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А Н А Л И З Ъ 

СОДЕРЖАНІЯ ОСНОВНЫХЪ НАЧАЛЪ ГЕОЛОГІИ. 

КНИГА П. 

О Г Н Е В Ы Я П Р И Ч И Н Ы . 

ГЛАВА XXII. 

Изаѣвеніа яеорганічесіаго міра, продолженіе — Огневы a прнчвны — Раздѣісніе 
предаете — Раздічныя вуаіавічееіія обдасті — Область Андеесовъ — Сістеяа 
•уиановъ вдущвхъ отъ Аіеутсівхъ острововъ іъ Модуісівкъ • Зондеіжяъ остро
вам! — Лоіжнеііасвій архжпеіагь — Вудіавічесіая область простврающаяся отъ 
Центральной Азім до Азорсііхъ оетрововъ — Преданіе о наводненіяіъ ва берѳ-
гахъ Босфора, Гелеспонта • Гречеемхъ оетрововъ — Періодічесіаа перенежае-
•оетъ земдетрнсенія въ Свріі • въ Южвоі Итадіі — Западные предѣды европеі-
своВ вулаанячесюй обметя — Звжіетрясеніа становятся рѣже • едабѣХ, по вѣрѣ 
того іаіъ вы отступав»! отъ цвнтровъ вулаявчееваго дѣВстві». — Погасшіе 
вудваны ае должны бы» вілючаени въ n a i l дъМствующиъ отдуаияъ. стр. 1 

ГЛАВА XXIII. 

В У Л К А Н И Ч К С К І Й О К Р У Г Ъ Н Е А П О Л Я . 

Исторіа вулванічесівхъ ізвержевіМ въ оіруг* Неапвлі. — Раівіа судорожный дві-

•енія на оетровѣ Иеііж. — Многочіележные взбровмиые на невъ воиусы. — 

Озеро Аверно.— СодьФатара. — Воюбяодашо яэверженін Везувів въ 79 году по 

P. X. —Оанеаніе этого явленія сдѣлавие Плявіеяъ. — Почежу онъ уявлчяваетъ 

о разрушеніі Герауіана • Покоеі. — Дальвѣйшаа всторіа Везувіа. — Лава аздав-

шаяся въ Исііі въ 4302 году.—Останови въ язверженіахъ Везувіа. — Поднатіе 

Мовтв Нуово.— Одвообразіе вуліаввчесіой дѣательиостя Везувіа • Флегреяеікхъ 

п о м і «ъ древніа • іъ яовѣйшіа времена стр. 19 



ГЛАВА XXIV. 

В У Л К А Н И Ч Е С К А Я О Б Л А С Т Ь Н Е А П О Л Я . — Лродолженіе. 

Разиѣры и етроевіе «опуса Везувія.—Степень жидкости пдвихеніе лавы.—Дайки — 
Аллювіи извѣетные подъ названіемъ • водаяыхъ л а в ъ - . — ПрОвехожденіе и со
ставь вещества покрывающего Геркуланъ ж Помпею. — Состоаиіе и содержаніе 
засыпаняыхъ городовъ.—Малое число скелетовъ.— Состояние сохранности иивот-
ныхъ и раетитедьныхъ веществъ. — Свитки папируса. — Стабія. — Toppe дель 
Грею. — Заключительный заиѣтки о вулканахъ въ Кампаніі. . . . стр. 37 

ГЛАВА XXY. 

Э Т Н А . 

Наружный ввдъ Этны. — Боковые конусы. — Ихь послѣдовательное изглажвваиіе. — 
Раннія язверягенін. — Монті-Росси въ 1669 г. — Города затопленные лавой. — 
Часть Катанів затопленная лавой. — Еаіъ двинется потоіъ лавы. — Подзем-
ныл пещеры. — Морскіе пласты при подноаін Этны. — Валь дель Бове ne есть 
древній вратеръ. Видъ на эту долину. — Форма, составь • происхождевіе даа-
евъ. — Прямолинейное расположение ковусовь, образовавшихся въ 1811 в 1819 
годахъ. — Лавы ш бречі». — Наводненіе произведенное енѣгавш раетаявшиан 
отъ лавы. — Лединкъ покрытый потокоиъ лавы. — К а п образовалась Валь-дель-
Бове. — Строеше • проиеіожденіе конуса Этны. — Были ли наклоненные слои 
лавы первоначально горизонтальными. — Древность Этны. — Заиѣтны ли на 

Этвѣ слѣды дилювіальвыхъ волвъ стр. 63 

ГЛАВА XXVI. 
Вулканическое изверженіе въ Исландіи въ 1783 году. — Образованіе новаго остро

ва. — Лавовые истова Сжаптаръ-Іоіула въ тоиъ же году — Иіъ трожадвый объ-
еаъ.—Изверженія Іорулло въ Мекеихѣ. — Гумбольдтова теорія выпуклости рав

вины Мальяе. — Изверженіе Галонтуна въ Явѣ . — Подводвые вуліаяы. — 
Греиовъ островъ образовавшая въ 1831 г. — Вуліавичесііе архипелаги. — Под-

водныя взверженіа среди Атлантическим Океава. — Канарекіе острова. — Те-

нерв»»ъ. — Конусы образовавшіеся яа Ланцеротѣ въ 1730 і 1736 годахъ. — 
Санторвнъ в снежные еъ нииъ острова. — Барренъ Айлаидъ въ Ьевгальсвожъ 
Залнвѣ. — Грязные вулканы. — Минеральный составь вулканичесініъ продук
тов* стр. 95 

Ш В А ХХУІІ . 

3 Е Н І Е Т Р Я С В Н І Я В И Х Ъ Д Ѣ Й С Т В І Я . 

Зеалетряевнія • вхъ дѣйстіі я,—Недостаток* >ъ древвихъ описавіяхь.—Обыкновенныя 

втжомврвчееиі» яилеиія. — Изиѣнеюа вроввведентш» зевлетрясеиівм іъ ив»М-



III 

шія времена и рассматриваемый въ хронологическом;, норадкѣ. — Зенлетрясеніе 
въ Сиріи, 1837. —Землетрясеніа въ Х м и , 1837 иі 835 —Оетровъ Санта-Маріа, 
ноднявшійся на десять «утовъ.— Хили, 1822 — Протяженіе поднятой страны.— 
Ллеппо и Іовнческіе острова. — Зеюетрясеніе въ Катчѣ. 1819. — Осѣданіе въ 
дельтѣ Инда.—Островъ Сумбава, 1 8 1 5 .— Зеялетрпсеніе въ Караякасѣ, 1 8 1 2 . — 
Подземные удары близъ Новаго Мадрида, 1811; въ доіинѣ Мисспссвппн — А л е -
утскіе острова, 1806. — Раззімшленіа о землетрясеніяхъ девятнадцатаго столѣ-
тія. — Землетрясеніе въ Квито, Квебекѣ в др.—Ява, 1786 —Осѣданіе болыпихъ 
пространствъ земли стр. 123 

ГЛАВА XXVIII. 

З Е М Л Е Т Р Я С Е Н І Я В Ъ К А Л А Б Р І И , 1 7 8 3 . 

Зечлетряееніе въ Балабріи, 5 Февраля 1783. — Подземные удары продолжавшіеса 
до конца 1786 года. — Авторитеты. — Размѣры потрясенной площади. — Г е 
ологическое строеніе области. — Затрудненія при опредѣленіи измѣнившагося 
уровня. — Осѣвшая пристань въ Мессинѣ. — Сдввнувтіеся камни двухъ обелв-
сковъ. — Сдвпгъ въ Круглой Башнѣ въ Терри-Нуова — Поперемѣнное открытіе 
в заирытіе разсълннъ — Большія зданія поглощениыя землей. — Размеры но-
выхъ пещеръ и разсѣлинъ. — Постепенное замываніе трещинъ. — Отсвзкива-
яіе оторваиныхъ массъ въ воздухъ. — Землявые обвалы. — Строенія передвн-
иутыя въ цѣлоств на болывія разстоянія. — Ноаыа озера. — Воронвео&разныа 
ямы въ аллювіальныхъ равнинахъ. — Грязные потоки. — Паденіе утесовъ и за
топленные берегъ блвзъ Сциллы. — Состояніе Стромболи и Этны во время под-
зеквыхъ ударовъ. — Бакпяъ образомъ землетрясенія содѣаетвуютъ образовавію 
долінъ. — Заключительный замѣтка стр. 147 

ГЛАВА XXIX. 

З Е М Л Е Т Р Я С Е Н И Я . — Цродолженіе. 

Землетрясеніе въ Явѣ , 1772. — Раарушеиів высокаго коауса. '— Саа-Домвнго, 
1770. — Лнссабонъ, 1775. — Большая п.ющаль, ва которое" ощущались Піідзем-
иые удары. — Отступившее «ope. — Объасиеаіа этого явленія. - Залввъ Кон-
еепшіонъ, 1750. — Поднявтійся берегъ близъ Ценю. — Перу, 1746. — Ява, 
1699. — Рѣіи запружеиныя землявыма обвалами.—Осѣданіе въ Сідиліи, 1 6 9 3 . — 
Молуксвіе острова, 1693. — Ямаввз, 1692. — П , О І Ш І Я Е Ш І Я С Я ибшврныя ире-
странства земли. — Осѣвшзч часть Портъ-Рояля. — Итоіъ изаѣнепія за прош
лые 150 лвтъ. — Поднятіе і осѣдаяіе земли въ Байсвонъ заливі — Храаъ С е -
рапіса, вакъ доказательство этяхъ явленій . . . . . . . . . стр. 173 
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ГЛАВА XXX. 

П О Д Н Я Т І Е И О С Ѣ Д А Н І Е З Е М Л И , П Р О И С Х О Д Я Щ А Я В Е З Ъ З В М Л Е -
Т Р Я С Е Н 1 Й . 

Измѣненія въ относительном* уровнѣ земля • моря въ страна» невулканичеевяхъ.— 
Мнѣніе Цельзіа, что воды Балтійсдаго хоря и Сѣвернаго Океана понизились. — 
Возражения ва его ннѣніе. — Доказательства нензмѣняеиостн морсьаго уровня 
въ Балтійскомъ морѣ. — Плви«ерова гипотеза о поднятіи земля въ Швеція. — 
Мкѣше «овъ-Буха. — Знаки высѣченные въ скалахъ. — Оевотръ этяхъ знаковъ 
въ 1820 году.—Легкость отврытія жалѣйшихъ нзяѣпеній уровня ва шведсномъ 
берегу. — Подымающееся берега овеана. — Приподнятая площадь. — Ракови
стые осадки Уддеваллы. — Тавіе же осадки Стокгольма, содержащее исіопаемыя 
раковины характеристическія для Балтійеваго моря. — Осѣданіе въ южной Шве
ции. — Рыбацкая хижина погребенная подъ морскими осадками. — Поднятіе въ 
Шаеціи не всегда совершается въ горизонтальных* плосиостахъ. — Осѣдавіе 
земля въ Гренлаидіа. — Геологическое значевіе этихъ «актовъ . . стр. 203 

ГЛАВА XXXI . 

П Р И Ч И Н Ы З Е М Л Е Т Р Я С Е П І Й И В У Д К А Н О В Ъ . 

Тѣеная связь мевду причинами вулиавовъ ж землетрясений. — Предполагаемое пер-
воиачальное расплавленное еостояніе вашей планеты. — Повсенѣстное жидкое со-
стояніе земли не доказывается ея сфероидальной «нгурой. — Попытка вычислить 
толстоту твердой земной воры по предваренію равноденствШ. — Температура въ 
рудникахъ возростаетъ съ глубиной. — Возраженія протнвъ предполагаемой на
пряженной теплоты центральной жидкости. — Могутъ ли хвмическія измѣненія 
пронзвесть вулканически жаръ. —Электрячесвіе токи вруговращающіеся въ зем
ной корѣ , стр. 218 

ГЛАВА XXXII. 

П Р И Ч И Н Ы З Е И Л Е Т Р Я С Е Н І Й И В У Л К А Н О В Ъ . — Проаолженіе. 

Обзоръ говазательствъ приводимых! въ подтверждена внутренней теплоты. — Теорія 
иеокиеленнаго кеталличеевато ядра. — Можетъ ля разложеніе воды быть источни

ком» вулканическаго жара. — Исдандскіе Гейзеры. — Причины зеялетраееіій. — 

Волнообразное двшженіе. — Расширительная сила жидких» газовъ. — Свакь ме

жду еостояаіемъ атмосферы в землвтрасеніямн. — Поднятіе я вовижевіе суши. — 

Ріешврваіе горныіъ породъ o n тенлоты. — К а п сохраняется рэвяовѣеіе cy

an. — Перевѣсъ ни сторон* понкжеяім. — Заключение. . . стр. 233 
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К Н И Г А III . 

(ГЛАВЫ XXXIII и L) . 
Нынѣ еовершающіяся измѣненія органвчесваго міра; первое, свойства и географи

ческое распредѣленіе ввдовъ, и теорів относвтельно ихъ созданія и выинранія; второе, 
вліяніе органическяхъ существъ на вядоязиѣиеніе «взвчесной геогр««іи; третье, за
коны, по иоторымъ органичесяія существа погребаются въ вулванячесввхъ, прѣсно-
водныіъ в иореввхъ осадкахъ. 

ГЛАВА XXXIII. 
Подраздѣлеяіе предмета. — Разскотрѣніе вопроса: вмѣютъ je віды дѣйствительное 

существованіе въ Природѣ? — Важность этого вопроса въ геологів — Изложеніе 
доводовъ Лаиарва въ доказательство взмѣневіа ввдовъ, в его догадкі относительно 
провсхожденія еуществующвхъ жввотвыхъ • растеній стр. 258 

ГЛАВА XXXIY. 

И З М Ъ Н Е Н І Е В И Д О В Ъ . — Продолженіе. 

Повтореяіе доводовъ приводвмыхъ въ пользу теоріі измѣненія впдовъ. — Ихъ недо
статочность. — Прнчняы затрудневіа при разлвченів ввдовъ. — Нѣкоторыя 
разновидности, быть можетъ, разнятся болѣе, чѣгь язвѣстныя особи, принадле
жащая къ различнымъ ввдаиъ — Измѣячивость въ видахъ совмѣстно съ иыслью, 
что предѣлы увлоненія невзиѣнны. — Не существуетъ достовѣрныхъ «актовъ из-
мЪненія. — Разновидности еобакі. — Собака и волхъ вакъ отдѣльные виды — 
Муміи разлвчныхъ животвыхъ изъ Египта тожественны по признакаиъ съ живу
щими особями.—Сѣхена и растенія изъ египетсвихъ гробянцъ. — Ввдоизнѣвевія 
растеній, производимый агрикультурой в садоводствомъ стр. 272 

ГЛАВА X X X V . 

И М Ѣ Ю Т Ъ ЛИ В И Д Ы Д Е Й С Т В И Т Е Л Ь Н О Е С У Щ Е С Т В О В А Н І Е В Ъ 
П Р И Р О Д » . 

Цредѣлы взмѣняемости вида. — Виды, способные иъ взяѣненію, могутъ быть значи
тельно взлѣнены въ короткое время в въ вѣсколько поволѣиій, послѣ чего они 
остаются безъ нзявненіа. — Животныя, ныпѣ порабощенныя человѣкоаъ, нѵѣли 
отъ своего начала наклонность къ прирученію. — Пріобрѣтевныя особенности, 
вереходащіа въ наследство, вмѣютъ тѣсную связь съ нравами ялі инстинктами 
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видя въ двкоиъ его состояніи.—Нѣкпторыя качества въ язвѣетяыхъ животных* 
приданы пят. велѣдстаіе ішЬвшіігося вн воду отиошеяія нхъ въ человѣку. — 
Декій слои* приручен* въ нисколько лѣтъ, но его способности не подлежат* 
дальнѣйшеиу раавнтію С Т Р - 2 Ч 8 

ГЛАВА XXXVI . 

И М Ъ Ю Т Ъ Л И В И Д Ы Д Е Й С Т В И Т Е Л Ь Н О Е С У Щ Е С Т В О В А Н І Е В Ъ 
П Р И Р О Д Ъ . •— Ярододз^ете. 

Явіенія гвбридъ. — Мнѣнія Гантера. — Ублюдокъ въ строгом* сжыслѣ не составляет* 
середины между родоначальными видами — Гвбридвыя растенія. —Опыты ль-
рейтера и Вягманна. — Растительный гибриды плодотворны въ течеяіе многихъ 
поволѣній. — Почему они рѣдки въ диком* состояніи. — Деаандоль о гибрид-
ныхъ растеніяхъ. — Явлевія гнбрндъ подтверждают* самостоятельность вида. — 
Лицевой уголъ м к ъ уіазаніе на теорію градаців въ разсудкѣ вввотныхъ. -
Мяѣніе, что «звѣстные органы зародыша у міежопвтающвхъ послѣдовательно 
принимают* Формы рыбы, пресмыкающегося • птицы.—Ревапитуляція. стр. 300 

ГЛАВА XXXVII. 

З А К О Н Ы У П Р А В Л Я Ю Щ І Е Г Е О Г Р А Ф И Ч Е С К И М ! Р А С П Р Е Д Б Л Е Н І -
Е М Ъ В И Д О В Ъ . 

Аналогія илиматя не сопровождается тожеством* видовъ. — Ботаническая геограФІя. — 
Стаицін. — Мѣстообитанія — Различный области туземныхъ растеній. — Остров
ная растительность. — Морская растительность. — Образъ распространения рас-
теній.—Дѣйствія вѣтра, рѣкъ, морских* теченій.—Дѣятельность животных*.— 
M non я сѣяена проходятъ чрезъ желудки животных* и птицъ непереваренным».— 
Участье человѣка, волею в неволею принимаемое въ распространена растеши.— 
Сходство его съ участіеиъ низшихъ жнвотныхъ стр. 314 

ГЛАВА XXXVIII. 

З А К О Н Ы У П Р А В Л Я Ю Щ И Е Г Е О Г Р А Ф И Ч Е С К ИМ Ъ Р А С П Р В Д Ь Л Е Н І -
Е М Ъ В И Д О В Ъ . — Прааолжтіе. 

Географическое распредѣленіе жнвотныхъ.—ВЮФФОН* о видовоаъ разлмчіи четвероно
гих* Стараго я Новаго Свѣта. — Учеиіе о „естественных* преградахъ" — Раз
личный области туземныхъ млекопитающих*. — Европа. — Африка. — Индія 
* Ив»ѢІіекі8 архипелага. — Аветралія. — Сѣ верна я • Южная Америка. — 
Островные четвероногі». — Отракъ китообразных*.—Разееленіе четвероногих*.— 
Способности кіъ к* «ламвік». —И и с т т к т ы мигрипім. — Мѣстообнтанія птіщъ— 



ГІІ 

Ихъ перелетъ и способности разселлться. — Ряспредѣленіе пресмыкающихся я 
способность пхъ «ъ разселѳнію стр. 335 

ГЛАВА XXXIX. 

З А К О Н Ы У П Р А В Л Я Ю Щ Е Е Г Е О Г Р А Ф И Ч Е С К И М Ъ Р А С П Р Е Д Е Л Е Н I-
Е М Ъ В И Д О В Ъ . — Продолженіе, 

Географическое распредѣленіе в ииграція рыбъ — Моллюсковъ — Зоомтовъ. — Рас-
предѣленіе насѣкомыхъ- — Мнграція нѣхоторыхъ видовъ. — Особый страны х а 
рактеризуются нзвѣстяымн типами. — Ихъ средство къ распространена. — Ге
ографическое распредѣленіе я распространена чедовѣіа. — Догадія отноеятедьно 
родвны человѣка.— Прогрессъ рвзселенія людей.— Челвовя уносяныа на огром-
ныя разетоянія. — Невольное вліяніе человѣка на распространена яногихъ яру— 
гяхъ видовъ стр. 357 

ГЛАВА X L . 

Т Е О Р І И О Т Н О С И Т Е Л Ь Н О П Е Р В О Н А Ч А Л Ь Н А Г О П О Я В Л Е Н І Я В И 
Д О В Ъ . 

Изложеніе гипотезы по этому предмету. — Предполагаемые центры яля «овусы тво-
ренія. — Почему различные области вивотныхъ я растенік болѣе ие сляваютса 
между собой. — Мнѣніе Бровки объ утратѣ вядоаъ. — Станція растевіі и хи-

вотныхъ.—Причины, отъ іоторыхъ овѣ зависать. —Вліяніе жнвотаыхъ ва стан-
щи растеній.—Каиъ сохраняется равяовѣсіе въ числѣ видовъ.—Особенная польза 
васѣиомыхь въ этомъ дѣлѣ —Быстрота, еъ которой извѣстныя наеѣаомыа увели
чиваются или уменьшаются въ часлѣ. — Учаетіе вееядныхъ ЯЕІВОТЯЫХЪ ВЪ под-
держаніи равновѣсія видовъ. — Взаимное вліяніе водявыхъ я назеавыхъ видовъ 
другъ на друга стр. 379 

ГЛАВА XLI . 

В Ы М И Р А Н І Е В И Д О В Ъ . И З Н Ф Н Е Н І Я В Ъ С Т А Н Ц І Я Х Ъ Ж И В О Т -
н ы х ъ . 

Увеличивающееся распроетраяевіе одного вида кзиѣяяггь еоствянів втаогихъ дру-

гнхъ. — Первое появіеніе каиого-ннбудь нова го вида яроязводить главное замѣ-
шетельетво — Изяѣневія завѣдоно наяъ ароисшедшія отъ увеличенія человѣ-
чеекаго населенія. — Увеличіваетъ ля человѣіъ производительный силы зем
ли? — Тузеиныя четвероногія и птицы искорененный въ Велниобританін. — 
Выяервяя доя». — Быстрое распространена* докашнихъ четвероиогихъ въ А и е -
рниѣ. — Сяла яеяореяенія видовъ ие есть прерогатива человѣка' — Заключи
тельный зехѣтхи. . стр. 395 



VIII 

ГЛАВА XLII. 

В Ы М И Р А Н І Е В И Д О В Ъ . — В Д І Я Н І Е Н Е О Р Г А Н И Ч Е С К И Х Ъ П Р И Ч И Н Ъ . 

Свлы распространена необходимы, чтобъ каждый ввдъ могъ удержаться. — Бавъ 
двйствуютъ язмѣненія въ Физической геограФІк ва раепредѣленіе ввдовъ. — Сте
пень нзаѣненія ввдовъ, зависящая отъ этой причины, не можетъ быть одвяавова.— 
Каждое изнѣменіе въ Физической географін обширныхъ странъ содѣйствуетъ вы-
•іранію ввдовъ,— Дѣвствія обшаго взмѣневіа въ влнматѣ ва мигряпДв ввдовъ.— 
Постепенное охлажденіе повело бы въ отлмчію ввдовъ въ сѣвервомъ • въ южномъ 
цолушаріяхъ. — Повышеніе температуры произвело бы противное. — Дѣйствія, 
долженствующая произойдтв o n неорганвчесвпхъ причвнъ ва соетоаніе ввдовъ, 
нееовмѣстны съ теоріей вреврвщевія ввдовъ стр. 410 

ГЛАВА XLIII. 

В Ы М И Р А Н І В И С О З Д А Н І Е В И Д О В Ъ . 

Теорія поетепенваго выниракія ввдовъ соввтѣстна съ вхъ ограниченные геограФиче-
свиаъ распредЪлевіеиъ —МнФнія ботавввовъ относительно центровъ, »зъ ю т е -
рыхъ распространились раетеиія. — Есть ли вавіе либо поводы заключать, что 
повторяющаяся вреяя отъ времени утрата извѣстиыхъ жввотныхъ и растевів 
вознаграждается введеніеяъ вовыхъ ввдовъ? — Есть ли иавіа либо свидѣтельства 
въ пользу того, что ножно ожидать тавихъ нввыхъ созданій въ предѣлаіъ вето-
рячеевой эпохи? — Вопросъ, были ли существующее виды созданы поелѣдова-
тельно, долженъ быть разрѣшенъ геологическими памятникам. . . стр. 425 

ГЛАВА XLIV. 

Д Ъ Й С Т В І Е Ж И З Н Е Н Н Ы Х Ъ С И Л Ъ Н А С О С Т О Я Н І Е З Е М Н О Й П О В Е Р Х 
Н О С Т И . 

Видоизяѣневія въ Фвзмчееиой географіи, причяняеяыя органическими существами. — 
Почему елой растительной почвы не увеличивается въ толщину? — Несостоя
тельность теорів, по которой растительность есть тікаа нротиводѣйствующаа си
ла, которая будто бы уравновѣшнваетъ размывавіе причиняемое проточной водой.— 
Охраняющее в-хіавіе растительности. — Дожде уменьшившееся отъ порубки лѣ -
*овъ. — Ріеаредѣлені» амернканскнхъ лѣсовъ зависать отъ ваправленіа господ
ствующих* вѣтровъ. — Вліаніе чвловѣиа на ввдѳвзаѣненіе Физической геограФІя 
зеянаго тара. стр. 434 



ГЛАВА X L Y . 

П О Г Р Е Б Е Н І Е И С К О П А Е М Ы Х Ъ В Ъ Т О Р Ф Ѣ , В Ъ Я А Н О С Н Ы Х Ъ П Е -
С К А Х Ъ И В У Л К А Н И Ч Е С К И Х Ъ И 3 B E Р Ж Е H I Я X Ъ . 

Подраздѣленіе предмета. — Погребеніе оргапичосквхъ остатковъ въ оеадвахъ на обна
жавшейся сушѣ. — Ростъ торФЯнввовъ. — Мѣста древнвхъ европейсквіъ лѣ -
совь занятыя теперь тор»яннкаив. — Болотная желъзная руда. — Сохраненіе 
жввотныхъ веществъ въ тор»ѣ. —Ногрязнувшія четвероногія — Разрывъ Соль-
вейсквхъ моховыхъ болеть. — Большая Двзиальсвая топь. — Погребенів орга-
иическихъ тѣлъ и человѣческвхъ остатковъ въ лапоеныхъ песвахъ. — Дввжу-
щіеся песвп афрнхансквхъ пустынь. — Де Люаъ объ іхъ недавяемъ вроае-
ховденів. — Засыпанный храмъ Ипгамбула. — Высохшіе трупы въ песвахъ. — 
Города, засыпанные пескам. — Погребевіе оргаввческвхъ і другяхъ остатховъ 
въ вулванвчееввхъ «ормаціяхъ на сушѣ стр. 446 

ГЛАВА X L V I . 

П О Г Р Е Б Е Н І Е И С К О П А Е М Ы Х Ъ В Ъ А Л Л Ю В I А Л Ь H Ы X Ъ О С А Д К А Х Ъ 
И В Ъ П Е Щ Е Р А Х Ъ . 

Ископаемый въ аллювіа. — Дѣйствія внезапныхъ наводненій. — Назенныя жввот-
иыя обнльно сохраняются въ аллювіѣ, тамъ гдѣ господствуютъ землетрясевія. — 
Морской аллювій. — Погребенный городъ. — Дѣйствія зеиляныхъ обваловъ. — 
Органнческіе остатке въ трещниахъ в пещерахъ.—Форва в размѣры пещеръ.— 
Ихъ вѣроатное пронсхохценіѳ. — Закрытые водоемы м подземный рѣки въ Мо
рем. — Катавотра. — Образованіе бреічіп съ храсныиъ цежентояъ. — Человѣ-
ческіе остатка погребенные въ Морей. — Смѣсь чедовѣчеехвхъ остатховъ в ве
стей угаевувапхъ четвероногнхъ, въ пещерахъ Южной Фравціа а въ другвхъ 
иѣстехъ, не доіазываетъ одновременна™ существованія человѣка съ такямм утра-
тавшвааса вніамя отр 461 

ГЛАВА XLVII. 

П О Г Р Е Б В Н І Е О Р Г А Н И Ч Е С К И Х Ъ О С Т А Т К О В Ъ В Ъ Н О Д В О Д Н Ы Х Ъ 
О С А Д в А Х Ъ . 

Подраздѣленіе предмета. — Погребевіе наземныхъ жввотныхъ a раетевій — Увелн-

чвваііеа удѣльный вѣеъ дерева погруженная ва большую глубаву въ яоре. —• 



X 

Пловучій лѣсъ сносимый по Мааензіевой рѣвл въ Невольнвчьа озеро в Полярное 
море. — ГІлавяющія деревья въ Миссиссиппв, — въ ГольФъ-стремѣ, — у бере-
говъ Ислаядіи, Шпицбергена и Лабрадора. — Лѣса на днѣ моря. — Примѣръ 
на берегу Гахптира. — Минералнзація растепій. — Погребеніе морсввхъ расте-
яій. — Насѣкомыхъ. — Пресмыкающихся. — Кости птвцъ встречаются рѣдво. — 
Погребеніе назенныхъ четвероногвіъ въ рѣчныхъ разливахъ. — Свелетъ въ но-
вѣйшевъ равовиетомъ рухлявѣ. — Логребеніе остатковъ мленопятающихъ въ 
морскихъ плаетахъ стр. 476 

ГЛАВА XLVIII. 

П О Г Р Е Б Е Н І К О С Т А Т К О В Ъ Ч Е Л О В Е К А И К Г О П Р О И З В Е Д Е Н І Й В Ъ 
П О Д В О Д Н Ы Х Ъ П Д А С Т А Х Ъ . 

Сплавденіе челопѣчесвнхъ труповъ въ морю рѣчнымн наводненіами. — Разрушеніе 
моетовъ • домовъ. — Гибель людей отъ иораблекрушеяій. — Кавиаъ образомъ 
человѣческіе трупы могутъ сохраниться въ вовѣишихъ осадвахъ. — Число во 
раблеирушеній. Ископаемые человѣчеевіе скелеты. — Ископаемые челвоки, ко
рабли, I искусственный произведена. — Хнвичесвія нзавиевія, воторыиъ под
вергаются металлнчесвія веща поелѣ долгаго пребывавія въ водѣ — Погребеніе 
городовъ и лѣсовъ въ подводвыхъ пластахъ вслѣдствіе поннженія земля. — 
Зеялетряееніе въ Катчѣ, въ 1719 году. — Погребенные храмы Кашмира. — 
Доводы Берклеа въ пользу недавняго созданія человѣва. — Заключительный з э -
вѣчанія стр. 490 

ГЛАВА XLIX 

П О Г Р В Б Е Н І Е В О Д Я Н Ы Х Ъ В И Д О В Ъ В Ъ П О Д В О Д Н Ы Х Ъ П Л А С Т А Х Ъ . 

Погребеніе прѣеяоводныхъ растенШ а животныхъ — Раковистый рухлякъ. — С ѣ -
•енные сосуды и стебли лучяцы (Chara) иревратявшіеся въ ископаемые. — 
Нокѣйшіе осадки въ аяериканекихъ озерахъ. — Прѣсноводные воды снесенные 
•ъ моря в лаканы. — Льюесснія равнины. — Какъ образуется перемежаемость 
•ерсквхъ в врѣевоводныхъ пластовъ. -— Погребеніе морсиихъ растепій и живот
ныхъ. — Китообразны я животныя выброшенные на наши берега. — Прибреж-
жмя а ляжаввуя аоллюеки увлеченные въ глубину аоря. — Сверлящія иоллю-
еаа. — Живыя воллюсав найденный ва зпачительныхъ глубинахъ. — Схѣиеніе 
органвчвскихъ оетатковъ раіличныхъ эпоіъ етр. 505 



XI 

ГЛАВА L. 

0 Б Р А 3 0 В А Н І Е К О Р А Л Л О В Ы Х Ъ Р И Ф О В Ъ . 

Ростъ коралла преимущественно ограничен* тропическими странами. — Главные роды 
ЗООФИТОВЪ стрончцихъ кораллы. — Скорость иіъ роста. — Они рѣдко живут* 
на глубивахъ превышающих* двадцать Фатомовъ. — Атоллы или колцеобразные 
рифы съ лагунами поеередвнѣ. — Малдивскіе острова. — Проиехомгденів круг
лой Формы. — Коралловые рвФы не покоятся своими оеноваяіямв на подводныхъ 
вулкаиичеекиіъ кратерахъ. — Дарвинова теоріа осѣданія для объясвеиія атол-
ловъ и барьерныхъ рифовъ. Почему навѣтренная сторона атолловъ выше. — 
Осѣданіемъ объясняются, почему всѣ атоллы находятся почти на одномъ уров
ни. — Поперемѣнныя площади иоднятія и осѣданія. — Проиехождевіе проливовъ 
соединяющих* лагуны съ мореиъ.— Величина атолловъ • барьерныхъ риФовъ.— 
Разборъ возравенія протввъ теѳріи осѣданія. — Составь, строевіе • наслоен-
ность горныхъ породъ образующихся теперь въ коралловых* рифах*. — Откуда 
получается известь. — Опровераеніе предполагаемаго увелвченія извеетковаго 
вещества въ новѣйшиіъ эпохах*. — Заключительныя замѣты . . . стр. 517 

Глоссярій геологически* в других* научных* терминов* > встрѣчающвіся въ этом* 
сочиненіи стр. 549 



П О Г Р Е Ш Н О С Т И . 

стр. строчки. 

сверху. сказу Напечатано. Должно чвтать 

43 18 а Абахон* Абахонъ 

« (С 4 Абахъ Абахъ 

52 • 18 въ Геркуланум* въ ГервуланЪ 

53 4 « лецвтовой лейцитовой 

Я « 21 въ водѣ дивней въ видѣ ливней 

58 14 « еѣрвыв* еѣрымъ 

63 7 а бречіж брекчін 

70 11 а Монтанвола Монтаньола 

111 1 (С травентипъ травертанъ 

116 22 « прииѣры промѣры 

119 10 к въ обнажающим* еъ обнажающвмъ 

133 К 13 Катшавду Катманду 

а 14 « сраввть сравнить 

135 « 12 въ харя въ Хара 

138 19 К въ овругѣ Коіча, блвзъ устья 

Кора І Л І восточиаго рукава 

Инда состоящажъ 

въ охругЪ Катча, блмзь устья 

Еора, ала восточнаго рукава 

Инда стоящим* 

151 14 а состоящим* стоящимъ 

188 и « •взмческих* изиѣвеній, что 

въ выше предложенное* очер-

вѣ 

•віачеехахъ нзмѣнепій. Но не 
думайте, что в* выше предло-
женномъ очеркѣ 

212 3 а Lumneus Lymneus 
219 « 8 статастачеекаа «игура статическая «нгура 
273 15 б вады, виды; 
285 14 а мявленія sa авленіа, 
286 Î с а превраталось в превратились 

С 2 « оно векорѣ разсѣяло бы она всворѣ різсѣяла бы 
337 « 3 г. Уатергоузу автору г. Уатергоуза автора 

398 1 « норвержехая норвежсвая 

411 « 11 Сахары Сагары 

438 7 » раетеніе растеяіи 

448 4 в но даже на даже 
« 14 а Врауном* (Astelia pumila8). Брауяожъ Astelia pumila г ) . 

454 К 6 горной почвы черной почвы 

470 « 14 но валу ала кругляковъ оо виду ала в кругляков* 
477 7 а не потому, чтоб* не потому, что 

513 « 4 всоавъ своем* 

517 5 « глубяваі* глубвиаіъ 

518 а 6 со с* 



О С Н ' О В И Ы Я Н А Ч А Л А Г Е О Л О Г И ! . 

О Г Я Е В Ы Я П Р И Ч И Н Ы . 

ГЛАВА XXII. 

Изхѣненія неорганячесваго міра, продолженіе — Огневыя ирячввы — Раздѣіеніе 
предмета — Разлачвыя вулванвчесаія области — Область Аядеесовъ — Система вул-
хавовъ идущвхъ отъ Алеутсвихъ острововъ въ Молувсиимъ в Зондсіимъ острова въ — 
Лолинезійскій архвпелагъ — Вулваввчесіая область простирающаяся отъ Централь
ной Азів до Азорсввхъ оетрововъ — Преданіе о наводвапіахъ на берегахъ Босфора, 
Геллеспонта • Гречесвіхъ острововъ — ІІеріодвчеевая перемежаемость землетрасеній 
въ Сврія в въ Южной Италіи — Западные предѣлы еврояейсвой вулваввчесхой обла
сти — Землетрясения становятся ръже • елабѣй но иѣрѣ того вакъ мы отетупаемъ 
отъ центровъ вулванвческаго дѣйствія. — Погасшіе вулваны не должны быть вклю

чаемы въ лвнів дѣйствующвхъ отдушннъ. 

До сихъ поръ яы разсматривали измѣненія производимый, со вре 
менъ исторіи и преданій, непрерывнымъ дѣйствіемъ водяныхъ при-
чинъ на земной поверхности; теперь разсмотримъ измѣненіа происхо
дящая отъ огневой дѣятельности. Какъ рѣкн и ключи на сушѣ, а 
приливы и норскіа теченія въ морѣ, съ нѣкоторыми небольшими 
уклоненіями, остаются неизмѣнными и постоянными въ нѣвоторыхъ 
мѣстностяхъ съ саныхъ раниихъ періодовъ, о которыхъ мы имѣемъ 
какія либо свѣдѣнія: такъ точно вулканы и землетрясенія, за немно
гими исключениями, продолжали въ теченіе того же періода времени 
нарушать спокойствіе однѣхъ и тѣхъ же страяъ. И какъ почти на 
каждой части нашего континента встрѣчаются слѣды той громадной 
силы, съ которой проточная вода дѣйствовала на поверхность суши, 
a морскія волны, приливо-отлнвы и теченія на береговые утесы огра-
ничивающіе море,тамъ гдѣ въ новѣйшее время не протекаетъ ника-
кихъ рѣкъ и гдѣ ни волны, ни прилнво-отливныя теченія не подмы-
ваютъ береговъ: такъ точно мы находимъ слѣды вулканическнхъ 
отдушинъ и сильныхъ подземныхъ движеній въ мѣстахъ, гдѣ дѣ і-
ствіе огня ялн внутренняго жара давно прекратилось. Мы можемъ 
объяснить, почему напряженная сила водяныхъ причинъ послѣдова-

гіол. лхіаллв, 1 
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тельно обнаруживалась въ различныхъ областяхъ. Морскія теченія, 
напримѣръ, приливо-отливы и морскія волны не разрушаютъ бере-
говъ, не образуютъ и не засориваютъ лимановъ, не прорываютъ пе-
решейковъине уничтожаютъострововъ,не дѣлаютъ отмелей въ одномъ 
мѣстѣ и не сдвигаютъ ихъ съ другаго, безъ того чтобы напрпвленіе 
и положеніе ихъ разрушающей и переносной силы не распространя
лось на новыя мѣстности. Равпымъ образомъ относительные уровни 
земной коры, надъ водой и подъ водой, не могутъ по времеиамъ не 
измѣняться, какъ они измѣнялиеь въ первобытные періоды и какъ 
до сихъ поръ продолжаютъ измѣняться безъ того, чтобы съ теченіемъ 
вѣковъ континенты не ИЗМЕНИЛИСЬ, или даже совершенно не преобра
зились въ своей внѣшыей ковФигурація. Лево, что такЬі событія долж
ны сопровождаться полнымъ измѣненіемъ въ объемѣ, скорости и 
наоравленіи рѣкъ и потоковъ, протеьающихъ по извѣстнымъ стра-
намъ. Поэтому если мы теперь встрѣчаемъ береговые утесы, гдѣ море 
нѣчогда производило свои захваты, и отъ которыхъ теперь оно от
ступило— или лиманы, гдѣ нѣкогда подымались высокіе приливы, 
но которые теперь обсохли - - или промытые водою долины тамъ, 
гдѣ теперь не протекаетъ ни одной рѣки, то все это мы такъ и долж
ны ожидать. Всѣ такія и подобные имъ явленія составляютъ не
обходимый слѣдствія нынѣ дѣйствующихъ Физическихъ причинъ, и 
если законы природы неизмѣнны, то и подобныя явленія должны 
снова повторяться въ будущее время. 

Но какъ ни естественно, что сила проточной воды въ многочнелен-
ныхъ долинахъ, и сила морскихъ придиво-отливовъ и теченій во 
многихъ мѣстностяхъ моря, теперь истощилась, однакоже нелегко 
объяснить, почему сила землетрясеній и вудканаческаго огня мѣста-
ми прекратилась въ теченіе послѣдовательныхъ періодовъ. Въ бы-
ломъ мы можемъ видѣть время когда не существовали морскіе пласгы, 
на которыхъ покоится теперь громадная масса Этны — время весьма 
неотдаленное въ исторіи земли. Это одно даетъ поводъ предполагать, 
что ізверженія Этны со временемъ прекратятся. 

Nec quae sulfureis anlet forriacibus Aetna 
Iguea semper erit, neque mim fuit ignea semper, 

(Ovid, Metam. l ib . 15—340). 

—вотъ достопамятный слова, вложенныя въ уста Пиѳагора риискимъ 
пѳэтомъ; за ними слѣдуютъ разсужденія о причинѣ, по которой вулка
ническая отдушины перемѣняютъ свои положенія. Но какъ бы *>ило-
cotb ни сомнѣвался въ свойствѣ этихъ причинъ, неопровержимо до
знано, что пункты ізверженія измѣнятся съ теченіемъ времени, по
тому что они прежде изменялись. Такой способъ сужденія, 
какъ я старался указать въ предыдущжхъ главахъ, нахорлся въ 
слишкогь большомъ превебреженіі у нѣкоторыхъ раннихъ геолагиче-
екмхъ школъ, не хотѣвишхъ—ив осншті* того, что большія пере-
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мѣны въ земной поверхности часто совершались въ прошедшихъ вѣ-
кахъ—допустить вытекавшаго отсюда заключенія, что онѣ и теперь 
происходятъ, или что онѣ произойдутъ въ будущеаъ. 

Подраздгьленіе предмета. — Вулканическимъ дѣйствіемъ можно 
назвать то «вл»яя«е, которое нагрѣтая ѳнутренногть  земли ока
зываете на свою внѣшнюю покрышку». Если мы допустимъ такое 
опредѣленіе, не связывая его, какъ сдѣлалъ Гумбольдтъ, съ теоріеі 
вѣковаго охлажденія первоначально раскаленваго и жидкаго ядра, 
то тогда мы можемъ классифицировать въ одинъ общій отдѣлъ всѣ 
подзеиныя явленія, вулканы, землетрясенія и тѣ непримѣтныя дви 
женія суши, отъ которыхъ, какъ увидимъ въ послѣдетвіи, большія 
пространства ея осѣдаютъ или подымаются безъ всякихъ судорож-
ныхъ потрясеній. Согласно съ этимъ взглядомъ я разсмотрю во пер-
выхъ вулканы; во вторыхъ, зенлетрясенія; въ третьихъ, поднятіе ж 
осѣданіе суши въ странахъ, гдѣ нѣтъ вулкановъ и не бываеть зем-
летрясеній; въ четвертыхъ, вѣроятныя причины нзмьненій происхо-
дящихъ отъ подземной дѣятельности. 

Но общепринятому мнѣнію землетрясенія и вулканы ихѣютъ одно 
общее начало; ибо и тѣ и другія ограничиваются извѣстныма обла
стями, хотя подземный движенія наимевѣе сильны въ непосредствен-
номъ сосѣдствѣ съ вулканическими отдушинами, въ особенности тамъ, 
гдѣ выдѣленіе газообразных ь жидкостей и расплавленвыхъ горныхъ 
породъ постоявно совершается изъ одного и того же кратера. Но такь 
какъ существуютъ особы я области, которыми ограничиваются пункты 
изверженія, и пункты движенія, проиеходящія отъ сильныхъ земле-
трясеній, то я начну съ очертанія геограФиіескихъ предѣловъ нѣко 
торыхъ изъ нихъ. чтобы читатель могъ ознакомиться съ тѣмъ маш-
табонъ, по которому теперь одновременно развивается дѣятельностъ 
подзекнаго огня. На всѣхъ подразумѣваемыхъ нами обширныхъ про 
странствахъ дѣйствѵющія вулканическія отдушины распредѣлены на 
извѣстныхъ промежутвахъ s обыкновенно идутъ въ одномъ врямо-
линейпомъ направленіи. На веѣхъ промежуточныхъ пространствахъ 
часто встрѣчаются многочисленныя указанія на то, что подземный 
огонь дѣйствуетъ постоянно, ибо земля время отъ времени колеблется 
землетрясениями; газъ, въ особенности угольная кислота, въ изобиліи 
отдѣляется изъ почвы,- ключи часто вытекаютъ при весьма высокой 
температурь, и воды ихъ обыкновенно насыщена тѣмиже минераль
ными веществами, какія выбрасываются изъ вулвановъ во врамя 
изверженій. 

ВУЛХ&ДИЧГХКШ ОБЛАСТИ. 

Область Андессовв. — Изъ этихъ обширныхъ областей область 
южно-американскихъ Андессовъ опредѣлена лучше всѣхъ прочихъ; 
она простирается отъ южныхъ предѣловъ Хили въ сѣвервой оконеч-

1 » 



4 ГЕОГРАФИЧЕСКІВ П Р Е Д Е Л Ы 

ности Кввто, или отъ 43° ю. ш почти до 2° с. ш. Впрочемъ, въ этой 
цѣпи, обнимающей сорпкъ пять градусовъ по широтѣ, замечается въ 
огромномъ размѣрѣ перемежаемоеіь областей дѣиствующихъ съ обла
стями погагшихъ вулкановъ или такихъ, которые если не пог-ісли, 
топокрайіей мѣрѣ пребывали въ покоѣ въ теченіе ш слѣдиихъ трехъ 
столѣтій. Не легко ипредѣлить, какъ продолжите лень дояженъ быть 
пром^жутокъ покоя для тогі', чтобы дать намъ право смогрѣть на 
вудканъ какъ на совершенно погасшіп; хотя мы знаевъ, что на 
Искіи между двумя послѣдовательными изверженіями прошло сем
надцать сголѣтій. Огкрыгіе Америки составляеіъ событі^ сдишкояъ 
недавнее, чтобъ можно было составить предположеніе о тояъ подле
жали ли различный части Андессовъ, киторые почти всѣ подвержены 
землетрясеніямъ, перемежающемуся прекращешю и возобновленію 
мзвержеиій. 

Первая линія дѣйствующихъ кратеровъ, которые были видимы въ 
моленгы изверженія въ Андессахъ простирается отъ 43° 28' ю. ш.; 
или отъ Янталовъ, проіивъ острова Чилое, до Коквмбо, подъ 30° 
ю. ш.; за этими тринадцатью градусами широты слѣдуетъ болѣе вось
ми градусовъ, на которыхъ не «замечено никакихъ новѣйшихъ вул-
капичес.ихъ изверженій. Потомъ мы переходимъ къ вулкаыамъ Бо 
ливіи и Перу, простирающимся на шесть градусовъ отъ Ю. къ С. 
или отъ 21° ю. ш. къ 15° ю. ш. Между ПѴрувіанскими вулканами и 
вулканами въ КЕИТО идетъ другое промежуточное пространство, не 
менѣе какъ въ четырнадцать градусовъ широты, которое, на сколько 
до сихъ поръ мы знаемъ, свободно отъ вулканичесваго дѣйствія. За 
тѣмъ слѣдуютъ вулканы въ Ввито, начинающіеся за сто геограФиче-
скихъ миль къ югу отъ экватора и прсдолжающіеся почти на 130 
къ сѣверу отъ него до того мѣста, гдѣ встрѣчается другой спокой
ный промежутокъ, занимающей болѣе шести градусовъ по вхиротѣ, 
за которымъ мы достигаемъ вулкановъ Гватемалы или Центральной 
Америки, къ сѣверу отъ Панамскаго перешейка 

Прослѣдивъ такимъ образоиъ эту линію съ юга на сѣверъ, я пре
жде всего замѣчу относительно многочвеленныхъ Хиліаскихъ отду-
шинъ, что вулканы Янталовъ и Озорно извергали во время сильнаго 
землетрасенія 1835 года, въ тотъ самый моментъ когда земля коле
балась въ Чилое и когда Хидійскій берегъ въ нѣкоторыхъ мѣстахъ 
быль приподнять на долгое время; между тѣмъ какъ при Жуанъ-
Фернандецѣ, на разстояніи по крайней мѣрѣ 720 географическихъ 
ммль отъ Янталовъ, изверженіе происходило подъ моремъ, Нѣкоторые 
ізъ Хмііекихъ вулкановъ достигаютъ большой высоты; напримѣръ 
вулканъ Антуко, подъ 37° 40' ю. ш., подымаетъ свою вершину по-
іраінеі мѣрѣ на 16,000 *утовъ надъ моремъ. Изъ склоновъ этого 

1} (hnemna* тины» і г і и м п м и ш вам tu. оыеііі* Канкпхь ост
ром», м п Bp*- Pwis, «d. t8M. 



В У Л К А Н И Ч Е С К И Х Ъ О Б Л А С Т Е Й . 5 

вулкана, съ значительной высоты, вытекли гроиадвые потоки лавы, 
изъ которыхъ одинъ спустился въ 1828 году. Это событіе, говорятъ, 
составляетъ исключеніе изъ общаго правила; немногіе вулканы въ 
Андессахъ, и не одинъ изъ Квитскихъ, сколько ишѣсгно, не изли-
валъ въ новѣйшее время лавы, всѣ они выбрасывали только паръ 
и шлаки: 

Какъ базальтовый (или авгитовыя) лавы, такъ и лавы изъ поле-
вошпатоваго класса встрѣчаются въ Хили и въ другихъ частяхъ 
Андессовъ; но вулканическія горныя породы изъ полевошпатовой 
семьи, по словаать Фонъ-Буха, обыкновенно бываютъ не трахитовыя, 
но состоятъ изъ породы названной андезитомъ, или изъ смѣси авги
та и альбита. Послѣдній изъ упомянутыхъ минераловъ содержитъ 
иатръ вмѣсто кали, находящагося въ обыкновенномъ полевомъ шпатѣ. 

Вулканъ Рангагва, подъ 34° 15' ю. ш , говорятъ, всегда выбра-
сываеть пепелъ и пары подобно Стромболи, что и доказываете посто 
янно нагрѣтое состояніе нѣкоторыхъ частей лежащей подъ нимъ 
земли. Въ Хили рѣдко проходитъ годъ безъ нѣсколькихъ легкихъ 
ударовъ землетрясенія, а въ нѣкоторыхъ областяхъ безъ этого не 
проходитъ и мѣсяца. Удары направляющееся со стороны океана обык
новенно бываютъ самые сильные; тоже, говорятъ, замѣчается и въ 
Перу. Городъ Копіапо былъ опустошенъ этимъ стрзпшымъ бичемь 
въ 1773, 1796 и 1819 годахъ; во всѣхъ трехъ случаяхъ послѣ пра-
вильныхъ промежутковъ времени, изъ коихъ каждый равнялся двад
цати тремъ годамъ. Впрочемъ, въ этой странѣ случались и другіе 
удары въ промежуткахъ между упомянутыми годами; но они по всѣмъ 
даннымъ были гораздо слабѣе, по крайней мѣрѣ на томъ самомъ 
мѣстѣ, гдѣ стоить Копіапо. Однако доказательство противъ пра-
вильваго возврата вулканическихъ потрясеній по истеченіи упомя-
нутыхъ неріодозъ времени, какъ общаго Факта, такъ сильно, что мы 
не должны придавать слишкомъ большой важности этимъ немногияъ 
поразительнымъ, но по всей вѣроят.юсти случайнымъ совпаденіяжъ. 
Къ числу послѣднихъ можно отнести примѣръ Лимы, когда этотъ 
городъ былъ сильно потрясенъ земяетряееніемъ 17 іюня 1578 года, 
и вторично въ тотъ же самый день въ 1678 году, или изверженія 
Козегуина въ 1709 и 1809 годахъ, которыя только два и записаны 
относительно этого вулкана до 1835 года ') . 

О постояняодъ поднятіи земли послѣ землетрясеній въ Хили я 
буду имѣть случай говорить въ сяѣдующеі гяавѣ, гдѣ будетъ пока
зано такъ же, что сильные подземные удары часто совпадаютъ съ 
изверженіями какъ подводными, такъ и изъ конусовъ Андессовъ, и 
доказываютъ этамъ тожество силы подымающей материки съ силой 
производящей вулканаческіе взрывы *). 

•) Darwin, Geol Trans. 2d series, vol. V. p. 612. 
* ) Ibid. p. 606. 
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Пространство между Хили и Перу, на которомъ не было подмѣчено 
никакого вулканическаго дѣйствія, равняется 160 морскимъ лиганъ 
по направленію отъ юга къ сѣверу. Впрочемъ, по замѣчанію ФОНЪ-
Вуха, оно составляетъ наименѣе извѣстную часть Андессовъ, скудно 
населенвую в въ нѣкоторыхъ частяхъ совершенно пустынную. Пе-
рувіанскіе вулканы подымаются съ высокой платформы до Громадной 
высоты отъ 17.000 до 20,000 Футовъ надъ уровнемъ моря. Лава 
вытекшая иаъ Віего, подъ 16° 55' н>. ш., вмѣстѣ съ пемзой, состо-
•тъ нзъ смѣси кристалловъ альбитоваго полеваго шпата, роговой об-
навкк s слюды — породы считаемой за одну нзъ разновидностей 
андезита, Нѣсколько ужасныхъ землетрясеній посѣтившихъ Перу въ 
новѣйшее время будетъ описано въ одной изъ слѣдующихъ главъ 

Вулканы Бвито, встрѣчающіеся между вторымъ градусомъ южной 
и третьемъ градусомъ сѣверной широты, подымаются на большую вы
соту надъ уровнемъ моря и многіе изъ нихъ достигаютъ отъ 14,000 
до 18,000 «утовъ. Ликанскіѳ индѣйцы сохранили преданіе, что гора, 
называемая Л'Алтаръ или Капакъ-Урку, въ переводѣ «властелинъ», 
была нѣкогда высочайшею изъ горъ подъ экваторомъ и даже превы
шала Чимборазо; но что въ царствованіе Уайнія Абомата, не за долго 
до открытія Америки, произошло сильное землетрясеніе, которое про
должалось восемь лѣтъ и разрушило эту гору. Обломки трахита, го-
воритъ г. Буссеяго, нѣкогда составлявшего коническую вершину 
этой знаменитой горы, до сихъ поръ остаются разсѣянными по равни-
нѣ ')• Котопакси есть высочайшій изъ всѣхъ южно-америвансвихъ 
вулкановъ дѣйствовавшихъ въ новѣйшее время; высота его равняет
ся 18,858 «утамъ; его нзверженія случалась чаще и были опустошн-
тельнѣе всѣхъ прочихъ огиедышащихъ горъ. Онъ нредставляетъ пра
вильный конусъ, обыкновенно покрытый огромнымъ слоемъ снѣга, 
который однакоже иногда внезапно растаиваетъ во время изверженія; 
такъ, напримѣръ, въ январѣ 1803 года, снѣгъ растаялъ въ одну 
ночь. 

Въ Андессахъ часто случаются наводненія отъ таянія громадныхъ 
енѣжныхъ массъ, а иногда отъ расврытія во время землетрясеній под-
земныхъ полостей наполненныхъ водою. Во время такихъ ваводненій 
мелкій вулканическій песокъ, мелкіе камни и другія вещества встрѣ-
чаемыя водою при ея паденіи на низшіе уровни, смываются и громад
ное количество грязи, извѣстной подъ названіемъ «мойа», такимъ об
разомъ составляющейся, уносится въ болѣе низкія мѣстности. Грязь 
нроісшедшаа изъ такого источника спустилась въ 1797 году соскло-
новъ Тангуарагуа въ Квито, и наполнила долины въ тысячу «утовъ 
шириной на глубину шести сотъ Футовъ, запрудивъ рѣки и образо
вав* озера. Въ такихъ потовахъ и озерахъ изъ мойв не рѣлко заво
лакиваются тысячи желкихъ рыбъ, который, но словамъ Гумбольдта, 

*) BuB. de la Soe. Géol. tem. VI . p. 55. 
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жили и размножались въ подзѳмныхъ областяхъ. Въ 1691 году вул-
канъ Имбабура выбросилъ столь значительное количество такой ры
бы, что господствовавши въ то время лихорадки были приписаны 
иснареніямъ происшедшими отъ гніенія животнаго вещества. 

Говорятъ, что въ Квито на памяти людей произошло много важ-
ныхъ переворотовъ въ Физическихъ чертахъ этой страны, отъ земле-
трясеній ее поколебавшихъ. Г. Бусс'нго думаетъ, что если бы всѣ 
потрясенія, испытанный какъ здѣсь, такъ и въ другихъ населен-
ныхъ областяхъ Андессовъ, были записаны, то оказалось бы, что 
колебаніе земли было непрерывное. По его мнѣнію тапое непрерыв
ное движеніе зависитъ не отъ вулканическихъ взрывовъ, но отъ без-
прерывнаго обрушиванія горныхъ массъ, растрескавшихся и подняв
шихся въ твердомъ видѣ сравнительно въ недавнюю эпоху; но для 
подтверждения этого мнѣнія потребовался бы олишкомъ длинный 
рядъ наблюденій. По словамъ того же автора высота мвогихъ горъ въ 
Андессахъ уменьшилась въ новѣйшее время 

Великій гребень или Кордилльера Андессовъ понижается при Па-
намскомъ Перешейкѣ до высоты почти 1000 Футовъ; а при самомъ 
низкомъ пунктѣ раздѣла между двумя морями, близъ залива Савъ 
Мигуэдя, до 150 Футовъ. То, что нѣкоторые геограФЫ считаютъ за 
прододженіе этой цѣпи въ Центральной Америкѣ лежитъ къ востоку 
отъ ряда вулкановъ, изъ коихъ многіе дѣйствуютъ въ провинціяхъ 
Пасто, Попаянъ и Гватемалѣ. Вулканъ Козегвина, на южной сторонѣ 
залива Фонсека, извергалъ въ январѣ 1835 года, и нѣкоторое коли
чество его пепла упало при Трухилльо, на берегахъ Мексиканскаго 
залива. Еще замѣчате.іьнѣе то, что въ тотъ же день этотъ самый пе
пельный дождь падалъ при Бингстонѣ, въ Ямайкѣ, будучи занесенъ 
верхнимъ противоположнымъ теченіеиъ воздуха лротивъ правиль
но дувшаго въ то время восточнаго вѣтра. Кивгстонъ отстоитъ отъ 

_ Козегвины почти на 700 миль, и пепелъ болѣе четырехъ сутокъ оста
вался въ воздухѣ, пролетая по 170 миль въ сутки. На восемь лигь 
къ югу отъ кратера пепелъ покрылъ землю на глубину трехъ съ по
ловиною ярдовъ, истребивъ лѣса Ft жилища. Погибло нѣсволько ты-
сячь рогатаго скота; трупы жнвотныхъ представляли во многихъ мѣ-
етахъ груды опаленнаго мяса. Олени и другія дикія живѳтныя иска
ли себѣ защиты въ городахъ; множество птицъ и четвероногихъ за-
дохлось въ пеплѣ, a сосѣднія рѣки были переполнены мертвою ры
бой г ) . Эти Факты бросаютъ свѣтъ на геодогическіе памятники, ибо 
въ пеплѣ выброшенномъ въ отдаленные періоды изъ Оверньсвихъ 
вулкановъ, нынѣ погасшихъ, мы ваходимъ вости и скелеты исчез-
нувшихъ видовъ четвероногихъ. 

' ) Bull, de la Soc. Géol. de France, torn. V I p. 56. 
a ) Caldcleugb, Phil. Trans. 1836, p. 27. 
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Мексика. —- Эта великая вулканическая цѣпь, простираясь ta 
кимъ образомъ на протяженіе многнхъ тысячь миль отъ юга къ сѣ-
веру, отдѣляетъ отъ себя вѣтвь въ новомъ направленіи въ Мексикѣ, 
въ одной параллели съ городомъ этого имени, и продолжается въ ви-
дѣ обширной платформы между восемнадцатымъ и двадцать вторымъ 
градусами сѣвервой широты. Пять дѣйствующихъ вулкановъ пересѣ-
каютъ Мексику отъ запада къ востоку — Тукстда, Оризаба, Попока
тепетль, Іорулло и Колима. Іорулло, находящейся въ центрѣ этой об
ширной платформы, отстоитъ не менѣз 120 миль отъ ближайшаго 
океана — обстоятельство важное, показывающее, что близость моря 
не есть условіе необходимое, хотя оно и служить весьма общей ха
рактеристикой мѣстоположенія дѣйствующихъ вулкановъ. Необыкно
венное изверженіе этой горы въ 1759 году, будетъ описано въ по-
слѣдствіи. Если линія соединяющая эти пять отдушинъ будетъ про
должена по направлению къ западу, то она пересѣчетъ группу вул 
каническихъ острововъ, извѣстную подъ названіемъ острововъ Ре-
виллагигедо. 

Къ сѣверу отъ Мексики, говорятъ, есть три, а по мнѣнію нѣкото-
рыхъ пять вулкановъ на полуостровѣ КалиФорніи. Увѣряютъ тоже, 
что какой-то вулканъ извергалъ на С 3. берегу Америки, близъ рѣки 
Коломбіи, подъ 45° 37' с. ш. 

Веста-Индія. — Возвратимся къ Андессамъ въ Квито: ФОНЪ 
Бухъ склоняется къ мнѣнію, что если бы мы были лучше знакомы съ 
областью лежащею къ востоку отъ Неделины, и съ Новой Гренадой 
и съ Караккасомъ, то мы нашли бы, что вулканическая цѣпь А н 
дессовъ соединяется съ Вестъ-Ивдскими или Караибскими оетцрва-
ми. Справедливость этого заключенія почти подтвердилась, въ 1848 
году, изверженіемъ вулкан» Замба, въ Новой Гренадѣ, при устьѣ рѣ-
ки Неделины *). 

Весть Ивдскіе острова нредставляютъ два параллельные ряда: въ 
составъ западнаго ряда входятъ одни вулканичесвіе острова, которые 
подымаются на высоту многихъ тысячь Футовъ; восточный рядъ 
весьма визкихъ острововъ состоитъ по большей части язъ известко
вых?» горныхъ породъ. Въ составъ первзго или вулканическаго ряда 
входягь слѣдующіе острова: Гренада, о. св. Винпента, св. Люція, 
Мартиника, Доминика, Гваделупа, Монтсеррзтъ, Невисъ и Св. Евста-
хія. Въ известковой цѣни находятся: Тобаго, Барбадосъ, Мари Га-
лантъ, Грандетерръ, Дезидерада, Антигуа, Барбуда, св. Варѳоломея и 
св. Мартина. Въ новѣйшія времена на о. св. Винцента были самыя 
сильны я изверженія. Сильныя землетрясенія потрясали С. Домивго, 
какъ будетъ видно изъ двадцать девятой главы. 

На стр. 314 (том. I) я упомянулъ о сильномъ землетрясеніи, кото
рое в ! 1812 году поколебало долвяу Мвссяссиппи, близь Новаго 

«) Comptes Rendus, 1849, ток X X I X . р 53t. 
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Мадрида на нротаженіи 300 ииль; подробнѣе объ этомъ будетъ ска
зано въ двадцать седьмой главѣ. Это случилось въ одно время съ 
сильнымъ Караккаскимъ земдетрясеніемъ, и потому можетъ быть эти 
два мѣста составляютъ части одной подземной вулканической области. 
Островъ Ямайка съ смежнымъ ему моремъ часто испытывалъ страш
ные удары; и такіе же удары часто случаются вдоль линіи идущей 
отъ Ямайки къ Сан. Доминго и Порто Рико. 

Такимъ образомъ видно, что, не принимая въ разсчетъ вестъ-инд-
скихъ и мексиканскихъ отроговъ, линейный рядъ вулкановъ и мест
ностей потрясаемыхъ землетрясеніями можно прослѣдить отъ острова 
Чилое и противолежащего ему берега до Мексики, или даже, быть мо
жетъ, до устья рѣки Коломбіи — на разстояніи столь же болыпомъ 
какъ отъ полюса до экватора. Что же касается до западныхъ предѣ-
ловъ этой области, то они лежать глубоко подъ волнами Тихаго Океа-
ана, и должны оставаться неизвѣстными для насъ. Еъ востоку они 
продолжаются на небольшое разстояніе, за исключеніемъ того мѣста, 
гдѣ обнимаютъ Вестъ-Индскіе острова; ибо въ этомъ направленіи нѣтъ 
никакихъ указаній на вулканическія потрясенія въ Буэносъ - Айресѣ 
въ Бразиліи и въ Соединенныхъ Штатахъ Сѣверной Америки. 

Вулканическая область идущая отъ Алеутскихз островпвв 
кв Молукскимб и Зондскими островамв. — На протяженіи ров 
номъ или превосходящемъ протяженіе Андессовъ находится другая 
линія вулканическаго дѣйствія, начинающаяся на сѣверѣ Алеутски
ми островами въ Русской Америкѣ. Сначала эта линія идетъ въ за-
падномъ направленіа почти на 200 геограФическихъ миль, потомъ 
новорачиваетъ къ югу, и съ немногими перерывами тянется на про 
странствѣ шестидесяти и семидесяти градусовъ широты къ Молук 
скимъ островамъ, гдѣ отдѣляетъ вѣтвь къ юго-востоку, между тѣмъ 
какъ главная гряда тянется къ западу чрезъ Сунбаву и Яву къ Су-
матрѣ, а потомъ въ сѣверозападномъ направленіи къ Бенгальскому 
заливу Эта вулканическая линія, по замѣчааію ФОНЪ Буха, тянет
ся на всемъ своемъ протяжевіи по внѣшней окрайнѣ Азіатскаго мате
рика; между тѣмъ какъ упомянутая выше вѣтвь, идущая къ югово-
стоку отъ Молуксяихъ острововъ, проходитъ отъ Новой Гвинеи къ 
Новой Зеландіи, соотвѣтствуя, хотя довольно грубо, очертанію Ав-
страліи *) . 

Впрочемъ связь новогвинейскихъ вулкановъ съ этой линіей въ 
Явѣ (какъ изображено на ФОНЪ Буховой картѣ) недостаточно выясне
на. Спрэвляясь еъ Дарвиновой картой коралловыхъ ри«овъ и дѣйст-
вующихъ вулкановъ 3 ) , читатель уввдвгь, что мы можемъ почти съ 

' ' ) Св. іарту вулавнчееквхъ aaaiS ВЪ еочяненів о Каварсівіъ «етровахъ, «овъ 
Буха. 

* ) Von Buch, ibid. p. 409 
s ) Darwin, Structure and Distrib. of Согяі reefs, ecetr. London, i84& 
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одинаковымъ основаніемъ связать Маріаискіе и Бонинскіе вулканы 
съ Новой Гвинеей. Или, допустивъ такую большую свободу въ начер-
таніи поясовъ вулканическаго дѣйгтвія, мы должны такъ же предпо
ложить, что Новые Гебриды, Соломоновы острова и Новая Ирдандія 
составляютъ одну линію. 

Сѣверная оконечность вулканической области Азіи, по описанію 
ФОНЪ Буха, находится на предѣлахъ Кукова залива, къ сѣверовосто-
ку отъ полуострова Аляски, гдѣ одинъ вулканъ, почти подъ шести-
десятымъ градусомъ широты, говорить, имѣетъ 14,000 Футовъ въ вы
соту. На савомъ полуостровѣ Аляскѣ есть конусы значительной вы
соты; ихъ наблюдали во время изверженія, и они до двухъ третей 
своей высоты покрыты вѣчнымъ снѣгомъ. Вершина высочайшего пи
ка усѣчена, и, говорятъ, упала во время изверженія. въ 1786 году. 
Отъ полуострова Аляски эта пинія тянется чрезъ Алеутскіе или 
Лисьи остррва къ Камчаткѣ. Въ Алеутскомъ Архипелагѣ бываютъ 
частыя извержепія, а въ тридцати миляхъ къ сѣверу оіъ Уналашки, 
близъ острова Умнака, въ 1796 году образовался новый островъ. Въ 
первый разъ онъ былъ замѣченъ послѣ бури въ томъ мѣстѣ на морѣ, 
гдѣ подымался столбъ дыма. Пламя горѣвшее потомъ надъ этимъ 
новымъ островкомъ освѣщало смежную страну на десять миль кру-
гомъ; страшное зеялетрясеніе колебало только что образовавшійся ко-
нусъ, и выброшенные изъ него камни долетали до Умнака. Извор-
женіе продолжалось въ теченіе многихъ мѣсяцовъ; а восемь лѣтъ 
спустя, въ 1804 году, когда мѣстность была обслѣдована НЕСКОЛЬКИ
МИ звѣроловами, оказалось, что почва въ нѣкоторыхъ мѣстахъ была 
до того горяча, что по ней нельзя было ходить. По словамъ Лангсдор-
Фа и другихъ оказывается, что зтотъ новый островъ, который теперь 
имѣетъ нѣсводьво тысячь Футовъ въ высоту и двѣ или три мили въ 
окружности, постоянно увеличивался при каждомъ новомъ посѣщеніи 
различными путешественниками; но у насъ нѣтъ точныхъ средствъ 
для опредѣленія на сколько рогтъ этого вулкана зависѣлъ отъ подня
л а , или на сколько онъ образовался отъ извергнутаго пепла и пото-
ковъ лавы. Кажется, впрочемъ, хорошо дознано, что сильнѣйшія зем-
летрясенія колеблятъ и измѣняютъ морское дно и поверхность суши 
на всемъ этомъ пространствѣ. 

Эта вулканическая линія тянется къ южной оконечности Камчат-
скаго полуострова, гдѣ существуетъ много дѣйствующихъ вулкановъ, 
которые во время нѣкоторыхъ изверженій разбрасывали свой пепелъ 
на огромный разстоянія. Величайшій и самый дѣятелъный изъ этвхъ 
вулкановъ, Ключевская сопка, подъ 56° 3' с. ш., подымается прямо 
изъ моря на громадную высоту 15,000 Футовъ. Въ 700 «утахъ отъ 
ея вершины Зрманъ видѣлъ, въ 1829 году, иотокъ лавы, который 
издавалъ яркіі блесгь и стекалъ по сѣверозаиадяому склону къ под-
ножію этого конуса. Истечете лавы съ вершины Монъ Блана къ его 
оеношшю в» KAUaTf Ш«вра дал* 6т неполное ноняііе о скдонѣ, но 
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которому спустился этотъ потокъ. Грома дныя количества льда и ent
ra противопоставляли временную преграду Для лавы, пока навонецъ 
огненный потокъ не преодолѣлъ, своей теплотой и давленіемъ, это 
препятствіе и не стекъ по горному склону съ страшнымъ шумомъ, 
который былъ слышенъ на разстояніи болѣе пятидесяти миль 

Курильская цѣпь острововъ составляетъ продолженіе Камчатскаго 
хребта; здѣсь рядъ вулканическихъ горъ, изъ которыхъ, какъ из-
вѣстно, девять извергали въ новѣйшее время, склоняется по направ-
ленію къ югу. Потомъ линія продолжается къ югозападу чрезъ боль
шой островъ Іессо и чрезъ Мипонъ, главный въ японской группѣ. 
Далѣе тянется чрезъ Лу-Чу и Формозу къ Филиппинскимъ островамъ, 
а отсюда чрезъ Зангиръ и сѣверовосточную оконечность Целебеса къ 
Молукскинъ. Наконецъ проходить къ западу чрезъ Сумбаву къ Явѣ . 

Говорятъ, что въ Явѣ находится тридцать восемь значжтельныхъ 
вулкановъ, изъ которыхъ нѣкоторые имѣютъ бодѣе 10,000 Футовъ 
въ высоту. Они замѣчательны по огромному количеству извергае-
мыхъ ими паровъ сѣрнистой кислоты и сѣры. Лава рѣдко вытекаетъ 
изъ нихъ: но они изливаютъ цѣлыя рѣки грязи, похожія на такъ на
зываемую мойа въ Андессахъ Евито. Достопамятное изверженіе Га-
лонгуна, въ 1822 году, будетъ описано въ двадцать пятой главѣ. 
Кратеръ Ташемы, на восточной оконечности Явы. содержитъ озеро 
сильно насыщенное еѣрной кислотой; оно имѣетъ четверть мили въ 
длину и изливаетъ изъ себя рѣчку вислой воды, которая не содержитъ 
никакяхъ животныхъ; даже рыбы не живутъ въ морѣ тамъ, гдѣ 
она впадаетъ въ него. Да этомъ же островѣ близъ Батура есть погас
или кратеръ, извѣстиый подъ названіемъ Гуэво Упасъ или Долины 
Яда, онъ имѣетъ около полумили въ окружности и служить предме-
томъ ужаса для туземцевъ. Баждое живое существо проникающее въ 
эту долину мгновенно умираетъ, и потому почва ея покрыта скелета
ми тигровъ, оленей, птицъ а даже костями людей; все погибаѳтъ отъ 
обильнаго отдѣленія углекислаго газа, которымъ наполнено дно этой 
долины. 

Въ этой же странѣ чудесъ, по словамъ г. Рейнвардта, есть другой 
кратеръ, блнзъ вулкана Талага-Бодасъ, въ которомъ отдѣляющаяея 
сѣрнистая кислота убиваетъ тигровъ, птицъ и безчислениыхъ насѣ-
комыхъ, при чемъ мягкія части этихъ жнвотныхъ, какъ то: волокна, 
мускулы, когти, волосы и кожа совершенно сохраняются, между тѣмъ 
какъ кости подверженный разъѣдающему дѣйствію газа совершенно 
разрушаются. 

Изъ наблюденій произведенныхъ г. Джюксомъ (Jukes) въ 1844 го
ду мы узиаемъ, что новѣйшая третичная «ормація состоящая изъ из
вестняка м похожая на коралловую породу оваймляющаго рифа (ігіи-

' ) Фмъ Б|хом онеаніе Кашрсвиъ острожовъ, етр 430, гдѣ цжтвруетс» Эр»і»% 
• ijtjri» віідвіітеда. 
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ging reef) виситъ по склонамъ всѣхъ вулканичеекихъ острововъ отъ 
восточнаго конца Тимора до западной оконечности Явы. Эти новѣйшіе 
известковые пласты часто бываютъ бѣлы какъ мѣлъ иногда подыма
ются на 1000 вутовъ надъ поверхностью моря, правильно наслоен
ные толстыми горизонтальными слоями, и доказываютъ общее под-
нятіе этихъ острововъ сравнительно въ новѣйшее время1). 

Тоже линейное расположеніе, какое замѣчается на Явѣ , замѣчает-
ся на вулканахъ Суматры, изъ которыхъ нѣкоторые весьма высоки, 
какъ напр. Берапи, который поднимается болѣе чѣмъ на 12, ООО Фу
товъ надъ моремъ и постоянно дымится. Теплые ключи изобилуютъ 
при его подножіи. Эта вулканическая ланія потомъ слегка поварачи-
ваетъ къ сѣверозападу и направляется къ Барренъ-Айланду, подъ 12° 
15' с. ш. въ Бенгальскій Заливъ. Берапи извергалъ въ 1792 году и 
будетъ описанъ въ двадцать Шестой главѣ Вулканическая линія тя
нется потомъ, по словамъ др. Макклелланда, къ острову Нарвондаму, 
подъ 13° 22' с. ш . , представляющему конусъ въ сесісотъ или въ во-
семсотъ Футовъ высоты, подымающемуся изъ глубины моря и носяще
му, какъ говорятъ, слѣды лавовыхъ потоковъ спускающихся изъ кра
тера къ подножію вулкана. Отсюда линія тянется въ томъ же направ
лена къ вулканическому острову Рамри, почти подъ 1 з ° с. ш . , и къ 
сосѣднежу острову Чедуба, который обозначенъ на старыхъ картахъ 
огнедышащей горой. Такнмъ обрззомъ мы доходимъ до Читтагонскаго 
берега, который въ 1762 году былъ потрясенъ страшнымъ землетря-
сеніемъ. (см. главу 29) *) . 

Пересчитывать всѣ вулканическія области Индѣйскаго и Тахаго 
Океановъ значило бы выдти изъ надлежащихъ прздѣловъ этого сочи
н я я ; но изъ нослѣдней главы этого тома, гдѣ будетъ говориться о 
коралловыхъ ряФахъ, мы увидимъ, что острова Тихаго Океана состо
ять поперемѣнно изъ двоякаго рода линейныхъ группы во первыхъ, 
изъ внсокихъ острововъ, содержащихъ въ себѣ дѣйствующіе вулка
ны и морсвіе пласты приподнятые выше морскаго уровня и претер-
пѣвшіе поднятіе въ новѣйшее время; во вторыхъ, изъ в?сьма низвихъ 
острововъ, состоящихъ изъ коралловыхъ риФОвъ, обыкновенно съ ла
гунами въ центрѣ, и содержащихъ въ себѣ доказательства постенен-
наго осѣданія земли. Протяженіе и направленіе этихъ парлллельнихь 
вулканическихъ рядовъ были изображены съ велячайшимъ стараніемъ 
г. Дарвиномъ на его картѣ. 

Самая замѣчательная область вулканической деятельности въ Сѣ-
верномъ Тихомъ Овеанѣ — или, быть можетъ, въ цѣломъ мірѣ — 
встрѣчается на Сандвичевыхъ Островахъ, которые были прекрасно о 
нисаны въ сочиненіи г. Дана ' ) . 

' ) 3*в«си чнтаввах ва a a m r t Б в и н е і о і аееопдаціі, гь Соутавгговѣ, въ еввта-
«р* 1846 года. 

2) ШаеОШтЛ Report OD Coal »nd Min. Resources of India Calcutta, 1838. 
3 ) Geology of the American Exploring Expedition С» тагь mt Lyells Ma

nual „Sandwich I . Volcanoes". — Index. 
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Вулканическая область идущая отъ центральной Азіи кг 
Азорснимв острпвамз. Другая великая страна подземныхъ движе-
ній, какъ полагаютъ, простирается чрезъ обширную часть Средней 
Азіи къ Азпрскимъ островамъ, то есть отъ Китая и Татаріи чрезъ 
Каепійское и Аральское море къ Кавказу и къ странамъ еопредѣль-
нымъ съ Черпымъ моремъ, а отсюда чрезъ часть Малой Азіи къ Сиріи 
и на западъ чрезъ Греческіе острова Грецію, Неаполь, Сицилію, юж
ную часть Испаніи, Португаліи и къ Азорамъ. Относительно восточной 
оконечности этой линіи въ Китаѣ мы имѣемъ весьма мало свѣдѣній, 
хотя знаемъ, что тамъ случалось много сильныхъ землетрясений. Гово
рятъ, что вулканъ извергавшій вь седьмомъ столѣтіи въ Средней Та-
таріи расположенъ насѣверномъ склонѣ Небесныхъ Горъ не въ даль-
н^мъ разстояніи отъ большего озера называемаго Иссикулъ; а Гум-
больдтъ упоминаетъ о другихъ отдушинахъ и сольФатарахъ въ этой 
же мѣстности, которыя всѣ заслуживаютъ впиманіе, какъ несрав
ненно бодѣе удаленный отъ океана (на 260 геогравическихъ миль) 
нежели всѣ прочіе извѣстные пункты изверженія. 

Мы находимъ на западныхъ берегахъ Каспійскаго моря, въ странѣ 
окружающей Баку, мѣстность называемую Огненныаъ Полемъ, которая 
постоянно отдѣляетъ горючій газъ, между тѣмъ какъ по сосѣдству 
встрѣчаютгя ключи нефти или горнаго масла, равно какъ и грязные 
вулканы. Сирія и Палестина изобилуютъ вулканическими явлевіями и 
весьма пространная площади въ различные періоды времени опусто
шались землетрясеніями, сопровождавшимися разрушеніемъ городовъ 
и гибелью людей и животныхъ. Въ исторіи постоянно упоминается 
объ опустошеніяхъ причиненныхъ землетрясеніями въ Сидонѣ, Тирѣ, 
Байрутѣ, Даодивеи, Антіохів и на островѣ Кипрѣ. Страна лежащая 
вокругъ Мертваго моря, по описанію новѣйшяхъ путешественяиковъ, 
очевидно представляется страной вулканической. Область близъ Смир
ны, въ Малой Азіи, называлась у Грековъ Батасевомене или «выго-
рѣвшей страной» въ томъ мѣстѣ, гдѣ находится пространная безвод
ная область лишенная деревьевъ и покрытая пепельной почвой Г. 
Гамильтонъ посѣтилъэту страну въ 1841 году, и нашелъ въ долмнѣ 
Гермеса конусы изъ вулваническаго пепла, съ потоками лавы, подоб
ные оверньскимъ нотовамъ, сообразовавшіеся съ существующими рус
лами рѣвъ и представлявшіе поверхность еще неразложившуюся. *). 

Греческіи архипелага. — Направляясь къ западу, мы доетигаемъ 
Греческаго архипелага, гдѣ островъ Санторинъ, который будетъ опн-
санъ нами въ посаѣдствік, составляете, центръ сильной вулканиче
ской дѣятельности. 

Но мнѣнію ФОНЪ Буха греческіе вулканы расположены по линія 
идущей отъ С. С. 3. къ Ю. Ю. В . , я представляютъ въ Европѣ 

») Strabo, ed Fal., p. 900. 
* ) Researches in Asia Minor, vol. I I . p. 39. 
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единственный прииѣръ вулкановъ линейно расположенных^ но г. 
Вирле, напротивъ, заавлаетъ, какъ результатъ своихъ изслѣдованій, 

.произведенныхъ во время Французской экспедиціи въ Морею, въ 1829 
году, что не существуетъ никакой опредѣленной линіи направленія 
для вулканическихъ явленій въ Греціи, слѣдуемъ ли мы по пунктахъ 
изверженія, или по мѣстамъ опустошаемымъ землетрясеніями или по 
какпмъ либо другимъ признавамъ огневой деятельности '.) 

Македонія, Ѳракія  и Эпиръ всегда были подвержены землетрясе-
ніямъ; a Іонвческіе острова безпр;'рывно колеблются отъ нихъ. 

Относительно Южной Италіи, Сициліи и Липарскихъ острововъ 
здѣсь пѣтъ надобности распространяться, потому что я еще буду имѣть 
случай возвратиться къ нимъ. Я упомяну, впрочемъ, что поясъ вул-
каническаго дѣйствія былъ прослѣженъ др. Добени чрезъ Италіянскій 
полуостровъ, отъ Искіи до горы Вультурм въ Апуліи. Начало этой 
липіи отыскано въ теплыхъ ключахъ Искіи, откуда она вдеть чрезъ 
Везувій къ Лаго д'Ансанто, гдѣ отдѣляются газы, подобные газямъ 
Везувія. Далѣе линія упирается въ гору Вультуру, высокій конусъ 
состоящій изъ туфа и лавы, съ одной стороны котораго отделяется 
угольная кислота и сѣроводородный газъ а ) . 

Преданія о потопахг.—Преданія дошедшія до насъ изъ отдален-
ныхъвѣковъ о великихънаводненіяхъ случившихся, какъ говорить, въ 
Греціи и на предѣлахъ греческихъ колоній, безъ сомнѣнія, получили свое 
началоотъряда мѣстныхъ катастроФЪ, причиненныхъпреимущественно 
землетрясеніями. Частый переселенія раннихъ людей и совершенный 
недостатокъ въ письменныхъ памятникахъ, вътеченіе долгаго времени 
послѣ перваго заселенія каждой страны, не даютъ намъ никакой 
возможности назначить, для такой отдаленной эпохи, нм надлежаще
го мѣста, ни правдоподобнаго времени такихъ событій. Поэтому пер-
вымъ греческимъ пиеателямъ было тавъ же трудно какъ м намъ пред 
дожить какую-нибудь основательную догадку по этому предмету, и л 
рѣшить сколько катастроФЪ смѣшивалось иногда въ одномъ скавашн, 
или на сколько это сказаніе было преувеличено въ послѣдующія вре
мена или затемнено миеодогическими вымыслами. Потопы Огмгеса и 
Девкаліона, говорятъ, случились до Троянской войны; потопъ Огмгеса 
болѣе чѣмъ за семнадцать столѣтій, а потопъ Девкаліона болѣе чѣиъ 
за пятнадцать столѣтій до нашей эры. Отигесовъ потонъ, какъ его 
обыкновенно описываютъ, опустошилъ Аттику и былъ прнпісанъ нѣ-
которыіи писателями сильному разливу рѣкъ. Бъ этой se нржчвнѣ 
Аристотель отнесъ и Девкаліоновъ потопъ, который, во словамъ его, 
наводнилъ одну только Элладу, или центральную часть  Ѳессалін.  По 
мнѣнію другіхъ это событіе произошло отъ землетрясенія, вслѣдетвіе 

») Virlet, Bulletin de la Soc. Géol. de France, torn. Ш . p- 109. 

* ) Danbeny on M o r a l V n l t m , А ф я Ш ш ь lismoirs, Oxford, 1835. 
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котораго обрушившіяся массы горныхъ породъ засорили русло Пене а 
въ узкомъ ущельѣ между горами Оссой и Олимпомъ. 

Что касается до Самоѳракійскаго потопа, который обыкновенно от
носится къ отдѣльной эпохѣ, то кажется, что берега этого острова и 
смежнаго съ нииъ материка Азіи были затоплецы моремъ. Діодоръ 
Сицилійскій говорить, что жители успѣли укрыться въ горахъ и 
спаслись бѣгствомъ; онь такъ же расказываетъ, что «спустя долгое 
время послѣ этого событія рыбаг.и этого острова вытаскивали въ сво-
ихъ сѣтяхъ капители колонъ, соетавлявшія остатки городовъ потоп-
ленныхъ во время этой страшной катастрофы» Этисвѣдѣнія едвали 
оставляютъ какое либо сомнѣніе относительно того, что въ подразумѣ-
ваемомъ нами періодѣ случилось осѣданіе. морскаго берега, сопровож
давшееся землетрясеніями. и вторженіями моря. Весьма возможно, что 
исторія о Черномъ морв, прорвавшемся чрезъ БоСФоръ Ѳракійскій  въ 
греческій архипелагъ, при чемъ прорывъ сопровождался, а по мнѣнію 
нѣкоторыхъ даже былъ причиненъ, Самоѳракійскимъ потопомъ, имв-
етъ свнзь съ волною или съ рядомъ волнъ, поднявшихся въ Эвксинѣ 
отъ того же самаго потрясенія. 

Мы знаемъ, что подземиыя движенія и вулканическія изверженія 
часто сопровождаются ни только вторженіями моря, но такъ же силь
ными дождями и совершеннымь разстройствомъ въ рѣчномъ дренажѣ 
внутреннихъ частей этой страны, равно какъ запруживаніемъ озер-
ныхъ стоковъ отъ земланыхѣ обваловъ, иди засореніемъ въ руслахъ 
подземныхъ рѣкъ, какія изобилуютъ въ  Ѳессаліи  и въ Мореѣ. Поэто
му, мы не должны удивляться, что Геродотъ, Аристотель, Діодоръ, 
Страбонъ и другіе писатели приписывали эти по преданію дошедшіе 
до нихъ потопы Греціи такому множеству разнообразныхъ причинъ. 
Что касается до затопленной площади, то если бы всѣ греческіе по
топы случились одновременно, а не въ теченіе многихъ столѣтій, в 
если бы они, не ограничиваясь малыми местностями, съ разу охва
тили все пространство отъ Эвксина до югозападнаго предѣла Пелопо-
неса и отъ Македоніи до Родоса, то все таки причиненное ими опусто-
шеніе было бы менѣе случившагося вь Хили въ 1835 году, когда вул
каническое изверженіе прорвалось въ Андессахъ противъ Чилое и въ 
другомъ мѣстѣ близъ Жуанъ-Фернандеца, удаленнаго отсюда на 720 
географическихъ миль, въ то самое время когда нѣсколько высовихъ 
конусовъ въКордилльерахъ,на 400 миль къ востоку отъ этого остро
ва, выбрасывали изъ себя пары в горящія вещества. Набольшей части 
этого пространства такинъ образомъ недавно потрясеннаго въ Южной 
Америкѣ цѣлые города превращались въ развалины, земля постоянно 
подымалась и волны, громадный какъ горы, вливались внутрь страны 
изъ Тихаго Океана. 

*) Кима V . гл. X L V I . — С « . исьжо г. Внрлв, Bulletin de la Soc. Géol de 
France, torn. 11. p. 341. 
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Періодическая перемежаемость землетрясений es Сиріи и 
вд Южной Лталіи.—Фойъ ГОФФЪ замѣтилъ, что съ начала тринад-
цатаго до послѣдней половины семнадцатаго столѣтій почти вовсе не 
было землетрясеній въ Сиріи и въ Іудеи Въ этотъ промежутокъ по
коя, Архипелагъ, вмѣстѣ съ частью смежнаго б< рега Малой Азіи, точ
но такъ же какъ Южная Италія и Сицилія сильно терпѣли отъ земле -
трясеній, и вулканическія изверженія необыкновенно часто случались 
въ этихъ странахъ. Болѣе подробное сравпеніе исторіи подзем-
ныхъ судорожныхъ движеній точно такъ же, пбвидимому, подтверж-
даетъ мысль, что сильный потрясенія никогда не случались одновре
менно въ этихъ двухъ мѣстностяхъ. До сихъ поръ мы еще не можемъ 
утвердительно сказать постоянно ли встрѣчается такое явленіе въ 
этой и въ другихъ областяхъ, потому что рѣдко можемъ прослѣдить 
связный рядъ прошедшихъ событій далѣе немногихъ столѣтій; но 
положительно извѣстно, что тамъ, гдѣ на малой площади сгруппиро
вано множество отдупшнъ, какъ напримѣръ вомногихъ архипелагахъ, 
двѣ изъ нихъ никогда не бываютъ одновременно въ сильномъ извер
жены. Если дѣйствіе одной значительно усиливается въ теченіе сто-
лѣтія или болѣе, то другія принимаютъ видъ истощившихся вулка
новъ. Поэтому вѣроятно, что отдѣльныя области одного и того же 
болыпаго ряда вулканическихъ очаговъ относятся къ одному глубоко-
лежащему Фокусу точно такъ, какъ отверстія малой группы относят
ся къ какой-нибудь болѣе поверхностно.1 трещинѣ или полости. Та-
кинъ образомъ/ напримѣръ, мы можемъ предполагать, что, при срав
нительно маломъ разстояніи отъ поверхности, Искія и Везувій взаим
но сообщаются нѣкоторыми трещинами, и что каждый поочередно 
доставляет!, выходы образующимся въ нихъ упругимъ жидкостямъ 
и лавѣ. Такъ же мы можемъ предполагать, что Южная Италія и Сирія 
соединяются на гораздо большей глубинѣ съ нижнею частью той же 
самой системы трещинъ; въ такомъ случаѣ всякое засореніе случаю
щееся въ одномъ проходѣ имѣло бы неаинуемымъ слѣдствіемъ то, 
что почти всѣ пары и вся расплавленная матерія устремилась бы къ 
другому проходу, и если бы они не нашли тутъ выхода, то причини
ли бы сильный землетрясенія. Пѣкоторыя возраженія приводимый 
противъ этого ученія, по которому «вулканы дѣйствуютъ какъ пре
дохранительные клапаны» будутъ разсмотрѣны въ послѣдетвів *). 

Сѣверовосточная часть Африки, со включевіеиъ Египта, лежащая на 
шесть или на семь градуеовъ къ югу отъ описанной нами вулкани
ческой линіи, почти никогда не подвергалась зенлетрясеніямъ; но 
еѣверозападная часть, въ особенности Фецъ и Морено, совпадающее 
еъ этой ливіей, повременамъ страдаетъ жестоко. Южная часть Испаши 
тоже м Португалія подвергались вообще одинаковой участи съ Север
ной Африкой. Провінціи Малага, Журеія и Гранада, а въ Португаліи 

*) С в . г ш ; 33, Прычимт щлктютввыш* шм^тсвмШ» 
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страна лежащая вокругъ Лиссабона, опустошались какъ видно изъ 
лѣтописей, въ различиыя времена сильными землетрясениями. Изъ 
отчета Мичелля о болыномъ Лиссабонскомъ землетрясеніи, случив
шемся въ 1755 году, будетъ видно, что первое движеніе началось со 
дна океана за десять или пятнадцать лигъ отъ берега. Гораздо позд-
нѣе, 2 Февраля 1816 года, при сильномъ землетрясеніи въ Лиссабо
на, два корабля чувствовали ударъ въ океанѣ къ западу отъ Лисса
бона; одинъ изъ нихъ находился въ разстояніи 120, а другой 262 
«ранцузскихъ лигъ отъ берега ') — Фактъ заслуживаюшій замѣчанія, 
потому что линія проведенная чрезъ Греческій архипелагъ, чрезъ вул
каническую область южной Италіи,Сициліи, Южной Испаши и Порту-
галіи, будучи продолжена къ западу чрезъ океанъ, встрѣтилась бы съ 
вулканической группой Азорсвихъ острововъ, которые поэтому мо-
гутъ имѣть подводную связь съ европейской линіей. 

Относительно вулканической системы Южной Европы можно за
метить, что въ ней существуетъ центральная полоса земли, гдѣ пре-
обладаютъ самыя сильныя землетрясенія, гдѣ горныя породы распа
даются, горы трескаются, поверхность подымается или осѣдаетъ, и 
гдѣ цѣлые города превращаются въ развалины. По обѣимъ сторонамъ 
отъ этой линіи наибольшего потрясенія лежать двѣ параллельный 
полосы, гдѣ удары менѣе сильны. На разстояніи еще болыпемъ (какъ 
напримѣръ въ Сѣверной Италіи, простирающейся къ нодножьямъ 
Альповъ) есть пространства, гдѣ удары бываютъ гораздо рѣже м сла
бее, но гдѣ они все таки на столько сильны, что могутъ чрезъ про
должительное повтореніе причинить чувствительное измѣненіе* во 
внѣншей Формѣ земной коры. За этими предѣлами опять таки всѣ 
страны подвержены слабому дрожанію, чрезъ отдаленные промежутки 
времѳви, когда какой-нибудь сильный кризисъ подземнаго двйженія 
волнуетъ смежную вулканическую область; но эти движенія можно 
считать только колыханіями, механически распространяющимися во 
внѣшней покрышкѣ земнаго шара, подобно тому, какъ звуки распро
страняются почти на неопредѣленныя разстоанія въ воздухѣ. Такого 
рода удары чувствовались въ Англіи и Шотландіи, и сѣверной Фрав-
ціи и Германіи — въ особенности во время Лиссабонскаго земдетрясе-
нія. Но эти страны нельзя считать по этой причин* частями южной 
вулканической области, точно такъ ж; , какъ нельзя считать Гебрид-
скихъ и Оркнейскихъ острововъ принадлежностью Исландскаго окру
га, потому что пески выбрасываемые Геклою переносятся на нихъ 
вѣтрами. 

Кромѣсплошныхъпространствъ подверженныхъ подземнымъ потря-
сеніямъ, и здѣсь едва только очерченныхъ нами, есгь еще другія не 
имѣющія между собой связи вулканическія группы, о которыхъ мы 
упомянемъ въ послѣдствіи. 

' ) Verneur, Journal des Voyages, torn, IV. p. 111. Vo» Hoff; vel И . p. 23а> 
г ел. ляаэлла 
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Линіи Ъѣйствующихъ и угасшихь вулкановз не должны быть 
смѣшиваемы.—Жы всегда должны тщательно различать линіи угас-
шихъ и дѣйствующихъ вулкановъ, даже тамъ гдѣ онѣ, повидимому, 
идутъ по одному и тому же направденію; ибо древнія и новыя систе
мы смѣшиваются между собою. Мы, действительно, имѣемъ доказа
тельство этого «акта; такъ что не по географическому подоженію, а 
только при помощи видовъ органическихъ существъ, водявыхъ или 
наземвыхъ, остатки которыхъ встрѣчаются въ залежахъ переслоен 
ныхъ съ лавами, можемъ ясно распознать относительный возрастъ 
вулкановъ, объ изверженіяхъ которыхъ нѣгь никакихъ пясьменныхъ 
вамятннковъ. Веди бы Южная Итадія была извѣстна цивилизован-
нымъ народамъ вътеченіе такого же короткаго періода, какъ Америка, 
то мы не имѣли бы никакихъ свѣдѣній объ изверженіяхъ въ Искіи; 
но, не смотря на это, мы могли бы убѣдиться, что лавы этого острова 
вытекли въ то время, когда Средиземное море уже было населено ви
дами молдюсковъ, нывѣ живущихъ въ неаполитанскихъ моряхъ. При 
такомъ убѣжденіи, отнюдь не опрометчиво было бы включить много
численный отдушины этого острова въ новѣйшую вулканическую 
группу Еанпаніи. 

На подобныхъ основаніяхъ мы, ни мало не колеблясь, могли бы 
заключать, что изверженія Этны и новѣйшія землетрясенія въ Калаб-
рія суть прододженіе того дѣйствія, которое въ какой-нибудь ранній 
періодъ произвело подводныя лавы въ Валь-ди-Ното въ Сицидіи. Но 
съ другой стороны лавы Эвганейскихъ горъ и Вицентины, хотя и не 
вноляѣ выходящія за предѣлы землетрясеній въ Сѣверной йталіи, не 
должны быть смѣшиваемы ни съ одной существующей вулканической 
системой; ибо когда онѣ вытекали, моря были населены животными, 
изъ которыхъ почти всѣ отличались отъ видовъ нынѣ живущихъ, 
какъ въ Средиземномъ морѣ, такъ и въ другихъ частяхъ земнаго 
шара. 



ГЛАВА Х Х Ш . 

ВУЛАВИЧЕСІШ ОЖРУГЪ НЕАПОЛЯ. 

Исторіа вулнанвчесхвхъ нзверженій въ ожругѣ Неаполя. — Раннія судорожиыя двв-
женія яя оетровѣ Искія —Многочисленные взброшенные на невъ конусы.—Озеро 
Аверно. — Соль»атара.— Возобновленіе взверженіі Везувія въ 79 году во P. X . — 
Опясаніе этого явленія сдѣлаяное Паяніеаъ.— Почему овъ умалчвметъ о разруше-
нів Гервулана в Понпев. — Дальнѣйптая нсторія Везувія. — Лава взлввямяся въ Ие-
ків въ 1302 году. — Оставовка въ взверженіяхъ Везувія. — Подвятіе Мойте Нуово.— 
Однообразіе вулканической дѣательности Везувія в Флегрейсівіг полей въ дреавія а 

въ новѣйшія времена. 

Теперь я коротко опишу исторію нѣкоторыхъ изъ вулканическихъ 
отдушивъ,разбросанныхъпо вышеописаннымъ обширнынъ областямъ, 
и разсмотрю составъ и расположеніе ихъ лавъ и извергнутой натеріи. 
Единственная вулканическая область извѣстная древнинъ была об
ласть Средиземнаго моря; но даже и объ ней они передали намъ весь
ма неполный свѣдѣнія, относящіяся къ изверженіямъ въ трехъ глав-
ныхъ округахъ, именно, въ округѣ Неаполя, въ Сициліи съ ея остро
вами я въ Греческонъ Архипелагѣ. Самый связный рядъ историче-
скихъ памятнивовъ за долгій періодъ времени относится къ перво
му изъ этихъ округовъ; но и ихъ слѣдуетъ разсматривать съ осо-
беннымъ вниманіемъ, потому что потребно много иеторическихъ свѣ-
дѣній, для того чтобы мы могли получить ясный взгядъ на связь я 
на перемежающийся образъ дѣйствія различных!, отдушинъ, въ од
ной отдѣльной вулкаяической группѣ. 

Раннія судорожиыя движенія на острова, Искіи.—Шщош-
танскіе вулканы тянутся отъ Везувія чрезъ Флегрейскія ноля къ Про-
чидѣ и Искіи, въ линейномъ порадкѣ, направляясь отъ еѣверовостока 
въ югозападу. На вышеозначенномъ пространствѣ вулканическая си
ла по временамъ обнаруживается одиночными изверженіями изъ зна-
чительнаго числа неправильно разбросанныхъ пунктовъ; но большая 
часть ея дѣйствіа ограничивается одной главной и обычной отдуши
ной, Везувіемъ или Соммой. До христіанской эры, начиная съ от-
даленнѣйшихъ неріодовъ, о которыхъ дошло до насъ какое либо пре-
даяіе, эта главная отдушина оставалась въ покойномъ состоянія. Но 

г* 
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за то тогда по временамъ случались страшныа судорожныя движенія 
на Искіи (Пиѳекуза) и невидимому распространялись на еосѣдній 
островъ Прочпду (Прохита); ибо Страбонъ ') говорить, что Прочида 
была оторвана отъ Искіи; a Плиній2) выводить ее названіе изъ того, 
что она вылита изверженіемъ Искіи. 

Теперешняя окружность Искіи вдоль по урѣзу воды равняется во
семнадцати мидямъ, ея длина отъ запада къ востоку пяти милямъ, 
а ширина отъ сѣвера къ югу тремъ милямъ. Многія греческія коло 
ніи, основавшіеся на этомъ островѣ до христіанской эры, быливынуж-
дены покинуть его вслѣдствіе сильныхъ землетрясеній. Сначала Эри-
трейцы, а потомъ Халкидоняне, говорятъ, были изгнаны отсюда зем-
летрясеніями и огненными изверженіями Въ послѣдствіи Гіеронъ, 
царь сиракузскій, основалъ на Искіи колоніи за 380 лѣтъ до P. X . ; 
но когда колонисты выстроили здѣсь крѣпость, изверженіе принудило 
ихъ бѣжать и они никогда болѣе не возвращались. Страбонъ говорить 
намъ, что Тимей записалъ преданіе, говорившее что не задолго до его 
времени Эпомео, главная гора въ серединѣ этого острова, извергала 
огопь при сильныхъ землетрясеніяхъ; что земля между этой горой и 
берегомъ выбросила множество расплавленной матеріи, которая текла 
въ море, и что море сначала отступило отъ острова на разстояніе трехъ 
стадій, а потомъ, возвратившись, затопило его. Помнѣніюнѣкоторыхъ, 
во время этого изверженія образовался на одномъ изъ высочайшихъ 
склоновъ горы Эпомео, выше Форіа, кратеръ Монте-Корво, лавовый 
потокъ вотораго можно прослѣдить до сихъ поръ отъ кратера до мо
ря, по пеплу на его поверхности. 

Одному изъ послѣдующихъ илверженій въ болѣе низкихъ частяхъ 
этого острова, причинившему изгнаніе первой греческой колоніи, при-
писываютъ образованіе Ионте Ротеро, которая носить на себѣ приз
наки недавнаго происхожденія. Этотъ конусъ, осмотрѣнный мною въ 
1828 году, отличается своей правильностью, а кратеръ на его вер-
шинѣ совершенно сходенъ съ кратеромъ Шонте-Нуово близъ Неаполя. 
Но эта гора больше походить на нѣкоторые изъ значительныхъ 
конусовъ одиночнаго изверженія близъ Клермонта въ Оверньѣ, и, 
подобно нѣкоторымъ изъ нихъ, дала выходы лавовому потоку нри 
своемъ основаніи, а не при вершинѣ. Небольшой оврагъ промытый 
нотокомъ обнаруживаетъ строеніе этого конуса, который составленъ 
изъ безчисленныхъ наклоненныхъ и слегка изогнутыхъ слоевъ пем
зы, вулканическаго пепла, лапилли и огромныхъ угловатыхъ облом-
ковъ трахита. Эти послѣдніе очевидно были выкинуты сильными взры
вами, подобными тѣмъ, которые въ 1822 году выбросили изъ Везувія 
массу авгитовой.лавы въ нѣсколько тоннъ вѣсомъ и на разстояніе 
трехъ миль, упавшую въ садъ принца Оттаяно. Конусъ Ротеро по 

•) Lib. V. 
2 ) Nat. Hist. lib. Ш. е 6. 
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крыть вересконъ и другими вѣчно зеленѣющими растеніями. Такова 
сила этой дѣвственноЙ почвы, что кустарники становятся почти древо
видными, и ростъ (нѣкоторыхъ изъ меньшихъ растеній такъ силенъ, 
что ботаники съ трудомъ могутъ распознать ихъ виды. 

Полагаютъ, что изверженіе изгнавшее Сиракузскую колонію произ
вело тотъ великій потокъ лавы, который образуетъ мысъ Заро и Еа-
рузо. Поверхность этихъ лавъ до сихъ поръ еще имѣетъ видъ приго-
рѣлый, блестящій и покрыта чернымъ вулканическимъ пепломъ; такъ 
что здѣсь только цѣной величайшего труда человѣкъ пріобрѣтаетъ 
нѣсколько неболыпихъ клочковъ земли и превращаетъ ихъ въ вино
градники. Продуктами этихъ виноградниковъ почти исключительно 
поддерживается все народонаселеніе острова. Оно простиралось въ 
бытность мою тамъ въ 1Н28 году почти до двадцати пяти тысячь и 
продолжало увеличиваться. 

Отъ послѣдняго упомянутаго нами большего изверженія до нашего 
времени Искія наслаждалась спокойствіемъ, за исключеніемъ одного 
ниже описанпаго нами изліянія лавы, которое, хотя и причинило мно
го мѣстнаго вреда, однакоже по видимому не опустошило всей страны, 
какъ это случалось при болѣе древнихъ взрывахъ. Въ различныхъ 
частяхъ горы Эпомео и на низнихъ мѣстахъ острова Искіи разбросано 
двѣнадцать значительныхъ вулканическихъ конусовъ, которые под
нялись, съ тѣхъ поръ, какъ этотъ островъ выступилъ надъ поверх
ностью моря. Много лавовыхъ потоковъ, подобно потоку «Арзо» въ 
1302 году, могло излиться безъ предварительно образовавшихся ко
нусовъ; такъ что этотъ островъ въ теченіе вѣковь предшествовавшихъ 
періоду самыхъ отдаленныхъ преданій могъ служить предохранитель-
нымъ клапаномь для всей Terra di Lavora, въ то время какъ вулка-
ническія силы Везувія пребывали въ повоѣ. 

Фиг 27. 

Часть острова Исвів разеаатрвваеаая съ запада. 

а. Мовте-Эвомео ада Сан-Нвваода. 6. Моате-Ввво. с Другой взъ веяьвахъ ао-
вусовъ съ хратероаъ ' ) . 

' ) Cat. Pouiett Scrope, Geol . Trans 2d series vol. I I . pl. 34. 
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Озеро Аверно.— Ясно что Аверно, круглое озеро близъ Пуццуоли, 
около полумили въ діаметрѣ, представляющее теперь здоровое и ве
селое мѣстечко, нѣвогда испускало нефтяные пары, какіе часто отдѣ-
ляются кратерами послѣ изверженій. Нѣтъ повода не вѣрить словамъ 
Лукреція, что птицы, пролетая чрезъ это озеро, задыхались, хотя те
перь онѣ лосѣщаютъ его безъ всякаго вреда для себя Вѣроятно 
было время, когда этотъ кратеръ находился въ дѣйствіи, и въ теченіе 
многихъ посдѣдующихъ столѣтій онъ могъ заслуживать названіе «at-
r i jauna Ditis», испуская, быть можетъ, газы разрушительные для 
животной жизни, подобные удушливымъ парамъ, которые отдѣляло 
озеро Квилотоа, въ Квито, въ 1797 году и отъ которыхъ погибали 
цѣлыя стада рогатаго скота на его берегахъ г ) ; или подобно вреднымъ 
вспареніямъ, которыя истребили весь скотъ на островѣ Ланцеротѣ, 
одномъ изъ Канарской группы, въ 1730 году 3 ) . Бори Сан-Винсентъ 
упоминаетъ, что на томъ же островѣ птицы падали мертвыя на землю, 
а сэръ Уилльямъ Гамильтопъ сообщаетъ намъ, что онъ поднималъ 
мертвыхъ птицъ на Везувіи во время изверженія. 

Сольфатара. — СольФатара, близъ Пуццуоли, которую можно счи
тать за кратеръ почти погасшій, кажется, по описанію Страбона и 
другихъ, находилась передъ христіанской эрой точно въ такомъ же 
состояніи какъ и теперь, постоянно давая выходъ водявымъ парамъ, 
вмѣстѣ съ газами сѣрнистой и хлороводородной кислоты, подобнымъ 
тѣмъ какіе отдѣляетъ Везувій. 

Древняя ысторія Везувія. — Таковы были мѣстности, въ кото
рыхъ подземный огонь имѣлъ выходъ наружу, отъ ранняго періода 
достигаемаго преданіемъ въ первомъ столѣтіи христіанской эры. Но 
тутъ мы встрѣчаемъ кризисъ въ вулканическомъ дѣйствіи этой обла
сти — одно изъ любопытнѣйшихъ событій, свидѣтелемъ котораго 
быдъ человѣкъ въ коротвій періодъ, своего наблюденія надъ Физичес
кими измѣненіяяи на земной поверхности. Со времени перваго засе-
ленія Южной Италіи греками, Везувій не представлялъ нивакихъ и-
ныхъ слѣдовъ своей вулканической дѣятельности, кромѣ тѣхъ, о ко
торыхъ натуралистъ могъ заключать по строенію этой горы схорому 
съ другими вулканами. Эти сдѣды были признаны Страбономъ, но 
Пляній не вкдючилъ Везувія въ свой списокъ дѣйствующихъ отду-
шинъ. Древній конусъ Везувія имѣлъ весьма правильную Форму; онъ 
оканчивался не двумя пиками какъ теперь, а вершиной представляв
шей издали ровное очертаніе уеѣченнаго конуса. На вершинѣ его, какъ 
намъ взвѣстно изъ Плутарха, находился кратеръ съ крутыми утёсами, 
внутренность котораго съ безплодной равниной на днѣ заросла но сто-
ронамъ дикимъ виноградомъ. Снаружи склоны горы были одѣты пло-

») De Rerum Nat. VI. 740 — Forbes, ou Bay of Naples, Edin Journ. of 
Sei. No I I I . new series, p. 87. Jan. 1830. 

* } Humboldt, voy p. 317. 
* } Von Bucb, Ueber einea ѵпісааійеЬев Ausbraeb auf der Insel Lame rote. 
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доносиыми подами роскошно возделанными, а при подвожьѣ стояли 
многолюдные города Геркуланъ и Помпея. Но этой спокойной картинѣ 
суждено было наковецъ измѣниться, и вулканнческій огонь снова воз
вратился къ той главной отдушинѣ, чрезъ которую въ первобытный 
неизвѣстный для насъ періодъ вытекали потоки расплавленной лавы 
и вылетали вулканическій песокъ и шлаки. 

Возобновившаяся изверженія Везувія. — Первый признакъ 
обновленія силъ этого вулкана обнаружился въ землетрясеніи слу
чившемся въ 63 году послѣ P. X. и причинавшемъ значительный 
вредъ сосѣднимъ городамъ. Съ этого времени до 79 года часто пов
торялись легкіе удары; а въ августѣ мѣгяцѣ этого года они сдѣ-
лались сильнѣе и многочисленнее, пока не окончились наконецъ 
изверженіемъ. ІІлиній Старшій, командовавши рнмскимъ ФЛОТОМЪ, 
въ Мизенумѣ, и желавшій ближе разсмотрѣть янленіе, поплатился 
жизнію, задохнувшись въ удушливыхъ парахъ сѣрнистой кислоты. 
Племянникъ его, Плиній Младшій, оставался въ Низенумѣ и далъ 
намъ въ своихъ письмахъ живое описаніе страшной сцены. Сначала 
былъ замѣченъ густой столбъ дыма вертикально поднявшійся изъ 
Везувія; онъ потомъ расплылся въ стороны, такъ что его верхняя 
часть уподобилась кронѣ, а нижняя штамбу сосны, характеризующей 
италіянскій ландшаФтъ. Это черное облако по временамъ пронизыва
лось огненными стрѣлами, яркими какъ молнія, за которыми насту-
палъ аракъ темнѣе ночи. Пепедъ падалъ даже на корабли въ Мвзену-
мѣ я образовадъ отмель въ одномъ мѣстѣ моря — земля колыхалась 
и море отступало отъ береговъ, такъ что многія иорскія животныя 
были видны на обсохшехъ пескѣ. Всѣ вышеописанный явденія впол
не согласовались съ тѣми, свидѣтелемъ которыхъ былъ человѣкъ во 
время сравнительно недавнихъ изверженій, въ особенности прм из-
верженін НонтеНуово, въ 1538 году, и Везувія въ 1822. 

ІІлнній Нладпгій, давая подробный отчетъ о столь многочнсленныхъ 
естественныхъ явленіяхъ и описывая это изверженіе и землетрясеніе 
и пепельный ливень падавшій при Стабіи, ничего не говорить о вне-
запномъ поглощенія двухъ болыпихъ и многолюдныхъ городовъ, Гер-
кулана и Помнен. Въ объасненіе такого пропуска прерояагають, что 
главная цѣль его заключалась только въ томъ, что бы дать Тациту 
подробный отчетъ объ обстоятельствахъ смерти своего дяди. Достой
но однакоже замѣчанія, что еслибы эти погребенные города не бы
ли открыты, то извѣстія дошедшія до насъ объ ихъ трагической учас
ти для большинства могли бы казаться невероятными, ибо такъ не
определенны и скудны разсказы s такъ поздно были они записаны 
послѣ событія. Тацитъ, другъ к современникъ Плинія, упоминая въ 
общихъ выраженіяхъ объ этихъ катастровахъ, говорить только, что 
«города сгорѣлн иди были засыпаны» *). 

•) Haustae aut obrutac urbes. — Hist. lib. 1. 
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Светоніи, хота случайно и ссылается на это изверженіе, однакоже 
ни слова не говорить объ этихъ городахъ. Въ одной эпиграммѣ у 
Марціала объ нихъ упоминается какъ о засыпанныхъ пепломъ; пер
вый же историкъ назвавшій ихъ по именамъ былъ Діонъ Кассій 
жившій около полутора столѣтія спустя послѣ Плиніа. Онъ невиди
мому заимствовалъ свои свѣдѣнія изъ преданія жителей, и записалъ 
безъ различія всѣ Факты и сказки, какіе могъ собрать. Онъ говорить 
намъ*. «во время изверженія множество людей сверхестественнаго 
роста, подобныхъ гигантамъ, появлялось то на горѣ, то около нее— 
извергались камни и дымъ, солнце затмилось и опять появлялись 
гиганты и въ тоже время слышались трубные звуки и пр. и пр.; и 
наконецъ» продолжаетъ онъ, «два цѣлыхъ города Геркуланъ и Помпея 
были погребены пепельнымъ ливнемъ, въ то время какъ жители ихъ 
сидѣли въ театрѣ». Что многіе изъ этихъ обстоятельствъ вымышле
ны, то это очевидно даже и безъ помощи писемъ Плинія; изслѣдованіе 
же Геркудана и Помпеи дастъ намъ возможность доказать, что никто 
изъ жителей не погибъ въ театрахъ и что въ сущности весьма не-
многимъ изъ нихъ неудалось спастись изъ обоихъ городовъ. Впрочемъ 
нѣсволько человѣвъ погибло и потому былъ поводъ для сказки, со 
всѣми ея главными подробностями. 

Не видно чтобы въ 79 году изъ Везувія вышедъ какой нибудь ла
вовый потокъ; быть можетъ извергнутая вещества преимущественно 
состояли изъ лапилли, песку и обломковъ болѣе древней лавы, по
добно тому какъ въ 1538 году была выброшена Монте Нуово. Досто-
вѣрныя свѣденія о первомъ лавовомъ потокѣ вытекшенъ изъ Везувія 
относятся къ 1036 году, въ которомъ произошло седьмое изверженіе 
этого вулкана со времени его обновленія. Спустя нѣсколько лѣтъ, въ 
1049 году, упоминается о другомъ изверженіи; а въ 1138 (или 
1139) — о третьемъ, послѣ чего наступила большая пауза въ 168 
лѣтъ. Во время этого длиннаго промежутка покоя открылись двѣ 
меньшія отдушины въ отдаленности одна отъ другой. Первая сопро
вождалась, по прернію, извержевіемъ изъ Соль*атары, въ 1198 году, 
въ царствованіе нѣмецкаго императора Фридриха II; и хотя никакихъ 
обстоятельныхъ подробностей объ этомъ событіи не дошло до насъ 
отъ такихъ отдаленныхъ временъ, однакоже мы не колеблясь можеіъ 
принять этотъ ФЭКТЪ за достовѣрный 2 ) . Впрочемъ этому изверженію, 
какъ замѣчаетъ г. Скрои ь, можно приписать только отдѣлевіе легкой 
трахитовой лавы, по виду недавней, лежащей на пластахъ рыхлаго 
ту#а, который покрываетъ главную массу трахита *) . 

«) ffisi. Rjom. lib. L X V I . 
2 ) He e m m г. Ф»р6се сіхыі paiaiii і в і т ш , _тввввм»§внй объ зтоаъ M I T * , 

быіъ іовадавоат Каоагтіо, цггірвмнімі в» Terra Tremante of Bonito. — EcJin. 
Journ- of Sei, No. t . new series, p. 127. July. 1829. 

*) Geol. Trans, second eerie*, vol. I i . p, 348. 
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Вулканическое изверженіе es Лскіи 1302. — Другое, такое же 
событіе вполнѣ дистовѣрное, представляетъ изверженіе, въ 4 302 году, 
лавоваго потока изъ новой отдушины на юговосточномъ вонцѣ острова 
Искіи. Въ 1301 году зеилетрясенія слѣдовали другъ за другомъ съ 
ужасной быстротой: и на послѣдокъ окончились изверженіемъ лавова
го потока изъ мѣстности извѣстной подъ названіемъ Вампо-дель-Арзо, 
не подалеку отъ города Искіи. Эта лава быстро сбѣжала въ морю 
чрезъ пространство почти въ двѣ мили длиною; теперь цвѣтъ ея 
измѣняется изъ сѣрожелѣзнаго въ красновато черный: она замѣча-
тельна по содержащемуся въ ней стекловидному полевому шпату. 
Поверхность ея, по прошествіи пяти сотъ лѣтъ, почти такъ же без-
плодна, какъ будто бы она только вчера остыла. Нѣсколько тощихъ 
кустовъ дикой базилики (Thymus vulgaris) и еще два три другія ма
лорослый растенія, вотъ все что виднѣется въ промежуткахъ между 
шлаками, между тѣмъ какъ лава Везувія 1767 года уже покрыта 
роскошной растительностью. Понтанъ, загородный домъ котораго былъ 
сожженъ и разрушенъ, описываетъ страшную картину этого извер-
женія, длившегося два мѣсяца'). — Многіе дома поглотились землей 
и жители были принуждены выселиться. Это взверженіе не произвело 
конуса, но сопровождалось только легкимъ пониженіемъ почвы, едва 
заслуживающимъ названіе кратера, вокругъ котораго лежать разбро
санный кучи черныхъ и красныхъ шлаковъ. Обыкновенно думаютъ, 
что до этого изверженія Искія пребывала въ покоѣ въ теченіе почти 
семнадцати столѣтій; но Юлій Обсеквеисъ, жившій въ 214 году по 
P. X. , ссылается на нѣсколько вулканическихъ потрясеній случив
шихся въ 662 году послѣ построения Рима (91 до P. X.). Такъ какъ 
Плиній, жившій за сто лѣтъ до Обсеквенса, не упоминаетъ объ этихъ 
потрясеніяхъ между другими вулканическими изверженіями, то свѣ-
дѣвія посдѣдняго автора считаются ошибочными; хотя, по причинамъ 
вышеизложеннымъ, было бы раціональнѣе пренебречь молчаніемъ 
Плинія я заключить, что подземное двпженіе, но всей вѣроятности 
не сильное, случилось въ сказанномъ періодѣ. 

Исторія Вездвія послѣ 1138 і. — Возвратимся въ Везувію: 
— слѣдующее нзверженіе случилось въ 1306 году; между этияъ 
годомъ и 1631 было только одно изверженіе (въ 1500 году), м то 
весьма слабое. Въ теченіе всего этого періода Этна находилась въ 
необыкновенно дѣятеіьномъ сосгояніи я пор да неводь думать, что 
большой сицялійскій вулканъ могъ ипогда служить ваналомь иетече-
нія для упругихъ жидкостей я лавы, которыя кь противномъ случаѣ 
притекала бы къ отдушинамъ въ Канланіи. 

Образованіе Монте-Hyoeo es 1538 г. — Точно такъ же была 
замѣчена большая перемежка послѣ достопамятнаго событія въ Фле-
греіссяхъ Поляхъ — посдѣ образования новой горы въ І 5 3 8 году, 

*) Prodigiorum liber, с. С Х І Ѵ . 
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о чемъ до насъ дошли достовѣрныя свѣдѣнія отъ современяыхъ пи
сателей. 

Высота этой горы, названной съ тѣхъ поръ Монте-Нуово, по опре-
дѣленію италіанскаго минералога Пини, равняется 440 англійскимъ 
футаяъ надъ уровнемъ залива; ея основаніе имѣетъ около восьми 
тысячь Футовъ, или болѣе полуторы мили въ окружности. По словамъ 

, Фиг 28 

Мовте-Нуово, образовавшаяся въ Байсвошъ залнвѣ, 29 сентябри, 1538 г. 

1. Бонусъ Нонте-Нуово. 2. Крав аратера этого вулкана. 3. Теплый ключъ взвѣст-
ный подг вазвавіеаъ Нероаовыіъ бавь ала Stufe di T r i t o l i . 

Пини глубина кратера равняется 421 англійскому футу отъ вершины 
горы, такъ что дно его только на девятнадцать Футовъ выше уровня 
моря. По мнѣнію лучшихъ авторитетовъ этотъ конусъ стоитъ отча
сти на мѣстѣ Лукринскаго озера (4 Фиг. 29) которое составляло 
ничто иное какъ кратеръ прежде существовавшаго вулкана и было 
почти совершенпо засыпано во время извержеиія 1538 года. Теперь 
отъ озера осталась мелкая лужа, отдѣленяая отъ моря высокой иску-
ственной насыпью. 

Сэръ Уидьямъ Ганильтопъ доставилъ намъ два подлинныхъ пись
ма описывающихъ это изверженіе. Первое, написанное Фалькони въ 
1538 году, содержитъ въ себѣ слѣдующія подробности а ) . «Прошло 

M Этотъ видь Флегрейсхпъ волен еиятъ еъ X X X I таблицы приложенной въ обшир
ному сочввеві» У . Гамильтона — „ C a m p i P blegraei" . Вѣрноеть раскрашеявыхъ 
пейзажей снатыхъ в і ъ съ этой страны заелужвваетъ величайшей похвалы. 

2 ) Campi jPlhegraei , р. 70 , 
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„ „ _ тѣхъ поръ какъ происходили частая землетрясенія въ 
Пупцуоли, Неаполѣ и въ сосѣднихъ мѣстностяхъ. Въ теченіе дня и 

1. Монте Нуово. 2. Монте-Барбаро. 3. Озеро Аверно. 4 Луірвнское озеро. 5 Соль
фатара. 6 Пуццуолв. 7. Байсвій залнвь. 

ночи предшествовавшихъ изверженію (Монте-Нуово) было насчитано 
около двадцати болыпихъ и малыхъ ударовъ. Изверженіе началось 
20 сентября 1538 года. Въ воскресенье, около часа пополуночи, 
были замѣчены языки пламени между теплыми банями и Триперголой. 
Въ короткое время огонь увеличился до такой степени, что раскидалъ 
землю въ этомъ мѣстѣ и выбросилъ такое большое количество пепла 
и пемзы смѣшенныхъ съ водой, что покрылъ ими всю страну. На 
слѣдующее утро (послѣ образованія Монте-Нуово) бѣдные жители 
Пуццуоли съ ужасомъ покинули свои жилища, преслѣдуемые гряз-
нымъ и чернымъ ливнемъ, продолжавшимся цѣлый день въ этой стра-
нѣ,—они убѣгали отъ смерти съ смертью изображавшеюся на ихъ ли-
цахъ.Кто несъ на рукахъ дѣтей, кто—мѣшки набитые пожитками; иноі 
велъ по направленію къ Неаполю осла нагруженнаго своей испуган
ной семьей; одни тащили множество разнородныхъ птицъ, упавшихъ 
мертвыми при началѣ изверженія; другіе бѣжали съ подобранной ими 
рыбой, въ нзобиліи встрѣчавшейся имъ на берегу, отъ котораго море 
отступило на значительное время. Я еопровождалъ синьора Мора-
мальдо для обзора удивительныхъ явленій этого изверженія; море 
отступило по направленію къ Байи, оставивъ за собою значительное 
пустое пространство, и берегъ казался почти совершенно сухвмъ 
отъ огромнаго количества пепла и разбитыхъ пемзовыхъ камней вы-
брошенныхъ изверженіемъ. Я видѣлъ два ключа во вновь открытыхъ 

Фнг. 29. 

Флегрейсвія поля. 
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развалинахъ; одинъ передъ домомъ прежде служившими королевскими 
теплыми и солеными купальнями», и пр. 

Вотъ все что говорить Фалькони. Другое описаніе оставилъ Шетро 
Джіакомо ди Толедо; онъ начинаете такимъ образомъ: — «Теперь ми
нуло два года съ того времени какъ провинщя Кампаиіи была взвол
нована землетрясеніями, причемъ страна лежащая вокругъ Пуццуоли 
пострадала болѣе веѣхъ прочихъ частей; на 27 и 28 минувшего сен
тября землетрясенія не прекращались ни днемъ ни ночью въ городѣ 
Пуццуоли; равнина, которая лежитъ между озеромъ Аверно, Монте 
Барбаро и моренъ, приподнялась немного, причемъ въ ней образова
лось множество разсѣлинъ, и чрезъ нѣкоторыя изъ нихъ выступила 
вода; въ тоже время море, непосредственно примыкавшее въ этой рав-
нинѣ, обсохло почти на протяженіи двухсотп maioes, такъ что 
рыба осталась на пескѣ въ добычу житеяямъ Пуццуоли. Наконецъ на 
29 число тогоже мѣсяца, около двухъ часовъ по полуночи, земля раз
верзлась близъ озера и открыла ужасное жерло, изъ которагосъ страш
ною силою повалилъ дымъ съ огнемъ и полетѣли камни и грязь, со 
стоявшая изъ пепла; причемъ во время разверзанія земли былъ слы-
шенъ шумъ подобный глухимъ расватамъ грома. Вылетавшіе камни 
отъ огня превратились въ пемзу, и нѣкоторые изъ нихъ величиною 
превосходили быка. Камни взлетали такъ высоко какъ можетъ хва
тить самострѣлъ, и потомъ падали внизъ, то въ самое жерло, то на 
его окраины. Упомянутая грязь имѣла пепельный цвѣтъ и въ началѣ 
была весьма жидка, а потомъ постепенно густѣла и падала въ такомъ 
колмчествѣ, что не болѣе какъ въ рѣнадцать часовъ, съ грудой вы-
шеупонянутыхъ камней, образовала гору въ 1000 шаговъ вышиною. 
Не только Пуццуоли и его окрестности наполнились грязью, но так
же и самый городъ Неаполь; такъ что многіе изъ его дворцовъ были 
ею испачканы. Это изверженіе длилось двѣ ночи и два дня не переме
жаясь, хотя, правда, не всегда съ одинаковою силою; на третій день 
оно прекратилось, и я ходилъ со множествомъ народа на вершину но
вой горы и смотрѣлъ въ ея жерло, которое представляло круглую по
лость около четверти мили въ окружности, въ серединѣ которой упав-
шіе въ нее камни вскипали точно такъ, какъ кипнтъ котелъ съ водою 
на огнѣ. На четвертый день гора начала опять извергать, а на седь
мой день извергала еще сильнѣе, но все-таки не такъ сильно какъ въ 
первую ночь. Въ это время многіе изъ людей находившіеся на гор в 
были спшбены камнями и убиты, или задохнулись отъ дыму. Днемъ 
дымъ еще и теперь продолжаетъ и р и , а ночью вы часто видите вну
три его огонь.» *). 

І в ъ этихъ двухъ раасказовъ, напнеанныхъ тотчаеъ поелѣ образо-
ванія Іоите-Нуово, иядно, что оба они согласно упомянаютъ объ от-
ступівшемъ жор*, в m, одвоят. гоіормтся, что юзе моря было припод-

*) Campi Pbkgraei, p. 77. 
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нято; образовавіе же новой горы они исключительно приписывают! 
грязнынъ струямъ, пепельнынъ ливнямъ и врупнынъ облонканъ гор-
ныхъ породъ вылетавшвмъ пзъ центральнаго отверстія въ теченіе 
многихъ дней и ночей сряду Не смотря на это, однакоже, баронъ «онъ 
Бухъ, въ своемъ прекрасномъ сочиненіи о Еанарскихъ островахъ и 
объ вулканичесвихъ явленіяхъ вообще, высказалъ мнѣніе, что крова 
и кратеръ Монте Нуово образовались не выше опвсаннымъ образомъ, 
a всдѣдствіе поднятія твердыхъ пластовъ бѣлаго тупа, которые пер
воначально лежали горизонтально, а въ 1538 году были выбиты такъ, 
что наклонились по всѣмъ направленіямъ отъ центра вулкана подъ 
тѣмъ санымъ угломъ, подъ которымъ лежитъ теперь наклоненная по
верхность самаго конуса. «Ошибочно думаютъ», говорить онъ, «что 
эта гора образовалась отъ изверженія, или отъ выброшенной пемзы, 
вулканвческаго пепла и другихъ неимѣющихъ связи веществъ; оши
бочно потому что твердые пласты пріподнятаго ту»а видны на всей 
окружности кратера, и только одна внѣшняя покрышка конуса состо
ять изъ извергнутаго вулканическаго пепла.» *) 

Въ подтвержденіе этого взгляда г. Дювренуа цитировалъ одно мѣ-
сто изъ сочиненія Порціо, знаменитаго натуралиста тою времени, 
чтобъ доказать, что въ 1538 году земля, на которой стоить Нонте Ну
ово, была выперта въ видѣ большего пузыря, который прорвавшись 
даль начало насгоящему глубокому кратеру. Порціо говорить «что 
послѣ сильныхъ землетрясений, продолжавшихся два дня и двѣ ночн 
сряду, море отступило отъ берега почти на 200 ярдовъ, такъ что 
жвтелв собрали множество рыбы на этой части берега, и замѣтили 
НЕСКОЛЬКО вытекавшихъ тутъ прѣсноводныхъ ключей. Наконецъ на 
третіі день октябрсквхъ календъ (29 сентября) они увидали, что 
большое пространство земли, лежащей между порожіемъ Монте-Бар-
боро в частью моря, близъ озера Аверно, поднялось в внезапно при
няло «орну возникающей горы; а въ два часа ночн эта груда земли, 
какъ будто бы раскрыт свою пасть, извергла, съ страшвымъ гро-
момъ, пламя, пемвовые камни в пепсль» *). 

Около 1846 года была найдена в напечатана въ Германіи четвер
тая рукопись (написанная тотчасъ послѣ извержевія). Ее посаль 
въ 1538 году Франческо-дель-Неро *) и онъ упоминаетъ объ обсох-
шемъ морскомъ ложѣ близъ Пуццуоли, что дало жвтеляхг города 

' ) Р. 347. Paris, 1836 
г ) „Magnus terrae tractus, qui inter radiées mentis, quem Berbarum incolae 

appellaut, et mare juxta Avernum jaeet, ses* erigere videbatur. et montis 
subite nascentis figuram imitari. Eo ipso die hora noctis I I , isle terrae cu
mulus, aperte veluti ore, magno cum fremitu, magnos ignés evomuit: pumi-
cesnue, et lapides eineresque" — Portio, Opera Omnis, Mediea, Phil, et 
Mathemat, in unum collecta 1736. цвтвровяно г. Д»*р«ну* въ Mém. pour servir 
4 one Description Géologique de la France, torn. IV. p. 274. 

* ) CM. Neues Jahr Buch м 1846 ГОІЪ • переводъ въ Quarterly Journ. of the 
Geol. Soc u 1847 годъ, vol. I I I . p 2 0 Memoirs. 
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возможность подобрать цѣлыя груды рыбы. Около восьми чаеовъ утра 
29 сентября земля осѣда почти на 14 футовъ въ томъ мѣстѣ, гдѣ 
теперь видно вулканическое отверстіе, и тутъ выстудила небольшая 
струя воды сначала холодной, а потомъ теплой. Въ полудню того же 
самаго дня земля начала вздуваться, въ томъ самомъ мѣстѣ, гдѣ она 
осѣла на 14 «утовъ, такъ что образовала холмъ. Около того же вре
меня обнаружился огонь и произвелъ огромную впадину, «съ силой, 
громомъ и яркияъ свѣтомъ до того страшными, что я, стоя у себя въ 
саду, былъ объять ужасомъ. Спустя сорокъ минуть я, не смотря на 
свое нездоровье, взобрался на сосѣднюю гору, съ которой видѣдъ все 
происходившее и, но иетянѣ, огонь былъ поразительный — въ те
чете долгаго времени онъ бросалъ вверхъ множество земли и камней, 
которые снова падали около впадины, имѣвшей въ полукругѣ отъ 
одного до трехъ лучныхъ выстрѣловъ въ діанетрѣ, я засыпали часть 
моря, образовавъ гору почти одинаковой высоты съ Монте-Морелло. 
Массы земли и камней, величиною съ быка вылетали изъ огненной 
впадины въ воздухъ на высоту, которая, по моему разчвсленію, рав
нялась одной съ половиною мили. Когда они падали на землю, то 
нѣвоторые изъ нихъ были сухв, другіе въ мягкомъ грязномъ состоя
щие Онъ заключаете новой ссылкой на оеѣданіе земли и на послѣ-
довавшее за нимъ ноднатіе, и говорятъ, что для него непостижимо, 
какимъ образомъ такая масса камней и пепла могла выдетѣть изъ 
этой впадины. Онъ ссылается такъ же и на то описаніе, которое Пор-
ціо сдѣлалъ для вице-короля. 

Пря сравненіи этнхъ четырехъ разсказовъ, написанныхъ очевид
цами, видно, что между ними нѣтъ никакого разногласія. Ясно, что 
земля первоначально осѣла на 14 футовъ на мѣстѣ будущего вулкана, 
a послѣ осѣданія опять вздулась отъ лавы смѣшанной съ водяными 
нарами и газами, которые готовились вырваться наружу. Струи до 
красна раскаленной лавы, куски раздроблѳнннхъ скалъ и но време-
намъ грязь состоявшая изъ смѣси пемзы, ту*а и морской воды выле
тали въ воздухъ. Нѣкоторые изъ каменныхъ обломковъ были весьма 
велики; это даетъ нанъ поводъ заключить, что земля сначала осѣвшая 
и нотоаъ поднявшаяся была сильно раздроблена и разорвана на части 
упругими парами. Вся эта гора образовалась не съ разу, но черезъ 
перемежавшееся дѣйствіе длившееся недѣлю или болѣе. Кажется, что 
пропасть раскрылась между Триперголой и банями въ предмѣстьи 
этого города, и что извергнутая вещества падали въ этотъ малеиькій 
городъ и засыпали его. Впрочемъ значительная часть горн образова
лась менѣе чѣмъ въ двадцать четыре часа, в при томъ точно тжъ 
юось ш Мййыпжхъ разнѣрахъ образуются грязные конусы воздуш
ных* вудпвовъ съ полостью въ серединѣ. l a трудно вообразить, 
чт* вемаоваш гривц п з д ъ ебраишъ иввергнутая, высыхая могла 
сплотнжться въ родъ шшвА, mm такъ, какъ твердѣютъ некоторые 
цементы, составлеване шял цшиаяшжъ иеыовъ. 
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Л узналъ, что баронъ «онъ-Бухъ нашелъ нѣсколько морекнхъ ра-
ковінъ, принадлежащихъ къ существующими, водамъ, какія встрѣ-
чаются въ яскопаеиомъ состояніи въ сосѣднемъ ту#ѣ; онъ нашелъ 
нхъ въ слояхъ обнаруживающихся весьма низко въ стѣнахъ кратера 
Монте Нуово. Эти раковины могли попасть въ грязь, которая, въ 
смѣси съ морскою водою, вылетала изъ клокочущего жерла; или, 
какъ предполагалъ синіоръ Арканджело Скакки они могли прои
зойти язь древнѣйшаго туфа, содержащего морскія раковины новѣй-
шихъ видовъ. Тотъ же наблюдатель замѣчаетъ, что описаніе Порціо 
во всемъ подтверждаете, ученіе о конусѣ образовавшемся чрезъ извер-
женіе, въ доказательство чего онъ приводить слѣдующее мѣсто: — 
«Удивителыіѣе всего было то, что гора изъ пемзовыхъ камней и 
пепла возросла вокругъ жерла на высоту мили въ одну ночь» ' ) . 
Синіоръ Скакки присовокупляет, такъ же, что древній храмъ Апол
лона, стоящій теперь при подножьи Монте-Нуово, и со стѣнами до 
сихъ поръ еще сохранившими свою перпендикулярность, по всей вѣ-
роятности не могь бы удержать этого ноложенія, еслибы конусъ Мон
те-Нуово действительно былъ результатомъ поднявшейся почвы. 

Трипергола составляла часто посѣщавшееся приморское мѣстечю 
и имѣла госпиталь для тѣхъ, которые пріѣзжали туда лечиться теп
лыми водами; и по видимому тутъ на главной улицѣ было не ненѣе 
трехъ гостинницъ. Если бы Порціо сказалъ, что онъ или другой кто 
вядѣлъ какое-нибудь изъ этихъ зданій, или развалины этихъ зданій, 
приподнятыми надъ равниной, не задолго до перваго ізверженія, я 
стоявшими на вершинѣ или на склонѣ вновь образовавшейся горы, 
го мы были бы принуждены, въ силу такого подробнаго опиеанія, 
принять толхованіе ДюФренуа. 

Но при отсутствін такого свидетельства мы должны обратиться къ 
самому кратеру,!» которомъ видимъ сѣченіе все! горы, не будучи ять 
состоянін открыть никакого первоначальнаго ядра приподнятой горной 
породы отличной отъ остальной массы; напротивъ вея эта масса од* 
нородна по своему составу и ея конусъ ммѣетъ весьма еинметрвче-
скую Форму; въ немъ вѣтъ нміакихъ трещмнъ, которым можно беле 
бы принять за слѣдствіе внезапнаго поднятія каменныхъ яісеъ. Пре-
во справедливо замѣтнлъ, что если бы слои твердыхъ м неуярутм» 
матеріаловъ уступили сильному давленію, направленному енну вверхъ, 
то мы нашли бы не глубокую пустую впадкну, а идарашльвое от-
верстіе,къ которому сходится множество трежоикъ; м было бы видно, 
какъ эти трещины прорываются сквовь етіны кратера, расширяясь 
по мѣрѣ своего приближения къ центру. (См. № . 30, а, 6). Ня о р о і 

*) Mem- Roy. Acad. Nap. 1849. 
* ) „Verum quod omnem superat admirationem, nions oircum earn vora-

ginem ex pummicibus et cincere plusquam mille passuum altitudine una nocte 
congestus aspieitur". 
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подобной трещины не замѣтно во внутренности Монте Нуово, гдѣ 
стѣны кратера представляются сплошными и цѣльными; равнымъ 
образомъ нѣтъ никакихъ СЧЕНЪ или дайекъ, указывающихъ на су-
ществованіе подобныхъ трещинъ, въ послѣдствіи наполнившихся ла
вою и другими веществами. 

Фиг. зо 

Вромѣ того ФОнъ'Бухъ, Де-Бомонъ и другіи геологи, приписываю
щее коническую Форму вулкановъ преимущественно поднмтію снизу, 
часто выставляли на видъ,что вътакихъ горахъ находится множество 
глубокихъ трещинъ и впадинъ, который расходятся во всѣ стороны, 
подобно спицаыъ въ колесѣ, почти отъ самой центральной оси къ 
окружности или къ основанію конуса, какъ въ Пальмѣ, въ Кан-
талѣ и въ ТенериФѣ. Но совершенное отсутствіе такихъ расхо
дящихся трещинъ или овраговъ въ Монте Нуово, въ. Соммѣ ила Этнѣ 
осталось съ ихъ стороны не замѣченнымъ, и кажется не пробудило 
въ умахъ этихъ геологовъ никакого возраженія противъ любимой 
ими теоріи. 

ДюФренуа, впрочемъ, соглашается, что существуетъ нѣсколько Фак 
товъ, которые весьма трудно согласить съ его собственнымъ взгля-
домъ на расказъ Порціо. Такимъ образомъ, напримѣръ, есть нѣсколь-
ко римскихъ памятниковъ при подножіи Монте Нуово и на берегахъ 
озера Аверно, какъ-то храмъ Аполлона (упомянутый выше) и хранъ 
Плутона, которые ни сколько не пострадали отъ предполагаемаго под 
нятія. «Стѣны, который еще существуютъ, сохранили свое вертикаль
ное подоженіе, и своды находятся точно въ такомъ же состоянів, 
какъ и въ другихъ памятникахъ на берегахъ Байскаго залива. Длин
ная галлерея, ведущая къ Сивиллиной пещерѣ, на другой сторонѣ 
озера Аверно, подобнымъ же образомъ избѣгла поврежденія: сводъ 
этой галлереи остается совершенно горизонтальнымъ; единственная 
перемѣна состоитъ въ томъ, что земленой полъ той камеры, въ кото-
роіСивнлла отдавала свои прорицанія, теперь затопленъ на нѣсколько 
дюймовъ водою, что указываетъ только на слабое измѣненіе въ уров-
нѣ озера Аверно» *). Поэтому предполагая, что прежде существовав-

•) Dufrénoy, Mem. pour servir, ectr. p. 277. 
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шіе слои пеизоваго туфа были приподняты въ 1538 году такъ, что 
образовали Монте Нуово, надо сознаться, что совершенно неразстроѳн-
ное состояніе сплошной почвы, на которой стоятъ эти древніе храмы, 
весьма несогласно съ тѣмъ что слѣдоі-ало ожидать. 

Г. Дарвинъ, въ своихъ « Volcanic Islands», описалъ нѣсколько кра-
теровидныхъ горъ въ Галапагскомь архипелагѣ, составленныхъ изъ 
туФа, который очевидно вытекъ въ видѣ грязи и однакоже отвердѣ-
вая сохранилъ наклонъ въ двадцать и даже въ тридцать градусовъ. 
ТуФЪ не облегаетъ сплошными листами вокругъ этихъ горъ, какъ 
произошло бы въ томъ случаѣ, если бы горы образовались отъ под-
нятія горизонтальиыхъ слоевъ. По опиеанію автора составъ этого 
туФа весьма сходенъ съ туфомъ Монте Нуово; а значительный уголъ, 
подъ которымъ наклонены пласты, какъ тѣ которые вытекли, такъ и 
тѣ, которые образовались отъ упавшаго пепла, совершенно устраня-
етъ затруденіе, существующее, по предчоложенію ДюФренуа, относи
тельно склона Монте Нуово, гдѣ онъ превышаетъ уголъ отъ *18° до 
20° ') . Г. Дана, точно такъ же, въ своемъ описаніи Сандвичевыхъ 
острововъ г ) , показываетъ, что въ «пепельныхъ конусахъ» этой стра
ны пласты имѣютъ начальное наклоненіе отъ 35° до 40°; между 
тѣмъ какъ въ «туфовыхъ конусахъ», образовавшихся близъ моря, 
слои склоняются подъ угломъ почти 30°. Этотънатуралистъ замѣтилъ 
такъ же въ Самоа или на Оетровахъ Мореплавателей въ Полинезіи, 
что куски недавняго коралла были взброшены вмѣстѣ съ вулканичес
кими веществами на высоту 200 Футовъ надъ уровнемъ моря въ ту-
«овыхъ конусахъ ' ) . 

Я снова возвращусь къ ученію о происхожденіи вулканическихъ 
конусовъ чрезъ поднятіе, когда буду говорить о Везувіи, Этнѣ и Сан-
торинѣ; а теперь только присовокуплю, что въ 1538 году весь берегъ 
отъ Монте Нуово и далеко за Пуццуоли былъ приподнять на высоту 
нѣсколькихъ Футовъ надъ ложемь Средиземнаго моря и съ тѣхъ поръ 
сохранилъ значительную часть такимъ образомъ пріобрѣтенной высо
ты. Доказательство этихъ замѣчательныхъ измѣненій уровня будутъ 
разсмотрѣны въ послѣдствіи, про описавіи явлеаій храма Сераписа *). 

Вулканы Флеірейскихз полей. — Непосредственно около Монте-
Нуово находится другой еще болыпій вулканическій конусъ Монте 
Барбаро (2, ФИГ. 2 9 ) , или «Gaurus inanis» Ювенала — названіе 
данное ему по всей вѣроятности вслѣдствіе его глубоіаго круглаго 
кратера, имѣющаго около мили въ діаметрѣ. Какъ ни велвкъ этотъ 
конусъ, онъ какъ кажется произошелъ отъ одного изверженія; 

О Darwin's Volcanic Islands, 106, note. 
*) Geology of the American E x p l o r i n g Expedit ion , i n 1 8 3 8 - 1 8 4 2 , p. 354. 
*) I b i d . p. 328. 
*} CH. Mtej 29. 

гвод. іяВэыі. 3 
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величиною онъ, можетъ быть, уступаетъ только нѣкоторьшъ И8ъ ве-
личайшихъ конусовъ образовавшихся въ Іскіи въ историческое вре
мя. Онъ преимущественно состоитъ изъ отвердѣвшаго туфа подобно 
Монте Нуово, согласно наслоеннаго съ его конической поверхностью. 
Эта гора нѣкогда славилась своими винами и до сихъ поръ еще по
крыта виноградниками; но когда виноградъ не въ листу, она имѣетъ 
весьма печальный видъ, и въ позднюю пору года разсматриваемая 
съ прекраснаго Байскаго залива, часто представляетъ такой сильный 
контрастъ въ зелени съ Монте Нуово, всегда одѣтой арбутусомъ, 
миртой и другими дикими, вѣчно зеленѣющимп растеніями, что ино-
странецъ легко можетъ принять этотъ древнѣйшій по происхожденію 
конусъ за одинъ изъ образовавшихся въ шестнадцатомъ столѣтіи 

Ничто не можетъ быть поучительнѣе для геолога, какъ поразитель
ный образъ сліянія новѣошахъ вулканическихъ горъ Искіи, въ осо 
бенности теперь нами разсматриваемой, съ окружающимъ ландшаФ-
томъ. Тутъ не видно ничего лишняго, ничего недостающаго; каждая 
часть пейзажа находится въ такой совершенной гармоніи со всѣмъ 
остальнымъ, что вся картина кажется созданною единымъ движеніемъ 
творческой силы. Да и возможно ли предполагать какой либо иной 
результатъ, если природа всегда управлялась одними и тѣми же за
конами? Каждая вновь взброшенная гора—каждая новая полоса зем
ли поднявшаяся или осѣвшая отъ землетрясеній — должна быть въ 
совершенной согласовкѣ съ горами и землями прежде образовавшими
ся, если вся конфигурація земной поверхности произошла оть длин-
наго ряда подобныхъ переворотовъ. Если бы было справедливо, что 
большая часть суши возникла одновременно въ ея настоящемъ со-
стояніи, въ какую нибудь эпоху судорожнаго потрясенія, и что по 
слѣдующія приращенія къ ней происходили медленно и постепенно 
въ періодъ сравнительнаго покоя; тогда, дѣйствительно, былъ бы по-
водъ ожидать рѣзкой линіи разграничеиія между признаками древ-
нихъ и новѣйшихъ измѣненій. Но эта-то самая непрерывность плана 
и совершенное тожество нричинъ составляютъ для многихъ геоло-
говъ источникъ заблужденія; потому что единствомъ производимаго 
имя эффекта, она побуждаюсь ихъ преувеличивать силу тѣхъ агеіі-
товъ, которые дѣйствовали въ раннихъ вѣкахъ. При отсутствіи всѣхъ 
историческихъ памятниковъ, они точно такъ же не могутъ распознать 
время происхожденія различныхъ частей нашихъ вонтинентовъ, какъ 
иностранецъ не въ состояніи опредѣлить, по однѣмъ Физическимъ 
чертамъ, различные возрасты Монте Нуово, Монте Барбары, Астронн 
• СольФатары. 

Огромный масштабъ и напряженіе вулканическихъ дѣйствій въ 

1 ) Гажяльтонъ ( и к м а і і а* 1770 голу) говорит», что «эта новая гора нрвнзмівть 
до tixv порт, вссьха тещу») раетнтельивсть..—Campi Phlegraei, p. 69. Эт» ia-
иЬтіа не нвѣла никого врымквіі , когда a осватршвялъ вулванъ,  ѣъ  1828 году. 
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Кампаніи, въ древнія вренена служилъ предметомъ толковъ и про
тивопоставлялся сравнительному состоянію покоя этой очарователь
ной страны въ новѣйшее время. Вмѣсто того чтобы, основываясь на 
аналогіи, заключить, что древній Везувій всегда пребывалъ въ повоѣ, 
когда кратеры Флегрейскихъ Полей горѣли — что каждый конусъ 
подымался послѣдовательно — и что много лѣтъ и даже столѣтій 
покоя проходили между различными изверженіяни, — геологи обык
новенно думали, что вся группа вулкановъ выростала изъ земли съ 
разу, подобно воинамъ Кадма, когда онъ сѣялъ зубы дракона. Но точно 
такъ же они могли бы увѣрять насъ, что на Флегрейскихъ Поляхъ, 
согласно съ вымыслами поэтовъ, гиганты боролись съ Юпитеромъ, 
за долго до того времени, когда слабый родъ смертныхъ началъ свое 
существованіе. 

Новѣйшія изверженія Везувія. — Почти цѣлое столѣтіе послѣ 
образованія Монте Нуово Везувій оставался въ спокойномъ состояніи. 
Въ теченіе 492 лѣтъ не было ни одного сильнаго изверженія, и 
кажется кратеръ Везувія оставался точно въ такомъ же положеніи, въ 
какомъ находится нынѣпшій угасшій вулканъ Астрони, бдизъ Неа
поля. Брачини, посѣтившій Везувій не задолго до извержеяія 1631 
года, даетъ слѣдующее любопытное описаніе его внутренности: — 
«Кратеръ ивѣлъ пять миль въ окружности и почти тысячу шаговъ 
въ глубину; бока его были покрыты мелкимъ лѣсомъ, а на днѣ нахо
дилась равнина, на которой пасся скотъ. Въ лѣсистыхъ частяхъ часто 
укрывались дикіе кабаны. Одно мѣсто въ равнинѣ покрытое пепломъ 
представляло три неболыпіе пруда, изъ коихъ одинъ содержалъ горя
чую и горькую воду, въ другомъ вода была солонѣе морской, а тре-
тій имѣлъ воду теплую и безвкусную» Но наконецъ эти лѣса и 
заросшія травою равнины исчезли, внезапно взорванные на воздухъ и 
пепелъ ихъ разсѣялся по вѣтру. Въ декабрѣ 1631 года семь потоковъ 
лавы сразу вытекли изъ кратера и затопили много деревень на скло-
нахъ и при подножіи горы. Резина, отчасти построенная на древнемъ 
мѣстоположеніи Геркулана, была поглощена огненнымъ потокомъ. 
Болыпіе грязные разливы столь же разрушительные какъ и самая 
лава составляютъ обыкновенное явленіе во время подобныхъ ката-
строФъ; ибо дожди происходящее при этомъ отъ развитія водяныхъ 
паровъ бываютъ такъ сильны, что цѣлые потоки воды спускаются съ 
конуса, обремененные мельчайшей вулканической пылью и, увлекая 
съ собою пепелъ, пріобрѣтаютъ такую густоту, что вполнѣ заслужи-
ваютъ присвоенное имъ названіе «водяной лавы». 

Потомъ наступилъ короткій періодъ покоя, длнвшііся только до 
1666 года; а съ этихъ поръ до настоящего времени происходить не-

'} Hamiltons Санірі Phlegraei, fol io , v o l . I, p. 62; 1 Brieslak, Campanie . 
tome I. p. 186. 

r 
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прерывный рядъ взверженій съ промежутками, рѣдко превышавши
ми десять лѣтъ. Въ теченіе трехъ столѣтій никакая неправильная 
вулканическая сила не волновала другихъ мѣстъ въ этой области. 
Брвслакъ замѣтилъ, что такія неправильныя конвульсивныя дви-
женія случались въ Неанолитанскомъ заливѣ чрезъ каждые два 
столѣтія; такъ, напримѣръ, изверженіе СольФатары — въ двѣнадца-
томъ столѣтіи, изверженіе лавы изъ Арзо въ Искіи—въ четырнадца-
томъ, и изверженіе Монте Нуовы — въ шестнадцатомъ; но восемнад
цатое столѣтіе составило исключеніе изъ правила и э ю по видимому 
объясняется безпримѣрнымъ числомъ изверженій Везувія въ теченіе 
этого періода; между тѣмъ какъ въ то время когда открывались но
вый отдушины, всегда, какъ мы видѣли, происходила долгая пере
межка въ дѣятельности главнаго вулкана. 
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ВУЛКАНИЧЕСКАЯ ОБЛАСТЬ НЕАПОЛЯ — продолжены. 

Разжѣры и строеніе вовуса Везувія.—Степень жидіостя идвіженіе лавы.—Дайн.- . 
Аиювів взвѣстные подъ назвавіемъ «водяныхъ л а в ъ - . — Пронехоаденіе • составъ 
вещества поврывающаго Геріуланъ • Пояпею.—Состоаніе в содерааніе заеыпанныіъ 
городовъ.—Малое ввело свелетовъ. — Состояніе сохранности вівотныхъ • раствтель-
ныхъ веществъ. — Світів папируса. — Стабія.—Toppe дель Грею — Зіиючвтельныя 

заиѣтвн о вулкавахъ въ Каиааніа. 

Строеніе конуса Везувія.—Между концемъ восемнадцатаго ето-
лѣтія и 1822 годомъ большой кратеръ Везувія постепенно наполнял
ся лавою вскипавшею снизу и шлаками падавшими отъ взрыва мень-
шихъ жерлъ, которые по временамъ образовывались на днѣ и по бокамъ 
его. Поэтому, вмѣсто правильной полости, изъ него составилась не
ровная и каменистая площадь, покрытая глыбами лавы и шлаками и 
прорѣзанная множествомъ трещинъ, изъ которыхъ подымались обла
ка пара. Но этотъ порядокъ вещей совершенно измѣнился отъ извер-
женія послѣдовавшаго въ октябрѣ 1822 года, когда сильные взрывы, 
продолжавшіеся болѣе двадцати дней, разбили и выбросили всю эту 
скопившуюся массу, такъ что опорожнили огромную впадину или 
жерло неправильной, но НЕСКОЛЬКО эллиптической Формы, почти въ 
три мили въ окружности измѣренной по весьма извилистой и непра
вильной линіи внѣшняго края, но НЕСКОЛЬКО менѣе трехъ четвертей 
мили по линіи своего наибольшего діаметра, направленнаго отъ С. В. 
къ Ю. 3. Глубина этой ужасной пропасти определялась различно; 
ибо съ минуты своего образованія она ежедневно увеличивалась отъ 
разрушенія своихъ боковъ. Сначала она имѣяа, но еловамъ нѣвото-
рыхъ писателей, двѣ тысячи Футовъ въ глубину отъ крайней* части 
существующей вершины но г. Скропъ, осмотрѣвшій ее вскорѣ 
послѣ изверженія, опредѣлилъ глубину менѣе чѣмъ въ половину про-

») A c c o u n t of the E r u p t i o n of Vesuvius in October, 1822, by G. P . S c r o p e , 
E s q . J o u r n . of S e i . v o l . X V . p. 175 

s ) M r . Forbes , Account of Mount Vesuvius E n i n . J o u r n . of S e i . N o . X V I I I . 
p. 195. Oct. 1828. 



38 С Т Р О Е Н І Е К О Н У С А В Е З У В І Я . 

тивъ вышепоказанной. Бодѣе восьмисотъ Футовъ конуса было снесено 
взрывами, такъ что гора уменьшилась въ высоту отъ 4200 до 3400 
футовъ *). 

По мѣрѣ того какъ мы восходишь по покатымъ сторонаиъ вулкана, 
онъ представляется намъ массою рыхлыхъ матеріаловъ — простою 
кучею мусора, набросаннаго безъ всякаго порядка; но достигнувъ ок
раины кратера и осмотрѣвъ его внутренность, мы къ удивленію от
крываешь, что сложеніе всей горы обнаруживаете во всѣхъ своихъ 
частяхъ самую совершенную симметрію и правильное расположеніе. 
Матеріады размѣщены правильными пластами, слегка изогнутыми, 
которые, если смотрѣть на нихъ спереди, кажутся лежащими въ го-
ризонтальныхъ плоскостяхъ. Но когда мы обходимъ по окраинѣ кра
тера и наблюдаемъ, какъ утесы, которыми онъ окруженъ выступаютъ 
или отступаютъ въ видѣ выдающихся впередъ пли отходящихъ назадъ 
угловъ, то видинъ поперечныя сѣченія потоковъ лавы и слоевъ песку 
и пепла, и узнаемъ ихъ истинное паденіе. Тогда мы открываемъ, что 
они наклоняются ко внѣшней сторонѣ отъ оси конуса подъ углами 
измѣняющимися отъ 30° до 40°. Бъ сущности весь конусъ состоитъ 
изъ мйогочисленныхъ концентрическихъ покрышекъ изъ перемежаю
щихся лавъ, песку и шлаковъ. Каждый пепельный ливень падавшій 
сверху или каждая струя лавы переливавшаяся черезъ край кратера 
сообразовались со внѣпшей поверхностью горы, такъ что одна кониче
ская оболочка, можно сказать, послѣдовательно облегала другую до 
тѣхъ поръ пока наростаніе всей горы не закончилось. Замѣтная раз
ница въ сдояхъ происходить отъ раздичяыхъ цвѣтовъ и отъ различ-
ныхъ степеней грубости въ пескахъ, шлакахъ и лавѣ и отъ ихъ вза
имной перемежаемости. Величайшее затрудненіе, при первомъ взглядѣ, 
состоитъ въ тояъ, чтобы понять, кавимъ образомъ могла произойдти 
такая большая правильность, не смотря на неравномерное распре
деление песку и шлаковъ, гонимыхъ преобладающими ветрами при 
каждомъ новомъ изверженіи, и на малую ширину каждаго лавоваго по
тока при его первоначальномъ истеченіи изъ кратера. 

Но при вняматедьномъ разсмотрѣніи мы паходимъ, что вндъ тако
го необыкновенна го однообразія обманчивъ; ибо когда множество 
слоевъ утончается постепенно и въ различныхъ мѣстахъ, то глазъ не 
безъ трудя распознаете окончаніе какого-нибудь одного пласта, и 
обыкновенно принимаешь его за продолженіе другаго пласта, кото
рый %а неболыпемъ разстояніи можетъ лежать съ нияъ въ той же 
самой плоскости. Кромѣ того легкая волнистость, происходящая отъ 
неровности на склонахъ горы, по которымъ отформовывались посдѣ-
доватедьвые сдои,содѣйствуетъ обману. Такъ какъ безчисденные слои 
нееку и шлаковъ составляютъ большую часть всей массы, то иногда 
они могутъ облекать сплошной оболочкой весь конусъ кругомъ; и 

*) Ibid. в. 194. 
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даже потоки лавы могутъ быть значительной ширины, при начадѣ 
своего издиванія. При томъ же, въ нѣкоторыхъ изверженіяхъ, вслѣд-
ствіе облома сразу значительной доли верхней части конуса, можетъ 
образоваться пластъ простирающійся чрезъ все то пространство, ко
торое обыкновенно обхватываетъ глазъ въ одномъ разрѣзѣ. 

Большое наклоненіе нѣкоторыхъ слоевъ и крѣпкая связь частицъ 
даже тамъ, гдѣ очевидно нѣтъ никакого цемента, составляютъ дру
гую поразительную черту въ вулканическихъ туфахъ и брекчіахъ, 
которую съ перваго взгляда кажется трудно объяснить. Но послѣд-
нее большое изверженіе доставило полное объясненіе способа, кото 
рымъ образуются эти пласты. Куски лавы, шлаки, пемза и песокъ, 
падая на небольшихъ разстояніяхъ отъ вершины не охлаждаются со
вершенно, и въ послѣдствіи подвергаются дѣйствію тепла выходящаго 
изъ внутренности вулкана, чрезъ Фумаролы или маленькія скважины 
въ конусѣ, изъ которыхъ отдѣляются горячіе пары. Нагрѣтые та-
кимъ образомъ эти выбрасываемые обломки крѣпко пристаютъ другь 
къ другу; и въ нѣсколько дней вся масса пріобрѣтаетъ такую плот
ность, что составляющіе ее куски не могутъ быть разняты безъ по
мощи сильнаго удара молоткомъ. Въ то же время песокъ и шлаки, вы
брошенные на гораздо большее разстояніе, остаются безъ всякой 
связи *). 

Сэръ Уилльямъ Гамильтонъ, въ своемъ оппсаніи изверженія 1779 
года, говорить, что струи жидкой лавы, смѣшаниой съ камнями и 
шлаками, взбрасывались на высоту по крайней мѣрѣ десяти тысячь 
футовъ, представляя видъ огненнаго столба г ) . Нѣвоторые изъ этихъ 
давометовъ были направлены вѣтрами къ Оттаяно; a нѣкоторые изъ 
нихъ, падая почти перпендикулярно на Везувій въ красно-калильномъ 
и жидкомъ состояніи, покрыли весь его конусъ, часть горы Соммы и 
лежащую между ними долину. Падающее вещество будучи почти столь 
же сильно раскалено, какъ и вещества постоянно изливавшіяся изъ 
кратера, образовало съ ними одну сплошную массу огня, имѣвшую 
не менѣе двухъ съ половиною миль въ ширину и вышеупомянутую 
необычайную высоту, распространяя отъ себя жаръ на разстоаніе по 
крайней мѣрѣ шести миль. Др. Кляркъ, тоже, въ своемъ описаніи из-
верженія 1793 года, говорить, что милліоны до красна раскаленныхъ 
камней вылетали въ воздухъ на высоту равную половинѣ еамаго ко
нуса и потомъ загибаясь падали внизъ красивой дугой. Въ другомъ 
случаѣ онъ говорить, что они падая покрывали почти полконуса 
огнемъ. 

Этотъ же самый авторъ описалъ различный видъ лавы при ея 
истокѣ и на нѣкоторомъ разстоянін отъ него, когда она спускалась 

••) Monticell i and Covel l i , Storia di Fenon. del Vesuv, en 1821—23. 
* ) Campi Phlegraei. 
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въ лежащія внизу равнины Въ томъ мѣстѣ откуда она вытекала въ 
1793 году изъ сводообразнаго отверстія въ склонѣ горы, ярко блес
тящей потокъ стремился со скоростью льющейся воды Онъ находился 
въ совершенно расплавл°нномъсостояніи; на его поверхности не было 
никакихъ шлаковъ, никакихъ твердыхъ матеріаловъ, которые не 
находились бы въ совершенно расгворенномъ состояніи. Онъ текъ съ 
прозрачностью меда, «въ правильныхъ каналахъ, прорѣзанныхъ съ 
отчетливостью неподражаемой для искусства и горѣлъ со всею яр
костью солнца». — «Сэръ Уилльяяъ Гамильтонъ*, продолжаетъ онъ, 
«полагалъ, что камни брошенные на потокъ лавы не оставили бы на 
немъ никакого отпечатка. Я скоро убѣдился въ противномъ. Правда, 
легкія тѣла, въ пять, десять и пятнадцать фунтовъ вѣсомъ, оставля
ли только малый отпечатокъ или вовсе никакого не оставляли даже 
при самомъ истокѣ лавы; но за то тяжести въ шестде.сятъ, семде-
сятъ и восемдесятъ Фунтовъ образовывали родъ гнѣзда на ея поверх
ности и сползали съ ней вяѣсгѣ. Камень въ триста Фунтовъ вѣсомъ, 
выброшенный изъ кратера, лежалъ близъ источника лавоваго потока: 
я приподнялъ его за одинъ конецъ и потомъ спустилъ въ жидкую 
лаву; онъ постепенно погрузился въ нее и исчезь. Если бы нужно 
было представить какилъ образомъ онъ подѣйствовалъ на лаву, я бы 
сказалъ, что онъ походилъ на каравай хлѣба брошенный въ чанъ съ 
весьма густымъ медомъ, постепенно обвалакивающійся густой жид
костью и потомъ медленно погружавшийся ко дну». 

«Лава на неболыпонъ разстояніи отъ своего источника получаетъ 
болѣе темный оттѣнокъ на поверхности и становится не столь по
датливою, и по мѣрѣ того какъ струя расширяется, поверхность ея, 
утративъ свою текучестъ, становится все тверже и тверже, и трес
кается на безчисленное множество кусковъ весьма ноздреватаго веще
ства, которому даютъ названіе scoriae — шлака, наружный видъ ко
тораго заставляешь многихъ предполагать, что онъ вышелъ въ такомъ 
состояніи изъ вулкана. Это, однако же, несправедливо. Вся лава, 
при первомъ ея выходѣ изъ роднаго вулкана, вытекаетъ въ жидкомъ 
состояніи и вся равномѣрно расплавлена. Шлакообразный видъ слѣ-
дуетъ приписать только дѣйствію внѣшняго воздуха, а не разности въ 
составляющихъ ее матеріалахъ, потому что всякая лава, отдѣленная 
отъ своего русла и подверженная дѣйствію внѣшняго воздуха, тотчасъ 
трескается, становится ноздреватою и измѣняетъ свою Форму. По 
мѣрѣ того какъ мы спускаемся книзу, это становится все болѣе и бо-
лѣе очевиднымъ; и та самая лава, которая при своемъ начальномъ 
иетокѣ струилась въ совершенно жидкомъ состояніи, нераздѣдьная и 
свободная отъ всякаго сора, представляетъ намного далѣе книзу по 
верхность обремененную шлаками до того, что весь потокъ досгиг-
нувъ подножья горы, походить какъ нельзя болѣе на груду несвяз-
ныхъ окаіинъ съ чугуно-плавнльнаго завода». Въ другомъ мѣстѣ онъ 
говорятъ, что «рѣвя лавы въ равнинѣ походили на огромную груду 
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он а лингили шлаковъ съ чугуно-плавильнаго завода, медленно ка
тившихся влередъ и с> громвимъ рокочущимъ шумомъ переваливав
шихся другъ черезъ друга» Фонъ Бухъ, сопровождавшій Гумбольд
та и Гей-Люссака на Везувій, описываеть лаву 1805 года (самую 
жидкую изъ веѣхъ извѣстяыхъ) какъ внезапно слетѣвшую въ ихъ 
глазахъ отъ вершины къ основзнію конуса въ одно игновгніе. Про-
Фессоръ Форбсъ замѣчаетъ, что такъ какъ длина склона собственно 
такъ называемаго конуса равняется почти 1300 Футамъ, то это дви-
женіе должно было имѣть скорость многихъ сотъ Футовъ въ НЕСКОЛЬ
КО секундъ. Таже самая лава, достигнувъ ровной дороги при Toppe 
дель Греко, двигалась со скоростью только восемнадцати дюймовъ 
въ минуту или трехъ десятыхъ дюйма въ секунду г). «Хотя обыкно
венная лава», замѣчаегъ проФзссоръ Форбсъ, «почти также жидка, 
какъ расплавленный чугунъ, когда она вытекаетъ изъ отверстія кра
тера, однако же жидкость ея быстро уменьшается, и по мѣрѣ того 
какъ она все болѣе и болѣе обременяется отвердѣвшимъ шлакомъ, 
чрезъ который пролагаетъ свой путь, скорость ея движенія умень
шается почти въ невообразимой степени и наконецъ, когда она пере-
етаетъ обнаруживать слабьйшіе внѣшніе признаки текучести, ея 
движеніе можно определить только при помощи тщатедьвыхъ и не
однократно повторенныхъ наблюденій, точно такъ какъ движеніе 
ледника». *). 

Кажется, что напряженность свѣта и жара лавы изхѣняется зна
чительно въ различные періоды одного и того же изверженія, какъ 
напримѣръ при изверженіи Везувія въ 1819 и 1820 годахъ, когда 
сэръ Г. Деви замѣтилъ различный степени яркости въ бѣлокалидь-
ноаъ жарѣ въ томъ мѣстѣ, гдѣ лава вознлкала 4 ) . 

Употребляемыя при описаніи вулваническихъ явленій выраженія 
«пламя» и «дымъ», слѣдуетъ вообще понимать въ Фигурномъ смыслѣ. 
Г. Абихъ хотя и говорить намъ, что онъ видѣлъ, при изверженіи Ве-
зувія въ 1834 году, пламя горящаго водорода 5 ) ; однако же то, что 
обыкновенно ошибочно принимается за пламя, состоитъ изъ паровъ 
или шлаковъ и неуловимо-мелкаго пепла, освѣщенныхъ тѣмъ ярквмъ 
свѣгомь, который издаетъ изъ себя лежащій подъ ними кратеръ, гдѣ 
лава, какъ увѣряютъ, пылаетъ яркимъ блескомъ солнца. Облака ка
жущегося дыма образуются иди изъ водяныхъ и другвхъ паровъ, или 
изъ тонко-измелченныхъ шлаковъ. 

Какд образовались дайки вз новѣишемг тщсѣ. — Упомяну
тые выше пласты, наклоненные по всѣхъ наоравденіямъ отъ оси 

*) Otter's Life of D r . Clarke. 
*) P h i l . Trans. 1846, p. 154. 
3) Ibid . p. 148. 
*) I b i d . p . 241. 
s ) Bul let in de la Soc . Géol. de France , torn. V I I . p. 43: в I l lustrations of 

Vesuvius and Etna , p . 3. 
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конуса Везувія къ его наружности, пересѣкаются жилами или 
дайками изъ плотной лавы, стоящими по большей части въ верти-
кальномъ положении. Въ 1828 году такихъ даекъ было около семи, 
изъ нихъ Нѣкоторыя имѣли не менѣе четырехсот! или пятисотъ Фу
товъ въ вышину, и утончались прежде нежели достигали самой верх
ней части конуса. Онѣ будучи тверже слоевъ чрезъ которые прохо-
дятъ, разлагаются не столь быстро и потому рельефно выдаются изъ 
остальной массы. Когда я посѣтилъ Везувій, въ ноябрѣ 1828 года, 
мнѣ нельзя было спуститься въ его кратеръ, вслѣдствіи происходив-
шихъ тогда непрерывныхъ изверженій, поэтому я видѣдъ только три 
дайки; но синьоръ Монтичелли за долго до меня снялъ рисунки со 
всего конуса, и мнѣ ихъ показывалъ. Видѣнныя мною дайки нахо
дились на той сторонѣ конуса, которая окружена Соммой. Вышеупо
мянутое изверженіе 1828 года началось въ мартѣ, а въ слѣдующемъ 
ноябрѣ извергнутая матерія наполнила почти одну треть глубокой 
пропасти образовавшейся въ концѣ изверженія 1822 года. Въ ноябрѣ 
я нашелъ черный конусъ одиноко стоящій на днѣ кратера и безпре-
станно извергавшій шлаки, между тѣмъ какъ на внѣшней сторонѣ 
конуса я замѣтилъ лаву 1822 года, которая хотя и вытекла шесть 
лѣтъ тому назадъ, однако же все еще не охладѣла и продолжала 
отдѣлять изъ трещннъ сильный жаръ и пары. 

ГоФФманнъ, въ 1832 году, видѣлъ на сѣверной сторонѣ Везувія, 
близъ пика извѣстнаго подъ названіемъ Пало, множество параллель-
ныхъ поясовъ лавы, изъ которыхъ нѣкоторые имѣли отъ шести до 
восьми Футовъ въ толщину и перемежались съ шлаками и конгломе
ратами. Эти пояса, говорить онъ, были прорѣзаны многими дайками, 
изъ коихъ нѣкоторыя инѣли пять Футовъ въ ширину. Они походили 
на дайки Соммы, ихъ каменная масса состояла изъ зеренъ лейцита и 
авгита 

Несомненно, что вышеупомянутый дайки произошли отъ наполне-
нія открытыхъ разсѣлинъ жидкою лавой; но о времени ихъ образо
вания мы знаемъ только то, что всѣ онѣ образовались послѣ 79 года 
я что всѣ онѣ, говоря относительно, новѣе тѣхъ лавъ и шлаковъ, 
чрезъ которые онѣ проходить. Значитедьнаго числа верхнихъ слоевъ 
онѣ не пересѣкаютъ. Что землетрясенія, почти постоянно предшест
вующ! я изверженіямъ, производятъ трещины въ массѣ — это хо
рошо извѣстно и въ 1822 году за три месяца до истеченія лавы, 
раскрытия трещины испускавшія горячіе пары, были весьма много
численны. Ясно, что такія трещины должны наполняться расплав-
леннылъ веществожъ когда подымается столбъ лавы, такъ что об-
разованіе дайекъ легко объясняется, равно какъ большая плот
ность и кристаллическое сложеніе составляющей ихъ горной поро-

' ) Geognost Beobachtungen, p. 182. Berlin. 1839. 
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ды, которая образовалась изъ лавы медленно охлаждавшейся подъ 
сильнымъ давденіемъ. 

Существуетъ предположеніе, что частые разрывы вулканическихъ 
конусовъ во время изверженій находятся въ связи съ постепеннымъ 
и послѣдоватедьнымъ поднятіемъ всей массы, отъ котораго увеличи
валось наклоненіе слоевъ составляющих! конусъ. Согласно съ гипо
тезой предложенной выше при объясненіи образованія Монте Нуово, 
«онъ Бухъ полагаетъ, что теперешній конусъ Везувія образовался въ 
79 году, не отъ изверженія, а отъ подяятія. Онъ произошелъ не отъ 
многократнаго надоженія шлаковъ и лавы выброшенныхъ или вытек-
шихъ изъ центральна™ отверстія, но огь приподнятія пластовъ сна
чала лежавшихъ горизонтально. Весь конусъ поднялся сразу въ томъ 
видѣ, въ какомъ мы видимъ его теперь, изъ внутренности и изъ сре
дины Соммы и съ тѣхъ поръ не получилъ никакого приращенія въ 
высоту, а напротивъ постоянно понижается ' ) . 

Хотя я считаю эту гипотезу ФОНЪ Буха вполнѣ несостоятельною, 
однако же упомяну здѣсь нѣвоторые Факты, которые съ перваго 
взгляда какъ будто бы подтверждают! ее. Эги Факты записаны г. Аба-
хомъ въ его книгѣ объ изверженіяхъ Везувія въ 1833 и 1834 го-
дахъ, украшенной прекрасными гравюрами тѣхъ вулканическихъ 
явленій, которыхъ онъ былъ свидѣтелемъ * ) . йзъ его книги видно, 
что въ 1834 году большой кратеръ Везувія былъ наполнен! почти 
доверху лавой, которая отвердѣла и образовала гладкую и неразор-
ванную равнину, и только небольшой конусъ взброшенный изверже-
ніемъ шлаковъ подымался по серединѣ ея подобно острову на озерѣ. 
Наконецъ эта лавовая равнина была разорвана трещиной прошедшей 
отъ С. В. къ Ю. 3., и вдоль этой линіи образовалось множество мень-
шихъ конусовъ выдѣляющихъ изъ себя пары. Первый актъ образо
вала меньших! конусовъ, говорить, состоялъ въ томъ, что слон 
лавы, сначала лежавшіе горизонтально, приподнялись мѣстамя и сде
лались гибкими отъ жара и напора упругихъ жидкостей, которая, 
подымаясь снизу, выходили изъ средины каждаго новаго бугра. 
Между этимъ способом! образования и способомъ, который ФОНЪ Бухъ 
приписывает! Везувію и Сохмѣ, была бы значительная аналогія, 
если бы размѣры приподнятых! массъ не представляли столь большой 
разницы въ масштабѣ и если бы можно было по надуванію пузырей 
изъ полужидкой лавы, въ пятнадцать и въ двадцать «утовь высотою, 
дѣлать выводы о горахъ, достигающих! высоты вѣекольквхъ тысячь 
Футовъ и представляющих! своя составные пласты скрѣпленные в 
пересеченные дайками изъ твердой лавы. 

Въ то же самое время г. Абахъ упоминаеть, что когда въ августе 
1834 года произошла большая осадка въ лавовой пдатФОрмѣ внутри 

' ) Von Buch, Descrip. Phys. des Iles Canaries, p. 342. Paris, 1836. 
*3 Vues IIlosl. de Phenom. Géol. observ. sur le Vésuve et l'Etna. Berlin. 1837, 
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большего кратера, при чемъ обнаружилось строеніе центральная ко
нуса, то оказалось, что онъ образовался очевидно не отъ поднятія, 
а отъ наваливанія непла и шлаковъ, выброшенныхъ во время послѣ-
довательныхъ изверженій 

До 79 года Везувій, какъ видно изъ описания его Формы, оставлен-
наго Страбономъ, имѣлъ видъ усѣченнаго конуса, издали казавшего
ся гладкимъ и ровно очерченнымъ. О существовании кратера на его 
вершинѣ, мы можемъ заключить изъ того мѣста у Плутарха, которое 
комнентируетъ др. Добени въ своемъ трактатѣ о вулканахъ 2). Стѣны 
кратера были цѣльныя, за исключениемъ одной стороны, въ которой 
былъ узкій проломъ. Въ 72 году, когда Спартакъ расположился ла-
геремъ съ своими гладіаторами въ этой лощинъ, преторъ Клодій оса-
дилъ его въ ней, тщательно обложивъ единственный выходъ, и спу-
стилъ внизъ по лѣстницамъ своихъ солдатъ чрезъ крутые обрывы 
окружавшие кратеръ, на днѣ котораго расположились инсургенты. 
На сторонѣ обращенной къ морю стѣны этой первоначальной впадины, 
которая должна была имѣть три мили въ діаметрѣ, разрушились, и 
Брислакъ первый высказалъ мнѣніе, что это разрушеніе случилось 
во время страшнаго изверженія бывшаго въ 79 году, когда взбро-
шенъ новый конусъ, теперь называемый Везувиемъ, окруженный съ 
трехъ сторонъ развалинами древнаго конуса, называемаго Монте 
Сомма. 

Фаг. 31. 

Предполагаемый разрѣзъ Везувія а Соамы. 

о, Монте Соааа, ала остатав древвяго іонуса Везувія. 6, Педаментвяа—терраео-
вадное возвышеніе, оаружающее оевовавіе яовѣйшаго вонуса Везувія с* южной сто
роны с, Атріо доль Кавалло * ) . d, е, Кратеръ оставленный взверженіені 1822 г, 
U Малый хояусъ взброшенный въ 1828 году на днъ большего вратера. g, g, Дайва 
цересѣіающія Соаау. А, А, Дайва пересѣяающія новвйшій іоиусъ Везувіа. 

i) Ibid. p. 2 
*) 2d edit. 1848, p. 216. 

3) Эг» аѣето и щ и я в ь потому, что путевеетвевняхж оставляют* здѣсь свовхъ 
лошадей • ajioab, првгетоіліясі. въ ввсх«ягд*нів> на аону.съ нѣшаошъ. 
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Изъ прилагаема™ чертежа (ФИГ. 31) видно, что на сторонѣ Везу-
вія противоположной той, гдѣ еще видны остатки древняго конуса 
Соммы (а) , существуете выпуклость (6"), называемая Педаментиной, 
которая, какъ нѣкоторые предполагаклъ, есть часть окружности древ
няго кратера разрушенной по направленію къ морю и чрезъ край ко
торой перелилась лава новѣйшаго Везувія. Ось нынѣшняго конуса 
Везувія, по словамъ Висконти, проходите на равномѣрномъ разстоя-
ніи отъ эскарпа Соммы и Педаментины. 

Въ этой же діаграммѣ я представилъ косые слои конуса Везувія 
принимающіе горизонтальное положение въ Атріо дель Кавалло (при 
с) , гдѣ основаніе новаго конуса встрѣчается съ обрывистымъ эскар-
помъ Соммы, ибо когда лава стекаете къ этому мѣсту, какъ это слу
чилось въ 1822 году, ея нисходящее теченіе задерживается, и тогда 
она устремляется по другому направленію вдоль этой малой долины, 
обтекая вокругъ основанія конуса. Песокъ и шлаки, сдуваемые вѣт-
рами, такъ же собираются къ основанію конуса и увлекаются пото
ками лавы, такъ что здѣсь всегда остается плоская равнина, какъ 
представлено на діаграммѣ. Подобнымъ образомъ маленькій внутренній 
конусъ (/") долженъ состоять изъ наклоненныхъ пластовъ, оканчиваю
щихся горизонтальной плоскостью; ибо въ то время когда этотъ 
бугоръ постепенно возросталъ въ вышину отъ послѣдовательныхъ 
изверженій лавы и шлаковъ, въ 1828 году, онъ всегда былъ окру-
женъ плоской лужой полужидкой лавы, въ которую выбрасывались 
шлаки и песокъ. 

Въ обрывистомъ полукругломъ эскарпѣ Соммы, обращенной лице
вой стороной къ новѣйшему Везувію, мы видимъ множество тонкихъ 
слоевъ лавы наклоненныхъ подъ угломъ почти 26°. Они перемежа
ются со шлаками и пересѣкаются многочисленными дайками, которыя 
подобно слоямъ лавы, состоять преимущественно изъ авгита съ кри
сталлами лейцита; но горная порода въ дайвахъ плотнѣе, потому что 
остывала и твердѣла подъ болѣе сильнымъ давленіемъ. Дѣкоторыя 
изъ дайекъ пересѣкаютса другими, такъ что онѣ очевидно образова
лись во время послѣдовательныхъ изверженій. Въ то время какъ са
мый верхнія части Соммы состоять изъ такихъ огневыхъ продуктовъ, 
въ склонахъ ея, на нѣкоторой глубинѣ отъ поверхности, какъ напри-
мѣръ въ оврагѣ называемомъ «Fossa Grande», видны слои бѣлаго пем-
зоваго туфа, походящаго на туФъ, который при Паузилвпно я другихъ 
мѣстахъ, близъ Неаполя, содержитъ въ себя раковины нынѣ живу
щихъ видовъ Средиземнаго моря. Пилла, ФОНЪ Бухъ и другіе геологи 
полагають, что эти туфовидные слои, подымающіеся въ Соммѣ болѣе 
чѣмъ на половину ея высоты, подобнымъ же образомъ имѣютъ под
водное происхожденіе, потому что въ нихъ найдено небольшое число, 
разбросанныхъ туте и тамъ морскихъ раковинъ и serpulae новѣй-
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шихъ видовъ, прикрѣплепныя въ заключеннымъ въ этихъ елояхъ кус-
камъ известняка 

Поэтому предполагаютъ, что такъ какъ эти пласты накоплялись 
подъ поверхностью моря, то они могли подвергаться, по мѣрѣ своего 
поднятія, такому направленному вверхъ движенію, которое могло про-
известь коническую гору. Эта гипотеза, говорить, подтверждается 
тѣмъ, что слои лавы близь вершины Соммы имѣютъ такое плотное 
и кристаллическое сложеніе и такую ширину, какихъ не могло бы 
представиться если бы лава текла по крутому склону. Они поэтому долж
ны были отвердѣть почти на горизонтальной поверхности и потомъ 
приподняться въ ихъ теперешнее наклоненное положеніе. 

Бъ несчастью по бокамъ Соммы нѣтъ достаточно глубокихъ и не-
прерывныхъ разрѣзовъ, чтобы ясно показать намъ, какое отношеніе 
имѣютъ лавы, шлаки и дайки, составляющие самую верхнюю часть 
горы, къ морскимъ туоамъ, замѣченнымъ на ея склонѣ. Быть можетъ 
и тѣ и другіе образовались одновременпо, когда Сомма, подобно Строи-
боли, выставила свою вершину изъ моря, и когда ея бока и основа-
ніе оставались подъ водой. О такомъ подоженіи вещей можетъ свидѣ-
тельствовать ФЭКТЪ, замѣченный ФОНЪ Бухомъ и состолщій въ томъ, 
что пемзовые слои Неаполя, приближаясь къ Соммѣ, содержать въ 
себѣ обломки особенной лейцитовой лавы, свойственной этой горѣ, 
которые на болѣе далек ихъ разстояніяхъ не встрѣчаются въ томъ же 
еамомъ туФѣ *). Поэтому частицы этой лавы были иди выброшены 
изверженіями иди оторваны волнами во время отложенія пемзовыхъ 
пластовъ подъ водой. 

До сихъ поръ мы инѣемъ весьма скудный свѣдѣнія о законахъ 
управляющихъ теченіемъ давы подъ водою, иди о распредѣленіи шла 
ковъ в вулканическаго пепла по бокамъ подводнаго конуса. Несомнен
но одна коже, что ливни извергнутаго вещества могутъ осѣдать на 
крутомъ свлонѣ, и заключать въ себѣ раковины и остатки водяныхъ 
животныхъ, которыя плодятся тутъ въ промежуткахъ между двумя 
изверженіями. Лава подъ давленіемъ воды была бы менѣе скважиста; 
но, какъ предполагаешь др. Добенв, она тамъ долѣе оставалась бы 
въ жиромъ состояніи, чѣмъ на отврытомъ воздухѣ; ибо быстрота, съ 
которой раскаленный тѣда, погруженныя въ воду охлаждаются, зави
сишь главнымъ образомъ отъ превращенія нижнихъ частей воды въ 
парь, который, поглощая большое количество теплоты, тотчасъ же 
подымается и снова превращается въ воду. Но подъ давленіемъ глу-
боіаго океана жаръ лавы уносился бы медденнѣе, н только чрезъ 
круговоротъ восходящихъ и нисходящихъ потоков ь воды, чястицы 

') Dttfrênoy, Mèm. pour servir à une Descrip. Géol. de la France, tome I V . 
p. 2 9 4 . 

*) Duscrip. Phys. des Iles Canaries, p. 344. 
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ближайшія въ источнику жара становились бы удѣльно легче и елѣ-
довательно заиѣщали бы сверху лежащую воду. Такого рода круго 
воротъ происходилъ бы съ быстротою гораздо меньшей, чѣмъ въ атмо-
СФерѣ, потому что расширеніе воды отъ равнаго количества теплоты 
не такъ значительно, какъ расширеніе вовдуха 

Мы знаемъ изъ драгоцѣнныхъ наблюденій г. Дана надъ дѣйствую-
щими вулканами Сандвичевыхъ острововъ, что широкія массы плот
ной базальтовой лавы изливались изъ вратеровъ, лежащихъ на вер-
шинахъ или близъ сплюснутыхъ конусовъ горъ, превосходящихъ сво
ей высотой Этну, какъ напримѣръ изъ горы Лоа, гдѣ обильный по-
токъ лавы въ двѣ мили шириной и въ двадцать пять миль длиной, 
вытекъ изъ отверстія, находящегося на высотѣ 13,000 «утовъ надъ 
уровнемъ моря. Обыкновенное наклоненіе этихъ лавовыхъ массъ про
стирается отъ 5° до 10°; но г. Дана убѣдился, что вслѣдствіе быстра-
го остыванія въ воздухѣ, нѣвоторыя лавы иногда образуются* на скло-
нахъ въ 25°, и все тави сохраняютъ значительную плотность сло-
женія. Даже оказывается, говорить онъ, изъ того, что онъ вндѣлъ въ 
болыпомъ боковомъ кратерѣ Килавеи, на свлонахъ горы Лоа, что 
масса такой расплавленной горной породы можетъ отвердѣть на скло-
нѣ въ 30° и простираться на протяженіе 300 или 400 Футовъ. Такія 
массы узки допускаетъ онъ, «но если бы источники ихъ были обиль
ней, то и опѣ имѣли бы большую ширину и чрезъ постепенный рядъ 
изверженій, изливающихся на каждый новый остывшій слой, могли 
бы достигнуть значительной толстоты Этотъ авторъ ноказадъ 
также, какъ сказано выше, что въ «пепельныхъ конусахъ» Сандвиче
выхъ острововъ слои имѣютъ первоначальное наклоненіе между 35° 
и 40° 3 ) -

Г. Скропъ приписывалъ въ 1827 году образованіе вулканическа-
го конуса преимущественно веществамъ извергаемымъ изъ централь-
наго отверстія; по частью также и впрыскиванію лавы въ дайки и 
той силѣ газоваго расширенія, напряженіе которой въ центральныхъ 
частяхъ конуса доказывается мѣстными землетрясеніямн, который 
такъ часто сопровождает, изверженія *). Фонъ Бухъ, де Бомонъ к 
ДюФренуа полагаютъ, что слои лавы на Соммѣ до того однообразны 
и плотны, что ихъ первоначальное наклоненіе не должно было пре
восходить четырехъ иди пяти градуеовъ, и что поэтому четыре пя
ты хъ ихъ теперешняго наклона зависать отъ ихъ послѣдуюяиго прн-
поднятія и накдоненія. Ее смотря на свѣтъ, брошенный де Бомономъ 
на законы, управляющіе изліяніемъ и отвердѣніемъ лавы, я не ду-

г ) См Daubeny's Volcanoes, p. 400. 
*) Geol of American Explor. Exped. p. 359, note. Г. Дава н е т u t (отъ 

саатабря 1852 г . ) , что угааъ въ 60° вжѣсто 30° бьмъ обовнічені въ m еочввевів 
во ошвбвѣ. 

3 ) Ibid. p. 354. 
* ) Geol. Trans. 2d series, vol. I I . p. 341. 
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маю, чтобы эти законы были на столько хорошо определены, чтобы 
дать намъ право приписывать столь значительную часть наклоненнаго 
подоженія пластовъ Соммы послѣдующимъ разрывамъ и перемѣщені-
ямъ конуса. Если бы даже и допустить это, то все таки было бы го
раздо сообразнѣе съ обыкновеннымъ образомъ развитія вулканиче
скихъ силъ предположить, что движеніе, которое измѣнило Форму 
конуса, было перемежающееся, постепенное и не состояло въ одномъ 
усиліи или въ одномъ внезапномъ и сильномъ судорожномъ потря
сении ' ) . 

Лавы Везувія. — Лавы Соммы характеризуются содержащимися 
въ нихъ разсѣянными кристаллами лейцита (извѣстнаго у Француз-
свяхъ геологовъ подъ названіемъ амФигена), минерала весьма рѣдкаго 
въ новѣйшихъ лавахъ Везувія, которыя вообще гораздо болѣе похо-
датъ на шлаки и не имѣютъ такого сильнаго вристаллическаго сло
жения какъ лавы Соммы а ) . 

Возлѣ крѣпости близъ Toppe дель Греко видѣнъ разрѣзъ лавоваго 
потока, сбѣжавшаго въ море, имѣющаго пятнадцать «утовъ въ высоту 
и обнаруживающего, въ особенности въ своей нижней части, положи
тельную наклонность раздѣлиться на грубыа колонны. Еще болѣе 
разительный примѣръ можно видѣть въ западу отъ Toppe дель Аннун-
ціата, близъ Форте Скассато, гдѣ масса лавы обнажена на глубину 
дварати Футовъ. Въ обоихъ этяхъ сдучаяхъ однако же скорѣе можно 
сказать, что она раздѣлена множествомъ перпендикудярныхъ тре-
щинъ, чѣмъ назвать ее призматическою, хотя отъ этого происходить 
тотъ же живописный ЭФФѲКТЪ. ВЪ лавовыхъ потовахъ Средней Фран
ции (въ лавахъ Виваре въ особенности) самая верхняя часть, нерѣдко 
въ сорокъ Футовъ и болѣе толщиной, представляетъ аморфную массу, 
переходящую внизу въ лаву неправильно-призматическую; а подъ 
этой послѣдней лежитъ основаніе изъ правильныхъ и вертивальныхъ 
колоннъ; но эти лавы часто имѣютъ до ста Футовъ и болѣе въ тол
щину. Мы почти не моженъ имѣть надежды открыть подобныя явле
ния въ мелкихъ потовахъ Везувія, гдѣ еамыя нижнія части остывали 
быстрѣй; но ихъ можно искать въ новѣйшихъ потовахъ Исландии, ко
торые по объему превосходятъ даже древнія Французскія лавы. 

Г. Скропъ говорить, что въ утесахъ окружающихъ новѣйшій кра
теръ Везувия, онъ видѣлъ много лавовыхъ потоковъ, представляю-
щихъ колонновидное дѣленіе, при чемъ нѣкоторыя изъ нихъ были 
почти такими же правильно призматическими, какъ и всявіе древнѣй-
шіе базальты. Къ этому онъ присовокупляешь, что въ нѣкоторыхъ 
изъ нихъ замѣчено, въ большихъ размѣрахъ, сФероидадьно-сросточ-
ное сложение3). Брисдакъ*) то же говорить намъ, что въ кремнеземной 

*> С « . стать» «втор»: .Craters of Denudation.. Quart. Journ. Geol. Soc. 1850. 
г ) Dufrénoy, Mém. pour servir, torn. IV . p. Щ5. 
•) Journal of Science, vol. X V . p. 177. 
*) Voy. dans la Campanie, tome I , p. 201. 
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лавѣ 1737 года, содержащей въ себѣ авгитъ, лейцнтъ и кристаллы 
полеваго шпата, онъ нашелъ весьма правильный призмы въ камѳно-
ломнѣ близъ Toppe дель Греко. Это наблюденіе подтверждено новей
шими авторитетами ' ) . 

Разложенів лавз. - Разложеніе нѣкоторыхъ полево шпатовыхъ 
лавъ, отъ простаго вывѣтриванія, или отъ дѣйствія выделяю
щихся по сосѣдству газовъ, нревращаетъ ихъ изъ твердаго въ мягкое, 
глинистое состояние, такъ что онѣ не сохраняюсь болѣе ни малѣй-
шаго сходства съ горными породами охладѣвшими послѣ своего рас-
плавленнаго состоянія. Отдѣленіе сѣроводороднаго газа и газообраз 
ной хлороводородной кислоты, постоянно совершающееся въ СОЛЬФЭ-
тарѣ, точно такъ же производить любопытный измѣненія въ трахитѣ 
этого почти погасшаго вулкана: онъ бѣлѣетъ, дѣлаегся скважистымъ, 
ращепистымъ и ячеистымъ, пока наконецъ не распадется въ бѣлый 
кремнистый порошекъ а ) . Многочисленные шарообразные сростки, со
стояние изъ концентрическихъ пластпнокъ, такъ же образуются отъ 
упомянутыхъ испареній въ этой разложившейся горной породѣ J ) . 

Минералы Везувія. — Въ лавахъ Везувія и Соммы находится 
весьма много различныхъ минераловъ; самые обильные изъ нихъ: 
авгитъ, ленпитъ, полевой шпатъ, слюда, оливинъ я сѣра. Замѣча-
тельно, что на пространствѣ трехъ квадратныхъ миль вокругъ Везу-
вія находи гея гораздо большее число простыхъ минераловъ, чѣмъ на 
такой же площади въ какомъ нибудь другомъ мѣстѣ земной поверх
ности. Гаюи насчиталъ только 380 видовъ извѣстныхъ ему простыхъ 
минераловъ; и не менѣе восьмидесяти двухъ было найдено на Везувіи 
и вътуФахъ по склонамъ Соммы передъ концемъ 1828 года *). Мно-
гіе изъ нихъ свойственны только этой мѣстности. Нѣкоторые мине
ралоги предполагали, что большая часть этихъ минераловъ получила 
свое начало не изъ Везувія; но была выкинута въ видѣ обломковъ 
изъ какой нибудь древнѣйшей Формаціи, чрезъ которую прорвались 
газовые взрывы. Но ни одна изъ древнѣйшнхъ горныхъ породъ въ 
Италіи или гдѣ бы то ни было, не содержитъ такого богатаго собра-
нія минерадьныхъ продуктовъ; и потому эта гипотеза, кажется, была 
внушена нежеланіемъ допустить, что во времена столь недавнія въ 
исторіи земли лабораторія природы могла такъ обильно производить 
новыя и рѣдкія соединеііія. Если бы Везувій былъ весьма древнимъ 
вулканомъ, образовавшимся въ то время, когда природа — 

Рѣзвась во дні своей юности, играм 
По произволу своиіъ дѣветвеввыіъ мигами, 

') M r . F o r b e s , E i l i n . Journ. of Sei . N o . Х Ѵ П І . Oct. 1828. 
г ) Daubeny on Volcanoes, p. 169. 
3 ) Serope, Geol . Trans , second series, v o l . I I . p. 346. 

* ) Monticelli and Covel l i , P r o d r o m , della M i u e r a l . Vesuv. 
no J . лшШи. 
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то можно бы охотно допустить, что въ скважинахъ лавы могла про-
изойдти возгонка не только такихъ, но и гораздо разнообразнѣишихъ 
веществъ, точно такъ, какъ оумаролы произвели много новыхъ зем-
листыхъ и металлическихъ соединеній со времени изверженія 1822 
года. 

Масса покрывающая Геркуланъ и Помпею. — Въ добавленіе 
къ извергаемымъ веществамъ падающимъ на конусъ и къ той несрав
ненно большей массѣ, которая постепенно пролагаетъ себѣ путь къ 
сосѣднему морю, есть еще третья часть извергаемыхъ веществъ, часто 
достигающая значительной толстоты, составленная изъ аллювія, рас
пространяющегося по долинамъ и равнинамъ на неболыпихъ разсто-
яніяхъ отъ вулкана. Водяные пары обильно отдѣляются изъ вулка-
ническихъ кратеровъ во время изверженій и часто въ теченіе долга-
го времени послѣ изверженныхъ шлаковъ и лавы; эти пары сгуща
ются въ холодной атмосФерѣ, окружающей высокій вулканически 
пикъ и причиняютъ проливные дожди. Происшедшіе такимъ образомъ 
ручьи, уносятъ съ собой тончайшій пепелъ и легкіе шлаки, пока не 
образуется грязный потокъ, называемый въ Кампаніи «lava d'acqua» 
и часто оказывающійся страшнѣе огненнаго потока lava di fuoco, 
по причинѣ большей скорости, съ которой онъ движется. На 27 ок
тября 1822 года, одинъ изъ такихъ алдювіевъ спустился съ конуса 
Везувія и, поврывъ на значительномъ пространствѣ воздѣлавную 
почву, внезапно устремился въ деревни св. Себастьяна и Масса, гдѣ, 
затопилъ улицы и внутренность вѣкоторыхъ домовъ и задушилъ семь 
человѣкъ. Поэтому часто случается встрѣчать при основаніи вулка-
пичесвихъ конусовъ перемежающіеся слои лавы, аллювія и пепла. 

Вопросъ, къ которому изъ этихъ двухъ отдѣловъ извергаемыхъ 
веществъ должна быть отнесена масса облекающая Геркуланъ и Пом
пею составдялъ предмета самаго жаркаго спора. Но разсмотрѣніе 
вопроса могло бы сократиться, если бы противоборствующая партіи 
сообразили что какъ бы не было — занесенъ ли вулканическій пе
пелъ и песокъ въ эти города проточной водой, или они упали изъ 
воздуха во время изверженія, во всякомъ случаѣ внутренность зданій, 
пока держались ихъ крыши, со всѣмя подземными сводами и погре
бами, могли наполниться только однимъ аллювіемъ. Мы знаемъ пзъ 
исторіи, что обильные ливни песку, пемзы и лапилли, сильные на 
столько, чтобы сдѣлать Помпею и Геркуланъ необитаемыми, падали 
въ теченіе восьми дней и ночей сряду въ 79 году, сопровождаемые 
проливными дождями Поэтому между слоями покрывающими эти 

Ч Сальное взверяеніе въ 1822 году, образовало поврышку ва Повпек тольжо въ 
вѣсвольжо дюймовъ толщвною. ПроФессоръ Форбсъ упоивнаетъ о нѣехолывхъ «утаіъ.— 
Ed. Journ. of Science. No X I X . 131. Jan. 1829. Но должно быть онъ вѣрвлъ въ 
товъ вѣетЪ, гдѣ была наносы. Вулванвчесвая пыль а пепелъ была въ пать *утовъ 
толщввой врв мршвяѣ вратера и постепенно уменьшались до дееятв дюйвовъ при 
Toppe іыь Ануиціата. Велачниа в вѣсъ извергнутыіъ облонювъ уаеиьшалвсь весьва 
праввльно въ одвомъ в тоаъ же еплошвовъ пластѣ, во вѣрѣ того жажъ разстояніе 
отъ центра ізверженіа увелічввалось. 
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города и слоями, которые составляютъ ыеныпіе конусы Флегрейскихъ 
полей, накопившиеся быстро, подобно Монте Нуово, во время непре
рывна™ ливня извергпутаго вещества, должно быть весьма близкое 
сходство; съ тою впрочемъ разницею, что слои лежащіе на этихъ го-
родахъ будутъ горизонтальные, а слои на конусахъ въ высшей сте
пени наклоненные; и что крупные угловатые обломки горной породы, 
выброшенные близь отдушины,не встрѣчаютсянанѣкоторомъразстоя-
ніи отъ нее, тамъ гдѣ будутъ попадаться мелкіе лапилли. По этому, 
за такими исключеніями нельзя на идти ббльшаго сходства какое су-
ществуетъ между Формою и распредѣленіемъ вещества при подножіи 
Мойте Нуово, размытаго моремъ, и видомъ слоевъ лежащихъ на Пом
пеи. Этотъ городъ нокрытъ множествомъ перемежающихся, горизон-
тальныхъ слоевъ туфа и лапилли, по большей части тонкихъ и под-
раздѣленныхъ еще на тончайшіе слои. Я видѣлъ елѣдующій разрѣзъ 
близъ амфитеатра въ ноябрѣ ІЬ28 года — (нисходящія серіи): — 

*уты дюймы. 
1. Черный блестящій весоіъ отъ взвериенія 1822 года, содержащей 

яелвіе правильно образовавшая врнсталлы авгита в турмалина . . . О — 2'/., 
2. Растительный чернозевъ 3 — О . 

3. Бурый несвязвый ту»ъ, наполненвыВ пизолитовыми гиарикамѵ, 
леяащими въ елояхъ отъ полудюйма до трехъ дюймовъ толщиной . . 1 — 6. 

4. Мелвіе шлаки в бѣлые лапилли О — 3. 

5. БурыВ землистый ту»ъ съ многочисленными пизолвтовыям шари-
іавв 0 — 9 . 

6. Бурый землистый ту«ъ содеряащій лаанлли въ елояхъ . . . . 4 — О. 
7. Слой бѣловатыхъ лапиллв О — 1. 
8. Сѣрый плотный туфъ О — 3. 
9 . Пемза в бѣлые лапиллв О — 3. 

10 — 3%. 

Зола въ этихъ слояхъ остеклована и тверда на ощупь. Кристаллы 
лейцита, крупные и мелкіе, перемѣшаны ') . Глубина пепельнаго 
слоя лежащего надъ домами неодинакова, но рѣдко превышаетъ 
двѣнадцать или четырнадцать Футовъ. Говорить, самая верхняя 
часть амфитеатра всегда выдавалась надъ его поверхностью; если 
это такъ, то непонятно почему городъ не былъ открыть ранѣе 1750 
года. Изъ вышеописаннаго разрѣза видно, что два бурыхь, полу-
отвердѣвшихъ тупа наполнены мелкими ннзолитовыми шариками. 
Объ этомъ обстоятельств* неупоминаетея въ жаркомъ спорѣ про-
исходившемъ между Неаполитанскоі Королевской Академіей и од-
нимъ изъ ея членовъ, синьоромъ Липпи, по предмету происхож-
денія пластовъ лежащихъ на Помпеи. Образъ сцѣпленія этихъ ша-
риковъ вполнѣ объясненъ г. Скропомъ, который видѣлъ, какъ они 

*) Forbes, E d . Journ. of Soi. No X I X . p. 130. Jan 1829. 

4* 
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образовались въ болыпемъ числѣ въ 1822 году отъ дождя, падавшаго 
во время изверженія на тончайшій вулканическій песокъ, и какъ иног
да составлялись подобно граду въ воздухѣ, отъ взаимнаго притяженія 
мельчайшихъ частицъ влажнаго песку. Ихъ присутствіе поэтому впол-
нѣ соотвѣтствуетъ проливныиъ дождямъ и песчанымъ и пепельпымъ 
ливнямъ упоминаенымъ въ исторіи 

Липли озаглавилъ сочиненіе такъ: «Fù i l fuoco о l'acqua che sotterö 
Pompei ed Ercolano?» г ) , и доказывалъ, что ни тотъ ни другой изъ 
этихъ р у х ъ городовъ не былъ истребленъ вулканическимъ изверже-
ніемъ въ 79 году, что они погибли единственно отъ дѣйствія воды 
наполненной переноснымъ веществомъ. Его письма въ которыхъ онъ 
старался, на сколько возможно, обойтись безъ огневыхъ причинъ 
даже у подножія вулкана, были посвящены, какъ нельзя болѣе кста
ти, Верперу и представляютъ забавный примѣръ полемическаго сло
га, которымъ писали геологи того времени. Его доводы имѣли отчасти 
историческій характеръ, что зависѣло отъ молчанія современныхъ 
историковъ о судьбѣ этихъ двухъ городовъ — ФЭКТЪ, какъ сказано 
выше, весьма замѣчательный, — и отчасти основаны на Физическихъ 
доказательствахъ. Онъ указываетъ съ величайшею ясностью на 
сходство туФовиднаго вещества въ подвальныхъ этажахъ и погребахъ 
Гервулава и Помпеи съ водяными аллювіямн и на его отличіе отъ 
изверженныхъ веществъ падавшихъ чрезъ воздухъ. Только сырое 
тѣстообразное вещество могло принять отпечатокъ женской груди, 
найденный въ подвальныхъ этажахъ Помпеи, или оставить слѣпокъ 
со статуи открытый въ геркуланскомъ театрѣ. Ему возражали, что 
на высокую температуру! туФа въ Геркуланумъ и въ Помпеи указы 
ваютъ обуглившееся дерево, зерновой хдѣбъ, свертки папируса и 
другія открытый тамъ растительный вещества; но Липпи основатель
но отвѣчалъ, что папирусные свертки сгорѣли бы совершенно, если 
бы пришли въ сопривосновеніе съ огнемъ, a обугливаніе ихъ ясно 
доказываетъ, что они были окружены, подобно ископаемому дереву, 
осадколъ отложившимся изъ воды. Академики увѣряли, что когда 
амвнтеатръ былъ въ первый разъ разчнщенъ, наполнившее его веще
ство лежало на ступеняхъ рядами вогнутыхъ слоевъ, сообразовав
шихся со внутренней Формой зданія, точно такъ какъ легъ бы снѣгъ, 
если бы его придуло туда. Это наблюденіе въ высшей степени лю
бопытно и указываетъ на разность между наслоеніемъ пепла въ от-
крытомъ зданіи и наслоеніемъ грязи, происшедшей изъ того же пепла, 
внутри зданій и въ погребахъ. Сомнѣваться въ этомъ показанін нѣтъ 
причинъ, хотя во время спора нельзя было подтвердить его, ибо 
анФитеатръ былъ очищенъ. Липли однако же воспользовался этой 

' ) Sc rope, Geol. Trans, second series, vol. I I , p. 346. 
*» Napoli. 1816. 
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очисткой и отвѣчалъ на доводы своихъ противниковъ требованіемъ, 
что бы они доказали ФЭКТЪ. Есть положительное доказательство, что 
ни одинъ лавовый потокъ не достигалъ Помпеи со времени ея постро
ения, хоть Фундаменты города стоятъ на древней лецитовой лавѣ 
Соммы. Нѣсколько потоковъ этой лавы съ залегающимъ между ними 
туФомъ были прорѣзаны при раскопкахъ. 

Инфузоріалъные слои покрывающіе Помпею. Самое странное и 
неожиданное открытіе было сдѣлапо (въ 1844—1845 г.) проФессо-
ромъ Эренбергомъ относительно отдаленнаго происхожденія многихъ 
изъ тѣхъ слоевъ пепла и пемзы, которые облегаютъ Помпею. По сло-
вамъ его они большею частію органическаго и прѣсноводнаго проис
хождения, и состоять изъ кремнистыхъ панцырей микроскопическихъ 
инФузорій. ÏÏ что еще удивительнѣе, ФЭКТЪ ЭТОТЪ оказывается отнюдь 
не отдѣльно стоящимъ примѣромъ тѣсной связи между органической 
жизнію и результатами вулканической дѣятельности. Теперь дознано, 
что на Рейнѣ слои ту®а и пемзоваго конгломерата сходны съ массой, 
лежащей на Помпеи и, тѣсно связанные съ погасшими вулканами, 
состоять на большомъ пространствѣ изъ кремнистыхъ панцырей ин
фузории (или Diatomaceae), невидимыхъ для невооруженнаго глаза и 
часто полурасплавленныхъ ') На лѣвомъ берегу Рейна, близъ Лаахеръ-
Зе, при Гогзиммерѣ уже открыто 94 отдѣльныхъ вида этиг.ъ инфузо
рий въ массѣ такого рода, имѣющей болѣе 150 футовъ въ толщину. 
Нѣкоторыя изъ рейнскихъ инФузоріальныхъ скоплений кажетсяупали 
въ водѣ ливней, другія вылились изъ озерныхъ кратеровъ въ видѣ 
грязи, какъ въ Брольсвой долинѣ. 

Въ Мексикѣ, въ Перу, на Иль-де-Франсѣ и въ другихъ вулканиче
скихъ областяхъ замѣчены подобныя же явления. Повсюду виды ин
фузорий принадлежать къ прѣсноводнымъ и наземнымъ родамъ, за 
иеключеніемъ пемзовыхъ туфовъ Патагоніи, образпщ которыхъ при
везенные въ Англію Дарвиномъ, какъ оказалось, содержать остатки 
морскихъ микроскопическихъ животныхъ. Въ различныхъ родахъ 
пемзы, извергнутой вулканами, микроскопъ открылъ профессору Эрен-
бергу кремнистые панцири инфузорий, часто полуизглаженные дѣй-
ствиемъ жара. Мелкій прахъ, выбрасываемый въ воздухъ во время из
вержений, иногда принадлежите этимъ. мельчайшимъ органический, 
существамъ, вынесеннымъ съ значительной глубины, и нерѣдко бы-
ваетъ въ смѣси съ мельчайшими частицами растительнаго вещества. 

Бакимъ образомъ твердыя покрышки этихъ мельчайшихъ растений 
и микроскопическихъ животныхъ, который могутъ возникать и раз
множаться только на земной поверхности, осѣлн и проникли въ под
земный полости, такъ что потомъ были извергнуты изъ вулканичес-

' ) Не малое чнсло органичесвнхъ тѣлъ признанныхъ Эревбергомг за <вв»узорім>, 
каяовы Galiouella и Bacillaria, было отнесено, по увазанію мвопіхъ ботанваовъ, 
въ раствтельвояу царству, въ влесамъ называемым!. Diatomaceae • Desmidiae. 



54 Г Е Р К У Л А Н Ъ . 

к и х ъ отверстій? М ы з н а е м ъ , что п р и сверленіи а р т е з і а н с к и х ъ колон
и е й , сѣмена р а с т е н і й , о с т а т к и н а с ѣ к о м ы х ъ и даже м е л к а я рыба с ъ 
другими о р г а н и ч е с к и м и т ѣ л а м п , в ы б р а с ы в а ю т с я въ н е п о в р е ж д е н н о й ! 
состояніи подземными водами с ъ г л у б и н ы н ѣ с к о л ь к и х ъ сотъ Футовъ. 
О с н о в ы в а я с ь на этомъ м ы м о ж е м ъ п р е д п о л а г а т ь , что въ в у л к а н и ч е с 
кой о б л а с т и вода и грязь н а п о л н е п н ы я невидимыми ипФузоріями, е щ е 
с ъ б о л ь ш е ю л е г к о с г і ю м о г у т ъ п р о с а ч и в а т ь с я , время отъ в р е м е н и , въ 
подземныя т р е щ и н ы и полости пещеристой л а в ы , пробитой г а з а м и 
и л и и н ы х ъ г о р н ы х ъ породъ, р а з о р в а н н ы х ! з е м л е т р я с е н і я м и . Ч а с т о 
с л у ч а е т с я , что озеро с у щ е с т в о в а в ш е е в ъ теченіе ц ѣ л ы х ъ с т о лѣт і й в ъ 
в у л к а н и ч е с к о м ! к р а т е р ѣ , в н е з а п н о и с ч е з а е т ъ съ прг.ближеніемъ н о в а -
г о и з в е р ж е в і я . С и л ь н ы е подземные удары колеблятъ о к р у ж н у ю с т р а н у , 
т а к ъ что озера , р ѣ к и и колодцы в ы е ы х а ю т ъ . О б ш и р н ы й п е щ е р ы , л е ж а 
щ і я глубоко подъ п о в е р х н о с т ь ю земли, м о г у т ъ т а к и м ъ образомъ н а п о л 
ниться болотнымъ иломъ, п р е и м у щ е с т в е н н о с о с т а в л е н н ы м ъ изъ н а и б о -
лѣе к рѣп к и х ъ и к р е м н и с т ы х ъ ч а с т е й инФузорій, к о т о р ы й современемъ 
быть можетъ будутъ и з в е р г н у т ы в ъ изломанномъ и п о л у р а с п л а в л е н -
номъ с о с т о я н і и , не у т р а т и в ъ однако же в с ѣ х ъ с лѣд о в ъ своего о р г а н и -
ческаго строенія ' ) . 

Геркуланз. — В ы ш е з а мѣч е н о , что ни одинъ л а в о в ы й п о т о к ъ не 
протекалъ чрезъ мѣс т о з а н я т о е П о м п е е й , с ъ т ѣ х ъ п о р ъ к а к ъ п о с т р о -
е н ъ этотъ городъ; но с ъ Г е р к у л а н о м ъ было и н а ч е . Х о т я в е щ е с т в о , 
н а п о л н я ю щ е е в н у т р е н н о с т и домовъ и п о д в а л ь н ы е э т а ж и , должно б ы л о 
п р о н и к н у т ь т у д а в ъ в и дѣ г р я з и подобной т о й , к о т о р а я н а х о д и т с я в ъ 
п о д о б н ы х ъ ж е м ѣ с т а х ъ в ъ П о м п е и , однако ж е с в е р х у л е ж а щ а я м а с с а 
с о в е р ш е н н о о т л и ч а е т с я по с о с т а в у и по т о л с т о т ѣ . Г е р к у л а н ъ б ы л ъ 
р а с п о л о ж е н ъ н а нѣс к о д ь к о миль б л и ж е к ъ в у л к а н у , и потому всегда 
н а х о д и л с я в ъ б о л ь ш е й о п а с н о с т и п о д в е р г н у т ь с я н е только п е п е д ь н ы м ъ 
л и в н я м ъ , по т а к ъ ж е а л л ю в і я м ъ и л а в о в ы м ъ п о т о к а м ъ . Поэтому 
м а с с ы и т ѣ х ъ и д р у г и х ъ н а к о п л я л и с ь д р у г ъ за д р у г о а ъ надъ э т и м ъ 
городомъ, т а к ъ что до с и х ъ поръ нигдѣ не о к а з ы в а е т с я , чтобы г л у б и н а 
и х ъ б ы л а м е н ѣ е 7 0 , а во м н о г и х ъ м ѣ с т а х ъ менѣе 1 1 2 Футовъ ä ) . 

г) Си. етатьи Эренберга въ трудахъ (Berichte) Берлинской Королевской Авидеиіи 
Наувъ, да 1844, 1845 гг. в преврасвый эвсгракть изъ этяхъ статей г. Анштеда, въ 
Quart. J o u r n . of the Ceol . Soc L o n d o n , Л? 7, A u g . 1846. Что касается до мор-
свихъ HH»ysopig, встрѣчающвхся въ вулваначесковъ ту*ѣ , то хорошо извѣстно. что 
ва берегахъ острова Ке»алоніп въ Среднзелноиъ морѣ (Proceedings Geol. S o c . 
v o l . II. p. 220) есть пещера въ свалѣ, въ которую море пронивло съ иезапамятныхъ 
вреиеиъ. Нѣтъ соинѣнія, что существует! иного другнхъ пещеръ въ скважистояъ днѣ 
oieaua. Морсиія воды врываются въ эти пещеры въ теченіе иногихъ лѣтъ и таиъ 
какъ инфузоріи, живущія въ вода I L Среднзеинаго воря чрезвычайно многочисленны, то 
огромны» массы ихъ панцирей хогутъ накопиться въ нодводныхъ пещерахъ (въ ко
торых* (ода, быть можетъ, превращается въ пары и въ таіеиъ видѣ улетучивается), 
• отсюда они свова иогутъ быть выброшены, чтобы дать яатеріалъ для вулвакичес-
іаго ту«а, если бы случалось иэверамвіе подобное тому, которое произвело Островъ 
Г рева (Graham Island) противъ Свцжліаскаго берега, въ 1831 году. 

*) Hamdton, Obscrv. on Mount Vesuvius, p. 94. London, 1774. 
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ТуФЪ, о б в о л а к и в а ю щ і й з д а н і я , состоитъ и з ъ мелкаго в у л к а н и ч е с -
к а г о п е п л а , с мѣш а н н а г о с ъ пемзой. М а с к а , п о г р я з ш а я в ъ р а с т в о рѣ 
этого т у ф а , оставила отпечатокъ, отчетливость котораго Г а и и л ь т о н ъ 
с р а в а и в а е т ъ с ъ отпечаткомъ и з ъ г и п с а . М а с к а ни сколько пе п р и г о -
рѣл а , какъ могло б ы с л у ч и т ь с я , если бы она з а к л ю ч а л а с ь в ъ н а г р ѣ -
томъ в р щ е с т вѣ . ТуФЪ этотъ с к в а ж и с т ъ ; п р и расколѣ о н ъ м я г о к ъ и 
легко у с т у п а е т ъ о р у д і я м ъ ; но отъ дѣйствія в о з д у х а пріобрѣтаетъ з н а 
ч и т е л ь н у ю степень твердости. В ы ш е этого самаго нижняго п л а с т а 
л е ж а т ъ , по словамъ Г а м и л ь т о н а , «продукты ш е с т и и з в е р ж е н і й » , и з ъ 
к о и х ъ к а ж д ы й о т д е л я е т с я отъ с лѣд у ю щ а г о прослойкой х о р о ш е й поч
в ы . В ъ э т и х ъ п о ч в а х ъ Л и п п и , к а к ъ онъ самъ г о в о р и т ь , п а б р а л ъ з н а 
чительное число н а з е м н ы х ъ р а к о в и н ъ , что несомнѣнно вѣр п о ; ибо 
м н о г і я у л и т к и з а к а л ы в а ю т с я в ъ м я г к і я п о ч в ы и нѣк о т о р ы я и т а л і а н -
скіе виды и х ъ с п у с к а ю т с я на зимовку до г л у б и н ы п я т и Футовъ и бо-
лѣе отъ п о в е р х н о с т и . Делла-Торре то же сообщаетъ н а м ъ , что в ъ од-
ноиъ мѣстѣ этой с в е р х у л е ж а щ е й м а с с ы е с т ь слой н а с т о я щ е й кремни-
с ю й л а в ы (Java di pietra dura); a к а к ъ по общему м п ѣ н і ю ни одного 
т а к о г о потока не вытекало безъ малаго т ы с я ч у лѣтъ п о с лѣ разругае-
н і я Г е р к у л а н у м а , то м ы и должны з а к л ю ч и т ь , что з н а ч и т е л ь н а я ч а с т ь 
м а с с ы , п о к р ы в а ю щ е й Г е р к у л а н ъ , образовалась с п у с т я долгое время 
п о с лѣ перваго погребенія этого города. Г е р к у л а н ъ , т а к ъ ж е к а к ъ и 
П о м п е я , былъ приморскимъ портомъ. Онъ до с и х ъ поръ еще находит
с я в ъ весьма близкомъ разстояніи о т ъ берега; а между берегами Н е а -
п о л и т а н с к а г о залнва и Помпеей л е ж и т ъ полоса земли ш и р и н о ю в ъ 
м и л ю . В ъ обо и х ъ с л у ч а я х ъ п р и б ы л ь с у ш и произошла отъ з а п я т і я 
морскаго ложа в у л к а н и ч е с к п м ъ в е щ е с т в о м ъ , а не отъ п о д и я т і я в с л е д 
ствие з е м л е т р я с е н і й ; ибо в ъ относительномъ у р о в пѣ земли и моря не 
п р о и з о ш л о никакой п е р е д ѣ п ы . П о м п е я стояла на н е б о л ы п о м ъ в о з в м -
ш е н і и , с о с т о я в ш е м ъ и з ъ л а в ы древняго В е з у в і я , и рядъ ступеней в е л ь 
внизъ к ъ у рѣз у в о д ы . С а м а я н и ж н я я изъ э т и х ъ с т у п е н е й до с п х ъ 
п о р ъ , к а к ъ г о в о р я т ъ , н а х о д и т с я на одпомъ у р о в н ѣ с ъ м о р е н ъ . 

Состояте и содержание поіребенныхб іородовг. — П о с лѣ э т и х ъ 
наблюденій надъ свойствомъ п л а с т о в ъ п о к р ы в а ю щ и х ъ и о к р у ж а ю -
щ п х ъ с к а з а н н ы е г о р о д а , м ы м о ж е м ъ п р и с т у п и т ь к ъ разсмотрѣнію и х ъ 
в н у т р е н н я г о с о с т о я н і я и с о д е р ж а н і я на с т о л ь к о , по к р а й н е й м ѣ р ѣ , н а 
сколько они л ю б о п ы т н ы в ъ геологическомъ о т н о ш е н і и . Н е смотря на 
гораздо б о л ь ш у ю г л у б и н у , в ъ которой погребенъ Г е р к у л а н ъ , о н ъ б ы л ъ 
о т к р ы т ь прежде П о м п е и , именно в ъ 1 7 1 3 г о д у , когда к о п а л и коло-
децъ и онъ п р и ш е л с я прямо н а д ъ т е а т р о м ъ , в ъ которомъ скоро б ы л и 
п а й д е н ы с т а т у и Г е р к у л е с а и К л е о п а т р ы . Д о с и х ъ поръ еще не опре
д е л е н о , который изъ д в у х ъ э т и х ъ городовъ, о с н о в а н н ы х ъ греческими 
к о л о н и с т а м и , былъ о б ш и р нѣе ; но оба о н и , по словамъ д р е в н и х ъ п и с а т е 
л е й , с ч и т а л и с ь в ъ ч и с лѣ семи с а м ы х ъ ц в ѣ т у щ и х ъ в ъ К а м п а н і и . С т ѣ н ы 
П о м п е и имѣли три мили в ъ о к р у ж н о с т и ; но до с и х ъ поръ у насъ н ѣ т ъ 
п о л о ж и т е л ь н ы х ъ с в ѣ д ѣ н Ш и р а з м ѣ р а х ъ Г е р к у л а н а . В ъ п о с л ѣ д н е м ъ мѣс-
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тѣ отрытъ одинъ только театръ; во время этой работы Форумъ, храмъ 
Юпитера и другіа строенія засыпаны мусоромъ потому собственно, 
что трудно было вывозить его съ большой глубины подъ землею. 
Даже самый театръ можно видѣть только при свѣтѣ Факеловъ. Самое 
любопытное свѣдѣніе, какое можетъ получить здѣсь геологъ, состоитъ 
въ непрерывномъ образованіи сталактитовъ въ галлереяхъ высѣчен-
ныхъ въ туфѣ; ибо тамъ постоянно просачивается вода насыщенная 
углекислой известью въ смѣси съ малымъ колвчествомъ магнезіи. 
Такія минеральный воды должны, съ теченіемъ времени, производить 
болыпія измѣненія во многихъ горныхъ породахъ; въ особенности же 
въ лавахъ, скважины которыхъ онѣ могутъ наполнять известковымъ 
шпатомъ и такимъ образомъ превращать ихъ въ амигдалиты. По
этому нѣкоторые геологи напрасно думаютъ найдти совершенное 
сходство между вулканическими породами отдаленныхъ эпохъ и вул
каническими породами, образовавшимися въ новѣйшее время; ибо 
ясно, что многія изъ послѣднихъ происшедшихъ въ наше время со
храняют!, лишь не надолго одинъ и тотъ же видъ и тотъ же внутрен
н е составъ. 

Какъ въ Геркуланѣ, такъ и въ Помпеи найдены храмы съ надпи
сями въ память обновления зданій, послѣ того какъ они были разру
шены землетрясеніемъ *) Это землетрясение случилось въ царство
вание Нерона, за шестнадцать лѣтъ до ихъ окончательнаго истреб
ления. Въ Помпеи, четвертая часть которой теперь отрыта, публич
ный и частныя зданія несутъ на себя слѣды катастрофы. Стѣны ихъ 
треснули и во многихъ мѣстахъ представляютъ еще раскрытый раз-
сѣлины. На землѣ лежать колонны въ половину вытесанныя изъ 
огромныхъ кусковъ травертина, и видѣнъ полуотстроенный храмъ, 
для котораго онѣ предназначались. Въ нѣкоторыхъ немногихъ мѣ-
стахъ мостовая осѣла; но въ большинствѣ случаевъ осталась безъ 
поврежденія и состоитъ изъ болыпихъ неправильныхъ, плотно со-
единенныхъ между собою лавовыхъ плитъ, на которыхъ колесничныя 
колеса оставили колеи часто въ полтора дюйма глубиною. На широ-
кихъ улицахъ эти колеи многочисленны и неправильны; въ узкихъ 
же ясно видны только двѣ пары ихъ, по одной съ каждой стороны. 
Не возможно безъ особеннаго интереса смотрѣть даже на эти колеи, 
проложенный колесами болѣе чѣмъ за шестнадцать вѣковъ до нашего 
времени; даже независимо отъ ихъ древности любопытно видѣть такіе 
глубокіе прорѣзы въ столь крѣпкомъ камнѣ. 

Малое число скелетовв.—Въ каждомъ изъ этихъ двухъ городовъ 
найдено весьма малое число скелетовъ; и потому ясно, что почти всѣ 
жители не только имѣли время спастись сами, но и унести съ собой 
большую часть своихъ цѣнныхъ пожитковъ. Въ казармахъ Помпеи 

«) Swinburne and Lalande. Paderni, Phil. Trans. 1758, vol. I , p. 619. 
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найдены скелеты двухъ солдатъ закованныхъ въ колодки; а въ 
подвальныхъ этазкахъ одного загороднаго дома въ предмѣстьи откры
ты скелеты семнадцати человѣкъ, которые, по видимому, укрылись 
въ нихъ, чтобы спастись отъ пепельнаго ливня. Они были окружены 
отвердѣвшимъ туФомъ, и въ этой матрицѣ сохранился вѣрный отле-
чатокъ женщины, быть можетъ хозяйки дома, съ ребенкомъ на ру-
кахъ. Хотя ея Формы и отпечатались въ этой горной породѣ, одна-
коже отъ нее не осталось ничего кромѣ костей. На костяхъ висѣла 
золотая цѣпь, а на пальцахъ скелета были кольца съ драгоцѣнными 
камнями. По стѣнамъ того же подвала гтоялъ длинный рядъ глиня-
ныхъ амФоръ. 

Надписи начерченныя солдатами по стѣнамъ казармъ и имена вла-
дѣльцевъ каждаго дома, написанныя надъ дверьми, можно ясно читать 
и до сихъ поръ. Краски Фресковъ написанныхъ на штукатурныхъ 
стѣнахъ внутри зданій до того ярки, что какъ будто бы они сейчасъ 
окончены. Публичные Фонтаны украшены раковинами уложенными 
точно такими же узорами, какіе теперь можно видѣть на Фонтанахъ 
въ Неаполѣ. Въ мастерской живописца, который можетъ статься былъ 
вмѣстѣ и натуралистъ, найдена значительная коллекція раковинъ, 
содержащая въ себѣ большое разнообразие видовъ изъ Средиземнаго 
моря и сохранившаяся такъ хорошо какъ будто бы она оставалась 
въ продолженіе такого же числа лѣтъ въ какомъ нибудь музеѣ. Срав-
неніе этихъ остатковъ съ тѣми, которые такъ часто встрѣчаются въ 
ископаемомъ состояніи не дало бы намъ ни малѣйшаго понятія о 
времени потребномъ для произведенія извѣстной степени разложенія 
или минерализаціи; ибо хотя несомнѣнно, что при благопріятныхъ 
обстоятельствахъ несравненно большее измѣненіе можетъ произойдти 
въ болѣе короткій періодъ, однако же находящійся предъ нами при-
мѣръ показываетъ, что пребываніе въ землѣ, длившееся семнадцать 
столѣтій, иногда ни сколько не содѣйствуетъ приведенію раковины въ 
то состояніе, въ какомъ обыкновенно встрѣчаются ископаемыя. 

Деревянные брусья въ домахъ Геркулана почернѣли снаружи; но, 
будучи расколоты, они представляются почти въ состояніи обыкно-
веннаго дерева, и переходъ всей массы въ лигнитъ еще не замѣтенъ. 
Иѣкоторыя животныя и растительный вещества легко разрушающаяся, 
казалось бы, должны были подвергнуться сильному измѣненію и раз-
ложенію; но и они найдены въ удивительной сохранности. Рыболов-
ныя сѣти во множествѣ попадаются въ обоихъ городахъ и часто въ 
совершенной цѣлости. Большое число ихъ въ Помнеи тѣмъ болѣе 
любопытно, что теперь, какъ мы сказали, городъ отстоитъ на милю 
отъ моря. Въ Геркуланѣ найденъ холстъ, ткань котораго хорошо со
хранилась. Тутъ же въ лавкѣ Фруктоваго торговца найдены сосуды 
наполненные миндалемъ, каштанами, грецкими орѣхами и плодами 
«carnbiere»—все легко распознаваемое по Формѣ. Въ лавкѣ хдѣбника 
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найденъ хдѣбъ, сохранивший свою Форму, съ оттиснутымъ на немъ 
именемъ хозяина. Въ аптекѣ на прилавкѣ стоялъ маленькій ящикъ 
съ пилюлями превратившимися въ тончайшее землистое вещество; 
возлѣ него съ боку лежала маленькая цилиндрическая скалка, оче
видно, приготовленная для разрѣзки на пилюли. Въ сторонѣ стояла 
банка съ цѣлебными травами. Въ 1827 году найдены сырыя оливки 
въ четырехугольномъ стеклянномъ ящикѣ и «кавіаръ» или рыбья 
икра въ состоянии удивительной сохранности. Изслѣдованіе этихъ 
снадобьевъ было обнародовано г. Ковелли изъ Неаполя и всѣ они, 
герметически закупоренныя, сохраняются теперь въ тамошнемъ 
музеѣ *). 

Папирусы.—Есть замѣтная разница въ состоянии и въ наруж-
номъ видѣ животныхъ и растительныхъ веществъ найденныхъ въ 
Помпеи и въ Геркуланѣ, Помпейскія вещества проникнуты сѣріиымъ 
ииорошковатымъ туФОмъ, между тѣмъ какъ геркуланскія были, ка
жется, сначала окружены тѣстообразной массой, которая отвердѣла 
вокругъ нихъ и потомъ дала имъ возможность слегка обуглиться. 
Нѣкоторые изъ папирусныхъ свертковъ въ Помпеи до сихъ поръ еще 
сохраняютъ свою Форму; но самое письмо и почти все растительное 
вещество, по видимому, исчезло и замѣнено разсыпающимся въ прахъ 
вулканическимъ туФОмъ. Въ Геркуланѣ это землистое вещество почти 
никуда не проникало, и растительная ткань папируса превращалась 
въ тонкую хрупкую черную массу, по виду почти сходную съ пеп-
ломъ, который остается отъ сгаранія жесткой бумага и на которомъ 
иногда можно замѣтить написанный буквы. Маленькія пачки папи
руса, состоявшие изъ пяти или шести свертковъ связанныхъ вмѣстѣ, 
иногда лежали горизонтально и были сдавлены въ этомъ направлении, 
но иногда они находились въ положении вертикадыіомъ. Къ каждой 
пачкѣ были привязаны ярлычки, на которыхъ написано заглавіе со-
чиненія. Въ одномъ только случаѣ найдены листы съ страницами 
исписанными съ обѣихъ сторонъ. Помарокъ и поправокъ такъ много, 
что многія изъ этихъ рукописей были вѣроятно оригиналами. Разно 
образіе почерковъ необыкновенное: почти всѣ рукописи писаны по 
гречески и только не многія по латыни. Опѣ открыты почти всѣ въ 
загородной виллѣ, въ библіотекѣ одного частнаго лица; заглавия по 
крайней мѣрѣ четырехсотъ изъ пихъ остались безъ повреждения и 
прочтены; изъ нихъ видно, что сочинения были не важныя, но всѣ 
совершенно новыя, преимущественно касавшіяся музыки, реторики 
и повареннаго искусства. Между ними найдены два тома сочаненій 
Виивура «О природѣ» и другія сочиненія, принадлежащий послѣдо-

«) Prof J D. Forbes. Ediu. Joiirn. of. Sei. No. X I X p. 130, Jan. 1829. 
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в а т е л я н ъ той ж е ш к о л ы ; открытъ т а к ъ ж е одинъ о т р ы в о к ъ , принад
лежащей п р о т и в н и к у э п и к у р е й с к о й с и с т е м ы — Х р и з и п п у 

Втроятность будущим открытія новыхз ланускриптова. — 
П о мнѣнію нѣк о т о р ы х ъ а н т и к в а р і е в ъ до с и х ъ поръ е щ е не изслѣдо-
в а в а даже одна с о т а я доля этого города; в ъ к в а р т а л а х ъ ж е , р а з ч п -
щ е н н ы х ъ до с и х ъ поръ съ большими издержками, п р е д с т а в л я л а с ь н а 
и м е н ь ш а я вѣр о я т н о с т ь о т к р ы т і я к а к и х ъ либо р у к о п и с е й . И т а л і я у ж е 
с л а в и т с я своими в е л и к о лѣп н ы м и римскими амфитеатрами и г р е ч е с к и 
ми х р а м а м и , и у в е л и ч е н і е и х ъ числа открытіемъ подобныхъ сокро-
в и щ ъ , х р а н я щ и х с я в ъ т е м н ы х ъ и в л а ж п ы х ъ г а л л е р е я х ъ Г е р к у л а н а 
могло бы с о с т а в и т ь предметъ только второстепенной в а ж н о с т и . Обла
дая множествомъ о б р а з ц о в ы х ъ произведеній древняго и с к у с с т в а , она 
могла б ы обойдтись безъ второстепенныхъ бюстовъ п с т а т у й , к о т о р ы е , 
к а к ъ надо п о л а г а т ь , одни только и возпаградятъ поиски в ъ р а з в а л и -
н а х ъ п р о в и н ц і а л ь н а г о города. С ъ той м и н у т ы , к а к ъ дознано, что 
свитки п а п и р у с а с о х р а н и в ш і е с я в ъ этомъ городѣ е щ е м о г у т ъ быть 
п р о ч т е н ы , в с ѣ у с и л і я должны были бы настойчиво и исключительно 
н а п р а в и т ь с я къ открытію д р у г и х ъ б и б л і о т е к ъ . Сдѣдовало б ы о б ы с к а т ь 
ч а с т н ы е дома п р е ж д е , чѣмъ потратить столько труда и издержекъ на 
изслѣдованіе п у б л и ч н ы х ъ з д а н і й . М а л а я доля той п ы л к о й и п р о с вѣ -
щ е н н о й предпріимчивости, к о т о р а я руководила Французскую и т о с 
к а н с к у ю экспедиціи в ъ Е г и п е т ъ , давно могла бы снасти отъ забвенія 
в ъ с т р а н ѣ болѣе близкой к ъ н а м ъ , нѣкоторыя изъ у т р а ч е н н ы х ъ сочи
нений А в г у с т о в а в ѣ к а , или з н а м е н и т ы х ъ г р е ч е с к и х ъ историковъ и 
ФИЛОСОФОВЪ. Одинъ с в и т о к ъ п а п и р у с а могъ б ы р а с к р ы т ь гораздо болѣе 
л ю б о п ы т н а г о , чѣмъ все н а п и с а н н о е гіероглиФами. 

Стабія. — К р о м ѣ городовъ у ж е у п о м я н у т ы х ъ , С т а б і я , маленькій 
г о р о д о к ъ , л е ж а в ш і й почти в ъ ш е с т и м и л я х ъ отъ В е з у в і я на томъ 
мѣс тѣ , гдѣ теперь стоитъ К а с т е л ь - а - М а р е , б ы л ъ поглощенъ в о время 
и з в е р ж е н і я 79 г о д а . П л и н і й у помина е т ъ , что дядя е г о , тогда здѣсь 
н а х о д и в ш і й с я , б ы л ъ п р и н у ж д е п ъ бѣж а т ь , ибо т а к ъ велико было ко
л и ч е с т в о п а д а в ш и х ъ к а м н е й и п е п л а . В ъ р а з в а л и н а х ъ этого мѣстечка 
найдено п я т ь с к е л е т о в ъ з а с ы п а н н ы х ъ в у л к а н и ч е с к и м и и з в е р ж е н і я м и , 
вмѣстѣ съ НЕСКОЛЬКИМИ м а л о в а ж н ы а и древностями и свитками п а п и 
р у с а , к о т о р ы е , подобно п о м п е й с к и я ъ , не могли быть п р о ч т е н ы . 

Toppe дель Греко затепленный лавой. — И з ъ у п о м я н у т ы х ъ до 
с и х ъ поръ городовъ одинъ Г е р к у л а н ъ б ы л ъ з а т о п л е н ъ с т р у е й р а с -
п л а в л е н н а г о в е щ е с т в а ; но о н о , к а к ъ м ы видѣли, fle п р о н и к н у д о 
в н у т р ь зданіа и не повредило и х ъ , потому что они предварительно 

•) Въ одной нзъ рукописей находившейся въ рукахъ переводчвковъ въ то вреия, 
когда я посѣтилъ музей въ 1828 году, авторъ ея разеуждаетъ о тояъ, что всѣ лвца 
выведенвыя Гояероиъ были алдегорнчесвіз—что Агамеиновъ означалъ эѳнръ, Axej . i i ,—  
солнце, Елена—землю, Парисъ—воздуіъ, Геиторъ—луну, и т. д. 
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были окружены и покрыты туФомъ. Но раскаленные потоки часто 
пролагали себѣ путь по улицамъ Toppe дель Греко, и сожгли или за 
няли большую часть города твердой горной породой. Вѣроятно истреб-
леніе трехъ тысячь его жителей въ 1631 году, приписанное нѣкото-
рыми кипящей водѣ, произошло преимущественно отъ одного изъ 
тѣхъ аллювіальныхъ наводненій, о которыхъ мы упомянули выше. 
Но въ 1733 году самая лава протекла чрезъ восточную часть города 
и потомъ достигла моря; а въ 1794 году другой потокъ, пробѣжавъ 
по западной сторонѣ, наполнилъ улицы и дома, и истребилъ болѣе че-
тырехъ сотъ жителей. Главная улица теперь высѣчена въ лавѣ, кото
рая доставила строительный матеріалъ для новыхъ домовъ, воздвиг-
нутыхъ на томъ самомъ мѣстѣ, гдѣ уничтожились старые. Церковь 
была полузалита этой горной массой, но ея верхняя часть послужила 
основаніемъ для новаго зданія. 

Въ настоящее время народонаселеніе города равняется пятнатцати 
тысячамъ, и это даетъ удовлетворительный отвѣтъ тѣмъ, кто спра-
шиваетъ, почему здѣшніе жители остаются «невнимательными къ 
голосу времени и къ предостереженіямъ природы» и вновь строятъ 
свои жилища на мѣстѣ такъ часто опустошаемомъ. Ни одно сосѣднее 
мѣсто не занятое какимъ нибудь городомъ, или столько же не безо
пасное, не соединяетъ въ себѣ такихъ выгодъ, неразрывно связан-
ныхъ съ близостью въ столицѣ, въ морю и къ богатымъ землямъ по 
склонамъ Везувія. Если бы теперешнее народонаселеніе было изгна
но, его мѣсто немедленно заступило бы другое, по той же самой при-
чинѣ, по которой тоскансвія мареммы и Кампанья р Рома никогда не 
останутся безъ жителей, хотя болотная лихорадка въ немногое число 
лѣтъ причиняетъ въ нихъ больше опустошеній, чѣмъ лавы Везувія 
въ теченіе многвхъ столѣтій. Область, лежащая вокругъ Неаполя, 
служить однимъ изъ многочисленныхъ примѣровъ, что страны, гдѣ 
поверхность часто обновляется и гдѣ обновленіе сопровождается, 
чрезъ различные промежутки времени, мѣстнымъ разрушеніемъ жи
вотной и растительной жизни, могутъ быть, не смотря на все это, 
самыми населенными и пріятными странами земнаго шара. 

Я уже сдѣлалъ подобную замѣтку, говоря о пространствахъ земли, 
гдѣ водяныя причины проявляютъ теперь особенно сильную деятель
ность; и это замѣчапіе одинаково вѣрно, какъ въ отношсши тѣхъ 
частей земной поверхности, которая служить жилищемъ для водя-
ныхъ жнвотныхъ, такъ и въ отношеніи тѣхь, который поддержива-
ють наземные виды. Отлогіе склоны Везувія даютъ пищу сильному 
и здоровому народонаселеиію, почти въ восемьдесят тысячъ душъ; а 
ѳкружныя горы и равнины, вмѣстѣ со многими смежными островами, 
обязаны плодородіемъ своей почвы веществамъ выброшеннымъ преж-

') Sir В . Davy, Consolatiops in Travel, p 66. 
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ними изверженіями. Если бы основный известнякъ Апеннинскихъ 
горъ оставался обнаженнымъ на всей этой площади, то страна не 
могла бы поддержать и двадцатой доли настоящего числа своихъ жи
телей. Это очевидно каждому геологу, который обратить вниманіе на 
перемѣну въ агрикультурномъ харакгерѣ почвы въ тотъ моментъ, 
когда онъ перейдетъ чрезъ крайній предѣлъ вулканическихъ извер-
женій, когда, напримѣръ, въ разстояніи почти семи миль отъ Везу
вия онъ, покинувъ равнину, восходитъ на покатость Соррентскихъ 
горъ. 

Однако же какъ не обдагодѣтельствована природой страна эта со 
временъ незапамятныхъ, признаки перемѣнъ запечатлѣнные на ней 
въ теченіе періода, когда она служила жилищемъ человѣку, могуть 
представиться въ вѣкахъ грядущихъ указаніемъ на цѣлый рядъ без-
примѣрныхъ несчастій. Предположимъ, что въ какое нибудь будущее 
время Средиземное море составить заливъ великаго океана, и что 
волны и приливо-отливное теченіе будутъ наступать на берега Кам
пании, какъ они теперь наступаютъ на восточный берегъ Англіи. 
Тогда геологъ увидитъ города ньшѣ погребенные и многіе другіе, 
которые очевидно будутъ погребены впослѣдствіи, обнаружившимися 
въ крутыхъ береговыхъ утесахъ, гдѣ онъ откроетъ зданія стоящія 
другъ надъ другомъ, съ толстымъ промежуточнымъ пластомъ ту®а или 
лавы — города, изъ коихъ одни не тронуты огнемъ, подобно Герку-
лгщу и Помпеи; другіе вполовину расплавились въ лавѣ, какъ Toppe 
дель Греко и многіе такіе, которые потрясены и разбросаны въ 
страшномъ безпорядкѣ, какъ Трипергола подъ Монте Нуово. Между 
развалинами обнаружатся скелеты людей и отпечатки человѣческихъ 
Формъ оттиснутыхъ въ твердыхъ туфовыхъ породахъ. Въ признакахъ 
землетрясеній такъ же не будетъ недостатка. Мостовая Домиціано 
вой дороги и храмъ НИМФЪ, заливаемые высокимъ приливомъ, обна
жатся при отливѣ съ прямо стоящими и не поврежденными колоннами. 
Другіе храмы нѣкогда осѣвшіе, подобно Серапійскому, окажутся снова 
приподнятыми отъ послѣдовавшихъ движеній. Если тѣ, которые изу-
чаютъ эти явленія и размышляють о произведшихъ ихъ причинах ь, 
предноложатъ существованіе періодовъ, когда законы природы или 
весь ходъ естественныхъ событій значительно отличался отъ совре
менны хъ имъ событій, то они едва ли задумаются отнесть эти удиви
тельные памятники къ лервобытнымъ вѣкамъ. Когда они сообразятъ 
многочисленныя доказательства часто повторявшихся катастрофъ, ко-
торымъ подвергалась эта страна, они можегь статься пожалѣютъ 
о несчастной судьбѣ существъ, коимъ суждено было жить на планетѣ 
во время ея зародышнаго и хаотическаго состянія, и возблагодаратъ 
судьбу, что ихъ счастливому поколѣнію удалось избѣжать подобныхъ 
картинъ анархіи и безпорядка. 

Но каково же было дѣствительное состояніе Бампаніи во время 
этихъ годииъ жестокаго нотрясенія? «Климатъ, въ которомъ дыханіе 
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неба благоухаетъ сладостно и заманчиво — природа сильная и рос
кошная, не имѣющая ничего себѣ подобнаго по своимъ произведе-
ніямъ — берегъ нѣкогда бывшій волшебнымъ краемъ поэтовъ п лю-
бимымъ убѣжищемъ великихъ людей. Даже тираны созданія любили 
эту заманчивую страну, берегли ее, украшали ее, жили въ ней, уми
рали въ ней» 1 ) . Правда, ея жители не наслаждались изъятіемъ изъ 
бѣдствій, составляющихъ удѣлъ человѣчества; но главное зло, ими 
претерпѣнное, должно быть скорѣй приписано нравственнымъ,ане ФИ-
зическимъ причинамъ — бѣдственнынъ событіяяъ, надъ которыми 
человѣкъ могъ бы имѣть нѣкоторую власть, чѣмъ неизбѣжпымъ ка
тастрофам! происшедшим! отъ подземной дѣательности. Когда Спар
так! сталъ лагерем! с ! своими десятью тычячами гладіаторов! въ 
древнемъ угасшемъ кратерѣ Везувія, вулканъ этотъ сдѣладся не
сравненно большим! предметомъ ужаса для Кампаніи, чѣмъ о н ! 
был! когда либо съ тѣхъ поръ, какъ снова возжегъ свои огни. 

J i Forsyth's Italy, vol П . 
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Э Т Н А . 

Наружный видъ Этны. — Боковые конусы. — Ихъ поелѣдовательное взглаживаиіе. — 
Раннія изверженія. — Монти Росси въ 1669 г. — Города затопленные лавой. — 
Часть Каталіи затопленпая лавой. — Какъ движется потокъ лавы. — Нодзевяыя 
пещеры. — Морсвіе пласты при подножів Этны. — Валь дель Вове не есть древиій 
кратеръ. Ввдъ на эту долвву. — Фораа, составъ • происхожденіе дааеаъ. — 
Пряаолинейное расположеніе конусовъ, образовавшихся въ 1811 и 1819 годахъ. — 
Лавы н бречін. — Наводненіе произведенное снѣгами раствавшввн отъ лавы. — 
Леднввъ покрытый потокомъ лавы. — Какъ образовалась Валь-дель-Бове. — Строеніе 
в провсхожденіе вонуса Этны. — Были ли наклоненные слои лавы первоначально 
горизонтальными. — Древность Этны. — Замѣтиы лн на Этнѣ слѣды дилювіальвыхъ 

волнъ. 

Наружный видь Этны. — Послѣ свѣдѣніі о Везувіи самый до-
стовѣрныя историческія свѣдѣнія, относятся къ Этнѣ, отдѣльно и ве
личественно поднимающейся близъ моря на высоту почти одинадцати 
тысячъ Футовъ '). Основаніе горы почти круглое и имѣетъ восемде-
сятъ семь англійскихъ миль въ окружности; но если включить сюда 
весь округъ, но которому разливаются ея лавы, то окружность по 
всей вѣроатности удвоится. 

