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Предислов1е къ VI тому „Народной Энцинлопедш".
Антрополого-географичесшй отд^лъ Народной Энциклопедаи 

им'Ьетъ ц'Ьлыо дать читателю Ц'Ьльное представлеше о земл’Ь, о 
людяхъ, ее населяющихъ, и услов1яхъ жизни обитателей земли.

Большая часть статей этого тома посвящена описанпо всего 
земного шара, нашего отечества и странъ, окружаюш;ихъ наше 
■отечество, и лишь немнопя статьи относятся къ метеорологш, 
антропологхи, этнографш и къ исторш географическихъ открытШ.

О значенш н польз'^Ь изучешя географ1и, какъ науки очень 
необходимой для всякаго грамотнаго человека, читатель найдетъ 
въ нижепом'Ъщаемомъ введеши, здЬсь же необходимо только 
кратко охарактеризовать предметы, составляющ1е антрополого- 
географичесшй отд'Ьлъ.

Предметъ физической географ1и начинается съ того, какова 
природа странъ, лежаш;ихъ отъ насъ къ сЬверу и югу, а также 
каково вл1яше при} о''' ■ этихъ странъ на живуицихъ тамъ людей. 
Дал'Ье описываются ■ страны ум'Ьреннаго пояса, пустыни, горныя 
страны съ Ихь тИхП. , ым;; р '^  етями и животными. Описате 
вн'Ьшняго облика земли заканчивается статьями о водныхъ вм'Ь- 
стилищахъ земли (океанахъ и моряхъ) и ихъ жизни. Въ сл'Ьдую- 
щихъ статьяхъ читатель знакомится съ формой земли, спосо
бами ея изображенхя, распред'^Ьленхемъ материковъ и океановъ, 
съ ветрами, морскими течешями и климатами земного шара. 
Зд’Ьсь же читатель узнаетъ о двидаеши земли въ небесномъ про- 
странств'Ь, какъ это движен1е вызываетъ см'Ьны дня и ночи и 
чередован1е временъ года для всякаго м’Ьста на земномъ шарЬ. 
Заканчивается предметъ физической географш статьями о вну- 
треннемъ строенш земного шара, о вулканахъ и землетрясешяхъ 
и о происхождеши земли.

Вс^ тЪ явлен1я, которыя происходятъ въ воздух-Ь, окружаю- 
ш;емъ землю, въ ихъ суточныхъ и годовыхъ изм'Ьнешяхъ, а 
также причины этихъ изм-ЬнешЁ представлены въ статьяхъ по 
метеоролопи. Предметъ метеорологш заключаетъ въ себ'Ь статьи 
объ атмосфер^, температур'Ь, влажности и давлеши воздуха, объ 
облакахъ, дожд'Ь и в'Ьтр'Ь. Зд'Ьсь читатель познакомится и съ 
тЪмъ, насколько возможно предсказывать погоду и что такое 
громъ, молюя, радуга и друпя св'Ьтовыя явлен1я въ атмосфер'Ь.
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11|ч-1,\|с'| I ,  ит11(>гриф1и рмсуссп. 11Г‘]1СД'Ь митатеюмъ ра.чличиыя 
пари ии1С|и, 11аг.(мл1('1Ц1Л :«'М11иц 1иа])ъ. ихъ ^кианьи ираиы, споси- 
саа 1-\ |Ц1чт1и»11а111.и, иЬрипаиш и обычаи. Упюграф1я рлсуетъ народы 
та1,||\и|, 1с;м;пны ипи 1гь пастоящое в])смл; зд'Ьсь огшсапы и дшйарц 
Л| гт,н1.'11п, иаимоиЬр. ра:ш11тые въ умствспиомъ отношешп; уе- 
.\и1»-д1-.л1.иы Китая—люди, ирошодшхе суровую школу борьбы за 
«■упи'стпоиаии;, но еще ие достипшс ыногаго, что д'Ьлаегь лппиь 
удобной и прштпой; оиисапы ц высококультурные амершсанцы— 
;1С11Т(‘Ли Соедппснныхъ 1итатовъ, которые, благода1ш своей иыт- 
лмиистц ума п трудоснособностп, во многомъ стоять во глан'Ь 
диннлизовацныхъ народов!^. Иъ ряд Ь статеП, оппсывающихъ ]1а:з- 
лпчпыя народности, можно иросл-Ьдить, 1И1Къ жнзнь сначала очень 
простая, очень ]1])имнтивн:гя, М1ию-но-малу усложняется. Очень 
н(‘болып1Я потребности дика])я удовлетворяются съ помощью 
(И1С1И. несложныхъ 0]»удШ и жизнь трудная и суровая логлощастъ 
вс1> его силы, не давая развиться сложпымъ оби1сственнымъ 
отиои1сн1ямъ. Мало-но-малу челов-Ькъ лакаплнвасгь все больпш 
н больше зн а н 1я  и о п ы т а , п р н р у ч а с т ъ  Я’л п ю т н ы х ь  и я:изнь ого  

д-Ьластся воо болЪе и  бол’Ье (шожпой, 1:а1съ  это н аб.:1ю даетоя то- 

по[)ь у ^ п ю г и х ъ  з а п а д и о -е в р о п с й с ш 1ХЪ ыародов"ь.
Утиог])афш занимается шучен1емъ отд'Ь.,п.иыхъ 11а1)одностеП, 

антрополог1я нзучаетъ все челов'Ьчество; поэтому П1»едмст'ь аи- 
троиологш заключаетъ въ себЬ статьи о древности чсло»Ьчес1;аги 
]>ида, о д'Ьлен)и людей на ]>асы и племена и о глави'1-.Пип1хъ при- 
знак-ахь, отличающнхъ челов'Ька отъ обезьяиъ.

Ла1:он(‘цъ, посл^^ди^й рядъ статеГ! покажетъ читателю, 1;ак-ъ 
наука гоограф1л возникла и развилась, благодаря пытливости 
че;юв1-.ческаго ума и героической р'Ьиптостп отдЬ.и.]шхъ л щ ъ  
В1. ИХ1. попыткахъ узнать землю въ самыхъ затаеиныхъ ея уг
лах!.. Лродмегь—ИСТ0Р 1Я географическихъ открыт1й—исто]ия 
миогихь иутешеств1й, миогихъ ве^шкиxъ путешественииковъ, 1:0- 
торые Н1ап> за шагомъ изучали земной шаръ, и на осиоваиш 
этого н;1учен1я состаил(Ч1а предлагаемая книга. 11сто])1я геог])а- 
фичесг.пхъ открыт1й начинается съ путешествИ! д])свшгхъ ыо]>е-
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( ’оотатич!.,!!! отдЪля пм’Ьли ц'Ьльн) да'м. 1ю:;М1):1С1к» под
лую 1::1|1Т11иу ишаии :юм1т1’о шара, но мят1'111алъ гсч)г1)!и})111 н агг- 
ч'рополопи такъ оГ)11П11)е1гь, что иа исдостаткомъ м'Ьста иршплос!. 
.многое опустить, и въ ныбор'Ь того, что остаинть, а что, какъ 
не столь иагиное, онустлть, и состояла главная трудность соста- 
вл(чня кннгп. Д]>угое очень нажное обстоятсльстио не леп'Ьс за
трудняло составптелеЛ—это необходимость сд'кдать нонятпым'ь, 
легко достуинымъ излол:(Чпе мате])1ала, та!гь 1сакъ ис-Ь статьи 
антрополого-гсографпческаго отд’Ьла требуютъ отъ читателя пред- 
варптельнаго знакомства съ щнцюдов’Ьд'Ьхпемъ, физикой и хнм1еЛ. 
Гсограф1Я соиршгасается съ многими другими пауками, геог{>афа 
интересуетъ и земная кора и атмосфера, водная оболочка земли, 
растсн1я, гкивотныя и челов'Ь1съ, онъ старается выяснить связь 
между т1'.мъ, что иредставляетъ земная ко1)а, 1слимап1, и жизнью, 
которая ])азвивается на иоверхиости земли; физнчесгая и хими- 
ческш ЯВЛСН1Я сонровождаютъ всЬ проявле1ИЯ жизип или изм'Ь- 
иешя земиои ко1)Ы, воздуха н воды; поэтому иоиутное знаком
ство съ  отд-Ьдами фнзшсо-математическнмъ и природов-Ьд^ипя, 
отчасти съ техынческимъ и сельскохозяПствениымъ является су
щественно необходимымъ для читателя антрополого-географиче- 
скаго отд11ла и во многомъ облегчить ему 1101шмап1е его.

Не малую долю затрудиеиШ и11сдставил0 спаб;кон1е VI тома 
{шсу^игами, д1аграммами, таблицами и картами. Мног1я таблицы 
и рису т а !  являются въ этомъ отдЬл'Ь 011игии1итышми, часть же 
ка1)тъ заимствована нзъ энциклоиедическаго словаря Брокгауза 
и Ефрона и у П. М. Михайлова, «Учебный географически! атласъ», 
1!здаше Т-ва Сыти1ка; авто])у и издателямъ этихъ карп, мы и 
И1)ИН0СПМЪ здЪсь глубо1сую благодприость за ])азр'Ьп1»чие спец1- 
алыю для «ПародноГ! Энци1:лопед1И> восиользоват1.ся этим!! кар
гами; въ карту жол'к1ных'ь доро1’'ь, 1!а1!ечата1!нук1 въ этомъ от- 
д'Ьл'Ь въ увеличенномъ масттаб'Ь, внесены и^имторыя до!!олцешя.

В7. составле!1И! аитро1юлого-!'во1'1)афичес1са1'о тома ир1!нима;1!! 
участ1е II. К’. К!1ичерт5, !1рс»ф. А. II. К‘])11С!!ош., Д. К’ . Иедаевъ, 
П])НВ.-Д0Ц. А. М. И01фОВС1:1Й.

Общее рсда!:цк)!И!о.е со1\-1ас.ова!!1е статей VI тома прниадле- 
т и ъ  II. К. К!!ичеру и А. М. Ио1:ровс!сому.

Члеиъ 1̂ >да1щк1Н1!ой Комиссии II. К. ТЛтчерь.
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I ||р|'ДМ<'’1 I. аТ1|0Граф1И р и с у о ’п .  ШЧК-ДЪ Ч 11Т)1ТИ.’К ’М Ъ ра:)ЛИЧ11ЫЛ 
п а р и д и п с ш , ||;1с,(‘.-и1к>]Ц1И :н'М1и>11 1па])Ъ, ихъ ;к1 ]ЗН Ы 1  п ])а п ы , с.иосо- 
(||.1 (•> тгстичпашя, л'Ь1н111а11131 и обычал. Утпограф1я рисустъ парпди 
•пп.имп, какипы они пъ настоящее Бремя; зд'Ьгь описаны и дикари 
Л|ст;)ал1И, иаимои'Ьо рачиитые въ умствеииоыъ отношеиш; :к'- 
мл(‘д1>льцы Китая— ’̂поди, прошедш1о суровую школу бо1)1.б1л за 
(■ущютвоиап!^, ио еще ие достигш1с шюгаго, что д'Ьлаотъ жизнь 
удобпоП и пр1Ятко(1; оиисапы и высококультурные амерткгнцы— 
:1с1гп‘ли Сосдипехшыхъ Ш татовъ, которые, благода1>я своей пыт- 
лиипсти ума и трудосиособиостл, во миогом’ь стоять во глаи'к 
ин1!ИЛИзопаш1ыхъ пародовъ. ]{ъ ряд'Ь статей, описывающих']. ]1аз- 
лнчныя иародиости, можно П1>осл'Ьдить, какъ яшзнь сначала очень 
]|]10стая, очень примитивная, мало-по-малу усло>княстс.я. (Зчень 
пебольппя потребности дикаря удовлетворяются съ номощ|.и) 
очень иесложныхъ орудШ и жизнь трудная и суропая иоглощаотт> 
всЬ его силы, ие дапая развиться сложными, обнк’ственнымъ 
отпонюшямъ. Мало-по-малу челов'Ькъ накашпта«^'л. все больиш 
п больше зиан1я и опыта, приручаетъ гкинотшлх'ь и ягизнь его 
д'Ьластся все бол'Ье и бол'Ье сложной, какъ это наблк)да(;тся то- 
по1)ь у миогих’ь западно-евронейскихъ народов!..

Этиог[)аф1я занимается нзучеп1емъ отд'Ь,:1ьныхь иародност(Ш, 
антрополог1я нзучаетъ все челов'Ьчество; поэт(̂ му мредмегь ан- 
тр*)Полопи заключаетъ въ себ'Ь статьи о древности чо.1ои'Ьчес];аго 
рода, о д-Ьлеи1и людей па расы п племена и о главп ЬГппихъ при- 
знаиахъ, отличающихъ челов'Ька отъ обезьяиъ.

Пакоиецъ, посл'Ьдтпй рядъ статей пока:кетъ читателю, 1;акъ 
нау1:а г('ограф1я возшп^ла и развилась, благода1)Я иыт„'и1иости 
чсмон'Ьческаго ума н героической р'Ьшнмости отд-Ьльныхъ лицъ 
В 1. ихъ попыткахъ узнать землю въ самыхъ затаенныхъ ся уг'- 
лахь. ]]])едметъ—истор1я географичеокихъ открыт1й—пстор1я 
ипюгнх'ь иутошествхй, миогнхъ великихъ путеиюственииковъ, 1:0- 
торые шапз за шагомъ изучали земной шаръ, и на основа1пи 
этого пзучеп1Я составлсиа П1)едлагаемая 1:ннга. Истор1я 1’еог])а- 
фичос]снхъ отк1)ЫтИ1 начинается съ нутешествШ древпихъ мо1»е-
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напЬ! ю ж н а го  полюс:! и п .утопкч-пти IИ с к л ь 'п п т .
(’остаиители э т о т  отд'Ьла плгЬли цЬлью дать 1!о;!Ми:к||о пол

ную 1:а1)тппу яш;лш гюмиого шара, по мате])1алъ географ!» л ап- 
трополог!!! такъ об1Ш11)С11ъ, ЧТО уа педостаткомъ м'Ьста ]1|)11т л о с 1. 
многое опустить, н въ выбор'Ь того, что останить, а что, 1са1съ 
не столь важное, онустит!., н состояла главная трудность соста
вления кипги. Другое очень важное обстоятельство не меп'Ье за
трудняло составителей— это необходимость сд'Ьлать понятнымъ, 
легко доступнымъ излоясон1е матер1ала, такъ 1:акъ всЬ статьи 
аптронолого-географнческаго отд'Ьла т1>ебуютъ отъ чнтат(‘л я  И1)од- 
варительпаг(* инакомстна съ ирн[)Одов-Ьд'Ь1пемъ, физнкоГ! н хим1еп. 
Геог{)аф1я соприкасается съ многими другими пау1-й1ми, географа 
интересуетъ и земная кора и атмосфера, водная оболочка земш1, 
растешя, ^кивотныя и челов'Ькъ, онъ старается выяснить связь 
между т+.мъ, что Н1)сдставляетъ земная кора, климатъ, и жизщ>к1, 
которая развивается на поверхиости земли; физическ1я и хими- 
ч(!ск1Я ЯВЛСИ1Я сопровогкдаютъ вс'Ь проявления жизни или изм-Ь- 
нен1я земноГг коры, воздуха и воды; поэтому нопутное знаком
ство съ  отд'Ьлами физико-матоматическимъ и при1)одов'Ьд'Ьн1я, 
отчасти съ техинческимъ и сельскохозяйственным!, является су
щественно необходимымъ для чнтате^пя антропологе)-геог[)афиче- 
скаго отд'Ьла и во мпогомъ облегчить ему иониманш его.

Ие малую долю затруднетйй представило спабжон1е VI тома 
])исуи1самн, Д1аграммами, таблицами и картами. Мпопя таблицы 
п рисунки являются въ этомъ отдЬл'Ь оригинальными, часть же 
картъ заимствована изъ энци1:лоиедпческаго словаря 1]]Ю1а’ауза 
и }'1фрона и у И. М. МнхаГглова, «Учебны!! географич('скп1 атласъ>, 
изданхе Т-ва Сытина; авто]>у и издателямъ этих'ь картъ мы и 
приносимъ зд'ЬсЕ. глубокую благодарность за разр'Ьн1еи1е спец1- 
альио для «Народной Унц]1Ш10педн1» воспользоваться этими кар
тами; въ карту гкол'Ьзныхъ Д0 ])0 гъ, нанечатаиную въ этомъ от- 
д-Ьл”!! въ увеличенномъ масниаб-Ь, внесены н'Ькоторыя допо.ц1е1ня.

Въ составлелпи антронолого-географичес1мго тома ирпннма;п1 
участю II. 1\!. Кинчеръ, п])оф. Л. П. К'расиовъ, Д. К‘. Педаевъ, 
п]1Нв.-доц. Л. М. 11окровск1й.

Общее редакцюниое согласов!гн1е статеГ! \ ’1 тома прииадле- 
;кнтъ И. К. Кннче1)у и Л. М. Ио1сровскому.

Ч ленъ Редакщ онноС! 1к0мисс1н I I .  К . Ь 'ничеръ.



ВВЕДЕН1Е.

Мало иаукъ, который начали такъ даппо иптеросовать чело
вечество, какъ географ1я, н иемпог1я нпъ ппхъ продолягаютт» да
вать вплоть до пастоящаго вромепм такъ много новаго. 1икъ эта 
паука. Челов'Ькъ. лсивутК! весь своГ! в1'.къ въ глухоГ! деревнФ., 
остается нера;шптымъ. Опт. невольно думаетъ, что вс11 лв>ди жп- 
вутъ такъ жо, какъ о т >  н ого сос'Ьди, к что всякКг челов'Ькъ, 
своими обычаями, взглядами н новед(Чпемъ отлпчающШся оп. 
его односельчанъ, достоппъ насм'Ьин.ч1 п презрЫпя. Паиротивъ, 
челов'Ькъ, побывавнйй въ разныхтэ городахъ и даже странах!., 
хорошо :таегь, что далеко не все на св'ЬгЬ одинаково, что спра- 
вед.1ива пословица «что городъ, то норовъ—что деревня, то обы
чай> и что далеко не все, до чего додумгитнсь люди вт. другнхп. 
м'Ьстахъ, глупо и см'1'.гпно, а что многое, нанрс^тивъ, доетоПио 
п о д {» а ж а н 1Я . Потому-то къ разсказамъ такпхъ людей окружаюнне 
относятся съ инторесомъ, 1г путешественники - землепроходцы 
всегда находили нннматсльпыхъ слушателей, которые изъ ихъ 
ра,'1сказовъ знакспшлись съ тЪмъ, каковы природа и люди въ 
других!. ст1)анах7., тагкъ велика паша зе41ля, есть ли земли и 
люди за гЬлш морями, которыя насъ окружаютъ. и т. п.

Однако какъ пи пнтересны были разсказы путешественниковъ, 
зиакомпвпшхъ людей съ различными ст])анами и обычаями, они 
еще не состамяютъ науки о зем„тЬ или географш. Описан1я раз- 
иыхъ стра1гь и государствъ наполняютъ теперь множество кшп’ъ, 
вся почти земля уже описана, планы разлпчныхъ странт. и нх!> 
ландшафты пом-Ьщены въ особыхъ изданшхъ, называ(!мыхъ а т л а 
с а м и .  Т'Ьмъ ие монЪе, все это еще не составляетъ пауки геогра- 
ф1И или, выражаясь точн'Ье, землек-Ьд'Ьшя. Недостаточно для чело- 
в^1ка знать, что находится на сЬверъ, па югь, на востокъ или на 
западъ отъ его отечества. Его тгтересуетъ ие меи'Ье того вопросъ, 
отчего въ однихъ м1>стахъ земли холод1гЬе, въ другихъ тепхЬе, 
ч'Ьмъ у насъ, отчего не одинаковы почны и растен1я въ разиыхъ 
странахъ, почему въ однихъ м’Ьстахъ вздымаются горы, тогда 1а1къ 
въ других'1. странахъ м1>стность ровная; иакопецъ, почему правы,
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|и>|и II |1.|1и1|||‘ 1‘Я на Ч(;.1о1г1-.ка л «ч'о 1сульту[)у. Иаюлшцъ, .чада- 
Ч1Ч1» ;)|‘М.|1Чг1'.д1>111Л яиляотся иоиааать, гсакъ распилмпгсш^ рачллч- 
пил с грани (гь ихъ обнтат(‘лямп на земиомъ шарЬ, п ьыясшггь, 
11(»Ч1;му 1)1г11 ]1о:{ИН1СЛИ и расположились такъ, а по иначе. 
И;п. ис'Ьхъ иаукъ, пеобходнлшхъ для самообразовашя, г(!0гра- 
ф1Я одна И1)ъ самыхъ ва^киыхъ, такъ 1сакъ она, выясняя снязь 
челон'Ька съ нрпродоГ! и заппсимость его отъ природы, чрез- 
пыча(1но расн1нряетъ умственныГ! кругозорь челов'Ька. Какъ жи
тель глухоИ деревин судип. обо всемъ н обо вс1’>хъ по себЪ—и 
понятая его узки и одностороннн, такъ п че,лол'Ьк'ь, незнакомы( I ,  

хотя бы пп описашямъ, съ жизнью и природой другнхъ страпъ, 
одпосторонеиъ в-ь свопхъ суж детяхъ, л им-Ьстъ не1!1’.р1шя но- 
ИЯТ1Я Обь окружающпх'ь его странахъ и народахъ. Пная же все 
ве.1Н1Сое ра;шообраз1е явлеиШ прнр|>ды и жизни на земл'Ь, онъ 
сум'Ьетъ иаПти то мЬсто, которое заннмаегь среди Ш1хъ его ро
дина, и то, что въ иен совершается. Выясняя причины, по ко- 
тсфымъ иа земл'Ь расирод'Ьлилисч. р1изличные 1слиматы, или раз
ные виды жпнотныхъ и растенн!, узиавин!, что даже горы и 
110])Я расположились иа земиомъ пиф’Ь пе случайно, а по изв'Ьст- 
нымъ закопамъ, оиъ пойметь, что между всЬми явлениями иа 
зем.и1’. сущестнуотъ причинная связь. Изучси1е этой причинной 
зависимости янлеш1'1 ириведегь его къ уб'Ь:кдон1ю, что и жизиь 
челонЬчества и тЬ формы, которыя она ириннмаетъ, управляются 
т'Ьмп же законами ]1рнроды. < >1п. пойметъ, что челов’Ькъ иа зем̂ иЬ 
сам ь но себ'Ь—ничтожное сущестно, что не для него создана 
окруясак)Н1;ш его природа, И(» что эта нослЬдняя сд-1’,л(и1а его 
таким’ь, какой оиъ есп.. Оиъ безси.ленч. своею волею изм'Ьиять 
ходъ ей законовъ, но, зная и понимая ихъ, онъ мо:кетъ понять, 
къ чему МП1КН0 и къ чему нельзя стремиться въ той или дру
гой местности.

Иь 1111Н1ЮД'1\ на земпой поверхности вс'Ь явлеи1я находятся 
между собой 1п. 'гЬсной связи. Отъ и1а[)ообразиой формы ьем.т 
и о'гь оя Д1Я1Ж1ЧЙЯ записитъ неодинаковое осв’Ьщен'е и иагр'Ьва- 
Н1е разных ь ст[)ат>, неодинаковый ха])актеръ вре.менъ 1'ода. Отъ



внутренняго состояшя земли, ея н'Ьдръ, зависнтъ вн’Ьшняя форма 
земли и постепенное изм’Ьненхе въ очертан1яхъ суши и моря. 
Отъ неодинаковой ихъ величины и расположешя зависитъ не
сходство климатовъ земного шара, а съ климатами, въ свою оче
редь, связано различ1е растенШ, лшвотныхъ и образа жизни лю
дей. Но очертан1я суши и моря на земл'Ъ не всегда были такими, 
каковы они теперь; потому обликъ растен1й и животныхъ, обликъ 
самыхъ горъ и свойства почвъ на земл'Ь зависятъ не только отъ воз- 
дЪйств1й на нихъ теперешнихъ климатовъ, но и отъ того, что 
было на земл'Ь ран'Ье. Въ каждой стран'Ь остались слЬды ея 
прошла1’0, съ которымъ нельзя не считаться. Но не всегда можно 
хорошо знать это прошлое. Судить о немъ позволяютъ, главнымъ 
образомъ, сохранивш1еся въ земл'Ь остатки населявшихъ местность 
растенш и гкивотныхъ или оставленные на скалахъ и грунтЪ 
сл'Ьды пропсходившихъ перем^щенШ или изм'Ьнешй сунш.

Къ счастью, однако, въ различныхъ м'Ъстахъ земли еш;е про
должается тотъ порядокъ веш;ей, который въ другихъ м’Ьстахъ 
земли уже изм'Ьнился. Какъ въ захолустьяхъ часто люди еще 
яшвутъ гЬмъ укладомъ жизни, какой давно оставленъ въ бой- 
кихъ городахъ, такъ и въ различныхъ странахъ земли сохрани
лось то, что давно уже отжило въ остальныхъ ея частяхъ. По
тому сравнительное изучеше различныхъ м'Ьстностей поучительно 
еще и въ томъ отношенш, что оно позволяетъ наблюдать, какъ 
развивались постепенно изв'Ьстныя явлеп1я жизни на земл'Ь. Не 
даро-мъ пзв'Ьстный французскШ ученый—географъ 0 , Реклю назы- 
ваетъ географпо истор1ей въ пространств'Ь.

Особенно поучительно такое пзучеп1е по отношен1ю къ чело- 
в'Ьку. Географ1я показываетъ, что природа является постоянною 
Боспитательнице!!^ челов'Ьчества. Холодъ и жаръ, трудность и лег
кость добывашя пищи, характеръ этой посл'Ьдней, животной или 
растительной, пути сообщешя, средства защиты, свойства почвы, 
р'Ьки—заставили челов'Ьчество на самыхъ раннихъ ступеняхъ раз- 
ВИТ1Я создавать совершенно различную культуру. Въ одномъ слу. 
ча'Ь онъ могъ ходить голымъ, его кожа груб'Ьла и принимала раз
личную окраску—черную, желтую, коричневую; въ другомъ слу- 
ча'Ь онъ издавна сталъ приб'Ьгать къ одежд'Ь. Онъ Д'Ьлался бро- 
дячимъ охотникомъ, жилъ маленькой семьей, или занимался земле- 
д'Ьлхемъ, соединяясь въ большхя общества. Въ однихъ случаяхъ 
д'Ьти скоро забывали все, чему научились родители, йром'Ь разв'Ь 
сноровки въ Д'Ьл'Ь пресл'Ьдованхя добычи; въ другомъ—они посте
пенно накопляли знан1я и опытъ, пр1обр'Ьтеннне предками; эти
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1) Смотри томъ I I  «Народы. Эццнклоп.», статьи  по геолоп п  п палеонтологш .
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I ■ п| |1:и|||и 1|и1;:|;!ып;кгп. такжо, ЧТО НС НО псякоП стран!’), даже 
\||р<>1||<| итр.'иппС! п1)продоГ1, эти ;и1апш могли стать достояп!- 
ГМ1. ис1'|'о 'К'.кт'Ьмсстна. Въ ясаркихъ тропнческнхт» страиахъ 
ЛЮ1ИМ1. и:п;11и. давалась слиткомъ легко для того, чтобы они 
г. 1.\(мц;о ндумыпалпсь пь понимаше ся уакоиош. и научались 
мол1.:1ипаться оя силами; нъ страиахт. холодиыхъ природа была 
Ч1!ло1г1>к'У мачохою. ие даиавигпю ему иремеии для учеи1я. Только 
III. ум!-.р(!И11()мъ климагК народплись гЬ ос'Ьдлые народы, кото- 
р1Л‘ иг1Лол:или начало нашимъ ;!нан1ямъ. По и у 1П1хъ ие погщ'Ь 
эти :м1а1ия могли стать достоян1('мч. всего на|)(1да_ Египтяне 
как-!, были 4000 л'Ьтъ тому иа:!адъ, такт> и Д(̂ ныи•Ь остан)тся 
пс1)1-.:кествеш1ыми хл-Ьборобами, кото])ых'ь эксилуатируетъ вся
кий кто можотъ. Лнгличаие мен’Ье чТ>м1> въ четверть того же 
времсии изъ иолудикареЛ ста,и1 обралованн'Ы'пипмт. иародомтэ 
и сд'Ьлалпсь способными даже 01:а:!ывать свое вл1ян1о па оби- 
тателеС! почти четверти населен1Я земли. II зд'Ьсь география иасъ 
учитъ, что д'Ьло не обходилось без7> вл1яи1я П1)ироды. Тамъ, гд-Ь 
страны были расположены такъ, что живущ1е въ нихт. народы 
л<ч’КО могли обм-Ьниваться накопивитмися у нихъ зианшми. гд'Ь 
01П1 не огранич1пш^п1СЬ однимт. восхищетемъ н восхвален1емъ 
сво(М[ «самобытной» культуры, по могли легко перенимать Д1>уп. 
у д[»уга вновь сдЪланныя изобр'Ьтен^я п открытая, они быстро 
]1Ы11аст!1.ли въ культурный нацп1.

Необходимость т[)уда, бо1>ьба съ природоП, хотя ие исто- 
т а и т а я  ва^хч. сил7> челов-Ька, м к ъ  въ полярныхъ страиахъ, 
вы11абота.1а В 'Ь  населеип1 страиъ съ умЬрениымъ к-лиматомъ 
пзобр-Ьтательность, предпрп1мчнв(№ть, см'Ьтливость и выносли- 
востг,. 1’д'1'> не было тагл1хъ услов1й лгизни, люди продолжали 
коспЬть вь 1гЬков(1Мт. пев'Ьжеств'Ь; такъ, от})'ЬзаиныГг отъ всего 
осталы1ог(1 м1ра пу(.‘тынямп Китай по культур-Ь своей отсталъ 
оп . остальной 1-]в|Юпы па рядъ сто.гГ>т1й. Такою яге отсталою 
страною долгое время была Япон1я, пока развит1е па1>оходства 
не дало возмояшость и этой стран'Ь вступить въ ;кпвоГ1 обм'Ьнъ 
съ еврэпейскими дер;кавами; заиязавш1яся торговыя сноше-
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СЧ1.1МК» (П'П111!:1.1и (|'гь сиоих'ь ;|;и1ад11Ы.Ч'1. спс,г.дсп, тм;;! сГ/п. игг- 
л'Ь;л1ыхь ло1)пгь но стала олшилять псе бол'Г.с п онл’Г.»' с п о т с т л
съ этими сос'Ьдлмп. Уже бол'1'.е диухъ столЫ Г! прошло, |:а1:1,
Петр'!. 15олик1Г1 «прорубил!. ]п> -Западную Ки])оиу окис», однако 
до начала ныиЬипшго и1'>к'а иародиыя массы о т е  коси1.ли иъ та- 
1Л1Х1. поиятшхъ И изглядах'1., (1Г1. которых'!. 1й!|10ма отка;(алась 
дапиымъ дапио; иек'Ьжсстпо, грубость ираьонъ, обил1о п{)ед[>ау- 
судкстъ, суои'Ьри'1 отличали русскаго чел()1г1'.1;,а то1'о «реметь  
Иаи1)оти1П., на -кпад'Ь культура и об{)а.чо«аииость 1)а:1иивались 
нъ ;1а11псим0сти отъ пакоилсчия .чиапК! п возможности нолиаго 
в;^аим(IобIцотя между народами.

11о])иой колыбелью циш1ли:!ац1и били ]К>ЛН1С1Л р'Ьки, по бере
гами. которых'!, оснсшыпа'ш спои госуда])стпа перлые осЬдлые 
народы земли; Ннл ь сь  Еглнетс1с!1мь царстпом!., Лссир1Л и ]Заг!И- 
лои'Ь—!1а р'Ьках'!. Ти!’рЪ н ]']ифрат'1’., государс'!иа аЬ!«‘р1!о/| Лнд1и 
на И!!Д'1'. н Гал!'-!'. !!, основаиныГ! на бо])е!'ахъ рТ.!:!. !(еитра;;ьно11 
Луш, Китай— были дрет!'11Г1шимн м'1’.стаыи обрааона!т(ютл; о'гтуда 
обрааопате нро!!ИКЛо !!а бсро!'а Сре.диуемпаго мо]1Я, !1, 1со1’да лв1дн 
научились плавать !!0  м(̂ Î ю, С])едизем!!о-морск1л ст])аиы сд'Ьла- 
лис!. !'лав!1ЫМ'ь мЬстомь жизни образ(1ваиных'1. народокъ; те!!ерь, 
ко!'да челов'1и;ь (1Влад'Ьл’ь паромъ и эле!СТ1)Лчеетвомъ, образоиан- 
1!'1)('П1тм н  !!ародамл ст;У!!! жители борегош. о1:еала, !х !1М'!> при- 
надлежнтъ !’ла1)енство на землЬ. Та1съ, есл!1 бы челоиГ.чеетву 
уд;ы!Ось завлад'Ьт!. В(1здуи1ными путями сооб1цсл1я, несомн'Ь!1ло, 
ле!’!:ост1. обще!пя людеГг !!емедлен!!о усн^тла б!Л об])азова1!ность
I! НроСКЬщеППОСТ!. ЛЮДОЙ.

Та!С'Ь, п ри ])од он ) л а м 'Ь ч а л с л  х о д !. нсто[)1]1 с у д е б ь  челов'1'.че- 
е т в а  I! г е о !’раф1я д а е п .  к л ю ч т .  !л .  »'л п о н и м а ш ю . П о т о м у  з1!а!:оы- 
с т в о  С'!, н ею  !!а;!сно ка!С!> д л я  н сто р ш са , т а !с ъ  н  д л я  всл!г-аго, 1сто 
х о ч е т 'Ь  н р а в 1!л !л ю  п о н 1!м а т ь  и с т о ])1Ю. 0 ! !а  в а ж н а  н  д л я  м ы ел и -  
т о л я  и  д л я  н е д а г о !’а . Ч т о б ы  п о !!н м а т ь ,  ч т о  в о 1: ] | у г ь  н а с 'ь  нро- 
] !с х о д и 'п ., н ад о  з !!а т !., гд"Ь л ы  !!а х о д и м с л , о !1])е д 1'.лнт!. ] !а ш е  по- 
л о ж с и !е  н  в о  в р с м е ш ! л  в ъ  г!рос'1р аи ств ]^ ; ср с 'д ства  к ъ  э т о м у  
д а е г ь  х'ео1-[)аф1я .  Кахсъ  ч е л о в Ъ ]: 'ь ,  з а б л у д н в и н й с л  в ъ  л Ь с у ,  н а х о 
д и т ь  сп о ю  Д 0])0 !’У  Т0Л1.1С0 Т01'Да, К о гд а  ОНЪ НОИМО'1'Ь, ГД 'Ь  о л ъ  
л а х о д и 'г с я , т а к '1. и  ч о л о в 'Ь ш .,  у я с ! ! и в ь  н оло :кен 1 е  с в о е  соб- 
с т в е н !!о е  п  п о л о зк е ш е  сво(М '1 р о д и н ы  с ])ед и  д ] )у г н х ъ  с т р а н ъ  
з е м л !! , м о ж е т '!,  п р а в и л ! ,1!о  нам'1’.т ! :т ь  с в о (1 о б р а з ъ  д 'Ьйств1й  В1. 
ЗаВИСИМОСТ!! о т ъ  В1.!ЯС !!еПНиХ 'Ь О К {)уж аЮ !Ц Н Х 'Ь  УСЛОВ!!!.

П II I 1 I. II I I .  \ 11|
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Физическая географ!я.

I. П о л }1р н ы ;1 с тр а н ы .

Если мы стапемъ лицомъ къ в о с т о к у ,  т.-е. туда, гд-Ь по 
утрамъ воеходитъ солнце, то по правую сторону отъ него будетъ
Iюлдеиь плп ю г ъ , а по Л'Ьную с Ь  в е р ъ; за сп]пюю будетъ западъ , 
1КП1 то м'Ьсто, гд'Ь вечсромъ солнце заходитт^. С>Ьверъ, юх’ъ, вос- 
токъ и оападъ называются с т р а н а  м и св'Ьта. Узнать, гд'Ь нахо
дится какая страна св'Ьта, называется о р 1 в н т и р о в а т ь с я. Легче 
всего узнать, гд’Ь находится сЬверъ. Къ старнну иоложеше севера 
определяли такъ; втыкали въ землю палку и следили за ея 
т'Ьмью, отбрасываемой солнцемъ; въ полдень, когда эта гЬнь была 
исех’о короче, опа показывала прямо на сЪверъ. Ночью с-Ьверпую 
сторону неба узнава^пI по П о л я р н о й  зв^зд-Ь. ВсЬ звЬзды на 
неб̂ Ь перем'Ьняютъ свое мЬсто, восходятъ п заходятъ, или въ 
течете сутокъ обходятъ К])угомъ одной зв'Ьзды, эта зв11зда 
остается пеподвиллюю и посптъ назваше П о л я ] )  и ой зв'Ьзды. 
Полярная звезда находится у пасъ в с е г д а  в ъ  с'Ь в е р н о й  сто- 
рон'Ь неба. Паконецъ китайцы впервые заметили, что намагни- 
ченпая иголка ’) или стрЪлка, если ее укр'Ьпить ]1а т\п'Ь такъ, 
чтобы она могла свободно вращаться во вс'Ь стороны, стремится 
всегда поворачиваться однпмъ коицомъ къ с'Ьверу. Пом'Ьщая 
такую н а м а г и и ч е н и у ю с т р Ъ л к у въ коробку со сте1Шомъ, 
устроили прнборъ, называемый к о м п а с о м ъ ,  который теперь 
исЬмъ пародам ъ позволяетъ легко и быстро ор1ентироваться во 
ВСЯК1Й часъ дня или ночи.

Если, по указашю компаса, -Ьхать все прямо ыа сЬверъ, то 
природа окружающихъ насъ странъ будетъ лгЬняться. Если мы 
по-Ьдонъ на с'Ьверъ лЪтомъ, то, ч'Ьмъ дальше мы продвинемся 
къ С’Ьверу, т'Ьмъ длинн'Ье будутт. дни. Паконецъ мы до'Ьдемъ до 
такого мЬста, гд'Ь солнце въ самый длиппыГ! день л'Ьта (9 1юня) 
совсЬмъ не зайдетъ, а въ полночь только прикоснется къ I' о р и- 
3 о н ту, или къ тому м'Ьсту, ГД'Ь кажется, что небо сходится съ зем-

1) Рис. Иолярп. зпЬзды см. стр. 83 этого тома, и о маги::тБ т. I аФишпса». 
1^арод1С1я Эяииялопм1я. Т. VI. 1



II 11ЦММ1 . и а ’м и 'П .  |ии \ 11. ( 1т . .  < )ц ,у д а  ( 11.1 м ы  н и  тИ.ха.'Ш на 
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:1а котороГ: начиши'л’сл область, гд'Ь солнце л'Ьтомъ не ааходнтъ 
и'ь 11родолжси1е и'Ьсколькихъ дней н м'Ьсяцсвъ, называется поляр- 
пымъ кру1’омъ; па самомъ полярноыъ кругЪ солнце только одпнъ 
день въ году не заходить, а ч'Ьмъ дальше къ полюсу, тЬмъ это 
время будетъ продолжнтельн-Ье; сперва нисколько дней, потомъ 
нисколько нед^Ьль, м^сяцевь солнце не заходнтъ за горпзоптъ. 
Эта ЛИН1Я округкаетъ страны, называемыя полярными.

Бъ цептр'Ь поля]шыхъ страпъ, въ м'Ьст’Ь, называемомъ с -Ь в е р- 
ны м ъ п о л  юсом ъ, солнце не заходнтъ ц'Ьлые шесть м’Ьсяцевъ, 
и таким!, образомъ день продолжается полгода ’ ). Солще не под- 
ипмается на полюсЬ высоко на неб'Ь; оно кружится по небу, пере
ходя отъ востока па югъ, западъ п сЬверъ, и т-Ьнь человека, нагю- 
доб1е стр’Ь.чкп часовъ, въ течете сутокъ обходить вокругъ него, па
дая то къ сЬверу, то къ западу, то къ югу, то къ востоку. Зато 
зимою въ полярныхъ странахъ происходить обратное явленш. На 
полярномъ круг'Ь въ самый короткШ знмн1й день солнце не восхо
дить совс-Ьмъ п ночь длятся 24 часа. Ближе къ полюсу количество 
такихъ темныхъ сутокъ все увелпчгазается, п на полюсЬ въ течеи1е 6 
зимшгхъ м^Ьсяцевъ солнце не восходить, т.-е. ночь продолжается 
подъ рядь 6 м'Ьсяцевъ. Было бы чрезвычайно тягостно жить въ по
лярныхъ странахъ во время этихъ темныхъ многом’Ьсячныхъ но
чей, если бы по временамъ тьма не прерывалась с-Ьвернымь с 1 я- 
н 1е м ь  *), когда по небу начинаютъ ходить разноцв-Ьтные столбы, 
иногда располагающ1еся въ вид-Ь ясиыхъ лучей, льющихъ трепет
ный св'Ьтъ на од'Ьтую въ си’Ьлгный савапъ землю. ОЬверныя С1я- 
Н1Я изр'Ьдка бываютъ видны и у иасъ, но он Ь зд'Ьсь не им'Ьютъ пи 
яркости св'Ьта, ни той красоты, какая имъ присуща въ полярны.ч.ъ 
странахъ. Въ продолясенхе весепнихъ н осенних1> м'Ьеяцевъ небо 
осв'Ьщается продолжительными зорями; днемт, солнце пе высоко 
стоить па неб'Ь и не опускается низко за горнзоптъ лочью, 
благодаря этому въ продолжен1е большей части ночей, даже когда 
солнце и заходить, длится заря; небо и облака раскрашены т-Ьми 
красивыми цветами, как1е мы наблюдаемъ Т(ЫП,ко за н-Ьсколько 
минуть до восхода, здЪсь же они остаются на неб'Ь ц^ушми 
часами въ эти длшпшя б ' Ь л ы я  но ч и.

Зимой, когда солнце не гр'Ьетъ, почва полярныхъ странь сильно 
остываоть. Не могуть нагр-Ьть се сильно солнечные лучи и 
л'Ьтом!., такъ какъ солнце въ полярныхъ странахъ никогда не 
поднимается высоко на пеб11; лучи его косо падають па землю,

•) Гм. стап.К! этого тома: «О формЬ земли и оСъ ея движен1|1̂ . 
1’нс. с1еер||. с1яии1 см. стр. 18У лтого тома.



Рпс. 1. [[лаваюпйя лсдяныя гор|а иъ Лодопитомь океанЬ; лодяпыя гори часто проиятствуютг плапашю кораГ!л('й п даже (')и-
вають причиною ихъ гн'олп
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м 1 ’. и г а ю п и я  плапаиью Ь’ораблоГ! п м а с т о  б ы в ш 1 я  причиною ПХ7>

1‘ис. 2. Край ^)0 к.1тIД(■каг0 глетчера гъ леднипК тчцрроН, подштдомъ и оь 
обломками 1-калъ. дпигпютимпся нм-ЬстЬ съ ледником!..

гибели. Но атому мо]>ю планаюгь и болышя лодяпия горы,. 
0т1са.1ываюи11яся отъ сос^^диихъ лодяиых'ь береговт>. Нъ миогих'1. 
ы Ьстиостяхъ поляриыхъ ст])ат, зимою выпадаотъ такое 1’1юмад' 
по<‘ количестно си'Ьга, что оиъ ио мОжетъ растаять л'Ьтомъ. .'^о’п . 
сп'Ьг'ь, иакои.;1яясь изт. года въ 1’одъ, обра з̂уетт» г,)омадпыя 
залслш въ сотии сажсиеи въ толщ1гиу. Такими суг])обами си'кга 
заиес(‘иь1 ие только раштиы, ио п ц'1у1ЫЯ гориыя ст])аиы въ 
доляриых'ь к-раях’ь. Таковъ, иаирим'Ьръ, 1’ромадиьи'1 ост]ювъ Греи- 
л а и д 1я, вгЬ долииы и ве]ши1иы кото]>аго засыпаны С1гЬгомъ и 
поверхность к'отораго иредстапляетъ изборождеииую Т])ещииам1[ 
си-Ьговую ]»апит1у. ЗдЬсь, то тая. то смерзаясь, сиЬгъ иосте- 
ие1и10 уи.:1(1т11яется въ тнердыП пузы])исты(1 ледъ, и ле.дь этотъ 
отъ со'ствеиноГ! иккссти .медленно расползается, ])астекается на-
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м.дя 11Т1.-а. илмнп'ся и планлютъ 1п. нпд'Ь лпдяныхъ го])'!..

'1’о.ици льда, (.•11()л;1я101ц1я г ь  бол'Ье «ысокихъ мЬстъ Гроилаи- 
ми 1л. 1М1 Ск'рсч’ам 1>, имЬюп^ па яижипГ! стороиЬ своеП много 

1!М(1|>:111тх'1. 1П| иихъ иосиу п камяой. Ими они царгшаютъ н тл н - 
фую'п. гЬ скалы, оъ иоторыхъ сползаютъ пннуъ. Потому 
1П. шмяриЕахъ ст[)анахъ но миогнхъ м'Ьстахь, гд'Ь земля нысту- 
иастъ п:)Ъ - ноД'Ь льдонъ, на пой 
мЬть иочпы. '1’нррдый 1саме]1ныГ[ 
грунгь ;зд1иъ иакъ бы отшлн- 
((юнанъ н псдаранан7> глуб01п1мп 
шрамами, а 1;ое-гд'Ь кь Н1'М1. 
да/К<! нидны «ыдолблонныя нма- 
дины. Вернпты  норонмоск'и си- 
имнфованы в'ь иологчо к-унола 
И.1Н такь на;шна(‘мые «бараньи 
лбы>. Уноснмыя ш . море лодяныя 
т р ы , тая, остаиляюгь на отме- 
ляхъ  многочнслонные в а л у н ы  
н носокъ. Та1;нми же с-.идг'ржа- 
н|,ими в а л у н ы  гл 1там н  и п о  
С1самн покрыты и окраины олодя- 
н'Ь,'шхъ ир01-т1)анствъ.

Не вс'Ь, одна1со, страны, окру- 
жаю1Ц1Я Ледовитое мо1)с, покры
ты толщами льдовъ; во мио1’нхъ полярныхъ ст1)аиахъ сн'Ьгь УС1Л- 
ваетт. растаять л'Ьтомъ и обиажается почва. Гд'Ь грунть камеии- 
СТЫ11, иочва состоитъ обыкновенно и;)ъ грудъ щебня. Зн.мии'1 мо
розь, замораживая воду, попадающую въ Т1)ещииу камня, заставля- 
от'ь се 1)асип1ряться и рвогь камень на куски; куски : т̂и, остава
ясь ]К1 мЬст'Ь, накопляются въ груды. СиЬгь таегь медленио и 
воды не имЬютт. силы снести камень в 1П 1з ъ .  Даже тамъ, гдЪ груигь 
глинисты(1 или песчапыП, оиъ оттаиваетъ только па иькоП-пибудь 
верикжъ, оставаясь въ глубии'Ь твердымь, ме1)ллымъ. Вся почва 
полярныхъ ст1)анъ мерзлая—п пространства, покрытыя промерзшеП 
почвоИ, зовутся з^тЬсь т у н д р а м и .  Только тамъ, гд'Ь тундра 
холмиста, С1СЮНЫ ея оггаиваютъ глубже, на иихъ тогда разви
ваются травки съ красивыми крупными цв'Ьтками; полярный 
желтый м ат ., ]1азиыя незабудки, камнеломки, колоко^тьчики. 
На равиин'Ь же вездЪ почва мерзлая, и вода, сб'Ьгающая со скло- 
иовъ, ис1)'Ьдко въ ложбинахъ тундры замерзаетъ вновь длинными 
ледяными потоками. Па туидр-Ь всл'Ьдствхе ея мерзлоты не могутъ

1’11с. 3. Глстчорнии тиунъ гъ .к'.ишко- 
ниин шрииими. )|бра;1011ипш|]м|п'11 при 
днижоши ио стирающимъ и\г скаламъ.
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•,|;|111(1Т111Л1 110 находят'!. лд'Ьсь пидходящеГ! Длл инхч. пищи. Не 
оттаииал и’ымубшгЬ, не давая и по поверхности ра;1нпться х о р о 
шему стоку водь, тундра представллетъ таким’ь образомъ про
мерзшее болото, съ поверхпости оттаивающее п покрытое торфяни- 
ковым'ь мхомъ'). Иа ЭТ0М71 мх'Ь развиваются полярныя яд’оды: мо
рошка, маму1)а п въ особенно большомъ колнчеств-Ь 1С.'поква. Эти 
растен1я развиваются во время короткаго л'Ьта въ поразительном!, 
изобилш; своими б-Ьлыми цв'Ьтамн мороппса, словно густой сиЪжиоГ! 
пеленой, окутываетъ туидру, Я1'оды 1слюквы сплоиш покрываютъ 
ярко-красиымъ ковромъ громадиыя ирост]тпства моховыхъ де])- 
иовипокъ. Разиыя осо1ш, пушицы, рЪже стелющееся кусты поля])- 
но11 березки и ивы оживляютъ ея поверхность. По пй туидрЪ быва- 
ютъ и сове]лпешю сух1е, песчапые и камешютые участки. 01И1 покры
ваются большею частью такъ называемыми я г е л я м и ,  или олсш.- 
иыъ мхомъ,—]Юдомъ съ'Ьдобныхъ для скота с'Ьроватаго п желтсша- 
таго цв-Ьта липтйниковъ. Среди шххъ попадаются также ягоды брус- 
шпаг. Громадпыя пространства тунд])ъ покрыты мхомъ темно-заче,- 
иагоцвЪта,такъназываеыымъ кукушкпиымъльиомъ.Миоиеучасткп 
пм'Ьютъ кочковатую поверхность; между кочками сочится вода.

Ягодники, развнвающ1еся па тундр'Ь, ирпвлекаютъ сюда разнаго 
зв-Ьря и птицу; посл'Ьдшя, прилетая въ тундру л'Ьтомъ изъ бол'Ье 
тсплыхъ страпъ, оягивляюгь ея однообразную мертвенную поверх
ность. Истиннымъ бичомъ жителей тундры являются комары, ко
торые Л'Ьтомъ взвиваются ц'Ьлымн тучами, сплошь обл'Ьпляютъ 
тЪло челов'Ьш!, забираются въ ротъ, въ глаза, заставляя или сн- 
дЪть въ дыму ра.зложеннаго кост]т пли над-Ьвать па лнцо особыя 
с'Ьткн. Тундра пм'Ьетъ многнхъ ей одной только свойственныхъ 
животпыхъ. Особенность большинства изъ нихъ та, что они па 
зиму линяютъ, и шерсть нхъ пршшмаетъ с1гЬжио-б'Ьлую окраску; 
таг.овъ, наир., песецъ =) или полярная лисица, полярный заяцъ 
и жпвущ1й по окраинамъ тунд])ы горностай. Даже сова въ поля1)- 
ныхъ странахъ им'Ьетъ б'Ьлое съ черными пятнами опереп1с, не 
позволяющее отличить ее отъ окрестпыхъ од'Ьтыхъ сн'Ьгомъ скалъ. 
(’имыми типичными животными тундры являются маленькое яш- 
вотное изъ породы грызуновъ—п е с т р у ш к а и северный олень.

11с(’трун1ка ягнветъ громадны.ми сталми и, пстребивъ съ'Ьдоб- 
ные для ноя кореп1ки въ одной части тундры, переселяется вь  дру
гую, П1)и чем'ь пе])еплываетъ г[)омадпыя рЪки. При такпхъ пере- 
иранахъ псст])уп1ки гибнутъ тысячами, а но нхъ трупамъ това-

I) () то||ф. мх1. см. т. л .  «Ботанику». 
См. т. II .  <.'3оолопю>.
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< п:1Д|||| |. д,||я тундры; сги коиы'т им'Ьюп. ф<>])му .юпа'п., 1сото|)ими 
"III, ЛИМОЮ ](1л ребаетъ нзъ с1гЬга пужиыя ему для 1шта1пя ягоды, 
.'I I'. 1:1::а (Ч'о злщпщепы особыми роговылш пластншсами отъострыхъ 
И./ИПЮКЪ, моя.'ду которыми ему приходится рыться зпмою, оты- 

•м.пная себ’Ь пищ у. Растительность тувдры слишкомъ б''Ьдная и 
'■|.у,|,ная, чтобы прокормить большое число жннотпыхъ,— причина, 
ничему большую часть премеп]! тундра пм^Ьегь нпдъ безжиинен-

--а»

Рис. 4. СМерип-ст'ирская л11ша11ииконая тундра 1̂̂ то̂ Iъ; тншгише жнпотное
туидры— сЬнерньш олень.

ной мертвешю11 равншш. Только когда посп’Ьваготъ ягоды, слета
ются сюда птицы: характерный для тундры подсп'Ьжникъ, гуси, 
утк’и, ва}закуппа1 п др.

Обыкноветю въ полярных!, странахъ животны1![ м1ръ иаселяепэ 
въ изоби.пи ;пппь берега мо])ей. Зд’Ьсь водятся десятками тысячъ 
разныя кругшыя, питающаяся 11Ыбой пищы, когорыя сплошь облЪ- 
пляютъ гн'Ьздами н’Ькото1)ыя уединевныя скалы, гд'Ь шумъ отъ 
ихъ криковъ больше ч'Ёмъ отъ шумящей на базар'Ь толпы .щсдей. 
Таюя скалы такъ и называютъ п т и ч ь и м и  б а з а р а м и .  Птицъ 
зд1 с;ь 1акъ много, что, спугнутыя, о]гЬ заслоняютъ солнце к изъ-за 
ихъ крика не слынпю бынаетъ челов'Ьческаго голоса. Птицы эти 
питаются большею частью ])ыбою. Особенно распространены такъ
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ппищ. тимитыпам. (М'и п;г1> стя-П груди. <'|<''ДИ |||лп. моллрм.чго 
•мп|1я 1‘сть м н о го  н о .ю кп ы х'Ь  ДЛЯ челопЬка. С о л ь д » , ссм1’а л и ъ 

особенности трес1:а ловятся зд'Ьсь въ изоб11л1и. Но особенно ио- 
1)ажаотъ про-Ьл:гаго обнл1е Ледонптаго моря различными зв'Ьрямн. 
Зд'Ьсь па льднны иыходяпэ пзъ моря крупные тюлени, зубатые 
моржи, нерпы, II, лаконецъ, Ледовитое море—родина самаго круп-

1’нс. 5. Птичьи гори у с-Ьвррп-впгточпыхъ Ссрегспъ Сибири; ир1|бреи:ныя скалы 
зовутгя пт11чы1.ип ба;тра.'и11.

наго млекопитающагося жпиотнаго — кита,  ловлею на котп- 
раго наняты мнопя китобоГшыя суда. Наконецъ на льдннахъ ло- 
и.к>н) у)ыбы запять и близюЛ родственнпкъ напюго медв'Ьдя—б'!-)- 
лыП и. III с "Ь в е р н ы 11 м е д в-Ь д ь.

Характерная особенность полярныхъ страпъта, что жизнь зд'Ьсь 
;кмется 1:ъ берегу. Происходить это оттого, что Ледовитое море 
нико1’да не промерзаетъ до дна. Даже въ темный зтпмя ночи 
морских'!, пучниахъ продолжают!! разрастаться громадный бу
рый водоросли въ впд-Ь лентъ п пластинъ, образующ1Я подвод
ные л'Ьса, уса:1:епные красивыми морскими зв'Ьздамн, кубышками, 
различными моллюсками и миожествомь другпхъ :кивотпыхъ. Въ 
самыхъводахъ моря кишатъмелк1я едва зам Ьтиыя я;ивыя существа,
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1’мс. с. ЬЬллй .медп1;дь ноляршлхь страиъ. хищнпЕЪ. шпа-
1(1Щ|11СЯ )1иГ)010.

Древн-Ьгипими жителями иолярпыхъ ст1)апъ нужно считать 
э с к н м о с о и ъ .  Это—иародъ, жииущ1й только охотой и рыбиоЛ 
ловлсн. Ли землед'кпемъ, пи счсотонодствомъ оии не ;«шимлются, 
да н ие могутъ ;)ан;1матьс-и, такь какъ ягивуть въ Греи 1аид1и, 
сплошь почти иокрытоГ! льдами, 11 въ туид1)ахъ сосЬдш1хъ съ 
нею островоиь. Не имЬя л'Ьоа, оии должны строить дома нзъ 
сн^Ьгу, гд'Ь въ ст1)ашиоП духогЬ оии сидятъ полуголые, со1-р'Ьва-
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од'Ьнакш. сшитую нчъ моржоноП 1лкуры рубаху съ башлыкомъ и 
так1е же штаны с1. сапогами. Ихъ са1гки, о[)у̂ 1г̂ е, даже лодк'и, иъ 
кото[)ыхъ они п.дапаютъ, весла, которыми они эти лодки иод-

гоияютъ, од'ктаны изъ моржовыхъ 
шкуръ II костей. ]к;л утварь, одежда 
I I  оруяае эскпмосовъ такимъ образомъ 
чисто -жинотнаго происхождеи1я ,  
томно такъ же, какъ и пищу ихъ, 
МС1ЖП0 сказать, искиючительно соста- 
в.:шютъ рыба и мясо убитыхъ жниот- 
иыхъ, которыми они паЪдаются до- 
птналу, когда охота удачна, или иедЪ- 
лями голодаютъ, когда н11тъ улока. 
Ягоды I I  содержимое же;1уд1а1 убитыхъ 
животиыхъ л1Ш1ь 1)-Ьдков лакомство 
ИЪ ихъ иищ-Ь.

Ь’ром'Ь яскимосозъ, жипун;ихъ толь
ко охотою. В1. поляртшхъ страпахъ 
жииетъ еще 1гЬсколько илеменъ, п]»!- 

ручишиихъ сЬвсрнаго оленя и ставпгихъ о л е н е в о д а м и .  Въ то 
п])0мя какъ единствсннымъ домашнимъ животиымъ у эскимоса 
была соС»ака—п это ка ней, запрягая ее въ легк1я саики, псреио- 
;шлъ о т .  спой скарбъ,—оленеводы, хотя и держатъ собакъ, но'Ь.з- 
дятъ иа < )лепях1> и живутъ с Ь в е р н ы м и о л е и я и и .  И хъ лспл ье—

1 'п с . . Лски.москп и:1ъ .ТаГ1радора 
11Ь <'1.нс])11<1|| Ллсрик1;.
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И'М.И! 111)1.1,41111., 11.111 ч.ум !.. ('.|ч;ис|1тл11 11:п, ;|;с|.до1), «нпл- 
||}ты.\1. ||.|1-т,||.м|| ||||.у|1,ч.\111. 11x1.  г.1:и(п,'и1 итц.ч— олсиы-! молоко,
1.|Н||1|. II М!1< (1 .\(М1Т1ЛХ'1. (1ЛГ11(!11; ОДОЖДа ИХЪ ш ь е т с я  1Ш'Ь олоньеП 
мисуры. '1’,чк'пмъ об1)а;ю.мъ олень—главны!'! ко])М11ледъ этпхъ 
н а р о д и т ,. Со стад ам и  олспеИ  б р о д ятъ  они но ту п д р а м ъ  сЬвера , 
то ух о д я  къ морю, ч то б ы  спастн оленей огь  д о кучаю ш .н х ъ  
нмъ ко м ар о н ъ , то  у д а .тя яс ь  отъ него в ь  тЬ масти тунд ])Ы , гд-Ь 
:«;.мою, когд а  ко м ар ъ  п р о п ал аетъ , удобно б у д е тъ  оленю выбп-

Рпг. у. Сам )̂^аI^— ЖИТРЛ1 нплярпмхъ стронъ.

рать ягелн и:г1.-нодъ сн’Ьгу. Кт. такнмъ олеиеподамъ принадле
жать, напр., само’Ьды, лопари, чукчи и нЪк. д]). Мног!е олене
воды, какъ лопари, :{анимаются и ])ыболовстиомъ. Все это ма.ио- 
рослые, по довольно силт.ные и выносливые народы.

Въ иолярныя страны пр1'Ьг!я;аютъ ради охоты и торговли и бо- 
л^е образованные пароды: русск1е, англичане^ датчане, норвежцы 
и др. Но длнииыя ночи и отсутств1е св-ЬжеГг зе.че1П1 вр1!дно отзы
вается на :щоровь1\ остающихся на сЪве])^ гостсП. Они часто бо- 
л'Ьютъ п ы н г о Л ,  м!и10К1)0В1емъ; ])1̂ дко кто въ состояши провести 
дв'Ь зимы на сЪвс()'Ь, такъ всЬ п])иродныя условш тяжапы для 
П1)И>пжаюни1хъ туда енропеПцевъ. И для туземцевъ эти столкио- 
вен1я съ европеПцамн причиияютъ иеизгладимыП в])едъ, дагке тогда, 
когда со сто1)опы европеПцевъ и н'Ьтъ умышлепнаго жолап1я 
вредить. Подка, болЪзнь, а главное вывозъ вс-Ьхъ иеобходимыхт.
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и.уицы НМЛ! 1'.1т11;1В)Т1. у л.ипмги сГ.исря :1;| |;ак1с-ттуд|. дспк;- 
иыо 111)(!дм»угы, а чаще ;:а ту :ке подку, ]1()Д1)и)л1ють благосисто- 
Л1Й0 с'Ьпсрпыхъ племеиъ. Но даже и ж елате принести пользу 
этим'1. племенамъ, дапшн имъ наши услопш лшзии ]1 лучипя 
средства для добыиа1ПЯ ппщн, можетъ прннести нредъ н погу
бить ихъ. Эти племена вырос.1и въ этой суровой обстановк'Ь, 
заюилеии ею, но зато только они одни и иъ состоянп! жнть въ 
атнхъ полярныхъ ст]1анахъ, п.чнлтмть и;п> пнхъ всю ту пользу,

Р и с .  1 0 . Л;|| .шщ с сим<)'1;д()|!г— ч ум ъ .  с л п ж е м т л К  и з ъ  жс])дрП. оГп я п у гы х-ь  о л о т .п м м
ш к у р а м и .

которую можетъ п1)ипоснть природа этихъ странъ. 1<]вропейцы 
нарушаютъ это установившееся равнов-Ьсхе, онв, можетъ-бытЬ: 
облегчаюгь жизиь сЪв<ч)ны.мъ ниородцамъ, но зато и ослабля- 
ютъ ихъ. Л подъ в.пян1омь всего этого и наступаетъ вымиранзе 
сЬверлыхъ племенъ. Заселить же эти страны сами европейцы 
еще не могутъ, ]1 безъ эскимооовъ, само^довъ холодныя ст])апы 
останутся П0ЧТ1Г необитаемыми.

II. Т р о п и ч е с к !? !  с т р а н ы .

Ес.'ш 15хать отъ насъ все на югъ, то, ч1->мъ дггльше мы про- 
1и«мъ, гЬм7. выше въ нолде1п. будотъ стоять солнце иа иеб'Ь. 
МоуКпо, наконець, до'Ьхать до такого м'Ьста, гд-Ь р а з ъ  в ъ  г о д у  
в ъ с а м ы й  до л г 1 Ц л Ъ т и I и д е н ь  с о л н ц е  б у д е т ъ с т о я т ь
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иппп Г.. М|'1мм1. м Ьста, гд Ь го.шце *.» ппил с к т п .  1П> аотгг!^, монлю 
ммс.кчто 111)(1И(!СТ11 ЛИ1ПЮ, эта лиИ1Я зовется т р о п и  к о м ъ ’); 
с гряшл :1а% леясапця за этою лшпею, иазиьаются тропическими. Въ 
троппчоск'пхъ страпахъ солнце всегда въ иолдепытолгь па пебЬ 
очень высоко п разъ плп два въ году стоить прямо падъ головою, въ 
■лчпггЬ. Троипчесшя страны д'Ьлятся на 2 полосы мысленно прове- 
демпоП лшпей, называемой э к в а т о р о м ъ ;  падъэкваторомъсолнце 
стоить въ оОннгЬ, когда у насъ весна нлп осень во время равнодеп-

Рис. 11. ДоскообраанЕле корни гроиадиихъ сыокоиницъ на острои-Ь Дсчиоп-Ь.

СТВ1Я )̂. Когда солнце стопгь высоко, лучи его падаютт^ почти отве
сно и гр'Ьютъ очень сильно. Когда оно въ зеннтЬ, н1)едмоты не 
отбрасываютъ гЬпп, н у  непрнвьпшыхъ людей, еслн онп не защнща- 
ютъ голову шляпой, можетъ случш ъся солнечный ударъ. Тропп- 
чесгая страпы— страны жарк1я, въ ннхъ никогда не бываетъ зимы, 
а времена года различаются только по кОо’ппеству дождей. Ла 
экватор'Ь дождь идетъ въ то время года, когда солщ е бываетъ

1) Смотр, карту 110.1 ушарШ.
2) ЮжыЬо экнатора оно стопгь оъ зсиитЬ все позхе п позже. Па таконъ же раз- 

стоянш отъ экпатора къ югу, на котороыъ на с1;пер1; ироведсиъ троипкъ, стоить оно 
въ зеннт-Ь въ саз1 и 1| долгпг лимшН д е т— 9 декабря. Зд1зсь проводятъ 2-й троаикъ—  
южный троппкъ плп тропнкъ Козерога, наз^васлым такъ въ отлич1е отъ сЬвсриаго 
тропика Рака. ЗдЬсь коисцъ троиическилъ страипыъ. БодЬо подробно сыотр. въ 
стать'Ь о Д141жри1и зрмли.

л  I п
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и)ть ие1)1!|(ыиы. Потому Э1сиат01)1!ии)иыл ст[>:и1ы— страны теплыл и 
11ла:1:иыя. Наирлм'Ьръ, около тропшы Рака, ближаИшаго къ намъ, 
гд'Ь солнце стоитъ въ зснпт'Ь л-Ьтомъ, п дожди надаюгь только 
пашимъ л'Ьтом!.; остальное иремя года — сухая погода. Какъ у 
насъ зима чередуется съ л’Ьтомъ, такъ иодъ тропиками сухое 
иремя чередуется съ  дождлицымъ, хотя и пъ доясдлпиое время 
дождь идетъ пепостоянпо, но въ оп1)сдЬлен1шо, бо^п^ишю частьн> 
посл’Ь - полудс1П1ые часы дня. Тепло, продолжай)Щоеся вс-Ь 12 
м’Ьсяцевъ въ  году, позволяетт^ природ-Ь троппческпхъ странъ 
быть гораздо бол'Ье роскошно!!, чЪмъ въ п а т и х ъ  странахъ.

Почва зд'Ьсь по большей части окрашена не въ черный, а в-ь 
корнчнево-крас^ный цв'Ьтъ. Въ пей мало перегною, пптателышхъ 
солей н пзвестн, но очень много лсел'Ьза; так1я почвы встр'Ьчан)Т(^я 
только въ троппческпхъ страпахъ пли по сос-Ьдстпу съ ними, 
зовуп» ихъ кра(;ноземами нлн ,’1ате1)птамп. На такнхъ почвахт. 
во влажно жаркнхъ страпахъ рпзвнпается пыгпная растнте.:п.- 
пость. Нъ страпахъ экиатор1а.п.пых]., гд'Ь много влаги, П1)еобла- 
даютъ густые л’Ьса. Этп лЪса не сбрасываютъ лнстиы своей круг- 
лыГ1 годъ, круглы»! год'ь растснш цв’Ьтутъ и нрпносят'ь плоды. 
Деревья достнгаютъ зд'Ьсь псполтюкой величины и въ д-Ьвствен- 
иыхь л-Ьсахъ встр'Ьчаются экземпля1)ы, могунйе Н1)пкрыть тат- 
ромъ в'Ьтвей своихъ самые высок1е наши дубы. Подъ ихъ сЬны»! 
])азпиваются деревья роста нашнхъ лЬсныхъ деревъ, иодъ ними 
бол'Ье ннзк1е сорта п, наконецъ, почти кустарники. Подъ такимъ 
четвернымъ нок1)овомъ лнствы въ д'Ьвствонномъ л'Ьсу го(мюдству- 
етъ полумракъ и на в.пажиой почв'Ь не развивается уже ннкага1Х1. 
травъ, кром'Ь немногихъ иаразнтныхъ расте1пй, вы1)астающнх1. 
как'ь грибы на ко[)нях'ь деревъ и пм'Ьющихъ часто цв'Ьты громад
ной величины. Р а ф ф л е з 1 Я  пм'Ьетъ, напр., цв'Ьты съ каретное ко
лесо. Иногда, однако, травянистая раститйчьность толпится только 
по опуилымъ л'Ьсовъ, образуя заросли во много разъ выше чело- 
в'Ька, съ г1)омаднымн :пк1тьямн. В ь  лпсгь баиапа, наир., какъ вь 
простынн!, можно завернуть взрослаго че^чов'Ь1й1. Громадный кроны 
дерепь(!вь троннчесгиго л'Ьса часто по;щерж1шаются воздуппшми 
корнями, которые, какъ веревки, св-Ьншваются съ в'Ьтвей. Укр'Ь- 
пляясь в'ь земл'Ь, такче корпи утолщаются, превращаясь въ настоя- 
пце стволы - подпоркп, п изъ одного дерева об])азуется ц^лый 
л'Ьсъ. Таковы, нап])., шщхйскш смоковшщы. У дру;их71 деревьевъ 
въ так! я нодноркн иров1)ащаются корни, раз1)астаясь въ внд^ 
дощатых'ь поднорокъ, поддерживающпхъ стволъ. Мнопя тропн- 
ческ1я деревья П1)ямо изъ ствола даютъ цв'Ьты и громадные, сь



Рис. 12. Тропическая рнстптол.ность ни ЦсКлиг!;: пи.н.ма 11ал1.мп|т по нрсмя цнт.тспиг.
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1»1м)м11 дорспъ, но облику СХОЖИХ'!, съ нашими, тамъ растсгъ 
ПС мало такпхъ, какпхъ не увидишь въ нашихъ ст1)анахъ. 
Таковы, иапр., древовидные паиоротипки, бананы, панданусы 
съ узкой длинной пильчатой листвой н особенно краснвыя перн- 
стыя и в’Ьерныя пальмы съ листглмп въ нисколько саженъ дли
ною, часто образующ1я ц'Ьлые л'Ьса, особешю на песчаныхъ и 
болотнстыхъ почвахъ. Такъ 1:акъ подъ сЪпью такихъ л'Ьсовъ 
очень темно, то масса растеп1й, стремясь къ св'Ьту, иоссляется на 
стволахъ и в1>твяхъ дереиьевъ, принимая облшсъ Л 1 а н ъ  и эпи-  
ф п т о в ъ .  Л1апамп пазываютъ миогол'Ьти1я выопйяся раст„'н1я, 
ст1юлъ ихъ деревян'Ьетъ и нер'Ьдко' сь-ручинастся въ нид'Ь спи
рали или получаетъ узловатыя вздут1я, позволяюпия по ипмъ, 
какъ по л'Ьстниц’Ь, взбираться па деревья. Къ „’паиамъ прппад.то- 
жатъ самыя разнообразныя растешя; к ь  ипмъ относятся даже 
п-Ькоторыя ползуч1я па^п>мы сь  очень колючими черешками лнсть- 
евъ, кото1)ыми онЪ, 1:акъ крючками, зац'Ьпляются за де])евья; это 
такъ пазываемыя р о т а  и г и. Эпифитами зовутся растениг, выра- 
стающ1я на стволахъ и в'Ьтвяхъ деревъ. Сюда относятся разнообраз
ные мелк1е папоротпикл п самые красивые цв'Ьты тропическихъ 
страиъ ароиден и орхидеи съ чудиымъ запахомъ и съ самыми прп- 
чудлшшми в'Ьичиками цв'Ьтовъ. Эппфиты часто сплошь обл'Ь- 
пляютъ в'Ьтви тропическихъ деревъ п па одномъ дерев'Ь .можно 
собрать больнхе сортовъ растешй, ч-Ьмъ па ц'Ьломъ лугу въ па- 
шихъ страпахъ. Эпифиты 1П1таются толыго тою влагою, которая въ 
вид-Ь росы и дояадя падаетъ па стволъ дерева. Опп ие по1)тятъ его 
и пе сосуп, соковъ, какъ паразптиыя растеи1я; подъ т[)оииками 
па деревьяхъ п па ихъ корня хъ встречается пе мало п паразит- 
ныхъ видовъ. Па1)азитиыя растеп1я—это гЬ, которыя питаются 
с01с;ши растешй-хозяевъ.

Обыкновенно эхшфптныя растенхя пмЪютъ незначительные 
разм-Ьры, но п^которня мог’утъ достичь исполинской величины; 
таковы смоковш1ЦЫ-удушптельш1Цы, которыя, вырастая изъ кро- 
шечпаго с'Ьмеч1М1 на в^тк-Ь дерева, пачпнаютъ спускать воз- 
дуппше корни; ими ошг сове1)шешю оп.летаютъ приютившее 
ихъ де])Сво и, вырастая загЬмъ сахп! въ высокое дерево, сидятъ 
какъ бы верхомъ на пемъ и совершенно задуимютъ посл'Ьдпее 
своими корнями. Влажно - тропическ1я страны — царство л’Ьса. 
Оиъ господствуетъ даже тамъ, гд'Ь въ другпхъ страпахъ дерево 
пе растетъ, иапр., на нрибреяшой полосЬ моря, и, если оно ие 
глубокие, то н въ самомъ мор'Ь. Л1слководье зарастаетъ зд-Ьсь
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н у с к а к г г ь  1К):!дулп1ис 1Сорип и  р а с т у г ь ,  с т о я  н а  н и к ъ ,  1агкъ н а  
л (щ г1С1])1:а х ъ  ср ед и  в о л н ъ ,  н е  б о я с ь  п х ъ  п р и б о я .

Не ме]11ье разнообразепъ п  я ?и в о т 1Ш й  м1ръ экватор1альиаго л'Ьса. 
Па первый взглядъ молчаливый н пустынны!'!, онъ кипнтъ жизнью. 
Особе]Н1о богатъ тропичесюй м]ръ насЬкомыми. Бабочки достига- 
готъ зд'Ьсь громадной величины л блещутъ яркими и крастиами

Р ис. 1-1. Пнрослн кокосовихъ па.1ьзгь а а  остров'Ь ЦрйлопЬ.

рисунками сноихъ крыльепъ. Есть так1я громадиыя, что съ раскры
тыми крылт.ями им'Ьюгь болЬе полуарншна длины. Особенно ])азно- 
образпы зд'Ьсь муравьи; н])авы пхъ еще бодЪе удивительны, ч'Ьмъ у 
ыаигихъ. Есть зд’Ьсь муравьи-землед'Ьльцы, сЬющ1е хл'Ьбъ; есть 
живуние ис1иючительио войною, они держатъ у себя рабовъ- 
мурав1.овъ или тлей,—1сакъ мы де1)жимъ дойный скотъ; друпе 
разводят!) на гнилуткахъ грибы. Забравшись въ домъ, некото
рые муравьи могутъ въ одну ночь истребить все, что въ пемъ 
есть съ'Ьдобиаго. Б^лые муравьи, пли термиты, поселяясь въ 
дерен’Ь, съ'Ьдаютъ всЬ внутреишя части, оставляя вмЬсто ба.'юкъ 
и досокъ то1пс1е хрупк1е остовы. Пора;кениые такими муравьями 
и термитами дома часто падаютъ и разрушаются. Мнопя насЬ-



Рис. 15. Тропччсгк^Н л-Ьр-ь Южион Америки; л1а|[ы пъ п.1 0 бн.1 1п оилетоютъ стволы 
Д| 'ревьспъ II сп11Ш 11» а ю т с я  съ и и х ъ .
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что это не 1К1СТС111Я. Нъ Э1атт<)[)1ал1>ныхъ странахъ много пресмы
кающихся и земповодпыхъ: 1)азпообразпыя ящерицы п зм Ьп, гро
мадные крокодилы, древесиыя лягушки. Особенно много пъ эква- 
тор1алышхъ странах7з птпцъ, 11ъ п1)отнвоположпость папшмъ, ои'Ь 
окрашены въ очень яргае цв'Ьта, при чемъ въ опереп1И ихъ и])в- 
обладаеть К1)асный цв-Ьть и зеленые отт-Ьики. Самыми характер
ными птицами экватор1альиыхъ л'Ьсопъ будутъ ра:1лич1шя ко1ютко- 
хвостые и длшшохвостыс попугаи, какъ бы со:^даниые для лазанья 
по дерев1>ямъ; зеленое и красное ихъ оперенье позволяетъ имъ хо- 
р(шю и])ятатьоя въ зелеии и цн'Ьтахъ тропическихъ деревъ. Хараи- 
те1)иы для тропическихъ страпъ таюке 1)азныя породы красиво 
окрашениыхъ голубей и блещущ1я самыми Я1жими цв'Ьтами, пестро 
ок1)аи1еиныя, очень маленьшя птички—ко^пIбри и такъиазываомыя 
солнечныя птички—въ 1юд11 пестрыхъ крошечныхтэ воробуипсовъ. 
?Кивотныя четве1)опог)я (млекопнтающ1я) приспособлены, главнымъ 
образомтэ, для ясизни на деревьяхъ. Г’амыми характерными оби
тателями такнхъ л'Ь15овъ являются обезьяны различшлхъ породъ. 
У обезьянъ Лме])нки хвостъ служить какъ бы пятою 1)у1сои) 
и иозволяетъ перешщываться съ одноЛ в'Ьт1;и на Д1)угую; 
эти животныя еще лучше п])испособлепы къ лазанью по де- 
ревьямт!, чЪмъ обезьяны Стараго Св'Ьта. Разныя прыгающ1я и 
летаи)Щ 1Я б'Ь,яки, громадныя летуч1я мыши—так;ке обычные оби
татели деревъ. Въ п-Ькоторыхъ странахъ попадаются животныя, 
такъ с1)0дннвнняся съ л-Ьсами, что ошг не .могутъ жить иначе, 
какъ иа деревьяхъ.

Когда впервые попадаешь въ д'Ьвстве1П1Ы1][ л-Ьсъ т])оии- 
ковъ, поражаенп^ся царствующей въ нелгъ тишиною и кажу
щимся отсутств1емъ жизни, вступаешь какъ бы подъ своды г])о- 
мадпаго молчгишваго храма, но побывъ въ иемъ дольше, по1)а- 
я:аешься ])азнообраз1емъ его жпвотнаго м1ра. 1Срикн зв'Ьрей и 
птицъ слышны обыкновенно лишь рано утромъ и вечеромъ. 
Особенно оживлены зд'Ьсь берега р’Ькъ. Сюда слетаются Г1)ом- 
коголосые попугаи, у  которыхъ, какъ у людей, день ст[)ого 1)ас- 
11ред'1к1С1гь: для пищи, д.ля НИТ11Я, для иг1)ъ и забавъ, для всего 
‘зсть свое время. Сюда вечеромъ на водопой сходятся крупныя 
.кивотныя, днемъ же сходятся купаться обезьяны. Разныя хищ- 
пля породы кошачьихъ, 1сакъ барсы и тигры, характерны для эква- 
гор1а.1п.пыхъ странъ. Наконецъ зд-Ьсь живутъ крупныя млеконн- 
1'ающ1Я, 1сакъ слонъ, бегемотъ, носороги и тапиры.

Только въэкватор1альной полосЪ, гд'Ь выпадаетъ много дождя. 
гропнческ1я страны покрыты густыми в-Ьчно - зелеными дЪвствен-
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Рис. 16. )1ангроиыя за1юсли на бо.кти'плхъ пибирожьяхъ мщк'й н |.1.кь тролпческнхъ странъ: ((астетя и'ржатгя надъ
водой 1Ш ноидутныхъ кирннхъ. какъ на иодпорких!..
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1ИЛХ1., ХОЛМИСТЫХ!., 1'о|>11стых'1. ИЛИ онражистих'Ь м'Ьст:т> и, по
добно паитм'ь, сбрасыиаю'гь ежегодно свои листья, но не на зиму, 
какъ у иа(;ъ, а иа сухое время года. Передъ иачаломъ дождяипаго 
времени они, какъ у  иасъ весною, покрываются цв1ьтами и, такъ 
какъ цв'Ьты у этихъ разнообразныхъ деревьевъ очень ярки и круп
ны, то так1е цв'Ьтутц1е л1>са тогда очень красивы. Ихъ листва бол^е 
н'Ьжпая, мягкая или пушистая (какъ у нашихъ гераней), но среди 
Го1хъ часто встр-Ьчаются в'Ьтвистые, голые, сочные, усаженные ко-
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Гис. 17. Каьптсьг—расттая сухихт. м-ЬстностеН, сберегаюгь пл!1гу 
въ со'шыхъ мяспстыхъ стобляхъ, листья-колючки защпщигогь его 

оть ашвотяыхъ.

лючкамп стволы, таковы, нанр., кактусы; на нпхъ похожи ра.злич- 
ные сорта безлистыхъ молочаевъ, съ сокомъ бЪлымъ, какъ молоко.

Ровныя м^ста въ такихъ тропическихъ странахъ покрыты 
травалш и на нихъ зд-Ьсь и тамъ, только въ одиночку или не- 
большнхп! кучками, раскиданы деревья. Ош! напо.лшнаютъ наши 
степи и зовутся с а в а н н а м и .  Какъ степь, саванна иногда заго
рается—часто отъ забытаго не затушеннаго костра илп нарочно 
подожжеинаячелов'Ькомъвъ сухое время года,—н превращается на 
много верстъ въ море бушующаго пламени. 1’огда нзъ нея спа
саются на берегъ р'Ьки ея обитатели: разныя птицы н животпыя, 
большею частью живущ1я стадами, какъ, напр., различная породы 
антилопъ. (Саванна—родина одной изъкрупиыхъб'Ьгающнхъ птицъ 
страуса. Мног]я ^кивотныя ея на сухое время года, какъ н'Ько- 
торые зв’Ь1)н нашего с/Ьвера, нодвергаются спячк’Ь. Они зары
ваются въ землю и какъ будто замираютъ. Зам'Ьчательно, что
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Рпс. 18. Сапа;1ны— стсиь съ растущими изр-Ьдка 
дсропьяыд.

лаже ;^м1иг, Л)1гуш1си л 
и-Ькоторыл рыбы, когда 
иысыхаютъ слу;к1ГО1ше 
пмъ уб'Ьясшцемъ сырыя 
м’Ьста II водоемы, подвер
гаются такой сиячк'Ь-л'Ь- 
товк ' Ь .  Богатство и ра;{- 
1юобраУ1е жпвотиаго м1ра 
тропнческихъ ст])апъ уве- 
.;1и*швается еще ц т'Ьми 
птпцамн, которыя улета- 
ютъ сюда на :шму изъ 
нашпхъ страпъ. Въ сухое

П1)елш берега рЪкъ и оаеръ оглашаются зд'Ьсь 1П1анообразп'Ьй- 
1Ш1МП кршсами сходящихся сюда отовсюду птнцъ и животныхъ.

Тропическш ст])аиы—самыя обширпыя на землЬ н населены 
многими миллюпамн люден. По жаршй 1с.шмагь сильно нзн'Ьяси- 
ваетъ челов-Ь!;.'!: зд'Ьсь 
челов'Ькъ мен'Ье нзо- 
бр'Ьгате^ченъ, ч'Ьмъ вт. 
нашнхъ странахъ, и 
большинство знан1й, 
каш1ми онъ пользует
ся, зан.мствованы пмъ 
отъ па])одовъ ст[)анъ 
ум'Ьрениаго ]с:шмата.
Первые жители эквато- 
р1альныхъ странъ, ио- 
зиднмому, были самы
ми грубыми дш^арямн,
М1ию отличавшимися 
оть животныхъ. Ош! 
лоднлн совершешю го- 
^̂ ыми, питались нлода- 
мн л'Ьсныхъ деревъ 
или мелкими звЪ1)Ька- 
.-.т, у 1шхъ не было нн 
семьи, ни общества.
Они не строили себ'Ь 
.жнлнщъ I I  ночевали па 
деревьяхъ, въ неще- 
рахъ НЛП на кучЬ
ЛНСТЬСВЪ. 1̂ ис. 19. Ведда— первобытные жители острова ЦоУлона.
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птх'1> отъ м олти. До сихъ иоръ нъ глухих'1. дсб])лхъ л'Ьсоьъ 
сох1)аш1лись тшле первобытные пароды, какъ, наир., водда въ 
Пнд1и нлл ралпыя ];арликовыя племена въ Лфрнк'Ь. Они, однако, 
выт'Ьснеиы почти повсюду пришлыми, болЬе образованными пле
менами. Пи и эти народы, но сравпен1ю съ большииствомъ наро- 
довъ иапнгхъ странъ, очеи1> отсталые народы. Они ходятъ таюке

Р и с .  2 0 .  Кч.1лскц1я т р о п н ч р г к н х ъ  п л о л о в ъ  с ь  о с т р о и а  Я в ы :  Л  Х л - Ь б и о о  д о р о в о  (п'* 
н а с т ш и ц о е ) .  2 |  Ц и п а н ы .  И) Г у я н а .  4 )  Д у р ь н п ъ .  ■>) Л и о н а .  С) М а н г у с т а п ы .  7 )  Л н а н т ^ ы .  
8 |  Ор11хн б е т е л ь .  У) Н и м п е л ь м у с т . .  10 )  Д ы н н о е  д е р е в о .  11 )  Л а н г н .  1 2 )  К о к о с о в и с  ор'Ь.чи.

большею частью обнаженными, нх'ь цвЬтъ тЬла темно-корпчиеный 
или че])НыГ1, р-Ья:с св-Ьтло-пюколадиыП. Вольптнство нхъ были до 
пос.:1'Ьдняго нремеш! язычниками, а иЪкоторыя племена даи:е 
употребляли ц-ь пищу человеческое мясо. Не^тичествснная ири- 
])Ода тропнческихъ страиъ напо,п1яла сердца ихъ ужасомъ, заста
вляя воображать су]цествован1е ст[)ашныхъ и к1>овожадпыхъ 
боговъ, олицетво1)явпп1хъ ея силы. ВоЛна съ сосйдями и охота 
бы^пI ихъ главными занятшмп, не дававшими времени для наукъ 
и изобр-Ьтешй. Потому всЪ на1юды тропнческихъ страиъ посте
пенно подпа.'ш подъ власть народовъ нашей полосы и находятся 
отъ нихъ въ зависимости. Лучнпя зем.гш въ тропическихъ стра-
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рош.'Ь II 110 иоаиоляетъ не припикишм-ь къ ному людлм ь [ки'ю- 
тать та1съ же хорошо, какъ на родшгЬ, то но.;1я б'кплх'ь прн- 
шельцевъ обрабатываетъ ;т  плату пли иъ качоств-Ь рабонъ илл 
к])'Ьпостпыхъ (какъ кое-гд'Ь въ Лф1ЛПгЬ п на Уондскихъ ост1)о- 
вахъ) коренное темно-цв'Ьтное населете.

11зъ Т1)ош1чоскпхъ ст1)ан'ь нолучаемъ М1л наши глав]нле, так'ъ 
на;з]лваемые коло]налыше товары: кофе, Г]1омадпыо илантацш
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Р и с. 21. И сло.иш сш п бам букъ иа осгропк  ЦейлоиЬ.

котораго пок1)Ываютъ тро]Н!ческ1я страны, какао, нзъ кото- 
раго приготовляютъ нюколадъ, ватгль, корицу, гнолдику, мус
катный ор'Ьхъ, тростниковый сахаръ, чаСг, рисъ, хннную К01жу 
и др. пряности. Кром'Ь этихъ выво.чимыхъ большею частью къ 
намъ растошй, т])0ническнг м1ръ пзобнлуеть массой чудныхъ 
фруктовыхъ деревьев-ь н растен1й, кото1)ыя доставляютъ нишу 
троинческнмъ жнтелямъ. Этими дерев1.ями окружены нхъ легкш, 
не им’Ьющ1я нечей жнлнща. Нзда '̂ш селе1ня туземцевъ кажутся 
громадными л'Ьсамн нзт> нальмь н вЬчно-зе^шныхъ деревъ. Они 
разбросаны среди Я1)К0-зелен0й муравы рисовыхъ и нросяныхъ 
полей. Самыми полезны.чи троннчески.мн деревья.чи будугъ паль-
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1:(1Т()|)()Г1 сс'гь мучиистое иещестио—саго, саха})11ая, дающая сахар'1., 
бетслевая и ареконая. Не мсп'Ье ваяашмп питательными растс- 
ПШМ11 т])011пк()въ будутт.: хпЪбиос дбрево, громадные почепые пло
ды котораго похоягп па п'Ьчто среднее мелсду картофелемъ п 
б'к’шмъ хлЬбомъ; бананы со сладкими питательными плодами; 
бататъ, кото1)ы(1 можно назвать сладкимъ картофелемъ; тап101са и 
]слуб1и1 таро. Количество ф])уктовыхъ дерепьевъ 1'ромадно. Г])омад- 
ные съ чслов'Ьческую голову апольси1п^, манги, мангустаны, съ 
отв1)атнтельнымъ запахомъ, по чудпаго вкуса, дурьянъ и мноясс- 
ство другихъ плодовъ, пе требующихъ никакого ухода, по питате^п>- 
ныхъ и пр1ятпыхъ, составляютъ стоить туземнаго жителя. Нако- 
нецъ очень валяную роль въ жизни троиическихъ жителей игра- 
етъ растущ1й паиодоб1е нашех'о камыша злакъ—бамбукъ. Оиъ 
выгоняегь прочные легк1е полые внутри стволы выше четырехэиш:- 
наго дома. Нзъ стволовъ бамбука строятъ дома, дЪлаютъ мебель, 
посуду, разную утварь и орулпе; это главный строителышй и 
под'Ьлочпый матер)алъ т])опичес1саго жителя. Животиый М11)ь 
тропнковъ мало даетъ по,;п>зы человеку. Однако пзстари слоно
вая кость достав.1тялась намъ отсюда, а Инд1я была страною, гд'Ь 
удалось челов’Ьку приручить и подчинить своей власти это гро
мадное Ячивотное.

III. Страны ум^Ьреннаго по>1са.

Т'Ь страны, въ кото1)ыхъ жнвемъ мы, лелгатъ между тропп- 
комъ и полярщлмъ к]>угомъ н об])азуютъ широкую полосу, назы
ваемую у м ^ 1 р е н н ы м ъ  поясомъ въ отлич1е отъ х о л о д и  а г о, 
лслсащаго около полюса, и л̂  а р к а г о—подъ экваторомъ. УмЪреи- 
нымъ поясомтз названы онЪ потому, что въ общемъ зд'Ьсь не такъ 
холодно, 1сакъ на полюсЬ, п пе такъ тепло, какъ под'ь экваторомъ. 
Нзъ сказапиаго, однаколсе, не сл'Ьдуетъ, чтобы по крайней м'Ь1>'Ь, 
въ н'Ькоторые дни, зд’Ьсь не быва.'ю лгарче, ч'Ьмъ подъ т])они- 
1сами и холодн'Ье, ч'Ьмъ въ полмрныхъ отранахъ. Главная особен
ность нашего пояса та, чт<) зд'Ьсь явствешю вы1)ажены 4 В1)е- 
мени года: л'Ьто, зима, весна и осень. Л-Ьтомъ въ полдень солнце 
подннмаетс^я на неб-Ь вын1е, чЪмъ зимою и гр'Ьетъ силыгЬе. Зи
мою лучн его падаютъ косо и г[гЬютъ много слабЪе, а за долпя 
Н0Ч1Г земля выстываетъ особенно сильно и мы страдаемъ отъ хо
лода. Впрочемъ, климатъ странъ ум'Ьреннаго пояса очень иеодгпт- 
ко1Гь; чЪмъ ближе къ тропику, гЬмъ мя1’че зима. Около тропика
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11ИЧТ11 111̂  6|Л1111‘;п. <'11'1м';м1 ммипя ]|11|1(>лы жчк'ш.сиь и ма :(11му ] о 
<’Г)1>;1С1.111!1И1Т1. Л11ст1.оиь; тяколы: лап1>ы, п'Ькоторыя магполш, апель
синный д('р('пья, маслшш, камел1п и мпопя друг1я. Ташя близ- 
1;.1я къ тропику страны ум-Ьреииаго пояса зовутся с у б т р о п  к-

Р и с .  22. С и б и р с к а я  т & й га — п'Ьс'ь листпрниицъ; лиственница покрыта хвоями̂  опада
ющими на зиму кшъ у листв<?1тыхъ дорепьонъ, за что и иолучи.1а (шое назваше.

ч е с  к II ми. Напротявъ, блняго къ полюсамъ и лЬто и зима ста
новятся прохладнее, и зила тамъ мно1'о су1)ов'Ье; тамъ жзъ 
в^чпо - зелепыхъ деревьевъ растутъ тадько хво1пшя породы 
деревьевъ, образуя сплошные Л'Ьса, называемые т а й г о ю .  Изъ 
листопадныхъ пород'ь встречаются очень немнопя: береза, осина, 
рябина,, немкопе сорта ивы и топсля. Дньже н средняя полоса 
умереннаго пояса весьма неодинакова по шшиату. Стра1Ш, уда-
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ьъ Î■>н(‘1)Ц||̂  ̂ полоыигЬ ум'Ьрсииаго пояса 11аблн>даи»тс!1 самый 
сильные морозы. Даиге въ полярпыхъ страпахъ ле паблюдгиш, 
папр., такнхъ холодовъ, 1сакъ около города Верхоянска нъ Сибири, 
гд-Ь термометръ ]]01сааываетъ иногда больше—60° мороза, ртутт. 
замеруае'гъ въ его пгарик'Ь, масло становится твердо, какъ камень 
и даже замерзаетъ водка. Л'Ьтомъ, ианротнвъ, удаленный от'ь мор(‘(1 
ст])а1ш ум'Ьреннаго пояса накаляются очень сильно и даи:о у иасъ 
въ Ю. Россш н Тур]:естанЪ наблюдается жара до 40° и 50°, 
какую можно испытать вт. тропическихъ ст])анахъ, какт  ̂ исгсгпо- 
чсше. ^'далснныя отъ мо1)с11 страны съ сильными зимними холо
дами и ясарок) л•Ьто^гь обладаютъ, таки.мъ образомъ, гаиматомъ 
коитпн( 'итальнымъ,  р-Ьзкимъ, съ большой разницей темпера- 
ту1>ь между временами года. Море, въ иротнвоноложность сунгЬ, 
иагр1ша<?тся медленно, такъ ка1:ъ вода для своего иагр'Ьватя тре- 
буетъ очень лпюго тепла, но она и отдаетъ это тепло модлегшо: 
надъ мо])Рмъ чаще висягь тучи и облак-а, которые также защища- 
К)тъ землю отъ охлаи:де1пя. Потому В'1'>Т1)Ы, дуюице съ моря, лЬ- 
томъ иесу'п, п1)охладз" 1[ влагу, а зимок» тепло. ТТ. ст{)аиы, ко- 
торыя распс1Ложеиы около мс'рей, имГ.ютъ климатъ мягк1и, мор- 
ско(1 и ровны11, бсзъ р'Ьзко11 1)аг;пнцы л-Ьта и зимы. Зима зд'Ьсь 
даже въ дово.илю с'1'.ие|>ныхъ ст[)анахъ теплгш, а лЪто прохлад
ное. Такими же чертами климата обладаютъ и гЬ страны, кото- 
])ыя постоянно подвс]тге1нл .мо])скимъ в'Ьтрамъ. Тамъ же, гд'}̂  
этимъ В'Ьтрамъ доступа и'Ьпэ и дуютъ в'Ьтры изнут1)и суши, н 
по берегу моря климать лгожетъ быть контпнентальный.

Нся с'Ьверная часть ум1>рениаго пояса еще недавно была по- 
к]»ыта дремучими хвоГшымн лТ.самн изъ еле!1, сосенъ, пих^ь, кед- 
ровъ, лнствеии1щъ и т. п. деревъ, такъ называемой т а й г о й. Эта 
тайга прерывалась только тамъ, гд'Ь черезъ нея протекали боль- 
ипя р’Ьки съ нхъ за:пи1нымн лугами илн тянулись озера и болота, 
то, подобно тундр'Ь, ио1*осння мохомъ съ КЛК1КВ0Й, морошкой и дру
гими сЬвериыми ягодами, то зароснпя болотными травами. ВгЬ 
эти растен1я, перегнивал, (К'тавлялн на дн-Ь болота больиня толщи 
торфа, нын'Ь употребляемаго для топлива. Па бол-Ье же сухпхъ. 
ио1)осшнхъ л’Ьсомъ м'Ьстахъ, почва въ  тайг-Ь была песчаная, сугли
нистая и мало плодородная. Дожди нзвлека.'н1 зд-Ьсь изъ ночвы 
всЬ нуясныя для питанш растен1й соли и развивающшся при 
ги1енп1 корнеГ! и упавиш хъ .пк-тьевъ вещества, оставляя одннъ 
кремнистый сЪроваты!!, люлшй, какъ мука, похож1й па золу 
порошокъ; онъ д’Ьла.чъ так1я почвы похожими на посыпа1шыя 
золою, почему мнопя изъ зд'Ьшиихъ почвъ и зовутся п о д з о л а м и .  
Теперь челов’Ькъ уничтожилъ значительныя пространства лЬса



1Г1. Т11с;к11иГ| полосЬ, ]|;1( иахал г. ;)0МЛ11) .ч'Ьгоиъ и иренратнлъ ев
III. ипмти, но такая почна не даотъ большнхъ урожаевъ п требуетъ 
х(11)отаго удоб[)ешя. Потому въ таежной полосЬ челов'Ькъ пзстари 
||с1й1лъ соб'Ь подспорья въ другнхъ занят1яхъ помимо земле- 
д'Ьл1я. 1)Ъ стар1П1у это была охота и звЬ1Ю.110вств0, и тайга по
ставляла пушиыхъ зв'Ьрей; теперь п друпе промыслы. Этими 
промыслами и землед'Ьл1емъ занимаются пршнлые въ тайгу люди. 
Древн'Ьйппе же ея обитатели, подобно жнтелямъ полярныхъ 
странъ, могли заниматься только охотой л рыболовствомъ. Они 
должны были вести б р о д я ч 1 й об[)азъ жизни, переходя съ м'Ьста 
на м'Ьсто, 1пца, гд-Ь больше дичи и рыбы. Они устраивали легк1я 
шалаши пзъ бересты, служивнпе пмъ жильемъ, убивали зв'Ьря 
стр'Ьлами или устраивали на пего хитрыя ловупп;и. Тайга изоби
ловала всякой птицей и зн'Ьремъ. ПсЬ зпаютъ главныхъ таежныхъ 
звЬрей: волка, медведя, лисицу, 1>ысь, барсука, лосей, б'Ьлокъ, 
зайцевъ, хорьковъ, горностаевъ, такъ же, какъ и птицъ: 1’лухарей, 
тетерекъ, рябчиковъ, дятловъ, сн'Ьгнрей, зябликовъ, щегловъ 
и т. п. Теперь у пасъ ихъ быотъ напп1 руссюе промышленники, 
но въ дебряхъ та<1ги, на с’Ьвер-Ь 1*оссш п Сибири, еще дожи- 
ваютъ свой в'Ькъ, ясивнне и пнтавинеся иск-иочитольно этою дичью, 
б р о д я ч 1 е пароды, какъ вогулы, остяки, п'Ькогда зыряне и 
друг1я финск1Я и М0ПГ0Л1.СК1Я илсмена.

Южн’Ьо тайга везд'Ь обогащается листвоиными породахш де- 
ревьевъ, хвойные л'Ьса отгЬсняются на песчаныя и каменистыя, 
малоплодородныя почвы, и начппаетъ господствовать ч е р п о -  
л-Ьсье,  которое, ч'Ьмъ ближе къ тропику, гЬмъ богаче стапо- 
вптся в'Ьчно-зе.1тенымн растен1ямн и паибол'Ье пышно въ субтро
пической части нашего пояса. Область чернол'Ьсья телглЬс и по
тому благопр1ятн'Ье для жнзнн человека, зд'Ьсь давно поселился 
челов'Ькъ и истребилъ п’Ькогда тлнунпняси на тысячи нерстъ 
дубравы, замЬнпвъ ихт> свои.лпг полями и огородами. Въ этой 
лолос'Ь въ настоящее время расположены самыя богатыя госу
дарства наибол-Ье образованныхъ пародовъ земли, л Ьса же со- 
хра1П1лись только на м'Ьстахъ, пе пригодиыхъ д.1я обработки, 
почти ПС1СЛЮЧИТ0ЛЫЮ въ го])1плхъ м 11с т н о с т я х ъ . Тутъ еще зеле- 
иЪютъ рощи пзъ дубовъ, липъ, кленовъ, ясоисГг, берестовъ и 
другнхъ иодобныхъ породъ, господствовавшпхъ П'Ькогда па м'ЬсгЬ 
полей. Корнями этихъ деревьевъ созданы въ умЬренномъ 
пояс^ сЬрыя, суглшшстыя и супесчаныя почвы, паибол'Ье при- 
годныя для обработки, хотя для хороппгхъ уроясаевъ также 
требующ1Я удобрси1я. Въ ихъ глубинЪ ен1е можно наблюдать 
рыхлое ихъ строеп1е; онЬ состоятъ какъ бы пзъ мягкихъ ком- 
ковъ, 0ставпп1хся посл'Ь того, какъ твердый груптъ былъ раз-
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дроЛ.чгп 1, иллчммп 1.'|>||||1-11 . 1 1.< 111^X1. Д14ИЧП. И б т чп г т  . 1К-
<■(1111.. илгии, дтил 1С<1:1Ы, лисы, хор!,им м др., Гю.ц.шсн) члсп.и» 
11стр(‘0,;п'11Ы ’К'Лоц-Г.К'омъ, зато уц'1\;т1и1о 110](11атос дарстно л'Ьсош.: 
солиньи, дрозды, иЬпочки, зяблшси, слаик», кукушки, иволги 
II множество другихъ птицъ оглашаготъ л'Ьтом'1. веселый 
зелепыл дуб])авы этихъ л-Ьсонъ. 1'Сакъ нъ та1П''Ь, такъ и нъ 
черпол^им.'Ь З11.\юю все смолкаотъ. ]]олыпая часть птпцъ уле- 
таетъ въ топлыя страны, являясь п е р е л е т н ы м и ,  часть же 
животныхъ забирается въ но1)ы н повергается въ зимп*: )ю 
с п я ч к у .  Только нем попе птицы н зв'Ьрп, од'Ьтые густымъ пу- 
хомъ или шерстью, пероносятъ су])Овую зиму.

Пустыни тагасе лежатъ на южной окрашгЬ ум-Ьроннаго пояса 
въ области бол'Ье коитииептальнаго климата. По на грашщ^ 
между л Ьсомъ и пустынею, особенно там'ь, гд'Ь м^и'.тпость ровная, 
обыкновенно господствуюгь с т е п и .  Подобно с а в а п н ' Ь ,  степь 
является тамъ, гд'Ь выпадаетъ меньше дождя и м'Ьсяцами стоптъ 
засуха. Там'ь, гд'Ь влаги бо;п.пк\ степь од-Ьвается сочными ны- 
сокимп ие выгорающими т])авами и иоситъ названю 1 1 р е р 1 и  или 
луговоГ! стопи; гдЬ же, напротивт^, очень сухо, она порастаетъ 
р'Ьдкими низкорослыми сЬдос'Ьры^ш душистыми полынями или 
IШЗКОрОСЛЫ^ГЬ злакомъ типчаке,\П:. или 110Д0бНЫЛП1 ему II носнтъ- 
характеръ иолупустшш. Собствешю степь есть без :̂1'Ьспое п])0- 
ст1)апство бол'Ье или мен'Ье ровное, покрытое ыноголЪтншш тра
вами. Деревья и кустарники па открытой стеш1 обыкновенно не 
раотутъ. Если оии есть, то прячутся въ оврагахь и балкахъ, 
образуя тамъ байрачные л’Ьса. Они од'Ьваюгь также склоны р'Ьч- 
иыхъ долинъ, перес'Ькающнхъ степи. Степь же покрыта мпого- 
численшллш 1)астешями, обладаюипвш луковицами или длинными 
корпевища.\п10- Весною она затита яр1шми и крупиыми цвЬтамн, 
между которыми тюльпаны и ирисы (п’Ьтушш) ш’раютъ видную 
роль. Позже ихъ см-Ьняютъ разные 1’орошки, дуншстые шалфей 
II чебрецъ, а^игга, между которыми видную роль играетъ ковыль, 
своими длинными б'Ьлыми пор1.ями П1)идающ1й степи вндъ вол- 
пую1цагося мо1)Я, и золотистая тырса. Только подъ осень степь, 
выгорал, желгЬетъ. Тепер!., однако, возвышаются на пей жаитыя 
звЪзды ржи, да темными пятнами выд'Ьляются степные куста!)- 
шпш чилиги, бобовшпса, таволгп пли дикой вшшш. ^ГЬмъ ]>ов- 
и’Ье степь, гЬмъ она безл'Ьсн'Ье; чЬмъ бол'йе она пзр'Ьзана бал
ками и оврагами, тФ.мъ больше на ней кустаргшка и псрел'Ьс- 
ковъ. Нельзя точно сказать, гдЪ кончается Л'Ьсъ и начинаете!! 
степь. Они какъ бы в1У1шшваются друп> въ друга. Въ переходноГг 
полос'Ь Л'Ьсъ разбросанъ по степи множествомъ острововъ, по-
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Рио. 23. С4веро-амерпканск1я ррер1и (луговыя степи); лагерь переселенцевъ.
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Г11111ИЛ1.Ч 1'||-п|., |>||м ипмииля ИИ С1‘|||; и с и ’.г 1!1дим1>и1 г|Г '.11 .
II 1 : и " П >  ' 11' | 11и > : и ‘м : 1 : с и ш ' р п и м т о  и с с м т и ,  ’ П ' р м и т  Ц11'1уг.-1, м о ч и м ,  

(10Г;ггиГ| ||1>|)1‘Г1111(\мъ И пптптсльными солями, кот()[»:ш ’ ), :1!ию 1’!и1 до 
гципппа мопщостьи), проиращаегь чориоасмпыя 11])0страпства вь  
житницы челов'Ьчостна. Долгое время безъ всякаго удобрсп1я 
позволяла черноземная почва степей собирать богатые урожаи,
II небольшого отдыха достаточно было ей, чтобы возстановпть 
свое плодород1е. Тысячи покол'Ьп1Л травъ, перегнивая на м'Ьст’Ь, 
оставили челов-Ьку въ наслЪд^е эту тучную почву, которой онъ 
сталъ пользоваться сравнительно въ недавнее время. Ииугъ
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Рис. 24. Саранча, слЬва ся личинка— пЬшая саранча; иочти естествеи-
ыая величина.

пахаря истребляетъ обыкновенно степныя травы навсегда, такъ 
1сакъ развиваются эти стетш я травы, какъ п1оны, ирисы, ко- 
выли « горицв-Ьты, медлеппо н требуютъ многнхъ л'Ьтъ для пол- 
]1аго 1)асцв'Ьта. Разорванные плугомъ нхъ корневища гибнуть, 
и поля хл'ЬбовТэ и сопутствующ1е имъ бурьяны см-Ьняютъ теперь 
степи и прер1н. Но еще недавно степи красовались во всей своей не- 
П1)икосновонности, покрытыя буйными травами. Тогда въ нихъ пло
дились во множоств'Ь характерныя степныя птицы и друпя жи- 
вотныя—все шустрыя, подвпжныя, дальнозорк1я создашя, любя- 
Щ1Я жить нъ сообществ^ другъ съ другомъ. Изъ нас'Ькомыхъ

цв-Ьта.
1) И('|)сгной—  остатки псрсгннпшнхъ растепШ и животпихъ, веиц'стио — чернаго
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во;|Д^Х'1., а б̂ м’ающап л|'п- 
(|1а иапомпшиш 06.1111,'ом I. 
гро м адпыхь б 1-.га н) I ц 11X’ I. 
птицъ санашш. Из-!, м.ю- 
копитающпхъ ха1)а1Л'1Ч)-
ПЫМИ д л я  С'ПЧК!!! Л 1).;|Я-

лись гри.чуны; суслики п 
гуткаичики. Но осоГнчпю 
красииы стаи аитплои!.. 
Антилопа саПга пассля.ча 
1гЬко]’да 110 только мант 
ругсюя стоим, по II ПОДП- 

■лась па намад'Ь. 1̂ ъ с'го- 
пяхъ другпх'Ь страиъ большими стадами паслисч. к]>у1П1ыя жвач- 
иия жимотиыя: быки, би:юпи или б’Ьга.!!!! стж! кулаиопъ, дикихъ 
ослов'ь, оцоц-ь п лошадоИ. 1̂ первыо зд-Ьсь, В 'ь  стопи, 'юлов'Лкъ уви- 
да.!Пз пород'ь собой г])омадпып пыборъ животпыхъ, мясо л молоко 
котор1.1хъ могло лучпю, ч1'.м1. д и ч ь  II ])ыба, обо.чпечлть ому суто - 
стповаию. Спо])ва опъ ст!и;1ъ охотиться на нпхь, как'Ь на дичь; за- 
г 1'.мъ онъ нопробошип. приручить ихъ, чтобы, но убнпая, ннтаться 
нхь молоком'ь. Приручит, лошадь, ощ у, ворблюдап ко]юву, че.'ю- 
в'Ьгсъ 1101юсталъ бояться 1’олодноп смерти. Отдавшись весь уходу' 
:1а итими кормильцами, онъ изъ б р о д я ч а 1 ’о ч о л о в ' Ь к а  ста.:1ъ 
к о Ч о 11 II II К 0 М Ъ . ПоДобНО брОДЯЧОМу ОХОТНШСу, 1С0Ч011НПКЪ ТаЮ КО 
11о|)ом'Ьпяогь сиоо м'1'.сто, НО не случаГпю, а соглшчю потробно- 
стямъ принадлежашнхъ ему животных'ь. У иого ость Н(1стояиныя 
ЗММН1Я и л'Ьтшя пастби
ща, 0С«‘Ш П Я  и В(!С(ЧШ1Я 
стояшсн. Ск'от’ь соста- 
вляет-ь 01'0 с обет в (М1-
II о с т ь ,  которой почти 
1г1’.т7з у бродяч и х ъ  ма- 
родовъ. Пзь шерсти 
онъ вгишет'ь пойлок-ь, 
которы м ■ ь обтя г и ва1 >тъ 
с.гЬнки (чюеП 11('р(Ч{оз- 
ной юрты;  последняя 
просторна, тепла, заш,п- 
ш;аетъ всю семью и домаппйГ! ска]>бъ оть в'Ьтра, до;кдя и прсдста- 
вляетъ удобное жнлмще, хорошо приспособлешше къ постоянпымт.

Народная ЭвцпклоисдЬт. Т. VI. о

Рис. 20. Тушкппчииъ.
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с г л и и п И  <>п. пхпты 11,|г||1'И11Д1. с-Ьисря, И | |.М1. 11.Ч11|1||.1' т 11:м<|с:1 1,и- 
ч с т п п п .  М О . Ю Ч М Ы М П  щ ю д у к т я м и  С И О М Х ! .  с т а д ! . .  1 й | г , К Р 1 ' М и .Ш К - и  и д и  

! 1 П | 1 ! 1 И ъ ,  к у м и с ъ  и д и  к и а ч о о  к о б ы л ь е й  м о л о к и ,  ч а Г 1  и а  м о л т г Ь  и  м а -  

с л ' 1' .,  с ы р ь ,  д а я : е  н о д к а ,  1 ' о п и м г и 1  и . т ь  к и с л а г о  м о л о к а , — ( Ч ' о  г л а ш к и '  

и 1 1 т а и 1 Р , .  ] ‘Л ' о  о д о г к д а :  т а т с а ,  т у л у 1 П )  п л и  х я л а п . ,  ш т а и ы ,  с а п о г и , —  

в с 1 ‘  п э т >  и п ; у 1 ) 1 .  и  и з ъ  1 С о ж и .  М з ъ  к о ж и  с д ' Ь л а и а  (М 'о  д о м а ш н я я  

у т н а р ь ,  с о с у д ы  д л л  Х [ ) а и о 1 и я  и а п и т к о ш . ,  с у и д у к и ,  с Ь д л а ,  д а ; к о  и а -  

г а С п ч а ,  к о т о р о й )  о и ъ  п о г о и я с г ь  с в о ю  л о ш а д ь .  И о д п и ж и а я  с о б с т и с и -  

и о с т ь  т .  и и д ' Ь  с т а д ъ ,  п о з н о л я е п .  е м у  и 1 ' ] ) г Ь и ж а т ь  г р о м а д н ы й  и р о -  

с тр а и с тп а . П р и и ы к н п й  з а щ и щ а т ь с я  о т ъ  и р ага , о и ь  р а з и и л ъ  1гь 
ссб 'Ь  П 1* и и ы ч к у  к ъ  д н с ц и ш п и г Ь  и  х р а б р (1с т ь ,  а  п о т о м у  1с о ч ( 'т .к ' 
н ар о д ы  и |1И1Ш 1й П 1 К1> з а в 0(м)аи1я м ъ .  1 1 о ])с т )си сь  н а  к’о и я х ъ  (гь 
одноП  о к 1ш и 1иа стс'иоП и а  д р у г у ю , о н и  н а в о д и л и  у ж а с ь  н а  м и р 
н ы х ! .  ж и т о л с П  о я  о к р а и п ъ , г р а б и л и  и п о к о р я л и  и х ъ ,  с а м а я  ж ( ‘ 
с т с п ь ,  б л а го д а 1>я и х 'ь  и а б 'Ь г а м ъ , д о лго о  вр о м }1 о с т а в а л а с ь  и у с ты и -  
иоП  и и о о б р а б о та и н о !!. Д о  с и х ь  п о р ъ  о и 1о 0 б н 1н р н ы я  п р о с т )(а и с т в а  
с тсп о П  о с т а ю т с я  в ь  р у к а х ъ  к о ч о в ы х ъ  п ар о д п !!!.. 1 \ал м ы к и , к и р г и 
з ы , м о и г п л ы , бур^ГI'ы , МНОГ10 и л о м о и а  т а т а р ь  и т у р к м с н ь  1мц.‘ Д| 
с и х ъ  пор '1. с о х 1)а н я н 1ТЪ  н р а в ы  и о б ы ч а и  н а с к м н ц н х 'Ь  1;|1Ч о в п н к о 1п ., 
н о  м н о го  Д])угих1> к о ч о в ы х ъ  п а р о д о в ъ  СЛИЛОС1. с ъ  за ш к 'и а и п ы м и  
и м и  11л ( 'м с и а м и  л 'Ь с и ы х ъ  и  п у с т ы и и ы х ъ  област(ч '|, о ] ;р у и :а ю 1Ц и х ъ  
СТ01П1. О т ъ  КОЧСВИИКОВТ> ИауЧ]1ЛИСЬ э ти  На])ОД1>1 м н о г о м у . ] [ ,  к а к ь  
б у д е т ь  п о к а за н о  п-ь с л 'Ь д у ю н 1сЛ  глав'1 ’>. н а  0 |{раи и 'Ь  п у с т ы н ь  
в о з н и 1.ма т а 1с и м ь  о б р а зо м ъ  у  л ю д ей  и п асто ^ и ц ая  о с 'Ьд ,|о сть .

IV . П ^?сты ни.

Далеко по пгЬ страны умТ>ре.1шаго пояса получаиггь одина
ковое количество дождя. Шисоторыя имТ>ютъ такь м!ию осадков']., 
что часто проходя'Лэ года и не выпадастъ ни капли доисдя; та- 
1ПЯ сух1я страны, главнымь об1>азомъ, иоиадакися вблизи т])Опн- 
ковъ и называются п у с т ы н я м и  Иь пустыняхь воздух ь сухъ 
и прозраче1гь. а потому диемъ лучи солнца, свободно прошпсая 
чрезъ его слои. иак-алян)тъ землю, и в'1. пустыииыхъ страиахь 
дном'1. иаблюда-пв-ь самыя сильиыя 5кары. Ль пустыпяхт> Ту]1- 
крстаиа бываетъ свыню 50° Р. въ гЬии, а почва Лрав1Н нака- 
л я л а (Ч .  д а ж е  до 70”. Ночью, нап])оти1гь, земля быстро итдаеть 
полученное диемъ теп.ю, и въ самыхъ тенлыхъ пустыняхь вода, 
па«'1итая 1п. пло1нкп, заме]»аеп.; она быст])о испаряется въ холод- 
иомъ сухо.м'1. воздух'Ь и, теряя очень много тепла, (|б1)ап1ается вь 
ледъ, В'1. бол!!!' ясо хо.вщиыхъ пустыияхъ чувствуется морозь
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МП|1И.11. Д(1 |(|". ( И I. 'п п ;и | 'и  и гр ш п ы м 'Г .р и ш  и и агр 'Ш и и и л  п о х л а ж д о -
м1я 1;а м 1111 к р о т а т с л  и ])а;л’ы п а 1(»тсл и а  мо^ппс к у с о 'п с и , и н о гд а  
(-1. Г |1( 1М1:11.\Г1. треском -!,. Н ъ  т а 1:п х ь  го|И 1ы х ъ  1ю р «|д ах ъ , ю ш 'ь  гра- 
111111.1, м1П1сра.1ы, 11Х'1> состаачян »Щ 1е , р а с т а т и п а и п 'с я  и }»а:зс1Л1а- 
К1ТСЯ и ь  1кч-01:ъ .  У  о д н о р о д п ы х 'Ь  п о р од 'ь  с и л ь н о  и а 1г;и'1ен н :и 1 по- 
и о р х н о сть  н а п и и а о г ь  л у щ и т ь с я  и о т с т а п а т ь  по  с л о я м ъ ,  таш ^  ч т о  
к р у г л ы ( ' к а м и н  да-л;е и н о г д а  р а с п а д а ю т с я  н а  с л о и , н а п о м и н а я  
к о ч а н и  г .а п у с ты . ( ’и л ь н о  нагр'1'.ла(‘м ы с  с о л и п о м 'ь  к а м н и  б у р 'Ь ю г ь ,

1’пс. 2Т. 1\ ;1М1'и т т | | } |  иу(ты т1 Лрапш.

кяк'ь бы 11(11,•11ыиак1гся лагаромь, и потому иоио1(хност1. пустыни, 
ус ’Г.янная камнями, кажется буропато-к-орнчнсноГ!. ('амые пп“рды« 
камин и скалы иостсчкмню нск'раиптаются къ щ ебет, и пессись. Ие- 
со1П> и:е и щебечи, раечтдаются и’ь пы п., |;оторув1 уносить н’Ьтерь.

Н1’.терь(мн1гь Х1>;)лГпп1ча('гъ нъ пустыиЬ и И(|дметаегь е(!, но он ь 
Н(̂  тольк’о подм(‘таегь, но и иыдупаегь иустыин!. 1>’ал;ию(ч., много ли 
можегь ралдуть потерь? У наст>, гд'Ь глапнымь работником!., 
н;1м'1'.нян»ии1мь поиерхность лсмли, роющим!, оираги и долины, 
яиляется иода, работы н 1уг1)а соисЬмь не лам'Ьчаюгь. Она намт. 
!{аясеч’ся соис'Ьмь ничтояшоГ!, потому что мы ея но НИДИМЪ. | { ’!. 

нустын-Ь она налицо. СухоЛ иЬте^ръ подхиатыиасгь лд'Ьс!. пыл1.
3 *
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оы'П. I ' . тткчуи)  пимк.у пюпми иш'лмц, |;1-,|с|п. п'ИчлсI, -.т' имдд- 
ггь и:гь пол нею п и шу  и истанптъ .т и п , п('<'1)К1>, да ц тип, порс- 
гопип. 1111 Д1)у1’оо М'Ьсто. Т(| ис(' буд(‘тъ, егли пичиу ])исп!1Хат1. пли 
в;(])ыхлить. Да, лакоисцъ, п бгиъ помощи чол(»1г[>ка сухая, непо
крытая трапою поперхпость постоисчпю ра;}дува*'тся л'Ьтромъ, кото- 
]}ый сплмаетъ съ пея слоГ! аа слоомъ, остаилпя па м'Ьст1  ̂ тол1>ко 
лопадаюпиеся Шз груигЬ 1;а.\пп1 и ;1«‘лпак.и. Нъ спльпыя бури иъ 
иустыиях!. гтаиотггся темно оть иодиято!! пыли. На солнце

Рис. 28. Столбы, (ктишцк'ся чпслЬ пы ьЬчтиапш  псиисокаго 11Л1)СК0Г1)|)1Л— «приш^чиа».

ло/кио с .М0Т])1>Т1. п ])я м о , не жмуря глазъ, и за и'Ьсколько шагоиъ 
не лидио чилоц-Ьк-а. Такую пыл1. :миосип> иногда и къ иамъ 
в'Ьтеръ нъ лид'Ь сухоГг мглы. И'11те[1Ъ можетъ ра;)дупать ие одинъ 
только М5И'1:и'1 1'1)унтъ. Твердые 1самни, кроишсь вл. пуотын-Ь, 1)а;> 
к’Ьван)Т1')1 такимъ же <)б])а:ю.мъ. ИЪтс)п., б])осая посок'ь, .можетъ 
висве]).1ивать въ (чаишх'ь глубокая впадины. ПаГгдл же опрагъ, 
В'Ьтеръ овоеС! сило!! 11а;1дупаетъ во])ховье его все ишре II шире. 
Раздутыя такимт. обра;^о^гь нериппиа ов1)агов'Ь ]}асши|)ян)тся, схо
дятся вдгЬст'11 и въ пустыи'Ь остаются лиип. иемнопе участ
ки и^^сжией толщи вь видТ. столбикоьъ или илосковерхихъ вы- 
сотъ «прим'Ь110въ». Па зом.гЬ :ке остаются '̂пииь тчеьдие и:е»1ваь'и и
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Рис. 29ГПустыпя, Карапаиъ иутниконъ.



1.|>|’М||||. |.11|11|1ими \ I 1.111.11111 ||и||1<|1\||11( 11, им и л и . Г»м1.м|:и1 мл'П.
иу('1 1'ИИ. 1.ЛК'1. им П.Ч'ИП ||> |;ЫМг|1'1Пи||.1 |И1М I.. ||:1М1'М11‘1,' !■ I. I- 1.;1М1'1М1.',у
иолои|);ип, 1111 )‘!1 миисрхиостп, ой|)а;!.у!1 1С.ч1;|. им кпричк'.у, ши.рмпа- 
н)|цун) 11ыхлун) иичиу. ]мч1И лгадипкъ или и'Ьпк^ход’ь |)а;!пи1,гтъ 
иигями эту корочку, сл'Ьдъ начиггь соГ1чась димитьгя, т.-»'. 
пылиться, |)а:!дуп;10мыГ1 )гЬт])омъ. Почка гола; иа оя иымстсипоИ
1 1 0 И е р Х И 0 (^Г11— И И  Т | 1! 1 Н К И ,  И И  К у С Т И К Л .

•За МИОГ1Я сто л 'Ь т1я  п1>т(?р'1. выдуиасугь к ь  и у с т ы и я х ъ  сл ои  

п о ч и й  и'1> дсс-ятки саж си о!'! т о л щ и ш а . К’уди я:е д'Ь п ао тъ  ИХ1, п'1>тс])'ь? 

11ь ио:(дух'Ь  п у с т 1л п . и сп гда е с т ь  п ы л ь . 1-)гу п и л ь  П'Ьт(ЧП. уи о - 
с и т ъ  дгь'юко )м. с то р о н ы . Ксли и'Ьтс.рТ) дуегь к ъ  мо])ю, ои'ь уи о - 

с и п .  се т у д а , и иор'Ьдко с|)оди м о р я  и а п а р о х о д ы  <ЧЛ1Л(^Т(^Я эт а  
лыль, прии(чмм1и;и1 и :)ъ  п у с т ы н и . Но ’ пицо о н а  п а д а г т ъ  и'ь сос'Ьд- 
1МЯ, бо .гЬ е и.чажиыя с т р а н ы . Тамт. о н а  дожд)1М Н п р п б ]п тт-я  к ъ  
:)емл'Ь и за к 1г 1и 1л я е т ся  р астсч п ям н , н а к о п л я я с ь  иенам 'Ьтио для 
ис-'Ъхь иъ М01ЦИЫЯ то.;пци п о р и с т а го  же.лга1'о г р у н т а , и а :1ы н аем а1’0 

ж е л  т о : 1 С  м о м ъ пли лесс ,  ом'ь.  Э т о т ъ  яголто:)еы ъ (т ч п ч а е т с я  
ОоЛЬИП1МЬ 11.:10ДироД10М'Ь. (>1П, и к р у ^ к а с п . Гю.'П.ИППКТГЮ п у с т ы н ь  

НЛП л с ж и т ъ  ]!Ъ 0(1.1 1’>е и л а ж и ы х 'ь  н|н'ДГор1ЯХТ., но:(ИЫП1а1ои;ихс)1 с-])Оди 
п у с т ы н ь ,— го |)ь . •■♦то -то .:п ц н  од и о])оди аго  п о с .ч аи о -гл 1п 1н стаго  иои1е- 
сти а , Г)с:п. 1!С !11;их'ь сло('нт>, со д (!р ж а и 1а го  л п н 1ь  .мо™пс1я 1)акошпп1-и 

ж н и у п п 1х ь  н а Т1)аиах’ь  у,;пггок‘ъ  и м а л о и ь к ю  комочки игяюсти. 
Кс.ли н ъ  :1;('лто;1СМ'1> об|)а:!ук>тся он 1)аги , с г Ь и к и  и х ь  к р у т ы  п 
р и н н ^ , то ч н о  отр'Ьлаиы  и о ж о м  ь, т а к ъ  что китайцы и Д|'У*’><5 п а р о д ы , 
ж и и у и п о  по 0 1с р а н и а м ь  п у с т ы н ь , м о г у г ь  11ыд:и1б^пп1ат1> ссб'Ь т .  
1П1Х'ь жилье и у с т р а н и а т ь  И'Ь о н р а га х 'Ь  п'Г-чыя улицы.

(.>стан)ИпГ[ся (кп. иыдунапм! грунта пссо1:ъ и'1>те|)ъ соонраотъ п ь 
бугры, иа:)ьи1аемые О а р х а и а м п.Обыь-нокешю какоЛ-нибуд]. к усп . 
П̂ П1 камень остапа1).;пп<аегь ианоспмыГ! и'Ьтром'ь иссокь; обра:!уотся 
бугорош, полулушюГ! фо1шы, ])о1'а кото])аго смот])ятъ ш . (1то1)оиу 
обратнун) той, откуда дуегь и'Ьтерь; череиъ этотъ буг(<рок1. 
ДОЛЖ1П4 пер01сатыпаться да.'п.и'Ь1пп1я песчинки; бол'Ье тлжелыя 
п:гь инх'ь остаиаил]шаютс.я п уиелпчипаип’ъ споимч! числом'ь 
ба1)хаи'1.. Ои'ь растетъ нее ныпкм! пьпне, уиеличппа(тсл пъ д,пп1у 
и пост(М1енно слипается съ обра;)о1!апи1нмнся по сос"Ьдстну ба[ь 
ханами. '1''акъ обра:)уется постенеппо ц'Ьлос! мо])е иолпъ лесю!, 
которы('|, пересыпаясь съ бугра на буго])Ъ, постепенно дпижотс,я 
по иаираилен1К) дующаго кЬт]»а и можегь постепенно надпигаться 
ча С0ЛСИ1Я и,П1 плодородный нем.лн н насыпать их'ь. Такъ погнба.п1 
)ъ пустыиях]> ц'Ьлыя се.1ен1я и го])ода, я;птелп которыхь должны 
)ылп пе])С(^еляться лъ Д]>угое мЬсто. 15о н])емя сп.п.ных'ь бу])ь 
)'1уге])Ь юдымаетъ среди таь'нх'ь сыпучихь посконь ц'кгыо сто.ибы; 
(нхрн такого песка, бьюп1аго больно по ^чнцу, грозягь засчапать



Ц1-Н.К' |;а|1Л1!;111м; ............. испсп |1‘;|:;гп> ('1|1)К(>11И1>1М1!
I I I )ш а м л  н а  п о и ер х и о стн  п у с т ы н ь .

Пе иездЬ пустыпя 111)сдст!и)ляетъ песчаиук» плп кам(м1нс,тую 
||пБе|Ш10сть, местами » ь исП попадаются п о:5е1)а, по сухой воз- 
лухт. жадно нпнтыиаотъ плъ пнхъ иоду, а такъ ка1гь по «сякой 
ц||Д-Ь рястнорсно немного солей то постс'пенпо въ этпхъ подахъ 
скопляется столько солн, что ]юда этпхъ озе!п> становится горько- 
со,Т('Н(111: по мгкм’нхъ пзъ ннхъ с оюй такт, много, что она салится

II » I I 1.1 II и - I

1'ис. 30. Д ииж ути 'гя ш 'скп пъ Осзипдной част»  юго-зппадппй Африки.

на дно нъ пнд'Ь 1:01жи, которую можно ломать для добычи со.,ти. 
1’ азсолъ въ такпхъ оз01)ахъ такъ т^стъ, что вода дрр:китъ чело- 
н'Ька даже н'ь томъ случа'Ь, если опъ подппмаегь изь воды руки 
п гилоиу. Такдя о.к^ра бываютъ окружены почвами, П 1)0 п нтан -  
иымп солями. 7’угь  соль часто выступаотъ на П(шо1)хность и ее 
можно издает П1)ннять за выиатп1й сн'Ьгъ. 'Гак1е с о л о н ч а к и  
вс.тр'Ьчаются и на м'Ьстахъ высохшихъ пустьнппихъ озе])ъ. Сухая 
горяча>1 почна пустынь и вЬтеръ д'Ьлают-ь то, что 1)'Ьки, иаира-

1) Солями вооГ)1ц(‘ нал. пеицчтпа, похожая на нашу поваренную  соль, напр., се
литра, содп, ц(1тиш ъ. горькая соль, кпагцы. р а с т 1!1)рнм»л в ь  вод'Ь, такж о *'Ьгь. гипсъ. 
пе рпстворпмыя плп мало растиоримы я иъ вод-Ь солп. ИодроОн. са . т. 1-й— «Хнм1я>.



тшиии гм<||‘ и-'и-ии- 1И> мусгыти, |ц> (иц л I [.шм., и Г>’|>дп 1'Н1И. 
11 ( |Д п1(|  II ча ст и  прп им л .'и оть 1П .  11(“сках 1 . п т  си, (пп ц лх  I . ,  ш '  дигс- 
1Ш 1 п и  до м о р я , и л  до Д1»уГ0ГГ ]ГЬКП  и л и  и:1( '11!1. Ц и г и м у  П и .и .тм и -  
стн о  п у с т ы н ь  п ])(‘д с т а ш 1я е т ъ  л и ш е и и ы я  стс1ки  с т р а й к ,  п ь  иито- 
р ы х ’ь  с к о п л я е т с я  в ы м ы т а я  и з ъ  п о ч в ы  с о л ь  и  о с таю щ 1 е ся  о т ъ  ра;{- 
д у н а п п ! г р у н т а  п е с о к ъ  и  щ е б е н ь .

Часто на м'Ьстахъ пысохшаго водоема въ нустып'Ь обра
зуется твердая г^'пшнстая солоноватая коргса. Ничто па неГ1 не 
])астстъ, она тверда какъ паркетъ. Зовутъ ее у пасл> вт. ']'ур- 
кестан'Ь тал1.е{)омъ. 11а1«шош1ая со^пщемт., она пагр-Ьваеп. ок])у- 
жающШ воздух'ь п тутъ образуются карт1П1ы марева пли м н- 
р а ж а .  ТакоИ ми])ая:ъ образуется п въ другпхъ м-Ьсгах'ь пу
стынь. Чаще всего мпражъ рпсуетъ намъ видную пове{)Хиость. 
1иикется, что пмЬсшь передъ собою озеро съ ясными отража- 
ЮИ1ПМИ небо водами. Подходишь блнже, оно псчезаетъ, только 
жарюй воздухъ колышется падъ паХ'Са.леппою почвою. Но иногда 
мн])ажъ 1)псу(уп. н Оол-Ье разнообразпыя картины; то видп'Ьется 
ув'ЬпчаниыГ! сп'Ьгамп Г011ный хребегь, то городъ съ колоколт.- 
пямн н ь-])аснвыми здашями, то селе1пе, заросшее пальмами н др. 
деревьями. Часто вс'Ь эти картины ]1исуются ]И)ерхъ ногами. 
Пер'Ьдко это виды нзвЪстныхъ м-ЬстностеЛ, но отстоящихъ па 
сотни верстъ оттуда, отра1кенные въ пагр'Ьтомъ воздухЪ какч. 
въ зеркал'Ь.

Пустыня — ца])ство в'Ьтра п зд'Ьсь все создано его силою. 
Но пе нужно думать, чтобы и у насъ не В1Щно было его ра
боты; у нас1>, па берегахъ рЪкъ и мореГг изъ песку, выбропюи- 
наго волнами, онъ пагромождаеть д.линныя г])яды, так'ь на.чы- 
ваемыи д юны,  н если человЬкъ св(1ев1)(‘менно не засадить 
эти дюпы л'Ьсомъ, он'Ь могутъ нродгпшуться далеко на п.лод<> 
родныя поля п засыпать се,лен1я, какъ то неоднократно иаОлю- 
далюсь на бе[)егахъ БалтШскаго моря пли въ Ю. (1>ранц1н. 
насъ въ стеш! подъ осень в’Ьте1)Ъ сдуваетъ ьь внд1-, пы.чн луч- 
ш 1е слон че])позема, паиося его въ овраги и ба:п:н, гд’Ь о]гь 
не пуженъ, лишая почву самах’о лучиыгг) плодо]юдиаго ся 
аю я. В'Ьтеръ сушнтъ мпопе водоемы и способствуетъ въ бо- 
л’Ье теплыхъ частяхъ России образовап1ю солонцовъ; но у 
насъ его рабогЬ лгЬшаетъ влага; текущая вода из.мЪняетъ 
местность си,:1ЬН’Ье, ч'Ьмъ в'Ьтеръ, да ]С])о.\гЬ того, на влаяикя! 
почв-Ь развивается и0К])0въ—11астительность, м'Ьшан)щая разду'ва- 
Н1К1 почвы.

Паиротипъ, въ пустын-Ь земля везд'Ь г о л  ая ; 1Лт])у н'Ьтъ 1111с- 
ПЯТСТВП1 ра.')дувать ее, ]'Д'Ь ему угодно. 1-;слн въ пустыпяхъ и 
встречаются разпыя ])асте]пя, они 1)азбросаны далеь’и Д1)у1'ъ отъ
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IV',ни ;гг() (кп-пчмя мти п.гГ.тшм, пхь к-прип ш'иоыкиистик! длинны. 
М:и(‘.т .к 11'1 1:у<'тик'1. 1!1. 110лъ-а111пииа иысотон! им’Ьетъ кг)|1пи нъ 
1г(>г|;()лы:о са^иеиеи д;тиы, которыми онъ достпотъ влагу изъ 
[’луГмжихъ с'лоень почпы. Такче пипопьше, точно помятые кустикп 
отличаются отъ нантхъ рас^пмпЛ многими особенностями. Одни 
нм'Ьип’ь листпу, пропитанную дуинк'тыми маслами, и при мал^^й- 
шем'ь трс1ии распро<’траняю1’ь силмгЬЛннГ! аппахт.. !-)ти капольки 
дуп1нста1'(» мас.ча, какъ облак-омъ лоь-рыпаютт. ночьи» п у с т ы н ю .

Риг. 31. Пустыни с1>ели1'Н Лзш. .’!арос.1н сиксау.ш. кустп11нпка съ очень тпордон. по
д(|»1;г1|| дреигспноП

гд-Ь растутъ та1С1я 11астен(я, и оно, ст&тясь иадт. ночною, заипь 
н^аетт. со отт. холода, наподоб!»  ̂ того, какъ у нась, застапляя 
стелиться дымъ иа;п> полем’ь, .занлпцають имъ осеньк» иос'Ьяц1п.1Я 
растеи1Я отъ мороза. Ие да1)омъ т .  дреиностн, да и тепе])ь пу(;ты1п1 
Л1)а1)1П славятся своими б л а г  о в о н I я м п.

Листья миогих'Ь растеи111 пустынь почти бЬлыо от1> од'Ьна- 
Ю Щ НХЪ ИХ7 . волосковъ. Зти волоски, 1игкъ пуппгстыя рукавицы, 
защип1ан1тъ листъ отъ излнипшго холода, п яса])а. Но у бо.гыиии- 
ства пустыииыхь |{устарпп1г0вт.ли(тья остаются совсЬмъ ма.км1ы:1е 
или ие [зазвиваются вовсе, И1)евраща.ясь въ острыя 1ч'олючк‘и или 
пршп1мая видъ мал<'ит.кихт. чешуекъ. Ц'ЬлыГ! рядъ иустыииыхт.
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рас'П'ншм'ь ь-]);1И110С11О('(|б1)а;и1ыГ1ВПДЪ. Особенно 111т-|и‘с т .  раст.ущсе 
ш. нустыняхъ иаигого Ту|)К(‘П'ана растете с а к с а у  .1 ъ, дрснгсина 
кото1)аго так'ь тверда, что ее не ])а:{])убит1. то1т|)(1М1,; 1гЬтни же та1п. 
,)1ом1:п, что 11|)оходлщ1Н чере:гь саксаулопун) ;!арм<м1. ие|)блн)дъ 
отламынагтъ скоимн боками и̂ -.тк-и съ ру|;у толщннон). 'Голстые 
корлиые (;тно„ты са1ссаула песутъ бе.хиютыл тощ!)!, попикппя, 1{акъ 
у  бе])е:)и, и'Ьтшг. Па рлду съ многол'Ьпшмн кустами иъ пустыиихъ 
рамнпиаип'сл и одиол'Ьтшя ])астеи1я. Пни жннутъ только до тТ,хъ 
поръ, пока иочиа пустынь у1!лау1:не11а до:кдемъ илп тающимъ сн'Ь- 
гомъ; а так"Ь как1, дожди :!Д'Ьсь р'Ьд];п и иочиа I(ыс^^xает^> бы
стро, го и я;иаиь таклх'ь расте1ни чрс^тычаГию скоротечна. Череуъ 
и'Ьсколько часонъ уяге прорастаюгь ихь с1-.М(‘иа, на иед1'>.!1Ю 
маленькое ])асто1п.нце часто не нише дюГша уже :)ац]г1'>таетъ ц 
Ч(‘ре:сь нед'1'мти» ирииоситт. и,мод ь. 1̂ 1стен1Я :1тн сго1»аиг1'1. на солнцК 
н н'Г.тер'ь {)а:)Носитъ их'ь су х1('|)стат1;и. Ц'1>о1н /1 лу^к'ок'ь ралнообра:}- 
ныхъ м;иен1.кнх'ь раст1'т!1 1;а;иетсл иеб().'п.и1011 мпхопиикс»!!, 
н ме:1:ду гЬмь тутъ егп. н макъ, и ра:!ныя горппи.’и, и ллакн, и 
паснльки— 1;ро1нкн. Какъ кочетписи, они то Н(ии)лл1отсл, то нсче:1а- 
ют'ь, смотри ио тому, гд'Ь И]ю1'1дегь дождь н ока;кетсл уктажнеиноП 
иочиа. 1{ъ иу(;тын'Ь бынаип’ъ н настолиия странстнуюнил растешл, 
какъ, наир., 1е]Я1Хоискал рола, растущая ио берегамъ Мертпаго 
моря и ]1'ь иустыилхъ А1)ан1И. Иа ролу она сонсЛ>м'ь ие иохол:а, 
.это клубок'ь скруч(‘1П1ыхъ дереилнистыхъ иЬточ(мл>, снлетии1хсл 
меисду собоК1, 1;^1убо1л. иеличннон) съ 1)о:1у; его катаетъ 1гЬтромъ 
но иустыи'1'>, ио11а он'ь не иоиадегь на сырое м'Ьсто. Тогда зтогь 
к:|уГ)ок'ь ра:1]:е()тыпаетсл нъ растете, ио1^рыто(! коробочками съ 
с'Ьмеиамн. Гастоныре1И1Ыяи'Ьткн но иолноллн/п. ему бо^и.ню катш'ь- 
сл н оно иысыиаегь на лем,тк) (-нон с'Ьмена. иль которыхъ иы])аста- 
ст'ь транка съ дн'Ьтмми, наиомннаинцими цм'Ьты рЪдькн. -Засох- 
иунъ но нреми жары нъ Гихубокъ, растоие и ач ткк тъ  странстио- 
нать и о  иустьигЬ. Иа солоицах'ь нстр']1чаются нъ иустыи'Ь таю. налы- 
насмыя соллнкн— ралброса]ииле иа лиачительио<1 другъ огь друга 
ралстоли1е кустики съ сочными, яснриыми, ци.ии1дрнч('скими, какъ 
черн!11;|1, тем1и)-лелеиыми листочками. Сол}И1ки ирииад^н'жатъ 
К'1. числу очень И(‘МНогнхъ раст(МиГ1, способныхь ралнинаты^л 
на ироиитаниоГ! со.п.ш зем,:гЬ. Пхь ла’угь  и уиотребллютъ для 
приготоанмил иотаита.

Толы;о нь ]'лубокнхъ съ сухимт. д1гомь долниахъ (иадн, 
Н(пч)'1->ча1птсл нъ иустыи'Ь де])ет,л н только та.\гь, гд'Ь ость к^тючи, 
источники или р'Ькн, можно, искусстнеиноороииш лемлн), ралнодить
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Т.11.т,1 орпинчтып 1гь пус'ПлгЬ ;и»нутсл о а ; п 1 с а м ] 1 .  1!'ь
0'11‘пь ;и,ч])1:их1> пустыняхь,  какъ Сгшцш, пустыми Лр;ги111 и Т1ор- 
С111, 1)1> т;11;11х ь  оа:)]кч1Х 'ь 1:11даотся пъ гла;$а ф п п ш с о н а я  п а л ь 
м а—стриГиюо 1(ысикг)с Д(Чм>ио, про К(ЯЧ)))ос арабы гпнорягь, что 
ол ноги дол:к11Ы столп. 1гь нод’Ь, а  голоиа пъ оги' Ь.  И'ь такихъ 
оа:)11сах'1> 1)алиодяп. часто штмгипу,  сахармыС! т1)0ст1ткъ, ра:!Мыо

Рир. 32. Оа:11К'ъ пъ пу|-Т1Л| 1 1 сь источнпкомь и фнипкопымм иа.н.мамн.

фрукты,особенноапо. Нэсмпы. и колючю бсалпстмыо 1;актусы—о и у  и- 
ц 1 и. ‘ 1>11ппкопал шии.ма но нороиосптт. снлыплхт. морозовъ н 
потому НС растстт. пъ бол1>с с/Ьисрных'ь нустынлхч. ум'Ьреннаго 
ипяса. Между гЬм'ь и ш. такнхъ нусплгяхь шт!. оа;а1сы, по 1гь 
инхь сЬють наши обычные хл'Ьба н о п о щ н ,  а н;п> Д(^р<'вьеи'1, 
садить н ан т сЬиср1пле ф])у1Л'опыо сорта, атаки:о ш(\1кош1цу, тополь
I I  друпя лпстопад1П11я дереш.я. На берсгахъ р-Ьш. зд'Ьсь пона- 
даютсл ос(»быя растсн1я: г])ебопщп1:ъ, чнигиль н свфратпаСг тополь, 
листья котора1’о с-Ьраго цп-Ьта и на пиялюй части стебля похожи
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будучи постанлсны пъ воду, иускаютъ корни п лисп.я. К'ь ишс- 
рсслымъ растс1пямъ пус'ш пл нужно отнестн сщп манну— 
лпшайннкъ, раанппающШся на 1-,ырой почл'Ь массами, а уатЬмъ 
подхватынаемый в'Ьгромъ и исрспоснмыЛ на больнпп разстолн1я.

Л{нвотныя пустынь характериг5уются многими особонностялп!. 
Цв'Ьп> их'ь ше1)сти обыкиовенио или ;и«;лтыГг, 11апоминающ1й носки, 
или бурый, пятнистый, наиолпнкиощИ! ци'Ьтъ камоинстой почвы пу- 
стынп. П'Ькото1)ыя степпыя птнцы, нап}»., жаво1)онкп, такт, похожи 
свое!'! окраской па почву нустыин,что нхънеот.:тчпть отъ почвы, 
и такой жаво])онокъ легко скрывается (лъ глазъ в]>ага благода])Л 
сиосй окраск'Ь; оиъ вспорхлетъ только тогда, когда вы готовы па 
пего насту]пггь. Пустынныя жп1:отпы}1 отличаются нообыкноиешю 
сильно развитымъ слухомъ и быстротою дт1жон1й. Пустынная ли
сица Саха])ы—феипскъ пм'Ьет']. ог])ол1ныя ])озовыя у1пп, а тупакии- 
М)п:н пустыни, благодаря длппнымъ ногамI., (мцс бол'Ье прытки, 
ч'Ьмъ папп1.

Раска*:|Оиная поверхность пустыни, почти липшшиш растент, 
чисто вымстеппая в'Ьтромъ, неудобна д.:и1 жи.ипг молкихъ жнвот- 
тл х ъ , за.\гЬтиыхъ зд'Ьсь для врага. Они вы1)).п)аютъ себ'Ь поэтому 
глубокш поры и люб^п'ъ жить въ сырости п прох.чад’Ь. Больппп!- 
ство нредпочитаетъ двигаться ночью и пустыня олсипллется 
обыкновенно посл'Ь заката со^пща. Тогда выползаютъ разные 
черные жуки, б'Ьгаютт» ядопитыя фг^нип’п, скорп1о1П>1 и сольпугн, 
выходятъ на добычу и хищники— лэны и царь зв'Ьрей—левъ. Далее 
быстроног1я газе ’̂П! и гЬ иногда бЬгаютъ зд-Ьсь при луппомъ 
св-ЬгЬ. Жнвотиыя пустыш. ПрИВЫ1С.П1 обходиться безъ воды. Мно- 
пе мелкю грызуны не пьютъ се совсТ.мъ, довол1.ствуясь сочпы.\;и 
ко])пями стс1П1ыхъ растений, и самое крупное пусты]пюе млеко- 
пптающее— верблюдъ можетъ оставаться по многу днс11 не пшпнп. 
Даже челов'Ькъ, живя въ пу(^ты1гЬ, отучается постепепио пить вшпо- 
чую соленую воду колодцсвъ, замЬняя ее кофе, кир1П1чнымъ ча.(‘м ь, 
мсмокомъ и друш м и напитками. Монголы никогда не монл"/. 
св'юго тЪла, рук'ь, одея:ды и даже нзб’Ъгаютъ останавливаться! по 
сосЪдстну съ подою или па сырыхъ м'Ьс^гахъ, такъ они С1твы1й1и 
отъ води. Сухой в(1здухъ пустыни налогкилъ таким'ь образол1ъ 
характерпыя черты ие только на почзу и фор-та поверхности, но 
иа облшп. и жизнь растешС! и жниотных'1.. В  пяш яего ие мо1-ъ
ИЗб’Ьх'НуТЬ и 110С&.1ИВШ1ЙСЯ В11 ПуСТЫЯ'Ь ЧСЛОВЪКЪ.

Толы,о 1!'ь а;иатскнхъ пустыияхъ прп1юда да.да челов1’.ку 
таких'ь пом(11Цнпковъ, какъ ло1пад1>, корову, оицу и во|)блюда,
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1-1, (‘ибш п С!!!)»! 11.Му|Ц('СТИ() I I  ИОрОГОНЯЯ СКОТЪ, КОТОрыП КОр-
ми.гь <'Г(> нъ этоИ пустшгЬ люлокомъ и МЯСОМЪ. Во МИОГИХ'Ь 
иус/гыияхъ ио было домаппшхъ жипотпыхъ и нхъ прииеяи туда 
Т(\т1ы:о В7, ноднтая ирсмопа. Даже к ь  изв'Ьс/пюГ! нсЬмъ но имени 
иустынЪ Сахир'Ь норблюдъ, спраиедлипо 11а:зыпаомий ко1)аблемъ 
пусл'ыни, ис былъ и:з«1’.ст(']гь въ дрониостп, и жители иустыиь долго 
ио лгали и лошади. Въ  такихъ пус.-тыияхъ люди должны были ]1ли 
11('])ед1тгаться и'Ьткспп. или оставляли ихъ необитаемыми, селясь 
только по ихъ окраннам7> или въ оа:тсахъ. Потому пустыни 
долгое в])емя, поде 16110 морям!., 1)азд'Ьляли Д1)угъ отъ Д[)уга ра:}- 
личные пароды: нъ Аф1)ПК'Ь С’аха1)а отд'1у1Ж!тъ народы б-кю» 
кояш о п . чернокожихъ-, ]гь Л:)1и нустыня Гоби—иа])0ды Китая 
ог'ь на])одо1п. КпронеСк-коС! 1сульту1)ы.

Ка1С'ь ялтотпыя иустыпь, такъ и огЬдлос ихь населете П])я- 

чутся ить солнца и сухого ио:!духа. Оно стремится д'Ьлать жилье 
п:гь глнны, такъ к’ак'ь ее пе ра;«юетъ зд’Ьннпп дождь. У самыхъ 
ра:^личныхъ шцюдоиъ пустынных!, оауисовъ эти жилища иеобык- 
ноненно ехолгн. 1̂ то— кубической формы пост])011ки, обыкновенно 
бг̂ зъ оконъ, полутемным. Днемъ :’.д'Ьсь находятъ 11[)1я'гнук) сырость, 
т'Ьнь и прохладу, чтобы в е ч е р о м ъ  выходить па крышу дышать 
св'Ьжимъ вопдухом'ь. Вт. Мексик'Ь и Пе])у, в'ь Туркестан'Ь и 
КгнигЬ построГп.’н эти почти одинаковы. Ихъ по могли заимство
вать другь у друга жители разбросаппыхъ въ 1)а:шыхъ концахъ 
аемли пустынь. Ихъ создали 1-ами условия, въ кото]шя былъ 
3 гЬсь ноставлеиъ человЬк'ь. Вечеръ п ночь—.люби.мое время заия- 
Т111 челов’Ька иустынн. Дне.мъ онъ выход1ггъ на ])аботу лишь 
тогда, 1:(.)гда .чт(̂  необходимо.

1>родяч1й иа[)оды пустыни и[)нпыкли, иодобпо ея животиымъ, 
пить н 'Ьсть мгию, быть умеренными и выиослнпымн. Горсть 
рнсу I I  н'Г.сколько фп1П11сонъ составляютъ столь араба — гово
рили въ старину. Конечно, зто и'Ьеколько преу1!('лнчеио, ио не 
Л1ПИОПО истины, и тЬло этих'ь кочевнпковъ, подобно т-Ьлу пустын- 
ныхъ газеле!'!, сухопаро»  ̂ п тсщее, пхъ руки и ноги длинны и 
тонк’н, какь кчшечности степныхъ жнвотпыхъ. Подвергаясь уда- 
рамъ в'Ьт̂ за и горячаго песку, жители пустынь р'Ьдко ходятъ 
нагими. Б'Ьлый от|)ажЯюш;1п о1учи солнца костюмъ соста,вляетъ нхъ 
одЬян!!'; они :побятъ кутать и свое лицо. Племя Тиббу даже 
почти никогда не иоказываетъ его, закрывая особымъ покрыва- 
ломъ, такъ называемымъ литамъ. Только кочевшпш пустынь Азш, 
;кивя I I  передингаясь съ помощью жипотныхъ, отступаюсь отъ 
этого правила.



* ИИ и 11 ,\ I 1 1 Л 1 |. м>' м<|| \ I I,  | | { | '> 1.< | | | \ п т .  и I. . н и  ........ п и  •и < и н т и

и х  I.  11.111- . и ' 111!1 и  1 | | > г п . м \  (II I  м . м т и с т и  | т | | 11. 1,11111. 11, \ 1' 1Ы 1111, | | \  д | .  и м и

11.11' 11.111 К'(1'|ГЦМ(‘, ||[м‘ЛаМ1.1 |111:!ипям ь и I.. Дч СИХ'!.
11(|||'1. |И‘ Гимомш-ио мут(‘111('ст11(111<чт1. Ли Сахар!', И Л|(а1И11, а 1п. ста
рину это било д-1’>-:1омъ соис'Ьм'ь |)искоиа11иим-ь. По (!сли иуст1.ии1 
въ одних I. м'Ьстахт. сд'Ьла.||а ч(‘.!Ю1гЬка ])а:!бо1'т111:о.\г1,, то нъ дру- 
]’нх’ь она 11|)1учила ого к'ь 11аст(|Г1чиииму усердному труду. Только 
па бпро1’ахъ пустынных'!. ]»’Ькъ челон-Ьк'!. И1[01ШЫ1' нач!игь усердно 
ухажинатт. за рнстстлмк. Ль жаркнхъ странахъ онь ограннчн- 
нался только г|-..мь, что сажги-'п̂  их'ь; зд'Ьсь о т .  долуи:«‘Н'ь был ь 
и иолннать нхъ, вырыная К(1.’юдцы ллн отподя Н(»ду огь р'Ь|Л. 
для 11о.;шикн 1)ас110Л0Ж(‘нныхъ С1)0дн лустыин лплс!!. Чтобы 
сд'Ьлать лочиу л р т ’одноГ! для раст1ЧлП, онъ долигсчгь былъ затра
тить на н('е много труда. То.и.ко тог;и1 она мог, 1а дать ому 
достаточный занас/ь 1ницн, чтобы не голодать нъ нустын'Ь, 
гд'Ь ни охота, нн с(.)биран1о днкнхь н.:(одонь ж* могутч. лро1С(»р- 
мнть чело1гЬ1.-а. -Чд'Ьсь, нш'риые об11абатывая лочну, он'ь сг)и1ь 
ос'Ьдлымъ, ]1 самыя дронн1я образонанныя государстна, создаи- 
ныя чолоп'Ьчоствомъ,— Нгнпстт., Л ссн р т л Ианнлонь, К'нти(1 н 
11и;ця, образонались на б(“р(Ч’ах'ь |)Ькъ, иротекакацнх'ь но нусты- 
лялгь.

Самая обшнрная н жаркая пустыня на зом гЬ С а х  а]) а нъ 
Африк!.. Не мон'Ь|> об1пн1)ла, но болЬе суроиа, гь  хо.юдными зн- 
мамл, Г о б и  Л.1И Ш а м о  нъ Аз1и, ](, наконоцъ, Л т а 1 : а м а  кь 
К». Америк'Ь. М<чл.ил1мн нустыиямн будут1, К'алахарн кь Лфрн- 
к'Ь, Лнст|)!1.чл"1ская и Могано нъ С. Лмо[1Лк1'.. Иъ 1)усс1;лхь нла- 
д'Ьшяхъ о6нн[])1Л11я лустыншля лространс-тиа находятся нь Тур- 
ксстапскомъ кра1> (см. Турк(‘стал'ь).

V. Роры и горные страны.

1‘]сли мы лы Г1дем [. на К'руто!! бср(Ч’ Ь 1)'Ьк-и л.лг с п у с т и м с я  па 
д н о  он])ага, то уи и дп.\гь какь бы  1)а зр Ь зъ  пла(;т(1пъ земли, под- 

(гги.'нпощ нх!. нангу почну, .'-̂ гн п .1а с т ы , состаплян>пп»! г р у п т ' ь ,  

н а зы в а ю тся  Г 0  1 ) н ы м и  п о р о д а м и .  Н'ь од н н х '[. случаяхъ :-»то 
З у д у п .  П1‘СКИ и гллиа, въ других!, п о р о д ы  боЛ'Ь(1 ТН('1»ДЫЯ— !1СС- 
1а!П!КН, ГЛИ!Л1СТЫв СЛаН1и^, !13Н0СТИЯКИ. Нс'Ь эти  п ор од ы  
)б!,1!ШО!!(М!110 СЛОИСТЫ !! Л !!0 !’ДИ В'!. 11р0С Л 0!1!;аХ Ь ИХ'!. !« Тр'1'.ЧаЮТСЯ 
|КаМ1Ч1к'!ЫЯ ра!МВННЫ, к о сти  !! Д ру!Ч е о с т а т к и  6иЛ1.!!!СНр ЧаСТ1,Ю 

ЮДНЫХ'Ь :1:Н!1(1Т!!1.!ХЪ. Нс(1 Это СНИД'ЬТСЛЬСТНУС^ТЬ, ч то  (М0!1СТ!^Я 

■01И!ЫЯ ]!ОроД!^ об])аЗОНМПСЬ ЛуТ(^МЪ ОС;1;КДОН1Я на Д!1'Ь ВОДОС- 
10И'!.— ОЗС])!. 11Л!1 МорС!!. ПоТОМу !1 П01)()ДЫ, СЛа!\1ЮЩ1Я 1!аЛ 1Ь  Гру!1ТЪ 
1аз!Л!!ак1Тся о с а д о ч н ы м и .  П л а сты  осадочн!лхъ иородъ зале-



Рцс. 33. Тоземптская долина нъ Калнф0 рп1н. Горный ландшафтъ въ горахъ складчатаго процсхожденш.
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11|||Мг|;1ИЛ:н-11> 11|1:и:д;|, млмм рпкимиа Ш' пмдГ' |'*||п-||-
т г т к )  ]М!1.дкнл. 1'!'.1;и ирпцы.ш т .  исИ I л,\иикш д и .тп и . кишцгл! 
пср'Ьдки Сыиинугъ кь И'кдголько л('рстъ птртгою . Пр.чкмП Ги>|мт1. 
тлкихъ д о л и и 'ь  ЧИСТО иыспко ппдпимастся падь рЬчпоГ! 11п;л1- 
ппН. Иода П1)0мыпа('тъ въ пой глубокю опрагп п такая п;111итая 
местность ка^котся иамъ гористоГ!. Въ на1К)Д'1'. эти берега долипъ 
и опра;к11ыя ]:румл часто пазыпаютъ 1’орами. Но стоить тол).ко 
подняться на нысокую колокольню пл]1 нринодпяться надъ стра-

Рис. 31. 11лиск1с хилмм 1гь шотландской горной области.

НОЙ п а  вог(дун11!пмъ ш ар'Ь, что бы  ннд'Ьт!., что она со н о р то п н о  
р о вн ая, а ск л о н ы  р 'Ь ч и ы хъ  д о л н п ъ  и 0вра1’01п. янля1Ьтся у гл у б л е - 
и ш м н , в ы р ы ты м и  IIр(^точно^I ВОДОЙ Н а 1)авиииЪ , а но возвытип- 
н1)1мн, н о д п яты м и  н ад ъ  ней.

П о д ъ  то л те Г ! о с а д о ч и ы хъ  иород ъ в ъ  п Ъ с к о л ь к о  со тъ  
с а ж с п ъ  обы кнон(Чпю  н а х (|д я тс я  пород11 лорво:)даипы я ’ ), кр н - 
ст!^чл и че ск1я. П1)и.\1 Ьромъ так о й  иородм м о ж етъ  б ы ть  уп о тр е 
б л я е м ы й  д л я  м о щ е ш я  у л н ц ъ  г р а л н т ъ . В ъ  н е м ъ  н-Ьть сл о и 
сто сти , о н ъ  со ето и тъ  и лъ  ра:1Л н чн ой  в е л и ш т ы  с п а я ш ш х т т

1| о 1м'1и»1:1дан11ыхъ, |;|)мста.1лмч1-ск11.\ъ и (-лоиспи.хъ 1’приыхъ поролахъ см. томъ 
II К— «Мипералогш».



Ри". 35. Горная цЪпь, покрытая наверху в-Ьчными снегами, у п о д н о ж 1 Я  горной ц'Ьпп расположенъ городъ; вндны ущелья со спу
скающимися книзу леднпкамн.



М)';1му Г1 1 1И1К1 .11'|11'|||. 1 1ГП имип.'пиич I' М1т 1 '|ц| ш т., и.тр , гчиам, 
|.'|:;|||цл, |1п.ич1п|'и тп;1'|;| И Др. 11г|ин|;|да11т,|)| пор ми ||<1Л1'Т11
,1!1Ю'П. иС11Д(1'|1 1ЫЛ, л :111аЧ11'ПМ11.1Ии1 Ч.1СТ1. ОСаДиЧМЫ\1. ................ .
зйьаяась (1гь разруики!];! кристаллпчес-кихъ и иродстанджп"!. 1,-а1п. 
бы ихъ то круппые, то молк1е облолпсп, то рыхаы(!, то слсап- 
1П1ПГЯ иъ почти столь жо ПЛ0Т1ШЯ 1Ю110ДЫ. Обыкпоиокио порно- 
здапиыя породы лежать очень глубоко под'ь осадочными, по 
тамъ, гдТ> эти посл'Ьдн1л смыты п ;т  гд'Ь но происходило осаягде- 
шя слоистыхъ породъ, мы ихъ иаходимъ иа самой похк^рхиостп.

Не пезд’Ь осадочиыя и перноздапиыя породы лежать го1)п- 
зоиталыю, какъ .чис-ты бумаги или к тп 'и , положопиыя одна 
па другую. Есть м’Ьста, гд'Ь ои’1> разбиты трпщииами и одпиъ 
участокь земли приподнять иадъ д])угим'ь, образуя такь пазы- 
паемып с б р о с ь ^ ) .  Нср'Ьдко также эти породы бышють ском- 
капы въ лпд'Ь прнтисиутыхь другь кь другу с к л а д о к ь .  1̂ ь 
такихъ м'Ьстахъ страна те])яетъ спой рониый характер'ь, 
стаповптся нозиытспиой, холмистой или даже предстаилястъ 
изъ себя настояния горы. Нозпыпк'ниость, лодшгмающуюся надъ 
равпиной иа высоту не бол'Ье ‘Д версты, назыиаюп. х о л м о м ь .  
]м)Л'Ье значптельныя высоты зовутся г о р а м и .  1’(̂ ры р'Ьдко когда 
одиночно возвышаются падт> равниною. Обыкновенно он'Ь соедн- 
пепы нм'ЬстЬ, об]>азуя Ц' Ьпи 1’ о р ъ .  И'Ьсколько ц'Ьпсй го[)ъ, 
со(1Диняясь вм'ЬсгЬ, образуютъ г о р н ы й  у з о л ь .  Горы наблю
даются везд'Ь, ]’Д'Ь В7з напластованп! грунта ость с о а д к и  и сбросы, 
и иредставляюп, островерх]я ворнипш (сопки, пики) пли вершины 
ИМ'ЬЮТ'Ь видь куполовъ; 0СИО1ШПЯ жо горь, или п о д о ш в ы ,  бы- 
вають пз1>ыты многпчислопиыми оврагалп!, глубокими долинами 
и вод()точ1П1ами, почему горы им-Лит^ разнообразный очертангя. 
Ц'Ьпи горь состоять изь отд'1уп.ныхь вытяиутыхь х р е б т о в ъ ,  
хребты эти ус;ик(!иы вергнинами, между кото])ыми наблюдают(ш 
углубленш или гЬдловнны. Бол'Ье глуГмж1я так1л с'Ьдловнны 
служ ата людямь местами д.тя перехода сь одного склона на 
д]>угой; ихь зоиут-ь п е р е в а л а м и  или 1’ о р н ы м ] 1  п р о х о 
д а м и ,  когда кь пере1«1лу сь  об'Лихь склонопь го1)ной ц'Ьни 
идуть долины, удобиыя для подъема и спуска. Ц'Ьпи гор'1. и 
горшле хребты часто располагаются паралле.:п1Но друпэ другу, и 
вс'Ь вм'ЬстЬ продставляют-ь изъ себя г о р н у ю  с т р а н у .  Часто 
на земной новерхности встр-Ьчаются обшнрныя пространства 
1)овпыя, по пр1шоднятыя па значитс^п.ную высоту; ихь зовугь 
1 л о с к о г о р 1 я м и  в ь  от;п1ч1е оть низменностей или равншгь, 
[одпимающнхся надъ уровнемь моря не выню 100 сажеиъ.

•) Объ образоптпи гиръ, сбросопъ см. т. I I —сГс‘олог!я».



Рис. 30. Маттергорпъ пъ шпейцпрскихь Л.1ьпахъ—прнмЬръ острокопечпой вершины.
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I |||||.|, к.и.:, п.'а ;;|1|||, ||;|и.цп.мшк ;| т .  I 1.м. гI|>ми;|ч I., пк {.ти  
]||>1\|> п.-шластоинтг |'||у111' : 1 11:1|1\’|11)-1Ц1 н Г1 1|||1ия 11<||111ди 1 '|Ц||>1 и 1п. 
С1С..'1!1,|,КИ ИЛИ <)Пра:(уЮТ1> сбросы; ити-ти И(‘р1|Ц1 1ис'1 И II д:иим. на
чало горамъ. Тикъ какъ иода дождоИ и тг\н»1цаго спЬга ио- 
столипо ра-чмылаотт̂  п ра:?рута(^п. выиортыя породы, то ои|-, датю 
иоторяли оГ)ликъ сю 1адокъ и сбросопъ. При обра:1опа1пп с1с.иа- 
докъ ичъ п'Кч^'ь земли пы1шр;ипс1> бол'Ье глубокю слежашикчгя 
въ кам<м1 ь пласты, а тюгда и перпоздаииыя породы; ложапппя 
между ними II сиерху оса;1очиня порода легко пымына.,1ис1,; 
иастоящ 1я го1 )ы состоять обыкиоиошю и.чъ твордыхъ 1С;гмеппыхъ 
породъ и пмЬсто п])пнычпыхъ пам [. ])ыхлыхъ почиъ мы па с1ио- 
иахъ гор 'Ь  «идимъ псюду камень. ]}ысо1а 1̂ горы большею частьк» 
тпердокамеипыя горы. Изъ Т1 10])даго камия состоять и т-Ь нысок1я 
острыя иертииы гор!.. Хотя падуш горы кажутся памъ очень 
кр'Ьпкими, точно Î ыточепиы^П1 пзъ камня, всякШ, кто подпи- 
ма.'1(5я на ихъ вериппш, скажегь, что ои'Ь состоять ;пппь пзъ 
растресканппгхся громадныхъ глыбт,. Воздухъ и иода постоянно 
работанггь надъ разрун[е1пемъ го])’!., притупляя ихт. лерптны, 
углубляя с'Ьд^юнпиы и про.\папая глубок1я иодоточшии. Они 
обгладыиав)’П. и сносягь гориыя породы, созданая пзъ ихъ 
обломкош. 1п. предго1 )1ЯХ'ь нопыя отложетя осадочпыхъ породъ. 
Нъ го])ахъ уд(|био наблюдать эту работу, но въ разныхъ обла- 
стяхъ горъ работа эта пеодипак-ова.

Гориыя страны п отд'Ьл1.иыя ц'Ьпи гор1> быван>гь весьма раз.чич- 
поГ1 высоты. Самыя иысокгя горы па земл'Ь 1’има:1айс1с1я; самая вы
сокая ихъ в(11)111ина Мопп.-Уверестъ им-Ы'п. около 8 ’/, версгь вы 
соты. 1<ысоток» своею пзн'Ьстпы также го1)Ы Тянь-Шапг., Иампръ, 
ЛлтаИ, Кавка;(Ъ, Альпы и Кордильеры. Нее это горы, болыпгиг часть 
верншнъ которыхъ поднимается въ верхи1е слсш воздуха. В|.)здухъ 
паш!. иагр'Ьва(‘тся землею. ^1'Ьмъ да,л1.ше огь поверхпостн зе.мли, 
гЬмь холоди'Ьо возд^^Х'ь. Неудивительно поэтому, что па громад
ной высот!'. зд'Ьсь такъ же холодно, какъ зимою. Припесеины!! сюда 
пз'ь обллкош. спЬгь ие усп’Ьпа(^тъ ]>астаять за л'Ьт(̂  и на1соплл(‘Тся, 
а потому перниты с^амы.чъ высоких'!, гор!. пок])Ыты в 1 ',ч н ы м и  
с н 1 и 'а  м и.

Вт. и'Ькоторых!. горныхь странах ь, иапр., въ Лльпахъ, па К'ав- 
казЪ, па ве1)нп1иахъ миогих-ь горъ снЪга накопляется бол1.п1е, 
'гЬмъ (ач) мож(1ГЬ раст)и1ть, и тогда избыток'!, его огь н]м*меии до 
1!рсм(м1и спги'П1па(‘Тся впизь, образуя тшп. пазываемыя л а в и п ы ,  
:ли си'Ьжиые обвамы. Оии падаюгь съ бол!.П1их'ь высоть, съ гро- 
юм'ь, наиомипаинцим'!. пушечные выстрк:1ы, или катятся по скло- 
1амь, захватывая все больше и бо.п.ше си'Ь1'ов'1., }'влекая своею 
:ассою камии, дерев!,я, л'Ьса, и, падгш иа ;;по долии'ь, являй 1тся
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тичдм |||11П1т<1|11 ММИММ 1̂ ' И'1М> ИММИ. '{цмпш МИШИ' 1п|1т>|1-
11|1ч\||ды , п а11|)., и.чша I!|||‘т 1п -г])_ у ;1т 1ск !и 1 д о р о га , и д у п и т  п о тч к ч с 'Ь  

(•тапоиятси  о п а с н ы м ]! д л я  п р о е з д а  о г ь  т а к п х 'ь  о б п а л о ш .. 

М а г е »  с п Ь г а , н а п о л н я я  гл у б о к 1Л  у щ о л ь я , и с  т а ю п . т а м ъ  п о  м н о гу  

,1г1.11> п од ’1, |)яд'1>. 1И 1Ы  го р п ы х'1) р у ч ы м п . п р 0 тач п п аи 1тъ  гоГгЬ х о д ы  

ш . то. иц'Ь с и Ь г а , оГ)])а:1уя р од 'ь  ар1сп и с о з д а в а я  х а р а к т е р н ы  о д л я  

МНо|ПХЪ Г0р1ПЛХЪ СТраП'!. С Л '1')1’ 0 И Ы е м о с т ы .
1’л а н н и я  мас(чл 1-ор н ы х’1. п г Ь г о т .  :1;глегаю 'п . нт. к о т л о в н п а х ъ  

110Д 1. с 'Ь д л о н н п ам н , н .хтЬ сь , как '1. и 1п> п о л я р н ы х 'ь  стр а н а х '!) , сп1мч>

1*1К'. 37. Ск'оп.к'н!» <|)11)>п<мтг1) <'1|1.га иъ ш р а х ъ — фнрпошл) шия.

ПОСТ0Н01Ш0 прен1»ащаотся т .  .И'Д’Ь. ( ’п(‘р п а , то тая, то намерзая, 
опт. !1|)Ш1имаег1. иорннстое стр о('н 1с , станош т-я ф п р п о м ’ь; за- 
гЬ.\г1. о т д ^ л ы тя  з( 1̂»ныи1ки фп1)па смс|)заи)тся ль Пол'Ье крупныя 
массы, II СП'Ь1'1> Пр<'1!раП1аОТСЯ 1!Ъ Пу;1Ы]1НСПЛ"! Л('ДЪ- Тамь, 
воздухъ чнстъ, каш ., н а н 1 ) . ,м .  гора.ч’ь Ллы!11кт;нх1., и п а  ледъ не 
иоиадаеп. пыль, эт(1тъ ,1!('дт> получас’п> чуд1!ыГ| голубой щгЬт1>. 
Массы льда, накопляю1П1яся на дн'Ь ф!1])ноиых1. пол(м"!, постс- 
п о т ю  с п у с к а ю т с я  В'!. ДОЛ1!НЫ и !1рНН1!МаЮТ1. ИНД1. ДЛ1!НПЫХЪ !!а!!(1- 
мяпаюпщхъ 0б-1ИК0М1| р])1сн л(\'ипплхъ яз!лсо!п.. ;-)то таШ) на;1ыиа- 
|'мне г л о т ч р р ы , н л 1! л о д ш п с н . Въ 1метчс1)ахъ лсдъ дпижстся 
11осТ1Ч1стГО 1ШНЗ'(. ЧасТ!>Ю потому, что Л(‘ДЪ МОЯ;<‘Т’1> (1Ч(‘1П. МСДЛ01П!0 

тсч1>, 1сакъ  жидкост!., част1.К) пс.'гЬдст!!!!' таян1я '! ;1а.М1'р;1ан!я воды.
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ЛИПЫ. 15'ь лпдппках'ь (М'родииа днпжотся пыст]гГ,1'(чсратп,, 11птпм\ 
лод'ь 1)а:)1)ЫИ!1(‘тоя И'ь пнхь па бокопыя косып трспиип.!, я т .

■

Ъ|С. ЗН. Массы л.да ностсми'нпо гнусклютсл иъ дсмшмл т. |$ид15 длппшхъ лодялыхъ 
Я31лк(1въ. ото — глотчс’ри. или .кииики.

.гЬстахъ ра1-П1П1)1‘П1Я русла наблнцаются ещо тршдипы и иродоль- 
1ЫЯ. 13лагодя1ш этплп. треи;ппам'ь 11ут(‘пк!(тноиат1. по 1)услу лод- 
(тгоп'ь очень опасчк», по .чато хаосгь лодяпихъ ущ(\:пГ1 н голу- 
•ЫХ1. прозрачпыхъ с.ка.т1, так'ь красшп., что сюда ежегодно п])1- 
.:шаегь любонаться ими масса путсмпсстт'нпнкот.. 11ь нлягнсГ! 
асти своей ледп1п:ъ быстро стамнаегь огъ д'ЬПспня солнца у



|||.1 |М . Ти.11.|.'и 1;1М1>. 1'л1> 'Т Н  1||>111'|>М|1М"| I. 11|||||,|1|.1 1.1 ИИ. 1|.|||||МИ
|;11М1ШМП. испичси II 1.|;п|11|||1г ирсмн мссг.-смппл)) тп.мца .и.дм, п 
'Г()гд,1 ати к.чммп с ю л п . к;11;'1> »')Ы на лгдлших'ь нояп.-ах'!., об|)!1.чуя 

11;1:!Ы1«1С\ПЛ' Л<'ЛПИК(1И1Л( 1Т(»Ли. КсИ’Да ГР'Ы'ГЬ СЧ)ЛПЦ(\ по 
ЛОДПИКу ччнсутъ Ц'к'НЛС потоки поды. Они уСТ|)(!МЛЯН)ТС)1 1П. тр(‘- 
пппп.1 II, падая нм дно 1п. нидЬ нодопада, вращанггь там'ь 
кампп и 1шси(^рлипаюгь иъ скалахъ глуОокчя ямы, так’ь лапы-

Рис. 39. Трещины въ ^едннка\ъ; путешестнеиниктг съ велнчайшой огторожностыо двн-
П1Н)тся ПО леднику.

па('мы(1 чортопы колодцы. По бокам'ь л«VипIка нытаппавуп. ц'Ьлыя 
груды камппГ!, па:{ыпа('мыя моренами. Рагкчнчають морены бо- 
коныя, сродишпия и кош'чнып. Ч'Ьмъ тепл'Ье д(1Л1П1а, гЬмт. бы- 
ст])'Ь(' лд(1п^ Т!ипп(‘ льда н'г. Л(;диик'Ь, т-Ьм-ь бол1.те камноИ въ 
ого К(лючноП мор(ЧгЬ и гЬмь корочо лоднтгь. Иап1ютивъ, если 
стоить погода холодная и сн1>гу 1!ыпада(1гь много, .чодпикъ ста- 
нопнтся длин1гЬ(\ ])аст(>гь. Потому-то и'ь ра;!личны<^ годы м'Ь- 
шк'тся иногда на много салсоигГг и д-пша л('дн1гко1п>. НосомИ'Ьнис», 
однако, до1йч.1ано, что но лсКх’ь горных'ь странах'Ь кт̂  старину 
Л0ДП1П:И были много ДЛ1ПП1'1>0 п выполняли болыпун! часть до-



111111.. ||<1 1.о|м|>|.1м I. 11‘|;,уп. <>||1имп1 пи. ним. и/ст |и |||.|.и Мм 
1.Л1.1. II |;1. 1|||. Шрнмч Ь (||1:имх|,, |:11|,{1_\||, . и; щи 1.':| ш ш

иплиы I |'|.лы |1аГ)1П'|>1 льда. СК'ЛИИЫ ДпЛПМЫ 1.'И1,"|. пы (Г||11.11|||И1
наша тргпк'мъ лг.да при ('Го Д1ш;юч11И, лс'Ь шистуни ...................
ск!илам1> придашь 1’ладк’ая куполообра-чпля форма (бараш.и лб^) п 
сам<к> дно ;)а11(1лиоло толщ(мо песка и глины, ср(1ди которых'!. 
1)а;!бросапы крупные ]311лупы, прпыесенлыс льдами съ да,пекихъ 
норпппгь. ( ’р'‘ДИ та1Г011 поддонной мореиы, служ тш твй н'Ькогда 
диом'ь Л('днпку, темогь борущая игп>-нодъ его льдовъ начало 
1»1'>ка, поды кото[)ой молочно б 'к ш я  и ш  пкисоладнаго цв1.та оп> 
массы каменной пыли, об])а;зонавшейся огъ трен1я нморзшпхъ въ 
лед'ь леднтса камно!! о ск;уш  его русла.

По вс'1'э вершпны нысокпхъ горъ 1юк1)ыты си-Ьгомъ, па очень 
К1)утых’ь ого лелшт'ь мгуго п оп'ь стапнаегь на лучахъ солнца. 
])Оидухъ на иол1лпнх’]. высотахъ, какъ с1;а;)ано, очень р'Ьдк1й; 
человЬ|:ъ :)адыхается пд'Ьсь, у  него кружится голова, пдетъ но- 
солгь крот, л д'Ьла('.тся горная болгЬант., по зато солпечшлп 
лучъ гр-Ь('тъ ид'1’.1‘Ь въ р'1'.д1{омъ воудух'1'. съ удво('нною силою. 
1 ь̂ тГ.1П1 ХО.ЮДН" п леягнтъ ледъ, на солнцЬ 1л. аачернен- 
номт. пу.чырк'1’. ') вода П1)И этом ь слабомъ давле]]и1 можетъ дау:(‘ 
:!акп1гЬть. ..’ 1ицо .!агора(‘гь  въ пЬсколысо час<)вь снль]гЬе, ч’Ьмъ 
за м'Ьсяц'ь пребыватл на солнцЬ въ нпзнп'Ь. Диемтэ ]:амш1 сильно 
])аск;ияк1тся па солпц'Ь, иочыо 11чпадав)1цая въ ихъ щели вода 
замерзаеп>; огь раснп1])оп1л льда камни .кшаются и ])аспадаются 
в'ь щ ебет., все ])авно какъ если бы на В(‘рппп1ахъ горъ работали 
тысячи каменьиип;овъ, дроблтих'ь скалы вт. щебень. Иотому-то вг̂ !!- 
ппнил горь вс(М’да 1'о.гы и усыпаны щебнем'ь, какъ и утесы поляр- 
ных'1.1'Т1»анъ. .''влекаемый тан)щнм1[ снЬгамл, о1гь сползаегь вни:зъ 
и подъ кс;кдой водоточиной у  осиовапш склоповъ горпыхь во1>- 
пппгь л(‘лси1”ь по груд Ь щебня. ]>о1да идетт. дождь, по склонамъ 
стру]1тся М11пл:еств() каскадовъ, ихъ воды подхватывають Н10бс1п. 
и несу'гь его па дно долгиш. Гигкъ венппя и доя:девыя воды 
про1)ывав)ГЬ В1. 1кипихъ высокихъ берегахъ ])Т.к'1> глубоше овраги, 
гакъ точно воды дон:дей и таюнщхъ си'Ьговъ прор'Ьзаютъ и въ 
гвердом'ь ками'1’. глубок1я водоточ1Шы. ()1гЬ разрас^таются загЬдМЪ 
п. долины, куда воды собираются какъ бу1)иые потоки. Съ б-Ь- 
пекствомъ и ревомъ катятся оиЪ, В1)ащая к'амни, 01сатывая их']> 
гь круглы(1 голынш и ими, 1)аботая какъ па5кдак(^мъ, пилять 
1Н Ь твердую каменную 1'])удь горъ, расип1ряя и углубляя ущелье. 
Гакъ пост(Чвшно проппливаюп. воды р'Ькъ въ х])ебтахт. попереч- 
1ЫЛ Д0ЛИ1ПЛ. Нь нпхъ спускаютъ онЪ воды долни'ь, лежащихъ



Рис. 111. Ледипковый столъ на поверхности глетчера; каменная плита лежптъ мн ледяной иодстаикЬ. которую она н ирело-
храняетъ некоторое время отъ нагр'Ьван1я оолнцемъ.
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1| | ‘ ш тгд.ч М.ЧЧи СИ'Ь С»м')1-, 11ПДЫ СИийи.иМЛ^ 111.1М)Д1.. ' 1;К Ти
дишил, 1Си1(1|)_ую (III Г. :|;11КI,III!1нгп>, ('и.1П;1ст|. ;1:11'|)п.м(1’,|.д(!11!1 ;1!1п;1.1и\п.
11.111 .М(»|)(Ч|1)(1 ,подписи. ТиГД!1 :)а11|»уИКМШЫИ 11(|Д1а ()Г||1:1:)уКГП. К|1;1- 
СИПО(! 1Ч)|)Н0е 03е ]10, СЬ НОДНМИ то  ЛЗуМ[)уЛП'>-31‘Л(.‘11Ы.\111, то  П<‘- 

бес1К)-1Ч)лубыми. Тсмиыя лЬстли дуГ)]1апы иорЬдко ()Г)])!1Мллн)Гь 
берега такихъ озеръ. Чисто «оды ихь лчлпванисл тп. сос/Ьдиюн) 
долину въ нид'Ь нелн'пч-гноипаго «одопада, уи'имаш :т  собою 
камни и лемлю, поды (П'о постепеино промглпають себ'Ь путь иъ

1’ис. 4]. Общая ка 11Т1П1а леднпковаго ландшафта. гд'Ь нпляы фнриовыи поля (сверху), 
лсмиикн съ моренам1г (пъ центр4) и лодпикоиая пещрра съ вытекающей изъ нея р'Ь-

коН (ПЯИЗУ).

ск!1,11’> и тоже обрануюп. уикш ущ елья. Такт, работасть вода нъ гор- 
пы.ч'ь страпах1>. Постепенно П])ом1Л1а(П'ь она продольныл и попе- 
ргчныл долины, ра.')р'1'>:ш1 др('нн1я С1й1адки породъ и хребты на 
отд'1'н,чы1Ы(! участки, создания проходы между Х(1ебтами и нр(‘пра- 
|цая горы 1!'ь ст])ану ра:(броса1пн.1Х 'ь каменнстыхт. холмонь. НЬ- 
камн длится эта работа, пеличостненная и шумная, И(1 не псегда 
сра;1у ;!амЬтная. Постепени!^ н.ть г ])о м а д н и х 'ь  Х ]1ебтопь д'1’>.таегь 
ома л и т ь  нсмначнтельныя ие])опиости на :)емл'Ь,—тал'оиы У1)а.ль- 
СК1Я горы: когда-то это были го1»ы не нинсе К'аикаг!с1:пхъ, теперг 
болын:и1 часть ихь н е р п п п п . Н(! покрыта даже спЬ1’ом'ь.

1’о р н а я  ст])аиа с о п с р и х е н н о  осо б ы ]’! о г ь  11апниит. М1р ь . К я  снК и :- 

ны я ве]1ИПП1Ы по м н ого м т. и ан о м м п аи гп . иоля]1Н ы я с т р а н ы . Там ь
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Хи.|>1 ||||| г;п>'I., 1:.||, I. 11)1 1М1.|.|)Г., ||1> мп| у Г1> |11и ти Д1'|1г|11.:1 и |и'1|||'> 
чм ггг )! м и м щ  111| ; п \ 1. '.КС ги 'щ п  щ И . | и т ,  II т||.ч|1||, к а к '1. к ь  по- 
.п|||||ых1> смряпахь. Об/иисл часто иланлна-ь иилге нтихь иадо- 
б.111Ч11ЫХ'Ь лу1’0нъ, 1ю к1 )ы ты х 'ь  м а л с п ы с и м и  траиками, «'лс ОСМ1-.ЛИ- 
нающимигя приподыматься лит, пагр'Ьтой солишпгь иочны въ хо
лодным воздухъ. По па яркпхт. лучахъ диопиого спЬтила .щ'Ьоь

Риг. 12. У:1К(М* горгию ущо-и.о (такъ паи. коридоръ) иъ Т 1Ц)1)л1;.

ра:шипан)тся цп'Ьты бол'Ьо к])у1П1ыо п К])асипы<  ̂ м1'.мъ ш. поляр- 
пыгь ст1)апахъ. /1,о оамаго 1Соица л'Ьта ад’Ьсь та(;г1. си1>гь и сей
час'!. нсл'1’>д'1. за пимь расцтН-.таю'п. ярккз н(‘.сстп(^ цн'Ьты. :}д'Ьсь 
П 'Ь Ч Н .Ш  носпа. Ж и :) И 0 р а Д О С Т 1 1 0  1Г Ь  Т С М 1Ю Г О .'1у б О (^  П(!Г)0 смотрягь 
п'Ьичики К1)у11иихт>, яркпхъ, какт. лучипо и;п. папшхъ садо- 
пыхъ, цв'Ьточконъ, — 1:олоколг.Ч1ПСП, гентяпы, ро:юныя камие- 
Л0М1С11, лгелтыо лн»тнкп, голубыя полабудки п сотни Д1)угихъ. Они 
не Поится спЬялшх'ь мстслпй и моро:)01п.. ;}амс1»ая иодъ
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Г|И»,\1(1М1. \||,||1||ПЧ| .МПММЫ. 1)1',,ПЛ!, 11;1110Д1 [111.1 ИМ ц|| ■ :)11.МО|() 1|п,|]||1-

ных ь, ;;;111Ц|,| и иммиогн' гры:)уи1л—главные обитатели нтихъ луппп,. 
Иилге, каш. пи пути отъ и(1Л!!])пыхъ странъ к'ь троптсамъ, гпры

1’||г. [ ’пгтсшя алыппскпм. .1\ПЛ1Ъ си ............................  1:(1111т ;п м ;1 гтсГмими.

пл'1’.т|.1 таСп’ою ш ъ  хипЛпыхъ дере1п,: инхп., соссш. и еле('1 съ 
та|;мм1. ж.(‘, какъ и пъ таГп’Ь, Ягпгзотпым!. м1]юмъ. ТПироколпстпои- 
пы<- л'1’.са и степпыя растеши смьпяшп. нхь ош(1 ниже, а если 
горы, 1ш;'1. Алды или Гималаи, леп:агь пъ троиическомъ иояс'Ь, 
мы у ихч. цодкояйя встр'Ьгп.хп. и ИЫ111ИЫ1‘ л'Ьса троп11че<м:иГ1 
растительности. Таким ь обра.-тм'ь на гсррахъ растито,льиый и жи
вотные! м|'|п> ])0сир0 Н31!0дитъ попса Х0ЛОД1ШЙ, умеренный и гкар-
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гп р ы , ЦиОиНМТЬ по Л гЬ Х 1. поясах!! и ПИДЬТ!. !М:1т ! 1.1Х 1. М|М-ДП:111М- 
телей ихъ жинотлаго л растнтолыки’о м1ра. Ипро'л'мъ, го])ы 11м1'.В1П. 
II спец1ально для Ягпзпп на ппхъ прпс.гюсобинтихся исипотт^х ь. 
Так'овы, иапр., легкая серпа, го])пые ко:злы п бараны. У ппхъ ро| а 
устроены такъ, что они могутъ безпакамаппо на ппхъ падать гь  
1’ромадпыхъ нысотъ. Они не раубннаются о кам(;нь, а подпрыгиваюп. 
на ннхъ, какъ на рессорахъ и становятся опять на погн. Горная 
жнинь выработала особыя п])нспособлен1я у обитателей сшиаъ.

Челон'1'.къ предпочпталъ всегда ровныя удобны я для пбредви- 
женш ыЬста горнымъ страна.\гь. Но нужда н врагн загилин 
II сюда людей и нЬть такихъ горъ, к(ш>1)ыя не и.мЬли бы 
свопхъ народов!», (^порва трудна н тяжела была жизнь среди 
скалъ. Кавка.ть даетъ иамъ п1)скрасныГ1 п])пмЬръ г1^хъ неудобстШ), 
которыя приходится испытать челоп'Ьку въ горахъ. Ио оиъ ири- 
выкаетъ ко всему, и житс'ли го])ь являются самыми ярыми иа- 
тр1отами своей родины. Грудью готовы они отстаивать спои горы 
оть врага, и мпог1е уми])а1огь съ тоски, ес.1и их’ь посе,;1нть на 
равнинЪ, лнтнвъ родной горпоГ! п])ироды. Недавно горы слулсили 
большимъ преиятстшемъ д.1я сообщо1пя лк»дей другъ гъ дру
гом’!.. ]"о1)ныя цЬпи слуягнлп г]типцами для раз.личиыхъ 1'осу- 
дарствъ II народовъ. ^Закипутыя въ горныя долины племена не 
зигит своихъ сос'Ьдей, жители двухъ сос'Ьднихъ до.иигь говори.;1и 
на разных ь языкахъ, им'Ьли 1)азличпые обычаи и в'1->1)у. Нъ 1ПвеГ1- 
ца])1и, па 1йгвказ-Ь и другпхъ го]»пыхъ страпахъ моягно найти 
много таких'!. прнмЬровъ. (■1су/шая природа горъ п.юхо ко])Мила 
та1«ъ челов'Ька, и го])цамъ раньше, ч'Ьмъ Л1)угнмт. иар<1д;1М1., 
приходилось уходить на за])аботки въ чуж1я ст])апы, какгь то 
д'Ьлаю'ГЬ у пась осетины и во <1)ран1ии савояры; шве<1царцы 
н'Ькогда ходили спец1альпо наниматься въ солдаты. Закинутыя 
въ гк-пыя уще.1ья го]»ъ, какъ т .  темницы, мпог1я плс'мепа там'ь 
выр(»ждалпсь. Но когда челов'Ь1сь прп1ие,гь пь горы во всеоружш 
науки. II прнм'Ьнп,:гь кь нимъ силу па])а и элект1)пчества, он'1’, 
получи,III для иого особую И1)елесть. Опъ нросвсрлнл'ь тошк^лями 
т])удно переходимые Х]>ебты и П])0вслт. зубчатыя жел-Ь:ишя до- 
ро1’и па главиыя •ве])И1И11ы, гд'Ь пост]юилъ гостиницы, чтобы 
любоваться подоблачными лп1)ами. Сюда со вс'Ьхъ равнннъ стали 
стек.чться люди, чтобы дышать чистымъ го1)нымъ воздухомъ и 
люб(.(ваться пеличественной природой. Они п1)ипес.;1и деньги и 
обогатили б'Ьдныхъ го])цевъ, сд'Ь.1а1гь изъ горныхъ странъ м'Ьста 
свидашя для ихПтетеГ! городовъ ])азныхъ народовъ. И горы изъ 
разд'Ьлителе11 человечества ста/ш м'Ьстами е!'о объедитчпя.



VI. РЬ|<и и ихъ происхож ден1е.

Кигда идоть долсдь, го только ш^болыпан част1> поды стокаетъ 
по ломсОпиамъ и'ь опраш и рЬки и утскатъ  1п. море; смотря по 
к'рут11;ш'Ь (чс'юпа такпмъ образомъ сто1;л(Угь до одной чстпсртоИ 
части 11,П1 далее до полоинпы всего количестпа. Остальная час т̂ь 
или ис1Ш1)яется ипопь п становится облаками, или впнтьпкк-'тся 
И'Ь землю. Самыя тв<‘])ды̂ I горпыя породы и камни, какъ г()а- 
нигь н К])смень, и гЬ могутъ впптывать въ себя некоторое ко
личество вла1-и. Кремень, вынутый изъ :{омли, тяжел'Ье и но таш. 
хрунок!^, какъ тотъ, который полеясалъ долгое время на воздух'Ь. 
Падающая иза> облаков'ь вода сод(>1)и:нтт. въ свонхъ канлях'ь 
н'|->которое количество у г л е к н с л а г о  г а з а ,  и потому, сма- 
чипая камень, она вм'ЬсгЬ съ тЬмъ и разъЬдаетъ его, какь 
кислота. Часто смачиваемыя породы, особенно въ тропиче- 
скихъ ст1)апах'Ь, ск0])0 д'Ьлаются рыхлыми н мягкими. Самыя 
тпердыя ска.:1Ы съ течсчием'ь времени постеие1пю превращаются 
в'ь 1'лииу и песокъ; порастая травами, он1’. такимъ обраиом'1. 
даютъ начало и о ч в'Ь, которая есть какъ бы см'Ьсь изъ мелких'ь 
обломкоШ) тве])Дой по1)оды (ске^чегь почвы) съ глиною, образо- 
вавп1ен)ся огь ея рагл/Ьданш дояздевою водою. 1^а:)рун10н1е гор- 
ныхъ пород-ь д'Ьительностыо воды иазыпас^тся въ наук'Ь х и м и -  
ч е с к и м 'ь в ы в 'Ь т ]) п н а 1и е м ъ въ 01 лич1е огь в ы в 'Ь т р и в а- 
И1Я м е х а н ] [ ч е с к а г о ,  когда порода разруникугся отъ попе- 
])ел1 Т.пнаго нагр'Ьвашя и ох^таждешя, ]1аздр(1бляясь на мелк1я 
части бе.ть и;<м1м1еи1Я в'ь ово(!мъ состав'Ь.

Каждый раз'ь, когда дождь смачиваеть землю, иесчи]н;н, вхо- 
дяп;1я въ (юставъ почвы и представляющт обломочки гориых'ь 
пород'ь, п|)одолжаютъ выи'Ьтриваться—распадаются на 17п т у  и бо- 
л'Ье МСЛК1Я песчинки; связывавш1я яге ихъ вм'ЬсгЬ в*‘гцества рас- 
ти01)яются въ вод'Ь н служать для питан1я корие11 ])а(^теп1и. 1‘]сли 
почна не зас'Ыпт, растворимыя веи1ества накопляются въ ней, и 
П(^чва, как'ь Г0в01)ится, отдыхаеп., В1.)ЗСтаиовляе'П1 С11(̂ е плодород1(!. 
Если дождетш вода про1ппываегь почву по глубоко, меи'Ье легко 
растворяющшся въ ней вен;естиа скоро опять отлагаются на Н'Ь- 
кот()рой глубип'Ь под'ь почв(^ю. Так'ь отлагаются вь глииах ь, под- 
стилающихъ иа[]П1 черноземы, желваки изв(>сти, за которые эту 
глину прозв!ъ;1и но миогихъ м’I^стаxъ б’Ьлоглазкою. Въ бол'Ье сы- 
])ых'ь м1’.стахь так-ь отла1’ается окись же„г(»а (ржавчина); м'Ь- 
шаясь съ пескомь, она образуетъ пласты по])оды, называемой 
о р т ш т е й и о м ъ. И 'Ь сухихъ полупустышшхъ м'Ьстностяхъ въ нп- 
зииахъ ПОД'Ь почвою скопляются болЬе 1)астворимыя соли: гипсь,
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бип^" И уппсип. (-1> СиОоН) Ш Ш Ч П 'П М Ь И У К »  ЧМС'И. |1!1СТ11и | 111.\1Ы \ I ,  ГИ 1 Ш' 
щбс'дтв. Оии-то придаюгг. икусь напкч! ])пдт1К11111111 и ки.шдг.иши 
вод Ь, отлпчаншии оо огь поды дождепоЛ. Ксли 1);1ять на лирику так' ш 
води и 1Ш11а])ит1. 00 нидъ огиомъ, подучптси накипь и:гь утих1. 
ра('тморс1тых'1> иъ иод1'. пощоотвь. 'Гакоп^ жо и])011СХоясдон1л на
кипи пъ наипгхъ самонарахъ и иаропых'ь котлахъ. И'Ь1соторыя 
породы, пап!»., круп1п>гй песокъ и щобоиь, логко пропусч;ан>тъ чо- 
рс.ть себя иоду. Д1)уг1Я, нап])оти1п., какъ тяжелая глина или м'Ьлч., 
пропускаютъ ОС о'нмн. модлонно, туго пропиты маются водою. Та
к т  породы на:нлнаются в о д о у п о р н ы м и .  Коли водоупо|)ная 
порода ложигь на поворхиости зомли или ноподалоку о'Пэ по
верхности :{омлн1, прон1нсающая д(1 ноя доягдопая мода но ндотъ 
вглубь, заста1П1аотся, нагп1тыиая вы1нол(',1ка1ц1о слои зомли, н тогда 
об]п1зуются болота, П0крывающ1яся ра1л;1чпыхп1 мхами и трапами, 
моягду которыми модлонно сочится вода по нап1)аилон1Н1 к'1. бол'Ьо 
иоииженным'1. м'Ьстам!.. Нти тра1«111ыя и мохоныя болота не сл'Ь- 
ду(1гь смТ.гпипать с'ь болотами тряотиыми, который п])одста- 
вляютъ полу.')а])осипя мхами о;)о])а. Мхи и т])апы зароста1пг[. та- 
кля болота пть б('р(М’ов'ь, в'ь сср|'Д1ПгЬ :1;о часть вод'ь ихъ насто 
остается по за])осиюн). ('лоГ| растоиК'г нлапа(‘Х]> та^гь на вод1>. 
ТорфяноП мох'ь, которымъ зараста1от'1> обыкновенно так1я трг.- 
снны, растетъ воршнион) свосчо, впнтыпая В1> н(!0 воду, и отмн- 
расть снизу, ГД1-. ст(;б('Л1.кн его плавають вь вод'Ь Издгити та
кая зарос.1П> кажется твердою, но она 1с0.тыиются по^гь ногою 
и, если проПтн туда, 1’д1'. с̂ тои мховь тонок'ь, мояено п])оиа- 
литься т> зароснюе имиозе])о.