ІІодраздіьленіе на три пояса. — Конусъ Этны по природѣ ДЕ
ЛИТСЯ на три пояса, называемые плодородными, лѣснымг и пус-
тынпымв. Первый изъ нихъ, заключающій въ себѣ роскошную 
страну вокругъ подола горы хорошо воздѣланъ, густо населенъ и по
крыть оливковыми и Фруктовыми деревьями, виноградомъ, хлѣбаяи 
и душистыми травами. Выше надъ нимъ окружаешь гору, — лѣсной 
поясъ, гдѣ обширный лѣсъ, въ шесть или семь миль шириной, достав-

') Въ 1815 году вапитанъ С нить опредѣллъ трнгоноиетрвчесив высоту Этны въ 
10,874 «ута. Жители Катавіи, недовольные тѣнъ, что гора вхъ утратила почти 
2000 «утовъ изъ высоты приписанной ей Режу перо нъ, отвергла его опредѣленіе. Въ 
поелѣдствіи, въ 1824 году, сэръ Д. Гершель, незиакоиый еъ результатаав капитана 
Сайта, опредѣлилъ, посредствонъ тщательнаго бароаетрвческаго нзнѣренія, высоту 
Этны въ 10.872'/ 3 фута. О такоиъ близіомъ совпдденіи результатовъ, добытый со
вершенно рамячвыма путяяя, Гершель отозвался, какъ о „счастливой случайности"; 
а др. Волластонъ заиѣтилъ, что „эта одна изъ тѣхъ случайностей, которая на долю 
глутщогь не выпадетъ." 
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ляетъ пастбища многочисленным! стадаиъ. Здѣсь растутъ разнород
ный деревья; каштанъ, дубъ и сосна суть самыя роскошныя, между 
тѣмъ какъ въ нѣкоторыхъ мѣстахъ есть рощи пробковыя и буковыя. 
Надъ лѣсомъ лежитъ пустынный поясъ, покрытый черной лавой и 
шлаками, гдѣ на нѣкотораго рода равнинѣ подымается конусъ из 
верженія на высоту почти въ тысячу сто Футовъ. Изъ него постоянно 
отдѣдяются сѣрные пары. 

Конусы происшедшіе отъ боковаго изверженгя. — Самая вели
чественная и замѣчательная черта въ ФИЗІОГНОМІИ Этны заключается 
во множествѣ меныпихъ конусовъ расположенныхъ по ея склонамъ; 
ихъ особенно много въ лѣсномъ поясѣ. Эти конусы хотя и кажутся 
ничтожними неровностями, если ихъ разсматривать издали, какъ под-
чиненныхъ членовъ величественной и колоссальной горы, однако же во 
всякой другой мѣстности показались бы горами значительно высо
кими. Кромѣ многочислешіыхъ пепельныхъ холмовъ, разбросанныхъ 
въ различныхъ мѣстахъ, на Этнѣ находится около восмидесяти та
кихъ второстепенныхъ вулкановъ, значительныхъ по размѣрамъ: пят-
десятъ два на западной и сѣверной сторонахъ, и двадцать семь на 
восточной. Одинъ изъ самыхъ болынихъ называемой Монте Минардо, 
близь Бронте,имѣетъ болѣе700 футовъ въ высоту; а раздвоенная гора 
близъ Николози, называемая Монти Росси и образовавшаяся въ 1669 
году, восходить на 450 Футовъ и при основаніи имѣетъ двѣ мили въ 
окружности, такъ что величиной нѣсколько превосходитъ Монте Нуо
во, описанную выше. Послѣдняя считается только второстепенной 
между другими, происшедшими отъ боковымъ изверженій Этны. Раз 
сматриваемые съ самыхъ нижнихъ предѣловъ пустыннаго пояса эти 
вулканы представляютъ намъ одну изъ самыхъ привдекатедьныхъ и 
характеристическихъ сценъ въ Европѣ. Еонусы различныхъ высотъ 
и величинъ расположены въ красизыхъ и жввописныхъ групиахъ. 
Не смотря на свой однообразный видь съ моря или съ равнинъ, лежа-
щихъ у подножія горы они представл яютъ большое различіе въ Формахъ, 
если смотрѣть на ихъ сверху, откуда видны ихъ кратеры, одна сто
рона которыхъ обыкновенно разрушена. Въ природѣ едва ли есть что 
либо живописнѣе кратера заросшаго лѣсомъ. Конусы, расположенные 
въ самыхъ верхнихъ частяхъ лѣснаго пояса, обыкновенно одѣты вы
сокими соснами; между тѣмъ какъ нижніе украшены каштанами, ду-
бомъ, букомъ и падубами. 

Постепенное сглажтаніе боковыхв конусовз. — Исторія извер-
женій Этны, при всей своей неполнотѣ и отрывочности, объясняетъ 
намъ, какимъ образомъ вся эта гора постепенно достигала своей на
стоящей величины и внутренняго строенія. Главный конусъ неодно
кратно проваливался и снова поднимался. Въ 1444 году онъ имѣлъ 
320 футовъ въ высоту и обрушился послѣ землетрясений 1537 года. 
Въ 1693 году, когда сильные подземные удары потрясли всю Сици-
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лію и истребили шестдесятъ тысячь жителей, конусъ этотъ, по сло-
вамъ Бокконе, до того понизился, что сдѣлался невидимъ изъ разныхъ 
мѣстъ въ Вальдемоне, изъ которыхъ прежде былъ зааѣтенъ. Наиболь
шее число изверженій произошло изъ главааго кратера и изъ боко-
выхъ отверстій въ пустыпномъ поясѣ. Если конусы образуются въ 
среднемъ поясѣ и выдаются надъ общимъ уровнемъ, то они посте
пенно утрачиваютъ свою высоту во время послѣдующихъ изверженій; 
потому что лава тогда, стекая съ верхнихъ частей Этны и встрѣчаясь 
съ ними, раздѣдяется въ своемъ потокѣ, обходитъ вокругъ нихъ и 
этимъ возвышаетъ слегка наклоненныя плоскости, на которыхъ 
они подымаются. Отъ этого высота ихъ часто сразу уменьшается на 
двадцать или на тридцать Футовъ и даже болѣе. Такимъ образомъ 
одинъ изъ малыхъ конусовъ, называемый Монте-Пелузо, понизился 
отъ окружившего его въ 1444 году большего потока лавы. Въ не
давнее время прошелъ тутъ же другой потокъ и по тому же направ
лений; но гора до сихъ поръ все еще сохраняетъ высоту въ четыре
ста или въ пятсотъ Футовъ. 

Близъ Никодози есть конусъ называемый Монте-Нучилла, вокругъ 
котораго въ историческое время протекло множество потоковъ лавы 
и выпадали обильные пепельные ливни, пока наконецъ во время из-
верженія 1536 года окружная равнина не поднялась до того, что 
только одна вершина конуса осталась выдавшеюся надъ общимъ 
уровнемъ. Монте-Неро, расположенная надъ Гротта-дель-Капре, была 
въ 1766 году почти затоплена потокомъ лавы. Монте-Капреоло пред
ставляла, въ 1669 году, любопытный примѣръ одной изъ послѣд-
нихъ степеней сглаживанія:—струя лавы, спускаясь по высокому 
кряжу образовавшемуся отъ наплыва послѣдовательныхъ потоковъ 
лавы, втекла прямо въ кратеръ этого конуса и почти совсѣмъ его на
полнила. Поэтому лава каждаго новаго боковаго вулкана умень
шаете относительную высоту нижнихъ, подъ нимъ расположенныхъ 
конусовъ; такъ бока Этны, имѣюшіе довольно отлогый склонъ, по
степенно поглощаютъ въ себя множество меныпихъ вулкановъ, между 
тѣмъ какъ время отъ времени возникаютъ новые. 

Раннія изверженія Этны.—Этна, по видимому, находилась въ 
дѣйствіи съ самыхъ раннихъ временъ преданія; ибо Діодоръ Сици-
лійскій упоминаете объ изверженіи, которое передъ Троянской войной 
принудило Сикановъ покинуть эту область. Ѳукидидъ  говорить намъ, 
что на шестой годъ Пелопонезской войны и весной въ 425 году до 
P. X. потокъ лавы опустошилъ окрестности Катаніи. Это, по сло-
вамъ его, было третье изверженіе случившееся въ Сициліи со времени 
занятія острова греческими колоніями Второе изъ трехъ изверже-
ній упоминаемыхъ этимъ историкомъ случилось въ 475 году до P. X . , 

' ) В а н т I I I . , м ю а ц і . 
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и было то самое, которое спустя два года такъ поэтически описалъ 
Пиндаръ въ своей цервой ппѳійской одѣ: — 

•/[(UV 

Д' ij'jpavta oyvE/ôt 

Ni'ioessr А і т ѵ а , - Я Ѵ Е Т Е ; 

X w v o ; O J E I Ï S ТЛТ-JVÏ. 

Въ этихъ и въ семи послѣдующихъ стихахъ дано точное описааіе 
Этны какъ она казалась за пятсотъ лѣтъ до христіанской эры, и какъ 
представляется во время пзверженій въ новѣйшія времена. Поэтъ 
только мимоходомъ упоминаетъ о Сицилійскомъ вулканѣ, какъ о го-
рѣ подъ которой погребенъ ТИФОНЪ и, не смотря на это, несколькими 
прикосновеніями своей художнической руки вѣрно изображаетъ каж
дую поразительную черту картины. Онъ говорить намъ о «снѣжной 
Этнѣ, подпирающей небо и служащей колыбелью вѣчнаго льда, подъ 
которымъ въ глубокихъ пещерахъ сокрыты недоступные огненные 
источники — о клубящихся струяхъ дыма днемъ и яркомъ краеномъ 
пламени ночью — о раскаленныхъ каменьяхъ, скатывающихся съ 
громкимъ грохотомъ въ море.» 

Извержены 1669 года. — Образованге Монти-Россѵ. — Боль
шое изверженіе случившееся въ 1669 году есть первое заслуживаю
щее особеннаго вниманія Землетрясеніе разрушило до основанія всѣ 
дома въ Николози, городкѣ расположенномъ на нижней окраинѣ лѣе-
наго пояса, въ разстояпіи почти двадцати миль отъ вершины Этпы 
и десяти отъ моря при Катаніи. Два кратера открылись тогда близъ 
этого города, изъ которыхъ песокъ и шлаки вылетали въ такомъ ко 
лнчествѣ, что въ теченіе трехъ или четырехъ мѣсяцевъ образовали 

Фиг. 32. 

Малые конусы на склонахъ Этны 

1. Мовта-Росеи, благаъ Ншвоіоза, образовавшаяся въ 1669 г. 2. Вампелуао. 

двойной конусъ въ 450 Футовъ вышиной, названный Монти-Росси. 
Но самое необычайное нвлевіе случилось въ вачалѣ этой катастрофы 
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въ равнинѣ Сан-Ліо. Разсѣлина въ шесть футовъ шириной и неиз-
вѣстной глубины открылась съ страшнымъ громомъ, извилиной про-
бѣжала вверхъ по склону горы и не, дошла только на одну милю до 
вершины Этны. Ея направленіе было отъ сѣвера къюгу, а длина рав
нялась двѣнадцати милямъ. Она издавала весьма яркій свѣтъ. Потомъ 
одпа за другой открылись пять другихъ ііараллелыіыхъ разсѣлинъ 
значительной длины; они извергали дьшъ, ревущіе звуки слышались 
на разстояніи сорока миль. Этотъ случай показываешь геологу какъ 
образуются сплошныя дайки или вертикальная стѣны порфира, пере-
сѣкающія нѣкоторыя изъ древнѣйшихъ лавъ Этны. Свѣтъ выходившій 
изъ большой трещины Сап-Ліо свидѣтельствовалъ, что она наполнилась 
до извѣстной высоты раскаленной до бѣла лавой, вѣроятпо до высо 
ты отверстія, не далеко отъ Монти Росси, которая въ то время откры
лась и извергла лаву. Когда расплавленная матерія въ такой трещи-
нѣ остынешь, она должна превратиться въ твердую дайку или стѣну, 
разсѣкаюшую старыя горныя породы, изъ которыхъ состоитъ гора. 
Подобныя трещины замѣчались и во время послѣдующихъ изверженій, 
напримѣръ въ 1832 году, когда онѣ пробѣжали по всѣмъ направле-
ніямъ отъ центра вулкана. Эли де-Бомонъ справедливо говоришь, что 
такія звѣздообразныя трещины указываютъ на слабое поднятіе всей 
Этны. Онѣ, быть можешь елужатъ признаками растяженія горной 
массы, которая такимъ образомъ постепенно поднимается і:акой-то 
силою снизу ') . 

Выше упомянутый потокъ лавы 1669 года скоро достигъ малаго 
конуса называемаго Монпильеромъ; при его подошвѣ онъ вступилъ 
въ подземную пещеру имѣвшую сообщеніе съ рядомъ тѣхъ пещеръ, 
которыя такъ обыкновении въ лавахъ Этны. Здѣсь онъ, повидимому, 
расплавилъ нѣсколько подземныхъ сводовъ, составляющихъ основаніе 
горы, такъ что вся масса ея слегка понизилась и дала множество от 
крытыхъ разсѣлинъ. 

Истребленная часть Катанги.—Лазр, затоппвъ четырнадцать 
городовъ и деревень, изъ коихъ въ нѣкоторыхъ народонаселеніе про
стиралось отъ трехъ до четырехъ тысячь жителей, достигла наконетъ 
стѣнъ Катаніп. Эти стѣны были нарочно возведены для защиты горо 
да; но огненный потокъ, накопляясь за ними, сравнялся наконецъ съ 
этимъ оплотомъ, имѣвшимъ шестдесятъ Футовъ высоты и потомъ пе
релися черезъ него огненнымъ каскадомъ и затопилъ часть города. 
Ствны, однако же, небыли опрокинуты, какъ найдено по прошествіи 
долгаго времени при раскопкахъ въ лавѣ, произведенныхъ принцемъ 
Бисварійсвимъ; путешественпикъ и понынѣ можетъ видѣть какъ 
твердая лава перегибается черезъ вершину стѣнъ будто бы она и те
перь еще льется чрезъ нихъ. 

l ) Mem. pour servir, i т. д. torn. 1Y. p. 116 

5* 
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Этотъ громадный потокъ прошелъ первыя тринадцать миль въ 
двадцать дней, или со скоростью 162 Футовъ въ часъ; но для перехода 
двухъ послѣднихъ миль онъ употребилъ двадцать три дня, двигаясь 
со скоростью только двадцати двухъ Футовъ въ часъ. Долоаьё гово
рить, что этотъ потокъ пробѣжалъ часть своего пути со скоростью 
1500 Футовъ въ часъ; а въ другихъ мѣстахъ требовалъ нѣсколькихъ 
дней для покрытія немногихъ ярдовъ ' ) . При своемъ впаденіи въ 
море оаъ имѣлъ еще шестсотъ ярдовъ въ ширину и сорокъ Футовъ 
въ глубину. Онъ затопилъ нѣкоторыя мѣста въ окрестностяхъ Ката-
ніи, куда до этого никогда не забѣгали лавы Этны. Во время дзиже-
нія поверхность его представляла твердую массу горной породы; а 
самое движеніе, какъ обыкновенно бываетъ съ лавами, сопровождалось 
растрескиваціемъ въ нѣкоторыхъ мѣстахъ твердыхъ наружныхъ стѣнъ 
потока. Одинъ изъ жителей Катаніи, по имени Паппалардо, желая 
спасти городъ отъ приближавшейся опасности, вышелъ съ партіей 
изъ пятидесяти человѣкъ, которыхъ онъ одѣлъ въ сырыя шкуры, что
бы защитить отъ жара и вооружилъ желѣзными ломами и матыками 
и близъ Бельпассо сдѣлалъ съ ними проломъ въ одной изъ твердыхъ 
боковыхъ стѣнъ потока, такъ что изъ отверстія тотчасъ же побѣжа-
ла небольшая рѣчка жидкой лавы и направилась къ Патерно; но жи
тели этого городка, опасаясь за свою судьбу, взялись за оружіе и 
остановили дадьнѣйшую работу г ) . 

Въ примѣръ плотности наружныхъ стѣнъ текущей лавы, я могу 
упомянуть еще случай описанный у Рекуперо, который въ 1766 году 
взошелъ на небольшой холмъ, состоявшій изъ древняго вулканиче-
скаго вещества, чтобы посмотрѣть на медленное и постепенное при-
ближеніе огненнаго потока въ двѣ съ половиною мили шириной. Въ 
то время какъ онъ смотрѣлъ на него, вдругъ двѣ тонкія струи жидкой 
лавы, вытекшія изъ трещины, отдѣлидись отъ главнаго потока и 
быстро потекли къ холму. Онъ и проводникъ его едва успѣли сбѣ-
жать, какъ увипѣли, что холмъ, имѣвшій пятдесятъ Футовъ въ вы
соту, былъ окруженъ лавой и въ четверть часа расплавился въ огнен
ной массѣ до того, что потекъ вмѣстѣ съ нею. 

Не слѣдуетъ однако же полагать, что такое полное расплавденіе 
горной породы отъ соприкосновенія съ лавой есть явленіе повсемѣст-
ное и обыкновенное. Оно вѣроятно случается только тогда, когда свѣ-
жія части до бѣла раскаленной лавы послѣдовательно соприкасаются 
съ легкоплавкими матеріалами. Во многихъ дайкахъ, пересѣкающихъ 
ТУФЫ и лавы Этны, существуетъ едва замѣтное измѣненіе произведен
ное жаромъ на концахъ горизонтальныхъ слоевъ, въ точкахъ ихъ со-
прикосновенія съ вертикальной и болѣе кристаллической массой. Въ 
1704 году была сдѣлана раскопка со стороны Монпильера, одного 

*) Си. Prof, і. D. Forbes, Phil. Trans. 1846, p. 155. on Velocity of Lava. 
*l rerrara, Descriz. dell'Etna, p. 108. 
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изъ городовъ затопленныхъ во время вышеописаннаго болыпаго из-
верженія; съ громаднымъ трудомъ рабочіе достигли, на глубинѣ трид
цати пяти Футовъ, до воротъ главной церкви, гдѣ находились три ста
туи, пользовавшіяся особымъ уваженіемъ въ народѣ. Одна изъ нихъ, 
вмѣстѣ съ колоколомъ, небольшой суммою денегъ и другими вещами, 
была вынута въ совершенной сохранности изъ подъ болыпаго свода 
образовавшагося въ лавѣ. Удивительно, какимъ образомъ произведе-
нія искусства, не покрытыя туфомъ подобно геркуланскимъ произве-
деніямъ, могли остаться нерасплавленными въ пустотахъ, образовав
шихся въ лавовомъ потокѣ, который въ Катаніи, спустя восемь лѣтъ 
послѣ того какъ онъ вступилъ въ этотъ городъ, былъ еще такъ го-
рячь, что надъ нѣкоторыми трещинами рука не выносила жара. 

Подземный пещеры Этны. — Мы уже упоминали о лавѣ прони
кавшей въ подземную пещеру, вслѣдствіе чего основаніе самой горы 
было отчасти подорвано. Такіе подземные ходы принадлежать къ 
самымъ любопытнымъ отличительным чертамъ Этны, и кажется 
произошли отъ отвердѣнія лавы во время прохожденія чрезъ нее въ 
болыпихъ объемахъ газовъ, которые часто отдѣляются въ теченіе 
многихъ дней сряду, послѣ того какъ самое изверженіе окончится. 
Близъ Николози, не далеко отъ Монти Росси, можно видѣть одно изъ 
такихъ болыпихъ отверстій, называемое Фосса делла Паломба, кото
рое при входѣ имѣетъ 625 футовъ въ окружности и семдесятъ во
семь Футовъ въ глубину. Достигнувъ дна этой пещеры, мы вступаемъ 
въ слѣдующую за ней темную полость; а потомъ въ цѣлый рядъ дру-
гихъ полостей, при чемъ иногда приходится спускаться съ обрывовъ 
посредствомъ лѣстницъ. Эти подземные своды оканчиваются большой 
галлереей въ девяносто Футовъ длиной и отъ пятнадцати до пятидеся
ти шириной, за которой есть еще ходъ до сихъ поръ неизслѣдованный; 
такъ что протяженіе этихъ пещеръ остается неизвѣстнымъ '). Стѣнн 
и своды такихъ болыпихъ пустотъ состоять изъ перовныхъ и бле-
стящихъ шлаковъ самыхъ Фантастическихъ Форнъ. 

Морскіе пласты у подножія Этны. — Если мы пойдемъ по 
окраинѣ плодороднаго пояса, лежащего при подошвѣ Этны, на ея юж
ной и восточной сторонахъ, то увидимъ морскіе суглинистые пласты 
и вулканическій ту«ъ, выдающіеся изъ подъ новѣйшихъ лавъ. Мор-
скія ископаемый раковины, встрѣчающіяся въ этихъ пластахъ, всѣ, 
или почти всѣ, тожественны съ видами нынѣ живущими въ Средизем-
номъ морѣ. А такъ какъ онѣ встрѣчаются на высотахъ отъ 600 до 
800 Футовъ надъ моремъ близъ Катанін, то ясно, что въ этой странѣ, 
равно какъ и въ другихъ частяхъ Сициліи лежащихъ.далѣе къ югу, 
произошло поднятіе древняго морскаго ложа. Ясно такъ же, что вся 
гора, за исключеніемъ тѣхъ частей, которыя имѣютъ весьма недавнее 
происхождение, участвовала въ этомъ поднятіи. 

*) Ferrara, Descriz. dell'Etna. Palermo, 1818. 
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Смотря на Этну еъ юга, мы видимъ, что вышеупомянутые морскіе 
осадки образуютъ низкій рядъ холмовъ (е, е, е, ФИГ. 33) или крутой 
склонъ или эскарпъ (/), какъ видно изъ прилагаема™ чертежа сня-
таго съ известняковой платформы Примозоле. Относительно этого чер
тежа сдѣдуетъ, впрочемъ, замѣтить, что высота вулканическаго ко
нуса въ десять разъ больше холмовъ (е, е), лежащихъ при его осно
вами, хотя на рисункѣ онъ и не кажется такимъ высокимъ, потому 
что вершина его отсюитъ въ десять или двѣнадцать разъ далѣе отъ 
Катанійской равнины, чѣмъ Ликодія. 

Фвг. зз. 

Вндъ Этвы еъ верша вы известняковой платформы Прнкозоде. 

а, Самый верічій конусъ. Ъ, Мовтанвола. с, Моате-Мннардо, съ выдающвмаса 
ввдъ вею яевьшван боковыми коиусамв. а, Городъ Лвкодія-деи-Монвчв. е, Мор
ская «opinais называемая крета: глинистые в пеечанпые слон съ вевногивв рако-
ввв'амв в съ присоединенными къ пииь вулканвчесвими породами, f. Эскарпъ взъ 
иаслоеннаго подводнаго вулванвчесваго туфа, въ сѣверозападу отъ Катавіи. g, Городъ 
І5атанін h, і, Точками обозначенная лвнія показываетъ высочайтій вредѣлъ, вдоль 
іотораго иногда бываютъ видны морскіе слоя, к, Катанійскда равнина. I, Известня
ковая илат»ораа Првяозоле иовѣіішаго пдіоценоваго періода. m, Ла Мотта-дв-Катанія. 

Этна имѣетъ вообще весьма симметрическую Форму; ея сплюснутый 
конусъ разрѣзапъ на восточной сторонѣ глубокой долиной, называе
мой Валь дель Бове, или на провинціальномъ языкѣ крестьянъ «Валь-
ди Буе», ибо здѣсь пастухъ 

»in reducta valle mugientium 
Prospectal errantes greges-. 

Др. Баклаадъ былъ маѣ, кажется, первый англійскій геологе, вни
мательно осмотрѣзшій эту долину и онъ предъ моей поѣздкой въ Си-
цнлію ошісалъ мнв ее какъ такое яѣсто, которое заслуживаешь внима-
нія преимущественно предъ всѣми прочими на эгомъ островѣ илн 
быть можегъ въ цѣлой Евронѣ. 

Валь дель Бове начинается близъ вершины Этны и, спускаясь въ 
лѣсную область, соединяется на одной сторонѣ съ другой узкой доли
ной, Валь-ди-Каллана, которая служитъ продолженіенъ первой. Ниже 
второй начинается третья делана, Валь-дв-Сан-Джіакомо — длинная, 
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у з к а я впадина п р о д о л ж а ю щ а я с я до окрестной ЗаФФарана ( е , ФИГ. 34), 
на п р е дѣл а х ъ плодороднаго п о я с а . Э т и естественные р а з рѣз ы в ъ од 
номъ боку в у л к а н а т а к ъ г л у б о к и , что о б н а р у ж и в а ю т ! з н а ч и т е л ь н у ю 
часть строенія всей его м а с с ы , к о т о р а я въ Валь-дель-Бове, р а с к р ы т а 
п а г л у б и н у 3000 и 4000 Футовъ отъ в е р ш и н ы Э т н ы . Т а к и м ъ обра 

Фиг 34. 

Большая долина на восточной стороиѣ Этны. 
а, Самый верхній вонусъ. Ь, Монтаньола. с, Вершина Валь-дель-Бове. rf, il, 

Серре-дель-СольФИшо, е, Деревне ЗаФФарана ва нвжнеиъ предѣлѣ лѣснаго пояса 
/, ОДИНЪ ВЗЪ бОВОВЫХЪ КОНуСОВЪ. (), MOHTB-PüCCB. 
зомъ геологъ имѣетъ здѣсь возможность о п р е д е л и т ь на сколько в н у т 
реннее строеніе конуса с о о т вѣт с т в у е т ъ т о м у , что можно ожидать в ъ 
р е з у л ь т а тѣ такого способа н а р о с т а н і я , который былъ наблюдаемъ в ъ 
историческое в р е м я . 

Описаніе таблицы III. — П р и л а г а е м ы й здѣсь в и д ъ (таб. III) с о 
с т а в л я е т е ч а с т ь панорамы с н я т о й мной в ъ ноябрѣ 1 8 2 8 года. Онъ 
поможетъ читателю п о н я т ь нѣкоторыя топограФИчесвія подробности, 
на к о т о р ы я м ы с с ы л а е м с я н и ж е , х о т я не даетъ н и к а к о г о п о н я т і я 
о живописномъ величіи к а р т и н ы . 

Т у т ъ видно, к а к ъ б о л ы п і е п о т о к и л а в ы 1 8 1 1 и 1 8 1 9 годовъ с л и 
в а ю т с я с ъ в ы с о ч а й ш и х ъ частей д о л и н ы , протекаютъ чрезъ лѣса об
ш и р н о й площади и п о д ы м а ю т с я на лѣвомъ переднемъ п л а н ѣ р и с у н к а 
в ъ видѣ неровной п о в е р х н о с т и , покрытой б у г р а м и и в п а д и н а м и , обык
новенно х а р а к т е р и з у ю щ и м и л а в о в ы й потокъ немедленно п о с лѣ его 
о т в е р дѣн і я . 

М а л ы й к о н у с ъ , № 7 , образовался въ 1 8 1 1 году и еще к у р и л с я , 
когда я видѣлъ его въ 1 8 2 8 . Другой маленькій в у л к а н ъ н а л ѣ в о , изъ 
котораго в ы х о д и т ь н а р ъ , б ы л ъ , к а к ъ мнѣ к а ж е т с я , одинъ изъ образо
в а в ш и х с я въ 1 8 1 9 году. 

В о т ъ и а е а а п ѣ к о т о р ы х ъ д р у г п х ъ м е с т н о с т е й обозваченныхъ на 
р и с у н к ѣ : 

1 Монтаньола. 4. Лепра. 
2 Торре-дель-ФвлозоФО 5. Фановкіо. 
3. Высочайшіа вонусъ 6. Капрэ. 

7. Конусъ 181 ! года. 
8. Чпяа-дгль- Азино. 
9. Лузара 

10 Цоволаро. 
11. Рояка-дв-Калаина. 
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Опысаніе таблицы IV. — Второй видъ (таб. IV) представляешь 
туже самую долину сверху, или когда мы смотримъ внизъ по Валь-
дель-Бове съ вершины главнаго кратера образовавшагося въ 1819 
году ')• Я н е М 0 Г У в ъ точности обозначить мѣсто, которое занялъ бы 
этотъ кратеръ въ панорамѣ изображенной на таб. III; но предполагаю, 
что онъ представился бы передъ бодыпимъ обрывомъ, близъ котораго 
дымъ выходящій изъ конуса № 7, показанъ оканчивающимся. На ФЭ-
сѣ этого обрыва есть много скалистыхъ возвышенностей, гдѣ случа
лись изверженія. 

Круглая Форма Валь-дель-Бове хорошо видна на этомъ рисуякѣ 
(таб. IV). Направо и налѣво стоятъ высокіе обрывы, составляю
щие южную и сѣверную стороны большой долины, пересѣкаемые дай
ками, которыя выдаются изъ нихъ, какъ будетъ описано ниже. Вдали 
виденъ «плодородный поясъг Этны, простирающийся большой равни
ной вдоль морскаго берега. 

На таблицѣ обозначены слѣдующія мѣста: 
а, Мысь Сяартивенто, въ Италін, очертаніе котораго видно вдалн. Ъ, Таоршинсвів 

мысъ на СІЦІЛІЙСКОЖІЪ берету, с, Рѣва Альвантра. d, Деревеяьва Ряпосто. f, Го
родъ Ачі-Рвалв. g, Цввлоповы острова, В І І «Форальоня> въ Треццномъ задав*. А. 
Большая Свравузсвая гавань. і , Озеро Лентвнв. г, Городъ Катанія, блізъ іоторіі 
го обозвачеяъ потокъ лавы вытевтіа ізъ Мовтн-Россв въ 1669 году • разрушівші. 
часть города. I, Лѣвая сторона рисунва представлаетъ жратеръ 1811 года, іоторый 
вжденъ таіъ ае на таб. I l l врн № 7. т, Свала Иузара ввдіяая тажъ are въ таб. I I I -
прж № 9. е, Долвна Каланва 

Валь-дель-Бовеимѣетъ величественные размѣры; она представляетъ 
обширный амФитеатръ, отъ четырехъ до пяти миль въ діаметрѣ, окру
женный почти отвѣсными скалами, высота которыхъ измѣняется отъ 
1000 до 3000 Футовъ; высочайшія находятся въ верхнемъ конннѣ, а 
къ нижнему онѣ постепенно уменьшаются съ обѣихъ сторонъ. Прежде 
всего поражаетъ геолога, какъ отличительная черта пограничныхъ 
утесовъ этой долины, огромное множество вертикальныхъ стѣнъ или 
дайекъ, которыя во всѣхъ направленіяхъ пересѣкаютъ вулканические 
слои. Круглая Форма этой большой впадины и дайки, числомъ про
стирающийся, быть можетъ, до многихъ тысячь, такъ живо напомнили 
мнѣ явленія замѣченныя въ Атріо-дель Кавалло, на Везувіи, что я 
сначала вообразилъ, будто бы вхожу въ пространный кратеръ, размѣ-
рами своими столько же превосходящий кратеръ Соммы, сколько Этна 
своей величиной превосходит ъ Везувій. 

Но я скоро былъ выведенъ изъ заблуждения, когда внимательно из-
слѣдовалъ различный стороны большаго амфитеатра, чтобы удостовѣ-
риться, дѣйствительно ли полукруглая стѣна Валь-дель-Бове нѣкогда 
составляла предѣлы кратера и имѣютъ ли слои ея такое же всесторон-

') Этого вядъ сюпированъ съ рісувіа, сдѣлавиаго г. Брвдвесожъ я всправленнаго 
лоелѣ ерамввіі съ вѣвоторыаш яоіаш рвсуніамя. 
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нее паденіе, какое такъ хорошо виро въ эскарпѣ Соммы. Если бы дей
ствительно существовала такая предполагаемая аналогія между Соммой 
и Валь-дель-Бове, то туфы и лавы при вершинѣ этой долины имѣли 
бы паденіе къ западу, лавы на сѣЕерной сторонѣ къ сѣверу, а на юж
ной къ югу. Но я не нашелъ такого паденія пластовъ; всѣ склоня
ются къ морю, или почти къ востоку, какъ въ лежащихъ ниже долн-
нахъ Сан-Джіавомо и Каланнз. 

Buds Валь-дель Боее. — Пусть читатель представить себѣ об
ширный амФитеатръ, имѣющій пять миль въ діаметрѣ и окруженный 
съ трехъ сторонъ обрывами отъ 2000 до 3000 Футовъ въ высоту. 
Если онъ видѣлъ въ Пиренейскихъ горахъ знаменитый «циркъ Га-
варни», то можетъ составить себѣ нѣкоторое понятіе о величествен-
номъ кольцѣ крутыхъ скалъ, окружающих* съ трехъ сторонъ боль
шую равнину Валь дель-Бове. Эта равнина неоднократно заливалась 
потоками лавы, в хотя, разсматриваемая издали кажется почти глад
кою, однако же въ сущности взволнована болѣе, чѣмъ поверхность са-
маго бурнаго моря. Бромѣ неболыпихъ неровностей лавы, но долинѣ 
въ одномъ мѣстѣ вдеть кряжъ скалъ, изъ коихъ двѣ, Музара ж Каи
ра, самыя высокія. Но тутъ нельзя сказать, что онѣ — 

„like giants stand 
To sentinel enchanted land"; 

«стоять накъ веммны 
И стерегутъ волшебную страну»-, 

Онѣ походятъ на Тросакъ 4) въ Горной Шотландіи своими гигант
скими размѣрами и представляются почти изолированными, если смот-
рѣть на нихъ съ нѣкоторыхъ точекъ; однако же мрачное и грозное 
велнчіе картины, которую они украшаютъ не таково, чтобы поэтъ 
могъ принять ее за волшебную долину. Характеръ этой картины ско-
рѣй согласуется съ Мильтоновымъ изображеніемъ подземнаго міра, в 
если мы вообразимъ что въ темную ночь по этой долинѣ движется 
одинъ ихъ тѣхъ огненныхъ потоковъ, которые такъ часто протекали 
по ней, то припомнимъ стихи поэта — 

яуоп dreary plain, forlorn and wild, 
Tbc seat of desolation, void of light. 
Save what the glimmering of these livid flames, 
Casts pale aud dreadful." 
. . . . . . . i j n m i i ю т а , угревав • ідваа, 
Xftiime вавустевьа, лвшеннве асаваго саѣті, 
Кронѣ блѣдео а етрааша азлаваежаго 
Мерцаніеаъ бвіваѣтаага аиалмнш». 

Фасъ обрывовъ, окружающихъ долину самымъ живописны мъ обра-
зомъ, разорванъ проходящими въ нихъ вертикальными дайками. Эти 
массы обыкновенно выдаются рельефомъ; онѣ чрезвычайно разнооб-

' ) Ущыье б а ю Іохъ-Катрінъ. 
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разны но Формѣ и достигаютъ громадной в ы с о т ы . О с е н ь ю часто в и д н о , 
какъ и х ъ черныя очертанія в ы дѣл я ю т с я изъ облаковъ и в о л н и с т а г о 
пара , который гнѣздится между ними и не р а з сѣе в а е т с я до п о л у д н я , 
Продолжая напол нять долину въ то в р е м я , когда солнце блеститъ н а д ъ 
всѣми другими ч а с т я м и С и ц и л і и и на в ы с ш и х ъ мѣс т н о с т я х ъ Э т н ы . 
К а к ъ скоро п а р ы н а ч и н а ю т ъ п о д ы м а т ь с я , в с я картина п р е д с т а в л я е т ъ 
в ъ в ы с ш е й с т е п е н и разнообразный и з мѣн е н і я : р а з л и ч н ы й с к а л ы то 
о т к р ы в а ю т с я , то з а к р ы в а ю т с я поочередно; в е р ш и н а Э т н ы часто на 
мгновеніе п р о рѣз ы в а е т с я с к в о з ь облака с ъ своими о с л ѣ п и т е л ы ш м и 
снѣгами и т а к ъ же внезапно исчезаетъ изъ виду. 

Н е о б ы к н о в е н н а я тишина господствуешь повсюду; ибо въ э т о й до
л и н е нѣт ъ каскадовъ п р ы г а ю щ и х ъ со с к а л ъ и нѣтъ д в и ж е н і я проточ-
н ы х ъ в о д ъ , к а к і я обыкновенно с л ы ш а т с я почти во в с ѣ х ъ г о р и с т ы х ъ 
с т р а н а х ъ . К а ж д а я к а п л я в о д ы , п а д а ю щ а я съ неба или в ы т е к а ю щ а я 
изъ т а ю щ а г о льда и с н ѣ г а , т о т ч а с ъ ж е п о г л о щ а е т с я с к в а ж и с т о й л а в о й ; 
недостатокъ в ъ к л ю ч а х ь т а к о в ъ , что п а с т у х и в ъ ж а р к у ю пору года 
п р и н у ж д е н ы добывать воду для с в о и х ъ стадъ изъ с н ѣ г о в ъ , н а к о п и в 
ш и х с я во в п а д и н а х ъ горы в ъ зимнее в р е м я . 

З а р о с ш і е травой и лѣсомъ клочки з е м л и , здѣсь и т а м ъ и з бѣж а в -
ш і е дѣй с т в і я ж г у щ е й л а в ы , своимъ контрастомъ у в е д и ч и в а ю т ъ з а п у -
стѣніе к а р т и н ы . О с м а т р и в а я д о л и н у , с п у с т я девять лѣт ъ послѣ и з в е р -
ж е н і я 1819 г о д а , я видѣлъ с о т н и деревьевъ, и л и с к о рѣе бѣлые с к е л е т ы 
деревьевъ, на о к р а и н а х ъ черной л а в ы ; п н и и вѣт в и безъ к о р ы и 
безъ л а с т ь е в ъ , б ы л и о п а л е н ы ж а р о м ъ р а с п л а в л е н н о й л а в ы . 

Фаг 35 

Даіва прі водиояіа Сере-деіь-СоіьФнціо, ва Эіаѣ 
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Форш, составь и происхожденіе дайекз.—Не в д а в а я с ь в ъ даль
н е й ш е е описаніе видовъ, я з а и ѣ ч у , что в ы ш е у п о м я н у т ы й дайки без-
спорно с о с т а в л я ю т ъ самое любопытное геологическое а в л е н і е в ъ В а л ь -
дель Б о в е . Нѣк о т о р ы я изъ н и х ъ с о с т о я т ь изъ т р а х и т а , д р у г і я и з ъ 
плотнаго голубаго базальта с ъ о д и в и н о м ъ . О нѣ и з м е н я ю т с я в ъ ш и 
р и н е отъ д в у х ъ до двадцати Футовъ и б о л е е , и обыкновенно в ы д а ю т с я 
и з ъ лицевой стороны у т е с о в ъ , к а к ъ представлено на п р и л а г а е м о м ъ 
р и с у н к е (ФИГ. 35). Вещества с о с т а в л я ю щ і я и х ъ т в е р ж е п л а с т о в ъ , 
чрезъ которые о н е п р о х о д я т ъ , и потому у б ы л ь и х ъ с о в е р ш а е т с я не 
такъ быстро подъ вліяніемъ часто п о в т о р я ю щ а г о с я о х л а ж д е н і я и н а -
г р е в а н і я , которому подвергаются г о р н ы я породы в ъ этомъ п о я с ѣ 
Э т н ы . Дайки по б о л ь ш е й части с т о я т ъ в е р т и к а л ь н о , но иногда о н е 
и д у т ъ и з в и л и с т ы м ъ путемъ чрезъ туФЫ и б р е к ч і и , к а к ъ изображено 
на ФИГ. 3 6 . В ъ э с к а р п е С о м м ы , г д е подобный л а в о в ы я с т е н ы п р о р е 
з ы в а ю т с я чрезъ п е р е м е ж а ю щ і е с я слои п е с к у и ш л а к о в ъ , виденъ при 
соприкосновеніи дайки съ п е р е с е к а е м ы м и ею слоями слой черной к а к ъ 
у г о л ь породы п о х о ж е й по с в о й с т в а м ъ и по виду на смоляной к а м е н ь . 
Н а Э т н е я не з а м е ч а л ъ т а к и х ъ и з о л и р у ю щ и х ъ слоевъ при соединеніи 
о с м о т р е н н ы х ъ мною д а і е к ъ , но в е р о я т н о о н е м о г у т ъ быть н а й д е н ы . 

Ф и . 36. 

Изогнутая жилы лавы при Пунто-дн-Джіуненто, Этна. 

Географическое п о л о ж е н і е дайекъ особенно л ю б о п ы т н о : о н е весьма 
многочисленны близъ в е р ш и н ъ В а л ь - д е л ь Б о в е , г д е б ы л и взброшены 
к о н у с ы 1811 и 1819 годовъ; а т а к ж е въ т с и ъ п о я с е , гдѣ часто с л у 
ч а ю т с я боковыя к з в е р ж е н і я . М е ж д у т е м ъ к а к ъ в ъ долипѣ Е а л а н н а , 
которая лежитъ н и ж е , в ъ области г д е б о к о в ы я и з в е р ж е н і я весьма 
р е д к и , едва видно н т с к о л ь к о дайекъ. Е щ е н и ж е , в ъ долине С а н -
Д ж і а к о м о , о н е совсѣмъ не в с т р е ч а ю т с я . Этого и с л е д у е т ъ о ж и д а т ь , 
е с л и м ы будемъ считать вертикальныя р а з с е л и н ы , теперь н а п о л н е н 
н ы й горной породой, за ж и л ы , п и т а ю щ і я боковые к о н у с ы и л и , дру
гими с л о в а м и , за к а н а л ы , чрезъ которые потоки л а в ы и ш л а к и под-
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х о д и т ь къ отдушинамъ, н а х о д я щ и м с я в ъ лѣс н о м ъ п о я с ѣ . В ъ д р у г и х ъ 
ч а с т я х ъ Этны могутъ быть многочисленный дайки на т а к о м ъ н и з к о м ъ 
у р о в н ѣ , на какомъ н а х о д и т с я долина К а л а н н а , потому что л и н і я бо-
к о в ы х ъ изверженій не вездѣ л е ж и т ъ на одной и той ж е в ы с о тѣ надъ 
моремъ; но в ъ у п о м я н у т о м ъ в ы ш е р а з рѣзѣ я в и дѣл ъ я с н у ю с в я з ь 
между многочисленными дайками и боковыми я з в е р ж е н і я м и . 

Нѣк о т о р ы я т р е щ и н ы могли н а п о л н и т ь с я с в е р х у ; но я не видалъ н и 
одной, к о т о р а я своей н и ж н е й оконечностью п р е д с т а в л я л а бы д о к а з а 
тельства такого о б р а з о в а н і я . Почтп всѣ отдѣльно с т о я щ і я м а с с ы в ъ 
В а л ь - д е - Б о в е , к а к о в ы : К а п р а , М у з а р а и д р у г і я , п р о рѣз а н ы д а й к а м и 
и этому обстоятельству , быть м о ж е т ъ , о нѣ отчасти о д о л ж е н ы с в о е ю 
с о х р а н н о с т ь ю ; по к р а й н е й нѣрѣ в ъ т а к о м ъ с л у ч а ѣ , гдѣ дѣйствіе н а 
в о д и в ш и с о с т а в л я л о одну и з ъ р а з р у ш а ю щ и х ъ п р и ч и н ъ в ъ В а л ь - д е -
Б о в е ; ибо ничто т а к ъ не з а щ и щ а е т ъ м а с с ы п л а с т о в ъ отъ п о д а ы в а н і я 
проточной водой, к а к ъ п е р п е н д и к у л я р н ы я дайки изъ твердой горной 
п о р о д ы . 

Фиг. 37, 

Видъ на снаіы Фаноиіо, Капра в Музара, въ Валь-дель-Бове. 

Н а п р и л а г а е м о м ъ р и с у н кѣ (ФИГ. 37) п р е д с т а в л е н ы потоки лавы 
1811 и 1819 годовъ между с к а л а м и Ф п н о к к і о , К а п р а и М у з а р а . Вы
сота д в у х ъ п о с л ѣ д н и х ъ , отдѣльно с т о я щ п х ъ м а с с ъ , значительно 
у м е н ь ш и л а с ь отъ т о г о , что о с н о в а н і я и х ъ п о в ы с и л и с ь отъ э т и х ъ п о 
токовъ. Б ы т ь можетъ онѣ с о с т а в л я ю т ^ , о с т а т к и б о к о в ы х ъ к о н у с о в ъ , 
которые с у щ е с т в о в а л и прежде чѣмъ образовалась Валь-дель Бове и 
могутъ быть въ п о с лѣд с т в і н з а л и т ы л а в а м и , н а к о п л я ю щ и м и с я т е п е р ь 
въ этой долинѣ. 

Ни откуда нельзя такъ хорошо видѣть дайки, какъ съ вершины 
самого высочайшего конуса Этны. Видъ нѣкоторыхъ изъ нихъ изо
бражена, въ слѣдующешъ рисункѣ (ФИГ. 38). 
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Изверженіе 1811 года. — Я упомянулъ уже о потокахъ лавы, 
излившихся въ 1811 и 1819 годахъ. Джеммелларо, бывшій свидѣ-
телемъ этихъ изверженій, говорить намъ, что въ 1811 году большой 
кратеръ первый возвѣстилъ своими громкими взрывами, что столбъ 
лавы поднялся почти къ самой вершинѣ горы. За тѣмъ послѣдовалъ 
сильный ударъ и огненная струя прорвалась съ боку конуса въ не-
дальнемъ разстояніп отъ его вершины. Не успѣлъ вырваться этотъ 
потокъ, какъ вторая струя вытекла изъ другаго отверстія, значитель
но ниже перваго; потомъ третья еще ниже и такъ далѣе, пока по-
слѣдовательно не образовалось семь различныхъ истеченій, и всѣ на 
одной линіи. Полагали, что эта линія составляла во внутренней мас-
сѣ горы перпендикулярную трещину, которая вѣроятно образовалась 
не сразу, но удлиннялась постепено книзу, вслѣдствіе боковаго давле
ния и сильнаго жара внутренняго столба лавы, по мѣрѣ того какъ 
онъ осѣдалъ и постепенно изливался чрезъ каждую отдушину ' ) . 

Изверженге 1819 года. — Въ 1819 году три болыпихъ жерла 
или пещеры открылись въ весьма близкомъ разстояніи отъ отверСтій, 
образовавшихся во время изверженій 1811 года. Изъ нихъ съ гром
кими взрывами вылетѣло пламя и до красна раскаленные пепелъ я 

Фиг. 38. 

Відъ съ мршяны Этны въ дойну Вадь-дель-Бовв 

l ) Scrope on Volcanoes, p. 153. 
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песокъ. Спустя нѣсколько минуть открылось еще жерло ниже трехъ 
первыхъ, изъ котораго вылетели пламя и дымъ; и наконецъ пятое 
еще ниже, откуда полился потокъ лавы и съ величайшей скоростью 
распространился по глубокой и широкой долинѣВаль-де.іь-Бове. Этотъ 
потокъ пробѣжалъ двѣ мили въ первые двадцать четыре часа и почта 
столько же въ слѣдующіе сутки. Три первоначальные жерла соедини
лись наконецъ въ одинъ большой кратеръ; изъ него текла лава, такъ 
же какъ изъ нижнихъ отверстій, и огромный потокъ ея устремился 
внизъ по Валь-дель Бове. Достигнувъ обширнаго и почти отвѣснаго 
обрыва, при верховье долины Еаланна, онъ упалъ чрезъ него каска -
домъ и, застывая при своемъ паденіи.издавалъ невообразимый трескъ, 
ударяясь о дно. Отъ стиранія туФоваго холма, чрезъ который спуска
лась отвердѣвшая масса, поднялся огромный столбъ пыли; при видѣ 
его жители Катаніи пришли въ ужасъ, думая что новое изверженіе 
прорвалось въ лѣсномъ поясѣ, превосходившее своей силой то,которое 
совершалось близъ вершины Этны. 

Какб движется лава. — Изъ конусовъ, взброшенныхъ во 
время этого изверженія, только два имѣютъ довольно большую вели
чину и могутъ быть причислены къ тѣмъ восьмидесяти, которые, 
какъ было сказано выше, украшаютъ склонъ Этны. Поверхность лавы 
затопившей Валь-дель Бове состоитъ изъ каменныхъ и углоеатыха 
обломтвг, набросанныхъ въ величайшемь безпорядкѣ. Въ ея застыв
шей массѣ нѣтъ и тѣни той гладкой и ровной лавы, которая пред
ставляется людямъ незнакомынъ съ вулканическими мѣстносгями. 
Г. Скропъ набдюдалъ въ 1819 году какъ этотъ потокъ, спустя де
вять мѣсяцевъ послѣ изверженія, медленно двигался по крутому скло 
ну почти со скоростью ярда въ часъ. Нижній слой этого потока за
держивался сопротивленіемъ почвы; а верхняя или центральная часть 
его постепенно выдавалась и , ничѣмъ не поддерживаемая, падала 
внизъ. Эта въ свою очередь покрывалась массой болѣе жидкой лавы, 
наплывавшей на нее сверху. Потокъ представлялъ видъ огромной 
груды шероховатыхъ и крупныхъ шлаковъ, пересыпавшихся другъ 
чрезъ друга, вслѣдствіе чрезвычайно медленнаго давлепія сзади. Сжа-
тіе коры по мѣрѣ ея отвердѣнія и треніе шлаковъ другъ о друга про
изводили сильный трескъ. Ночью чрезъ трещины было видио, что 
внутренняя масса раскалена до красна; а днемъ изъ тѣхъ же трещинъ 
подымались густые пары '). 

Выше было сказано, что когда лава 1819 года, сбѣжавъ внизъ 
по Валь-дель Бове, достигла верховьевъ долины Баланна, она спу
стилась въ нее каскадоиъ. Въ сущности этотъ потокъ, подобно мно-
гимъ прежнкмъ потокаяъ лавы последовательно стекавшимъ съ 
бодѣе высокихъ местностей Этны, обогнулъ вокругъ большой возвы-

%) Strops on Volcanoes, p. 102. 
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ш е н н о с т и в ы д а ю щ е й с я съ ю ж н о й стороны В а л ь - д е л ь - Б о в е . Эта воз
в ы ш е н н о с т ь состоитъ изъ г о р ъ , н а з ы в а е м ы х ъ Ц о к о л а р о и К а л а н н а и 
и з ъ с о е д и н я ю щ е г о и х ъ м е н ь ш е г о к р я ж а . ( С м . ФИГ. Н У ) . 

Фиг. 39. 
А 

А. Цоколаро В Монто-ди-Каланна. С . Равнина при вершннѣ долины Кілаина. 

« Лава 1819 года, спускающаяся съ обрыва и текущая по додннѣ. 6. Лава 1811 
и 1819 годовъ, обтекающая вовругъ горы Каланна. 

В ъ 1811 и 1819 г о д а х ъ потоки л а в ы перелились черезъ в е р ш и н у 
к р я ж а , и д у щ а г о между горами Цоколаро и К а л а н н а и , п а д а я к а с к а -
домъ черезъ высокій о б р ы ь ъ , н а ч а л и н а п о л н я т ь долину К а л а н н о ( о , 
ФИГ. 39). Д р у г а я часть той же л а в ы {Ь) обогнула в о к р у г ъ этого кря
жа и представила отличительную особенность т а к и х ъ п о т о к о в ъ , 
тѣмъ именно что отвердѣвала с н а р у ж и даже в ъ то в р е м я , к а к ъ еще 
д в и г а л а с ь . В мѣс т о того чтобы у т о н ч а т ь с я постепенно по к р а я м ъ , бо 
к о в ы я с т о р о н ы потока часто имѣютъ видъ к а м е н н ы х ъ с т ѣ н ъ , иногда 
н а к л о н е н н ы х ъ подъ углами в ъ тридцать и в ъ сорокъ г р а д у с о в ъ . Е с л и 
к а к а я нибудь в ы д а ю щ а я с я с к а л а уклоняешь т а к і е потоки отъ и х ъ 
п у т и , то они д в и ж у т с я по новому н а п р а в л е н і ю прямолинейно. Т а к и н ъ 
образомъ в ъ долииѣ К а л а н н а осталось значительное пространство 
между к р у т ы м и боками о т к л о н е н н ы х ъ потоковъ л а в ы b, Ь, и обры-
в и с т ы м ъ эсварпомъ Ц о к о л а р о , который ограничиваешь р а в н и н у С. 

Лавы и ѵрекчіи. —Что к а с а е т с я до в у л к а н и ч е с к и х ъ м а с с ъ пересѣ-
к а е м ы х ъ дайками в ъ В а л ь д е л ь - Б о в е , то о н ѣ б о л ь ш е ю ч а с т ь ю с о с т о я т ь 
изъ с ѣ р ы х ъ л а в ъ , и м ѣ ю щ и х ъ х а р а к т е р ъ средній между базальтомъ и 
т р а х и т о м ъ , и о т і а с т и и з ъ порФировидиой л а в ы п о х о ж е й на т р а х и ш ь , 
д л я которой однако же это н а з в а н і е , по м нѣн і ю ФОНЪ Б у х а и Розе, 
н е приложимо въ строгомъ с м ы с л ѣ , потому что в ъ ней полевой ш п а т ъ 
п р и н а д л е ж и т ъ къ разновидности называемой лабрадоритомъ. В ъ с о -
с т а в ѣ д р е в н в х ъ и н о в ы х ъ л а в ъ Э т н ы замѣчается большое с х о д с т в о : 
какъ тѣ такъ и д р у г і я с о с т о я т ь и з ь п о л е в а г о ш п а т а , а в г и т а , оливи
на и хітавнстаго желѣза. П е р е и е ж а ю щ і я с я брекчіи состоять взъ 
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шлаковъ, песку и угловатыхъ обломковъ лавы. Многіе изъ этихъ 
обломковъ, будучи выброшены вулканическими взрывами и падая 
на отвердѣвшую поверхность движущихся потоковъ лавы, могли быть 
унесены на значительное разстояніе. Когда лава движется очень мед
ленно, подобно потоку 1819 года, то угловатые обломки, происхо
дящие отъ частаго ломанія массы, по мѣрѣ перекатыванія одной части 
ея чрезъ другую, такъ же могутъ производить эти брекчіи. По край
ней мѣрѣ вѣрно, что верхняя часть лавовыхъ потоковъ 1811 и 1»19 
годовъ состоитъ теперь изъ угловатыхъ массъ на глубияѣ многихъ 
ярдовъ. Д'Обюиссонъ сравнилъ поверхность одной изъ древнихъ давъ 
въ Оверньѣ съ поверхностью рѣки внезапно замерзшей во время 
спершихся въ ней огромныхъ льдинъ — сравненіе вполнѣ приложи-
мое къ новѣйшимъ потокамъ Этны. Толстота отдѣльныхъ конгломе-
ратовыхъ слоевъ или брекчій, видная въ однокъ вертикадьномъ раз-
рѣзѣ, часто въ высшей степени не одинакова, и измѣняется отъ 3 и 
почти до 50 Футовъ, какъ было заиѣчено мною въ горѣ Каланна. 

Наводненіе производимое снѣгами растаившими отъ лат. — 
Можетъ быть нѣкоторые изъ брекчій и конгломератовъ произошли 
отъ водяныхъ причинъ, такъ какъ на склонахъ Этны иногда слу
чались сильный наводненія, когда изверженія бывали зимой и когда 
снѣга растаивали отъ лавы. Впрочемъ, говоря вообще, проточная 
вода не оказываетъ почти никакого дѣйствія на Этну, потому что 
падающіе на нее дожди тотчасъ же всасываются скважистыми лава
ми; такъ что, какъ ни обширна поверхность горы, она питаетъ толь
ко небольшое число ручейковъ, да и тѣ остаются сухими въ теченіе 
большей части года. Поэтому огромные округленные валуны изъ по 
лево-шпатоваго прорфира и базальта, рядъ которыхъ можно про-
слѣдить отъ моря, почти до Джіардини, чрезъ Маскали и ЗаФарана 
до Валь-дель-Бове, составили бы неразрѣшимую задачу для геолога, 
если бы исторія не сохранила памятниковъ о страшномъ наводненіи 
случившемся въ этомъ округѣ въ 1755 году. Два потока лавы вы
текли въ этомъ году, 2 марта, изъ самаго верхняго кратера; они тот
часъ же обрушились па огромную массу снѣга, который тогда по-
крывалъ всю гору и былъ необыкновенно глубокъ близъ вершины. 
Внезапное превращеніе снѣжной массы въ воду отъ огненнаго потока, 
имѣвшаго три мили въ длину, произвело страшное наводненіе, кото
рое опустошило верхніе склоны горы на восемь миль и потомъ по
крыло нижніе склоны Этны не столь крутые, вмѣстѣ съ приморскими 
равнинами, большими наносами песку, шлаковъ и обломковъ лавы. 

Относительно этого событія въ Сициліи ходить много безоснова-
тельныхъ разсказовъ. Говорятъ, напримѣръ, что вода кипѣла и извер
галась взъ самаго верхняго конуса, что она была такъ же солена, 
хікъ юрская и содержала множество морскихъ раковинъ. Все это 
ни что иное, какъ выдумки, которымъ Рекуперо придаегь слншіомъ 
много важности, хотя в говорить о нихъ, какъ о сказкахъ горцевъ. 
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Довольно с и л ь н ы я наводненія происходили на Э т н ѣ отъ п р о л и в -
н ы х ъ дождей, при содѣйствіи , быть м о ж е т ъ , р а с т а я в ш а г о с н ѣ г а . Отъ 
этого в ъ 1 7 6 1 году погибло шестдесятъ ч е л о вѣк ъ ж и т е л е й А ч и к а т е -
н ы и многіе изъ домовъ и х ъ быліі с м ы т ы ' ) . 

JeduuKd покрытый потокомв лавы. — В ъ 1 8 2 8 году на Э т н ѣ 
была открыта б о л ь ш а я масса льда, с о х р а н и в ш а я с я в ъ теченіе мно-
г и х ъ л ѣ т ъ , а быть м о ж е т ъ и с т о лѣт і й , вслѣдствіе того, что чрезъ нее 
п р о бѣж а л ъ п о т о к ъ до красна раскаленной л а в ы . В о т ъ Факты под-
тверждающіе это я в л е н і е , которое с ъ перваго взгляда должно пока
з а т ь с я парадоксомъ. В с л ѣ д с і в і е необыкновеннаго ж а р а , госнодство-
в а в ш а г о в ъ ю ж н о й Е в р о п ѣ лѣтомъ и осенью 1 8 2 8 , з а п а с ы льда и 
с н ѣ г а , с дѣл а н н ы е п р е д ш е с т в о в а в ш е й весной жителями К а т а н і и , с м е ж -
н ы х ъ частей С и ц и л і и и острова Мальты для своего у п о т р е б л е н і я , с о 
в е р ш е н н о у н и ч т о ж и л и с ь . В с лѣд с т в і е этого произошелъ большой не-
достатокъ в ъ м а т е р і а л ѣ , который въ э т и х ъ с т р а н а х ъ считается с к о р е е 
за одну изъ ж и з н е н н ы х ъ потребностей, чѣмъ за предметъ р о с к о ш и ; 
ибо в ъ нѣк о т о р ы х ъ б о л ы п и х ъ ю р о д а х ъ у л у ч ш а е т ъ воду и с о д е й 
ствуешь здоровью народонаселенія . В л а с т и К а т а н і и обратились к ъ 
синьору Джеммелларо въ надеждѣ , что его топографическое зпаніе 
Э т н ы дастъ ему возможность у к а з а т ь к а к у ю - н и б у д ь т р е щ и н у или есте
с т в е н н у ю пещеру на г о рѣ , г д е еще у ц ѣ л ѣ л и с н е ж н ы е н а н о с ы . О нѣ ne 
о б м а н у л и с ь : Джеммелларо давно подозрѣвалъ, что н е б о л ь ш а я м а с с а 
вѣчнаго льда при подножіи самаго в ы с о к а г о конуса составляла часть 
о б ш и р н а г о и с п л о ш н а г о л е д н и к а , покрытаго потокомъ л а в ы . В з я в ъ 
с ъ собою достаточное число р а б о ч и х ъ , о н ъ взломалъ этотъ ледъ и 
д о к а з а л ъ , что на немъ л е ж а л а лава на п р о т я ж е н і и м н о г и х ъ сотъ я р -
д о в ъ , у бѣд и в ш и с ь такимъ образомъ. что ничто кромѣ л а в ы протекшей 
чрезъ ледъ не м о ж е т ъ объяснить положеніе этого ледника. К ъ н е 
с ч а с т ь ю для геолога ледъ б ы л ъ очень твердъ и потому разработка его 
до того у б ы т о ч н а , что в е р о я т н о къ ней никогда сьова не в о з в р а т я т с я . 

П е р в а г о декабря 1 8 2 8 года я п о с е т и л ъ это м е с т о . Оно н а х о д и т с я 
па юговосточной с т о р о н е к о н у с а и л е ж и т ъ немного в ы ш е К а з а - И н г л е -
з е ; но с в е ж і й с н е г ъ у ж е п о ч т и к а с ы п а л ъ его т а к ъ , что оно и м е л о 
только видъ в х о д а в ъ п е щ е р у . Я не с о м н е в а ю с ь , однако ж е , в ъ точно
сти з а к л ю ч е н і я синьора Д ж е м м е л л а р о , который, будучи х о р о ш о зна
к о м ь со в с е м и я в л е н і я м и с н е ж н а г о н а н о с а в ъ р а з сѣл и н а х ъ и п е щ е 
р а х ъ Э т н ы , п р и з п а л ъ , даже прежде ч е в ъ произведены были р а с к о п к и , 
т а к у ю особенность в ъ п о л о ж е н і и льда э т о й м е с т н о с т и . М ы можемъ 
д о п у с т и т ь , что при н а ч а л е и з в е р ж е н і я г л у б о к а я масса с н е ж н а г о с у 
гроба п о к р ы л а с ь в у л к а н и ч е с к и я ъ п е с к о м ъ , у я а в ш и м ъ на нее в ъ в и д е 
л и в н я , прежде н е ж е л и с п у с т и л а с ь л а в а . Плотный слой этой мелкой 
п ы л и с м е ш а н н о й съ ш л а к а м и х о р о ш о и з в ь с т е н ъ к а к ъ весьма дурной 

*) Ferara, Descriz. dell'Etna, p. 116. 

гкод. хяйэлда. 6 
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проводникъ т е п л о т ы , и потому п а с т у х и в ъ в е р х п и х ъ ч а с т я х ъ Э т н ы , 
п о с ы п а я с нѣг ъ слоемъ в у л к а н и ч е с к а г о п е с к у в ъ нѣсколько дюймовъ 
т о л щ и н о ю , з а щ и щ а ю т ъ его отъ солнечной т е п л о т ы и т а к и м ъ образомъ 
достаютъ воду для с в о и х ъ с т а д ъ в ъ лѣтнее в р е м я . 

Д о п у с т и в ъ , что с н ѣ ж н а я масса с о х р а н и л а с ь и не р а с т а я л а до т ѣ х ъ 
поръ, пока н и ж н я я часть п р о бѣж а в ш е й чрезъ нее л а в ы о т в е р дѣл а , 
мы тотчасъ. ж е п о й м е м ъ , что з а щ и щ е н н ы й т а к и м ъ образомъ л е д н и к ъ , 
на в ы с о тѣ десяти т ы с я ч ь Футовъ надъ у р о в н е м ъ м о р я , м о ж е т ъ про
с у щ е с т в о в а т ь т а к ъ же долго, к а к ъ снѣга М о н ъ - Б л а н а , если не б у 
детъ р а с т о п л е и ъ в у л к а н и ч е е к п м ъ ж а р о м ъ с н и з у . О с м а т р и в а я боль
шой" кратеръ в ъ п а ч а лѣ зимы ( 1 декабря 1 8 2 8 г . ) , я н а ш е л ъ , что тре
щ и н ы внутри его были п о к р ы т ы толстымъ льдомъ, п р и чемъ в ъ н ѣ -
к о т о р ы х ъ мѣс т а х ъ струи горячаго пара в ы х о д и л и м е ж д у массами льда 
и не гладкими и крутыми с тѣн а и и кратера 

П о г лѣ от крыт і я синьора Джеммелларо б ы л о б ы неудивительно найд-
ти въ к о н у с а х ъ и с л а н д с к и х ъ в у л к а н о в ъ , по б о л ь ш е й части п о к р ы т ы х ъ 
вѣчнымъ с нѣг о м ъ , п е р е м е ж а ю щ і е с я слои л а в о в ы х ъ потоковъ и г л е ч е -
ровъ. П о словамъ лейтенанта К е н д а л л я , Д е с е п ш і о н ъ А й л а н д ъ , в ъ Н о 
вой Ю ж н о й Ш о т л а п д і и , подъ 6 2 ° 5 6 ' ю . ш . , п р е и м у щ е с т в е н н о с о -
стоитъ изъ п е р е м е ж а ю щ и х с я с л о е в ъ в у л к а н и ч е с к а г о пепла и льда 3 ) . 

Происхождепіе Вал, дель-Бове. — Е с т ь с в и дѣт е л ь с т в а , к а к ъ 
у в й д и м ъ н и ж е въ исторіи землетрясеній ( г л а в . 2 9 ) , что в ъ 1 7 7 2 году 
п р о и з о ш е л ъ большой провалъ па П у п а н д а я н г ѣ , в е д и ч а й ш е м ъ в у л к а н ѣ 
на о с т р о вѣ Я в ѣ ; площадь земли в ъ пятнадцать миль длиной и въ 
шесть шириной, с ъ разбросанными по ней сорока д е р е в н я м и , п р о 
в а л и л а с ь и самый к о н у с ъ у т р а т п л ъ 4 0 0 0 Футовъ своей в ы с о т ы . П о 
д о б н ы м ! же образомъ 1 9 і ю л я 1 6 9 8 года п р о в а л и л а с ь вершина К а -
р а г у а й р а ц о , одной изъ в ы с о ч э й ш и х ъ горъ в ъ К в и т с к и х ъ А н д е с с а х ъ . 
В ъ той же горной цѣпи и д р у г а я гора еще б о л ь ш е й в ы с о т ы , н а з ы в а е 
мая К а п а к ъ - У р к у , п р о в а л и л а с ь не задолго до з а в о е в а н і я А м е р и к и 
и с п а н ц а м и . 

И з ъ слѣдугощей г л а в ы м ы у з н а е м ъ т а к ъ ж е , что не далѣе к а к ъ в ъ 
1 8 2 2 г о д у , во в р е м я сильнаго землетрясенія и и з в е р ж е н і я на о с т р о -
вѣ Я в ѣ , одна сторона горы н а з ы в а е м о й Г а л о н г у н ъ , п о к р ы т а я г у с т ы м ъ 

4 ) Г. Несмвтъ, язобрѣтатель пароваго иолота, недавно доказалъ, посредством весь-
ка разательнаго опыта, непроводимость томкаг» слоя песку съ глиной. Онъ налмлъ 
восемь тоннъ расплавлоннаго в до бѣ-іа раскаленней) чугуна въ желѣзный вотелъ со 
етѣнкавш въ четверть дюйма толщиной, обмазанными внутри слоевъ веску съ главой. 
Ідіуста двадцать минутъ послѣ того какъ расплавленный неталлъ былъ вылить въ 
вщелъ еще иовно было безъ облога п рилохвть ладонь въ его внѣшией сторовѣ, а по 
прлшествіи сорока ввнутъ стѣиви его не раскалялась на столько, чтобы свалить ввс-
Ч|в» бумагу, Этотъ «актъ можетъ ианъ вбъяснвтъ, почему слои еопрввасающіеея съ 
дайками ала съ лоаани раевлавлевнаго вещества, иногда ве претерпѣвають никакого 
замѣтваго взмѣненіа отъ теплоты. 

») Journ. of Roy. Geograph. Soe, vol, I . p. 64. 
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лѣсомъ, провалилась и образовала огромную п о л у к р у г л у ю п р о п а с т ь . 
Эта новая впадина н а х о д и л а с ь почти на п о л у п у т и между в е р ш и н о й 
горы и р а в н и н о й , и была о к р у ж е н а крутыми с к а л а м и . 

О с н о в ы в а я с ь на этомъ, мы можемъ вообразить, что такое же собы-
тіе или цѣлый рядъ проваловъ с л у ч и л с я когда-то на восточномъ скло-
нѣ Этны; х о т я подобныя катастрофы и не б ы л и замѣчены в ъ новѣйшія 
времена; а если и с л у ч а л и с ь , то въ весьма н и ч т о ж н ы х ъ р а з м ѣ р а х ъ . 
Узкій о в р а г ъ около мили в ъ д л и н у , двацати Футовъ въ ш и р и н у и отъ 
двадцати до тридцати ш е с т и в ъ г л у б и н у , образовался в ъ историчес-
ское время на с к л о н а х ъ этого в у л к а н а , близъ города Маскадючіа; а 
небольшое круглое мѣс т о , называемое ЧистерноЙ, близъ в е р ш и н ы этой 
г о р ы , осѣло въ 1 7 9 2 году на глубину почти сорока ФѴТОВЪ, И обна
р у ж и л о по всѣмъ сгоронамъ обвала в е р т и к а л ь н ы й разрѣзъ слоевъ со
в е р ш е н н о с х о д н ы х ъ съ т ѣ м и , к а к і е видны въ о б р ы в а х ъ Валь-дель-Бове. 
Поэтому возможно, что в ъ какой-нибудь изъ о т д а л е н н ы х ъ періодовъ 
о б ш и р н ѣ й ш і я части горы п р о в а л и л и с ь , во время большихъ земле-
т р я с е н і й . 

Н о не слѣдуетъ у п у с к а т ь и з ъ виду еще другой возможной п р и ч и н ы , 
именно о б н а ж а ю щ е г о действия моря, отъ к о т о р о й , покрайней мѣрѣ 
о т ч а с т и , могло произойдти значительное углубление. Дѣйствительно ли 
морскія волны имѣли нѣкогда доступъ къ этой большой д о л и нѣ , п р е ж 
де нежели древняя часть Э т н ы поднялась до своей н а с т о я щ е й в ы с о 
ты—вотъ в о п р о с ъ , который естественно п р е д с т а в л я е т с я каждому гео
л о г у . М о р с к і я раковины можно прослѣдить до высоты 800 футовъ 
отъ п о д н о ж і я Э т н ы , и несомнѣнно, что онѣ в с т рѣт и л и с ь бы еще в ы 
ш е , если б ы строеніе н и ж н и х ъ частей этой горы не было скрыто отъ 
н а с ъ подъ потоками л а в ы . Мы не в ъ состояніи опредѣлить до к а к и х ъ 
размѣровъ измѣнепіе въ относительномъ у р о в нѣ земли и моря могло 
дойдти въ эгомъ мѣстѣ ; но знаемъ, что нѣкоторые изъ т р е т и ч н ы х ъ п л а с -
товъ въ С и ц и л і и , не очень давние по происхождению, достигаютъ в ы 
соты 3000 Футовъ. Морскіе осадки на с к л о н а х ъ Э т н ы , с ъ н о в ѣ й ш и м и 
видами р а к о в и н ъ , м о г у т ъ п о д ы м а т ь с я на т а к у ю ж е , если еще не на 
б о л ь ш у ю в ы с о т у . У з к а я долина К а л а н н а , в е д у щ а я изъ Валь-дель-Бове, 
и л е ж а щ а я еще ниже долина Сан-Джіакомо и мѣю т ъ видъ овраговъ 
п р о м ы т ы х ъ дѣйствіемъ в о д ы . 

Строеніе и происхожденге конуса Этны.—Имѣющіяся у насъ дан
н ы й для с о с т а в л е н і я точной теоріи относительно того, какимъобразомъ 
к о н у с ъ Этны п о л у ч и л ъ свои настоящие размѣры и внутреннее строение, 
весьма недостаточны; потому что только на одной восточной сторонѣ 
его, в ь в ы ш е о п и с а н н о й Валь-дель-Бове, м ы ввдимъ обнаружившийся 
г л у б о к і й разрѣзъ этого к о н у с а . Н о даже и т у т ъ мы не получаемъ ни
какого п о н я т і я о внутреннемъ составѣ г о р ы , лежащей глубже трехъ 
или четырехъ тысячь Футовъ подъ основаніемъ того с а а а г о в ы е о к а г о 
конуса, который неоднократно, р а з р у ш а л с я и о б н о в л я л с я . Обрывы пред-

6* 
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с т а в л а ю щ і е с я въ в е р ш и нѣ Валь-дель-Бове, в ъ э с к а р п ѣ называемомъ 
Серре-дель СОЛЬФИЦІО, о б н а р у ж и в а ю т точно такіе же р я д ы п е р е м е ж а ю 
щ и х с я лавъ и б р е к ч і й , к а к і е , при общемъ паденіи къ м о р ю , с о с т а в л я 
ю т пограничные у т е с ы в с ѣ х ъ прочихъ частей въ В а л ь - д е л ь - Б о в е . 
II потому, принимая высоту Э т н ы почти в ъ 1 1 , 0 0 0 Футовъ, м ы мо
ж е м ! с к а з а т ь , что знаемъ по дѣпстввтельному н а б л ю д е н ш менѣе п о 
ловины м а т е р і а л о в ъ , в х о д я щ и х ъ в ъ с о с т а в ъ этой г о р ы , если предпо
л о ж и м ! , что она простирается книзу до у р о в н я м о р я . М ы з н а е м ъ , во 
п е р в ы х ъ , самый в ы с о ч а й ш і и к о н у с ъ , который имѣетъ о т ъ своего ос
н о в а м и почти т ы с я ч у Футовъ в ъ высоту; и , в о в т о р ы х ъ , п е р е м е ж а ю -
щ і я с я л а в ы , туФы и вулканическія брекчіи , которые в х о д я т ъ в ъ с о 
ставъ г о р н ы х ъ породъ между Ч и с т е р н о й , блпзъ о с н о в а н і а в е р х н я г о 
к о н у с а , и подножіемъ обрывовъ при в е р ш и н ѣ В а л ь д е л ь - Б а в е . В ъ 
самой нижней т о ч кѣ , до которой простирается этотъ в е р т и к а л ь н ы й 
разрѣзъ нѣтъ н и к а к и х ъ п р и з н а к о в ! п р и б л и ж е н і я къ концу в у л к а н и 
ческой массы, которая быть можетъ проникаетъ на многія т ы с я ч и Фу
товъ далѣе книзу. Е с т ь , правда, скала н а з ы в а е м а я Р о к к а - Д ж і а н и к о л а , 
у подошвы большего эскарпа, состоящая изъ м а с с ы въ 1 5 0 и л и 2 0 0 
футовъ ш и р и н о ю , нераздѣленная на слои и почти п о х о ж а я по с в о е м у 
строенію на г р а н и т ъ , х о т я по минеральному „составу вообще весьма 
близко подходящая къ л а в а м ъ Э т н ы Э т у м а с с у , безъ с о м н ѣ н і я , 
можно принять за представительницу т ѣ х ъ кристаллическихъ и л и 
п л у т о н и ч е с к и х ъ Ф о р м а ц і й , которыя встрѣтились б ы в о м н о ж е с т в ѣ , е с л и 
б ы мы могли с п у с т и т ь с я на гораздо б о л ь ш у ю г л у б и н у по н а п р а в л е н і ю 
центральной оси г о р ы . Ибо множество г е о л о г и ч е с к и х ! доказательствъ 
приводить пасъ къ з а к л ю ч е н і ю , что этотъ классъ г о р н ы х ъ породъ 
п р о и з о ш е л ъ отъ с п л о т нѣн і я , подъ с и л ь н ы м ъ д а в л е н і е м ъ , р а с н л а в -
леинаго в е щ е с т в а , которое поднялось и н а п о л н и л о трещины и п р о в а 
л ы , сообщающееся съ главными и малыми отдушинами и з в е р ж е н і я въ 
в у л к а н ѣ , подобномъ Э т н ѣ . 

Н о р а з с у ж д а я о с в о й с т вѣ Формацій, чрезъ которыя лава п р о ш л а н а 
п у т и с в о е м ь в в е р х ъ , мы можемъ справедливо предположить, что ч а с т ь 
и х ъ состоитъ изъ м о р с к и х ъ т р е т и ч н ы х ъ г о р н ы х ъ породъ, с х о д н ы х ъ 
с ъ породами сосѣдней В а л ь - д и - Н о т о , или съ тѣм и , которыя окаймляютъ 
о к р а и н ы к о н у с а Э т н ы на ю ж н о й и восточной с т о р о н а х ъ . В ъ с у щ н о с т и 
Этна могла быть сначала островнымъ в у л к а н о м ъ , с л е г к а т о л ь к о п о -
д ы м а в ш и а ъ свою в е р ш и н у надъ уровнемъ м о р я ; но н ѣ т ь повода д у м а т ь , 
что к а к і е либо изъ слоевъ о б н а р у ж и в а ю щ е е с я въ г л у б о к о м ! разрѣзѣ 
В а л ь - д е л ь - Б о в е , с о с т а в л я л и часть подобнаго морскаго с к о п л е н і я . Н а п р о -
т и в ъ , в ъ о б н а ж е н н ы х ъ здѣсь п о р о д а х ! не видно н и к а к и х ъ п р и з н а в о в ъ 
подводнаго п р о и с х о ж д е н і я . Д а ж е прп у вѣр е н н о с т и , что основы горы 
нѣкогда лежали в ъ морѣ , нельзя ожидать, чтобы эти нѣкогда подводныя 
части о б н а р у ж и в а л и с ь в ъ р а з р ѣ з а х ъ , которые с п у с к а ю т с я съ в е р ш и -

») Hoff.ima. Geognost, Beobachtungen, p. 701. Berlin, 1839. 
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н ы г о р ы книзу только до п о л о в и н ы в с е й горной т о л щ и ; в ъ особен 
ности когда в ы с о ч а й ш і я т о ч к и , достигаемый т р е т и ч н ы м и п л а с т а м и в ъ 
д р у г и х ъ ч а с т я х ъ С и ц и л і и , весьма рѣдко п о д ы м а ю т с я в ы ш е 3 0 0 0 Фу
т о в ъ н а д ъ м о р е м ъ . 

У восточнаго и ю ж н а г о подола Э т и м у п о и я и у т ы й нами морской 
осадокъ можно прослѣдить до в ы с о т ы 8 0 0 или 1 0 0 0 Футовъ, прежде 
нежели онъ с к р о е т с я подъ п о к р ы ш к о й изъ н о в ѣ й ш и х ъ л а в ъ , к о т о р а я 
постоянно р а с ш и р я е т е свои предѣлы во время п о с лѣд о в а т е л ъ н ы х ъ 
и з в е р ж е н і й и п р е п я т с т в у е т е намъ о п р е дѣл и т ь , до к а к о й в ы с о т ы по
д ы м а ю т с я морскіе с л о и . Т а к ъ какъ п о г р е б е н н ы я в ъ н и х ъ р а к о в и н ы 
п р и н а д л е ж а т ь почти исключительно видамъ т е п е р ь н а с е л я ю щ и м ъ 
Средиземное море, то очевидно, что страна у п о д н о ж і я Э т н ы подня
лась в ъ весьма недавній періодъ времени. Поэтому можно з а к л ю ч и т ь , 
что вулканическое ядро Э т н ы , ч а с т ь ю подводнаго и частью наземнаго 
п р о и с х о ж д е н і я , у ч а с т в о в а л о в ъ этомъ д в и ж е н і и и было в ы д в и н у т о 
всею своею м а с с о ю . По мѣрѣ того какъ к о н у с ъ у в е л и ч и в а л с я в ъ в ы 
соту отъ такого д в и ж е я і я , сопряженнаго с ъ с о в о к у п н ы м ъ дѣйствіемъ 
и з в е р ж е н і й , к о т о р ы я послѣдовательно в ы б р а с ы в а л а вещества и з ъ од
ной и л и изъ б о л ы п а г о числа ц е н т р а л ь н ы х ъ о т д у ш и н ъ , гидростати
ческое давленіе столбовъ л а в ы у в е л и ч и в а л о с ь съ у в е л и ч е н і е м ъ и х ъ в ы 
с о т ы до т ѣ х ъ п о р ъ , пока склоны конуса не могли болѣе сопротив
л я т ь с я в о з р а с т а в ш е м у д а в л е н і ю . C i , э т о г о времени они стали усту
пать б ы с т рѣе и боковые р а з р ы в ы сдѣлались ч а щ е . О т с ю д а , н е з а в и 
симо отъ в с я к а г о мѣстнаго р а с ш и р е т я р а с т р е с к а в ш е й с я в у л к а н и 
ческой м а с с ы , тѣ о б щ і я п р и ч и н ы , которыми н о вѣй ш і е третичные п л а с 
т ы в ъ большей части С и ц и л і и были приподняты на высоту м н о г и х ъ 
т ы с я ч ь Футовъ надъ и х ъ п е р в о н а ч а л ь н ы м ъ у р о в н е м ъ , стремились 
е с т е с т в е н н ы м ъ образомъ у м е н ь ш и т ь количество л а в ы и ш л а к о в ъ , из
в е р г а е м ы х ъ изъ в е р ш и н ы Э т н ы и у в е л и ч и т ь боковыя п з в е р ж е к і я . 

С лѣд о в а т е л ь н о , если бы к о н и ч е с к а я или куполообразная масса в у л -
к а н и ч е с к и х ъ матеріаловъ н а к о п и л а с ь до в ы с о т ы 4 0 0 0 или быть мо
жетъ 7 0 0 0 Футовъ, передъ началомъ п о д ъ е м а , и л и , что еще вѣроят-
н ѣ е , в ъ продолженіе этого н а п р а в л е н н о г о в в е р х ъ д в а ж е н і я , то про
д у к т ы н о вѣй ш п х ъ и з в е р ж е н і й не погребли б ы подъ собою этой д р е в 
ней м а с с ы , потому что тогда они н е м и н у е м о стекли б ы къ болѣе низ
к о м у у р о в н ю . 

С ъ т ѣ х ъ поръ к а к ъ я п о сѣт и л ъ Этну в ъ 1 8 2 8 году, г . Д е - Б о -
монъ напечаталъ свой д р а г о цѣн н ы й мемуаръ о с т р о е ш и и п р о и г х о ж -
деніи этого в у л к а н а , обслѣдованнаго имъ в ъ 1 8 3 4 году * ) ; и кромѣ 
того в ъ посмертномъ сочиненіи ГоФФманна г ) появилось прекрасное 
о п и с а н і е Э т н ы . 

' ) Métn, pour servil- , и т. j torn IV. Paris , 1838. 
2 ) Geognost. Beobachtungen, B e r l i n , 1839. 
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Эли-де-Бомонъ, излагая свой взглядъ съ необыкновенный, талан-
томъ и ясностью, утверждаетъ, что всѣ перемежающіеся каменные и 
конгломератовые слои, въ совокупности болѣе чѣмъ въ 3000 футовъ 
толщиною, обнаруживающееся въ Валь дель Бове, первоначально обра
зовались на поверхности почти плоской, или наклоненной подъ уг-
ломъ не болѣе трехъ градусовъ Изъ этого горизонтальнаго положе
н а они сразу (d'un seul coup) были подняты въ видѣ большой горы, 
которая съ тѣхъ поръ не получила ни какой замѣтной прибыли. Пред
полагается, что передъ такимъ поднятіемъ надъ уровнемъ моря су
ществовала платформа, въ которой открылось нѣсколько трещинъ 
постепенно изливавшихъ расплавленное вещество, распределявшееся 
вокругъ нихъ равномѣрно-толстыми слоями. Изъ тѣхъ же трещинъ 
вылетали массы шлаковъ и обломковъ, которые точно такъ же распре
делялись равномерно и горизонтально, перемежаясь съ тонкими слоя
ми лавы Хотя отъ постоянней) повторенія подобныхъ явленій на-
ростала громадная груда вулканическаго вещества, въ 4000 футовъ 
или болѣе толщиною, въ томъ саяомъ месте где подымается теперь 
Этна, не имевшая ничего подобнаго себе; однако же, не смотря на это, 
намъ говорятъ, что Этна въ такомъ виде еще не составляла горы. Ни 
какой гипотетической діаграммы не сделано для поясненія, какимъ об
разомъ эта большая масса подводнаго происхождения могла располо
житься горизонтальными слоями такъ, чтобы пе составить возвышен
ности господствующей надъ остальной Сициліей. Но допускается, что 
могучая сила внезапно прорвалась снизу чрезъ эту горизонтальную 
Формацію, приподняла ее на большую высоту, и во многихъ местахъ 
въ значительной степени наклонила ея слои. Эта сила не вся израс-
ходывалась въ одной центральной точке, какъ воображалъ Фонъ-Бухъ, 
объясняя строеніе Пальмы, ТенериФФа и Соммы, но следовала на 
короткомъ разстояніи въ горизонтальномъ направленіи '.). 

Между прочими возраженіями, который можно привести противъ 
выше предложенной теоріи, я скажу, вопервыхъ, что возрастающее 
число дайекъ, по мере нашего приближения къ вершине Валь-дель-
Бове или къ середине Этны, и значительная толстота лавы, шлаковъ 
а конгломератовъ въ этой области показываютъ, что главный центръ 
изверженія всегда находился тамъ же где и теперь, или почти въ 
той же самой точке; и что поэтому съ самаго начала должна была су
ществовать наклонность къ коническому или куполообразному распре-
деленію извергнутыхъ веществъ. Вовторыхъ, если бы мы допустили 
большое число отдельныхъ пунктоиъ извержеиія, разсеянныхъ по 
равнинѣ или платформе, то должно было бы образоваться и большое 
число конусовъ поднятыхъ надъ этими различными отдушинами. Эти 
гонуеы, изъ коихъ некоторые вероятно имели бы отъ 300 до 750 

•) De Beaumont, Mém. pour servir, • т. д. torn. IV pp. 187, 188. 
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Футовъ въ в ы с о т у , подобно т ѣ а ъ к а к і е в и д н ы теперь на с к л о н а х ъ 
Э т н ы , н а р у ш и л и бы непрерывность слоевъ л а в ы , по мѣрѣ того к а к ъ 
они постепенно н а к о п л я л и с ь б ы в о к р у г ъ н и х ъ . Кроит, того изверг
н у т ы й вещества н а к л о н и л и с ь бы подъ б о л ы ш ш ъ у г л о м ъ по с т о р о н а м ъ 
э т и х ъ к о н у с о в ъ и образовали б ы . т а м ъ гдѣ падали па о к р у ж н у ю д о л и н у , 
п л а с т ы болѣе толстые при подножіи каждаго к о н у с а , чѣмъ на нѣк о т о -
ромъ отъ него р а з с т о я н і и . 

С п р а ш и в а е т с я — для о б ъ я с н е н і я к а к и х ъ же ФЭКТОВЪ была приду
мана эта гипотеза первоначальной горизонтальности, съ послѣдовав-
ш и м ъ в н е з а п н ы м ъ поднятіемъ, отъ котораго слои получили и х ъ на
стоящее наклоненіе? Де Бомонъ з а мѣч а е т ъ , что в ъ п р е . іѣл ь н ы х ъ обры-
в а х ъ Валь-дель Б о в е пласты л а в ы и промежуточные слои ш л а к о в ъ , 
с м ѣ ш а н н ы х ъ съ в у л к а н и ч е с к о й п ы л ь ю и обломками, очевидно выбро
ш е н н ы м и во время и з в е р ж е н і й , иногда б ы в а ю т ъ н а к л о н е н ы подъ к р у 
тыми у г л а м и и з мѣн я ю ш и м и с я отъ 1 5 ° до 2 7 ° . Н е в о з м о ж н о , г о в о р и т ь 
о н ъ , чтобы л а в ы первоначально могли течь по плоскостямъ с т о л ь 
круто н а к л о н е н н ь ш ъ , ибо даже тѣ потоки, которые с п у с к а ю т с я по 
склону в ъ 1 0 ° , образуютъ у з к і я полосы и никогда пе п о л у ч а ю т ъ та
кого плотнаго с л о ж е н і я . К р о м в т о г о , толстота и х ъ , всегда н е з н а ч и 
т е л ь н а я , измѣняется съ клждымъ и з мѣн е и і е я ъ к р у т и з н ы н а к л о н а , по 
которому о нѣ с т е к а ю т ъ ; между тѣмъ к а к ъ во м п о г и х ъ ч а с т я х ъ В а л ь -
дель-Бове п л а с т ы л а в ы представляются с п л о ш н ы м и на б о л ь ш и х ъ 
р а з с т о я н і я х ъ , вопреки и х ъ крутому с к л о н у , и часто б ы в а ю т ъ плот
н ы и с о в е р ш е н н о п а р а л л е л ь н ы между с о б о ю , даже т а м ъ гдѣ переме
ж а ю т с я болѣе чѣмъ съ сотней пластовъ с о с т а в л е н н ы й , изъ облом-
к о в ъ . 

В о м н о г и х ъ м ѣ с т а х ъ дайки п е р е сѣк а ю щ і я л а в у о к а н ч и в а ю т с я в в е р 
х у на р а з л и ч в ы х ъ в ы с о т а х ъ и соединяются ( и л и , в ы р а ж а я с ь словами 
Эли-Де-Бомона с о ч л е н я ю т с я ) съ пластами л а в ы , подъ прямыми у г л а 
м и . Поэтому Д е - Б о м о н ъ п р е д п о л а г а е т ъ . что т а к і я дайки п и т а л и л а 
вовые п о т о к и , с ъ которыми с о е д и н я ю т с я и что платформа, на п о в е р х 
ность которой изливалось р а с п л а в л е н н о е в е щ е с т в о , первоначально 
была до того п л о с к а , что ж и д к а я м а с с а свободно и равномѣрно р а с п р о 
с т р а н я л а с ь по в сѣм ъ н а п р а в л е н і я м ъ , а не с т е к а л а къ одной только 
т о ч кѣ к о м п а с а , к а к ъ п р о и з о ш л о бы на к р у т ы х ъ с т о р о н а х ъ к о н у с а . 
Этотъ доводъ ясно и остроумно в ы р а ж е н ъ в ъ с л ѣ д у ю щ и х ъ с л о в а х ъ : — 
« Е с л и бы распл ав л епное вещество стекало в н и з ъ по наклоненной п л о с 
к о с т и , п о с і ѣ своего в ы х о д а изъ т р е щ и н ы , то слой л а в ы , з а с т ы в ъ , 
образовалъ бы у г о л ъ съ д а й к о й , подобно верхней чертѣ л и т е р ы F ; а 
не п р о т я н у л с я бы въ обѣ стороны отъ н е я , к а к ъ въ литерѣ Т . » 1 ) . 
Н а м ъ говорятъ т а к ъ ж е , что ряды л а в о в ы х ъ с л о е в ъ , о б р а з о в а в ш и х с я 
на конической или куполообразной г о р ѣ , становились бы многочи-

*) Mém. pour servir, loin. I V p. 149. 
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сленнѣе в ъ т о ч к а х ъ у д а л е н н ы х ъ отъ центральной о с и , потому что 
каждая дайка с л у ж и в ш а я ИСТОЧНИКОМЪ л а в о в о й с т р у и , изливала б ы 
т о , что въ ней содержится к н и з у , а не к в е р х у . 

Относительно п р и в е д е н н ы х ъ здѣсь Фактовъ я могу с к а з а т ь , что 
дайки видѣнныя много в ъ В а л ь дель-Бове б ы л и или в е р т и к а л ь н ы й 
или близко п о д х о д и в ш і я к ъ отвѣсной л и н і и , чего н е с л у ч и л о с ь б ы , 
если бы онѣ питали горизонтальные слои л а в ы , и если б ы , с лѣд о в а -
т е л ь н о , о н ѣ первоначально соединялись с ъ н и м и , подъ п р я м ы м и угла
ми; ибо тогда дайки, при о , 6 , с , Ф и г . 4 0 , необходимо должны б ы л и 
б ы пріобрѣсти значительный н а к л о н ъ , подобно с л о я м ъ , съ которыми 
пересѣкались Я могу привести еще другое в о з р а ж е н і е п р о т и в ъ выще-

Фшг 40. 

Каіъ ваза.шеь бы теперь дайвв, если бы онѣ первоначально были перпендикулярны. 

изложенныхъ в о з з рѣн і й , именно: если б ы эти дайки с о с т а в л я л и п р я -
я ы я отдушины или отверстія и з в е р ж е і і і я , то слѣдовало б ы предполо
ж и т ь , что ш р е м е ^ а ю щ і е с я слои ш л а к о в ъ и л а п и л л и , равно к а к ъ и 
л а в ъ , в ы х о д и л и изъ н и х ъ , и въ такомъ с л у ч а ѣ неправильное н а к о п -
леніе о б л о я к о в ъ в о к р у г ъ о т д у ш и и ъ , к а к ъ яамѣчено в ы ш е , н а р у ш и 
ло бы однообразную толстоту и параллелизмъ с л о е в ъ , о п и с ы в а е м ы х ъ 
г. Де Бомономъ. 

Е с л и , о д п а к о ж е , нѣкоторые п л а с т ы л а в ы соединяются с ъ д а й к а м и , 
та; ;пмъ образомъ что даютъ поводъ д у м а т ь , будто б ы они н а х о д и л и с ь 
въ р а с п л а в л е н п о я ъ с о с т о я н і и одновременно «съ в е щ е с т в о м ъ содержа
щ и м с я в ъ т р е щ и н а х ъ вопросъ HÎ легко р а з рѣш а е м ы й т а м ъ , г дѣ 
обрывы большею частью не п р и с т у п н ы — то и в ъ т а к о м ъ с л у ч а ѣ 
ФЭКТЪ этотъ л о ж н о истолковать не т а к ъ , к а к ъ пр>дполагалъ Фран-
ц у з с в і й г е о л о г ъ . Т р е щ и н ы подобный прежде у п о м я н у т ы м ъ , о т к р ы в 
шимся в ъ р а в н и нѣ С а н Л і о въ 1 6 f î 9 году , и н а п о л н е н н ы й с н и з у 
расплавленной л а в о й , могли л е ж а т ь н а п у т и п о т о к о в ъ р а с п л а -
вленнаго в е щ е с т в а , с т е к а в ш а г о изъ отверстій р а с п о л о ж е н н ы х ъ г о 
раздо в ы ш е . В ъ такомъ с л у ч а ѣ жидкое в е щ е с т в о потока в т е к а л о б ы 
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въ трещину и емѣшивалось бы съ ея лавой. Г. Дана описалъ мно
жество такихъ открытыхъ трещинъ, образовавшихся во время недав-
няго изверженія въ одной изъ вулканическихъ вершинъ на Сандви-
чевыхъ островахъ. Онѣ оставались открытыми на раздпчныхъ высо-
тахъ по склонамъ болыпаго конуса, простираясь по разнымъ напра-
вленіямъ, и доказываютъ возможность будущего соедииенія слегка 
наклоненныхъ лавовыхъ потоковъ съ перпендикулярными дайками 
лавы. 

Поэтому, мнѣ кажется, гораздо легче объяснить однообразную тол
стоту и параллелизмъ столь многочисленныхъ лавовыхъ и конгломе-
ратовыхъ слоевъ обнаруживающихся въ Валь-дель Бове предшшже-
ніемъ, что они послѣдовательно вытекали изъ одной или изъ нѣсколь-
кихъ верхнихъ отдушинъ близъ вершины болыпаго конуса, чѣмъ во
ображать, что они выступили изъ боковыхъ дайекъ или трещинъ от
крывающихся на горизонтальной площади. На Сандвичевыхъ остро
вахъ есть вулканическія горы въ 15,000 Футовъ высоты, происшед-
шія отъ послѣдовательныхъ изліяній лавы изъ отдушинъ, располо-
женныхъ иди на самой вершинѣ или возлѣ нея. Одна изъ такихъ 
горъ — Лоа — имѣетъ склонъ на всѣ стороны въ 6° 30'; другая— 
Ееа — среднее наклоненіе въ 7° 46'. Выше (томъ II. стр. 47) уже 
было говорено,что ихъ лавы иногда застываютъ на склонахъ въ 25° 
и даже болѣе, и при этомъ все еще сохраняютъ значительную плот
ность сложенія. 

Мы не знаемъ велико ли количество повѣйшей лавы, излившейся 
въ Валь-дель Бове; по видимъ, что изверженія прорывающіяся близъ 
центра Этны уже сдѣлали многое къ наполненію этой большой впади
ны. Даже на памяти нынѣ живущихъ людей скалы Музара и Капра, 
какъ замѣчено выше, значительно понизились и утратили свое жи
вописное величіе отъ новѣйшихъ лавъ накопившихся вокругъ ихъ 
основаній. Эта большая впадина перехватила много потоковъ, кото
рые въ противномъ случаѣ затопили бы лежащую подъ ней плодород
ную страну, какъ это случилось на сторонѣ обращенной къ Катанів. 
Поэтому вулканическія силы стремятся теперь задѣлать провалъ, ко
торый образовался на одной сторонѣ вулкана отъ осадки; и если ихъ 
деятельность не ослабѣетъ, или если не произойдетъ новой осадки, 
то современемъ онѣ могутъ изгладить эту неровность. Въ такомъ слу-
чаѣ возстан івленная часть никогда не представится согласно насло
енною съ древнѣйшимъ конусомъ; хотя подобно ему будетъ состоять 
изъ перемежающихся слоевъ лавы, шлаковъ и конгломератовъ, кото
рые со всѣми своими неправильностями будутъ имѣть общій склонъ 
оть центра и вершины Этны къ морю. 

Въ заключеніе я замѣчу, что по моему мнѣнію общее наклоненіе 
перемежающихся наменныхъ и конгломератовыхъ слоевъ въ Валь-
дель Бове, отъ оси Этны къ ея окружности или къ основанію, и наи-
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большая толстота этой вулканической груды, по мѣрѣ приближенія къ 
центральнымъ частямъ горы, зависать отъ того, что большинство из 
верженій происходило изъ этого центра. Такія изверженія сначала об
разовали куполообразную массу, которая съ того времена постоянно 
увеличивалась въ высоту и по площади, неоднократно трескалась отъ 
упругой силы паровъ; но за тѣмъ расторгнутыя такимъ образомъ час
ти сплотнялись еще крѣпче, когда застывала лава наполнявшая каж 
дую открытую трещину и пропасть. Въ тоже время этотъ конусъ могъ 
отчасти выиграть и въ высотѣ отъ незначительнаго поднятія произ-
водимаго такими потрясающими движеніями; а слои лавы могли прі-
обрѣсть въ нѣкоторыхъ мѣстахъ болыпій, въ другихъ меньшій на-
клонъ цротивъ прежняго. 

Если бы эта гора образовалась только отъ поднятія, то ея строеніе 
было бы сходно съ тѣмъ, какое геологъ такъ часто признаетъ въ ку-
полообразныхъ холмахъ или въ нѣкогорыхъ возвышенныхъ странахъ, 
которыя по общему мнѣнію были выдвинуты силою снизу. Въ этомъ 
случаѣ часто замѣчается эллиптическая полость на вершинѣ горы, 
происшедшая отчасти отъ разрыва приподнятыхъ горныхъ породъ, 
преимущественно же отъ размывающаю дѣйствія водъ, по мѣрѣ под-
нятія такихъ горъ изъ моря. Эта центральная полость или долина об-
наруживаетъ находящуюся внизу Формацію с (ФИГ. 41) , а лежащая 
надъ нею масса склоняется во всѣ стороны отъ оси горы, но не утон-

Фиг. 41. 

Не вудіаннчесвая возвышенность в долина поднятія. 

чается къ основанію конуса, или при х х; тогда какъ вулканическая 
масса, напротивъ, въ этомъ мѣстѣ оканчивается (см. ФИГ . 4 2 ) , и та
кимъ образомъ не препятствуетъ обнаружиться основной породѣ с. Въ 

Фиг. 42. 

Вудааничесвая гора и вратеръ. 

послѣдней діаграммѣ изображенъ болѣе обыкновенный случай — вул-
кавлческій конусъ съ полостью или кратеромъ на вершинѣ. Вмѣсто 
этого въ конусѣ Этны мы видимъ углубленіе, называемое Валь-дель-
Бове, верхняя часть котораго приближается къ центральной оси, и 
происхожденіе котораго мы приписали осѣданію. 
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/[ревность конуса Этны.—Выше было замѣчено, что ограничен
ный понятія относительно количества протекшаго времени содѣйствова-
ли, преимущественно предъ всѣяи прочими предубѣжденіями, къ замед
лению прогрессивная развитія вѣрныхъ теоретическихъ возрѣній въ 
геологіи1). Недостаточность понятій о древности земли стѣсняла свободу 
нашихъ умозаключений въ этой наукѣ, точто такъ какъ увѣренность 
въ существованіи твердаго небеснаго свода нѣкогда замедляла успе
хи астрономии. Вѣрныя понятія объ относительныхъ разстояніяхъ не-
бесныхъ тѣлъ начали распространяться только съ тѣхъ поръ, какъ 
Декартъ допустилъ безконечное протяжение небесныхъ пространствъ 
и расширилъ предполагаемые предѣлы вселенной. Такъ и въ гео-
логіи пока мы не привыкнеаъ къ мысли, что каждый изъ новѣйшихъ 
периодовъ въ истории земли могъ заключать въ себѣ безконечный рядъ 
вѣковъ, до тѣхъ поръ не освободимся отъ возможности впадать въ 
самыя ошибочныя и пристрастныя заключения. 

Если бы исторія завѣщада намъ вѣрную лѣтопись извержений Этны 
и сотни другихъ главнѣйшихъ дѣйствуюицихъ вулкановъ земнаго 
шара въ течение послѣднихъ трехъ тысячь лѣтъ, — если бы мы имѣ-
ли точное свѣдѣніе объ объемѣ лавы и вулканической матеріи изверг-
нутыхъ въ течение этого періода, съ обозначеніемъ времени когда они 
были выброшены, — то, можетъ быть, мы были бы въ состояніи съ 
точностью опредѣлить среднюю скорость наростанія вулканическаго 
конуса. Ибо тогда можно было бы имѣть средний выводъ изъ сравненія 
изверженій такого большаго числа отдушинъ, какъ бы ни было не
правильно развитіе огневой дѣятельности въ каждой изъ нихъ, взя
той въ отдѣльности въ течение короткаго періода времени. 

Необходимо было бы уравновѣсить продолжительные периоды спо
койствие съ случайными пароксизмами взрывовъ. Ибо иногда намъ 
представлялись бы указанія на семнадцативѣковое спокойствие, по
добное тому, какимъ наслаждалась Иски'я, между концемъ четвертаго 
СТОЛЕТИЯ до P. X. и началомъ четырнадцатого нашей эры; иногда же 
мы читали бы о страшномъ извержении, подобномъ изверженію Іорул-
ло, которое сразу подняло значительную гору: 

Если мы пожелаемъ приблизительно узнать возрастъ такого кону
са какъ Этна, то намъ слѣдуетъ сначала добыть нѣкоторыя данныя 
относительно толстоты вулканическаго вещества, которое присоеди
нилось къ нему въ историческую эпоху, и потомъ постараться вычи
слить время потребное для накопленія такихъ перемежающихся сло-
евъ лавы, песку и шлаковъ, какіе залегаюгь другъ надъ другомъ въ 
Валь дель-Бове; потомъ попытаться вывести, изъ наблюденій надъ 
другими вулканами, бодѣе или менѣе быстрое увеличение огнедыша-
щихъ горъ во всѣхъ различныхъ степеняхъ ихъ роста. 

Ч Св. томъ I , стр 70. 
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Между образомъ наростанія вулканическаго конуса и наростаніемъ 
деревьевъ изъотдѣла втростныхв (еходепае) или двусѣмянодоль-
ныхъ существуетъ значительная аиалогія. Эти деревья увеличивают
ся какъ въ высоту, такъ и въ діаметрѣ, отъ послѣдовательнаго отло-
женія снаружи, конусъ за конусомъ, новаго древесиннаго вещества; 
такъ что если бы мы сдѣлали поперечное сѣчеиіе при основаніи ство
ла, то перееѣкли бы гораздо большее число слоевъ, чѣмъ при верши-
нѣ. Когда ВѢТІІИ мѣстами выростаютъ изъ ствола, онѣ сначала про 
никаютъ чрезъ кору и потомъ, достигнувъ извѣстной величины и бу
дучи случайно отломпны, заплываютъ въ стволѣ дерева, по мѣрѣ 
его увеличенія въ толщину, образуютъ въ стволѣ сучки, которые сами 
состоять изъ коническихъ слоевъ древесины, лежащихъ одинъ на 
другомъ конусами. 

Подобнымъ образомъ и вулканическая гора, какъ мы видѣли, со 
стоить изъ ряда покрывающихъ одна другую коническихъ оболочекъ, 
между тѣмъ какъ боковые конусы, при такомъ же внутреннемъ строе-
ніи, часто выдаются, сначала подобно вѣтвяаъ, надъ поверхностью 
главнаго конуса, и потомъ погребаются въ немъ и остаются скрыты
ми подобно сучкамъ въ деревѣ. 

Мы можемъ опредѣлить возрастъ дуба или сосны, отсчитывая число 
концентрическихъ колецъ ежегоднаго роста, обнаруживающихся въ 
поперечномъ разрѣзѣ близъ корня, такъ что узнаемъ даже время, когда 
сѣмя дало ростокъ. Сенегальскій баобабъ (Adansonia digitata) пре
восходить, какъ полагають, всѣ прочія деревья своей додговѣчностью. 
Адансонъ заключаете, что одинъ изъ нихъ, имѣвшій по произведен
ному имъ измѣренію тридцать Футовъ въ діаметрѣ, достигъ 5150-лѣт-
няго возраста. Сдѣлавъ надрѣзъ до извѣстной глубины, онъ сначала 
отсчиталъ триста колецъ, изъ коихъ каждое соотвѣтствовало годовому 
наростанію, и замѣтилъ до какой толстоты достигло дерево въ теченіе 
этого періода. Потомъ опредѣлилъ среднюю скорость роста молодыхъ 
деревьевъ того же вид.*», и сдѣлялъ расчете согласно съ предполагае
мой средней скоростью увеличенія въ объемѣ. Де-Кандолль считалъ 
вѣроятнымъ, что знаменитый Чапультепекспій Taxodium въ Мексикѣ 
iCupressus disticha, Linn.), имѣющій 117 Футовъ въ окружности, 
достигъ еще болыпаго возраста 

Но для опредѣленія прпбдазительнаго возраста конуса, подобнаго Эт 
нѣ, невозможно сдѣлать ничего подобнаго дотѣхъ поръ, пока не будетъ 
собрано болѣе данныхъ относительно средней напряженности вулка
ническаго дѣйствія; потону что въ этомъ случаѣ послѣдовательныя 
оболочки изъ лавы и шлаковъ не представляются сплошными, подоб
но елоямъ древесины въ деревѣ п не даютъ намъ никакой опредѣлен-
ной мѣры времени. Каждая коническая оболочка состоите изъ боль-

') On the Longevity of Trees, Bibl iot . ü u i v . , May, І 8 3 І . 
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шаго числа отдѣльныхъ потоковъ лавы, слоевъ песку и шлаковъ, 
различающихся по количеству и накоплявшихся въ неравные періо-
ды времени. ІІо все таки мы не замедлимъ составить самое высокое 
понятіе о древности этой горы, когда припомнамъ, что основаніе ея 
имѣетъ около девяноста миль въ окружности, такъ что потребовалось 
бы девяносто потоковъ лавы, изъ коихъ каждый при окончаніи былъ 
бы шириною въ милю, чтобы поднять настоящее подножіе вулкана на 
высоту одного потока лавы. 

Въ исторіи не сохранилось такихъ памятниковъ, которые давали бы 
намъ поводъ думать, что высота Этны существенно изменилась въ 
теченіе двухъ послѣднихъ тысячелѣтій. Изъ восьмидесяти малыхъ 
конусовъ, украшающихъ ея склоны, только одинъ, Монти-Росси, обра
зовался въ историческое время. Но даже и онъ, взброшенный въ 
1669 году и имѣющій 450 Футовъ въ вышину, принадлежитъ къ чи
слу конусовъ второй величины. Монте-Минардо, близъ Бронте, поды
мается даже теперь на высоту 750 Футовъ, хотя основаніе его и по
высилось отъ новѣйшихъ лавъ и изверженій. Размѣры этихъ боль-
шихъ конусовъ повидимому указываютъ на пароксизмы вулканиче
ской деятельности, после которыхъ, какъ можно заключить по ана-
логіи, огонь Этны пребывалъ въ покое въ теченіи многихъ летъ; ибо 
и въ историческое время за сильнымъ изверженіемъ иногда наступало 
почти целое столетіе покоя. Не слѣдуетъ забывать такъ же, что изъ 
малаго числа изверженій, случающихся въ теченіе столетія, только 
одно совершается изъ вершины Этны на каждыя два, прорывающіяся 
сквозь ея склоны. Къ тому же не все боковыя изверженія образуютъ 
такіе конусы, которые можно было бы отнести къ числу самыхъ ма
лыхъ изъ выше упомянутыхъ восьмидесяти. Нѣкоторыя изъ нихъ 
выдвигаютъ только ничтожные пригорки, вскоре исчезающіе подъ па-
дающимъ пепломъ. 

Сколько же лѣтъ должны мы предположить для необходимости обра
з о в а л восьмидесяти конусовъ? Трудно вообразить, чтобы четвертая 
часть изъ нихъ возникла въ теченіе последнихъ тридцати столетій. 
Но если бы мы даже допустили, что все они образовались въ двенад
цать тысячь летъ, то и тутъ какой незначительный періодъ соста
вила бы такая доля времени въ исторіи вулкана! Если бы мы могли 
снять съ Этны все видимые теперь боковые холмы вместе съ лавами 
и шлаками извергнутыми какъ изъ нихъ, такъ и изъ сама го верхняго 
кратера, въ періодъ ихъ наростанія, то убыль всей массы была бы 
самая незначительная. Этна, быть можетъ, потеряла бы несколько 
миль въ діаметре при своемъ основаніи и несколько сотъ Футовъ въ 
высоту; но она все еще оставалась бы высочайшею изъ сицилійскихъ 
горъ, усеянною другими конусами, которые были бы, такъ сказать, 
вызваны вновь къ существованію посредствомъ устраненія горныхъ 
породъ, подъ которыми они теперь погребены. 
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"Въ глубокихъ разрѣзахъ Валь-дель-Бове нѣтъ ничего указываю
щего, что лавовые потоки отдаденныхъ періодовъ превосходили сво-
имъ объемомъ потоки новѣйшаго времени; но есть доказательства, 
что безчисленные слои твердой горной породы и шлаковъ накоплялись 
постепенно, точно такъ какъ они и теперь накопляются. Поэтому, на 
основаніяхъ уже объясненныхъ, мы заключаемъ, что масса въ нѣ-
сколько тысячь Футовъ толщиной требовала для своего наростанія 
нескончаемый рядъ вѣковъ, предшествовавшихъ нашему историче
скому времени. Не смотря, однако же, на это вся она должна счи
таться продуктомъ нозѣйшаго періода третичной эпохи. Таково, по 
крайней мѣрѣ, заключеніе, вытекающее изъ геологическихъ данныхъ, 
которыя показываютъ, что самыя древнія части горы имѣли происхо-
жденіе если не позднѣйшее, то по меньшей мѣрѣ одновременное съ 
морскими пластами, лежащими вокругъ ея основанія. 

Яѣкоторые геологи доказываютъ, что внезапное поднятіе обшир-
ныхъ континентовъ изъ нѣдръ океана неоднократно производило ог-
ромныя волны, смывавшія обшириыя страны съ лица земли Но 
ясно, что ни одна такая опустошительная волна не проходила чрезъ 
лѣсной поясъ Этны съ тѣхъ поръ, какъ образовался какой либо изъ 
вышеупомянутыхъ боковыхъ конусовъ; ибо ни одинъ изъ нихъ, со
стоя изъ груды рыхлаго песку и шлаковъ, не устоялъ бы противъ об
нажающего дѣйствія сильнаго наводненія. Можетъ быть, нѣкоторые 
скажутъ, что холмы, состоящіе изъ такихъ несвязныхъ матеріаловъ, 
не должны быть слишкомъ древними, потому что простое дѣйствіе 
атмосферы могло бы въ теченіе миогихъ тысячь лѣтъ изгладить ихъ 
первоначальный Формы. Но это возраженіе не имѣетъ силы, потому 
что всѣ древнѣйшіе холмы покрыты деревьями и травою, которыя 
защищаютъ ихъ отъ распаденія. Что же касается до новѣйшихъ изъ 
нихъ, то составляющее ихъ матеріалы до того скважисты, что падаю-
щій на нихъ дождь тотчасъ же поглощается, вслѣдствіе чего рѣчки на 
Этнѣ имѣютъ подземное теченіе и ни одна не спускается по склонамъ 
менынихъ конусовъ. 

Въ Формѣ этихъ конусовъ не произошло никакого чувствительная 
измѣненія съ самыхъ давнихъ времепъ, отъ которыхъ дошло до насъ 
какое либо преданіе; и нѣтъ повода предполагать, чтобы въ теченіе 
слѣдующихъ десяти или двѣнадцати тысячь лѣтъ они сколько нибудь 
измѣнились въ своемь наружномъ видѣ, если не будутъ разрушены 
вемлетрясеніями и если новыя изверженія не засыпать ихъ. 

Въ другихъ частяхъ Европы, напримѣръ, въ Оверньѣ и въ Веле, 
во Франціи, подобные рыхлые конусы, составленные изъ шлаковъ, 
вѣроятно столько же древніе, какъ и вся масса Этны, невредимо сто 
ять на гораздо меныпихъ высотахъ надъ уровнемъ моря. 

' } Sedgwiek. Anniv. Adress. to GeoL Soc. p. 35. Feb. 1831. 



ГЛАВА XXVI . 

Вулканическое изверяеніе въ Исландія въ 1783 году. — Образовэпіе новаго остро
ва. — Лавовые потока Сваптйръ-Іовула въ томъ же году—Ихъ громадный обіемъ.— 
Изверженія Іорулло въ Мексикѣ. — Гуябольдтова теорія выпуклости равнины Маль-
пе. — Извержевіе Гялонгуна въ Явѣ . — Подводпые вулканы. — Гремовъ островъ 
образовавшійся въ 1831 — Вулканвчесвіе архвпелаги. — Подводвыя взвержевія сре
ди Атлантвческаго Океана. — Канарс*іе острова. — Тенерв«»ъ. — Бовусы образо
вавшееся на Ланцеротѣ въ 1730 и 1736 годахъ. —• Савторинъ в смежные съ нямъ 
острова. — Барренъ Айдандъ въ Бенгальскомъ Заливв. — Грязные вулканы. — М « -

нералыінй составъ вулканвческпхъ продуктовъ. 

Вулканическія изеерженія es Исландіи. — За исключеніемъ 
Этны и Везувія, самыя полныя хронологическая сказанія объ извер-
женіяхъ представляеіъ Ислапдія Исторія исландскихъ вулкановъ 
восходитъ до девятаго столѣтія нашей эры; а съ начала двѣиадпата-
го столѣтія имѣются ясныя свидетельства, что въ теченіе всего пе-
ріода до нашего времени не проходило сорока, иногда же, хотя и весь
ма рѣдко, двадцати лѣтъ, оезъ изверженія иди сильнаго землетрясе-
нія. Напряженность вулкапическаго дѣйствія въ этой странѣ до того 
сильна, что нѣкоторыя изверженія Геклы непрерывно продолжались 
по шести лѣтъ сряду. Землетрясенія часто за разъ волновали весь 
островъ, производя болыпіе перевороты внутри страны: цѣлые хол
мы осѣдали, горы давали трещины, рѣки покидали свои русла и об
разовывались новыя озера Часто бдизъ берега появлялись новые 
острова, изъ которыхъ некоторые существуютъ до сихъ поръ, между 
темъ какъ другіе исчезли или отъ осѣданія, или отъ разяывающаго 
действія морскихъ волнъ. 

Въ промежуткахъ между изверженіями безчисленные горячіе клю
чи давали выходъ подземному жару, а сольФатары извергали обиль
ный струи воспламеняющагося вещества. Замечено, что вулканы въ 
различныхъ частяхъ этого острова, подобно вулканамъ Флегрейскихъ 
Нолей, приходятъ въ действіе поочередно: одно жерло часто служить 
предохранительнымъ клапаномъ для всехъ остальныхъ. Часто мно
жество конусовъ взбрасывается во время одного изверженія, и въ 
этомъ случае они располагаются въ прямой линіи, обыкновенно на-

' ) Von Hoff, vol. I I , 393 
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правляясь отъ сѣверовостока къ югозападу, отъ сѣверовосточной ча 
ста острова, гдѣ лежитъ вулканъ Крабла, къ мысу Рейкіанасъ. 

Новый острове образовавшіися es 1783 году. — Судорожный 
движенія 1783 года были по видимому ужаснѣе всѣхъ, какія записа
ны въ новѣйшихъ лѣтописяхъ Исландіи. Первоначальный весьма по
дробный датскій расказъ объ этомъ событіи подтвержденъ въ посдѣд 
ствіи многими англійскими путешественниками, въ особенности отно
сительно огромнаго протяженія опустошенной страны и объема извер
гнутой лавы За мѣсяцъ до изверженія случившагося на материкѣ 
Исландіи, въ морѣ образовался подводный вулканъ подъ 63°25 с. ш. 
и 2Н°44' з. д , въ разстояніи тридцати миль къ югозападу отъ мыса 
Рейкіанаса. Онъ выбросилъ такое количество пемзы, что океанъ по
крылся этимъ веществомъ на разстояніи 150 миль, такъ что ходъ ко
раблей значительно затруднялся. Образовался островъ состояний изъ 
высокихъ утесовъ, изъ которыхъ въ двухъ или трехъ различныхъ 
мѣстахъ вылетали огонь,.дымъ и пемза. Датскій король, признавъ 
островъ за собою, назвалъ его Ніое или Новымъ Островомъ; но не 
прошло года, какъ море вступило въ свои прежнія владѣнія и не ос
тавило отъ этой новой земли ничего, кромѣ каменнаго рила, лежащаго 
на глубинѣ отъ пяти до тридцати латомовъ. 

Большое изверженіе Скаптарг-Іокула. — Землетрясенія, дол
гое время ощущаемыя въ Исдандіи, усилились 11 іюня, 1783 года, 
когда Скаптаръ Іокулъ, отстоящій почти на 200 миль отъ Hiöe, из-
вергъ потокъ лавы, который спустился въ рѣку Скапта и совершен
но изсушилъ ее. Русло рѣки составляли высокія скалы, такъ что во 
многихъ мѣстахъ оно имѣло отъ четырехсотъ до шестисотъ Футовъ 
въ глубину и почти двѣсти Футовъ въ ширину. Лава не только напол
нила это огромное ущелье вровень съ краями, но и перелилась чрезъ 
нихъ на смежный ноля, затопивъ ихъ на значительное пространство. 
По выходѣ изъ тѣснаго каменнаго ущелья, раскаленный потокъ на 
время былъ задержанъ глубокимъ озеромъ, чрезъ которое прежде ре
ва протекала между Скаптардаломъ и Аа, и совершенно его напол-
нилъ. Потомъ онъ снова устремился впередъ и, достигнувъ нѣкото 
рыхъ древнихъ лавъ имѣвшихъ множество подземныхъ пещеръ, про-
никнулъ въ нихъ и расплавилъ часть этихъ лавъ. Въ другихъ мѣ-
стахъ, гдѣ пары не могли найдти себѣ выхода, онъ взорвалъ горныя 
породы и поднялъ ихъ обломки на высоту болѣе 150 Футовъ. Восм-

') Первый расвазъ объ этомъ изверженіи напвсанъ СтеФеисономъ, главным* су
дьей въ Лсландіи, которому датсвій король поручилъ опредѣлвть вредъ причиненный 
этой етранѣ, чтобъ можно было оказать помощь пострадавшими Гензерсонъ вмѣлъ 
случай невраввть нѣкоторыя нзмѣреніа СтеФенсова, касательно пубвны, ширины в 
длины лавовыіъ потовевъ, по справкамъ съ рукописью г Цаульсоаа, ноеѣтвлшаго 
эту страну въ 1794 году в внимательно освютрѣвшаго потока лавы (Journal о!' я 
Residence in Iceland, p. 229). Саръ Увлльняъ Гукеръ, въ е'воемъ «Tour in Ice
land«, vol. I I . p. 128, оодтвердилъ пѣкоторые изъ гдяввыхъ «актовъ. 
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надцатаго іюня другая струя лавы стремительно вытекла изъ вулка
на и сбѣжала съ изумительною скоростью но поверхности перваго по
тока. Она запрудила нѣсколько притоковъ Скапты, и вслѣдствіе этого 
многія деревни были совершенно затоплены водой, такъ что жители 
ихъ лишились большей части своего имущества. Наконецъ лава, по-
слѣ многодневнаго течеиія, достигла большаго водопада, называема-
го Стапафоссъ, обрушилась въ изрытую пмъ въ теченіе многихъ вѣ-
ковъ глубокую пропасть, наполнила ее и потекла дальше. 

На третье число августа, когда свѣжія струи лавы продолжали из
ливаться изъ вулкана, одна новая вѣтвь ихъ отдѣлилась и приняла 
другое направление; ибо русло Скапты было до того наполнено и всѣ 
отверстія въ западу и къ сѣверу до того залиты, что расплавленная 
матерія была вынуждена избрать себѣ новый путь, устремилась въ 
юговосточномъ направленіи и влилась въ русло рѣки ГверФисФліотъ, 
гдѣ причинила опустошеніе едвали меньшее чѣмъ въ первомъ случаѣ. 
Эти исландскія лавы (подобно древнимъ потокамъ встрѣчающимся въ 
Оверньѣ и въ другихъ провииціяхъ средней Франции), по словамъ 
СтеФенсона, накопились до огромной глубины въ узкихъ скалистыхъ 
ущельяхъ; но когда онѣ достигли пространныхъ аллювіальныхъ 
равнинъ, то разлились широкими горящими озерами, иногда отъ две
надцати до пятнадцати миль въ ширину и во сто Футовъ въ глубину. 
Когда «огненное озеро», наполнившее нижнюю часть долины Скапты, 
увеличилось отъ новыхъ притоковъ, лава потекла вверхъ по руслу 
рѣки, къ подножію тѣхъ горъ, откуда Скапта беретъ свое начало. По
добные примѣры случались и въ отдаленную эпоху въ вулканической 
области Виваре во Франціи, гдѣ лава излилась изъ Туэйтскаго (Thu-
eyts) конуса и пройдя одной своей вѣтвью внизъ, пошла другою бо-
лѣе сильною струей вверхъ по руслу рѣки Ардеша. 

Боковыя стороны въ долинѣ Скапты представляютъ великодѣпные 
ряды базальтовыхъ колоннъ изъ древней лавы, подобные тѣмъ, кото 
рые видны въ долинахъ спускающихся съ Монгъ-Дора, въ Оверньѣ, 
гдѣ новѣйшіе потоки лавы, по величинѣ значительно уступающие 
исландскимъ, точно такъ же завладѣли руслами существующихъ 
рѣкъ. Извержение Скаптаръ-Іокула прекратилось не прежде какъ по 
истечении двухъ лѣтъ. Спустя одиннадцать лѣтъ г. Паульсонъ посѣ-
тнлъ эту страну, въ 1794 году, и нашелъ, что въ нѣкоторыхъ мѣ-
стахъ изъ лавы подымались столбы дыма и многія трещины были на
полнены горячей водой *). 

Хотя народонаселение Исландии весьма разбросано и не превосхо
дить пятидесяти тысячь, однако же описанное изверженіе разрушило 
не менѣе двадцати деревень, кромѣ затопленньіхъ водой. При этомъ 
погибло девять тысячь человѣкъ, вмѣстѣ съ огромнымъ числомъ рога

ст Henderson's Journal, p. 228. 

ГЕЛЛ, лііэлла. 7 
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таго скота, частью отъ яатопленія лавой, частью отъ удушдивыхъ 
испареній наполнявшихъ воздухъ, и частью отъ голода, происшед
шего вслѣдствіе того, что пепельные ливни засыпали островъ и ры
ба покинула берега. 

Громадный об'земд лавы. — Необыкновенный объемъ расплав 
леннаго вещества, образовавшагося во время этого изверженія, заслу-
живаетъ особеннаго вішяаніа геолога. Йзъ двухъ вѣтвей, которыя 
текли почти въ протпвоіюложныхъ направленіяхъ, наибольшая име
ла пятдесятъ, а наименьшая сорокъ миль въ длину. Вѣтвь Скапты 
въ низменпыхъ мѣстахъ имѣла крайнюю ширину отъ двенадцати до 
пятнадцати миль; наибольшая ширина другой вЪтви простиралась по
чти до семи миль. Обыкновенная высота этихъ двухъ потоковъ лавы 
равнялась ста Футамъ, но въ тесныхъ ущельяхъ она иногда восходи
ла до шестисотъ. ПроФессоръ БИШОФЪ вычислилъ, что масса лавы, 
выброшенная изъ подземныхъ областей однимъ этимъ извержепіемъ, 
«по объему превосходила массу Монъ-Блана» ' ) . Но мы составимъ бо
лее ясное попятіе о размЬрахъ этихъ двухъ потоковъ, если разсмот-
римъ те измененія, которыя опи произвели бы въ геологіи Авгліи, 

"если бы излились на дно моря после отложенія и прежде поднятія 
иашихъ вторичныхъ и третичныхъ горныхъ породъ. Те же самыя 
причины, которыя прорыли долины въ нашихъ некогда сплошныхъ 
морскихъ пластахъ, могли действовать съ одинаковой силой на огне-
выя породы, оставляя въ то же время значительныя ихъ части не 
разрушенными и темъ давая намъ возможность дознать ихъ прежнее 
протяженіе. Вообразимъ, что оконечность Скаптскаго потока лавы по
коится на эскарпе нижпяго а средняго оолита, тамъ где онъ гос
подствуешь надъ долиной Глочестера. Эта большая платформа име
ла бы тогда сто Футовъ въ вышину и отъ десяти до пятнадцати 
миль въ ширину, превосходя все подобный платформы, которыя мо-
гутъ быть найдены въ средней Франціи. Мы можемъ такъ же пред
положить, что местами встречались бы болыпія призматическія массы, 
прикрывающія вершину Котсволдскихъ горъ, между Глочестеромъ и 
ОксФордомъ, при Нортличе, БарФорде и другихъ' городахъ. Большая 
долина въ ОКСФОРДСКОЙ глине составила бы перерывъ на протяженіи 
многихъ миль; но теже горныя породы могли бы снова появиться на 
вершине Камнорскихъ и Шотоверскихъ горъ и на всехъ прочихъ 
оолвтовыхъ возвышенностяхъ этого округа. На мелу Беркшира сно
ва образовалась бы простраиная плоская возвышенность въ шесть 
или въ семь миль шириною; наконецъ посдедніе остатки лававаго по 
тока, въ пятсотъ или шестсотъ Футовъ толщиной увенчали бы самые 
высокіе пески Гайгета и Гампстеда, и дали бы этимъ ходмамъ воз
можность соперничать въ высоте съ Салисбюрійскими Крегсами и 
Артурсъ-Ситомъ или даже и превзойри ихъ *). 

1 ) Jameson's Phil. Journ. vol. X X V I . p. 291. 
2 ) Даѣ торы возіѣ Эдівбурга. 
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Разстояніе между крайними указанными здѣгь точками не превы
сило бы девяносто миль по прямой линіи; и потому мы могли бы еще 
прибавить, въ разстояніи двухсотъ миль отъ Лондона, напримѣръ 
вдоль берега Дорсетшира и Девоншира, большую массу огневыхъ по-
родъ, чтобы представить тѣ одновременно образовавшіяся лавы, 'ко
торый вытекли'подъ поверхностью моря, гдѣ поднялся островъ fliöe. 

Относительный обяелід древішхз и новѣйшихз потоковз ла
вы. — Но какъ ни громаденъ размѣръ этихъ новѣйшихъ вулканиче-
скихъ явленій мы должны считать ихъ ничтожными въ сравнении съ 
потоками первобытныхъ вѣксвъ, если допустимъ теоретическія мнѣ-
нія многихъ геологовъ. вѣрно выраженный покойнымъ прОФессоромъ 
Александромъ Броньяромъ въ слѣдующихъ словахъ: «aux époques 
géognostiques anciennes, tous les phénomènes géologiques se passoient 
dans des dimensions centuples de celles qu'ils présentent aujourd'hui»'). 
Поэтому Скаптаръ-Іокулъ, будь онъ вулканомъ древнѣйшихъ временъ, 
излилъ бы въ одно изверженіе во сто разъ большее по объему коли
чество лавы противъ того, какое видѣли люди въ 1783 году. Но въ 
опроверженіе этого положительно можно сказать, что между древнѣй-
шими Формаціямн до сихъ поръ не встрѣчалось ни одной огневой по
роды въ такихъ колоссальныхъ размѣрахъ. Мало того, трудно было 
бы указать массу древнюю по происхожденію (ясно принадлежащую 
одному извержен'ю), которая могла бы сколько нибудь подходить по 
объему къ лавѣ извергнутой изъ Скаптаръ-Іокула въ 1783 году. 

Изеерженіе Іоруллп ез 1759 году. — На изверженіе Іорулло 
въ Мексикѣ, въ 1759 году, я могу указать какъ на другой примѣръ 
новѣйшей вулканической дѣятельности, проявившейся въ огромномъ 
размѣрѣ. Большая страна, въ которой находится этот* вулканъ, бы
ла уже описана. Равнина Мальпе составляетъ часть возвышенной 
платформы, стоящей надъ уровнемъ моря на высотѣ отъ двухъ до 
трехъ тысячь Футовъ; она окружена горами состоящими изъ базаль
та, трахита и вулкаиическаго туфа, ясно указывающими что страна 
эта прежде, хотя вѣроятно въ отдаленную эпоху, служила театромъ 
огневой дѣятельности. Со времени открытія Новаго Свѣта до полови
ны прошедшаго столѣтія эта область пребывала въ покоѣ, и мѣсто, вы-
нѣ занятое упомянутымъ вулканомъ и отстоящее на тридцать шесть 
лигъ отъ ближайшаго моря, было покрыто плодородными полами са-
харнаго тростника и индиго и орошалось двумя ручьями Жуитимбой 
и Санъ-Педро. Въ іюнѣ 1759 года, послышались ужасающіе глухіе 
звуки и начались землетрясенія, слѣдовавшія одно за другимъ въ те
чете двухъ мѣсяцевъ; въ концѣ сентября начало вырываться изъ 
земли пламя и обломки раскаленныхъ горныхъ породъ взлетали на 
огромную высоту. Шесть вулканическихъ конусовъ, состоящихъ изъ 

' ) Tableau des Terrains qui composent ГЕеогсе du Globe, p. 52. Paris, 1829 

7* 
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шлаковъ и раздробленной лавы, образовались на краю провала про
шедшего по направленію отъ С. С. В. къ Ю. Ю. 3. Наименыпій изъ 
нихъ имѣлъ 300 Футовъ въ высоту; a Іорулло, центральный вул-
канъ, поднялся на 1600 Футовъ надъ уровнемъ равнины. Онъ из-
вергъ огромные потоки базальтовой лавы, содержавшей въ себѣ об
ломки гранитныхъ породъ. Изверженіе его продолжалось до Февраля 
1760 года г ) . 

Индѣйцы говорили Гумбольдту, посѣтившему эту страну спустя со-
рокъ лѣтъ нослѣ изверженія, что они, возвратившись въ равнину по 
прошествіи долгаго времени посдѣ катастрофы, нашли ее невозмож
ною для обитанія по причинѣ чрезмѣрно горачаго грунта. Когда 
онъ самъ посѣтилъ это мѣсто, то оказалось, что вокругъ основанія 
конусовъ и по всѣмъ направленіямъ отъ нихъ какъ отъ центра, ле
жала, на пространствѣ четырехъ квадратныхъ миль, выпуклая масса 
вещества, почти въ 550 Футовъ высотою въ ыѣстахъ своего соеди-
ненія съ конусами, и постепенно склонялась отъ нихъ во всѣ сторо. 

Фиг. 43. 

а, Вершина Іорулло. 6,с, Плоскость наклоненная подъ угломъ 6 е отъ основания 
конусовъ. 

ны къ равнинѣ. Эта масса находилась еще въ нагрѣтомъ состояніи; 
но температура въ трещинахъ изъ году въ годъ понижалась, хотя въ 
1780 году была на столько высока, что на глубинѣ нѣсколькихъ 
дюймовъ можно было закурить сигару. На этой слегка выпуклой повер
хности, склонъ которой долженъ составлять уголъ около 6° съ гори-
зонтомъ, находились тысячи сдавленныхъ коначескихъ возвышенно
стей отъ шести до девяти Футовъ въ высоту, которыя? вііѣстѣ съ 
большими трещинами проходившими по равнинѣ, действовали какъ 
фумаролы, испуская облака сѣрнистой кислоты и горячихъ водяныхъ 
паровъ. Два неболыпіе упомянутые ручья исчезли во время нзвер-
женія, скрывшись подъ восточной оконечностью равнины, и снова 
появились въ видѣ горячихъ ключей на ея западныхъ границахъ. 

Причина выпуклости равнины Ыальпе. — Гумбольдта припи-
салъ выпуклость этой равнины вспучиванію снизу и предполагаетъ, 
что земля на протяженіи четырехъ квадратныхъ миль поднялась въ 
видѣ пузыря надъ равниной на 550 Футовъ въ самой высшей точкѣ. 
Но по мнѣнію г. Скропа это явленіе можетъ быть объяснено гораздо 
проще предпиложепіемъ, что потоки лавы, вытекая одновременно изъ 

*) Daubeny on Volcanoes, p. 337. 
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различныхъ отверстій и преимущественно изъ Іорулло, соединились 
въ видѣ пруда или озера. Такъ какъ они разливались по поверхности 
предварительно плоской, то лава, если только она не находилась въ 
самомъ жидкомъ состояніи, должна была образовать пластъ наиболѣе 
толстый и глубокій при своихъ источникахъ, постепенно утончающнй-
ся къ крайнпмъ предѣламъ покрываемаго ею пространства. На нее 
вѣроятно постепенно изливались бы свѣжіе потоки во время извер-
женія продолжавшегося болѣе полугода; и цѣкоторыя изъ нихъ, ло
жась на лавы прежде извергпутыя, могли разливаться только на малое 
разстояніе отъ подножія конуса, гдѣ необходимо и накоплялись до 
большой высоты Среднііі наклонъ большнчъ куполообразныхъ вул
кановъ на Сандвичевыхъ островахъ, почти исключительно состоя-
щихъ изъ лавы съ ничтожною примѣсью шлаковъ, простирается отъ 
6° 30 f до 7°46'; такъ что склоиъ выпуклой массы вокругъ Іорудло, 
если принять объяснение г. Свропа, (см. ФИГ. 43) совершенно согла
суется съ ИЗВЕСТНЫМИ законами, управляющими нстеченіемъ лавъ. 

Ливни рыхлаго и порошковатаго вещества, вылетавшіе изъ шести 
кратеровь и преимущественно изъ Іорулло, должны были отлагать 
тяжелѣйшія и объемистый частицы близъ конусовъ и такимъ обра
зомъ повысить землю вокругъ ихъ основаній, гдѣ, смѣшавшись съ 
дождемъ, могли образовать тотъ пластъ черной глины, который, какъ 
описываютъ, покрываешь лаву. Небольшіе коническіе валы (называе
мые «горнитосами—horuitos» или печками), похожіе на тѣ небольшія 
возвышенности, которыя. въ числѣ пяти или шести, существовали 
въ 1823 году на лавѣ Везувія п выбрасывали столбы пара, могли 
произойти отъ огдѣленія упругихъ жидкостей вздувавшихъ малыя 
куполообразный массы лавы. Трещины, по словамъ Гумбольдта часто 
встрѣчающіяся, естественно должны были сопровождать сплотнѣніе 
толстаго пласта лавы, сжимавшегося по мѣрѣ застыванія; а исчеза-
ніе рѣкъ составляетъ обыкновенное слѣдетвіе занятія нижней части 
долины или равнины лавой: мы встрѣчаемъ много примѣровъ такого 
занятія въ древнихъ лавовыхъ потокахъ Овернья. Говорятъ, что 
жарь «горнитосовъ» уменьшился въ сравнении съ степенью, въ какой 
онъ былъ первоначально. Г. Буллоккъ, посѣтившій это мѣсто спустя 
много лѣтъ послѣ Гумбольдта, нашелъ температуру теплаго ключа 
весьма низкою — ФЭКТЪ ясно указывающий на постепенное остываніе 
внизу лежащаго слоя лавы, который, по своей громадной толстотѣ, 
могъ бы удерживать жаръ въ течение полустолѣтія. Читателю можно 
напомнить, что мы, предполагая толстоту лавы близъ этого вулкана, 
вмѣстѣ съ извергнутынъ депломъ.болѣе чѣмъ въ пятсотъ Футовъ, ра-
зумѣемт. ту толстоту, до которой достигъ въ нѣкоторыхъ мѣстахъ 
потокъ Скаптііръ-Іокула въ 1783 году. 

Глухой, звукъ издаваемый ірунтола этой равнины оіяг уда
ра. — Другимъ доводомъ въ подтверждение георіи вспучивания слу-> 
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жилъ глухой звукъ издаваемый грунтомъ этой равнины подъ ударами 
лошадинаго копыта; что, впрочемъ, указываетъ только на легкость 
и скважистость веществъ, изъ которыхъ состоитъ выпуклая масса. 
Этотъ звукъ, называемый итальянцами «римбоибо—rimbombo», обык
новенно раздается въ землѣ отъ сильныхъ ударовъ и замечается не 
только по склонамъ Везувія и другихъ вулканическихъ конусовъ 
гдѣ есть внизу пустота, но и въ такихъ странахъ, которыя большею 
частью состоятъ, какъ Кампанія-ди-Рома изъ туоа и скважистыхъ 
вулканическихъ породъ. Можетъ бытьэтому звуку содѣйствуютъ гро
ты и пещеры, которые могуть быть столь же многочисленны въ ла-
вахъ Іорулло, какъ и во многихъ лавахъ Этны; по они ни чуть не 
потверждаютъ существованія большой сводообразной полости, вели
чиною въ четыре квадратныя мили и вышиною по серединѣ въ 550 
«утовъ. 

Иовтшія изверженія Іорулло.— Въ одномъ изъ прежнихъ из-
даній этого сочиненія я сказалъ, основываясь на свѣдѣніахъ полу-
ченныхъ мною отъ капитана Ветча, что въ 1819 году крѣпость при 
Гвадалаксарѣ была разрушена землеірясеніемъ и что пепелъ, выле-
тавшій, какъ думаютъ, изъ Іорулло, падалъ въ тоже время при Гва-
пахуато, городе расположенной въ 140 англійскихъ миляхъ отъ 
вулкана. Но г. Буркгардтъ, немецкій горный инженеръ, осмотревшій 
Іорулло въ 1827 году, убѣдился, что со времени Гумбольдтова посѣ-
щенія не случилось ни одного новаго извержеаія. Онъ спускался 
на дно кратера ц заметилъ слабое отделеніе сернистой кислоты; 
но выходъ пара изъ «горнитосовъ» совершенно прекратился. Въ те
чете двадцати четырехъ летъ прошедшихъ между посещеніями Бурк-
гардта и Гумбольдта растительность сделала бодыпіе успѣхи на скло-
иахъ новыхъ горъ; богатая почва окружной страны снова покры
лась роскошными плантаціями сахарнаго тростника и индиго; на 
всехъ невозделанныхъ местахъ виднелись обильные всходы молодо
го леса г ) 

Галонгут, Ява, 1822.—Гора Галонгунъ (или Галунгъ-Гунгъ) въ 
1822 году была покрыта бодыпимъ лесомъ и стояла въ плодоносной 
и густонаселенной части Явы. На вершине ея находилась круглая 
впадина; но о прежнихъ изверженіяхъ не существовало никакого пре-
данія. Въ іюле 1822 года воды реки Куниръ, сбегающей съея скло-
новъ, сделались на время теплыми и мутными. На 8 число следуиь 
щаго октября раздался громкій взрывъ, земля заколебалась и огром
ные столбы горячей воды и грязи, въ смеси съ горящей серой, пеп-
ломъ и лапилли, величиной съ орехъ, вылетели изъ этой горы, по
добно водомету, съ такой ужасной силой, что большая часть изверг-

') См. Scrope on Volcanoes p. 267. 

*) Leonhard and Bronn's Neues Jahrbuch, 1835, p. 36. 
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н у т ы х ъ веществъ у п а л а далеко за рѣкой Т а н д о й , отстоящей на с о р о к ъ 
миль отъ в у л к а н а . В с ѣ долины л е ж а в ш і я въ СФерѣ атого и з в е р ж е н і я 
н а п о л н и л и с ь горячимъ потокомъ и рѣк и , в з д у в ш и с ь отъ горячей воды 
и г р я з и , в ы ш л и изъ береговъ и унесли с ъ собою множество людей 
и с к а в ш и х ъ с п а с е н і е , т р у п ы с к о т а , дикихъ звѣрей и п т и ц ъ . П р о с т р а н 
ство в ъ двадцать четыре мпли между горой и рѣкой Т а и д о й п о к р ы 
лось г о л у б о в а т о й г р я з ь ю на т а к у ю г л у б и н у , что люди съ домзми б ы 
ли погребены подъ н е й , и на в с е м ъ этомъ п р о с т р а н с т вѣ не о с т а л о с ь 
н и к а к и х ъ п р и м ѣ т н ы х ъ слѣдовъ отъ м н о г о ч и с л е н н ы х ъ деревень и 
п л а н т а ц і й . В ъ п р е дѣл а х ъ этого п р о с т р а н с т в а тѣл а н о г и б ш и х ъ п о т о 
н у л и в ъ грязи и с к р ы л и с ь ; но на о к р а и н а х ъ в у л к а н и ч е е к а г о дѣйствія 
они л е ж а л и н а р у ж и и во м н о ж е с т вѣ р а з б р о с а н н ы я по землѣ ч а с т ь ю 
о б в а р е н н ы й , ч а с т ь ю о б о ж ж е н н ы я . 

З а мѣч е н о б ы л о , что к и п я щ а я грязь и пепелъ в ы л е т ѣ д и с ъ т а к о ю 
с и л о ю и з ъ в у л к а н а , что м п о г і я отдаленныя деревни б ы л и с о в е р ш е н н о 
р а з р у ш е н ы и исчезли подъ извергнутыми в е щ е с т в а м и , между тѣм ъ 
к а к ъ болѣе б л и з к і я къ в у л к а н у остались почти безъ повреждения. 

Первое и з в е р ж е н і е длилось около п я т и ч а с о в ъ , а на с лѣд у ю щ і е 
дни дождь л и л ъ п о т о к а м и , т а к ъ что рѣкп обремененныя г р я з ь ю зато
п и л и с т р а н у на о б ш п р н о м ъ п р о с т р а н с т вѣ . К ъ концу четвертаго д н я 
( 1 2 октября) произошло второе и з в е р ж е н і е , еще сильнѣе п е р в а г о ; 
в у л к а н ъ снова выбросилъ г о р я ч у ю воду п грязь с ъ большими облом
к а м и б а з а л ь т а , которые отлетѣли отъ него . на семь м и л ь . В ъ то же 
в р е м я п р о и с х о д и л о сильное з е м л е т р я с е н і е и , к а к ъ сказано в ъ од-
номъ и з ъ о п и с а н і й , н а р у ж н ы й видъ горы с о в е р ш е н н о и з м ѣ і ш л с я — 
в е р ш и н а ея о б р у ш и л а с ь ; одна с т о р о н а , п р е ж д е п о к р ы т а я д е р е в ь я м и , 
п р о в а л и л а с ь и образовала о г р о м н у ю п о л у к р у г л у ю п р о п а с т ь . Э т а в п а 
дина н а х о д и л а с ь почти на п о л у п у т и между вершиной горы и р а в н и 
ной и б ы л а о к р у ж е н а о т вѣс н ы м и с к а л а м и , в н о в ь п о д н я в ш и м и с я во 
время и з в е р ж е н і я . О б р а з о в а л и с ь н о в ы е х о л м ы и д о л и н ы ; рѣки Б а н ь -
я р а н г ъ и В у л а н ъ измѣнили свое т е ч е н і е , и в ъ одну ночь ( 1 2 о к т я б 
р я ) п о г и б л о 2 0 0 0 ч е л о в ѣ к ъ . 

Ж и т е л и Б а н д о н г а у з н а л и о бѣдствіи 8 о к т я б р я п о т о м у , что рѣка 
В у л ь н а начала с н о с и т ь к ь морю н е р т в ы я тѣл а людей, т р у п ы о л е н е й , 
н о с о р о г о в ъ , тигровъ и д р у г и х ъ ж н в о т н ы х ъ . Д а т с к і й ж и в о п и с е ц ъ Пай-
е н ъ о т п р а в и л с я о т с ю д а к ъ в у л к а н у и н а ш е л ъ , что количество п е п л а 
у м е н ь ш а л о с ь по мѣрѣ приближения к ъ п о д н о ж і ю г о р ы . Онъ у п о м и -
н а е т ъ объ и з мѣн и в ш е й с я Формѣ в у л к а н а п о с л ѣ 12 ч и с л а , но не о п и -
с ы в а е т ъ п о л у к р у г д а г о п р о в а л а вновь о б р а з о в а в ш е г о с я на его с к л о н ѣ . 

ОФФИЦІЭЛЬНЫЯ и з вѣс т і я г о в о р и т ь , что б ы л о р а з р у ш е н о 1 1 4 дере
вень и погибло болѣе 4 0 0 0 ж и т е л е й 

» ) Van der Boon Mesch, de Inccndiis M o n t i i i n i Javae. L u g d . Bat. 1826' 
Official Report of the President, Baron Van der Capellen. Та»ъ же Von B u c h 
Iles C a n a r . p. 424. 
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Подводные вулканы. — Мы хотя и имѣемъ всѣ поводы думать, 
что вулканическія изверженія и землетрясенія не рѣдко случаются 
на днѣ моря, однако же трудно ожидать, чтобы ученымъ наблюдате-
лямъ часто случалось быть свидѣтелями такихъ явленій. Экипажи 
кораблей иногда доносили, что видѣли въ разныхъ мѣстахъ дымъ, 
пламя, водометы и пары, подымавшиеся изъ моря, и о замѣчен-
номъ ими измѣненіи въ двѣтѣ морской воды и о происходившемъ въ 
ней сильномъ волненіи, какъ будто бы отъ кипѣнія. Имъ встрѣчались 
новыя отмели и каменные риФЫ, только что поднявшіеся надъ поверх
ностью тамъ, гдѣ всегда предполагалась значительная глубина. Въ 
нѣкоторыхъ весьма немногихъ случаяхъ они наблюдали подводныя 
изверженія, отъ которыхъ постепенно образовывались цѣлые острова, 
какъ напримѣръ Сабрина, появившійся въ 1811 году противъ острова 
Св. Михаила въ Азорахъ. Въ появлении Сабрины выброшенный пе
пелъ и образовавшійся конусъ почти въ триста Футовъ высотою, съ 
кратеромъ по серединѣ, вполнѣ согласовались съ явлениями, обыкно
венно сопровождающими вулканическое изверженіе на сушѣ. Островъ 
Сабрина скоро быль смытъ морскими волнами Записаны и другія 
пзверженія, случившіяся въ этой же части океана въ 1691 и въ 
1720 годахъ. Выше мы упомянули о поднятіи островка Иіое, около 
исландскаго берега въ 1783 году; другой вулканнческій островъ обра
зовался отъ изверженія близъ Репкіавика, у того же берега въ іюнѣ 
1830 года 

Гремовз острове г ) , 1831. — Мы имѣемъ позднѣйшія и подроб-
нѣйшія свѣдѣнія о появленіи въ 1831 году новаго вулканическаго 
острова въ Средиземномъ морѣ, между югозападнымъ берегомъ Сици-
ліи и той выдающейся частью Африки, гдѣ стоялъ древній Карѳа-
генъ. Мѣсто, на котороаъ образовался этотъ островъ, не составляло 
части большой отмели или банки, называемой «Нерита», какъ сначала 
полагали, но находилось тамъ, гдѣ за нѣсколько лѣтъ предъ тѣмъ 
глубина моря, по измѣренію капитана Смита, превышала сто ФЭТО-
мовъ 3 ) . 

Гремовъ островъ (лежавшій подъ 37° 8' 30" с. ш. и 12° 42' 15" 
в. д.) отстоялъ на тридцать миль къ Ю. 3. отъ Сціакка, въ Сициліи, 
и на тридцать три мили къ С. В. отъ Пантеларіи 4 ) , Двадцать вось-
маго іюня, за двѣ недѣли передъ тѣмъ какъ было замѣчено изверже-
ніе, сэръ Пальтней Малькольмъ, проходя это мѣсто съ своимъ кораб-

' ) Jourii. de Géol. tome I . 
2) Въ одвонъ изъ прежяихъ изданій я избрал назваиіе Сціаииа, м г ь одно изъ 

семи данныхъ этому острову; но теаерь Королевсвое і Географическое Общества при
вяли иазваніе Гренова острова, давное вап. Сенгоусояъ, прежде веѣіъ ва него вы-
сааввшвясн. Свааавныи сень нззваяій слѣд.: Нернт», Фердинанда, Готаяъ, Греиъ, 
Коврао. Сціаіиі, Джуліа. 

3 ) Phil. Trans. 1832, p. 255. 
*) Journ. of Roy. Geograph. Soc. 1830—31. 
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лемъ, почувствовалъ подземные удары, какъ будто бы онъ ударился 
о мель; тѣже самые удары чувствовались на западномъ берегу Сициліи, 
по направленію отъ Ю. 3. к ъ С . В. Около 10 іюля, Коррао, капитанъ 
гицилійскаго корабля, донесъ, что, проходя близъ этого мѣста, онъ 
видѣлъ столбъ воды похожій на смерчь, въ шестьдесятъ Футовъ вы
сотою и въ 800 ярдовъ въ окружности, поднявшійся изъ моря и 
вскорѣ смѣнившійся густымъ паромъ, восходившимъ на высоту 1800 
футовъ. Тотъ же Коррао, на возвратномъ пути изъ Джирдженти 18 
іюля, нашелъ на этомъ мѣстѣ маленькій островокъ, въ двѣнадцать 
футовъ высотою съ кратеромъ по серединѣ, извергавшій вулканиче-
скія вещества и огромные столбы пара. Море вокругъ было покрыто 
пепломъ и мертвой рыбой. Выброшенные шлаки имѣлп шоколадный 
цвѣтъ, а вода, клокотавшая въ центрадьномъ кругломъ бассейнѣ, была 
тёмнокрасная. Изверженіе продолжалось съ большой силой до конца 
того же мѣсяца. Въ это время островъ посѣтило нѣсколько человѣкъ, 
H между прочпмъ капитанъ Свинбурнъ и прусскій геологъ ГОФФМЭНЪ 
и нашли, что онъ имѣлъ тогда отъ пятидесяти до девяноста Футовъ 
въ высоту и три четверти мили въ окружности. Къ 4 августа, по опи-
ганію нѣкоторыхъ очевидцевъ, онъ возросъ до 200 Футовъ въ вы
соту и до трехъ миль въ окружности, и за тѣмъ началъ уменьшаться 
отъ дѣйствія волнъ, такъ что къ 25 августа имѣлъ только двѣ мили 
въ окружности. Тщательно осмотрѣнный 3 сентября капитаномъ Вод-
гоузомъ, онъ былъ найдеаъ уменьшившимся до трехъ пятыхъ мили 
въ окружности, а въ высоту до 107 Футовъ. Въ это время окруж
ность его кратера имѣла почти 780 Футовъ. Г. Прево, посѣтившій 
его 29 сентября, нашелъ, что окружность его уменьшилась почти до 
700 ярдовъ и что онъ состоялъ исключительно изъ рыхлыхъ извер-
гнутыхъ веществъ, изъ шлаковъ, пемзы и лапилли, расположенныхъ 
правильными слоями, изъ коихъ нѣкоторые лежали параллельно съ 
крутой внутренней покатостью кратера, между тѣмъ какъ другіе были 
наклонены наружу, подобно слоямъ Везувія ' ) . Если бы расположеніе 
нзвергнутыхъ веществъ опредѣлялось непрерывнымъ паденіеиъ ихъ 
на два крутые склона, ва внѣшній склонъ конуса и на внутренній 

Фвг 44 

склонъ кратера, всегда представляющего пустую воронку, то попереч
ный разрѣзъ острова вѣроятно походилъ бы на изображенный въ при
лагаемой Фигурѣ (ФИГ. 44). Но въ бытность мою на Везувіѣ въ 1828 

' ) Ся. эзпноу Прево въ Ann. des Sei Nat. lorn. X X I V . 
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году, я не заиѣтидъ, чтобы сдои шлаковъ были наклонены къ оси 
конуса (см. Ф И Г . 31) . Можетъ быть такіе слои нѣкогда и существо
вали; но взрывы и провалы, произведете большой кратеръ 1828 года, 
вероятно разрушили ихъ. 

Немногіе изъ выброшенныхъ камней на Гремовомъ островѣ имѣли 
болѣе Фута въ діаметрѣ. Въ числѣ ихъ найдено несколько кусковъ 
доломитоваго известняка; но это было единственное не вулканическое 
вещество. Въ августе на Ю. 3. стороне новаго острова произошло 
сильное вскипаніе и волненіе моря, сопровождаемое постоянно поды
мавшимся вверхъ столбомъ густыхъ белыхъ паровъ. Эго подало по-
водъ заключить о существованіи втораго жерла на небольшой глу
бине подъ поверхностью воды, Къ концу октября не осталось ни
какого слѣда отъ кратера, и островъ Грема почти сравнялся съ по 
верхностыо океана, за исключеніемъ неболыпаго бугра изъ песку и 
шлаковъ, который подымался въ одномъ месте. Говорили, что будто 
бы въ начале следующего года (1832) на месте исчезнувшего остро
ва глубина моря равнялась 150 Футамъ; но это не справедливо, по
тому что въ начале того же года капитанъ Свинбурнъ нашелъ на 
мѣсте острова мель и мутную воду, а къ концу 1833 года здесь су-
ществовалъ опасный овальный риФъ, простиравшійся на три пятыхъ 
мили. Въ центре его стояла черная скала, въ двадцать шесть ФЭТО-
мовъ въ діаметре, на глубине отъ девяти до одиннадцати Футовъ подъ 
водою; а вовругъ лежали банки изъ вулканическихъ камней и рыхла-
го песку. На разстояніи шестидесяти Фатомовъ отъ этой центральной 
массы глубина моря быстро увеличивалась. Въ разстояніи 450 фу
товъ къ Ю. 3. отъ большего риФа, на глубине пятнадцати Футовъ 
находилась вторая отмель, состоявшая изъ скалы, окруженной глу-
бокимъ моремъ. Мы почти не можемъ сомневаться, что скала въ сере
дине большего риФа состоитъ изъ твердой лавы, поднявшейся въ 
главномъ кратере, и что вторая отмель обозначаетъ место подводнаго 
изверженія, замечеинаго въ августе 1831 годе, къ Ю. 3. отъ Гре
кова острова. 

Изъ всѣхъ вышеприведенныхъ ФЭКТОВЪ видно, что подводная вул" 
каническая отдушина образовала на дне моря гору; что эта гора воз
росла более чеяъ до восмисотъ футовъ, и что верхняя ея часть въ двести 
футовъ высотою поднялась надъ водой и составила островъ. Этотъ ко
нусъ равнялся одному изъ самыхъ болыпихъ боковыхъ вулкановъ 
Этны и былъ только въ половину менее Іорулло въ Мексике, образо
вавшегося въ теченіе девяти месяцевъ въ 1759 году. Въ центре но
ваго вулкана газовыя изверженія образовали широкій каналъ от
крытый для вылета газовъ и шлаковъ. Внутри этого канала, веро
ятно, подымалась жидкая лава. Небольшіе вспомогательные кратеры 
часто открываются близь вершины вулканическихъ конусовъ, и одинъ 
изъ ніхъ могъ образоваться на Гремовомъ островѣ. Можетъ быть такое 
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жерло, находясь въ связи съ главнымъ каналомъ изверженія, давало 
выходъ въ  ѳтомъ  направлении упругимъ жидкостямъ, шлакамъ и рас
плавленной лавѣ. Признаковъ истечения лавы изъ этого вспомогатель
на го жерла, а равно и изъ главнаго кратера, не видно; но расплавлен
ная горная порода могла найти себѣ истокъ па склонахъ или при ос
новами конуса (какъ это часто случается на сушѣ) и разлиться ши 
рокимъ пластомъ по дну моря. 

Точечныя линіи въ прилагаемой Фигурѣ (ФИГ. 45) представляютъ 
воображаемую реставрацию верхней части Гремова острова, теперь 
размытую волнами; сплошныя линіи изображаютъ часть вулкана, ко
торый еще до сихъ поръ существуетъ подъ водою; въ центрѣ его на
ходится большой столбъ или дайка твердой лавы, въ двѣсти Футовъ 
въ діаметрѣ, наполнившей, какъ можно предположить, то простран
ство, чрезъ которое подымались газообразныя жидкости. Эта дайка 
окружена со всѣхъ сторонъ наслоенной массой изъ шлаковъ и облом-
ковъ лавы. Твердое ядро рифа въ томъ нѣстѣ, гдѣ находится теперь 

Фиг. 45. 

Предшмагаеѵый різрѣвь Греш-ом остром (С. Масіагсп. ' ) • 

черная скала, противятся размывающему дѣйствію моря; между тѣмъ 
какъ овружающіе рыхлые туФы срѣзаны до уровня болѣе низкаго. 
Такимъ образомъ лава, составлявшая самую нижнюю часть острова, 
или, выражаясь точнѣе, едва подымавшаяся къ уровню моря во 
время существования острова, сдѣлалась теперь самой высокой точкой 
въ риФѣ. 

Ни во время извержения, ни съ тѣхъ поръ какъ исчезъ этотъ ост-
ровъ не замѣчено ни одного явления, которое подтвердило бы распро
странившуюся мысль, что часть древняго морскаго ложа приподнялась 
всей своей массой. 

Твердые продукты Гремова острова, говорить др. Джонъ Девн, какъ 
то песокъ, легкая зола и ноздреватея лава, различались болѣе по ФОр-
мѣ, чѣмъ по составу. Лава содержала авгитъ; удѣльный вѣсъ ея рав
нялся 2,07 и 2,70. Когда легкая губчатая зола, плававшая на по
верхности моря, была превращена чрезъ растираніе въ мелкій поро-

*.) Geol of Fife and the Lothians, p. 41. Edin. 1839. 
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шетгь, и когда о т дѣл и л а с ь значительная ч а с т ь с о д е р ж а в ш а г о с я в ъ ней 
в о з д у х а , о к а з а л о с ь , что у д ѣ л ь н ы й вѣсъ е я р а в н я л с я 2 , 6 4 ; a у дѣл ь -
ныЙ вѣсъ п е с к а п а д а в ш а г о во время и з в е р ж е н і я р а в н я л с я 2 , 7 5 * ) ; 
такъ что эти в е щ е с т в а имѣли одинаковый в ѣ с ъ и п л о т н о с т ь с ъ о б ы к -
н о в е н н ы м ъ г р а н и т о м ъ . У г о л ь н а я кислота с о с т а в л я л а единственный 
г а з ъ о т д ѣ л я в ш і й с я в ъ значительномъ к о л и ч е с т вѣ 2 ) . 

Подводныя изеерженіл среди Атлантическаго океана. — В ъ 
N a u t i c a l M a g a z i n e , за 1 8 3 5 г. с т р . 6 4 2 и за 1 8 3 8 г. с т р . 3 6 1 , и в ъ 
C o m p t e s R e n d u s , за а п рѣл ь 1 8 3 8 года, описаиъ р я д ъ в у л к а н и ч е с к и х ъ я в -
л е н і й : з е м л е т р я с е н і я , в з м у т и в ш а я с я вода, п л а в а ю щ і е ш л а к и и с т о л б ы 
дыма, замѣченные чрезъ и з вѣс т н ы е п р о м е ж у т к и в р е м е н и с ъ средины 
п р о ш е д ш а г о с т о лѣт і я в ъ той п о л о сѣ о к е а н а , к о т о р а я л е ж и т ъ м е ж д у 
20° и 22° западной д о л г о т ы и отстоитъ п о ч т и на п о л г р а д у с а къ ю г у 
отъ э к в а т о р а . Эти я в л е н і я , г о в о р и т ь г. Д а р в и н ъ , д о к а з ы в а ю т ъ , что 
среди Атлантическаго океана с о в е р ш а е т с я п р о ц е с с ъ о б р а з о в а н і я и л и 
острова или цѣлаго а р х и п е л а г а . Л и н і я , с о е д и н я ю щ а я о. с в . Е л е н ы с ъ о. 
В о з н е с е в і я , будучи п р о д о л ж е н а , п е р е сѣк л а б ы этотъ медленно з а р а ж д а -
ю щ і й с я Фокусъ в у л к а н и ч е с к а г о д ѣ й с т в і я 3 ) . Е с л и со временемь здѣсь 
дѣйствительно образуется з е м л я , то она б у д е т ъ не первая, в о з н и к ш а я 
отъ огневаго дѣй с т в і я въ этомъ о к е а н ѣ , со времени к а к ъ онъ з а с е л е п ъ 
с у щ е с т в у ю щ и м и видами р а к о в и н ъ . П р и П о р т о - П р а й я , в ъ С а н - Я г о , на 
одномъ и з ъ А з о р с к и х ъ о с т р о в о в ъ , в с т р ѣ ч а е т с я г о р и з о н т а л ь н ы й извест-

• ковый п л а с т ъ , с ъ р а к о в и н а м и новѣйшихв м о р с к и х ъ видовъ, п о к р ы 
тый б о л ы п н м ъ п л а с т о м ъ б а з а л ь т а въ восемдесятъ Футовъ т о щ и н о ю * ) . 
Трудно в ы с ч и т а т ь в с ю коммерческую и п о л и т и ч е с к у ю в а ж н о с т ь , кото
р у ю п р і о б рѣл а бы подобная г р у п п а о с т р о в о в ъ , е с л и б ы в ъ с л ѣ д у ю щ і я 
двѣ или три т ы с я ч и лѣтъ она п о д н я л а с ь среди о к е а н а между оо. с в . 
Елены и В о з н е с е н і я . 

К А Н А Р С Х І Е О С Т Р О В А . 

Изверженіе па Ланцеротѣ съ 1730 no 1736 годе. — И з в е р -
женіе на Л а н ц е р о тѣ , одномъ и з ъ К а н а р с к и х ъ о с т р о в о в ъ , между 1 7 3 0 
и 1 7 3 6 годами, было весьма з а мѣч а т е л ь н о ; подробное о п и с а н і е его н а 
п е ч а т а н о Ф о н ъ - Б у х о м ъ , к о т о р ы й , в ъ б ы т н о с т ь с в о ю на этомъ о с т р о в ѣ 
въ 1 8 1 5 г о д у , имѣлъ возможность с р а в н и т ь д о ш е д ш і я до насъ извѣ-
с т і я объ этомъ с о б ы т і и с ъ н а с т о я щ и м ъ с о с т о я н і е м ъ и г е о л о г и ч е с к и м ъ 
видомъ с т р а н ы 5 ) . В ъ 1 7 3 0 году 1 с е н т я б р я з е м л я в н е з а п н о р а з с ѣ -

"») P h i l . Trans 1832, p. 243. 
*) Ibid . p. 249 
3 ) Darwin's Volcanic Islands, p. 92 
*) I b i d . p. 6 
*) Фонъ-Бухъ з а м е т а е м » это оанеаиіе преи*ущестмино «зъ рувопвея Донъ Анд

реи Лорвицо Курбето, інарнаго евящевнвв» въ Яйрѣ ( Y a i r a ) , яла въ тоиъ яѣетѣ 
r i * началось іаверженіе l ieber einen vulkanischen A u s b r u c h auf der ln.ee  
Lanzerote . 

http://ln.ee
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лась въ двухъ лигахъ отъ Яйры. Въ одну ночь извергнутый вещества 
образовали значительный холмъ и чрезъ нѣсколько дней открылось 
другое жерло и излило лаву затопившую ЧинаНФаю и другія деревни. 
Въ началѣ она бѣжала съ быстротою воды, но потомъ пошла медлен
но густою массою, подобно меду. Седьмаго сентября выдвинулась ог
ромная скала изъ лавы съ оглушительным! громомъ, и огненный 
потокъ измѣналъ свое направленіе отъ С. къ С, 3., такъ что деревня 
Сентъ-Каталина и другія были затоплены. 

До сихъ поръ еще не объяснено, выдвинулась ли эта масса вслед
ствие землетрясенія, или она составляла древнюю лаву, вздувшуюся 
подобно той, о которой мы упомянули, описывая изверженіе 1783 
года въ Исландіи. 

Одиннадцатаго сентября вытекшее еще большее количество лавы 
совершенно покрыло деревню Мазо, и въ теченіе восьми дней съ 
страшнымъ ревомъ низвергалось въ море. Мертвая рыба въ неописан
ном! множествѣ плавала на водѣ, или полусонная была выброшена 
на берегъ. Послѣ коротка™ промежуточнаго покоя, открылись три 
новыя отверстія на самомъ мѣстѣ Сентъ-Каталины и выбросили ог
ромное количество лапилли, песку и пепла. Двадцать осьмаго октября 
скотъ на всемъ островѣ былъ истребленъ удушающими парами, кото
рые, сгустившись, падали на землю каплями. Перваго декабря лава 
достигла моря и образовала" островъ, вокругъ котораго плавала мерт
вая рыба. 

Число поднятых^ конусовг.—Здѣсь нѣтъ надобности входить въ 
подробное описаніе другихъ мѣстъ поглощенных! огненными потоками, 
или говорить о бурѣ, равнымъ образомъ новой и страшной для жите
лей, невидавшихъ ничего подобнаго въ своей странѣ. Десятаго января 
1731 года образовалась высокая гора, которая въ тотъ же день снова 
провалилась въ свой собственный кратеръ-, огненные ручьи лавы тек
ли изъ нея къ морю. Третьаго Февраля поднялся нойый конусъ. Въ 
мартѣ образовалось еще нѣсколько нспускавшихъ лаву. Потомъ по 
слѣдовательно выбрасывались другіе вулканическіе конусы до тѣхъ 
поръ, пока ЧИСЛО ихъ не возрасло до тридцати. Въ іюнѣ 1731 года, 
во время возобновившихся изверженій, всѣ мели и берега въ запад 
ной части острова были покрыты - мертвою рыбой разныхъ видовъ, 
изъ коихъ нѣкоторые до того времени были невиданы. Дымъ н пламя 
подымались изъ мора съ оглушающимъ громомъ. Эти страшныя по
трясен! я непрерывно длились въ теченіе пяти лѣтз сряду, такъ 
что большая часть жителей выселилась. 

Линейное напраеленіе конусовв. — Что касается до высоты но-
выхъ конусовъ, то Фонъ-Буха увѣряли, что нѣкогда обширная и цве
тущая деревня Сентъ-Каталина была погребена подъ холмами въ 
400 «утовъ высотою, и онъ замѣчаетъ, что самый высокій конусъ 
подымаяся на 600 Футовъ отъ основанія и на 1378 футовъ надъ 
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•оренъ, и что многіе изъ другихъ конусовъ были почти такъ же вы
соки. Всѣ эти новыя отдушины были расположены вз одной линіи, 
имѣвшей около двухъ геограФическихъ миль въ длину и направ
лявшейся почти отъ востока къ западу. Если мы допустимъ вѣроят 
ность догадки Фонъ-Буха, что эти отдушины открылись вдоль по 
линіи образовавшейся трещины, то, кажется, необходимо будетъ 
предположить, что она шла вверхъ къ поверхности постепенно, 
и была вначалѣ узкая, какъ это обыкновенно случается съ разсѣли 
нами происходящими отъ землетрясений. Лава и упругія жидкости 
могутъ выходить въ какомъ нибудь мѣстѣ разсѣіины, гдѣ встрѣчает-
ся наименьшее сопротивление, пока первое отверстие не засорится 
извергнутыми веществами и застывшей лавой и не откроются послѣ-
довательно другія отверстия вдоль диніи первоначальной трещины. 
Фонъ-Бухъ нашелъ, что каждый кратеръ былъ пониженъ съ той сто
роны, съ которой вытекала лава; но нѣкоторые кратеры не были об
рушены съ боку и вовсе не имѣли лавовыхъ потоковъ. Въ одномъ 
изъ нихъ находились широкий трещины, изъ которыхъ выходили го
рячие пары, которые въ 1815 году поднимали термометръ до 145° во 
Фаренгейту и, вѣроятно, до точки кипѣнія, если бы онъ былъ опущенъ 
ниже. Извержения состояли ииовидимому изъ водяныхъ паровъ; но не-
чястыхъ, ибо щели со всѣхъ сторонъ были покрыты кремнистой на
кипью (бѣдымъ опаловиднымъ гидратомъ кремнезема), которая спу
скалась почти до половины каждой изъ нихъ. Этотъ важный ФЭКТЪ 

указываетъ на продолжительность времени, въ течение котораго хи
мические процессы совершаются послѣ извержений, и какимъ обра
зомъ открытый разсѣлины наполняются съ боковъ минеральнымъ 
веществомъ, осаждающимся изъ вулканическихъ испарений. Лавы 
этого извержения покрыли почти треть всего острова, образуя нерѣдко 
на слегка наклоненныхъ плоскостяхъ болыпіе горизонтальпые пласты 
по нѣскольку квадратныхъ миль въ площади, весьма сходные съ ба
зальтовыми платформами Овернья. 

Мнимое различіе между древними и новыми лавами. — Одна 
изъ новыхъ лавъ, какъ замѣчено, еодержить массы оливина зелено-
оливковаго цвѣта, похожи» на встрѣчающияся въ одной изъ лавъ Ве
зувия. Фонъ-Бухъ полагаешь, что брльшіе кристаллы оливина произо
шли отъ первоначально существовавшего базальта расплавленнаго 
новыми вулканами; но у насъ почти нѣтъ достаточныхъ данныхъ, для 
подтверждения такого заключения. Древнѣйшія горныя породы этого 
острова состоять, по большей части, изъ базальтовой лавы, которую 
называют, долеритомъ, иногда колонновидной, я отчасти состоящей 
изъ обыкновеннаго базальта и амигдалита. Нѣкоторыя новѣйшія 
лавы приняли, вступивъ въ море, призматическую Форму и до того 
походили на древнѣйшія лавы Канарскихъ острововъ, что единствен
ное геологическое различие, какое «онъ Бухъ могъ провести между 
ними, состояло въ томъ, что онѣ не перемежаются съ конгломератами 
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подобно древнимъ базальтамъ. Нѣвоторые изъ новѣйшихъ писателей 
старались открыть, въ обиліи этихъ конгломератовъ, доказательства 
несходства вулканическаго дѣйствія въ древнія и новѣйшія времена; 
но эта отличительная черта съ большею вѣроятностью должна быть 
приписана несходству подводныхъ вулканическихъ дѣйствій съ на
земными. Всѣ глыбы и несовершенно округленные обломки лавы, 
которые въ промежуткахъ между изверженіями переносятся рѣками 
и потоками въ сосвднее море, или отрываются непрерывнымъ дѣя-
ствіемъ волнъ отъ подмытыхъ береговыхъ утесовъ, должны накоп
ляться въ видѣ наслоенныхъ брекчій и конгломератовъ и неодно
кратно покрываться другими лавами. Это и теперь совершается на 
берегахъ Сициліи, между Катаиіей и Трецдой, гдѣ море отрываетъ и 
усыпаетъ берегъ глыбами и гальками новѣйшихъ лавъ Этны; равно 
и въ тѣхъ мѣстахъ на берегу Искіи, гдѣ многочисленные потоки тра
хита подобнымъ образомъ подмыты и представляются высокими об
рывами. Поэтому каждый разъ когда вслѣдствіе землетрясеній какой 
нибудь островъ поднимется изъ моря въ вулканическомъ архипелагѣ, 
основная (относительно всѣхъ лежащихъ сверху) старѣйшая лава 
будетъ отличаться отъ лавъ образовавшихся при послѣдующихъ из-
верженіяхъ на сушѣ, своими перемежающимися слоями песчанника и 
обломками горныхъ породъ. 

Поэтому предполагаемый недостатокъ тождества между вулканиче
скими явленіями различныхъ эпохъ разрѣшается, отчасти по край
ней мѣрѣ, рѣзкою разницею между одновременно совершающимися 
процессами на сушѣ и подъ водою. Таковы, дѣйствнтельно, бываютъ 
источники, какъ выше сказано въ первой книгѣ (глава Y), многихъ 
изъ нашихь сильнѣйшихъ теоретическихъ предразсудковъ въ геоло-
гіи. Не успѣемъ мы приняться за изученіе и объясненіе подводныхъ 
явленій, какъ уже чувствуемъ себя, говоря обыкновеннымъ языкомъ, 
внѣ своей стихіи и, не желая сознаться, что совершенное незнаніе 
процессовъ непрерывно совершающихся въ настоящее время было 
причиной нашего недоразумѣнія, мы прибѣгаенъ къ какому то «пер
вобытному порядку природы». 

Недавнее образованге оолитового травертина es Ланцеротѣ. 
На пдестранствѣ значительной чаети Ланцероты древнія лавы некры
ты тонкимъ слоемъ известняка, отъ одного дюйма до двухъ •утовъ 
въ толщину. Онъ имѣетъ твердое сталактитовое, а иногда оолитовое 
сложеніе, подобно юрскому известняк;, в содержать обломи лавы в 
наземныхъ раковииъ, преимущественно улятокъ в спнральныхъ bu-
limi. Иногда онъ подымается на высоту 800 »yTOBb надъ уровнемъ 
моря. Фонъ-Бухъ думаетъ, что этотъ замечательный верхній сдой 
произошедъ отъ сильныхъ сѣверозападныхъ бурь, которыя въ зимнее 
время нагоняютъ морскія брызги цѣлыми облавами на весь островъ, 
в что изъ этихъ брызгъ известковый частицы отлагаются въ видѣ 
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сталактнтовъ. Г. Дарвинъ сообщаетъ инѣ, что онъ на островѣ св. 
Елены нашелъ известнякъ, твердѣйшія части котораго совершенно 
соотвѣтствуютъ ланцеротскому камню. Онъ приписываетъ происхож-
деніе этой горной породы на островѣ св. Елены не морскимъ брыз-
гамъ, а тончайпшмъ частицамъ раковинъ надуваемымъ съ морекаго 
берега. Нѣкоторыа части этого наноса въ послѣдствіи растворяются 
атмосферной влагой и снова осаждаются, такъ что преврашаютъ из
вестковый песокъ въ оолитъ. 

Недавнее изеерженіе на Лащеротѣ.—Съ 1736 года до 1815, 
т. е. до того времени когда Фонъ-Бухъ посѣтилъ Ланцероту, на немъ 
не было изверженій; но въ августѣ 1824 года открылся кратеръ 
близъ порта РескиФа, и въ теченіе двадцати четырехъ часовъ обра-
зовалъ своими изверженія значительную гору. Сильныя землетрясе
ния предшествовали и сопровождали это изверженіе 

Тенерифз. — ТенериФскій Пикъ имѣетъ около 12,000 Футовъ вы
соты и стоитъ, по словамъ Фонъ-Буха, подобно крѣпости окруженной 
рвомъ и бастіонами. Бастіоны состоятъ, подобно полукруглому эскар
пу Соммы, обращенному къ Везувію, изъ обрывистыхъ утесовъ обра
зовавшихся изъ трахита, базальта, грубыхъ конгломератовъ и туФовъ, 
прорѣзанныхъ вулканическими дайками, по большей части вертикаль
ными и базальтовыми. Эти утесы измѣняются въ высотѣ отъ 1000 
до 1800 Футовъ и, по мнѣнію Фонъ-Буха, были подняты въ тепереш
нее подоженіе силой дѣйствовавшей снизу, согласно съ теоріей пред
ложенной тѣмъ же авторомъ для объясненія происхождения конусовъ 
Везувія и Этны. По наблюденіямъ Девилля въ 1839 году г ) , трахи
ты часто бываютъ гранитовидными и содержать вмѣсто стекляннаго 
полеваго шпата сходный съ нимъ минералъ, называемый олиговдазомъ, 
который прежде считали за отличительный признакъ болѣе древнихъ 
огневыхъ породъ. Этотъ же путешественникъ предполагаетъ, что пе-
ремежающіеся трахиты и трахитовые конгломераты образовались на 
днѣ моря, хотя известнякъ и слѣды ископаемыхъ не встрѣчались ему 
ни въ одной изъ горныхъ породъ ТенериФа. Если это мнѣніе справед
ливо, что весьма вѣроятно, то геологи могутъ предложить два спосо
ба, посредствомъ которыхъ масса острова получила свою настоящую 
Форму и высоту надъ моремъ. Вопервыхъ, защитники ФОНЪ Буровой 
гипотезы кратеровъ поднятія могутъ вообразить, что рядъ горизон-
тадьно-наложенныхъ слоевъ былъ приподнять внезапно и поставленъ 
такъ, что наклонился по всѣмъ направленіямъ отъ новой куполообраз
ной возвышенности, въ срединѣ которой образовалось большое отвер
стие ндн чашевидная впадина. Вовторыхъ, согласно съ предлагаемой 
•ною теоріею, подводная гора въ видѣ снлюснутаго купола могла по-

* ) Fréussae, Bulletin des Sei. Nat. tome V p. 45. 1825. 
* ) Comptes Rendus Acad. S e t Paris, Juin, 1846. 
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степенно наклониться отчасти подъ водой, отчасти надъ ней, отъ не-
прерывнаго изліяпія пластовъ лавы и отъ изверженія пепла изъ цент-
ральнаго отверстія. Въ этомъ случаѣ дайки представили бы разсѣди-
ны, наполнившіяся лавой во время послѣдующихъ изверженій; а пер
воначальное наклоненіе пластовъ могло бы увеличиться отъ растя-
женія и поднятія массы во время неоднократно повторявшихся по-
трясеній, дѣйствующихъ съ большею силою воздѣ канала изверженія, 
который по временамъ отчасти замыкался бы лавою и потомъ сно
ва открывался бы во время изверженій. Яаконецъ, цѣлый островъ 
могъ всею своею массою выступить изъ моря отъ постепеннаго дви
жения вверхъ. 

Но какую бы теорію мы не приняли, намъ все-таки должно будетъ 
объяснять обрывистое окончаніе дайекъ и слоевъ трахита и базальта, 
въ крутыхъ стѣнахъ эскарповъ окружающихъ большой кратеръ, пред-
положеніемъ, что часть матеріаловъ нѣкогда продолжавшихся даяѣ-
къ центру была устранена. Если, согласно съ гипотезой кратеровъ 
поднятія, ряды слоевъ лавы и пепла первоначально расположенныхъ 
на гладкой и ровной поверхности, были насильственно разорваны и 
приподняты, то почему противоположный стѣны пропасти не соотвѣте 
ствуютъ другъ другу, и своимъ теперешнимъ отертаніемъ не указы-
ваютъ на ихъ первобытную связь? Очевидно, что обрывы на противо-
положныхъ сторонахъ кратеровидной впадины сдвинутые вмѣстѣ, не 
пришлись одинъ къ другому, потому что на одной сторонѣнѣтъ выдаю
щихся массъ, которыя вошли бы во впадины другой, какъ это слу
чилось бы съ боковыми сторонами многихъ минеральныхъ жнлъ, трап-
повыхъ дайекъ и сдвиговъ, если бы извлечь разъединяющая ихъ по
сторонний вещества и снова соединить тресну вшія и разъединенная 
горныя породы. 

Высочайший кратеръ пика, съ тѣхъ поръ какъ извѣстенъ Европей
ца мъ, отдѣляетъ только пары сѣрнистой кислоты. Но въ іюнѣ 1798 
года произошло извержение не далеко отъ вершины; извѣстны еще и 
другія извержения изливавшія потоки лавы съ большой высоты, кромѣ 
многихъ прорвавшихся гораздо ближе въ уровню моря. Впрочемъ всѣ 
эти изверженія, невидимому, зависѣли отъ одного главнаго центра из
вержения, или отъ того открытаго канала, который служить сообще 
ніемъ между внутренностью земли и атмосферой, я оканчивается въ 
самомъ верхнемъ кратерѣ пика. 

Поэтому мы можемъ считать ТенериФФъ вулканомъ съ давнихъ вре-
менъ составлявшимъ главную отдушину въ вулканическомъ архипе-
лагѣ Еанарскихъ острововъ. Изверженія происходившие на смежныхъ 
съ нимъ островахъ, на Пальмѣ, Ланцеротѣ и остальныхъ, могли быть 
извержениями вспомогательнаго рода и, вѣроятно, бывали часты я 
сильны, когда главный кратеръ засаривался, точно, такъ какъ силь. 

пол. иіыц. 8 
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ныя изверженія Искіи и Монте-Нуово совпадали съ спокойньшъ со-
стояніемъ Везувія. 

САНТОРИНЪ. 

Санторинскій заливъ, въ греческомъ Архипелагѣ, въ теченіе двухъ 
тысячъ лѣтъ служилъ центромъ частыхъ вулканическихъ изверженій. 
Самый большой изъ трех\ внѣшнихъ острововъ этой группы (кото
рой дается общее названіе Санторина) называется Терой (или иногда 
Санториномъ) и занимаетъ болѣе двухъ третей окружности залива. 
Длина внѣшней береговой линіи этого и двухъ другихъ острововъ, 
называемыхъ Теразіа и Аспронизи, взятыхъ вмѣстѣ, равняется почти 
тридцати милямъ; а длина внутренней береговой лиаіи тѣхъ же ост
рововъ почти восемнадцати милямъ. Въ серединѣ залива находится 
три другихъ острова, называемыхъ Малымъ, Новымъ и Старымъ «Кай-
мени», или «Горѣлыми островами» 

Плиній говорить намъ, что въ 186 до P. X. возникъ Старый Кай-
мени, называвшійся такъ же Гіерой или «Священнымъ островомъ»; а въ 
19 году нашей эры появился надъ водой «Тія» (Божественный), скоро 
присоединившийся отъ послѣдующихъ изверженій къ болѣе старому 
острову, отъ котораго отстоялъ только на 250 шаговъ. Старый Кай-
менн такъ же постепенно увеличился въ величинѣ въ 726 и въ 1427 
годахъ. Спустя полтора столѣтія, въ 1573 году, новое изверженіе об
разовало конусъ и кратеръ названные Мнкра-Каймени или «Малымъ 
Горѣлымъ Островомъ». Слѣдующее важное событіе, записанное въ ис-
торіи, случилось въ 1650 году, когда подводный взрывъ сильно взвол-
новалъ море въ разстояніи трехъ съ половиною миль къ С. В. отъ 
Теры и образовалъ мель, тщательно обслѣдованную капитаномъ Грев-
зомъ въ 1848 году, и оказавшуюся на глубинѣ десяти ФЯТОМОВЪ подъ 
водой, при чемъ глубина моря увеличивалась вокругъ нее по всѣмъ 
направленіямъ. Это изверженіе продолжалось три мѣсяца, покрывая 
море плавающей пемзой. Въ то же время землетрясеніе разрушило 
много домовъ въ Терѣ, между тѣмъ какъ море ворвалось на берегъ и 
опрокинуло двѣ церкви, обнаруживъ двѣ деревни по обѣимъ сторо-
намъ горы Св. СтеФана, засыпанныя вулканическими веществами преж-
нихъ изверженій, время которыхъ неизвѣстно ' ) . Сѣра и водородъ, 
отдѣлявшіеся при этомъ изъ моря, умертвили болѣе пятидесяти чело-
вѣкъ и около 1000 головъ домашпихъ жнвотныхъ. Морская волна въ 
50 футовъ высотой, ударившись о скалы острова Ніа,отстоявшего поч
ти на четыре лиги, проникла на 450 ярдовъ внутрь острова Снкино. 
Наконепъ въ 1707 и 1709 годахъ Неа Каймени или Новый Горѣлый 
островъ, образовался между двумя другими, Палайя и Мивра, или 

* } Virlet, Bull, de ia Soc. Géol de France, torn Ш . p. ІОЗ. 
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Старымъ и Малымъ островами. Этотъ островъ первоначально состо-
ялъ изъ двухъ отдѣльныхъ частей; первая по времени поднятія часть 
его называлась Бѣлымъ островомъ и состояла изъ пемзовой массы, 
чрезвычайно скважистой. Гори, іезуитъ находившійся тогда на Сан-
торинѣ, говоритъ, что эту пемзу можно было «рѣзать какъ хлѣбъ», и 
что когда жители высадились па нее, то нашли множество пристав-
шихъ къ ней болынихъ и свѣжихъ устрицъ, которыхъ они и  ѣли 
Большая часть этой массы въ послѣдствіе покрылась веществомъ из-
вергнутымъ изъ кратера другаго острова-близнеца, одновременно обра
зовавшегося и названнаго Чернымъ Островомъ, который состоитъ изъ 
бураго трахита. Трахитовая лава поднявшаяся въ этомъ мѣстѣ, по-
видимому, въ теченіе долгаго времени то вспучивалась, то опадала; 
потому что Новый Каймени по временамъ понижался съ одного бока, 
въ то время какъ съ другаго онъ повышался и въ различныхъ разсто-
яніяхъ отъ берега подымались скалы изъ моря и снова исчезали. Из-
верженіе возобновлялось чрезъ извѣстные промежутки въ 1711 и 
1712 годахъ и наконецъ возросъ конусъ до высоты 330 Футовъ надъ 
уровнемъ моря. Его внѣшній склонъ образовалъ уголъ въ 33° съ го-
ризонтомъ,' а кратеръ при вершинѣ имѣлъ 5 0 ярдовъ въ діаметрѣ. 
Въ добавокъ къ двумъ пунктамъ надводваго изверженія на Новомъ и 
Маломъ Каймени найдены, во время послѣдняго обслѣдованія, близъ 
Каймени подъ водой два другіе конуса, которые указываютъ на ме
ста подводныхъ изверженій въ неизвѣстное время. 

Что касается до «Бѣлаго острова», который былъ описанъ іезуи-
томъ Гори въ 1707 году, то мы обязаны Эдуарду Форбсу за произве
денное имъ въ 1842 году тщательное изслѣдованіе слоя пемзоваго 
пепла, изъ котораго онъ составленъ. Г. Форбсъ нашелъ въ этомъ слоѣ 
много морскихъ раковинъ, какъ одностворчатыхъ, такъ и двуствор-
чатыхъ принадлежавшихъ родамъ: Pectunculus, Area, Cardita, Trochns 
и другимъ; всѣ онѣ составляютъ новѣйшіе виды Средиземнаго моря. 
Всѣ онѣ находились въ совершенной сохранности: въ двустворчатыхъ 
раковинахъ осталась кожица (epidermis) и самыя створки были закры
ты; а это доказывало, что животныя погибли мгновенно. Г. Форбсъ, 
изучивъ нразы моллюевовъ, живущихъ на различныхъ глубинахъ 
Средиземнаго моря, завлючилъ, что такая группа видовъ могда жить 
не иначе, какъ на глубинѣ 220 Футовъ а что, следовательно, вея 
масса острова должна была подняться на такую же высоту, чтобъ под
вести этотъ слой пепла и раковинъ подъ одинъ уровень съ моремъ. 
Теперь онъ находится на пять или на шесть футовъ надъ этимъ 
уровнемъ а ) . 

Мы можемъ сравнить это мѣстное порятіе твердаго вещества еъ 
поднятіемъ отвердѣвшей коры изъ шлаковъ, которая обыкновенно 

') Е . Forbes, Brit. Association, Report for 1843. 
*) Phil. Trans. No. 332. 
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образуется на поверхности лавовыхъ потоковъ, даже въ то время какъ 
они движутся, и которая, не смотря на то что тверда какъ камень и 
въ состояніи поддерживать болыпія тяжести, можетъ подняться не 
разрываясь отъ вздувающегося подъ ней расплавленнаго вещества. 
Довазательствомъ, что такое поднятіе было только мѣстное, служитъ 
то, что сосѣдніе Каймени не принимали участія въ этомъ движеніи; 
еще менѣе участвовали въ немъ три болѣе отдаленные или внѣшніе 
острова, упомянутые выше. Поэтому исторія Кайменей показываетъ, 
что они были результатомъ перемежающегося дѣйствія, и нисколько 
не онравдываетъ гипотезы внезапнаго растяженія горизонтальныхъ 
слоевъ, вздувшихся подобно пузырю отъ одного припадочнаго усилія 
расширительныхъ газовъ. 

Камейни лежитъ въ одной прямой линіи, идущей отъ С. В. къ 
Ю. 3.; а вовсе не такъ какъ изображели ихъ на старыхъ кѳртахъ. 
По направленію своего наибольшего діеметре они обрезуютъ при под-
ножіи своемъ кряжъ почти пересѣкающій кратеръ. 

Сображея эти Факты, мы естественно приходимъ къ сравненію мень-
шихъ и новѣйшихъ острововъ въ центрѣ залива съ позднѣйшимъ ко-
нусомъ Везувія, овруженнымъ древнимъ полукруглымъ эскарпомъ 
Соммы, или уподобляемъ ихъ вышеописанному ТенериФФекому Пику, 
окруженному свопмъ «рвомъ и бастіономъ». Эта мысль, повидимому, 
еще болѣе подтверждается, когда мы разсметривеемъ примѣры произ
веденные во время послѣдняго гидрогряФическего обслѣдовенія. Теря, 
сама по себѣ составляющая болѣе двухъ третей внѣшней окружности, 
повсюду представляетъ по направленію къ звливу высокіе и крутые 
обрывы состоящіе изъ горныхъ породъ вулканическаго происхожде-
нія. Во всѣхъ мѣстахъ у подножія ея береговыхъ утесовъ оказалась 
глубина моря отъ 800 до 1000 Футовъ. Лейтенанта Лейчестеръ ду
маете ') , что если бы можно было осушить этотъ заливъ, имѣющій 
шесть миль въ діаметрѣ, то онъ представилъ бы чашевидную впадину 
со стѣнами восходящими въ нѣкоторыхъ мѣстяхъ до высоты 2449 
Футовъ, и даже на югозападной сторонѣ. гдѣ стѣны самыя низкія, онѣ 
нигдѣ не имѣли бы высоту менѣе 1200 Футовъ; въ центрѣ же впадины 
Каймени представились бы большой горой въ пять съ половиною миль 
въ окружности при основаніи, съ тремя главными вершинеми (Ста-
рынъ, Новымъ и Малымъ Горѣлыми Островами), восходящими каждая 
отдѣльно до высоты 1251, 1629 и 1158 Футовъ со дна пропасти. 
Обнаружившаяся такимъ образомъ окраина этого болыпаго котла яви
лась бы во всѣхъ своихъ частяхъ цѣльною н неразорванною, за нс-
ключеніемъ одного вѣста, гдѣ есть глубокій в длинный каналъ, из
вестны! у моряковъ подъ названіемъ «сѣвернаго входаэ между Терой 
• Теразіей, в названный лейтенантомъ Лейчестеромъ «дверью въ кра-

') С» м м н у iiTMBjD и Г и г р і м ч . Обществ* • * 1849. 
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теръ». Онъ имѣетъ не менѣе 1170 Футовъ въ глубину и составляетъ, 
какъ дознано промерами, замечательную черту въ морскомъ ложѣ. 
Другаго соотвѣствующаго канала, выходящаго изъ залива въ Среди
земное море въ какомъ нибудь другомъ мѣстѣ окружности между внеш
ними островами, не имѣется, ибо тамъ везде наибольшая глубина про
стирается отъ 7 до 66 Футовъ. 

Поэтому мы можемъ вообразить, что если иогда нибудь прежде вся 
масса Санторина стояла на уровне въ 1200 Футовъ выше настоя-
щаго, то узкая долина составляющая теперь «северный входъ» 
служила каналомъ, чрезъ который море вступало въ круглый заливъ 
и выносило оттуда въ виде ила и голышей вещества смываемый съ 
утесовъ. Такимъ образомъ первоначальный кратеръ могъ постепенно 
расшириться и углубиться, после чего весь архипедагъ погрузился 
въ воду до своей теперешней глубины. 

Что такія колебанія въ уровне действительно могли случиться въ 
теченіе вековъ, то это не трудно будетъ допустить, когда мы знаемъ, 
что часть Теры действительно осела въ новейшія времена, какъ на-
примеръ при вышеупомянутомъ большомъ изверженіи, случившемся 
въ 1650 году. Объ этомъ оседаніи свидетельствуетъ не только пре
дайте, но и Фактъ, что дорога проходившая некогда между двумя ме
стами, лежащими на восточномъ берегу Теры, находится теперь на 
глубине двенадцати Фатомовъ подъ водою. 

Боблей и Вирле говорятъ что волны постоянно подмываютъ бе
реговые утесы Теразіи и Аспронизи и насгупаютъ на нихъ, и что при 
недавнемъ обследованіи найдены отмели и подводные кряжи вокругъ 
большей части этихъ острововъ, указывающіе на недавнее и быстрое 
обнаженіе. Г. Вирле замѣчаетъ то же относительно раздельности ост
рововъ составляющихъ стены кратера, что все лежащіе между ними 
каналы обращены къ 3. и СЗ. , или къ той стороне, которая наиболее 
подвержена волнамъ и теченіямъ. 

Г. Дарвинъ, въ своемъ сочиненіи о вулканическихъ островахъ, по-
казалъ, что на о. Маврикія и въ Сан Яго есть внешнее большое коль
цо изъ базальтовыхъ горныхъ породъ, внутри котораго происходили 
новейшія изверженія, и что древнейшія породы этого кольца падаютъ 
отъ центрадьнаго пространства по всѣмъ направденіямъ, такъ же какъ 
во внешнихъ островахъ Санторина. Онъ приписываетъ многочислен
ные проломы, изъ коихъ некоторые весьма широки во внѣшвяхъ ва-
лахъ этихъ острововъ, обнажающему дѣйствію моря. Поэтому каждый 
геологъ будетъ готовъ призвать на помощь эту могущественную при 
чину, чтобы объяснить устраненіе значительной части горныхъ по
родъ, которыя некогда должны были занимать внутреннее простран
ство, подобно тому какъ они приписываютъ морскимъ волнавъ и тече-

') BulL de la Soc. Géol, de France, tome 111. 
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ніямъ извлечения вещества изъ эллиптическихъ «долинъ поднятія», 
каковы Вульгопская и Вильденская въ Англіи. 

Тера, Теразіа и Аспронизи всѣ состоять изъ вулканическаго ве
щества, за исключеніемъ южной части Теры, гдѣ гора Св. Идіи поды
мается втрое выше самой высокой изъ огневыхъ горныхъ породъ и 
достигаешь высоты 1887 Футовъ надъ моремъ Эта гора состоитъ 
изъ зернистаго известняка и глинистаго слапца, и первоначально 
должна была составлять подводную возвышенность на днѣ Средизем-
наго моря, прежде нежели образовался вулканическій конусъ, кото
рый теперь граничить съ ней одной стороной своего основанія. На-
клоненіе, простираніе и излошъ известковыхъ и глинистыхъ слоевъ 
Св. Иліи не имѣютъ никакой связи съ болынимъ конусомъ; но по сло-
вамъ Бори-Сенъ-Венсана имѣютъ одинаковое направление съ слоями 
другихъ острововъ Греческаго Архипелага, именно отъ ССЗ. къ ЮВЗВ. 
Каждый изъ этихъ трехъ острововъ, Тера, Теразіа и Аспронизи, на
крыть огромной массой бѣлаго туфовиднаго конгломерата, отъ сорока 
до пятидесяти Футовъ въ толщину, подъ которой лежать слои трахи
товой лавы и ту«а, имѣющіе слабый наклонъ только въ 3° или 4 ° . 
Каждый слой обыкновенно весьма узокъ и прерывистъ, послѣдова-
тедьные слои отлиты, въ неровности предварительно существовавшей 
поверхности, на которую спускались пепелъ и потоки расплавленна-
го вещества. Поэтому весьма .очевидно, что мы имѣемъ въ Санторинѣ 
основные остатки большего разрушеннаго конуса иди приплюснутаго 
купола; а отсутствие дайекъ въ утёеахъ окружающихъ заливъ пова-
зываетъ, что извержения происходили первоначально точно такъ, какъ 
происходили они и въ послѣднія двѣ тысячи лѣтъ, не около края, а 
въ центрѣ пространства теперь занятого заливомъ. Центральный час
ти этого купола были съ тѣхъ поръ устранены вслѣдствіе провала 
или обнаженія, или отъ обѣихъ причинъ вмѣстѣ. 

Для того чтобы показать, что слабое паденіе лавовыхъ потоковъ въ 
трехъ внѣшнихъ островахъ, отъ центра залива ко всѣмъ точкамъ 
компаса, не зависѣли отъ поднятія горизонтальныхъ слоевъ, какъ 
заключалъ Фонъ-Бухъ не посѣщавшій Санторина а ) , т. Вирле при
водить весьма важный Фактъ. Этоть Французский геологъ нашелъ, 
что пузырьки или поры трахитовыхъ массъ были вытянуты во мно
гихъ направленіяхъ, по которымъ онѣ должны были бы течь, если 
бы спускались отъ оси конуса нѣкогда занятой центромъ кратера; 
ибо хорошо извѣстно, что пузырьки газа заключенваго въ жидкой 
движущейся массѣ принимаютъ овальную Форму и направленіе ихъ 
наибольшей оси всегда совпадаетъ съ направленіемъ текущей струи. 

Поэтому разсматравая всѣ Факты объясненные теперь относительно 
Санторина, я приписываю новѣйшій склонъ пластовъ въ Терѣ и въ 

*) Viriet, Bull, de la Soc. Géol. de France, tome I I I . p. 103. 
*) Poggendorfs Annalen, 1836, p. 183. 
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другихъ внѣшнихъ островахъ тому, что они первоначально спуска
лись по наклоненнымъ сторонам! большего вулканическаго конуса. 
При этомъ главное отверстіе или отдушина изверженія всегда оста
вались тамъ же, гдѣ и теперь, то есть въ центрѣ или близъ центра 
того пространства, которое ныпѣ занято заливомъ или кратеромъ — 
другими словами тамъ, гдѣ въ историческое время наблюдалось извер-
женіе Кайменей. Едиственное длинное и глубокое отверстіе въ этомъ 
кратерѣ составляетъ черту общую всѣлъ тѣмъ остаткамъ древнихъ 
вулкановъ, центральный части которыхъ были устранены и, по всей 
вѣроятности, находится въ связи въ обнажающимъ дѣйствіемъ моря. 
Этотъ обаажающій процессъ былъ дѣломъ вѣковъ, когда море имѣло 
доступъ къ первоначальному кратеру, и продолжалось въ теченіе по-
слѣднаго выхода острова изъ моря, или во время различныхъ коле-
баній въ его уровнѣ. 

Вулканическій островъ Св. Павла, лежащій посреди Індѣйскаго 
океана, подъ 38° 44' ю. ш. и 77° 37' в. д. и осмотрѣнный капитаномъ 
Бляквудомъ въ 1842 году, представляет!, кажется, прпмѣръ первой 
степени образованія такого архипелага, какъ Санторинскій. Мы ви-
димъ тутъ кратеръ имѣющій милю въ діаметрѣ, окруженный крутыми 
и высокими утесами со всѣхъ сторонъ за исключеніемъ одной, гдѣ 
море вступаетъ чрезъ единственный входъ, почти сухой при отливѣ. 
Внутри небольшаго круглаго залива или кратера найдена глубина въ 
30 ФЭТОМОВЪ, или въ 180 Футовъ. Поверхность острова склоняется 
во всѣ стороны отъ гребня скал! окружающих! кратеръ ') . 

Варрет-Айландз. — Есть много сходнаго между строеніемъ Бар-
ренъ-Айланда въ Бенгальскомъ Заливѣ, подъ 12°15' ш., и строеніемъ 
вышеописаняаго Санторина. 

Фаг. 46 

Конусъ 1 вратеръ Барренъ-АІмвіа въ Бенгадъскв» Звмвѣ. Высота централь
на™ «онуса (ио взвѣренію ваввтана Малера въ 1834 г.) равннетса 500 лутамъ. 

Разсматриваемый съ океана этотъ островъ представляет!, почти со 
всѣхъ сторонъ, поверхность голыхъ скалъ, подымающихся изъ моря 

») Саг. Адвараисвую іарту съ ввдава » разрѣмиа, 1842. 
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я икѣющихъ слабый склонъ внутрь острова; но въ одномъ мѣстѣ 
есть ущелье, чрезъ которое мы можемъ проникнуть въ середину и 
усмотрѣть, что она занята болыпимъ круглымъ бассейномъ, наполнен-
нымъ морской водой и ограниченнымъ со всѣхъ сторонъ крутыми 
скалами, посреди которыхъ подымается вулканическій конусъ, часто 
извергающій. Вершина этого конуса имѣетъ около 500 Футовъ въ 
высоту и соотвѣтствуетъ высотѣ вруглаго кряжа, ограничивающаго 
бассейнъ, такъ что съ моря ее можно видѣть только чрезъ ущелье. 
Весьма вѣроятно, что внѣшняя ограда Барренъ-Айланда (с , d ФИГ 47) 
есть ничто иное, какъ остатки усѣченнаго конуса с, a, b, d , большая 

Фвг. 47. 

Предполагаемый разрѣзъ Барренъ-Айланда, въ Бевгальсіошъ Залівѣ. 

часть котораго была уничтожена всдѣдствіе провала, взрыва или об
нажен! я, которые могли предшествовать образованію новаго внутрен-
няго конуса f, е, g 

ГРЯЗНЫЕ ВУЛКАНЫ. 

Исландія. — Г. Бунзенъ, въ своемъ отчетѣ о псевдо-вулканиче-
скихъ явленіяхъ Исландии, описываешь многія долины, гдѣ сѣрнистая 
кислота и водяные пары выдѣляются съ шипѣніемъ изъ горячей поч
вы, состоящей изъ вулканическаго туфа. Вътакихъ мѣстахъ обыкно
венно есть лужа кипящей воды, въ которой голубовато черное гли
нистое тѣсто подымается въ видѣ огроиныхъ пузырей. Эти пузыри, 
лопаясь выбрасываютъ горячую грязь на высоту болѣе пятнадцати 
Футовъ я грязь накопляется по краямъ кратера или вокругъ бассейна 
такого источника. 

Баку на Касяійскомз морѣ. — Образованіе новаго грязнаго вул
кана было наблюдаемо 27 ноября 1827 года, при Токмало, на Абше-
ронскомъ полуостровѣ, къ востоку отъ Баку. Вспыхнувшее пламя въ 
теченіе трехъ часовъ подымалось до необыкновенной высоты; а по-
томъ въ теченіе двадцати четырехъ часовъ имѣло высоту трехъ фу
товъ надъ кратеромъ, извергавшимъ грязь. Въ другомъ мѣстѣ той же 

') Чте мсаетса до высоты этого вояуса, те еж. Buist. Volcanoes of India, Trans. 
Bombay Géol. Soc. vol. X . p. 143. 
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области обнаружилось пламя и взлетѣли на воздухъ крупные обломки 
горной породы, которые были разсѣяны по окрестности 

Сицилія. — Въ мѣстѣ, называемомъ Макалуба, близъ Джирженти 
въ Сициліи, есть нѣсколько коническихъ холмовъ, отъ десяти до трид
цати Футовъ въ высоту, съ небольшими кратерами при вершинахъ, 
изъ которыхъ выбрасывается холодная вода, смѣшанная съ грязью 
и съ горной смолой. Пузырьки угольной кислоты и углеводороднаго 
газа такъ же отдѣляются изъ этихъ ключей и иногда съ такой силой, 
что выбрасываютъ грязь на высоту 200 Футовъ. Эти «воздушные 
вулканы», какъ ихъ иногда называютъ, находились въ одинаково дѣ-
ятельномъ состояніи въ теченіе послѣднихъ пятнадцати вѣковъ. Д-ръ 
Добени думаетъ, что отдѣляющіеся при этомъ газы происходятъ отъ 
медленнаго сгаранія залежей сѣры, дѣйствительно совершающагося 
въ голубой глинѣ, изъ которой подымаются эти ключи а ) . Но такъ 
какъ подобные же газы отдѣляются при вулканическихъ извержені-
яхъ, и такъ какъ отдѣленіе ихъ продолжается въ теченіе столь дол-
гаго періода времени, то вѣроятнѣе, что они получаютъ свое начало 
изъ источника, скрытаго гораздо глубже. 

Бейла es Икдіи,—Въ области Луссъ или Лусъ, къ югу отъ Бей-
Фиг 48. 

Грязные конусы и кратеры Хинглаи, близь Бейла, въ округ* Лусъ, въ 120 мн-
івхъ иъ сѣверо-западу отъ устьа Инда. Съ оригинальнаго рисунка ааватана Робертсона. 

*) Humboldts, Cosmos. 
' } Daubeny, Volcanoes, p. 267. 
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лы, почти въ 120 миляхъ къ С. 3. отъ Катча и отъ устьевъ Инда, 
разсѣяно множество грязныхъ вулкановъ по площади, занимающей, 
вѣроятно, не менѣе 1000 квадратныхъ миль. Нѣкоторые изъ этихъ 
грязныхъ вулкановъ подробно описаны капитаномъ Гартомъ; a послѣ 
него капитаномъ Робертсономъ, посѣтившимъ эту страну и снявшимъ 
съ нихъ рисунки, которые обязательно отданы въ мое раепоряженіе. 
Съ одного изъ нихъ снятъ приложенный здѣсь видъ. Эти коническіе 
холмы встрѣчаются къ западу отъ Гараскихъ горъ и отъ р вки Габбы. 
Одинъ изъ нихъ имѣетъ 400 Футовъ въ высоту, состоитъ изъ слегка 
покрашенной земли и имѣетъ на вершинѣ кратеръ въ тридцать яр
довъ въ діаметрѣ. Жидкая грязь, наполняющая этотъ кратеръ, по
стоянно движется отъ отдѣляющихся нузырьковъ воздуха и то здѣсь, 
то тамъ выбрасывается въ видѣ неболыпихъ струекъ 

Минеральный составъ вулканических^ продуктовв. — Мине-
ралъ называемый подевымъ шпатомъ вообще составляетъ болѣе по
ловины всей массы новѣйшихъ лавъ. Если онъ находится въ бодь-
шомъ избыткѣ, то лавы называются трахитовидными: онѣ обыкно
венно состоять изъ основнаго плотнаго полеваго шпата, въ которомъ 
разсѣяны кристаллы стекляннаго полеваго шпата s ) . Если же пре
обладаете авгите (или пироксенъ), то лавы называются базальтиче-
скими. Онѣ содержать около 5 0 % кремнезема, то есть гораздо менѣе 
чѣмъ трахитовидныя лавы, въ которыхъ обыкновенно находится 
около 7 5 % этого минерала. Онѣ содержать такъ же около 1 1 % за
киси жедѣза, и столько же извести. Оба эти минерала иди вовсе от-
сутствуютъ, или встрѣчаются въ весьма незначительныхъ количе-
ствахъ въ трахитовидныхъ породахъ 3 ) . Но встрѣчаются лавы по со
ставу среднія между трахитовидными и базальтическими, которыя по 
цвѣту названы сѣрыми. Обиліе кварца, составляющего отдѣльные 
кристаллы или сростки, характеризуете гранитовыя и другія древнія 
породы, которыя теперь считаются геологами за породы огневаго 
происхожденія; между тѣмъ какъ этотъ минералъ рѣдко обнаружи
вается въ ОТДЕЛЬНОЙ Формѣ въ новѣйшихъ лавахъ, хотя кремнеземъ 
въ такомъ же обиліи входить въ ихъ составь. Роговая обманка, столь 
обыкновенная въ гипогеновыхъ горныхъ породахъ, или въ тѣхъ, ко
торыя обыкновенно называются «первичными», рѣдко встрѣчается въ 
новѣйшей лавѣ. Она тоже не входить въ болыпомъ количествѣ въ 
горныя породы сколько нибудь древнія, въ которыхъ преобладаете 
авгита. Нужно, впрочемъ, сказать, что по опытамъ Густава Розе, 
весьма сомнительно, слѣдуетъ ли минералы, называемые роговой об
манно! и авгятомъ, раздѣлить въ особые виды, такъ какъ разновид-

' ) С«. Buist, Volcanoes of India, Trans. Bombay Geol. Soc. vol. X p. 134 
ш Captain Robertson, Jeurn. of. Roy. Asiat. Soe. 1850. 

*) С в . Гдосс«рій. 
») Bansen, Volcanic Roeks of Iceland. 
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ности ихъ, повидимому, переходятъ одна въ другую, будемъ ли мы 
ихъ разсматривать по признакамъ, заимствованнымъ отъ угловъ кри-
сталлизаціи, или по химическому составу или по удѣльному вѣсу. 
Различіе въ Форме этихъ двухъ веществъ можно объяснить различ
ными обстоятельствами, при которыхъ они произошли — Форма рого
вой обманки есть результата болѣе медленнаго охлажденія. Кристал
лы авгита встречаются въ шдакахъ плавильныхъ печей, въ которыхъ 
никогда не бываетъ кристалловъ роговой обманки; кристаллы авгита 
получались чрезъ расплавленіе роговой обманки въ платиновомъ тиглѣ; 
но сама роговая обманка никогда не добывалась искусственно ') Слюда 
въ изобялія встречается въ некоторыхъ новейшихъ трахптахъ; но 
редко присутствуешь тамъ, где есть въ избытке авгита. 

О числѣ изверженій и о свойствѣ подземным ошвыхв по-
pods. — Когда мы говоримъ о современныхъ намъ огневыхъ ,по-
родахъ, то разумеемъ ту малую часть ихъ, которая во время силь-
ныхъ изверженій, выбрасывается отъ давленія упругихъ жидкостей 
на поверхность земли, — то есть, песокъ, шлаки и лаву охлаждаю-
щіеся на открытомъ воздухе. Но мы не имѣемъ никакого доступа къ 
той части этихъ породъ, которая застываетъ далеко подъ поверх
ностью, подъ сильнымъ давлепіемъ, равнымъ давленію многихъ сотъ 
иди многихъ тысячь атмосФеръ. 

Въ прошломъ столетіи записано около пятидесяти изверженій слу
чившихся въ пяти европейскихъ вулканическихъ округахъ: въ окру
ге Везувія, Этны, Волкано, Санторина и Исландіи; по изъ нихъ мно-
гія происходившая на дне моря въ греческомъ архипелаге и близъ 
Исландіи, безъ сомненія, остались незамеченными. Если некоторый 
не произвели лавы, за то другія, напротивъ, подобно изверженію 
Скаптаръ Іокула въ 1783 году, изливали расплавленное вещество 
въ продолженіи пяти иди шести летъ сряду. Такіе случаи, будучи 
признаны за одно изверженіе, возпаграждаютъ за изверженія ненѣе 
сильныя. Теперь, если мы припомнимъ, что действующіе европейскіе 
вулканы составляютъ около одной четвертой части всехъ доселе из-
вестныхъ на земномъ шаре, и допустимъ, что взятые вместе они 
одинаково действуютъ съ огнедышущими горами въ другихъ окру
гахъ, то найдемъ, что на земле совершается около 2000 изверженій 
въ теченіе столетія, или около двадцати изверженій ежегодно. 

Поэтому какъ ни малозначительно количество горныхъ породъ, 
производимыхъ действіемъ огня на поверхности земли, мы должны 
полагать, что въ настоящее время подземный взжѣненія постоянно 
совершаются въ огромныхъ размерахъ. Высочайшіе вулканнческіе 
конусы, въ сравненіи съ продуктами огня въ глубинахъ земнаго шара, 
должны быть такъ же ничтожны, какъ осадки образовавшіеся въ мел-
ководныхъ лиманахъ, въ сравненіи съ подводными Формами, накоп-

J ) Bulletin de la Soc. Géol. de France, torn. I I . p. 206. 
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ляющимися въ неизмѣримыхъ безднахъ океана. Что касается до отли-
чительныхъ признаковъ этихъ вулканическихъ горныхъ породъ, обра
зовавшихся въ наше время въ нѣдрахъ земли, какъ въ трещинахъ и 
пещерахъ, такъ и чрезъ охлажденіе озеръ расплавленной лавы, то мы 
можемъ навѣрно заключить, что эти горныя породы тяжелѣе и не 
столь скважисты, какъ обыкновенный лавы, и имѣютъ сложевіе бо-
лѣе кристаллическое, хотя и состоять изъ тѣхъ же мпнерадьныхъ 
веществъ. Такъ какъ самые твердые кристаллы искусственно получа
емые въ лабораторіи требуютъ для образованія своего весьма долгаго 
времени, то мы можемъ предполагать, что тамъ гдѣ охлажденіе рас-
плавленнаго вещества совершается медленно и постепенно, въ теченіе 
многихъ вѣковъ, должно произойдти множество минераловъ болѣе твер
дыхъ, чѣмъ образующіеся естественнымъ путемъ въ короткій періодъ 
человѣческаго наблюденія. 

Вромѣ того эти подземный вулканичесвія породы не могутъ отла
гаться пластами подобно воданымъ осадкамъ, хотя очевидно, что когда 
большія массы переходятъ изъ расплавленнаго состоянія въ плотное, 
онѣ могутъ распадаться на естественные отдѣлы; ибо это случается 
со многими лавовыми потоками. Мы въ правѣ такъ же ожидать, что 
подразумѣваемыя нами породы будутъ часто трескаться отъ землетря-
сеній, такъ какъ эти явленія весьма обыкновенны въ вулканиче
скихъ странахъ, и что происшедшія такимъ образомъ трещины часто 
станутъ наполняться подобнымъ же веществомъ, такъ что дайки кри
сталлической горной породы будутъ пронизывать массы подобнаго съ 
ними состава. Дсно такъ же, что органическіе остатки вовсе не бу
дутъ содержаться въ такихъ массахъ, и что эти глубоко залегающія 
огневыя Формаціи, разсматриваемыя въ массѣ, должны лежать ниже 
всѣхъ пластовъ содержащяхъ органическіе остатки, потому что жаръ 
дѣйствуетъ снизу и напряженность его, потребная для превращения 
минеральныхъ веществъ въ жидкое состояніе, должна разрушить всѣ 
органическія тѣла въ породахъ, заключенныхъ внутри этихъ массъ. 

Если бы непрерывный рядъ поднявшихся горныхъ цѣпей вынесъ 
такія массы на поверхность земли, точно такъ какъ осадочные морскіе 
пласты въ теченіе вѣковъ были подняты на вершины высочайшихъ 
горъ, то не трудно предвидѣть какая затруднительная задача предста
вилась бы геологу. Ему быть можетъ предстало бы тогда изучить въ 
какой нибудь горной цѣпи тѣ самыя породы, которыя произошли на 
глубинѣ многихъ миль нодъ Андессами, Псландіей или Явой, во вре
мя Лейбница и вывести изъ нихъ то самое завлюченіе, какое этотъ 
ФИЛОСОФЪ вывелъ изъ извѣстныхъ огневыхъ продуктовъ глубокой 
древности; вбо онъ представлялъ себѣ земной шаръ какъ пребывав 
шій, въ теченіе неопредѣленно долгаго періода, въ состояніи кометы, 
безъ океана, необитаемой ни верными, ни наземными животными. 



ГЛАВА XXVII. 

ЗЕМЛЕТРЯСЕНІЯ И ИХЪ ДѣЙСТВІЯ. 

Землетрясенія • ихъ дѣйствія.—Недостаток въ древнихъ опнсаніяіъ.—Обывновенвыя 
аткосферичесвіа явленія,—Измѣненія проязведенныя зеялетряееніяив въ новѣйшія 
времена в разсватрнваеиыя въ хронологической* ворядіѣ.—Зежлетрясеніе въ Сврів, 
1 8 3 7 . — Землетрясенія въ Хили, 1837 в 1835.—Островъ Санта-Mspia поднявшейся 
на десять «утовъ. — X H J H , 1822. — Протяяеніе поднятой страны. — Алеппо в Іоинче-
еііе острова.—Землетрясеніе въ Еатчѣ. 1819.—Осѣдавіе въ дельтѣ Инда.—Островъ 
Сумбава, 1815. — Зеялетрясепіе въ Каракіасѣ, 1812.—Подзеввые удары блязъ Но
ваго Мадрида, 1811; въ долвнѣ Миссиссипяи—Алеутсиіе острова, 1806. — Развыш-
ленія о землетрясеніахъ девятиадцатаго столѣтіа.—Зеялетрясеніе въ Квито, Евебеиѣ 

« др.—Ява, 1786.—Осѣданіе большяіъ нространетвъ зевли. 

Въ вышепредложенномъ очеркѣ геограФпческихъ предѣловъ вул
каническихъ областей а сказалъ, что пункты изверженіа разбросаны 
на болыпихъ пространствахъ и представляютъ какъ бы небольшія 
точки на поверхности обширныхъ округовъ; но не смотря на это зем-
ныя движенія одновременно охватываютъ громадныя площади. Въ 
этой главѣ мы приступимъ къ разсмотрѣнію тѣхъ измѣненій, кото
рыя происходить отъ подземныхъ движеній на поверхности и во внут-
реннемъ строеніи земной коры. 

Недостаток вз древнихв описаніяхг. — Постоянныя измѣне-
нія производимый такими движеніями стали обращать на себя особен
ное вниманіе только полтораста лѣтъ тому назадъ, именно съ тѣхъ 
поръ когда Гукъ впервые обнародовалъ въ 1688 г. свой взглядъ на 
связь между геологическими явленіяп и землетрясеніями. До того 
времени повѣствованіе историка почти исключительно ограничивалось 
числомъ погибавшихъ людей и разрушенныхъ городовъ, цѣнностью 
уничтоженной собственности или нѣкоторыми атмосферическими яв-
лешями, которыя особенно поражали и устрашали наблюдателей. Иног
да, впрочемъ, описывалось образованіе новаго озера или упоминалось о 
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какомъ нибудь провалившемся городѣ или новомъ островѣ поднявшемся 
въ морѣ, какъ о событіяхъ слишкомъ очевидныхъ или представлявшихъ 
слишкомъ большой геограФическій или политически интересъ чтобы 
остаться незамеченными. Но не производилось никакихъ нарочныхъ 
розысканій съ цѣлью определить величину оседанія или поднятія 
грунта, или какія либо особенный измененія въ относительномъ по
ложена земли и моря; и делалось весьма малое различіе между по-
вышеніемъ почвы отъ вулканическихъ изверженій и поднятіемъ ее 
отъ силъ действующихъ снизу. Тоже самое можно сказать и о боль
шей части новейшихъ описаній. До какой степени мы въ праве со
жалеть о недостатке такихъ сведеній видно изъ того, что во всѣхъ 
сдучаяхъ, где духъ ученаго изследованія руководилъ очевидцами 
этихъ событій, записывались Факты, бросающіе светъ на первобыт-
ныя измененія въ стрэеніи земли. 

Явленія сопровождающія землетрясения. - - Такъ какъ въ ни-
жеследующемъ описаніи землетрясеній я ограничусь почти исключи
тельно теми измененіяни, которыя они производили въ конФигураціи 
земной коры, то здесь будетъ не лишнимъ сказать вообще о нвкото-
рыхъ явленіяхъ сопровождающихъ эти страшныя событія, и почти 
всегда одинаково описываемыхъ въ исторіи, чтобы потомъ не возвра
щаться къ нимъ снова. Явлепія, которыя вместе съ другими, не на
ходящимися въ столь тесной связи съ предметомъ занимающимъ насъ, 
какъ геологовъ, неоднократно повторялись въ отдаленныхъ векахъ 
и во всехъ частяхъ земнаго шара, суть следующія: Неправильности 
во времевахъ года предшествовавшія подземнымъ ударамъ или сле-
довавшія за ними; внезапные порывы ветра, сменяемые мертвой ти
шиной; проливные дожди въ необычный времена года или въ стра-
нахъ, где такія явленія почти неизвестны; краснота солнечнаго 
диска и мгла въ воздухе, часто продолжающіяся по нескольку ме-
сяцевъ сряду; развитіе электричества и отделение воспламеняющихся 
газовъ изъ почвы, съ серными и нефтяными парами; подземный гулъ, 
подобный тому, который происходитъ отъ езды экипажей, отъ пу-
шечныхъ выстреловъ или отъ отдаленныхъ раскатовъ грома; тревож
ный крикъ животныхъ, обнаруживающихъ необыкновенный страхъ, 
вследствіе большей въ сравненіи съ человекомъ чувствительности 
къ малейшему движенію почвы; наконецъ, ощущеніе подобное мор
ской болезни и головокруженіе испытываемый людьми. 

Я начну перечень землетрясеній съ поздпейшихъ достоверныхъ 
повествованій, и такимъ образомъ поведу разсказъ назадъ, чтобы 
сосредоточить нередъ читателемъ, на первомъ плане, налейшія и 
обстоятельнейшія подробности новейшихъ временъ, и чрезъ это дать 
ему возможность понять изъ обзора необыкновенней) нтога измене
н а нроисшедшихъ въ теченіе носдѣдвихъ 150 летъ, какъ велика 
должны быть пробелы въ скудныхъ анналахъ раннихъ временъ. 
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Сгірія, январь 1837 г. — Замѣчено, что землетрясенія дѣйству-
ютъ по длиннымъ площадямъ. Сильный подземный ударъ, опустошив-
шій Сирію въ 1837 году, былъ ощущаемъ на площади въ 500 миль 
длиной и въ90 шириной2). При этомъ погибло болѣе 6000 челокѣкъ, 
глубокія трещины образовались въ твердыхъ горныхъ породахъ, и 
новые горячіе ключи прорвались при Тиверіадѣ. 

Хили—Валъдгівія, 1837 г.—Одно изъ недавнихъ землетрясеній, 
произведшее, какъ извѣстно, измѣненіе въ положеніи твердой земли, 
случилось въ Хили, 7 ноября 1837 года. Въ этотъ день Вальдивія 
была опустошена землетряееніемъ; китоловное судно, шедшее подъ 
управленіемъ капитана Косте, получило сильный ударъ въ иорѣ, подъ 
43°38' ю. ш , и лишилось своихъ мачтъ въ виду берега. Одиннадпа-
таго числа слѣдующаго декабря мѣсяца тотъ же капитанъ подошелъ 
къ мѣсту близъ острова Лемусъ, въ Хоноскомъ архипелагѣ, гдѣ за 
два года предъ тѣмъ онъ стоялъ на якорѣ, и нашелъ, что дно моря 
поднялось болѣе чѣмъ на восемь Футовъ. Нѣкоторыя скалы, прежде 
постоянно покрытая водой, стояли обнаженными и огромное количе
ство гніющихъ моллюсковъ и рыбъ, выброшенныхъ волнами внезап
но очутилось на мели во время землетрясенія, что свидетельствовало 
о недавно случившемся событіи. Весь берегъ былъ заваленъ вырван
ными съ корнемъ деревьями 3 ) . 

Хили—Еонсепшіонп, 1835.—У насъ есть еще болѣе подробное 
опиеаніе геограФическихъ измѣненій, происшедшихъ въ этой странѣ 
20 Февраля 1835 года. Въ этотъ день землетрясеніе замѣчено во 
всѣхъ мѣстахъ между Копіапо и Чилое, отъ сѣвера къ югу, и отъ 
Мендозы до Жуанъ-Фернандеца, отъ востока къ западу. «Корабли», 
говоритъ г. Кальдклейгъ, «находившіеся въ Тихомъ океанѣ, въ раз-
стояніи 1U0 миль отъ берега, испытали весьма сильный ударъ» * ) . 
Консепшіонъ, Талка-Гуано, Хилланъ и другіе города разрушены. Изъ 
отчета капитана Фитцъ-Роя, которому тогда же было поручено обслѣ-

' ) Со временя выхода въ свѣтъ перваго вздаяія этого еочиненіа было обяародовавв 
•ного отчетовъ о вовѣишвіъ земдетрясевіяхг; во тавъ вавъ ояв m предетаыяютъ 
нвчего воваго, то я ве включаю вхъ здѣсь, чтобы чрезаѣрно ве расшкркть вредѣловъ 
воеі книги Покойный «оаъ ГОФФЪ ПО временамъ вечаталъ въ ШггевдорФовыхъ А и -
валахъ списки землетрясеній случавшихся вежду 1821 1836 годами. Читатель, справ
ляясь съ ними, замѣтвтъ, что каждый мѣсацъ ознаменовывается одввжъ влв многими 
потрясениями въ какой-нибудь части земнаго шара. См. такъ же Mallet's Dynamics 
of Earthquakes Trans. Roy. Irish. Acad 1846; and «Earthquakes,» Admiralty, 
Manual, 1849; такъ же Hopkins Report. Brit. Assoc. 1847—48. 

*) Darwin, Géol. Proceedings, vol. II . p. 658. 

' ) Dumoulin Comptes Rendus de l'Acad. des Sei. Oct. 1838, p. 706. 

*) Phil. Trans. 1836, p. 21 
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дывать этотъ берегъ, мы узнаемъ, что послѣ подземнаго удара море 
въ Бей-ОФЪ-Конеепшіонъ отхлынуло отъ берега и корабли стали на 
мель даже въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ передъ этимъ глубина воды равня
лась семи Фатомамъ. Всѣ отмели были видны, но вскорѣ морская вол
на набѣжала снова и снова отхлынула; за тѣмъ послѣдовали еще 
двѣ такихъ же волны. Вертикальная высота этихъ волнъ была, по-
видимому, нѣсколько болѣе шестнадцати и двадцати Футовъ, хотя 
онѣ подымались значительно выше, когда разбивались о покатый 
берегъ. 

По словамъ Еальдклейга и Дарвина вся вулканическая цѣпь хи-
лійскихъ Андессовъ —хребетъ въ 150 миль длиною—находилась въ 
необыкновенно дѣятельномъ состояніи какъ во время подземныхъ уда-
ровъ, такъ и за нѣсколько времени прежде и послѣ потрясеній; лава 
вытекла изъ кратера Озорно. Въ тоже самое время островъ Жуанъ-
Фернандецъ, удаленный па 365 геограФическихъ миль отъ Хили, 
сильно колебался и былъ опустошенъ огромной волной. Близъ Бака-
лао-Геда, почти въ разстояніи мили отъ берега, подводный вулканъ под
нялся съ глубины шестидесяти девяти ФЭТОМОВЪ, И ночью освѣщалъ 
весь островъ 

«При Консепшіонъ», говорить капитанъ Фитцъ-Рой, «земля раз
верзлась и быстро закрылась во многихъ мѣстахъ. Направленіе тре-
щинъ было неодинаково, хотя вообще простиралось отъ юговостока 
къ сѣверозападу. Въ теченіе трехъ дней послѣ главнаго удара земля 
не приходила въ покойное состояние, и между 20 числомъ Февраля и 
4 марта насчитано болѣе 300 ударовъ. Рыхлая земля въ долинѣ 
Біо повсюду отстала отъ твердыхъ горныхъ породъ ограничивающихъ 
равнину; раскрывшаяся между ними трещина имѣла отъ дюйма до Фу
та въ ширину. 

«Въ продолженіе нѣскольвихъ дней послѣ 2 0 Февраля море при Тад-
кагуано», говорить капитанъ Фитцъ-Рой, стояло ниже своей обыч
ной высоты на четыре или пять Футовъ по вертикальному направ
лению. На берегу повсюду встрѣчались, даже при высокой водѣ, цѣ-
лые пласты мертвыхъ ракушекъ, безчисленныхъ хитоновъ, блюдечекъ 
и морскія водоросли хотя уже безжизненныя, однако же все еще дер
жавшийся на скалахъ, на которыхъ они росли». Но эта разность въ 
отиосительномъ уровнѣ земли и моря постепенно уменьшилась я въ 
срединѣ апрѣля вода снова поднялась, не дойдя двухъ Футовъ до сво
ей прежней наибольшей высоты. Можно было бы предположить, что 
такія измѣненія въ уровнѣ указывали только на временное замѣша-
тельство въ системѣ морскихъ течений и въ высотѣ приливо-от-
ливовъ близъ Тавагуано; но принимая во вниманіе все случившееся 
на сосѣремъ островѣ Санта-Маріа, капитанъ Фитцъ-Рой заключилъ, 

') Phil. Trans. 1826-
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что земля поднялась на четыре или на пять Футовъ въ Февралѣ, и что 
въ апрѣлѣ она почти возвратилась къ своему прежнему уровню, не 
достигнувъ его на два или на три фута. 

Выше упомянутый островъ Санта-Маріа имѣетъ около семи миль 
въ длину и двухъ въ ширину, и лежитъ почти на двадцать пять миль 
къ югозападу отъ Консеишіона. Замѣченныя тутъ явленія весьма 
важны. «Кажется», говорить капитанъ Фитцъ-Рой, два раза посѣтив-
шій островъ Санта-Маріа, въ первый разъ въ концѣ марта, а потомъ 
въ началѣ апрѣля, «что южна л оконечность острова поднялась на во
семь Футовъ, средняя на девять, a еѣверный конецъ болѣе чѣмъ на 
десать Футов ь. На отвѣсныхъ скалахъ, гдѣ можно было съ точностью 
произвести вертикальный измѣренія, слои мертвыхъ ракушекъ встрѣ-
чались на высотѣ десяти Футовъ надъ высшимъ уровнемъ воды. На 
футъ ниже замѣчено нѣсколько блюдечекъ и хитоновъ приставшихъ 
къ скалѣ, на которой они росли. Еще на два Фута ниже во множе-
ствѣ лежали тѣже мертвыя ракушки, хитоны и блюдечки". 

«Обширная каменная площадь лежитъ вокругъ сѣверныхъ частей 
Санта-Маріа. Передъ землетрясеніемъ она покрывалась моремъ, и 
надъ поверхностью его обнажалось только нѣсколько выдающихся 
скалъ. Теперь вся она обнаружилась, и большая часть ея покрыта 
мертвыми моллюсками издающими невыносимое зловоніе. Отъ такого 
поднятія земли южный портъ Санта - Маріа почти разрушился; отъ 
него осталась маленькая гавань съ весьма плохой пристанью». Гово
рить такъ же, что окружное море обмелѣло именно на столько, на 
сколько поднялась земля; лотъ показалъ глубину меньшую на пол
тора Фатома по всѣмъ направленіямъ вокругъ острова 

При Тубалѣ, къ юговостоку отъ Санта-Маріа, земля тоже под
нялась на шесть Футовъ, при Моха на два Фута; но никакого подня-
тія не опредѣлено при Вальдивіи. Говорятъ, что вслѣдствіе этой ката
строфы рогатый скотъ, стоявшій на крутомъ склонѣ близъ берега, 
скатился въ море, и потонуло множество другихъ животныхъ, смы-
тыхъ большой водной съ низменности ')• 

Въ ноябрѣ того же (1835) года Консепшіонъ опустошенъ жеето-
кимъ землетрясеніемъ и въ тотъ же день Озорно, отстоящій на 400 
миль, возобновилъ свои изверженія. Эти Факты доказывают! не толь
ко связь землетрясеній съ вулканическими изверженіями въ этой об
ласти; но такъ же и обширное протяженіе подземныхъ площадей, одно
временно подвергающихся дѣйствію подземной силы. 

Искія, 1828 г. — Втораго Февраля весь островъ Искія колебался 
отъ землетрясеніа, и я въ послѣдовавшемъ октябрѣ видѣдъ еще всѣ 
дома въ Казамиччіола безъ крышъ. По сторонамъ оврага между го 

*) Darwin's Journ. of Travels in South America, Voyage of Beagle, p. 372 
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родомъ и Форіо я видѣдъ массы зеленоватаго туфа сброшенныя внизъ. 
Температура горячаго ключа Рига, лежавшего весьма близко къ цен
тру движепія, по опредѣленію г. Ковелли, увеличилась и доказывала, 
какъ онъ замѣчаетъ, что взрывъ произошелъ подъ резервуарами на
з в а в ш и м и эти теплыя воды ' ) . 

Богота, 1827 г. — Шестнадцатаго ноября 1827 года, равнина 
Боготы, въ Новой Гренадѣ или Колумбіи, была потрясена землетря-
сеніемъ и множество городовъ разрушено. Рѣка Магдалина, вздув
шись отъ проливныхъ дождей, несла съ собой огромное количество 
ила и другихъ веществъ, которыя, отдѣляя сѣрные пары, умер
твили множество рыбы. Попаянъ, отстоящій на 200 геограФическихъ 
миль къ Ю. Ю. 3. отъ Боготы, значительно пострадалъ. Широкія 
трещины появлялись по дорогѣ къ Гуанакасу и не оставляли ника
кого сомнѣнія, что весь хребетъ Кордилльеровъ выдержалъ сильный 
подземный ударъ. Другія разсѣлины открылись близъ Коста, въ рав 
нинахъ Боготы. По этимъ разсѣлинамъ рѣка Тунца немедленно на
правила свое теченіе 2 j Достойно замѣчанія, что во всѣхъ такихъ 
случаяхъ древнее гравіевое ложе рѣки обсыхаетъ и образуется но
вое на болѣе низкимъ уровнѣ; такъ что недостатокъ соотношенія 
въ положеніи рѣчныхъ наносовъ не можетъ служить указаніемъ на 
большую древность такг.хъ осадковъ, по крайней мѣрѣ въ странахъ 
подверженныхъ землетрясеніямъ. Необыкновенные дожди сопровож
дали выше упомянутые подземные удары и, говорятъ, два вулкана 
извергали въ горной цѣпи ближайшей'къ Боготѣ. 

Хили, 1822 годъ. — Девятнадцатого ноября 1822 года, хилій-
скій берегъ подвергся самому разрушительному землетрясенію. Под
земный ударъ одновременно ощущался на пространствѣ 1200 миль 
отъ сѣвера къ югу. Сапъ-Яго, Вальпарайзо и нѣкоторыя другія мѣста 
сильно повреждены. Еогда нѣстность вокругъ Вальпарайзо была 
осмотрѣна на слѣдующій день послѣ землетрясенія, оказалось, что 
берегъ на значвтельномъ протяженіи поднялся выше своего прежняго 
уровня 3 ) . При Вальпарайзо это поднятіе равнялось тремъ Футамъ, а 
при Квинтеро почти четыремъ. Часть морскаго дна, говорить ми-
стриесъ Гремъ, оставалась обнаженною и сухою при высокой водѣ, 
«съ слоями устрицъ, ракушекъ и другихъ моллюсковъ, приставшихъ 
къ скаламъ, на которыхъ опѣ жили; вся рыба вымерла и заражала 
воздухъ міазмами» 4 ) . 

Старые остатки потериѣвшаго крушеніе корабля, прежде недоступ
ные съ земли, сдѣлались доступными, хотя разстояніе ихъ отъ преж-

*} Bibliotb. Univ. Oct 1828, p. 157. 
2 ) Phil. Mag. July, 1828, p. 37. 
3 ) Gcol. Trans, vol I , 2d. ser., and Journ. of Sei. 1824, vol. X V I I . p. 40. 
* ) Geol. Trans, vol. 1. 24. eer. p. 415. 
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няго морскаго берега не измѣпилось. Замѣчательно, что мельничный 
водоотводный канадъ, находившійся въ разстояніи почти мили отъ 
моря, пріобрѣлъ паденіе въ четырнадцать дюйновъ на пространствѣ 
немного превышавшемъ сто ярдовъ; изъ этого Факта заключили, что 
поднятіе во внутреннихъ частяхъ страны было несравненно значи-
тельнѣе, чѣмъ по берегамъ океана Часть приподнятаго такимъ 
образомъ берега состояла изъ гранита, въ которомъ образовались па
раллельный разсѣлины; изъ нихъ нѣкоторыя шли на полторы мили 
внутрь страны Земляные конусы, почти въ четыре фута высотой, были 
взброшены во многихъ мѣстахъ водой, смѣшанной съ пескомъ и вы
ясненной наружу чрезъ воронкообразный ямы — явленіе, которое 
весьма обыкновенно въ Калабріи и которое мы объяснимъ ниже. 
Дома въ Хили, Фундаменты которыхъ стояли на твердой горной по-
родѣ, пострадали менѣе зданій, выстроенныхъ на аллювіальной почвѣ. 

Г. Крюкшанксъ, англійскій ботаникъ, жившій тутъ во время земле-
трясенія, сообщилъ мнѣ, что нѣкоторыя скалы изъ зеленаго песчан-
ника при Квинтеро, въ нѣсколькихъ стахъ ярдахъ отъ берега, до 
подземнаго удара 1822 года всегда остававшіяся подъ водою, послѣ 
этого событія стали обнажаться во время отливовъ. Онъ же говорить, 
что послѣ землетрясенія, по общему мнѣнію рыбаковъ и жителей хи-
лійскаго берега, не земля поднялась, а океанъ отступилъ. 

Д-ръ Мейенъ, прусскій путешественникъ, посѣтившій Вальпарайзо 
въ 1831 году, говорить, что осматривая скалы на сѣверъ и на югъ 
отъ города, девять лѣтъ спустя послѣ этого событія, онъ пашедъ, 
въ порвержденіе словъ мистриссъ Гремъ, что остатки жнвотныхъ и 
морская водоросль, Lessonia Бора-де-Сенъ Венсана, снабженная твер
дынь деревянистымъ стеблемъ, еще держались на тѣхъ скалахъ, ко
торыя въ 1822 году поднялись надъ самымъ высокимъ уровнемъ 
воды г ) . По словамъ того же автора весь берегъ Центральной Хили 
поднялся почти на четыре Фута, и во многихъ прибрежныхъ мѣстахъ 
обнаружились отмели изъ морскихъ раковинъ. Подобный же отмели, 
поднявшіяся въ неизвѣстное время, онъ наблюдалъ и въ другихъ 
мѣстахъ, въ особенности при Копіапо, гдѣ виды моллюсковъ были 
совершенно одинаковы съ нынѣ живущими въ океанѣ. Г. Фрейеръ, 
жившій нѣсколько лѣтъ въ Южной Америкѣ, подтвердилъ эти наблю-
денія ' ) ; а г. Дарвинъ убѣдился, что остатки древней стѣны, прежде 
омываемые моремъ, а теперь поднятые на 11 % Футовъ надъ самой 
высокой водой, пріобрѣли эту высоту во время землетрясепія 1822 
года *). 

») Journ. of Sei. vol. X V I I . p. 43. 
2 ) Reise um die Eide; си. пвсьло д-ра Мейена цитоаанное въ Foreign Quart. Rev. 

No. 33. p. 13. 1836. 
*) Geol. Soc. Proceedings, No. X I . p. 179. Feb. 1835. 
*) Proceed. Geol. Soc. vol. I I . p. 447. 
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Подземные удары продолжались до конца сентября 1823 года, и 
даже въ это время рѣдко проходило сорокъ восемь часовъ безъ удара; 
а иногда два или три сотрясенія ощущались въ теченіе сутокъ. Ми-
стриссъ Гремъ замѣтила послѣ землетрясенія 1822 года, что кромѣ 
новаго гравіеваго ряда, недавно поднявшагося надъ уровнемъ высо
кой воды, существовало нѣсколько старыхъ приподнятыхъ рядовъ, 
лежавшихъ другъ надъ другомъ; они состояли изъ промытаго мор
ской водой гравія въ смѣси съ раковинами и простирались парал
лельно съ берегомъ, поднимаясь до высоты пятидесяти Футовъ надъ 
моремъ ') . 

Протяженіе поднятой страны. — Нѣкоторые наблюдатели 
предполагали, что вся страна отъ подножія Андессовъ и на болыпомъ 
пространствѣ подъ моремъ была приподнята въ 1822 году, и что наи
большее поднятіе произошло въ разстояніи почти двухъ миль отъ 
берега. «Высота поднятія на берегу простиралась отъ двухъ до четы
рехъ Футовъ: на разстояніи мили внутри страны оно должно было 
простираться отъ пяти, до шести или семи Футовъ»2). Тѣже очевидцы 
этого переворота догадывались, что площадь, на которую распростра
нилось такое измѣненіе уровня, простирается до 100,000 квадрат
ныхъ миль. Хотя увеличившееся паденіе нѣкоторыхъ рѣкъ и пред
ставляло поводъ къ такому заключенію, однако же его слѣдуетъ 
считать только за гипотезу, которая или превосходитъ или далеко 
не выражаетъ истины. Тѣмъ не менѣе не безполезно поразмыслить 
объ этомъ огромномъ итогѣ измѣненія, происшедшемъ отъ одного 
переворота, если пространство приподнятой страны действительно 
равнялось 100,000 квадратныхъ миль, т. е. половинѣ площади 
Франціи, или почти пяти шестымъ площади Великобритании и Ирлан-
діи. Если мы предположимъ, что поднятіе среднимъ число мъ равня
лось только тремъ Футамъ, то увидимъ, что отъ одного такого дви-
женія масса горной породы присоединившаяся къ материку Америки 
или, другими словами, масса первоначально лежавшая подъ уровнемъ 
моря, a послѣ подземныхъ ударовъ прочно выдвинувшаяся выше 
этого уровня, должна содержать пятьдесятъ семь кубичныхъ миль 
въ объемѣ; а этого было бы достаточно, чтобы образовать кониче
скую гору въ двѣ мили вышиной (т. е. такую же какъ Этна), съ 
окружностью при основаніи въ тридцать три мили. Если допустимъ, 
что средній удѣльный вѣсъ выдвинутой горной породы равняется 
2,655 — приближеніе весьма вѣроятное и удобное при расчислені-
яхъ, потому что при такой оцѣнкѣ кубическій ярдъ вѣситъ двѣ тон
ны—то по прежде сдѣланному расчету, принимая вѣсъ большой еги
петской пирамиды, если бы она была твердою сплошною массой, въ 

•) Geol. Trans, vol. I . 2d. ser. p. 4 І 5 . 
2 ) Journal of Science, vol. X V I I . p. 40. 45. 
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шесть милліоновъ тоннъ ') мы можем ь сказать, что горная порода 
присоединившаяся къ хилійскому материку отъ одного землетрясения 
равняется по вѣсу болѣе чѣмъ 100,000 такихъ пирамидъ. 

Но не слѣдуетъ упускать изъ виду, что приведенный здѣсь вѣсъ 
горной породы составляетъ только ничтожную часть того вѣса, кото
рый преодолѣли вулкаиическія силы. Вся толща горной породы между 
поверхностью хилійскаго материка и подземными Фокусами вулкани
ческаго дѣйствія могла простираться на глубину многихъ миль или 
лигъ. Положимъ, что эта толща равняется только двумъ милямъ, то 
и въ такомъ случаѣ масса, перемѣстившаяся и поднявшаяся на три 
фута, будетъ равняться по объему 200,000 кубическимъ милямъ, а 
по вѣсу должна превзойдти 363 милліона пирамидъ. 

Полезно разсмотрѣть эти результаты въ связи съ другими, уже 
полученными нами изъ иного источника, и сравить работу двухъ про-
тивоборствующихъ силъ — силы проточной воды, приводящей землю 
къ одному уровню, и расширительной силы подземнаго жара. Можно 
спросить, на основаніи данныхъ изложенныхъ выше (Томъ I, стр. 328), 
во сколько времени Гангесъ перенесъ бы къ морю количество твер-
даго вещества, ровное присоединившемуся къ суши отъ хилійскаго 
землетрясения? Количество ила ежегодно вносимое Гангесомъ въ море 
по вышесдѣланному расчету равняется 20,000 миллионамъ кубиче-
скихъ Футовъ. Согласно съ этимъ потребовалось бы около четырехъ 
столѣтій (или 418 лѣтъ) для того, чтобы эта рѣка снесла съ конти
нента въ море такую массу, какая была поднята хилійскимъ земде-
трясеніемъ. Сливши'яся воды Гангеса и Брамапутры, быть можетъ, 
выполнили бы туже операцию въ половину этого времени. 

Катчь, 1819 г. — Въ 1819 году, 16 іюня, произошло сильное 
землетрясение при Катчѣ, въ дельтѣ Инда. Главный городъ Буджъ 
былъ превращенъ въ груду развалинъ: всѣ каменныя строения его 
разрушились. Это движение ощущалось на площади описанной изъ 
Буджа радиусом ь въ 1000 миль, и простиралось до Катшанду, Каль
кутты и Пондишери *) . Колыханіе земли замѣчено въ сѣверозападн>й 
Индіи, въ разстояніи 800 миль, и спустя почти пятнадцать минутъ 
послѣ землетрясения въ Буджѣ Въ Ахмедабадѣ большая мечеть, воз
двигнутая султаномъ Ахмедомъ почти за 450 лѣтъ предъ этимъ, раз
рушилась, и такимъ образомъ показала, что равносильный подземный 
ударъ не случался здѣсь въ теченіе этого періода. Фортъ при Анд-
жарѣ, съ своей башней и пушками, превратился въ одну сплошную 
массу развалинъ. Подземные удары продолжались до 20 числа. Гово-

' ) Въ порвомъ тожѣ Основныхъ Началъ Геоіогін на стр. 328 недосиотрѣва опе
чатка: вмѣсто—вѣсвла бы почта 600,000,000 тоннъ, надо читать: в*свла бы почта 
6,000,000. Переводчикъ. 

г ) С*. Asiatic Journal, vol. I . 
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р я т ъ , в ъ э т о т ъ день в у л к а і і ъ , н а з ы в а е м ы й Денодуръ и л е ж а щ і й въ 
тридцати м и л я х ъ к ъ сѣв е р о з а п а д у о т ъ Б у д ж а , п з в е р г н у л ъ п л а м я ; но 
к а п и т а н ъ Г р а н т ъ не могъ подтвердить достовѣрность этого с в ѣ д ѣ н і я . 

Осіьданіе вв дельтѣ Инда. — Х о т я в ъ г о р о д а х ъ р а з р у ш е н і е было 
б о л ь ш о е , однако ж е видъ природы в н у т р и с т р а н ы , говоритъ к а п а т а н ъ 
М а к м а р д о , з а мѣт н о не ИЗМЕНИЛСЯ. В ъ г о р а х ъ т о л ь к о нѣсколько б о л ь -
ш и х ъ к а м е н н ы х ъ и з е м л я н ы х ъ м а с с ъ с о р в а н о с ъ к р у т ы х ъ о б р ы в о в ъ ; 
но восточное и почти не заселенное р у с л о И н д а , о г р а н и ч и в а ю щ е е про-
в и н ц і ю К а т ч ь , значительно и з м ѣ н и л о с ь . До з е м л е т р я с е н і я К а т ч с к і й 
л и м а н ъ и л и м е л к у ю м о р с к у ю б у х т у можно было переидти в ъ бродъ при 
Л у к п у т ѣ , потому что г л у б и н а его р а в н я л а с ь т о л ь к о вуту во время 
о т л и в а , а п р и с и л ь н ы х ъ приливахъ никогда не п р е в ы ш а л а ш е с т и 
Футовъ; п о с л ѣ ж е з е м л е т р я с е н і я онъ у г л у б и л с я при Фортѣ Л у к п у т ѣ 
б о лѣе чѣмъ на восемнадцать футовъ при низкой водіь % Дѣл а я 
п р о мѣр ы в ъ д р у г и х ъ ч а с т я х ъ р у с л а н а ш л и , что т а м ъ гдѣ прежде глу
б и н а его в ъ п о л у ю воду не п р е в ы ш а л а одного или д в у х ъ Футовъ, те
п е р ь она в о з р о с л а отъ ч е т ы р е х ъ до д е с я т и Футовъ. О т ъ э т и х ъ и дру
г и х ъ з а мѣч а т е л ь н ы х ъ измѣненій у р о в н я в н у т р е н н я я н а в и г а ц і я с т р а 
ны, з а к р ы т а я на нѣсколько с т о лѣт і й , с н о в а с дѣл а л а с ь в о з м о ж н о ю . 

Фиг 49. 

Фортъ Сіндрл, на восточнонъ рувавѣ Игда. передъ погруагеніемъ его въ воду в» 
время зеялетрясенія 1819 года; съ рісунва, снятаго въ 1808 году жапятаномъ Грннд«й. 