1*>ли в о д о уп о р н гш  порода Л(^/КИТ'ь глубоко, б о л о та  И (1 о б р а 
зуется. Вода с1срываотся подъ зом л(Чо , об {> азуя в о д о н о с1н.1о 
СЛОИ, то-есть слои г о р н и х ъ  ио1)од'1., протгганиыо В 0Д011. Если 
пласты водоуи(|])ноГ1 породы на1:„101нпл, то во д ы  п о д ?, з (1м л о |'1 
текутъ по пои(1рхиости в о д о у п о р н о й  по]юды по [1а п р а п л о н 1ю 
ук.тона. Вырыпая глуб ок1 о  колодцы, мы д о с та (1М Ъ  ;:.ту п о д зе м 
н у ю  в о д у . Ксли п л а с т ы ,  по которы .^гь с о ч и т с я  во д а , о б р а з у ю т !,  
как'ь бы котловпну п в'ь дентр'Ь тако;"! к о т л о и и и ы  мы 1ил- 
риеМ'Ь г л у б о к !! !  КОЛОДОП'Ь, во д а  буД (!ТЪ  СЪ си л ой ) 1)ЫТаЛ1:И15а11.СЯ 
и з ъ  НИХ'!, и о б р а з у т л .  (;СТ(!СТИ(ЧП1ЫГ! ф оита1ГЬ. П’а1;1о (1^онта1!Ы ча
с то  бт.югь И З], глубоких'!, так I. н а зы в а е м ы х '! .  артоз1апс1Л1ХЪ колод- 
дев'ь. В'Ь пустынных-!, и Ма;10ВоД1ПЛХ1. м е с т н о с т я х '! .  ЗОМЛЮ СВОр- 
ЛЯ 'ГЪ  на б О Л !.!!!уЮ  1’лубину, ЧТОбЬ! !!а1'|ТИ в о д у  вь 1'Лубо1;.ИХ'Ь пла- 
стах'ь з(!мли, ту в о д у , 1сото1)ая ио!!ада(1Т'ь В !.  : я ! !  пласты, 1!р|)сач!1- 
ваясь ИЗ'!. м'Ьстиост(Ч1, богатых'ь подою , лои;а1!П1Х!. ипш-да о ч г н ! .
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Д!1.,||'|;п 1г| I, и у п л ш ,  1'д1'. _\ д,1|1н'|. т.1|||.1Г1. .1|>'М‘;;|М11<'К|11 ии.К).см!,’!.. 
’1';||;и м 1| 1;и.ш д цам и 1п. | | у ( т ь т ; 1Х 1. миллк) си:(Д;гп. и ск уссти сп и о  
ц«'1'.'г.У1Ц|1‘ омзисы. Таи!!' оа:!]1С1л создали ф1)а1щу:)и «ъ Сахар'Ь, 
1|усс1с10 1гь ЗакасчиГюкой области ио лтии жсл'Ь;люГ1 дороги.

Рм1‘. 45. И:тс]);кеп|р гсНзпра нъ 1сл.11)сто11скомъ пирк- .̂ пъ ('•1.1и'111)-Лмррп- 
кшц'кнхъ Гоедппоппихт. И1тптих1..

Есть м'Ьста, 1’Д'Ь сама 11ри1)(1да «ыбрасинаогь и о д у  фоитапами 
изъ глубокихъ трегциШ). Тя1г1п фонтаны на:)ыиаются гей.чорами. 
Нт. протииоположност!. артс:папскпмъ колодцам ь в(|да гоЛзсфоиъ 
очень горячал. ]\[ы унидилгь дальше, что ииутри земли гаспод- 
стуетъ  большой жаръ. Если подземная иода достига^!^ь такихъ 
иагрЪтыхъ иластоиъ, то пъ свон) очередь сильно паг})'Ьнается и 
(тремится преи1)атиться ш> иаръ. Если на пути этихъ нодъ 
навдется глубоюгя трещина, пыходящшг на понерхность, этотъ
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парь иыг;1Л1|:т1.Ч''Т1 . сипм.тницунк'л 1п. '||11>|цим1 , ииду т . 
фоитаин, какъ только ока;котс'Л т .  си.шчь 1‘1> тл1|нм п п . 
Вода, находящаяся подъ паиолпошюЛ ею тргщимп!», ц,ч- 
гр'Ьвается слшзу, долго не закшхаогь, такъ какъ столбъ поды т .  
Т1)ещин'1> придавлнваетъ ес, какъ крышка, прпкр'Ьнлониая къ котл.у ■ 
Но когда вода разогр-Ьстся очопь сильно, она вдругъ виш у нер1ь 
ходить въ иаръ, который ];акъ бы взрывас^тъ н выталкпвастъ на- 
ходащК'юя сверху кипятокъкакъ пробку нзъ бутылки. Образуется 
высокШ фонтанъ окруж<П1пый парами кипятка, который бьстъ п'Ь- 
сколько мипутъ II зат'Ьмъ затихаот1>, чтобы черозъ опрод'Ьлснное 
время начать бить вновь. Зам'Ьчатолыю, что гейзеры дЪйствуютъ 
всегда 1̂(!])сзъ опр('Д'Ьл('Л1ное время: одни черезъ часъ, друг10 черозъ 
20 минуть, н'Ькотсфыо черезъ сутки, и есть даже так1е, которые 
выбрасыпан)тся разъ въ иед'Ьлн). Самый дрепшй изв'Ьстыый л»>- 
дямъ гойзе])Ъ находится на остров'Ь Ислапдпг. Очень много ихъ 
встречается въ Амернк'Ь, въ так'ь называемомъ Теллостонскомъ 
парк'Ь. Есть 1Ч1йзеры и въ другихъ странахъ, папримЬръ, въ 
Повой Зеландш. Пе])егрЪтьи1 ]]оды ге]1зеровъ растворяюгь массу 
веществъ нз'ь го])ныхъ породъ, а потому, охлаждаясь, воды вы- 
д'Ьллюп. ихт. ВП0В1. въ вид'Ь иак1Ш(^й нзъ твердаго б’Ьлаго 
камня. ИагрЬтыя иодземпыя воды далеко не всегда выходятъ на 
поверхность въ вид'Ь гейзерокь, он'Ь иногда свободио выходятъ 
въ ВИД'Ь нсточииковъ и ключей. Так1е ключи содержать 1гь себ-Ь 
разные газы, сЪру, соли, жел'Ьзо н друг1я вещества и изв’Ьстны 
подъ пмеиемъ м1П1ера.лышхъ нсточииков7>. Миопе нз'ь таких'ь 
минера.11ьиых'ь источниковъ обладаюп. ц'Ьлебпыми свойствами.

Холодиыя подземныя воды мо1у'гь растворять массу веществ'ь, 
если ироте1а,ютъ въ породахъ, легко разъ'Ьдаемыхъ водою, со
держащей углегьнслый газт .̂ К’ь числу такпхъ породъ принад
лежать известняки. Въ нзвестковыхъ скалахъ вода можетъ и[)о- 
тачпвать значительный пустоты, что легко наблюдать въ гор- 
ныхт. странах'ь, гд'Ь ц’1)Лые х1х!бты сложены из'ь этой породы. 
^1асто та1сже пустоты нм'Ьютъ вид'ь громадных'ьподземныхъ ком- 
натъ и называюгся тогда пещерами. Таковы, наприм'Ьръ, знаме- 
ннтыя пещеры Чаты1гь-Дага у иас/ь въ Крыму. Зд^сь удобно на
блюдать, как'ь вода {)а1'тв0ряетъ п выд'Ьляегь известь. Па сводахъ, 
на потолк'Ь пещеры постояшю высачиваются изъ трещинъ капли 
воды, содерж1щеГ1 растворенную известь. Испаряясь, эти капли 
од'Ьваются тонкою корочкой выд'Ьливше1'1ся извести. Новая капля 
заполняешь эту г.орочку; она утолщается и постспепио превра
щается въ длинную трубочку; эта посл’Ьдияя въ сосульку и (̂ ъ 
течш1ем'ь времени тысячи с]гЬжио-б'Ь;ш1хъ сосулекъ, какъ зана
вески, св]шшван)тся с'ь нотолка пещеры. Эти известковыя со-
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<'\.||м,|| 11м::ми;11и'|г.;1 с тЯ.и а |; ' I '» тЯ ы II. Надакицш (П> ипхъ па 
||и,л’1. кап. III •1аи';|;г и1.1лЬ.1ЛК)ГЬ и:шост1>, 0б|шую1цун)11('вис(Ж10 стол- 
Пшси—с т а  л а г .м пты.  Когда сталактнтъ и (тгглаг.мигь встр'Ьча- 
ются Л]'У1"ь съ другомъ, они обрааушгь кшюпку п такими колои- 
ка.ми 1101)(^горож('иы на рядъ ко.миагь (')1)лг>иил 11('1Ц1'ры. Часто 
нм'Ьсто КОЛОНОК'!, образуются саыыя Н])ичудлш1ыя формы отло- 
:кини1сГ1ся п:)пости и кажется, что 1п, м[*ак'Ь пещеры стоять ста
туи и ]г;л»аяп1я людей и жпнотпых'Г.. Вт. пзнсч-ткопы.хъ пеп5С1)ахч, 
исчезают!, часто зиачитольпыя [)’Ьки, чтобы долгое Н1)оыя течт, 
нодъ землею и иногда то;п>ко, уже ш, копц'Ь сноего точен1я, не-

Рис. 10. Патсчи1Л1 п;)вес'гковы;1 шадч'и па стЬна.\ъ Л,1о.ч,сГ|Р1)гспаго гроти; обриаопа- 
И10 сталактпт(И!ъ и сталгмптопъ нсиюръ.

редъ ипад(чиемъ т ,  море, пыйти на си'Ьгь. И'Ькоторыя р-Ьки даже 
и Б’г> М(1ре пнадаюгь подт, подою. Та1сь, ос;обепно зпам(!Н 1гга 
ЛдельсП(‘[)гская л о 1Ц('])а, съ громадпымъ количестпо.мъ пе])охо- 
Д01Л,, подзем 1нлх'ь оз(‘])'ь и ]гЬ1С1,; иед1и1еко огь П(‘я  есть Ци])- 
кшщкое озе])о, пе1)1одпчески ух(1ДЯИ1ее подъ землю, и })азпыя 
р’Ькп, которыя у Санъ-К'апц1апо уходятъ подъ землю, чтобы 
черезъ п’Ьсколько верстт, снопа «ыПти па попе])хпость земли. 
])Ольпгая французскт! ])-Ька Ропа также п])('м»']пю тече'П, подт, 
землею. 15ъ Лме1)И1”1-, 1’])омадпая Мамонтона пещера состапляегь 
ц'Ьлый нодз(;м1пл'1 М|'])ъ. 151, это1'[ иеи1ер-Ь насчитывается до 200 
1’гц1лерей, болг.шо 300 персть д^ппюю. ]1ь Лвстра.л1и педавио от
крыты также зам'Ьчательиыя сталактитовыя п(чцеры. Въ водахъ
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Обыкноиеилоноды дождсН.иротгпшппя помпу, не и.чштгд;! I 1.|.и- 
паются ПОДЪ пою. Оп'Ь опять «ЫХОДЯП> им Лиисрхиос-П) 1П. 11!1Д |, 
источппконъ пли ключей. Та]:1о псточнпкп мы паб.'подаом71 па дп'11 
оп1)аго«ъ и 1)1->чпы.\ъ до.’шпъ. Сама же дождепая нода п создаст-ь 
ихъ пыходъ. Сб'Ьггш по ушюпу местности, поды ;;ождо1'1 п та- 
юп1нхъ СП'ЬГ01П:> п1)омы«аютъ соб'Ь д.'1я (Т01:а ложб]пш. ЛожГяппл 
эти сперла очень полопя, паполпян)щ1яся кодою то^п.ко по иремя 
таяп1я сп'Ьга илп спл1.пыхъ лцппеГг,с'Ь тече]псмъ премопп стапо- 
пятся псо глубже п глубже. Оп'Ь, такъ сказать, нр'Ьнаются 1л> пласты 
болФ̂ е глубокпхъ породъ п, какъ люди при ])ыть'Ь колодцевъ, по- 
степсппо доходятъ до подоупорпыхъ пластоиъ, пад7> которыми 
сочилась подъ землсчо Бода. ']’огда па дп'Ь лоягбипы образуются 
родники, сперва создаюнце тамъ малепьк1Я болотца, а потомъ 
соедапяюпиеси пъ ручеекъ, текущШ па дп'Ь ложбш1ы. ']’оперь та
кая лоясбипа ужо не пересыхаетъ па л^угпее время, а П1)ев1)ащается 
въ мален1>кук) ]г(’,ч1:у, кь которой пода теч(‘тг., слФ^дуя покатости 
М'Ьстпости кппзу. Потому то м'Ьсто,гд1> появляется вода и пачи- 
пается течетпе р'Ьчки, мы пааываемъ в е р х о в  1. о м ъ, а гд'Ь оно к> )п- 
чается—ппзовьем1>; ту же ложбину, по дну котороГ! течеть р'Ьчка— 
р ' Ьч по ю д о л  п пою.  Малепьшя р'Ьчки обыкп(«!еппо, вст]гЬчаясь 
другъ съ другомъ, с;пп5аются вм'Ьст'Ь В'Ь одну бб.тьшую и на
зываются ея притоками. Ока есть приток'). Полги, Сула и Псел'ь— 
П1)итоки Дн'Ьпра. Воды 1)'Ьки, такпм'ь образом'ь, гпггаются родни
ками оя дпа; вода Ж(? дождей и таюп1их'ь спЬговт> не усп'Ьваегь 
п])осачнваться вт> землю и стекаегь въ больпю.мъ ]г0.1П1честв'Ь в'ь 
Р'1’,ки. Получая такоГ! избыток'ь воды, р'1'.ка выходить и:)т> беро1’ов'ь 
и 1)азливаетс;[ по своей до:ппгЬ, заливая сос1'>дп1я съ ]>услохгь 
пизмеппыя части долины, такъ па-чываемые поемные луга. Во 
время водополья ]!Оды р’Ьки особешю бурны и обладаю'гь боль- 
пюю размывающею силою. Он'Ь сильно 1>оютъ дно долины и пе- 
Р'Ьд1:о прогишдываю'гъ себ'Ь новый путь, покид!Ш ко вр(‘мепи 
спада вод7> прелспее русло. Во время М (1жени заливные луга по
крываются сочнымп трава.ми, такъ какъ подпочва 1)'Ьчной долины 
всегда увлажнс'на пропитывающей ее изт, р’Ьки водою. Покпнутыя 
части русла, .'!ано:п1енпыя водою, им'Ьють видъ длинных"], озе]п,; 
ихт, зовут'ь протоками и старицами (у ]^олги, папр.. Старыми Вол
гами, у Пела—Псельчуками). Съ каждым'ь годом'ь 0]ш уменьша
ются, закругляются и, накопецъ, превращаются в'ь луговыя бо
лотца с'ь высокими Т1)авами, ветлами, изобилующш всякою дичыо.
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)̂ См. II т. «Природов+аЬшо, стр. 59.
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(|,ит\'|| ('(мгнт спгим дсся'ппп.;1СМЛ1М] д;1[)Л Д1)^глм'ь с0П(!рШ(ШП0 
|||‘и:|;||д;и111() 1'])()мадш.1я п1)ост[ши‘ты1 лу1’олъ.

Ио лрлчипямъ, о которыхъ р'Ьчь будеп. 11П Ж 0, р’Ькп стремятся 
ио/1мы1!;1Т1. СИОН праны(3 берега сшсыгЬе, ч'Ьмъ Л'Ьиые; потому у 
]Ч)имад11!1го большнлстьа р'Ькъ правый борех’ъ бываотъ обрыви- 
(■ты1'[ II крутоГ!, а л'Ьвый — ипзмешшй, окаймленный лугами, 
по кпторммъ и ра:!:шваются веппия води; ыадъ пимъ въ вид'Ь 
ступепп ИЛИ те1)ра1'ы поднимается та часть долины, которая те- 
не1)Г. уж(! не заливается водою, такъ какъ, подмывая правый бе- 
])(!1''1., рЬка отходнп. все вп])аво; за первой те1)1)асой, об1)азуя 
какъ бы лто1)ун), вид(!нъ край р'Ьчной долины, край той лоясбины, 
В1. которой р1',ка за])одилась.

]\‘рутон правый бсрегъ часто можеть также данать начала но- 
вым1> п1)ПТокамъ.По бороздамъ пашен'ь н:ш по д])угнмъ ложбннамъ 
к ь  этому бе])(1гу уст1)смляс'гся вода съ сос'Ьдннхъ полой. Во время 
лнвнсп или п])Н таяши сн’Ьга о 1а, падая съ большой высоты кру
того берега, роеть себЪ очень быстро глубокую ложбину, черезъ 
1’од1> или дна превращающуюся въ о в р а г ъ .  Стекающая въ 
овраги вода роетъ па нх'ь аслонахъ так1Я лее рытвины, которыя 
п]»(!ирапщются въ овраги о т в е р т к и ,  и ско^ю оврагь, вЪтвясь 
во вс1'. стороны наподоб1е в-Ьтвпстаго дерева, вр'Ьзается далеко 
въ глубь полеГ1, портя землевлад'Ьльцу мног1я десятины хо- 
1)(Ш1ей нанип!. На г^иазахъ одного поколения ов])аги раз))аста- 
^ПIСЬ на н'Ьс.иолько верстъ въ длину. У]'лубляясь все бол’Ье и 
бо,]гЬе, овраги доходятъ до водоуно1)ныхъ пластонъ и на дн'Ьихъ 
тогда по^пзляются источники и ключи и иачниаетъ струиться ру- 
чеек’ь. Крутые б01)е,га заравниваются наносимою съ сос'Ьдннхъ 
поле!! землею и становятся поло1’нми. Ов])агь превращается въ 
балку. Берега его зарастають л1)Сомъ; верховье же, сохраняя 
хара1:теръ оврага, растетъ все да^гЬе и да^гЬе въ глубь водо])азд'Ьла 
или того пространства, которое отд'Ьляетъ одну р'Ьку оть другой. 
'Гакъ оврагъ моягегь превратиться въ ])'Ьчную долину—притокъ 
той р'Ьки, на высокомъ правомъ берегу которой онъ получилъ 
начало. Если долина этой ])'Ьки лелси'П» Ш1же сос’Ьдией, то, раз- 
))астаясь черезь водо])азд'Ь.тъ, ов1)ап> можетъ подойти 1съ этой 
р'Ьк'Ь и заставить ее завернуть въ свое русло; 01гь сдЬлаетъ тогда 
другую р'Ь1су прнтокомъ той, на берегахъ которой 01гь образо
вался. Такъ ведугь между собою борьбу мнопя рЬки, и теперь 
Сол'Ье 60ЛЫИ1Я и сильныя поотиима;п1 много притоковъ у бол’Ье 
медлениыхъ и ^гЬнивыxъ. Избо1)оздя равнины, оврага д'Ьлають 
ихъ холмистыми. Благодаря нмъ мног1я равнины порастаютъ де
ревьями и изъ степныхъ становятся лесистыми.
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11иП спмичт ми|'уп. дать мм I. 11:1Ч:1.|П. К'|1ПМ г,'ИИ'П, М1.1 :!11М1 'М'|,,
что громадти! число |г1.1Л. 0(‘{)(>,гь начали 11:11. таницмм. спГ.нип. 
и ледиикоиъ горных!, страпъ. И па 1)ав1П1на.\1., как'ь п ш. т [1а \ 1.. 
еслпр'Ь1«1 па пути гвоелп. встр'Ьтнтъ иропятсти1(^<ля снскмчгпукчпл, 
она разливается, :1аполияя углубления иочиы, и об[)а.чуетъ озс1)а. 
Крем!; озеръ р'Ьчного происхожденш, 1)азлнчан)Т'ь еще озера р е
л и  к т о  вы  я, предсташшющш остатки морей, ио о ипхъ рЬчь 
Оудегь иосл'Ь. Немиопя озера ие пм'Ьюгь истока для своихт> 
подъ. Польишнство дает1. пач^уто болг.шпмъ р'Ькамч., являясь

1’нг. 47. Ис'точинкъ, иитокающ!» нлт. горной тчщ'ри и даипцм! начало горной рЬк+,.

(^зерами 1 1 1 )оточ 1 ш м и , въ  которых!. р'Ьки отлагаютъ м уть и пе- 

(мжъ с.поихъ верховьенъ. 1 1 о1 )'Ьдко он к сове 1 )1 поиио заиолнянп'ь 

лми так1Я озР1>а или, у глубляя  русло в ь  М'Ьс.гЬ ныхода из'ь озера, 

сиускаюп. его воды. Потому бо.тыиииство озеръ ио(^тепеипо 

ум ('иьш аегь свои размЪры, мел'Ьегь и (мсружеио и 1 )острапстиами, 

ко]'да-то бышпими под-ь их'Ь подами. Ио и въ  [юлиом'ь с.ноелп. 

течеши р'Ьки нпсугь массу обломковъ пород-ь, подхвачеииыхъ ими, 

когда нъ горах’ь или иа иизии'Ь ои'Ь рас 1 пи 1 )яли и рыли себ-Ь 

ру:-ла. Часть н х ь  волочится по дну въ вид-Ь гию чиика  или 

песка; другая часть несется въ  самыхъ водах'ь в ъ  вид-Ь мути, 

пакопецъ, мы уя:е зиаем'ь, что въ  р'Ьчиой нод.^ |)аство 1 )еио много 

разныхъ С0 .1СГ1. 1^ода въ  рЬкахъ двиягется не рапаомЬрио. По
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берегу, Т(1 Ю) другому, как'ь бы повторяя изгибы 1)'Ь1си, толмсо 
еще силыгЬо извиваясь, ч'Ьхгь берега.

Количество воды въ рЬкЬ иодворясеио большпмъ колеб<1- 
П1ямъ: у одн'Ьхъ особая прибыль воды наблюдается ве(мюю, когда 
тастъ си'Ьгъ па равиинЬ, — таковы иапш русскш р'Ьки; у дру- 
гихъ воды прпбываюП) въ ралгаръ л’Ьтм, когда таютъ сп'Лга 
]1а горахъ; у трстьихъ, пакоиецъ, разлпвъ совпадаеп! с'ь времо- 
пемъ, когда идупз паибол'Ье сильные дожди, иодъ конецъ л'Ьта.

Рис. '18. Излучины рЬкп на рапнтЛ; при мс.ионноиъ тсчешя мал'Ьйшее лре1штств10 
застапляетъ р1жу на равнин!-. пз-м-Ьпять русло—д-Ьлать излучины

ВЪ Епта'Ь, ИЛИ осень») и даже зимою, какъ въ Западной Европ^ .̂ 
1’азлины такихъ р’Ьк1. особенно пеправил1.ны, н жители ихъ бе- 
реговъ, не зная шшогда, какъ сильно разольется р'Ька, часто с.тра- 
даюгь отъ паводиен1й. Во время мезке1П1, когда спадають воды, 
сила ихТ| слаб'Ьегь п 1)1мс;1 не можетъ тащнт!. тань много ма
териала, как'ь при разлив'Ь. При начал’Ь спада сиоихъ вод7, [)'Ька 
отлагаетъ взмученный илъ на своемъ поемномъ лугу.  Такъ какъ 
илъ этотъ очень питател(^нъ, то поемные луга не только обла- 
даюг1| пыпшою травяною растительностью, но во многихъ стра- 
нахъ, какъ въ Кита'Ь, ЕгипгЬ и Туркестан'Ь, пр(!вращены чело- 
вЬкомъ въ тучиыя нивы, прокармливаюния милл1ота народа. Еже
годно отлагая нлъ, рЪки на поемныхъ л у т х ъ  свонхъ создаготъ 
особыя слоистыя отложенш, называемый аллюв1алышми. Среди 
промоинъ аллюв1я бываетъ часто нссокт.; его нер'Ьдко раздуваегь
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в'Ьтеръ, создавая среди луговъ рЪки рЬчиня дюны. Л'втомъ, когда 
воды р'Ьки слаб'Ьютъ еще бол'Ье, она не въ состоян1и бываетъ воло
чить и большз^ю часть крупнаго песка, который она волочила по 
дну остальное время года, тогда среди русла образуются отмели 
или перекаты, затрудняющее плаванье; только самая глубокая 
часть русла р'Ьки, называемая ф а р в а т е р о м ъ ,  бываетъ тогда 
доступна для судовъ. Мнопя р'Ьки къ л"Ьту становятся совершенно 
негодными для судоходства. Друг1я годны для плавашя только 
во время половодья—это будутъ такъ называемыя сплавныя р'Ьки, 
по нимъ спускаютъ весною бревна и доски. Выйдя на равнину, 
воды р-Ькъ, даже очень многоводныхъ, теряютъ силу. Р'Ька начи- 
наетъ течь медленно. Мал'Ьйшее препятств1е заставляетъ ее нагро
мождать песокъ, изм'Ьнять русло. Зд'Ьсь р'Ьки поэтому становятся 
сперва очень извилистыми, описываютъ крюки и, наконецъ, на- 
чинаютъ в'Ьтвиться, давая многочисленные п р о т о к и  и острова 
среди нихъ.

ВсЬ Р'Ьки впадаютъ или другъ въ друга, или въ моря,' или 
въ озера. Только р'Ьки пустынь теряются въ пескахъ. М'Ьсто 
впаденхя р'Ьки называется у с т ь е м ъ ,  у многихъ р'Ькъ устья рас
ширены. Если они глубоки, ихъ называюсь э с т у а р 1я м и ;  если 
мелки, л и м а н а м и .  Мног1я р'Ьки выносятъ въ море такъ много 
песка и ила, что постепенно загромождаютъ себЪ выходъ къ морю 
и, в’Ьтвясь, текутъ по низин'Ь, созданной собственными осадками. 
Так1я разв'Ьтвленныя устья р'Ькъ, расположенныя среди р'Ьчныхъ 
наносовъ, выступающихъ въ море, зовутся д е л ь т а м и .  У  каждой 
Р'Ьки правымъ берегомъ считаютъ тотъ, который будетъ вправо, 
если стоять лицомъ внизъ по течен1ю.

Въ жизни природы и людей р'Ьки им'Ьютъ громадное значеше. 
Берега р'Ькъ им'Ьютъ особую растительность: береговые л'Ьса— 
урема и пышный м1ръ луговъ. Въ водахъ р'Ьки водятся разно- 
образныя животныя, на поверхности плаваютъ птицы, кашя не 
живутъ ни на суш'Ь, ни на мор'Ь. Особенно богаты пр'Ьсныя 
воды земноводными и рыбами. Одни изъ нихъ живутъ исклю
чительно въ р'Ькахъ и озерахъ, друпя заходятъ сюда изъ моря 
метать икру. Рыбныя богатства издавна привлекали къ р'Ькамъ 
челов'Ьчество. Есть первобытные народы, которые, можно ска
зать, исключительно жили и живутъ рыбою. По берегамъ р'Ькъ

■ только и можно было селиться въ стеняхъ и пустыняхъ, и до 
сихъ норъ всЬ большее города м1ра расположены по берегамъ 
Р'Ькъ. Въ старину р'Ьки были единственнымъ удобнымъ путемъ 
сробщен1я, и въ глухой тайг'Ь сЬвера и среди д'Ьвственныхъ л'Ь- 
совъ тропическихъ странъ только по р'Ькамъ и могъ разселиться и 
вести свою торговлю челов'Ькъ. По р'Ькамъ разселилось по русской
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коиъ .мп.1ЛК1]|о1!Ъ иасслошя, заиятаго иорепоако!! токаровъ п риб- 
110Й ЛОИЛОГ1. ПрирЬ'шые жители иссгла были ра;шиг{>е, 11])о;ц1р|;1м- 
чшгЬо, ч 1‘.мъ оосЛ>;щ ихъ—яситоли л'Ь(;о]гь п стопеГк Па^оиоцъ, иаиъ 
мы уш1Д1П['1>, пперные па берег'ахъ ])1-.къ люди силотнлись кь 1'ису- 
дарства и впервые создали зд'ксь начатки иау1:и и закоиписти.

VII. /У1орс и его >*<изнь.

Въ какую бы сторону мы пи по'Ьх;^1И: па с'Ьверъ, Ю!'-]., 1.ос- 
ток'1. ИЛИ западъ, мы всегда рано или поздно достигием'ь берега 
моря. Наша супха окруягсна со ис'Ьхь сторопь морями. Опи ти 
вдаются въ иео глубоко, то окружаюгь ее вь ипд'Ь безбрежиа1’о 
о к е а н а .  1)0льппе участки 01;('ана, идаюпнеся иъ суи[у, зовутся 
морями. ^1асти .море]!, окружо1нн.1я съ т])схъ сторо1гь сушею,—за
л и в а м ] ! ,  а узк1я ]]олосы воды, соеднняющ1я два М01>я,—п р о 
л и в а м и .  Иебол1.шоГ1 глубо1;о вдающ111ся въ сушу участок,';, 
моря зовется б у х т о ю .  Занипценпыя отъ слгльныхгь вЬтровь 
бухты служатъ хорошим]] г а в а н я м и  для ]:ораблей.

Отража>1 цвЬг1. неба, ]юда мор'Ь для с.мот[)Я]ца1'о па 
нее съ берс1’а чслов'1и:а въ 1)азпые часы дня н иъ 1)азличиуи) 
погоду им'Ьегь самые разнообраз]1ые отгЬпк]], по н:]аваю]цему 
па корабл'Ь че>товГ.ку ч]̂ ст]̂ ]̂ воды океана ]п. бол1.п]]шств'Ь 
случаевъ 1:аи:утся сш]с-]'олубым]]. Не даром'1> въ ]]ародных!. 
п'Ьсляхъ ]] с]:азкач'Ь ](се]̂ да ]’ов( ]̂»птсл о сп1]('М'1. морЪ. Сити 
цв'Ьп, моря завпсиг1> отъ (мюйства воды, которая ]тропу- 
с1саетъ лучи си1Ш1'о цкЬта луч1пе, а вс'Ь осТ!и][.вые Д]5Г,та нро- 
пускаегь ]10 та1;ъ хоро]Но. Если пап(Х]1шть дли]]ную ;келЬзнук> 
трубку морс]сок) подою и нронус1;ать черозъ нее с]1лы]]л1 б1х]ын 
ц ]Иу г ъ , о]г ь  выПдетъ изъ труб1си 1'олубыыъ. Гд-Ь морская ]̂ <̂ да 
содери:птъ бол1)1ие мут]], о]]а стапов]1тся зеленоватою. М(М]1 вь 
мор'Ь нм'Ьются расте]]1я водорос.:]и, воды мох'угь п1)иппмать са
мую различную окрас]:у. Морская вода отличаете;] отъ ]гЬч]Ю11 и 
озер]]оГ1 т'Ьмъ, что о]]а го])].ко-соленая, пр<̂ тнв]1а ]̂ па в];уст.. ()]1а 
вызывает]» то1П]]оту и пе 1'одптся для утоле]ня л^ажды. Ироис- 
ходн’гь это оттого, что ]п. водахъ океа]]а раст]!орено около 
3 ’/,®/о разл]]Ч]]ыхъ солеГ]’), ]'лавп]лмъ образом!., пова1)(!1]ПоГ] соли, 
1'орькой или аигл1Г]ско]"1 сол1] ]1 разпыхъ со(\ин1е]П]1 извести. Иь 
различныхъ моряхъ колич('отво соле1г ]]е од]1па1:ово, въ Азо](- 
скомъ мор'Ь, 1]априм'Ьръ, ихъ не больше 0 ,.'3«/„, а ](ъ Краспомъ 
или Чермномъ морЪ число ]1хъ доход]]тъ до 4«/о. Гд'Ь сильиЬе

>) о С0.1Я.\Ъ с м . т .  I — о Х |Ш 1Я ».
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иешг нпм'Ьижггь смшЛстпл М()1)скоГ1 п олы . Она плппгГ.и н 'т;кс.г1',(1 
ир'ЬспоЛ, кижотся ЖИ1)1К)Л паощупь п, пъ 11р0тлв0110л<)жп(хп’1. П])!.!;- 
нымъ нодамъ, станопптся паибол'Ьо плотною по прп 4-хъ 1'раду- 
сахъ т(1п.;1а, по чЬм'ь холоднГ.о, гЬмъ тяжол'Ьо. Бода моря не 
замерзасгь дая:о при—‘З® мороза. Потому открытыГ! океапъ, обла
дая громадиоП глубпио!'!, замерзнуть до дна но моягогь. Холод- 
ныя частицы водъ опускаются на дно, а иа пхъ м'Ьсто подни
маются бо.;гЬ(? теплыя. Если пъ иолярпыхт. страпахъ мы замЪча- 
омъ иа поиерхпости 01:0аиа Л 1.ды , это потому, что эти льды 
образуются у бе[)сгонъ. СильныГ! морозииГг 1г1'>т('р71 зимою замо- 
ра:кииаегь повсрхиост!. мо])я П1)(ждс, ч'Ьм'ь частицы поды усп'Ь- 
нуп. опуслчгп.ся: образуется такъ назыпаемое л( '̂ипю('. сало. 
Сильно остывая, оио за(;тавляс'гг> снизу П1)имс])зать пс(̂  повыя и 
поныя частицы воды, и это сало 11])оврагцастся ТП) лод^пюп поло. 
По болыпая часть холодиых'ь иод'ь падасгь псо-та1:и иа дно 
океана и застапвастся ш> его потпксншх'ь.

|{'ь болынннств-Ь случаев’ь около б(‘р(Ч’ов1. дно моря не особенно 
глубоки, и на нове1)хиости дна иаблюдакися такш же норовиости, 
как'Ь п иа супгЬ,—инзмешюсти и возвыничшости. Нериипш возвы- 
1П0НИОСТеГ1 П1,1стуцаюгь ИЗЪ-ПОДЪ воды В'Ь вид'Ь скгигь, рифовъ, от- 
мелеГ! или въ впд'Ь зиачптелыплхъ остролов'ь. Такой характеръ дна 
морей обт.ясняется т'Ьмъ, что море покрываетъ значительные уча
стки земли, которые когда-то были супк^ю, точно такъ же, какъ па 
суигК ясно видно, что и'Ькотсфыя ея прост])апстпа, особенно мног1я 
низмепиостп, еще недавно были покрыты морскими водами. По 
па и’Ькоторомъ разстояши огь береговъ дно океана обыкиоветю 
обрыва(Т(1Я крутымъ уступомъ вглубь н въ открытомъ океа1гЬ 
дно въ среднемъ им'Ьегь но мен'Ье 3 иерстъ (3.440 метровъ), м'Ь- 
стамн же бываюгь впад1шы въ 9 версгь (9.644 метра) глубины 
п бол'Ье; изв'Ьстпы так1я впадины, каюь пучина Тускароры, 
ле:кащая къ востоку отъ Япопиг, пучииа о-ва Тонга у Каролин- 
скихъ острововъ въ П'ихомъ океаи'Ь ’). Так1я пучины измерять 
очеш> трудно. Обыкиовонными лотами, то-есть веревкою съ при- 
К]г1'>плениымъ къ концу оя грузомъ ихъ не измеришь. Еще не
давно думали поэтому, что море бездонно. Теперь так1я пучины 
нзм'Ьряютъ особыми лотами, состоящими изъ тяжелыхъ бомбъ, 
П 1»н кязан н ы хъ  къ тонкой сталг.ной проволок'Ь. О 1’лубин’Ь су- 
дя-п> по той скорости, съ кото])ой разматываетс^я проволока съ 
катуписи. Когда бомба упадегь иа дно, проволока отъ своей тя
жести продолжаетъ разматываться, но но такъ скоро, какъ ])апьше.

,1 Ф II .1 и 'I I I I. « II I I II I I' \ Ф I и
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Иии'шму II ;!,11,м1им:1И1Г1., чго д и с г и г .т  , 1,11м. Ип.мйм гик"!. 11|1т;|»1'.п.И'П;!. 
1Г1. 11|м»1!оло1:1,, ЧТО щш и.чдсмпц остаетгя илди Ь. Иытягипакгп. одну 
11|»п11(1;ю1су (;ь ()соГ)(‘И1ш.\т мрив'Ьик'лнымп къ пей термометрами 
для 011р('.д'Ьл(мг1я томпе1>атуры поды, п батометрами, т.-е. прпСюрами, 
;1ахватыва101цпми образцы поды со дна. Берутся также и пробы 
]’[)улта. Этими изсл'Ьдова1пямп было доказано, что неид'Ь, какъ въ 
троипческихъ, та 1П:> и въ страиахъ иолярпыхъ, нъ иучииахъ оке
ана вода ла д1гЬ холодная съ темиературоГ! немного выше 0°.

Вообще толща воды вт. океанахъ, которая, как'1. было С1сазано, 
достигает'ь т1)ехтз ворстъ, бо.:гЬо пли мсмгЬе холодная п много ииже

Рис. ‘1П. Сыьный прнбо» полнъ у бррегоп’ь Кплифоршн. ТпхШ океапъ.

+ 10 ° ; теплая же вода толг.ко тонкимт. сравните.:п>по слоемъ пла- 
ваегь по пов(1рхпостп океапа. 1’а;^ныя части пове1)хности океановъ 
въ зависимости оттэ вЬтрокь и морских'1. тсченК! иа1'])Ьты неодина
ково. Папротивъ, на дн'Ь 1'осподствуетъ равном Ьрно холодная 
температура. 0 п 1 полюсопь модлсигпо ст1)уятся холодныя воды кь 
экватору низомъ, чтобы зд-Ьсь медленно подниматься къ поверх
ности, пагр'Ьнаться и опят1. уноситься течешем'Ь къ полюсамъ. 
Такой круговоротъ воды зовется цнркуллц1ей воды въ океап'Ь, 
ее ][е слЪдуегь см'Ьнншат!. съ настояп1имл морскими течениями, 

,^(Ь«оторы.Ч'1. рЪчь будетъ въ другой стат1/1>. Иа дн'Ь М01)я цар- 
(^гвуЛч> не Т0Л1.К0 холодъ, но и темнота, таить какъ лучи днев- 

 ̂ного св'Ьта не могугь п1)0Н1псать глубоко вт. толщу вод'х.. Они

/
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ц;1|1С1 ку<я'1. шмпып М||;1 1:ь, и л:1 ;1с<‘ ч.уистиитс.и.ныг |||1||1н>|1ы уиа- 
зынаюгь един :я1М'Ьтиие П1 )об.:1 (!ски сп'Г.та на этоГ! глуоии!-.. 
Вм'1итЬ с'ь гЬ-мъ, масс‘л поды очень силмю даинть на (юна- 
дантйо туда п])1'дм(ты. Морс̂ кш жнн.'тныя, гкю  кото])11|х’1. 
игнкиплчю подою, мгию испытынаюп. это да1Шси1о, но сосуды, 
оиускас^мыо. 1л. пучину, расплющиваются или ргпбннаются огь 
данлсшя И(|ды; и1)об1:н я:(* бутылокч, так'ь сдаилинант-я, что, 
нанрпм'Ьр'1., пробка пниион бутылки станопится но толщо 1 :арап-

1’лс. 50. Обринпстий борогь при пхолЬ нъ гавань Сиднея въ Лвстрали.

(ап1а н п1)юбр'Ьтасгь плотность спннца. Рыбы, лм'ЬюпОя пла- 
1ат(‘Л1.иыо ну:)Ы1Л[, вытащсчпиля нть ноды, ра;!дупан)тся п умп- 
»аи)тт>.

Г.Г.Т('рь прон.лзодигь на поисрхиости мореИ волноп1с н :)ыбь; 
иук-тая на бсрсгь, волны бьнсгь часто съ громадною силою, 
>бра;!уя такъ называ<^мы» п рнбоГь  ПрнбоГппуя волны но врем я  
■урь обладан»т-ь Г1)омадною снл()н» н могуп? сдвигать н пере- 
юрачнвать болыи1я глыбы. Кром'Ь того, он'Ь нгоилют!, воз- 
,ухь и воду ш. тр<‘щипы бор(!1’овыхъ ск;игь л постепшшо распга- 
ывают’Ь ихь. Скгиы эти, уступая рабогЬ прибоя, по(!тспеипо 
рошагсл н раснадан)тся на отд'Ьльпыя глыбы, которыя надаюгъ
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ц|ичм‘Д'1> Ч" лну кплиамп приГшл. 1 ^ктсшмиш, иплмОно 1;амплм-1.
III. русл'Ь 1'(>р11ых'1. р'Ькь, ]'лыГры ками(‘('1 распадлкпся на лкчп.ппе 
1;уски II пронршцак'тся н(. гладки оОточсшшо голыши, ос'ллсио- 
и(‘11ио Гюл'Ьо плоски', чКм'ь П1. р'Ькахъ. Обтираясь дм'Ьо, она 
превращаются нъ посокъ и глину.

Ударъ за уда]юм7), и1»ибиГ[ крошитъ бер(Ч'ь суши, и морс., 1)ач- 
рушая его, тгЬдрястся н и у т ])Ь  страша. Сперва оно ра:!рыхля(!’1’т,

Ч  С1 I '  I II I I  II .1, И .1 II !■ .  .

1’11с. 51. Р а б о т а  прпбоПной во.шы (а б р а .п я 1.

п уиосигь бол'Ьс м}П'К1,'1 породы б('рега; тп(‘1)дыя сохраняются 
дольию и выстуиаюгь тогда нъ вид'Ъ мысонч.. стрЪлок'ь и полу- 
острово1гь, то-('сть участков'!, суши, окруженныхъ съ .' -̂хъ схо- 
роиъ вод(1ю. Постепенно сглаживаются и .чти выступы, и море 
к а к ъ  бы спнлш1а<1гь всЬ ш^ровности супш, создавая покры’гую 
подою раш тиу. '1'акая сглалгяпающая работа морского прибоя 
называется а б р а з !  ею.

Моро не только можетъ разрушать, по. подобно рЬчной 
вод-Ь, оно и с<1здаеп. сугну. Обломкп скаль и камнеГг, обточенные 
и'ь голыши, относясь вд(1ль берега течешями, отлагаются въ его 
бухтахъ и псправляюгъ ие]юпиости бе{)еговоГ1 лшпи. БолЬе мел-
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нп.цм 'пи ( \ 11111 Г)11. | м т ') |  о у м м ,  иргпр.-ининиции л  т .  .ш м и щ

'1'МГ .'ШМППЫ 11.111 СОЛОШШ.'ГШН «[И' ,Ч Л К '’Г и II |,П1 ■ <1:(С||;1.
Часто 1!'1')Тг1)'ь иодхпя'плиил”]. нтогь тгш л ., ш-ссП) о т  ппут)». 

ст1);и1ы II о т л а г а о 'п . к ь  иид 'Ь  д л и н н ы х ь  н о с ч а н ы х ъ  к о с ъ  и л и  Ги>- 
])(и ’(.)пыхъ д ю п ъ .  О и ’Ь прс'дс^'таиллютъ н з ъ  с о й я  п л и  с ы п у ч ю  пп( к н  
и л и  з а р а о т а ю т ь  л'Ьсо.\п>; 11р(1гр 11:кд !иг ч а с т о  п у т ь  д л л  и п а д а 1о и и 1Х Ь
В Ъ  м о р с  р 'Ь к Ъ , ОИ'Ь О ТКЛОЛЯЮ П) П Х 'Ь  ТеЧСи10 ИЪ  СТО})ОПу и л и  П])!!- 
в р а щ а ю п .  н и ж н е е  т е ч е т е  в ъ  г р о м а д и ы я  б о л о та . Т а к и м ъ  об 1>а- 
:ю м ъ  н н з м е н н ы я  ч а с т и  Сю1)е го ш ., (у г у ж а  м Ь^ 'там п  о тл о ж »м п я  П1)0 - 
д у к т о в ъ  р а б о ты  м о р я , [("Ьзко о т л и ч а ю т с я  п о  о б л и к у  о г ь  1С))у- 
т ы х ъ  с 1:а^и1с т ы х 'ь  м 'Ь с т ъ  и о б е 1)о ж 1>я, ] ’Д'Ь н 1)о и с х о д н т ъ  г.:1а 1Ш 1и 1 
р а з р у и ш ю щ а я  р аб о та  п о р я .

Н о  бер (Ч ’а м ъ  о к е а и о в 'ь  п  и Ь к о т о р ы х ъ  м ороЯ  р а з ])у и 1а ю щ а я  
р а б о та  М0 ] )с 1си х ъ  в о л н ъ  и д е п ,  и ср ави о л гЬ р и о , т а к ъ  к а гл . у ] ) 0 в е и ь  
во д ы  в ъ  р а зн ы е  ч а с ы  д н я  зд 'Ь с ь  п (ю д и п а к о в ъ . Н а б л ю д а ю т с я  т а к ъ  
н а з ы в а е м ы е  и р н л н в ы  и  о т л и в ы .  1 1 ]ш л н во м ъ  и а з ы н а е т с я  
н о сте и е п н о е  п о и н т ( ч н е  у р о в н я  во д ы , к о т о 1)ан  н о д и н м а с т с я  ве с  
в ы ш е  и  в ы ш е ,  н н 1)н б о й н ы я  в о л н ы  д о с т и г а ю г ь  бол'Р.е в ы с о к н х ъ  
ч а с т о й  б ер ега ; ч а с п .  ска.,тъ и о с т р о в о в ъ  л с ч е з а о т ъ  н о д ъ  вод ою , 
1П13М0ИНЫЯ ч а с т и  бс |)е 1'а  з а т о п л я ю т с я  сю . Зат'1).м'ь в о л н ы  н ачи -  
цают-ъ о т с т у п а т ь ,  п а с т а ( т ь  о т л н в ъ ;  ч а с т ь  м о р ск о го  д н а , ч а с т (}  с Ь  
>битак1щ и м и  ^Iа и с м 1> ж и в о т н ы м и  и  р а с те п 1я.м и , о б н а л :а е т с я ,  
ю з в о л я я  х о д и ть  но ]аV ^ тя^ гь  и  с о б и р а т ь  м н о г и х ъ  о б и та те л е й  
ю д в о д н а го  М1])а. И а т Ь м  ь  о п я т ь  н а с т у и а е г ь  прилив1>; во д а  и д с т ъ  
1а  бе 1) с г ь  и , вст]г1’.ч а я ,  н а п р т г Ь р ъ ,  н а  п у т и  с в о е м ъ  т е к у и и я  во д ы  
)'1м:и, П0Д1П1раетъ е я  т е ч е т е ,  по  р Ь к 'Ь  образу< ;тся б 'Ь г у и и н  вв(^)>хъ 
ю  течен1ю  в а л ъ ,  п п ^ ю к о  11азливак1щ1пся п о  б е ])е 1'а м ь .  У  и а с ъ  па  
''Ь вер н о й  Д в и 1гЬ б.:п1з ь  Л р х а 1пч\;1ь с к а  т а к о е  я в л е и 1е н а з ы в а е т с я  
[ а н И Х 0 Г1. О со б ен н о  в е л и к и  т а к ш  в о л н ы  ш .т р о и и ч е с к н х 'ь  р ’Ь к а х ь .  
’.ъ  п р 1к п 1в ъ  в о л н ы  р а б о т а ю п . в с е 1’д а  си л ы гЬ с^  о н ’Ь, т а к ъ  с к а з а т ь ,  
р о ч и 1ц ак»тъ  себ 'Ь  д о р о гу . 1!о в р е м я  о т л и в а  о б н а ;к а е т с я  о 'л а ж е н -  
ое д но , оо 1)а з у я  1н и 1)оки(! р о вн о е  л у к о м о ])ь с .  Я в л с 1п я  ири-  
и ва  и  о т л и ]1а  о б 'ь ж ч ^ я ю т с я  И )1н т я г 1п !а ю щ п м ъ  д'1’.й ств1 (!м ь  л у н ы  
м. о тд ’Ь л ъ  астр ои ом 1 и ). Ип])очем7> и  М(^ря, н е  и м 'Ь ю 1ц 1я  п рн ли-  
ш ъ ,  к а 1гь , н а п р и м Ъ р ъ , н а п 1е Ч е р н о е  ]1  ]> алт1й ск о е , и м Ь ю г ь  т а к ъ  
е луг^о.м орья и л и  п л я я г и , п о то м у  ч т о  в ъ  б у р ю  в о л н а  б1> жптъ  
1Л Ы И 0  и а б е р е г ь ,  ч 'Ь м ъ  в ъ  ти х о е  вр('.мя 1кти  к о гд а  в 'Ьтер '1> д у е т ъ  с ъ  
■])ега.

К р о м ^ ) п р и л и в о в ъ  и  о тли во втз  у  м о ])0 й н а б л ю д а ю т с я  в-Ько- 
1Я  к о : 1е б а и 1Я у р о в н я .  У  о д и н х ’ь  б с ] )е г о в ъ  оио  д а в н о  о тс туп а -
1 ., и  п о то м у  д а л е к о  в ъ  г л у б н н Ь  с ун ги  в и д т л  м Ь с т а  б ы в т а г о  
>пбоя, |;ыдг)лП л(Чппля н м ъ  вт> б е ])с г у  л о ж б и н ы . 1 )ер егь  подии-
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м.|г'|| ;| 1ы (I- м<>||''М1. КЛ1.1. |>|.| гг,\11г1!:1М11 и т  и 'р р л с ^ м и ;  и а и п ч  I. 
11:1М1.и1'1>. |1111.<>тМ11.1, :1К'|)|»1 II Д|1,у| 1М 11|М‘ДМ 1' | Ы ,  т.|Г||1и||||'||111.|1' М>1- 
|К‘М 1 ,. 1)1. другихь мЬсТИХ’Ь, 11!1111)0Т1ПП., Гм‘])1'Г1| III)(-П'П1‘|1110 ии.ш- 

т е т о я . ЛрнбоГ! полт^ но усп Ьпяггь  (ич) тлр п тп та 'п ., мысы и 

пыступы его погружаются подъ иоду, 1 1 р(М)])аиишсь 1 П> остропа, 

а П0 Т(1 Му ПО,Т1> водою иногда паходять Т0р()̂ 1Я1111К11 и Па.111ТЫ0 Л'Ьса. 

Потому ра:?лпчаюП) бе[»(М'а :};мптыо, обшп.пые л н м а ш и ш '), эстуа- 

р1ями=), остронамп л  1 1 о;пюдпымп скалами, и бор(‘га, пыступаюпи'' 

пзъ-1К»дъ волы С'ь торрасам», дольтами, ролнктонымп ог’.орами 1 1  

дюпамп.

Прсокъ, галочшпс'ь н глина, ныпосимыо р'Ькамн н об])ч- 
зуюпиеся огь ра;)рупк'Н1я бсрегопъ, 1 [остен(мто мощтлмн тол
щами отлагаются и на д1гЬ моря. Илнзь сун т грунп. мо1 )(‘П н 
состонгь и:1Ъ ятих1 . осадкон’ь. (Л'юясхгнаясь, уплотняясь н затлс])- 
д'Ьтш!, они даюп. начало глапнымт. осадочнымъ породамт,. со- 
стапляющимъ подпочну т'1'.хъ хгЬстностей, который когда-то 
покрыналпсь мор '̂мъ. По пъ глубокнхт. многоьорстных'ь пучн- 
пахъ дно океана нм’1>(!П. пиоП сонгрнюнно характсръ. Тугь оно 
ронно, понн;1ачня п п(1ПЫ1!К‘т )1 на 1К'М1> обыкношчпю такъ но- 
зпачнтольни, что можно бы.ю бы по дну ок('ана проподить рел1>- 
С0 В1Л '1 путь, не Д'ЬлаЯ 1П1 насыпоп для ПОДЬеМОП'Ь, ни 1!Ы0М01;Ъ 
Д.’1Я спуска. Оно покрыто МЯГКПМЪ II глубоким!) ИЛОМЪ, К0Т0рыГ1, 
если разсматрннат!. подъ мпкроскопомъ, ока:{ы»астся состо5^щи г̂ь 
пзъ крошочныхъ пзпсстконыхъ 1 )ак0 П1ПП) п сксл('тонт. одна види
мых ь жшютныхъ, ЖННШИХ7) ш. .морскоГ! НОД'Ь. Плт. покрынастъ дно 
моря пластами кь сопш с^иксчюй толнпшы. Уплотпяяс1>, онъ 
МОЖОТ7) дать осадочную породу. Ирпм'Ьромъ такоГг осадочной 
породы, обра'юнавнюйся изъ милл1 0 иовъ скелотот) я:нвот1гыхъ, 
мо;к(‘гь быть пашъ пишупнГг м1>лъ. Самыя глубок1я части мо
рей покрыты краспымъ Жол-Ьзистымт) пломь; оста.льпыя—так'ь 
называомымъ глобпгоршювымъ, рад1оллр1оныхгь п д1атомовылгь 
иломъ, пазпашгыми такъ по пмонп г1>хъ сущостШ), скелеты ко- 
Т(1рых'ь д<ми ому начало.

Морскш воды насоляоп. ХГН0Я:0СТ1ЮЖИ1)0ТНЫХЪ11 растснЛ’!. Воль- 
ншистио изъни.чъ м;и’1о похожи на лспвущнхъ пасуш'Ь; въмор-Ь жи- 
вугь бол’Ье просто устроонныл супд’ства. Подъповорхпостыоволнъ, 
на норный взгляд'Ь бо.1Жи:!Понныхъ н прозрачных!., жпвугь мил- 
люпы сущсствъ, взмучепных'ь въ вод'Ь 1 [ 0 бразун1н1нхъ такъ па- 
зываомыГ! II л ап кто  нъ. Одтг!’. пзъ этихъ формь причисляются

'I' и I М ' I  I I к V II I I I I  I г  \ «  I II

•) Л и м и ш — участки  моря, отр4занны е у:1ьч)Н т и о с т !  зом.ш (коси).
5» Э с гу и р й  — в о р о н ко о б р азн ая  бухта  с/ь слабо содспоН водою, о бразуется  при 

0ппден1п р 1жи ьъ море.



||.п,\ р:1 ин-'с.чмм и'1. :1,'т:и| иым I.. ,1||\п:1 |;'1. |>:|С11МИ!1М I., 1м мичпм 

Г!11Г1> |Ц|\и-,1:И 11Я Т'1'.Х1. II 11,1 Д11уП 1\Ь, ЧТИ ОЧСПЬ Т11.УДИп ])Т.-
11111ть, ):тч1роо ик'ь ппхь жикптпои и гсакое раст(Ш1(\ ;->п) ко- 
МЧЧКИ Л1)и:!р:1Ч110Й С,т;Л1, то ОД'ЬтЫО ИЪ И:]Я1Ц11ЫЯ хрустллышя 
скорлупки, то с.одсри:ащ1с »ъ споомъ ■Н'.Л'Ь ц.’ишцш»*, 1а1П. си'Ь- 
укипки, к])лсталлшш кремие;)ома. ;:)т'о р а д 1 о л я р I и ’ ) н д I а т о м о- 
и ы я  шдорослн®), миллйшамп насоляющ1л поды. Огь д1атомовыхъ 
нодорослс!’! море иногда прииимаоть ол1тково-31!лопыл цн'Ьтъ. 
Подобныя пм']. (существа часто вызынаюп. св'Р.чспю, моря, которое 
ноч1>ю иногда ка^котся молочно-б'1'.лымъ о п . фосфоричоскаго бле
стка этнхъ лгинотныхъ. Эти сущсства, ш. (М̂ ою оч(!рсдь, сл уж ап . 
пищею для иевидимыхъ съ псрваго взгляда прозрачиыхъ ясивот- 
ныхъ с а л ы г ь  ’), плавающнхъ нь внд Ь верепнцъ кувнпшчнкош.. 
м е д у з ъ  ’ ), ПОХОЖИХ!, па плаваюнио грибы или зонтики, часто 
прозрачныхтз, 1:акъ хрусталь, л мплл1ард(ип. очо]П. лнтател1.ныхъ, 
содержащлхъ массу ;кл1)а, 1)ач1сов'ь не бол'Ье блохи ве^пгшною. 
Утиыъ плаикт(.1п0м'ь кормятся разлия рыбы и морск1я млокопп- 
тан)1ц1я—к и т ы .  Дно морское въ гЬхъ мГ.стахъ, гдЬ его осв'Ь- 
щаютъ лучи св'Ьта, так;ке клш л п . ишзлью. Особенно богаты 
растс1пями и животными каменистые грунты. Уд'Ьсь поселя
ются различлыя породы водо1юслеГ1 ];расиаго, зе^толаго и бураго 
цв'Ьтовъ, образуюлця подводные луга и л'Ьса. Водоросли и(‘ 
ИМ'Ью'ГЬ ЦЦ-1>Т0ИЪ, въ ПриТИВОПОЛпЖ ИОСТЬ больиип1ству сухопут- 
иыхъ растеи!!!. Па лугахъ подводиаго .м1ра цв1->туния растеи1Я 
заменяются такъ иазываемыми :клвотло-1)аст(МПЯМп, какт. разиыя 
морск1я лилш—к р и и о и д е и  и к о р а л л о в ы е  и о л и п ы ,  из'1. 
коихъ МИ0Г1С наиомииаютъ кусты, усаяселные, какъ щЛтами, си1- 
дящлми па Ш1хъ животными звЬздчато-разставлелиымн подвия;- 
пыми щушшьцгши. На ярко-красиые цв'Ьты похожи актп1пи, мор- 
ск1я зв'Ьзды и колюч1е морск1е е ж и ’ ). РазиоГ! формы раки, мол
люски и черви иаселяю'гь эти заросли водорослеП, оясиишемыя 
ст;шми рыбъ. И'Ькоторыя морск1я яшвотныя отваживаются выхо
дить за полосу прибоя и л'Ьп!1Т(‘я ла скалахъ, защищоилыя, 
юигь броиеГ!, толстой^ ско^ктуткяо. Млопя группы животлыхч. 
присущи исклн)чителыю мо]ло, так'овы: рад1оляр1л, м(!дузы, 
иглокояая; мы ихъ не вс^гЬчаехп. на суигЬ. ]'асте1лл на диЬ глу- 
бшгь океаиов’1. И'Ьгь, такъ какъ оли не м огугь ;кить кь темпо- 
гЬ, по латотпыя благоделствують, питаясь падающими из'1 . 
планктона ме1 )твымн т'Ьльцами его мнкрскч^опическихъ прозрач- 
ныхъ :кивотиыхь.

*) Рпдюлнрл! II друг!н Ж1П10ТНЫЯ— ГМотрИ ТОМЪ II. У(Ии(1ПЯ.
-1 Д 1а т 1).мо11ЫЯ II друпи видори^лн— смотри ти.мъ II, битаипка. 
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им'Ьигп. особенные аппараты В 1. 1> о д 1> :1 ,1(м:т]И1Ч0(Чснх1. фоиаргО, 
которыми он[1 осв'Ьщансп. себ-Ь путь. Друпе сами пыпускаюп. 
си'Ьтлыя :кпдк(кт1г, чтобы осмЬиить пресл'Ьдуютаго пхъ прага п 
скрытьсл огь пего. Есть существа точно пллюмшюиан]пля зеле
ными, красными II другихъ пв'Ьтопъ шариками. Зд 'кь паГщепы 
неподнн;кно :!арытыи т .  и,:гь рыбы съ громадною, каш> воронка, 
пастью и тонипгь су.хим’ь ко..1ючимь г 1'1Л0 мъ, рыбы со щуп1ить- 
цами, сл'Ьныл, планаюиия как'ь бы ощупью, и рыбы съ фона
рями, какъ у автомобнл('Г1 . Раки глубииъ сл'Ь1н.[е, съ длинными 
усами, окрашены иъ К1 )аспы11 цв'Ь’п.. й1ного голыхт  ̂ моллю- 
сков'ь, морскихъ гягЬ:)дт. и д])угих'ь яашотиыхъ водится ит> глу
бин'!’. океана, но он]1 р'Ьзко отличаются огь прибр(!ясн^хъ лси- 
НОТИЫ.ЧЪ, съ КОТОрЫ̂ ПI ]10Д(ГГВеИНЫ.

Вообще челов'Ькь (чцо мато освои.'1ся съ океаиомъ. Хотя 
игвпо океаиъ кормилт. П1)мбр|'я;ных'ь жителе!'!, но онп р'Ьдко 
>см'К.ти1«иись нускаты-я в!. открытое мор(\ Мзученвз пучш и. 
'ГО нача.:юсь ка1:их’ь-иибудь иятьдесять лЬгь тому назадI.. 
Голт.ко тогда, ко171а бы.гь изобр-]уген'ь 1:омпас,'ь, челов'Ькь 
гЬишлся плавать безъ сгГ.снешя по морямт. в;10ль и тюнер^чсь. 
'ъ т'Ьхъ пор'ь М(|ря сд'Ьла-лшч. удобинП н деиювой дорогоО, 
ысячи людей :кивутъ тепе1и> вт> 1С;1честв'Ь мор^псовь всю яснзнь 
1а торговых'ь судах'!.. 11ла!’одаря 1!хъ неустрашимоП дЬятель- 
юсти, самые уда^им1ные уголки зем.п! получили воз.моис!!Ость 
ооб!цат!>ся другь с.ъ д])уго.\гь и обм-|м!Пват!.ся това])амн. Че- 
;ов'1'.1:'Ь !10к а 0см'1'.лился П0Л1.зоват1.ся тол!.1:о поверхностью океала. 
1’0 ГЛуб1!!!Ы СДВа ТОЛЬКО ЗаТриИуТЫ Ие^И10Г11МI! 1!ЗОЛ'11ДОВаТеЛЯМИ.

VIII. о  Форм-Ь земли и объ с)1 дви)1(ен1и.

В'!. 1'лубокоГ! ужо древ1!ости ЛЮДИ зна.1и, ЧТО суш а, па которой 
ы :кивом'!., ()1сру;1:ена со йс'|1ХТ1 сторон'ь водой. Они называли 
гп воды, окружающш су1!!у, ( 1к е а 1 !о м ъ  и думаии, что 01сеан'ь 
гоп> подобе!1'ь 1’ромадиой р'Ь.!:!'., противополоя4иы('1 бер(Ч'ь кото- 
)й и есть «1срай св'Ьта». Па этоп. кра]'! св'Ьта, ка1съ 1'ромад!!ыГ1 
У’ ПОЛЪ 1!ЛИ 1С0ЛПа!{'Ь, по С.10;1ГИВИ1е.\!уСЯ Т0!'да М!!'1'.Н1Н) людей, 
шралос!. 1!обо, которое, 1са1а. 01П! дума-ли, твердо и сдЬланп 
1К-!. бы пз'1> !’олубоГ1 стал!!. Погсрытая небеситлмъ 1:уП0Л0М1. 
мля, но м1!’1-.нпо 1!апшхт. п1)ед1:овь, бы.ла илоским'ысру1’омь, В1.

'> М о р « : 1 я  ж н в о т и ы я — С.Ч0Т]Ч1 т о м т . Ь ,  з о о л о п я .
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|НМ1ЛХ1'.; М П  Ц;1 Ч1‘М1, Л1'11;КЧЫ1И1. ЭТК СКгШиЧПЫЯ ■/КИИОТИЫЯ, 11111; Р»
1К‘. пробпщ^гь дать <1Т1г1уга. По (чцо 1 ])си1Й1’ ;5н1>;!дпч1;ти :!ам!>- 
тили, что тЬпь, отб1 )а('Ы11а1‘м;и1 землею на лупу пт. то нромл, 
когда ПСМЛЯ находится .\[(̂ 5КДУ .1у 1 1 01 0 П С0 .1ИЦ''МЬ, 11М'1'>(!Г1> круг,тую 
(})()1».му. 1 Ра:гь .это так'ь,—р;Ъ)оу/1:да.ти они,—Ж'мля дол/киа им'1'.п> 
1 1ИДТ. по тарсль'И, а шара». На ту же мысль Îапод1 л̂о и другое 
с<юГ|раж(!П1с. 1'д‘лп Гцл проо, иь 
иид-Ь купола, покрыпало плос
кую зом.тю, то.как’ь иъ цсркип,
1П. какое мГ.гто ;л'м.тп оы мы 
пи паира1!и.;гпс1., псюду ;игЬп.-;/|1 
па псГгЬ, какь 11п.-ут;п па ку- 
пол’Ь, капа-тпсь бы нам I. расш- 
лолсеппымп одипакоио. ][а д'1',- 
л1-> же это по такт». 1‘]с.:п1 мы 
будомт, наблюдать ;«1 Ц|г:п1р- 
поП ;111-Ь:(ДоП’ ), МЫ" зам Ьтимъ. 
что Ч'Ьмъ да.:гЬо ]гт. с'Ьвору 
мы проЬдом ь, тЬм'ь н ы те она 
будогь стоять иадъ голоши!.
Па полюс'Ь она (яса:«г;1ась бы у 
пагь нъ шмпггЬ. Папроппп., по
м1')р'Ь приблп^кошя КТ. ;:)К1ШТ011у она будогь опускаться пП/КО п пп:ио 
и на экн.чтор'Ь ою жотся па го11Н.чоигЬ, гд1'., какъ юикотся, побо схо
дится съ зсм.:10Н). .'^0 яилопю 1)о:!можпо то.II.ко 11ъ ТОМ I. случа!'., 
если .'юмля пм'Ьегь форму П1)аы1лы1аго тар а , окруигепнаго со 
нс'Ьхъ сторопъ иебомь. Предстапим’1. ссбЬ яблоко, п11И1ш;!ат1ое 
па питкЬ П0ср(1ДП комнаты, н м уху, пол:заюн1ую по пому. ]->.тп 
муха будетъ находиться па норхисп сторои'Ь яблока, ома будс!-ь 
иид'Ьть П0Т0Л01П. падъ голокон»; (^сли она ио1мм1ол:1отъ па бо
ковую сторону яблока, потолош. будотъ для псм сбоку: ес.тп 
же она переползет!, па ппжпюю сторону яб.юка, посл'Ьдпое бу
детъ закрывать ппдт. на шгголокь н муха уиндпгь падь (Ч)0(м1 
головой уш'. не потолокъ, а полъ. То же б1,и)а(‘ть  и ст. нут(^ 
шественпиками. 1']слн они шгЬдугь к'Ь н>гу огь экпато11а, опн по 
будутт. иид'Ьть гЬх'ь з11'Ь;’,дь, кото]1ыя мы привы кш  вид'Ьть па 
наш !М'ь сЬнориом I. побЬ. Над1. пх ь го,тонами откроется другое 
небо съ другими зи’Ьздами, наше же будогь заслонено зе.м..кчо. 
Изъ такнхъ паблюдепШ гроческю философы за н-Ьсколько сто-

Рнг. .0.1. Со:1п-Ьзл1(' По.н.мшн Модп+.лппи: 11:1
п|)ОД1иже11111 л п ш п  и т ъ  д н у х ъ  к р ц п и п х ъ  31ГГ.,Ш. 
л с ж н т 'ь  П олярная зв -Ь зд а . к о т и р а н  В14“гд и  В1!Д11П 

в ъ  с 1;1Ш]111оГ1 ч п с т н  н е б а

)̂ О по.шрноп аи-Ь-м-Ь см. стр. 1-в) отого тома.
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111М|>1Т 1. |)м1|1Му Л1Л|И1, 1|1( II п1||И'Д Т„ III III ГЛ |.|И.|, IV III
аелля (ч-г|> |11;фь,—разсу^кдалп они, и ш'ип |ц;||у',|;:1г'п. :!1>\| ни со
ВС1-,ХЪ сторонь налодобк' того, 1;ак!> :№])Н0  1Л> ор'ЬХ'Ь окруукшо
скорлупой, то противъ КаЖДО|"| :!1гЬ:1Д1>1 и<1 Ш'ГсГ. 1Г1. К'яягдуи! ми
нуту находится какая-иибудь м’Ьстиость ни :!0 .\иг1>>. Иоаьлк'мъ
два города, въ .хпнтЬ’) которых'ь находятся 1 :а1 ;1я-ни6 удь ;1 Н'1’>ЗД1Л.

  Посмотрлм[., 1;акун) часть но-
 ̂ О1‘снаго купола состаниП) ра;1-

' стоянка между этими ;)Н'Ь:)дими.
[|о,ю;|;им'1., ;1Т0  пудсп) ’ окруж-

______ _ , ностн 1 1 1>ба=). Такую жо часть
' ^ " о1:[|ул;пост1 1 :!(!М,П1 состиигь

11а:1стоя1П1ч мол.-ду городами, н 'ь 
:(1“И11Т'1> к о т о р ы х  1> н а х о д я т с я  В 'Ь 
оцр('д'{'эло1нплн  ч а с ъ  э т и  гягЬзды. 
1йм п м ы  ] 1:з.\г[-.рим'ь ра:(стоян1е. 
м (м сд у  Го р о д ам и , м ы  иолучимъ 
д л и н у  ■■ 2,1 ч и с ти  .'(('МноС! ок1 )уж - 
л о с т л .  П о м н о и п л г ь  н а  20 э т у  ш*- 
ллчплу у : т а ( ‘М 'ь, ч т о  0К])ун:и(К'1Ь 
.чсм лл, р а в н а  40.000  к и л о м е т р . 
П о л ь : ! у я с ь  так-нм ъ ир1см ом  !>, 1'рС- 
Ч(’ск1е учолые уя;е за  ;300 л+.п. 
до  1Л X. о п р 1>д'Ь.И1Л 11 веллчину 
а о м .ш , а  л 'Ь к то  Э р а то с ф ('л т ., упо- 
тр е О и н ъ  п р 1ем 1. смце бо .гЬе  т о ч н ы й  
л  1)а у м 'Ь р л 11Ъ  чи (;.то м ъ  обо1)отовт. 
к о л ( 'с а  ра:)стояи1е м оягд у  д в у м я  
Го р о д а м и  н а  совс1)1иснио г л г и к о л  
р а ш и г н Ь  ]'л-ллта, получилт. р а з 
м е р ы  зе м л и  с т о л ь  Т1»чные, ч то  
о н и  п о ч т и  по отличаются о г ь  
Т'1>Х'ь, к о т о р ы е  д а к ггь  в ы ч л с л е н 1 я

1'нс. 54.

0 -1ред^лее:1е оквужности (обхрата) земли.
Иъ днухъ 11уикти.\1>. лоясищнхъ па одно.мъ 
мрр11Д1а 1г1;. инблюдаюп,. как1н згН.зди иъ 
полиочь будугь съ зоиптк; |[351'1'.1)111ип, 
пх'Ь разстотмч отъ Полярной яп1;:1ди 11 
II тогда пиходятъ. какую часть окруж- 
нпстн нажущагося нейеспаго 1Иода со- 
стапляет-ь разст(1нн1е между пимтг: по чер
тежу сплю , что такую :ке часть окруж
ности состапляетъ н разстоти е между 
городами Л II Л1. паходятпмисп на зем
ной понерхностн: если ,)то ра:1стояи1е 
плиЬстпо 1:ъ нррстахъ плп километрах!., 
то тогда легко можно тлчнс.шт!, н 
11СИ1 окружность. Ксли ]тзстоянп' меж
ду А II М ранно !2(К)0 кнлом. п состаи- 
ляетъ I .̂п окружности, то нся окру ж
ность (обхнап.) земли равна 40.()О() кпл.

сонрем(‘пныхъ матоматиковъ и 
зсмл1*м1'.ровт>, иол[.:!уюшихся самыми томными лнст1)ументами. 
1Чтио за 2 0 0  лЬть до Р. X. онь 1юка:)а.Т1., что зом.’гя наша ест1. 
г1)омадиыи ш арь, имЬюииС! 12.000 в(‘рстъ вт> но11С1)ечиик1'>^

Иссмот])Я на то, что ученые нр|'дставители челов'Ьч(Ч'тва уж е 
Г)0л1>е 2 0 0 0  л'Ьгь тому на:тд!> не только зи^иш, что земля есть 
1иар1>, но да:ке вычисмили точно раимТ.ры итого шара, еще л'Ьть

'I  Т .-е. н|)ямо пидъ голонон.
•) Смотри тимъ I. астр(1И(1111я. а также сл Г.душтуш статьи!, стр. ’.И.
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|.||.утмI,. 'Г(М1,М) 11(и-лГ. Т01Ч1, какь мор<м1,1ап!1Т0ль Магсллши. 
(м'||Л.Х!иг1. ;н‘МЛ1() кругомь, паиравпшипсь на лнпадь, вернулся 
ДИМ0Г1 с"1. ностока, ВСЧ1 чилопФ.чогтпо уб'Ьднлось пъ спранодлипогти 
У'кммя о 111арообра;{1ю(1 форм'Ь :«)мл]1. Посл'Ь Магеллана К'руго- 
(чгЬтныя путшпостшл 1Т1У1Н д'Ьлатьси П(;е чаще и чаще. Когда жо 
п;юбр-Ьли пароходы п ламгЬ.чиыл дороги, лемлю об’Ь'Ьзжають кру- 
гомъ по самы.\п. ра;1личнымъ напраплошям'Ь. Тон<фь немлн) у;к«  ̂
можно объ'Ьхать ш. дна с'1. ноболыннм!! М'Ьсяца, а нОоН.;!уяс1. 
телеграфом'!), переслать 1131гЬст1о вокругь земли в’ь н'Ьско^1ько 
часов’Ь. Т'Ьмъ но мен'Ье, для многнх'ь непонятнымн остаются 
вопросы: 1) если земля нгарь, гшсящи! среди неба, отчего она 
никуда не падаетъ? 2 ) о т ч е т  кругосI^'{>тны^гь нутенюственни1сам I. 
не ка^кется, раз’Ь они понадугь на противоположную налгь част1. 
земного нгара, что они ходягь вверхъ иогамн? 3 ) отчего, нагсо- 
нецъ, поды с'ь ворхпяго полунга])!!! не стегаиотъ внизъ н люди 
съ нижняго но сва-гятся? Ио достаточно немного вдуматься в ь  
положеню вен1(ч'(, чтобы инд'Ьть, что возрал;сц1я эти не имЬюп. 
смысла. -Чомля, 1сакъ мы в п д к 'т , громадна. Она так’ь громадна, 
что мы ол(ч внднмъ кривизну оя новорхности. Как'1. муранеГ!, 
ползая по куполу г])омаднаго собо1>а, но зам'Ьчаегь его неровности 
и думаоп., что иолзегь по ровному лгЬсту, такъ и чолов'1ип. не 
зам Ьча(^гь кривизны поверхности земли. Небо ее окружаегь, он'1. 
ого всегда виднгь надъ голоноГ!, и потому безразлично, будеп. 
ли он'1| въ всрхнемъ или 1П1ЖН0МТ. полушарп!, — земля у него 
будегь под'ь ногами, а небо надъ голово!'!. Только небо это въ 
пижномъ полун1ар1п иное, чЬмъ въ верхнсмъ: ]П1ЫЯ зв'Ьзды, 
иныя созвЬзд1я. Что поверхность земли не ровная, не горизон- 
Т!и:и.и!и|, а выпуклая, вь  этомь ыозкио уб'Ьдптг.ся легко там ь, 
гд'|-> нЬть никаких!. 1!еровпостей, напрнм'Ьръ, на М(»р'Ь. 1']слп 
см(1тр’1'.ть на уд;и:1яющ|Гк“я корабль, мы замЬтим!., что сначала 
у ие1’о исчезн{>т1> корпусъ и видны будугь только мачты, затЬм-1. 
(чсроются зшмлп'я части м ачп. и, накоиецъ, все судно иропад(‘Г!> 
нзт. виду, ка1ст. 61а <ч1рятавпп1С1> за Г01)у. 1-̂ сли Сщ поиерх!!ост1> 
моря была соиер1ненно ровная, ири удачеши оть иасъ корабл!. 
становился бы тол!|1со все мен1,1ие и М(‘1П)Н!(\ пока совер1пе1пю 
не исч1!::ъ б!л изд. виду. Ла дКл'Ь это1’и 1гЬ'гь. ОиЧ) скрывается, 
ка1съ бы П0дняв!!П1С1, на 1'ору и спускаяс!. за не(!, за выпуклую, 
окру1’лую поверхност!. зе.млп. Не надаемъ М1̂  (-ь нижнеП поверх
ности земли пот(^му. что она пасъ къ себ'Ь 11рнтяг!1ваег!). 1'руд- 
нЬо отн'(угит1. !!а вопрос'ь, ноЧ1\му !!о падае^гь сама земля. Мо- 
дробн'Ье отвЪть на .чт(1гь воирос-ь чнтат(!Л1. наПдегь 1гь дру1'нхь
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с т о л  въ прбосномъ прпстраистн']'. со страптиш (•1:111нп-тмп, пи т* 
по прямой, а по кругоной лшпи.

1ъакъ съ тсчмаемъ иремопи пзм'Ьиплось у людой поплт1е о 
фпрм'Ь землл, такъ пзм'Ьпплось оно п о псб'Ь. Аетропомы до- 
к а т л п , что оно не твердый стальной сводъ, в'ь который, какъ 
Г1!ог{лп, вГяггы яркля 315’1',гзды, а, напротлвъ, представляетъ гро
мадное необьятное п1)острапство, въ котором'!., на разстоян1яхъ 
въ МНЛЛ1011Ы л(']кть другь отъ друга, находятся ярк1я, какъ

' '  <1 II .1 II Ч I I I ,  \ II I I ( I  I Г  (  Ф  I I I .

1’||с . 55. Рисупокъ. 1|Г)ъя('11я к 1Щ1н ш аропндлость зрмл»: корайль, 
уд11Л!1Ю1Ц1ПСЯ ОТЪ иритоля. 1'11!1чила вилС'нъ весь, зат1;мъ его нируса 

II 11ер .\1пя част» мачтъ.

н а т е  солнце, св'Ьтпла. Только благодаря огромному разстоянио, 
отд'Кллющелгу нась, сп'Г.тнла зтп 1сажутся намъ св'1Vгящпмйс^я точ- 
];алп1 — ;л!-Ьзда1П1. Ианге со^нгце тогко ость одна п:гь безчислен- 
1и.гх'ь зв'Г,зд7> небосклона, толы:о бол'Ье блпзкгш къ памъ, а 
потилгу болЪе яркая и болг.тая. Оно г1)омадныхъ рачм'Ьрош,, 
н<» ст])ангно удги'кчю отъ на(-ь; оно прнтягпиастъ пан1у землю 
и н(‘ поз15оляетъ ей улегЬтг. в’ь пространство. Потому-то земля 
]] 1.’|)у',кнтсл В111:.ругъ пего. :]емля в[)ащается вокругь со:нп;а вь  
течете года п ]п> завнспмос']ц оттого, )сакое положегпе она 
припимаетъ по отнотенио К'ь солнцу въ различные м'1'.слцы, мы 
иаблюдаемъ у иасъ ])аз1П11я времена года. Ученые доказали еще, 
ч']'о, вран1аясг. вокругъ солнца, з('м..тя вм'Ьст'Ь съ т'Ьмт, вертится, 
пакт. 1:убарь или вплчокь. Та И'юбражаемая Л1[П1Я, вокругъ кото
рой ш'ртнтся з(‘мной шаръ, называется з е м п о ю  о с ь ю ,  а

' |  С 1 М | | | | |  т и л ъ  I.  а с т р о п о и 1 Л .



К’иП И М  П1 — II П,1 1ИС я  М II ‘). .'1|||11!|, II |1и|!(1Д<‘П ИНИ |1!1 |1;| П1К )М'1. |)л::-
( тилмт о'гь ()Пи11хч> 1!о.:1 К 1С(ЦП. и д'Ьлящая и(“М1юй шаръ на дь'1'. 
]пш[1ыя ]10Л1>1тпы—ДНИ 1юлу[нар1я, сЬиериоо и южное, будетъ 
; » к н а т о р ъ .  На разстояиш 2 3 ’ /г° къ с'Ьверу и югу отъ экнатора 
ироиодять т])011икп: Рака—па с'Ьвср'Ь и Козерога—на юг-Ь. Кром'Ь 
Т01Ч), къ с'Ьнсру II К'ь Ю1'у ОТЪ экват(11>а нроиодягь па рашюмъ 
ра:ютоян1и по 90 круговъ, такъ называемых']. пара.[лельныхъ 
1фу1'овъ, а экнаторъ порес’Ькають 360 , мсрид1анамп, П1)ов(!ден- 
]1ЫМ11 отъ полюса до поли^са. Мернд1аны считаютъ о п . мер]1- 
Д1ана, п<!1)осЛ'.кающаго Ю1Кой-нпбудг> большой городъ съ обсс1)ва- 
тор1оГ1, наприм'Ьръ, Пстербургь, Парпжъ плп Лопдонъ, н назы- 
ваюгь пхъ градусами дол1’оты; УО параллольныхъ круговъ счи- 
таIоп^ огь экватора и зовугь пхъ 1’радусамн шнроты.

Благодаря нращенпо земли, солш1(‘, оов1мцаотъ ноперем-Ьнио 
то одну, то другую сторону земного шара, и въ осв'Ьщепно!"! 
сторои'Ь бы1«1егь день, а в-ь не(1СВ’Ьщ(!Пной — ночг.. Такъ какъ 
полный свой оборо'гь земля сонертаетъ нъ сутки, то у пас'ь 
че1)оз'ь каждыя сутки, т.-е. 24 часа, вновь па восток'Ь восходить 
си^шце. Какъ будетъ показано К1. своем !. м'Ьст1’>, дпижсмпе солнца 
К!иж.ун;ееся. Мы не задгЬчаелгь, ланзя на поверхности земного 
Н1ара, его движенш. Лее находящееся на зем.1гЬ движется вм-ЬсгЬ 
с'ь нею, 1:акъ, папрпм'Ь!/!., двн;кутся скамьи и пасса^киры, си- 
дянце въ вагодгЬ по'Ьзда. Они не замЪчаюгь своего Д 1ш ж ен1я 
и имъ кажется, что вс'Ь предметы спаругкп: деревья, дома и 
п[)0'к)Ж1е летя'п. имъ навстр'1;чу, а они не дв]П’аются съ м'Ьста. 
']’акъ и па земл^ гл^кется, что солнце и зв'Ьзды, восходя на 
носток'Ь, движутся на западт.. т(1гда как'ь па Д'Ьл'Ь зем,ия в е р 
тится съ запада на востокъ. Естг. способы нодм'1.тить ;̂ то вра- 
щен1е и онред'Ьлить (то скорость, но объ этомъ будегь сказано 
въ свое\гь АгЬстЬ, зд'Ьсг. же мы укгьжемъ лишь на одно валшое 
с,Ц'Ьдств1е, вытекающее из'ь вращешя земли. ^М'.мь дал'Ье на 
В0СТ01Л. мы по'Ьдемъ, т'Ьм'ь 1иии.те тамъ будегь восходить сол1ще, 
так'ь какъ мы 'Ьдемъ какь бы павстр'Ьчу ему. Пашн часы, по
ставленные по времени того города, пзъ котораго лгы вы'Ьхали, 
будутт. (1тставать отъ вре.мсш! того восточнах’о 1’орода, в'ь который 
мы пр1'Ьдем'1.. ]']сли мы объЬдемъ ’  ̂ окружности земли, то въ 
полдень того города, куда мы прИ'.дем'Ь, часы паинг покажутъ 
всего шесть часов'ь утра. Если мы проЪдемъ ’ о1:1)ужиости земли, 
разница будетъ уж е равнят1.ся дв1->надцати часамъ, и въ полдень, 
но нашему расчету, должна бы быть нолно'п.. ]<]слн мы, отпра
вляясь въ кругосв'Ьтное нутен1еств1е, будедп. двщ'аться на вос-
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|пк'|> II ||1'|и‘1 ' с и п и  чаем ни пргм пт пне 1',|Ц!||-М1,1\I, п.-г ц 
1’ор(1До1П1, .ю:к:ииих’1> на. памкш’ь пути, '1'о (иса-.ис'тсл, чгп сп сцо- 
1ш ъ счегом’ь мы пориу.шсь дисмъ по:{я:о, ’гЬ.\п> это ('|уд1Ч1, п.ч 
д-Ьл 11. По нашему расчету, папршгЬръ, мы вернемся н'ь суббиту, 
на д-1-..тЬ я:е пъ горидЪ, и;?ъ котораго мы «ы-Ьхали, люди, считая 
по местному премепц, будутъ 1мце пм'Г.ть пятницу, п поневол'Ь лгы 
на одно!'! нед-Ь-'Л долясны будем'ь нережпть дп-Ь пятипцы. Паобо- 
ротъ, если бы мы ■Ьхгуш на :{аиадтэ, часы нанш показывсУШ бы нсо 
больше II больше, ч'Ьмъ сл'Ьдуетъ, и по С01зерп10н1и кругооп'Ьтпаго 
пут(чиеств1я П̂1I отстали бы огь м'Ьстпаго нремени на сутки. 
Это и будетъ та разница но нремени, съ которой считаются, 
напрнм'Ь]гь, расппсашя же.:гЬзныхъ дорогъ, указывая разницу 
его со столнчным'ь, по которому они составлены. И'ром'Ь того, 
кругосвЬтнымъ путентественникамъ приходится въ одпомъ случаЬ 
сбрасыватг. со счету одшгь день, а пъ другомъ прибавлять.

О сь вращ егпя зем ли  н а1и о н еп а к ъ  то м у  к р у го в о м у  п у т и , к о 
тор ы й  она соверн1аст'ь вокругл. сол1щ а, и о д ъ  у г л о м ъ  в ъ  г з ’ /о'’ . 
Всл'Ьд<’тв1е итого л'Ьтохп. г-Ьвергпл! п о л ю съ  нак.)ю исп'ь к ъ  со л н ц у . 
Л у ч и  0 (Чг1'>1ца1от'ь его все врем я, п о то м у там'ь Ц'Ьнля с у т к и — денг. 
и со л п ц !' Н1- за х о д и ть , а то л ьк о  о писы вает'ь  к р у г ь  н а неб'Ь. 15'ь 
что самое время на к ъ  с е в е р у  о т ъ  эквато р а со.;п1счпые л у ч и  
пад аю ть па землю  в ъ  полд(мп. отв'Ьсно и  у  ж и в у н и гх 'ь  тамт. 
лк1деГ| солнце с т о и т ь  надт> гол о вам и, н а х о д и тся  в ъ  з е и н т Ъ .  Мы 
у ж е  знаом-ь, что  это М'Ьсто н азы ва ется т])о н н к о м ъ ; в ъ  д ан пом ъ 
случа-Ь б у д е гь  с-Ьвергплй тр(мппсъ, и л и  т1)01шкт. Р а к а .  Пеза- 
ход ящ ее солнце ц'Ьлыя с у т к и , в'ь самыГ! долг1й л-Ьтп1Г1 день, осв'Ь- 
щ ает'ь пиляр1пля стр а н ы  так'ь ж е  н а р а зсто я н 1и о г ь  по-
1Н)са. П о то м у на р а зс т о я н ш  о тъ  (■■Ьве1)наго по л ю са про-

и од ять с 'Ь в е р и ы  П и о л я р п ы  (г к  р у  г  ь.
Т;г1съ к а к 'ь  зем л я У1хгЬетъ ф орм у П1ара, то я сн о , что  к'ь ю гу 

(1Г1. экватор а, в ъ  ю ж н о м ъ  по л уш ар 1и , доллгно п о вто р и ться то ж е  
самое; п оэтом у на разст»»ппп ‘28 ’/ ,°  к ъ  ю гу  отъ йкватора п р о в о д я гь  
т р о п и к ь  К о з е р о г а ,  а н а р а з с т о я п п г ‘2.'Р '2° о г ь  ю ж и аго  п о л ю са—  
н ) л : н и й  п о л я ] ) Н ы й  к р у г ъ .  По т а к ъ  к а к ъ  л'Ьтолгь ю ж н ы й  
конец ь земного пгара и  ю ж н а я  ч а сть  оси в р а щ с н ш  зем ли от1й'ю- 
пона и гь  солн ц а, то, л ’Г.томт», во все вр ем я оборота зем ли в о к р у г ь  
|)сп, солнце не осв'Ь нщ егь ю ;кнаго полю са. Т а м ъ  ц ар ствует ь 
по сто я н н а я  Н0Ч1. и солнце б ы в а е гь  видно л и и п . сЛ’.вер1гЬе ю:к‘.- 
наго пил яр иаго к р у га . К огд а в ъ  с'Ьвериомъ п о л у н и р ш  .:гЬто, 
тогда В'Ь ю ж н о м ъ  по л уп гар п ! зн м а, и  когд а на с/ЬверномТ) по- 
:т(V |’. 1’и спо д с'твуе п . О-м'Ьсячный д ень, на ю ж ном 'ь пол ю сЬ  6-мЬ- 
•ячная н о чь . К о гд а в ъ  у м Ь р е п н и м ь  пояс'Ь с/Ьвернаго п о л у п 1ар1и 
г.-е. В'Ь полос'Ь, л еж а[ц ей  м еж д у тро1Ш Комъ и  по„'ш рпы м ъ к р у 
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г (|\ ||,, Д 1Ч 11. д п т и ! . ! '  ПИЧИ,  т .  .ум Т .р си н п м  |, ш т с ! .  ш и .'п а ги  11и.|_у- 
|||;|||||| пи'м. д.|||1т'1,(^ дин.

'1'икоо р!1;1лич10 игь опИиионш .тЬтомъ и пимгцо с.Ьпорплго н 
шягплго иолуптрК! ;!ап11с;нт'ь отъ па1:.:и)11а земпоЛ осп кь тому 
пути, по кото])ому движется земля. Иагйюп ь этогг. одтгг. и топ. 
яге псегда—2 37и°. потому и не м'Ьгшетсл при обход1'. земли »о- 
кругь с.олаца. Когда земли пробЪягнтъ полопииу пути своего 
«ок])у1’'ь солнца, т.-е. чере.ть шесть м'Ьсяцевь, пололссию полюсовь 
относитсльи(1 солнца стапегь обратное; южный полюсь будеп.

II И М И !  И I I I  ||11||1|1 11111 •

У V
ю

Рис. М . Дпнжсню ломлн тжр^гь сплнца (путь, орбита, покизапъ точками); ч('шре 
пиложсшя зо.млп: па-гЬпо— !) 1Н 11111— лЬто иъ ("кпср. полушарш и .чпма 1п. южпоиь ((;<;- 
псрпое силыН-.е пагрЬнпотсл солпцемъ), пипзу— 10 с.питября— осень »ъ гЬиср. и песиа 
пъ юм;п. полушартхъ 01р<'мя осеиияго ршиюдспсття. оба полушарп! 11а1'р1 1вак)тся 
одипаконо), яапрано— 9 декабря— :шма пъ сЬпер. н л-Ьто пъ южм. полуакцияхъ (юлсноо 
нигр+.паетсл гнльиТ.с), накер.ху-8 мирта—иеспа въ гЬвср. ч осппь пъ К1-,К11. полуша- 

р1нхъ (пр(!мя ппоммшго ранполсчк'ття, оба полушарш пагр’Лпаютгя и.итаконо).

обран1снь къ со^н1цу п па пемъ будегь мостояи1Н.т день; нь 
юясном ь полутарп! будеть л'^то, вч. ум'Ьрснном ь его пояс'Ь день 
будетъ д.'Гинн'Ье ночи, и на Т[)опнк'1'. Ь'озерога солнце будеть стоять 
пад'ь 1’оловами. Нъ с'1'.но[)номь иолута1)1И в'ь г-»то время буд|;гь 
зп.ма И вь  с1’>верны.\ъ полярпыхь странах!, ппстояннаи ночь.

Г5(>мля обра[цается вок[)уг'1. солнца не по нравп.чьному К1>угу, а 
по нисколько в1лтяпутому. Когда солнце находится ш. протнво- 
полояиплхъ концахь его д.;ппп1оГ| оси. тогда бываеть лГ.то и



'ИМИ, ч • ’ . )  ||<|ц:| II ‘ I ,1с|.М1>||)| |||11Л 1 )| . И . п м и и  и :1 1 1 м
МЯГи I и. ||1Цс("|(11т1!|; 1(<‘{'ЦиИ  II и с с т .н ! ,  1 1 М1Ч|||п Ь ( Л )  М;||И'а. II
10 < ;̂1) СЧ“11ТЯб]1Я, ;!»;М.1Г1 11!1\(1,и1ТСЯ ИОСрсМПИ I'. М г;КЛ у ;»Т11М11 Т 1 1 Ч- 
К11МЛ. .'-)тн 1 )]ж м (*иа н а у ы к а ю г ь  и р е м е н а л ш  ]}ати1Д ('11ст»1л . Т о 1 'д а  

КНК'Ь 1П. Х0 Л 0 ДН 1)МЪ, т а к ъ  ]П . у.\гЬ])в11П0М Ъ II ш .  ж а р к о м ъ  п о я с а х ’1. 

Д 1‘П 1> р а п е т >  н о ч и ,  т а к ъ  к а к 'ь  о с ь  н р а щ с м п я  з о м .ш  н е  н а -  

1с.!10 110н а  н н  1л ^  с о л н ц у ,  НИ о т ъ  н в г о ,  II л у ч н  д и р н н о г о  с ч г Ь т н л а  

ос'в1•>Iцак^^ь о б а  п о л у ш а р и я  н ъ  о д и п а к о н и Г !  с т е п е н и .  I^ ь  и т о  и р о м я  

(ч м н щ о  с т о н т т з  н а д ь  г о л о н а м п  ж и т е л е й  э к в а т о р а .  П о т о м у - т о  п  

с 'л о и о  э к в а т о р ъ  з и а ч п г ь  р а в и о д с н с т т м т и к ъ .  М ь т р о п и ч е с к и х I .

ггов г«»; >

1'ИС.

Огп'Ьщеше яомлн еолнцрмг при л1;тис‘мъ 
(■0ЛМЦССТ0ЛП1П У 1К)П)1: :(1'М1И111 1)сь с1.-
в(>|)11им1 . шиюгамъ паклош'пи 1м. шлицу, 
пмыгЬе ос'н-Ьщастся ("Ьнсрпор 1И)лум|а[мо, 
ирострапстгю на (•1■.верIIÎ мъ миля])1|ы>|ъ 
кругомъ огп1;щрно ц'Ьлыя сутки: Т1 )чк:1 Л 
сооти'Ьтс'тнуетъ положртю Хары:оиа (о<>- 
сЬи. шпрот»), дот. з н п ч п т р л ы ю  д л н п п Ь н  
иочп, ии тропшгЬ Рака силпце паходптгя 
въ л(М111г{.. Точка В  сиптиЬтствустъ пи- 
•южоппо точки Л ('50'̂  Н)И;п. широти), 
тень зд'Ьсь лиячптслыю ко|)очг ночи. Иро- 
траистпо ла южн. полярпымь 1:1>угомъ 

сонрршеппо н(‘ 01 ’1! 1;щ(‘111).

О г 11-Ь|Ц(М1]е  Л1М1ЛП с о л п ц о ы ъ  п р и  з п м ы е л ъ  
г о л п п о с т п я т м п  !• д е к а б р я :  з е м н а я  о с ь  о т -  
к л о п с п а  г Ь в е р п и м ъ  п о л ю с о ш .  о т ъ  с о л н ц а  
п нсЧ; о тп о |11еп 1н  б у д у п .  п р о т 1 1 н о п (1 Л о ж и и  
•И-.тпим'ь. П р о с т р а и с т п п  л а  (:11и е р п . п о л м р п . 
к р у г о м ь  п р  о с и Ь щ р п о . с о л п ц е  пт. з е н и т Ь  
п а  т р о п п к ^  К о я е р и г а ;  м Ь с т о  Л  нм  Г.Ртъ к о 
р о т к а  ДРП1. II д л п п п у ю  НОЧЬ, а  мФ .сто | }  —  
д л п п п и Г ! д е н ь  и  к о р о т к у ю  н о ч ь . п |)О с т |)а п -  
с т п о  з а  ю исп . л о л я р п . к р у г о м ъ  о си 1 ;г ц еи о  

ц 1;ль1Я с у т к п .

■т])апахъ мы зиаелгь, что солнце стоить ВТ| иилдеш. всегда вы
соко на неГг]'>. 13ъ С'Ьвс[1Цомт. 11о.1у1нар1и оно всегда остается въ 
ожииГ1 иоловии'Ь пс̂ Па, даже вч. полдет.: потому мы, живуийе 
гь этомъ по,ту1пар1п, и зовсм г, югь пмлудием!.; гЬнь огь насъ 
!Ъ полдень падаотъ ирям(> на с'Ьнеръ. Панротивъ, въ к)жн<»мъ 
10.иун1а1)1И солнце въ нплдет, остается ш . с'Ьверно!'! ст0])01гЬ 
1еба и вс'Ь Н1)(‘дметы отГр]1асыпак)ГЬ т1'.нь не на сЪверъ, какь у 
1асъ, а на юп..

Такъ различаются по пплоя.’етн! со .тц а  на неб'Ь, Ш) в])|*мрнамъ 
ода разиыя части ;;смно1'о |ц;1]1а. Нолоясетя эти обусловлены 
раще1нем'Ь земли и обращснп-м ь 1зя вокругъ с()лнца, доказате^тъ- 
гва чего читатель найдетъ вь другоП части Эт(я1 книги ’).

<) ( 'ц о т ] ) П  ТОМЪ I. !1С ТрО И О М 1Я.



IX. Изобрс1>1<еп1е земли. Глоб^^сы и геограФичес1<1Я
1<арты.

Уисо 1ГЬ д р е в н о с т и  .11<)Д1[ Ц]>1Та. 1ИС1. 1ПОЙ1)аЗПТЬ п гзБ 'Ьстн и я  п лп , 
с т р а н ы  II .ча м н о го  л Ь г ь  до Ро п сд естн а  Х ] )и с т о в а  и р о б о в а л н  ри- 
С0 1 ШТ 1 . п л а н ы  з н а к о м ы х ! ,  н м ъ  м 'Ьс/гностеИ . П х ъ  1 )Н сош 1.:1 И д ш к е  со- 
и с 'Ь м !. О с;!Г]1ам о тп ы (?  н а р о д ы , о б о ;!н а ч а я  у с л о в н ы м и  а н а к а м н  род- 
т л я  м 'Ь с тн о с тн . П о п ы т к и  1 )Н с о в а т 1. бол 'Ьн  т о ч н ы я  п и о б р а ж е ш я  
м Ь с т н о с т н  д 'Ь .талн  д р с в н 1н Г 1 )0 1 си, н о  0 1 П 1 рН (;ов !и 1 П к а р т ы  с п е р в а  
п 1 »остс1 о т ъ  р у к н .  И и о О р а ж а д с я  к р у п з ,  в п у т ] ) н  е го  рнсова^иось 
моро, в н у т р и  м о р я  н а  г д а з ъ  р н с о в а л н  р а с п о л о ж с ш о  г Ь х ъ  
м 'Ь стн о сто П , ]со то })Ы !1 н я в Ь с т н ы  б ы л и  д р е в н н м '1 ,, а  м е ж д у  кр а ем т . 
К 1 »уга и  а т н м п  3(\\иипп1 пом  Гл ц ал н  о к р у ж а ю н п ! '!  с у п т у  о к е а н ъ . Го- 
](ода рн сова ;п1 С Ь  у с л о в н о  1гь в]1дЬ г р у п н ъ  д о м ]п :о в 'Ь , а  го р ы  в ъ  
вн д 'Ь  б у г (» р к о в 1 ,. н а п 0 м ]п 1 ак )н 1,н х ъ  1 .-ротовыя к у 'н с н . П о  т а к н м ъ  п л а 
н ам '!. м о я ;н о  б ы л о  з н а т ь  т о л ь к о ,  ч т о  т о п ,  н л п  д р у го П  д’о р о д ъ  ле- 
ж а л ъ  н а  с 'Ьвер '}. п л и  н а  Ю1 "ь  о п .  д а н н а го , н о  н а  с к о л ь к о  в е р с т ъ  
о т с т о я т ь  о н п  д р у г т . о т ъ  д р у г а ,  н^пг к а к 'ь  вы с 'о к а  т а  л гЬ с тн о ст ь , н а  
ко то ])о Г 1 р а сп о л о л ген ’ь  г о ] )о х ь , с у д н т ь  б ы л о  н е в о з м о ж н о , т а к ь  к а к 'ь  
у  э тн х т . ]сарт7. н е  б ы л о  м а с ш т а б а . 1-]лпнств(‘н и о  ч 'Ь м ъ  оп 'Ь  п о х о 
д и л и  п а  с о в р е м е н н ы е , э то  тГ.м ']., ч т о , )с а к ъ  и  у  н а с ъ ,  в с Ь  п р ед 
м е ты  стара^ 'ш сь  н а  Ш1Х'Ь р н со ватт . т а к ъ ,  к а к 'ь  б у д то  б ы  с м о т р ^ л п  
н а  н н х ъ  с ъ  п т п ч ь я г о  пс^лета. '1 'акое н з о б р а я :е н 1е с ъ  п т н ч ь я г о  п о 
л е т а  I I  н а з ы в а е п  я  п л а п о м ь ,  т а к т , к а к т .,  р а з с м а т р н в а я  м 'Ь с т н о с т ь  
св<ч>ху, м ы  п е  в п д н м 'Ь  б о к о в ы х т . с т о р о н ъ  п р е д м е т о в ь  и  п зобр а-  
л ;а е м ъ  л н п п . м Ь сто , п м п  за н и м а е м о е . Д о м ъ  н зо б р а 1 к а е м ъ  м ы  т о гд а  
к в а д р а т н к о м т .,  к р у г л у н )  б а ш н ю  п л н  к о л о к о л ь н ю — к р у ж к о м ъ ,  П 1>н 
че л п . т а к н м ъ  ясе к в а д р а т п к о м т . б у д е т ъ  л з о б р а ж е н ъ  к в а д | )а т н ы х ъ  
о ч е р т а ш П  п р у д ь  н  так 'и м т. я :е  к - р у ж к о м ъ  н зо б р аяге н а  б у д е т ! .  
к р у 1 ’л а я  п л о щ а д ь . По  н а  п а н ш х т . с о в р е м е н н ы х ъ  п л а н а х ъ  с о б л ю 
д а е т с я  о б я з а т е л ь н о  м а ( ;н г г а б  !.. М а с ш т а б о м  ь  н а з ы в а е т с я  т а  у с л о в 
н а я  мФ>ра, к о то р о й  м ы  113об])ая:а(‘.\1т> п с т ш ш у ю  в е л л ч н н у  п р е д м е та , 
ч т о б ы  он 'ь  м о г ъ  п о м 'Ь с т н т ь с я  н а  п а н в 'л п . п л а н 'Ь , гд  Ь все  р и с у е т с я  
в ъ  р а з м 'Ь р а х ъ  у м е п ы н е н н ы х ь  во  м н о го  ра ;гь  п р о т ш г ь  д ’Ы к 'Т в н т е л ь -  
н ы х т .. Г д 'Ь  в ъ  п р п р о д 'Ь  с а ‘,к (чп . п л н  в е р с т а , м ы  н а  и л а н Ь  1 )н с у е м ъ  
ЛПН1Ю и л и  д ю п м ъ  п  го в о р и м '!.: м ас1н таб 'ь  н а ш е г о  п л а н а — о д н а  с а 
ж е н ь  в ъ  Л Ш 1Ш  п .тн  од н а в е 1 )с та  в 'ь  дю П м 'Ь. П о п я т н о ,  ч т о  вс 'Ь  пред- 
м (‘т ы , н зо б ])аи гаем ы е  н а  п л а н 'Ь , д о л ж н ы  б ы т ь  у м е ш .ш е н ы  в 'ь  од н о  н 
то  ж е  ч и с л о  ]«гз 'ь, ко  вс 'Ьм т. К 'ь  п п м 'ь  д о л я :е н  ь  б ы т ь  п рнм 'Ьне1ГЬ  
о д н н ’ь  п  то 'г ь  ж е  м а с ш 'г а б ь . Ч Ь м ъ  бо .гЬе  <1б 1П П [)н ая  м 'Ь с т н о с т ь  
П3(1б1)аигается н а  п л ан 'Ь , т Ъ м ь  бол 'Ье  м е.пк!]! м асп ггаб 'ь  д оллсеп ’ь  
б ы т ь  1съ  п ей  п 1 )п м '1',непт.. 1\огда м ы  1 > нсуем ъ п л а н ь  д о м а  н л п
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11л И. ММ Г. '|;11:1>|| ,м- ш м и ч и и ы  мы л.чхш и м I. п.п» 1|1.ч ни I. ц 1. 1ми 
1011ИЛ1.. .ми ди.Г/Кии 1):!ЯТ1. м асттм й 'ь, по К11;и'тсГ| .мГ.рТ,, т .  Ш ра.п.
М(!11Ы11111, ГфП 11:}0С|1)аЖ<‘111П ЯСО 11:1 ИЛЯП'!'. Ц'кШГП уЬида П-ЛИ ГУ-
бери1и, М1Л должны польгюваться масштабо.мъ но нЪсчспльку персть 
нъ дюГш'Ь.

Планы болыипх’ь прост1)а11стнъ, 11.чоб])а/К1М1иыо нъ ме^пспм'ь 
масштаб'Ь, 111)1Ншто наг;ы1)ать картами. Мы по гопоримъ, нап1)и- 
М'Ь|)Ъ, плапъ РоссК'юкой нмпорпг ш ц  ‘1>ра1Щ1И, а карта Росс1и, 
карта <1>раиц1П. Кп/гш ц 1’>.1ЫХ'ь гооударстнъ зонутс-я гс110])!и п.11ыми 
картам]!. На картахъ, аа мелкостью мас]птаба, мпог1е предметы 
пр1п1ят0 пзоб])аи:ать услонпо; такъ, 1'01)ода п.'^обра:кают(^я точками, 
р1'.К1Г— изнплистымп л тп ям п , горы— особою пггрпхонкою п.ш от- 
гЬпкомъ II т. п. По д.:ппт р'Ькъ, разстояшя ме;кду отд'I^лы^ы^пI 
1упктами всз;гЬ долясиы быть ст1к1го ным^феииы,\п1, такъ что 
!СЛП взять ЦПрКЗ'ЛЬ П ИЗМ'Ь1)ИТЬ, па сколько лии1п пли дюПмонъ 
)Тстоитъ па карт'Ь од1пгь городъ отъ Д])уго1'о п помпоя:пть па 
■оотв'ЬтстпуюпиП масп1таб'ь, мпя:по будетъ иь точности узнать, 
•колько В(‘рсть ОГЬ ПДНОП) до другого.

Такт, как'ь пам1а згм.ш шарь, то и нстннное пзобра/кенп' 
емли должно быть тарообразное. Такое нзображеню шизынаотся 
' лоб ус  о м ъ. ИерныГ! 1’,тобусъ ( ы.;гь пзготоп.лепъ также еп1е до Ро- 
:дестна Христова п'Ьким'ь 1гратесомь изъ Мпллоса. Но то1’да люди 
на,ти еще так ь .ма.ю о другнхъ страиахъ, что то немногое, что на 
емъ бы, 10 нарисовано, было I чень не точно н, какт. па дренинхъ 
артах'ь, лннюно масштаба. 1й-1'да лн)ди стали точггЬе изм'Ьряп. 
азстоянт 11азпыхъ м-Ьстпостеи Д])уп. огь друга и ста.П1 прим Г.- 
ять пъ д'Ьло геодезнчес1пе' и. т  .землемЬрные инструменты, тогда 
лпл:о .мсл’лн составиться точный .\1асп1табныя карты. Теиерепнии 
а1»ты паишхъ русскихт. губерпп'1 и б(»льтиистиа еироиейскихь 
юударстиъ сосганлоны по точтамъ и подробпымъ плаиамь, иа- 
(‘рчениым ь землем'1\]шш, чоторые должны были, состанляя сноп 
таны, измТ.рять п вычис^т.чт!. каж.дую пядь земли. Это сподиын 
)у.ть работы мио1'нх'ь тысячт. люден, тру,чи1мт1хся десятки л’Г.гь, 
•оиинин госуда])стлу громал1п.1ХЪ Д(‘И(Ч'ь.

Дтя Т01Ч), чтобы В'Ь11И0 ианестп па г.юбусп. различиыя мЬст- 
•сти, надо знать, какт> да.т»'Ко от<-тоягь ои'Ь отт. ни, 1юса и 
'ь  укватора, и как'Ь Д!1.1еки ои'Ь иа востокт. и п1 на западъ оп. 
а:о11-ипбудь разъ иансегда устаноатешюС! линш, н ]1о»еденно1'1 
) поперхности Н1ара отъ но.носа п до но,1К1са. Разстпя1пе огь 
ватора Д(1 но.1юса д Ьлягь  па оо частеП, кпторыя иазынають 
адусами; черезъ ка-л;,н̂ 11 градус'ь нро|{(аять круги, которые 
,утъ иара.1лелы 1о экватору и ното.му назынаются нара.1.1ель-
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1111 !.И’|И|)М.\П. ИМХП, 1,1Г1С)| Т<I Л.1И Л|'УГО0 .М'ЬСТМ, И ИгКИЛСКТСЛ 11111-
| ) п т п 1о д а н  н а г о  м Ь с т а .  И р о д 'ки н п . это к а к ъ  п ъ  (.•Ьперполгь, 
чак 'Ь  I I  н ь  ю/кпо.м'ь 11о л у и 1а 111И, и о д у ч а ю гь  9 0 ° 1-Ьно])ПоГ1 и  9 о ° 
1();ки (11"1 ш п р о га . ^’а к н м ь  об ]1а зо м ъ , 1)а :)стоя11Ю о п .  экнатора и 
онрсд-Ьляетс'л м и сл о м ъ  гр ад усо п ъ  [пир<>ти, на  которы е о тс то ш 'ь  
о г 1> ш т о  та  НЛП Д ])угал  м 'к т и о с т ь .  Т р о и п к 7 >  р а к а  о тс то п п . 
0Т7. эквато р а  па 23’/.,°,С''Ьпе1)11и!'1 п п л л р и ы й  к р у 1’ ъ ' ) н а  
а гЬнерныГг п о л ю с ь  на  9 0 ° с'ГличиюГ! п 1И])оты. 1Гот(‘1)Г)урп. ло и ги п . 
по д ъ  С0°, а Х а р ько н т , иод7, 5 0 ° с. и 1Н1)оти .

.'^ная поличииу земного та[)а н его окружностл, ^к'гко вы- 
члслнть длину 1°  широта и, лная, сколько персть пъ 1°, можно легко 
ьыразнть раустоянш м-Ьотпосто!'! другъ отъ друга въ верстахт.. 
Ес.ни прпмслмъ длину 1° 1ннротм 1!ъ 105 норстъ, то узнаемь, что 
Петорбурл> отстопг1> огь сГ.вернаго полюса на 3150 версп. по 
П])ЯмоП литн; огь экватора Петорбургь отстоигь на 6.‘Ю0 , а 
Хар1.1С01гь па 5250 версп..

(.)дпоП ш п р о ты  дли  оиред'Ьлеи1я м'1>ста па поперхностл  гл о б уса  
недостаточно, ладо у 1сазать, в ъ  какохгь нм енно  мТ.ст'Ь пара-тлель- 
наго к р у г а  оно л е ж н г ь .  Д л я  этого  п р о по д ятъ  д р у п с  к р у ги , таь’ ь 
н азы ваем ы е  мерпд 1аны ; ч то б ы  их 'ь провести , д 'Ь л я г ь  весь  эквато]>ь 
на 300 частеГ! п л и  грп;:;усолъ и чер езъ  э ти  гр ад усы  п р о и о д ять  
о г ь  одного до д ругого  полю са  п о л у о к р у ж н о с ти , ко то р ы я  и н а 
зы ва ю тся  мерид1аиами, т.-е. полудеы1Шми .тппнями, т а к ъ  к а к ь  
во вс 'Ьх ъ  м 'Ь стах ъ , л е ж а т п х 'ь  на  о д н о м ь мерид1ап-1'., полд ень 
б у д е ть  н ь  один и  то ж е  вр ем я . (Збы кповепио у сл о в л и в а ю т ся  
с ч и т а т ь  како й  - л п б у д ь  ме 1»ид1а и ъ  за п а ч а л ы ш Г ! и  о т ъ  пего 
с ч и т а ю т ъ  мерпд1апы кт. во сто ку  л  кт. зап ад у ; разстоян1о м е;кду 
мерпд1аномт> какого-нибуд ь м Ь с та  л 1К‘] )в ы м ъ  мер1ГД1аломт, иа- 
зы ва ю ть  д о л  г  о т  о II д а й н а  г о  м ’Ь с т а .  Д о л го ту  с ч л т а ю п . к ь  во с 
т о к у  и л и  к ъ  .западу о гы 1 с])и аго  М1‘рид1аиа, п отом у д олгота б ы в а е гь  
во сто чн ая  НЛП зап ад н ая . 11с])вын м ернд 1а [гь  составнте.тн  К 'артъ и 
гл о б у со въ  проводит ь  разли чн о : и л и  его с ч и т а ю т ъ  о г ь  то |’о города, 
гд'Ь е сть  Х01)01п ая  а с т р о н о м и ч е с к а я  о б с с 1» в а т о р 1 Я, и ли  
его и р о во д ягь  ч е р е зь  м а л ен ьк К ! ост1)ов'ь Фе1>ро ■■'), Л1.*жащ1П среди 
океана , I I  о тъ  него  в е д у г ь  с ч е г ь .  1!ъ то врем я  к а к ь  д л и л а  гр ад уса  
ш и р о ты  ве.зд'Ь бол'Ье и л и  м ен ’Ье од инакова , д ли н а  гр ад усо вь  
долготы  на а ква то р Ь  б о л ьи 1с, ч1'лп> ш> ум ер ен н о м  ь и холодном ь

II 11<М'\ ||ИИ1 . 1 4  111 11111.111.1 II ||11|| «1<11'1|1 |||1| ||\11|1 '1.1

I. о  тропикахъ II полярш лм. кругахъ смпт]!!! ститт.н этого тома: о форм1; .юмлн. 
-I О стровъ Ф ерро одипъ ппъ К апи рскихъ  остроиопг у запалпаго  Серега А ф рики—  

га и 1л'1 .чанадныК для стрипъ С тараго  ( ‘в-Ьта, поглону Ч(‘ре:)ь т т о  н иршюдлтт. т 'р и и и  

мсрпдаап!..
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поясЬ, такъ какъ вс̂ Ь мерид1аны сближаются между собою, схо
дясь въ одной точк'Ь на полюс^Ь. Т'Ьмъ не менЬе, можно точно 
вычислить длину 1°  долготы для каждаго' градуса широты ж, 
зная расположеше м'Ьстъ на глобусЬ, можно вычислить съ по
мощью градусовъ долготы ихъ разстояше другъ отъ друга къ вос
току и къ западу; 1° долготы на экватор'Ь равенъ 105 верстамъ.

Мерид1аны и параллельные круги, пересЬкаясь другъ съ дру- 
гомъ, образуютъ такъ называемую г р а д у с н у ю  с Ь т ь .  При по
мощи градусной сЪти мы можемъ съ точностью определить по- 
ложеше любой местности на глобусЬ и разстояше ея отъ полюса, 
экватора и перваго мерид1ана. Она же помогаетъ намъ на глобусЬ 
и на карте даяге и безъ масштаба определить въ верстахъ раз- 
стоян1е одного пункта отъ другого. Какъ же, однако, на- 
носятъ эти пункты на глобусъ? Какъ узнать, подъ какимъ 
градусомъ широты и долготы находится данная местность? Для 
этого пользуются наблюден1ями неба, и точно это могутъ опреде
лить только астрономы и геодезисты, снабженные хоропшми 
инструментами. Мы уже знаемъ, что П о л я р н а я  з в е з д а  стоитъ 
у  насъ темъ выше надъ головою, чемъ ближе мы нахо
димся къ полюсу. На 'полюсе она почти въ з е н и т е ,  на эква
торе она лежитъ на г о р и з о н т е .  Если мы мысленно раз- 
делимъ разстояше на небосклоне между зенитомъ и горизон- 
томъ на 90 частей или градусовъ, то на сколько градусовъ 
стоить Полярная звезда или, точнее, место полюса надъ гори- 
зонтомъ, на столько градусовъ широты отстоитъ наша местность 
отъ экватора. Современные геодезисты теперь даже и не наблю- 
даютъ Полярной звезды. У  нихъ есть таблицы, по которымъ для 
каждаго дня вычислено разстоян1е солнца въ полдень отъ той 
точки неба, которая на полюсе должна находиться въ зените. 
Определяя особыми угломерными инструментами высоту солнца 
въ полдень, они узнаютъ широту места. Долгота лучше всего 
определяется по разнице времени. Имея часы, поставленные 
по времени перваго мерид1ана, и сравнивая ихъ показан1я съ 
местнымъ временемъ, узнаютъ разницу долготы. Разстоян1о, 
равное 15° долготы, вызываетъ разницу во времени на одинъ 
часъ. Зная, на сколько часовъ впередъ или назадъ местное 
время противъ времени подъ первымъ мерид1аномъ, узнаютъ раз
ницу долготы.

Градусная сеть очень облегчаетъ вычислен1я разстояшй по 
карте. Потому не только на глобусахъ, но и на картахъ, которыя 
представляютъ какъ бы перенесенные на плоскую бумагу снимки 
съ изображен1я на глобусе, также наносятъ всегда и градусную 
сеть. На картахъ менее точныхъ можно определять разстояшя
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;Я1!1,1,!1.\1]|. 11x 1. ТНКЯСИ ПЛМЙраЖ.ЧЮП. ТИКП.МЪ ()бря;!()М'1., 1:аг:1. (Чх1И бы 
<-1г1уп. 11ад;ить на иихь сш‘1)ху. ЧЬмъ иыпю и к])учо гора, гГ..\п. 
ч(’])1г11С иакрашинаюгь то л[Ьгто, иа кот(»р|)Мъ оо обогл1ачакш., чЬмт. 
она ниже и положо, гЬмъ сггЬтл110 пускаюгь тои'ь краски. С-ь 
тЬхъ поръ, однако, каю. паПдеии Оы;ги сиособи длл точиаго 
изм'Ьретя горъ и ихъ высоты, па картах!, стараются и;юбражать 
их'ь такимъ обра:!ом1., чтобы моягпо бы..1о иа самой картЬ точно 
1(Ым1'.])нть и опред'Ьлить, как'ь иысока гора и как1. К1»уты оя 
склоны. Для этого ч ато  пешего употреблякп'ь систсму го1)НзонталсГ|. 
Продстапимъ себ'Ь, что мы мыслоиио ны])-Ьг1а.П1 и:гь го])ы тончаП- 
ппо ломтики иа равиых'ь др угь огь друга ]>аг!стояи1яхъ по 
ЛПН1И иысоты II поло;ки^п1 ихт. другь иа друга. Число 
лох[тпко11’ь будеП) г 1>М1. больик!, чЬлп. ныию го1)а, а края 
ИХ’Ь будутъ т'Ьм'ь меиьин  ̂ отстоит!. лру1ъ отъ друга, Ч'Ьмъ она 
круче. Ум(М1ЬП!аЯ Н'Ь С(;(ГПГЬТ(П!!01!И()М1. Ма(Ч!1ТабЬ, ПХЪ р1!Су!ОП. 
на бумагь ВЪ В1!Д'1> НеИ1)аВИ.:1ЫЮ11 формы ИГ!1!ИЛИСТЫХ71 С0М1:!1уТЫХП. 
ли1!1{1, та!съ иа;1ыиасм!лхь го1)и:ю1!тало11. По числу горизоиталеГ! 
.\!ы угшаемъ высоту го1»ы, а по форм'Ь ихъ п степои!! сближс- 
И!Я— форму и крутизну ск,'10Н01)ъ. Часто для наглядности между 
горпзоитмями проводят!, штрихи, ()ТТ'1'.!1ЯЮЩ10 ихт. и !1ридаю1ц1е 
})исуцку ВЫПу1СЛ0СТЬ. 1Пт])ИХИ ])асходятся по ВС'Ь стороны оп^ вер
шины горы. Они тЪмъ гуще и черн 1'.е, ч1'.мъ гора вы!пе и К1)уче.

■ НсЬ карты, 1шсуе.\!!ля иа бума1'Ь, какъ бы точны онЪ пи были, 
не дають в!10ли'Ь в1>рнаго изобрауксп1Я обншрныхъ м-}1ст!10сте1'1. 
Кдн!1ствен!юе в'Ьрное п:!об])ажен1е земли, ся суши п моря— это 
г л о б у с ъ .  Таг^ъ кагсъ по!)ерх!Юст1. шара нельзя развернуть въ 
плоскость, не раз(1рвавши ея, то нельзя и па бумагу перенести 
изображе!Пюе па шар'Ь та1гь, чтобы иЬкоторыя части сч’о ие были 
хоть н'Ьско.'п.ко 60Л1.1ПС или мены!1о настояпщх'!.. Но такъ как'!. 
пмЪть постоянно передт. собою глобусъ ие всегда удобно, то 
стараются придумать составлять на бумагЬ градусную с'Ьт!. такимъ 
ОбргиЮМЪ, чтобы 1К)ЛуЧИТ1> !103.\Ю;К!10 МеНЬ!Не ИС1СаЖ0!11Я. Пол!.- 
зуются различ!1ыми п р о е к ц 1 я м и .  Самыми распространс!1!1ыми 
ЯВЛЯЮТСЯ так1я, кото])!11Я пзображаюгь памъ В(‘1'. ст[)ан!л земли па 
продо.иговатомъ лист-Ь, на кото])омъ ме])ид1аны и параллельные 
круги изобрая:оны прямыми, нерссЬгсающимп Д1)уп. друга подъ 
и1)ямыми углами, л1Ш!Ями, та1С'ь иазываемыя меркаторс!С1Я карты, 
НЛП ])исуюгь всю землю, изобраясе!П1ую гп. вид'Ь двухъ плоско- 
шарШ. Для отд-ки.ныхъ с тр а т, и государств!. изобр'Ьтепо въ на
стоящее нремя множество своихт! разпообраз11!.!хъ прое!щ1й, опи- 
сан1е которых'ь пзла!’ается въ нау!С'Ь геодезш, и л„гя поннма!!1Я 
которых’!, требуется З!ха1!1е высшеГг математш;и.

II«111,1 «.мим и и III I 1111.11 м и IМП 1М41||'М1 |||и 1.\гп.1. '.1.1



X. ^атсри1<и и океаны земного шири

1)ь старину лн»ди лимп то.п.К’оту  сушу,  И!1 1;||Т()]и)Г| ИМИ л.и.ш, 
да II то далеко но 1 К ‘ Н ) .  Зиали и М01)я, около кото1)ЫХ г. они жили 
пли иоиодалоку оп> ипхъ находились. Имь было нзпЬстии таклго, 
что н.ть Чориаго моря, напри.мЬръ, моишо про'Ьхать по Коистап- 
типипольскому проливу или 1^осфору II череть Мра11ори<10 М01)с кь 
море Сродилолпюо, берега котора1Ч) съ глубокой дроипости билц 
няселоиы образованными народами: егииптами, греками, фнни- 
шянамн и римлянами. Знали округканмия это мор(! земли: къ 
с'Ьв(^ру огь Средиземнаго моря 3(\мля и:лгЬстиа била у ннхъ 
под'ь лмеие.\['ь 1'Д|])опы, на юп. огь него леигана .Лфрика, на нос- 
ток'ь Л:з1Я. .':)тн 11а:шаи!я сохраинлис!, и до сихч. поръ за сушею, 
лея;аще*^ иа сЬио]П., югъ н нопокъ (1тъ С'{)<!дизем1!а1’о моря. 
НозднЬГшйя путешествия показали, что суша тянется по этимъ 
направлеи1ямъ на громадное пространство и образуегь т])Н огром- 
ныхъ м а т е р и к а  или к о н т и н е и т а .  Самы(1 большоГ! н;гыш.чъ 
восточиыС! или Л;ия, меньше е|'о Африка, расиоложсчшая 1;ъ югу, 
и еще мсныне Кв1»опа. ]-]вропа н Лз1!1 слиты вмЬсгЬ вь одно цЬ- 
лое, такь что мал(мп.кая Европа является какъ бы полуостро- 
вомъ Лзш и г]>аиица между этими двумя материками проводится 
условная по горам-]. Ура-льским-ь, р1мЛУр<1лу н по инзмсшюстямъ 
мея;ду Чериымь и Ь’асп1йскпм'ь морями (см. карту). Ианротпвъ, 
Лфршса п])одставляе'гь мате]шкъ отд'Ьльны!!, самостоятельны!! и 
прпмьпсаетъ къ Лзп1 только очень узенько!’! полоскоП сунш, такь 
называемымъ Суэцкимь перешеГпсомъ. Через'ь него теперь про
рыть капалъ, по кото^Ю-му могугь плавать больине морс1ло 
па1)оходы; такнмь образомъ, Африка искусстве1П10 отделена отъ 
Лзш. ]'!вропа, Азш п Африка, какъ .Л1атр])ики издревле пзв'Ьст- 
1пле напшм ь предкамъ, иосятъ такяге иазва1йе Стараго ( ’в-Ьта. 
Каждый изъ этихъ материкокь зовется такясе частью свЬта. 
Только четыреста съ небольнппгь лЬгь тому пазадъ рискнули 
люди пуститься поперекъ ок(^ана, окрул:ающаго Старый СвЬтъ, 
въ надеждЬ объ'Ьхат!. землю к1)угомъ. ИервыГ! рЬншвпгКв-я ната- 
к о ! ' 1  опа(Ч1ыГ1 иодвпгъ был ь 1'ену(‘зец'ь Х])Истофорь Ко. [умбт.. О т. на- 
июлъпоту сторону океанановыГ! матернкъ.назиашпл"! вносл']ьдст111н 
Аме1нпсою. Амершса состопп. собственно изъ двухт. материковъ, 
меиьншхъ, ч'Ьмъ Африка, но больнпьхъ, ч•]^мь Ь^вропа. (^ии соеди
нены между собою уЗКНМЪ, но, въ ПРОТИВОПОЛОЛСИОСТГ. ПЛ(1СК0Му
Суэцкому, гористымъ Панамскшгь иереше1па.)мь. Об'Ь Алтерики

1| ( 'П 1Т1.111 необхолгао  чптип.. разсматрт;!!!! 11111ис 1;кс1и1ип парты.
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:>-л самия жми.шам ч.чсп. спЬта Лштра.ил. (-)иа лежитъ 1П> юлс-
1И>М'1. п п л у т а р !! !  II м он ьш о Кпроиы .

Иакоиец'ь, въ самое последнее промя отнаяшыо мороплаватели, 
плавая по иодамъ, о1груясан)Щ1[М'1, ЮжиыГг полюсь, уб-Ьдилпсь, 
что оа^п^п П0ЛЮС7. также окружепт. сутею , по волнчпп1-. зани- 
мающою сродпсе м'Ьсто между Европою и Лвотрал1ею. Эта по
гребенная подъ спЬгами и льдами суша названа Антарктидою. 
1'акпм'ь оПразом'ь, ка земпомъ пщр’Ь оказалось 7 мато1)иковъ:

Рис. 58. Суоцшй камалъ. прориты н ни лтЬсгЬ ( '\:)Ц1;аго  нерош онка. соелимжть Ср|'дм- 
30МН01- ыоре сь Ипдшскммъ океш ю мъ.

Европа, Лз1!1, Африка, (.’-Ьвсрнаи Америка, Юлшал Лморпка, 
А ветра И Я , Антарктида. Из1. них'ь Европа, Аз!я и С. .\м01)пка 
1)асиоложе1пл в'ь гЬверномъ нчлунгарп!; Антарктида и Лнгтрал1я 
Н 1. Ю уК И о м !. иолушарп!. а Аф])нка и К̂ . .\мерпка пгресКкаются 
.•кватором'ь. Эти матернк'и иь р а - з л и м н о н  стошмт изрКзаны 
кданлинмися вь ННХ1. морями. оп1»а;!ують многочис.и'нные п о л у 
о с т р о в а .  Около ихъ берего1п> много н(!болынихъ участь'ош. 
сунш, окружепиыхъ со всЬхъ стороиъ водою, которые называются 
о с т р о в а м  и.

Сами материки представляюгь изъ сюбя подоб1е громадиых'ь 
острововъ, такъ какъ они так/ке со вс'Ьх'ь стороиь окружены, 
окашомъ. который! занимаогь больп1ую часть поверхпости зем
ного тара. 1’асположениые среди пего матер1пл1 разд'Ьляюгт, 
океаиъ на пространства, носящш особыя иазвашя: между Лз1ей,

Н армвип Эваи1ио11<!д1я. Т. VI. 7
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Л())|1111.Ч|Г| II (Р(Г|-.11М 11 Л М 1 ’ ])И 11Я М 11  .11!>1СИГ1. ИКОШГЬ ЛТ.НЛПТН'1П<М;|(1,
.4 к ' ь  1 0 1 У  о г ь  Л з ш  м е ж д у  А ф р и к о й  п  Л п с т р а л п о й — 1 1 1 1 Д 1 1 1 С 1 с 1 Г | .  

Ь ’ р ( 1м 1 '>  т о 1 ’ о ,  в о к р у г ь  с 'Ь 1 ! о р п а г о  П О Л ГО Р Я , о к р у я : е п 1 г о о  б с р е г а ^ ^ I I  

Е в р о п ы ,  А з ш  I I  С .  А м с р п к п ,  р а с п о л о л с с и о  б о л ь ш о е  г л у б о к о е  Л е -  

д о и п т о о  м о р е ,  ] с о т о р о е  п ' Ь к о т о р ^ е  з о п у п .  т а к ж е  Л е д о в и т ы м ъ  о к е а -  

и о м ъ .  И о  б о л ы и к н с т в о  у ч е н ь т х 7 >  п р и з п а ю г ь  т о л ь к о  т р и  о к е а н а ;  

1 1 п д И 1 с к 1 1 1 ,  Л т л а п т п ч е с к 1 П и  В е л п к Ш  и л и  Т п х 1 й .  З н а н и е  о  И о -  

в о м ъ  С 'п Ъ г Ь ,  Л н т а р к т и д 1 1 ,  р а в н о  к а к ' ь  п  т о ч п ы я  п о з н а п 1 я  о б ъ  

о ч е р г а г п я х ъ  м а т е р п к о в ъ  п  о к с а н а х ъ  ч е л о в 1 и 1 е с т в о  п о л у ч и л о  . ч п ш ь  

з а  п о с л 'Ь д ш 'я  4 0 0  л 1 - . п . ,  а  п о т о м у  т о ч п ы я  г е о г р а ф и ч с ю ш я  к а р т ы ,  

п о  к о т о р ы м ! ,  м о я и ю  в ы ч и с л и т ь  в е л и ч и н у  к а ж д а г о  м а т е р и к а  и л и  

о к е а н а  и  п о л у ч и т ь  п о п я т 1 е  о б т ^  и х ъ  о ч е р т а н 1 я х ъ ,  м о ж н о  б ы л о  

с о с т а в и т ь  л и н и ,  к ь  н о в + . й ш о е  в р е м я .  Д а  и  т е п е р ь  и ' Ь к о т о р ы я  ч а 

с т и  н а ш и х ъ  к а ] г п 1  п о д л е » : а т т .  и с п р а в л е н ш  п о  м 'Ь р 'Ь  т о г о ,  к а к ъ  

п о ^ т и 'Г .е  и  т о ч н ' Ь е  и з с л Ф . д у ю т с я  ^ ^ а л о  д о с т у п и ы я  с т р а н ы .  Е щ е  д о  

с и х ъ  и о р ъ  о к о л о  п о л ю с о н ъ  е с т ь  м - Ь с т а ,  к у д а  п о  с т у п а л а  н о г а  

ч е л о в ' 1 ' . к а  и  д о в о л 1 . н о  м н о г о  \ г Ь с п .  в н у т р и  м а т е р и к о в ! ,  в ъ  С .  и  

1 ( ) .  Л м е 1 » н к ' 1’> и  Л ф р н к ' Ь ,  г д 'Ь  н е  б ы л о  н и  о д н » т г о  о б р а з о в а н и а г о  

ч е л о в ' Ь к а ,  к о т о | > 1 . п 1 б ы  м о г ь  с о с т а в и т ь  п х ’ь  о г п ю а ш я .  П р о с т р а и -  

с т и о  и е ] { ^ . Д ( I ^ п ^ x ъ  ч е л о в 1 ' . к у  о б л а с т е й  у  п о л ю с о в ъ  и е  в е л и к о :  о н о  

с о с т а в л я е т ъ  т е п е р ь  н е  б о : г 1 ' . е  2 6  м и л л 1 0 и о п ъ  к в .  к и л о м . ,  т о г д а  

к а к ъ  п о в е р х н о с т ь  з е м л и  5 1 0 . 0 0 0 . 0 0 0  к в .  к и л о м .  С у ш а  б о л ^ е  и л и  м е -  

1 г 1 ' .е  о г п ю а н а ,  с н я т а  п а  к а р т ы  и  з а п и м а е т ъ  г о р а з д о  м е н ь ш е е  п р о 

с т р а н с т в о ,  ч 1 ' . м ъ  м о р я :  т о л ь к о  п о в е р х п о с т ] !  з е м н о г о  ш а р а

з а н я т о  м а т е р и к а м и  и  о с т р о в а м и ;  о с т а л ь н о е  п о к р ы т о  в ( 1Д О Ю .

М а т е р и к и  н а ш и  р а с п о л о я г е н ы  к а к ъ  б ы  т р е м я  п а р а м и .  И р о т и в ъ  

С - Ь в е р и о Г !  А м е р и к и  в ъ  ю ж н о 1 1 ъ  и о л у ш а р 1 и  л е ж и г ь  Ю я с н п я  А м е р и к а ;  

п ] ) о т и в ъ  Е в р о п ы  л е л : п т ъ  А ф р и к а ,  и  п р о т и в ъ  А з 1 и — А в с т р а л и я .  В ъ  

Г Ч а р о м т .  С в Ь т ' Ь  э т о  п а р н о е  р а с п о л о ж е н и е  п е  т а к ъ  о т ч е т л и в о ,  к а к 1 .  

в ъ  М о в о м ъ ,  т а к ъ  к а к ъ  м а т е р и к ъ  А з й г  з д ^ ' . с ь  с : ш т ъ  с ъ  Е в р о и о й .  Н о  

и з с л 1 ’. д о в а н 1 0  п о к а з а л о ,  ' ; т о  с л и т 1 е  э т о  п р о и з о ш л о  у л ^ е  п о з ж е  о б р а -  

зован1Я э т и х ъ  м а т е р и к о в ъ ,  х о т я  и  з а д о л г о  д о  п о я в л е п 1 Я  ч е л о в Ь к а  

н а  з е м л 'Ь .  К ъ  в о с т о к у  о т ъ  У р а л а  п р о с т и р а , : т о с ь  о б н ш р и о е  м о р е ,  

с о е д и и я и ш е е  Л е д о в и т о е  м о р е  с ъ  т е п е у ) е ш п п м ъ  К а с п 1 й с к и м ъ ,  в о д ы  

к о т о р а г о  з а н и м а л и  з н а ч и т е л ь н у ю  д о л ю  в п у т р е и ш 1 х ъ  ч а с т е й  А з 1 п  

и  Т 0 Л 1 .К 0  в о с т о ч н а я  п о л о в и н а  е я  п р е д с т а в л я л а  с у И 1 у ,  р а с п о л о я г е н -  

н у ю  п о  о т 1 1 0 ш е и 1 ю  к ъ  А в с т р : и : г и 1  т а к ъ  ж е ,  к а к ъ  С Ь в е р н а я  А м е р и к а  

р а с п о л о ж е н а  к ъ  Ю ж и о й .  Б р о с а е т с я  также в ъ  г л а з а ,  ч т о  м а т е 

р и к и  с ' Ь в е р и а г о  п о л у ш а р 1 я  н а и б о л ' Ь е  р а с н и г р е т , !  в ъ  с - Ь в е р н о й  

с в о е й  ч а с т и :  з д ’Ь с ь  о н и  п о ч т и  с х о д я т с я  д р у | ' ь  с ' ь  д р у г о м ъ — о с о 

б е н н о  - Х м е р и к а  с / ь  ; \ з 1 е 1 '1 , к о т щ ш я  о т д ' к ю н ы  т о . щ . к о  у з е и ь к и м ъ
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ных'1. пхь чястлх'ь миро не глубоко п иа пемъ раскиданы остропи: 
1 ’ро11ланд1я, которую отноеяпэ къ Лмерик'Ь, Ислапд1Я п Бритап- 
ск1е острона, относимые К7. ЕвропЬ. Папротшзъ, южные материки 
каждой пары но подходягь такъ близко къ полюсамъ, какт. сЬ- 
вериые; они сулшваются въ бид'Ь к;шиообразныхт. полуостро- 
вовъ, мало пзрЬзаны моремъ п остапляютъ между своею окоиеч- 
иостью и Антарктидою обширный иоясъ океана. С'Ьверные и 
южные матсфики отд'Ьлеиы другъ огь друга морями, на кото
рых!. есть много огтропопъ и полуостровопъ. Такъ, море Гроди-

Рис. 59. Мы(!Ъ Восточный и.иг Дожновъ—крайняп восточная оконечност!. Л:)1и ьъ
Берннговомь пролииЬ.

нем нов отд’Ьляегь Европу оп^ Африки и только вт̂  одиомт> м!>- 
стЬ эти Д1Л части снЬта так'ь близко подходятт> друп. кч. другу, 
что только узк1й Гибралтарск!й про:гавъ отдЬляетъ ихь другь 
огь друга. Об'Ь Америки разд'Ьлеиы вдающимся въ иихт  ̂ Караиб- 
СКИМ7. мо1)емъ и 1Мекспкаис1а 1МЪ заливомъ, которые в>гЬсгЬ взя
тые называются также Америкаискимъ Средпземньпгь моремъ, 
в'ь 0Т.ШЧ1С оп> нашего, которое зовутъ Ромаискимъ. Аз1я оп. 
Австрал1н отд'кгеиа также морями, среди которыхъ расположена 
масса острогювъ. Такпмъ образомт ,̂ суп т  сЛ.верпаго и южнаго 
полушар1я какъ бы отд-Ьлена другь отъ друга широкою полосою 
ИЛИ! поясомъ море(1, которыГ! географы пазывають п о я с о м ъ 
р а з л о м а .  По будь этого пояса, можно бы было сказать, что три 
пары материков'1. нанодобю трехъ реберт. выдаются падъ поверх-
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другъ 0Г1. друга р.ччстоятм, 111)чти соиртглсляс!. лр.\|"ь 'ч* 
другомъ въ с’Ьнерпомъ иолушар1и и расходись иъ юяпклп. тромп 
острыми }слш1ьямн. Потому ш, сЬверпомъ полушарш площадь 
суш и болытге, чЬм1. ш. к»жпом-ь. Ещо болыпо будетъ эта 
разница, если за полюсь одного полушар1я в:)ять Поную Зо- 
ланд1ю, а за полюсъ протипоположпаго принять г. Лондонъ къ 
Лпгл1и. Тогда мы унидп^гь, что большая часть суши сгруппн- 
1)01тпа нъ одиоГг половип'Ь земли, другая жо почти сплошь по
крыта водою. Д[)угая особеипость, кпдаюпщяся пъ гла;»! при 
взгляд'Ь иа карту супш, это то, что берега материковт>, ок1>ужаю- 
щ1е Т пх1Г1 океапъ, имЬютъ другоГ! обликъ, ч'Ьмъ берега окоаповъ 
Лтлаптическаго и 11ид11'1скаго. ДЫ'гстшгтельпо, везд'Ь берега Тп- 
хаго океана составлены какъ бы выгнутыми 1сь морю высокими 
горными п'Ьпями. Эти П'Ьпи по попволяютт! М(11)М глубоко вда
ваться въ глубь суши. Ои'Ь идугь обыкиопенио вдоль берега, 
к{)уто обрываясь въ море и только въ С-Ьверной Америк'Ь обта- 
:!уя одииъ глуб(и:1Гг у:!к1(1 ;«1.1И1п. Ь’плифорпскК'!.

Пдэ Ла1и и Л71стр а11Н итн гормып дуги :1:1.11пи подою и пред- 
ставлякгп. гл])лпиды ост])ово1гь. Та1сь, между ЛмернкоГ! и ЛгпеЛ 
тянутся острова: Ллеутск1е, датЬо оп> шмуострова Камчатки 
пдуттэ ост])опа ]1‘у1)ильск1е, дал+.е къ югу островъ С ахаи па. и 
Иионсьме острова съ полуостровомъ КорееЛ образуютъ треть» • 
дугу; <1>ормоза н острова Филнпш шск1е — четвертую дугу. 
Между Лз1е11 и Лвстргипей идугь дуги островов'ь Гюлы1П1ХЪ ]г 
Малыхъ Иоидскихъ и полуостров’]. Малакка, острова Мелане.ч1и и 
И(1В011 Зелаид1и. Эти дуги или 1'ирляиды (и-тровош. окаС^мляють 
у берегов'ь А з1и такъ иазыиаемыя к р а е в ы я  м о р я ;  Лерингоно,
< >хотское, Японское, С>Ьверное и Южное Ки гаСюкое и Коралловое. 
Невидимому и на Лнтарктид'Ь по берегу океана проходить высо- 
ь-ая цТ.иь горъ. Так1я ж е д уги  подымаются зд-Ьсь и там'1.С(1 дна оке- 
па. Иа ннхъ вездЬ как'ь на гнрллидах!» островов1>, такъ и па бе- 
р('гопых1. х1)обтах1> и иод’ь в(1Дон) об])а-1уются (1собыя огнеды1иа- 
пия го]1ы, пл]1 вулканы. Иа подводтмлхт. хребтахт> океана только 
мертпшил ИТИХ1. П0сл'Ьд1П1Х I. подиимаются иад’ь по|и‘1)\постыо 
иодъ н образуют'ь ряды такъ иа:!ыпаемых ь пуль'анических!. остро- 
воиъ. И'!, тропичоскихъ частях!. 'Гнхаго океана па поднодпых!. 
склонахь :^тнхъ вулкапнчес1:пх'ь островош. посе,;1яются малеш.- 
К1Я, выд'1'.ллюипя известь, жппотпыя, иазыпаемыя нол1шами. Раз- 
хпюжаясь и умн1)ая другъ подлТ. друга, эти животныя изъ вы- 
д'Ь.денноГ! ]1ми извести образуюгь подоб1е Д(фопьевъ— полинияки, 
кото11ые, разрастаясь, достигаюпз поверхности водь и образуют!, 
тогда настояния отмели или коралловые рнф!я. Волны, !1абрасы-
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па;) мл |[||\|> ПГ1-П1М*. силдаки!. (шмиу, на котроИ поп'.'типсп 
растснт; и(»|1алло1!ис рифы покрынаются настоящими л'Ьсами. Та- 
К10 яс(! тшипияки 11(Ж])ыиаютъ и «еришиы гЬхъ поднОДчихь- 
горъ, К0Т011ЫЯ не достигаютъ иошфхиостн поды. Находятся они 
только на иоршииах'ь подводиыхъ горъ, потому что коралловые, 
помимо тоилыхъ, ]1агр'Ьтыхъ до 20° нодь, т[)обують для своего 
раг1В11Т1Я еще сн'Ьта, а С1г1-.та итого пЪгь, какъ ц-Ьтъ н тепла 
въ глуОипахъ водъ океана. Достигая поверхности, иооптнякп 
образушгь среди океана плоскю, ннг)менныс острова, такъ на:зы- 
ваемые кор1и1лоные острова. Так1е острова чаще всего нм'Ьюп. 
форму к»1,!п.ца II называются атоллами. 13нут1)ц они соде1)жахъ 
мелкое озеро, такъ называемую лагуну, и средп это» лагуны 
иер'Ьдко т .  вид'Ь острова возвышается го1»а; ц-Ьлые ряды такихь 
кораллоБЫхъ остр(л5овъ ])ас1голоигены среди Тнхаго океана. Дуго-

м \ 1 т п и 1  II 11||| \1М.| . и м ш и и  м ш ' «  1 0 1

Рис. (>0. Коралливш! 0 ст|)011ъ формы К1)льца— икилъ, внутри кольца подиый бассеПнъ— 
лагуна (изъ островопъ МикронсзпО.

образные ряды вулкапическихъ и сидящихъ на подводиыхъ вулка- 
пахъ к<?ра.иловыхъ ост])ововъ носятъ назван10 Полинез1и н Микро- 
иез1и. 1'руппы острововъ вь географ1П зовутся обыкновенно а р х и 
п е л а г а м и .  Лзъ а1)хт1елаговъ коралловыхъ а вулкапическихъ 
ост1>ововъ Полннезш наиболЬ(! пзвгЬстны Сандвичевы острова, 
Самоа, Тонга и Таити. Коралловые рифы наблюдаются у бе]>е- 
гои'ь тропнчес1шхъ частей Аз1И, Лвстралш п Л.мерикн. Нхъ мы 
встр'Ьчаемъ и в'ь Красномъ мор'Ь. Вдоль восточпаго берега Лвст1)а- 
лш тянется такъ называемы1'1 1^арьс1)НыI1 рнфг..

Совертепио другой характо!)!! нхгЬн^тъ берега прочихъ океановъ. 
Горныя ц'Ьии не тянутся зд'Ьсь вдоль берега и перес'Ькаютъ берего
вую ЛИ1НЮ по разнымьнаправленшмъ,кончаясь об])ывомъу берега. 
Побережье иродставляетъ П1)ямыя лшпн, сходящшся подъ 1)азными 
углами,— то ненраинлыюй формы выступы и полуост1)ова выда
ются зд'Ьсь въ океанъ, или океапъ образуегь глубок1е неправиль
ной формы вдаюнцеся моря и заливы. Таю:>, Европа им'Ьетъ на
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Ппрош^Псшй, АпешишскШ, Палкапскп! л Кр1лмгкШ. «Мсо.и» огр!'- 
говъ Европы лежатъ острова: ^^ритансIа^^, Исланд1 Я, Иопая ;{(‘.мл;1 . 
1иш1цбер1чч]'1>; въ Среди.земномъ мор'Ь: Корш ю , Сардпши, Слци- 
л1я, Критъ, грочесши арх 1 П1 0 ла 1 ’'ь п К’ппръ, отыосимы1| чаще къ 
Лань Изъ больпшхъ мореСг, кром'Ь (.'рсдпиехшаго и Че]»наго, въ 
Европу вдаются еще мо1 )я ИЬмецкое и ГпичтИ'юкоо съ нгииваин: 
1>от1шчески.\п., Рижокпмъ и ‘['лискимъ. Км’ЬсгЬ взятыя олл на
зываются еще Гермаисклмъ Средлземлыхгь морехг]>, такъ какъ 
вдаются па с'Ьвер'Ь въ Европу такъ же 1 'лубоко, какъ 1'омаискон 
Срсдиаемлое морс па югЬ. Въ С^Ьверпон ЛмерлкЬ въ Лтлалтичо- 
СК1 Й океапъ вдаются полуострова: Лаб])адоръ, Флорида и Юкатапъ. 
Зд’Ьсь, кром'Ь большого острова Грепландш, причисляются К1. 
АмррпгЬ больш1е острова: Нью-Фаундлэпдъ, Багамск1е, Болышо 
и Малые Лнтильскш, Баффинова Земля п ПолярныП арх1 П1 сла 1 ’ъ, 
а въ Южной Америк-Ь: <1>алыс,1апдск1е и Огненлая Земля, отд'Ь- 
ленпая отъ матс1 »п1а 1  Маг'еллалоным!^ проливомъ. Пзъ мо])ей и 
залпвовъ, кром1> Амерлкалскаго ('1)•̂ Î13•‘Миаго моря, состоящаго 
изъ Антллы-каго мо])Я л Моксикалскаго залива, лазовемъ: Гуд- 
зоыовъ заллв'Ь, 1)аффлиовъ и]»оллвъ па с'Ьвер'Ь и Магеллановь 
пролпвъ на юг'Ь. бо])ег(;в1 . Африки пазовомь: ГвипейскИ! залнвъ 
въ западл()П части Африки; съ восточной ея стороны на Ппд1й- 
скомъ ок(!ан'Ь находится большой остров"ь Мадагаскаръ и Соко- 
тора и Сом11л1йск1й иолуостровъ. Въ маторикъ Аз1и вдаются: 
Красное М0 1 ) 0  и Перспдсшй заливъ; а выступаютъ полуострова: 
Арав1я, Пндосталъ, Индо-Китай съ Малаккскимъ гюлуостровомъ, 
большо1 1  островь Цсйлонъ и острова: Апдаманск1е и Инкоба]»- 
ск1е. Бъ тропическихъ частяхт> Атлантическаго и Ннд1йскаго 
океановъ им-Ьются также ко]»алловые острова, но ихъ меньше, 
чЪмъ въ Тихомтз.

Бъ устройств^ новерхности маториковъ мы зам’Ьчаемъ также 
большое различю. Въ Австргшш л большей части Африки 
устроГютпо поверхности оче}1 ь простое. Мате]»пки эти состоягь 
или нзь ровныхь плоскогор1 й, ]К1Ш изъ иизппъ; ближе къ окраи- 
намъ они разбиты иногда трещинами, по которым ь ступенеобразно 
ос'Ьла суша. Таким ь путемт! образовались столовыя или ступене- 
об1 >азныя горы, го])ы,такь сказать, однобок1я, изрытыя,какъ наши 
высок1е правые берега р'Ькъ, глубоки-кси дошшами. Таковы, на- 
примЬръ, Драконов Елх)рн въ Африк-Ь, Голубыя горы или Австрал1й- 
СК1 Я Альпы въ Аво'гра.гсш. Напротивъ, въ другихъ частяхъ св’Ьта, 
кром'Ь Арав1 [ 1  и Индостана въ Азш, преобладаютъ г^оры, состоя- 
щш изъ ск.чадокъ земной коры, вытянутыя длинными ц’Ьлями и
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Лругмм |-Т(||1ГЦ|л С1<1 (|й|Л;11')1{стИ1 111Г(.М1'!1Иа или ЛМ Ьоп . 111М1ЫС<Я;1)1 
Г()1 ) | | | . 1 1 1  ("шрипы. 1!’ь 1й)])1)11'Ь и Лши горы и  плоскогорья Г ])уш 1 п- 
рук)Т1'я 1п. 1(1ЛС1к.|Г1 иолошпгЬ матс])ика п тянутой съ »,заиэда па 
иосток'ь. 'Гакъ, пл1)с-1;ого1)1.е мы пм'(1<\\1Ъ въ цешчгЬ Пироиейскаго 
полуостроиа и 1к̂  окраинамъ <мч) высокая ПпренвПсшя горы. 
Горы с'Ьпсра II н(Л'ТоЧ110/1 Ннроиы 110 высоки. Иаибол'Ье аначи- 
чтагъпы Уралъ, ( ’каидпиавскт и ('редио-ЕнропеПск1я горы. На югЬ

Рис. 01. Занадноя часть Магелланова иролниа. отдЬляющаго Огиепиую Чем.ио 
оть материки Л.черики.

Европы находятся горы Лпе1пшнск1я п Балкапск1я. (.'амыя высо- 
К1Я горы Европы, Альпы, имЬюгь высочайшею своеГг вершиною 
ЛГонблапъ. Нъ Аз1п на заиадно.\гь иолуостров'Ь ложнтъ МалоазШ- 
ское плоскогорье, которое Армяпскимъ плоскогпрьомъ соеди
няется съ еш;е бол'Ье обпшрнымъ Ираискшгь п Иосточно-Аз1ат- 
скимъ, самая высокая часть котораго, Тибетъ, лежигь на 4 вер
сты выше уровня моря. Южн'Ье ра<-полон4ены АравШское и Де
канское плоскогорье. Глазнымъ и высочайпш.мл. горнымъ хреб- 
томъ Азш будутъ Гп.малайсгая го1)ы’) съ главною вершиною Монтъ- 
Эверестъ. Изъ другихъ хребтовъ назовемъ: Кавказ'ь, Тян1>-Шяиь, 
Куэнь-Лунь, Пампрь н Алтай. Гора.мп наполнена вся восточная по

*) Сравнительная высота горъ— смотри пршожениую таблицу.



.10111111.1 цмц <1.II III 1'11|.|:1. Плмрштп.. 1!м\I |и'||1и:1 п сГ.пгро-лпми'^- 
т .п |  'м г т  ||;тп.||1(‘||ы [мипиилми Л|);|,|(1-1 й1г|||(кч:<>1 '1 , : {лиядгкиСи- 
пирскпи II Ту|»;1 1 1с1 :(1И. 11]>котор1.1я части Арало-]Сасп1йской пп:!- 
меыпости, 1):шно какъ п шк^меицость р'Ьки 1ордаиа (гь Мерт1!им'ь 
мо^зсмъ, лежать ииже уровня океана. Въ Ллкфик'Ь плоскогорья 
и ВИС0К1Я горпыя ц'Ьпи вмтяпутм ст. севера па юг-ь. Это будугь 
Кордильеры, въ Юлаюй Америк'Ь на;111шемые Андами, среди 
которыхъ въ С'Ьв('рпой Лмерик'Ь раслоложенм плоскогорья Юта 
и Мексиканское, а въ Южной—Перуанское. На ноетек'Ь СЪверной 
.Америки, ()ТД'1>лепныя обширной низметюстью ])'Ькп Миссиссппи, 
ныслтсл Аллегаш^ки! )'оры, а въ Южной, отд-Ьлеиныи инзминностями 
Лаплаты и Амазотл!,—Бразилг.ская и ]'’л1аискаи горпыя страны.

Географическая карты показывають также, что, благодаря ука- 
заннымъ ПЫП10 особепностямъ ст1)(>еп1Я сугнн, большая часть 
р"Ькъ течетъ по папраилешю къ .Лтлаитическому океану и Ледо
витому морю, тогда 1:ак~ь 'ГихИ! океапъ получаегь сра1И1ительпо 
П(!много пр'Ьспыхъ подъ. ']’акт., иь Ам('рик'Ь н'Ьт1. ни одной судо- 
ходноГ! Р'Ьки, ниадаюгцей иъ ']’их1й океан!., между т1-.мъ какъ нь 
Атлантическй! <11геан I. ппаданп'ь 1'])()мад1гКйтт р-Ь|:и: Лаплата, 
Амазонка, ()])]шоко, Мисгнгсшш сч. пр]ггокомь 1Мнссу1)н, 1'удзош. 
и 1УЬка СИ. Ла1)р(‘ппя, вытекающая изь ог])омиых'Ь оз(фь: Верх- 
няго, Мичптпъ,  Гуроп'ь, Эри II (»нтар1о. .Лф])ика даеть Атлантп- 
чв<чсому ок(1апу рЬку Пиль, которая бе[)(!гь нача.10 ш. экпатор1аль- 
иой .\ф]шк'Ь так'же п:п. ^бла{^гII ()3(']гь; 1!нктор1я- и Альбергь- 
Пьяица, Танганьика, и Пг.ясса—глапн'ЬГнти нзъ озе])т>. Перпыя 
изъ ннхъ пнтаютъ пе])Х01)ья Пила.

Г.тапная 1>'Ь|са 1\нропы Волга п11ада('п. п'ь замкнутое ]\’а('1пй- 
скоо море, зато сл1’.дун)Щ1Я по пе.П1чи1гЬ за ней р'Лхш: Души!, 
ДиЬпръ, Дон'ь, че1)о:п. Ч(!рное и С1)(;днземное море япляются 
данниками Атлантическаго океана; вь  Н(ич) же черезъ Гер.ман- 
ско(! Срс^чиземиое море излииаютъ сиои виды 1Ч^йнь, Одерь, 
Нпсла, .Ъмадная Дпина, Пена и др.

Ппд1|"к-к111 океань много 01-.дн'Ь(! рЬками. И'ь него ппадан»тъ 
въ Африк-Ь 1»'Ька ^{амбези с-ь подопадомъ Ннито]|1я. Нъ Лз1и че
рез!. Персидск1й залии'ь пзлинаются Тигръ п 1‘-]вф])атъ, Т(ч;ущ1е по 
Месопотамской низменности, Пидь, 1'а!1гь и 1>рамапутра. П'!. 
,\пстрал!И въ него изливается только Муррей.

Велшай океань получаегь бол!.ш1я р'Ькн только нзъ Аз1и. Въ 
него впадають ])'Ь!;и: Амуръ, Игелтая, 1'олубая и ^Зеленая рЬки 
Китая II Менамь.

Много р'Ькъ теряюгь свое значен!»!, излинажъ нъ холодное 
Недоннкк  ̂ море, как'Ь, иапримЬръ; ('■Ьие])ная Днина и Печо1>а въ 
1>]вро1гЬ; Убь, Ь;нисей н Лена въ Азш. и многш рЬки въ АмерикЬ.



Имкпшчи-. р1.К'11 < ы|1 |. Д;||11.11 II Лм.\ -Ди!"-'- > | ' - 1И !■ и 1>'.\
д;пч||, |1||_у'||.|1 \.;||| |ц> ;!11М1;п.\ т ы л  со не Г.х I. сч'прии 1. супичоилоря:
11с])|1ыя лпЬ 1!|> Л 1п1. 1 1 .скио, огталыш}! «ъ КасшЛское. Миопя р-Ьки 
»иут])(!Ш1 (!Г1 Л:<1 ц изсякаютъ, ие достигал пп мороП, пи озоръ.

Об'ьемъ вод'1>, находящихся въ океанахъ и морях'ь, съ 21 рат* 
болыцо объола исой суши, иодпимающейс-я ладъ водою. Поэтол^ 
осли Глл сбросить иъ моро всю сушу, возвышающуюся падъ уров- 
Н(!мъ ою^аиа, то и»;льзя было бы засыпать ок('аиа. Сравиявъ ])0Ю 
суи1у, мы получили бы сплоипюй окоаиъ, покрывающш впсь зпм- 
иой шар'ь и имЬющ1й глубину около 3-хъ лорстъ. Расположои1о 
суши и моря пы'Ьогь больиюо зиачогпе для распрод'Ьлои1я па 
пихъ растешй, животиыхъ и самого чслоп'Ьчоства. Сближоипыо 
около с'Ьвориаго полюса мато1)ики сходны между собою въ своих'ь 
с'Ьвсриыхъ частяхъ по раститс;п.и01ти н животному м1ру. Тупд1»а 
н таЛга Стараго и Иоваго Св '̂.та такъ схожи, что осли бы чело- 
в'Ька, жившаго въ та1'1гЬ или тундра 1й}ропы илш Лз1и привести 
поожиданно въ тундру или таПгу Лморики, онъ ие скалалъ 
бы, въ какоП иггь трехъ гЬворныхъ частой си-Ьта оиъ нахо
дится. ЧЬмъ дал'Ьо отъ с'1'>В(̂ риаго полюса, т'Ьмъ бол'Ье разнятся 
другь отъ друга живоппа/'г и раститольньп'1 м1ры ]х1зличных’ь 
коитниентовъ. Наибольшаго пе<'Ходства достш’аютъ (1пи иа юж- 
ныхъ окоиочно(тяхъ 8-хъ маториков'ь. Вм’ЬсгЬ сь т'1’.М’]| на этих'ь 
окоиочностяхъ сохраня(!тся и наибол1.тос число сущ1!ств'ь такого 
строегпя, который ко1'да-то им'Ь/т распростраиоп1о по всему лиру, 
но давно вымерли въ другихъ странахъ, напрнлгЬръ, животныя, 
несущ1я яйца, какъ австргипйскШ утконосъ и охидиа, разныхъ сор- 
товъ броненосцы, ящеры и т. п. ’ ) Зд'Ьсь же, по крайней м'ЬрЪ въ 
(-'таром'ь Св'Ьт'Ь и нь Листрал1и, мы вст1>Ьча(!МЪ чорнаго цвЬта

*) ПримЬчито. Пь то промя кикъ иолнртл! 1трапн гЬпорпаго полушар1я мъ |)аз- 
личшихъ чнгтях-ь пгЬта и.мПюгь очонь сходную между (;(|б010 1)аст11тельпост1. и и.шют- 
нм\1 >, ужо 111> ум1;р('1111(1мъ пиясЬ разница .1та чувстнуртсл ГюдЬо замЬтно. 'ГаНга пъ 
ЛмсрикЬ, Лз1и и Кн])»!!!'. по растрн1я.1п. и зи1;1)нм-1. 1чцо сходна, но южп1;с гтоип н 
шнроколнстненнис .Леа нъ разЕЕгдхъ частяхъ мато1)11коиъ станонятся уже IIпсxодI1 Î мII; 
еще большныъ нссходстио ато стаионнтся ближе къ тропшсу. Такъ, въ Америк!; не 
кодится ИИ нерблюдпнъ, ни коропъ, нн опе]̂ »- ни лпшидеи; дп.мишнш жинотиыя б| л̂и 
ЛИШЬ пъ 11П(м1;днсо прсмя тамъ разиедешл челонФ.кпмъ. Уато тамъ подпли1ъ бизони н 
дупшия собаки, ие снонетпениия Старому Си1;ту. 11а ни-Ь Енрптл иннерри, дико- 
б|)а.зм и плиы отличаютъ жипотиии м1ръ отъ нашего или средне-аз1атскаго. Полт(1му 
гпвромеипып учение, считая жииотииН п растительи^и ,м{ръ гЬвери(м1 нолпнииы зем
ного шара Н1 )инпдлежащиз1ъ какъ бы къ одному царстну, различаютъ «ъ немъ отд1;л.- 
пия п р и тш ф и . ианр., среднземпо-морскую, среднс-аз1атскую, лиоиско-китайскую и др. 
13ъ троническихъ странахъ разница иъ жииотпомъ и ристителмю.мъ МЕрЬ (нъ флорЬ 
и фаун11) разпихъ частей ыатс|)икооъ сташшитея сто больше. Тутъ 1)азлича1отъ 
3 царства: эозойское, восточное и цоцотроническое.
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|||"1'||1'.ч;|('М I, п'1> Ч(М(11г1'.'|сст11'1'.. Т:11:им11 :1:и уиЬя^шцами для 1Ш- 
М141П111Х1. 1Г1. другихъ М'Ьстахъ фо])мъ лплнются дашю итд'Ьлеи- 
ные моромъ матерлковаго проис.хо/кдошя остропл. Иъ шгхъ мы 
также часто паходимъ нымерипо ниды пли так1я породы, кото- 
{)ыя цигд'Ь в'ь друг’ихъ лгЬстахъ уже по нстр'Ьчаютсл. Та1:1е 1Л1ДЫ 
1ГЛН породи называются эпдемичпыми. Эндемичные и пымерш1е 
виды пстр'Ьчаются только на очень дрепняго пронсхожденш
островахъ, напрнм'Ьр'1., на Мадагаскар'!', и НсшоГ! .']('ланд1н. Педапно 
В 03Н И К Ш 10 океаниче<ж1е острова, куда надо отнести больнишство 
коралловыхъ, такихъ впдовъ не им’Ьютъ. Ихъ почва покрыта 
травами и животными, зародыши кото[)Ыхъ рауносятся морскими 
теченшми, в'Ьтрами или птицами и им'Ьгогь очозп. тиирокоо рас- 
пространен1е.

Площади, занимаемыя материками и океанами въ 
квадратныхъ километрахъ. Средняя и наибольшая 

глубина океановъ въ метрахъ.

Аз;я . . . .  44,200.000 кв. кил. К!). Америка. 18,000.000 кв. кил.
Африки. . . 30,000.000 » . Европа. . . 10,000.090 » •
С. Л.м(*])ика. 24 ,000.000 » » Австралия. . 8 ,900.000 » •

Н.10щад|.. Л(111Г>ол. глуС. Средняя глуй.

НелнкШ океанъ . 105,700.000 кв. кил. 9.644 метр. 3.340 метр.
АтлантическШ » . . 81 ,700.000 > > 8.341 > 3.680 »
Пнд1йскт . . . 73 ,400.000 » > 6.205 » 3.890 >
С. Ледовитый » . . 14,400.000 » > 4.836 > 1.170 >

Эоишркое занпмаетъ Африку. О спбетю стью  его яю яю и 'я крупиня чс'лоиЬко- 
оОраупыя обезьяны, какъ горилла н шнмпннзе, собакоголоныя обезьяны, громадные 
гиппопотамы. африкапск1е слоны и носороги, антилопы, зебры и жнриффы н шюго 
лругн.хъ хнвотпыхъ, Изъ растс1пп маслппнчныя пальмы н баобабы. Мосточпоо запнмнстъ 
полуострова Индостапъ и Ипдо-Кнтнй и тропнчесмпи острона на Ю.-В. Аз1и. Зд-Ьсь 
также иодятгя слоны, носороги, тапиры и челов15Кообра,чппя обезьяна орангъ-утангъ. 
Самыкн .\арактсрпымн жнпотнымн ,гля края будуп. маленькш .малаИскШ мед1гЬдь, 
крумныо оленн, нтнны-носорогн. а  нзъ рнстешн большинство тЬхъ, который онпкипы 
но 2 стать’Ь. какъ хл’Ьбноо дерево. рп<'ъ. дерепьн корнчныя и гиозднчныя, разные бамбуки.

Нопотроппческос царство не им^.етъ пн г,лг)понъ, ии носорогоит.. тамъ пмЬсто ин.\ъ 
пстр-Ьчается неуклюжео жпиотпое тапиръ. жинущШ на вЬтвяхъ дсреньенъ ти.\о.\одг, 
броненосцы, на гора.чъ лама— зам1;пяетъ нашнхъ овецъ. дапая шерсть. Изъ птицъ очень 
характерны нтпцы-му.тн и туканы. Изъ рпстспШ разныд сорта нальмъ, какао, табакъ 
II кукуруза, а  также иодсолнечннкъ и картофель— растенш изъ Америки.

1 1а  крайнемъ югЬ изъ жнпотныхъ н распмин Анстрал1и дЬлаюгь особое царство 
•хидна, утконосъ н двуутробки особенно для него характерны. Изъ дерепьепъ лш;а- 
И111ТЫ. акац|н и травяныя деревья. Конечно, много и другихъ растеиШ н жннотныхь 
характерны для фл(фы и фауны отнхъ царгтвъ. Подробности о пнхъ читатель наН- 
«егь въ отд'Ьлахъ зоолопи, ботаники и оиисан1я\ъ  различныхъ частсл си1^та.



Океаны.
С’Ьверный Ледовитый 14.400000 кв. километр.

ИвдШсе18 
73.400000 кв. к.

Атлантическга 
81.700000 кв. к.

Велик!й или ТихШ 
165.700000 кв. к.

Материки,
АвстралШ 8.900000 кв. к.

Европа 10.000000 кв. к.

Юи. Америка 
18.000000кв.к.

С%в. Америка 
24.000000 кв. к.

Сравнительная таблица пространствъ, занятыхъ океанами и материками.



о В Ъ Т Р Л Х Ъ  и М О Р С К П Х Ь  Т Е Ч Е Ш Я Х Ъ .  107

XI. о  в1^трахъ и люрсцихъ течен1^1хъ,

Воздухъ со всЬхъ сторонъ окружаетъ землю. Воздушная обо
лочка земли называется а т м о с ф е р о ю .  Воздухъ, какъ и всякое 
другое т'Ьло, притягивается землею къ себ'Ь и такъ какъ верх- 
н1е слои воздуха давятъ на нижше, то наибол’Ье плотный воз
духъ находится внизу, а разреженный вверху. Еще на высот-Ь 
200— 300 верстъ въ немъ загораются падающ1я звезды, тамъ 
есть воздухъ, но онъ такъ разр'Ьженъ, что имъ нельзя ды
шать; даже выше 10 верстъ въ немъ невозможна никакая жизнь. 
Воздухъ атмосферы повсюду одинаковъ, онъ состоитъ изъ га- 
зовъ азота и кислорода съ небольшой примесью углекислоты.

Въ стат^Ь «Давлен1е воздуха. В^теръ. Типы погоды» на стр. 165 
указана причина в^тра: в^теръ дуетъ оттуда, гд'Ь давлете воз
духа больше -въ сторону, гд11 давлен1е воздуха меньше. Им'Ья 
передъ глазами карту распред^летя давлешя, т.-е. карту съ на
несенными изобарами (смотри карты январскихъ и 1юльскихъ 
изобаръ), мы можемъ сказать, гд'Ь и какой в^теръ будетъ дуть.

На картахъ изобаръ видно, что и летомъ и зимою надъ эква- 
торомъ давлеше воздуха меньше, ч'Ьмъ къ югу и сЬверу отъ 
него, подъ широтою около 25° —30° с. ш. и ю. ш. Это явленш 
довольно легко объяснить. На экваторЪ температура воздуха 
выше, Ч'Ьмъ къ сЬперу и югу отъ него. При нагр^ванш воздухъ 
расширяется, а при расширеши онъ делается мен^е плотнымъ. 
Кроме того, на экваторе абсолютная влажность воздуха велика, 
т.-е. въ воздухе много водяного пара, но такъ какъ плотность 
водяного пара меньше плотности воздуха, то ясно, что примесь 
пара еш;е более уменьшаетъ плотность воздуха на экваторе. Та- 
кимъ образомъ, на экваторе плотность воздуха меньше, чемъ въ 
среднихъ широтахъ. Но если такъ, то воздухъ не можетъ оста
ваться въ покое, а менее плотный воздухъ начнетъ у экватора 
подниматься кверху, а при подниман1и воздуха кверху давлеше 
его на землю уменьшится. Такимъ образомъ, внизу у земной по
верхности на экваторе давлеше воздуха меньше, чемъ къ югу 
и северу отъ него, на широте 25°—30°. Воздухъ, поднимающШся 
надъ экваторомъ, постепенно охлаждается и на высоте около
4 или 5 верстъ температура его почти сравнивается съ темпера
-турой бывшаго тамъ воздуха и потому здесь дальнейшее подни- 
маМ ^воздуха уже прекращается, а следовательно общее коли
чество; воздуха на этой высоте несколько увеличиваются, а по

> тому/и плотность его и давленхе тоже увеличиваются и делаются 
болкше, чемъ по обе стороны отъ экватора.
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пиизу ИЯ экватор'1'1 меньше, ч'Ьмъ на пшрот'Ь ао° с. ш. н :1п‘̂  
ю. ш., <а вворху иа0б01)0тъ—па экватор'Ь болыио, чЬмъ н.ч лт- 
рОТ'Ь 30° с . Ш. II 30° К), ш.

При такпхъ услотях'ь воздухъ ие мо;кетъ оставаться 1гь по- 
ко'Ь и иачнпаегь двигаться и;ть мЬсп! большого давления вгь 
м-Ьста съ ме11Г)Ши.мъ давлеи1емъ, т.-о. внизу, у земноГ! поверхно
сти къ экватору, а вверху отъ экватора. ']'а[шмъ образомъ, дол- 
женъ появиться вЪтерь: въ с^Ьверномъ полушарл!: внизу с'Ьвер- 
ныМ п вверху южный, а въ южномъ полушарш: внизу южныГш 
вверху северный. Такъ было бы, если бы земля оставалась въ 
поко'Ь. Всл'Ьдств1с того, что земля вращается вокругъ оси, про
исходить изм'Ьнен1е направлен1я в'Ьтра по закону ]1ейсъ-1>алло 
(смот1)Н стр. 166) въ с^верномъ полушар1п вправо, а въ южномт 
вд-Ьво отъ первопачальнаго направлен1я и въ копц'Ь-концовъ 
получаются вЪтры:
в н и з у :  въс'Ьвери. полуш. сЪверо-восточный,  въ южп. полуш.

юго-восточный
в в е р х у :  » » » ю г о - з а п а д н ы й  въ юл;н. полуш.

с' Ьверо-западнын.
Карты и:и)Паръ П 01 :а :!ы наи )тъ, что описанное ]1асиред'Ьлен1е даи- 
лешя сохраняется 1:руглы(1 годъ, а потому и вызываемые имь 
в'Ьтры дуютъ безъ пер(Ч)ыва тоже круглый годъ. Ппжню в'Ьтры 
назыпаются п а с с а т а м и ,  а верхше иа:^ыиаются а н т и п а с 
с а т а м и .

Въ уз1:ой полосЬ по экватору воздухъ пе двия^ется горизон
тально, а поднимается кве1)ху. К’огда воздухъ движется къ памъ 
со стороны, мы чувствуемь его какъ в'Ьторь; но если воздухъ 
поднимается кверху, мы не ;!амЬчаемъ его движешя и пе чув- 
ствус1гь В'Ьтра. Потому въ узкой полосЬ по экватору иЬтъ в'Ьт- 
ровъ постояпнах’о направленш: эго—полоса з а т и ш ь я .  При силь- 
иыхь восходящихъ тоггахъ воздуха зд11сь происходить сильное 
выд'Ьлеше паровъ, образованю облаковъ н ежедневно посл'Ь полу
дня вынадаютъ ливни.

Такъ обстоитъ д'Ьло въ тропическомъ или жаркомъ пояс'Ь. 
Въ поясахъ же умТ.ренныхь, гдЬ л'Ьто сменяется болЪе или ме- 
н'Ье холодною зимою, паблюдшп’ся иное располо;кеше вЬтровъ. 
Суша, какъ твердая масса, иагр'Ьпается быстр'Ье и остывастъ также 
быстр’Ье, ч'Ьмъ пов('рхность моря. Вода долго деряштъ тепло 
II часто, когда суша уясе покрылась сн'Ьгомъ, на мор'Ь н^Ьть и 
корочки льда. Паоборотъ, л'Ьтомъ прпбрежиый иесокъ бываетъ 
раскалень, а вь вод'Ь еще так1> холодно, что въ пее страгнио
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<)с,г|.т;11>Г1. 111)41,10 Гшлмпс, ч 1.м |> мпро, и 1:;1:1:дыГ1 гиЛ1> л1м’им'ь 
’пмыгЬс, я :1ИМ(1Ю холоди'Ье, ч Ьмъ окоанъ. Потому л иоидухъ дием'ь 
II л]-.томъ ингр-Ьпается над'ь сушею сильп-Ьо, ч1’>мъ падл, моремъ, 
а зимою, паоборотъ, оиъ иадъ моремъ тепл'Ье, ч Ьмъ ладъ ]с о н т и- 
П е II т о м ъ.

Дпомл. на берегу всегда пЬтеръ дуетъ съ моря. .Этогь пршю- 
СЯЩ1Й морскую прохладу в'Ьторокъ пагшвается морского О р и з о ю. 
Мо1)скал бриза прскращ.гется къ вечеру, а ночью обыкновенно 
вЪтеръ дуетъ съ суиги. Такая я:е смЬиа в'Ьтровъ происходить 
Л'Ьтомъ и зимою. Л'Ьтомъ, когда суша нагр'Ьта силыгЬс моря, 
съ моря постоянно дуетъ виутр1> материка в^.теръ, называемый 
м у с с о и ъ .  Такой я:е муссонъ, ио в'ь обратномъ направлен1и, 
т.-о.съ суши па море, дуетъ зимою. Т а к н м ъ  о б р а з о м ъ ,  м у с 
с он ы—пТ. т ]) ы, д у ю пи е Л' Ьтомт.  с ъ  м о р и  на  с у ш у  и зи
мою с ъ  с у ш и  на море .  Но въ то время, какт> бризы 01'раии- 
чиваю-’-''.}! узкою бсрегов(1Ю полосою, муссоны проннкаюгь дгиеко 
внутрь матершсоп'ь. ^^имт'е муссонн всегда сухи, такъ какъ, по
добно пассатамъ, они дую'п. съ м'11сгь бол'Ье холодныхъ ни бол'Г.е 
теплыл. Нм('>сг1> съ т'1'.мт. .'что В'1>тры прохладные, а въ ]г1'.1сото- 
рыхъ М’Ьстахт., какъ, напр., въ НосточноГ! ( ’ибнрн или въ К’анад'Ь ’ ), 
очен1> х о л о д н ы е .  Свойства лГ.тнихъ муссоновъ различны. 
1-хли море, сл. котораго они дуют'ь, теплое, они теплы и ]|римо- 
СЯГ1. С7> собою доя:дь. 1-]слн, напротивъ, ^юре пм'Ьетъ у берега 
холодлуго воду, а сос-Ьдния суша снльн-Ь^ нагрЬваетси, муссонь 
Пуд(;гь сухой. бездождныС!. .11-.тн10 муссоны могугь дуть ие 
Т0Л1.К0 вь странахъ умЬр('1Н1аго пояса, но п лчдь тропшаши. 
1'’сли материкъ нагр'Ьть очень сильно, мо1)Скоп воздухь можеть 
устремит!.ся внутрь его наперекоръ течен1ю пассата. ’Гаш. бы- 
ваетъ на юго-занадшдхь берегахт. Африки и 10ишой-Лме1)пии.

КроМ'Ь пассатовъ н муссоновъ, въ нЬкоторых!:. странахъ и, 
между прочим'ь, у насъ, въ Росс1Н, наблюдаются и л;1мГ.нчивые 
вЬтры. Так1е вЬтры обязаны спонмъ нрписхожд<чном]. ц и к л о 
нам ь В ь  тпкихъ ст]1анпхъ, гд'1'1 постоянно проиосмтсм цн- 
1СЛОНЫ, вЬ'гры м'Ьняются км'.кдун) недЬлю, а то л чап;е, н 
СТ01ГП. пе[И'М'Г.нная погода. Циклоны нозтпп^аюгь И!' въ одном!. 
.\тлаНТ1!ЧеСК0М1. 0Кеа1!'Ь, !!0 1! !)Ъ ДруГ!!Х1,. 11а 1)0СТ01Г1\ .\ЗН!, 1ГЬ 

1шТаЙСКоМ!. II ЯпОНСКОМТ. М(1рЯХ1. бынаюп. НИКЛО!!!.! п . очеш. 
СПЛ1.НЫМИ вЬтрами. О'гьемъ, ими занимаем!.1й, мет.!Н(\ но дви
жете быст1)'Ье. Ихъ называютъ тайфунами. Еше меньше объем!.

I) Смотрн карту полушарШ
* )  Рнс. Ц|1КЛ011()1ГЬ II причины Н ХЪ  В03НГ1К110П('п1я смотрн въ стать-Ь сДпвлсше во.^ 

цуик П'Ьторъ. Тнны ногиди» нъ мртооролог]н. Стран. КЛ этого тома.
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звшь о01)а:юиа,П1о н о д я и и х ъ  смерчоГ! ,  кч. тпрмидосам к, 1а(1- 
фЗ^памъ и цшслопамъ есть постепенные переходы. Систе.ми 1гГ.т- 
[юнъ, движущихся ВТ:, обратиомъ иаправлепи!, ч-Ьмъ въ ци1:лои'Ь, 
зовется аитпциклоиомъ.

Въ поля1)пыхъ странахъ двия:еи1е воздуха стаиовится опять 
правилыЛе. Зд'Ьсь преобладаютъ в'Ьтры оападпаго паправлеп1я— 
юго-западиыП въ сЬвериомъ и С'Ьвер(>западиы(1 въ южиомъ по- 
луншрш.

Д1шжеи1е в’Ьтронъ ие остается безт̂  вл1ип1я и на морскую по
верхность. В'Ьтеръ вызываетъ волнен1е на мор'Ь, а расходивнпяся 
волны работаюгь, какъ прибой, 1)язрушая берега суши и обтачи
вал обломки скаль нъ г а л е г а н и к ъ  и песокъ. Кром'1’. того, вЬ- 
теръ гонип. псредъ собон* воду и заставляетъ ее двигаться, обра
зуя морское теченш. Въ с'Ьве1)ио11[ части Инд1Г1скаго океана, когда 
л'Ьтомъ там'ь дуеп^ юго-западпыИ муссо^^ь, этотъ в’Ьтеръ гонигь 
его воды кт. востоку п в'ь пролпкЬ между остропомъ ЦоПлономъ 
и Индостаномъ видно, ка1:ъ быстро движутся воды по панравле- 
Н1Н1 кь Лндо-Кнтан). Иимон* этогь муссопъ стихаетъ. Начинается 
вЬтер'ь съ с'Ьнеро-востока и опь 1'онитъ воду къ берегамъ А([)- 
рики на западъ. Но въ больпптств'Ь оксановъ подъ тропиками, 
мы знаемъ, дуютъ пассатные в1;тры, стремясь съ сЬнеро-востокчг 
и юго-востока къ экватору. (1ии гонять перодъ с<1бою морскую 
воду круглый годъ въ одпом'ь паправлеиш. Потому зд1̂ сь и обра
зуются с'Ьверныя и южныя экватор1альныя течон1я, въ которыхъ 
поды двигаются с'ь востока на :)апад7> г^м ч. быстр'Ье, ч'Ьмт. бли?ке 
ои'Ь къ западной 0К1)аин’К океана. Дости1'ая береговъ, эти поды 
п])инуждеиы заворачивать вдоль иихъ къ сЬверу п къ югу, на
подобие того, какъ вода въ вазпгЬ или корыт'Ь, если вы начнете ее 
гнать въ одну сторону, будетъ возвращаться назадъ вдоль сгЬ- 
иокъ корыта. Образуются такъ называемый о т р а не е и н ы я т е- 
ч е н 1 я .  Такимъ отра;копнымъ течен1емъ въ сЬвериой половин'Ь 
Атлантическаго океана буд|'гь Гольфштремъ или Заливное точе- 
Н10, такъ какъ начинается онъ въ Мексиканс1сомъ за.тав’Ь. Нъ сЪ- 
верноГ! ПОЛОВИН’Ь  Тпхаго океана подобиымъ Гольфштрему бу
детъ течен1е Куро-Сиво или Черныя воды. Так1я же течешя обра
зуются и въ южныхъ половинахъ оксановъ, какъ, напр.. Мозам
бикское въ ИндИ'гскомъ океан'Ь. Отражегашя течеи1я всл'Ьдств1е 
вращенш земли отхслоияются къ востоку, а потому отходятъ отъ 
западныхъ окраннъ океаиовъ и, пересЬкая, подходягь опять 
къ восточнымъ берегамъ, но у:ке пт. с'Ьверныхъ нпфотахъ. Такъ, 
Голь(^штремъ омываетъ берега с-Ьверной 1*]вропы, а Куро-Сиво
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тсилоП И|)ди, 'кчсущи.мь по Г)ол'К(! холодному око.чиу. IIVII иода 
рТ.нко отличается ци'Ьтомъ, соленостью п температурою огь под'Ь, 
слулгащнхъ пмъ подстилкою и ихъ окружающихъ. Жизнь ш. 
1шхъ иная, отличная отъ 0кружающа1'0 моря. Друпя мслк1я 
жипотпыя и рыбы, свойствениыя теплымъ морямъ, паселяюгь 
ихъ поды. Теплыя точеп1я часто в-Ьгвятся среди моря, давая, какъ 
р-Ька, параллельно текущее протоки, или в'Ьтви ихъ иаправляются 
въ раг51ш я стороны. Такъ, иапр., въ то время, какъ одпа вЬтвь 
Гольфштрема течетъ вдоль береговъ Порвегш, другая, отд'Ьлив- 
цшсь раньше, идетъ къ западу отъ Ислаид1и ’). Часть Куро-Сиво 
иходитъ черезъ КороПскК'! проливъ въ Японское море, чтобы, 
устремившись изъ него въ проливъ меясду островами Япон1и, 
присоединиться вновь 1съ главному течен1ю въ океанъ.

Громадный токъ воды въ одну сторону, создаваемый мор
скими теченшмн, вызываетъ иополноиш убыли воды изъ другихъ 
частей океана. Къ гЬмъ м'Ьстамъ, откуда начинаются экнатор1аль- 
ныя течешя, стремится съ сТ.вера и съ юга вдоль восточиыхъ 
окраипъ океана холодная вода, часть которой поднимается даже 
изъ и-Ьдрь океана. Она какъ бы допОлняеть круговоротъ воды, 
совершак)Щ1йся въ океанахъ, такъ что къ сЬверу и къ югу отъ 
экватора во всЬхъ океанахъ, 1фо^гЬ с^шерной части 11нд1йскаго, 
течешя образуют-ь какъ бы громадный водоворогь. Сперва съ 
востока на западъ вода двшкется какъ точсн1е э к в а т о р ! а л ь -  
ное,  затЬмъ, какъ отраженное, оно заворачнваетъ обратно на вос- 
токъ въ видЬ холодныхъ допол1гательныхъ течсн1й. Только въ 
серсднн']! такнхъ круговоротовъ воды остаются неподвижны. Тутъ, 
какъ обрывки чайиыхъ листьев’ь въ стагсанЪ, гд'Ь кружится чай, 
разы-Ьшанный ложечкой, скопляется разный пловуч1Й матер1алъ, 
особенно водоросли, образуя иногда непролазную гуп1у,  такъ 
называемый С а ] ) г а с с о в ы я  м о р я .  1}ъ погоню за отражен
ными теченпьми таюке устремляются холодныя воды изъ с’Ь- 
веро-западныхъ часте1'1 мо1иг. Потому у восточныхъ бе[1еговъ 
Лз1и и Америки мы также находимъ холодныя воды. Морск1я тс- 
че]ня, созданный в'Ьт1)ами, нм'Ьютъ громадное вл1ян1е на свойства 
муссоновъ и другихъ вЪтровъ, дующи.чъ съ моря. Благод^Ч’Я бли
зости теплаго течешя Гольфпгтрома, юго-западные в'Ьтры, преобла- 
дающю въ с'Ьв(‘])0-западн0й Европ Ь, теплы и дождливы, и потому 
шп’Д'Ь въ М1'р Г> такъ близко 1;ъ полюсу, какъ зд-Ьсь, не наблюдаютъ 
столь теплаго климата; зд'Ьсь до поля1)наго круга моягио еще
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м:11"1> Яноши облиан I. ш. У11;1чтел1.1шн спчнчт (.'псшмп (чюи- 
с’гиами течс'шю 1\‘уро-(’ипо, оминающему ея берега.

1!ъ Южной Америк'11 по берегу Великаго океана тянется лгер- 
тпенная пустыня Л т а к а м а .  Подобная ей, безводная пустыня 
Калахари лежитъ на :шнадномъ берегу Африки, южи'Ье экватора. 
Эти дв-Ь пустыни обязаны своимъ 11роисхожден1емъ холоднымъ 
дополияюнтмъ течоп1ямъ, проходящимъ у этихъ береговъ. ВЬтры, 
сь Ш1хъ дующ1е, прохладны п не могутъ дать дождя. Такнмъ 
образомъ по самому берегу моря образуется безводная пустыня. 
<’ырое п холодное Л'Ьто въ наше!'! Приморской области и Канад'Ь 
обязано также холоднымъ течен1ямъ, проходящимъ у береговъ 
Восточной Сибири.

Кром-Ь течен1й, создаваемыхъ вь мор'Ь нЬтрами, бываютъ и 
тю го  рода течеп1Я. Если по сосЬдству другь съ другомъле- 
;катъ два моря — одно бол'Ьа п])-Ьсиое, другое бол'Ье сол»'ное, и 
соедпнены проливох[Т), то вода бол'Ье пр^^снаго моря токутъ но 
поверхности въ бол'Ьо соленое, вода же соленаго моря по дну 
направляется въ пр'Ьсное. Так1., изъ Чормаго моря по Константп- 
нопольскому проливу текутъ въ Мраморное м(>])е его воды, напо
миная быструю 11'Ьку. Пзтэ КаспШскаго моря въ Кара-Пугазск1й 
залипъ стремятся полупрЪсныя воды н тамъ, испаряясь, оса- 
ждаютъ па Д1г1'. соль.

Приливы и отлииы вызыиаюгь В7>проливахъ соленыя тсчен1я. 
Но пи одно пзъ нтпхъ течонп'1 по громадности пространства, ими 
захпатынаемаго, н по пначенпо для 1с.лпмата и жизни на зомлЪ но 
мо;когь быть сравниваемо сы Ь м и  м01)скнми точеншми, которыя 
создаются пассатами.

XII. Климаты земного шара.

("'0СТОЯ1110 атмосферы в’ь течепю дня мы называедгь погодою; 
(■о]Ю1:у п н о с т ь  иогодъ за  гм/1ъ,  выведенная на основаши много- 
л1'>тнлх7  ̂ наблюден!!'!, состаилж'ть к л и м а т ъ  стра!!ы; дру!'!1ми 
словами, !сл!!матъ ест1. с1»(М11по состояше атмосферы за  1 ' одъ 
въ да1ПЮ11 м1>стиости. Сли!)о 1слимать — 1’речес1гое, оно значнтъ 
нак,попъ, ни1слоиеп1е, та!;ъ ка!:ъ нъ древности дух!али, что кли
матъ стра!!Ы зависитъ тол!.ко птъ !!а1слона солиечныхъ лучей, 
который, в"ь свою очередь, зависЬлъ отъ высоты стоя1пя солнца 
в'ь 1!олдс!!ь. Д'Ьйствительио, въ т'Ьхъ странахъ, х’д-Ь солнце бы- 
ваетъ въ полдень въ зенигЬ’), мы им’Ьемъ климатъ жарк1й или

<) Т.-е. прям<> иадъ голов<1 Й
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гд'Ь к л и м а г ь  холодныГ!, солнце но 1 1(1Дпимаотся па поб'Ь п ы ш с , 

1сакъ па 23 ’/з х^адуса. Т а к п м ъ о б р а з о м ъ к л п м а т ъ с т р а шл 
о п р е д е л я е т с я  р а з с т о я п ^ е м ъ  с я  о т ъ  п о л ю с а ,  отъ кото- 
раго II завпситъ высота солнца въ полдень и наилоиъ его лучей. 
Однако клнматъ страны завпсптъ не отъ одпоП этой прпчшш. 
Въ одпомь и томъ же пояс'Ь въ завпспмостн отъ высоты надъ 
уровнемъ моря клпмагь можотъ быть холодн'Ьо плп тепл'Ье. Ла 
верпшн'Ь высокой горы 1й1нматъ п подъ экваторомъ можеп> 
быть очень холодный. Потому климатъ завнситъ п отъ высоты, 
падъ уровнемъ моря. Пакопецъ, характеръ ю тм ата завнснт-ь 
отъ ВЛ1ЯИ1Я сосЬдняго моря. Л1ы знаемъ морс1:1С и конттюн- 
тальпые климаты. Стоггень вл1ян1я близости моря закнснтъ отъ 
дующнхъ въ страп'Ь в-Ьтровь. Такнмъ оОразомъ четве]ггымъ уело- 

В1'емъ, о]11)ед’Ьляюнишъ характеръ шшмата, будугь дуюгще въ 
данной стран'Ь в'Ьтры. Потому-то клп.маты различпыхъ странь 
земного 1нара, помимо нодразд'Ьлеп1я нхъ иа троттческ'ю, ум'Ь- 
репные н холодные, морск1е и континентальные, д'Ьлятъ еще на 
1-орные п равн1ппше, а по характеру господствующихъ вЪтровъ— 
на пассатные, муссонные п циклонные.

Горный 1йшматъ отличается отъ равнпппаго многими чертами. 
Мы уже знаемъ, что на вР1)шинахъ горъ воздухъ очень ])аз1)'Ь- 
жепъ; давлс1не воздуха такъ слабо, что вода закппаетъ при срав
нительно небольнюмъ пагрЬван1и, и ч ' Ьыъ г о р а  в ы ш е ,  
т ^ м ъ  н и я : е  т е м п е р а т у р а  к и п ^ г н я  в о д ы .  Па очеп[. 
высокихъ воршинахъ вода кипнтъ еще теплая при 80° Ц. п въ 
ней трудно заварить ча^ .̂ Ссшнечные лучи, но задеряа1ва(^мые 
атмосферою, очень ярки; они вызываютъ загарь, грЬюгь очеш. 
сильно и д'Ьйств1е ихъ энергичн'Ье, Ч'Ьмъ на равнтгЬ. Пап))»- 
тивъ, самый воздухъ, не нагр’Ьваемый отъ почвы, холодсчгь. Вь 
т'Ьии температура и л'Ьтолгь часто ниже 0°.

Посл-Ь сильнаго прт-р'Ьва днемъ сл'Ьдуотъ ночной морозъ, да ц 
днемъ, если внезапно налетитъ облако и закроетъ солице, можстъ 
подняться снеговая метель. По крайности суточныхъ колебатй 
температуры, г.-е. переходовъ отъ тепла къ холоду, наблюдаемыхъ 
за сутки, горныя страны превосходятъ мнопя континентмьныя 
страны, и альшйская растительность привыкла замерзать и оттаи
вать въ зависимости отъ перем'Ьнъ погоды. Зато на вернишахъ 
горъ, какъ въ странахь съ климатомъ морски^гь, разница между 
холодомъ зимы и л'Ьтнею жарою гораздо мспьспе, ч'Ьмъ на окрест- 
ныхъ нпзинахъ. Осень ыа С1слонахъ горъ наступаетъ недЬлею 
или двумя позже, ч'Ьмъ па равншгЬ, и во время силышхъ моро-

Иарс>;и1ая ЗлцпЕиопЫя. Т VI. Ь
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чищо. Въ исмъ не содоржптся столько пыл» и народитсП опктс- 
р|й, какъ шпизу. Вм'Ьст'Ь съ тЬмъ опь много суше йоды и ис11аро1мг 
нъ р'Ьдкоь1ъ горпомъ ноздух'Ь л1)оиеход1ггь очень бистро. '1'рут.! 
убптыхъ животныхъ иысыхають скор1->с, чЬмп. усп'Ьюгь разло- 
жипзся, и череаъ какю-нпбудь нодчаса посл'Ь дождя дороги ужо 
сухц л пылятся. Звукъ иропадаегь въ рЪдкомъ воздух'Ь. Склони 
горъ, нагреваясь днемъ силыгЬо и бистро охлаждаясь ночью, 
нылываютъ между горами н равниной обм'Ьнъ воздуха, совер
шенно подобный тому, ка];оЛ наблюдается ]1а берегахъ море!!. 
Зд-Ьсь госгюдствуютъ горния б р к з ы .  Днемъ в'Ьтеръ тянетъ съ 
равнины въ горI^, ночью холодный воздухь течетъ съ горъ въ 
нхъ долины II по этнмь иосл'Ьдннмъ пытешегь на равнину. Эти 
горныя бризы въ Гнма^таяхъ, напримЬръ, достигають такой силы, 
что могугь срывать палатки въ лагер^!. ’̂слп го1)ная ц'Ьш. стоигь 
на пути в'Ьтру, онъ, чтобы порелетЬть черсзъ нее, долженъ 
подниматься. При ппдтгпн поздухъ охлаждается и пыд-Ьляегь 
пзъ себя пары въ внд'Ь тучъ и дождя; потому обращенный къ 
господствующим-ь вЬтрамъ с1слонь иысокихъ горъ бываетъ 
обнлыгЬе дождями, ч'Ьмь окрестныя равнины. Это особенно ки
дается въ глаза на равнииахъ сухихь, пустынныхъ, гд̂ Ь горы 
янляются настоящнш! оазиса.ми зелени.