Фортз и деревня поірузившіеся es воду 2 ) . — Фортъ и деревня 
С и н д р и , на восточномъ р у к а в ѣ И н д а , в ы ш е Л у к п у т а , по с л о в а м ъ того 

1 ) Macmurdo, Ed. P h i l Journ. IV. 106. 
г ) Прилагаемый здѣеь рвеуновъ съ «оріа Сввдрв, въ томъ ввдѣ, въ иаіонъ ояъ 

вазадса за одиннадцать дѣтъ до землетрясеяія, доставлеяъ янѣ ашвмъ другонъ, во-
войныиъ сэръ Алевсандромъ Борнео»*. 
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же писателя, были затоплены; послѣ землетрясения только одни верхи 
домовъ и стѣнъ были видны надъ водою, ибо дома, хотя и затоплен
ные, не разрушились. Если бы, поэтому, они лежали внутри той 
страны, гдѣ такое множество крѣпостей разрушилось до основанія, то 
можно было бы подумнть, что занимаемое пми мѣсто осталось бы срав
нительно непоівижпылъ. Вотъ почему мы полагаемъ, что обширныя 
и ПОСТОЯННЫЙ поднятія и осѣданія почвы бываютъ слѣдствіемъ земле-
трясеній, и остаются незамѣтными для жителей. 

Позднѣйшій обзоръ Катча, произведенный Борнсомъ, не имѣвшвмъ 
никакихъ сношеній съ капитаномъ Макмардо, подтверждаетъ выше-
исчисленные Факты и открываетъ много важныхъ подробностей ') . 
Борнсъ осматривалъ дельту Инда въ 1826 и 1828 годахъ, и изъ от
чета его видно, что когда Синдри осѣлъ въ іюнѣ 1819 года, море 
проникло чрезъ восточное устье Инда, и въ нѣсколько часовъ пре
вратило сухую площадь, въ 2000 квадратныхъ миль величиной, въ 
средиземное море или лагуну. Ни напоръ моря въ эту новообразовав
шуюся впадину, ни колыханіе земли во время землетрясенія, вполнѣ 
не разрушили маленькаго Форта Синдрп, одна изъ четырехъ башень 
котораго, сѣверозчпадная, продолжала еще стоять, такъ что на другой 
день послѣ землетрясенія жители, взобравшіеся на вершпну этой 
башни, спаслись въ лодкахъ а ) . 

Поднятге Уллахв-Бунда. — Всдѣдъ за подземнымъ ударомъ жи
тели Синдри увидали, въ разстояніи пяти съ половиною миль отъ ихъ 
деревни, длинный поднявшійся валъ въ томъ мѣстѣ, гдѣ до этого 
находилась низкая и совершенно гладкая равнина. Эту поднявшуюся 
полосу земли они назвали «Уллахъ-Бундъ» или «Валъ Божій», въ от-
личіе отъ многихъ искуественныхъ плотипъ, прежде переброшенныхъ 
черезъ восточный рукавъ Инда. 

Протяженіе поднятой страны. — Дознано, что новоподняв-
шаяся страна имѣла бол/ье пятидесяти миль въ длвну отъ востока 
къ западу, и шла параллельно съ линіей вышеупомянутаго осѣданія, 
вслѣдствіе котораго земли вокругъ Синдри были затоплены. Подняв
шаяся полоса земли тянется отъ острова Пучума къ хари. Полагаютъ, 
что ширина ея отъ сѣвера къ югу въ нѣкоторыхъ мѣстахъ равняется 
шестнадцати милями; a наибольшій определенный подъёмъ надъ 
первоначальнымъ уровнемъ дельты десяти Футлмъ -подъёмъ для гла
за кажущійся повсюду весьма однообразным!. 

Въ продолжепіе многихъ лѣтъ поелѣ землетрясенія 1819 года те
чете Инда было весьма непостоянно и, накѳнецъ, въ 1826 году рѣка 
эта направила большую массу воды въ свой восточный рукавъ, назы-

») Эта запнева хранится теперь въ библіотекѣ Короіевеіаго Азіатскаго Общества 
въ Лондонѣ. 

г ) Нѣвоторыя подробности, не понѣщевныя въ первыіъ изданіахъ, были переданы 
•вѣ самнагь Борнеоаъ, при иоеиъ лнчвоаъ свиданіа съ ним* въ Лондон*. 
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ваеный Фурраувъ, выше Синдри Пролагая себѣ путь по болѣе пря
мому направленію къ морю, онъ прорвалъ всѣ искусственный пло
тины, переброшенныя поперекъ русла и потомъ прорѣзался прямо 
чрезъ «Уллахъ-Бундъ»; вслѣдствіе чего открылся естественный раз-
рѣзъ этой возвышенности. Въ обнаружившихся такимъ образомъ пер-
пендикулярныхъ утесахъ сэръ А. Борнсъ нашелъ, что приподнятыя 
земли состояли изъ глины переполненной раковинами. Новое русло 
рѣки, въ томъ мѣстѣ гдѣ оно пересѣкаетъ «Бундъ», имѣло восемнад
цать Футовъ въ глубину и сорокъ ярдовъ въ ширину, а въ 1828 году 
увеличилось еще болѣе. Проложивъ себѣ этотъ путь, Индъ внесъ въ 
новое озеро — въ соленую Синдрійскую лагуну—такую массу воды, 
что на нѣсколько мѣсяцевъ сдѣлалъ его прѣсноводнымъ; но въ 1828 
году, когда притокъ рѣчной воды уменьшился, озеро снова пріобрѣло 
свою соленость и, наконецъ, сдѣлалось соленѣе моря, отъ того будто 
бы, какъ говорили туземцы Борису, что «Раннъ-Катча» пропитан ь 
солеными частицами. 

Въ 1828 году сэръ А. Борнсъ  ѣздилъ  въ лодкѣ къ развалинамъ 
Синдри, гдѣ единственная уцѣлѣвшая башня ваднѣлась посреди про-
страннаго моря. Верхи разрушенныхъ стѣнъ еще подымались на два 
или на три Фута надъ уровнемъ воды. Стоя на одной изъ нихъ, онъ 
не могъ разсмотрѣть на окраинахъ горизонта ничего кромѣ моря, ис
ключая одного мѣста, гдѣ голубая полоса земли на сѣверѣ обозначала 
Уллахъ-Бундъ. Эта сцена представляешь воображенію живую картину 
переворотовъ, нынѣ совершающихся на землѣ — обширное водяное 
пространство, съ единственнымъ замѣтнымъ вдали клочкомъ земли, 
и то приподнятымъ недавнимъ землетрясеніемъ тамъ, гдѣ за НЕСКОЛЬ
КО лѣтъ предъ этимъ была суша. 

Спустя десять лѣтъ послѣ вышеописаннаго посѣщенія этой крѣ-
пости Борнсомъ, мой пріятель Грантъ, капитанъ бомбейскихъ инже-
неровъ, былъ такъ обязателенъ, что по просьбѣ моей, послалъ тузем-
наго землемѣра снять планъ съ Синдри и съ Уллахъ-Бунда, въ мартѣ 

Фиг. 50 

Вид* •орт* Синдри ю манда, п мартѣ 1838 года 
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1838 года. Въ то время, самое сухое въ году, онъ нашелъ, что русло, 
разсѣкающее Бундъ, имѣло 100 ярдовъ въ ширину, было безводно и 
покрыто соленой накипью. Посль дождей, какъ ему говорили, въ 
немъ бываетъ только четыре или пять Футовъ воды. Бока или берега 
этого русла почти перпендикулярны и имѣютъ девять Футовъ въ вы
соту. Лагуна уменьшилась какъ въ площади, такъ и въ глубинѣ, и 
часть ея близъ крѣпости превратилась въ сухую землю. Прилагаемый 
рисунокъ, снятый капитаномъ Грантомъ показываешь видъ крѣпости 
посреди озера, какъ она казалась въ 1838 году съ западной стороны, 
иди съ того самаго мѣста, съ котораго, передъ землетрясеніемъ 1808 
года, былъ снятъ рисунокъ капитана Гриндлей (см. ФИГ. 50). 

Раннъ-Катча представляетъ плоскую и весьма характеристическую 
страну, содержащую въ себѣ не менѣе 7000 квадратныхъ миль—по
верхность, превышающую Іоркширъ, или почти равную одной четвер
той части площади Ирландии. Этв не песчаная степь и не болото, но 
очевидно обсохшее дно средиземнаго моря, въ теченіе большей части 
года представляющее твердую и сухую поверхность, не заросшую ни 
водорослями, ни травой, и только кой-гдѣ поддерживающую малое чи
сло тамарисковъ. Во время муссоновъ, когда море стоитъ высоко, со
леная вода, гонимая вверхъ изъ Катчскаго залива и изъ Лукпутскихъ 
бухтъ, затопляетъ большую часть Ранна, въ особенности послѣ дож
дей, когда намокшая земля даетъ возможность морской водѣ быстро 
разлиться. Нѣкоторыя части Ранна затопляются иногда и рѣчной во
дой, и замѣчательно, что единственная часть его нѣкогда въ высшей 
степени обработанная (въ древности называвшаяся Сайра), теперь 
постоянно затоплена. Поверхность Ранна иногда покрывается соленой 
накипью толщиною въ дюймъ, вслѣдствіе испарения морской воды. 
Въ нѣкоторыхъ частяхъ этой пустыни подымаются острова, а погра
ничный земли образуютъ заливы и мысы. Туземцы сохранили раз
личный предания о первобытномъ разделении Катча и Синда морскимъ 
заливомъ и о высохшемъ округѣ, извѣстномъ подъ названіемъ Ранна. 
Но эти преданія, кромѣ свойственной имъ обычной невѣрности, за
темнены миѳологическими вымыслами. Превращение Ранна въ сушу 
преимущественно приписывается чудотворнымъ силамъ святаго ин
дуса, по имени Дамората (иди Дураниата), который предъ этимъ двѣ-
надцать лѣтъ каялся на вершинѣ горы Денодара. Бапитанъ Грантъ 
заключаетъ, основываясь на различныхъ данныхъ, что этотъ святой 
славился около одиннадцатаго или двѣнадцатаго столѣтия нашей эры. 
Въ доказательство, что Раннъ дѣйствительно обсохъ, указываютъ до 
сихъ поръ на нѣкоторые города, расположенные далеко внутри стра
ны, какъ на древніе порты. Еромѣ того всегда носился слухъ, что 
во время этой большой катастрофы корабли потерпѣди крушение и 
были поглощены раскрывшейся подъ ними землей; а въ 1819 году 
изъ образовавшихся тутъ разсѣлинъ вмѣстѣ съ грязной водоі выле-
тѣло множество вусковъ обдѣланнаго желѣза и корабельныхъ гвоз. 
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дей ') Въ тоже время на этихъ земляхъ взброшены песчанные ко
нусы въ шесть и въ восемь Футовъ высотою г ) . 

Въ заключение упомянемъ о моральными явлении, находящемся въ 
тѣсной связи съ этой ужасной катастроф й и. по нашему мнѣпію, 
вполнѣ заслуживающемъ внимания геологовъ. Сэръ к. Борнсъ гово
рить, что эти «удпвительныя событія не обратили на себя внима-
нія жителей Еатча»; ибо потрясенная страна, хотя нѣкогда и плодо
родная, надолго превратилась въ безплодную отъ недостатка ороше
ния, такъ что туземцы оставались равнодушными къ ея судьбѣ. Вотъ 
этому-то глубокому равнодушію, которое всѣ даже въ высшей степе
ни цивилизованные народы выказьиваютъ къ Физическпмъ событіямъ, 
не находящимся въ непосредственной связи съ ихъ благосостояніемъ, 
мы должны приписать необыкновенную скудость исторнческихъ свѣ-
дѣиій относительно изиѣненій земной поверхности, которыя, по но-
вѣйшимъ наб.іюдешямъ, оказываются отнюдь не рѣдкой случай
ностью въ обычномъ ходѣ природы. 

Недавно въ печати появилось описаніе поздиіѣйинихъ геограФиче-
скихъ измѣненій, случившихся въ округѣ Котча, близъ усьтя Кори 
или восточнаго рукава Индц, въ іюнѣ, 1845 года. Изъ этого описания 
видно, что обширная площадь осѣла и Синдрійское озеро преврати
лось въ соленое болото '}. 

Острова Сумбава, 1815 г. — Въ апрѣдѣ 1815 г. одно изъ 
страшнѣйшихъ изверженій записанныхъ въ истории случилось въ 
провинціи Томборо, на островѣ Сумбавѣ, почти въ 200 мидяхъ отъ 
восточной оконечности Явы. Въ апрѣлѣ предшествовавшего года бы
ло замѣчено, что вулканъ Томборо находился въ необыкновенно дѣя-
тельномъ состоянии; вылетавшій изъ него пепелъ падалъ на палубы 
проходившихъ мимо судовъ *). ІІзверженіе 1815 года началось 5 
апрѣля; но самое сильное было 11 и 12 этого мѣсяца; оно со
вершенно прекратилось не рянѣе іюля. Громъ взрывовъ бьилъ слы-
гаенъ въ Суматрѣ, на разстояніи 970 геограФическпхъ миль по пря
мой линіп; а въ противоположном!, направленіп на островѣ Тернатѣ, 
въ разстояніи 720 миль. Изъ 12,000 жителей въ провинціи Томборо 
пережили это событие только двадцать шесть человѣкъ. Сильные вих
ри уносили съ собою въ воздухъ людей, лошадей, рогатый скотъ и 
все, что ни встрѣчалось имъ на пути; съ корнемъ вырывали огром-
нѣйшія деревья и покрыли все окрестное море плавающимъ лѣсомъ*). 
Большія пространства земли была залиты потоками лавы, изъ кото
рыхъ многие, излившись пзъ кратера вулкана Томборо, достигли мо 

' ) Capt. Biirnes' Account, vol. IV. p. 106. 
г ) Capt. Macinardo's Memoir, Ed. Phil. Jouru. 
3 ) Quart. Ceol. Journ. vol. I I p. 103. 
*) Ms. of J . Crawford, Esq. 
5 ) Baffle's Java, vol. t . p. 28. 
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ря. Пепелъ падалъ въ такомъ множествѣ, что проломилъ вровлю въ 
домѣ резидента въ Бимѣ, въ сорока миляхъ къ востоку отъ вулкана, 
вслѣдствіе чего это зданіе, вмѣстѣ со многими другими городскими 
домами, сдѣлалось негоднымъ для жилья. По направлен!» къ Явѣ на 
300 миль, а къ Целебесу на 217, пепелъ разносился въ достаточ-
номъ количествѣ чтобы затмить воздухъ. Кь западу отъ Суматры 
плавающая зола образовала 12 апрѣля пластъ въ два Фута толщи
ной, простиравшійся на пѣсколько миль, и весьма затрудняла ходъ 
кораблей. 

Отъ летѣвшаго въ воздухѣ пепла на островѣ Явѣ днемъ господ
ствовала глубокая тьма. Эта вулканическая пыль, при паденіи пред
ставлявшая мелкій порошокъ, будучи сдавлена, имѣла на столько тя
жести, что пинта ея вѣсила двѣнадцать и три четверти унца. «Тончай-
шія частицы ея», гозоритъ г. КрауФордъ, долетали до острововъ Ам-
бойны и Банды, изъ которыхъ послѣдній отсто'итъ на 800 миль къ 
востоку отъ вулкана, не смотря при томъ на юговосточвый муссонъ, 
дувшій въ то время съ величайшею силой». Надо полагать, что эта 
пыль попадала въ верхнія области атмосферы, гдѣ господствовало воз
душное теченіе противное муссону. 

Вдоль береговъ Сумбавы и смежныхъ острововъ море поднялось 
на высоту отъ двухъ до двѣнадцати Футовъ; огромная волна внезап
но устремилась въ лиманы и такъ же внезапно упала. При совершен-
номъ безвѣтріи въ Бимѣ лоре хлынуло на берегъ и залило нвжніе 
этажи домовъ на глубину Фута. Всѣ суда сорвало съ якорей и отдрей-
Фовало на берегъ. 

Городъ Томборо, на западномъ берегу Сумбавы затопило моремъ, 
выступившимъ на берегъ; при этомъ вода поднялась на высоту восем
надцати Футовъ въ мѣстахъ, гдѣ до этого была сухая земля. Площадь 
осѣвшей земли ясно обозначилась, не смотря на пепелъ, который 
естественно расширилъ бы предѣлы берега. 

Страшный громъ взрывовъ и другія вулканическія явленія охва
тывали площадь въ 1000 англійскихъ миль въ окружности, заклю
чавшую въ себя всѣ Модуккскіе острова Яву, значительную часть 
Целебеса, Суматры и Борнео. На островѣ Амбойна въ апрѣлѣ того же 
года, земля разступплась, извергла воду и снова закрылась 

Въ заключеніе я напомню читателю, что еслп бы сэръ СтамФордъ 
РаоФлсъ, тогдашній губернаторъ Явы, случайно не присутствовалъ 
при изверженіи, мы едва ли узнали бы что нибудь объ этой страш
ной катастроФѣ. Онъ потребовалъ, чтобы резиденты подвластныхъ 
ему округовъ выслали подробные отчеты обо всемъ случившемся въ 
ихъ вѣдѣніи; но какъ ни драгоцѣнны такія сообщевія, они не столько 
удовлетворяютъ любопытство геологовъ сколько возбуждаютъ его. Въ 

' ) Raffles' Hist, of lava, vol. I . p. Ed. Phil. Journ. vol. I I I . p. 389 
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нихъ между прочимъ говорится, что за восемь лѣтъ предъ тѣмъ по
добный же явленія, хотя и въ меньшей степени, сопровождали извер-
женіе Карангъ-Ассама, вулкана на островѣ Бали, къ западу отъ Су
матры; но не записано никакихъ подробностей объ этой большой ка
тастроф 

Караккасъ, 1 8 1 2 г. — Въ 1 8 1 2 году, 2 6 марта, нѣсколько силь
н ы х ! подземныхъ ударовъ потрясло Караккасъ. Поверхностная зем
ля волновалась подобно кипящей жидкости и страшные звуки слы
шались подъ землей. Весь городъ съ своими великолѣпными церква
ми в ъ одно мгновеніе превратился въ груду развалинъ, подъ кото
рыми погибло 1 0 , 0 0 0 жителей. Пятаго апрѣля огромныя скалы сор
вались съ горъ. Думали, что гора Силла понизилась на 3 0 0 или на 
3 6 0 «утовъ; но это мнѣніе не основывалось на на какомъ измѣреніи. 
Двадцать седьмаго апрѣля вулванъ на о. Св. Винцента выкинулъ пе-
пелъ; а тридцатаго числа лава потекла изъ кратера его въ море, меж
ду тѣмъ какъ взрывы отъ изверженія слышались на такомъ разстоя 
ніи, какое отдѣляетъ Везувій отъ Швейцаріи. Звуки, по предположе-
нію Гумбольдта, передавались землей. Во время землетрясенія разру
шившего Караккасъ огромное количество воды выброшено изъ отвер
т и образовавшихся въ землѣ при Валецилло, близъ Валенсіи, и 
при Порто-Кабелло; между тѣмъ какъ въ озерѣ Маракаиба вода пони
зилась. Гумбольдтъ замѣтилъ, что Кордилльеры, состоящіе изъ гней
са и сдюдянаго сланца, и страна непосредственно примыкающая въ 
ихъ подножію, были потрясены сильнѣе равнинь г ) . 

Южная Каролина и Новый Madpuds, Миссури, 1 8 1 1 — 1 8 1 2 . 
— Передъ разрушеніемъ Ла Гуаира и Караккаса, въ 1 8 1 2 году, 
землетрясенія происходили въ Южной Каролинѣ; подземные удары 
прекратились здѣсь только тогда какъ эги города разрушились. 
Точно такъ же долина Миссиссиппи, отъ деревни Новый Мадридъ 
до устья Огайо въ одномъ направленіи и до устья св. Франциска 
въ другомъ, подверглась сильному землетрясенію; въ ней обра
зовались новыя озера и острова. Гумбольдт ь замѣтилъ въ своемъ КО
СМОСЕ, что землетрясеніе Новаго Мадрида представляеть одинъ изъ 
немногихъ записанныхъ примѣровъ непрерывнаго колебанія земли 
въ теченіе нѣсколькихъ мѣсяцевъ сряду, вдали отъ всякою вулка
на. Геогра«ъ Флинтъ, посѣтившій страну спустя семь лѣтъ послѣ 
этого событія, говорить, что земля близъ Малой Преріи, на простран 
ствѣ многихъ миль, покрылась водою на глубину трехъ или четы
рехъ «утовъ; а когда вода исчезла, то на мѣстѣ ея остался слой 
песку. Болыпія озера по двадцати миль въ окружности образовались 
въ иЦвніе какого-нибудь часа, a другія напротивъ изсякли. Кладби-

•) Life and Services of Sir Stamford Baffles, p 241. London, 1830 
* ) Humboldt's Pers. Nar. vol. IV p. 12; • E d . Phil Journ. vol. 1 p 272: 
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ще при Новомъ Мадридѣ обрушилось въ русло Миссиссиппи. Гово-
рятъ, что земля, на которой построенъ этотъ городъ, и рѣчной берегъ 
на пятнаддать миль выше города осѣли на восемь Футовъ ниже сво
его прежняго уровня ' ) . Сосѣдній лѣсъ, спустя нѣсколько лѣтъ по-
слѣ этого событія, представлялъ опустошенный видъ: деревья стояли 
наклоненный во всѣ стороны, у многихъ были переломаны стволы и 
вѣтви» г ) . 

Жители разсказываютъ, что земля подымалась волнами; когда 
эти волны достигали извѣстной высоты, почва разрывалась и извер
гала огромный массы воды, песку и торфа, взлетавшіе выше деревь
евъ. Флинтъ видѣлъ сотни глубокихъ проваловъ въ аллювіальной 
почвѣ, спустя семь лѣтъ послѣ этого событія. Туземцы, прежде ни
когда не испытавшіе такихъ потрясеній, замѣтили, что трещины въ 
землѣ направлялись отъ Ю. 3. къ С. В. и потому, срубая самыя вы-
сокія деревья, они клали ихъ подъ прямымъ угломъ въ направленію 
трещинъ и становились на нихъ. Благодаря такой находчивости мно-
гимъ удалось спастись отъ паденія въ пропасти, когда онѣ открыва
лись подъ этими деревьями 3 ) . Однажды во время землетрясенія зем
ля не подалеку отъ Новаго Мадрида до того вспучилась, что задер-
ла теченіе Миссиссипи и причинила обратное теченіе ея водъ. Дви
жете нѣкоторыхъ изъ подземныхъ ударовъ, по описанію, было гори
зонтальное; а по другимъ — вертикальное и, говорить, первое было 
далеко не такъ опустошительно, какъ послѣднее. 

Все вышесказанное перепечатано съ первыхъ изданій моего сочине-
нія и основано на упомянутыхъ авторитетахъ; но въ послѣдствіе (въ 
мартѣ, 1846 г.) я самъ имѣлъ случай посѣтить опустошенную область 
Миссиссиппи и разговаривать со многими очевидцами катастрофы. Я 
поэтому могу здѣсь подтвердить справедливость всѣхъ вышеприве-
денныхъ ФЭКТОВЪ и присовокупить нѣкоторыа замѣтки о настоящемъ 
видѣ и характеристическихъ чертахъ страны. Я проѣхалъ, какъ 
было сказано (Том. I, стр. 315) по окраинамъ области, лежащей 
непосредственно къ западу отъ Новаго Мадрида, извѣстной подъ 
названіемъ «осѣвшей страны» и во время землетрясенія 1811 и 
1812 годовъ впервые затопленной водой. Мнѣ говорили, что она 
тянется, вдоль но течению Бѣлой Рѣкн к ея притоковъ, на 70 и 80 
миль отъ сѣвера въ югу и на 30 миль отъ востока къ западу. На 
предѣлахъ ея я видѣлъ высокія деревья: многія изъ нихъ еще стояли 
безъ листьевъ; стволы ихъ на нѣсколькихъ «утовъ были залиты 
водой; большее число лежало на землѣ. Водяныя растенія завладѣли 
уже нѣвоторыми изъ отмелей, и осадокъ, вносимый сюда случайными 
разливами Миссиссиппи, въ то время когр воды ея стоять необыкно-

») Cramer's Navigator, p. 243, Pittsburgh, 1821. 
*) Long's Exped. to the Rocky Mountains, vol. I I I . p. 184. 
3 ) Siliman's Journ. Jan. 1829.-
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веніно высоко, содѣйствуетъ къ превращенію осѣвшей земли въ стра
ну болотистую и лѣсную. Даже на сухомъ грунтѣ, вдоль предѣловъ 
затопленной площади, a замѣчалъ, что въ нѣкоторыхъ мѣстахъ всѣ 
деревья, выросшія до 1811 года, были сухи и лишены листьевъ, хо
тя все еще продолжали стоять на корню. Полагаютъ. что они погиб
ли вслѣдствіе поврежденія корней въ почвѣ разрыхленной многократ
ными колычаніями, продолжавшимися въ теченіе трехъ мѣсяцевъ 
сряду. 

Г. Бринджеръ, опытный инженеръ въ Новомъ Орлеанѣ, проѣз-
жавшій верхомъ близъ Новаго Мадрида, въ то время когда происхо
дили самые сильные подземные удары, говорилъ мнѣ (въ 18 іб году"), 
что «по мѣрѣ движения земляныхъ волнъ деревья склонялись и въ 
туже минуту, приходя въ свое прежнее положеніе, встрѣчалиеь съ 
другими подобнымъ же образомъ наклоненными, такъ что вѣтви ихъ, 
перепутывались, и деревья не могли снова выпрямиться. Ходъ волнъ 
въ лѣсу обозначался страшнымъ трескомъ безчисленныхъ сучьевъ, 
долетавшимъ до него сначала съ одной, а потомъ съ другой стороны. 
Въ тоже время земля выбрасывала сильные водометы, вмѣстѣ съ пе-
скомъ, иломъ и обломками каменнаго угля, грозившими смертью 
какъ сѣдоку, такъ и лошади». 

Мнѣ любопытно было определить, сохранились ли еще какие-ни
будь слѣды отъ этихъ грязныхъ водометовъ, и потому я внимательно 
осмотрѣлъ, между Новымъ Мадридомъ и Малой Преріей, многія изъ 
такъ называемыхъ «круглыхъ ямъ» (sink holes). Онѣ состоять изъ 
углубленій отъ 10 до 30 ярдовъ въ ширину, и въ 20 Футовъ или 
болѣе глубиною, и весьма замѣтно нарушаютъ общій уровень пло
ской аллювиальной равнины. Я видѣлъ множество песку, по сдовамъ 
очевидцевъ, выброшеннаго изъ глубокихъ ямъ, вмѣстѣ съ кусками 
перегнившаго дерева и чернаго гмолистаго сланца, вѣроятно, прежде 
снесенными по главному руслу Миссиссинпи изъ камепноугольныхъ 
залежей, находящихся выше по течению рѣки на сѣверѣ. Я такъ же 
нашелъ множество трещинъ въ почвѣ оставленныхъ землетрясеніемъ; 
изъ нихъ нѣкоторыа имѣли нѣсколько Футовъ въ ширину, а въ глу
бину отъ одного до двухъ ярдовъ; онѣ уже значительно обсыпались 
отъ дѣйствія.дождей, мороза и случайныхъ наводненій, и были напол
нены листьями придуваемыми къ нимъ каждую осень. Опредѣляя на-
правленіе нѣкоторыхъ изъ нихъ, я замѣтилъ, что онѣ обыкновенно 
уклонялись на 10° и болѣе, даже до 45° , къ западу отъ меридіана, и 
часто шли параллельно другъ другу. Внрочемъ я убѣдился, что на
правление было не всегда одинаково. Многія изъ нихъ простира
лись на полумилю или болѣе и походили на искусственные рвы; но 
тамошніе поселенцы увѣряли, что на ихъ памяти онн были глубоки 
«какъ колодцы». По окраинамъ нѣкотѳрыхъ изъ этихъ открытыхъ 
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разсѣлинъ, равно какъ и около «крутыхъ ямъ», лежали куски угли-
стаго сланца, вмѣстѣ съ бѣлымъ пеекоиъ 

Между прочими памятниками измѣненій происшедшихъ въ 1 8 1 1 — 
1812 годахъ, я изслѣдовалъ дно озера Евлали, близъ Новаго Мад
рида, въ 300 ярдовъ длиною и въ 100 шириною, внезапно высох
шее во время землетрясенія. Параллельныя трещины, чрезъ которыя 
выбѣжали воды, еще не вполяѣ закрылись, и всѣ деревья, растущія 
па днѣ озера, имѣли во время моего посѣщенія не болѣе какъ 34-
лѣтній возрастъ. Тутъ были ивы, акаціи и другіе виды отличавшее
ся отъ деревьевъ окрестныхъ возвышенностей, приподнятыхъ на 12 
или 15 Футовъ. По этимъ возвышенностямъ роскошно росли бѣлый 
американскій орѣшникъ, черный и бѣлый дубъ и многія другія дере
вья, уже очень старыя. 

Алеутскіе острова, 1806. —Г о в о р я т ъ , въ 1806 году между 
Алеутскими островами, къ востоку отъ Камчатки, со дна моря под
нялся новый островъ въ видѣ пика, съ покрывавшими его низкими 
коническими холмами. По словамъ ЛангсдорФа г ) онъ имѣлъ четыре 
геограФическія мили въ окружности; а Фонъ-Бухъ, основываясь на 
его величпнѣ и па томъ, что онъ снова не опустился ниже уровня мо
ря, заключаете, что онъ состоядъ не только изъ выброшенпыхъ ве
ществъ, но и изъ приподнятой сплошной скалы трахита 3 ) . Другое не
обыкновенное изверженіе случилось весною 1814 года, въ морѣ 
близъ Уналашки, въ томъ же архипелагѣ. Въ это время образовался 
новый островъ значительной величины, съ пикомъ въ три тысяче 
футовъ высотой; онъ стоялъ цѣлый годъ послѣ изверженія при нѣ-
сколько меньшей высотѣ. 

Весьма вѣроятно, что отъ колебанія земли, сопровождавшаго эти 
ужасный йзверженія, могла приподняться часть морскаго дна, но 
причина, по которой эти острова не* исчезли подобно острову Саб-
ринѣ (см. глав. 26), могла заключаться въ излившейся изъ нихъ 
лавѣ. Если бы, напримъръ, Іорулло поднялся въ 1759 году на высо
ту 1600 Футовъ не на мексиканской плоской возвышенности, а изъ 
мелководнаго моря, то массивный нотокъ базальтовой лавы, излив-
шійся изъ его кратера, далъ бы ему возможность устоять въ теченіе 
долгаго времени противъ разрушающего дѣйствія морскихъ волнъ. 

Размышленія о землетрясеніяхв девятнадцатого столѣтія.— 
Мы готовы перейдти къ событіямъ восемнадцатаго етодѣтія; но преж
де чѣмъ покончимъ съ явленіями уже исчисленными, остановимся на 
минуту и поразмыслимъ о томъ какое множество замѣчательныхъ ФЭК-
товъ, любопытныхъ для геолога, доставляютъ вышеописанныя земле-

О С». Lyells Second Visit to the United States, ch. X X X I I I . 
2 ) Bemerkungen auf einer Reise um die Well . bd. 11. s. 209. 
*j Neue Allgem Geogr. Ephemer, bd. I I I . s. 348, 
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трясенія, составляющая' малую часть переворотовъ случившихся въ 
теченіе прошедшихъ сорока лѣтъ. Новыя скалы поднялись надъ во
дами океана; новые теплые ключи выступили изъ земли, между тѣмъ 
какъ температура другихъ возвысилась; хилійскій берегъ трижды 
повышался; значительный округъ въ дельтѣ Инда осѣлъ и нѣкоторые 
мелководные рукава этой рѣки сдѣлались судоходными; земля смеж 
ная съ этимъ округомъ, болѣе пятидесяти миль въ длину и шестнад 
цати въ ширину, поднялась почти на десять футовъ надъ прежнимъ 
уровнемъ; обширная равнина Миссиссиппи, длиной въ восемьдесятъ, 
а шириной въ тридцать миль, опустилась на нѣсколько Футовъ; го
родъ Тамборо затопленъ и двѣнадцать тысячь жителей Сумбавы по
гибли. Зная о такихъ страшныхъ ватастроФахъ, совершившихся на 
глазахъ нынѣшняго поколѣнія въ столь короткій періодъ времени, 
можетъ ли геологъ сказать, что земля пришла наконецъ въ состояніе 
покоя? Станетъ ли онъ утверждать по прежнему, что измѣненіе въ 
относительномъ уровиѣ земли и моря, столь обыкновенныя въ перво-
бытныхъ вѣкахъ нашей планеты, теперь болѣе несовершаются? 
Если въ виду столь разительныхъ ФЭКТОВЪ онъ упорно останется при 
своемъ прежнемъ мнѣніи, то едва ли возможно будетъ поколебать его 
упорство, увеличеніемъ числа доказательствъ въ пользу подобныхъ 
потрясеній, случившихся въ предшествующихъ столѣтіяхъ: — 

Si fractiis illabatur orbis 
Impavidum ferient ruinae. 

З Е М Л Е Т Р Я С Х Н І Я В О С Е М Н А Д Ц А Т А Г О С Т О Д Ѣ Т І Я . 

Квито, 1797 г. — Утромъ 4 Февраля 1797 года вулканъ Тангуа-
рагуа въ Квито и окружающая его область на протяженіе сорока 
миль отъ сѣвера къ югу, и двадцати- лигъ отъ запада къ востоку, 
испытали волнообразное движеніе, длившееся четыре минуты. Тотъ 
же подземный ударъ былъ ощущаемъ на протяженіи 170 лигъ отъ 
юга къ сѣверу, отъ Шуры до Попаяна, и на 140 лигъ отъ запада къ 
востоку, отъ моря до рѣки Напо. Въ первой меньшей изъ этихъ двухъ 
мѣстностей, гдѣ волнообразное движеніе было сильнѣе, всѣ города 
сравнены съ землею; a Ріобамба, Кверо и другія мѣста погребены 
подъ массами сорвавшимися съ горъ. При подошвѣ Тангуарагуа земля 
дала трещины во многихъ мѣстахъ; потоки воды и зловоннаго ила, 
называемаго <мойа» вытекли изъ этихъ разсѣлинъ, затопили н смыли 
все встрѣчавшееся имъ на пути. Въ долинахъ въ 1000 вутовъ ши
риною вода этихъ потоковъ достигала высоты 600 футовъ; осѣвшій 
изъ нея иль запрудилъ русло рѣки; вслѣдствіе чего образовались 
озера, которыя въ нѣкоторыхъ яѣстахъ держались болѣе восьмидесяти 
дней. Пламя и удушливые нары отделились изъ озера Квилотоа и 
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убили весь скотъ на его берегахъ. Подземные удары продолжались 
въ теченіе Февраля и марта, и пятаго апрѣдя возобновились почти съ 
такою же силою, какъ и въ первый разъ. Видъ поверхности страны 
наиболѣе потрясенной совершенно измѣнился; но не сдѣлаво никакихъ 
точныхъ измѣреній для опредѣленія величины поднятія или осѣда-
нія *). Въ сущности, за исключеніемъ мѣстъ лежащихъ непосред
ственно возлѣ моря, было бы и трудно добыть какой нибудь вѣрный 
масштабъ для сравненія, если бы уровень земли или моря дѣйстви-
тельно такъ измѣнился, какъ слѣдуетъ заключать по дошедшимъ до 
насъ разсказамъ. 

Кумапа, 1797 г. — Въ томъ же году, 14 декабря, малые Антиль-
скіе острова подверглись подземнымъ движеніямъ, и четыре пятыхъ 
города Куманы потрясено вертикальнымъ ударомъ. Форма мели Морн-
ружъ, при уетьѣ рѣки Бурдонь, измѣнилась отъ поднявшейся земли3). 

Канада—Евебекз, 1791 г. — Изъ записокъ капитана Бейфиль-
да мы знаемъ, что на берегу лимана Св. Лаврентія землетрясенія 
случаются весьма часто и иногда разрушаютъ стѣны домовъ и сбра-
сываютъ печныя трубы. Таково было землетрясеніе случившееся въ 
декабрѣ 1721 года, въ заливѣ Св. Павла, около пятидесяти миль 
къ С. В. отъ Квебека. По словамъ жителей почти чрезъ каждые двад
цать пять лѣтъ случается сильное землетрясеніе, продолжающееся 
около сорока дней. Изъ исторіи Канады видно, что въ 1663 году, 
судорожное движеніе продолжалось шесть мѣсяцевъ, распространив
шись отъ Квебека до Тадосака, на пространствѣ почти 130 миль. 
Ледъ на рѣкѣ взломался и во многихъ мѣстахъ земля обвалилась 3 ) . 

Бараккасз, 1790 г. — Въ Караккасѣ, близъ того лѣста, гдѣ 
Кауро соединяется съ Ориноко, между городами Сан-Педро д'Алькан-
тара и Сан-Франциско д'Арипао, въ 1790 году въ день Св. Матвея, 
отъ зеялетрясенія произошелъ провалъ въ гранитной почвѣ, въ ко-
торомъ образовалось озеро въ 800 ярдовъ въ діаметрѣ и отъ воеми-
десяти до ста ярдовъ въ глубину. Часть лѣса при Арипао провалилась, 
и въ продолженіе нѣсколькихъ мѣсяцевъ деревья сохраняли свою 
зелень подъ водой 4 ) . 

Сицилія, 1790 г. — Въ тотъ же годъ, 18 марта, при С. Маріа-
ди-Нисцеми, въ нѣсколькихъ миляхъ отъ Терра-Нуова, на южномъ 
берегу Сициліи, площадь въ три италіянскія мили въ окружности 
постепенно осѣла отъ семи подземныхъ ударовъ; а въ одномъ мѣстѣ 
на глубину тридцати Футовъ. Она продолжала осѣдать до конца мѣ-
снца. Открывшіяся трещины извергли сѣру, горную смолу, паръ, го-

•) Cavanilles, Journ. de Phis, tome X L I X . p. 230. Gilbert's Annalen, bd. 
VI. Humboldt's Voy. p 317 

j Humboldt's Voy. Relat. Hist. part. I . p. 309. 
*) Macgregor's Travels in America. 
») Humboldt's Voy. Relat. Hist. part. I I p. 632. 

и м . и Ь ш . 10 
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рячую воду и потокъ грязи, истекавшій два часа и затопившій про
странство въ шестдесятъ Футовъ длиной и въ тридцать шириной. 
Это случилось вдали какъ отъ древней, такъ и отъ новой вулканиче
ской области, въ груннѣ пластовъ преимущественно состоящихъ изъ 
голубой глины 

Я в е , 1786 г. — Около 1786 года въ окрестностях! Батура, въ 
Явѣ , земля колыхалась съ нѣкоторыми промежутками, въ теченіе че
тырехъ мѣсяцевъ, и за тѣмъ послѣдовало изверженіе. Образовались 
разныя трещины, испускавшія сѣрные пары; отдѣльныя мѣстності 
осѣли и произошли провалы. Въ одномъ изъ такихъ проваловъ скрыл
ся ручей Дотогъ и продолжалъ свое теченіе въ подземномъ руслѣ. 
Селеніе Джапангъ засыпано землей съ тридцатью восемью жителям 
неуспѣвшими спастись. Мы обязаны др. ГорсФильду повѣркою выше 
изложенныхъ Фактовъ г ) . 

*) Ferrar». Camp. П. р. 5t 
) Balav. Trans vol. V I I I . p 141. 



ГЛАВА XXVIII. 

ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ В Ъ КАЛАБРИИ, 1783. 

Зечлетрясеніе въ Калабрін, 5 Февраля 1783. — Подземные удары продо-іжавшіеся 
до вонца 1786 года. — Авторитеты. — Размѣры потрясенной площади. — Геоло
гическое строеніе области. — Затрудненія при опредѣленіи изиѣниишагося уровни. — 
Осѣвшая пристань въ Месеинѣ. — Сдвинувшіеся иаѵнн двуіъ обеліекові. — Сдввгъ 
въ Круглой Башнѣ въ Терра-Нуова — Пояеремѣнное отврытіе и закрытіе разе*-
лінъ — Болывіи зданіи поглощеяныя зеилей. — Разиѣры новыхъ вещеръ • разсѣ-
линъ. — Постепенное заиыканів трещинъ. — Отсиавивавіе оторваняыхъ массъ въ 
воздухъ. — Земляные обвалы. — Строенія передвинутый въ цѣлости на болыпія pas-
етоянія. — Новыя озера. — Воронкообразный ямы въ аллювіальныхъ равнинахъ. — 
Грязные потоки. — Паденіе утесовъ • затопленный берегъ близъ Сциллы. — Состо
ите Строаболі и Этны во время подзеиныхъ ударовъ. — Какииъ образомъ земле -

трасенія содѣйствуютъ образовавію долинъ. — Заключительные замѣтви. 

Калабріа, 1783 г. — Изъ многочисленныхъ землетрясение слу
чившихся въ различныхь частяхъ земнаго шара, въ течение прошед-
шихъ 100 лѣтъ, калабрнйское землетрясение 1783 года есть почти 
единственное событіе, о которомъ геологъ въ правѣ сказать, что, 
по дошедшимъ до него подробнымъ свѣдѣніямъ, онъ можетъ вполнѣ 
оцѣнить измѣненія происходящий съ теченіемъ вѣковъ отъ этой при
чины. Подземные удары начались въ Февралѣ 1783 и продолжались 
почти четыре года, до конца 1786. Эта катастрофа въ сравненіи со 
многими, испытанными въ другихъ странахъ какъ въ прогпдомъ, такъ 
и въ нынѣшнемъ стодѣтіяхъ, не замѣчатедьна ни по своей продол
жительности и силѣ, ни оо протяжению взволнованной площади. Из
менения, произведенный ею въ относительномъ уровнѣ горъ в долинъ, 
земли и моря, не такъ велики, какъ нѣкоторыя изъ подземныхъ 
движений въ Южной Америвѣ въ позднѣйшее время. Вся важность 
описываемаго событія заключается въ томъ, что Балабрія составля-
етъ до сихъ поръ единственное мѣсто, обслѣдованное, какъ во время 
землетрясения, такъ и послѣ него, людьми на столько досужими, рев
ностными и свѣдущими, чтобъ быть въ состоянии собрать и съ точ
ностью описать всѣ Факты бросающіе свѣтъ на геологические во
просы. 

10* 
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Авторитеты. — Между многочисленными авторитетами Вивен-
ціо, врачъ при неаполитанскомъ королѣ, регулярно доносилъ двору 
о своихъ наблюденіяхъ производившихся во время самаго земле
трясения, и разсказъ его написанъ тщательно и ясно *). Франческо 
Антоніо Гримальди, тогдашній военный министръ, объѣхалъ по пове-
лѣнію короля различный провинціи и обнародывалъ самое подробное 
описаніе поверхностныхъ измѣненій г ) . Онъ вымѣрилъ длину, ши
рину и глубину различныхъ разсѣлинъ и проваловъ, и опредѣлидъ 
ихъ число во многихъ провинціяхъ. Кромѣ того его замѣчанія отно
сительно разныхъ слуховъ, ходившихъ между жителями и объясне-
ніе ихъ разсказовъ вѣрны и поучительны. Пиньатаро, врачъ жившій 
въ Монтелеонѣ, городкѣ расположенномъ въ самомъ центрѣ землетря-
сенія, велъ списокъ подземнымъ ударамъ, раздѣляя ихъ на четыре 
класса, сообразно со степенью напряженности. Изъ сочиненія его ви
дно, что въ 1783 году число подземныхъ ударовъ простиралось до 
949, изъ коихъ 501 отяесенъ къ первостепеннымъ по силѣ; а въ слѣ 
дующемъ году насчитанъ 151 ударъ, изъ коихъ 98 наисильнѣйпшхъ. 

Точно такъ же граФъ Ипполито и многіе другіе описывали кала-
брійское землетрясеніе; но Неаполитанская Королевская Академія, не 
довольствуясь этими наблюденіями выслала отъ себя въ Калабрію, 
прежде чѣмъ прекратились подземные удары, депутацію изъ собствен-
ныхъ членовъ въ сопровожденіи художниковъ, которымъ было вмѣ-
нено въ обязанность срисовывать «изическія перемѣны области и видь 
разрушенныхъ городовъ и зданій. Къ несчастію художники не все
гда удачно изображали состояніе страны, въ особенности тамъ, гдѣ 
пытались выразить, въ болыпихъ размѣрахъ, необыкновенные пере
вороты, которымъ подверглись во многихъ мѣстахъ русла болыпихъ 
и малыхъ рѣкъ. Но многіе изъ рисунковъ обнародованныхъ Академіей 
драгоцѣнны; я воспользуюсь ими при описаній событій, случившихся 
въ Калабріи 

Въ добавокъ къ неаполитанскимъ источникамъ, нашъ соотечествен-
никъ, сэръ Уильамъ Гамильтонъ, съ опасностью жизни осматри-
валъ эту область, прежде чѣмь прекратились подземные удары; его 
очеркъ, напечатанный въ Philosophical Traasactious, доставляетъ много 
ФЯКТОВЪ, которые въ противпомъ случаѣ были бы утрачены. Онъ 
раціопальнымъ образомъ объяснилъ многія событія, казавшіяся въ 
разсказѣ вѣкоторыхъ очевидцевъ чудесными и невѣроятными. Доломьё 
тавъ же обслѣдовалъ Калабрію во время самой катастрофы и напи-
салъ отчетъ о земдетрясеніи, исправивъ ошибку, въ которую впалъ 
Гамильтонъ, предполагавшей, что часть потрясенной страны состояла 

Ч Istoria de' Tremuoti della Calabria del 1783. 
* ) Descriz. de" Tremuoti Acccad. nelle Calabria nel 1783 Napoli, 1784. 
• ) Istoria de'Fenomeni del. Tremolo, nelTAn. 1783, posta in luce dalla 

Real. AOTML, 4i Nap. Napoli, 1783, fol. 
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изъ вулканическаго ту*>а. Въ сущности, геологическій интересъ земде-
трясеній, часто видоизмѣняющихъ поверхность Калабріи, значительно 
увеличивается въ силу того обстоятельства, что эти потрясенія со
средоточиваются въ странѣ, гдѣ нѣтъ ни древнихъ, ни новѣйшихъ 
породъ вулканическаго или трапповаго происхожденія, такъ что на 
будущее время, когда минуетъ періодъ потрясеній, причина первобыт-
ныхъ переворотовъ останется скрытою, какъ въ тѣхъ частяхъ Велико-
британіи, которыя теперь исключительно заняты древними морскими 
Формаціами. 

Размѣрв потрясенной площади. — Колебаніе земли, моря и 
воздуха распространилось по всей Калабріи Ультеріоре, по югово-
сточной части Калабріи Читеріоре, и чрезъ море до Мессины съ ея 
окрестностями; словомъ, охватила всю область, лежащую между 38 и 
39 градусами широты. Сотрясенія были замѣтны въ большей части 
Сицнліи, а къ сѣверу до самаго Неаполя; но площадь поверхности, 
на которую подземные удары дѣйствовали особенно сильно, вобще не 
превышала 500 квадратныхъ миль. Почва въ этой части Калабріи 
преимущественно состоитъ, подобно южной части Сициліи, изъ мощ-
ныхъ известково-глинистыхъ пластовъ содержащихъ морскія ракови-
вины. Къ этой глинѣ иногда присоединяются слои песку и известня
ка. Большею частью эти Формаціи походятъ по виду и составу на 
субапеннинскіе мергели, съ сопровождающими ихъ песками и песча
никами, и вся группа представляетъ значительное сходство, по уступ
чивости составляющихъ ее матеріаловъ, съ болыппнствомъ нашихъ 
третичныхъ осадковъ во Франціи и Англіи. Впрочемъ, съ хронологи
ческой точки зрѣнія, калабрійскія Формаціп, сравнительно юворя, 
произошли недавно. Онѣ часто въ изобиліи содержать нскопаемыя 
раковины, принадлежащая видамъ нынѣ живущимъ въ Средиземномъ 
морѣ. 

Изъ сочиненія Вивенціо мы узнаемъ, что 20 и 29 марта 1783 
года, аемлетрясенія происходили на островахъ Занте, КеФалоніи и 
Санта-Маура, и что на послѣднемъ островѣ разрушилось НЕСКОЛЬКО 
публичныхъ зданій и частныхъ домовъ, и погибло много народу. 

Если городъ Оппидо, въ Калабріи Ультеріоре, принять за центръ 
и вокругъ этого центра описать окружность радіусомъ въ двадцать 
двѣ мили, то это пространство обозначить поверхность страны, кото
рая подверглась наибольшему измѣненію, и гдѣ всѣ города и деревни 
были разрушены. Первый ударъ, 5 Февраля 1783 года, въ двѣ ми
нуты разрушилъ большую часть домовъ во всѣхъ болыпихъ и ма-
лыхъ городахъ и деревняхъ, отъ эападныхъ склоновъ Апеннинскихъ 
горъ въ Калабріи Ультеріоре до Мессины въ Сициліи, и потрясъ всю 
поверхность этой страны. Другой ударъ, случившейся 28 марта, 
имѣлъ почти такую же силу. Цѣпь гранитныхъ горъ, проходящая по 
Калабріи отъ сѣвера къ югу и достигающая высоты нѣсколькихъ ты-
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сачь Футовъ, была слегка потрясена первымъ ударовгь; ио за то нѣ-
сколько изъ послѣдовавшнхъ ударовъ поколебали ее гораздо свльнѣе. 

Нѣкоторые писатели утверждали, что волнообразныя движенія ра-
спроетранявшіяся въ новѣйшихъ пластахъ, отъ запада къ востоку, 
значительно усиливались, когда достигали точки соединенія этихъ 
пдастовъ съ граннтомъ, будто бы вслѣдствіе реакціи возникавшей въ 
томъ мѣстѣ, гдѣ волнообразное движеніе въ мягкихъ пластахъ вне
запно задерживалось болѣе твердыми породами. Но предположеніе До-
домьё по этому поводу самое любопытное и, быть можетъ, съ геологи
ческой точки зрѣнія самое важное изъ всѣхъ написанныхъ *). Апен
нины, говорить онъ, состоящіе большею частью изъ крѣпкаго и 
твердаго гранита, съ нѣсколькиаи глинистыми и слюдистыми сланца
ми, представляютъ голыя горы съ весьма крутыми склонами и но-
сятъ на себѣ такіе признаки, по которымъ можно судить объ ихъ 
значительномъ разложении. При подошвѣ ихъ видны новѣйшіе слои, 
въ которыхъ песокъ и глина перемѣшаны съ раковинами и морской 
осадокъ, завлючающій въ себѣ такія составные части, которыя долж
ны были произойдти отъ разложенія гранита. Поверхность этой новѣй-
шей (третичной) Формаціи составляетъ, такъ называемую равнину 
Калабріи — платформу плоскую и ровную, за исключеніемъ тѣхъ 
вѣстъ, гдѣ ее пересѣкаютъ узкіе долины и овраги, прорытые рѣкани 
и потоками иногда до глубины шести сотъ Футовъ. Бока этихъ овра-
говъ почти отвѣсные; ибо верхній шастъ, скрѣпленный древесными 
корнями, препятетвуетъ образованію отлогаго берега. Обычное дѣй-
ствіе землетряеенія, продолжаешь онъ, состояло въ отдѣленіи всѣхъ 
такихъ массъ, которыя по объему своему или не имѣли достаточной 
поддержки снизу, или держались приврѣпленныя только съ боку. От
сюда сдѣдуетъ, что почти на всемъ протяженіи горной цѣнв, почва, 
примыкавшая къ граниту при подошв* горъ Каулоне, Эзопе, Сагры 
и Аснрамовте, сползла по твердому и круто наклоненному ядру, и 
спустилась яѣеколько ниже, оставивъ, почти на разетояніи отъ девя
ти до десяти миль, отъ Св Георгія до Св. Христины, непрерывный 
провадъ между твердымъ гранитнымъ ядромъ и пеечаною почвой. 
Іногія земли, сползшія такимъ образомъ, были перенесены на боль
шое разстояніе отъ своего прежняго мѣста, такъ что совершенно на
крыли другін, и поэтому возникъ сноръ, кому принадлежитъ соб
ственность такимъ образомъ перемѣстившаяея. 

Изъ этого отчета Долояьё мы можемъ ожидать, что результатомъ 
непрерывнаго дѣйствія такихъ землетрясеній, могло быть во пер-
выхъ, образозавіе продольной долины, слѣдующей по линіи соедине-
нія древнѣйншхъ и новѣйшихъ горныхъ нородъ; во вгорыхь, болѣе 
зиаадиельное непеяѣщеніе новѣйшихъ пдастовъ близъ точки сопри-

' } Dissertation on the Calabrian Earthquake, translated in Piakerton's Voy
ages mi Tr»?els, voî. V. 
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косновенія ихъ съ горами, чѣмъ на нѣкоторомъ разстояніи отъ нихъ— 
явленія весьма обыкновенный въ другихъ чаетяхъ Италіи при соеди
нении апеннинской и субапениннской Формаций. 

Г. Маллетъ, въ своемъ драгоцѣнномътрактатѣ о ДннамикѣЗзмлетря 
сеній *), слѣдующимъ образомъ объясняетъ Фактъ обративший на се
бя вниманіе Доломьё. Если упругая сжатая волна, какова по мнѣнію 
его должна быть земляная волна, внезапно переходить изъ массы на-
дѣленной весьма слабой степенью упругости, какъ напримѣръ глина 
и гравій, въ другую подобную граниту, котораго упругость весьма 
значительна, то она измѣняетъ не только свою скорость, но такъ же 
и свое теченіе, при чемъ часть ея отражается, а часть преломляется. 
Волна такимъ образомъ отраженная опять производить ударь въ про-
тивоположномъ направленіи, причиняя этимъ обратнымъ движеніемъ 
сильный вредъ зданіямъ, состоящимъ на новерхности земли. Въ тоже 
время удары внезапно ослабѣваютъ, входя въ болѣе упругие материа
лы гранитныхъ горъ. 

Поверхность страны во время калабрійскяхъ землетрясений часто 
подымалась подобно волнамъ вздувающегося моря, что производило 
головокружение, похожее на морскую бодѣзнь. Почти во всѣхъ описа-
ніяхъ въ особенности упоминалось о томъ, что передъ каждымъ уда-
ромъ облака казались неподвижными; хотя это явление оставалось 
необъясненнымъ, однако же очевидно, оно было то самое, какое замѣ-
чается на кораблѣ, когда его сильно бросаете изъ стороны въ сторо
ну. Облака кажутся остановившимися на пути каждый разъ, когда 
корабль подымается въ направлении противноаъ ихъ ходу. Следова
тельно почти точно такое же движение на землѣ должны были испы
тывать и калабрійцы. 

Во время нодземныхъ ударовъ кроны деревьевъ съ поддерживаю
щими ихъ стволами склонялись иногда къ самой землѣ и касались ее 
своими вершинами. Доломьё говорить объ этомъ, какъ о ФЭЕТѢ извѣ-
стнояъ м увѣряетъ, что постоянно оберегалъ себя отъ духа нреувели-
чеиія, которому охотно поддаются простолюдины, расказывая объ 
удивительныхъ случайностяхъ. 

Нельзя полагать, чтобы эти волны, которыя описываются въ Ита
лия и въ другихъ странахъ подверженныхъ землетрясеніямъ, какъ 
проходящий вдоль по твердой земной поверхности въ данномъ напра
влении, подобно морской волнѣ, нмѣля большие сходство съ волнені-
емъ жидкости. Онѣ, безъ сомнѣнія, составляют» слѣдсгвія дрожанія, 
лучеобразно исходящего нзъ какой-нибудь глубок» лежащей ТОЧКИ; 
нрт чемъ каждая изъ нихъ, достигая поверхности, нодымастъ землю 
я нотѳмъ предоставляете ей упадать снова. Такъ какъ разстояніе 
между источникомъ подземнаго движения и поверхностью должно изшѣ-

«) Proeced. Roy. Irish. Acad. 1846, p. 26. 



152 З Е М Л Е Т Р Я С Е Н И Е ВЪ К А Л А Б Р 1 И . 

няться соообразно съ иаружнымъ очертаніемъ страны, тоэто дрожавіе 
достигаетъ различныхъ точекъ послѣдовательно. 

Академики говорятъ, что въ нѣкоторыхъ городахъ Калабріи дѣй-
ствія произведенныя земдетрясеніемъ, повидимому, указывали на 
кругообразное или коловратное движеніе. Такъ, напримѣръ, замече
но, что два обелиска (ФИГ. 51), стоявшіе по краямъ великолѣпнаго 

Фвг. 51. 

Сдвввувшіеся ваивв двухъ обеавсювъ въ конастырѣ св Бвуяо. 

Фасада въ монастыре св. Бруно, въ маленькомъ городке называемом! 
СтеФано дель-Босско, подверглись движенію нодобнаго рода. Ударъ 
поколебавши! это здані,е, какъ пишутъ, былъ горизонтальный и ко
ловратный. Пьедесталы въ обоихъ обелискахъ остались на своихъ 
мѣстахъ; a верхніе отдѣльные камни повернулись около оси и отош
ли мѣстами на девать дюймовъ отъ своего первоначадьваго положе-
нія не упавъ на землю. 

Г. Дарвинъ предполагал!, что такого рода перемѣщеніе могло про-
изойдти скорѣе отъ колебательнаго, чѣмъ отъ коловратнаго движе-
нія'] ; позднѣе г. Маллетъ, въ упомянутомъ уже нами трактатѣ, пред
ложил! весьма остроумное разрѣшеніе этой задачи. О н ! просто при
писал! это повертываніе упругой волнѣ, которая двинула пьедесталы 
сначала вперед!, а потом! назад! поперемѣинымъ горизонтальным! 
движеніемъ въ тѣсныхъ предѣлахъ; и умѣл! доказать, что прямолн-
нейнаго движенія вь грунтѣ достаточно, чтобы заставить еверхуле-
жащее тѣло отчасти повернуться на своемъ основаніи, въ особенно
сти при извѣстномъ отношеніи между положеніемъ центра тяжести 
этого тѣда и центромъ его сцѣпленія г ) . 

Я разсмотрю теперь прежде всего тотъ класеъ Физвческвхъ изме
нений, производимыхъ землетрясеніямн, который находится въ связи 

' ) Jpurnal of a Naturalist, p. 376, uni.. 308. 
г ) Proceedings Reg. Irish. Acad. 1846, pp. 14—16. 
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съ перемѣнами въ относительномъ уровнѣ раздвчвыхъ частей земли; 
а потомъ опишу пзмѣненія, которыя находятся въ непосредственно! 
связи съ разстройствомъ правильнаго естественнаго дренажа страны, 
гдѣ сила проточной воды дѣйствуетъ за одно съ землетрясеніемъ. 

Трудность опредѣленія измѣнившагося уровня.— Что касается 
до перемѣнъ относите л ьнаго уровня, то ни одно описаніе не говорить, 
чтобы онѣ были значительны; но не слѣдуетъ забывать, что въ сдви
нутой площади трудно доказать измѣненпе въ общемъ уровнѣ, если 
морской берегъ не участвовалъ въ главномъ движеніи. Но даже и въ 
этомъ случаѣ часто невозможно опредѣлить, произошло ли поднятіе 
или осѣданіе земли, хотя бы оно и простиралось до многихъ Футовъ; 
потому что надъ морскимъ уровнемъ въ неравномѣрно широкой гря-
дѣ промытаго водою гравія и песку, идущей параллельно съ бере-
гомъ, нѣтъ ничего такого, на чемъ останавливалось бы наше внима-
ніе. Такія гряды вообще обозначаютъ предѣлъ, достигаемый волнами 
во время самыхъ высоквхъ приливовъ или самыхъ сильныхъ бурь. 
Ученый изслѣдователь не имѣетъ достаточнаго топографическаго зна-
нія для того, чтобы определить увеличилась ли или уменьшилась ши
рина такой гряды (beach);а тотъ, кто хорошо знакомь съ иѣстностью, 
едва ли поинтересуется когда-нибудь опредѣлить величину поднятія 
или понижения земли. При томъ же трудно производить вѣрныя наб-
люденія тамъ, гдѣ огромныя волнч взбѣгаютъ на берегъ во время 
землетрясения и изглаживаютъ всѣ признаки прежняго урѣза воды. 

Осіьвшая пристань вз Зіессинѣ. — Очевидно, что только въ 
однѣхъ морскихъ гаваняхъ мы можемъ ожидать точныхъ указаній на 
малѣйшія измѣненія уровня: когда же мы находимъ ихъ, то естествен
но предполагаемъ, что они нерѣдко встрѣчались бы и въ другихъ 
мѣстахъ, если бы существовали одинаковые удобства для сравнения 
относительныхъ высотъ. Гримальди говорить (а Гамильтонъ и другие 
подтверждаютъ его слова), что въ Мессинѣ, въ Сицилін, берегъ былъ 
разорванъ и почва вдоль гавани, до подземнаго удара совершенно 
ровная, оказалась послѣ него наклоненною къ морю, — самое море 
близъ «Банкины» сдѣлалось глубже и дно его во многихъ мѣстахъ 
было взломано. Пристань такъ же осѣла почти на четырнадцать дюй-
мовъ ниже морсваго уровня, и сосѣдніе съ нею дома сильно растре
скались ' ) . 

Между различными доказательствами въ пользу «ѣстнаго ноднятія 
и осѣданія случившихся внутри страны, академики упоминаютъ въ 
своемъ обозрѣніи, что земля оставалась иногда на одномъ и томъ же 
уровнѣ по обѣимъ сторонамъ новыхъ овраговъ я трещянъ; иногда же 
встрѣчались значительные сдвиги, или отъ поднятия одной стороны 
трещины, или отъ осѣданія другой. Такимъ образомъ по бокамъ длин-

') Phil. Trans. 1783. 
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ныхъ трещинъ въ области Соріано наслоенный массы измѣнили свое 
относительное положеніе на разстояніе отъ восьми до четырнадцати 
пальмъ (отъ шести до десяти съ половиною Футовъ). 

Полистена. — Подобные сдвиги въ пластахъ, говорятъ, прои
зошли въ области Иолистена, гдѣ появилось безчисленное множество 
разсѣлинъ въ землѣ. Одна изъ пихъ была весьма длинна и глубока; 
мѣстами уровень соотвѣтствующихъ сторонъ ея значительно измѣ-
нился. (Си. ФИГ. 52). 

Фиг. 52. 

Глубокая разсѣлвна близъ Полиетены причиненная зенлетряееніеиъ 1783 года 

Террануова. — Въ городѣ Террануова пѣкоторые дома были при
подняты выше общаго уровня, a другіе сосѣдніе съ ними опустились 

Фаг. 53. 

Іиѣненіб или „сдвигъ" въ Круглой Башнѣ въ Террануова, въ Кялібріж, причинен
ный зеилетрасеиіемъ 1783 года. 
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въ землю. Во многихъ улицахъ земля была, повидимому, взброшена 
вверхъ и придвинута къ стгнамъ домовъ; большая круглая башня, 
прочно сложенная изъ камня и отчасти устоявшая противъ общаго 
разрушенія, раздѣлішсь вертикальной трещиной на двѣ части, изъ 
коихъ одна приподнялась такъ, что Фундаментъ ея вышелъ изъ земли. 
Академики сравнили ее съ кореннымъ зубомъ до половипы вынутымъ 
изъ челюсти, съ обнажившеюся верхнею частью корней. (См. «иг. 53). 

Оказалось, что вдоль линіа этого «сдвига», какъ технически'на
звали бы его рудокопы, стѣны плотно прикасались другъ къ другу и 
смыкались такъ хорошо, что единственныйпризнакъ ихъ разъединенія 
заключался въ несовпаденіи каменныхъ рядовъ по обѣимъ сторонамъ 
трещины. 

Доломьё видѣлъ каменный колодезь въ монастырѣ Авгуетинцевъ 
въ Террануовѣ, который имѣлъ такой видъ какъ бы онъ былъ выдви
нуть изъ земли. Онъ походилъ на небольшую башню въ восемь или 
девять Футовъ вышиной и не много наклоненную. Это явленіе, гово
рить онъ, было слѣдствіемъ сплотпившейся и въ послѣдствіе осѣв-
шей песчанной почвы, въ которой колодезь былъ вырытъ. 

Въ нѣкоторыхъ разрушеиныхъ иди сильно потрясенныхъ стѣнахъ, 
въ Монтелеонѣ, отдѣльные камни отстали отъ известки, вывалились 
и оставили вѣрную Форму, въ которой прежде лежали; между тѣмъ 
какъ въ другихъ случаяхъ известь была стерта въ пыль между ними. 

Повидимому волнообразный движенія земли производили самыя при-
X отлпвыя явденія. Такъ въ нѣкоторыхъ улицахъ Монтелеопы были 
разрушены всѣ дома, кромѣ одного; въ другихъ всѣ, кромѣ двухъ; и 
эти уцѣлѣвшія зданія часто не подвергались почти никакому повреж
дению. Во многихъ городахъ Калабріи всѣ самыя прочный зданія 
были разрушены, между тѣмъ какъ легко построенный уцѣлѣли; но 
въ Розарно, равно какъ и въ Мессинѣ, въ Сициліи, случилось наобо-
ротъ, уцѣлѣли одни только массивный строенія. 

Трещины. — Большая часть трещинъ и разсѣлннъ, образовав
шихся въ землѣ, очевидно была слѣдствіемъ гильнаго движенія снизу 
вверхъ; и во множествѣ случаевъ, гдѣ поперемѣно раскрывались и 
закрывались такія трещины и провалы, земля, надо полагать, по
очередно подымалась и за тѣмъ снова упадала *). Мы можемъ пред
ставить себѣ, что тоже самое произойдетъ въ меныпемъ размѣрѣ, 
если посредствомъ какой нибудь механической силы приподнимется 
мостовая, составленная изь крупныхъ каменныхъ плитъ и потомъ, 
предоставленная самой себѣ, внезапно упадетъ и снова приметъ пер
воначальное положеніе. Если при этомъ какіе нибудь мелкіе камни 
случайно будутъ лежать на линіа соединенія двухъ плитъ, то они, 

' ) Си. пояытіу г. Маіівта опровергнуть это воззрвніе, р. 32, ibid. 
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упавъ въ отверстія расврывшіася при подъемѣ мостовой, провалятся 
такъ, что отъ нихъ не останется никакого слѣда послѣ того, какъ 
мостовая снова придетъ въ свое положеніе. Подобнымъ образомъ при 
поднятіи земли болыпіе дома, деревья, домашній скотъ и люди 
мгновенно проваливаются въ пропасти и трещины, и земля при об-
ратномъ своемъ паденіи покрываетъ ихъ такъ, что на поверхности 
отъ нихъ не остается никакого слѣда. Во многихъ случаяхъ люди 
проваливались отъ одного удара и тотчасъ, еще живые, снова выле
тали на поверхность, вмѣстѣ съ болыпимъ водометомъ, отъ непосред
ственно сдѣдовавшаго за тѣмъ удара. 

Фиг. 54. 

Рааеіаавы бдвзъ Дагероварне, въ Кааабріа, првчвневиыя аеаавтрвсеаіеаъ 1783 г. 

Въ Джерокарнѣ, странѣ, по словамъ академиковъ, разорванной 
самымъ необыкновеннымъ образомъ, разсѣланы идутъ по всѣмъ на-
правленіямъ, «подобно трещинамъ въ разбитомъ оконномъ стеклѣ» 
(см. ФИГ. 54); а такъ какъ большая часть этихъ трещинъ сохрани
лась открытою послѣ землетрясенія, то весьма возможно, что вся эта 
страна приподнялась и такъ осталась. По словамъ Доломьё, всѣ про
валы в трещины въ Калабріи обыкновенно идутъ параллельно съ 
направленіемъ сосѣднихъ ущелій, существовавшихъ до землетря-
сенія. 

Проваливтіеся дома. — Въ окрестностяхъ Оппидо, центральной 
точки,изъ которой землетрясеніе распространило свои сильныяволны, 
многіе дома были поглощены разступившейся землей, которая тотчасъ 
же закрылась. Точно такъ же въ сосѣдней области Каннамаріа четыре 
«ермы, НЕСКОЛЬКО амбаровъ съ оливковымъ масломъ в нѣсколько 
болъшихъ жвлыхъ домовъ совершенно провалились въ землю в отъ 
нмхъ ни осталось никакихъ слѣдовъ. Тѣже явденіа повторились при 
Террануова, е. Хрнстввѣ я Сннонолі. Академики говорить, что когда 
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глубокіа пропасти раскрывались въ глинистыхъ пластахъ Террануо-
во и когда обрушалис ь въ нихъ дона, то бока этихъ проваловъ 
сдвигались съ такой силой, что впослѣдствіе при раскопкѣ предпри
нятой для спасенія драгоцѣнныхъ вещей, рабочіе находили пожитки 
и разорванный части самыхъ зданій стиснутыии въ одну плотную 
массу. Здѣсь нѣтъ надобности умножать число подобныхъ примѣровъ; 
но во время калабрійскаго землетрясенія такихъ достовѣрно засвидѣ-
тельствованныхъ примѣровъ случилось такъ много, что мы, ни сколь
ко не колеблясь, должны согласиться съ описаніями катастроФЪ не
однократно повторявшихся въ исторіи, гдѣ значится, что цѣлые го
рода проваливались и что на мѣстѣ ихъ не оставалось ничего, кромѣ 
озеръ или песчанныхъ пространства 

Пропасть, образовавшаяся близв Оппидо.—На покатомъ скло
нъ горы близъ Оппидо образовался большой провалъ, и хотя въ него 
обрушилось значительное количество земли, вмѣстѣ со многими олив
ковыми деревьями и частью винограднивовъ, однако же послѣ удара 
все таки осталась огромная яма, въ видѣ амфитеатра, въ 500 футовъ 
длиной и въ 200 глубиной. (См. ФИГ. 55). 

ФЕГ. 55. 

Провал., образоаавшійса отъ зеидетрясенія 1783 года, б і і » Овыдо » Euutpii. 

Разміъры новыхз разсѣлинг и проваловя. — П о словамъ Гри
мальди многія разсѣлины и провалы, образовавшиеся отъ перваго под-
земнаго удара 5 Февраля, значительно расширились, удлинились и 
углубились отъ сильныхъ судорожныхъ двнженій 28 марта. Въ обла
сти Санъ-Фили этотъ наблюдатель нашелъ новый оврагъ, въ полмили 
длиной, въ два съ половиной фута шириной и въ двадцать футовъ 
глубиной. Другой оврагъ подобныхъ же размѣровъ, находился въ обла
сти Розарно. Оврагъ почти ев милю длины, въ 105 футовъ шн-
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рнны и въ тридцать глубины, открылся въ области Плаизаяо, гдѣ 
образовалось такъ же два провала — одинъ въ мѣстности называемой 
Черзудде, въ три четверти мили длиной, 150 Футовъ шириной и свыше 
ста футовг ев глубину; а другой около Ла-Фортуна, почт ивъ чет
верть мили длиной, свыше тридцати Футовъ въ ширину и не менѣе 
225 Футовъ въ глубину. 

Въ области Фозолано образовалось три провала: одинъ изъ нихъ 
занималъ площадь въ 3 0 0 квадратныхъ «утовъ и имѣлъ свыше трид
цати Футовъ въ глубину; другой былъ почти въ полмили длиной, въ 
пятнадцать Футовъ шириной и имѣлъ свыше тридцати пяти Футовъ 
въ глубину; третій занималъ 750 квадратныхъ Футовъ. Наконецъ, 
известковая гора называемая ЦеФиріо, на южной оконечности Ита-
ліянскаго полуострова, раскололась на двое на протяженіе почти пол
мили и дала щель неравномѣрной ширины въ нѣсколько Футовъ. 
Нѣкоторые изъ этихъ проваловъ имѣли полулунную Форму. Одинъ изъ 
нихъ, хотя и не значительный по размѣрамъ, представленъ въ поли-
тапажѣ ФИГ. 56; онъ образовался съ боку дороги, идущей чрезъ гору 
Сант-Анджело, близъ Соріано. На первомъ планв видна маленькая 
рѣчка Мезима. 

Фи. 56. 

Рязсѣдвиа въ горѣ Сант-Андаело, блвзъ Г.оріаио, въ Калабрія, образовавшаяся* отъ 
зеялетрасенія 1783 года. 

Образованіе круглых^ hjhs и новыхз озере. — Изъ отчета ава-
демяковъ мы видимъ, что иѣкоторыя равнины были покрыты круглы
ми нмами, по большей части не превышавшими величиной ободъ ка-
ретааго колеса, хотя нерѣдко встрѣчались ямы ббльшихъ я меаьшихъ 
размѣровъ. Наполненный водою, не доходившей на футъ или на два 
до поверхности, онѣ имѣли видъ колодцевъ; но по большей части были 
наполнены еухимъ песвомъ, и представляли иногда выпуклую, а 
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иногда вогнутую поверхность (см. ФИГ. 57). При раскопкѣ оказалось, 
что ямы имѣли воронкообразную Форму, и рыхлый влажный песокъ 

Фпг. 57. 

Крупыя ямы къ равнннѣ Розарно, образовавшіяся отъ землетрясеиія 1783 года. 

въ центрѣ ихъ обозначалъ трубку, чрезъ которую пробивалась вода. 
Прилагаемый политипажъ (ФИГ. 58) представляетъ разрѣзъ одного 
изъ такихъ опрокинутыхъ конусовъ ила воронкообразныхъ углубле-
ній, когда наполнявшая его вода исчезла и остался одинъ только су
хой слюдистый песокъ. 

Фиг. 58. 

Разрѣзъ одной взъ вруглыхъ ям-ь, образовавшнса въ равнкнѣ Розарно. 

Небольшой круглый прудокъ, подобнаго же свойства образовался 
недалеко отъ Полистены (см. ФИГ. 59); а въ окрестноетяхъ Семи
нары, раскрывшііся большой нровалъ, отъ наполнившей его со дна 
воды, внезапно превратился въ озеро. Это озеро названо Даго-дель-
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ТОЛЬФИЛО. Оно простиралось на 1785 Футовъ въ длину, на 937 въ 
ширину и на 52 въ глубину. Жители, ожидая міазмъ отъ такой стоя-

Фиг. 59. 

Круглый прудъ блізъ Полжстены, въ Еалабрів, образовавшийся во врена землетрасе-
нія 1783 года. 

чей воды, старались съ большими издержками осушить озеро кана
вами, но безъ успѣха, потому что оно питалось ключами, выходив 
шими со дна глубокаго провала. 

Вивенціо говорить, что близъСитиццано одна долина наполнилась, 
почти вровень съ прилегавшими къ ней съ двухъ сторонъ возвышен
ностями, огромными массами, сорвавшимися съ сопредѣльныхъ горъ и 
спустившимися внизъ по теченію двухъ горныхъ рѣкъ. Отъ этого 
обвала образовалось глубокое озеро, почти въ двѣ мили длиной и въ 
милю шириной. Тотъ же писатель говорить, что во время этого зем-
летрясенія образовалось всего пятьдесятъ озеръ, и обозначаетъ мѣ-
ста, гдѣ они находились. Топографы, посланные отъ правительства, 
насчитали 215 озеръ; но въ это число они включили множество мел-
кихъ прудовъ. 

Взброшенные пе.счанные конусы. — Полагаютъ, что многія явле-
нія, обнаружившіяся въ аллювіальныхъ равнинахъ, какъ напримѣръ 
ключи, взбросившіе свои воды подобно Фонтанамъ въ моментъ под-
земнаго удара, указывали на перемежающееся поднятие и осѣданіе 
грунта. Первое дѣйсгаіе сильнѣйшихъ подземныхъ ударовъ обыкно
венно состояло въ осушеніи рѣкъ; но онѣ вслѣдъ за тѣмъ тотчасъ же 
затопляли свои берега. Въ болотистыхъ мѣстахъ было взброшено 
огромное число песчанныхъ конусовъ. Эти явленія Гамильтонъ объ-
яеаяетъ предположеніемъ, что первое движение приподняло растрескав
шуюся равнину снизу, такъ что рѣви и стоачія воды въ болотахъ 
стекая или, по крайне! мѣрѣ, не поднялись вмѣстѣ съ почвой. Но 
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когда з е м л я съ силою возвратилась въ свое прежнее п о л о ж е н і е , вода 
б ы л а в ы б р о ш е н а ФОНТЭНОМЪ изъ разсѣдинъ 

П о м нѣн і ю г. Маллета эти я в д е н і я могли произойдти отъ г л а в н о й 
в о з м у щ а ю щ е й п р и ч и н ы , — отъ б ы с т р а г о перехода земляной в о л н ы . 
«Источники», г о в о р и т ь о н ъ , «обильныхъ ключей, изъ к а к и х ъ бы п о 
родъ они не в ы х о д и л и , пзъ т в е р д ы х ъ или р ы х л ы х ъ , обыкновенно л е 
ж а т ь в ъ п л о с к и х ъ р е з е р в у а р а х ъ или р а з с ѣ л і ш а х ъ , н а п о л н е ш і ы х ъ во
дой. Е с л и водоносная жила или у з к а я п л о с к а я трещина съ водой бу
детъ н а х о д и т ь с я в ъ такомъ п о л о ж е н і п , что плоскость т р е щ и н ы при
дется поперекъ н а п р а в л е н і я земляной в о л н ы , то дѣйствіе этой волны 
на водоносную ж и л у будетъ состоять в ъ большемъ или менынемъ 
мгновенномъ с ж а т і и ея с тѣн о к ъ , вслѣдствіе чего выдавленная вода 
на м и н у т у брызнетъ п р и истокѣ ключа ФОНТЭНОМЪ и по м п н о в а п і и 
в о л н ы снова п р п д е т ъ в ъ покойное п о л о ж е н і е » . 

Постепенное закрытіе трегцинз. — Сэуъ У . Гамильтону п о к а з ы 
в а л и много г л у б о к п х ъ трещпнъ въ окрестности М п л е т о , ш и р и н о й пе 
п р е в ы ш а в ш и х ъ Фута, но которыя во время землетрясенія были т а к ъ 
ш и р о к и , что поглотили быка и почти цѣл у ю сотню козъ. А к а д е 
мики на возвратномъ п у т и н а ш л п т а к ъ ж е в ъ о б л а с т я х ъ , чрезъ кото
рыя п р оѣх а л и в ъ н а ч а л ѣ своего п у т е ш е с т в і я , что многія разсѣлппы 
постепенно з а к р ы в а л и с ь в ъ этотъ короткій промежутокъ времени, 
т а к ъ что ш и р и н а и х ъ у м е н ь ш и л а с ь на нѣсколько « у т о в ъ , а въ нѣ-
к о т о р ы х ъ с л у ч а я х ъ противоположный с тѣн ы почти с о ш л и с ь . В ъ глн-
н и с т ы х ъ п л а с т а х ъ это было б ы е с т е с т в е н н о ; но въ т в е р д ы х ъ поро-
д а х ъ м ы можемъ ожидать, что т а к і я трещины о с т а н у т с я надолго рас
к р ы т ы м и . Б у д ь это обыкновенный ФЭКТЪ въ с т р а н а х ъ , подвержен-
н ы х ъ з е м л е т р я с е н і я м ъ , онъ доставидъ б ы удовлетворительное объ-
ясненіе общаго я в л е н і я въ м и н е р а л ь н ы х ъ ж и л а х ъ . Т а к і я ж и л ы часто 
у д е р ж и в а ю т ъ п о л н у ю величину до т ѣ х ъ п о р ъ , пока породы с о с т о я т ь 
изъ и з в е с т н я к а , г р а н и т а или д р у г и х ъ твердыхъ в е щ е с т в ъ ; но сокра
щ а ю т с я в ъ с в о и х ъ р а з м ѣ р а х ъ , принимаютъ видъ черточекъ или даже 
совершенно п р е р ы в а ю т с я т а м ъ , гдѣ в с т рѣч а ю т с я г л и н и с т ы я м а с с ы . 
Е с л и мы п р е д п о л о ж и м ъ , что наполненіе разсѣлинъ металлическими и 
д р у г и м и в е щ е с т в а м и , с о с т а в л я е т ъ п р о ц е с с ъ , требующій ц ѣ л ы х ъ вѣ -
ковъ для своего з а в е р ш е н і я , то очевидно, что противоположный СТЕ
НЫ т р е щ и н ъ , гдѣ слои с о с т о я т ь и з ъ у с т у п ч и в ы х ъ в е щ е с т в ъ , должны 
с ж а т ь с я или сойдтись весьма б л и з к о между собою, прежде чѣмъ npoft-
детъ время достаточное д л я н а к о п л е н і я большего количества ж и л ь 
ной п о р о д ы . 

Прибыль теп.шхз водз. — Гримальди г о в о р и т ь , что т е п л ы я воды 
С . ЕВФИМІИ, в ъ Teppa-ди-Амато, в ъ первый разъ в ы т е к ш і я во время 
землетрясенія 1 6 3 8 года, получили въ Февралѣ 1 7 8 3 , прибыль и въ 

') Phil. Trans, vol. L X X I I I . p. 180. 

M O I . itäillä. I i 
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своемъ количествѣ и въ градусахъ теплоты. Этотъ ФЭКТЪ, повидимому, 
указываетъ на связь между внутренней теплотой и разсѣлинами, 
происшедшими отъ калабрійскихъ землетрясеній, не смотря на от-
сутствіе въ этомъ округѣ вулканическихъ породъ какъ древиихъ, 
такъ и новѣйшихъ. 

Отскатваніе оторванныхз массз вз воздухз. — Усиленное 
движеніе земли вверхъ, особенно поясняется такъ называемымъ у 
академиковъ «sbalzo», или отскакиваніемъ въ воздухъ на высоту мно
гихъ ярдовъ такихъ массъ, которыя слегка приставали къ поверхно
сти. Въ нѣкоторыхъ городахъ большая часть мостовыхъ камней была 
подброшена и перевернута нижней стороной вверхъ. Въ этихъ случа-
яхъ мы должны предположить, что они были взброшены, всдѣдствіе 
пріобрѣтеннаго ими количества движенія, и что сцѣпденіе, съ одного 
конца массы большее, чѣмъ съ другаго, сообщило имъ вращательное 
движеніе. Когда камень отлеталъ на столько высоко, что могъ сдѣ-
лать болѣе четверти оборота въ воздухѣ, то, опускаясь внизъ, онъ 
падаль на ребро и перевертывался нижней стороной вверхъ. 

Діьйствія землетрясеній на прорытіе долине. — Слѣдующій 
классъ разсматриваемыхъ нами явленій находится въ непосредствен
ной связи съ образованіемъ долинъ, въ которыхъ дѣйствіе воды ча
сто соединяется съ дѣйствіемъ землетрясевія. Взволнованная страна, 
какъ выше сказано, преимущественно состояла изъ глинистыхъ пла-
стовъ, пересѣкаемыхъ глубокими и узкими долинами, иногда предста
влявшими отъ 500 до 600 «утовъ въ глубину.. Такъ какъ погранич
ные утесы этихъ долинъ была большею частью вертикальны, то не
трудно понять, что посреди разнообразныхъ движеній земли, обрывы 
нависшіе надъ рѣвами, оставаясь съ одной стороны безъ всякой под
держки, часто обрушивались. Мы действительно находимъ, что навод
нения нроЕСходящія отъ засориванія рѣчныхъ руслъ составляютъ 
самыя гибельныя поелѣдствія болыпихъ землетрясеній во всѣхъ ча-
стяхъ свѣта; мбо аллювіальныя равнины на днѣ долинъ обыкновен
но представляютъ самыя илодородныя и густо населенныя части во 
всякой странѣ; стоить ли городъ выше или ниже временной запруды 
въ рѣчномъ руслѣ, онъ во всякомъ случаѣ терпитъ вредъ отъ водь 
озера или разлива. 

Земляные обвалы. — Съ обѣихъ сторонъ глубокой долины или 
оврага въ Терр шуова были сорваны огромныя массы смежныхъ пло
скостей и сб|Ошены въ русло рѣки, вглѣдствіе чего образовалмсь 
большія озера. Дубы, олввковыя деревья, виноградники и хлѣба ра-
стутъ на днѣ этого оврага, въ такомъ же невредимомъ состоянін 
какъ и тѣ, которые до сихъ поръ продолжаютъ продвѣтать въ верх
ней равнинѣ, по крайней мѣрѣ на 500 Футовъ выше ихъ, в въ раз-
стоанін трехъ четвертей мили. Въ одномъ мѣстѣ этого оврага нахо
дилась огромная масС* въ 200 Футовъ высоты н почти въ 400 «у-
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товъ при основании, которая была оторвана во время прежнихъ зем
летрясений. Несомнѣнно, что эта масса сползла внизъ по оврагу поч
ти на четыре мили, бывъ приведена въ движение землетрясеніемъ 5 
Февраля. Гамильтонъ, осмотрѣвъ это мѣсто, объявилъ, что такое яв
ление можно объяснить наклономъ долины, болыпимъ обиліемъ вы-
падавшихъ дождей и большимъ вѣсомъ давившаго сзади аллювіаль-
наго вещества. Доломьё ссылается такъ же на новый ударъ, получен
ный отъ прочихъ падаиощихъ массъ и отъ ихъ давленія на заднюю 
поверхность тѣхъ,«которыя прежде пришли въ движеніе. 

Первое извѣстіе, присланное въ Неаполь о двухъ большихъ выше-
упомянутыхъ земляныхъ обвалахъ, причинившихъ большое озеро 
близъ Террануова, было написано въ такихъ словахъ: — «Двѣ горы 
на противоположныхъ сторонахъ* долины скатилусь съ своихъ пер-
воначальныхъ мѣстъ, встрѣтились посерединѣ равнины, гдѣ, соеди
нившись, пресѣкли течение рѣки», и пр. Употребленныя здѣсь выра
жения почти одинаковы съ тѣми, въ какихъ описаны явления, веро
ятно весьма сходныя, случившіяся въ Фецѣ во [время большего Лис
сабонская землетрясения, равно какъ въ Ямайкѣ и Явѣ во время 
другихъ землетрясение. 

Неподалеку отъ Соріано, сравнявшегося съ землей отъ сильнаго 
февральскаго удара, небольшая долина съ прекрасной оливковой ро
щей, называемая Фра Рамондо, подверглась необыкновенному перево
роту. Сначала безчисленныя трещины избороздили русло рѣки по 
всѣмъ направленіямъ и всасывали въ себя воду до тѣхъ поръ, пока 
лежавшій внизу глинистый подпочвенный слой не наводопѣлъ до та
кой степени, что большая часть его превратилась въ состояние жид-
кего тѣста. Слѣдствіемъ этого были необыкновенный измѣненія въ 
наружномъ видѣ грунта, потому чі"б почва на большой глубинѣ лег
ко отформовывалась во всякую Форму. Въ добавокъ къ этому измѣне-
ніюразвалины сосѣдныхъ горъ обрушились въ эту лощину; и въ то вре
мя какъ мвогія одяввовыа деревья были вырваны съ корнемъ, дру-
гія уцѣлѣли и росли на обвалившихся массахъ, наклоненная подъ 
разными углами (см. ФИГ. 60). Небольшая рѣчка Еариди совершенно 
скрылесь на нѣсколько дней и, наконецъ появившись снова, образо
вала себѣ совершенно новое русло. 

Постройки es цѣлости перенесенных на бомшія разстоянія. 
—Близь Семинара обширный оливковый садъ я огородъ еівяиулея на 
двѣсти Футовъ въ долину имѣвшую шестдесятъ •утовъ въ глубину. 
Въ то же время образовалась глубокая разсѣина въ другомъ мѣетѣ 
высокой платформы, съ которой былъ сорванъ огородъ, и рѣка тот-
часъ же вступила въ нее и оставила свое прежнее ложе совершенно 
сухнжъ. МаленькШ жилой домикъ, стоявший на земляной глыбѣ сне-
сенной въ долину, въ цѣлости сползъ вмѣстѣ съ нею, не причинивъ 
никакого вреда нахорвшнмся въ немъ люданъ. Оливковый деревья 
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т а к ъ ж е п р о д о л ж а л и р о с т а н а з е м лѣ , с п о л з ш е й в ъ д о л и н у , и в ъ томъ 
ж е году п р и н е с л и обильный с б о р ъ ш ю д о в ъ . 

Фіг. 60. 

Ізмѣнеюя въ дашш* Фра-Рашондо, близь Сорівно, въ Еалабрш. 

1. Сброшенная часть холла нокрытага олввновыяи деревьями. 2. Новое русло рѣ-
ЕИ Еариди. 3. Городъ Соріаво. 

Д в ѣ п о л о е ы з е м л и , н а к о т о р ы х ъ с т о я л а б о л ь ш а я ч а с т ь города П о -
лнстена , з а к л ю ч а в ш а я къ с е б ѣ нѣс к о я ь к о с о т ъ д о м о в ъ , о т д ѣ л м н с ь 
въ смежномъ о в р з гѣ и с т а л и п о ч т и ноперекъ е г о , на п о л м и л и о т ъ 
своего п р е ж и я г о мѣс т а ; и что в с е г о у д и в и т е л ь н ѣ е , ш о г і е и з ъ ж и т е л е й 
б ы л и в ы р ы т ы м з ъ нодъ р а з в а д ш г ъ ж и в ы я и и н е в р е д и м ы м и . 

Д в ѣ Фермы, близъ Ж ш і е т о , н а з ы в а е м ы й М а ч ш ш н В а т и к а н е , з а и н -
ш а в и и я около вдди въ длину и н о л з і ш ш в ъ ш и р и н у , б ы л и у н е с е н ы 
н а ш л ю в н и з ъ н о д о я л нѣ , О р н ъ соломой к р ы т ы й д о м ъ , в я ѣ с т ѣ е ъ 
б о л ь ш и м и оливковыми и ш е л к о в и ч н ы м и д е р е в ь я м и , б о л ь ш а я ч а с т ь 
в о т о р ы х ъ осталась въ п р я м о я ъ п о л о ж е н і и , у н е е е н ъ б е з ъ в с я к а г о вре
да н а т а к о е ж е б о л ь ш о е р а з е т о я т и . Н о с л о в а м ъ Г а ш л ь т о в а с д в и н у в 
ш а я с я п о в е р х н о с т ь у ж е д а в н о была п о д н я т а р у ч е й к а м и , к о т о р ы е , въ 
н о е яѣд с т в і е о б н а р у ж и л и с ь н а голомъ н ѣ с т ѣ оетавленномъ с п о л з ш е й 
з е м л е й . З е щ е т р я е в н і е , жажется^ о т к р ы л о х о д ъ в ъ смежные г л и н и с т ы е 
х о л м ы , к о т о р ы е и р о я у е т п л ж воду о б р е м е н е н н у ю р ы х л о й п о ч в о й въ 
подземные к а н а л ы р у ч е й ю в ъ , и р о т е к а в н ш х ъ непосредственно в о д ъ 
с п о л з ш е й з е ш ш й , о т ъ ч е г о основание е я , е р ш у т о е з е м л е т р я е е н і е ж ъ , 
было р а з р ы х л е н о . Г р н м а а ь д п п р и в о д и т ь в ъ н р н м ѣ р ъ д р у г о й н р о в а л ъ , 
н е р а а р у ш и в ш і і з р н і й и г г р о н ш е д ш і і въ г о р о д ѣ І а т а н п д р о , г л а в н о я ъ 
в ъ п р о в ш щ і и т о г о ж е в м е н и . Д е в а въ к в а р т а л ѣ н а з ы в а ш о м ъ С а н -
Д ж і р е п п о о е ѣ в в з г ѣ и І " с ъ з е м л е ю н а г л у б и н у о т ъ д в у х ъ до і е т ы -
р е х ъ Футовъ; п о с т р о е и і я н е б ы л и щ в р с - ж р н м . 
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Б ы л о б ы снучиі) , да и ооъсмъ н а ш е г о сочішеиія н е нозволяотъ 
на.чъ проследить за р а з л и ч н ы м и авторами в ъ п о д р о о ш ш ъ о і ш с а н і и 
з е м л я н ы х ъ оопаловъ, нроиешедшнхъ в ъ м е н ь ш п х ъ долинахъ; но. э г н 
нодробнопн в ъ высшей с т е п е н и л ю б о п ы т н ы , ибо п о к а з ы в а ю т ъ до к а -
кихъ й о . і м и н х ь разя еров ь возрасгаегь с и л а р ѣ к ъ п р и р а с ш и р е н » ! 
;ттъ и при nepeiioct'iiiii больших*, м а г с ъ ночвы и . эгорю, т а м ъ г дѣ 
землетркеиія повторяются в р е м огъ в р е м е н а . М е ж д у п р о ч и м и тер-
рит.»ріями о б л а с т ь Чшіквефрондц б ы л а с и л ь н о п о т р я с е н а ; р а з л и ч н ы й ч а -

Фяг (Я 

іечзише «бплм Шгъ Чттщтт, ов|!««ваашіеса t> время землетряеенія 1Г83г, 

сти почвы п о д н я л и с ь и л и огѣдп, и безчисленпыя т р е щ и н а прорѣзали 
с т р а н у по всѣмъ н а п р а в л е н і и м ъ , (См. ФИГ. 6 1 ) . В д а л ь свлоновь малой 
Долины въ этомъ о к р у г е о б р а з о в а л а с ь почти н е п р е р ы в н а я л и н і я об-
валовъ. 

Грязные потоки. — П и ш у г ь , ч т о м е ж д у п р о ч и м и мъстами почва 
б л и з ь Сан-Лючидо, к а к ъ б у д т о б ы « р а с т в о р и л а с ь » , т а к ъ что большіе 
г р я з н ы е п о т о к и н а в о д н и л и в с ѣ н и з м е н н о с т и подобно л а в ѣ . Пзъ этой 
г р я з и едва т о л ь к о в ы г л я д ы в а л и в е р х у ш к и дероні.ѳвъ и р а з в а л и н ы 
Ф е р м е р с к и х ъ домовъ. В ъ д в у х ъ м и л я х ъ о т ъ Л а у р е а т а б о л о т и с т а я п о ч 
ва в ъ д в у х ъ оврагахъ н а п о л н и л а с ь и з в е с т к о в ы м ъ вешествомъ, кото
р о е в ы с т у п и л о и з ь з е м л я тотчасъ ж е после перваго с и л ь н а г о у д а р а . 
С п у с т я н е долгое в р е м я эта г р я з ь , б ы с т р о н а к о п л я я с ь , п о т е к л а подоб
но потоку л а в ы в ъ д о л и н у , гдѣ двь с т р у и ея, соединившись, н а п р а 
в и л и с ь с ъ в о з р а с т а ю щ е ю с и л о й о т ъ в о с т о к а къ западу. Масса г р я з и 
и я ѣ л а 2 2 5 Футовъ в ъ ширину и 1 5 в ъ г л у б и н у , и передъ т ѣ і ъ к а к ъ 
ей о с т а н о в и т с я п о к р ы л а п о в е р х н о с т ь длиною в ъ итальянскую м и л ю . 
На пути она поглогила с т а д о , с о с т о я в ш е е и з ъ т р и д ц а т и козъ, и выр
вала съ корнеяъ м н о ж е с т в о оливковых* и ш е л к о в и ч н ы х * деревьев*, 
которыя плыли подобно кораблям* в о е я п о в е р х н о с т и . К о г д а ата изве> 
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с т к о в а я л а в а о с т а н о в и л а с ь , о н а п о с т е п е н н о обсохла и о т в е р дѣл а , п р и 
чемъ воа е я м а с с а понизилась на семь ет> п о л о в и н о ю Футовъ. О н а с о 
д е р ж а л а обломки земли ж е лѣв и с т а г о ц в ѣ т а и и з д а в а л а с ѣ р н ы й з а -
н а х ъ . 

Падете морскихз прибрежныхв утесоеп. — В д о л ь морекаго 
берега в ъ І е е с н н с к о м ъ п р о л и в ѣ , близъ знаменитой с к а л ы С ц я д д а , п а 
д е т е о г р о м н ы х ъ м а с с ъ , с о р в а в ш и х с я съ к р у т а х ъ и в ы с о к и х ъ у т е -
с о в ъ , з а с ы п а л о многіе в и л л ы и с а д ы . П р и Д ж і а н ъ - Г р е к о с п л о ш н о й 
р я д ъ б е р е г о в ы х ъ у т е с о в ъ н а п р о т я ж е н і е мили б ы л ъ сброшенъ в н и з ъ . 
В о время подземныхъ у д а р о в ъ на д нѣ моря часто зашѣчалось б о л ь ш о е 
в о л н е н і е , и в ъ т ѣ х ъ п р и б р е ж н ы х ъ м ѣ с т а х ъ , г д ѣ п р о и с х о д и л о самое 
сильное д в и ж е н і е , в с я к а г о рода р ы б ы ловились в ъ изобиліи и н е о б ы 
кновенно л е г к о . Нѣк о т о р ы е рѣдкіе в и д ы , напризіѣръ т а к ъ н а з ы в а е 
мые Чичирелли, которые обыкновенно л е ж а т ъ з а р ы в ш и с ь в ъ п е с о к ъ , 
попадались на п о в е р х н о с т и воды въ б о л ь ш о м ъ к о л ж ч е с т вѣ . Г о в о р я т ъ , 
море вскп нал о бдизъ Ж е е с и н ы , и в о л н о в а л о с ь к а к ъ б ы о т ъ о б м ь н а г о 
отдѣленія п а р о в ъ с о дна е г о . 

Берега затопленный близв Сциллы. — П р и н ц ъ С д ш м а у бѣд и л ъ 
б о л ь ш у ю ч а с т ь с в о и х ъ в а с с а л о в ъ сѣс т ь для б е з о п а с н о с т и в ъ рыбодов-
я ы я суда и с а м ъ взопіелъ н а к о р а б л ь . Н о ч ь ю 5 Февраля, к о г д а нѣ -
которые и з ъ людей с п а л и н а с у д а х ъ , a другіе н а р а в н и н ѣ с л е г к а в о з 
в ы ш а в ш е й с я надъ м о р е м ъ , земля з а к о л ы х а л а с ь и в н е з а п н о о г р о м н а я 
м а с с а о т о р в а л а с ь о т ъ с м е ж н о й горы Я а ч и и о б р у ш и л а с ь с ъ с т р а ш н о й 
силой н а р а в н и н у . В с л ѣ д ъ за т ѣ м ъ м о р е , п о д н я в ш и с ь болѣе ч ѣ м ъ на 
двадцать Футовъ надъ у р о в н е м ъ э т о ! н и з м е н н о с т и , с ъ пѣной х л ы н у л о 
в ъ нее и у н е с л о с ъ собой множество л ю д е й . П о т о м ъ оно о т с т у п и л о , 
н о в с к о р ѣ возвратилось н а з а д ъ е щ е с ъ б о л ь ш е й с и л о й , и п р и н е с л о с ъ 
собой нѣк о т о р ы х ъ изъ у н е с е н н ы х ъ людей и ж н в о т н ы х ъ . В ъ т о ж е 
в р е м я в с в с у д а потонули и л и р а з б и л и с ь , у д а р и в ш и с ь о б е р е г ъ ; a н ѣ -
к о т о р ы я б ы л и у н е с е н ы далеко в н у т р ь с т р а н ы . Н р е с т а р ѣ ш й п р и н ц ъ 
п о г и б ъ с ъ 1 4 3 0 ч е л о вѣк ъ с в о и х ъ л ю д е й . 

Состоите Строжболи и Этны во время подземныхъ ударовп. 
— Ж и т е л и П и в д о з а м ѣ т і л и , 5 Февраля 1 7 8 3 г о д а , когда п е р в ы й 
с и л ь н ы й подземный у д а р ъ н о к о л е б а л ъ Е а л а б р і ю , что в у л к а н ъ С т р о м -
б о л и , я с н о в и д и м ы й и з ъ этого города и н а х о д я щ е й с я в ь р а з с т о я н і и 
п о ч т и п я т и д е с я т и м и л ь , немного з а д ы м и л с я я в ы б р о с и л ъ г о р ю ч і я в е 
щ е с т в а в ъ НѢСКОДЬЕО э ш ы н е ж ь к о д и ч е е т в ѣ в р о т и в ъ п р е д ш е с т в у ю -
щ н х ъ л ѣ т ъ . Д р у г і е г о в о р я т ъ , что б о л ь ш о й к р а т е р ъ Э т н ы в ы н у с т и л ъ 
значительное к о л и ч е с т в о п а р о в ъ в ъ н а ч а л ѣ з е м л е т р я с е н і я , а Стромбо-
л и в ъ к о н ц ѣ . Н о т а к ъ к а к ъ н е с л у ч и л о с ь п з в е р ж е и і я и з ъ э т и х ъ б о л ь -
ш и х ъ о т д у ш и н ъ в ъ т е ч е н і е в с е г о з е м л е т р я с е н і я , т о ИСТОЧНИКИ к а а а -
б р і й с к и х ъ перевотовъ и в у л к а н и ч е с к а х ъ огней Э т н ы в С т р о м б о л и , 
невидимому, н е имѣютъ м е ж д у собой н и к а к о й с в я з и , е с л и они н е н а 
х о д я т с я в ъ т а к и х ъ ж е в з а и м н ы х ъ о т н о ш е н і я х ъ я а к ъ В е з у в і й , в у л к а -
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ны Ф л е г р е й с к и х ъ п о л е й и Іекія, которые в о время с и л ь н ы х ъ перево-
ротовъ в ъ одномъ о к р у т ѣ , с л у ж а х ъ предохранительнымъ к л а н а н о м ъ 
для д р у г и х ъ и веѣ вмѣстѣ никогда не б ы в а ю т ъ въ полномъ дѣй о т в і и . 

Прорытіе долит. — Г е о л о г ъ , в н и м а т е л ь н о разбирая е лѣд с т в і я 
з е м л е т р я с е н і я 1 7 8 3 г о д а , и с м о т р я впередъ на и з мѣн е н і я в ъ Физиче-
с к о м ъ с о с т о я н і и с т р а н ы , к о т о р ы я въ послѣдетвіе м о г у т ъ в о з н и к н у т ь 
о т ъ н е п р е р ы в н а г о р я д а т а к и х ъ движеній , н е можетъ не з а м ѣ т и т ь , что 
образованіе долинъ о т ъ проточной воды никогда не б ы л о б ы разгада
н о , е с л и б ы мы р а з с м а т р и в а л п этотъ в о п р о с ъ независимо отъ д ѣ я -
т е л ь н о с т и з е м л е т р я с е н і й . Н е с лѣд у е т ъ д у м а т ь , что рѣки только тогда 
н а ч в н а ю т ъ дѣй с т в о в а т ь , когда страна у ж е в ы с о к о п о д н я л а с ь надъ 
у р о в н е м ъ м о р я ; ибо дѣйствіе и х ъ необходимо должно б ы т ь самое с и л ь 
ное въ то в р е м я , когда земля подымается и л я осіьдаетѵ о т ъ п о -
е дѣд о в а т е д ь н ы х ъ д в и ж е н і й . П р е т е р пѣв а е т ъ л и теперь К а л а б р і я к а к о е 
нибудь значительное измѣненіе у р о в н я , относительно моря, или с т о 
и т ь почти неподвижно — это в о п р о с ъ , который п р и н а ш и х ъ н а б л ю -
д е н і я х ъ , о г р а н и ч е н н ы х ъ п о ч т и исключительно половиной п р о ш л а г о 
с т о л ѣ т і я , не м о ж е т ъ быть р а з р ѣ ш е н ъ . Н о мы з н а е м ъ , что п л а с т ы , 
содержание в а д ы рановиыъ тожественные с ъ видами н ы н ѣ ж и в у щ и м и 
в ъ с я е ж н ы х ъ ч а е т я х ъ Средизелнаго м о р я , п о д н я т ы в ъ этой е т р а н ѣ , 
ровно к а к ъ H въ О в ц і ш я , на в ы с о т у м н о г и х ъ т ы е я ч ъ Футовъ'. 

Т ѣ г е о л о г и , которые п р и з н а ю т ъ , что н а е т о я щ і й х о д ъ природы в ъ 
н е о р г а ш ч е с к о м ъ шірѣ не ш з і ѣ н и л с я , с ъ т ѣ х ъ п о р ъ к а к ъ ж и в у щ і е 
н ы н ѣ в и д ы ж н в о т н ы х ъ были п р и з в а н ы къ с у щ е с т в о з а н і ю , не у д и в я т 
с я , что калабрійскіе ручьи s рѣки п р е ш л и въ т а к и х ъ сравнительно 
н о в ѣ й ш и х ъ п л а с т а х ъ б о л ь ш у ю систему долпнъ пзчѣняющлхся в ъ 
г л у б и н у о т ъ пятидесяти до шестиготъ Футовъ, а въ ш и р и н у часто до 
н ѣ с к о л ь в и х ъ м и л ь , е с л и они сообразятъ к а к ъ много было п о д з е м н ы х ъ 
у д а р о в ъ , которые с о п р о в о ж д а л и поднятіе э т и х ъ новѣйшнхъ норскихъ 
н л а с т о в ъ н а т а к у ю о г р о м н у ю в ы с о т у . П р а в д а , нѣкотарые м ы с л и т е л и , 
пренебрегающие а н а л о г і е й с у щ е с т в у ю щ е й природы и всегда готовые 
д о п у с т и т ь , что с и л ы ея действовали съ б о л ь ш е й онергіей въ п р о -
т е к ш и х ъ в ѣ к а х ъ . м о г у т ъ обойдтись и безъ ряда продолжительныхъ 
д в н ж е н і й и предположить что К а л а б р і я , к а к ъ Ыильтоповскій П а н 
де аоиій, «поднялась подобно т у м а н у » . І І о т а к а я гипотеза л и ш и л а бы 
и х ъ особой у с т р а н я ю щ е й с и л ы , потребной для образования правильной 
с и с т е м ы глубикііхъ и н ш р о к и х ъ долиаъ; ибо время, которое они 
т а к ъ н*охотно д о н т с к а ю т ъ , с о с т а в л я е т ъ с у щ е с т в е н л о е условіе для 
яодоЗяоо о п е р а д і и . В р е м я д о л ж н о быть допущено въ пронежуткахъ 
м е ж д у о т д ѣ з ь н ь м п переворотами, дабы проточная вода размыла н а 
с ы п и , происшедшія отъ з е м л а н ы х ъ обваловъ; и н а ч е , упавшія массы 
составить препятствия и не п о з в о л я т ь слѣдуюшему гемлетркснію 
п р о я в и т ь с в о ю в о д н у ю с и л у . Б<-ка долины д о л ж н ы б ы т ь снова п р о 
мыты рѣками и образовать о б р ы в ы и пашісшіе у т е с ы , прежде чѣмъ 
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е лѣд у ю щ і й подземный ударъ будетъ в ъ с о с т о я н і и произвести т о ж е с а 
мое дѣйствіе. 

М о ж е т ъ быть н а н р а в л е п і е с лѣд у ю щ а г о подземнаго у д а р а и н е с о в 
падетъ е ъ н а н р а в л е н і е м ъ д о л и н ы , тогда с м е ж н а я с т р а н а равньшъ 
образомъ п о т р я с а е т с я н а о б ш и р н о м ъ п р о с т р а н с т вѣ . Н о все-таки при 
этомъ обыкновенно не п р о и е х о д и т ъ н и одного прочнаго геограшиче-
с к а г о и з м ѣ н е н і я , за исключеніемъ тѣхъ, к о т о р ы я с л у ч а ю т с я в ъ доли-
н а х ъ . В ъ н и х ъ т о л ь к о бываютъ земляные о б в а ш с ъ е о п р е дѣл ь н ы х ъ 
у т е с о в ъ , и эти о б в а л ы часто отклоняютъ рѣки отъ обычнаго т е ч е н і я , 
вслѣдетвіе чего п р е ж н я я долина с т а н о в и т с я ш и р е и и з в и л и с тѣе в ъ 
своемъ н а п р а в л е н і и . 

Е с л и бы одно необыкновенно сильное п о т р я с е н і е в з в о л н о в а л о с р а з у 
цѣл ы й гидрограФИческіі бассейнъ или е с л и б ы подземные у д а р ы с л ѣ -
довали другъ за другомъ весьма б ы с т р о , то предварительно с у щ е с т в о -
вавшія долины у н и ч т о ж и л и с ь б ы , вмѣсто того ч т о б ы видоизмѣниться 
и р а с ш и р и т ь с я . В ъ т а к о м ъ с д у ч а ѣ всѣ п р о т о ч н ы й воды б ы л и б ы в ы 
н у ж д е н ы снова н а ч а т ь свои дѣй с т в і я и п р о л а г а т ь с е бѣ н о в ы я р у с л а , 
вмѣсто того чтобы по п р е ж н е м у у г л у б л я т ь и р а с ш и р я т ь у ж е п р о р ы 
т и я . Н о е с л и подземный д в и ж е н і я п е р е м е ш а ю т с я , и е с л и м е ж д у са
мыми с и л ь н ы м и у д а р а м и всегда п р о х о д я т ъ п е р і о д ы н а столько п р о 
д о л ж и т е л ь н ы е , что д а ю т ъ возможность д р е н а ж у с т р а н ы придти п о ч т и 
въ первоначальное свое с о с т о я и і е , то тогда д о с т и г а е т с я и р о д ъ и 
с т е п е н ь той с и л ы , съ п о м о щ ь ю которой проточный в о д ы л р о ы ы в а ю т ъ 
долины всевозможной г л у б и н ы и в е л и ч и н ы , сообразно с ъ в ы с о т о й 
надъ у р о в н е м ъ м о р я , до которой м о г у т ъ д о с т и г н у т ь о с у ш а е н ы я и м и 
с т р а н ы . 

Е о г д а м ы ч и т а е к ъ о в ы е о х н ш х ъ и н о ш ш у т ы х ъ р ѣ ч н ы х ъ р у с л а х ъ , 
т о в и д и м ъ , что в ъ о п п с а н і я х ъ часто у п о м и н а е т с я объ у к л о н е н і н р ѣ к ъ 
в ъ к а к у ю н и б у д ь д р у г у ю ч а с т ь т о й ж е самой а л л ю в і а л ь н о й р а в н и н ы , 
отдаленной б ы т ь м о ж е т ъ на м н о г і я м и л и . П р и и з в ѣ с т н ы х ъ обстоятель-
е т в а х ъ неремѣна у р о в н я , н е с о м аѣн н о , м о ж е т ъ п р и н у д и т ь воду перелить* 
ея в ъ к а к о й н и б у д ь отдѣльный гидрограФичеекЩ б а с с е й н ъ ; н о д а ж е 
и тогда она т о т ч а с ъ ж е п о п а л а б ы въ к а к у ю нибудь д р у г у ю с и с т е м у 
у ж е о б р а з о в а в ш и х с я д о л и н ъ . 

М ы з н а е ж ь и з ъ и с т о р і п , что с ъ т ѣ х ъ п о р ъ к а к ъ въ Е а л а б р і п п о с е 
л и л и с ь г р е ч е с к і е к о л о н и с т ы , э т а с т р а н а у ж е о п у с т о ш а л а с ь з е м л е т р я с е 
ниями; а в ъ т а ч е н і е п о с л ѣ д н и х ъ ста п я т и д е с я т и л ѣ т ъ рѣдко п р о х о д и 
л о десять л ѣ т ъ безъ подземнаго у д а р а . С а м ы я ж е с и л ь н ы й п о т р я с е н і я 
н е т о л ь к о р а з дѣл я л п с ь п р о м е ж у т к а м и в ъ д в а д ц а т ь , н я т д е с я т ь и л и в о 
сто л ѣ т ъ ; н о , в о з о б н о в л я я с ь , никогда н е н о с ѣ щ а л и о д н п х ъ и т ѣ х ъ ж е 
мѣстъ, Т а к и м ъ образомъ землетрясение 1783 года, х о т я и з а к л ю ч а 
л о с ь въ однихъ и т ѣ х ъ ж е г е о г р а а ш ч е с в и х ъ п р е д ѣ л а х ъ e s з е м л е т р я -
сеніемъ 1 6 3 8 г о д а , и немногимъ у с т у п а л о е м у в ъ с и л ѣ , однако ж е 
п о с ѣ т и л о , н о с л о в а м ъ Г р и м а л ь д и , с о в е р ш е н н о д р у г і е о к р у г а . Т а к и м ъ 
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образомъ вслѣдствіе т о г о , что т о ч к и , в ъ к о т о р ы х ъ р а з в и в а е т с я м е с т 
н о е напряжение с и л ы , н е п р е р ы в н о и з м е н я ю т с я , п р о х о д и т ъ больший 
п р о м е ж у т о к ъ в р е м е н и д л я устранения о т дѣл ь н ы х ъ г о р н ы х ъ м а с с ъ , 
е б р о ш е н н ы х ъ в ъ р ѣ ч н ы я р у с л а к а ж д ь ш ъ п о д з е м н ы м , у д а р о м ъ . 

Число людей noiuôtunxs во время Шалабрійскто зелштрясе-
нія. — Число людей п о г и б ш и х ъ в о в р е м я з е м л е т р я с е н і я в ъ д в у х ъ 
К а л а б р і я х ъ и в ъ С и ц и л і и , п о р а с ч и м е н і ю Г а м и л ь т о н а , р а в н я л о с ь 
п о ч т и с о р о к а т ы с я ч а м ъ ; болѣе двадцати т ы с я ч ъ у м е р л о отъ м і и д е м і й , 
к о т о р ы я в о з н и к л и о т ъ недостатка в ъ п и щ ѣ , отъ н е и м нѣн і я к р о в а и 
о т ъ л и х о р а д о к ъ , п р о и с ш е д ш н х ъ отъ н о в о о б р а з о в а в ш и х с я с т о я ч и х ъ 
озеръ и л у ж ъ . 

С а м о е б о л ь ш о е ч и с л о б ы л о з а с ы п а н о подъ р а з в а л и н а м и с в о и х ъ до-
м о в ъ ; но м н о г і е с г о рѣл и во в р е м я п о ж а р о в ъ , которые почти п о с т о я н н о 
с лѣд о в а л и за подземными у д а р а м и . Э т и п о ж а р ы с ъ особенной силой 
с в и рѣп с т в о в а л и в ъ нѣк о т о р ы х ъ г о р о д а х ъ , к а к ъ н а н р п мѣр ъ в ъ О п ш і д о , 
о т ъ з а г о р ѣ в ш и х с я о г р о м н ы х ъ м а с л я н ы х ъ с н д а д о в ъ . 

Многие п р о в а л и л и с ь в ъ г л у б о м т р е щ и н ы , в ъ особенности к р е с т ь я 
н е , б ѣ ж а в ш і е п о о т к р ы т ь ш ъ р а в н н н а м ъ , и и х ъ с к е л е т ы з а с ы п а н и е 
в ъ з е м л ѣ , ы о ж е т ъ б ы т ь п до с и х ъ поръ л е ж а т ъ на г л у б и в ѣ м н о г и х ъ 
е о т ъ Футовъ. 

Д о л о м ь ё , п о с е т и в ш и М е с с и н у п о с дѣ п о д з е ш а г о у д а р а 5 Февраля, 
н и ш е т ъ , что городъ с о х р а н я л ъ только издали образъ своего д р е в н я г о 
в е л и ч і я . В с ѣ дома б ы л и п о в р е ж д е н ы , но с тѣн ы и х ъ у с т о я л и ; народо
население у к р ы в а л о с ь въ д е р е в я н н ы х ъ х ж ж и н а х ъ п о с о с е д с т в у , а н а 
у л и ц а х ъ б ы л о п у с т о и т и х о : г о р о д ъ к а з а л с я будто в ы м е р ш и ж ъ о т ъ 
ч у м ы и п р о и з в е л ъ н а н е г о с а м о е г р у с т н о е в п е ч а т л е н і е . «Но когда я 
п е р е п р а в и л с я в ъ Е а л а б р і ю , и в ъ н е р в ы ! р а з ъ у в и д а л ъ І о л и с т е в у , 
т о э т а у ж а с н а я с ц е н а п р о и з в е л а на м е н я с т р а ш н о е в п е ч а т лѣн і е ; я п о -
ч у в с т в о в а л ъ и еостраданіе н у ж а с ъ . Н и ч т о н е и з б е г л о о т ъ з е м л е т р я с е 
ния; в с е было п р е в р а щ е н о въ п р а х ъ ; н е о с т а л о с ь н и одного дома, н и 
одной ц ѣ л ь н о й с т ѣ н ы ; п о в с ю д у л е ж а л а г р у д ы к а м н е й до т о г о безо
б р а з н а я , что н е д а в а л и н и к а к о г о и о н я т і я о нѣкогда с у щ е е т в о в а в ш е м ъ 
т у т ъ городе. С м р а д ъ отъ м е р т в ы х ъ тѣлъ е щ е п о д ы м а л с я и з ъ р а з в а 
л и н ъ . Я говорилъ с о многими л ю д ь м и , которымъ с л у ч и л о с ь б ы т ь з а 
с ы п а н н ы м и в ъ течение т р е х ъ , ч е т ы р е х ъ и даже пяти д н е й ; я р а з с п р а -
н ш в а л ъ объ и х ъ о щ у щ е н і я х ъ въ т а к о м ъ у ж а е н о м ъ положении и они 
с о г л а ш а л и с ь , ч т о и з ъ в с ѣ х ъ , и с н ы т а н н ы х ъ ими Физическихъ с т р а д а 
ний, ж а ж д а б ы л а с а м о й н е в ы н о с и м о й м у к о й ; и х ъ у м с т в е н н а я агония 
у в е л и ч и в а л а с ь п р и м ы с л и , что они п о к и н у т ы своими д р у з ь я м и , кото
р ы е могли б ы оказать и і ъ помощь» * ) . 

П о л а г а ю т ъ , что почти ч е т в е р т а я ч а с т ь ж и т е л е й П о л и с т е н ы и н ѣ -
к о т о р ы х ъ д р у г и х ъ городовъ, б ы л а з а с ы п а н а з а ж и в о и , « о ж е г ъ с т а т ь -

») P i i i k e r i o n s Voyages and Travels, vol. V. 
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с я , с п а с л а с ь бы, е с л и бы н е было недостатка в ъ р у к а х * ; н о при т а 
к о м * в с е о б щ е м * бѣд с т в і и , г д е к а ж д ы й з а н я т ь с в о и м * с о б с т в е н н ы м * 
несчастіемъ и л и н е с ч а с т і е м ъ своей с е м ь и , рѣдко м о ж е т ъ быть о к а з а н а 
к а к а я нибудь п о м о щ ь . В ъ т а к и х ъ с л у ч а я х * обыкновенно н и к т о н е 
внемлетъ н и с л е з а м * , ни п р о с ь б а м * , ни о бѣщ а н і я м ъ б о л ь ш и х * н а 
г р а д * . Р а з с к а з ы в а ю т ъ о м н о г и х ъ п о с т у п к а х * с а м о о т в е р ж е н і я , в ы з в а н -
н ы х ъ р о д и т е л ь с к о й , и л и с у п р у ж е с к о й н ѣ ж н о с т ь ю , и л и д р у ж б о й , и л и 
п р и з н а т е л ь н о с т ь ю в ѣ р н ы х ъ с л у ж и т е л е й ; но л и ч н ы я у с и л і я , по б о л ь 
ш е й ч а с т и , оставались н е д е й с т в и т е л ь н ы м и . Ч а с т о с л у ч а л о с ь , ч т о л ю 
д и , о т ы с к и в а я б л и з к и х * с е р д ц у , с л ы ш а л и и х ъ с т о н ы , могли р а с п о 
з н а т ь и х ъ г о л о с а , б ы л и у вѣр е н ы в ъ томъ м ѣ с т ѣ , г дѣ они л е ж а л и 
з а с ы п а н н ы е подъ и х ъ н о г а м и , и все-таки н е б ы л и в ъ с о с т о я н і и о к а 
з а т ь и м ъ п о м о щ и . Н а г р о м о ж д е н н а я масса с о п р о т и в л я л а с ь всѣмъ у с и -
л і я м ъ и дѣлала и х ъ безполезными. 

В ъ Террануова в ъ теченіе ч е т ы р е х * дней б ы л и с л ы ш н ы г о л о с а 
ч е т ы р е х ъ а в г у с т и н с к и х ъ м о н а х о в * , с к р ы в ш и х с я в ъ р и з н и ц ѣ , с в о д * 
которой п р о д о л ж а л * в ы д е р ж и в а т ь о г р о м н у ю г р у д у р а з в а л и н * . И з * 
б р а т ь е в * цѣл а г о м о н а с т ы р я с п а с с я т о л ь к о о д и н * м о н а х * ; н о «что п о л ь 
з ы б ы л и в * его у е и я і я х ъ сдвинуть т я ж е л у ю г р у д у м у с о р а , з а с ы п а в -
ш а г о е г о товарищей?» О н * с л ы ш а л * и х ъ п о с т е п е н н о з а м о л к а в ш і е г о 
л о с а , и когда в ъ послѣдствіе и х ъ т р у п ы б ы л и о т р ы т ы , то о к а з а л о с ь , 
что о н и в с ѣ четверо л е ж а л и о б н я в ш и с ь . С о х р а н и л и с ь т р о г а т е л ь н ы е 
р а з с к а з ы о м а т е р я х ъ , с п а с е н н ы х * поелѣ п я т и , ш е с т и и д а ж е с е м и -
д н е в н а г о п р е б ы в а н і я в ъ з е м л ѣ , когда и х ъ дѣти у ж е п о г и б л в о т ъ г о 
лода . 

М о ж н о п о д у м а т ь , что одного вида т а к и х ъ бѣдствій б ы л о бы доста
т о ч н о , чтобы пробудить ч у в с т в а с о с т р а д а н і я и ж а л о с т и в ъ с а м ы х ъ 
ж е с т о к и х * с е р д ц а х * ; н о в ъ т о в р е м я , к а к ъ с ъ о д н и ! стороны н а м ъ 
говорятъ о н е с к о л ь к и х * г е р о й с к и х * п о с т у п к а х * , с ъ другой — м ы 
у з н а е м * , что ничто не могло с р а в н и т ь с я с ъ ж е с т о к о с т ь ю к а л а б р і й -
е к и х ъ к р е с т ь я н * . О н и п о к и н у л и свои Фермы и в о м н о ж е с т в е с б е ж а 
лись в ъ г о р о д а — н о н е д л я с п а с е н і я с в о и х ъ с о о т е ч е с т в е н н и к о в * о т ъ 
медленной с м е р т и , а д л я г р а б е ж а . О н и р и н у л и с ь п о у л и ц а м * , п р е н е 
б р е г а я о п а с н о с т ь ю , посреди к о л е б л ю щ и х с я с-тѣнъ и о б л а к о в * п ы л и , 
п о п и р а я ногами р а н е н ы х * и п о л у з а с ы п а н н ы х * и часто сдирая с ъ ж и 
в ы х * е щ е л ю д е й и х ъ одежды ' ) . 

Заключительная тмѣтт. — В х о д и т ь в ъ д а л ь н е й ш і я подроб
ности б ы л о б ы н е с о г л а с н о с * п л а н о м * э т о г о с о ч и н е п і я , и потребова
лось б ы н е с к о л ь к о т о м о в * , ч т о б ы дать ч и т а т е л ю в е р н у ю идею о т е х * 
б е д с т в і я х * , к о т о р ы м * п о д в е р г а л и с ь ж и т е л и я и в д і х ъ м н о г о л ю д н ы х * 
о к р у г о в * в о время з е м л е т р я с е н і й п р о ш е д ш и х * 1 5 0 л ѣ т ъ . Одно у п о -
миновеніе о п о т е р е ж и з н и , к а к * н а п р и м е р * о п я т и д е с я т и и л и ста ты-

'} Dolomieu, ibid. 
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еячахъ душъ, погибшихъ въ одну катастрофу — не дастъ читателю 
н и к а к о г о п о н я т і я объ обширности п р в ч и н е н н а г о бѣдствія; н а д о з н а т ь , 
и з ъ р а з с к а з о в ъ о ч е в и д ц е в ъ , т ѣ различный Формы, в ъ к о т о р ы х ъ в с т р ѣ -
ч а л а с ь с м е р т ь , то множество л ю д е й , которое и з бѣг лѳ смерти с ъ поте
р е й ч л е н о в ъ , и л и съ значительными тѣлесньнга повреждениями, или 
внезапно п р и ш л о в ъ бѣдность и н и щ е т у . З а а ѣ ч е н о , что с т р а х ъ к ъ 
з е м л е т р я с е н і я в ъ у с и л и в а е т с я въ у м а х ъ т ѣ х ъ , которымъ п р и х о д и т с я 
часто и с п ы т ы в а т ь и х ъ ; м е ж д у тѣмъ к а к ъ во в е ѣ х ъ д р у г и х ъ с л у ч а я х ъ 
знакомство с ъ о п а с н о с т ь ю дѣлаетъ людей н е у с т р а ш и м ы м и . П р и ч и н а 
очевидна — п о т о м у что в ъ т а к и х ъ с л у ч а я х ъ невозможно нредвидѣть 
в с е г о у г р о ж а ю щ е г о бѣд с т в і я ; первый подземный у д а р ъ ч а с т о есть с а 
м ы й р а з р у ш и т е л ь н ы й , и т а к ъ к а к ъ о н ъ м о ж е т ъ с л у ч и т ь с я въ г л у х у ю 
н о ч ь , и л и д н е л ъ , но безъ в с я к а г о предупреждения о своемъ п р и б л и 
жении, т о о т ъ него н е л ь з я с п а с т и с ь н и к а к о й п р е д у с м о т р и т е л ь н о с т ь ю . 
К о г д а ж е землетрясение н а ч а л о с ь , тогда н и к а к о е у м ѣ в ь е , н и к а к а я 
х р а б р о с т ь или присутствие д у х а н е у к а ж у т ъ п у т и к ъ епаеенію. М е ж д у 
с а м ы м и р а з р у ш и т е л ь н ы м и подземными у д а р а м и , в ъ п р о м е ж у т к а х ъ н е -
онредѣленно д о л г и х ъ , часто с л у ч а е т с я легкое дрожаніе п о ч в ы ; а т а к ъ 
к а к ъ это д р о ж а н і е иногда п р е д ш е с т в у е т ъ бодѣе с и л ь н ы м ъ потрясени
я м и то оно становится причиной тосиш и т р е в о г и . У ж а с ъ , нроиете-
кающій о т ъ одной этой п р и ч и н ы , у ж е е а м ъ н о себѣ с о с т а в л я е т ъ н е 
м а л о в а ж н о е з л о . 

Х о т я чисто р е я и г і о я а ы я ч у в с т в а нерѣдко п р о б у ж д а ю т с я в о время 
т а к и х ъ с т р а ш н ы х ъ ватастроФъ, однако ж е м ы в и д и м ъ , что постоянное 
н р е б ы в а н і е в ъ е т р а х ѣ , сознаніе своей безпомощности и у вѣр е я н о е т ь 
в ъ безполезноети в с ѣ х ъ человѣчеекнхъ усилий, с т а в и т ь у м ы и р о с т а г о 
народа подъ в л і я н і е д е я о р а л и з у ю щ и х ъ предразеудксшъ. 

Т а м ъ , гдѣ б ы в а ю т ъ ч а е т ы я з е м л е т р я с е н і я , собственность никогда 
не можетъ б ы т ь обезпечена даже и подъ у п р а в л е н і е м ъ с а м а г о л у ч ш е г о 
п р а в и т е л ь с т в а ; п р о м ы ш л е н н о с т ь и е м о ж е т ъ с ъ у в е р е н н о с т ь ю п о ж и 
н а т ь п л о д ы с в о и х ъ т р у д о в ъ , и л ю д а иногда б е з н а к а з а н н о у ч и н я ю т ъ 
с а м ы е дерзкие и н е и с т о в ы е п о с т у п к и , когда р у к а закона п а р а л и з о в а н а 
в с е о б щ и м ъ с м я т е н і е м ъ . Н е ч е г о и г о в о р и т ь , что п р о г р е с с ъ цивилиза
ции и народнаго богатства д о л ж е н ъ з а м е д л я т ь с я о т ъ т а к и х ъ п е р е в о рѳ -
т о в ъ , которые до о с н о в а н і я р а з р у ш а ю т ъ города и г а в а н и , дѣл а ю т ъ 
дороги непроходимыми и п р е в р а щ а ю с ь в о з дѣл а н н ы я долины в ъ озера 
и л и з а е ы п а ю т ъ и х ъ р а з в а л и н а м и с м е ж н ы х ъ г о р ъ . 

Г е о л о г в , воображающие, что в ъ о т д а л е н н ы х ь периодахъ, прежде 
н е ж е л и человѣкъ с дѣл а л с я жильцезгь з е м л и , в у л к а н и ч е с к а я дѣятель-
ность была сильмѣе, чѣаъ т е п е р ь , должны с ъ осторожностью о с н о в ы 
в а т ь свои мнѣнія на строгихъ г е о л о г и ч е с к и х ъ данныхъ и не подда
в а т ь с я мысли, какъ они э т о часто дѣл а ю т ъ , что в о з м у щ а ю щ а я с и л а , 
по в с е й в ѣ р о я т н о е г а , с м я г ч и л а с ь рада ч е л о в е к а . 

Въ последствии я п о с т а р а ю с ь п о к а з а т ь , что абщія с в о й с т в а лод-
земныхъ движений, когда ихъ слѣдствия разсматрнваются в ъ течение 
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длиннаго ряда вѣковъ, въ высшей степени благотворны, и что они 
составляютъ существенную часть того механизма, при помощи кото
раго сохраняется цѣлоеть обитаемой поверхности и обезпечивается 
самое существование суши. Почему дѣйствіе этого механизма сопро
вождается такими сильными бѣдствіями — это тайна, выходящая да
леко за предѣлы нашей ФИЛОСОФІИ и, по всей ввроятности, останется 
тайной до тѣхъ поръ, пока намъ не удастся изслѣдовать не только 
одну нашу планету съ ея жителями, но и другія части моральной и 
вещественной вселенной, съ которыми они могутъ быть въ связи. 
Если бы вы могли обозрѣть другіе міры и событія не въ теченіе толь
ко нѣсколькихъ столѣтій, а въ теченіе такихъ же безконечныхъ не-
ріодовъ, еъ какими змакомитъ насъ геологія, тогда нѣкоторыя кажу-
щіяся противорѣчія могли бы быть соглашены и нѣкоторыя затруд
нения, безъ сомнѣнія, равсѣяны. Но даже и тогда, при ограниченности 
нашихъ способностей и нра безпредѣльности плана вселенной какъ 
во времени, такъ и въ пространствѣ, было бы слишкомъ смѣло съ 
нашей стороны предполагать, что когда нибудь устраняться всѣ источ
ники сомнѣній и сбивчивости. Напротивъ, они быть можетъ и воз
росли бы въ числѣ, но вмѣстѣ съ тѣмъ увеличилась бы и уверен
ность наша въ премудрость плана Природы; ибо справедливо сказано, 
что съ увеличиваніемъ евѣтнаго круга увеличивается и окружающая 
его сопредельная тьма ') . 

*) Sir. Н. Davy's Consolations in Travel, p. 246. 



П А В А X X I X . 

ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ. — Лроделженге. 

Звиегрясеніе вь Явѣ, 1772. — Разрушвніе теошо жопуса, — Сая-Донянго, 
1770. — Лиссябявъ, 1775. — Большая площадь, ва «второй вщущалвеь подзвавые 
удары. — Отступившее поре. — Объяевевія этого нвленія. — Залввъ Коисепшіонъ, 
1750. — Поднявшійся «врегъ блвзъ Пенво. — Перу, 1740. — Ява, 1099. — Рѣжв 
заируженныя зешганыик обвалаяи.— Оеѣданіе въ Свцнів, 1693. — Молувеііе остр» -
ва, 1693. — Яиайва, 1692. — Прввалившіяея обшірньга пространства зеии. — 
Осѣвшая часть Портъ-Рояля. — Итоге нмѣвеяія sa прошлые 150 лѣтъ. — Поднятіе 
и осѣданіе звми въ Вансаоиъ заливѣ. — Храиъ Серапвоа, іаіъ доіазатвльетво этнхь 

явленій. 

Въ предшествовавших* главах* мы обозрѣли тѣ немногія земле-
трясенія, изъ числа случившихся въ теченіе прошедших* семидесяти 
лѣтъ, которыя были точно и достоверно описаны. Разсматривая земле
трясения болѣе давних* времен*, мы по многочисленности ихъ упо
мянем* здѣсь только о немногих*, особенно любопытных* въ геодо-
гическомъ отношенш. 

•Sea, 1772. — Разругаете высокого конуса. — В * 1772 году 
случилось нзверженіе Пашшдаянга, когда-то бывшего одним* из* 
высочайших* вулканов* на островѣ Явѣ . Прежде нежели всѣ жители 
успѣди спастись бѣгствомъ со еклоновъ этой горы, земля начала раз-
стунаться и большая часть вулкана провалилась и исчезла. Вычисле
но, что во время этой катастрофы, площадь провалившейся такимъ 
образомъ горы и ея ближайших* окрестностей имѣда пятнадцать миль 
въ длину и шесть въ ширину. Разрушено сорокъ селеніі, изъ коихъ 
одни провалились, a другія засыпаны извергнутыми веществами; и 
2957 человѣкъ погибло. Убито пропорциональное число рогатаго ско
та; большая часть нлантацій хлопчато-бумажяыхъ, индиго и веш 
въ смежных* округах* погребена под* извергнутой вулканической 
«атеріей. Эта катастрофа, невидимому, нохорла, хотя при несравнен
но больших* размѣрахъ, на изверженіе древняго Везувія въ 79 году. 
Огнедышащая гора уменьшилась въ высоту съ 9000 почта да 5000 
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Футовъ; н о такъ к а к ъ н а р ы еще до с и х ъ п о р ъ о т д ѣ л я ю т с я изъ к р а 
т е р а н а в е р ш и н ѣ в у л к а н а , то со временемъ н о в ы й к о н у с ъ м о ж е т ъ в о з 
н и к н у т ь и з ъ р а з в а л ш ъ древней г о р ы , подобно т о м у , к а к ъ н о в ѣ й ш і й 
В е з у в і й п о д н я л с я н а р а з в а л и н а х ъ С о м м ы * ) . 

Саа-Дожито, 1 7 7 0 . — В о время е т р а п ш а г о землетряеенія , о п у -
е т о ш и в ш а г о б о л ь ш у ю ч а с т ь С а н - Д о м и н г о , на о с т р о вѣ о б р а з о в а л и с ь 
безчисденЕЫя т р е щ и н ы ; и з ъ н и х ъ о т д е л и л и с ь з л о в о н н ы е п а р ы и п р о 
и з в е л и э п и д е м і ю , В о м н о г и х ъ м ѣ с т а х ъ , г дѣ п р е ж д е в о в с е н е б ы л о 
в о д ы , о б р а з о в а л и с ь горячіе ключи; н о с п у с т я нѣкоторое в р е м я с н о в а 
и з с я к л и г ) . 

В ъ одно и з ъ п р е ж н и х ъ з е м л е т р я с е н і й , с л у ч и в ш е е с я вдѣсь в ъ н о -
я б р ѣ 1 7 5 1 г о д а , Сильный подземный у д а р ъ р а з р у ш и л ъ г л а в н ы й г о 
родъ П о р т ъ - о - П р е н с ъ ; ч а с т ь б е р е г а , в ъ д в а д ц а т ь миль д л и н о й , о с ѣ л а 
и н а м ѣ с т ѣ е я образовался морской з а л и в ъ " ) . 

Индостане, 1 7 6 2 . — Г о р о д ъ Ч и т т а г о н г ъ в ъ Б е н г а л і и , с и л ь н о п о -
с т р а д а л ъ о т ъ з е м д е т р я с е н і я 2 а п р ѣ д я 1 7 6 2 г о д а ; з е м л я р а с к р ы л а с ь 
в о м н о г и х ъ мѣс т а х ъ и в ы к и н у л а воду и г р я з ь , з а р а ж а в ш і я в о з д у х ъ 
сѣр н ы м и п а р а м и . В ъ мѣс т е ч кѣ называемомъ Б а р д а в а н ъ б о л ь ш а я р ѣ к а 
в ы с о х л а ; а около Б а р р ъ - Ч а р р а , близъ м о р я , з е м л я о сѣл а и 2 0 0 ч е л о -
вѣкъ с о в с ѣ м ъ с в о и а ъ скотомъ п о г и б л о . Г о в о р я т ъ , что ш е с т ь д е е я т ъ 
к в а д р а т н ы х ъ миль Ч и т т а г о н г с к а г о берега в н е з а п н о о сѣл о в о в р е м я 
этого з е м л е т р я с е н і я , и ч т о С е з ъ лукгъ-Тумъ, одна и з ъ М у г е к и х ъ г о р ъ , 
с о в е р ш е н н о исчезла , а д р у г а я о н у с т и л а с ь т а к ъ н и з к о , что отъ нее 
осталась только одна в е р ш и н а . П и ш у т ъ т а к ъ ж е , что четыре г о р ы б ы л и 
р а з о р в а н ы самымъ я е о б ы к н о в е н в ы м ъ о б р а з о м ъ ; в ъ н и х ъ образова
л и с ь о т к р ы т а я п р о п а с т и отъ т р и д ц а т и до ш е с т и д е с я т и Футовъ ш и р и 
н о й . Города, о с ѣ в ш і е н а НЕСКОЛЬКО к у б и т о в ъ ( л о к т е й * ) , з а т о п л е н ы 
водой; в ъ ч и с л ѣ п р о ч и х ъ Д и н ъ - Г о н г ъ з а т о п л е н ъ н а г л у б и н у семи к у 
б и т о в ъ . Ш р а з е к а з а м ь , о т к р ы л о с ь два в у л к а н а в ъ С е к т а - Е у н д с в и х ъ 
г о р а х ъ . Подземный у д а р ъ з а а ѣ ч е н ъ в ъ Ё а л ь к у т т ѣ 5 ) . В ъ т о в р е м я , 
к а к ъ Ч и т т а г о и г с к і й б е р е г ъ о с ѣ л ъ т а к и м ъ о б р а з о м ъ , с о о т вѣт с т в у ю щ е е 
и о в ы ш е н і е земли п р о и з о ш л о на о с т р о в а х ъ Р а м р и и Чедуба в ) . 

Лиссабоне, 1 7 5 5 . — Н и г д ѣ в ъ в у л к а н и ч е с к о й о б л а с т и ю ж н о й 
Е в р о п ы н е с л у ч а л о с ь в ъ н о в ѣ й ш і я времена т а к о г о е т р а п ш а г о земле-

0 De, HorsHelcl, Batav, T r a n s , v o l . V I I I . p. 26. Д-ръ ГорвФальдъ еообщаеть 
виѣ, что онъ ввдѣль этотъ уеѣчеявый вулкань, я хотя еаяъ не веходплъ на него, 
одиажо ate говоржлъ съ людьяя, которыиь удвлось осмотрѣть ату обрушившуюся гору. 
Опвсініе Рамльса (History of J a v a , v o l . I) sa-чіетвввавв отъ Г«ре«дьда. 

*) Essai s u r f e i s t . Nat de l i s l e de St. D o m i n g o . P a r i s , 1766. 
'} Hist , de 1"Acad, des Sciences 1732, Paris . 
*} Кубитъ (ловоть), лвнеВнаа вѣра въ Аравіи, Ост-Индія m древнеиъ Ракѣ , длн-

вош оволо «ут». 
8) Ж Clelland's Report o n M i n . Ressources of India: 1838, Calcutta . Orao-

снедьжо дмьнѣввшхъ подробностей с». P h i l . Trans , v o l . III. 
*) b u r n . Asiat . S o c . Bengal , v o l . X . p p . 351, 433. 
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т р я е е н і я , к а к о е н а ч а л о с ь 1 н о я б р я 1 7 5 5 г о д а , в ъ Л и с с а б о н е . П о д ъ 
землей п о с л ы ш а л и с ь р а с к а т а грома и в с лѣд ъ за т ѣ м ъ с и л ь н ы й у д а р ъ 
р а з р у ш и л ъ б о л ь ш у ю ч а с т ь города. В ъ течеиіе ш е с т и м и н у т ъ п о г и б л о 
ш е с т ь д е с я т ъ т ы с я ч ь ж и т е л е й . Море с н а ч а л а о т с т у п и л о и о с т а в и л о 
с о сѣд н і й баръ с у х и м ъ ; н о п о т о м ъ , в з б ѣ ж а в ъ на б е р е г ъ , поднялось на 
л я т ь д е с я т ъ или б о лѣе ©утовъ п р о т и в ъ своего п е р в о н а ч а л ь н а г о у р о в н я . 
Г о р ы Аррабида, Э с т р е л л а , . Д ж ю л і о , І а р в а н ъ и Ц и н т р а , одиѣ и з ъ с а 
м ы х ъ в ы с о к и х ъ в ъ П о р т у г э л і и , с т р а ш н о з а к о л е б а л и с ь , к а к ъ б ы в ъ 
с а м о м ъ о е н о в а н і и с в о е м ъ ; в е р ш и н ы нѣк о т о р ы х ъ и з ъ н и х ъ р а з с ѣ а и с ь 
и р а с к о л о л а с ь с а а ы м ъ у д и в и т е л ь н ы м ъ о б р а з о м ъ , п р и чемъ и х ъ ч а с т и 
с б р о ш е н ы в ъ е м е ж к ы я долины П л а м я , п о к а з а в ш е е с я надъ в е р ш и 
н а м и э т и х ъ г о р ъ , п р и п и с ы в а ю т ъ э л е к т р и ч е с т в у ; г о в о р я т ъ т а к ъ ж е , 
что э т и г о р ы д ы м и л и с ь ; н о о г р о м н ы я облака п ы л и л е г к о могли б ы т ь 
п р и н я т ы за д ы м ъ . 

П л о щ а д ь , в з в о л н о в а н н а я э т п м ъ с у д о р о ж н ь ш ъ д в и ж е н і е м ъ , б ы л а 
необыковенно о б ш и р н а . В ы ч и с л е н о , г о в о р и т ь Г у м б о л ь д т ъ г ) , что 1 н о 
я б р я , 1 7 5 5 г о д а , одновременно п о т р я с е н а часть земной п о в е р х н о с т и , 
в ъ четверо п р е в ы ш а ю щ а я площадь Е в р о п ы . Подземный у д а р ъ о щ у щ а л 
с я в ъ А л ь п а х ъ и на берегу Ш в е ц і и , в ъ м а я ы х ъ в н у т р е н н п х ъ о з е -
р а х ъ н а « е р е г а х ъ Б а л т і й с к а г о м о р я , в ъ Т ю р и н г і и и в ъ п л о с к и х ъ 
с т р а н а х ъ сѣверной Германии. Т е п л ы е ключи в ъ Т е н л и ц ѣ и з е я к л и , и 
п о т о м ъ , в о з в р а т и в ш и с ь с ъ н о в о ю с и л о ю , затопили окрестности водой, 
о к р а ш е н н о й о х р о й . Н а о е т р о в а х ъ А н т и г у а , Б а р б з д о сѣ и М а р т и н и к ѣ , 
в ъ В е с т ъ - И н д і и , п р и л и в ъ , обыкновенно подымающийся н е в ы ш е д в у х ъ 
Футовъ, в н е з а п н о возросъ до двадцати Ф у т о в ъ , п р и ч е м ъ вода б ы л а 
о к р а ш е н а в ъ чернильный ц в ѣ т ъ . Подземное д в и ж е н і е замѣчено т а к ъ 
ж е и в ъ б о л ы н и х ъ к а н а д с к и х ъ о з е р а х ъ . В ъ А л ж и р ѣ и в ъ Ф е ц ѣ , в ъ 
сѣверной А ф р и кѣ , землетрясение было т а к ъ ж е с и л ь н о , к а к ъ в ъ И с п а 
ш и и Португалии; а в ъ разстоянйи восьми миль о т ъ Жорокко одно 
селение с о всѣмн ж и т е л я м и , числомъ о т ъ 8 0 0 0 до 1 0 , 0 0 0 , п р о в а л и 
лось и в е к о рѣ за т ѣ м ъ з е м л я н а д ъ н и и ъ з а к р ы л а с ь . 

Провалившаяся набережная. — П р о в а л и в ш а я с я н о в а я набе
р е ж н а я п о с т р о е н н а я с ъ огромными и з д е р ж к а м и и з ъ м р а м о р а , п р и н а д -
л е ж и т ъ к ъ ч и с л у н е о б ы к н о в е н я ы х ъ событий, с л у ч и в ш и х с я в ъ Л и с с а 
б о н ! , ' в о время э т о й катастрофы. Е о г д а о г р о м н ы я т о л п ы народа с о б р а 
л и с ь н а н е й , к а к ъ н а такомъ м ѣ с т ѣ , гдѣ м о г л и б ы т ь в ъ безопасности 
о т ъ р а з р у ш а в ш и х с я зданий, она в н е з а п н о о п у с т и л а с ь в ъ воду с о в с е й 
с т о я в ш е й на ней массой л ю д е й , и ни одно и з ъ м е р т в ы х ъ т ѣ л ъ н е 
в с п л ы л о потомъ н а п о в е р х н о с т ь . Л о д к и и м а л ы я с у д а , в ъ б о л ы н о м ъ 
ч и с л ѣ с т о я в ш і я около набережной н а якорѣ, н а п о л н е н н а я л ю д ь м и , 
б ы л и п о г л о щ е н ы , к а к ъ будто б ы в о д о в о р о т о м ъ 8 ) . О т ъ э т и х ъ п о г л о щ е н -

*) Hist, and Philos, of Earthqiialies, p. 317. 
* } Cosmos, vol. I . 
s ) Rev. C. Davys Letters, vol. I I - Lett I I . p. 12 Автор* з я и вкемъ в » м -

дввшііса вт. то врешя в* ЛіесабоиЪ, удостоіѣрыся, что потеаувиія суд» ж «даш, 
дѣйствятельяо, провал безсдѣдно. 
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н ы х ь еудовъ н е в с п л ы л о н а п о в е р х н о с т ь н и о д н о г о о б л о м к а . Ж н о -
г і е г о в о р я т ъ , что г л у б и н а м о р я т а м ъ , г д ѣ с т о я л а н а б е р е ж н а я , с д е л а 
л а с ь н е и з мѣр н н о й ; н о У а й т г о р е т ъ п и ш е т ъ , ч т о п о е г о о п р е дѣл е в і ю 
она р а в н я е т с я с т а Фатомамъ * ) . 

Ё а к ъ н и п о д р о б н ы с о в р е м е н н ы й п о в ѣ с т в о в а н і я , я у з н а я ъ однако ж е 
в ъ 1 8 4 1 ' г о д у , о т ъ к о р е с с п о н д е н т а , г . Ф р и м а н а , что в ъ т о в р е м я р ѣ к а 
Т а г о п р и в ы е о к о м ъ п р и л и в ѣ н и г д ѣ н е б ы л а г л у б ж е т р и д ц а т и Футовъ, и 
что о с м о т р ъ п о л о ж е н і я н о в о й н а б е р е ж н о й и д о к у м е н т о в ъ о в р е м е н и и 
с п о с о бѣ е я п о с т р о й к и о с т а в л я ю с ь п р о в а л ъ , с л у ч и в ш і й с я в ъ 1 7 5 5 г о 
д у , с о в е р ш е н н о н е о б ъ я е н и м ы м ъ . М о ж е т ъ б ы т ь г л у б о к а я и у з к а я про
п а с т ь , п о д о б н а я о п и с а н н о й н а м и в ы ш е в ъ І а л а б р і и , р а с к р ы л а с ь и 
с н о в а з а к р ы л а с ь в ъ р у с л ѣ Т а г о , п о г л о т и в ъ нѣк о т о р ы я с т о я в ш і я н а д ъ 
н е й с т р о е н і я и к о р а б л и . М ы у ж е видѣли, что п о с лѣ п о д з е м н а г о у д а р а 
т а к і я о т в е р с т і я м о г у т ъ з а к р ы в а т ь с я в н е з а п н о и л и п о с т е п е н н о в ъ 
м ѣ с т а х ъ , г дѣ п л а с т ы м я г к и и с о с т а в л е н ы и з ъ у с т у п ч и в ы х ъ м а т е р і а -
яовъ. И з ъ н а б л ю д е в і й , п р о и з в е д е н н ы х ъ в ъ І и с е а б о н ѣ в ъ 1 8 S 7 году 
г . Ш а р п о м ъ , видно, что р а з р у ш и т е л ь н ы й дѣй с т в і я з е з ы е т р я с е н і я огра
н и ч и л и с ь т р е т и ч н ы м и п л а с т а м и и б ы л и с а м ы я с и л ь н ы я в ъ г о л у б о й 
г л и н ѣ , на которой построена н и ж н я я ч а с т ь г о р о д а . Н и одно с т р о е -
Hie а ) , по с л о в а м ъ е г о , н е б ы л о п о в р е ж д е н о НЙ на вторичномъ и з в е -
е т н я к ѣ , н и н а б а з а л ь т ѣ . 

Подземные удары замѣченшые m торѣ. — П о д з е м н ы й у д а р ъ 
б ы л ъ з а н ѣ ч е н ь на п а я у б ѣ к о р а б л я в ъ ш о рѣ , к ъ з а п а д у о т ъ Л и с с а б о н а , 
в п р о и з в е л ъ т о ж е еамое о щ у щ е н і е , к а к ъ и н а с у ш ѣ . П р о т и в ъ С а п - Л у -
к а р а , к а н и т а н ъ к о р а б л я Н а н с и , л о ч у в с т в о в а в ъ с и л ь н о е е о т р я с е н і е , 
п о д у м а л ъ , ч т о корабль его с ѣ л ъ на м е л ь ; н о , брогивъ л о т ъ , н а ш е л ъ з н а 
ч и т е л ь н у ю г л у б и н у . Ё а п и т а н ъ Е л а р к ъ , и з ъ Д а н і и ; п о д ъ 3 6 ° 2 4 ' е . ш . , 
м е ж д у д е в я т ы м ъ и десятымъ чаеомъ у т р а з а м ѣ т и л ъ , что корабль его 
з а д р о ж а л ъ и р а з с ѣ л с я , к а к ъ б ы о т ъ у д а р а о с к а л у , т а к ъ что п а з ы в ъ 
п а л у б ѣ р а с к р ы л и с ь н к о м п а е ъ п е р е в е р н у л с я в ъ н а к т а у з ѣ . Д р у г о й к о 
р а б л ь , в ъ сорока л и г а х ъ к ъ з а п а д у о т ъ С а н - В и н ц е н т а , и с п ы т а л ъ 
т а к о е с и л ь н о е п о т р я с е т е , ч т о л ю д и б ы л и п о д б р о ш е н ы н а полтора ф у 
т а в в е р х ъ о т ъ п а л у б ы . 

Скорость, es которой распространялось подземное движете. 
— В ъ В е л и к о б р и т а н і и п р о и з о ш л о з а мѣт н о е к о л е б а н і е в ъ о з е р а х ъ , 
р ѣ к а х ъ и к л ю ч а х ъ . Н а н р и м ѣ р ъ в ъ Ш о т л а н д і и , в ъ І о х ъ Л о м о н дѣ , в о 
да б е з ъ в с я к о й видимой п р и ч и н ы п о д н я л а с ь в ъ с в о и х ъ б е р е г а х ъ и з а 
т ѣ м ъ у н а л а н и ж е о б ы к н о в е н н а г о у р о в н я . Н а и б о л ь ш а я п е р п е н д и к у 
л я р н а я в ы с о т а этого п о д н я т і н р а в н я л а с ь р у ш ъ Футамъ и ч е т ы р е м ъ 
д ю й м а м ъ . Г о в о р и т ь , что д в и ж е н і е землетресенія б ы л о волнообразное 
и ч т о оно ш л о со с к о р о с т ь ю д в а д ц а т и м и л ь в ъ м и н у т у . Э т а скорость 
р а с ч и т а н а н о п р о м е ж у т к а м ъ в р е м е н и , п р о х о д и в ш и м ъ между п е р в ы м ъ 

s ) On the Formation of the Earth, p. 5ö. 
») Geol. Soc. Proceedings, « à 60 p. 36. 1838. 
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подземнымъ у д а р о м ъ , и с н ы т а н н ы м ъ в ъ Л и с с а б о н * и у д а р а м и , з а мѣч е н -
н ы м и в ъ д р у г и х ъ о т д а л е н н ы х ъ мѣс т а х ъ * ) . 

Большая волна и отливе моря. — Б о л ь ш а я волна в з б ѣ ж а в ш а я 
на и с п а н с к і й б е р е г ъ , г о в о р я т ъ , имѣла п р и К а д и к сѣ ш е с т д е е я т ъ ф у 
т о в ъ в ъ в ы с о т у . П р и Т а н г е р ѣ , в ъ А ф р и кѣ , она в о с е м н а д ц а т ь р а з ъ п о 
дымалась на берегъ и опадала . П р и Ф у н ч а л ѣ , н а М а д е р ѣ , волна о т в ѣ -
сно поднималась н а пятнадцать Футовъ н а д ъ чертою в ы с ш а г о п р и л и 
в а . В с т у п и в ъ в ъ городъ и причинивъ много в р е д а , она з а т о п и л а и 
другіе приморскіе п о р т ы о с т р о в а . П р и Еинеелѣ , " в ъ І р л а н д і и , м а с с а 
воды у с т р е м и л а с ь в ъ г а в а н ь , опрокинула множество с у д о в ъ и затопи
л а р ы п о к ъ . 

В ы ш е было с к а з а н о , что н о р е с н а ч а л а о т с т у п и л о отъ Л и с с а б о н а ; 
такое о т с т у н л е н і е океана отъ береговъ п р и н а ч а лѣ землетрясения, 'и 
с л ѣ д у ю щ і й за тѣм ъ в о з в р а т а его в ъ видѣ о г р о м н о ! в о л н ы , с о с т а в л я 
е т е обыкновенное я в л е н і е . Ч т о б ы о б ъ я с н и т ь его Мичелль п р е д н о л а -
г а л ъ п о н и ж е н і е морскаго дна отъ п р о в а л и в ш е г о с я свода к а к о й - н и 
б у д ь п е щ е р ы и л и п у с т о т ы , произведенной с г у с т и в ш и м и с я п а р а м и . 
Т а к о е с г у щ е н і е , замѣчаетъ о н ъ , могло б ы т ь п е р в ы м ъ с л ѣ д с т в і е а ъ 
в с т у п л е н і я большой м а с с ы в о д ы в ъ т р е щ и н ы и п о л о с т и , у ж е н а п о л -
н е н н ы я п а р о м ъ , прежде чѣм ъ ж а р ъ до-бѣла раскаленной л а в ы у с н ѣ л ъ 
п р е в р а т и т ь столь б о л ь ш о й п р и т о к ъ воды в ъ п а р ы — - к а к о в о е дѣй с т в і е , 
с о в е р ш и в ш и с ь , причинило бы болѣе с и л ь н ы й в з р ы в ъ . 

Д р у г о е предложенное объяснение соетоитъ во в н е з а н п о м ъ п о д н я -
т і и з е м л и , которое заставило б ы море немедленно п о к и н у т ь с т а р у ю 
б е р е г о в у ю л и н і ю . Е с л и б ы б е р е г ъ , будучи т а к и м ъ образомъ припод
н я т ь , с н о в а у п а л ъ до своего п р е ж н я г о у р о в н я , то и о к е а н ъ возвра
т и л с я б ы с н о в а . Э т а т е о р і я не о б ъ я с н я е т ъ , однако ж е , ФЗКТОВЪ з а м ѣ -
ч е н н ы х ъ во в р е м я л и с е а б о н с к а г о з е м л е т р я с е н і я ; ибо о т с т у п а е т е 
п р е д ш е с т в о в а л о в о л н ѣ , не т о л ь к о на португальскомъ б е р е г у , н о т а к ъ 
ж е на о е т р о вѣ М а д е рѣ и во м н о г и х ъ д р у г и х ъ м ѣ с т а х ъ . Е с л и б ы под-
н я т і е п о р т у г а л ь с к а г о берега п р и ч и н и л о т а к о й о т л и в ъ , то это д в и ж е 
т е в о д ъ , р а с п р о с т р а н и в ш и с ь до М а д е р ы , произвело б ы н а этомъ ос
т р о в * прежде в о л н у , а потомъ о т л и в ъ . Â это движеніе в о д ъ около 
Мадеры не могло п р о и з о й д и о т ъ к а к о г о либо и н а г о мѣстнаго земле-
т р я с е н і я ; потому что подземный ударъ п р о бѣж а л ъ о т ъ Л и с с а б о н а до 
М а д е р ы в ъ два ч а с а , что в п о л н ѣ с о г л а с у е т с я с ъ т ѣ м ъ в р е м е н е м ъ , к о 
торое о н ъ потребовалъ для достижения д р у г и х ъ одинаково отдален
н ы х ъ о т ъ Л и с с а б о н а мѣстъ г ) . 

Предположено е щ е и другое р ѣ ш е н і е этой з а д а ч и : — предположи
т е , что ч а с т ь морскаго дна в н е з а п н о п о д н я л а с ь . П е р в ы м ъ с лѣд с т в і -
емъ этого было б ы н о в ы ш е н і е столба в о д ы , л е ж а щ е г о надъ поднятой 

»} Michel! on Earthquakes, Phil. Irans, vol. L I . p. 566. 1760. 
* ) Michell, Phil. Trans, vol. L I . p. 614. 

not. лайэля. 
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частью морскаго ложа, нрн чемъ количество риженія этой поднятой 
воды увлекло бы ее далеко за тотъ уровень, который она приняла 
бы вслед* за этим*, что и причинило бы отливъ или отступленіе во
ды отъ сосѣднихъ береговъ съ немедленно последовавшим* возвра-
томъ перемещенной жидкости, которая такъ же, вслѣдствіе пріобрѣ-
теннаго количества движенія, распространилась бы по берегу далѣе 
и выше своего прежняго уровня *). 

Г. Дарвинъ, упоминая о подобных* же волнах* на хилійскомъ бе
регу, высказываетъ свою мысль, что «все это явленіе аависитъ отъ 
обыкновеннаго волнообразнаго движенія въ водѣ, распространяюща-
гося отъ линіи иди отъ точки нарушеннаго равновѣсія на некоторое 
небольшое разетояніе. «Если смотреть», говорить онъ, «какъ волны бе
гущая] изъ подъ пароходныхъ колесъ разбиваются о крутой берегъ 
спокойной реки, то будетъ ясно видно, какъ вода сначала отступает* 
фута на два или на три отъ берега, а потомъ возвращается въ виде 
неболыпихъ буруновъ (breakers), совершенно еходныхъ съ теми, ка-
кіе образуются всдедетвіе землетряеенія». Онъ присовокупляете такъ 
же, что «волна происходящая отъ землетрясения образуется спустя не
которое время после подземнаго удара, при чемъ вода сначала от
хлынет* какъ отъ береговъ материка, такъ и отъ лежащих* против* 
нихъ острововъ, а вследъ за тем* возвращается въ виде громад-
ныхъ гороподобныхъ буруновъ. Величина ихъ обусловливается Фор
мой еоседняго берега; ибо въ Южной Америке дознано, что места ра
сположенный въ глубине мелководныхъ бухтъ страдаютъ отъ нихъ 
сильнее; между тЬнъ какъ города, подобные Вальяарайзо, располо
женные непосредственно на берегу глубокаго океана, никогда не на
воднялись, хотя и подвергались еидьнымъ землетрясеніямъ»г). 

Позднее (въ Феврале 1846 г.) Маллетъ въ своей выше питован-
ной записке старался бросить светъ на этотъ трудный вопрос*, съ 
помощью более подробных* сведеній собранных* въ последніе годы 
относительно истинной теорін волн*. Онъ думаетъ, что когда подзем
ный ударъ происходить подъ ложем* глубокаго океана, то одна вол
на распространяется въ земле, а другая, движущаяся съ меньшею 
скоростью, образуется на поверхности океана. Эта последняя избега
ете на материкъ, спустя долгое время после того, какъ земляная 
волна достигла его и истощилась. Бакъ бы ни было несообразно съ 
нашими общими понятіями о твердыхъ телах* думать, что они могутъ 
перервать, еъ такою необыкновенною скоростью, движевія подобны» 
приливо-отлввнымъ волнам*; тем* не менее несомненно, что такія 
волнообразный движенія происходят*, и надо предполагать, что когда 
подземный удар* проходит* какую-нибудь данную точку, каждая 

») Quarterly Review, Л» LXXXV1. р. 459. 
*) Darwin's Travels in South America, t832 to 1836. Voyage of H. M. S 

Beagle, vol. Ш , p. 377. 
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ч а с т и ц а твердой земли о п и с ы в а е т ъ эллипеиеъ в ъ п р о с т р а н с т в ѣ . Л е г 
к о с т ь , с ъ которой в с ѣ ч а с т и ц ы какой-нибудь твердой м а с с ы п р и х о -
дятъ в ъ колебательное д в и ж е н і е , можно доказать, по с л о в а м ъ Г е й -
Л ю с с а к а , многими извѣстными примѣрами. Е с л и м ы , п р и л о ж и в ъ у х о 
к ъ одному концу длинной деревянной б а л к и , станемъ внимательно 
в с л у ш и в а т ь с я в ъ то время к а к ъ по другому концу у д а р я т ъ б у л а в о ч 
ной головкой, то ясно р а з с л ы ш и м ъ у д а р ъ . Э т о п о к а з ы в а е т ъ что к а ж 
дое волокно во в с ю длину б а л к и п р и ш л о в ъ колебательное д в и ж е н і е . 
Громъ экипажей на мостовой потрясаетъ огромныя з д а н і я ; а в ъ к а -
менноломняхъ подъ нѣкоторыми к в а р т а л а м и П а р и ж а о к а з ы в а е т с я , 
что т а к о й громъ сообщается г о р н ы м ъ породамъ на значительной г л у 
б и н * * ) . 

Б о л ь ш а я м о р с к а я в о л н а , в о з н и к а я п р я м о н а д ъ ц е н т р о н ъ н а р у ш е н -
н а г о р а в н о в ѣ с і я , р а с п р о с т р а н я е т с я , к а к ъ справедливо г о в о р и т ь М и -
ч е д л ь , п о в сѣм ъ н а п р а в д е н і я м ъ , подобно в р у г а м ъ о б р а з у ю щ и м с я в ъ 
п р у д ѣ отъ б р о ш е н н а г о к а м н я , п р и чемъ различный с к о р о с т и , с ъ к о т о 
р ы м и она д в и ж е т с я з а в и е я т ъ ( т а к ъ ж е по его п р е д п о л о ж е н і ю ) о т ъ 
и з нѣн е н і й в ъ г л у б и н ѣ в о д ы . Э т а морекая в о л н а , г о в о р и т ь г . М а л -
л е т ъ , подымается силой подземнаго у д а р а , п р о и с х о д я щ а г о непосред
ственно нодъ н е й и в ъ б о л ы п и х ъ з е м л е т р а с е н і я х ъ п о д ы я з ю щ а г о з е м 
л ю на два и л и н а три Фута по отвѣсному н а п р а в д е н і ю . Скорость п о д 
земнаго удара и л и земляной в о л н ы б ы в а е т ъ б о л ь ш е н о т о и у , что «за
в и с и т е о т ъ Функціи у п р у г о с т и земной к о р ы , тогда к а к ъ скорость 
морской в о л н ы з а в и с а т ь отъ Функціи г л у б и н ы м о р я » . 

« Х о т я подземный у д а р ъ , проходя подъ г л у б о к и м ъ о к е а н о м ъ , не 
п р е д с т а в л я е т ъ н и к а к и х ъ признаковъ евоего д в и ж е н і я ; однако ж е 
к а к ъ с к о р о о н ъ перейдетъ в ъ м е л к о в о д н ы я мѣе т а , то р о ж д а е т е дру
г у ю м е н ь ш у ю м о р с к у ю в о л н у , О н ъ н е с е т е , к а к ъ б ы н а х р е б т ѣ с в о -
е м ъ , э т о меньшее водяное в о л н е н і е ; длинный у з к і й гребень в о д ы , с о -
о т вѣт с т в у ю щ і й е м у п о ФОрмѣ и п о с к о р о с т и , приподнимается э т и м ъ 
мѣе т н ы м ъ п о в ы ш е н і е м ъ морскаго д н а . Э т а - т а м а л а я в о л н а , т е х н и ч е 
с к и н а з ы в а е м а я «Форсированной морской волной» и с о о б щ а е т е у д а р ъ 
землетрясения к о р а б л я м ъ в ъ м о р ѣ , производя такое ж е впечатлѣніе 
к а к о е п р о и з в о д и т ь у д а р ъ о с к а л у . Она разбивается о берегъ в ъ тотъ 
же с а м ы й м о м е н т а , в ъ который подземный у д а р ъ д о с т и г а е т е е г о , и 
иногда м о ж е т е причинить к а ж у щ е е с я слабое о т с т у п я е н і е воды о т ъ 
б е р е г а , за которымъ слѣдуетъ притокъ е я , нѣс к о л ь к о п р е в о с х о д я щ і й 
обыкновенную в ы с о т у п р и л и в а . Э т о с л у ч и т с я т а м ъ , гдѣ морекой бе
р е г ъ в е с ь м а о т л о г ъ , к а к ъ обыкновенно б ы в а е т ъ в ъ т а к и х ъ м ѣ с т а х ъ , 
гдѣ море мелководно; ибо тогда скорость низкой и плоской земляной 
в о д н ы т а к о в а , что о н а к а к ъ б ы в ы с к о л ь з а е т е и з ъ подъ бѣг у щ е й н а д ъ 
н е ю водяной в о л н ы . О н а в ы с к о л ь з а е т е именно в ъ т о т ъ с а м ы й м о . 

*) Ann. de Ch. et de Ph. torn. X X I I . p. 428. 
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ментъ к а к ъ достигаетъ б е р е г а , к о т о р ы й в е р т и к а л ь н о н о д ы м а е т ъ н а 
высоту р а в н у ю с в о е й собственной, и въ т о ж е м г н о в е н і е п р е д о с т а в л я -
етъ ему у п а с т ь о п я т ь в ъ свой п р е ж н і й у р о в е н ь » . 

« В ъ то время к а к ъ подземный у д а р ъ , р а с п р о с т р а н я я с ь в ъ твердой 
землѣ , бѣж и т ъ т а к и м ъ образомъ с ъ необыкновенной скоростью п о 
н а п р а в л е н і ю к ъ м а т е р и к у , б о л ь ш а я м о р с к а я волна с лѣд у е т ъ з а н и м ъ 
с ъ м е н ь ш е ю с к о р о с т ь ю , х о т я все-таки пробѣгаетъ п о нѣс к о л ь к о м и л ь 
в ъ м и н у т у . В ъ глубокомъ о к е а нѣ она состоитъ и з ъ д л и н н о й низкой 
в ы п у к л о с т и огромнаго о б ъ е м а , имѣющей одинаковый с к л о н ъ к а к ъ 
с п е р е д и , т а к ъ и сзади, и при томъ на столько о т л о г і й , что о н а м о 
ж е т ъ нройдти подъ кораблемъ, не б у д у ч и з а мѣч е н а . Н о когда о н а 
достигаетъ окравнъ меяководныхъ м ѣ с т ъ , е я п е р е д н я я сторона п о 
добно Фасу приливной в о л н ы п р и п о д о б н ы х ъ ж е о б е т о я т е л ь с т в а х ъ , 
с т а н о в и т с я к р у т о ю и обрывистою м е ж д у тѣшъ к а к ъ з а д н я я о с т а е т с я 
длинною и отлогою. Е с л и около берега о к а ж е т с я довольно б о л ь ш а я 
г л у б и н а , то волна взбѣжитъ с п у с т я долгое в р е м я п о с л ѣ у д а р а и п р и 
ч и н и т ь мало вреда; но если б е р е г ъ п о к а т ъ , т о с н а ч а л а море о т х л ы -
нетъ отъ н е г о , a в с лѣд ъ за т ѣ м ъ в о л н а у д а р и т с я в ъ б е р е г ъ и в з бѣ -
ж и т ъ далеко н а землю» * ) . 

Р а з л и ч н а я м н ѣ н і я п р е д л о ж е н н а я М и ч е л л е м ъ и п о в д нѣй ш и м и п и 
с а т е л я м и , относительно отдаленной п р и ч и н ы н о д з е м н ы х ъ у д а р о в ъ в о 
внутренности з е м л и , б у д у т ъ н а д л е ж а щ и м ъ образомъ р а з е м о т рѣн ы в ъ 
тридцать второй г л а в ѣ , 

Хили, 1751. — В ъ 1751 г о д у , 24 м а я , д р е в н і й городъ К о н с е п -
ш і о н ъ , и н а ч е н а з ы в а е м ы й П е н к о , б ы я ъ с о в е р ш е н н о р а з р у ш е н ъ з е м -
л е т р я с е н і е м ъ , п р и чемъ море перелилось черезъ н е г о . Этотъ д р е в н і й 
н о р т ъ е дѣл а л с я с о в е р ш е н н о б е з п о л е з н ы м ъ , и ж и т е л и построили д р у 
г о й городъ в ъ р а з с т о я н і и почти десяти м и л ь отъ морскаго б е р е г а , 
чтобы на б у д у щ е е время н е подвергаться подобнымъ н а в о д н е н і я м ъ . 
В ъ то ж е в р е м я к о л о н і я т о л ь к о что о с н о в а н н а я на берегу Ж у а в ъ -
Фернандеца б ы л а почти "совершенно с м ы т а волной, р а з б и в ш е й с я объ 
этотъ берегъ. 

і ы у ж е г о в о р и л и , что в ъ 1 8 3 5 году, и л и с п у с т я восемдесятъ че
тыре года п о с л ѣ р а з р у ш е н і я П е н к о , этотъ с а м ы й берегъ былъ о п у -
с т о ш е н ъ подобнымъ ж е наводненіемъ с ъ м о р я , во в р е м я землетрясе-
н і я . П з вѣс т н о т а к ъ ж е , что за двадцать одинъ годъ до этого разру
шения ( и л и в ъ 1 7 3 0 ) , подобная ж е в о л н а в з бѣж а л а на э т и несча
с т н ы е б е р е г а , н р и чемъ погибли м н о г і е и з ъ ж и т е л е й . Р я д ъ т а к и х ъ 
катастроФъ можно прослѣдить до 1 5 9 0 г о р =|; н о далѣе м ы н е н я ѣ -
емъ д р у г и х ъ п а м я т н в Е О в ъ , к р о мѣ п з у с т н а г о п р е д а н і я . І о л и н а , з а н и -

* } Mattet Proceed. Roy. Irish. Aead. 1846, 
* ) Се. «очшвеаіе отца Аіосты, і sir Woodbine Parish, Geoi. S o c Proceedings, 

vol. H . p. 215. ' a 
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с а в ш і і обычаи и легенды аборигеновъ, г о в о р и т ь н а м ъ , что А р а у к а н і -
а н с к і е и н д ѣ й ц ы , племя н а с е л я ю щ е е страну между А н д е с с а м и и Т и -
х и м ъ Океаномъ, со в к л ю ч е н і е м ъ той ч а с т и , которая теперь н о с и т ь 
н а з в а н і е Х и л и , «сохранили у с е б я преданіе о в е л и к о м ъ п о т о п ѣ , в о 
в р е м я котораго с п а с л о с ь т о л ь к о нѣс к о л ь к о человѣкъ у к р ы в ш и х с я н а 
в ы с о к о й г о р ѣ , н а з ы в а в ш е й с я Т е г т е г ъ или «громоносной» и и м е в ш е й т р и 
в е р ш и н ы . Поэтому п р и к а ж д о м ъ с и л ь п о м ъ землетрясепіи это п л е м я 
и щ е т ъ с п а с е н і я в ъ г о р а х ъ , и з ъ о п а с е н і я , к а к ъ оно г о в о р и т ь , ч т о б ы 
п о с л ѣ подземнаго удара море с н о в а не н а х л ы н у л о и н е затопило в е с ь 
міръ» * ) . 

Н е с м о т р я н а склонность п и с а т е л е й того времени относить в с ѣ , по 
п р е д а н і ю д о ш е д ш і я до н и х ъ с вѣдѣн і я о н а в о д н е н і я х ъ к ъ одному о т 
даленному п е р і о д у , Молина з а м е ч а е т * , что этотъ п о т о п ъ А р а у к а н і а н -
ц е в ъ «по в с е й в е р о я т н о с т и н е и мѣл ъ ничего общаго со в с е м і р н ы м ъ 
п о т о п о м * » . П р а в д а , у н а с ъ нѣт ъ и с т о ч н и к о в ъ , н а о с н о в а н і и к о т о р ы х ъ 
м ы м о г л и б ы догадываться долго л и это п л е м я п р о ц вѣт а л о в ъ Х и л и ; 
н о едва л и можно с о м н е в а т ь с я , е с л и опытность его п р о с т и р а л а с ь н а -
задъ даже на три и л и на ч е т ы р е с т о л е т і я , что в ъ теченіе этого п е 
риода с л у ч и л о с ь н е с к о л ь к о в т о р ж е н і й о к е а н а . Н о п а м я т ь о п о с л е д о -
в а т е л ь н о м ъ р я д е Физических* с о б ы т і й , с х о д н ы х * по роду, х о т я р а з л и ч 
н ы х ъ по в р е м е н и , никогда не можетъ с о х р а н и т ь с я у народа , н е и м е ю 
щ е г о п і с м е н н ы х ъ п а м я т н и к о в ъ . Прежде н е ж е л и п р о й д у т ъ два и л и 
т р и п о к о л е н і я в с я х р о н о л о г і я з а б ы в а е т с я , и з а б ы в а ю т с я р ж е с а ш ы я 
с о б ы т і я , е с л и они н е дали н а ч а л о к а к и м ъ - н и б у д ь о б ы ч а я м ъ , и л и р е -
л и г і о з н ы м ъ о б р я д а м * и ц е р е м о н і я и ъ . Ч а с т о н е с к о л ь к о р а з л и ч н ы х ъ 
з е ы е т р я е е н і й и н а в о д н е н і й с м е ш и в а ю т с я в ъ о д ш ш ъ п о в е с т в о в а н и и , 
и в ъ т а к и х ъ с л у ч а я х ъ эта одна сводная катастрофа о п и с ы в а е т с я в ъ 
т а к и х ъ п р е у в е л и ч е н н ы х * в ы р а ж е н і я х ъ , и л и до того з а т е м н я е т с я м и -
оологическими в ы м ы с л а м и , что с о в е р ш е н н о теряетъ в с я к о е з н а ч е н і е 
к а к ъ д л я а н т и к в а р і я ; т а к ъ и д л я н а т у р а л и с т а . 

Доказательства поднятгя берет на двадцать четыре фу
та. — В о в р е м я недавняго обследования произведеннаго в ъ б у х т е 
Е о н с е п ш і о н ъ , к а п и т а н ъ Б и ч и и сэръ 9. Б е л ч е р ъ о т к р ы л и , что д р е в 
н я я г а в а н ь , прежде д о с т у п н а я для в с е х * б о л ы ш х ъ т о р г о в ы х * с у -
довъ о г и б а в ш и х * м ы с * Доброй Н а д е ж д ы , з а н я т а теперь п е с ч а н н ы м * 
риФОмъ, н е к о т о р а я точки котораго в ы д а ю т с я и з ъ м о р я при о т л и в е 
в ъ то время какъ о с т а л ь н а я ч а с т ь л е ж и т ъ весьма н е г л у б о к о . П р о с т 
р а н с т в о в ъ полторы мили длиной, г д е по разсказамъ жителей вода 
первоначально и м е л а отъ ч е т ы р е х ъ до п я т и ФЭТОМОВЪ в ъ г л у б и н у , 
превратилось т е п е р ь в ъ о т м е л ь . Э т а отмель, к а к ъ н а ш л и н а ш и гидро-
граФЫ, с о с т о и т * и з * твердаго п е с ч а н и к а , т а к ъ что н е л ь з я предпола
г а т ь , чтобы оиа образовалось и з ъ н о п е й ш и х ъ огадковъ р е к и Б і о б і о , 
р у к а в ъ которой в н о с н т ъ в ъ э т о т ъ з а л и в * р ы х л ы й слюдистый п е с о к * . 

Ч M o l i n a , Hist , of C h i l i , v o l . II. 
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Для такого отдаленнаго времени невозможно утвердительно сказать, 
что морское дно было сразу приподнято на высоту двадцати четырехъ 
Футовъ во время землетрясения 1751 года, потому что въ последствие 
могли случаться и другія движения; но говорятъ, что со временъ под-
земнаго удара 1751 года корабли не могли подойдти ближе полуторы 
мили къ древнему порто Пенко. Въ доказательство такого прежняго 
ноднятія берега близъ Пенко наши инженеры нашли надъ самой 
верхней ватеръ-линіей толстый слой раковинъ, тожественныхъ съ 
видами нынѣ живущими въ заливѣ и лежащихъ почти въ такомъ же 
слюдистомъ пескѣ, какой Біобіо вносить теперь въ заливъ. Эти рако
вины, вмѣстѣ съ другими покрывающими смежная горы слюдистаго 
сланца на высоту нѣсколькихъ сотъ футовъ, недавно были изелѣдо-
ваны опытными конхиліологами въ Лондоне и признаны за виды 
тожественные съ тѣми, которые тогда же были взяты изъ залива и 
его окрестностей *}. 

Поэтому Уллоа былъ совершенно правъ, когда говорилъ, что на 
разныхъ высотахъ надъ моремъ, между Талкагуано и Консепшіонъ, 
«найдены копи съ различными сортами раковинъ, употреблявшимися 
для добыванія извести; эти раковины однородны съ попадавшимися 
въ смежномъ морѣ». Жзъ числа ихъ онъ упоминаетъ о большой ра-
кушкѣ, называемой Chores и о двухъ другихъ, которыхъ опиеываетъ. 
Нѣкоторыя изъ нихъ, говорить онъ, цѣльныя, другія разбиты; онѣ 
встрѣчаются на днѣ моря, на гдубинѣ четырехъ, шести, десяти или 
двенадцати Фатомовъ, гдѣ пристаютъ къ морскому растенію, называе
мому Кочайуйо. Онѣ ловятся сѣтями и не походятъ на раковины, жи-
вущія на берегу или въ мелководныхъ мѣстахъ; хотя содержащія ихъ 
слои встрѣчаются на различныхъ горныхъ высотахъ. «Я съ удоволь-
ствіемъ смотрѣлъ на это», присовокупляетъ онъ, «какъ на убѣди-
тельное доказательство всемірнаго потопа, хотя мнѣ не безизвѣстно, 
что некоторые писатели нриписываютъ ихъ положение совсѣмъ инымъ 
причинамъ» г ) . Вврочеяъ дознано, что «ундаментъ замка Пенко въ 
1835 году лежалъ такъ низко надъ самыми высокими приливами, 
что отнюдь не оправдывадъ мысли о какомъ либо поднятіи берега, 
совершившемся въ новѣйшія времена на местѣ этого древняго порта. 
До сихъ поръ, кажется, еще не сдѣлано никакихъ точныхъ измѣреній 
или нивеллировокъ съ цѣлью разрешить вопросъ, который стоило бы 
изслѣдовать, вакъ бросающий светъ на мнѣніе, часто въ нослѣдніе 
годы распространявшееся, что буро бы хилінсвій берегъ после каж-
даго щднятія постепенно упадаетъ и возвраицается къ своему перво
начальному положенію. 

') Камште Бвіьчерь пмазыіниъ « а * е м раіввввы, «втовыхъ конеіін* бым 
разехотрѣна г. Брвдеріпомі. 

' ) Wloa's Voyage to South America, vol. I I . book V I I I . ch vi. 
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Перу, 1746. — Ужасное землетрясение постигло Перу 28 октября 
1746 года. Въ первые двадцать четыре часа было испытано двѣсти 
подземныхъ ударовъ. Океанъ дважды отступалъ и дважды стремитель
но возвращался на землю. Іима была разрушена, и часть берега 
близъ Іаллао превратилась въ бухту. Четыре другія гавани, въ чи-
слѣ коихъ Ёавалла и Гуанапе, подверглись той же участи. Въ гавани 
Еаллао стояло двадцать три корабля, въ числѣ коихъ были болыпія 
и малыя суда, и изъ нихъ девятнадцать потонуло; а остальные че
тыре, между коими орегатъ Сан-Ферменъ, были унесены силою волнъ 
на большое разстояніе внутрь страны и остались на сушѣ на значи
тельной выеотѣ надъ моремъ. Число жителей въ этомъ городѣ про
стиралось до четырехъ тысячъ. Изъ нихъ осталось только двѣсти 
человѣкъ, изъ коихъ двадцать два спаслись на небольшой развалинѣ, 
уцѣлѣвшей отъ Форта Вера Круцъ, оставшейся единственнымъ намят-
никомъ города послѣ етрапшаго наводненія. Другія части города со
вершенно превратились въ груды песку и мусора. 

Въ туже ночь въ провинціи Іуканасъ прорвался вулканъ, и изъ 
конуса его сбѣжало такое количество воды, что затопило всю окрест
ную страну; а въ горѣ близъ Патаца, называемой Еонвереіонесъ-де-
Еаксамарквилла, прорвались три другихъ вулкана и страшные водя
ные потоки сбѣжали но ихъ склонамъ *}. 

Сохранилось много письменныхъ намятниковъ о прежнихъ перево-
ротахъ въ Перу, сопровождавшихся подобными же вторженіями моря, 
изъ коихъ одинъ случился за пятьдесять девять лѣтъ предъ выше-
описаннымъ (въ 1687 г.), когда океаіъ, по словамъ Уллоа, сначала 
отступилъ и потомъ возвратился въ видѣ громадной волны и пото-
пвлъ Еаллао и окрестности его съ несчастными жителями 8 ) . Таже 
самая волна, по словамъ Іяонеля УаФера, унесла корабли на лигу 
внутрь страны, и потопила людей и животныхъ на протяженіе пяти
десяти лигъ вдоль берега 5 ) . Уллоа, УаФеръ, Акоста и иные стара
тельно описали еще болѣе раннія наводненія, изъ коихъ нѣкоторыя, 
по словамъ ихъ, обрушивались всею своею тяжестью на одну часть 
берега, a нѣкоторыя на другую. 

Но всѣ достовѣрные источники прекращаются, какъ скоро мы до-
ходимъ до эпохи завоеванія Перу испанцами. Древніе перувіанцы, 
хотя и далеко вышедшіе изъ дикаго состоянія, не имѣли письменныхъ 
памятнияовъ, и потому не могли сохранить яснаго воспоминанія о 
длинномъ радѣ естественныхъ событій. Впрочемъ, по словамъ Анто
нов Геррера, который въ началѣ семнаяцатаго столѣтія нзслѣдовалъ 

•ихъ древности, у нихъ сохранилось преданіе, «что за долго до воца
рения Інковъ, когда страна была многолюдна, случился большой 

>) Ibid. vol. П . book VIL ch. V I I . 
J ) Uiloa's Voyage, vol. I I . ». 82. , „ 

33 Уамр» патованный сэръ В. Нарвою» въ Oeol. Soe.Proceedmgs.voi. I i . |». 21э. 
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потом; море вырвалось изъ своихъ предѣяовъ, вся страна покрылась 
водою и весь яародъ погибъ. Къ этому Гуакаеы, живущіе въ долинѣ 
Ксауска, и уроженцы Чиквито, въ провинціи Каллао, приеовокупля-
даъ, что нѣкоторые люди спаслись въ пещерахъ на высочайшихъ 
горахъ и снова заселили землю. Другіе изъ горныхъ жителей утвер-
ждаютъ, что веѣ погибли во время потопа, и что только'шесть чело-
вѣкъ спаслось на плоту, отъ которыхъ произошли всѣ жители страны1)-

На материкѣ близъ Лимы и на сосѣднемъ островѣ Оан-Лоренцо г. 
Дарвинъ убѣдился, что древнее морское доже поднялось надъ водою 
болѣе чѣмъ на воеемьдееятъ Футовъ въ эпоху человѣка, ибо пласты 
открытые на этой высотѣ содержали куски хлончатобумажвыхъ пря
дей и плетеныхъ тростниковъ, вмѣстѣ съ морскими водорослями и 
раковинами 2 ) . Тотъ же авторъ узнадъ отъ гражданскаго инженера 
г. Джилла о сдѣланномъ имъ внутри страны близь Лнмы, между 
КасмоЙ и Гуарацомъ, открытіи высохшего русла большой рѣки, ко
торое когда-то было промыто въ твердой горной иородѣ. Это русло 
вмѣсто того, чтобы постепенно восходить къ своему верховью, имѣло 
въ одномъ мѣстѣ крутой склонъ по этому направлению; ибо хребетъ 
или рядъ холмовъ поднялся прямо шшерекъ русла рѣки, которое 
теперь изогнуто въ видѣ дуги. Отъ такихъ измѣненій воды рѣви об
ратились въ какую нибудь другую сторону; а округъ нѣкогда плодо
родный, еще покрытый развалинами и сохраняющій на себѣ признаки 
древней культуры превратился въ степь s ) . 

Два, 1699. — Пятаго января 1699 года страшное землетрясеніе 
опустошило Яву, при чемъ насчитано не менѣе 208 сильныхъ уда-
ровъ, Многіе дома въ Батавіи разрушены, при чемъ взъ города видѣли 
пламя и слышали громъ, которые, какъ оказалось въ послѣдствіи, 
выходили изъ горы Садекъ 4 ) , лежащей въ шестидневномъ пути отъ 
города. На слѣдующее утро Батавекая рѣка, вытекающая изъ этой 
горы, сильно прибыла, взмутилась и снесла множество нолуобожжен-
ныхъ кустовъ и деравьевъ. Когда же русло ея засорилось, она навод
нила мѣстность, лежащую вокругъ садовъ города и залила нѣкоторыа 
улицы, такъ что мертвая рыба валялась въ нихъ. Вся рыба въ этой 
рѣкѣ, за исключеніемъ карповъ, подохла отъ ила и отъ мутной воіы. 
Множество гошшувшихъ буйволовъ, тигровъ, носороговъ, оленей, 
обезьянь и другихъ дикихъ живошыхъ снесено вназъ по теченію; и 
«несмотря на то», занѣчаетъ одинъ взъ писателей, «что крокодилы жа-
вотныя земноводная», многіе изъ ввжъ были найдены мертвыми въ 
числѣ ирочнхъ жнвотныхъ 5 ) . 

П Hist, of America, decad. I I I . book X I . ch. I . 
* ) Darwins Journal, p. 451. 
' ) Ibid. p. 413. 
*) Misspelt -Sales» in Hooke's Account 
s ) Hooke's Posthumous Works, p. 437. 1705. 
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Говорятъ, что обрушилось семь горъ сопредѣльныхъ съ этой рѣ-
кой; но подъ этимъ подразумѣвается, такъ же какъ и подъ подобны
ми выраженіями въ описаніи калабрійскихъ землетрясеній, семь 
большихъ земляныхъ обваловъ. Горы, сползая нѣкоторыя съ одной, 
a нѣкоторыя съ другой стороны долины, наполнили русло рѣки, воды 
которой, ироложивъ себѣ путь подъ грудой земли, вытекали изъ подъ 
нее въ видѣ густой грязи. Тангаранская рѣка точно такъ же была за
пружена девятью холмами и въ руслѣ ея лежало огромное количество 
снесенныхъ деревьевъ. Семь изъ ея притоковъ, говорятъ, были то же 
«засыпаны землей». Высокая лѣсистая мѣстность, между вышеупомя
нутыми двумя большими рѣками, превратилась, какъ описываютъ, въ 
голую страну, лишенную деревьевъ, съ поверхностью покрытой тон
кой красной глиной. Эта часть разсказа, можетъ быть, относится къ 
сползающимъ въ долины лѣсистымъ мѣстностамъ, какъ случилось 
со многими пространными виноградниками и оливковыми садами въ 
Валабріи, въ 1783 году. На скопленіе большихъ деревьевъ въ Батав-
ской рѣкѣ указывается какъ на вактъ весьма замѣчательный; оно 
поразительнымъ образомъ свидѣтельствуетъ о разрушеніи сопредѣль-
ной съ долинами почвы, причиненномъ наводненіями и обвалами ') . 

Квито, 1698. — Въ Евито, 19 іюля 1698, во время землетрясе-
нія, большая часть кратера и вершина вулкана Іарагуайрацо прова
лились и цѣлая рѣка воды и грязи вытекла изъ разбатыхъ сторонъ 
этой горы г ) . 

Сщилгя, 1693. — Удары землетряеенія охватили всю Оипшгію 
въ 1693 году; 11 января городъ Катанія и сорокъ девять другихъ 
мѣетечекъ были разрушены до основания, при чемъ погибло около ста 
тысячь жителей. Морское дно, говорить Виченціо Бонаютусъ, значи
тельно осѣло, какъ въ гаваняхъ или огражденныхъ заливахъ, такъ 
и въ открытыхъ мѣстахъ, при чемъ вода клокотала вдоль береговъ. 
Образовалось множество длинныхъ трещинъ разной ширины, иепу-
скавшихъ воду, насыщенную сѣрнистой кислотой; а одна изъ нихъ 
въ Еатанійской равнинѣ (въ дельтѣ Симето), на разстояніи четырехъ 
миль отъ моря изливала такую же соленую воду, вакъ морская. Ка-
менныя строенія на одной изъ уліцъ въ городкѣ Ноте, на протяженіе 
полумили, провалилась въ землю и евѣеилиеь съ одной стороны про
вала. Въ другой улщѣ образовалось отверстіе, на столько широкое, 
что могло поглотить человѣка съ лошадью s ) . 

Молукски острова, 1693. — Іаленькій островъ Сореа, соетоа-
щій изъ одного болыпаго вулкана, извергалъ въ 1693 году. Различ
ный части этого конуса провалились другъ за другомъ въ мубокій 

' ) Phil. Trans. «700. 
* ) Humboldt, Atl . Pit. 108. 
* ) Phil. Trans. 1693—94 
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кратер*, пока почти половина острова не превратилась въ огненное 
озеро. Большая часть жителей бежала на островъ Банду; но значи-
тельныя глыбы горы продолжали проваливаться, такъ что лавовое 
озеро расширилось; наконецъ, все народонаселеніе Сореа было прину
ждено выселиться. Говорить, что по мѣрѣ того, какъ горящее озеро 
увеличивалось, землетрясенія ослабевали •). 

Ямайка, 1692. — Въ 1692 году островъ Ямайку ПОСЕТИЛО силь
ное землетрясеніе; земля вздулась, подобно вспучивающемуся морю 
и прорѣзалось множествѳмъ трещинъ; при чемъ замѣчено, что двѣсти 
или триста изъ нихъ по временам* открывались и снова быстро за
крывались. Жного народу провалилось въ эти трещины; нѣкоторыхъ 
земля защемила до половины и такимъ образомъ задавила до смерти; 
отъ другихъ виднѣлись однѣ только головы надъ землей; а иные, сна
чала провалившіеся, снова выброшены съ болыпимъ количествомъ 
воды. Опуетошеніе было таково, что даже въ Портъ-Роялѣ, тогдашней 
столицѣ, где, говорить, уцелело больше домовъ, чемъ на всемъ остро
ве, три четверти зіаній, вместе съ поддерживавшей ихъ землей, со
вершенно погрузились съ своими жильцами въ воду. 

Провале es гавани. — Болыпіе амбары въ пристани провалились и 
очутились подъ водой на глубине двадцати четырехъ, тридцати шести 
и сорока восьми Футовъ; многіе изъ нихъ остались, повидимому, въ 
томъ самомъ положеніи, въ какомъ были первоначально; ибо, гово
рить, после землетрясенія верхушки мачтъ отъ многихъ затонув
ших* въ гавани кораблей, вместе съ печными трубами домовъ, вы
совывались изъ волнъ. Местность вокругъ города, на протяженіе по
чти тысячи экровъ, осела менее чемъ въ минуту, отъ перваго под
земнаго удара и море немедленно затопило ее. Фрегатъ «Сванъ», ис-
правлявшійся на верФИ, перенесло черезъ кровли многихъ зданій и 
бросило на одну изъ крыпгь, которую он* и обрушил*. Ширина одной 
изъ улиц*, говорят*, удвоилась отъ землетрясения. 

По словам* сэр* г. Де-ла-Беша, осевшая часть Портъ-Рояля, была 
построена на новообразовавшейся земле, состоявшей изъ песку, в* 
который были вколочены сваи: осадка этого рыхлаго песку, обреме-
неннаго тяжелыми домами, по его мненію, подала повод* къ выше
описанному событію г ) . 

Что снолзаніе земель съ уцелевшими на нихъ домами случалось 
въ Калабрів и в* другихъ местах*, то это положительно известно, 
и потому возможно, что тоже самое могло случиться и въ Портъ-Ро-
яле. Совершившееся затоплеціе, по крайней мере какъ Факт*, не 
подлежит* еомненію, ибо покойный адмирал* сэр* Чарльз* Гамиль
тон* говорилъ мне, что ему часто случалось видать затопленные р м а 

' ) Phil. Trans. 1698. 
а ) Manual of Geol. j». 133, second edition 
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Портъ-Рояля въ 1780 году, въ той части гавани, которая лежитъ 
между городом* и обычной якорной стоянкой военныхъ судовъ. Брай-
анъ Эдварде*, въ своей исторіи Вестъ Індія, говорит*, что въ 1793 
году, въ ясную погоду, въ водѣ виднѣлись развалины, съ плававших* 
надъ ними лодок* *). Наконецъ, лейтенантъ ДжеФФрей сказывал* 
мнѣ, что, занимаясь промѣрами между 1824 и 1 8 3 5 годами, онъ не
однократно посѣщалъ это мѣсто, гдѣ вода имѣетъ отъ четырехъ до 
шести Фатоиовъ въ глубину и при слабомъ вѣтрѣ всегда замѣчалъ 
слѣды домовъ. Онъ видѣдъ ихъ яснѣе, когда употреблядъ инстру-
ментъ, называемый «глазом* водолаза», спускаемый въ воду ниже 
волневія 2). 

Пишутъ, что въ Ямайкѣ земля раскрылась въ тысячи мѣстахъ. На 
сѣверной еторонѣ острова многія пяантаціи съ ихъ жителями погло
щены землею, и на мѣсто ихъ появилось озеро, занявшее бодѣе ты
сячи экровъ. Въ послѣдствіи озеро высохло и не оставило послѣ себя 
ничего кромѣ песку и гравія, безъ всякихъ слѣдовъ нѣкогда суще
ствовавших* тут* домовъ и деревьев*. Многія Фермы возлѣ Яллоуса 
засыпаны земляными обвалами; а одна плантація сдвинулась на пол
мили съ своего мѣста; при чем* всходы хдѣба невредимо продолжали 
рости на ней. Между Снавишъ-Тоуном* и Сикетинмайль Уакомъ, вы
соте и отвѣсные утесы, ограничивающее рѣку, обрушились въ нее, 
в та, будучи запружена, на девять дней затопила последнее нзъ у ш -
мянутыхъ вѣстъ, велѣдствіе чего народ* «думалъ, что оно провали
лось подобно Портъ-Роялю». Но это наводненіе наконецъ прекрати
лось, ибо рѣка нашла себѣ новый стокъ въ значительном* разстояніи 
отъ перваго. 

Разрушенный горы. — Говорят*, что Голубыя и другія высокія 
горы, страннымъ образомъ разорвались и растрескались Онѣ, невиди
мому, были разрушены и полуобнажены, а уже не представляли, какъ 
прежде, красиваго зеленаго покрова, лишившись своих* лѣсовъ и 
своей природной зелени. Рѣки, выходящія изъ этихъ горъ сначала 
прекратили свое теченіе почти на двадцать четыре чаеа$ а потомъ 
снесли къ морю, при ІГортъ-Роядѣ и других* мѣстахъ, нѣскольяо 
сот* тысячь тонн* лѣса, казавшегося пловучими островами на океанѣ. 
Деревья не имѣли коры, и большая часть ихъ вѣтвей была оторвана 
во время плаванія. Въ этомъ, равно как* и въ других* повѣствова-
ніяхъ о многочисленных* землетрясеніяхъ, особенно замѣчательно та 
обстоятельство, что рыба во множеств! ловилась при берегах* во 
время подземных* ударов*. Корреспонденты с э р * Ганса Слоана, тща
тельно собиравшего разсказы очевидцев* объ этой катастроФѣ, по
стоянно ссылаются на оаьёанія земли, и потому некоторые полагали, 
что весь островъ Ямайка осѣлъ 3 ) . 

* } Vol. I . р. 235. 1801. 
г ) Н » внеьаш, вркмвнаго автору въ на* 1838 года. 
*) Phil. Trans. 1694. 
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Размышлепія о перемѣпахи, совершившихся es течете про-
шедшихз ста шестидесяти лѣтз.— Я вычислилъ только некото
рый немногія землетрясенія прошедшихъ 160 лѣтъ, относительно 
которыхъ записаны Факты, свидѣтельствующіе о геологичесвихъ из-
сдѣдованіяхъ. Если бы даже позволяли предѣлы этого сочиненія, то 
безполезно было бы разбирать всѣ теяныя и двусмысленныя повѣст-
вованія о подобныхъ событіахъ въ раннихь эпохахъ, хотя, безъ со-
мнѣнія, многія событія, случившіяся въ историческую эпоху, могли 
бы быть опредѣлены съ точностію, если бы мѣста, гдѣ они происхо
дили были осмотрѣны теперь геологами, вполнѣ посвященными въ 
умѣніе истолковывать памятники Физическихъ измѣненій, что въ 
вышепредложенномъ очеркѣ событій, случившихся въ теченіе корот-
каго періода, я далъ отчетъ обо всѣхъ или, по крайней мѣрѣ, о боль
шей части тѣхъ измѣненій, которымъ подвергалась земля отъ дѣй-
ствія подземныхъ движеній. Такимъ образомъ, напримѣръ, землетря-
сеніе въ Алепно въ нынѣшнемъ стодѣтіи, и въ Сиріи въ срединѣ во-
семпадцатаго столѣтія, несомнѣнно доставили бы многочисленный 
явленія, весьма любопытныя въ геологическомъ отношепіи, если бы 
эти катастрофы были описаны учеными наблюдателями. Подземные 
удары въ Сиріи въ 1759 году продолжались въ теченіе трехь мѣся-
цевъ, на пространств* десяти тыеячь квадратныхъ миль — простран
ств*, въ сравнен'ш съ которымъ площадь жалабрійскаго землетряее-
н і я 1783 года ничтожна. Акконъ, СаФатъ, Бальбекъ, Дамаекъ, Си-
донъ, Триполи и многія другія мѣста были почти совершенно разру
шены до основаніа. Въ каждомъ изъ нихъ погибло по нѣсколько ты
еячь жителей; въ одной Бальбекской долин*, говорятъ, 20,000 чело-
вѣкъ пало жертвой этой катастрофы. При недостаткѣ научныхъ из-
вѣстій, входить въ подробное описаніе такихъ бѣдствій было бы такъ 
же несообразно съ нашимъ настоящимъ намѣреніемъ, какъ и исчис
лять, слѣдуя за нападающей арміей, сожженные или разрушенные 
города и опредѣлять число жителей, погибшихъ отъ меча и отъ го
лода. 

Недостаток^ истортескихз памятников^. — Если таковъ, 
поэтому, итогъ опредѣленныхъ измѣненій за прошлые 160 лътъ, не 
смотря на крайнюю неполноту нашихъ историческихъ памятниковъ 
въ теченіе столь коротіаго неріода, то какіе важные Физическіе пере
вороты должны были совершиться въ теченіе тридцати или сорока 
нроті-кшихъ столѣтій, во время которыхъ страны, часто подвержен
н а я землетрясеніямъ, били заселены цивилизованными народами! Го-
вода, нровалившіеся во время одного земдетрясенія, могли, отъ не
однократно повторившихся подземныхъ ударовъ, глубоко спуститься 
нодъ поверхность, между тѣзгь какъ развалины ихъ остаются памят
никами равно прочными, какъ п окружающая ихъ горныя породы. 
Зданія и города, на время затопленные морями или озерами и покры
тые осадкамв, должны были въ вѣкоторыхъ мѣстахъ сиова подняться 



П О Д Н Я Т І Е И О С Ѣ Д А Н І Е ВЪ Б А Й С К О М Ъ З А Л И В Ъ . 189 

на значительный высоты надъ уровнемъ океана. Слѣды такихъ со-
бытій, по всей вѣроятности, сдѣлались очевидными отъ послѣдую-
щихъ измѣненій, какъ напримѣръ отъ вторженій моря на берегъ, отъ 
глубокихъ промоинъ, оставленныхъ рѣками и потоками, отъ образо
вания новыхъ. овраговъ и проваловъ и отъ иного вліянія естествен-
ныхъ причинъ, столь дѣятельныхъ въ областяхъ, волнуемыхъ под
земными движениями. 

Но если спросятъ, почему при "еуществованіи такихъ удивитель-
ныхъ памятниковъ открыто ихъ доселѣ такъ мало, то мы отвѣтимъ— 
потому что ихъ не искали. Для того, чтобы спасти отъ забвенія эти 
памятники первобытныхъ еобытій, изслѣдователь долженъ знать, ка
кого открытія можетъ онъ раціонально ожидать и нри какихъ осо-
быхъ мѣстныхъ обстоятельствахъ. Онъ долженъ быть знакомъ съ 
дѣйетвіенъ и резудьтатомъ Физическихъ причинъ для того, чтобы 
вѣрно распознать, объяснить и описать представляющаяся ему явленія. 

Наилучше извѣетная изъ большихъ вулканическихъ областей, пре-
дѣлы которыхъ мы очертили въ двадцать второй главѣ, есть область, 
заключающая въ себѣ Южную Европу, Сѣверную Америку и Среднюю 
Азію и не смотря на это, почти вся площадь даже и этой области дол
жна значиться на геологической картЬу какъ «Terra Incognita*. Даже 
Еалабрію можно считать за страну неизслѣдованную, точно такъ же 
какъ Іспанію, Португалію, Варварійскія владѣнія,Іоническіе острова, 
Жалую Азію, Кипръ, Сирію и страны, лежащія между Еаспійскимъ 
и Чернымъ морями. Въ сущности мы только начинаенъ пріобрѣтать 
нѣкоторое познаніе объ одномъ неболыпомъ клочкѣ въ этомъ обшир-
номъ поясѣ вулканической деятельности, именно о неаполитанекомъ 
округѣ—мѣетности, далеко не замѣчательной по сиаѣ волновавшихъ 
ее землетрясеній. 

Если мы можемъ утвердительно сказать, что значительный измѣ-
ненія въ относительномъ уровнѣ земли и моря, совершались въ этой 
части Еампаніи со временъ христіанской эры, то это все, чего можно 
ожидать; но и этимъ свѣдѣніемъ мы одолжены преимущественно ан-
тикварскижъ и геологическимъ розыеканіямъ, а не исторіи. Теперь я 
изложу передъ читателемъ нѣкоторые результаты новѣйшихъ изслѣ-
дованій въ Байскомъ заливѣ и на смежномъ берегѣ. 

ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ПОДНЯТЫ Е ОСѢДАШЯ В Ъ ЕАЙСКОМЪ ЗАЛИВ*. 

Храмз Юпитера Сераписа. — Этотъ знаменитый памятникъ 
древности, изображеніе котораго представлено на таблицѣ I •). заклю-

*) Этой. ввдъ іраиа (заиѣвившШ рюувоіъ A. дѳ-Джоріо, приложенный въ первым» 
іздаиіямъ этого сочвневів), еввтъ съ помощью ваяеры люцяды Л" Анеоячшъ въ уяевь-
аевяомъ ввдѣ съ преараснов іартвиы, рвсоваввоі іраеііхі въ 1836 году ддя з а т е м 
г. Баббеджа о ірамѣ Юдятера Серавнса. читавно» въ «артѣ 1834 года н напедаан-
«о* въ Quart. Jouro. of. the Geol. Soe. of London, vol I I I . 1847. 
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чаетъ въ еаномъ себѣ неопровержимое указаиіе на то, что относи
тельный уровень суши и моря, дважды измѣнялся при Пуццуоли со 
временъ христіанской эры; оба рода перемѣщеній, какъ поднятіе, такъ 
и осѣданіе, простирались болѣе, чѣмъ на двадцать Футовъ. Прежде 
чѣмъ разсмотрѣть эти доказательства я замѣчу, что геологическое из-
слѣдованіе Байскаго берега, какъ на сѣверъ, такъ и на югъ отъ Пуц
цуоли, самынъ удовлетворительнымъ образомъ доказываетъ совер
шившееся въ недавнемъ времени поднятіе этого берега болѣе, чѣмъ 
на двадцать Футовъ, а въ одномъ мѣстѣ болѣе, чѣмъ на тридцать Фу
товъ. Очевидность этого измѣненія ни сколько не уменьшилась бы, 
если бы упомянутый храмъ даже вовсе не былъ открыть. 

Береге m югу отз Еущуолп. — Если мы плывемъ вдоль берега 
отъ Неаполя къ Пуццуоли, то, приближаясь къ послѣднему мѣсту, 
находимъ, что высокіе и отвѣсные утесы изъ отвердѣвшаго туфа, по-
хожаго на тотъ, изъ котораго построенъ Неаполь, по немногу отсту
пают! отъ моря, и что низкая и ровная полоса плодородной земли, 
совершенно особаго вида, проходить между теперешнимъ морскимъ 
берегомъ и тѣмъ, что нѣкогда очевидно составляло древнюю берего
вую динію. 

Внутренній' береговой утесъ видѣнъ противъ малеиькаго острова 
Низнда, около двухъ съ половиной миль къ юговостоку отъ Пуццуоли, 
гдѣ, на высотѣ тридцати двухъ Футовъ надъ уровнемъ моря, г. Баб-
беджъ замѣтилъ сдѣдъ древняго морскаго уровня, оставленный вол
нами, и при дальнѣйшемъ изслѣдованіи открылъ, что вдоль этой ли
ши ФЭСЪ отвѣсной скалы, состоящей изъ весьма твердаго туФа, былъ 
покрыть морскими жолудямн (Baianus sulcatm, Lamk.) и источенъ 

a, Древнія развалины на іолмѣ въ К). 3. отъ Пуццуоли. Ь, ДревнШ береговой 
утееъ, теперь отодвинутый внутрь страны, е, Терасеа, составленная взъ новѣйшаго 
ввдрскаго осад»»-

сверлящими моллюсками. Нѣкоторыя изъ пуетотъкамнеточцевъ (Litho
domi) содержали раковины; между тѣмъ какъ другія были напол
нены створками видовъ Area *). Ближе къ Пуццуоли, внутренній утесъ 

') Г. Баббаджъ обелѣдовалъ втв жѣето вшіетѣ еъ сэръ Эдвкшдлкь Гедожъ въ і в в і 
1828 года, 1 вожаанвадъ шА шогвівслмвые о*раацы собранаыіъ тавъ раиоввнъ, 
равво u n • к . іравѣ Сераніи. 

Фвг. 62. 
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имѣетъ восемьдесятъ Футовъ въ высоту и такъ перпендикуляренъ, 
какъ будто бы его до сихъ поръ еще продолжали подмывать волны. 
При подножіи его новый оеадокъ, составляющей вышеупомянутую 
плодородную полосу земли, достигаетъ высоты почти двадцати Футовъ 
надъ моремъ; а такъ какъ онъ состоитъ изъ правильно наслоенныхъ 
пластовъ, содержащихъ морскія раковины, то положеніе его доказы-
ваетъ, что со времени его образованія, относительный уровень земли 
и моря измѣнился болѣе, чѣмъ на двадцать Футовъ. 

Море размываетъ эти новые рыхлые пласты, и такъ какъ почва 
здѣсь дорога, то для защиты ее воздвигли стѣву; но когда я носѣтилъ 
это мѣсто въ 1828 году, волны смыли часть ограды и обнажили пра
вильные ряды туФовыхъ пластовъ, болѣе или ненѣе глиниетыхъ, 
перемежавшихся съ слоями пемзы и лапилли я содержавшихъ въ 
большомъ обиліи морскія раковины, иринадлежащія къ видамъ, те
перь свойственнымъ этому берегу, и между прочими Cardium rusti-
сит, Ostrea edulis, Donax trunculus, Lamk. и другія. Эти пласты 
измѣняются въ толщинѣ отъ одного до полутора Фута; одинъ изъ 
нихъ въ изобиліи содержитъ остатки искуественныхъ произведений— 
черепицы, четырехугольные разноцвѣтные камни мозаичной мосто
вой и мелкие скульптурные орнаменты, вполнѣ сохранившиеся Вмѣстѣ 
съ ними я набралъ нѣсколько зубовъ свиньи и быка. Эти обломки 
построекъ встрѣчаются какъ выше, такъ и ниже пластовъ, содержа-
шихъ морскія раковины. Самъ Пуццуоли стоитъ преимущественно на 
мыеу изъ бодѣе древней ТУФОВОЙ Формаціи, которая прееѣкаетъ этотъ 
новый оеадокъ, хотя я открылъ небольшой клочекъ послѣдняго въ 
саду подъ городомъ. 

Отъ города развалины мола, извѣстнаго подъ названіемъ моста 
Калигулы, тянутся въ море. Этотъ молъ, которому нриписываютъ 
восемнадцати вѣковую давность, состоитъ изъ многочисденныхъ 
бывовъ и арокъ, изъ ковхъ тринадцать стоятъ еще и до сихъ 
поръ, а два невидимому разрушены. Г. Баббеджъ нашелъ на ше-
стомъ быкѣ скважины камнеточцевъ (lithodonni) на высотѣ четы
рехъ Футовъ надъ уровнемъ моря; а близъ оконечности мола на пред-
послѣдненъ быкѣ признаки тѣхъ же животныхъ на высотѣ десяти 
футовъ надъ уровнемъ моря, вмѣстѣ съ множествомъ balani и flustra. 
Глубина моря, на весьма неболыпомь разстояяіи отъ большей частя 
этихъ быковъ, простирается отъ тридцати до пятидесяти *утовъ. 

Bepets кз стеру отз Пуццуоли. — Іеля мы перейдем* къ се
веру отъ Пуццуоли и осмотрнмъ берегъ между этмиъ городомъ я Мон-
те-Нуово, то найдемъ повторение подобныхъ же явлений. Покатые 
склоны Монте-Барбаро спускаются въ небольшомъ разстояніи отъ 
берега и оканчиваются виутреннимъ береговымъ утесомъ, умеренной 
высоты, до яотораго, какъ тотчасъ же замѣчаетъ геолога, должно 
было простираться море въ какой-нибудь язь прежнихъ періодовъ. 
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Между этимъ утесомъ и моремъ лежите низкая равнина или терраса, 
называемая Ла-Старца (с, ФИГ. 63), соотвѣтствующая описанной выше 

Ф и . 63. 

а, Раввалины Цвцероновой виллы въ сѣверу отъ Пуццуолв. 6, ДревніВ береговой 
утееъ, теперь отодвннувшійся внутрь страны, с, Терраса (называема Ла-Старца), 
составленная изъ новѣйшвіъ кореквхъ осадивъ. d, Хравъ Серапвса. 

на юговосточной сторонѣ города; и такъ какъ море быстро наступа
ете, то всегда есть свѣжіе разрѣзы шгастовъ, расположенныхъ въ 
елѣдующемъ порядкѣ. 

Разрѣзъ берега къ сѣверу отъ города Пуццуоли: 
Футы. Дюймы. 

1. Раствтельныв черяозежъ 1 О 
2 Горизонтальные слон пемзы ж шлаковъ, съ разбитый обловіа» 

вврпвчві, воетей кввотныхъ в морсвиіъ равовинъ 1 6 

3. Слов лапвллв, въ взобвлів содержание норсвіа рамввпы, пренну-
ществевно Carêium rusticum, Вопах trunculus, L a m . , Ostrea edu-
Ш, Triton eutaesum, L a m . , • Bueeinum serratum, B r o e c h i , ж *s-
мѣняюшіеси въ толщвнѣ отъ одного до восемнадцати дюймовъ . . . 10 О 

4. Глинистый ту*ъ, содержаний кирпиче в облоявв строенШ не-
оіругленные треніекъ 1 6 

Толстота многихъ изъ этихъ слоевъ значительно измѣняется, но 
мѣрѣ того, к а к ъ м ы слѣдимъ за ними вдоль берега, и иногда вся груп
па подымается на гораздо большую высоту, чѣмъ въ вышеонисан-
номъ мѣстѣ. Поверхность составляемой ими земли повидимому имѣ-
етъ слабый склонъ отъ подножія старыхъ береговыхъ утееовъ. 

Если бы подобный явленія представились на англійскомъ берегу, 
т о геологъ п о с т а р а л с я б ы о б ъ я с н и т ь и х ъ к а к и м ъ нибудь мѣстнымъ 
измѣненіемъ в ъ с и с т е мѣ м о р с к и х ъ н р и л и в о в ъ и т е ч е н і й ; но в ъ Среди
земном! н о р ѣ п о ч т и в о в с е нѣтъ н и к а к и х ъ н р и л и в о в ъ , и потому пред
полагать, что море вообще понизилось отъ двадцати до двадцати п я т и 
•утовъ, съ тѣхъ п о р ъ к а к ъ берега Е а м п а н і и застроились роскошными 
зданіями, значило бы дѣзать гипотезу, очевидно, ни на чемъ неосно-
вавную. Въ самомъ дѣлѣ наблюденія, произведенныа во время нозд-
нѣйлшхъ обслѣдованій на молахъ ж въ докахъ, построенных! древ
а м и въ различныхъ портахъ Срерземнаго моря, доказывают!, что 
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въ уровнѣ этого моря не произошло никакого чувствительная измѣ-
ненія въ теченіе прошедшихъ двухъ тысячелѣтіа *}. 

Такимъ образомъ, безъ помощи знаменитаго храма, мы приходимъ 
къ заключепію, что новѣйшій морской осадокъ при Яутщуоли былъ 
приподнять въ позднѣйшія времена выше морскаго уровня, и что 
не только это изменившееся положеніе, но и накопленіе новѣйшихъ 
пластовъ, произошло после разрушенія многихъ зданій, которыхъ 
остатки погребены въ этихъ пластахъ. Если мы велѣдъ за тѣмъ раз-
смотримъ доказательства доставляемыя самимъ храмомъ, то изъ са^ 
мыхъ достовѣрныхъ описаній окажется, что три прямо стоящія теперь 
колонны оставались, до середины прошлаго столѣтія, почти засыпан
ными въ новѣішихъ морскихъ пластахъ (с, ФИГ. 63) . Верхняя часіь 
каждой изъ НИХЪ, выдающаяся на несколько Футовъ надъ поверх
ностью, была скрыта въ кустарникахъ, и до 1749 года не обращала 
на себя внаманіе антикваріевъ; но когда въ 1750 году почва была 
срыта, то оказалось, что oue составляли часть развалинъ великолеп-
наго зданія, вымощенный полъ котораго еще до сихъ поръ сохранил
ся, и на нелъ лежало множество колоннъ изъ африканской брекчіи и 
гранита. Первоначальный планъ зданія ясно видепъ; оно имело че
тырехугольную Форму, семдесять Футовъ въ діаметре и сводъ поддер
живаемый сорока-шестью изящными колоннами, изъ коихъ двадцать 
четыре были гранитныя, а остальныя изъ мрамора. Обширный дворъ 
былъ окружеяъ камерами, составлявшими, какъ думаютъ, бани; ибо 
теплый ключъ, до сихъ поръ еще пригодный для врачебныхъ целей, 
выходить тотчасъ же позади развалинъ этого зданія, и воды его ; ка
жется, первоначально были проведены по мраморному акведуку, еще 
существующему, въ эти камеры, и потомъ по желобу въ дюймъ или 
два глубиной чрезъ мощенный полъ зданія въ водопровод*, сделанный 
изъ римскихъ кирпичей, по которому вода достигала моря. 

Многіе изъ антикваріевъ входили въ подробное изследованіе от
носительно того божества, которому было посвящено это зданіе. 
Дознано, что между прочими изображеніями, найденвы&и въ выко-
нанныхъ развалинахъ, было изображение бога Серапиеа;. я при Пуццу
оли выкопана мраморная колонна, на которой вырезана древняя над
пись, датированная 648 годомъ отъ построенія Рима (или въ 105 
году дл P. X .) , и озаглавленная следующими словами: «Lex parieti 
faciundo». Эта иадпись, писанная. весьма темною латынью, предста
вляете контракте между муниципалитетом* города и комианіей 
строителей, предпринявшихъ исправленіе некоторыхъ публвчныхъ 
зданій, между коими упоминается и храмъ Серапиеа, по описанію 
стоявшій близъ моря,«mare Vorsum». Сэръ Эдмундъ Гедъ, изучивъ въ 
1828 году топографію и древности этого округа, равно какъ грече-

•) On the authority of Captain W . H. Smyth. 

м м , І Я І Э И Я . 13 
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скихъ, римекихъ и италіанскихъ писателей по этому предмету, еооб-
щилъ мнѣ, что въ Александріи на Нилѣ, въ главномъ мѣстѣ покло
ненья Серапису, находился Серапеумъ точно такой же Формы какъ 
описанный храмъ при Пуццуоли, и точно такъ же окруженный каме
рами, въ которыхъ поклонники этого божества обыкновенно проводи
ли ночь, въ надеждѣ получить во время сна божеское откровеніе, 
относительно свойства и снособа леченія своихъ болѣзней. Отсюда 
весьма естественно, что жрецы Сераписа, пантеистическаго божества, 
которое между прочими захватами присвоило себѣ аттрибуты Эскула
па, смотрѣли на теплый ключъ, какъ на необходимую принадлежность 
къ храму, хотя первоначальный александрііскій Серапеумъ и не 
могъ похвастаться такими цѣлебными водами. Синьоръ Еарелли ') и 
другіе писатели, въ опровержение такихъ взглядовъ, настаивали на 
томъ Фактѣ, что ішклонепіе Серапису, какъ извѣстно, господствовав
шее въ Римѣ во дни Еатулла (въ первомъ столѣтіи передъ P. X . ) , 
было запрещено римскиыъ сенатомъ въ царствованіе императора Ти-
верія. Но почти несомненно, что въ царствованіе преемниковъ этого 
императора храмы египетскаго божества были снова возстановлены 
ревностными поклонниками; и тѣмъ болѣе въ Путеоли (нынѣ Пуц
цуоли), какъ въ одномъ изъ главныхъ рынковъ для александрійскихъ 
продуктовъ. 

Не входя въ дальнѣйшее изслѣдованіе этого вопроса, который въ 
строгомъ смыслѣ не имѣетъ геологическаго значения, я буду обозна
чать этотъ драгоцѣнный остатокъ древности его общенринятымъ на-
званіемъ, и перейду къ разсмотрѣнію памятниковъ Физичесвихъ измѣ-
невій, начертанныхъ рукою природы самыми четкими буквами на 
трехъ стояшихъ колоннахъ. (См. Томъ I. Таб. I.). Эти колонны, изъ 
коихъ каждая высѣчена изъ цѣльнаго куска мрамора, имѣютъ сорокъ 
Футовъ и три съ йоловиною дюйма въ высоту. Горизонтальная тре
щина почти пересѣкаетъ одну изъ колоннъ; двѣ остальная цѣльныя. 
Всѣ онѣ слегка вышли изъ отвѣснаго положенія и нѣскольво накло
нились къ югозанаду, то есть къ морю ' ) . Поверхность ихъ гладкая 
и на высотѣ почти двенадцати Футовъ отъ пьедесталовъ не подверг
лась никакому повреждению. Выше находится поясъ около девяти фу
товъ въ высоту, гдѣ мраморъ источенъ морскимъ видомъ сверлящей 
двустворкн —• Lithodomus, С и т . 3 ) . Норки этихъ животныхъ имѣютъ 
грушевидную Форму, и нри небольшомъ внѣшнекъ отверстіи посте-
ненно увеличиваются книзу. На днѣ этихъ пуетотъ до сихъ поръ еще 

*) Dissertazioue sulfa Ssgra Arebittetura, degli Autiehi. 
г ) Это в і д и ЖІЪ вавѣревіа вапиана Базы» Гама, Proceedings of, Geoi S o c , 

No. 38, p. 114; ca. іамъ se Patchworlc того же автора, vol I I I . p. 158. Дие«еъ 
Гмлъ первый сообщи* мвѣ, что изъ трех* стоящніъ волоннъ «аатдаа была высѣчеяа 
и ь цѣіьвіго вуеіа — «актъ весьма важный, каіъ обьясневів повеиу овѣ не у в а и . 

J i Modiola Kthophaga, Lam. Jfyrthw lithophagus, Linn. 
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попадается много раковинъ, не смотря на то что большое число ихъ вы
нимается поеѣтителями; во многихъ встрѣчаются створки раковинъ 
принадлежащихъ одному изъ видовъ Area, животному скрывающемуся 
въ малыхъячейкахъ. Эти проточины имѣютъ такую значительную глу
бину и величину, что ясноуказываютъ на продолжительное пребываніе 
камнеточиевъ —Lithodomi въ колониахъ; ибо по мѣрѣ того какъ это 
животноестановитсястарше и увеличивается въ величину, оно просвер-
ливаетъ себѣ большую полость, соотвѣтственно съ возростающей ве
личиной своей раковины. 1ы должны, слѣдовательно, заключить о 
продолжительномъ пребываніи этихъ колоннъ въ морской водѣ, въ 
то время когда нижняя часть ихъ была закрыта и защищена морски
ми, нрѣсноводными и вулканическими пластами, которые будутъ опи
саны въ поелѣдствіи, и мусоромъ зданій; между тѣмъ какъ верхнія 
части ихъ, выдаваясь въ тоже самое время изъ воды, вывѣтрились, 
но не потерпѣли существеннаго поврежденія (см. ФИГ. 64). 

На мощенномъ полу храма лежатъ нѣсколько мраморныхъ колоннъ, 
которыя точно такъ же просверлены въ нѣкоторыхъ частяхъ; одна, 
напримѣръ, на протаженіи восьми Футовъ, между тѣмъ какъ на про
тяжении четырехъ она неповреждена. Многія изъ разбитыхъ колоннъ 
выѣдены не только снаружи, но и на поперечном! изломѣ; а къ нѣ-
которымъ изъ нихъ прикрѣпились другія морскія животныя (Serpiüae 
и пр.) *). Всѣ гранитные столбы остались неприкосновенными для 
Lithodomi. Въ то время когда я посѣтидъэтотъ храмъ въ 1828 году, 
платформа его, несовершенно гладкая, находилась почти на Футъ 
ниже уровня самой высокой воды (ибо въ Неаподитанскомъ заливѣ 
приливы не болыпіе); и море, отстоявшее только на сто Футовъ, про
сачивалось сквозь промежуточную ночву. Поэтому верхняя часть про-
точинъ была но крайней мѣрѣ на двадцать три фута выше самой вы
сокой воды; и ясно, что колонны должны были въ теченіе долгаго 
времени оставаться въ прямомъ положеніи, погруженный въ соленую 
воду, и потомъ затопленная часть ихъ должна была подняться на 
высоту почти двадцати трехъ Футовъ надъ уровнемъ моря. 

При раскопкахъ, произведенных! въ 182S году, подъ мраморнымъ 
ноломъ, ва кещшмъ стоять колонны, былъ найденъ другой дорогой 
мозаическій ноль, на глубиѣ почти пяти Футовъ подъ верхнммъ но
ломъ (а, Ь, [ФИГ. 64). Существовавіе такихъ двухъ помостовъ на 
разныхъ уровняхъ ясно указываетъ на некоторое осѣданіе, предше
ствовавшее построенію новѣйшаго храма, вслѣдствіе чего оказалось 
необходимымъ устроить новый полъ на высшемъ уровнѣ. 

Мы уже видѣли, что храмъ Сераписа существовал! задолго до хри
стианской эры. Ізмѣненіе уровня, сейчасъ упомянутое, должно было 
случиться за нѣсколько временя передъ концемъ втораго столѣтія; 

*) Serpula contortuplimta, Linn, • ГегтШа triquetra, Lam. Э м мдн, равно 
l i a * a Lithadamvs еоетаамють мжервшнк* ооітатеіеВ сосѣднаго «оря. 

13* 
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ибо въ храмѣ найдены надписи, изъ которыхъ мы узнаемъ, что Сеп-
тимій Северъ украсилъ его стѣны драгоцѣнными мраморами, между 
194 и 211 годами нашей эры; а императоръ Александръ Северъ ока-
залъ подобную же щедрость между 222 и 235 годами За этимъ 
временем* наступаете совершенный пробѣлъ въ исторических* свѣ-
дѣніахъ въ теченіе болѣе чѣмъ двѣнадцати столѣтій, за исключені-
емъ знаменательнаго Факта, что Аларикъ съ своими Готами ограбилъ 
Пуццуоли въ 456 году, и что Гензерикъ сдѣладъ тоже самое въ 545 
по P. X . Но къ счастью у насъ есть ряд* природных* архивов*, ко
торые сами собой записывались въ теченіе этихъ темныхъ вѣковъ, 
и съ помощью которыхъ для насъ открывается много событій, слу
чившихся какъ въ храмѣ, такъ и около него. Эти природный лето
писи состоят* частью изъ осадковъ, покрывающих* колонны ниже 
пояса, источеннаго моллюсками—Lithodonvi, частью же изъ осадковъ, 
окружающихъ наружныя стѣны храма. Г. Баббеджъ, послѣ подроб
н а я изслѣдованія этихъ осадковъ, показаяъ, что инкрустація на стѣ-
нахъ внѣшнихъ камеръ и на полу зданія доказываете, что полъ этотъ 
погрузился не вдругъ, но опускался постепенно. Море первоначально 
вступило во дворъ или въ atrium и отчасти смѣшало свои воды съ 
водами горячаго ключа. Изъ этой соленоватой среды осѣлъ темный 
известковый осадокъ (с, с, ФИГ. 64) , который, съ теченіемъ времени, 
возросъ болѣе, чѣмъ до двухъ Футовъ въ толщину и содержите въ 
себѣ нѣсколькихъ serpnlae. Присутствіе такихъ кольчатыхъ живот-
ныхъ показываетъ намъ, что вода была иди соленая или соленоватая. 
За этимъ періодомъ храмъ наполнился неправильными массами вул
каническаго туфа (d d, ФИГ. 64), вѣроятно, происшедшего отъ извер-

Ф н . 64. 

Храмъ Сераиіс» въ періодѣ своего навболыпаго повяжем. 

а Ь, Драввіі мозаячвеяін новость, с с, Темная «орсвая яаяавь. d 4, Первая 
засыпь вуліаниескаго певла, е е, Прѣеноводный известковый осадожъ. ff, Вторая 
засыпь веяла. А. Стадіумъ. 

женія сосѣдняго кратера Соль«атары, и достигающего надъ помо-
стомъ высоты отъ пяти до девяти Футовъ. Надъ ту«олъ накопился 
опять чисто нрѣсноводныі осадокъ углекислой извести (е е,«яг^64) 

% } Brieslak, Ѵоу. dans la Campenie, «ont. H . p. 167. 
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съ неровной нижней поверхностью, такъ какъ онъ необходимо дол-
женъ былъ отлагаться въ неровности на верхней сторонѣ выбро-
шеннаго передъ нимъ вулканичеекаго туфа. Верхняя покрышка 
этого осадка (прѣсноводный известнякъ), совершенно ровная и м о е 
кая, показываетъ древній уровень воды. Г, Ваббеджъ предполагаете, 
что такое прѣсноводное озеро могло произойдти отъ выпавшего пепла, 
который заеыпалъ каналъ, прежде сообщавшійся съ моремъ, такъ что 
теплый влючъ осадилъ известковое вещество въ атріумъ, безъ веякой 
морской примѣси. За прѣсноводнымъ известнякомъ слѣдовала другая 
неправильная масса вулканическаго пепла и мусора (f /j ФИГ. 64), 
часть которой была, можетъ статься, нанесена морскими волнами въ 
бурное время; поверхность ея подымается на десять или одиннадцать 
футовъ надъ помостомъ. Такимъ образомъ мы достигаемъ періода наи-
болыпаго пониженія, изображеннаго на прилагаемой діаграммѣ (ФИГ. 
64), когда нижняя половина столбовъ была погребена въ вышеиечи-
сленныхъ осадкахъ, a верхніе концы ихъ на двадцать «утовъ выда
вались въ атмосферу, между тѣмъ какъ остальная или средняя часть, 
около девяти Футовъ длиною, была въ теченіе многихъ лѣте погру
жена въ соленую воду и источена сверлящими двустворчатыми мол
люсками. По прошествіи этого неріода другіе пласты, состояние изъ 
вулканическихъ пепловъ и матеріаловъ нанесенныхъ во время бурь, 
покрыли столбы въ нѣкоторыхъ мѣстахъ на высоту тридцати пяти 
Футовъ надъ помостомъ. Въ точности нельзя указать время, когда на
копились эти массы, а такъ же, какія изъ нихъ образовались во вре
мя затопленія и какія послѣ поднятія храма. 

Періодъ наибольшего затопленія несомнѣино предшествовалъ кон 
цу пятнадцатаго сто лѣтія. ПрОФессоръ Джемсъ Форбсъ ') указалънамъ" 
мѣсто у одного стараго италіянскаго писателя, ЛоФФредо, гдѣ сказа
но, что въ 1530 году, или за пягьдесятъ лѣтъ предъ тѣмъ временемъ, 
когда жилъ этотъ авторъ, т. е. предъ 1580 годомъ, море омывало нод-
ножіе горъ, подымающихся съ плоской раввины, называемой Ла Стар
ца, какъ изображено на ФИГ. 64 , такъ что, говоря его словами, «че-
ловѣкъ могъ тогда ловить рыбу съ мѣста тѣхъ развалмнъ, которыя 
теперь извѣетны подъ названіемъ стадіума (А, «иг. 64). 

Но мы знаемъ изъ другаго источника, что поднятіе началось до 
1530 года, ибо каноникъ Андреа ди Джоріо ссылается на два досто-
вѣрныхъ документа въ подтвержденіе этого вопроса. По первому на
писанному по италіянски въ октябрѣ 1503 года, Фераинандъ м Иза
белла жалуютъ университету въ Пуццуоли часть земли тамъ, «гдѣ 
высохло море> (che va seccando еі шаге); но второму, латинскому до
кументу, писанному 23 мая 1511 года идя почти восемь лѣтъ спустя, 
Фердинандъ жалуете городу ту мѣстность вокругъ Пуццуоли, гдѣ 
земля обсохла отъ моря (desiccafum) •). 

*) Ed. Jouru. of Science, new series, No. I I , p. 281. 
* } Sul Tempio di Serap. ch. V I I I . 
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Впрочемъ, главное поднятіе этой низменности несомнѣнно случи
лось во время большего изверженія Монте-Нуово въ 1538 году. Это 
собнтіе и предшествовавшая ему землетрясенія уже описаны выше 
(томъ II, стр. 28), и мы видѣли, что два очевидца этой катастрофы, 
Фалькони и Джіакомо ди Толедо, единогласно говорить, что море по
кинуло значительную часть берега и жители подбирали рыбу на обна
жившейся землѣ. Фалькони между прочимъ упоминаетъ, что видѣлъ 
два ключа во вновь открытыха развалинахз. 

Надо полагать, что эта плоская земля, когда она только что подня
лась, была обширнѣе; ибо теперь море наступаетъ очень быстро, какъ 
къ сѣверу, такъ и къ юговостоку отъ Пуццуоли. Когда я осматри-
валъ берегъ въ 182» году, онъ осыпался со скоростью Фута въ годъ; 
а рыбаки въ заливѣ увѣряли меня, что на ихъ памяти берегъ близъ 
Пуццуоли убылъ на тридцать Футовъ. 

Кромѣ того весьма вѣровтно, что сначала эта земля, прежде чѣмъ 
прекратилось ея направленное вверхъ движеніе, поднялась гораздо 
выше того уровня, на которомъ она стояла въ то время какъ былъ 
открыть храмъ въ 1749 году; ибо мы знаемъ изъ памятной "записки 
Никколини, напечатанной въ 1839 году, что съ начала девятнадпа-
таго столѣтія храмъ Сераписа осѣлъ болѣе чѣмъ на два Фута. Въ 
началѣ 1807 года этотъ свѣдущій архитекторъ часто носѣщалъ раз
валины храма дла снятія рисунковъ и обыкновенно оставался тутъ по 
цѣлымъ днямъ; но онъ никогда не видалъ, чтобы помостъ храма за
ливало моремъ, за исключеніемъ тѣхъ случаевъ, когда дулъ сильный 
южный вѣтеръ. Спустя шестнадцать лѣтъ, по возвращеніи своемъ для 
надзора за раскопками, предпринятыми по повелѣнію неаполитан-
скаго короля, онъ нашелъ, что помостъ храма дважды въ сутки по
крывался морской водой во время прилива, и потому онъ, чтобы стоять 
на немъ, былъ вынужденъ положить рядъ камней. Это обстоятель
ство заставило его заняться наблюденіями съ октября 1822 по іюль 
1838 года, онъ успѣлъ опредѣлнть, что земля осѣдала и продолжала 
осѣдать со скоростью среднимъ числомъ около семи мяллиметровъ 
въ годъ, или около одного дюйма въ четыре года; такъ что въ 1838 
году рыба ежедневно попадалась на той части помоста, гдѣ въ 1807 
году, въ тихую погоду, не было ни капли воды *). 

Позднѣе, справляясь о состояніи храма и о томъ, прододжаетъ ли 
поддерживающій его грунтъ осѣдать по прежнему, а узналъ изъ пись
ма синьора Скакки, въ іюнѣ 1852 года, что осѣданіе прекратилось 
уже нѣсколько лѣтъ или, по крайней мѣрѣ, сдѣлалось почти нечув-
ствительвымъ. Во время осмотра, преднринятаго имъ по моей просьбѣ 
лѣтомъ упомянутаго года (1852), онъ замѣтилъ, что подымающие» 

*) Tavola Metrica Cbronoiogica. Nftpoli, 1838. Г. C a m «nparftnn eiopeen 
всѣивіа « 1847 году ш еючм* estreiao. Quart, jourrv. Geol. Soc. vol. I I I . 
p. 237, 
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приливъ распространялся первоначально по той сторонѣ плоской по
верхности пьедестала каждой колонны, которая была обращена къ 
морю (подтверждая этимъ прежде замеченный ФЭКТЪ, что колонны 
отклонились отъ отвѣснаго положенія). Онъ замѣтилъ такъ же, что 
вода достигала неодинаковой высоты при основаніи каждого столба 
и такимъ образомъ докьзывала, что они были наклонены не одинаково 
и не въ одномъ и томъ же направленіи. 

Изъ всего вышесказаннаго мы видимъ, что морскія раковины въ 
пластахъ, составляющвхъ равнину І а Старца, разсматриваемыя въ 
отдѣльности, подтверждаютъ «актъ поднятія земли на высоту двад
цати трехъ Футовъ и более. Самый храмъ доказываетъ это еще более; 
потому что онъ не могъ быть первоначально поетроенъ подъ водой, 
и потому долженъ былъ сначала осесть, по крайней мере, на двадцать 
оутовъ ниже воды, чтобы потомъ снова придти въ свое первоначаль
ное положеніе. Но если таковъ былъ порядокъ вещей, то мы неми
нуемо должны встретиться съ другими независимыми доказатель
ствами подобнаго оееданія по окраинамъ Байскаго залвва, некогда 
заетроеннымъ зданіями. Въ такихъ памятниках* нетъ недостатка. 
Около мили къ северозападу отъ храма Серапиеа, и около пяти сотъ 
футовъ отъ берега лежать развалины Нептунова храма и храма НЙМФЪ, 
теперь нокрытыа водой. Колонны перваго зданія стоять въ воде въ 
прямомъ положении и на глубине пяти Футовъ, и только одне верх-
нія части ихъ подымаются надъ поверхностью моря. Ихъ пьедесталы 
несомненно занесены пескомъ или ияомъ; такъ что, если бы дно за
лива со временемъ приподнялось въ этомъ месте, то пришлось бы 
раскапывать храмъ, какъ это было сделано съ Серапійекимъ. Оба эти 
зданія, по всей вероятности, участвовали въ движеніи, поднявшемъ 
равнину Старцу; но они или лежали подъ водой глубже СерапШскаго 
храма, или не поднялись снова до такой значительной высоты. Въ 
заливе подъ водой есть такъ же две римскія дороги, изъ коихъ одна, 
идущая отъ Пуццуоли къ Лукринекому озеру, видна еще до сихъ 
поръ; а другая находится близъ Байскаго замка. Точно такъ же 
упомянутый выше древній Пуццуольскій молъ затопленъ водой зна
чительно выше арокъ; между темъ какъ, по справедливому замѣчанію 
Брислака, быки первоначально должны были выходить на поверх
ность ниже основанія арокъ *); такъ что, хотя вышеописанный явле-
нія и доказываютъ, что этотъ молъ поднялся на десять »утовъ надъ 
уровнемъ, при которомъ онъ некогда стоялъ, темъ не менее очевид
но, что онъ все еще не достигъ своего первоначальнаго положевія. 

Одинъ изъ новейшихъ писателей говорить намъ такъ же, что эти 
явленія далеко не местный, какъ некоторые могутъ подумать; ибо 
на противоположной стороне Неаполитанскаго залива, на Соррентин-

*) Ѵоу. dans ta Сашрапіе, tome П . p. 162, 
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скомъ берегу, который точно такъ же, какъ и Пуццуоли подверженъ 
землетрнсеніямъ дорога съ развалинами римскихъ зданій лежитъ до
вольно глубоко въ м>рѣ. Точно такъ же на островѣ Капри, раеполо-
женномъ въ нѣкоторомъ разстояніи отъ выхода изъ Неаполирнскаго 
залива въ море, одинъ изъ дворцовъ Тиверія покрыть теперь водой *). 

Чт строенія сначала осѣли и были затоплены, а потомъ снова под
ия ли.' ь и не превратились в ъ сплошную груду развалинъ, то въ этомъ 
не будетъ ничего необыкновеннаго, когда мы нрипомнимъ, что въ 
1819 году, при осѣданіи въ дельтѣ Инда, дома въ Синдрійскомъ Фор-
тѣ опустились в ъ воду и не разрушились Подобнымъ образомъ, въ 
1692 году зданія вокругь гавани Портъ-Рояль, в ъ Ямайкѣ, вдругъ 
провалились въ море на глубину отъ тридцати до пятидесяти футовъ, 
не распавшись въ развалины. Даже на малыхъ клочкахъ земли, сполз-
ишхъ на разетояніе мили внизъ но склону, были унесены цѣлыя 
Фермы, какъ близъ Милето въ Калабріи. При Вальпарайзо въ 1822 
году устояли зданія въ то время, когда фундаменты ихъ вмѣстѣ съ 
длинной полосой хилійскаго берега поднялись на высоту многихъ 
Футовъ. Еще легче допустить, что зданіе могло не разрушиться во 
время ноднятія или осѣданія земли, если стѣны его поддерживались 
снаружи и изнутри оеадкомъ подобнымъ тому, который овружалъ и 
нанолнялъ храмъ Сераписа до высоты десяти или одиннадцати Фу
товъ въ теченіе всего того времени, когда онъ былъ погруженъ въ 
воду, и который заключалъ его на высоту вдвое большую когда онъ 
опять иоднялся до своего первоначальнаго уровня. 

Намъ едва ли ВОЗМОЖНО избѣжать заключения, на которое намека-
етъ г. Баббеджъ, утвсрждающій, «что дѣйствіе теплоты такъ или 
иначе составаяеть причину измѣненія въ уровнѣ храма. Теплый ключъ 
храма, его непосредственное сосѣдство съ СольФатарой, близость его 
къ Монте-Нуово, другой теплый ключъ при баняхъ Нерона на протвне
положной сторонѣ Байскаго залива; горячіе ключи и древніе вулканы 
І-кіи съ одной стороны и Везувій съ другой, сосгавляютъ рѣзко вы-
вакишеся Факты изъ числа многихъ, указывающихъ на такое зак-
люченіе» *). Если мы сообразимъ время гдавныхъ колебаній уров
ня и пригошаинъ описанную выше (глава 23) вулканическую исте
р т этой с т р а н ы , то, кажется, откроемъ связь между каждой эпохой 
поднятія и мѣстнымъ развитіемъ вулкзническаго жара, равно какъ и 
м е ж д у к а ж д о й эпохой осѣданія и мѣе т н ы м ъ нокойнымъ или усыплен 
нымъ гогтояніемъ н о д з е м в ы х ъ огвевыхъ причинъ. Такимъ образомъ, 
навримѣръ, предъ х р в с т і а н е к о й э р о й , когда такое множество отду-
шииъ часто извергало в ъ И с к і и . и когда А в е р а о и другіе пункты въ 

• ') Mr Forbes, Physical Notices of the Bay of Naples. Ed Journ. of Sc i 
No H new series, p 280 October, 4829. Когда я поеѣтыь Пуццуои • п р і -
шелъ шъ вышеюмжевнывъ аамючеиіашъ, мві ве были взвѣетвы вабшденія Форбса, 

я увдааъ к ъ п первыі рааъ »ъ еаѣдующешъ году, по адзвращваі» въ Авглів, 
*) Quart. Joum. GeoL Soc. 1Ь47. vol. I L L p. 203. 
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Флегрейскихъ поляхъ славились своимъ вулканическимъ видомъ и 
характеромъ, земля, на которой стоялъ храмъ, возвышалась на не
сколько Футовъ надъ водою. Везувій считался въ то время угасшимъ 
вулваномъ; но когда, послб христианской эры, опять возобновилась 
деятельность этой огнедышащей горы, на Іскіи и въ окрестностяхъ 
Байскаго залива не замечено почти ни одного изверженія. Въ это 
время храмъ опускался. Въ следовавший за тѣаъ періодъ Везувій 
оставался почти въ покойномъ состоянии въ течение пяти столвтій, 
предшествовавшихъ большому изверженію 1631 года (см. томъ II, 
стр. 35), и въ этотъ промежутокъ времени извергала СольФэтара въ 
1198 году по P. X . , Искія въ 1302 и въ 1538 году образовалась 
Монте-Нуово. Тогда грунтъ, на которомъ стоитъ храмъ, снова поды
мался. Наконецъ Везувий опять превратился въ действующий вулканъ, 
и съ техъ поръ до настоящаго времени вся площадь храма, на сколь
ко намъ известна ея история, продолжала оседать. 

Такія явленія вполне согласовались бы съ гипотезой, но которой 
съ увеличеииіемъ подземнаго жара и но мере образование лавы, не 
имеющей для себя свободнаго выхода, подобнаго большой всегдашней 
трубе, какъ Везувий, поверхность, лежащая сверху такой лавы поды
мается; но когда нагретая внизу гор;?ыя породы охлаждаются и сжи
маются, и когда лава медленно твердеегъ и уменьшается въ объеме, 
то сверху лежащая земля оседаетъ. 

Синьоръ Николлинни, определивъ въ 1838 году, медленное измене
ние относигельнаго уровня пола въ храме и уровня моря изъ года 
въ годъ, высказалъ мненіе, что причиной этого было подымавшееся 
море. Но синьоръ Капоччи успешно опровергъ это сомненіе, сослав
шись на многія явленія, увазывающія на местный характеръ движе
ний смежной страны, кроме исторического Факта, что въ 1538 году, 
когда море отступило на 200 ярдовъ отъ древняго берега при Пуц
цуоли, не случилось одновременная отлива водъ отъ Неаполя, Ка-
стеламаре, и Искіи *). 

Шизмѣпяемость океантескто уровня. — Въ завлюченіе я за
мечу, что безконечные споры, къ которымъ подали поводъ явления 
Байскаго залива, возникли отъ крайняго нежелания допустить что 
земля, а не море, подвержена попеременному поднятію и падению. Если 
бы было допущено, что уровень океана оставался неизмѣннымъ, на 
томъ основании что до сихъ поръ не было ясно определено никакихъ 
колебаній и что, съ другой стороны, уровень континентовъ непостоя-
ненъ, какъ это неоднократно подтверждалось самыми несомненными 
доказательствами, отъ Страбона до нашихъ временъ, то явления пред
ставляемая храмомъ въ Пуццуоли никогда не сочлись бы загадоч
ными. Если бы даже современная описанія и не подтверждали ясно 

') Nuove Rieerche ml Temp, di Serap. 



202 Н Е И З М Е Н Я Е М О С Т Ь О К Е А Н И Ч Е С К А Г О У Р О В Н Я . 

поднятія берега, то и тогда такое объясненіе слѣдовало бы предло
жить прежде всего, какъ самое естественное, вмѣсто того чтобы не
охотно принимать его при несостоятельности всѣхъ прочихъ объяс-
неніі. 

Вотъ этимъ-то сильным* предразсудкавъ, до сихъ поръ еще суще-
ствующимъ относительно подвижности земли, мы должны приписать 
рѣдкость такихъ открытій, какія недавно произведены въ Байскомъ 
Заливѣ и въ Заливѣ Консепшіояъ. Извѣстно, что ложная теорія мо
жетъ осдѣмть насъ относительно ФЗКТОВЪ не согласующихся съ на-
шнмн иредубѣждевіями или скрыть отъ насъ ихъ истинное важное 
значеніе. Но геодогу нора уже до нѣкоторой степени превозмочь тѣ 
первыа и естественный впечатлѣнія, которыя побуждали старыхъ по-
этовъ избирать скалу за эмблему прочности — море за образъ непо
стоянства. Нашъ новый поэтъ гораздо основательнѣе вндѣлъ въ мо
ре «Образъ ВЕЧНОСТИ», и изащно противопоставил* мимолетное суще-
етвованіе последовательно возникавших* имперій, процвѣтавшихъ и 
разрушавшихся на его берегахъ, вѣчной неизменяемости океана. 

Their decay 
Has dried up realms to deserts: — not so thou, 
Unchangeable, save to thy wild wave's play: 
Time writes no wrinkle on thine azure brow; 
Such as creation's dawn beheld, thou rollest now. 

Childe Harold, canto IV. 

— Ихъ раепаденіе 
Ba<s;nnuo аіретм аъ пустым; — ты в* тавовъ, 
Начѣиъ иввз«*нв«ий, гшжь рѣавою п р о » евовхъ воднъ: 
Время ве ввчертыметъ морщінъ ва твоемь чеіѣ даатрно», 
Я жавемь ввдѣіа те»я заря творенія, таввмь ты • теперь течешь. 

Іаядьдъ Гароіьлъ, Пѣс. IT. 
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П О Д Н Я Т І Е H О С Ѣ Д А Н І Е З Е М Л И , П Р О И С Х О Д Я Щ А Я Б Е З Ъ З Е М Л Е Т Р Я С Е Н И Й , 

Изяѣненія въ относятельножь уровнѣ зеадв а «оря въ етравахъ яевуліанжчееиіь.— 
Миѣніе Цельзія, что воды Балтійсжаго «оря • Сѣвернаго Ожѳяиа яоввзвляеь. — 
Возраагевія на его авѣвіе. — Довазательства невзвѣиаеяості жовеваго урожвж въ 
Балтійсжомь «орѣ. — Нлейеерова гжиотеза о поднатія зеклв въ ПЫціа. -
Мнѣііе «нь-Була. — Зяаяа высѣчввные въ екалахъ. — Оеяотръ этаіъ аяааовъ въ 
1820 году. — Леность отарытія валЪішвхъ азаѣвевія уровня ва шведсвоаъ {«ра
гу. — Подыяающіеся берега овеаяа. — Праводвятая площадь. — Рахоммые в сед
ая Удіеваллы. — Тааіе ate осадів Стовгольиа, содержание аевоваевыя раховавы ха-
раітервотвчесжія для Балтіісваго «оря. — Осѣданіе въ южной ІПвеців. - Рыбацжая 
хвашш вогреоевная подъ яормвмя осаджаяв. — Шдвятіе въ Шаеців в'е всегда со
вершается въ горязовтальвыхъ плоеаостяхъ. — Осѣдавіе земя >ъ Греяіандіа. — 

Геологячесжое зііаченіе этвхъ «ахтовъ. 

Разсмотрѣвъ явленія вулкановъ и землетрясеній, согласно съ нред-
ложеннымъ прежде подраздѣленіемъ предмета, мы велѣдъ за тѣмъ об-
ратямъ наше вниманіе на тѣ медленныя и нечувствительный измѣне-
нія въ отпосительномъ уровнѣ земли и моря, которыя совершаются 
въ странахъ удаленныхъ отъ вулкановъ, гдѣ въ періодъ чедовѣче-
скаго наблюденія не случалось сильныхъ землетрясеній. Въ началѣ 
прошлаго стодѣтія шведскій натуралистъ Пельзій выразилъ мнѣніе, 
что воды какъ Балтійекаго моря, такъ и Сѣверяаго океана постепен
но понижаются. Изъ многочисленных* наблюденій онъ заключалъ, 
что скорость этого пониженія равнялась почти пятидесяти шведекжмъ 
дюймам* въ столѣтіе ' ) . Въ доказательство этого положенія онъ го-
ворилъ, что многія скалы какъ на берегах* Балтійскаго моря, такъ и 
въ океанѣ, нѣкогда извѣстныя какъ закрытые подъ водою ри*ы опа
сные для мореплавателей, въ его время находились надъ водой—что 
воды Ботническаго залива постепенно превращались въ сушу, что 
шогіе древніе порты стали городами удаленными отъ берега, ма
лые острова присоединились къ континенту, я старыя рыболовныя 

' ) Шведсвая едвваца аѣры яекаого «тмчаете* отъ иаш*8; «уть двлатсі в« даѣ-
•аддать двааевъ х меніа вашего аяглійеваго «ута толыо и тра восьаыіъ дюваы. 
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мѣета были оставлены за нелководіемъ, иди совершенно пересохли. 
Цельзий утверждалъ такъ же, что очевидность изяѣненія основыва
лась не только на новѣйшихъ наблюденіяхъ, но и на авторитетѣ дре-
внихъ географовъ, которые говорили, что Скандинавія первоначально 
составляла островъ. Онъ доказывалъ, что втотъ островъ, вследствие 
ностепеннаго отступленія моря, долженъ былъ въ теченіе столѣтій 
соединиться съ континентомъ, что, но его предположенію должно бы
ло случиться поелѣ временъ Плинія, и ранѣе девятаго столѣтія на
шей эры. 

Противъ этого довода возражали и говорили, что древніе были до 
того несвѣдущи въ географіи самыхъ сѣверныхъ частей Европы, что 
авторнтетъ ихъ въ этомъ вопросѣ не имѣетъ никакого значенія, и 
что ихъ изображеніе Скандинавіи въ видѣ оетрова могло быть скорѣе 
приведено въ доказательство скудости ихъ евѣдѣній, чѣмъ въ подт
вержден!^ такой смѣлой гипотезы. Было такъ же замѣчено, что если 
бы земля, соединяющая Скандинавию съ главнымъ материкомъ, обсо
хла между временемъ Плинія и девятымъ столѣтіемъ до той высоты, 
до которой, какъ извѣстно, она подымалась надъ моремъ въ позднѣй-
шемъ періодѣ, то скорость понижения морскаго уровня не могла быть 
равномѣрною, какъ это доказывалось; ибо онъ долженъ былъ бы па
дать гораздо быстрѣе между девятымъ я восемнадцатымъ столетиями. 

Многія изъ доказательству на которыя опирался Цельзій и его 
последователи, тотчасъ же опровергались разными ФИЛОСОФЭМИ, кото
рые ясно видѣли, что паденіе моря въ какой-нибудь одной странѣ не 
могло ивѣть мѣста безъ общаго понижения водъ на всемъ земномъ 
шарѣ. Они не допускали такого факта и не соглашались, чтобы пони
жете было повсемѣстныигь даже въ Балтійскомъ морѣ.Въ доказатель
ство что уровень этого моря не изменялся, они ссылались наположеніе 
острова Залытольма, неподалеку отъ Копенгагена. Этотъ островъ 
такъ низокъ, что зимой и осенью бываетъ постоянно затопленъ и 
высыхаетъ только въ летнее время, когда служить пастбищемъ для 
скота. Изъ документовъ 1280 года видно, что Зальтгольмъ и тогда 
находился точно въ такомъ же состоянии и лежалъ совершенно на-
ровне съ средней высотой моря, а не на глубине почти двадцати Фу
товъ нодъ водой, какъ следовало бы ожидать по расчисленію Цельзія. 
Точно такъ же многие города на берегахъ Балтійскаго моря, каковы 
Любекъ, Висмаръ, Роетокъ, Штральзундъ и другіе, после шести-сотъ 
и даже ВОСЬМЙСОГЪ дѣтъ, такъ же мало поднялись надъ моремъ, какъ 
и въ эпоху своего основания, оставаясь до сихъ поръ около самаго 
уреза воды. Въ 1000 году самая низкая часть Данцига была на вы
ше средняго уровня моря; спустя восемь столѣтій ея относительный 
уровень остается точно такимъ же *). 

*) Д м вояаго віівожстм е о esopo» вознмшігь по поводу Цыьзіева хвѣвіз ны 
о т м ш м ъ т и м й шъ «ont-Byxe*»» Geschichte, vol I p. 439. 
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Многіе изъ примѣровъ прибыли земли и обмеденія моря указанные 
Цельзіемъ и въ поелѣдствіи Линнеемъ, раздѣлявшимъ тѣже мнѣнія, 
были приписаны другими отложенію осадка въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ 
впадали рѣки; и несомнѣнно, что Цельзій не дѣлалъ надлежащего 
различія между измѣненіями зависившими отъ этихъ причинъ и тѣ-
ми, которыя возникли бы, если бы воды самого океана дѣйствитель-
но убывали. Многія болыпія рѣки, спускаясь съ горной страны при 
верховьяхъ Ботническаго залива, впадаютъ въ море обремененныя 
пескомъ, иломъ и гальками; поэтому говорили, что въ этихъ мѣстахъ 
низменная земля быстро возростала, въ особенности близъ Торнео. 
Точно такъ же при Питео земли нрибыло на полмили въ сорокъ пять 
лѣтъ; а при Лулео *) не менѣе мили въ двадцать восемь дѣтъ. Всѣ 
эти Факты можно принять совмѣстно съ предположеніемъ, что уро
вень Балтійскаго моря оставался неизмѣннымъ, подобно уровню Ад-
ріатическаго, въ тотъ періодъ, когда равнины По и Адижа значитель
но расширили свою площадь. 

Утверждали тоже, что нѣкоторыя островныя скалы, нѣкогда со
вершенно покрытый водой, выступила наконецъ изъ волнъ и возро
сли въ теченіе ста пятидесяти лѣтъ до высоты восьми Футовъ. Это 
явленіе пытались объяснить слѣдующимъ образомъ: — въ Балгій-
скомъ морѣ большіе эрратичесскіе валуны, равно какъ песокъ и ма
лые камни, лежащіе на отмеляхъ, подвержены ежегодному вмерза-
нію въ дедъ, тамъ гдѣ море промерзаетъ на глубину пяти или шести 
Футовъ. При таяніи снѣга весной, когда море подымается почти на 
полФатома, многочисленные ледяные острова плывутъ отъ береговъ, 
далеко унося на себѣ обломки горныхъ породъ; в если въ это время, 
гонимые волнами, они сядутъ на отмели, то могутъ превратить ихъ 
въ острова, слагая на и х ъ свои валуны; если же остановятся на 
низкихъ островахъ, то значительно увеличатъ ихъ высоту. 

Броваллій и другіе шведскіе натуралисты утверждали, что нѣко-
торые острова понизились противъ прежняго, и что на основание этого 
Факта можно было бы точно такъ же доказать, что уровень Балтій-
скаго моря постепенно подымался. Они приворли еще другое любо
пытное доказательство въ подтвержденіе того, что уровень воды, по 
крайней мѣрѣ въ нѣкоторыхъ нѣстахъ, оставался безъ измѣненін въ 
теченіе многихъ столѣтій. На ФИНЛЯНДСКОМЪ берег; росло нѣешмьке 
большихъ сосенъ около самаго урѣза воды; эти сосны были срубле
ны, и чрезъ отсчитываніе концентрическжхъ колецъ ежегоднаго ро
ста, обнаружившихся въ ноперечномъ сѣченіи пней, убѣдились, что 
эти деревья стояли тутъ въ теченіе четырехсотъ лѣтъ. По Цельзіевой 
гипотезѣ море понизилось бы почти на пятнадцать Футовъ въ теченіе 
этого періода, такъ что нрозябаніе и ранній ростъ этихъ сосенъ въ те-

') О т о , Лулео ж Обо мшутса во м и о м » авмШеюи» ыртахъ Dite», Лу*е«, Або. 



206 П О С Т Е П Е Н Н О Е П О Д Н Я Т І Е 

ченіе вногяхъ дѣтъ долженъ былъ бы совершаться нодъ водоі. По-
добныкъ же образомъ говорили, что низкія стѣны многихъ древнихъ 
замиовъ, какъ нанримѣръ Зондербурга и Або, достигали тогда урѣза 
воды, и нотому первоначально построенная должны были, но теоріи 
Цельзія, стоять ниже мореваго уровня. 

Въ отвѣтъ на этотъ поелѣдніі доводъ полковникъ Гелльстромъ, 
шведсііі явкенеръ, хорошо знакомый съ •ннляндсвимъ берегомъ, 
увѣрялъ меня, что *ундаментъ стѣнъ замка въ Або лежитъ теперь 
на внсотѣ десяти «утовъ надъ водой, такъ что въ этомъ мѣстѣ про-
изошдо значительное пѳднятіе земли съ тѣхъ поръ какъ воздвигнута 
эта пострѳіха. 

ПлейФеръ, въ своихъ «Объясненіяхъ Гюттоновой Теории», въ 1802 
году, прнзналъ доказательства приведенная Цельзіемъ достаточными; 
но ярииисаіъ изменение уровня движенію земли, а не уменьшению водь. 
Онъ замѣтилъ, «что для понижения или новышенія абсолютного уро
вня моря на извѣстную степень въ какомъ набудь одномъ кѣстѣ, мы 
должны понизить или повысить его на ту же степень на всей земной 
поверхности, между тѣмъ какъ ничего нодобнаго не нужно для 
ноднятія или понижения земли» '). Эта гипотеза о поднатіи земли, 
првсовокуияетъ онъ, «вполне согласуется съ Гюттоновой теоріей, ко
торая утверждаетъ, что на наши континенты дѣйствуютъ раешврн-
тельныя силы минеральныхъ областей; что дѣйствіеаъ этихъ силъ 
континенты поднялись м поддерживаются въ своемъ настоящемъ по
ложении» *). 

Въ 1807 году ФОНЪ Бухъ, возвратившись изъ путешествія по 
Скандинавии, высказалъ свое убѣждеиіе, «что вся эта страна отъ Фре-
деряксгімія въ Норвегии до Або въ Фянляндія, а быть можетъ и до 
С. Петербурга, медленно н нечувствительно подымалась». Онъ пред
полагав такъ же, «что Швеція поднималась болѣе Норвегіи, к вря 
тою» сѣверная ѳа  часть болѣе южной» *). Его привели къ таять за-
кдаченіявъ преимущественно тѣ свѣдѣнія, которые онъ собралъ у 
жителе! к лвцяановъ, я отчасти нѳвѣйшіе виды раковинъ, попадав
шиеся ему во мяогихъ вѣстахъ на иорвежсішма» берету гатяе морека-
го уровня. Онъ уноминаеп» тате же о цѣломъ ряде отмѣтокъ на r ia-
дахъ. Поэтому ют, Бухъ былъ первый геологъ, который, послѣ лчи-
наго осмотра явлений, высказался въ пользу поднятия земли въ С*ан-
дянавія. 

Когда, въ первой ноловинѣ арошедшаго столѣтія, этотъ предметъ 
обрати лъ на себя внимание, то многие натуралисты въ Швеции поста-
ралиеь онредѣлить, съ помощью точныхъ наблюдений, действительно 
л» уровень Балтийска го моря былъ подвергнуть такимъ періодяче-
•.пи",! il ^ . . . . ' . i - i , . ; . . . 1 

*) Seet 393. 
* ) Seel. 398. 
*) Trouai, effets Travels, p. 387. 
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скимъ измѣненіамъ. Подъ ихъ-то руководствомъ были выдолблены 
на скалахъ желобки, обозначавшее обыкновенный уровень воды въ 
тихую погоду, вмѣстѣ съ цыФрой года, въ которомъ была произведе
на каждая отмѣта. Въ 1820 и 1821 всѣ знаки сдѣланные до этихъ 
годовъ были осмотрѣны Офицерами корпуса лоцмановъ въ Швеціи, ко
торые въ донесеніи своемъ Стокгольмской Королевской Академіи объ
явили, что, сравнивая уровень моря во время своихъ наблюденій съ 
уровнемъ обозначеннымъ давнишними отнѣтками, убѣдились, что Бал-
тійское море по отношенію къ землѣ въ нѣкоторыхъ мѣстахъ стояло 
ниже; но итогъ измѣненія въ равные періоды времени не вездѣ былъ 
одинъ я тотъ же. При этомъ обзор* они дѣдали новыя отмѣтки для 
руководства будущихъ наблюдателей. Спустя четырнадцать дѣтъ мн* 
представился случай осмотрѣть многія изъ нихъ (лѣтомъ 1834 года); 
въ этотъ пронежутокъ времени, мнѣ казалось, земля ноднядась въ нѣ-
которыхъ мѣстахъ къ сѣверу отъ Стокгольма на четыре или на пять 
дюймовъ. Во время пребыванія моего въ Швеціи я убѣдился такъ 
же, изъ разговора со многими гражданскими инженерами, лоцманами 
и рыбаками и нослѣ осмотра нѣкоторыхъ старинныхъ мѣтъ, что тѣ 
доказательства, которыя нѣкогда были приведены въ подтвержденіе 
измѣнившагося уровня, были совершенно основательны и удовлетво
рительны ') . Измѣненіе уровня очевидно уменьшается по мѣрѣ того 
какъ мы переходнкъ отъ сѣверныхъ частей Ботяическаго залива жъ 
южнымъ, и становится весьма слабымъ вокругь Стокгольма. Правда, 
нѣкоторые писатели представляли скорость пониженія водъ при 
Стокгольм* весьма значительной, потону что на памяти людей еще 
до сихъ норъ живыхъ нѣкоторые дома въ этомъ городѣ, построенные 
на сваяхъ, опустились и вышля изъ отвѣснаго положенія; вслѣдствіе 
того, что отъ пониженія воды обнаруженные верхи свай, дѣдаясь но 
очереди то влажными, то сухими, сгнили ж подались. Упомянутые 
дома расположены на берегахъ Мелара, большего озера, истокъ кото-
раго соединяется съ Бадтійскикь моремъ но середин* Стокгольма. 
Это озеро теперь стадо конечно ниже, чѣмь было прежде; но главная 
причина измѣненія заключается же въ повышешк земли, но въ слом-
к* двухъ ргарыхъ мостовъ поетроенныхъ на сваяхъ, которые прежде 
препятствовали свободному истоку прѣгнов воды въ ново. Другу» 
причину составляет! открытіе въ 1*19 году новаго канала 
телье, мѣстечкѣ лежащемъ къ югу отъ Стокгольма; агат» іаналъ ео-
етавмяъ новое сообщеніе между Меларомъ і Б*іті|смигь море». ' ) . 

I) в* вшрвыхъ вдавіиъ ' m n еачжмшм a івевгіввивні м> «Даякт» двашйкгммівс., 
нрвводввиіѵ в* цодтверждеяіе воетммамго ввдняті* звааа кь Щввві». Шярвбям» 
опвсівів яаблюдевіі, провзведеввыіъ н о в в* 1834 году • повудввивіъ • « * • взв*-
вжп. ю в вравши « н Ы в , ввв*щ«ио в» Philosophical Transaetions 1835, part. L 

<) Cat ивжеву spo*c«epa Двояетоі», въ Ed. New Phil. Journ. J » » , Jury 
183»; в вма в м А т н въ Phil- Trans. 183S, » . 12. 
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Естественно будетъ спросить, можемъ ли мы когда нибудь опредѣ-
лить ередній уровень моря подобнаго Балтійскому съ такою точностью, 
чтобы потомъ быть въ сѳстояніи оцѣнить измѣненіе въ высотѣ моря, 
не превышающее одного или двухъ Футовъ Въ отвѣтъ на это я за-
мѣчу, что въ БалтіЙскомъ морѣ за исключеніемъ Каттегата не суще-
ствуетъ приливовъ; только въ тѣхъ случаяхъ, когда въ теченіи 
нѣсколькихъ дней сряду господствуютъ особые вѣтры, или когда въ 
извѣетныя времена года приливъ рѣчной воды бываетъ необыкновенно 
обиленъ, или когда наконецъ обѣ эти причины дѣйствуютъ за одно, 
Балтійское море подымается Фута на два или на три выше своего 
обычнаго уровня. Колебанія зависящія отъ этихъ причинъ почти оди
наковы изъ года въ годъ, такъ что лоцманы и рыбаки думаютъ и, 
невидимому, не безъ причины, что они могутъ замѣтить уклоненіе, 
даже на нѣсколько дюймовъ, отъ обычной или средней высоты водъ. 

Еромѣ того сущеетвуетъ много особенностей въ очертаніи береговъ 
Норвегіи и Швеція, которыя въ значительной степени облегчаютъ 
опредѣленіе малѣйшихъ измѣненій въ относительномъ уровнѣ земли 
и моря. Не разъ было писано, что здѣсь еуществуютъ два берега, 
внутренній и внѣшній; внутренній берегъ есть берегъ материка; внѣ-
шпій же составляетъ койма изъ безчасленныхъ скалиетыхъ остро
вовъ всевозможныхъ размѣровъ, называемыхъ шхерами. Лодки 
и каботажныя суда совершаютъ свои пдаванія въ этихъ шкерахъ; 
ибо здѣсь они могутъ идти подъ парусами въ спокойной водѣ, р ж е 
и въ такомъ случаѣ когда внѣшнее море сильно взволновано. Но 
эта навигація необыкновенно трудна, и лоцманъ долженъ быть 
хорошо знакомь съ шириной и глубиной важдаго узкаго канала и съ 
подоженіемъ безчмсденныхъ подводныхъ скалъ. Если на такомъ бе
регу земля подымается на одинъ или на два Фута, то мельчайшая 
топографія шкеръ совершенно измѣняется. Правда, для иностранца, 
которому въ теченіе многихъ лѣтъ придется разъ поеѣтить эту страну, 
ея общій видъ остается тотъ же; но здѣшніи житель тотчасъ же на-
хортъ, что ему нельзя уже болѣе пройдти въ своей лодкѣ чрезъ тѣ 
каналы, чрезъ которые онъ проходилъ прежде, и можетъ разсказать 
о другихъ безчисленныхъ измѣненіяхъ въ высотѣ и швринѣ отдѣльно 
стоящнхъ скалъ, теперь обнаружившихся, но нѣкогда едва видимых* 
сквозь чистую воду. 

Гнейсовыя, слюдяноеланцовыя и кварцевыя скалы, обыкновенно 
весьма твердыя на этомъ берегу, медленно разлагаются и защищенный 
отъ волнъ въ теченіе вѣковъ не измѣняютъ своей Формы. Поэтому 
легко замѣтить степени нрогрессивнаго выхода ихъ изъ воды съ по
мощь» начертанньгхъ на нихъ естественныхъ и искуетвенныхъ зна-
ковъ. Бро*ѣ верхушеіъ ттавижыыхз скалъ есть еще множество 
эрратидееихъ валуновъ, раасыяандыхъ m отмелям* м островамъ въ 
шкерахъ, м нрмнесенныхъ сюда вѣриітно льдами, какъ было вредно-
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ложено выше *). Всѣ эти камни замѣтно увеличились въ высоту и въ 
объёмѣ съ прошедшей половины нынѣшняго столѣтія. Нѣкоторые 
изъ нихъ прежде извѣстные какъ опасныя подводныя скалы, теперь 
скрываются подъ водой только тогда какъ она достигаете наиболь
шей высоты. При первомъ своем! появленіи они обыкновенно пред-
ставдяютъ гладкую, голую, округленную возвышенность, въ НЕСКОЛЬ
КО Футовъ или ярдовъ въ діаяетрѣ, и часто морская чайка находить 
себѣ здѣеь мѣсто для отдыха, прилетая сюда пожирать свою до
бычу. Со временемъ подобный точки разростаются въ длинные рифы и 
постоянно кажутся бѣлыми отъ множества морскихъ нтицъ; между 
тѣмъ какъ другія измѣняются изъ риФа, ежегодно затопляемаго, въ 
островки, на которыхъ небольшое число лишаев ь, молодых! елей и бы-
линокъ травы доказываете, что эта отме іь наконецъ совершенно измѣ-
нидась въ сухую землю. Тысячи окрестныхъ нокрытыхъ лѣсомъ остро
вовъ показываютъ какія большія измѣненія происходят! съ теченіемъ 
времени. Точно такъ же съ теченіемъ столѣтій пространства, покрытыя 
теперь водою между существующими островами, могуте обсохнуть и 
превратиться въ дуговыя равнины, окружениыя холмами густо зарос
шими высокими елями. ІІримѣръ этой послѣдней степени измѣненія, 
вслѣдствіе котораго море покинуло длинные фіорды и узкіе каналы, 
нѣкогда раздѣлявшіе острова покрытые лѣсомъ, совершился на па
мяти нынѣшняго поколѣнія во многихъ мѣстахъ здѣшняго берега. 

Если бы кажущаяся убыль водъ была замѣчена только въ Балтій-
скомъ морѣ, то мы постарались бы объяснить это явленіе мѣстными 
причинами, дѣіетвующими на одно это море. Можно было бы предпо
ложить, на примьръ, что каналъ, чрезъ который Бадтійское море изли
ваете излишнія воды вь Атлантичеекій океанъ, постепенно расширился 
и углубился отъ дѣйствія волнъ и морскихъ теченій; при чемъ могла 
бы случиться убыль водъ, подобная описанной выше въ озерѣ Іеларѣ . 
Но въ такомъ случаѣ пониженіе уровня было бы однообразное и по-
всемѣстное, и воды, понизившись при Торнео, не могли бы въ тоже 
время сохранить своего прежняі о уровня при Копенгаген*. Такое объ-
ясненіе -неприложимо еще и по другимъ причинамъ: извѣстно, какъ 
уже давно утверждалъ Цельзій, что измѣненіе уровня распростра
няется и на западные берега Швеціи, граничащее съ океаномъ. Приз
наки поднятія, замѣченные между Уддеваллой и Готенбургомъ, такъ 
же хорошо опредѣдены, какъ и на берегахъ Ботнкчесхаго залмва. 
Между этими мѣетамв, гдѣ могутъ быть изучаемы такіе признаки, 
лежатъ острова Марстрандъ и Гульхольменъ. Послѣдняя упомянутая 
мѣстность есть одна изъ тѣхъ, на которыя въ особенности указывадъ 
Цельзій. 

Жители вакъ здѣсь, такъ и въ других! мѣстах! утверждают!, что 
скорость пониженія моря (иди поднятая земли) измѣняется въ раз-

*) С » , г и в у 15, supra. 

тшох a i i a u i . U 
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ныхъ смежныхъ округахъ, и что наибольшею она оказывается въ 
такихъ мѣстахъ, гдѣ земля низка. Но въ этомъ они ошибаются; ибо 
судятъ о степени поднятія по величинѣ прибывающей площади, ко
торая гораздо значительнее тамъ, гдѣ земля отлого спускается въ 
море. Подобнымъ образомъ некоторые защитники Цельзйевой теоріи 
некогда ссылались на прибыль земли при устьяхъ рекъ, не вникнувъ 
достаточно въ ФЭКТЪ, что если морское дно подымается, то эта пере
мена всегда будетъ заметнее тамъ, где дно предварительно обмелело 
по какимъ нибудь нричинамъ; между тбмъ на некоторомъ разстояніи 
отъ такихъ местъ, где обрывистый гранитный скалы отвесво погру
жаются въ глубокую воду, должно пронзойдта большее поднятие для 
того, чтобы нроизвесть равно заметное изменение. 

Что касается до площади въ северной Европе подверженной та
кому медленному поднятію, то мы до сихъ поръ еще не имеетъ доста-
точныхъ данныхъ, чтобы определить ее въ точности. Вероятно, однако 
же, что она простирается въ длину отъ Готенбурга до Торнео, и отсюда 
до Севернаго Мыса, при чемъ скорость поднятія постененно увеличи
вается по мере того вакъ мы подвигаемся далее къ северу. Две око
нечности этой лпніи отстоятъ другъ отъ друга более чемъ на тысячу 
геограФическихъ жиль, и такъ какъ обе оне оканчиваются въ океане, 
то мы незнаемъ до которыхъ поръ это движение продолжается подъ 
водой. Обращаясь къ ширине этой площади мы находимъ, что и тутъ 
пределы ея неизвестны, хотя очевидно, что она тянется поперекъ са
мыхъ шировихъ частей Ботническаго Залива и, вероятно, глубоко 
вдается внутрь Швеціи и Финляндіи. Если такое поднятие будетъ 
продолжаться, .то значительная часть Ботническаго Залива превра
тится въ сушу, равно какъ и часть океана противъ западнаго берега 
Швеции, между Готенбургомъ и Уддеваллой Съ другой стороны, если 
такое изменение совершалось въ течение несколькихъ тысячь леть 
со скоростью миогихъ Футовъ въ столетіе, то сравнительно въ недав
нее время обширная проі транства нынешней суши должны были со
ставлять дно моря. Естественно поэтому изгледовать, существуютъ 
ли какіе либо признаки недавняго пребыванія моря въ округахъ ле-
жащихъ теперь внутри страны? Ответь будетъ самый удовлетвори
тельный. — Близъ Уддеваллы и на соседней береговой земле мы на
ходимъ приподнятые осадки съ раковинами, принадлежащими видамъ, 
которые и теперь живутъ въ океаие; между темъ какъ на противо
положной или восточной стороне Швеціи, близъ Стокгольма, Г е м е и 
іругихъ местъ, сопредельныхъ Ботническому Заливу, встречаются 
•одобные же слои съ видами раковинъ характеризующими Балтійское 
море. 

Фонъ-Бухъ заявндъ въ 1807 году, что въ Норвегии и при Удде-
валлѣ въ Швеции имъ открыты раковины существующихъ видовъ на 
шчітельннхъ высотахъ надъ моревъ. Съ тѣхъ поръ другіе натура-
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листы подтвердили его наблюдение и, по словамъ Шрёма, осадки съ 
раковинами встрѣчаются на высотѣ болѣе 400 футовъ надъ моремъ 
въ сѣверной части Норвегіи. Адексапдръ Броньяръ, во время пребы-
ванія своего въ Уддеваллѣ, опредѣлилъ, что одна изъ главныхъ массъ 
раковинъ, Капелльбакенская, поднята болѣе чѣмъ на 200 Футовъ 
надъ моремъ и лежитъ на гнейсовыхъ екалахъ; причемъ всѣ содер-
жащіеся въ ней виды тожественны съ видами, теперь живущими въ 
смежномъ океанѣ. Этотъ натуралиста заявилъ такъ же, что при тща-
тельномъ осмотрѣ гнейсовой поверхности, непосредственно подъ древ-
нимъ раковистымъ осадкомъ, онъ нашелъ приегавшіе къ скаламъ 
морскіе жолуди (Ъаіапі), показывающіе, что море оставалось здѣсь 
въ теченіе долгаго времени. Я былъ на столько счастливъ, что могъ 
повѣрить это набдюденіе, открывъ дѣтомъ 1834 года при Еуредѣ, 
около двухъ миль къ сѣверу отъ Уддеваллы, и на высотѣ болѣе 100 
футовъ надъ моремъ, недавно обнаженную поверхность гнейса, вслѣд-
ствіе мѣстнаго отвоза массы раковинъ, въ болыпѳмъ количеств! упот-
ребляемыхъ въ этомъ округѣ па выработку извести и на починку до-
рогъ. Морскіе жолуди такъ крѣпко пристали къ гнейсу, что а отло-
милъ куски горной породы съ приставшими къ нимъ раковинами. По
верхность гнейса была покрыта такъ же мелкими зоофитами (Celle-
pora? Lam.); но если бы эти ЗООФИТЫ и морскіе жолуди были подвер
жены дѣйствію атмосферы съ тѣхъ поръ какъ скалы поднялись изъ 
моря, то они безъ сомнѣнія разложились бы и исчезли. 

Городъ Уддевадла построенъ въ глубинѣ узкой бухты на гребнѣ 
крутыхъ и голыхъ гнейсовыхъ скалъ, изъ коихъ состоитъ вся смеж 
ная страна, за исключеніемъ низменностей и долинъ, гдѣ песчанные, 
глинистые и рухляковые пласты скрываютъ основныя породы. Эіимъ 
новѣйшимъ и горизонтальнымъ осадкамъ принадлежатъ вышеупомя
нутая ископаемый раковины. Подобные же морскіе остатки встреча
ются на различныхъ высотахъ надъ моремъ на противолежащемъ 
островѣ Орустѣ. Крайнее разстояніе отъ моря, до котораго достигаюсь 
такія ископаемый до сихъ поръ еще неизвѣстно; но они уже найдены 
около Трольгетена при прорытіи канала, и еще глубже внутри страны 
на вѣверныхъ берегахъ озера Венера, въ пятидесяти миляхъ отъ 
моря и на высотѣ 200 Футовъ близъ озера Рогварпена. 

Перейдемъ къ Балтійскому морю: — на берегахъ его при Седер-
тедье, въ шестнадцати миляхъ къ ю. з. отъ Стокгольма, я наблюдалъ 
песчанные, глинистые и рухляковые пласты, болѣе чѣмъ во 100 Фу
товъ высотою, содержание такіе виды раковинъ, которые и теперь 
населяютъ Ботническій заливъ. Эти раковины состоять частью изъ 
морекихъ, частью изъ прѣсноводныхъ видовъ; но онѣ не многочислен
ны, потому что соденоватая вода, кажется, весьма неблагоприятна 
для развитія МОЛЛЮСЕОВЪ. Превзобыующіе виды нринарежатъ къ 
свойственнымъ нашимъ берегавъ Сагиішн edule, l y t i l u s edulis, и 

14* 
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Litorina littorea, вмѣстѣ съ мелкой Teilina Baltka и немногими мел
кими двустворкани близкими къ Paludina ulva. Онѣ живутъ въ од
ной и той же водѣ съ Lumneus, Neritina flnmatilis и съ нѣкоторы 
ги другими прѣсноводными раковинами. 

Но упомянутыя выше морскія моллюски Балтійскаго моря, хотя и 
богатыя особями, едва достигают* третьей доли размѣровъ пріобре 
таемыхъ ими въ болѣе соленыхъ водахъокеана.По одному этому при
знаку геологъ былъ бы въ состояніи распознать группу Валтійекихъ 
иекопаемыхъ какъ отличающуюся отъ ископаемыхъ, взятыхъ изъ ка
кого нибудь осадка въ океане. Точно тааъ же отсутствіе Ostrea, 
Baianus, Buecinum, Peeten, Patella и многихъ другихъ оормъ, 
изобилующих* въ море близ* Уддеваллы и въ искѳпаемоносныхъ 
осадках* новѣйшаго времени на этомь берегу, доставляет* другой 
драгоцѣнный отрицательный признак* для распознаванія группы 
балтійских* раковин* отъ океаничеекихъ. Пласты содержание Бал-
тійскія раковины встречаются во многихъ мѣстностяхъ близъ Сток
гольма, Упсалы и Гешле и, вероятно, будутъ открыты вездѣ по бере-
гамъ Ботническаго залива; ибо я видѣлъ подобные остатки привезен
ные изъ Финляндіи,въ мергелѣ похожем* на тотъ, какой былъ найденъ 
близъ Стокгольма. Ерайній предѣлъ, до котораго ЭТИ осадки были до 
сихъ поръ просдѣжены внутрь страны, находится на южных* бере
гах* озера Мелара, въ местности удаленной на семдесятъ миль отъ 
моря ') . Поэтому из* отдельных* водлевцій ископаемых* раковин*, 
собранных* на восточных* и западных* берегах* ІПвеціи, видно, что 
Балтійское море в* теченіе долгаго періода отделялось какъ и теперь 
отъ океана, хотя промежуточная полоса земли была гораздо уже не 
только прежде, но даже и после того времени, когда оба эти моря 
населились всеми существующими видами моллюсковъ. 

Такъ какъ точныя наблюденія надъ поднатіем* шведскаго берега 
не восходят* далее ста пятидесяти лет* отъ настоящего времени, и 
такъ как* изустныя преданія и сведенія доставляемый древними пост
ройками на этомъ берегу недаютъ антикварію возможности проследить 
прошедшую исторію этого измененія далее пяти или шести столетій, 
то мы не можемъ сказать была ли скорость измѣненія равномер
ною въ теченіе весьма долгихъ періодовъ времени. Въ тЬхъ окру-
гахъ, где ископаемыя раковины встречаются на высоте более 200 
футовъ над* океаном*, какъ около Уддевалы,Оруста и озера Рогвар-
пена, настоящая скорость поднятія, кажется, не превышает* четырехъ 
футов* въ столетіе. Но даже и при такой скорости потребовалось 
бы пять тысяч* лет* для цоднятія этих* осадковъ. А такъ какъ 
это движеніе теперь весьма неодинаково въ различныхъ местах*, 
то оно могло иметь такую же неодинаковую скорость и въ разных* 
эпохах*. 

1 ) С*, « и » a »top« п PhiL Trau». tü3ä, part I . 
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Кроме этого, намъ глѣдуетъ еще дознать не только всегда ли это 
движеніе совершается съ орнаковою скоростью, но такъ же всегда 
ли ОНО имѣло одно направленге. Уровень земли можетъ колебаться; 
одинъ и тотъ же округъ можетъ въ теченіе столѣтій осѣдать и потомъ 
снова подыматься. Нѣкоторыя явленія въ окрзетноетяхъ Стокгольма, 
сколько мнѣ кажется, только п можно объяснить предположеніемъ 
такого поперемѣнпаго поднятія и осѣданія земли съ тѣхъ поръ какъ 
эта страна заселена человѣкомъ. Въ 1819 году при Седертелье, по
чти въ шестнадцати миляхъ къ югу отъ Стокгольма, во время про-
рытія канала, предпринятая для соединенія озера Мелара съ Бал-
тійскимъ моренъ, были прорѣзаны морскіе слои, содержание ископае
мый раковины балтівскихъ видовъ. На глубинѣ почти шестидесяти 
Футовъ была открыта погребенная въ этихъ слояхъ рыбацкая хижина, 
построенная изъ дерева, которое до такой степени разложилось, что на 
воздухѣ скоро разсыпалось въ прахъ. Впрочемъ, самая нижняя часть 
хижины, стоявшая на одномь уровне съ моремъ, сохранилась гораздо 
лучше. На полу этой хижины стояла грубая печь, состоявшая изъ коль
цеобразно сложенныхъ камней, внутри которой лежали зола и куски 
обуглившагося дерева. Снаружи лежали еловые сучья, нарубленные 
какъ будто бы топоромъ, съ державшимися на нихъ листьями или 
иглами. Весьма трудно объяснить положеніе этой погребенной такимъ 
образомъ хижины, если не допустимъ, какъ въ храмѣ Сераписа, что 
земля, на которой она стояла, сначала опустилась па глубину болѣе 
шестидесяти Футовъ, а потомъ снова поднялась Въ неріодъ потопле-
нія эта хижина должна была покрыться гравіемъ и раковистымъ 
мергелемъ, подъ которыми были найдены не только эта хижина, но 
такъ же и многія суда, весьма дреанія по Формѣ, въ которыхъ доски 
были сколочены не железными, а деревянными гвоздями *). 

Подымается ли теперь какая нибудь часть Норвегіа или нѣтъ — 
это должны опредѣлить будущія изслѣдованія. Морсвія ископаемый 
раковины были собраны въ мѣстахъ лежащихъ внутри страны близъ 
Дронтгейма; но г. Эверсъ въ своихъ «Travels tborongh Korway» гово
рить намъ, что маленькій островъ Мункгольмъ или, правильнее, от
дельно стоящая скала въ гавани Дронтгейма, представляетъ убеди
тельное доказательство тому, что земля въ этой стране оставалась 
неподвижною въ теченіе восьми столетій. Площадь этого островка 
не превышаетъ площади небольшой деревни, и при оФФаціальномъ 
межеваніи определено, что его высочайшая точка отстоять на двад
цать три Фута отъ уровня моря, среднаго между низкими и высо-

' ) С » , яою упояявутую выше статью іъ P h i l . T r a n s . 1838, uart I . p. 8,9. Co 
врешена этого отврытія быю едѣлано иного ооиытоіъ объяснять воложевіо это! хж-
шшті; ияжду прочвяъ догадывдівеъ, что в прежде адѣсь существовал* «надъ, «ото-
рыМ въ ноыѣдетвіі быдъ заеьмаяъ пееволъ првдуваевьмъ вѣграш. Ияжеверн, в«д-
зіраівгіе sa работа ив въ 1819 иду • говорввшіе ео «вою объ э т о » предает*, 
соображал всѣ подобные гапотезы; но в« едва іаъ ияѵь в» объясняла матам.. 
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мши приливами. Въ 1028 году по P. X . Канутъ Велики основалъ 
здѣсь монастырь; а за тридцать три года предъ этимъ островъ слу
жил* общимъ местом* казни. Согласно принятой въ ереднихъ чи
слах* скорости поднятія земли въ Швеціи (почти по сорока дюй
мов* въ столѣтіе) мы принуждены были бы допустить, что зтотъ ост
ровъ лежалъ на три фута восемь дюймовъ ниже уровня самой высокой 
воды, когда былъ избранъ мѣстомъ для основанія монастыря. 

ПроФессоръ Еейльгау изъ Христіаніи, собравъ наблюденія своихъ 
предшественвиковъ относительно прежнихъ измѣненій уровня въ Нор-
вегіи и сообразивъ ихъ съ своими собственными, сдѣлалъ весьма 
очевиднымъ Факт* общаго измѣненія уровня въ новейшем* періодѣ, 
т. е. въ періодѣ сущеетвованія настоящей Фавны моллюсковъ. Онъ 
заключаетъ, что вся страна отъ мыса «Іиндеенеса до Сѣвернаго Мыса 
и далѣе до самой крѣпости Вардгузъ, была постепенно поднята; на 
юговосточномъ берегу это поднятіе простиралось болѣе чѣмъ до 600 
Футовъ. Черты обозначающія древнюю береговую линію до такой сте
пени почти горизонтальны, что уклоненіе отъ горизонтальности слиш
ком* ничтожно, чтобы его можно было определить, хотя измѣренія и 
произворлись въ большемъ числѣ пунктовъ. 

Впрочемъ, еще позднѣе (въ 1844 г.) оказалось изъ розысканій 
г . Браве, члена французской ученой экспедиціи на сѣверъ, что въ 
Альтенскомъ Фіордѣ въ Финмаркѣ, въ самой сѣверной части Норве-

•гіи, существуют* двѣ различный линіи поднятаго древняго морскаго 
берега, лежащія одна надъ другой. Эти линіи не параллельны между 
собой и обѣ даютъ повод* заключать, что на разстояніи пятидесяти 
миль можно открыть значительный склонъ въ такомъ направленіи, 
которое показываетъ, что древніе берега, по мѣрѣ того какъ мы под
вигаемся внутрь страны, подвергались большему поднятію *). 

Уже было сказано, что по мѣрѣ удаленія отъ Сѣвернаго Мыса къ 
Стокгольму, скорость поднятія уменьшается отъ многихъ Футовъ до 
нескольких* дюймовъ въ столѣтіе. Къ югу отъ Стокгольма это под-
нятіе прекращается и, наконецъ, въ Сканіи или въ самой южной ча
сти Швеціи, оно поввдимому смѣняется противным* движением*. 
Въ подтвержденіе этого Факта профессор* Нильссонъ замѣчаетъ, во 
первых*, что въ Сканіи не существуетъ приподнятыхъ слоевъ съ но
вейшими морскими раковинами, подобных* тѣмъ какіе встречаются 
далее къ северу. Во вторыхъ, Линней, имея целью определить отсту-
наютъ ли воды Балтійскаго моря отъ береговъ Сканін, вымерялъ в * 
1749 году разстояніе между моремъ и большимъ камнемъ близъ 
Треллеборга. Этотъ самый камень находился въ 1836 году на сто 
«утовъ блике къ урезу воды, чемъ во времена Лмннеея или за во-
семдесятъ семь лѣтъ передъ этимъ. Въ третьих* , здесь есть затон-

'} Quart Journ. of Geo!. Soc. JV 4, p. 534. На&іашяія г. Браве б ы ц вовѣ-
рвш * * 1848 р «jatfepcoa» ж* en» /Tracings of. N . of Europe, p. 208. 
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ленное моремъ мшанное болото, состоящее изъ земли и прѣсвовод-
ныхъ растеній, въ такомъ мѣетѣ, гдѣ ничего подобнаго не могло быть 
снесено внизъ по теченію какой-нибудь рѣки. Въ четвертыхъ, что 
еще убѣдительнѣе, во всѣхъ приморскихъ нортовыхъ городахъ, по 
берегамъ Сканіи, есть улицы лежащія ниже уровня выеокой воды въ 
Балтійскомъ морѣ, а въ нѣкоторыхъ случаяхъ ниже уровня самаго 
низкаго прилива. Такимъ образомъ въ Мальмо во время сидьнаго ве
тра вода заливаетъ одну изъ улицъ; a нѣсколько лѣтъ тому назадъ 
при раскопкахъ обнаружилась въ этомъ самомъ мѣстѣ древняя улица, 
лежащая на восемь Футовъ ниже настоящей, при чемъ оказалось, что 
земля поднята здѣсь искусственно, безъ сомнения, вслѣдствіи проис
шедшей осадки. Точно такъ же въ Треллеборгѣ есть одна улица, а 
въ Сканерѣ другая, которыя лежатъ нанѣсколько дюймовъниже уровня 
высокой воды; въ Иштадѣ же одна улица находится наравнѣ съ мо
ремъ, чего конечно не могло быть при первоначальной ея постройке. 

Заключенія вытевающія изъ вышеизложеввыхъ Фактовъ вполнѣ 
согласуются съ доводами, приведенными двумя датскими изслѣдовате-
лями, др. Пингедемъ и капитаномъ Граагомъ, въ подтвержденіе того, 
что часть западнаго берега Гренландии понижается на пространстве 
болѣе 600 миль отъ сѣвера къ югу. Наблюденія капитана Граага 
производились во время обзора Гренландии въ 1823 и 1824 годахъ, 
и позднѣе въ 1828 и 1829; др. Пингель двлалъ ихъ въ 1830 и 1832. 
По разнымъ признакамъ и изъ разныхъ преданій видно, что этотъ 
берегъ оседалъ въ теченіе прошедшихъ четырехсотъ лѣтъ отъ Форта, 
называемаго Игалико, подъ 60° 43' с. ш., до бухты Диско, достигаю
щей почти до 69 градуса северной широты. Древнія постройки на 
низкихъ скалистыхъ островахъ и на берегу глйвнаго материка посте
пенно были затоплены и опытъ научилъ первобытнаго Гренландца 
никогда не строить своей хижины близъ урѣза воды Моравскіе посе
ленцы не рззъ были вынуждены отодвигать внутрь страны сваи, къ 
которымъ они прикрѣпляли свои болынія лодки, между темъ какъ 
старыя сваи до сихъ поръ еще остаются безмолвными свидетелями 
изменения *). 

Вероятная причина вышеупомянутыхъ движений, какъ поднятія 
такъ я пониженія, будетъ надлежащимъ образомъ разобрана въ сле-
дующихъ главахъ, при изследованіи происхождения подземнаго жара. 
Но здесь я замечу, что поднятіе Скандинавии естественно считалось 
какъ весьма странное н едва вероятное явленіе, потому что ни одна 
страна на земноаъ шаре не была до такой степени избавлена во вре
мена историческія отъ сильныхъ землетрясение. Правда, вмѣстѣ съ 
нашимъ роднымъ островонъ и почти съ яаждымъ мѣстомъ на зе«-
номъ шаре, Швеция и Норвегия испытывали въ разные иеріоды сла-

*) Си. Proceedings of Geoi. Soe. N. 42 p 208 Я говорыь e* др. О і а г м м * 
об» этожъ вредяегв » Копенгагенѣ, въ 1834 году. 
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быв подземныя движенія. Но нѣкоторыя изъ этихъ послѣднихъ, какъ 
напримѣръ во время Лиссабонскаго землетрясение 1755 года, были 
ничто иное какъ колебательныя или волнообразный движенія земной 
коры раепространявгдіяся на большое разетояніе. Другія, однако же, 
имѣли на столько мѣетный характеръ, что указывали на источникъ 
нарушеннаго равновѣсія находившійся подъ самой страной. Не смот
ря на подземные удары, Скандинавия, вообще говоря, была въновѣй-
шія времена такъ же спокойна и такъ же непричастна подземнымъ 
переворотами какъ и всякая другая страна одинаковая) протяженія на 
земномъ шарѣ. Есть еще другое обстоятельство, по которому измѣненіе 
уровня въ Швениіи казалось не нормзльнымъ, и въ теченіе долгаго 
времени заставляло неохотно принимать доказательства приводившія-
ся въ подтверждение этого Факта. Вулканическое дѣйствіе, какъ мы 
видѣли, обыкновенно перемежается, и измѣненія уровня, къ которымъ 
оно подавало поводъ, совершались порывами, а не вслѣдствіе продол
жительная и незамѣтнаго движенія подобнаго тому, какое испытн-
ваетъ Швеция. Но съ расширеніемъ нашихъ свѣдѣній о новѣйшихъ 
измѣненіяхъ, мы открываемъ примѣры, въ которыхъ вулканическое 
изверженіе, землетрясеніе и непрерывное поднятіе нлн нониженіе 
земли, какъ медленное такъ и быстрое, находятся въ связи между со
бой. Примѣромъ связи такяхъ различныхъ обстоятельствъ служить 
храмъ Сераписа, описанный въ послѣдней главѣ, и мы можемъ при
вести другие примѣры изъ событій нынѣшнято столѣтія въ Южной 
Америке. 

Правда, нѣкоторые писатели думала, что въ Норвегии существуютъ 
геологическія указанія на внезапное поднятие земли до значительной 
высоты въ теченіе послѣдовательныхъ періодовъ, съ тѣхъ поръ какъ 
море заселилось нынѣ живущими видами моллюсковъ. Въ доказатель
ство они указываютъ на извѣетныя горизонтальный линии внутрен-
нихъ береговыхъ утесовъ и на гряды промытаго морскою водой гра
вия, содержащего новѣйшія раковины на разныхъ высотахъ надъ 
уровнемъ моря г ) . Но эти явленія, растолкованный надлежащимъ об
разомъ, просто доказываютъ, что во время поднятия или нониженія 
земли случались продолжительные остановки. Они обозначаютъ эпо
хи, когда уровень моря въ течение вѣковъ оставался неподвижнымъ 
и когда въ нѣкоторыхъ мѣетахъ близъ берега отлагались новые пла
сты, между тѣмъ какъ въ другихъ волны и морскія течения ииѣли 
время подбить скалы, подмыть береговые утесы и набросать длин
ная гряды гравія. Они несомненно показываюсь, что движение не 
всегда было равномерно и непрерывно; но ни сколько не доказываютъ 
шаквхъ лвбо внезапныхъ измененій уровня. 

Разъ удостоверившись въ действительности постепенна™ поднятія 
обширной страны, мы вожемъ дать себе отчетъ о многихъ геологиче-

') Keühao, Bulletin de 1« Soc. Géol. de France, torn. V I I p. 18. 
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скихъ явленіяхъ, которыя иначе было бы весьма трудно объяснить. 
Существуютъ обширныя континентальный пространства и высокія 
столовыя земли, въ которыхъ пласты почти горизонтальны и не со
держать въ себѣ никакихъ признаков'!, ноднятія, происшедшего отъ 
сильныхъ потрясеній, или отъ ряда движеній подобныхъ тѣмъ, какія 
случаются въ Андессахъ — движеній, отъ которыхъ земля разры
вается и но временамъ подымается или опускается, между тѣмъ какъ 
огромныя массы ея проваливаются въ подземныя полости. Результа» 
томъ такпхъ землетрясепій въ теченіе длиннаго хода вѣковъ была бы 
страна разбитая, сильно наклоненная, съ пластами быть можетъ по
ставленными въ вертикальное ноложеніе. Но движеніе подобное тому, 
какое существуете въ Скандинавіи, заставило бы морское дно и всѣ 
недавно образовавшіеся на немъ пласты подыматься съ такой посте-
ценностью, отъ которой намъ только показалось бы, что океанъ, пер
воначально етоявшій на болѣе высокомъ уровнѣ, медленно и спокой
но опустился въ своемъ настоящемъ ложѣ. 

Точно такъ же Факте постепеннаго и незамѣтнаго поднятія земли 
можете объяснить множество геологическихъ примѣровъ обнажающе
го дѣйствія водъ, совершающегося въ громадныхъ развѣрахъ. Еели-
бы, напримѣръ, вмѣсто твердыхъ гранатныхъ свалъ Норвегіи и Шве-
ціи, значительная часть ложа Атлантвческаго океана, преимуществен
но состоящая изъ мягкихъ пластовъ, подымалась изъ столѣтія въ 
столѣтіе, со скоростью полудюйма или дюйма въ годъ, то какъ легко 
океаническія теченія могли бы смыть тонкій слой вещества ежегодно 
вносимаго въ СФеру обнажающего дѣйствія водъ! Новый матери къ, 
поднявшись окончательно изъ воды, предетавилъ бы столовыя земли 
и хребты горъ изъ горизонтальныхъ пластовъ, съ проходящими меж
ду ними долинами и пространными равнинами, тамъ гдѣ первоначаль
но, въ то время когда земля эта лежала подъ водой, существовала 
гладкая и почти однообразная поверхность. 

Эти соображенія относятся къ поверхностнымъ измѣненіямъ; но 
другаго рода измѣненія должны непрерывно совершаться въ подзем-
ныхъ областяхъ. Основы страны, такимъ образомъ постепенно при
подымаемой въ Швеціи, должны претерпѣвать важныя видоизмѣне-
нія. Припишемъ ли мы ихъ расширенію твердаго вещества отъ не
прерывно возростающаго жара, или расплавленію горныхъ породъ, 
или окристаллизованію густой жидкости, или накопдеиію запертыхъ 
газовъ—во всякомъ случаѣ, какова бы ни была ваша догадка, мы ни 
на минуту не усомнимся, что на неизвѣстной для насъ глубинѣ подъ 
Швеціей и Балтійскимъ моремъ строеніе земнаго шара въ наше вре
мя язмѣняется изо дня въ день на пространств*, вѣрѳятно, превы
шающем! тысячу миль въ длину и нѣскольво сотъ въ ширину. 



ГЛАВА XXXI . 

ПРИЧИНЫ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЙ H ВУЛКАНОВ*. 

Тѣсная связь между прічянамв вулкановъ і зеилвтряеевів. — Предполагаемое пер
воначальное расплавленное еоетеяиіе нашей планеты. — ІІовсевѣстное жвджое состоя-
віе зеиля ве довязывается ея сфероидальной «вгурой. — Попытаа вычвелмь тол
стоту твердо! земной воры по предваренію равводеяствШ. — Температура въ руднм-
ваіъ возростаеп съ глубвяоі. — Возражения противъ предполагаемой напряженной 
теплоты центральной жвдвоста — Могутъ ля хняячесіія взхѣиеиія провзвесть вул-

ванвчесвій агаръ. — Электрвчеевіе тввв вруговращающіеся въ зенвов вор*. 

Послѣ выше приведеннаго описанія землетрясеній и вулкановъ, 
едва ли кто усомнится, имѣютъ ли эти два дѣятеля, до извѣстной 
степени, одно общее начало; и потому теперь я могу приступить къ 
изслѣдованію вѣроятныхъ причинъ этихъ явденій. Mo прежде не ли
шним* будетъ припомнить нѣкоторыя изъ тйхъ соотношений и ана-
логій, которыя естественно приводятъ къ заключенію. что эти явле-
нія проистекают* из* одного общаго источника. 

Области волнуемыя сильными землетрясениями заключают* въ се
бе мѣстонахожденіе всѣхъ действующих* вулкановъ. Земдетрясенія, 
иногда вѣстныя, иногда распроетраняющінся по обширнымъ площа-
дямъ, часто предшествуютъ вулканическим* изверженіямъ. Подзем
ное движеніе и изверженіе неоднократно возвращаются чрезъ непра
вильные промежутки времени и съ неодинаковою силою къ однимъ и 
тѣмъ же местам*. Дѣйствіе важдаго изъ нихъ можетъ продолжаться 
или въ теченіе немногих* часов*, или въ теченіе многих* лѣт* сря
ду. Въ обоих* случаях* за припадочными судорожными двнженіями 
обыкновенно наступают* длинные періоды покоя. Теплые и минераль
ные ключи изобилуют* въ странах* подверженных* землетрясеніямъ 
и покрытых* действующими вулканами. Наконецъ заяѣпено, что тем
пература теплыхъ ключей, далеко расположенныхъ отъ вулканиче
ских* отдушин*, внезапно возвышалась и объем* воды въ нихъ уве-
личжвался отъ подземиыхъ движеній. 
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Всѣ эти явленія, очевидно, находятся въ болѣе или менѣе тѣсной 
связи съ нереходомъ теплоты изъ внутренности земли къ поверхно
сти. Гдѣ есть действующие вулканы, тамъ должны существовать, на 
какой нибудь неизвѣстной намъ глубинѣ, огромныя массы вещества 
сильно раскаленнаго и во многихъ случаяхъ постоянно находящегося 
въ расплавленномъ состояніи. Поэтому мы прежде всего изслѣдуемъ, 
отъ чего происходитъ такой жаръ? 

Геологи долгое время лелѣяли гипотезу, что вся ваша планета 
первоначально находилась въ состояніи расплавленной массы, и что 
центральяыя части ея до сихъ поръ еще сохраняютъ большую часть 
своей первичной теплоты. Некоторые думали, вмѣстѣ съ покойнымъ 
сэръ В. Гершелемъ, что элементарное вещество земли первоначально 
находилось въ газообразномъ состояніи, подобно тумаянымъ пятнамъ, 
которыя мы видимъ въ небѣ и которыя по размѣрамъ своимъ такъ 
огромны, что нѣкоторыя изъ нихъ наполнили бы собою орбиты са
мыхъ отдаленныхъ планетъ нашей системы. Увеличившаяся сила 
телескопа разрешила въ послѣдніе годы значительное число этихъ 
туманностей въ звѣздныя группы; но нока съ уверенностью предпо
лагали, что они составлены изъ воздухообразнаго вещества, ФИЛОСОФЫ 
не переставали думать, что эти туманности, сгустившись, могли обра
зовать твердые міры, и воображали, что отдѣленіе теплоты, неизбеж
ное при сгущеніи, могло держать вещество этихъ новыхъ міровъ въ 
расплавленномъ состояніи. 

Не вдаваясь въ подобный умозренія, имеющія только отдаленную 
связь съ геологіей, мы разсмотримъ, на сколько сфероидальная Форма 
земли доставляетъ достаточный поводъ предполагать, что первобыт
ное состояніе нашей планеты было повсеместно жидкое. Разбира
тельство этого вопроса оказалось бы излишнимъ, если бы ученіе о 
первоначальной жидкости не было такъ распространено; ибо можно 
спросить, на чемъ основано предположение, что земной шаръ имелъ 
первобытную Форму, отличную отъ нынешней? — почему земныя ве
щества, впервые призванныя къ существованию или собранный въ 
одно место, не подверглись вращательному движению такъ, что они 
сразу приняли бы ту Форму, которая одна могла бы удержать ихъ 
различный части въ состоявши равновесия? 

Допустимъ, однако же, что статистическая Фигура могла быть видо-
измененіемъ какой нибудь другой прежде существовавшей Формы, и 
предположимъ, что земной шаръ представлялъ въ начале правильную 
и неподвижную сферу, покрытую ровнымъ океаномъ и спросимъ — 
что последовало бы если бы она была вынуждена вращаться около 
своей оси съ своей теперешней скоростью? Эта проблема была разсмот-
рена ПлейФеромъ въ его Объясненіяхъ и онъ рѣшидъ, что если бы 

») IHust. of Hütt. Theory, § 435-443. 
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земная поверхность, какъ изложено въ Гюттоновой теоріи, много
кратно измѣнялась отъ перепесенія размытой земли во дну моря, то 
Фигура нашей планеты, какова бы ни была она первоначально, дол
жна была бы въ такомъ елучаѣ совпасть наконецъ съ слероидомъ 
равновѣсія 4 ) . Сэръ Джонъ Гершель относительно этой гипотезы 
занѣчаетъ, что «въ такомъ случаѣ возникла бы средобѣжная сила, 
подъ вліяніемъ которой вода во всѣхк точкахъ поверхности устре
милась бы oms оси. Можно было бы даже представить себѣ такое 
быстрое вращеніе, которое сбросило бы весь океанъ съ поверхности, 
подобно тому какъ стряхивается вода со швабры. Но дла этого по
требовалась бы гораздо большая скорость нежели та, о которой мы 
говоримъ теперь. Въ предполагаемом! случаѣ ernes воды еще удер-
житъ ее ие землѣ, a стремленіе къ удаленію отъ оси обнаружится 
лишь тѣмъ, что вода отъ полюсовъ прильетъ къ экватору, ско
пится здѣсь въ видѣ вала и будетъ удерживаться въ такомъ положе
нии средобѣжной силой, которая противодѣйствует ь ея тяжести или 
естественному стремленію къ центру. При этомъ около полюсовъ не
обходимо должна показаться сухая земля въ видѣ обширныхъ высту-
пающихъ изъ воды материковъ, а поясъ океана расположится во-
кругъ экватора. Таковы должны быть первыя и непосредственвыя 
елѣдствія. Посмотримъ теперь, что случится потомъ при естествен-
номъ ходѣ вещей». 

«Море безпрестанно размываетъ сушу и оторванныя отъ нея ча
стицы, въ видѣ песка и мелкихъ камней, разсѣяваетъ по своему дну. 
Геологическіе Факты представляютъ обильныя доказательства тому, 
что всѣ существующіе материки подвергались подобному процессу 
не однажды; что они были раздроблены на мелкія части, обращены 
въ прахъ, затоплены и пересозданы. Съ этой точки зрѣнія суша терп
еть свой характеръ неподвижности. Какъ большая масса, она можетъ 
отстоять свою цѣлость въ борьбѣ съ тѣми силами, которымъ легко 
повинуется вода; но въ состоянии послѣдовательнаго или внезапнаго 
разрушенія, разсѣянная въ водѣ въ видѣ песка или ила, она поко
ряется вполнѣ произволу этой жидкости. Поэтому въ теченіе долгаго 
времени вся выступающая суша будетъ уничтожена; разнесенная по 
дну океана, она наполнить собой его углубления ц низмевныя части, 
стремясь постоянно возстановить поверхность твердаго ядра въ фор-
мгь соответствующей равтвѣсію. Такинъ образомъ, по истеченіи 
достаточно продолжательнаго времени, въ случаѣ вращенія земли, 
вода мало-по налу размывала и истребляла бы полярные материки, и 
переносила бы ихъ подъ экваторъ (гдѣ море въ этомъ предположеніи 
имѣетъ наибольшую глубину) до тѣхъ поръ, пока земля постепенно 
не приняла бы представляемую ею Форму сплюснутаго или сжатаго 
эллипсоида*. 

' } Illnst. of Hütt. Theory. % 435—443ч 
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«Мы вовсе не имѣемъ здѣсь въ виду изобразить тотъ путь, кото-
рымъ земля пріобрѣла свою настоящую Форму; мы желаемъ только 
показать, что, при условін вращенія около оси, она стремится при
нять именно эту Форму, и возвратилась бы къ ней даже въ томъ слу
чае, если бы первоначально была по ошибкѣ (такъ сказать) устрое
на иначе» *). 

Въ этомъ мѣетѣ авторъ изслѣдовалъ только поверхностный дѣй-
ствія водяныхъ причинъ; но невидимому ни онъ, ни ПлейФеръ не 
приложили такого же изелѣдованія къ другой части Гюттоновой си
стемы, къ той именно, которая предполагаетъ носдѣдовательное рас-
плавленіе раздичныхъ частей твердой земли дѣйствіемъ жара. Но 
успѣхи геологіи постоянно усиливали доказательства въ пользу уче
т а , что мѣстныа измѣненія температуры расплавляли одну часть 
земной коры за другою, и что это вдіяніе, можетъ быть, простира
лось книзу до самаго центра. Если, поэтому земной шаръ, прежде 
иежедя онъ нринялъ свою теперешнюю Форму, былъ вынуждевъ обра
щаться вокругъ своей оси, то вся матерія, которой расплавленное ея 
состояніе давала свободу движенія, должна была, прежде чѣмъ отвер-
дѣла, стремится къ экваторіальнымъ странамъ, повинуясь центро-
бѣжной силѣ. Такимъ же образомъ лава, струи которой вытекаютъ 
на поверхность, была бы задержана въ своемъ двпженіи по направле
нию къ полюсамъ и ускорила бы его, направляясь къ экватору; или 
если бы лавовые озера и моря существовали подъ земной корой въ 
экваторіадьныхъ странахь, какъ вѣроятно существуютъ теперь подъ 
Перувіанскими Андессами, то заключенная въ нихъ жидкость стре
милась бы наружу и постоянно подымала бы лежащія надъ ними 
горныя породы. Поэтому статическая Фигура земнаіо сфероида (наи-
большіі діаметръ вотораго нревышаетъ наимевыній почти на двад
цать пять миль) могла быть слѣдствіемъ поетепенныхъ и даже суще-
ствующихъ причинъ, а не результатомъ первоначальнаго, новсемѣет-
наго и одновременно жидкаго состояния. 

Опыты сделанные маятнакомъ и наблюденія надъ способомъ, кото-
рымъ земля притагиваетъ луну показали, что наша планета не есть 
пустая Сфера; но, напротивъ, что внутренняя ея часть, будетъ ли она 
твердая или жидкая, имеетъ большій удѣльный весъ чемъ наружная. 
Выведено такъ же, что существуем, правильное двнженіе въ плотно
сти отъ поверхности къ центру, и что экваторіальная возвышенность 
продолжается внутрь земли, то есть, что пласты равной плотности 
расположены эллиптически и симметрично отъ внѣшней поверхности 
къ центру. Но эти закдюченія йе столько доказаны опытомъ, сколько 
выведены какъ сдѣдствія гипотезы о первоначальномъ и одновремен-
ножидкомь соетояніи всей нашей планеты. Неравенства въ лунномъ 
движеніи, которыми некоторые ученыя старались подтвердить свои 

') Herschel's Astronomy, chap. IIÎJ 
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заклгоченія до такой степени незначительны, что это мнѣніе считает
ся немногимъ болѣе вѣроятной догадки. 

Средняя плотность земли вычисленная Ла Пдасомъ равняется почти 
5 % иди более чем* въ пятеро превышаете плотность воды. Удель
ный вѣсъ многих* изъ иапшхъ горныхъ породъ простирается отъ 2 % 
до 3; а большая часть металловъ заключается между этой плотностью 
и 2 1 . Поэтому некоторые думали, что земное ядро должно быть 
металлическое — что оно соответствуете, например*, удельному 
весу железа, равному почти 7. Но здесь возникаете любопытный 
вопрос* относительно той Формы, которую могутъ принять вещества, 
жидкія либо твердыя, если подвергнутся громадному давленію, кото
рое должно существовать при земном* центре. Вода, если бы она про
должала уменьшаться въ объеме с* той степенью сжимаемости, какая 
выведена изъ опыта, имела бы на глубине девяносто трехъ миль 
плотность вдвое большую; а на глубине 362 миль была бы тяжела 
какъ ртуть. Др. Іонгъ вычислил*, что въ центре земли сталь сжалась 
бы въ одну четвертую долю своего объема, а камень в * одну ось-
мую ') . Более чем* вероятно, однако же, что после известной сте
пени еплотненія, сжимаемость тел* можетъ управляться законами 
совершенно отличными отъ тех* , какіе мы можем* доказать опытом*; 
но предел* этому еще не определен* и потому йопросъ окружен* та
ким* мравомъ, что мы не ножемъ удивляться разнообразію мненій, 
которыя высказывались относительно свойства и уеловій централь-
наго ядра. Одни считали его жидкимъ, другіе твердым*; некоторые 
думали, что оно имело пещеристое строеніе, и даже старались подтвер
дить это мненіе, указаніемъ на замеченный неправильности въ кача-
ніи маятника въ известных* странах*. 

Г. Гопкинсъ недавно пытался определить наименьшую толстоту, 
какую можно приписать твердой коре земнаго шара, если мы допу
стишь, что весь онъ некогда былъ въ совершенно жидком* состоянии, 
s что его внешняя поверхность только до известной глубины сдела
лась твердою отъ постепеннаго охлажденія. Онъ старался получить 
этотъ результат* новым* разрешеніенъ трудной задачи о предваряю
щем* движеніи земнаго полюса. Дознано, что при обращеніи земли 
вокругъ солнца направление ея оси остается почти одно и тоже, т. е. 
различный ноложенія этой оси въ пространстве остаются почти па
раллельными между собою. Этотъ параллелизму однако же, въ точ
ности не сохраняется, такъ что земная ось вместо того чтобы совер
шенно совпасть съ положением*, которое она занимала годом* ранее, 
наклоняется къ нему нодъ весьма малым* углом*; но всегда удержи
вает* почти одно и тоже наклоненіе къ плоскости земной орбиты. Та
кое двнженіе полюса ежегодно изменяете положеніе равноденствій 

*) Youngs Lectures, and Mrs Somervilies Connection of the Physical Seien' 
eee, p. 90. 
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почти на пятдесятъ секундъ и всегда въ одномъ и томъ же направле
н а . Такимъ образомъ полярная звѣзда чрезъ извѣстное время совер
шенно утратитъ право на это названіе, пока въ теченіе нѣсколько 
болѣе 25,000 лѣтъ земная ось снова не придетъ въ свое настоящее 
угловое ноложеніе.и снова не направится такъ же близко какъ теперь 
къ полярной звѣздѣ. Такое движеніе оси называется предвареніемв 
равноденствие Оно происходит!, отъ притяженія солнца и луны, и 
преимущественно луны, на выдающіяея части земнаго экватора; и если 
эти части тверды до извѣетной глубины, то движеніе такимъ образомъ 
произведенное, будетъ значительно отличаться отъ того, какое суще
ствовало бы въ томъ сдучаѣ, когда онѣ были бы совершенно жидки 
и покрыты тонкой скорлупой въ нѣсколько миль толщиною. Другими 
словами, возмущающее дѣйствіе луны будетъ не одно и тоже для твер-
даго земнаго шара и для жидкаго, иди будетъ неодинаково для тако
го шара, въ которомъ твердая скорлупа составляетъ половину его 
массы и для такого, въ которомъ она образуетъ только одну десятую. 

Поэтому г Гопкиисъ вычиелилъ количество предваряющагѳ движе-
нія, которое произошло бы, если бы мы приняли, что земля состав
лена такъ какъ сказано выше; т. е. что она внутри жидка и окружена 
твердой скорлупой; онъ нашелъ что это количество сравняется съ дви-
женіемъ опредѣленнымъ наблюденіями только тогда, когда земная кора 
будетъ имѣть известную толстоту. При вычисденіи точной величины 
возникаетъ некоторое недоразуменіе, вследствіе того что мы не зна-
емъ, какимъ образомъ подъ действіемъ давденія увеличивается плот
ность магеріи при высокихъ температурахъ. оказывается, что гипо
теза наименее благопріятная для большой толстоты коры есть та, по 
которой давденіе не производить никакого действія на процессъ сплот-
иѣпія. Но даже при такомъ крайнемъ условіи толстота твердой коры 
должна равняться почти четыремп стамд милямп; а это привело бы 
къ замечательному результату, что отношение твердой къ жидкой части 
было бы какъ 49 къ 51 или, говоря въ круглыхъ числахъ, въ зем-
номъ шаре было бы поровну какъ твердаго, такъ и жидкаго веще
ства. Г. Гопкинсъ въ слѣдующихъ словахъ выражаетъ заключеніе, къ 
которому онъ былъ приведенъ наконецъ такими розысканіями: сВъ 
заключеніе мы осмеливаемся утверждать, что наименьшая толстота 
земной коры, которую можно согласить еъ замѣченнымъ кодичеетвомъ 
предваренія, не можетъ быть менѣе одноі четвертой или одно! пятой 
земнаго радіуса». Это значить отъ 800 до 1000 миль ') . 

Слѣдуетъ заметить, что это есть только minimum, и что, следова
тельно, еще большее количество вполнѣ согласовалось бы съ действи
тельными явленіами; вычисленія допускаютъ даже предположить об-

l ) Phil. Trans. 1839, и Kesharches in Physical Geology, 1 st, 2d, 3d series, 
London, 1839—1842: тиъ ж* Ü B Phenomena and Theory ot Volcanos, R e 
port. Brit Assoc. 1847, 
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щую твердость всего земнаго шара. Они не препятствуют! намъ во
образить существованіе болыпихъ озеръ или морей расплавленной 
матеріи, распредѣленныхъ въ корѣ въ 400 или 800 миль толщиною, 
лишь бы только они были такъ замкнуты, что двигались бы вмѣстѣ 
съ ней, какое бы вращательное движеніе не сообщалось возмущаю
щими силами солнца н луны. 

Центральный жарь. — Гипотеза о внутреннемъ жидкомъ содер
жали нашей планеты требуетъ болѣе внимательнаго разсмотрѣнія, 
ибо найдено, что теплота въ рудникахъ увеличивается по мѣрѣ 
того какъ мы глубже спускаемся въ нихъ. Сдѣланы набюденія не 
только надъ температурой воздуха въ рудникахъ, но и надъ темпера
турой горныхъ породъ и надъ выходящей изъ ннхъ водой. Среднее 
новышеніе температуры, выведенное изъ результатовъ, полученныхъ 
въ шести глубочайшихъ каменоугодьныхъ копяхъ въ Дорамѣ и въ 
Нортумберландѣ, равняете! 1° Ф. на каждые сорокъ четыре англій-
сиихъ Фута *). Рядъ наблюденій, произведенныхъ во многихъ изъ 
главяыхъ свинцовыхъ и серебрянныхь рудникахъ въ Саксоніи, далъ 
1° Ф. на каждые шестдесятъ пять футовъ. Въ этомъ случаѣ шарикъ 
термометра вводится въ полости нарочно высѣченныя въ твердой по
род* на глубинахъ измѣняющихся отъ 200 до 900 Футовъ. Но въ 
другихъ рудникахъ, въ той же етранѣ, необходимо было спускаться 
на глубину втрое большую для новышенія температуры на каждый 
граду съ 

Г. Фоксъ вдѣлалъ термометръ въ горную породу въ Долкотской 
копи, въ Корнваллисѣ, на большой глубин* въ 1380 Футовъ, и часто 
наблюдадъ его въ теченіе восемнадцати мѣсяцевъ; средняя темпера
тура равнялась 68° Ф., а температура поверхности 50° , что даетъ по 
1° на каждые семдесятъ пять Футовъ. 

КунФФсрь, нослѣ тщательнаго сравненія результатовъ полученныхъ 
въ различныхъ странахъ, выводить новышеніе температуры въ 1° Ф. 
на каждые тридцать семь англійскихъ Футовъ *). Г. Кордье сбъявля-
етъ, какъ результат! своихъ оаытов! и наблюденій вадь температу
рой внутренности земли, что теплота быстро возрастает! с ! глубиной; 
но это увеличеніе не слѣдует! одному и тому же закону на всемъ 
земномь шарѣ, будучи иногда вдвое или втрое болѣе въ одной сторо-
нѣ, чѣмъ въ другой; и такое различіе не находится ни въ какомъ по
стоянном! отношеніи ни съ широтами, ни съ долготами мѣстъ *) . 
Онъ думаетъ, однако же, что это увеличеніе не превзойдет! 1° Ц, на 
каждые двадцать пять метровъ, или почти 1° Ф. на каждые сорокъ 
нять Футовъ * ) . Колодезь пробуравленный для опыта при Гренелд*, 

•) Ed. Jouru. of Sei. April. 1832. 
*) Cordier, Mém. de Plnstii. torn. VU. 
»j Pog. Ana. torn X V p. 159. 
*) Сш. імшму г. Корде, о тежлературі внутреннее™ веж», мталную въ А«а-

* « • » Нвугѵ, 4 ІЯЙШ, 1827 row. Edin. New Phil, journal, No. ѴШ. p. 273. 
») Cordier, M*m. de llnstit. torn V I I . 
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близъ Парижа, дал* около 1° Ф. на каждые шестдесятъ англійскихъ 
Футовъ, когда была достигнута глубина 1312 футовъ. 

Нѣкоторые писатели старались отнес га эти явленія (которыя хотя и 
несогласны между собой относительно степени повышенія температуры, 
однако же всѣ указывают* на такое новышеяіе) къ сгущенію воздуха 
постоянно нисходящаго съ поверхности въ рудники. Ибо воздухъ подъ 
силышмъ давленіемъ высвободилъ бы скрытую теплоту, на томъ са-
момъ основаніи, на какомъ онъ становится холоднѣе, когда разре
жается въ болѣе высоких* областях* атмосферы. Не говоря о томъ, 
что количество теплоты въ глубокихъ рудникахъ гораздо более того, 
какое по предположенію могло бы проистечь изъ такого источника, 
этотъ доводъ былъ положительно опровергнут* г. Фоксомъ, который 
показал*, что въ Корнваллійеких* рудникахъ воеходнщіе воздушные 
потоки имѣютъ температуру болѣе высокую чѣмь нисходящіе. Оказы
вается, что разность между ними изменяется отъ 9° до 17° Ф.; и это 
есть ясное доказательство, что вместо того чтобы сообщать теплоту, 
эти воздушные потоки въ сущности выносятъ ее изъ рудников* въ 
большомъ количестве 

Если за средній выводъ повышен! я температуры съ увеличиваю
щейся глубиной мы возмемъ выводъ г. Кордье, по 1° Ф. на каждые 
45 Футов* глубины, и примем*, вместе съ защитниками жидкаго 
центральнаго ядра нашей планеты, что температура продолжает* воз-
ростать съ глубиной, то достигнем* обыкновенной точки кипенія во
ды на глубине почти двухъ миль подъ поверхностью, а на глубине 
двадцати четырехъ миль достигнемъ точки плавленія железа, т. е. 
такого жара, котораго достаточно для расплавленія почти всех* до
селе известныхъ веществъ. Веджвуд* определил* температуру плав-
ленія железа въ 21,000° Ф.; но теперь дознано, что пирометрь его 
даетъ весьма ошибочные результаты. По определенію профессора Да-
ніелля железо плавится при температуре 2786° Ф. г ) . 

По шкале г. Даніелля мы должны встретить внутреннюю расплав
ленную матерію, проникнувъ чрезъ толщину, представляемую толщи
ной внешней круговой линіи въ прилагаемой діаграмме(»иг.65).Ееи 
же принять другую менее правильную шкалу, то мы встретимся съ 
ней въ какой-нибудь точке между двумя окружностями, принимая, что 
пространство между ними, вместе съ самими линіями, представляет* 

») Phil. Mag. and Ann. Feb. 1830. 
a ) Степень sape взмѣряется въ Ведягвудововъ ямрометр* ежатіевъ частой и л и , 

воторав уменьшается въ объекѣ spa нахаливавіа, евачаіа отъ вотерм воды, а потомъ, 
пря бодѣе евльнояъ наяалявавія, отъ вачвяаяицагося оетевлованія. Г. Даніелль осно
в а » свой варояетръ на раввоаѣрнояъ раешвревія влатавы, дающем одвоовраіные в 
воетояввые результаты, воторые вполвѣ согласуются съ заілюченіамі, вытеіавщваа 
в » друтахъ незавасямыхъ мточяаіовъ. Этотъ аиструментъ, sa іотовыХ Королеве!»» 
Общество вряеудядо, въ 1833 году, вэобрѣтателю Ружсордову медаль, опвсанъ въ Phil. 
Trans. 1830, part I I a 1831, part I I . 

raoa, ів1і»ш. 15 
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земную кору въ 200 миль толщиною. Во всякомъ случаѣ намъ при
дется утверждать, что температура несравненно большая той, какая 
потребна для расплавленія самыхъ огнеупорныхъ изъ извѣстныхъ 
намъ веществъ, поддерживается въ центрѣ земнаго шара; между тѣмъ 
какъ сравнительно тонкая кора, покоящаяся на этой жидкости, оетает-

Фиг. 65. 

Разрѣзь зежн, въ воторояъ внѣшияя нруговая « н і я представляете толцяну въ 25 
*віь; a равстояніе между двумя оіружиосгвмі, со виюченіемъ тохщины ііиіВ, ео-

ставіяетъ 200 і ы ь . 

ся не расплавленной и даже, по словамъ г. Еордье, увеличивается въ 
толщину отъ постоянной придачи новыхъ виутреннихъ слоевъ, твер-
дѣющихъ вслѣдствіе охлажденія. 

Въ послѣдствіе, для подкрѣпленія такихъ мнѣній, стали ссылаться 
на математическія вычисления Фурье, относительно потери теплоты 
чрезъ проводящія тѣла; ибо онъ показалъ, что мнѣніе, по которому 
настоящая температура поверхности можетъ одновременно существо
вать съ напряженныяъ жаромъ на извѣстной глубинѣ, не противо-
рѣчятъ теоріи. Но его сужденіе, повидимому, ограничивается прово
димостью твердыхъ тѣлъ; условія же задачи совершенно измѣнаются, 
когда мы разсуждаемъ о жиромъ ядрѣ, какимъ оно должно быть, 
если допустить, что жаръ увеличивается отъ поверхности къ центру 
в е к и врвнорціонально то! степени, какая замѣчена въ рудннкахъ. 
ибо когда жаръ нижней частя жироетн увеличивается, то вся масса 
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ея приходить въ круговращеніе,вслѣдствіевосхожденія болѣе теплыхъ 
частей и нисхожденія болѣе холодныхъ. И этотъ круговорота, совер
шенно отличный отъ способа, по которому теплота распространяется 
въ твердыхъ тѣлахъ, очевидно должеиъ происходить въ предполагае-
момъ центральномъ океанѣ, если законы жидкостей и теплоты одни 
и тѣже какъ внутри земли, такъ и на ея поверхности. 

Г. Даніелль, при опытахъ, предпринятыхъ имъ для опредѣленія 
точки плавленія тѣлъ, постоянно находилъ, что невозможно поднять 
температуру большего тигля еъ расплавленнымъ жедѣзомъ, золотомъ 
или серебромъ ни на одинъ градусъ выше точки плавленія, до тѣхъ 
поръ, пока полоса каждаго изъ этихъ металловъ погружена въ еоотвѣт-
етвующую ей жидкую часть. Точно такъ же и относительно другихъ ве-
ществъ, въ какихъ бы болыпихъ количествах! они не были расплав
лены, температура ихъ не можетъ подняться до тѣхъ поръ, пока въ 
нихъ нлаваютъ твердые нерасплавившіеся куски; каждая прибыль 
теплоты мгновенно поглощается при переходѣ ихъ въ жидкое ооетоя-
ніе. Въ сущности эти выводы суть ничто иное, какъ расширеніе прежде 
дознаннаго закона, по которому мы не можемъ поднять температуру 
воды выше S2° Ф., до тѣхъ поръ, пока въ ней остается кусокъ льда. 

I такъ, если жаръ въ центрѣ земли восходить до 450,000° Ф., что 
по мнѣнію г. Еордье въ высшей степени вѣроятно, т. е. если онъ въ 
двадцать разъ превышаетъ точку плавленія желѣза, даже по Веджву-
довой шкалѣ, и въ 160 разъ по улучшенному пирометру, то ясно, 
что верхнія части жидкой массы не могутъ долго сохранять темпера
туру, только лишь достаточную для расплавленія горныхъ породъ. 
Необходимо, чтобъ существовало непрерывное стремленіе къ равно-
мѣрному распредѣленію теплоты; пока это не совершится чрезъ 
обмѣнъ жидкихъ частей различной плотности, поверхность не можетъ 
сдѣлатъся твердой. Даже, по гипотезѣ о первоначальномъ жидкомъ 
состояніи нашей планеты мы не можемъ допустить, чтобы образова
лась какая либо кора, до тѣхъ поръ, пока вся планета не охладится 
почти до температуры начинающагося нлавленія. 

Нельзя возразить, что гидростатическое давленіе уравновѣсило бы 
стремленіе къ равномѣрному распредѣленію температуры; ибо, изъ 
произведенныхъ до свхъ поръ наблюденій оказывается, что воды глу
боких! озеръ и морей подчинены одинаковым! законам! съ мелко
водными прудами. Опыты не показывают!, чтобы твердыя тѣла не 
плавились подъ высокимъ давленіемъ. Въ сущности доводы, тедерь 
опровергаемые, всегда вытекали изъ положенія, что внутреннее ядро 
находится въ расплавленном! состояніи. 

Можно сказать, что мы можемъ стать на отвердѣвшей поверхности 
лавоваго потока, въ то время когда онъ находится еще въ движе-
ніи, — мало того, мы можемъ спуститься въ кратеръ Везувія нослѣ 
изверженія и стоять на шлакахъ въ то время» какъ каждая трещяна 

15* 
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показываете, что на два или на три Фута подъ нами горная порода 
находится въ красно калильномъ жару, а на НЕСКОЛЬКО большей глу 
бинѣ, можетъ статься, все находится въ расплавленномъ состояніи. 
Поэтому, нельзя ли ожидать несравненно болѣе напряженнаго жара на 
глубинѣ нѣсколькихъ сотъ ярдовъ или миль? На это отвѣтимъ, что 
пока значительное количество теплоты не высвободилось съ вытек
шей лавой или въ скрытомъ состоаніи чрезъ отдѣленіе паровъ и га-
зовъ, до тѣхъ поръ расплавленная матерія продолжаете кипѣть въ 
кратерѣ вулкана. Но кипѣніе прекращается, какъ скоро яѣтъ болѣе 
достаточная притока теплоты снизу, и тогда на поверхности лавы 
можетъ образоваться кора, и шлаки могутъ падать на ея поверхность 
и остаться нерасплавленными. Если внутренній жаръ снова увели
чится, то и кипѣніе возобновится и скоро расплавите поверхностную 
кору. Такимъ образомъ, въ случаѣ движущагося потока, мы можемъ 
принять за достоверное, что ви одна часть жидкости подъ отвердев
шей поверхностью не иаеетъ температуры значительно выше той, 
которая достаточна для поддержанія ее въ жидкомъ состояніи. 

Если мы сообразимъ, что случится съ шаромъ, составленнымъ изъ 
одного какого-нибудь вещества и находящимся въ обетоятельствахъ, 
сходныхъ съ вышесказанными, по отношенію къ распредѣленію те
плоты, то это поможете намъ составить более ясный взглядъ на уче
т е , теперь опровергаемое. Еели бы, напримѣръ, вся наша планета со
стояла изъ воды, покрытой сфероидальной ледяной корой въ пять-
десятъ миль толщиною и съ внутреннимъ океаномъ, которого цен
тральная температура превышала бы почти въ двести разъ темпера
туру точки таянія льда, т. е. равнялась бы 6400° Ф.; и если бы ме
жду поверхностью и центромъ существовали все промежуточные гра
дусы температуры, отъ температуры тающаго льда до температуры 
центральнаго ядра; —то могъ ли бы хотя минуту продолжаться такой 
иорядокъ вещей? Еели въ этомъ случае следуете допустить, что весь 
сФерокдъ мгновенно прпшелъ бы въ еостояніе сильнаго кипѣнія, такъ 
что ледъ (вмѣсто того, чтобы ежегодно окрепать отъ новыхъ вну-
треннпхъ слоевъ) скоро растаялъ бы и образовалъ бы часть паро
образной атмосферы:—то на какомъ основаніи можно утверждать, что 
тоже самое не воспоследовало бы и относительно земли при усдові-
яхъ, допускаемыхъ въ теоріи центральной теплоты? ' ) . 

') Вышевзложениыя вахѣтн слово въ сдав» перепечатаны съ третьяго вздаяін втого 
сочаяеніа, вышедшего въ маѣ, 1834 года. Всіѣдъ sa ТЕИЪ, въ явварѣ 1837 год», г. 
Пуаееонъ еообщвдъ въ Аіадемію Наувъ запвсву о твердыхъ чветахъ земнаго шара, 
с оста ваявшую еоаращеніе сочвненія, вышедшвго въ 1835 г. подъ замавіемъ .Théorie 
Mathématique de la Chaleur*. Въ втой запвсвѣ онъ овровергаетъ учеиіе о выеошой 
темвературѣ аевтраіьиоМ жвдхості ва оевованіаіъ сходныхъ еъ вышевздожеввыжв. 
O n думать, что е е л aeesoï виръ вон* ибо переход!» взъ жідшаго въ твердое 
состоніе чреаъ аучевевуеіавіе. то центральное ядро должно быдо нервов мчать охаа-
«итьса • тмрЦть, 
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Кордье допускает*, что должны существовать приливо-отливы во 
внутреннеиъ расплавленномъ океанѣ; но дѣйствіе ихъ, говорить онъ, 
ослабѣло, хотя первоначально, когда земной шаръ былъ совершенно 
жидкій, «подпятіе и паденіе этихъ древнихъ земляныхъ приливо отли-
вовъ простиралось не менѣе какъ отъ тринадцати до шестнадцати Фу
товъ». Но допустивъ на минуту, что эти приливо-отливы такъ осла
бели, что не въ состояніи каждые шесть часов* сперва подымать, а 
потомъ опускать растрескавшуюся земную кору, нельзя ли намъ спро
сить еще, не будетъ ли лава, по предположенію сообщающаяся с* 
болыпимъ центральнымъ океаномъ, заметно подыматься и опускаться 
въ такомъ кратере какъ Стромболи, где всегда есть расплавленная 
матерія въ кинящемъ состояніи? 

Moiyms ли химическія тмтенія произвесть вулканическій 
mapst — Изъяснив* причины, нобудившія меня усомниться въ ги
потезе центральной теплоты, какъ первоначальнаго источника вулкани
ческаго действія, мне остается разсмотреть такъ называемую хими
ческую теорію вулкановъ. Известно, что многія, а можетъ быть даже 
и всё вещества, изъ которыхъ состоит* земля, безпрестанно подвер
гаются химическим* измененіямъ. До какой глубины простираются 
такіе процессы, объ этомъ можно только догадываться; но нет* по
вода думать, что, спустившись на большую глубину от* поверхности, 
мы найдем* элешентарныя вещества, существенно отличающіяся отъ 
техъ, которыя мы знаемъ. 

Все известныя намъ твердый, жидкія и газообразны» вещества 
состоят* изъ весьма неболыпаго числа такихъ элементарных* или 
простых* телъ, различнымъ образом* соединенных*. Число извест
ных* доселе простыхъ тел* немногим* более шестидесяти; и поло
вина изъ нихъ не входит* въ составь наиболее распространенных* 
неорганических* соединеній. Некоторый части такихъ соединеній 
ежедневно претерпевают* разложение и ихъ еоставныя части, осво
бодившись, переходят* въ новыя соединенія. Эти процессы отнюдь 
не ограничиваются минералами на земной поверхности и весьма часто 
сопровождаются отделением* теплоты, которая тем* напряженнее, 
чѣмъ быстрее соединеніе. Въ это же время развивается электричество 

Самопроизвольное гореніе залежей смолистаго сланца и каменно-
угольнаго мусора, выбрасываемаго изъ рудников*, обыкновенно про
исходить отъ разложенія колчедановъ, вследствіе соприкосновенія 
ихъ съ водой и воздухомъ. Жарь происходить отъ окмсленія серы 
и железа; хотя совершенно необъяснимо, на какомъ основаніи возни
кает* этотъ жар*, когда внезапно соединяются два или большее чи
сло телъ, имеющих* между собою сильное сродство. 

Электричество, кат источнике вулканическаго жара. — 
Уже было сказано, что химаческія изменения разваваютъ электриче
ство, которое въ свою очередь становится могущественной возмущаю-
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щей причиной. Какъ химическій деятель, говорить Деви, оно по сво-
ииъ неуловимымъ и медленнымъ дѣйствіямъ въ эконошіи природы не
сравненно важнѣе, чѣнъ по величавымъ и внечатлительйыаъ про-
явленіямъ въ видѣ молнии и грома. Его можно разсматривать, не 
только какъ силу, непосредственно производящую безкояечное разно
образие изменений, но и вліяющую почти на всякое совершающееся 
еоединеніе. Въ сущности химическое сродство, какъ кажется, есть 
только особое проявление электрическаго притяженія *). 

Теперь доказано, что магнетизмъ и электричество всегда дѣйству-
ютъ сообща и суть, можетъ статься, только различныя проявденія 
одной и той же силы; а потому явленія земнаго магнетизма становят
ся необыкновенно любопытными въ глазахъ геолога. Вскорѣ послѣ 
перваго великаго открытія Эрстеда въ электро-магнетизмѣ, Амперъ 
объявидъ, что всѣ явленія магнитной стрѣлки можно объяснить пред-
положеніемъ, что электрическіе токи постоянно циркулируютъ въ 
ворѣ земнаго шара по направленіямъ параллельвымъ магнитному 
экватору. Эта теорія пріобрѣтала постоянный подтверждение, по мѣрѣ 
того, какъ мы далѣе подвигались въ науке; и по опытань Фокса, надъ 
электромагнитными свойствами металлоносных* жидъ, были открыты 
нѣкоторые слѣды электрическихъ токовъ во внутренности земли а ) . 

Некоторые мыслители приписывали эти токи химическому дѣй-
ствію, совершающемуся въ поверхностныхъ частяхъ земнаго шара, 
къ которымъ вода и воздухъ имѣютъ свободный доступъ; между тѣмъ 
какъ другіе относили ихъ, по крайней мѣрѣ отчасти, къ термо-элек-
тричеству, возбуждаемому солнечными лучами на земной поверхности 
во время ея вращенія, когда последовательный части атмосферы, 
земли и моря подвергаются вліянію солнца и оиять охлаждаются 
ночью. Что это не простое умозрение, то доказывается согласіемъ 
дневныхъ изменений магнита съ видимымъ движениемъ солнца; и 
ббльшимъ итогомъ измененія летомъ чемъ зимой, и днемъ чемъ 
ночью. Де-ла-Ривъ, признавая, что менынія колебания магнитной 
стрелки могутъ зависить отъ термо - электричества, утверждаем., 
что общія явленія земнаго магнетизма должны быть приписаны не
сравненно более сильиымъ токамъ, которые, хотя и подлежать веко-
вымъ колебаніямъ, однако же действуютъ съ гораздо болывдмъ по-
стоянствомъ и правильностью, чемъ причины, нроизводящія дневныя 
измененія 3 ) . Это замечаніе, кажется, верно; хотя трудно назначить 
пределы накопившемуся влиянию даже весьма слабой силы, постоянно 
действующей на всю поверхность земли. Впрочемъ, этотъ нредметъ 
очевидно долженъ оставаться неяснымъ до техъ поръ, пока мы не 
ознакомимся съ причинами, дающими определенное направление пред-

*) Consolations in Travel, p. 271. 
*) Phil. Trans. 1830, p. 399. 
*J Biblioth. Univers. 4833, Electricité. 
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п о л а г а е м ы м * э л е к т р и ч е с к и м * т о к а м * . У ж е о п ы т ы Ф а р а д е я надъ в р а 
щ е н и е м * м а г н и т о в * привели его к ъ умозрительному заключению о с п о 
с о б е , п о с р е д с т в о м * котораго з е м л я , р а з * с дѣл а в ш и с ь м а г н и т н о ю , п р о 
извела б ы в ъ себѣ электрическіе т о к и , вслѣдствіе с в о е г о с у т о ч н а г о 
в р а щ е а і я * ) . В ъ одной и з ъ п р е ж н и х * г л а в * ( T o n * I с т р . 1 4 7 ) м ы в и 
д е л и , что н а б л ю д е н і я Ш в а б е , в ъ 1 8 5 2 , п р и в е л и к а п и т а н а С а б и н а к ъ 
о т к р ы т і ю с в я з и м е ж д у и з в е с т н ы м и периодическими и з м е н е н і е м и , п р о 
и с х о д я щ и м и в ъ с о л н е ч н ы х ъ п я т н а х * , и ц и к л о м * п з и е н е н і й в * з е м 
н о м * м а г н е т и з м е . Э т о , повидимому, у к а з ы в а е т * на с у щ е с т в о в а н і е с о л -
нечнаго м а г н и т н а г о періода и д а е т * п о в о д * д у м а т ь , что солнечный 
м а г н е т и з м * о к а з ы в а е т * в л і я н і е в а м а с с у н а ш е й п л а н е т ы . 

Ч т о к а с а е т с я до термо-электричества , то я з а м е ч у , что оно м о ж е т ъ 
в о з н и к а т ь о т ъ б о л ы п и х ъ н е р а в н о с т е й в ъ т е м п е р а т у р е , п р о и с т е к а ю 
щ и х * в с л е д с т в і е н е р а в н о м е р н а г о распределения в у л к а н и ч е с к а г о ж а р а . 
В е з д е , н а п р и м е р * , где м а с с ы горной породы в с т р е ч а ю т с я на б о л ь 
ш о м * г о р и з о н т а л ь н о м * п р о т я ж е н і и и значительно у г л у б л я ю т с я , и 
где в ъ о д н о м * м е с т е о н е н а х о д я т с я в ъ р а с п л а в л е н н о м ъ с о с т о я н і и 
( к а к ъ подъ д е й с т в у ю щ и м и в у л к а н а м и ) , в ъ д р у г о м * , до красна р а с к а 
л е н ы , а в ъ т р е т ь е м * сравнительно х о л о д н ы — м о ж е т ъ в о з н и к н у т ь 
с и л ь н о е термо-электрическое д е й с т в і е . 

Н е к о т о р ы е , можетъ б ы т ь , в о з р а з я т * , что т а к о й с и л о г и з м ъ н е п р а 
в и л е н * , что с н а ч а л а приводится электричество , к а к * одна изъ п е р -
в и ч н ы х ъ причинъ в у л к а н и ч е с к а г о ж а р а , а потомъ т о т * ж е ж а р * в ы 
водится и з ъ термо-электричеекихъ т е ч е н і й . Н о и въ с у щ н о с т и должно 
б ы т ь много обоюднаго д е й с т в і я между д е я т е л я м и , подлежащими т е 
п е р ь н а ш е м у р а з с м о т р е н і ю ; и вееьма трудно р е ш и т ь , который и з ъ 
н и х ъ с л е д у е т ъ с ч и т а т ь за п е р в и ч я а г о д в и г а т е л я , и л и г д е окончится 
р я д ъ и з м е н е н і й , р а з ъ н а ч а в ш и х с я . О б л а д а ю т * ли подземные э л е к т р и -
ческіе т о к и , р а з ъ в о з б у ж д е н н ы е , р а з л а г а ю щ е й силой вольтова стол
ба — э т о в о п р о с ъ , н а которой трудно о т в е ч а т ь при н а с т о я щ е м * с о -
с т о я н і и н а у к и ; но т а к а я с и л а , р а з в и в ш и с ь , с р а з у доставила б ы н а м ъ 
н е и с ч е р п а е м ы й источникъ х и м и ч е с к а г о д е й с т в і я , и з ъ котораго могъ 
б ы п о л у ч и т ь с я в у л к а н и ч е с к і й ж а р * . 

Рекапитуляция. — П р е ж д е ч е м * п р и с т у п и м * к ъ с л е д у ю щ е й г л а 
в е д л я д а л ь н е й ш а г о и з с л е д о в а н і я в о п р о с а , н а сколько я в л е н і я в у л к а 
н о в ъ и землетрясеній с о г л а с у ю т с я с * гипотезой п о с т о я н н а г о о т д е л е -
н і я т е п л о т ы в с л е д с т в і е х и м и ч е с к а г о д ѣ й е т в і я , не л и ш н и м * б у д е т ъ 
повторить в ъ н е м н о г и х * с л о в а х * з а к л ю ч е н і я , у ж е в ы в е д е н н ы я н а м и . 

1 . П е р в и ч н а я п р и ч и н ы в у л к а н о в ъ и з е м л е т р я с е н і й , по б о л ь ш е й 
ч а с т и , о д н е и т е ж е и должны и м е т ь с в я з ь с ъ выходомъ т е п л о т ы , и з ъ 
в н у т р е н н о с т и земли к * п о в е р х н о с т и . 

2. Э т а т е п л о т а п р и п и с ы в а е т с я многими предполагаемому р а с п л а в 
л е н н о м у с о с т о я н і ю ц е н т р а л ь н ы х * частей п л а н е т ы в ъ періодъ е я с о -

*) Phil. Trans. 1832, p. 176, 172, 173. 
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зданія; часть этой теплоты все еще остается внутри земли, но напря
жете ея постоянно уменьшается. 

3. Изъ сфероидальной Фигуры земли, приводимой въ подтверждение 
этой теоріи, нѣтъ надобности заключать о первоначальномъ общемъ 
и одновременно жидкомъ состоянии цѣлой планета; ибо предположимъ, 
что первоначальная Фигура нашей планеты была правильно сфериче
ская — что, впрочемъ, есть произвольное предположение, неоснован-
ное на какой либо дознанной аналогіи, все-таки, если допустить до
статочное количество времени, земля должна была принять стати
ческую Фигуру отъ постепенная дѣйствія центробѣжной силы на 
вещества, которыя водяныя и огневыя причины последовательно 
вводили въ его СФеру. 

4. Изъ онытовъ видно, что теплота въ рудникахъ прогрессивно 
увеличивается съ глубиной; если степень этого увеличение продел-
жаетъ оставаться одинаковой отъ поверхности ко воутреннимъ ча-
стяяъ планеты, то весь земной шаръ, за исключеніемъ тонкой внеш
ней коры, долженъ быть жвдкимъ; а его центральный части должны 
инѣть температуру въ несколько разъ превышающую температуру 
расплавленнаго железа. 

5. Но эта теорія. принятая Ёордье и другвми учеными, доказываю
щими действительное существование такого порядка вещей, кажется 
совершенно несообразною съ законами управляющими распростране-
ніемъ теплоты въ жидкихъ тѣлахъ. Ибо, если бы центральный жаръ 
действительно былъ такъ силенъ, какъ его представляютъ, то долж
на была бы возникнуть циркуляция токовъ, стремящаяся уровнять 
температуру-образовавшихся жидкостей, отъ чего сама твердая кора 
растопилась бы. 

6. Вместо первоначальной центральной теплоты, мы можемъ при
писать внутрепній жаръ химическимъ измененіямъ постоянно совер
шающимся на земной коре; потому что обыкновенное следствие хи
мическая соединение состоитъ въ отделение теплоты и электриче
ства, которыя въ свою очередь становятся источниками новыхъ хи-
мическихъ измененій. 



ПРИЧИНЫ ЗЕМЛЕТРЯСБНШ В ВУЛКАНОВЪ — продолженів. 

Обзоръ довазательствъ приводпяыхъ вь подтверждеиів внутренней тевдаты. — Теоріа 
неоввсленнаго иеталлвчесваго ядра. — Можетъ ли разложеніе воды быть всточвивоя* 
вулванвчесваго «ара. — йслаядсвіе Гейзеры. — Причины зеялетрясеній. — Волно
образное дішівоніе. — Расширительная сила яшдвнхъ газов». — Связь между соето-
яніеяъ атмосферы и зеилетряееніями. — Подянтіе в понвженіе еушв. — Раешнреиів 
горныхъ породъ o n теплоты. — Еавъ сохраняется равновѣсіе суши. — Перевѣеъ на 

сторонѣ вонвженія. — Завдюченіе, 

Если сообразимъ, что высочайшіягоры предетавлкютъ незначитель
ный возвышенности на земной поверхности, п что эти горы тѣмъ 
не ненѣе составлены изъ различныхъ образовавшихся постепенно 
частей, мы, конечно, удивимся къ чему было прибѣгать для объясне
ния вулканическихъ явленій къ жидкому состоянию центральных! 
частей нашей планеты. Предполагать, что весь земной шаръ находит
ся въ расплавленномъ состояшн, за нсключеніемъ твердой коры, отъ 
тридцати до ста миль толщиной, и думать, что центральный жаръ 
этого жидкаго сфероида болѣе чѣмъ въ двѣсти разъ превосходить 
жаръ жидкой лавы, значить вводить силу совершенно несоразмѣрную 
съ тѣми дѣйствіями, которыя требуется объяснить. 

Обычное спокойное состояніе земной поверхности, напротивъ, за-
ставляетъ насъ заключать о такомъ бездѣйствіи во внутренней массѣ, 
которое по истинѣ удивительно. Если сообразимъ горючее свойство 
земаыхъ элементовъ, на сколько они до сихъ поръ намъ извѣстны,— 
легкость, съ которой ихъ соединенія могутъ разлагаться и вступать 
въ новыя сочетанія,—количество теплоты, выдѣляемое ими во время 
этихъ процессовъ; если припомнимъ расширительную силу водяныхъ 
паровъ, составь воды изъ двухъ газовъ, которые при соединеніи от-
дѣляютъ значительную теплоту, множество взрываыхъ соединеній 
нонынѣ открытыхъ: то нельзя не раздѣлять удивденія Плинія, ка-
кимъ образомъ до сихъ норъ не сгоритъ ваша планета — «Excedit 
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profeettf omnia miraeula, ullnm diem fuisse qno non cuncta conflagra-
rent» 

Признаки внутренний» жара, замечаемые на земной поверхности, 
вовсе не указывают* на продолжительное существованіе подземных* 
нагретых* масс*, жидких* или твердыхъ, столько же обширных* 

Фяг. 66, 

Центръ з е к и . 

как* наши континенты н мора; и какъ незначительны показались бы 
онѣ, если бы была распределены во внѣшней корѣ земнаго шара, 

»} Hist Mündt, ія>. I I . |. т. 
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имеющей отъ ста до двухсотъ миль въ глубину! Главные Факты 
доказывающие существование сосредоточенной теплоты подъ поверх
ностью могутъ быть изложены въ неиногихъ словахъ. Многіе вулка
ны постоянно извергаютъ, какъ нанрикѣръ Стромболи и Никарагуа; 
другіе, какъ извѣстно, действовали въ теченіе 60 или даже 150 
лѣтъ, какъ Сангаи въ Квито, Попокатепетль въ Мексике и вулканъ 
острова Бурбона. Многіе кратеры иснускають горячіе пары въ про-
иежуткахъ между изверженіями, а сольФатары безпреетанно отделя-
ютъ теже самые газы какъ и вулканы. Пары, имеющіе высокую тем
пературу, нродолжаютъ, въ теченіе более чемъ двадцати етолетій, 
выходитъ изъ такъ называемыхъ у италіянцевъ «стуФОвъ»; теплые 
ключи изобилуютъ не только въ облаетяхъ подверженныхъ землетря-
сеніямъ, но встречаются почти во всехъ странахъ, какъ бы далеко 
оне не отстояли отъ действующихъ отдушинъ, и наконецъ оказывает
ся, что температура въ рудникахъ различныхъ частей света р е д в -
чиваетея, по мере того какъ мы углубляемся въ нихъ. 

Прилагаемая діаграмма {ФИГ. 66) можетъ дать некоторое понятіе 
объ отношении, какое наши континенты и океанъ имѣютъ въ радіусу 
земли *). Если бы вся суша была столько же высока какъ Гималай-
екія горы, а океанъ былъ бы везде столько же гдубокъ какъ ТихШ 
Океанъ, то все эти неровности могли бы поместиться въ пространстве 
занятомъ толстотою линіи а, Ь; и массы почти равныя но объему 
могли бы поместиться въ пространстве обозначенномъ линіей с d, 
внутри земли. Поэтому моря изъ лавы, величиною съ Средиземное 
море или даже съ Атлантическій Океанъ, показались бы ничтожными, 
если бы распределялись въ такой внешней коре земнаго шара, какая 
представлена оттененной частью abed Фигуры 66. Если внутри 
этого воображаемаго нами пространства постоянно действуютъ элен-
тро-химическія причины, даже весьма слабыя по силе, то оне могутъ 
производить жаръ, который, сосредоточиваясь въ известныхъ ме-
етахъ, могъ бы расплавить или до красна раскалить целыя горы, и 
въ течение столетий поддерживать температуру стувовъ и теыыхъ 
ключей. 

Теорія неокисленнаю металличскаго ядра. — Когда еэръ Г. 
Деви впервые отврылъ основания земель и щелочей, онъ высказалъ 
мысль, что эти металлы могутъ изобиловать въ неовисленноиъ соето-
яніи въ подземныхъ облаетяхъ, куда иногда ироникаетъ вода. Во 
всякомъ случае когда бы это последовало, газообразное вещество от
делилось бы, а металлы соединились съ кислородомъ воды, при чемъ 
отделилось бы количество теплоты, достаточное для расплавленіяояру-
жающихъ горныхъ породъ. Эта гипотеза, хотя въ последствии и остав-

«) Этап, уненыпавныя аъ рааіѣрахъ поиипажь заиетвоишь с* и б я ц ы 40 м ь 
еочіввиіа Де-іа-Бешх. .Geological Sections and Views», 



236 И С Т О Ч Н И К И В У Л К А Н И Ч Е С К О Й Т Е П Л О Т Ы . 

ленная евоимъ авторомъ, сначала была благосклонно принята хими
ками и геологами; потому что кремнеземъ, глиноземъ, известь, сода 
и окись желѣза — вещества, изъ которыхъ преимущественно состав
лены лавы — всѣ произошли бы отъ сопрпкосновенія этихъ воспла
меняющихся металловъ съ водой. Но откуда такой неисчерпаемый 
запасъ неокисленныхъ металловъ во внутренности земли? Полагали, 
что въ началѣ вещей ядро земли преимущественно состояло изъ вос
пламеняющихся металловъ, и что прежде окасленіе совершалось съ 
необыкновенною силой; пока наконецъ съ образованіемъ поверхност
ной коры изъ о к Е с л о в ъ , химическое дѣйствіе постепенно не ослабѣло. 

Эта гипотеза, подобно всѣмъ врочимъ относящимся къ первично
му состоянію земнаго ядра, неизбѣжно основывается на произволь-
ныхъ нредположеніяхъ. Но мы въ правѣ спросить, могутъ ли какія 
либо изъ существующихъ причинъ раскислить землистая и щелоч-
ныя соединения, образующіяся но временамъ отъ дѣйетвія воды на 
металлическія основанія? Если такъ и если первоначальная кора или 
ядро планеты содержали распределенный въ нихъ то здѣсь, то тамъ 
мѣстныя массы потассія, содія и другихъ металлическихъ основаній, 
то эти послѣднія могли окисляться и снова раскисляться, и въ тече
т е столѣтій поддерживать постоянное химическое дѣйствіе. Но даже 
и в ъ такомъ случаѣ мы были бы не въ состояніи объяснить, почему 
такой непрерывный кругъ дѣйствій, поддерживаясь въ теченіи тыся
челетий въ одномъ округѣ, совершенно прекращался, и почему дру
гая область, отдыхавшая отъ вулканическаго дейетвія въ теченіе 
одного или многихъ геологическихъ неріодівъ, становилась театромъ 
для разватія подземтаго жара. 

Химикамъ хорошо извѣстно, что раскисленіе окисловъ, которые 
весьма трудно возстанавлпваются, можетъ быть достигнуто поеред-
ствомъ водорода приводамаго съ ними въ соприкосиовеніе при красно-
калильномъ жаре; вероятно что и добываніе самаго потассія, обык-
новеннымъ способомъ — въ ружейнолъ стволе, основывается на силе 
водорода, отдѣляющагоса іа statu nascentі изъ воды содержащейся въ 
воднояъ окислѣ. І з ъ опытовъ Фарадея видно такъ же, что возстанов-
леніе металловъ посредствомъ вольтова столба изъ соленыхъ раство-
ровъ, въ которыхъ содержится вода, основывается на вторачномъ 
действіи водорода на окислъ; ибо и водородъ и окислъ отделяются 
къ отрицательному полюсу и тогда дѣйствуютъ другъ на друга. 

Допускается, что сильный жаръ пронзошелъ бы отъ случайнаго 
соприкосновения воды съ металлическими окислами; и несомненно, 
что вовремя окисленія должны отделяться огромные объемы водорода. 
Водородъ такимъ образомъ происшедшій, проникнулъ бы сквозь зем
ную кору въ различныхъ направленіахъ, и въ теченіе вековъ оста
вался бы въ трещинахъ и пещерахъ, иногда въ жидкомъ вадѣ, подъ 
неизбѣжнымъ ири этомъ давлеши. Въ какой нибудь изъ последую-
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щихъ неріодовъ, вслѣдетвіе измѣненій производимых! землетрясенія-
ми въ земной корѣ, газъ этотъ повсюду, гдѣ онъ случайно приходилъ 
бы въ соприкосновеніе съ металлическими окислами при высокой тем
ператур*, могъ бы произвести возстановлеиіе этихъ окисловъ. 

Ни одна теорія столько не изумительна какъ эта, по которой вода 
доставляетъ неисчерпаемый запасъ топлива для вулканическихъ 
огней; но она далеко не воображаемая. Существуетъ ФЭКТЪ, который 
не слѣдуетъ упускать изъ виду, что въ то время, какъ наибольшее 
число вулкановъ можно назвать совершенно подводными, остальные 
встрѣчаются по большей части на островахъ или въ пряморскихъ 
странах!. Такихъ вулкановъ, которые составляютъ исключенія, не 
много; но нѣкоторые изъ нихъ, замѣчаетъ др. Добени, находятся 
вблизи внутренних! соленыхъ озеръ, какъ въ средней Татаріи; между 
тѣмъ другіе составляютъ часть ряда вулкановъ, оконечности котораго 
расположены близъ моря. 

Сэръ Г. Деви предполагал!, что тамъ гдѣ море лежитъ далеко, какъ 
въ случаѣ нѣкоторыхъ изъ южно-американскихъ вулкановъ, они все 
таки могутъ снабжаться водой изъ нодземныхъ озеръ; ибо, но словамъ 
Гумбольдта, большое количество рыбы часто выбрасывается во время 
изверженія *). Точно такъ же г. Дана, въ своихъ драгоцѣнныхъ и 
оригинальных! наблюденіяхъ надъ вулканами Сандвичевыхъ остро
вовъ, напоминаетъ наяъ объ огромномъ объемѣ атмосферной воды, 
которая должна просачиваться внутрь такихъ болыпихъ и высокихъ 
куноловъ, составленных! изъ одной скважистой лавы. Одному этому 
источнику онъ припиеываетъ образование пара, посредствомъ кото
раго расплавленное вещество, подымается вверхъ, даже къ вершинѣ 
конусов!, имѣющих! три мила въ высоту *}. 

Говоря о ключах! и обильных! колодцах!, я сказал!, что нрѣсная 
вода просачивается сквозь скважистая гориыя породы на большія 
глубины, и что морская вода, вѣроятно, проникает! подобным! же 
образом! сквозь горныа породы составляющая ложе океана. Но кромѣ 
этого повсемѣетнаго круговорота в ! областях! не далекихъ отъ по
верхности, надо полагать, что повсюду, гдѣ госнодствуютъ землетря-
сснія, еще бблыпія массы воды будутъ вогнаны давленіемъ океана въ 
разсѣлины лежащія на большихъ глубинахъ, или поглощены пропа
стями; подобно тому какъ иногда на поверхности земли проваливают
ся цѣлые города, дома, скотъ и деревья. Припомихнъ, что этм про
валы, поглотивъ дома, часто опять закрываются; по той же самой 
причин*, когда вода проникаетъ въ массу расплавленной лавы, паръ, 
въ который она превращается, часто вырывается не изъ того отвер-
стія, чрезъ которое вступила вода. 

') Phil. Trans. 1828, p. 250. 
«) Geology of American Exploring Expedition, p. 869 
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Говорятъ, что газы отделяющиеся изъ вулкановъ, вмѣстѣ съ водяны-
ни п а р а м , таковы, какіе произошли бы отъ разложения соленой мор
ской воды, и занѣчено, что пары вылетающіе изъ лавы Везувія отлага-
ютъ обыкновенную поваренную соль1). Огдѣленіе свободной хлористо
водородной кислоты въ газообразномъ состоянии и въ болынихъ количе-
ствахъ такъ же считается многими за подтверждение теоріи разложение 
солей содержащихся въ морской водѣ. На это, впрочемъ, возражали и 
говорили, что Буесенго не нашелъ этого газа при изслѣдованіиупругихъ 
жидкостей отделявшихся изъ вулкановъ экваториальной Америки, ко
торые выбрасываютъ только водяные нары (въ весьма большомъ ко
личестве), углекислый газъ, газообразную сернистую кислоту и 
иногда серные пары г ) . Въ ответъ на это др. Добени заметилъ, что 
отделение хлористоводородной кислоты могло прекратиться, потону что 
вулканическое действіе въ экваторіальной Америке ослабело и мор
ская вода, можетъ быть, не имеетъ более доступа къ этимъ вулканамъ. 

Гей-Люссакъ, высказываясь въ пользу мнения, что разложеніе воды 
значительно содейстуетъ вулканическому действію, темъ не менее 
обращаетъ вниманіе на #актъ, что водородъ не былъ открыть въ ево-
бодномъ состояніи между газообразными продуктами вулкановъ; да 
и не можетъ быть, говорить онъ; потому что если бы онъ присутство-
валъ, то воспламенялся бы въ воздухѣ отъ краено-раскаленныхъ кам
ней вылетающихъ во время изверженія. Др. Деви, въ своемъ описа
ние Гремова острова, говорить, «когда молнія была особенно яркая, 
и когда изверженіе находилось въ самомъ разгаре, я пристально всмат
ривался, не случалось ли какого-нибудь воспламенения отъ электри
ческой искры, которое указало бы на присутствие воспламеняющагося 
газа; но ничего подобнаго не заметилъ» s ) . 

Геі-Люссакь спрашиваете, не соединяется ли водородъ съ хлоромъ 
и не производить ли онъ хлористоводородной кислота? ибо замечено, 
что этотъ поеледній газъ отделяется изъ ВезувІя — а хлоръ можетъ 
освободиться изъ морской соли, которая действительно была получена, 
чрезъ простое выщелачиваніе изъ лавы Везувія 1822 года, въ коли
честве девяти пронентовъ*). На это отвечали, что изъ опытовъ сэръ Г. 
Деви видно, что водородъ, будучи смешанъ съ газообразной хлористо
водородной кислотой, не воспламеняется; такъ что если хлористоводород
ный газъ отделяется въ болынихъ количествахъ, то водородъ можетъ 
присутствовать и не воспламеняться s ) . Съ другой стороны г. Абяхъ 
уверяетъ насъ, «что хотя пары, освещаемые до-бела раскаленной ла
вой, часто по ошибке принимаются за мамя», однако же онъ ясно 

' ) Davy, Phil. Trans. 1828, p. 244. 
2 ) Ann. de Chini. et de Phys. torn Ш . p. 181. 
3 ) Phil. Trans. 1832. p 240. 
* ) Ann. de Cbim. et de Phys. torn. X X I I . 
5 J Quart. Journ. of Sei. 1823, p 132, note by editor. 
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видѣлъ вэ время извержения Везувія въ 1834 году пламя горящаго 
водорода *). 

Гей-Люссакъ, въ выше упомянутой запискѣ, сомнѣвается въ при-
сутствіи. сѣрниотой кислоты; но съ тѣхъ поръ было доказано обильное 
отдѣленіе этого газа во время изверженій: и такимъ образомъ устра
няется недоразумѣніе относительно отсутствия водорода въ такомъ со-
стояніи, въ которомъ онъ можетъ воспламеняться; ибо, какъ предпо
лагаете др. Добени, водородъ разложившейся воды можетъ соединяться 
съ сѣрой и образовать сѣрнистоводородный газъ, который смѣшается 
съ сѣрнистой кислотой, по мѣрѣ того какъ она подымается изъ кра
тера. Опытъ ноказалъ, что эти газы взаимно разлагаютъ другъ друга, 
когда смѣшиваютея въ присутствіи водяныхъ паровъ: водородъ одно
го изъ нихъ немедленно соединяется съ кислородомъ другаго и обра
зуете воду, между тѣмъ какъ только одинъ избытокъ сернистой ки
слоты ускользаетъ въ атмосферу. Въ то же время сѣра осаждается. 

Этого объясненія достаточно; но можно такъ же замѣтить, что пламя 
водорода рѣдко было бы видно во время изверженія; такъ какъ этотъ 
газъ, воспламененный въ чистомъ состоянии, горите весьма слабымъ 
годубымъ маменемъ, которое даже ночью было бы едва замѣтно ря-
домъ съ до-красна и до-бѣла раскаленнымъ непломъ. Его немедлен
ное превращение въ воду отъ сгаранія въ атмосФерѣ такъ же можетъ 
объяснить, почему онъ не является въ ѳтдѣльномъ видѣ. 

Др. Добени того мнѣнія, что вода содержащая атмосферный воздухъ 
можетъ спускаться съ поверхности земли къ вулканическому Фокусу, 
и что тотъ же самый пронеесъ горѣнія, поередствомъ котораго вода 
разлагается, можетъ отнять у такого подземнаго воздуха его кислородъ. 
Такимъ образомъ онъ объясняете большія количества азота, отделяю
щийся изъ вулканическихъ отдушинъ и теплыхъ минеральныхъ водъ 
и тотъ Факте, что воздухъ отделяющийся изъ земли въ вулканиче
скихъ облаетяхъ или вовсе лишенъ своего кислорода или содержите 
только часть его. 

Сэрь Г. Деви, въ своей запискѣ ^Phenomena of Volcanoes*, замеча
ете, что есть все поводы предполагать въ Везувіе существование нис
ходящего воздушнащ течения; и онъ думаете, что подземныя нолостк, 
которыя выбрасывали огромные объемы водяныхъ паровъ во время 
изверженія, могли въ носледствіи, при нокойномъ состоянии вулкана, 
наполниться атмосФерныяъ воздухомъ *). Присутствие амміачныхъ 
солей въ веществахъ извергаемыхъ вулканами и амміака (отчасти 
еоставленвате нзъ азота) въ лаве подтверждаютъ мысль, что внутри 
земли кислородъ отделяется какъ изъ воздуха, такъ и мзъ воды *). 

») Piiénom. Geo), p. 3. 
s ) Phil. Trans. 1828. 
3 ) С и . Daubeny, Eneyc. Metrop. part 40. 
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НрОФессоръ БИШОФФЪ д о к а з ы в а л ъ , что м а л ы й у д е л ь н ы й в ѣ с ъ ще-
л о ч н ы х ъ м е т а л л о в ъ н е с о г л а с у е т с я с ъ гипотезой Д е в и ; ибо е с л и сред
н я я п л о т н о с т ь з е м л и , к а к ъ она о п р е д е л е н а а с т р о н о м а м и , н р е в ы ш а е т ъ 
плотность в с ѣ х ъ г о р н ы х ъ п о р о д ъ , то э т и м е т а л л ы не м о г у т ъ с у щ е 
с т в о в а т ь , по к р а й н е й м ѣ р ѣ в ъ б о л ь ш и х ъ к о л и ч е с т в а х ъ , в н у т р и з е м 
л и *) . Н о д р . Добени п о к а з а л ъ , что е с л и м ы возмемъ с о е д и н е н н ы й 
у дѣл ь н ы й вѣс ъ п о т а е с і я , с о д і я , к р е м н і я , ж е лѣз а и в с ѣ х ъ в е щ е с т в ъ , 
к о т о р ы я , в ъ соединеніи с ъ к и с л о р о д о м ъ , с о с т а в л я ю т ъ о б ы к н о в е н н у ю 
л а в у , и п о т о м ъ с р а в н и м ъ и х ъ в ѣ с ъ с ъ р а в н ы м ъ объемомъ л а в ы , т о 
р а з н о с т ь о к а ж е т с я н е з н а ч и т е л ь н о ю , ибо у д е л ь н ы й в ѣ с ъ л а в ы п р е в о с 
х о д и т ь т о л ь к о на одну ч е т в е р т у ю ч а с т ь у дѣл ь н ы й вѣе ъ э т и х ъ н е о к и с -
л е н а ы х ъ м е т а л л о в ъ . Е р о м ѣ того весьма в ѣ р о я т н о , ч т о на б о л ь ш и х ъ 
г л у б и н а х ъ м е т а л л и ч е с к і я о с н о в а н і я земель и щелочей с т а н о в и т с я т я 
ж е л е е о т ъ д а в л е н і я * ) . Н е справедливо опровергать х и м и ч е с к у ю т е о -
р і ю в у л к а н о в ъ с ъ п о м о щ ь ю т а к о г о чисто произвольнаго предноложе-
н і я , что будто б ы все ядро н а ш е й п л а н е т ы первоначально с о с т о я л о 
и з ъ н е о к и с я е ш ш х ъ м е т а л л о в ъ . 

ПроФессоръ Б у н з е н ъ и з ъ М а р б у р г а , п о с л е произведеннаго и м ъ а н а 
л и з а г а з о в ъ , о т д е л я ю щ и х с я изъ в у д к а н и ч е е к и х ъ Ф у я а р о л ъ и еодьФа-
т а р ъ в ъ И с д а н д і и , в ы ч и с д и в ъ количество водорода и з в е р г н у т а г о в ъ 
п р о м е ж у т к е между д в у м я и з в е р ж е н і я м и , у т в е р ж д а е т е , в ъ противность 
м н е н і я м ъ прежде п о д д е р ж и в а в ш и м с я , что к о л и ч е с т в о э т о г о водорода 
с о в е р ш е н н о п р о п о р н і о а а л ь н о в е л и ч и н е потоковъ л а в ы , п р и н и м а я , что 
эти последніе б ы л и р а с п л а в л е н ы в с лѣд с т в і е т е п л о т ы о т д е л и в ш е й с я 
в о время о к и с л е н і я щ е л о ч н ы х ъ в з е м л п с т ы х ъ м е т а л л о в ъ , a о к и с д е в і е 
произведено р а з л о ж е н і е и ъ в о д ы . Н о у с п е в ъ отстранить т а к и м ъ обра
зомъ главное в о з р а ж е н і е , н е к о г д а т а к ъ торжественно в ы с т а в л е н н о е 
о р о т и в ъ г и п о т е з ы Д е в и , Б у н з е н ъ з а к л ю ч а е т е , что водородъ, о т к р ы в а е 
м ы й в ъ в у л к а н и ч е с к н х ъ о б л а с т я х ъ , не м о ж е т ъ происходить о т ъ р а з -
л о ж е н і я в о д ы , п р и х о д я щ е й в ъ с о д р и к о е н о в е ш е с ъ щ е л о ч н ы и и и з е м 
л и с т ы м и металлическими о е н о в а н і я м и . І б о , г о в о р и т е этотъ прОФес-
с о р ъ , т а к о й процессъ п р е д п о л а г а е т е господство т е м п е р а т у р ы , п р и 
которой у г о л ь н а я кислота не можетъ о с т а в а т ь с я в ъ с о п р и к о с н о в е в і и 
с ъ водородомъ, не п о д в е р г а я с ь в о з с т а н о в л е н і ю и не переходя в ъ о к и с ь 
у г л е р о д а ; «между т е м ъ к а к ъ до с и х ъ п о р ъ не открыто с л е д о в ъ о к и с и 
у г л е р о д а в ъ г а з а х ъ о т д ѣ л а е м ы х ъ в у л к а н а м и » 3 ) . В ъ то же в р е м я , 
с п р а в л я я с ь с ъ м е м у а р а м и м а р б у р г с к а г о х и м и к а , в и д н о , что в о е г о пред
положению с о в е р ш а е т с я много т а к и х ъ х и м и ч е с к и х ъ п р о ц е с с о в ъ , кото
р ы е м о г у т ъ произвесть отдѣяеніе водорода; и н е с о м н е н н о , что э т о т ъ 
г а з ъ м о ж е т ъ с л у ж и т ь и с т о ч н п к о м ъ б е з ч и с л е н н ы х ъ н о в ы х ъ и з м ѣ н е н і й , 
с п о с о б н ы х ъ произвесть м е с т н о е р а з в и т і е в н у т р е н н е й т е п л о т ы . 

*) Jam Ed. New Phil, Jouni. No L I p. 31. 
2 ) Си. Daubeny's Reply to Bischoff. Jam. Ed. New Phil. Journ. No. L U . 

p. 291; and note in Ko. Llii. p. 158. 
*) Poggend. Ann. 1851 translated, Sei. Mem 1852. 
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Причины вулканических^ изверженій.—Самыя правдоподобныя 
п р и ч и н ы в у л к а н и ч е с к и х ъ в з р ы в о в * на п о в е р х н о с т и у ж е в ъ з н а ч и 
тельной степени видны изъ п р е д ш е с т в у ю щ и х * р а з с у ж д е н і й о р а с 
плавлении г о р н ы х ъ породъ и о р а з в и т і и г а з о в * . Е с л и просверлить 
маленькое отверстіе в ъ т р у б кѣ , наполненной г а з о м * с ж а т ы м * в ъ ж и д 
кость, т о в с я эта жидкость мгновенно п е р е х о д и т * в ъ газообразное 
с о с т о я н і е и л и , к а к ъ в ы р а ж а л и с ь нѣкоторые п и с а т е л и , «превращается 
в ъ п а р * » и часто разрывает ь т р у б к у . Т а к о й о п ы т * можетъ п о к а 
з а т ь , к а к и м * о б р а з о м * газообразное вещество стремится чрезъ тре
щ и н у в ъ г о р н ы х ъ п о р о д а х * , и п р о д о л ж а е т * выходить по цѣл ы м ъ 
д н я м * и н е д ѣ л я к ъ и з ъ м а л а г о отверстія с ъ с и л о й , достаточной для 
п р е в р а щ е н і я в ъ и е л к і е к у с к п н л и даже в ъ п ы л ь каждое в е щ е с т в о , 
з а г р а ж д а ю щ е е ему в ы х о д ъ . В * то ж е время л а в а в ы г о н я е т с я в в е р х * 
и в ы б р а с ы в а е т с я в ъ в и дѣ ш л а к о в ъ . В ъ т а к и х ъ с л у ч а я х * , когда ж и д к а я 
л а в а л е ж и т ъ на днѣ глубокой т р е щ и н ы , с о о б щ а ю щ е й с я с ъ одной с т о 
роны с ъ п о в е р х н о с т ь ю , а съ другой с ъ б о л ь ш о й п о л о с т ь ю , в ъ кото
рой образовалось значительное количество п а р о в ъ , в ъ т а к и х ъ с л у ч а 
я х * м о ж е т ъ произойдти истеченіе л а в ы , с ъ с лѣд у ю щ и м ъ за тѣм ъ в ы -
ходомъ г а з а . Й з в е р ж е н і я часто н а ч и н а ю т с я и о к а н ч и в а ю т с я в ы х о д о м * 
п а р о в * , и когда это с л у ч а е т с я , тогда можно о ж и д а т ь , что с лѣд у ю щ е е 
и з в е р ж е н і е п р о и з о й д е т * изъ той ж е самой о т д у ш и н ы ибо конечное 
истеченіе у п р у г и х * жидкостей о с т а в и т * проточный к а н а л * о т к р ы 
т ы м * и н е з а с о р е н н ь ш ъ . 

В ы х о д ъ л а в ы , п р о р ы в а ю щ е й с я изъ б о к о в ы х ъ сторонъ и л и при под
ножии в ы с о к а г о к о н у с а , а не и з ъ в е р ш и н ы , можно приписать гидро
статическому д а в л е а і ю , которому подвергаются с к л о н ы г о р ы , когда 
столбъ л а в ы поднялся на б о л ь ш у ю в ы с о т у . И .щ, если передъ т ѣ м * 
к а к ъ она достигнетъ в е р ш и н ы , с л у ч и т с я к а к а я нибудь задержка в * 
г л а в н о м * в ы х о д ѣ , д а в д е н і е в о с х о д я щ е г о столба г а з а и л а в ы , н а п р а в 
ленное с в е р х у в н и з * , м о ж е т ъ прорвать боковое о т в е р с т і е . 

Ч т о к а с а е т с я до г о р ы Л о а , на С а н д в и ч е в ы х * о с т р о в а х * , то в ъ ней 
замѣчено с т р а н н о е о т с у т с т в і е с в я з и или с и м п а т і и между и з в е р ж е н і я -
м и центральной и б о л ь ш о й боковой о т д у ш и н ы . Э т о т ъ большой в у л 
к а н и ч е с к и к о н у с ъ подымается на высоту 1 3 , 7 6 0 Ф у т о м * надъ уров
н е м * моря и и а ѣ е т ъ на верпганѣ с в о е й к р а т е р ъ , и з * к о т о р а г о в ъ н о -
в ѣ й ш і я времена в ы т е к а л и огромные потоки л а в ы , и другой еще боль
шей к р а т е р ъ , н а з ы в а е м ы й Е и л а в е я , на с в о е м * ю г о в о с т о ч н о м * с к л о н ѣ , 
п о ч т и на выеотѣ 4 0 0 0 Ф у т о в * надъ м о р е м * . Эта боковая впадина п о 
х о д и т ь на огромную к а м е н о л о м н ю , высѣчеі іную в ъ склонъ* г о р ы , и 
в ъ своемъ обыкновенномь видѣ имѣетъ почти 1 0 0 0 Футовъ в ъ г л у 
б и н у . О н а и и ѣ е т ь семь с ъ половиной миль в ъ о к р у ж н о с т и ; но дну 
е я на р а з л и ч н ы х ъ в ы с о т а х * разбросаны п р у д ы к о з ; р а л а в ы , которая 
всегда н а х о д и т с я в ъ к и п я щ е м * с о с г о я н і и . Ж и д к а я л а в а в ъ о д н о м * 
и з ъ о з е р * иногда о п а д а е т * на 100 и л и н а Ш ф у т о в * , между т ь м ъ 

nos. лвНзия. *6 
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какъ она одновременно переливается чрезъ края другаго, лежащаго 
на большей ВЫСОТЕ, такъ что между ними, повидимому, не существу -
етъ никакой связи. Подобнымъ же образомъ лава переливается чрезъ 
края въ верхнем! кратерѣ горы l o a , почти на высотѣ 14,000 Фу
товъ, въ то время какъ только что упомянутый большой боковой ко-
телъ (Килавеи) остается обыкновенно спокойнымъ, не давая ни ма-
дѣйшаго выхода ни газамъ, ни расплавленяымъ веществамъ, съ си
лою стремящимся вверхъ въ нентрѣ горы. «Если бы существовал! 
какой-нибудь подземный каналъ, соединяющей двѣ такія отдушины, 
то какимъ образомъ», опрашивает! г. Дана, «могло бы произойдти та
кое отсутствіе симпатіи? Еакимъ образомъ, по законамъ гидростати-
ческаго давленія, въ одномъ кодѣнѣ СИФОНЭ столбъ жидкости стоялъ 
бы на 10,000 Футовъ выше, чѣмъ въ другомъ?» Эти изверженія, за-
мѣчает! онъ, не имѣют! припадочнаго характера; напротив!, лава 
медленно и постепенно подымается К ! вершинѣ высокаго конуса и 
за тѣмъ вытекаетъ и з ! него, без! малѣйшаго волненія, обнаружи
вающегося в ! Килавеи, в ! провалѣ всегда открытом! на склонах! 
той же горы. Одно заключеніе, говорить онь, вѣрно—именно, что 
вулканы не еду жатв предохранительными клапанами, как! ихъ 
называли; ибо здѣсь два независимые и, повидимому, изолированные 
центра вулканической дѣятельноети, отстоящіе друг! отъ друга толь
ко на шестнадцать миль, содержатся въ одномъ и томъ же конусѣ ') . 

Не отваживаясь рѣшать этой загадки, я не могу удержаться отъ 
замѣчанія, что приводить предполагаемую независимость многихъ от-
верстій извержеиія, въ одномъ кратерѣ подобном! Килавейскому, в ! 
подтвержденіе ннѣнія о двух! ОТДЕЛЬНЫХ! источниках! вулканиче-
скаго дѣйствія, дежащихъ подъ одной горой, значило бы доказывать 
слишкомъ многое. Никто не станетъ сомнѣваться, что озера лавы въ 
Килавеи получили начало изъ какого-нибудь общаго резервуара и про
изошли отъ сочетанія причинъ, обыкновенно называемыхъ вулкани
ческими, которыя дѣйствуютъ внутри земли на неизвветной глубинѣ. 
Эти причины послужили поводомъ къ изверженіямъ въ горѣ Лоа, 
прорвавшимся во многихъ мѣстахъ, но преимущественно изъ центра, 
вслѣдствіе чего нагромоздилась огромная куполообразная гора изъ 
извергнутыхъ веществъ. Вспомогательный кратеръ очевидно никогда 
не рвадъ выхода запертой, раскаленной и жидкой матеріи, потому 
что Еидавея не составляет! боковой возвышенности, нарушающей 
общую Форму или однообразное очертаніе горы Лоа. 

Исландскіе Гейзеры. — Такъ к а к ! водяной нар! составляет! са
мый обильный газообразный продукт! вулкановъ во время изверже-
вія, то можетъ статься будетъ не лишним! внимательно разсмотрѣть 
тотъ случай, въ котором! этотъ паръ исключительно составляет! дви-

*) Proceed. Amerie. Assoc. 1849. 
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жущую силу. Такой примѣръ мы видимъ въ исландсвихъ Гейзерахъ. 
Эти перемежающіеся горячіе ключи встречаются въ округѣ, располо-
женномъ въ юго-западной части Ісландіи, гдѣ, говорятъ, почти цѣлая 
сотня такихъ ключей бьетъ на пространстве, имѣющемъ двѣ мили въ 
поперечнике. Что вода этихъ ключей нолучаетъ свое начало изъ атмо
сферы, отъ дождей и тающаго снега, то это доказывается азотомъ, 
который, по словамъ профессора Бунзена, отделяется изъ нихъ какъ 
въ чистомъ состояніи, такъ и въ смеси съ другими газами. Самые 
ключи подымаются чрезъ толстый потокъ лавы, который можетъ быть 
вытекъ изъ горы Геклы, такъ какъ вершина этого вулкана видна съ 
места, занятаго ключами въ разстояніи более чемъ тридцати миль. 
Въ этомъ округе стремленіе воды подъ землею иногда слышно въ 
провалахъ; ибо здесь, какъ на «Этне, реки текутъ въ подземныхъ 
руслахъ чрезъ скважистыя и пещеристыя лавы. Же разъ случалось, 
после землетрясеній, что некоторые изъ этихъ кипящихъ ФОНТЗНОВЪ 
увеличивались или уменьшались какъ по силе, такъ и по объему, 
или совершенно переставали бить, между темъ какъ въ другихъ ме-
стахъ являлись новыя ключи—- измененія, объясняемый открытіемъ 
новыхъ трещинъ и закрытіемъ етарыхъ, прежде существовавшнхъ. 

Фаг. 67. 

Видь яратера Большего ГеХзера въ Иславдів ' ) . 

Немногіе изъ Гейзеровъ бьютъ более пяти или шести минуть сряду, 
хотя иногда ихъ действіе длится до получаса. Промежутки между ихъ 
изверженіями, по большей части, весьма неправильны. Большой Гей-
зеръ бьетъ изъ пространнаго бассейна на вершине кругдаго холма, 
составленнаго изъ времнистыхъ наплывовъ, отложившихся изъ вы-

' } Снять въ уженьшенножь ввд* сь рясуяіа, ввяхоягевваго сзръ У. Гужерохъ аъ 
юо Tour in Iceland, vol. I . p. 149. 
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брошенныхъ имъ водъ. Діаметръ этого бассейна въ одномъ направле
н а имѣетъ патдесятъ шесть «утовъ, а въ другомъ еоровъ шесть Фу
товъ. (см. ФИГ. 67). Въ самомъ цеитрѣ бассейна находится колодезь 
въ еендесятъ восемь Футовъ ОТВЕСНОЙ глубины., и отъ восьми до десяти 
Футовъ въ діаметрѣ, но постепенно расширявшийся по мѣрѣ подня
тая своего къ бассейну. Внутренность бассейна бѣловатая. состоящая 
изъ кремнистой коры и совершенно гладкая, точно такъ же какъ и 
два неболыпихъ русла по бокамъ холма, по которымъ стекаетъ вода, 
когда эта чаша наполняется вровень съ краями. Этотъ круглый бас-
сейнъ иногда бываетъ пустой, какъ представлено на нрилагаемомъ 
рисункѣ; но обыкновено онъ наполненъ прекрасной прозрачной во
дой, находящейся въ кипящемъ состоянии. Во время поднятія кипа-
щей вода въ трубкѣ, въ особенности когда кипѣніе весьма сильно и 
когда вода выбрасывается въ видѣ водометовъ, слышится подземный 
гулъ, подобный отдаленному выстрѣлу изъ пушки, и земля слегка 
колеблется. За тѣмъ этотъ звукт. усиливается и движеніе становится 
сильнѣе, пока наконецъ не взлетитъ столбъ воды съ глухими взры
вами на высоту ста или двухсотъ Футовъ. Послѣ изверженія, продол
жающегося нѣкоторое время подобно искусственному Фонтану и пспу-
скающаго густые облака пара, колодезь опоражнивается и за-тѣмъ 
столбъ паровъ, стремящійся съ изумительною силою и съ етрашнымъ 
громомъ, заканчнваетъ изверженіе. 

Если кидать камни въ кратеръ, то они тотчасъ же выбрасываются; 
и съ такой силой, что самыя твердыя породы иногда раздробляются 
въ мелкіе куски. Гендерсонъ нашелъ, что, бросая большое коли
чество врупныхъ камней въ колодезь Строкурэ, одного изъ Гейзе-
ровъ, можно вызвать изверженіе въ несколько минутъ 1 ) . Въ та
комъ случаѣ к-уски камней, равно какъ и кипящая вода выбрасы
ваются на гораздо большую высоту, чѣмъ обыкновенно. Послѣ из 
вергнутой такимъ образомъ воды, столбъ пара продолжалъ стреми
тельно выходить съ оглушающимъ ревомъ въ теченіе почти цѣдаго 
часа; но Гейзеръ, какъ бы истощенный этимъ усиліемъ, уже не про-
изводидъ новаго изверженія до тѣхъ поръ, пока не проходилъ обыч
ный періодъ отдыха. Отчетъ, данный сэръ Джоржемъ Макензи о Гей
зере и объ осмотрѣ его во время извержеаія въ 1810 году, вполнѣ 
согласуется съ описаніемъ Гендереона. Пары и вода подымались въ 
теченіе получаса на высоту 70 Футовъ, и этотъ бѣлый столбъ оста
вался отвѣснымъ, не смотря на дувшій прямо на него сильный вѣтеръ. 
Камни, брошенные въ колодезь, выбрасывались на гораздо большую 
высоту, чѣмъ вода. При этомъ было видно, какъ изъ паровъ, отно 
симыхъ вѣтромъ, опускался проливной дождь г ) . 

•) Journal of a Residence in Iceland, p. 7 4 . 
г ) Mackenzie's Iceland. 
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Между различными теоріями предложенными для объяенеш'я э т и х ъ 
я в л е н і й , я упомяну сначала о п р е д п о л о ж е н а с э р ъ Д . Г е р ш е л я . П о д -
р а ж а н і е такимъ водоме-тамъ, г о в о р и т ь о н ъ , можно нроизвесть в ъ м а -
ломъ р а з мѣрѣ , до к р а с н а н а г рѣв а я ч у б у к ъ глиняной т а б а ч н о й т р у б к и , 
наполнивъ предварительна с а м у ю т р у б к у водою и т а к ъ н а к л о н и в ъ 
ч у б у к ъ , чтобы вода текла чрезъ н е г о . Тогда вмѣсто непрерывна го 
истеченія воды пзъ ч у б у к а , п р о и з о й д е т ! р я д ъ с и л ь н ы х ъ в з р ы в о в ъ ; 
при чемъ с н а ч а л а будетъ в ы л е т а т ь одинъ п а р ъ , потомъ вода с м ѣ ш а и -
ная съ п а р о я ъ и , н а к о н е ц ! , с ! о х л а ж д е н і е м ь т р у б к и почти одна 
вода. П р и к а ж д о м ! т а к о м ! п о р ы в и с т о м ! в ы х о д ѣ в о д и , часть е я , с о 
провождаемая п а р о м ! , г о н и т с я обратно в ъ т р у б к у . П р о м е ж у т к и между 
взрывами з а в и с а т ь отъ т о г о , до к а к о й степени н а г рѣт ъ ч у б у к ъ , о т ъ 
д л и н ы е г о и отъ н а к л о н е н і я ; продолжительность в з р ы в о в ъ з а в и с и т ъ 
отъ толстоты г тѣн о к ъ и о т ! степени проводимости ч у б у к а Д л я 
п р и д о ж е н і я этого опыта в ! Гейзерамъ требуется т о л ь к о , чтобы под
земный к л ю ч ъ , протекая сквозь поры и с к в а ж и н ы в ! л а в ѣ , внезапно 
встрѣчалъ т р е щ и н у в ъ горной п о р о д * , р а с к а л е н н о й до-красна и л и 
почти до к р а с н а . Тогда тотчасъ ж е образовался бы п а р ъ , который, 
у с т р е м и в ш и с ь в в е р х ъ по р а з с ѣ л и н ѣ , у в л е к ъ б ы вмѣстѣ с ъ собой воду 
къ п о в е р х н о с т и , между тѣм ъ к а к ъ д р у г а я часть паровъ могла бы 
отогнать п р и т е к а ю щ у ю сцизу воду на нѣкоторое разетояніе ближе к ъ 
ея и с т о ч н и к у . Когда ж е , по п р о ш е с т в і и нѣс к о л ь к и х ъ м и н у т ь , в е с ь 
п а р ъ с г у с т и л с я б ы , вода снова в о з в р а т и л а с ь б ы и послѣдовало б ы 
повтореніе я в л е н і я . 

Е с т ь , впрочемъ, другое объясненіе явленій Гейзера, которое можетъ 
быть вѣроятнѣе в ы ш е о п и е а н и а г о . П р е д п о л о ж в м ъ , что вода , п р о с а ч и в а ю 
щ а я с я с ъ поверхности з е м л и , проникаетъ в ъ подземную полость А ö 
(ФИГ. 68) чрезъ т р е щ и н ы F F , и в ъ тоже в р е м я водяной п а р ъ нра чрез
вычайно в ы с о к о й т е м п е р а т у р * , к а к у ю обыкновенно издаютъ потоки 
л а в ы изъ т р е щ и н ъ во время з а с т ы в а н і я , истекаетъ изъ трещины С . 
Ч а с т ь в о д я н ы х ъ п а р о в ъ с н а ч а л а с г у щ а е т с я въ в о д у , между тѣм ъ 
к а к ъ температура воды в ъ р е з е р в у а р * п о д ы м а е т с я , вслѣдствіе высво
бодившейся скрытой т е п л о т а , до т ѣ х ъ поръ п о к а , нокрайн» й м ѣ р * , 
н и ж н я я часть резервуара не н а п о л н и т с я к и п я щ е й водой, а в е р х н я я 
п а р а м и , с ж а т ы м и подъ с и л ь н ы н ъ д а в л е н і е м ъ . Р а с ш и р и т е л ь н а я с и л а 
п а р о в ъ с т а н о в и т с я , н а к о п е ц ъ , до того в е л и к а , что вода в ы тѣс н я е т с я 
е ю чрезъ скважину или т р у б к у Е В , и переливается черезъ края бас 
е е й н а . Когда давленіе такимъ образомъ у м е н ь ш а е т с я , п а р ы въ верх
ней части полости А р а с ш и р я ю т с я , пока вся вода D н е вгонится в ъ 
т р у б к у ; а когда это п р о и з о й д е т ! , п а р ъ , будучи л е г ч а й ш е ю и з ! д в у х ъ 
ж и д к о с т е й , устремляется чрезъ воду с ъ величайшею скоростью. Е с л и 
т р у б к а и с к у с с т в е н н ы м ! образомъ з а с о р е н а , д а ж е на НЕСКОЛЬКО м и -

' } Руіомеь чвтаниаа вь Лаядинсмя. Геіаогвчес. Обществ*, 29 м в . 1832. 
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«уть, то должно произойди сильное увеличеніе теплоты; ибо эта 
теплота не можетъ выходить въ скрытомъ ввдѣ въ парахъ; такъ что 
вода кипвтъ гораздо сильнѣе, и это прлчиняетъ изверженіе. 

Фиг. 68. 

Предполагаемый резервуаръ в володевь Гейзера въ Мсландів. 

Профессор* Бунзенъ, на котораго мы ссылались выше, принимает* 
эту теорію для объясненія явленій «Малаго Гейзера»; но говорит*, 
что она не объяснит* явленій Большего Гейзера. Он* считает* его, 
равно какъ и прочіе Гейзеры за горячіе ключи, имѣющіи узкую во
ронкообразную трубку въ верхней части своего теченія, гдѣ стѣнки 
канала покрылись кремнистыми накишями. При отверстія этой трубки 
вода имѣетъ температуру, соответственно давленію атмосферы, почти 
въ 212° Ф.; но на извѣстной глубинѣ эта температура гораздо выше. 
Профессор* успѣлъ доказать это опытом*: термометр* спущенный на 
веревкѣ въ трубку поднялся до 260° Ф., или иа 48 градусов* выше 
точки нипѣнія. Поелѣ того какъ в>"сь столбъ воды былъ выброшен* 
оказалось, что остальная вода въ бассейнѣ и въ колодцѣ была гораздо 
холоднѣе. 

До опытов* Буязена и Деклуазо, сдѣланныхъ в* Исландіп въ 1846 
году, почиталось почти невозможным*, чтобы температура нижней 
части свободнаго и открытаго столба воды могла так* значительно 
подняться, и чтобы въ тоже время не возшікъ круговорот* восходя
щих* и ниеходящих* теченій, сопровождаемый почти немедленным* 
равномѣрнымъ распредѣленіемъ теплоты. Такому круговороту, без* 
сомнѣнія, значительно препятствуют* невертивальныя стѣшга колод
ца и значительны» сокращения его діаиетра; но главным* образомъ 
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это явленіе зависеть отъ другой причины. По недавнимъ опытамъ 
г. Донни изъ Гента надъ сцѣпдешенъ жидкостей, видно, что когда 
вода свободна отъ всякой примѣси воздуха, то температура ея можетъ 
подняться, даже подъ обыкновенным. атмосФерическимъ давленіемъ, 
до 275° Ф. — такъ много увеличивается сцѣштніе ея частицъ 
когда онѣ нераздѣлены частицами воздуха. Такъ какъ вода, долгое 
время кипѣвшая, все болѣе и болѣе освобождается отъ воздуха, то 
вѣроятно,что она почти не содержитъ этой примѣси на днѣ Гейзеровъ. 

Бунзенъ и его товаршцъ изъ результатовъ произведенныхъ ими 
опытовъ убѣдились между прочимъ, что столбъ жидкости, наполняю
щий колодезь, постоянно получаете притокъ теплой воды снизу, между 
тѣмъ какъ одновременно охлаждается сверху отъ испаренія на широ
кой поверхности бассейна. Они пришли такъ же къ заключенію, осо
бенно любопытному по отношению къ вероятному механизму обыкно-
венныхъ вулканическихъ изверженій; а именно, что самая трубка 
составляете главное мѣсто или Фокусъ механической силы. Это дока
зано спусканіемъ камней, привязанныхъ къ веревкамъ, на различный 
глубины. Камни спущенные на значительныя разстоянія отъ поверх
ности не были выброшены, между тѣмъ какъ висѣвшіе недалеко отъ 
отверстія трубки взлеталн на болыпія высоты. Другіе изъ произве
денныхъ онытовъ показали странный ФЭКТЪ, ЧТО ВЪ нижней части 
трубки часто не происходить почти никакого движенія, тогда какъ 
вверху замечается сильное стремление паровъ и воды. Когда высокій 
столбъ воды змѣетъ температуру возростающую съ глубиной, то, 
повидимому, всякое малѣйшее вскинаніе или нарушеніе равновѣсія 
въ верхней его части можетъ сперва вытѣснить воду въ бассейнъ, а 
потомъ заставить ее переливаться чрезъ края бассейна. Часть столба 
лежащая ниже, внезапно облегченная отъ некоторой доли давленія, 
расширяется и превращается въ пары быстрее чемъ прежде, вслед-
ствіе своей более высокой температуры. Это позволяете следующему 
подъ ней лежащему слою воды, который еще бодѣе нагрѣтъ, поднять
ся и вылететь въ газообразномъ виде; и этотъ процессъ совершается 
до тіхъ поръ пока кипеніе не спустится отъ средины и почти до кон
ца воронки s ) . 

Разсуждая, поэтому, о механизме обыкновенная вулкавическаго 
иззерженія, мы можемъ предположить, что большія подземная поло
сти существуютъ на глубине нѣсколькихъ миль подъ поверхностью 
земли, и что въ нихъ скопляется расплавленная лава; а когда вода, 
содержащая обыкновенную примѣсь воздуха, проникаете въ эти по
лости, то образовавшейся такимъ образомъ наръ давитъ на лаву и 
гоните ее вверхъ по протоку вулвана, точно такимъ же образомъ какъ 

1) С « . Mr. Hornel-s Anniversary Aiiress, Quart. Jotmi. lieoi. Soc. 1847 L U I . 

*) Liebigs А ш Ы е п der Chimie und Pharmacie. 
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с т о л б ъ воды г о н и т с я в в е р х ъ по т р у б к ѣ Г е й з е р а . В ъ д р у г и х ъ с л у ч а я х ъ 
и ы м о ж е м ъ предположить с п л о ш н о й с т о л б ъ жидкой л а в ы енѣвтанвой 
с ъ до-красна накаленной водой (ибо в о д а , к а к ъ н а п о м и н а е т е н а м ъ 
проФессоръ Б у н з е н ъ , н а х о л я с ь подъ с и л ь н ы м ъ д а в л е н і е м ъ , и о ж е т ъ 
с у щ е с т в о в а т ь в ъ т а к о м ъ состоянии) и этотъ столбъ и о ж е т ъ имѣть 
т е м п е р а т у р у п р а в и л ь н о в о з р о с т а ю щ у ю к н и з у . И а р у ш е н і е равновѣсня 
м о ж е т ъ прежде в с е г о произвесть и з в е р ж е н і е близъ п о в е р х н о с т и , в с л ѣ д -
с т в і е р а с ш и р е н і я и превращение в ъ г а з ъ с ж а т о й воды и д р у г и х ъ с о -
с т а в н ы х ъ ч а с т е й т а к ъ н а з ы в а е м о й н а м и л а в ы , и тогда давление 
у м е н ь ш и т с я . З а т ѣ н ъ в ы с в о б о д и т с я еще большое количество п а р о в ъ , 
у и о с я щ а х ъ с ъ собою в в е р х ъ с т р у и р а с п л а в л е н н о й горной п о р о д ы , 
к о т о р а я , будучи в ы с о к о взброшена в ъ в о з д у х ъ , п а д а е т ъ оттуда подъ 
видомъ непельнаго дождя на о к р у ж а ю щ у ю с т р а н у ; и н а к о н е ц ъ , с ъ 
приближеніемъ л а в ы и воды все болѣе и болѣе н а г рѣт о й къ о т в е р с т і ю 
протока и л и к ъ кратеру в у л к а н а , пріобрѣтаетея р а с ш и р и т е л ь н а я сила 
на столько з н а ч и т е л ь н а я , чтобы в ы г н а т ь изъ кратера м а с с и в н ы й 
п о т о к ъ л а в ы . П о с л ѣ и з в е р ж е н і я н а с т у п а е т е періодъ спокойствие, в ъ 
теченіе котораго с н и з у с о о б щ а е т с я н < в а я п р и б ы л ь т е п л о т ы , и добавоч
ный м а с с ы горной породы постепенно р а с п л а в л я ю т с я , м е ж д у т ѣ м ъ 
к а к ъ одноврезіенно с ъ зтпшъ атмосферная и л и морская вода с п у с к а е т 
ся съ п о в е р х н о с т и . Т а к и м ъ образомъ п о л у ч а ю т с я , н а к о н е ц ъ , у с л о в і я 
п о т р е б н ы я для н о в а г о и з в е р ж е н і я и возобновляется другой ц и к л ъ 
подобныхъ и з м ѣ н е н і й . 

Причины землетрясепій — волнообразное движете, — Я п р и 
с т у п л ю т е п е р ь к ъ р а з с м о т рѣн і ю , к а к и м ъ образомъ в н у т р е н н я т е п л о т а 
можетъ произвесть з е м л е т р я с е н і я . Одно и з ъ с а м ы х ъ о б ы в н о в е н п ы х ъ 
явлений, с о н р о в о ж д а ю щ я х ъ подземныя движения, состоитъ в ъ в о л н о -
образномъ д в и ж е н і и з е м л и . И э т о , г о в о р и т е І и ч е л л ь , ноигажется от
нюдь н е т а к ъ е т р а н н ы м ъ , е с л и м ы п р и п о я н и и ъ н е о б ы к н о в е н н у ю 
у п р у г о с т ь земли и с ж и м а е м о с т ь д а ж е с а м ы х ъ т в е р д ы х ъ в е щ е с т в ъ . 
Большие о к р у г и , п р е д п о л а г а е т е о н ъ , могутъ л е ж а т ь на жидкой л а в ѣ ; 
и когда р а в н о вѣс і е атой л а в ы н а р у ш е н о , т о движение е я можетъ р а с 
пространяться в ъ л е ж а щ и х ъ с в е р х у г о р н ы х ъ н о р о д а х ъ . О н ъ п р и с о в о 
к у п л я е т е т а к ъ ж е слѣдующия у м о з р в щ я : — « Е а к ъ н е б о л ь ш о е к о л и 
чество п а р о в ъ , п о ч т и мгновенно о б р а з о в а в ш и х с я на какой-нибудь 
значительной г л у б п н ѣ подъ п о в е р х н о с т ь ю з е м л и , нроизведетъ колеба
тельное движение, т а к ъ т о ч н о весьма б о л ь ш о е количество п а р о в ъ 
{ о б р а з о в а в ш и х с я или м г н о в е н н о или в ъ какой-нибудь м а л ы й п р о м е 
ж у т о к времени) п р о и з в е д е т е волнообра ?ное движение. Образъ распро
с т р а н е н а этого в о л о н о б р а з п а г о движения м о ж н о в ъ н е к о т о р о й с т е п е н и 
представить с лѣд у ю щ и м ъ о я ы х о м ъ : — П р е д с т а в и м ъ , что б о л ь ш о й 
к о в е р ъ ( р а з о с л а н н ы й по п о л у ) поднять с ъ одного к о н ц а и за т ѣ м ъ 
в д р у г ъ снова о н у щ е н ъ н а п о д ъ ; вошедший подъ него в о з д у х ъ , г о н и 
мый такимъ образомъ впередъ, п р о б ѣ ж и т ъ п о д ъ в с ѣ м ъ ковромъ до 
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т ѣ х ъ п о р ъ , пока не выйдетъ с ъ противоположна го к о н ц а , п р и чемъ 
на в с е м ъ своемъ п у т и будетъ подымать коверъ въ видѣ в о л н ы . Do-
добнымъ образомъ можно представить с е б ѣ , что б о л ь ш о е количество 
паровъ подымаетъ землю в г, в и дѣ полны н о мѣрѣ того к а к ъ идетъ 
между п л а с т а & и , которые легко можетъ раздѣлять в ъ г о р и з о н т а л ь н о м ! 
н а п р а в л е н і и , в с т р ѣ ч а а в е ж д у д в у х ъ п л а с т о в ъ слабое с о п р о т и в і е н і е 
к л и даже и не в с т рѣч а я н и к а к о г о . Первоначально п о д н я т а я часть зем
л и , б у д у ч и выведена и з ъ своего естественнаго п о л о ж е н і я , вслѣдствіе 
у п р у г о с т и своей будетъ с т р е м и т ь с я с н о в а придти в ъ это п о л о ж е н і е ; 
a с л ѣ д у ю щ і я за н и м и ч а с т и , поддерживаемый п р о н и к ш и м и подъ н и х ъ 
п а р а м и , б у д у т ъ подыматься в ъ с в о ю очередь до тѣх ъ поръ. п«ка н а р ы 
не н а й д у т ъ себѣ какого-нибудь в ы х о д а , или снова не с г у с т я т с я о т ъ 
холода в ъ воду и такимъ образомъ н е л и ш а т с я возможности двигать
с я далѣе» * ) . В ъ з а п и с к ѣ , напечатанной в ъ 1 8 4 3 году профессорами 
Р о д ж е р с ъ * j , о строеніи А п п а л а х с к и х ъ г о р ъ , п р е д л а г а е т с я с лѣд у ю щ а я 
г и п о т е з а , к а к ъ « п р о с тѣй ш а я и н а и б о лѣе с о г л а с н а я с ъ законами дина
мики и с ъ наблюдениями записанными относительно земдетряееній» — 
« В мѣс т о предположения, что м а с с а паровъ или газообразного в е щ е с т в а 
горизонтально п р о х о д и т ь между п л а с т а м и , или даже между корой и 
ж и д к о й л а в о й , на которой она п л а в а е т ъ и съ которой должна н а х о 
д и т ь с я в ъ тѣсной с в я з и , м ы готовы п р и п и с а т ь "такое движеніе дей
ствительной пулъсаціи^ в о з н и к а ю щ е й в ъ самой расплавленной 
матеріи, отъ л и н е й н а г о р а з р ы в а подъ громаднымъ р а с т я ж е н і е м ъ , 
со в з р ы в о м ъ д а ю щ а г о в ы х о д ъ у п р у г и м ъ п а р а м ъ , которые у с к о л ь з а -
ю т ъ и л и къ п о в е р х н о с т и или в ъ н а х о д я щ і я с я подъ н е ю пещерообраз-
н ы я п у с т о т ы . С о г л а с н о с ъ т а к и м ъ предположеніемъ, движеніе под-
з е м н ы х ъ п а р о в ъ устремилось б ы m разорванному п о я с у , а не отъ 
н е г о , и колебаніе земной к о р ы п р о и з о ш л о б ы отъ внезапно н а р у ш и в 
ш е г о с я д а в л е н і я на п о в е р х н о с т ь л е ж а щ е й в н и з у л а в ы ; такое н а р у ш е 
ние п р о и з о ш л о б ы отъ м г н о в е н н а я и с и д ь н а г о раскола с в е р х у лежа
щ и х ! п л а с т о в ъ » . 

Эта теорія т р е б у е т е , чтобы м ы д о п у с т и л и , что земная кора до того 
г и б к а , что м о ж е т ъ п р и н и м а т ь Форму в о л н ъ и слѣдовать за и х ъ д в и ж е -
н і я м и , когда о н ѣ о б р а з у ю т с я в ъ л е ж а щ е й подъ н е ю ж и д к о с т и . Н о если 
бы даже м ы и д о п у с т и л и э т о , г о в о р и т ь г . М а л л е т ъ , то представляется 
другое болѣе серьозноз в о з р а ж е н і е , именно б о л ь ш а я скорость, припи
с ы в а е м а я п р о х о ж д е н і ю в о л н ы въ подземномъ морѣ и з ъ лавы. Н а с ъ 
п р и г л а ш а ю т ъ д о п у с т и т ь , что скорость в о л н ы подъ землей р а в н я е т с я 
скорости настоящаго подземнаго у д а р а на п о в е р х н о с т и , которая до 
т о г о в е л и к а , что не у с т у п а е т е скорости р а с п р о с т р а н е н а з в у к а в ъ 
т ѣ х ъ ж е т в е р д ы х ъ т ѣ л а х ъ . Н о волнеяіе въ л е ж а щ е й внизу жидкости 

«) Ou the Cause and Phenomena oi' Earthquakes, Phil Trans vol. L I .-ее* 
1 7 e o -

l ) Trans of Assoc of American Gèol 1840—1842, p. э20. 
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должно слѣдовать законамъ приливо-отливной волны, или большой 
морской волны, о которой уже было говорено. «Ея скорость, подобно 
скорости приливо-отливной волны нашихъ морей, будетъ состоять 
изъ Функціи ея длины и глубины жидкости, уменьшенной въ зтомъ 
случаѣ сообразно съ плотностью и со степенью вязкости самой жид
кости; и хотя теперь, за ведоетаткомъ данныхъ, нельзя вычислить 
точную скорость, съ которой эта подземная лавовая волна могла бы 
двигаться, однако же можно утвердительно сказать, что скорость ея 
была бы неизмеримо меньше замѣченной или теоретической скорости 
большой земляной волны или настоящаго подземнаго удара въ земле-
трясеніяхъ» *). 

Жидкіе газы. — Разрывъ и поднятіе континентальныхъ массъ 
составляютъ такія явленія, которыя не трудно объяснить, когда мы 
разъ на всегда убѣдились, что достаточно сильный жаръ, не только 
расплавляюгдій, но и превращающий въ газообразное состояние, разно
образный вещества, сосредоточивается въ извѣстныхъ частяхъ вну
три земли. Мы видимъ, что упругія жидкости могутъ вскидывать твер
дый массы на огромныя высоты въ воздухъ, и извѣстно, что вулканъ 
Котопакси выбросилъ на разстояніе восьми или девяти миль массу 
горной породы почти во сто кубическихъ ярдовъ въ объемѣ. Когда 
мы наблюдаемъ какъ'эти газообразныя жидкости стремительно и не
прерывно выходить изъ извѣетныхъ отдушинъ въ теченіе месяцев ь 
или даже цѣлыхъ лѣтъ, то каншй силы не въ правѣ мы ожидать въ 
другихъ мѣстахъ, гдѣ имъ случится быть запертыми подъ огромною 
тяжестью горной породы? 

Опыты Фарадея и другихь показали въ теченіе прошедшихъ две
надцати лѣтъ, что многіе газы, со включеніемъ всѣхъ тѣхъ, которые 
обильно отделяются изъ вулканическихъ отдушинъ, какъ угольная, 
сернистая и хлористоводородная кислоты, могутъ сгуститься въ жид
кости подъ известнымъ давленіемъ. При температурахъ отъ 30° до 
50° Ф., давление потребное для этой цели изменяется отъ пятнадцати 
до пятидесяти атмосФеръ; а па это количество давления мы можемъ 
смотреть какъ на весьма незначительное въ действіяхъ природы. 
Весь столба лавы внутри Везувія, отъ краевъ кратера до уровня моря, 
долженъ равняться почти тремстамъ атмосФерамъ; такъ что на глу-
бинахъ, которыя можно назвать умеренными внутри земной коры, 
газы могутъ сгущаться въ жидкости даже при весьма высоншхъ тем
пературахъ. Самый обыкновенный способъ, употребляемый для пре
вращение некоторыхъ изъ этихъ газовъ въ жидкое состояние, состо
итъ въ томь, что кладутъ вещества, отъ взамнаго действія кото
рыхъ развиваются эти газы, въ трубки изъ толстаго стекла гермети
чески запаеииыя, такъ что давленіе газа, увеличивающееся по мерѣ 
его развитія и расширения, заставляете некоторую часть его перейдти 

' } Mallet, р. 39. 
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въ жидкое состояние. Подобный процеесъ въ сущности долженъ часто 
совершаться въ подземных* нещерахъ и трещинахъ, или даже въ 
норахъ и ячейкахъ многихъ горныхъ породъ; чрезъ это несравненно 
болыпій запасъ экспансивной силы можетъ сосредоточиться въ 
маломъ пространстве, чѣмъ въ томъ случаѣ когда газы не имѣли бы 
этого свойства превращаться въ жидкости. Ібо хотя газъ и занима-
етъ гораздо меньшее пространство въ жидвомъ состояніи, однако же 
онъ оказывает* точно такое же давленіе на стенки содержащей его 
полости, какъ и въ томъ случаѣ когда бы онъ оставался въ газооб-
разномъ состоянии. 

Если температура трубки, стеклянной или какой либо другой, 
наполненной сгущеннымъ въ жидкость газомъ, слегка повысится, 
то трубка часто разрывается; ибо малѣйшая прибыль теплоты уве
личиваете упругость газа весьма несоразмерно. Намъ стоить толь
ко предположить, что температура извеетныхъ горныхъ породъ, про-
питанныхъ такими жидкими газами (какъ скважистые пласты иногда 
бываютъ пропитаны водой), поднялась на несколько сотъ градусовъ, 
и мы яолучимъ силу способную приподнять сверху лежащія массы 
какой бы не было толстоты; между темъ какъ нетъ повода предпола
гать, чтобы жители на поверхности того места, подъ воторымъ на 
значительной глубине этотъ газъ такимъ образомъ заключенъ, были 
свидетелями какихъ либо иныхъ явленій, кроме дрожанія земли и 
образованія трещин*, изъ коихъ не можетъ выходить никакого пара. 
Пролагая себе путь сквозь трещины только въ несколько миль дли
ною, или протесняясь чрезъ мягкіе уступчивые пласты, эти пары 
могутъ охладиться и быть ноглощенньши водой. Ибо вода имеете 
сильное сродство со многими газами и поглощаете ихъ въ больших* 
количествахъ, но сама вееьаа мало увеличивается въ объеме, Такимъ 
образомъ температура или объемъ ключей могутъ увеличиваться, а 
ихъ минеральный свойства изменяться. 

- Связь между еостояніемп атмосферы и землетрясеніями.— 
Жители Стромболи, состоящее большею частью изъ рыбаковъ, гово
рят*, пользуются этимъ вулваномъ какъ барометромъ, потому что 
изверженія его бывают* сравнительно слабее при ясномъ небе, но 
увеличиваются въ бурную ногоду, такъ что зимой часто кажется буд
то бы весь островъ колеблется въ своем* основаніи. Г. Скропъ, обра
тив* вниманіе на эти и другіе подобные Факты, первый высказал* 
мыель(въ 1825 году),что давленіе атмосферы, уменьшающееся во время 
бурной погоды, можетъ видоизменять напряженность вулканическаго 
действія. Он* предполагает*, что тамъ где жидвая лава сообщается 
съ поверхностью, какъ въ кратере Стромболи, она может* подымать
ся или опадать, точно на томъ же основаніи, какъ ртуть въ баромет
ре; потому что ве&ипаніе или расширительная сила паров* содержа
щихся в* лаве будетъ задерживаться при каждом* увеличении и 
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у в е л и ч и в а т ь с я п р и в а ж д о н ъ у м е н ь ш е н і н вѣс а а т м о с ф е р ы . Подобнымъ 
образомъ е с л и с л о й жидкой л а в ы з а к л ю ч е н ъ н а б о л ь ш о й г л у б и я ѣ 
подъ п о в е р х н о с т ь ю з е м л и , то его р а с ш и р и т е л ь н о й с и л ѣ м о ж е т ъ про 
т п в о дѣй с т в о в а т ь отчасти в ѣ с ъ с в е р х у л е ж а щ и х ъ г о р н ы х ъ п о р о д ъ , а 
отчасти т а к ъ ж е и атмосферное д а в л е н і е , одновременно д е й с т в у ю щ е е 
на о б ш и р н у ю п о в е р х н о с т н у ю п л о щ а д ь . В ъ т а к о м ъ с л у ч а ѣ , е с л и н а п -
р я ж е н і е подымающей с и л ы постепенно у в е л и ч и в а е т с я , о н о , н а к о н е ц ъ , 
будетъ у д е р ж и в а т ь с я только с а м ы м ъ с л а б ы м ъ п е р е вѣс о м ъ противо
б о р с т в у ю щ е й с и л ы , и тогда р а в н о вѣс і е м о ж е т ъ в н е з а п н о н а р у ш и т ь с я 
о т ъ в с я к о й п р и ч и н ы , к а к ъ , н а п р ш г в р ъ , о т ъ в о с х о д я щ а г о в о з д у ш н а г о 
т о к а , к о т о р ы й в ъ состояніи понизить барометръ. Э т и м ъ п у т е м ъ м ы 
можемъ о б ъ я с н и т ь замечательное с о в п а д е т е ч а с т о н а б т д а е м о е меж
ду состояніемъ погоды и подземными д в и ж е н і я м и ; х о т я .сдѣдуетъ д о 
п у с т и т ь , что з е м л е т р я с е н і я и в у л к а н и ч е с ш я и з в е р ж е н і я в ъ с в о ю оче
редь дѣйствуютъ на атмосферу, т а к ъ что и з м е н е н і а п о с л е д н е й вообще 
с к о р е е е лѣд у ю т ъ за в у л к а н и ч е с к и м и н о т р я с е н і я м и , чѣм ъ в р е д ш е с т в у -
ю т ъ и м ъ 

П з ъ тщательно разработаннаго к а т а л о г а землетрясеній и с п ы т а н -
ц ы х ъ в ъ Е в р о п е и в ъ С и р і и в ъ теченін п р о ш е д ш и х ъ п я т н а д ц а т и с т о 
летий, г . А . П е р р е й з а к л ю ч и л ъ , что число землетрясеній с л у ч а ю щ и х с я 
в ъ зимнее время года имѣетъ з н а ч и т е л ь н ы й п е р е вѣс ъ надъ с л у ч а ю 
щ и м и с я в о всякое другое в р е м я г о д а , х о т я и с у щ е е т в у ю т ъ н е к о т о 
р ы й и е к л ю ч е в і я и з ъ этого п р а в и л а , н а в р и м ѣ р ъ , в ъ П и р е н е я х ъ . К а к ъ 
н и л ю б о п ы т н ы и н и д р а г о ц е н н ы э т и д а н н ы я , г . Д ' А р ш і а к ъ , г о в о р я 
объ н и х ъ , справедливо з а м е ч а е т е , что они е щ е н е н а с т о л ь к о о б ш и р н ы 
и с о г л а с о в а н ы в ъ р а з л и ч н ы х ъ с т р а н а х ъ , чтобы дать намъ в о з м о ж 
ность в ы в е с т и и з ъ н и х ъ к а к і я - н и б у д ь о б щ і я з а к л ю ч е н і я относительно 
з а к о н о в ъ подземныхъ д в и ж е н і й на в с е м ъ з е я н о м ъ ш а р е г ) . 

Иоднятіе и понижете земли. —• Н е трудно с е б е представить, 
что р а з б и т ы я г о р н ы я породы м о г у т ъ п р и н я т ь сводообразную Форму 
во в р е м я подзеннаго с у д о р о ж н а г о д в и ж е н і я , т а к ъ что с в е р х у л е ж а щ а я 
с т р а н а можетъ на долго о с т а т ь с я п р и п о д н я т о й . В ъ д р у г и х ъ с л у ч а я х ъ 
г а з ъ м о ж е т ъ г н а т ь передъ собой м а с с ы ж и д к о й л а в ы , которая т а к и м ъ 
образомъ в п р ы с к и в а е т с я в о вновь р а с к р ы в ш а я с я р а з с ѣ л ш і ы . Г а з ъ , п о -
л у ч и в ъ б о л ь ш і й ироеторъ ч р е з ъ оттѣсненіе с в е р х у л е ж а щ и х ъ п о р о д ъ , 
м о ж е т ъ о с т а в а т ь с я в ъ п о к оѣ ; между т е м ъ к а к ъ л а в а , з а с т ы в ъ в ъ т р е -
щ и н а х ъ , м о ж е т ъ доставить твердое о с н о в а н і е для ново-приподнятой 
м е с т н о с т и . 

П о л к о в п и к ъ Т о т т е н ъ недавно д е л а л ъ о п ы т ы в ъ А м е р и к е чтобъ 
опредѣлить, в ъ к а к о й с т е н е н и с ъ д а н в ь ш ъ п о в ы ш е н і е м ъ т е м п е р а т у р ы 
р а с ш и р я ю т с я н е к о т о р ы й г о р н ы я породы о б ы к н о в е н н о у п о т р е б л я е м ы я 

*) Scrope on Volcanoes, p. 58—60. 
г ) Arehiae, Hjsi des Progrès de la Géol. 1847, vol. I . pp. 605-610. 
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въ архитектурѣ ') . Оказалось невозможным^ въ странѣ гдѣ годич
ное измѣнеше температуры простирается болѣе чѣмъ до 90° Ф., сде
лать камениую облицовку, въ пять Футовъ длиной, сь пазами прила
женными такъ плотно, чтобы вода не проникала между камнями и 
цементомъ; ибо ежегодное ежатіе и расширеиіе камней произиодитъ 
въ спаяхъ маленькія скважины, ширина кот.ірыхъ измѣнается со 
свойствояъ горной породы. Такимъ образомъ определено, что мелко
зернистый гранитъ расширяется съ каждымъ градусом ь Фаренгейта 
на 0,000004825; между темъ какъ крисгалличеекій мраморъ на 
0,000005668; а красный песчанникъ на 0,000009532, или почти 
вдвое более гранита. 

Согласно сь этимъ закошшъ расширенія масса песчанника толщи
ною въ милю, если бы ея температура повысилась до 200° Ф., при
подняла бы сверху лежащій слой горной породы на десять Футовъ 
выше его прежняго уровня. Но предположимъ, что температура какой 
нибудь части земной коры, имѣющей сто миль въ толщину и равную 
степень расширенія, поднялась до 600° или до 800°, то это могло бы 
произвесть повышеніе отъ двухъ тысячь до трехъ тысячь Футовъ. 
Въ последствии, отъ охлажденія той же самой массы, сверху лежащія 
породы могли бы опять опуститься и придти въ свое первоначальное 
положеніе. Такимъ образомъ мы могли бы объяснить постепенное под-
нятіе Скаодинавіи или пониженіе Гренландіи, если это последнее явле-
ніе подтвердится какъ ФЗКТЪ при дальнейшемъ наследовании. 

Подобно тому, какъ глина въ Веджвудовомъ пирометре сжимается, 
сначала всдедствіе высвобожающейея воды, а потомъ велѣдствіе на
чинающаяся оетеклованія, весьма возможно, что болыпія массы гли-
нистыхъ пдастовъ внутри земли могутъ сседаться, подвергаясь дѣй-
ствію теплоты и химическимъ измененіямъ, и заставлять сверху ле
жания горныя породы постепенно опускаться. 

Кромѣ того, если мы предположимъ, что лава, медленно охлаждаясь 
на болыпихъ глубинахъ, можетъ превращаться въ различный горныя 
породы, то получимъ другую причину къ пониженію; ибо, по опы
тамъ Девилля и по расчисденіямъ БИШОФФЗ, сжатіе гранита, при пере
ходе его изъ раснлавленнаго или тѣстообразнаго въ твердое и кристал
лическое состояніе, должно простираться более, чемъ до десяти про-
центовъ г ) , Внезапное пониженіе земли можетъ произойдти такъ же 
надъ подземными пещерами, когда наполняющіе ихъ газы сгущаются, 
иди когда они выходятъ чрезъ вновь образовавшіяся скважины. Кроме 
того выходъ твердаго вещества изъ-подъ земли, въ виде вытекающей 
лавы и минеральныхъ ключей, долженъ, въ теченіе вековъ, повлечь 

<) Süiiman's American Jour», vol Х І І І . |>. Ш На щякжжять этиь ре-
зультатовъ въ тецріи заыетрамній въ первый разъ н а м і я у » янѣ г. БаМедмъ. 

3 ) Bulletin de 1« Stir, fiéof. 2(1 aeries, vol. IV. p. 1?12. 
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за собой образованіе нустотъ, такъ что нависшая надъ ними поверх
ностная земля можетъ наконецъ провалиться. 

Какими образомд сохраняется равновіьсіе суши. — При на-
стоящемъ состояніи нашихъ свѣдѣній мы не можемъ опредѣлить при
близительное число землетрясеній, случающихся въ теченіе одного 
года. Такъ какъ площадь океана почти втрое болѣе площади суши, 
то вѣроятно, что почти три нодводныхъ землетрясенія приходятся на 
одно исключительно континентальное; и, принимая въ соображеніе 
часто случающіяся елабыя движенія въ извѣстпыхъ округахъ, мы 
смѣло можемъ предполагать, что не проходить дня, если не часа, 
безъ одного или бояынаго числа подземныхъ ударовъ, испытываемыхъ 
въ какой-нибудь части земнаго шара. Мы видѣли такъ же, что въ Шве 
ціи и въ другихъ странахъ измѣненія въ относительномъ уровнѣ нора 
и суши совершаются безъ всякихъ потрясеній. Они-то можетъ быть 
и производить самыя важныя геограФическія и геологичесвія измѣ-
ненія; ибо, отъ поднятія или пониженія обширной земляной площади 
на одинъ дюймъ, положеніе суши измѣняется гораздо болѣе, чѣмъ отъ 
понижения болѣе ограниченной мѣсткости, на глубину многихъ Фато-
новъ сразу, такой напримѣръ какъ лѣсъ въ Арипао *). 

Изъ изложенныхъ выше историческихъ подробностей очевидно, что 
сила подземнаго движенія какъ перемежающагося, такъ и непрерыв-
наго, съ нотрясеніями и безъ потрясеній, не дѣйствуетъ гдѣ ни по
пало, но развивается только въ извѣетныхъ облаетяхъ. 1 хотя измѣ-
ненія, происшедшія въ то время, которое потребовалось для совер-
шенія немногихъ вулканическихъ изверженій, могутъ быть незначи
тельны, мы однако же почти не сомнѣваемся, что въ теченіе вѣковъ, 
необходимыхъ для образованія болыпихъ вулканическихъ конусовъ, 
составленныхъ изъ многихъ тысячь лавовыхъ потоковъ, отмели мо
гутъ превратиться въ высокія горы, а низменности въ глубокія моря. 

Въ одной изъ предыдущих! главъ (Томъ I, стр. 230) я сказалъ, 
что водяныя и огневыя причины можно разсматривать за двѣ противо-
дѣйствующія силы; что водяныя причины стремятся привести всѣ не
ровности на земной поверхности къ одному уровню, въ то время какъ 
огневыя, равно дѣятельныя, причины возобновляют эти неровности. 
Нѣкоторые геологи думали, что приводящая къ одному уровню сила 
проточной воды сопротивлялась не столько дѣйствію землетрясеній 

" вообще, сколько производимому ими поднятію земли. Но такое мнѣ-
ніе несправедливо; потому что пониженіе океаническаго ложа есть 
одно изъ тъхъ средствъ, съ помощью которыхъ суша охраняется отъ 
постепеннаго потопленія. Глубина моря не можетъ увеличиться въ 
одномъ какомь-нибудь мѣстѣ безъ повсемѣстнаго пониженія водъ, 
равно какъ не можетъ произойдти ни одного нѣстнаго отложенія осад-

» 
<) С » . Той, I I , стр 145. 
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ка, безъ того, чтобы не переместить равное по объему количество 
воды, которое подыметъ море, хотя и въ незначительной степени, 
даже до антиподовъ. Поэтому цѣлость суши иногда сохраняется по-
ниженіемъ части земной коры (той именно, которая покрыта оке->-
аномь), и подобнымъ же образомъ подъемное движеніе часто должно 
клониться къ уничтожеиію суши, потому что, если морское ложе ме-
лѣетъ, то оно вытѣсняетъ извѣстное количество воды, которое за
топить низмешшя земли. 

Астрономы доказали (см. выше Томъ I, стр. 147)), что въ діаметрѣ 
земли не произошло никакого иззіѣненія въ таченіе двухъ нрошед-
шихъ тысячедѣтій, и потому мы можемъ принять за достоверное, 
что размѣры нашей планеты остаются одни и тѣже. Поэтому, если 
мы нзслѣдуемъ, какимъ образомъ должна быть распределена сила 
землетрясеній для того, чтобы непрерывно возстановлять поверхност
ный неровности, которыя сила проточной воды стремится изгладить, 
то окажется, что въ общемъ итоге понижение земли должно иметь пере
весь надъ ея поднятіемъ. Но этого не было бы, если бы действіе 
вулкановъ и минеральныхъ ключей прекратилось; ибо тогда повыше-
ніе земной оболочки не превышало бы ея пониженія. 

Чтобы яснее понять это предположение следуетъ помнить, что осад
ки рекъ и морскихъ течений, по всей вероятности, придаютъ къ вы
соте подымающихся земель столько, сколько отымаютъ отъ техъ зе
мель, которыя уже поднялись. Положимъ, что большая река сноситъ 
оеадокъ къ какому-нибудь месту океана, имеющему две тысячи Фу
товъ въ глубину, и что глубина этого меета постененно уменьшается 
отъ накопляющегося осадка, до техъ поръ, пока не образуется от
мель, покрывающаяся водой только во время" сильныхъ приливовъ. 
Если бы эта отмель была приподнята на высоту 2ÖÖÖ Футовъ, то 
образовалась бы гора въ 2000 Футовъ высотой. Но если бы это дви
жение приподняло туже часть морскаго дна, прежде нежели она на
полнилась речнымъ осадкомъ, то тогда не отмель изменилась бы въ 
гору въ 2000 Футовъ высотой, а глубокое море превратилось бы толь
ко въ отмель. 

Такимъ образомъ видно, что действия землетрясеній часто бываютъ 
таковы, что заетавлзютъ приводящую къ одному уровню силу воды 
противодействовать самой себе; и хотя эта мысль можетъ показаться 
парадоксальной,однаиш же, где бы намъ не встретились холмы я горы, 
составленные изъ наслоенныхъ осадковъ, мы можемъ быть уверены, 
что такія поверхностный неровности не существовали бы, если бы 
вода, въ какой либо изъ прежнихъ периодовъ, не стремилась привести 
земную поверхность къ одному уровню. 

Но кроме перенесения вещества проточной водой съ континентовъ 
къ океану, существуетъ еще постоянное перенесение его снизу вверхъ, 
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посредствомъ м и н е р а л ь н ы х ъ ключей и в у л к а н и ч е с к и х ъ о т д у ш и н ъ . 
Ё а к ъ г о р н ы я м а с с ы , с ъ т е ч е н і е н ъ в ѣ к о в ъ , с о з д а в а л и с ь отъ и з л і а н і я 
н о с лѣд о в а т е л ь н ы х ъ потоковъ л а в ы , т а к ъ точно н а с л о е н н а я г о р н ы я 
п о р о д ы , н а б о л ь ш о м ъ п р о с т р а н с т в е , в о з н и к а л и о т ъ о т л о ж е н і я у г л е 
кислой и з в е с т и и д р у г и х ъ м и н е р а л ь н ы х * в е щ е с т в ъ , которыми н а с ы 
щ е н ы к л ю ч и . П р и такомъ поднятіи к а к ъ с у х о й п о в е р х н о с т и , т а к ъ и 
частей морекаго д н а , п р о и с х о д я щ а я о т ъ этого п р и б ы л ь н е п р е р ы в н о 
у в е л и ч и в а л а б ы размѣры н а ш е й п л а н е т ы , е с л и б ы в ъ общемъ и т о гѣ 
п о н и ж е н і е земной к о р ы в ъ точности р а в н я л о с ь е я п о д н я т і ю . Поэтому 
для т о г о , чтобы ередиій діаметръ земли о с т а в а л с я одинъ и т о т ъ ж е , 
и ч т о б ы п о в е р х н о е т н ы я неровности с о х р а н и л и с ь , необходимо, чтобы 
в ъ общемъ итогѣ п е р е вѣс ъ б ы л ъ на с т о р о нѣ п о н и ж е н і я . Т а к о е пре
обладающее понижение весьма в е р о я т н о н а основании даже м е х а н и -
ч е с к и х ъ н а ч а л ъ , т а к ъ к а к ъ надо о ж и д а т ь , что О І Ъ к а ж д а г о п о д н я т і я , 
в н и з у л е ж а щ а я м а с с а и л а производить п е щ е р ы и л и у м е н ь ш а е т с я в ъ 
с в о е й плотности. Точно т а к ъ ж е п у с т о т ы д о л ж н ы происходить в с л е д -
ствіе т о г о , что в е щ е с т в а в ы н о с я т с я н а р у ж у в у л к а н а м и и минераль
н ы м и к л ю ч а м и , а т а к ъ же отъ с с е д а н і я г л и н и е т ы х ъ н а с с ъ вследствие 
подземной т е п л о т ы . Т а к и м ъ образомъ ОСНОВЫ земной к о р ы с л а б е 
ю т * и о н а , п о т р я с а е м а я и раздираемая неоднократно повторяющи 
м и с я судорожными д в и ж е н і я м і і , д о л ж н а в ъ теченіе в р е м е н и п р о в а л и 
в а т ь с я . 

Е с л и мы у с в о и м * этотъ в з г л я д ъ , то изъ него в ы т е к у т * в а ж н ы я 
геологическія следствия; потому ч т о , е с л и в ъ общемъ и т о г е п о н и ж е 
т е з е м л и п р е в ы ш а е т * е а п о д н я т і е , т о п р и б л и з и т е л ь н а я г л у б и н а , н а 
к о т о р у ю о п у с г и л и с ь п р е ж н і я п о в е р х н о с т и н и ж е с в о е г о п е р в о н а ч а л ь -
наго у р о в н я , д о л ж н а п р е в ы ш а т ь в ы с о т у , до которой достигли д р е в н і е 
морскіе п л а с т ы надъ м о р е м ъ . Е с л и , н а п р и м е р * , морскіе п л а с т ы , п р и 
близительно одного возраста с ъ н а ш и м ъ м е л о м * и з е л е н ы м * п е с ч а н -
н и к о м ъ , приподнялись в ъ Е в р о п е на к р а й н ю ю в ы с о т у б о л е е одиннад
ц а т и т ы с я ч ь Футовъ и на среднюю в ъ н е с к о л ь к о с о т * Футовъ, то мы 
въ п р а в е з а к л ю ч и т ь , что и з в е е т н ы я ч а с т и п о в е р х н о с т и , с у щ е с т в о в а в -
ш і я в ъ то в р е м я , когда о т л а г а л и с ь э т и п л а с т ы , о с е л и на к р а й н ю ю 
г л у б и н у болте, ч ѣ м ъ в ъ одиннадцать т ы с я ч ь Футовъ п р о т и в * с в о е г о 
п р е ж н я Ю уровня, и на с р е д н ю ю г л у б и н у , превышающую несколько 
С О Т * Футовъ. 

Что к а с а е т с я до с д в и г о в * , то и т у т * , с о г л а с н о с ъ предложенной 
гипотезой, м ы д о л ж н ы з а к л ю ч и т ь , что б о л ь ш е е число ихъ п р о и з о ш л о 
отъ п о н и ж е н і я г о р н ы х ъ п о р о д ъ , а н е о т ъ п о д н а т і я . 

Въ заключеніе с к а ж е м * , что и з ъ в ы ш е и з л о ж е н н ы х * воззреній ста
новится в е р о я т н ы м ъ , что постоянное обновление с у ш и и пригодность 
нашей планеты къ поддержанію к а к * н а з е м н ы х * , такъ и в о д я н ы х ъ 
ввдовъ животныхъ и р а с т е н і й о б е з п е ч и в а ю т с я п о д ы м а ю щ е й и пони
жающей силой тбхъ причипъ, к о т о р ы я д е й с т в у ю т ъ в н у т р и земли. Эти 
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причины, хотя часто и служатъ источниками смерти и ужаса для оби
тателей земнаго шара, послѣдовательно посѣщая каждый поясъ и 
переполняя землю памятниками разрушенія и безпордка, тѣмъ не 
менѣе составляютъ дѣателей охраняющаго свойства, которые, пре
имущественно предъ всѣми прочими, существенно необходимы для 
прочности системы. 

ПАІ. ІІІШ. If 



КНИГА III . 

Г Л А В А Х Х Х Ш . 

НЫНѢ СОВЕРШАЮЩАЯСЯ ИЗМѢНЕНІЯ ОРГАНИЧЕСКАГО МІРА, 

Ппдраздѣлевіе предмета. — Разсяотрѣніе вопроса: ввѣють лв виды дѣйствитеіьное 
сущеетвованіе въ природ*? — Ваашость этого вопроса въ геологів — Йзлояеніе до-
водовъ Лаварва въ доказательство изнѣнеяія видовъ, и его догаддв отаосительно 

провсховдевія еуществующвхъ ашвотныхъ В растеній. 

Предыдущая книга, отъ главы четырнадцатой до тридцать второй 
включительно, была посвящена раземотрѣнію взмѣненій, произведен
ныхъ на земной поверхности, въ неріодъ человѣческаго наблюденія, 
неорганическими дѣятелями; такими, нанримѣръ, какъ рѣки, морскія 
теченія, вулканы и землетрясенія. Но существуетъ еще другой классъ 
явленій, принадлежащих! органическому міру и имѣющихъ оди
наковое право на наше внаманіе, если мы желаемъ получить всѣ под
готовительный свѣдѣнія относительно существующего хода природы, 
весьма полезныя при истолкованіи геологических! памятников!. 
Изъ нашего предварительнаго очерка развитія геологіи видно, что 
открытіе животныхъ и растительныхъ остатков! внутри горъ, часто 
удаленных! отъ моря, пробуждало самый живой интерес! въ умахъ 
раннихъ воздѣяывателей этой науки. Относительно свойств! этихъ 
остатковъ, причинъ, нриведшихъ ихъ въ такое необыкновенное поло
жение, и недостатка видоваго сходства между ними и извѣстными намъ 
животными и растеніями, существовали тогда сильные споры. Чтобы 
составить себѣ вѣрное понятіе объ этихъ любопытных! вопросах!, 
мы должны сначала изучить настоящее состояніе жнвотнаго м і р на 
земномъ шарѣ. 

Этотъ иредметъ нашего изсяѣдованія естественно нодраздѣляется 
на двѣ части: во первыхъ, мы разсмотримъ ту ИЗМЕНЧИВОСТЬ, которой 
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подвержены виды; во вторых*, тѣ процессы, посредством* которыхъ 
нѣкоторыя особи этихъ видов* иногда превращаются в* ископаемая. 
Первое изъ этихъ подразделений поведет* насъ между прочим* къ следу
ющим* изелѣдованіямъ—Во первых*, имѣютъ ли виды действительное 
и прочное существование въ природе? или способны ли они, какъ утвер
ждают* некоторые натуралисты, изменяться до безконечности въ тече
т е длиннаго ряда поколеній? Во вторых*, если виды имеют* действи
тельное существованіе, то составляющая ихъ особи не произошли ли 
первоначально отъ многихъ подобных* групп* (stocks), или каждый 
вид* возник* только отъ одной группы, потомки которой постепенно 
разсеялись изъ одного места по всемъ обитаемынъ ими землямъ и 
водамъ? Въ третьихъ, насколько прочностькаждаго вида животныхъ 
и растеній ограничивается зависимостью его отъ известных* колебаній н 
временныхъ условій въ состояніи органическаго и неорганическаго 
міра? Въ четвертыхъ, существуют* ли доказательства поетепеннаго 
вымиранія видовъ въ обычномъ состояніи природы, и есть ли какой 
нибудь поводъ догадываться, что на место ихъ по времепамъ создают
ся нѳвыя животныя и растенія? 

Имшютз ли виды дѣйствительное еуществованіе es приро-
родіь? — Для того, чтобы сделать хотя одинъ шагъ въ предположен-
номъ нами изследованіи, мы должны быть въ состаяніи съ точностью 
определить значеніе, которое придаемъ слову видъ. Въ геологіи это 
необходимее, чем* въ другихъ отраслях* изученія натуралиста; ибо 
люди, отрицающіе существованіе вида, тем* не менее соглашаются, 
что ботаник* или зоолог* могут* разсуждать такъ, какъ будто бы 
видовые признаки были постоянны, потому что наблюденія ихъ огра
ничиваются короткимъ періодомъ времени. Какъ геограФЪ, при по-
строеніи своихъ картъ, изъ столетія въ столетія, можетъ действовать 
такъ, какъ будто бы видимыя места неподвижных* звезд* остава
лись абсолютно одни и теже, и какъ будто бы никакого изменения 
не происходило отъ предваренія равноденствій; такъ точно, говорятъ, 
и въ органическомъ міре, прочность видовъ можетъ быть принята за 
абсолютную, если мы не распроетраняемъ нашихъ воззреній на тес
ный періодъ человеческой исторіи.. Но пусть только пройдетъ доста
точное число столетій, чтобы дать время совершиться важным* нере-
воротамъ въ климате, въ Физической геограФІи и въ других* обсто
ятельствах*, и тогда, говорят* они, признаки потомков* общих* ро
дителей могутъ до безконечности уклониться от* своего нервоначаль-
наго типа. 

Если бы такіа мненія были верны, то мы тотчасъ же встретились 
бы съ началомъ безостановочнаго измененія въ органическомъ міре; 
и какъ бы животныя и растенія, прежде существовавшія и встречаю-
щіяся въ ископаемомъ еостояніи, не отличались отъ нынешних*, это 
не дало бы намъ права заключать, что они не могли быть прото-

11* 
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тинами и родоначальниками нынѣ живущихъ видовъ. Поэтому ЙЕОФ-

Фруа Сентъ-Ілеръ высказалъ мнѣніе, что въ яшвотномъ царствѣ су
ществовала непрерывная преемственность, выполнявшаяся чрезъ про-
изрожденіе отъ самыхъ раннихъ вѣковъ міра до настоящего времени, 
н что древнія животныя, остатки которыхъ сохранились въ пластахъ, 
какъ не отличны отъ нынѣ живущихъ, тѣмъ не менее составляютъ 
ихъ предковъ. Это мнѣніе не разделяется всеми; но мы не въ правѣ 
принять противнаго, до тѣхъ поръ, пока вполнѣ не объяенимъ дан-
ныхъ и сужденій, по которымъ оно можетъ быть отвергнуто. 

Я начну съ того, что разскажу, на сколько возможно короче, ВСЕ 
«акты и остроумные доводы, которыми поддерживалась эта теорія. 
Для этого я не могу сдѣлать ничего лучше, какъ предложить чита
телю бѣглый очеркъ тѣхъ доказательствъ, которыя приводить Ла
маркъ и которыя по его его мнѣнію вполнѣ подтверждаюсь это уче
т е . Эти доказательства заимствованы имъ частью изъ сочиненій его 
предшественниковъ, частью изъ савостоятедышхъ его изсяѣдованій. 

Лучше всего разсмотрѣть его доводы и заключения въ томъ порядкѣ, 
въ котороиъ они, повидимому, вдіяли на его укъ, и за тѣмъ указать 
на некоторые изъ результатовъ, къ которымъ онъ пришелъ, свело 
сдѣдуя изъ преддожевныхъ имъ начадъ къ ихъ раціональнымъ слѣд-
ствіямъ. 

Доводы Ламарка es доказательство измѣпенія eudoes. — На
звание вида, замѣчаетъ Ламаркъ, обыкновенно дается «каждой группѣ 
одинаковыхъ особей, происшедшихъ отъ другихъ подобныхъ имъ осо
бей» ')• Такое опредѣленіе, говорить онъ, вѣрно, потому что каждая 
живущая особь имѣетъ весьма близкое сходство съ тѣми, отъ кото
рыхъ происходить. Но это еще не все что обыкновенно подразуме
вается подъ словомъ видъ; ибо большинство естествоиспытателей 
соглашаются съ Линнеемъ въ предположении, что все особи, размно-
жввшіяея отъ одной пары, имеютъ обыкновенно известные отличи
тельные яризнаки, которые никогда не изменятся и не изменялись 
со времени созданія каждаго вида. 

Чтобы поколебать это мненіе, Ламаркъ приводить следующий рядъ 
доводовъ: — чемъ далее мы подвигаемся впередъ въ познанія раз-
лячныхъ органнчесаихъ телъ, иокрывающахъ поверхность земнаго 
шара, темь более увеличивается наше затрудненіе при определении, 
что следуем» считать за видъ, и еще более, какъ разграничить и раз
личить роды. По мере того какъ обогащаются наши коллекцін, вы 
видввъ, что почти каждое вакантное место занимается, в изглажи-
ваютсявсе наши дииіи разграничения! Такнвъобразовъ}мы принуждены 
прибегать къ проязводьнымъ онреділеніямъ, в то охотно хватаемся 
за малейшия разлвчія простыхъ разновидностей, чтобы составить прв-

* ) Phil. Zool. torn. 1. p. 54. 
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знаки для такъ называемаго нами вида; то признаем* «ало различаю-
щіяся особи за разновидности, хотя по мнѣнію другихъ онѣ состав-
ляютъ настоящіе виды. 

Чѣмъ большее количество естественныхъ предметов* собрано вме
сте, темъ более открываемъ мы доказательствъ, что каждый изъ 
нихъ переходить нечувствительными оттенками въ какой либо дру
гой; что даже наиболее заметныя различія исчезают*, и что природа, 
по большей части, не оставляетъ въ нашем* распоряженіи ничего 
для постановки различій, кроме ничтожныхъ и, въ некоторомъ отно
шении, не заслуживающихъ вниманія частностей. 

Мы находимъ, что многіе роды между животными и растеніями 
такъ обширны, вследствіе множества отнееенныхъ къ нимъ видовъ, 
что изученіе и определеніе этихъ последнихъ становится почти не
выполнимым* Когда такіе виды расположены рядами и помещены 
одинъ возле другаго, по своему естественному сродству, то они почти 
сливаются между собой, и такимъ образомъ совершенно смешиваются. 
Если мы видимъ отдельно етоящіе виды, то можемъ предполагать от-
сутствіе некоторыхъ, тесно связанныхъ съ ними видовъ, которые 
до сихъ поръ еще не открыты. Теперь уже существуют* роды и даже 
целые порядки — мало того, целые классы, которые представляют* 
приближеніе къ состоянію указанныхъ здесь вещеі. 

Если, въ то время какъ виды расположены таким* образомъ пра
вильными рядами, мы выберемъ одинъ вид* и потом*, перескочив* 
чрезъ несколько промежуточных* видовъ, возмемъ другой, въ не
которомъ разстояніи отъ перваго, то оба эти вида при сравненіи 
окажутся весьма несходными; а это и есть именно тот* самый спо 
собъ, при помощи котораго каждый натуралист* начинает* изучать 
предметы, встречающиеся ему у порога. Тогда ему кажется легким* 
делом* установить родовыя и видовыя различія; и только лишь съ 
расширешемъ его опытности н вообще съ той минуты, когда онъ из
учить промежуточныя звенья, начинаются его затрудненія и нереши
мость. Но пока намъ приходится такимъ образомъ прибегать к* нич
тожным* и мелким* признакам*, пытаясь создать отдельные виды, 
мы находимъ поразительное несходство между особями, которыя, за
ведомо намъ, произошли отъ одной семьи; и эти новопріобрётенныя 
особенности правильно передаются отъ одного поколенія къ*другому, 
составляя такъ называемый породы или расы. 

Изъ большего числа Фактов*, продолжает* автор*, мы знаем*, 
что по мере того какъ особи одного изъ нашихъ ввдовъ изменяют* 
свое местообитаніе, свой климата и свой образъ жизни, оне мало по малу 
изменяют* такъ же состав* и пропорцію своих* частей, свою Форму, 
способности и даже организацію; такнмъ образомъ, что все въ нихъ 
принимает* наконецъ участье въ техъ пзмененіяхъ» которым* онн 
подверглись. Даже въ одном* и том* же климате большая разница 



262 И З М Ѣ Н Е Н І Я Ж Н В О Т Н Ы Х Ъ И P A C T E H l t t 

въ положеніи и въ дѣйствіи внѣпшнхъ вліяній заставляете особи 
различаться. Но если такія особи продолжаюсь жить и размножаться 
при однихъ и тѣхъ же различныхъ обстоятельствахъ, то въ нихъ 
возникаютъ отличія, которыя становятся въ нѣкоторой степени не
обходимыми для ихъ существованія. Словомъ, въ конце многихъ по-
слѣдовательныхъ поколѣній, тѣ особи, которые первоначально при
надлежали одному виду, превращаются въ новый и отдельный видъ '}. 

Такимъ образомъ, напримѣръ, если сѣмяна какой-нибудь травы 
или какого-нибудь другаго растенія, которое при есгествевномъ по
рядке вещей растете въ сыромъ лугу, будутъ случайно занесены 
сначала на склонъ какого-нибудь сосѣдняго холма, гдѣ почва, хотя и 
на значительно большей высотѣ, еще на столько влажна, чтобы дать 
возможность жить этому растенію; и если, проживъ тамъ некоторое 
время н нѣсколько разъ возродившись, оно постепенно достигаете 
более сухой и почти безводной почвы горнаго склона, то тогда, если 
ему удастся вырость и продлиться на несколько поколеній, оно до 
того измѣнится, что ботаники яри встрече съ нимъ будутъ смотрѣть 
на него, какъ на особый видъ а ) . Въ этомъ случае неблагопріятный 
климате, недостаточное питаніе, неименіе защиты отъ ветровъ и 
другія причины производите приземистую и малорослую расу, съ не
которыми органами развитыми более другихъ, и имеющую размеры 
совершенно особые. 

Что природа производить въ большой промежутокъ времени, то 
мы дѣлаемъ вдругъ, изменяя условія, въ которыхъ какой-нибудь 
видъ привыкъ жить. Веемъ известно, что растенія, взатыя изъ сво
его родного места и культивированныя въ садахъ, до того изменяются, 
что въ нихъ более нельзя признать техъ же самыхъ растеній. Мно-
гія отъ природы покрытый волосками становятся гладкими, или по
чти гладкими; большее число ползучихъ и стелящихся но земле ра
стеши подымаютъ свои стебли и ростутъ прямо. Одни утрачвваютъ 
свои шипы и шероховатости; другія изъ деревянистаго состоянія, 
свойственааго имъ въ жаркихъ климатахъ, где они составляли ту
земные виды, переходатъ въ травянистое состояніе; и между ними 
некоторый изъ многолетнихъ превращаются въ однояетиія. Ботани-
камъ такъ хорошо известны следствія подобной перемѣны условій' 
что она отказываются описывать виды по садовымъ экземплярами 
если не уверены, что эти экземпляры возделывались въ теченіе весь
ма короткаго періода. 

«Не представляете ли культивированная пшеница» (Triticum sati
vum), спрашиваете Ламаркъ, «растенія, прнведеннаго человекомъ 
въ то состояние, въ какомъ мы видимъ его теперь? Пусть кто-нибудь 

' ) РЬЯ. Zoo), ton». I p. 62. 
») Ibid. 
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скажете мнѣ, въ какой стране растетъ подобное дикое растеніе, за 
иеключеніемъ, конечно, тѣхъ мѣстъ куда оно ускользнуло изъ воздѣ-
лаиныхъ полей? Гдѣ встречав мъ мы въ природе наши капусты, лат* 
туки и другія огородный растенія, вътомъ состонніи, въ какомъ они 
являются въ нашихъ огорода хъ? Не тоже ли самое и относительно боль
шей части жнвотныхъ, которыхъ прирученіе изменило или значи
тельно преобразовало?» ') Наши домашнія куры и голуби совершен
но не похожи па дикихъ птицъ. Наши домашнія утки и гуси потеряли 
способность подыматься въ верхнія области атмосферы п переносить
ся чрезъ обширныя страны въ своемъ пролетѣ, подобно дикимъ ут-
камъ и дикимъ гусямъ, отъ которыхъ первоначально произошли. 
Птица, которую мы выводимъ въ клѣткѣ, выпущенная на волю, не 
можетъ летать подобно другимъ, принадлежащимъ къ одному съ ней 
виду, но живущимъ всегда на свободѣ. Это небольшое измѣненіе усло-
вій уменынаетъ только силу полета, но не измѣняетъ Формы ни одной 
изъ частей крыльевъ. Но когда особи одной и той же породы содер
жатся въ неволѣ въ теченіе значительно долгаго времени, тогда даже 
Форма частей ихъ постепенно видоизмѣняется, въ особенности если 
при этомъ измѣнился климате, питаніе и другія условія. 

Многочисленныя породы собакъ, которыхъ мы разводимъ въ домаш-
немъ быту, нигдѣ не встрѣчаются въ дикомъ состояніи. Мы напрасно 
стали бы искать въ природѣ собакъ меделянскихъ, гончнхъ, ляга-
выхъ, борзыхъ и другихъ породъ, между которыми разница быва
ете иногда до того велика, что ихъ легко было бы принять за отдель
ные виды между дикими животными; «но всѣ онѣ первоначально воз
никли отъ одной породы, сначала весьма близко подходившей къ вол
ку, если въ сущности волкъ не есть настоящій типъ, который когда-
то былъ прарученъ человѣкомъ». 

Хотя важныя измѣненія въ природѣ мѣстообитаній видоизмѣнаютъ 
организацію жнвотныхъ точно такъ же какъ и растеній; однако же 
первыя, говорите Ламаркъ, требуютъ болѣе времени для того, чтобы 
произошла значительная степень превращенія и, следовательно, такія 
случайности для насъ не столь замѣтны. За разнообразіемъ среды, въ 
которой могутъ жить животныя и растенія, следующія условія наи
более вліяющія на видоизмѣненіе ихъ органовъ заключаются въ раз-
личныхъ степеняхъ защиты отъ вліянія внѣшнахъ условій, въ кли
мате, въ свойстве почвы и въ другихъ местныхъ особенноетяхъ. Эти 
условія такъ же разнообразны, какъ разнообразны признаки видовъ 
и, подобно имъ, переходатъ незамѣтными оттенками другъ ьъ друга, 
представляя всевозможную промежуточную постепенность между про
тивоположными крайностями. Впрочемъ, каждая местность въ тече
т е долгаго времени остается одной и тойже, и измѣняется такъ мед
ленно, что мы неиначе убеждаемся въ действительности такого из-

') Phil. Zool. loin- I . ». 227. 
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«ѣиенія, какъ справляясь съ геологическими памятниками, при по
мощи которыхъ узнаемъ, что порядокъ вещей, существующій теперь 
въ каждомъ мѣстѣ, не всегда господствовалъ, и отсюда уже выводимъ, 
что онъ и вь нослѣдствіи не всегда будетъ о р н ъ и тотъ же 

Всякое значительное измѣненіе въ мѣстныхъ условіяхъ, при кото
рыхъ существуете каждая порода жнвотныхъ, производить измѣненіе 
въ ихъ иотребностяхъ, и эти новыя потребности нобуждаютъ ихъ къ 
новымъ дѣйствіямъ и къ иному образу жизни. Эти дѣйствія требуютъ 
болѣе чаетаго употребленія нѣкоторыхъ частей тела» которыя прежде 
подвергались слабому унражненію, и отсюда вытекаете большее рааві-
тіе какъ слѣдствіе болѣе чаетаго употребленія. Другіе органы, долѣе 
неупотребляющіеея, слабѣютъ и уменьшаются въвеличинѣ,даже иног
да совершенно уничтожаются, между тѣмъ какъ на место ихъ нечув 
ствительно возникаютъ новыа части тѣда для новыхъ отправленіі*). 

Здѣсь я долженъ прервать аргументацію автора, замѣтивъ, что 
никакого подожительнаго «акта не приводится въ примѣръ появленія 
какого-нибудь совершенно memo чувства, способности или органа 
на мѣсто какого либо другаго оказавшагоея безнолезнымъ. Всѣ при
веденные примѣры клонятся только къ тому чтобъ доказать, что раз
меры и крепость членовъ и совершенство извѣстныхъ способностей 
могутъ сътеченіемъ длиннаго ряда поколѣній уменьшиться и ослабеть 
вагвдствіе неупотребленія; или, напротивъ, могутъ усовершенство
ваться и увеличиваться отъ деятельнаго упражнения. Такъ мы зна-
емъ, что чутье слабо у борзой собаки, между тѣмъ какъ быстрота 
ея бега и острое зреніе необыкновенно развиты;—что гончая и оде-
негонная собаки, напротивъ, сравнительно мешкотныя въ своихъ 
движеніяхъ, превосходны по чутью. 

Необходимо указать читателю на этотъ важный пробълъ въ цепи 
доиазательствъ, потому что иначе онъ можетъ подумать, что я про-
иустилъ примеры ради краткости. Истина въ томъ, что такихъ прн-
меровъ не оказывается. Ламаркъ, толкуя «объ усиліяхъ внутреннего 
чувства», «о вліяніи тончаішихъ жидкостей», и «о действіяхъ орга
низации», посредствомъ которыхъ животвыя и растенія могутъ при
обретать новые органы, замѣняетъ вещи названіями; пренебрегая 
строгими правилами наведенія, онъ прибегаете къ вымысламъ столь 
же идеальнымъ, какъ «пластическая сила», и другіе «антомы геоло-
говъ среднихъ вековъ. 

Очевидно, что если нельзя привесть нѣскоіькихъ достоверно заспи-
детельствованныхъ Фактовъ въ водтверждевіе одной волной степени 
въ процессе измѣненія, такихъ вактовъ какъ появленіе, въ оеобяхъ 
нисходящихъ отъ обыкновенныхъ родителей, чувства млм органа со
вершенно новаго, в совершенное исчезновеніе какого-нибудь другаго 

») Ibid. р. 2 3 2 . 
*) Phil. Zool. torn. I . p. 234. 
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органа служившего ихъ прерамъ, то тогда можно предположить, что 
достаточно одного времени, чтобъ произвесть извѣстную степень прев-
ращенія. Поэтому произвольное принатіе ноложенія столь существвн-
наго для теорія нзмѣненія непростительно со стороны ея защитника. 

Но нослѣдуемъ далѣе за теоріей: принявъ за несомвѣнныВ *актъ, 
что измѣненіе внѣшнихъ условій можетъ быть причиной совершенно! 
обветшалости одного органа и развитія какого-нибудь новаго, такого» 
который до этого никогда не принарежалъ виду, авторъ нзлагаетъ 
слѣдующее предположеніе, которое, какъ бы не казалось шатко и не-
лѣпо, логически выведено изъ принятыхъ посылокъ. Не органы, или 
другими словами, не природа и Форма частей тѣла животнаго рожда-
ютъ привычки и его особый способности; но, напротивъ, его привычки, 
его образъ жизни, и привычки и образъ жизни его родоначальников* 
въ теченіе времени опредѣляютъ Форму его тѣла, число и состояніе 
его органовъ — короче, способности, которыми онъ пользуется. Та
кимъ образомъ выдры, бобры, водяныя птицы, черепахи и лягушки 
не были созданы съ перепончатыми лапами для нлаваніа; но нужда 
привлекала ихъ къ водѣ въ поисвахъ за пищей, и они растопыривали 
пальцы своихъ ногъ, чтобы сидьнѣе бить по водѣ в быстрѣе двигать
ся по ея поверхности. Отъ постояннаго растопыриванія паіьцевъ, 
кожа, соединявшая ихъ при основаніи, пріобрѣла свойство растяжимо
сти, пока съ теченіемъ времени не образовались широкія перепоем, 
которыя теперь евязываютъ ихъ оконечности. 

Подобнымъ образомъ антилопа и газель первоначально не были 
одарены легкими и удобоподвижпыми Формами, необходимыми для 
спасенія бѣгствомъ отъ плотоядныхъ животныхъ; но, подвергаясь 
опасности быть растерзанными львами, тиграми и другими хищными 
животными, онѣ были вынуждены упражняться въ поснѣшномъ бѣгѣ, 
и это въ теченіе многихъ поколѣній произвело необыкновенную тони
ну ногъ, удобоподвижность и изящество ихъ Формъ. 

Камелеодардъ не былъ одаренъ длинной гибкой шеей, потому что 
ему было суждено жить внутри Африки, гдѣ почва безводна и лишена 
травы; но покоряясь такому свойству страны, онъ былъ вынужденъ 
питаться листвою высоявхъ деревьевъ, вслѣдствіе чего постепенно 
пріобрѣталъ привычку вытягиваться, чтобы доставать высокія вѣтви, 
пока шея его до того не удлинилась, что онъ могь поднять свою го
лову на высоту двадцати Футовъ отъ земли. 

За этимъ начинается другой рядъ доводовъ для дальнѣішаго дока
зательства непрочности вида. При этомъ говорится, что для того что
бы особи никогда не ИЗМЕНЯЛИСЬ рожденіенъ, тѣ изъ нихъ, которыя 
принадлежать къ одному виду, не должны совокупляться съ особями 
другаго вида; и хотя потомство, происходящее отъ такихъ ненравяль-
ныхъ скрещеніі, безмодно; однако же это не всегда такъ. Ублюдки 
оказываются иногда плодотворными, гдѣ несходство между видами ие 
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слишкомъ велико; и при помощи однихъ этихъ средствъ, говорить 
Ламаркъ, вслѣдствіе близкаго родства могутъ постепенно создаваться 
разновидности, которыя превратятся въ породы и въ теченіе време 
ни еоставятъ такъ называемые нами виды 

Но если "допустить основательность всѣхъ этихъ доводовъ и заклю
чение, то намъ надлежитъ изслѣдовать, каковы были первоначальные 
типы Формы, организаціи и инстинкта, отъ которыхъ произошло раз-
нообразіе признаковъ, нынѣ обнаруживаемыхъ животными и растені-
ями? Мы знаемъ, что особи составляющая простая разновидности 
одного и того же вида, если бы можно было довольно далеко просле
дить ихъ родословную, окончились бы одной семьей; такъ что, согла
сно съ нзложеннымъ выше образомъ еужденія, виды какого-нибудь 
рода и даже роды какой-нибудь большой семьи, должны имѣть общую 
точку отправления. Еаковъ же былъ, поэтому, стебель, отъ котораго 
развѣтвмось такое множество разнообразных* Формъ? Было ли их* 
несколько, или намъ следуетъ отнести начало всего животнаго цар
ства, подобно тому какъ египетскіе жрецы относили начало вселен
ной, къ одному яйцу? 

При отсутствие какихъ бы то не было положительныхъ данныхъ 
для составления теоріи на счетъ такого неяснаго предмета, следую
щая сужденія считались важными для того, чтобы руководить до
гадкой. 

Во первыхъ, если мы разсматриваемъ весь рядъ известныхъ жи
вотныхъ, отъ одной оконечнссти его до другой, когда они расположе
ны но порядку своихъ естественпыхъ отношеній, то находимъ, что 
можно переходить прогрессивно, или, по крайней мере, съ весьма не
многими перерывами, отъ существъ весьма простаго строенія къ су-
ществамъ более сложнымъ; и но мѣре того какъ увеличивается слож
ность ихъ организаціи, увеличивается вместе число и достоинство 
ихъ способностей. Между растениями подобное приближение къ посте
пенной шкале бытія очевидно. Во вторыхъ, изъ геологическихъ наб
людений видно, что растения и животныя простейшей организации 
существовали на земномъ шаре передъ появленіемъ животныхъ болѣе 
сложныхъ, и что поеледяія постепенно образовались въ нозднейшіе 
периоды; при чемъ съ каждымъ разоаъ каждая новая порода развива
лась все полнее чемъ самая совершенная порода изъ предшествовав
шей эпохи. 

Ламаркъ былъ, невидимому, вполне убежденъ въ справедливости 
сейчасъ упомянутой геологической теории; онъ показываетъ такъ же, 
что былъ глубоко пораженъ мнѣніемъ господствовавшвмъ между древ
нейшими натуралистами о томъ, что первичный океанъ поврывалъ 
всю планету задолго до того времени, какъ она сдѣлалаеь жнлищемъ 

1 ) РМГ. Zool p. 64. 
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живыхъ существъ; и такимъ образомъ былъ готовъ.утвердить пер
венство типовъ за морскими, а не за наземными животными, и вообра-
жалъ, напримѣръ, что сначала существовали океанические testacea, 
пока нѣкоторыя изъ нихъ чрезъ постенное разватіе не усовершен
ствовались въ паземныхъ testacea. 

Эти умозрѣнія по большей части были уже предусмотрены г. Де-
маллье въ его Телліамедѣ и некоторыми другими писателями; такъ 
что все было покончено съ древними Философами, по мнеиію кото
рыхъ созданные предметы были въ своемъ совершеннейнпемъ состоя
нии, когда они только что выходили изъ рукъ Творца; и что въ под-
лунномъ міре предоставленномъ самому себе существовала наклон
ность къ прогрессивной порче — 

omnia fatis 
I n pejus mere, ae retro snblapsa referri. 

Верованіе древнихъ ФилосоФскихъшколъ,проникнутыхъ этимъ уче-
ніемъ, было до того глубоко, что по мнепію ихъ ничто не могло удер
жать этой всемирной ииаклонности въ вырожденію, кроме божескагодей
ствия; они думали, что этимъ неоднократно возстановлялпсь норядокъ, 
превосходство и первобытная энергия моральнаго и Физическаго мира. 

Но когда возможность безконечнаго изменения особей ниеходя-
щихъ отъ общихъ родителей была однажды допущена, такъ же какъ 
и геологическое заключение относительно прогрессивная» развития 
органической жизни, то естественно что следовало отвергнуть древ
нее учение и извратить его представленіемъ, что саяыя простая и 
несовершенный Формы и способности были началами, изъ коихъ раз
вились все остальная Формы. Сообразно съ такими воззрениями, пред
полагалось, что коснеющая материя сначала была только одарена 
жизнью, пока съ теченіемъ вековъ къ простой жизненности не. при
соединилось чувствованіе. Зрение, слухъ и другия чувства были прі-
обретены въ последствие; потомъ инстинктъ и умствеіиныя способно
сти; наконецъ, въ силу стремленія вещей къ прогрессивному усовер-
шенствованію, неразумное развилось въ разумное. 

Читатель, однако же, тотчасъ же заметить, что если, при сделан-
номъ такимъ образомъ предположение, все высшие порядки растеній 
и животныхъ возникли сравнительно въ новейшее время, и произош
ли въ течение длиннаго ряда поколений отъ простейшвхъ вормъ, то 
является необходимость въ другой гипотезе, для того чтобы объяс
нить почему, по прошествии безконечнаго ряда вековъ, остается еще 
такое множество существъ съ простейшей организацией. Почему боль
шинство существующихъ тварей оставалось неподвижно въ течение 
столь длиннаго ряда эпохъ, между темъ какъ другія ушла такъ дале
ко впередъ? Почему существуете такое множество инФузорій и поли-
новъ, или нитчатокъ и другихъ тайнобрачпыхъ растенів? Кроме того, 
почему процеесъ развитія деаствовалъ съ такою неравномерною и 
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неправильною силою на тѣ классы существъ, которые значительно 
усовершенствовались, такъ что въ ихъ серіяхъ остаются шировіе 
пробѣлы и промежутки такіе громадные, что, по мнѣнію самого Ла-
иарка, мы никогда не можемъ надѣяться пополнить ихъ будущими 
открытиями? 

Въ отпоръ этимъ возраженіямъ была выставлена слѣдующая гипо
теза. Природа, говорить намъ, не есть разумъ, не есть Божество; но 
уполномоченная сила — простое орудіе — механизмъ, дѣйствующій 
по необходимости — порядокъ вещей, содѣянный Верховнымъ Суще
ством!, и подлежащій законамъ, которые составляютъ выраженіе Его 
воли. Эта природа принуждена поступать постепенно во всѣхъ сво-
ихъ дѣйствіяхъ; она не можетъ сразу нроизвесть ни животныхъ, ни 
растеній всѣхъ классовъ; но должна всегда начинать съ образованія 
еаиыхъ простѣйшихъ родовъ, и изъ нихъ вырабатывать бояѣе слож
ные, ностепенио придавая къ нимъ различныя системы органовъ, и 
все болѣе и болѣе умножая ихъ число и силу. 

Эта природа постоянно занята образованіемъ простыхъ начадъ жн-
вотнаго и растительнаго бытія, образованіемъ соотвѣтствующимъ 
тому, что древніе называли произвольными зарожденіеми. Она по
стоянно, изо дня въ день, снова начинаешь дѣло творенія, набрасывая 
«черновые эскизы» (ébauches), или образуя монады, эти единственный 
жввыя существа, которымъ она прямо даетъ рожденіе. 

Сущеетвуютъ ясныя, первичный начала растеній и животныхъ и 
вѣроятт каждаго изъ болыпихъ отдѣловъ животнаго и раститель-
го царствъ % Эти начала постепенно развиваются въ высшіе и бо-
лѣе совершенные классы, вслѣдствіе медленной, но безостановочной 
дѣятельноети двухъ вліятеяьныхъ началъ: во нервыхъ стремленія 
«я прогрессивному развитію организаціи, сопровождаемаго совер
шенствующимся инстинктомъ, разсудкомъ и проч.; во вторыхъ си
лы вншшнихг условій, или измѣненій въ «изическояъ состояніи 
земли, или взаимныхъ отношеній растеній и животныхъ. Ибо такъ 
какъ виды постепенно распространяются по земному шару, то они 
время отъ времени подвергаются измѣненіямъ въ кдиматѣ и измѣне-
ніямь въ количеств* и качеств* своей нищи; они встрѣчаются съ 
новыми растевіями и животными, которыя уекоряютъ или замедля-
ютъ ихъ развитіе, снабжая ихъ пищей или уничтожая ихъ враговъ. 
Природа каждой мѣстности, сама по себѣ, тоже колеблется; такъ что 
если бы даже отношеніе другихъ животныхъ и растеній не измѣня-
лось, то и тогда нравы и организація видовъ ИЗМЕНЯЛИСЬ бы отъ 
вліянія мѣстныхъ переворотовъ. 

Теиерь если бы первому изъ этихъ началъ, стремленію m про-
ірессивному развитію,6шв предоставлена полная свобор дѣіствія, 

' ) Animaux sens Vert. torn. t . p. 56 Introduction. 
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то оно, говорить Ламаркъ, въ теченіе веков* произвело бы постепен
ную шкалу сущеетвъ, въ которой можно было бы прослѣдить самый 
нечувствительный переход* отъ простѣйшихъ къ сложнейшим* орга-
низмамъ, отъ самой низкой до высочайшей степени разсудка. Но вслѣд-
ствіе поетояннаго вмешательства вышеупомянушхъ вніьшнихв при
чине, этотъ правильный порядок* значительно нарушается, и въ 
животном* царстве обнаруживается только нриближеніе къ такому 
порядку вещей: прогрессъ нѣкоторыхъ породъ замедляется неблаго-
пріятнынн сочетаніяии условій, а прогрессъ другихъ ускоряется бла-
гонріятными условіями. Отсюда всѣ роды аномалійнарушаютъцѣлость 
плана; пробѣлы, въ которыхъ могли бы поместиться целые роды или 
семейства, разделяютъ ближайшія части существующихъ серій. 

Таковъ составь Ламарковой системы; но читатель, можетъ стать
ся, едва ли будетъ въ состояніи составить ясное нонятіе о столь слож
ной* механизме, если последній не будетъ приведен* въ движеніе, 
такъ чтобы мы могли видеть, какимъ образомъ онъ можетъ вы
работать все необыкновенный явленія, которыя мы видимъ въ насто
ящем* состояніи животнаго царства. Моя книга дает* место для 
изложенія только малой части всего процесса, посредством* котораго 
совершается полное превращеніе, и потому я опущу изложеніе образа, 
при шшощи котораго, после безчисленнаго ряда нояоленій, неболь
шое студенистое тело превращается въ дуб* или въ обезьяну, и съ 
разу перейду къ последней великой ступени въ прогрессивной лѣст-
внце бытія, по которой орангутанъ, уже развившійся из* монады, 
медленно достигаетъ аттрибутовъ и достоинства человека. 

Одна изъ породъ четырерукихъ животныхъ, достигшая высшей сте
пени совершенства, вынужденная условиями (о настоящем* свойстве 
которыхъ преданіе къ несчастью умалчиваетъ), утратила привычку 
лазить по деревьямъ и свешиваться съ нихъ, хватаясь за сучья но
гами, какъ бы руками. Особи этой породы вынужденныя, въ теченіе 
длинаго ряда поколеній, употреблять свои ноги исключительно для 
хожденія, н переставь употреблять руки какъ ногн, превратились въ 
двуруких* жнвотпыхъ,и что прежде составляло большіе ручные пальцы, 
превратилось въ ножные пальцы; так* какъ потребность в* разделе-
віи нальцевъ устранилась, когда ногн стали употребляться исключі-
тельно для хожденія. При полученной привычке держаться прямо, 
ххъ голени и ступни незаметно приняли сложеніе приспособленное 
такъ, чтобы поддерживать ихъ въ прямом* положевіи, пока наконецъ 
эти животныя не могли долее ходить на четвереньках* без* больше
го для себя неудобства. 

Ангольскій орангъ или Троглодит* (Simia troglodytes, Linn.) 
есть совершеннейшее из* животныхъ; гораздо совершеннее мндѣі-
скаго оранга {Simia Satyrus), называемая орангутаномъ, хотя по 
умственным* н телесным* силам* оба стоять гораздо ниже чело-
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вѣва. Вти животныя часто держатъ себя прямо; но ихъ организація 
до сихъ поръ еще не достаточно видоизмѣнилась, чтобы дать имъ 
возможность постоянно держаться такимъ образомъ, такъ что стоячее 
положеніе весьма неудобно для нихъ. Когда индѣйскій орангъ при-
нужденъ спасаться бѣгствомъ отъ настигающей опасности, онъ тот-
часъ же становится на четверенки, ясно показывая, что таково было 
первоначальное положеніе этого животнаго. Даже для человѣка, кото-
раго организация, въ теченіе длиннаго ряда поволѣній, ушла такъ 
далеко впередъ, прямое положение утомительно и выносимо въ тече
т е только ограниченнаго времени и при сокращеніи многихъ муску-
ловъ. Если бы позвоночный столбъ составлалъ ось человѣческаго 
тѣла, и ноддерживалъ голову и всѣ остальныя части въ равновѣсіи, 
тогда прямое ноложеніе могло бы служить для отдыха: но, такъ 
какъ человѣческая голова не сочленяется съ нозвоночнымъ столбомъ 
въ центрѣ тяжести, такъ какъ грудь, животъ и другія части всей 
своей тяжестью давятъ почти исключительно впередъ, и позвоноч
ный столбъ покоится на косомъ основаніи, то требуется неусыпная 
дѣятельноеть, чтобъ предупредить тѣло отъ паденія. Дѣти, имѣющія 
бодыпія головы и выдавшіеся животы, съ трудѳмъ могутъ ходить по 
истеченіи даже двухъ лѣтъ; и ихъ частыя паденія указываютъ на 
естественную наклонность человѣка снова нерейдти въ состояніе чет-
вероногаго. 

Когда уиоманутыя выше четырерукія животныя усовершенствова
лись до такой степени, что могли постоянно держаться въ врямомъ 
ноложеніи, привыкли къ дальневидѣнівэ, и перестали употреблять 
свои челюсти для драки и раздиранія пищи, или для скусываиія тра
вы подъ ногами, тогда ихъ рыло постепенно сдѣладось короче, рѣзцы 
вертикальными и лицевой уголъ сталъ болѣе открытымъ. 

Между прочими идеями, которыя породило естественное стремле-
ніе m совершенствввакію, явилось желаніе господствовать, и этой 
нородѣ удалось наконецъ завладѣть лучшими изъ прочихъ животныхъ 
и сдѣлаться обладательницей всѣхътѣхъ мѣстъ на поверхности земааго 
шара, которыя были наибодѣе пригодны для нея. Она изгнала тѣхъ 
животныхъ, которыя ближе подходили къ ней по организацін и 
разсудку и были въ состояніи оспоривать у нея блага этого міра, 
принудивъ ихъ удалиться въ степи, лѣса и пустыни, гдѣ размноже-
ніе ихъ задержалось и прогрессивное развитіе ихъ способностей за
медлилось; между тѣмъ ваяъ въ тоже время господствующая порода 
распространилась повсюду и жила большими обществами, въ кото
рыхъ поетененно создавались новыя нужды, побуждавшія ихъ къ 
трудолюбію и къ постепенному совершенствованію своихъ средствъ 
и способностей. 

Въ верховномъ преобдаданіи и въ развившемся разумѣ, пріобрѣтен-
ныхъ господствующей расой, мы вирмъ цримѣръестественнаго стрем-
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ленія органическаго міра къ совершенствованію; а въ ея вліяніи на 
задержаніе развитія другихъ расъ — примѣръ одной изъ вышеисчис-
ленныхъ возмущающихъ причинъ, силы вплштхз обстоятельства, 
которая нричиняетъ такіе бодыніе пробѣлы въ правильныхъ рядахъ 
животнаго царства. 

Еогда особи господствующей расы сдѣлались весьма многочислен
ны, ихъ идеи значительно возросли въ числе, и онѣ почувствовали 
потребность сообщать ихъ другъ другу, и умножать и разнообразить 
знаки потребные для сообщения идей. Между тѣмъ какъ низшія четы-
рерукія животныя, хотя по большей части и жили стадами, однакоже 
не нріобрѣтали новыхъ понятій, преслѣдуемыя и безпокоимыя въ 
степяхъ, и принужденней постоянно убѣгать и скрываться, такъ что 
не могли представлять себѣ никакихъ новыхъ нуждъ. Тѣ понятія, 
какія они имѣли, остались безъ измѣненія, и они могли обойдтись 
безъ всякаго обмѣна ими. Чтобы быть понятнымъ для товарищей, 
достаточно было нѣсколькихъ движеній тѣла или членовъ — свиетъ 
и крики разнообразимые различными изѵѣненіями голоса. 

Напротивъ, особи господствующей расы, одушевляемыя желаніемъ 
обмѣнивать свои понятія, которыя становились все многочисленнѣе 
и многочисленнее, старались умножить средства сообщения, и уже не 
довольствовались жеетикуляціей, ни даже всевозможными измѣне-
ніями голоса, но постоянно старались пріобрѣеть способность изда
вать раздельные звуки, употребляя сначала немногое число ихъ, но 
въ последствіи изменяя и совершенствуя ихъ сообразно, съ возроста-
ющими потребностями. Безпрестанное упражненіе гортани, языка и 
губъ нечувствительно видоизменяло сдоженіе этихъ органовъ, до 
техъ поръ пока они не приспособились къ изліянію речи ') . 

Для достиженія такого еильваго взмененія, «потребности особей 
были единственными стимулами; оне дали поводъ къ усиліямъ, и отъ 
безпрестаннаго употребленія развились органы пригодные для раз-
дельныхъ звуковъ». Отсюда въ этой особой расе возникло начало 
удивительной способности говорить; отсюда такъ же разнообразіе 
языковъ, такъ какъ разстоянія местъ, въ которыхъ поселились особи 
составляющія эту расу, скоро содействовали къ искаженію условден-
ныхъ знаковъ я ) . 

Въ заключеніе не мешаетъ заметить, что выше лредложенянй 
очеркъ Ламарковой теоріи ни сколько не преувеличенъ, и те мѣста, 
которыя вероятно возбудятъ особенное удивленіе въ умѣ читателя, 
переведены слово въ слово съ оригинала. 

*> Lamarck's Phil. Zool. torn. I . pt 356. 
*) Ibid. p. 357. 
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И З В И Н Е Н И Е В В Д О В Ъ . — Продолженіе. 

Поиовеніе доводовъ пріводвиыіъ въ пользу теоріж «змѣненія ввдовъ. — E n нвдо-
еиточяоеть. — Дрмшвы затруднеиія прі разичеві* ввдовъ. — Нѣвоторыя разво-
ввдиостя, быть «ояетъ, разнятся болѣе, чѣиъ «звѣетвыя особа, прянадіешащіа въ 
рамвчмыкъ ввдавъ. — Иакѣячявость въ вндаіъ совяѣстно съ высіыо, что црвдѣды 
у и о м я і с вевзяѣнны. — Не сущеетвувть достовѣрвыіъ «ятовъ амѣвеніа. — Разно-
відкостс евіаді. — Собаіа < вонъ i m отдѣдьиые виды — Мумія разіячвыіъ 
ачаотяніъ «іъТЕгвпта тожественны по првзвнакъ еъ аівущмш особяая. — Сѣмвм 
• раетенія и ъ вгянетсввіъ гробвіцъ. — Ввдивзмѣнвнія растеніі, провзводшлыя агрв-

вудьтуроа • садоводстюиъ. 

Тѳорія извѣненія ввдовъ, разсвотрѣплая въ предыдущей главе, 
была принята довольно благосклонно вногивв натуралистами, вслед
ствие желанія ихъ обойдтись, на сколько возможно, безъ неоднократ-
наго ввѣшательства Первичной Причины, всякій разъ какъ геологи
ческие памятники свидетельствовали о послѣдователыіомъ появленіи 
новыхъ породъ животныхъ и растений, и о вымираніи тѣхъ, которыя 
существовали нередъ этимъ. По независимо отъ такой наклонности 
объяснять, если возможно, рядъ изменений въ органическомъ вірѣ иира-
ввльвывъ действіемъ вторичныхъ причинъ, мы видимъ, что въ дей
ствительности представляется мпого сложныхъ затрудненій каждому, 
кто пытается установить свойства и сущность видовыхъ нризваковъ. 
H если разъ является новодъ къ разумному сомнению относительно 
постоянности видовъ, то степень изменения, которому они способны 
подвергнуться, разрешается въ простой вопросъ о количестве вреве-
ня припвсываевовъ прошедшей продолжительности животнаго суще-
ствованія. 

Прежде чемъ приступить къ изложению причинъ, на основанів 
которыхъ гипотеза Ламарка можетъ быть опровергнута, я повторю 
въ невяогихъ словахъ явления и весь ходъ мыслей, вследствие кото
рыхъ она, во жоеву вяенію, возникла, и которыя доставили et в 
сходнывъ съ ней теорияжъ, какъ въ древнія тавъ в въ новейшия вре
меня, значительное число зашдтвввовъ. 
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Во первых*, для начинающего, различный группы, на которыя мо
жно раздѣлить животныя и растенія, почти постоянно кажутся такими 
естественными, что сначала онъ обыкновенно убѣждается, какъ до 
конца былъ убѣжденъ Линней, «что роды иыѣютъ такое же прочное 
основаніе въ природе, какъ и составляющіе ихъ виды» *). Когда же, 
всмотрѣвшись въ многочисленный промежуточный градаціи, учащійся 
убѣждается, что всѣ линіи разграничена въ большинстве случаевъ 
изглаживаются, даже тамъ где вначале оиб казались самыми резкими, 
тогда онъ становится все более и более недоверчивымъ къ действи
тельному существованію родовъ; и наконецъ начинает* считать ихъ 
за искусственные знаки, придуманные, подобно служащимъ для обо
значения небесныхъ созвездій, для удобства класеиФиваціи, и столь 
же мало действительные. 

Тогда въ уме его раждаются сомненія, существуютъ ли и самые 
виды, прежде всего учащагося, вероятно, поражаетъ явленіе, что 
некоторый особи далеко уклоняются отъ обыкновеннаго типа силою 
особых* обетоятельствъ и другой еще более необыкновенный Фактъ, 
что вновь пріобретенныя особенности верно передаются потомству. 
Какъ далеко, епрашиваетъ онъ, могутъ простираться такія измененія 
въ теченіе безконечныхъ періодовъ времени и во время сильвыхъ 
колебаній въ Физическом* соетояніи земнаго шара? Его возрастающее 
недоверіе сначала колеблется при мысли, что природа возбраняет* 
скрещеніе между потомками, происшедшими отъ различныхъ перво-
начальныхъ родовъ, или, но крайней мере, нлеймитъ безплодіемъ 
ихъ потомство, препятствуя этимъ ихъ смешенію, и показывая, что 
вероятно первоначально было создано множество различныхъ типовъ, 
и что они должны оставаться чистыми и неиспорченными до сего дня. 

Опираясь на этотъ общій заяонъ, онъ старается разрешить каждую 
трудную задачу нрямымъ опытомъ, пока опять не натыкается на яв-
леніе плодовитости гибридъ (ублюдковъ) и еще более, на примерь, 
гибридъ въ растительномъ царстве упрочивающихся въ теченіе мно
гихъ поколеній. Онъ чувствуетъ тогда, что ему приходится выбрать 
любое изъ двухъ — или отвергнуть руководившій его доводъ, или 
признать, что два вида, отъ сочетания которых* произошло плодови
тое потомство, составляли простая разновидности. Если онъ предпо
читаете последнее, то принужденъ усомниться въ действительности 
различія всехъ другихъ предположенныхъ видовъ, которые различа
ются столько же, сколько и родители такихъ многочисленныхъ гиб
ридъ; ибо хотя онъ и не въ состояніи тотчасъ же произвесть, во всех* 
такихъ случаях*, многоплодное потомство, однако же опыты показы
вают*, что после неоднократных* неудачь, скрещеніе двухъ приз-

*) Genus omne est naturale, in piimnrdio tale rrentum, efe. Phil. Bot. § 
159. Ca. u m § 162. 

ГЕОЛ. м а ш а . IS 
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нанвыхъ видовъ можетъ, наконецъ, при весьма благопрізтныхъ об-
стоятельствахъ, произвесть плодовитое потомство. Яатуралиетъ мо
жетъ, поэтому, представить себѣ, что такія обстоятельства случаются 
время отъ времени въ теченіе длиннаго ряда вѣковъ. 

Его первоначальныя мнѣнія теперь совершенно разстроиваются, 
и всѣ точки опоры, за которыя онъ брался, разрушаются; онъ въ опа
сности впасть въ первое представившееся ему ложное ученіе: ибо 
теперь онъ смотритъ на каждую часть животнаго царства, какъ на 
неимѣющую упроченности и находящуюся въ состояніи непрерывнаго 
колебанія. Въ такомъ настроеніи ума онъ встрѣчаетъ геолога, кото
рый говорить ему, что въ нервобытныхъ вѣкахъ существовали безко-
нечныя колебанія въ Формѣ и въ строеніи органическихъ существъ,— 
что приближеніе къ настоящему порядку вещей было постепенное,— 
что существовало прогрессивное развитіе организаціи, пригодное къ 
жизненнымъ цѣдямъ, отъ простѣйшаго до самаго еложнаго состоя-
нія, — что появленіе чедовѣка есть послѣдній Феноменъ въ длинной 
цѣпи событій, — и что, наконецъ, въ неорганическомъ мірѣ можно 
проеяѣдить рядъ Физическихъ переворотовъ, современныхъ и сораз-
мѣрныхъ съ нереворотами органической природы. 

Такой взглядъ тотчасъ же подтверждаютъ всѣ прежде существо-
вавшія въ немъ еомнѣнія относительно прочности видовыхъ нризна-
ковъ, и онъ начинаетъ думать о возможности существования нераз
рывной связи между рядами изшѣненій въ неорганическомъ мірѣ и 
способностью видовъ безконечно измѣняться подъ вліяніемъ внѣш-
нихъ обстоятельствъ, Съ этихъ поръ его умозрѣнія не знаютъ опре-
дѣленныхъ границъ; онъ даетъ волю догадкамъ и воображаетъ, что 
внѣшняя Форма, внутреннее строеніе, инстинктивныя способности, 
мало того, самый разумъ, могли постепенно развиться изъ какихъ-
нибудь нростѣйшихъ Формъ существованія; что всѣ жявотныя, что 
самъ человѣкъ и существа неодаренныя разумомъ могли имѣть одно 
общее начало; что веѣ они суть части одного непрерывнаго и нро-
грессивааго плана развитія, отъ несовершеннѣйшихъ до самыхъ 
сложныхъ. Короче сказать, онъ отказывается отъ вѣрованія въ вы
сокую генеалогію своего вида и, какъ бы въ вознагражденіе за это, 
смотритъ впередъ на будущее совершенствованіе человѣка въ его 
Физическихъ, умственныхъ и нравственныхъ качествахъ. 

Посмотримъ же теперь чего недостаетъ для доказательства, и что 
имѣется ошибочнаго въ сужденіи, основанномъ на такихъ странных* 
заключеніяхъ. Бдюменбахъ справедливо замѣчаетъ, что «нельзя дать 
никакого общаго правила для опредьденія отдѣльности вида, такъ 
какъ нѣтъ никакого особаго класса признаковъ, которые могли бы 
служить критеріумонъ. Во всякомъ случаѣ мы должны руководиться 
амлопей ш еіьроятностью». Въ сущности множество ж сложность 
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доказательству которыя необходимо взвѣсить, такъ велики, что мы 
въ правѣ надѣяться только на вѣроятное заключеніе, и потому долж
ны быть на сколько возможно осторожнѣе въ выводѣ нашихъ общихъ 
заключеній даже изъ тѣхъ наблюденій, которыя представляютъ наи
меньшую возможность впасть въ ошибку. Мы должны остерегать
ся, чтобъ не послѣдовать по стопашъ натуралистовъ среднихъ вѣковъ, 
которые думали, что ученіе о самопроизвольномъ зарожденіи нрило-
жимо ко всѣмъ тѣмъ частямъ животнаго и раетительнаго царствъ, 
которыя были для нихъ наименѣе нонятны, нанерекоръ аналогіи 
всѣхъ наилучше извѣстныхъ имъ частей; и которые, хотя и убѣди-
лись наконецъ, что насѣвдіыя и тайнобрачныя растенія точно такъ 
же размножаются отъ яицъ или сѣмянъ, одаако же все еще продол
жали настаивать на своихъ старыхъ предразсудкахъ относительно 
инфузорій и другихъ мелкихъ существъ, относительно которыхъ мн-
кроскопъ въ то время еще не показалъ, что размноженіе ихъ управ
ляется тѣми же самыми законами. 

Ламаркъ, конечно, пытался привести доводъ въ пользу своей си
стемы изъ того самого замѣшательства, которое, при изученіи нѣко-
торыхъ порядков! животныхъ и растеній, возникло всдѣдствіе сда-
быхъ оттѣнковъ разницы отличавшей новые виды, открытые въ тече
т е послѣдняго нолустодѣтія. Что затрудненіе тѣхъ, которые пыта
лись классифицировать и различать новыя пріобрѣтенія, въ такомъ 
множеств* наводни вшія наши музеи, увеличивались съ увеличеніемъ 
числа такихъ пріобрѣтевій, то это совершенно естественно. Для 
устраненія этого недостаточно, чтобы наши способности къ раснозна-
ванію соразмѣрялись съ возрастающимъ числомъ предметовъ; намъ 
нужно имѣть гораздо большее число случаевъ для изученія каждаго 
животнаго и раетенія во веѣхъ степеняхъ его роста, и подробно 
узнать ихъ исторію, ихъ нравы и Физическіе признаки въ теченіе 
многихъ ноколѣній; ибо никто не усомнится, что по мѣрѣ того, какъ 
рядъ извѣетныхъ животныхъ становится полнѣе, является большее 
приближеніе къ досгеиенной шкалѣ бытія; и такимъ образомъ ока
зывается, что самые бдизкіе между собою виды обладаютъ наиболь-
шимъ числомъ общихъ признаковъ. 

Причины затруднения при распознавании видовб. — Но, въ 
дѣйствительности, наши новыя нріобрѣтенія состоять, но мѣрѣ того 
какъ мы подвигаемся все далѣе впередъ, изъ образцов! привезен-
ныхъ изъ чужихъ и часто весьма отдаленныхъ и варварскнхъ странь. 
Большая часть такихъ экземпляров! в ! живомъ состояніи никогда 
даже не была наблюдаема учеными изслѣдователями. Не имѣя образ
ц о в ! особей молодаго, средняго и стараго возраста обоего пола, дабы 
имѣть возможность изслѣдовать анатомическое строеніе, особенные 
нравы и инстинкты каждаго животнаго, на чемъ обыкновенно основы -
ваемъ мы наши свѣдѣнія? Можетъ статься на кавомъ набудь одномъ 

1 8 * 
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экземпляре сухаго растения, на чучеле птицы или четвероногаго, на 
пустой раковинѣ безъ мягкихь частей животнаго, на наеекомомъ въ 
одномъ Фазисе своихъ многочислениыхъ превращений—вотъ тѣ скуд
ный и несовершенныя данныя, которыми располагаетъ натуралисть. 
Подобный свидетельства могутъ дать намъ возможность различить 
виды, которые стоятъ на зяачительномъ разстояніи другъ отъ друга; 
но мы не въ правѣ ожидать ничего кромѣ затруднения и замешатель
ства, если попытаемся на основаніи такихъ несовершенныхъ данныхъ, 
дознать отдичительныя черты для определения нризнаковъ видовъ, 
состоящихъ между собой въ тесномъ родстве. 

Если бы Ламаркъ мѳгъ ввести столько верности и точности въ 
классификацию многихъ тысячь видовъ новейшихъ и ископаемыхъ 
раковинъ, не смотря на крайнее различіе въ организаціи этихъ жи
вотныхъ отъ типа тѣхъ позвоночвыхъ видовъ, которые наиболее 
известны, и ври отсутствіи такого множества изъ живунцихъ обита
телей раковинъ, то мы вынуждены были бы скорее составить высо
кое понятіе о степени точности, до которой могутъ быть доведены 
видовыя отличія, чемъ усомниться въ ихъ действительности. 

Но если наши данныя такъ недостаточны, то даже самый проница
тельный естествоиспытатель долженъ ожидать, что иногда онъ впа-
детъ въ ошибку и, подобно новичку, просмотритъ существенный раз
личив, безсознательно переходя отъ одного вида къ другому, пока, 
подобно человеку уносимому теченіемъ, не оглянется съ удивленіемъ 
назадъ и не заметить, что достигъ точки слишкомъ отдаленной отъ 
той, изъ которой онъ вышедъ. 

Нѣтъ ничего невероятного, въ случае значительной полноты ряда 
видовъ известнаго рода, что эти виды будутъ найдены менее разли
чающимися другъ отъ друга, чемъ простыя разновидности иди поро
ды известнаго вида. Если бы такой ФЭКТЪ можно было установить, 
онъ безъ сомнения уменьшнлъ бы возможность достигнуть точности 
въ нашихъ результатахъ; но отнюдь не поколебалъ бы нашей уве
ренности въ действительность вида. 

Некоторых простыя разновидности, мотетп статься, болт 
различающіяся друга отз друш, чѣмп извѣстиыя особи, принад-
лежащія различпымз выдамз. — Действительно, почти необхо
димо предположить, что разновидности въ некоторыхъ случаяхъ от
личаются одна отъ другой резче чемъ некоторые виды, если мы до-
пустнмъ существование постепенной шкалы бытия и прияекъ, что 
въ экономіи животнаго царства господствуютъ следующіе законы: — 
во иервыхъ, что организация особей способна видоизменяться въ из-
въстныхъ пределахъ отъ силы внешнихъ нрачинъ; во вторыхъ, что 
»та нзмененія до известной степени передаются ихъ потомству; въ 
третьихъ, что существует, неизменные пределы, за которые потомки 
общіхъ рортелвй никогда не уклоняются отъ извѣсгааго типа; въ 
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четвертых*, что каждый видъ происходит* отъ одной первоначаль
ной группы и никогда на долго не смешивается чрезъ скрещеніе съ 
потомством* какой-нибудь другой группы; въ пятыхъ, что каждому 
виду суждено продлитьея въ теченіе значите льнаго періода времени. 
Допустимъ на время эти законы гипотетически, и посмотримъ, какія 
послѣдствія можно будетъ ожидать отъ нихъ въ результате. 

Мы должны предполагать, что когда Творец* Природы создает* 
животное или растеніе, то при этомъ предусматриваются всѣ различ
ный обстоятельства, въ которыхъ суждено жить ихъ потомству; и что 
даруемая им* организація даетъ возможность виду упрочиться и пе
режить всѣ разнообразный условія, которьшъ онъ должен* неизбеж
но подвергаться. Предѣлы же измѣненія такихъ условій будут* су
щественно различны почти в* каждом* случаѣ. Возмеыъ какое-нибудь 
одно изъ самыхъ вліятельныхъ условій существования, такое напри
мер*, какъ температура. Въ некоторых* обширных* областях* 
близъ экватора, термометр* не могъ изменяться, въ теченіе многихъ 
тыеячъ столетій, более чемъ на 20° Фаренгейта; такъ что если ра
стете или животное снабжено организацией, приспособляющей его 
выносить такіе пределы измененія, то оно въ состояніи просущество
вать на земномъ шаре въ теченіе всего этого громаднаго періода, 
хотя, быть может*, весь видъ вдруг* пресекся бы при самом* малей
шем* переходе тепла или холода за определенный градус*. Но если 
бы видъ былъ помещен* въ одном* изъ умеренных* поясов*, и снаб
жен* организаціей способной переносить только подобные же пределы 
температуры, то онъ неизбежно погибъ бы, не прожив* одного года. 

Гумбольдт* показал*, что въ Іужане, внутри тропиков*, суще
ствует* разница только в * 4° Ф., между температурой самых* теп
лых* и самыхъ холодных* месяцев*; между тем* какъ, въ умерен
ных* поясах*, годичное измененіе температуры простирается почти 
до 60° , a крайніе пределы колебанія термометра въ Еанаде объем-
лютъ не менее 90° . 