Точно такъ же этн обращенные къ господствующимъ вЬтранъ 
склоны дояиливТ)0 про гивонооюжныхъ склоновъ. В'Ьтеръ, пере- 
лет’Ь1гь черезъ горы, падаетъ внизъ и нагр^.влется. Нагр'ЬтыГ! 
вЪтеръ уж е не насыщенъ парами, онъ кажется ж гучимъ и су- 
химъ. Потому у всЬ хь хребтовъ, лежащ ихъ поперекъ пути 
господствующнхъ В'ЬтрОВЪ, одинъ склонъ сырой, другой много 
суше. Въ ]’.вроп^Ь, паприм'Ьръ, гд'Ь господствуюгь западные 
в'Ьтры, западные склоны Скандинавскихъ, Апеннпнскихъ горъ, 
тянущихся съ с'Ьвера на югъ, обилыгЬе дождями, ч’Ьмъ склоны 
восточные; въ тропнческихь частяхъ Ве.'шкаго океана, гд’Ь 
преобладаютъ восточные в’Ьтры, восточные склоны гористыхъ 
острововъ ДОЖДЛИВЫ; западные я:е сухи, кактз пустыни. ^1асто 
воздухъ, СК01ШВНПЙСЯ въ избытк'Ь ПО одну сторону хребта, какъ 
бы переливается черезъ него, падгш по другую его сторону. Если 
хребетъ высокъ, то падаюнйо въ долины в'Ьт1)ы разогр'Ьваются 
н становятся! жгучими, сухими. Так1е сух1е и теплые горные 
В'Ьтры зовутся фенами. Особенно они характерны для Ллыгъ, но 
часто наблюдаются н въ Д1)угихъ странахъ, наприм'Ьръ, на 
Чериоморскомъ берегу вашего Кавказа.
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к:111.м;Г114 1]|п|11п<ч1;|г, Т1П11>, 1дЬ ирсоолалаюгь пасса!и. 'Рак!»! 
кли.мпт!.! отличаются ])авиом'Ьриою влагою и ровлимъ ходом'Ь 
температуры, снойствсмшымъ морс1:ому климату. Раушщи иъ темис- 
рату])!, Д1П1 II ночи II разлыхъ ир(1меиъ года колеблется въ про- 
дЬлахь немпоглхъ градусовъ. Когда иадъ страною затишье, 
наступаеп, дождливое время года. Ио доясдь льегь пе д-ЬлыГ! 
дот,, ^'т])омъ чувствуется только си))ость воздуха и воздухь на
столько насыщопъ парами, что небо тажотся почти б'Ьлаго цв'Ьта, 
облака неясно выд1и1яются на его фон'Ь. Ч'Ьыъ ближе къ полудню, 
г1'.мъ бол'Ье тепличныП характоръ и1)иннмает'ь воздухъ: онъ 
страшно теплый н перосыщенъ парами. Мал'ЬПшее двнжен1е вызы- 
ваотъ нспарнну. Ие только двп:ке1пе г!'.ла, но разговоръ, самое 
мышлеше заставляетъ челов'Ька пот'Ьть. Квронеепъ, пачавъ писать 
письмо, не моясетъ докончить странички, такъ 1сакъ она мокнетъ отъ 
пота его рукъ. Ъсть, спать возможно только тогда, когда въ 
комнагЬ машетъ огро.мныГг коыиатныЛ вЬеръ—папкеръ. Дождь 
начинается обыгшовенно съ З’/'г часовъ пополудни и лье'гъ до
5 часовъ. Онъ сопровождается м0лн1ями, раскатами грома, и 
предстаыхяеть пзъ себя страшпыГ! ливень, а ночью бл'Ьдная 
луна озарЯ(!Гь обыкновенно шютыН пебосхслонъ. Такъ какъ подъ 
тропшсами полоса затншья сл-Ьдуетъ за солнцемъ и переходнтъ 
туда, гдЬ оно стонтъ въ зенпт'Ь, то подъ эквато1>омъ дождливое врем 1̂ 
года наблк^1ается два раза въ го.ду—весной и осенью; подъ тропи- 
комъ Рака оно бываегь рашшмъ л'Ьтомъ, а подъ троппкомъ Ко
зерога—нашею зимою. Въ нЬкоторыхъ экватор1альпыхъ странахъ 
дождливое время длится столь долго, что, напр., въ устья.чъ р’Ькн 
Алгаоонш! оба дождливыхъ временл года слшзаются почти въ одно. 
Когда затшпье см'Ьн^ются пассатомъ, свойства воздуха меняются. 
Онъ становится сухнмъ. Если нЬтт  ̂ въ странЪ высок1ГХЪ горъ, 
дождь перестаегь падать совс^^мъ, стонтъ суха^! ясная погода, 
которая, если такое врем !̂ длится долго, вызываетъ выгоран1е 
травъ I I  листопадъ па деревьяхъ. Когда посл'Ь такой засухи 
вновь нрнблнясается доя^длшзое В1>емя, наступаеть какъ бы 
весна: деревья покрываются обнльнылш цв-Ьтамн п развер-
тываютъ почки; подвергшшся спячк'Ь животныя пробуждаются. 
Появляются! лш'ушки, зм'Ьи, нас/Ькомыя, о существованш кото- 
рыхъ въ сухое время даже трудно было п подозревать. Эти 
перем-Ьны во влаясиости воздуха совершаются безъ зам'Ьтныхъ 
изм-Ьно1пй температуры. Потому чслов'Ьческ1й органнзмъ пзн'Ьжи- 
ваетс}1 въ этой равномФ^рной температур-Ь. Въ сырое врем 1̂ года, 
когда оиъ особенно чувствптеленъ къ теплу, д^^ло доходитъ до 
того, что при падешн температуры съ 22® д о ‘20°, что бываетъ иногда
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'Гамъ, гд'Ь господствуютъ муссоны, 1с.1иматъ отличается также 
постояистпомъ, ио кидается кг. гла;1а разница не только по влаж- 
иости, ио II въ температурь л'Ьтпяго и зимпяговремепъ года. Мус
соны преобладаю'гь въ странахъ ви’Ьтропическпхъ, па к^кпыхъ 
окопечиостяхъ мате])И1Совъ южиаго полушаркя, на носточномт. и 
ого побережт.яхъ и островахъ Азш и с'Ьперо-восточпой Америки. 
Вп1)очемъ, и въ и'Ькото])ыхъ тропическихъ странахъ, иапрнм'Ьръ, 
въ ГЬ1д1и и западной Африк'Ь, также паблюдан)тся муссоиы. Когда 
дуетъ муссонъ съ супш, оиъ вездЬ и всегда пртюсптъ сухоГ! и 
прохладный воздухъ. Холодъ восточной Аз1и, когда тамь дуета 
с'Ьверо-восточнып ыуесоиъ, даегь себя чувствовать вплоть до 
самаго тропика, п въ ле;кащ(\\гь подъ тропикомъ кнтаГюкомч. 
город-Ь Каитои'Ь иаблюдають, правда, как’ь р'Ьдкоо исключеикз, 
си'Ьгъ. Когда дуогь муссонь съ материка, небо ясно, воздухъ 
страшно сухт. и п])охладенъ, и въ гЛхт. странахъ, гд'Г. часто на
столько холодно, что бываютъ морозы, с1гЬ1'у обыкновенно мало 
и санныГ! путь плохоГ!. ( ’ъ наступлешемъ весны погода р’Ьзко 
м'Ьняется II в'Ьтеръ начинаеть дуть въ протпвополо;кнун) сторону, 
(.’таповится тепло и сы1>о. Если в-Ьтеръ дуетъ съ тропиче- 
скаго моря, начинаются страшные ливни, которые могугь длиться 
помногу сутокъ подрядъ, превращая поля въ болота и до
роги въ иепроходимыя р'Ьки, появляются лихорадки. Воздухъ 
страшно влажепъ п посл'Ь зимиеГг сухости и прохлады насту- 
паетъ пепзи-Ьстиая даясо подъ тропиками влаягная жара. Въ 
южномъ К’ита'Ь нед'Ьлями стоптъ дпемъ и ночью почти 40® 
въ т1>ш1. Люди нзнемогають отъ усталости. 'Г-Ьло пх'ь по1сры- 
вается особою сыпью, страдаетъ разными иакож1шми болЬз- 
нямн. Подушкп и перины наишхъ страиъ туземецъ зам'Ьиилъ 
цыиовкамп II плетенками, под1иадываемыми подъ голову, чтобы 
она не пот'Ьла; онъ носить оделгды, даюнпя возможно бол’Ье вен- 
тпляши для т-Ьла и ту :1:е вентпляц1ю устрапваегь въ своемъ 
;1;илип1;11

Къ с/Ьв(‘рно(1 граннц'Ь пассатовъ, куда уже но заходить полоса 
затишья и круглый годъ дун)тъ вЬтры съ сЬвсро-востока или 
юга-востока въ с'Ьверномъ полушар1и въ Старомъ Св’Ьт-Ь, господ- 
ствуютъ пустыни. Неспособный дать дояия пассатъ') тутъ дуетъ
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послоппмг), II ||(Г|Ч)му Дпя;;|,1> мпжгп. пмпасть нмц-ш* пь игклшчи- 
тр.ш.пыхъ случаях!., чп» и случ.чстсл п'ь 1гЬсимлм:и лГ.ть |»а:и1. 
1!!^ такпхъ пустынлхъ поздухъ или сопортспмо чисть и 11|1о;1р;1.- 
чеиъ плн переполпепъ пылью. Въ первомъ случа1> по мочам ь 
земля теряетъ массу тепла и охлаждаетъ воздухъ настолько, чти 
ночью пяблюдаются, даже въ троппческихъ страиахъ, моро;1ы, 
тогда какъ дпеи'ь жара превосходигь 50° въ т^^нп. Такпмъ оГ>ра- 
зомъ пустынлмъ свойственны краГпюстн суточныхъ колпОатП 
температуры горныхъ п контнненталышхъ странъ.

Пустынц создаютъ пе одни пассаты. II въ странахъ съ мус
сонами, паприм'Ьръ, въ южноЛ половин'Ь западной Африки и 
Южной Амсриии, мы около берогпвъ наблюдаемъ пустыни К'а- 
лаудри въ Лфрик1> и Атагсаму нъ Америк-Ь. Пустыни эти п))!»- 
исходятъ оттого, что ироходящш у берсгопъ Юясиой Америки и 
южной Африки у ихъ западиыхъ береговъ холодный точсшя 
сильно охлаждаютъ поверхность моря. Мо])ской лгуссоп'ь стре
мится зд^гсь изъ м’Ьстиости холодной въ бол^с иагр'Ьтую. 
Так1е в'Ьтры всегда сух10 и не даюгь дождя. Въ сходныхп,. 
услов1яхъ иаходится и западныГ! берегъ Австралш. Таким'1, 
образомъ главныя пустынтля области земного шара лежать 
около тропиковъ, по къ с'Ьвору отъ ипхъ, блинь с'Ьверной гра
ницы области пассатовъ.

Самыми перем'Ьнчивыми климатами земли будутъ климаты, 
создаваемые прохождешсмъ циклоновъ’). Такими климатами обла- 
даютъ юго-восточныя части СЬвериой Америки, Западная Европа, 
Европейская Росс1я и Западная Сибирь. Одниъ за другимъпроносясь 
надъ этими странами, циклопы почти упичтожаютъ вл1пи1о 
на эти страны тЪхъ муссоновъ, которые доляаш бы бькш здЪст- 
дуть. Цигслоиы вызываютъ здЪсь постоянную см-Ьну дождеиос- 
ныхь юго-западиыхъ и западныхъ в’Ьтронъ холодиьпш с1'.веро- 
западными и с11веро-восточными, потому погода зд-Ьсь иостояинс 
м'Ьияется, дождь см'Ьняется ясною погодою, холодъ—тепломъ. 
Спокойная, ровная морозная зима муссонныхъ странъ см'Ьняется 
зд’Ьсь оттепелями и зимними дождями. Благодаря тому, одиаг^о, 
что циклоны несутся съ моря, по которо11у течетъ теплое течете 
Голт.фштремъ, оип своими юго-западными ветрами приносить 
морское тепло внутрь матертса и сод'Ьйствують смягче]ню кли
мата т’Ьхъ странъ, черезъ который проносятся.

■) О цвкловахъ смотра инхе статьи по хетеорологш, стр. 167.



XIII. 5^л1<аны и землетрясен!^.

Кром’Ь горъ II горпых'ь хребтопъ, происшодшихъ, какъ мтл 
знасмъ, отъ размыиа водами нзогиутыхъ или прпподиятыхь 
пластовъ гориыхъ породъ, па земл'Ь сущоствуютъ еще такъ на
зываемый 01’И0дышащ1я '’оры или вулканы. Вулканы отличаются 
своей правильной конусооГфазной ф(1рмой въ вид-}-, сахарной го
ловы, на вершшгЬ ихъ находится отвс'рстю, п.гь котораго под
нимается облако пара или, ка]:ъ оОы1С !ю во ш ю  называютъ, дыма, 
а время огь времени выбрасываются и раскаленные камни, пе- 
пелъ и показывается огонь; вотъ за это огненное дыха1пе и дано 
было вулканамъ такое характерное иазваше, отличающее пх'ь отъ 
остальпыхъ горъ.

Вулканы—горы иасынныя. Они предстаа^яюп. изъ себя какъ 
бы кучи матср1ала, иного по составу, ч'Ьмъ окруяаиощш 1’ор- 
иыя породы; этоп. матср1ал71 иабросаиъ или на ровномъ м'ЬггЬ 
или па верпщиах'ь и ск/юнахъ горпых'г. Х1)ебтош. и по составу 
очень разнообразелгь. О т. >южегь состоять то изъ тон1;аго 
порошка—вулканическаго пепла, часто уплотияющагося въ раз- 
сыпчатую породу, называемую вулкашческнмт. туфомт., то нзъ 
маленькнхъ ноздреватыхъ камешковъ (лягшллн), то, иакоиецъ, 
изъ слоевъ темнодв'Ьтиыхъ плотныхъ крнсталлнческнх'ь породъ, 
пазываемыхъ лавами. Ути породы, слагающ1я вулканы, назы
ваются, въ 0ТЛИЧ1С отъ нзв'Ьстныхъ памъ перв(зздашшхъ и оса- 
доч1шхъ породъ, породами изве])жениыми. Такое иазваше дано 
нмъ потому, что н'Ькогда он'Ь были извР1)1'нуты изъ н'Ьдръ земли, 
при чсмъ 60.ДЫПИНСТВ0 изъ нн.чъ, именно лавы, вышли на поверх
ность въ огнепиожидкомъ сосгоян1и и зд'Ьсь же застыли въ 
твердый глыбы го1)ных1> пгфодъ. Такимъ образомъ всЬ вулканы 
образуются отъ извержснш на земную поверхность находянщхся 
въ и'Ьдрахъ земли огнонножидкпхъ массъ и пагроможденш ихъ 
въ конусообразпыя кучи.

Пзвержешя происходили на земл’Ь пъ различный времена. 
Изъ вулкапокь и теперь существув^щихъ на земл'Ь н'Ькоторые 
продолжаюгь д-Ьйствовать и въ наше время, Д[)уг10 ужо пере
стали давать нзверясешя и считаются потухшими; среди такихъ 
потухшихт! вулкановъ есть н'Г.которые, образоваош1еся очень 
давп(з; они теперь размыты вг|до») до основанп! и вт. толщахъ 
осадочныхъ иородъ мы впднмъ часто заполненныя изве1)'/кенноГ1 
породо1{ трещины. Часто такш пзверженныя массы разливались 
на сотни верстъ, образуя покровы. Такими покровами лавъ залиты 
обшнрныя пространства въ 11нд1и, въ С. ЛмершсЬ, въ 1Потланд1П



Рис. 02. Вулканъ Котопахи въ Эквадор  ̂(Южная Америка). Высота пу.икана З*,! версты, прпмЬръ прави.1ьной конусообразпой вер дины.



‘ I Пг 1.111Д1Ц. Но '1.11ЦС |1С1'|'П с|;1|1[ (̂> 11,\ . ||;л111.1 СиЧриММ. И К Ч ,  |Г1. пид!'. 
го11.усопи])а.1иыхъ (паиимипакици^ь гцпсш смчлрп.^ш т -
лову) вертинъ. Такопы, папрпм'Ьръ, гори: •'-)льГ)рус|., К'илГкмсь, 
Араратъ. Так1е давно ноуппкпие вулканы мы отпосим'ь та1::ис ш. 
иотухшимъ вул1сапам1., такъ какъ по своПстпамъ своимъ спи те
перь не отличаются оть обикионсашыхъ горъ. Есть вулканы, 
возншшпе на глазахь челов'Ьчоства. Такош, напрнм'Ьръ, такъ 
называемая «Новая г(»ра> (Монто-нуово около 70 саженъ высоты), 
возпшсшая въ Пталш около города Неаполя на глазахъ людей: 
внозаппо образоваласт. въ земл'Ь глубокая трещина, изъ нея 
гт;ило выб])асываться пламя и расгаленные ка^пш, которыхъ на- 
броса.по цЪлую го[»у. Нодобпымъ :ке образомъ около тысячи л-ЬП} 
тому назадъ пронзоп^ла самая высо1с:1Я гора вт. 51пон1и—вулканъ
<1>уЗН-ЯМа, ЛМ-ЬК)1Ц1Й 0 1 :ОЛО З ’/, ВО рСГЬ в ъ  в ы с о т у  Н П00бЫ1;.110ВСНПи
правильную форму конуса. Она вся, какъ куча ]шса, съ К1>- 
тороЛ ее любяп> сравнивать японцы, состоитъ изъ о1сруглых1. 
кусочкгшъ немнсич» .^[ст.Iпо го.тубннаго яйца. ‘ 1)(Я1таиомъ ншд- 
кихъ огиешхыхт. брызп. стали вьиетать изъ земли эти 1;у. 
сочки, и застыпая и падая }а  землю, образовали этотъ коиусъ 
гору. Па гла:(ах’ь л]и,1('('[ вь 14’скснкЬ появился ву.л1санъ 1о])ульо 
и н'Ькоторыс друг1е.

1’)0Л1.и и п 1с т в о  вулкановь насыпается въ н-Ьсколько П1»1емовъ. 
ПослЬ нзверлгси1я иаступаетъ перюдъ покоя, этотъ покоП мо- 
5кетъ длиться десятки, даже сотин л1'>тъ, посл'Г. которыхъ вул
канъ пробуждается п начинаетъ пзвержеи^е вновь. Так1е вул
каны называются д1^Пствуюни1М11 вулканами. Прим'Ьромъ д'Ьн- 
ствуюнцгхъ вулкаиовъ можеп^ быть наилучню изученный и 
создавшК! себ-Ь громкую слапу вулканъ Нозув1]'1, находящ1йся 
1П> Птал1и также близ'1> ]1еап<1ля. В(';)ув111 был'ь пзв+>стен'ь вт, 
глубокое! лревп1>стн, но его считали тогда н(1тухн1ИМ1>, разво
дили на его склонах’!. в]П1о1'рад!!ИК11, а у снмаго 1юднож1я р!!м- 
ляие выстроили и'Ьс1;ол1.ко 1’0[)одовъ: ('таб1ю, Геркуланумъ и 
Помпею. Въ 79 году послЬ 1\ X. Везуи1й пробудился и произ- 
велъ странпюе извержете, во время котора1’о были засыпаны 
:1ти города. Зат'Ьмъ почти на т!.1Сячел'Ьт1е оиъ впалъ ш> состоя- 
Н10 покоя. ГГрОбуДНВШИСЬ ОПЯТ!., ОНЪ П0СЛ'ЬдН1Я столЪп'я произво- 
д!1гт. нзп(^ря:ен1я очо]!ь ча<'То, по !гЬсколысу ))азъ ш, стол'Ме и 
позволяегт. хорошо изучать это явлеи!е. Па ег’о склонахъ устроена 
наблюдательная ста!!ц1я, а къ самому люрлу, и:гь котораго вы
брасывается пламя, проведе!!а зубчатая жел'Ьзпая дорога, по ко
торой въ то время, когда ]гГ.тъ спльпа!’о и;я1ержен!я, можно 
подъ'йзжать и наблюдать, какъ работаетъ гора. Передъ началомъ 
извержешя обыкновенно слышатся легк1я сотрясетя почвы п



гу.'П. |и*ц, ;|см.цчи, цппимиилинцИ) 1||\м1, ит1. лпин.ч'шл ;»|;|111;|,|;*̂ Л
II ли 1П. цТ.11о(1. оатТ.мь л.ть оты'рстт пн иортииЬ горы, шпы- 
шюмаго у вулкшювъ к1)атеромъ, пачипаюч-ъ ныОрасыпап.ся пиры 
поды, которые поднимаются высоко въ небо и образуюгь пад'ь 
вулкапомъ громадиое облако въ впд'Ь грнба, которому ножкою 
олуяшгь столбъ пара, подннмающШся нзъ жерла (пишеобразное 
облако) ’ ). Изъ этого облака или, точп-Ье, громадной тучи начинастъ 
лить дождь, сопровождаемый громомъ п молн1ямп, какъ во 
время грозы. Часто нлъ разс'Ьлпнъ горы въ то же время пачн- 
наютъ струиться потоки воды н г[)язн, иногда содержащ1е въ

Рис. 0 3 . К с р ш п п а  II,^^каIIа И сп у ган . 1и'1I0^Ы1ыК е и ц у п ,.

оеб'Ь трупы сл'Ьпыхь рыбъ и другихъ жппотпыхъ, исппущихъ 
йгь подзелгпыхъ озерахь

Всл1ш> за парами воды и лмЬсгЬ съ ними вулкаиъ извер- 
гаоть обыкнопоппо такг> называ<'мый вулкапичоск1П пепалтз, со- 
СТ0ЯП11Г1 пз-ь мельчаПишхъ сростков1. топоиькихь, какъ ледяпыя 
иголочки си'Ьжипокъ, мииораловъ, вулкаппческ!!! песокъ, мелкю 
и крупные камни или так'ь иазываемыя иулка1тческ1я бомбы. 
Пепелъ подш1маотся гораздо выиге перпстыхъ облаковъ и, уно-

')  В ъ  виду сходства такого облава съ италышсБоК соспоН (аишеН) облшо надъ 
вулкапомъ и назьшается пишеобразнылгь.
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симый въ море, падаетъ на его дно, давая начало красному глу
боководному илу. Летая выше облаковъ и отражая лучи зашед- 
шаго солнца, непелъ бываетъ причиною иозднихъ красныхъ зорь, 
которыя наблюдаются носл'Ь сильныхъ извержен1й въ странахъ, 
часто весьма удаленныхъ отъ вулкана. Больш ая часть иеила,

Р п с. 64. П ш и ео б р аз 1ЮО облако во время извернгешя Везув1я въ  1822 году.

песка и камней падаетъ около вулкана и въ его окрестностяхъ 
большими толщами. Этимъ пепломъ и потоками дождя, превра
щавшими его въ липкую грязь, была засыпана Помпея. Дома, 
люди, домашняя утварь, все было погребено въ этомъ пепл'Ь и 
сохранилось въ немъ такъ хорошо, что черезъ полторы тысячи 
л'^Ьтъ, когда были произведены раскопки, нашли этотъ городъ съ
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1>1'|| 111М.1М11. 1иМ1111111<'||| V ИМ|И.|||'ПИ.'И.М I., 1.111.1. йу.П<| |<14 |'| || |1<||'||;1
ги.ц.К'и ипкимуип лси'П'.т. Пи пМ.мам. диМииI. гихр.-иш.икч. л.'ипи- 
1111С1.. ( ) Т 1. люден, :!,чсы11:ии1ыч1. Ш'пшмъ, истались отисчлп.-ц, 1111:1- 
иоляющи! судп'п. и чертах'ь их'ь лица, одождЬ и г 1'.лисло:к(Ч1т .  
Количество выбрасываемаго пепла биваегь очень велико; во время 
иоел'Ьдияго изве1)жеиш Всаув1я 1900 года улицы бли/кайшихь 
городовъ были покрыты кучами пепла, шюгда достигавшими 
второго этажа домовъ; нъ город'Ь И(1апол-Ь, отстоящемъ ворсть иа
10— 15 о гьВ (!;{уп 1Я ,и 'Ь ско лько  пе1)выхъдиеГ| былосовермшмио темно.

Рис. с.'). 11з1!1‘ржс1пс Везу1;|я пъ 1872 гиду.

такъ бы.П1  густы тучи посишиагос^я иадъ городом'!, шчма; а вы- 
павпий попел’ь иад1 '>лал1 . много бЬдъ: засына.п. у .нты , по;г1. 
его тяжестью провалилась 1 :ры та крытаго 1 )ыии) 1  и т. д. Иосл'Ь 
инвержеиш йен,на пзъ жо1 )ла вулкана пачииа»»гь выбрасываться 
огиенныя ЖИДК1Я брызги, 1 :ото1 )ыя, надпл на зом.1 н>, сеГпасъ я:е 
застыпаниъ иъ ноздреватые Ч(‘1 )ныо ка.\пн1 . Иш так'ь называемый! 
вулканИЧ0СК1Я бомбы. Величина ихъ очень различна—отъ л-Ьсно!'о
о])'Ьха до жел'Ьзпо-дорожнаго !тгона. Величественное зр’Ьлшце 
иредсталляегь тако!'! !1 ул 1 И 1 П> !!оч!.к», когда громадны!! огиеи1 пи( 1  
фонта!ГЬ бьетг. изъ его жер,:!а. Вогь изъ такихъ-то бомбъ и сла- 
!’аются ВЫС0 К1Я конусообразный вершины мно!’ихъ вулкановъ 
какъ, иаприм'Ьр'!., Фузп-яма.



1||и 1 1 , Г! 1 1 :1 '||;|.'1 М||и Г)(1 М(1 |> 1 1 ,у.)||’:и1 п. м.иппии '̂п. пп. г | 1,и с | 1л,
11.111 ц:п, 'ЦКМЦИНЫ 1'Д'1>-Ииб.уДЬ 11.Ч С!:,!!!!!'!-,, ЦЬ.1Ы(! ПОТИКИ (1111141- 
11()Я'а1Д|;!11'о вощ(‘с'1ла— лалш. Лака ианоминаоть шлак’ь, и;:.ш- 
1иио1Ш1кя п:(ъ наш ихъ домешшхъ печоГ! вмЬсгЬ съ жцдк’им'ь 
распласлсннымъ чугз^номъ. Она очень быстро застываетъ на 
воздух’Ь, пок11ЫВ;шсь корою. Медленно текущ1й нотокъ лв.пы по
стоянно покрынается этою корою, которую онъ затЬмъ проры-

Риг. Об. Конрцъ лавовпго потока у пулкпиа Мауна-Ь'са. Г а1шйск1с остропа.

«аотъ СО зп()п0 >п>, пап0 М1 шан)ли1 МЪ бнтье стс1сля1 Ш(|П посуды. 
Остальная часть коры прп это.мъ М 0 ])н и 1 т с я , потолу аастыншая 
поверхность лаповаго потока н .\гЬ(!ТЪ  неправильный морщипп- 
стыГ1 облпк1 .. Лава плохо п]юпускаеп 1  тепло. Нъ полярпыхъ 
ст])апахъ часто иаблнщаются лавопые потоки, покрываюние льды. 
По застывшему потоку лавы м(1 жио свободно ходить иъ обыкно- 
вопной обуви, тогда какт., если въ трещп1 гу его всунуть деревянную 
палку, она воспламеняется отъ страшнаго жара еще незастывшаго 
внутренняго слоя лавы. Лава представляегь не только распла- 
влешшя горныя породы, но она еще притомъ пропитана раз
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ип 'М  I.. <'|||..1.с ||.||||‘ |г,1:(‘||11;||| .п ш а  ш с и и м у  п н и п г п . ,  1..п;|. к и т  I.
и I I I I I I к'у|||||||'||||11)1 Г)у'||.|,1М';,ч ( I. ИНКОМ!., т.и;|. кии!, ш иш а 11*1.11}Мк 
!1МД'<'.,!)||>'П. 11<-(', :)'|И ]{])(1мЬ угл('К!1(М:1!'|) 1М. .1аи 1\ ги-
дг|):1:а,и )! пар!.! поды, сГ.риис.Т].!!! 1’а:л> (|1а::ит1а1(11и1Г|сл |||И1 Г(1|||.- 
т и  с/^ры) и хлор11Сто-вод1Р1)од|11лИ. Эти 1’аа1а даи’О ещи иыри- 
ыиугел съ  поверхности лавовыхъ потокоиъ, иосл!'. тоги, каш . 
лава ост1Л1еть. Они же вырываются изъ кратера нулкаия, к()1'д:1 
вулкаиъ успокапнается и прекращается выбрасывашс пепла и 
лавы.

Рнг. 07. Зеилотрясете иъ 011и1)11-М||но пъ Яионш «ъ 18 9 1 году. Разруш еииш  здашя
I I  Т1)ещ11пи и’ь земл!;.

^ксто выделяемые вулкапомъ газы бынаюгь причиною очень 
своеобразныхъ и эффеитяых'ь яилеи1П. Такова, нанрп.м'Ьръ, до
лина Смерти на вулканЬ острова Явы. Газы выдЬляются нзъ ла- 
иовыхъ потоковъ и пзъ трощнн ь кратера въ впд'Ь такъ называе- 
мыхь фумаролъ, т.-е. столбиковъ ды.ма. Эти фума1>олы биваюгь 
сама1’о различнаго качества, в'ь завпспмостп отъ газа, который 
пхъ об1)азуегь; очень часто и долгое время посл'Ь извержен1я 
этпми фумаролами выдЬляется углекислый газъ, негодны!! для 
дыхан1Я. Днемъ дуилцШ вь разс'Ьлину кратера в'Ьтеръ выдуваегь 
этотъ газъ воиъ и люди и животныя могугь безнаказанно гу
лять по дну к])атера. По вечерамъ, когда в'Ьтеръ стнхаетъ, этогь 
газъ наполияотъ краторт. и оставнняся въ немъ жпвыя суще-
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:|||Г.|н‘1'1 ;»|(>| п оггропа, 1:()СТ)Ши Т11Г1>1)1П>, иосоцопнп. п т. п. л.ииог- 
1 шхь.  <М:1)Ло Леаноля пъ 11т1и11н есть пощс]);!, итмлиепная иа- 
иолоиииу этлмъ га;юм1>. Челоп'Ьку (>1гь хната(>гь только но поясь 
л ои’ь сиободио м о ж (!Т 'ь  ходитг. по это(1 гкицсрЬ, и о  иосташюштл 
на полъ си'Ьча гасчк^п., а собаки н друпл молк1л ялпштпы.ч 
задыхаются. Эта псицора и полз'чпла иазпахйо СобачьоП. Ьь дру- 
гнхъ м'Ьстахъ иыд’Ьляется сФрпистыН гаоъ.

Когда нулкапъ со»е11т(Шно потухиоп., прнсутстн!^ иодгзем- 
иаго огня въ его сос'ЬдствЬ даотъ себя еще долго чу]«'т1юнат!. 
по обп;пю горячпхъ 1слн)чеГ)[, мпперальпыхъ псточиикотгь и геГ1- 
зероот». И}!!! нозобиоилеши пзврряичпи часто образуется новое 
<1тво])Ст1е нъ гор-Ь, гд'Ь-лпбо В11 другомъ мЬсгЬ. Потому вулгохт. 
не всегда пмЬетъ правильную форму конуса, какт, <1)узн-яма. 
Часто онь иредставлж'п. во:шытошюсть со многими конусами, 
какъ, напрпмЬръ, другоП болыиоГг ву^нсаиъ Г]ироны— гора с)тна. 
Иногда новый коиусь обра.'1у('тся внутри стараго, кото])ый какт> 
5ы ввгиинается и пк-руясаотъ иорипшу горы иамодоб]’»'во]»отш1ка. 
[1о часто уга(МП1(5 краТ(‘{)Ы им'Ьютъ правн.'п.иую конусооГфазнун) 
})01)му. Потухши, они не1гЬдко нано.шяются водон», об]»азуя кра- 
чп!ыя к])углыя крате1»иыя озо{)а. Так10 маленьк10 кратеры соиро- 
юждаюп. и(!]гЬдк<' больние вулканы. 110гда главный вулканъ 
)езд1’.Г1ству(Угь, они извергаютъ. Вок1)уп> Позув1Я образовалось 
.П1оиа'ств<1 малоиы:ихт. вулкаиовъ, вт, томъ числ'Ь Новая гора и 
’ольфата1)а. Ути вулканы зовутся зд’Ьсь вулканами (1\10гр(^Пскнхъ 
[оле<1.

О п1)пчииахъ происхожденш вулканов-ь и ихъ изверясен1й до 
ихъ норъ еще существус^тъ апюго  сноровъ. ]]ольннп1ство уч(!- 
1ыхъ согластл между собою въ томъ, что на Н’Ькото1юП глубип-Ь, 
акъ около 40—СО верс'п., внутренность земного шара находится 
ъ огнениожидкомъ состоян1н. '̂б'^здиться въ этомъ можно, спус- 
аясь въ глубокие ])удники, гд'Ь на глубшгЬ одной версты темне- 
атура повышается почти на :зо° и уж(! на глубшгЬ ‘2-хъ версгь 
(«юи'Ькъ не моясетъ ])аботать. Если в'ь ко1гЬ земной об]«1зуются 
рошшш, то по ппм'ь поднимается раснлавлеиное содеряшмое 
имлн, а газы, въ нсмъ содержаийеся, заставляютъ его выбрасы- 
аться ш ъ  т])0Ш1П1ы, какъ выб1)асывается квас'1  ̂изъ откупоренной 
утылки. Громадно!! больпптство вулкаиовъ находится около 
е])еговъ морей и сндягь рядами по направлен!ю трещинъ. По- 
}му п1)оя:дс ошибочно думает, что извержен1я ироисходягь огь 
рошп:аи1^1 по трещниамъ морскоГ! воды до расплавленнаго со- 
врлшмаго земли. Т1)ен;ииы въ земной кор-Ь об]>азуются не во



Рис. 68. Остронъ Бофортъ н вулканъ Эрсбусъ на южномъ поллрноыъ материк!;.



11< |\\'1. 1' | | 1.|||Л\ 1>, 1|11 Ти.п.ки ’|'И.М1>, ГДГ. 1М1|1Л.;|у||||)'Л И Ш  «ЬЧмИПО 
(|Г»|)а.Ч01111Л11С1. 11011ЫЯ ('КЛ!1Д1:11 ИЛИ сбрисчи '). |)1Ч>(ЧМ Г.«! ш м и  и иксима,
Ромапскаго и Лморикаш/каго Сроди^и'миым. ,\т|м'Г1 и (ю.мсп. и]»» 
валовъ’) у востока и запада борш’овъ Лфриг;!!—глаипыя ойласт  
развпт1я вз\т1ка1ювъ на земиомъ шарЪ, ес:ш по считать пст1)11иа 
Ислапдш съ ея дчумя Д'[-.йстиующ11М11 вулкапамп — Г(ис.лою и 
Краблою.

Области земли, 1’Д'Ь образуются новия трещины, сюшдки и 
сбросы, опасны еще и другнм'ы'рознымъ ц гибельпымъ для людей 
явлешемъ—з е м л е т р я с е н и я м и .  Землетрясошя на зомл'Ь бы- 
ваютъ тр о я ка го  рода: п р о в а л ь н ы я, в у л к а н н ч с с к 1 я и
т е к т о н и ч 8 с к 1 я. Иорвыя пр( )исходятъ оттого, что подъ землею 
о т ъ  р аствор ен1Я водою разпыхъ вещоствъ, наприм'Ьръ, извести 
НЛИ СК0ПЛСН1Й соли, образуются пустоты II ВЪ НПХ'Г} провалш- 
ваются выше лежание слон. Этн землетрлсен1Я слабы н пеонасны. 
Вулканпческнми землетрясешями называются Т'Ь сотрясен1я земли, 
которыя соп1)овождаютъ пзвор:к(!н1я вулкановъ. Онп наблюдаются 
лишь по сос^Ъдстну съ посн.ч'Ьщппш. Папротипъ, тшстоннчссхая 
зомлет1)ясгн]'я нм'Ьют'ь ншрокое ])асп]^остраиен^е, огь пнхъ 
рушаются цЪлые города н солен1я. 1[аблюдая за Т1)сщинамп по- 
вреждепныхъ здан1й нлц устанавливая прибо])ы, 0Н1)ед-Ьляк)НН(̂  
направлен1я подземныхъ толчковъ, мы зам'Ьчао11Ъ, что въ то 
время какъ въ одпнхъ м-Ьстахъ зомлетрясон1я толчокъ пдегь 
снизу вверхъ и вс'Ь предметы какъ бы Ц0днры1нваютъ на мЬсгЬ, 
въ Д1)угпхъ земля югкъ бы 1солеблотся волнообразно. Эти во.пш, 
давая толчокъ сбоку, расходятся отъ того м'Ьста, въ кото1)омъ 
толчокъ слышнтся снизу вверхъ. Это м-Ьсто зовется япнцентромъ 
землетрясешя. Гд'Ь часто сотряса(;тся почва, зам'Ьтилн, что Э1ш- 
цонтры землетрясеин! леягагь на опрсд'кчепнихъ такъ называе- 
мыхъ сейсмическихъ .чпншхъ и ^пшпг эти совпадают!^ съ поло- 
жешемъ трещннъ, по которымъ м'Ьняюгъ свое положеп1е пласты 
земной коры. Посл'Ь п’Ькоторых ь землет])ясен1й точныя изм'Ьрен1Я 
показываютъ, что один м'Ьста становятся выше, Д1)упя — ниже. 
И землетрясен1я, подобно вулканамъ, распр(;дЬлены по лицу 
земли весьма неодинаково. 1>ь то время, какъ мы, гкик^ш Евро
пейской Россш, избавлены огь нихъ почти совершенно, въ Тур- 
кестап-Ь, Закавказье и въ Ч̂п()Н̂ и почти егкегодно бываетъ по 
нискольку спльныхъ сотрясен111[ земли. Землет])ЯсеЕия, подобно 
вулканамъ, пр1урочены къ гЬмъ м'Ьстамъ земного шара, въ кото- 
рыхъ происходятъ из>гЬнен1я: образоваше горъ или поднятие шчи 
опускап1е суши по трещинамъ.

>) ПодрпГш'Ье о гклодкахъ, сГ.рогахъ и провалахъ смптрп кш ъ  И, геилопк.



Ц'|и>м1 М11)МЯ11,У"1'ЫХ I. NN1110 к у  I., 11|111(И>,|| |Ч' Ц;11г1.Г ПНИ сл!'.-
дун>1Ц1С; 1П. Л:пи па 1й1мчатк'1. - Кмо'кчи юи! и ]и)|)яцкаи сошси, 
въ Лфрлк'Ь—Килиманджаро и Ксмпи, въ ЛмеригЬ -Попокате
петль, Аконкагуа и Котопахи.

X IV . внутреннее строен!е земного ш ара, происхо» 
}цлен{е земли и м']Ьсто ея среди други хъ м1ровъ небес» 

наго пространства.

Вулкаиы, пли огпсдышащ1Я горы, давно заставляли думать 
ученыхт,, что подъ твордой и холодпоГг земной корой находится 
огненно-жидкое содержимое. На эту же мысль наводили и на- 
блюдешя ьъ руднпкахъ, въ которыхъ вснаду наблюдается гк в̂ы- 
п1еп1е температуры на одинъ градусъ съ уг’лубленюмъ на 
20 — 25 саженъ; на основан1и этихъ паблюдешй полагаютъ. 
что па глубшгЬ около 50 всрстъ въ земл'Ь господотвуеть такой 
жаръ, что вс'Ь пзвЬстныя намь даже самыя тугоплавк1я веще
ства должны быть въ огненио-жидкомъ состояши. Мы не чув- 
ствуемъ этого жара на пове1)хности земли потому, что ко1>а 
«емпая очень плохо пропускаетъ тепло. На глубшгЬ 100 ве1)стъ, 
судя по вычисленшм'ь учепыхъ, жаръ внут1)енней части земли 
должент> быть, однако, такъ велпкъ, что бс^ т'Ьла, по всей в'Ь- 
])оятиоети, пз7> жндкаго состоян1Я переходить кь парообразное. 
Въ какомъ же С(1стоян1и должны ог[и находиться въ центрЬ 
земли, который отстоитъ отъ новерхности на 6.000 версп.?

Иамъ очет. трудно д'Ьлать нредположен1Я о внут1)енностп 
земного Н1а1)а, такъ какъ люди не п1)оникали глубоко въ земнун> 
ко1>у; самая глубокая шахта только около двухъ версгь’ ), самое 
1'лубокое м'Ьсто, пзм'Ь[)епное въ океаи'Ь, око.10 10 верстъ; одно мы 
должны принять во внпмаию, что ч'Ьмъ глубже лежать т'к и̂ чп 
друпе слои земли, т'Ьм ь большее давлен1е оии испытывай>гь, и на 
дн'Ь мо1)я уже нашпмъ приборамъ приходится испытывать гро
мадное давлен1е, въ центр-Ь же земли вс’Ь вещества доли;ны испыты
вать страшное дааяеню, должны быть снгаты съ громадной силой. 
Но и эта сила, сжимающая па})ы и газы, должна им'Ь придавать 
отрашнуи) плотность. Вещества, находящшся во внут1)енности 
земли, должны им'Ьть плотность стгуги, точно такъ же и уд’Ьль- 
шлй в'Ьсъ внутренности земли очень велнкъ, онь равень уд'Ьль- 
ному в-Ьсу жел'Ьза, тогда какъ удЪльный в'Ьс1> -’) горныхъ нород'ь 
земной коры очень невеликъ. Откуда же происходить этогь

<) Смотри тиблнцу, но стр. 102.
>) Объ уд’Ьльнсшъ в1;р Ь см. томъ I, фмяики. 
Иаролплл Элпвио11в11л. Т. VI.



< 1||;ц|ти1| ясл|и. ппутргмпмх I. чагтгП игмтш» шмря? Отчгго ипмля 
типа им'Ь(‘Г1. 111г11и»(|Гфа:т.уи) фирму? Отчит ппа исртитсл и <>Г)|»,ч- 
щаетсл по1С1)угъ солнца? На вс-Ь эти во11])(К'Ы можно огиГ.'ги’п. 
только Пр(УЩ0Л0Ж<1ШЛМИ.

На разстояши миогпхъ миллюновъ персть отъ яемли па пеГг1-, 
сп'Ьтятся друпе м]1)ы—зв’Ьзды. ТФ. зпЬзды, котория кажутся иамъ 
маленькими яр1:ими точками, суть так1е же тары раскалеппаго 
вещества, какъ п наше солще. Солнце состонгь изъ такого ясе 
раскалеЕшаго вещества, какъ п паша земля, только вещество это 
пе од'Ьлось еще тве1)доП холодной ко1)оП, какъ земля. Зв'Ьзды, 
юисъ показываютъ на6лк)дои1Я, пм'Ьюгь неодинаковую степень 
жара; н'Ькоторыя раскалены, какъ мы говорили, до ярко-краснаго 
ка.71ен1Я, а друпя—до бЬлаго. Среди звЬздъ, зд'Ьсь и тамъ, въ 
небесиомъ нростраиств11 раскиданы такт, называемыя туманности. 
Туманности уже будугь скопленш раска,пеннаго св'Ьтящагося 
газа, почти незам-Ьтння для глаза, но хорошо видимыя въ под- 
зорныя трубы и громадные, упот1)1!бляомые астрономами, теле
скопы ’). Мног1я туманности им-Ьють спираи.нуи), закручонную 
форму, почему и можно предположить, что тумашюстн эти кру
тятся. Въ цент1)Г. 1гЬкоторыхь туманностей можно наблюдать ярко 
светящееся ядро, котс^рое иногда св'Ьтится, какъ настоящая зв'Ьзда; 
такое ядро образовгиюсь, какТ) мы преднолагаемъ, черезъ посте
пенное уплотненш вещества туманности. Среди зв-Ьздъ, въ свою 
очередь, встр-^.чаются зн’Ьзды неодинаковаго блеска. Одн'Ь горять 
яркимъ голубым'ь св-Ьтом'ь; пзсл'Ьдованзе этого св'Ьта показываегь, 
что онъ исходигь огь самыхъ разрЪжениыхъ газовь, раскалеи- 
ныхъ та1:ъ сильно, что ошг пе могутъ соединяться друп> с-ь 
д1)угомъ. Друпя зв1'.зды, напротнвъ, испускаюп. лселтый свЪгь, 
подобный св-Ьту наптего солнца, и температура ихъ, повидимому, 
не такъ высока, 1аисъ у голубыхъ. Ксть зв'Ьзды со свЬтолгь 
красноватымъ и нзсл1-.дован1е его показало, что онъ отбрасы
вается газами спятила у:ке соодинпвншмнся друп> съ другомь; 
а такъ какъ всяюе сч)едннон1я и сплавы въ очень снльном'1. 
жар-Ь распадаются па св(»н составныя части, надо думать, что 
красныя зв-Ьзды не столь жарки, какъ голубыя и желтый. На- 
конедъ, аст1Юномы открыли еще и зв'Ьзды т<!мныя, ненидимыя 
обы1сновенпо для глаза, но по временамъ и па короткое время 
нспыхивающш и загорак)Щ1Яся яркимъ свгЬтомт.. сН’о какъ бы 
потухающ1я св'Ьтила, уже од'Ьвающ1я1и1 твердой) 1сорок1. Вс'Ь эти

1) Т|'дескопъ—приГюръ для разсматривашя небРС’инхъ свЬтплъ; помещается на 
особой прочной подстпвк'Ь. въ бол.шинств’Ь слу 1аевъ въ особой т. наз. астрономиче
ской башн'Ь. Ппдробн'Ьв смотри тпмъ I. астуюномш.



ПиКлДЫ, у и х и м и и л л  н’П. :н*м. III МП 1|1ПМЛД|1иЯ |)!1:11“гмлм1л ,  |К1:1М |;|»ам|1 

1!(| М1111Г1!! ( ч т т  II ■|•! (̂• ÎЧII 1».ч:г1. 11|М‘И0( Х(»;и1'п. и я п п .  :)(1М1К1(1 ш а р ь ,  

им 111И)11СХ<1ЖЛ(Ч1|1' 11X1. ’ПИак'. Ж1‘ , КИКЪ II ЗОМЛИ. ДуМ!1К>П>, что
«<мц(чти«*, ])а:1гЬяи1И1с нъ ноб(!сиомъ прострапстн'Ь, постепенно 
(•гущ!ииоп. ш. туманности, онЬ П11иходили во вращательное двн- 
Ж0П1С, в'ь цопт])'!’. нхъ пощество сгущалось и раскалялось, образуя 
яркоо сн'Г.тпло, которое ностоненно охла:кдалось и, угасая, по
крывалось темноГ! К01ЮИ. Изъ такой вихрсобраано крутящейся 
туманности нлн нз7. сгущающагося въ звезду пара раскаленной 
матер1и могло образоваться не одно, а нисколько стгЬтилъ. .'^о 
подтверждаю'гь наб.чюдон1я, производнмыя надъ туманностями. 
Мепьш]я части туманностей, о т д '1у ш в ш и с ь  о т ъ  больших^, и вра
щаясь вокруп. НИХ!., становились 1сакъ бы ихъ спутниками. Та- 
кнмъ снутн1псом1> с(1лнца и являетсл наша земля. Эти спутники 
называиугся обыкгктенно планетами, так7> какъ обран1аясь вокругь 
сол1ща, огЛ, им'Ья видъ зв'Ьздъ, перем'Ьняют-ь свое мЬсто на 
неб-Ь, относительно другихъ 31Н13Д1., какъ бы блуждаютъ среди 
пихъ и являются то съ одной стороны со:нща, то ст> другой. 
И наша земля таким!! образомъ является планетой, обращающейс-я 
вокругь сол1ща. Паибол'Ье изв'Ьстной и зам'Ьтной другой пла
нетой будсть Венера, изв-1>стная подъ нменомъ утрс1шей и 
вечерней зв'Ьзды. Обран^аясь вокруп> солнца, она бываеп. то 
спереди, то сзади солнца: спереди солнца она б1Аваеть въ то 
время, когда восходить, какъ утренняя зв-Ьзда, ран’Ье днев
ного светила; бывас'тъ сзади со^пща и становится видимой 
посл'Ь заката его, какъ яр1сая вечерняя зв-Ьзда. Другая планета— 
Сатурнъ, любс^шлтна въ томт  ̂ отношенш, что, если смотрЬть на 
нее въ хоронпй телескот., вокру1'-ь пея видно кольцо.

Планетная система п аш ет  солнца состоип> нзт, многпхъ пла- 
негь. Самый важныя изъ нихт.: Меркур1й, Пенера, Земля, Марсъ 
(рядъ малыхт. планетт. такъ п;гзываемыхъ астороидов-ь), 1()пи- 
теръ, Сатурнъ, Уранъ н Пептунъ. ВсЬ онЬ обралцаются вокруп^ 
солнца нрнб..'П13ителы1о вь одной плоскости, вертятся вокругь 
своей оси и н-Ьсколько пр1п1лющены у полюсовъ. 1злижай- 
Ш 1 Я  къ земл1> планеты Венера и Марсъ представляюгь большое 
съ иен) сходство. ОнЬ нмЬн>гь такъ же, какъ и земля, атмосферу. 
На Ма1)С'Ь можно различать сушу и моря; его полярныя части 
б̂ т̂гЬе умЬрепнаго л тропическа1ч^ пояса, повидимому, он'1) по
крыты сн'Ьгами. Ианротпвъ, вь умЬренномъ нояс/Ь л'Ьтомъ темныя 
пятна, соотвЬтствующш суш-Ь, принимають зеленоватый, а 
осенью буроватый отт’Ьнок7>. Это заставляетъ думать, что они 
од'Ьты растительностью. Точныя изм'Ьрен1я показали, что земля 
наша такъ же приплюснута у полюсовт., какъ и проч1я планеты.

9*
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Земля наша, какъ и н’Ькоторыя друг1я планеты, им^етъ спут
ника—луну. Все это заставляетъ думать, что судьба нашей пла
неты была такая же, какъ и у другихъ.. Когда-то она, отдЪлиг- 
шись отъ солнечной массы,'была яркой звездочкой, затЪмъ, по
степенно остывая, приняла современную форму, покрылась тем
ной корой и стала обитаема для животныхъ и людей. Когда, она 
была еще въ огненно-жидкомъ состоянш, отъ враш;ен1я вокругъ 
оси по законамъ центроб'Ьжной силы, которые изложены въ от- 
дЪл'Ь физики, она приняла' немножко приплюснутую у полюсовъ 
форму. Если это такъ, то земля й до сихъ поръ должна продол
жать охлаждаться. При охлаждети своемъ т^ла сжимаются. 
Потому и внутренняя часть земли уменьшается, а остывшая на
ружная кора становится ■ слишкомъ просторной. Она трескается, 
и по трещинамъ этимъ обширные куски коры вваливаются внутрь, 
образуя па поверхности земли впадины. Эти глубошя впадины 
запожяются водою. Когда земля только что покрылась корою и 
кора эта была еще горячая, пары воды наполняли атмосферу. 
Когда кора земная остыла, тогда воды, носивш1яся въ видЪ 
густыхъ паровъ въ высотЪ, спустились на землю въ вид'Ь 
дождя, покрывали, собою всю землю и только часть воды 
осталась въ атмосфера въ видЬ облаковъ. • Когда же, всл'ЬдстБ1е 
охлажден1я земной, коры, большхе участки земли стали пони
жаться, какъ бы вваливаться въ глубь земли, вода собралась въ 
эти впадины и дала начало океанамъ. Участки же земли, которые 
остались на прежнемъ уровн'Ь, выступили въ видЬ суши, 
образовавъ материки. Кое-гд'Ь кора земная, становясь слишкомъ 
свободною для внутренняго содержимаго, поморщилась, собра
лась въ складки. Эти складки или морщины земной коры, по- 
луразмытыя водою, становятся горными цепями. Остываше 
внутреннихъ частей земного шара продолжается и донын'Ь. На 
днЬ океановъ образуются все новыя и новыя площади онускашя, 
глубина океановъ все увеличивается и достигаетъ въ н'Ькоторыхъ 
м'Ьстахъ до девяти верстъ.

Вода въ океанахъ, уходя вглубь, обнажаетъ громадныя 
пространства мелкйхъ частей моря, которыя превращаются въ 
низменности суши. Материки .увеличиваются, ихъ площадь ста
новится все болЪе и бол'Ье. Поверхность ихъ была бы, ве 
роятно, еще больше, если бы по временамъ не происходили 
трещины и на сушЪ; обширные участки ея тогда опускаются, и 
если близко н^тъ морей, , ихъ заполняютъ воды р^къ и дождей, 
образуются громадныя прЬрныя озера въ родЬ т^хъ, которыя мы 
видимъ въ Африке; когда провалъ случится поблизости океана, 
его волны заполняютъ образовавшуюся впадину и является новое



Рис. А. Разр-Ьзъ черезъ земной шаръ и его атмосферу,
чтобы прказать предполагаемое внутреннее строеш е его и сравнительную величину
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Рис. в. Разр-Ьзъ черезъ земную кору,
состоящую изъ бол^е или мен-^е отверд-Ьвшихъ горныхъ породъ.

Земвал кора распадагвтся на два слоя:
а—сосюитъ вэъ аервоадаяныхъ и осадочныхъ I б—состоять только ваъ первоэданвыхъ, между

породъ, черезъ которыя прорываются ваверженныя. которьшп вы^иотся очагн лавы.



море, а бывшш вершины горъ и плоскогорШ высятся, какъ острова 
и архипелаги. Восточные берега Азш, очертатя западныхъ 
береговъ Европы, Африки и Инд1и обусловлены такими прова
лами суши, которые заполнились водою. Землетрясешя даютъ 
намъ чувствовать изм^ненхе поверхности земли по м'Ьр’Ь ея 
охлажден1я.

Теперь изобрели очень точные приборы, которые ставятся въ 
глубокихъ подвалахъ и отм'Ьчаютъ мал'Ьйппя колебашя почвы. 
Оказалось, что землетрясешя даже отдаленн’Ьйшихъ м’Ьстностей 
чувствуются по всей поверхности земного шара, и приборъ, по- 
отавлеиымй въ подвалЬ города Петербурга или Харькова, отм’Ь- 
чаетъ сотрясенхе земли, бывшее въ Америк'Ь или Индш. Приборы 
эти показали, что не проходить дня или часа, чтобы гд-Ь-нибудь 
на земл'Ь не передвинулся какой-нибудь пластъ, не произопшо 
какого-нибудь сотрясешя. Земная кора изменяется каждую ми
нуту, но пройдутъ мног1е миллионы л^тъ, см'Ьнятся мнопя ты
сячи покол’Ьшй людей прежде, ч^мъ эти изм'Ьнен1я сд^лають 
жизнь на земл'Ь невозможной. Когда-нибудь это случится. Когда- 
нибудь внутренность земли остынетъ и по глубокимъ трещинамъ 
коры всЬ воды, которыя мы видимъ на ея поверхности, уйдутъ 
внутрь земли, и растительный, какъ и животный м1ръ лишатся 
жизни. Земля будетъ носиться вокругъ солнца безжизненнымъ 
спутникомъ въ род’Ь нашей луны. Солнце со своими планетами, 
носясь въ безпред'Ьльномъ и неизм’Ьримомъ пространств’Ь не- 
бесъ, такъ же угаснетъ, какъ земля и проч1я планеты. При 
встрече съ другимъ св'Ьтиломъ оно тогда молгетъ столкнуться 
и разбиться въ прахъ или на отдельные осколки. Такъ заста- 
вляютъ предполагать т'Ь куски, обломки небесныхъ т^лъ, ко
торые носятся въ небесномъ пространств^ и падаютъ иногда 
на нашу землю въ видЬ громадныхъ камней—аэролитовъ. Эти 
камни чаш;е всего состоять изъ самороднаго жел'Ьза, которые 
представляютъ осколки впутреннихъ частей остывшихъ планетъ. 
Но иногда мы находимъ въ нихъ минералы, подобные земнымъ. 
Они подтверждаютъ мысль, что всЬ светила вселенной состоять 
изъ однихь и т'Ьхъ же веществь. Иногда еще видимъ мы въ не
бесномъ пространств’Ь скоплешя пыли отъ разбитыхъ скЬтилъ. 
Осв-Ьп^аемая со^шцемъ пыль эта пм'Ьо'П! видь страшныхь хво- 
ста’рц;^ кометъ. Въ старину не знали, что онЬ состоять изъ 
хо 1 РцЦ 1 1 Й ^ 4^ ы л и ,  и х ъ  боялись, думая, что земл'Ь при встрече 
съ 1^в«етой грозить гибель. Но земл'Ь уже приходилось прохо- 
длть^черезъ хвосты кометъ, люди даже не зам'Ьчали этого. Изъ 
тод^йшвй матерш зарождаются м1ры, когда же они разрушатся, 
они въклее же и превращаются для того, чтобы съ течешемъ
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ВсЪ пзм'Ьнен1я, происходящ1я въ воздух’Ь и на земной поверх- 
ностп, зависать отъ нагр'Ьвашя и осв’Ьщешя земли солнцемъ; 
солнце — единственный источникъ всякихъ изм’Ьнешй въ прп- 
родЪ, т.-е. жизни на земл'Ь. Для насъ наибол'Ье важно нагр'Ьва- 
ше земли солнцемъ.

Количество теплоты, получаемой землею отъ солнца, громадно: 
каждый квадратный сантиметръ земной поверхности, т.-е. пло
щадка величиной съ ноготь пальца руки, если лучи солнца па- 
даютъ на нее отв'Ьсно, получаетъ въ минуту около двухъ ка- 
лорШ ’ ).

Если мы просЬиваемъ черезъ р'Ьшето см^сь зеренъ различной 
величины, то въ р'^Ьшет'Ь останется только то, что не нроходитъ 
черезъ отверст1я и задерживается; частички, меньш1я отверст1й, 
проходятъ. То же можно сказать и о теплот'Ь и св^гЬ. Вотъ лучи 
солнца падаютъ на оконное стекло; стекло прозрачно для этихъ 
лучей, т.-е. пропускаетъ ихъ, и они, не задерживаясь стекломъ, 
проходятъ черезъ него, не вызывая зам'Ьтнаго нагр'Ьван1я; пройдя 
черезъ стекло, лучи встр'Ьчаютъ непрозрачное тЪло, доски пола; 
доски не пропускаютъ лучей, задерживаютъ ихъ и потому на
греваются. Нагр^вате производится только т'Ьми лучами, для 
которыхъ данное т'Ьло непрозрачно.

Воздухъ въ значительной степени прозраченъ для лучей св'Ьта 
и теплоты, и потому большая часть теплоты, попадающая на 
землю отъ солнца, доходить до поверхности земли. Самый же 
воздухъ почти не нагр-Ьвается непосредственно солнечными лу
чами. Земная поверхность нагревается лучами солнца, а зат^мъ 
уже воздухъ, прикасаясь къ нагретой земл'Ь, нагревается ею. 
Следовательно, в о з д у х ъ  н а г р е в а е т с я  не  с в е р х у ,  а 
с н и з у ,  и въ воздухе теплота передается снизу вверхъ; нижше 
слои воздуха самые теплые, а съ поднятхемъ кверху температура 
воздуха понижается.

5 . Температура воздуха определяется термометромъ )̂. При ме- 
теорологическихъ наблюденхяхъ употребляются исключительно 
термометры со щкалою Цельс1я. Чаще всего гакала делится на 
так1я делен1Я, что легко отсчитывать десятыя доли градуса.

Обыкновенный термометръ указываетъ температуру въ тотъ 
моментъ, когда мы смотримъ на него. При метеорологическихъ 
наблюден1яхъ употребляются и друг1е термометры: максималь
ный и минимальный (рис. 70).
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1- Что такое калор1я— смотри томъ I, физика.
- Устройство термометровъ— см. тамъ же.
* На ряс. 70 изображены четыре термометра въ томъ вид'Ь, какъ они устана- 

ы н 5 а » .1 :я  Еъ б у д й  и я  наблюден1я; о смоченнозсъ термометр-Ь будетъ сказано 
въ сл1 1 У»;леЯ стать-6.



ьромопи собраться вь  тумаипостл и дать начало нппым !. .чпримь. 
Ь‘ъ безкоцечпо громадиомъ небесиомъ ирострапст]г1’> иозкопочпо!! 
число лйровъ зарождается, живеп., вырождается и гибиеп.. 
Какъ К1)ошечпая песчипка среди песковъ морского поборежы!, 
такъ II паша земля жив(зтъ среди м1ровъ, разо'Ьяпныхъ въ ие- 
бесиомъ 111)острапств'Ь. Челов'Ькъ, недавно думавши}, что эта 
земля есть цеи-гр-ь М1ра, и что все па земл"!! и па побЪ создано 
только для его блага н ннтересоц'ь, теперь долгкенъ сознать 
свою грубую ошибку.

I ■> I '» М л  II 'I к и )■' л  )1 г  к I I  I г  л •!> I » .



1У 1 е т е  о  р о  л  о  г  I  ? = 1 .

I. /1тл\осФера. Тепловы)! рвлен!^ вь атмосФер’Ь.

1. Мет(!оролопл — наука о янле1йлхъ, происходлпщхь 1гь з«’ мноГ1 
атмосфер'Ь, или, друглми слонами, наука о иогод'Ь.

Иогодон) ли назынасмъ непроринную см'Ьну яилеи1й и состоя- 
1н<1, нроисходятихъ въ атмосфср^Ь. 1 1огода — яшкмнс очвнь слож
ное II зависитъ отъ совокупности такъ иазынасмыхъ метеоропо- 
гическихъ деятелей или фактороиъ: атмосфорнаго даплешя, тем
пературы поздуха, влажности воздуха, направлен1л и силы в'Ьтра, 
облачности и осадковъ.

Погода непрерывно измЬнлетсл. Наблюдеи1Я показываюгь, что 
изм-Ьнешл погоды бываюгь дп0)п<1я: одни изъ нихь правильно 
повт(|ряк)тсл в'1. течение года или сут01сь; так1Я явлеп1я, который 
правильно повторяются черезт. ка1:10-либ0 промежутки вреМ'ЗШ!, 
называются пергодическимн; СV^'Ьдователыю, одни изм^Ьнешя по
годы бываю'гь перюдическими; отд'Ьль метсоролог1и, разоматри- 
вающ1Г1 и изучающ1й пер1одическ1я, суточный и ]’одовыя изм'Ь- 
нешя погоды, называется к л и м а т о  л ог 1е ю. Друг1я изм-Ьнетя 
погоды бываюгь не перюднческш, ооверп1енно пе зависяния оть 
В1)емени сутокъ или года; та часть метеоролог1и, которгш пз- 
учаетъ возпикновен1е и распростраиеи1е неп»;р1одическнхъ измЬ- 
нен111 погоды, называется с и и о п т и ч е с к о ю м е т е о р о л о г I е ю.

Въ этой и слЪдующихъ статьяхъ даются кратк1л св'Ьд1>1пя о 
состав'1'э и высот'Ь атмосферы и излагакзтся основы кп1мат<^логш 
и метеорологп!.

2. Земля — шарообразное гУ.ло — окружена со всЬхъ сгороп-ь 
воздухомъ; вся эта воздуппкш оболочка земли называется земною 
атмосферою. Воздух'ь, какъ и вопсое другое гЬло, подвсрженъ 
д1-.(1ств1ю силы тяжести и притягивается къ земл'Ь; конечно. 
В('рхн1е слои воздуха давягь на ннжше и поэтому то давлеше.



которое испытываетъ воздухъ на различныхъ высотахъ, различног 
внизу у земной поверхности оно наибольшее, а ч'Ьмъ вы1ие, 
т'Ьмъ становится, меньше. Къ воздуху, какъ и къ другимъ га- 
замъ, прим'Ьнимъ законъ Бойля-Мар1отта^): съ увеличешемъ да- 
влешя во столько же разъ увеличивается и плотность газа; ниж- 
н1е слои воздуха, испытывающ1е наибольшее давлеше, наибол'Ье 
сжаты и потому наибол'Ье плотны, а съ поднят1емъ кверху плот
ность воздуха постепенно уменьшается.

Очевидно, что на какой-то высот’Ь плотность воздуха должна 
сделаться необыкновенно малой, а еще выше должно начаться 
совершенно пустое пространство, въ которомъ н-Ьтъ ни воздуха, 
ничего другого,—словомъ, абсолютно пустое пространство. Итакъ,. 
на некоторой высот’Ь надъ землею воздуха н'Ьтъ; земная атмо
сфера им'Ьетъ предельную высоту. Такъ какъ плотность воздуха 
уменьшается постепенно, то и земная атмосфера также посте
пенно переходитъ въ безвоздушное пространство, и потому нельзя 
точно указать границу между земной атмосферой и безвоздуш- 
нымъ пространствомъ, но можно условиться считать слой воз
духа какой-либо малой плотности границей атмосферы, наприм'Ьръ,, 
считать за пред-Ьдъ атмосферы тотъ слой, который можетъ еш;е 
поддерживать облака; значитъ, для опред'Ьлешя высоты атмо
сферы необходимо опред'Ьлить высоту самыхъ высокихъ облаковъ 
(рис. 69). Делается это такъ, Два наблюдателя А и Б пом'Ьщаются 
на точно изм^реннонъ разстояши около 2 верстъ одинъ отъ дру
гого и по телефону уговариваются, что будутъ наблюдать точку 
В облака. При помощи углом'Ьрнаго снаряда л'Ьвый наблюдатель 
изм^ряетъ уголъ ВАБ, а правый изм’Ьряетъ уголъ ВБ А. Такимъ 
образомъ въ треугольник'Ь А БВ изв'Ьстно основаше АБ и два 
угла при основаши. Геометр1я и тригонометр1я даютъ возможность 
по этимъ величинамъ узнать высоту треугольника ВГ, т..-е. вы
соту наблюдаемаго облака. Такимъ образомъ получены высоты 
около 10 верстъ. Друпя подобный наблюдешя уже не надъ обла
ками, а надъ падающими звездами и полярными с1яшями даютъ 
высоты д о 200и даже до 400верстъ. Итакъ, з е м н а я  а т м о с ф е р а  
и м ' Ь е т ъ  в ы с о т у  не  б о л ^ е  400 в е р с т ъ .

Рад1усъ земли 2) равенъ 6000 верстъ, значитъ, толщина атмо
сферы очень невелика сравнительно съ разм'Ьрами земли. Такъ какъ 
въ верхнихъ слояхъ плотность воздуха очень мала, то главная масса 
воздуха находится въ нижнихъ слояхъ; если бы отд'Ълить ниж- 
шй слой воздуха толщиною въ 5 верстъ, то въ немъ будетъ за-
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1) Смотри статьи въ 1-мъ том'Ь Н ар. Энциклопедш— Физика. 
’ ) Разстоян1е отъ поверхности земли до ея центра.
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ключаться по в'Ьсу половина всей массы земной атмосферы; ниж- 
НИ1 слой воздуха толщиною ВЪ 10  верстъ заключаетъ всей 
массы воздуха; на высот'Ь 100 верстъ плотность воздуха въ 6 0 0 .0 0 0  
разъ меньше, ч'Ьмъ внизу у  земли.

3. Воздухъ есть механическая см'Ьсь н'Ьсколькихъ газовъ; по 
объему на 1.000 частей сухого воздуха приходится:

а з о т а ................................................................... 780
к и с л о р о д а .......................................................... 210
а р го н а ................................................................... 9
остальныхъ г а з о в ъ ........................................  1

1000
Въ рубрику «остальные газы», кром’Ь н1жоторыхъ очень р'Ьд- 

кихъ газовъ, входитъ небольшое количество очень важнаго для 
жизни растешй и животныхъ углекислаго газа ’).

Кром'Ь этихъ 
газовъ, въ возду
х а  всегда содер- -----  ̂  ̂ Ъ
жится то большее, '—  _________   
то меньшее коли- у  '
чество водяного у |
пара; такъ какъ у  (
температура пла- /  ‘‘
влешя льда 0° б ы - ------------- ^ _______ !_______________
ваетъ очень часто, Л- Т  ^
то всл'Ьдств1е это-

 ̂  ̂ . Р п с . 69. О пред^леш е вы соты  облака. Д ва наблю дателя 4  и 5
го вода М0ЯV0^ Ь си отрятъ  на точку В  облака; они изм'Ьряютъ углы В А Б  ж
находиться въ ат- в  Б А, & такж е разстоянш  А Б;  по этимъ усдовшмъ можно

,  ,  вычислить высоту тсеугольника В Г, которая и есть высота
МОСферъ то въ ■ облака. ’
твердомъ, то въ
жидкомъ или газообразномъ состояши. Переходъ воды въ атмо- 
сфер’Ь изъ одного состояшя въ другое и вызываетъ т'Ь очень 
сложныя явлешя, которыя съ большимъ т])удомъ поддаются из- 
учешю.

Кром'Ь газовъ и водяного пара, въ воздух’Ь всегда находится 
большое количество весьма тонкой пыли; эта пыль им’Ьетъ огром
ное значеше при образован1и облаковъ.

4 . Земля, окруженная такимъ сравнительно тонкимъ слоемъ 
воздуха, носится въ совершенно пустомъ м[ровомъ пространств'Ь

^зЙ1Ч1Угъ солнца, получая отъ него теплоту, св-Ьть и электри-
ЧГЪХ11<^

' ^_____
• , 1) О значеш и углекислаго г а з а  см отри статьи  о дыханш  растений и ж ивотныхъ 

иту’̂ ^прнрозоиЬдЪнм!. Томъ I I  Н ар . Э1 циклопедхи.
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ключаться по в'Ьсу половина всей массы земной атмосферы; ниж- 
Н1П слой воздуха толщиною ВЪ 10 верстъ заключаетъ зд всей 
массы воздуха; па высотЬ 100 верстъ плотность воздуха въ 600.000 
разъ меньше, ч'Ьмъ внизу у земли.

3 . Воздухъ есть механичесргая см'Ьсь н'Ьсколькихъ газовъ; по 
объему на 1.000 частей сухого воздуха приходится;

а з о т а ...............................................................  780
кислорода......................................................  210
аргона............................................................... 9
остальныхъ газо въ ...................................... 1

. 1000
Въ рубрику «остальные газы», кром'Ь н^Ькоторыхъ очень р’Ьд- 

кихъ газовъ, входитъ небольшое количество очень важнаго для 
жизни растен1й и животныхъ углекислаго газа ’).

Кром'Ь этихъ 
газовъ, въ возду-

всегда содер- ^ _ Л  ^
жится то большее, ‘---------------------------
то меньпше коли- /  '
чество водяного /  |
пара; такъ какъ /  |
температура пла- /  '•
влешя льда 0° бы- _______ Ь
ваетъ очень часто, Л т г
то всл-ЬдстЕхе это-
рп ч п я а  м п ж А т т , Опред'Ьлеше высоты облака. Два наблюдателя Ап Б
. . „ А  „  смотрятъ на точку В  облака; они изм'Ьряютъ углы В А Б  а
н а х о д и т ь с я  в ъ  ат- в  б  А,а, также разстоян1е А Б;  по этимъ услов1ямъ можно 
МОСфер'Ь то  в ъ  высоту треугольника В Г, которая и есть высота

^ * ООЛО/КЯф
твердомъ, то въ
жидкомъ или газообразномъ состоян1п. Переходъ воды въ атмо- 
сфер'Ь изъ одного состоян1я въ другое и вызываетъ т'Ь очень 
сложныя явлен1я, которыя съ большимъ трудомъ поддаются из- 
учешю.

Кром'Ь газовъ и водяного пара, въ воздух'Ь всегда находится 
большое количество весьма тонкой пыли; эта пыль им'Ьетъ огром
ное значеше при образованш облаковъ.

4 . Земля, округкенная такимъ сравнительно тонкимъ слоемъ 
^воздуха, носится въ совершенно пустомъ м1ровомъ пространств'Ь

солнца, получая отъ него теплоту, св'Ьтъ и электри-

' 1) О значен1ц углекислаго газа смотри статьи о дыхан1п растенШ и животныхъ 
вжприродов15Д'Ьн1и. Томъ I I  Н ар. Э: диклопед1и.



ВсЬ изм'Ьненгя, происходящ1я въ воздухЪ ы на земной поверх
ности, зависать отъ нагр’Ьван1я и осв'Ьщенхя земли солнцемъ; 
солнце — единственный источникъ всякихъ изм'Ьненш въ при- 
родЬ, т.-е. жизни на земл'Ь. Для насъ наиболее важно нагр’̂ Ьва- 
ше земли солнцемъ.

Количество теплоты, получаемой землею отъ солнца, громадно; 
каждый квадратный сантиметръ земной поверхности, т.-е. пло
щ адка величиной съ ноготь пальца руки, если лучи солнца па- 
даютъ на нее отв-Ьсно, получаетъ въ минуту около двухъ  ка- 
лорш )̂.

Если мы просЪиваемъ черезъ р’Ьшето см'Ъсь зеренъ различной 
величины, то въ р'Ьшет'Ь останется только то, что не проходитъ 
черезъ отверст1я и задерживается; частички, меньшхя отверстШ, 
проходятъ. То же можно сказать и о теплот-Ь и св'Ьт'Ь. Вотъ лучи 
солнца падаютъ на оконное стекло; стекло прозрачно для этихъ 
лучей, т.-е. пропускаетъ ихъ, и они, не задерживаясь стекломъ, 
проходятъ черезъ него, не вызывая зам'Ьтнаго нагр’Ьвашя; пройдя 
черезъ стекло, лучи встр'Ьчаютъ непрозрачное т'Ьло, доски пола; 
доски не пропускаютъ лучей, задеря^иваютъ ихъ и потому на
греваются. Нагр-Ьванхе производится только т'Ьми лучами, для 
которыхъ данное т'Ьло непрозрачно.

Воздухъ въ значительной степени прозраченъ для лучей св’Ьта 
и теплоты, и потому большая часть теплоты, попадающая на 
землю отъ солнца, доходитъ до поверхности земли. Самый же 
воздухъ почти не нагревается непосредственно солнечными лу
чами. Земная поверхность нагревается лучами солнца, а зат^мъ 
уже воздухъ, прикасаясь къ нагрЬтой земл’Ь, нагревается ею. 
Следовательно, в о з д у х ъ  н а г р е в а е т с я  не  с в е р х у ,  а 
с н и з у ,  и въ воздухе теплота передается снизу вверхъ; нижше 
слои воздуха самые теплые, а съ поднят1емъ кверху температура 
воздуха понижается.

5. Температура воздуха определяется термометромъ При ме- 
теорологическихъ наблюден1яхъ употребляются исключительно 
термометры со шкалою Цельс1я. Чаще всего шкала делится на 
так1я делен1я, что легко отсчитывать десятыя доли градуса.

Обыкновенный термометръ указываегь температуру въ тотъ 
моментъ, когда мы смотримъ на него. При метеорологическихъ 
наблюдешяхъ употребляются и друг1е термометры: з) максималь
ный и минимальный (рис. 70).
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1) Что такое калор1я— смотри томъ I, физика.
2) Устройство термометровъ— см. тамъ же.
3) Н а ряс. 70 изображены четыре термометра въ томъ вид'Ь, какъ они устана

вливаются въ будк4 для наблюден!я; о смоченномъ термометр'Ь будетъ сказано 
въ следующей стать'Ь.



|.м |1||1) 1г III 11141 м п а г | I .  1111.1. | \ \ I. 11.1 рил I I I ' I I Iи х  I. и и с и ш х  ь, |им. н г и ш  
НИИ.IV V :11>М11<|(| иокгрчтм'ти оно иаиСшлыш*)', а <|’1;.\Г1. тлшч 
т1-.м1. сптииитея мсмьни'. Къ поздуху, какь и ш. другим),  га- 
;{а.м'1>, ирпм'Ьинмъ .чакопъ Бо(1ля-.Мар1()Тта’ ); съ уш^личошомъ да- 
н,:ю1ия во стол1.1:о же ри:)ъ увеличивается и плотность газа; иияс- 
и1е слои воздуха, ис11ытывающ1о наибольшее давлете, иаибол'Ье 
сжаты и потому иаибол'Ье гыотиы, а слз поднят1емъ кверху плот
ность воздуха постепенно уменьшается.

Очевидно, что на гакой-то высогЬ п.ютность воздуха должна 
сд-Ьлаться нсюбыкновеино малой, а еще выше должно начаться 
С0верн1еш10 пустое пространство, въ которомъ п'Ьт1. ни воздуха, 
ничего другого,—словоыъ, абсолютно ]1устое пространство. Итакъ, 
на п'кпоторой высот'Ь падъ земл(*ю воздуха нФэГЬ; земная атмо
сфера им'Ьетъ пред'Ьльнун) высоту. Такъ какъ Пототность воздуха 
уменыпается постепенно, то и земная атмосфера также посте
пенно переходптъ в'ь безвоздушное пространство, и потому пель.чя 
точно указать грагшцу между зелшой атмосферой и безвоздуш- 
ным7> пространством'ь, но можно условиться считать слой воз
духа какой-либо малоГ! плотности границей атмосферы, наприм'Ьръ, 
считать за предф^лъ атмосферы тотъ слой, которы)! можегь еще 
поддерживать облагаг; зиачигь, для опред'Ьленш высоты атмо
сферы необходимо опред-кдпть высоту самыхъ высокихъ облаковъ 
(рис. 69). Д'Ьлается это такъ. Два наблюдателя А и Б пом'Ьщаются 
на точн<1 изм'Ьренномъ разстояши около 2 верстъ одшгь огь дру
гого и по телефону уговариваются, что будутъ наблюдать точку 
В облака. При помощи углом'Ьрнаго снаряда л-Ьвый наблюдатель 
изм^-.ряетъ уголъ ВАБ, а п р а в ы й  изм'Ь])яетъ уголъ ВБЛ. Такимъ 
обра-зомъ въ треуголышк^ АБВ изв11стно осиован1е .ЛБ и два 
угла при осиованп!. Геометр1я итригоиометр1я даюгг> возможность 
по этимь велпчипамъ узнать высоту треугольника ВГ, т.-е. вы
соту наблюдаемаго об.:гака. Таким'1. образомъ получены высоты 
около 10 верстъ. Друпя подобныя наблюдеи1я уже не надъ обла
ками, а надъ падающнм1г звездами и полярными с1яншмл даютъ 
высоты до 200 и даже до 400 версгь. Птакт., з е м н а я  а т м о с ф е р а  
и м ' Ь е т ъ  в ы с о т у  не  б о л Ь е  400 в е р с т ъ .

Вад1усъ земли равеиъ 6000 верстъ, значить, толщина атмо
сферы очень невелика сравш1телыю съ разм'Ьрами земли. Такъ какъ 
въ верхнлхъ слояхъ плотность воздуха очень мала, то 1'лавная масса
воздуха находится въ 1П1ЖШ1ХЪ слояхъ; если бы ОТД'ЬЛИТЬ 1ШЖ-
н1й слой воздуха толщиною в'ь .5 верстъ, то въ не^^ь будетъ за-

>) С’.чотри статьи въ 1-ыь том'Ь Нар. Э11циклопед1и— Физика. 
Раягто яте  отъ повер-чиости земли до ея центра.



Рис. 70. Установка тормометрооъ въ метеорологической будкЬ. П алево сухой термо- 
метръ для оиродЬлеиш температуры воздуха; ша])икь правиго ториоыетра обтянуть 
батнстоыг, коиецъ потораго опущС11ъ въ стакаичпкъ сь  водой; эти два термометра 
составляю гь пснхронстръ, описаишай въ сл^'.лующсй статьЬ. Л ежагь: выше максималь- 
иый теимометръ для опред-Ьле111я иаибольшей температуры воздуха, а  внизу миивмаль- 

нын для оиред-Ьлеи!я нанмеиьшей темие’ратуры воздуха.
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Максимальный термометръ указываетъ наибольшую темпера
туру за посл'Ьдн1я сутки. Устроенъ онъ такъ. Ртутный термометръ 
лежитъ горизонтально; трубочка, въ которой находится столбикъ 
ртути, при самомъ выход'Ь изъ шарика сильно сужена и въ 
этомъ м'Ьст’Ь находится маленьк1й пузырекъ воздуха; благодаря 
этому столбикъ ртути здЬсь разрывается и отделяется отъ ртути, 
находящейся въ шарик'^Ь. Если температура повышается, то ртуть, 
расширяясь, выходить изъ шарика и выливается въ трубочку, 
какъ и въ обыкновенномъ термометр’Ь; если же температура 
понижается, то столбикъ, оторванный отъ ртути въ шарик'Ъ, не 
возвраш;ается назадъ и остается въ трубочк'Ь, и, сл'Ъдовательно, 
верхн1й, или, точн-Ье, правый конецъ столбика указываетъ наи
большую температуру, до которой нагревался термометръ. ПослЪ

Рис. 7 1 .  Термографъ, даюицп непрерывную запись температуры воздуха.

отсчета термометръ надо повернуть шарикомъ внизъ и сильно 
встряхнуть; ртуть съ силою вгоняется въ шарикъ, и термометръ 
готовъ для слёдуюпдихъ наблюденш.

Минимальный термометръ указываетъ наименьшую темпера
туру. Онъ спиртовый и тоже лежитъ горизонтально. Въ спирту 
находится небольшой стеклянный штифтикъ, окрашенный для 
лучшей видимости въ темный цв^тъ. При понилген1и темпера
туры спиртъ тянетъ за собою штифтикъ, такъ что удаленный 
отъ шарика правый конецъ штифтика совпадаетъ съ поверх
ностью спирта; при повышенш температуры столбикъ спирта 
расширяется вправо, а штифтикъ остается на м^ст^, и, сле
довательно, правый конецъ его указываетъ наименьшую тем
пературу. Для установки поворачиваютъ термометръ шари
комъ кверху, и тогда штифтикъ опускается до поверхности 
спирта.



л1мт-»мл тг.шиии шимми ш. I I I

Широко расирпсч'рлисни слмипитущн'  т1сг|»\М'Ч!11а, г.-г. сими 
И1М1р1'р|Л1|И) иапмсыи:1Н11Ц1'‘ покизаши. Тсрмогрифч,, пли I1ит̂ •и̂ Î̂  
т<'рмом(‘'гр'ь, изображопъ на рпсупкЪ 71. Наирано нпдпа чувсгпш- 
тольиая часть прибора—это ц-Ьсколько изогнутая металлическая 
трубка, наполненная спиртомъ; при изм'Ьиеши температуры трубка 
нисколько 1)аспрямляотся или изгибается; одинь конецъ ея за- 
к])Ьплет, неподвиясио, а другой соединенъ съ перомъ, которое 
останляетъ чернильный сл-Ьдъ па бумагЬ, покрывающей барабанъ; 
внутри барабана находится часовой меха!1измъ, поворачипающ1й 
его на оси одинъ разъ вь нед-Ьдю. При повышент плп пониже-

ш
№

4 -

Рис. 72. ОГфазецъ заннгп термографа. Горизонтал.пыя лиши оъ числами 0°, 1 0 ’’, 20^, 
3 0 °  обозпачамтъ 1-радусы «о Д плл1ю ; пзогяутыя Л1ш1и о6о.значиютъ часы и прове
дены черо;)ъ каждые дна чага; 12  съ подписанной буквой «  обозначаотъ полночь; 
12  безъ буквы н обоэпачаотъ полдень. Запись получена въ Харьков'Ь 3 1  иая и 1 1юнл 
19 0 7  года. 1 1юе1я въ 8 часоиъ утра температура была 17.8^’;  наибол).шая теипература 
3 1  мал была 2 3 ,0 ° въ 5 часоиъ 45 ыииуП) вечера; наименьшая температура 1  1юня

б ш а  13 ,4 °  въ 2 чалза утра.

Н1И трмпе1)ату])ы перо поднимается или опус1сается и при ира- 
щоиш ба1)абана на бумагЬ получается запись, образець кото
рой пом-Ьщеиъ на рису!1кЬ 72-мъ. По такой кривой лин1и можно 
достаточно точно опред-Ьчить температуру въ лв)бой .моментъ 
времени.

Термометры должны показывать тслтературу воздуха, а по
этому надо ихъ поставить въ так1я услов1я, чтобы они получа^и  ̂
теплоту только отъ воздуха, но не па1’р1'.вались бы непосред
ственно солнечными лучами или сос^>диими предметами. Еслп! на 
термометръ падаютъ лучи солнца, то 0!1ъ нагр-Ьваотся ими и 
температура его будегь выше температуры воздуха на много гра- 
дусовъ; показашя такого термометра не нм'Ьют-ь никакого зиачетя. 
Термометръ непрем-Ьшю надо устанавл1П)ать въ т-Ьни. Суще
ству етъ нЬсколько способов7> установки термометровъ, при которой
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Рио.73. Психрометръ 
Асмана. Н алево и 
направо видны шкаг 
лы двухъ термомет- 
ровъ; лЬвый сухой, 
правый омоченный; 
шарики этихъ тер- 
мометровъ находят
ся въ двухъ труб- 
кахъ. Н аверху въ 
круглой части при
бора ном’Ьщенъ вен- 
тиляторъ, который 
быстро просаоыва- 
етъ воздухъ по труб- 
камъ. В с л Ь д с т в ^ е  
сильнаго тока воз
духа около шари- 
ковъ термометровъ, 
приборъ точно нока- 
зываетъ температу
ру воздуха и безъ 

будки.

ОНИ точно показываютъ темпера
туру воздуха. Одна изъ лучшихъ- 
установка въ небольшой, .деревян
ной такъ называемой англШской 
будк'Ь со сквозными станками; въ 
такой будк'Ь термометры защище
ны отъ солнечныхъ лучей и со- 
сЬднихъ предметовъ, но вполн'Ь 
достунны ВЛ1ЯН1Ю вЬтра. Въ буд
к'Ь устанавливаются: обыкновенный 
термометръ, максимальный, мини
мальный и термографъ.

Хорош1е результаты даетъ пси
хрометръ Асмана (рис. 73); въ этомъ 
прибор'Ь шарикъ термометра пом'Ь- 
щенъ въ металлической, снаружи 
отполированной трубк'Ь, по которой 
вентиляторомъ прогоняется доволь
но сильная струя воздуха; благодаря 
такому приспособлен1Ю приборомъ 
Асмана можно пользоваться безъ 
будки и даже подъ непосредствен- 
нымъ д'Ьйств1емъ солнечныхъ лучей.

С у т о ч н ы й  и г о д о в о й  х о д ъ  т е м п е р а т у р ы  в о з д у х а .

6. Наше богатство зависитъ не только отъ прихода, но и отъ 
расхода; пока приходъ больше расхода, капиталъ увеличивается; 
если приходъ и расходъ равны, капиталъ не изменяется; если же 
расходъ д'Ьлается бол^е прихода, капиталъ уменьшается. Точно 
такъ же и съ теплотой. Всякое т'Ьло получаетъ теплоту, и 
отдаетъ ее окружающему пространству, и температура тЬла зави
ситъ отъ того количества теплоты, которое остается въ т'ЬлЪ. 
Земля получаетъ теплоту отъ солнца и испускаетъ ее въ окру
жающее м1ровое пространство.

Какъ только взойдетъ солнце, начинается приходъ теплоты 
отъ солнца; по м’Ьр'Ь подниман1я солнца надъ горизонтомъ лучи 
его падаютъ на поверхность земли бол'Ье отвесно и количество 
получаемой теплоты увеличивается; приходъ теплоты больше 
расхода—и температура почвы, а за нею и температура воздуха 
начинаетъ повышаться. Наибол'Ье высокое стоян1е солнца бы- 
ваетъ въ полдень, и въ этотъ моментъ притокъ теплоты наиболь- 
Ш1Й; посл'Ь полудня при опускати солнца приходъ теплоты
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тлиап.ся: тол1.ко моииу 2 и а часами пополудни прпход'ь сдФ.- 
лаотся ра»(чг1. расходу; въ этогь момонтъ понытен^е темпера
туры пр»‘кра1цаотся, п, сл'Ьдопатслыю, паступаогь напбол'Ье вы
сокая т(*мпоратура. Иосл'Ь трсх1> часовъ дня начинается паден1е 
т(>лпи‘ратуры; ночью притока теплоты н'Ьп!, а расходъ продолжа
ется—и всю ночь температура иадаспч! до гГ.хь поръ, пока земля 
снопа пачногь получать теплоту, т.-е. д о  в о с х о д а  солнца. Иногда, 
исоГ)енно зимою, п посл'Ь восхода солнца первыя М1шуты земля 
получаеп> отъ со:ища такъ мал<1 теплоты, что температура пони
жается еще 20— 30 М]П1утъ и посл'Ь восхода.

Такимъ образомъ суто’шыП ходъ темш^атуры почвы и воз
духа такой: оп . восхода солнца температура повынгается до 2 
НЛП 3 часов'(> ДН51, аат'Ьмъ начинается поннжен1е, продолжаю
щееся С}юна до восхода. Нанболт.шая температура называется 
м а к с и м  у мъ,  }[аименьШсШ — м и и и м у м ъ ;  зиачип»: суточтлГ! 
максимумъ быва^>Т1. между 2 и 3 часами пополудни, минямумъ 
около восхода солнца. 1-'азиость между макснмумомъ и минимумъ 
называется суточною а м п л и т у д о ю ,  т.-е. размахомъ темпе
ратуры.

Если бы мы наблюдали температуру к;икдый часъ, сложили 
всЬ полученныя числа и разд'Ьлили на 24 , то полученная вели
чина называется с р е д н е й  с у  то ч п о й  температурой; зиачеп1е 
средней тедтературы та1;ово, что если бы прнходъ п расходъ 
теплоты распред'Ьлились по всЬм'ь часамъ сутокъ поровну, то 
температура и была бы средней суточной.

Такимъ образомъ темпе])атура поверхности почвы и воздуха 
изм'Ьнж'тся одннаконо; разница въ томъ, что так’ь какь солн- 
цемъ нагр'Ьвается почва, а уя:е оп . нея воздухъ, то измЪнешя 
температуры почны, макснмум'ь и минимум'ь, наступак>т1. раньше; 
амплитуда темн(‘рату;»ы почны больше. Коп. числа: В'ь (,)д|'сс'Ь 
28 августа г.:
Температу])а поверхности почвы , .............................................. г>0°,4
Т(‘мпература воздуха на иысогЬ 50 с а й т ..............................30° ,о
Т('.мпература воздуха на высогЬ 300 сант.................................. 28°,9

По наблн)ден1ямъ на башн'Ь Эйфеля кь 11арнжТ>:
На высот-Ь м етр о т .. . О 100 200 зоо
Наступи ‘тъ тем пе1)ату ра
18“ въсл'Ьдующ|е часы У ч. .30 м. утр. 10 ч. 1 5 м. 12 ч .20  м.2  ч. 15 м. ДН.

Сроки н а б л ю д е н 1Я . Ясно, что произнодить наблюдепш еже
часно ю\возмоясн(1. С)1са.з;и'1ось, что можно наблюдать р'Ьже, напр., 
только три раза В'ь сутки, но часы наблюден1й выбрать такъ, что 
ср(^щее изъ ятихь тр('хь иаблюдеи1й дастъ среднюю суточную



температуру. Въ Россш наблюденхя производятся въ 7 часовъ 
утра, въ 1 часъ дня и въ 9 часовъ вечера. Если въ эти часы 
наблюдалась температура 10,0 , 22,6 и 14,8, то средняя равна 
(10,0 +  22,6 +  14,8): 3 =  15,8 .

Можно среднюю получить еще проще, хотя и не такъ точно. 
Сложить максимальную и минимальную температуру и сумму 
разделить на два.

7 . В л 1 я н 1 е  р а з л и ч н ы х ъ  о б с т о я т е л ь с т в ъ  н а  с у т о ч 
н ы й  и г о д о в о й  х о д ъ  т е м п е р а т у р ы  в о з д у х а  )̂.

В л 1я н 1е о б л а ч н о с т и .  Въ ясный день при большой про
зрачности воздуха лучи солнца непосредственно достигаютъ по
верхности земли; въ пасмурный день они задерживаются обла
ками; поэтому ясный день теплее пасмурнаго; ночью наоборотъ; 
въ ясную ночь лучеиспускаюе изъ земли тепла въ холодное 
мхровое пространство происходитъ свободно, при пасмурной же 
погодЪ теплота задерживается облаками, поэтому ясная ночь 
прохладнее пасмурной; следовательно, при ясной погоде бнваетъ 
более теплый день и более прохладная ночь, чемъ при пасмур
ной, или, другими словами, облачность уменьшаетъ суточную 
амплитуду.

В л 1я н 1е р а с т и т е л ь н а г о  п о к р о в а .  Такимъ жеобразомъ 
вл1яетъ растительность, но, конечно, слабее; крона деревьевъ и 
трава днемъ не допускаютъ лучей солнца до поверхности земли, 
а ночью препятствуютъ сильному охлаждешю; днемъ въ лесу и 
на лугу прохладнее, чемъ на голой степи или песчаной поверх
ности, а ночью теплее. Растительный покровъ также уменьшаетъ 
амплитуду.

Зимой такимъ яге образомъ действуетъ снеговой покровъ. 
Снегъ—дурной проводникъ теплоты, а потому подъ снегомъ ко- 
лебашя температуры значительно меньше, чемъ на поверхности 
снега или на обнаженной отъ снега почве.

В л 1 я н 1 е  в р е м е н и  г о д а .  Летомъ въ полдень солнце стоитъ 
значительно выше, чемъ зимою, следовательно, разность между 
самой высокой и самой низкой температурой летомъ больше, 
чемъ зимою: летняя амплитуда больше зимней.

В л 1я н 1е м о р я .  Поверхность суши и моря нагревается разли
чно. Теплоемкость земли значительно меньше теплоемкости воды, 
следовательно, однимъ и темъ же количествомъ теплоты поверх
ность суши можетъ быть нагрета сильнее, чемъ поверхность

1) В ъ  этой стать^ изложены только теоретпческ1я соображен1я; практическое при- 
дожен1е изложеннаго читатель найдетъ въ статьЬ о кдиматахъ.

2) Смотри опред^Ьлеше этого слова въ 1-мъ том'Ь Н ар. Энциклопедаи («Физика»).
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Рис. 2 Изотермы 1юля. Кривыми лин1ями соединены м’Ьста съ одинаковыми средними м*сяч

ными температурами.
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воды; кром'Ь того, вода при нагр'^Ьванш испаряется, а на испаре- 
т е  тратится много теплоты; суш а нагревается только на поверх
ности, а въ вод'Ь, какъ всл'Ъдств1е прозрачности, такъ и при вол- 
неши, часть теплоты передается вглубь; всЬ эти причины ведутъ къ 
тому, что днемъ, при всЬхъ одинаковыхъ услов1яхъ, суш а нагре
вается сильнее моря, а ночью сильнее охлаждается. Море смяг- 
чаетъ колебашя температуры и уменьшаетъ суточную амплитуду.

В л 1 я н 1 е  г е о г р а ф и ч е с к о й  ш и р о т ы .  Въ  экватор1адь- 
иыхъ областяхъ въ полдень солнце бываетъ въ зените или очень 
близко къ зениту; чЪмъ дальше отъ экватора, тЪмъ ниже полу
денная высота солнца, а такъ какъ колебашя температуры зави- 
сятъ отъ высоты солнца, то разность меягду дневной и ночной 
температурой на экваторе более, чем ъ въ среднихъ широтахъ, 
при одинаковыхъ остальныхъ услов]яхъ: съ удалеп1емъ отъ 
экватора суточная амплитуда уменьшается.

В л 1 я н 1 е  в ы с о т ы  н а д ъ  у р о в н е м ъ  м о р я .  Если взять 
два места при совершенно одинаковыхъ услов1яхъ, различаю
щ ихся только высотою надъ уровнемъ моря, одно на низмен
ности, другое на плоскогорш, то суточный ходъ температуры бу- 
детъ различенъ. Надъ плоскогор1емъ находится более тонк1й 
слой воздуха, который поглош;аетъ меньше солнечныхъ лучей, 
чем ъ более толстый слой воздуха надъ низменностью; поэтому 
на плоскогорш будутъ более теплые дни и более прохладный 
ночи, чем ъ на равнине: съ увеличешемъ высоты места надъ 
уровнемъ моря суточная амплитуда увеличивается.

Сказанное относится только къ плоскогорью, но не къ сво
бодному воздуху и не къ отдельно стоящимъ горнымъ верши- 
намъ. Въ  свободной атмосфере, съ удален1емъ отъ источника на- 
греваш я, т.-е. земной поверхности, суточная амплитуда умень
шается.

8. Г о д о в о й  х о д ъ  температуры воздуха вполнЪ подобенъ су
точному; лето можно уподобить дню, зиму— ночи. Въ  годовомъ 
ходе наблюдается тоже одинъ максимумъ и одинъ минимумъ. 
Какъ и въ суточномъ ходе, наблюдается запаздыван1е максимума 
и минимума сравнительно съ движен1емъ солнца; максимумъ не 
совпадаетъ со временемъ наиболее высокаго стояшя солнца и 
бываетъ не въ 1юне, а въ 1юле; точно такъ же минимумъ насту- 
паетъ не въ декабре, а въ январе.

По среднимъ суточнымъ температурамъ вычисляется средняя 
месячная.

Средняя годовая температура выводится изъ месячныхъ такъ 
же, какъ средняя изъ месячныхъ; такимъ же образомъ находится 
годовая амплитуда.

Народная Энциклопед1я. Т VI. 10
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Годовой ХО Д -Ь т е м п е р а т у р ы  (вн ь  г р а д у с а х -ь  Цельс1я) 
в-ь р а зл и ч н ы х "ь  м-Ьстах-ь зем н ого  ш а р а .

ъ•< в  ' ,2

Верхояискъ-51,0—45,3—32,5 -13,7 2,012,3.15 
Петербурга —9,3 —8,4 —4,7|

.1

Довдонъ  ̂
Неаполь I

3.4
8.4

4.3
9.4

Харьковъ 1 —7,6* —5,0 
Тифлисъ . 0,2| 2,1' I I
1ерусалилъ 7,0 9,1
Чикаго \ —4,8: —2,9:

5,б|
10,8 '

6 .8 :

10,5'
1,2

2.1 8,7,14,8 I
8.9 12,1 15,7 

14,1 17,9 21,5
6.9 15,5 19.1I ■

12,0 17,7 21,3 
15,2.18,9 21,3 
7,9|13,4'19,7'

I 1

15.5 10,1| 2.5- 
17,7|16,110,8
17.3 16,7,14,2'
24.3 24,421,8| 
20,9'19,?'13,4'
24.5 24,3 19,5 
22,9 22,9 21,5 
22,2 21,6 17,9‘

-15,0
4.5 
9,9

17,2;
7.5

14.1
19.2
ИД

-37,8
—1,6

6,1
12.3 
0,2 

7.7|
13.4 
3,6

-I
1

сч • , к ,
йа> и  ! 
<§■ й

—47,0 —16,7
—6,6 3,7:

4,0 9,9'
9,4 16,0

-5 ,2 7,0
2,7 12,7
8,8 15,91

; —1,5! 9,1

9. В л 1 я н 1 е  р а з л и ч и ы х ъ  п р и ч и н ъ  н а  г о д о в о й  х о д ъ .

В л 1 я н 1 е  ш и р о т ы .  На экватор’Ь весь годъ солнце въ пол
день поднимав ю я почти на одну высоту; разность меязду 
самымъ теплымъ и самымъ холоднымъ временемъ года, т.-е. 
годовая амплитуда невелика. Въ  среднихъ широтахь разность 
л'Ьтней полуденной высоты солнца и зимней гораздо больше, и 
годовая амплитуда тоже больше. Внутри полярныхъ круговъ 
одно полугод1е солнце нисколько нед'Ъль и м'Ьсяцевъ не восхо- 
дитъ, а другое полугод1е не заходитъ; зд-Ьсь годовая амплитуда 
температурь еще больше.

Внутри А ф р и к и ....................................-}-29,б'^
Х а р ь к о в ъ ................................................. -)- 20,9°
Гренлаид1я ........................................

В л 1 я н 1 е  м о р я  такое же, какъ и на суточную амплитуду. Вотъ 
нЪсколько м’Ьстъ, лежащихъ на одной широт'Ь, но въ различиомъ 
удаленш отъ океана.

Ирланд1я, на берегу Атлантическаго
океана .................................................

Х а р ь к о в ъ .................................................
Семипалатинскъ....................................
Кяхта, внутри А з ш ...........................

Въ предлагаемой таблиц^ помещены средн1я м'Ьсячныя и годо- 
выя температуры для и'Ьсколькихь м’Ьстъ земного шара.

Л15Т0. Зила. Амплитуда.
-}-29,6° +  22,7° 6,9°
4-20 ,9 ° -  7,6° 28,5°
+  2,8° — 50,7° 43,5°

Л4Т0. Зима. Амплитуда.

16 ,2° 7,6° 8,6°
20,9° -  7,6° 28,5°
22,2° - 1 7 , 5 ° 39,7°
19,9° — 26,6° 46,5°

Для изучешя распред'Ьлетя температуры на большой поверх
ности удобно пользоваться картой. Допустимъ, что на географи-
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ческой кархЪ у  каягдаго города ыы поставимъ число, показываю
щее, папр., среднюю ш льскую  температуру; конечно, окаягется, что 
во многихъ ьгЬстахъ температура одинакова; соединимъ всЬ так1я 
м'Ьста съ одинаковой температурой кривыми литиями. Таш я лия1и 
называются лишями равной температуры или и з о т е р м а м и .  
Такъ получилась карта 1юльскихъ изотермъ. Составляютъ карты 
изотермъ какого-либо часа, карты мЪсячныхъ, годовыхъ, сезон- 
ныхъ и т. д. изотермъ.

Если бы вся поверхность земли была совершенно однородна, т.-е. 
вся состояла изъ воды или суши, температура убывала бы правиль
но отъ экватора къ полюсамъ, и изотермы шли бы параллельно эква
тору. Д'Ьйствительпое распред-Ьленхе температуры гораздо слож- 
нЪе;' л'Ьтомъ, паприм'Ьръ, поверхность суш п нагр’Ьвается больше 
поверхности океана, и потому изотермы на суш Ь удаляются отъ 
экватора, а на океашЬ приближаются къ нему; зимою наоборотъ. 
На картахъ январскихъ и 1юльскихъ изотермъ это сразу бро
сается въ глаза. Ыаправлеи1е изотермъ завнсптъ и отъ другихъ 
прнчинъ, напр., в'Ьтровъ и морскихъ течешй. Сильный выгибъ 
годовыхъ и особенно январскихъ изотермъ у западныхъ бере- 
говъ Европы обусловливается вл1яшемъ теплаго морского течешя.

На карт'Ь январскихъ изотермъ ясно выступаетъ самое хо
лодное м'Ьсто земли такъ называемый полюсъ холода; онъ нахо
дится въ сЬверо-восточной части Сибири и приблизительно совпа- 
даетъ съ Верхоянскомъ; зд'Ьсь средняя годовая температура 
-!-16 ,2 °, средняя январская — 49,6°; наибол-Ье высокая темпера
тура наблюдалась тамъ въ ш л^: -{-33,7°, наибодЪе низкая въ 
февралей: — 69,8°, следовательно, въ Верхоянск-Ь температура воз
духа колеблется въ пред'Ьлахъ 103,5°. (Сравни съ таблицей).

Полюсъ холода южнаго полушария, в'Ьроятно, совпадаетъ съ 
географическимъ юя-гнымъ полюсомъ.

10. Изъ картъ видно, что на какой-либо широт^ ср ед тя  темпе
ратуры могутъ быть весьма различны; возьмемъ какъ можно 
большее число станцн! на одной широт^, напр., на широтЪХарь
кова 50°, и иайдемъ среднюю январскую температуру для всЬхъ 
этихъ станц1й; это будетъ средняя температура января для 
широты 50°. Конечно, средняя температура каягдаго м'Ьста, 
ле^кащаго на этой пшрот'Ь, будетъ отличаться отъ вычислен
ной, папр., въ К1евЪ— 6,2°, въ Краков^—3,3°, въ Вшшипег'Ь 
(въ Канад'Ь, С^в. Амер.)— 21,6 °; разность между дМствительной 
средней температурой даннаго м'Ьста и средней температурой ши
роты этого М'Ьста называется т е р м и ч е с к о й  а н о м а л 1 е й этого 
М'Ьста. Если мы вычислимъ термическ1я аномал1и различныхъ 
М'Ьстъ и соединимъ кривыми лин1ями вс;Ь м'Ьста съ одинаковыми





аномал1Ями, то эти 1^ривыя будутъ называться и з а н о м а л а м и. 
На картахъ изаномалъ (рис. 74 и 75) ум'Ьряющее дМстЕхе океана 
выступаетъ еще зам^Ьтн;'Ье. Въ  январ'Ь въ сЬБврноиъ полушар1и 
зима, въ юл^помъ—л-Ьто; въ с'Ьверномъ полушарш области поло- 
жительпыхъ изаномалъ захватываютъ океаны, а. на материкахъ 
отрицательныя изаномалы; въ южномъ полушар1и обратно, по- 
ложительныя аномалы располагаются на материкахъ, въ хюл'Ь 
раснред'Ьленхе изаномалъ въ общихъ чертахъ обратно январ
скому, т.-е. другими словами, зимою материки являются какъ бы 
переохлажденными, тогда какъ океаны—перегр'Ьтыми; л'Ьтомъ—  
наоборотъ: нагр'Ьтыми являются материки, а сравнительно бол'Ье 
холодными— океаны.

По картамъ изотермъ и изаномалъ можно изучить распре- 
д'Ьлеше температуры воздуха у  земной поверхности, т.-е. на са- 
момъ дн'Ъ воздушнаго океана. Огромный интересъ представляетъ 
изучен1е изм^Ьненш температуры воздуха съ высотою. Д ля этой 
ц^ли устроено много горпыхъ станц1й на отд'Ьльио стоящихъ 
горныхъ вершинахъ, а въ последнее время для этой ц'Ьли ши
роко пользуются зм'Ьями н воздушными шарами. На зм’Ьяхъ, 
представляюпдихъ улучшенный типъ всЬмъ изв-Ьстиаго Д'Ьтскаго 
зм-Ья, удается поднимать самоппшуш;1е метеорологическ1е при
боры на высоту почти до 6 верстъ; воздушные шары съ наблю
дателями поднимались до 10 верстъ; небольш1е, около аршина 
въ дтметр'Ь, воздушные шары безъ наблюдателей, съ одними 
самопишуш;ими приборами, поднимаются на высоту 29 верстъ 1).

Оказалось, что съ поднят1емъ кверху температура воздуха во
обще понижается, и ч'Ьмъ выше, т'Ьмъ быстр'Ье.

В ы сота П0ДПЯТ1Я въ
кнлометрахъ. . . . 1 2 3  4 5 6 7 8 9 20

Т еы иература . . . .  5,0 0,5 — 4,0 — 9,2 — 15 ,4  — 22,0 — 29,0 — 36,2 — 43,2 — 49,2 
Падение т05шерат}фы 

при ПОДНЯТ!!! н а  100
м етровъ ...................... 0,45 0,45 0,52 0,62 0,66 0,70 0,72 0,72 0,60

Л'Ьтомъ паден1е температуры происходитъ быстр’Ье, ч'Ьмъ зи
мою. Суточпыя колебан1Я съ высотою уменьшаются и совс'Ьмъ 
прекращаются сравнительно на очень небольшой высот-Ь, всех’о 
около версты. Годовыя колебан1я распространяются гораздо выше 
и затухаютъ выше 10 верстъ, хотя и на этой высот* возмояшы 
очень быстрыя, но уя^е не пер1одическ1я колебан1я температуры 
отъ одного дня къ другому.
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1) 5 ноября 1908 г. шаръ, пу!!(01!ны11 около Брюсселя, поднялся на высоту 29.000 
метровъ.



Рис. 3. Перисто-кучевыя облака.
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Высокш П0ДНЯТ1Я обнаружили новое, непредвид'Ьнное и еще 
яеобъясненное явленхе: на высот’Ь около 8 верстъ обнаружи
вается слой воздуха постоянной температуры, выше котораго на- 
ступаетъ не нониженхе, а повышенхе, или, какъ говорятъ, 
и н в е р с 1 я  температуры.

Наибол'Ье низкая изъ наблюденныхъ до сихъ поръ темпера
турь воздуха получилась на высотЬ около 14 верстъ:—85,6° Ц. ’ ).

п
л

в

п. влаж н ость воздуха. Облака. Д о ж дь.

1 . Водяные пары образуются при испаренш воды какъ съ по
верхности морей, р'Ькъ, озеръ, такъ и при высы- 
ханш почвы; растен1я точно такъ же испаряютъ 
больнпя количества воды. Количество водяного 
пара въ воздух'Ь можетъ быть очень различно.
Такъ какъ всегда верхн1е слои воздуха, а зимою и 
ниж те им'Ьютъ температуру ниже нуля, вода въ 
атмосфер'Ь можетъ одновременно находиться въ 
трехъ состоян1яхъ: въ твердомъ (сн'Ъгъ), въ жид- 
комъ и газообразномъ; переходъ воды изъ одного 
С 0С Т 0Я Н 1Я  въ другое и вызываетъ ту необычайную 
сложность явлен1й, которую мы наблюдаемъ при 
изм'^Ьнейяхъ погоды.

Д о п у с т и м ъ ,  ч т о  у н а с ъ  е с т ь  д в а  барометра; 
в ъ  бар о м етр 'Ь  надъ р т у т ь ю  находится п у с т о е  
п р о с т р а н с т в о ; в ъ  одинъ и з ъ  б а р о м е тр о в ъ , в ъ  
т р у б к у  В м ы  ВП уС ТИ М Ъ  н е м н о го  во д ы , в о д а  ПОДНИ- Рис. 76. Опред'Ьле- 

м а е т с я  в ъ  п у с т о т у  надъ р т у т ь ю , т а м ъ  и с п а р и т с я ,  
и р т у т ь  в ъ  э т о й  т р у б К 'Ь  с е й ч а с ъ  же опустится, предотавляетъ ча- 

Происходитъ это п о т о м у , ч т о  водяной п а р ъ  обла- 
д а е т ъ  у п р у г о с т ь ю  и  д а в и т ъ  н а  п о в е р х н о с т ь  р т у т и  тью находится пу- 

^ и с .  7 6 ) .  Предположпмъ, что р т у т ь  въ Трубк|-> В трубку
сь "в^ом ъ опустилась н а  12 м и л л и м е т р о в ъ  ниже, внущено немного

ч'й<мъ о 'н а стоитъ в ъ  барометр'Ь А; з н а ч и т ь ,  парч,
Т<*.1ЬН0. В7| ирЦ“

в ъ  т р у б К 'Ь  д а в и т ъ  с в е р х у  н а  р т у т ь  с ъ  т а к о ю  ж е  в о й  т р у б к ь  н а д ъ  

13ИЛ0Ю , с ъ  к а к о ю  м о ж е т ъ  д а в и т ь  с т о л б и к ъ  р т у т и
^  ^ ‘ парт», иц ъ

В Ц ^ 9 Т 0 Ю въ 1 2  миллиметровъ; въ такомъ случай д а в и т ъ  н а  р т у т ь  И 

говорятъ, что упругост!. водяного пара равна
1 2  миллиметрамъ. Сл'Ьдовательно, упругость во- р о л е т р Ъ .

1) Самая высокая температура воздуха Наблюдалась въ Сахар'Ь, въ оазие'Ь Му]>- 
зукъ: +  Г)0,2'’: такнмъ образомъ нами измерены колебанш температл'ры воздуха отъ
— 80,6'’  до амплитуда равна почти 1 1 2 ° .
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дяпого пара обозначается высотою столбика ртути, который про- 
изводитъ такое ягв давлете.

Если мы будемъ увеличивать количество водяного пара въ 
трубкЪ, то зам'Ътимъ, что мо^кетъ наступить таг.ое состоян1е, что 
вода уже не будетъ испаряться, а будетъ въ Ягидкомъ вид'Ь 
оставаться надъ ртутью; въ такомъ случа’Ь говорятъ, что про
странство насыщено паромъ; такъ бываетъ въ сыромъ погреб'Ь и 
осенью на двор'Ь, когда вода стоитъ въ лужахъ и не высыхаетъ.

Для того, чтобы получить насыщающШ паръ, при различныхъ 
температурахъ надо различное количество воды; ч'Ьмъ выше 
температура, т'Ьмъ больше надо брать воды. Съ повышен1емъ 
температуры упругость насьщениаго пара д'Ълается больше 1).

При те^шератур'Ь по 
Цельс1ю^

Упругость насыщеннаго 
водяного пара равна.

Въ одномъ кубпческомъ 
метр'Ь воздуха содержится 
водяного пара по в'Ьсу.

— 20° 0,9 миллиметра. 1,1 граммовъ.
- 1 5 ° 1,4 1,6
— 10° 2,2 « 2,4
— 5° 3,2 « 3,4

0° 4,6 «С 4,8
5° 6,5 « 6,8

10° 9,1 <с 9,3
15° 12,8 < 12,7
20° 17,4 17,1
25° 23,5 с 22,8

Изъ таблицы видно, что если, наприм^ръ, объемъ какой-ни
будь комнаты равенъ 10 кубическимъ метрамъ, то для того, 
чтобы получить въ ней насыщенный водяной паръ, т.-е. чтобы 
въ ней было сыро„ надо при температур'Ь воздуха 5° вылить 
68 граммовъ воды )̂; если же температура воздуха будетъ 15°, 
то для получешя насыщеннаго пара надо вылить уже 127 грам
мовъ воды, а прежн1е 68 граммовъ будутъ давать только не насы
щенный паръ. Такимъ образомъ, протопивъ печку въ комнат’Ь, 
мы Т'Ьмъ самымъ сд'Ьлаемъ воздухъ въ ней болЬе сухимъ, хотя 
количество водяного пара въ воздух'Ь нисколько не умень
шится.

Въ метеорологш разсматривается абсолютная и относительная 
влажность.

А б с о л ю т н о й  в л а ж н о с т ь ю  называется упругость па- 
ровъ, находящихся въ воздух'Ь.

1) Подробнее объ этомъ см. 1-и тоыъ «Нар. Энц.» Физика.
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У11] > . М’(»С"Г11 пара, Л ! 1Х<1Л Л 1Ц ; 1Г О П |  11|> | , ' | .  .МЦр.У П  к ' I I I  111К 14-

щ^ипщлго па]);1 при даипоп томпгратур'Ь. УМ11п;1;ст1о(та И)П. |';слп 
1ЮЗДух-1. пасьпцепъ паро1П>, какъ при тумамЬ, огтхчпсльпал 
цлаисиость раина 100. 110])лалыюп влаяпюстыо для я:плой ком- 
паты счптаотся 60“/о| если влажность бол'Ьс 60 ‘Уо, комиата счи
тается сырою.

2. Для (шред'Ьл(Ппя влалшости пользуются психрометромъ и 
гпгрохготромъ.

IIСП Xро м с т р ъ  состоп'гь изъ двухъ од1та]:овы,\’1> термо- 
метрош.. ] Л«])т:ъ одного термометра покрып. топкпм'ь батистом]., 
и конс1п> батиста опутенъ въ ста1санчт;ъ съ гк д̂ою. ((Лм. рис. 70). 
Оь влажиаго батиста испаряется вода; такч. какъ для испарепш 
воды необходи}иа теплота, то эта теплота отбирается оть влаж- 
наго термометра и потому сзючеппып тормом(1тргь всегда п(яш- 
зываетъ пия:о сухого. ^И-мъ суше воздухъ, гЬмь сильи'Ье пропс- 
ходптъ испа})ен1с п гЬмъ больше разность между температурою 
сухого и смочо1П1аго термометровъ. Если воздухъ пасыщеи'ь водя- 
иымт. паро.мъ, иапрпм'Ьръ, въ сырую тумапную погоду, испарои1Я 
совсЬмъ ПС лропсходигь п показап1я обоихъ термометровъ оди
наковы.

Кслп термометры поставить в'ь закрытом'ь ящпк'Ь, то во.зд>'хъ 
около 1П1хъ будотъ иоподвплсенъ и показаи1я психрометра д'Ь- 
лаются ненадежным п. Д.:ш устраиен1я этого недостатка д'Ьлаютъ 
такъ, чтобы о}соло термометровъ проходила струя воздуха.

Паилучнпвгь психрометромъ считается пснхрометръ Лемана, 
онисаннып въ предыдущей стать-Ь; въ иемь шарикъ прапаго термо
метра покрыть батистомъ, который псредъ паблюдеи1елгь смачп- 
вають; веитилятор’ь, помЬщенныИ въ верхпоГг части прибора, 
просасываегь воздухъ по об’Ьимъ трубкамъ прибора, въ кото- 
рыхъ находятся шарики терлгохютровъ.

Для ВЫЧПСЛ0И1Я вла;киости пользуются пспхро.метрическими 
таблицами; 01гК составлеи]л такъ, что въ нихъ но температурь 
сухого и сыоченнаго термометровъ моягио сразу безъ всякихъ 
вычислешП найти абсолютную и относительную влажность воз
духа.

При температур'Ь ниже нуля вода па батисгЬ заморзаеть п пока- 
.зашя психромет1)а д'Ьлак»тся ненадея;ными. Тогда пользуются во- 
лоснымт. г и г р о м е т р о м ъ  (рис. 77). Челов1)Ческ111 волос!!, промы
тый въ спирту, чтобы освободить его отт. яа1])а, какъ гово1)ятъ, 
гнгроскопичентэ, т.-е. поглощаегь воду и потому въ сыромъ воз
дух"!! иабухаетъ и удлиняется, а при уменьнкчни вла;кности укора
чивается. Одипъ коиецъ волоска укр'Ьпле1гь въ верхне!! части

|| М-1.Ц01 )•’ И|11И|\ 1 . 1
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рамки, а нижшй конецъ перекидывается черезъ небольшой блокъ 
и натягивается маленькой гирькой. Къ блоку прикр’Ьпляется 
стрелка, которая при увеличети влажности движется вправо, а 
при уменьшен1и влажности—влЬво. Противъ стр’Ьлки помещена

шкала, д’Ълен1я на которой наносятся 
по сравненш этого прибора съ психро- 
метромъ.

3 . Такъ какъ испареше воды зави- 
ситъ, главнымъ образомъ, отъ темпе
ратуры воздуха, то и абсолютная 
влажность изменяется совершенно 
такъ же, какъ и температура воздуха, 
т.-е. увеличивается днемъ и л'Ьтомъ 
и уменьшается ночью и зимою, сле
довательно, можно говорить о суточ- 
номъ и годовомъ ходе абсолютной 
влаяшости. Изъ таблицы на стр. 152  

видно, что то количество паровъ, ко
торое при низкой температуре можетъ 
насыш;ать воздухъ, при более высокой 
температуре уже не будетъ насьщать; 
напримеръ, если въ воздухе нахо
дится 6 ,5  граммовъ пара на каяедый 
кубичесшй метръ воздуха, то при 
температуре 5 °  воздухъ будетъ насы- 
щенъ паромъ, но при температуре

Рио.77.Гигромвтръ для опред^лен1я 15° то же количество Пара далеко не 
влажности воздуха. Челов-Ьчестп во- ^
лосъ вверху закр^пленъ винтомъ, б у Д б Т Ъ  Н а С Ы Щ а т Ь  И ОТН О СИ ТеЛЬНаЯ
а внизу проходитъ черезъ блокъ и в л аж н О С Т Ь  будетъ ОКОЛО 50 7 о - ПОЭТО- 
натянутъ гпрькон; къ блоку при- - « •
креплена стр-Ьдка; при увеличенш ИЗМ'ЬнбШ Я ОТНОСИТвЛЬНОЙ ВЛажНО 
относительной влажности волосъ сти обратны изменешямъ температу- 
удлиняется, и стр'Ьлка- движется .
вправо; при уменьшенш влажности Р^>  Т.-е. при П О ВЫ Ш еШ И  теМПературЫ
стрелка движется вл-Ьво. На полу- относительная влажность уменьшает-
кругюи шкал'Ь нанесены д^лешя, . у
обозначающ1я относительную влаж- следовательно, относительная

ность въ процентахъ. влажность уменьшается днемъ и ле-
томъ и увеличивается ночью и зимою- 

Конечно, положеше места оказываетъ вл1яше на влажность; 
ясно, что надъ моремъ или океаномъ влажность будетъ больше, 
чемъ надъ материкомъ и особенно надъ пустыней.

При П0дниман1и кверху количество паровъ въ воздухе, т.-е. 
абсолютная влажность, уменьшается. Если мысленно выделить 
нижшй слой воздуха толщиною въ 2 версты, то въ немъ будетъ 
заключаться половина всего находящагося въ атмосфере водя-
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усилипастся иси.чропю, и кс1личостпо парииъ т .  «ог^чухЬ иосте- 
иеино упсипчипаотся, по опп не пасыщаютъ ноздуха вслЬдств1е 
сравиптолыю хзысокси"! т<‘>[псратуры. Бочером!., при заход'Ь сол1ща, 
тс>[поратура полдуха быстро падаотъ п можотъ наступить такое 
состоин1е, что эти пары уясс пасытять воздухтэ п при дальн'ЬП- 
пк'ыъ попия:егпи темпе1)ату])Ы лоздух'ь огсажется пересыщеипым'ь 
воднпыыъ паромъ. Пзлиптекч. па]>а выдГ>лптся пъ впд'Ь каполекъ 
воды—это и будстъ роса. Очевидно, роса будотъ осаждаться въ 
гЬхъ м'Ьстахъ, гдЪ будотъ паибольншо охлая:деп10, т.-е. па по
верхности растепп'1, па .мета.яличсскихт> предметахъ и т. д. П'емпе- 
ратура, П1Ш которой водяные лары т .  воадух'Ь достигаютъ со- 
стоянш насыщопш и начнпаюгь оса;кд!1Т1.ся въ вид Ь росы, назы
вается точкой» р о с ы.

Таш. какъ быстрое охлаясдешо возмо;кно П1)Н ясномъ пеб'Ь, 
то и роса осаждается толг.ко П1>П ясной погод'Ь: при пас'му|)но>гь 
пеб’Ь росы не бываегь. При большой сухости воздуха, 1сакъ, па- 
ирнм'1'.р'ь, п])и долгомъ бездо/кдпг, роса не мол:(‘,п> образоваться. 
1М'.теръ веч(фомъ усилпваоп. испаре1пе осаждаи)И1еГ1с 1̂ росы, и 
потому при СПЛ1.И0М1, В'['.тр'('. росы ПС быва1'тъ. Иногда въ при- 
морскихъ странах'ь колпчест1{о росы бываетъ так'ь велико, '1то 
вода капаетъ съ я;ел'Ьзныхъ крьшгь и водосточиыхъ трубъ какъ 
при небольнюм’ь доигдЬ.

Если температура воздуха ни;ке нуля, то водяноГг пар-ь перо- 
ходи'гь по в'ь Лгидкое, а прямо въ твердое состоян1е, и оса/кдается 
въ вид'Ь мелкихъ крнсталл1н;овъ льда, которые обрггзунп'ь пне й.  
Лтакъ, роса и 1П1еГ1 обра;1уются всл'1'>дсгв1е ночного охлаждо1пя 
воздуха при ясном'ь небЬ.

Огь инея сл'Ьдуетъ отлпчать и з м о р о з ь .  Зимою посл'Ь про- 
дол5кителыпахъ морозовъ иногда быстро наступа(!т-|. бол'Ье тепл,-иг 
пасмурная и сырая погода; при этихъ услов1яхт. на сильно охла- 
жденныхтэ предметахъ, нанримЬръ, па вЬткахъ д|‘ревьевъ, ка>[ен- 
ныхъ ст'Ьнахъ, телег'рафныхъ проволокахъ, осая:даются кристал:пл 
льда, иногда довольно толстым'ь слоемъ. Это и есть изморозь. 
Если при так(|Ц иогод'Ь идеть доясдь, то нодм. замерзаетъ на хо- 
лодных'ь пред.метахъ и образуется г о л о л е д и ц а .  Ль р'['.дкпхъ 
случаяхъ слой изморози или льда бываегь такъ велпкъ, что 
в'Ьтви Д01)0вьев'ь обламываются, проволоки разрывак1тся и т. д.

При зиачптельномъ охла;1;д<мнн ц'Ьлаго слоя воздуха вод>п1ыя 
капельки могуть не только осаждаться на различиыхъ предме
тах!.. но выл'Ьляться непос1)('дстве1пю вь воздухг., и тогда обра-
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имдппого пара происходить при поциженш тем пературы  1ю ;иуха. 
Возмол'.енъ и такой случай. Допустимъ, что пере.\гЬшиваются 
ди'1) массы воздуха; одиш. Ь'убпчесяай метръ воздуха пмЬ(!ТЪ 
температуру -|-5 °, и въ  пем'у. находится 6 граммо15Ъ водяного 
пара; другой кубичоск1й метръ ноздуха имЬегь томпсра- 
ТУРУ - г  25° и в^, пем'ь 22 грамма пара; как'ь ппдно пиъ 
таблицы (стр. 152), та!ая колич1!Сттг пара по будутъ насы
щать воздуха, и опт. будетъ вполггГ) прозрачеиь. 1х л и  об'Ь

2 *> 5
массы смЬшаюгся, то температура нхъ будетъ — ----- =  15°,

22 -I 6
на кан;ды11 ];убпчоск1й метрг> придется пара — ^ —  ~  14 грам-

мовъ, но изъ таблицы видно, что при 13° иъ кубнчоскоиъ мотр1’. 
мож(!гь находиться но бол'Ье 12,8 граммовь пара, слЬдонателт.но, у 
иагъ получился пллингогсъ 1,2  грамма, 1;(>Т1>риГ1 и выд1ипггся т .  
ви,1'Ь канслекъ тумана. 11тяк1., иыд'Ьл0Н10 воды из'ь воздуха воз
можно но только при охлая;д('111н, по и при см'Ьпнчни днухь 
массь воздуха, нм [ипщпхт. различную температуру.

5 . Дш'мъ и вообще при повынюниг теыпе])ату1)ы у зомноП по- 
в(фхиости иагрК'гьн"! возду^хч. расгннряотся, плотность его умот.- 
Н1а(!тся, и опъ под1П1мается кперху. Образуется посходящ1й то1сь 
воздуха. Та1;1с токи особенно сильны в'ь л:ар1ло лЬтнгс дин. 
111)н подннмаи1и кверху температура воздуха постепенно пони
жается, и, сл1->довательио, паходящюся въ этом’ь воздух'Ь пары 
постепенно прнблнзканггся ]гь состоянию пасыщени! н, иаконець, 
на п'1-.которой высотЪ пары достигають пасыщени! и начнуть 
выд’Ьляться В'Ь вид'Г. мелких’ь капелекъ. Такъ образуется о б л а к о. 
Опыты по1сазали, что водяные пары пероходягь вт̂  ягидкую 
воду только на поверхности тпердыхъ т1'>лъ. 1^сли охлаждать со- 
вери1еипо чпстыи, освобожденный отъ пыли, влажны!! воздухт., 
т(1 для получеиш тумана надо охладить ого значительно нияге 
точки росы; ослл же въ г>оздух'Ь есть ме.’пс1я твердыя гЛла, т.-е. 
пы.чь, то каждая пылтпса япляется ядромъ, вокру1’ъ котораго 
образуется маленькая водяная капелька. Такн.чъ образомь пы.:м. 
нм'Ьегь очень валсное значете для образован1я тумана и обла- 
ковъ. 15с 1'.мъ прихо.ишось сльииать или читать обь улгасныхь 
лондонскихъ или потербургскихъ туманах!.. И'ь воздухТ. боль- 
пшх'ь городопъ всегда носится много пыли, частичекь дыма, и 
на ннхъ-то осаждается водяной парь. За городо.мъ, даже на не- 
больиюмъ разстояп1и, такихъ С1^п.ныхъ тумаиовъ уясе ие бы- 
ва(5Г1., такт. ]сакъ тамъ воздухъ бол1’.е чист'ь.
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Рис. 4. Верхне-кучевыя облака.
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Если часть пара образовала облако, то воздухъ, который под
нимается выше облака, снова будетъ пе насыщецъ, по па неко
торой высотЪ можетъ опять достигнуть насыщен1я. Если это 
пропзойдетъ при температур'Ь ниже нуля, то паръ будетъ оса,- 
ждаться въ виде ледяиыхъ кристалликовъ, и получатся облака, 
С0СТ0ЯЩ1Я изъ ледяиыхъ кристалликовъ.

Удалось измерить размеры капелекъ, изъ которыхъ состоять 
облака; въ среднемъ поперечпикъ капелекъ равенъ отъ 0,014 до 
0,035 миллиметра. Внутри буквы о шрифта, которымъ напеча
тана эта книга, можетъ поместиться около 10.000 такихъ капелекъ.

Приходится слышать вопросъ: если облако состоитъ изъ во- 
дяныхъ капелекъ, то почему же оно не падаетъ? Известно, что 
легкхе предметы вследств1е сопротпвлен1я воздуха падаютъ очень 
медленно; всЬмъ приходилось наблюдать паденю листа съ дерева 
или падете сн^жинокь при тихой погод'Ь, а в^дь каждая сп'Ь- 
жиика—это кусокъ льда. Размеры капелекъ, изъ которыхъ со
стоять облака, очень малы и потому скорость паден1я ихъ тоже 
мала. Наблюдены и расчеты показываютъ, что эта скорость не 
бол^е одного метра въ секунду. Ясно, что если воздухъ будетъ 
подниматься кверху съ такою же скоростью, то своимъ движе- 
н1емъ онъ будетъ поддерживать капельки, и онЪ не будутъ опу
скаться. Но если бы капельки и падали, то он^ переходятъ въ 
более теплый воздухъ, и притомъ воздухъ, не насьщенный па- 
ромъ; поэтому капельки испаряются, превраш;аются въ прозрач
ный паръ и становятся невидимыми. Такимъ образомъ облако не 
есть нечто постоянное. Иногда, напримеръ, облако стоитъ у вер
шины горы и кажется соверпшнио пеподвижнымъ, между темъ 
какъ тамъ дуетъ довольно сильный ветеръ, частички воды на
ходятся также въ быстромъ движен1и, по пока воздухъ подни
мается кверху съ одной стороны горы, частички эти находятся 
въ состоянш прозрачнаго пара и потому невидимы; у вершины 
горы частички переходятъ въ ягидкое состоян1е, и мы видимъ 
облако; при опусканш воздуха по другую сторону горы вода 
снова переходить вь паръ, и, следовательно, облако кончается.
■\Вотъ главиейшш формы облаковъ: (См. приложенныя цвет- 

.дыя'Ч^блнцы).
А. С а м ы я  ВЫС0К1 Я о б л а к а :

' Облака съ резкими очертапшми. Расплывчатыя облака.
Перистыя облака. Состоять 2. Перисто-слоистыя. Высота 

изъ ледяиыхъ кристалликовъ. Вы- отъ 7 до 8 версть. 
сота около 10 верстъ.
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I |грЦ01и-К.\'Ю1ШЛ II,ЛЛ ба11;Ц]1- 5 . В111Ш10-СЛП11СТ1.1Л. П м си Щ
;и. 1!ысота 7—8 верстъ. 5 версть.

4 . 1{орхне-куч(‘выя. Высота 4 в.
И. Н и з к а я  о б л а к а .

6. Слоисто-кучевыя. Высота око- 
10 2Уг верст-1..

Г. О б л а к а  в о с х о д я щ и х т .  т о к о в ъ :
8. Кучевыя облака на высогЬ около 1 !̂., В(^рст1..

7. Дождевыя. (_)]соло 1 ' 
версп..

ис. 78. 1)тоть фптог|1и11)пчсск1(1 снпмош. сдЬланъ съ нысикоН гори, которая подтш- 
1СТСЯ В1ЛП1! обляковъ. 15|П1зу. когда наблюдатель еще не и о д и п м а л г н  на гору, б1ЛЛо 
тсЬмъ иасмурио, н облика закрыиалн нее небо. При иомнмап!!! на гору наблюдн- 
■л1. прошелъ СКН0 Л1. облака п когда опт. поднялся па нершниу горы, то оказался 
ке 1!1лио облаковъ; облака бш и подь наблюдате.1емъ. Иорхняя цоиерхность слоя 
ьшконъ била иолнпстал н н1ижол1.ко папомннала волнующую нопсрхноеть моря; з т .  
1лакооъ ниднигались от.гЪльиыя горныя т-ршины. но\ож 1я какъ бы на морскю 
■тропа. Ппдъ атнмъ моромъ облаков1, было сопершенно ясное небо съ легкими еще 

бол'Ье высокими н(‘|И1стымп облаками н ярко свЬтнло солнце.

9 . Грозовыя облака, основаше на высогЬ полутора верстъ, вер- 
1ипа огь 3 до 5 верстъ.

Д. П о д н я в ш и !  с л т у м а и ъ .
10. Слоистым облака, ни/ке 1 ворсты.

1шкъ опрод'Ьляето! высота облаков'ь, указано въ начал’Ь пре- 
ыдугцей статьи.

6. О б р а з о в а н  1е д о ж д я  щюисходитъ такъ: при постепен- 
эмъ укеличеиш вод^шыxъ капелект>, какъ нсл'1'.дств1е осажденш па
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||;1'И111;11ит'1. падать на землю 1зъ нид'Ь до:кдя. Естссттчшп, лилж'тся
1)(111])()съ: помому :1се не нзъ всякаго обо1а1са пдетъ дождь? Иесо- 
МП'ЬШЮ, для того, чтобъ нызьать упслнчсшс II СЛ1Я1110 капелекъ, 
лулсенъ какой-то толчокъ, какая-то особая причина; эта причина 
ди настоящаго времени еще ие выяснена.

1’азм1.ры дояадевыхъ капель различны н нзм'Ьняются отъ по- 
л(1внны до Г} миллпметрои'г. въ д1амстр'Ь; вЬсъ самыхъ крупныхъ 
капель въ ср(у;немъ не бол'Ье 0,2 
1’рамыа.

7. ]1зм'1>р(чпе выпадающпхъ 
атмосферныхъ ос а дковъ,  т.-е. 
дождя ПСН'Ьга, производится М])!! 
помощи дождем'1'.ра.

Д о ж д е м  'Ь р о м ъ называется 
недро, пр1смиая поверхность ко- 
тораго равна .'300 квадратныхъ 
сантпм(Я’ро1!ъ. Собирающаяся нъ 
немъ дождевая вода, или вода, 
полученная нрн тал1ми выпав- 
шаго въ ведро спЬга, выливается 
въ особыГ! стекля1пи.н"( стакапъ 
С']. д'Ьлешями п пзм'1'.ряется. Д'Ь- 
Л0П1Я стакана наносятся С'ь та- 
ь-нм'ь расчетолъ, что обозна- 
чаютъ толщину слоя вынавнюГг 
воды; если говорят-ь, что дождя 
вынало 1Г) мнллнметровъ, то это 
значить, что если бы вся вы
павшая вода не испарялась, не 
всасывалась въ землю и не сте
кала, а распред'Ьлнлась ровнымъ
слоемъ на горнзоитальног! по- 1"ис. 79. Дождсчпктцъ ,1.111 непрсрывпоН

записи иытиающаш дозкди. Смотри опи- ворхностн, то толщина этого слоя саи1о П1. текст!;. '
была бы Ь»! миллиметровъ.

Дождь в'ь 1 миллиметръ даетъ около 890 ведеръ воды па десятину.
Д о ж д е п н с с ц ъ  (рис. 79) дш^тъ непрерывную запись не 

только количества, но и времени выпаден1я доя:дя. Догкдь пада- 
|-'гь въ прюмникъ Л и по трубк'Ь а переливается в'ь сосудъ 6; 
зд'Ьсь илаваегь поплавокъ, которыГ! при налнван1и воды подни
мается II иодннмаетъ съ собою стержень « и прикр'Ьпленпое 
1:ъ нему перо Т; перо нпшотъ кривую на барабап'Ь, какъ и вт.
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с у д '1> Л, 1[ ] 1<111Л:1И01Л ) 011у С 1;а(УГСЯ ипиаъ (рис. 80).
Иа 11р11Л(>>и<ии1()Г1 1с;гртЬ исадкоц'ь псЬ М'Ьста съ одина.кипы;» ъ 

годоиымъ количсствомъ осад1Совъ соедш1(!НЫ крипыми лишл-мь; 
так1Я лиши иазиьаются п о о г 1с т а м и .  Лозл'Ь экиатора Еообц е

ГГП V I  I I I I  |< I I  I ( I  I I к.

1 ‘ ис. 80. Зш шсь дождопнсца. Горпзонталыпая Л11и1п (О, ] , 2 и т. д.) нзобрпжаттъ ыпл- 
лимптры осидкопъ, |)азд1;лен11ие на дсслтыя доли. Вертикальны» лип!» изоОражаютъ 
час^ы ( 1 1 ,  1 2 , 1  п т. д. 1: каждый часъ разд+.лсп’ь на 6 чистой. СлЬпа крипая лип1я шла 
яа  8 д1;леп111. 15ъ II часонь 12  минуть начался слабый дождь; пъ 12  часовъ дождь 
усилился и ш(‘лъ до 3 ч. 20 V.. когда онъ н 1;ск')лько ослаП-Ьлъ; въ 3 ч. 20 м. дождь снова 
усилился, пъ 4 ч. 28 м. ослаМ иъ и эат1;мъ нрекратился въ 5 часопъ. З а  все время 
вода дна раза ьыл1И1алась изъ сосуда. Всего сыпало 2 ,0 -| 1 0 ,0 - | - 7 ,8 =  19 ,8  мил-

ЛИМОТрОГЪ Д0Ж,У1.

пыиада1:̂ тъ осадковъ больиге, тЬхгь нъ сродцп.чъ хпиротахъ. Паи- 
большое 1СОЛИЧОСТИО осадковъ иыпадаогь въ Ппдш; тамъ въ н;^- 
которыхъ м'Ьстахъ за годъ выпадаетъ до 1 1 . ООО мпллпметровъ 
1К1Д1Л, т.-е. СЛ011 воды болЪе пяти съ половиною саженей. Въ 
ю'/кпой Россш выпадаетъ около 500 миллимотровъ. При осадкахъ 
м(мг1-,о ]0 0  милли-мотровь землед'кие иовозмоллю.

Ла юг'Ь Росс1и огромное зиачоше ПаМ'Ьютъ л'Ьиао лнвпп, т.-е. 
нопродолжптельпые, по очень сильные дожди. 13ъ р'Ьдкихъ ачу-



Рис. 5. Грозовое облако.
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чаяхъ при лпвняхъ выпадаетъ до 3 ыиллнметровъ въ минуту, 
т.-е. бол'Ье 2.500 ведеръ на десятину въ минуту; такое количе
ство воды не можетъ быстро всосаться и часто производить на
стоящее паводиенш.

III. Д ав л е н к  во зд уха . 51Ьтеръ. Типы погоды.

1. Воздухъ, какъ и всякое гЬло, давитъ на поверхность земли. 
Давлеше воздуха измеряется бар  о м е т р  о мъ.  На рисунк'Ъ изо-

Р н с . 81. Б аром етры . С лЬва и зо б р аж ен ъ  чаш ечны й б аром етръ , посредин'Ь сифонный. Н а 
п раво  изображ ен ъ  сифонный б аром етръ  при нисколько увеличенномъ атм осф ерном ъ да- 
влеш и: вел'Ьдств1е увелнчеш я давлен1я воздуха ртуть въ  откры томъ ко.тЬн’Ь трубки 
понизилась, а  въ  закры том ъ повы силась, так ъ  что  вся  вы со та  столбнка ртути  отъ

^В до 5  увеличилась.

бражено устройство барометра; нал'Ьво изображенъ чашечный и 
направо сифонный ртутный барометръ. Барометръ состоитъ 
изъ длинной стеклянной трубки такой формы, какъ нарисо- 

'̂ 'ВЦ;Н0 ; въ трубк'Ь находится ртуть, въ чаш к^ тоже ртуть.
. Въ ‘Вапаянномъ конц'Ь трубки надъ поверхностью ртути Б , 
находится совершенно пустое пространство. Если бы воздухъ 
не давилъ на поверхность ртути Л, то ртуть изъ трубки выли

, Народная Энцпоопед!я. Т. VI. И
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лась бы; но такъ какъ воздухъ давитъ на ртуть А, то ртуть 
изъ трубки не выливается; очевидно, наружный воздухъ давитъ 
на поверхность ртути А, съ такою же силою, съ какою па точку 
В  давитъ находящихся надъ нею столбикъ ртути Б В . Д ля того, 
чтобы изм'Ьрить давлен1е воздуха, надо измерить давлен1е столба, 
ртути Б В , но такъ какъ в’Ьсъ столба жидкости увеличивается 
съ увеличен1емъ высоты, то условились вм'Ьсто в’Ьса столба 
ртути Б В  изм’Ьрять его высоту. Высоту издгЬряютъ сантиметрами 
или миллиметрами. Поэтому выра/кен^е: «давлеше воздуха равно 
748 миллиметровъ» надо понимать такъ: «воздухъ давитъ на 
плондадку съ такою силою, съ какою давилъ бы помещенный на 
ней столбикъ (или слой) ртути высотою въ 748 миллиметровъ».

При увеличенш давления воздуха ртуть въ А  понижается, 
въ трубкЪ же Б поднимается, и поэтому вся вы
сота столбика ртути БВ увеличивается.

Ртутный барометръ — большой и тяжелый при- 
боръ, и перевозка его затруднительна, а отсчеты

требуютъ н Ь ю - 
торой опытно
сти. Легче и 
проще а н е р о 
и д  ъ . Главной 
частью анерои
да является тон- 
кост'Ьнная ме
таллическая ко
робка въ род'Ь

т-Ьхъ, въ которыхъ продаются шпроты или кильки, но только ма
ленькая, почти плоская и съ очень тонкими ст'Ьнками. Воздухъ изъ 
нея выкачанъ, и она запаяна герметически, т.-е. непроницаемо для 
воздуха; воздухъ не могкетъ войти въ нее. Верхняя крышка ане- 
роидной коробочки А соединена со стрелкой, которая вращается 
на подставк'Ь В; при увеличен1и.давлен1я воздуха коробочка сплю
щивается, А опускается внизъ, а конецъ стрелки Б поднимается 
кверху; при уменьшенш давлерйя воздуха коробка расширяется, А 
поднимается, а Б опускается. Противъ стрелки помещается 
круглая шкала съ д'Ьлен1ями, которыя наносятся по сравне- 
нш съ ртутнымъ барометромъ и обозначаютъ соответствую
щую высоту столбика ртути въ ртутномъ барометре.

Для непрерывной записи атмосфернаго давлен1я употребляется 
самоппшущ1й барометръ, или барографъ. Если въ описанномъ 
анеропде къ котщу стрелки Б  приделать перо, а противъ него 
поместить покрытый бумагою барабанъ, приводимый въ движе-

Р цс. 82. А неропдъ или металлпчеокШ  баром етръ . Чз’вствптельная 
часть  п р и б о р а— м еталлическая тонкост-Ьнная ко р о б о ч ка  Е, изъ 

которой  воздухъ вы качанъ.
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«')УД(!Г1. 11;П р1'.П!1Т1.(’Я , 'ГО 1)П Т1> р.ЧСПШрЛОТСЛ 11 ДТ>.Л;1(!ТСЛ М(ЧГ1)(> п ли т-  
|ни|,]| цри'п.м'ь лсссамимъ даплепш ноздуха иысота столбика 1И5 
Лудип. Полыпо. Чтобы усгрлиит!. 1!Л1Яше температуры, условились 
иычисляи. ту высоту столбика, какая получилась бы и])и томпе-
1)ату])']'. 0°: такое «ычислен1е называется прпведетемъ барометра 
к-ь пул») температуры.

Ксли съ баромотромъ подниматься кверху па гору или иа во:> 
душномъ шар'Ь, то давле1ие воздуха будетъ уменьшаться, а 
потому и высота столбика ртути тоже будегь умеиыпатьсл. 
Нообще при подппмап1и па 10 метров!, кверху 15ЫС(1та столбика 
ртути въ барометр-!’, умеиьпиются приблизительно па 1 мпл- 
лиметръ. Сл'Ьдовательио, въ м'1'.стахъ, лежащихъ па различноИ 
высогЬ, даже при одииакопом-ь состоянш воздуха, давлеп1е 
различно, и потому нельзя сравнивать между собою иепосред- 
ствеиныхъ показан!!! ба])0метра в-ь этихъ иЬстах!.. Для воз- 
моягиости сравнепи! вычисляют!., какая высота столбика ртути 
получилась бы, еслп бы даииое мЪсто находилось па уровп-Ь 
моря. Допустимъ, что мы в'ь Харысов!! отсчнта.тп высоту баро
метра 748 мм.; высота .\а])ькова надъ уровиемъ моря равна 
140 метрамъ, слЬдоват('ЛЫЮ, если бы Ха])ьконъ быль иа уровп"!! 
моря, то высота столбика 7)тути была бы не 744 , а на 14 мил- 
лнметровь бол'Ье, т.-е. 7(12 миллиметра. Такое вичнсл(мие назы
вается припедепюмъ барометра къ уровню мс11)я.

Посл'Ь ириведешя показаип! барометра къо° т а .  уровню моря уже 
М02КН0 сравнивать показаи1я  ба1)ометровъ въ разлнчпыхь мТ.стахъ.

3 . Если на ]’еографической каргЬ написать у' каясдаго мГ.ста 
наблюдо1пя высоту столбика ртути барометра, то ока/I:отс^^, что во 
многихъ м'1'.стахъ показашя будугь одинаковы. Так1Я мЬста мы 
соедшшмъ кривыми лн1пями; эти лиши называются и з о б а 
р а м и ,  т.-е. ЛИИ1ЯМИ равнаго атмосфе|)наго давлешя. Можно вы
черчивать изобары для какого-нибудь опред^ьлеинаго часа, м-Ь- 
сяца, сезона, г(1да п т. д.

Атмосферное давлеи1е непрерывно изм-Ьняется; о годовыхъ 
изм'Ьнетяхъ моясио судить по картамъ яиварскпхъ и 1ильскихь 
изобаръ. (.'л'Ьдуетъ зам'Ьтить, что надъ экват(^1)ом ь весь годъ да- 
влс1пе ншке, чЬ.мъ по обЬ стороны эшзатора; если сравнить карты 
изобаръ и нзотермъ, то станегь видно, что :зкватор1алы1ая область 
наименынаго давлен1я  совпадаетъ съ поясомъ паибол'Ье высоко!! 
температуры. Совпадете это объясняется такъ: на эгсватор'Ь во:1- 
ду.хъ иагр'Ьтъ болЬе, чЪмь въ сос’Ьдпихъ областяхъ: при пагр'Ь-

п *
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ван1и воздухъ расширяется, д'Ьо1ается мен'Ье плотнымъ и начи- 
наетъ подниматься кверху; но если онъ поднимается кверху, то, 
конечно, будетъ давить на поверхность земли съ меньшею силою.

Зат'Ьмъ сл’Ьдуетъ обратить вниматпе, что л'Ътомъ (т.-е. въ  йол'Ь 
въ сЬверномъ полушар1и и въ декабр'Ь въ южномъ) надъ мате
риками давлеше меньше, ч^Ьмъ надъ океанами; происходитъ это 
потому, что л'Ьтомъ материки нагреваются сильнее океановъ, и 
потому надъ материками поднимаются слои нагр^таго воздуха, 
образуются восходящ1е токи; зимою я^е (декабрь въ сЬверномъ 
полушарш и 1юль въ южномъ) обратно: материки охлаждаются 
сильн’Ье океановъ и надъ материками болЬе холодный воздухъ- 
опускается книзу.

Р п с. 83. В аром етрпческ 1п град1®нтъ. К рпвы я зам кнуты я лшпи п зображ аю тъ  и зо б ар ы . 
Лин1и АВ  II В Г  по длин^ равны  и соотв'Ьтствую тъ 105 иерстамъ; п а п р о т я ж е н 1п линпг 
В Г  давлеш е воздуха изм енилось н а  5 миллпметровъ отъ  735 до 740; н а  протяж ен 1и же 
ЛИН1И АБ  давлеш е изменилось отъ  730 до 740, т.-е. н а  10 миллиметровъ, т.-е . п а  
таком ъ яге разотоянп! 105 вер стъ  давлен 1е изм енилось вдвое больше п зд'Ьсь гр а -  

д1ентъ больше. Град1ентъ больше там ъ , гд'Ь и зобары  леж атъ гЬ сн ев .

Мояшо принять, что въ среднемъ давлен1е воздуха равняется 
760 миллиметрамъ. Самое высокое давлеше наблюдалось 22 ян
варя 1907 года въ Петербург^, когда высота барометра была равна 
799,8 миллиметра. Самое низкое давлеше наблюдалось 2 августа. 
1891 года на Китайскомъ мор^: 686,3 миллиметра.

4. Карты показываютъ, что изобары распределяются не одина
ково близко одна отъ другой, т.-е., другими словами, при пере- 
двнжен1И отъ одного мЬста къ другому давлен1е изменяется не 
одинаково быстро. Степень изменен1я атмосфернаго давлешя на 
разстоян1н 1 1 1  километровъ называется б а р о м е т р и ч е с к и м ъ .
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> пилим I., чти ль 11|1;111пГ| Ч.ЧП11 ЦИСУМКа 01111 : 1Я :К1 'П . По Л1). тс 
М(-/1:ду л;;|)0 .ч1);1М11 7:и> и 740, сл'Ьдолателмю, Г11ад1еигь иъ этолгь 
мТ.о’1'1-. р.чпснъ К) лиллимстрамъ; 1гь л'Ьг.ой масти рисунка та лее 
лшпя лял:егь мсл;ду В и Г, т.-с. можду хпюбарами 7М5 ]1 74о, п, 
сл'1'.доиатолыю, ад'Ьсь град1ептъ рапеп ь о ыиллимотрамъ. Отсюда 
ясно: ч'1>мъ т'Ьсп'Ьо, гущ е расположены изобары, тЬмъ больше 
град1ептъ.

Кслп бы иеад'Ь падъ землею поз- 
духъ  былъ слгатъ Шэ одппакоиоП 
степени, то опъ оставался бы пъ 
поко'Ь п пе двигался; если же въ 
одпомъ мЪст'Ь опъ будеп. сж ап , 
спльи'Ке, а в'ь другомъ слаб'Ье, то 
начииартся перодвпягеп1е воздуха 
пзъ гЬхъ м-1'.С'п., гд'Ь давлеи1е бо;п.- 
П1С, туда, ГД'Ь давлеп1е меньше. Та
кое двил:сте воздуха называется 
в'Ьтромъ. Такнм'Ь образомь. ир н -  
ч и II а в 'Ь т р а —  и е р а в и о и ’Ь р
и о е р а с  и р о. д 'Ь л с и I е д а в  л о- 
Н1Я воздуха. 1^'Ьтеръ д уе п , огь 
м'Г.ст'ь с-|1 высоким'ь давлешеыъ п'ь 
М'Ьста съ бол’Ье иизкнм’1> давле- 
Н1емъ. Ч'Ьмъ больше разность да- 
вленш въ двухъ  м'Ьстах!., т'Ьлгь 
снльи'1'.е и в']’.терт>, или, другими 
словами, чТ. м ъ  б о л ь п ю  гра-  
Л 1 с и т ъ,  т I'. м ъ с и л ь н 1’. е в 'Г>- 
терт) .  Это закоиъ ( ’ т е в е и со  н а.

Если бы мы по1)едвигались 
вдоль какоП-иибудь изоба])ы, то, 
конечно, давленю воздуха по этому

X

\
\
\\

1’ ис. 84. Нап1)1шл(Ч110 п-Ьтра. Три ли
ши съ цифрами 730, 740 и 750— лти 
изобпрн. Лшпп . 1 7 ’, АЬ н ЛЛ ни 
длмгЬ раины. Отъ . 1  дп / ’  дшиеню 
нзмЬнилсюь прнОлизнтельпи на 17  
м11ЛЛ1М('тровъ, ОТТ. Л ДО />’  па 20 
м1и л 11мстроиъ, отъ А до 7^'на 10  мнллп- 
метроиъ. ВЬтеръ дусп , но тому ца- 
прпплошю, по какому днилени; |]зи1;- 
инртся гнлыгЬ!', т.-с. ни напраплеши) 
лпнш АЛ, (т.-с.) нсрнонднкулирмо къ 

нзибарим’1..

направлен!») не будотъ изменяться,
и потому в'Гл'Оръ не мол:стъ дуть по направленно изобаръ; онъ 
доля:(!нъ дуть по тому нанрат.’леипо, но как'ому сн„чьи’Ье всего 
пзм'Ьняется давленю. На рнсунк'1> 84 нзобрал:ено н'Ьсколько нзо- 
баръ, ЛИ1ПИ Л Б , .\]{ и ЛГ но длии-Ь равны. По иапвавлен1ю ЛГ> 
град1енгь 20 мнллнметровъ, по направлешю ЛГ онъ равенъ 17  
миллиметровъ и нанравлешю Л1] онъ 10 мнллнметровъ; ясно, 
что в 'Ь те | )Ъ  долл:енъ дуть по направлешю Д Б, огь Б къ А.
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1) поздух'1. 11[>11 Л»1Ь'К(ЧПИ ТрСТСЯ О П01»‘рхт)(УГ1. ;1ГМЛП ИЛИ ПИД^, 

и 2 ) сама зомля но остается иъ покоЬ, а и а хо д тся  ]п. ]10]1рс|)Г>п:- 
ном’ь В1)ащ(и11и около оси; ьсл'Ьдсти10 ира1щч11я земли но только 
воздухъ, по II псякое двиясущеося гЬло отклоняется пъ сЬве{)- 
помъ полушарш ппрапо отъ перноначальнаго иапраплепш, а иъ 
южномъ полушарш вл'Ьио. Нъ этомъ состоять закопъ 1)ера.

Птакъ, п Т . т е р ъ  д у о т ъ  п з ъ  
м Ь с т ъ с ъ б о л  Ь о п и с о к п м ъ  д а - 
п л е т п е м ъ  пъ  м Ъ с т а  с ъ  н п з к п м ъ  
д а 13Л 0 П1 0 М'ь, по по перпеидпкуляряо 
К'ь пзобарамъ, а о т к л о н я е т с я  и п р а 
но Л7> с ъ н е р н о м ъ  п о л у  ш а р  I I I  I I  
в л ' Ь в о  въ ю ж п о м ъ .  Это полоя:е1йе 
наз1.1пается закономъ 15 е Г] с ъ-В а л л о.

Такнмъ образомъ, обнаружена гЬспая 
спяль .меяс1у давлен к'М'ь воздуха и на* 
правлешем'ь п сплою в'Ьтра. По каргЬ, 
на которой нанесены изобары, моясно 
судить о ппправлети н С11;гЬ п'Ьтра.

Г). Для наблюдеп11'1 па;гь в-Ьтром ъ слу
ж ить ф л ю г с р ъ  (рпс. 8 5 ). На высокомъ 
шесгЬ, выше окружакицпхъ домовъ н 

Ш д е р е в ь е в ъ ,  па желЬзномъ стеряагЬ па-
Щ  В'Ьшивается (]1люгеръ, которьп! всегда

устанавливается шаромъ иротппъ в Г.тра. 
Подъ флюге[)0 М1. укр'(’.пляется кресто- 

В ^ Н  вина, поставленная по странамъ С1гЬта,
сте[1я:ень съ буквоЛ X указыпаетъ на сЬ- 
вер ь; по этоГ! крестовпп'Ь моягпо впд Ь1ь, 
откуда дуетъ в'Ьтеръ. 11аправле1пе в'Ьтра 
обозначается назоашемт) то('1 страны С1гЬ- 
та, о т к у д а  онь дуегь: сЬверпыГ! в-Ь 

т е р ъ  дуеть ст. сЬвера, С'Ьверо-восточныГ! отъ с'Ьверо-востока и т. д. 
Надъ флни'еромт^ подв'Ьнтвается па го1)пзонталы1о1'1 осп дооса, а 
подъ нею неподнижпо укр'Ьпляется дуга со штифтами. 1-;слп в'Ьтра 
пЬ'гь, доска виспть неподнпяпю, но если (1сть в'Ьте1)ь, то воз- 
дух'ь давнтъ на доску, п она отклоняется въ сторону, п ч’Ьмт. 
снльн Ье В 'Ь те р ъ , г Ь м ъ  бол 'Ье  отклоняется доска. Такпмь о б р а зо м ъ  
110 отклонепIН^ доски можно судить о спл'Ь н 'Ьтра , пли, другими 
сломами, о его скорости. Скорость в'Ьтра опрел'Ьляется чпсломъ 
м е т [)о п ъ  ВТ. секунду, если говорятъ: «скорость вЬтра р аи н а  3

Рис. 85. Ф.иогрръ. Онь гпм1. 
спбпщ уотипиЕмшшстся ша- 
|||)мъ 111)С1Т111П. н+.тра. Наиерху 
догки-укааатоль силы иЬтри.
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1я)ф()])'гл с-1> ()бо;тачси1(!М Ъ сг^фостп ьъ мо]'1)ихъ, а такпсо у1са- 

агшы градюнгы, п])н ]{оторыхъ иолучаотсл соотв'ЬтствующП! в'Ь- 
те1)'ь и д-Ьиспйе в'Ьтра.

& Н
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^  О  Ь
0б0:ИК1Ч0111С. о

КоС —
0. Ш т и л ь ........................ —
1. Очень легшГ! в̂ Ь-

те р ъ .........................
2. Л егк1й в'Ьте1)ъ . . . 1 , 19
3 . Слабый вЪтеръ. . . 1,44

4 . Ум'Ьренпий в'Ьтер'ь. 1,81

5. С к Ь ж п ! В 'Ь тер ъ . . . -2,14

8 . Бурно.

9. Погатая б у р я .
10 . Сильная буря
11. Тяя:ол!Ш буря
12 . (,)ркапъ . . .

03 ОРМ3 а 
о кЯ
2 . “  “  о се еС и И Сих
" ^ 1 1 :

1,7
3,1
4 ,8

6.7

8.8

6 . Сильпыи в'Ьтеръ . . 2,61  10,7

12,9

— 15,4

18,0
21,0

Совершенная тишина.
Л,ымъ поднимается поч

ти отв'Ьсно.
Зам'Ьтный в'Ьтсрокъ.
Д вижутся легк1с флаги, 

листья доровьевъ.
Колеблются небольнпя 

в-Ьтви деревьевъ.
1Лумъ В'Ьтра слы теиъ 

въ домахъ, колеблются 
болышя в'Ьтвн.

Ш умъ В'Ьтра слышенъ 
въ домахъ, колеблются 
болышя В'ЬТВИ.

Колеблются пе толстые 
стволы, въ стоячей вод'Ь 
образуются во;шы, вер
хушки которыхъ опроки
ды иаются.

Колеблютсл больш1е 
СТВОЛЫ; идущиг чолов'Ькъ 
удерлшвается сътрудомъ.

Но пре -,кд е ш е к-] < ы ш ь .
Бырыпаются дереиья.
Се1)Ь(‘Г!Иыя ])а.м1)ушеи1я.
Опустсшкчйе.

Т и п ы  п о г о д ы .

Лавлеи1е воздуха можетъ распред'Ьляться по земной поверх
ности ра;!.;шч1ю. Наибол'Ье иитересиы дна впда распред’Ьлеихя да- 
влешя; ц и к л о н ы  и а н т и ц и к л о н ы .



6. Въ  антициклон^ (который называется также барометриче- 
скимъ маргсимумомъ, областью высокаго давлетя) въ какомъ-либо 
м'Ьст'Ь давлен1е бываетъ наибольшее, и во всЬ стороны оно посте
пенно уменьшается. Если провести изобары, то получается система 
замкнутыхъ кривыхъ лишй. Такъ какъ наибольшее давлете 
въ центр'Ь области, то в’Ьтеръ дуетъ отъ центра къ краямъ, и 
по закону Бейсъ-Балло онъ образуетъ уголъ сънаправлешемъ изо- 
баръ. Ясно, что каждая частичка воздуха передвигается не 
по прямой линш, а по кривой, по спирали, которая закручивается 
вправо, и, сл'Ьдовательно, получается движен1е воздуха по напра- 
влешю движен1я часовой стр'Ьлки. Круговое дви ж ете воздуха назы
вается вихремъ; сл’Ьдовательно, на антициклонъ можно смотр'Ьть 
какъ на вйхрь. Размеры такого вихря могутъ быть очень велики; 
много сотенъ и даже тысячъ верстъ (см. карту январскихъ 
изобаръ, гдЪ огромный антициклонъ охватываетъ почти всю Аз1ю).

Въ  антициклонъ изобары обыкновенно далеко отстоять одна 
отъ другой,—другими словами, град1ентъ не великъ, а потому 
въ области антициклона дуютъ слабые вЬтры, а въ центр’Ь его 
дая«е и совсЬмъ тихо.

Теперь является вопросъ; въ антициклонЪ движенхе воздуха 
совершается отъ центра къ краямъ, а все же въ центр’Ь наи
большее давлете воздуха. Откуда же берется воздухъ въ 
центр’Ь? Изсл’Ьдовашя показали, что въ центра антициклона 
воздухъ опускается сверху внизъ, и зат’Ьмъ уж е отъ центра 
растекается по земной поверхности во вс’Ь стороны. Такимъ 
образомъ на антициклонъ сл'Ьдуетъ смотр’Ьть, какъ на нис- 
ходяндй вихрь.

Если воздухъ опускается внизъ, то при этомъ онъ сжи
мается и нагр-Ьвается; но если нагр'Ьвается, то, очевидно, на- 
ходящ1еся въ этомъ воздух'Ь водяные пары удаляются отъ 
СОСТОЯН1Я насыш;ешя, относительная влажность уменьшается, 
воздухъ становится бол'Ье сухимъ; а если влажность умень
шается, то, очевидно, не могутъ образоваться облака, сл’Ьдо
вательно, невозможны и осадки, дождь или сн’Ьгъ. Такимъ 
образомъ, въ области антициклона будетъ стоять тихая, ясная и 
сухая погода. При ясной ногод’Ь л’Ьтомъ будетъ тепло; зимою, 
когда преобладаетъ сильное ночное лучеиспускан1е, будутъ силь
ные морозы.

Итакъ, въ области барометрическаго максимума стоитъ тихая 
ясная погода, л'Ьтомъ жарко, зимою— сильные морозы.

Если антициклонъ начнетъ передвигаться съ одного М’Ьста на 
другое, то онъ несетъ съ собою и погоду.
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Рис. 6. Дождевое облако



ДАВЛЕШЕ ВОЗДУХА. ВИТЕРЪ. ТППЫ ПОГОДЫ. 169

7. Другой типъ—ц и к л о II ъ, область низкаго атмосфернаго да- 
влен1я, барометрическШ минимумъ. Зд’Ьсь распред'Ьлен1е давлен1я 
обратное; въ центр'Ь наименьшее, а во всЬ стороны увеличи
вается. Изобары тоже им'Ьютъ видъ замкнутыхъ кривыхъ лин1й. 
Въ циклон^ в'Ьтеръ дуетъ отъ краевъ къ центру, но по закону 
Бейсъ-Балло отклоняется вправо (въ нашемъ сЬверномъ полуша- 
рш), и потому получается закручиванхе противъ часовой стр’Ьлки. 
И опять же: В’Ьтеръ дуетъ къ центру, сл'Ьдовательно, къ центру 
постоянно притекаетъ большое количество воздуха. Куда же онъ 
Д’Ьвается, если, несмотря на притокъ, тамъ все-таки низкое да-

, Пернсть

Рис. 86. Распред'Ьлете погоды въ области циклопа. С.ч. текстъ 
на зтой страшщ'Ь. Обл. значить облака.

влеше? Оказывается, что въ циклон’Ь воздухъ поднимается кверху, 
сл'Ьдовательно, ц и к л о н ъ —э т о  в о с х о д я щ ! й  в и х р ь  (рис. 86).

Въ циклон'Ь изобары сближены гораздо тЬсшЬе, Ч'Ьмъ въ анти- 
циклон'Ь, и, кром-Ь того, въ одной части обыкновенно он'Ь распо
ложены т’Ьсн’Ье, чЪмъ въ другой; поэтому циклоиъ всегда сопро
вождается Б'Ьтрами, вообще болЬе сильными, ч'Ьмъ антициклонъ, 
и въ одной части циклона вЬ-тры сильн’Ье, ч'Ьмъ въ другой.

Воздухъ въ ЦИКЛОН'Ь поднимается, расппфяется, и темпера
тура его понижается; но при понижеши температуры пары, на- 
ходящ1еся въ воздух^Ь, приближаются къ состояшю иасыщешя, и 
на некоторой высот'Ь они достпгаютъ насыщен1я: образуются 
Ъблака, которыя постепенно сгущаются, и, наконецъ, пзъ нихъ 
начинаютъ итти осадки.
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мию—т»‘п:гЬс.

Птакъ, въ области циклона стоить в1яр(;пая, пасмурная по
года, л'Ьтомъ бол'Ье прохладная, зимою бол-Ье теплая.

Прл передвпнгеши циклопа онъ псрепоснтъ и присущую ему 
погоду.

К'ромЬ этихъ двухъ, нанбол'Ье простыхъ, есть п друпе виды 
распрод-Ьлешл погоды и давлен1я, но они бол'Ье слоя«иы, и мы ихъ 
не будемъ разсматриват1>. Необходимо сказать, что в'ь действитель
ности и въ циклои'Ь и аитициклои^ всЬ явлеи1я и погода 1'0- 
раздо сложнее и запутаинЪе, ч’Ьмъ ошюано выше; мы обращали 
внимаи1е только па самое главное и сов(;ршетю оиустили различ- 
ныя мелочи.

IV. Служ ба погоды. Предс1(азан1е погоды.

1 . 2 пояГфя 1Я54 года во В1)вмя Крымско/1 войны разразилась 
страшная бу1ш на Черном!. морЬ и въ окрестпостяхъ Балаклавы; 
этою бурею былъ разрушенъ лагерь союзныхъ войскъ подъ Ба- 
ла1{лавой и въ значительной стенеш! повреяоде1гь союзный флоп»; 
а одинъ корабль погибъ со всЬ&гь эк1П1ажемъ. Директоръ париж
ской астрономической и метеорологической обсерваторш Леверье 
сталъ собирать св’Ьд'Ьн1я объ этой бур'Ь, Оказалось, что буря не 
появилась внезапно у береговъ Чернаго мо11я, но въ течен1е н-Ь- 
сколькихъ дней постепс1ШО передвигалась огь западныхъ бере
говъ Средиземпаго мо1)я къ востоку, такт, что если бы свЬд'Ьн1я
о бур11 своевремешю и быстро сообщались, то можно было бы 
принять м'Ьры предостороя^ностп. Вскор'Ь за тЬмъ Бе11съ-Балло 
былъ иредложе1гь очень удобный спосоОь составлять метеороло
гически 1ш,рты погоды. На обыкновенную географическую карту 
у 1иждаго м-Ьста наблюден1я  наносится высота барометра, но не 
средняя велич1ша, а для шкого-нибуд!. оп1)ед’Ьленнаго часа и 
дня, иапрнм'Ьръ, для 7 часовъ утра, и затЬмъ проводятся изо
бары; зат'Ьм'ь у 1саждаго города ставится число, обозначающее 
температуру возд}'ха, а зат’Ьмь условными значю пт обозначается 
облачность, направлен1е и сила в'Ьтра, выилвтп"! дождь или огЬп. 
и т. д. Такимъ об1>азомъ получается карта, па которо11 изоб1)а- 
лгено С0 СТ0 Я 1 ПС погоды въ 7 часовъ утра данпаго дня. Ташя одно- 
временныя 1сарты называются с и н о п т и ч е с к и м и  (рис. 87). 
Изучеи1(5 снноптнческихъ каргь дало возможность предсказывать 
П0Г0/1У на нисколько дн»п1 впередъ. Отд'Ьлъ м(ггеоролопи о пред-
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п;л .'|;т||| мигпди им (кч|||М ;ит1 мсмх !. гг.чрп. 1111:11Л1м1Мг;1 г  и м о- 
II I II ч •• (51 :1» Н1 м 1' т г  о ])(1.1(1 г 1 г к».

Для сдх-тиилмил смпчптмчссчсих'ь ка1П”ь о1:а:«1Лпс1. ш’оОходи- 
М1.1М'Ь сисцЬилыю оргаппзошпъ слуигбу погоды. Почти но исЬхъ 
1’псуд!11»ст15ахъ оргаш1зац1Я одинакова. Устраиваотся центральное 
метео1)ологпческоо учрежден!© и нодчшюппыя ему метеорологн- 
ЧССК1Я стапщи, позмоясно равполгЬрно распред’Ьлешшя по отрап'Ь. 
У нась такпмъ учреждеп1емъ служить Николаевская Главная 
Фнзлчес1шя Обс(>]шатор1я въ Петербург!;. Ста1щ1и нронзподять 
наблюде1пя три раза вь сутки п немедленно посл'Ь утреннпхъ

Рнг. 87. Гпнолтическпя карта погоды 3  февраля 1909 г., 7  часом» ут|>а. НрнвЕМ 
Л 1111Н—изобары— ;|ти лиши, с о р д и 11я ю щ 1я  мЬста съ однпцкопым-ь атмосфгриыыъ да- 
в.ичпемъ. Числа ири станшлхъ о('|о:шачи1)П> температуру в о з д х а  ш. гридусихъ Цельо1я. 
Светлый кружо1гь обозначпсгь ясное небо, черный кружокь— пасму11ное небо. Стр'Ьлка 
обозпачартъ напрпилсп1е в-Ьтра: штрихи у стр'Ьлокъ— силу 1г|1три; ч'Ьм% болыие штрп- 
ховъ, гЬмъ сплыгЬо в-Ьтрр-ь.*сп+.1-ь ,: дождь, 3  тумаиъ. С о с т о л ж 1 о  п о г о д ы  3 ф а -  
в р а л я :  пъ сЬвс'рноН полов11п1) К ирота барометрпчоскШ лпшияулъ (циклонъ); изобары 
показывают!., что за Уроломъ и на Лтлантпческоыъ окч'ан-1; иахэдится область пы- 
сокоп) атмос(()приаго данлеп1я. Стрелки показываютъ. чти в'Ьторъ вообще направля1?тся 
къ центру циБлона и дуоть подъ угломъ къ нзобарамь; тшгъ, гд-Ь изобары сближоики 
в'Ьтер'ь достпгасгь значительной силы: на Калт1йско11ъ ыор-Ь и отчаст* по средпему 
течоп1го Волги. Температура въ области циклона повышена: во всей Россаи стоятъ 
иебс1льс11с порозы, а  вп* области днклонн, за  изобарой 755, наирам'Ёръ на Урал'Ь,

стоятъ морозы до— 2 5°.
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Рис. 88. Синоптическая карта погоды 6 января 1909 г. 9 часовъ вечера. Объяснея1е 
знаковъ см. рис. 87. Въ России область высокаго давлетя (антицпклонъ). Сухая, ясная 
и тихая погода при значительныхъ шорозахъ. Изобары показываютъ, что на Ледови- 
томъ океаи'Ь находится циклонъ и на с^Ьвер'Ь Росс1и стоить пасмурная и теплая 
погода. Въ то время, какъ въ средней и южной части Россш, въ области антициклона 
стоятъ значительные морозы, на Б'Ьломъ мор^ и берегахъ Ледовитаго океана, въ 

области циклона, наступила оттепель.

семичасовыхъ наблюдешй, а н'Ькоторыя и послЬ дневныхъ часо- 
выхъ по телеграфу сообщаготъ свои наблюден1я въ обсерваторш. 
Для сокращешя телеграммъ и устранен1я ощибокъ телеграммы 
составляются условно изъ ряда цифръ и совсЬмъ не содержать 
словъ; поэтому телеграмма, полученная изъ Англш, понятна не 
знающему англ1йскаго языка русскому наблюдателю, а посланная 
русскимъ понятна англичанину. Обсерватор1я им'Ьетъ свой соб
ственный телеграфный аппаратъ, поставленный въ той же ком- 
нагЬ, гд'Ь работаютъ метеорологи. Получаемыя телеграммы сей- 
часъ же разбираются, и составляется синоптическая карта. Обыкно
венно поступлеше 7-часовыхъ телеграммъ происходить около 11 
часовъ утра, а къ часу дня карта почти всегда бываетъ готова. 
Карта немедленно печатается литографскимъ способомъ и около 
4  часовъ дня разсылается подписчикамъ, а около 3  часовъ дня



им'||’Л1’('|1а|||у ||||.и-и.1.к1>г||-:1 )‘11<-|.|||.|1мти11 ни мпшиамш 1сл|ии и|нМ‘
( ‘К 'И .И Н И Я  1 1 (1 Г н Д | , |  |1!1 ( '  11>, 1У1'11Ц|Г|  Д 1 ‘1И ..

11:;,\ч(Ч11С! с т т т п 'к ч 'к и х I . 1С!1|)Г1. мтагпик!, чти инм'Ьисмпя ш»- 
гилы г 1'.с,|и» силиамы с'ь иереднинссчиемъ цикл()пив1. п аиттипйК!- 
ЦП1П., I» к()то1>ыхъ была р'Ьчь въ предыдущей стать’Ь.

('|1авпеи1е спиоптическихъ ка])гь за нисколько дней подъ рядъ 
1к»и;1зииаегь, что барометричсск1е максимумы и мшшмумы по- 
стсмамию перашигаются съ одного м'Ьста па другое н таким!, 
образомъ какъ бы переносятъ погоду.

2 . Если па гашое-нибудь м^сто надвигается барометрическ1й ма- 
кспмумъ, то давлеше воздуха пачппаегь ув&личпваться, небо п]ю- 
яспяется II устанавливается тихая погода. РЬюгда, особеино когда 
почва богата водою, бываегь и ие так"ь: при ясной погод"!! мо- 
жегь произойти сильное ночпоо охлажден1е почвы и самыхъ 
нижнихъ слосвъ воздуха, всл1->дств!е чего зд-Ьсь образуется ту- 
манъ, изъ котораго даже моросить мелк1й дожди1гь. Такимъ обра- 
зомъ, устанавливается погода, на первый взглядъ совершенно 
отличная отъ описанной выше погоды антицн1слона. ИзслЬдова- 
вап1Я показали, что такой слой тумана очень нсвеликъ, и доста
точно подняться падъ землею саже1гь на 100 , чтобы выйтл изъ 
тумана и увид’Ьть совершенно ясное небо.

Антициклоны передв1п’аются съ одного мЪста на д1)угое очень 
медленно н часто подолх’у остаются па М'Ьст'Ь; поэтому погода, 
П1)ин0симая ант1пи1КЛс»иомъ, вообще отличается устойчивостью: до
статочно нсиомиитг> яи1М11ск!е морозы и 1н1льскую жа])у и засуху.

3 . Если па какое-либо мЬсто надвигается циклоиъ, то погода 
пзм-Ьняется иначе. На рисупк-Ь 80  изображенъ схематически, т.-е. 
въ общихъ чс])тахъ, циклоиъ и распрод'Ьл(чше въ пемъ в1̂ тровь. 
облачности и осадковъ. Вольш1тство наишхъ ев])опейскихъ ци- 
клоновъ движется съ запада на востокъ, т.-е. на каргЬ сл1ша 
направо. Но этому рисунку легко просл-Ьдип., какъ будетъ изм1> 
няться погода, если цш^лонъ пройдетъ черезъ данное м-Ьсто. 
Прежде всего съ приблпже1псмъ передней восточной части по
являются на П(!б'Ь перистия облаю1, кото])ыя располагаются длин
ными полосами или ря,1а^пI, сходящимися въ одной точк-Ь на 
горизонт!!: эта точка схожден1я рядовыхъ облаковъ называется 
точкой рад1ацш. Облака расползаются все бол'Ье и бол'Ье, поне
многу затягпва1<)тъ все небо, при чемъ наблюдаются вокруп. 
луны и солнца светлые круги. Постепенио уплотняясь, облака 
переходить въ сплопшую б-Ьлесоватую пелену высокослоистых'ь 
облаковъ, сквозь которыя слабо просв'Ьчиваетъ солнце или лупа. 
Нм'ЬстЪ съ появлеи1емъ этой пелены начинается паден10 ба1)о- 
метра, сначала медленное и постепенно усиливающееся по м1!1)'Ь

I 11И||Д 1|||| >1М ИГР || 1| 111П11 ииииы ТТЛ
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мти'дл !11-1м‘\ 1)ЛЯ1Ц|П кь настолщун! Оурн». Чгрг.п. и^.которст промп 
посл Ь ()(')|»азош11пя сплошного покрона иысокислонстыхь ос'»л:ис1)1Г1| 
па его фоп-Ь появляются грязповатыя пятна разоршишыхъ и быстро 
несущихся дождевыхъ облаковъ, пятна эти понемногу учаща»1тся н 
увеличиваются, начинается дож.ць, сначала мелк1й, морослщ1й, 
потомъ постепешю усиливающШся и переходящИ!, пакопоцъ, въ 
настоящ1(1 проливной дождь. В-Ьтеръ, усиливаясь, прюбр'Ьтаетъ 
иорывнстыП характеръ, палетаотъ шквалами, дол:дь обдаетъ ц̂ Ь- 
1ШМИ потоками воды; это п1)пзиаки П1)иближен1я центральпоГг 
части мпш1иума. Вдругъ иаступаегь момригь, когда в1-.теръсти- 
'саетъ, дождь П1)0К1)ащается, ба1)омет1)ъ достнгаетъ своей наимеиь- 
пой висосы; по это продолжается недолго. Всл'Ьдъ за этнлп. 
1ебо си(М1а быстро заволакивается тучами, в-Ьтеръ кр1\пчаетъ и 
1уетъ порывами, начинается опять дождь пм'Ьст’Ь съ повыше- 
11емъ барометра; однако теперь ужо и дождь, п вЬтеръ, и облач- 
юсть не им^ють таг:ого псх;тояиства, какъ при падеши баро
метра: В'1'.те1)ъ время отъ времени сменяется почти полнымъ аа- 
•ишы'мъ, вм-Ьсто дождя вр(?менами проглядиваеп. ясное небо съ 
гркимъ солнцем'ь диемъ. ;^ги п1)омежутки ясиаго неба изатнипл 
юстгчк'нио увеличиваются, загЬмь небо совертеш ю  проясняется
1 устапавлштотся тихая и ясная погода: минимумъ прошелъ. 
{м-ЬсгЬ съ прохожлен1емъ минимума м-Ьняется и температу])а: она 
[адаетъ Л'Ьтомъ и повыи1а(1Тся зимою при надвигай!» ш*редней, 
:осточиой части ци1слоиа и, наобо1югь, повышается лЪтомъ и иа- 
.аетъ зимою в'ь западной половнн1 ,̂ по м'Ьр-Ь п1юяспен1я неба. 
1аправлеп1е в11тра м1ишется различиымъ об1тзомъ в'ь зависн- 
10СТИ отъ того, 1Ш.К0 Ю частью п1юходитъ минимумъ черегп. мЬсто 
аблюден1я. Если ыииимумъ проходигь своимъ цеитромь, то вЪ- 
рръ постепенпо изъ юго-гтпадиаго переходить въ н)жный по м'Ь!)^ 
риближеи1я минимума и затЬмъ поел!! прохож;1е!ня его центра 
1'Ьияется въ с’Ьвериый и С'Ьве1«>западный. Когда минимумъ дви- 
сется с'ЬверИ’Ье м^ста наблюдеи1я, то вЬте1гь послЬдовательио 
зхгЬияется такъ: ЮВ., К)., 1Г)3 ., 3 ., ОЗ.; П1)и прохождешп центра 
иннмума В)Ж1гЬе мЪста набли)дои1Я см+ла вЪтровъ идетъ въ 
братномъ порядк'Ь: ЮВ., В., СМ, С, и С-3.

Можно и безъ синоптическоГг карты по дующему в-Ьт1)у опре- 
Ьлнт1), гд'Ь въ данный моменгь находится цент]^! нроходящаго 
шелона, для этого пользуются закономъ Ьейсъ-Пгихло (см. стр. 
36 ): надо стать такъ, чтобы н'Ьтерп. дулъ въ спину наблю- 
итоля, тогда центръ минимума будеть к ь  с-Ьверномь полу- 
1а]М11 пнередп и влЪво, а въ юясномъ полуи1ар1и — впс1)еди и 
п раво .
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пИ ’.|'|. 11Ы11адан)'П., г.I^IIIт^м  ̂ <>11|1а;;|>м I., т .  ирлти ис.кииМ цсмо-
иппГ., .тЬи!1Л же полпнтш сухая. Л ропсхкдт'Ь это мпп.му, что т .  
п|)!1иун1 11(»Л(1Ш1пу, гд-Ь дуютъ южиыо I I  гипяднио П'|угры, прихо
дить полдухъ съ запада и ю ш —съ топлаго С|)одиземпаго моря и 
Лтлаитлчвс1«1Г0 океана, -вондухъ, богатый иодяпымл парами. Ш. 
л'ЬноП же полонип'Ь цтслоиа дуютъ с'Ьперпые и восточные в'Ьтры, 
111)1111осящ1б холодпыЛ II бол-Ье сухой воздухъ съ Ледонптаго 
океана и Аз1П; при нагр'Ьпанпг атого возд}'ха нлая:пость его 
уменьшается, и потому въ л-ЬвоЛ половпи-Ь стоить бол-Ье ясная 
I I  сухая погода.

4 . Предположимъ, что спиоптнчесшя 1а,рты за н'Ьсколько дней 
подъ рядт* покажутъ, что хинглопъ нередвигается по югкому-ннбудь 
паправленш. В ъ  такомъ случа'Ь въ гЬ м+.ста, черезъ которыя 
дальше пройдетъ средняя н л-Ьвая часть циклона, мы можем-ь 
послать предупрежде1пе о наступлении пасмурной погоды и осад- 
ковъ, бол-Ье теплой, ес.;гн д-Ьло происходить зимою, и бол'Ье про- 
хладно(4, если л-Ьтом-ь.

Итакь, предсказаше погоды основано на знагнн того пути, по 
которому пойдетъ далЪе цшс-ионъ или антищпслонъ.

Циклонъ вообще движется довол1|Но быстро: наблюдались 
ШПСЛОНЫ, проходпвнпе до 2 0 0 0  верстъ въ сутки, но есть и так1е, 
которые ироходятъ около 1 0 0 — 2 0 0  нерстъвъ сутки. Большинство 
циклоиов7>, проходяиигхт. вь  Кироп-Ь, за1к»;кдаются падч. Лтланти- 
ЧСС1С1ПГБ окоаномъ. Причины, вызываи)1Ц111 ноявл<мпе цтслоновт! и 
ихъ исчезан1е, сн1е не достаточно изучены. На,т1> 1г]вропой ци- 
1Ш)НЫ проходяп! по папранлент съ запада па востокт>, при чемъ 
есть направлсн1я, по кото1)ымъ щпглоиы идуп^ чаще всего, -  
другими словами, есть 1сакъ бы проторенныя дороги, излк1б- 
ленныя циклонами. Ла ])ис. 89  изображ(М1ы пути цшслоипш,; по 
густо заштрихованным!, нутямъ циклоны идуть 11анбол1^е часто. 
1']сли удалось выяснить, по какому изъ этихъ путей идетъ 
цшслопъ, то предс1:азан1с погоды на сл'1’>дующ10 дни совершается 
легко.

Въ д-Ьйстпнтс;1Ы1<к;ги д1.ло часто затрудияотсл гЬмъ, что па 
кар’гЬ одноврем(чшо обнаруживается ц-Ьсколько циклоиовъ, или 
циююнъ н аптнци1слонъ: так1я области 1ш я*)гь одна на другую, 
нзм’Ьняи1ТЪ направление движения и, конечно, затрудияютъ пред- 
сказан1е. Та1:ъ, папримЬръ, при одновремешюмъ появлениг максп- 
мумовъ I I  миннмумовъ мниимумы огибають при споемъ движе- 
ш'и области высо1саго давлеп1я по иапра1иен1ю часовой стр'Ьлки; 
области высокихъ температурь при двнжешц минимумов!, оста
ются обыкновенно вправо, области низкихъ температурь—вл-Ьво,

11111И1М. ПСС!) «к 111М1 1М1|11|Ы 17^
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11|м1 Ч1‘ М1, м иннм .ум !. ст)11'М 1т;я диигап.с^л п и р а л .к м м т  11;цр- 
к 'р х м м ь  II т. д. Ис'Ь так1л о бсто ят(‘ЛЬ(;тва дЬлаюгь предсш!- 
:1а1П(1 п(* нсогда достаточно надежпымъ, тЬмъ бол11е, что п 
самые пути 11е1»едвшко1пя ц1ПСЛоповъ изучены еще далеко не 
достаточно.

При быстрош> ДВИЖ0П1И пиклоновъ синоптическая метеоро- 
лог1я не даетъ возможности д1>лать пррдс1газан1я на срокъ болЪе 
иди'11хъ И.1П двухъ сутокъ. Изъ 100  иредсказани'1 сбывается въ 
средвемъ около 8 5 , остальиыя 15 или опаздываюгь, или совс1^мъ 
неправильны. Такъ 1сакъ преобладающее ]гаправлен1е движен1я 
циклоновъ съ запада па востокъ, то ипклонъ, прежде ч-Ьмъ дойти 
до ]^осс1и, идетъ п’Ьсколько дией по .'Западной Ев1юп-Ь, и потому 
Росо1я находится въ бол’Ье лучшихъ услов1яхъ, ч'Ьмъ западным

Рис. 89. Пути цнклпиовъ въ Евро1гЬ. ШнроЕнии пилисиян нзоброхени т1: 
ннправлкнш, но которьип. чаще всего передвигаются циклоны; тЬмъ шири 
и гуп1в заштрпховаиа полоса, т'Ьнъ чаще идутъ по .этому путп цуеловы.

•осударства, особенно Лпгл1я и Фраиц1я. Нанмен'Ье удачны пред- 
казан1я  в̂ ь гЬхъ а!учаяхъ, когда пзм'Ьнеи1л погоды идутъ съ 
Ьве1Ю - запада и съ юга, съ Чернаго моря. Но бе])егамъ 
[ериаго моря и въ МалоП Лз1и совс'Ьмъ н'Ьгь стаицп1,и  потому 
зл11'.Н6]пя оттуда часто п])ПХодятъ совершенно неояшданио; когда 
зи'^Ь1[ешя погоды достигнуть береговъ Крыма, тогда уже поздно 
редсказывать. Для юяшой Росспг это тЪмъ бол1'.е непргятио, что 
ильныя метелн съ заносами часто приходятъ именно прямо съ 
га, съ Чернаго моря, и остаются пе П1)едс1сазан11ыми.

Лрсдсказанш 11а одихгь или два дня во многпхъ случаяхъ со- 
'ршсипо недостаточны. Если принять во вннман1е, что ихъ
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можно передавать только по телеграфу, что стоитъ дорогю, то 
станетъ очевидно, что лишь очень немнопе могутъ пользоваться 
ими. Для сельскаго хозяина они даютъ очень мало. Давно уж е 
поднимается р'Ьчь о предсказан1и на бол'Ье долпе сроки и даже 
д'Ьлались попытки, которыя оказались неудачными и ясно пока
зали, что въ настоящее время еще слпшкомъ рано говорпть о 
предсказанш погоды на продолжительные сроки. Это д'Ьло буду- 
щаго. Только въ н'Ькоторыхъ м'Ьстахъ, папрпмЪръ, въ Ынд1и, г'Д'Ь 
изм'Ьненгя погоды не такъ быстры и бол^е правильны, ч'Ьмъ у 
насъ, удалось предсказывать погоду на довольно длинные про
межутки времени. Бъ посл'Ьдше годы въ С. Америк^ сд’Ьлаиы 
удачныя попытки предсказывать погоду на одну нед'Ьлю впередъ.

М 'Ь>втны я п р и м 1ь т ы .

5. Можно д'Ьлать довольно в'Ьроятныя предположешя о по- 
гол'Ь, и не им'Ья въ рукахъ синоптической карты, руководству
ясь м’Ьстными признаками. Профессоромъ Московскаго сельско- 
хозяйственнаго института В. А. Михельсономъ составленъ сбор- 
никъ научныхъ прим’Ьтъ о погодЪ, которыя при умЪломъ поль- 
зованш даютъ прекрасные результаты:

При •пользоваиш прим’Ьтами необходимо руководствоваться 
сл'Ьдующими правилами:

1) Никогда не сл'Ьдуетъ составлять предсказанш погоды по 
одног1 лишь прим'Ьт'Ь, но непременно сд'Ьлать Н'Ьсколько разно- 
родныхъ наблюден1й, по возможности еоотв'Ьтствующихъ прим'Ь- 
тамъ изъ разныхъ отдЬловъ сборника.

2) Если всЬ подм'Ьченныя примЬты даютъ согласный указа- 
ш я, то предсказаше им'Ьетъ большую в'Ьроятность

3) Если же различныя прим'Ъты даютъ несогласныя или 
даже противор'Ьчивыя указанш, то сл'Ьдуетъ обращать вниман1е 
на то, как1Я изъ примЬть выражены р'Ьзче, отчасти же и на 
то, какое предсказап1е согласуется съ наибольшимъ числомъ 
прим'Ьнимыхъ въ данномъ случа-Ь прим’Ьтъ. При такихъ усло- 
в1яхъ в'Ьроятность того, что предсказаше оправдается, уж е зна
чительно меньше.

^ Ч 1 р и м ' Ь т ы ,  о с н о в а н н ы я  н а  н а б л ю д е н 1 я х ъ  о б л а -
к о Б Ъ  п в Ь т р а .

1.  Если перистыя облака движутся отъ одной изъ точекъ 
западной половины неба съ такою быстротою, что движенАе ихъ 
легко обнаруживается невооруженнымъ глазомъ, то это указы-

Народная Энциклопедия. Т. VI. 12
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ваетъ на приближен1е циклона, т.-е. вихря съ д1аметромъ во 
много сотенъ верстъ, или наступлен1е продолжительнаго ненастья 
черезъ одинъ или два дня.

2. Если поол'Ь появлешя такихъ быстро движ унщ хся пери- 
■стыхъ облаковъ небо покрывается тонкимъ, прозрачнымъ слоемъ 
■слоисто-перистыхъ облаковъ, то наступлеше пасмурной погоды 
съ  дождемъ или сн-Ьгонъ еще бол’Ье в'Ьроятно.

3. Если вЬтеръ кр'Ьпчабтъ и вращается по направленш стр'Ьлки 
часовъ, то это указываетъ, что циклонъ захватываетъ м'Ьсто на- 
блюдешя своею правою стороною.

4. Если при понижеши барометра в'Ьтеръ усиливается и вра
щается противъ стр'Ьлки часовъ, то это значить, что циклонъ 
проходитъ надъ наблюдателемъ своею лЬвою стороною.

5. Если при падающемъ барометр'Ь в'Ьтеръ усиливается, почти 
не изм'Ьняя своего направлешя, то в'Ьроятно, что центръ циклона 
пройдетъ надъ м'Ьстомъ наблю детя. Сл'Ьдуетъ ожидать времен- 
наго затишья, а зат-Ьмь возобновлешя в'Ьтра (или бури) съ про
тивоположной стороны.

6. Если направлен1е движеш я облаковъ не совпадаетъ съ на-
правлешемъ в'Ьтра внизу, но значительно отклоняется отъ него 
(преимущественно въ правую сторону), то это указываетъ на то, 
что мы находимся въ передней  части циклона. Можно ожидать 
ухудш еш я погоды. _

7. При наблюдеши всЬхъ или н'Ьсколькихъ изъ прим^Ьтъ 1 — 6 
съ  большою в'Ьроятностью можно ожидать продолжительныхъ 
осадковъ черезъ одинъ или два дня. При этомъ температура л'Ь- 
томъ понизится, а зимой повысится.

8. Если по небу несутся отд'Ьльныя небрльнпякучевыя облака 
въ томъ же самомъ паправлеши, въ какомъ дуетъ в'Ьтеръ внизу, 
то это обозначаетъ, что наблюдатель находится въ задней сто- 
рон'Ь циклона, и предв'Ьщаетъ улучш еш е погоды.

9 Если видны какъ бы изорванныя, очень высошя неристыя 
облака причудливыхъ формъ, и облака эти каж утся какъ бы не- 
подвижныя и не им'Ьютъ видимой связи съ несущимися внизу 
кучевыми облаками, то это не служитъ признакомъ приближаю- 
щагося ненастья, а напротивъ, въ н'Ькоторыхъ случаяхъ можетъ 
предв'Ьщать продолжительную хорошую погоду.

10. Если перистыя облака располагаются въ вид'Ь длинныхъ 
полосъ, пересЬкающихъ значительную часть неба и каж ущ ихся 
какъ бы расходящимися изъ одной точки (точка рад1ацш), то это 
часто служитъ признакомъ прохождешя по сосЬдству вторичной 
депрессш и иногда предв'Ьщаетъ осадки безъ сильнаго в'Ьтра, а 
л'Ьтомъ грозы.



I I .  I. \ ■■•'1114.1 <м'|.|.||,м 1.1. 111"К'||> 1||' |1Л .1'1.11:1||>|Г)| II
|||' 1|| ■|1М;1Н11 1>, 1'и Ми , | , ' | | и  и Н . М Д Л П .  > \ \ ’Д111<'11111 м о г и д и  11.111

Л".|.,|;|.
1и’ . Кс.111 кучспил (юлтса ииачитолыи) иоиристнкггь пи 

мпи'Г. II прими.маки'ъ размеры громадпмхъ горъ в'ь П'Ьсколм:'» 
ВОрС'Л) в ы ш и н о ю  ]1 С Ь  ПЛОСКПМЪ оспоп аи ю м -ь, то , 111)11 о т о у т с т н ш  
л о с т о я п п а г о  м о ж н о  о и ш д а т ь  г р о з и  н  д о ж д я .

13. такоо о'кчп. пысоко(з кучевое облако переходнтч. В'ь 
]’р();ювос и въ т ‘])Х11еП части своеП выпус1саетъ какъ йи метлы 
11(‘])нстихъ облакоп’|1 ллгг расширяется въ внд’Ь гриба, то, И1)И 
значительной абсолютной влажности внизу, можно ожидать 
-1риОа.

14. Ксли утромт, или днемь видны баранпси, а къ вечеру но- 
явлли»тся слоисто-кучевыя обла1:а, то можно ожидать иочиоЛ 
грош .

15 . Ес:ш  л'Ьтомъ при хоропюП погод'Ь,—днемъ, облака им'Ьюгь 
преимущественно характеръ слоисто-кучевыхъ, то ночиыи ]'])0зы 
часто повторяются нЬсколько ночей подъ рядъ.

10. Изъ самыхъ с.лонсто-кучевыхъ облаковъ ни л'Ьтомъ ни 
зимоП 1П1когда но бываетъ значительныхъ осадков'ь.

17. Ксли зимою днем ь ясно, а къ вечеру, при безв'Ьтр1и, небо 
все покрывается тума1ншм1. слоемъ ииз1а1Го слоистаго облака, то 
НТО есть иризна1:ь  устан(|Цивншхся 11родолжптельныхъ морозовь.

18. Ксли весною, лЬтом ь п осенью днем'ь бынають ])азрознен- 
ныя облака, а 1п. вечеру онн т^вмаю ть, то :->то есть нрнзнакь 
устаиови11Н1е11ся ясной ]г сухоп нигоды.

19. Коли солнце садптся в ь  сплошную низкую тучу на гори- 
зонгЬ, по надъ нею н'Ьть слоя пе1»пстыхъ или олоисто-нернстыхь 
облакопъ, то это .нпнь р'Ьдко можно счесть за признакь до'лгдя 
и л и  И ( р ‘ . \ 1 1 ' . Н Ы  ] | О Г 0 Д Ы -

20. 1‘]сли при ясной погод'Ь н'Ьсколько дней подъ ])ядъ вЬ- 
теръ сохранялъ приб.чизительно одно и то же напрявл»чпе съ 
незначительны.\П1 суточными К(»лебан1ямн, но затР.мъ вд]>угъ 
р'Ьзко н з м '1'.1П1л с я , т о  можно ожидать измЬнен1я погоды и осад-
К01ГЬ.

•21. Кс.П! п о с л 11 прохождешя цтслоиа (преиму1Ц(ч;твеино при 
с'Ьве11о-за1гадиом1. в'Ьт!»'!'.) пад'ь разорванными 1сучевыми облаками 
будугь зам'Ьчены высоко и быстро несунияся неристыя облака, 
то это есть признакь прпближеи1я новаго цтйтона, хотя бы ба- 
рометръ еще и не падал-ь. 5'лучшен1е погоды окажется лишь 
очень краткоиременнымъ.

22. Если при надвиган!!! грозовыхъ облаковъ ния:няя поверх
ность ихъ является волнистой, т.-з. предстанляеть полукруглыя,

Г2*



||.г1М1 с.и.т.кгиим:! 111Л1,ис.1<||'П1 (\1апти11д|-1 ИтиЬь), :н<| с.. |,\ л . т и  
м|||1.таким I., что гроии можстч. 1)а;!(|(гтг|., п (|6.|а1;я рллс Г.нпси 
осиъ :т!1Ч11Т('Л1.И!1Г0 дождя.

II. П р и м ' Ь т ы ,  о с п о п а п п ы я  н а  с . у т о ч п о я ъ  х о д ' Ь  мптгм)-
р о л о ш ч о с к и х т .  э л е м с и т о н ъ  и см-о из м'I. и с* и ! п.