То же самое замечаніе приложимо и ко всякому другому условію, 
къ пище напримеръ; можно предвидеть, что запасы пищи будутъ 
правильные въ теченіе безконечныхъ періодовъ въ одной части света, 
а въ другой крайне неверные и колеблющіеся какъ но роду, такъ и 
по качеству. Чтобы дать виду возможность жить значительное время 
при условіяхъ столь изменчивых*, потребны различный лриспособ-
ленія. Если, поэтому, температура и пища стоят* въ числе тех* внеш
них* причин*, которыя по известным* законам* животной и расти
тельной ФИЗІОЛОГІИ, видоизменяют* органнзацію, Форму или способ
ности особей, то мы тотчасъ же замечаешь, что степени изменяемости 
отъ общаго образца должны далеко различаться въ двух* выше пред
положенных* случаях*; потому что въ одном* случае виду необхо» 



278 П Р Е Д Ѣ Л Ы Д 0 3 Н А Н Н Н 0 Й 

димо п р и с п о с о б л я т ь с я къ гораздо б о л ь ш е м у р а з н о о б р а з і ю у с л о в і й , 
чѣмъ в ъ д р у г о м ъ . 

Е с л и б ы , н а п р и м ѣ р ъ , с у щ е с т в о в а л ъ з а в о н ъ , что с к у д н а я п и щ а з а 
д е р ж и в а л а б ы ростъ т ѣ х ъ о с о б е й , к о т о р ы я одарены с п о с о б н о с т ь ю 
п р и с п о с о б л я т ь с я к ъ подобнымъ л и ш е н і я м ъ , и что р о д и т е л и , л и ш е н н ы е 
т а к и м ъ образомъ возможности достигать в е л и ч и н ы с в о й с т в е н н о й и х ъ 
в и д у , производили б ы малорослое п о к о лѣн і е , то тогда образовалось 
б ы п р и з е м и с т а я порода, к а к ъ это з а мѣч а т е л ь н ы м ъ образомъ и п о я 
с н я е т с я в ъ нѣк о т о р ы х ъ р а з н о в и д н о с т я х ъ л о ш а д и и с о б а к и . Л и н е й н ы е 
р а з мѣр ы у нѣк о т о р ы х ъ с о б а ч ь и х ъ нородъ, п р и сравнении с ъ д р у г и м и , 
о т н о с я т с я к а к ъ о д и н ъ к ъ п я т и , что п о объему с о с т а в л я е т ъ р а з н и ц у 
в о сто р а з ъ б о л ь ш у ю ' ) • Е с т ь о с н о в а т е л ь н ы й поводъ д у м а т ь , что виды 
вообще отнюдь н е способны к ъ с у щ е с т в о в а н і ю подъ разно,образіемъ 
о б с т о я т е л ь с т в ъ , к о т о р ы я м о г у т ъ дать новодъ к ъ т а к о м у н е р а в е н с т в у 
в ъ в е л и ч и н ѣ , и слѣдовательно будетъ м н о ж е с т в о о т дѣл ь н ы х ъ в и д о в ъ , 
в ъ к о т о р ы х ъ н и одна пара в з р о е л ы х ъ особей никогда не м о ж е т ъ т а к ъ 
далеко у к л о н и т ь с я отъ и з вѣс т н а г о м а с ш т а б а р а з м ѣ р о в ъ , к а к ъ у к л о 
н я ю т с я п р о с т ы я разновидности к а к о г о н и б у д ь и з вѣс т н а г о вида — н а 
примѣръ с о б а к и . Н а м ъ с т о н т ъ т о л ь к о п р е д п о л о ж и т ь , что в с е что с п р а 
ведливо относительно в е л и ч и н ы , с п р а в е д л и в о и о т н о с и т е л ь н о ц в е т а 
и м н о г и х ъ д р у г и х ъ н р и з н а к о в ъ ; и тогда т о т ч а с ъ п о е л ѣ д у е т ъ , что 
с т е п е н ь н а и в о з м о ж н а г о н е с х о д с т в а м е ж д у разновидностями одного и 
того ж е вида м о ж е т ъ , в ъ и з в ѣ с т н ы х ъ с л у ч а я х ъ , превзойдти к р а й н е е 
несходство в о з н и к а ю щ е е между д в у м я особями м н о г и х ъ о т дѣл ь н ы х ъ 
в и д о в ъ . 

Т ѣ ж е з а м ѣ ч а н і я м о г у т ъ б ы т ь с п р а в е д л и в ы и относительно и н с т и н к -
т о в ъ ; и б о , е с л и б ы п р е д в и д е л о с ь , что одинъ видъ будетъ в с т р е ч а т ь с я 
с о м н о ж е с т в о м ъ в р а г о в ъ , то необходимо было б ы в о о р у ж и т ь его б о л ь 
ш е ю х и т р о с т ь ю и о с м о г р и т е л ь н о с т і ю , или о т в а г о ю и д р у г и м и к а ч е 
ствами способными р а з в и т ь с я в ъ и з в е с т н ы х ъ с л у ч а л х ъ ; т а к и м и , на 
п р и м е р ъ , к а к ъ инстинкты м и г р а ц і и , которые столь рѣзко п р о я в л я ю т 
с я в ъ и з в е с т н ы е періоды в р е м е н и , п о с л е п р о д о л ж и т е л ь н а ™ б е з д е й 
ствия в ъ теченіе м н о г и х ъ н о к о л е н і й . И с т о р і я и п р и в ы ч к и одной р а з 
новидности т а к о г о вида часто м о г у т ъ о т л и ч а т ь с я гораздо з н а ч и т е л ь 
н е е отъ к а к о й нябудь д р у г о й , чѣмъ п р и в ы ч к и и исторіи м н о г и х ъ 
о т д е л ь н ы х ъ ВИДОВЪ, которые не одарены т а к и м ъ ш п р о к и н ъ п р и с п о -
собленіемъ к ъ о б с т о я т е л ь с т в а я ъ . 

Предали дознанной шзммічшж-тп es еиёат. — Л а м а р к ъ не
сколько о ш и б о ч н о и з л о ж и л ъ м ы с л ь о б щ е п р и н я т у ю о т н о с и т е л ь н о 
вида; ибо н е н о к е т ъ б ы т ь , ч т о б ы н а т у р а л и с т ы вообще д о п у с к а л и , 
что о р г а н а з а ц і я ж и в о т н а г о и л и р а с т е н і я о с т а в а л а с ь с о в е р ш е н н о п о 
с т о я н н о ю , и чтобы она никогда н е могла и з м ѣ н я т ь с я н и в ъ одной 

! ) Cuvier, Discours Ргеіішів. р, 128. 
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изъ своихъ частей *). Всѣмъ должно быть известно, что обстоятель
ства вліяютъ на нравы, и что нравы могутъ измѣнвть состояніе ча
стей тѣла и органовъ; но мнѣнія относительно размѣровъ, до яото-
рыхъ могутъ простираться такія видоизмѣненія нравовъ и органовъ 
извѣствыхъ видовъ, различны. 

Позтому изелѣдуемъ сначала, какіе положительные Факты можно 
привести изъ иеторіи извѣстныхъ видовъ, для того чтобы утвердить 
наибольшее постоянное количество измѣненія въ ФОрмѣ, строеніи или 
инстинктѣ особей нисходящихъ отъ какой-нибудь общей группы. Са
мые достоверные примѣры размѣровъ, до которыхъ можетъ быть 
доведено измѣненіе видовъ, слѣдуетъ искать въ исторіи домашнихъ 
жнвотныхъ и культивированныхъ растеній. Обыкновенно случается, 
что тѣ виды, какъ изъ животного такъ и растительного царства, 
которые одарены особенною гибкостью организации, которые въ со-
стояніи наиболѣе приспособляться къ весьма разнообразнымъ новымъ 
условіямъ, оказываются наиболее пригодными для человѣка. Только 
такіе виды могутъ быть перенесены имъ въ различные климаты, и 
ихъ свойства или инстинкты разнообразно изменены неремѣною 
витанія и привычекъ. Еели средства вида до того ограниченны, а 
его нравы и способности имѣютъ до такой степени замкнутый и мѣст-
ный характеръ, что видъ можетъ процветать только въ немногихъ 
особыхъ местностяхъ, то онъ рѣдко бываетъ особенно полезенъ. 

Поэтому мы можемъ думать, что въ прирученіи жнвотныхъ и въ 
культивированіи растеній, люди первоначально избрали те виды, ко
торые наделены наиболее гибвимъ построеніемъ, и потомъ въ тече
т е столетій занимались, съ величайшимъ терпеніемъ и еъ большими 
издержками, яроизводетвоаъ ряда онытовъ, чтобы определить, каково 
могло быть наивозможно большее уклоненіе отъ обыквовеннаго типа, 
достижимое въ такихъ крайнихъ случаахъ. 

Разновидности собаки — отсутствіе измѣшнія. — Изменения, 
произведенныя въ различныхъ породахъ собакъ, ѳбнаруживаютъ влі-
яніе человека самымъ иоразительнымъ образомъ. Эти животныя были 
переносимы во все возможные климаты и помещались во все возмож
ный условія. Оне становились, какъ замечаете орнъ изъ новейшихъ 
натуралисте въ, слугами, товарищами, сторожами и преданными дру
зьями человека, и сила высшаго ума имела удивительное вліаніе не 
только на ихъ Формы, но и на ихъ нравы и разсудокъ 2 ) . Различный 
породы претерпѣлй замечательный изменения въ количествѣ и въ 
цвете своихъ нокрововъ: гвинейскія собаки почтя голы между тѣмъ 
какъ собаки арктическаго круга покрыты теплой шкурой изъ волоса 
и шерсти, которая даетъ имъ возможность переносить самый напря-

') Phil. Zool. torn. I . у. 568. 
*) Dureau de la Malle. An. des Sei Nat torn, XXL р. 53. Sept. 1830, 
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женный холодъ безъ всякаго неудобства. Сущеетвуютъ такъ же не 
менее замечательный различія другаго рода, какъ напр. въ величине, 
въ длинѣ ихъ морды и въ выпуклости лба. 

Но если мы станемъ искать какія-нвбудь изъ тѣхъ существенныхъ 
измѣненій, которыя потребовались бы для того, чтобы дать даже вѣро-
подобіе оенованію теоріи Ламарка, относительно наростанія новыхъ 
органовъ и постененваго обветшанія другихъ, то не найдемь ничего 
нодобнаго. Ибо, во всѣхъ этихъ разновидностяхъ собаки, говоритъ 
Кювье, отношевіе костей между собою остается существенно тоже 
самое; Форма зубовъ никогда не измѣняется въ какой либо заметной 
степени, за иекяюченіемъ того, что у нѣкоторыхъ особей иногда по
является одинъ добавочный ложный коренной зубъ, то на одной сто
роне, то на другой *). Въ врамѣръ наибольшего уклоненія отъ обык-
новеннаго твпа — составляющего maximum измѣненія до сихъ поръ 
извѣстиаго въ животномъ царствѣ — елужатъ тѣ породы собакъ, ко
торыя имѣютъ сверхкомплектное число пальцевъ на задней ногѣ съ 
соотвѣтствуилциии имъ плюсновыми костями—уклоненіе сходное съ 
тѣмъ, какое представляютъ шестипадыя семейства изъ человеческой 
породы 2 ) . 

Ламаркъ представилъ догадку, что волкъ могъ быть первоначаль-
нымъ родоначалыгакояъ собаки; и многіе знаменитые натуралисты 
еще до сихъ поръ раздѣлены во мнѣиіи по этому предмету. Теперь 
кажется допущено, что оба вида согласуются въ леріодѣ беременности, 
и г. Оуэнъ не былъ въ состояніи подтвердить приводимое различіе въ 
строеніи части кишечнаго канала 3 ) . Г. Белль склоняется ко мнѣиію, 
что всѣ различныя породы собакъ произошла отъ одной общей груп
пы, первоначальнымъ источникомъ которой былъ волкъ. 

Извѣстно, что лошадь, быкъ, свинья и другія домашнія животныя, 
введенный въ Южную Америку и во многихъ мѣстахъ одичавшія, со
вершенно утратили все слѣды домашняго быта и возвратились къ 
первоначальнымъ признавамъ своихъ видовъ. Но и собаки точно такъ-
же сдѣлалиеь дикими въ Кубѣ, Гаити и на всѣхъ Караибскихъ остро-
вахъ. Въ семнадцатомъ стодѣтіи онѣ преследовали добычу целыми 
стаями, чиеломъ отъ двенадцати до пятнадцати штукъ, и безстрашно 
нападали на стада дикихъ свиней и другихъ жнвотныхъ. Естественно, 
поэтому, изследовать къ какой Форме оне возвратились? По разека-
замъ многихъ путешественниковъ оне весьма близко подходить къ 
овчаркамъ *); но, безъ сомнвнія, никогда не превращались въ вол-
ковъ. Оне необыкновенно дики и ихъ нападения, повидимому, столько 
же страшны, какъ и нападенія волковъ; во, пойманный въ возрастѣ 

Ц Disc. Prêt. p. 139. sixth edition. 
*) Ibid. 
J> Goldenstedt, cited by Priicbard, Phys. Hist, of Mankind, vol I . p 96. 
*} Аиоръ peyrteti Ш о т я ц е н х » овздрои. 



Е Г И П Е Т С К І Я М У М І И 281 

щенка; и перенесенная изъ лѣсовъ въ города, онѣ выростали въ со
вершенной покорности человеку. 

Можно привести много примѣровъ въ доказательство, что размѣры, 
до которыхъ можетъ быть доведено измѣненіе вида въ домашнемь 
быту, зависать отъ первоначальной способности вида къ принятію та
кого измѣненія. Іошадь приручена точно такъ же давно какъ н со
бака, однако же ея различныя породы вовсе не такъ далеко уклоня
ются отъ общаго типа. Оселъ пзмѣнился еще менѣе, верблюдъ почти 
еовсѣмъ не измѣнился; хотя эти виды вѣроятно подпали вліянію до-
машняго быта такъ же давно, какъ и лошадь. 

Иуміи животиыхв вз етпетскихб гробницахз тожественны 
es видами мынт живущими. — Такъ какъ защитники теоріи изме
нен! я приписывают ь слишкомъ многое медленнынъ и нечувствнтель-
нымъ перемѣнамъ, которыя можетъ произвесть время, то они при
выкли сѣтовать на то, что до насъ не дошли отъ раннихъ періодовъ 
исторіи точныя описанія и изображенія извѣстныхъ животныхъ и ра-
сгеній, которыя могли бы доставить данныя для сравнения состоянія 
видовъ, въ двухъ значительно отдаленныхъ между собою періодахъ. 
Но, къ счастью, мы въ некоторой степени не зависимъ отъ такихъ 
свидѣтельствъ; ибо египетскіе жрецы завѣщали намъ въ своихъ клад-
бищахъ тѣ свѣдѣнія, какихъ не могли передать ни музеи, ни труды 
древнихъ греческих* ФИЛОСОФОВ*. 

Тщательнымъ изслѣдованіеиъ этихъ памятниковъ мы обязаны ис
кусству и рвенію натуралистовъ, сопровождавшись Французскія вой
ска во время ихъ кратковременнаго нребыванія въ Египтѣ—во 
время того четырехлѣтняго завоевэнія, отъ котораго можно считать 
начало совершенствованія новѣйшихъ египтянъ въ искусствахъ и 
наукахъ, и быстрые успѣхи, сдѣланные въ позднѣйшее время въ на-
шемъ познаніи искусствъ и наукъ ихъ отдаленныхъ предков*. Вмѣсто 
того, чтобы употребить все свое время, какъ дѣлали многіе изъ пред-
шествовавшихъ натуралистовъ, исключительно на собираніе челове
ческих* мумій, г. ЖоФруа и его товарищи тщательно разсматривали 
и отсылали въ свое отечество множество набальзамированныхъ тру-
новъ жертвенныхъ животныхъ — быка, собаки, кошки, обезьяны, 
ихневмона, крокодила и ибиса. 

Для людей, которые не привыкли связывать Факты естественно-
историческіе съ ФИЛОСОФСКИМИ умозреніями, которые никогда не ста
вили понятія о цели и важности такихъ изученій выше простого удн-
вленія, возбуждаемаго отдельно стоящими и прекрасными предметами, 
или не прилагала усилій къ открытію вндовыхъ различій, покажется 
невероятнымъ, чтобы, посреди грома оружія и сильныхъ политиче-
скихъ волненій.могъ пробудиться такой сильный энтузіазм* къ этим* 
драгоценным* остаткам*. 
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Въ ОФФИЦіадьномъ донесеніи, написанномъ профессорами париж-
скаго нузея, о достоинств* этихъ предметовъ, есть нѣсколько красно-
рѣчивыхъ мѣстъ, которыя могутъ показаться преувеличенными, если 
мы не сообразимъ, какъ высоко эти натуралисты цѣнили значеніе 
открытыхъ такимъ образомъ ФЭКТОВЪ ДЛЯ прошлой исторіи земнаго 
шара. 

«Предразеудки древнихъ египтянъ», говорятъ они, «какъ будто бы 
были внушены имъ самой Природой, для того, чтобы передать гря-
дущимъ вѣкамъ памятники ея исторіи. Этотъ необыкновенный и эк
сцентрически народъ, заботливо бальзамируя животныхъ, служив
ш и х ! предметами ихъ безсиысленнаго обожанія, оставилъ намъ въ 
своихъ сокровенныхъ пещерахъ почти полные зоологическіе каби» 
неты. Кяиматъ содѣйствовалъ искусству бальзамированія для сохра
нения этихъ тѣлъ отъ порчи, и теперь мы можемъ удостовѣриться 
собственными глазами, каково было состояніе многихъ видовъ 
за три тысячи лѣтъ до насъ. Мы едва удерживаемся отъ восторга, 
смотря на животныхъ, которыя, двѣ или три тыеячи дѣтъ тому на-
задъ, имѣли въ Ѳивахъ  или въ Мемѳисѣ своихъ собетвенныхъ жре-
новъ и свои алтари, и которыя сохранились до малѣйшей косточки, 
до малѣйшихъ частицъ кожи, совершенно распознаваемыхъ во всѣхъ 
своихъ нодробностяхъ» *). 

Между добытыми такимъ образомъ египетскими муміями были не 
только муміи многочисленных! диких ь четвероногих!, птицъ и пре
смыкающихся; но между ними найдены — что быть можетъ еще го
раздо важнѣе для рѣшенія разсматриваемаго вопроса—муміи домаш
н и х ! животных!, и з ! коих! самыя многочисленныя были упомянутыя 
выше муміи быка, собаки и кошки. Сходство всѣхъ этих! видов! съ ви
дами нынѣ живущими таково, что, по словамъ Кювье, между ними не бы
ло болѣе той разницы, какая существуетъ между человѣческими муміями 
и набальзамированными трупами людей настоящего времени. И однако 
же нѣкоторыя изъ этихъ животныхъ были съ того времени развезены 
человѣкомъ почти по всѣмъ возможнымъ климатамъ, и принуждены 
приноравливать свои нравы къ величайшему разнообразію условій. 
Кошка, нанримѣръ, была распространена по всему земному шару, и 
въ теченіе прошедших! трехъ столѣтій натурализировалась во всѣхъ 
частяхъ новаго свѣта—отъ холодиѣйшихъ етраиъ Канады до тропи
ческих! равнинъ Гвіаны; но она не подверглась почти никакому за-
мѣтному измѣневію, и все остается тѣмъ самымъ животнымъ, кото
рое свято чтилось египтянами. 

Несомнѣнно, что существуетъ весьма много различныхъ породъ 
быка; но быкъ Аписъ, котораго египетскіе жрецы водили въ торже-

•) A m . du Muséum d'Hist. Nat. loin- I . p. 234. 1802. Деаіадімам б ы л 
гт. К е н е , Ласепедъ • Лаіараъ. 
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ственныхъ процессіяхъ, не отличается отъ некоторых* из* быковъ 
нынѣ живущихъ. Черный скотъ, екитающійся въ дикомъ состояніи 
въ Америке, гдѣ есть много климатических* особенностей, быть мо
жетъ, не встречающихся ни въ одной части стараго свѣта, и гдѣ едва 
ли одно растеніе тожественно съ видами стараго свѣта, этотъ дикій 
скотъ, вмѣето того, чтобы изменить свои Формы и нравы, действи
тельно возвратился къ совершенному сходству съ нервоначальнымъ 
дикимъ европейсммъ скотомъ. 

Въ отвѣтъ на заключения, выведенный изъ егинетскихъ мумій, Ла-
маркъ говорилъ, что онѣ были тожественны съ пхъ НЫНЕ живущими 
потомками въ той же странѣ, потому что климат* и физическая гео-
граФІя береговъ Нила оставалась без* измѣненія въ теченіе прошед
ших* тридцати стодѣтій, Но спрашивается, почему же другія особи 
этихъ видовъ удержали тѣ же самые признаки во многихъ другихъ 
частях* земнаго шара, гдѣ климат* и многія другія условія так* раз-
нообразны? 

Gmmana и раетемія изп египетских^ іробницз. — Свидетель" 
ства, почерпнутыя изъ егинетскихъ памятников*, не ограничивались 
животнымъ царетвомъ; точно такимъ же образомъ вѣрно сохранились 
плоды, еѣмяна и другія части двадцати различныхъ растеній. Между 
ними Делилль открылъ обыкновенную пшеницу въ закрытых* сосу
дах*, поставленных* въ гробницы Царей, зерна которой сохранили 
не только свою Форму, но даже и свой цвѣтъ—до того действителен* 
оказался процесс* бальзамированія сжолой въ сухомъ и неизменчи-
вомъ климате. Никакой разницы нельзя было подметить между этой 
пшеницей и той, которая теперь ростетъ на востоке и въ другихъ 
яестахъ. Что же касается до ячменя, то знаменитый ботаникъ, 
г. Браунъ сообщил* мне, что тожество его съ современным* памъ 
ячменем* можетъ быть доказано самым* тщательным* сравнені-
емъ. Разсматривая, например*, одно семячко изъ египетской коллек
ции, г. Сама въ Британекоаъ музее, оказывается, что «строевіе 
той части цветка, которая постоянна, въ точности согласуется съ 
нынешнимъ ячменвмъ въ томъ, что имеетъ одинъ совершенный цве
ток* и нитевидные зачатки втораго». Некоторые натуралисты дума
ют*, что совершенное тожество древнихъ егинетскихъ злаковъ съ 
разновидностями теперь культивируемыми пошло бы еще далее, чрезъ 
посевъ семянъ вынутыхъ изъ гробниц* и чрезъ выгонку изъ нихъ 
растеній; но у насъ нет* свидетельств* въ пользу этого Факта. Можно 
положительно сказать, что изъ 100 семян* пшеницы, ячменя и чече
вицы, взятых* изъ вышеупомянутой египетской коллекпіи Британ-
скаго музея и недавно высеянных* въ ботаническомъ саду в* Кью, 
ни одно не проросло бы *). 

*) Этмъ ж отнюдь не ючу «вазать, что сѣивва ив когуть сохранить въ еебѣ ра-
стштымоі сады, пробывь въ гробпвцахъ 3000 іѣтъ; но одннъ взъ яожаъ друзей 
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Родина обыкновенной пшеницы. — Здѣеь я тогу замѣтить, что 
нѣтъ нодожительнаго отвѣта на возраженіе Ланарка, что ботаникъ 
не можетъ указать страны, гдѣ обыкновенная пшеница растетъ въ 
дикомъ состояніи, исключая тѣхъ кѣетъ, куда она зашла изъ сосѣд-
вихъ воздѣланныхъ нолей *). Всѣяъ натуралистамъ хорошо извѣстно, 
что географическое распредѣленіе болыпаго числа видовъ чрезвычайно 
ограниченно; что слѣдуетъ ожидать, что каждое полезноз растеніе 
первоначально стало бы воздѣлываться съ болынимъ успѣхомъ въ той 
странѣ, гдѣ оно составляетъ туземное растевіе; и что, вероятно, каж
дое мѣето, которое оно частью занимало въ своелъ дикомъ состоянии, 
было бы избрано земледѣльцемъ, какъ болѣе пригодное для искус-
ствеанаго воздѣлыванія. Одинъ изъ недавнихъ писателей о цереадь-
ныхъ растеніяхъ предполагаетъ, что Палестина была первоначадь-
нымъ мѣетомъ обитанія пшеницы и ячменя. Это предположение ста
новится еще вѣроятнѣе отъ еврейскихъ и египетскихъ преданий, и въ 
особенности если мы прослѣдиаъ за распроетранениемъ поклоненія 
Церере, какъ за указаніеаъ на распространение этихъ растеній г ) . 

Если предположить, что какая-нибудь изъ дикихъ травъ преврати
лась въ обыкновенную пшеницу, и что какое-нибудь животное изъ 
рода Canis, еще неприрученное, преобразилось въ собаку, единствен
но потому, что мы не можемъ найдти домашней собаки или культи
вированной пшеницы въ естественномъ состояніи, то намъ придется 
допустить тоже самое и относительно верблюда; ибо весьма сомни
тельно, чтобы какая-нибудь порода этого вида четвероногаго сущест
вовала теперь въ дикомъ состоянии. 

Измѣненія вз растеиіяхз, происходящая отз кульшивирова-
нія. — Но если земледѣліе, сважутъ намъ, не доставляетъ примѣ-
ровъ необыкновенныхъ измѣненій Формы и организации, то по край
ней мѣрѣ садоводъ въ правѣ сослаться на Факты, которые могутъ 
разстроить предыдущий образъ сужденія. Дикая яблоня превратилась 
въ садовую; тернъ въ черносливъ; цвѣты измѣняли свои краски и де
лались махровыми—и эти новые признаки могутъ упрочиваться чрезъ 
высѣяваніе. Горькое на ввуеъ растеніе, съ волнистыми листьями зе-
леновато-морскаго цвѣта, взятое еъ береговъ моря, гдѣ оно росло по
добно дикой полевой горчице, и пересаженное въ наши огороды, утра-

ботанвіовъ, уеумнввшвсь на этот* ечеть и желая дознать нетвну трех*, иле четырехъ 
увазываехыхъ врвмѣріжь проростанія «хуяіалыша вшенвцы-, отірылъ, списавшись ео 
яногяяя е п п е т с в я м путешественнвжаяя, что онв подучвлв сказанный зврны ве прямо 
•зъ ватавомбъ, а отъ арабовъ, воторые всегда готовы епабдвть явостраяпа этвиъ, 
ч асто спратіваеѵыяъ теперь продуштояъ. Првсутствіе еіучаііваго зерна іувурузы 
к » я в к а во яногяхъ »зъ паветовъ съ зернатв, повазанныхъ яоеяу другу, подъ вн-
дОіъ поаучеявыхъ «зъ ватаяоябъ, подтвердили его сояиѣвіа. 

l ) Phil. Zoot. torn. I . p. 227. 
* ) L'Origine et la Patrie des Céréales, ect . Annales des Sciences Natur., 

torn. I X . p. 61. 
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т ы о свою соленость и превратилось въ два различная растенія, столь 
же несходный между собою, какъ и съ родоначальнымъ растеніемъ,— 
въ красную и въ цвѣтную капусту. Эти, и множество другихъ сход
ныхъ ФЭКТОВЪ, несомненно принадлежать къ числу чудесъ природы 
и, можетъ быть, свидѣтельствуютъ о степени, до которой могутъ из-
мѣняться виды, сильнѣе всѣхъ примѣровъ, заимствованныхъ изъ жи-
вотнаго царства. Но въ этихъ случаяхъ оказывается, что мы скоро 
достигаемъ извѣстныхъ предѣловъ, за которыми мы не въ силахъ за
ставить особей, нисходящихъ отъ одной и той же группы, изменяться; 
между темъ съ другой стороны легко показать, что такія необыкно-
венныя измененія редко совершаются и никогда не могутъ продер
жаться въ теченіе многихъ поколеній, при какомъ бы не было 
сочетаніи случайностей. Ихъ можно считать за нрайнія случайности, 
нроизводимыя вмешательствомъ человека, а не заявленія, указываю-
щія на способность еетественнагѳ міра изменяться до безконечности. 

Размноженіе растенія почками или прививкой, и разрезываніемъ 
очевидно есть такой способъ, который не употребляетъ природа, и это 
размноженіе, равно какъ и то, которое производится корнями и отвод
ками, невидимому, действуете только какъ расширеніе жизни особи, 
а не какъ такое воспроизведете вида, какое случается отъ еемянъ. 
Все растенія, размноженный прививками или отводками въ точности 
сохраняютъ свойства техъ сеобей, которымъ они обязаны своинъ на-
чаломъ и, подобно особи, имеютъ только определенное существованіе; 
въ нѣкоторыхъ случаяхъ более продолжительное, а въ другихъ более 
кратковременное *). Еажется теперь садоводы допускаютъ, что ни 
одна изъ разновидностей нашихъ Фруктовыхъ деревъ въ строгомъ 
смысле не можетъ считаться прочною, и что все оне со временемъ 
вырождаются*}, такъ что мы принуждены поэтому снова прибегать къ 
семянамъ; при чемъ въ сеянцахъ заключается такая решительная 
наклонность возвратиться къ первоначальному типу, что все наше 
искусство иногда оказывается безсильнымъ для возетановленія же
лаемой разновидности. 

Разновидности капусты. — Различный породы капусты, какъ 
было сказано, нредставляютъ удивительный примѣръ уклоненія отъ 
обыкновеннаго типа; но мы не можемъ себе вообразить, чтобы онѣ 
возникли и, еще менее, чтобы оне продолжали существовать въ те
чете многихъ ноколеній, безъ вмешательства человѣка. Эти разно
видности получались только при помощи сильна го робренія, но на 
беднейншхъ почвахъ оне тотчасъ же вырождаются. Если, поэтому, 
мы нредполагаемъ, что семяна дикой Brassica oïeracea были, въ 
естественномъ соетояиіи, занесены съ морскаго берега на какое-ни-

•) Smith's Introduction to Botany, p. 138. edit, 1807. 
») C«. Mr. Knight's Observations, Hort. Frans, vol. И . p. 160. 
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будь место богатое животными удобрениями, и превратилось туи, въ 
цвѣтную капусту, то оно вскорѣ разеѣяло бы свои сѣмяна по какимъ-
нибудь сравнительно безплоднымъ окрестншиъ почвамъ, и вышедшія 
изъ нихъ растенія возвратились бы къ сходству съ родоначадьной 
группой. 

Но если мы пойдемъ далѣе и вообразимъ, что почва на первона
чально занятомъ месте постоянно удобряется стадами дикихъ живот
ныхъ, такъ что остается столь же богатою, какъ и садовая почва, то 
все-таки это видоизменение не можетъ удержаться; потому что мы 
знаемъ, что каждая изъ этихъ породъ наклонна оплодотворять другія 
породы, и садоводы должны употреблять крайнія усилія чтобы вос
препятствовать помѣсямъ. Примѣсь цвѣтня принадлежащаго тѣмъ 
разновидностямъ, которыя растутъ на более бѣдныхъ окружныхъ 
почвахъ, вскорѣ уничтожила бы отличительные признаки породы за
нимающей наилучше удобренную мѣстность; ибо если это, вопреки 
нашинъ стараніямъ, безпрестанно случается съ культивированными 
разновидностями, то не трудно понять, во сколько разъ скорѣе эта 
причина можетъ изгладить каждую рѣзкую особенность въ дикомъ 
состояніи. 

Ёромѣ того, хорошо извѣстно, что взлелѣенныя породы, которыя 
мы воспитываемъ въ нашихъ садахъ, какъ для украшенія, такъ для 
употребления въ пищу, часто могутъ упрочиваться сѣмянами; но ред
ко приносятъ эти сѣмяна въ такомъ изобидіи и такого хорошего 
качества, какъ дикія особи; такъ что если отстранить попечительство 
человѣка, то въ концѣ кондовъ еаиая плодовитая разновидность все
гда возметъ верхъ надъ болѣе безплодной. 

Подобныя же замѣчанія можно приложить и къ махровымъ цвѣ-
тамъ, которые представляютъ такія необыкновенных аномалии для 
ботаника. Въ такихъ случаяхъ яичникъ часто бываетъ недоразвить; 
a семена, когда они образуются, обыкновенно далеко не такъ много
численны, какъ въ томъ случаѣ когда цветки простые. 

Итіьнеиія мвчсяѵ^ія отз почвы. — Любопытные опыты, про
изведенные надъ выгонкою голубыхъ, вмѣсто розовыхъ, цвѣтковъ въ 
Hydrangea hortensîs, поясняютъ непосредственное дѣйствіе извѣст-
ныхъ почвъ на цвѣтъ чашечки и ленестковъ. Въ садовомъ черноземе 
или компосте эти цветы бываютъ постоянно розовые; въ некоторый» 
сортахъ болотной земли они голубые; и тоже самое измененіе всегда 
происходить отъ особаго рода желтаго рухляка. 

Отъ какой особенной составной части или отъ какого качества зем
ля зависать такія изменения, до сихъ поръ еще не определено ') . Но 
садоводамъ хорошо известно, что некоторый растения, подверженный 
вііянію известныхъ условій, изменяются различнымъ образомъ, со-

*) Hort. Trans vol- ill. p. т. 
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образно съ видами, и что всегда получаются подобные же результаты, 
сколько бы разъ не повторялись опыты. Свойство этихъ результатовъ, 
однако же, зависитъ отъ вида, и потому они составляютъ часть видо-
выхъ признаковъ. Они постоянно обнаруживают! одни и тѣже явле-
нія, и указываютъ на извѣстные поетоянныя и неизмѣнныя отноше-
нія между Физіодогическими особенностями растенія и вліяніемъ из-
вѣстныхъ внѣшнихъ дѣятелей. Они не даютъ никакого повода къ 
тому, чтобы усомниться въ непрочности вида, но скорѣе приводятъ 
насъ къ противному заключенію; они представляютъ намъ классы 
такихъ явленій, которыя, будучи вполнѣ поняты, даютъ одно изъ 
лучшихъ средствъ къ узнанію вида и къ доказательству, что свойства 
первоначально нриданныя длятся до тѣхъ поръ, пока каждый видъ, 
происшедшій отъ оригинальной группы, остается на землѣ. 



ГЛАВА X X X Y . 

И М Ѣ Ю Т Ъ а виды Д Ѣ И С Т В И Т Е Л Ь Н О Е С У Щ Е С Т В О В А Н І Е В Ъ П Р И Р О Д Ѣ . — 

Продолжение, 

Прѳдѣлы взяѣнаеиоств вида. — Ввды, способные къ кзяѣиенію, ногутъ быть значи
тельно ізвѣвеиы въ короткое в р е м в въ нѣсколько поколѣній, поел* чего овк оста
ются безъ «змѣненія. — Жввотаыа, вынѣ порабощенныя человѣкоиъ, няѣлв отъ 
своего начала навловяоеть къ прирученію. — Пріобрѣтенныа особенвоств, переходя
щая »ъ наследство, ивгі&ютъ тѣсную связь съ нрававя влв вветвнвтажв ввда въ дв-
жаж% его состоявів. — Нѣкоторыя качества въ извѣстдыхъ животных* приданы имъ 
вслѣдствіе виѣвшагоея въ ввду отношевія вхъ въ человѣку. — Двкій словъ првру-
чеві въ иѣсіольхо лѣтъ, во его ешіеобноств ве подлегать дальнѣшшеиу развжтію. 

Шгмѣшемость вида вз сравненги сз измѣняемостью особи.— 
Въ предыдущей глав* а старался показать, что увѣренноеть въ су-
ществованіи вида совиѣстна съ понятіемъ о значительной степени 
измѣняемости видовыхъ нризнаковъ. Въ сущности это мнѣніе есть 
ничто иное какъ расширеніе того понятая, какое мы должны инѣть 
о тождеств* особи во всѣхъ измѣненіяхъ, какимъ она способна под
вергаться. 

Если какое-нибудь четвероногое, населяющее холодную сѣверную 
широту, и покрытое теплой шкурой изъ волоса или шерсти, будетъ 
перенесено въ теплый климатъ, то оно часто въ теченіе неиногихъ 
лѣтъ теряетъ значительную часть своей теплой одежды, которую 
опять постепенно пріобрѣтаетъ, если будетъ снова перенесено на 
свою родину. Но даже и тамъ тѣже самыя измѣненія, можетъ статься, 
обусловливаются до извѣстной степени возвратомъ зимы и дѣта. Мы 
знаемъ, что альпійскій заяцъ или бѣлякъ (Lepus variabilis^ Pal .J 
и горностай (Mustella erminea, Linn.J бѣдѣютъ на зиму, и снова 
получаютъ свой прежній цвѣтъ въ лѣтнее время; что перья бѣлой 
куропатки подвергаются подобной же метаморфоз* въ цвѣт* и коли
честв*, и что это измѣненіе равнымъ образомъ временное. Мы знаемъ, 
что если бы мы поработили какое-нибудь ркое животное и прируче-
шемъ видонзмѣнялн бы его нравы и инстинкты, то оно, освободив-
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пшсь изъ подъ нашего вліянія, въ нѣсколько лѣтъ могло бы сделать
ся столь же дикимъ и непокорнымъ какъ и прежде; и если бы таже 
самая особь была опять поймана, то она снова возвратилась бы къ 
своему прежнему покорному состоянію. Растеніе высѣявается въ при
готовленную ему почву для того, чтобы лепестки его цвѣтковъ могли 
умножиться и чтобы цвѣтъ ихъ улучшился или изменился; если по 
томъ мы прекратимъ свой уходъ за нимъ, то цветки этого еамаго 
вида снова делаются простыми. Въ этихъ и въ другихъ безчислен-
ныхъ примерахъ намъ следует* предполагать, что видъ былъ рож-
денъ съ известньгаъ числом* качествъ, а въ деле животныхъ — съ 
разнообразіемъ инстинктов*, изъ которыхъ некоторые могутъ или 
не могутъ развиться, смотря но обстоятельствамъ или, бывъ однажды 
вызваны, могутъ снова скрыться при устраненіи возбуждавшихъ ихъ 
причинъ. 

Образованіе породъ было бы, кажется, необходимымъ следствіемъ 
такой способности вида изменяться, если бы существовалъ общій 
законъ, по которому потомство весьма близко походило бы на своихъ 
родояачальяиковь. Но прежде чѣшъ мы будемъ въ праве заключить, 
что не сущеетвуетъ пределовъ къ уклоненію отъ первоначальнаго 
типа, къ уклоненію могущему произойдти въ теченіе безконечнаго 
числа поколеній,намъ необходимо иметь какое нибудь доказательство, 
что въ каждомъ последующем* поколеніи особи могутъ продолжать 
пріобретать одинаковое количество новых* свойствъ, подъ вліяніемъ 
оданаковыхъ перемен* въ обстоятельствах*. Перевесь доказательству 
однако же, склоняется решительно въ противоноложную сторону; ибо 
во всехъ случаяхъ мы находимъ, что количество разницы уменьшает
ся после немногихъ поколеній въ весьма быстрой пропорціи. 

Buds, способный кз измѣтнію, можшп быть значительно 
изміьненз es немногое число поколаній. — Нельзя отрицать, что 
не въ нашей власти изменять условія такимъ образомъ, какимъ они 
могутъ изменяться при естественномъ ходе событій въ теченіе како
го-нибудь большего геологическаго цикла. Ібо тамъ, где особямъ 
дана способность приноравливаться къ новымъ условіямъ, обыкно
венно не требуется сляшкомъ длиннаго періода для развитія этой 
способности; въ прогивномъ случае трудно было бы понять, какимъ 
образомъ такое измененіе соответствовало бы предположеннымъ це-
лямъ, такъ какъ все особи вымерли бы прежде, чемъ пріобрели но
вый качества, нравы или инстинкты. 

Если намъ разъ удалось акклиматизировать какое нибудь тропиче
ское растеніе въ умеренномъ климате, то уже ничто не препятствует* 
постепенно расширять его распределеніе въ высшихъ широтахъ, или 
на бодыпнхъ высотахъ надъ уровнемъ моря, допуская равные проме
жутки времени, или равное число покоденій для пріученія вида къ 
постепенно возрастающему холоду. Но каждому агроному и садоводу 

пол. u f a u i . « 
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извѣстно, что такіе опыты не удаются, и мы съ большей вероят
ностью уепѣемъ заставить какія-набудь растенія выдержать значи
тельную степень разности въ температурѣ, въ теченіе первыхъ двухъ 
ПОЕОЛѢНІЙ, чѣмъ весьма малую въ ней разницу въ последствии, хотя 
бы и продолжали настаивать на этомъ въ теченіе многихъ вѣковъ. 

Тоже саше случилось бы и тогда, когда мы взяли бы вмѣсто тем
пературы какую-нибудь другую причину, нанримѣръ, качеств"- пищи 
ила родъ опасностей, которым* подвергается животное, или почву, на 
которой живетъ раетеніе. Измѣненіе въ нравахъ, въ Форме или въ 
организаціи часто быстро совершается въ теченіи короткаго неріода; 
но если условія подлежать дальнейшему нзмененію, даже въ самой 
слабой степени, то все измененія особа прекращаются и она погиба-
етъ. Такъ можно принудить некоторых* травоядных* четвероногихъ 
питаться отчасти рыбой или мясом*; но и ихъ нельзя пріучить пи
таться теми травами, которыя они отбрасываютъ, и которыя даже 
отравили бы ихъ; хотя эти же самыя травы весьма питательны для 
другаго вида изъ того же естественнаго порядка. Точно такъ же, если 
человекъ употребляет* силу или хитрость против* дикихъ живот
ныхъ, то преследуемая порода скоро делается осторожнее, бдитель
нее и хитрее; въ ней не редко развиваются, повирмому, новые ин
стинкты, и становятся наследственными въ первыхъ двухъ или трехъ 
поколеніяхъ; но какъ бы искусство и ловкость человека далее не 
увеличивались, хотя бы даже и постепенно, отъ этого не произойдете 
никакого дальнейшего изменения въ породе, a увеличивающіяся опас
ности не вызовутъ въ ней никакихъ новыхъ качествъ. Изиененіе 
видовыхъ свойствъ достигло предела, съ которымъ невозможно ни
какое дальнейшее измененіе, какъ бы не былъ длиненъ рядъ вековъ, 
въ теченіе которыхъ действуютъ новыя условія. Тогда скорее насту
паете искорененіе вида, чемъ такое превращеніе его, какое могло бы 
дать ему возможность упрочиться при новом* порядке вещей. 

Животныя приручепныя человѣтмв гімали отз начала нак
лонность кз прирученію. — Ф. Еювье и Дюро-де-ла-Іалль спра
ведливо заметили, что если бы яекоторыя животныя не обнаружива
ли въ дикомъ соетояніи наклонности поддаться усиліямъ человека, 
то никогда не следовало бы пытаться приручить ихъ. Если бы все 
они походили на волка, лисицу и гіену, то терпеніе экепереаентали-
ста истощилось бы отъ безчисленныхъ неудачь, прежде нежели онъ 
уепелъ бы наконецъ получить какіе-нибудь несовершенные результа
ты. Точно такъ же, если бы первыя выгоды, получениыя отъ культн-
вированія растеній, былн достигнуты такимъ же скучиымъ и до
рогим* процессом*, каким* мы достигаем* теперь некоторых* сла
бых* добавочных* улучшеній въ известныхъ породах* животныхъ, 
то мы до еихъ поръ оставались бы въ неведеніи о большей части 
•хъ полезных ь качествъ. 



С Т Е П Е Н Ь И З М Е Н Я Е М О С Т И В И Д А . 291 

Пріобрѣтенные инстинкты нѣкоторьш жтоткыхв стано
вятся наследственными. — Н е п о д л е ж и т е с о м н ѣ н і ю , ч т о в ъ н о -
в ѣ й ш е е в р е м я и з вѣе т н ы я породы с о б а к ъ пріобрѣли не т о л ь к о мно
ж е с т в о н о в ы х ъ свойств!" и к а ч е с т в ъ , но и передали и х ъ своему 
п о т о м с т в у . Н о в ъ э т и х ъ с л у ч а я х ъ с л е д у е т е з а мѣт и т ь , что т а к і я н о -
в ы я особенности и м ѣ ю т ъ близкое о т н о п і е ш е к ъ иравазѵъ ж и в о т я а г о 
в ъ днкомъ с о с т о я н і н , и поэтому пе у к а з ы в а ю т ь п и на какое стрем ле-
н і е къ у к л о н е н і ю до бесконечности отъ первоначального видоваго 
т и п а . Порода с о б а к ъ , у п о т р е б л я е м а я для оленегопной о х о т ы па п л а т -
Форме С а й т а Ф е , в ъ М е к с и к е , п р е д с т а в л я е т е лрекрасиый п р и яѣр ъ 
н о в а г о н а с лѣд с т в е і ш а г о и н с т и н к т а . У п о т р е б л я е м ы й ими способъ н а -
н а д е н і я , з а м ѣ ч а е т ь г . Р у л е н ъ (Boulin), с о с т о я т ь в ъ с.хватываніи 
о л е н я за ж и в о т ъ и в ъ опрокидываніи его в н е з а п н ь ш ъ н а п о р о ы ъ , в ъ 
т у м и н у т у когда т в л о ж и в о т н а г о поддерживается только одними п е 
редними н о г а м и . В ѣ с ъ о п р о к и н у т а г о т а к и м ъ образомъ ж и в о т н а г о 
часто в ъ ш е с т ь р а з ъ п р е в о с х о д и т е вѣс ъ его п р о т и в н и к а . Собака ч и 
стой породы н а с л е д у е т е р а г п о л о ж е н і е к ъ ОХОТЕ такого рода, и на 
бѣг у никогда н е н а п а д а е т е н а о л е н я спереди. Е с л и бы д а ж е о л е н ь , 
не з а м е ч а я с о б а к н , б е ж а л ь прямо на н е з , она отстраняв гея и н а п а 
д а е т е на н е г о с ъ б о к у ; м е ж д у т е м ъ к а к ъ д р у г і я о х о т н и ч ь и с о б а к и , 
нривозимыя и з ъ Е в р о п ы и п р е в о с х о д я щ і я о п в с а н н ы х ъ в ы ш е с и л о й и 
с м е т л и в о с т ь ю , л и ш е н ы этого и н с т и н к т а . О т ъ недостатка в ь н и х ъ 
т а к о й о с т о р о ж н о с т и , олень ч а с т о у б и в а е т е и х ъ н а мѣс тѣ с и л ь н ы и ъ 
у д а р о м ъ , п р о и з в о д я ш і ъ в ы в и х ъ въ и х ъ ш е й н ы х ъ п о з в о в к а х ъ * ) . 

Н о в ы й и н с т и н к т а с д е л а л с я т а к ъ ж е наелѣдсгвзднышъ в ъ с м ѣ ш е н -
н о й п о р о д е с о б а к ъ , у п о т р е б л я е а ы х ъ ж и т е л я м и береговъ М а г д а л и н ы 
и з к л ю ч и т е л ь н о для о х о т ы за бѣл о г у б ы м п н е к а р и . С н а р э д ш э г и х ъ 
с о б а к ъ с о с т о и т е в ъ с д е р ж я в а н і и с в о е й горячности и в ъ т о я ъ , что 
о н е не п р и в я з ы в а ю т с я к ъ одному какому-нибудь ж и в о т н о м у , a оігру-
ж а ю т ъ и г о н я т ъ все с т а д о . М е ж д у этими собаками в с т р е ч а ю т с я н е к о 
т о р ы й , к о т о р ы я с ъ с а а а г о нерваго раза к а к ъ войдутъ в ъ л ѣ с ъ , о к а з ы 
в а ю т с я з н а к о м ы м и с ъ т а к и м ъ сноеобомъ нападения; между т ѣ м ъ к а к ъ 
собака другой породы с р а з у п у с к а е т с я внередъ, в с л е д с т в і е чего п е к а 
р и о к р у ж а ю т ъ е е , и к а к ъ б ы н е была о н а с и л ь н а , в ъ м и н у т у истреб-
л я ю т ъ е е . 

Н е к о ю р ы е и з ъ н а ш и х ъ с о о т е ч е с т в е н н п к о в ъ , недавно п р и г л а ш е н 
н ы е д л я р у к о в о д с т в о в а п і я одной и з ъ г л а в н ы х ъ г о р н о з а в о д с к и х ъ а с с о -
щ а ц і й в ъ М е к с и к е , именно а с с о ц і а ц і е й Р и л ь д е л ь - І о н т е , в ы в е з л и съ 
собой н е с к о л ь к о а н г л і й с к и х ъ б о р з ы х ъ собакъ л у ч ш е й п о р о д ы , д л я 
о х о г ы за з а й ц а м и , изобилующими в ъ этой с т р а н е . Б о л ь ш а я п л а т -
Форма, с л у ж а щ а я мѣетомъ о х о т ы , л е ж и т ъ па в ы с о т е почти девяти 
т ы с я ч ь Футовъ н а д ъ уровнемъ м о р я , г д е ртуть барометра с т о и т е обык-

') M. Boulin, A n « , des Sei. Nat loin. X V I . p. 16. 1829. 
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новенно почти на девятнадцати дюймахъ. Оказалось, что вывезенныя 
борзый собаки не могли выдержать усталости отъ продолжительной 
гоньбы въ этой разрѣженной атмосФерѣ, и, прежде чѣмъ достигали сво
ей добычи, падали, задыхаясь отъ недостатка воздуха. Однако эти 
же самыя животныя дали щенятъ, которые, достигнувъ полнаго воз
раста, не обнаруживали ни малѣйшаго неудобства отъ недостаточной 
плотности воздуха, и гонялись за зайцами, какъ самыя быетрыя со
баки изъ одной съ ними породы въ Англіи. 

Неподвижная и осторожная стойка пойнтера справедливо считалась 
за простое видоизмѣненіе свойства, которое могло быть полезно для 
дикой породы, привыкшей причуивать дичь, подкрадываться къ ней 
изподтишка, и останавливаться на мгновеніе, чтобы броситься на 
добычу безъ промаха. Впрочемъ, способность ретривера ') нельзя такъ 
легко объяснить и отнести къ инстинктивнымъ побужденіямъ вида. 
Г. Мажанди, говорить одинъ оранцузскій писатель въ недавно напе-
чатаннномъ мемуарѣ, узнавъ, что въ Ангдіи существовала порода 
собакъ, которая сама собой останавливалась надъ убитой дичью и 
подавала ее охотнику, добылъ себѣ пару такихъ еобакъ и, получивъ 
отъ нихъ щенка, постоянно держалъ его при себѣ, пока не удосто-
вѣрился, что, безъ всякой предварительной дрессировки и въ первый 
разъ какъ только онъ былъ взять на охоту, онъ принесъ дичь точно 
сь такою же твердостью, съ какою приносятъ ее собаки нріученныя 
къ этому съ помощью бича и ошейника. 

Свойства животныхъ по отношенію ихз m человѣщ, — Такія 
свойства, нравы и наклонности, какія наслѣдуются овчарками и мно
гими другими породами собакъ, мы едва ли объяснимъ предположені-
емъ, что онѣ составляютъ видоизмѣненіе инстинктовъ, необходимыхъ 
для сохраненія вида въ дикомъ состояніи. Если такія замѣчательныя 
свойства являются въ породахъ этого вида, то мы въ правѣ заклю
чить, что онѣ дарованы ему не для чего иного, какъ для пользы че-
ловѣка и для сохраненія самой собаки, которая такимъ образомъ но-
лучаетъ себѣ покровительство. 

Какъ въ общемъ правилѣ я вполнѣ соглашаюсь съ Ф. Кювье, что при 
изученіи нравовъ животныхъ, мы должны, на сколько возможно, ста
раться приписывать ихъ домашнія свойства видоизмѣненію инстинк
товъ, вложенныхъ въ нихъ отъ природы. Этотъ писатель удачно ука-
залъ, въ удивительномъ опытѣ надъ прирученіемъ млекопитающихь3), 
настоящее происхожденіе многихъ наклонностей, обыкновенно при 
пнсываемыхъ вліянію одного воспитанія. Но мы зашли бы слишкомъ 
далеко, если бы не допустили, что нѣкоторыя изъ качествъ извѣст-
ныхъ животныхъ и растеній были дарованы единственно въ силу той 

' ) Въ Авгліі • Шотлаидіі подрушейныа собін не иодаютъ убитой дача; для этого 
ташъ м*юте« другаго рода собой, называеныа <ретр»верааа». 

s ) Mém. du Mus. d'Hist Nat -Jameson. E d . New PhîL Journ. Nos. 6, 7, 8. 
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п р е д у с м о т р е н н о й с в я з и , которой н а д л е ж а т ь с у щ е с т в о в а т ь м е ж д у ними 
и ч е л о в е к о м ъ — в ъ особенности когда м ы в и д и м ъ , что эта с в я з ь в о 
м н о г и х ъ с л у ч а я х ъ до того т ѣ с н а , что б о л ь ш и н с т в о , а и н о г д а , к а к ъ 
в ъ с л у ч а ѣ в е р б л ю д а , в с ѣ особи в и д а , к а к і я с у щ е с т в у ю т ъ н а з е м л ѣ , 
подчинены ч е л о вѣк у . 

М ы з а м е ч а е м ъ во м н о г и х ъ ж н в о т н ы х ъ , в ъ особенности в ъ п а р а з и т -
н ы х ъ п о р о д а х ъ , что и з в е с т н ы е н н е т и н к т ы и о р г а н ы приданы и м ъ д л я 
з а щ и т ы отъ н е к о т о р ы х ъ д р у г и х ъ в и д о в ъ , или для н а п а д е в і я на н и х ъ . 
Е с л и м ы н е о х о т н о п р е д п о л а г а е м ъ с у щ е е т в о в а н і е п о д о б н ы х ъ о т я о ш е -
н і й м е ж д у ч е л о в е к о м ъ и и н с т и н к т а м и м н о г и х ъ н и з ш и х ъ ж и в о т в ы х ъ , 
т о с ъ другой с т о р о н ы м ы п р и н и м а е м ъ гипотезу не м е н е е н а с и л ь с т в е н 
н у ю , х о т я п р я м о п р о т и в о п о л о ж н у ю т о й , которая побудила н е к о т о 
р ы х ъ в о о б р а з и т ь , что о р г а н и ч е с к і й и н е о р г а н и ч е с к і й м і р ы б ы л и с о з 
д а н ы единственно д л я п о д д е р ж а н і я , удовольствия и н а з и д а н і я ч е л о в е -
ч е с к а г о р о д а . 

М н о г і е в и д ы , с а м ы е н е п р і я з н е н н ы е и л и л и ч н о д л я н а с ъ , и л и 
для н а ш е й с о б с т в е н н о с т и , р а з м н о ж а ю т с я вопреки н а ш и м ъ у с и л і я м ъ 
сдержать и х ъ ; д р у г и х ъ , н а п р о т и в ъ , м ы намѣренно с т а р а е м с я размно
ж и т ь в ъ н е с к о л ь к о с о т ъ р а з ъ . В ъ т а к и х ъ с л у ч а я х ъ мы д о л ж н ы ду
м а т ь , что относительный средства ч е л о в е к а и видовъ д р у ж е л ю б н о и д и 
враждебно к ъ н е м у р а с п о л о ж е н н ы х ъ , з а р а нѣе р а з с ч в т а в ы и приноров
л е н ы . С о г л а с н о с ъ т а к и м ъ предположеніемъ с л е д о в а л о б ы о т в е р г н у т ь 
в с е , что м ы д о л ж н ы допустить относительно э к о н о м і в природы в о 
в с ѣ х ъ п р о ч и х ъ ч а с т я х ъ о р г а н и ч е с к а г о м і р а ; ибо различные виды с о 
в р е м е н н ы х ъ р а с т е н і й и ж н в о т н ы х ъ , очевидно, и м ѣ ю т ъ свои относи
т е л ь н ы й с и л ы , прекрасно у р а в н о в е ш е н н ы й , и с в о и о т н о с и т е л ь н ы е 
н а к л о н н о с т и , в л е ч е н і я и и н с т и н к т ы до того п р и н а р о з л е н н ы е , что все 
о н и н а х о д я т с я в ъ с о в е р ш е н н о й г а р м о н і и м е ж д у с о б о й . И н а ч е и б ы т ь 
н е могло б ы , чтобъ к а ж д ы й в и д ъ , о к р у ж е н н ы й , к а к ъ это о к а з ы в а е т с я 
на деле, безчисленными о п а с н о с т я м и , могъ у д е р ж а т ь свое м е с т о в ъ 
теченіе значительно д о л г и х ъ періодовъ в р е м е н и . 

С п о с о б н о с т ь к ъ п р и р у ч е н і ю н ѣ к о т о р ы х ъ и з ъ н а ш и х ъ д о м а ш н и х ъ 
в и д о в ъ , п р о с т и р а ю щ а я с я , к а к ъ э т о видно в ъ д е й с т в и т е л ь н о с т и , до 
у с в о е н і я н а к л о н н о с т е й , ч у ж д ы х ъ еетестественнымъ и х ъ н р а в а м ъ , мо
ж е т ъ с т а т ь с я , была дарована в е д е д е т в і е п м е в ш а г о с я въ виду сообще
с т в а и х ъ с ъ ч е л о в е к о м ъ . Н о дабы ч р е з ъ это н е л ь з я было з а с т а в и т ь 
вндъ ИЗМЕНЯТЬСЯ до б е з к о н е ч н о с т и , м ы н а х о д и м ъ , что т а к і я свойства 
никогда не передаются черезъ р о ж д е н і е . 

С в и н ь я б ы л а п р і у ч е н а к ъ о х о т е и с т о я л а надъ дичью с ъ в е л и ч а й -
н ш м ъ р в е н і е я ъ и твердостью д р у г і а у ч е н ы я особи этого вида 
б ы л и п р і у ч е н ы с о с т а в л я т ь а з б у ч н ы е с к л а д ы ; н о такая с л у ч а й н ы й в р і -

») Содержателей Бруяв-Доджа, въ Нью-Форест*, «шъ Рянгаудъ Хантса. 1 раз 
юваряваіъ еъ очевщцелъ этого Факта. 
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о б р ѣ г е и і я никогда не обращались в ъ н а с л е д с т в е н н ы й , ибо они не 
і ш ѣ л п н и к а к о г о отношения къ п о т р е б н о с т я м * ж и в о т н а г о в ъ д и к о м * 
с о е т о я н ш , а потому ае, я о г я и б ы т ь р а з в и т і е м ъ к а к и х * - ш і б у д ь в н с т н н к -
т я в н ы х ъ н а к л о н н о с т е й . 

В.ііаше г/рирученія. — Ж и в о т н о е в ъ п р и р у ч е н н о й * с о е т о я н ш , 
г о в о р и т * Ф . К ю в ь е , не н а х о д и т с я в ъ т а к о м * п о л о ж е я і н , которое, по 
о т и о ш е н і ю къ ч у в с т в у н е в о л и , с у щ е с т в е н н о о т л и ч а л о с ь б ы о т ъ ноло-
ж е н і я д р у г а г о ж и в о т н а г о п р е д е с т а в л е н н а г о с а м о м у ceöfc. Оно ж и в е т * 
в ъ ебінествѣ не н о н е в о яѣ , потому что б е з * созгаѣнія б ы л о общежит-
н о е ж и в о т н о е ; к сообразуется с * волей ч е л о вѣв а , потому что в о в с я 
к о м * с л у ч а ѣ и яѣл о б ы в о ж а к а , которому и в ъ д и к о м * е о с т о я н і п ока
з ы в а л о б ы п о к о р н о с т ь . В * его н о в о м * п о л о ж е п і п і іѣтъ н и ч е г о т а к о г о , 
что не с о г л а с о в а л о с ь б ы с * его к а к ж ш н о с т я а и ; п о к о р н о с т ь ю господи
н у оно у д о в л е т в о р я е т * свои н у ж д ы , и ш і с к о л ь к о но ж е р т в у е т * 
своими естественными с р е м л е н і я ш і . В с ѣ о б щ е ж и т я ы я ж и в о т н ы я , 
предоставленный с а м и м * с е б ѣ , о б р а з у ю т * стада болѣе и л и а е н ѣ е мно
г о ч и с л е н н ы й ; и в с ѣ особи одного стада з н а ю т * д р у г * д р у г а , взаимно 
п р и в я з а н ы д р у г * к * д р у г у и не п о з в о л я ю т * с т о р о н н е й особи п р и с о 
единиться к ъ н и к * . К р о м е т о г о , в ъ д и к о м * с о с т о я п і и о н е п о в и н у ю т 
с я какой-нибудь одной о с о б и , которая п о своему п р е в о с х о д с т в у с т а н о 
в и т с я г л а в о й и л и в о ж а к о м * с т а д а . Н а ш и д о м а п ш і е виды п е р в о н а ч а л ь 
н о и м е л и э т у н а к л о н н о с т ь к * о б щ е ж я т н о с т и ; и не одинъ в и д ъ и з ъ 
о д и н о к о - ж и в у щ и х * ж и в о т н ы х * , к а к ъ б ы не л е г к о было приручить 
ею, до с и х ъ n o p * е щ е не д а л * н а с т о я щ е й д о м а ш н е й п о р о д ы . Поэтому 
м ы только р а з в и в а е м * , д л я н а ш е й с о б с т в е н н о й п о л ь з ы , т е н а к л о н н о 
с т и , к о т о р ы я п о б у ж д а ю т ъ особей и з в е с т н а г о в и д а б л и з к о п р и в я з ы 
в а т ь с я к ъ п о д о б н ы м * с е б е о с о б я м * . 

О в ц а , к о т о р у ю м ы в с к о р м и л и , ч у в с т в у е т * побуждение с л е д о в а т ь 
за п а з ш , к а к ъ б ы п о с л е д о в а л а она за с т а д о м * , посреди котораго р о 
д и л а с ь ; и когда особи с т а д я щ и х с я видовъ п р и в ы к а ю т * к ъ о д ш ш у 
в о ж а к у , тогда только одного его o n e п р и з н а ю т * за своего руководите
л я — только одному ему п о в и н у ю т с я . « С л о и * п о з в о л я е т * у п р а в л я т ь 
собой только к о р н а к у , к ъ которому о н ъ п р и с п о с о б и л с я : с а м а я с о б а к а , 
в з р о с ш а я в ъ п у с т ы н и с ъ с в о и м * г о с п о д и н о м * , о б н а р у ж и в а е т * н е п р і -
язненное расположение к о в с е м * п р о ч и м * л ю д я м * ; и каждому и з ъ 
н а с * и з в е с т н о , к а к ъ о п а с н о н а х о д и т ь с я посреди стада к о р о в * н а 
п а с т б и щ а х * р е д к о п о с е щ а е м ы х * , когда в ъ г о л о в е п х ъ н е т * п а с т у х а , 
который с т е р е ж е т * и х * » , 

«Поэтому в с е у б ѣ щ а е г ъ н а с * , что л ю д и но о м о ш е ш ю къ д о м а ш 
н и м * ж и в о т н ы м * перв оначально mm точно т а к а л и ж е о с о б я м и , на 
которыхъ и до с и х ъ поръ л е ж и т * о с о б а я о б я з а н н о с т ь з а б о т и т ь с я объ 
н и х * — и м е н н о , членами ТОГО о б щ е с т в а , которое о б р а з у ю т ъ м е ж д у 
собою эти ж и в о т н ы я ; и в * общей м а с с е о т л и ч а л и с ь только т е м ъ в л і -
я н і е м ъ , до к о т о р а г о были в ъ с о с т о я н і и д о с т и г н у т ь по превосходству 
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своего у и а . Т а к и м ъ образомъ каждое общежитное ж и в о т н о е , которое 
п р и з н а е т ъ ч е л о в е к а к а к ъ члена и г л а в у своего с т а д а , есть ж и в о т н о е 
д о м а ш н е е . Можно даже с к а з а т ь , что с ъ той м и н у т ы к а к ъ т а к о е ж и 
вотное п р и з н а е т ъ ч м о в ѣ к а членомъ с в о е г о о б щ е с т в а , оно у ж е п р и р у 
ч е н о , потому что человѣкъ н е могъ б ы в с т у п и т ь в ъ такое о б щ е с т в о 
не с д ѣ л а в ш и с ь его властединомъ» *}. 

Н о д а р о в и т ы й а в т о р ъ , н а з а мѣч а н і я котораго я с о с л а л с я , д о п у с к а -
е т ъ , что п о к о р н о с т ь , к о т о р у ю особи м н о г и х ъ д о т а ш н и х ъ в в д о в ъ безъ 
р а з л и ч і а о к а з ы в а ю т ъ к а ж д о м у ч е л о в е к у , « е и н ѣ е т ъ ничего с е бѣ п о -
добнаго в ъ т о а ъ порщ-хѣ в е щ е й , к о т о р ы й могъ с у щ е с т в о в а т ь до пора-
б о щ е н і я и х ъ ч е л о в ѣ к о х ъ . П р а в д а , к а ж д ы й т а б у н ь д н к и х ъ л о ш а д е й 
к мѣе т ъ к а к о г о - н и б у д ь одного ж е р е б ц а своимъ в о ж а к о м ъ , который 
водптъ за еооой в с ѣ х ъ о с о б е й с о с т а в л я ю щ и х ъ т а б у н ъ ; н о к а к ъ скоро 
п р и р у ч е н н а я л о ш а д ь п е р е ш л а и з ъ р у к ъ в ь р у к и , и п о с л у ж и л а м н о -
г и м ъ в л а д ѣ л ь ц а м ъ , она с т а н о в и т с я р а в н о п о к о р н о ю каждому чело
веку, и п о д ч и н я е т с я в с е м у ч е л о в е ч е с к о м у роду. С п р а в е д л и в о к а ж е т с я 
п р е д п о л о ж и т ь , что с п о с о б н о с т ь л о ш а д и и з м е н я т ь с я т а к и м ъ образомъ 
б ы л а дарована виду д л я т о г о , чтобы дать ему в о з м о ж н о с т ь о к а з а т ь 
б о л ь ш у ю у с л у г у ч е л о в е к у ; и я о ж е т ъ быть л е г к о с т ь , с ъ которой мно-
г і я д р у г і я п р і о б р е т е н н ы я свойства с т а н о в я т с я н а с л е д с т в е н н ы м и в ь 
р а з л и ч н ы х ъ п о р о д а х ъ л о ш а д и , МОЖЕО о б ъ я с н и т ь не и н а ч е , к а к ъ т о л ь 
ко д о н у с т и в ъ такое предположение. Н а п р н м ѣ р ъ и н о х о д ь , к ъ которой 
и с к л ю ч и т е л ь н о п р і у ч а ю т с я д о м а ш н і я породы в ъ н е к о т о р ы х ъ ч а с т я х ъ 
и с п а н с к о й А м е р и к и , в ъ теченіе н Ь с к о д ь к и х ъ поколений с т а н о в и т с я 
н а с л е д с т в е н н о й и у с в о н в а е т с я в с е м и молодыми ж е р е б я т а м и до 
г.ыѣздки я ) . 

Т а к ъ ж е справедливо, к а ж е т с я , з а к л ю ч и т ь , что с и л ? , д а р о в а н н а я 
л о ш а д и , с о б а к е , б ы к у , о в ц е , к о ш к е и многпмъ видамъ д о м а ш н и х ъ 
п т и ц ъ , в ы н о с и т ь иочта всякий я л и и а т ъ , п р е д н а м е р е н н о дарована д л я 
т о г о , чтобы дать имъ возможность с л е д о в а т ь за ч е л о в е к о м ъ по в с е м ъ 
ч а с т я м ъ с в е т а , дабы м ы м о г л и пользоваться и х ъ у с л у г а м и , а они на-
ШІІМЪ п о к р о в й т е л ь с т в о м ъ . ЕСЛИ н а м ъ в о з р а з я т ъ , что с л о н ъ , к о т о р ы й , 
по соединеннымъ в ъ н е м ъ с и л е , снывыеишо-ети и п о к о р н о с т и , могъ б ы 
о к а з а т ь в е л и ч а й ш і я у с л у г и ч е л о в е ч е с к о м у р о д у , не можетъ жить н и 
в ь к а к и х ъ и н ы х ъ ш и р о т а х ъ к р о м е ж а р к а х ъ , то м ы з а а е т и м ъ , что 
к о л и ч е с т в о р а с т и т е л ь н о й п и щ и , потребное д л я этого ч е т в е р о н о г а г о , 
с д е л а л о б ы содержаніе е г о в ъ у м Ь р е н н ы х ъ п о я с а х ъ с л и ш к о м ъ доро-
г п м ъ , а в ъ а р к т а ч е с к о м ъ — н е в о з н о ж а ы м ъ . 

Между изменениями, произведенными человеишмъ, ни одно съ п е р 
ваго в з г я д а т а к ъ не з а м е ч а т е л ь н о , к а к ъ с о в е р ш е н н а я нокор.тость 
н з в е с т н ы х ъ д о м а ш н и х ъ породъ. Х о р о ш о и з в е с т н о , что в ъ к а к о м ъ б ы 
р а н н е а ъ в о з р а с т е мы н е поймали н о л о д ы х ъ особей и з ъ м н о г и х ъ н е -

І і Л е т . du Мн.ч. d'Hist. Xat, 
а ) Dtireai! du la Malle. Am», des Sei. Nat. : . .m. X X I . jj. a. 
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порабощенных* пород*, онѣ на всю жизнь удержат* значительную 
робость и боязнь опасности; между тѣмъ какъ посдѣ одного или 
двухъ поколѣнів потомки ихъ оказывают* самое слепое довѣріе че
ловеку. Впрочем* есть основательный повод* подозревать, что такія 
измененія имеют* аналогію въ природе; или, говоря точнее, въ ме
стах*, на которыя человікъ еще не простер* своей власти. 

Мы знаемъ отъ г. Дарвина, что въ Галапагскомъ архипелаге, 
расположенном* прямо подъ экватором*, и почти въ 600 милях* къ 
западу от* американекаго материка, все ваземвыя птицы, какъ-то 
воробьи, голуби, ястреба и другія, до того смирны, что ихъ можно 
бить хлыстом*. Однажды, говорит* этотъ авторъ, «американскій 
дрозд* селъ на край кувшина, который я держалъ въ руках*, и на
чал* спокойно пить воду, и даже позволил* поднять себя съ земли 
вместе съ сосудом*». Прежде, когда сюда высадились первые европей
цы н нашли эти острова необитаемыми, птицы были еще смелее. 
Теперь же оне начинают* чувствовать тот* страх* къ человеку, 
который въ странахъ давно заселенных* свойствен* даже моло
дым* птичкам*, никогда еще не испытавшим* никакого преследова
ния. Точно такъ же на Фалькландекихъ островах* птицы и лисицы 
совершенно не боятся человека; между тем* какъ на соседпемъ ма
терике Южной Америки многіе изъ тех* же самых* видовъ птиц* 
совершенно одичали; нбо тамъ оне въ теченіе целыхъ веков* пре
следовались туземцами *). 

Др. Ричардсон*, в* своей прекрасной исторіа нрквовъ северо-аме-
риканеких* животныхъ, говорить намъ, что «въ уединенныхъ ча
стях* горъ, куда редко проникают* охотники, не трудно подойдти 
въ американскому барану, который выказывает* тамъ простота 
права столь замѣчательную es домаишихв вгідаха; но тамъ, где 
по немъ часто стреляли, онъ чрезвычайно дик* и, съ приближеніемъ 
опасности, предваряет* своих* товарищей свистом*, и скачет* по 
скалам* съ быстротой и ловкостью, пред* которыми безсильно вся
кое преследованіе» s ) . 

Поэтому вероятно, что как* человек*, разселяясь по земному шару, 
съ одной стороны приручил* много диких* породъ, такъ точно, съ 
другой сторон, вногія емирныя породы сделал* дикими. Е'-ля бы не-
которыя изъ крупных* плотоядныхъ жявотяыхъ, снособныя къ лаза-
нію по свалаяъ, проложили себе путь въ ееверо-амерпканекія горы 
прежде нашнхъ охотников*, то без* сомнѣнія онн произвели бы по
добное же измененіе ьъ инстинктах* овцы. 

Дѵкій слот прпрученный es тскомко лѣтэ. — Помимо слона 
ни одно животное не представляет* бол*е разительнаго подтвержде-

*) Darvin's Journ. in Voyage of H. M. S . Beagie, p. 475. 
s ) Fauna Boreaii-Amerieana, p. 273. 
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н і я т ѣ х ъ г л а в н ы х ! п о л о ж е н і й , к о т о р ы я я с т а р а ю с ь п р о в е с т и ; и б о , во 
п е р в ы х ! , у д и в и т е л ь н а я с м ы ш л е н о с т ь , с ъ которой о н ъ п р и с п о с о б л я е т 
с я к ъ о б щ е с т в у человѣка, и пріобрѣтаемыя имъ н о в ы я п р и в ы ч к и н е 
с у т ь р е з у л ь т а т ы времени и л и иззіѣненія , п р о и с ш е д ш а я в ъ т е ч е в і е 
м н о г и х ъ п о к о лѣн і й . Э т и ж и в о т п ы я м о г у т ъ р о ж д а т ь с я в ъ н е в о л ѣ , к а к ъ 
н ы н ѣ дознано, в ъ противность м нѣн і ю м н о г и х ъ н о в ѣ й ш и х ъ н а т у р а -
л и с т о в ъ , и с о г л а с н о с ъ м н ѣ н і я м и д р е в н и х ъ п и с а т е л е й Э л і а н а и І о -
л у н е л л ы ' ) ; однако ж е о б ы к н о в е н н о д и к і я о с о й и х ъ л о в я т с я в ъ л ѣ -
с а х ъ , когда о н ѣ п о д р о с т у т ъ , что с ч и т а е т с я с а м ы й ! д е ш е в ы м ъ спо-
собомъ и х ъ д о б ы в а н і я , и п о п р о ш е е т в і и и е м н о г и х ъ лѣтъ п о с л ѣ 
п о и м к и — и н о г д а ж е , г о в о р я т ъ , в ъ теченіе н е м н о г и х ъ м ѣ с я ц е в ъ — и х ъ 
в о с п и т а н і е о к а н ч и в а е т с я . 

Е с л и б ы в е с ь этотъ видъ б ы л ъ п р и р у ч е н ъ в ъ р а н н і й періодъ чело-
вѣческой и с т о р і и подобно в е р б ш д у , то его н е о б ы к н о в е н н а я с м ы ш л е 
н о с т ь , безъ е о м н ѣ н і я , б ы л а бы п р и п и с а н а продолжительному и близ
к о м у сообществу с ъ г о с п о д и н о м ! т в о р е н і я . Н о м ы з н а е м ъ , что д о с т а 
точно н ѣ с к о д ь к и х ъ л ѣ т ъ , ч т о б ы произвесть такое у д и в и т е л ь н о е и з мѣ -
н е н і е в ъ н р а в ѣ этого ж и в о т н а г о ; и х о т я б ы ту ж е с а м у ю особь потомъ 
и п р о д о л ж а л и о б у ч а т ь в ъ теченіе цѣл а г о с т о л ѣ т і я , однако ж е она не 
с дѣл а е т ъ н и к а к и х ъ д а л ь н ѣ й ш и х ъ у с п ѣ х о в ъ в ъ о б щ е м ъ р а з в и т і и сво
и х ъ с п о с о б н о с т е й . И н а ч е это животное скоро з а с л у ж и л о б ы н а з в а н і е 
« п о л у р а з у м н а г о » . 

И з ъ п о к а з а н і й н а ш и х ъ соотечественниковъ п р и н и м а в ш и х ! у ч а с т ь е 
в ъ Б у р м а н с к о й в о й нѣ в и д н о , в ъ подтвержденіе е т а р ы х ъ р а з с к а з о в ъ , 
что когда о т ъ с л о н о в ! т р е б у е т с я в ы п о л н е н і е какой-нибудь р а б о т ы , 
то и х ! м о ж н о заставить п о н я т ь , что о н и п о л у ч а т ! за это необыкно
в е н н о е в о з н а г р а ж д е н і е . Д л я этого и м ! п о к а з ы в а ю т ! к а к о е нибудь 
любимое л а к о м с т в о , и о н и , поощряемые надеждой п о л у ч и т ь е г о , и с п о л 
н я ю т ! р а б о т у ; з н а ч е в і е у с л о в і я п о н и м а е т с я и м и , повидимому, т а к ! 
х о р о ш о , что н а р у ш е н і е его с о с т о р о н ы х о з я и н а , часто г р о з и т ! ему 
о п а с н о с т ь ю . В ! э т о м ! с л у ч а ѣ виду даровано с в о й с т в о п р и с п о с о б л я т ь 
с в о и общественные и н с т и н к т ы к ! н о в ы м ! у е л о в і я м ъ с ъ удивитель
н о ю б ы с т р о т о ю ; но р а з мѣр ы этого и з мѣн е н і я о п р е дѣл е н ы строгими 
и п о л о ж и т е л ь н ы м и п р е дѣл а м и . Н ѣ т ! н и к а к о г о у к а з а н і я на стремле
ние к ! н е п р е р ы в н о м у у к л о н е и і ю отъ и з в ѣ с т н ы х ъ с в о й с т в ! , которыми 
с л о н ъ б ы л ъ перв оначал ьно о д а р е н ъ , — н и к а к о г о повода п р е д у г а д ы в а т ь , 
что в ъ т е ч е н і е нѣе к о л ь к и х ъ т ы с я ч ь столѣтій могло с о в е р ш и т ь с я ка
кое-нибудь с у щ е с т в е н н о е и з мѣн е н і е . Е с л и б ы с дѣл а н ы б ы л и н а д л е ж а 
щее о п ы т ы , т о вѣр о я г н о могла б ы о б р а з о в а т ь с я болѣе п о л е з н а я и 
о с о б а я порода с л о н а , и к а к а я - н и б у д ь индивидуальная о с о б е н н о с т ь , 
теперь только с л у ч а й н а я и в р е м е н н а я , могла б ы упрочиться в ъ п о т о м -
с т в ѣ — в о т ъ в с е , что м ы можемъ з а к л ю ч а т ь по а н а л о г і и . 

' } Mr. Corse on the Habits of the Elephant, Phil. Trous. 1799. 
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Поэтому в о в с ѣ х ъ с л у ч а я х ъ , г дѣ ж и в о т н ы я о б н а р у ж и в а ю т ъ в ъ 
себе наклонности к ъ п р и р у ч е ш ю , эти п о с лѣд н і я н е т р е б у ю т ъ првдол-
жительнаго п р о ц е с с а для своего развитая; а въ н и х ъ к а ж е т с я в и е л н ѣ 
о т к а з ы в а ю т ъ ц ѣ к о т с р ы м ъ к д а с с а м ъ , к о т о р ы е , во своей с и л ѣ к о б щ и 
т е л ь н о с т и , м о г л и б ы оказать в е л и к і я у с л у г и ч е л о вѣк у ; к а к ъ , н а прн-
мѣр ъ , б о л ь ш а я ч а с т ь ч е т ы р е р у к и х ъ . П р а в д а , о р а н г у т а н ъ , который по 
одному только в н е ш н е м у с х о д с т в у с ъ человѣкомъ, а не по к а к о й либо 
другой основательной п р и ч и нѣ , п р и з н а н ъ Лаяаркоагь за самое совер
ш е н н о е ж и в о т н о е , б ы л ъ н р в р у ч е н ъ дикарями в ъ Б о р н е о л а з и т ь на 
в ы с о к і я деревья и приносит» оттуда п л о д ы . Н о , г о в о р я т ъ , онъ н е о х о т 
но с л у ш а е т ъ с в о п х ъ госнодъ, и у д е р ж и в а е т с я в ъ п о в и н о в е н і и только 
с т р о г о й ДИСЦИПЛИНОЙ. О с п о с о б н о с т я х ъ этого ж и в о т н а г о м ы не зпаемъ 
н и ч е г о , что могло б ы подтвердить м ы с л ь , будто б ы оно с о п е р н и ч а е м , 
со слономъ по р а з с у д к у ; р а в н ы и ъ образомъ вѣтъ ничего подтверждаю
щ е г о предподоженія л ю д е й , в о о б р а ж а в ш и х ъ , что оно м о ж е т ъ и з м е 
н и т ь с я в ъ « г о с п о д с т в у ю щ у ю породу» . О д в н ъ изъ п а в і а н о в ъ С у м а т р ы 
{Simm carpolegus) к а ж е т с я наиболѣе п о к о р н ы е » , и т а м о ш и і е ж и 
тели часто п р і у ч а ю т ъ е г о в з л е з а т ь на деревья для с о б и р а н і а коко-
с о в ы х ъ о р ѣ х о в ъ , что э т о животное и дѣлаетъ съ особенной л о в к о с т ь ю . 
Оно в ы б и р а е т ъ зрѣлые о р ѣ х и , г о в о р и т ь гэръ СтамФордъ РаФФелсъ, 
с ъ о с о б е н н ы м ъ еоображеніемъ п с р ы в а е т ъ с т о л ь к о , сколько е м у при
казано *)• О б е з ь я н ы называемы я к а п у ц и н а м и п к а к а д ж а о , по с л о в а м ъ 
Гумбольдта, подобнымъ же образомъ в ы у ч и в а ю т с я в з л е з а т ь на деревья 
п сбрасывать в н и з ъ плоды на б е р е г а х ъ н и ж н е г о О р и н о к о 2 ) . 

П р и в е р ж е н ц а л ъ Ламарковой теоріи с дѣд у е т ъ о б ъ я с н и т ь , почему т ѣ 
ж е самые дикари острова Б о р н е о , при постоянно д ѣ й с т в о в а в ш е м ъ , в ъ 
течеиіе м н о г и х ъ п о к о лѣн і й , ж е л а и і и пріобрѣсть с и л у для в з лѣз а н і я 
на д е р е в ь я , не р а з в и л и с а м и собой ни д л и в н ы х ъ р у к ъ о р а н г у т а н а , 
н и ц ѣ п к и х ъ х в о с т о в ъ н ѣ к о т о р ы х ъ изъ а я е р а к а н ш г х ъ о б е з ь я н ь . 
Н а м ъ б ы л о б ы е е т е с т в е н в о о ж и д а т ь , что в м е с т о необходимости пора
бощать у п р а м ы х ъ и н е п о д а т л п в ы х ъ ж и в о т н ы х ъ , в ъ л ю д н х ъ «должны 
б ы л и б ы д е й с т в о в а т ь н у ж д ы , п о б у ж д а ю щ а я н х ъ к ъ , у с и л и ш ь , а что 
эти п о с т о я а н ы я у с в л і я д о л ж н ы б ы л а б ы порождать новые о р г а н ы » ; 
и л и с к о р е е в о з с т а н о в л я т ъ о р г а н ы , к о т о р ы е , въ противность н а ч а л у 
прогрессивней с и с т е м ы , изгладились въ п л е м е н а х ъ л ю д е й , и м е ю щ я х ъ 
в ъ н и х ъ т а к у ю п о с т о я н н у ю н у ж д у . 

Ремпитуляція. — Н-зъ р а з л и ч п ы х ъ ФЗКТОВЪ разсяотрѣнныхъ 
въ э т о ! г л а в е с д ѣ д у в г ь , что вообще достаточно короткаго неріода 
в р е м е н и , д а б ы п р о л з в е с і ь п о ч т и в с ю степень ц з з іѣн е и і я , к а к а я мо
ж е т ъ пронзойдти въ н р а в а х ь к а к о г о - н и б у д ь в я д а ^тъ ш м ѣ і і е п і я в н в ш -
в и х ъ у с з о в і й , и что р а з л и ч н ы е в а д ы н а д е л е н ы в ъ весьма неодина-

' ) L i n n . T r a n s , vol. Х И І . p. 244. 
а ) Pers. Narr, of Travels to the E q i i i u o c t i a l Régions of the N e w Continent 

i n the years 1779—1804. 
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к о в ы х ъ с т е ш і я х ъ способностью п р и н о р а в л я т ь с я къ н о в ы м ъ у е л о -
в і я з г ь . 

Я ѣ к о т о р ы я к а ч е с т в а , повидимому, и с к л ю ч и т е л ь н о д а р о в а н ы ради 
т ѣ х ъ о т н о ш е н і й , которымъ предопредѣлено с у щ е с т в о в а т ь между раз
л и ч н ы м и в и д а м и , и между п р о ч ш г ь между п з вѣс т и ы з ш видами и чело-
в ѣ к о м ъ ; н<> э т а о т п о ш е ш я всегда т а к ъ тѣсно с в я з а н ы с ъ п е р в о н а 
ч а л ь н ы м и н р а в а м и и н а к л о н н о с т я м и к а ж д а г о вида въ дикомъ с о с т о я 
л и , что ие о б у с л о в л и в а ю т ! неопределенной способности у к л о н я т ь с я 
о т ъ п е р в п н а ч а л ь н а г о т и п а . П р і о б рѣт е н н ы я способности, п р о и с т е к ш і я 
отъ п о п е ч и т е л ь с т в а ч е л о вѣк а , рѣдко п е р е д а ю т с я потомству; если ж е 
это с л у ч а е т с я , то почти и с к л ю ч и т е л ь н о в ъ т ѣ г ь с л у ч а я х ъ , когда т а к і я 
способности и м ѣ ю т ъ к а к у ю - н и б у д ь о ч е в и д н у ю связь с ъ н р а в а м и вида 
в ъ его н е з а в и с и м о м ! с о с т о я н і и . 



ГЛАВА XXXVI . 

И М Ѣ Ю Т ! ЛИ ВИДЫ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОЕ СУЩЕСТВОВаНІЕ ВЪ П Р И Р 0 Д Ѣ . -
Нродолженіе. 

Яменія гибридъ. — Миѣнія Гантера. — Убдядавь въ етрогоят. «ныелѣ не сост&вляетъ 
еередвны между родоначальньшн видами — Гибридныя растенія. — Оныты Кёль-
рейтера в Вигяанна. — Растительная гибрвды плод»творны въ теченіе иногвхъ ш>-
кодѣній — Почему они рѣдкв въ днвояь соетояиів. — Декандоль о гвбридныхъ 
растеніахъ. — Яаленія гнбрвдъ иодтверждаютъ самостоятельность вида. — Лицевой 
уголъ »»«ъ уіазаніе на Teojiiio градаціи въ разсудаѣ животныхъ. — Мнѣніе, что 
взвѣстные органы зародыша у млеяопвтающнхъ последовательно нринпяаютъ Формы 

рыбы, лресішмющвгеся и итицы, — Ревапитуляцы. 

Лвлепія гѵбрид?.. — Н а м ъ предетоитъ е щ е р а з с м о т рѣт ь д р у г о й 
к л а е с ъ явленій о т н о с я щ и х с я к ъ происхождению г и б р и д ъ , к о т о р ы я 
разсматривались в ъ с о в е р ш е н н о иномъ с вѣтѣ по и х ъ о т н о ш е н і ю к ъ 
вопросу о прочной самостоятельности в и д а . Одни н а т у р а л и с т ы с м о т -
р я т ъ на н и х ъ , к а к ъ на самое с и л ь н о е и з ъ в с ѣ х ъ доказательетвъ в ъ 
п о л ь з у дѣй с т в и т е л ь н а г о е у щ е е т в о в а ш я вида; д р у г і е , и а п р о т и в ъ , с с ы 
л а ю т с я н а н и х ъ к а к ъ н а подтвержденіе п р о т и в н а г о м н ѣ н і я , по кото
рому в с ѣ видоизмѣненія о р г а н и з а ц і и и и н с т и н к т а , теперь я в л я ю щ і я -
с я в ъ ж и в о т н о м ! и в ъ р а с т и т е л ь н о м ! ц а р с т в а х ъ , могли произойдти 
о т ъ н е б о л ь ш а г о ч и с л а п е р в о н а ч а л ь н ы х ! т и п о в ъ . 

Относительно м л е в о п и т а ю щ и х ъ и п т и ц ъ о к а з ы в а е т с я , что н и к а к о е 
половое с о в о к у п л е н і е не можетъ п о с лѣд о в а т ь м е ж д у видами у д а л е н 
н ы м и д р у г ъ отъ д р у г а по с в о и а ъ н р а в а м ъ и по организации; т о л ь к о 
между видами весьма близкими д р у г ъ в ъ д р у г у т а к о е с о в о к у п л е н і е 
п р о и з в о д и т ь п о т о м с т в о . М о ж н о п р и н я т ь за о б щ е е п р а в и л о , д о п у с к а я 
небольшое ч и с л о и с к л ю ч е н і й между ч е т в е р о н о г и м и , что потомство 
гибридъ безпяодно, и н ѣ т ъ , повидимому, д о с т о в е р н ы х ь п р н мѣр о в ъ о 
продолжении м у л а далѣе одного п о к о я ѣ н і я . Н а и б о л ь ш е е число н а б л ю -
деній и опытовъ относится к ъ с м ѣ ш а н н о м у п о к о л ѣ н і ю л о ш а д и и о с л а ; 
и в ъ э т о м ъ с л у ч а ѣ в п о л нѣ д о з н а н о , ч т о м у л ъ с а м е ц ъ м о ж е т ъ оплодо
т в о р я т ь , а м у д ъ - с а м к а можетъ р о ж д а т ь . Т а к і е с л у ч а и в с т р ѣ ч а ю т с я 
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въ Існаніи и Итадіи, чаще же въ Западной Индіи и въ Новой Гол-
ландіи; но эти мулы никогда не родятся въ холодныхъ клнматахъ, 
рѣдко въ жаркихъ етранахъ, и еще рѣже въ умѣренныхъ. 

Гибридное покодѣніе отъ ослицы и жеребца, лошакъ^іѵѵо? Аристо
теля и Iiïnnus Плинія, отличается отъ мула, или отъ поколѣнія осла 
и кобылы. Въ обоихъ случаяхъ, говорить БЮФФОНЪ, эти животныя по-
ходятъ болѣе на мать, чѣмъ на отца, не только по величинѣ, но и по 
Фигурѣ тѣла; между тѣмъ какъ по Формѣ головы, ногъ и хвоста пред-
ставляютъ большее сходство съ отцемъ. Тотъ же натуралисть заклю
чаете, изъ раздичныхъ опытовъ надъ скрещеніемъ козла и овцы, 
кобеля и волчицы, щегленка и канарейки, что самецъ передаете свой 
подъ наибольшему числу убдюдковъ, и что перевѣсъ самцовъ надъ 
самками превосходить перевѣсъ, существующей въ тѣхъ случаяхъ, 
гдѣ родители принадлежать къ одному и тому же виду. 

Мнѣпіе Гаитера. — Знаменитый Джонъ Гантеръ замѣтялъ, что 
истинную самостоятельность видовъ слѣдуетъ выводить изъ ихъ 
неспособности размножаться одинъ отъ другаго и производить поко-
лѣніе, могущее вновь воепроизвовдаться. Онъ, однако же, не хотѣлъ 
допустить, что лошадь ж оеелъ принадлежать къ одному и тому же 
виду, потому что примѣры размноженіа отъ муловъ приводились 
рѣдко; хотя въ то же время и утверждалъ, что волкъ, собака и ша-
калъ всѣ принадлежали къ одному виду; потому что онъ нашелъ по 
двумъ опытамъ, что собака вязалась какъ съ волкомъ такъ и съ шака-
домъ, и что ублюдки отъ нихъ вязались съ собакой. Въ этихъ случа
яхъ, можно впрочемъ замѣтить, всегда одинъ, по крайней мѣрѣ, изъ 
родителей былъ чистой породы; но доказательствъ, чтобы настоящая 
гибридная порода могла упрочиться, не было представлено, и это со
ставляете Факта, въ опроверженіе котораго, по моему мнѣнію, не было 
еще приведено ни одного примѣра, ни относительно помѣсей лошади 
съ осломъ, ни относительно кавихъ дибо другихъ млекопитающихъ. 

Если въ послѣдствіи Фактически будетъ доказано, что два ублюдка 
могутъ продолжать свой родъ, то намъ все-таки нужно будете до
знать не слѣдуетъ ли разсматривать такое поколѣніе за уродливость, 
происходящую отъ какой-нибудь случайной причины, или скорѣе, го
воря съ большей точностью, отъ какого-нибудь общаго закона еще 
непонятаго, но которому не дозволено постоянно вмѣшиваться въ тѣ 
законы рожденія, по которымъ видъ вообще охраняется отъ смѣше-
нія. Если бы, напримѣръ, мы открыли, что ублюдочное потомство зна
чительно выродилось, въ первое поколѣніе, относительно силы, смыш-
ленности или какихъ либо свойствъ необходимыхъ для сохранения его 
въ дикомъ состояніи, то мы могли бы заключигь, что оно подобно 
уродливости, составляете только временное и случайное измѣненіе. 
Кажется, нѣть невѣроятія, чтобы когда либо могло случиться боль
шее число такихъ уродливостей, если только онѣ не подучены искус-
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етвенно; ибо въ Гаитеровыхъ опытахъ большею частью употребля
лось насиліе или хитрость для достиженія неправильнаго совокуп-
ленія 

Ублюдни не составляют середины между родоначальными 
видами. — Кажется редко случается, чтобы ублюдки имѣли призна
ки внолнѣ средніе между двумя родителями. Такимъ образомъ Ганг 
теръ уиоминаетъ, что въ его опытахъ одинъ изъ ублюдковъ похо-
дилъ гораздо болѣе на волва, чѣмъ остальные изъ помета; а Виг-
наннъ говорить намъ, что въ числе щенковъ, ведпвно подученныхъ 
въ королевскомъ зоологическомъ саду въ Берлинѣ, отъ бѣлаго пойн
тера и волчицы, два походили на обыкновенную волчью собаку (лѵоІГ-
dog), a третій на пойнтера съ висячими ушами. 

Есть, безъ сомнѣнія, весьма близкая аналогія между этими явле-
ніями и тѣми, которыя происходить отъ понѣсей различныхъ д«-
родъ одного и того же вида, какъ въ низшихъ жнвотныхъ, такъ и въ 
въ человѣкѣ. Д-ръ Причардъ, въ своей «Physieal History of Mankinds 
приводить нримѣры, гдѣ особенности родителей весьма неодинаково 
передавались потомству; отъ брака евронейца съ негритянкой, напри-
мѣръ, рождалась дѣти то совершений бѣлыя, то вовсе черныя. Иногда 
цвѣтъ ИЛИ другія особенности одного родителя, не обнаружившись 
въ ближайшемъ поколѣніи, появлялись въ слѣдовавшемъ потомствѣ; 
какъ вапримѣръ бѣлое дитя рождалось отъ двухъ черныхъ родителей, 
всдѣдствіе того, что дѣдъ былъ бѣлый г ) . 

Тотъ же авторъ справедливо замечаете, что если бы различные 
виды скрещивались, в если бы часто размножались гибридныя породы, 
то жввотный міръ скоро представилъ бы партину безнорядка; его роды 
счѣшались бы н мы, можетъ быть, увидѣли бы более ублюдковъ чѣмъ 
чистыхъ и неиспорченныхъ породъ 3 ) . 

Гибридная растенія.—Опыты Кёлърейтера. — Когда-то пола
гали, что исторія растительнаго царства доставляетъ болѣе положи-
тедьныхъ доказательствъ въ пользу теоріи образованія новыхъ и 
прочныхъ ВИДОВЪ изъ гибридныхъ группъ. Первые точные опыты въ 
водтверждевіе этого любопытнаго предмета были, повидимому, сде
ланы г. Ёельреитеромъ, который подучалъ гибриду отъ двухъ вадовъ 
табаку, ШсоНапа rustica и N. panieulata, которые значительно 
различаются по Формѣ своихъ листьевъ, по цвѣту венчика и по вы
соте стебля. Рыльце растенія N. rustica было оплодотворено пыль-
цей съ растенія N. panieulata, Семяка вызрели и произвели гибриду, 
составлявшую нечто среднее между двумя родителями и, нодобно 

*) Phil. Trans. 1787. Additional Remarks, Phil- Traus. 1789. С» та«ъ are 
вадаы поаоішаго др. Саву»и Мортона, on Proliüe Hybrids; I on Hybridity as a 
Test of Species.—American Jourti. of Science, vol. I I I . 1847. 

* ) Priehard, vol. I , p. 217. 
* ) Ibid, p. 97. 
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в с ѣ м ъ г и б р и д а м ъ , в ы г о н я е м ы м ъ ботаниками, и м ѣ в ш у ю н е с о в е р ш е н 
н ы й т ы ч и н к и . В ъ последствие о н ъ оплодотворилъ э т у гибриду ц в е 
точной п ы л ь ю с ъ N. рапісиШа, и п о л у ч и л ъ растения, к о т о р ы я г о 
раздо б о л е е походили на э т о т ъ последний в и д ъ . О н ъ п е с т у п а л ъ т а 
кимъ образомъ в ъ теченіе м н о г и х ъ п о к о лѣн і й , нова с ъ твердой н а с т о й 
ч и в о с т ь ю н е и з и ѣ н и л ъ Nicotiana rustiea в ъ Nicotiana paniculata. 

П р и н я т ы й епособъ оплодотворенія состоялъ в ъ с рѣз ы в чнін п ы л ь -
никовъ с ъ р а с т е н і я , предіиазначсшіаго к ъ оиилодотворенію, прежде 
чѣмъ в ы с ы п а л а с ь с о д е р ж а в ш а я с я в ъ н и х ъ п ы л ь ц а , и потомъ в ъ ииа-
в л а д м в а н і и чуждой п ы л ь ц ы на р ы л ь ц е . 

Опыты Втманна. — В ъ последствии тотъ ж е с а м ы й о п ы т ъ с ъ 
уеииѣхомъ б ы л ь п о в т о р е н ь В я г м а н н о м ъ , который у б е д и л с я , что мо
ж е т ъ возвраицать гибриды к ъ с о в е р ш е н н о м у с х о д с т в у с ъ к а ж д ы м ъ изъ 
п е р в о н а ч а л ь н ы х ъ в и д о в ъ , с к р е і ц и в а я а х ъ достаточное число р а з ъ . 

С л і я н і е прнзнаковъ п е р в о н а ч а л ь н ы х ъ в и д о в ъ , по многимъ другимъ 
опытамт. Б н г м а а н а , б ы л о п о л н о е ; ц в ѣ т ъ и « о р м а листьевъ и ц в ѣ т -
к о в ъ , и д а ж е з а в а х ъ в ы х о д и л и средніе , к а к ъ , н а п р и мѣр ъ , в ъ г и б р и -
д а х ъ , в ы г н а н н ы х ъ о т ъ д в у х ъ видовъ V e r b a s c u m . Т о ч н о т а к ъ ж е с к р е -
щ е н і ѳ между о б ы к н о в е н н ы м ъ лукомъ и порееі іъ (Allium сера и 
А. роггит) дало р а с т е а і е , которое, по п р и з н а к а м ъ с в о и х ъ л и с т ь е в ъ 
и ц в ѣ т к о в ъ гораздо болѣе походило на с а д о в ы й л у к ъ , но инѣло у д л и 
н е н н ы й л у к о в и ч н ы й корень и з а п а х ъ п о р е я . 

Т о т ъ ж е б о т а н и к ъ з а м ѣ ч а е і ъ , что р а е т п т е л ь н ы я гибриды, когда в ъ 
строгомъ с м ы е аѣ н е составлянотъ нѣчто среднее, ч а щ е п р и б л и ж а ю т с я 
к ъ ж е н с к о й , чѣм ъ к ъ м у ж с к о й особи с к р е щ и в а е м ы х ъ в и д о в ъ ; но ни
когда не обнаруживают?* признакавз чуждыхз обоимз видима. 
П е р е к р е щ е н і е с ъ однианъ и з ъ п е р в о н а ч а л ь н ы х ъ видовъ вообще з а 
ставляешь гибридное растение в о з в р а щ а т ь с я к ъ этому виду; н о это н е 
всегда с л у ч а е т с я ; иногда потомство продолжаетъ о б н а р у ж и в а т ь х а -
р а к т е р ъ с о в е р ш е н н о й г и б р и д ы . 

В о о б щ е у с п ѣ х ъ , сопровождающій в о с п р о и з в е д е т е и упрочение г и -
бридъ между растениями з а в и с и т ъ , к а к ъ и в ъ ж и в о т н о м ъ ц а р с т в ѣ , о т ъ 
с т е п е н и близости с к р е щ и в а е м ы х ъ в и д о в ъ . Е с л и и х ъ о р г а н и з а ц і и с л и ш -
комъ д а л е к и одна отъ д р у г о й , то оплодотвореніе не и мѣе т ъ м е с т а ; 
е с л и ж е о н ѣ н е с к о л ь к о б л и ж е , то о б р а з у ю т с я с е м е н а , н о всегда н е 
п о л н ы й и безшподныя. С л е д у ю щ а я степень близости с к р е щ и в а е м ы х ъ 
видовъ д а е т ь гибридные в с х о д ы , которые н е приносятъ с е м е н ъ ; и 
только когда скрещиваемые виды весьма близки между собой, гибрид
н а я порода м о ж е т ъ у п р о ч и т ь с я на н е с к о л ь к о н о к о д е н і й . Н о даже a 
в ъ этомъ с л у ч а е самые достоверные Факты, к а ж е т с я , о г р а н и ч и в а л и с ь 
скрещениемъ г а б р и д ъ с ъ особями чистой п о р о д ы . Н а в ъ одномъ и з ъ 
т щ а т е л ь н о и подробно о п и с а и н ы х ъ оинытовъ не в и д н о , чтобы оба р о 
д и т е л я б ы л и у б л ю д к и . 
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Вигманнъ разнообразиям на сколько возможно, свой способъ про
изводства такихъ неправильных! сочетаній между растеніями. Онъ 
часто васаждалъ въ паралдельныя гряды, близко другъ отъдауга от-
стоявшія, сѣмена отъ тѣхъ видовъ растеній, которые жзлалъ скре
стить между собою; и вмѣсто срѣзыванія пыльниковъ, по способу 
Кёльрейтера, съ растеній одной родоначальной группы, онъ только 
смывалъ цвѣточную пыль съ ихъ пыльниковъ. За тѣмъ вѣтки расте
ши въ каждомъ ряду осторожно пригибалъ одну къ другой и пере-
плеталъ ихъ, такъ что вѣтеръ и безчисленпыя насѣкоаыя, перелетая 
съ цвѣтковъ одного вида на цвѣтки другаго, переносили цвѣточную 
пыль и такимъ образомъ производили оплодотвореніе. 

Почему растительных гибриды ріьдко встрѣчаются es ди-
KOMS состояніи. — Тотъ же наблюдатель видѣдъ хорошій примѣръ 
способа, посредствомъ котораго гибриды могутъ образоваться въ есте-
ственномъ состояніи. Въ одномъ саду росли желтоФІоли и гвоздики 
на сухомъ и открытомъ мѣсіѣ, и рыльца ихъ вызрѣли такъ, что сдѣ-
ладись влажными и съ жадностью поглощали цвѣточную пыль, хотя 
ихъ пыльники еще и не развились. Эти рыльца оплодотворились цвѣ-
точною пылью сдутою съ какихъ-нибудь сосѣднихъ раетеній того же 
вида; но будь эта пыль съ раетеній иного вида, не слишкомъ далекаго 
по своей организаціи, тогда должны были бы произойдти гибриды въ 
результат*. 

Дѣйствительно, когда мы видимъ, какую дѣятельность проявляютъ 
нѣкоторыя насѣкомыя, въ особенности пчелы, цвѣтами питающіеся 
жуки и другія, въ перенесении цвѣточной пыли съ одного цвѣтка на 
другой, то намъ кажется совершенно непонятнымъ, почему безпре-
сгаяно не случается екрещеній между различными видами. 

Іакъ часто мы видимъ пчелъ, прилежно занимающихся сборомъ 
красной и желтой пыли, покрывающей тычинки цвѣтовъ, нагружаю-
щихъ ее на свои заднія ножки и потомъ переносящихъ въ улій для 
прокорма своихъ дѣтенышей! Заботясь такимъ образомъ о собствен-
номъ потомсгв*, эти насѣкомыя существенно содѣйствуютъ процессу 
оплодотворенія % Немногимъ изъ читателей нужно напомнить, что 
у извѣетныхъ растеній тычинки и пестики растутъ на различныхъ 
цвѣткахъ, и что если оплодотворяющая пыль не прикоснется къ вер
шин* пестика, то нлодъ не выростетъ и сѣмена не вызрѣютъ. Разви-
тію плода во многихъ такихъ видахъ преимущественно содействуют! 
пчелы, которыя при осмотр* пестиковъ безсознательно оставляюгъ 
на нихъ пыльцу, собранную имв съ тычинокъ. 

Какъ часто въ жаркій лѣтній день мы видимь, что мужеекія особи 
двудомныхь растеній, каковъ напримѣръ тиссъ, стоящія отдѣльно отъ 
женских!, при малѣишемь дуновеніи вѣтра испускаюсь изъ себя въ 

*) Св. Bftrtou ou the Geography of Plauts, p. 67. 
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в о з д у х ! облака л е г ч а й ш е й п ы л и ! В ѣ і е р ъ т а к ъ рѣдко о п л о д о т в о р я е т ъ 
р а с т е н і я одного вида ЦВЕТОЧНОЙ п ы л ь ю д р у г а г о , что это представ
л я е т с я почти ч у д о м ! , о б р а т н ь ш ъ толу, в ъ которое вѣр о в а л и с у е в ѣ р -
н ы е п а с т у х и І у з и т а п с к и х ъ к о б ы л и ц ъ "— 

Ого 0Ш11С8 veisae in Zephjrmn, staut riipibus aitis 
Exceptautqne levés auras: et киере sine tillis 
Coujugüs vento gravidas, mirabile dietn 

Н о , в о - п е р в ы х ъ , в ъ р а с т е п і я х ъ , р а в н о к а к ъ и в ъ ж и в о т н ы х ъ , п о -
в и д и м о м у , о т ъ природы с у щ е с т в у е т ъ о т в р а щ е п і е к ъ н е п р а в и л ь н ы м ! 
п о д о в ь г а ъ с о в о к у п л е н і я м ъ ; и в ъ б о л ь ш н н е т вѣ у д а в а в ш и х с я о п ы т о в ъ , 
в ъ ж а в о т н о м ъ и р а с т и т е л ь н о м ъ ц а р с т в а х ъ , обыкновенно п р и бѣг а л и 
к ! нѣкоторому н а с и д і ю д л я производства ондодотворенія . Р ы л ь ц е 
медленно и н е о х о ш о в с а с ы в а е т ! к лѣт о ч к и ц в ѣ т н я , п р и н а д л е ж а щ е г о 
д р у г о м у в и д у , д а ж е и т о г д а , когда оно обильно п о к р ы т о и м и ; е с д а ж е 
с л у ч а е т с я , что в ъ это время н а него п о п а д а е т ! , х о т я б ы д а ж е с а м о е 
малое к о л и ч е с т в о цвѣточной п ы л и , принадлежащей к ъ его с о б с т в е н 
ному в и д у , то эта п о с д ѣ д н я я мгновенно в с а с ы в а е т с я и у н и ч т о ж а е т ъ 
дѣйствіе посторонней п ы л и . Е р о м ѣ т о г о , рѣдко с л у ч а е т с я , ч т о м у ж е -
с к і е и ж е н с к і е п о л о в ы е о р г а н ы , в ъ р а з л и ч н ы х ! в и д а х ъ , д о с т и г а ю т ! 
с о с т о я н і я з рѣд о с т и В ! одно и т о ж е в р е м я . Д а ж е т а м ъ , г д ѣ подооная 
одновременность г о с п о д с т в у е т е т а к ъ , что с о в е р ш а е т с я п е р е к р е с т н о е 
онлодотвореніе , всегда с у щ е с т в у е т ъ в е с ь м а много с л у ч а й н о с т е й , п р е 
п я т с т в у ю щ и х ! у н р о ч е н і ю гибридной п о р о д ы . 

Е с л и м ы р а з с м а т р и в а е м ъ р а с т и т е л ь н о е царство в о о б щ е , т о д о л ж н ы 
п о м н и т ь , ч т о д а ж е и з ъ т ѣ х ъ сѣм е я ъ , к о т о р ы я х о р о ш о в ы з р ѣ л и , б о л ь 
ш а я часть о к а з ы в а е т с я и л и с ъѣд е н н о ю н а е ѣ к о м ы м з , п т и ц а м и и дру
г и м и ж и в о т н ы м и , и л и с г н и в ш е ю о т ъ н е и мѣн і я достаточнаго мѣста 
и в о з м о ж н о с т и к ъ проростанію- П р и ч и н ы вредныя в и д у п р е ж д е в с е г о 
у н и ч т о ж а ю т ъ б о л ь ш у ю ч а с т ь б о л ь н ы х ъ р а с т е н і й , к о т о р ы я обыкновенно 
з а г л у ш а ю т с я болѣе с и л ь н ы м и о с о б я м и . К о г д а п о э т о м у о т н о с и т е л ь н а я 
плодовитость и л и к рѣп о с т ь гибридъ х о т я на сколько-нибудь у с т у п а е т ! 
чистой породѣ , т о о н ѣ , е с л и б ы даже и р а з м н о ж и л и с ь в ! д и к о м ! с о с т о -
я н і и и п е р е ж и л и н е одно п о к о л ѣ н і е , н е м о г л и б ы у д е р ж а т ь с я в ъ те
ч е т е м н о г и х ъ н о к о дѣн і й . В ! п о в с е а ѣ с т н о й б о р ь бѣ з а с у щ е с т в о в а н і е , 
п р а в о е и л ь н ѣ й ш а г о п р е о б л а д а е т ! ; а с и л а и прочность породы глав
н ы м ! образомъ з а в и с я т ! отъ е я п л о д о в и т о с т и , к ! которой гибриды 
о к а з ы в а ю т с я н е с п о с о б н ы м и . 

Centaurea hybrida, р а с т е т е никогда не п р и н о с я щ е е сѣм е н ъ и , 
к а к ! п о л а г а ю т ! , п р о и с ш е д ш е е о т ь частаго с к р е щ е н і а д в у х ! х о р о ш о 
и з в ѣ с т н ы х ! в и д о в ! C e a t a u r e a , растетъ в ъ даномъ с о с т о я н і и н а х о л м ѣ 
б л и з ъ Т у р и н а . Ranunculus lacerus, т а к ъ ж е безплодпый, с л у ч а й н о 

») Georg. Hb. I I I . 273. 

гвол. ІВЙЭЛМ. 20 
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произошел*, близъ Гренобля и близъ Парижа, отъ скрещенія двухъ 
видовъ лютика; но это случилось въ садахъ *). 

Опыты Герберта. — Г. Гербертъ, въ одной изъ своихъ остро-
умныхъ записокъ о гибридныхъ растеніяхъ, старался объяснить ихъ 
отсутствіе въ дикожъ состояніи темъ, что всѣ сочетанія, вакія могли 
случиться, уже совершились иного стодѣтій тому назадъ, и образо
вали различные виды у ботаниковъ. Но въ нашихъ садахъ, говорить 
онъ, куда изъ различныхъ странъ переносятся виды, имѣющіе извест
ную степень сродства между собой, и гдѣ они въ первый разъ прихо
дить въ еоприкосновеніе, гибридные виды образуются " ) . Однако же 
до сихъ поръ еще иѣтъ данныхъ, изъ которыхъ можно было бы зак
лючить, что когда либо образовалась хоть одна прочная гибридная 
порода, даже въ садахъ, чрезъ скрещеніе двухъ близкихъ видовъ при-
везенныхъ изъ отдаленныхъ мѣстъ обитанія. Пока какой-нибудь по
добный ФЭКТЪ не будетъ ясно доказанъ, и пока нельзя указать новыхъ 
видовъ, способныхъ упрочиться въ соетояніи совершенно незаваси-
жомъ отъ человѣка, до техъ поръ мы имѣемъ основательный поводъ 
сомневаться въэтомъ гипотетичеекомъ источнике новыхъ видовъ. Что 
разновидности возникаютъ иногда отъ скрещенія естественным* пу-
темъ, въ этомъ едва ли можно сомневаться; но оне, вероятно, выми-
раютъ даже гораздо быстрее чемъ породы размножаемый черенками 
или отводками. 

Мнѣкіе Декандоля. — Декандоль, котораго мнепіе о такоаъ ФИ
ЛОСОФСКОМ* вопросе заслуживает* величайшаго вниманія, заметил* 
въ своей Ботанической ГеограФІи, что разновидности растеній 
разделяются на два общіе отдела: на происходящія отъ внеш
них* уеловій, и на образующаяся отъ гибридности. Приведя различ
ные доводы чтобъ показать, что ни одна изъ этих* причин* не 
можетъ объяснит* постоянное разнообразіе растеній туземных* въ 
различных* странах*, онъ говорит* относительно скрещенія пород* 
следующее: «Я вполне понимаю, что где встречается много впдовъ 
изъ одного и того же рода, там* могут* образоваться гибридные виды, 
и мне известно, что большое число видов* известных* родовъ, ко
торые находятся в* известных* странах*, можно объяснить этимъ 
способом*; но я не могу вообразить, чтобы кто-нибудь счелъ такое 
объясненіе приложимымъ къ вадамъ, которые въ естественномъ со
етоянш живут* на больших* разстонніяхъ. Если бы, например*, 
три вида лиственницы, известные теперь на земном* шаре, жили въ 
однехъ и техъ же широтахъ, то я могъ бы тогда подумать, что одинъ 
изъ нихъ былъ продуктомъ скрещенія двухъ другихъ; но я никогда 
не донустидъ бы, что сибирскій видъ былъ продуктомъ скрещенія 

»} Hon. and Rev. W . Herbert, Hort. Trans., vol. IV. p. 4 І . 
*) Ibid. 
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европейскаго и анериканскаго видовъ. Я вижу, поэтому, что въ орга-
ничесвихъ тѣдахъ существуютъ постоянныя различія, которыя ноль-
зя отнести ни къ одной изъ дѣйствительныхъ причинъ изяѣненія. 
Эти-то различія и еоставляютъ вид m 

Существованье вида подтверждается явлепіями гибриде. — 
Можетъ быть самые положительные доводы, въ числѣ многихъ дру
гихъ, вротивъ вѣроятнаго происхожденія постоянныхъ видовъ отъ 
скрещенія, слѣдуетъ выводить изъ Факта, приведеннаго Декавдо-
лемъ относительно видовъ, имѣювдихъ близкую связь между собой и 
встречающихся въ различныхъ ботаішческихъ областяхъ, или стра-
нахъ наседенныхъ группами различныхъ видовъ туземныхъ раетеній; 
ибо въ этомъ случаѣ натуралисты, не имѣющіе возможности просле
дить за всѣмъ рядомъ нревращеній, находятъ себя въ необходимости 
допустить, что въ ігвкоторыхъ случаяхъ виды, весьма близкіе по сво-
имъ характерамъ, были созданы такими съ самаго своего начала; а 
это допущеніе протввно идеи о существованіи общаго закона природы, 
по которому будто бы образовалось только небольшое число нервона-
чальныхъ тиновъ, и будто бы всѣ промежуточный породы возникли 
отъ смешенія такихъ первоначальныхъ грунпъ. 

Въ сущности это мнѣніе внолнѣ противоречить всему, что мы зна-
емъ о рожденіи гибридъ, и что даетъ намъ право утверждать, что 
если бы эти типы съ самаго начала достаточно различались между 
собой, то вовсе m произошло бы, иикаыіо скрещенія, а равно и 
техъ плодовитыхъ породъ, которыя мы признаеаъ теперь за отдель
ные виды. 

Кроме того относительно прочнаго размноженія гибридныхъ породъ 
между животными представляются непреодолимыя затрудненія, когда 
мы стараемся представить такое сочетаніе различныхъ инстинктовъ 
и наклонностей двухъ видовъ, какое могло бы упрочить сохранение 
промежуточной породы. Обыкновенный мулъ, искусственно получен
ный человѣкомъ, можетъ иметь защиту при посредстве человека, но 
въ дикомъ состоянии онъ не имедъ бы тѣхъ же самыхъ потребностей, 
яакія имѣетъ лошадь или оселъ; и если бы, велѣдетвіе какой-нибудь 
подобной разности, онъ отбился отъ стада, то вскоре былъ бы излов-
ленъ хищными животными и уничтоженъ. 

Если мы возмемъ какой-нибудь родъ насѣкомыхъ, например* 
пчелу, то найдемъ, что каждый изъ многочисленныхъ видовъ ея име-
етъ какое-нибудь отличіе въ своихъ нравахъ, въ своемъ способе со
бирания меда, въ ноетроеніи своего жилища, въ попеченіи о СВОИХЪ 
детенышахъ или въ какихъ-либо другихъ особенностяхъ. Что касает
ся до обыкновенной пчелы, то, по описзнію Кэрби а Спенса, рабочія 
пчелы одарены но крайней мере тридцатью различными иншшкта-

% ) Essai Elémentaire, 3-me partie. 

20* 
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м и Т о ч н о т а к ъ ж е в ъ в е с ь м а н н о г о ч и е л е н н о м ъ к л а с с ѣ п а у к о в ъ 
е у щ е с т в у е т ъ почти столько же с п о с о б о в ъ п р я д е н і я п а у т и н ы , сколько 
с а м ы х ъ в и д о в ъ . Ё о г д а м ы припоміиимъ к а к ъ с л о ж н ы о т в о ш е н і я т а к и х ъ 
и н с т и п к т о в ъ к ъ другимъ с у щ е с т в у ю щ и м ъ в и д а м ъ , к а к ъ в ъ живот-
номъ т а к ъ и в ъ р а с т и т е л ь н о й ц а р с т в ѣ , то едва л и в о з м о ж н о вооб
р а з и т ь , чтобъ о т ъ с о ч е г а н і я д в у х ъ т а к и х ъ в и д о в ъ м о г л а в о з н и к н у т ь 
у б л ю д о ч н а я п о р о д а , и заимствовать о т ъ каждой родоначальной г р у п 
п ы столько к а ч е с т в ъ , сколько необходимо д л я т о г о , чтобы о н а с о х р а 
н и л а с ь в о п р е к и о к р у ж а ю щ н м ъ ее о п а с н о с т я м ъ . 

Е с л и б ы между насѣкомыми б ы л н созданы одни н е м н о г о ч и с л е н н ы е 
родовые т и п ы , и е с л и б ы п р о м е ж у т о ч н ы е в и д ы п р о и з о ш л и о т ъ гиб-
р и д н о с т и , то м ы м о ж е м ъ с п р о с и т ь , г д ѣ ж е эти п е р в о н а ч а л ь н ы е т и п ы , 
с о е д и н я ю щ і е , к а к ъ они должны б ы л и б ы в ъ себѣ с о е д и н я т ь , зачатки 
в с ѣ х ъ и н с т и н к т о в ъ , к а к і е когда либо п р о я в л я л и с ь в ъ м н о г о ч и с д е я -
н ы х ъ нроизводныхъ п о р о д а х ъ ? Т о ж е с а м о е и о т н о с и т е л ь н о ж и в о т н ы х ъ 
в с ѣ х ъ к л а с с о в ъ и относительно р а с т е н і й ; е с л и в и д ы вообще и м ѣ ю т ъ 
гибридное происхождение, то г д ѣ ж е г р у п п ы , соединяющая в ъ с е б я 
н р а в ы , н а к л о н н о с т и и о р г а н ы , в ъ е р а в н е н і н с ъ к о т о р ы м и в с ѣ проме
ж у т о ч н ы е в и д ы д о л ж н ы п р е д с т а в л я т ь н а м ъ т о л ь к о одни в и д о и з м е 
нения? 

Поетореніе заключены еытекающихв изв гибридз. — Я з а к л ю 
ч у теперь этотъ п р е д м е т ъ , с у м м и р о в а в ъ в ъ н е м н о г и х ъ с л о в а х ъ р е 
з у л ь т а т ы , к ъ к о т о р ы м ъ я б ы л ъ п р и в е д е н ъ р а з с м о т рѣн і е м ъ г и б р и д н ы х ъ 
я в л е н і й . П о в и д и м о м у , о т в р а щ е н і е особей р а з л и ч н ы х ъ в и д о в ъ к ъ лоло-
в ы м ъ с о в о к у п л е н і я м ъ с в о й с т в е н н о в с ѣ м ъ ж и в о т н ы н ъ и р а е т е н і я м ъ ; 
и т о л ь к о когда в и д ы в е с ь м а близки м е ж д у собой п о своей о р г а н и з а 
ции и п о н р а в а м ъ п р о и с х о д и т ь о т ъ сочетания и х ъ к а к о е - н и б у д ь п о 
т о м с т в о . У б л ю д к и с о с т а в л я й с я , весьма рѣдкое явление в ъ н р и р о дѣ , и 
до с и х ъ п о р ъ еще н е было п р и мѣр о в ъ , чтобъ они р а з м н о ж а л и с ь в ъ 
дикомъ с о с т о я в і и . Н о д о к а з а н о , что г и б р и д ы пе в с е г д а б е з п л о д н ы , 
е с л и т о л ь к о родоначалыпыя г р у п п ы и а ѣ ю т ъ близкое сродство м е ж д у 
с о б о й , х о т я упрочений с а ѣ ш е н н о й породы на нѣсколько п о к о л е н и й , 
повидимому, до с и х ъ н о р ъ достигалось только чрезъ скрещение г и б -
р и д ъ е ъ особямн ч и е т ы х ъ в и д о в ъ : а э т о т а к о й о п ы т ъ , к о т о р ы й отнюдь 
н е в ы д е р ж в в а е т ъ г и п о т е з ы , что н а с т о я щ а я г и б р и д н а я порода когда 
нибудь м о ж е т ъ быть прочно у с т а н о в л е н а . 

Отсюда м ы м о ж е м ъ з а к л ю ч и т ь , что о т в р а щ е н і е к ъ п о д о в ы н ъ с о в о -
к у п л е н і я м ъ с л у ж и т ь вообще л у ч ш е ю п о в ѣ р к о ю самостоятельности 
п е р в о н а ч а л ь н ы х ъ г р у п н ъ и л и тдоез; a рожденіе гибридъ е с т ь дока
зательство б л и з к а г о родства в и д о в ъ . В ъ п о с л е д с т в и е , м о ж е т ъ с т а т ь с я , 

' ) Introduction to Entomology, vol. И . p. 504. Первый тоиъ «того преграсн» 
M сочиневія, переведенный «ною ва pyeciiä языкъ, былъ «здавъ А . И. Глазуновым* 
*ъ 1863 году, додъ зашшіекъ «Общая Естественваа Иеторн иаеѣкояыіы. 

Щпмѣч. перевал. 
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число и о к о л ѣ н і й , до котораго гибриды в ъ состояніи п р о д л и т ь с я , прежде 
чѣм ъ в с я порода вымретъ (ибо обыкновенно она быетро в ы р о ж д а е т с я ) , 
д о с т а в и т ь зоологу и б о т а н и к у опытное средство к ъ опредѣленію р а з 
ности в ъ с т е п е н и родствз б л и з к и х ъ м е ж д у собой в и д о в ъ . 

Я замѣчу е щ е , что е с л и б ы можно б ы л о п о к а з а т ь , что одинъ к а к о й -
н и б у д ь у п р о ч и в ш і й с я видъ произошелъ в с лѣд с т в і е гибридности ( ч е г о , 
однако ж е , у д о в л е т в о р и т е л ь н о не д о к а з а н о ) , т о э т о , конечно, с к о рѣе 
подтвердило б ы п о н я т і я д р е в п и х ъ о поетепенномъ у п а д к ѣ с о з д а н н ы х ъ 
т в а р е й , чѣм ъ Л а м а р к о в у теорію объ и х ъ п р о г р е с с и в н о м ! с о в е р ш е н -
с т в о в а н і и ; ибо до с и х ъ п о р ъ н а б ш д е н і я п о к а з а л и , что в ъ гибридныхъ 
ж и в о т н ы х ъ и р а с т е н і я х ъ е с т ь с т р е м л е н і е в ы р а ж д а т ь с я в ъ о р г а н и -
з а ц і и . 

П р е ж д е было замѣчено, что т е о р і я п р о г р е с с в в н а г о р а з в и т і я возник
ла ч а с т ь ю отъ п о п ы т к и п р и в и т ь у ч е н і е з а щ и т н и к о в ъ теоріи п р е в р а -
щ е н і я к ъ одному изъ с а м ы х ъ н о п у л я р н ы х ъ о б о б щ е н і і въ г е о л о г і и . 
Н о в ъ д е в я т о й г л а в ѣ м ы в и дѣл и , что н о в ѣ й ш і я р о з ы с к а н і я г е о л о г о в ъ 
во м н о г и х ъ м ѣ с т а х ъ п о р в а л и цѣп ь доводовъ нѣкогда п р и в о д и в ш и х с я 
в ъ п о л ь з у м н ѣ н і я , что в ъ к а ж д ы й н о с дѣд у ю щ і й п е р і о д ъ в ъ земной 
и с т о р і и с о з д а в а л и с ь ж и в о т н ы я и р а с т е н і я в ы с ш и х ъ порядковъ и л и 
болѣе с л о ж н о й организации. Н е д а в н е е происхождение человѣка и от-
с у т с т в і е в с ѣ х ъ п р и з н а к о в ъ к а к о г о - н и б у д ь р а з у м н а г о с у щ е с т в а , под-
д е р ж и в а ю щ а г о аналогическое отношеніе к ъ первобытнымъ с о с т о я н і я м ъ 
ж и в о т н а г о м і р а , доставляетъ одинъ и , б ы т ь м о ж е т ь п р и н а с т о я щ е м ъ 
с о с т о я н і и н а у к и , единственный п о л н о в ѣ е н ы й д о в о д ъ . в ъ н о д т в е р ж д е н і е 
г и п о т е з ы п р о г р е е с и в н а г о п л а н а ; но н и одного в ъ п о л ь з у мнимаго 
р а з в и т і я одного вида и з ъ д р у г а г о . 

Теорія умственной градаціп по указаниями лицевою угла.— 
К о г д а з н а м е н и т ы й а н а т о м и к ъ К а м п е р ъ в п е р в ы е с дѣл а л ъ п о п ы т к у о п -
редѣлить с т е п е н и у м с т в е н н а » р а з в и т і я р а з л и ч н ы х ъ ж и в о т н ы х ъ и ч е -
л о в ѣ ч е с к и х ъ п л е м е н ъ ч р е з ъ измѣреиіе л п ц е в а г о у г л а , т о нѣкоторые 
м ы с л и т е л и в з я л и на с е б я смѣлоеть у т в е р ж д а т ь , что нѣкоторыя S i m i a e 
и л и н а е т о я щ і я о б е з ь я н ы отличались т а к ъ ж е м а л о отъ с а м ы х ъ ди-
к и х ъ ч е л о вѣч е с к и х ъ п л е м е н ъ , к а к ъ э т и послѣднія о т л и ч а ю т с я вообще 
отъ ч е л о вѣк а ; и что можно прослѣдить п о с т е п е н н ы й переходъ о т ъ 
«обезьанъ с ъ низкими н е р а з в и т ы м и лбами* до африканской разновид
н о с т и ч е л о в ѣ к а , я отсюда до е в р о п е й ц а . Л и н і я , проведенная отъ в ы 
п у к л о й с е р е д и н ы лба до наиболѣе в ы д а ю щ е й с я ч а с т и нижней ч е л ю с т и , 
с о с т а в л я л а с ъ горизонтальной л и н і е й т а к ъ н а з ы в а е м ы й лицевой у г о л ъ . 
П р и этомъ у т в е р ж д а л и , что с у щ е с т в о в а л ъ п р а в и л ь н ы й рядъ т а к и х ъ 
у г л о в ъ о т ъ п т и ц ъ до н л е к о п и т а ю щ и х ъ . 

Г р а д а щ я о т ъ собаки до о б е з ь я н ы , говорили т о г д а , и отсюда до ч е -
л о вѣк а б ы л а п о л н а я . Одна изъ породъ ч е т ы р е р у к а х ъ и мѣе т ь л и ц е в о й 
у г о л ъ в ъ 4 2 ° ; а д р у г а я , по Фигурѣ н а а б о лѣе п р и б л и ж а ю щ а я с я к ъ 
ч е л о в ѣ к у , в ъ 50° . З а т ѣ м ъ с лѣд у е т ъ ( longo set! proximus iutervallo) 
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голова ашривансваго негра, которая, равно какъ голова калмыка, 
образуете уголъ въ "70°; между тѣмъ голова европейца содержитъ 
80°. Римекіе живописцы предпочитали уголъ въ 95°; а характеръ 
красоты и величавости, столь поразительный въ ьѣкоторыхъ произ-
веденіяхъ греческой скульптуры, какъ, нанримѣръ, въ головѣ Апол
лона и въ МедузѣСизоклеса.сообщенъугломъ восходящимъ д о Ю О 0 1 ) . 

Во время изслѣдованій проазведеншхъ Еамперомъ, Джономъ Ган-
теромъ и другими было открыто множество драгоцѣнныхъ ФЭКТОВЪ И 
любопытныхъ аналогій въ сравнительной анатоміи, для поясненія 
этой постепенной органпзаціи; но эти Факты и общіе выводы не сле
дуете смешивать съ тѣми мечтаніями, которыя выводили изъ нихъ 
Уайтъ и другіе г ) . 

Въ высшей степени вероятно, что у извѣстныхъ человѣчсскихъ 
породъ существуете связь между выеокшъ, вмѣгтптельнымъ лбомъ 
и гильаымъ разввтіеаъ умствешшхъ способностей. Въ равной степе
ни вѣрно и то, что нйзвій ЛИЦЕВОЙ уголъ часто сопровождается сла
быми умственными силами. Но попытка прослѣдить «остепінное ум
ственное развитіе въ различныхъ видахъ жнвотныхъ, сопровождаемое 
ввдоизмѣнееіями въ Форме черепа, есть ничто иное какъ простая 
мечта. Необходимо было преувеличить умственный способности обезь-
янъ въ уш/рбъ со»акѣ; и возникла странный протвворѣчів въ зак-
люченіяхъ выведенныхъ изъ етродвія слона. Некоторые анатомияи 
даже были готовы отказать этому четверовогому въ томъ разуме, 
которымъ оііо действительно обладаете, і.бо они находили, что объ-
емъ его мозга былъ слишкояъ малъ въ сравненіи съ обьемомъ мозга 
у другихъ млекопитаюшихъ; между тѣмъ другіе ученые чрезмерно 
преувеличивали превосходство его ума, потому что вертикальная вы
сота черепа у слона чрезмѣрно велика въ сравненіи съ его горизон
тальной длиной. 

Ра.члѵчныя племена людей всіь произошли отв одного вида.— 
Здѣсь было бы напрасно входить в ъ дальнейшее разбирательство 
этого предмета; потому что, если бы даже и возможно было установить 
постепенную шкалу организацін и разеудка, то и она не доказала бы 
ничего в ъ пользу стремленія каждаго вида достигнуть высшей сте
пени совершенства. Ш'л отсылаемъ читателя къ сочиненіямъ Блюмен-
баха, Причарда, Лоренца и къ позднейшему сочиненію Латана *) за 
убедительными доказательствами въ томъ, что видоизмененія въ Фор
ме, цвете и оргапизаціи различныхъ человеческихъ племенъ совер
шенно согласуются съ общепринятымъ днѣніемъ, что все особи этого 
вида произошли отъ одной пары; они показывайте в ъ человеке та-

•) Prichard's Phys Hist, of Mankind, vol. I . p. 159. 
*) Ch. White on the Regular Gradation in Man, 1799. 
•) R. G. Latham, The Nat Hist, of the Varieties of Man, London, 1850. 
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кія же различія въ его Физіологической природѣ, каыя проявляются 
во всякомъ другомъ видѣ, и въ то же время нодтверждаютъ мнѣніе 
о легкомъ уклоненіи отъ общаго типа, къ которому способны виды. 

Способность существовать и размножаться подъ разными широ
тами и во всевозможныхъ мѣстахъ и климатахъ, дающая великой 
семьѣ людей возможность разееляться по всему обитаемому шару, 
говорить Ламаркъ, есть результат* отчасти Фнзическаго сложенія, 
отчасти умственной прерогативы человека. Если бы онъ не обладал* 
самымъ прочным* и гибким* тѣлослошеніемъ, то его искусства не 
дали бы ему возможности быть обитателем* всѣхъ климатов*, и вы
носить крайніе градусы тепла и холода и другія разрушительный 
вліянія мѣстнаго положенія*). Но, не смотря на такую гибкость тѣло— 
сложенія, мы не находимъ никакихъ признаковъ безконечнаго укло-
неаія от* обывновеннаго типа; и браки особей принадлежащих* къ 
самымъ отдаленный* разновидностям* точно такъ же плодотворны, 
какъ и между одноплеменными особями. 

Тидешнв о мозгѣ зародыша у позвоночным жтошшлхз.—Су
ществует* еще другой отдѣлъ анатомических* открытій, о которыхъ 
мнѣ слѣдуетъ упомянуть, потому что по мнѣнію нѣкоторыхъ людей 
они имѣютъ, по крайней мѣрѣ, отдаленную аналогію съ тѣмъ прог
рессивным* развитіемъ, посредством* котораго некоторые из* низ
ших* видовъ могли будто бы постепенно усовершенствоваться въ 
виды болѣе сложной организации. Твдеманъ нашел*, и его откры
тая были полнейшим* образомъ подтверждены п пояснены г. Серромъ, 
что мозг* зародыша, въ высших* классах* позвоночных* животных*, 
последовательно принимает* Формы, имѣющія извѣстяую степень 
сходства съ тѣзш, которыя принадлежать рыбамъ, пресмыкающимся 
и птицамъ, прежде чѣмъ онъ пріобрѣтаетъ добавки и видоизмѣненія 
евойетвенныя млекопитающим*; такъ что, въ переходе отъ зародыша 
къ совершенному млекопитающему, говорить, существуетъ типиче
ское изображение всех* тех* превращений, которым*, по предполо-
женію, подвергались все первичные виды, во время длиннаго ряда 
ноколѣній, между настоящим* періодом* и отдаленнейшей геологи
ческой эпохой. 

«Если вы разсматриваете мозг* млекопитающих*», говорит* г. 
Серръ, «в* ранній період* утробной жизни, то замечаете, что мозго
вая полушарія сплотнены, какъ у рыбы, въ двухъ пузырькахъ от-
дѣленныхъ другъ отъ друга. Въ несколько позднейшемъ періоде вы 
видите, что они принимаютъ Форму мозговыхъ полушарій пресмыкаю
щегося. Еще позднее они представляют* Форму птичьяго мозга. На
конецъ, въ эпоху рожденія, а иногда позднее, они принимаютъ посто
янный Формы, евойетвенныя взрослыаъ млекопитающим*». 

*( Lawrence, Lectures on Phvs. Zooi. and Nat. Hist, of Man, p. f 90. Ed. 
1823. 
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« М о з г о в ы я п о л у ш а р и я , п о э т о м у , д о с т и г а ю т ъ того с о с т о я н і я , кото
рое мы наблюдаеагь въ в ы с ш и х ъ ж и в о т н ы х ъ , т о л ь к о п о с р е д е т в о в ъ 
ряда и о с л ѣ д о в а т е л ь н ы х ъ п р е в р а щ е н і й . Е е л п мы подразделишь весь 
этотъ рядъ р а з в и т і й на четыре п е р і о д а , то у в и д я м ъ , что п е р в о н а 
ч а л ь н о р о ж д а ю т с я м о з г о в ы я доли р ы б ъ ; и это одинаково с о в е р ш а е т с я 
во в с ѣ х ъ к л а с с а х ъ ж и в о т н ы х ъ . В т о р о й періодъ даетъ н а м ъ о р г а н и з а 
цию п р е с к ы к а ю щ и х с я ; т р е т і й , мозгъ птиннъ; а ч е т в е р т ы й , с л о ж н ы я 
п о л у ш а р і я м л е к о п и т а ю щ е г о » . 

« Е с л и б ы мы м о г л и р а з в и т ь р а з л а ч н ы я части мозга н и з ш и х ъ к л а с -
с о в ъ , то п о с л е д о в а т е л ь н о создали бы п р е с м ы к а ю щ е г о с я и з ъ р ы б ы , 
п т и ц у и з ъ п р е с м ы к а ю щ е г о с я и млекопитающее четвероногое и з ъ пти
цы. И , н а и р о т п в ъ , если б ы можно б ы л о у м а л и т ь этотъ о р г а н ъ у м л е -
к о і г а т а ю щ и х ъ , то зга п о с л е д о в а т е л ь н о п р е в р а т и л и б ы его въ состо
яние мозга т р е х ъ н и з ш и х ъ к л а с с о в ъ » . 

«Природа часто д а р и т ь и а с ъ этимъ п о с л е д н и м ; я в л е н і е н ъ в ъ у р о -
д а х ъ , но никогда н е п р е д е т а в я а е т ъ п р и м е р ь п е р в а г о . М е ж д у р а з л и ч 
н ы м и у р о д л и в о с т я м и , к о т о р ы м ъ м о г у т ъ п о д в е р г а т ь с я о р г а н и ч е с к і я 
с у щ е с т в а , они никогда н е в ы х о д и т ь и з ъ п р е д е л о в ъ с в о и х ъ с о б с т в е н -
и ы х ъ к л а с с о в ъ на с т о л ь к о , чтобъ п р и н я т ь Формы в ы с ш а г о к л а с с а . 
Р ы б а никогда н е в о з в ы ш а е т с я н а столько, ч т о б ы п р и н я т ь Форму моз
г а п р е с м ы к а ю щ е г о с я ; точно т а к ъ ж е н это п о с л е д н е е н и к о г д а не д о 
с т и г а е т ъ Формы п т и ч ь я г о м о з г а ; а итица — мозга м л е к о п и т а ю щ е г о . 
М о ж е т ъ с л у ч и т ь с я , что у р о д ъ б у д е т ъ и м е т ь д в е г о л о в ы ; но с л о ж е 
ние мозга его всегда о с т а е т с я тесно о г р а н в ч е ш ш м ъ п р е д е л а м и е г о 
к л а с с а » * ) , 

Д р . К л а р к ъ и з ъ К е м б р и д ж а , въ с в о е й з а п и с к е о « F o e t a l D e v e l o p 
m e n t » ( 1 8 4 5 г . ) , п о к а з а л ъ , что с о в о к у п н ы е т р у д ы В а л е н т и н а , Р а т к е 
и БишоФФа опровергли с у щ н о с т ь предполагаемой анатомической а н а 
логии м е ж д у з а р о д ы ш н ы м ъ с о с т о я п і е м ъ и з в е с т н ы х ъ о р г а н о в ъ в ъ в ы 
с ш и х ъ п о р а д к а х ъ и с о в е р ш е н н ы я ъ с т р о е и і е я ъ т е х ъ ж е о р г а н о в ъ в ъ 
ж и в о т н ы х ъ н и з ш е г о к л а с с а . Сердца и м о з г и , н а п р и м е р ъ , у п т и ц ъ и 
м л е к о п и т а ю щ и х ъ ие п р о х о д я т ъ ч р е з ъ т е Формы, к о т о р ы я п р и с у щ и 
р ы б а м ъ и я л е к о п и т а ю щ н м ъ . Т у т ъ сходства л и ш ь на с т о л ь к о , чтобъ 
у к а з а т ь единство п л а н а , п р о х о д я щ е г о ч р е з ъ организацию в с е й еерін 
п о з в о н о ч н ы х ъ ж и в о т н ы х ъ ; но оно отнюдь н е ноддерживаетъ м н е н і я 
о ноетепенномъ превращении одного внда в ъ д р у г о й ; и е щ е м е н е е , о 
п е р е х о д е , в ъ течение м н о г и х ъ п о к о л е н и й , отъ ж и в о т н а г о п р о с т е й ш е г о 
п о строению к ъ ж и в о т н о м у б о л е е с л о ж н о й организации. 

Рекапи&уляыія.— П о э т о м у , и з ъ п р и ч и н ъ подробно и з л о ж е н н ы х ь 
в ъ этой и в ъ д в у х ъ п р е д ш е с т в у ю щ и » г л а в а х ъ , м ы м о ж е м ъ в ы в е с т и 
следующий заключения о т н о с и т е л ь н о с у щ н о с т и вида в ь п р и р о д е : 

г ) Е. В . А . Serres, Anatomie comparée du Cerveau, ррашевное ином** таб-
м ц а м , т о » 1. 1824. 
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1. Что всѣ виды одарены способностью приспособляться въ извѣ-
стныхъ предѣлахъ къ перемѣнѣ внѣпінихъ условій, и что эти преде
лы значительно изменяются, смотря по видамъ. 

2. Если перемена положенія, какую они въ состояніи вынести, 
велика, то она обыкновенно сопровождается какими-нибудь видоизме-
неніями въ Форме, цвете, величине, строеніи или въ другихъ особен-
ностяхъ; но производимыя такимъ образомъ ввдоязмѣненія управля
ются постоянными законами, и способность такъ изменяться соетав-
ляетъ часть ностояннаго видоваго свойства. 

3. Нѣкоторыя пріобретенныя особенности въ Формѣ, въ строеніи 
и въ инстинкте могутъ передаваться потомству; но эти особенности 
состоять только пзъ такихъ качествъ и свойствъ, которыя находятся 
въ тесной связи съ естественными нуждами и наклонностями вида. 

4. Наибольшее уклоненіе отъ первоначальнаго типа, какое можетъ 
нроизойдти отъ всякаго даннаго рода измѣненія, обыкновенно совер
шается въ короткій періодъ времени. После же этого, при условіяхъ 
продолжающихъ изменяться, хотя бы и весьма постепенно, невоз
можно получить никакого дальнейшего уклон енія; безпредъльное 
стремленіе какъ къ совершенствован!»), такъ и къ порче прегражде
но, и малейшій переходъ за определенные пределы оказывается ги-
бельвымъ для существованія особи. 

5. Смешиванію различныхъ видовъ препятствуетъ отвращеніе 
составляющнхъ ихъ особей къ головому совокуыенію, или безилодіе 
гибриднаго ноколѣнія. Не видно, чтобы настоящія гибридныя породы 
упрочивались на нѣсколько поколений, даже при помощи человека; 
ибо примеры, на которые обыкновенно указываютъ, относятся къ 
скрещенію ублюдковъ съ особями чистыхъ видовъ, а не къ смешенію 
гибридъ съ гибридами. 

6 Изъ всего вышеизложеннаго ясно, что виды действительно су-
щеетвуютъ въ природе; и что каждый изъ нихъ, въ эпоху своего соз-
данія, былъ одаренъ тѣми свойствами и тою организацией, какими 
овъ теперь отличается. 



ГЛАВА XXXYII . 

аисты У П Р А В Л Я Ю Щ Е Е Г Е О Г Р А Ф И Ч Е С Х И И Ъ Р Д С П Р Е Д Ѣ Л Е Ш Е М Ъ видовъ. 

Анадогів выжата не сопровождается тожеетвомъ ввдвзъ. — Ботвввчееваа геотра*ія. — 
Стандів. — МѣеіооВвтааія — Разднчаыя обдаетв туземный раетеній. — Островная 
рістітедьность. — Моровая растительность. — Образъ распространения раетвній. — 
ДѣЙствіа вЬтра, рѣвъ, морсіяхъ теченій. — Деятельность жявотныхъ. — Мяогія 
еіаена вроходятъ чрезъ жедудвв иввотныхъ в втвцъ непереваренным. — Участье 
чеювѣжа. ваше ш невохею принимаемое въ распроетранеиіж растевіи — Сходство 

его еъ участіемъ инзшнхъ яввотвыхъ. 

За рѣшеяіемъ вопроса существуют! ли виды, является предметом! 
первой важности для геолога разсмотрѣніе законов!, управляющих! 
географическим! распредѣленіемъ видов!. Только чрез! вниматель
ное изученіе таких! законов!, чрез! наблюдеяіе тѣхъ положеній, 
которыя в ! настоящее время занимают! видовыя группы, и чрезъ 
нзслѣдованіе какимъ образом! эти послѣднія могутъ измѣниться С ! 
теченіемъ времеіш, всзѣдствіе переселенія, вслѣдствіе перемѣнъ в ! 
Физической географіи и другихъ причині, мы можем! еще узнать 
ограничено ли время еуществовашя вида, или каким! образом! еоето-
яніе органичеекаго міра измѣняется отъ безковечныхъ колебаній міра 
неорганичеекаго. 

Различтгя страны населены различными видами. — Что раз
личный страны земнаго шара населены совершенно различными жи
вотными и растеніями, то это Ф а к т ! , едѣлавшійся извѣстным! всѣм! 
натуралистам! со времен! БЮФФОНЗ, впервые указавшаго на недоста
ток! еидоваго тожества между наземными четвероногими Америки и 
четвероногими Стараго Свѣта. Тоже самое явленіе вь послѣднее время 
поразительным! образом! обратило на себя наше вииманіе, при из-
слѣдованіи Новой Голландіи, гдѣ найдено, что туземные виды живот
ныхъ и раетенів почти всѣ без! исключения отличались отъ видовъ 
язвѣстныхъ въ другихъ частяхъ свѣта. 
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Но пределы атого разделения зеинаго шара между различными 
шціями, какъ ихъ называли, раетеній и животныхъ—и повсемест
ность явленія столь необыкновенна го и неожиданнаго могутъ считать
ся за одну изъ любопытнѣйшихъ истинъ ясно доказанную, благодаря 
успѣхамъ новейшей науки. 

Греки, римляне и арабы знали и описали едвали болѣе тысячи 
четырехсотъ видовъ раетеній. Теперь насчитывается болѣе трехъ 
тысячь видовъ свойствеиныхъ только одному нашему острову *). Въ 
другихъ частяхъ свѣта собрано въ настоящее время (1846 г.) более 
100,000 ввдовъ, образцы которыхъ сохраняются въ европейекихъ 
гербаріяхъ. Поэтому нельзя предполагать, чтобъ древніе имѣди какія 
либо точныя понятія относительно такъ называемой нами геогра»іи 
растеній, хотя вліяніе климата на характеръ растительности едва ли 
могло ускользнуть отъ ихъ наблюденія, 

Передъ началомъ изслѣдоваиія не было повода предполагать, ітобь 
растительныя произведенія, растущія въ дикомъ соетоянш на восточ-
номъ полушаріи, не походили на такія же произведенія западнаго 
полушарія, подъ одной и той же широтой; и еще менѣе, чтобъ раете-
нія съ мыса Доброй Надежды были несходны съ раетеніями Южной 
Европы; въ этихъ мѣстностяхъ климатъ различается весьма «ало. 
Противное яредположеніе казалось бы болѣе вѣроятнымъ, и мы могли 
бы предвидѣть почти совершенное тожество въ животныхъ и раете-
ніяхъ населяющихъ соответствующая параллели широты. Поэтому 
открытіе, что каждая отдельная страна зезшаго шара, какъ на сушѣ 
такъ и въ водахъ, занята различными группами видовъ, и что боль
шую часть исключеній изъ этого общаго правила можно отнести къ 
разееявавщимъ причинамъ ныне действующииъ, должно возбуждать 
сильное любопытство и заставить насъ пріискать какую-нибудь гипо
тезу относительно первоначальнаго введенія видовъ, которая согла
совалась бы съ такими явленіями. 

Ботаяпчестя географія, — При настоящемъ состояніи нашихъ 
знаній сравнение растеиШ различныхъ странъ земнаго шара дастъ 
результаты, на которые можно положиться более, чемъ на резуль
таты, относящееся къ животному царству; потому что ботаника ушла 
гораздо более впередъ и, вероятно, обнимаетъ большую часть всего 
количества растительныхъ приизведеній на земномъ шаре. Гумбольдта 
былъ однимъ изъ первыхъ, выеказавшихъ ФИлосоФическія воззрения 
по этому предмету. Каждое полушаріе, говорить этотъ путешествен-
никъ, производить растенія различныхъ видовъ, и несходствомъ кли-
матовъ мы не объяснимъ, почему полуденная Африка не имеегъ се
мейства Лавровыхъ, а Новый Сввтъ — Вересковыхъ; почему Кааьце-
оларіи встречаются только въ южномъ нолушаріи; почему птицы на 

J ) Barton's Lectures on the Geography of Plants, p. 2. Î827, 
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индѣйскожъ материке не бяестять такими яркими цветами, какъ пти
цы жаркихъ частей Америки и, наковецъ, почему тигръ свойственъ 
Азіи, а утконосъ Новой Голландіи *). 

«Намъ понятно», прнсововупляетъ онъ, «что небольшое число се-
аействъ раетечій, каковы напримѣръ, Жузовыя и Пальмовыя, не мо
гутъ принадлежать слишксмъ холоднымъ странамъ, но првчинѣ ихъ 
внутреннаго строенія и важности извѣетиыхъ органовъ; но мы не въ 
состояніи объяснить, почему ни одно растеніе изъ семейства Melasto-
віасеае не растетъ къ еѣверу отъ параллели тридцати градусовъ; или 
почему ни одинъ видъ розана не принадлежвтъ южному полушарію. 
Сходство въ климатахъ часто встречается на двухъ материкахъ безъ 
тождества произведеній»г). 

Прекрасное сочиненіе Декандоля о «Ботанической Геограмв» пред-
ставляетъ намъ плоды его собственныхъ розысканій и розыеканій 
Гумбольдта, Броуна и другихъ знаменитыхъ ботавиковъ, располо 
же иные такъ, что главный явленія распредѣленія растеній показаны 
въ связи съ тѣми причинами, въ которымъ они преимущественно от
носятся 8 ) . «Можетъ быть не трудно», замѣчаетъ этотъ писатель, 
«найдти двѣ местности въ Соединенныхъ Штатахъ и въ Европе, или 
въ полуденной Америкѣ и въ Африке, которыя представляютъ все 
одинаковыя условія: напримеръ, одинаковую температуру, одинако
вую высоту надъ моремъ, сходную почву, равную степень влажности; 
однако же почти все, в можетъ быть даже и есѣ, растенія въ этихъ 
двухъ подобныхъ мѣстностяхъ будутъ различный. Возможно, правда, 
что известная степень сходства въ наружномъ виде и даже въ строе-
ніи будетъ заметна между растеніями двухъ такихъ местностей; но 
все-таки виды растевій будутъ иные. Поэтому условія отличныя отъ 
техъ, которыя теперь опредѣляютъ станціп растеній, имѣли вліяяіе 
на мѣсто обитанія растеній». 

Стапціи и .тстообитанія растеній. — Такъ какъ я часто 
буду иметь случай говорить о стащіят и мѣстпобптапіяхз ра-
стеній въ томъ техняческомъ смысле, въ какомъ эти термины были 
употреблены въ нредыдущешъ параграфе, то мне следуетъ напомнить 
геологу, что слово станція означаетъ особое свойство той местности, 
въ которой каждый видъ привыкъ роети, и относится къ климату, 
почвѣ, влажности, свету, высоте надъ уровнемъ моря и другимъ по
добнымъ условіямъ; между темъ, какъ нодъ словомъ местообитаніе 
разумеется общее обозваченіе страны, въ которой растеніе ростетъ 
въ дикомъ состояніи. Такимъ образомъ, статьей раетенія можетъ 
быть соленое болото, нагорный склонъ, дно моря ИЛИ стоячая лужа. 

») Pers. Nar. vol. V. p. 180. 
* ) Ibid. 
*) Essai Elémentaire de Géographie Botanique. Extrait du 18-nm vol- du 

Diet des Sei. Nat. 
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Его мѣстообиттіемб можетъ быть Европа, Сѣверная Америка, или 
Нозая Голландія между тропиками. Нзученіе станцій низываютъ топо-
граФіею, a изученіе мѣстообитаній геограоіею ботаники. Еаждый изъ 
онредѣленныхъ такимъ образомъ тершиновъ обозначаете особый классъ 
нонятій, которыя часто смѣшивались и которыя равно нриложимы въ 
зоологіи. 

Для дальнѣйшаго поясненія вышепомянутаго положенія, по кото
рому различіе въ долготѣ, независимо отъ всякаго вліянія темпера
туры, сопровождается болыпимъ, а иногда полнымъ разнообразіемъ 
въ видахъ растеній, Декандоль замѣчаетъ, что изъ %Ш1 вида явно-
брачныхъ растеній описанныхъ Ларшемъ (Pursli; въ Соединенныхъ 
Шіатахъ, только 385 встречаются въ сѣверной или умеренной Европѣ. 
Гумбольдтъ и Бонпланъ, во врймя всехъ своихъ путешествіі въ по
луденной Америке, нашли только двадцать четыре вида (которые все 
принадлежали къ двумъ семействамъ Сурегасеае и Gramineae) общіе 
Америке и другимъ частямъ Стараго Света. Правда, они коллектиро-
вали преимущественно на горахъ, иначе пропорція была бы больше; 
ибо др. Гукеръ сообщаетъ мне, что миогія трошческія растенія Но-
ваго Света тожественны съ африканскими видами. Темъ не менее 
общее несходство этихъ Флоръ весьма поразительно. Сравнивая Новую 
Голландию съ Европой, г̂  Броунъ определилъ, что изъ 4100 видовъ 
открытыхъ въ Австраліи, было.только 166 общихъ съ Европой, и 
изъ этого неболыпаго числа некоторые могли быть завезены туда че-
ловекомъ. Впрочемъ все эти 166 видовъ принадлежали къ тайао-
брачнымъ, а остальные почти постоянно состояли изъ явнобрачныхъ 
растеній, которыя также наседяютъ промежуточный страны. 

Но еще замечательнее, что въ наиболее разделенныхъ между со
бою частяхъ Стараго Света, не смотря на еуществованіе ненрерывнаго 
сухопутиаго сообщен! я , разница въ видовыхъ признакахъ соответ-
ствующихъ растеній почти столь же разительна. Такимъ образомъ, 
въ Китае находится одна группа видовъ, въ странахъ лежащихъ по 
берегамъ "іернаго и Каспійскаго морей — другая, въ земляхъ окру-
жающихъ Средиземное море — третья, на болынихъ платФораахъ 
Сибири и Татаріи — четвертая, и такъ далее. 

Самое наибольшее различіе въ группахъ туземныхъ растеній,подъ 
одной и той же параллелью широты, встречается тамъ, где материки 
разъединены между собой широкой площадью океана. Въ северномъ 
полушаріи, близъ полюса, где оконечности Европы, Азіи и Америки 
соединяются или близко сходятся между собой, встречается значи
тельное число одинаковыхъ видовъ растеній, общихъ этимъ тремъ 
континентаяъ. Но замечено, что эти раетенія, широко распространен
ный такимъ образомъ по арктическимъ странамъ, встречаются такъ 
же въ цепи Алеутскихъ острововъ, которые тянутся почти понерёкъ 
океана отъ Америки m Азіи а, вероятно, служили нутемъ сообщенія 
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для частнаго смѣшенія Флоръ еоеѣднихъ странъ. Вообще замѣчено, 
что растенія, находящаяся въ двухъ весьма удаленныхъ другъ отъ 
друга мѣстахъ, встречаются тавъ же и въ мѣстахъ промежуточныхъ. 

Др. Гукеръ сообщаетъ мнѣ, что въ выеокихъ широтихъ въ южномъ 
океанѣ, не смотря на обширное водяное пространство, Флоры далеко 
отстоящвхъ другъ отъ друга острововъ содержать много общихъ ви
довъ. Можетъ быть айсберги, переносящіе на далекія разстоянія не 
только камни, но и самую почву съ сѣиенама растеній, могутъ объ
яснить такое необыкновенно обширное распространение оетровныхъ 
растений. 

На островахъ весьма удаленныхъ отъ яатериковъ число растений 
сравнительно не велико; но за то большая часть ихъ нринаддежитъ 
видамъ, которые нигдѣ болѣе не встречаются. На сколько «лора та
кихъ острововъ не свойственна имъ, на столько она обыкновенно со
держать виды общіе съ ближайшими твердыми землями *). Острова 
большего южнаго океана представляюсь примѣръ этимъ правиламъ; 
самые восточные изъ нихъ содержать болѣе американскихъ растений, 
а западные — болѣе индѣйскихъ а ) . Мадера и ТенериФФъ содержать 
многие виды, и даже цѣлые роды, свойственные только этимъ остро-
вамъ; но они имѣютъ такъ же растения общія съ Португалией, Испа
нией, Азорскими островами и еѣверо-занаднымъ берегомъ Аорики *). 

На Канарекихъ островахъ изъ 533 видовъ явнобрачвыхъ раетеній, 
говорятъ, 310 свойственны этимъ островамъ; а остальные тожест
венны съ видами аФриканскаго материка. Но на острове Св. Елены, 
который весьма удаленъ даже отъ западныхъ береговъ Африки, ока
зывается, что изъ тридцати туземныхъ видовъ явнобрачвыхъ растений 
только одинз или два вида встречаются въ другихъ частяхъ земнаго 
шара. Съ другой стороны изъ шестидесяти тайнобрачныхъ растений, 
еобранныхъ др. Гукеромъ на томъ же островѣ, только двенадцать ви
довъ принадлежать собственно этому острову. 

Естественая история Галапагскаго архипелага, описанная г. Дарви-
номъ, доставляетъ другое весьма назидательное объясненіе законовъ, 
управляющихъ геограФйческимъ распредѣленіемъ растений и живот
ныхъ на островахъ. Эта группа состоитъ изъ десяти гдавныхъ остро
вовъ, лежащихъ въ Тихомъ Океан! нодъ экваторокъ, почти въ 600 
шмяхъ къ западу оть берега Южной Америки. Такъ какъ все эти 
острова состоять изъ вулканическихъ гораыхъ породъ, многіе пок
рыты кратерами, которыхъ здесь насчитывается до 2000, и такъ 
какъ всѣ она имеютъ весьма свежий видъ, то мы въ правѣ полагать, 

*) Priehard, vol. I . p. 36. Brown, Appendix to Flinders. 
* } Foster Observations, etc. 
*) Humboldt, Pers. Nar. vol. L p. 270 of the translation. Priehard, Phys. 

Hist of Mankind, vol. 1. p. 37, 
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что весь этотъ архипелаг* произошел* нервно въ сравненіи съ мас
сой сосѣдняго материка; но не смотря на это, Флора и Фавна его не 
получили своего начала изъ Южной Америки, а состоять изъ видовъ 
большею частью туземныхъ, которые однакоже несутъ на себѣ рѣзкій 
отпечатокъ Южной Америки. 

Еще страннѣе то, что существуетъ разница между видами населяю
щими различные острова этого архипелага. Изъ цвѣтковыхъ расте
ши, напримѣръ, въ настоящее время извѣстно здѣсь 185 видовъ, 
и сорокъ видовъ тайнобрачныхъ, что вмѣстѣ составляетъ 225 видовъ. 
Изъ нихъ сто видовъ цвѣтковыхъ растеній новые, по всей вероятно
сти ограниченные этимъ архинелагомъ; а изъ остальныхъ по крайней 
мѣрѣ десять занесено сюда человѣкомъ. Изъ двадцати одного вида 
сложноцвѣтныхъ (Compositaé), всѣ за исключеніеаъ одного, особен
ные, и принадлежать къ двенадцати родам*, изъ которыхъ по край
ней мере десять встречаются только въ одномъ Галапагскомъ архи
пелаге. Др. Гукеръ замечаетъ, что типъ этой Флоры имеетъ несом
ненное сходство съ Флорой западныхъ береговъ Южной Америки; но 
не находить въ ней никакого сродства съ Флорой многочисленныхъ 
острововъ разсеяшшхъ по другим* частям* Тихаго Океана. Тоже са
мое и относительно птицъ, пресмыкающихся, наземных* моллюсков* 
и насекомых*: этотъ архипелагъ, находясь въ Тихомъ Океане, и въ 
зоологическомъ отношеніи есть часть Америки. Хотя его островки от
делены другъ отъ друга пространствомъ не более какъ въ нятдесятъ 
или шеетдееятъ миль, и лежать одинъ въ виду другаго; хотя они, 
состоя изъ однихъ и техъ же горныхъ породъ, подымаются почти 
на одинаковую высоту надъ уровнемъ моря и расположены въ оди-
наковомъ климате, однако же каждый изъ нихъ населен* особой 
группой существ*, — черепахами, дроздами, видами изъ семейства 
воробьиныхъ, жуками, такъ что едва ли какое-нибудь из* этихъ 
животныхъ распространяется по всему архипелагу; нередко встреча
ются даже такіе, которые не распространяются на какіе-нибудь два 
острова. 

«Этотъ архипелагъ», говорить г. Дарвинъ, «есть самъ по себе ма
ленький міръ или, скорее, спутникъ прибавленный къ Америке, изъ 
которой онъ заимствовалъ немногих* пришлыхъ колонистовъ, я по-
лучилъ общій характеръ своихъ туземныхъ произведеній. Нельзя не 
подивиться» присовокупляетъ онъ, «итогу творческой силы проявив
шейся на такомъ множестве мелких*, безплодныхъ и скалистых* 
острововъ; а еще более, ея разнообразному, но аналогическому дей-
ствію въ местахъ столь близкихъ одно отъ другаго. Я сказалъ, что 
Гадапагскій архипелагъ можно назвать спутникомъ приданным* къ 
Америке; но его, скорее, следовало бы назвать группой снутниковъ, 
Физически сходных*, органически различныхъ, но все-таки находя
щихся въ тесном* родеівѣ между собой, и въ видимом*, хотя одна-



320 М О Р С К А Я Р А С Т И Т Е Л Ь Н О С Т Ь , 

ко же въ гораздо меныпемъ родствѣ съ большимъ американскимъ ма-
терикомъ» 

Число ботанические областей. — Декандоль насчитывалъ 
двадцать болыпихъ ботаническихъ областей населенныхъ туземными 
или первобытными растеніями. Хотя миогія изъ этихъ областей со
держать множество видовъ общихъ многимъ другимъ областямъ, и 
иаогда мѣстамъ весьма отдаленнымъ, однако же вообще линіи разгра
ничена опредѣлены удивительно вѣрно z ) . Іевѣроятно, чтобы значе-
ніе Фактовъ, на которыхъ основываются эти общіе выводы, когда 
либо существенно ИЗМЕНИЛОСЬ, такъ какъ эти выводы подтвердились 
уже разсмотрѣпіямъ почти ста тысячъ видовъ растеній. 

Совершенная перемѣна мнѣнія, вызванная разсмотрѣаіемъ этихъ 
явяеній, достойна занѣчанія. Первые путешественника были убѣж-
дены, что найдутъ въ отдаленныхъ странахърастеніи своей собствен
ной родины, и потому находили удовольствіе давать имъ тѣ же самыя 
назваиія. Это заблужденіе разсѣялось не прежде какъ по прошеетвіи 
нѣкотораго времени; но ботаники были такъ поражены чрезвычайной 
малочисленностью явнобрачныхъ растепій общихъ раздичнымъ кон-
тинентамъ, что старый Флоры впали въ безславіе, Веѣ стали недовѣ-
рять мнимому тожеству, и теперь мы находимъ, что каждый натура-
листъ готовъ смотрвть на всякое предполагаемое исключеніе съ 
особенною строгостью *). Если они допускаютъ Фактъ. то начинаютъ 
разсуждать о способѣ, которымъ сѣмена могли быть перенесены изъ 
одной страны въ другую, или изыскивать, на которомъ изъ двухъ 
континентовъ растеніе было туземнымъ, принимая во вниманіе, что 
В Е ^ Ь , подобно особа, не можетъ имѣть двухъ родинъ. 

Морская растительность. — Морская растительность, подобно 
растительности, господствующей на землѣ, дѣлитса на различный си
стемы; но-ихъ гораздо мепѣе, какъ и сдѣдуетъ ожидать, потому что 
температура океана равяояѣриѣе температуры атмосферической, и слѣ-
довательно распространеиіе видовъ изъ одного пояса въ другой рѣже 
встрѣчаетъ првпятствід ео стороны промежуточныхъ несходсівенныхъ 
кламатовъ. Точно такъ же, вслѣдствіе того, что отношеніе суши къ 
морю на всемъ земномъ шарѣ не велико, миграція морскихъ растеній 
не такъ часто задерживается препятствующей ей сушей, какъ мигра
ция наземныхъ видовъ задерживается океаномъ. Число гидроФитовъ, 
какъ ихъ называютъ, весьма значительно, и ихъ станціи оказывают
ся несравненно разпообразнѣе, чѣмь МОЖЕО было предполагать; ибо 
въ то время какъ нѣкоторыя растенія ежедневно то покрываются во • 
дой, то снова обнажаются вслѣдствіе приливо-отливовъ, другія жи-

') Voyage of the Beagle, 2d edition, 1845, p. 377. 
) Си. дымѣаше* подразделение, едъланное сыкоаъ Дежандола, г. АЛЬФОВСОЖЬ 

Дежаидоле**, жі двадцать ееяь облаете». Monogr. des Carapanulées, Paris, 1830 
•} De CaadoUe, Essai Elémea. de Gèog. Botan. p. 45. 
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вутъ на глубинѣ многихъ сотъ Футовъ. Между извѣстными областями 
водорослей (Algae) мы можемъ упомянуть: 1) Сѣверную полярную 
область, отъ 60° с. ш. до полюса; 2) область Северно-Атланти
ческую или страну Фукуса и делессерій, простирающуюся отъ 40° с. ш. 
до 60° с. ш.; 3) область Средиземнаго моря, которую можно разсма-
тривать за отдѣлъ четвертаю или болѣе умѣренно-теплаго Атлан-
тическаго пояса, между 23° с. ні. и 40° с. ш.; 5) Тропическую об
ласть Атлантическаго океана, въ которой изобидуютъ Sargassuni, 
Rhodomelia, Corallinea и Siphonia; 6) Южно-Атлантическую область, 
гдѣ вновь появляется Fucus; 7) Антарктическо-Американскую отъ 
Хили до м ш а Горна, обнимающую Фалькландскіе острова и отсюда 
тянущуюся вокругъ евѣта къ югу отъ 50° ю. ш.; 8) Австралійскую 
и Ново-Зеландскую, совершенно особенную, характеризующуюся, ме
жду прочими родовыми Формами, Цистостеріями и Фукусами; 9) Ин-
дѣйскій Океанъ и Красное море; и 10} Китайское и Японское моря *). 
Въ добавокъ къ вышеисчиеленнынъ областямъ, есть много другихъ, 
еще хорошо неопредѣденныхъ, областей въ Тихомъ Океанѣ и въ дру
гихъ мѣстахъ. Существуетъ, впрочемъ, много видовъ, которые встре
чаются во многихъ географическихъ областяхъ подводной раститель
ности, и свойственны весьма отдаленнымъ странамъ; какъ, напри-
меръ, прибрежіямъ Европы и Соединенныхъ Штатовъ, a другія Мысу 
Горну и Ванъ-Дименовой Земле; эти же самыярастенія распространяют
ся большею частью до Ново Зеландекаго моря. І з ъ всехъ видовв въ 
строгошъ смысле антарктическихъ (за исключеніемъ ново-зеландской 
и тасмапской группъ) др. Гукеръ нашелъ не менее пятой части ви
довъ тожественныхъ съ британскими водорослями. Но между водорос
лями (Algae) существуетъ гораздо меньшая пропорція косвополит-
ныхъ видовъ, чемъ между наземными клеточными растеніями, каковы 
лишайники, мхи и печеночники. 

Необходимо постоянно помнить, что различіе, на которое мы ссыла
лись, между областями какъ подводныхъ, такъ и наземныхъ расте
ши, въ строгомъ смысле относится къ видами, а не къ Формамъ. Что 
касается до численнаго перевеса известныхъ Формъ и многихъ осо
бенностей внутренняго строенія, то обыкновенно замечается согласіе 
въ растительныхъ произведешяхъ техъ округовъ, которые располо
жены подъ соответствующими широтами и при сходныхъ Физическихъ 
условіяхъ, какъ бы далеко они не отстояли другъ отъ друга. Такимъ 
образомъ существуетъ безчисленное множество аналогій между расти
тельностью Бразилів, полуденной Африки и ИндДи; равно какъ есть 
такъ же различіе въ техъ местахъ, где растенія этихъ странъ от
личаются отъ всехъ внетроническихъ группъ. Но изъ всего числа 

' ) Я оботанъ вышвпввввданвн» очврвоиь разишшжъ обметеМ водорвеивш* ра
стения жоему jpyrj д-ру Жозе»у Гуверу, жжр& «етдаетея ва t руды Д-р* Гарвев, 
•зь Дубина. 
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видовъ существуетъ только весьма малая пропорція такихъ, которые 
составляютъ виды общіе для трехъ континентовъ. Тоже самое можно 
было бы сказать, если бы мы сравнили растенія Соединенныхъ Шта-
товъ съ растеніями средней Европы;—виды различны, но Формы ча
сто такъ сходны, что могли бы быть названы «географическими пред
ставителями». Весьма немного видовв цвѣтковыхъ растепій, гово
рить др. Гукеръ, общихъ Ванъ-Дименовой Земдѣ, Новой Зеландіи и 
Фуегіи, но за то очень много родовв. Нѣкоторые изъ нихъ ограничи
ваются этими тремя отдаленными странами южнаго полушарія; при 
чемъ во многихъ случаяхъ каждый отдѣльно имѣетъ своимъ нредста-
вителемъ одинъ какой-нибудь видъ. Этотъ же натуралистъ замѣчаетъ, 
что южныя умѣренныя, равно какъ и антарктическія, страны обла-
даютъ, каждая въ отдѣльности, представителями нѣкоторыхъ родовъ 
изъ сходныхъ кдиматовъ противоположнаго полушарія; но весьма 
немногіе изъ видовъ тожественны, если только это не такіе виды, 
которые равномѣрно распространены по другимъ странам!, или кото
рые населяют! Андессы, по которымъ они, очевидно, проложили себѣ 
путь къ югу. 

Обрат распространения растеній. — Вѣтры. — Поемотримъ 
теперь какими средствами к ! распространению, независимо о т ! дѣя-
тельности человѣка, обладают! растенія, и имѣют! ли они возмож
ность, в ! теченіе вѣков!, переселяться и з ! одной и з ! упомянутых! 
выше областей в ! другую, и заводить новыя колоніи на болыпомъ 
разстояніи отъ своего мѣсторожденія. 

Главные и з ! неодаренных! жизнью дѣятелей, предназначенные 
для разсѣянія растительных! сѣмен! по лицу земнаго шара, состоят! 
в ! движеніяхъ атмосферы и океана, и в ! постоянном! теченіи вод! 
с ! гор! к ! морю. Начяемъ съ вѣтровъ: множество сѣменъ снабжено 
пушистыми и перистыми летучками, дающими имъ возможность, въ 
зрѣлом! сосгояніи, плавать в ! воздухѣ, и легко переноситься на 
большія разстояніи при помощи самаго слабаго вѣтра. Другія сѣмена 
приспособлены к ! разсѣянію посредством! прикрѣпленнаго к ! ним! 
врыла, какъ напримѣръ сѣмена ели; так! что они, при паденіи сво
е м ! и з ! шишекъ, подхватываются вѣтромъ и относятся на большое 
разстояніе. І з ! цеболыяаго сравнительно числа растеній, извѣстных! 
Линнею, насчитывается не менѣе 138 родов! таких!, которыя снаб
жены крылатыми сѣменами. 

Т а к ! какъ вѣтры часто господствуют! въ теченіе нѣсколькихъ 
дней, недѣль и даже мѣсяцевъ сряду въ одномъ и томъ же направле-
ніи, то такія средства къ перенесенію иногда не имѣютъ себѣ пре-
дѣдовъ; во время обыкновенных! бурь даже тяжедѣйшія зерна могутъ 
въ весьма короткое время быть перенесены чрезъ значительный 
пространства; ибо сильные вѣтры, которые въ состояніи уносить съ 
собой крушшя песчанныя зерна, часто движутся съ скоростью почти 
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сорока миль въ часъ; а если буря весьма значительна, то со скоростью 
пятидесяти шести миль '). Ураганы тропичеекихъ странъ, вырываю-
щіе съ корнемъ деревья и разрушающіе цѣлыя зданія, несутся со 
скоростью девяноста миль въ часъ; такъ что, какъ бы не было корот
ко время ихъ свирѣпствовапія, они могутъ переносить даже тяже-
лѣйшіе плоды и сѣнена черезъ заливы и моря значитедьнаго протяже-
нія и, несомненно, часто служатъ средствами къ занесению на острова 
растительности сосѣднихъ материковъ. Вихри точно такъ же служатъ 
орудіями къ перенесенію тяжелыхъ растительныхъ веществъ на зна
чительный разстоянія. Слабые вихри можно часто наблюдать въ на 
шихъ поляхъ, когда они въ летнюю пору подымаютъ копны сѣна въ 
воздухъ, и повсюду разбрасывание потомъ мелкіе клочья его; но 
иногда они у насъ такъ сильны, что выеушиваютъ мелкія озера и 
пруды и обламываютъ сучья съ деревьевъ, унося ихъ вверхъ въ кру
тящемся столбѣ воздуха. 

Франклинъ, въ одномъ изъ своихъ писемъ, говорить намъ, что 
онъ видѣлъ въ Іериландѣ вихрь, который началъ подымать пыль, 
лежавшую на дорогѣ, и образовадъ воронку, обращенную острымъ 
концемъ внизъ; эта воронка вскорѣ выросла въ высоту до сорока или 
пятидесяти Футовъ, и имѣла отъ двадцати до тридцати Футовъ въ 
діаметрѣ. Она двигалась въ направленіи противномъ вѣтру; и хотя 
вращательное движеніе столба было удивительно быстро, однако же 
наступательное его движеніе было на столько тихо, что давало воз
можность пѣшеходу поспѣвать за нимъ. Франклинъ слѣдовадъ за 
нимъ верхомъ, въ сопровождена своего сына, на протяжении трехъ 
четвертей мили, и видѣлъ какъ онъ ветупилъ въ дѣсъ, гдѣ екручи-
валъ и опрокидывалъ большія деревья съ удивительной силой. Эти 
деревья спиралью уносились вверхъ и летали въ воздухѣ, вмѣетѣ съ 
вѣтвями и безчиеленнымп листьями, изъ которыхъ послѣдніе каза
лись снизу въ виде детающихъ въ воздухѣ мухъ. Такъ какъ эта 
причина дѣйствуетъ чрезъ неодинаковые промежутки времени на 
болыпомъ пространстве земной поверхности, то она можетъ служить 
ередетвомъ къ перенесенію не только растеній, но и насекомыхъ, на-
земныхъ моллюсковъ и ихъ яицъ, со многими другими видами жнвот
ныхъ, въ такія местности, до которыхъ иначе они никогда не дости
гли бы, и откуда они могутъ начать опять размножаться, какъ изъ 
новаго центра. 

Раепредѣленіе тайтбрачныхв растеній. — Найдено, что боль
шое число искдюченій изъ ограничевія видовъ известными частями 
земнаго шара встречается въ различныхъ породахъ тайнобрачныхъ 
растеній. Ливней замѣтилъ, что такъ какъ споры расгеній этого клас
с а , такихъ какъ мхи, грибы и лишаи, состоять изъ мельчайшаго 

Ч Annuaire da Bureau des Longitudes. 
2 1 * 
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порошка, частицы котораго едва видимы для невооруженная глаза, 
то ие трудно объяснить себѣ разсѣяніе ихъ въ атмосФерѣ и перенесе 
ніе ко всевозможнынъ частямъ земнаго шара, гдѣ только есть при
годная для нихъ стоянка. Івшаи въ особенности восходить до бодь-
шихъ высоть, и растутъ иногда на двѣ тысячи Футовъ выше линіи 
вѣчнаго сиѣга, на самыхъ крайнихъ предѣлахъ растительности, гдѣ 
средняя температура почти достигаетъ точки замерзанія. Такое воз
вышенное иодоженіе должно значительно содѣйствовать къ обдегче-
нію разсѣяніа тѣхъ дегкихъ частицъ, изъ которыхъ состоять ихъ 
органы размноженія *). 

Нѣкоторые заключали изъ выростанія грибовъ повсюду, гдѣ из-
вѣстныя почвы и раздожившіяся органическія вещества емѣшены 
вмѣстѣ, что происхожденіе грибовъ случайное, и несходно съ проис-
хожденіемъ совершенныхь растеній. Но Фриеъ (Fries), котораго авто
ритет! въ этихъ вопросахъ заслуживаетъ величайшего уваженія, 
показалъ всю ошибочность этого довода въ пользу стараго ученія о 
произвольном! зарожденіи. «Опоры грибовъ», говорить этотъ натура-
листъ, «до того многочисленны, что въ одной особи Reticularia ma
xima я насчиталъ ихъ болѣе десяти милліоновъ; онѣ до того мелки, 
что едва видимы, и лредетавляютъ нерѣдко сходство съ товчайшияъ 
дымонъ. Къ тому же онѣ такъ легки, что, быть можетъ, подымаются 
вмѣстѣ съ испареніями въ атмосферу, и до такой степени повсемѣстно 
разсѣяваются притяженіемъ солнца, наеѣкомыяи, вѣтромъ, упру
гостью, сцѣпленіемъ и пр., что трудно представить себѣ мѣсто, куда 
онѣ не могли бы имѣть доступа» г). 

Плауне — Lycopodium cernuum представляетъ норазительвый 
примѣръ тайнобрачнаго растенія новсемѣстно распространеннаго во 
всѣхъ полуденныхъ странахъ. Онъ почти никогда не переходить за 
сѣверный тропияъ, за исключеиіемъ одного случая, гдѣ появляется 
вокругъ горячихъ ключей на Азорахъ, хотя и не живеть ни на Канар
ских! островахъ, ни на Мадерѣ. Несомнѣнно, что его микроскопиче-
скія споры присутствуют! повсюду, и готовы прорости на каждом! 
мѣстѣ, гдѣ могутъ круглый годъ пользоваться надлежащимъ количе
ством! теплоты, влажности, свѣта и другими усдовіями еуществеішо 
необходимыми для этого вида. 

І з ъ числа 200 видовъ лшнаевъ, привезенных! въ Англію изъ 
южнаго нолушарія антарктической вкспедиціей сэр! Джемса Росса, 
определено, что почти каждый изъ нихъ населяетъ сѣвервое полуша 
pie, и что почти всѣ они европейскіе. 

Дѣйствш рѣм и теченій. — Разсматривая, вслѣдъ за всѣмъ 
вышесказанным!, посредничество водяныхъ дѣятелей въ распростра-

Ц Liai». Tour m Lapland, vol. I I . p. 282. 
2\ Фрісъ, циомваый Лінддеемь въ inlrod. to Nat. Syst of Botany. 
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неніи растений, я не могу сделать ничего лучше, какъ привести слова 
одного изъ нашихъ даровитейшихъ писателей по части ботаники 
«Горный ручей ИЛИ потокъ», замѣчаетъ Кевтъ, «сноситъ въ долину 
сѣмена случайно упавшія въ него, или смытыя имъ съ берсговъ, 
когда онъ внезапно затонляетъ тнхъ. Широкая и величественная рѣка, 
извивающаяся вдоль во пространной равнине, в пересѣкающая какую 
либо изъ частей свѣта, уносить на разстояніе многихъ соть миль се
мена, которыя вызрели при ея истокахъ. Такимъ образомъ, южные 
берега Балтійекаго моря покрываются сѣменами вызрѣвшими внутри 
Германіи, а западные берега Атлантическаго Океана семенами вы
зревшими внутри Америки» *) Кроме того известно, что нлоды аме-
риканскихъ и вестъ-индскихъ растеній, какъ напримеръ плоды Mi
mosa scandens, американскіе орехи и другіе, переносятся чрезъ 
Атлантический Океанъ гольФъ-етремомъ, къ западнымъ берегамъ Ев
ропы въ такомъ состояніи, что они проросли бы, если бы климатъ и 
почва имъ благопріятствовали. Между ними ообенно упоминается бо
бовое раетеиіе Guilandina Bonduc, какъ взросшее изъ семенъ най-
денныхъ на западномъ берегу Ирландии а ) . 

Сэръ Гансъ Олоанъ говорить, что многіе сорта бобовъ, выбрасывае
мые на берегъ на Оркнейскихъ островахъ и въ Ирландии, во изъ ко
торыхъ, повидимому, не одинъ не акклиматизировался, происходить 
отъ.деревениетыхъ растений, изъ которыхъ одни растутъ въ Вестъ-
Индіи, a другія въ Ямайке. Онъ догадывается, что они сплываютъ 
по рекамъ въ море, и потомъ уносятся ГОЛЬФЪ стремомъ на большія 
разстоянія, точно такъ какъ морская водоросль —- Lentimla marina 
или Оаргаесо, растущая на скалахъ около Ямайки, «приносится вет
рами и морекимъ теченіемъ къ берегамъ Флориды, и отсюда въ Се
верный Американский океанъ, где она лежитъ весьма густо на поверх
ности моря» *). 

Отсутствие жидкихъ веществъ въ семенахъ делаетъ ихъ сравни
тельно нечувствительными къ теплу и холоду, такъ что они безъ 
вреда могутъ переноситься чрезъ климаты, въ которыхъ самыя расте
ния мгновенно погибли бы. Ихъ свойство сопротивляться действию 
жара таково, что Спалланцани упоминаетъ о некоторыхъ семенахъ, 
которыя проростали, будучи прокипячены въ воде *). Сзръ Джонъ 
Гершель сообщаетъ мне, что онъ высеялъ на Мысе Доброй Надежды 
семена Acacia lophanta после двенадцати часоваго пребыванія ихъ 
въ воде при температуре 140° Фаренгейга, и что они проросли го
раздо быстрее чемъ не нагретыя такимъ образомъ семена. Онъ гово
рить такъ же, что знаменитый ботавикъ, Баронъ Людвигъ, не могъ 

«) System of Physiological Botany, vol. I I . p. 405. 
2 ) Brown, Append, to Tuefcey, Ш. V. p. 481. 
*) Phil. Trans. 1696. 
*) System of Physiological Botany, vol. I I . p. 403. 
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заставить сѣмена одного изъ видовъ кедра рости на І ы сѣ Доброй 
Надежды, до тѣхъ поръ пока совершенно не сварвлъ ихъ. 

Когда, поэтому, порывистый вѣтеръ въ теченіе нѣкотораго времени 
сильно дувшШ съ земли, стихаетъ, и сѣмена падаютъ на поверхность 
водъ; или когда океавъ, размывая береговые утесы, ебрасываетъ въ 
свои волны растенія, которыя иначе никогда не достигли бы береговъ: 
тогда придиво-отливы и морскія теченія становятся дѣятельными 
орудіями разсѣянія почти всѣхъ клаееовъ растительяаго царства. 
Панданъ и многія другія раетенія распространились такимъ образомъ 
по острокамъ Тихаго Океана. Выше (стр. 321) я обратидъ уже вни
мание читателя на любопытный Факте, что одна пятая всѣхъ водоро
слей, найденныхъ въ антарктическихъ странахъ въ 1841—1843 
годахъ, др. Гукеромъ, состояла изъ видовъ общихъ съ видами Бри-
танскихъ морей. Др. Гукеръ предполагалъ, что холодный теченія, 
господствующія отъ Мыса Горна до экватора, и встрѣчаемыя тамъ 
другой холодной водой, могутъ своимъ нрямымъ вліяніемъ, равно 
какъ и своей температурой, облегчать переходъ антарктическихъ 
видовъ въ Арктический Океанъ. Подобнымъ образомъ миграція извѣст-
ныхъ морскихъ жнвотныхъ изъ южнаго въ сѣверное полушаре мо
жетъ происходить отъ тойже самой причины. 

Въ колдекціи изъ шестисотъ растеній, собранныхъ въ окрестно-
стяхъ рѣки Заиры, въ Африке, г. Браунъ нашелъ, что тринадцать 
видовъ встречались такъ же ва противоподожныхъ берегахъ Гвіаны 
и Бразиліи. Онъ замѣтилъ, что большинство этихъ растеній было 
собрано въ низовьяхь рѣки Заиры, и состояло преимущественно изъ 
такихъ, которыхъ сѣмена могли долгое время сохранять жизвь въ 
теченіяхъ океана. Др. Гукеръ сообщаете мнѣ, что оемотрѣвъ очень 
много островныхъ Флоръ, онъ нашелъ, что ни одинъ изъ большихъ 
естественныхъ норядковъ такъ ни богатъ видами общими другимъ 
странамъ, какъ Бобовыя — Leguminosae. Сѣмена въ этоаъ порядкѣ, 
обнимающемъ большое чиСло широко распростаненныхъ береговыхъ 
видовъ, приспособлены лучше сѣменъ всѣхъ прочкхъ растеній въ 
сыавденію водой. 

Мтрація растеній облегчается островами. — Кромѣ того 
острова и даже самыя мелкія скалы играютъ важную роль въ содѣй-
ствіи такимъ нерееелешямъ; ибо когда сѣмена опускаются на нихъ 
изъ атмосферы иди выбрасываются буруномъ, то они часто пророста-
ютъ и снабжайте вѣтры и волиы новымъ и свѣжимъ запасомъ пло-
довъ и сѣменъ. Эти сѣяена могутъ потомъ продолжать свой путь 
чрезъ атмосферу или по поверхности моря, въ тонъ же самомъ яа-
правленіи. Число растеній найденныхъ въ данное время на какомъ-
нибудь островкѣ вовсе не доказываетъ, въ какой степени онъ можетъ 
содействовать сказанной цели; потому что множество видовъ можетъ 
сначала взрости на немъ и за темь погвбнуть, и за ними могутъ по-
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следовать другіе имъ подобные, случайные пришельцы. Если ни ост
ровъ Св. Елены, ни о. Вознесенія не содѣйствуютъ ботаническому 
обмѣну между Старышъ и Новымъ Свѣтомъ, то мы легко можемъ объ
яснить себе этотъ Фактъ, припомпивъ, что они составляютъ не только 
чрезвычайно малые и изолированные клочки суши, но и ограничива
ются высокими и обрывистыми берегами, на которыхъ сѣмена чуж-
дыхъ видовъ не могутъ скоро укорениться. 

Жорскія теченія и ветры въ арктическихъ странахъ уносятъ съ 
собой айсберги покрытые аллювіальной почвой, на которой, какъ изда
ли можно видѣть, растутъ травы и мояодыя сосны, укореняющіяся и 
прододжающія рости на какомъ-нибудь отдаленномъ берегу, куда при-
стаетъ такой ледяной островъ. 

Распространеніе морстхз растеній, — Что касается до мор-
скихъ растеній, то сѣмена ихъ, находясь въ своемъ родномъ элементе, 
могутъ безъ вреда оставаться въ водѣ въ теченіе неопредѣнно долга-
го времени; такъ что не трудно понять, почему распространен!» та
кихъ видовъ не мѣшаютъ ни климаты, ни противныя теченія, или 
какія-нибудь другія причины. Зрѣлище плавающей морской водоросли 
знакомо всѣмъ морякамъ. Замѣчательныя скопленія одного вида водо
росли, вообще известной подъ названіемъ заливной водоросли или 
саргассо, встречается по обеимъ еторонамъ экватора въ Атлантиче-
скомъ, Тихомъ и Индейскомъ Океанахъ. Еолумбъ и другіе мореплава
тели, которые въ первый разъ встретили эти водорослевый банки въ 
Северномъ Атлантическомъ Океане, сравнивали ихъ съ обширными 
затопленными лугами и говорили, что оне замедляли ходъ нхъ су-
довъ. Самая обширная изъ такихъ банокъ лежитъ немного къ западу 
отъ меридіана Фаяля, одного изъ Азорскихъ острововъ, между широ
тами 35° и 36°; сильные северные ветры иногда господствуютъ въ 
этомъ месте и относятъ ее къ ннзкимъ широтамъ до 24 или даже до 
20 градуса1). Вдоль севернаго края гольФЪ-етрема др. Гукеръ нашедъ 
Fucus nodosus и F. serratus, которые онъ проследилъ на всемъ 
пути отъ 36° с. ш. до Англіи. 

Пустой стручковидный плодъ, въ которомъ помещаются семена 
многихъ водорослей, и нити прикрепленная къ семеннымъ сосудаиъ 
другихъ, по видимому, предназначены для того, чтобы придать имъ 
легкость плаванія. Следуетъ заметить, что такіе ГИДРОФИТЫ вообще 
плодотворны, такъ что малейшій кусокъ ветки можетъ развиться 
въ совершенное растеніе. Кроме того, семена большего числа видовъ 

окружены слизистымъ веществомъ, подобнымъ т о м у , которое обвала-
киваетъ икру некоторыхъ рыбъ, и которое не только ващащаетъ ихъ 
отъ порчи, но и служить вместе для прякрепленія къ нлавающимъ 
теламъ и къ неподвижнымъ скаламъ. 

' ) Greville, Introduction to Algae Briianuicae, p. 12. 
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Участіе жмотныхд m распространены pacmeuifi.—fifi сихъ 
поръ мы разсмотрѣли только часть тѣхъ разнообразвыхъ средств*, 
которыми располагает* прирор для перенееенія семенъ на значи
тельное разстояиіе отъ ихъ места рожденін. Различныя породы жи
вотныхъ такъ же дѣятельно заняты споспѣшествованіемъ дѣлу, отъ 
котораго онѣ получаютъ такія важныя выгоды. Иногда нарочныя 
приспособленія встречаются въ строеніи сѣменъ, чтобы дать имъ воз
можность крѣпко приставать своими колючками, крючками и волоска
ми къ шкурѣ животных*, или къ перьямъ птицъ, на которыхъ они 
держатся цѣлыя недѣли или даже мѣсяцы, и переносятся въ каждую 
страну, куда бы птицы или четвероногія не мигрировали. Линней на-
считываетъ пятдееятъ родовъ растеній, а теперь ботаникам* извест
но еще большее число такихъ, семена которыхъ, когда вызреютъ, 
бываютъ вооружены крючками, посредством* коихъ они прицепляют
ся къ покрованъ животныхъ. Большая часть такихъ растеній, заме
чаете онъ, требуетъ почвы богатой удобреніемъ. Многим* случалось 
замечать клочки шерсти, висящіе на кустах* терновника, повсюду 
где прогоняют* овец*, и вероятно, что ни волк*, ни лев* никогда 
не пускались въ погоню за травоядными животными, безсознательно 
не содействуя этой части растительной экономіи. 

Олень, внезапно испуганный приближеніемъ врага, отбивается отъ 
стада броднщаго по какому-нибудь роскошному пастбищу. Он* мгно
венно обращается въ бегство, устремляясь чрезъ чащу разнообраз-
ныхъ растеній, переплывая реки и озера Семена травъ и кустарни-
ковъ, приставила къ его дымящимся бедрам*, смываются водами. 
Оторванная имъ терновная ветвь держится на его волосяномъ покро
ве, до техъ поръ пока не будетъ сорвана съ него въ другой чаще и 
в* другихъ кустарникахъ. Даже на томъ самомъ месте, где эта жер
тва пожирается, многія изъ семенъ, проглоченныхъ ею тотчасъ же 
перед* началомъ погони, могутъ остаться на земле неповрежденными 
и готовыми развиться въ новой почве. 

Даже прохожденіе непереварившихся семенъ чрез* желудки живот
ных* служит* одною изъ самыхъ дейетвительныхъ причин* разселе-
нія растеній, упускаемою, можетъ быть, чаще всехъ прочих* изъ 
виду. Каждому известно, что часть овса съеденнаго лошадью сохра
няет* способность проростать въ навозе. Факте, что некоторый зерна 
его еще питательны, не ускользнул* отъ сметливаго грача. Многим*, 
говорит* ІвннеІ, кажется необыкновенным* и иногда непонятным*, 
что когда ноле хорошо обработано и засеяно лучшей пшеницей, оно 
часто покрывается диким* овсом*, (darnel), въ особенности если удоб
рено новым* навозомъ; но они забывают*, что плодовитость более 
мелких* семенъ не разрушается въ желудкахъ животныхъ 

*) Linnaeus, Ашоеп. Acad. vol. I I . p. 409. 
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Длительность птицъ. - Некоторым птицы изъ порядка Pas
seres поѣдаютъ въ большихъ количествахъ сѣмеиа раетеній, и по
томъ испражняютъ ихъ весьма далеко отъ тѣхъ местъ, гдѣ они вы
зрели, ни сколько не уничтожая способности ихъ къ ироростанію. Такъ 
прилетъ жаворонковъ наполиняеть самня чистая поля большимъ ко-
личествомъ различнаго рода растеній, какъ то буркунчикомъ (Medi-
eago lupulina) и другими, которыхъ семена такъ тяжелы, что вѣ-
теръ не можетъ разносить ихъ % Подобпымъ образомъ черный дроздъ 
и дроздъ желтогрудый, поѣдая ягоды въ весьвіа большихъ количе
ствахъ, передаютъ ихъ землѣ.. какъ извѣстно непереваренными въ 
своихъ акскрементахъ а ) . 

Мясистые плоды служатъ четверонопшъ и нтицамъ пищею, между 
тѣмъ какъ сѣмена ихъ, часто твердыя и трудноварнмыя, невредимо 
проходятъ чрезъ кишечные каналы животныхъ, и выбрасываются 
далеко отъ своего первоначальнаго месторождения въ состоянии осо
бенно нригодномъ для прозябенія 3 ) . Въ нѣкоторыхъ частяхъ Анг
лии Фермеры такъ хорошо знакомы съ этимъ Фактомъ, что если имъ 
бываетъ нужно поднять въ наикратчайшее время живую изгородь, 
то они кормятъ индѣекъ ягодами обыкновеннаго боярышника (Crata
egus oxyacanthus), и потомъ выеѣяваютъ косточки, которыя извер
гаются съ эскрементомъ этихъ птицъ; этимъ оиивыигрываютъ цѣлый 
годъ въ ростѣ сказаннаго растенія- *). Птицы, сощипывая вишни, 
ягоды терновника и боярышника, отлетоттъ съ ними въ какое-нибудь 
удобное мѣсто и, съѣвъ шшдъ, взвергаютъ коеточку его на землю. 
Капитанъ Вукъ, въ своемъ описании вулканическаго острова Танна, 
одного изъ Ново-Гибридскихъ, который онъ посѣтилъ во время своего 
втораго путешествия, дѣлаетъ следующее любопытное замечаніе: — 
«Сегодня г. Форстеръ во время своей ботанической экскурсіи, застрѣ-
лилъ голубя, у котораго въ зобу былъ найденъ дикий мушкатный 
орехъ» s ) . І з ъ этого не трудно видеть, что птицы, во время своего 
перелета на болыпія разстояния и даже чрезъ моря, могутъ перено
сить съ собой семена на новые острова и материки. 

Скоропостижная смерив, которой ежегодно подвергается множество 
плодоядныхъ птицъ, не должна быть упускаема изъ виду, какъ сред
ство вспомогательное къ перенесению семенъ на новыя меетообитанія. 
Когда норе отступаетъ во время отлива и оставляете плоды и семена 
на берегу или въ илистыхъ лимавахъ, то съ возвращающимся прили-
вомъ, оно можетъ снова смыть ихъ или разрушить вследствие продол
жительная вымачввания; но когда они собраны наземными птицами, 

Ц Amoen. Acad. vol. IV. Essay 75. § 8. 
a ) Ibid vol. V I . § 22. 
*) Smith's Introd. to Phys. and Syst. Botany, p. 304. 1807. 
*) Э ю свѣдѣніе a поіучыь отъ npoteeeopa FeHcwy, «зъ Кембріджа. 
5 ) Book I I L ch. IV. 
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посещающими взморье, или болотными и водяными птицами, то тог
да часто переносятся внутрь страны; и если птица, въ зобъ которой 
они попали, будетъ убита, то эти сѣмена могутъ взрости далеко отъ 
моря. Допустимъ, что это случается хоть только разъ въ столѣтіе, 
или разъ въ тысячу лѣтъ, то и въ такомъ случаѣ этого достаточно 
для распространения многихъ растеній изъ одного континента въ 
другой; ибо определяя деятельность такихъ причинъ, намъ следу-
етъ соображать медленность ихъ двйствія не относительно періода 
нашихъ яаблюденій, но относительно періода сущеетвовавія вида 
вобще. 

Проследимъ действіе этой причины въ связи съ другими. Порыви
стый ветеръ несетъ семена какого-нибудь растенія на протяженіи 
многихъ миль по воздуху, и за твмъ сдаетъ ихъ волнамъ океана; 
океаническое теченіе сплавляетъ ихъ къ отдаленному континенту; съ 
отливомъ они становятся добычей многочисленныхъ птицъ, изъ кото
рыхъ одна какая-нибудь попадаетъ въ когти ястреба или орла, кото
рый, перелетѣвъ чрезъ горы и долины, въ уединенное место и пож-
равъ тамъ добычу, оставляете не вкусныя семена, которыя развива
ются и процветаютъ въ новой почве. 

Выше изложенный механизмъ такъ приспособленъ къ разееянію 
растеній почти но безпредельнымъ пространствам^ что если бы мы 
были лучше знакомы съ экономіей природы, то вѣроятно объяснили 
бы все случаи отклоневія раетеній на большія разетоянія отъ ихъ 
родныхъ странъ. Истинное затруднение, представляющееся каждому 
разсматривающему настоящее географическое распределеніе видовъ, 
заключается въ небодыпомъ числе исключеній изъ общаго правила, по 
которому различный группы растеній не смешиваются между собой. 
Если допустить, что они первоначально были такъ различны, то по
чему въ теченіе вековъ они не слились и не перемешались между 
собой еще болѣе? 

Участіе принимаемое человѣтмз m разеіьяніи растснгй. — 
Но въ добавокъ ко всем* вышеисчисленнымъ деятелямъ, служащимъ 
орудіями къ разсеянію растеній по лицу земнаго шара, намъ следу
ете разсмотреть еще человека, какъ одно изъ самыхъ важнѣйшихъ 
орудій. Онъ заносите съ собой, во все страны, растеніа, которыя 
культивируете для своихъ нуждъ, и служите вместе невольнымъ 
орудіемъ къ распространенію еще большего числа такихъ, которыя 
или безиолезны для него, или даже вредны. «Если введеніе культиви-
рованныхъ растевій», говорите Декандоль, «относится къ недавнему 
времени, то не трудно проследить ихъ происхождение; но если они 
скрыты въ глубокой древности, то мы часто не знаемъ настоящей ро
дины тѣхъ растеній, которыми питаемся. Никто не станете оспари
вать американскаго нроисхожденія маиса или карто«еля; ни проис
хождения, изъ Стараго Света, коФеінаго дерева и пшеницы. Но между 
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тропиками есть нѣкоторыя растенія, которыхъ культивированіе нача
лось въ глубокой древности; таковъ, напримѣръ, банаиъ, о которомъ 
иельзя сказать откуда онъ распространился. Ізвѣстио, что въ новѣй-
шія времена арміи переносили хяѣбъ и другія культивированныя 
растенія изъ одной оконечности Европы въ другую; и такимъ обра
зомъ показали иамъ, какъ въ древпѣйшія времена завѳеванія Алек
сандра Великаго, отдаленные походы римлянъ и въ послѣдствіи кре
стовые походы могли содѣйетвовать къ перенесенію многихъ растеній 
изъ одной части свѣта въ другую» *). 

Но, кромѣ растеній употребляемыхъ въ земледѣліи, число тѣхъ, 
которыя акклиматизировались случайно, или безъ намѣренія распрост
ранены человѣкомъ, такъ же весьма значительно. Одинъ изъ нашихъ 
старыхъ писателей, Джоесединъ, приводить каталогъ такихъ расте
ши, которыя въ его время были безнамѣренно перенесены въ Новую 
Англію, съ тѣхъ поръ какъ англичане заняли эту колонію и стали 
держать въ ней скотъ. Число такихъ растеній простиралось до двад
цати двухъ. Обыкновенная крапива была первая, которую замѣтили 
поселенцы; и потомъ подорожникъ названный индѣйцами «слѣдомъ 
англичанина», какъ будто бы онъ выросталъ изъ подъ его ногъ г ) . 

«Мы распространили повсюду», замѣчаетъ Декандоль, «нѣкоторыя 
сорныя травы, растущія между различными сортами нашей пшеницы 
и, можетъ быть, первоначально полученный вмѣстѣ съ ними изъ Азіи. 
Такъ вмѣетѣ съ варварійской пшеницей жители южной Европы вы
давали, въ теченіе многихъ столѣтій, алжирскія и тунисскія расте
ния. Съ шерстью и хлопчатой бумагой Востока, или Варварійскихъ 
владѣній, часто ввозили во Францію сѣмена экзотическихъ растеній, 
изъ которыхъ нѣкоторыя акклиматизировались. Приведу разительный 
лримѣръ. При въѣздѣ въ Монпелье есть лугъ нарочно предназначен
ный для просушки иностранной шерсти, пост ея промывки. Не 
проходить года безъ того, чтобы на этой предназначенной для про
сушки землѣ не акклиматизировались какія-нибудь чужестранныя 
растенія. Я собралъ тамъ Centaurea parmßoxa, Psoralea paloes-
tina и Hypericum crispum». Этотъ ФЭКТЪ служить примѣромъ не 
только того пособія, которое человѣкъ безнамѣренно оказываетъ раз-
множенію растеній; но и указываетъ такъ же на множество еѣменъ, 
которыя привозятся въ шерстяныхъ и волосяныхъ покровахъ дикихъ 
животныхъ. 

Тотъ же ботаникъ упоминаеть о растеніяхъ акклиматизировавших
ся въ морскихъ портахъ, куда они занесены вмѣстѣ съ корабельнымъ 
баластомъ, и приводить въ примѣръ много другихъ растеній, кото
рыя распространились по Европѣ изъ ботаническихъ садовъ, тавъ 
wo сдѣлались обыкновеннѣе многихъ туземныхъ видовъ. 

*) De Gandolle, Essai Elèmen. etc. p. 50. 
*) Quarterly Review, vol. X X X . p. 8. 
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Не прошло етолѣтія, говорил. Линней, съ тѣхъ поръ какъ Егіде-
ron canadensis, или блошникъ, былъ привезрнъ изъ Америки въ 
Парижски ботаническій садъ; a сѣмена его уже разнесены вѣтрами 
такъ, что распространились во Франціи, въ Британскихъ островахъ, 
въ Нталіи, Сициліи, Голландіи и Германіи Тотъ же шведскій на-
туралисть упоминаетъ о многихъ другихъ растеніяхъ разсѣявшихся 
подобнымъ же образомъ. Обыкновенный дурманъ (Datura Stramo
nium), замѣчаетъ Вилльденоу, растетъ теперь какъ вредная сорная 
трава но всей Евронѣ, за игключеніемъ ПІвеціи и Іапландіи. Онъ 
прибыль къ намъ изъ ОстъИндіи и Абиссвніи и былъ повсеместно 
распространенъ докторами-шарлатанами, употреблявшими еѣмяна его 
вмѣсто рвотнаго а ) . Это раетеніе изобилуетъ теперь въ большей части 
Соединенныхъ НІтатовъ, по окраинамъ большихъ дорогъ и около 
Фермерскихъ дворовъ. Mimulus luteus, растеніе изъ сѣверозападной 
части Америки, укоренилось теперь въ различныхъ чаетяхъ Англіи, 
и нродолжаетъ быстро распространяться. 

Въ жаркихъ и дурно воздѣланныхъ странахъ такая акклиматизация 
совершается еще легче. Такимъ образомъ Chenopodium ambrosio-
ides, высѣянный г. Барчеллемъ на одномъ изъ мысовъ острова св. 
Елены, въ четыре года размножился до того быстро, что сдѣлался 
одной изъ самыхъ сорныхъ травъ на островѣ, и продолжалъ держаться 
тамъ съ 1845 года s ) . 

Самое разительное доказательство, говорить Декандоль, до какой 
степени человѣкъ служить безсознательнымъ орудіемъ разсѣянія и 
акклиматизировавія видовъ, встречается въ томъ ФЭКТѢ, ЧТО въ Но
вой Голландіи, въ Америке и на Мысѣ Доброй Надежды, первобытные 
европейскіе виды превосходятъ числомъ всѣ прочіе, зашедшіе туда 
изъ другихъ странъ. Въ этомъ случаѣ вліяніе человѣка превзошло 
вліяніе всѣхъ прочихъ причинъ, содѣйствующихъ распространен!») 
растеній по отдаленнымъ областямъ. Полагаютъ, что изъ 1600 бри
танскихъ цвѣтущихъ растеній около 300 видовъ принадлежать къ 
числу акклиматизировавшихся; но, вѣроятно, большая часть этихъ 
послѣднихъ погибла бы съ прекращепіемъ земледѣлія. 

Хотя мы еще мало знакомы съ размерами нашего посредничества 
въ акклиматизировали видовъ, однако же дознанные до сихъ поръ 
Факты не даютъ ни малѣйшаго повода подозревать, чтобы число ви
довъ, которые мы безнамеренно распространяем'},, превышало число 
тѣхъ, которые мы вводишь нарочно. Весьма естественно предполагать, 
что оміравденія, которыя некогда выполняли, въ экономіи природы, 
низшія животныя. искорененныя человекомъ, отойдутъ на долю лю
дей. Если мы изгоняемъ многихъ нередетныхъ птицъ изъ различныхъ 

•} Essay on the Habitable Earth, Amoen. Acad. vol. 11. p. 409. 
* } Principles of Botany, p. 389. 
*) Ibid. 
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странъ, то по всей вѣроатности, должны взамѣнъ выполнять ихъ 
отправленія при распространена сѣменъ, рыбьей икры, насѣкомыхъ, 
иолдюековъ и другихъ животныхъ, по отдаленным! странамъ. Если 
мы искореняемъ четвероногих!, то за это должны замѣнить ихъ не 
только какъ потребители животныхъ и растительныхъ веществъ, ко
торыми они питаются, но и какъ распространители растеній и низшихъ 
кдассовъ животнаго царства. Я не хочу сказать, чтобъ тѣ самыя из • 
мѣненія, которыя производить чедовѣкъ, произошли бы отъ дѣятель-
ности другихъ животныхъ; но думаю, что чедовѣкъ замѣпяетъ только 
извѣстное чиело дѣятелей; и на сколько онъ неумышленно, или про-
тивъ своей води, разеѣеваетъ растенія, на столько его посредничество 
въ строгомъ смыслѣ сходно съ посредничествомъ животныхъ имъ 
искореняемых!. 

Кромѣ того, замѣчу еще, что если бы въ теченіе прежнихъ періо-
довъ животныя, наееляющія какой-нибудь данный округъ, отчасти 
измѣнились отъ вымиранія нѣкоторыхъ видовъ и отъ введенія дру
гихъ, или вновь создашшхъ или эммигрировавшихъ, то произошла 
бы перемѣна и въ извѣстныхъ растеніяхъ занесенныхъ вмѣстѣ съ 
ними въ чужіе края. Такъ, напримѣръ, когда одинъ разрядъ перелет-
ныхъ птицъ замѣняется другимъ, то и страны, изъ которыхъ сѣмена 
переносятся и въ которыя они переносятся, немедленно измѣняются. 
Поэтому измѣненія сходный съ тѣни, которыя причинилъ чедовѣкъ, 
могли и прежде сопровождать новыя отношенія, возникшая между 
видами въ раститедьномъ и животномъ мірахъ. 

Можно замѣтить такъ же, что если человѣкъ самый сильный дея
тель въ разширеніи географических! предѣдовъ извѣетныхъ расте
ши, то онъ такъ же сиденъ и въ ограниченіи ихъ. Онъ содѣйствуетъ 
миграціи однихъ, и замеддяетъ миграцію другихъ видовъ; такъ что, 
въ одно и тоже время, онъ съ одной стороны употребляетъ всѣ свои 
усилія къ сліянію и смѣшенію различныхъ областей туземныхъ ви
довъ; а съ другой стороны, служить орудіемъ препятствующим! слія-
нію въ одну группу обитателей смежныхъ областей. 

Такъ, напримѣръ, когда двѣ ботаначесяія области существуют! въ 
одномъ и томъ же болыномъ континент*, какъ Европейская область, 
занимающая центральный части Европы и земли окружающія Среди
земное море, и такъ называемая Восточная область, заключающая 
страны прилегающія къ Черному в Каслійшшу морямъ; тогда лежа-
щія между ними нѣсколько тысячь квадратныхъ миль воздѣланныхъ 
земель противопоставляютъ новое и сильное препятствіе къ взаим
ному обмѣну туземныхъ растеній. Ботаяикамъ хорошо извѣетво, что 
садовыя раетенія акклиматизируются и распространяются съ величай
шею легкостью въ странахъ сравнительно невоздѣлавныхъ, и что 
они распространяются медленно и съ велнчайпшмъ ірудомъ въ окру-
гахъ въ высшей степени обработанных!. Такое раздичіе зависит! 
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отъ многих* очевидных* причин*: вслѣдствіе дренажа и культиви-
рованія уменьшается естественное разнообразие станцій, и тѣ случай
но занесенный особи, посредством* которых* достигается переход* 
вида изъ одной пригодной для него станціи въ другую, вырываются 
съ корнемъ какъ сорныя травы, какъ скоро ихъ залетит* земледе
лец*. Въ особенности же болыпіе кусты и деревья еще менее усколь-
заютъ отъ наблюденія, когда достигнут* ИЗВЕСТНОЙ величины, и ред
ко остаются несрубленными, если окажутся безполезными. 

Эти же замечанія нридожишы и къ обмену насекомых*, птиц* и 
четвероногих* двухъ областей, расположенных* подобно вышеупомя
нутым* ботаническим* областям*. Хищным* зверям* не дозволяется 
проходить по встречающимся на ихъ пути промежуточным* пахат-
нымъ землям*. Многін птицы и сотни насекомых*, которыя нашли 
бы себе лакомую пищу между различными травами и деревьями пер
вобытных* пустынь, не могутъ существовать на счетъ оливокъ, ви
нограда, пшеницы и немногихъ деревьев* и травъ покровительству-
емыхъ человекомъ. Поэтому, въ добавок* къ своему прямому вмеша
тельству, человекъ въ этомъ случае еще косвенным* образомъ пре-
пятствуетъ разсеянію растеши, прерывая миграцію животныхъ, изъ 
которыхъ многія въ противном* случае содействовали бы къ перене-
сенію семенъ изъ одной области въ другую. 

До сихъ поръ сомнительно — поведетъ ли вліяніе человека въ ра-
стительномъ царстве, по истеченіи значительнаго числа вековъ, къ 
расширению геограФическаго распределенія всѣхз еидовз вообще, 
какъ нредугадывадъ Декандоль,—или не перевесить ли упомянутая 
выше вознаграждающая деятельность исключеній, производимыхъ 
нашею акклиматизаціею. Въ попытке составить себе понятіе о та-
комъ предмете, мы должны остерегаться, чтобъ не оценить слиш-
комъ низко, или вовсе не просмотреть, какъ это некоторые делали, 
вліаніе человека на распространеніе растеній и на ограничение рас
пределена ихъ более тесными пределами. 



ГЛАВА XXXYIII. 

ЗАКОНЫ УПРАВЛЯЮЩЕЕ ГЕОГРАФИДЕМИМЪ РАСПРЕДѢДЕНШМЪ ВИДОВЪ — 
продолясеніе. 

ГвограФвчесюв распрецѣіеніе яявотныіъ.—БЮФФОНЪ О ВИХОВОИЪ разлвчіи четвервне-
гвхъ Старагв • Новаго Свѣта. — Ученіе о „естественных! првграіахъ* — Р а а м ч -
ныя области тузеивыжъ ыенопитающахъ. — Еврова. — А * р м а . — Иняіа ш Ии-
ДЕЙСВІЙ архвпелагъ. — Австраіія. — Сѣвервая в Южная Аиервіа. — Островные 
четвороногія. — Отрядъ квтообразных-ь. — Рааевіеніе чвтвероногжхъ. — Свосовно-
ств ихъ къ ллаванііо. — Инстввшты иаграці».— Шѣетообатанія атндъ. — Ижъ пе
редать в способности разселяться. — Распредѣлвніе преемыіающвхея • способность 

яіъ къ разселенію. 

Географическое распрееѣленіе животныха. — Разсуждая на 
оенованіи «Фияософическихъ возможностей,» говорить БЮФФОНЪ, «сле
довало бы ожидать, w o одна и таже температура, при одинаковости 
прочихъ условій, должна дать начало одинаковымъ существамъ въ 
различныхъ частяхъ земнаго втара; однако же не нодлежитъ сомнѣнію, 
что когда была открыта Америка, всѣ ея туземныя четвероногія ока
зались несходными съ извѣстными четвероногими Стараго Свѣта. Слонъ, 
носорогъ, гиппопотамъ, камелеопардъ, верблюдъ двугорбый, дромадеръ, 
буйволъ, лошадь, оседъ, левъ, тигръ, обезьяны, павіаны и другія мно
гочисленный млекопитаювдія нигдѣ на новомъ материкѣ не встреча
лись. Между тѣмъ и въ Старомъ Свете нигде не оказалось американ-
скихъ видовъ изъ этого большего класса — тапира, ламы, некари, 
ягуара, агути, пака, коатн и тихохода въ немъ не было. 

Эти явленія, хотя и не многочисленный по отношенію ко всему 
животному царству, были такъ разительны и имели такой положи
тельный характеръ, что велики Французскій естествоиспытатель не 
замедлилъ тотчасъ же вывести общій законъ для геограФическаго 
распределена органическихъ существъ,—именно, ограниченіе группъ 
различныхъ видовъ областями, отделенными отъ остааьныхъ частей 
земнаго шара известными естественными преградами. Поэтому онъ 
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поступил* совершенно раціонадьно, когда, опираясь на ясность до
водов* относительно крупныхъ четвероногих*, осмѣлился усомниться 
въ тожеств**, которое, но увѣренію нѣкоторьіхъ современных* ему 
натуралистовъ, будто бы существовало въ видах* животныхъ общвхъ 
южным* оконечяостямъ Америки и Африки. *), 

Іиграція четверопогихъ изъ одной части земнаго шара въ дру
гую, замѣчаетъ др. Причардъ, возбраняется неблагопріятностью кли-
матовъ и развѣтвленіями океана разделяющими континенты. «Отсюда 
поотношенію к* географическому мѣстоположепію стран*, мы можем* 
раздѣдить землю на известное число областей, приспособленных* 
къ жизни особых* животныхъ группъ, и найдем* при изслѣдованіи, 
что каждая изъ такихъ областей обозначенная по предположеніямъ, 
действительно населена особой группой четвероногих*» 2 }. Нельзя 
пе заметить, что слова БЮФФОНЭ, отноеящіяея до «естественныхъ пре-
градъ», вовсе не имели бы никакого значенія, если бы географическое 
распределение органическихъ еуществъ не побудило многихъ натура
листовъ къ принятію учены о видовыхд цектраагц или, говоря ина
че, не привело ихъ къ уверенности, что каждый видъ какъ растенія, 
такъ и животнаго, первоначально возник* въ оаномъ месте. Отбрось
те этотъ взгляд*, и вы не будете въ еостояніи объяснить Факта, что 
ни одно туземное четвероногое не оказывается общимъ для Аветраліи, 
Мыса Доброй Надежды и Южной Америки, ни указаніемъ на обшир
ный промежуточный океан*, ни ссылкою на безплодныя степи, на 
сильный жар* или холод* климатов*, чрезъ которые должен* пройдти 
каждый видъ прежде, чем* онъ могъ мигрировать изъ одной такой 
отдаленной страны въ другую. Можно прямо спроеить каждаго указы
вающего на неироходимыя преграды, почему одинаковые двуутроб
ка, носороги, или ламы не были одновременно созданы въ Австраліи, 
Африке и Южной Америке? Лошадь, быкъ и собака, чуждые этимъ 
етранамъ пока не были введены въ нихъ человекомъ, теперь могутъ 
въ нихъ держаться въ дикомъ состоянія; и нѣтъ почти ника
кого сомненія, что многія изъ четвероногих* в* настоящее время 
свойственных* иди одной Австраліи, или Африке, или Южной Аме
рике, подобным* образомъ могли бы населить каждый изъ этихъ 
трехъ континетовъ, еслибъ они были въ нихъ туземные, или если бы 
могли когда-нибудь проложить въ них* путь подобно новым* пере
селенцам*. 

Въ тоже время каждый зоолог* охотно согласится, что если бы 
даже распространение каждаго вида изъ одного центра и не входило 
въ план* Природы, то и тогда разселеніе видовъ вообще было бы 
ограниченно вследствие вліянія разнообразныхъ причянъ, въ осо-

*) Buffon", vol. V,—OD the Virginian Opossum. 
*) Prichard's Phys. Hist, of Mankind, vol. I , p. 54. 
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бенности относительно класса наземныхъ четвероногихъ. Едва ли 
какой либо изъ этихъ видовъ могъ бы удержать за собой право на 
название космополита, какъ и самъ человѣкъ, который, при всемъ 
приспособлении человѣческаго рода по его тѣлесному еложенію и 
умственному развитию къ весьма широкому распространению по лицу 
земли, еще далекъ отъ названия космополита въ строгомъ смыслѣ. 
Для него закрыть доступъ въ арктический и антарктический круги, 
во многія обширный степи и на вершины многихъ горныхъ цѣпей; ему 
недоступны, наконецъ, три четверти земнаго шара покрытия водой, 
гдѣ заключены обширныя пространства, весьма обильныя животными 
даже изъ высшаго порядка позвоночнаго класса. Но мѣстообита-
нія видовъ, какъ было выше сказано относительно раетеній, огра
ничиваются причинами отличными отъ тѣхъ, которыя опредѣляютъ 
ихъ стащіи, и эти причины видимо связаны со временемъ и мѣстомъ 
первоначальнаго создания каждаго вида. 

Такъ какъ названія и признаки наземныхъ* четвероногихъ гораздо 
лучше извѣетны читателю неспециалисту, чемъ признаки другихъ 
большихъ семействъ животнаго царства, то я изберу этотъ классъ 
для объяснения зоологическихъ областей, по которымъ распределены 
виды, и ограничусь тѣми Фактами, которые могутъ выяснить начало 
или правило, коему слѣдовалъ Творецъ Природы во всемъ что каса
лось перваго заселенія земли живыми существами *). 

I. Европейская область объемлетъ, кромѣ Европы, берега Среди-
земнаго моря и даже сѣверную Африку и простирается въ Азию за 
Уральскія горы и Каспійекое море. Хотя виды въ ней почти всѣ осо
бенные, однако же число характеристическихъ родовз очень невелико. 
Мерѣдь, лисица, заяцъ, кроликъ, олень и почти каждая европейская 
Форма встречаются равнымъ образомъ и во многихъ другихъ облаетяхъ 
млекопитающихъ, где виды совершенно иные. Даже кротъ (Таіра), 
преимущественно заключенный въ севервыхъ частяхъ Стараго Света, 
заходить на востокъ до самыхъ Гималайскихъ горъ. 

II. Африканская «авна, съ другой стороны, необыкновенно бо
гата родовыми Формами, не встречающимися въ живомъ состѳаніи 
ни въ какой другой стране. Такъ, напрнмеръ, известны два весьма 
различные вида гиппопотама, жираФЪ, чимпаязе, голуболицый пави-
авъ, четырехпалый обезъяны (Colubus), многія нлотоядвыя, какъ 
наприверъ протелы (Proteles), сродныя съ гіеной, и множество 
другихъ Формъ искючительно а*риканскихъ. Немногие нзъ видовъ, 
населяющихъ северный части этого континента какъ-то, дромадеръ, 
левъ и шакалъ, свойственны такъ же и Азіи, и еще гораздо большее 

' ) В ь ш б і ш а е н н ы » иречнеиъ Г И В Р Ы І Ъ зоомгвчеемхъ обметай вазеиныі* 
четверовогвх* я «ноге обязав* еолѣКетві» г. Уатергоузт, автору преврасваго сомве-
ні*. івмвио наиечатаиваго: „Natural History of the Mammalia". London, Bail-
liere, 1846. 

no* M I N U C . 
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число форма равнымъ образомъ принадлежит! большой азіатекой 
области, но только виды ихъ иные. Напримѣръ, африванскій слонъ 
меньше индѣйскаго, онъ имѣетъ голову кругдѣе, и уши больше чѣмъ 
у посдѣдняго; у него на каждой задней ног* только три ногтя вмѣ-
сто четырехъ. Подобнымъ образомъ, ни одинъ изъ трехъ африканскихъ 
видовъ носорога не'сходствуетъ ни съ однимъ изъ трехъ индѣйскяхъ 
видовъ. 

Ш. Южная часть Африки, гдѣ этотъ континента вдвигается въ 
умѣренный поясъ, составдяетъ другую отдѣльную зоологическую 
область, окруженную съ трехъ сторонъ океаномъ и отрѣзанную отъ 
странъ умѣреннаго климата въ сѣверномъ полушаріи нромежуточ-
нымъ жаркимъ поясомъ. Во многихъ случаяхъ эта область содер
жись тѣже роды, какіе встрѣчаются въ умѣренныхъ климатахъ къ 
сѣверу отъ экватора: но за то южные виды отличаются отъ сѣвер-
ныхъ. Такъ на югѣ мы находимъ кваггу и зебру; а на сввер* лошадь, 
осла и азіатскаго джиггетая. 

Южная Африка разстмается прекрасными гладкими равнинами отъ 
тропика до Мыса Доброй Надежды. Въ этой странѣ, говорить Пен-
нантъ, кромѣ рода лошади, изъ котораго встрѣчаются пять видовъ, 
есть такъ же особые виды носорога, свиньи и дамана (Нугах), меж
ду твердокожими; а изъ жвачныхъ Капскій буйволъ и множество за-
мѣчательныхъ антилопъ, какъ-то спрингбокъ, ориксь, гну, леікоФОё, 
пигарга и многія другія *). 

1Y Группа четвероногихъ на Шаеагатарѣ даетъ разительное 
объясненіе тѣхъ законовъ, которые, какъ мы указали выше, управ-
ляютъ распредѣленіемъ видовъ на островахъ. ОтдѣленныЙ отъ Африки 
Мозамбикскимъ проливомъ, имѣющимъ 300 миль въ ширину, Мада-
гаскаръ самъ по себѣ образуетъ, съ двумя или тремя небольшими 
островами лежащими въ его непосредственномъ сосѣдствѣ, зоологи
ческую область, въ которой всѣ виды, за исключеніемъ одного, и по
чти всѣ роды особые. Единственное исключеніе составляет! малень
кое насѣкомоадное четвероногое [Centêtes), встрѣчающееся такъ же 
и на остров* Маврикія, куда, какъ полагают!, оно было завезено на 
кораблях!. Самая характеристическая черта этой замѣчательноі 
Фавны состоит! во множеств* четырерукихъ изъ семейства Лемур-
ных! . Не менѣе шести родовъ такихъ обезьян! исключительно ветрѣ-
чаются на этом! островѣ, и только один! седьмой род! и з ! той же 
семьи, называемый Gaîago, имѣетъ чужеземнаго представителя, най-
деннаго, какъ и слѣдовало по аналоги предполагать, на ближайшем! 
материкѣ. Если бы виды четвероногихъ на Мадагаскар* сходствовали 
еъ видами смежных! частей Африки, точно такъ какъ виды ангдій-

/ ) Pennant's Hist, of Quadrupeds, cited' by Priehard, Phys. Hist, of Man
kind, vol. I . p. 66. 
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скихъ четвероногихъ сходствуютъ еъ видами остальной Европы, то 
естествоиспытатели могли бы думать, что между африканским! матери-
вонъ и Мадагаскаромъ существовало сухопутное сообщеніе, со времени 
водворенія въ Мадагаскар* существующих! тамъ четвероногихъ; 
между тѣмъ какъ теперь мы можемъ заключить, что Мозамбикскій 
проливъ составлял! непреодолимую преграду для сліянія континен
тальной Фавны съ ©авной этого большего острова, въ теченіе всего 
періода, истекшаго съ тѣхъ поръ какъ были созданы нынѣ живущіе 
виды. 

V. Индѣйская группа наземныхъ млекопитающихъ соетавляетъ 
еще одну изъ великихъ группъ и, содержитъ большое разнообразие 
особенныхъ Формъ, каковы Prochilus, кабарга (Mosern), нильгау, 
гиббонъ (Hylobates) и многія другія. 

V I . Часть острововъ Инетйскаго архипелага можетъ быть сочте
на нѣкоторыми геологами за продолженіе индѣйской области. Въ дѣй-
ствительности, мы находимъ на болыпихъ островахъ, на Явѣ, Суматрѣ 
Борнео, по большей части тѣже самые роды, какъ и на Индѣйскомъ 
материкѣ, и нѣкоторые изъ тѣхъ же видовъ, какъ нанримѣръ тапира 
(Tapirus Malayanus), суматрскаго носорога и нѣкоторыхъ другихъ. 
Впрочем!, большинство видовъ особое, и каждый островъ имѣетъ 
многіе только ему свойственные виды, и даже небольшое число ро-
довъ. Мы знаемъ отъ восмидесяти до девяносто видовъ жявущихъ на 
Явѣ , и почти такое же число ихъ встрѣчается на Суматрѣ. Изъ нихъ 
болѣе половины состоитъ изъ видовъ общихъ этимъ двумъ островам!. 
Борнео, изсяѣдованный еще менѣе, доставилъ уже свыше шестидеся
ти видовъ, изъ которыхъ болѣе половины встрѣчается какъ на Явѣ, 
такъ и на Суматрѣ. Изъ видовъ населяющихъ Суматру и не встрѣ-
чающихся на Явѣ , Борнео содержитъ большую часть. Вообще, если 
бы эти три бодыпіе острова соединились, такъ что произошло бы елія-
ніе соотвѣтствующихъ имъ туземныхъ млекопитающихъ, то они 
представили бы Фавну родственную съ ФЗВНОЙ континентальной Индіи, 
и заключающую почти столько же видовъ, сколько по аналогіи можно 
было бы открыть на площади равной съ ней по протяженію. Филип-
пинскіе острова населены другой группой видовъ, по родамъ еходныхъ 
съ обширнымъ индѣйскимъ типомъ. 

YII. Но острова Пеяебесъ, Амбойна, Тиморъ и Новая Гвинея со
ставляютъ особую область млекопитающихъ болѣе сходных! съ ав-
стралійекимъ типомъ, вслѣдствіе примѣси двуутробочных! четвероно
г и х ъ , однако тоже представлявшую родство съ индѣйским! типом! в ! 
таких! Формах! каковы: олень (Cerms), виверра (Ѵіѵегга), свинья 
(Sus), макакская обезьяна (Cercopithecus) и другія. По мѣрѣ того, 
какъ мы идемъ в ! юго-западном! направленіи огь Целебеса къ Ам-
бойнѣ , м потом! къ Новой Гвинеѣ, мы н а х о р м ! , что нндѣйскіе типы 
уменьшаются въ числі, a австралійскія (двуутробочныя Формы) увели-
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чиваются. Такъ въ Новой Гвинеѣ открыто семь видовъ сумчатыхъ 
четвероногихъ, и между ними два необыкновенныхъ кангуру-древола-
зовъ, и изъ всѣхъ семи видовъ только одинъ, именно летающій онос-
сумъ (Petauris ariel), составляетъ видъ общій для Индѣйекаго ар
хипелага и для Австралійскаго материка. Поэтому болѣе тѣсное зо
ологическое родство между австралійской и ново-гвинейской Фавнами, 
хотя нѣкоторымъ образомъ и находится въ связи съ географическимъ 
сосѣдствомъ этихъ странъ, однако же не можетъ быть объяснено 
однимъ только обоюднымъ переселеніемъ видовъ изъ одной страны 
въ другую. 

VIII. Когда была открыта Австралія, то ея наземныя четвероно
гая, принадлежащія почти исключительно къ отряду двуутробочныхъ 
или сумчатыхъ животныхъ, каковы кангуру, вомбатъ, летающій опос-
сумъ, потору и другія, изъ которыхъ одни питаются травами и пло
дами, a другія плотоядны, представились такой новизной по своему 
строенію и наружному виду, что казались натуралисту почти столь 
же странными, какъ если бы они были обитателями какой-нибудь 
другой планеты. Мы узнаемъ изъ недавнихъ изслѣдованій г. Уатер-
гоуза *) , что теперь определено не менѣе 170 видовъ двуутробныхъ 
четвероногихъ, и изъ этого числа всѣ виды за исключеніемъ тридцати 
двухъ исключительно ограничиваются Австралией. Изъ этихъ тридца
ти двухъ видовъ, девять принадлежать островамъ Индѣйскаго архи
пелага упомянутымъ выше; а остальные двадцать три всѣ виды опос
сума, населяющіе троническія части Южной Америки. Немногіе изъ 
нихъ распространяются въ Мексику и ЕалиФорнію, а о р н ъ , виргин-
скій оноссумъ, въ Соединенные Штаты. 

IX. Мнѣ остается только сказать кой что о млекопитающей Фавнѣ 
Сѣверной и Южной Америки. Не разъ было говорено, что гдѣ три 
материка Азія, Европы и Сѣверной Америки приближаются на весьма 
близкое разстояніе другъ отъ друга при полюсѣ, тамъ вся арктическая 
страна образуетъ одну зоологическую и ботаническую область. Узкіе 
нроливы, отдѣляющіе Старый Свѣтъ отъ Новаго, замерзаютъ зимою, 
и кромѣ того разстояніе между материками еще болѣе уменьшается 
отъ лежащихъ между ними промежуточныхъ острововъ. Следователь
но, многія растенія и животныя различныхъ классовъ распространены 
но всѣмъ арктичесяимъ землямъ; ибо переносятся иногда точно та
кимъ же образомъ, какъ переносится бѣлый медвѣдь на плывущихъ 
льдинахъ изъ Гренландіи въ Ісландію. Но при внимательномъ раз-
смотрѣніи арктическихъ млекопитающихъ въ послѣдніе годы найдено, 
что весьма малое число амориканскихъ видовъ тожественно съ вида
ми Европы ж Азіи. Роды, большею частью, тѣже самые или почти 
сходны; но виды рѣдко тожественны, и часто весьма несходны, какъ 

*) Natural History of the Mammalia, vol. I . on the Marsupials. London, 
BadHere, ІШ. 
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напримѣръ американскій барсукъ и барсукъ европейскій. Некоторые 
изъ родовз арктической Америки, какъ мускусный быкъ (Ocibos), 
совершений особые, и различіе въ Фавнахъ большихъ континеі.товъ 
увеличивается по мѣрв того какъ мы идемъ къ югу, или по мѣрѣ 
того какъ он.г далѣе отстунають другъ отъ друга, и все болѣе а бо
лее разъединяются океаномъ. Наконецъ мы находимъ, что три группы 
тропическихъ млекопитающихъ принадлежащія раздельно Америке, 
АФрикѣ и И.ідіи не имеютъ ни одного общаго имъ вида. 

Вліяніе климата господствующее надъ всеми прочими причинами, 
ограничивающими распросгран trie видовъ млекопитающихъ. м жетъ 
быть, нигдѣ такъ очевидно не обнаруживается какъ въ Северной 
Америке. Арктическая Фавна, столь превосходно описанная сзръ 
Джонъ Ричардсономъ, едва ли имеетъ какой либо видъ о5щій съ *ав-
ной Вью Іорксваго штата, лежащаго на 600 миль далее къ югу, и 
заключающего въ себе почти сорокъ особыхъ млекопитающихъ. Если 
мы продвивемея еще миль на шесть сотъ далее къ югу и вступимъ 
въ другой пояеъ, простирающійся и на востокъ и на западъ въ Юж
ную Каролину, Георгію, Алабаму и въ смежные штаты, то опять 
встречаемъ новую группу наземяыхъ четвероногихъ, которая въ свою 
очередь отличается отъ Фавны Техаса, где морозы неизвестны. Сле-
дуетъ заметить, что на этомъ материке не существуете большихъ 
географичеекихъ преградъ, идущихъ отъ востока къ западу, каковы 
высокія снегомъ одетыя горы, безпдодныя степи или шировіе рукава 
моря, могущіе воспрепятствовать свободной миграцін видовъ съ се
вера на югъ. Но не смотря на отличіе такихъ поясовъ туземныхъ 
млекопитающихъ есть некоторые виды, какъ напрнмеръ сѣверо-аме 
риканскій бизонъ (Bison americanus), ракунъ (Procyon Ыог) и 
Виргинскій опоссумъ (Diàelphis virginiana), которые имеютъ бо 
лее обширное местообитаніе, простирающееся отъ Канады до Мекси-
канскаго залива. Они, однако же, составляютъ исключенія изъ общаго 
правила. Техасскій опоссумъ (Didelphis Carnivora) отличается отъ 
другихъ видовъ того же рода живущихъ къ западу отъ Скалистыхъ 
горъ, въ КалиФорніи напрнмеръ, где почта все млекопитающія отли
чаются отъ млекопитающихъ Соединенныхъ Штатовъ. 

X . Вести - Индскія наземный четвероногія немногочисленны, но 
многія изъ нихъ совершенно особыя. 

XI. Южная Америка—составляете, за нсключеніемъ Австраліи, 
самую отличительную изъ всехъ областей, на которыя можно геогра
фически классифицировать млекопитающихъ. Различные роды обезь
янь, напрнмеръ, пранадлежащіе къ семейству Плоеконосыхъ — Ріа-
tyrrhini , большому естественному отделу четырерукнхъ, — такъ 
названныхъ по ихъ широко раздеденнымъ ноздрямъ. Оне имеютъ 
особое устройство зубовъ; мяогія изъ нихъ снабжены цепкими хво
стами и совершенно неизвестны въ другихъ частяхъ земнаго шара. 
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Тихоходы и броненосцы, кровососы или вампиры (Phyllostomidae), 
капибара, величайшій изъ грызуновъ, плотоядные коатимонди (Na-
sna) и очень много другихъ «ори* исключительно характеризуютъ 
Южную Америку. 

«Въ Перу и въ Хили», говорить Гумбольдт*, «область травъ, поды
мающаяся отъ 12,300 до 15,400 Футовъ, населена стадами ламъ, 
гуанако и альпако. 8ти четвероногія, служащія здѣсь представителя
ми верблюда принадлежащего старому континенту, не распространя
ются ни въ Вразидію, на въ Мексику; потому что во время своего 
путешествія они необходимо должны были бы спуститься въ страны, 
который слишкомъ жарки для нихъ» Въ этомъ отрввкѣ можно 
видѣть, что ученіе о «видовыхъ центрахъ» подразумевается. 

встроены а четеероноггя.—Острова удаленные отъ континентовъ, 
въ особенности небольшіе, или вовсе не содержать четвероногихъ, 
за исключеніемъ такихъ, которыя завезены туда человѣкомъ, или со
держать виды имъ только свойственные. Въ Галапагскомъ архипелаге 
не найдено туземныхъ четвероногихъ за исключеніемъ мыши, которая, 
какъ полагаютъ, отличается отъ всѣхъ доселѣ встречавшихся въ 
другихъ частяхъ свѣта. Особый видъ лисицы составляетъ туземное 
животное на Фалькландскихъ островахъ и одинъ видъ крысы на Но
вой Зедандіи, хотя последняя страна, не смотря на свою величину, 
лишена другихъ млекопнтающихъ, за иеключеніемъ летучихъ мышей, 
да и те, говорить др. Причардъ, могли проложить сюда путь вдоль 
цепи острововъ, которые простираются отъ береговъ Новой Гвинеи 
далеко въ Южный Тихій Океанъ. Тотъ же авторъ замечает*, что 
между различными группами плодоносныхъ острововъ въ Тихомъ 
Океане, не встретилось никакихъ четвероногихъ, за исключеніемъ 
крысы и немногихъ летучихъ мышей, какъ упомянуто выше, да еще 
собаки и свиньи, которыя, повидимому, завезены туда жителями изъ 
Новой Гвинеи. «Ерысы встречаются даже на некоторыхъ пустынныхъ 
островахъ, куда могли попасть изъ лодокъ случайно приближавшихся 
къ ихъ береганъ. Известно такъ же, что крысы въ болыпомъ числе 
иногда переплываютъ значительный разетоянія» г). 

Географическое распространеніе китообразныт—Сеіасеа.— 
Естественно предположить, что географическое распроетраненіе раз
личныхъ видовъ китообразныхъ будетъ определено далеко не такъ 
точно, какъ распространеніе наземныхъ млекопнтающихъ. Хотя, впро-
чемъ, дознано, что киты получаемые нашими китоловами въ южныхъ 
моряхъ отличаются отъ северных* китовъ. Такое же раздмчіе най
дено во всехъ другихъ морскихъ животныхъ изъ этого же класса, 
на сколько они были до сихъ нор* наследованы натуралистами. 

*) Description of the Equatorial Regions-
*) Prichard, Phys. Hist, of Mankind, roi. I . p. 75. 
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Распространеніе четвероногим. — Разсмотримъ теперь, ка
кими средствами пользуются различный наземныя четвероногія для 
распространена по поверхности земли. По мѣрѣ того какъ умножает
ся ихъ численность, всѣ они, будутъ ли то животныя питающіяся 
растеніями, или живуидія на счетъ другихъ животныхъ, стремятся 
постепенно разсѣяться на площади тѣмъ большей, чѣмъ легче она 
доступна для нихъ. Но прежде нежели имъ удастся распространить 
свои нереселенія но обширному пространству, они обыкновенно за
держиваются или моремъ, или поясомъ несходственнаго климата, али 
какой-нибудь высокой и сплошной цѣпью горъ, или мѣстностью уже 
занятой враждебнынъ и более еильнымъ видомъ. 

Шхь способность KS плаванью. — Реки и узкіе лиманы редко 
препятствуютъ ихъ поступательному движению; ибо большая чаеть 
четвероногихъ хорошо плаваетъ и немногія изъ нихъ не найдутъ въ 
себе этой способности, если имъ грозить опасность или гнететъ нуж
да. Такъ, изъ хищвыхъ зверей, тигръ плаваетъ между островами 
и переплываетъ бухты въ дельте Гангеса; а ягуаръ легко переправ
ляется чрезъ самыя широкія реки Южной Америки *). Точно такъ же 
медведь и бизонъ нереплываютъ Миссиссипи, Наророе поверье, что 
будто бы обыкновенная свинья брошенная въ воду не можетъ вы
плыть, опровергается многими любопытными и достоверными приме
рами, случившимися въ Шотландіи, во время наводненія въ 1829 
году. Шести месячный поросенокъ, снесенный отъГармута къ бару при 
устье Спея, на разстояніи четверти мили, проплылъ четыре мили на 
востокъ отъ Портъ-Гордона, и благополучно выбрался на берегъ. Три 
другія свиньи и поросенокъ проплыли въ тоже время пять миль къ 
западу и вышли на берегъ при Блакгилле *). Въ полномъ возрасте 
и въ дикомъ состояніи эти животныя, безъ еомненія были бы гораздо 
сильней и проворней; а потому, вероятно, въ случае необходимости, 
могли бы совершить гораздо бблынія нутешествія. Поэтому острова, 
удаленные отъ материка, могутъ быть заселены животными вслед
ствие такихъ случайностей, которыя подобно недавнивъ бурямъ въ Мо-
рейшире повторяются только разъ въ несколько столетие или даже 
тысячелетій, при всехъ прочихъ одинаковыхъ условіахъ. Очевидно, 
что сильные приливо-отливы, ветры и морскія течения могутъ уно
сить съ собой, на весьма значительный разстоянія, четвероногихъ 
способныхъ подобнымъ же образомъ держаться въ море въ про
должение нескольвихъ часовъ. Подобнымъ образомъ, можетъ быть 
тапиръ (Tapir indicm) сделался общимъ для Суматры и Малай-
скаго полуострова. 

*) Ііг^т"' D.° Leiider, Bart on the Floods in Morayshire, Aug. 1829, p. 308, 
second edition. 
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Слонаиъ, въ дикомъ состояніи въ особенности, существенно необ
ходима способность переплывать рѣки, ибо количество пищи упот
ребляемое стадами этихъ животныхъ требуетъ постоянного ихъ пере-
дважепія съ одного мѣета на другое. Слонъ переплываем, рѣки двоя-
кимъ образомъ. Если дно рѣки твердо и вода въ ней не слишкомъ 
глубока, то онъ переходить ее въ-бродь. Но, переплывая болыпія рѣки, 
такія напримѣръ какъ Гангесъ и Нигеръ, слонъ погружается такъ 
глубоко, что только конецъ его хобота видѣнъ надъ водой; ибо для 
него все равно какъ бы глубоко онъ не погрузился, лишь бы только 
конецъ хобота былъ на поверхности, чтобы онъ могъ свободно ды
шать воздухомъ. 

Животныя изъ породы оленей часто пускаются въ воду, въ особен
ности во время течки, когда самцы переплываютъ иногда по нѣсколь-
ко лигъ, отъ острова къ острову, отыскивая саиокъ, какъ напримѣръ 
въ Канадскихъ озерахъ. Въ нѣкоторыхъ приморскихъ странахъ, гдѣ 
есть прибрежные острова, они смѣло пускаются для этой цѣли въ 
море, охотники въ Сѣверной Америкѣ часто преслѣдуетъ тамошняго 
лося въ водѣ на болыпихъ разстояніяхъ. 

Ерупныя травоядныя стадящіяся животныя не могутъ оставаться 
въ тѣсныхъ предѣдахъ какой-нибур одной страны, потому что они 
поѣдаютъ слишкомъ много растительной нищи. Огромныя стада бизо-
новъ (Bos omerîcams), отъ которыхъ часто чернѣетъ поверхность 
прерій въ обширныхъ долинахъ Миссиссиппи и ея притоковъ, посто
янно перемѣняютъ свои пастбища, будучи преелѣдуемы волками, ко
торые бродятъ по слѣдамъ ихъ. «Безъ преувеличенія можно сказать», 
«говорить г. Джемсъ, «что въ одномъ мѣстѣ на берегахъ Ла-Платы у 
насъ на глазахъ вдругъ- появилось по крайней мѣрѣ десять тысячь 
бизоновъ. На слѣдующее утро мы опять искали глазами этой живой 
картины; но на всей равнинѣ, которая наканунѣ вечеромъ была такъ 
оживлена этими благородными животными, не осталось ни одного изъ 
нихъ» *). 

Инстинкты мтраціи.—Щоѵѣ наклонности общей особямъ каж
даго вида расширять мало по малу область своего распространенія 
въ поисяахъ за пищей, по мѣрѣ того какъ число ихъ увеличивается, 
инстинкты миграціи часто развиваются необыкновенным! образомъ, 
когда поел6 плодороднаго года, иди отъ внезапной скудости кормовъ, 
большинству особей угрожаетъ гододъ. Намъ полезно будетъ перечи
слить здѣсь нѣкоторые примѣры такихъ переседеній, потому что они 
могутъ предостеречь насъ отъ приниеыванія слишкомъ глубокой древ
ности какому-нибудь извѣстяому виду на томъ только основаніи, что 
онъ распространенъ на большом! пространств*. Такіе примѣры ясно 
показывают!, какъ быстро въ естественномъ состояніи, можетъ но-

*} Expedition from Pittsburg to the Воску Mountains, vol. I I . p. 153. 
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во-созданный видъ распространиться изъ одного мѣста но всемъ на-
правлеяіямъ. 

Во время весьма сурозыхъ зимъ множество черныкъ американскихъ 
медвѣдей переселяется изъ Еанады въ Соединенные Штаты; но въ 
болѣе умѣренныя зимы, послѣ обильной пищи, они остаются и пере-
зимовываютъ на сѣверѣ *). Северный олень, который въ Сканди-
яавіи, едва можетъ существовать южнѣе шестдесятъ пятой парал
лели, спускается въ Китайской Татаріи, вслѣдетвіе болѣе холоднаго 
климата, къ пятидесятому градусу, и часто бродитъ въ странѣ лежа
щей подъ болѣе южной широтой, чѣмъ какая либо часть Англіи. 

Въ Лапландіи и въ мѣстностяхъ лежащихъ нодъ другими высокими 
широтами, обыкновенныя бѣлки, каждый разъ когда онѣ вынуждены, 
вслѣдствіе недостатка въ нище, покидать свои обычныя жилища, пе
реселяются въ удивительномъ множестве, и идутъ прямо впередъ, 
при чемъ ни горы, ни лѣса, ни самыя шировія воды не могутъ заста
вить ихъ свернуть съ своего пути. Часто онѣ тонутъ во множестве, 
пытаясь переплыть чрезъ заливы и реки. Подобнымъ образомъ ма
ленькая норвежская крыса иногда совершаетъ свои переселенія въ 
нрямомъ нанравленіи чрезъ реки и озера; а Пеннантъ говорить намъ, 
что когда крысы чрезмерно размножаются въ Камчатке, то весной 
оне собираются и бегутъ огромными массами къ западу, переплывая 
чрезъ реки, озера и рукава моря. Многія изъ нихъ тонутъ или истреб
ляются водяными птицами и рыбами. Какъ скоро оне неренлывутъ 
рекуПенжину, при верховьи губы того же имени, оне новорачиваютъ 
къ югу и достигать рекъ Юдомы и Охоты въ середине іюля — въ 
области отстоящей более чемъ на 800 миль отъ точки ихъ отправ
ления. 

Точно такъ же лемминги, мелкая порода крысы, живущіе въ Еьё-
ленскихъ горахъ въ Ланландіи, одинъ или два раза въ двадцать пять 
летъ появляются въ огромномъ множестве и, переходя страну, пожи-

Фнг. 69. 

Леиингъ n i Лавмвхемя Пеструшва (Mus Lein mus L i n n ) . 

раютъ на своемъ пути вею растительность. «Безчисленныя стада ихъ 
идутъ изъ Кьёленскихъ горъ, чрезъ Нордландъ и Финмаркъ, къ За-

*) Richardson's Fauna Boreali-Americana, р. І 6 . 
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падному Океану, въ который тотчаеъ же вступаютъ и, проплывъ не
которое время, гибнутъ. Другія стада направляютъ свой путь чрезъ 
Шведскую Лапландію къ Ботническому Заливу, гдѣ тонутъ точно 
такимъ же образомъ. По ихъ елѣдамъ идутъ медвѣди, волки и лисицы, 
которые пожираютъ ихъ безпрестанно. Вообще они бѣгутъ по пря-
мымъ линіямъ, отстоящимъ другъ отъ друга почти на три фута и 
совершенно параллельнымъ между собой, направляясь прямо къ рѣ-
камъ и озерамъ. Встрѣчая на пути стога сѣна или скирды хлѣба, 
они вмѣсто того чтобъ обойдти ихъ, прогрызаютъ себѣ путь сквозь 
нихъ *). Такія нереселенія обыкновенно предществуютъ суровой зимѣ, 
которую лемминги катъ будто бы предчувствуютъ. 

Огромныя стада дикихъ ословъ, извѣетныхъ такъ же подъ назва1  

ніемъ кулановъ, а въ древности онагровз, населяющія гористыя сте 
пи Великой Татарии, питаются въ лѣтнее время на земляхъ, лежащихъ 
къ востоку и къ сѣверу отъ Аральскаго Озера. Осенью они собираются 
стадами въ НЕСКОЛЬКО СОТЪ и даже въ нѣсколько тысячь головъ, и 
направляютъ свой путь къ Персіи, чтобы найдти тамъ теплый пріютъ 
на зиму а ) . Стада квагги, видъ дикаго осла, въ двѣсти или въ триста 
головъ иногда переселяются изъ тропичеекихъ равнинъ южной Афри
ки въ мѣста сопредѣльныя съ Малалевинской рѣкой. Во время такихъ 
переселений за ними слѣдуютъ львы, которые убиваютъ ихъ еже
нощно *). 

Мигрирующія стада спрингбока или Капской антилопы ÇÂ. епсіиоге, 
Forster) представляютъ другой примѣръ быстроты, съ которой виды 
при извѣстныхъ условіяхъ могутъ распространяться по континенту. 
Когда стоячія воды громадныхъ степей къюгу отъ Оранжевой рѣкивы-
еыхаютъ, что нерѣдко случается по истечении трехъ или четырехъ 
лѣтъ, то миріады этихъ животныхъ нокидаютъ изсохшую землю и 
наводняютъ подобно потопу воздѣланныя области близъ Мыса Доброй 
Надежды. Причиняемое ими опустошеніе похоже на опустошеніе отъ 
африканской саранчи, и стада ихъ до того густы, что иногда ввдно, 
какъ левъ прогуливается посреди ихъ сжатой Фаланги, и какъ между 
нимъ и его жертвами остается только такое пространство, какое дви
жимый страхомъ животныя могутъ образовать вокругъ него, оттесня
ясь наружу *) . 

Др. ГорсФидьдъ приводить удивительный Фактъ относительно геог-
раФическаго распределения Теледу — Madam meliceps, животнаго 
средняго между хорькомъ и барсукомъ. Онъ водится на островѣ Явѣ , 

'«) Phil. Trans, vol. I I . p 872. 
* } Woods Zoography, vol. I . p. 11. 
») On the authority of Mr. Campbell. Library of Entert. Know., Menageries, 

vol. I . p. 152. 
* ) Cuvier's Animal Kingdom by Griffiths, vol. I I . p. 109. Library of Enter-

taming Knowledge, Menageries, vol. I . p. 386. 
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и «ограничивается исключительно тѣми горами, которыя подымаются 
надъ уровнемъ океана на высоту болѣе семи тысячь «утовъ; тутъ 
онъ встречается съ такою же правильностью, какъ и многія расте
ния. Растянутая въ длину поверхность Явы, изобилующая конически
ми пиками, которые превоеходятъ выше упомянутую высоту, представ
ляете много иѣстъ служащих* ему удобным* убѣжищемъ. Восходя 
на эти горы путешественник* почти постоянно ветрѣчаетъ это жи
вотное, по своимъ особенностямъ хорошо знакомое жителямъ этих* 
возвышенных* странъ, между тѣмъ какъ для жителей равнинъ оно 

Фиг. 70. 

Теаеду, Mydaus meliceps. Дмна, со ввіюченівм хвоста, 16 дюіиовъ. 

такъ же чуждо, какъ иноземное животное. Во время моего путеше
ствия по этимъ гористымъ областям*, я постоянно встрѣчалъ его, и, 
на сколько можно полагаться на свѣдѣнія собранная отъ туземцевъ, 
оно встречается на всѣхъ горахъ» *). 

Если бы потребовалось объяснить теперь, какимъ образомъ Mydaus 
достиг* возвышенных* мѣстностей каждой изъ этих* отдѣльяо стоя
щих* горъ, то мы сказали бы, что прежде чѣмъ островъ был* засе
лен* человѣком*, отъ котораго численность этихъ животныхъ ныне 
уменьшается, они по временамъ могли такъ размножаться, что были 
вынуждены собираться вмѣсте и выселяться. Въ такомъ случаѣ, не 
смотря на медленность своихъ движеній, нѣкоторыя из* нихъ успе
вали достигнуть другой горы, отстоящей отъ первой на какія-нибудь 
двадцать или даже, быть можетъ, пятдесят* миль; ибо хотя климат* 
теплых* промежуточных* равнинъ и не благопріятетвовалъ имъ, од
нако же на время они могли выдержать его, и нашли тамъ множество 
насекомых*, которыми они питаются. Вулканическія нзверженія, ко
торыя въ различный времена покрывали вершины некоторых* изъ 
этихъ высокихъ конусовъ безплоднымъ песком* и пеплом*, могли 
иногда вызывать такія переселенія. 

Перенесете животныхв на лъЬиназвз. — Способность назем
ных* млекопитающих* переплывать мора весьма ограниченна, и мы 

») Horsfleld, Zoological Researches in Java, No. П. , отауда завхствовава прі-
«агаешая ««тур». 
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уже прежде говорили, что одни и тѣ же виды почти никогда не быва
ютъ общими д м областей широко, раздѣленныхъ океаномъ. Если есть 
какія нибудь исключенія изъ этого общаго правила, то они всегда 
могутъ быть объяснены; ибо существуютъ еетественныя средства, при 
помощи которыхъ нѣкоторыа животныя переносятся чрезъ воды. Кро-
мѣ того море въ теченіе вѣковъ можетъ промыть широкій прошвъ 
въ перешейкѣ суши и оставить особей одного вида разъединенными 
по обѣимъ сторонамъ новаго пролива. Извѣстно, что бѣлые медвѣди 
часто переносятся на льду изъГренлавдіивъ Исландію. Они и сами по 
себѣ могутъ переплывать значительныя разстоянія, ибо капитанъПар-
ри, возвращаясь съ своими кораблями чрезъ проливъ Барроу, встрѣтилъ 
медвѣдя плывшаго въ водѣ почти на пол-пути между берегами, от
стоявшими другъ отъ друга на сорокъ миль, и при томъ въ такомъ 
мѣстѣ, гдѣ не было видно льдовъ «Близъ восточнаго берега Грен-
ландіі», замѣчаетъ Скорзби, «ихъ видали на льдахъ въ такомъ мно
жеств*, что обыкновенно сравнивали со стадами ѳветгь;  а на сплош-
ныхъ ледяныхъ поляхъ они часто попадаются въ разстояніи болѣе 
двухъ сотъ миль отъ берега» *) . Волки въ арктическихъ странахъ 
часто спускаются на льды близъ берега, ради истребленія молодыхъ 
тюленей, на которыхъ они нападаютъ во время ихъ сна. Когда льди
ны отрываются, волки часто уносятся вмѣстѣ съ ними въ море, и 
хотя нѣкоторыхъ изъ нихъ прибиваетъ къ островамъ или континен-
танъ, однако же большая часть ихъ погибаетъ; въ этомъ положеніи 
часто слышится ихъ страшный вой, вызываемый голодной смертью *). 

Въ теченіе кратвовременнаго лѣта бывающего на Мельвиллевомъ 
островѣ раздичныа растенія расврываютъ свои листья и цвѣты, тот-
часъ же какъ только земля обнажится отъ снѣга, и образуютъ коверъ 
усѣянный самыми яркими колерами. Въ эти уерненныя мѣста еже
годно являются стада мугкусныхъ быковъ и сѣверныхъ оленей, ко
торые проходятъ огромный разстоянія по скучньтмъ и пустыннымъ 
странамъ, чтобъ безпрепятственно пастись на роскошныхъ пастби-
щахъ *). Сѣверный олень часто переходить подобнымъ же образомъ 
но цѣни Алеутскихъ острововъ отъ Берингова пролива въ Камчатку, 
питаясь во время перехода мхами находящимися на этихъ островахъ5). 
Но мускусный быкъ, не смотря на свою привычку къ переселенію и 
на свои продолжительный путешествія по льду, не еуществуетъ ни 
въ Азіи, ни въ Гренландіи *). 

О плавающих^ ocmpoeaxs те сплавленною дѣса. — Внутри 
тропиковъ не еуществуетъ плавающихъ льдовъ; но какъ будто бы 

*) Append, to Parry's Second Voyage, years 1819—1820. 
* ) Account of the Arctic Regions, vol. I . p. 518. 
*) Turton in a note to Goldsmiths Nat. Hist, vol 111 p. 43. 
* ) Supplement to Parry's First Voyage of Discovery, p. 189. 

s ) Goldman's American. Nat. Hist. vol. I . p. 22. 
• ) Dr. Richardson, Brit. Assoc. Report vol. V. p. 161. 
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для пополвенія недостатка въ средствахъ сообщенія тамъ ихъ заіѣ-
няютъ плавающіе островки изъ яерепутанныхъ деревьевъ, которые 
часто переплываютъ значительный пространства. Ихъ иногда видятъ 
отплывшими на разстояніи пятидесяти или ста миль отъ устья Ган-
геса, съ прямо стоящими на нихъ живыми деревьями. Амазонская 
рѣка, Конго и Ориноко такъ же высылаютъ эти зеленѣющіе плоты, 
которые образуются точно такъ, какъ мы имѣли уже случай описать, 
говоря о большомъ плотѣ въ АтчаФалаи, въ рукаве Миссиссиппи, гдѣ 
естественный мостъ изъ сплавленныхъ деревьевъ, въ десять миль дли
ной и болѣе чѣмъ въ двѣсти ярдовъ шириной, существовалъ болѣе 
сорока лѣтъ, поддерживая роскошную растительность и то подыма
ясь, то осѣдая вмѣстѣ съ протекавшей подъ нимъ водой. 

На этихъ зеленыхъ островкахъ Миссиссиппи, замѣчаетъ Мальте-
Брюнъ, укореняются молодыя деревья, a Pistia Straiiotes и кув
шинка распускаютъ свои желтые цвѣтки; змѣи, птицы и кайманы 
находятъ въ нихъ себѣ отдыхъ, и иногда всѣ уносятся въ море и 
поглощаются его водами *}. 

Спиксъ и Марціусъ разсказываютъ, что они, во время нутешествія 
своего по Бразиліи, восходя въ маленьконъ челноке вверхъ по тече-
нію Амазонской рѣки, подвергались величайшей опасности отъ огром-
наго количества сплавнаго лѣса, постоянно подвигавшегося противъ 
нихъ внизъ по теченію; спасеніе ихъ зависѣло единственно отъ того, 
чтобъ экипажъ всегда былъ на-готовѣ отстранить стволы деревьевъ 
посредствомъ длинныхъ шестовъ. Отъ нѣкоторыхъ деревьевъ надъ 
водой виднѣлнсь только однѣ вершины, у другихъ на корняхъ держа
лось такъ много земли, что ихъ можно было сравнить съ птщятж 
островками. На этихъ островкахъ, говорятъ путешественника, мы 
видѣли странную смѣсь животныхъ, мирно продолжавшихъ свой не
верный путь въ самомъ разно-характерномъ сообществе. На оромъ 
плоту находилось несколько важно смотревшихъ аистовъ, сидѣвшихъ 
рядомъ съ группой обезьянь, делавшихъ самые комическіе жесты s 
испускавшихъ громкіе крики при виде нашей лодки. На другомъ 
было множество утокъ и нырковъ, сидевшихъ рядомъ съ кучей бе-
локъ. Вследъ за ними плыли внизъ по течевію, на стволе большего 
сгнившаго кедра, огромный аллигаторъ рядомъ съ тигровой вошкой, 
и оба враждебно и недоверчиво посматривали другъ на друга; но 
ящеричное животное казалось гораздо спокойнее, отъ сознанія прево
сходства своей силы 3 ) . 

Въ Южной Америке, на Паране, подобные зеленые плоты преиму
щественно состояние изъ тростника и хвороста, называются «камедо-
тами». Во время разливовъ они иногда плывутъ внизъ но теченію, 

*) System of Geography, vol. V. p. 157. 
2 ) Spix and MarUus, Reise, etc. vol. H I . pp. 1011. 1013. 
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уиося на себѣ тигрѳвъ, каймановъ, бѣлокъ и другихъ четвероногихъ, 
которыя, говорить, всегда объяты страхомъ на такихъ нловучихъ 
зкилищахъ. Однажды ночью при Монте-Видео подъ 35° ю. ш., высади
лось на берегъ подобнымъ образомъ по крайней мѣрѣ четыре тигра 
(пумы), къ величайшему ужасу жителей, которые утромъ увидали 
ихъ рыскающими по улидамъ города *). 

Въ недавно напечатанномъ мемуарѣ одинъ морской ОФицеръ раз-
сказываетъ, что, возвращаясь изъ Еитая восточнымъ путемъ, онъ 
встрѣтилъ между Молукскими островами множество такихъ плаваю-
щихъ островковъ, покрытыхъ мангрововыши деревьями, перепутан
ными съ кустарникомъ. Деревья и кусты сохранили свою зелень, 
получая питаніе изъ слоя почвы, составлявшаго бѣлую кайму, по 
враямъ каждаго плота, гдѣ эта почва омывалась волнами и подверга
лась дѣйствію солнечныхъ лучей 2 ) . Присутствіе почвы при такихъ 
условіяхъ объяснить не трудно; ибо всѣ естественные плоты или 
сплоченные изъ деревъ мосты, которые иногда связываютъ острова 
Гангеса, Миссиссиппи и другихъ рѣкъ съ ихъ берегами, подвергнуты 
затопленію водой тяжело обремененной осадкомъ. 

Капитанъ Снитъ сообщаетъ мнѣ, что крейсируя на своемъ кораблѣ 
«Корнваллисъ» между Филиппинскими островами, онъ не разъ видалъ, 
послѣ страшныхъ урагановъ, извѣстныхъ подъ названіемъ ТИФОНОВЪ, 
плавающія массы лѣса съ растущими на нихъ деревьями, и кораб-
лямъ угрожала опасность всякій разъ, какъ острова эти по ошибкѣ 
принимались за terra firma, между тѣмъ какъ въ сущности, они ва-
хорлись въ быетромъ движеніи. 

Въ высшей степени любопытно нрослѣдить въ воображеніи слѣд-
ствія перехода такихъ плотовъ изъ устья большой рѣки къ какому-
нибудь архипелагу, хотя бы къ одному изъ существующихъ въ Юж-
номъ Тихомъ Океанѣ и приподнятыхъ изъ глубины сравнительно въ 
новѣйшія времена дѣйствіемъ вулкановъ и землетрясений, или совокуп
ными трудами коралловыхъ животныхъ и моллюсковъ. Если бы во 
время бури такой утлый плотъ и разбился, то все-таки многія птицы 
и насѣкомыя еще могли бы достигнуть, перелетомъ, какого-нибудь 
острова въ этой недавно образовавшейся группѣ, между тѣмъ какъ 
сѣмена и ягоды травъ и кустарнивовъ, упавшія въ волны, могли бы 
быть выброшены на береговыя отмели. Но если поверхность глубо
каго океана спокойна и плоты плывутъ по теченію, или увлекаются 
яегкимъ вѣтеркомъ ударяющимъ въ листву деревьевъ, которыя ра-
стутъ на нихъ, то нослѣ много-недѣльнаго плаванія, они могутъ прид
ти въ заливъ какого-нибудь острова, и такимъ образомъ колонія изъ 

' ) Sir \V. Parish's Buenos Ayres, p. 187., i Robertson's Letters on Para
guay, p. 220. 

»! united Service Journal, No. Х Я Ѵ . p. 697. 
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нѣеколькихъ СОТЪ НОВЫХЪ видовъ можетъ съ разу натурализировать-
ся въ новомъ архипелагѣ. 

Читателю не должно забывать, что я указываю на неренесеніе та
кихъ плотовъ, какъ на явленіе чрезвычайно рѣдкое и случайное; но 
въ тропическихъ странахъ оно можетъ объяснить нѣкоторыя рѣдкія 
исключенія изъ общаго закона ограничивающего распространение 
млекопитающихъ видовъ. 

Переселения китообразным. — Многія изъ китообразныхъ, на-
примвръ, киты сѣверныхъ морей, покидаютъ однѣ области моря 
и посѣщаютъ другія весьма отдаленный, когда ихъ принуждаетъ къ 
этому недоетатокъ въ пищѣ, или какая-нибудь опасность. Точно 
такъ же тюлени удаляются отъ Гренландскаго берега въ іюлѣ и воз
вращаются въ сентябре, и потомъ снова уходятъ въ марте и прихо-
дятъ въ іюне. Они идутъ большими стадами къ северу, направляя 
свой путь туда, где море свободней отъ льдовъ, и бываютъ, какъ за
мечено, чрезвычайно жирны когда пускаются въ это нутшествіе, а 
домой возвращаются весьма тощими *). 

Виды Средиземного, Черного и Каспійскаго морей тоже
ственны. — Некоторые натуралисты удивлялись, что тюлени, дель
фины и другія морскія млекопитающія Средиземнаго и Чернаго морей 
тожественны съ таковыми же животными въ Еаспійскомъ море. Они, 
между многими замысловатыми теоріями предполагали, что будто бы 
эти животныя могли нырять чрезъ подземные каналы, соединявшие 
эти моря, и такимъ образомъ переходить изъ одного моря въ другое. 
Но какъ сущеетвованіе волковъ и другихъ вредныхъ жнвотныхъ по 
обеимъ сторонамъ Британекаго канала, по словамъ Верстегана и Де-
маре служить однимъ изъ многихъ доказательетвъ въ иодтвержденіе 
того, что Англія и Франція некогда соединялись; такъ точно тожество 
морскихъ видовъ во внутреннихъ моряхъ Азіи съ видами Чернаго 
моря подтверждаетъ гипотезу, имеющую за собой множество другихъ 
независимыхъ геологическихъ данныхъ, что эти моря соединялись 
между собой проливами въ недавній періодъ земной исторіи. 

ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ РАСПРЕДѢЛЕНІЕ В ОЕРЕСЕЛЕНІЕ ПТИЦЪ. 

Я предложу теперь немногія замѣчаніа о нѣкоторыхъ другихъ от-
дѣлахъ животнаго царства. Птицы, не смотря на свои сильно разви
тая способности къ передвиженію, не составдяютъ исключенія взъ 
общихъ уже изложенныхъ нами правилъ; ибо и въ этомъ классе, 
какъ въ растеніяхъ и наземныхъ четвероногнхъ, различныя группы 
видовъ ограничены определенными пределами;. Мы находимъ, напри-

*) Kraatz, vol. I . p. 129, цвювамшМ Гоіьдсмтомъ, Hat. Hist. vol. I I I . p. 260. 



352 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 О П Т И Ц ! . 

мѣръ, одну группу въ Бразиліи, другую подъ одинаковыми широтами 
въ центральной АФрикѣ, третью-—въ Індіи, и четвертую—въ Новой 
Голландіи. І з ъ двадцати шести различныхъ видовъ наземныхъ птицъ, 
найденныхъ въ Галапагскомъ архипелаг*, всѣ за исключеніемъ одного 
вида, отличаются отъ птицъ населающихъ другія части земнаго 
шара а в ъ другихъ архипелагахъ иногда одинъ островъ содер
жит! виды не встрѣчающіеся ни въ какомъ иномъ мѣстѣ на всемъ 
земномъ шарѣ, какъ напримѣръ нѣкоторыя породы попугая. Въ 
этомъ обширномъ семейств*, которое, за немногими исключеніями, 
населяетъ тропическія страны, американская группа не имѣетъ ни 
одного вида общаго съ африканской, точно такъ какъ ни одинъ видъ 
этой нослѣдней группы не имѣетъ ничего общаго съ индѣйскими по
пугаями г ) . 

Другой примѣръ встрѣчается въ мелкихъ и красивыхъ видахъ изъ 
семейства колибрей. Всѣ они, во первыхъ, принадлежать Новому 
Свѣту; но одни виды ограничиваются Мексикой, a другіе существуютъ 
только на нѣкоторыхъ Вестъ-Индскихъ островахъ, и болѣе нигд* не 
встрѣчались на западномъ полушаріи. Впрочемъ, въ этомъ семейств* 
есть виды имѣющіе весьма обширное распространение, кавовъ напри-
мѣръ Trochilm flammifrons ( и л и Mellisuga Шпдіі), который 
встр*чается на пространств* 2500 миль на западномъ берегу Южной 
Америки, отъ жаркой и сухой страны Лимы до влажныхъ лѣсовъ 
Огненной Земли. Еапитанъ Кингъ, осматривая эти берега въ 1 8 2 6 — 
1830 годахъ, нашелъ эту птицу при Магелланновомъ пролив*, въ 
маѣ мѣсяцѣ, то есть среди зимы; она высасывала цвѣтки врупнаго 
вида Фуксіи, находившейся тогда въ цвѣту, посреди густо падавшихъ 
хлопьевъ снѣга. 

Орнитологія нашей собственной родины доставляет! одинъ вполн* 
дознанный и поразительный примѣръ закона, управляющего ограни-
ченнымъ распространеніемъ видовъ; ибо нашъ обыкновенный тете
р е в ! (Tetrao scoticus) нигд* въ извѣстном! свѣт* не встрѣчается, 
кромѣ Британских! островов!. 

Некоторые виды и з ! семейства Vnlturida заслуживают!, как! го
ворят!, названіе космополитов!. Обыкновенный дикій гусь (Anas 
amer, Linn J , если вѣрнть нѣкоторым! орнитодогамъ, есть повсе-
мѣстный обитатель земнаго шара: о й встрѣчается отъ Лапландіи до 
Мыса Доброй Надежды, часто посѣщаетъ Аравію, Персію, Китай и 
Японію, а на Американском! материк* летаетъ о т ! Гудзоном Залива 
до Южной Каролины 3 ) . Необыкновенно обширное распространеніе 
приписывают! также соловью, который встрѣчается отъ западной 
Европы до Персін, я еще дадѣе. Въ сочиненіи Карла Бонапарта «Spec-

' ) Darwins Journal, p. 461. 
* l Prichard, vol. I . p. 47. 
*} Bewick's Birds, vol. I I . p. 294., свчшеШ*, в« шоторое ссыпется l i t t » . 
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сЫо Comparative» ') нересчитываются многіе виды птицъ, общіе для 
Рима и ФиладельФІи; большая часть ихъ состоять изъ перелетныхъ 
птицъ, но нѣкоторые, какъ напримѣръ сипуха (Strix otus), живутъ 
въ обѣихъ мѣстностяхъ постоянно; соответственность орннтологиче-
екихъ Фавнь восгочнаго и западнаго полушарій значительно увеличи
вается, какъ это и следуетъ предвидеть, въ высокихъ севервыхъ 
широтахъ г). 

Способности птщз кз распространенію. — Въ параллельныхъ 
ноясахъ севернаго и южнаго полушарій замечается большая общаа 
соответственность Формъ какъ въ водяныхъ, такъ и въ назеяныхъ 
птицахъ; но при веемъ этомъ редко встречается какое либо видовое 
тожество; и это явленіе въ особенности замечательно, когда мы при-
помнимъ готовность, съ которой некоторый птицы, неодаренныя боль
шой силой полета, передвигаютъ свои стоянки въ различный страны, 
и легкость, съ которой другія, обладающія большею крепостью крыль-
евъ, совершаютъ свои воздушныя путешествия. Нвкоторыя мигриру-
ютъ періодически изъ высокихъ широтъ, чтобъ избежать холодной 
зимы и всегдашнихъ последствій холода — скудости въ насекомыхъ 
и въ растительной нище; другія, говорить, мигрируютъ ради извест-
ныхъ родовъ пищи необходимой для векормленія ихъ детенашей: для 
этой цели оне часто перелетають океанъ на многія тысячи миль, и 
потомъ въ другіе періоды перзлетаютъ чрезъ него обратно съ такою 
же уверенностью. 

Гумбольдтъ упоминаетъ о другихъ не менее правильныхъ неріоди-
ческихъ миграціяхъ многихъ американскихъ водяныхъ птицъ, изъ 
одной части тропиковъ въ другую, въ такомъ поясе, где существуетъ 
одинаковая температура въ теченіи целаго года. Огромныя стаи 
утокъ покидаютъ долину Ориноко, когда возрастающая глубина его 
водъ и затопленіе его береговъ отнимаютъ у нихъ возможность ло
вить рыбъ, насекомыхъ и водяныхъ червей. Тогда оне летятъ къ 
Ріо-Негро и къ Амазонской реке, перелетая отъ восьмаго и третьяго 
градусовъ северной широты къ первому и четвертому градусамъ юж
ной широты, и направляя путь свой къ юго-юго-востоку. Въ сентябре, 
когда воды Ориноко спадаютъ и снова входятъ въ свое русло, эти 
птицы опять возвращаются къ северу г ) . 

Насекомоядныя ласточки, посещающія нашъ островъ, погибли бы 
въ зимнее время, если бы ежегодно не возвращались въ более теплые 
климаты. Полагаютъ, что во время такихъ воздушныхъ нутешествій 
средняя быстрота ихъ полета равняется не менее пятидесяти милямъ 
въ часъ; тааъ что, при содействіи ветра, оне скоро достигаютъ теп-

*) Pisa, 1827. 
*) Baehman, Silliman's Amer. Journ. No. 61. p. 92. 
») Voyage aux Régions Equinoxiales, tome V I I . p. 42». 

пол. uiaitn. 
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лѣйшихъ широть. Спаллащани вычиелилъ, что ласточка можетъ 
пролетать со скоростью девяноста двухъ миль въ часъ, и думадь, что 
скорость стрижа можетъ быть въ три раза болѣе Скорость полета 
обыкновенной гаги (Anas mottissima), какъ увѣряютъ, простирает
ся до девяноста миль въ часъ; а Бахманъ говорить, что соколъ, пе
релетный голубь (Columba migratoriaj и многіе виды дикихъ 
утокъ въ Сѣверной Америкѣ летаютъ со скоростью сорока миль въ 
часъ, или почти со скоростью тысячи миль въ двадцать четыре часа3). 

Если мы сообразимъ, какъ легко различные виды птицъ, подхвачен
ные вѣтрами и ураганами, и отдавшіеся на произволъ бури, могутъ 
въ теченіе длинной вереницы вѣковъ разсѣяться, какъ ни попало, по 
различнымъ областямъ земной поверхности, гдѣ температура атмо
сферы, растительность и животныя произведет я могутъ удовлетво
рить ихъ потребностямъ—то поймемъ, почему нѣкоторые виды рас
пределены какъ бы прихотливо, и почему иногда мы не можемъ опре
делить первоначальную родину котораго нибудь изъ нихъ. Капитанъ 
Смитъ сообщаетъ мне, что, занимаясь промѣрами въ Средиземномъ 
морѣ, онъ ветрѣтилъ сильный вѣтеръ въ Ліонекомъ заливѣ, въ раз-
стояніи отъ двадцати до тридцати лигъ отъ Французскаго берега: 
этотъ вѣтеръ уносилъ съ собой множество различныхъ нтицъ, изъ 
которыхъ нѣкоторыя налетѣли на его корабль, въ то время какъ 
другія съ силой ударялись о паруса. Такимъ образомъ острова засе
ляются видами птицъ живущихъ на ближайшей твердой землѣ. 

ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ РАСПРЕДѢЛЕВІЕ Я РАЗСѢЯШЕ ПРЕСМЫКАЮЩИХСЯ. 

Немногихъ ФЭКТОВЪ относительно третьяго болыпаго класса позво-
ночныхъ животяыхъ будетъ достаточно чтобъ показать, что планъ 
природы, относительно ихъ размѣщенія на земномъ шар*, совершенно 
согласуется съ нланомъ, уже объясненнымъ примерами изъ другихъ 
частей органическаго міра, и, вероятно, обусловливается подобными 
же причинами. 

Шѣстоабитапія пресмыкающихся. — Изъ большихъ ящерич-
ныхъ жнвотныхъ гавіалы, населяющіе Гангесъ, отличаются отъ аме-
риканскаго каймана, или отъ нильскаи крокодила. Моняторъ ново-
голландскій специфически отличается отъ индейскихъ видовъ; а эти 
доследніе отъ аФраканскихъ, и все вместе отличаются отъ сородичей 
своихъ въ Іовомъ Свете. Тоже самое и относительно змей; мы нахо-
дямъ, что въ Індіи место американскаго удава занимаете нитонъ, 
отличный хотя и близко подходящій къ нему родъ. Америка есть 
страна гремучей змеи; Африка родина рогачей (cerastes); a Азія — 

*) Fiemming, Phil. Zoo», vol. I I . p. 43. w » 
* ) Silliman'a Amer. Joura. No. « 1 . p, 8% 
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очковой знѣи или кобра-ди-капелло. Земноводные роды сиренъ и мено-
помъ принадлежать Сѣверной Америкѣ; надѣленные легкими и жаб
рами, они по произволу могутъ дышать и въ воздухѣ, и въ водѣ. 
Единственное аналогичное животное Стараго Свѣта есть Proteus 
anguinus въ гротѣ Адельсберга между Тріестомъ и Вѣной *). 

Существуетъ легенда, что будто бы св. Патрикъ изгналъ всѣхъ 
пресмыкающихся изъ Ірландіи; и положительно вѣрно, что тамъ ни 
жаба, ни одинъ изъ трехъ видовъ змѣй обыкновепныхъ въ Англіи 
никогда не были замѣчены естествоиспытателями. Тамъ есть только 
наша обыкновенная лягушка, нашъ тритонъ и, по словамъ Рея (Qaad. 
264), зеленая ящерица (Laeerta viridis), 

Нереселенгя большихъ пресмыкающихся. — Распространеніе 
большихъ пресмыкающихся вообще такъ же ограничено, какъ и рас
пространение нѣкоторыхъ порядковъ наземныхъ млекопитающихъ. 
Болыпія ящеричныя животныя иногда проходятъ значительныя про
странства для того, чтобъ переместиться изъ одной рѣки въ другую; 
но движенія ихъ но землѣ вообще медленнее чемъ движения четверо
ногихъ. По воде они переправляются легче въ отдаленныя местно
сти. Крупный гангескій аллигаторъ иногда спускается далее солено-
ватыхъ водъ дельты въ море, при чемъ можетъ случиться, что его 
отнесетъ теченіемъ, и онъ переживетъ до техъ поръ, пока не достиг-
неть довольно отдаленнаго берега; но такіе случаи, вероятно, весьма 
редки. 

Черепахи мигрируютъ большими стадами изъ одной части океана 
въ другую, во время кладки яицъ. Такъ оне ежегодно пролагаютъ 
себе путь къ острову Вознесенія, отъ котораго ближайшая земля от
стоять почти на 800 миль. Др. Флемингъ говорить, что одинъ экзем-
пляръ черепахи черепитчатой (Chelonia imbricata), столь обыкно
венный въ американскихъ моряхъ, былъ пойманъ при Папа-Стоуръ, 
одномъ изъ Вестъ-Зетландсвихъ острововъ 2 ) ; а по словамъ Зиб-
бальда, «это же самое животное заходило на Оркнейскіе острова». 
Другой экземпляръ, но словамъ Тортона, былъ нойманъ въ 1774 году 
въ р. Северне. Борлезе упоминаетъ такъ же два случая появленія го-
локожей черепахи (Ch. coriacea), на берегу Еорнвалла, въ 1756 
году. Этихъ животныхъ более южныхъ морей следуетъ считать за 
странниковъ, нривлеченныхъ къ нашимъ берегамъ, въ теченіе не
обыкновенно теплыхъ временъ года, обильнымъ запасомъ пищи, или 
занесенныхъ гольФЪ-стремомъ, или загнанныхъ бурями къ высокимъ 
широтамъ. 

Некоторая изъ мелкихъ пресмыкающихся кладутъ свои яйца на 
вѳдяныя растенія, и въ такомъ случае эти яйца часто должны быстро 

*} Richardson, Brit. Assoc. Rep. vol. V. p. 202, 
»} Brit. Animals, p. 149. 

2 3 * 
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разноситься рѣками и препровождаться въ отдаленный страны, по 
образу разсѣянія сѣменъ уже описанному нами. Что же касается до 
того, что крупныя змѣи (opliidia) могутъ сами переплывать моря, то 
это очевидно изъ сдѣдующаго любопытнаго отчета о прибытіи 
одной изъ нихъ на островъ св. Винцента. Замѣчательно, говорить г. 
Гильдингъ, «что прекрасный экземпляръ удава (Boa constrictor) 
недавно былъ принесем, къ намъ морскимъ теченіемъ; онъ приплыль 
обвившись вокругъ ствола большего и крѣпкаго кедра, который веро
ятно былъ смытъ съ берега какой нибудь большой южно-американской 
рѣки во время разлива, когда огромное животное висѣло на его вѣт-
вяхъ, въ ожидании своей добычи. Это чудовище, истребивъ нѣсколь-
кихъ овецъ, къ счастью само было уничтожено, и скелетъ его виситъ 
теперь передо мной въ моемъ кабинетѣ, напоминая мнѣ какой основа
тельный поводъ я имѣлъ для опасеній въ моихъ прогулкахъ по лѣ-
самъ св. Винцента, если бы это страшное пресмыкающееся оказалось 
чреватой самкой и нашло бы себѣ здЬсь безопасное убѣжище *). 

*) Zool. Journ. vol. H I . p. 408. Dec. 1827. 



ГЛАВА XXXIX. 

ЗАКОНЫ У И Р А В Л Я Ю Щ І Е Г Е О Г Р А Ф И Ч Е С К И М * Р А С П Р Е Д Ѣ Л Е В І Е М Ъ В И Д О В Ъ . — 

Продолженіс 

Географическое распредѣленіе и мнграція рыбъ — Моллюсаовъ — Зоо*ітов*. — 
Распрвдѣленіе насѣвояяхъ. — Мнграціи нѣкоторыхь ввдовъ. — Особыя страны х а -
раатеразуютса нзвѣсгныив твпаяв. — йхъ средство кь распространен!». — Геогра-
«ачвеюе раепредѣденіе в распространвиів человѣка. — Догадав относительно родавы 
человЬаа. — Прогрессъ разселеніа людей. — Челвояи уиоснлыя на отромвыя раз-
стояиіа. — Невольное вліяніе человѣва на распространено авогвхь другвхъ ввдовъ. 

Г Е О Г Р А Ф И Ч Е С К О Е Р А С П Р Е Д Ѣ Л Е Н І Е И М И Г Р А Ц І Я Р Ы В * . 

Хотя мы менѣе знакомы съ мѣстообитаніяии морскихъ животныхъ, 
чѣмъ съ группировкой вышеописанныхъ наземных* видовъ, однако 
же дознано, что распредѣленіе ихъ управляется тѣми же самыми об
щими законами. Доказательства, приведенный гг. Нероном* и Лесюе-
ромъ въ подтвержденіе этого важнаго Факта, заслуживают* особенна-
го замѣчанія. Эти знаменитые натуралисты, собрав* и описав* не
сколько тысячь видовъ морскихъ животныхъ, привезенных* ими в* 
Европу изъ южнаго полущарія, положительно настаиваютъ на отли-
чіи ихъ отъ животныхъ встречающихся къ сѣверу отъ экватора Это 
замѣчаніе они распространяют* на животныхъ веѣхъ классов*, отъ 
простѣйшей до самой сложной организаціи,—отъ губокъ и медузъ до 
китообразных*. «Между всѣми животными, которыхъ мы въ соетоя
нш разсмотрѣть своими собственными глазами», говорят* они, «или 
относительно которыхъ есть возможность сказать что нибудь вѣрное, 
нѣтъ ни одного въ южныхъ странах*, которое не отличалось бы 
существенными признаками от* аналогических* видовъ сѣверныхъ 
морей» *}. 

' } Sur les Habitations des Animaux Marins. — Ann. du Mas. torn. XV., 
в* ссылвахі y Орічарда, Phjs. Hist, of Mankind, vol. I - p. 51. 
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Сравнивая прѣсноводныхъ рыбъ Европы и Сѣверной Америки, сэръ 
Джонъ Ричардсонъ замѣчаетъ, что обыкновенная щука (Esox lucins) 
есть единственный видъ несомнѣнно свойственный этимъ двумъ конти-
нентамъ; и любопытно то, что эта рыба неизвѣетна къ западу отъ 
Скалистыхъ горъ, хотя западный берегъ Америки весьма близокъ къ 
старому континенту *). По словамъ того же писателя роды прѣсновод-
ныхъ рыбъ въ Китаѣ близко согласуются съ родами Індѣйскаго полу
острова, хотя виды и неодинаковы. «Какъ въ распредѣленіи морскихъ 
рыбъ», присовокупляетъ онъ, «положеніе материка, простирающагося 
отъ тропиковъ далеко во внутренность умѣренныхъ или холоднѣй-
шихъ частей океана, раздѣляетъ различный ихтіологическія группы: 
такъ точно и относительно прѣсноводныхъ видовъ, вступленіе мор
скихъ рукавовъ, идущихъ далеко къ сѣверу, или стоящія въ проме
жутках! высокія горныя цѣпи производятъ одни и тѣже слѣдствія. 
Прѣеноводныя рыбы Жыса Доброй Яадеягды и южно-анериканскія от
личаются отъ такихъ же индѣйсяихъ и китайскихъ рыбъ и пр.»*). 

Кювье и Валансьенъ, въ своей «Histoire des Poissons» замѣчаютъ, 
что весьма немногіе виды рыбъ перепдываютъ Атлантичеекій океанъ. 
Хотя это положеніе вѣрно, однако же весьма многіе виды оказывают
ся общими противоположнымъ берегамъ Пндѣйскаго моря, населяя 
одинаковымъ образомъ Красное море, воеточныя прибрежья Африки, 
Мадагаскара, о. Іаврикія, Иидѣйское море, южныя китайскія моря, 
Малайскій архипелагъ, и еѣверные берега Австраліи и всю Полине-
з і ю і г ) . Такому весьма обширному распроетраненію, говорить сэръ 
Ричардсонъ, могли епоспѣшествовать цѣпи острововъ, идущихъ отъ 
востока къ западу, какихъ нѣтъ въ глубокомъ Атлантическомъ океа-
нѣ. Архипелагъ, далеко простирающійся въ длину, благопріятствуетъ 
яиграціи рыбъ, представляя множество удобныхь мѣстъ для метанія 
икры по берегамъ острововъ и на промежуточныхъ коралловыхъ бан-
кахъ. Въ такихъ мѣстахъ рыба находить тоже потребную для себя 
пищу. 

Летучая рыба (за псключеніемъ немногихъ отбившихся экземпля-
ровъ) встрѣчается только между тропиками: удаляясь отъ экватора, 
она никогда не заходить выше параллели сороковаго градуса широты. 
Впрочемъ, теченіе ГОЛЬФЪ-стрема и-теплота его водъ даютъ возмож
ность яѣкоторымъ тропяческимъ рыбашъ распространять свои мѣсто-
обитанія далеко во внутренность уяѣреннаго нояса; такимъ образомъ, 
щетинозубы (chaetodon), изобилующіе въ моряхъ теплыхъ климатовь, 
встречаются подъ тридцать второй параллелью между Бермудскими 
островами, гдѣ ихъ держать въ садвахъ отдѣленныхъ отъ моря, какъ 
важную статью провіанта для гарнизона и жителей. Другая рыба, 

' } Brit. Assoc. Reports, vol. V. p. 203. 
* } Report to the Brit. Assoc , 1845, p. 192. 
•) Richardson, ibid. p. 190. 
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следующая по направлен!» этого же большего теченія, распростра
няется отъ Бразильскаго берега къ НьюФОундландскимъ отмелямъ *). 

Всѣмъ известно, что есть нѣкоторыя иерехожія рыбы, совершаю-
щія свои періодическія переселенія, подобно нѣкоторымъ породамъ 
птицъ. Семга, ко времени метанія икры, восходить вверхъ по рѣкаиъ 
на многія сотни миль, перебираясь черезъ водопады, встрѣчающіеся 
ей на пути, и потомъ опять уходить въ глубь океана. Сельдь и трес
ка, послѣ частаго появленія въ огромныхъ стаяхъ у извѣетныхъ бе
реговъ, въ теченіе нѣсколькихъ лѣтъ сряду, покидаютъ ихъ и соби
раются къ другимъ стоянкамъ, преслѣдуемыя тѣми видами, которые 
питаются ими. Говорятъ, что угри спускаются въ море для размноже-
нія, что потомъ ихъ дѣтеныши миріадами возвращаются въ прѣеную 
воду, въ видѣ чрезвычайно мелкихъ рыбояъ, надѣленныхъ способно
стью преодолевать каждое препятствіе, встречающееся имъ вверхъ по 
теченію рѣки, и что онѣ прилвпаютъ своими слизистыми и клейкими 
тѣлами къ поверхности скалъ, или къ затворамъ шлюза, даже въ то 
время когда они совершенно сухи, и такимъ образомъ переползаютъ 
чрезъ нихъ *). До 1800 года угрей не существовало въ озерѣ Венерѣ, 
въ самомъ болыпомъ внутреннемъ озере Швеціи, которое изливаетъ 
свои воды знаменитыми Трольгетскими водопадами. Но нроФесеоръ 
Нильссонъ сообщилъ мне, что съ тѣхъ поръ вакъ открыть Трольгет-
скій кацалъ, соединяющій ГотаэльФъ съ этимъ озеромъ, пог.редствомъ 
девяти шлюзовъ, изъ коихъ каждый имѣетъ большую высоту, угри 
въ изобиліи замечены въ озере, йзъ этого видно, что хотя угри и не 
могутъ переходить чрезъ водопаде, однако же они въ состояніи про
бираться шлюзами, и по нимъ въ весьма короткій срокъ преодолева-
ютъ разницу въ уровне на 114 Футовъ. 

Гмелинъ говорить, что Anseres (дикіе гуси, утки и другія птицы), 
во время своихъ перелетовъ, питаются рыбьей икрой, и что часто, 
по испражненіи ими икры, она по нрошествіи двухъ или трехъ дней, 
все еще сохраняетъ жизненность *). Часто считали необъяснимым^ 
какимъ образомъ многія пресноводныя озера, лежащія въ гористыхъ 
странахъ вдали другъ отъ друга, на различныхъ высотахъ и безъ 
всякаго между собой сообщения, могли быть снабжены рыбой изъ 
одного общаго источника; но полагали, что мелкія яйца этихъ живот
ныхъ могли приставать иногда къ перьямъ водяныхъ птицъ. Эти по
следняя, садясь на воды сказанныхъ озеръ, чтобы омыться въ нихъ 
и очистить свои перья, нередко могутъ безсознательно содействовать 
размноженію рыбъ, которыя со временемъ енабдятъ ихъ пищей. Точ
но такъ же некоторые водяные жуки, какъ Dyticidae, будучи земно-
водны, по вечерамъ покидаютъ свои озера и лужи и, летая въ возду-

») Sir i. Richardson, ibid. p. 190. 
») Phil. Trans. 1747, p. 395. 
*) Amoen, Acad. Essay 75. 
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хѣ , переносятъ мелкія яйца рыбъ къ отдаленнынъ водамъ. Такимъ 
образомъ нѣкоторые натуралисты объясняютъ случайное появленіе 
рыбъ въ лужахъ происходящвхъ отъ проливныхъ дождей. Что касает
ся до мелкой рыбы, выпадавшей съ дождемъ изъ атмосферы, какъ 
упоминается во многихъ описаяіахъ, то этотъ предмета требу етъ даль-
нѣйшаго изслѣдованія. 

ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ РАСПРЕДѢЛЕВІЕ И ПЕРЕСЕЛЕНГЕ МОЛЛЮСКОВ!. 

Моллюски, встрѣчающіеся въ такомъ болыпомъ разнообразіи ви
довъ въ моряхъ, составляютъ классъ животныхъ, ивѣющихъ особен
ную важность для геолога; потому что остатки ихъ попадаются въ 
пластахъ всѣхъ возрастовъ, и обыкновенно въ гораздо большей сох
ранности, нежели остатки другихъ органическихъ существъ. Климатъ 
имѣетъ рѣшательное вліяніе на географическое распредѣлеиіе видовъ 
въ этомъ классѣ; но такъ какъ въ водахъ океана существуетъ одно-
образіе въ теяпературѣ, гораздо большее чѣяъ въ атмосферѣ облека
ющей землю, то вообще распространеніе морскихъ моллюсковъ несрав
ненно обширнѣе. 

Нѣжоторыя Формы достигаютъ своего полнаго развитія въ теплыхъ 
широтахъ, и часто исключительно ограничены жаркимъ поясомъ, ка
ковы Nautilus, Натра, Terebellum, Pyramidella, DelpMnuta, 
AspergiUum, Tridacna, Cuculloea, Crassatella^ Corbis, Perna 
и Plicattila. Другія Формы ограничиваются одной областью моря, 
какъ, напримѣръ, Тпдопіа мастями Австраліи, и Conchohpas—s&-
паднымъ берегомъ Южной Америки. Найдено, что морскіе виды, насе-
ляющіе океанъ на противонодожныхъ сторонахъ узкаго Панамскаго 
перешейка, совершенно различаются между собой, какъ и слѣдуетъ 
сжвдать, ибо вестъиндскій моллюскъ не можетъ проникнуть въ Тихій 
Океанъ, не обогнувъ береговъ Южной Америки и не пройдя чрезъ 
суровый климатъ Мыса Горна. Непрерывность существующихъ бере-
говыхъ ливій континента отъ сѣвера къ югу препятствуешь каждому 
виду опоясать земиой шаръ или послѣдовать направленію изотерми-
ческихъ лшій. 

Морскіа течей!?, постоянно вдущія въ извѣствыхъ направленіяхъ, 
и притокъ въ вѣкоторыхъ мѣстахъ большихъ масеъ прѣсной воды, ог-
рапичиваютъ раепространеніе многихъ видовъ. Тѣ виды, которые лю-
бятъ глубокую воду, задерживаются отмелями; другіе, приспособлен
ные къ глубокияъ морямъ, не могутъ мигрировать чрезъ неизмѣри-
мыя пучины. Точно такъ же свойство грунта имѣетъ важное вліяніе 
на Фавну мягкотѣлыхъ животныхъ какъ на землЬ, такъ и подъ во
дами. Нѣкоторые виды предпочитаютъ несчанпое, другіе гравіевое, 
трети илистое морское дно. На сушѣ известнакъ Е З Ъ всѣхъ горныхъ 
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породъ наиболее благопріятствуетъ размноженію .видовъ изъ родовъ 
Helix, Clausilia, ßulimos и другихъ. НроФессоръ Э. Форбсъ показалъ, 
въ результате своихъ трудовъ надъ изслѣдованіемъ Эгейскаго моря, 
что тамъ существуютъ восемь рѣзко разграничевныхъ областей глу
бины, изъ коихъ каждая характеризуется особенной свойственной ей 
«авной мягкотѣлыхъ животныхъ. Первая изъ этихъ областей, назван
ная береговымъ поясомъ, простирается на глубину только двухъ 
Фатомовъ; но въ этой узкой полосѣ живетъ болѣе ста видовъ. Вторая 
область, нижній предѣлъ которой лежитъ на глубинѣ десяти Фатомовъ, 
содержите почти такое же значительное населеніе. Далее проФессоръ 
Форбсъ представляетъ полный списокъ видовъ, характеризующие 
каждую область вплоть до седьмой, лежащей между глубинами въ 80 
и 105 Фатомовъ; все населенное пространство подъ этой областью вне
сено въ восьмую область, гдѣ поймано не менѣе 65 видовъ мягкотѣ-
лыхъ животныхъ. Раковины въ этомъ самомъ нижвемъ поясѣ боль
шею частью бѣлыя или прозрачный. Только два вида моллюсков* 
свойственны всѣмъ восьми областямъ, именно, Area lactea и Ceti-
Шит lima *>. 

Обширное распростриненіе никоторьш областей и видовз. — 
Въ Европѣ конхиліолош дѣлаютъ различіе между арктической ФЭВ-
ной, южной предѣлъ которой соотвѣтствуетъ изотермической линіи 
32° Ф., и кельтической ФЭВНОЙ, которая, начинаясь отъ этого пре
дела, какъ отъ своей еѣверной границы, тянется на югъ къ устью 
Ангдійскаго Канада и къ мысу Финистерре, во Франціи. Отъ этого 
мѣста начинается лузитанская Фавна, которая, по новѣйшимъ наблю-
деніямъ г. М'Андрю (1852), простирается къ Канарсвимъ островамъ. 
Область Средиземнаго моря отличается отъ всѣхъ вышеисчподенныхъ, 
хотя имѣетъ некоторые виды общіе съ каждой изъ вихъ. 

Область Индейсігато моря и Тихаго Океана составляете самую об
ширную изъ всехъ. Она простирается отъ Краснаго моря и восточна-
го берега Африки къ Индейскому архипелагу и къ смежнымъ частямъ 
Тихаго Океана. Геологу она представляете немалый интересъ, пока
зывая намъ, что одна группа живущихъ видовъ моллюсковъ можетъ 
господствовать на площади превышающей величиной ярайніе преде
лы, какіе мы могли до сихъ поръ назначить какой либо группе со-
временныхъ ископаемыхъ ввдовъ. Г. Камингъ получилъ более ста 
видовъ раковинъ съ восточнаго берега Африки, тожественныхъ съ 
видами, собранными имъ самимъ на Филиппинекихъ и на воеточныхъ 
корадловыхъ островахъ Тихаго Океана, въ разстояніи равномъ тому, 
какое отделяете одинъ полюсъ отъ другаго г). 

Некоторые виды изъ рода Janthina имеютъ весьма обширное 
распространение, будучи свойственны морямъ лежащвмъ на северъ и 

' ) Report to the Brit. Awoe. 1843, p. 130. 
г ) Quert. Journ. Geoi. Soc. 1846, vol. If, p. 268 



362 Г Е О Г Р А Ф И Ч Е С К О Е Р А С П Р Е Д 4 Л І Н І Е 

на югь от* экватора. Всѣ они снабжены прекрасно принаровленнынъ 
поплавком*, который делает* ихъ удобоподвяжными, облегчая ихъ 
разсѣяніе, и давая инь возможность, въ свою очередь, сдѣлаться ору-
діеиъ къ разсѣянію другихъ видовъ. Капитанъ Кингъ поймалъ живой 
экземпляръ Janthîna fragilis, недалеко на сѣверъ отъ экватора, до 
того нагруженный усоногими (Pentelasmis) и ихъ яйцами, что верх-
ня часть ея раковины была невидима. Purpura lapittus, хорошо из
вестная британская двустворчатая раковина, живетъ какъ въ Север
ном* Атлантическому такъ и въ Северном* Тихом* Океанахъ. 

Helix putris (Succinea puiris, Lam.), столь обыкновенный въ 
Европе, где он* встречается отъ Яорвегіи до Италіи, говоратъ на
ходится такъ же въ Соедвненныхъ Штатах* и въ НыоФоундланде. 
Так* какъ это животное постоянно живетъ по берегамъ стоячих ъ 
водъ, где много сырости, то весьма возможно, что различныя водя-
ныя птицы служат* орудіемъ къ распространена его мелких* яиц*, 
которыя могут* приставать къ ихъ перьямъ. Пресноводная улитка, 
Lymneus palustris, столь обильная въ англійскихъ прудах*, непре
рывно распространяется изъ Европы до Кашмира, и отсюда къ восточ
ным* частамъ Азіи. Helix aspersa, обыкновеннейшая изъ наших* 
крупных* наземных* раковин*, встречается на о. св. Елены и въ 
другихъ отдаленныхъ странахъ. Некоторые конхиліологи догадыва
лись, что она случайно завезена на о. св. Елены на какомъ-нибудь 
корабле; ибо эти животныя употребляются въ пищу, и могутъ сохра
нять жизнь во время долгихъ путешествій без* воздуха и питанія *). 

Можетъ быть нн один* изъ видовъ такъ не заслуживаетъ названіе 
космополита, какъ одна изъ наших* британских* двустворчатых* ра-
ковинъ, Saxicava rugosa. Она распространена по всем* северо по
лярным* морам*, и идет* въ одномъ направленіи чрез* Европу до 
Сенегала, встречаясь по обеимъ сторонамъ Атлантическая Океана; 
между темъ какъ въ другомъ направлении она находить себе путь въ 
Северный Тихій Океанъ, и оттуда къ Индейскому морю. Ея пере-
селенія не прекращаются, пока она не доетигаетъ Австралійскихъ 
морей. 

Британское плеченогое мягкотелое животное, известное подъ на 
звашемъ Terebratnla caput- serpentis, свойственно, по словамъ 
профессора Э. Форбса, обеимъ сторонамъ Севернаго Атлантическаго 
Океана, и Южнымъ Африканским* и Китайским* морям*.' 

*) Четыре эваеянляра ірупнага вида вазелиой раіоавны fBnlimmJ изъ BaJboa-
райзо, бшв привезены въ Анмію лейтеяантоиь Гревсомъ, сопровождавшввъ іапжтана 
Квага. въ tro авеиедввДв въ Магелланову вроліву. Он» б ы » завернуты въ хлопча
тую буаагу • упакованы въ ящігь; ирв чамъ первые два оставалась въ этомъ но-
ложеніі трінадиать иѣеяцевъ, третіі—семнадцать, а четвертых болѣа двадцаті «ѣса-
«*аъ. Но аавъ саоро г. Бродервпъ разлохплъ ' вхъ вередъ огнем-ь въ Лондонѣ, снаб-
давъ «хъ тепло» водов • лісшши, она ошвлв і продолжала жшть нѣеіолыо вѣеяцевъ 
» твиівцѣ г. Доддвіяса, пока слуааіао не потонула. 
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Ограниченное распространеніе Ьрутхп eudoes.—ï. Лоу (Lowe), 
въ мемуарѣ напечатанномъ въ Cambridge Transactions за 1834 годъ, 
насчитываетъ семдесятъ одинъ видъ наземныхъ моллюсковъ, собран-
ныхъ имъ на островахъ Мадерѣ и Порто-Санто, изъ коихъ шестдесятъ 
принадлежать одному роду Helix, заключающему въ себѣ какъ подро-
ды Bulimus и Achatina, за исключеніемъ Vitrina и Clausula; изъ нихъ 
сорокъ четыре вида новыхъ. Замѣчательно, что весьма немногіе изъ 
вышеупомянутыхъ видовъ свойственны сосѣднему архипелагу Ка-
нарскихъ острововъ; но еще болѣе замечательно то, что изъ шести
десяти видовъ трехъ вышеупомянутыхъ родовъ, тридцать одинъ видъ 
принадлежитъ въ уроженцамъ Порто-Санто; между тѣмъ какъ на Ма
дере, имеющей вдесятеро большую поверхность, найдено только двад
цать девять видовъ. Изъ нихъ только четыре вида общіе зтимъ двумъ 
островамъ, разделеннымъ между собой разстояніемъ въ двенадцать 
лигъ; и даже изъ этихъ четырехъ два (именно Helix rhodostoma я 
H. ventrosa) составляютъ общераспространенные виды, свойствен
ные Мадерѣ, Еанарскимъ островамъ и фжной Европе ' ) . 

Ограниченное распространено такихъ моллюсковъ можетъ быть 
легко объяснено, если мы допуетимъ, что виды имеютъ только одно 
месторожденіе; и тогда единственная задача для разрешения будетъ 
относиться къ исключеніямъ—къ объясненію разсеянія некоторыхъ 
видовъ по многимъ островамъ и по европейскому материку. Но не 
могутъ ли ихъ яйца, упавшія въ море съ подмытыми береговыми 
утесами, м и сдутыя бурей съ суши, безъ вреда переплывать къ отда
ленному берегу? 

Образа распространена моллюсковп. — Не смотря на вошед
шую у насъ въ пословицу медленность движенія улитокъ и моллю
сковъ вообще, и не смотря на то, что многіе водявые виды ихъ въ 
теченіе всей своей жизни постоянно остаются крѣпко прицѣплевнымя 
къ одной и той же скале, они отнюдь не лишены средствъ быстро 
разсеваться по обширной площади. «Некоторые моллюски», говорить 
проФессоръ Э. Форбсъ, «мигрируютъ въ зародышномъ состояніи, ибо 
все они претернѣваютъ метаморвозы или въ состояніи яйца, или при 
выходе изъ него. Брюхоногіе (Gasteropoda) начинаютъ жизнь въ 
виде маленькой спиральной раковинки и животнаго снабженнаго рес
ничными крыльями или лопастями, подобно крылоногимъ (Pteropoda), 
при помощи которыхъ они свободно могутъ плавать, в въ этомъ виде 
легко нереилываютъ море» *) . 

Мы привыкли соединять въ уме идею о наибольшей способности 
къ движенію еъ самымъ зрелы мъ и совершешымъ соетоянісмъ каж-

») СашЬ. Phil. Trans, vol. IV. 1831. 

*) Edin New Phil. Journ. April. 1844. 
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даго вида безпозвоночныхъ жнвотныхъ, въ особенности, когда она 
нретерпѣваютъ рядъ превращена; но у всѣхъ мягкотѣлыхъ это со
вершается наоборотъ. Юное потомство сердцевида (Cardiim) обла
даете въ зародышномъ состояніи аппаратомъ, который даетъ ему 
возможность плыть и аегко нестись по морскому теченію. Маленькія 
тѣла этихъ зародышей, имѣющія значительное сходство съ одноствор
чатыми раковинами, или съ упомянутыми выше брюхоногими моллю
сками, сначала такъ малы, что едва видимы для невооруженнаго гла
за. Они начиваютъ двигаться почти въ тотъ самый моменте, какъ 
выводятся, посредствомъ длинныхъ рѣсничекъ, прикрѣпленныхъ къ 
краямъ подвижнаго круга или velum. По мѣрѣ ихъ увеличенія этотъ 
кругъ сжимается и постепенно исчезаетъ, такъ что отъ него не остает
ся никакого слѣда въ совершенномъ животномъ. 

Некоторые виды снабжевныхъ раковинами мягкотѣаыхъ жнвот
ныхъ кладутъ свои яйца въ губковидное гнѣздо, въ которомъ дете
ныши остаются въ теченіе некотораго времени после своего рожденія; 
и это легкое вещество плаваете повсюду съ такою же легкостью, какъ 
и морская водоросль. Детеныши другихъ живородныхъ породъ уплы-
ваютъ далеко, запутавшись въ морскія водоросли. Иногда они до того 
легки, что подобно песчаннымъ зернамъ могутъ легко уноситься тече-
ніями. Ваіапі и Serpulae иногда встречаются приставшими къ плава-
ющимъ кокосовымъ орѣхамъ, и даже къ кускамъ пемзы. Въ рекахъ 
и озерахъ, съ другой стороны, водяныя одностворчатая раковины 
обыкновенно прикрѣпляютъ свои яйца ьъ упавшимъ въ воду листь-
ямъ и прутьямъ, которые во время разливовъ могутъ переноситься 
изъ притоковъ въ гдавныя реки, а оттуда во все части речнагѳ бас
сейна. Известные виды могутъ такимъ образомъ переселиться въ те-
чевіе одного времени года изъ верховьевъ Миссиссиппи, или какой-
нибудь другой большой реки, въ страны сопредельный морю, на раз-
стоаніе многихъ тысячь миль. 

Способъ прикрепления такихъ яицъ видѣнъ на прилагаемомъ ри
сунке, (ФИГ. 71). 

Привычка некоторыхъ мягкѳтелыхъ ЖИЕОТНЫХЪ прицепляться къ 
плавающему дереву доказывается приврепленіемъ ихъ къ вузовамъ 
кораблей. Этимъ способомъ Mytilns polymorphous, сначала известный 
только въ Дунае и Волге, былъ занесет, въ купеческіе доки въ Тем
зе и въ Гамбургъ, где этотъ видъ теперь поселился. Но г. Грей, ос
новываясь на извѣстноі способности уномянутаго жввотнаго жить 
долгое время вне воды, предполагаете более вЬроятньшъ, что оно за
везено съ русскимъ лесомъ, чемъ безъ воврежденія ьгь соленой воды 
ва дне какого-нибудь корабля 1 ) . 

Морской ракъ или омаръ (Astacus marinusj, недавно пойманный 
живымъ, оказался покрытымъ живыми ракушками (Mytilus ейи-

' ) Р Й І Trans. 1835, p. 303. 
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lis) а большая савка отшельника (Cancer pagurus), покрытая 
устрицами, и имѣвшая на себѣ экземпляръ Апотіа ephippinm и 
нѣсколько актиній, была поймана въ апрѣлѣ, 1832 года, противъ 
англійскаго берега. Устрицы, въ числѣ семи экземпляровъ, заклю
чали особей шеетилѣтняго возраста, и двѣ самыя крупный изъ нихъ 
нмѣли четыре дюйма въ длину и три съ половиной въ ширину. Г. 
Робертъ Броунъ видѣлъ какъ рака, такъ и устрицъ еще живыми *) . 

Фвг. 71. 

Яйца прѣеноводныхъ моыюеіовъ. 

Фвг 1. Яйца Ampullaria ovata (рѣчнаго ввда) првврѣмевныя въ каденьвоі вѣтв* 
упавшей вь виду. Фвг. 2. Яйца Planorbis albus, врнврѣшенвыя « «ерівову 
лісту дежащеиу подъ водой, фіг. 3 . Яйца прудовиа (Linmevs vulgaris}, преста
вши въ стебеіыу подъ водой. 

Изъ этого примѣра мы узнаеаъ способъ, носредствоиъ котораго 
устрицы распространяются въ тѣхъ мѣстахъ моря, гдѣ ползаетъ 
ракъ; и если наковецъ онѣ заносятся въ такое мѣсто, гдѣ нѣтъ ни
чего, кромѣ тонкаго ила, то со смертью рака можетъ заложиться 
основаніе новой устричной банки. Въ этомъ случаѣ устрицы пере
жили рака многими днями, и были убиты навонецъ только долгимъ 
лребываніемъ на воздухѣ. 

*) Этотъ звзеашлвръ сохраняется въ кузев Лоидояемгв Зоологачеенго Общества. 

г ) Этотъ звзеяпіяръ находится въ ю ш е і ц і в воего друга г. Бродеріва. жоторыі 
«авАчаетъ, что этотъ раіъ, по ввдвюау еовершевво здоровый, не сбрасывай» свое! 
рііоаяиы въ течеаіе шесте л%тъ; жежду тѣжъ м в ь яѣвоторые в н у р а м е ш гово
р и в , что этотъ видъ лянаетъ ежегодно, ве ограаачава» веріеда «ивяаів равняв етв-
м і і а ш роста я і о т и г о -
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ЗООФИТЫ извѣстны весьма несовершенно,- но нѣтъ почти никакого 
сомнѣнія, что каждая морская область имѣетъ свойственные ей виды. 
Деревцовые полипы (Maäreporida), встрѣчаются въ полномъ развитіи 
только въ тропическихъ моряхъ Полинезіи, Остъ и Вестъ йндій; въ 
нашихъ же моряхъ это семейство имѣетъ представителей только въ 
неболыпомъ чиідѣ видовъ. ЗООФИТЫ Средиземнаго моря, по словамъ 
Эренберга, почти совершенно отличаются отъ ЗООФИТОВЪ Ераснаго 
моря, отстоящаго только на еемдесятъ миль. Изъ 120 видовъ Antho-
zoa есть только два общихъ обоим! морямъ ') . Перонъ и Іесюеръ, 
изучивъ голотурій, медузъ и другяхъ близкихъ къ нимъ животныхъ, 
надѣденныхъ нѣжными и измѣнчивыми формами, пришли къ заклю
чен™, что каждый родъ имѣетъ свое мѣстопребываніе, опредѣленное 
температурой необходимой для поддержанія его существованія. Та
кимъ образомъ, напримѣръ, они нашли, что жилище Pyrosoma At-
lantica ограничивается одной особенной областью Атлантическаго 
океана *). 

Изелѣдуемъ теперь какимъ образомъ совершается перенесете ЗО
ОФИТОВЪ изъ одной части земнаго шара въ другую. Многіе изъ нихъ, 
каковы виды въ семействахъ Flustra и Serfularia, прикрѣпляются 
къ морскнмъ водорослямъ, и иногда уносятся вмѣстѣ съ ними. Мно-
гіе пристаютъ къ раковинамъ мягкотѣлыхъ животныхъ, и такимъ 
образомъ переносятся вмѣстѣ съ ними на небодыпія разстоянія. Дру-
гіе, подобно нѣкоторымъ видамъ морскихъ перьевъ, плаваютъ въ 
океанѣ и, по общему мнѣнію, обладаютъ способностью произвольная 
движеяія. Но самый обыкновенный способъ распространена заклю
чается въ легкости ихъ яицъ, или маленьких! пузырьковъ, которые 
отрываются и дѣлаются основаніемъ новой колоши. Эти почки, какъ 
ихъ называютъ, имѣютъ во многихъ случаяхъ способность къ пере-
движенію, которая даетъ имъ возможность плыть по опредѣленному 
направленію въ теченіе многихъ дней, посдѣ своего отдѣленія отъ 
родителей. Онѣ подвигаются впередъ съ помощью множества корот-
кихъ нитей, или рѣсничекз (сіііае), которыя находятся въ постоян
ном! и быстром! колебаніи, и онѣ, поддерживаемыя таким! образомъ 
въ водѣ, могут! быть унесены течеаіем! на большое разстояніе. 

Что нѣкоторые ЗООФИТЫ пристаютъ къ плывущим! тѣлам!, то это 
доказывается твмъ, что и х ! находятъ приставшими къ породным! 
частям! кораблей, подобно нѣкоторым! упомянутым! выше мягко-
тѣлымъ ЖИВОТНЫМ!. 

*} Quart Joura. Geol. Soc. vol. IV. p. 336. 
*) Voy, aux Terres Australes, torn. I . p. 492. 
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Прежде нежели я заключу очеркъ тѣх ! средств!, при помощи ко
торыхъ обитаемыя части земли дѣлятся между особыми группами ор-
ганическихъ существъ, я долженъ привесть нѣсколько замѣчаній о 
насѣкомыхъ, которыя по своей многочисленности и по разнообразію 
своихъ силъ и инстинктов!, оказываютъ огромное вліяніе въ эконо
мии животной природы. Такъ какъ существованіе большей части 
этихъ мелкихъ тварей главнымъ образомъ зависитъ отъ извѣстныхъ 
видовъ растеній, то энтомологическія области должны въ значитель
ной степени совпадать съ ботаническими. 

Всѣ насѣкомыя, говорить Латрелль, привезенный изъ восточныхъ 
частей Азіи и Китая, изъ какой бы то ни было широты и температу
ры, отличаются отъ насѣкомыхъ Европы и Африки. Наеѣкомыя Со-
единенныхъ Штатовъ, хотя часто весьма близко подходятъ къ на-
шимъ собственнымъ, однакоже, за весьма немногими исключеніями, 
специфически отличаются отъ нихъ по нѣкоторымъ признакамъ. Въ 
Южной Америкѣ, равноденственныя страны, Новая Гренада, Перу съ 
одной стороны, и Гвіана — еъ другой, содержать по большей части 
различныя группы. Андеесы, составляя узкую холодную полосу, об-
разуютъ раздѣдъ между климатами, которые иначе были бы весьма 
сходны между собой *). 

Инстинкты, ттраціи. — Почти всѣ наеѣкомыя Соединенныхъ 
Штатовъ и Канады специфически отличаются отъ европейских!; ме
жду тѣмъ какъ гренландскія насѣкомыя въ значительной мѣрѣ тоже
ственны съ нашими. Нѣкоторыя насѣкомыя ограничены одной мѣст-
ностью, между тѣмъ какъ немногія, напротивъ, общи отдаденнымъ 
странамъ, между которыми проходить жаркій поясъ и океанъ. Та
кимъ образомъ, наша разукрашенная дневная бабочка ( Vanessa cor
am) снова является намъ на Мыеѣ Доброй Надежды, въ Новой Гол-
ландіи и въ Японіи безъ малѣйшаго измѣненія въ росписи *). Этотъ 
же самый видь, говорить, принадлежит! къ одному изъ немногих! 
наеѣкомыхъ повсюду разсѣянных! по землѣ, и встрѣчается в ! Евро-
пѣ, Азіи, Африкѣ и Америкѣ. Такое обширное распространеніе этого 
вида имѣета тѣм! болыпій интерес!, что его можно об!яснить, какъ 
кажется, инстинктом! миграціи, которым! о н ! одарень, и которому 
без! сомнѣнія споспѣшествуеть способность, дарованная немногим! 
видам!, выносить весьма разнообразную температуру. 

«) Géographie Gènèraîe des Insectes et des Arachnides. Mèm. du Mus. 

d'Hist. Nat torn. Ш-
*} Kirby and Spenee vol. IV. p, 487; ex. es pp. перевод!: Овщая Естеивев-

вах « т о р и ыеіжомыіъ, 
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Огромный рой этихъ насѣкомыхъ, составлявши колонну въ де
сять или въ пятнадцать Футовъ шириной, былъ наблюдаемъ несколь
ко лѣтъ тому назадъ въ Кантонь-де-Во. Они летели тамъ с ъ боль
шой быстротой, направляясь отъ сѣвера къ ю г у , въ правильномъ 
порядке, густой колонной, и не сварачивали съ п у т и при встрѣчѣ 
съ другими предметами. Туринскій проФвссоръ Бонелли наблюдалъ, 
въ мартѣ того же года подобный рой этихъ насѣкомыхъ, такъ же на-
правлявшихъ свой полетъ съ сѣвера къ югу, въ Пьемонтѣ, въ та
комъ множеств*, что ночью всѣ цвѣты были буквально покрыты ими. 
Ихъ видѣли въ Кони, Ракони, въ Оузѣ и въ другихъ мѣстахъ. По
добный же пролетъ описанъ въ концѣ прошедшаго столѣтія г. Лу-
шемъ(ЬоисЬ)въ запискахъТуринскойАкадеміи.Этотъ Фактъ достоинъ 
особеннаго замѣчанія, потому что гусеницы упомянутой бабочки не 
принадлежать къ числу общежитныхъ, но съ минуты своего рожде
ния ведутъ одинокую жизнь; инстинкта переселения остается въ нихъ 
дремлющимъ въ теченіе нѣсколькихъ ноколѣній- пока внезапно не 
проявится съ полной энергіей, какъ только численность насѣкомыхъ 
сдѣлаетса чрззмѣрной. 

Особыя страны различаются не только особыми видами, но и из
вестными типами. Есть г р у п п ы , замечаете Кэрби, которыя служатъ 
представителями другъ друга въ отдаленныхъ областяхъ, или по с в о -
имъ Формамъ, или по своимъ действіямъ, или по т в м ъ и другимъ. 
Такимъ образомъ медь и во^къ Европы, Азіи и Африки в ъ каждомъ 
изъ этихъ т р е х ъ континентовъ приготовляется пчелами сродными 
съ нашей обыкновенной пчелой (Apis Latr .) ; между темъ к а к ъ въ 
Америке этотъ родъ не есть туземный, и мѣсто его заступаюте Ме-
lipona, Trigoaa и Euglossa. Въ Новой Голландіи есть совершенно от
личный типъ, до сихъ поръ еще не описанный1). Европейская пчела 
(Apis mellifica), хотя и не составляете туземтаго вида въ Новомъ 
Свете, однакоже теперь развилась какъ въ Северной, такъ и в ъ Юж
ной Америке. Она была завезена в ъ Соединенные Штаты некоторыми 
изъ первыхъ поселенцевъ, и съ твхъ поръ распросгранилась по об-
ширнымъ внутреннинъ лесамъ, устроивая свои ульи въ сгнившихъ 
древесяыхъ стволахъ. «Индейцы», говорить Ирвингъ, «смотрята на 
нчелъ какъ на предвѣстниковъ бѣлаго человека, точно такъ какъ 
буйволъ служить у нихъ предв*стяикомъ краснокожаго, и говоряте, 
что но мере того к а к ъ пчела подвигается впередъ, индейцы и б у й 

волъ отступаютъ. Говорять «продолжаете тотъ же писатель, «что 
дикія пчелы редко встречаются на большомъ разстояніи отъ границы, 
к что оне всегда служили предвестниками цивияизаціи, предшествуя 
ей такъ же, какъ предшествовали отъ береговъ Атлантическаго Океа
на. Некоторые изъ етарыхъ поселенцевъ запада думайте даже, что 

*) КігЬу and Spence, vol, IV. p. 49?. 
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могутъ опредѣлитъ годъ, когда обыкновенная пчела въ первый разъ 
перешла за Миссиссиппи» *). Теперь этотъ же самый видъ натурали-
зировался такъ же въ Ванъ-Дименовой Землѣ и въ Новой Зеландіи. 

Такъ какъ по.чти всѣ насѣкомыя снабжены крыльями, то они мо
гутъ быстро распространяться повсюду, гдѣ размноженію ихъ не 
препятствуютъ несходственные климаты, или моря, горы и д р у г і я 

Физическія препятсгвія. Но даже и эти преграды они нреододѣваютъ 
иногда, предоставляя себя сильнылъ ввтрамъ, которые, какъ я выше 
сказалъ, говоря о разсѣяніи сѣменъ, могутъ въ несколько часовъ пе
реносить ихъ на значительныя разстоянія. Гумбольдтъ наблюдалъ на 
Андахъ нвсколькихъ бражниковъ и мухъ, на высотѣ 19,180 Фу
товъ надъ моремъ, которые, какъ ему казалось, были противъ воли 
занесены въ эти области восходящими потоками воздуха 2 ). 

Уайтъ ушдашаетъ о замѣчательномъ множестве тли (Aphis), ко
торая повидимому переселялась съ восточнымъ ветромъ изъ обшир-
ныхъ хмельныхъ плангацій Еента и Соесекеа, и придавала черный 
цветъ кустамъ и всемъ растеніяиъ, на которыя садилась при Сель-
борне, распространяясь въ тоже время въ виде большихъ облаковъ 
вдоль всей долины отъ Фарнама до Алтона. Эта тля иногда сопровож
дается множествомъ семиточечныхъ божьихъ корэвокъ (Coccinella 
septempunctata), которыя питаются ею s ) . 

Заметательно, говорил. Еэрби, что многія в з ъ наеекомыхъ слу
чайно эмигрирующая, каковы навришеръ Libellulae, СоссівеІІае, Cara-
bi , Oicadae и др., обыкновенно не принадлежать къ общежитнымъ 
насъкомылъ, но повидимому собираются, подобно ласточкамъ, един
ственно только для отлета *). Поэтому, здесь мы имеемъ примерь 
инстинкта, развивающегося въ некоторыхъ редкихъ случаяхъ и за
ставляющего необщежитные виды стадиться, и даже иногда отважи
ваться въ перелетъ чрезѣ океанъ. 

Тучи саранчи, помрачающія небо въ Африке, и нролетающія по 
земному шару отъ Турціи до юшныхъ граФствъ Англіи, хорошо из
вестны каждому. Когда западные ветры дуютъ чрезъ пампасы, они 
уносятъ съ собой миріады различныхъ наеекомыхъ. Въ доказатель
ство, что виды могутъ распространяться такимъ образомъ, я могу 

сказать, что когда Фрегатъ «Креолъ» былъ на пути изъ Бузносъ - Ай-
реса, въ 1819 году, и находился на разстояніи шести миль отъ зем
ли, его палуба и снасти внезапно покрылись тысячами мухъ и пес-
чанными зернами. Борты корабля были только что выкрашены, а по
тому насекомыя пристали къ нимъ въ такомъ множестве, что запат-

•) Washington Irvings Tour in the Prairies, eh. I X . 
8 ) Malte-Bruit, vol, V. р. 379. 
3 ) Kirby and Snence, vol. I I . p. 9 1817. 
* } Kirbj and Spence, vol. I I . p. 12. 1817. 

M O I . аяКшя. 
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нади и обезобразили корабль, такъ что предстала необходимость ме
стами возобновить краску *). По той же самой причинѣ капитанъ 
У. Г. Сяитъ былъ прииужденъ перекрасить свой корабль, «Адвент-
чюръ», въ Оредиземномъ морѣ. Онъ былъ на пути изъ Мальты въ 
Триполи, когда южный вѣтеръ, дующій съ аФриканскаго берега, отъ 
котораго онъ находился тогда въ разстояніи ста миль, нагналъ та
кое множество мухъ на свѣжую краску, что на йортахъ корабля не 
осталось ни одного мѣста непокрытаго наеѣколыми. 

Къ югу отъ рѣки Ла-Платы, противъ мыса св. Антонія и въ раз-
стояніи пятидесяти миль отъ земли, множество крупныхъ стрекозъ 
налетѣло на Фрегатъ «Адвентчюръ», во время посдѣдней экспедиціи 
капитана Кинга къ Магелланову проливу. Если вѣтеръ ослабѣваетъ, 
въ то время какъ насѣкомыя перелетаютъ такимъ образомъ море, то 
самые слабые виды не всегда тонутъ, потому что многіе изъ нихъ мо
гутъ отдыхать на водѣ, не погружаясь въ нее. Неоднократно видали, 
что тонкіе, длинноногіе комарники (Тірніае) становились на поверх
ность моря, когда вѣтеръ далеко уносилъ ихъ отъ нашего берега, и 
немедленно взлетали, когда къ нимъ кто-нибудь приближался2}. Экзо-
тическіе жуки, иногда выбрасываемые на нашъ берегъ, оживаютъ 
послѣ продолжительиаго купанія въ соленой водѣ; a періодическое 
появленіе у насъ нѣкоторыхъ рѣдкихъ бабочекъ, посдѣ того какъ 
однѣ изъ нихъ были невидимы въ теченіе пяти, a другія—въ теченіе 
пятидесяти лѣтъ, небезосновательно приписываюсь дѣятельности вѣ-
тровъ. 

Разливы рѣкъ, замѣчаетъ Кэрби, въ какую бы пору года они не 
случались, за исключеніемъ глубокой зимы, всегда сносятъ внизъ по 
теченію множество насѣкомыхъ плывущихъ на вѣткахъ, водоросляхъ 
и пр.; такъ что когда воды спадутъ,энтомодогъ обыкновенно собираетъ 
богатую жатву. Кромѣ того при разсѣяніи этихъ мелкихъ существъ, 
какъ при разсѣяніи раетеній, крупныя животныя играютъ не мало
важную роль. Насѣкомыя въ безчисленныхъ случаяхъ уносятся въ 
волосяныхъ покровахъ животныхъ, или въ перьяхъ птицъ; а яйца нѣ-
которыхъ видовъ, подобно сѣменамъ раетеаій, могутъ сопротивляться 
переваривающей силѣ желудка и, будучи проглочены вмѣстѣ съ тра
вой, безъ повреждения снова выбрасываются съ пометомъ. 

ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ РАСПРЕДѢЛЕНІЕ И РАСПРОСТРАНЕНІЕ Ч Е Л О В Ѣ І А . 

Въ заключение я сдѣлаю пѣсколько замѣчаній о распространеніи 
людей по земдѣ, и о вліянін человѣка на распросграненіе другихъ 
животныхъ и растевШ, въ особенности наземныхъ. 

H Э т т евѣценіешъ я обаиаъ «Мтавіііту Гр*аеу. 
* ) Я правом} этотъ «аітъ, осиошвааеь HI авторатетѣ моего друг» Джона Картвса • 
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Многіе натуралисты забавлялись предположеніями о правдоподоб
ной родинѣ чедовѣческаго рода, изъ которой, если принять, что всѣ 
люди произошли отъ одной пары, должна была хлынуть первая волна 
переселенцевъ. Ихъ любимое предположеш'е всегда состояло въ томъ, 
что эта родина находилась внутри тропиковъ или возлѣ нихъ, гдѣ 
царствуетъ непрерывное лѣто, гдѣ плоды, травы и коренья въ изоби-
ліи родятся въ теченіе круг даго года. Климатъ этихъ странъ,'гово
рили они, какъ нельзя лучше принаровлеиъ къ существу рождающе
муся безъ тѣплыхъ покрпвовъ, и въ то время еще незнакомому со сред
ствами построенія жилищъ и снабжения себя одеждой. 

Прогрессе разселетя людей. — «Быть охотника», говорили они, 
«поставленный у Монтескье первой степенью развитія достигнутой 
человѣческимъ родомъ, еоставлялъ по всей вероятности вторую сте
пень; ибо для ловли семги или оленя необходим было изобрѣтеніе 
столь многихъ средствъ, что общество не могло болѣе оставаться въ 
дѣтствѣ, въ то время какъ эти средства вошли въ употребленіе» 
Когда страны, въ которыхъ нзобилуютъ самородные земные плоды, 
населились, то люди естественно распространились по сосѣднимъ ча 
стямъ умѣреннаго пояса; но, по всей вероятности, прошло много 
времени прежде чемъ случилось такое событіе. Можетъ статься, какъ 
замечаетъ упомянутый выше писатель, передъ темъ временемъ, ког
да размноженіе людей и ихъ возрастающая нужды принудили ихъ 
выселяться, были изобретены некоторыя средства довить животныхъ, 
хотя далеко устунающія темъ, какія мы видимъ теперь въ употребле-
яіи между дикарями. По мере того какъ люди постепенно вдвигались 
въ умеренный поясь, встречаема нми новыя затрудненія постепенно 
вызывали духъ изобретательности, и вероятность такихъ изобрете-
ній всегда возростаетъ съ числомъ людей посгавленныхъ въ одну и 
туже нужду г ) . 

Одинъ изъ известныхъ новейшихъ писателей, соглашаясь съ боль
шею частью вышеприведенныхъ мненій, выводить въ своемъ второмъ 
діалоге лицо, возражающее противъ теоріи, по которой человеческій 
родъ постепенно переходить изъ дикаго въ цивилизованное состояніе, 
на томъ основаніи, что «первый человекъ неизбежно погибъ бы отъ 
действія стихій, или былъ бы съеденъ дикими животными, во столь
ко разъ превосходящими его Физической силой^ 3 ) . Потомъ онъ опро-
вергаетъ приводимый этимъ лицомъ затрудненія различными довода
ми, которые все более или менее безосновательны. Если ФИЛОСОФЪ 
решается вдаваться въ догадки по этому предмету, то почему бы ему 
не избрать, для первоначального месторожденія человека, іакой-ни-

») Brand's Select Dissert, from the Amoen. Acad., vol. I . p. 118. 
*) Ibid. 
s ) Sir. H. Davy, Consolations in Travel, p. 74. 

2 4 * 
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будь одинъ изъ тѣхъ большихъ острововъ внутри тропиковъ, которые 
такъ же не имеютъ большихъ хищныхъ жнвотныхъ, какъ Ванъ-Ди-
менова Земля или Австралія? Здѣсь человѣкъ могъ бы оставаться въ 
теченіе извѣстнаго періода, обитателемъ одинокаго острова, точно 
такъ же какъ некоторые крупные человекообразные виды ограничи
ваются теперь однимъ какимъ-нибудь островомъ внутри тропиковъ. 
Въ такомъ положеніи вновь-народившаяея раса жила бы въ безопас
ности, хотя въ состоянш несравненно болѣе безпомощномъ, чѣмъ 
ново-голландскіе дикари, в не могла бы имѣть недостатка въ расти
тельной пищѣ. Эта метрополія могла бы въ нослѣдствіи высылать 
колоніи, и тогда заселеніе земли совершилось бы по вышеприведен
ной гипотезѣ. 

Составленіе вероподобной догадки относительно страны, изъ кото
рой возникла ранняя цивилнзація Индіи, оказалось дѣломъ почти 
столь же труднымъ, какъ и опредѣленіе первоначальнаго месторожде-
нія человечесваго рода. Что заря восточной дивилизацщ взошла не 
внутри тропиковъ, къ этому заключенію привело барона Вильяма 
Гумбольдта трудолюбивое его изследованіе «разнообразная строенія 
языковъ и ихъ вліянія на умственное развитіе человѣческаго рода». 
По его мнѣнію древняя Зендская страна, откуда распространіе позна
вай и искуеетвъ прослежено нмъ въ юго-восточномъ направленіи, 
лежала къ северо-западу отъ верхняго Инда 

Что же касается до времени перваго появленія чедовѣка на землѣ, 
если судить по разногласию мненій между знаменитейшими хроноло
гами, то до сихъ поръ не сдѣлано еще ни малѣйшаго шагу къ разре-
шенію вопроса, заключающаго столь огромный интересъ. Эта задача 
до сихъ поръ затрудняла любознательность антикваріевъ гораздо 
более, чемъ онреіедевіе геограФическаго положенія первоначальнаго 
местообитанія предковъ человѣческаго рода. Шевалье Бунзепъ, въ 
своемъ выработанномъ и глубокомысленномъ сочиненіи о Древнемъ 
Египте я ) , убедилъ многихъ ученыхъ, указаніемъ на существующія 
монументальный надписи, что последовательный династіи дарей мож
но проследить безъ перерыва до Менеса, и что дата его царствованія 
соотвѣтствуетъ 3640 году до P. X . Онъ предполагаете въ тоже время, 
в весьма раціонально, что египетскій народъ существовалъ въ тече-
ніе долгаго періода (по всей вероятности по крайней мѣре въ теченіе 
пяти стол*тіа), въ нервобытномъ и менее благоустроеішошъ состоя-
яніи, прежде чеиъ достигъ той степени цивыизаціи, на которой Ме-
весъ сплотнилъ его въ одну великую и нераздельную имперію Это 
предиоложеніе нереноснтъ насъ назадъ более чемъ за 4000 лете до 
P. X. , или къ эпохе совпадающей еъ той эпохой, къ которой обыкно-

' ) W . von Humboldt, „ G n the Kawi Language", цитированное въ Комоеѣ. 
*) Egyptens Stelle, etc. (Мѣето Египта во ВеевіршоВ Иеторіи), by С. С. I . Bun

sen. 1845. 
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в е н н о о т н о с я т ъ сотвореніе м і р а , с о г л а с н о с ъ в ы ч и с л е н і е м ъ , о с н о в а н -
н ы м ъ н а с у м м ѣ во::растовъ д о п о т о п н ы х ъ , послѣдовательно одинъ з а 
д р у г и н ъ с л ѣ д о в а в ш и х ъ , н а т р і а р х о в ъ . Отсюда в ы х о д и т ь , что эта с а м а я 
э п о х а Женеса п р е д ш е с т в у е т ъ многими столѣтіямн д р ? в н ѣ й ш і я и з ъ 
д а т ъ , обыкновенно о т ч и с л я е м ы х ъ для в с е н і р н а г о п о т о п а , Ф а к т ъ , что 
н и в ъ м аѳо л о г і и , н и в ъ м о н у м е н т а л ь п ы х ъ л ѣ т о п и с я х ъ е г и п т я н ъ до 
с и х ъ поръ не открыто н и п и с ь м е н н ы х ъ п а м я т п и к о в ъ , н и преданій о 
какомъ либо б о д ы п о м ъ и в с е с о к р у ш а ю щ е м ъ н а в о д н е п і и , в н у ш а е т ъ 
и н о г о м ы с л е й г е о д о г у , в п о л п ѣ в з в ѣ с и в ш е м у т ѣ с в и дѣт е л ь с т в а , к о т о 
р ы я м ы имѣемъ о м н о ж е с т в * ч а с т н ы х ъ п о т о п о в ъ , с л у ч а в ш и х с я в ъ т е -
ч е н і е п о с лѣд н и х ъ 3 0 0 0 л ѣ т ъ , в ъ с т р а н а х ъ н е п о д в е р ж е н н ы х ъ подобно 
Е г и п т у з е м л е т р я с е н і я м ъ и другимъ п р и ч и н а м ъ , производящимъ б о л ь -
ш і я в о д я н ы я к а т а с т р о ф ы . С в а з а н і я и л е г е н д ы о бѣд с т в е н н ы х ъ навод-
н е н і я х ъ , с о х р а н и в ш і я с я в ъ Г р е ц і и , в ъ Малой А з і и , на ю ж н ы х ъ бере
г а х ъ Б а л т і й е к а г о м о р я , в ъ Е и т а ѣ , в ъ П е р у и в ъ Х и л и , к а к ъ м ы в и -
д ѣ л п , в с ѣ доведены до н а с ъ жителями т ѣ х ъ с т р а н ъ , в ъ к о т о р ы х ъ 
дѣйствіе еетеетвенныхъ п р и ч и н ъ в ъ н о в ѣ й ш і я в р е м е н а , и повторение 
ряда бѣд с т в е н н ы х ъ наводненій п р е д е т а в л я ю т ъ н а м ъ д а н н ы я д л я и с -
т о л к о в а н і я з н а ч е и і я т е м и ы х ъ п р е д а п і й безграмотнаго в ѣ к а 

Н а т у р а л и с т ы давно с о з н а в а л и , ч т о для того ч т о б ъ придать вѣр о я т -
ность общепринятому м пѣн і ю о т о м ъ , что в с ѣ г л а в н ы й разновидности 
человѣческой семьи первоначально п р о и з о ш л и отъ одной п а р ы (мнѣ> 
n i e , п р о т и в ъ к о т о р а г о , м н ѣ к а ж е т с я , п ѣ т ъ с е р ь е з н ы х ъ в о з р а ж е н і й ) , 
необходимо допустить гораздо б о л ы п і й періодъ в р е м е н и , для медлен-
н а г о и п о с т е п е н н а г о о б р а з о в а н і я ч е л о в ѣ ч е с к и х ь п л е н е н ъ ( к а к о в ы 
к а в к а з с к о е , монгольское и н е г р и т я н с к о е ) , ч ѣ н ъ періодъ допускаемый 
в ъ каждой и з ъ п р и н я т ы х ъ с и с т е м ъ х р о н о л о г і и . С у щ е к т в о в а н і е д в у х ъ 
изъ э т и х ъ рѣз к и х ъ в ы ш е у п о м а н у т ы х ъ разновидностей можно п р о -
с лѣд и т ь назадъ за 3 0 0 0 лѣт ъ до н а с т а я щ а г о в р е м е н и , и л и до р а с к р а -
ш е н н ы х ъ и з о б р а ж е н і й , с о х р а н и в ш и х с я в ъ г р о б н и ц а х ъ или на с т ѣ -
н а х ъ з а с ы п а н н ы х ъ х р а м о в ъ в ъ Е г и п т ѣ . Н а н и х ъ м ы видимъ н е г р в -
т я н с к і я и к а в к а з с к і я ФИЗІОГПОМІИ, с р и с о в а н н ы й столь вѣр н о и с ъ т а 
к и м ъ с и л ь н ы м ъ к о н т р а с т о м ъ , к а к ъ будто б ы сходство э т и х ъ р а с ъ 
было с х в а ч е н о только в ч е р а . П о э т о м у , если м ы сообразимъ ч р е з в ы ч а й 
н у ю медленность и з мѣн е н і й , к о т о р ы я к л и м а т ъ п д р у г і я п р и ч и н ы п р о 
и з в о д и т ь в ъ н о в ѣ й ш і я времена, то д о л ж н ы будемъ д о п у с т и т ь д л и н н ы й 
рядъ п р е д ш е с т в у ю щ и х ! в ѣ к о в ъ , в ъ теченіе к о т о р ы х ъ долго д л и в ш і е -
с я в л і а н і е о д и н а к о в ы х ъ в и ѣ н ш и х ъ у с л о в і й дало н а ч а л о о т л и ч і я м ъ , 
вѣр о я т н о , в з р о с ш и м ъ в ъ продолженіе м н о г и х ъ п о с лѣд о в а т е л ь н ы х ъ 
п о к о лѣн і й , до т ѣ х ъ п о р ъ пока они не упрочились наслѣдственной п р е 
е м с т в е н н о с т ь ю . Х а р а к т е р и с т и ч е с к і я Формы и ч е р т ы , т а к и м ъ образомъ 

*} О грбчвоіш» и азіатскпяъ потопаіъ ея. выше, Тоя. I I стр. 14; о квиврШотш*, 
Том. I . стр. 284; о квтаймо», То». I . стр. 9; о верувіаиеіихъ. Te». I I . «тр. 183; 
о ышйсамъ i n арауаавіанеюяь птлѣ, Tu«. I I « p . 180, 
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приобретенный иввѣетшии племенами, могли въ последствие распро-
ниться чрезъ разселеніе людей изъ немногихъ центровъ по обшир-
нымъ континентальнымъ пространствамъ. Поэтому теорія, что все 
человѣческія расы произошли отъ одной общей группы, получаетъ 
поддержку со стороны каждаго изслѣдованія, побуждающего насъ 
расширить нашу идею о продолжительности минувшаго времени, или 
умножающаго число лѣтъ прошедипихъ со времени происхождения 
человѣка. До сихъ поръ геологія не расширяла и не ограничивала 
«человѣческаго периода»; но просто доказывала, что въ исторіи орга
нической природы онъ составляетъ сравнительно новѣйшую, вли по
следнюю эпоху въ длинномъ ряду предшествовавшихъ эпохъ, изъ 
которыхъ въ каждую земля последовательно населялась различными 
видами животныхъ и растеній. 

Въ равнемъ состояніи общества необходимость заниматься охотой 
дѣйствуетъ какъ сила отталкивающая, и заставляетъ людей разселять-
ся съ величайшей быстротой во стране, до тѣхъ поръ пока вся она 
не покроется разбросанными поселениями. Вычислено, что восемьсотъ 
экровъ охотничьей земли даетъ только такое количество пищи, какое 
равняется количеству доставляемому полэвромъ вахатной. Еогда дичь 
въ значительной степени истощится, a состояніе пастбищной земли 
улучшится, тогда многія охотничьи племена, уже разсѣявшіяся но 
странѣ, могутъ въ короткое время размножиться до наиболыпаго чи
сла, какое способно прокормиться въ настушевкомъ состоянии. Не
обходимость разсѣяваться вдоль и ноперекъ по стране, говорить 
Брандъ, возложенная такимъ образомъ на дикарей живущихъ въ 
двухъ сказанныхъ состояніяхъ, служить поводомъ, по которому, съ 
самаго ранняго времени, худшія части земли могутъ населяться. 

Но эта причина, нужно заметить, относится только къ заселению 
сплошнаго континента; между тѣмъ какъ самые мелкие острова, какъ 
бы они не были удалены отъ континентовъ, почти всегда оказыва
лись заселенными человекомъ. Правда, о. св. Елены представляетъ 
исключение; ибо, при открытии его въ 1501 году, найдено, что на немъ 
жили только морсвія птицы, и по вренеиаш. тюлени, да черепахи, и 
что онъ былъ покрыть лесами и кустарниками СОСТОЯВШИМИ вообще, 
за однимъ или двумя исключенными, изъ видовъ только ему свойствен-
ныхъ, в какъ будто бы нарочно созданных* для этого отдаленнаго и 
уединеннаго места. 

Точно такъ же острова Маврикия, Бурбонъ, Питкернъ и Жуанъ-Фер-
яандецъ, равно какъ острова Галапагскаго архипелага, изъ коихъ 
одинъ имеетъ семьдесятъ миль въ длину, когда были въ первые от
крыты, оказались населенными; и что всего замечательнее, Фалкланд-
свіе острова тоже, имьющіе все вместе 120 миль въ длину и 60 въ 
ширину, я изобилующіе пищей пригодной для поддержания человека. 
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Челноки уносимые на болътія разстоянія. — Изъ многочислен
ных* островков* и вулканов* обширнаго Тихаго Океана, способных* 
поддержать существованіе болыпаго числа семейств*, только немно-
гіе оказались необитаемыми; и потому нам* предстоит* изслѣдовать, 
откуда и какимъ образомъ могли мигрировать найденные на нихъ ди
кари, если всѣ члены великой человѣческой семьи произошли изъ од
ного общаго источника. Еукъ, Форстер* п многіе другіе путешествен
ники замѣчалп, что партіп дикарей въ своих* челноках* часто сби
вались съ своего лучи и были относимы къ отдаленнымъ берегамъ, 
гдѣ и были принуждены остаться, не имѣя ни средствъ, ни потреб
ных* свѣдѣшй для возврата на свою родину. Такъ капитанъ Еукъ 
нашел* на острове Уат-еу трехъ жителей Отаитн, которые были за
несены туда въ челнокѣ, хотя разстояніе между двумя островами рав
нялось 550 милямъ. Въ 1696 году, двѣ лодки съ тридцатью челове
ками, плывшими изъ Анкорсо, были брошены противными вѣтрами и 
теченіязш на островъ Самаръ, одинъ изъ Филиппинских*, отстоящій 
отъ Анкорсо на 800 миль. Въ 1721 году, двѣ лодки, изъ которыхъ 
въ одной находилось двадцать четыре человека, а въ другой шесть 
человекъ, мущвпъ, женщннъ и детей, были отнесены отъ острова 
Фарройлепа къ острову Гуагаму, одному изъ Іаріаискихъ, на разсто-
яніе 200 миль *). 

Котцебу, изеледывая коралловые острова Радакка, на восточной 
оконечности Каролинскихъ острововъ, познакомился с* одним* чело
веком* но имени Каду, уроженцем* изъ Улеа, островка, отстоящего 
отсюда на 1500 миль, и занесеннымъ сюда съ партіей из* несколь
ких* человек*. Однажды Каду и трое изъ его соотечеетвенниковъ 
отплыли изъ Улеа на парусном* судне, как* вдруг* поднялась силь
ная буря и сбила ихъ съ пути: они носились въ открытом* морв в* 
теченіе восьми месяцев*, согласно ихъ расчясленію по луне, ибо они 
отмечали каждое новолуніе узлом* на веревке. Будучи опытными 
рыбаками, они существовали исключительно одними продуктами моря; 
а когда шел* дождь, то запасались таким* количеством* пресной 
воды, какое могли вместить находившееся у нихъ сосуды. «Коду», го
ворит* Еоцебу, «какъ отличный водолаз*, часто спускался на дно 
моря, где, какъ известно, вода далеко не такъ солена, и каждый разъ 
брал* с* собой скорлупу вокосоваго ореха съ прорезанным* въ ней 
весьма малымъ отверетіемъ» *}. Когда эти несчастные люди достигли 
островков* Радакка, вся ихъ надежда и почти каждое чувствэ замерли; 
парусь их* былъ давно изорванъ, ихъ лодка долгое время была 
игрушкой ветровъ и волнъ, и сами они въ безчувственномъ состоя-

•} Malte-Brurfs Geography, vol. Ш . p. 419. 
г ) Шаисео говорить, что веда выносящая яки изъ мубвны океана была мидвѣв, 

• по ихъ миѣнію иенБв селена. Трудно понять отчего она была свѣжѣе па днѣ, за 
веиюченівмъ тѣи. иѣеть, гдѣ они случайно амшдал» на подводные алючі. 
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ніи были подобраны жителями Аура; но, благодаря гостеприимной за
ботливости этихъ островитянъ, они скоро пришли въ чувство и совер
шенно выздоровели *). 

Капитанъ Бичи, во время своего путешествія въ Тихомъ Океанѣ, 
встрѣтилъ нѣсколькихъ уроженцевъ Коралловыхъ острововъ, кото
рые подобнымъ же образомъ были отнесены на большое разстояніе 
отъ своей родины. Они отплыли, въ числѣ 120 человѣкъ, въ трехъ 
двойныхъ додкахъ, изъ Апаа, или ЧенъАйланда, дежащаго почти въ 
трехстахъ миляхъ къ востоку отъ Отаити. Они были подхвачены 
мусономъ, который разсѣялъ ихъ лодки; проносившись нѣкоторое 
время по океану, они попали въ штиль и большая часть ихъ погибла. 
Две лодки пропали безъ вѣсти, а третья переносилась отъ одного не-
обитаемаго острова къ другому, при чемъ на каждоагъ путешествен
ники запасались неболынимъ воличествомъ провизии; и ваконецъ, 
проплывъ разстояніе въ 600 миль, были встрѣчены кораблемъ «Бдос-
сомъ» и отвезены на родину *) . 

Г. ІрауФордъ сообщаетъ іинѣ нѣскбдько вполнѣ достовѣрныхъ раз-
сказовъ о додкахъ, загнавныхъ изъ Суматры къ Мадагаскару, и по 
этимъ-то првчинамъ часть малайскаго языка, равно какъ и некото
рые полезный растения занесены на этотъ островъ, преимущественно 
населенный неграми. 

Пространство, пройденное въ нѣкоторыхт изъ этихъ случаевъ такъ 
велико, что подобныхъ возможностей было бы достаточно для пере
несения лодокъ изъ различныхъ частей Африки къ берегамъ Южной 
Америки, или изъ Жспаніи къ Азорсквмъ островамъ, а оттуда къ Се
верной Америке; такъ что человевъ, даже въ грубомъ состоянии об
щества, нодлежитъ невольному разееяиіно ветрами а волнами по лицу 
земнаго шара, по способу чрезвычайно сходному съ темъ, по кото
рому рааеѣяваются растения и животныя. Поэтому нетъ ничего уди
вительней», что въ течение вековъ, употребленвыхъ некоторыми пле
менами человеческаго рода для достижения высшей цивилизации, ко
торая даетъ возможность мореплавателю съ уверенностью переплы
вать океанъ по всемъ иаправленіямъ. вся земля сделалась жилищемъ 
грубыхъохотняковъ и рыболововъ. Если бы внезапно пересекся теперь 
весь человеческий родъ, за исключгниемъ одной семьи, уцелевшей на 
етароаъ иди на новомъ материке, или въ Аветрадіи, или даже на ка-
комъ нвбудь коралловомъ островке Тихаго Океана, то можно было бы 
ожидать, что ея потомки, хотя бы столь же непросвещенные, какъ 
островитяне Тихаго океана или эскимосы, разсеялнсь бы съ течені-
емъ вековъ по всей земле, частью вследствие стремденія вародона-

«і Kotzebue's Voyage, 1815—1818. Quarterly Review, vol. X X V I . p. 361. 
*| Narrative of a Voyage to the Pacific, etr., in the years 1825, 1826, 1827, 

1828, p. 170. 
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е е л е н і я , в ъ к а к о м ! - н и б у д ь ограниченномъ о к р у г ѣ , р а з м н о ж а т ь с я 
с в ы ш е с р е д с т в ! къ с у щ е с т в о в а и і ю ; ч а с т ь ю же в с лѣд с т в і е н е р е н е с е н і я 
ч е л н о к о в ъ п р и л и в а м и и теченіями к ъ отдаленнымъ б е р е г а м ъ . 

НЕВОЛЬНОЕ ВЛІЯШЕ ЧЕЛОВѢКА НА РАСПРОСТРАНЕШЕ ЖИВОТНЫХЪ В 
РДСТЕНШ. 

М н о г і я и з ъ о б щ и х ъ з а мѣч а п і й , с д ѣ л а н п ы х ъ относительно в л і я н і я 
человѣка н а распространеніе р а с т е н і й или п а ограничепіе и х ъ , п р и -
л о ж и м ы в ъ равной с т е п е н и к ъ о т н о ш е н і я м ъ его к ъ животному ц а р 
с т в у . В ъ п о с лѣд с т в і и , при о б ъ я с н е п і п моего взгляда на то дѣй е т в і е , 
к а к о е р а с п р о с т р а п е п і е и з в ѣ с т н ы х ъ в и д о в ъ о к а з ы в а е т ъ п а иекорененіе 
д р у г и х ъ , я б у д у имѣть с л у ч а й говорить о п о с р е д н и ч е с т в * н а ш е г о в и 
да п р и п а т у р а д и з и р о в а н і и п о л е з н ы х ъ ж и в о т н ы х ! и р а е т е п і й в ъ н о -
в ы х ъ с т р а н а х ъ . Т е п е р ь я о г р а н и ч у с ь нѣс к о л ь к и м и з а мѣч а н і я м и о 
т о м ъ невольнѳмъ с о дѣй с т в і и , к а к о е ч е л о вѣк ъ о к а з ы в а е т ъ р а з с ѣ я н і ю 
в и д о в ъ . 

В ъ к л а с с ѣ м л е к о п и т а ю щ и х ъ н а ш е в л і я н і е п р е и м у щ е с т в е н н о п р о 
я в л я е т с я в ъ р а з м н о ж е н і п п о л е з н ы х ъ для н а с ъ четвероногихъ, и в ъ 
и с к о р е н е н і и и л и у м е н ы н е н і и числа т ѣ х ъ , к о т о р ы я в р е д н ы . 

И н о г д а , в п р о ч е м ь , м ы н е н а мѣр е н н о еодѣйетвуемъ р а з м н о ж е п і ю 
в р е д н ы х ъ д л я с е б я в п д о в ъ , к а к ъ н а п р и мѣр ъ в ъ дѣлѣ п е р е н е с е н і я 
к р ы с ы , прежде неизвѣстной в ъ Н о в о м ъ С в ѣ т ѣ . а теперь завезенной 
н а м и в о в с ѣ ч а с т и А м е р и к и . Е р ы с ы б ы л и п е р е с е л е н ы на к о р а б л я х ъ , и 
т е п е р ь о п у с т о ш а ю т ъ в е с ь м а многіе и з ъ о с т р о в о в ъ и частей этого к о н 
т и н е н т а . П о д о б н ы м ! образомъ п а с ю к ъ , или н о р в е ж с к а я к р ы с а (Mus 
decumanusj, завезенъ в ъ А в г л і ю , г дѣ о н ъ п о р т и т ъ н а ш е и м у щ е с т в о 
н а к о р а б л я х ъ и в ъ д о м а х ъ . 

І е ж д у п т и ц а м и м о ж н о у п о м я н у т ь д о м а ш н я г о воробья к а к ъ в и д ъ , 
к о т о р ы й , завѣдомо н а м ъ , р а с ш и р и л ъ нредѣлы своего н ѣ с т о н а х о ж д е н і я 
в мѣс тѣ с ъ в о з дѣл ы в а н і е м ъ п о ч в ы . В ъ теченіе п р о ш л а г о с т о лѣт і я о н ъ 
постепенно р а с п р о с т р а н и л с я по А з і а т с к о й Р о с с і и на сѣв е р ъ и на в о -
с т о к ъ , п о с т о я н н о с л ѣ д у я за у с п ѣ х а м и в о з дѣд ы в а н і я з е м л и . В ъ п е р 
в ы й р а з ъ о п ъ п о я в и л с я н а И р т ы ш ѣ в ъ Т о б о л ь с к * , в с к о рѣ за т * м ъ 
к а к ! р у с с к і е н а ч а л и п а х а т ь т а м ъ з е м л ю . В ъ 1 7 3 5 году о н ъ распро
с т р а н и л с я в в е р х ъ по Оби до Б е р е з о в а , а четыре года с п у с т я до Н а р и н а , 
п о ч т и на п я т н а д ц а т ь г р а д у с о в ъ по д о л г о т * д а лѣе к ъ в о с т о к у . В ъ 
1 7 1 0 году его видѣли в ъ болѣе в ы с о к и х ! ч а е т я х ! Л е н ы , в ! И р к у т 
с к о й г у б е р н і и . В о в с ѣ х ! э т и х ! м ѣ с т а х ъ о н ! едѣлалея т е п е р ь обыкно
венной п т и ц е й ; н о до с п х ъ п о р ! е щ е н е в с т рѣч а е т с я в ! н е в о з дѣл а н -
н ы х ! ч а с т я х ъ І а м ч а т к и * ) . 

'* Gloger, Altfmd. «1er Vûsel, p. 103: ГаН.-is, Zoog. Bosso - АЙІНІ , ion» I L 
p. 197. 
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Г а д ю к а (Fer de lance), в и д ъ я д о в и т ы й н е м е нѣе г р е м у ч е й з м ѣ и , 
теперь с в и р ѣ п с т в у ю щ і й н а о с т р о в а х ъ М а р т и н и к е и С е н т ъ - Л ю ч і и , 
б ы л ъ с л у ч а й н о з а в е з е н ъ туда ч е л о вѣк о м ъ , и не с у щ е с т в у е т ъ ни в ъ 
какой д р у г о й ч а с т и В е с т ъ И н д і и . 

І н о г і я н а п а д а ю щ і а н а н а с ъ п а р а з и т н ы я н а с ѣ к о м ы я , и з ъ к о т о р ы х ъ 
н ѣ к о т о р ы я , к а к ъ п о л а г а ю т ъ , с в о й с т в е н н ы одному н а ш е м у в и д у , б ы л и 
р а з н е с е н ы по в сѣм ъ частямъ с в ѣ т а , и и мѣю т ъ такое ж е п р и т я з а н і е 
к а к ъ и ч е л о в ѣ к ъ н а всемірте географическое распространение. 

М н о ж е с т в о н а с ѣ к о м ы х ъ перевезено н а к о р а б л я х ъ и з ъ одной с т р а н ы 
в ъ д р у г у ю , в ъ особенности подъ болѣе т е п л ы м и ш и р о т о м и . Е в р о п е й 
с к а я д о м а ш н я я м у х а завезена т а к и м ь образомъ на в с ѣ острова Т и -
х а г о О к е а н а . Н е смотря н а довольно х о л о д н ы й к л и м а т ъ А н г л і и , м ы 
н е могли в о с п р е п я т с т в о в а т ь т а р а к а н у (Blatta orîentalisj з а і д т и к ъ 
н а м ъ и размножиться в ъ н а ш и х ъ п е ч а х ъ и к в а ш н я х ъ , и п о л ь з о в а т ь с я 
доставляемой нами и с к у с с т в е н н о й тенлотой. Х о р о ш о и з вѣс т н о т а к ъ -
ж е , что ж у к и и м н о г і е д р у г і е роды д р е в о я д н ы х ъ н а с ѣ к о м ы х ъ з а в е з е н ы 
в ъ В е л и к о б р и т а н і ю в мѣс тѣ съ лѣсозіъ , в ъ особенности иѣк о т о р ы е с ѣ -

. веро-американскіе в и д ы . « Т о р г о в ы я с н о ш е н і я » , г о в о р и т ь М а л ь т е - Б р ю н ъ , 
«между Ф р а н ц і е й и Е н д і е й перенесли изъ послѣдней р а с т и т е л ь н у ю 
т л ю ( A p h i s ) , и с т р е б л я ю щ у ю я б л о н а , и двѣ породы с ѣ т ч а т о к р ы л ы х ъ 
н а сѣк о м ы х ъ — l ä i c i f t i g a и Flavicola, по б о л ь ш е й ч а с т и о г р а н и ч и в а -
ю щ і я с я П р о в а н с о м ъ и окрестностями Б о р д о ; гдѣ о н и п о ж в р а ю т ъ л ѣ с ъ 
в ъ домахъ и в ъ я о р е к и х ъ а р с е н а л а х ъ * ) . 

И з ъ моллюсковъ Teredo navalis, у р о ж е н е ц ъ э к в а т о р і а л ь н ы х ъ мо
р е й , п р и к р е п л я я с ь ко дну к о р а б л е й , б ы л ъ з а в е з е н ъ в ъ Г о л л а н д і ю , 
гдѣ о к а з а л с я в ъ в ы с ш е й с т е п е н и вреднымъ для с у д о в ъ и с в а й . Т о т ъ 
же видъ н а т у р а л и з и р о в а д с я в ъ А н г л і и и в ъ д р у г и х ъ е т р а н а х ъ , поль
з у ю щ и х с я о б ш и р н ы м и торговыми с н о ш е н і я м и . Bulimiis nndatus, до
в о л ь н о большой величины н а з е м н ы й в и д ь , у р о ж е н е ц ъ Я м а й к и и В е с т ъ -
И н д с к и х ъ о с т р о в о в ъ , з а в е з е н ъ с ъ т р о п и ч е с к и м ъ лѣс о м ь в ъ Л и в е р п у л ь ; 
и , к а к ъ я у з н а л ъ о т ъ г . Б р о д е р и п а , т е п е р ь н а т у р а л и з о в а л с я в ъ л ѣ -
с а х ъ , р а е т у щ и х ъ по о к р е с т н о с т я м ъ этого г о р о д а . 

В о в с ѣ х ъ э т и х ъ и б е з ч и с л е н н ы х ъ д р у г и х ъ п р и м ѣ р а х ъ , м ы в ъ п р а в ѣ 
р а з е м а т р и в а т ь б е з с о з н а т е л ь н у ю д е я т е л ь н о с т ь ч е л о вѣк а к а к ъ с х о д н у ю 
в п о л н ѣ с ъ д е я т е л ь н о с т ь ю н и з ш и х ъ ж и в о т н ы х ъ . Подобно и м ъ , м ы н е 
в о л ь н о с о д е й е т в у е м ъ к ъ р а с ш и р е ш ю и д и к ъ о г р а н и ч е н і ю геограФИ-
ч е с к а г о р а с н р о с т р а н е н і я и численности и з в е с і н ы х ъ в и д о в ъ , п о в и н у 
я с ь о б щ и м ъ з а к о я а м ъ в ъ э к о щ ш ш п р и р о д ы , которые п о б о л ь ш е й ч а 
с т и не п о д л е ж а т ь н а ш е й в л а с т и . 

') Syst. of Geog., vol. Ѵ Ш . p. 169. 



П А В А X L . 

ТЕОРШ ОТНОСИТЕЛЬНО ПЕРВОНАЧАЛЬНОГО ПОЯВЛЕНІЯ ВИДОВЪ. 

Изловеиіе гипотезы по этоиу предмету. — Предполагаемые центры ш ФОіуен тво-
ренія. — Почему различный области животвыхъ и раетевій оолѣе не сливаются между 
собой. — Мнѣніе Брони объ утратѣ ввдовъ. — Станція раетенШ • животншь. — 
Првчвны, отъ которыхъ онѣ зависать. — Вліяніе животныхъ иа ставців раетенШ. — 
Навъ сохраняется равновѣсіе въ числѣ видовъ. — Особенная иодьза насѣвомыхъ въ 
этеяъ д*лѣ — Быстроте, съ воторой ВЗВЕСТНЫЯ пасѣкоаыя ув^личяваготся ы в умень
шаются въ числѣ. — Участіе всеядныхъ яшвотішхъ въ жчдерванін равновѣеія вв

довъ. — Взаимное вліяніе водяныхъ и назеаныхъ ввдовъ другъ на друга. 

Теорія Линнея. — Б ы л о б ы и з л и ш н е р а з е м а т р и в а т ь р а з л и ч н ы й 
п о п ы т к и , с дѣл а н н ы я в ъ д ѣ т с т в ѣ б о т а н и к и , зоологіи и Физической г е о -
граФІи, с ъ ц ѣ л ь ю о б ъ я с н и т ь я в л е н і я р а с п р е дѣл е в і я в и д о в ъ , приведен
н ы й в ъ п р е д ш е с т в у ю щ и х ъ г л а в а х ъ . Э т и теоріп и л и е к о рѣе догадки, 
к о т о р ы м ъ тогда п р е д а в а л и с ь у ч е н ы е , т е п е р ь о п р о в е р г а ю т с я н р о е т ы м ъ 
изложеніемъ Фактовъ; и е с л и б ъ ж и в ъ б ы л ъ і и н н е й , то о н ъ п е р в ы й 
о т к а з а л с я б ы отъ р а с п р о с т р а н е н н ы х ъ имъ м н ѣ н і й . О н ъ в о о б р а ж а л ъ , 
что обитаемый м і р ъ в ъ теченіе и з вѣс т н а г о времени о г р а н и ч и в а л с я о д -
н и м ъ н е б о л ь ш и м ъ к л о ч к о м ъ з е м л и , единственной ч а с т ь ю земной п о 
в е р х н о с т и , к о т о р а я о б н а р у ж и л а с ь вслѣдствіе п о н и ж е н і я п е р в о б ы т н а г о 
о к е а н а . Онъ и р е д п о л а г а л ъ , что в ъ этомъ плидородномъ м ѣ с т ѣ б ы л и 
с о б р а н ы первообразы в с ѣ х ъ видовъ р а с т е н і й , к а к і я с у щ е с т в у ю т ъ н а 
земномъ ш а р ѣ , в мѣс тѣ с ъ п е р в ы м и предками в с ѣ х ъ ж и в о т н ы х ъ и в с е г о 
ч е л о вѣч е с к а г о рода. « la q u â commode habitaveriat animalia omnia, et 
vegetabilia laetè germinavBrinb . Д л я того ч т о б ы п р и с п о с о б и т ь э т о 
м ѣ с т о к ъ различному образу ж и з н и столь м н о г и х ъ т в а р е й , и д а т ь 
е м у разнообразные к л и м а т ы , потребные д л я и х ъ н е с х о д н ы х ъ н а т у р ъ , 
онъ п р е д п о л а г а л а что с т р а н а , в ъ которой с о в е р ш а л о с ь т в о р е н і е , н а 
х о д и л о с ь п о д ъ какой-нибудь теплой ш и р о т о й з е м н а г о ш а р а , н о а м ѣ л а 
в н у т р и с е б я высокий г о р н ы ! х р е б е т ъ , на в е р ш ш і а х ъ и да с к л о н а м ъ 
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котораго в с т р е ч а л и с ь в с ѣ в о з м о ж н ы я т е м п е р а т у р ы и к л и м а т ы , о т ъ 
ж а р к и х ъ и до еамыхъ х о л о д н ы х ъ * ) . 

Что в с е м і р н а г о океана не с у щ е с т в о в а л о , с ъ т ѣ х ъ п о р ъ к а к ъ з а с е л и 
л а с ь н а ш а п л а н е т а , и л и , с к о рѣе , с ъ т ѣ х ъ п о р ъ к а к ъ образовались 
д р е в нѣй ш і я г р у п п ы и з в ѣ с т н ы х ъ доеелѣ п д а с т о в ъ , с о д е р ж а щ и х ъ о р г а -
н н ч е с к і е о с т а т к и , то это д о к а з ы в а е т с я п р и с у т с т і е и ъ н а з е я н ы х ъ р а с т е 
ш и и д и п р и з н а к а м и береговъ в о в с ѣ х ъ д р е в н ѣ і т и х ъ Формаціяхъ; и 
е с л и б ы это з а к л ю ч е н і е н е подтвердилось, то все т а к и ни одинъ г е о -
л о г ъ н е с т а л ъ б ы о т р и ц а т ь , что с ъ т ѣ х ъ п о р ъ к а к ъ п е р в а я н е б о л ь 
ш а я ч а с т ь земли о б с о х л а , произошло множество п о л н ы х ъ и з мѣн е н і й 
в ъ в и д а х ъ р а с т е н і й и ж н в о т н ы х ъ н а с е л я ю щ и х ъ с у ш у . 

Н о , н е о с т а н а в л и в а я с ь н а в ы ш е и з л о ж е н н о й и п а д р у г и х ъ отвергну-
т ы х ъ т е о р і я х ъ , посмотримъ, нельзя л и з а мѣн и т ь и х ъ какой-нибудь 
гипотезой, столь же простой к а к ъ Линнее в а — г и п о т е з о й , которой мож
но было б ы объяснить д о з н а н н ы я т е п е р ь я в л е н і я относительно р а с 
п р е д е л е н а к а к ъ в о д я и ы х ъ , т а к ъ и н а з е м н ы х ъ в и д о в ъ . М о ж е т ъ б ы т ь 
с л е д у ю щ а я гипотеза будетъ с о г л а с н а с ъ п о л о ж и т е л ь н ы м и Фактами:— 
к а ж д ы й видъ м о п . п о л у ч и т ь свое н а ч а л о отъ одной н а р ы , и л и отъ 
одной особи, т а м ъ г д е одной особи было достаточно; п р и чемъ в и д ы 
могли с о з д а в а т ь с я последовательно в ъ и з в е с т н ы я времена и в ъ и з -
в б с т н ы х ъ ш ѣ с т а х ъ , чтобъ и м е т ь имъ возможность р а з м н о ж и т ь с я и 
продлиться в ъ течепіе определенного періода и з а н я т ь о п р е д е л е н н о е 
пространство на земномъ ш а р е . 

Д л я о б ъ я с и е н і я этой теорін п р е д п о л о ж и м ъ , что в с е ж и в ы я с у щ е 
ства вымерли на западномъ п о л у ш а р і и , к а к ъ на с у ш е т а к ъ и в ъ о к е 
а н е , и что ч е л о в е к у р а з р е ш е н о з а с е л и т ь эту в е л и к у ю п у с т ы н ю , пе-
р е в е з е н і е м ъ в ъ нее ж и п о т н ы х ъ в растеній и з ъ восточнаго п о л у ш а р і я , 
но строго воспрещено ввозить б о л е е одной п е р в о н а ч а л ь н о й п а р ы отъ 
каждаго в и д а . 

Л е г к о д о к а з а т ь , что р е з у л ь т а т а т а к о й к о д о н а з а ц і и в ъ т о ч н о с т и с о -
о т в е т с т в о в а л ъ б ы , во в с е м ъ что к а с а е т с я до г р у п п и р о в к и ж н в о т н ы х ъ 
и р а с т е н і В , тому что т е п е р ь з а м е ч а е т с я н а в с е м ъ земномъ ш а р е . Н а -
т у р а л и с т а м ъ было б ы н е о б х о д и м о , прежде ч е м ъ о н и ввезли б ы и з 
в е с т н ы е в и д ы в ъ и з в е с т н ы я м е с т н о с т и , внимательно и з у ч и т ь к л и 
м а т а и д р у г і я Физическія у с л о в і я к а ж д а г о мѣс т а . Н е менее н е о б х о 
димо было б ы ввозить различные в и д ы п о с л е д о в а т е л ь н о , т а к ъ чтобъ 
каждое растеніе и животное могло и м е т ь время и в о з м о ж н о с т ь р а з 
м н о ж и т ь с я , прежде чезіъ б ы л и б ы введены в р а ж д е б н ы е е м у в и д ы . 
Жногія т р а в ы и к у с т а р н и к и , н а п р и м ѣ р ъ , д о л ж н ы б ы л и б ы р а с п р о 
страниться п о в с ю д у , п р е ж д е ч е м ъ о в ц а , олень и коза п о л у ч и л и б ы 
к ъ нимъ д о с і у н ъ , и н а ч е э т и ж и в о т н ы я истребили б ы п е р в о н а ч а л ь н ы й 

'} De tcrr« habitubili iacreiuento; такт, же Прачарда Phys. Hist, of Mankind 
vol. I . p. 17, гдѣ ісчісіаютм гипотезы р&чіачвыѵъ еетествомпытатедей. 
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группы многихъ растеній, и потомъ сами погибли бы отъ недостатка 
въ нище. Упомянутымъ выше травояднымъ животнымъ въ свою оче
редь слѣдовало бы значительно размножиться, прежде введенія первой 
пары волковъ или львовъ. Насѣкомымъ слѣдовало бы размножиться 
прежде, чѣмъ ласточка получила бы право бороздить воздухъ и по
жирать тысячи за разъ. 

Очевидно, что въ такомъ случае вакъ бы равномѣрно не была 
распределены наши первоначальныя группы по всей поверхности 
суши и воды, тѣмъ не менѣе произошли бы различный ботанпческія 
и зоолочическія области; ибо есть множество естествениыхъ пре-
градъ, которыя проіивопоставляютъ общее препятствіе распростра
нена многихъ видовъ. Такъ, напримѣръ, почти всѣ жпвотныя в ра-
стенія, натурализированныя нами при оконечности южной Америки, 
не могли бы распространиться далѣе извѣстнаго предѣла къ востоку, 
западу и югу; они были бы зацержены океаномъ, и только немногимъ 
изъ нихъ удалось бы достигнуть болѣе холодныхъ широтъ сѣвернаго 
пилушарія, потому что они не перенесли бы тропическаго жара, чрезъ 
который имъ слѣдовало бы пройдти. Въ теченіе вековъ безъ сомне-
нія произошли бы всключенія, и некоторые виды сделались бы об
щими умѣренішмъ и поляршмъ странамъ, или обепмъ сторонамъ 
экватора; ибо я уже указалъ выше, что способность къ распростране-
нію, дарованная некоторымъ видамъ, весьма велика. Но мы можемъ 
положительно сказать, что такія исключенія никогда не сделались бы 
такъ многочисленны, чтобъ уничтожить общее правило. 

Некоторый изъ растеній и жнвотныхъ, перенесенныя нами на бе
рега Хили и Перу, никогда не могли бы перейдти за Андессы и до
стигнуть восточныхъ равнвнъ; по той же самой причине виды, по
селенный нами въ пампасахъ, или въ долинахъ Амазонской реки и 
Ориноко, никогда не достигли бы береговъ Тихаго океана. 

Въ океане господствовалъ бы подобный же норядокъ вещей; ибо 
тамъ точно такъ же климатъ оказывалъ бы огромное вліяніе на огра-
ниченіе раепространенія видовъ, и суша препятствовала бы миграціи 
водяныхъ породъ, точно такъ же какъ море задерживаетъ разсеяніе 
наземныхъ видовъ. Какъ некоторый птицы, насекомыя и семена 
растеній никогда не могутъ пересечь направленіе гослодствующихъ 
ветровъ, такъ точно морскія теченія составляютъ естественныя пре
грады разееянію многихъ океаническихъ породъ. Для видовъ жи
вущихъ въ глубокой воде рядъ отмелей можетъ быть такъ же непро-
ходимъ, какъ Альпы и Андессы непроходимы для видовъ свойствен-
ныхъ равнинамъ; между тбмъ, какъ глубокія морскія пучины оказы-
ваютъ непреодолимый препятствия переселенію жителей иелковод-
ныхъ месть. 

Предполагаемые центры пли фокусы творенія. — Достойно 
замечавія, что оримъ изъ поеледствій введенія но одной даре каж-
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даго вида должно быть ограниченное распространение извѣетнькъ 
группъ въ мѣетахъ, которыя, подобно мелкимъ островамъ, или оди-
нокимъ внутреннимъ озерамъ, имѣютъ малую возможность обмени
ваться своими жителями со смежными странами. Это сосредоточение 
въ небельипомъ мѣетѣ многихъ особыхъ видовъ принимаетъ Форму 
такъ называемыхъ цешровз или фокусовз творенія, какъ будто бы 
такія мѣста были избранными точками, гдѣ творческая сила прояви
ла наибольшее действие, чѣмъ въ другихъ мѣстахъ, и гдѣ, следова
тельно, число особенныхъ оргаиническихъ существъ сдѣлалось гораздо 
значительнее. 

Я не думаю сомневаться въ основательности завлюченія некото-
рыхъ ботаниковъ, относительно первобытнаго существованія извест-
ныхъ ограниченных! местъ, изъ которыхъ виды растеній размно
жились, расходясь какъ бы лучеобразно по всемъ направленіямъ изъ 
общаго центра. Напротивъ, я считаю эти явленія за необходимыя 
следствия вышепредположеннаго плана природы, исполнявшагося въ 
теченіе последовательинхъ колебаний земной поверхности, изъ ко
торыхъ некоторыя, какъ известно геологу, совершились после того 
времени, какъ были созданы многіѳ изъ ныне существующихъ вв
довъ. Чтобъ пояснить нримеромъ, какимъ образомъ могло произойдти 
такое распределеніе растеній, вообразимъ, что за три столетия до от
крыт! я о. св. Елены, (который самъ имеетъ подводно-вулканическое 
происхождение), въ окрестномъ море поднялось множество новыхъ 
островковъ, изъ которыхъ каждый оделся бы растениями эмигриро
вавшими съ о. св. Елены, точно такимъ же образомъ какъ дивія рас
тения Кампаніи распространились по Монте-Нуово. Если бы ботаникъ 
изследовалъ этотъ новый архипелагъ, онъ, по всей вероятности, на-
шелъ бы на каждомъ изъ новообразовавшихся островковъ особенную 
группу растеній; на самомъ же острове св. Елены встретилъ бы осо
бей каждаго вида иринадлежащаго всемъ нрочимъ частямъ архипе
лага, и, въ добавокъ къ нимъ, несколько такихъ, которыя свойствен
ны только о. св. Елены, то есть, которыя не были въ еоетояніи 
найдти себе достунъ ни въ одну изъ окружныхъ новообразовавшихся 
скадъ. Въ такомъ случае онъ въ праве былъ бы сказать, что началь
ный островъ былъ первичнымъ Фокусояъ, или центрошъ известнаго 
тина растительности; между темъ какъ на окружающихъ островахъ 
хотя и было бы меньшее число видовъ, однако же все они принадле
жала бы къ той же самой группе. 

Но это особенное распределение растеній не подтвердило бы за
ключения, что на пространстве занятомъ островомъ св. Едены про
изошло большее напряженіе творческой силы, чемъ на пространст-
вахъ точно такой же площади, занятыхъ новыми смежными землямя; 
потому что въ течение периода, въ который о. ев. Елены пріобрелъ 
бы свойственную ему растительность, каждое изъ техъ места, кото-
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рыя по предположена послБДОвательно обратились въ сушу, само 
могло бы стать иѣетомъ рожденія большаго числа морсктз живот
ныхъ и растеній имѣвшихъ время разсѣятся повсемѣстно въ южномъ 
Атлантическомъ Океанѣ. 

Почему различный области не перемѣшались болѣе между 
собою.—Иожетъ быть намъ возразить въ опроверженіе вышесказанна-
г о , что въ теченіе длиннаго ряда прошедшихъ вѣковъ, въ особенно
сти во время многихъ частныхъ переворотовъ на земномъ шарѣ срав
нительно новѣйшаго времени, различный зоологическія и ботаничес-
кія области должны были болѣе перемѣшатьея и слиться между со
бой;— что распредѣленіе видовъ слишкомъ близко подходить къ то
му распределение, какое слѣдовало бы ожидать, если бы животиыя и 
растенія появились на земномъ шарѣ, когда его Физическая геогра-
ФІЯ уже приняла черты, теперь ее отличающія; между твмъ какъ из-
вѣетно, что въ нѣкоторыхъ мѣстностяхъ произошли значительный 
геограФИческія измѣненія, съ тѣхъ поръ какъ были созданы виды 
тожественные съ видами иынѣ существующими. 

Шнпніе Брокки о еымираніи видовз. — Эти и многіе подобные 
имъ вопросы нельзя вполнѣ разъяснить, до тѣхъ поръ пока мы не раз-
смотримъ какъ тѣ общіе законы, которые управляют! первымъ появле-
ніемъ видовъ, такъ и тѣ, которые ограничивают! продолжитель
ность существованія ихъ на землѣ. Брокки замѣтилъ, высказывая 
нѣсколько любопытныхъ догадокъ по поводу «вымиранія видовъ», 
что одинъ изъ новѣйшихъ натуралистовъ не имѣль ни малѣйшаго 
повода сказать, что «только однѣ особи способны разрушаться, между 
тѣмъ какъ виды вѣчны; природа не можетъ уничтожить ихъ, пока 
существуетъ наша планета, или по крайней мѣрѣ ничто не прекра
тить ихъ существованія кромѣ удара кометы, или какой-нибудь по
добной катастрофы» Ітаяіянскій геологъ, напротивъ, былъ того 
мнѣнія, что многіе виды моллюсковъ, первоначально населявшіе Сре
диземное море, вымерли, хотя большое число другихъ, бывпшхъ со
временниками этихъ вымершихъ породъ, живетъ еще до сихъ поръ. 
Онъ пршпелъ къ мысли, что около половины видовъ населявшихъ 
эти воды, въ то время когда отлагались еубапеннинскіе пласты, пе
рестала существовать; и въ этомъ заключеніи онъ, по видимому, не
много ошибся. 

Яо вмѣсто того, чтобы искать рѣшеніе такой задачи, подобно нѣ-
которымъ другимъ современнымъ ему геологаяъ, въ сильной и общей 
катастроф*, Брокки старался представить себѣ какой-нибудь правиль
ный и постоянно дѣйствующій законъ, въ силу котораго виды при
нуждены были исчезать съ лица земли постепенно и нослѣіоватедь-

*} Necker, Phytozool. Philosoph, p. 21 ; Brocchi, Conch Foss. Subap. tonie 
1. p. 229. 
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но. Смерть видовъ, полагал* онъ, зависитъ, подобно смерти особей, 
отъ известных* особенностей сложенія дарованнаго изіъ при ихъ рож-
деніи; и какъ долговечность одного зависитъ отъ извѣстной жизнен
ной силы, которая, по истеченіи нѣкотораго періода, становится все 
слабѣе и слабѣе, такъ продолжительность другаго управляется коли-
чествомъ плодотворной силы прирожденной виду. Энергія этой силы 
со временемъ ослабевает*, такъ что плодовитость и размноженіе осо
бей постепенно уменьшается изъ столѣтія въ столѣтіе, «пока не на
ступаете тотъ роковой чаеъ, когда зародышъ, будучи не въ согтояніи 
развиться, лишается, почта въ самый монептъ своего образования, 
слабѣйшаго начала жизни, едва его ожввлявшаго — и тогда все уми-
раетъ вкѣетѣ съ ним*». 

Мы соглашаемся въ мнѣиіи съ италіянскимъ натуралистомъ отно
сительно постепепнаго вымиранія видовъ, подъ дѣйствіемъ правиль-
ныхъ и постоянныхъ причпнъ, пе допуская даслѣдственнаго начала 
разрушенія въ ихъ Фіізіологи>.ескихъ свойствах*. Мы согласны, «что 
многіе виды ослабевают*, и что не далекъ тотъ день, когда они 
перестанут* существовать»; но согласно съ тѣмъ, что извѣстно намъ 
о природѣ органических* существ*, мы въ правѣ думать, что поелѣд-
нія особи каждаго вида удерживают* свои плодотворный силы въ 
полной напряженности. 

Самъ Брокки думал* о томъ, каком* образомъ перемѣна въ кли
мате могла сдѣлать Средиземное море негодным* для обитанія извест
ных* моллюсков*, еще продолжающих* жить въ Индейском* Океа
не, и другихъ, представителями которыхъ теперь служат* только 
одне аналогичный Формы внутри тропиков*. Ему не безизвестно было, 
что и другія внешнія причины, такія например* какъ прогрессъ че-
довеческаго населения, или увеличеніе какого-нибудь одного изъ низ
ших* животныхъ, могли ностепенно вести къ искорененію иввеетна-
го вида, хотя бы плодовитость его и не ослабевала до самой послед
ней минуты. Если, поэтому, среди колебаній органическаго и неор-
ганическаго міра, известны тавія причины, которыя могутъ произ-
весть упадок* и искорененіе вида, то ему надлежало вполне наследо
вать, въ какихъ размерах* он* могут* действовать, прежде чем* 
разсуждать о такой чисто гадательной причине, какъ «умеиьшеніе 
плодовитости». 

Если бы можно было показать, что какое-нибудь дикое раетеніе 
незаметно ослабело и вымерло, какъ это иногда случается с* куль
тивированными разновидностями размноженными посредством* черен
ков*, хотя бы климат*, почва и все прочіа условія оставались одни и 
теже, — если бы какое-нибудь животное погибло въ то время какъ 
Физическое состояніе земли, число и езда его враговъ, со всеми 
прочими внешними причинами, оставались безъ измененія: то тогда 
жы имели бы некоторый поводъ подозревать, что недолговечность 
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возраста такъ же естественно распространяется на виды, какъ и на 
особи. Но при отсутствіи такихъ набяюденій, обратимся къ другому 
классу Фактовъ, и внимательно разсмотримъ условія, опредѣляющія 
станцт особыхъ жнвотныхъ и растеній, и можетъ быть здѣсь мы 
откроем*, въ тѣхъ измѣненіяхъ которыиъ подвержены эти станціи, 
причину вволнѣ достаточную для того, чтобъ объяснить равсматри-
ваемыя нами явленія. 

Стащіи растеній и жшотпыхз. — Станціи заключаютъ въ 
себя всѣ тѣ уеловія какъ въ органнческомъ, такъ и въ неорганиче-
скомъ мірѣ, которыя опредѣляютъ можетъ ли данное растеніе или 
животное существовать въ данномъ мѣстѣ; такъ что еелибъ было до
казано, что станціи могутъ существенно изменяться подъ вліявіемъ 
извѣстныхъ причинъ, то изъ этого слѣдовадо бы заключить, что виды, 
равно какъ и особи, смертны. 

Каждому натуралисту хорошо извѣстно, что хотя бы въ какой-ни
будь извѣстной странѣ, въ такой напримѣръ какъ Великобритавія, 
и могло находиться болѣе трехъ тысячь видовъ раетеній, десяти ты
сячь насѣкомыхъ и множества растеній и жнвотныхъ изъ прочихъ 
классовъ; однако же изъ нихъ не более ста, а можетъ быть и пол
сотни, будетъ населять какую-нибудь данную местность. Предпола
гаемая местность можетъ быть довольно обширна: въ ней могутъ 
быть горы, или обширныя болота, или большая речная равнина, 
содержащая достаточное помещеніе для особей всехъ видовъ населя-
ющихъ нашъ островъ; однако же эта местность будетъ занята не
многими видами, предпочтительно предъ остальными, и эти немно-
гіе виды имеютъ возможность, въ теченіе долгихъ періодовъ времени, 
успешно удерживать за собою землю противъ каждаго пришельца, 
не смотря на возможность дарованную видамъ, вследствіе способности 
ихъ къ распространена, занимать соседнія территоріи. 

Главныя^причины, дающіа такимъ образомъ возможность извест
ной группе растеній удерживать за собой землю, предпочтительно 
предъ всеми прочими видами, зависать, какъ хорошо известно, отъ 
отношеній между Физіологической природой каждаго вида и клима-
томъ, вліяніемъ воздуха, почвой и другими Физическими усдовіями 
местности. Некоторый растенія живутъ только на свалахъ, другія 
въ лугахъ, третьи въ болотахъ. Изъ посдеднихъ некоторый процве-
таютъ въ преевоводныхъ болотахъ, — другія въ соленыхъ, где ихъ 
корни могутъ въ нзобиліи поглощать соленыя частицы. Некоторый 
предпочитают* альпійскую страну въ теплой широте, где во время 
летняго жара они постоянно орошаются холодными водами тающихъ 
снеговъ. Другим* рыхлый песокъ, столь гибельный для большинства 
видовъ, доставляет* самую удобную станцію. Carex arenaria и 
Elymus arenarim достигают* полной силы на песчаной дюне, прі-

М Ф * . м і ш и а . 25 
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обрѣтая неревѣсъ надъ тѣми самими растеніями, которыя въ вязкой 
глвнѣ немедленно заглушили бы ихъ. 

Гдѣ почва какого-нибудь округа такова, что благопріятствуетъ 
извѣетному виду и не согласуется съ другими, тамъ первый исклю
чительно овладѣваетъ грунтомъ и, какъ напримѣръ верескъ, живетъ 
обществами. Подобнымъ образомъ болотный мохъ (Sphagnum) впол
не развивается въ тораяныхъ болотахъ, в становится, подобно верес
ку, на языкѣ ботаниковъ общественным'), растеніемъ. Впрочемъ такія 
монополіи довольно рѣдки, ибо онѣ предотвращаются различными 
причинами. Кроме многихъ видовъ одаренных* способностью приоб
ретать и удерживать за собой подобная станція, каждое растепіе, по 
причинам* не вполнѣ понятным* для Физіолога, имѣетъ свойство де
лать почву, на которой растет*, меыѣе пригодною для поддержанія 
другихъ особей своего собственнаго вида, или даже другихъ видовъ 
изъ той же самой сеяьи. Одно и то же место однакоже вовсе не исто
щается, а напротив* улучшается для растеній другой семьи. Дубы, 
например*, удобряют* почву для елей, а ели подготовляют* ее для 
дубов*. Каждый агроном* сознает* силу этого закона въ органиче
скомъ міре, и сообразно съ ним* располагает* свои сѣвообороты. 

Кат сохраняется равтвѣсіе es числѣ впЬовз. — «Все расте-
нія данной страны», пишет* Декандоль своим* обычным* красноре
чивым* слогом*, «ведут* войну между собой. Первый видъ, случайно 
укоренившійся въ известном* месте, стремится, занимая все более 
и более обширное пространство, изгнать другой видъ— сильнейшій 
одолевает* слабейшаго; долголетнія раетенія заступают* место одно
летних*; более плодовитыя постепенно становятся обладателями той 
земли, которая въ противном* случае наполнилась бы видами размно
жающимися медленнее». 

Въ этой непрерывной борьбе не всегда собственный средства са-
маго растенія дают* ему возможность удержать за собой или расши
рить занимаемый имъ грунт*. Успех* его зависитъ, въ значительной 
мере, отъ числа его враговъ или друзей между животными и растени
ями, населяющими туже самую местность. Такимъ образомъ, напри
мер*, трава, которая привольнее растет* в* теии, можетъ размно
житься, если по соседству находятся деревья съ развесистыми вет
вями и съ густою листвой. Другое растеніе сохраняется, потому что 
листья его не съедобны-для скота, въ противном* случае оно было 
бы заглушено какимъ-иибудь высокорослым* и сидьнымъ соперни
ком*; теперь же оно ежегодно берет* верх* надъ противником*, и 
рѣдко дает* возможность вызреть его семенам*. 

Иногда мы видим* среди теряовнаго куста какую-нибудь цвету
щую траву, въ то время какъ все нрочія особи, принадлежащая къ 
одному е* ней виду, въ окрестныхъ открытых* лугах*, съедены и 
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не могутъ принести зрѣ.шхъ сѣменъ. Въ этомъ случае кустарникъ 
защитил» своей броней изъ шиповъ и колючекъ беззащитную траву 
отъ скота; и такимъ образомъ.нѣкоторыя особи, занимавшія, можетъ 
быть, самое неблагоприятное мѣсто относительно освѣщенія, почвы и 
другихъ условій, могли тѣмъ не менее, при помощи какого-нибудь 
союзника, сдѣлаться гдавнымъ источником*, изъ котораго вѣтры 
почерпнули семена и упрочили нѣкоторые виды во всей окружной 
местности. Такъ напримѣръ, въ Ныо-Форестѣ въ Гампширѣ молодые 
дубки одолжены падубу, что не съѣдены оленями, или не вырваны съ 
корнемъ свиньями. 

Въ вышеприведенных* примѣрахъ мы видимъ, что одно растеліе 
защищаетъ другое отъ нападенія животныхъ; но есть, можетъ быть, 
еще большее число такихъ случаевъ, гдѣ животное защищаетъ расте
т е отъ непріязненныхъ дѣйствій какого-нибудь другаго вида изъ ра 
стительнаго царства. 

Едва ли какой нибудь звѣрь, замечает* шведскій натуралист*, 
коснется крапивы, хотя пятьдесять различных* родовъ насѣкомыхъ 
питаются ею *). Некоторый изъ нихъ хватаются за корни, другія 
за стебель: одни ѣдятъ  листья, другія пожирают* сѣмена; но не 
будь такого множества врагов*, крапива (Urtica dioica), которая 
теперь встречается во всех* частях* зезшаго шара, уничтожила 
бы большое число растеиій. Іипней, въ сво^й «Поездке по Сканіи», 
говорит* намъ, что козы свезенныя на островъ, въ котором* изобило
вала Agrostis armidhtaeea, погибли отъ голода; но последовавшія 
за ними лошади разжирели отъ того же еамаго растенія. Онъ гово
рить такъ же, что козы добреютъ отъ лабазника (meadow-sweet) и 
омега (water-hemlock),—растеній вредных* для рогатаго скота а). 

Деятельность насѣтхчыжо.—Каждое растеніе, замечаетъ Виль-
ке, имеет* свойственнаго насекомаго, предназначеннаго для того, 
чтобы уменьшать его плодовитость и не давать ему размножаться въ 
ущербъ другимъ. «Такъ луговыя травы иногда размножаются до того, 
что изгонаютъ все прочія расгенія, и тутъ Phalaeua graminis (Bom
byx gram.), съ своимъ многочисленным* потомством*, находит* 
роскошно изготовленную для себя трапезу. Эти насекомыя размножа
ются въ громадныхъ числахъ, и Фермер* въ теченіе несколькихъ 
летъ въ ряду сетуетъ на скудные урожаи; но какъ скоро трава съеде
на, бабочки умираютъ отъ голода или передвигаются на другое ме 
сто. За темъ, когда количество травы значительно уменьшилось, 
всходятъ другія растенія, которыя она до этого времени задерживала, 
и земля испещряется множесівомъ различныхъ видовъ цветов*. Если 
бы природа не^возложила такой обязанности на упомянутое насеко-

>) Amoen. Acad. vol. V I . p. 17. g 12. 
*> Ibid. vol. V I L ц, 409. 
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мое, то трава истребила бы множество другихъ видовъ растеній, ко
торыя теперь сдерживаются въ равновѣсіи» ')• 

Въ выше-приведенныхъ словахъ дѣлается ссылка на опустошепія, 
причиненный въ 1740 году и въ двухъ посдѣдующихъ годахъ, во 
многихъ провищіяхъ Швеціи, этимъ насѣкомымъ. Таже самая бабоч
ка, какъ говорить, никогда не дотрогивается до травы извѣетной 
подъ названіемъ лисехвостника (Alopecarm pratensis); поэтому 
ее сдѣдуетъ отнести къ еамымъ дѣятельнызгь союзникамъ и благодѣ-
телямъ этого вида растенія, особенно предназначеннымъ къ охране
нию его въ настоящемъ обиліи г ) . Одно открытіе Роландера, приве
денное въ вышеупомянутом! сочиненіи Вильке, представляет! пре
красное пояененіе тѣхъ задержекъ и поощреній, которыми, по указа-
нію природы, сохраняется равновѣсіе между видами. «Еловому шелко
пряду (Pkaloena strobilella) предназначено класть свои яйца въ 
еловую шишку; выходящія изъ нихъ молодыя гусеницы поѣдаютъ 
шишку и излипшія сѣмена; но чтобъ не произошло совершеннаго 
истребленія, Ichneumon strobilella кладетъ свои яйца въ гусеницъ 
шелкопряда, впуская свой длинный хвостъ въ отверетіе шишки до 
тѣхъ поръ, пока не коснется заключенная) въ ней насѣкомаго, ибо 
тѣяо его слишкомъ велико чтобъ войдти въ отверстіе. Такимъ обра
зомъ онъ ирикрѣпляетъ свои мелкія яички къ гусеницамъ, и выводя-
вдіеся изъ нихъ червячки истребляютъ ихъ» а ) . 

Энтомологи насчитывают! множество подобныхъ примѣровъ, гдѣ 
насѣкомыя свойственный извѣстнымъ растеніянъ, сдерживаются дру
гими насѣкомыми, а эти в ! свою очередь паразитами, нарочно на
значенными для и х ! истребленія *) . Но может! быть только немно-
гіе въ состояніи надлежащим! образом! оцѣнить размѣры, в ! кото
р ы х ! насѣкомыя могут! дѣятельно сохранять равновѣеіе видов! 
между раетеніями, и чрез! это косвенным! образом! регулировать 
относительную численность многих! высших! порядков! наземных! 
ЖИВОТНЫХ!. 

Вся особенность и х ! посреднической дѣягельноети состоитъ В ! 
ихъ способности быстро размножаться до такой степени, до которой 
болѣе крупная животныя могут! достигнуть только В ! теченіе значи
тельней) періода времени, и за тѣмъ так! же быстро возвращаться, 
безъ вмѣшатеяьства всякой насильственной возмущающей причины, 
къ своей прежней незначительности. 

Если бы для какого либо употребления, въ разныхъ, но рѣдкихъ слу
чаях!, требовались силы НЕСКОЛЬКИХ! сотъ лошадей, и намъ яеобхо-

' ) Amoen. Acad. vol. V I . p. 17 § I t . ta. 
y Kirby and Spence, vol I . p. 178. 
*) Amoen. Acad. vol. V I . p. 26. § 14 
*) Kirby and Spence. vol. I V . p. 218 
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димо было бы кормить веѣхъ этихъ животныхъ еъ большими издержка
ми въ промежутки времени, когда нѣтъ нужды въ ихъ службѣ: то мы 
въ высшей степени подивились бы изобретению такой машины какъ па
ровая, которая способна проявить во всякій моментъ туже степень 
силы, не требуя корму въ періоды своего бездѣйствія. Точно такое же 
удивленіе пробуждается въ иасъ при созерцаніи силъ насѣкомной жиз
ни, въ созданіи которыхъ Творецъ природы явилъ такую щедрость. Ни
чтожное число мелкихъ особей, замѣчаемыхъ только при тщательномъ 
изыеканіи, готово въ нѣсколько дней, недѣль или мѣсяцевъ разродить 
миріады существъ, которыя въ соетояніи уничтожить всякое преобла
дание другихъ видовъ, иди устранить здовоніе, происходящее, напри-
мвръ, отъ мертвыхъ труповъ и способное заразить воздухъ. Но какъ 
скоро дѣло истребленія выполнено, эта гигантская сила засынаетъ— 
каждый членъ могущественнаго полчища скоро достигаетъ преде
ла своего нреходящаго существования, и наступаетъ время когда 
весь видъ естественно переходить въ соетояніе яйца, а изъ него въ 
состояние гусеницы и куколки. Въ этомъ беззащитномъ состоянии онъ 
легко истребляется стихиями, или умноженіемъ нвкоторыхъ изъ его 
нногочиеленныхъ врагозъ, которые кормятся имъ въ раннихъ степе-
няхъ его превращеній; иди, какъ и часто случается, въ посдѣдую-
щемъ году не оказывается благопріятнаго времени для вывода яицъ 
или для развитія куколокъ. 

Такъ исчезаютъ кишащие миріады, которыя въ противномъ случаѣ 
могли бы покрыть всю растительность иодобно тлѣ, или затмить воз
духъ подобно саранчѣ. Ночти на каждое врзмя года есть НЕСКОЛЬКО 
видовъ, которые проявляютъ такимъ образомъ свою силу, и потомъ, 
подобно Мильтоновымь духамъ, тѣснившимся въ обширной палатѣ, 
«превращаются изъ громадныхъ образовъ въ мельчайшія Формы» — 

_ So thick the aëïy c r o w d 
S w a n n ' d s l i d were sfrniteu'd: ИШ the s ignal g iven, 
Behold a wonder! they hut n o w w h o seeiu'd 
i n bigness to surpass earth's giant sons, 
N o w less than smallest dwarfs . 

_ х»«ь густо въ воздухѣ толиа нхъ 
Цишѣла я крепчала; во поданъ знахъ 

И вотъ они — о чудо! — бывшіе досвлѣ 
ГроайднѣВ чѣиъ гигантскіе сыны зеилж 
Внезапно стали меньше еаиыхъ налыхъ варловъ. 

Достаточно иеаногихъ примвровъ чтобъ показать какимъ образомъ 
дѣйствуетъ эта сила. Хорошо извѣстно, что между безчислешыми 
видами шісѣколыхъ нѣкоторые питаются животными, другіе расти
тельными веществами; и г. Кэрби, разематривая катадогъ восьми 
тысячь британскихъ насѣ;;оиыхъ и наукообразииыхъ, нашелъ, что эти 
два отдѣла ночти уравновѣшиваюгь другъ друга, при чемъ мотояд-
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ныя имѣютъ за собой нѣкоторый перевѣсъ. Есть такъ же различные 
виды, изъ коихъ нѣкоторымъ предназначено поѣдать живыя, дру-
гнмъ— мертвый или сгнившія животныя и растительныя вещества. 
Одна самка живородной мухи (Мтса сагпагга) производить на 
свѣтъ до двадцати тыеячъ дѣтенышей; а личинки многихъ мясныхъ 
мухъ пожираютъ такъ много нищи въ двадцать четыре часа, и ра-
стутъ такъ быстро, что увеличиваются по вѣсу въ двѣсти разъ! Спу
стя пять дней по выходѣ изъ яйца, они достигаютъ полнаго роста 
и надлежащей величины; и Линней, говорить Еэрби, имѣлъ полное 
оенованіе утверждать, что три мясныя муха (Mnsca vomitoria) мо
гутъ съѣеть мертвую лошадь такъ же какъ и л е в ъ а другой швед-
ешй натуралиста замѣчаетъ, что способность къ размноженію одного 
какого-нибудь вида даже изъ саяыхъ мелкихъ насѣкомыхъ столь ве
лика, что каждый изъ нихъ, когда нужно, можетъ произвесть гораздо 
большее опустошеніе чѣмъ слонъ а ) . 

Послѣ саранчи тля, можетъ быть, проявляетъ наибольшую силу 
надъ растительнымъ царствомъ, и подобно ей иногда бываем, такъ 
многочисленна, что затемняетъ воздухъ. Размноженіе этихъ мелкихъ 
тварей не имѣеть ничего себѣ нодобнаго, и ночти каждое растеніе 
имѣетъ свойственный себѣ видъ ея. Реомюръ доказалъ, что въ 
пять поколѣній одна тля (aphis) въ еостояніи сдѣлаться прародитель
ницей 5,904,900,000 потомковъ; и нолагаютъ, что въ одинъ годъ 
можетъ народиться до двадцати ноколѣній 3 ) . Г. Ёартиеъ замѣчаетъ, 
что какъ между гусеницами нѣкоторыя постоянно и неизмѣяно дер
жатся одного или нѣеколькихъ извѣетныхъ видовъ раетенШ, a другія 
безъ различия питаются большею частью травъ, такъ точно бываетъ 
и съ различными видами тли: нѣкоторые свойственны только извѣст-
ныкъ растеніамъ, другія же кормятся веѣми травами; и такъ какъ 
въ этомъ отношеніи они- сходны съ другими насѣкомымн, то точно 
такъ же въ нѣкоторые года являются въ большемъ обиліи, чѣмъ въ 
другіе *|. Въ 1793 году они были главной, а въ 1798 единственной 
причиной неурожая въ хмѣльникахъ. Въ 1794 году, который можно 
назвать безпримѣрнымъ по засухѣ, хмѣль вовсе не подвергся ихъ 
нападенію; между тѣмъ какъ горохи а бобы, н въ особенности пер
вые, значительно потерпѣли отъ нихъ. 

Опустошенія причиняемый гусеницами, принадлежащими нѣкото-
рымъ изъ нашнхъ мелкихъ ночныхъ бабочекъ,нредставляютъ прекрас
ный прнмѣръ временнаго размноженія вида. Гусеницы маленькой дубо
вой листовертки (Tortrix viriäam) обнажали отъ листьевъ це
лые дубовые дѣса, такъ что деревья стояли голыя какъ зимой; но въ 

') Kirby aad Spence, vol. I . p. 250. 
») Wifcke, Amoen, Acad. е. I I . 
*) Kirby and Spence, vol. I . p. 174. 
*) Trans. Lian. Soc. vol. V I . 
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с л ѣ д у ю щ е м ! за тѣм ъ году эти п а сѣк о м ы я н е б ы л и з а м ѣ ч е н н в ъ б о л ь 
ш о м ! к о л и ч е с т в * '}. Plusia gamma, одна и з ъ я а ш и х ъ о б ы к н о в е н 
н ы х ! н о ч н ы х ъ б а б о ч е к ! , не е т р а ш н а д л я п а е ! своими о п у с т о ш е н і я -
м и ; тогда к а к ! легіоны е я г у с е н и ц ! по в р е м е н а м ! в о з б у ж д а л и о п а с е -
н і я во Ф р а н ц і и , к а к ! н а п р п м ѣ р ! в ъ 1 7 3 5 году. Р е о м ю р ъ з а м ѣ ч а е т ъ , 
что с а я в а этой бабочки к л а д е т ! около ч е т ы р е х с о т ! я и ц ъ ; т а к ъ что 
когда двадцать г у с е н и ц ! р а с п о л о ж а т с я в ! с а д у , и в с ѣ п е р е ж и в у т ! 
з и м у и в ! с л ѣ д у ю щ е м ! м а ѣ п р е в р а т я т с я в ъ бабочекъ, то я й ц а п о л о -
ж е н н ы я этими п о с лѣд н и м п , если и з ъ н и х ъ н а половину с а м к и и в с * 
оплодотворенныя, произвели б ы в ъ с лѣд у ю щ е м ъ ноколѣпіи 8 0 0 , 0 0 0 
г у с е н и ц ъ 3 ) . Поэтому о д и н ъ и з ! н о в ѣ й ш и х ! писателей справедливо 
з а мѣч а е т ъ , что е с л и б ы Провидѣніе н е противопоставило преградъ д л я 
у д е р ж а н і я и х ! в ! д о л ж н ы х ! п р е д ѣ л а х ! , то г у с е н и ц ы э т о й одной ноч
н о й б а б о ч к и , н е г о в о р я у ж е о д в у х ! т ы с я ч а х ! д р у г и х ! б р и т а н с к и х ! 
в и д о в ! , у н и ч т о ж и л и б ы болѣе п о л о в и н ы н а ш е й р а с т и т е л ь н о с т и 3 ) . 

В ! послѣдней п о л о в и нѣ пропілаго с т о лѣт і я м у р а в ь и , в ! в ы с ш е й 
с т е п е н и вредные д л я с а х а р н а г о тростника (Formica saccharimra), 
п о я в и л а с ь в ! т а к о м ъ м н о ж е с т в * на о с т р о в * Г р е н а дѣ , что с о в е р ш е н н о 
п р е к р а т и л и воздѣлываніе этого р а е т е н і я . Ч и с л о и х ъ было я е в ѣ р о я т -
н о . П л а н т а ц і и и дороги б ы л и п о к р ы т ы и м и ; м н о г і я д о м а ш н і я четве-
р о н о г і я , в м в с т * с ъ к р ы с а м и , м ы ш а м и и п р е с м ы к а ю щ и м и с я погибли 
вслѣдствіе этой я з в ы . Н е прежде к а к ! въ 1 7 8 0 году, они б ы л и н а к о 
н е ц ъ у н и ч т о ж е н ы п р о л и в н ы м ъ д о ж д е м ! , с о п р о в о ж д а в ш и м с я у ж а с н ы м ! 
у р а г а н о м ! 4 ) . 

Опустошепія причиняемый, саранчей, — В ъ заключеніе м ы 
с к а ж е м ! о т * х ! о п у с т о ш е н і я х ъ , к о т о р ы я с а р а н ч а п р о и з в о д и т ! в ! 
р а з л и ч н ы х ъ с т р а н а х ъ . М е ж д у прочими ч а с т я м и АФРИКИ, Е и р е н а и к а 
в ъ р а з н ы е періоды о п у с т о ш а л а с ь м и р і а д а м и э т и х ъ т в а р е й , п о ж и р а в -
ш и х ъ почти в с ю р а с т и т е л ь н о с т ь . О р а з мѣр а х ъ с о в е р ш а е м ы х ! и м и 
о п у с т о ш е н і й можно судить по я в л я ю щ е м у с я за т ѣ м ! голоду. С в . А в 
г у с т и н ! у п о м и н а е т ъ о б ы в ш е й в ! А о р и к * подобной я з в * , которая 
п о г у б и л а не менѣе 8 0 0 , 0 0 0 людей в ! о д н о м ! ц а р с т в * І а е с и н и е с ы , 
и е щ е гораздо б о л ь ш е е ч и с л о в ! з е м л я х ! с о п р е дѣл ь н ы х ъ с ъ моремъ. 
Р а з м а з ы в а ю т ! т о ж е , что в ъ 5 9 1 году б е з к о н е ч н ы я полчища с а р а н ч и 
м и г р и р о в а л и изъ А ф р и к и в ъ І т а л і ю ; с т р а ш н о о п у с т о п ш в ъ с т р а п у , 
о н и у п а л и в ъ море и с в о п м ъ г ш е ш е м ъ п р о и з в е л и м о р ! , о т ! к о т о р а г о 
погибло до милліона л ю д е й и ж и в о т н ы х ! . 

Г о в о р я т ! , что в ! В е н е ц і а н с к о й о б л а с т и , в ! 1 7 4 8 г о д у , погибло 
б о лѣе тридцати т ы с я ч ! ч е л о вѣк ь о г ъ голода, п р и ч и н е н н а г о с а р а н ч е й ; 

' ) Lib. Eat. Know. Insect. Trans., p. 203. С* . Haworth, Lcp. 
=) Reaumur, I I . 337. 
3) Lib. Eut. Know., bisect. Trans., p. 212. 
* } Kirby and Spence, vol. I . p. 183. Castle, P M . Trans. X X X . 346. 
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з а п и с а н ы п д р у г і е п р и мѣр ы п о д о б н ы х ъ о п у с т о ш е н і й в » Ф р а н ц і и , И с 
пании, Италии, Германии и в ъ д р у г и х ъ м ѣ с т а х ь . Т а к ъ же в ъ р а з л и ч -
н ы х ъ ч а с т я х ъ Р о с с і и , В е н г р і и и П о л ь ш и , в ъ А р а в і и и И н д і и и в ъ 
д р у г и х ъ е т р а н а х ъ периодически п о в т о р я л и с ь е я п о с ѣ щ е п і я . Х о т я с а 
ранча п р е д п о ч и т а е т ъ и з в е с т н ы й растения, однакоже когда они с ъ е д е 
н ы е ю , она н а п а д а е т ъ почти н а в с ю о с т а л ь н у ю р а с т и т е л ь н о с т ь . В ъ 
о п и с а н і я х ъ о п у с т о ш е н і й п р и ч и н я е м ы х ъ с а р а н ч е й , с а м ы м ъ поразитель-
н ы м ъ я в д е н і е м ъ п р е д с т а в л я е т с я громадная масса ж и в о т н о й м а т е р і в , 
з а в а л и в а ю щ е й море в ъ т ѣ х ъ м ѣ с т а х ъ , г д ѣ саранча с д у в а е т с я в ъ н е г о 
вѣт р о м ъ , и чума в о з н и к а ю щ а я отъ г н і е н і я этой м а с с ы . Г о в о р я т ъ , что 
в ь н ѣ к о т о р ы х ъ мѣс т а х ъ Р о с с і и , П о л ь ш и и Л и т в ы , е я н е р т в ы я тѣл а 
л е ж а л и одно на другомъ грудами глубиной в ъ четыре Фута. К о г д а в ъ 
Ю ж н о й Африкѣ саранча б ы л а снесена оѣв е р о - з а п а д н ы н ъ вѣтромъ в ъ 
м о р е , т о , по с л о в а м ъ Б а р р о у , образовала вдоль б е р е г а , на п р о т я ж е н і и 
п я т и д е с я т и м и л ь , отмель в ы с о т о й в ъ т р и и л и четыре Фута *). Н о 
если и ы сообразимъ, что лѣс а т е р я ю т ъ с в о ю л и с т в у , а з е м л я свой 
зеленый покровъ н а п р о с т р а н с т в е н е с к о л ь к и х ъ т ы с я ч ъ к в а д р а т н ы х ъ 
миль, то н е трудно п р е д с т а в и т ь , что объемъ животной м а т е р і и , проис
х о д я щ е й отъ с а р а н ч и , н е у с т у п и т ь б о л ь ш п м ъ стадамъ ч е т в е р о н о г и х ъ 
п с т а я м ъ в р у п н ы х ъ п т и ц ъ в н е з а п н о н и з в е р г н у г а х ъ в ъ м о р е . 

Повторение т а к и х ъ событий, ч р е з ъ иізвестные п р о м е ж у т к и в р е м е н и , 
в ъ ж а р к и х ъ е т р а н а х ъ , подобно т о м у к а к ъ с у р о в ы я зимы и в л а ж н ы я 
л е т а в о з в р а щ а ю т с я в о п р о ш е с т в і в и з в е с т н а г о ч и с л а л е т ъ в ъ у м е р е н -
номъ п о я с е , м о ж е т ъ и м е т ь влияние на о т н о с и т е л ь н у ю ч и с л е н н о с т ь 
почта в е ъ х ъ к л а с с о в ъ ж и в о т н ы х ъ и растений н , в е р о я т н о , о к а з ы 
в а е т с я г п б е л ь н ы я ъ для с у щ е с т в о в а н і я м н о г и х ъ в и д о в ъ , которые, 
иначе п р е у с п е в а л и б ы т а м ъ . И н а п р о т и в ъ , эти ж е с а м ы я повторения 
едва ли не б л а г о п р і я т с т в у ю т ъ и з в е с т п ы м ъ в а д а н ъ , которые безъ н и х ъ 
не м о г л и б ы у д е р ж а т ь с я . 

Х о т я вообще з а м е ч е н о , что в ъ б о л ь ш и н с т в е с л у ч а е в ъ н е о б ы к н о 
венное увеличение одного какого-нибудь вида немедленно с о п р о в о ж 
д а е т с я и задерживается размножениемъ д р у г а г о , однако ж е это н е 
всегда т а к ъ с л у ч а е т с я ; отчасти потому что многие виды п и т а ю т с я 
вообице одними и т е м и ж е родами пяицн; о т ч а с т и же п о т о м у , что м н о 
гие сорта ПЕЩИ ч а с т о безъ разбора с ъ е д а ю т с я о д н и я ъ и т е м ь ж е 
в и д о в ъ . Въ инервомъ с л у ч а е , где н е с к о л ь к о р а з л и ч н ы х ъ ж и в о т н ы х ъ 
ш е ю т ъ с о в е р ш е н н о одинаковый в к у с ъ , к а к ъ , н а п р н я е р ъ , т а м ъ , где 
м в о г і я н а с е к о м о я д н ы й п т и ц ы и п р е с м ы к а ю щ а я с я одинаково п о ж и р а -
ютъ к а к у ю - н и б у д ь и з в е с т н у ю м у х у и л а и з в е с т н а г о ж у к а , н е о б ы к н о 
венное р а з м н о ж е п і е э т и х ъ н а е е к о м ы х ъ можетъ п р и ч и н и т ь т о л ь к о 
слабое и почти н е з а м е т н о е увеличеииіе в ъ к а ж д о м ъ в и д е т а к и х ъ п т и ц ъ 
и п р е с м ы к а ю щ и х с я . В ъ д р у г и х ъ с л у ч а я х ъ , где одно животное х и щ -

' ) Travels in Africa, p, 257. Kirby and Spenee, vol. I . p. 215. 
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ничаетъ на счете почти всѣхъ влассовъ, напримѣръ, гдѣ наши англій-
скіе луни поѣдаютъ не только мелкихъ четвероногихъ, какъ то кро-
ликовъ и полевыхъ мышей, но такъ же втицъ, лягушекъ, яніерицъ и 
насѣкомыхъ, тамъ излишекъ въ каждомъ изъ этихъ послѣднихъ мо
жетъ заставить такихъ всеядныхъ жнвотныхъ существовать исклю
чительно на счетъ чрезмѣрно размножившихся видовъ, чрезъ что 
равновѣеіе можетъ возстановатьса. 

Длительность всеядныхъ шсивотныхъ. — Число видовъ, ко
торыхъ можно назвать почти всеядными, весьма значительно; и хотя 
каждое животное имѣетъ, можетъ статься, большее предпочтеніе къ 
одному роду пищи, чѣмъ къ другому; однако же нѣкоторыя изъ нихъ 
не ограничиваются даже каким* либо однимъ изъ обширныхъ царствъ 
органическаго міра. Такъ вестъ-индскій ракуиъ если не можетъ добыть 
ни птицъ, ии рыбъ, ни улитокъ, ни насѣкомыхъ, нападаетъ на сахар
ный тростникъ, и пожираетъ различные роды зерноваго хлѣба. Циве-
ты, за неимѣніемъ животной ппщв, питаются Фруктами и корнями. 

Многочисленныя птицы, безъ раздичія нитающіяся насѣкояыми и 
раетеніями, можетъ быть болѣе всѣхъ нриих* наземныхъ породъ 
принимают* участіе въ сохраненіи поетояннаго равновѣеія между 
относительными числами различныхъ влассовъ жнвотныхъ и расте
ши. Если насѣкомыя становятся весьма многочисленны и пожнраютъ 
растепія, то эти птицы немедленно начішаютъ заимствовать наиболь
шую часть своего пропитанія отъ насѣкомыхъ, точно такъ какъ Ара
бы, Спрійцы и Готтентоты питаются саранчей, въ то время какъ са
ранча пожираетъ ихъ хлѣбъ. 

Обоюдное вліяніе водяныхз и пяземныха видовъ. — Близкое 
отношеніе обитателей водъ къ обитателямъ суши, и вліяніе оказы
ваемое тѣми и другими на относительное- число видовъ не следуете 
упускать изъ виду между многочисленными причинами, определяю
щими существование жнвотныхъ и растеній въ изввстныхъ странахъ. 
Большая часть земноводныхъ четвероногихъ и пресмыкающихся пита
ются отчасти водяными растеніями и животными, и отчасти наземны
ми: и недостатокъ въ пищѣ одного рода заставляете ихъ немедленно 
врибѣгать къ другому. Прожорливость некоторым* нае*комыхъ, какъ 
например* стрекоз*, ограничивается водой въ теченіе одного Фазиса 
ихъ прзвращеній, и воздухомъ во время ихъ совершеннаго состоя
ния. Безчислешшя водяныя птицы, какъ рѣчныя такъ и морскія, 
подобнымъ образомъ заимствуют* свою пищу безъ различія изъ 
каждаго элемента; такъ что обиліе или скудость добычи заставля
ете ихъ то покидать одинъ, то съ большей настойчивостью посе
щать другой. Такимъ образомъ поддерживается тѣсная связь между 
состояніемъ жнвотнаго царства въ какомъ-шібудь озерѣ пли рѣвѣ и 
на снежной суше; или между континентом*, съ его озерами и рѣками, 
и океаномъ. Известно тоже, что мцогія птицы мигрируют* въ бурныя 
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времена года съ поморья внутрь страны, отыскивая себѣ пищу; въ 
то время какъ другія, напротивъ, побуждаемый подобными же нуж
дами, покидаютъ свои стоянки внутри страны, и живутъ на счетъ 
веществъ выбраеываемыхъ приливомъ. 

Миграція рыбъ въ рѣки, во время метанія икры, составляетъ другое 
звено въ той же самой цѣпи. Положимъ, что семга уменьшилась въ 
числѣ отъ какихъ-нибудь морскихъ враговъ, какъ напримѣръ отъ 
тюленей и кашалотовъ; сдѣдствіемъ этого было бы то, что въ теченіе 
немногихъ лѣтъ выдры, на разетояніи нѣсколькихъ сотъ миль внутри 
страны, сдѣлались бы то же малочисленны отъ недостатка въ рыбѣ. 
Съ другой стороны, если бы случился недостатокъ въ пищѣ для моло-
даго ноколѣнія семги въ рѣкахъ и лиманахъ, такъ что не многія изъ 
этихъ рыбъ возвратились бы въ море, то морскіе угри и другіе мор-
скіе виды, которые обыкновенно иетребляются семгой, расплодились 
бы во множеств*. 

Нѣтъ надобности приводить болыпаго чиела примѣровъ чтобъ дока
зать, что станціи различныхъ растеній и жнвотныхъ зависятъ отъ 
вееьма сложныхъ условій,—отъ множества разнообразныхъ отноше-
н і і въ состояніи неодаренныхъ жизнію міровъ. Іаждое растеніе тре-
буетъ извѣстнаго климата, почвы и другихъ условій, и часто содѣй-
ствія многихъ жнвотныхъ, чтобъ удержаться на землѣ. Многія жи-
вотныя питаются извѣстными растеніями, часто отраничиваясь не-
болынимъ чиелохъ ихъ, и иногда однимъ только видомъ растенія; 
другіе члены животнаго царства питаются травоядными видами, и 
такимъ образомъ становятся въ зависимость отъ состоянія стапцій 
не только своей добычи, но и тѣхъ растеній которыми кормится эта 
добыча. 

Обсудивъ надлежащимъ образомъ свойство и размѣры этихъ взаим-
ныхъ отношеній въ различныхъ частяхъ органическаго и неоргани-
ческаго міровъ, мы можемъ приступить къ разсмотрѣнію тѣхъ резуль
татов*, которыхъ можно ожидать отъ колебаній теперь постоянно 
совершающихся въ состояніи земной поверхности, и въ геограоиче-
скомъ распредѣленіи ея живыхъ произведений. 
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Увелвчнвающвеея распространение одного вида язяъняеть состояніо многихъ дру-
гвхъ. — Первое появленіе вавоги-иибудь новаго ввда ироивводнтъ главное з а у ш а 
тельство — Иамѣненія завѣдоио вамъ провсшедшія отъ увеличивая человѣчеснаго 
населеніа. — Увеличиваем ли человѣкъ производительный силы земли? — Т у 
земный чотвероногія и птицы искорененный въ Веливобрвтанія. — Вымериіая до-
до. — Быстрое распространение домашвнхъ четвероногихъ въ Аиерижв. —- Сила 

вснорвненія ввдовъ не есть прерогативе человѣжа — Заключительный заметим. 

Мы видели, что стаиніи животныхъ и раетеній зависятъ не только 
отъ вліянія внѣшнихъ деятелей въ неорганическою, нірѣ, и отъ 
отношений этого вліянія къ строеяію и нравамъ каждаго в и р , но 
такъ же отъ состоянія еовременныхъ живыхъ сущеетвъ, наееляю-
щихъ туже самую часть земнаго шара. Другими словами, возможность 
сущеетвованія извѣстнаго вида въ данномъ месте, или его большее 
или меньшее благосостояние въ немъ, определяется не одной темпе
ратурой, влажностью, почвой, высотой надъ уровнемъ моря и други
ми обстоятельствами подобнаго рода; но такъ же существованіемъ или 
несуществованіемъ, обиліемъ или скудостью, особеннаго собранія дру
гихъ растеній и животныхъ въ той же самой странѣ 

Если бы было доказано, что оба эти класса условій, — будутъ ли 
они относиться къ органическому или неорганическому міру,—непре
рывно изменяются, то изъ этого последовало бы, что и виды подвер
шены безпрестаннымъ превратностямъ. Если бы результата такихъ 
жзмѣненій, въ теченіе вековъ, былъ такъ великъ, что существенно 
вліялъ бы на общее состояніе станцШ, то отсюда нужно было бы 
заключить, что последовательное разрушеаіе видовъ должно состав-
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лять въ настоящее время правильный и постоянный порядок* при
роды. 

Увеличивающееся расиространеиіе одного вида изміьняетв 
соепюяніе dpymxs. - - Было бы желательно прежде всего разсмо-
трѣть дѣйствія, производимыя каждымъ увеличеніемъ численности 
или расширепіемъ геограФическаго распространенія одного вида на 
состояніе другихъ, населяющих* тѣ же оаныя области. Если необхо-
димыя послѣдетвія такихъ расширеній вполнѣ объяснены, то чита
тель готовь оцѣнить важное вліяніе, которое малѣйшія измѣненія 
въ Физической геограФІи земнаго шара могутъ оказывать на состоя
ние органичеекихъ сущеетвъ. 

Прежде всего ясно, что когда какая-нибудь область снабжена такимъ 
большимъ разноообразіемъ животныхъ и растеній, какое только мо
жетъ найдти себѣ поддержку въ производительныхъ силахъ этой об
ласти, то прибавка какого-нибтдь новаго вида, или постоянное чи
сленное увеличеніе одного изъ нреждеуетановившихся, всегда должно 
сопровождаться или мѣстнымъ искорененіемъ одного или чиеденнымъ 
уменьшеніемъ какого-нибудь другаго вида. 

Несомненно, что при этомъ изъ года въ годъ могутъ происходить 
значительнын колебанія, и равновѣсіе можетъ снова возстановиться 
безъ всякаго нрочнаго измѣненія; ибо въ оеобыя времена года наи
большая степень тепла, влажности нли другихъ причинъ можетъ 
увеличить общій итогъ растительныхъ нроизведеній, и въ такомъ 
случаѣ всѣ животныя, существующія на счетъ растительной пищи, 
равно какъ и другія, питающіяся этими травоядными животными, мо
гутъ умножаться безъ всякаго ущерба для какого-нибудь изъ видовъ: 
но пока совокупное количество растительныхъ произведеній остается 
безъ измѣненія, прогрессивное увеличение одного животнаго или ра-
стенія обусловливает* уменыненіе другаго. 

Всѣмъ агрономам* и еадоводамъ извѣстеиъ ФЯКТЪ, ЧТО когда сор-
ныа травы закрадываются въ мѣето предназначенное для культиви-
руемыхъ видовъ, тогда эти послѣдніе слабѣютъ въ своем* ростѣ, или 
заглушаются. Если мы оставляем* на короткое время поле или сад*, 
то орда туземных* раетеній врывается въ него и берет* верх*, иско
реняя экзотическіе виды, или полагая конец* мошгаодіи некоторых* 
туземныхъ видовъ. 

Если мы огородим* парк* и впустим* въ него столько оленей, 
сколько может* прокормиться ростущей в* нем* травой, то намъ 
нельзя будетъ прибавить къ нимъ ни одной овцы, безъ того чтобъ не 
уменьшить числа оленей; равным* образомъ мы не могли бы ввести 
туда въ послѣдствіи никакого другаго травояднаго вида, если бы 
число особей каждаго вида въ парке не сдѣлалось пропорціонально, 
меньше. 
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Точно такъ же, если существуетъ островъ, на которомъ леопарды 
составляютъ единственных! хищиыхъ звѣрей, и па который въ по-
слѣдствія пролагаютъ себѣ путь левъ, тигръ и гіена, то леопарды, 
если бы они удержались, уменьшились бы въ числѣ. Если за тѣмъ 
прилетаетъ саранча и сидьпо размножается, то она можетъ лишить 
пищи большинство травоядпыхъ животныхъ, и чрезъ это причинить 
голодъ не только между ними, но и между хищными звѣрьми: та
кимъ образомъ можетъ быть уничтожатся нѣкоторые слабѣйшіе виды 
острова. 

Мы видѣлп, какъ много существуетъ различныхъ геограФическихъ 
областей для водяныхъ и наземныхъ видовъ, и какъ велики способ
ности къ переселенію дарованныя различнымъ классамъ, чрезъ что 
обитатели одной области имѣютъ возможность время отъ времени на
воднять другую область, и дѣйствительно такимъ образомъ мигри-
руютъ и распространяются по повымъ континентамъ. Итакъ, хотя 
наши познанія въ исторіи животнаго царства относятся къ столь не
давнему періоду, что мы едва въ состоянии прослѣдить преуспѣваніе 
или упадокъ какого-нибудь животнаго или растенія, за исвлюченіемъ 
тѣхъ случае въ, гдѣ прпмѣшивается вліяніе человѣка; однако же мы 
легко можемъ понять, что должно случиться, когда какая-нибудь но
вая колонія дикихъ животныхъ или растеній въ первый разъ вступа-
етъ въ область и успѣваетъ утвердиться въ ней. 

Предполагаемый слѣдшвія первою появленья полярного мед-
віьдя вз Исландіи. — Разсмотримъ какъ велики опустошенія причи
няемый по временамъ гренландскими медвѣдями, когда они въ значи-
тельномъ числѣ приплываютъ на льдахъ къ берегамъ Иеландіи. Такія 
періодическія высадки страшны даже для человѣка; такъ что когда 
медвѣди появятся, жители собираются и пресдѣдуютъ ихъ съ ог-
нестрѣлънымъ оружіемъ въ рукахъ — каждый туземецъ убивающій 
медвѣдя, получаетъ награду отъ датскаго короля. Въ старину сами 
датчане, когда они для грабежа высаживались на нашъ берегъ, 
не возбуждали такой большой тревоги, да и сами жители нашего ост
рова никогда не собирались такъ проворно, для защиты своей жизни 
и собственности противъ обыкновеннаго врага, какъ новѣйшіе исланд
цы противъ этихъ страшныхъ звѣрей. Часто случается, говорить 
Гевдереонъ, что медвѣдь преслѣдуетъ туземцевъ тотчасъ же послѣ 
своего долгаго плаванія по морю, когда его природная свирѣпость 
увеличивается чрезмѣрнымъ голодомъ; и если жители не вооружены, 
то имъ только хитростью удается ускользнуть отъ него 

Бросимъ взглядъ назадъ къ тому времени, когда полярные медвѣди 
впервые достигли Исландіи, прежде чѣмъ основалась па ней первая 

*) Journal of a Kesidence in Iceland, p. 276. 
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норвержская колонія въ 874: мы можемъ представить себѣ взломъ 
огромнаго ледянаго барріера, нодобнаго тому, который въ 1816 и въ 
слѣдующемъ году отплылъ отъ воеточнаго берега Грешгандіи, въ те-
ченіе четырех* столѣтій остававшагося замкнутымъ этими льдами. 
І р и такихъ средствахъ къ переправе большое число этихъ четверо
ногихъ могло высадиться на островъ въ одно и тоже время, и овусто-
шеніе, причиненное ими между видами первоначально поселившимися 
на островѣ, могло быть ужасное. Олени, лисицы, тюлени и даже пти
цы, которыми иногда питаются бѣлые медвѣди, вскорѣ должны были 
уменьшиться въ своемъ чиелѣ. 

Но это составляло бы только часть, и вѣроятно весьма незначи
тельную, общаго итога измѣненійпричиненныхъ новыми пришельцами. 
Растенія, которыми кормился олень, менѣе расходуемый вслѣдствіе 
уменьшившейся численности этого травояднаго вида, скоро снабдили 
бы большим* количествомъ пищи многихъ насѣкомыхъ, и вѣроятно 
нѣкоторыхъ наземвыхъ testacea, такъ что эти животныя пріобрѣли 
бы перевѣсъ. Увеличеніе ихъ снабдило бы другихъ насѣкомыхъ и 
птицъ пищею, отъ чего число этихъ послѣднихъ умножилось бы. 
Уменыпеніе тюленей дало бы отдыхъ нѣкоторымъ породам* рыбъ, 
которыхъ они преследовали, и эти рыбы, въ свою очередь, размно 
жились бы и стали бы тѣснить свойственную имъ добычу. Многія 
водяныя птицы, яйца и детѣныша которыхъ пожирались лисицами, 
размножились бы, когда лисицы сдѣлались бы малочисленны отъ мед
ведей; и количество рыбы, на счетъ которой существовали эти птицы, 
въ свою очередь, сделалось бы не велико. Таким* образомъ чвсловыя 
отношенія большой части обитателей, какъ наземныхъ такъ и мор
ских*, могли бы на долго измениться отъ водворенія одного новаго 
вида въ этой стране; a измененія причиненный косвенвымъ образомъ 
разветвились бы ио всемъ классам* животнаго царства, и были бы 
почти безконечны. 

Действительный пример* тому, что здесь предложено нами только 
гипотетически, въ некоторой степени представляется въ выборе мел-
кихъ острововъ гагами для своего нребыванія на время насиживанія 
яицъ, отъ чего гнездо этой птицы редко или никогда не встречается 
на берегахъ материка, или даже какого-нибудь большаго острова. 
Исландцы такъ хорошо знакомы съ этимъ Фактояъ, что не щадятъ 
^никакихъ трудавъ для образования искусственных* островковъ, отде
ляя отъ материка некоторые мысы, соединенны^ съ нимъ узкими 
перешейками. Это островное мѣетообитаніе необходимо для ѳбезпече-
нія отъ истребленія яицъ и мододыхъ детенышей лисицами, собаками 
я другими животными. Однажды, говорить Гукеръ, случилось, что 
лисица перебралась по льду на маленькій островъ Вмдое, смежный 
съ исдаадсадмъ берегом*, и причинила страшную тревогу между 
множеством* утокъ, сидевшихъ тамъ на яицахъ иди съ молоды-
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ми дѣтенышами. Прошло не мало времени, прежде чѣмъ эта лиси
ца была поймана, что удалось наконецъ сдѣлать съ помощью дру
гой привезенной на острововъ лисицы, которую привязали на ве-
ревкѣ близь норы первой и этимъ выманили хищника подъ пулю 
охотника *). 

Первое появленге повто вида причиняете главное замѣта-
тельство. — Первое появленіе въ странѣ какого-нибудь животнаго 
иди растенія, дотодѣ ей чуждаго, производить большое измѣненіе 
обыкновенно только виачалѣ; потому что по прошест#віи нѣкотораго 
времени равиовѣсіе снова возстанавливается. Но пройдутъ цѣлые 
вѣка, прежде чѣмъ такое новое приспособление отноеительныхъ силъ 
столь многихъ противоборствующихъ дѣятелей, можетъ установиться 
опредѣлениымъ образомъ. Причины одновременно дѣйетвующія такъ 
многочисленны, что онѣ допускаютъ почти безконечное число сочета
ний; и необходимо, чтобъ всѣ эти сочетания случились хоть одинъ 
разъ, прежде чѣмъ мы будемъ въ состояніи опредѣлить весь итогъ 
измѣненія, могущаго проистечь отъ какой-нибудь новой возмущаю
щей силы. 

Такимъ образомъ, предположимъ, нанрияѣръ, что въ Ісландіи 
случается разъ въ два столѣтія необыкновенно сильный морозъ, или 
чрезвычайно сильное вулканическое изверженіе, сопровождаемое на-
водненіями отъ растаивающихъ ледниковъ, или повальная болѣзнь, 
гибельная для большинства особей какого-нибудь одного вида, и не 
дѣйствующая на другіе виды, — эти и множество другихъ случайно
стей, которыя или могутъ произойди всѣ въ одно время, или въ 
періоды раздѣленные различными промежутками времени, должны 
случиться прежде чѣмъ мы будемъ въ праве сказать, какое крайнее 
измѣненіе могло совершиться въ животномъ населеніи острова отъ 
присутствія новаго пришельца, такого напримѣръ какъ упомянутый 
выше бѣлый медвѣдь. 

Каждое новое обстоятельство въ состояніи органическаго или не-
органическаго міра, каждое новое животное или растеніе, добавочная 
гора одѣтая снѣгомъ, каждое прочное измѣненіе, какъ бы мало оно 
ни было въ сравненіи съ цѣлымъ, даетъ поводъ къ новому порядку 
вещей, и можетъ пройзвесть существенное измѣненіе относительно 
какого-нибудь одного или многихъ видовъ. Впрочемъ, туча саранчи, 
иди необыкновенно сильный морозъ, или повальная болѣзнь могутъ 
пройдти безъ всякаго болыпаго видимаго разстройства; можетъ слу
читься, что ни одинъ видъ не утратится и всѣ скоро возвратятся къ 
своей прежней численности, потому что эти же самыя бѣдствія 
могли время отъ времени посѣщать страну и въ предшествующее пе-

*) Tour in Iceland, vol. I . p. §4, 2nd edit 
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ріоды. Каждое растеніе, которое не было въ соетояніи сопротивляться 
такой напряженной степени холода, каждое животное подвергавшееся 
совершенному истребденію отъ эпидеміи или голода, причиненнаго 
саранчей пожравшей всю растительность, могли погибнуть раньше, 
такъ что нослѣдующій возвратъ подобныхъ катастроФъ сопровождает
ся только временнымъ измѣненіемъ. 

НЗИѢНЕНІЯ ПРИЧИНЕННЫЯ ЧЕІОВѢКОМЪ. 

Мы лучше знакомы съ измѣненіями, которыя производятъ успехи 
человѣческаго населения, и размноженіе покровительствуемыхъ имъ 
растеній и жнвотныхъ. Поэтому мы прежде всего и обратим* на нихъ 
наше вииманіе. Если мы закдючимъ, на основаніи совокунныхъ 
иеторическихъ и геологическихъ данных*, что человѣкъ, сравнитель
но говоря, имѣетъ весьма нервнее ироисхожденіе, мы тотчас* же 
увидимъ какой огромный переворота должно произвесть въ положе-
ніи животнаго міра размноженіе чедовѣческаго рода, разсматриваема-
го только въ качествѣ потребителя извѣстнаго количества органиче
ской матеріи. 

Увеличиваете ли человіькз производительный силы земли? — 
Можетъ быть скажутъ, что человек*, за потребляемое имъ столь боль
шое количество пищи, возиаграждаетъ въ некоторой степени нс-
кусственнымъ улучшеніемъ естественной производительности почвы, 
носредствомъ орошенія, удобренія и благоразумной примѣси мине-
ральныхъ частей, доставляемыхъ изъ различныхъ местностей. Но 
есть основательный новодъ усомниться, действительно ли мы оплодо
творяем* или истощаемъ занимаемый нами земли. Это мнѣніе можетъ 
смутить многихъ, потому что люди сдишкомъ привыкли смотрѣть на 
безидодіе иди на производительность земли но отношенію ея къ нуж-
дамъ человека, а не но отношенію къ органическому міру вообще. 
Если болото превращается въ пахатную землю, и начинаетъ давать 
урожай хлеба, хотя бы даже и умеренный, то съ перваго взгляда 
трудно понять, что мы не улучшили производительность обитаемой 
поверхности — что мы не увеличили въ ней силу къ шщержанію 
большего количества органической жизни. Въ такихъ случаяхъ, одна
коже, местность, прежде вовсе безподезная для человека, исправ
ляется и получает* важное сельско-хозяйственное значеніе, хотя 
темь не менее она можетъ давать растительность более скудную 
чем* прежде. Если какое-нибудь озеро осушено и превращено въ лугъ, 
то занимаемое имъ пространство доставитъ пищу человеку и многимъ 
полезным* для него наземнымъ животнымъ; но оно, можетъ статься, 
уже не даетъ столько пищи, сколько прежде давало различнымъ водя
ным* животнымъ. 
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Если бы заразительный Нонтійскія болота были осушены и покры
лись хлебами, подобно равнинамъ рѣки По, то они могли бы, можетъ 
быть, прокормить меньшее число животныхъ чѣмъ прокармдиваютъ 
теперь; ибо эти болота наполнены стадами буйволовъ и свиней, и ки-
шатъ птицами, пресмыкающимися и насѣкояыми. 

Порубка густыхъ и высокихъ лѣеозъ, покрывавшихъ даже на 
памяти исторіи значительное пространство на земномъ шаре, теперь 
занятое цзвилизованнымъ человѣкомъ, вообще должна была умень
шить количество растительной пищи на всемъ томъ пространстве, 
гдѣ эти лѣса росли. Мы должны принять такъ же въ расчета пло
щадь покрытую городами, и еще большую поверхность занятую до
рогами. 

Если одинъ годъ мы вынуждаемъ почву приносить необыкновенно 
сильные урожаи, то на слѣдующій принуждены оставлять ее подъ 
наромъ. Но ничто такъ сильно не уравновѣшиваетъ оплодотворяю-
щихъ дѣйствій чеяовѣческаго искусства, какъ обширное культивиро
вание чужеземныхъ травь и куетарпиковъ, которые, хотя и оказыва
ются часто болѣе питательными для человека, однакоже рѣдко ра-
стутъ такъ роскошно, какъ нриродныя растенія страны. Въ сущно
сти, человѣкъ постоянно стремится уменьшить естественное разнообра
зие станцій различшхъ животныхъ и растеній въ каждой стране, 
и ограничить ихъ неболыпимъ числошъ видовъ, ему полезныхъ вь 
эконолическомъ отношении. Онъ въ соетояніи вполнѣ достигнуть 
своей цѣли, хотя бы растительность и была сравнительно скудна, и 
хотя бы общій нтогъ животной жизни значительно уменьшился. 

Опиксъ и Марціусъ живыми красками описываютъ невероятное 
множество наеекомыхъ опустошающихъ поля въ Вразиліи, не говоря 
уже о стадахъ обезьянь, попугаев ь и другихъ птицъ, и о стадахъ паки, 
агути и дикихъ свиней. Они описываютъ мученія нспытываемыя план-
таторомъ и натуралистомъ отъ москитовъ, и опустошенія причиняе
мый муравьями и тараканами; они говорятъ объ онасностяхъ, кото
рыми имъ угрожали ягуары, ядовитая змеи, крокодилы, скорпионы, 
сколопендры и пауки. Но съ возростающимъ народонаселеніемъ и 
возделываніемъ страны, говорятъ те же натуралисты, все эти бед
ствия постепенно уменьшатся; когда жители срубать леса, осушать 
болота, нроведутъ по всемъ наигравленіяяъ дороги, и положатъ осно
вание селеніямъ и городамъ, тогда человекъ постепенно восторжеству-
етъ надъ безполезной для него растительностью и надъ зловредными 
ЖИВОТНЫМИ, и все стихіи будутъ споспешествовать ему и вполне воз
награждать его деятельность г ) . 

Число чедовеческихъ существъ ныне наеедяющихъ землю, прости • 

' ) Travels in Brazil, vol. I . p. 260. 

tmx. аЪчл. 26 
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раетея, как* полагать, до восьмисот* ыилліоновъ; так* что иы лег
ко поймем*, какое множество хищных* зверей, птицъ и всевозмож
ных* животныхъ было вытѣснено столь громаднымъ народонаселені-
емъ, не говоря о еще болѣе важныхъ послѣдствіяхъ, проистекших* 
отъ разстройства произведеннаго человеком* въ относительной чи
словой силѣ извѣстныхъ видовъ. 

Туземныя четвероноггя и птицы искорененный es Бедитбри-
тапіи. — Разсмотрим* теперь разнѣры того вліянія, которое ока-
залъ прогрессъ общества, въ теченіе прошедпшхъ семи или восьми 
столѣтій, въ дѣлѣ измѣненія распределенности туземныхъ британ-
скихъ четвероногихъ. Др. Флеминга занимался этимъ изслѣдованіемъ 
со свойственнымъ ему постояннымъ рвеніемъ и искусствомъ; и въ 
мемуарѣ, написанномъ по этому предмету, вычислил* самые досто
верные примеры уменьшенія и искорененія известныхъ видовъ въ 
теченіе періода, въ который наше народонаселеніе сделало самые 
быстрые успехи. Я предложу враткій очерк* добытых* имъ резуль-
татовъ *). 

Настоящіе олени, лани и косули (дикія козы) первоначально води
лись на нашемъ острове въ такомъ множестве, что, по словамъ Лес
ли, въ о р у охоту иногда убивали ихъ отъ пятиеотъ до тысячи го
лов*; и эти туземныя породы уже давно изчезли бы, если бы ихъ 
тщательно не охраняли въ некоторых* лееахъ. Выдра, куница и 
хорекъ точно такъ же встречались въ такомъ множестве, что охота 
на нихъ производилась ради мехов*; но теперь они доведены до весь
ма тесных* пределов*. Дикая кошка и лисица почти во всей стране 
истреблялись для безопасности курятников* и овчарен*. Барсуки 
были изгнаны почти изъ всехъ местностей, въ которыхъ прежде 
водились. 

Кроме этихъ животныхъ, которыя былн вытеснены изъ своихъ лю
бимых* логовищ*, и повсюду уменьшены въ числе, есть еще несколь
ко такихъ, которыя искоренены совершенно; къ числу ихъ нринаре-
жатъ древняя порода туземныхъ лошадей и кабаны; отъ дикаго быка 
сохранилось еще несколько остатковъ въ некоторыхъ изъ старыхъ 
англШскнхъ парков*. Бобръ, горячо преследуемый ради его меха, 
сделался редким* въ конце девятаго столетія; а съ двенадпатаго, 
по словам* Гиральдуеа-де-Барри, встречался только в * одной реке 
въ Валлисе, да еще въ другой въ Шотландіи. Волкъ, некогда столь 
страшный для наших* предковъ, держался, какъ уверяютъ, въ Ир-
ландіи до начала восемнадцатаго столетія (1710), хотя въ Шотдан-
діи былъ искоренен* за тридцать лет* до этого, а въ Англіи еще 
ранее. Медведь, принадлежавшій въ Валлисе къ числу животныхъ, на 

«) E d . Phil. Journ. No. Х Х И . p. 287. Oct. 1824. 
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которыхъ производилась охота какъ на зайца и кабана *), ногибъ 
въ Шотландіи, какъ звѣрь въ ней туземный, только въ 1057 году 3), 

Жногія туземяыя хищныя птицы точно такъ же были предметами 
неослабнаго преслѣдованія. Орлы, крупные ястреба и вороны исчезли 
изъ болѣе воздѣланныхъ округовъ. Убежища кряковной утки, бекаса, 
лозника и выпи изсякли вмѣстѣ съ лѣтнимъ прнтономъ турухтана 
и кулика. Но эти виды еще держатся въ нѣкоторыхъ частяхъ Бри-
танскихъ острововъ; тогда какъ глухой тетеревъ, нѣкогда уроженецъ 
сосновыхъ лѣсовъ Ирландіи и Шотландіи, окончательно истребленъ 
въ теченіе прошлыхъ шестидесяти лѣтъ. Белая цапля и журавль, 
прежде бывшіе, повидимому, весьма обыкновенными въ Шотландіи, 
теперь составляютъ только случайных* гостей 3 ) . 

Драхва (Otis tarda), замѣчаетъ Гревзъ, въ своей Британской 
Орнитологіи % «прежде встречалась въ лугахъ и равнинахъ различ
ныхъ частей нашего острова, стадами отъ сорока до пятидесяти штукъ; 
между тѣмъ какъ теперь она весьма рѣдко попадается даже въ оди
ночку». Бьюйкъ то же замѣчаетъ «что прежде онѣ были обыкно-
веннѣе на этомъ островѣ чѣмъ ныне; что теперь онѣ встречаются 
только въ открытых* южныхъ и восточныхъ граФствахъ — въ рав
нинахъ Уильтшира, Дорсетшира и въ нѣкоторыхъ частяхъ Іоркши-
ра *). Но въ теченіе немногихъ лѣтъ, прошедшихъ съ тѣхъ nop* 
какъ пнсалъ Бьюйкъ, эта птица совершенно исчезла изъ Уильтшира 
и Дорсетшира. 

Слѣдуетъ замѣтйть, что эти измѣненія заимствованы изъ весьма 
неполныхъ сказаній, и относятся только къ крупнымъ и болѣе вид-
нымъ животнымъ, населяющимъ малое пространство на земномъшарѣ; 
но и ихъ достаточно, чтобъ дать намъ понятіе о тѣхъ громадныхъ пе-
реворотахъ, которые въ теченіе многихъ тысячъ лѣтъ были произве-
деныъвсѣмъ человѣчесвимъ родомъ. 

Исчезнувшая додо. — Еэнгару и эму быстро отстувдютъ перед* 
прогрессом* цивилизаціи въ Австраліи; и едва ли можно сомневаться, 
что повсеместная обработка этой страны должна повести за собой 
искорененіе этихъ р у х ъ жнвотныхъ. Самый разительный пример* 
вымиранія, случившегося не далее какъ въ теченіе двухъ прошлыхъ 
столетій, представляет* додо — втица впервые виденная датчанами, 
когда они, веледъ за отврытіемъ ост*-индскаго пути вокругъ Іыса 
Доброй Надежды, высадились на Иль-де-Франсъ, въ то время еще не-

4 ) Bay. Syn. Quad. Р- 2 1 4 -
») Fleming, E d . Phil- Journ., No. X X I I . p. 295. 

*> Fleming, ibid, p, 292. 

* ) Vol. I I I . London, 1821. 
5 ) Land Birds, vol. I . p. 316. ed. 1821. 

2 6 * 
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обитаемый. Птица эта была большего роста и необыкновенной оормы; 
еа короткія крылья, подобно крыльямъ страуса, были совершенно не 
способны поддерживать ея тяжелаго тѣла, даже въ теченіе короткаго 
перелета. По своему внѣшнему виду она отличалась отъ страуса, ка
зуара и отъ всехъ извѣстныхъ птицъ *). 

Многіе натуралисты оставили намъ изображение додо послѣ начала 
семнадцатаго столѣтія; есть изображеніе ея въ Британскомъ музеѣ, 
которое, какъ говорить, было снято съ живаго экземпляра. Подъ этимъ 
изображеніемъ лежитъ нога въ совершенной сохранности, которая, 
по признанію орнитологовъ, не можетъ принадлежать ни какой иной 
птицѣ. Въ ОКСФОРДСКОМ* музеѣ точно такъ же есть нога и голова; но 
не въ совершенной сохранности. 

Не смотря на самыя дѣятельныя розысканія, произведенныя въ 
теченіе прошлаго столѣтія, не собрано никакихъ свѣдѣній относитель
но додо, и нѣкоторые писатели даже стали утверждать, что такой пти
цы вовсе никогда не было; но теперь гг. Бродрипъ г ) , Стрикландъ 
и др. Мельвилдь собрали множество удовлетворительныхъ доказа
тельств* въ пользу ея недавняге сущеетвованія. Г. Стрикландъ, согла
сно съ копенгагенскимъ проФессоромъ Рейнхардомъ, относить додо къ 
разряду годубиныхъ Columbidae, и называете ее «гриФовиднымъ пло-
доядныаь голубемъ». Есть причины думать, что другая короткокры-
лая птица изъ того же порядка, названная «пустынникомъ» (Solitaire), 
населяла маленькій островъ Родригесъ, въ 300 миляхъ къ востоку 
отъ острова Жаврикія (Иль-де-Франсъ), и была * истреблена человѣ-
комъ, какъ иетреблены одна или двѣ разлпчныя, но родственный 
между собой птицы острова Бурбона а). 

Быстрое распространеніе домашним четверотгихз по аме
риканскому материку. — Вслѣдъ за прямой деятельностью чело
века, его косвенное вліяніе, на размноженіе числа крулныхъ травояд-
ныхъ четвероногихъ изъ домашних* породъ, можно считать какъ одну 
изъ самыхъ очевидныхъ причинъ искорененія видовъ. На этомъ и на 
многихъ другихъ основаніяхъ введеніе лошади, быка и другихъ мле-
копитающихъ въ Америку, и ихъ быстрое размноженіе по этому ион-

'і Нѣкотсрые сѣтовалн, что надписи надтробныхъ паиятннковъ не сообщаяяъ вя-
нашвхъ обивіъ свідѣній, врокѣ рожденія в сяертя, что одавааово бывяеть для всѣіь 
людей. Но еверть вида составляете тлвоѳ за*ѣчательное еобытіе въ естественной 
всторіи, что заслуживает! паиятя, в ям вв безъ любопытства узваеиъ, язъ арів-
вовт, ОасФордс«аго Жішверсятета, день • тодъ, аогда быля выброшены оетатат по-
слѣдняго экземпляра додо, воторыкъ было позволено сгнять въ Ашиолавоя* вузеѣ. 
Наяъ говорятъ, что эти «етатвв быля „а musaeo subducta, annuenle vice-can-
ceîlario aliisque euratoribus, ad ea lustranda convocatis, die Januarii 8 т о , 
A. D. І755 " Zool. Journ. No. 12. p. 559. 1828. 

Penny Cyclopaedia, „Dodo". 1837 
3l Strickland aod Melville on „the Dodo and its Kindred". Loudon, 1848 
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тиненту въ теченіе трехъ прошлыхъ столѣтій, составлиетъ весьма 
важный Фактъ въ естественной исторіи. Необыкновенно громадная 
стада дикаго скота и лошадей, бродящія по равнинамъ Южной Аме
рики, произошли отъ весьма немногих! паръ завезенныхъ туда испан
цами; они доказываюсь, что для обширнаго геограФическаго распро
странения крупныхъ видовъ въ болыпихъ континентах! нѣтъ надоб
ности, чтобъ они существовали тамъ съ отдаленныхъ періодовъ. 

Гумбольдтъ, въ своемъ путешествіи, говорить, со словъ Азары, 
что въ Пампасахъ Буэносъ Айреса, существуют!, какъ думают!, двѣ-
надцать милліоновъ коровъ и три мялліона лошадей, за исключеніемъ 
скота, не имѣющаго владѣльцевъ. Въ Іьяносахъ Каравкаса богатые 
гатеросы, или вдадѣльцы паетбищныхъ Фермъ, совершенно ие зпаютъ 
числа принадлежащего имъ скота. Молодой скотъ клеймится особен-
нымъ тавромъ въ каждомъ етадѣ, и нѣкоторые изъ самыхъ зажвточ-
ныхъ владѣльцевъ клеймятъ до четырнадцати тысячъ голов! въ 
годъ 1). Въ сѣверныхъ равнинахъ, отъ Ориноко до озера Мараикабо, по 
разчисленію г. Депона, пасутся на волѣ 1,200,000 быковъ, 180,000 
лошадей и 90,000 муловъ я ) . Въ нѣкоторыхъ частяхъ долины Мвс-
сиссиппи, въ особенности въ странѣ Озагескихъ индвйцевъ, дикія ло
шади необыкновенно многочисленны. 

Разведеніе чернаго скота въ Америкѣ относится ко времени втора-
го путешествія Іолумба въ Санъ-Домвнго. Онъ быстро тамъ размно
жился, и этотъ островъ скоро сдѣлалея чѣмъ-то въ родѣ питомника, 
изъ котораго эти животныя послѣдовательио развезены по различным! 
частямъ континентальнаго берега, и оттуда внутрь материка. Не смо
тря на такой огромный вывозъ, спустя двадцать семь лѣтъ послѣ 
открытія этого острова, стада въ четыре тыеячи головъ, какъ мы 
знаемъ отъ Овіедо, считались довольно обыкновенными; бывали даже 
и такія, которыя восходили до восьми тысячь головъ. Въ 1587 году, 
число кожъ вывезеняыхъ изъ одного СанъДоминго, по словамъ Ако-
сты, простиралось до 35,444; и въ томъ же году изъ портовъ Новой 
Мспаніи вывезено 64,350. Это было въ шесдесятъ пятом! году послѣ 
завоевания Мексики; ибо до этой эпохи испанцы, пришедшіе въ эту 
страну, не могли заняться ничѣмъ кромѣ войны s ). Извѣетно, что 
теперь эти животныя распространились по всему американскому кон
тиненту о т ! Канады до Магелланова пролива. 

Осел! живет! повсемѣстпо въ Новом! Свѣтѣ; и мы знаем! о т ! 
Уллоа, что в ! Евито ослы встречаются въ диком! состояніи, и раз
множаются в ! таком! громадно»! числѣ, что становятся вредными. 
Они пасутся стадами и, подвергаясь аападенію, защищаются. Если 

*) Pers. Nar. vol. I V . 
Ч Quarterly Review, vol X X I . p. 335. 
3) Ibid. 
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лошадь случайно забредетъ въ мѣста, гдѣ пасутся ослы, то они веѣ 
нападаютъ на нее, и не перестаютъ кусать и брыкать, пока не у-
бьютъ ее *}. 

Первыя свиньи были привезены въ Америку Колуибомъ, и разве
дены на островѣ Санъ-Доминго, на слѣдующій годъ лослѣ его откры-
тія, въ ноябрѣ, 1493 года. Въ елѣдуюнцихъ годахъ онѣ были вве
дены въ другія мѣста, гдѣ поселились испанцы; а спустя полустолѣ-
тіе онѣ уже находились въ Новокъ Свѣтѣ отъ %Ъ° еѣверной, до 40° 
южной широты. Овцы и козы точно такъ же размножились въ Новомъ 
Свѣтѣ до невѣроятныхъ размѣровъ, равно какъ кошки и крысы; но 
нослѣднія, какъ было выше сказано, завезены сюда ненамѣренно на 
корабляхъ. Собаки, введенный человѣкомъ и въ различное время оди
чавший въ Америкѣ, бътали цѣлыми стаями, подобно волкамъ и 
шакаламъ, иетребляя не только свиней, но телятъ и жеребятъ дикаго 
рогатаго скота и лошадей. 

Жллоа, въ своемъ путешествии, а БЮФФОНЪ, СО словъ старыхъ пи
сателей, разсказываютъ ФЭКТЪ, который какъ нельзя лучше подтвер
ждаешь вншеизъясненный законъ той задержки, которую увеличение 
въ чисдѣ одного животнаго необходимо противопоставляетъ увеличе
нию другаго. Испанцы развели козъ на островѣ Жуанъ-Фернандецѣ, 
гдѣ онѣ до того размножились, что стали служить провизіей для мно-
гочиеленныхъ пиратовъ обезпокоивавшихъ тамошнія моря. Чтобъ 
отнять этотъ источникъ продовольствія у морскихъ разбойниковъ, на 
оетровѣ были пущены на волю собаки, которыя въ свою очередь до 
того размножились, что истребили козъ во веѣхъ доступныхъ нѣетахъ, 
послѣ чего и число дикихъ собакъ снова уменьшилось г ) . 

Размноженіе сѣвернаю оленя ввезенного вз Исландт. — Въ 
примѣръ быстроты, съ которой большая мѣстность можетъ населить
ся потомствояъ происшедшимъ отъ одной пары четвероногихъ, можно 
сказать, что въ 1773 году тринадцать сѣверныхъ оленей было выве
зено изъ Яорвегіи, и изъ нихъ только три достигли Исландии. Ихъ пу
стили на волю въ горы Гульдбрингб-Сиссель, гдѣ они въ теченіе со
рока лѣтъ до того размножились, что въ раздичныхъ округахъ неред
ко встречались стадами въ еорокъ и даже во сто головъ. 

Въ Іашнандіи сѣверный олень, замѣчаетъ одинъ изъ новѣйшихъ 
писателей, много теряетъ отъ своей связи съ человѣкомъ; но Иелан-
дія будетъ раемъ для этого животнаго. Внутри острова есть простран
ство, содержащее въ себе, по расчисленію сэра Ж. Макензи, не менѣе 
сорока тысячъ квадратяыхъ миль, безъ всакихъ нризнаковъ человѣ-
ческаго жилья, и почти совершенно неизвестное для самихъ тузем-

' ) UHoa's Voyage. Woods Zoog. vol. I . p. 9. 
«) Buftoa, vol. V. p, 100. UUoa's Voyage, vol. I I . p. 220. 
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цевъ. Тань нѣтъ волковъ; исландцы не допустить туда недвѣдей; и 
сѣверный олень, почти нетревожимый человѣкоиъ, не встрѣтитъ себѣ 
никакого врага, если не завезъ еъ собой своего иучительнаго овода *). 

Кромѣ вышеиечисленныхъ четвероногихъ, наши домашнія птицы 
точно такъ же успѣшно развелись въ Вестъ-Йндіи и въ Америкѣ, гдѣ 
есть теперь обыкновенная курица, гусь, утка, павдинъ, голубь и 
цицарка. Такъ какъ эти птицы весьма часто переносились изъ умѣ-
ренныхъ въ весьма жаркія страны, то сначала онѣ разводились не 
легко; но послѣ немногихъ поколѣній, освоились съ климатомъ, ко
торый во многихъ случаяхъ гораздо ближе европейскаго подходить 
къ температур* ихъ первоначальныхъ родныхъ странъ. 

Фактъ размноженія такого множества милліоновъ дикихъ и приру-
ченныхъ особей изъ нашихъ домашнихъ видовъ, большею частью изъ 
самыхъ крупныхъ четвероногихъ и птицъ, по всему новому конти
ненту, въ теченіе короткаго періода со времени открытія Америки, 
въ то время какъ еще не могло быть сдѣлано никакого замѣтнаго 
улучшенія въ нровзводительныхъ силахъ этого обншрнаго материка, 
доставляетъ очевидное доказательство въ подтвержденіе необыкновен-
ныхъ измѣненій, которыя сопровождаюсь распространеніе и прогрес
сивные успѣхи человѣческаго рода на земномъ шарѣ. Если намъ до
сталось быть свидѣтедями такихъ великихъ переворотовъ, то это уже 
доказываеть, даже если бы не было другихъ доказательствъ, что вету-
пленіе человѣка на эту планету, сравнительно говоря, относится къ 
чрезвычайно недавнему времени, и что слѣдствія его дѣятельности 
только начинаютъ быть ощутительными. 

Народонаселеніе, которое земной тара es состоянги поддер
жать. — Одинъ изъ новѣйшихъ писателей опредѣлилъ, что Америка 
содержитъ въ еебѣ свыше четырехъ милліоновъ квадратныхъ миль 
удобной почвы, изъ коихъ каждая миля можетъ поддержать 200 че-
ловѣкъ; и почти шесть милліоновь квадратныхъ миль такой почвы, 
которая на каждой мили можетъ содержать 490 человѣкъ2). Если 
это предположеніе справедливо, то изъ него елѣдуетъ, какъ замѣча-
етъ тотъ же авторъ, что при полномъ развитіи естеетвенныхъ средствъ 
Америки, эта страна доставила бы средства для существованія въ пя
теро большему числу жителей, чѣмъ вся масса людей живущихъ въ 
настоящее время на земномъ шарѣ. Новый континентъ, думаетъ онъ, 
величиною болѣе чѣмъ на половину уступающей старому, содержитъ 
равное количество удоояой почвы, и гораздо больше чѣмъ равный 
итогъ производительной силы. Если это такъ, то мы въ правѣ заклю
чить, что итогъ нынѣ сущеетвующаго человѣческаго народонаселевія 

') Travels in leeland in 1810, p. 342. 
г ) Maclaren, art. America, Eueyc. Brit. 
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составляет* только малую часть того насезенія, которое земной шаръ 
въ состояніи поддержать, или которое суждено. ему поддержать въ 
недалекое отъ насъ время, при быстром* развитіи обніества, въ осо
бенности въ Америки, въ Австраліи и въ извѣстныхъ частяхъ ста-
раго континента. 

Возможность искоренять виды не есть прерогатива челот-
ка. — Но если мы разсудимъ, что ммліоны квадратных* ннль самой 
плодородной земли, занятой первоначально безконечным* равнообра-
зіемъ животных* и растительныхъ #ормъ, уже сделались достояніемъ 
человека, и вынуждены въ большей мѣрѣ доставлять врояитаніе ему, 
и ограниченному числу растенЩ и животных*, которыхъ онъ старал
ся размножить, то сейчас* же убедимся, что уничтоженіе множества 
видовъ уже совершилось, и будетъ совершаться въ послѣдствіи, въ 
извѣстныхъ странахъ, еще съ гораздо большей быстротой, по мѣрѣ 
того какъ колоніи в * высшей степени цивилизованныхъ пародовъ 
распространятся по незанятымъ землям*. 

Впрочемъ, еели мы действуем* мечем* истребления, по мѣрѣ на
шего движенія вперед*, то намъ вѣтъ повода сѣтовать на причиняе
мое нами опустошеніе; а еще менее воображать вмѣетѣ съ шотланд
ским* поэтом*, что будто бы «мы насилуем* общественный строй 
природы». 

Намъ стоит* только вспомнить, что въ достигнутом* таким* обра
зомъ, посредством* завоеваний, владычестве надъ землею, и въ защи
те своихъ пріобрѣтеніі силою, мы не пользуемся никаким* исключи
тельным* правом*. Каждый видъ, распространявшійся изъ неболь-
шаго мѣста по обширной площади, долженъ былъ подобнымъ же 
образомъ обозначать свой прогресс* уменьшеніемъ или совершен-
нымъ искорененіемъ какого нибудь другаго вида, и держать приобре
тенную землю посредством* успешной борьбы против* вторженій 'дру
гих* растшй и животных*. Мелкое паразитное растеніе, известное 
подъ названіеаъ «ржавчины» на пшенице, подобно гессенской мухе, 
саранче и тле, даже недавно причиняло голод* между «властелинами 
творенія». Самые ничтожные и мелкіе виды, как* въ растительномъ 
такъ и въ животном* царствѣ, все избивали тысячи жертвъ, по мере 
того какъ распространялись по земному шару, подобно тому какъ и 
яевъ, когда онъ впервые распространился по іропическимъ странамъ 
Африки. 

Заключительный замѣчапія. — Хотя до сихъ поръ мы разсмо-
трели только одянъ классъ причин* (именно органических*), отъ 
которыхъ вымирают* виды, однако же тем* не менее очевидно, что 
одно ихъ непрерывное действіе, въ тёченіе миріады будущих* веков*, 
должно произвесть полное измененіе въ состояніи органическаго яіра, 
не только на континентахъ и островах*, где преимущественно прояв-
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ляется владычество человѣка, но и въ великомъ океанѣ, гдѣ власть 
его почти неизвѣстна. При созерцаніи такихъ будущихъ переворо-
товъ, умъ нашъ готовъ искать признаковъ другихъ измѣнепій, по-
добнаго же свойства, въ памятникахъ минувшаго. Обнаружепныя 
тутъ указанія на безконечныя излѣненія въ органическомъ мірѣ, 
вмѣсто того чтобъ удивить насъ доставать каждому, глубоко обсуж
дающему колебанія иынѣ еовершающіяся, доказательства въ пользу 
однообразія системы, если только намъ можно говорить объ одно-
образіи, когда мы характеризуемъ начало нрскончаемаго измѣненія. 



ГЛАВА XLII . 

ВЫМИРАНИЕ ВВДОВЪ. — ВЛИЯНИЕ НЕОРГАНИЧЕСІИХЪ ПРИЧИНЪ. 

С н ы распространения необходимы, чтоб* вавдыВ видъ аогь удерваться. — Еакъ 
дъяствуютъ ізкѣненія въ мзичесіой іеогра*іи на раепредѣиніе ввдовъ. — Степень 
взмѣненія ввдовъ, зависящая отъ этой причины, не «влетъ быть одинакова. — Каж
дое ізлѣненіе въ »изичвевой географіи обшнрныхъ странъ содѣйствуеть выииранію 
видовъ, — Дѣйетвія общаго измѣненія въ илиматЬ на яиграців видовъ. — Постепен
ное охишденів повело бы въ отличію видовъ въ сѣверномъ и въ юагао*ъ полушарі-
яхъ. — Повывшие температуры произвело бы противное. — Дѣйствія, долженствую-
щія произойди отъ неорганичесвихъ причинъ на состояние видовъ, несовяѣстны еъ 

теоріей превращения видовъ. 

Силы распространепія необходимы, чтобз каждый видя 
xots удержаться. — Показавъ въ последней главѣ, какъ сильно 
численное увеличение или расширенна геограФическаго распростране-
нін одного вида должно разстроивать численность и распредѣленіе 
другихъ, обратимъ теперь наше внимание на вліяніе, которое неорга-
ничесвія причины, онисанныя во второй книгѣ, постоянно оказыва-
ютъ на мѣстообитанія видовъ. 

Непостоянство земной поверхности такъ велико, что если бы при
рода не была безпрестанно занята дѣломъ разсѣянія сѣменъ и коло
низацией животныхъ, то оиустѣніе извѣстныхъ частей обитаемаго 
моря и суши въ немногіе годы было бы значительно. Каждый разъ 
какъ рѣка вносить оеадокъ въ озеро или въ море, такъ что суще
ственно уменьшаетъ ихъ глубину, водяныя животныя и растенія, 
бдагоденетвующія въ глубокой водѣ, изгоняются. Но отъ этого та
кимъ «ѣстностямъ не суждено остаться безь пользы; онѣ скоро засе
ляются видами, нуждающимися въ большемъ количестве свѣта и 
теплоты, и въ мелководий. Еаждое прирощеніе суши, велѣдствіе вы
ступления рѣчяой дельты, изгоняете многіе подводные виды изъ ихъ 
родныхъ жилищъ; но вновь образовавшейся равнинѣ не позволяется 
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лежать въ пустѣ —она тотчасъ же покрывается наземной раститель
ностью. Океанъ выѣдаетъ сплошныя линіи морскихъ береговъ, и низ
вергаешь лѣса или богатыя паетбищныя земли въ свои волны: но это 
пространство не утрачено для животнаго царства» ибо раковины и 
морскія водоросли скоро пристаютъ ко вновь образовавшимся берего-
вымъ утесамъ, и безчисдепныя рыбы яаселяютъ русло промытое нор-
скимъ теченіемъ. Не усцѣетъ подняться вулканически островъ, какъ 
на немъ уже начинаютъ рости нѣкоторые лишаи, а иногда онъ покры
вается зеленью, когда по временамъ дымъ и пепелъ вылетаютъ изъ 
его кратера. Еокосъ, панданъ и мангрововыя деревья укореняются на 
коралловомъ риФѣ, прежде чѣмъ онъ совершенно подымется надъ вол
нами. Жгучая струя лавы, сбѣгающая съ Этны, течетъ по стройному 
лѣсу и превращаетъ въ непелъ каждое дерево и траву, встрѣчающія-
ся ей на пути; но черная полоса земли такимъ образомъ опустошен
ная опять покрывается въ теченіе времени дубами, соснами и кашта
нами, столь же роскошными какъ и тѣ, которые были смыты огнен-
нынъ потокомъ. 

Каждый разливъ воды, каждый земляной обвалъ, каждая волна, 
изгоняемая ураганомъ или землетрясеніемъ на берегъ, каждый ливень 
вулканической пыли н пепла, засыпающій страну вдоль и поперекъ 
на глубину многихъ Футовъ, каждое передвижение зыбучихъ песковъ, 
каждое превращение соленой воды въ пресную, тамъ гдѣ рѣка измѣ-
няютъ главное русло своего теченія, каждое на долго установившееся 
измѣненіе въ поднятіи или въ паденіи приливо-отливовъ въ лима
не—все эти и безчиеленныя другія причины вытесняютъ, въ теченіе 
немногихъ столетий, известныхъ растений и животныхъ изъ занимае-
мыхъ ими станций. Если бы, поэтому, Творецъ природы не нроявилъ 
Своей щедрости въ такихъ безчнсленныхъ прінаровленіяхъ, на кото
рыя мы указывали выше, для распространенна всехъ классовъ орга-
ническихъ существъ по земле; если бы Онъ не поведедъ, чтобъ 
колебания органическаго и неорганическаго міра пребывали въ совер
шенной гармоніи между собой: то очевидно, что значительныя про
странства, теперь наиболее наееленныя на земномъ шаре, скоро не 
имели бы въ себе ничего живаго подобно альпййскимъ снегамъ, или 
чернымъ пучинамъ океана, или сыпучимъ пескамъ Сахары. 

Ж такъ, способность къ переселенію и распространению, дарован
ная жввотиымъ и раетеніямъ, необходима, чтобъ дать имъ возмож
ность удержаться на земле, и была бы необходима, если бы даже 
никогда и не предназначалось, чтобы вщъ постепенно расшнрялъ 
свое географическое распространение. Но если уже разъ имъ дарована 
способность легко переменять свои стоянки, то и быть не можетъ, 
чтобъ обитатели одной области случайно не пронвкли въ какую-либо 
другую; ибо еильнейшія изъ преградъ, которая, какъ описано мною 
выше, разделяють различныя области, все подлежать возможности 
разрушения одна за другой, при изменчивости земной поверхности, 
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Какимъ образами изміьненгя es физической геоірафіи діьй-
етвуют на распрееіьленіе eudoes. — Численность и раснредѣледіе 
особых* видовъ подвергаются двоякому вдіянію отъ измѣненій въ 
Физичеекой геограФІи земли: — в о первыхъ, эти измѣненія споспеше
ствуют* или замедляют* переселеніе видовъ; во вторыхъ, они изме
няют* Физическія условія местностей населяемых* видами. Если бы 
океан* постепенно промыл* себе путь чрезъ перешеек*, подобный 
Суэцкому, то опъ открыл* бы проход* для смешенія водяныхъ по
родъ двухъ морей до этого разъединенных*, и въ тоже время пресекъ 
бы свободное сообщеніе, которымъ пользовались наземныя животныя 
и раетенія двухъ континентовъ.Эго было бы, можетъ статься, самымъ 
важнымъ последствіемъ, относительно распределенія видовъ, какое 
проистекло бы отъ пролома произведеннаго моремъ въ такомъ месте; 
но кроме этого посдедетвія, были бы еще и другія особаго свойства, 
такія, напримеръ, какъ превращеніе въ море известнаго простран
ства земли, составлявшего перешеекъ. Это пространство, первоначаль
но занятое наземными раетеніями и животными, немедленно перешло 
бы во власть водяныхъ видовъ; но такой местный переворотъ могъ 
бы случиться въ безчисленныхъ другихъ частяхъ земнаго шара, не 
сопровождаясь никакими переменами отъ сліянія видовъ двухъ раз
личныхъ областей. 

Ходв  ѵзмѣпенія  eudms не можете быть одинаково. — Это 
замечаніе заставляетъ меня указать на одно изъ самыхъ любопыт
ных* заключеній, къ которымъ мы приходим*, разсматривая нзмене-
нія неорганическаго міра в* связи съ измененіями міра органическа-
го. Очевидно, что если действіе неорганических* причин* будетъ 
однообразно, какъ я предполагалъ, то оне должаы действовать весь
ма неправильно на состояніе органическихъ сущеетвъ; такъ что ско
рость, съ которой эти последняя изменятся въ некоторых* странахъ, 
не будетъ одинакова въ одинаковые періоды времени. 

Я отнюдь не намерен* защищать ученіе объ общахъ катастрофах*, 
возвращающихся чрезъ известные промежутки времени, какъ въ 
древних* восточных* космогоніяхъ; и ш сколько не сомневаюсь, 
что если бы весьма значительные неріоды, равные по своей продол
жительности, могли быть сравнены между собой, то скорость изгбне-
нія как* въ живущем*, такъ и въ неорганическом* міре будетъ поч
ти одинакова. Яо если мы станемъ отдельно разсяатривать каждую 
изъ техъ причин*, которыя въ настоіщее время, какъ намъ известно, 
наиболее содействуют* къ преобразовааію соетоянія земной поверх
ности, то по всей вероятности найдем*, что каждая изъ нихъ дей
ствует* въ теченіи многих* тысячь летъ, и хотя не производить ни
какихъ обширныхъ измененій въ обитаемой поверхности, однако же, 
вь теченіе весьма короткаго періода, даетъ начало важнымъ перево
ротам*. 



Н А Р А С П Р Е Д Ѣ Л Е Н І Е В И Д О В Ъ . 413 

Поясиепіе доставляемое мѣстнымп пониженіемъ земной по
верхности, — Я поясню это заключевіе немногими изъ примѣровъ, 
представляющихся наиболѣе замечательными. Въ течевіе"прошлаго 
столѣтія, какъ вы видѣли, записано значительное число случаев* 
постояннаго поииженія или поднятія, силой подземныхъ движеній, 
твердой земной поверхности, покрытой или непокрытой водой. Боль
шая часть такихъ судорожныхъ потрясеній сопровождалась только 
времевными колебаніями въ состояніи необншрныхъ округовъ, и 
продолжительное повтореніе этихъ событій, въ теченіе многихъ ты-
сячъ лѣтъ, можетъ не произвести никакого рѣшительнаго измѣненіи, 
въ состояніи многихъ изъ тѣхъ большихъ зоологическихъ или бота-
ническихъ областей, предѣлы которыхъ я уже обозначить. 

Еогда, напрюіѣръ, обширныя части океана и даже внутреннихъ 
морей имеютъ тысячу ФЭТОМОВЪ ИЛИ болѣе въ глубину, то для живот-
наго міра не важно, будутъ ли эти пространный чаети земли поды
маться на многіе ФЭТОМЫ чрезъ ізвѣстные промежутки, или осѣдать 
въ такой же нѣрѣ. Никакого существеннаго переворота не произошло 
бы въ Южной Америкѣ, ни въ наземныхъ, ни въ морскихъ растені1  

яхъ и жнвотныхъ, отъ ряда подземныхъ ударовъ на берегу Хили, изъ 
которыхъ каждый, подобно ударамъ въ Пенко, въ і 751 году, припо-
дымалъ бы берегъ почти на двадцать пять Футовъ. Равнымъ образомъ, 
если земля осѣдаетъ на пятдесятъ Футовъ за разъ, какъ въ гавани 
Портъ-Руаяля въ Ямайке, въ 1692 году, то подобный измѣненія уров
ня не произвели бы никакихъ общнхъ колебаній въ состояиіи орга-
ническихъ существъ, населяющихъ Вестъ-Индскіе острова или Кара
ибское море. 

Быстрота колебанія ускоряется, и можетъ, въ теченіе немяогихъ 
лѣтъ и столѣтій, произвесть несравненно сильнѣйшія измѣненія, 
чѣмъ какія испытывались въ миріады предшествующихъ лѣтъ, лишь 
тогда только, когда подземныя силы, постепенно перемѣняя мѣста, 
въ которыхъ развивается ихъ главное напряженіе, случайно сосредо
точатся на какой-нибудь извѣстной стране, где мадѣйшее измѣненіе 
уровня тотчасъ же дѣйствуетъ на распредѣленіе суши и воды, или на 
еостояше климата, или на преграды между различными группами ви
довъ распространенныхъ по обширнымъ площадям*. 

Такимъ образомъ, напримѣръ, неоднократно повторившіяся осѣда-
нія, могущія понизить узкій Панамскій перешеек* на нѣсколько сот* 
футовъ, причинили бы въ немногія столѣтія большой переворот* въ 
состоянии живітиаго царства въ западномъ полушаріи. Тысячи водя-
ныхъ видовъ перешли бы въ первый раз* изъ Караибскаго моря въ 
Тихій Океан*; а тысячи другихъ, прежде евойствеяныхъ только Ти
хому Океану, нашла бы себе путъ въ Караибское море, Іексиканскій 
Залив* и Атлантический Океан*. Значительное измѣненіе, по всей 
вероятности, произошло бы отъ того же самаго событіа въ направле-
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ніи или въ объемѣ гольФЪ-стрема, а чрезъ это могла бы измѣниться 
температура моря и смежных! земель на столько, на сколько дѣйству-
етъ вліяніе сказаннаго теченія. Такимъ образомъ можетъ быть произ
ведено измѣненіе климата въ океанѣ отъ Флориды до Шпицбергена, 
и во многихъ странах! Сѣверной Америки, Европы и Гренландіи. 
Не только теплота, но и количество выпадающаго дождя измѣнилось 
бы въ извѣстныхъ округахъ, такъ что-многіе виды были бы исклю
чены изъ мѣетностей, въ которыхъ прежде процвѣтали; другіе умень
шились бы въ числѣ; a нѣкоторымъ стало бы привольнѣе жить и 
размножаться. Точно такъ же сѣмена, плоды растеній и яйца водя-
ныхъ животныхъ не разносились бы болѣе по прежнимъ направлені-
ямъ; равно какъ и виды не встрѣчали бы препятствій въ своихъ пе-
реселеніяхъ на иныя станціи, доселѣ закрытыя для нихъ по неспо
собности пересилить могучее теченіе. 

Возмемъ другой пришѣръ изъ той части земнаго шара, которая въ 
настоящее время готова потерпѣть отъ землетрясеній, именно, низкую 
песчанную полосу земли, проходящую между Азовскимъ и Еаспій-
скимъ морями. Если бы здѣсь случилось пониженіе весьма незначи
тельное, и образовались бы такія низменности, какія могутъ произой
ти отъ немногихъ землетрясеній, не превосходящихъ тѣ, которыя во
шли уже въ ограниченный кругъ нашихъ наблюденій за лрошедшіе 
150 лѣтъ, то воды Азовскаго моря быстро влились бы въ Еаспійское, 
которое, по измѣреніямъ произведенныхъ С.-Петербургской Академіей, 
лежитъ на 84 Фута ниже уровня Чернаго моря *). Азовское море не
медленно отхлынуло бы отъ Чернаго, это въ свою очередь отъ Среди-
земнаго, а Средиземное отъ Атлантическаго Океана; такъ что неисчер
паемый потокъ излился бы въ низменныя мѣстности Азіи, лежащія 
по берегамъ Еаспійскаго моря, и отъ этого веѣ песчанныя солончако-
выя степи, примыкающія къ этому морю, были бы затоплены. Площадь 
въ нѣсколько тыеячь квадрадныхъ лигъ, лежащая теперь ниже уров
ня Средиземнаго моря, изъ суши превратилась бы въ море. 

Пояснение доставляемое подяятіеме земли. — Вообразимъ 
теперь НЕСКОЛЬКО случаевъ поднятія земли на небольшом! протя-
женіи, въ нѣкоторых! критических! пунктах!, какъ напримѣр! в ь 
самыхъ мелководных! частяхъ Гибралтарекаго пролива, гдѣ наи
большая глубина о т ! африканской к ! европейской сторонѣ прости
рается только до 220 Фатоловъ. По мѣрѣ поднятія такого подводнаго 
каменнаго баррьера, весь проливъ сократился бы въ ширину и въ 
глубину; а равно и уменьшился бы об!ем! воды, которую постоянно 
вливает! в ! Средиземное море поток!, идущій и з ! Атлантическаго 
Океана. Но потеря, которую нееетъ внутреннее море о т ! иепаренія, 

*) Си*тр* еносіу об» этомъ предмет*, Тожъ 1, ш « X , стр. 179. 
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осталась бы таже самая, и отъ этого оно, не получая притока изъ 
океана, достаточнаго для возстановленія равновѣсія, должно было бы 
обмелѣть, и оставить извѣстную часть земли вокругъ своихъ береговъ 
сухою. Потокъ, который теперь постоянно течетъ изъ Чернаго въ 
Средиземное море, устремился бы тогда съ большею быстротой, и 
отъ этого уровень Средиземнаго моря не упалъ бы слишкомъ низко; 
но за то уровень Чернаго по той же самой причинѣ понизился бы. 
Поэтому, когда отъ непрерывнаго ряда поднятій Гибралтарскій про-
ливъ совершенно закрылся бы, можно было бы ожидать, что простран
ный и гладкія песчанныя степи, подобный тѣмъ, какія встрѣчаются 
въ настоящее время но окраинамъ Васпія и Аральскаго озера, окру
жили бы тоже и Черное и Средиземное моря. Географическое раепро-
страненіе нѣсколькихъ сотъ водяныхъ видовъ чрезъ это было бы огра
ничено, a распространеніе многихъ сотенъ наземныхъ растеній и жи
вотныхъ расширилось бы. 

Рядъ подводныхъ вулкановъ пересѣкающихъ каналъ какого-нибудь 
пролива, и постепенно засаривающихъ его пепломъ и лавой, можетъ 
образовать новую преграду, такую же дѣйетвительную, какую въ ео-
стояніи образовать рядъ землетрясеній; въ особенности если теплые 
ключи, насыщенные углекислой известью, кремнеземомъ и другими 
минеральными веществами, будутъ споспѣшествовать быстрому раз
множению коралловъ и раковинъ, и ецементовывать ихъ твердымъ 
веществомъ, осаждающимся въ промежуткахъ между изверженіями. 
Допустимъ, что такимъ образомъ будетъ засоренъ Вагамскій проливъ, 
между отмелью этого же имени и берегомъ Флориды. Этотъ незначи
тельный переворотъ, ограничивающійся однимъ неболыпимъ мѣстомъ 
на днѣ океана, давъ другое нанравленіе главному теченію гольФЪ-стре-
ма, произвелъ бы обширный измѣненія въ влиматѣ и въ распредѣле-
вім животныхъ и растеній населяющих! сѣверное полушаріе. 

Поясненіе доставляемое образованіемз новыхв ocmpoeoes. — 
Въ извѣстныхъ странах! повторяющіяся поднятія отъ земдетрясеній 
могутъ продолжаться в ! теченіе нѣсколъких! тысячь вѣковъ, охва
тывая на днѣ океана площадь столь же обширную как! Европа, s 
не произвести никаких! видимых! слѣдствій; мемду тѣмъ какъ дей
ствуя въ какихъ-нибудь мелководных! частях! Тихаго Океана, по 
среди коралловых! архипелагов!, они скоро послужили бы поводом! 
К ! рожденію новаго материка. Сотни вулканических! острововъ мо
г у т ! подняться и покрыться растительностью, не причинив! ничего 
кромѣ мѣстных! колебаній в ! животном! мірѣ. Но если цѣпь, подоб
ная Алеутскому архипелагу, или Курильским! островамъ, протяги
вается на разстояніе многихъ соть миль, так! что образует! почти 
непрерывное сообщеніе между двумя материками, или между р у м я 
отдаленными островами; то переселения растеній, птицъ, насѣкомыхъ 
и даже нѣкоторыхъ четвероногихъ, могутъ причинить, въ короткое 
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время, необыкновенный рядъ переворотовъ, клонящійся'къ увеличе-
нію распространена нѣкоторыхъ животныхъ н растеній, и къ огра-
ниченію распространена другихъ. Новый архипелага можетъ образо
ваться въ Средизеянояъ морѣ, въ Бискайскомъ заливе, и въ тыеячѣ 
другихъ мѣстъ, и не произвесть столь важныхъ послѣдствій какъ одна 
скала, поднявшаяся между Австраліей и Явой, и такъ помѣщенная, 
что вѣтры и морскія теченія могли бы произвесть обмѣнъ между ра-
стеніями, насѣкомыми и птицами. 

Поясненіе доставляемое промытіемз перешейка. — Если мы 
обратимся отъ огневыхъ къ водянымъ дѣятелямъ, то найдемъ туже 
тенденцію къ неравномерному ходу измѣнеиія, естественно связан
ную съ строжайшимъ однообразіемъ въ энергіи этихъ причинъ. Когда 
море, напримѣръ, постепенно наступаетъ на обѣ стороны узкаго пе
решейка, такого какъ Шлезвигъ, отдѣляющій Сѣверное море отъ 
Балтійскаго, гдѣ, какъ уже сказано выше, утесы на обоихъ противо
положишь берегахъ размываются *); тогда не происходить никакого 
сущеетвеннаго извѣненія въ теченіе нѣскодькихъ тысячелѣтій, кромѣ 
только постепенно совершающагос-я превращенія узкой полосы земли 
въ воду. Ежегодно убываетъ только нѣсколько Футовъ, или несколько 
ярдовъ земли; но если наконецъ перешеекъ прорвется, и приливы 
океана вступать прямьшъ путемъ во внутреннее море, вмѣсто того 
чтобы идти извилинами чрезъ Еаттегатъ, то масса соленой воды про-
никнетъ вплоть до Ботническаго и Финскаго заливовъ, воды кото
рыхъ теперь соленоваты, или почти прѣсны. Такой переворотъ со
провождался бы мѣстнымъ уничтоженіемъ многихъ видовъ. 

Подобныя послѣдствія должны были произойдти въ маломъ разме
ре, когда море проложило себе путь чрезъ Ставеренскій перешеекъ 
въ тринадцатомъ столегін, образовавъ связь между внутреішимъ озе-
ромъ и океаномъ, и пронывъ въ теченіе одного столетія мелководный 
нрѳливъ, шириной более чемъ на половину иревоеходящій самую уз
кую часть пролива отделяющего Англію отъ Франціи. 

Измѣненія m физической географіи причин, яющін вымиракіе 
видовз. — Проследивъ такимъ образомъ важныя измененія въ состо-
яніи живыхъ существъ, вытекающія изъ ничтожныхъ переменъ, я 
считаю почти излишнимъ толковать о целыхъ переворотахъ, могу-
щихъ нроизойри въ томъ случае, если бы климатъ и Физическая ге-
ограФія всего земнаго шара значительно изменились. Уже было ска
зано, что виды вообще ияеютъ МЕСТНЫЙ характеръ; что некоторые 
нзъ нихъ ограничиваются весьма небольшими пространствами, и что 
существованіе ихъ зависитъ отъ сочетаніа такихъ причинъ, которыя 
если где либо и повторяются, то развѣ только въ какой-нибудь дале
кой стране. Поэтому они должны неизбежно гибнуть, когда природа 

' ) Си. шит, т м » I . етр 362 
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э т и х ъ м е с т н о с т е й и з м е н я е т с я ; ибо р е д к о п р и ч и н а , и з м е н я ю щ а я х а -
р а к т е р ъ о б л а с т и , д о с т а в л я е т * н о в ы я у д о б с т в а виду д л я у к о р е н е н і я в ъ 
к а к о м ъ - н и б у д ь иномъ ш е с т е . 

Африканскія пустыни. — Е с л и м ы п р и п и с ы в а е м ъ п р о и с х о ж д е -
н і е б о л ь ш е й ч а с т и африканской п у с т ы н и постепенному д в и ж е н і ю з ы б 
к и х * п е с к о в * г о н и м ы х * к * востоку з а п а д н ы м и в е т р а м и , то м ы к о н е ч 
но в * п р а в е з а к л ю ч и т ь , что множество видовъ должно у н и ч т о ж а т ь с я 
отъ одной этой п р и ч и н ы . П е с к и з а с ы п а л и с ъ н е з а п а м я т н ы х * в р е м е н * 
н е к о т о р ы й и з ъ б о г а т ы х * земель к ъ западу отъ Н и л а ; и н а м ъ с т о и т ь 
т о л ь к о у м н о ж и т ь до достаточной степени и х ъ дѣй с т в і е , чтобъ п о н я т ь , 
к а к ъ в ъ теченіе в е к о в ъ м о г л а исчезнуть ц е л а я г р у п п а и а з е м н ы х ъ 
ж и в о т н ы х ъ и р а е т е н і й . 

А ф р и к а н с к а я п у с т ы н я , не в к л ю ч а я Б о р н у и ДарФуръ, раскидывает
с я , н о вычислению Гумбольдта , на п р о с т р а н с т в е 1 9 4 , 0 0 0 квадрат
н ы х * м и л ь ; п л о щ а д ь почти в ъ три раза п р е в ы ш а ю щ а я Ф р а н ц і ю . С у д я 
по а п а л о г і и , м ы з а к л ю ч а е м * , что в ъ какой-пибудь малой части т а к о г о 
о б ш и р и а г о пространства с у щ е с т в о в а л о м н о ж е с т в о о с о б ы х ъ в и д о в ъ 
р а с т е н і й и ж и в о т н ы х ъ , и з г н а н н ы х * п е с к а м и , и что м е с т о о б и т а н і е 
п о с л е д н и х * п о с е щ а ю т * теперь только в е р б л ю д ы , п т и ц ы и н а с е к о м ы я 
приноровленные к ъ з н о й н ы м * п е с к а м * . 

В ъ с в о й с т в е этого и з м е н е н і я , очевидно, н е т * ничего т а к о г о , что 
с п о с п е ш е с т в о в а л о б ы у д а л е н і ю п р е ж н и х * обитателей в ъ к а к у ю - н и 
б у д ь с м е ж н у ю область; ничего т а к о г о в ъ с о п р е д е л ь н ы х ъ з е м л я х ъ , что 
о с л а б л я л о б ы м о г у щ е с т в е н н у ю преграду д л я э м и г р а ц і и — д л я з а в л а д е -
в а н і я . Даже е с л и б ы исключение и з в е с т н о й г р у п п ы видовъ и з ъ д а н 
н о й м е с т н о с т и и в о з н а г р а ж д а л о с ь р а с ш и р е н і е н ъ распространения и х ъ 
п о н о в о й с т р а н е , то и э т о обстоятельство вообще не к л о н и л о с ь б ы 
к ъ с о х р а н е н і ю в и д а ; ибо тогда искорененіе к о с н у л о с ь б ы только с т р а 
н ы т а к и м ъ образомъ з а н я т о й . Е с л и мы вообразимъ, н а п р и м е р ъ , что 
п е р в о н а ч а л ь н ы й ч е т в е р о н о г і я , п т и ц ы и д р у г і я ж и в о т н ы я Африки в ы 
с е л и л и с ь , в с л е д с т в і е н а с т у п а т е л ь н а г о д в и ж е н і я н а н о с н ы х * п е с к о в * , 
и колонизировали А р а в і ю ; т о т у з е м н ы е а р а б с к і е в и д ы д о л ж н ы б ы л и 
у с т у п и т ь п р е д * ними, н у м е н ь ш и т ь с я в ъ ч и с л е и л и д а ж е и в о в с е 
у н и ч т о ж и т ь с я . 

Д о п у с т и м * в с л е д * за т е м * , что въ к а к и х ъ - н и б у д ь ц е н т р а л ь н ы х ъ 
и л и н а и б о л е е в о з в ы ш е н н ы х ъ ч а с т я х ъ в е л и к о й африканской п у с т ы н и , 
п о д ъ е м л ю щ а я с и л а п о д з е м н ы х ъ д в и ж е н і й о б н а р у ж и в а л а с ь в ъ теченіе 
громадного ч и с л а в е к о в * , с о п р о в о ж д а е м а я чрезъ и з в е с т н ы е проме
ж у т к и времени в у л к а н и ч е с к и м и и з в е р ж е н і я м и , т а к и м и , н а п р и м е р ъ , 
к а к і я в ъ 1 7 5 5 году с ъ р а з у образовали гору в ъ 1 6 0 0 Футовъ в ы с о 
т о й , н а м е к с и к а н с к о й плоской в о з в ы ш е н н о с т и . Е с л и б ы н е о д н о к р а т 
н о е повтореніе т а к и х ъ с о б ы т і й п о с л у ж и л о п о в о д о м * к ъ образованію 
г о р н о й ц е п и , т о очевидно, что на пространной площади к л и м а т * с о 
в е р ш е н н о и з м е н и л с я б ы . 

гь.а м й а м в . 2? 
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Вообразим*, что вершины этой новой цѣпи поднялись такъ высоко, 
что подобно атласу, остаются въ теченіе большей части года покры
тыми снѣгомъ на нѣсколько тысячь Футовъ. Таяніе снѣговъ во время 
еильнѣйшаго жара заставило бы рѣки вздуваться въ такое время 
года, когда теперь господствует* наивеличайшая засуха; кромѣ т о г о , 
воды, происшедшія отъ такой причины, и м ѣ я температуру болѣе 
низкую, чѣмъ окружающая атмосфера, содействовали бы охлажденію 
климата. Во время многочисленныхъ землетрясеній и вулканическихъ 
изверженіі, которыя, какъ слѣдуегъ предполагать, сопровождали по
степенное образованіе такой цѣпп, случались бы наводаенія, причи
ненный прорывомъ временных* озер* н таяніелъ снѣговъ отъ лавы. 
Эти наводненія отложили бы аллговіальное вещество повсюду на 
первоначальных* песках*, по мѣрѣ того какъ страна принимала раз
нообразная Формы, il неоднократно изменялась отъ движущей силы 
снизу, и отъ разаыванія водой съ поверхности. Такимъ образомъ 
Сагара могла бы сделаться наконецъ плодородною, орошаемою река
ми и ручьями пересекающими ее во всех* направлениях*, и покры
тою кустарниками и болотами; такъ что животныя и растенія, кото
рыя теперь населяют* Северную Африку, исчезли бы, и эта страна 
постепенно подготовилась бы къ заееленію видами, иными по своимъ 
Формам*, нравамъ и организаціи. 

Въ Физической геограФІи каждой большой части земнаго шара 
всегда сущеетвуютъ какія-нибудь особыя и характеристическая ч е р т ы ; 

отъ этихъ-то особенностей и зависитъ состояние животной и р а с т и 

тельной жизни. Если, поэтому, мы допускаемъ нескончаемыя колеба-
нія въ Физической геограФІи, то въ тоже время должны сознаться, 
что постепенное вымираніе наземныхъ и водяныхъ видовъ составля
ет* неотъемлемую часть въ экономіи нашей системы. Когда какой-
нибудь большой класс* стащій находится въ избытке въ извест
ных* широтах*, какъ например*, въ пространных* саваннах*, в * 
безводных* песках*; в* высокихъ горахъ или во внутренних* мо
р я х * , тогда мы находил* соответствующее развитіе видовъ приспо
собленных* къ таким* условіям*. Въ Северной Америке, где суще
ствует* цепь обширных* внутренних* пресноводных* озер*, мы 
находимъ необыкновенное обиліе и разнообразіе водяныхъ птицъ, 
пресноводных* рыб*, моллюсков* и мелких* земноводных* пресмы
кающихся, приспособленных* к* такому климату. Большая часть ихъ 
ногабнетъ, какъ только эти озера уничтожатся—еобытіе, возможное 
отъ наименьшего изъ техъ переворотовъ, какіе разсматриваются 
въ геологіи. При этомъ могло случиться, что такихъ обширных*, 
нресноводныхъ озер*, более нигде не оказалось бы на земном* шаре; 
или если бы они и оказались, то где-нибудь в* Новой Голландии, в* 
Южной Африке, въ Восточной Азіи, или въ какой-нибудь другой от
даленной стране, совершенно недоступной для северо-американсвихъ 
видовъ; или внутри тропиков*, въ климате негодном* для тварей, 
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приспособленныхъ жить въ умеренном* поясѣ; или наконецъ, какъ 
слѣдуетъ предполагать, такія озера предварительно могли быть заня
ты туземными породами. 

Г. Дарвин* и сэр* У. Паришь оставили намъ вѣрное описаніе тіхъ 
продолжительныхъ засухъ, которыя время отъ времени посѣщаютъ 
пампасы ЮЖНОЙ Америки, продолжаясь отъ трехъ до четырехъ лѣтъ 
сряду; въ теченіе которыхъ погпбаетъ невероятное множество рога-
таго скота, лошадей и птицъ отъ недостатка въ пищѣ и въ водь. 
Несколько сот* тысячь животныхъ затонуло въ одной Паране, буду
чи загнано жаждой въ эту реку и слишком* истощено голодомъ, чтобъ 
выбраться изъ нее *). Такія засухи часто сопровождаются въ Южной 
Америке и въ другихъ жаркихъ климатах* широко разливающимися 
пожарами, происходящими отъ молніи, которая зажигаетъ сухую траву 
и хворость. Такимъ образои* уничтожаются миріады четвероногихъ, 
птицъ, насекомыхъ в другихъ тварей. Какое множество видовъ, какъ 
изъ животнаго такъ и изъ растительнаго міра, некогда привольно жи
вших* въ стране между долиной Параны и Магеллановым* проливом*, 
должно было уничтожиться со времени первых* начавшихся засухъ 
и пожаровъ! 

Здесь нетъ надобности развивать далее эту нить мыслей; геологу 
стоит* только вспомнить все сказанное о местообитаніяхъ и станці-
яхъ органическихъ сущеетвъ, и раземотреть ихъ по отношенію в* 
тем* явленіямъ, которыя изложены нами во второй книге, какъ 
проиеходящія отъ ныне действующих* огневых* и водяныхъ нри-
чинъ; и онъ немедленно заметить, что посреди изменений земной по
верхности виды не могутъ быть беземертны, но должны вымирать 
друг* за другом*, подобно составляющим* ихъ особям*. Приходя къ 
этому заключенію, невозможно не вспомнить гипотезу Іамарка, ко
торый, какъ выше видели, воображалъ, что все виды одарены не
истощимой способностью видоизменять свою организацію, сообразно 
съ безконечными измененіями техъ условій, которымъ они подвер
гаются. 

Діьйствія общаіо изміьненія климата на распредѣленіе ви-
еовз. — Некоторый изъ следствій, сопровождающихъ каждое общее 
измененіе климата, на столько необыкновенны, что требуютъ особа-
го разсмотренія, прежде нежели мы закончим* эту главу. 

Выше я еказадъ, что въ необыкновенно суровыя времена года 
многія северные птицы, а въ некоторыхъ страна хъ многія четверо-
ногія, мигрируют* к* югу. Если такіа холодныя времена года стано
вятся частым* явленіемъ, вследствіе постепеннаго и общаго охла-
жденія атмосферы, то еказанныя переселения становятся все более и 

4 ) Darwin's Journal, p. 156. Sir W . Parish, Buenos Ayres, etc. p. 371 
and. 151. 
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болѣе правильными; пока наконец* многія животныя, теперь ограни-
ченныя арктическими странами, не сделаются жильцами умѣреннаго 
пояса; а жители умѣреннаго пояса не подойдут* ближе къ экватору. 
Въ тоже время многіе виды, первоначально упрочившіеся на высо 
кихъ горахъ, начвваютъ подъ каждой широтой спускаться въ сред
няя области; а виды, ограиичивавшіеся горными склонами, пролагаютъ 
себѣ путь въ равнины. Подобный же изяѣненія точно такъ же со 
вершаютея и въ раетительномъ царствѣ. 

Если бы, напротивъ, теплота атмосферы увеличивалась, то растенія 
и животныя изъ низменностей поднялись бы къ болѣе высокимъ уров-
нямъ; экваторіальные виды переселились бы въ умеренный пояс*, 
а виды умѣреннаго пояса въ арктически кругъ. 