‘2 3 . Если суточиыя колс'Гкиня пс'Г.хъ или, по ириИпоГ! мЬ|)Ь, 
1’ла[!1п.1хъ м('теорол()П1Ч(н;кихъ элом('ито[п. пранилг.тл и 1)1-.-1КО 
выражены, то :-»то кь  [пгншхъ широтах!, служ игь при;^иа^•омъ 
прочно устаиониншоЛсл Ш1Т1ЩИКЛ0ИПЧ(Ч;1С(1П погоды. Па этомъ 
ооионаиы сл'Ьдуюиия час.тиыя при.̂ гIVг̂ :̂

2 4 . Ксли утромъ иеГю яоио, ио гп. К) часамъ иояпляются 
ок1)угл(МПП11Я куч(чшя облака, усплинакицик'я до иосл'1'.иолулси- 
иыхъ часовъ и ниокь исч(^заюпия къ «оч(Ч)у, то это остт. [фп.^иакт» 
хорош('й погоды.

2 5 . Коли, при услов1и п])ИМ'1’.ты 2 4 , ут1)ом'[> 1)аио нидиы нысо- 
К1Я пори(;тыя облаю1, 1сажуиияся ж'подпижпыми, и эти облака 
1’Ъ Т0Ч0И10 дня И(;чо:и1у гь , то это так-.кр (Ч-Т1. ири;)па1л. хоропюП 
погоды.

2 6 . Ь’с.П! дп(‘.мъ Я(Ч1о, ио 1;ъ ш'чсру об.1ака пачпиаюгь т 'у -  
тат1.с;я п утоли1ат1.ся, то слЬду(!тт. оя '̂и,чать дождя пли п('1»'М'Ьиы 
погоды.

2 7 . 1-]ели ночью тихо, утромъ же, чгроэт. часл. или дна пос,;гК 
иосхода солнца, подиимаг^тоя и'Ьтор'ь, уои.итаюнпГигя до полудня 
и ннош. стнхак)щ1Г1 къ почору, то это ость нЬрныП при:и1акъ про
должительной ясной и сухой погоды.

2 8 . Коли в-Ьтеръ къ вечеру ие стихаеп., но усиливается, т(» 
[ючти нав'Ьрное моя;ио ожидать продол;кител1.ных'ь осадков'ь или 
Пури.

2 9 . 1'>ли на бере1’у  моря или очень Гюлыного озера въ 1сче- 
Н1е 1гЬско.'н.кихъ сутокъ в'Ьтеръ диолп. дуеть съ поды на сухну, 
а ноч1>ю иаоОороп., огь с у п т  къ водЬ, то это есть П1)изнакъ 
ясной и установившейся погоды.

:ю. Точно такт. ж«, если вт. го1)нстоГ1 м'Ьстиости в'Ьтерь дуеть 
дн('мь 01'ь  Д(1липъ къ периип1амъ горъ и псрегшламь, а |[очыо 
наоГюро'П., то это есть П1)изиакь хорошей погоды.

8 1. 1хл н  П1)ав11льиая смЬиа вЬтровъ. указа1П1ыхь вт, д[)ухъ 
посл'Ьдиихь иуиктахъ, пдру1*ь нарушается, то это есть прнзнакъ 
11(Ч1()СТОЯИСТВа погоды н В'Ьроятиой П0р(1МЬиЫ К'Ь худш ему.

3 2 . Нели В'Ьтеръ до полудня слабо поворачивается по со.шцу, а 
посл'Н полудня, къ вече1)у, наоОоротъ, то это ('сть призиакъ ясной
1ЮГОД1.1.

| ' < И  М I I I I I  I '  I I  I I I  I I м
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: 1'д.П1 1||.|1-|и. |11-'|г|и1м I. .......... II 1111М<>|1л'1т1;||‘ 1'('!1
||<> <'11.|||ц,у, тп:>|1) <м'11. |||1||;ц|мк1> мрш'кимсикнц.'и иен цт..кшя и ис-
11111' 1'ЬЛ.

;'.4. 1йм1111г ц |о с и т ( 'л ы 1а я  н л а 'ж т к г п .  у т р о м ъ  с и л ы ю  у м с п ы ш к '/ г г я , 
а  1С’1. п г ч г р у  о м я т ь  и и а р а с ш о г ь ,  то  э то  (ч'лч. 11])11; т ! 1к ъ  яоиоГг ио- 
1'ОЧЫ.

МГ). 1-]сли аб о о л н п ’н а я  н л и ж и о о т !., но иродстаиляя оч(МП> боль-  
шихь к о л о б а ш П , « о оОщ о  с л 'Ь д у е г ь  :лг с у т о ч н ы м и  к о л ( !б а т я м и  
т о м ш 'р .п у р ы , то  .что (чм 'ь п р п . 'я т к ъ  ясной п о го д ы .

•46. Е с л и  с у п .ч п .ч я  !1М11Л11ТурИ ТОМ 1Ге])ЯТурЫ НОЛИКИ, Т.-«. ДПОМ'Ь 
ж а р к о , а иочьк> с н Ь л ю  и л и  х о л о д н о , то  это есть и р ш я и и с ъ  п р о ч 
ит! я с н о й  П01Ч)ДЫ.

111. П р и  м 'Ь т ы, о с н о н а  п и ы я н а я н л «*, н I я х ъ л у ч е-
и с п у с к а и 1 я.

;37. С'и,.1Ы1ая роса (*гп. ирн;и1а1съ хо1)ошой погоды.
88. Коли Н1> ложбииах'1>, ннзхкятыхь м11стахь и иГ).1н:н1 пы.Н1- 

ных1| дорогь нечоромъ и ночью собирается тума1гь, расходящ1йся 
11ос.тЬ ьосхода сол1И1а, то нто есть прнзнаггь ясной погоди.

39. К с л и  и ъ  9 ч а с о п ъ  иочс^ра т с 'м и е р а т у р а  п а  п ош чр х и о стп  
т р а п ы  з н а ч и т е л ь н о  н и ж е ,  ч Ь м 1. н ъ  н ы с о к о й  т е р м о м о тр и ч е с к о И  
б у д 1гЬ, то  .тго (Ч 'т ь  п р и з н а и ь  я с н о й  п о го д ы .

4 0 . ] 'х л и  н о ч ь ю  въ л Ь с у  ; т а ч и т е л 1.]1о т е и л 'Ь е , ч1')М'ь ш> по;г1'),
то НТО есть признак'!. ЯСНО!1 ПО!’ОДЫ.

41. 1хл и  н е ч е р о м ъ  или ноч!>ю п р и  н ()сх о }кд е н п ! п а  х о л м ъ  и л и  
и о зн ы ш е н н о с т !. ч у н с т н у е ш ь ,  ч т о  « х о д и ш ь  н ъ  бо л 'Ье  т е п л ы й  воз- 
д ух1 ), то  э то  ест1> и р и з и а к ь  у с т а и о и и и и к ’й с я  хо1)онгей по!Ч)ДЫ .

1\'. Прим ' Ьты,  о с н о в а н п ы я  па с в -Ь т овы хъ  и звуко- 
11 ы X ь я п л е н 1 я х ъ а т м о с ф е ]) ы.

4 '2 . Ксли радуионые н[>нцы вокру1”ь луны им'Ьють очеш. ма 
лый д!аметр'ь, то сл'Ьдуюннй дет. или черозъ два дня можно
ОЖИДаП. 0(Ч1Д1С0В'Ь.

4 3 . ]уГ.лые к|»угп 6ол!.и!01'о л!ам(‘,т])а вокруп. солнца или луны, 
а та!;же с1’олбы 01соло солнца пли такъ нгиилнаемыя ложиыя 
солнца указ!1|цан)Г!. на моро:п..

4 4 . Сухо11 т у м а н ъ  или М1’л а ,  вь о с о б е н н о сти  с о п р о в о ж д а е м а я  
з а п а х о м ’!. 1а р 1!, у ю ь з ы и а е т ь  н а  с у х у ю  и  т е п л у ю  п о !'о д у .

4 5 . П а о б о р о г ь , е с л и  в о з д у х 'ь  н е о б ы ч а й н о  и р о зр а ч е и 'ь , так’Ь ч т о  
ВТ. го р и с ты х '!. М 'Ь с т а х ь  я с н о  нид !пи  о че ])т а1 н я  п р е д м е т о в ь  з а  п'1>- 
ск 'о л !.ко  д е с я т 1с о въ  в е р с г ъ .  т о  с у т е с т в у е т 'ь  1гЬ 1с о то р ая  в е р о я т 
н о с т ь  д о ж д я .
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ки хь 1)Г>:!иихъ гр я т щ ъ , то это у1с;1:(ЫН!и!гь на ирололжитольнун) 
ясную погоду.

4 7 . Яс1ки1 слышимость отдалонныхъ и сла<')ыхъ :5нукоиъ у1С;1- 
:шнаогь И!1 больп1ую влажность вт. иижнихъ слояхт. атмосферы 
н на во:<моя:ность грооъ и осадковъ.

48. 11(>0би1а10ис1Н10 сильное мсрцаиш :ш'Ь;1ДЬ (нъ особенности 
1П) утру) также служ ить и[)и.чиакомь осидкоиь.

4 9 .  Коли ут1»(МП1яя паря отличается особ»“нно я]жо - К1>ас- 
иым'ь цн'Г.том'ь, то это иногда моягетъ служить п|)едв-Ьстиикомъ 
осадконъ.

Г)0 . Если иеч(4)ияя паря продол5иа,ется дольню, а ут{)е1П1ЯЯ 
эдря пачнпается раиг.ию, ч’Ьмъ обыкиопепио вт> данное время 
года, то вЬроятпо наступлехпе пасмурно!! погоды.

V. Земной л1агнетизл1Ъ ’ ).

1. Пусть болыпоГг маг1пш> СЮ ле;китъ го]1н:1онтальио, а надъ 
]|НМ7> будомъ пом'Ьщать въ ра;зличиыхъ м-Ьстахь магнитную 
ст1Л’>лку сю; ст1гЬл1:а можетъ сво^>одио ноцорачи::аться во нсЬ

стороны. 1^сл'Ьдсти1е притя- 
жеиш ра:1Н0 ИМСИНЫХЪ нолю- 
соиъ магнита и ст[)'Ьлки и 
отталкнпан 1я одноймонныхъ

__________________________________ _ магнитная стр-Ьлка будегь
I С ...  К) I принимать раулнчиыя ноло-

1’ мс. !)0. Кпкъ | т г 1](1лага(‘тг11 магнитная стрЬлка Ж е1И Я  (])ИС. 9 0 ) : 11<1,’ГЬ с 1>11ср- 
палъ мапипчмъ Г.укшл Г  и ;!|,ачан т. ц ы м ъ  НО,]ПОСОМЪ .м аГН И Та С
сЬ п р р тл ' копии (мапш та п 1Т||1;.11СП|. а Оукин

л>-к,жпыс К(1.1И». ■ стаиетъ вс1Ш1кальпо
южнымъ нолюсомъ ю внн:п>: 

надъ Н)жиым1, полкюомъ Ю она стаиетъ тоже В(!ртикал1.но, но 
сЬвернымъ иолхюомъ с вни:!Ъ; надъ полос,о(1 б(>:(рачлич1я она 
установится гори:юпта.:[ьно, а иадь оста.ты1ымн точками боль
шого магнита стр'клка будстъ устаиав.:шваться бол'Ье или мои '̂.е 
пак'лонно.

1̂ сли сь  такоГг стрф.лкой путешествовать но ;!(>.\шому шару, то 
окаж(‘Тся, что вообще она будетъ устанавливат1>ся на1й;[0Ш10; въ 
и 1'.которыхъ точках'ь, приблизительно около эк'патора, стрТ>лка 
устанавлниается горнионтальио, и, иаконецъ, естт. ]1а земл'Ь дв1’>

I '  ' М I I I и I'  I I  .1 I I  I I И

■| Иоим.содимо раньше прочссть о пшНстиахъ магнпт!шъ. смитрп фипику т .  1-л ь  
тиу1; Пар. Э||циклопед1п.



ТОЧКИ, надъ которыми магнитная стр'Ьлка устанавливается 
отв'Ьсно; однимъ словомъ, надъ землею магнитная стр'Ьлка уста
навливается совершенно такъ же, какъ надъ магнитомъ, а отсюда 
вы водъ :н а з е м л ю  м ы  м о ж е м ъ  с м о т р ' Ь т ь , к а к ъ  н а  б о л ь 
ш о й  м а г н и т ъ, у котораго есть два полюса и полоса безразлич1я!

Дв'Ь точки земного шара, надъ которыми магнитная стр'Ьлка 
устанавливается отвесно, называются магнитными полюсами 
земли. Одннъ магнитный полюсъ находится въ сЬверномъ полу- 
шарш, къ С'Ьверу отъ Северной Америки, подъ 7П“ с^в. широты 
и 96° зап. долготы отъ Гриивнча; другой магнитный полюсъ на
ходится въ южномъ полушарш, подъ 73° южн. шир. и 156° вост. 
долготы отъ Гринвича.

2. Изв'Ьстно устройство и употреблен1е компаса. Очевидно, что 
концы стр’Ьлки компаса притягиваются м а г н и т н ы м и  полюсами 
земли, а такъ какъ магнитные полюсы не совпадаютъ съ геогра
фическими, то ясно, что стр'Ьлка компаса указываетъ не точно 
на с'Ьверъ и на югь, а н'Ьсколько въ сторону, или, другими 
словами, стр'Ьлка компаса образуетъ уголъ съ географическимъ 
мерид1аномъ. Этотъ уголъ называется магнитнымъ с к л о н е н х е м ъ ;  
если с'Ьверный полюсъ стрелки отклоняется къ востоку отъ ме- 
ридшна, то склонен1е называется восточнымъ, а если къ западу,— 
то западнымъ.

Только при помощи компаса морякн могутъ опред’Ьлять на- 
правлехйе странъ св'Ьта въ открытомъ мор-Ь. Теперь ясно, что 
моряку необходнмъ не только компасъ, но и хорошая магнитная 
карта, на которой было бы обозначено магнитное скпонен1е въ 
различныхъ частяхъ земного шара. Эти карты вычерчиваются 
совершенно такъ же, какъ карты изотермъ или изобаръ, т.-е. 
всЬ м'Ъста, гд'Ь склонеше одинаково, соединяются кривыми ли- 
шями; так1я лпнш равнаго склонешя называются и з о г о н а м и .  
Изогона О'’ проходитъ черезъ м'Ъста, гд'Ь направлен1е магнит
ной стр'Ьлкп совпадаетъ съ географическимъ меридтномъ. 
Въ настоящее время она проходитъ черезъ С.-Петербургъ на 
Керчь; къ западу отъ нея, т.-е. въ западной половин'Ь Россш 
и въ Западной Европ'Ь, западное склонеше, а къ востоку—• 
восточное.

Раньше . было указано, что магнитная стр'Ьлка устанавли
вается въ различныхъ м'Ьстахъ подъ различнымъ наклономъ. 
>'1'олъ, образуемый магнитной стр'Ьлкой съ горизонтальной пло
скостью, называется угломъ н а к л о н е н 1 я .  Вычерчиваются карты 
распред'Ьленш наклонен1я, на которыхъ соединяются кривыми 
М'Ъста съ одинаковымъ наклонен1емъ; такш кривыя называются 
и з о к л и н а м и .

3 Е М Н о II 31 А Г Н Е Т II 3 М Ъ. 183



18 4 М Е Т Е 0 Р 0 Л 0 Г 1

На земл’Ь есть м^ста, гд’Ь склонеше и наклонен1е р'Ьзко отли
чаются отъ той величины, какая должна была бы быть, судя 
по картамъ изоклинъ и изогонъ; так1я р-Ьзкхя отклонен1я назы
ваются магнитными а н о м а л х я м и .  Очень сильныя магнитныя 
аномалш обнаружены въ Курской губерши, около села Кочетовки 
и около Одессы.

3. Д ля получеш я непрерывной записи наклонешя и скло- 
нешя пользуются м а г н и т о г р а ф а м и .  На тонкой шелко- 
винк'Ь подвешивается магнить, а на средней части его прикреп
ляется небольшое зеркальце; на некоторонъ разстояши передъ 
зеркальцемъ ставится лампа, передъ пламенемъ которой поме
щена узкая щель; св^тъ лампы проходить черезъ щель, попа-

Ри с. 9 1 .  Верхняя кривая лишя изображаетъ колебашя магнитной стрелки въ спокойный 
день; при подниманш кривой магнитная стрелка поворачивалась сЬверньшъ полюсомъ 
въ одну сторону, а  при опусканш— въ другую. Нижняя кривая лишя зигзагами нзобра- 

ж аетъ колебан1я магнитной стрелки во время магнитной бури.

даетъ на зеркальце и отражается назадь. Если теперь при 
изменеши склонешя магнить станетъ поворачиваться, то сь  
нимь повернется и зеркальце и отраженный лучъ  пойдетъ въ 
другую сторону— словомъ, получится бегающ 1й «зайчикь». Отра
женные отъ зеркальца лучи падаютъ на фотографическую бу
магу и на ней такимь образомь фотографируются вс'Ь передви- 
жен1я луча. Такимь образомь удается записать самыя мелк1я 
колебан1я магнита. На рис. 91 помещ ень образець записи 
магнитографа.

4. Магнитная стрелка не остается неподвижной, а медленно 
колеблется. Замечены суточныя и годовыя колебашя: одну по
ловину сутокь или года стрелка поворачивается в ь  одну сто
рону, а другую половину — въ  другую. Таю я колебашя совер-
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шенно похожи на суточный и годовыя колебан1я темпера
туры воздуха. Кром'Ь того, склонете и наклонеше изменяются 
изъ года въ ГОД"!!; вотъ, наприм^ръ, какое было склонеше въ 
Лондон-Ь;

въ 1576 году . . . .  И ” 15 ' восточное
въ 1657 году . . . .  0° О'
въ 1818 году . . . .  44° 30' западное.

Это в'Ьковыя измЪнен1я земного магнетизма.
Таковы правильныя, пер1одическ1я измененхн земного магне

тизма.
Иногда магнитная стр'Ьлка начннаетъ быстро и сильно коле

баться въ об'Ь стороны: колебан1Я настолько сильны, что поль
зоваться компасомъ въ  это время невозможно. Так1я быстрыя 
изм-Ьнетя земного магнетизма называются м а г н и т н ы м и  б у 
р я м и .

Какъ и правильныя (суточныя, годовыя, в^ковыя), такъ и 
неправильныя колебан1я (магнитныя бури) земного магнетизма въ 
настоящее время еще не объяснены.

Предполагаютъ, что магнитныя бури вызываются электри
ческими токами, проходящими въ  земной кор^ или атмосфер'Ь.

Обнаружена тесная связь между магнитными бурями и по
лярными С1ЯШЯМИ: ■') всякш  разъ, какъ гдЬ-нибудь наблюдается 
полярное с1ян1е, на всей земл'Ь наблюдается и магнитная буря; 
это явлен1я одновременныя.

Съ другой стороны, обнаружена зависимость между магнит
ными бурями и н'Ькоторыми явленшми, происходящими на солнц'Ь. 
П оявлете новыхъ пятенъ или снльныя извержешя раскален- 
наго водорода на солнц^ сопровождаются магнитными бурями на 
зеМолЪ. Солнечныя пятна появляются не всегда одинаково часто, 
и число ихъ довольно правильно изм'Ьняется черезъ каждыя 
11 л'̂ Ьтъ; совершенно такъ же изм'Ьняется и число магннтныхъ 
бурь. Хотя точная зависимость между этими явлешями еще и 
не выяснена, несомн'^Ьнно, что жизнь нашей планеты очень т^сно 
связана съ т'Ьми грандюзными явлен]ями, которыя совершаются 
на СОЛНЦ'Ь.

йтм оеф ерм ое эпектричеетво ®).
1. Бол^е ста л^тъ назадъ обратили внимаше на то, что молшя 

<|^громом71 очень напоминаетъ электрическую искру и сопро- 
вождающш ее трескъ; въ 1751  году Франклинъ при помощи
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1) о  по.1ярномъ с1ян1и смотри ниже, на стр. 190.
2) Необходимо раньше прочесть статьи объ электричеств'Ь въ I  том-Ь Пцр. Эни.



воздушнаго зм'Ья впервые получнлъ изъ грозового облака элек
трическую искру и такимъ способомъ доказалъ электрическую
11])Ир0Ду МОЛШИ.

Зат’Ьмъ было найдено, что не только во время грозы, но и 
при ясномъ неб’Ь можно обнаружить электризацию воздуха. При
боры ДЛЯ изсл'Ьдовашя электрическаго состоян1я воздуха состоятъ 
изъ двухъ  частей: часть прибора, которая получаетъ зарядъ отъ 
воздуха, называется коллекторомъ, а для изм^Ьрешя степени элек- 
тризац1п коллектора пользуются электроскопомъ. Въ  качеств^ 
коллектора пользуются пламенемъ св^Ьчи или тонкой струей 
воды, вытекающей изъ трубки; опыты показали, что горящая 
св’Ьча или сосудъ, изъ котораго вода вытекаетъ тонкой струей, 
быстро принимаетъ зарядъ окружающаго воздуха, сл'Ьдовательно,

186 М Е Т Е о р о л о г I я.

если св^Ьчу или такой сосудъ соединить мЪдаой проволокой съ 
электроскопомъ, то электроскопъ покажетъ электризащю той 
точки воздуха, гд'Ь находится пламя или вытекаетъ струя.

Иом^Ьщая коллекторъ па различной высотЬ, обнаружили, что 
и при ясной, совершенно безоблачной погодЪ воздухъ заряженъ 
положительно, и ч'Ьмъ выше, т^Ьмъ сильн^Ье. Такимъ образомъ 
вся земная атмосфера представляетъ электрическое поле )̂. Сте
пень электризац1и называется потенц1аломъ; сл’Ьдовательно, можно 
сказать, что при поднятш кверху потенц1алъ возрастаетъ. Д'̂ Ьло 
происходитъ такъ, какъ будто земля им’Ьетъ очень сильный 
электричесюй зарядъ. Сл^Ьдуетъ помнить, что мы можемъ обна- 
руяшть зарядъ только въ томъ случай, если два т'Ьла заряжены 
различно. Земля можетъ пм'Ьть огромный зарядъ, но такъ какъ 
земля и всЬ находящ1еся на не1'1 предметы: дома, деревья, люди, 
и проч.—все это заряжено одинаково, то мы и ие можемъ обна
ружить заряда.

1) Объяспен1е словъ потенщалъ, электрическое поле, пзопотенц1альная поверх
ность, вольтъ и т. д. читатель нандетъ въ статьяхъ ^о электричеству. Смотри томъ I 

Н ар. Эиц. Физика.
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Въ среднемъ при подыимаши ’ кверху на 1 метръ потенц1алъ 
увеличивается пррт ясной погод’Ь на 100 или 200 вольтъ. Ко
нечно, оказывается, что въ атмосфер’Ь существуетъ много точекъ, 
заряжеиныхъ до одинаковой степени, т.-е. им'Ьющихъ одинаковый 
потенц1алъ; если черезъ всЪ так1я точки мысленно провести по
верхность, то она будетъ называться и з о п о т е н ц 1а л ь н о й  п о в е р х 
н о с т ь ю  (рис. 92). Если бы земля была совершеннымъ шаромъ, то 
изопотенц1альныя поверхности были бы тояге шарадш; но такъ 
какъ на земл'Ь есть выпуклости: горы, деревья, дома, то изопо- 
тенц1альныя поверхности огибаютъ ташя выпуклости и потому 
им'Ьютъ неправильную форму: надъ высокими предметами он̂ Ь 
выгнуты; по м'Ьр'Ь П0ДИЯТ1Я надъ землею изопотепц1альныя по
верхности постепенно выравниваются, какъ показано на рисуик^Ь. 
Отсюда ясно, что вы соте предметы иарушаютъ правильное рас- 
пред'Ьлен1е электризац1и воздуха, и потому электрнческ1я изм'Ь- 
решя надо производить на совершенно открытой местности вдали 
отъ высокихъ предметовъ. Надъ высокими предметами изопо- 
тенц1альныя поверхности сближены; если мы поднимемся кверху, 
наприм'Ьръ, на два аршина надъ долиной и надъ поверхностью 
горы, то. надъ горою мы обнаружимъ при этомъ гораздо боль
шую электризащю, большее изм^Ьнен1е потеищала.

2. Иногда надъ заостренными предметами появляется голубое 
или розоватое с1яше—это такъ называемые огн и  с в я т о г о  Эльма;  
это с1ян1е совершенно похоже на то С1ян1е, которое наблюдается 
надъ металлическимъ остреемъ, соединеннымъ съ электрической 
машиной: это тих1й разрядъ между острее^1ъ и прилегающимъ. 
слоемъ воздуха, и чЪмъ больше разность электрнзащп воздуха и 
острея, т'Ьмъ с1яше больше. Огни св. Эльма появляются при 
большой разности заряда земли и воздуха, т.-е. при большой 
разности потенщаловъ; особенно часто они наблюдаются въ гор- 
ныхъ странахъ, гд̂ Ь изопотенц1альныя поверхности сближены.

Напряжен1е электричесхгаго поля земли постоянно изм'Ьтшется. 
Замечены суточныя и годовыя колебаи1я: электрпзацхя увели
чивается зимою и уменьшается л'Ьтомъ; суточный ходъ довольно 
сложенъ, но ясно увеличен1е днемъ и умепьшен1е ночью. 
Обнаруягена зависимость электризац1и отъ метеоролошческихъ 
д’Ьятелей: при увеличен1и атмосфернаго давлен1я повышается и 
потеиц1алъ; при увеличеи1п абсолютной влажности потенц1алъ 
понижается. Облака, пыль, тумапъ сильно понижаютъ потен- 
ц1алъ и даже изм'Ьняютъ знакъ, т.-е. воздухъ оказывается зэ.ря- 
женнымъ отрицательио.

3. Нормальное распред'Ьлеше электризацш воздуха совер
шенно нарушается во время дояадя, снЪга и грозы. Въ это-
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Доя:дь II си'Ьгь ок'л.'илшья’ся заряя^иишми то гюложитолыю, 
то отрицательно. Облака такжо заряжены. 11ъ продыдущнх I. 
статьяхъ было ука:ишо, что мсльчай1ш я каполькд, нзь которых ь 
состоять облака, постепенно сливаются и образуютъ болынп! 
капли; оченндно, что при сл1Я1ин н'Ьсколькихъ капель тогь за- 
рядъ, который былъ на новорхностн нсЬхъ канолскъ, окажется 
грнерь на одноГ! больпкзИ кан.тЬ; нростыя гоометрнческ1Я сообра- 
уКГмня нокаж угь, что если 1гЬсколько шариковъ сольются кь 
одцнъ, то поверхность этого шарика будетъ меньше, ч'Ьмъ сумма 
поверхностей вс'Ьхъ маленькихъ шариковъ; значнтъ, тотъ зарядъ, 
который им’Ьли малепьк1я капельки, переходить на меньшую по
верхность одной большой к'апли, п, сл'Ьдопательно, сл1ян1е ма- 
ле1п>кихъ капелекъ облака в'ь больння вызываогь повы ш оте по- 
те[Щ1ала. Разность потенц1аловъ 1)азлнчныхъ облаковъ, различ- 
ных’1. частей одного облака, или же облака и земли можетч. 
сд'Ьлаться настолько большой, что между ними произойдет!. 
электричсскп'1 разрядъ въ внд'Ь искры. Это м о л  1Й я. Искра всегда 
сопровождается трескомъ; трескъ при мол1НН—громъ. При искр1’> 
слышится сухой и отрывистый трескъ: раскаты грома объясня- 
кггся от11ажешемъ звука оть облаковъ. Надо, впрочемъ, зам'Ьтить, 
что явленЬ! во время грозы настолько сложны, что многое отип- 
сительно молннх и 1’рома еще не об’ьясиено.

Мол1НЯ можеть им'Ьть въ длину нисколько версть, далее бо- 
л1'>е 1и верстъ; наблюдались молши длиною до 49 верстъ. Продол
жительность М0Л1ПИ очень невелшка: 01соло одно1"1 сотой до.ш 
секунды НоШ немного бол'Ье. Сила тока, проходящаго при молн1н, 
бываетт> до ЮООО амперь.

Во в])емя гр(1зы п е р е г г а т . 1)аботать телеграфт. п телефон 1,. 
Мол1ПЯ — это крать-он])еменны]1 элект1»ическ1й токъ; во время 
молши 1Л> телеграфных!, н телефонныхъ про!юлокахъ возбу
ждаются сильные пндукт1!В11ые токи, кото])ые сове])шешю заглу- 
шаштъ токъ, ндунн!! по проволо!С'1> нзъ телеграфной пли тел(- 
фошюГ! сташии. Тел1'фонь очень чувстшггеленъ къ грозам'1>, такъ 
'1Т0 даже при отдале!шой г])0з'Ь в'ь тслефо1гь уж е слышен!, 
треск'1..

['-Ьдко наблюдается ш а р о в а я  м о л н 1 я :  она им'Ьетъ вндъ 
згненнаго шара величиною до а])буза, ко'Ю1)Ый медлешю двня:ется 
11Ь воздух-Ь и и!югда залетаегь въ дома; шки-да такой шарь 
тсчезаеть безъ ВСЯ1С;1Г0 сл'Ьда, но иногда съ 01’ромнымъ трескомъ 
>азрывается и въ такомт. случа'Ь производить спльныя разру- 
1!ен.'Я Ш а1)0вая мо,:1н1я еще не объяснена.
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Наши грозы бываютъ чаще всего на окраинахъ циклоновъ, 
на граш щ ’Ь областей высокаго и низкаго атмосфернаго давлеи1я. 
Грозы бываютъ чаще л'Ьтомъ и днемъ, ч'Ьмъ зимою и ночью. 
Больше всего грозъ бываетъ въ тропическихъ частяхъ Америки, 
Африки и Азш; на остров’Ь Яв'Ъ бываетъ до 170 грозъ въ году; 
къ с'Ьверу число грозъ постепенно убываетъ. У  насъ, въ Россш, 
больше всего грозъ бываетъ на восточномъ побережьи Чернаго 
моря и на Кавказ^.

4. Въ  полярныхъ странахъ грозъ не бываетъ, но тамъ грозы за- 
м-Ьняются п о л я р н ы м и  с 1 я н 1 я м и. Ночью на северной сторон'Ь 
неба появляются св’Ьтлыя пятна, иногда неправильной формы, 
иногда же похож1я на лучи или даже висящхй занав’Ьсъ; цв'Ьтъ 
С1ЯН1Я бываетъ ягелтоватый, зеленоватый или розовый; иногда 
с1ян1е охватываетъ бол'Ье половины неба, и тогда производить 
необыкновенно сильное впечатл'Ьше. Н'Ькоторыя с1ян1я держатся 
на неб'Ь довольно долго; притомъ видъ ихъ изм’Ьняется мед
ленно; другхя же С1ЯШЯ, особенно въ вид'Ь лучей, изм^Ьняются 
быстро (рис. 93).

Чаще всего, до 100 разъ въ годъ, полярныя сл1яи1я бываютъ 
въ полярныхъ странахъ на широт'Ь около 70°; сЬверн'Ье 70° и 
южн'Ье этой широты С1ян1я бываютъ р'Ьже; въ средней и особенно 
южной Россш полярное с1яше — р'Ьдкое явлен1е. С1ян1я наблю
даются и въ южномъ полушар1и.

Высота полярныхъ С 1яш й очень различна; иногда оно по
является почти надъ поверхностью земли, но бываютъ С1я ш я  и 
на высот'Ь 300 верстъ.

Что же такое полярное с1ян1е? На этотъ вопросъ наука еще 
не дала окончательнаго отв-Ьта. Есть около тридцати различ- 
ныхъ теорш или объяснен1й полярныхъ с1ян1й; уж е это одно 
показываетъ, что настоящаго объяснешя еще н'Ьтъ, такъ какъ 
объяснеше можетъ быть только одно. НесомигЬино только, что 
полярное с1ян1е~явлен1е электрическое; возможно, что это такъ 
называемый тихШ разрядъ между различно наэлектризованными 
слоями атмосферы.

Откуда же образуется зарядъ земли? Изъ какого источника 
получается такое количество электричества, которое даетъ искру 
въ 20 верстъ ДЛ1П1Ы? Почему не всяк1й дождь сопровождается 
грозою? Почему у  насъ бываетъ молшя, а въ полярныхъ стра
нахъ только полярныя С1ЯН1Я? Все это вопросы, на которые точ- 
наго отв'Ьта пока не получено. Есть много теорш, но он’Ь не 
мог\'тъ объяснить всЬхъ явлешй атмосфернаго электричества. 
В ъ  самое посл'Ьднее время нзучеше такъ называемыхъ рад1о- 
активныхъ т-Ьлъ д^Ьлаетъ очень в'Ьроятнымъ предположеше, что
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причина электризацш земной атмосферы— это рад1оактивныя ве
щества, находящ1яся внутри земли.

Давно уж е зам'йчено, что во время полярныхъ с1яшй особенно 
такихъ, которыя имЬютъ форму лучей, бываютъ магпитныя 
бури; ВСЯК 1Й разъ, ко1'да гд'Ь-нибудь на Новой Земл'Ь наблюдается 
с1ян1е, почти на всемъ земномъ шарЬ бываетъ магнитная буря. 
Зат-Ьмъ зам-Ьчеио, что во время полярныхъ с1яи1й и магнитныхъ 
бурь перестаетъ работать телефонъ и телеграфъ. Оказывается, 
что въ земной кор1з и въ атмосфер^ въ это время проходятъ 
электричесше токи, которые и нарушаюгъ работу телеграфа или 
телефона. Слабые токи въ землЬ удалось обнаружить и при 
спокойномъ состоянш атмосферы, когда н’̂ Ьтъ полярныхъ с1яи1й. 
Изучеше этихъ явлешй только недавно начато, и о ннхъ известно 
очень мало.

Такимъ образомъ выяснилось, что, съ одной стороны, поляр- 
ныя С1 ЯШ Я, магнитныя бури, земные т о к и  — все э т о  явлешя 
электромагпитныя, т'Ьсно связанныя одно съ другим ъ;а съ дру
гой стороны, э т и м и  явлен1ями наша земля какъ бы отклпкается 
на к ак1Я -то  огромн’Ьйш1я, несоми''Ьнно, т о ж е  э л е к т р о м а г п и т н ы я  
изм Ьнетя, которыя совершаются на далекомъ солнц'Ь. У  чело- 
в-Ька н'Ьтъ электромагпитпаго чувства, п мы не можемъ непосред
с т в е н н о  о н д у щ а т ь ,  наприм’Ьръ, земные токи, но несомн^Ьино, ч т о  
постоянный обм'Ьиъ энергш между солнцемъ и землею им^Ьетъ 
огромное значехпе для ж и з н и  нашей планеты.

С в Ь т о в ы й  й в л е н ш  в ъ  а т м о с ф е р а .

1 .  П р о з р а ч н о с т ь  в о з д у х а .  Дая^е совершенно чистый 
воздухъ не внолн'Ь прозраченъ для св'Ьта; часть лучей св'Ьта 
воздухъ задерживаетъ, а часть разсЬиваетъ, т.-е. разбрасываетъ 
по разлпчнымъ направлешямъ. Поэтому отдаленные предметы 
каж утся палгь не такими отчетливыми, какъ близше, а какъ бы 
задернуты голубоватымъ туманомъ. Уменьшеше отчетливости 
отдаленныхъ предметовъ всл'Ьдств1е неполной прозрачности воз
д уха называется воздушной перспективой. ]\1ы привыкаемъ съ 
д^Ьтства пользоваться воздушной перспективой: т'Ь предметы, кото
рые видны отчетливо, мы считаемъ близкими, а окутанные дым
кой—считаемъ далекими.

Прозрачность воздуха не всегда и не везд'Ь одинакова. Ясно, 
что пыль уменьшаетъ прозрачность; поэтому весною воздухъ 
прозрачнее, ч'Ьмъ л'Ьтомъ. Какъ замечено въ предыдущихъ 
статьяхъ, водяные пары осаждаются въ капелькп, главнымъ 
образомъ, на пылпнкахъ; какъ только начинается осая-гден1е пара
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(>(Ч)б(Ч11юю про:?|)ачиостью отличается ноздухъ въ П ерст, па 
ГлмалаГюкнхъ горахъ и въ Сибири. Бъ го]»ахъ воздухъ ироз1)ач- 
н'1’.е, ч'Ь.\П) внизу вт> долииахъ. ЛСители равиииъ, когда поиадутъ 
иъ горы, оч(Ч1ь часто ошибаются, когда опред'Ьляютъ на глазъ 
разстоя1пе до различныхъ гориыхъ вер1иииъ; нмъ го1)ы кажутся 
бли;1;е, ч•|'>̂ гь ов 1'. есть вт> Д'ЬГютвнтельпости. Въ нустыняхь, 
большихъ городахъ, вь иаптхъ  че1)поземиыхъ степяхъ прозрач
ность воздуха очень мала.

2. Г о л у б о П  ц в ' Ь т ъ  н е б а .  Пзв'Ьстно ’ ), что б'ЬлыП лучъ 
состонтъ н:п, см '1-.тетя разлнчиыхъ лучеП: 1:ра(Ч1аго, о])анжева1’о, 
желтаго, зел('иаг1), го.мубого, синяго и ф1ол(!товаго. Отъ солнца 
земля получае'1'ь  б'кчые лучи,  т.-е. смЬсь всЬхъ цв'Ьтныхъ; воздухъ 
])азбрасыиаегь во всЬ сто])оиы не всЬ лучи одинаково, а больше 
всего голубые. Коли бы воздухъ былъ сове1)н1онио 11]юзрачеиъ 
для в<"Ьхъ лучей, то мы постучали бы свЬтъ только отъ солнца, 
а |)азлнчныя части н(^ба, т.-е. частички во.здуха, не отраясали 
бы намъ 1П1чего, и потому небо казалось бы чортлмъ, как'ь 
сажа, II даже въ самы» Я1)1{1й солнечныЛ день мы вид'Ь.тн бы 
зп'Ьзды; тепер!. же св'Ь'гь, отражаемый и разбрасываемый! частич
ками воздуха, бол'Ье силеиъ, чЪмъ слабый св'Ьтъ зв11здъ; онъ, 
такъ (чгазать, заглуи1аегь или забиваетъ св'Ьтъ зв'Ьздъ. Такъ какъ 
частички воздуха отражаютъ, главиымъ об1)азомъ, голубые лучп, 
то небо и кажется голубымъ. Ч'Ьмъ чище воздух'ь, гЬмъ М('ньи1е 
разбрасыв<‘к;тъ онъ лучеП во всЬ стороны п гЬмъ бол'Ье темпоЛ 
кажется иал1Ъ голубая окра(ч«1 неба; па очень высокихъ горахъ 
небо 1й‘1жотся темно-голубымъ, почти темнымъ именно потому, 
что СЛ0Г1 воздуха падъ го1)ами тонкШ и воздухъ чпстыП. Ч'Ьмъ 
больше въ воздух'Ь пылн и водяного пара, т■Ь г̂ь бол'Ье цв'Ьтъ 
неба приближа('тся къ бЬлому.

Ксли бы воздухъ былъ совершенно прозраченъ, то сейчасъ я:е 
пос.П'Ь захода солш1а насту1иича бы полная темнота. У насъ же 
бинаютъ сцмсрни. Явл(чпе сумерект^ объясняется гЬмъ, что, когда
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0бразован1е радуги.

Капм  К1ДЫ

Рис. Кругь изображаетъ дождевую каплю въ сильно увеличонномъ 
зид-Ь. Вверху б-Ьлый св-Ьтовой лучъ отъ солнца падаетъ въ точк'Ь а на 
каплю. При переход^ изъ воздуха въ воду цв-Ьтные лучи, составлявш1е 
вм'ЬстЪ 615ЛЫЙ, теперь расходятся и идутъ каждый по свое.чу направле- 
Н1Ю. Отъ задней поверхности капли въ о— е всё лучи отражаются, какъ 
отъ зеркала, и выходятъ изъ капли въ д—е, расходясь по различнымъ 
направлешямъ. Такимъ образомъ б'Ьлые солнечные лучи, отражаясь отъ 
мил.пардовъ водяныхъ капель, образуютъ большую радугу.
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солнце зайдетъ, верхше слои воздуха все еще осв'Ьщены солн- 
цемъ и отражаютъ его св’Ьтъ внизъ на землю.

3. Р а д у г у  вс'Ь знаютъ. Ее мояшо видЬть во время дождя или 
на дождевомъ облак'Ь на сторошЬ неба, противоположной солнцу, 
и когда солнце стоитъ не слишкомъ высоко; радуга бываетъ 
только или утромъ, или иередъ вечеромъ.

Радуга состоитъ изъ цветной дуги; цвЬта чаще всего распо
лагаются такъ; наверху красный, зат'Ьмъ оранжевый, жел
тый, зеленый, голубой и ф1олетовый; синяго почти не бываетъ, 
а часто не видно и голубого. Иногда появляются двЬ радуги; 
во второй, верхней, о т т Ь и к о б ъ  всегда меньше и цв'Ьта располо
жены въ обратномъ порядк'Ь. Наблюдаютъ радугу и при лун’Ь, 
но она всегда слаб'Ье дневной, и цв’Ьта въ ней трудно разсмо- 
тр’Ьть.

Происхождете радуги довольно сложно.
•Какъ сказано, б'Ьлый луч'ь свЬта состоитъ изъ см'Ьшен1я 

семи цв’Ьтныхъ лучей. Если всЬ цв^Ьтные лучи идутъ по одному 
направлешю и попадаютъ въ глазъ, то мы видимъ б'Ьлый. Б'Ь
лый лучъ солнца попадаетъ въ каплю дождя. При переход^ 
лучей св’Ьта изъ одного т'Ьла въ  другое, бол'Ье плотное, или ме- 
н-Ье плотное, ч'Ьмъ первое, лучи св'Ьта изм’Ьняютъ направлен1е, 
но не вс’Ь въ одинаковой степенп; меньше всего изм'Ьняютъ на- 
правлеше красные, зат'Ьмъ оранжевые, желтые, зеленые, голубые, 
сише и бол'Ье вс'Ьхъ фюлетовые. Поэтому, какъ только луч'ь 
св'Ьта перейдетъ изъ воздуха въ водяную каплю, вс'Ь цв'Ьтные лучи, 
составляющхе б'Ьлый, пойдутъ по различнымъ направлешямъ. 
Отъ задней поверхности капли лучи отражаются, какъ отъ зер- 

.,к а л а , и зат'Ьмъ выходятъ изъ капли. Такид1ъ образомъ по вы- 
ход'Ь изъ капли лучи различныхъ цв^Ьтовъ пдутъ по различнымъ 
направлешямъ и попадаютъ въ глазъ не вс'Ь вм'Ьст'Ь, а потому 

, глазъ видитъ не б'Ьлый, а отд’Ьльные цв'Ьтные лучи. (Рис. дожде- 
.капли^.

Ширина радуги, число и порядокъ цв'Ьтовъ зависятъ отъ 
величины водяныхъ капелекъ; ч'Ьмъ меньше капли, т'Ьмъ шире 
радуга, но т^Ьмъ меньше въ ней отт'Ьнковъ. Существуетъ другого 
рода новое объяснеше радуги при помощи диффракщонныхъ 
явлешй, очень сложное и мало доступное при элемеитарномъ 
знанш физики.

4 . В ' Ь н ц ы ,  т.-е. С1яше вокрут’ъ  солнца и луны, появляются 
тогда, когда небо затягивается сплошной пеленой перистослоистыхъ 
облаковъ. В'Ьнцы и круги образуются всл'Ьдств1е прохождешя 
лучей черезъ вы соия перистослоистыя облака, состоящхя изъ

Народная 1-Б1;пклопед1я. Т. Л’Т. 13
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Ои 11.|1||‘|'1 иркосп.к) II болыпск» КраспТиЮ. 1!ыЧПСЛС1ИЛ 11пКМ:111.111, 
Ч1С1 ч1,.\||. больше по велн'ипгЬ капельки или |;])11сталл11ип. 
г 1>х1ъ лкчп.ше ра;!М'Ьры ь’Ьнцов'ь, а ч'Ьмъ меш.ше капельки, гЬм ь 
болыш! н'Ьпцы. Поэтому умеиьше1пе разм'Ьрош. в'Ьицов-ь пока- 
зываотъ иа уволичегпо капелзкъ, а сл'Ьдователыю, и на во;!- 
^ю:к1Iость дождя.

Риг. !)*!. Ходъ сп1',т(1выхъ лучей при брокенском ь В11д1;п1п. Солнце находится сладн па- 
бди1дат<'.1я. н т’Ьиь отг наблюдателя образуется па сло'Ь тумана.

Пъ горахъ илп па борогу моря, гд'Ь масто быпаютъ тухМаиы, 
иногда удается, если стать спппои) к'ь солнцу, рис. 94, унпд'Ьть ш. 
тумаи'Ь собстпонную гЬиь, окруженную цггЬтпыми кругами. Это 
то жо самое С1ЯИ1е, которо(^ часто наблюдается и локруП) солнца; 
происходитъ оно вслЪдст1пе нроломлен1я солиечнаго си-1>та въ 
капелысахъ тулана. Такая гЬпь всегда кажется очень ОолыпоП 
и производить сильное нпечатл-Г.1не иа человФ.ка. Но имени горы 
Г^рокен’ь, на которо!'! часто наблюдавтея так1Я тГ.пи, н'Ьыцы на- 
уыпаютъ ихъ ^^Лрокснскнлп, иившшчмь* (рис. 1»Г>).

Н-Ьнец’ь иокругъ солнца довольно легко произвести каждому. 
Надо иа кусокъ чистаго окоинаго стекла насыпать слой очеиг.



1’нс. 93. Гфоксигкор т1д1;и11'.
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1|.1111.\, |;и1ч|)\Н1 Придлюгь ||'|, ;|11Т1‘1:аХ.1> (11.м,\ 1|П|1П г1.МЛ 11111 .111-
конодш). 1й-,;т таюю ("пмс.1п д(![п1с;1Т1. щшттп. илггмгпи с и Ь ч ц  
или лампы иъ пытяпутоП рук-|'., то лол:пп вполпЬ отчстлиио 
увидьть С1Я1Пе П в 1>11СЦ7> вокругъ пламопп. В ь  ЭТ0М1> случа'1'. 110- 

рошокъ замЬилетъ капельки тумана пли облака.
Кристаллики льда, изъ которых’ь состоять пысок1я облака, 

очень неиолнки по разм'Ьрамъ, а по формЬ немного похожи на 
граненый карандангь; так1е :ке кристалл]пси ИоТИ, какъ ихъ на- 
зыпаютъ, ледяныя пглы, иногда носятся п'ь воздух'Ь зимою при 
совершеино тихой морозной погод'Ь.

Лучи солнца и луны мо1'у гь  отралгаться отъ сторонъ этихъ 
ледяныхъ иглъ, а также проходить черезъ 1П1хъ. 1*]сли мы па 
пути солнечныхъ лучей поставнмъ зеркало и будемъ попорач1шать 
это зертсало, то от1)аженные лучи могут7> итти то вт> одну, то въ 
другук^^ сторону. Ле;щныс крнотал:шки могутъ принимать въ 
воздух'!', различныя папра1!Л('тя, а потому и отраягепные лучи 
тоже будуп> итти различно. Таким [1 лучами и образуются гЬ мно- 
гочислеиные с в ' Ь т л ы е  к р у г и  и с т о л б ы ,  которые такт, часто 
наблюдаются в о к р у г ъ  с о л н ц а  и л у иы, особенно зимою и при 
1П13комъ СТОЯИП1 солица. Чаще всего наблюдаются бол1.ш1е и ма
лые ]сруги, иногда цггЬтные, ио чаще безцв'Ьтные. Иногда зимою 
на маломъ кругЬ по обФ. стороны солнца зам-Ьтны бол’Ье толстыя 
и бол'Ье ярк1я пятна, которыя очень похожи на самое солнце, 
проглядывающее сквозь пелену облаковъ; так1я пятна называются 
ложными солнцами. Р'Ьже появляются б-Ь-дый го])изо1ггальный 
кругъ, проходяиий черезъ самое солнце. При совс'Ьмъ тгзкомъ 
СТ0ЯИ1И солица посл'Ь восхода или передъ закатомь наблюдаются 
св'Ьтлые столбы, стоя[ще по об■ .̂имъ стороиамт. солнца или иадъ 
солнцемъ. Вс'Ь эти явло1ня наблкдаются при морозной тихой и 
ясной погод'Ь, когда въ воздухЬ носятся ледяныя иглы.

Т **т :  « I  I I II г  II 1 II I I II

Г). М п р а ж ъ .  Лучи св'Ьта распространяются по прямому па- 
правлеи1ю, если плотность гЬла, въ кото1>омъ идутъ лучи, везд'Ь 
одинакова; если я:е лучъ св'Ьта проходигь изъ болЬе нлотнаго 
г11ла въ ыен'Ье плотное или обратно, изъ ме1г1'.е плотнаго въ 
юл'Ье плотное, то направлеп1е луча св'Ьта при этомъ изм'Ьияется. 
'Зъ этомъ и состоить преломлеп1е св'Ьта. • Если плотность т1^ла 
{зм'Ьняется С [)а зу , Ю1къ, напршгЬръ, при пс])еходЬ луча изъ воз- 
1уха въ воду 1КЧИ стек.10 . то и направлен1е луча излгЬняется то
ке с])азу, лучъ какъ бы ломается; но если плотность т'Ьла изм'Ь-
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.ТГ.тпМ|> 1!|> :1;;1|и:|Г1 Л1мм. т о д у м . имд!. ;;с.м.1(‘К) спм.цп и:и|||.- 
НУ(‘Тсл; 1Си11счио, иаД1. Ш'счиноп и кммеиистоГ! м'1'>ст111>(ТЫ'> м;д- 
Г|г1'.1(:имо Оудетъ болыпо, ч'Ьмъ иадъ лугомъ, покрытымъ трп- 
вою. Нагр-ЬтыЛ воадухъ рас111м1)ястся п ири этомъ плотность его 
ум(мп>шастся, а сл'Ьдопакушпо, и лучп св'Ьта, проходящ 1о иадъ 
нагр'Ьтимъ л11)СТ0 мъ, будугь илм-Ьпять паправл(мпе. Такъ какъ 
Бо.щухъ пе остается пъ поко!!, а постояипо движется, то и лучи 
свЬта иачииаютъ довольно быстро колебаться и потому исТ. П1>ед- 
меты калсутся дро;кан;ими и песпокоПнымп; кажется, будто пе- 
редъ этимъ прсдметомъ что-то переливается; и въ самомъ дЬл'Ь 
мы въ это время виднмъ переливаю щ тся или движупиПся падъ 
землею воздухъ. При еще больиюмъ дрож ан т лучей иамъ уж е 
к-ажется, что мы виднмъ слабо волнующуюся воду, озеро. 1Это 
явлеи1е иазывается мирпжсмь.

Въ жарюе л'Ьти1С дни ми11яжи бываютъ часто у насъ па югЬ 
въ степяхъ. Если полемъ 'Ьдетъ верховой, то кажется, что ло
шадь по кол'Ьиа бредетъ въ вод'Ь. Явлеи1е очень обманчиво: вы 
много разъ про'Ьзжа.:п1 этимъ м'Ьстомъ п прекрасно знаете, что 
зд'Ьсг. на много версгь кругомъ н'Ь.тъ никакой воды и все-таки 
вы вполи'Ь отчетливо видите большое озеро и бредущую въ вод'Ь 
лоптдь.

Миражи особ('нно часты в'ь пустыияхъ, гд-Ь иадъ каменистой 
равшшой поздухъ нака^пяется особенно сильно. Истомленные 
жаждой путники часто оип1баются и сггЬтатъ ггь неожиданному 
озеру, чтобы осв'Ьжнться—и жестоко оишбаюгся: озе])о все ухо
дить виередъ отъ нихъ п они вст])-Ьчаютъ только раскаленные 
гамии.

Въ р'Ьдк-ихь случ;1яхъ  лучи с1г1ш1 отклоняются настолько 
сильно, что бываютъ видны отдаленные предметы. Такъ, въ 1юи’Ь 
1889 года съ южпаго берега <1)пнс1:аго залива, ок(«о Петергофа, 
былъ видень с-Ьверный берсчч,, до котораго около 20 верстъ, и 
котораго при обычных'ь услошяхъ не видно.

Такое сильное иаг^гЬваш'е ннжиихъ слоевъ, 1:онеч1ю, вызываетъ 
неустойчивость воздуха и потому часто посл'Ь си.тыплхь мира
жей иаступаеп^ перем’Киа погоды: тихая я:аркая погода см е
няется пасмурной и дождлив»зй.

М е р ц а й  1с з в Ъ з д ъ  состоитъ въ томъ, что Я1Ж1Я зв'Ь;зды по 
св^Ьтять ровиымъ, постояшплмъ сн'ЬтоМ'ь, а яркость ихъ быстро то 
увеличивается, то уменьшается, часто даже съ переливами цв'Ь- 
товь. И])ич1ша мерцан1я почти та же самая, что и П1)ичш1а дро-
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||1Ч11>ш!1 пучокъ св'Ьта о п , зиТ,злы, когда прохп,шт|. череуь та- 
1ЛЯ прослойк-и, иоммого ЕзмЬилетъ направле1йо, распшряегси 
или сжимается; когда пучокъ доходитъ дО' нашего глаза, то 1п, 
зрачокъ всегда иопадаетъ весь пучекъ, а следовательно, п 
зв-Ьзда 1:аж(П'ся то болЪе яркой, то блескъ ея ослаб^^аетъ. Опять 
же хп^рцаше зв'Ьадь является прпзлакомъ леспокоГшаго соот1*ян1я 
воздуха.
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Географ|я Росс1и.

I. Положен!е, пространство и границы Росс!йс1<ой
ИЛ1Пер1И.

Наше отсчсстио, Рисс1Я, иродпташик'гь (|ДИО ]1.ть самых7. боль
ших'!. государстт. н'ь сиЬт1-1 л наппмаеп. почти одну шестук» 
часть 11оно[)Х1ЮСТ11 нсоИ супш :1Смиого шара. Только одна Аигли! 
плад-Ьеп. большп.м ь количсгтномъ земель, чЬмъ 1^>сс1Я; но нла- 
д1иия Аигл111 ])а.чГ1])осапи но ра.члнчпымь частямъ .чемного тар а . 
ра.'1Д'Ьл01Ш морями и океанами; наиритнш., 1)усска}1 земля 
сч)сташ1яегь одно сл]]тиое и1̂ К1е. 11ри])ода одп'Ьх'ь частеП нашего 
отечестна пе;!амЬгпо иер(1ходпгь кь дру]'1я и Г1ут(;н1естнел11икъ 
не нстрЬчаегь су1Ц(члпе1111их'ь 111)еиятстн1й при пореЬзд'Ь из'ь 
одного конца РоСС1И Ш. ДруГоИ. Въ длину РоСС111СКаЯ ИМ1]ер1Я 
нмГ.огь Оол'Ьо 7.Я00 И(фсгь и т .  ширину, въ самомь шнр((Комь 
м'ЬсгЬ 0К(1Л0 4.0(*0 пе1)С'гь. Она занимаегь площадь нъ 19.709.294 кн. 
персть и н1)(‘дстанля(‘гь  гоеударстпо материковое, если не счи
тать немногих'ь (ютрошип., лежащихь у самых'ь Перегокь. Россш 
НС им-Ьсть атадЬнп!, находящихся за океаномъ и ксЬ н1)ннад.1е- 
:кащ1я (;Л земли лежать частью иъ ум'Ьренномъ, частьн» пь хо- 
лодном'ь ио}1С'Ь Стара го ('н'Ьта на днухъ мат(‘рИ1и1Х1. его, 1' 1̂11)он1> 
и Лзп1. Потому и и р 1П1Я то  ])а.чличать Росс1И) КьронеПскую и 1'оСС1Н) 
Лз1атскую. К’ъ  Лз1атскои 1'осеи! относягь Каиказ'ь, '1’у|Ч‘' “с т а т ., а 
также Восточную и Уаиадиую Сибирь. Ки1)0И(‘Г1с1;ая 1 ’осс1я но 
неличин-Ь состанляегь псего одну четиерть ис+.хь и.1|ад'1ипГ1 Росс1и. 
Границы между 1м(])опеГ1скоП и Лз1атско11 Росс1(Ч”1 оиредЪлещюи 
не сущ ествуегь, такъ 1сак'ь одна переходигь соиериичшо неза- 
м'Ьтно 1Г(. другук». Такую границу проп"Дять сопершенио услонно 
(ПО Уралу) и на д'Ьл'Ь КиропеГюкги! и Л;!1атс1сая Росс1И соста- 
1у1яюгь одно и-Ь.1ое, громадное и нмЬстЬ съ гЬмъ самое сЬнер- 
лое государство Ста1)аго СиЬта.



2 0 0 Г Е 0 Г Р А Ф 1 Я  Р 0 С С 1 И .

Несмотря на свою громадность, Росс1я далеко не повсюду 
представляетъ м’Ьста, удобныя для жизни. Значительныя части 
ея, благодаря сЬверному положен1ю, покрыты тундрами съ про
мерзшею почвою или заняты дремучею необитаемою тайгою. 
ЛЬюго тысячъ верстъ тянутся пески, болота и безплодные со
лонцы. Потому, если отбросить эти негодные для человека 
земли, въ отечеств'Ъ нашемъ останется годныхъ для землед'Ьл1я 
пространствъ не бол’Ье 14  милл1оновъ квадратныхъ верстъ, т.-е. 
около зд его пространства. Другая не мен'Ье важная особен
ность Россш —это то, что почти вся густо населенная, годная 
для землед'Ьл1Я часть ея представляетъ равнины и низменно
сти. Руссш й челов'Ькъ такъ привыкъ къ равнин'Ь, что только 
ровное, гладкое м'Ьсто онъ называетъ веселымъ, только на такомъ 
м'Ьст'Ь любить селиться. Если гд-Ь русская равнина и перес^з- 
кается горами, горы эти невысоки и не м'Ьшаютъ передвижен1ю. 
Впрочемъ, въ отечеств^ нашемъ имеются и очень высок1я горы, 
но эти горы и горныя страны расположены лишь по ея далекимъ 
окраинамъ, составляя ея границы съ другими государствами, 
или расположены около этихъ границъ. Таковы горы Сибирсшя, 
Туркестансшя и Кавказъ.

На с'Ьвер’Ь Росс1ю омываетъ Северное Ледовитое море, а на 
восток’Ь — Великш океанъ или, точн’Ье, его части — моря Бе
рингово съ пролйвомъ того же имени, Охотское и Японское. 
Остальныя границы Росс1и сухопутныя; он-Ь только кое-гд’Ь 
прерываются небольшими морями: Каспшскимъ, Чернымъ и 
БалтШскимъ. На остальномъ нротяжеши Росс1я граничить со 
множествомъ государствъ. Такъ, въ ЕвронЪ, на запад’Ь ёя сос-Ь- 
дями являются Норвепя, П1вещя, Гермашя, Австр1я и Румын1я, 
на юг'Ь Турщ я, Перс1я и Афганистанъ, на восток^ Китай и при
надлежащая японцамъ Корея. Такое большое количество соседей, 
отд'Ьленныхъ отъ центральныхъ частей Россш  обширными про
странствами, въ военномъ отношен1и является услов1емъ очень 
неудобнымъ. Росс1я всегда можетъ ожидать нападешя, если не 
съ той, то съ другой стороны, и для защиты своихъ границъ 
принуждена держать подъ ружьемъ громадное количество сол- 
датъ и затрачивать на военныя ц'Ьли большую часть народныхъ 
денегъ. Большимъ удобствомъ для насъ является то обстоятель
ство, что мнопя изъ нашихъ сухопутныхъ границъ суть гра
ницы естественныя—высокая, трудно проходимыя горы: таковы 
горы Туркестана, окруженныя пустынями, горы Южной Сибири. 
ОнЪ защищаютъ насъ отъ Китая, не требуя ни сооружен1я 
большихъ крепостей, ни большого количества войскъ. Точно, 
такъ же отъ Норвег1и и Ш вецш мы отд'Ьлены большими,
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даж 1' и р и ш ч) ус.1онл('пт )̂ 1 лмци'И, «додь котороП ХО Д Я ГЬ  СО.,!- 
даты пограиичиой ет1)ажи. Русская ранпииа прод()лл:аотся с!. 
гЬм'ь жо характ»ч)()М '1> «ь 1’ ерма1ЙН) и Австр1ю и нЬгь иика1сихъ 
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I I  аНСТ1)1ИЦЫ 11]Ю«0ЛН 1ГЬ Ц аШ !'»  граппц'Ь ЛШОЖОСТНО :К0 лЬ :Я 1 Ы Х Ь  
дороп., построили массу кр'Ьпостс!! I I  могуть п-ь случа'Ь 
11о11иы сразу 1Кфсб1)осить мсрсзъ пашу Г1)аиицу многочисленно»» 
войско. Потому и Росс1я принуждена па западноГ! 1Ч)акицЬ сноой 
дс1)я:ать мибго воНскъ н 11рен1)атить 1П, кр-ииости мног1с го1)ода. 
До и:иг1’.стной степени пъ та1сихъ :1:е услошяхь находится и 
наша румынская и турецкая граница. Посл'Ь войны съ Японюй, 
когда такъ усилилась эта наша «^осЬдка н когда ея ил1>нне 
ста.!К ) н»*лико I I  въ сосЬднеГ! съ нами К'итайскоП землЬ Манджу- 
р1и, то съ гЬхъ поръ наша граница и иа Д^кп.ием!» ИостокЬ 
пр»^1ста1ктяегь предметь наботы и бе.чиокойстна. Иес^бходимымъ 
становится п зд'Ьс!. строит!. крЬцости, содерлгат!. солдагь н п])о- 
водить сюда дороги, п это въ иустыниомъ мало насоленном'!. 
К1)а'Ь стонгь страшныхъ деио!’!,.

(\)(;'Ьдство съ 1)а:1лнчным11 !’осудар(Т!!ами им'Ьегь, однако, и 
свои хороши! стороны. Оп. наших!. сосЬдей научаемся мы 
дшо1’ому тако.му, чего мы сами ие :!Н!иш. Пока П(Тр!. Нелик!!! 
<ие нроруОилъ 01:иа въ Квропу», заноенавъ б(?ре1'а Г>л.1Т111С1С;и’о 
люря II  осиовавт. ( ’.-Петербургъ, 1’о с с !Я  Оыла полудикою страною. 
Ко!-да 1\)сс1я настолысо 1)а;авннула свою 1ран11цу на заиадт., 'гго 
ея тчюсредстиониыми сос'Ьд1сами стгши Г(^рмашя н Лвстр1я, мы 
познакомились со вс'Ьми усн’Ьхами западио-е!фопе1'1ской науки и 
Т(!хиики. Памъ безпрепятстненио привозяп, всевозмояише П1)ед- 
меты (ЧфоиеГ1С!сой промышленности: машины, матер1и, предметы 
рос!Соши 11 нерпой ие(|Г|\(>димости, которыя В'!. .'Западной Квроп'Ь, 
Г)ла!’ода])я ея м!!01’олюдси)у и усовершеиствованиым-!. машниамъ, 
д1\.:!аются лучше, ч'Ьмч. у насъ, или !Соторыхъ у иасч. да:ко воне»' 
не д'Ьлаюг!.. :̂^зам .̂и'ь пхт. мы пывозимт. продукты наше!-о земле- 
д'Ьл1Я и с!:отоводстна. Поныя :1наи1я, новыя идеи теш*р1. бы(^тро 
1!1)оникангп, къ памъ чо1)ез'!. западную Г1)анш1у н сос'Ьдство ст. 
Австр1е1'1 н 1’(Ч)машей, а отчасти н со П1вегией, им1>епз громадное 
знач('и1е д.1я тор1Ч)Вли и образонаниости Росс!И.

Граница съ ']’ури1ей и Перелей, Г)ла1ч»даря м»‘иыпей образопан- 
иости и дуриымъ Д(1ро!’ам1) УП1Х'1> ст1)ан1., им'Ьеп, пока меньшее
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('Гсшда 1КЛ1ЛуТ1> 1П) СцбПрЬ )[ Туркосташ. проишкдешя Ж<Ч1)КНХ’Ь  
ст!)<им., къ кото|)ыхъ Россмя по тгЬ о ть  колсипй, п продукты 
кит(.11)ыхъ мы пм'Ьемъ лишь (жружиымъ путомъ н за дорогую 
Ц'Ьпу. Китай даогь памъ чаГ! и пгелкъ, а съ п[)оведе1пемъ Сибир
ской жел'киюй дороги .Яиои1Я получасть для иаишхъ восточ- 
иыхъ окраииъ почти то же зиач('и1с, что Гермаи1я —для западиых'ь. 
Нд'Ьсь нъ Я и о и т много детоиыхъ рук1>, быстро рааппиаотся про- 
мышлсииость и отсюда уя:е ндуть ьъ Сибирь пропзирдеп1Я про- 
мышлеииости: маппшы, посуда, разиггя утпа1)ь и матср1И, еще нс- 
даппо СТ0И1ИИ1Я на на1иих7> окраииахъ басиословио дорого. Япон1я 
мадяется такяге посредпицею и для то1)гопли съ нашей отдален
ной сос1'.дкой Лмср1п:ой, съ которою со времеиехгь торговый снотс- 
ия м огуп! быть очень выг(*дны.

Поло;кен1е Росс1п какъ бы П1)оме1куточиое между Европою и 
\.'яею. ЧЪмъ бол'Ье будутъ улучш аться ея жел'Ьзныя д(*рогп, 
Т.мъ бол'Ье будогь она сод'Ьйстиовать не только об.\гЬну Т0ва1)0)п> 
гежду этими двумя частями свЬта, по и обмЪиу мыслей и идей, 
'.отя мпого паучиыхъ от1;!)ыт1й и пзобр'ЬтенИ! сд'Ьлано ш. Папад- 
ой Европ'Ь, по миси'о Х11])(1ша1Ч1 выработали въ св(^иxъ учрежде- 
|ях'ь и пароды 1](к'тока. 1!стр'Ьчаяс1> въ Носс1и съ гЬми и дру- 
1МИ, руескЛ! челсигЬкъ пмЬегь во;}М<1ЖИость заимствовать все 
|рон1ее, что создали гЬ и Д])уг1е пароды, н ирим'Ьиять это къ 
;оей /кизии.

II. омывающ !)! Россию, и ихъ значен!е.

Если взглянуть па карту Росс1п, то увидим!., что больпхую 
сть грапицъ ея омываюгь мо1)я. Д'Ьйствптельио, пзъ 64.900 
^сть — длина, кото])ую имТ.егь пограничная лии1я Росс1йской 
пер1И,—40.300 веуютг. приходится па морскук» Г1)а1шцу.  Но па 
гЬ это не такъ. Пос;гЬ 1Пвейцар1И и Австро-Веигрш Росс1я 
|бол'Ье сухопутная /(оржава.
.Моря, ок1)ул:аклц1Я Россмю, п]>едставляк>тъ пзъ себя мо!ш виу- 
шпя,  выходт, пз'ь которых'1. пр1п1адлежигь другимн. госуда])- 
амъ, почему п плаваш.е по иш п. для русскпхъ судовъ очень 
сиительио. Потому-то въ протшшпололгиость болг.пппютву 
шейскихъ державъ русск111 флогь, особенно торговый, иезпа- 
•'леиъ, Росс1я мало заботилас!. о ])азвит1п свонхь морскихъ 
шых'ь силъ и не прк1бр'Ьта.яа да^деко лежащихъ ]:олон1й, защн- 
ь к(я'0[)ыя при таких'ь условшх'!, было бы затрудинтелыю. Въ 
пломъ стол'Ьтп! она даже опсазалась отъ своих ь правъ на
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Наш»), 1ЫИС0 11110тлжен10 им'Ььчъ в'ь 1*осс1]1 берегоная лнип!
. 1с Д "т 1ТаП1 МО]»!, 1К» это М01>1! испригодио для ■П)])Г011ЫХ'Ь II 
прпмыимгипых'ь ц'1ис!й. Р.асположеипэе за 1юля1)1шмъ кругомъ, 
оно и м 1'.1‘п .  ис'Ь 1!С11[)ИГ0ДЕЫЯ ДЛЯ мороплаиашя стороны ПОЛЯ))- 
ныхъ .М111)(‘П. ^Замерзая сплошь иъ долпя и холс'дпыя, лишенныя 
св'Ьта, 11оля])11ыя Н0 Ч.Т1, ОНО дале1со не Еиачи'Ь отганваетъ л-1'.том'ь. 
Гримадныя лодяныя поля плаьаксгь но его ново1)хиости, зат1)удняя 
дш1Ж('а1е кораблей, нер'Ьдко :1атн11ая яхь со исЬхъ стор(Я1ъ. 
Увлекая пъ своомъ движеши на с'Г.ш’р!. илп раснлющивчя нхъ, 
они были н1)11чнной смерти от1> холода н голода экипая^а мно- 
гихъ судоп'ь, нускаитихся в'ь это моро. До снх'ь поръ об'],-Ьхать 
берега А:йи па кора('1Л'Ь удалось Т(1Лько одному чодов'Ьку, швед
скому мор(Ч1лаиателк) Нордеппюл1>ду, и то съ большими опасно
стями. Патортому льдами, ому 111)НШЛооь нергаимовать и, про- 
дол;кая нуть, ны'Ъхать черезъ 1>ерниго?.ъ вцюлит. лишь на сл'Ь- 
дуюниГ! год1> нлавашя. Впрочем'ь, но ж-'1> части Лодовитаго моря 
одннаконо игблагопр1ятпы для илапанг>я. У бореговъ Норвегш 
къ неги нанраи.’1яет1;я и'Ьтвь теплаго морского течен1я Гольф- 
штрема. Ьл’о наг1гЬтыя и(»ди 1111епятстиуютт> об]»ааовашю льда не 
только л'Г.томь, но и :я1мо»1, а потому вдо.’п. береговъ Кольскаго 
иолуо(П1Ю1)а моишо сиоб(1Дно п.павать на нароходахъ, и Росс1я 
зд-Ьсь и(>да.1еко отъ но])И('жск1И"1 границы н.\гЬ(;п. почти един- 
ственнув» но :ам1‘р;!ак)[цун) гаиа1П., такъ на:1ыпа(‘муи) Екатери1шн- 
скуг) (нодалрко сггьустьонь рЬки Колы). Точно такь^ке свободно въ 
л’Ьт]1ее время огь льда п иданицеося нзъ Лодоинтаго—Б-Ьдое море.

Это лучния части нашего с'Ьве1)наго побережья. Сюда пр1- 
'1->зж8Н1Ть заниматься рыбными п1)омислами наинг жители Архан
гельской )’убо]чпи. Располагаясь, глапны.\гь 0бра:'0мъ, на такг 
иазыпаемомь Мурманскомч. поберожьн въ т м к н х ъ  землянкахъ, 
они, благода])я сиЬтлымъ л'Ьт]П1мъ ночам'ь, даже ночью работа 
И1тт> въ мор1‘), лов}1 трес1;у, селп>дей, плоскихъ палтусовъ и дру- 
гихъ ])ыбъ и загокшляя нхъ вн1)0къ. Позже занимаются охотой 
па мо])ского зи'Ьря: мсфжей, тюлсчюй, б'Ьлугь, нногд,а на китовъ и 
б'Ьлых'ь модв'Ьдей. Охота н 11ыбная ловля— гланный доходъ жи- 
вущаго по берегам'ь этихч. частей моря русс1саго л:юда. Л'Ьт( мъ 
въ городь Лрхангельскъ приходягь съ торгопыми ц-Ьлямн анган'1- 
сюе и но111!ежсше пароходы, иынозящ1(̂  от»;к>да много лЬса н 
хл^ба. 15'ь 1’)'Ьломъ мор'Ь есть маленькая ]'р у1та  Соловецкнхъ 
острововъ, на когорых'ь устроена иноческая обитель, прив^чека»!- 
щ ая массу богомольцевъ.
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'>л1'.сь нылаотся пеполыиоГ! 11илуост1)01П, Катпп. ,  острит. 
гуонъ, НиГи’ачъ п Новая Зомля. Острона .чти сош'рпк'ино пу- 
СТ1Л1ПЫ. С'Ьве1)иая часть ПоиоЛ Ио [̂ЛII сопортошю 11ог1>оГи'иа 
подо льдами » иъ пролшгЬ молсду с-Ьворпимъ и юяагымъ 
островами, пазываомом'ь >[аточк1П1ЫМЪ Шаромт., спускаются 
К1)асивые лодпики. ]()жиыП островъ покрыть тундрами. Тутъ 
в ь  н(‘давпео время пос1’Л1МЮ н'Ьс1сол1.ко сомеГютвъ само'Ьдовъ, 
спи пасугь Зд'к'ь овопхъ оленей п :)апиман)тся о.\ото(1 п рыбо- 
ловствомъ. Сюда два раза В'ь лТ.то ааходпт!. русскИ! пароходъ. 
До Повой Земли еще :1ам1угно вл1яп10 теплаго течошя, но да.гЬе 
на востокъ мы нстунаемъ уж е въ область холодныхъ водъ. 
За Новою Землею, меягду нею и нолуостровом1> Ялмалъ нахо
дится Карское море, всегда набитое льдами. Плаванье но нему 
очень опасно. (Зднако н зд'Ьсь еще дер:!а1!гь ргигь в'ь л'Ьк^ про
ходить ап1'лп1ск1й торговый пароходъ съ товарами н пробираться 
къ уст1.ямъ р-Ькн Кипсея. Дгич-Ье «того пункта плаванье по Ле- 
довнтому мп1)ю не идегь, и мы :шаем'ь до сих'ь ппръ еще очень 
мало о пустыииых'ь островахъ, разбросаииыхъ но нему восточ- 
и'Ье, 1сак'ь ]1овая Сибирь, 3(*мля Н1)ангеля и другш. Зд'Ьсь почва 
берегов'ь мерхпш. Нъ составъ ея нходягь глыбы льда, въ кото- 
1)ыхъ встр-Ьчаются костяки п далге гкла лгнвншх'ь когда-то на 
с1>вер'Ь—мамонтовъ. Берега Ледовитаго моря везд'Ь медленно под
нимаются изъ вод7>. /Далеко о п . берега находять зд-Ьсь г])яды 
нзъ плову'ш хъ, выброшеипыхъ когда-то на берегъ, деревъ, тат> 
иазываемыя Адамовщпиы и Ноевищны. Самъ бе])(!1’Ъ ступен!*- 
образно поднимается надъ моремъ и на .чтихь ступеияхъ нахо- 
дятъ раковины и друг1е остатки морскнхъ животиыхъ. Берегъ 
Ледовитаго моря—мертвая нустышь Безъ больитх". запасов'1. 
пров1анта и топ.лива ни одно воСюко не рнскиетъ зд'Ьсь выса
диться. Какъ военная 1'рапица, с'Ьверъ нашего отечества нахо
дится въ пс)лнг)й безопасности ( т̂ъ нападен1я съ  чьей - либо 
стороны.

Берингово н Охотское моря иемиогимт. лучше Ледовитаго. 
Это моря холодиыя, буриыя и туманный, а потому опасиыя для 
плаванья. Бходъ въ ннхт. заграждеиъ Алеутскнлп! и Ку]шль- 
^кими (Х'Т1)0 вами; первые принадлежать амери]С;ин1ам'ь, вторые— 
>июнцамъ. Берега этпхъ морей пустынны, хотя богаты рыбою. 
1])аво ловить которую послЬ посл'Ьдпей войны предоставлено 
1аравн'Ь съ наипьми рыболовалп! япоицамъ.

Гораздо большее значеи1е для пасъ им'Кто ^Ьюнское море, 
(отя с1-.вериая его полов1ша зимоСг замерзаегь, зато юяшая
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КССТП Т01И’ПИЛ11 (-1. СОС-Г.ДИМИ. Потому но Пладипостокъ Ириходип. 
М1|п1’(1 судои'ь сь  лионскими, .чмсрлкапсь'ими и и 1’>модкт1ми тона- 
рими 11(»д 1> флагами этих'ь п;ийй, 1)аиио ]:акъ п русск1о пароходы, 
ириходяиио сюда пзъ Одоссы, соноршая путь иокруп. южпо11 по- 
Л(|Ц1пиа Л;п11. Япопское моро очопь Гюгато рыбою. Подобно тому, 
1:а1чЬ п 1П> Б'Кюм'ь морЬ, здЪсь водятся ра:11плл п(|роды семги 
такъ паз. кота. По и въ Япопскомъ морЬ Россш не можсть 
считать собя дома. Оно (мсружепо япопскимп островами; всЬ про- 
.ливы его посл'Ь уступки 11о.л(ишиь1 Саха.1ипа теперь въ рукахч> 
япопиеиъ, кромТ. самаго с'Ьш'рпаго леудобпаго для п.тананш '1’а- 
тарскаго п1)олива, ведущш’о в'ь Охотское море, которое .-заперто 
островам и Ь‘у ри л ьс кплп [.

Гораздо бол ыпее .чпачеше им'Ьютъдля пасъ п а п т  западпыя мо1)я 
Черпо(̂  и Палт1Г1СКое. ^1ерпое море—по1аг еднпствеппыИ прямо1"1 путь 
для спопкчпП съ жаркими странами Л:!1П н Африки, это— кратчаГ!- 
1П1Г1 путь въ С'редиземпое море и южиук» ]Свропу. Г^юмадиое зпаче- 
П16 этого мо])я созиавал'ь еще Петр'ь ВолшлП, иоложивппй взя- 
т1емъ Лзова пачг^ю :заиоевап1ю его береговъ. Че1)ное море 1ьмЬетъ 
много характерыыхъ особеппост('11. Оио П1>едставляеть кот.юобраз- 
пую впадину, бол'Ье мелкую па сЬи(‘р':1'> и бол'Ье глубокую иа 
к>гЬ. Самое глубокое м'Ьсто чтоН впадпиы— 2618  метровъ, т.-е. 
бол'Ье 2 всрстъ. Боды Черпаго моря солспыя, по гораздо пр'Ьс- 
1гЬе, ч’Ьмъ кь  океан1з, особенно у сЬверныхъ береговъ, гд1'> со- 
держ1ггся не бол'Ье 1 ’ /2%  соли. Это море не замерзаетъ, к1)ом-1> 
рЬдкихъ очень холодныхъ годовт., случающихся не чаще, ч'Ьмъ 
ргзь В'Ь столЬт1е. Но у  сЬверныхъ б('ре1’овъ своихъ подъ вл1я- 
шемъ в'1'.тровъ съ суши оно замерза(!тъ ежегодно, хотя и па 
короткое время; только Севастопо;[ь да порты у берегов'ь Кав- 
ка.ча бываютъ свободшл отъ льда. В'ь Одесс'Ь проходы для ко- 
раблеГ! приходится расчиихать ледокола.\п1. ЕдппствепныП выходъ 
изъ Пернаго моря— Восфо1»ь, проливъ, соедипяющ1й его съ Мра- 
морпымъ мо])ем'ь. Босфор!^ находится в'ь рукахъ у  турокъ, отт> 
желания кот1̂ рыхт:> зависип) пус1гать или не пускать шипи суда, 
ВЫХ0ДЯЩ1Я изъ ^1ернаго моря. О'п. Турп1и же завпспгь позволе- 
П1е шюстрапиым'ь дерп^авамъ вводить воепиыя суда в'ь Черное 
море. Такимъ об1)азом'ь для кас'1,, 1»усскихъ, Черное море—запер
тое море, и ключъ отъ него находится въ чужпхт. руках'ь. Мы 
доляшы оберегать паши иобе1)(>жиыя вл;1Д'Ьн]я кр'Ьпостями п со- 
де1)жать для защиты берега военный флотъ. а сами не можемъ
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Ч('[)с:п. Ьисфи]!'!, поды, И111г|>С1И‘11П1.1Я МЦп|’(»ЧПС. 1П1111 ̂  \111 || М11, 
кпадакицими «ъ Ч«])поо м<1ре, диппиотся на югъ; ло дну фос
фора папстр'Ьчу имъ дппжутол теплый поды М1)амирц,1Г1> 
моря. Шды эти по исплыниютъ папорхъ п ло см'Г.пппшотги 
съ водами Чориаго М(»])Я, какъ то можно бы Пыло ожидап.; 
будучи много солоп1|0, поды эти пж'толысо тяягелы, что П1* 
могупэ подняться на попорхность и остаются па ди'Ь. |{о:)духт. 
но можотъ ш. пнх7> попадать и п.гапаюния кь пих(. суид'стна 
пропадаюп.. Потому глубиипыя йоды Чгрпаго мори линюны «ся- 
К011 жи:!ни. Он"!-. содержать ноточгй п нродпын га:п>—иЬронодо- 
])0дъ и поэтому также на дн I’) моря п'Ьть ни ()диого ясппиго сущостпа. 
;!ато т1-.мъ богаче жиинью попорхностные слои под-ь Черпаго мор;|. 
Помимо медузъ и другихь 1П 1:1ПП 1Х Ъ  иппютиыхъ оно пзобнлуетъ 
1)Ыбою. У берсгоиъ его водится хсамбала, лофаль, бычг:и п осо
бенно изобильна сельдь. К'орчонская сельдь изв'Ьстпа на псн) 
Росс1Ю. Пм'Ьсто тюленеГ! и .моржеС!, поперхность ого иод'ь оял1- 
вляюгь дельфины.

|'ыбок1 богато I I согтаплиютее продолжеип' па с'Ьшчгь Чер- 
наго моря Лзонпмо, (•()ед1П1енноо съ ин.м'ь у.жимъ Ке1)Ч(“нскнмь 
пролнпомъ. Лзопскоо мо])(̂  мелкое, плоскодонное п пм1-.егь одинь 
узкш  Д.1ИНИЫ11 залнп'ь—Сннашъ пли Гнилое мо|)(>, отд'Ь.:1еннын 
узкоГ! АрбатскоСг стр'Ьлко»). Пн па Черпомь, ни на Л зо п ско м ь  
мор1’> почти иЬгь остроповъ, если не считать пеболыни.хъ ме- 
.и'!'! въ его (-Ьверо-занадпоЛ части. Берега обрыпаются надъ са
мою водон) и хорогннх'ь гаванеГ! очень мгио. ]5иадан)11ия 1П> нихъ 
р'Ьки нм+.ютъ, по болынеП части, оч('нь раснтрепныя устья, назы
ваемый лн.чаиами: лиманы эти очень мелки, за нсключенюмь 1>уг- 
<‘1с;1Г0 .!п1мапа, П1)И кот(*ромъ лея;нгь портовый городъ Пнколаовъ. 
Лиманы не годны для плаванья болыппх'ь судовъ, входъ во мно
гие пзъ ипхъ преграячденъ такъ называемыми П('росыпямп п-ди 
узкими полосками панесоннаго морскн.мъ точепю.\гь песка. Мног1о 
лиманы пересыпями совс'Ьмъ отр-Ьзаны огь моря 1Г прсдстааляюгь 
пзъ себя соленыя озера. Только на юягномъ берегу Крыма ость глу
бокая узкая бухта С’евастонольская, служ ащ ая уб'Ьжпщемт. для 
вооииыхъ судовъ; да па Кавказ'Ь, подворженная (гЬво[)о-восточ- 
ному в'Ьтру, бухта ИовороссШска; также въ Керчтюкомъ про
лив!; ость гавань, замерзающая зимою. Оста^тыхыя гавани на Чо1>- 
ном'ь морЪ искусстпенныя; Одесса, 0 еодос1я и 1>атумъ — глав
ный н черезт. нихъ ндетъ торговля съ южпымп странами; Р о с 
сия отпускаетъ хл'Ьбъ, кожи и нр. сырые продукты, получая 
взам1')НЪ того изд'Ьлш и произведенья тенлыхъ странъ, напрнм1->]г[,,
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\()Д(УП:;1 и Т'рГоП.ЧИ II оСмСк'ШП) Д()И])(1В(».'1ЫПЛ"Г флпгь соворшашт!. 
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]>алт1Гюкоо морс, хотя п мшгЬе замкнуто, чЬмт! Чорноо, тЬмъ 
ПС мон'Ье, не прсдстанлж'тъ больншхъ удобстнъ для плананья; ны- 
ходы шъ него, хотя II НО СТОЛЬ уа1:1е, какъ 1)0 сф0 р7 ., находятся 
въ рукахъ датчанъ, пшодогп) п Н'Ьмцсвъ. Оно оПра:)уегь три 
залпиа: СотническШ, и>П11Ск1Г1 п РижсчаЛ. Ноды ]^а.гг111Скаго моря 
мало солены, с»но такясе у  бсчх'гонт) замор;<аегь на глппкч! премя, 
а бурн п туманы д1’>лаюгь п.тапант.п м а л о  пр1ятиымт1 п д а л е к о  не 
пе:!Д'Ь безопаснымъ. (Зсобопно опасно оно у с'Ьнерных'ь Г|е1)(Ч’отз 
Фннс1й1го залпиа, которые ус'Ьяны множестпомъ подиодныхъ 
ск1кчъ ц малепькнхъ гранптныхъ остроиковъ, норосшпхъ соснами. 
Плаваню по пролнпамъ между этпмп такъ назыиа('мыми шхе
рами возмс»жно только съ очень опытными лоцманами, тактт 1сакъ 
и онп ус'Ьяны подподнымп скалами. Юя^пый береп^ <1)нн(ч;аго 
залила и 15алт1Г1ска1'о люря ок1)уженъ сыпучими песками, такъ 
называемыми дюнами и м'Ьстамн посл'Ь сильныхъ бурь онь съ 
с'Ьверо-занада затопляется водою. Рыбная ловля па берегахъ 
этого моря развита также, но не нм- .̂с'ть тагсого большого значе- 
Н 1Я , 1«псь на ГИуюмъ и  Чернимт! мо1)ях'ь.-Чоннтся много кильки, 
сгиакушки, корюшки и другой мелкой рыбы. Глубина моря не
значительна, но превышаетъ въ сродиемъ 20 сан:. Самыя глубок1я 
м'Ьста (до 180  саж.) находятся в ь  среднеС! его части. Самая 
узкая часть ]]от1Шческаго залива зовется пролпвомь Кваркецъ.

На 1)!и1т1йскомь мор-Ь и его -чаливахь много островотгь, прн- 
надлеж;ицпхъ Росс1и. ГлапхгЬйтше изъ ипхъ Алаидскю, Гохлапд'ь 
и Котлинъ, а у  входа въ Рижск1й за.1пвт.: Эзель, Даго, М о т., 
Вормсъ и Руно въ самом ь Рнжскомъ заливЬ. 13;ит1Т1йское мм])е— 
самое важное для торпя}>1и море Росс1И. 1'Л'о южные по])ты за- 
мерзаютъ на ко1)откое В1)емя, а Либава—порть, больнпм! частью 
свободный отъ льда. Чер(1зъ это море Россия недеп1 о^кнвленную 
торговлю съ Англ1ей, Д ан1ей, Голланд1ей, <1»11аш и'“й, Гермап1еп, 
ГНвецюй II Иорвепей, вывозя туда свои товары и получая про- 
изведе1Йя названныхъ страпъ. Берега его у];])Ьплены во многнхъ 
м'Ьстахтэ. Особенно сильны зд'Ьсь кр-Ьгюсти: Снеаборгъ, Крои- 
штадгь, Усть-Двинск'ь.

Главными портовыми городами будутъ; Ревель, Рига, .Ппбава, 
Балт1йслай портъ и 11ете]|бургь. Подобно берогамъ С'Ьв1Ч)наго п

мм|'||, омии̂ишип 10. ИИ1, II 1111. .1ИМПП1 ''''7
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Говоря (I МОрЯХЪ р0 СС1И, т'Л Ь :»1 но угюмяну'п. о МОрЯХ'1. 
КаСШЙС1С(1МЪ II Л )̂1VII.(•К().^п,. Окруж(ип11ля со ПС'ЬХЪ сторонъ су
шен!, они нравнл(.и’1>о должны Пы Оыли т1:(ыпаться опорами. Ихъ 
мн(1Г10 н ия:«.таюгь р(‘лнктоными, или остаточными озерами. Но 
ИХ11, лъ такой Ж(̂  стонспги, моясно иа;1т1ть морями—ио тс^лько за 
ихъ 17)омадиую ьоличину и солоиость воды, по и .ча то, что они 
к*ь д1'.Г1стинтол1.иости продстакляютъ т 'ь с е б я  остатки громаднаго 
моря, покрывавшаго когда-то цсштральиыя части А яч  и сто- 
яп таго  въ соодни(чии <п, Ч(‘риымъ и С’р('дич<"мпыми морями. П(<- 
стоионно усыхая, это ]'ромадноо внутропиоо море ум('ньнп1Л0сь 
до ра:1м1'.р(|цъ тено1)опшяго К а ст я  и 7̂ ра.та. Но еще и(иавио оно 
:<аинм!У1о простраиство т(Ч1ереи1поН ЛстраханскоГ! н смежных'!. 
частеЛ СамарскоГ! 1'уГ)01)Н1И и тянулось далеко в'ь глубь Турко- 
(^тана. Теперь оба мо1»я пост(>по1пю умоньтаю тся. -’3а.швы, ио- 
ка;1анные на нр(‘;книхт. к'артах'ь, т(‘перь уже стали солонцами, 
а ((тмсуп!—остр^памн. Иирочемъ, усыхаше это ИД1'Т1. не сра:(у. 11ь 
ДОЖДЛИВЫ!! 1'(»ды урон(;н1. оаеръ этихт^ становится и’1'.сколько 
выше. Соленость водъ этихт. море11 не пел1пса. Они постеиогию 
оп]»'1.снян1Гся, та1съ к,ил> соль ихъ осаждается В’ь г)а:пп}ахъ. Осо
бенно .много испаряется воды в'ь бо.чьиюм'ь :!!инв'Ь КаспШскагс» 
моря - 1\ара-1)у]'а.ть, воды кото|)аго оч(!иь солоны. Южныя части 
К'астГюкаго мо1)Я оч(“нь глубоки и глубшюй оно мало устунаетъ 
Ч(‘рному. ()1'ю ОЧ01П. обильно рыбон». Какп> и на Б'Ьломъ мо!)’!-,, 
п'ь л('мъ водятся тюлени. Зимою С-Ьве])ныя части Ь'аспШскаго 
мори :)ам(ф;(аютт. и, ]:акь на сЛ'.корЬ, ир(пплп1лениики отира- 
1к 1ЯЮТСЯ б1ГГЬ ТЮЛСНОИ. {-{ч. уСТЬЯ р'ЬкЪ ВоЛГИ, У 1))Г1а, Куры пдегь 
метать икру массы рыбы; бЬ.;гу]Л1, осетры. ст('рляди, севрюги, 
тарань, именуемая пд-1-.с1. вобл(1Ю, сельди и друг1я ловятся зд-Ьсь 
въ нзобилш, доставляя заработокъ ыногимъ тысячамъ народу. 
Зато торгоное зиачои1е моря пев&;ппсо. Черозъ иого поревозягь 
товары въ Закасшйскую область и Нерс1ю. Нее плаваи1е въ рус- 
скихъ руках'ь, но чис,ло судов'ь и особенно па1юходокь невелико 
и они плохого качества. Нъ .Лра^^п.скомъ мор'Ь также развито 
рыболонство, которым’ь заниме,н»тся там^  ̂ уральсюе казаки.

КромГ. Л(мовитаго (игеана, на большомъ л]юстранс'гв'Ь негод- 
наго для плава1пя, всЬ моря Росс1И лишены свободнаго выхода, 
гакъ к’акъ выходъ этотъ в’ь рукахь Д])угихь государствъ. Она 
не 11м’1-.(̂ гь доступа къ оть-рытымт. океанамт^ — естоствтшому 
пути къ другим'ь частямъ сп'Г.та, ]1 у ней нЬтъ свободнаго
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I!. 1:1,1 Г.с'п., дм.и'Ко [ккч.'ипуты лруп. и'п. друга, ма.:1о дихидны
II тробуки'ь спдоржгиня отд'Ьльныхъ флотопъ для охраны Гм-рс- 
1Ч11Г1.. Д.И1 стояпокъ этих'ь- флотоиъ п пхъ содоржатя да,к;к1) 
л(( ьсГ. моря представляюгь иеобходимыя удобстиа. Потому въ 
иротниопололакзст!. Л11ГЛ1И Росс1Я государство чпсто-сухопутиое 
и, какъ ЛпГЛ1Я стр(»мптся К'Ь уСИЛ0Н1Ю II уС0Ц('рИ1еПСТН0 Иа1ПЮ 
споесо ф.:юта, тат> Росс1я долнат стромиться къ усокериюпстио- 
ва1пн) своихъ сухопутпыхъ путей С00бЩПН1Я, улучшоцш II уди- 
шевлсчпю пхъ, въ пих1. налогь ея силы п могугдоства.

III. Устройство поверхности и р1 1̂<и равнины 
бвропейсцой Росс!н.

ЕнропсПская Р()СС1Я ;^аIШМа•п-ь восточную часть материка 
Енропы. Одного в.чгляда на карту этой части сн'Ьта достаточно, 
чтобы вид'Ьть, что Восточная Европа неиохояга, ни на западпую, 
пи на юяшую оя части. Тадгь море глубоко пг^рЬ.чывастъ сушу,  
а поверхность представлж^гь чередование горъ съ пиамеипостямн. 
Зд'Ьсь моря расположены лншь по окраинамъ, мало вдаются В1> 
су[иу,  а сама суш а представляеть обтирнукз равнину. ^Ьторъ 
с.вободпо гуляетг. по этой р а в н и н  Ь, создавал зимою стужу ц 
на с'Ьнерной и  н а  южной оя о)^раинахъ, а .:г1угг1М7, и  в ъ  Петербург^ 
и въ Астрахани крестьяне ходятъ въ одпо11 рубахЬ. НЬтъ пре- 
гр;1Д'Ь пи для д в и ж е ш я  в'Ьтровъ, нп дли ра:и;елен1Я народов'11. 
Вм ’Ьсто лножества несходныхъ д р у п , сь  друголгь по языку п обы- 
ча>1М1. государствъ, русск-ую 1)авн1П1у занимаеть одно государ
ство Росс1Пское, II ;ки:«п> вь  п<!мч>, хотя и различна въ ра,«1ыхъ 
его угоЛ1;ахъ, по пр|‘дстанля(‘т'ь бол Ьс сходства, чЬмъ въ раа,тпч- 
пыхъ госуда1»ствахь !-;:1})опы.

Но русская равнина нс(“ не вполн'?> гладкая равнина. <.)на 
не толь];о изборождена долнпалт, но которылгь тт:уп> ея р'Ькп, 
но II ра:л1ыя частн этоГ! ратш ны  прнпидииты на неодинаковую 
высоту надъ уровнем'!, моря. Если ие считать окруясан)ни1ХЪ 
])ав1пту го1>ъ, наиболее 1)(}:(вышенныя ея части расположены в ь  
ея сер('днн-Ь, почему ихь и начыпаютъ с р е д  н е - 1 ) у  с с к о й  в о з -  
в ы  Н1 о и н о с т ь ю. НанболЬ»' высокш части нтоп возвышенности 
леж ать въ Ор.ювской губ^-рши, 1’Д'Ь м’Ьстность приподнята на 
143  сал;онн надъ уровномь мори, н въ .западпыхъ отрогахъ, гд'Ъ  
всгр'Ьчаются высоты въ 1Си саженъ. По путешествеииик-ь не чув
ству (Тъ ЭТ0Г.1 поднит1;1. Средпе-русск-ая возвыпк-нпость 1;ажется,
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если смотр'Ьть на нее сверху, совершенно ровною, изборожденною 
только оврагами и долинами, такъ постепенно понижается она 
во всЪ стороны. Только на с-Ьверной окранн’Ь она бол'Ье хол
миста, особенно въ Новгородской губерн1и, гдЪ высоты ея из- 
в'Ьстны нодъ именемъ Валдайскихъ, и въ Гродненской губерн1и, 
гд'Ь ихъ зовутъ Литовско-Б'Ълорусскими. Па юг’Ь средне-русская 
возвышенность соприкасается съ повышенной полосой, тяну
щейся съ запада на востокъ. На западной границ'Ь ихъ зовутъ 
А в р а т ы п с к и м и  горами, а дал^Ье на востокъ каменною или 
Дн'Ьпровскою грядою, а епде восточн'Ье Донецкимъ кряжемъ. Эта 
гряда также едва зам'Ьтпа; самая высокая часть ея, Попова гора, 
им’Ьетъ 173  сажени надъ уровнемъ моря. Только на польской 
границ^, гд'Ь эта гряда заканчивается М а л о - п о л ь с к и м и  и 
Л ю б л и н с к и м и  высотами, мы им'Ьемъ сильно холмистую 
страну, которая достигаетъ наибольшей высоты въ горахъ Сан- 
дом1рскихъ.

Средне-русская возвышенность тянется съ сЬвера на югъ 
почти на 1.300 верстъ и отд-Ьляется пониженною местностью 
отъ сосЬдней, лежапсей на востокъ, такъ называемой возвышен
ности П р и в о д  ямской.  Она также вытянута съ сЬвера на югъ 
и круто обрывается надъ Волгою. Около города Хвалынска она 
возвышается надъ моремъ на 192 сажени. Отъ Уральскихъ горъ 
на западъ тянутся также дв'Ъ возвышенныхъ гряды, носящ1я 
назвате на югЬ Обш,1й С ы р тъ ,  а на с'Ьвер’Ь — С ' Ь в е р н ы х ъ  
У в а л о в ъ. Между этими повышенными частями и моремъ ле- 
жатъ низины, и такимъ образомъ на русской равнин'Ь возвы- 
шенныя части чередуются съ пониженными, незам-Ьтно переходя 
отъ одн^хъ къ другимъ.

Равиинность Восточной Европы объясняется тЪмъ, что она 
была когда-то дномъ моря. Въ  незапамятныя времена почти вся 
русская равнина была скрыта подъ волнами океана. Зат^мъ по
степенно стали выступать ея сЬверныя части, прилегаюш;1я  къ 
горамъ Финляидскимъ. Зат'Ьмъ постепенно выступили изъ-под7> 
водъ средн1Я и южныя части русской равнины, такъ что вдоль 
береговъ ’^1ернаго моря мы встр-Ьчаемъ подъ почвою известняки, 
слояхвнные изъ ракушекъ, очень похожнхъ на т'Ь, которыя и 
нын'Ь живутъ въ его водахъ. Впрочемъ, какъ показало изсл-Ьдо- 
ван1е геологовъ, море не сразу покинуло русскую равшшу. Часто 
воды его возвращались вновь, затопляя уя^е поросшую расти
тельностью суш у п отлагая на ней вновь слои песка, глины 
или нзвестняка. Потому грунтъ русской равнины сложный, въ 
чемъ легко уб'Ьдпться, разсматривая ст'Ьнки глубокихъ овраговъ, 
илп крутые правые бере1’а р'Ькъ, пли, точн'^Ье, берега ихъ долинъ.
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молгио п а и ™ остатки морсглхъ жниотпыхъ въ окамс]г1-.ломъ нидГ.. 
Таконы паходимио въ мЬлу «чортовы пальцы», скручепиио въ 
ВИД'!’. ба])аи1.лго рога «аммониты», отпочатки рыбъ, окамтгЬлыя 
ракушки II т. и. Самые верхшв слои напшх’[> груитовъ состоять, 
большою частью, 1и ъ  глины н песковъ. Па с'ЬверЬ п гзанадЪ 
Росс1И въ этнхъ 1'руптахъ находять крупный куски гамисЛ, ко
торые во многнхъ с'Ьвортюападныхъ губоршяхъ папгахь,  какъ, 
иаприхгЬръ, въ Новгородской, Тверской, Олонецкой, ИоторОург- 
ской н другпхъ в^ишются даже на иоворхностн земли, мЬшая 
во многнхъ м'Ьстахъ пахогЬ. Эти такъ на:^ываемые В!и'1уиы часто 
идутъ на мощеШе улнцъ. Они состоять нуь гранптовъ и другихт. 
твердыхъ иородт>, которыя не встр'Ьчаются въ слояхъ нашего 
грунта, но встр'Ьчаются только въ Фиилянд1и и Ш вец1и. Иои.иш 
они къ намъ сл'Ьдуютцимт. обрауомъ. Когда суш а русской рав
нины приняла близкш К'ь тепереншимъ очерташя, 1слиматъ на
шего отечества былъ гораздо суров’Ье. Въ ПГвецп!, какъ нын'к 
въ Гренландш, за зиму на горах’ь накоплялось сн'Ьгу бол’Ье, 
ч'Ьмъ онъ уси-Ьвалъ 1)астаять л'1',тоы11. Избытокъ сп'Ьга, нако
пляясь, превращался въ ледъ и расползался далеко по русской 
равнин'Ь. Эти льды срывали съ почвы и волочили за собою вмер
завшее нъ ннхъ валуны, и, судя по тому, какъ далеко мы на- 
ходимъ эти валуны, надо думать, что громадный ледяной покров ь 
занималъ большую часть русской равнины, всю Ш в с г и ю , Порнег1ю 
и распространялся на с-Ьворную Германпо и Лнглпо. Границу 
распрострапешя валуповъ проводягь у паст, черезъ Болынс1гую, 
Полтавскую п Хар1дсовскую губернш. Она огибаетт. напбол'Ье вы- 
С0К1Я части средне-русской возвышенности и опять впЬдряется 
да^чеко па ю п. по течен1ю р1>ки Дона. Тол1.ко возвышенпыя ча
сти Приволн:скаго плато и ^Заволжья свободны отт. наноса, со- 
держащаго валуны и нокрывавшаго весь сЛ'.вер'ь и с'Ьперо - за- 
падъ Росс1и. Таяиье этихъ льдов7> должно бы.ло зат<л1лят1, 
большую часть равнинпаго юга Росс)и. Как'ь тепер!, п въ окре- 
стпосгяхь тающнх'Ь лед1ШКоиь иа горахъ, мутпыя воды, несу- 
Щ1Я па себ-Ь льдины съ валунами, долягны оылн пшроко раз
ливаться по равншгЬ, остав^тяя незалитымн только самый возвы- 
ш еш ш я точки нап1его юга. Эти воды дол;к1н,1 были отлагать свою 
муть въ внд'Ь красно-бурыхт> глинъ, эти глины и покрываюгь 
теперь юягпую половину ЕлронеГ1СКой ]^осс1и, залегая повсюду нод'ь 
почвою и скрывая отъ насъ отлол;енные моремь пласты грунта.
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Такимъ образомъ по характеру подпочвы всю Росс1ю можно' 
разделить на дв'Ь области: сЬверо-западную, гд'Ь подпочва со- 
стоить изъ напесенпыхъ льдами песковъ и глины съ валунами, 
и юго-восточную, ГД'Ь эта подпочва состоитъ изъ глннъ, которыя 
отложились изъ водъ, разливавшихся во время таянья этихъ 
льдовъ, глинъ, почти не содержащихъ валуновъ. Границу между 
этими двумя областями точно провести нельзя, такъ какъ во 
многихъ м’Ьстахъ при стаиван1и ледниковаго покрова воды его 
заносили глинами преягшя валунныя отложен1я и, наоборотъ, 
льдины съ валунами часто разбрасывали при таяньи своемъ 
валуны тамъ, гд'Ь не было ледниковаго покрова. Но какъ уви- 
димъ ниже, граница эта идетъ приблизительно тамъ, гд'Ь кон
чается у насъ господство хвойныхъ л'Ьсовъ и начинають пре
обладать лиственные л'Ьса и степи.

Крайнш юго-востокъ Росс1и им'Ьетъ опять иное строен1е. На югъ 
отъ Общаго Сырта и на востокъ отъ крайияго южнаго отрога 
Приволжской возвышенности такъ называемыхъ Ергеней лежитъ 
самая низкая часть русской равнины. РГЬкоторьш части ея лежатъ 
па дв'Ьнадцать саженей ниже Чернаго моря. Эта область Росс1и 
была еще недавно подъ водами Каспшскаго моря, которое, какъ мы 
знаемъ, усыхаетъ; она покрыта солонцами, солеными озерами 
и сыпучими песками и представляетъ какъ бы полупустыню.

Во вс'-Ьхъ этихъ трехъ отд'Ьлахъ русской равнины слои грунта 
лежатъ горизонтально, въ томъ порядк'Ь, какъ они отлагались 
на дн'-Ь моря и льдами и водами таюш;аго ледника. Но въ т-Ьхъ- 
м'Ьстахъ, ГД'Ь равнина наибол'Ье возвышенна, какъ въ Донецкомъ 
кряж'Ь, въ Приволжской возвышенности и въ Общемъ Сырт'-Ь и 
другихъ, пласты осадочныхъ породъ оказываются приподнятыми, 
а въ Донецкомъ кряж^Ь даже изогнутыми въ складки. Въ  До
нецкомъ кряя' '̂Ь и его заиадиыхъ продолжетпяхъ мы им'Ьемъ. 
д'Ьло съ горами, которыя еще въ иезапамятныя времена, когда 
океанъ, покрывавш1й Росс1ю, затоплял'ь ихъ, были разрушены и 
снесены его водами. Друг1я горы, какъ Приволжск1я, им’Ьютъ 
породы, приподнятыя, невидимому, недавно. Тамъ, гд'Ь глубоше 
древн1е пласты изогнуты, дш им'Ьемъ близко къ поверхности 
древше пласты и даже граниты; въ Донецкомъ кряж'Ь выходятъ 
пласты, содержащ1е соль, каменный уголь, жел'Ьзныя и ртутныя 
руды. Тамъ, ГД'Ь пласты лежатъ ровно и господствуютъ морсшя 
отложешя, югъ Росс1и б'Ьденъ полезными ископаемыми, если не 
считать разныя породы глины, а на с'Ьвер’Ь въ бол'Ье древнихъ 
слояхъ пласты угля и соли.

Отъ устройства поверхности и прошлаго русской равнины 
зависятъ въ значительной степени направлен1е и особенности еа
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м.1'11||> III г|)|-|||с 1;п11 и<|.1П1.||||гт|и("| II и п ч г т . тм м ич.о
<|||. Д||,У1 :1. •!д1.1'|. ||(>||у'| I ,  нама.И) с:1М1Л 1 им.и.мм:! |)1.ип {'о с с т  н 
1';|||м)11ы: 1!п,!!п, я гаклсс ДиГ.П1Г1,, Д о т .,  Иолхощ., >!.чп;1,111л:1 
Д ш т а  II мпппл друпл, 11а,11раиля10щ1ясл  ̂отсчода на К1гь, и»п>- 
ипстоиь, с'1'.и»'ро-;л1падъ и с'Ьве1)ъ РосгЛи. Водора:зд'Ьлы мелсду 
;1ТИМ11 1г1лсамн плоскю, еще нъ древиоетп б(;:з11репятстветю по 
нтнмъ такъ называемым'!, волокамъ пе1)етаскивалн лодки и:̂ '1> 
одной р'Ьки въ другун). Теперь 1)'Ькн соединены 1гаи!1ламн н черезъ 
псе громадное пространство ]^осс1и изъ Балт1йскаго моря В1. 
Касн1йское н Че1)ное, и изъ Каоп1йска10 въ Б 1ьлос можно сво- 
бодио провозить товары на бар1сахъ. Волга, впадаюни1Я в"ь Кас- 
гайское море, соедщюна съ С'Ьво1)ною Дв1пюю, впадающею въ 
Ь'Ьлое море. Та же Волга соединена тремя системами каналовъ 
съ р'Ьками, впадающими иъ Ладожское и Он(1жское (1зе[>а, изъ 
кото1)ыхъ вытекаегь Нева, впадающая въ ‘ 1̂ инск1й заливъ. Па- 
копец'1>, р'Ьку Дн'Ьпр'1. соединлюгь три системы каиалов'Ь съ ]г1>- 
1;ами 1}ислою, 11'Ьман(П[ъ и Западною Двинпю, впадающими 1гь 
Ба,дтШское море. ]хчагода1)я указанному расположешю названных!. 
1)'Ь1СЪ, П01-еливш1йся на средие-русскоГ! возв!Л!пениости русс!:1й 
народ'1. МОП. легко разсе,лят!.ся во вс'Ь стороны и у!!1)о'П1ть с!«)(“. 
вл1я1!!е иа Восточ!1ую Ев[)опу. Р 1’.ки, служа деш('выми и луч
шими путями сооОщен!Я, мо1'ли сод'ЬГютвоват!. перевозк'Ь тона- 
ровъ огь б(^рс1’0 въ одного М01>я 1съ другому, а это Т(Я’да, ко1’да 
не было Ж0Л’1'.31ШХЪ Д0 р0 1 'Ъ и 1'1)уНТ0 ВЫЯ дороги бЫ̂ !И 11Л<1ХН, 
им'Ьл(  ̂ г])омадную важ!юсть. Па це!!тр1ии.!!о-1)усскоГ1 возны11!еи- 
иостп нере1ср(!щивались пути, вед!1!1е къ четыремъ морям ь, 
зд-Ьсь и возш!К'ь пеитръ лежа!цаго !!о нтнмъ 1)'Ь!самъ 1'осударстна. 
Беря начало на 1)ав!ПШ'Ь, 1)ус,ск1я р’Ьки им'Ьютъ 1)ус,;!а полопя, 
плав!Ш1.е !!0 нимч. уд(^бно, та!съ ка!гь судамъ не нужно преодо- 
л-Ьвать быстра!’о течешя, и еще недавно ихъ та1!и1лн на себЬ 
противъ тече!!1я ^чюди та!гь называемые бурла1;и.

Характерною особенностью русс!ш хъ 1)’Ь!гЬ яиллются пхь 
СИЛ1.НЫЯ половодья ВеС!!0 Ю, Ир0 !1СХ0ДЯЩ1Я огь Т;иЧ!1!.Я СН'Ь!’а. 
Р'Ьки 1!ревращают<-^1 у !1ас'!. весною въ 1иир0!;1е водные потоки, 
аато1!ляюпце свои дол!Ш!л, !юдмынаю[ще п х 1. прап!Л'. и нанод- 
няю!Ц1е л'Ьные бере!'а. -':>тп величестнеиныл лнл*“!пя вессиня!'о 
ра;^л1П1а р'Ь!С!., кото1»ый е,Ж1М’одио весною !!о1!торяется, помимо 
свое!’0 значеи!Я для судоходства и для с!1Л1и1а по мел!шмъ рЬч- 
1сам'!> л'Ьса, имЬюгь значе!11е и для заселешл 1С])ал. Русск1й на- 
родъ, ])азселяяс1. 1!о ст1)ан'Ь, изб!!раег!. всо!’да 1!равый бе1)е1”!> 
р-Ьчныхъ дол1!1Г!>, изб'Ь!’ая опасных'!., благодаря иавод!1е!!1лм'!., 
л'Ьвыхъ берегов'Ь. Д() сихь нор'!> наши рЬки сл'Ьва окаймлены



шпрокхши луговыми пространствами, необитаемыми весною, 
когда ихъ заливаетъ водою, а лЪтомъ усЬяш ш м и продолговатыми 
озерами и болота^п! —  остатками руСоЛЪ, покинутыхъ постоянно’ 
м’Ьияющпмн свое течен1е р-Ьками. Эти озера раскиданы среди лу- 
говъ, дающихъ чудные покосы.

РЬки Россш по своему направленш могутъ быть разбиты на 
два разряда. Р'Ьки, текущ1я на с-Ьверъ и с^веро-западъ, и рЬки 
юга и юго-востока. Первыя все время текутъ въ области когда-то- 
покрытой льдами и имеющей подъ почвою ледниковый иаиосъ. 
Ледникъ, стаявши, оставнлъ намъ нанесенпые имъ пески, ва
луны и глины, нагроможденными въ большомъ безпорядк-Ь. По
верхность покинутой имъ равнины потому бугриста, холмиста, 
покрыта впадинами и не им'Ьетъ хорошихъ стоковъ. Лишенныя 
стоковъ углублешя зд’Ьсъ наполнены водою и представляютъ ве
ликое множество большихъ и малыхъ озеръ, или, гдЪ понижен1е 
незначительно и грунтъ е]’о состоитъ изъ водонепроницаемой 
глины, тамъ преобладаютъ болота. Зд’Ьсь-то и берутъ начало 
главныя Р'Ьки Росс1и. Изъ болотъ сочится вода, давая начало 
ручьямъ, стремяндимся въ озера. Изъ переполненныхъ озеръ 
воды въ вид'Ь р-Ькъ большей величины стремятся въ озера болЬе 
крупныя и оттуда къ морямъ. Такъ, наприм'Ьръ, р^Ьки Мета, 
Шелонь и Ловать текутъ въ  озеро Ильмень, изъ котораго выте- 
каетъ Волховъ, нанравляющшся въ Ладожское озеро, изъ кото
раго, въ свою очередь, вытекаетъ Нева. Постоянно углубляя свои 
русла, воды р'Ькъ часто снускаютъ озера, оставляя вместо нихъ 
болотистыя днища. Такъ спущены зд’Ьсь тысячи древнихъ озеръ. 
Про'Ьзжая въ области ледниковыхъ отложенш по р'Ьк'Ь, мы по
стоянно наблюдаемъ, что долины ихъ то расширяются въ боло
тистыя низины, то суживаются, подходя къ берегамъ р^ки.. 
Расширенныя м'Ьста долины и есть м'Ьста осушенныхъ озеръ. 
Мног1я Р’Ьки, текущ 1я въ Балтшское море, преграждены неболь
шими порогами, а нЬкоторня, какъ, наприм'Ьръ, Нарова, обра- 
зуютъ даже небольние водопады. Вс^ эти р^ки, питаемыя бо
лотами и озерами, очень богаты водою. Разъ мы вы'Ъдемъ изъ 
области ледниковыхъ валунныхъ отложешй, меняется и харак- 
теръ р'Ькъ. Р'Ьки, текущ 1я на югъ и юго-востокъ Росс1и, только 
въ верхнемъ теченш лежатъ въ области валунныхъ отложен1й, 
нм-Ьютъ описанный характеръ, да и то только ташя больнпя, 
какъ Дн’Ьпръ и Волга. Остальныя питаются только ключами,, 
берущими начало въ оврагахъ. Озеръ и большихъ болотъ между- 
р'Ьчныхъ нространствъ зд'Ьсь н'Ьтъ. Т’Ьмъ большее значенхе им'Ь- 
ютъ тающ1е сн'Ьга, воды которыхъ сб'Ьгаютъ по оврагамъ и. 
бальохмъ.
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11г|ммс;1тлм11 II 1и>|)(‘("ШИТЬ Г)ыт|, суди.\11ДИЫмИ. 1 ’ Ь ч п ы л  д и . т и и  

мин ч;1С111 ] 4 >ссп1 также отличаются миоглмп ха1)акт1‘1>иым11 
и(м)Г)(!|пкк'тям11. И1)авыГ1 Гюрегъ у пи.чъ облмтолмю почти «сегда
11и С 1)1:|Ц, И0])'ЬД1:0 ЛЬСИ СТЫ )! Н  ]1:!1)ЫТ11111 М110Г0Ч11СЛ»!1111«М1Г, ЧаСТО
глубо1пп1п 01)1)агами. Миопе и:гь лпчъ углубляются н 1)азраота- 
н»тся и дошлгЬ. Съ высоты этого обы1:и0Н(!11110 из])1'>:}а11иаго онра- 
гамп берега открипаются чудные тпр(1К1С ниды па лЬпобережьо. 
Иодт иогалп красипоГ! голубой леитоГ! п.шньается рЬка па 
фои'Ь зеленыхъ до глубокой ос(чт лугонъ; «сн)ду па этпхъ лу- 
гахъ ралс1̂ япы озера, болота и длшппле обрыпки руслъ (старые 
/^опцы, Болоагки, Оорпки п т. д.). таюке п:юбплующ1л
дпчъю озера. Уа :)а.:п[и11ыми лу1'ами, обы1С11о»е1то подппмаясь въ 
вид'Ь ступени или те])расы, бе])егъ 11ок])ытъ песками, то сыпу
чими, погодными для хл'Ьбопаш1‘ства, то еще заросшими сосно
выми борами или березнякомь, съ пебольнтмн торфяными болот
цами, съ ирп])одо(1 болЬе сЬвернон, чЬмь лЬс-ъ правобо])ея:ья. 
И, наконепъ, далеко па горизонгЬ впднЬется третШ под-ы;мъ, за 
которымъ разпе])тывается широкая чсрнозелпгая степь съ лож
бинами п пологими балпсами. Это ^гЬиобе])(•я:I.е, подинмаюшеесш 
ступенями, и высок!!! правый берегь очень характерны для пи
тающихся, главпымъ образомъ, 1С.:шчами рЬкъ южно!1 половины 
Росс!и, и только пемпог1я пзт> пихъ пмЬюгь до:пп1ы иного строен!я.

Г'Ьки, текупйя въ Росс!и на с-Ьв(4)ъ, можно разд'Ьлить па 
рЪкп Ледовитаго и ]>'Ьлаго морей и 1гЬки Балт!!'1С1У1го моря. Къ 
первымъ относятся: 1\ара, Печора, Мезепь, ОЬверпая Двина п 
Опега. Ко вторымь — Висла, ИЬмапъ, Западная 1̂,випа, Пирона, 
вытекающая! п;гь ^1удс1М1го озера, и Нева, вытехсающая п:гь Ла- 
дожскаго озера, въ которое ппадаетъ много ]гЬкъ. Паибо.иышя— 
Ьолхо1п>—изт> озера Ильменя и Свпрь—изъ Опежс1гаго оз(4>а. 1'1-,ки, 
текун1!я па югь, Д 'Ь л я т с я  на р'Ьки Чернаго и 1{асп!!1скаго море!!. 
Ьъ Чорпое море впадаюгь Прутъ, ДпЬстр7>, ДнЬп]п> (2000 версгь) 
сь  п])итоками П])ипетыо, 1]е])езиною—сп]>ава и Деснок^ С'ь Сей- 
мом'ь, Сулон), Борсклою и Иселом’ь — (̂ о11;ва, Допь сь притоками 
Допцом ь, Хопромъ, Во1)онежемъ, МедвЬдицею и Маиычемъ.

Пт. 1ш(ипйское море впадають Урачь и Полга (.‘И80 в.). Волга 
бе])егь пача.по въ Тверско!! губерн!и, блн;гь села Полговерховья, 
и до нпаде1ня въ нее Оки (1380 в.) сох])аияет'ь ха])актеръ ргЬки 
лодпнковыхъ отложен!!!. Оиа протекаеп. черезъ мпог1я спу- 
щепныя или еще ие спущенныя озо])а, какъ, паиримЬръ, Ссли- 
геръ или Селижаровское, Малый Верхить, Стержъ, Овселугъ,



Волго, ея главные притоки зд'Ьсь: гл'Ьва—Тверда, Л]олога, Шексна, 
Кострома, Унжа, справа—Вазуза. У Нижняго-Новгорода въ нее 
впадаетъ р'Ька Ока. Отъ Твери Волга уже судоходна, съ Ры
бинска по ней ходятъ крупные пароходы, которые см'Ьняются 
еще большими у Нияшяго-Новгорода. Ока, подобно большин
ству р'Ъкъ южной части Россш, питается ключами. Она беретъ 
начало въ Орловской губернш. Отъ Орла она становится судо
ходной. Изъ притоковъ ея известны Уняга и Мокша, Москва и 
Клязьма.

ПослЬ Оки Волга принимаетъ съ юга Суру и Св1ягу, а съ 
сЬвера—Керженецъ, Ветлугу и самый большой изъ своихъ при
токовъ—Каму, громадную р’̂ Ьку въ 1685 верстъ длиною, которая 
долгое время Не снЬшиваетъ своихъ чистыхъ водъ съ мутными 
коричневатыми водами Волги. Около Казани Волга изм’Ьняетъ 
свое направлеше, и вместо того, чтобы течь на востокъ, течетъ 
на югъ. Эта средняя Волга и была изв’Ьстна въ древности подъ 
именемъ Ра и Итиль. У  Яйхгулей Волга внезапно отклоняется 
вл'Ьво. Зд^^сь берега ея особенно Ягивопнсны; Волга зд'Ьсь обра- 
зуетъ изгибъ, известный подъ назван1емъ Самарской Луки. Тутъ 
и л'Ьвые берега Волги высоки. Волга ’ протекаетъ черезъ родъ 
иевысокаго уш:елья, такъ называемыя Самарсшя ворота. Посл'Ь 
Самарской Луки Волга не принимаетъ значительныхъ притоковъ, 
если не считать так1я р'Ьчонки, какъ Сарпа, Иргизъ, Ерусланъ. 
Ниже Царицына Волга отклоняется къ юго-востоку. Ея высокш 
правый берегъ, составлявшей некогда берегъ с^Ьверной бухты Ара- 
ло-Каспшскаго моря, отходитъ къ западу, образуя уступъ возвы
шенности Ергени. У П0ДН0Ж1Я ихъ лежитъ низина и соленыя 
озера Сарпинск1Я; сама же Волга роетъ себ'Ь долину въ нов-Ьй- 
шихъ Арало-Касп1йскихъ слояхъ. Правый берегъ этой третьей 
части течен1я Волги остается все-таки возвышеннымъ, но не 
столь высокимъ, какъ въ среднемъ теченш, лЬвый же берегъ 
зд'Ьсь низменный; по его необъятнымъ лугамъ Волга начинаетъ 
разб'Ьгаться рукавами или протоками. Сперва она отд'Ъляетъ 
протокъ Ахтубу, зат'Ьмъ выше Астрахани—Бузанъ, дальше мно
жество другихъ, изъ коихъ наибол'Ъе замечательный — Бахте- 
миръ. При впаден1и въ Касп1йское море Волга образуетъ массу 
Ш 1з м е н н ы х ъ  заросшихъ камышомъ острововъ съ заводями, въ 
которыхъ растутъ р'ЬдкГя южныя растен1я, между прочимъ, зна- 
110ННТЫЙ индМскш лотосъ, известный у жителей подъ именед1ъ 
чабакъ. Но протоки этой дельты зд'Ьсь мелки и узки и потому 
въ Волгу не могутъ входить больш1е пароходы, плавающ1е по 
Касп1йсЕ0му морю. Они останавливаются въ мор'Ь у пристани 
такъ называемой «9 футъ».
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ПасссСип, Волги (1.232.000 кв. вор.) ранеиъ одиоП четнерто» 
части Епр. 1’осслп и охиитш тогь 23  губерпш сь  пасолеи1емь вгь 
.‘ Я̂.ООО.ООО. 11а но» леяслп. 39  губерискихъ и у'Ь:щных'1. городовь 
II бол'Ьо тысячи дрровопь. ()на судох(здиа около 2 0 0  дней въ году. 
Кя разливы громадны и доп'игаю гь 4 5  всрсгь ширины. У:ке 
около ( ’ыз]шни, гд'1’. Ч('])о:)'ь нее 1и'роГ)])01нои'ь жел'Ьзнодо1)оя:ныи

>1 ||-1|||| м«1 И11И11 (110Г1М II 11.1<|| 1'«||||1ми.1 I Ш'от 11| |||||| П1Н1И ?17

Рис. ОС. Волга. Ж ип’Л'вскш горы.

мост'ь, ]Золга немного ужо 1’ „ во1)сть. Вт. длину Волга и1)ото- 
каотъ 12^1Лнроты, и, начинаясь въ л'ЬсиоГ! и прохладно!! пологЬ 
Роес1И, иротокаоп. чо])о;п. ся плодородныя чернозомныя стони 
ВТ! область Ирнкасшйских'ь пустынь. 13олга, связатии! каналами 
ст. системок! Ионы п С'ЬвориоГ! Двины, соодинясп. 1п> кач<ч‘тпг1-, 
В(1Днаго пути 1:1)аГийГ1 сЬи1‘}»ь и западъ Росс1и ст. «'я крайними 
юго-восток(1МЪ. Кама ст^иш^л’Т'Ь оо съ уральск'ими странами и 
Сиби1)ьи> и, 0(;ли будотъ выполионь когда-либо проокгь соеди- 
ношя Но.1гн ст. Доно.М'1̂ , н:л. ноя будотъ ВЫХОД!. II ВТ. 'Горноо 
моро. Но II топорь по этому пути обм'Ьнинаются товара.\ш пс'1'. 
КОНЦЫ р0СС1И. Нъ 1800 году 110 ПоЛГЬ Ир(1Н1ЛО 37.000 судовъ и 
74.146 колосныхь пароходовь сь товарами, иа сумму свыню 
100.000.000 1)ублоГ1. ХлЬбъ, л'Ьсъ, мануфа1сту])иыо товары, руда 
Урала, пунпюй това1)ъ Сибири, чай и шолки Кпт:ш, хлопокт.
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Туркестана, пзд'Ьлхя Западной Европы и произведетя Кавказа 
п далекой Персш, — все движется на безконечныхъ вереницахъ 
баржъ, б'Ьлянъ II расшивъ подъ предводптельствомъ пароходовъ, 
свистки которыхъ постоянно оживляютъ эту большую дорогу 
русской равнины. Миллюны парода находятъ себ^ пропиташе 
на этой дорог-Ь, въ низовьяхъ которой ловится еще масса рыбы, 
приходящей сюда изъ Касппхскаго моря. Не даромъ руссшй на- 
родъ зоветъ Волгу своей матушкой и кормилицей. Самый обликъ 
жителей ея береговъ иной, чЪмъ въ сосЬднихъ уЬздахъ т’Ьхъ же 
губерн1й, по которымъ протекаетъ Волга. Это удалой, предпршм- 
чивый иародъ, называющих себя волгарями. Нельзя не поягал-Ьть 
только, что они плохо берегутъ свою кормилицу: л'Ьсоистреблеше 
д^Ьлаетъ спады водъ лЪтомъ все сильн'Ье. Больше и больше ста
новится на р'Ьк’Ь мелей и перекатовъ, м'Ьшающихъ судоходству, 
а нагруженный нефтью суда, разливая посл^Ьднюю по течешю 
Р'Ьки, покрываютъ ея воду жирными пятнами этой вонючей жид
кости; нефть, попадая въ плёса и заводи, гд'Ь плодится молодая 
рыбешка, губитъ милл1ардами особей молодое поколЬихе рыбъ и 
грозитъ полнымъ вымирашемъ даже ракамъ. Д рупя рЬки Россш 
им^готъ меньшее значен1е, ч-Ьмъ Волга. Дн'Ъпръ прегражденъ въ 
лучшей части своей порогами; потому пароходы въ верхней поло- 
вин’Ь его течен1я ходятъ только до Екатеринослава, а въ нижней съ 
Херсона. Значеше другихъ р-Ькъ, какъ Урала, Дона и Днестра бу- 
дутъ указаны при разсмотр'Ьши орошаемыхъ ими областей. Ни одна 
изъ нихъ не охватываетъ своими притоками такой обширной 
области, какъ Волга. Одн'Ь, какъ Донъ, сильно мелЪютъ л'Ьтомъ 
и неудобны для движешя глубоко сидящнхъ судовъ, течете 
другихъ слишкомъ быстро. Уралъ славится рыбными ловлями 
въ его устьяхъ.

IV. О климат-Ь европейской Росс1и.

Самымъ могущественнымъ д'Ьятелемъ, опред^ляющимъ обликъ 
страны, особенности ея почвъ, формъ поверхности, растешй, 
Лгивотныхъ и образа жизни челов-Ька, бываетъ климатъ. Своему 
климату и русская равнина обязана большинствомъ особенностей. 
Европейская Росс1я лел^итъ большею частью въ ум'Ьренномъ 
пояс'Ь и обладаетъ климатомъ коптинентальнымъ, т.-е. зима ея 
холодна, а л'Ьто жаркое. Такъ какъ ея сЬверныя части находятся 
[юдъ ббльншмъ вл1яшемъ моря, чЪмъ южныя, то, несмотря на 
громадныя ея протяжен1я, разница въ климат^ ея с'Ьверныхъ и 
южныхъ частей невелика, что особенно чувствуется зимою. Въ
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.1ЫМГ,, м'Ыт!1мп даже л;ар1:нмъ, лЬтохп.. Эта коптитшта п.ппст!. 
(•тап()1(птс!Г гЬмъ больниц, ч’Ьмъ дал'Ье мы по'Ьдомъ па иосток'ь 
II не только зима, по и сродпля томпоратури года въ Госс1п 
стапонитсл холод1гЬ(! пе только при дипжепш съ юга па сТ.всръ, 
по II с:ъ лаппда па носток'ь.

Болыпп того, при дн1пк(мпп па одно п то л:с чпсло пороть па 
востокъ стапоть холодп'Ьо, ч’]'.мъ если бы мы пероЛ^ха:ш па то же 
мпсло н(‘рсть па гЬпвръ. Потому самою холодною м'Ьстпостьн) 
Р’осс1п будетъ ся с'Ьиоро-востокъ, самнм'ь ли; мяг'кимъ хймимакшъ 
обладаютъ губерп1и Полыни. Ла вог-ток'!» Росс1и рашшца пъ 
темпоратур'Ь лЪта п зимы доход1ггь до 37°. Ь^оитшюнталыюсть 
климата 1мфоиеиско1'1 Росс1и рЪзко отлпчаотъ се огь Западной 
Европы, которая ие г?пастъ пи такпхъ спльпыхъ зпмгшхъ морозовъ, 
какъ Россая, пи такоП л'Ьтпой ягары. Въ юго-западпоП Росс1и зимою- 
такъ же холодно, какъ въ с'Ьверо-восточпоп Гермаиш и южио11 П1ве- 
цш, лежащей много с'Ьверн'Ье, въ сродной Россш такъ же холодно, 
какъ въ с'Ьво])Ной Швоцш, а въ с'Ьверо-восточной Росс1и тогда цар- 
ствуегь такой холо;п>, какого по знаюгь въ самыхъ сЬверныхъ 
м-Ьстахъ Европы. Обратное наблюдается л'Ьтомт,. Тогда па сЪво])'^ 
Росс1и такъ :ке тепло, какъ въ Лшмни, иъ сродной Росс1и л'Ьто 
такое же, какъ во Франц1п, а на югЬ—какъ въ с'Ьвсрпо!! Итал1и.

Эта контниенталыюсть климата палоя:п,:1а свою печать на при
роду и лсителей. Въ п])отивоположпость западу Европы на рав- 
пипЪ Европейской Росс1и, если пе считать хво)"шыхь деревьонъ, 
не растетт  ̂ ни одного в'Ьчпо-зелепаго до1>ова или кустарии1са—всЬ 
оп'Ь ОТТ. с-Ьвера до юга сбрасываютъ свои листья на зиму и од'Ь- 
ваются ими воспою. Въ Р0СС1И пе могутт. расти деревья, бояпцмся 
сильныхт^ морозовъ пли для развнтш своего тробуюиия длинной 
осени. Кром’Ь крайпих’ь заиадпыхъ ок1)аинъ, зд'Ьсь пе раст(1гь ни 
буков-ь, пи сладкихъ каштаповъ, столь обычныхъ на занад'Ь, и 
в’Ьчно-зелеиый плющъ пе украшаепэ, какъ въ Западной Европ'Ь, 
сгЬт> домовъ и стволовъ деровьевъ. Зато жаркое л’1'.то ппзволяегь 
у пасъ разводить сравпит&1ьио далоко на с'ЬворЪ так1я растотя, 
какъ арбу;^ы и /дыии. Они пе вызр1шаюгь под'ь соотв-Ьтстнующимп 
широтами па заиад'Ь Европы. Эта же котггпиентггльпость к.:1пмата 
сказывается и па животио.мъ м1р'Ь и чолои'Ьк'Ь. Мнопя жнвотныя 
повергаются въ зимнюю спячку, мпог1я птицы, ие перенося 
мороза, улотаюгь въ теплый страны. Въ Западной Енроп'Ь чоло- 
в'Ькъ не мЪпяегь никогда такъ часто одея:ды и не пзм'Ьняетъ
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1ИМ11 ||||!('и1и. К'пгдмсп 1/.|;11ыи смшии. 1мГ.|(:и‘1 I. иши-рмюс/п» нипичи 
<т!Ч('ст1!а, к(»л»̂ спи(‘, ;1кт1а;1:и смЬиянггся гмиямл, народ!. иядТ.- 
вает-ь шуйы л руиашщы, жилье усилошю топится. Па (''Ьлс])!, 
у  пасъ .морозы доходягь до 40°, а п:зр1щка так1о морозы случа
ются въ Курск'Ь и Харьков'Ь. В'ь средшм! Росс!» мороаы въ :ю ’ 
не рЪдкость и они наблюдак)тся вплоть до бсрогохгь 4 <фнаго моря 
и Касшйскаг'о; при такихъ моро.чахъ люди нор'Ьдко отморнжи- 
ваюгь себ":?! руки, по1'и, уши. ]й‘сго этого не знаетъ большин
ство народовъ Европы. Не зпають они и пе1)оходонъ къ нашему 
^каркому л11ту съ жарою въ 30°, а па Ю1”Ь и 40° т> т'Ьпи, когда 
люди работаютъ въ пол'Ь въ одной рубахЪ, рачстех’нвая и у нсГг 
ея ворот-ь, когда шапку см'Ьняетъ картузъ, сашг—тел'Ьз’а. Русск1Г1 
челов'Ькъ не поснп. па т'ЬлЪ фуфаек'ь, съ которыми не разстается 
больншпство жик^леП Европы, посящпхъ и ;гЬтомь и зимою 
приб^шзнтельио ту л:е одежду, полт.зующихся гЬми же экниа- 
Îа̂ мп и очень мало топяшнхъ своп яснлпща. Па сЬнорЬ Росс1и 

темш!ратура самаго холоднаго ея м Ьсяца—20°, па н)Г'Ь опа-|-4°. Па 
сЬверЬ средняя температура сама|-о жаркаго м 'Ь с я п а 12°, па 
юг’Ь-)“ 25°- Д 1̂ясе самыГ! характеръ руспсаго парода опред'Ьляется 
ея климатомъ. Холодигш долгая :ш.ма еще недавно обрека^ча наик; 
крестьянство па бездЬяте^шную жизнь въ поочутемноп изб'Ь съ 
жарко натопленноГ! печью. Па воздух'Ь, д-кчая долпе пере'Ьзды, 
о т .  долженъ былъ терп'Ьлпво споспть М01)0зь. Время было пн- 
почелгь и пед'ЬляАП! жда;гь опъ пути въ заносахъ. 1{огда же 
наступало лЬто, пуи:по было въ короткое время исполнить вс'Ь 
необходимыя ])аботы. 1И'.лыя ночи с'Ьвера не оставляли времени 
для спа, и день ]1 ночь продолжалась горячан, спЬин1ая, 
безустанная работа. Въ противоположность методичному п'Ьмцу 
и систематичному аш'^шчашшу, привыкшему работать непре
рывно, не сш]ппс(1мъ утомляя себя, по и не пре1швая работу, 
русск1й или работаетъ заиоемъ, не зная отдыха, или гуляеп> 
больше и долыпе, ч1..мъ опо ]1]>ппято и нуягно для отдыха. Въ 
его характер'!'» какая-то см'Ьсъ мягкости и суровоЛ грубости, (ягь 
привыкъ терп'Ьть и иреодол1'.вать затрудпеи1я пе столько патис- 
комъ, нроявлеп1емъ силы и эне1»г1н, сколько вынослтюстью и 
те1)П'Ьн1емъ, доходящимъ до тупости. У него нЬтъ актпвныхъ доб- 
род'ктелеП, ум'Ьнья добнвап.ся опред11ленио поставлепноГ! ц11.[н 
Какъ кшматъ нашъ есть клн.ма'гь краЛпостеИ, таг:ъ и характе11Ъ 
житеV е̂1̂ любить эти иос̂ ’гЬд1пя. Отъ тяжелоГ! трудовой жизпп 
русскШ челов1ил. пе1)еходигь къ ])азгулу, его удовольствш—ато 
■нлынля ощушенш; 1саче^чп, быст])ая '1ада па лошади, переходъ 
)Т1, :каркой температу])ы па1)овоп бани къ холоду сиЪга, въ
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['й'.т 1||) сшм'И 1;<||тт(‘1гп1-11.и<1ст11 ( 1.!11'|и> м т  |. плигсги ик- 
'п'стпи 111)(‘Д|’тап.и1Н1'Г1. ма.ю о т .тч 1я, то итого 1К‘Л1.;;Л с|;а:|;т. И|)о 
Л||у|’ую |-то|)ону его 1иимг1ти—про ого ллажность и дожди. Глаипун» 
массу йоды припосятъ иъ Россчю п'1>т])ы, лун»щ1е съ Ат.кгитичсс- 
|;аго окслиа, н'Ьтры западные п особенно юго-штадние. .':>ш пЬтры 
111)ообладаюгь иъ с'Ьнорп-иападпоП нолотпгЬ папк'го отечостиа и 
11рннослп> сюда, как'ь и в'ь ГЗападноП КироггЬ, дожди но «сТ. «])П- 
мспа года. Ианбпл'Ь»! обильны »лаг(ИО они, одиакожо, лгЬтомъ. 
.'1-Ьто зд'Ьсь меп'Ьо жа1жо, ч'Ьмъ па к»го-посток'Ь, вода лспарястся 
не сильно, потому поля здЬсь рЬдио страдаюп. огь :1асухп ц 
п()епбладаютъ л‘Г>са и болота. Если мы П1)оиодомъ Л1ппю черолъ 
города К'нштк'иъ, Ха]>ькоиъ н .'’фу, то къ к»го-иостоку отъ атоЯ 
услоиноГг лннш юго-западные В'Ьтры будутъ дуть все р1>же и 
р'Ь/ке. 11а см-Ьпу пмъ чаще будутъ дуть вЬтры восточные л с,Ь- 
|«фо-восточные, сух1е п бездожд1пае. Они выжигав>гъ степи, вы- 
зынаютъ частие засухи и неурои:аи. 11а к»го-восток'Ь Росс1И, гд'Ь 
о н и  становятся преобладающими, выпадаетъ ул;е очень ма.чо 
дождя. Л'Ьто здТ.сь очень :ка11к0е, и иемиопе доя:ди, выпада»)щ1е, 
л'Ьтом'ь, увла:1сняк»П1 почву д:глеко недостаточно. Потому къ юго- 
иостоку огь у1;азанио1Г лнн1Ц господство л-Ьса сменяется господ- 
гтволгь степи, а степг.. въ свою очо1)(>дь, см'Ьнж^тся па краПнемъ
Н 1ГО-ВОСТОК'Ь С0Л0Н(1ВаТЫМИ, ПОК])ЫТЫМИ С'ЬДОЮ 1П13К0Ю полынью, 
полупустынями. В.\гЬсто болотт. все чаще и чаще попадаются со
лонцы, а челоп'Ькт., селипнпГк'я на с'Ьвер-Ь и (■1-.В(!ро-запад'1-, въ 
11а;1бросъ маленькими де1)евнями и хуто1)ами, зд’Г.сь предпочт1таегь 
селиться громадными селами, вытянутыми по бб1)егамъ р-Ькъ.

Па лапад'Ь Росс1п вынадаетт^ дождя въ три 1>аза больше, 4 '1>мъ 
на ея К1ГО“ Восток1> (на гЬверо-запад-Ь 500 — 600 мм., на юго-во- 
(Ток'Ь 200 мм.). Уймою по все11 ])усской равнии'Ь ]ш1'>(;то дождя 
|1ыпадаеп> снТ.гь, при чемъ, если спЬгопадь сопровождается В'Ьт- 
])ОМ’ь ,  п(|днимается вьюга и мотель или, какъ его на.чыиан)П1 на 
посток'Ь, бу])анъ. Нигд^з въ св'Ьт'Ь сн'Ьгь пе образуг'гь зимою та
кого г1)омадпаго непрерысиаго покрова, какъ вт. Росс1и. Онъ 
им1нтъ для иангего отечестза громадное зпаченп-, зан1ип;ая отъ 
мороз<лп> пос'Ьвы и давая при та>п1ш питан1ед.1я нанигхт. р'1-.1;ъ и 
о:зе1)Ь. Какъ важно значшпе этого покрова для почпы, видно изъ 
того, чт(1 когда па пов1'рхнооти спЬга наблюда юя мо1)оз'ь вт.—30°, 
подъ ого покровомт. термометръ показывалъ толг.ко—3°. Только 
там'ь, гд'1’. ест1. глубок^ сп'ЬжпыП покро!п,, вт. л'Ьсах'ь раступ> 
вЬчно зеленые ягодники въ род’Ь б1)усиики, такоГг же в'Ьчпо зе
леный ве])ескь и не вым('11заюп. К'орни бол1'.е н'Ьилилхъ растещй.
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Руссшй йлиматъ, несмотря на всё его отлич1я отъ климата 
Западной Европы, им'Ьетъ съ нимъ и много общихъ чертъ. 
Главный нзъ нихъ—это его необыкновенная перем'Ьнчивость и 
неустойчивость погоды, зависящ1я отъ постояннаго изм’Ьнен1я въ 
направлеши В’Ьтровъ. Это происходить оттого, что надъ Россхею 
постоянно проносятся циклоны или круговые вихреобразные 
в'Ьтры. Такой в’Ьтровой вихрь захватываетъ иногда область въ 
нисколько тысячъ квадратныхъ верстъ. Центръ такого громаднаго 
вихря, къ которому со всЬхъ сторонъ по направлен1Ю, обратному 
движенш часовой стрелки, стремятся в'Ьтры, самъ несется по- 
перекъ Россш съ юга-запада на сЬверо-востокъ 1). Если онъ про
носится, наприм'Ьръ, къ сЬверу отъ нашего селешя или города, 
то при приблияйенш его къ намъ будутъ дуть юго-восточные, 
потомъ южные и зат^мъ юго-западные В’Ьтры, Эти вЬтры не
сутся съ океана, согрЬтаго теплымъ течешемъ, и даютъ намъ 
дождь и ненастье, а зимою—оттепель. Когда центръ циклона ми- 
нуетъ, ему вслЬдъ будутъ дуть вЬтры сЬверо-западные изъ болЬе 
холодныхъ странъ, погода прояснится. Если долгое время н'Ьтъ 
циклоновъ, то зимою дуютъ постоянно холодные вЬтры изъ 
Сибири; они приносятъ намъ сухость и холодъ. Тогда-то и наблю
даются у  насъ самые сильные морозы при ясномъ небЬ и сухомъ 
воздухЬ. Л’Ьтомъ въ такихъ случаяхъ дуютъ холодные вЬтры съ 
сЬверо-запада. ЧЬмъ чаще проносятся надъ нами циклоны, тЬмъ; 
ненастнЬе у  насъ погода, т'Ьмъ теплЬе она въ зимнее время года, 
такъ какъ большая часть циклоновъ проносится надъ с^Ьверо- 
западной Росс1ей, тамъ болЬе всего западныхъ вЬтровъ и дождей. 
Перем’Ьнчивость погоды въ Россш сильно отражается на ея 
урожаяхъ. Мы не можемъ знать заран'Ье, какъ, наприм’Ьръ, въ 
КитаЬ, достаточно ли въ данный годъ будетъ дождей и могутъ 
ли они обезпечить трудъ, затраченный земледЬльцемъ.

Изъ всЬхъ областей Европейской Росс1и бол’Ье всего от'ь 
описанныхъ чертъ климата отличается южный берегъ Крыма. 
Защищенный горами отъ холодныхъ сЬверныхъ вЬтровъ онъ 
имЬетъ болЬе теплую зиму. Дождей здЬсь падаетъ всего бол'Ье 
зимою. Этимъ и многими другими чертами онъ уже напоминаетъ 
страны юяшой Европы (подробнЬе смотри статью о КрымЬ). Кли- 
матъ Западной Сибири много суровЬе и континентальнЬе, чЬмъ 
въ Европейской Росс1и. Особенно люты зд'Ьсь зимы, мало бываетъ 
оттепе„1еп. Л’Ьто теплое, но короткое. Еще бол'Ье отличенъ от̂ ь 
нашего клнматъ Восточной Сибири и Кавказа, о климатЬ этихъ 
странъ говорится въ соотвЬтствующихъ главахъ.

1) О цпклонахъ см. пред. м етооро .ю пя, стр ., 161 эт. тома.
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у. Ти!||а и тундра с1;пера.

1ит|. сЬп»’!!!. 1й)|1и|1(М'к;к1)Гг России, нее то ни прострмш'тпп, ксн 
ти|)п(‘ усЛ'.лмо палуиами, прииссоиинми ледипкомъ пть «.'{сиидн- 
11;1И1П, 01.1Л(» 1П> отарпиу иокрыто дромучимп лЬсамп, Л'Ьсамп пи 
ирплмутесгиу хпоГшыми. Они состанляли часть того пояса таПги, 
которн!! н'Ь ум'Ьрсппомъ пояс'Ь, ок])уж:ш полярпыя страии, тя
нется широкой полосой чорозъ сЬш^ръ Европы, Аз1и и СЬвсрпо1'1 
Лмор]1КИ. Южная часть этого пояса дремучпхъ лЬсопъ теперь 
сильно изм'Ьнепа челонЬколп,, опъ унпчтояшлъ и сжегь боль
шую част1. л’Ьсного пространства. Паш]ш п луга господствують 
на м'Ьстахъ бынпии’о Л'Ьса, но п зд-Ьсь обривками и островками 
види'Ьются еще остатки этнхъ л'Ьсокь. Пойдете :ш вы изъ Москва 
по жел'ЬзноН дорог'1'. въ Пигкпп!, пъ Тулу, вт> Потербурп! или 
въ Смолепскъ, вы всюду будете ши'Ьть л11съ пзъ око1гь вагона, 
и чЪмъ да:гЬе па с-Ьвор-ь будете вы -Ьхать, гЬмъ болЪе сплочен
ный харагстеръ будегь пршгимать эта тайга, такъ что въ нашпх ь 
с-Ьверныхъ губерн1яхъ, Архангельской и Вологодско1г, она ц те
перь еп10 нокрываетъ большую часть страны.

.'Зто царств<> .’гЬса, среди котораго росла и воспитывалась зпа- 
чптелыюя часть русскаго народа, въ разлпчныхъ частяхъ Россш 
носило различный обликъ; иапболЬе таежгшй характеръ носяп. 
эти Л'Ьса на самомъ с'Ьвер'Ь, ш. ‘1>ипляпд1л, въ Архангельской, 
Олонецкой и Вологодской губе1)1иихь. Зд'Ьсь въ л’Ьсахъ господ- 
ствуютъ чисто хвойпыя породы дерет.евъ. Иа запад'Ь сосна и ель 
европейская наш обыкновенная; на восток!;, по м'ЬрЪ приб;гпжен1я 
къ Уралу, разнообраз1е хвойныхт. становится больп1е, присоеди
няются сибирская пихта, лиственница п у самаго Урала снбирсшГ! 
кедрь, даюгцЛ'г изв11стпые вс'Ьмъ кедровые ор'Ьипси. Кром'Ь того, 
ель европейск-ая см'Ьняетс.я сходною съ нею, но бол'Ье тощею си
бирскою елью. Из1> листпенныхъ деревьевъ в-ь этой настоящей 
таежной полос1> встр'1;чаются тол1.ко береза и осина, рябина, ольха, 
да по берегам'Ь р'Ькъ разныя породы нвъ, а па восток'Ь тополь. 
Несмотря на однообраз1е состава деревг.евъ, эта область тайги да
леко не однородна, и путепк'ствуншцй по пей будеп. встр-Ьчап. 
самыя ра:!личш^я картины. «Пространства между р'Ьками, заросппя 
густымт. лФ.сом ь,—говорить :тат(ясь нашего сЬвера Максимовъ,— 
зовутъ вь х\рхангельской губ1‘.рп1н т а й б о л о ю ,  а пхъ опуппси 
р а м е н ь ю ;  чист[̂ ^̂  сосновый оГЬсъ, ра-чроснпГюя иа песчаной 
почв'Ь — б о р о м  ь». Только Н'Ь такихъ борахт. сосны имЬюп. здо-
рОПЫГ! СТВО.ГЬ и стройш лс! ВИД'Г.. 'ГаКОГ! б01ГЬ ЗОВ(?ТСЯ К0ИДОВЫ\['Ь п
ВТ. пихъ любять с(‘лит1.ся тет(‘1)1М1а. 1)0[)Ы тянутся на ц'Ьлыя сг1тни
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стые боры перес'Ькаются рЬками, залпьпы*' луга (сотрых I. ;;ипу1С',| 
« у  р е м о К)». Иа уром1’., помимо лугоиыхъ Т1)а1п>. 1)астуть Г»ср(‘:тли-|. 
и ишхякъ съ осиною. Пятнами и остро])амн раибрпсаны с]л‘лн 
таПгн болота, норосш1я торфяными мхами съ клкжпон), мороткою 
и другими ягодами, съ разными осоками и нуинтею. Сродн ннхъ 
попадаются острова низкорослых ь деропьсвъ, такъ на:)ыва('мыо 
к о л к и ,  при чемъ сосна им'Ьсгь зд'1'.сь жалк1й, чахлыП ристъ (ка- 
ранданнн1къ). Островки листвениыхъ деревг.ркъ на сухомтз м’Г.ст-Ь 
иовутъ зд'Ьсь рощами. Б'ь к о л к а х ъ и роща-къ любягь селиться 
волки, бурундуки и россомахи. Въ таГ1б(»л'Ь выд'Ьляются участки, 
особенно мрачные и дншо, такъ называемыя у Л м ы. Въ ннхъ гнЬз- 
днлище л-ЬсноП дичи. Тугь еще можно встр'Ьтить 1'ориостая, 
лисицу и ку1шцу. Среди л'Ьсовъ зд-Ьсь и тамч. раскинуты тяну- 
ииеся на громадный пространства порубки и поягаринщ. Они 
зарастают!) сперва малиною и высокн\ги розовыми дв1>тахш кип
рея, позяге бере.чнякомъ и осиппикомь, образуя такъ называемый 
д е б р и .  Па границ'Ь :-»тнхъ деб])оГ1 и настоящаго л’Ьса ютятся ряб- 
Ч1п:и. По самы.\п1 дикихп! трущобами зд'Ьнтягп лЬсного царства, 
по словамъ Максимова, являются такъ на.зываемия с ю зе мы. 
Это буреломъ, густо заросннГ! жчфоходимой чагцей хвоЛиыхъ, 
ихъ почти недоступный центръ зовется ка л т у  со  мъ. Въ ннхъ 
СЛЫНП1ТСЯ только крик'ь да стук'ь дятла. Зд Ьсь устраиваеп^ свон>, 
берлогу ме;цгКдь, живегь болынеропй лосг.. Вообгце тайга до 
сихъ поръ очень богата ягивотиыми, несмотря па безпощадное 
истребление ихъ челов'Ькомъ. Медв'Ьди, волки, лисшщ, ])ысь, 
соболь, хорекъ, ласка, г(»рностай, барсу1съ, олени, лоси, б-йаки  ̂
зайцы, равно ка1сь тетерева, глухари, 1)Яичики и т. п. л1->сная 
ДИЧ1. ен1е водитс.я зд-Ьсь въ пзобилп!; по озера.\гь и болотамъ 
тайги гн'Ьздятся утки, шлрки, гуси, лебеди, бс1асы п вальдпшепы.

С'Ьверная таГп'а, какь сшшано, можеп. быт1. разд-Ьлена на дв'Ь 
области: урал1^скую, съ ]1рисутсти1ем1. снбирскнхъ пород!, де- 
ревьепъ, и западную. Уральская или восточная сохранж'тъ свой 
характеръ дале1го иа юп^ !гь Пермс1гой и I5̂ !Тской губери1яхъ 
!)!1Л0Т!> до с'ЬверноГ! части К’азанской и Пижегородс1сой. !.к!!адная 
носте!1енно па югЬ нр1пшма(?гь переходные! ха])актерп., какоГ! мы 
ви;ц1мъ въ Приба.лт1Г1Ской и Озерной области и дал Ье къ Ю1\у 

до Г1К1ННЦЫ степеГь Эта област!. поражаетъ нз(1бил1ем!. озе]п, и 
бологь, которыя ус-Ьштютъ холмистую поворх!!ист1. пространст!)а, 
изобилующук» 1залуч1ами. Зд'Ьст. к ь х!Н)йиому лЬсу прнм'Ьшиваются 
уже кое-как1я нпгроколистныя листо!!адныя породы: лина, дуб'ь.
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пГ»|1а:)уя ка('1му. ; (агЬ.м ь такая ка1‘мка отаиоиитгя шч' тн])!' и ишрг. 
Нарастая пор.члимъ сионмь К(ЛЩОмт., растоиыще мха иплтинаогь 
ка1съ св-Ьтильня коду, подиимаетъ ее изъ озера. Нижняя, погру
женная н'ь воду часть стебелька умираегь, но не разлагается, а 
11ре1фаи1ается въ такъ называемый торфъ—пористое бурое веще
ство, постепенно паполпягощее озеро настолько, что по окраииамъ 
его можно бываетъ ходить безопасно. На мх'Ь тогда вы1)астаютъ 
иизкорослыя сосны, багульникъ, голубика, клюква и т. п. ра- 
степ1Я. Но чЬмъ дальше отъ берега, т'Ьмъ тоньше эта раститель
ная корочка; она колышется подъ ногами и эта, такъ называемая 
трясипа, бываетъ часто настолько непрочна, что человЪкъ или 
лошадь могутъ провалиться въ скрытыя подъ мхомъ воды озера. 
И теперь часто, разрабатывая па топливо старые торфянники, 
находятъ въ нихъ остатки людей въ рыцарскихъ досп’Ьхахъ 
прежннхъ времепъ и друг1я погпбнпя въ трясипахъ много в̂ Ь- 
ковъ тому пазадъ существа. Часто средина озера не зарастаетъ, 
она покрыта красивыми плавающими растешями-цв-Ьтами, по ней 
плаваютъ болотныя птицы, но горе тому челов'Ьку, который 
вздумаегь подойти къ такой «чарус-Ь». Онъ неминуемо прова
лится въ Т15ясину. Эта южная половина западно-таея^ной области 
сохранила множество еще незаросшихъ большпхъ и малыхъ 
озеръ. Они придаюгъ большую красоту местности. Зд-Ьсь, какъ 
и въ Финляндш, среди однообразнаго бора постоянно попадаются 
больпня открытия пространства водъ, отражающихъ холмистые 
берега. На нихъ возвышаются ели и сосны пли веселыя х-руппы 
березокъ и ивъ. Вода озеръ изобилуютъ рыбою. Около нихъ 
есть больш1я ровныя пространства луговъ. Вода озеръ спускается 
и осушенное дно съ плодороднымъ пломъ зарастаетъ травами. 
Так1я лугов1Шы удобны для землед'к’пя и привлекли сюда пер- 
выхъ поселегщевъ-землед'Ьльцевъ.

Къ югу отъ рЪкп Оки начинается полное преобладаше листвен- 
ныхъ Л 'Ьсовъ и появляется степь сперва о стр о вкам и , а п о то м ъ  
она захватываетъ къ югу все больше и больше м'Ьста. Напротивъ, 
ьъ западной половияЪ Росс1и, благода1)Я бол'Ье влажному кли
мату и песча1шстой почиЪ л'Ьсъ съ обликомъ тайги тянется 
гораздо дальше па югь, какъ то видно на карг'Ь. Но эта тайга 
западной Росс1П, какъ и въ переходной Озерной полосЬ, уже мало 
сохранилась. Населенхе зд-Ьсь сильно уве:шчилось и большая часть 
л1’.са вырублена. Въ то время какъ на сЬнерЪ тайга занимала 50%  
всей поверхности, зд'Ьсь она колеблется отъ 12—207о- Па ряду
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съ хвойными породами встречаются и лиственныя. Въ Польша 
и смежныхъ съ нею Прибалт1йскихъ губершяхъ и губерн1яхъ Ли- 
товскихъ попадаются породы, несвойственныя другимъ частямъ 
Росс1и, а только Западной Европ'Ь, таковы: букъ, европейская 
пихта, европейская лиственница и тиссъ, называемый также не- 
гноемъ или краснымъ деревомъ. Въ Гродненской губернш, въ 
такъ называемой Б^лов'Ьжской пущ'Ь, сохранилось крупное жи
вотное, похожее на быка—зубръ. Зубры уничтожены теперь по
всюду и сохранились только зд^сь, да на западномъ склонЪ 
Кавказскихъ горъ, гдЬ они попадаются, впрочемъ, очень р^дко. 
Дальше всего на югъ сплошные лЪса спускаются въ области верх- 
нихъ притоковъ Днепра, въ такъ называемомъ Пол'ЬсьЪ. Полесье 
вдается клиномъ въ степь и занимаетъ плош;адь бол'Ье восьми 
миллюновъ десятинъ и расположено преимущественно въ губер- 
Н1яхъ; Минской, Гродненской, Волынской, отчасти Могилевской, 
Шевской и Черниговской. Это низменная равнина, н'Ьсколько 
вогнутая внутри и занятая, большею частью, р'Ькою Припетью и 
ея притоками. Благодаря громаднымъ болотамъ Пол'Ьсье мало 
населено, зд-Ьсь еще много невырубленнаго л'Ьса, и онъ одинъ 
покрываетъ 40®/о площади. Но л-Ьса зд^сь уже см'Ьшанные. Къ 
хвойнымъ прим-Ьшано много березы, дуба, липы, и хотя преобла- 
дающимъ деревомъ будетъ все-таки сосна, много можжевельника, 
пихты и тисса. Болота Полесья громадны, но характеръ ихъ дрзтой, 
ч'Ьмъ на сЪвер'Ь. Они занимаютъ по тысячамъ квадратныхъ верстъ, 
весною затопляются водою. Селешя, расположенныя на возвышен- 
ныхъ бугоркахъ, по нискольку месяцезъ не сообщаются другъ 
съ другомъ. Мнопя изъ болотъ им'Ьютъ до 100 верстъ длины. Зд^сь 
болота не столько моховыя, сколько травяныя и тростникоъыя. 
Особый сортъ представляютъ такъ называемыя г а ч и съ кочкова
тою поверхностью, поросш1я густыми травами и кустарниками 
ивъ. Заболоченность Пол’Ьсья происходитъ оттого, что вода вер- 
ховьевъ рЪкъ, текущихъ по Полесью, замедляетъ свое течете 
и зд'Ьсь выходитъ изъ береговъ. ОнЬ въ верховьяхъ вскрываются 
ран^е и затопляютъ еще замерзшую низину. И здЬсь сохрани
лось еще много р’Ьдкихъ растенШ, наприм'Ъръ, кавказская азал1я, 
а изъ животныхъ—бобръ.

Почва л'Ьсной половины Росс1и не отличается плодородхемъ. 
Пески, валуны и глины, нанесенные ледникомъ, не содержатъ 
много питательныхъ солей. Частые дожди вымываютъ и то не
многое, что есть, и значительный пространства покрыты зд’Ьсь 
такъ называемымъ подзоломъ, или б'Ьлоземомъ, совершенно бЪ- 
лымъ порошкомъ состоящимъ изъ тончайшаго кремневаго песка. 
Примись подзола находится во всЬхъ сЬверныхъ почвахъ. Вы-
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сит!.. :ц;1 рп.апчпн.ч (■|:.11М1И11г'гь тч'члнки, 11])г11|);ица!1 им. ш. 
Т11с|1,1ып ]с])ис11о-ПурыЛ т'счаиик!.. Е1Ч1 :)оьутъ и р т Л1 тс Л и и м '1.. 
II 11101 и (‘1«1, (1(1рнчуясь подъ почвою, не пропускаюгь иоду и 
(•<>д-1'>11ст»уютъ образовашю болотъ. Рядомъ съ подзоломъ въ Л'Ьс- 
1юП полос'Ь, какъ сл'Ьдстше обилышхъ болотъ, много отложошй 
торс)Ж; и если гд-Ь ми истр-Ьчаемт, темпаго цв'Ьта почны, эти 
почвы торфянисты, им'Ьюгь пъ соб'Ь много кислоты и безъ 
удобрэшя нрои.чводятъ лишь осоку. Зд-Ьшняя почва даетъ уро
жаи лишь носл'Ь хорошаго удоброн1Я. Въ старпну, когда л'Ьсъ 
ничего не стоилъ, зд'Ьсь господствовала подс'Ьчная нлн лядшшая 
система хозяйства. Л'Ьсъ срубали, свозили, а пни и всЬ сучья и 
хвиросгь сжигали и иа уд| ̂ бренноЛ золою дерсвьевъ прогалип'Ь— 
лядшгЬ с’Ьяли хл-Ьбъ. ]Зогатую корнями и валунами почву пахать 
илу1’омъ било нельзж Потому нато крестьянство С'Ьвсра иахало, 
да и до сихъ поръ во многихъ м'Ьстахъ панюгь сохою. Соха 
легко п»‘рескакииаегь чорезъ корни и камни и все-таки пзрых- 
ляетъ землю. Когда л'Ьсъ стаигь в'ь ц'Ьп'Ь, зе.млю стали удобрять. 
Только хорошая обработка и сшплюе удобреп1е обезпочиваегь 
тутъ уролсай. Потому мы увидимъ ниже, иародъ зд'Ьсь М1ию 
дорожить земле») и прииужден'ь другимъ иутемъ зарабатывать 
01̂ 6Ь хл'Ьб'ь.

Густые дремуч1е Л'Ьса лЪсной полосы Росс1и пе доходятъ до 
сама1’о Ледовитаго океана. Мнопя ири’шиы м'Ьшаютъ ему зд'Ьсь 
расти. Па Кольском'ь полуостров'Ь, иаиримЬръ, хфичииою без- 
л'Ьсья являются суровые зимше н'Ьтры, замораживаимще дерево, 
ра:гь оно поднимется выше слоя сн'Ьга, прикрывающаго его зимою. 
Потому л'Ьса появляются зд'Ьсь только на н'Ькоторомъ разстоян1и 
отъ берега, въ рЬчиыхъ долипах'ь и ущельяхъ, прибрежныя 
же скалы порос^пI мхами, травою и низкорослыми мелкоошст- 
иыми кустиками: черникой, брус]П1Кой, полярно!!, столюн1ейся 
ивой и карликово!! берс'зо!!, багульником'ь, андромедой и т. и. 
Эти безл'Ьсиыя высоты здЬшнее население зовепь тундрами. /1,ругой 
вид'1. им'Ьютъ тундры Л»'довитаго океана. Это плоск1я равнины, 
низы 1соторыхъ 1П1когда не оттаиваютъ. Ои-Ь отмсрзаютъ лЪ- 
то.мь всего )1а нисколько вершковтз и потому верхи!й оттаявшШ 
сло1! прониташ, водою. Получается очень мелкое болото, которое 
и аарастаегь с-Ьверными болотными растешями, торфя1Ш.м'ь и 
другимт. мхомъ и ивами. Часто громадныя ирост1)апства покрыты 
кочками, раздЬлешшми широкими пром<'жутками. Па кочкахъ 
растеп^ 1слюква, морошка, ба]’ульш1К'ь. РЬже тундра покрыта 
ягелями и лншайншсами. Пад'ь тундрой всегда кишагь тучи
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комаровъ, а подъ конецъ лЬта слетается масса птйцъ, откар
мливающихся ягодами. Обычными животными тундры и въ Евро
пейской Россш буду'гъ пеструшка, песецъ или полярная лисица, 
полярный заяцъ и с'Ьверный олень. Изъ птицъ характеренъ под- 
сн'Ьжникъ, Вообще къ русской тундр'Ь применимо все то, что нами 
было сказано въ глав’Ь о полярныхъ странахъ. Находясь боль
шею частью за полярнымъ кругомъ, она зимою представляетъ 
мертвенную пелену сн'Ъговъ, погруженную во мракъ, изредка 
осв'Ьщаемую солнцемъ. Л'Ьтомъ это комариное царство пользуется 
постояннымъ днемъ. Самыя больш1я пространства тундры ле- 
жатъ на сЬверо-восток'Ь Росс1и. Это будутъ Больш е-и Малозе- 
мельская тундры. Деревья тутъ растутъ только по обрывистымъ 
берегамъ рЪки Печоры. Тундрами покрыты также острова Кол- 
гуевъ, Вайгачъ и Новая Земля. Напротивъ на Соловецкихъ остро- 
вахъ еще растетъ красивый хвойный л'Ьсъ.

VI. Наши степи.

Къ югу отъ Пол'Ьсья на западЬ и южнЪе Оки и Камы на вос- 
ток^ хвойные и см^Ьшанные лЬса сменяются у насъ широко
лиственными листопадными. Главными деревьями этихъ Л'Ьсовъ 
будутъ дубъ, кленъ, ясень, липа, вязъ, берестъ, дик1я яблони и 
груши, на западЪ букъ, грабъ и т. п. деревья. Они получаютъ 
преобладаше тамъ, гд'Ь на см^ну валунамъ, глинамъ и пескамъ яв
ляется желтобурый суглинокъ. Этотъ лишенный валуновъ сугли- 
нокъ, называемый во многихъ мЬстахь бЪлоглазкою, подстилаетъ 
почвы большей части юга Россш. Лиственные лЪса теперь сильно 
пор'Ьд'Ьли. Ихъ истребилъ для своей надобности челов'Ькъ. На- 
поминашемъ о нихъ осталась только образованная ихъ корнями 
почва. Везд’Ь, гд'Ь росли широколиственные лЬса, у насъ почва 
имЬетъ св'Ьтло-с'Ьрый цв'Ьтъ и на некоторой глубин^ рыхлая, 
разсыпчатая, распадается на отдельные комочки съ л'Ьсной 
орЬхъ величиною, постепенно переходя въ подстилающШ ихъ 
желто-бурый суглинокъ-б’Ьлоглазку. Если составить почвенную 
карту страны, то мы увидимъ, что прежде лиственные л'Ъса не 
сплошь покрывали нашъ край, такъ какъ сЬрыя л'Ьсныя земли 
сплошь тянутся только по окраин'Ь нашей таежной области, 
южн'Ье среди нихъ пятнами разбросаны участки чернозема. Ч'Ьмъ 
далЬе къ югу, тЪмъ участки съ черноземною почвою будутъ 
обширнее и обширн-Ье, и на югЪ черноземъ почти сплошь зани- 
маетъ поверхность нашего отечества.

С-Ьверная граница чернозема проходитъ черезъ губернш; По
дольскую, Волынскую, Шевскую, Черниговскую, Орловскую, Туль-
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ШГЬ'ГЬ. (>|1'1> чороиъ 11(1Т0Му, ЧТО СОД(>рЖЛГЬ 1)'Ь П'.СуЬ йОЛЫИОП НО- 

ЛНЧОСТГК! Ш'рсД'ИОЯ, 1ШТ0раГ0 1П. тучпыхъ чг^риойомахъ содоржнтся 
ло Г2'’ (,. (.'троошо чорпотемпоП почиы однородно. Она рапсыпаотся 
И])!! треииг можду пальцами въ мелкШ ’ шрпи/! поропюкъ. Она 
цогтепсшю иероходитъ ш. тс.мно-буры(4 еуглмнгип., на которомъ 
:шлега('.тъ. Мощность оя обыкнопонно меныш*, ч1'.мт> у сЬрыхъ 
л'Ьсных1. земель, около аршина. Спойства чорпозома пзмЬняются 
в'ь оаниснмости отъ ши1мата. Въ посточиоЛ Росгли ои’ь наибол'Ьо 
Оогат7> норогноем'ь. Бъ гуГ|0])н1ях'ь .\’фимскоП, па сЬвор'Ь Самар- 
СК011, В'Ь Слмбнрско!'!, ГЬ'азолгкоГ! II па югЬ Тамбовской опъ иаи- 
бол'Ье череиъ. 11а с'1-.в(’р(>западъ п къ юго-востоку отсюда, по 
М'Ьр'Ь того, как'ь па с'Ь11('ро-:запад'Ь клнматъ Росс1п становится 
влаж1гГ.с, а па ю1’о-иостогсъ суше, б'Ьдн'Ьетъ чорноземъ перогпо- 
ем'ь. Па К1Г'1’. опъ см'Ьняотся почвами нюколадпаго цв'Ьта, на с'Ь- 
вер'Ь дерновыми землями. ПерогноГ! чернозема пе похсжъ па 
перегной с'Ьверпыхъ и торфяиистыхъ почпъ. Онъ не кислый л 
на пем7) усп'Ьтно пролзрастаютъ злаки. ПзслЪдовапье показало, 
что опъ произошелъ отъ перегливапья па м'1зсгЬ корней н стеб
лей степлыхъ травъ. Подъ микроскопомъ до сихъ поръ можно 
разсмотр'Ьть нх'ь остатки, особеипо остатки стешшхъ злаковъ.

Черпоземъ отличается большпмъ плодород1Смъ. По даромъ 
черноземное пространство пользова^иось славою жлтшщы не только 
Росс1л, по п Европы. Плодород1е его обусловлено т'Ьмъ, что лен'Ье 
обильные п неглубоко пропитываюпие почву долади не вымываютъ 
.зд'Ьсь питательныхъ веществъ изъ почвы. По мЬрЬ того, какъ 
выв-Ьтрпваются содеря:ащ1ясл въ ней мипералышя частицы, 
пнтательныя соли накопляются въ почв'Ь. Выв'Ьтрппашю этому 
сод-Ёйствусгь остающ1(1ся отъ растепхй перегной, кото1)Ы1"[ также 
сод'Ьйствуеп. плодород1к1 почвы. Потому-то ч1'рнозем'ь долгое 
время можно было пахать безъ удобрешя и почва, лстопюиная 
многократными пос-Ьвами, скоро отдыха.ла, нозотановляла свое 
плодородие, если ее оставить на нисколько лЬть отдыхать, ии- 
Ч'Ьмъ пе засЬвая. Первые земледельцы ст1'по('1 потому и пользо
вались зд’Ьсь системой п е р е л о ж н о й .  Онн распахивали степь, 
с-Ьяли шюго л'Ьтъ подъ рядъ хл^бъ, по 1С,ладя удобрен1я, а 
потомъ опять запус1салп поле зарастать травами. Черноземъ об
разовался большею частью изъ корней стетш хъ  травъ. Везд^, 
гд’Ь мы встр'Ьчаемъ теперь черноземную почву, некогда господ
ствовали степи и наши отцы еще хорошо были знакомы съ ними.
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пли мопЪе рошюо без^тЬсное пристрапстпо, гюкрнгоо т]к111амм. 11п 
такое опред1'х1оп1С не будетъ вполн1\ точно, такъ какь Т1ни«1мм
у паст, покрнты п белл'Ьспые луга. Между т 1'лгъ на чорп(1пем-
пихъ стопяхъ рослп друПя трав^, чЬмъ па лу1ахъ, да п самл 
степи 5ыли иаотолы:п сухи, что ггь копп'Ь л'Ьта растительность 
на лнх'Г. 11Ы Г 0])а л а . Часто, осоПсшю па югЬ Росс1н, т а к ш  желтый 
пыгор1'.11ш1я огь солица степи п о д ;к ]П 'а л н , пускали па.ш. Сух1Я 
трапы сгоралп, удобряли своею золою чернозеят, и па с^тЬдую- 
Щ1Й годъ пхъ травы разрастались еще пыпнгЬе п лучию. Черно- 
з(^мныя расте1пя, за немногими пс.ключон1ями, не встр1'.чались 
и'ь с/Ьнерной .тЬсной полошпгЬ Росс1п. Опп были характе1)иы для 
ея черпоземиаго пространства. Особсино часто попадались па 
степяхъ злаки: типчакъ, тонкоиогъ, тырса и пернстыГ! серебристы}'! 
ковыль. .'-)тогь злакъ при цв'Ътеп1И выметываегь д л тп ш я, б-Ьлыя, 
пунгастыя перья, серебристые пучки которыхъ колыхаемые вЪт- 
ромъ придавали степи подоб1е волнующагося моря съ серебри
стыми иолиами. ('реди этихъ злаковъ были раскиданы разный 
травы часто съ крас]1вымп яркими цв-Ьтами или душистою ли
ствою. Таковы были расцв'Ьтавш1е весною горицвЬты, тк>л1.папы, 
1.-асат1псп или п1ьтушки, позже яркомал^п^овые воронцы, а еще 
позже разные горошки, С1ш1е шалфеи, девясилы, рожи, чабреш^ и 
т. п., превращавппе степь въ душистый коверъ цв'Ьтовъ. Мног1я 
растен1я развивались группами по многу нмЪст-Ь и, когда они 
расцв-Ьтали, степь казалась расписаиноЛ узорами яркихъ цвЬт- 
шпговъ, какъ туре1пс1Н коверъ, соткаипыП невидимыми рушгми. 
Ровная степь была усЬяна иизиши1ми, въ которыхъ долго дер
жалась вода. Въ и'Ькоторыхъ нзъ 1шхъ она держалась до осоии 
и въ пихъ заводилась болотная дичь, друпя пересыхали, но 
на нихъ росли не стешпля, а болотныя травы. Зд'}1сь он’Ь дости
гали громадиаго роста, и если въ степи сухой травы было не
много выше кол’Ьнъ, зд Ьсь оиЬ могли скрыть всадника. Вт> этихъ 
травахъ скрывалась робкая антилопа сайга. Тысячи сусликовъи 
тушкаичиковъ рыли себ-Ь норки на бол'Ье сухихъ корот1со-трав- 
ныхъ участкахъ степи. Кос-гд’Ь среди степи встр-Ьчались заросли 
пизкорослаго кустарника: таволги, бобовника или дпкаго миндаV7я, 
стенной вишни, терновника и боя|)ышника. Среди ипхъ возвыша
лись желтые и розовые блестящю на солиц-Ь звгЬздчатые цвЪты 
рожи, синихъ дсльфин1й и ломопосовъ, тугь прятались отъ 
зиоя степныя дрофы, тогда какъ нсаворонки оглашали возд^'хъ 
поднебесья своимъ п’Ьн1емъ.
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1м. югу, мы пииала-т кь полосу пол  у сто  ни, гд1’. уж(! Л'Ьса 
только пятнами и остронамн раскиданы билп по степл. Пако- 
пецъ па самомт  ̂ югЬ, покруп. Чорпаго моря, лЬсъ становится 
р1',дкостью II мы попадаемъ ш> царство пастояп1ихъ стопе». Лп- 
стиопные ^гЬса, раскпдашше среди стопой, нЬкогда н.чобиловалп 
зв-Ьрсмъ; зд'Ьсь водились лиспцы, волкп, б1упги п дру|1я жи- 
вотныя ЮЖН011 ПОЛОСЫ таЛги. Въ прг*тивоположпость молчаливому 
хвойному лЪсу, Л'Ьса лиственные 'оглашаются пЫпемъ множе
ства п-Ьвчихъ птицъ, соловг.евъ, с.:швокъ, зябликиьъ и др. Как1. 
зубръ и бобръ—рЬдкЬ! вымираюипя животныя л'Ьспой области, 
такъ въ области стопе!'! приволжскнхъ, какъ р'Ьдкость, попа
дается в ы х у х о л ь .

Отчего лЬса не росли па чериозем'Ь? Вопросъ этотъ давно 
ннтересовалъ учеиыхъ, но только недавно удалось его разр'Ь- 
шить удовлетворптеV■Iьно. Преягде думали, что причина бозл-Ьсья 
нашихъ степей —кл1матъ, который, кшсъ мы знаомъ, ч'Ьмъ дал'Ье 
на юго-востокъ, гЬмъ становится суше; лруг1е предполагали, что 
Л'Ьса на югЬ Росош истреблешл были 1:очевиика1П1, но это не 
в'Ьрно уже потому, что если бы л-Ьса были на м'ЬсгЬ степей, их1з 
почвою былъ бы не чериоземъ, а с^рыя земли. Теперь происхо- 
ждеи1е нашихъ степей объясняется сл'Ьдующимт» образомъ. Мы 
зиаемъ, что въ т-Ь времена, когда лодники покрывали л'Ьсную 
П0Л0В1ШУ Росс1И, стопная полоса ея во время лЬтнягп таянья 
.тьдовъ этихъ наводнялась водами, наподоб1е того, какъ покры
ваются водою наши поемные луга. Тогда, конечно, не могло 
быть и р'Ьчп о Л'Ьс15 на такихъ паводнонныхъ простраиствахъ. 
Позже эти воды долж1[ы были собраться въ шнрок1я полог1я 
русла, междур'Ьчныя же пространства—освободиться о п .  водъ. 
Плосшя и ровныя, они были покрыты глиною, съ трудомъ про
пускавшею воду. Весною, при таян1и сп'Ьга, дхространства эти 
были сыры, какъ болота. Но вода, ие пропитывавшая почву 
глубоко, л11Томъ быстро высыхала и растен1я страда.ти отъ за
сухи. Дерево не могло расти на такихъ равнинахъ. Весною 
ему было зд'Ьсь сыро какъ на бологЬ, Л'Ьтомъ корни его, прони- 
кавш1е глубоко въ подпочву, не находили влаги и оно засыхсито. 
Могли расти только приспособившаяся жить па такой почв'Ь 
степныя травы съ неглубокими корнями. Гп1ен1е ихъ корней 
весною и создало черноземъ. Съ теченюмъ времени р-Ьки нашего 
черноземиаго пространства, б-Ьдн'Ья водою, прорыли себ-Ь глубокш
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П(;1к;1'ь [гЬмноИ ДОЛИНЫ нашихъ стоппыхъ р1>къ болыпен) масп.м 
подбнтыН II крутой. Въ пемъ воды пролыиаютъ мпписсс.ик> 
овраговъ. Эти олрагп разрастаются своими веригинами, в-Ьт- 
вятся и вр11таи)тся глубоко внутрь междур'Ьчпыхъ пространств'!.. 
Часто ст'Ьнки пхъ становятся пологими и они превращаются 
въ балки. Въ пныхъ случаяхъ на дн'Ь такихъ балокъ проби
ваются источники II  ключи I I  балка становится р-Ьчкою, при- 
токомъ тоН р'Ьки, иа бо.регу котороЛ когда-то образовался 
оврапз. Эти овраги п ба̂ -пш изр'Ьзали всю поверхность степей. 
Иа ихъ склопахъ, гд'Ь выступаютъ сочащ1ося изъ землп родники, 
гд'Ь лучше впитывается вт. землю влага тающих!. сн'Ьговъ, .мо- 
жетъ расти и дерево. Потому деревья въ стспяхъ и поселяются 
прежде всего въ балкахъ. Б'ь то время, к-акъ ровная степь юга 
Росс1н безл'Ьсиа, въ балкахт. уже ютится невысокШ, похожи! на 
кустарникъ, байрачпый л'Ь(^ъ. На крутыхъ берегахъ р'Ьчиыхъ до- 
липъ вырастаетъ н хорошее прямоствольное дерево. Отсюда лЬга 
постепенно разрастаются п дал1лпе. Подъ С 'Ьиью  деревьевъ дольше 
сохраняется и больпге собирается сн'Ьга; онъ та(‘'гь медлени'Ье, 
почва становится влажн'Ле, глубже пропитывается сыростью. 
Л-Ьсь самъ создаетъ услон1я для своего рагпространетя и ме
дленно расползается въ степь, превращая ея черноземъ въ с'Ь- 
рыя Л'Ьсныя зеМоШ. Въ то время, какъ лиственные Л'Ьса посели
лись иа степи, сосны избрали пески, покннутыхъ водами, древ- 
нихъ р'Ьчныхъ 1)услъ. Хотя въ черноземной полоо'Ь и н'Ьтъ 
настоящей тайги, но сосна далеко забирается въ глубь степей 
по пес1самъ р'Ьчныхъ л-ЬвобережШ. Теперь большая часть нашего 
черноземнаго пространства России носить какъ бы переходный 
характеръ. Если бы посм^тр-Ьть иа край этотъ съ птпчьяго по
лета, мы бы увнд'кш, что ровныя междур-Ьчныя пространства 
зд'Ьсь вс-Ь еще соверпкмшо безл’Ьсныя, степныя. ЧЬм ь ближе кь 
перес'Ь1сающимъ край р1)Юамъ, тЬмъ меп'Ье ровною станопптся 
степь. Она нзр'Ьзана зд1',сь оврагами и балками н вм-ЬсгЬ о'ь 
гЬмъ являются II л'Ьса, 1:оторыхъ т'Ьмтз больше, чГ.мъ ближе къ 
рЪк'Ь. Вдоль праныхъ береговъ рЬкъ, далеко въ глубь южной 
безл'Ьсной степи тянутся ленты и полосы л'к'опъ лиственпых'ь. 
Если мы доЬдемъ до р’Ьки п станемъ на ея правый высок1й крутой бе- 
регъ, иное зрЬлищо откроется нашимь глазамъ. Подъ ногами 
Зудеть рЬка, вьющаяся г<шубой лентой среди своихъ зеленыхъ 
гаежныхь луговь. За ними свЬтится полоса желтыхъ песковъ 
>я прежняго, покпнутаго русла. На пескахъ этихъ кое-гд1Ь еще 
сохранились сосновые боры, торфяныя болотца и друпе сл'Ьды
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.км'1. Г(.С1111. л ;»1 игпми иссками иодцимаолгя д]М!И1пП Гифсгь 
:>ти|ч| руслц II ОПЯТ!, гш'ипдстиуггь ч('1»иоземаа.я степь.

И.1ДО думать, ']то оь т<'ч»!1пемъ иремени вся черпо;«)мц;и1 полоса 
и:!])(',;<аляс1. бы оирагами и балками, отходящими огь праиых1. борс- 
гонь II топррь еще на нихъ оОразующимнся; они покрылись бы 
.'гЬсами. Но ш. это д'Ьло пм'Ьшался челов'Ькъ и совершенно и:5- 
м'Глнлъ природу края. Прежде нсего, истребляя л'Ьса, онъ оста- 
новилъ засоленш деревьями степи. Теперь большая часть дЪс- 
иыхъ острововъ нашего степного пространства такъже безл-Ьсна. 
какъ и самая степь. Ио не пощадила рута русскаго землед'Ьльца 
и степь. Густая дерновина травъ и сплетшихся корневищъ потребо
вала для разработки земли здЪсь другого оруд1Я, ч-Ьмъ легкая 
соха л'Ьсного пространства. Главнымъ оруд1ем'ь обработки зд’Ьсь 
явился тяжелый малоросс1йск1й плуп>, въ который, чтобы под
нять тяжелую Ц'1'.лину, впрягали ио нЬскольку паръ воловъ. 
Взрыхляя степь, крестьяпинъ разрыл;глъ и уничтожалъ много
летние корни медленно растущихъ степных ь растен1й. Подрезан
ные плугомъ, они, какъ выкорчеванныя деревья, уже не отрастали 
вновь. Многол-Ьтн1е посЬвы хл'Ьба на одномъ и томъ же м^стЪ 
окончательно уничтоя«и1и все потомство этихъ травъ.

Теперь въ большинствЬ губерп1й черноземнаго пространства 
степь совершенно изменила спой облнкъ. Стеиныя растеп1я вы
мерли окончательно. Р1емнопя сохранились гд-Ь-ш1будь на обры- 
вахъ, тшадбнщахъ и могилахъ, гд'Ь только знающШ собиратель 
растенШ можетъ ихъ отличить. Молодое поколенье забыло, каковъ 
изъ себя ковыль, воронецъ или горицн’Ьтъ. На ихъ м^ЬсгЬ на толокЬ 
растутъ обы'шые бурьяны: будяки, коровяки, лебеда и друг1я 
сорныя травы. Вместо степи, куда хватаеть глазъ, волнуются 
нивы хл'Ьбовъ, чернЬетъ вспаханный парь и.та видн'Ьются лруг1я 
посал:ешшя человЬкомъ растешя и только кое-гд'Ь въ балкахъ 
да въ крупныхъ помЬстьяхъ оста,иись лоскутки ирежияго л'Ьса. 
Даже на псскахъ истреблены прежше боры и большинство расту
щихъ тамъ сосенъ насажено вновь рукою человех^а. .Лшпенные 
деревьевъ пески раздуваются вЬтромъ. Онъ надуваегь ихъ ц-Ьлые 
бугры (рЬчиыя дюны) и заносить ими плодородпыя пашни сос-Ьд- 
ней степи. Поневол-Ь приходится затрачивать деньги, чтобы укреп
лять эти сыпуч1е пески шелюгою.

Доходя до самаго берега Чернаго моря, черноземныя степи 
не доходятъ до моря Касп1йскаго. Въ Самарской и Астраханской 
губершяхъ степь обрывается уступомъ надъ низиной, которая 
была дномъ КаспШскаго моря еще въ то время, когда л^са оде
вали с^веръ Россш. Это усохшее дно Касшя имЬетъ совершенно
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<>|Ш 'М Н .Ш  П 'П , мгриплсмпич I, СТСМГИ иГмтС |>. (1ци у<'1и|11и м ш и  -
Ч11сл<“1и1ыми сол<(пчаками, 11()К[1итым1[ Л’|’,лим11 1илис1''’ппп1 <:п;ц , 
па которыхъ, кром'!-. немпогпхъ съ широковз сочион) лиоттш» оол) - 
1юкъ, ничего не моягеп. расти. Во мпожестн'Ь раскиданы 
соляныя озера, тогда какъ въ черноаемпомъ пространств'Ь, К1)ом 1. 
рЪпныхъ долннъ, мы нш’д'Ь не пстр-Ьчаемъ озеръ. Особенно сла
вятся самосадочноЛ солью опора Эльтонское п Ьаскупчакско!'. 
Почва зд'Ьсь везд'Ь жслтоПур;ш, чернозема н1>гь, Растител1.ность 
не покрываетъ ее снлонп., не образуегь дерна, а многол-Ьтн^я 
нпзенькш растегня торчать здф.сь на далекомъ другъ отъ друга 
разстоянн! н между ними везд'Ь просв'Ьчпваетъ почва. Растеп1л 
эти больнюн) частью с1-.до-с11раго цв'Ьта отъ густо од-Ьвающихъ 
пхъ волосковъ. Ои'Ь сильно нахиутъ отъ пропитывающихъ ихъ 
душпстыхъ масоть. Таковы различныя полыни, пиретры, дерев'Ьи, 
солянки. Они прндаютъ всей поверхности равнины С'Ьдо-сЬрый 
цв-Ьтъ НЛП, точн'Ье, ц в^ угь  чая съ молокомъ. Среди многол'Ьтнихъ 
растешй только весною вырастаютъ невзрачный однол'Ьтн1ятравкн. 
Небольш1я понижен1я степи пм'Ьютъ солонцеватую почву. Тутъ 
растегь еще бол'Ье приземистая черпая полын!. и черно-зеленыя 
солонцеватый растоиш, которыя черными пятнами выд'Ьляются 
на сЬдомъ фон'Ь равнины. Хлебопашество здЬсь неудобно, а 
взрыхлсннал плугомъ почва раздувается вЪтромъ н на м-Ьст-Ь 
пашни вскоре образуются ц-Ьлые холмы сыпучихъ песковъ. 
Степь нригодаа лншь для скотоводства п зд'Ьсь впервые путе- 
шествепнпкъ въ Роосйг вод отъ стада верблюдовъ. А потому 
степи пршсасп1йск1я, въ противоположность черноморскнмъ, 
можно разсматрнвать какъ полупустыню, такъ какъ .зд'Ьсь уже 
наблюдается много характерныхъ особенностей пустынь: ыиражъ, 
сыпуше пески, солонцы и мн. др.

VII. Населен!е Росс1и.
Въ 1897 году была сд-Ьлана иъ Росс1ц всеобщая народная 

перепись. Она показала, что во всей Росс1и, какъ Европейской, 
такъ и Аз1атокой, жнветъ 129 мклл'юновъ жителей. На каждые 
1000 челов'Ькъ въ Росс1и ежегодно прибавляется 14 челов'Ькъ. 
Потому въ наотоящее время въ Россш должно быть не мен'Ье 
150 милл10новъ душъ обоего пола. Большая часть этсто населе- 
шя жпветъ въ Европейской Россш и очень быстро увеличивается. 
Какъ скоро увеличивается ея населен1е, можно видеть изъ 
того, что въ начале XVIII стол'Ьт1я въ Европейской Росс1ц жило 
всего 14 милл1оновънароду, въ начале XIX столетш—35 милл1онов7,, 
въ середине этого столет1я— 53 миллюна, теперь же, дэлжно-быть.
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Мсигду 11.‘1С(М1С|||СМ’Ь (ПСИИКЙ II лЬсИоП 1К1.1П(“|.| РпГЧ'Щ 1'СТ1,
ра:л1ица. Большая масть лЬспой полосы пормопачалыю ('•ыли 
заселопа пародамп фиискаго племепп. Сами финны образовались 
повпдпмому, пзъ 2-х7> разлпчпыхт! расъ, усвоившихъ одппь 
языкъ, подразд'ЬлпвшШся иа множество нар'ЬчШ. Ф и н н ы ,  живу- 
щ 1е въ западной половинЬ л-ЬсиоГг оПласти, пм'Ьютъ гЬло б-Ъло(>,

Рис. 97. 4}ваши-я:|ичиики КазянскоН губери!»; небольшого роста, сдабаго сдожешя 
съ бл-Ьдиымъ ц||-Ьтомъ кожи.

волосы русые, глаза с'Ьрые или голубые, росгь высокШ. Напро- 
тивъ ф тш ы  востока и сЬврра смуглы, темно-волосые, певысокаго 
роста и напомипаюгь народы монгольск1е. Къ первымъ отиосятъ 
ф и н п о в ъ  Финляндап, э с т о в ъ ,  отчасти м о р д в у ,  ко вторымъ 
осталышхъ приволягскпхъ п пр1уральскихъ финнои’ь, л о п а р е й  
и относпмыхъ п’Ькоторыми сюда же с а м о ' Ь д о в ъ .  (1>инны были 
первыми яштелями л'Ьсной области п первое время занимались 
одной охотою н рыбною ловлею, вели полуосЬдлый, полубро- 
ДЯЧ1Й образъ жизни. Они проводили больнгую часть жизьш въ 
шалашахъ или въ чу.махъ; чумъ ’ ) состоитъ изъ длииныхъ 
кольевъ, вбитыхъ по кругу и связаиныхъ у верпшпы, обтяпутыхъ 
шкурами или корою березы, или же обложенныхъ дерномъ и

>) Рнс. ч^-ма сы. стр. 12 .
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ма :и1му кырынали С(!6 Г> ясилтца, |;|) 11адст])ат1а.т 1шд|.
ппмъ срубъ ]1зъ брешмп,, покрыналц его диускапкнп крон п'м, 
морнзъ отп(фс'пе которой ниходплъ дымъ, та1съ какъ труГп, д'('„!1а’11. 
еще ле ум'1'.ли. Оил, одиако, ум'Ьли обрабатывать Ж(иг1'.а(1, м 
кузнецы у фишюиъ цольпоиалпсь большпмъ уиажец1смъ. ‘^ппоки* 
народы, жшише на далекомъ с'ЛиерЬ, занимались оленеводстполп.. 
('■Ьверный олень п собака былн пхъ сдннствепиыми домашипмн 
животными. Иа оленяхъ опн ’Ьздплн, нхъ молокомъ, мясомъ н 
кровью ннталпс!., шкуры служили кровл('ю для жнлыщъ н 
одеждою для хозяевъ, опн по знали б'Ьлья и носили одежды на 
голомъ т'Ьл'Ь. Финны, ягивш1о южн'Ье, рано познакомились сь 
землед'Ьл1емъ; у нихъ были лошади, коровы и друпя животныя. 
;Землод'Ьл1е они переняли у сос'ЬдеП, но такъ какъ рап'Ье они 
были зв'Ьроловами, то, даже занимаясь зомлед'Ьл1смъ, они не 
оставляли охоты и рыбноЛ ловли.

Особенностью финскихъ народовъ Росс1н была ихъ любовь къ 
бан'Ь. Сперва парились просто въ печах7з, а потомъ стали строить 
особыя пом’Ьщеп1я, бе:п1 которыхъ теперь не обходится ни одна 
финская усадьба. Финны были язычники и поклонялись многимъ 
богамъ, олпцетворявтиимъ разпыя силы природы. ]1х1> идолы 
былн изв-Ьстны у ихъ сос'ЬдоП славянъ подъ имепе.\[ъ болвановъ. 
Имъ приносили различныя я^ортвы, у н'Ькоторыхъ племенъ даже 
челов’Ьческ1я. Большимъ почегомъ пользовались у финновъ 
шаманы или колдуны и знахари, которые плясали подъ звуки 
бубна для изгнашя бол'Ьзней изъ больныхъ.

Славяне, прншедппе въ л’Ьсную область съ знан1ями, полу
ченными отъ варяговъ и грековъ, стали покорять финск1я пле
мена. Миог1Я фцнск1я племена черезъ посредство славянъ крести
лись и приняли православ1с и всЪ ихъ обычаи. Мног1е изъ 
фипповъ забыли свое происхожден1е и считаютъ себя русскими. 
Таковы шемена, живипя въ верховьяхъ Волги и Оки въ тепереш- 
нихъ Московской, Ярославской, Костромской и сможныхъ съ 
шшл губеришхъ; м е р я ,  в е с я  и м у р о м а .  О существовании 
этихъ племенъ напоминаюгь только обликъ да назван1я нЪкото- 
рыхъ м'Ьстностей и городовъ, какъ, напримЪръ: Кинешма, Пе- 
рехта, Москва, которыя по-русски ничего не значатъ, на фгшскомъ 
же язык1з они имЪютъ значен1е. Друг1я финскш племена еще и 
теперь не вполн'Ь обрусели,—сохраняютъ свой языкъ, одежду, 
обычаи и суев^Ьр1я; но они испов'Ьдуютъ православ1е, попимаютъ 
по - русски и усваиваютъ руссше обычаи. Таковы: м о р д в а ,  
ч е р е м и с ы ,  ч у в а ш и ,  ко ре л ы и з ы р я н е .  Но чЪмъ дальше 
ча востокъ и с’Ьверъ, тЪмъ слаб'Ье русское вл1ян1е. Среди мордвы
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ШИЛ 1и'|н>м1м|п. Кп'иил 1111 |||).'|<||1М11,у 11:!|.|'тт;||. |!п| у,:ц,| :ки11,уп.
мг|; цммпи'.ц.ип . |||||.||1'|) :1м1'.|и>[), :1 .тмлрм  и самиГ.ди, хош  п 
|Ц|'1 1 Ы, пи к п ч у ш П ) ,  к ;и с 1 . и  П 1 )1 ‘Ж Д 1 ‘, сп  си о м м и  о .к 'и я м п ,  ; 1 :и п у | | .  
II I .  пылатях I., а самоЬды уналсиюгь сиопхь шамапоиъ гора;)до 
Пи, 1ЫПС, ч'Ьмь 1.'ияи1енпн1сон'ь. Фиискш племена, жинущ1я на 
:запад-1> 1’оссп1, ф и н л я н д ц ы  и э с т ы ,  заимствовали образование 
оть шводовъ II нЬмцсвъ. Они грамотны, испов11дуютъ протестант
скую вЬру, хоропйе, прилежные землед^>льцы и достигли высокой

Рис. 98. Мирдча- Отлнчиштся среди д^)угихъ ф и н с к и м ,  шемсиъ роотомъ. К()1и1- 
К11МЪ СЛ0Ж1М111'МЪ, ПДОрО ВЫЯЪ Ц1гЬтОМЪ КО Ж И  II ф И ЗП Ч О С Ко !! С1Ы0Й.

степени образовани!. Они сохранили спой языкъ, у нихъ хорош1я 
школы, изъ ихъ среды вышло много хорошпхъ писателей, врачей, 
художников'!, и архнтекторовъ. Вс'Ьхъ народовъ, говорящихъ на 
финскомъ язык'Ь, насчиты1!ангп> »ъ Росс1и 4 .800.000 челов-Ькъ. 
Они разделяются на фнннонь прибалтШскихъ, нриволжскихъ, 
пр1уральскихъ и близк1я къ фннским'ь сЪверныя племена, живу- 
Щ1Я по берзгамъ Ледовитаго ок1'ана.

Къ финнам'ь прибалтШскимь относягь ястовъ, танастовъ и 
корелъ.

Къ финнамъ приволжским'1.: черемисош., чувашей и ^1о]щву. 
Къ финнам’ь 11р1уральск1ь\п>: вотяковъ, пермяконъ, зырянъ и 

вогулъ.
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Рис. 09. Вотячка, ппъ фпискихг гциурал.скихъ нлемопъ.

К ь  ф ш т а м ' ! .  с,Ьиср- 
Л1ЛМ'1>: Л1)1т|)(!П, симо- 
1)Д0«'1. I I  0СТЯК(11П..

Вторыми, по приме 
11И заселешя русской 
равнины, племенами 
Г)ыли племена славян- 
СК1Я. Эти племена, 
въ противоположность 
плсменамъ урало-ал- 
тайскимъ, пришли сюда 
оъ запада, со стороны 
Карпагь. Они заселили 
сперва верхнее и сред
нее течение р1|КИ Дн'Ьп- 
ра; загЬмъ, овлад’Ьв'