Но хотя нѣкоторые виды и могли бы сохраниться такимъ образомъ, 
одиако же каждая большая перемѣна въ климатѣ должна была бы 
оказаться гибельно! для многихъ не нашедших* себѣ убѣжаща, когда 
ихъ первоначазьныя мѣстообитанія сделались негодными для нихъ. 
Ибо если общая температура повышается, то не окажется достаточ
но холодной страны, въ которой полярные виды могли бы укрыть 
ся; при понижедіи же температуры животныя и растенія, первона
чально ноеедявшіяся между тропиками, останутся безъ прибежища. 
Допустимъ, что общая температура атмосферы увеличивается, так* 
что даже арктическая страна становится слишком* теплою для му-
скуснаго быка и сѣвернаго оленя; ясно, что они должны погибнуть; 
точно такъ же если жаркіі пояс* утрачнваетъ на столько своей теп 
лоты, от* постепеннаго охлажденія земной поверхности, что дѣлается 
негодным* мѣстообитаніемъ для обезьян*, удавов*, бамбуков* и 
нальмъ, то эти породы животных* и растеній, иіи покрайней мѣрѣ 
большая часть видовъ теперь принадлежащих* къ нимъ, вымирают*; 
ибо ннгдѣ не оказывается тенлѣйших* широт* для ихъ принятія. 

Отсюда слѣдуетъ, что всякій разъ какъ климатъ земнаго шара пе 
реходвтъ отъ крайней теплоты къ крайнему холоду, — отъ лѣта къ 
зимѣ уномянутаго выше великаго года *),—миграція будетъ постоян
но направляться отъ полюсов* к* акватору; и по этой причине виды, 
населяющіе параллельный широты въ северном/, и въ южном* полу
шариях.*, должны становиться далеко несходными. Ибо я принимаю, 
на выше изъясненных* основаніяхъ, что родоначальная пара каж
даго вида вводится только въ одномъ месте земнаго шара, и следо
вательно ни одинъ видъ не можетъ быть за разъ туземным* въ арк
тическом* и въ антарктическом* кругах*. 

Но когда, напротив*, ряд* взмененій въ Физической географіи зем 
наго шара, или какая-нибудь другая предполагаемая причина, произ-

») С», т о к I , r a n V I I «тр. 126. 
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водить поднатіе общей температуры, — когда совершается переходъ 
отъ зимы къ одному изъ весеннихъ или лѣтнихъ временъ ведикаго 
климатическаго цикла, — тогда порядокъ миграціи извращается. Раз
личные виды животныхъ и растеній направляютъ свой ходъ отъ 
экватора къ нодюсамъ, и сѣверное и южное полушаріе могутъ засе
литься въ извѣетной степени тожественными видами. 

Я сказалъ въ извѣстной степени, потому что мы не въ правѣ раз-
суждать о совершенномъ переход* всей группы животныхъ и расте
ши изъ тропическихъ въ полярныя широты, или на оборота, какъ о 
событіи вѣроятномъ, или даже возможномъ. Мы можемъ думать, что 
средняя годичная температура одного пояса передвигается въ другой; 
но намъ извѣстно, что одинъ и тотъ же климатъ не можетъ такъ пе
редвигаться. Еакова бы ни была общая температура земной поверхно
сти, сравнительно равномѣрная теплота всегда будетъ характеризо
вать тропическія страны; между тѣмъ какъ сильный періодическія 
измѣненія постоянно останутся за умѣренными, и еще болѣе за по
лярными широтами. Эти и многія другія особенности, находящіяся 
въ связи съ теплотой и свѣтомъ, зависать отъ постоянныхъ астроно
мических! причинъ; такихъ какъ движеніе земли около солнца и ея 
относительное положеніе къ нему, а ие отъ тѣхъ измѣненій ея по
верхности, которыя могутъ вліять на общую температуру. 

Между многими препятствіяаи къ такпмъ обширвымъ нередвиже-
ціямъ мѣстообитаній, мы не должны забывать огромный промежуток! 
времени, который, согласно съ предположенной нами выше гипотезой, 
требуется для того чтобъ произвесть значительное измѣненіе въ кли
мат*. Въ теченіе періода столь громаднаго, другая искореняющая 
причина, изъ числа вышепоиненованныхъ, оказала бы такое могу
щественное вліяніе, что воспрепятствовала бы всѣмъ,за исключеніемъ 
весьма немногихъ крѣпкихъ видовъ, переходъ изъ экваторіальныхъ 
въ полярныя страны, или отъ тропиковъ къ полюсу *). 

Но способность приноравливаться къ новымъ условіямъ весьма 
велика у извѣстныхъ видовъ, и можетъ дать возможность многимъ 
перейдти изъ одного пояса въ другой, если бы средняя годичная тем
пература атмосферы и океана значительно измѣнилась. Для морскихъ 
породъ въ особенности такой переходъ былъ бы возможенъ; потому 
что он* во время своихъ миграцій встрѣчаютъ меньшее сопротивление 
со стороны земляныхъ преградъ, чѣмъ наземные виды со стороны 
океана. Присовокупите къ этому, что температура океана гораздо рав-
ном*рнѣе чѣмъ температура атмосферы облекающей землю; такъ что 
намъ легко предположить, что большинство моллюсновъ, рыбъ и дру
гихъ клаесовъ могло бы перейдти изъ экваторіальныхъ въ умѣренныя 

') Сж. толь I , главы V I , ¥11 в V I I I , 
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страны, еелибъ онѣ обменялись средними температурами; хотя пере
ход* такихъ тропических* видовъ въ арктическіе и антарктичеекіе 
круги по всей вероятности былъ бы невозможен*. 

Разсмотримъ теперь въ подробности дѣйствіе колебанШ климата на 
уступаніе одного вида передъ возрастающею численностью какого-ни
будь другаго. 

Когда температура составляет* преграду, задерживающую прог
ресс* животных* или растеній въ известном* направлеиіи, тогда осо
би становятся малочисленными и менѣе сильными, по мѣрѣ прибли-
женія своего къ крайним* предѣлаяъ геограФпческаго распростране
нна вида. Но эти передовыя, борющіяся особи готовы быстро размно
житься при малѣішемъ увеличеніи или уменьшении теплоты, какое 
можетъ оказаться бдагопріятнымъ для нихъ; точно так* какъ извест
ныя насекомыя размножаются въ теченіе жаркаго лета, а известныя 
растенія и животныя усиливаются после ряда сходныхъ временъ 
года. 

Почти в* каждом* округе, въ особенности въ гористом*, суще
ствует* множество видовъ, предѣды местообвтаній которыхъ смежны, 
и изъ которыхъ одни не могутъ идти далее, не встретив* для себя 
слишком* сильнаго тепла, a другіе — слишкомъ болыпаго холода. 
Особи, находящаяся таким* образомъ на пределах* областей свой-
ственныхъ соответствующимъ имъ видамъ, уподобляются аванпо-
стамъ враждебныхъ армій, готовым* воспользоваться каждой малей
шей переменой условій и вдвинуться въ страну занятую ихъ соседя
ми ж противниками. 

Близость различныхъ климатов*, производимая неровностями зем
ной поверхности, приводить виды, наделенные весьма раздичнымъ 
сложеніемъ, въ такое непосредственное соприкосновение, что ихъ нату-
рализація становится весьма быстрою повсюду, где представляется 
возможность къ распространению. Іногія насекомыя и растенія, на
пример*, свойственны низменным* раввинам* в* арктическом* кру
гу и высоким* горам* въ Шотландіи и въ другихъ частяхъ Европы. 
Еслв бы, поэтому климатъ нолярныхъ стран* нерешелъ въ наши 
широты, то и сказанные виды немедленно спустились бы съ этихъ 
возвышенных* стаицій и заняли бы низненныя земли. Такое наше-
ствіе, сопровождаемоеизгнаніемъ ВИДОВЪ предварительно завимавшихъ 
эти местности, было бы почти мгновенным*; потому что измененіе 
температуры не только ставит* одинъ видъ въ более благопріятное 
положеніе, но делает* и другіе виды болезненными и почти неспо
собными къ защатѣ. 

Эти тмшіенія несое.нгъстни es теоріей превращенія. — Ла-
маркъ, разсуждая о превращении видов*, предполагал*, что каждое 
ввдоизменеяіе въ органазащи и въ инстинкте происходило медленно 
и нечувствительно, въ теченіе неопределенных* вековых* періодовъ. 
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Но онъ, по видимому, достаточно не обдумалъ, кавъ каждое изменение 
въ Физическомъ соетояпіи обитаемой поверхиости измѣняетъ отноше-
нія большаго числа одновременно существуювдихъ видовъ; и какъ 
нѣкоторые изъ нихъ готовы мгновенно воспользоваться малѣйшей 
перемѣной въ ихъ пользу, и размножиться во вредъ другимъ. Если бы 
даже по нашему мнѣнію и было возможно, чтобъ пальма или слонъ, 
которые теперь благоденствуютъ въ экваторіальныхь странахъ, мог
ли когда-нибудь привыкнуть выносить пззіѣнчввыя времена года на
шего умѣреннаго пояса или суровость арктической зимы; то тѣзіъ не 
ненѣе мы положительно можемъ сказать, что они погибли бы, преж
де чѣмъ имели бы время привыкнуть къ такимъ яовыиъ условіямъ. 
Что ихъ мѣсто будутъ заступать другіе виды при каждой перевіѣнѣ 
климата, то это слѣдуетъ заключить изъ вышеизложенныхъ данныхъ, 
относительно частнаго искорененія видовъ всдѣдетвіе размножения 
другихъ. 

Положимъ, что климата, высочайшей части лѣснаго пояса Этны 
спустился къ морскому берегу у подножія этой горы; ни одинъ бота-
никъ не скажетъ, чтобъ оливы, лимоны и индейская смоковница 
(Cactus Opuntia) были въ состоянии спорить съ дубомъ и кашта-
номъ, которые тотчасъ же спустились бы тогда къ болѣе низкому 
уровню; или чтобъ дубъ и капитанъ могли бы устоять противъ сосны, 
которая такъ же въ течение немногихъ лѣтъ начала би занимать бо
лее низкое положеніе. Можно было бы почти вычислить время, по
требное для миграции этихъ растеній; но нетъ никакихъ данныхъ 
думать, что такого-то числа тысячелетий было бы достаточно для пер-
ваго шага къ предполагаемому нревращенію одного вида въ другой, 
наделенный инымя признаками и качествами. 

Этотъ доводъ приложимъ не только къ климату, но и ко всякой 
другой причине изменения. Какъ бы медленно озеро не превращалось 
въ болото, или болото въ лугъ, очевидно, что прежде чемъ озерныя 
растения пріобретутъ возможность жить въ болотахъ, пли болотныя 
на менее влажной почве, другіе виды, уже существующие въ этой 
области, и приспособленные къ различны» станціямъ, прокрадутся 
и завладеютъ местностью. Такъ же, если соленая вода, покрывающая 
известную местность, превращается въ пресную, проходя чрезъ все 
возможный промежуточный степени соленоватости, все таки мор-
скимъ моллюскамъ никогда не удастся постепенио превратиться въ 
речные виды; потому что за долго до того времени, въ которое мед
ленно и постепенно совершилось бы такое превращение, другія породы, 
уже созданный для того чтобъ наслаждаться соленоватой или пресной 
водой, воспользовались бы измененіемъ этой жидкости, и каждый въ 
свою очередь занялъ бы это пространство. 

Поэтому безполезно было бы спорить объ отвлеченной ВОЗМОЖНОСТИ 
превращения одного в и р въ другой, когда извѣстны причины несрав-
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ненно болѣе дѣйствительныя по своей природе, которыя веегда дол
жны вмѣшиваться и предупреждать выполненіе такихъ превращеній. 
Искорененіе дикихъ человеческих* племенъ развивающейся колоніей 
какой нибудь цивилизованной націи представляет* слабый образъ ка
кой-то судьбы вида, мало приспособденнаго къ борьбѣ съ новымъ со-
стояніемъ той области, которую онъ прежде наседялъ и въ которой 
боролся съ болѣе сильным* видомъ. Въ этомъ сдучаѣ борьба проис
ходит* только между двумя различными расами — между двумя раз
новидностями, которыя превосходить всѣ прочія готовностью приспо
соблять свой образъ жизни къ самымъ необыкновенным* измѣнені-
Я5гь условій. Впрочем*, когда въ недалеком* будущем* эти племена 
будут* воспоминаться только въ поэзіи или въ исторіи, тогда такіа 
событія поразят* бодѣе, чѣмъ настоящее быстрое истребленіе северо
американских* индѣйцевъ и новоголландскихъ дикарей.. 

Заключительный тмѣчанія. — Мы часто слышим* какъ люди 
удивляются вымиранію сравнительно въ новѣйшія времена, многихъ 
какъ мелкихъ такъ и крупныхъ животныхъ, остатки которыхъ встре
чаются въ ископаемомъ состоянии, при условіяхъ не указывающих* 
ни на одинъ большой геограФическій переворотъ, ни на искореняю
щее вліяніе человѣка, которыми можно было бы объяснить такое 
явленіе. Но во всехъ такихъ случаяхъ нам* следовало бы вникнуть 
достаточно ли мы знакомы съ многочисленными и сложными условия
ми, отъ которыхъ зависитъ прочность каждаго вида, чтобъ иметь 
поводъ удивляться вымиранію какого либо изъ нихъ. 

Г. Дарвинъ, выставляя на видъ, что лошадь, мегатерій, мегало-
никсъ и многія современный млекопитающія погибли въ Южной Аме
рике, после того какъ этотъ материк* пріобрелъ свою теперешнюю 
конФИгурацію и когда, сколько можно судить по моллюскам*, климатъ 
его весьма близко походилъ ва нынешній, замечаетъ, «что в* живу
щем* міре одинъ какой-нибудь видъ часто бывает* необыкновенно 
редок* въ данной области, в * то время какъ другой, изъ того же са-
маго рода и съ теми же самыми привычками, чрезвычайно обыкнове-
нен*. Зоолог*, знакомый съ такими явленіямн, въ ответь на пригла
шение объяснить их*, обыкновенно отвечает*, что некоторое слабое 
различт въ климате, въ пище или въ числе врагов* должно опреде
лять относительную крепость двухъ подразумеваемых* нами видовъ, 
хотя мы и не въ состояніи указать настоящій образъ действія такой 
причины. Мы приходимъ, поэтому, къ заключент, что обилье иди 
редкость даняаго вида обыкновенно зависать отъ причинъ еще не-
оцененныхъ нами. Что же после этого удивительна го, если эта ред
кость восходить степенью выше до вымиранія?» *), 

' ) lourn. of Nat. Hist. 2d. edit-, І845, p. 175: т а м же Lyells Second Visit 
to the United States, vol. I . p. 351. 



ГЛАВА XLI1L 

ВЫКИРІНІЕ И СОЗДАНІЕ ВИДОВЪ. 

Теорія постеиенваго выниракія видовъ «івяѣстна съ ихъ огравичениымъ географиче
ским раепредѣленіеиъ. — Ынѣнія ботанивовъ относительно п^нтровъ, изъ которыхъ 
распространились раетенш. — Есть ли какіе либо поводы занимать, что повторяю
щаяся время отъ времени утрата взвѣстньиъ жввотнмхъ и раетеній вознаграждается 
введеніемъ новыхь видовъ? — Есть ли кавіа либо свидѣтельства въ нользу того, что 
можно ожидать такихъ н»выхъ созданій въ предѣлахь исторической эпохи? — Во-
просъ, быдн ли существующіе виды созданы последовательно, доляенъ быть разрѣ-

шенъ геологическими памятниками. 

Постепенное вымираніе вгідовз согласно es na-s ограниченными 
іеоірафическит распреЬіьлепгет. — Въ предъидущихъ главахъ я 
указалъ на строгую зависимость каждаго вида животныхъ и растеній 
отъ извѣстныхъ Физическихъ условій въ состоянии земной поверхно
сти, и отъ числа и свойствъ другихъ органичеекихъ существъ наее-
ляющихъ одну и туже область. Я старался такъ же показать, что всѣ 
эти условія находятся въ соетояніи непрерывнаго колебанія; что 
огневые и водяные дѣятеди время отъ времени преобразовывают! 
Физическую геограФІю земнаго шара, и что миграція видовъ служить 
причиной послѣдовательно возшшающихъ новыхь отношеній между 
различными органическими существами. Изъ всего этого я вывелъ 
заключеніе, что ВИДЫ существующие въ какой-нибудь извѣстный пе-
ріодъ, должны въ теченіе вѣковъ постепенно вымирать. «Они должны 
вымирать», говоря восторженнымъ языкомъ БЮФФОНЭ, s потому что 
противъ нихъ ратуетъ Время». 

Если принятая мною мнѣнія вѣрны, то не трудно будеть объя
снить, почему мѣстообитанія столь многихъ видовъ ограничиваются 
теперь чрезвычайно тѣсяымп предѣлами. Важдый ыѣстный перепо
роть, подобный тѣмъ какіе мы разематрпвали въ предшествующей 
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главѣ, стремится ограничить распространеніе нѣкоторыхъ видовъ, 
расширяя въ тоже время раепространеніе другихъ; и если мы при
шли къ заключенію, что новые виды возникаютъ только изъ одного 
нѣста, то для каждаго изъ нихъ потребно время чтобъ распростра
ниться по обширной площади. Поэтому съ принятіемъ этой гипотезы 
сдѣдуетъ заключить, что недавнее происхожденіе нѣкоторыхъ видовъ 
и величайшая древность другихъ равномѣрно согласны съ общямъ 
Фактом* ихъ ограниченнаго распредѣленія. Некоторые виды мѣстны, 
потому что они не такъ давно сущеетвуютъ, чтобъ можно было допу
стить ихъ пространное разсѣяніе; другіе, потому что обстоятельства, 
повстрѣчавшіяся имъ въ органическом* и въ неорганическомъ мірѣ, 
ограничиваютъ то распространеніе, до котораго они нѣкогда могли до
стигать. Впрочемъ, можно принять за общее правило, что виды свой
ственные отдаленным* областям*, или населяющіе весьма отдален-
ныя части земнаго шара, слѣдует* считать за самые древніе. Въ ко-
личественномъ отношеніи они быть можетъ и не имѣютъ большего 
числа представителей; но ихъ обширное раепространеніе доказыва
ет*, что они имѣли достаточно времени, чтобы разсѣяться, и были въ 
состояніи пережить много важныхъ переворотовъ въ Физической ге-
ограФІи. 

Послѣ столь очевидных* свидетельств* нриведенныхъ геологомъ 
въ подтверждение того, что суша и море обмѣнивались мѣстами въ 
различныхъ странах*, съ тѣхъ поръ какъ нынѣ еущеетвующіе виды 
были призваны къ бытію, нѣтъ ничего удивительнаго въ томъ, что 
зоологъ и ботаникъ считали до сихъ поръ трудным* дѣлом* подвести 
географическое распредѣленіе видовъ къ какимъянбудь ясным* и 
определенным* началамъ; потому что они обыкновенно разсуждали 
объ этихъ явденіяхъ въ тоаъ предположена, что Физическая геогра-
ФІЯ земнаго шара не претерпѣла никакого существеннаго измѣненія 
со времени введенія нынѣ живущихъ видовъ. Пока существовало та
кое предположение, Факты, относящіеся къ географіи растеній и жн
вотныхъ, казались въ высшей степени причудливыми, и по мнѣнію 
многихъ были преисполнены такой загадочностью и такими аномали
ями, что постановка удовлетворительной теоріи была дѣдомъ безна
дежным* ') . 

*) Эта в предшествующа»: главы, о причинам, выиираиіа видовъ а объ иіъ насто-
ящеяъ геограФитеснояъ распредѣленіи, перепечатаны почти слово въ слово еъ перваго 
изданія втораго и я а моего сочвненія „ T h e P r i n c i p l e s " , напечатакнаго въ январѣ 
1832. Я думаю, что это была первая шніытва указать, на сволыіо первобытный 
изиѣяенія въ «изячееаой гесіграфів в въ містножъ влияатѣ д о л м ы црвпяиаться въ 
раечетъ, для объясвенів настоящяхъ областей растеній і «ввотвьпъ, іогда упомяну
тый изиѣнеяіа по геоіогичесвихъ дапныиь оказываютеа елучиввщмнса послѣ созда-
нія большей части вывѣ «ввущнхъ видовъ, и иотда эти виды, согласно съ защищае
мый* яною взглвдо», вводились послѣдовательно, а отнюдь не въ одну геологическую 
эпоху. Въ иоемъ третьвиъ тоиѣ, напечатанвовъ въ « а * 1833 года, а высіазалъ убѣ-
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Центры, изз которыхз распространились растенгя. — Не
которые ботаники думали, согласно съ гипотезой Вильденова, что 
горы были центрами творенія, изъ которыхъ лучеобразно распро
странились раетенія, нынѣ населяющія болыпіе континенты. На вто 
Декандоль и другіе весьма основательно возражали, что горы напро-
тивъ часто служатъ преградами между двумя областями различной 
растительности. Геологъ знакомый съ обширными видоизмѣненіями, 
которымъ подвергалась земная поверхность въ весьма недавиія гео-
логическія эпохи, быть можетъ, будетъ въ состояніи согласить эти 
двѣ теоріи въ приложеніи ихъ къ различньшъ областямъ. 

Высокій горный хребетъ, который по своей древности относится 
къ тому періоду, когда виды животныхъ и раетенШ отличались отъ 
видовъ нынѣ живущихъ, естественно составить преграду между сме
жными областями; но цѣпь горъ, поднявшаяся большею частью въ 
эпоху существующихъ ввдовъ и окруженная землями возникшими 
изъ моря въ томъ же періодѣ, будетъ цевтроиъ особой раститель
ности. 

«Во Франціи», замечаешь Декандоль, «Альпы и Севенны препятетву-
ютъ большому числу южныхъ раетеній распространиться по направ-
ленію къ сѣверу; но замечено, что некоторые виды проложили себе 
путь чрезъ ущелья этихъ горъ, и встречаются на ихъ северной сто
роне, премущественно въ техъ лестахъ, где горы ниже и более ра
зорваны» *). У помяну тыя здесь горныя цепи, по всей вероятности, 
имели значительную высоту, съ техъ самыхъ поръ какъ начала по
являться существующая теперь растительность; и не будь глубокихъ 
разселинъ, разделяющихъ эти цепи, оне причинили бы несравненно 
более резкое разграничено между распространеніемъ различныхъ 
видовыхъ группъ. 

Съ другой стороны, некоторыя части италіянекаго полуострова 
пріобрели значительную долю своей настоящей высоты, после того 
времени какъ большинство морскихъ видовъ наседяющихъ теперь 
Средиземное море, и вероятно даже после того какъ наземныя расте
ния этой страны, начали свое сущеетвованіе. Обширныя пространства 
суши присоединились какъ со стороны Адріатическаго, такъ и со сто
роны Средиземнаго моря къ тому что первоначально составляло бо
лее узкій хребетъ горъ, если не цепь острововъ, идущихъ почти пря
мо отъ севера къ югу, подобно Корсике и Сардиніи. Можно предпола-

«деніе, что большая часть существующей снцвдШсяоК Фавны и «лоры древнѣв гор*, 
равнивъ и рѣвъ, населенным теперь TÎ-ÏH же саиыии видавв животныіъ в растеніВ, 
(Prin. of. GeoL, vol. Ш . ch. IX; repealed in Elements of, Peoi , 2d edit, 
vol. I , p. 297). Этотъ же «бразъ мыслей впосйдстзіа нрвнялъ в разъясним про-
«ессяръ Э. Форбсъ въ своей прекрасной стать* (напечатанной въ 1846}, на кідаруі» 
мы уаш ссылались выше. (.Ся. Тояъ I . етр. 96). 

l ) Essai Elémentaire, etr. p. 46. 
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гать, поэтому, что Апеннины были центромъ, изъ котораго виды рас
пространились по смеяшымъ болте пижимв и новѣгтшмп странамъ. 
Въ этомъ и во всѣхъ сходныхъ мѣстоположеніяхъ ученіе Вильденова, 
по которому виды лучеобразно расходились изъ горъ какъ изъ цент-
ровъ, можетъ быть вполнѣ основательно. 

В В Е Д Е Н І Е Н О В Ы Х Ъ В И Д О В Ъ . 

Если читатель, изъ Фактовъ ему представляемых* въ предтпеству-
ющихъ главах*, заключить, что постепенное вымираніе животныхъ 
и растеній составляетъ часть постояннаго и правильнаго хода приро
ды, то онъ естественно спросит*, предусмотрены ли какія либо сред
ства для пополненія такихъ утрать? Согласно m съ экономіей нашей 
системы, чтобъ обитаемый земной шар* до извѣстной степени лишал
ся своего паселенія какъ въ океанѣ, такъ и на суше; или чтобъ раз-
нообразіе видовъ уменьшалось до тѣхъ поръ, пока не наступить но
вая эпоха, въ которую проявится новая и необыкновенная энергія 
творческой силы? Или возможно ли, чтобъ возникали по временам* 
новые виды, и чтобъ такое удивительное явленіе могло ускользнуть 
отъ наблюденія натуралистовъ? 

Гумбольдтъ отнесъ эти предметы к* числу тайнъ, до которыхъ 
естествознаніе не можетъ достигнуть; онъ закѣчаетъ, что изслѣдова-
ніе происхождения органическихъ сущеетвъ не принадлежитъ зооло
гической или ботанической геограФІи. Такіе предметы въ строгомъ 
смыслѣ принадлежать геологіи; она преимущественно заинтересована 
состояніемъ животнаго царства в* томъ виде, какъ оно существуетъ 
ныне, съ целью указать его отпошенія къ предшествующим* періо-
дамъ, когда состояніе его было иное. 

Прежде чем* предложим* гипотезу для разрешенія такой трудной 
задачи, посмотрим* какого рода доказательства мы можем* ожидать, 
при настоящем* соетоянш науки, относительно нерваго появления 
новыхъ животных* или растеши; если вообразить, что постепенное 
создавіе видовъ, подобно ихъ постепенному вымирапію, входит* въ 
правильный составь экі-номік природы. 

Прежде всего очевидно, что гораздо легче доказать вымираніе вида, 
некогда имевшаго большое число представителей въ данной области, 
чем* появленіе какого нибудь другаго прежде несуществовавшаго — 
допуская вср-таки, по вышесказанным* причинам*, что первоначаль
но каждое животное и растеніе создавалось только по одной паре, и 
что особи новыхъ видовъ не появлялись вдругъ и сразу во многихъ 
различныхъ местах*. 

Естественная исторія оставалась вплоть до нашихъ временъ нау
кой до того несовершенной, что на памяти людей ныне живущихъ 
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число извѣетныхъ животныхъ и раетеній удвоилось, или даже учет
верилось во многихъ классахъ. Новые и нерѣдко вееьма замѣтные 
виды ежегодно открываются въ частях! стараго континента, уже дав
но заселеннаго самыми цивилизованными народами. Сознавая, поэто
му, ограниченность нашихъ свѣдѣній, мы всегда заключаемъ, при 
подобныхъ открытіяхъ, что эта виды прежде ускользали отъ наншхъ 
розыеканій; или по крайней мѣрѣ существовали гдѣ-нибудь въ дру-
гомъ мѣстѣ, и только въ новѣйшее время мигрировали въ тѣ терри
тории гдѣ мы ихъ теперь иаходимъ. Трудно даже въ умѣ представить 
себѣ время, когда мы будемъ въ состояніи сдѣлать какую-нибудь дру
гую гипотезу относительно всѣхъ морскихъ породъ и о несравненно 
болыпемъ числѣ наземных!, — такихъ какъ птицы, надѣленныя не
ограниченной способностью къ перееелеиію; насѣкомыя, которыя, не 
говоря уже объ измѣняезюети каждаго вида въ числѣ, такъ же спо
собны распространяться на болынія разстоянія; и тайнобрачный ра-
етенія, къ которымъ, равно какъ п ко многимъ другимъ классамъ 
изъ животнаго и растительпаго царств», цриложимы въ равной сте
пени подобный замѣчанія? 

Какою рода доказательство о новыхв созданіяхв елѣдуетв 
ожидать? — Іакихъ же доказательств!, по этому намъ сдѣдуетъ 
раціонально искать о происхожденіи въ данный періодъ какого-ни
будь иоваго вида? 

Можетъ быть в ! отвѣтъ на это скажут!, что В ! теченіе двух! или 
трех! прошедших! стодѣтій, кажется, можно было бы замѣтить вне
запное появленіе какого-нибудь дерева или новаго четвероногаго в ! 
т ѣ х ! частяхъ Англіи и Франціи, которыя наилучше изслѣдованы; 
что натуралисты могли бы доказать, что ни одно такое же органиче
ское существо никогда не населяло другой страны на земном! шарѣ, 
и что не сохранилось преданій ни о чем! подобном! замѣченном! 
прежде в ! той мѣсгности, гдѣ это существо появилось. 

Хотя такое возражение и основательно, однако же оказывается, 
что сила его вполнѣ зависит! о т ! скорости колебаній, которыя по 
нашему предположенію господствуют! в ! органическом! мірѣ; и отъ 
того отношенія, в ! котором! находятся столь рѣзко выдающееся 
предметы в ! животномъ и растительномъ царствах! к ! другим! ме-
нѣе извѣстным!, и ускользающим! оть нашего наблюденія. Существу
ет! , может! быть, бодѣе милдіона видов! растеній и животных!, за 
исмючеісіем! микроскопических! и наливочных! животных!, насе
ляющих! теперь н а ш ! земноводный шар! . Число наземных! расте
ши, по словам! Декандоля, простирается отъ 110,000 до 120,000 *); 
но данный, на которыхъ основано это предположепіе, по мпѣнію мно
гихъ ботаниковъ, неоиредѣленпы и неудовлетворительны, Въ 1827 

* ) Geog. des Plantes. Diet dus Sei 
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году, ІНнренгеяь насчитывалъ только около 31,000 извѣстныхъ явно
брачвыхъ и 6000 тайнобрачныхъ растеній; но этотъ натуралистъ 
пропустилъ многихъ, можетъ быть 7000 явнобрачныхъ и 1000 тай
нобрачныхъ видовъ. Г. Линдлей, въ письмѣ ко мне въ 1886 году, го
ворить, что было бы опрометчиво расчитывать на существование бо
лее 80,000 явнобрачвыхъ и 10,000 тайнобрачныхъ растеній. «Если 
мы примемъ», говорить оиъ въ письмѣ своемъ ко мнѣ по этому пред
мету, «37,000 за число обнародованныхъ авнобрачиыхъ видовъ, и за 
тѣмъ придадимъ для неоткрытыхъ видовъ въ Азіи и Новой Голландіи 
15,000, въ АФрикѣ 10,000, и въ Америке 18,000, то мы получишь 
80,000 видовъ; и если принять 7000 за число опиеанныхъ тайно
брачныхъ растеній и положить 3000 на неоткрытые еще виды (всего 
10,000) , то общій нтогъ всъхъ раетитеяьныхъ ввдовъ будетъ рав
няться 90,000». Но съ техъ поръ я узналъ отъ др. Гукера, что одинъ 
каталогъ, напечатанный до 1841 года, содержать списокъ именъ 
78,000 явнобрачвыхъ растеній. 

По иредположевію Линнея на каждое явнобрачное растеніе въ све
те приходится по четыре иди по пяти видовъ наеекомыхъ; но если 
судить по отношенію этихъ двухъ классовъ въ Ведикобританіи, то 
число наеекомыхъ должно быть еще более; ибо общій итогъ британ-
скихъ наеекомыхъ, « согласно съ последнимъ цевзонъ», равняется 
12,000 видамъ *); между тЬмъ какъ только 1500 явнобрачныхъ ра
стеши составляютъ туземные виды на нашемъ острове. Такъ какъ 
насекомыя гораздо многочисленнее въ жаркихъ странахъ чемъ въ 
нашихъ умеренныхъ широтахъ, то нельзя не придти къ заключению, 
что во всемъ свете существуетъ более полмилліона видовъ. 

Число извеетныхъ мдекопитающихъ, въ то время когда писалъ 
Теммиикъ, превышало 800 видовъ, а г. Уатергоузъ сообщаетъ мне, 
что по теиерешнвмъ определен! ямъ (въ 1850 году) ихъ существуетъ 
более 1200 видовъ. Барояъ Еювье определилъ итогъ известныхъ 
рыбъ въ 6000 видовъ; а Грей, въ своемъ сочиненіи «Genera of 
Birds, насчитываешь 8000 видовъ птицъ. Намъ следуетъ еще присо
единить пресмыкающихся и всехъ безпозвоночныхъ животныхъ, за 
исключеніемъ наеекомыхъ. Еакое отношение водяныя породы ияеютъ 
въ обитателямъ суши, объ этояъ можно только догадываться; но во 
ВСЯЕОЯЪ случае обитаемое пространство нодъ водами едва ли менее 
чемъ вдвое превышаешь поверхность контвнентовъ и острововъ, если 
даже допустять, что весьма значительная площадь лишена жизни, 
вследствіе большой глубины, холода, темноты и другихъ условій. Во 
время недавней полярной эяспедвціи найдено, что въ некоторыхъ 
странахъ, какъ напримеръ въ БавФИНовомъ заливе, морскія животныя 

*) Си. CaUalogue oi Brit. Inm-is, by John Curtis, Esq. 
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существуют* на днѣ океана, на большихъ глубидахъ, где темпера-
тура воды стоитъ ниже точки замерзанія. Что въ теплыхъ странахъ 
есть жизнь на гораздо большей глубинѣ, то объ этомъ можно сказать 
положительно. 

Океанъ кишитъ жизнью—одинъ классъ полиповз, по предположе-
ніямъ Іамарка, такъ же богатъ особями, какъ и насѣкомыя. Каждый 
тровическій риФЪ, судя по оппсаніямъ, покрытъ кораллами и губками, 
и переполненъ ракообразными животными, морскими ежами и моллю
сками; п почти каждая приливомъ покрываемая скала въ мірѣ одѣта 
Фукусами, и поддерживаете многихъ коралловъ, актиній и мягкоте
лых* животных*. Въ морях* жарких* поясов* находятся безчислен-
ныя Формы, которыя едва только начали обращать на себя вниманіе 
натуралиста; и кромѣ того существуютъ безчисленныя паразитныя 
животныя, изъ которыхъ иногда три или четыре свойственны одному 
роду, какъ напримѣръ киту (Ваіоепа). Поэтому, хотя бы даже мы 
и сознавали, что географическое распространение морскихъ видовъ 
вообще гораздо обширнѣе чѣмъ распространеніе наземныхъ(вслѣдствіе 
болѣе равномерной температуры моря, и вследствіе того что суша 
менѣе препятствует* миграціи океанических*, чем* океанъ миграціи 
наземных* видовъ), однако же, вероятно, что водяныя породы числен
ностью далеко превосходят* обитателей суши. 

Не распространяясь болѣе объ этомъ предмете, можно положитель
но сказать, что, за исключеніемъ микроскопическихъ сущеетвъ, число 
видовъ ныне населяющихъ земноводный шар* простирается отъ одно
го до двухъ милліояовъ; такъ что еслибъ изъ этого числа ежегодно 
вымиралъ только одинъ видъ, и ежегодно нарождался одинъ новый, 
то потребовалось бы гораздо более милліона летъ, для того чтобъ 
произошелъ полный переворотъ въ органической яшзни. 

Въ настоящее время я не решаюсь предложить никакой гипотезы 
о вероятной скорости измененія; но никто не отвергаете, что допу
скать ежегодное нарожденіе и ежегодное вымираніе одного вида 
на всемъ земномъ шаре, даже какъ простое предположеніе, значите 
но крайней мере воображать не малую степень непрочности въ орга-
ническомъ міре. Если мы разделимъ земную поверхность на двадцать 
областей равныхъ во площади, то каждая изъ нихъ будетъ содержать 
пространство изъ суши и воды почти равное по размерам* Европе, 
и на каждую придется двадцатая часть того милліона видовъ, кото
рый, по нашему предположенш, существуете въ животномъ царстве. 
Въ такой области, согласно съ принятою выше степенью смертности, 
въ теченіе двадцати летъ погибал* бы только один* видъ, или толь
ко пять видовъ изъ пятидесяти тысяч* въ теченіе столетія. Но такъ 
какъ значительная часть изъ всего числа видовъ принадлежала бы 
водявымъ классам*, с* которыми мы весьма мало знакомы, то намъ 
следуете исключить их* изъ нашего соображенія; а если они состав-
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ляютъ даже половину всего числа, то и въ такомъ случаѣ изъ назем-
иыхъ породъ въ течеыіе сорока дѣтъ утрачивался бы только оданъ 
видъ. Ілекопитающія какъ наземныя, такъ и водяныя, составляя ме-
нѣе одной тысячной части всего животнаго царства, имѣютъ столь 
малое отношеніе къ прочимъ классам! животныхъ, что если бы долго-
вѣчность видовъ въ различныхъ порядках! была одинакова, то про-
шелъ бы огрозшый пиріодъ прежде, чѣзгь дошла бы до этого виднаго 
класса очередь утратить одинъ видъ изъ своей среды. Если бы толь
ко одинъ видъ изъ всего животнаго царства вымиралъ въ теченіе 
сорока лѣтъ, то не болѣе одного млекопитающаго могло бы исчезать 
въ теченіе 40,000 лѣтъ на площади равной Европѣ. 

Не трудно, поэтому, усмотрѣть, что на небольшомъ клочкѣ та
кой площади, напримѣръ, въ странахъ величиной съ Англію и Фран
цию, должны пройдтп гораздо болыпіе періоды, прежде чѣмъ явится 
возможность удостовѣриться въ первом! появленіи одного изъ болѣе 
круішыхъ растепій и животныхъ; допуская, что ежегодное парожде-
ніе и умираніе по одному виду, составляет! скорость пзмѣненія въ 
органическомъ мірѣ на всемъ земномъ піарѣ. 

Наблюденія натуралистов ь надъ живущими видами доставятъ, въ 
теченіе будущихъ вѣковъ, положительный данный, изъ которыхъ 
будетъ возможно вывести понятіе о законахъ управляющих! этой 
частью нашей земной системы; но при настоящемъ недоетаткѣ ието-
рическихъ памятников!, намъ слѣдуетъ проедѣдить эготъ предметъ 
до той степейи, до которой одни только геологичеевіе памятники мо
гутъ привести насъ къ открытію дальиѣйшихъ истинъ. Еъ этимъ то 
геологическимъ памятникамъ, поэтому, намъ и слѣдуетъ обратиться, 
и тщательно разсмотрѣть пласты нпвѣйшаго образованія, въ кото
рыхъ, какъ намъ ИЗВЕСТНО, встрѣчаются остатки живущихз видовъ 
какъ животныхъ, такъ и раетительныхъ. Мы должны изучать эти 
пласты въ строгой связи съ пхъ хронологическим! порядком!, вы-
текающимъ изъ пхъ наелоенности, а равно и в ! другихъ отиошеніях!. 
1 з ! э і и х ! источников! мы можемъ узнать, которые и з ! видов!, те 
перь нам! современных!, пережили ведичайшіе перевороты на зем
ной поверхности; которые изъ н и х ! одновременно существовали съ 
наибольшим! числом! животных! и растеяЩ теперь уже исчезнув
ших! ; и которые появились только тогда, как! органическій міръ 
почти достиг ь своего настоящаго состоанія, 

Изъ такихъ дапныхъ мы, можетъ статься, будемъ въ состояніи за
ключить, были ли виды призваны къ существоваиію послѣдоватедьно, 
иди всѣ въ одинъ періодъ; создавались ли они по одиночкѣ, или одно
временно — группами; восходиіъ ли древность человѣческаго рода 
т а к ! же высоко, как! древность какихъ-нибудь нязпшхъ существъ, 
которыя вмѣстѣ съ нимъ пользуются этой планетой, или человѣче-
скій видъ есть самый поздпѣйшіа изъ всѣхъ. 
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На нѣкоторые изъ этихъ вопросовъ иы даже теперь можемъ дать 

удовлетворительный отвѣтъ; что же каеается до остальныхъ, то у 
насъ есть нѣскольво данныхъ, могущихъ руководить нашими предпо-
ложеніами и дающихъ возможность уснѣшно судить объ нихъ. Но 
чтобъ быть виолнѣ готовым* къ такому изслѣдованію, читатель дол-
женъ изучить обильный запасъ матеріаловъ, собранныхъ трудолюбі-
емъ новѣйшихъ геологовъ. 

28 
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ДѢЙСТВІЯ ЖИЗНЕННЫХ* СИЛ* НД СОСТОЯНІЕ ЗЕМНОЙ ПОВЕРХНОСТИ. 

Вядоиззсішенія въ «пзической географіи, причиняемый органический существами. — 
Почему слой растительной почвы не увеличивается въ толщину? — Несостоятель
ность теоріи, ив которой растительность есть тавая противодѣйствующая сила, кото
рая будто бы уравиовѣшиааетъ разяываніе причиняемое проточной водой. — Охраняю
щее вліяніе растительности. — Дойди уменьшнвшіеся отъ порубки лѣсовъ. •— Рае-
предѣленів амервіанеквхъ лѣсовъ зависитъ отъ направленія господствующнхъ вѣт-

ровъ. — Вліяніе чедовѣаа на видинзмѣненів Физической геограФіи земнаго шара. 

Вторая отрасль нашего изслѣдовавія, относительно измѣненій ор-
ганическаго кіра, относится къ тѣмъ процесеамъ, которыми остатки 
животныхъ и растеніи превращаются въ ископаемые иди, говоря въ 
болѣе общемъ значеніи, ко всѣмъ дѣйствіямъ производимымъ жизнен
ными силами на поверхность н на кору земнаго шара. 

Прежде чѣмь мы войдемъ въ главное подраздѣленіе этого предмета, 
о погребеніи и сохранении животныхъ и раетнтельныхъ остатковъ, 
я предложу нѣсволько замѣчаній о поверхноетныхъ видоизмѣненіяхъ, 
причиняемыхъ непосредственной деятельностью органическихъ су
щеетвъ, какъ напримѣръ въ томъ случаѣ, когда отъ роста извѣст-
ныхъ растеній склонъ горы покрывается торфоаъ, или болото пре
вращается въ сухую землю, или когда растительность предохраняет* 
почву въ извѣствыхъ МЕСТНОСТЯХ* отъ размыванія проточной водой. 

Разсматривая подобнаго рода измѣненія, производимыя въ Физиче
ской геограФІи извѣстныхъ местностей, мы слишком* склонны думать 
исключительно только о той части земной поверхности, которая вы
ступила из* подъ воды и съ которой мы больше знакомы какъ назем
ный существа. Тутъ непосредственная сила животныхъ и растеній 
причинить какое нибудь важное нзмѣненіе, по необходимости, весь
ма ограниченна, исключая ея дѣйствіе въ дѣдѣ воспрепатствованія 
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тому разрушенію, которому суша служить главнымъ театром*. Но 
если мы разширимъ нашъ взгляд* и вмѣсто того чтобъ созерцать 
сушу, разсмотримъ ту болѣе пространную часть Земли, которая пред
назначена водянымъ породамъ, то увидимъ, что живыя существа ока
зывают* большое вліяніе на сообщеніе разнообразней» вида твердой 
поверхности, котораго не можетъ ' произвесть дѣйствіе однѣхъ неоду-
шевленныхъ силъ. 

Такимъ образомъ пяовучій лѣсъ уносимый въ море, часто отпяы-
ваетъ на болынія разстоянія и оседает* въ такихъ точках*, въ 
которыхъ въ то время и на томъ мѣстѣ, может* статься, не было 
бы осадка, если бы земля не была жилищем* живых* существ*. 
Поэтому, если съ теченіемъ вѣковъ, въ подводных* странахъ, обра
зуется такимъ образомъ холмъ изъ дерева или лигнита, то можно бы
ло бы сказать, что измѣненіе въ подводной геограФіи произошло отъ 
дѣйетвія органическихъ силъ. Тоже самое относительно роста корал
ловых* риФОвъ; вероятно, большая часть вещества, изъ котораго они 
составлены, доставляется минеральными ключами, которые часто по
дымаются со дна моря, а на сушѣ встречаются во множестве во 
всехъ вулканическихъ областяхъ, имеющихъ сотни миль протяженія. 
Вещество такимъ образомъ постоянно выдѣляемое, не могло бы нако
пляться въ водахъ, но постоянно осаждалось бы въ морскія пучины, 
если бы не существовало полиповъ и моллюсковъ: эти животныя sa-
держиваютъ и выделяют* изъ себя углекислую известь на верши
нах* подводных* горъ, и образуют* РИФЫ въ несколько сотъ Футовъ 
толщиной и въ несколько сотъ миль длиной, где никакой подобный 
риф* и не существовалъ бы, если бы ихъ не было. 

Почему слой растительной почвы m увеличивается es тол
щину? — Если такія громадныя массы не образуются на суше, то 
это не отъ недостатка твердаго вещества въ организмахъ наземныхъ 
жнвотныхъ и раетеній; а единственно отъ того, какъ я уже часто упо-
миналъ, что континенты составляют* такіа части земнаго шара, где 
скопленіе матеріи едва ли когда либо имеет* место — где, напро
тивъ, самыя твердый части, уже сложившіяся, подвергаются, каждая 
въ свою очередь, постепенному разрушенію. Количество леса и расти-
тельнаго вещества, которое накопляется въ тропическомълесу въ тече
т е стодегія, громадно; кроме того въ теченіе такого же періода тамъ 
остается множество скелетовъ жнвотныхъ, вместе съ безчисленными 
наземными раковинами и другими органическими веществами. Скопленіе 
такихъ матеріаловъ, поэтому, можетъ составить массу по объему пре
вышающую т у , какая накопляется въ какомъ нибудь коралловомъ 
ри®е въ теченіе точно такого же числа лет*; но хотя бы такой про
цесс* и совершался постоянно на суше, все-таки деревянный или 
костяныя горы не протянулись бы вдоль и поперек* по стране, м и 
не выдались бы въ виде обрывистых* мысов* въ море. Вся зга твер-
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дая масса или пожирается животными, *ила разлагается, какъ разла
гается часть горной породы и почвы, на которой держатся животныя 
и растенія. 

Убыль самихъ пластовъ, сопровождаемая разложеиіемъ ихъ орга-
ническихъ остатковъ и выдѣленіемъ входящихъ въ ихъ составъ ще-
лочныхъ веществъ, служить однимъ изъ источниковъ, откуда проточ
ная вода и атмосфера могутъ пріобрѣтать вещества поглощаемыя 
корнями и листьями растеній. Другимъ источникомъ служить пере-
ходъ въ газообразную Форму даже самыхъ твердыхъ частей живот
ныхъ и раетенШ, которыя умираютъ и гніютъ на воздухѣ, гдѣ они 
скоро разрешаются на составляющие ихъ простые элементы. Въ то 
время какъ часть этихъ веществъ улетучивается, все остальное раз
мывается дождевой водой, и просачивается въ землю или стекаетъ къ 
морю, и такимъ образомъ вещества эти снова и неоднократно входятъ 
въ составъ разяичныхъ органичеекихъ сущеетвъ. 

Главный простыя тѣла находящіяея въ растеніяхъ еуть водородъ, 
углеродъ и кислородъ; и всѣ они или входятъ въ составъ воды и 
атмосферы, или содержатся въ нихъ въ растворе *). Постоянная до
ставка этихъ проетыхъ тѣлъ поддерживается не только гніеніемъ жи
вотныхъ и растительныхъ веществъ, и разрушеніеиъ горныхъ нородъ; 
но такъ же обильнымъ отдѣленіемъ углекислаго н другихъ газовъ 
изъ вулкановъ и мияеральныхъ ключей, и дѣйствіемъ обыкновеннаго 
испарения, чрезъ что водяные нары подымаются съ океана и обраща
ются вокругъ зелваго шара. 

Дознано, что когда два газа различнаго удѣдьнаго вѣеа приходятъ 
въ соприкосновение, то хотя бы тяжелѣйшій изъ нихъ помещался въ 
еамомъ низу, они скоро чрезъ обоюдное нроницаніе равномерно рас
пространяются но всему занимаемому ими пространству. Въ силу 
этого закона тяжелая угольная кислота пролагаетъ себе путь чрезъ 
более легкій атмосферный воздухъ, и доставляетъ питаніе лишаю 
покрывающему горную вершину. 

Если бы количество нищи, потребляемое наземными животными, н 
иростыя тела, веасываемыя корнями и листьями растений, вполне 
почерпались изъ водорода, углерода, кислорода, азота и другихъ эле-
•ентарныхъ веществъ, выделяемыхъ въ атмосферу и въ воду при 
гяіенія органичеекихъ телъ, то мы могли бы думать, что раститель
ный черноземъ, но прошествии известнаго числа летъ, не приобрета
ешь н не утрачяваетъ ни одной своей частицы отъ действія органи
чеекихъ сущеетвъ. Такое заключение не далеко отъ истины; но про-
неесъ обновляющий растительный и животный черноземъ отнюдь не 
такъ простъ, какъ здесь предполагается. Тысячи труповъ наземныхъ 

*) Сх вѣеюіыо шиезпыіь зааітокъ отвоеитеіьао образован!» вочвъ ь% Bakewell'a 
Geology, ehap. Х Ѵ Щ . 
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животныхъ, въ теченіе каждаго столѣтія, сплываютъ въ море; и 
вместе съ цѣлыши лѣсами сплавленныхъ деревьевъ погребаются въ 
подводныхъ осадкахъ, гдѣ ихъ элементы остаются заключенными 
въ твердыхъ пластахъ въ теченіе цѣлыхъ геологическихъ эпохъ, 
прежде чѣмъ снова сдѣлаются пригодными для жизненныхъ цѣлей. 

Съ другой стороны, свѣжіе запасы получаются атмосферой и про
точной водой, вакъ выше сказано, пзъ разложившихся горныхъ по
родъ и ихъ органическихъ содержапій, и чрезъ посредство минераль-
ныхъ ключей изъ внутренности земли, откуда постоянно выносятся 
всѣ вышеупомянутые элементы, преимущественно входящіе въ со
ставь животныхъ и растеній. По изслЬдованіямъ химиковъ даже 
азотъ весьма часто содержится БЪ водахъ минеральныхъ ключей. 

Растительность не уравноемииваетв дѣйствіе проточной 
воды. — Если мы нредположимъ, что обильный запасъ угольной ки
слоты и другихъ газовъ, доставляемый изъ подземныхъ областей 
ключами и вулканическими отдушинами, а равно и разложеніемъ 
горныхъ породъ, можетъ быть только что достаточенъ для уравновѣ-
шанія потери того вещее гва, которое, послуживъ уже питанію живот
ныхъ и растеній, ежегодно сносится въ органическихъ Формахъ и 
погребается въ подводныхъ пластахъ, то это нредположеніе будетъ 
наибольшее какое только можетъ допустить вѣроятіе. Существуетъ, 
однако же, мнѣніе, что процессы растительной жизни, чрезъ помоще-
ніе различныхъ газовъ изъ атмосферы, слушать причпной къ накоп-
ленію такой большой массы твердой матеріи на поверхности суши; 
что одна эта масса могла бы превзойдти все вещество перенесенное 
на низкіе уровни водяными деятелями раарушенія. Говорить, что 
«потоки и рѣки, морскія волиы и морскія теченія дѣйствуютъ только 
на береговыя линіи; а свойство растительности поглощать упругія и 
не упругія жидкости вращающіяся вокругъ земли, распространяется 
на всю поверхность материковъ. Безмолвнымъ, но новсемѣстнымъ 
дѣйствіемъ этой великой противодействующей силы, нейтрализуются 
и даже перевешиваются расхищеаіе и убыль, причиняемыя проточ
ной водой на суше и движеніяши океана» 

Въ противность этимъ мненіямъ, я думаю, что мы составимъ себе 
более верное мненіе о вліяніи растительности, когда взглянемъ на 
нее какъ на причину, до некоторой степени охраняющую и задержи
вающую убыль суши, а не какъ на противодействующую силу. Ра
стительный черноземъ редко имеетъ несколько Футовъ въ толщину, 
по большей части онъ не толще несколькихъ дюймовъ; и мы никогда 
не находимъ, чтобъ объемъ его былъ значительнее на техъ частяхъ 
нашихъ материковъ, которыя, какъ можно доказать геологическими 

<) С». Professor Sedgwick's Anniversary Address to the Geological Society, 
Feb. І 8 3 І , p. 24. 
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данными, поднялись въ болѣе древніе періоды, и следовательно име
ли гораздо более времени для накопленія растительнаго вещества, 
получавшагося въ теченіе последовательных* геологических* эпох*. 
Напротивъ, такія болѣе возвышенный и древнія страны чаще явля
ются обнаженными, такъ что ихъ голыя горныя породы подвержены 
дѣйствію солнца и воздуха. 

Въ жаркомъ поясѣ, гдѣ растеніе выше и росвошнѣе, чѣмъ гдѣ 
либо, мы находимъ, что прибыль матеріи, происходящая отъ ихъ де
ятельности, вовсе не такъ замѣтна. Действительно, въ этихъ широ-
тахъ, где растительность самая сильная, даже неизвестны, по при-
чинамъ изложеннымъ въ следующей главѣ, те поверхностный торфя-
ныя болота, которыя покрывают* большую площадь въ некоторых* 
частяхъ нашего умереннаго пояса. Если бы действіе животной и 
растительной жизни могло возвратить общей поверхности материковъ 
часть простых* веществъ входящих* въ составъ т е х * разрушивших
ся горныхъ породъ, отъ которыхъ такія огроиныя массы ежегодно 
уносятся въ море, то проистекшая отъ этого послѣдствія скоро соста
вили бы одну изъ самых* поразительных* особенностей въ строеиіи 
и составѣ наших* континентов*. На веем* земном* шаре большія 
степи и столовыя земли, где действіе проточной воды слабо, сделались 
бы пространными хранилищами органаческаго вещества, накопивше
гося безъ той примеси землистаго осадка, которая такъ повсеместно 
характеризует* подводные пласты. 

Я говорилъ уже, что настоящая противодействующая сила, уравно
вешивающая силу проточной воды, находится въ дознанном* дей
ствии огневых5 причинъ (см. томъ II. стр. 254); и кажется нет* по
водов* предполагать, что подъенлющая и понижающая сила земле
трясений, вместе с* матеріей извергаемой вулканами, не вполне до
статочна для того, чтобъ возстановить вероввости на земной поверх
ности, которыя реки, волны и океапическія теченія ежегодно стремят
ся уменьшить. Если равиовесіе проистекает* изъ этою источника, 
то количество и высота поднятія суши над* моремъ могутъ вечно 
оставаться одни и теже, вопреки действію водяных* причинъ, кото
рыя, встречая противодействие со стороны растительности, никогда 
не были бы въ состоянии довести земную поверхность до такого рав
новесия, какое теперь почти достигается; а с* другой стороны, сила 
самих* водяных* деятелей, можетъ таким* образомъ на всегда оста
ваться неумень шившеюся. 

Охраняющее вліянге растительности, — Й такъ, если расти
тельность не можетъ действовать какъ противодействующая сила 
между могущественными деятелями постоянно видоизменяющими по
верхность земнаго шара, то посмотримъ теперь до какой степени ея 
вліяніе предохранительно — до какой степени она замедляет* вырав-
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нивающее дѣйствіе проточной воды, которому она не можетъ противо
стоять и которое еще менѣе перевѣпшваетъ. 

Извѣстно, что трава и кустарники защищаютъ рыхлую почву отъ 
размывающего дѣйствія дождей и даже рвкъ, и препятствуютъ вѣт-
рамъ сдувать рыхлые песчаные холмы; ибо корни связываютъ отдѣль-
ныя частицы въ плотную массу, а листья перехватываютъ дождевую 
воду, такъ что она испаряется постепенно, а не стекаетъ массами и 
съ большой скоростью. Старые итальянскіе гидрографы часто упоми-
наютъ объ увеличившемся размывапія почвы, слѣдовавшемъ за раз-
чисткою природныхъ лѣсовъ во многихъ частяхъ Італіи. Замѣчатель-
ный примѣръ представился въ Верхней Валь-д'Арно, въ Тоскапѣ, по
ел* срубки лѣсовъ одѣвавшихъ крутые склоны горъ ограничиваю-
щихъ эту долину. Когда великій герцогъ Тосканскій ІОСИФЪ отмѣнилъ 
въ прошедшемъ столѣтіи древніе лѣсные законы, тогда обширная 
мѣстноеть въ Кассентинѣ (Клаузентиніумъ Римлянъ) обнажилась, и 
тотчасъ же количество песка и почвы, смываемое внизъ по теченію 
Арно, увеличилось въ громадныхъ размѣрахъ. Фризи, ссылаясь на 
этотъ случай, замѣчаетъ, что какъ скоро кустарники и деревья были 
срублены, воды потекли съ гораздо большею быстротою и, подобно 
наводненіямъ, смыли растительную почву *). 

Дѣйствіе растительности въ высшей степени любопытно для гео
лога, когда онъ разематриваетъ образованіе тѣхъ долинъ, которыя 
одолжены своимъ началомъ преимущественно дѣйствію рѣкъ. Про
странства, лежащія между долинами какъ плоскія, такъ и холмистая, 
будучи покрыты растительностью, могутъ не претерпѣвать даже ни 
малѣйшей убыли, потому что поверхность ихъ защищается зеленымъ 
травяпынъ ковромъ, который обновляется вышеописаннымъ образомъ 
изъ элементовъ почерпаеиыхъ изъ дождевой воды и атмосферы. По
этому въ то время какъ рѣка постоянно сносить вещества въ аллю-
віальную равнину и подмываетъ береговые утесы но обѣимъ сто-
ронамъ каждой долины, высота промежуточныхъвысокихъ земель 
остается неподвижною. 

Подобнымъ образомъ, конусъ изъ рыхлыхъ шлаковъ, песку и пеп
ла, каковъ напримѣръ МонтѳНуово, разъ покрывшись густой травой 
и кустарниками, едва ли можетъ претерпѣть какое либо дальнѣйшее 
разрушеніе. Сохранное же состояние сотни погасшихъ вулкановъ во 
Франціи, Неаполитанской территории, Сициліи и въ другихъ мѣстахъ, 
можетъ ничего не доказывать касательно ихъ относительной или аб
солютной древности. Мы можемъ заключать, по цѣлости такихъ ко-
ническихъ холмовъ изъ рыхлаго вещества, что въ странахъ, гдѣ они 
расположены, не случалось со времени ихъ образования никакого на-
водненія; а одно атмосферическое дѣйствіе въ мѣстахъ. гдѣ не случа-

') Treatise on Rivers and Torrents, p. 5. Gallon's translation, 
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лось наводненій и гдѣ поверхность одета растительностью, е р а ли 
могло бы разрушить ихъ въ теченіе какого бы то ни было числа 
вѣковъ. 

Во время мото путешеетвія по Іспаніи, я былъ удивленъ видомъ 
слегка взволнованной страны въ Еаталоніи, состоящей изъ краснаго 
и сѣраго несчаннака, а въ нѣкоторыхъ мѣстахъ изъ краснаго мерге
ля, и почти совершенно лишенной травы; между тѣмъ какъ корни 
сосенъ, вѣчно-зеленѣюншхъ дубовъ (Q. Ilex) и нѣкоторыхъ другихъ 
деревьевъ были до половины обнажены, какъ будто бы вода смыла 
съ нихъ почву. Точно въ такомъ же состоянии находились лѣса, на
примеръ, между Ористо и Вика, и близъ Санъ-Іоренцо. Застигнутый 
сильной грозой въ августе месяце, я видѣлъ какъ по всей поверхно
сти, даже по самымъ выеокимъ площадямъ нѣкоторыхъ тупо-усѣчен-
ныхъ холмовъ, бѣжалн грязные ручьи, между тѣмъ какъ на еклонахъ 
совершалось страшное опуетошеніе. Особенности ВЪФЙЗІОГНОМІИ странъ 
тотчасъ же выяснились; и я понялъ, что разсуждая о наибольшихъ 
дѣйствіяхъ, какія прямое вліяніе дождя могло нѣкогда имѣть на по
верхность извѣстныхъ частей Англіи, намъ нѣтъ надобности обра
щаться къ періодамъ, когда жаръ нашего климата былъ трот-
ческгй. 

Въ жаркомъ поясѣ размываніе земли совершается вообще гораздо 
быстрѣе; но убыль ея отнюдь не пронорціональна огромному количе
ству дождя или внезапности его паденія, потому что переносящая 
сила воды встрѣчаетъ сопротивленіе въ большемъ обиліи раститель
ности. Геологъ знакомый съ тропическими странами замѣчаеть, что 
болѣе мягкія горныя породы смывались бы быстрѣе въ такихъ стра
нах*, если бы безчислеяные корни растеній, сплетаясь между собой, 
не противопоставляли значительная сопротивления разрушительной 
силѣ дождей. Чужеязныя и ползучія растенія вьются тамъ по всевоз-
можнымъ направленіямъ, такъ что дѣлаютъ лѣса почти непроницае
мыми; да и самыя деревья надѣлены Формами и листьями наилучше 
прияаровленными къ тому, чтобъ отражать проливные дожди, кото
рые, дробясь такимъ образомъ при паденіи, быстро всасываются ле-
жащимъ внизу грунтомъ, ила попадая во впадины образуют стреми
тельные потоки *). 

ВЛІЯНШ ЧЕЛОВѢКА НА ВИДОИЗМѢНЕШЕ ФИЗИЧЕСКОЙ Г Е О Г Р А Ф Щ З Е М Н А Г О 
ШАРА. 

Передъ заключеніемъ этой главы, я предложу несколько замечаний 
о вліяніи человека на изиененіе Физической геограФіи земнаго шара; 
ибо и его деятельность следуетъ отнести къ силамъ органической 
природы, 

«} De la Beche, Geo!. Maa. p. 184, ist. ed. 
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Вырубаніе лѣшв. — Порубка лѣсовъ во многихъ странахъ влек
ла за собой уменьшение количества выпадающего дождя, какъ напри-
мѣръ въ Барбадосѣ и въ Ямайке *). І б о въ тропическихъ странахъ, 
гдѣ количество водяныхъ паровъ въ атмосФерѣ велико, но гдѣ, съ 
другой стороны, прямые солнечные лучи имѣютъ наибольшую силу, 
каждое препятствие къ свободному круговращению воздуха, или каж
дый предметъ заслоняющий землю отъ солнечіиыхъ лучей, становится 
источникомъ влажности; повсюду, гдѣ сырость и холодъ зарождаются 
отъ этихъ причинъ, водяные пары продолжаютъ сгущаться. Еромѣ 
того, листья всѣхъ растеній служатъ снарядами для перегонки, и 
нѣкоторые изъ нихъ въ жаркомъ поясѣ имѣнотъ замечательное свой
ство перегонять воду, содействуя такимъ образомъ къ нредохраневію 
земли отъ высыханія. 

Распредѣленіе аміртанспѵхв лѣсоеь. — Несомненно, что со
стояние климата, въ собенности влажность атмосферы, влияете на ра
стительность, и что растительность, въ свою очередь, действуетъ на 
климатъ: но некоторые писатели, приписывали, кажется, слишконъ 
много важности вліянію лесовъ, въ особенности американскихъ, какъ 
будто бы эти леса были главной причиной влажности климата. 

Теория одного новейшаго писателя по этому предмету представ
ляется гораздо более рациональною: по его мнению «леса существу-
ютъ только въ техъ частяхъ Америки, куда господствующие ветры 
заносить значительное количеств влажности съ океана». Во всехъ 
странахъ, говорить онъ, «гдѣ летиій жаръ превышаешь 70°Ф., при
сутствие или отсутствие- природныхъ лесовъ, и ихъ большая или 
меньшая роскошь могутъ быть приняты за меру степени влажности 
и плодородия почвы. Скоропроходящіе и проливные дожди въ жаркой 
стране производить траву, которая, имея корни у самой поверхности, 
выростаетъ въ несколько дней и сохнетъ, какъ скоро влажность исто
щится; но такіе непродолжительные дождя, хотя бы и сильные, не 
питаютъ деревьевъ, потому что какъ скоро поверхность земли насы
тилась, остальная вода стекаетъ, а влажность удержавшаяся въ поч
ве не проникаетъ достаточно глубоко, и при томъ она не такъ обиль
на, чтобъ снабдить лесныхъ гигантовъ игеобходпмымъ питаніемъ. 
Можно сказать, что двадцать дюймовъ дождя, выпадающаго умеренно 
или съ перемежкой, оставятъ болѣе прочный запасъ воды въ почве, 
чемъ сорокъ дюймовъ выпадающихъ, какъ иногда случается въ жар
комъ поясе, въ такое же число часовъ» *). 

«Во всехъ странахъ», продолжаете онъ, «где цепи горъ перееека-
ютъ течение постоянныхъ или господствующихъ ветровъ, земли съ 
наветренной стороны горъ будутъ влажныя, а еъ подветренной сухія; 

' ) Phil. Trans, vol. II. p. 294, 
* ) Maclaren, art. America, Eucye. Britannica. 
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следовательно безводная степи обыкновенно будутъ встречаться на 
западной сторонѣ земель лежащих* внутри тропиков*, и на во
сточной сторонѣ въ землях* лежащих* за тропиками, такъ какъ 
господствующее вѣтры въ этихъ случаяхъ обыкновенно дуютъ в* 
противоположных* направленіяхъ. Основываясь на этомъ началѣ 
можно объяснить положение лѣсовъ въ Сѣверной, и Южной Америкѣ. 
Такимъ образомъ, напримѣръ, въ странѣ, лежащей внутри тридцатой 
параллели, влажность приносимая пассатпымъ вѣтромъ съ Атланти-
ческаго океана частью осаждается на бразильскихъ горах*, которыя 
хоть и низки, но такъ распределены, что тянутся далеко внутрь ма
терика. Остальная часть относится къ западу и, теряясь по немногу 
по мере своего поступательнаго движенія, задерживается наконецъ 
Андессами, и спускается дивияяи на ихъ вершины. Воздушное те
чете , утратив* тут* вею влажность, которую оно могло изъ себя 
выделить, доходит* въ соетояніи совершеннной сухости до Перу, где 
следовательно дождь не выпадает*. Но въ той часта Америки, кото
рая лежитъ за тридцатой параллелью, Андессы служат* какъ бы 
ширмами перехватывающими влажность приносимую господствующи
ми ветрами съ Тихаго Океана: обильные дожди выпадаютъ на ихъ 
вершины, а въ Хили на ихъ западные склоны; но на равнинахъ ле
жащих* кз востоку отъ этихъ горъ, дождь вовсе не выпадает* за 
исвлюченіемъ техъ случаевъ когда ветеръ дуетъ съ Атлантическаго 
океана» *). 

Я изложилъ этотъ взглядъ съ особой подробностью потому, что онъ 
представляет* въ надлежащем* свете зависимость растительности 
отъ климата, так* как* влажность увеличивается и равномернее 
распределяется в* теченіе года от* п>>етепеннаго распространена 
лесов*. 

Некогда утверждали, что прежде, когда леса покрывали Францію и 
Ангдію, Европа была гораздо холоднее: что замы въ Пталіи были 
продолжительнее, что Сена и многія другая реки замерзали каждую 
зиму гораздо правильнее, чем* теперь. Араго, въ своей статье по 
этому предмету, старался показать, изъ наблюденій надъ замерзані-
емъ Рейна. Дуная, Роны, По, Сены и другихъ рек* въ различные пе-
ріоды, неосновательность мненія, что будто бы холод* былъ сильнее 
въ древнія времена2). Он* допускает*, однако же, что въ Тоскане отъ 
сведенія лесовъ климатъ изменился, и зимы стали менее холодными, 
a летніе месяцы, по словамъ его, сделались не такъ жарки, какъ 
бывали въ старину. Во Франпіи, говорить онъ, лето было прежде 
жарче, чемъ въ наше время. Его доводы основываются преимуще
ственно на документахъ, показывающихъ что виноградная вина три-

*) Maetaren, art. America, Eneyc. Britannica, гдѣ оодо»еаіе «тервіавбвви. 
аѣеов*, адмаеяо съ втой теоріев, «аображево ва вартѣ. 

8 ) Annuaire du Bureau des Long. 1834. 
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ста лѣтъ тому назадъ приготовлялись въ Виваре и во многихъ дру
гихъ провинціяхъ ранѣе, по времени года, на большихъ выеотахъ и 
подъ широтами болѣе высокими, чѣмъ тѣ, которыя нынѣ считаются 
благоприятными для винограда. 

Нѣтъ кажется никакого сомпѣнія, что въ Соединенныхъ Штатахъ 
Сѣверной Америки быстрая разчистка этой страны сдѣлала зимы 
менѣе суровыми, a лѣта менѣе жаркими; другими словами, замѣчено, 
что крайнія температуры января и іюля изъ года въ годъ все болѣе 
и бодѣе сближаются между собой. Повысилась ли средняя темпера
тура въ Соединенныхъ Штатахъ или во Франціи—это вопросъ, кажет
ся, еще не рѣшенный; но несомненно, что климатъ сдѣлался, какъ 
сказалъ бы БЮФФОНЪ, «менее чрезмерным*». 

Выше, говоря о промытіи новыхъ лимановъ въ Голландіи вторга
ющимся океаномъ, равйо какъ объ измѣяеніяхъ на нашихъ собствен-
ныхъ берегахъ, я показалъ, что хотя превращеніе моря въ сушу 
искусствомъ человѣка можетъ быть велико; однако же оно всегда 
должно находиться въ зависимости отъ силы морскихъ приливо-отли-
вовъ и теченій, или отъ сильныхъ движеній, видоизмѣняющихъ отно
сительный уровень суши и моря (Глава XX) . Если бы въ добавокъ 
къ денежнымъ суммамъ дарованнымъ парламентомъ для защиты Да-
нуича отъ морскихъ волнъ, всѣ европейскіа деньги были обращены 
къ этой же цѣли, то существованіе этого порта могло бы, можетъ 
статься, продлиться на нѣсколько столѣтій (Томъ I , стр. 360). Но 
между тѣмъ морское теченіе продолжало бы отрывать части отъ смеж-
ныхъ береговыхъ утесовъ по обѣимъ сторонамъ этого порта, прида
вая всей линіи берега ея теперешнюю Форму, пока наконецъ городъ, 
выдвинувшись въ ввдѣ узкаго мыса, открылся бы совершенно для 
напора ненреодолимаго бѣшенства моря. 

Едва ли нужно говорить, что власть, которой человѣкъ въ состоя
л и достигнуть надъ огневыми дѣятелями, еще менѣе той, какую онъ 
можетъ проявить надъ водою. Онъ не въ состоянии измѣнить подъ-
емлющую или понижающую силу землетрясеній, или веріоды и сте
пень напряженности вулканическихъ изверженій; а отъ этихъ при
чинъ главнымъ образомъ зависятъ неровности на земной поверхности, 
и следовательно Форма морей и суши. Все что человѣкъ въ правѣ 
надѣяться сдѣлать въ этомъ отношеніи — заключается въ томъ, что 
онъ можетъ отвратить иногда теченіе лавоваго потока, и на время, 
не дозволить горящей матеріи затопить городъ, или что либо другое 
изъ тщеславныхъ провзведеній человѣческаго искусства. 

Если бы всѣ живущіе на зезілѣ народы попытались выломать лаву, 
вытекшую въ теченіе одного изверженія изъ исландскихъ вулкановъ 
въ 1783, и въ теченіе двухъ слѣдующихъ лѣтъ, и попробовали бы 
перенести ее въ глубочайшія пучины океана, то они проработали бы 
нѣмолько тысячелетй, и не выюышшш бы атоі задачи. Однако же 
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вещество сносимое къ морю двумя большими рѣками, Гангесеомъ и 
Буррампутеромъ, въ каждую четверть столѣтія, вѣроятно, равняется 
но вѣсу и но объему жассѣ исландской лавы, излившейся во время 
упомянутаго болынаго изверженія (см. Томъ I, стр. 328). Такъ ни
чтожны совокупный силы всего человѣчества въ сравнеши съ обыч
ными отправленіями водяныхъ или огневыхъ дѣятелей въ естествен-
номъ мірѣ. 

Можетъ быть ни одно приложение человѣческаго искусства и труда 
такъ сильно не клонится къ измѣненію состоянія обитаемой нами 
поверхности, какъ осушеніе озеръ п болотъ; потому что отъ этого 
измѣняются не только егпащіи многихъ животныхъ и растеній, но 
даже и общій климатъ местности. Это есть такого рода изяѣненіе, 
которому трудно найдти что-нибудь подобное въ дѣятельности низ
ш и х ! существъ; ибо прежде чѣяъ мы рѣшимъ, что какая нибудь доля 
человѣческаго вліянія является вновѣ и аномально, намъ всегда слѣ-
дуетъ тщательно разсмотрйть силы всѣхъ прочихъ одаренныхъ жиз
нью дѣятелей, которыхъ человѣкъ можетъ превзойдти или ограни
чить *). Многіе разсуждавшіе по поводу этихъ предметовъ кажется 
забывали, что человѣческій родъ часто наслвдуетъ выполненіе такихъ 
отправленій, которыя прежде исполнялась другими видами. Положимъ, 
что ростъ какихъ нибудь крупныхъ наземныхъ растеній, или, други
ми словами, обширность лѣса уменьшена человѣкояъ, и отъ этого 
климатъ измѣнился, то отсюда еще не слѣдуетъ, что такое нововве
дение безпримѣрно. Это есть такая перемѣна въ состояніи раститель
ности, которая могла часто происходить отъ появления новыхъ видовъ 
на землѣ. Размноженіе, напримѣръ, извѣстныхъ иасѣкомыхъ въ нѣ-
которыхъ частяхъ Германіи, въ теченіе прошла го столѣтія истреби
ло, можетъ быть, болѣе деревьевъ, чѣмъ сколько человѣкъ могъ уни
чтожить въ теченіе такого же періода. 

Впрочемъ, безразсудно было бы утверждать, что сила человѣка ви-
доизмѣнять земную поверхность не отличается ни по роду, ни по 
степени отъ силы другихъ живыхъ сущее твг; хотя эта задача, несом-
нѣнно гораздо сложнѣе, чѣмъ воображали многіе разсуждавшіе объ 
этомъ предмет*. Если изъ моря подымется земля, то наибольшее из-
мѣнеаіе въ ея визическомъ состояніи, какое когда либо могло бы 
превзойдти отъ вліянія органическихъ сущсствъ, совершалось бы, по 
всей вѣроятности, съ первой эмиграціей наземныхъ растеній, вслѣд-
ствіе чего новая мѣстность покрылась бы растительностью. Послѣду-
ющее по своей важности измѣненіе состояло бы въ первомъ вступле-

' ) Посіѣ того м і ъ б ы » написаны эти строив я видѣаъ въ Новой* Брауншвеігѣ 
(1852) озеро образованное бобрам, еіѣдаввщяи запруду изъ часто».», важней g 
шшш ионереиъ иалевыаго ручеВаа »е*ду Дорчеетвромъ • Портадженъ въ ту отъ 
рѣв* Петкоііам. Бобры истреблены еъ тѣхъ поръ человЪюшъ, во озеро остается • 
••мтры tuutijMi велюаодвыт я і с т а м его дла вострой» въ нихъ евонхъ жиллщъ. 



Ф И З И Ч Е С К О Й Г Е О Г Р А Ф І И . 445 

ніи на новую землю животныхъ и въ неремѣнѣ нронорціональнаго 
числа извѣстныхъ растительныхъ видовъ. Если бы за тѣмъ и была 
какая нибудь аномалія отъ вмешательства человѣка въ дадьнѣйшемъ 
измѣненіи относительныхъ чиселъ въ растительномъ царстве, то она 
не столько отличалась бы по роду или по абсолютному количеству 
измѣненія, сколько по тому обстоятельству, что въ этомъ случаѣ 
одинб вгідв, вслѣдствіе своей превосходной силы и всемірнаго рас-
пространенія, имѣлъ бы вліяніе равное вліянію нѣскольвихъ сотъ 
другихъ наземныхъ животныхъ. 

Если мы разсмотримъ содѣйствуетъ ли человѣкъ, своей прямой 
деятельностью или измененіями производимыми имъ косвеннымъ об
разомъ, уменыпенію или увеличенію неровностей на земной поверх
ности, то, можетъ быть, мы склонимся къ мненію, что онъ принадле
жит ь къ числу деятелей выравнивающихъ земную поверхность. Въ 
рудокопныхъ операціяхъ онъ выносить на поверхность известное 
количество веществъ изъ недръ земли; но съ другой стороны, боль
шое количество горныхъ породъ ежегодно берется съ суши, въ виде 
корабедьнаго баласта, и потомъ выбрасывается въ море, и вследствіе 
этого, вопреки запретительнымъ законамъ, многія гавани, въ различ
ныхъ частяхъ света, засоряются. Мы редко переносимъ тяжелые ма-
теріалы на более высокіе уровни, и наши пирамиды и города преиму
щественно строятся изъ камня свозвмаго съ высокихъ местностей. 
Вспахивая тысячи квадратныхъ миль, и подвергая земную поверх
ность въ теченіе известной части года вліянію стихій, мы содейству-
емъ размывающей силе дождей, и уменьшаемъ охраняющее вліяніе 
растительности. 



ГЛАВА X L V . 

ПОГРЕБЕНИЕ ИСКОПІЕИЫХЪ ВЪ ТОРФ*, ВЪ НАНОСНЫХЪ ИЕСКАХЪ И ВУИА-
НИЧЕСКИХЪ ИЗВЕРЖЕВІЯХЪ. 

Подраздѣлевіе предмета. — Погребете органвчесинхъ овтатковъ въ оеадвахъ на обна-
шивиевси сушѣ. — Роетъ тор»янвіовъ. — Мѣета древнвхъ ввропейсіихъ лѣеовъ 
завитый теперь тор*яннвах«. — Болотная «елѣзиая руда. — Сохравеніе^животныхъ 
веществъ въ тор«ѣ. — Ногрязнувшія чвтвароногія. — Разрывь Сольвейсяихъ « о -
ховыхъ болотъ. — Большая Двзиальсвая топь. — Яогребеніе органичесвихъ тѣлъ • 
человѣчасихъ оетатіовъ въ наносныхъ песвахъ. — Движущееся песни афрнвавсвихъ 
пустынь. — Де Люіъ объ ихъ ввдавнеаь происхождении. — Засыпанный храиъ 
Ипеаабула. — Высохшіе трупы въ песвахъ. — Города, засыпанные пееіах*. — 
Погребете органвчесвнхъ и другихъ остатвовъ въ вулканичесввхъ «ориаціяхъ иа 

сушѣ. 

Подраздіьленіе предмета. Предстоящий предмета взсдѣдованія 
заключается вь способѣ, которымъ отстатки животныхъ и растений 
превращаются въ иекопаемыя, или погребаются въ землѣ подъ влія-
ніемъ естественныхъ причинъ. Г. Еоиетанъ Прево замѣтилъ, что дей
ствия геологичеекихъ причинъ подразделяются на два болыпіе клас
са; одни обнаруживаются во время погружения суши въ воду; другия 
имеютъ место после обнажения ея изъ воды. Согласво съ этой клас
сификацией я разсмотрю, во первьіхъ, какимъ образомъ животные и 
растительные остатки погребаются и сохраняются въ осадкахъ на об
нажившейся суше, или иа той части земной поверхности, которая 
непостоянно покрыта водами, морскими, или озерными; во вторыхъ, 
какияъ образомъ органические остатки погребаются въ подводныхъ 
осадкахъ. 

Въ первомъ отделе я разсмотрю следующие предметы: — 1, ростъ 
торфяника и сохранение въ немъ растительныхъ и животныхъ остат
к о в ; — 2, погребеніе оргавнческихъ остатвовъ въ наносномъ пе
ске;—3, въ вулканическихъ изверженіяхъ и аллювіяхъ;—4, въ адлю-
віяхъ вообще и подъ земляными обвалами;—5, въ иле и въ стала
гмите иещеръ н разселинъ. 
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РОСТЪ ТОРФЯНИКА И СОХРАНЕНІЕ В Ъ НЕМЪ РДСТИТЕДЬНЫХЪ В животныіъ 
О С Т А Т К О В Ъ . 

Зарожденіе торФа, въ тѣхъ случаяхъ, когда онъ не находится со
вершенно подъ водой, ограничивается сырыми мѣстностями, гдѣ тем-
пература низка, и гдѣ растенія могутъ разлагаться не подвергаясь 
гніенію. Въ составь торФа можетъ входить каждое изъ многочислен-
ныхъ растеній, способныхъ рости на такихъ станцгяхе; но есть видъ 
мха ( S p h a g n u m ) , который составляетъ значительную часть торфа, 
встрѣчающагося въ болотахъ еѣверной Европы; это растеніе имѣетъ 
свойство пускать новые побѣги въ своей верхней части, въ то время 
какъ его нижнія оконечности сгниваютъ *). Въ торфѣ можно прослѣ-
дить камыши, ситники и другія водяныя растенія; и организація ихъ 
сохраняется въ такомъ совершенств*, что не трудно распознать раз
личные виды этихъ растеній. 

Анализе торфа.—Сэръ Г. Деви говорить, что сто частей сухаго 
торфа обыкновенно содержать девяносто девять частей, разрушае-
мыхъ огнемъ; а остатокъ состоитъ изъ тѣхъ самыхъ земель, на ко
торыхъ находится торФъ — изъ глины, мергеля, гравія, или камня, 
вмѣетѣ еъ окисломъ желѣза. «ТорФъ въ мѣювыхъ граФСтвахъ Англіи», 
замѣчаетъ тотъ же писатель, «содержитъ много гипсу; но я нашелъ 
весьма немного въ образцахъ изъ Ирландіи и Шотландіи, да и вооб
ще торФъ изъ этихъ странъ содержитъ весьма мало солей» г ) . Изъ 
розысканій др. Іакъ-Еуллоха видно, что торФъ составляетъ нѣчто 
среднее между простымъ растительнымъ веществомъ и лагнитомъ, и 
что превращеніе его въ лигнитъ совершается постепенно подъ про
должите льнымъ дѣйствіемъ воды s ) . 

Торфе изобилуете вз холодныхе и сырыхв климатахе.—іщъъ 
иногда образуется на свлонахъ въ гористыхъ странахъ, тамъ гдѣ 
много сырости; но въ такихъ мѣстахъ онъ рѣдко, или вовсе никогда 
не превосходить четырехъ Футовъ въ толщину. Въ болотахъ и въ 
низменныхъ земляхъ, куда заносится аллювіальный торФъ, онъ имѣ-
етъ по сорока Футовъ въ толщину и болѣе; но въ такихъ случаяхъ, 
онъ обыкновенно одолженъ половиною своего объема содержащейся 
въ немъ водѣ . Въ тропическихъ странахъ торФъ если и былъ когда-
нибудь найденъ, то въ весьма рѣдкихъ случаяхъ; даже въ долинахъ 
южной Фращіи и Иепаніи. Но онъ встрѣчается все въ большемъ и 
болыпемъ обиліи, по аѣрѣ того, какъ мы отступаемъ отъ экватора, и 

*) Огносительэт т а л о й растеиШ, составляющий »ор*ъ, с » . Dr. Reimie's Essays 
on Pe;ii, p. 171; я Dr. Mac Cultoch's Western isles, vol. I . p. 129. 

z ) Irish Bog Reports, p. 209. 
* } System of Geology, vol. I I . p. 353. 
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представляется не только болѣе обидьнымъ, но ж болѣе горючимъ въ 
сѣверныхъ широтахъ ' ) . 

То же самое явление повторяется въ шжномъ полушарии. ТорФЪ не 
встречается въ Бразиліи, но даже въ болотистыхъ частяхъ страны, 
орошаемой Да Платой, иа восточной стороне Южной Америки, или на 
острове Чидое иа западе; но когда мы достигаемъ 45 градуса широ
ты и изучаемъ Чоносскій архипелагъ или Фалькландскіе острова и 
Огненную Землю (Tierra del Fuego), то встречаемъ обильное образо
ванна этого вещества. Здесь почти все растенія содействуютъ своимъ 
разложеніемъ образованію торфа, даже травы; но замечательно, гово
рить г. Дарвинъ, въ противность тому, что бываетъ въ Европе, ни 
одинъ родъ мха не входитъ въ составъ юго-американскаго торфа, ко
торый образуется изъ многихъ раетеній, преимущественно же изъ 
такъ-называемаго Брауномъ ( A s t e l i a р а и н і і а ä ) . 

Я узналъ отъ др. Форшгамера (1849), что вода содержащая расти
тельное вещество въ растворе не оставляетъ торФянаго осадка въ 
странахъ, где средняя годичная температура превышаетъ 43° или 
44° Фаренгейта. Морозь служить причиной осажденія такого торФЯ-
ваго вещества; но въ тепдыхъ климатахъ нритяжеаіе углерода къ 
кислороду воздуха механически смешаннаго съ водой увеличивается 
съ увеличеніемъ температуры, и растворенное растительное вещество 
или гуминовая кислота (которая есть ничто иное какъ органическая 
матерія въ нрогрессивнѳмъ состояніи разложения), будучи превращена 
въ угольную кислоту, подымается въ атмосферу, погдощаетъ его и 
такимъ образомъ исчезаетъ. 

Протяжение поверхности покрытой торфомв. — Въ Европе 
площадь покрытая торфяными болотами имеетъ обширное протяжение; 
въ одной Ірландіи, какъ говорятъ, торФъ нокрываетъ десятую часть 
всего острова. Одно изъ диманныхъ бодотъ на р. Шанноне имеетъ, 
по овисавіямъ, нятьдесять миль въ длину и отъ двухъ до трехъ жиль 
въ ширину; а большое Іонтуарское болото близъ устья Луары, по 
словамъ Блавье, имеетъ более пятидесяти лигъ въ окружности. Лю
бопытный и вполне достоверный ФЭКТЪ, что многня изъ этихъ мшан-
ныхъ болотъ северной Европы занимаютъ места сосновыхъ и дубо-
выхъ лесовъ, изъ которыхъ некоторый исчезли въ историческую 
эпоху. Іакія изменения произошли отъ упавшихъ деревьевъ и отъ 
стоячей воды, причиненной тешъ, что ихъ стволы и ветви преградили 
свободвый стокъ атмоеФерньшъ водамъ и положили начало образова
нию болота. Въ тенломъ климате такой упавшій лесъ былъ бы не
медленно уетраненъ насекомыми или гніеніемъ; но при холодной 
температуре, господствующей теперь въ нашихъ широтахъ, известно 
много нримеровъ образования болотъ возникшихъ изъ этого источни-

* ) Rev. Dr. Rennie on Peat, p. 260. 
* } Darwin's Journal, p. 349; 2d ed. p. 287. 
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ка. Такимъ образомъ въ Іарскомъ лесу, въ Абердинширѣ, бодьшіе 
стволы шотландской ели, унавшіе отъ времени и гнилости, скоро 
заволоклись торфомъ, образовавшимся частью изъ ихъ ногибшихъ 
листьевъ и вѣтвей, частью отъ' роста другихъ раетеній. Мы знаемъ 

такъ же, что около половины семнадцатаго столѣтія буреломъ далъ 
поводъ къ образованію торфянаго болота близъ Лохбруна, въ Росс-
шире, гдѣ, спустя меиѣе полустолѣтія послѣ наденія деревьевъ, жи
тели уже копали торшъ * ) ) . Др. Уокеръ упоминает* о подобномъ же 
измѣненіи, когда въ 1756 году весь Дромлянригскій лѣсъ, въ ДЭМФ-
рисшнрѣ былъ поваденъ вѣтромъ. Такія случайности объясняютъ 
происхожденіе какъ въ Великобританіи, такъ и на континенте, мша-
ныхъ болотъ, въ которыхъ все деревья сломаны на высоте д в у х ъ 
или трехъ Футовъ отъ первоначальной поверхности земли, и где ство
лы ихъ всѣ лежать въ одномъ и томъ же направленіи 

Впрочемъ, въ такихъ случаяхъ можно было бы предположить, что 
деревья истощили почву, и что на основании начала естественнаго 
круговорота, который господетвуетъ въ растительномъ міре, одинъ 
родъ раетеній вымираетъ и ему наследуешь другой. Конечно весьма 
замечательно, что на датских* островахъ, въ Югландіи и Голштей-
не, еловый лесъ различныхъ видовъ и въ особенности шотландская 
ель находится на дне торфяныхъ болотъ, хотя не подлежитъ сомне-
нію, что за прошлые пятьсот* летъ ни одно хвойное дерево не росло 
въ дикомъ состоянии въ этихъ етранахъ. Хвойныя деревья, ныне 
растущія въ Даніи, все были насажены въ конце прошлаго столетія. 

Нетъ ничего обыкновеннее, какъ деревья ногребенныя на дне ир-
ландскихъ торфяныхъ болотъ, равно какъ въ большинстве болотъ 
Англіи, Франціи и Голландіи; стволы этихъ деревьевъ такъ часто 
встречались въ стоячем* положеніи, съ корнями укрепленными в ъ 
подпочвенномъ слое, что нетъ никакого сомвѣнія въ томъ, что они 
росли на этихъ же самых* местах*. Они но большей части состояли 
и з ъ сосны, дуба и березы: где подпочвенный слой г л и н а , тамъ особен
но обильны остатки дуба; напротивъ, где песокъ составляет* подпоч-
венный слой, тамъ господетвуетъ ель. Въ Куррагсковъ болоте, на 
острове Мане, открыто множество деревьевъ крепко стоявшихъ на 
корню, хотя и на глубине восемнадцати или даже двадцати Футовъ 

подъ поверхностью. Некоторые естествоиспытатели старались приии-
сать погрушеніе деревьевъ въ торфяныхъ болотахъ сплаву ихъ водою, 
ибо известно, что реки сносят* леса въ озера; но вышеупомянутые 
Факты показывают*, что такая гипотеза пеприяожина. Кроме того 
замечено, что въ Шотландіи, равно как* и во многихъ частяхъ евро-
пейскаго континента, еазшя большія деревья встречаются въ тех* 

•) Rennie's Essays on Peat, p. 65. 
»} Ibid. p. 30. 

ШЖ. МЙЗДДЯ. 
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торфяниках*, которые лежать въ наименее возвышенных* странахъ, 
и что такія деревья становятся пропорционально меньше въ торфяни-
вахъ, лежащихъ на болѣе высокихъ уровнях*.' На основаніи этого 
Факта Де Іюкъ и Уокеръ заключили, что эти деревья росли на са-
момъ мѣстѣ ихъ нахождения, ибо они соответственно должны были 
достигать наибольшей величины на болѣе низкихъ и теплыхъ уров
няхъ. Точно такъ же листья и плоды постоянно встречаются погре
бенными во мхахъ вмѣстѣ съ деревьями, на которыхъ они росли; 
напримѣръ, листья и желуди дуба, шишки и иглы ели, и орѣхъ оре
шника. 

Недавнее происхождеиіе піьпоторыхв торфяпитвг.—Въ Гат-
ФИЛЬДСКОМЪ моховомъ болотѣ, въ Іоркширѣ, которое какъ ясно видно, 
было за тысячу воеемеотъ летъ тому назадь покрыто лѣсомъ, найдены 
ели въ девяносто Футовъ длиной и нроданы на корабельныя мачты и 
кили; тоже найдены и дубы свыше ста Футовъ длиной. Размеры одного 
дуба взъ этого болота приведены въ Philosophical Transactions, Ш. 
275, и изъ нихъ впдно, что онъ превышал* каждое изъ ныне суще-
ствующихъ деревьевъ въ Британских* владеніяхъ. 

Въ томъ же ГатФвльдскомъ болоте, равно какъ и въ Кинкардайн-
скомъ, въ Шотландіи, и во многихъ другихъ, найдены рвмскія дороги, 
покрытая на глубину восьми Футовъ торфомъ. Монеты, оружіе, топо
ры и другая утварь, встречающіеея въ британскихъ и Французскихъ 

болотахъ всѣ принадлежать рнмляиамъ; и потому значительная часть 
торфа въ европейскихъ торФЯНикахъ по древности, очевидно, пе во
сходить далее времен* Юлія Цезаря. Къ тому же никакихъ сдедовъ 
ТБХЪ древних* лесов*, которые, по опиеанію этого полководца, тяну
лись вдоль большой римской дороги въ Британіи не найдено, за иск-
люченіемъ следов* представляемых* разрушившимися древними ство
лами въ торФе. 

Де Люк* определил*, что те самыя места, на которыхъ росли пер
вобытные Герціенскій, Семанскій, Арденнскій и многіе другіе леса, 
теперь заняты мхами и болотами; и большую часть этихъ изменений, 
по всей вероятности, следует* приписать строгим* поведеніям*, от
данным* Севером* и другими императорами, истреблять весь лес* 
въ завоеванных* провинціяхъ. Впрочем*, многіе изъ британскихъ 
лесов*, теперь превратившіеея въ моховыя болота, сводились, по 
предписаниям* англійекаго парламента, въ различные періоды, какъ 
пристанища волков* и разбойников*. Такъ Велльскіе леса были вы
рублены и выжжены въ царствованіе Эдуарда I.; точно такъ же мно-
гіе изъ ирдандскихъ лѣсовъ при Генрихе II, дабы воспрепятствовать 
природнымъ жителяаъ укрываться въ нихъ и грабить его войско. 

Странно подумать, какія значительныя пространства земли, опу
стошались на долгое время вследствие такихъ случайностей", и какъ 
въ тот* самый періодъ, когда нввилизація совершала значительный 
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прогрессъ, обширныя площади въ Европѣ дѣйетвіемъ самаго человѣ-
ка лишались возможности удовлетворять его нуждамъ. Ренни спра
ведливо заиѣчаетъ *), что въ тѣхъ странахъ, до которыхъ никогда не 
достигалъ римскій орелъ—въ отдалеппыхъ мѣстностяхъ Гермапской 
имперіи, въ Польшѣ и въ Пруссіи, и еще болѣе въ Норвегіи, Швеціи 
и въ обширной Россійской ишперіи — мы можемъ видѣть чѣмъ была 
Европа, прежде нежели она подпала подъ власть Рима. Запуетѣніе 
царствуетъ теперь тамъ, гдѣ нѣкогда росли стройные сосновые и ду
бовые лѣса, которые могли бы теперь снабжать строевым! матеріа-
ломъ всѣ норскія націи Европы. 

Источники болотной желѣзной руды. — На днѣ торФявиковъ 
иногда находится лепешка или,такъ называемый, <блпнъ» изъжелѣз-
наго окисла: и частое прпсутетвіе болотной руды въ торфяникахъ 
знакомо минералогу. Дубъ, часто въ торфѣ принимающій черный 
цвѣтъ, обязанъ этимъ желѣзу. Но изъ какого источника получается 
желѣзо—это вопросъ нерѣдко сдужившій предметомъ обеужденія, пока 
наконецъ открытія Эренберга не устранили затрудненія.Онъ замѣтидъ 
въ болотахъ около Бардина охристо желтое, переходившее въ крас
ный цвѣтъ, вещество покрывавшее дно канавъ, и казавшееся, тамъ 
гдѣ оно высыхало послѣ испаренія воды, совершенно сходнымъ съ 
окисью желѣза. Подъ микроскопомъ оказалось, что она состоитъ изъ 
тончайшихъ сочдененныхъ нитей пли пластинокъ, частью кремпи-
стыхъ и частью жедѣзистыхъ, принадлежавших!, какъ думал! Эреи-
бергъ, микроскопическому животному Gallionella ferruginea, кото
рое теперь большинством! натуралистовъ принимается за растеніе *}. 
Поэтому нЬтъ никакого сомнѣнія, что болотная жедѣзная руда состо
итъ изъ соединенія милдіоновъ такихъ органических! тѣлъ, нзвиди-
мыхъ для невооруженнаго глаза 8 ) . 

Сохраненіе животных^ тгцестт вд торфт. — Одно изъ любо-
пытныхъ обстоятельствъ, связанное, съ исторіею торФянаковъ, состо
итъ въ величайшей сохранности животиыхъ веществъ, погребенных! 
в ! них! в ! течеиіе многих! лѣт!. Въ Линкольнширѣ, на островѣ 
Эксгольмѣ, въ торФяникѣ, въ іюнѣ, 1747 года, был! пайден! труп! 
женщины на глубин* шести Футов!. Древнія сандадіи на ея ногах! 
доказывали, что она была погребена тамъ много стодѣтій тому на
зад!; однако же ея ногтя, волосы и кожа, по опнсанію, почти не пред
ставляли никаких! слѣдовъ разложепія. Въ помѣстьѣ граФа Мойра, 
въ Ирлавдіп, былъ вывопанъ человѣческій т р у п ъ , лежавшій на глу
бин* Фута въ г р а в і ѣ , и сверху покрытый мхомъ на глубину одипад-
цати Футов!; опъ былъ В ! полномъ одѣяніп п вся одежда была сдѣ-

*) Essavs on Peat, ctr., p. 74. 
*) См. выше Tosra I I - Щ- 33. емеву. 
*) Ehreuberg, Taylor's Scientific Mem. vol. I . p- 402. 
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лана повидимому ивъ волоса. Прежде чѣмъ употреблевіе шерсти сде
лалось извѣстнымъ въ этой странѣ, одежды жителей дѣлались изъ 
волоса и потону слѣдуетъ полагать, что тѣло было погребено въ этотъ 
раішій періодъ; все-таки оно сохранило всю свою свежесть и не пред
ставляло ни шдѣйшаго поврежденія Въ Philosophical Transactions 
говорится, что два чедовѣческихъ трупа были погребены въ сыромъ 
торфяномъ болотѣ, въ Дербиширѣ, въ 1674 году, на глубвнѣ почти 
одного ярда, и спустя двадцать восемь дѣтъ и девять мѣсяцевъ раз-
смотрѣны; «цвѣтъ ихъ кожи былъ бѣлый и натуральный, тѣло ихъ 
было мягко какъ у людей недавно умершихъ»2). 

Между прочими подобными Фактами мы можемъ упомянуть, что при 
опущеніи шахты для колодца близъ Дальвертона, въ Сомерсетширѣ, 
найдено, въ различныхъ положеніяхъ, множество совершенно цѣль-
ныхъ свиныхъ труновъ. Пхъ Формы хорошо сохранились, кожа удер
жавшая волосы, приняла видъ сухой перепонки. Все мясо ихъ пре
вратилось въ бѣлое, рыхлое, пластинчатое, лишенное запаха и без
вкуснее вещество; во будучи подвергнуто дѣйствію жара, оно издава
ло запахъ совершенно сходный съ запахомъ вареной ветчины а ) . 

Причина проптвотилостпаго свойства es торфѣ. — Мы есте
ственно снраншваемъ откуда торвъ заизіствуетъ это противогнилост
ное свойство? Некоторые приписывали его угольной и галловой ки
слотам*, отделяющимся изъ гніющаго дерева, равно какъ и прпсут-
ствію обуглившагося дерева въ самыхъ нижнихъ слояхъ многихъ 
торФнниковъ, ибо уголь есть сильное противогнилостное средство, 
способное очищать воду уже загнившую. Раетатедьвыя камеди и смо
лы действуютъ точно такамъ же образомъ *). 

Таницнъ, иногда присутствующей в ъ торфе, по словамъ др. Макъ-
Еуллоха, есть нродуктъ лапчатки (Potentilla tormentiUa), и неко-
торыхъ другихъ растеній; но онъ иолагаетъ, что количество его слиш-
коиъ мало и нрисутствіе его слишкомъ случайно, чтобъ дать поводъ 
къ такимъ важнымъ последствіямъ. Онъ намекаетъ, что мягкія части 
животныхъ телъ, сохранившіяся въ торфяныхъ болотахъ, могутъ 
превращаться въ адппосиръ подъ действіемъ только одной воды — 
объясненіе, какъ кажется, пряложимое къ некоторымъ изъ выше-
исчислевныхъ случаевъ 5 ) . 

ІІогрязнг/етія четверо ногг я. — Впрочемъ способъ, которымъ 
торФъ содействует*, въ течеиіе неонределенішхъ періодовъ времени, 
сохраненію твердейшихъ частей наземнькъ животныхъ, составляетъ 

') Dr. Réunie, on Peaf, p. 521: гдѣ пряаедеве жаио дртткхъ вриѣровъ. 
s ) Phil. Traus. vol. X X X V I I I . 1734. 
s ) Dr. Bennie on Peat, etc. p. 521. 
*) Ibid. p. 531. H 

5 ) bist, of Geol. vol. I I . pp. 340—34«. 
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предмета более неносредственнаго интереса для геолога. Животныя 
случайно погребаются въ торФѣ болотныхъ местностей двоякимъ об
разомъ: или они погрязаютъ въ полужидком* иле, лежащемъ подъ 
торфяной поверхностью, на которую они внезапно вступаютъ, или же 
въ другвхъ случаяхъ, какъ мы увидимъ въ последствии, болото «про
рывается», и животныя заливаются торФянымъ аллювіенъ. 

Въ обшчрныхъ ныоФоупдлэндскихъ топяхъ ииогда находили екотъ 
погрязнувшвмъ такъ, что только головы и шеи животныхъ остава
лись надъ землей; по прошествии нѣсколькпхъ дней проведениыхъ въ 
такомъ положеніи, ихъ вытаскивали веревками и спасали. Точно такъ 
же и въ Шотландіи екотъ, заходя въ «трясины», часто погрязаетъ; а 
въ Ирландіи, какъ г. Кингъ увѣряетъ, число скота пропадающего въ 
болотахъ велико до невероятности 

Оолмейское моховое болото. — Онисаніе Сольвейскаго мохова-
го болота послужитъ общей характеристикой такихъ тонкихъ местно
стей. Это моховое болото, замѣлаетъ Гильпинъ, есть гладкая площадь, 
около семи миль въ окружности, расположенная на западныхъ преде-
лахъ, Англии н ПІотландіи. Поверхность его покрытая травой и сит-
никомъ, предетавляетъ сухую корку и имеетъ хорошій видъ; но она 
зыблетея при малейшемъ давленіи—подъ ней лежитъ масса непроч
ная и полужидкая. Поэтому отважный прохожий, иногда въ сухое вре
мя года переправляющийся чрезъ эту опасную топь для сокращения 
пути на небольшое число миль, пробирается чрезъ нее по обросшимъ 
ситникомъ кочкамъ, где оне ему представляются, ибо подъ ними поч
ва более твердая. Если нога его поскользнется, или если онъ отва
жится уклониться отъ этого признака безопасности, то нередко про-
падаетъ безъ вести. 

«Когда шотландское войеко подъ предводите льствомъ Олввера Син
клера потерпело пораженіе въ Сольвейской битве, во времена Генри
ха VIII (1542 г.), одинъ несчастный отрядъ кавалерии, гонимый сгра-
хомъ, ринулся въ эту топь, которая тотчасъ же и закрылась надъ 
нимъ. Повесть эта основанная на предании, теперь подтверждается; 
ибо лошадь и человекъ въ полномъ вооружении *были найдены торФО-
вопами близъ того самаго места, где, какъ всегда предполагалось, про
исходило сраженіе. Скелеты обоихъ вполне сохранились, и разлвчныя 
части брони легко распознавались» 2}. 

Тоже самое моховое болото, 16 декабря 1772 года, наполнившись, 
подобно громадной губке, водою во время проливныхъ дождей, взду
лось до необыкновенной высоты надъ окружающей страной, и за 
темъ прорвалось. Торфяная нокрышва, повидимому, действовала не
которое время подобно коже пузыря, удерживая жидкость пока она 

' ) Phil Trans, vol. XV. p. 949. 
г ) Gilpin. Observ. on Picturesque Beauty, etr 1773. 
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сана не проложила еебѣ пути, и въ ввдѣ потока черной полуотвер-
дѣвшей тины медленно поползла по равнине, уподобляясь скоростью 
своего течеиія обыкновенному потоку лавы, Смертных* случаев* не 
было; но это наводиеніе совершенно поглотило некоторые коттэджи, 
и покрыло 400 экровъ земли. Самыя высокія части первоначальнаго 
моховаго болота опустились почти на двадцать пять Футовъ; а высота 
тины въ саныхъ НИЗКИХ* местах* затопленной страны равнялась по 
крайней шѣрѣ пятнадцати Ф у т а м * . 

Разрыве торфяника es Ирландіи. — Наводнеиіе въ Слиго (въ 
январѣ, 1831 г.) представляет* другой примѣръ подобнаго явленія. 
После внезапно стаявшаго снега, тонь между БлумФильдомъ я Гива-
хомъ разступнлась, п черная жидкая масса, увлекающая съ собой все 
что находилось въ болотѣ с* нескольких* сотъ экровъ, направилась 
по теченію малеиьваго ручейка и побежала съ силою горнаго потока, 
неся съ собою вереск*, лѣсъ, ил* и камни, и затопляя многіе луга и 
пахатныя земли. Пройдя чрезъ рыхлую землю, потокъ промыл* нш-
рокій в тлубокій оврагъ; часть дороги ведущей изъ БлумФИльда въ 
Сентъ - Джензесь-Уелль была совершенно размыта до осиованія на 
пространстве 200 ярдов*. 

Большой Дыслнт-Сдажпз. — Я описал* въ моих* Travels in 
Sörth America *|, обширную тонь пли болото, простирающуюся на со
рок* миль въ длину отъ севера къ югу, и на двадцать п я т ь въ ши
рину, между городами НОІФОЛЬКОМЪ ВЪ Виргішіи, и Уэльдономъ въ 
Сѣверной Каролине. Оно называется «Грить-Диемаяь», н отчасти по
ходит* на затопленную рѣчіЕую равнину, покрытую водяными деревь
ями и кустарниками, съ почвой столь же черною какъ въ торфяномъ 
болоте. Со всехъ сторон*, за псключеніемъ одной, она выше окружа
ющей ее местности; так* что взъ нее текут* ручьи къ северу, восто
ку и югу, и только с* запада она сама питается водой. Въ центре 
своеаъ она подымается на 12 Футовъ выше окружающей ее плоской 
местности. Почва, на глубину 15 футовъ, состоит* изъ растительнаго 
вещества безъ всякой прнмѣси землистых* частиц* и представляет* 
исключеніе пзъ вышеприведепваго общаго правила, но которому по-
добныя торфяныа скопленія почти никогда не встречаются на юг* 
отъ 36° шпроты, пли въ странах* где лѣтній жар* такъ велик* 
какъ въ Варгиаін. Пра прорытін каналов*, предпринятых* въ этомъ 
болоте для добываиія дерева, время отъ времени набрасывалось мно
жество ropuitt почвы кучами и подвергалось дѣйствію солнца и воз
духа; при чем* она часто сгнивала так*, что отъ «ее ничего не оста
валось, ясно доказывая этим* на сколько она обязана своей сохран
ностью тена доставляемой роскошной растительностью а постоянному 
испаренію губчатой почвы, отъ котораго воздух* охлаждается въ те-

' ) Travels, etc in 1841, 1842, vol. I . p. 143. 
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ченн'е жаркихъ месяцевъ. Поверхность болота какъ ковромъ покрыта 
мхами, и густо заросла папоротниками и камышами, надъ которыми 
высятся многіе вѣчцо зеленѣющіе кустарники и деревья, въ особен
ности душное дерево (Cupresaus thyoides), крѣпко стоящее отъ 
поддержки своихъ веретеноооразиыхъ корней проникающахъ въ мяг-
кія части трясины. Надъ всемъ этимъ подьшаетъ свою развѣсиетую 
вершину амёрнканскій кипарисъ (Taxodium distichum), въ полномъ 
листу въ такое время года, когда солнечные лучи производятъ вели-
чайшій жаръ, и когда они, есдпбъ не задерживались листвою, могли 
бы причинить быстрое разложение овавшихъ листьевъ и еухихъ ра
стеши, оставшихся отъ предшествовавшей осени, и не дать имъ при
соединиться къ торфяной массѣ. На поверхности этого обшпрнаго бо
лота лежать безчиеленные стволы толстыхъ и выеокихъ деревьевъ, 
между тѣмъ какъ тысячи другихъ, сломанныхъ вѣтрами, погребены 
на различныхъ глубинахъ въ лежащей внизу трясинѣ. Она наши-
минаютъ геологу о раепростертомъ положении сигиллярій и чешуе-
древниковъ (Lepidodendr), превращенныхъ въ каменный уголь въ 
древнихъ каменноугольныхъ породахъ. 

Кости травоядныхз четеероноггш вп торфѣ. — Рога боль
шихъ и вполнѣ взроелыхъ оленей (С. elaphus) принадлежать къ 
числу самыхъ обыкновенныхъ и занѣэтшхъ животныхъ остатковъ въ 
торФѣ. Но это не сброшенные рога, потому что они встречаются съ 
прикрепленными къ нвмъ частями черепа, и этимъ доказываютъ, что 
вместе съ ними шшнбло и самое жавотноа. Въ тор©е встречаются то 
же кости быка, свиньи, лошади, овцы и другихъ травоядвыхъ живот
ныхъ. Г. Морренъ открыдъ вь Фдандрскомъ торфянике кости выдръ 
и бобровъ *); но никогда еще не встречалось никакихъ остатковъ 
пранадлежащихъ исчезнувшимъ четвероногимъ, коихъ живущие ро
дичи наседяютъ более теплыя широты, каковы елонъ, носорогъ, гип-
попотамъ, гіена и тигръ; хотя эти остатки танъ обыкновенны въ 
поверхностныхъ илисшхъ, глиняныхъ, лесчаныхъ и сталавтитовыхъ 
осадкахъ, въ различныхъ округахъ Великобритании. Ихъ отсутствие, 
кажется, доказываетъ, что они перестали существовать прежде чемъ 
атмосфера этой части света приобрела тотъ холодный и влажный ха
рактера который благопріятствуетъ росту торфа. 

Корабельные остатки и проч. вз торфякикахв. — Изъ выше-
уиомяяутыхъ ФЗКТОВЪ, доказывающихъ, что торфяники иногда про
рываются и сшшаютъ въ жвдконъ состоянии къ низшимъ уровнямъ, 
тотчасъ же видно, что озеро и рукава моря могутъ иногда делаться 
приемниками ланоснаго торФа. Такихъ примеровъ много; отсюда же 
зависитъ н перемежаемость веска и глины съ различными торфяными 
осадками, столь часто встречаемая на некоторыхъ берегахъ, какъ на 

») Bulletin de la Soc Geol. do France, torn. I I p. 26. 
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берегахъ Балтшсктго п Нѣмецкаго морей. І ы узнаемъ отъ Дегюе, 
что корабельные остатки, мореплавательные инструменты и весла 
попадались во многихъ голландских* ноховыхъ болотахъ; а Герардъ, 
въ своей Історіп Долины Сомяы упоминает*, что въ самом* нижнем* 
ярус* ея торфяника было найдено судно па груженное кирпичами, и 
доказывающее, что эти болота нѣкогда составляли судоходныя озера 
и рукава моря, равно какъ многія болота на берегах* Ппкардіи, Зе-
ландіи a Фрисяандін, из* которыхъ добывается сода и соль *). Челно
ки, каменные топорики и каменные наконечники стрѣлъ, находимые 
въ торфѣ в* различных* частях* Велнкебританіи, ведут* къ подоб
ным* же заключениям*. 

ПОГРЕБЕШЕ ЧЕЛОВѢЧЕСЕИХЪ И ДРУГИХЪ ОСТАТКОВ* И ИСКУССТВЕННЫХ* 

ПРОИЗВЕДЕНА В * НАНОСНОМ* ПЕСКѢ. 

Яереноспый песок* можно такъ же разсматривать между причинами 
способными сохранить органическіе остатки и искусствешыя произве
дения на обнаружившейся сушѣ. 

Африкажте пески. — Пески африканских* пустынь, гонимые 
западными вѣтрами, засыпали часть пахатной земли въ Египте, на 
западном* берегу Нила, в* тѣхъ нѣстахъ гдѣ ДОЛИНЫ открываются 
в* равнину этой рѣки, или гдѣ есть ущелья в* ДявШскихъ горах*. 
Подъ подобными песчаными наносами погребены развалины древних* 
городовъ между храмом* Юпитера Аммона и Нубіей. І з ъ Факта, что 
эти подвижные пески ДОСТИГЛИ плодоносных* равнинъ Нила только 
въ новѣйшія времена, Де Люк* пытался заключить о недавнем* про-
всхожденіи наших* континентов*. Тоже бѣдствіе, говорит* онъ, по
стигло бы Египет* во времена предшествовавшая исторіи, если бы кон
тиненты поднялись надъ уровнемъ моря за НЕСКОЛЬКО СОТ* вѣковъ 
до нашей эпохи *). Но автор* основывался въ этом*, какъ и во 
всѣхъ прочихъ своих* хронологических* разчисленіяхъ, на мно
жестве произвольных* предположеній. Ему слѣдовало бы прежде все
го доказать, что весь африванскій материк* поднялся надъ уровнемъ 
моря въ одинъ періадъ; ибо, если этот* вопрос* не будетъ рѣшенъ, 
то можно возразагь, что страна, изъ которой начался песчаный на
нес*, составляла послѣдиій придатокь въ А*ривѣ, и песчаный потопъ 
начался спустя долгое время послѣ оеушешя большей части этого 
материка. Что различная час га Евроны поднялись не всѣ съ разу, то 
это допускается тзперь всѣмн. Де Люку следовало бы такъ же опре
делить глубину песчавиаго наноса въ различныхъ чаетяхъ обшир-

') Dr. Réunie, Essays on Peat Moss, p. 205. 
О M. G. A. De Luc, Mercure de France, Sept. 1809. 
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ныхъ Іивійскихъ пуетыпь, и если кавія либо долины, обширный по 
размѣрамъ, были засыпаны, то доказать, долго ли они могли задержи
вать прогрессъ песковъ п далеко ли продвинулся напосъ со врененъ 
иеторіи. 

Выше ны видѣли, что по мнѣнію сорт. Д. Ж. Уильшщса, въ то 
время какъ песчаный наносъ распространяется въ извѣстныхъ мѣ-
стахъ по плодоносной почвѣ Египта, аллювіальиый осадокъ Нила по-
всемѣстно вдвигается въ степь; и что въ общемъ итогѣ значительный 
перевѣсъ находится на сторопѣ оплодотворяющаго ила *). 

Никакое погребспіе болѣе ие благопріятствуетъ сохраненію намят-
никовъ на неопредѣлешше періоды времени, какъ то, которое теперь 
такъ обыкновенно въ странѣ тотчасъ же на западъ отъ Нила. Пе-
сокъ окружавшій и наполнявшій большой храмъ Ипсазібула, впервые 
открытый Буркгардтояъ, п въ послѣдствіи отчасти разрытый подъ 
надзоромъ Бельзонн и Бичей, былъ такъ тонокъ, что при пересыпа-
Hin походплъ скорѣе на жидкость. Ни черты колоесальныхъ Фигуръ, 
ни цвѣтъ штукатурки, которою иѣкоторыя были покрыты, ни жи
вопись на стѣнахъне потерпѣли ни малѣйшаго поврежденія отъ пре-
быванія въ теченіе вѣковъ въ этой сухой и мельчайшей пыли 3 ) . 

Въ какой-нибудь будущій періодъ, можетъ статься когда пирамиды 
погибнутъ, дѣйствіе моря или землетрясенія сбнажитъ вѣкоторые изъ 
этихъ заеыпанныхъ храмовъ. Или мы можемъ предположить, что эта 
пустыня останется въ покоѣ, a измѣненія въ окружающемъ морѣ 
и въ сушѣ преобразуютъ климатъ и паправленіе гоеподствующихъ 
вѣтровъ, такъ что они унесутъ ливійскіе пески, съ такою же посте
пенностью съ какой нѣкогда принесли ихъ въ эти страны. Такимъ 
образомъ многіе города и храмы, относящіеся къ болѣе отдаленнымъ 
временамъ, чѣмъ Ѳивы  и Іемѳисъ, могутъ появиться во всей своей 
первобытной древности и часть мрака, который виситъ теперь надъ 
исторіей этихъ раинихъ народовъ, разсѣется. 

Говорить, что нѣлые караваны засыпаны ливійскими песками, и 
Буркгардтъ сообщаетъ намъ что «послѣ перевала чрезъ Акабу, близъ 
верховья Краенаго моря, кости мертвыхъ верблюдовъ елужатъ един
ственными проводниками пилигриму въ обшврной песчанной пусты-
и'Ь.— «1ы не видалп», говорить капитанъ Ляйонъ, описывая равнину 
близъ Судахскихъ горъ въ Сѣверной АФрикѣ, «ни малѣйшихъ призпа-
ковъ растительности; но часто замѣчали скелеты животныхъ умер-
шихъ отъ утомленія въ степи, а иногда зюгилу человѣка. Всѣ эти 
трупы былп такъ кзсушены солнечпыми лучами, что гпіеніе повиди
мому не шіѣдо мѣста послѣ смерти. Въ недавно пзеохшихъ животныхъ 
я не могъ замѣтить ни шалѣйшаго непріятнаго запаха, а въ давно 

) С * . Tow. I . стр 305. 
2 ) Straften, E d . Phil Jouro., No V. p 62. 
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умершихъ кожа съ сохранившимся на ней волосомъ оставалось це
лою, хотя до того хрупкою, что она разсыпалаеь при малѣйшемъ 
дуновении. Эти трупы никогда не сдуваются вѣтрами съ своихъ местъ; 
ибо въ короткое время вокругъ нихъ образуется небольшой валъ и 
они остаются неподвижными» ') 

Города засыпанные песками. — Записаны случаи погребенія 
многихъ городовъ п деревень въ Англіи, Франціи и Ютландіи подъ 
наноснымъ пескомъ; такимъ образомъ, напрпмѣръ, близъ Санъ-Поль-
де-Леонъ, въ Бреттани, цѣлая деревня была совершенно погребена 
подъ наноснымъ пескомъ, такъ что отъ нее не было видно ничего, 
кромѣ церковнаго шпица 8 ) . Въ Ютландіи ыорскпя раковвны пристаю-
щія къ морскимъ водорослямъ иногда передвигаются силою ветра на 
высоту 1 0 0 футовъ, и погребаются въ нодобныхъ же песчанныхъ 
холмахъ. 

Въ СОФФОЛЬКѢ, въ 1 6 8 8 году, часть Доунгама была засыпана песка
ми, которые за 1 0 0 лѣтъ предъ этимъ начали надвигаться изъ песчан-
ной мѣстности, лежащей въ пяти миляхъ на юго-западе. Пески эти 
въ теченіе столѣтія продвинулись на пять миль, и покрыли болѣе 
1 0 0 0 экровъ земли 3 ) . Значительное пространство воздѣляниой земли 
на сѣверномъ берегу Іорнвалиса было засыпано наноснымъ неекомъ, 
образующим, холмы въ несколько еотъ Футовъ надъ уровнемъ моря, 
и состоящимъ изъ изяелченныхъ норскихъ раковинъ, въ которыхъ 
заключаются некоторый цѣльныя наз^мныя раковины. Отъ передви-
женія этихъ песвовъ открылись развалины древнихъ строеній; а въ 
нѣкоторыхъ случаяхъ, гдѣ были опущены колодцы на большую глу
бину, обнаруживаются различные пласты, разделенные растительной 
коркой. Въ некоторыхъ местахъ, какъ напримеръ при Ныо-Кей, боль
ший массы достаточно отвердевшаго песку употребляются для архи-
тектурныхъ целей. Окамененіе, которое до сихъ поръ еще совер
шается, зависите поввдпмояу отъ просачивания сквозь песокъ желез-
наго окисла въ водномъ растворе *). 

П О Г Р Е Б Е Н И Е О Р Г А В И Ч Е С К Н Х Ъ И Д Р У Г И Х Ъ О С Т А Т К О В Ъ В Ъ В У Л К А Н И Ч Е С К И Х Ъ 

Ф О Р М А Ц І Я Х Ъ Н А С У Ш Ѣ . 

Я въ некоторой степени уже предварилъ читателя о предмете 
этого отделения въ предшествующихъ главахъ, когда говорилъ о по-
гребенныхъ городахъ въ окрестностяхъ Неаполя и на склонахъ Этны 

' ) Travels in North Africa in (he years 1818, 1819 в 1820, p. 83. 
a) Mein, de ГЛеагі. des Sei. de Paris, І772. Си. такъ же случав засыпанной 

аерзвн въ Э і м е с * . Томъ I . етр 356.-
3 ) Phil Trans, vol. I I . p, 722. 
*} Boase on Submersion of Part of the Mount's Bay, eir. Trans, Roy Geol. 

Soc. of Cornwall, vol. I I . p. 140. 
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(Томъ II, стр. 50 н 67). Изъ оактовъ, на которые я ссылался было 
видно, что сохраненіе человѣческихъ остатковъ и искусственнхъ про-
изведеиій часто обусловливается наводненіями, происходящими отъ 
проливныхъ дождей сопровождающих* изверженія. Эти водяныя 
лавы, какъ ихъ называютъ въ Кампаніи, текутъ съ большой быст
ротою, и въ 1822 году настигли и задушили, какъ сказано выше, 
семь человѣк* въ деревнях* св. Себастьяна и Масса, на склонахъ 
Везувія. 

Кромѣ того, въ тушах* или въ отвердевшем* илѣ, отлагаемом* 
такими водяными лавамв, встречались отпечатки листьев* и деревь
ев*. Некоторые изъ нихъ, образовавшіеся посдѣ изверженія Везувія 
въ 1822 году, сохраняются теперь въ Неаполитанском* музее. 

Сама лава можетъ косвеннымъ образомъ сдблаться средствомъ къ 
сохраненію наземныхъ жнвотныхъ, переливаясь чрезъ слои пеплал 

пемзы и извергнутаго вещества, которыя засыпают* подъ собою ра-
стенія и животных*, равно какъ и человѣчеевіе остатки. Немногія 
изъ веществъ такъ худо проводятъ теплоту, какъ вулканическая 
пыль и шлаки, и потому слой изъ такихъ веществъ рѣдко плавится 
отъ нретекающаго чрезъ него потока лавы. По остываніи дава пред
ставляет* прочную защиту лежащим* подъ ней болѣе легкимъ и под-
вижнымъ массамъ, въ которыхъ могутъ содержаться органическіе 
остатки. Геркуланскіе туФы съ содержащимися въ них* свитками 
папируса, письмена которыхъ еще можно читать, какъ было выше за
мечено, въ течете многихъ веков* оставались покрытыми лавой. 

Лава, не сильно раскаленная, еще другим* образомъ содействует* 
къ сохраненію погребенныхъ остатковъ, или покрайней мере искус
ственных* человеческих* производств, обволакивая ихъ своею мас
сою; при чемъ они или вовсе не претерпевают* никакого вреда, или, 
если н претерпевают*, то весьма незначительный. 

Такъ когда потокъ лавы вытекшей изъ Этны въ 1669 году пок
рыл* четырнадцать городов* и деревень, и часть города Еатаніа, то 
онъ не расплавилъ множества статуй и другихъ пронзведеній подъ 
сводами Каташ'и; и на глубине тридцати пяти Футовъ въ томъ же 
потоке, на месте Монпильера, одного изъ погребенныхъ городовъ, 
найдено несколько неповрежденныхъ статуй и церковный волокодъ. 

Мы чптаемъ о многихъ засыпанныхъ гсродахъ въ центральной 
Ппдія, и между врочимъ объ Уджейне (или Ооджайне), который за 
пятдесят* летъ до хриетіанеюй эры былъ столицею имперіи, и сла
вился искусствами и науками; во времена Раджи Ввкрзмадитья онъ 
былъ засыпан*, какъ гласить преданье, вместе с* восмидесятыо дру
гими большими городами, въ нровипціяхъ Мальве и Багуре, «земля
ным* дождем*». Городъ, который теперь носит* это назвавіе, лежит* 
на милю къ югу отъ древняго города. При раскопкахъ на томъ месте, 
где во предположен™ стоял* послѣдній, на глубивѣ пятнадцати или, 
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восемнадцати Футовъ, часто открываются, по словамъ г. Гантера, це
лый киряичныя етѣны, каменные столбы, н куски необыкновенно 
твердаго дерева, кромѣ различной утвари, древнихъ монетъ и иногда 
даже пшеницы въ обугленномъ состояніи *). 

Почва, покрывающая Уджейнъ. по опасанію, «сѣро-пепельнаго цве
та, съ мелкими крапинками чернаго песку» 3 ). «Земляной дождь», по 
преданію «падавшій съ неба», нѣкоторыми путешественниками при
писывается вулканической деятельности. Бпрочемъ въ Средней Пидіи 
нетъ дѣйствующихъ вулкановъ; ближайшая къ Уджейну гора есть 
Денодуръ близъ Буджа, столицы Катча, въ 300 географических* ми-
ляхъ отъ Уджейна; но многіе сомневаются, чтобъ эта гора когда 
нибудь извергала въ историческое время *). Позднейшіе писатели 
объ Уджейне подозревать, что предполагаемая «катастрофа» была ни
что иное, какъ политически упадокъ и окончательное упраздненіе 
большаго города, который, подобно Ниневіи или Вавилону и многимъ 
древнимъ столицамъ на востоке, потерявъ свое важное зваченіе какъ 
митрополія, превратился въ груду развалинъ. Намъ хорошо известно 
съ какой быстротой высушенные на солнце кирпичи, изъ которыхъ 
часто строились самые роскошные дворцы востока, разсыпаются подъ 
действіемъ дождя и воздуха, и превращаются въ груды земли и гли
ны. По словамъ капитана ДенджерФильда горныя породы въ окрест-
ностяхъ Уджейна состоять изъ трапповаго ту®а и колонновиднаго 
базальта *); поэтому возможно, что вулканическое свойство техъ Фор
маций, изъ которыхъ первоначально добывались матеріалы для кир
пичей, могли подать мысль, что городъ былъ засыпанъ вулканиче
ским* изверженіемъ. 

*} Narrative of Journey from Ацча to Uujeiii, Asiatic Researches, vol. VI. 
p. 36. 

*} Asiatic Journal, vol. I K , p. 35. 
3 ) С*, выше Т о й I I . втр. 133. 
*) Sir. J . Balcoml's Central India. Appendix, No. 2. p. 324. 
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Ископаемый въ аллювін. — Дѣйствія внезапныхъ наводненій. — Наземиыя вивот-
ныя обильно сохраняются въ аллювіѣ, тамъ гдѣ господствуютъ зенлетрясевія. — 
Морсіой аллювій. — Погребенный городъ. — Двйствія землниыхъ обваловъ. — О р -
ганнчесвіе остатки въ трещинахъ • пещерахъ. — Форма и разиѣрн пещеръ. — Ихъ 
вероятное происхождение. — Закрытые водоемы к подзеяиыя рѣки въ Морей. — 
Катавотра. — Образованіе бренчій съ врасвыяъ цементомъ. — Человѣческіе остатки 
погребенные въ Морей. — Смѣсь человѣческихъ остатковъ и костей угаснувшихъ 
четвероногихъ, въ пещерахъ Южной Францін и въ другихъ мѣстахъ, ne довазываетъ 

одновременная существовапія человѣка съ такими утратившимися видами. 

Истпаемыя ез аллюзігі. — Сдѣдующій предмета подлежащей 
нашему раземотрѣнію, еогласио еъ преположеннымъ подраздѣленіенъ» 
состоитъ въ погребепіи оргапическихъ тѣдъ въ аллювіи. 

Гравій, песокъ и идъ въ руслахъ рѣкъ по большей части не содер
жать никакихъ жпвотпыхъ или растительннхъ остатковъ; потому 
что вся эта масса перемѣщается такъ часто, и треніе различныхъ 
частей ея такъ велико, что даже самыя твердыя изъ содержащихся 
въ ней горныхъ породъ стираются наконецъ въ порошокъ. Но когда 
песокъ и взвѣшанныя въ водѣ вещества внезапно спосятся половоді-
емъ, и потомъ осѣдаютъ на землю, тогда такой аллювій можетъ облечь 
деревья и остатки животныхъ, которые такимъ образомъ сохраняются 
не рѣдко на долгое время. Въ илѣ и въ пескѣ оставшихся отъ разли
ва рѣкъ въ Шотландіи, въ 1829 году, были найдены вполовину по
гребенный, мертвыя и искаженный трупы зайцевъ, кроликовъ, кро-
товъ, мышей, куропатокъ и даже людей Но въ такихъ и въ по
добныхъ случаяхъ одно наводненіе обыкновенно изглаживаетъ па
мятники оставленные другимъ; и наносное вещество рѣдко остается 

») Sir Т. D. Lander, Bart., on Floods in Morayshire, Aug. 1839, p. 177. 
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въ покое на глубине достаточной для того, чтобъ органичесвіе остат
ки въ теченіе вѣвовъ могли уцѣлѣть въ немъ отъ разрушешя. 

Где бывают* частыя землетрясенія, и гдѣ уровень страны время 
отъ времени изменяется, тамъ остатки животныхъ погребаются легче 
и лучше сохраняются отъ разрушешя. Въ такихъ мѣстахъ части рав
нинъ покрытая ианосааи, происшедшими отъ времепныхъ разливов*, 
могутъ постепено подняться, и если какія нибудь органическіе остат
ки погребены въ такихъ напосныхъ веществахъ, то послѣ подпятія 
они становятся недоступными для размывающей силы проточныхъ 
водъ. Где стокъ воды неоднократно изменяется отъ подземныхъ дви • 
женій, тамъ каждая трещина, каждая котловина, произшедшая отъ 
оееданія земли, становится складочнымъ мВсгомъ для органическихъ 
и неорганическихъ веществъ, увлекаемыхъ скоропреходящими разли
вами. 

Шорской аллювій. — Въ мае, 1787 года, въ Еорингѣ, Інгераме 
и въ другихъ местахъ, на Коромандельском* берегу, въ Оетъ-Иидш 
море произвело етрашное наводненіе вследствіе урагана дувшаго съ 
С. В. и до того поднявшаго воду, что она проникла внутрь страны на 
разстояніе почти двадцати миль отъ берега, унесло множество дере
вень, потопило более 10,000 пароду и оставило страну покрытою 
морскимъ ияомъ, съ разбросанными по немъ трупами почти 100,000 
головъ донашняго скота. До сихъ поръ европейскіе поселенцы смот
рели на старинное преданіе туземцевъ о подобнымъ же паводненіи 
случившимся за сто летъ до этого, какъ на сказаніе баснословное *). 
Въ мае 1832 года тотъ же КоромандельскШ берегъ былъ сценой другой 
подобной катастрофы; и когда наводнеиіе схлынуло, оказалось мно
жество судовъ выброшенных* на поля низменной страны около Ео-
ринги. 

Многія изъ бурь, называемых* ураганами, очевидно находились въ 
связи съ подводными землетрясениями, какъ доказываютъ сопрово-
ждавшія ихъ атмосФервчеекія явленія, звуки елышавшіеея подъ зем
лей и распространявшійся въ воздухе запах*. Таковы были явленія 
сопровождавшая вспучиваніе моря въ Ямайке, въ 1780 году, когда 
большая волна опустошила западный берегъ этого острова и обру
шившись на Саванна-ла-Маръ; в* одно мгновеніе снесла весь город* 
так*, что на поверхности не осталось ни следа от* людей, животных* 
и зданій а ) . 

Дома и произведете искусстве es аллювіалъныхз осадкахз,— 
Весьма древній подземный город*, основанный повидимому индусами, 
открыт* въ Индіи въ 1833 году, при прорытіи Доабскаго канала. 
Онъ лежитъ к* северу от* Сагаруннора, близъ города Вегата, и на 

* } Dodsley's Aim. Regist. 1788. 
* ) Edwards, Hist, of West Indies, >xa\ I . p. 235. 
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глубине семнадцати Футовъ отъ пастоящей поверхности страны. На 
мѣстѣ его найдено уже болѣе 170 серебренныхъ и мѣдныхъ монетъ, 
и много металлической и глиняной утвари. Сверху лежащій осадокъ 
состоитъ почти на пять Футовъ глубины изъ рѣчнаго песку, съ лежа-
щимъ подъ нимъ пластом* почти въ двенадцать Футовъ толщиною 
изъ красной аллювіальной глины. Въ окреетностяхъ находится много 
рѣкъ и потоковъ, стекающихъ съ горъ и обремененныхъ большим* 
количествомъ ила, песку и мелко истертаго водой гравія; а на памяти 
нынѣшняго поколѣнія новѣйшему Бегату угрожало паводненіе, отъ 
котораго въ окрестной странѣ остался слой песку въ несколько Фу
товъ толщиной. При раскопкахъ въ окреетностяхъ найдены массы 
мелко истертаго водою гравія ы валуновъ, похожія на тѣ, которые 
теперь встречаются въ руслахъ рекъ этого округа подъ тридцати-Фу-
товымъ слоемъ красноватаго суглинка. Поэтому капитанъ Котлей, 
управлявшій раскопками, предполагаетъ, что аллювій осажденный 
потоками постепенно повысилъ всю сторону опоясывающую подножіе 
низкихъ холмовъ, и что древиій городъ, первоначально построенный 
въ котловине, затопяенъ наводненіями и покрыта осадкомъ въ сем
надцать Футовъ толщиною *}. 

Г. Боблей сообщилъ намъ, что въ Морен Формація называезшя cé
ramique, и состоящая изъ глиняной посуды, черепицъ и кирпичей, 
перемешанных* съ различными искусственными произведениями, всту
пает* въ такихъ обширныхъ размѣрах* въ адлювій и въ раститель
ную почву на равнинах* Греціи, и в* твердыя и кристаллическія 
брекчіи образовавшіяся при подножіи склонов*, что составляет* важ
ный нластъ, который при отсутствіи зоологических* признаков*, мо
жетъ служить неизгладимым* отличіемъ нашей эпохи 2 ) . 

Земляные обвалы. — Болыш'я массы горныхъ породъ и почвы, 
внезапно обрушивающіяся въ долины, засыпают* множество живот
ных*, а иногда окончательно погребают* целыя деревни с* ихъ жите
лями и съ большими стадами скота. Такимъ образомъ, когда обруши
лась гора Пицъ въ 1772 году, въ округе Тревизо, въ Венеціанской 
области, то она покрыла три деревни со всемъ ихъ народонаселені-
емъ 3 ) ; а чаеть горъ Гренье к* югу отъ Шамбери въ Савойіи, обру
шившаяся въ 1248 году, погребла подъ собой пять приходовъ, со 
включеніемъ города и церкви Сантъ-Авдре, при чемъ развалины за
няли площадь ночти въ девять квадратныхъ миль *). 

Число людей погибших* отъ Россбергскаго обвала, въ Швейцаріи, 
въ 1806 году, определяютъ более чемъ въ 800 человек*; большая 
часть трупов*, а также много деревень и разбросанных* домов* гду-

0 Jotirn. of Asiat. S o c , Nos. XXV. and X i ' V X , 1834. 
3 ) Ann. des Sei. Nat. torn. X X I I . p. Ш , Teb. 1831. 
' ) Malte-Brun's geog, vol. I . P 435. 
*} Bakeweil, Travels in the Tflreutaise, vol. I . p 201. 
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боко засыпано подъ илонъ и горными городами. Въ той же странѣ 
нѣекодько сот'ь Фермъ съ восемнадцатью человѣками жителей и съ 
болышшъ числомъ коровъ, козъ и овецъ, сдѣлались жертвой внезап
но обрушившейся залежи камней, въ тридцать ярдовъ толщиной, ко
торая спустилась съ вершины Діаблере, въ Балле. Въ 1618 году, 
часть горъ Конто упа.іа въ округѣ Кіавенна, въ Швейцарии, и по
гребла городъ Плеръ со всѣмп его жителями въ числѣ 2430 человѣкъ. 

Нѣтъ надобности умножать примѣрн подобныхъ нѣстцыхъ ката-
строФЪ, которыя, какъ ни многочисленны въгористыхъ частяхъ Европы 
въ теченіе историческаго періода, тѣмъ ue мепѣе составляютъ рѣд-
кія явленія въ сравиеиіи съ подобными же событіями въ странахъ 
волнуемыхъ землетрясениями. Въ такихъ только странахъ громадный 
массы горной городы и земли, даже сравнительно въ низкихъ и ров-
ныхъ мѣетахъ, отрываются съ боковъ долинъ а сваливаются въ ру
сла рѣкъ часто такъ неожиданно, что засыпаютъ даже днемъ все жи
вущее на этихъ равнинахъ. 

СОХРДНЕНІЕ ОРГАНИЧЕСКИХ! ОСТАТКОВЪ ВЪ ТРЕЩИНАХЪ И ПЕЩЕРАХЪ. 

Въ исторіи землетрясеній показано, что мпогія согни новыхъ тре
щинъ и пропастей открывались въ извѣстныхъ странахъ, въ теченіе 
прошедшихъ 150 дѣтъ, и нѣкоторыя изъ нихъ по описанію ииѣди не-
измѣримую глубину. Жы зашѣчаемъ также, что горныя массы сильно 
растрескиваются и передвигаются во время своего поднятія надъ 
уровнемъ моря: атияъ простыяъ дѣйствіемъ землетрясеній мы мо
жемъ объяснить существоваиіе многихъ пещеръ во внутренности 
земли. Но есть нѣкоторыа пещеры, въ особенности въ известковыхъ 
горныхъ породахъ, которыя хотя въ болыпинствѣ сдучаевъ и связа
ны между собой трещинами, однако же имѣютъ такія Формы и размѣ-
ры, поперемѣнно то расширяясь въ пространный камеры, то сужива
ясь въ узкіе проходы, что трудно понять, какимъ образомъ онѣ могли 
произойдти отъ одного только растрескиванія и перемѣщенія твер-
дыхъ горныхъ маееъ. 

Въ взвестнякѣ Кентукки, въ бассейнѣ Грппъ Ривера, одного изъ 
притоковъ Огайо, открыть рядъ подземныхъ пещеръ безпрерывно иду
щихъ въ одпомъ направлешя на разстояніи десяти миль. Одна изъ 
этихъ многочисленных! подземныхъ пустотъ, связанныхъ между со
бой узкими тониеляяи, занияаетъ площадь въ десять экровъ и имѣ-
етъ 150 Футовъ наибольшей высоты. Кромѣ этого главнаго ряда 
сболыпйхъ пещеръ,» есть множество боковыхъ развѣтвленій еще не-
изслѣдованныхъ 

' ) Nahura Ward, Traus. of Antiq. Soc. of Massachusetts. Holme's United 
States, p. 438. 
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Описанное здесь пещеристое строеніе не всегда ограничивается 
известковыми породами; въ недавнее время оно замѣчено такъ же въ 
слюдистомъ и глинистомъ сланцахъ на греческомъ островѣ Термія 
(въ древности КИѲІІОСЪ), на одномъ изъ Цикладовъ. Здѣсь точно такъ 
же пространныя камеры, съ округленными и неправильными стена
ми, соединяются между собой узкими переходами или тоннелями, и 
есть много боковыхъ развѣтвленій не имѣющихъ выхода. Водяной по
токъ очевидно вротекалъ когда-то черезъ весь рядъ этихъ пещеръ, и 
оставилъ на полу ихъ илистый оеадокъ изъ голубоватой глины; впро-
чемъ, нельзя предполагать, чтобъ размывающее дѣйствіе такого пото
ка было первоначальной причиной послужившей къ образованію этихъ 
пещеръ. Г. Вирле предполагаете, что трещины первоначально про
изошли отъ землетрясеній, и что потомъ онѣ сдѣлались трубами или 
отдушинами для выхода газовъ, развивавшихся подъ ними отъ дѣй-
ствія вулканическаго жара. Газы, замѣчаетъ онъ, такіе какъ хлори
стоводородная, сѣрная, плавиковая кислоты и другіе, будучи нагре
ты до высокой температуры, могли бы изменить и разложить гор
ный породы, чрезъ которыя проникаютъ. Есть признаки дервобытнаго 
дЬйствія такихъ паровъ въ трещинахъ сдюдистаго сланца на о. Тер-
міи; а теплые ключи до сихъ поръ еще выходятъ изъ нещеръ этого 
острова. Мы можемъ предположить, что въ последствіи элементы раз
ложившихся горныхъ породъ были постепенно устранены въ раство-
рахъ минеральными водами; эта теорія, по словамъ Вирле, подтверж
дается действіемъ нагретыхъ газовъ выделяющихся изъ трещинъ на 
Коринѳскомъ перешейке, и значительно нзменившихъ и разъевшихъ 
твердая кремнисшя и япшовыя горныя породы 

Припомнивъ количество углекислой извести, ежегодно выносимое 
изъ нъдръ земли минеральными водами, мы готовы допусшть, что на 
значительныхъ глубинахъ подъ новерхностью, должны въ теченіе 
вековъ образоваться болыпія пустоты въ известковыхъ породахъ г ) . 
Не следуете забывать такъ же, что эти породы более растворяемы, про
ницаемы и хрупки, чемъ какія либо другія; по крайней мере все пдот-
ныя разновирости известняка весьма легко домаютса отъ подзем-
ныхъ двяженій, нроязводящихъ только изгибы въ глинистыхъ пла-
стахъ. Трещины, некогда образовавшаяся въ известняке, не могутъ, 
какъ во многихъ другихъ Формаціяхъ, засориться непроницаемой гли
ной и поэтому струя кисловатой воды могла бы въ теченіе вековъ 
иметь свободный и безпрепятетвенный выходъ s ) . 

Морея. — Реки, протеяающія на протяжении многихъ миль подъ 
землею и потомъ снова появляющийся наружу чрезъ какой-нибудь 

•) Buli de la Soc. Ceol. de France, toi». I I . p. 329. 
a ) Си. выше Ток* I , м р . 273. 

s ) Си. зіяѣтіт г. Боем», въ Ann. des Mines, 3me Série, torn. I V . 

гвож і х і м ш . 
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выходъ, составляет* самое обыкновенное явленіе въ местностях* 
съ известковым* грунтом*. Такъ какъ при вступленіи въ подземныя 
русла эти рѣки обременены мелким* осадком* и часто даже песком* 
и голышами, между твмъ какъ при выходе изъ нихъ ихъ воды обык
новенно чисты и прозрачны, то овѣ должны отлагать много веществъ 
въ пустоты, находящіяся внутри земли. Въ добавокъ ко введенным* 
такимъ образомъ веществамъ, сталагмиты или углекислая известь 
натекаетъ со сводов* пещер* и въ этой смѣси часто погребаются ко
сти животных*, смытых* въ пещеры рѣками. Такимъ образомъ мы 
можемъ объяснить себѣ происхожденіе костяных* брекчій, часто на
ходимых* въ пещерах*, изъ которыхъ однѣ принадлежать глубокой 
древности, между тѣмъ какъ другія произошли или весьма недавно 
или образуются даже теперь. Ни въ одной стране подземныя рѣки 
такъ не заметны, какъ в* Морей, гдѣ сопровождающія ихъ явленія 
недавно изучены и подробно описаны г. Боблейемъ и его товарищами, 
сотрудниками Французской экспедщіи въ Грецію *) . І х ъ отчет* осо
бенно любопытен* для геологов*, потому что бросает* свѣтъ на крас-
ныя костяныя брекчіи, еодержащія кости угасшихъ четвероногихъ, и 
столь обыкновенный почти во всѣхъ странах* лежащихъ но берегамъ 
Оредиземнаго моря. І з ъ этого отчасти видно, что многочисленный пе
щеры въ Морей встречаются въ шотномъ известняке одного воз
раста с* нашимъ англійскимъ медом*, подъ которым* непосредствен
но лежат* песчанные пласты, относящіеся къ періоду нашего зеле-
наго песчанника. Въ более возвышенныхъ округахъ этого полуостро
ва находится много глубокихъ, внутренних* долин* иди бассейнов*, 
запертых* со всех* сторон* горами изъ растрескавшагоея и пеще-
ристаго известняка. Годъ разделяется здесь почти так* же резко, 
как* и в* тропических* странахъ — на дождливое время, продолжаю
щееся свыше четырехъ месяцев*, и на засуху въ остальные почти 
восемь месяцевъ. Когда горные потоки вздуваются отъ дождей, они 
стремятся съ окружающих* высот* въ эти замкнутые бассейны; но 
вместо того, чтоб* дать повод* къ образованію озеръ, какъ это слу
чилось бы въ большей части другихъ странъ, они падаютъ въ прова
лы иди пропасти, называемые у грековъ «Катавотроны» н соответсву-
ющіе тому, что у насъ, въ северной Англіи известно подъ названіемъ 
cswallow-holes» (ногдощающихъ ямъ). Вода этихъ потоковъ обреме
нена голышами и красной охристой землей, совершенно сходной 
въ хорошо известнымъ цементом* костяных* брекчій Средиземнаго 
моря. Эта земля растворяется въ кислотах* с* шиненіенъ и остав
ляет* осадокъ водной окиен железа, зернистаго железа, и малых* 
кристалловъ кварца. Точно такая же почва преизобилуетъ повсюду 
ва поверхности разлагающашя известняка въ Греціи, при чемъ эта 

*) Ann. dee Mines 3 série, torn iv„ 1833. 
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порода содержать въ себя иного кремнистыхъ и желѣзистыхъ ве
ществъ. 

Такъ какъ многіе изъ такъ называемыхъКатавотроновъ недостаточ
но велики для спуска въ нихъ всей воды въ дождливое время года, то 
поэтому вокругъ устья этихъ проваловъ образуется временное озеро, 
которое еще более засаривается гравіемъ, пескомъ и краснымъ иломъ, 
осаждающимися изъ мутныхъ водъ. Когда озеро достаточно подня
лось такимъ образомъ, то его воды обыкновенно стекаютъ чрезъ дру
гая отверетія, находящіяся на болѣе высокихъ уровняхъ, но краямъ 
равнины, составляющей дно замкнутаго бассейна. 

Въ нѣкоторыхъ мѣстахъ, какъ напримѣръ около Кавароса и Три-
шлицы, гдѣ вода имѣетъ главный стокъ чрезъ отверетіе посередине 
равнины, въ лѣтнюю пору года озеро высыхаетъ, и ничего не видно 
надъ отверстіемъ, кромѣ осадка краснаго ила, растрескавшегося по 
всѣмъ паправленіямъ. Впрочемъ въ большинстве случаевъ Катавот-
ронъ расположенъ при нодножіи известковаго эскарпа окружающего 
бассейнъ, и потому въ летнюю пору въ немъ остается иногда довольно 
большое пространство, чтобъ дать человеку возможность войдти, и 
даже спуститься довольно глубоко въ его внутренность. Внутри его 
виденъ рядъ камеръ, сообщающихся между собой узкими переходами; 
и г. Вирле разсказываетъ, что въ одномъ случае онъ заметилъ, близъ 
входа, человеческія кости погребенныя въ новейшемъ красномъ иле, 
смешанномъ съ остатками раетительныхъ в животныхъ видовъ те
перь населяющихъ Морею. Не удивительно, говорить онъ, что чело-
веческія кости встречаются въ такихъ пріешикахъ: последняя войны 
въ Греціи были такъ кровопролитны, что разсеяли человеческіе ске
леты но поверхности всей этой страны. 

Летомъ, когда воды не стекаютъ въ Еатавотронъ, его устье, полу
затянутое краснымъ иломъ, покрывается сильной растительностью, 
содействуемой влажностью места. Тогда то она служить любимымъ 
убежищемъ для лисицъ и шаваловъ, такъ что одна и та же полость въ 
одно время года составляетъ жилище плотоядныхъ животныхъ, а въ 
другое русло для стока подземной реки. При устьи одного такого про
вала г. Боблей и его товарищи видели полу-съеденный трупъ лошади, 
величина котораго повидимому воспрепятствовала шакаламъ втащить 
его внутрь отверстія: следы ихъ зубовъ были заметны на костяхъ, 
и очевидно было, что дожди предстоявшей зимы смоютъ въ провалъ 
все что уцбдеетъ отъ этого скелета. 

Выше сказано, что воды всехъ такихъ потоковъ въ Морей мутны 
тамъ, где оне вступаютъ въ нодземныя русла; но когда снова выхо
дить на новерхность, часто на разстояніи многихъ лигъ отъ места 
впаденія, то бываютъ совершенно чисты и прозрачны, и только слу
чайно содержать въ себя небольшую нримесь известковаго песку. 
Места выхода ихъ на поверхность обыкновенно расположены у бере-

30* 
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гов* Морей; но иногда они открываются на днѣ моря, и въ такихъ 
случаях* обыкновенно видно, какъ песка его векипаютъ на значи
тельном* пространстве и какъ поверхность моря, въ тихую погоду, 
вздувается въ видѣ больших* выпуклыхъ волнъ. Можно думать, что 
съ прекращеніемъ такого изліянія на время засухи, давленіе моря 
можетъ принудить свои соленыя воды вступить въ подземныя пещеры 
и вносить въ нихъ морской песок* и раковины, которыя таким* об
разомъ смѣшиваются съ иломъ, содержащим* въ себя кости и остатки 
наземных* животныхъ. 

Впрочемъ, вообще истечепіе воды изъ такихъ нижнихъ отверстій 
удивительно равномѣрно. Поэтому кажется, что болыпія пещеры вну
три земли должны служать какъ бы резервуарами, и что вода исте
кает* из* них* постепенно, вслѣдствіе малой величины трещин* и 
выходов*, посредством* которыхъ онѣ сообщаются съ поверхностью. 

Вышеописанная авленія не ограничиваются одной Іореей, но встре
чаются повсеместно въ Грецін и въ тех* частях* Итадіи, Испаніи, 
Малой Азіи и Сиріи, по которымъ распространяются Морейскія Форма-
ціи. Озеро Копаиеъ въ Віотіи не имеет* стока за исключеніемъ под
земных* каналов*; и отсюда мы можем* объяснить на преданіи осно
ванные и историчеекіе разсказы о томъ, что оно подымалось надъ окру
жающими равнинами и затопляло города, такъ какъ такіе разливы 
должны были случаться ВСЯЕІЙ разъ, когда каналы озера засаривались 
иломъ, гравіемъ, или отъ осажденія горных* породъ причиненнаго 
землетрясениями. Говоря о многочисленных* трещинах* въ известняке 
Греціи, г. Боблей напоминает* намъ о знаменитомъ землетряееніи 
случившемся въ 469 году до P. X . , когда, какъ мы знаемъ изъ Ци
церона, Плутарха, Страбона и Пдинія, Спарта была превращена въ 
развалины, часть горной вершины Тайгета сорвалась, и образовались 
безчисленныя провалы и трещины въ горныхъ породахъ Лаконіи. 

Во время большего землетрясенія 1693 года, въ Сициліи, несколь
ко тысячь народу было вдругъ засыпано подъ развалинами пещеръ 
въ известняке, при Сортино-Веккіо; въ тоже время большой ручей, 
съ незапамятныхъ временъ вытекавшій чрезъ одинъ изъ гротовъ, на
ходившихся подъ этимъ городом*, внезапно изменил* свое подземное 
теченіе и выступил* изъ отверетія пещеры лежащей ниже но долине, 
откуда до этого не вытекало воды. На этотъ новый стокъ перенесены 
етарввныя водяныя мельницы, какъ я узнал* это когда посетил* 
местность въ 1829 году, 

Если теченія подземных* реи* время отъ времени подвергаются 
такимъ изменениям*, отъ перелены в* уровнях* страны И отъ рас-
трескиванія и раздробденія горныхъ масс*, то надо полагать, что ло
говища диких* зверей иногда затопляются подземными разливами и 
трупы ихъ погребаются подъ грудами аллювія. Вромѣ того, косм 
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животныхъ издыхающихъ въ глубине пещеръ, или тѣхъ, которыя 
занесены туда какъ добыча, могутъ быть смыты водой и сяѣшаны съ 
иломъ, пескомъ и обломками горныхъ породъ такъ. что образуютъ 
костяныя брекчів. 

Въ 1833 году я имѣлъ случай осматривать знаменитыя пещеры 
Франконіи, и между прочимъ пещеру Рабешнтейнъ, недавно открытую. 
Ихъ общая ворма и свойство, и расположеніе ихъ содержаний каза
лись мнѣ совершенно согласовались съ мнѣніемъ, что онѣ нѣкогда 
служили руслами подземныхъ рѣкъ. Г. Древо за долго до этого объя-
снялъ такимъ образомъ происхождение яанѳсовъ въ Франконсквхъ и 
въ другихъ пещерахъ наполненныхъ, какъ это часто бываетъ, вплоть 
до верху своихъ сводовъ костяными брекчиями ') . Это объясненіе 
было потомъ принято всѣми. Но я не сомнѣваюсь, что медвѣди насе
ляли нѣкоторыя изъ германскпхъ пещеръ, или что Еиркдельская пе
щера въ Іоркшврѣ нѣкогда была логовищемъ гіенъ. Др. Бокландъ не 
безосновательно указалъ на обиліе коетянаго помета, встречающегося 
вмѣстѣ съ костями гіенъ, въ подтверждение этого мнѣнія. 

Этотъ же самый авторъ заметилъ въ каждой изъ осмотрѣнныхъ 
имъ германскихъ пещеръ, что плистыѳ и песчанные осадки, какъ съ 
округленными голышами и угловатыми обломками горныхъ нородъ, 
такъ и безъ нихъ, были покрыты одной коркой сталагмита 3 ) . Въ 
англійскихъ пещерахъ онъ замѣтилъ подобное же отсутствие переме
жаемости между аллновіеяъ и сталагмитомъ. Но др. ІНмерлингъ от-
крылъ въ нещерѣ при Шокье, почти въ двухъ лигахъ отъ Люттиха, 
три различные слоя сталагмита, и между каждымъ изъ нихъ массу 
брекчии и ила, въ скѣси съ кварцемъ и кругляками; да кромѣ того 
кости вымершихъ четвероногихъ во всѣхъ трехъ осадкахъ 3 ) . 

Всеобщность явления указаннаго др. Бокдандомъ, не ослабляется 
этимъ исключеніемъ, одна изъ причинъ котораго можетъ состоять въ 
томъ, что когда несколько потоковъ проходятъ въ различные проме
жутки времени чрезъ подземный проходъ, то последний изъ нихъ, 
если онъ имеетъ возможность увлечь съ собой обломки горныхъ по
родъ, снесетъ такъ же и все прремежающиеея сталагмитовые и аллю
виальные пласты, прежде образовавшіеся. Другая причина можетъ 
заключаться въ томъ, что рядъ пещеръ редко будетъ такъ располо-
женъ, по отношенію къ самынъ низкимъ уровнямъ страны, чтобъ 
сделаться, въ две различныя эпози, пріемивкомъ подземныхъ рекъ; 
если же это случится, то некоторая пещеры ИЛИ ПО крайней мере 
тоннели ихъ сообщения, могутъ съ перваго же разу совершенно заса-
риться наноснымъ в«щество«ъ, такъ что въ следующий разъ уже не 
дадутъ воде ходу въ томъ же самомъ направлении. 

' ) Mem. rte la Sou. d'Hisi. Nat. de Paris, torn. IV. 
a ) Reliquiae Dîltivi.'inae, }». tt;8. 
•") Journ. de Géol tout. I p. 386. . lui , 1830. 
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Такъ какъ однѣ и тѣже поремныя пустоты остаются открытыми 
въ течевіе періодов! неопредѣленно долгах!, то виды населяющіе 
страну могутъ въ этотъ промежуток! времени значительно ИЗМЕНИТЬ
С Я , и отъ этого остатки животныхъ, принадлежащих! весьма различ
ным! эпохам!, могута перемѣшаться в ! одной общей могилѣ. По этой 
причииѣ часто трудно отдѣлить памятники человѣческой эпохи о т ! 
остатков!, относящихся К ! періодам! задолго предшествовавшим! 
человѣку. Др. Бокланд! только при большом! стараніи и умѣиьи 
былъ в ! состояпіи избѣгнуть такихъ анахронизмов! при изслѣдова-
ніи многих! англійских! пещер!. О н ! говорит! между прочим!, что 
человѣческіе скелеты, найденные в ! пещерѣ Вокей-Хол! , близ! 
Уэлльса, В ! Мэядипсѣ, разбросаны в ! красноватом! идѣ и в ! глинѣ, 
и что нѣкоторые и з ! них! сценентованы сталагмитом! въ твердую 
костяную брекчію, «Іѣсто, на котором! они лежатъ доступно для 
самых! высоких! разливов! сосѣдней рѣка и идъ, въ котором! они 
погребены, очевидно рѣчной»1). 

Говоря о Певиландской пещерѣ, на Глеморганширекомъ берегу, 
этотъ же автор! замѣчаетъ, что вся масса, в ! которой разеѣяны ко
сти, повидимому, взрыта древними раскопками, такъ что остатки 
изчезвувшвхъ животных! перемѣшались с ! новѣйшими костями и 
раковинами. В ! той же самой пещерѣ найден! человѣческій скелетъ 
и остатки новѣйших! моллюсков! азъ съѣдобных! видовъ, можетъ 
статься, занесеннные туда человѣком!. 

Во многих! пещерах! на берегахъ Мааса, близъ Люттиха, др.Шяер-
лингъ нашедъ человѣческія кости точно въ таком! же идѣ и в ! та
кой же брекчіи С ! костями слона, носорога, медвѣдя и других! ви
дов! вымерших! четвероногихъ. О н ! не замѣтилъ помета ни отъ 
одного и з ! этих! животных! и поэтому обстоятедьству, равно какъ 
и по виду ила кругляковъ заключал!, что дикія животныя никогда 
не жили в ! таких! пещерах!, но что остатки ихъ были занесены 
туда водяным! потоком!. Так! к а к ! человѣческіе черепа и кости 
попадались обломанные и не найдено ни одного цѣльнаго скелета, 
то онъ не думаетъ, чтоб! этв пещеры служили мѣстами для погребе-
нія людей, и полагает!, что человѣческіе остатки занесены туда во
дой въ одно время съ костями вымеришхъ четвероногихъ, и что эти 
утратившіеся виды млекопитающихъ существовали на земдѣ одновре
менно съ человвкомъ. 

Пещеры es Южной Франціи. — Въ южной Фравціи, подобное 
нахожденіе въ одномъ мѣстѣ человѣческихъ костей и искусственных! 
произведеній, съ остатками вымерших! четзероногих!, побудили дру
гихъ геологов! утверждать, что чедовѣк! паселядъ эту часть Европы, 
прежде нежели исчезли носорогъ, гіена, тигръ и многіе ископаемые 

' ) Reliquiae Diluviaaae, p. 165. 
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виды. Прежде всего я упомяну о пещерѣ Бизъ, въ Одскомъ департа
менте, гдѣ Марсель-де-Серръ встрѣтидъ небольшое число человѣче-
свихъ костей, смѣшанныхъ съ костями вымершихъ животныхъ и съ 
наземными раковинами. Онѣ встречаются въ известковой каменной мас
с е , и связаны сталагмитовымъ цементомъ. Г. Турааль, осматривая 
эти же самыя пещеры, нашелъ не только въ такихъ нзвестковыхъ 
пластахъ, но такъ же вь черномъ иле лежащемъ надъ краспымъ ко-
стянымъ иломъ, несколько человеческихъ зубовъ, вместе съ углова
тыми черепками разбитой грубой глиняной посуды, и новейшія нор-
екія и наземныя раковины. Зубы сохраняютъ свою эмаль; но клыки 
до того иаменились, что будучи приложены къ языку, крепко при-
липаютъ къ нему. Изъ наземныхъ раковин*, такимъ образомъ сопут-
ствующихъ костямъ п глиняной посуде, самыя обыкновенный суть: 
Cyclostoma elegans, Bulimus lecollatus, Helix tiemoralis п Я. 
nitida. Изъ морскнхъ видовъ встречаются Pecten jacobaeus, Му-
Ulm edilus Natica mille - punctata—все съедобные—и могли быть 
занесены туда для питанія. Кости найденшя въ той же массе при
надлежать тремъ новымъ видамъ оленя, бурому медведю (Ursus 
aretoideus), и дикому быку (Bos иг us), прежде жившему въ Гер
мании 

Въ техъ же частяхъ Франціи г. Де-Еристоль нашелъ въ пещерахъ 
третичпаго известняка близъ Иондро и Суваньярга, въ двухъ лигахъ 
къ северу отъ Люнель-Віеля, въ Геротскомъ департаменте, человече-
скія кости и глиняную посуду въ безпорядке снешанныя съ остатка
ми носорога, медведя, гіены и другихъ наземныхъ млекопитающихъ. 
Они погребены въ аллювіальномъ иле, одинаковой плотности съ из-
вестковымъ туФОмъ, съ содержащимися въ немъ кремневыми кругля
ками и обломками известняка свойственнаго этой стране. Подъ этимъ 
смешанным* скопленіемъ, достигающим* иногда толщины въ тринад
цать Футовъ, находится первоначальный под* пещеры, почта въ Футъ 
толщиной, покрытый костями и испражненіями животныхъ (album 
graecum), въ песчанномъ и туФОВомъ цементе. 

При тщательномъ анализе оказалось, что человеческія кости, най
денный въ Пондрскихъ и Сувиньяргскихъ пещерахъ, утратили свой
ственную имъ животную матерію точно въ такой же степени, какъ и 
сопровоадающія ихъ кости гіены, которыя столько же хрупки, и 
столько же крепко прилипают* к * языку. 

Чтобы сравнить степень изменения этих* костей с * измененіемъ 
другихъ очевидно принадлежащихъ глубокой древности, гг. Марсель-
де-Серръ и Балларъ, химики въ Монпелье, добыли несколько костей 
изъ галльскихъ гробниц*, въ равнине Люнеля, погребенных*, как* 

I ) м. Marcel de Serres, Géoguosïe des Terrains Tertiaires, p. 64 Intro
duction. 
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полагают* покрайней мѣрѣ въ четырнадцатом* или пятнадцатом* 
столѣтіяхъ. Въ нихъ клѣтчатая ткань была пуста, но онѣ были твер
же свѣжихъ костей. Онѣ не прилипали къ языку точно въ такой 
степени, какъ кости из* Бязевой и Пондрской пещер*; но утратили 
по крайней мѣрѣ три четверти своей первоначальной животной на
терт. 

Болѣе значительная твердость галльских* костей в* сравненіи съ 
костями свѣжаго скелета представляете Факте совершенно согласный 
съ наблюденіямп, произведенными др. Мантеллемъ надъ костями взя
тыми изъ саксонскихъ курганов* близъ Льюеса. 

Г. Тессье такъ же описалъ пещеру еіязъ Шале, в* Гардском* де
партаменте, гдѣ остатки медведя и других* животных* были въ без-
порядкѣ неремѣгааны с* человѣческпми костями, с* грубой глиняной 
посудой, съ зубам просверленными для амулетов*, съ заостренными 
обломками костей, бронзовыми браедетамп и римской урвой. Часть 
этого осадка достигала свода пещеры п плотно прилегала къ нему. 
Авторъ предполагаете, что наружная часть пещеры могла быть одно 
время логовищем* медведей, и что в* послѣдствіе первобытные жи
тели страны, завладев* ею и превратив* ее в* жилище или въ ме
сто для погребенія, оставляй въ ней грубую глиняную посуду, амуле
ты и заостренные куекп костей. В* третій періодъ Римляне могли 
воспользоваться этой пещерой какъ местом* для погребенія или для 
укрывательства, и штъ-то могли принадлежать урна и металлическіе 
браслеты. Еедп мы пото*.!* предположим*, что теченіе, ближайшей 
рѣки было на время задержано, то проясшедшій отъ этого разливъ, 
устремившись въ открытую пещеру, мог* увтечь все эти остатки 
во внутреннія пещеры и тоннеля, нагромоздивъ пхъ безъ всякаго по
рядка въ одну груду *). 

Въ преніп возникшем* по поводу этого предкета гг. Марсель-де-
Серръ, Де Еристоль, Турналь и другіе утверждали, что явленія этой 
и других* пещер* в* южной Фравпіи доказывают*, что ископаемый 
носорог*, гіена, медведь и многіе друп'е утратившіеся виды неког
да были вместе с* человеком* одновременными обитателями стра
ны; зіежіу тем* г. Денойе поддерживал* противное мнѣчіе. Ерем-
іійвые топорики, наконечппки стрел*, заостренный кости и грубая 
глиняная посуда многих* Французских* н ангдШсвяхъ вещеръ; гово
рят* on*, совершенно согласуется но характеру съ такими же пред
метами найденпыш въ курганах* п подъ дольменами — «dolmens» 
(грубыми алтарями «зъ неотеганпаго камня) первобытных* обитате
лей Галліи, Британій в Германіа. Поэтому человёческія кости, встре
чающееся въ пещерчхъ вместе с* обделанными орудіями, должны 

') Btrll. de la Soc Geol. de France, torn. I I pp. 56—63. 
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принадлежать не антидилювіальнымъ періодамъ, а людямъ стоявшимъ 
на одинаковой етепени цивилизаціи съ людьми строившими курганы 
и алтари. 

Въ галльскихъ памятникахъ мы находимъ, вмѣстѣ съ вышеупомя
нутыми обдѣланными предметами, кости дикихъ домашпихъ живот
ныхъ, принадлежащія видамъ нынѣ наееляющимъ Европу, въ особен
ности оленю, овцѣ, кабану, собакамъ, лошадямъ и быкамъ. Этотъ 
Фактъ дознанъ въ Еерси и въ другихъ провинціяхъ; и антикваріи 
предполагаютъ, что упомянутая животныя были зарываемы подъ 
Кельтическими алтарями въ память жертвъ приносившихся галльско
му божеству Гесусу, а въ могилы, въ воепоминаніе погребальныхъ 
пиршествъ; такъ же вслѣдетвіе предразеудка, господствующаго ме
жду дикими народами, который побуждаетъ ихъ запасать провизію 
для тѣней умершихъ въ будущей жизни. Но ни въ одномъ изъ этихъ 
древнихъ памятниковъ не найдено костей слона, носорога, гіены, ти
гра и другихъ четвероногихъ, которыя встречаются въ пещерахъ и 
которыхъ слѣдовало бы ожидать здѣсь, если бы этя ввды продолжали 
жнть въ то время, какъ эта часть Галліи была ззселена человѣкомъ 4 ) . 

Денойе напоминаетъ намъ такъ же то мѣето у Флора, гдѣ говорится, 
что Цезарь приказалъ завалить пещеры, въ которыхъ укрылись акви-
танскіе галлы 2 ) . Изъ исторіи известно, что около воеьмаго столетія 
аквитансвіе галлы защищались въ пещерахъ противъ короля Пепина. 
Такъ какъ нногія изъ пещеръ, поэтому, могли последовательно слу
жить храмами и жилищами, местами погребенія, укрывательства и 
защиты, то легко вообразить, что человеческія кости и кости живот
ныхъ въ костяныхъ брекчіяхъ еще более древняго времени, все вме
сте могли быть смыты наводненіями, и такимъ образомъ погребены 
въ одну смешанную кучу. 

Но, на основаніи такихъ смешеній, намъ не следуетъ слишкомъ 
охотно допускать ни глубокой древности человеческаго рода, ни не
давней даты некоторыхъ утратившихся видовъ четвероногихъ. 

Между различными способами, посредствомъ которыхъ сохраня
ются кости животныхъ, независимо отъ действія наводненій и под-
земпыхъ рекъ, я могу упомянуть объ расврытыхъ трещинахъ, часто 
служащих* естественными западнями, въ которыхъ гибнуть траво
ядная животныя. Это можетъ случиться еще скорее, когда ихъ пре
следуют* хищные звери, внезапно нападающіе на нихъ въ ту пору, 
когда они беззаботно объедаютъ кустарники, которые такъ часто ра
стут* по краям* разселинъ и скрывают* ихъ 3 ) . 

Во время раскопок* недавно произведенных* близъ Бегатв, въ Ин-

' ) Desnovers, Bull. »1е la SOU. fiëol. de France, torn. I I . jt. 253. 
s ) Hist Rom. EpH ü b . I I I c. 10. 
3 ) Buckland, Reliquiae Diluvtaiuie, p. 25. 
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діи, найдены кости двухъ оленей на днѣ древняго колодца, наполнен
ного аллювіальным! суглинком!. Мхъ рога были разбиты въ куски, 
междутѣм! какъ челюсти и остальныя части скелета оставались въ до
статочной степени сохранности. «Присутствіе ихъ», говорить капи-
танъ Котлей, «объяснить не трудно, ибо множество этихъ и другихъ 
животныхъ, пробѣгая чрезъ кустарники и высокую траву, постоянно 
гибнетъ въ заброшенныхъ колодцах!» *). 

Около деревни Сельсайдъ, близъ Ингельбороу, въ Іоркширѣ, есть 
огромная пропасть неизвѣстной глубины, въ известнякѣ (scar-limes-
tone), членѣ каменноугольной Формаціи. «Эта пропасть», говоритъ 
профессор! Седжвикъ, «окружена заросшими травою покатыми бере
гами, и многія животныя привлеченный обильнымъ кормомъ къ ея 
окраинѣ, падали въ нее и погибали. Прибдиженію скота къ пропасти 
теперь препятствуете крѣнкая и высокая стѣна; но нееомаѣнно, что 
въ теченіе прошедшяхъ двухъ или трехъ тысячелѣтій болынія массы 
костяной брекчіи должны были накопиться въ нижнихъ частяхъ раз-
сѣлины, вѣроятно спускающейся чрезъ всю толщу известняка, на глу
бину можетъ быть пяти или шести сотъ Футовъ» 2 ) . 

Если случится, что какой нибудь изъ такихъ естественных! про
валов! сообщается съ рядомъ подземных! пещеръ, то кости, земля и 
брекчія могутъ проникнуть въ подземные своды по собственпой сво
ей тяжести, или быть смыты туда водой. 

На сѣверной оконечности Гибралтарской скалы находятся отвѣсныя 
разсѣлины, но окраинамъ которыхъ многочисленные ястреба устраи-
ваютъ свои гнѣзда и выкармливаютъ своихъ птенцовъ въ весеннее 
время. Они выбрасываютъ изъ своахъ гнѣздъ кости мелкихъ птицъ, 
мышей и другихъ животныхъ, которыми питаются, и кости постепен
но соединяются въ брекчію, состоящую изъ угловатыхъ обломковъ 
разлагающегося известняка, связанных! цементомъ изъ красноватой 
земли. 

Близъ ущелья Эскрине, во Франціи, на сѣверномъ склонв Куарон 
скихъ горъ, близъ Обеші, я видѣлъ брекчію въ самомъ актѣ ея обра
зовали. Мелкіе куски вывѣтрившагося известняка, во время силь
ных! дождей, сносятся ручейком! к ! подножію склона, гдѣ наземныа 
раковины весьма обильны. Эти раковины и куски камня скоро сце-
ментовываются сталагмитом! в ! плотную массу, и образовавшейся 
таким! образомъ скат! (fains) имьегь въ одном! мѣств патдесять 
футов! в ! глубину, и пятьсот! ярдов! в ! ширину. Самая нижняя 
часть этой брекчіи сплотилась т а к ! крѣпко, что ее ломают! для 
жерновных! камней. 

') С»- выше тем* I I . стр. 
* ) On the Lake Mountains of North of England, Gel. Soc. Ian. 5, 1831. 
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Новгьйшій сталагмитовый известняке на островіь Кубѣ. — 
Одииъ изъ саиыхъ странныхъ примѣровъ новѣйшаго образованія 
сталагмитоваго известняка въ пещерахъ и тревдинахъ опиеанъ г. 
Тейлоромъ, и находится въ северо-восточной части острова Еубы *) . 
Страна тамъ состоять изъ бѣлаго мрамора, въ которомъ находятся 
безчисденныя пещеры, частью наполненный известковымъ осадкомъ 
кирпично-краснаго цвѣта. Въ этомъ красномъ осадкѣ находятся ра
ковины, или часто пустые отпечатки раковинъ, преимущественно 
принадлежащая восьми иди девяти впдамъ наземныхъ улитокъ, не
сколько разсѣянныхъ костей четвероногихъ и, что еще. удивительнее, 
норскія одностворчатыя раковины, часто на высотѣ многихъ сотъ 
или даже тысячи Футовъ надъ моремъ. Постепенное увеличение этого 
осадка объясняется слѣдующимъ образомъ. Наземныя улитки изъ ро-
довъ Helix, Cyclostoma, Pupa u Clausula удаляются въ пещеры, полы 
которыхъ усыпаны миріадами пустыхъ раковинъ; а вода, просачи
вающаяся въ тоже время сквозь горную массу, осаждаетъ углекислую 
известь, обвалакивающую раковины вмѣстѣ съ обломками бѣлаго из
вестняка, которые случайно падаютъ со свода. Множество летучихъ 
мышей слетается въ эти пещеры, и пометь ихъ яркаго краснаго цве
та (зависящего вероятно отъ ягодъ, которыми оне питаются) сооб
щаете свой красноватый оттенокъ всей массе. Иногда такъ же Гутіа 
или большая индейская крыса, свойственная этому острову, умираете и 
оставляете кости свои въ пещерахъ. «Въ известныя времена года раки— 
soldier crabs, сползаютъ къ морскому берегу и потомъ возвращаются 
изъ своего странствованія, при чемъ каждый уносите съ собой или, 
скорее, водочитъ, одностворчатую раковину какой нибудь морской мол
люски на протяженіи многихъ миль. Ихъ можно нрослѣдить на раз-
стояніи даже восьми или десяти миль отъ берега, на горахъ въ 1200 
вутовъ высотой, какъ пилигримовъ старинныхъ временъ, каждаго съ 
своей раковиной, для обозначенія характера и дальности его стран-
ствованій». Такимъ образомъ многіе виды морскихъ моллюсвовъ изъ 
родовъ Troelms, Turbo, Littorina и Monodonta занесены во внутрен-
вія пещеры и входятъ въ составь новообразовавшейся горной породы. 

*) Notes on Geol. of Cuba, 1836, Phil. Mag., July, 183? r. 



ГЛАВА XLV1I. 

ВОГРЕБВДЕ ОРГАНИЧЕСКИХ! ОСТАТКОВЪ ВЪ ВОДВОДНЫХЪ ОСАДКАХ!, 

Подраздѣленіе предмета. — Погребвніе наземных* животныхъ и растеши* — Уве
личившейся удѣльный вѣеь дерева погруженная) на большую глубину въ норе. — 
Пловучіи лѣсъ еносимыА по Макеизіввой рѣиѣ въ Невольничье озеро и Полярное воре.— 
Плавающіа деревья въ Мвссиссипяи, — въ Голь*ъ-етремѣ, — у береговъ Иелан-
«ім. Шпицбергена и Лабрадора. — Лѣса на дпѣ меря. — Прижѣръ на берегу Гаип-
шара. — Минермнзація раетенШ. — Пигребеніе морских» растеній. — Насѣкомыхъ. — 
Пресмыкающихся, — Кости птицъ ветрѣчаютеа рѣдио. — Иогребеніе наземныхъ че-
твероаогихъ въ рѣчныхъ разлввахъ. — Свелетъ въ новѣйшеиъ раковиетоаъ рухля 

ИЕ. — Погребеніе остатковъ млекопитающихъ въ морскихъ пластахъ. 

Подраздѣленіе предмета — Описавъ погребеніе органических! 
остатковъ въ осадкахъ образовавшихся на сушѣ, я теперь разсмотрю 
погребеніе такихъ же остатковъ отложившихся подъ водой. 

Эту отрасль нашего изслѣдованія удобно подраздѣлить на три ча
сти и разсмотрѣть — во первыхъ, различные образы, посредством! 
которыхъ остатки нанемныхв видовъ могутъ погребаться въ подзем-
пыхъ Формаціяхъ; во вторыхъ, способы, которыми животныя и расте-
нія, населяющія прѣсщш воду, такъ же погребаются и въ третьихъ, 
какъ морскге виды сохраняются въ новыхъ пластахъ. 

Выщевечиеленныя явленія требуютъ отъ насъ гораздо болыпаго 
внияанія, чѣмъ явленіа прежде разсмотрѣниыя; потому что осадки воз
никающее на сушѣ ничтожны по тозщиаѣ, поверхностному протяже-
иію и прочности, въ сравненіи съ осадками подводнаго происхожде-
нія. Въ то же время изучевіе послѣднахъ сопряжено съ гораздо боль
шими затруднеиіями ; ибо здѣсь мы имѣемъ дѣло съ результатами 
процессов! гораздо боаѣе удалеиныхъ изъ СФеры обычнаго наблюде-
нія. Въ сущности, ничто такъ не препятствуете пріобрѣтенію вѣр-
ныхъ взгладовъ въ нашей наукѣ, какъ обычное пренебрежете весьма 
важным! Фактомъ, что воспроизводительный дѣйствія главных! двя-
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телей измѣненія заключаются въ другой стихіи, — въ той несравнен
но большей части земнаго шара, изъ которой, по свойству нашей 
собственной организаціи, мы почти совершенно исключены *). 

ПОГРЕБЕНІЕ ВАЗЕМНЫХЪ РАСТЕШИ. 

Дерево упавшее въ рѣку съ подмытыхъ береговъ, или снесенное въ 
нее потокомъ или наводненіемъ, плаваетъ на поверхности в да не 
потому, чтобъ деревянистая часть его удѣльно легче воды, а пото
му что оно переполнено порами содержащими воздухъ. Отъ продол-
жительнаго всасыванія вода проникаетъ въ поры, дерево пропиты
вается водой и тонетъ. Потребное для этого время неодинаково для 
различныхъ деревъ; но нѣкоторые сорта ихъ могутъ переплывать 
болыпія разстоянія, иногда чрезъ океанъ, прежде чѣмъ утратятъ свой
ство плавать. 

Дерево погруженное на большую глубину es море. — Если де
рево погрузится па большую глубину въ море, то оно пропитывается 
водой внезапно. Капитанъ Скорзби сообщает* намъ, въ своемъ Опи-
саніи Арктическихъ Странъ, что однажды китъ, пораженный гарпу-
номъ, вытянулъ всю веревку съ бота и за тѣмъ потащилъ его въ 
воду на глубину многихъ тысячь Футовъ такъ что люди едва успѣли 
перескочить на льдину. Когда китъ возвратился на поверхность «чтобъ 
вздохнуть», онъ получилъ второй ударъ и вскорѣ за тѣмъ былъ 
убить. Не уснѣлъ онъ издохнуть, какъ еталъ опускаться въ воду — 
явленіе необыкновенное, произведенное какъ оказалось тяжестью 
затонувшаго бота, все еще остававшагося прикрѣпленнымъ къ жи
вотному. Посредствомъ гарпуновъ и веревокъ — киту не дали опу
ститься въ глубину, пока его не облегчили отъ тяжести, подцѣпивъ 
другой веревкой привязанную къ потонувшему боту. Какъ скоро это 
было сдѣлано, китъ снова поднялся на поверхность. Ботъ опустив-
шійся ко дну былъ вытащенъ съ величайшимъ трудомъ: до этого 
случая онъ могъ держаться на водѣ даже и тогда какъ совершенно 
наполнялся водою; теперь же онъ былъ до того тяжелъ, что требова
лось по одному боту съ каждой стороны, чтобъ удержать его отъ по-
топленія. «Когда его подняли на корабль, краска слѣзала съ дерева 
большими пластами; а доски составлявшія обшивку, такъ пропита
лись водой во всѣхъ порахъ, что какъ будто бы лежали на днѣ моря 
со временъ потопа! Деревянный снарядъ, сопровождавши ботъ въ 
его путешеетвіи въ пучину и состоявшій преимущественно изъ тол
стой еловой доски, почти въ пятнадцать квадратныхъ дюймовъ, слу
чайно увалъ за борть и хотя онъ первоначально былъ едѣланъизъ лег* 

*) С*, выше, T o n I, ир. 75 
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кой ели, однако же теперь дошелъ ко дну какъ камень. Ботъ оказался 
никуда негоднымъ; даже дерево, изъ котораго онъ былъ построенъ, 
отданное въ кухню на топливо, оказалось несгараемымъ» *). 

Капитанъ Скорзби нашелъ, что куски ели, вяза, ясени и пр. по
груженные на глубину четырехъ, а иногда и шести тысячь Футовъ, 
пропитываются морскою водой и нослѣ часоваго пребыванія въ ней, 
теряютъ способность плавать. Отъ такого пропитыванія какъ разме
ры, такъ и удѣльный вѣсъ дерева увеличиваются — именно, каждый 
кубическій дюймъ увеличивается на одну двадцатую по объему и на 
двадцать одну двадцать пятыхъ по вѣс у г ) . 

Сплавной лѣсъ на Макетіевой рѣкѣ. —Когда лѣсъ сплыва-
етъ внизъ по теченію рѣки, онъ часто задерживается озерами, и мо
жетъ погрузиться на дно и залечь въ озерныхъ пластахъ, если они 
тамъ образуются; иногда же часть его плыветъ до тѣхъ поръ, пока 
не дѳстигяетъ моря. Въ теченіи Іакензіевой рѣки мы имѣемъ при
мерь огромныхъ скопленій растительнаго вещества, нынѣ образую
щихся при такихъ двухъ условіяхъ. 

Въ особенности въ Невольничьемъ озерѣ, которое размерами со-
перничаетъ съ некоторыми изъ большихъ пресноводныхъ морей Ка
нады, количество ежегодно сносимаго снлавнаго леса громадно. «Такъ 
какъ деревья», говорить др. Ричардсонъ, «удерживаютъ свои корни, 
которые часто обременены землею и камнями, то они скоро погружа
ются, въ особенности когда пропитаются водой накопляясь въ стрем-
нинахъ, они образуютъ отмели, которыя наконецъ до того увеличи
ваются, что составляютъ цѣлые острова. Кусты мелкихъ ветелъ но-
крываютъ новообразовавшійся островъ какъ скоро онъ появится надъ 
водой, и ихъ волокнистые корни крепко связываютъ всю массу. Ре
ка, при содействии мороза, ежегодно делаетъ въ этихъ островахъ раз
резы, представляющие разнообразный явленія, соответственный ихъ 
раздичнымъ возрастамъ. Стволы деревьевъ постепенно сгниваютъ и 
превращаются въ черновато-бурое вещество, похожее на торфъ, но 
более или менее сохраняющее волокнистое строение дерева; слои это
го вещества часто перемежаются съ слоями глины и песку, при чемъ 
вся масса пронизывается на глубину четырехъ, пяти и более ярдовъ 
длинными волокнистыми корнями ветелъ. Подобный оеадокъ, пропи
танный неболыпияъ количествомъ смолистаго вещества, представилъ 
бы прекрасное нодражаніе каменному углю, съ растительными отпе
чатками ивовыхъ корней. Самое же замечательное явлевіе состояло 
въ горизонтальномъ сланцевомъ строении, которое представляли древ-
H i e аллювіальные берега, и въ правильной пртизнѣ принятой пла
стами отъ неодинакаго погружения». 

*} Account of the Arctic Regions, vol. 11. p. 193. 
*) Ibid, p. 80». 
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«Мы паблюдали разрѣзы такихъ осадковъ только въ однѣхъ рѣ-
кахъ; но то же самое дѣйствіе совершается гораздо въ болыпемъ раз
мере въ озерахъ. Отмель, простирающаяся на несколько миль, обра
зуется на южной стороне озера Атабаска изъ сплавныхъ деревьевъ 
и изъ растительныхъ остатковъ сносимыхъ внизъ но теченію Элькъ-
Ревера; да и самое Невольничье озеро должно съ теченіемъ времени 
наполниться веществами ежедневно сносимыми въ него водами Не
вольничьей рекой. При устье этой реки погребаются въ песке огром-
ныя количества сплавнаго леса, и громадный груды его накопляются 
повсеместно на берегахъ этого озера» *). 

Берега Макензіевой реки представляютъ почти повсюду горизон
тальные залежи лигнита, перемежающагося съ слоями смолистой гли
ны, гравія, песку и рыхлаго песчанника; короче сказать, въ нихъ мы 
видимъ разрезы такихъ осадковъ, какіе очевидно образуются теперь 
на дне техъ озеръ, чрезъ которыя она протекаетъ. 

Не смотря на огромныя количества леса, перехвашваемаго озера
ми, еще большая масса сплавныхъ деревьевъ встречается тамъ, где 
Макензіева река достигает* моря подъ такой широтой, подъ которой 
въ настоящее время не растетъ никакое дерево, кроме приземистыхъ 
ветелъ. При устьяхъ аллювіальное вещество образовало целый рядъ 
острововъ и отмелей, где какъ можно полагать произойдетъ обшир
ная каменноугольная Формація въ какой-нибудь изъ отдаленныхъ 
неріодовъ въ будущемъ. 

Обиліе сплавнаго леса на Макензіевой реке зависитъ, какъ гово
рить др. Ричардсонъ, отъ направленія и отъ длины этой реки, теку
щей съ юга на северъ, такъ что источники ея лежать надъ широтами 
несравненно более теплыми чемъ устье. Поэтому тамъ, где располо
жены ея истоки, морозы прекращаются ранее, или въ такое время 
года, когда воды въ вижнихъ частяхъ ея теченія еще закованы льдомъ. 
Следовательно, потокъ воды, стремящійся къ северу, достигая мест
ностей, где таяніе еще не начиналось и, встречая русло реки загро
можденное льдами, выходиіъ изъ береговъ, заливаетъ сосновые леса 
и уносить съ собой тысячи вырванныхъ съ корнями деревьевъ. 

Сплавной лѣсв на берегахз Исландіи, Шпицбергена и пр. — 
Древніе Нсландскіе леса, замечаете Мальте-Брюнъ, подверглись ис-
требленію; но хотя исландецъ не можетъ добыть леса на суше, онъ 
однако же въ изобиліи получаетъ его съ океана. Огромныя количе
ства толстыхъ стволовъ соспы, ели и другихъ деревьевъ выбрасыва
ются на северный берегъ этого острова, въ особенности же на Север
ный Мысъ и на Мысъ Іангенессъ, и потомъ разносятся волнами вдоль 
этихъ двухъ мысовъ къ другимъ частамъ берега, такъ что доставля-
ютъ достаточное количество дерева для топлива и для постройки су-

*} Dr. Richardson's Oeognost, Ol» on Capt. Franklin's Polar Expedition. 
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довъ Л ѣ с ъ п р и н о с и т с я к ъ берегамъ Лабрадора и Г р е н л а н д і и ; В р а н т ц ъ 
у в ѣ р я е т ь , что м а с с ы п л а в а ю щ е г о л ѣ с а , в ы б р а с ы в а е м ы й в о л н а м и н а 
островъ Джояъ-де-Мейенъ, часто р а в н я ю т с я всему этому о с т р о в у по 
своему п р о т я ж е н і ю 

П о д о б н ы м ъ образомъ з а л и в ъ Ш п и ц б е р г е н а н а п о л н е н ъ е п д а в н ы м ъ 
л ѣ с о м ъ , который с к о п л я е т с я т а к ъ же у береговъ С и б и р и о т к р ы т ы х ! 
съ в о с т о к а , и состоитъ и з ъ л и с т в е н н и ц ! , с о с е н ъ , с и б и р с к и х ! кедровъ 
е л е й , п е р н а м б у к о в ы х ъ и к а м п е ш е в ы х ! деревьевъ. С т в о л ы и х ъ с п л а в 
л е н ы , повидимому, в н и з ъ по теченію б о л ы п и х ъ рѣв ъ А з і и и А м е р и 
ки. Н е к о т о р ы е и з ъ нихъ п р и н о с я т с я и з ъ І е к с и к а н с к э г о З а л и в а Б а -
г а м с к и м ъ т е ч е н і е а ъ ; между тѣмь к а к ъ д р у г і е у в л е к а ю т с я т е ч е н і е м ъ , 
которое на сѣв е р ъ отъ Сибира постояпно н а п р а в л я е т с я с ъ востока к ъ 
з а п а д у . Нѣк о т о р ы я и з ъ э т и х ъ деревьевъ велѣдствіе т р е н і я у т р а т и л и 
свою к о р у ; но о н и обыкновенно н а х о д я т с я в ъ т а к о й с о х р а н н о с т и , что 
д о с т а в л я ю т ! прекрасный с т р о и т е л ь н ы й м а т е р і а л ъ 2 J . Ч а с т и в ѣ т в е і и 
почти в с ѣ корни с о х р а н я ю т с я на с о с н а х ъ , п р и н о с и м ы х ! в ъ Сѣв е р н о е 
море подъ ш и р о т ы чрезмѣрно х о л о д н ы й д л я роста т а к о г о л ѣ с а ; но 
с т в о л ы и х ъ обыкновенно о б л у п л е н ы . 

Л и с т ь я и л е г ч а й ш і я части р а с т е н і й рѣдко у н о с я т с я в ъ м о р е , В ! 
к а к о й б ы т о н е было части земнаго ш а р а , за и с к л ю ч е н і е м ! т ѣ х ! с л у 
ч а е в ! , когда т р о п и ч е с к і е у р а г а н ы с в и р ѣ п с т в у ю г ь м е ж д у о с т р о в а м и , 
и в о время в о л п е н і й а т м о с о е р ы , иногда с о п р о в о ж д а ю щ и х ! з е м л е т р я с е 
ния и в у л к а н и ч е с к і я и з в е р ж е н і я . 

Сравнительное число живущихз и ископаемыхз растителъ-
пыхд видовз. — І З ! э т и х ! н а б л в д е н і й видно, что х о т я о с т а т к и н а 
земной р а с т и т е л ь н о с т и , сносимые проточными водами с ъ с у ш и , п р е 
и м у щ е с т в е н н о о т л а г а ю т с я н а р ѣ о з е р ! и л и п р и у с т ь я х ! р ѣ к ! , одна
ко же значительное количество и х ! р а з н о с и т с я п о в с ѣ м ъ направлени
я м ! шорскими т е ч е н і я м и , и м о ж е т ъ б ы т ь погребено в ! какой-нибудь 
морской Формаціи и л и , п р о п и т а в ш и с ь водой, п о г р у з и т ь с я н а дно в ъ 
н е и з м е р и м о г л у б о к и х ! м ѣ с т а х ъ о к е а н а и н а к о п и т ь с я т а м ! , не п е р е -
м ѣ п ы в а я с ь н и с ! к а к и м и другими в е щ е с т в а м и . 

М о ж е т ! б ы т ь с п р о с я т ъ , и мѣе м ! ли м ы к а к о й нибудь п о в о д ! з а к л ю 
ч а т ь , что остатки большей ч а с т и с у щ е с т в у ю щ и х ! в и д о в ! р а с т е п і й 
с о х р а н я т с я на долгое в р е м я т а к ъ , что в п о с лѣд с т в і и и х ! можно бу
д е т ! р а с п о з н а т ь , е с л и н ы н ѣ о б р а з у ю щ і е п я п л а с т ы п о д ы м у т с я в ! какой-
нибудь б у д у щ і й п е р і о д ъ ? В ъ отвЬі! н а это с к а ж е м ! , что н е л ь з я ожи
дать ч т о б ! и з ! ч и с л а р а е т е н Ш н ы н ѣ с у щ е с т в у ю щ и х ъ н а земномъ 
ш а р ѣ м н о г і я м о г л и п р е в р а т и т ь с я в ъ и с к о п а е м ы й ; потому что мѣс т а 
р о с т а б о л ь ш е й ихъ части у д а л е н ы отъ о з е р ! и м о р е й ; д а ж е т а м ! , 

») Malte-Вгшц Geog., vol. V. part I . p. Ш . — C r a n U Hist. of. Greenland, 
torn. I . pp. 53—54. 

a ) Oiafaen, Voyage to Iceland, torn I . — Malte-Bmu's Geog vol. V . part 
1 p. 112. 
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гдѣ растения находятся недалеко отъ большихъ водяныхъ бассейновъ, 
условія, благопріятствующія погребению и сохранению растителышхъ 
остатковъ, представляются только какъ случайный и частныя явле-
нія. Допустимъ, напримѣръ, что число растевій наседяющихъ гидро-
граФическій бассейнъ Рейна или страну, простирающуюся отъ Аль-
повъ къ морю и орошаемую Рейномъ съ его многочисленными прито
ками, равняется почти '2500 видамъ, за исключеніемъ растений изъ 
класса тайнобрачныхъ. Эта цифра ни сколько не преувеличена; однако 
же, если бы геолоиъ могъ изслѣдовать осадки, образуемые Рейномъ въ 
Еоиистанскомъ озере и противъ голландскаго берега, то онъ едва ли 
нолучилъ бы изъ новѣйшихъ пластовъ листья, дерево и сѣмена пя
тидесяти видовъ въ такомъ сохранномъ состоянии, чтобъ дать воз
можность ботанику съ точностью определить ихъ видовые признаки. 

Поэтому тѣ естествоиспытатели, которые думаютъ, что древняя 
Флора земнаго шара въ извѣстныхъ періодахъ была менѣе разнооб
разна чѣмъ теперь, единственно потому что они понынѣ успѣли от
крыть только несколько еотъ исконнаемыхъ видовъ, принадлежащахъ 
известной эпохе; между темъ какъ теперь насчитывается более ста 
тысячь живущихъ растеній — выводятъ свои умозаключенія на лож-
номъ основании, и ихъ единица сравненія не одна и та же въ этихъ 
двухъ случаяхъ. 

Подводные лѣса на берегу Гантса. — Мы уже видели, что под
водное положение многих и. лесовъ, или остатки деревьевъ стоящие 
вертикально у британскихъ береговъ произошли въ некоторыхъ слу
чаяхъ отъ оседапія земли *). Есть вврочемъ несколько примеровъ, 
которые требуютъ инаго объясненія. Чарльзъ Гаррвсъ откралъ, въ 
1881 году, очевидные следы еловаго леса ниже средняго уровня моря 
при Боурнмоуте, въ Гампшире, въ Формаціи обнажающейся во время 
визкихъ отливовъ. Эта Формація состоитъ изъ торфа и дерева, и рас
положена между берегомъ и отстоящимъ отъ него почти въ 200 яр-
дахъ несчаннымъ баромъ, и тянется вдоль ихъ на пятьдесятъ ярдовъ. 
Она лежитъ прямо противъ Боурнмоуской долины и отъ ея окончанія 
отделяется полосой промытаго гравія и наноснаго песку въ 200 яр
довъ шириной. Вдоль по долине течетъ широкій ручей, проходящий 
близъ своего устья на значительномъ пространстве по неровному, 
болотистому и заросшему верескомъ грунту, съ разбросанными но 
немъ немногочисленными березами и съ обильно растущимъ души-
стымъ верескомъ (Мугіса gale). Въ поперечяомъ разрезе одного изъ 
погребенвыхъ еловыхъ деревьевъ, имевшего четырнадцать дюймовъ 
въ діаметрѣ, было насчитано семьдееятъ шесть колецъ ежегоднаго 
наростанія. Кроме еловыхъ нней и корней, въ этомъ торфянике най
дены куски ольхи и березы. Любопытно то, что часть многихъ изъ 

О С«. іыше, Техъ I , « р . 350 » 375. 

ИОЛ. ШІМІ*. 31 
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этихъ деревьевъ превратилась въ желѣвныі колчедан*. Торфяникъ 
покоится на пласте изъ кругляковъ совершенно сходныхъ съ пескомъ 
и кругляками встречающимися въ смежной заросшей верескомъ долинѣ. 

Такъ какъ море наступаетъ на этотъ берегъ, то мы можемъ пред
положить, что въ какой нибудь изъ прежнихъ періодовъ Боурнекая 
долина простиралась далѣе и что оконечность ея состояла, какъ со
стоите и теперь, изъ топкаго грунта частью покрытаго елями. Болото 
лежало на томъ же самомъ пластѣ изъ кругляковъ, который мы ви-
димъ теперь подъ торфом*. Море, въ своих* прогрессивныхъ насту-
пленіяхъ, совершенно обнажило—при отливѣ—песчанныя основанія, 
на которыя ручей ирѣсной воды, стремясь по песку при отступленіи 
морской воды, увлекалъ рыхлый песокъ за собою. Верхній раститель
ный слой, будучи перенесенъ и связанъ корнями деревьевъ, уцѣлѣлъ; 
но подмытый снизу онъ погрузился въ море, и тогда волны стали 
переносить черезъ него песокъ и гравій. Въ подтвержденіе этой гипо
тезы можно замѣтить, что малыя струи пресной воды часто прохо-
дятъ подъ песками этого морскаго берега, такъ что можно сверхъ ихъ 
перейдти не замочивъ ногъ. Въ техъ местах* где они выходятъ на
ружу можно видеть какъ вода ихъ выносить съ собой пески и даже 
кругляки. 

Мтерализпція растенгй. — Хотя ботаники и химики до сихъ 
поръ не могутъ вполне объяснить, какимъ образомъ дерево перехо
дить въ окаменелое состояние, темъ не менее дознано, что при бла-
гопріятныхъ условіяхъ этотъ процессъ постоянно совершается. Г. 
Стоксъ получилъ недавно кусокъ дерева изъ древняго римскаго водо
провода въ ВестФаліи; въ немъ некоторыя части превратились въ 
веретеновидныя массы, состоящія изъ углекислой извести, между темъ 
какъ остальная часть дерева сохранилась сравнительно въ неизме
нившемся состоаніи Невидимому, въ некоторыхъ случаяхъ сохра
няются самыя хрупкія, въ другихъ самыя прочныя части растеній, 
и эти изменения, безъ сомненія, зависать отъ того, въ какое время 
доставляется минеральное вещество. Ісли оно вводится тотчасъ же 
за начавшимся разложеніемъ, тогда въ окаменелое состояше пере-
ходятъ те части, которыя легче разрушаются; между темъ какъ более 
прочныя начинаютъ разлагаться после, когда запасъ минеральнаго 
вещества уже изсякъ, и отъ эюго уже не переходятъ въ окамене
лость. При обратномъ ходе этихъ обстоятельств* происходятъ совер
шенно противоположные результаты. 

Профессор* Гоппертъ, въ Бреслау, произвелъ рядъ любопьггныхъ 
опытовъ, посредствомъ которыхъ успелъ сделать несколько весьма 
замечательных* подражаній иекопаемымъ оваменедостямъ. Онъ влалъ 
новейшіе папоротники между мягкими слоями глины, высушивал* 

*} Geo!. Trans, second series, vol. V. p. 212. 



П О Г Р Е Б Е Н Н Ы Е О С Т А Т К И Ж Н В О Т Н Ы Х Ъ . 4 8 3 

ихъ въ тѣни и за тѣмъ медленно и постепенно нагрѣвалъ содержав
шую ихъ глину до тѣхъ поръ, пока она не накалялась до красна. Въ 
результате получалиеь такіе вѣрные дунликаты ископаемых* расте-
ІІІЙ, что ставили въ нѳдоумѣніе опытныхъ геологовъ. Сообразно со 
степенью нагрѣванія, растенія получались въ буромъ или совершенно 
обуглившемся состояніи, и изрѣдко въ черномъ блестящемъ видѣ, 
крѣпко приставь къ слою глины. Если накаливаніе до-красна продол
жалось до тѣхъ поръ, пока вся органическая матерія выгарала, тогда 
оставался только одинъ отпечаток* растенія. 

Тотъ же химикъ погружалъ растепія въ умеренный растворъ же-
лѣзнаго купороса и вымачивалъ ихъ въ немъ въ теченіе нѣсколькихъ 
дней, пока она вполнѣ ее пропитывались этой жидкостью. Потомъ 
онъ ихъ высушивалъ и нагрѣвалъ, пока они болѣе не ссѣдалиеь въ 
объемѣ и пока не исчезали послѣдніе слѣды органическаго веще
ства. По охлажденіи онъ нашелъ, что окись желѣза образовавшая
ся вслѣдствіе этого процесса приняла Форму растеній. Произведе 
но много и другихъ опытовъ при внмачиваніи животныхъ и раста-
тельныхъ веществъ въ кремнеземистыхъ, известковых* и металли-
ческихъ растворах*, и все они доказывают*, что металлизація орга
нических* тѣлъ можетъ совершиться въ гораздо кратчайшій срокъ, 
чѣмъ предполагалось прежде *). 

ПОГРЕБЕННЫЕ ОСТАТКИ НАСѢКОМЫХЪ. 

Я нашелъ надкрылья (elytra) и другіе остатки жуковъ въ прослой
ке сланцеватой глины, разделяющей два слоя новейшаго ракови-
стаго рухляка въ Іохъ-ОФъ-Киннорди, въ ФорФаршире. Между ними 
г. Кортисъ распозналъ Elator lineatus и АІора cercina, виды до 
сихъ поръ еще живущіе въ Шотландіи. Эти остатки, равно какъ и 
другіе сопровождавшее нхъ, повидияому, принадлежала наземным*, а 
не водяным* видам* и, вероятно, были снесены илистой водой во вре
мя наводненія. Въ озерномъ торфе той же местности надкрылья жу
ковъ встречаются довольно часто; но въ осадкахъ осушенных* озеръ 
вообще и въ супеси нашихъ лимановъ остатки этого класса животна-
го царства редки. Въ голубой глине Льюескихъ плоскостей, весьма 
недавней по происхожденію, др. Мантелль нашелъ во множестве чах
лы (indusia) гусеницъ Phryganea, съ приставшими къ нимъ мелкими 
раковинками изъ родовъ Planorbis, Limnea и д р . ' ) . 

Говоря о переселеніи насекомыхъ, я указывалъ, что огромное чи
сло ихъ сплывает* въ озера и моря по теченію рекъ, или уносится 

*) Gdppert, PoggendorîPs Annalen der Physik und Chemie, vol. X X X V I I I 
part IV. Leipsie, 1836 См. т»іъ же Lyells Manual of Geol., p. 40. 

* ) Trans. Geol. S o c , vol. I I I . part. I . p. 201. 

3 1 * 
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вѣтрами далеко отъ суши; но они такъ легки, что, по моему мнѣнію, 
только при весьма рѣдквхъ уедовіяхъ могутъ погрузиться на дно. 
Они по большей части или становятся жертвой насѣкомоядныхъ жн
вотныхъ или разлагаются. 

О С Т А Т К И ПРЕСМЫКАЮЩИХСЯ. 

Такъ какъ посдѣ разлива рѣки сопровождавшего землетрясение въ 
Явѣ , въ і 699 году, были найдены трупы нѣсколькихъ крокодиловъ 
въ илѣ снесенномъ въ море, то не трудно представить себѣ, что ка
кой-нибудь необыкновенный притокъ илиетыхъ водъ въ состояніи за
душить многихъ аллигаторовъ и другихъ пресмыкающихся, часто за
ходящих* въ озера и въ дельты рѣкъ въ тропическихъ климатахъ. 
Тысячи дягушекъ прыгали по обломкамъ корабля, отброшенного въ 
море во врема наводненія въ Іорейширѣ въ 1829 ')•, и нѣтъ сомнѣ-
нія, что повсюду, гдѣ морской берегъ подмывается, или гдѣ земля 
ладаетъ въ море подъ вліяніемъ какихъ либо другихъ сильвыхъ при
чинъ, тамъ и иресмыкающіяся увлекаются въ его пучины. 

ОСТАТКИ птицъ. 

Погребенные остатки птицъ составляютъ, какъ и слѣдуетъ ожи
дать, весьма рѣдкое явленіе въ новыхъ пластахъ; ибо способность 
летанія даетъ имъ возможность спасаться отъ тѣхъ многочисленныхъ 
случайностей, которымъ подвергаются четвероногія во время навод-
неній. Если бы имъ случилось затонуть или узіереть на водѣ, то онѣ 
рѣдко погружаются въ воду такъ, чтобъ сохраниться въ осадочныхъ 
пластахъ. Вслѣдстзіе полаго, трубчатаго строенія своихъ костей и 
болыпаго количества перьевъ, онѣ чрезвычайно легки относительно 
своего объема; и потому будучи убиты не тонутъ подобно четвероно
гим*, а плавают* на поверхности, пока трупы ихъ не сгніютъ, иди 
не сдѣлаются добычей хшцныхъ животных*. 8тимъ-то причинам* мы 
и должны приписать отсутствіе всякаго сдѣда птичьих* костей въ 
новѣйшихъ рухляковых* формациях* Шотландіи; хотя озера въ ней 
служили пристанищемъ множеству водяныхъ птицъ до того времени 
какъ ихъ осушили искусственным* образом*. 

ПОГРЕБЕВТЕ НАЗЕМНЫХ* ЧЕТВЕРОНОГИ*. 

Наводненія производимыя рѣками случаются въ большей части 
климатов* чрезъ весьма неправильные промежутки времени, и излн-

0 Sir. Т. D Lauder's Account, 3d edit. p. 312 
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ваютъ всю свою ярость на тѣ роскошный аялювіальныя равнины, гдѣ 
сосредоточиваются стада травоядныхъ четвероногихъ. Эти животныя 
часто захватывается врасшшхъ и, не будучи въ сидахъ противить
ся теченію, увлекаются имъ до тѣхъ поръ пока не потонутъ. Въ та
комъ случаѣ они немедленно погружаются ко дну, и тамъ трупы ихъ 
переносятся вмѣегѣ съ осадкомъ въ озера или моря, въ которыхъ по
томъ они могутъ покрыться сброшенными на нихъ массами ила, пе
ску и гравія. Если осадка на нихъ не послѣдуетъ, то по причинѣ раз
вившихся въ нихъ газовъ отъ гніепія, они обыкновенно снова поды
маются на поверхность около девятаго, или иикакъ не позже четыр
надцатая дня. Давленія тонкаго илиетаго слоя было бы недостаточно, 
чтобъ удержать ихъ на днѣ, какъ мы это видвмъ даже въ рѣкахъ, гдѣ 
загнившіе трупы собакъ и кошекъ плаваютъ еъ привязанными къ 
иимъ значительными тяжестями: вь морской водѣ она плавали бы 
еще легче. 

Гдѣ трупъ погребенъ такимъ образомъ въ наноеномъ пеекѣ или 
гдѣ надъ нимъ накопится илъ, препятствующій ему опять подняться 
на поверхность, тамъ скелетъ можетъ сохраниться въ цѣлости. Если 
же онъ снова всплываетъ на поверхность во время процесса гніенія, 
то кости обыкновенно мало по малу выпадаютъ изъ плавающего тѣла, 
и могутъ въ такомъ случаѣ какъ ни попало разсѣяться по дну озера, 
лимана или моря; такъ что въ поелѣдствіе челюсть можетъ оказаться 
въ одномъ мѣстѣ, ребро въ другомъ, а плечевая кость вътрегьемъ— 
при чемъ всѣ они, можетъ статься, будутъ заключены въ матрицѣ изъ 
весьма мелкихъ веществъ, свидѣтедьствующихъ о весьма слабой пе
рекосной ешгѣ теченія или даже объ отсутствии всякаго теченія, а 
просто только о какомъ нибудь химическомъ осадкѣ. 

Большое число труповъ потонувшихъ животныхъ, если они плава
ютъ въ морѣ или озерѣ, особенно въ жаркихъ климатахъ, тотчасъ же 
пожирается акулами, аллигаторами и другими плотоядными живот
ными, одаренными способностью переваривать даже кости. Но во 
время чрезвычайныхъ наводненій, когда гябнетъ наибольшее число 
наземныхъ животныхъ, воды обыкновенно бываютъ до того мутны, 
въ особенности на днѣ русла, что даже водяные виды животныхъ 
принуждены искать себѣ убѣжища гдѣ вода чище, чтобъ не задохнуть
ся. По этой причинѣ, равно какъ и по быстротѣ отложенія осадвовъ 
въ такую пору, вѣроятность продолжительна го сохранения погребен-
ныхъ труповъ значительно- возростаетъ. 

Наводненіе m Солеейскомз Залит, 1794. — Одно изъ достопа-
мятныхъ наводненШ, въ новѣйшее время на нашемъ островѣ, случи
лось на южныхъ берегахъ Шотландін 2і января 1794 года, и осо
бенно сильно опуетошидо земли емежныя съ Сольвейскимъ Задивомъ, 

Въ опиеаніи капитана Ненира мы читаемъ, что отъ проливныхъ 
дождей вздулись всѣ рѣки, впадающія въ Заливъ Солвей, такъ что 
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наводневіе захватило не только множество скота и овецъ-, но и мно
гихъ гуртовщиковъ и иастуховъ, и увлекло ихъ труны въ лимавъ. 
Послѣ бури, когда наводненіе схлынуло, представилось срашное зрѣ-
лище на обширной песчанной отмели называемой «The beds of Esfo, 
гдѣ нрѣсныя воды встрѣчаютея съ водами прилива, и гдѣ тяжелыя 
тѣла обыкновенно задерживаются послѣ сидьныхъ наводненій. На 
одной этой отмели были найдены сваленный въ кучу трупы 9 коровъ, 
3 лошадей, 1840 овецъ, 45 собакъ, 180 зайцевъ, кромѣ множества 
мелнихъ животныхъ, и между ними трупы двухъ мужчинъ и одной 
женщины *). 

Наеодненія es Шотшндіи, 1829. —- Въ шотландскихъ навод-
неніяхъ случившихся позднѣе, въ августѣ 1829 года, когда одинъ 
плодородный округъ на восточномъ берегу представилъ зрѣлище 
етрапшаго опустошенія, множество животныхъ и растеній было смы
то съ суши и разсѣяно послѣ бури около устьевъ гдавныхъ рѣкъ. 
Одинъ очевидѣцъ описываетъ картину представившуюся ему при 
устьѣ Спея, въ Морайширѣ, слѣдующимя словами: — «на протяженіи 
миль вдоль берега толпы парода старались спасать лѣсъ и разбитыя 
суда, которыми было покрыто тяжело отливавшее море; между тѣмъ 
какъ на самомъ морскомъ берегу были разбросаны трупы домашнихъ 
животныхъ и милліоны мертвыхъ зайцевъ и кроликовъ» 2 ) . 

Южт-ашртакскія саванны. — Гумбольдтъ говорить, что во 
время періодическихъ разливов ь болыпихъ рѣкъ въ Южной Америкѣ 
ежегодно тонетъ множество четвероногихъ. Когда разливается рѣка 
Апуре, одинъ изъ притоковъ Ориноко, то дикія лошади, напримѣръ, 
пасущіяся огромными табунами въ саваннахъ, погибаютъ, какъ увѣ-
ряютъ, цѣлыми тысячами, прежде чѣмъ усаѣютъ достигнуть возвы
шенностей Льяносовъ. Во время половодья кобылицы, въ сопрово-
жденіи своихъ жеребятъ, нлаваютъ взадъ и впередъ по разливамъ и 
кормятся травой, одни верхушки которой волнуютея надъ водами. Въ 
это время ихъ преслѣдуютъ крокодилы, и ихъ бедра часто аосятъ 
слѣды зубовъ этихъ плотоядныхъ пресмыкающихся. .Гибкость орга-
низаціи животныхъ, которыхъ человѣкъ поработилъ своей власти» 
замѣчаетъ Гумбольдтъ, «такъ велика, что лошади, коровы и другіе 
виды европейскаго происхождения ведутъ въ продолженіе нѣкотораго 
времени земноводную жизнь, среди крокодиловъ, водяныхъ змѣй и 
лаяантиновъ. Когда рѣки снова вступаютх въ свои русла, эти живот-
выя скитаются въ савапнахъ, покрывающихся прекрасной душистой 
травой, и наслаждаются, какъ въ своемъ родиомъ климатѣ, обновлен
ной весенней растительностью» *). 

*} Treatise on Practical Store Farming, p 25. 
* } Sir T. D. Lauder's Floods in Morayshire, 1829; еж. « и . ш» *ыше. To«. I . 

стр. 24t. 
*) Humboldts Pers. N a r , vol. I V . p. 394. 
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Разливы Параны. — Выше было сказано, что большое число жи
вотныхъ тонетъ во время засухи въ притокахъ Ла Платы. Сэръ У . 
Паришь говорить, что Парана, вытекающая изъ Бразидьскихъ горъ 
и направляющаяся къ лиману Ла Платы, подвержена сильнымъ раз-
ливамъ, и что во время одного изъ нихъ, въ 1812 году, было унесе
но водой большое количество скота. «Еогда воды начали сбывать», 
пишетъ онъ, «и покрытые ими острова снова обнаружились, то вся 
атмосфера была на нѣвоторое время заражена міазмами отъ гніенія 
безчисденныхъ труповъ вонючки (Mephitis), водосвинки (Capybara), 
тигра и другихъ потонувшихъ дикихъ животныхъ* *). 

Разливы Гатеса. — Въ описаніяхъ Гангеса и Буррампутера по
стоянно говорится, что эти рѣки еносятъ во время ноловодія не толь
ко плоты изъ камышей и деревьевъ, но и трупы людей, оленей и бы-
к о в ъ 2 ) . 

Иаводтніе es Явіь. — Я ссылался уже на дѣйствія наводненія, 
сопровождавшаго землетрясеніе въ Явѣ въ 1699 году, когда мутныя 
воды Батавской рѣки истребили всю рыбу за исключеніемъ карповъ; 
и когда потонгувшіе буйволы, тигры, носороги, олени, обезьяны и 
другія дикія животныя были принесены теченіемъ къ морскому бере
гу, со многими крокодилами, задохнувшимися въ илѣ (См. выше, томъ 
II. стр. 184). 

На западной сторонѣ того же острова, въ области Галонгуна, въ 
Регенствахъ, вулканическое изверженіе 1822 года (описанное выше, 
томъ II, стр. 102) сопровождалось наводненіемъ, во время котораго 
рѣка Тандой снесла внизъ по теченію нѣсколько сотъ труповъ носо-
роговъ н буйволовъ, и потопила болѣе ста мужчинъ и женшинъ изъ 
множества народа собравшегося на берегахъ ея, чтобы справлять ка
кое-то празднество. Намъ неизвестно достигли ли эти тѣла моря, 
или были погребены, вмѣстѣ съ аллювіемъ, въ находящихся на пути 
къ морю пространныхъ аллювіальныхъ равнинахъ *). 

Суматра. — «На берегу Орисса», говорить Гейнсъ, «я видѣлъ 
трупы тигровъ и цѣлыя стада рогатаго скота, снесенные такъ назы
ваемыми фрешами (Freches) или разливами, виѣстѣ съ деревьями 
громадной величины» 4 ) . 

Наводненія es Виріиніи 1771.—Можно было бы насчитать 
множество мѣстныхъ наводненій, прошедшихъ чрезъ плодоносная 
земли но берегзмъ большихъ рѣкъ, въ особенности въ тропических* 
странах*; но въ такомъ случаѣ мы вышли бы изъ предѣловъ этого 
сочиненія. Замѣчу, однако же, что разрушеніе острововъ въ рѣкахъ 

') Buenos Ayres and L a Plata , p. 187. 
*) Malte-Brun's Ceog. , v o l . I I I . f). 22. 

3 ) Э т и м евѣяѣвіенъ я обязанъ г. Ваумауеру, генераи-івревтору Фвнаисовь въ Йвѣ , 
*) Tracts o n India , p. 397. 
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часто сопровождается гибелью многихъ животныхъ. Такимъ образомъ, 
когда главная рѣка въ Вирпшіи поднялась въ 1771 году на двадцать 
пять Футовъ выше своего обыкновешиаго уровня, она совершенно сне
сла Элькъ-Айдандъ (Лосинный островъ), на котороаъ находилось въ 
то время семсотъ головъ скота—лошадей, быковъ, овецъ и свиней— 
и почти сто домовъ 4 ) . 

Читатель заключить изъ всего сказаннаго выше относительно от-
ложенія осадковъ дѣйсівіемъ водяныхъ причинъ, что наибольшее чи
сло остатковъ четвероногихъ сноеимыхъ рѣками должно перехваты
ваться озерами, прежде чѣмъ они достигнуть моря, или погребаться 
въ прѣсноводныхъ Формаціяхъ при устьяхъ рѣкъ. Если же они увле
каются еще далѣе, то возможность поднятія ихъ на поверхность воды 
вслѣдствіе гніенія увеличивается, и въ такомъ случаѣ они или пожи
раются водяными хищными животными, или оеѣдаютъ въ такихъ 
мѣстахъ, гдѣ никакого осадка не отлагается и гдѣ, следовательно, 
всѣ слѣды ихъ съ теченіемь времени исчезаютъ. 

Скелеты жпвотпыхз вз новѣйшемз раковистомз рухлякѣ 
ШотланЫи. — Въ нѣкоторыхъ случаяхъ скелеты четвероногихъ въ 
обиліи встречаются въ новейшвхъ раковистыхъ рухлякахъ въ Шот-
ландіи, где нельзя предполагать чтобъ они были погребены нри со-
действіи рекъ или наводненій. Все они принадлежать видамъ по
ныне живущимъ въ ІПотландіи, или принадлежали къ числу ея ту-
земныхъ животныхъ. Остатки многихъ сотъ скелетовъ добыты въ 
прошломъ столетіи изъ пяти или шести малыхъ озеръ въ ФорФарши-
ре, где разрабатывался раковистый рухлякъ (shell-mart). Кости на-
стоящаго оленя (Cervus Elaphus) встречаются чаще всехъ нрочихъ; 
а  ѳстальныя,  если распределить ихъ по относительному обилію, по-
следуютъ въ такомъ порядке—сперва быкъ, потомъ кабанъ, лошадь, 
овца, собака, заяцъ, лисица, волкъ и накѳнецъ кошка. Бобръ, пови
димому, чрезвычайно редокъ; но и онъ встречается въ раковистомъ 
рухляке Іохъ-іарди, въ Пертшире, и въ Эдромскомъ приходе, въ 
Берикшире. 

Въ большей части этихъ озерныхъ осадковъ не представляется 
никакихъ следовъ наводненій; пространство покрытое водой первона
чально было такъ незначительно, что самыя малыя изъ уномянушхъ 
выше четвероногихъ легко могли переправляться чрезъ него вплавь. 
Олень и те виды, которые охотно входятъ въ воду, могли часто завя
зать въ грязи при направлении къ берегу въ такихъ мѣстахъ, где 
дно яягко и тонко, и погружаться еще глубже во время усилій вы
браться на сушу. Я полагаю, что некоторый особи различныхъ вн-
довъ могли проваливаться во время переправы но замерзшей поверх
ности этихъ озеръ зимою; ибо ничто такъ не обманчиво какъ дедъ 

' ) Scots Mag., vol. X X X U Ï . 
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покрытый снѣгомъ, когда онъ вслѣдствіе многочисленныхъ ключей, 
постоянно сохраняющихъ одинаковую температуру, становится въ 
нѣкоторыхъ мѣстахъ чрезвычайно тонокъ, между тѣмъ какъ во всѣхъ 
прочихъ частяхъ озера остается до того крѣпокъ, что выдержи ваетъ 
болыпія тяжести. 

Остатки млекопитающихв m морстхв пластахв. — Такъ 
какъ кости млекопитающихъ часто въ обиліи сохраняются въ торвѣ, 
и въ такихъ озерахъ какъ описанныя выше, то лоре наступающее на 
берегъ можетъ иногда сбрасывать въ свои волны погребенные такимъ 
образомъ скелеты, отъ чего они разносятся приливами и теченіями, 
и снова погребаются уже въ морскихъ Формаціяхъ. Точно такъ же 
нѣкоторыя изъ мелкихъ четвероногихъ, роющіяся въ землѣ, равно 
какъ преемыкающіяса и всѣ виды растеній подлежать возможности 
быть сброшенными въ водны моря вслѣдствіе той же причины, кото
рую, следовательно, не должно упускать изъ виду, хотя по всей ве
роятности она сравнительно и не такъ важна между многочисленными 
деятелями, подъ вліяніемъ которыхъ наземные органическіе остатки 
попадаютъ въ морскіе пласты. 

Во время большего землетрясенія въ Консепшіонѣ, въ 1835 году, 
екотъ, кормившійся на крутыхъ берегахъ острова Квириквина, былъ 
сброшенъ подземнымъ ударомъ въ море; между тѣмъ какъ на одномъ 
низкомъ острове, въ дальнемъ углу залива Консепшіонъ, семдесятъ 
головъ животныхъ было смыто большой волной и потонуло *}. 

«} Darwin's Journal, p 372. 2d ed,, 1845, p. 304. 



ГЛАВА XLVIII. 

П О Г Р Е Б Е Ш Е О С Т А Т К О В * Ч Е Д О В Ѣ К А И Е Г О П Р О И З В Е Д Е Н Ш В Ъ П О Д В О Д Н Ы Х Ъ 

П Л А С Т А Х Ъ . 

Сптшвків человѣчееввхъ труповъ въ порю рѣчвыив ваводвеяіани. — Раврушеніе 
жостовъ • доиовъ. — Гвбвль людей втъ юраблеярушвнія. — Кавявъ образоиъ чвло-
вѣчесіія трупы ногуть соіранвться въ новѣйпшіъ оеадвахъ. — Іяело жораблевру-
шеній. Исюоаемые человѣчесвіе скелеты. — Исвопаекые челновв, «ораблв, в вскус-
ственныя яровзведеаін. — Хвлвчесвія взвѣвевія, воторыяъ подвергаются «еталли-
чеміа вещ» пвеіѣ долгаго вребывавіа въ вод*. — Погребете городовъ ж лѣсовъ въ 
оодіодвыхъ яластахъ вслѣдстаів поввжевш зевлк. — Зеялетрясвніе въ Катчѣ, въ 
1719 году, — Погребенные храмы Кавшвра. — Доводы Бермея въ пользу ведавняго 

еоаданія человЬва. — Заілючвтельныя аамѣчавія. 

Я приступлю теперь къ изслѣдованію, кавимь образоиъ бренные 
остатки человека и произведенія его рукъ могутъ долговременно со
храниться въ подводныхъ пластахъ. Отъ многихъ сотъ милліоновъ че-
довѣческихъ сущеетвъ, умирающихъ въ теченіе каждаго столѣтія на 
с у щ ѣ , обыкновенно исчезаетъ всякій сдѣдъ въ теченіе немногих* 
тысячелѣтій; но изъ гораздо меньшего числа погибающих* в* водах*, 
извѣстная пропорция должна погребаться при такихъ условіяхъ, ко
торыя могутъ дать возможность частямъ ихъ уцѣлѣть въ теченіе це
лых* геологических* эпох*. 

Ірупы людей, вместе съ трупами низших* животныхъ, иногда 
смываются во время разлива рѣкъ въ моря и озера. Мы знаемъ, 
что Вельзони, въ сентябре 1818 года, былъ свидетелемъ разлива 
Нала, при которомъ, хотя река и поднялась только на три съ поло
виною Фута выше своего обыкновенная уровня, но множество дере-
ревень съ несколькими стами мужчинъ, женщинъ и детей, было смы
то водой *). Выше было сказано, что ноднятіе водъ въ Гангесе на 

') Narrative of Discovery in Egypt, London, 1820. 
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шесть Футовъ, въ 1763 году, сопровождалось еще большею гибелью 
людей (См. выше, томъ I, стр. 323). 

Въ 1771 году, когда ваводненія въ Сѣверной Англіи, были равно
сильны Морейширекимъ наводненіямъ 1829 года, множество до
мов* съ ихъ жителями было снесено рѣками Тайномъ, Каномъ, Ви-
ромъ, Тизой и Гретой, и не менѣе двадцати одного моста разрушено 
по теченію этихъ рѣкъ. Въ деревнѣ Байвелль наводненіе вымыло съ 
церковнаго кладбища гроба съ мертвыми тѣлами и унесло ихъ вмѣ-
стѣ съ многими живыми людьми. Во время этой бури громадное число 
скота, лошадей и овецъ точно такъ же было унесено въ море, между 
тѣмъ какъ весь берегъ былъ нокрытъ обломками кораблей. За четыре
ста лѣтъ до этого (именно въ 1338 году), тотъ же самый округъ по
сетили продолжительные и проливные дожди, сопровождавшіеся та
кими же гибельными наводненіями, и довольно вѣроятно, что подоб
ный катастрофы могутъ періодически повторяться чрезъ неизвестные 
промежутки времени. Такъ какъ народонаселеніе возрастает^ а съ 
нимъ вмѣстѣ число етроеній и моетовъ умножается, то надо пола
гать, что гибель людей и собственности должна увеличиваться *). 

Фоссилизація человіьческихп тѣлз m ложіь океана. — Если 
къ сотнямъ человѣческихъ тѣлъ бросаемыхъ въ воду при обыкновен-
номъ погрсбеніи на морѣ, мы присоединимъ еще трупы людей поги-
бающихъ отъ кораблекрушеній, то найдемъ, что въ теченіе одного 
года множество человѣческихъ остатковъ вносится въ подводяыя об
ласти. Далѣе, я сошлюсь на разчисленіе, изъ котораго видно, что еже
годно претерпѣваютъ врущеніе и погружаются на дно моря болѣе 
пятисотъ однихъ британскихз судовъ, изъ которыхъ каждое сред-
нимъ числом* подымает* грузъ почти въ 120 тоннъ. Экипажъ ихъ 
большею частью спасается, хотя бываетъ иногда, что всѣ люди поги
бают.. Въ какомъ-нибудь одномъ болыпомъ морском* сраженіи иног
да на долю нѣсколькихъ тысячь человѣкъ выпадаетъ морская могила. 

Многіе изъ этихъ труповъ тотчасъ же пожираются хищными ры
бами, иногда прежде чѣмъ успѣютъ достигнуть дна; еще чаще въ то 
время, когда они снова подымаются на поверхность и маваютъ на 
ней въ состоянии гніенія. Многіе разлагаются на днѣ океана, гдѣ 
не опадаетъ на нихъ никакой осадокъ- но если тѣла падаюгь на риФЪ, 
гдѣ кораллы и раковины спдотняются въ твердую скалу, или тамъ 
гдѣ разростается рѣчная дельта, то они могутъ сохраниться въ тече
т е безчисленнаго ряда вѣковъ. 

Часто въ разстояніи немногих* сотъ футовъ отъ коралловаго рифа, 
гдѣ кораблекрушенія довольно обыкновенны, находится неизмеримая 
глубина въ несколько сотъ ФЗТОЯОВЪ. ЛОДКИ, купеческія суда и воен
ные корабли, потонувъ в* такихъ местностях*, могутъ затянуться 

') Scots Mag, vol. X X X I I I , 1771. 
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извествовымъ пескомъ и брекчіями, отрываемыми буруномъ отъ вер
шины подводной горы. Если бы случилось, что вулканическое извер-
женіе покрыло такіе остатки пепломъ и пескомъ, и потомъ чрезъ 
нихъ перелился бы потокъ лавы, то корабли и человѣческіе скелеты 
могли бы безъ новрежденія оставаться подъ этой покрывающей ихъ 
массой, подобно домамъ и искуественнымъ произведеніямъ въ подзем-
ныхъ городахъ Кампаніи. Уже многіе человѣческіе остатки могли та
кимъ образомъ сохраниться подъ Формаціями болѣе чѣмъ въ тысячу 
Футовъ толщиною, ибо можно съ некоторою уверенностью предпола
гать, что въ нвкоторыхъ вулканическихъ архипелагахъ для образо
вания такихъ мощныхъ осадковъ достаточно періода въ тридцать или 
сорокъ столѣтій. Мы сказала выше, что въ разстояніи почти сорока 
миль отъ основанія дельты Гангеса существуетъ эллиптическое про 
странотво, имѣющее почти пятнадцать миль въ діаметрѣ, гдѣ лотъ 
отъ 100 до 300 соть Фатомовъ длиной иногда не достаетъ дна. (См. 
выше, томъ I, стр. 324). Такъ какъ во время половодій количество 
ила я песку, вносимое большими рѣками въ Бенгальскій Заливъ до 
того велико, что прозрачность морскихъ водъ возстанавливается толь
ко въ разстояніи шестидесяти миль отъ берега, то упомянутая глу
бокая впадина должна постепенно мелѣть, въ особенности во время 
мусоновъ, когда море, обремененное иломъ и пескомъ, отбиваетея 
назадъ по направленію къ дельтѣ. Если корабль или человѣческій 
трупъ погрузится на дно моря въ такомъ мѣстѣ, то весьма возможно, 
что онъ будетъ логребенъ подъ осадкомъ въ тысячу футовъ толщи
ною, въ теченіе вьшесказаннаго числа лѣтъ. 

Даже въ той части океаническаго дна, къ которой наносныя веще
ства не имѣютъ никакого доступа, (и которая, въ какой нибудь дан
ный періодъ, составлаетъ, по всей вероятности, наибольшую часть 
всей подводной площади), случаются такія условія, сопровождающія 
кораблекрушеніе, которыя благопріятствуютъ сохраненію скелетовъ. 
Ибо когда корабль внезапно наполняется водой въ особенности ночью, 
множество народу тонетъ между палубами и въ своихъ каютахъ, такъ 
что тела ихъ лишаются возможности снова подняться на поверхность. 
Часто корабль ударяется о неровное дно и опрокидывается; въ та
комъ случае баластъ его, состояний изъ песку, гравія и камня, или 
грузъ изъ тяжелыхъ и твердыхъ веществъ, могутъ засыпать подъ 
собою трупы. Въ военныхъ корабляхъ пушки, ядра и другіе военные 
запасы могутъ прижать подъ евоею тяжестью деревянныа части суд
на во время ихъ гяіенія, и подъ ними, равно какъ и подъ металли
ческими веществами могутъ сохраниться кости человека. 

Число кораблекрушеній. — Когда мы сообразимъ множество 
любопытны хъ предметовъ, вверенныхъ для храненіа ложу океана, въ 
теченіе морскихъ. войнъ, начиная съ самыхъ раннихъ временъ, то 
составить себе более обширное понятіе о числе яеизгладижыхъ сви-
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дѣтельетвъ, оставляемых* нами о наших* трудах*. Во время нашей 
последней великой борьбы съ Франціей тридцать два англійсвихъ 
линейных* корабля пошло ко дну въ теченіе двадцати двухъ лѣт*, 
кромѣ семи 50-нушечныхъ кораблей, восмидесяти шести фрегатовъ и 
множества меньшихъ судовъ, Флоты другихъ европейских* державъ, 
Фравціи,Голландіи,ІспаніииДаніи были почти уничтожены въ теченіе 
этого періода, такъ что ихъ потеря въ сложности должны въ несколь
ко разъ превышать потерю Великобританіи. На каждомъ изъ этихъ 
кораблей находились целыя батареи пушекъ, отлитыхъ изъ чугуна 
или меди, съ надписями, такъ же отлитыми изъ металла и обозначав
шими въ какомъ году и где были сделаны эти орудія.—На каждомъ 
были медныя, серебряный и часто много золотыхъ монетъ, которыя 
могутъ служить драгоценными историческими памятниками; равно 
какъ безчисденное множество разныхъ инструиентовъ, сделанныхъ 
изъ таких* матеріаловъ, какъ стекло и Фарфор*, которые разъ буду
чи устранены отъ механическаго действія волнъ и погребены подъ 
массой вещества, защищающаго ихъ отъ разлагающаго действія мор
ской воды, могутъ уцелеть въ теченіе несчетнаго числа веков*. Кро
ме того, количество дерева, перешедшее съ суши въ море, отъ нотоп-
ленія большихъ кораблей, громадно; ибо высчитано, что 2000 тоннъ 
дерева требуется для построенія 74-пушечнаго корабля; полагая же 
по пятидесяти дубов* 100-летняго возраста на экръ, выходить, что 
потребовалось бы сорокъ экровъ дубоваго леса для построенія одного 
такого корабля 

Ошибочно было бы думать, что ярость войны содействует* более 
чемъ миролюбивый духъ торговли накопленію на дне океана судовъ 
претерпевшихъ крушеніе. Разсматривая Лойдовы списки, отъ 1793 
года до начала 1829, капитанъ В. Г. Смитъ определил*, что одних* 
британскихъ судовъ, погибших* въ теченіе этого періода, приходит
ся по одному съ половиною на день—потеря, какую трудно было бы 
предугадать, хотя мы и знаемъ изъ таблицъ Моро, что торговыя суда, 
употребляемый одновременно для навигаціи Англіи и Шотландіи, во
сходят* почти до двадцати тысяч*, въ 120 тоннъ средним* числомъ 
каждое а). Г. Прево сообщает* мне такъ же, что разсматривая Лойдо
вы списки за 1829, 18Е0 и 1831 года, онъ насчитываете не менѣе 
1953 судовъ потерпевшихъ крушеніе въ эти три года, съ грузом* 
среднимъ числомъ въ 150 тоннъ каждое, или почти въ 300,000 
тоннъ вообще, что въ годъ составляете громадную тяжесть въ 
100,000 тоннъ для торговыхъ судов* одной только націи. Я пола
гаю, что такая увеличившаяся потеря происходите отъ возрастающей 
торговой деятельности. 

*) Quart Journ. of Agricult, No. IX. p. 433. 
2 ) Caesar Moreau's Tables of the Navigation of Great Britain. 
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Изъ 551 воевнаго корабля, потеряннаго наши въ продолженіе уно-
иянутаго выше періода, только 160 было взято или уничтожено не-
пріятелеаъ; остальные или сѣли на мель, или потонули, или сгорѣли 
случайнымъ образомъ: ясное доказательство, что гибельныя слѣдствія 
нашихъ морскихъ войнъ, какъ они ни огромны, далеко уступаютъ 
опасностямъ отъ бурь, мелей, подвѣтренныхъ береговъ и всемъ про-
чимъ случающимся въ открытомъ море *). 

Долговѣчность мттха предметов!, входящих^ es состава ко
рабельного груза. — Иногда мыліоны серебрянныхъ долларовъ и 
другихъ монетъ погружались па дно моря вь одномъ кораблѣ, и если 
бы онѣ случайно покрылись такимъ осадкомъ, который защитилъ бы 
ихъ отъ химическихъ измѣненій, то въ ихъ надписяхъ уцѣлѣло бы 
много сведений любояытныхъ въ всторическомъ отношеяіи, и эти 
надписи сохранились бы въ теченіе неопределенно долгихъ періодовъ, 
подобно нѣжныяъ отпечаткамъ ЗООФИТОВЪ ИЛИ окаменѣвпгахъ раете
нШ въ нѣкоторыхъ древнихъ вторичныхъ горныхъ породахъ. Кроме 
того, почти на каждомъ болыномъ кораблѣ есть несколько драгоцен-
ныхъ камней обделанныхъ въ печати и другія употребительныя вещи 
и укращенія, составленный изъ самыхъ твердыхъ веществъ въ при
роде, съ вырезанными на нихъ литерами и изображениями. Будучи 
заключены въ подводные пласты, такія вещи могутъ удержать эту 
резьбу до тѣхъ поръ, пока кристаллъ сохранить свою естественную 
ворму. Вероятно, поэтому, что въ теченіе вековъ на дне океана со 
берется гораздо большеее число памятниковъ человеческаго искус
ства и промышленности, чемъ какое будетъ существовать когда либо 
на поверхности материковъ. 

Если человекъ есть такой недавній видъ на землѣ, какимъ его 
нредполагають, то мы будемъ напрасно искать его остатки и вышедшія 
изъ подъ его рукъ произведения, погребенныя въ подводиыхъ пла-
стахъ, за исключеніемъ техъ етранъ, где случаются частыя земле
трясения, и где изменения относительнаго уровня такъ велики, что 
дно моря могло превратиться въ сушу въ теченіе исторической эпохи. 
Мы, впрочемъ, не отчаяваемся въ открытии подобныхъ памятйиковъ, 
когда такіа страны, съ раннихъ временъ заселенный человекомъ. и 
въ то же время служащія главнымъ театромъ вулканическаго дей
ствия, будутъ наследованы при совокупномъ содействии антикварія и 
геолога. 

Свойство человѣческихз Осташкова сопротивляться %яіе-
яію. — Нетъ никакого сомнения, что человеческие остатки способны 
сопротивляться гниению точно въ такой же степени, какъ и самыя 
твердыя части низшихъ животныхъ. Я уже ссылался на замечание 
Еювье, что «на древнихъ поляхъ битвъ кости людей подверглись та-

' } Я приищу м в рщлпт, шшгаась ва авторитета капитана В. Г . С и і и 
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кому же незначительному разложевію, какъ и кости лошадей, зары-
тыхъ съ ними въ одну могилу*. (См. выше, томъ I, стр. 168). Въ 
дельтѣ Гангеса при копаніи колодца найдены человѣческія кости на 
гдубинѣ девяноста Футовъ но такъ какъ эта рѣка часто перемѣня-
етъ свое теченіе и засыпаетъ свои древнія русла, то нѣтъ повода 
предполагать, что эти кости принадлежать глубокой древности, или 
что онѣ были погребены когда часть окружающей дельты, тамъ гдѣ 
онѣ встрѣчаются, только что выступила изъ моря. 

Ископаемые скелеты людей. — Множество человѣческихъ ске-
летовъ, болѣе или менѣе искаженныхъ, найдено въ Вестъ-Індіи, на 
сѣверо-западномъ берегу Гваделупы, въ скалѣ которая, какъ замѣ-
чено, увеличивается ежедневно, и состоитъ изъ мелкихъ обломковъ 
раковинъ и кораловъ, связанныхъ извеетковымъ цементомъ похо-
жимъ на травертинъ, такъ же связывающій саиыя мелкія зерна раз
личныхъ породъ. Увеличительное стекло показываетъ, что нѣкоторые 
обломки коралловъ составдяющихъ эту скалу еще удерживаютъ тотъ 
же самый красный цвѣтъ, который видѣнъ въ риФахъ изъ живыхъ 
коралловъ окружающихъ этотъ островъ. Раковины принадлежать къ 
видамъ сосѣдняго моря перемѣшаннымъ съ нѣкоторыми наземными 
породами, нынѣ живущими на островѣ. Между ними находится Виіі-
mus Gauäaloupensis Феруссака. Эти человѣческіе скелеты еще удер
живаютъ нѣкоторую часть своей животной матеріи и всю Фосфорно
кислую известь. Одинъ изъ нихъ, которому не достаетъ головы, мож
но теперь видѣть въ Британскомь Іузеѣ , а другой въ Парижскомь 
Кабинетѣ. По словамъ г. Іёнига, порода, въ которой заключенъ 
первый скелетъ, гораздо тверже подъ додотомъ, чѣмъ статуарный 
мраморъ. По описанію она составляетъ какъ бы родъ гласиса |вѣро-
ятно отвердѣвшій морской берегъ), отлого спускается отъ крутыхъ 
береговыхъ утесовъ острова къ морю, и почти вея покрывается водой 
во врема высокого прилива. 

Подобный же Формаціи образуются теперь во всемъ Вестъ-Индскомъ 
архивелагѣ, и значительно расширили Байсскую равнину въ Сан-До-
минго, гдѣ на глубинѣ двадцати Футовъ найдены обломки вазъ s дру
гихъ искусственных! произведеній. Точно такъ же близъ Катаніи, 
въ Синиліи, при опущеніи колодцевъ открыты орудія почти въ такой 
же горной породѣ. 

Погребенные корабли, челноки и искусственный «здѣлія. — 
Еогда корабль садится на медь въ мелководья, то онъ обыкновенно 
становится ядромъ песчанной банки, что подтверждается примѣрами 
во многихъ нашихъ гаваняхъ; и это обстоятельство значительно со-
дѣйствуеть кь сохраненію корабля. Между 1780 и 1790 годами ко
рабль шедшіі изъ Порбека, съ грузонъ въ триста тоннъ камня, уда-

' ) Von Hoff, vol. I . p. 379. 
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рился о мель нротивъ входа въ Пульекую гавань и затонулъ; экипажъ 
оыдъ спасевъ, но корабль и грузъ до сихъ поръ остаются на днѣ. Съ 
тѣхъ поръ отмель при входѣ въ гавань до того расширилась въ за-
падномъ направлении къ Певерильскому Мысу въ Порбекѣ, что от
бросила судоходный капалъ на милю ближе къ этому мысу ') При
чина очевидна: приливное теченіе отлагаетъ обременяющій его оеа-
докъ около предмета задерживающего скорость его движенія. Вещество 
увлекаемое по дну океана такъ же задерживается каждымъ препят-
ствіемъ и накопляется вокругъ него, точно такъ же какъ вышеопи
санные африканскіе песчанные ураганы насыпаютъ небольшой холмъ 
надъ трупомъ каждаго мертваго верблюда, лежащимъ на поверхности 
пустыни. 

Выше я уаомянулъ" о древнемъ датскомъ суднѣ, открытомъ въ 
старомъ руслѣ рѣкн Ротера въ Соссексѣ, и замѣтилъ, что дубовое 
дерево, изъ котораго оно было сдѣлано значительно почернѣло, но 
ткань его не изменилась. (См. томъ I., стр. 367). Внутренность судна 
была наполнена рѣчной супесью, что замѣчено такъ же и въ другомъ 
суднѣ открытомъ въ древнемъ руслѣ Мерзея, и еще въ третьемъ най-
денномъ въ томъ мѣстѣ, гдѣ выкапывались доки св. Екатерины, въ 
аллювіальной равнинѣ Темзы. Много кораблей подобнымъ образомъ 
въ цѣлости сохранившихся найдено въ новѣйшихъ пласта'хъ, образо 
вавшихся въ засоренныхъ линанахъ вдоль южныхъ береговъ Бзд :  

тійскаго моря, въ особенности въ Померавіи. Между Бромбергомъ и 
Накелемъ, напримѣръ, судно и два якоря были вырыты въ совершен
ной сохранности вдали отъ моря й ) . 

Много шшузасышшныхъ судовъ недавно открыто въ дельтѣ Инда, 
въ многочисленныхъ засорившихся рукавахъ этой рѣви, вдали отъ 
ея тенерешняго русла. Одно изъ нихъ, грузомъ вь 400 тоннъ, старин
ной Формы съ прорѣзанными люками для четырнадцати пушекъ, най
дено близъ Виккора въ Синде, въ такой странѣ, где Индъ едва ли 
былъ когда нибудь судоходенъ для большихъ судовъ 3 ) . 

При устье одной реки въ Новой Шотландіи, швуна въ тридцать 
две тонны, нагруженная скотомъ, стояла бортомъ къ приливу, въ 
то время какъ «боры или приливная волна, подымающаяся тамъ по
чти на десять Футовъ по отвесу, устремилась въ лиманъ и опро 
кинуло судно, такъ что оно мгновенно исчезло. После отлива, шку-
иа была такъ засыпана въ песокъ, что только гакабортъ иди одви 
верхніе перила на корме были видны *). Іейгъ (Leigh) говорить 
намъ, что при осушеніи Іартинъ Мера, озера имеющаго восемнадцать 
мыв въ окружности, въ Ланкашире, обнажилось рухляковое дно, въ 

40 Этмг евѣхіаімп ж «Спав* і. Ч*ри»т Гаррісг. 
Ч Von Hoff, vol. I . p. 368. 
*) Lieut. Carless, Geograph. Journ, vol. Ѵ Ш p. 338. 
*) Silliman's Geol. Lectures, p. 78. 
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котороиъ найдено не ненѣе восьми засыпанныхъ челноковъ.По наруж
ному виду и во размѣрамъ они отчасти походили на лодки нынѣ упот
ребляемый въ Америкѣ. Въ болотѣ отстоящемъ почти на девять миль 
отъ этого озера вырыты оселокъ и топоръ изъ смѣшаннаго металла *)• 
Въ Айерширѣ точно такъ ж е , нѣсколько лѣтъ тому назадъ, най
дены три челнока въ Лохъ Дунѣ; а въ теченіе 1831 года четыре 
другихъ, изъ коихъ каждый былъ вырубленъ изъ цѣдьнаго дубоваго 
ствола. Они имѣли двадцать три Фута въ длину, два съ половиною въ 
глубину и почти четыре Фута въ ширину при кормѣ. Въ илѣ напол-
нявшемъ одинъ изъ нихъ найдены дубовая дубина и каменный бое
вой топоръ. Дубовый челнокъ наіденъ такъ же въ 1820 году въ тор
фе, лежащемъ на раковистомъ рухлякѣ въ Яохъ-Киннорди, въ Фор-
Ф а р ш и рѣ s ) . 

Еакимз образомз корабли могутз сохраниться вз ілубинѣ 
моря. — Въ высшей степени возможно, что потонувшія деревявныя 
части кораблей, погрузившаяся тамъ гдѣ море имѣегъ двѣ или три 
мили въ глубину, претерпѣваютъ гораздо болынія химическія измѣ-
нёнія въ равные промежутки времени, чѣмъ въ вышеупомянутыхъ 
случаяхъ; ибо опыты Скорзби показываютъ, что на извѣстяыхъ глу-
бинахъ дерево въ одинъ часъ пропитывается соленой водой до того, 
что удѣльный вѣсъ его совершенно изменяется. Не редко можетъ 
случиться, что на такихъ большихъ глубинахъ окажутся горячіе клю
чи, насыщенные углекислой известью, кремнеземомъ и другими ми
неральными веществами, и тогда во все поры растительной ткани мо
жетъ проникнуть эта окаменяющая жидкость, известковая или крем
неземистая, прежде чемъ начнется малейшее разложение. Точно 
такъ же превращение дерева въ лишить, по всей вероятности, совер
шается гораздо быстрее подъ огромнымъ давленіемъ. Но превраще
ние леса въ лигнитъ или каменный уголь не воспрепятствовало намъ 
различить первоначальную Форму корабля; ибо какъ въ пластахъ ка
менноугольной Формаціи мы находимъ кору пустыхъ тростевидныхъ 
деревьевъ превращенныхъ въ каменный уголь, съ центральной по
лостью наполненной песчанникомъ, такъ точно мы могли бы просле
дить и очертания корабля въ каменномъ угле; между темь какъ въ 
отвердевшямъ иле, песчаняике или известняке, наполняющихъ внут
ренность, мы могли бы открыть выделанныя человекомъ орудія, 
корабельный баластъ, состоящій изъ горныхъ породъ чуждыхъ ос
тальному пласту, и другіе предметы содержавшиеся въ корабле. 

Затопленный металлическія вещи. — Іногія изъ неталличе-
скихъ вещей падающія въ воду, вероятно, теряютъ въ теченіе вековъ 
искусственно приданный имъ Формы; но при известныхъ условіяхъ 

* ) Leigh's Lancashire, p. 17. A D, 1700. 
* ) Geol. Trans., second series, vol. I I . p. 87. 

тпж. І Я К Э М Я . * 
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онѣ могутъ сохраниться въ течение неопределенно долгихъ періодовъ. 
Находящаяся теперь въ Іонпелдьескомъ музее пушка, заключенная 
въ известковую горную породу и вынутая изъ дельты Роны, сохрани
лась бы, по всей вероятности, такъ же долго какъ и ея известковая 
матрица; по если бы даже иеталдъ ея устранился и вступилъ въ 
какія нибудь новыя соеднненія, то все-таки отпечатокъ ея первона
чальной Формы остался бы, подобно ТЕШЪ отпечаткамъ раковинъ, ко
торые ш видимъ въ горныхъ породахъ и изъ которыхъ вся углеки
слая известь извлечена. Около 1776 года, говорить г. Кингъ, не
сколько человекърыбаковъ, въ поискахъ за якорями, вытащили со дна 
моря близъ Доунса весьма странное старинное лодочное ружье * почти 
въ восемь Футовъ длиной. Стволъ, имевший около пяти Футовъ дли
ны, былъ медный; но приделанная къ нему рукоятка почти въ три 
Фута длиной, равно какъ кольцо и шпиль, па которыхъ онъ вращал
ся были железные. Вокругъ этихъ носдедяихъ образовалась накипь 
изъ песку, превратившагося въ камень чрезвычайно врепкій и плот
ный; между тѣмъ какъ вокругъ ружейпаго ствола, за исключеніемъ 
местъ близко примыкавшихъ къ железу, вовсе не было ннкакой на
кипи, большая часть его была чиста и въ такомъ состоянии, что 
какъ будто бы онъ все еще оставался въ употребление. Еъ этой ин
крустации съ внешней стороіны пристало множество раковинъ и ко-
ралловаго мху, «точно такъ какъ они часто встречаются въ ископае-
момъ состоянии». Все они до того крепко держались на ней, что для 
отдеденія ихъ требовалось такое же усилие, какъ при откадываніи 
куска отъ какой-нибудь твердой горной породы» *). . 

Въ 1745 году, продолжаетъ тотъ же писатель, военный корабль 
«Фоксъ» еъдъ на мель на берегу восточіиаго Іотіана и разбился со
вершенно. Спустя почти тридн^ть три года сильная буря обнаружила 
часть потерпевшего крушеніе корабля и выбросила близъ этого ме
ста несколько массъ. «еостоящихъ изъ железа, канатовъ и ядеръ», 
покрытыхъ охристымъ пескомъ, спекшпмся и сплотившимся какъ 
бы въ роде камня. Вещество каната изменилось весьма мало. Сплот-
вившійся песокъ удержадъ верные отпечатки частей жедезнаго коль
ца, «точно такіе, какіе встречаются въ различныхъ плаетахъ отъ га>-
стороннихъ иекопаеаыхъ тьлъ» г ) . 

После буря въ 1824 году, причинившей значительное передвиже
ние песковъ близъ Сантъ-Андрюса, въ Шотландии, найденъ ружей
ный стволъ старинной конструкции, по догадкамъ принадлежавший 
одному изъ потерпевшихъ крушение судовъ Испанской Армады. Онъ 
находится теперь въ музее Общества Шотландскихъ Антикваріевъ, и 
покрыть накипью изъ тонкой иесчаной корки, зерно которой сцеиен-

* Особый род* водшахъ ружей пря»п*в*веа»х'ь п « a r t . 
') Phil. Trans. 1790. 
*) Phil. Trans vol. L X I X , 1779, 
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товано бурымъ желѣзистым! веществом!. Еъ этой покрышнѣ при-
крѣпляютея обломки различныхъ раковинъ, каковы обыкновенной 
cardium, my а и др.. 

Намъ извѣстны онисанія многихъ другихъ желѣзныхъ орудій в ы -
нутыхъ со дна моря близъ Британскихъ береговъ и нокрытыхъ тол
стой покрышкой конгломерата, состоящаго изъ гравія и песку, сцемен-
тованныхъ окисью желѣза. 

Г. Деви описываетъ бронзовый шлемъ древней греческой Формы, 
вынутый въ 1825 году изъ мелководной части моря, между цитаделью 
въ ЕорФу и деревней Еастрадесъ. Еакъ внѣпшяя, такъ и внутренняя 
стороны шлема были отчасти покрыты инкрустаціей еъ раковинами 
и осадкомъ углекислой извести. Вообще вся его поверхность какъ 
подъ инкрустаціей, такъ и въ мѣстахъ евободныхъ отъ нее, была раз-
ноцвѣтная, испещренная зелеными, грязновато-бѣлыми и красными 
пятнами. При подробномъ изслѣдованіи съ лупой оказалось, что зе
леный и красный пятна состояли изъ кристаллов! углекислой мѣ-
ди и красной мѣдной окиси, a грязно-бѣлыя преимущественно изъ 
оловяннаго окисла. 

Жинерализирующій процесс!, говорит! др. Деви, произведшій эти 
соединенія, вообще пропикнулъ весьма не глубоко въ массу шлема. 
По отчисткѣ иякрустаціи и ржавчины, находившійся подъ ними ме-
таллъ оказался блестящимъ; въ нѣкоторых! мѣетах! ош> значитель
но проржавѣл!, в ! других! же весьма мало. Анализ! показалъ, что 
мѣдь была сплавлена с ! 1 8 , 5 % олова. Ц в ѣ і ! ея одинаков! съ Ц В Е 
Т О М ! нашей обыкновенной бронзы, и она в ! значительной степени 
гибка. 

«Любопытно знать», присовокупляет! онъ, «какъ образовались кри
сталлы в ! шлемѣ и на приставшем! къ нему известковом! осадкѣ. 
Такъ к а к ! нѣта повода предполагать осадка и з ! раствора, то не слѣ-
дуетъ ли заключить, что минерализирующій процесс! зависит! отъ 
медленнаго движенія и расторженія частиц! первоначальнаго соеди-
ненія? Это движеніе могло зависить о т ! дѣйствія электро-химиче 
ских! силъ, которыя могли раздѣлить различные металлы сплава» *). 

Дѣйетвія понижены сути на погребеніе городовз и лѣсовв en 
nodeodmixs пластахв. 

До сихъ поръ мыразсматривали какъ переносятся растенія и живот
ныя съ суши водяными дѣятелями и какъ они погребаются въ озер-
ныхъ и морскихъ осадкахъ; теперь намъ предстоитъ изелѣдовать, ва
й я аналогичесия явденія могутъ произойдтп отъ понижения нѣкото-

») Phil. Trans, 1826, part I I . p. 55. 
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рыхъ частей суши. Говоря объ измѣненіяхъ производимыхъ неорга
ническими причинами, мы часто упоминали о провалившихся зданіяхъ 
и о нрибрежныхъ частяхъ городовъ, опустившихся на различный глу
бины ниже морекаго уровня во время подземныхъ движевій. Событія 
о которыхъ мы упоминали относились къ кратко-временной части 
историческаго періода и ограничивались малымъ числом* областей 
действующих* вулкановъ. Но все-таки эти достоверные «акты, отно-
сящіеся только къ прошедшему полутора-столітію, указываютъ на 
значительный измѣненія въ Физической геограФІи земнаго шара; при 
томъ же намъ слѣдуетъ думать, что указанныя нами мѣста были един
ственный въ окружающей сушѣ и морѣ, подвергшіяся подобному по-
ниженію. 

Если, въ теченіе короткаго періода со времени заселенія Южной 
Америки европейскими колонистами, у насъ есть доказательства под
тверждавшая измѣненія уровня въ трехъ главныхъ портахъ на за-
падныхъ берегахъ, въ Еаллао, Вальпарайзо и въ Іонеепшіонѣ *), 
то мы ю н а минуту не должны думать,что эти города, столь удаленные 
другъ отъ друга были избраны какъ особые пункты, въ которыхъ 
опустошительная сила земдетрясеній проявила свое наибольшее на
пряжете. Принявъ въ соображеніе какъ мала площадь, занятая ска
занными портовыми городами этой потревоженной страны—единствен
ными пунктами, въ которыхъ каждое слабое измѣненіе въ относитель-
номъ уровнѣ суши и моря можетъ быть дознано — и взвѣшивая тѣ 
доказательства, какими мы располагаемъ въ пользу мѣстныхъ пере-
воротовъ, случившихся въ каждомъ портѣ въ теченіе прошедшихъ 
полутораста лѣтъ, мы не замедлвмъ разширитъ наши понятія о гро
мадности тѣхъ измѣненій, которымъ подвергалась страна между Ан-
десамн и моремъ, въ теченіе даже прошедшихъ шести тысячелѣтій. 

Землетрясеніе es Еатчѣ. — Погруженіе обширной сухой по
верхности въ море, и погребеніе наземныхъ животныхъ и растеній 
въ подводныхъ пластахъ, лучше всего объясняется землетрясеніемъ 
въ Еатчѣ, въ 1819 году, описаннымъ выше. (См. томъ II. стр. 134). 
Говорят*, что спустя несколько деть после этого землетрясенія, 
увядшіе тамариски и другіе кустарники подымали свои вершины надъ 
водой въ некоторыхъ частяхъ лагуны образовавшейся отъ оседанія, 
которыя соответствовали деревни Синдри и ея окрестностям*; но что 
после наводненія 1826 года ихъ уже не было видно. Всякій геологъ 
легко пойметъ, что леса, погрузившіеся въ воду вследствіе такихъ 
подземныхъ движеній, могутъ попасть въ подводные осадки какъ реч
ные, такъ и морскіе; что деревья могутъ оставаться въ прямомъ по
ложении; илн что корни и части стволовъ ихъ могутъ уцелеть въ 
первоначальном* виде, когда вершины и ветви ихъ уже сломаны 
теченіемъ и уничтожены. 

' ) См, выше, топ, I I стр. 127, 130, 180, 183, 
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Ram сохраняются зданія nods водой. — Нѣкоторыя изъ зданій, 
въ различное время Опустившіяея ниже морекаго уровня, были не
медленно покрыты до извѣстной высоты пластами спустившегося на 
нихъ вулваническаго вещества. Такъ было въ Томборо, въ Сумбавѣ, 
въ нынѣшнемъ столѣтіи, и тамъ гдѣ стоитъ храмъ Сераписа въ ок-
рестностяхъ Пуццуоли, вѣроятно, около двѣнадцатаго столѣтія. Какая 
аибудь впадающая по соеѣдству рѣка, обремененная осадкомъ, еще 
болѣе можетъ содействовать быстрому заволакиванію зданій въ пра
вильно наелоенныя Формаціи. Но если бы даже и не вводилось по
сторонним вещества, то и въ такомъ случаѣ зданія, разъ погрузив-
шіяся въ глубину моря, гдѣ дѣйствіе волнъ нечувствительно и гдѣ 
нѣтъ никакого сидьнаго теченія, могутъ уцѣлѣть въ теченіе неопре
деленно долгихъ неріодовъ и стоятъ такъ же прочно какъ и дно океа
на, которое часто состоитъ изъ однихъ и тѣхъ же съ ними материа
лов! . Нѣтъ повода согаѣваться въ преданіи, приводимом! классиче
скими писателями, что будто бы затопленные греческіе города Бура и 
Хелисъ были видны подъ водой; мы сами уже упоминали, что раз
ные очевидцы наблюдали дома Порт! Рояля, на диѣ моря, спустя 
88, 1 0 1 , І І З года послѣ потрясенія 1692 года (См. том! II. стр. 
186.). 

Погребенные храмы Кашмира. — Знаменитая Кашмирская до
лина в ! Индіи, расположенная при южной подошвѣ Гималайскихъ 
горъ, имѣетъ около 60 миль въ длину и 20 въ ширину, и окружена 
горами, отвѣсно подымающимися с ! равнины на высоту почти 5000 
Футов!. В ! берегах! рѣки Джелама и ея притоков!, орошающихъ 
эту прекрасную долину, обнаруживаются пласты, состоящіе и з ! тон
кой глины, песку, мягкаго песчаиника, кругляков! и конгломерата. 
Они содержат! прѣсноводныя раковины и з ! родовъ Limneus, Paludi-
па и Сугепа, съ наземными раковинами новѣйших! видов!, и состав
ляют! точь в ! точь тавіе же осадки, какіе образовались бы, если бы 
вся долина превратилась теперь в ! большое озеро, и если бы много
численным! рѣкам! и потокам!, стекающим! с ! окружных! г о р ! , дано 
было достаточное время, чтоб! наполнить э т о т ! озерной бассейн! 
тонким! осадком! и гравіем!. Обломки глиняной посуды, встрѣчаю-
щіеся на глубинѣ 40 и 50 Футов! в ! этой озерной Формаціи, доказы
вают!, что по крайней мѣрѣ верхняя часть ея накопилась в ! предѣ-
д а х ! человѣческой эпохи. 

Др. Томас! Томсон!, посѣтившій Кашмир! в ! 1848 году, замеча
е т ! , что многія и з ! озеръ еще существующих! в ! этой большой до-
ливѣ, как! напримѣр! озеро близ! города Кашмира, имѣющее пять 
миль в ! діаметрѣ, и НЕСКОЛЬКО других!, глубже сосѣднихъ рѣчаыхъ 
русл! , и могли образоваться о т ! оеѣданія земли во время многочис
ленных! землетрясеній, волновавшихъ эту страну в ! теченіе про
шедших! двух! тысячелѣтій. Вѣроятно такъ же, что прѣсноводные 
пласты, распростраиающіеся, повидимому, по всему пространству 
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Кашашра, возникли не въ одной сплошной массѣ воды нѣкогда зани
мавшей всю эту долину, но во многихъ небольших* и отдѣльныхъ 
озерахъ, которыя образовывались и наполнялись последовательно. 
Между прочими доказательствами въ пользу того, что такіе неболь-
шіе озерные бассейны нѣкогда существовали и въ различные періоды 
превратились въ сушу, др. Томсонъ упоминает*, что развалины Аван-
типура, неподалеку отъ новѣйшей деревни носящей тоже названіе, 
стоят* на болѣе старомъ прѣсноводномъ осадкѣ при подножіи горы 
и внезапно прерываются въ прямомъ направленіи къ долинѣ, чего 
нельзя иначе объяснить, какъ предположеніемъ, что разширеніе го
рода въ этомъ направленіи было задержано озером*, теперь выеох-
шимъ или превратившимся въ болото Въ этомъ округѣ, какъ и во
обще во всемъ Кашмирѣ, реки текут* въ русдахъ или въ аллювіадь-
ныхъ пдоскостяхъ, ограниченных* утесами изъ озерныхъ пдастовъ, 
горизонтально наслоенных*. Эти пласты образуют* низкія столовыя 
эемли отъ 20 до 50 Футов* высоты между разными тамошними во
дяными потоками. На подобной столовой земле близъ Авантипура 
виднѣютея два засыпанные храма, отчасти наследованные маіоромъ 
Каннингом*, который въ 1847 году открыл*, что въ одномъ изъ 
этихъ зданій сохранилась подъ землей великолепная колоннада изъ 
семидесяти четырех* столбов*. І з ъ числа ихъ онъ нашедъ три въ 
полости до сихъ поръ еще открытой. Всѣ архитектурный украшенія 
ниже уровня почвы уцелели въ совершенстве — они такъ хорошо 
сохранились, что какъ будто бы недавно сделаны. Обширный четы
рехугольник* образуемый колоннадой, вероятно, наполнялся осадком* 
вначале постепенно; ибо въ храме открыты безобразный пристройки, 
несогдасующіяся съ общимъ планом* и стилем* архитектуры, оче
видно относящіяся к* позднейшему времени, и при томъ такія, кото
рыя могли потребоваться только тогда, какъ вода и осадок* уже до
стигли извѣстной высоты внутри храма. 

Полагают*, что это зданіе было воздвигнуто около 850 года нашей 
эры, и затоплено, безъ сожненія, до 1416 года, въ которомъ магоме-
танскій государь Сикандаръ, названный Бутшиканомъ иди идоловерж-
цемъ, уничтожилъ всѣ следы индусских* храмов* въ Кашмире. Исто
рик* Феришта указывает* на Сикавдара въ особенности какъ на раз
рушителя всех* кашаирекихъ храмовъ за исключеніемъ одного, по-
священнаго Магадеве, и избегшаго этой участи «вследствіе того, что 
фундамент* его находился ниже окружавших* его водъ». Невредимое 
состояніе птицъ съ человечьими головами, н другихъ изображен!! въ 
погребенном* здавіи близ* Авантипура не оставляет* никакого сом-
ненія, что они, находясь под* водой, не подверглась неистовству раз
рушителя, и может* статься были покрыты осадкомъ еще до его за-
воеваній *). 

*> Thomson's Western Himalaya and Thibet p. 292 London, 1852. Cun
ningham, vol. Х Ѵ П . Journ. Asiat. Soc. Bengal, 241, 277. 
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Доводы Берклея ва пользу нвдавняго создангя человіъка, — Я 
не могу закончить этой главы не напомнив* читателю достопамятных* 
словъ, сто лѣтъ тому назад* написашшхъ епископом* Берклеем*, 
въ которыхъ онъ выводить заключеніе на основаниях* въ строгом* 
смыслѣ геологических*, о недавнем* созданіи человѣка. «Всякому*, 
говорит* онъ, «размышляющему о множестве раковин*, а въ пѣко-
торыхъ мѣстахъ костей и рогов* .животных*, встречающихся при 
раскопках* въ земле, в* целом* и невредимом* еоетояши, после 
ихъ пребыванія въ ней въ теченіе нескольких* тысячелетій, покажет
ся вероятным*, если міръ наш* действительно такъ стар*, что пу
шки, медали и металлическія или каменныя орудія, погребешшя въ 
земле, могли бы уцелеть в* ней въ продолженіе сорока или пятиде
сяти тысячелетій. Отчего же не встречается никаких* остатков*, 
никакихъ древностей отъ столь многочисленных* веновъ, предшество
вавших* общепринятому счисленію времени; отчего не открыто до 
сихъ поръ ни остатков* зданій, ни публичных* памятников*, ни ин-
таглій, камей, статуй, барельеФовъ, медалей, надписей, утвари или 
каких* либо иных* искусственных* произведеній, который могли бы 
свидетельствовать о существованіи могущественных* имнерій и преем
ственных* династій монархов*, героев* и полубогов* въ продолженіе 
стольких* тыеячелетій? Взглянем* вперед* за десять или за двадцать 
тысячь лет* и допустим*, что въ теченіе этого періода чума, голод*, 
войны и землетрясенія произведут* страшное опустошеніе иа земле, 
то не вероятно ли въ высшей степени, что въ конце такого періода 
сущеетвующія ныне колонны, вазы и статуи изъ гранита, порфира или 
яшмы (материалов* до того твердыхъ, что они, как* намъ известно, 
остаются две тысячи лет* на поверхности зенлн безъ всякаго чув
ствительная иэмененія) будутъ свидетельствовать о теперешних* 
и о минувшихъ веках*? Не вероятно ли, что тогда могутъ быть вы
копаны некоторый изъ нашихъ ходячихъ монетъ, или обнаружены 
древнія стены и Фундаменты зданій, такъ же какъ раковины и ока
менелости первобытпаю міра, уцелевшія до нашего времени?» *) 

Мы так* же какъ и Берклей можемъ быть вполне уверены, что 
многіе следы человеческой деятельности уцелели бы по крайней ме
ре столь же долго какъ и «раковины первобытнаго міра», если бы 
нашъ родъ былъ такъ древен*; и мы съ уверенностью можемъ пред
видеть, что многія зданія и орудія человека, равно как* его ске
леты и отпечатки его Форм* будутъ существовать, когда исчезнет* 
большая часть нынешнихъ горъ, материков* и морей. Предполагая, 
что будущее существование нашей планеты продлится неопределенно 
долго, мы не можемъ усмотреть предела такому увевовеченію неко-
торыхъ взъ памятнвковъ человека, непрестанно погребаемых* въ не
драх* земли или въ ложе океана, если мы не перенесемся воображе-

») AleiphroH, or (he Minute Philosopher, vol. I I . pp 84, 85., 1732. 
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ніемъ въ будущее къ такому отдаленному отъ насъ періоду, въ про-
долженіе котораго различныя измѣняющія причины, какъ огневыя 
такъ и водяныя, успѣютъ не разъ преобразовать вею кору земнаго 
шара. Одного полнаго переворота было бы недостаточно, чтобъ изгла
дить всѣ слѣды нашего существованія; ибо многія искусственный про-
изведенія могли бы по нѣскольку разъ вступать въ Форшаціи послѣ-
довательныхъ эпохъ и избѣгнуть уничтоженія,хотя бы уничтожились 
самыя породы, въ которыхъ они останутся погребенными, и сохра
ниться точно такъ же какъ въ круглякахъ, заключениыхъ въ коі-
гломератахъ одной эпохи, часто сохраняются органическіе остатки 
существъ, пропвѣтавшихъ въ теченіе какого-нибудь изъ предшество-
вавшихъ ей неріодовъ. 

Тѣмъ не менѣе вѣрно, кавъ замѣтилъ одинъ изъ нашихъ знамени-
тыхъ мыслителелей, «что ни одно изъ яроизведешй смертнаго суще
ства не можетъ быть вѣчно» *), Они еперва исторгаются изъ рукъ 
человѣка и утрачивают* свою пригодность въ его нуждахъ чрезъ по
средство тѣхъ самыхъ причинъ, которыя помѣщаютъ ихъ въ тѣ усло-
вія, при которыхъ ови могутъ сохраниться въ теченіе неопредѣлен-
ныхъ періодовъ. Потомъ когда они уже заключены въ каменные пла
сты, когда вступили какъ бы въ твердый составь самаго земнаго 
шара, они все-таки должны погибнуть въ послѣдетвіи; ибо ежегодно 
та или другая часть земной коры разрушается отъ землетрясений, или 
расплавляется отъ дѣйствія вулканическаго огня, или стирается въ 
прахъ проточными водами на ез поверхности. «Рѣка забвенія, Лета», 
но краснорѣчивому замѣчанію Бекона, «течетъ какъ сверху земли, 
такъ и подъ нею» г ). 

Il 5 8 Ѵ Т ' Consolations in Travel, p. 276 
) Essay on the Vicissitude of Things. 



ГЛАВА XLIX . 

ПОГРЕБЕШЕ ВОДЯНЫХЪ ВИДОВЪ ВЪ ПОДВОДНЫХЪ ПЛАСТАХЪ. 

Пегребеяіе прѣенаводныхъ растеній і яввотныхъ. — Раковжетый рухляіъ. — С ѣ -
«енные сосуды • стебли лучицы (СЬагя) првврамвшіеся въ всвопаеные. — Новѣй-
шіе осадіи въ аяервванснвхъ озератъ. — Прѣеноводнще виды снесенные въ моря в 
лвманы. — Ішеесвія равнввы. — Кавъ образуется перемежаемость иорсвиіъ в npfce-
новодныхъ пластовъ. — Погребевіе иорсввхъ растеній • яввотныхъ. — Квтообраз-
ныя животныя выброшеввыя ва ваше берега. — Прибреияыв и лиманныя моллюсвн 
увлеченный въ глубину моря. — Сверлящія иоллвсіи. — Жввыя моллюски найден
ный ва значнтельншъ глубияахъ. — Смѣвшніе органичеиихъ остатіовъ разлвчяыхъ 

эпохь. 

Описавъ погребете наземныхъ растеній и животныхъ, и остатковъ 
человека въ осарахъ теперь образующихся подъ водами, я вслѣдъ 
за тѣмъ приступлю къ разсмотрѣнію, какимъ образомъ водяные виды 
могутъ погребаться въ пластахъ образующихся въ ихъ собетвенномъ 
элементѣ. 

Прѣсповодныя растенія и животныя. — Остатки видовъ при-
надлежащихъ къ тѣмъ родамъ животнаго и растительнаго царствъ, 
которые болѣе или менѣе исключительно ограничены прѣсной во
дой, сохраняются большею частью въ ложахъ озеръ или лимановъ; 
но нерѣдко сносятся рѣками въ море, и тамъ перемешиваются съ 
остатками морскихъ породъ. Явленія сопровождающія погребеніе ихъ 
въ озерныхъ осадкахъ становятся иногда доступными для нашихъ 
наблюдений при осушевіи малыхъ озеръ, такихъ какъ шотландскія, 
осушенный для разработки раковистаго рухляка, идущего въ агроно
мическое дело. 

Въ этихъ новейшихъ Формаціяхъ, какъ видно въ Форварширѣ, 
иногда встречается, что два или три слоя взвестковаго рухляка от
делены другъ отъ друга слоями наноснаго торш, песку и глины. Рух-
лякъ часто состоять почти исключительно изъ одного скопленія 
раяоинъ, принадлежащих* родомъ Limnea, Planorbis, Talvata и Су-
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das» и видамъ теперь существующим! въ Шотландіи. Значительная 
пропорщя молдюсковъ, повидимому, вымерла въ весьма молодомъ 
возрастѣ, и только немногія изъ раковинъ по величинѣ своей дока
зывают!, что онѣ достигли полной зрѣлоети. Раковины иногда пред
ставляются въ совершенно разложившемся видѣ и образуютъ порош-
коватый мергель; иногда же находятся въ довольно сохранномъ со-
стояніи. Онѣ нерѣдко перемѣшаны со стеблями лучицъ — Charae и 
другими водяными растеніями, такъ что вмѣстѣ, перепутанный и сжа
тая, образуютъ пластинки часто не толще листа писчей бумаги. 

Отметьвшіе сѣменпые сосуда и стебли лучищ— Charae.—-
Лучина есть такое водяное растете, которое часто встрѣчается въ 
ископаемомъ видѣ въ Формаціяхъ различных! эпох!, и перѣдко имѣеть 
большую важность для геолога при характеризовали цѣлой группы 
пластовъ; а потому я опишу, какимь образомъ я находилъ ея новѣйшіе 
вида въ окаменѣломъ состоянии. Это раетеніе въ рухляковомъ озерв 
въ Форварпшрѣ встрѣчается заключенное въ узлы, а иногда въ сплош
ной пласть особаго рода травертина. 

Фиг. 72. 

Сѣиевной еоеудъ лучицы—•Chara hîspida. 

я. Чисть етебля еъ лрикрѣплевныиъ иъ иеиу еѣяеннывъ соеудомъ. Увеличенная-
Ь. Естественней величина еѣяенкаго сосуда, с. Оболочка гироговита, или онаиеиѣв-
шіи еѣкенной «веудъ лучицы—Chara hisplda, найдепныв въ шотландсвихъ рухляио-
иыіъ озераіь. Увеличенный, d. Сѣченіе показывающее внутреннюю оболочку е. 
БиагвіВ конецъ оболочки, къ которому прикрѣвлялся стебель, f. Верхнін вонецъ 
вболочии иъ яоторову приврѣшшлнсь рлдьда g. Одна изъ спирально свернутых* 
удаивевныхъ клѣточекъ оболочки с. 

Сѣменной сосудъ этого растеніа чрезвычайно жестокъ и твердь, и 
состоитъ изъ нереновчатаго внутренний) ядра покрытаго оболочкой (d, 
« г . 7 2 ) , при чемъ и ядро и оболочка покрыты спиральными борозда
ми. Оболочка состоитъ изъ пяти спирально свернутыхъ удлиненных! 
Мѣточекъ (g). Въ Chara hispido, во множествѣ встрѣчающейся въ 
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ФорФарширокихъ озерахъ н перешедшей въ ископаемое состояніе въ 
Беки-Лохъ, каждая спиральная клѣточка оболочки дѣлаетъ нѣсколько 
болѣе двухъ подныхъ оборотовъ, такъ что всѣ вмѣстѣ онѣ составля-
ютъ болѣе десяти и менѣе одиннадцати колецъ. Число этихъ колецъ 
весьма неодинаково у разныхъ видовъ, но въ одномъ и томъ же видѣ 
всегда постоянное. 

Стебли лучицы въ ископаемомъ видѣ обильно встречаются въ шот-
ландскомъ рухлякѣ. У нѣкоторыхъ видовъ, какъ напримѣръ у Chara 
hispida, живое растеніе содержитъ такъ много углекислой извести 
въ своемъ организме, независимо отъ покрывающей его известковой 
накипи, что будучи высушено сильно шипитъ подъ кислотами. Стеб
ли Cham hispida изборождены продольно, съ некоторой наклон
ностью къ сниральвости. Эти борозды, какъ кажется у всехъ луче-
цовыхъ, всегда идутъ по направлению нарѣзки винта справа на лѣво, 
тогда какъ спирали сѣмевнаго сосуда идутъ въ противоположномъ 

фнг. 73. 

Стебель в вѣтвн лучшая — Сішга hispida 

«, Стебель в вѣтвв въ естественную велвчнну. Увеличеявыв раврѣзъ етебля. 
с, Поперечный разрѣзъ, иоказивающій центральную трубву, овружевнун) цвуяя ра
да ни меньвшхъ трувочежъ. 

направленіи. Поперечное сеченіе стебля показываетъ его любопытное 
строеше; онъ состоитъ взъ большой трубки окруженной меньши
ми трубочками (ФИГ. 73, Ь, с,), что одинаково хорошо видно какъ въ 
изчезнувшахъ, такъ и въ новѣйшихъ видахъ. Впрочемъ, у многихъ 
видовъ въ стебле находится только одна трубка *). 

*) On Freshwater Marl. By С. Lyell. Geol. Trans., vol I L , Second series, p. 73, 
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Створки раковины маяенькаго животнаго, называемаго цинрисъ 
{Cypris ornata? Lam.) встречаются въ ушшянутомъ выше шот-
ландсковъ травертинѣ, вполне перешедшими въ ископаемое состояніе, 
подобно стеблямъ лучицы. Втотъ же самый циприеъ населяетъ ан-
глійскія озера и пруды, гдѣ, вмѣстѣ съ многими другими видами, до
вольно обыкновененъ. Хотя эти животныя очень мелки, однако же 
они видимы для невооруженна™ глаза, и не трудно замѣтить какъ 
они во множестве быстро илаваютъ въ водахъ нашихъ етоячихъ лужъ 
и канавъ. Сяжки, съ красивыми волосяными кисточками по концамъ, 
елужатъ главными орудиями для плавания и движутся съ большою 
быстротой. Эта животное живетъ въ двухъ наленькихъ створкахъ, 
довольно сходныхъ со створками двустворчатыхъ раковинъ, и ежегод
но сбрасываетъ ихъ, чего не делаютъ моллюски. Сброшенныя рако
вины, похожія на мелкія чешуи и встречающіяся въ безчисленномъ 
множестве во многихъ древнихъ пресноводаыхъ рухлякахъ, сообща-
ютъ имъ сланцевое сложение, подобное тому, какое такъ часто проис
ходить отъ пластинокъ слюды. 

Cypris unifasciata, ныиѣ жввущій видъ, Cypris vidua, ныкѣ вявущій вдуь, ава-
зяачнально увелиевный. чительяо увеличенный 

a, ««еріу. 6, сбіиу. 

Новейшіе пласты озернаго происхождения, упомянутые выше, вме
нить весьма малое протяжение; но подобные же оеадиш образуются 
въ огромныхъ размерахъ въ большихъ Еанадскихъ озерахъ, какъ 
напримъръ въ Верхнемъ озере и въ Гуроне, где песчанные и глини
стые пласты содержать раковины существуюицнхъ видовъ г ) . Въ под
водной растительности Северной Америки Ohara играетъ точно такую 
же роль какъ въ Европе. Я наблюдалъ въ Ньио-Іоркскомъ штате у 
береговъ многихъ нреенѳводныхъ озеръ, на умеренной глубине яодъ 
прозрачной водой, роскошный ростъ этого растения, отъ котораго дно 
было зелено какъ лугъ. Поэтому здесь мы въ праве ожидать, что не
которые изъ креяяихъ семенныхъ сосудовъ яучицы сохранятся въ 

Фвг. 74. 

*> С», Desmarest's Crustacea, pl. 55. 
*) Dr. Bigsby, Journ. ef Science, No Х Х Х У І І , pp. 262 , 263, 
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илѣ, точно такъ какъ мы открываемъ ихъ въ ископаемомъ состояніи 
въ эоценовыхъ пластахъ Гампшира, или въ окрестностяхъ Парижа и 
во многихъ другихъ странахъ. 

Погребете прѣсповодныхз видовз es лиманныхз и морекихз 
осадкахз. 

Bs Мюесстхв равнинахз. — Иногда памъ представляется воз
можность изслѣдовать такіе осадки, которые въ историческое время 
засорили яѣкоторые изъ нашихъ лимановъ. Раскопки, нроизводимыя 
для устройства колодцевъ и для другихъ цѣлей, тамъ гдѣ доступъ 
морю окончательно прегражденъ, даютъ намъ возможность наблюдать 
состояніе органическихъ остатковъ въ этихъ мѣстахъ. Долина р. Узы 
между Нью-Гевеномъ и Льюессомъ прннадлежитъ къ числу такихъ мно-
гочиеленныхъ лимановъ, отъ которыхъ море отступило въ теченіе 
прошедшихъ семи или восьми столѣтій; въ ней, какъ показали розы-
сканія др. Мантелля, накопились пласты въ тридцать футовъ и более 
толщиной. Наверху, подъ растительной почвой, находится слой тор-
Фа около пяти Футовъ толщиною, заключающій въ себѣ много древес-
ныхъ пней. За нимъ слѣдуетъ слой голубой глины, содержащій около 
девяти видовъ прѣсноводныхъ раковинъ, такихъ какія нынѣ живутъ 
въ этой мѣстности. Вмѣстѣ съ ними вайденъ скелетъ оленя. Еще ни
же слои голубой глины содержать, съ выше упомянутыми пресновод
ными раковинами, многіе морскіе виды молдюсковъ хорошо извест
ные на нашемъ берегу. Въ самыхъ нижнихъ слояхъ, часто на глуби
не тридцати шести Футовъ, эти морскія моллюски встречаются безъ 
малѣйшей примеси речпыхъ видовъ и между ними открыть черепъ 
нарвала, или морскаго единорога (Monodon monoeeros). Подъ все
ми этими осадками лежитъ слой белой глины, дроизшедшій изъ ле
жащего подъ нимъ мела *). 

Если бы мы не имели никакихъ историческихъ сведеній о перво-
начальномъ существованіи морской бухты въ этой долине и о ея по-
степенномъ изчезновеніи, то обозреніе вышеописаннаго разреза по
казало бы намъ, такъ же ясно какъ и писанная хроника, еледующій 
рядъ событій. Во первыхъ, тутъ находился соленоводный лиманъ, 
населенный въ теченіе многихъ летъ видами морскихъ моллюсковъ, 
тожественныхъ съ ныне живущими, в случайно посещаемый некото
рыми изъ крупныхъ китообразныхъ. Во вторыхъ, эта бухта посте
пенно мелела, и воды ея превращались въ соленоватыя, или попере
менно то въ соленыя, то въ нресныя, такъ что остатки пресновод-
ныхъ я морскихъ раковинъ перемешались въ голубомъ глинистомъ 

*) Mantel), Geol. of Sussez, p. 28S; іаіь же Catalogue of Org. Rem., Geol, 
Trans, vol. H I , part 1. p. 201. 
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осадке на ея днѣ. Въ третьих*, обмелѣніе продолжалось пока речная 
вода не взяла перевѣса, и пока морскія моллюски не перестали насе
лять бухту, сдѣлавшуюся жилищемъ пригодным* только для рѣчныхъ 
видовъ и водяных* насѣкомыхъ. Въ четвертых*, образовалось торфя
ное болото, в* котором* росло несколько деревьевъ, или въ которое 
можетъ быть эти деревья были снесены во время разливов*; въ нем* 
же увязло несколько наземных* четвероногихъ. Наконец*, эта почва, 
затопляемая рекою только чрез* отдаленные промежутки времени, 
превратилась въ зеленеющій лугъ. 

Bs дельтѣ Гатеса и Инда. — Выше было сказано, что на мор
ском* берегу, въ дельте Гангеса, находится восемь большихъ усть
ев* , изъ которыхъ каждое, очевидно, въ свою очередь служило, въ 
какой-нибудь отдаленный періодъ, главнымъ руслом* изліянія *}. Такъ 
какъ эта дельта имеет* при основаніи своем* 200 миль въ длину, 
то всякій разъ какъ большой объемъ речной воды вносится въ море 
чрезъ новое устье, морская вода в* одномъ месте должна превращать
ся изъ соленой в * пресную, а въ другом*, наоборот*, изъ пресной 
въ солевую; ибо, за исключеніемъ тех* мест* где происходит* глав
ное изліяніе реки, соленая вода не только обмывает* все остальное 
основаніе дельты, но и заходит* далеко внутрь ея въ каждую бухту 
и лагуну. Поэтому очевидно, что здесь можетъ образоваться такая 
неоднократно возобновляющаяся неремежаемоеть слоевъ содержащихъ 
пресноводныя раковины съ другими слоями, наполненными морскими 
остатками. Буравленіе артезіанскихъ колодцевъ въ Валькутте я ) по
казало такъ же, что дельта некогда выдавалась въ залив* гораздо 
далее, чем* теперь, и что въ позднейшее время Гангесъ только бе
рег* обратно отъ моря ту землю, которая утратилась чрезъ оседаніе 
въ одинъ изъ прежних* періодовъ. Аналогичныя явденія но време-
намъ должны происходить отъ такого попеременнаго поднятія и по-
ниженія, какія случались въ новейшіа времена въ дельте Нада 3 ) . Но 
подземныя движенія действуютъ только на небольшое число дельт* 
образующихся на земномъ шар* въ теченіе одного какого нибудь пе-
ріода; между темъ какъ засореніе некоторых* изъ рукавовъ и уеть-
евъ большихъ рек*, съ сопровождающимъ его перемещеніемъ тех* 
точекъ, въ которыхъ главный объемъ пресной воды изливается въ 
море, составляютъ явленія общія почти для каждой дельты. 

Моллюски, содержащаяся въ вышеупомянутомъ новейшемъ извеет-
ковомъ рухляке Шотландіи, но числу видовъ весьма ограничены, 
но необыкновенно обильны но числу особей—обстоятельство весьма 
характеристическое вообще для всехъ пресноводныхъ 'формацій, въ 
еравненіи съ морскими; ибо въ последнихъ, какъ видно на морских* 

*) См. выше, т о м I , «тр. 321. 
*) Ca. п о м , т о п I , стр. 325. 
*) С«. выше, т е п I I , стр. 134. 
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берегахъ, коралловыхъ р ш а х ъ , или на днѣ изслѣдованныхъ порей, 
гдѣ число особей чрезвычайно велико, рѣдко не встрѣчается больше
го разнообразія въ видахъ. 

Погребете оетатковз морстхз животныхз гі раетенШ. 

Морскія растешія. — Пространный банки изъ наносныхъ мор
скихъ водорослей, встрѣчаюгціяся по обѣимъ сторонамъ экватора въ 
Атлантическомъ, Тихомъ и Индѣйскомъ океанахъ, уже были описаны 
нами выше *}. Эти банки, осѣдая на дно моря, могутъ часто произво
дить значительные слои растительнаго вещества. Въ Голландіи под
водный морской торФъ образуется изъ оукусовъ, а на нѣкоторыхъ ча-
стяхъ нашего берега изъ Zostera marina. Тамъ гдѣ водоросли не 
даютъ начала торфу, онѣ тѣмъ не менѣе могутъ оставлять отпечатан
ные слѣды своихъ Формъ на глинистомъ и известковомъ и лѣ , такъ 
какъ ткань ихъ обыкновенно весьма жестка. 

Во время сильныхъ вѣтровъ морсвія водоросли часто выбрасыва
ются на наши берега въ такомъ множествѣ , что, несомнѣнно, боль
шое число ихъ иногда погребается въ нынѣ образующихся берего-
выхъ осадкахъ. 1ы знаемъ изъ розысками др. Форшгаммера, что мор-
скія водоросли, кромѣ того что вмѣстѣ съ наземными растеніями сду-
жатъ матеріаломъ для каменнаго угля, должны служить поводомъ къ 
важнымъ химическимъ измѣненіямъ въ составѣ пластовъ, въ кото
рыхъ онѣ погребаются. Эти растенія всегда содержать еѣрную кис
лоту, и иногда въ болыпомъ количествѣ 8*/3 процентовъ, соернен-
ную съ кали; магнезія и ФОСФорная кислота такъ же принадлежать 
къ числу постоянныхъ составиыхъ началъ. Гдѣ болыпія массы та
кихъ морскихъ водорослей гніютъ, находясь въ соприкосновеніи съ 
желѣзистой глиной, тамъ повсюду образуется сѣрниетое желѣзо или 
желѣзные колчеданы, вслѣдствіе соединенія сѣры растеній съ желѣ-
зомъ глины; между тѣмъ какъ кали, ВЫДЕЛИВШИСЬ изъ соединенія 
своего съ глиной (т . е. съ кремнекислымъ гдиноземомъ) образуетъ 
съ сѣрой особое соединеніе. Многіе изъ минерадьныхъ признаков! 
древнихъ горныхъ породъ, въ особенности квасцовыя прослойки и кол-
чеданъ встрѣчающіеся въ глинистомъ еланцѣ, и куски антрацита въ 
морскихъ силурскихъ пластахъ, могутъ быть объяснены разложеніемъ 
Фукоидальныхъ или морскихъ водорослей а ) . 

Погребете китообразныхв. — Ерупныа китообразныя, Cetacea, 
которыя могутъ плавать только на значительной глубипѣ , нерѣдко во 
время бурь или высокихъ нриливовъ заносятся въ лиманы, или вы
брасываются на низкіе берега, гдѣ съ отливомъ остаются на обме-

') С» , выше, томъ I I , етр. 327. 
*) Forehhsmmer, Beport British Assoe. 1844 
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дѣвшихъ мѣстахъ. Такимъ образомъ (Monodon monoceros) быль 
найденъ на берегу близъ Бостона въ Линкольншире, въ 1800 году, 
при чемъ все тѣдо его погрязло въ илъ. Рыбакъ, садясь въ лодку, 
увидѣлъ его рогъ и попробовадъ потянуть его, какъ вдругъ живот
ное начало ворочаться *). Обыкновенный китъ {ßalaena mysticetns), 
имѣвшій семдесятъ Футовъ въ длину, былъ выброшенъ на берегъ 
близъ Питергеда, въ 1682 году. Многихъ особей изъ рода Balaenopte-
га постигала такая же участь. Достаточно будетъ сослаться на тѣ 
особи, которыя были выброшены на берегъ близъ Барнтъ-Айланда и 
при Аллоа, какъ пишутъ Сяббальдъ и Нейлль. Изъ рода Catodon (Ка
шалота) Рей упоминаетъ о большомъ экземпляре выброшенномъ на 
мель на западномъ берегу Голдандіи въ 1598 году; память объ этомъ 
Факте сохранилась въ отличной голландской гравюрѣ того времени. 
Сиббольдъ пишетъ такъ же, что цѣдое стадо кашалотовъ, состоявшее 
болѣе чѣмъ изъ 100 особей, было выброшено на мель при Керстонѣ, 
на Оркадскихъ островахъ. Йертвыя тѣла более крупныхъ китообраз-
ныхъ иногда встречаются плавающими на поверхности водъ, какъ 
случилось съ огромнымъ китомъ, который показывался въ Лондоне 
въ 1831 году. Трупъ морской коровы иди Ламантины (Наіісога) въ 
1785 году выброшенъ на берегъ близъ Лита (Leith — Эдинбургская 
гавань). 

Подобнымъ елучайноетямъ мы можемъ приписать положеніе кито-
ваго скелета, въ семдесятъ три Фута длиной, найденнаго при Эртрее, 
на Форте, близъ Стирлиата,- онъ быдъ погребешь въ глину и лежалъ 
на двадцать Футовъ выше поверхности самаго высокаго прилива въ 
реке Форте въ настоящее время. По положенію римскаго стана и до
роги, находящихся въ небодьшомъ разетояніи отъ этого места, зак
лючают, что китъ этотъ долженъ былъ обмелеть тамъ въ періодъ 
предшествовавшій христіанской эре * ) . 

Другіе ископаемые остатки изъ этого класса встречались въ лима-
нахъ, какъ известно намъ засорившихся въ новейшія времена. Объ 
одномъ изъ такихъ случаевъ близъ Дыоеса, въ Соссексе, мы уже упо
минали. 

Морскія пресмыкающаяся. —Несколько любопытныхъ ископае-
мыхъ было открыто на острове Вознесенія, въ каменной породе, ко
торая, какъ говорятъ, постоянно образуется на морскомъ берегу, где 
морскія водны выбрасываютъ медвіе округленные обломки раковинъ 
и коралловъ, съ теченіемъ времени сценентовывающихся въ плот
ную массу и составляющихся камень въ большомъ количестве упот
ребляемый на постройка и на прюотовденіе извести. Въ каменолом
не, на севере западномъ берегу острова, почти во 100 ярдахъ отъ 

') Fleming's Brit. Animals, p. 37; вь вюнь еошшенів высчиыввютея • вдгіе 

*) Quart. Joura. ol Ш. S e i , Л * XV, р 172. Oct. 1819. 
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моря, открыто нѣсколько ископаемых* яицъ морской черепахи въ об
разовавшейся такимъ образомъ твердой породѣ. Должно быть зароды
ши этихъ яицъ почти совершенно развились, въ то время какъ по
гибли; ибо кости молодыхъ черепахъ видны внутри яицъ, съ Форма
ми вполнѣ развитыми; а промежутки между костями совершенно на
полнены песчаными зернами, связанными цементомъ такъ, что когда 
яичныя скорлупы были сняты, то на камнѣ остались вѣрные отпечат
ки Формы костей. На одномъ куске такого камня, имѣющемъ не бо
лее пяти дюйіовъ въ длину, сохранилось семь такихъ яицъ. 

Чтобъ объяснить какимъ образомъ эти яйца превратились въ иско
паемый, кажется, необходимо предположить, что после того какъ они 
почти вывелись въ тепломъ нескѣ, большая морская волна набросила 
на нихъ еще столько песку, что пресекла доступъ солнечным* лу-
чамъ, вследствіе чего желтокъ остыдъ и лишился жизни. Можетъ 
быть въ тоже время яичныя скорлупы разбились, и мелкія песчанныя 
зерна постепенно проникли внутрь их* вместе съ водой, по мере того 
какъ она просачивалась сквозь морской берегъ. 

Шорше жллюсш. — Водяныя животныя и растенія, населяю-
щія какой-нибудь диманъ, подлежать случайности, подобно деревьямъ 
и наземнымъ животнымъ въ аллювіальныхъ равнинах* большой ре
ки, быть по временам* унесенными далеко въ глубину моря. Ибо какъ 
реки непрерывно переменяютъ свое теченіе и подмываютъ своя бе
рега съ покрывающими ихъ лесами, такъ точно и морское теченіе 
время отъ времени изменяет* свое направление и сносить песчанныя 
и илистыя меди, противъ которыхъ направляется его сила. Эти ме
ста могут* состоять изъ раковинъ евойственныхъ мелкой, иногда со-
леноватой воде и накоплявшихся въ продолжение многихъ столетій, 
но прошествіи которыхъ моллюски, сносятся и разсеяваются по дну 
моря на такой глубине, где оне не могутъ жить и размножаться. 
Такимъ образомъ прибрежныя и лиманныя раковины подвергаются, 
гораздо чаще пресноводныхъ видовъ, случайности быть перемешан
ными с* остатками нелагичеекихъ породъ. 

После бури 4 Февраля 1831 года, когда много кораблей потерпе
ло крушеніе въ лимане Форта, морское течевіе направилось противъ 
устричной отмели съ такою силою, что огромный груды живыхв 
устриц* были выброшены на берегъ и остались за пределами самой 
высокой черты прилива. Я собрал* много этихъ устриц*, равно какъ 
и выброшенныхъ вместе съ ними обыкновенныхъ трубороговъ (Вис-
ста), и заметил*, что хотя животныя еще жили, однако же раковины 
ихъ были сильно сточены треніемъ песку, когда оне покоились на 
всоем* родномъ ложе; но это треніе, очевидно, не было результатом* 
одного только дМетвія бури, выбросившей ихъ на берег*. 

Из* этихъ Фактов* мы узнаем*, что связь двухъ створокъ ракови
ны не доказывает*, что эта последняя не была перенесена чрезъ ка-
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кое-нибудь разстояніе; и если мы находинъ истертый раковины, у 
которыхъ всѣ выдавшіяся части стерты, то онѣ все-таки могли быть 
погребены на томъ мѣетѣ, гдѣ росли. 

Зарывающіяся раковины. — Наблюдая буруны на нашемъ бе
регу и смотря на силу, съ которою теченіе моря срываетъ наши бе
реговые утесы и пролагаетъ себѣ новые каналы, иногда кажется не
понятно, какимъ образомъ такое множество нѣжныхъ и хрупвихъ ра
ковинъ можетъ населять море въ непосредственномъ сосѣдствѣ съ 
такимъ волненіемъ. Но большее число двустворчатыхъ яоллюсокъ, 
равно какъ и завитыхъ одностворокъ зарываются въ песокъ или въ 
илъ. Solen и Cardium, напримѣръ, обыкновенно встрѣчающіеся въ 
медной водѣ близъ берега, зарываются въ мягкое дно безъ всякаго 
вреда для своихъ раковинъ; a Рпоіаз можетъ высверлить себѣ пещер
ку въ весьма твердомъ илѣ. Виды изъ этихъ и многихъ другихъ по
родъ, чѣмъ-нибудь встревоженные, могутъ съ значительною быстротою 
закапываться часто на глубину многихъ Футовъ, и опять выходятъ 
на поверхность въ тѣхъ случаяхъ, когда надъ ними накопилась мас
са какого-нибудь наноснаго вещества. Поэтому, какъ бы ураганъ не 
истощалъ своей ярости, смывая даже верхнія части песчаныхъ и или-
стыхъ отмелей, иди накатывая на нихъ кругляки, все-таки моллюски 
могутъ спокойно и невредимо оставаться подъ ними. 

Раковины превращаются es ископаемых па значительным 
ыубтахг. — Я. говоридъ уже, что на гдубинѣ 950 ФЭТОМОВЪ, ме
жду Гибралтаромъ и Цейтой, капитанъ Смитъ нашелъ гравіевое дно 
съ обломками разбитыхъ раковинъ, снесенныхъ туда, вѣроятно, изъ 
сравнительно медкихъ частей сосѣдняго пролива, чрезъ который по
стоянно идетъ сильное морское теченіе. Со временемъ песчанные слои 
съ раковинами могутъ накопиться здѣсь и возрости въ толщинѣ до 
многихъ тысячь Футовъ. Но и безъ содѣйствія наносной силы теченія 
раковины могутъ скопляться въ томъ мѣстѣ, гдѣ онѣ живутъ и уми-
раютъ на болыпихъ глубинахъ отъ поверхности, если набрасывает
ся какой-нибудь осадокъ; ибо даже въ нашихъ болѣе хододныхъ нш-
ротахъ, глубина, на которой во множествѣ живутъ морскія животныя, 
весьма значительна. Капитанъ Видаль опредѣлилъ, посредствомъ про-
мѣровъ сдѣланныхъ имъ противъ Тори-Айланда, на сѣверо-западноиъ 
берегу Ирландіи, что ракообразный, морскія звѣзды и моллюски встре
чались на различныхъ глубинахъ между пятидесятыо и ста Фатомами; 
онъ вытащил* Dentalia изъ ила Галвей-Бея еъ глубины отъ 230 до 
240 Фатомовъ. 

Тотъ же гидрограФЪ открылъ на Роккгальской Банкѣ огромное ко
личество раковинъ на гдубинѣ, измѣняющейся отъ 45 до 190 Фато
мовъ. Раковины при этомъ большею частью превратились въ норо-
шекъ; но очевидно были новѣішія, потому что сохраняли свои ивѣта. 
Въ той же «ѣстности замѣченъ слой рыбьихъ костей простирающШся 
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на двѣ мили по дну моря, на глубинѣ отъ восмидесяти до девяносто 
Фатомовъ. На восточной оконечности Роккгальской Банки рыбьи ко
сти встречаются перемѣшанными съ кусками прѣсноводныхъ рако
винъ на глубинѣ въ 235 Фатомовъ. 

Подобный же Формаціи образуются въ подводныхъ пространствахъ 
простирающихся отъ Шетлендскихъ острововъ къ северной части І р -
ландів, повсюду где можно было произвесть промѣры. Непрерывный 
песчанный и илистый осадокъ, переполненный разбитыми и цѣльными 
раковинами, морскими ежами и пр. преследован* на протяжении бо
лее двадцати миль къ востоку отъ Фероерекихъ острововъ, на глубине 
обыкновенно отъ сорока до ста Фатомовъ. Въ одной части этого про
странства (подъ 61°50' с. ш. и 6°30 f з. д.) встречаются рыбьи кости 
въ чрезвычайномъ изобиліи, такъ что нельзя вынуть лота безъ того, 
чтобъ къ нему не пристало несколько позвонковъ. Это «костяное ло
же — bone bed», какъ его назвали наши гидрографы, имветъ три съ 
половиною мили въ длину, лежитъ на глубине сорока пяти Фатомовъ 
подъ водой, и содержитъ небольшое число раковинъ перемешанныхъ 
съ костями. 

Въ британскихъ моряхъ раковины и другіе органическіе остатки 
лежать въ мягкомъ иле, или въ рыхломъ песке и гравіе; между темь 
какъ въ Адріатическомъ море Донати часто находплъ ихъ заключен
ными въ каменную породу новейшаго происхожденія. Въ этомъ-то въ 
сущности и состоитъ вся разница въ характере, какую намъ следу-
етъ ожидать между ныне образующимися британскими морскими Фор
матами и Формаціями Адріатическаго моря; ибо известковые и другіе 
минеральные ключи изобилуютъ въ Средиземном!, море и въ смеж-
ныхъ съ нимъ земляхъ, между темь какъ въ нашей родине ихъ поч
ти совершенно нѣтъ. Я упоминалъ уже о восьми областяхъ или поя-
сахъ различной глубины въ Эгейскомъ море, отличающихся особыми 
группами раковинъ и описанныхъ проФессоромъ Э. Форбсомъ, кото
рый изследовалъ ихъ съ помощью невода *). 

Еапитанъ сэръ Э. Бельчеръ при обследыванін западнаго африкан-
скаго берега, посредствомъ чаешхъ промѣровъ между двадцать треть-
имъ и двадцатым* градусами северной широты, нашелъ, что дно мо
ря, на глубине отъ двадцати и почти до пятидесяти Фатомовъ, состо
итъ изъ песку съ большою примесью раковинъ, часто цельныхъ, а 
иногда мелко истертыхъ. Между одинадцатыаъ и девятымъ градусами 
северной широты, на томъ же берегу, въ гдубинахъ изменявшихся 
отъ двадцати и почти до восмидесяти Фатомовъ, опъ вытащилъ мно
жество корадловъ и раковинъ смешанных* съ иескомъ. Эти ракови
ны точно такъ же въ некоторых* местах* были цельныя, а въ дру
гихъ истертая и изломанный. 

') С « . выше, томъ I I , стр. 361. 

33* 
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Во всѣхъ такихъ случаяхъ, р я образования, въ теченіе вѣковъ, 
наслоенных* Формацій, въ нѣсколько сотъ Футовъ ТОЛЩИНОЙ, необхо
димо только чтобъ происходило какое-нибудь отложевіе осадочнаго 
вещества, какъ бы мелко оно не было, такого напрнмеръ, какое до
ставляется рѣками осушающими континентъ, или морскими течешями 
размывающими линію береговыхъ утесовъ. 

Но хотя нѣкоторые осадки могутъ такимъ образомъ непрерывно 
простираться на тысячу миль или бздѣе близъ извѣстныхъ береговъ, 
однако въ то же время большая часть океаническаго ложа, отдаленная 
отъ континентѳвъ и острововъ, по всей вѣроятноети, не подучаетъ 
никакой новой прибыли наноснаго вещества, такъ какъ всѣ осадки 
перехватываются промежуточными ложбинами, въ которыхъ воды 
морскаго теченія должны точно такъ же очищаться, какъ очищается 
мутная рѣка въ озере. Ошибочность геологическихъ теорій зависитъ 
не отъ того только, что некоторые унускаютъ изъ виду обширное 
протяженіе ныне образующихся одповременныхъ осадковъ, но такъ 
же и отъ предположения, что будто бы такія ФОрмаціи могутъ быть 
всемирными или занимать одинаковую площадь съ ложемъ океана. 

Мы часто замечаемъ на морскомъ берегу хорошо сохранившееся 
образцы иекопаемыхъ раковинъ, совершенно вырванные и вымытые 
изъ более старыхъ Формацій, составдяющихъ береговые утесы. Все 
эти раковины могутъ принадлежать изчезнувшимъ видамъ, подобно 
эоценовымъ пресноводнымъ и морскимъ раковинамъ разсеяннымъ по 
берегамъ Гамншира. Однако же если оне перемешиваются съ рако
винами нынешняго періода и погребаются вместе съ ними въ однихъ 
и техъ же идистыхъ и несчанныхъ осадкахъ, и еели приподнимутся 
и будутъ разсмотренны будущими геологами, то могутъ быть сочтены 
ими за раковины принаддежащія къ одной эпохе. Что такое смеше-
ніе органичесвихъ остатковъ различныхъ эпохъ действительно имело 
место въ прежнія времена, то въ этомъ нетъ никакого сомненія, 
хотя такіе случаи и кажутся местными и исключительными. Не смо
тря на это, однако же, такого рода случайности чаще всехъ прочихъ 
приводатъ къ важнымъ анахронизмамъ въ геологическом* времясчи-
сленіи. 



ГЛАВА L, 

ОБРАЗОВАШЕ КОРАЛЛОВЫХ* РИФОВЪ. 

Ростъ воралла преимущественно ограничен* тропическими странами — Главные 
рады зооФнтлвь строющвхъ вораллы. — Скорость ихъ роста — Они редко яшвутъ 
на глубивахъ превышающпхъ двадцать ФЯТОИОБЪ. — Атоллы или волцеобразные рвФы 
съ лагунами иосередвнѣ. — Малдивскіе острова. — Провсхождеиіе круглей Форяы. — 
Коралловые рифы не появятся своими оеиованіями на подводныхъ вулканвчеекихъ 
вратерахъ. — Дарвинова теорія оеѣданія для объяененія атолловъ в барьерныхъ ря-
ФОВЪ Почему навѣтрениая сторона атолловъ выше. — Оеѣданіеаъ объясняются, по
чему всѣ атоллы находятся почти на однонъ уровнѣ. — Поперелѣнныя площади від-
нятія и осѣдавія. — Происхоаденіе оролввовъ соединяющихъ лагуны съ яореаъ. —• 
Величина атолловъ и барьерныхъ рвфовь. — Разбор* возражеиія протнвъ теоріа осѢ-
данія. — Составъ, етровніе и наслоенное» горныхъ породъ образующихся тедерь 
въ воралловыхъ ри*ахъ. — Отвуда получается взвесть. — Опроввривніе иредвола-
гаемаго увеличения взвествоваго вещества въ новѣйшихъ эиохахъ. — Завлшчвтедь-

выя зааѣтяи. 

Способности органичеекаго творенія видоизменят* Форму и строе-
nie земной воры самымъ наглядным* образомъ обнаруживаются в* 
работах* коралловых* животныхъ. М ы можемъ сравнить д е я т е л ь 
ность этихъ ЗООФИТОВЪ въ океанѣ, съ деятельностью въ гораздо мень
ших* размерах* проявляемою на суше растеаіями, образующими 
торфъ. Въ Sphagnum верхняя часть растенія прозябаеть в ъ т о в р е з ш 
какъ нижняя часть переходить въ минеральную м а с с у , в ъ которой 
остаются следы организации, хотя жизнь тамъ совершенно п р е к р а т и 
лась. Подобныяъ образомъ и въ кораллахъ, — более прочныя ч а с т а 
одного поколенія, уже отжившаго, служатъ какъ б ы основатель, 
на котором* живыя животпыа продолжают* воздвигать подобный же 
постройки. 

Каменистую часть звѣздчатаго коралла можно уподобить в н у т р е н 
нему скелету; ибо она всегда более или менее окружена мягким* 
животным* веществом* способным* растягиваться; но при м а л ѣ й ш е а 
тревоге составляющая его животныя сжимаются и почти с о в е р ш е н н о 
втягиваются въ клетки и пустоты твердаго полпшшва. Хотя въ с в о 
ем* родном* элементе эти животныя ч а с т о б л е с т я т * лренрасаьші 
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к р а с к а м и ; однако ж е в ы н у т а я и з ъ м о р я , они п р е д с т а в л я ю т с я п и чѣмъ 
и н ы м ъ , к а к ъ б у р о й с л и з ь ю п о к р ы в а ю щ е й к а м е н и с т о е ядро ' ) . 

Р о с т ъ к о р а л л о в ъ , которые» о б р а з у ю т ъ твердые к а м е н п ы е р и а ш , с о 
в е р ш е н н о о г р а н и ч и в а е т с я бодѣе т е п л ы м и с т р а н а м и земнаго ш а р а , и 
рѣдко п р о с т и р а е т с я за тропики далѣе д в у х ъ и л и т р е х ъ г р а д у с о в ъ , за 
и с к л ю ч е н і е м ъ т ѣ х ъ м ѣ с т ъ , к о т о р ы я н а х о д я т с я при о с о б ы х ъ у с л о в і я х ъ , 
к а к ъ н а п р п мѣр ъ в ъ Б е р ч і у д с к и х ъ о с т р о в а х ъ , подъ 3 2 ° с . ш . , гдѣ А т -
л а н т и ч е с к і й О к е а н ъ с о г рѣв а е т с я гольФъ-стремомъ. Т и х і й О к е а н ъ на 
в с е м ъ н р о с т р а н с т вѣ з а к л ю ч а ю щ е м с я между тридцатыми п а р а л л е л я м и 
ш и р о т ы по о бѣш і ъ с т о р о н а м ъ э к в а т о р а , чрезвычайно богатъ корал
л а м и ; точно т а к ъ ж е к а к ъ А р а в і й с к о е море и П е р с и д с к і й З а л и в ь . К о -
р а л л ъ изобилуетъ т а к ъ ж е в ъ той ч а с т и м о р я , которая л е ж п т ъ м е ж д у 
М а л а б а р с к и м ъ берегомъ и М а д а г а с к а р о м , . Ф л и и д е р е ъ о п и с ы в а е т ъ к о 
р а л л о в ы й риФЪ па в о с т о ' щ о и ъ берегу Н о в о й Г о л л а п д і и , к о т о р ы й п р о 
с т и р а е т с я в ъ д л и н у почти па 10(H) миль и в ъ одной своей ч а с т и идетъ 
б е з ъ перерыва на 3 5 0 миль. Н ѣ к о т о р ы я г р у п п ы к о р а л л о в ы х ъ остро
в о в ъ в ъ Т и х о м ъ Океапѣ имѣютъ отъ 1 1 0 0 до 1 2 0 0 м и л ь в ъ длину 
и 3 0 0 пли 4 0 0 в ъ ш и р и н у ; к а к ъ н а п р и м ѣ р ъ , О н а с п ы й ( D a n g e r o u s ) 
А р х и п е л а г ъ и другой, который Е о ц е б у н а з в а л ъ Р а д а к с к п м ъ ; н о па 
этомъ п р о с т р а н с т вѣ острова п р е д с т а в л я ю т ъ м е л к і я точки и часто 
в е с ь м а рѣдко р а з с ѣ я и ы . 

С а м ы е обыкновенные ЗООФИТЫ ИЗЪ м н о г о ч и с л е н н ы х ! видовъ, кото
рые г л а в н ы м ъ образомъ у ч а с т в у ю т ъ в ъ образовании к о р а л л о в ы х ъ от
м е л е й или б а н о к ъ , п р и н а д л е ж а т ъ к ъ с л ѣ д у ю щ и м ъ І а м а р к о в ы м ъ ро-
д а м ъ : A s t r e a , P o n t e s , M a d r e p o r a . М Ш е р о г а , C a r y o p h y l l i a и M e a n d r i n a . 

Скорость роста кораллошхз островова. — Относительно с к о 
р о с т и , со которой у в е л и ч и в а ю т с я к о р а л л о в ы е риФы, в ы с к а з а н о было 

Фяг. 75, 

Саные обыкновенные ЗООФПТЫ въ коралловыхъ рвмхъ. 

Aslrea dispacen, Lam. 

множество р а з н ы х ъ м н ѣ н і й . В ь п о с лѣд н ю ю э к с п е д і щ і ю к а п и т а н а Б и ч п 
в ъ Т и х і й Океанъ н е добыто ни к а к и х ъ п о л о ж и т е л ь н ы х ъ с вѣдѣн і й о 
какомъ либо п р о л и в ѣ , н а п о л н и в ш е м с я н о л в ш ш к о м ъ в ъ теченіе дан-

') Ehrenberg, Nat. und Bild, der Coralleninseln, Berlin, 1834. 
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наго періода, и кажется дознано, что многіе РИФЫ оставались въ те
чете бодѣе полустолѣтія почти на одной и той же глубинѣ отъ по
верхности. 

Эренбергъ созшѣвается въ томъ, чтобъ проливы и гавапи могли 
обмелѣть въ Красномъ Морѣ, вслѣдствіе быетраго роста коралловаго 
полипняка. Онъ предполагаетъ, что поводолъ къ такому мнѣнію по
служило случайное засореніе пристаней въ нѣкоторыхъ мѣетахъ ко-
ралловымъ пескомъ, въ другихъ болыпимъ количествоаъ баласта изъ 
коралловаго полипника, выброшеннаго изъ кораблей. 

Жители Бермудскихъ острововъ указываютъ на иѣкоторые корал
лы, теперь ростущіе въ морѣ, которые, согласно съ иреданіемъ, про
должали жить на тѣхъ же самыхъ мѣстахъ въ теченіе многихъ сто-
лѣтій. Полагаютъ, что нѣкоторые изъ нихъ могутъ соперничать воз
растешь еъ древнѣйшвми европейскими деревьями. Эренбергъ замѣ-
чалъ такъ же отдѣльные кораллы изъ родовъ Meandrma и Favia, 
имѣющихъ шарообразную Форму, отъ шести до девяти Футов ь въ діа-
метрв, «которые (говорить онъ) должны принадлежать глубокой древ-

Фиг. 7 6 . Фиг- 77. 

Оконечность вѣтвп Madrepora muri- I Caryophyllia fastigiala, Lam 
cata, Lin | 

ности и, вѣроятно, пережили миогія тысячелѣтія, такъ что быть мо
жетъ Фараонъ видѣлъ эти же самыя особи въ Ёрасномъ морѣ» *). 
Они, конечно, доказываютъ, замѣчаетъ онъ, что РИФЫ на которыхъ 
они ростутъ, увеличиваются чрезвычайно медленно. Собравъ болѣе 
100 видовъ, онъ не нашелъ между ними ни одного покрытаго пара
зитными зоофитами, а ему на разу не случилось видѣть, чтобъ какой 
нибудь живой коралдъ росъ на другомъ жввоаъ кораллѣ. Этой то от-

' } С» , цвтованвое тщъ змиъ еочвненіе Эренберга, етр. 751. 
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талкивающій силѣ, обнаруживаемой живыад кораллами ко всѣмъ про
чим* животнымъ изъ ихъ класса, мы должны приписать прекрасную 
«шяетрію нѣкоторыхъ крупных* Meandrinae и другихъ видовъ, укра
шающих* наши музеи. Впрочем* Ваіапі и Serpulae прикрепляются 
къ живым* кораллам*, a камнебуравящія моллюски прокладывают* 
себѣ ходы въ ихъ полипникахъ. 

Около острова Таопота, в * Южном* Тихомѣ Океане, был* замѣченъ 
якорь отъ корабля претерпѣвшаго здѣсь крушеніе за 50 лѣтъ пред* 
тѣмѵ, онъ находился на глѵбииѣ семи ФЭТОМОВЪ, И все еще продол
жал* сохранять свою первоначальную Форму, хотя совершенно по
крылся кораллом* Этотъ Факт* указывает* на малую скорость 
наростанія коралла; но точное опредѣленіе средней скорости состав
ляет* дѣло весьма трудное; потому что она должна изменяться не 
только сообразно с* видом* коралла, но и сообразно с* тѣми услові-
ями, въ которыхъ номѣщенъ каждый видъ; такими, напримѣръ, ка
ковы глубина отъ поверхности, количество свѣта, температура воды, 
большая или меньшая примесь къ ней неску или илу, отсутствіе или 
нриеутствіе бурунов* иди нрибоевъ, которые благопріятствуютъ росту 

Фиг. 78 Фаг. 70. 

Parités clavarîà, Lam. Ocnlina hirlella, Lam. 

некоторых* пород* и оказываются гибяльными для роста другихь. 
Следует* заметит* такъ же, что кажущееся неподвижное состояніе 
некоторыхъ коралловых* ряФовъ, которые, по словамъ Бичи, оста
ются вътеченіе целыхъ столетіп на одной и той же глубине подъ 
водою, можетъ зависит* отъ оседанія; причемъ наростаніе воралла 
кверху вполне соразмеряется съ пониженіем* твердаго основанія, 
на котором* строются ЗООФИТЫ. В Ъ последствии мы увидим* на сколь
ко подтверждается эта гипотеза другими данными, собранными в* стра
нах* кольцеобразных* риФОвъ или атолловъ. 

') Stutcbbury, West of England Journal, No. 1. p. 49. 
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Лейтенанта Прентисъ нашелъ въ Іалдивекихъ островахъ, что ко-
раловый риФЪ, за нѣеколько лѣтъ предъ этимъ существовавшій на 
островкѣ, и заросшій кокосовыми деревьями, «совершенно покрылся 
живыми кораллами и мадрепорами». Жители говорили, что этотъ ос-
тропокъ былъ отмытъ перемѣною въ морскпхъ теченіяхъ; поверхност
ная часть его изъ ростущаго коралла, очевидно, образовалась въ ко
роткое время *). Опыты доктора Аллана на восточномъ берегу Мада
гаскара то же доказывают!, что коралловый полипникъ можетъ наро-
сти до трехъ-футовой толстоты въ полгода2); слѣдовательно скорость 
его увеличенія, при бдагоиріятпыхъ условіяхъ, далеко не медленная. 

Не слѣдуетъ полагать, что известковая масса называемая корал
ловыми риФами есть дѣло однихъ только ЗООФИТОВЪ; огромное мно
жество раковинъ, и между ними, нѣкоторыя самыя крупный и 
тяжелый изъ извѣстныхъ намъ видовъ, содѣйствуютъ наростанію 
этой массы. Въ Южнояъ Тихомъ Океапѣ большіе слои устрнцъ, ра-
кушекъ, Pinnae marinae, Charnue (или Tridacnaé), и другихъ 
раковинъ обильно нокрываютъ почти каждый рйФъ; а на берегахъ 
коралловыхъ острововъ видпѣются раковины морскихъ ежей п разби
тые черепки ракообразпыхъ животныхъ. Точно такъ же видны сквозь 
прозрачную голубую воду болыпія стада рыбъ; и ихъ зубы и твердый 
небныя кости не могутъ не сохраниться, хотя бы и сгнили мягкія 
хрящевыя костя. 

Въ 1780 году, нѣмецкій натуралистъ Форстеръ, послѣ своего кру-
гоевѣтнаго путешествія съ капатаномъ Кукомъ, былъ того мнѣнія, 
что коралловыя животныя могутъ возводить крутыя и почти отвѣс-
ныя стѣны съ большой глубины въ морѣ. Мнѣніе это было въ послѣд-
ствіи принято капитаномъ Флиндерсомъ и другими; но теперь боль
шинство натуралистовъ думаетъ, что эти ЗООФИТЫ не могутъ жить на 
болыпихъ глубинахъ. 

Г. Дарвинъ пришелъ къ заключенію, что тѣ виды, которые нрини-
маютъ наибольшое участіе въ построеніи риФовъ, рѣдво привольно 
живутъ на глубинѣ превышающей 20 ФЗТОМѲВЪ, ИЛИ 120 футовъ. 
Впрочемъ, въ нѣкоторыхъ лагунахъ, гдѣ вода подвержена весьма 
слабому волнеиію, встрѣчаютея слои живаго коралла, на глубин?» 
25 ФЭТОМОВЪ, или 150 Футовъ; по эти кораллы, быть Мі-жетъ, начала 
свое существованіе на меньшей глубинѣ, и потомъ опустились отъ 
оеѣдаиія рвда. Есть то же различные риФЫ ЗООФИТОВЪ, и между ними 
вѣкоторые, снабженные какъ известковыми, такъ и роговыми стеб
лями, живущіе на гораздо большей глубинѣ, даже иногда на глубинѣ 
180 Фатомовъ; но такіе ЗООФИТЫ, повидимому, не строятъ каменныхъ 
РИФОВЪ. 

') Darwin's Coral Reefs, p. 77. 

*) Ibid. 78. 
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Сущеетвуютъ разнообразный Формы коралловыхъ рііФОвъ; но самые 
замѣчатезьиые и многочисленные РИФЫ въ Тихомъ Океане состоятъ 
изъ кольцеобразныхъ или овальныхъ лолосъ суши, окружающнхъ 
мелководное озеро или лагуну со спокойной водой, въ которой живегъ 
множество ЗООФИТОВЪ и моллюсковъ. Эти кольцеобразные РИФЫ едва 
подымаются надъ уровнемъ моря, и окружены гдубокимъ и часто не-
измѣримывъ океаномъ. 

Прилагаемый здѣсь разрѣзъ (ФИГ. 80} дастъ читателю понятіе о 
ФОрмѣ обыкновенно представляемой такими островами. 

Другой политипажъ (Фиг. 81) представляетъ малую часть разре
за коралловаго острова въ ббльшемъ масштабе. 

Изъ тридцати двухъ такихъ коралловыхъ острововъ, осмотренныхъ 
капитаномъ Бичи во время путешествия его по Тихому Океану, двад
цать девять оказались съ лагунами посередине. Наибольшій изъ нихъ 
имелъ 30 миль въ диаметре, а самый малый менее мили. Все они 
увеличивались въ свонхъ размерахь отъ деятельной работы ЛИТОФИ-

Фиг. 80. 

Ъ ь <и« 

Разрѣаъ воралловаго острова. 

Й , а, Обитаеиая часть острова, состоящая тъ коралловаго вальца окружающего 
лагуну. 6, &, Дагуяа. 

товъ, которые, повидимому, постепенно разширяли и выводили под-
водныя части своихъ построекъ на поверхность. Зрелище, представ
ляемое такими кольцеобразными риФами, одинаково поражаетъ какъ 

Фаг. 81. 

, _ . . Ѵ І І І ігі I н а * Ъ І І І Е І ^ 

Разріаь чаете коралловаго острова. 

a. b. Обвтаежая чаеть острова, 6. е. Наклоненная вяѣшняя еторова острова» 
погружающаяся ноль углемь сорока пятв градусовъ на глубину ста аатвиеятв * у -
тивъ. е. с Часть лагуны, d а. Коралловые холмы въ лагун* съ навиеяши» иас-
саяя коралла, походами на капштелв колоннъ. 

своею необычайностью, такъ и красотою. Кольцеобразная полоса 
суши въ несколько сотъ ярдовъ шириной покрыта высокими кокосо
выми деревьями, надъ которыми раскидывается голубой сводъ неба. 
Этотъ зеленеющий поясъ отороченъ берегояъ изъ блестящаго бе
лизною песку, внешний край котораго окруженъ кольцомъ бело-
снежныхъ буруновъ, за коими разстилаются темный воднующіяся 
воды океана. Вяутренній берегъ кольца окружаетъ спокойную и про-
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зрачную воду лагуиы, стоящую большею частью на бѣломъ песвѣ 
и принимающую подъ вертикальными лучами солнца яркій зеленый 
цвѣтъ J ) , Некоторые виды ЗООФИТОВЪ встречаются въ ваибольшемъ 
обильи въ лагуне, другіе на внешнемъ берегу, где господетвуетъ 
сальный бурунъ. «Океанъ», говорить г. Дарішнъ, «направляя свои 
буруны на эти вігѣшніе берега, представляется неодолвмымъ врагомъ; 
во мы видимъ, что онъ встрѣчаетъ сопротивленіе и даже побеждает
ся такими средствами, которыя съ перваго взгляда кажутся самыми 
слабыми и недействительными. Океанъ не знаетъ отдыха, и зыбь при
чиняемая постояшшнмъ дейетвіемъ пассатнаго ветра никогда не 
прекращается. Буруны превосходатъ силою те, какіе бываютъ въ 
наших* умеренных* странах*, и не возможно смотреть на нихъ безъ 
убежденія, что гранитный или кварцовыя породы окончательно от
ступили бы передъ ними и разрушились бы нодъ действіемъ ихъ 
непреодолимой силы. Но эти низкіе, ничтожные коралловые остров
ки выстаивают* и остаются нобедителяяи; ибо здесь другая сила, 
противодействующая первой, принимает* участье въ борьбе. Органи-
ческія силы отымают* углекислую известь, атомъ за атомов*, у пе
нящихся бурунов* и соединяют* ихъ въ симметрическое зданіе; 
миріады зодчих* денно и нощно работают*, изъ месяца въ месяц*; 
и мы видимъ, что ихъ мягкія и студенистая тела, подъ действіемъ 
жизненныхъ законовъ, одолевают* великую механическую евлу океа-
ническихъ волн*, противъ которой не въ силахъ бороться ни искус
ство человека, ни безжизненныя созданія природы» а ) . 

Такъ какъ для коралловых* животных* необходимо постоанное 
пребываніе въ соленой воде, то они не могутъ собственными своими 
силами подняться выше уровня еамыхъ иизквхъ приливов*. Шамне-
со, натуралист* сопровождавшей Коцебу въ его путешествии, въ сле-
дующихъ словахъ опишваетъ, кавимъ образомъ РИФЫ превращаются 
въ острова, лежащіе выше морскаго уровня: — «Когда риФъ», гово-
воритъ онъ, «достигаете такой высоты, что остается почти сухимъ 
при отливе, тогда кораллы прекращаютъ постройку. Над* этой л и -
ніей виднеется сплошная каменная масса, составленная изъ рако
винъ моллюековъ и морскихъ ежей, съ их* обломанными иглами и 
кусками нолипвика, связанными известковым* песком*, произшед-
шимъ отъ растертыхъ въ порошекъ раковинъ. Солнечный ж а р ъ часто 
проникаетъ въ эту каменную массу, когда она обнажается, т а к ъ 

что она растрескивается во многихъ мѣстахъ; чрезъ это сила волн* 
получаетъ возможность отделять и приподымать глыбы коралла не
редко въ шесть Футовъ длиной н въ три м и четыре толщиной, в на
брасывать на риФ*, вследетвіе чего гребень его становится наконец* 
такъ высок*, что только въ некоторый времена года покрывается 

*) Darwin's Journal, p. 540. 
г ) Darwin's Journal, pp. 547, 548. 
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высокими приливами. Послѣ этого известковый песокъ лежитъ сно-
койио и представляет* сѣмепамъ деревьевъ и другихъ растеній, вы
брасываемым* на пего волнами, такую почву, на которой они бы
стро выростаютъ и отѣпяют* ел ослѣпнтельно бѣлую поверхность. 
Целые древесные стволы, сплавляемые рѣками из* другихъ стран* 
и острововъ, послѣ своихъ долгих* странствованій, наконецъ нахо
дят* здѣсь для себя мѣсто успокоенія; вмѣстѣ съ ниши приплывают* 
нѣкоторыя медкія животныя, наеѣкомыя и ящерицы, какъ первые 
поселенцы. Даже прежде чѣмъ деревья выростутъ и образуют* лѣсъ, 
морскія птицы уже гнѣздятся здесь; отбивпгіяея наземныя птицы 
укрываются въ кустарниках*; а въ позднѣйшемъ періодѣ, когда по
строение острова уже давно заколчено, появляется человѣкъ и строить 
свою хижину на плодородной почвѣ« *}. 

Въ вышеприведенномъ описаніи говорится, что твердая каменная 
масса состоять изъ раковинъ и кораллов*, связанных* известко
вым* пескомъ; на самыхъ верхних* и новѣйших* частяхъ рифа 
встречаются так* же массы из* весьма плотнаго известняка, такого 
который ног* произойди только чрез* химическое осажденіе. Про
фессор* Агассицъ сообщает* мне, что его наблюденія надъ рифами 
Флорады (подтверждающія Дарвпнову теорію атолловъ, о которой 
будет* упомянуто въ гмедѣдствіи) убѣдалп его, что болынія глыбы 
отваливаются не вслѣдствіе ссѣданія отъ солнечнаго жара, какъ во
ображал* Шамиссо, но отъ безчиеленныхъ проточин* камнеточцевъ 
п других* буравящих* моллюсков*. 

Углекислая известь могла преимущественно получаться отъ разло
жения кораллов* и раковинъ; ибо логда животяая матерія подвергается 
гніенію, то известковый остаток* должен* отлагаться при условіях* 
весьма благопріятныхъ для осажденія, въ особенности когда при этомъ 
присутствуют* другія известковый вещества, такія какъ раковины и 
кораллы, на которыя онъ могъ бы отлагаться. Такимъ образомъ орга
ническая тѣлз могутъ быть связаны твердым* цементом* и вступит* 
въ состав* каменных* масс* г ) . 

Ширина кольцеобразной полосы нертваго коралла на островахъ 
наследованных* капитаномъ Бичи, ни в* одном* случаѣ не превыша
ла полмили отъ урѣза моря до края лагуны; въ большинстве же слу
чаев* равнялась только трем* стамъ или четырем* стамъ ярдам* 
Глубина лагун* неодинакова; въ некоторых* из* тех* , въ которыя 
входалъ капитан* Бичи, она простиралась отъ двадцати до тридцати 
восьми Фатомой*. 

Две цвугія наиболее характериствческія особенности кольцеобраз-

*) Kotzebue's Ѵоу., 1815-18, vol. I I I . pp. 331—333 
*) Stutchbury, West of Eng. Journ, S o . 1, p. SO. 
3 ) Captain Beechy, part 1. p. 188. 
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наго ртаа или атолла состоять, во первыхъ, въ томъ, что полоса 
мертваго коралла всегда вмѣютъ наибольшую высоту на навѣтренной 
стороне; и во вторыхъ, что въ большинстве случаевъ существуетъ 
разрывъ въ риФѣ, нредставляющій узкій проходъ, нерѣдко довольно 
глубокій и соединявший море съ лагуной. 

Малдивскіе и Жаккедтскге острова. — Рядъ риФовъ и остров-
ковъ называемыхъ Малдивскюіи и раеположенныхъ въ Индѣйскомъ 
океанѣ къ юго-западу отъ Жалабарскаго берега, образуетъ цѣпь въ 
470 геограФИческихъ миль длиною, простирающуюся отъ севера къ 
югу, при средней пшринѣ почти въ 50 миль. Вся эта цѣпь состоитъ 
изъ ряда кольцеобразныхъ островныхъ группъ составленныхъ изъ 
коралла, при чемъ самыя большія группы имѣютъ отъ сорока до де
вяносто миль въ своеиъ напбольшемъ діаметрѣ. Капитанъ Горсбургь 
говоратъ, что съ внешней етороны каждаго кольцеобразяаго острова, 
или такъ называемая» атолла, находятся коралловые РИФЫ прости
равшиеся иногда на разстояніе двухъ или трехъ миль, за которыми 
глубина моря становится неизмеримой. Въ центре каждаго атолла 
находится лагуна отъ пятнадцати до сорока девяти ФЭТОМОВЪ глуби
ной. Въ нроливахъ между атоллами лотъ-линъ длиною въ 150 или 
даже 250 Фатомовъ не хваталъ дна; но во время промеровъ произве-
денныхъ капитаномъ Морзби, лотъ достигъ его на глубине въ 150 и 
200 Фатомовъ — единственные известные до сихъ поръ случаи, въ 
Индейскомъ или въ Тихомъ Океане, где найдено дно въ промежутке 
между двумя отдельными и совершенно различными атоллами. 

отличительная особенность въ Форме атолловъ этого архипелага 
состоитъ въ томъ, что каждый изъ нихъ образованъ не изъ одного 
сплошнаго кольцеобразнаго риФа, а изъ кольца мелкихъ коралловыхъ 
островковъ, числомъ иногда до ста, изъ которыхъ каждый самъ со-
ставляетъ атоллъ въ маломъ виде или, другими словами, кольцеобраз
ную полосу коралла окружающую соленоводную лагуну. Чтобъ объяс
нить это явленіе, г. Дарвинъ предполагаетъ, что большой кольце
образный риФЪ былъ разбить на множество обломковъ, изъ которыхъ 
каждый пріобрелъ свойственную ему Форму подъ вліяніемъ причинъ 
подобныхъ темъ, отъ которыхъ зависело строеніе родоначальнаго 
атолла. Іногіе изъ меныпихъ кольцеобразныхъ острововъ ИЯЕЮТЪ 
не менее трехъ, а иногда и до пяти миль въ діаметре; некоторые же 
расположены посередине главной лагуны; но это случается только 
тамъ, где море можетъ входить свободно чрезъ проломы въ внешнемъ 
или крайпемь рн$е. 

Горныя породы Іалдивскнхъ острововъ состоять изъ песчанника, 
образовавшагося изъ разбитыхъ раковинъ и коралловъ, какіе всегда 
можно видеть въ несвязанном* состояніи на берегахъ, и которые, 
будучи выставлены на несколько дней на воздухъ, твердеюгъ. Иногда 
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легко заметить, что песчанникъ заключает* в ъ еебѣ много разбитых* 
раковинъ, кораллов*, кусков* дерева и скорлуп* кокосоваго орѣха *). 

Лаккедввскіе острова идут* по одной и той же линіи с ъ Іалдив-
скими, на сѣверъ отъ нихъ, такъ же какъ островки Чагоескаго архи
пелага тянутся на югъ. Поелѣдніе могутъ быть продолжением* той 
же самой цѣпи подводных* горъ, вершины которыхъ увѣнчаны по
добнымъ образомъ коралловыми известняками. 

Происхождение кольцеобразной формы—не вулканическое.— 
Кольцеобразная и овальная Форма столь многихъ риФОвъ, и з ъ коихъ 
каждый имбетъ лагуну в ъ центрѣ и окруженъ со всѣхъ сторонъ 
глубоким* океаном*, естественно внушает* мысль, что они нвчто 
иное какъ гребни нодводныхъ вулканических* кратеров*, обросшіе 
кораллом*; и я сам* нѣкогда былъ защитникомъ этой теоріи в ъ пер-
выхъ издапіяхъ моего сочинешя. Но теперь, готовясь приступить к ъ 
доказательству, что эта теорія должна быть покинута, я считаю полез
ным* указать на какихъ основаніяхъ она первоначально допускалась. 
Во первыхъ, было уже замѣчено, что существует* много действую
щих* вулкановъ въ коралловой области Тихаго Океана, и что в ъ не
которых* мѣстахъ, какъ например* в ъ Гамбьерской группе, скалы, 
составленныя и з ъ скважистой лавы, подымаются в ъ лагуне окаймлен
ной кольцеобразным* рифомъ, точно такъ к а к ъ два конуса изверже-
нія, называемые Кайяени, появились въ историческія времена в н у 

три кольцеобразнаго Санторинекаго залива â ). Замечено такъ же, что 
какъ въ ю. ІПетлевде, въ Барренъ-АйлащгЕ и в ъ другихъ островах* 
вулканическаго происхождения, существует* одинъ узкій проломъ в ъ 
стенахъ внешняго конуса, чрез* который корабли могутъ входить 
въ кольцеобразный залив*, такъ подобнымъ же образомъ часто еу
ществуетъ одинъ глубокій проход* ведущій в * лагуну кораллѳваго 
острова; при чемъ эта салая лагува невидимому представляет* в п а 

дину или залив*, какъ будто бы кольцо обсохшаго коралла состав
ляло край вулканическаго кратера. Недавно г. Дарвин* показалъ, что 
во всехъ многочислеаныхъ вулканических* кратерахъ Галапагскаго 
архипелага въ Тихом* Океане южвыя стороны острововъ всегда са
мый низкія, и во многихъ случаяхъ совершенно сломаны, такъ что 
если бы острова совершенно затопились и увенчались коразломъ, то 
своею Формою походили бы на настоящіе аттоллы s ) . 

Другой доводъ, который я приводилъ къ пользу этой некогда защи
щаемой «ною теоріи, былъ заимствован* и з ъ показаній Эренберга, со
стоявших* въ томъ, что некоторый изъ кораловыхъ отмелей въ Крас
ном* мор* имели четырехугольную Форму; между тем* какъ многія 

*) Captain Moresby on the Maldives, Journ. Roy. Geograph. Soc , vol V. 
part. I I . p. 400. 

*) С я . шдіів, том* I I , стр. 114. 
*1 Darwin, Volcanic Islands, p. 113. 
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другія представлялись лентообразныни полосами, съ плоскими верши
нами и безъ лагунъ. А такъ какъ всѣ роды и многіе изъ видовъ зо-
ОФИТОВЪ въ Красномъ морѣ сходны съ тѣми, которые повсюду строятъ 
лагунные острова, то и слѣдовало заключить, что камень-отлогающіе 
ЗООФИТЫ не руководились своимъ собственньшъ инстинктомъ при по-
строеніи кольцеобразныхъ риФОвъ; но что особенная Форма и положе-
ніе такихъ риФОвъ посреди глубокаго океана должны были зависѣть 
отъ очертанія морскаго дна, которое ни на что столько не походило, 
какъ на кратеръ высокаго затоплевнаго вулканическаго конуса. Прав
да, громадная величина нѣкоторыхъ атолловъ поставила меня въ не
обходимость приписать кратерамъ многихъ подводныхъ вулкановъ 
изумительные размѣры, на которые часто указывали какъ на важное 
препятствие къ принятію вулканической теоріи. Что большое число 
ихъ имѣдо одинаковую высоту, или находилось почти на уровнѣ съ 
водою, то это не представляло затруднения пока мы не знали Факта, 
что виды ЗООФИТОВЪ, строющіе рифы, не раетутъ глубже двадцати пя
ти Фатомовъ. 

Коралловые рифы можно обвяснитпь понижепіемп морскаго 
дна. — Г. Дарвинъ, осмотрѣвъ множество коралловыхъ построеяъ 
въ различныхъ частяхъ земнаго шара, нашелъ необходвмымъ отбро
сить мнѣніе, что будто бы ихъ Форма представляла очертание перво-
начальнаго морскаго дна. Вмѣсто того чтобъ допустить что кольцо 
мертваго коралла покоилось на кругломъ или овальномъ гребнѣ под
водной скалы, или что лагуна соответствовала первоначально суще
ствовавшему углубленіго въ этой скалѣ, онъ высказалъ новую мысль, 
которая съ перваго взгляда, должна показаться въ высшей степени 
парадоксальной — именно, что лагуна находится въ томъ самомъ мѣ-
сгѣ, которое нѣяогда было занято самою высочайшею частью подвод
ной горы, или, другими словами, вершиной отмели. 

Вотъ въ короткихъ словахъ изложеніе тѣхъ ФЭКГОВЪ и доводовъ, ко
торые говорятъ въ подтверждение этого новаго взгляда:—Кромѣ колецъ 
изъ обсохшаго коралла, которыя окружаютъ лагуны, есть еще другія, 
имѣюиція подобную же Форму и строеніе я окружающий высовия остро
ва. Еъ числу такихъ острововъ принадлежать Ваникоро, прославив
шийся кораблекрушеніемъ Ла-Перуза, вокругъ котораго коралловый 
риФъ идетъ въ разстояши двухъ или трехъ миль отъ берега, причемъ 
каналъ между риФомъ и островомъ имѣетъ отъ 200 до 800 Футовъ 
въ глубину. Этоть каналъ, следовательно, походить на лагуну, толь
ко съ островомъ стоящимъ посередине ея, какъ картина въ своей 
рамкѣ. Подобнымъ образомъ въ Таити: или Отаити мы видимъ гори
стый островъ со всѣхъ сторонъ окруженный озеромъ или поясомъ 
спокойной соленой воды, отделенной отъ океана вольцеобразнымъ ко-
ралловымъ риФомъ, около котораго постоянно пенятся буруны. Точ
но такъ же Новая Еаледонія, ДЛИННЫЙ узкій островъ къ востоку отъ 
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Новой Голландіи, состоящий изъ гранитныхъ скалъ, окруженъ риФомъ, 
простирающемся на протяжений 400 миль. Этотъ риФЪ окружаетъ не 
только самый островъ, но п цѣпи скалъ продолжающихся въ томъ же 
направленіп подъ моремъ. Никто, поэтому, не станетъ утверждать, 
что въ этомъ случаѣ кораллы строятся по краяшъ вулканическаго 
кратера, посредине котораго стоитъ гора или гранитный островъ. 

Большой барьерный РИФЪ, который, какъ уже было говорено, идетъ 
параллельно съ сѣверо-восточныаъ берегомъ Австралии почіи на про-
таженіи 1000 миль, представляетъ другой весьма замечательный при
мерь длинной коралловой полосы идущей параллельна съ берегомъ. 
Ея разстояніе отъ твердой земли изменяется отъ двадцати до семидеся
ти миль, а глубина большего морскаго рукава такимъ образомъ порож
денная, бываетъ обыкновенно отъ десяти до двадцати Фатомовъ, а къ 
одному концу отъ сорока до шестидесяти. Этотъ большой риФЪ про
тянулся бы ещіі далее, по словамъ г. Джюкса, если бы росту корад-
ловъ не препятствовало противъ береговъ Новой Гвинеи илистое дно, 
образовавшееся вследствие того, что съ южныхъ береговъ этого боль-
гяаго острова стекаютъ къ морю реки обремененный оеадкомъ *) 

Мы разсяотрели теперь два класса риФОвъ: во первыхъ, атоллъ, и 
во вторыхъ, окружающий или барьерный риФЪ, оба сходные между 
собой по строению, съ единственною разницею, состоящею въ томъ, 
что въ середине атодда нетъ никакой сухой земли, между темъ какъ 
въ другомъ случае земля присутствуетъ и опоясана окружающимъ 
иди барьернымъ риФомъ. Но существуете еще третій класеъ риФовъ, 
названныхъ у г. Дарвина «окойшпяющиия рифами» (fringing reefs), 
которые гораздо ближе подходятъ къ суше, чемъ РИФЫ окружающие 
или барьерные, и которые въ сущности! почти соприкасаются съ бе
регомъ такъ, что не оставляютъ въ прояежуточномъ пространстве ни
чего похожего на лагуну. «Что эти последпіе ри«ы не прилегаютъ 
вплоть къ берегу, то это зависитъ, повидимому, отъ двухъ причинъ; 
во первыхъ отъ того ; что вода, непосредственно обмывающая берегъ, 
становится мутною отъ буруна и поэтому вредною для всехъ ЗООФИ-
товъ; и во вторыхъ, что более крупвыя и производительныя породы 
ЗООФИТОВЪ привольнее живутъ на внешней стороне рифа посреди бу-
руновъ открытаго моря» г ) . 

Каждый тотчасъ же согласится, что между Формой и положеніемъ 
коралловаго пояса въ атолле, и въ окружающемъ и барьерномъ риФѣ 
существуетъ столь большое сходство, что никакое объяснение, не от
носящееся ко всемъ къ нимъ вообще, не можетъ быть удовлетвори
тельно. Если мы обратимся прежде всего къ ои^ужающему или барь
ерному риву и постараемся объяснить, какимъ образомъ ЗООФИТЫ 

' ) Quart, b u r n . Geot. Soc. 4. Х С Ш . 
*} Darwin 's Journal, p. 557. 2d edit chap 20, and Coral Islands, chap

ters t , 2, 3. 
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нашли бы дно, на которомъ они могли бы начать свои постройки, то 
встрътимъ тотчас* же большое затрудненіе ІІзвѣстенъ ФЯКТЬ, давно 
подмѣченныі Дампіеромъ, что высокія земли всегда омываются глу
бокими морями. Другими словами, крутая горы, обрывисто спускаю 
вдіяся къ морю, обыкновенно продолжаются точно съ такимъ же круг
лым* склоном* и подъ водою. Но гдѣ риФъ, какъ при б и с (ФИГ 82), 
отстоит* на несколько МИЛЬ ОТЪ крутаго берега, там* линія. про
веденная ОТВЕСНО вниз* отъ наружных* краев* риФа b с к* основной 
скале d е, должна спуститься на глубину превосходящую на несколь
ко тысячь Футовъ те предѣды, при которых* производительные строю-

Фиг. 82. 

А 

Предполагаемый раарЕзъ острова съ овруагающамъ его кораддовыиъ рыохъ 

А, островъ. 6, с, Выеочайшія часті оврукающаго ря«а, яеаду воіорывя в бере-
гомъострова видно пространство, занятое сяовойвой водой. 

щіе риф* кораллы могутъ существовать; ибо мы видели, что они пе
рестают* рости въ воде имеющей более 120 Футовъ въ глубину. Что 
первоначальная основная скала лежащая прямо подъ точками і , с, 
действительно так* удалена отъ поверхности какъ d е, то это сле
дует* заключтить не изъ одного только правила Дампіера, но тан* 
же и изъ того Факта, что тотчасъ же за внешнимъ краеяъ риФа, дно 
моря или вовсе не достижимо, или встречается только на огромныхъ 
глубинахъ. Короче, океанъ тамъ такъ глубокъ, какъ можно было бы 
ожидать но близости крутыхъ береговъ; и очевидно, что нрисутствіе 
однихъ только коралловъ подало новодъ къ аномальному существо-
ванію мелководныхъ местъ на риФе, а такъ же между ним* и землею. 

Изучивъ до малейшей подробности все вышеописанная явленія, 
г. Дарвин* предложилъ для ихъ обьясненія теорію теперь весьма ра
спространенную. Возводящее коралдъ полипы, говорит* он*, начнна-
ютъ своя постройки въ воде на умеренной глубине, и въ то время ког
да они еще заняты своей работой, дно моря постепенно оседает*, такь 
что основание возводимой ими постройки опускается въ то самое вре
мя как* она возводят* ея верхніе этажи. Если, поэтому, скорость 
такого поняженія морскаго дна не очень велика, то наростающіе ко
раллы будутъ продолжать свои постройки вплоть до поверхности воды; 
при чемъ масса ихъ будетъ постоянно возвышаться надъ своим* нер-

гвол. *яаэм». 3 і 
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воначальнымъ основавіемъ, а во веѣхъ прочихъ отношеніяхъ оста
нется въ одномъ и томъ же положеніи. Но не то происходить еъ су
шей: каждый утраченный ею дюймъ исчезаете безвозвратно; по мѣрѣ 
того какъ она тонете, вода постепенно выступаетъ на берегъ, пока 
во многихъ случаахъ не исчезнетъ высочайшій пикъ первоначальнаго 
острова. То что было прежде сушею замѣщаетса лагуной, при чемъ 
положеніе окружающаго рша остается безъ измѣненія, за исключе-
ніемъ небольшаго сокращенія въ его размѣрахъ. 

Такияъ образокъ происходите овружающіе РИФЫ и атоллы; и г. 
Дарвинъ въ подтверждепіе своей теоріи указываете на примѣры, 
объясняющіе каждое прояежуточное состояніе, отъ высокихъ остро-
вовъ, такихъ какъ Огаитп, окруженныхъ коралловымъ рифомъ, до 
Гамбьерской группы, гдѣ представителями суши служатъ только нѣ-
сколько ПЙКОВЪ подымающихся изъ лагуны, и наконецъ до совер-
шеннаго атолла, имѣющаго лагуну въ нѣсколько сотъ Футовъ глуби
ною, окруженную РИФОМЪ круто подымающимся со дна неизнѣришаго 
океана. 

f ели мы усвоииъ себѣ этотъ взглядъ, то ясно, что въ странахъ, 
гдѣ растутъ кораллы, удобное осѣданіе должно послужить поводоиъ 
къ образованию барьерныхъ рвФовъ вдоль береговъ материка. Та-
кииъ образомъ предположимъ, что А (ФИГ. 83) представляете сѣверо-
восточную часть Австралии, a b с — древній уровень моря, когда об
разовался коралловый риФЪ d. Если земля опускается такъ, что она 
все бояѣе и болѣе затопляется кгореыъ, юморе должно наконецъ 
стать на уровень е /j въ то время какъ риФЪ разширится и поды
мется до точки д. Разстояніе между береговъ f и барьернымъ р и -
ФОМЪ g стало теперь гораздо больше, чѣмъ было первоначально между 
берегомъ с и риФоиъ d, и чѣмъ далѣе продолжится осѣданіе, тѣмъ 

• далѣе отступите и берегъ материка. 
Когда въ 183 і году появилась первое изданіе моего сочиненія, то 

еще за нѣсколько лѣтъ до этого г. Дарвинъ уже изслѣдовалъ Факты, 
на которыхъ основывается его теорія, и я убѣдился, что земля осѣ-

Ф«г. 83. ' 

дала на два f вхаго Океана, въ тех* местах*, где встречаются много
численные атоллы; но упустил* изъ виду, что подобное оседаніе мор-
сяаго дна, будучи разъ допущено, равнымъ образомъ разрешило бы 
загадку относительно «ормы какъ кольцеобразныхъ, такъ и барьер
ныхъ риФовъ. 
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Я приведу то мѣсто, на которое здѣсь ссылаюсь, въ томъ видѣ 
какъ оно было напечатано мною въ 1831 году: — «замечательно, 
что въ Восточной Океаш'и находится такая обширная площадь, усы
панная мелкими островами, и нѣтъ ни одного мѣста, гдѣ бы суша 
была обширнѣе принадлежащей Отаити, Оуиги и немпогимъ другимъ 
островамъ, которые или были, или до сихъ поръ еще лродолжаютъ 
быть мѣстами дѣйствующихъ вулкановъ. Если бы только поддержи
валось равновѣсіе между подъемлющею и понижающею силами зем
летрясений, то большие острова скоро образовались бы въ Тихомъ 

•Океане; ибо въ такомъ случаѣ, ростъ коралловаго известняка, исте
чение лавы н извержение вулканическаго пепла присоединились бы 
къ подъенлющей силѣ для образования новой суши». 

«Предположимъ,, что отмель, въ 600 миль длиною, опустилась на 
пятнадцать Футовъ и за тѣмъ остается неподвижною въ теченіи ты
сячи лѣтъ; въ этотъ промежутокъ времени роетущій кораллъ могъ бы 
снова приблизиться къ поверхности моря. Потомъ допустимъ, что вея 
эта масса снова поднялась на пятнадцать Футовъ, такъ что первона
чальный риФЪ возвратился въ свое прежнее положеніе: въ такомъ слу
чае новый кораллъ, образовавшийся со времени перваго оседанія, со-
ставилъ бы островъ въ 600 миль длиною. Подобный же резудьтатъ 
произошелъ бы и тогда, когда потокъ лавы въ пятнадцать Футовъ 
глубиной перелился бы чрезъ затопленный риФЪ. Поэтому отсутствие 
обширныхъ пространствъ суши въ Тихомъ Океане, повидимому, по-
казываетъ, что въ настоящее время пониженіе земли отъ землетрясе
ний въ этой части земнаго шара, превышаетъ поднятіе происходящее 
отъ той же причины» *}. 

Другое доказательство, выведенное изъ строения атолловъ, въ под
тверждение оседанія морскаго дна, указано мною въ следующихъ 
строкахъ во всехъ прежнихъ изданіяхъ. «Низкіе коралловые острова 
Тихаго Океана», говорить капитанъ Бичи, «следуютъ одному общему 
правилу въ томъ отношеніи, что имеютъ свою наветренную сторо
ну выше и крепче подветренпой. На островахъ Гамбія и Матильда 
это неравенство представляется весьма ясно: наветреиныя стороны 
обоихъ острововъ заросли лесомъ и заселены; а подветренныя лежать 
на глубине отъ двадцати до тридцати Футовъ подъ водою, где одна
ко же видно, что оне такъ же узки и хорошо определены. Входы въ 
лагуны открыты то же на подветренной стороне; а если иногда и рас
положены на стороне склоняющейся къ направлению ветра, какъ на 
Боу-Айланде, то все-таки никогда не бываютъ съ наветренной сторо
ны». Эти наблюдение капитана Бачи согласуются съ наблюдениями 
капитана Горсбурга и другихъ гидрограФОВъ, относительно корал
ловыхъ острововъ въ другихъ моряхъ. Благодаря этому счастливому 

*} Си. Principles of Geology, 1st edit., vol. I I , p. 296 

34* 
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обстоятельству, корабли могутъ легко входить въ лагуны и выплы
вать изъ пихъ. Если бы, наоборотъ, узкіе проливы находились съ 
навѣтренной стороны, то корабли разъ вступившіе въ лагуны, не мо
гли бы въ теченіе цѣлыхъ мѣеяцевъ снова выдти изъ пихъ. Хорошо 
извѣстиая безопасность многихъ изъ этихъ гаваней вподнѣ зависитъ 
отъ такой счастливой особенности въ ихъ устройетвѣ». 

«Какимъ же образомъ можно объяснить такое странное устройство? 
Дѣйствіе волнъ, какъ видно, сяужитъ причиной большой высоты нѣ-
которыхъ риФовъ на ихъ навѣтренныхъ сторонахъ, гдѣ песокъ и боль-
шія массы коралловой породы выбрасываются бурунами; но есть мно
жество принѣровъ, гдѣ одной этой причины недостаточно для разрѣ-
шенія задачи; ибо РИФЫ, лежащіе на значительныхъ глубинахъ подъ 
водою, гдѣ движенія моря не могутъ проявлять большой силы, имѣ-
ютъ точно такое же очертаніе — подвѣтреиная сторона ихъ гораздо 
ниже навѣтренной» *)• 

«Капитанъ Кингъ сообщаетъ мнѣ, что осматривая риФЫ, извѣстные 
подъ названіемъ Роулей-Шолзъ и лежащіе на сѣверо западномъ бе
регу Австраліи, гдѣ поперемѣнно преобладаютъ восточные и западные 
муссоны, онъ нашелъ, что открытая сторона въ одномъ полулунномъ 
риФѣ, Имперьёзъ, обращена къ востоку, а въ другомъ, Жермедъ — 
къ западу; между тѣмъ какъ третій овальный риФъ, въ той же груп-
пѣ , находился совершенно подъ водой. Такого отсутствія однообраз
ности и слѣдуетъ ожидать въ мѣстахъ, гдѣ вѣтры неріодически измѣ-
няются». 

«Повидимому, нѣтъ никакой возможности отнести разсматриваемыа 
нами теперь явленія, къ какому-нибудь первобытному однообразному 
очертаиію подводныхъ вулкавовъ, на вершинахъ которыхъ, какъ мы 
могли бы предположить, наростаютъ коралловые РИФЫ; ибо хотя кра
теры сломанные только съ одной стороны и представляютъ весьма 
обыкновенное явленіе, однако же мы не можемъ себѣ представить ни
какой причины, отъ которой они могли бы быть проломаны всѣ въ 
одномъ и томъ же направленіи. Но это затрудненіе быть можетъ уст
ранится, если мы обратимся къ другой части вулканической дѣятель-
НОСТЙ—къ оеѣданію земли вслѣдствіе землетрясеній. Предположимъ, 
что навѣтренный барьеръ поднялся отъ механическаго дѣйствія волнъ 
'на два или на три ярда выше стѣны на подвѣтрениой сторонѣ, и что 
потомъ весь островъ опустился въ воду на нѣсколько Фатомовъ,—въ 
такомъ случаѣ вышеописанный явленія представились бы въ затоп
ленном! риФѣ. Повтореніе такихъ движеній, т. е. поперемѣняое под
нята и пониженіе одной и той же массы (гипотеза вполнѣ сообразная 
с* аналогіей), можетъ произвесть еще большее неравенство въ двухъ 
сторонахъ острова, въ особенности вслѣдствіе того, что сильное при-

*} Vogage to the Pacific, p. 189. 
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ливное тѳченіе, по всей вѣроатности, препятствует! скопленію болѣе 
нѣжныхъ коралловъ на подвѣтренномъ риФѣ, между тѣмъ какъ дѣй-
ствіе буруновъ способствует! подпятію навѣтрепнаго барьера» 

Прежде нежели я обратилъ внаманіе на вышеисчисденные призна
ки пониженія въ ложѣ океана, др. Макъ-Еуллохъ, капитанъ Бичи и 
многіе другіе писатели показали, что массы новѣйшаго коралла ПОД
НЯЛИСЬ на различный высоты надъ уровпемъ моря какъ въ Аравіп-
скомъ заливѣ, такъ и на островахъ Тихаго Океана, и въ Остъ п Вестъ-
Индіяхъ. Описавъ тридцать два острова въ Тихомъ Океанѣ, капитанъ 
Бичи говорите, что всѣ они образованы изъ живаго коралла, за ис-
ключеніемъ одного, который хотя и коралловаго образования, однако 
же подымается на семдесятъ или восемдесятъ Футовъ надъ уровпемъ 
моря и окруженъ риФОмъ изъ живыхъ коралловъ. Онъ называется 
островомъ Елизаветы или Гендерсона, имѣетъ пять миль въ длину и 
одну въ ширину. Поверхность его плоская, и со всѣхъ сторонъ, за 
исключеніемъ сѣверной, ограничена отвѣсными берегами почти въ 
пятдесятъ Футовъ высоты; онъ состоитъ изъ совершенно мертваго 
коралла, болѣе или менѣе скважистаго, съ ячеиетою поверхностью, 
превратившегося въ твердую известковую массу, имѣющую изломъ 
вторичнаго известняка, съ разбросанными въ ней видами миллепоръ. 
Эти утесистые берега сильно подмыты дѣйетвіемъ волнъ, до того что 
лежащія на нихъ массы какъ будто бы готовы въ нѣкоторыхъ мѣ-
стахъ обрушиться въ море. Берега менѣе поврежденные волнами не 
представляютъ никакихъ перемежающихся полосъ или указаній на 
различные уровни, при которыхъ море могло стоять въ различные 
періоды; но имѣютъ напротив!" гладкую поверхность, какъ будто бы 
островъ, по всей вѣроятноети приподнятый вудканическимъ дѣйстві-
емъ, былъ сразу выдвинуть однимъ сильнымъ подземнымъ судорож-
нымъ движепіемъя). Въ разстояніи нѣсколькихъ сотъ ярдовъ отъ 
острова, лотъ-линь въ двѣсти Фатомовъ не показалъ дна. 

Деревья на этомъ островѣ всѣ спускаются къ морскому берегу по 
направлению къ центру острова; проломъ его съ перваго взгляда по
ходить на отверстія обыкновенно ведущія въ лагуны; но деревья сто
ять на крутомъ еклонѣ{ и не видно никакой впадины отъ древней 
лагуны. 

Бичи замѣчаеть то же, что поверхность Гендерсонова острова пло
ская, и что на островѣ Королевы Шарлотта, принадлежащем* къ той 
же группѣ, по находящемся подъ водов, нѣтъ лагуны, и кораллъ на 
всемъ занимаемой! им ь пространств! растетъ на одномъ уровнѣ. Вѣ-
роятная причина такого отсутствія центральнаго бассейпа или лагу
ны будетъ разсмотрѣна ниже. 

' ) С* . Principles of Geology, Ist t-slit,, vol. I I . j». 293. 
Beechey's Vosage to the Pacifie., p. 46. 
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Что дно Тихаго и Индѣйскаго Океановъ, повсюду гдѣ встречается 
много атолловъ, понижалось въ теченіе многихъ вѣковъ, то это видно, 
говорить г. Дарвинъ, изъ проетаго соображенія двухъ слѣдующихъ 
Фавтовъ: во первыхъ, что производительные строющіе кораллъ ЗООФИ
ТЫ не живутъ въ океанѣ глубже 120 Футовъ; и, вовторыхъ, что есть 
пространства, занимающія площади въ НЕСКОЛЬКО СОТЪ тысячь квад-
ратныхь миль, гдѣ всѣ острова состоять изъ коралла, и однако же ни 
одинъ изъ нихъ не подымается на высоту болѣе той, какую можно 
объяснить дѣйствіемъ вѣтровъ и волнъ на разбитый и истертый ко
раллъ. Если бы мы приняли, что дно океана оставалось неподвижнымъ 
съ тѣхъ поръ какъ начали рости кораллы, то намъ пришлось бы до
пустить, что многочисленные подводныя горы громадной высоты (ибо 
океанъ всегда глубокъ и часто даже неизмѣримъ между различными 
атоллами) всѣ восходили до нредѣловъ 120 Футовъ ниже поверхно
сти воды, и что ни одна изъ нихъ не поднималась надъ нею. Но какъ 
только мы допустим* теорію пониженія морскаго дна, то всякое за-
трудненіе для объяснения исчезаетъ. Еакъ бы ни была различна вы
сота различныхъ острововъ, или отдѣльныхъ пиковъ какихъ нибудь 
горныхъ цѣпей, всѣ они могли быть понижены подъ одинъ и тотъ же 
уровень отъ постеиеннаго пониженія подъ воду самыхъ высочайшихъ 
точекъ, и отъ добавочныхъ надстроекъ къ известковымъ вершинамъ 
менѣе возвышенныхъ горъ, по мѣрѣ понижения ихъ на болыпія глу
бины. 

Входы m лагуны, — Въ общемъ описаніи атолловъ и окружаю-
вшхъ или барьерныхъ рифовъ было сказано, что въ нихъ почти всег
да находится глубокій, узкій прѳходъ открывающійся въ лагуну, или 
въ спокойно етоящую воду между риФомъ и берегомъ, и остающійся 
постоянно открытымъ отъ истеченія морской воды во время отлива. 

Происхожденіе такою канала, согласно съ выше объясненной тео-
ріей пониженія морскаго дна, слѣдуетъ отнести къ прошедшимъ при-
чинамъ дѣйствовавшимъ въ то время, когда существовалъ окружающій 
рифь, и когда аъ его предѣлахъ подымался островъ или горная вер
шина, ибо такой риФъ предшествуетъ атоллу по порядку образованія. 
На тѣхъ островахъ въ Тихомъ Океанѣ, которые на столько велики 
что питаютъ неболынія рѣки, всегда есть отверстіе или каналъ въ 
томъ мѣстѣ окружающего коралловаго риФа, гдѣ струя прѣсной воды 
вливается въ море. Глубина этихъ каналовъ рѣдко превышает* 
двадцать пять Футовъ, и ихъ слѣдуетъ приписать, говорить капитан* 
Бичи, отвращенію которое ЛИТОФИТЫ имѣютъ КЪ прѣсиой водѣ, а такъ 
же, по всей вероятности, отсутствію минеральна™ вещества, мзъ ко
тораго они строятъ свои жилища '). 

Voyage to the Pacific, p. 194. 
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Г. Дарвинъ, однако же доказалъ, что илъ на днѣ рѣчныхъ руслъ 
оказываетъ несравненно большее вліаніе, чѣмъ прѣсность воды, на 
воспрепятствованіе росту полиповъ; ибо стѣны, окружающія входы 
въ лагуны, перпендикулярны и не представляютъ постепепнаго от
коса, какъ это было бы въ томъ случаѣ, если бы качество воды 
составляло единственное препятствіе для роста коралловыхъ жи
вотныхъ. 

Іогда такимъ образомъ проломъ образовался въ риФѣ, то истеченіе 
моря при низкихъ приливахъ ие даетъ ему снова замкнуться; ибо до
статочно, чтобъ риФъ поднялся хоть на нѣсколько Футовъ надъ низ-
кимъ уровнемъ воды, чтобы заставить воду накопляться въ лагунѣ 
во время высокаго прилива и, при понижении моря, стремительно вы-
бѣгать въ одномъ или въ нѣсколькихъ мѣстахъ, гдѣ риФъ въ особен
ности низокъ и не крѣпокъ. Это явленіе въ строгояъ смысдѣ совер
шенно сходно съ тѣмъ, что мы видимъ въ иашихъ лиманахъ, гдѣ 
масса соленой воды накопившаяся во время прилива, быстро выхо
дить изъ нихъ еъ отливомъ, промывая и поддерживая глубокіе прохо
ды сквозь баръ, который почти всегда образуется при устьяхъ рѣкъ. 
Сначала, вѣроятно, бываетъ много отверстій; но ростъ коралла стре
мится загородить всѣ тѣ, которыя не служатъ главными стоками 
для воды; отъ этого число ихъ постепенно уменьшается и часто 
окончательно ограничивается однимъ. Повсемѣстнозамѣченный ФЭКТЪ, 
ЧТО главное отверстіе въ риФѣ всегда расположено противъ зна
чительной долины на окруженномъ имъ островѣ, между берегами кото
раго и внѣшнимъ риФОмъ вода часто бываетъ глубока, едва ли остав
ляем, какое либо сомнѣніе объ истинномъ происхожденіи канала 
во всѣхъ тѣхъ безчисленныхъ атолдахъ, гдѣ центральное ядро суши 
исчезло. 

Величина атолловз и барьерныхз рифовз. — Говоря о размѣ-
рахъ атолловъ, мы сказали, что нѣкоторые изъ самыхъ мелкихъ коль-
цеобразныхъ острововъ, осмотрѣнныхъ капитаномъ Бичи въ Тихомъ 
Океанѣ, инѣли только милю въ діаметрѣ. Если ихъ внѣшній склонъ 
подъ водою равйяется среднимъ числомъ 45°, то такіе атоллы на 
глубинѣ полумили или 2640 Футовъ, имѣли бы діаметръ въ двѣ мили. 
Отсюда видно, что въ каждояъ атоллѣ должно существовать стремле-
ніе уменьшаться въ размѣрахъ, за исключеніемъ тѣхъ случаевъ, гдѣ 
колебанія уровня разширяетъ основание, на которомъ ростетъ ко-
радлъ, набрасывая скатъ изъ осыпавшихся веществъ вокругъ всего 
первоначальнаго известняковаго конуса. 

Боу-Айдандъ, по описанію капитана Бичи, имѣетъ семдесятъ миль 
въ окружности, и тридцать въ своемъ наиболыпемъ діаметрѣ; но мы 
видѣлн, что нѣкоторые изъ Маддивекихъ острововъ имѣютъ еще боль
ное разнѣры. 
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Такъ какъ берегъ понижающегося острова или континента отступа 
отъ отъ коралловаго риФа гвкъ съ меньшею или большею быстротою, 
чѣяъ склонъ его поверхности круче ИЛИ отложе, то мы не можемъ 
язнѣрить высоту коралловаго риФа по одному разетоянію его отъ бе
рега. Однако же можно принять за общее правило, что тѣ РИФЫ, кото
рые болѣе удалены отъ суши, указывают* на наибольшую степень 
по!(иж«иія. Мы зпаемъ отъ Флиндерса, что барьерный риФъ северо
восточной Австралии отстоит* въ нѣкоторыхъ мѣстахъ на семдесятъ 
миль отъ твердой земли, и тамъ, невидимому, образуется извест
ковая Формація на протяженіи 1000 миль отъ еѣвера къ югу, при 
шпринѣ изменяющейся отъ двадцати до семидесяти миль. Въ сущно
сти она, можетъ быть, и не сплошная на всей этой площади, ибо не
сомненно, что безчисленные острова погружались въ море друг* за 
другом* между рифом* и материкомъ, подобные некоторым* доселѣ 
остающимся, какъ например* Маррейскіе острова, под* 9°54' ю. ш. 
Мы знаем* так* же, что некоторый части залива заключающіяея вну
три барьера имеют* 400 Футов* въ глубину, такъ что действующее 
кораллы не могут* рости там*, и что въ другихъ частяхъ его острова 
невидимому окружены риФами. 

Если морское дно понижается не слишкомъ быстро и дает* ЗООФИ-
тамъ возможность надстроивать риФ* сверху съ такою же скоростью 
то, но выше объясненной теоріи, толщина коралла будетъ тем* боль
ше, чемъ больше быстрота оседаиія; так* что ееяв одна площадь по
нижается на два Фута въ то время какъ другая на одинъ, то масса 
коралла въ первой будетъ вдвое толще, чемъ во второй. Но направ
ленное внизъ движеніе вообще, должно быть, совершалось весьма мед
ленно и равномерно; а тамъ, где оно было перемежающееся, вероятно, 
состояло изъ болыпаго числа пониженій, изъ коих* каждое было не
значительно; иначе морское дно опустилось бы гораздо скорее, чем* 
кораллы успевали бы надстроивать его вверхъ, и островъ или материк* 
навсегда погрузился бы въ море, достигнув* глубины в* 120 или 
150 Футовъ, въ которой производительные строющіе риф* ЗООФИТЫ 
перестают* жить. Еели, поэтому, нониженіе морскаго дна, потребное 
для того, чтобъ объяснить все существующіе атоллы, должно прости
раться до трех* пли четырехъ тысячь Футовъ, пли даже иногда бо
лее, то мы яраходияь къ зашгоченію, что въ Тихомъ Океане дей
ствительно пропз mm медленное а постепенное понижение морскаго 
два въ таком* громадной* размере. Такое заключеніе совершенно 
сагдасуется съ понатіями о шдъемдющах* двияеніяхъ, къ усвоенію 
которых* побудило геологов* обнажеяіе, повсюду замечаемое въ древ
нейших* горных* породах*. Эти подъеялющія движенія въ свою оче
редь должна быть постепенны я непрерывны въ течеаіе безчиеяен-
ных* веков*, чтобъ дать волнам* и океанвческимъ теченіямъ возмо
жность действовать съ соразмерною силою. 
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Карта построенная г. Дарвиномъ,-чтобы представить съ одного 
взгляда географическое положеніе всѣхъ коралловыхъ риФОвъ на всемъ 
земномъ шарѣ, въ высшей степени любопытна въ геологическомъ 
отношении; ибо она ведетъ къ блестящимъ обообщеніямъ, когда мы 
разъ навсегда усвоили себѣ теорію, что всѣ атоллы и барьерные 
РИФЫ указываютъ на новѣйшее осѣданіе морскаго дна; между тѣмъ 
какъ присутствіе окаймдяющихъ риФовъ доказываетъ, что суша или 
стоитъ неподвижно или подымается. Эти два класса коралловыхъ обра
зована отмѣчены различными колерами, и одинъ изъ разительныхъ 
ФЭКТОВЪ обнаруживаеяыхъ этой классификацией коралловыхъ обра
зовали состоитъ въ отсутствіи дѣйетвующихъ вулкановъ на площа-
дяхъ осѣданія, и въ ихъ частомъ присутствии на площадяхъ подня
тия. Единственное исключеніе изъ такого разительиаго совпадение, 
предполагавшееся въ то время когда писалъ г. Дарвинъ, т. е. въ 
1842 году, составлядъ вулканъ Торресова пролива, около сѣверной 
оконечности Австраліи, помещавшийся на окраинахъ площади осѣда-
нія; но съ тѣхъ поръ доказано, что такого вулкана никогда не су
ществовало. 

Мы видимъ, поэтому, очевидную связь, во первыхъ, между выхо-
домъ, какъ теперь такъ и прежде, вулканическихъ веществъ изъ тре-
щинъ и разсѣлинъ, и расширеніемъ или вспучиваніемъ земной коры; 
и, во вторыхъ, между дремлющимъ и менѣе энергическинъ развиті-
емъ подземнаго жара и степенью пониженія земной поверхности до
статочною для того, чтобъ заставить горы исчезать съ пиирокаго лица 
океана и оставлять только малые и разеѣянные лагунные острова, 
иди группы атолловЪ; для указания мѣстъ, гдѣ нѣкогда стояли эти 
горы. 

Разсматривая раскрашеные различными красками РИФЫ на упомяну
той картѣ, мы видимъ, что существуютъ обшарныя пространства, въ 
которыхъ господствуетъ поднятие, а въ другихъ, напротивъ, пониже
ние; и что эти пространства расположены попеременно; между темъ 
какъ существуетъ небольшое число меньшихъ плошадей, где встре
чаются колебательный движения. Если мы начнемъ съ западяыхъ бе
реговъ Южной Америки, то между вершинами Андессовъ и Тих имъ 
Океанонъ (въ стране землетрясеній и действующихъ вулкановъ) на-
ходимъ следы недавняго поднятия, засвидетельствованные не корал
ловыми образованиями, которыхъ тамъ нетъ, а приподнятыми отме
лями изъ морскихъ раковинъ. Направляясь за темъ кь западу, мы 
пересекаемъ глубокій океанъ безъ острововъ, пока не достигаемъ до 
группы атоллоев и олоясанпыхъ рифами острововъ (со вкдючениемъ 
Опаснаго Архипелага и острововъ Товарищества), составляющихъ пло
щадь оседания более чемъ въ 4000 миль длиной и въ 600 шириной. 
Еще далее, но тому же направленію, мы достигаемъ цепи острововъ, 
къ которымъ принадлежать Новые Гибриды, Саломоновы острова и 
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Новая Ірландія, гдѣ окаймляющіе р м ы я массы приподиятаго корал
ла указываютъ на другую площадь поднятія. Къ западу отъ Новыхъ 
Гябридовъ мы встрѣчаемъ окружающій ршъ Новой Еаледоніи и боль
шой австрадійскій барьеръ, указывающіе на вторую площадь осѣ-
данія. 

Единственное достойное вниманія возражение, изъ числа до сихъ 
поръ нредставленныхъ противъ теоріи атолловъ, принадлежите г. 
Макларену «На ваѣшней еторонѣ коралловыхъ РИФОВЪ, въ выс
шей степени наклоненныхъ», замѣчаетъ оиъ, «иногда не доставали 
дна лотъ-линемъ въ 2000 или 3000 Футовъ длиной; и это отнюдь 
не рѣдкіе случаи. Отсюда сдѣдуетъ, что риФъ долженъ имѣть такую 
же толстоту. Диаграммы г. Дарвина ноказываютъ, что онъ разумѣетъ 
тоже самое. Если теперь такія массы коралла еущеетвуютъ въ морѣ, 
то онѣ должны встрѣчаться гдѣ набудь и на твердой землѣ; ибо у 
насъ есть доказательства, что всѣ земли до сихъ поръ обсдѣдованныя 
геологами составляли нѣкогда дно моря. Но на сколько намъ до сихъ 
поръ извѣстно, ни въ великой вулканической цѣпи, простирающейся 
отъ Суматры къ Японіи, ни въ Вестъ-Нндіи, ни въ какой либо другой 
странѣ до сихъ поръ изслѣдованной, не открыто ни одного пласта или 
коралловаго образования даже въ 500 футовъ толщиной». 

Соображая это возраженіе, мы видимъ, что первый вопросъ, съ 
которымъ намъ приходится имѣть дѣло, состоитъ въ томъ, дей
ствительно ли геологи до сихъ поръ не открывали известковыхъ 
массъ потребной толстоты и етроенія, иди точно такихъ, какимъ елѣ-
довадо бы обнажиться въ приподнятыхъ атолдахъ? Короче, намъ слѣ-
дуетъ составить себѣ понятіе какъ о внутреннемъ составѣ тѣхъ гор
ныхъ породъ, которыя должны произойдти отъ наростанія коралловъ 
въ лагунныхъ островахъ или въ барьерныхъ риФахъ, такъ и о той 
внѣшней Формѣ, которую удержали бы РИФЫ, если бы постепенно 
были приподняты на большую высоту, — дѣло отнюдь не такое лег
кое, какъ нѣкоторые дуааютъ. Если читатель представдяетъ себѣ 
болышя масеы цѣльныхъ коралловъ, иагромозжденныя другъ на 
друга на высоту многихъ тысячъ Футовъ, то безъ еомнѣнія онъ совер
шенно ошибается въ свойствѣ образующихся нынѣ коралловыхъ ско-
плѣній. Во первыхъ, пласты нынѣ образующіеся въ весьма обшир
ныхъ размѣрахъ на днѣ океана, внутри такихъ барьериыхъ РИФОВЪ 
каковы Австралійскій и Ново-Каледонекій, состоять, какъ извѣстно, 
преимущественно изъ горизонтальных! слоевъ известковаго осад
ка, съ примѣсью въ иѣкоторыхъ мѣстахъ обломковъ грапитныхъ и 
другихъ горныхъ породъ, снесенныхъ рѣками со смежныхъ земель, 
или енытыхъ съ морскихъ береговъ волнами и морскими теченіями. 
Во вторыхъ, — по отношенію къ атолламъ, — каменные полиппы 

f ) Scotsman, Nov. 1842, and Jameson's Edin. Journ. of Science, 1843. 
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растутъ успешнее на внѣшнеяъ краю острова только на высоту не 
многихъ Футовъ. За этимъ краемъ разбитые куски коралла и извест
коваго песку разсѣяваются бурунами по обращенному къ морю кру
тому склону, и по мѣрѣ того какъ вся эта масса опускается, следую
щей рядъ живыхъ коралловъ не наростаетъ вертикально на первомъ 
слою, а на узкомъ кольцеобразномъ пространстве внутри его, такъ 
что риФЪ, какъ выше сказано, постоянно суживается въ своихъ раз-
мѣрахъ, по мѣрѣ того какъ понижается. Въ третьихъ, внутри лагу
ны скопляется преимущественно осадочное известковое вещество, 
родъ нѣловатаго ила, происходящаго отъ разрушенія болѣе мягкихъ 
коралловъ, съ примѣсью известковаго песку сносимаго вѣтрами и вол
нами съ окружающего кольцеобразнаго риФа. Ёой-гдѣ встречаются, 
но только въ виде отдельныхъ грукпъ, живые кораллы въ лагуне, и 
множество разнообразныхъ раковинъ въ смеси съ тонкимъ пескомъ 
и иломъ съ обломками раковинъ и морскихъ ежей. 

Мы одолжены лейтенанту Нельсону открытіемъ, что на Бермуд-
скихъ островахъ известковый илъ, происходящей отъ разложения 
более мягкихъ коралловъ, въ сухомъ виде совершенно ничемъ не 
отличается отъ обыкновеннаго европейскаго белаго мела *). Этотъ 
илъ разносится на огромныя разстоянія морскими течениями, и раз-
сеявается на огромномъ пространстве по дну океана. Мы имеемъ такъ 
же возможность видеть въ приподнятыхъ атоллахъ—каковы острова 
Елизаветы, Тонга и Гапаи, подымающиеся надъ уровнемъ моря на 
высоту отъ десяти до восмидесяти Футовъ — что горныя породы, изъ 
которыхъ они состоять, не отличаются ни построению, ни по состоянию 
сохранности заключающихся въ нихъ ЗООФИТОВЪ И раковинъ, отъ не-
которыхъ древнейшихъ известняковъ известныхъ геологу. Вапи-
питанъ Бичи замечаете, что мертвый кораллъ на острове Елисаветы 
более или менее скважистъ, имеетъ ячеистую поверхность и сплот-
нился въ твердую породу съ изломомъ вторичного известняка а). 

Островъ Пуло Ніасъ, противъ Суматры, имеющій около 3000 Фу
товъ въ высоту, по опясанію др. Джака, усыпанъ кораллами и круп
ными раковинами Chama (Tridacna) gigas, которыя покоятся на 
кварниевыхъ и песчанныхъ породахъ, на различныхъ уровняхъ, начи
ная отъ морскаго берега до вершины высочайшихъ горъ. 

Береговые утесы острова Тимора въ Іидейскомъ Океане составле
ны, по словамъ г. Джюкса (Jukes) изъ поднятаго коралловаго риФа, 
въ которомъ изобилуютъ Astraea, Meandrina и Pontes, съ рако
винами Strombm, Conus, Nerita, Area, Pecten, Venus и Lucina, 
На окраине этого острова, на высоте 150 Футовъ надъ моремъ, най
дена Tridacna (большая двустворчатая раковина), въ два Ф у т а вь по-

'} Trans. Geo). S o c , London, 2 d series, vol. V. 
*} Beechey's Voyage, vol. I . p. 45. 
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перечнике, лежавшая на екалѣ еъ закрытыми створками, точно так* 
какъ их* часто можно видѣть на барьерныхъ радах*. Найдено, что 
эта Формація на островах* Сандельвудѣ, Сумбавѣ, Мадурѣ и Яве, гдѣ 
она обнажается въ морскихъ берегахъ, имѣетъ отъ 200 до 300 Фу
тов* въ толщину и, какъ думают*, внутри этихъ острововъ восхо
дит* до высоты еще большей. Обыкновенно она имѣзтъ видъ «мело
вой» породы, бѣлой въ изломѣ, на превращающейся на выветрившей
ся поверхности почти въ черную *). 

По этому преждевременно было бы утверждать, что не существуетъ 
новейшихъ коралловыхъ Формацій приподнятых* на болыпія высоты; 
ибо мы только начинаем* ознакомливаться съ геологическимъ строе-
ніемъ горныхъ породъ въ экваторіальныхъ странахъ. Некоторые 
из* приподнятыхъ острововъ, каковы на примерь островъ Ели
заветы и островъ королевы Шарлотты, въ Тихом*- Океане, хотя на
ходятся въ стране аттолловъ, однако же, по опиеаніямъ капитана 
Бичи и другихъ, имеютъ плоскія вершины и не представляютъ ни 
мадейшихъ следов* лагуны. Для.объясненія этого Факта мы можемъ 
предположить, что после того какъ эти острова продолжали въ тече
т е вековъ погружаться въ воду, ихъ нисходящее движеніе прекра
тилось, и что въ продолженіе періода, въ который оно готовилось 
перейдтивъвосходящее движеніе, площадь этихъ острововъ въ теченіе 
долгаго времени оставалась неподвижною. Въ такомъ случае кораллы 
внутри лагуны успели бы возвести свои постройки вплоть до поверх
ности воды и поднять ихъ подъ одинъ уровень с* теми, которые 
жили по краям* рифа. Такимъ образомъ лагуна изгладилась бы и 
островъ нріобрелъ бы плоскую вершину. 

Быть можетъ, однако же, покажется странно, что большего числа 
окаймляющих* риФовъ, приподнятых* выше морскаго уровна доселе 
не замечено. Г. Дарвинъ упоминает* только объ одномъ примере, 
где такой риФЪ сохраннлъ, на сухой земле, на о. св. Маврикія, свой
ственную ему Форму окопа; но такіе случаи, говорить онъ, должны 
быть весьма редки, ибо въ атоллахъ, барьерныхъ и окаймляющих* 
риФахъ, ихъ характеристическія очертанія должны неминуемо изгла
живаться отъ размывающаго действія волнъ, какъ скоро риФЪ начи
нает* подыматься, потому что онъ тотчасъ же подвергается действію 
буруновъ; крупные и более выдающіеся кораллы на внешнемъ краю 
атолла или барьера разрушаются первые, и падают* къ подножію 
вертикальных* и подмытыхъ береговыхъ утесов*. После медленнаго 
и непрерывная) п о д н я т а могутъ уцелеть одне только развалины 
первобытяаго риФа. Если, поэтому, говорить г. Дарвинъ «в* какой 
нибудь періодъ столь же далекій о т * насъ въ будущемъ, какъ вто
ричный горная породы далеки въ прошедшем ь, ложе Тихаго Океана 
со всеми его атоллами и барьерными риФами превратится въ материкъ, 

') Paper read to Brit Assoc., Southampton, 1846. 
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то мы можемъ себѣ представить, что отъ существующих* нынѣ риФовъ 
едва ли сохранится что нибудь, кромѣ широко раскинувшихся пла
стовъ известняка, произшедшаго отъ ихъ разрушенія» 1 ) . 

Когда въ подкрѣпленіе вышеприведеннаго возражения намъ гово-
рятъ, что теорія объясняющая атоллы пониженіем* морсваго дпа под
разумевает* накоплена известковых* Формацій въ 2000 или 3000 
Футовъ толщиной, то нельзя не согласиться, что такое опредѣленіе 
наименьшей толстоты э т н х ъ осадковъ н и сколько не преувеличено. 
Напротив*, когда мы со .бразимъ, что пространство, на котором* раз-
сеяны атоллы въ Полинезіп и въ Индѣйскихъ Океанах*, можно срав
нить съ цѣлымъ материком* Азіи, то по аналогіи должны заключит*, 
что разности в ъ уровнѣ на столь громадной площади простирались, 
передъ ея нониженіемъ, до 5000 или даже до болынаго числа Ф у т о в * . 
Какова бы не была разница въ выеотѣ между самыми высокими и 
самыми низкими изъ первоначальных* гор* или гористых* острововъ, 
на которых* заложено основаніе различныхъ атолловъ, эта разница 
должна представлять толщу воралла, который теперь привелъ всѣ 
ихъ къ одному уровню. По этому Флиндерс* отнюдь не преувеличил* 
объем* известняка, который по мнѣнію его был* дѣломъ коралло
вых* животныхъ; онъ ошибался только относительно того, какимъ 
образомъ они были вѣ состоянии строить риФы въ неизмѣримомъ 
океанѣ. 

Но основательно ли ожидать, послѣ убыли причиняемой размыва-
ющимъ дѣйствіемъ водъ, чтобъ эти известковыя массы, постепенно 
приподнятый въ открытомъ морѣ, могли сохранять такую громадную 
толщу? Нли не представят* ли известняки мѣловой и оолитовой эпох*, 
достигающіе въ Альпах* и Ниринеяхъ толстоты въ 3000 или 4000 
футовъ и по большей части состояние изъ коралловъ и раковинъ, тоже 
самое, съ геологической точки зрѣнія, что представляют* новѣйшіе 
коралловые ри*ы экваторіальныхъ морей? 

Прежде нежели мы придадимъ сколько .нибудь важное значеніе до
в о д а м * основанным* на отрицательных* данных* и противопоста
вляемым* теоріи, столь превосходно объясняющей множество слож-
ныхъ явленій, намъ слѣдуемъ припомнить, что подъ поднятіемъ на вы
соту 4000 Футовъ такихъ атолловъ, въ которыхъ коралловый из
вестнякъ имѣлъ бы толщу въ 4000 Ф у т о в ъ , подразумевается, во пер
выхъ, медленное осѣданіе на 4000 Футовъ и, во вторыхъ, поднятіе 
на такое же число Футовъ. Если бы даже обратное, или восходящее 
движеніе началось въ тотъ самый моментъ, какъ прекратилось понл-
женіе, то и въ такомъ случаѣ мы должны были бы отчислить пері-
одъ многихъ вѣковъ для выполненія всей этой операціи. Мы должны 
такъ же принять, что въ началѣ такого неріода шшаторіаяьныя стра-

*) Letter to Mr. Maclaren, Scotsman, 1843, 
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ны были, такъ же какъ и теперь, принаровлены къ поддержанію ЗО
ОФИТОВ*, строющихъ РИФЫ. Это предположеаіе потребовало бы суще
ствовав!^ и другихъ еложныхъ условій въ течевіе періода несравнен
но бблыпаго въ сравненіи съ тѣиъ, въ продолженіе котораго они обы
кновенно пребываютъ въ одномъ мѣстѣ. 

Чтобъ показать какъ трудно судить о постоянстве географических* 
и климатическихъ условій, потребныхъ для роста строющихъ риФЪ 
коралловъ, намъ стоитъ только сказать, что риФЫ не существуют* 
ни въ Атлантическом* Океанѣ, противъ западваго берега Африки, ни 
между островами Гвинейскаго залива, ни при островах* св. Елены 
и Вознесенія, ни у Мыса Зеленаго или св. Павла. За исключеніемъ 
Бермудских* острововъ, нѣтъ ни одного коралловаго риФа въ цевт-
радьиомъ пространстве Атлантическаго Океана, хотя въ нѣкоторыхъ 
частяхъ его, какъ ври о. Вознесенія, морскія волны въ избыткѣ об
ременены известковымъ веществонъ. Такое прихотливое распредѣле-
ніе коралловых* риФОвъ зависятъ, по всей вероятности, отъ отсут-
ствія станцій пригодныхъ для полиповъ строющихъ РИФЫ, и потому 
другія органическія существа населяющія эти местности пѳлуча 
ютъ, въ великой борьбе за существованіе, первенство пред* ними. 
Ихъ отсутствіе, какъ бы оно не объяснялось, должно предостеречь 
насъ отъ ожиданія найдти во всехъ прежнихъ геологическихъ эпо-
хахъ приподнятые риФЫ, подобные темъ какіе ныне образуются. 

Откуда взялась известь. — Др. Маколлохъ, въ своей «System 
of Geology* (vol. I. p. 219), высказался въ пользу теоріи некото
рых* изъ прежнихъ геологов*, что будто бы все известняки возник
ли въ органических* телах*. Если мы разсмотримъ, говорить он*, 
количество известняка въ первоначалвныхъ пластахъ, то увидимъ 
что оно имеетъ гораздо меньшее отношеніе къ кремнистымъ и гли-
нистымъ породамъ, чемъ во вторичныхъ пластахъ. Это, быть мо
жетъ, нахортся въ некоторой связи съ малочисленностью мягкоте
лых* жнвотныхъ въ древнемъ океане. Далее онъ заключает*, что, 
иод* вліяніемъ животных* организмов*, «количество извести отла
гаемое въ видѣ ила или камня постоянно возрастает*; и какъ вто
ричный Формаціи далеко превосходят* въ этомъ отношеніи первич
ный, такъ точно могущія въ носледствіи подняться изъ моря третич
ный серін превзойдут* вторичныя по количеству своихъ известко
вых* пдастовъ». 

Еели бы высказанная въ этихъ словах* мысль не шла далее предпо
ложения, что каждая частица извести, вступающая теперь въ состав* 
юры земнаго шара, можетъ въ свою очередь сделаться пригодною 
для жизненных* целей и вступить в* состав* органических* тел*, 
то я не ечелъ бы такого предноложешя за невероятное. Но если въ 
этих* словах* намекается, что известь может* быть животнымъ про
дуктом*, составленным* силами жизни изъ простых* элементов*, 
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то я не вижу достаточныхъ оснований для такой гипотезы, тѣиъ 
болѣе что многіе Факты говорятъ противъ нее. 

Если большой прудъ вырытъ въ какой бы ни было почвѣ и если 
онъ наполнится дождевой водой, то въ пемъ обыкновенно поселяются 
моллюски; ибо углекислая известь почти повсеместно распространена 
въ малыхъ количеетвахъ. Но если известковое вещество не достав
ляется водами текущими съ окружныхъ возвышенностей или ключами, 
то никакой туФЪ или раковистый мергель не образовывается. Тонвія 
раковивки одного поколѣнія моллюсковъ разлагаются, такъ что ихъ 
элементы доставляютъ питаніе для сяѣдующихъ поколѣній; только 
тамъ, гдѣ въ озеро впадаетъ рѣка, вносящая въ него свѣжій запасъ 
известковыхъ частицъ, иди гдѣ оно питается ключами, накопляются 
раковины и образуютъ мергель. 

Всѣ озера въ ФорФарширѣ богатая раковистымъ мергелемъ были 
мѣстами обидьныхъ ключей, которые до сихъ поръ еще выдѣляютъ 
много угольной кислоты и малое количество углекислой извести. 
Но въ Лохъ Фити, близъ Форфара, гдѣ натз ключей, нѣтъ и мерге
ля, хотя это озеро окружено известковыми осадками, и хотя во всѣхъ 
прочихъ отношеніяхъ представляетъ мѣсто весьма удобное для на
копления водяныхъ моллюсковъ. 

Мы находимъ, что тѣ Charae, которыя отдѣляютъ наибольшее ко
личество известковаго вещества въ своихъ стебляхъ, изобилуютъ око
ло ключей насыщенныхъ углекислого известью. Мы знаемъ, что если 
домашнія куры не находятъ известі?овыхъ частицъ въ кормѣ, то на-
чвнаютъ нести яйца съ мягкою скорлупой, и что нѣкоторыя птицы 
съ жадностью  ѣдятъ мѣлъ  во время кладки яицъ. 

Если, съ другой стороны, мы обратимся къ явленіямъ неорганиче
ской природы, то замѣчаемъ, что въ вулканическихъ странахъ уголь
ная кислота обильно отделяется или въ газообразномъ видѣ или въ 
смѣси съ водой, и что ключи въ такихъ странахъ обыкновенно въ 
избыткѣ содержать углекислую известь. Каждый путешествовавший 
въ Тоскане, въ этой стране угасшихъ вулкановъ, и въ ея предѣлахъ 
или видевшій карту построенную г. Тарджіони (въ 1827 г . ) , и пока
зывающую главный места минеральныхъ ключей, ни на минуту не 
усомниться, что если бы эта страна погрузилась въ море, то могла 
бы доставить материалы для самыхъ пространныхъ коралловыхъ ри-
ФОВЪ. Важности этихъ ключей нельзя взвешивать ни по количеству 
горныхъ породъ осаждаемыхъ ими на отлогихъ склонахъ горъ, хотя 
одни оне были бы достаточны для построения болыпнхъ городовъ, ни 
но слою травертина покрывающему почву въ некоторыхъ облаетяхъ 
на протяженіи многихъ миль. Наибольшая часть известковаго веще
ства сносится въ рзстворенномъ состоянии въ море, и во веехъ стра
нахъ реки, текущія изъ меловыхъ, рухляковыхъ и известковыхъ по
родъ, влекутъ огромныя количества извести въ океанъ. Известь есть 
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такъ же одна изъ составных! частей авгита и другихъ вулканиче
скихъ и гипогеновыхъ минераловъ, и когда минералы эти разлагают
ся, она выдѣляегся и находитъ себѣ щть въ растворенном! видѣ къ 
морю. 

Поэтому известь обыкновенно содержащаяся въ морской водѣ, и въ 
такомъ обиліи выдѣляемая моллюсками и кораллами Тихаго Океана, 
могла быть заимствована или изъ ключей выходящихъ на днѣ Океана, 
или изъ рѣкъ питаемыхъ содержащими известь ключами, или насы-
щенныхъ известью произшедшею изъ вывѣтрившихся горныхъ по
родъ какъ вулканическихъ, такъ и гипогеновыхъ. Если допустить это, 
то большая пропорція известняка въ новѣйшихъ Формаціяхъ въ срав-
неніи съ древнѣйшими, объяснится; ибо ключа вообще не содержать 
въ растворѣ гдпнистаго вещества, и только весьма малое количество 
кремнезекистаго; но за то постоянно извлекають известковое веще
ство изъ внутренних! горныхъ породъ. Поэтому, постоянное перене
сение углекислой извести изъ самыхъ нижнихъ или древнѣйшихъ 
частей земной коры па поверхность должно причинять, во всѣ періоды 
и въ теченіе неопредѣленнаго ряда геологическихъ эпохъ, неревѣсъ 
известковаго вещества въ новѣйшихъ Формаціяхъ, въ сравненіи съ 
древнѣйшими. 

К О П Е Ц Ъ . 
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Въ последнихъ главахъ первой книги я разобрадъ въ подробности 
множество различныхъ доводовъ, которые приводятся для того, чтобъ 
доказать несходство состоянія земной коры въ отдаленныхъ и новѣй-
шихъ эпохахъ. Между прочими предполагаемыми доказательствами 
такого несходства можно было бы разсматривать и вышеупомянутый 
недостатокъ извествоваго вещества въ древнихъ горныхъ породахъ. 
Но я бы никогда не кончилъ, если бы сталъ перечислять всѣ возра • 
женія противопоставляемыя тѣмъ геодогамъ, которые изображает 
естественный ходъ природы въ древнѣйшихъ періодахъ оходнымъ, 
во всехъ существенныхъ отношеніяхъ, съ порядкомъ вещей выпѣ су-
ществующамъ. Мы видѣли какъ, въ противность этому ученію, про
являлось сильное желаніе открыть въ древнихъ породахъ слѣды эпо
хи, когда наша планета была необитаема и когда ея поверхность на
ходилась въ хаотическоиъ состояніи, негодномъ для обитанія. Против
ное этому мнѣніе, что древнѣйшія изъ видимыхъ ныне горныхъ по
родъ могутъ быть последними памятниками предшествовавшей эпохи, 
во время которой живыя существа могли уже населять сушу и воды, 
провозглашалось какъ равносильное предаоложенію, что настоящему 
порядку вещей никогда не было начала. 

Съ такою же справедливостью можно было бы обвинять и астронома 
за увѣреніе, что дѣла творчества распространяются въ безкѵнеч-
Н0М8 пространстве, и основывать это обвиненіе на томъ только, что 
онъ не соглашается признать, что самыя отдаленныя звезды, вндимыя 
теперь въ небе, находятся на крайнихъ пределахъ вещественной все
ленной. Каждое усовершенствованіе телескопа открывало тысячи но
выхъ міровъ, и потому было бы безосновательно и неразумно вооб
ражать, что мы уже охватили взглядомъ все протаженіе громаднаго 
плана вселенной, или думать, что онъ будетъ когда нибудь введенъ 
въ СФеру человбческаго наблгодешя. 

ГВОЛ ЛЯЙЗЛЛЯ. 33 
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Но никакого довода нельзя вывесть изъ такихъ предварительвыхъ 
воеылокъ въ пользу безконечности пространства наполненнаго шра
ма; и если вещественная вселенная имѣетъ какіе либо предѣлы, то 
изъ этого слѣдуетъ, что она должна занимать безконечно малую точ
ку въ безконечномъ пространствѣ. 

Такимъ образомъ, если мы углубляясь въ прошедшую исторію зем
ли, приходимъ къ памятникамъ событій, которыя могли случиться за 
милліоны вѣковъ до нашего времени, и если мы не находимъ ника-
кихъ положитедьныхъ свидѣтельствъ о началѣ, то все-таки доводы, 
оенованные на аиалогіи въ подтвержденіе вѣроятности начала, оста
ются непоколебимыми. Если прошлое еуществованіе земли было ко
нечное, то совокупность всѣхъ геологическихъ эпохъ, какъ бы много
численны онѣ ne были, должна составить только моментъ прошлаго, 
только безконечно малую частицу вѣчности. 

Нѣкогда утверждали, что какъ различный еостоянія земной поверх
ности и различные виды, которыми она была заселена, всѣ имѣли 
свое начало, a многіе изъ нихъ и свой конецъ, такъ и весь рядъ 
этихъ состояній и этихъ видовъ могъ имѣть начало въ извѣстный 
періодъ. Утверждали такъ же, что если мы допускаемъ созданіе чело-
вѣка какъ событіе случившееся сравнительно въ недавнюю эпоху, — 
если мы допускаемъ этотъ поразительный Фактъ появленія перваго 
нравственнаго и разумнаго существа: то такимъ же точно образомъ 
можемъ допустить и первоначальное созданіе самой планеты. 

Я далекъ отъ намѣренія отрицать важность такого образа сужде-
нія основаннаго на аналогіи; но хотя онъ и можетъ подкрѣплять на
ши убѣжденія, что настоящая система измѣненія не продолжалась отъ 
вѣчности, однако же и не даетъ права предполагать, что намъ суждено 
усмотреть слѣды начала земли, или свидетельства перваго появденія 
на ней органическихъ существъ. Мы тщетно усиливаемся положить 
предѣлы дѣяамъ творенія es пространствѣ при изслѣдованіяхъ 
звѣзднаго міра, или того міра мелкихъ животныхъ, который открыва
ете аамъ микроскопъ. Поэтому мы должны ждать, что такъ же и во 
времени предѣды вселенной недоступны для смертнаго ума. Но куда 
бы ни направили мы свои изслѣдованія—во времени ли, въ простран
с т в ли — повсюду мы находимъ ясныя доказательства Творческаго 
Разума, и Его предвидѣнія, мудрости и могущества. 

Какъ геологи мы узнаемъ, что не одно только теперешнее состояніе 
земнаго шара было принаровлено къ удобному существованію миріа-
ды живыхъ существъ; но что и многія изъ прежнихъ его состоаній 
были точно такъ же приспособлены къ организации и нравамъ перво-
бытныхъ существъ. Расположвиіе морей, материковъ и острововъ, 
равно какъ и климаты измѣнялись; подобнымъ же образомъ измѣня-
м с ь и виды животнаго и растительнаго царствъ; но все это преобра-
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зованіе совершалось по типамъ аналогичным! съ типами существовав
ш и х ! растеній и животныхъ такъ, что повсюду указываетъ и совер
шенную гармонію плана и единство цѣлп. Всякое предположение, что 
свидѣтельетва начала или конца столь громадной системы лежатъ въ 
предѣлахъ нашихъ ФИЛОСОФСКИХ! изслѣдованій или даже нашихъ умо-
зрѣній, не совмѣетимо еъ истиннымъ понятіемъ объ отношенілхъ, 
существующих! между конечными силами человѣка и свойствами Без-
конечнаго и Вѣчнаго Бога. 



Г Л О С С А Р І Й 

ГЕОЛОГИЧЕСКИХЪ И ДРУГИХЪ НАУЧНЫХЪ ТЕРМИНОВЪ, ВСТРЕ
ЧАЮЩИХСЯ ВЪ ЭТОМЪ СОЧИНЕНІИ. 

АВГИТЪ. Простой «нвералъ темно-зеленаго или чернаго цвѣта, входящШ въ со
ставь яногяхь вулканическихъ породъ. Это назваше ПлнніВ унотребнлъ для обозиа-
чевія омбаго минерала, пронзвидя его отъ греческаго слова а<щ—блескъ. 

АДИПОСИРЪ. Воскообразный жиръ; вещество, повидимому, среднее яежду «иронъ 
к восконъ, ьъ кот»рі>е превращается трупъ животнаго, зарытый въ землю и находя
щейся въ известной степени разложенія. Этим, adept—аиръ и еега—ввскъ. 

АЙСБЕРГИ- Дедяныа горы, или большія массы льда часто величиною съ гору, к о 
торый плаваютъ въ полярныхъ и сиежныхъ съ ннян яеряхъ. Этим, ice — ледъ и 
нѣмоц. berg—гора. 

АДДЮВІЙ. Земля, песокъ, гравій, каиви и другія пвреноеяыя вещества, нанесен
ный рѣкаин, наводненіяяи и другими причинам на МЕСТНОСТЬ, не Постоянно остаю
щуюся подъ водааи рѣкъ, озеръ и Корей. Эти.п, alluo— намывать иди alluvia— 
иааодненіе 

АЛЬБИТЪ Ca. «нолевой шпатъ>. 

АММОНИТЪ. Изчезвувшіа родъ, «ъ весьма многочисленными ведами, изъ порядка 
головоногихъ (Cephalopoda), близкій иъ нынѣ существующему роду Nautilus, и 
жввшій еъ аногокамерноіі рааовинѣ, изогнутоі подобно свернувшейся змѣѣ. Виды 
аиионита встречаются во всѣхъ вторичиыхъ пластахъ, но никогда не заиѣчадись а* 
третичныхъ. Они названы по своеиу сходству съ рогами на статуяхъ Юпитера Ак-
•она. 

АМОРФИЗНЪ, Отсутетвіе правильной Фориы въ веорганическихъ тілахъ Этим. 
а—безъ и jxtip-iTj—«ориа. 

АНАДЬЦИМЪ, ПрпстоК киверадъ изъ сеяейетва деолнтевъ, называема такъ se 
кубицнтииь, часта встречается въ трапповыхъ горныхъ породахъ. 

ДИПОСПЕРМОВЫЯ—покрытосѣиянныя. Basaaoiej прилагаемое «о всімъ растені-
яиъ, у которыхъ съиянныя почки заключены въ пледиикъ • сЬмана покрыты плодо
вой» оболочкою, кзкъ у всѣхъ цвѣтковыхъ растеній, кроя* тѣіъ, иоторыя извѣетны 
подъ названіемъ гнмносперяовыхъ или голосѣнявныхъ. С», это слово. Этим, ач-joi 
—сосудъ и з т г і і і л а—с ѣ м я . 

АИОПІОТЕРШ. Ископаемое, изчазнувшее четвероногое изъ порядка твердокомхъ 
(Pacbyderraata), походившее на свинью. йазвевіе показываетъ, что это ««ветвое 
было лишено всѣхъ ередствъ къ зашитѣ, каіъ видно по »ормѣ его зубовъ • но 
отеутствію когтей, кооытъ и рогъ Этим. «VOÏAOS— безоружным • Otjptov,— дикое 
аивотлое. 

АИТРАЖОТЕРШ. Названіе, данное иичёзяувшеиу четвероногому, пржнадлежавшеиу, 
иаиъ думаютъ, къ твердикожимъ (Pachydermata); его кости первоначально найдены 
въ дагивтѣ и иъ іаиеннояъ у м * третичныхъ пластовъ Этим. даѲраі; — іааенныІ 
уголь ОЧрюѵ— дикое животное. 
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АНТРАЦВТЪ. Блестящее вещество, похожее на графятъ, черного цвѣта; видъ ка-
ненвяго угля. Этим, яѵбрг?—каяенный уголь. 

АНТРОПОМОРФНЫЙ, ИиѣющШ Форму подобную человѣческов. Этим, аѵбрюяо?— 
чмовъкъ и \і.оо-щ—Фориа. 

АРРАГОНИТЪ Простой минералъ, видоизмѣненіе углекислой извести; назвзкъ такъ 
потояу, что въ первый разъ былъ найдекъ въ Арагояіи, въ Йсиаяія. 

АТОЛЛЫ. Коралловые острова кольцеобразной Формы, т. е. состоащіе игъ иругла-
го незамкнутаго коралловвго кольца, окружающего центральную лагуну. 

БАЗАЛЬТЪ. Одна взъ самыхъ обык:;овенныхъ разновидностей трапновыхъ горныхъ 
нородъ. Онъ ииѣетъ ввдъ теино-зелеиаго или чернаго каивя, состоящего взъ авгита и 
полеватв шпата, съ весьма плотныиъ сложеніежъ и значнтелыѵю твердостью; часто 
встречается въ вядѣ праввльныхъ трехсторовнихъ яди иногостороннихъ првзмъ, на-
зываемыхъ базальтовыми колоннам. Заяѣчательные образцы тавого базальта видны 
въ Мостовой Гигантовъ, въ Ирландів, и въ ФингаловоЕ пещерѣ, на островъ СТЯФФѢ, 
однояъ взъ Гибридскяхъ. Названіе введено Плнніеяъ в, говорятъ, происходить отъ 
ооіопскато слова basal, 'означающаго нгелѣзо. Зта порода часто еодераштъ иного 
аелѣза 

БАССЕИНЪ варнжскія, Бассейнъ лондонскій. Осадко, лажащіе во впадинъ или 
котловинѣ, образованной »зъ бодѣе старыхъ горныхъ нородъ; эти названія иногда 
употребляются въ геодогін въ сныслѣ почти равнозначущеиъ съ з*ормаціями», для 
обозначенія осадвовъ вя впядииѣ или въ углубленіи болѣе старыхъ породъ. 

БЕЗГОЛОВЫЯ, (Acephala). Отдѣлъ мягкотѣлыхъ ашвотныхъ, которыя, подобно 
уетриц&нъ в гребешвамъ, не виѣютъ головы, У Кювье классъ Acephala содержвіъ 
иногіе роды животныхъ съ дзустворчатым раковинам и НЕСКОЛЬКО таяяхъ, которые 
вовсе лишены раковинъ. Этим, а—безъ и ХЕ$ОХГ) —голова. 

БЕЛЕМВИТЪ, Изчезнувшій родъ взъ класса «ягкотѣлыхъ животныхъ, ніізывавиаго 
Cephalopoda, ииѣвінШ длинную, пряиую, нногокамерную а коническую рааовину. 
Этим. ßsXsfivov —дротвиъ. 

БЛЕНДА в » ОБМАНКА. Металлическая руда, соедявеніе цянка съ сѣров\ Она ча
сто встречается въ бурыхъ, блестящихъ вристаллахъ; отсюда в зто названіе у а%-
иецкихъ рудокоиовъ отъ слова blenden—ослвплягь. 

БРЕІЧІЯ. Горная порода, составленная изъ угловатыхъ ебломвовъ, свіггавяыхъ из
вестью или другвмъ иинеральньшъ цеяентояъ. Названіе итальянское. 

БРЮХОНОГІЯ — (Gasteropoda). Классъ нягкотѣ.шхъ ашвотныхъ. у которыхъ на 
брюшной сторонѣ находится муекулъ или нога, съ вовошью коен они иолгаютъ алш 
ялаваютъ. 

В А К Х А . Горная порода, близкая въ базальту; ее иовяо разсяатривать какъ вягкую 
и землистую разновидность базальта. 

ВАЛУНЫ (Boulders!- Большіе округленные каинв, лежащіе на поверхности зеиля, 
или иногда погребенные въ рыхлую почву. Они но составу сзоелу етлячаютм огь 
сесъднвхъ піряыхъ нородъ и, елѣдовательно, занесены издалека. 

В А Р И Ъ (Warp). Оеадокъ, оиавшій взъ мутныхъ илиетыхъ водъ, которым пскус-
ствевно орошаютъ низхенныв веяли. Си. томъ 1, стр. 383. 

ВЕРХОРОСТНЫЯ (Aerogenae). Одинъ изъ пяти классовъ, на которые иояко вод-
раздѣлить веь растеиія; овъ заключаетъ такія безцвѣтныя растеяія, которыхъ ось 
удлвнпяется ляшь при вершин* «, следовательно, стебель которыхъ существенно не 
утолщается: какова ш . напоротнивя. хвощи, плаувы. Стволъ древоввднаго паповог-
нвва яредставляетъ ^учшій првяъръ Ихъ вазываютъ такъ Acrobrya. Этим, етмоѵ— 
вершина и ysvams — няростаяіе. 

ВНУТРЬРОСТНЫЯ (Endoderme). Классъ цвѣтковыхъ растеній, въ стеблахъ кото
рыхъ не существуем различіа между древесине», сердцевиной я корой. Древесина 
располагается въ сосудветыхъ пучаахъ, поиѣщающахся блп*е къ осе. чъаъ оучки 
предшествующем года, какъ въ стаолахъ пальиъ. Этотъ классъ со«твѣ»твуетъ оано-
еѣ«янодольнымъ Жюееъе Этим, еѵооѵ—внутрь н угѵгзі;—яарктаніе. 

В Н Ѣ Р О С Т Н Ы Я (Exogenae). Классъ цвѣіковыхъ растеиіВ, стзбла которых!, я л * 
ютъ юру, древесину в еевдцевиву. Кора утолщается сдоаив, млагаишшаеа ввутв 
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первоначально образовавшихся слоевъ; а древесина номѣщавтся на внешней сторонѣ 
древвсвнныхъ слоевъ предшествуюпіаго года.  Ѳтотъ массъ соотайтетвуетъ двусѣмя-
нодольнымъ Жюсеье и завлючаетъ всѣ обыкновенные наиія деревья, яромѣ сосеиъ и 
проч. (См. Голоеѣмянныя). Этим, гіо—внѣ в -/eye«;, наростаніе. 

ВОДОРОСЛИ (Algae) . Порядовъ тайнобрачнаго власса растевій. Веѣ моревія водо
росли заключаются въ этоиъ порадвѣ. Въ вашеиъ сочиненіи иодъ еіевояь algae ра
зумеются яорсвш впдорослв. 

ВСЕСТОРОННЕЕ ПАДЕНІЕ (Qtia-qua-versal D i p ) . Паденіе влв навлоненіе слоевъ 
отъ центра но всѣмъ точкамъ горизонта, вавъ напр. въ елояхъ лавъ вокругъ ярате-
ра вулкана. 

ВТОРИЧНЫЕ ПЛАСТЫ (Secondary strata). Обширный рядъ напластованный, 
горныхъ нородъ, составляющихъ кору земнаго шара, съ ИЗВЕСТНЫМИ общими прязна-
вамв, отличающим ихъ отъ другаго ряда пдастовъ, залегашщвхъ подъ ннав в назы
ваемыхъ первичными, в отъ третьяго, лежащего вадъ ними н называемыхъ тре
тичными. 

ВѢКОВОЕ ОХЛАЖДЕШЕ (Secular refrigeration). Періодичесвое охлажденіе • 
снлотнѣніе зеннаго шара взъ предполагаемаго первоначальнаго огнениоявдіаго ео-
стоавін, 

ВЫХОДЫ ПЛАСТОВЪ (Crop o u t ) . Выходъ на поверхность земля или обнаяевіе 
пласта или цѣлаго ряда пдастовъ. 

ВУЛКАНИЧЕСКІЯ БОМБЫ Вулвапы иногда выбраеываютъ массы расплавленной 
лавы, вотирыя, но «ѣрѣ своего падевія, принняаютъ шарообразвыя Формы (вохожія 
на бомбы), влв удлвнняютея я становятся грушевидными. 

ВУДКАНИЧЕСКІЯ ОТДУШИНЫ- (Volcanic vents). Тоже, что вратеры. 
ВУЛКАНИЧЕШЙ ПЕПЕЛЪ (Volcanic c i n d e r ) , бываетъ бѣлый, сѣрый, червы» я 

несчанветыи; разбрасывается вудваяаии на большів разстояніа. 
ВУДКАНИЧЕСХІЕ ФОКУСЫ, Подземные центры дѣйствін въ вулкавахъ, гдѣ, жаіъ 

предполагает., жаръ находится въ высшей степени напряхвніз. 
ГАВІДЛЪ. Животное изъ рода іроіодяіввъ, встречающееся въИндіи. 
ГАЗООБРАЗНАЯ УГОЛЬНАЯ КИСЛОТА, часто выдѣляющаяся язъ земли, въ осо

бенности въ вулканичееввхъ «ранахъ. Соедявеніе углерода съ жиеюродояъ. 
ГЕОЛОГІЯ, ГЕ0ГН03ІЯ Оба слова вмѣютъ одно ш тоже значеніе; во обыкновенно 

прнаято называть опвсаніе строенія землш геогнозіей. [Этим, у&х—зчіла я -jtvios-
/.іо—познавать); a теоретяческіе выводы относительно ея образоваиіа геологіей {Этим, 
fei я Xofoç—слово. 

ГИДРОФИТЫ. Водявыа растенія. Этим. йЗшр—вода я tptov—рветевіе. 
ГИРОГОНИТЫ- Тѣла, ваходмыя въ нрвевоводвыхъ осадвахъ ш первоначально 

нрвиимавшщся за мввросвопвчесвія раковины; но ипослѣдствіе признанный за е*мяи-
нке сосуды прѣевоводиыхь растеніЙ язъ рода Chara. Этим, yupoç— изогнутый • 
yovoç— с*мд. по прячияѣ ихъ внѣшняго етроенія. 

ГИНОГЕНОВЫЯ ГОРНЫЯ ПОРОДЫ. Породы образввавтіаеа въ нѣдрахг, земли, 
влв пранявшіа свою теперешнюю *орму я строеніе не на ея поверхности, яаиовы 
гранитъ, гнеЯсъ в др. Это слове, подъ которым* подразумеваются іавъ влутоияче-
свіз, тавъ в метаморфвчеевія горныя породы, замѣияетъ слово первичный, ивтому 
что аѣкоторые члены язъ этихъ двухъ влассовъ, ваіъ гранитъ в гнейсъ, произошли 
нозднъе многихъ вторичныхъ яля ясвопаемоносяыхъ породъ. Этим, итго—поіъ я 
Ttvopiat—образовавшаяся. 

ГНПСЪ. Мяяералъ, состоящій язъ извести в сѣрнои ввелоты, я потому называе
мый пвъ не сѣрнокислой известью. Парвжсвій гнпсъ я стувко получаются чрез* 
сильное яаіаливаніе гипса. Онъ находится въ тавомъ ізобялів бмзъ Парижа, что иа-
званіе „aapisr t i l гвпеъ" обывновенно предается въ Авмія бѣлому поровну, язъ во-
торагв врвготовлаютса ы%ашя. Плинів назвалъ гявсохъ явнералъ, сліжжвиів' древ-
яямъ дла этой же цѣли Проиехождееіе этого слова вензвѣстно. 

ГНЕИСЪ Напластованная вервячнав порода, составленная их* тѣіъ же самых* 
•наораловъ іаяъ и гравитъ; но содержащая въ еебѣ гораздо больше слюды в ияѣ-
•вдая пластинчатое сложеніе. Слово, придуманное нѣмацяиии рудевоваяи. 
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ГОДОВОНОГІЛ ^Cephalopoda). Классъ мягкотвлыхъ животных?, у коихъ органы 
дв'яенія расположены вовругъ голова. Этим. xeçpafa)—голова и т.'Лч.—нош. 

ГОДОСѢМЯННЫЯ ( f iymnospermae), Классъ цвѣтковыхъ растеній, у которыхъ 
сѣмянныя почкн не заключены въ плоднвкъ. Изъ иазываютъ Гимпоспермовыми, 
потопу что сѣияна нодобныиъ же образомъ не заключевы въ околопдодникъ. Этотъ 
ілассъ заилючаетъ всѣ хвойныя, какъ то соспы, едя, можжевелыівкъ, кипарісъ, 
твесъ, ведръ ж др. , в саговвковыя (Cyeadene). Beb »тн раетвнія двуевяяводольныя 
(вемвогія ияѣютъ по нѣсиолько сѣмянныхъ долее), в всѣ внѣростныя, за исключе-
ніеиъ Cycas, ростъ котораго неправильный. Это яазваніе дано въ противоположность 
покрытосѣияннымъ (Angiosperraia) Этим, fuftvos—голый я т:щт—сѣмя. 

ГОДЬТЪ. Провинціальное названіе въ восточной Англін для ряда глвняныхъ и рух-
лявовыхъ пластовъ, геологическое ноложеніе которыхъ находвтся между верхнвмъ я 
нижнямъ зеленымъ песчанникояъ. 

ГОРНАЯ СМОЛА, образцом которой ножетъ служить сиоловядное вещество, часто 
выступающее изъ иьюкаетельекаго каменнаго угля при его горѣнів. 

ГОРНЫЙ ИЗВЕСТНЯКЪ ( M o u n t a i n l imestone) . Рядъ известнявовыхъ пластовъ 
иорсваго провсхождевія, обыкновенно составляющій самый вяжвій членъ ваменно-
угольной «ормаціи. 

ГОРНОЕ ИАСЛО (Petroleum}. Жидкая минеральная смола, названная такъ потому, 
что ова просачивается подобно маслу взъ горныхъ породъ. 

ГРАНАТЪ. Простой минералъ обыкновенно теянаго, краснаго цвъта, въ крнетал-
лвхъ, чаще всего встрѣчается въ слюданомъ сланцѣ, тавъ же въ гракитѣ в въ дру
гихъ огневыхъ породахъ. 

ГРАНИТЪ. Непластовая илв огневая горвая порода; обыкновенно находится ниже 
древньашихъ напластованныхъ горныхъ породъ; а иногда проввяаетъ сквозь кихъ въ 
В Н Д І Б дайекъ и жнлъ. Обыкновенно гранить состоитъ изъ трехъ простыхъ минераловъ: 
полеваго шпата, кварца и слюды. Назвавіе свое получвлъ отъ грубаго зернистаго сло
жен!^, отъ латинскага дгатш—зерно. 

ГРУБЫЙ ИЗВЕСТНЯКЪ (Calcaire grossier) . Обширный пластъ. шли скорѣе рядъ 
пластовъ, встречающем въ ііарнжекомъ басеейнѣ и принадлежащий къ эоцековому 
третичному періоду. 

ДАЙКИ ( D i k e s ) . Когда масса не напластованныхъ горныхъ породъ, каковм гра
нить, траппъ и лава, представляется какъ бы впрыснутою въ трешвну, поперекъ 
разсѣкающую напластованную породу, тогда такая масса образуетъ дайку. Иногда 
дайки представляются подобно стѣнаяъ, выдавшимся па поверхность земли изъ болѣе 
мягвнхъ властовъ, вывѣтрнвшвхся во обѣвмъ сторонамъ. Поэтому въ сѣверной Ан-
гліи в въ Шотландін имъ дали назвавіе даііекъ, что на яровинціяльнояъ нарѣчія 
означаетъ етѣны. Трудно провести разграничеяіе между дайками и жиланя. Первыя 
няѣюіъ гораздо большіе размЬры, и боковыя стороны ихъ параллельны ва значи-
чштельныхъ протяженіяхъ; между тѣмъ какъ жклы обыкновенно имѣютъ много раз-
вѣтвлеиіВ, которыя часто вытягиваются въ тончайшія нвтв. 

ДВ7КРЫЛЫЯ (Diptera). Отрядъ насвкомыхъ съ двумя парами нерепончатыхъ 
крыльевъ, взъ коихъ только одна для летанія, а другая пара въ зачаточном* состо-
явіи. Этим. 8t;—два я ~ггроѵ—крыло. 

ДВУСѢМЯНОДОЛЬНЫЯ (Dicotylédones). Большой ОТДЕІЪ растительнаг.» нарства, 
осжіванный m растеніи, ияъющемъ двб сѣяянвыя доли. Этил, êts— две в х о п -
Хт,5оѵ—сѣмянная доля. 

ДЕВОНСКАЯ ФОРМАЦІЯ (Old red sandstone). Формація, лежащая иепосредетвек-
но иодъ ка»енні>угольн»ю; названа такь потому, что вмѣетъ наибольшее рагвнтіа въ 
Девоншнрѣ, гдѣ содержать много органическихъ оетатковъ. 

ДЕЛЬТА. Когда большая рѣяа перваъ вваденіеаъ своимъ въ яоре разделяется 
на рукава, то они часто расходятся в образуютъ двв стороны трехугояьнака, кото
рому основаніемъ елужягь моря Зеиля ограниченная треия мкяии лгшіяяк и всегда 
состоящая изь алдюаія первоначально называлась, во отиошенію къ Нилу, дельтой, 
огь сходства еъ гречееаою литерою Д. Геологи увотреблаютъ « о яазваніе дли обо-
значенія наносной зеалв, образующейся при усть» какой бы то ни было рѣкн, не 
соображаясь съ ея Формой. 
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ДИЛЮВІЙ. Наносы гравія н рыхлой земли, которые, по ннѣнію нѣкоторыхъ гео-
логояь, произошла оть двйствія дялювіааьноіі волны яли потоп •, разлнвніагоса по 
зеяной поверхности. Япшм. diluvium—потопъ, наводкеніе. 

ДОЛЕРИТЪ. Одна изъ разновидностей трапповыхъ породъ, состоящая изъ авгита 
и iiojoenri) шпата. 

ДОЛОМИТЬ. Крнетялличесиій язвестнакъ, содержащііа магоезію какъ составную 
часть Назван* вь честь «равцузскаго геолога Доломьё. 

ДЮНЫ. Низкіс, нанесенные вьтромъ я'стайные холяы, окайиляющіе берега Гол-
ландіи, Англіи, Испанін и другихъ странъ. 

ЖЕСТКОКРЫЛЫЙ fColeoptera). Порядокъ насѣкояыхъ (шуковъ) вмі-ющихъ ч е 
тыре крыл»; верхняя пара крыльевъ жесткая и образует* родъ щита (надкрылья) 
надъ нишнвип тонквни крыльями. Этим. жоХезс—влагалище и rrrspov—крыло. 

ЗВОНК1Й КАМЕНЬ (Cl inkstone) , называемый такъ же фонолито-т. Полевошпа
товая порода изъ семейства трапповыхъ, обыквовенпо еланцеваго сдожевія. Она зве
неть подъ молоткомъ, и отсюда ея названіе. 

ЗЕЛЕНЫЙ КАМЕНЬ или грюпштейт. Разновидность траппа, составленная изъ 
роговой обиаяки и полевого шпата. 

ЗЕЛЕНЫЙ nEG4AHHHK?j(Greerisand). Слои песку, песчаника, известняка принад-
лежащіе къ мъловому церіоду. Названіе этимъ елоямъ дано потому, что они часто, 
хотя не всегда, содержать въ обнліи зеленыа хлоритовые зерна, разсѣянныя въ иас-
сѣ яесчаннвка, известняка и др. 

ЗЕМЛЯНОЙ ОВВАЛЪ (Landsl ip) . Зеняявыя глыбы, сполвающія вслѣдствіе земле-
трасешй съ горъ въ долины, или вслѣдствіе устраненія нижнвхъ воддерживаваюхъ 
ихъ слоевъ, развитых т. водою. 

ЗЕМВАІІ КОРА (Earths's en ist) . Тѣ поверхностный части нашей планеты, иото-
рыіі доступны человѣчесиииъ наблюдеяіаяъ. 

ЗЛАКИ (Gramineael. Большое семейство односѣмянодольныхъ раетенШ, къ кото
рому принадлежать большею частью травы. 

ЗМЪЕВИКЪ иди серпентит. Порода обыкновенно содержащая много магнезіальной 
зенди, и больше» чаетью ве наслоенная, но иногда кажущаяся изаѣненной или ме
таморфической наслоенной породой. Названіе получило потояу что часто предгтавдя-
етъ контрасты въ цвътѣ, подобно кож* нѣкоторыхъ знѣй, 

ЗООФИТЫ. Кораллы, губки и другіа близкія къ нимъ водяныя животные, названы 
такъ потому, что, будучи животными, они прннръплены къ землѣ и имъютъ *орму 
растеній Этим, ïroov— животное и ÇUTOV—растеніе. 

ИЗВЕСТКОВЫЙ ШПДТЪ (Calcareous spar). Мннерадъ изъ враста-низеванкоа 
углекислой взвести. 

ИЗОТЕРМЫ- Л ! І І І И соодияяющія таяія лѣета на земной поверхности, которыя ииѣ-
ютъ одинаковую среднюю годичную темпераиуру. Этим, tso;— равный и èepfjii}— 
теплота 

ИСКОПАЕМОЕ {Fossil) Всѣ манера ш иѣкогда назывались всивлаеяыми; но гео
логи уиотреблаютъ теперь это вдово только для обовваченія животныхъ в раетитель-
ныхъ остатковъ погребенныхъ въ землѣ. 

стрвенш своему похожее ва рыбу. Этим, r/fbj—рыба s сюра—ящерица. 
КАБАРГА- Четвероногое животное, отъ котораго добывается пахучій муеиусъ. 
КАМЕННАЯ СОЛЬ (Rock sai t) . Обыкновенная поваренная соль млм хлористый 

ватрій, находимая въ болывихъ твердый, глыбахъ «л» пластахъ иъ рамичвыхъ »ор-
маціахъ, въ оеобенвостя вь ноаомъ «расноиъ пееадвикѣ, іакъ аапрммѣръ въ Чеширѣ. 

(Фиг. 84.) 
ИСХОДЯЩШ УГОЛЪ Въ лоианой лв-

яіи (*вг 84) а а. суть исходящів 
утлы, м Ь Ь, еяодящіе. 

ИХТЮЗАУРЪ. Ископаемое гигавтскв) 
морское пресмыкающееся, отчастм по 
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К А М Е Н Н О У Г О Л Ь Н А Я Ф О Р И Д Ц І Я . Названіе въ техническом* смысла прялагаввгое 
въ древней груонѣ вторнчныхъ пластовъ, иаъ воихъ вижяіе покоются на пластахъ 
девонской «оряація, a верхніо переходятъ въ пласты пермской Формаціи. 

К А Т А К Л И З М А Наводненіе, потопъ. Эшгем. хостя-Ди^о — потоплять. 
І В А Р Ц И Т Ъ , Горная порода, состоящая изъ кварца; она ниѣетъ зернистое сіоженіе 

и иногда вереходвтъ въ плотный вварцъ 
К В А Р Ц Ъ . Нѣиецвое провтщіялыюе ііазваиіе, повсе?ѣстяо употребляемое въ науч

ном» взыкѣ для обозначения простаго жиперала. состоящего изъ чвстаго кремнезема; 
врвмѣром* можетъ служить горный хрусталь. 

К В А С Ц О В Ы Й К А М Е Н Ь ( A l u m - s t o n e ) . Глипозеиъ есть оенованіе чистой глины; 
пласты глины часто встречаются съ содержащаяся въ нихъ большим* колн-
чествоаъ желѣзнато колчедана. Когда ото послѣдяее вещество разлагается, то 
образуется сѣрная кислота, которая, соединяясь съ глянозеяояъ глвны, образует* 
еѣрнекислый глинозсяъ нлн обывовднные квасцы. Гдѣ устроиваются заводы для при
готовлена квасцовъ, таиъ твердые слов употребляемой на выработку квасцовъ глвны 
аазываются квасцовым* ваянеяъ 

К Е И П Е Р Ъ . Нвмецков пазваніе одного взъ членов* верхняго новаго враеваго пес
чаника влв тріаса. 

К И М М Е Р И Д Ж С К А Я Г Л И Н А Толстый пластъ глины, составляющій член* оолитовое 
группы. Названъ такъ потому, что встрѣчвется въ полной* развитін блязъ Камхе-
риджа, на островѣ Порбекѣ, въ Дорсетшврѣ. 

К Л Е В А Ж Ъ Нѣкоторыя горныя породы, обыкновенно называемы» еланцевымн, ко
лются на веопредѣленное число тонкихъ властннокъ, параллельныіъ яежду собой; но 
аепарадлельныхъ съ плоскостями настоящихъ пдастовъ или слоевъ отдожввія. Плос
кости кдеважа, позтояу, отличаются отъ плоскостей наслоенія, 

К О Н Г Л О М Е Р А Т Ъ или П У Д И Н Г О В Ы Й К А М Е Н Ь , Водой округленные обломан горныхъ 
породъ или вругляки, сцементовавные яежду собой другим* минеральным* веществом*, 
кварцевым*, известковым* или глиннстымъ. Этим, con—вмѣстѣ, glomero — ску
чивать. 

К О С М О Г О Ш Я , К О С М О Л О Г І Я . Слова еипокимныя, употребляемый для озваченія неу
ка о первоначальномъ происхождевін или сбъ образѣсозданія земін. Этил:.—XOBJAOS— 
яіръ в уоѵт]—рожденіе или J.oyo;—слово. 

К О С Т Я Н А Я Б Р Е К Ч І Я . Сцеиентованнан масса обломанных* костей, принадлежащих* 
изчезнувшимъ животнымъ; встрѣчается въ пещерахъ в разсѣлянахъ 

КРАП» (Crag). Провинціальное названіе въ Норфолк* и СО*ФОЛКѢ извѣетвыхъ 
третичных* осадвовъ, обыкновенно состоящих* пзъ песку съ раковинами, в прпнад-
лежащнхъ болЕе старому пліоценовому п е р ш у . 

КРАТЕРЪ- Круглое жерло влв воронкообразное углубление на вершинв вулкава, 
продолжающееся внвзъ глубокою виаданою, на днѣ которой находится мѣсто вуліа-
няческаго дѣйствія. Изъ этого жерла извергаются вулканическін вещества. Этим, 
crater—большаа чаша влв котелъ. 

К Р А С Н Ы Й М Е Р Г Е Л Ь (Heil marl) . Названіе часто даваемое новому красному пес-
чаннаку яля тріасу. 

К Р И С Т А Л Л И З О В А Н Н Ы Й (Crysfaliizetîj. Мвнерадъ, встрѣчавщійея' въ правильны» 
Формахъ или кристаллах* называется крвАвллвлованиымъ, 

К Р И С Т А Л Л И Ч Е С К І Й (Crystal l ine) Внутреннее сложенів обваружаваемое пра
вильными кристаллами, когда они разбиты, или безпорядочная группа дурно обозначив
шихся кристаллов!, называется кристаллический* сложекіемъ. Голова сахара я ста
туарный мраморт. представляют* кристаллическое сложеніе Сахарный песокъ в изве
стковый шпатъ окряемллязованы. 

К Р И С Т А Л Л Ы . Простые минералы часто встречаются в* правильных* Формах* сь 
«асетамв, подобными тъмъ, какіе яы видим* въ хрустальным првзихь на вавде-
лабрахъ. Кварцъ, часто встрѣчающШся в* горныхъ породах* въ таких* правильных* 
•ормахъ, прозрачный как* дедъ, былъ названъ горныяъ х р у с т а л е » ; по гречемв 
хрузтяХАос—лвдъ. отсюда правильный «ормы другихъ минералов* называются кри
сталлами, будутъ ли овв прозрачен шіж тускла. 
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ІРЕМВЕЗЕМЪ. Названів одной изъ чнстыіъ земель, заимствованное отъ кремня 
который вволиѣ состоитъ изъ этой земли. 

ІРЕЯНЕКНСЛЫЯ СОЕДИНЕНІЯ, (Силикаты) получаются при хнничеекомъ соеди
нен ія кремнезема съ пади, натромъ или другихъ веществонъ, навр кремнекислое 
желізо. 

ІРУТОЯРЪ (Bluff). Высоиій берегъ, представляющШ обрывистую передовую сто
рону иъ морю или нъ рѣк*. Въ Соеднненныхъ Штатахъ Сѣверной Америки таиіе 
берега ноеятъ названіе bluffs. 

ЛАВА. Масса разныхъ горныхъ породъ въ раеплавденномъ соетояніи вытекающая 
изъ кратера яулкава. 

ЛАВНИЫ (Avalanches.) Массы сиѣга, срывающіяся еъ болыпихъ выеотъ въ Аль-
пахъ, • на пути пріобрЪтающіи огромную величину отъ пристающего хъ ннжъ снѣга. 
Падай въ нижніа долины, онѣ часто причиняютъ большое опустошеніе. Въ Швейца-
ріи ихъ назымютъ Lav anges ж Lavanches. 

ЛДЖАНТИНЪ. Родъ млекопитающихъ животныхъ изъ порядка травоядных* китовъ; 
водится въ устьяхъ рѣкъ ве берегахъ Африки и Южной Америки. 

ЛДПИЛЛН (Lapilli). Угловптые камушки, пронзшедшіе отъ раздробденіи вудвакиче-
ской массы. Lapillus—камушекъ. 

Л Е Д Н М Ъ , ГЛЕЧЕРЪ. Огромный схопленіа льда • отвердѣвшаго снѣга на Альпахъ 
м на другихъ иысоиихъ горяхъ. 

ДЕЙЦИТЪ. Простой минералъ, встрѣчающійся въ христаллахъ въ вулканичееиихъ 
горныхъ породахъ. Онъ имѣетъ бѣлый цвѣтъ. Э т и л Леэхос—бЬлый. 

ЛЕПИДОДЕНДРОНЪ, ЧЕШУЕДРЕВННІЪ. Родъ исхопаемыхъ растевій м.іъ каменно
угольной «оріаціа, по пркзнакамъ занимающей середину между may паяй м хвойны
ми растекіами. -

ЛИГНИТЪ, Обуглившіяеи въ зеялѣ раетеяіа; бурый уголь у Французских* геогнв-
стовъ. Этим- lignum—дерево. 

ЛИДШСІІЙ КАМЕНЬ. Кварцевый сланецъ; родъ кварца или кремня, близкій къ 
роговому камню, но сбровате-чернаго цвъма. 

^цщдти (Estuaries). Небольшіе мореиіе заливы, открытые съ одной старены для 
впадающихъ въ нихъ рѣкъ, а еъ другой для морскихъ аолнъ. 

ЛИТОГРАФИЧЕСКІЙ ЖДМЕНЬ. Сланцевый, плотный известнякъ, желтоватого цвѣта 
и мелкозернистый, употребляется въ литогра«іи, и » въ исвусетвѣ рисовать в писать 
на иамвѣ м потомъ печатать еъ вето. Этим. Хійоо—иамень и урасот—писать. 

ЫТНОВОШ. Ыягиотѣлыа жіиотаыя, образующія ячейки въ твердыхъ горныхъ 
породлхъ. Эти ячейки, иъ которыхъ они помѣщаютея, протачиваются не механически, 
ио, иажетеи, черезъ выдѣлеяіе жидкости растворяющей горную породу. Этим. ХіѲос— 
камень м ôtato—строить. 

ЛИТОІОГНЧЕСІШ. Термин», выражающій каменистое строеяіе иди каменистый 
характеръ минеральной массы Мы говоримъ о лвтологическомъ характерѣ пласта, 
какъ объ отличающемся отъ его зоологического характера. 

HTHOPÏàSI. Иягкотѣлыя животный ебразующія проточины въ тверде-жъ иаияѣ См. 
• Lithodomi* Этим. Xt8os—иамень и oorçstv—-ѣеть. 

ЛИТОФИТЫ. 'Животные образующія каменный кораллъ. 

ЛОФІОДОНЪ. Родъ изчезяувшихъ четИІроногяхъ, близкихъ въ тапиру, и пазван-
ныхъ такъ по бугоркамъ на зубахъ 

ЛѢЯВАЯ ГЛИНА (Plastic Clay) Одинъ изъ пластовъ эеценоваго третнчнаго пе-
ріода; нааванъ такъ потому, что составляющая его глина идетъ на «абрвкацію посу
ды. Впроченъ, эта вазваиіе прилагается къ цѣлояу ряду пластовъ, преимущественно 
пеечаяныхъ, съ сопровождающей ихъ тлиной. 

ЛЯВАСЪ (Lias). Провииціальиое вазиаиіе глинистого нівеетнам, моторы S еъ 
І і т і м н і иъ нему пластами характеризуется особыми иевенмежыми, ж образуетъ 
особую группу влаетоиъ, лежащую между оолмтомъ м твіаевиъ 

•АГЯЕЗІАЛЬИЫЙ НЗВЕСТНЯиѴЬ (Magnesian Limestone). Пермская «ормаціа. 
Обширный рядъ пластовъ, лежащихъ непосредственно вадъ иаменноугольной «орма-
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ціей; такъ названъ потому, что известном,, главный члевъ этого ряда, содержітъ въ 
себѣ много «агнвзіи. 

МАДРЕПОРА. Родъ коралловъ; но вообще зто названіе дается веѣлъ коралдамь, отличаю
щимся поверхностными или звѣздообразными ячейками. Есть много ископаемыхъ видовъ 

МАМОНТЪ. Исчезнувшій видъ слона (Elephas primigeniusjl ископаемые вости 
котораго часто встречаются въ различныдъ стравахъ. 

МАНАТЕ. Китообразное животное, яорсвая иорова яла ламантинъ {Triehechus 
manatus, hin.) 

МАСТОДОНТЪ. Родъ ископаемыхъ, изчезнувшихъ четвероногнхъ, б л и з » » къ сло
ву: названъ такъ по «ормѣ заднихъ коренныхъ зубовь, поверхность которыхъ по
крыта коническими сосцоввдвымн бугорками. Этим, ротгос—сосокъ и oîcov—зубъ. 

КАТКА (Matrix) . Если простой минералъ или раковина првкрѣплены къ той 
горной породѣ, въ которой они встрѣчаштея, то говорить, что «ни находятся въ 
матнѣ. 

МЕГАТЕРІИ Изчезнувшее ископаемое четвероногое, похожее ва гигантским тихохода, 
Этим, fief а—большой и ftrjotov—звѣрь. 

МЕГАЛОЗАУРЪ. Ізчезнувшій родъ огромной земноводной ящервцы. Втим.^чАщ— 
большой и ааира—ящерица. 

МЕДУЗЫ, Родъ морскихъ лучистыхъ животнькъ, ие имѣющихъ раковины; названы 
такъ потому, что ихъ органы движенія распускаются подобно зиѣевядньшъ волосамъ 
баснословной Медузы. 

ЖЕЗОТИПЪ. Простой минералъ, бѣлыіі • игольчатый, изъ семейства цеолитовъ, 
часто встрѣчается въ травповыхъ горныхъ породахъ. 

PllASTDfflA Родъ изъ семейства Melastomaceae, зиаотвческвхъ растеиій, еоето-
ашнхь ізь въчно-зеленѣющвхъ деревьевъ и кустарниковъ, 

МЕРГЕЛЪ, РУХІЯЖЪ (Mari). Смѣсь глины и извести; обыкновенно мягкая, во 
иногда твердая. 

«ЕТАМОРФНЧЕСКІЯ ГОРНЫЯ ПОРОДЫ. Отдѣлъ гипогеновыхъ напластоваииыхъ 
горныхъ вородъ, въ высшей степени кристаллвчеекихъ, каковы гвейсъ, слвдяиой 
сланецъ, • названвыхъ такъ потому, что овѣ из.нѣнепы піутонічевкияъ дѣйетвіемъ. 
Этшм [лгтсс—вре, fiop^ij—образованный. 

МЕХАНИЧЕСКИ ОБРАЗОВАВШІЯСЯ ГОРНЫЯ ПОРОДЫ Такъ вязываютъ горвыя 
породы, образовавшаяся взъ песку, круглвковъ или обломковъ, вь отлиіе ихъ отъ 
тѣіъ, воторыя вмѣютъ однородное кристаллическое еложевіе и произошли хкміческимъ 
вутемъ. 

МИНДАЛЬНИКЪ или МИНДАЛЬНЫЙ КАМЕНЬ ( A m y g d a l o i d ) . Одна изъ «ормъ 
травповыхъ горныхъ породъ, въ которыхъ агаты в простые минералы разеѣяны по
добно миндалю вь хлѣбв Этим. а^иуЗаХя—миндаль. 

ИІОЦЕНОВАЯ ФОРВАЦІЯ. ОтдЬлъ третвчныхь пластовъ, леяащій между зецвновой 
• вліоценовой «ормаціами; такъ вазвавъ потому, что изъ встрѣчающвхеа въ немъ 
ископаемыхъ раиовивъ «еяьшвяство относится къ живущвмл. вндамъ. Этим, р.ш»ѵ— 
•евьтій и хяѵт;—новый. 

ЯНОГОКАИЕРНЫЯ. Названіе таквхъ раковинъ, которыя подобно кораблику, «ммо-
нвту и другаяъ, раздѣлеяы поперечными перегородками на множество камеръ. 

НОВА (Моуа) . Назвавіе, употребляемое въ Южной Америк*, дли обозначения 
грязи, изливающейся изъ вулкановъ во время извержевій. 

МОЛАССЪ, Провяяціальное вазваніе яягваго зелеяаго пеечаннвка, еовутетвуемаго 
иергелеиь и конгломератами, принадлежащего къ міоценовому третнчвому п*ріоду, к 
встречающегося въ яоляомъ развятіи въ болѣе низкой части Швейцарін. Этим. 
•рвни. molle—иягкій. 

МОЛЛЮСКИ, МЯГЖОТѢЛЫЯ ЖИВОТНЫЯ Животпыа ишенныя внутренним ске
лета, и ияѣющія магме тъло. Этим, mollis—магвій. 

МОНИТОРЪ- Родъ ящеричныхъ жввотвыхъ, виды котораго встрѣчаются какъ ме
жду ископаемыми, такъ и между вынв существующими жівотнымя. 

•ОРЕВЫ. Швейцарское яазвавіе валуновъ а обломковъ, еяесияыхъ въ донны т-
нвкамв. 
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HïïSiEIAE- Семейство тропичвскнхъ односвияиодольныхъ растевій, въ которому 
ирвнадл*жатъ бананы. 

ЯѢЛЪ. Бвлый, зеилистый известнякъ, самый верхвій изъ вторичной серіи пластовъ. 
НАДКРЫЛЬЯ (E lytra) . Накрыльные щитки, или жесткія перепонки, составдяющія 

верхнія крылья въ порядкѣ жуновъ. Они поврываютъ т*ло насѣкояаго и защищаютъ 
вастоящія церепончатыя крылья. Этим, е/лтроѵ—щвтг. 

НАЛИВОЧНЫЯ ЖИВОТНЫЯ, ИНФУЗОРШ. Мвкросвовичесвія животныя, ветрѣчаю-
щіяся во чногяхъ настояхг,, или въ стоячихъ водахъ. 

НАОДАСТОВАШЕ (Strati f ication) Расположевіе горныхъ породъ пластами 

НЕСОГЛАСНОЕ НАПЛАСТОВАНІЕ ( U n c o n f o r m a b l e ) . Си. «согласное напласто
вана». 

НЕФТЬ (Naphtha). Весьма летучее, горючее в жидкое минеральное вещество, вы
текающее съ ключевой водой изь зезілв, въ особевностн въ вулкаиичесвихъ областяхъ. 

НОВЫЙ КРАСНЫЙ ПЕСЧАНИКЪ ( N e w Red Sandstone). Тріасъ. Формація на
званная такъ потому, что она преимущественно состоитъ изъ песчанныхъ и глини
стых» пластовъ, преобладающей цвѣтъ которыхъ кирпичпо-красный, съ нѣкоторыяи 
частями зеленовато-сѣрыми. Эти поелѣдяія встрѣчаются пятнаяи в полосами, такъ 
что такіе этажи иногда казываютъ пестрымъ иесчанникомъ. Эта «мрмація раздѣляется 
ва верхній новый красный пеечанакъ, въ которояъ заключается раковистый взвест-
вякъ, и на няжній, члевомъ котораго есть яагвезіальный известнякъ. 

НЛШ7ЛИТЫ ( N u m m u l i t e s ) . Ископаеяыя ивФузоріи изъ отряда ворпеяожевъ, зъ 
вядѣ малевьквхъ чечевицеобразныхъ тѣлъ, изъ которыхъ состоять цѣлыя горы въ 
окресвостяхъ Средвземняго моря. Егияетскія пирамиды построены язь нуммулвтоваго 
известняка. Эти чечеввцеобразныя тѣла представляюсь внутрв многочнеленныя каме
ры, спирально расположенный. Этим, nummus—монета и гречес. Х І Й О І — камень, 
во сходству этвхъ тѣлъ съ яелвой монетой. 

ОВНАЖЕШЕ (Denudation) . Сносъ дѣйствіемъ проточной воды твердыхъ частей 
ешя, отъ чего обнимаются вижиія горяыя породы 

ОБСИДІАНЬ. Вулкавическій вродуктъ или ввдъ лавы, весьма сходный съ обыкво-
веннымь зеленыяъ бутылочяымъ стемомъ; ьъ большвхъ лассахъ онъ почти черный, 
но въ тонхихъ пластинкахъ волуврозрачвый. Пеяза есть видоизяѣненіе обсидіака, 
ироязшедшее, по всеЧ вѣроятвости, отъ воды, получившей доступъ въ расплавленную 
породу я превратившейся въ пары. Въ массахъ твердаго обсидіана весьма часто 
встречаются куски, отчасти превращенные въ пеязу. 

ОГИГЕСОВЪ ПОТОПЪ. Большое яаводненіе, упомянаеяое въ баснословной исторіи 
Грепіи я случившееся, какъ полагаюсь, въ Аттвкѣ, въ царствоваяіе Огигеса, смерть 
лотораго последовала, по Елеровымъ xtоводогичесвимъ таблицам, въ 1764 году до 
хрястіансвой эры, 

ОГНЕВЫ Я или ОГНЕННЫЙ ПОРОДЫ Бсв горныя породы, каковы лава, траппъ я 
гравятъ, который, какъ извѣстно намъ или по ігредположеніяяъ, были расплавлены 
вулжавическияъ жаромъ. 

ОДНОСѢНЯНОДОДЬНЫЯ (Monocotyledoneae). Больший отдѣіъ растительяиго пар-
ств» (заключающая пальмы, травы, лнлейныя « др.), основанный на растеніи ямѣю-
щемъ только одну сѣяянную долю. Этим, рюѵо; — одинъ в згатиуцооѵ— сѣмявяая 
доля. 

ОЛЯВВНЪ, Желтовато-оливковый, полупрозрачный, простой минералъ, весьма ча
сто истрѣчающійся въ видѣ зврепъ и крветалловъ въ базальтѣ и лавѣ. 

ОДИГОЕДДЗЪ Мивералъ изъ семейства волевошпатпвыхъ. 
ООЛИТЪ, ООЛИТОВЫЙ, Извеетвакъ названный такъ потому, что онъ состоитъ язь 

округленных* чаетнчвкъ, похожихъ на зерна рыбьей икры. Это ідаваяіе даете» такъ 
же большой групвѣ влаетовъ въ юрской «ориаців, характеризующихся особым» веко-
ааеяыяя я еоетоящяхъ язь нзвествяковъ такого сложенія. Этим. юоѵ—яйцо я Aifloç— 
камень. 

ОРТОЦЕРАТИТЫ. Изчазнувшій родъ кзъ класса яягвотѣлахъ животныхъ, назы-
•мяьмь Cephalopoda; «иды этого рода ж м и въ дляявыхъ, ивогокяжвряыхъ, кови-
«есяяіъ вмввяваи,, пехожяхъ ва пряной рога. Этим. орв»«—ирашоа я рога. 
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ОПАЛИЗИРОВАННОЕ ДЕРЕВО, ПОЛУОПАЛЪ. Дерево пропитанное яремввзекомъ я 
получившее строеніе сходное съ строеніемъ простаго яннерала, называемая опалов*. 

ОСТЕОЛОГІЯ. Часть анатоків разсяатрввающан наружный видъ іостеМ. Этим. 
оатхоѵ — кость в Xoyoî — слово. 

ОСЫПЬ (Detr i tus) . (Вещества еяытыя ила стертыа съ горный, нородъ. Этим, 
de — съ в tero — тереть. 

ОХРА, Желтоватый порошокъ, соединение каков нибудь земля съ окисью жвлѣза. 

ПАДЕНІЕ (Dip.) Когда какой-нибудь пластъ не лежятъ горизонтально, а яяклоиенъ, 
тогда говорятъ, что онъ иѵвега падете къ такой-то точк* компаса; уголъ, который онъ 
образуетъ съ горнзоятомъ назшаютъ угломъ паденія или наыоненія. 

ПАЛЕОНТОЛОГІЯ, Наука объ искоиавиыхъ животныхъ и растоніяхъ. Этим, т.еліоі— 
древній, оѵга — существа и Xoyot — слово. 

ПАЛЕОТЕРЩ Ископаемое изчезнувшее четвероногое изъ отряда твердоиожныхъ, по
хожее иа свинью иди тапира, но превосходившее вдъ величиною. .Зяш.ц. тѵйшк — 
древній н ejjftov — днкое животное 

ПЕЛАГИЧЕСКІЙ. ПрянаддежащШ глубокому морю. Этим, pelagus — море. 

ПЕМЗА. Легкая, губчатая лаза, преимущественно полевошпатовая, бѣлаго intra, 
образующаяся вслѣдетвіе того, что газы идя водяные пары получаютъ доступъ >ъ особаге 
рода стеклянную лаву, называеиую обсядіаковъ, въ то время когда эта иослъдпм на
ходятся въ расплавленномъ еоетоянів. Ее можно назвать ігвной раинавленнаго вулкаяп-
ческаго стекла. Названіе заияствоваио отъ датинскаго слова ритех — камень. 

ПЕПЕЛЬНЫЙ ДОЖДЬ, ПЕПЕЛЬНЫЙ ЛИВЕНЬ (Shower of ash). Паденіа изъ воз
духа веще-гвъ подобныхъ пеплу, иногда сопровождающее вулканическія изверженія. 

ПЕПЕРИВО. Италіянское названіе особаго рода вулканической породи, образовавшей -
ея, подобно ТѴФѴ, изъ сцементоваиныхъ erntet* вулканическаго песку, нему, шдаковъ 
я пр 

ПЕСЧАНННКЪ (Sandstone). Мелкозернистая порода, соетавлеввая язъ песчаныхг 
зеренъ еіѣпленныхъ министымъ, иззестковыиъ идя марцевымъ цементом*. 

ПВЗОДИТЪ, Порода по строенію похожая на кассу сіѣпленныіъ горошин*. Этим. 
яюоѵ — горошина и ХіѲо; — камень. 

ПИРИТЫ, ГОРЮНЕ КАМНИ, ЖЕЛѢЗВЫЕ КОЛЧЕДАНЫ (Pyrites). Соеднненіе сіры 
я «елѣза, uo цвъту похожее на бронзу и обыкновенно встречающееся въ желтых* 
бдествщяхъ кристалихъ, почти во всякой горной пород* наедоеяноя я векаслоеиной. 
Блеетащія металлическія тѣла, такъ часто замѣчаеяыя въ обыкновенном* ироведьном* 
сданцѣ, служат* лучшииъ прмѣромъ. Названіе- заинствовано отъ гречеекаго слова zoo— 
огонь, потому что оря особыхъ условіяхъ зтотъ минерал* самопроязаоліно взгрѣвается 
я даже восплаяенаетса. 

PISTIA (томъ I I , стр. 349). Растеніе упонянаеяое Мальте-Брваомі; ено, віроятио, 
есть Pistia Stratiotes, цвѣткокое растевіе. 

ПЛАСТЫ, ПЛАСТЪ (Strata, stratum). Слово stratum, заимствованное отъ латвн-
скато afrue, расклідывать, оаяачаетъ толстый слоя яля власти вещества распростертаго 
по извѣстной поверхности дѣйствіем* воды идя, въ нѣкоторыіъ ыучаяхъ, ввтра. Отло
жение послѣдователівыіъ слоевъ песку я гравія въ руслѣ р4кя идя въ канал* вполнѣ 
объясняет* «оряу. я проиехоагденіе наалаетонанія. Большая часть масеъ, соетавлисщяхъ 
зенкую кору, напластована таіияъ же образомъ, при чеягь иослѣдоіательние пласты 
какой-нибудь данной породы варгшелыта между собою; во на болшомъ протяжеиія 
плоскости" наслоевія я наидастованія не остаются совершенно паралелышвя, «авъ па-
радельвы шоскостя клееажа. См. зто сдово. 

ПЛАУНЫ (Lyeopodiaeeae!. Растеяія, стоящія на болѣе низкой степевя организаців 
чѣмъ хвойные, хотя съ некоторыми изъ нвхъ они весьма сходны листьями; но век во-
вѣішіе виды дадеко уступают* величиной мзчезвувтяжъ. Мвогіе изъ ископаемых* ввдовъ 
достигал» такого же гшавтсваго роста какъ вынѣшвіа хвовныя. Образ* размвохелія 
m емденъ съ рязмновеніемъ папоротником.. Въ Ангдін ихъ называют* *с{иб-томел»; 
вня обыкновенно встречаются въ ея сѣвервш* гористыхъ частях*. 

ПЛЕЗІОЗАУРЪ. Ископаемое, изчезнувшее земноводное животное походившее на яще
риц* шжш крокодкдовъ. Этим, щат — бликія яъ чему я <кшр« — «щеряца. 
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ПЛИОЦЕНОВАЯ ФОРМАЦІЯ, СТАРАЯ н НОВАЯ- Два отдела третичнаго періода, 
самые новѣйшіе, въ которыхъ наибольшее число ископаемы» раковинъ принадлежать 
живущвмъ видамъ. Этим, гілітѵ — наиболее в zotivoï— новѣйшій. 

ПЛУТОНИЧЕСКОЕ ДѢЙСТВІЕ Вліяніе вулканическаго жара н другихъ подземныхъ 
причинъ подъ сяльнымъ давленіемъ. 

ПЛУТОНИЧЕСКІЯ ГОРНЫЯ ПОРОДЫ. Гранитъ, норФиръ и другія огневая породы, 
какъ полагаютъ, перешедшія изъ расплавлениаго еостоянія въ твердое, на большой 
глубмаѣ отъ поверхности. 

НОЛЕВОЙ ШПАТЪ (Felspar). Простой минерал*, который поел* кварца, служить 
главной составной частью горныхъ породъ. Б*лыя, угловатый частицы въ гранить состо
ять изъ полеваго шпата Этотъ минералъ всегда содержать несколько щелочи въ своемъ 
состав*. Въ обыкновенномъ полевомъ тпатѣ эта щелочь есть гали; въ другой раз
новидности, называемой Альбитомъ или Клевландитомъ, ее составляет* натръ. Названіе 
стеклянный полевой дшатъ дается въ томъ случа*, когда кристаллы ииъютъ значитель
ную степень прозрачности. Плотный полевой шпатъ есть иазваніе болѣе веопредѣлея-
яое; минералъ называемый такимъ образомъ содержит*, повидимому, и кали в натръ. 

ПОЛИПЫ. Большой классъ безпозвоночныхъ животныхъ, принадлежащая къ отделу 
лучвстыхъ, Radiata. 

ПОЛУЖЕСТКОКРЫЛЫЯ (Hemiptera). Отрядъ насъьомыхъ, у которыхъ верхнія 
крылья часто до половины жесткія, а задняя часть вх* перепончатая. Этим. TJpuou — 

половина я ігтероѵ — крыло. 
ПОРТЛАНДСКІИ ИЗВЕСТНЯКЪ Рядъ взвестняковыхъ пластовъ принадлежащих* къ 

верхней частя оолитовой группы; встречается преимущественно въ Англіи, на остров* 
Портдавд*, на берегу Дорсетшира. Большая часть строеваго камня, употребляемаго въ 
Лондон*, получается изъ тамошняхъ каменоложень. 

ПОРФИРЪ. Неиластовая или огневая порода. Названіе «порФвръ» существуетъ со 
времен* Нлянія, и первоначально давалось привозившейся язъ Египта красной горной 
пород*, съ разбросанными в* ней мелкими, угловатыми, бѣлыми крапвнамн, или кри
сталлам» полеваго шпата. С* тѣх* поръ зто названіѳ дается каждому виду ненашасто-
ваиной горной породы, съ разбросанными отд*льными кристаллами или полеваго шпата, 
яля іакого-нябудь другаго минерала въ основном* тест* внаго млнеральнаго состава. 
Этим, -порфира — пурпуровый. 

ПОЧКИ (Gemmae). Относительно ЗООФВТОВЪ это слово служит* для обозначенія мо-
юдаго животнаго, незаялючевнаго вь оболочку или въ яйцо. 

ÎI0BVCTA. Вымершій род* ископаемых* двустворчатыіъ раковинъ, встрѣчающихся 
только въ древних* вторичных* породах*. Онъ блвзояъ я* нынѣ живущему роду, назы
ваемому Terebratula. 

ПРОСТИРАНІЕ (Strike). Направлсніе яля лянія растпространенія пластовъ, которая 
всегда находятся подъ орямымъ углом* къ яхъ преобладающему паденію. 

ПРОСТЫЕ МИНЕРАЛЫ. Особяыя мвнеральныя вещества, отличный отъ горныхъ по
родъ, обыкновенно представляющих* совокупность нескольких* простых* минералов*. 
Въ сущности так* называемые простые минералы не суть простыя т*ла; ибо подвергая 
жіъ химическому анализу, мы вахѳдямъ, что они состоят* язъ нескольких* различных* 
простых* веществъ. Въ этомъ смысл* жедѣзвні колчедавъ есть простой минерал*, хота 
в* Дйстіительноетя составляет* хянячесвое соедяненіе с*ры в желъза. 

ВТЕРОДАКТВДЬ. Летучее пресмыкающееся: виды этого рода найдены въ оолит* я в* 
раковистом* известняк*. Некоторые язъ вадечиыхъ суставов* удлинены • служили дли 
ваетажеві» пвреповчатаго крыла. Отсюда яаззаніе палъцехрылый. Этим, стхроѵ врыло 
я îœmjioç палец*. 

ШГДННГОВЫЙ КАМЕНЬ. См. «Конгломерат». 

В О Г В Е Х Ш Й ИЗВЕСТНЯКЪ. Известняковые пласты, принадлежащее въ Вяльдеяяой 
rpynut, которая лежат* между зеіенымъ песчаником* я оолитом*. 

ПУВДУОЛАНА или ЯОЦЦУОДАЯА, Вулкавяческій пепел*, въ большомъ количеств* 
употребляемый как* цемент* для построек*, м по свойствам* похожи яа такъ назы-
яяеяаія у вас* рвжскій цемент*. Получялъ свое яазваніе от* Пуццуеля, городка при 
Веаяоімтаискомъ залівѣ, откуда онъ "въ большихъ колвчестваіъ развозятся на кораблях* 
я» «с*** яерегамъ Срехязеяшаго моря. 
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РАКОВИСТЫЙ ИЗВЕСТНЯКЪ ( M u s c h e l k a l k ) . Известнякі, принадлежавши къ групп* 
верхнего новаго краснаго песчанника. Онъ лежит* между магнезіальнымъ нзвестнявомъ в 
ляйасомъ. Эта Формація до свхъ поръ еще ве найдена въ Ангдів, в потому англійскіе 
геологи удержали нѣмедкое названіе muschelkalk. 

РАКОВИСТЫЙ МЕРГЕЛЬ (Shel lmarl) образующій на днѣ озеръ осадок* взъ глины, 
тор*а и другихъ веществт, иеремішаявыхъ съ раковинами. 

РАКООБРАЗНЫЙ (Crtistaceae). Классъ члениетыхъ жнвотныхъ съ твердою роговою 
я.ін язвествовою кожею, ежегодно возобновляющеюся. Напрвмѣръ, крабы, вреветы в 
омары. 

РОГОВАЯ ОБМАНКА (Hornblende) . Простой мпвералъ темно-зеленаго или чернаго 
цвѣта, входящіи въ составъ ввогихъ разновидностей траиповыіъ горныхъ породъ. 

РОГОВИКЪ (Hornstone). Кварцевый минералъ, иногда почти подходящи къ крежвю 
влв обыкновенному кварцу. Онъ пмѣетъ раковистый взлоиъ в не вдавите», чімъ в от
личается отъ пдотнаго полеваго шпата. 

РУДОНОСНЫЯ ЖИЛЫ- Трещины въ горвыхъ породахъ наполненный веществами, 
отличными отъ этихъ породъ—землистыми или металлическими. Иногда овѣ имѣютъ 
нѣсколько ярдовъ въ ширину, и развѣтвляюіса на безчисленное множество иеныппхъ • 
тонквхъ какъ нити вѣтвей. 

САГОВИКОВЫЯ (Cycadeae). Малочисленное родами и весьма неправильное семейство 
двѣтковых* растеніи, преимущественно встречающихся въ Мексвкѣ, на Ость-Индских* 
островахъ, въ Южной Африкѣ и въ Австраліи. По отношению къ сѣмяннын* почкамъ 
они голосѣмянныя; но по древесин* коротких*, простых* или вѣтвястыхъ стволов* ихъ 
нельзя причислить ни к* внѣростнымъ, ив к* внутреростиыя* растеніямг; зародыш* 
имѣютъ двусѣмянодольный. Листья перисторазевченниа (какъ у кокосовых* пальмъ), 
свернутая в* молодости, подобно ластьяжъ папоротниковъ, сапралью. Древесвнныя во
локов странным* образомъ пронизаны порами, почему ихъ можво признать къ ископае
мо «ъ еостоинін равно какъ по стеблю, листьям* в шишкам*, содержащим* мужскіе 
цвѣткм. Названіе этого семейства произошло отъ слова Hinan, которым* грѳческій 
естествоиспытатель ТеоФраст* отмѣтнл* пальму. 

СВИНЦОВЫЙ БЛЕСКЪ (Galena). Обыкновенная свинцовая руда, состоещм мз* сое-
діненія свинца я сѣры. Она часто представляется въ вид* ярко отполированного свивца. 

СДВНГЬ (Fault) в* горном* дѣлѣ обозначает* внезапный перерыв* в* сплошных» 
пластахъ, лежавших* прежде въ одной плоскости, я сопровождаемый расколом* ядя 
трещиной, изм*н«ющейс« въ ширину от* узкой щели до разсѣляны в* НЕСКОЛЬКО фу
тов*, и обыкновенно наполаевной обломками кааня, глвны • др. 

Фиг. 8 5 , 

Пласты а, Ь, с, нѣкогда бшя сплошным; во вслѣдствіе трещянн проязшедямі вря 
сдвиг* F , от* поднятія стороны А, ядя от* оевдавиг етороин В зги с м е т гая* перв-
мѣстялвсь, что пласт* а въ В лежвтъ на нѣсколыад «утовъ ниже, чѣм* ют* же самыі 
піастъ а на сторові А . 

СЕЛЕНИТЪ. Простой минерал*, состоящіі язъ кросталлоіъ гипса яля сірнокіелоі 

извести 

СШНИТЪ Видовамѣвевіе гранита; назван* такъ потому, что внвазялсл язъ Сіевя а* 

Егкптв. 
С1ЮДД (Mica). Просто! «явераи, ияѣющій блестящую серебристую поверхность 

я свойство колоться на весьма тоюгіе упругів листки вля пдастввя. В* Англя его 
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•иогда называют* тальком*; но минералоги подъ словом* тальк* разумѣют* іноі ми
нерал. Вдестяпдія чет}йки въ гранит* состоять взъ слюды. Этим, гпісо — блестѣть. 

СЛЮДЯНОЙ СЛАНЕЦЪ (Mica-slate, mica schist). Одна изъ метаморфический 
иди крвсталлвчееких* наслоенных* горныхъ породъ гвпогеноваго власеа, состоящая изъ 
слюды, соединенной съ кварцемъ, нзъ которыхъ преобладаеть первая. 

СМОЛЯНОЙ КАМЕНЬ (Pitchstone) Горная порода однороднаго еложенія, принадле
жащая къ ненасзоеннымъ « вулканическим* породам* • ямъющая видъ твердо! смолы. 

СМОЛИСТЫЙ И Л И УГЛИСТЫЙ СЛАНЕЦЪ (Bituminous shale). Сланцеватая глина 
сильно пропитанная горнов смолой и весьма обыкновенная въ каменноугольных* ко-
пяхъ. 

СОГЛАСНОЕ НАПЛАСТОВАНІЕ (Conformable). Когда плоскости одного ряда пла-
стокъ параллельны съ плоскостями другаго соприкасающегося съ ними ряда, тогда гово
рятъ, что такіе пласты ІШ-БЮТЪ согласное нагиастованіе. Такимъ образомъ рядъ пла-

Фиг. 86. 

стов* а, Ь (Фвг. 86) согласно напластован* е* нижним* рядомъ с, d; но с, d съ 
пластами Е несогласно напластованы. 

СОЛЬФАТАРА. Вулканическіи кратеръ, испусвающііі водяные и сѣрные пары, пары 
сернистой и других* КИРЛОТЪ. 

СПОРЫ. Воспроизводительны» крупинки, зачатии новыхъ раетенШ у отдѣда безцвѣтко-
выхъ, соотвѣтствующіе сЗшянакъ растеиій цвѣтковыхъ. 

СТАЛАГМИТЪ. Когда вода, содержащая въ раствор* известь падает* каплями на 
пол* пещеры, то, испаряясь, оставляет* корку изъ слоевъ известняка; такая кора на
вивается сталтмитомъ, отъ гречес. ога).ауи.а — капля, въ противоположность 
сталактиту. 

СТАЛАКТИТЪ (Капедьвиъ). Если вода, содержащая въ растворѣ известь, просачи
вается сквозь сводъ какой-нибудь пещеры и падаетъ съ него ваплями, то осаждает* ив-
весть на свод* въ видъ длвнныхъ сосудекъ, сталактитов*. Этим. 6тзХаС<о, — капать. 

СТИЛЬБИТЪ Кристаллизированный, простой иннерадъ, обыкновенно бѣлый, один* 
нзъ семейства цеолитов*, часто заключающііся въ массѣ трапповыхъ породъ. 

СТАТИЧЕСКАЯ ФИГУРА. Фигура, происходящая отъ равновъсія сил*. Отъ отато«— 
устойчивый или неподвижно стояпрй. 

СТУФЫ (Stufns). Струи пара, выходящія изъ трещннъ въ вулканическихъ странах*, 
м имѣющія температуру часто выше точки кипѣнія. 

СУБАПЕННИНЫ Ннзкіе холиы, лежащіе невдалекѣ отъ поднохія большой ціпя 
Аоеннмнъ въ Италіи. Подъ субапеннинекиип пластами въ геологія подразуаѣвается ряд* 
пластовъ стараго пліоценоваго періода. 

СУНЧАТЫЯ ЖИВОТНЫЯ (Marsupiatia). Порядокь четвероногихъ, отличающихся 
тѣмъ. что самкв имѣютъ мѣшовъ на брюшной сторонѣ, в* котором* воентъ своихъ де
тенышей; ваприиѣръ, кангару. Этим, marsupium—суяка. 

СѢРАЯ ВАКХА (Grauwaeke). Граравка, названіо обыкновенно даваемое геологами 
нѣкоторыяъ изъ еамыхъ древнихъ искоиаемоносныхъ пластовъ. Составляющія их* по
роды весьма часто имѣют* с$рый цвівтъ, отсюда названія grau и провянціальвое rt-
•ецкаго слова и-аске. 

СЫТОВННКОВЫЯ или ОСОКОВЫЯ (Сурегасеае). Семейство растеиій, отлмчяв-
шяхея свовмя жесткими, трехугольны «я стеблями, я вяѣств съ злаками (gramineae), 
обозначаемыіг иногда въ ботанической геограФІя под* общеаъ названіемъ gluniaceae. 
Сока принадлежать ваша осока. 

СЯЖКИ (Antennae). Членнетыя щупальца, которыми постоянно снабжены головы на-
еіяомщъ. 

ТДІШОЕРАЛЯЫЯ РАСТЕШЯ (Cryptogamae) или БЕЗЦВѢТКОВЫЯ растенія отлича
ются отсутеіііея* настоящих* цгвткагъ я твяъ, что ctsmaa мѵь (едоры, восореввю-
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дивдныя крушшы) состоять изъ одной мѣточкн. Сюда принадлежат* грибы, водоросли, 
лишаи, ю л , папоротники и пр., не ииѣюгціе явных* цвѣтковъ, ни сѣмянодолей въ сво
ихъ епорахъ или евмявахъ. Этим; хрджтое—скрытый и уа;ло;—бракъ. 

ТВЕРДОКОЖИ (Pachydermata). Отрядъ четвероногихъ, въ жоторону принадлежат* 
слонъ, ноеорогъ, лошадь, свинья и др. отличающаяся толстой и твердой кожей. Этим, 
•zayuî—толстый и BepfMt—кожа. 

TESTACEA. Мягкотелы» животныя, моллюски, сяабжвнныя раковинами. 

ТРАВЕРТИНЪ БѣдыВ, плотный язвестнякъ, обыкновенно твердый и полукристалличе-
скій, отложившійся изъ ключей, содержащихъ известь, въ растворѣ. Этим, травертин* 
у древних* балъ извѣстен* подъ названіелъ Lapis Tiburtinus, камня въ большом* 
количествѣ образовавшегося въ рѣкѣ Аніо, при Тибурѣ, близъ Рима. Нѣиоторые полага
ют*, что травертин* есть сокращенное transterverino отъ transliburtinus. 

ТРАППЪ и ТРАППОВЫЯ ГОРНЫЯ ПОРОДЫ. Вулкаяпческія породы, состоящія из* 
полеваго шпата, авгита и роговой обманки. Различные отвошенія и степень связи эти* 
простых* минералов* и отличія во внѣшнихъ Формах* даютъ начало многим, разно
видностям*, получившпнъ различные названія; таковы базальт*, долоритъ, зеленый ка
мень и другія. Названіе получили отъ шведскаго слова trappa, ступень, лѣстница, по
тому что породы этого класса иногда встрѣчаются въ больших* досчатыхъ иаесахъ, по
дымающихся другъ надъ другом*, подобно ступенямъ лйтнвцы. 

ТРАХИТЪ. Ввдонзиѣненіе лавы, состоящее изъ полевошпатовой массы, съ разбро
санными въ ней отдѣльиыми кристаллами полеваго шпата, придающими ей строеніе пор
фира. Иногда онъ содержитъ роговую обианку п авгитъ; когда эти послѣдвіе преобла
дают*, трахит* переходят* в* видоизмѣненія траппа называемый базальтомъ, долорв-
томъ, зеленым* камнем* и пр. Названіе получил* от* тро^и;—щероховатый. 

ТРЕЩИНЫ (Joints). Въ горных* массах* заяѣчаются трещины, часто проходящіи 
подъ прямым* углом* къ плоскостям* наслоенія в опредѣляющія отдѣлъностъ гор
ных* масс*. Столбчатая отдельность базальта обусловливается такими трещинами. 

ТРИПОЛИ. Названіе порошка, употребляемая) для полированія металлов* и іавнеі, 
первоначально вывозившегося из* Триполи. Этотъ ворошекъ, виѣсгв съ киарцешмъ 
камнем* того же назвавія, состоитъ изъ кремневых* нанцыреіі инфузорій. 

ТУРРИЛИТЪ. Изчезнувшій родъ ископаемыхъ многокамерных* раковинъ, принадле
жавших* головоногимъ моллюскам* и близких* къ аммонитам*, съ СИФОНОМ*, располо-
женнымъ близъ спиннаго края. 

ТУФЪ ВУЛКАНИЧЕСКИ, йталіянское названіе вулканической породы землистаго 
еложевія, изрѣдка весьма плотной и составленной из* слѣпдеввых* рыхлых* веществ* 
извергнутых* вулканом*. 

ТУФЪ ИЗВЕСТКОВЫЙ. Скважистая горная порода, отлагаемая известковыми водами, 
по мѣрѣ их* выхода на воздух*, и обыкновенно содержащая в* себѣ части раетенШ и 
других* органических* веществ*, покрытых* углекислою известью. 

УГЛЕКИСЛАЯ ИЗВЕСТЬ. Известь жадно соединяется с* угольной кислотой. Газо
образная угольная кислота растворяется въ водѣ; всѣ соедивенія этой иислоты съ дру
гими веществами называются карбонатами или углекислыми солями. Bet язіестнлш 
состоять изъ углекислой извести: негашеная известь получается изъ них* черезь удале
ние угольной кислоты дѣйствіемъ жара. 

УГЛЕКИСЛЫЕ КЛЮЧИ. Ключевые веда, седерхащіх угольную кислоту. Онѣ весьма 
обыкновении въ вулканическихъ странахъ; и иногда содержать такъ много газа, что 
отъ брошевнаго въ нніъ куска сахара шшгать подобно содовой вод*. 

УГЛЕРОДЪ. Одно изъ простым элементарных* тклъ. Каменный уголь почти исклю
чительно состоитъ изъ углерода. 

ФАВНА н и ФАУНА. Различные породы животных*, свойетвеяныя какой нибудь стравѣ 
составляют* ея Фавну; точно такъ какъ различный породы растеній составляютъ ея «лору. 
Это назвавіе заимствовано отъ Фавнов* — d ü agrorum siivarumque, богов* полей 
в іѣсовъ въ римской миеологіи. 

FiliriS. Французское провивцшьное вазваніе некоторых* третичных* пластовъ бо-
гатыхъ раковинами въ Туревѣ, • похожих* па диалогическим* признакам* на вор-
ФОДЬЕСКІІ • СОФФОЛКСКШ «крагъ». 
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ФИТОЛОГІЯ, ФИТОГРАФІЯ- Часть ботаники, разсиатривающая породы растевій, оео-
бенностя каждой в главное BIT. употребление. Этим, фзтаѵ—растевіе и Хоуо;—слово. 

ФЛЕГРЕНШЯ ВОДЯ (Campi Phlegraei) или .горѣлыя поля.. Страна, лежащая 
вокруг* Неаполя; названа такъ греками, по причин* видимы» повсюду слѣдов* огневой 
деятельности. 

ФЙДОІЫЗ ГОРНЫЯ ПОРОДЫ. Названіе, употребляемое вѣмецкнни геологами для 
обозначен!» вторичных* пластов*, потому что зти породы, как* полагают*, чаще встре
чаются в* плоских* горизонтальных* слоях*. Этил*, flots — сдой, пласт*. 

ФОНОЛИТЪ. См. -ЗвонкШ камень». 
ІОІІШШІТиі. Названіе дано г. Д'Орбиньи семейству микроскопических* раковинъ, 

различная каявры которыхъ соединены малыми отверетіямв foramen, Новѣйшія tia-
блюденія показали, что они не принадлежат* головоногим* (Cephalopoda), какъ пред
полагал* Д'Орбввьв. 

ФОРНАЦІЯ. Группа или наносов*, или осадочных* пластов*, или огневых* породъ, 
отвосящвхся къ одиому общему началу или періоду. 

ХАЛДЕДОНЪ, Простой кварцевый минерал*, не кристаллизовавши*. Агаты отчасти 
состоять мзъ халцедона. 

ХВОЙНЫЯ (Coniferae). Сеиейство раетеиій, из* которых* всѣ имѣютъ поры въ ево-
яхъ древесинных* волокнах*, по которым* распознаются въ ископаемом* состоявів. Ихъ 
сѣмяняьш почки голыя (Ся. Голосѣяянныя). Большая часть сѣверныхъ породъ прино
сят* сѣвена въ шишках*, за исключеніеяъ тисса и друихь тропических* и южно-ум.*-
ренныхъ видовъ. Этим, сопи* — шпшка и fera — вести. 

ХЛОРИСТЫЙ НАТРІЙ. Химическое вазваніе обыкновенной поваренной соля, состоя
щей изъ соедвненія хлора и ватрія. 

ХЛОРИСТЫЙ ПЕСОКЪ. Песокъ окрашенный въ зеленый цвѣтъ прииѣсыо зерен* про- " 
стаго минерала хлорита. 

ЦЕОЛНТЪ. Семейство простых* минералов*, къ которому принадлежат* стяльбить, 
яезотвпъ, аналыпш* и вѣкоторые яругіе, обыкновенно встречавшиеся в* трапповыхъ 
•ля вулканических* горныхъ породах*. Вѣкоторыя взъ самых* обыкновенных* разно
видностей вспучиваются вхи вскипают* подъ паяльной трубкой, отсюда в назвавіа группы 
£еш — квпвть и XtÔos — камень. 

ЩИТНИ (Entomostraea). По Кювье второй отдѣл* ракообразных*, названный так* 
по отяошенію их* к* наеккояьш*. Э т и л і . еѵторѵа— наеъкомьш. 

ЗЕНИРОЗИСЪ. Греческое слово, означающее разрушеніе от* огня. 

ЭОЦЕНОВАЯ ФОРМАЦІЯ. Назвавіе данное самому нижнему отдѣлу третичных* пла
стов*, содержащему вежду всконаеиымп раковинаии необыкновенно малый процент* вывѣ 
живущих* видов*, указывающпхъ на первое начало или на зорю существующаго состоя-
ніа жнвотнаго царства. Этим. т,ш; — заря п xitvos — новый. 

ЮРСХІИ ИЗВЕСТНЯКЪ. Этотъ известняк*, привадлвжащій оолитовой групп*-, состав
ляет* паевую часть Юрских* горъ, между Франціей и Швейцаріей; в на этомъ осно
вания геологи континентальной Европы дали назвавіе всей группѣ. 

ЯВНОБРАЧНЫЯ идя ЦВѢТКОВЫЯ РАСТЕШЯ (Phanerogamae). Назвавіе данное 
Лмннееж* тѣмъ растеніямъ, у которыхъ ясно видны воспроязводвтельвые органы. Этим. 
фаѵгроі — явный в piftoî — брак*. 



К Н И Г И , И З Д А Н Н Ы Я 

АЛЕКСАНДРОМЪ ИЛЬИЧЕМЪ ГЛАЗУНОВЫМЪ. 
Книжный нагазинъ въ Моснвѣ, ва Кузнецкомъ мосту, въ доля Торлецваге. 

(Иногородние за пересылку ничею не платятъ). 

Переседяющіяся животныя. 
Соч. Карла Корнеліуса. Пер, съ нѣм. С. А. Усовъ Въ 8 д. д М. 1866 г. 
Ц . t р. 25 в. 

Московская «лора. 
к м описаніе явнобрачвыхъ и выспшхъ гайнойрачпыхъ расгенШ Моск. Губ. 
Соч. Я . Я . Кауфмана. Съ картою Моск. Губ. Въ 8 д. л. М. 1866 г. Ц . 3 р. 

Осювныя іачада Гевдогін. 
(Principles of Geology). Соч. Чарлъса Ляйзлля. Пер. съ англійскаго А. Мит 
Съ рисунками и политипажами. Въ S д. л. Два большихъ тома. И. 1866 г. 
Ц . 5 р. 

Альпійскіе Ледники. 
. Сочив. Джона Тиндалля. Пер. съ англ. про*. Моск. Увив. С. А. Рачин-

скій. Съ рисувк. и полвтип. M. 1866 г. въ 8 д. л. Ц. 2 р. 50 и. 

Мноы классической древности Штодя. 
Перев. съ и*м. В. И. Нокровскін в П. А. Медв/ьдевв. Съ рисувками и поли
типажами. Два тома. 8 д. л. М. 1865.—66 г. Ц . 4 р. 50 к. Отдѣльио за-
1-й томъ 2 р. 50 в.. за 2-й 2 р. 

Очерки ЖИВОТНОЕ жизни. 
Сочивевіе Г. Г.. Льюиса, автора «Физіологіи обыденной жизни. Пер. съ авгл. 
про*. Моск. Увив. С, А. Рачшекш. Съ политипажами. Ж. 1865 г. Ц . 1 р. 

Едиметво міроздаиія. 
Сочивеніе Fapmeuia. Пер. съ His. Съ политипажами, 8 д. л. М . 1865 г. 
Ц . 2 р. 

Учеиіе Дарвина 
• О происхождеяія видовъ», общепонятно изложенное Фридрихом* Ролле. 
Пер. съ в*я. С. А. Усовъ. Съ политипажами. 8. д. л, Ж. 1865 г. Ц . 1 р. 50 ж. 

Европа. 
Леяціи, читанная въ берлинском! увиверситетѣ Барломп Риттеромъ ш шз-
данпыя А. Даніелемъ. Перев. съ иѣиец Я, И. Вейнберъъ. въ 8 д. л, I I . 
1864. Ц . 2 р. 

Общее землевѣдѣніе. 
Лекцш, читаввыя въ берлянскомъ, университет* Карломъ Риттеромь и 
изданный А. Даніелемь (Allgemeine Erdkunde. Berlin. 1862 г.). Дерев, съ 
вѣмец. Я. В. Вейнбергь. 8 д. ж. Ш. 1864 г. Ц. 1 р. 

0 цміежвждеііі ввдовъ. 
путев» естесівевнаго подбора, м и о сохранения усовершенствовянинх* 
пород* *ъ борьб* sa еуиесівовавіе, Оочвненів Чарлъса Дарвина, Перев. 



с* аныійскаго проФес. моек, универс. С. А. Рачипекій. 8 д. і. Съ рисун
ком*. Изд. 3-е, испр. М. 1865 г. Ц. 2 р. 50 к. 

Чудеса подземнаго міра. 
Сочиненіе Гартвига. Перев. въ нѣмецкаго А. Корсакь. Съ политипажами я 
картинами. 8 д. л. Изд. 2-е. М. 1866 г. Ц. 2 р. 50 к. 

Прврода s чедовѣкъ на крайнеяъ сѣверѣ 
(Полярвыя страны) Соч. Гартвига, автора «Море и его жизнь и Тропиче-
скШ мірі» Пер. съ нѣмецкаго С. А. Усовъ. 8 д. л. Изд. 2-е. М. 1866 г, Ц. 2 р. 

Естественная исторія насѣкомыхъ, 
содержащая въ себ* подробное ооисаніе вредных* и полезных* пасѣкомыхъ, 
описапіе ихъ преврашеній, пищи, пріемовъ служащих* Для еа добыванія, 
хилищъ и проч. Сочиненіе Кэрби и Сяевек. Перевел* съ англійскаго седь-
маго нзданія Андрей Шит. 8 д. л. М. 1863 г. U . 2 р. 50 и. 

Картины растительности земнаго шара. 
Сочвневіе Л. Рудольфа. По нѣяецкомт подлиннику составил* А. И. Веке-
тоеь. 8 д. л., с* картинами и политипажами. М. 1861 г. Ц. 2 р . 50 к. 

Фнзіологія обыденной жизии, 
Соч. Г. Г. Льюиеа. Съ политипажами. Перевели съ авглійскаго Я. А. 
Борзтковъ л С. A. Ратшекій. Издан іе третье. M. 1864 г. 8 д. л. Ц. 3 р . 

Оглавлевіе.—Голод* и жажда.—Пища и питье.—Пищеваревіе и его рав-
стройства. — Строеніе в отправление нашей крови. —Кровообращевіе; его 
всторія, путь, совершаемым кровью, причины кровообращения. — Дыханіе и 
удушеніе. — Откуда берется теплота нашего тѣла и ч*яъ ова поддерживается. 
— Чтвствоввніе и яышленіе. — Мозг* и умственная деятельность. — Наши 
чувства к ошущенія.—Сон* я сны. — Свойства, переходном отъ родителей 
к* дѣтям*.—Жизнь я смерть. — Заключеніе. 

Сочнненія Лермонтова. 
Приведенных въ порядок* я дополненные С. С. Дудышкинымъ. 2 тома. 
Изданіе второе, свѣрениое с* рукописями м дополненное. С * портретом* 
поэта, гравированным* на стали въ Лейпциг* я двумя снимками с* почерка 
Лермонтова. Спб. 1863 г. Ц. 3 р. 50 я. 

Пѣсвя про Царя Ивана Васильевича, 
•олодаго опричпика и удалаго купца Калашникова. М. Ю, Лермонтова. 
(1837), С * 12 рисунками Шарлеманя и съ новым* портретом* Лермонтова, 
граввров. в* Лейпциг*. Спб, 1865 г. Ц. 50 в. 

Дворянское Гяѣздо. 
Роман* И. С. Тургенева. М. 1859 г. Ц. 1 р. 

Чтевіе для юношества. 
А. Я . Кольцова, его жизнь ж сочвневія. С * портретом*. А . В. Кольцова. 
Изд. 2-е. М. 1865 г. Ц. 50 к. 

Руководство къ Зоологіи. Животныя безФорменныя. Amorphozoa. 
X. Г. Брониа, профессора зоолотіи и првкладваго естествовѣдѣнія въ Гей-
дельбергею» университет*, члена Берлинской я Мюнхенской акадеаіи на-
укъ, Іоядонскаго геологнческаго общества к проч. Перевод* • дополнепіе 
Анатолія Богданова. Съ X I X хромодитографврованньши таблицами и по-
лятяпажаяи. I том*. Москва. 1861 г. Ц. 3 р. 

— Тома 2 - ю ввпусж* 1-й, с» политиоажанв ж литографированиям таблицам». 

а. і p. so ж. 



Общая Біологія, Изидора ЖоФФруа Сентъ-Ілера, 
члена академія наукъ въ Париж*, профессора въ жуаеуи* естественной исторіи 
и Сорбонѣ , президента Парижского общества акклниатизаціи. Переводъ Ana-
толія Богданова. Томъ 1-й, въ2-хъ частяхъ. Съ Фотографическим* портре-
томъ Изидора ЖоФФруа Сентъ-Илера. М. 1860 г. Ц. за 2 книги 2 р. 75 к. 

Руководство къ теоретическому и практическому пчеловодству, 
составлено В. Браузе, испр. долям, младш. профессора при Горыгорѣцкожт 
земдедѣльческомъ институт*. Со 154 политипажами въ текст*. Нзданіе удо
стоенное преміи отъ Ученаго Комитета Министерства Государственных? 
Имуществъ. 8 д. л. М. 1860 г. Ц. 2 р . 

Учебная книга гсограФін. 
Соч. Даніеля. Перевелъ еъ 11-го аѣмецк. язд. А. Корсаки. 8 д. л. И 

1863 г. Ц. 2 р. 50 к. 

Физіологическія картины. 
Соч. Лудовика Вюхнера, автора «Kraft und Stoff». Перевелъ съ М м . С. А. 
Гсоеъ. 8 д. л. 2-е изд. Ш. 1866 г. Ц. 1 р. 25 и. 

Тропическін міръ 
въ очеркахъ животной и растительной жизни. Соч. Гартвига, автора 
«Море и его жизнь.» Перевелъ съ н*жецкаго С. А. Усоеъ. Въ 8 д. л. , съ 
шестью хрояодитограФированными картинами. Изд. 2-е. М. 1865 г. Ц. 2 ір. 
50 к. 

На берегу моря. 
Зоологическіе этюды въ йльфравомб*, Тенби, на Сциллійскихъ островахъ 
и на Джерзи. Сочиневіе Г. Г. Льюеа, автора «Физіологіи обыденной жизни». 
Перевелъ съ англійскаго втораго изданія Андреи Мит. Съ 7-ю литогра
фированными рисунками. 8 д. л. Ж. 1862 г. Ц . 2 р. 

Растеніе его жизнь. 
Популярная чтенія профессора Шлейдена. Перевелъ еъ 5-го посл*дняго 
нбмец изданія проФессоръ московскэго университета С. А. Рачискій. Къ 
этому переводу прибавлены: предисловіе, написанное Шлейдевомъ, и статья 
Рачинскаго «по поводу картины де-Геема». 8 д. л , съ превосходными хро-
молитографированными картинами, политипажами и таблицами, исполненными 
Бахманомъ. M. 1862 г. Ц . 3 р. 

Содержаніе книги: Два предисловіа Шлейдена, одно изъ нихъ къ русскому 
переводу.—По поводу картины де-Геема. Статья С . Рачинскаго.—Глазъ и 
микроскопъ.—О внутреннемъ строенін раетенШ.—О разжножеиін раетенШ.— 
Морфологія раетенШ—О погодѣ.—Вода и ея двнженіе.—Море и его жителя.— 
Чѣяъ живетъ чедовѣкъ?—О молочномъ сок* растеяій. — Несколько слонъ о 
кактусахъ. —ГеограФІя раетенШ.—Исторія раститедьяаго царства — Эсте
тика растительнаго царства. 

ЭТЮДЫ (StudieriX 
Популярный чтеиіи профессора Шлейдена. Перевелъ съ 2-го послѣдняго 
•*жец. изданія ординарный про»ессоръ жосковекаго университета Я Ж. Ка-
линоискій. 8. д. л., съ портретом* Шлейдеиа, хромолитограф. картавою, 
картою и таблицами. М. 1862 г. Ц. 2. р. 50 и. 

Содержание книги: Миражъ, вмісто введенія.—Переселение въ оргави-
ческоиъ и неограническомъ мір* —Франклииъ и экспеднціи въ полярныя стра-
выя.—Природа звуковъ и звуки въ природ*.—Душа раетенШ. — Сведѳнборг* 
и еуевѣріе.—Валленштейнъ и астрологія,—Мечтанія естествоиспытателя при 
лувноиъ свѣтѣ.—Волшебство и вѣра въ явленія духов*. 

Руководство 
къ иаучеиію садоводства и огородничества, еоет. д. Ѳ .  Veto. Изд. 3-е, же-
правлен ое, с* рнеунгаш в* і е і с і і . 8 д. л. Спб. 1866 г. Ц. 2 p. SO к, 



Огородничество. 
Соч. Люкаса Перевел* съ последнего нѣнец. издан, профессор* иосковскаго 
университета Я. И, Калиновскій. съ политипажами. М. 1862 г. Ц. 2 р. 

Оглавленіе 1-й части. Введеніе.—Общія понатін объ огородннчествѣ, сте
пень его доходности и оиредъленіе прибыли.—Распоряжевіе и устройство ого
рода.—Орудія и прочая утварь, употребляемый въ огородничеетв*.—Обработка 
огородной земли.—Удобреніе огородов*—Поливка, носѣвъ, пересадка на мѣ-
сто. — Перезимованіе овощей въ огород*. — Бѣленіе овощей. — Уборка и 
сбережение огородных* продуктов*.—Уиичтоженіе вредных* для огорода жи
вотныхъ и насекомых*. 

Оглавленіе 2-й части. ОднолЫнія овощи.—Однолѣтвія салатным растенія, 
однолѣтнін ароматныя и елужащія для прилравъ растенія. Дессертныя овощи.— 
Двухлѣтнія овощи.—Мпоголѣтніа овощи.—Многолѣтніе дессертные плоды. 

Руководств* къ химическому изслѣдвванію 
важнѣишихъ сельево-хозяйственныхъ продуктов*. Соч. докрора Э, Вольфа. 
профессора въ королевской сельско-хозяйственной академіи въ Гогенгейнѣ. 
Перев. съ нѣмец. Saarn Похвиеневѵ. M. 1860 г. Ц. 50 к. 

Сбврвнкъ. 
математических* задач* для межевыхъ учебных* заведеній. Составлен* А. 

Ломоеекимъ. Изд. 3-е М. 1866 г. Ц. 1 р. 50 к. 

ПЕЧАТАЮТСЯ: 
Руководство къ зоологіи Брвнна. 

Перев. проф. Богданова. Выпуск* 2-й 2-го тома. 

Нсторія земли. 
Геологіа на новых* основавіахъ. Соч. Фриериха Шора. Перев. съ нѣн. Я . 

0 . Шулыинк. 

Въ кішжномъ млr\;înnъ А . И. ГЛАЗУНОВА НАХОДИТСЯ 

СКЛАДЪ СЛѢДУЮЩИХЪ книгъ: 
АлекеѢеВЪіАналвтическая Геометрія на плоскости. Ц . 1 р. 50 г. 
БуТТерЪі Самоучитель бухгалтерия. Ц . 50 к. 

БѢЛИІСКІІ. Сочявевія, 12 томов*, съ портретом* автора. Ц 12 р. с. 
ВАДЬТерЪ-ГіКвхТЬі Квентин* Дорвардъ, ромааъ. Ц . 1 р. с. 
ГеорГІеВСКІІ. Галлы к* эпоху Кайя Юлія Цезаря. Ц . 2 р . с. 
ГнЛЬСМеНЪі Шры. Популярная Астроаояія Ц 1 р с. 
Рврье. Борьба за польскій престолъ. Ц . 2 р. е. 
Герье. Очерк* развитія исторической назкв, Ц . 1 р. с 
ДнЛЛНберГерЪ. Терапевт, карманная рецептура для внутренних* 6ол*зн«Ш, 

пер. съ н*м. Ц . 1 р. 

ДЭВИДОВЪ. Начальная Алгебра. Ц . 1 р. 59 к. 

РеГО. Естественная Исторія растиіельнаго царства. Ц . 6 р. с. 
СОКОДОВЪ. Динамика 2 ч. 2 р. с. 

ѲеДврОВЪ. Путеводмтель sa границу, с* картою желѣзп. дорог*. Ц . 1 р. 50 к. 

Дозволено ценеурок Москм, ноября 6 два 1866 г о » . 

Тмшпгрміа Грачев* » К. у ІТреіжяеяеихі ворога к. Мжииіово*. 



1 3 Д А И 1 Я А. I . Г Л А З У Н О В А : 

(Иногородние за пересылку ничего не плат яти.) 
Т к. 

і ' іРОІІНЪ Руководство къ аоологіи. Животвыя безформенныя A m o r 
phozon. Съ кроиолитограФированными таблицами и поли
типажами. 1 тояъ . 3 — 

— — 2-го тома внвусяъ 1-й, съ латогр. табл 1-50 
П - Ю Х Н Е Р Ъ . . . . Физіологическія картины, автора „Kraft u n d Stoff-'. П е 

рсе. С . А. Усовъ. Изд. 2-е 1-25 
'•'! ;>ОлЬФЪ Руководство къ химическому изслЪдованію сельско—хо

зяйств, продуктовъ. . . . " - 50 
Г А Р Т В И Г Ъ . . . . Единство мірозданія. Пер сънѣмецк. Съ политипажами . 2 — 

ѴР Т В И Г Ъ . . . . Природа и чедовъкъ на крайнеяъ сЪверъ. Перев. С. А. 

Усовъ. Изд. 2-е 2 — 
Л Р Т В И Г Ъ . . . . Тропическій яіръ въ очеркахъ животной и растительной 

жизни. Перев. С. А. Усовъ. Изд. 2-е. С о многими карт. 2-50 
І А Р Т В И Г Ъ . . . . Чудеса подземааго иіра. Перев. А. Еорсакъ. Съ картав. 2-50 
Д А Н І Е Л Ь Учебная квига Географіи Пер. съ 11-го нѣмец. изданіи 

А. Корсакъ 2-50 
Д А Р В И Н Ъ О происхождевіи видовъ. Пер. съ англійск. С. А. Рачип-

скій. Изд 2-е 2-50 
К А У Ф М А Н Ъ . . • Московская Флора, или ооясавіе высш. раст. Моек губ. 

Съ картою 3 — 
К О Р Н Е Л І У С Ъ . . . Переселающіяся животвыя. Пер съ аъм. С. А. Усовъ. 1-25 
К Р А У З Е Руководство въ теоретическому и практич. пчеловодству. 

Съ 154-мя полит 2 — 
К Э Р Б И н С П Е Н С Ъ Общая естественней нсторія насѣкомнхъ. Пер. съ англій-

скаго А. ЛІинъ 2-50 
Л Е Р М О Н Т О В Ъ . . Сочнвенія. 2 тома. Изд. 2-е- Съ аортретомъ ш двумя 

свимвам'и гъ почерка Лермонтова 3-50 
Е Р М О І І Т О В Ъ . Пъсна про царя Ивана Васяльевяча - 50 

І Я Й Э Л Л Ь Оеновв ыа начала Геологін. Пер. съ англ. А. Минъ. Съ 
рис- я политипажами. 2 тома 5 — 

Д Ь Ю И С Ъ На берегу мора. Зоологическіе этюды въ Пльфракоябя, 
Тевбн, на Спиллійскихг островахъ м ва Джерзя. Пер. съ 
авгл. А. Минъ. Съ рисунваяи 2 — 

Ю И С Ъ Очерки животной жмзни. Пер. ст. авгл. С. А. Рачия-

скій . . . . t  

І Ь Ю И С Ъ Фязіологія обыденно* жизни, съ политипажами. П е р . 
съ англ. Я. А. Борзенкавъ * С- А. Рачипсісій. 3-е 
• M - . 3 — 



- ІЮКАСЪ Огородничество. Перев. съ послѣдн. нѣиец. иэд. Я. В. 
Калиновскій. Съ политипажами 2 — 

Р Е Г О Руководство къ изучевію садоводства и огородничества. 

Съ воднтвпажами въ текстѣ 2-50 

РИТТЕРЪ . . . . . Европа. Перев. съ нЬиецк. Я. И. Веипбергъ. . — 

РИТТЕРЪ Общее зеядевъдВвіе. Пер. съ нЪмецкаго Я. В. Вейнбергъ. 1 — 

Р О Л Е Учеиіе Дарвина « 0 п р о н с х о ж д е в і я видовъ». Перев. съ н * « . 
С. А. Усовъ. Съ политипажами 1-50 

РУДОЛЬФЪ . . . . Картины растительности зеяяаго шара. Съ картинами и 
политипажами. Перев. А. Бекетовв 2-50 

СЕИТЪ-ИЛЕРЪ . .. Общая Біологія, 2 тома, съ *<>тоср. портретомъ автора 2-75 
ТИНДАЛЛЬ Альпійскіе ледники. Пер. съ аягл. С. А. Рачинскій. Съ 

рисувк. я полят 2-50 
Т У Р Р Е В Е В Ъ . . . Двораиское ГнИздо 1 — 

ЧТЕН1Е Для юношества. А . В. Кольцовъ и его сочиненія. Съ пор
третомъ А В. Кольцова , - 50 

Ш І Е Й Д Е Н Ъ . . . . Растеаіе и его жизнь. Перевелъ съ 5-го послвдниго нФнец. 

изд. проФессоръ ботаники Москов. Университета С. А. 

Рачинскій. Съ картинами и полис 3 — 
ІІГАЕЙДЕНЪ. . . . Этюды (Studien). Популярный чтеиія. Перевелъ съ 2-го 

послЪдняго нѣмец. изд. про»ессоръ Я. И. Калиновскій. 

Съ портрет. Шлейдена, литограф, картин., картою я 
рисунками 2-S0 

ШТО.ІЬ Мнѳы классической древвосгн. Томъ первый. Съ ряс. я 

политипажами 2-50 

ПЕЧАТАЮТСЯ: 

Бі'01ШЪ Руководство къ зоологіи. Пер про». Богданова. Окон-
чавіе 1 части 2-го тома. 

ПОРТ» Псторія земли. Геологія ва новыіъ осяованіахъ. Пер. 

съ вѣм. //. И. Шульгиш. 
ШТО.ІЬ Мнѳы классический древности. Т. 2-я.. 


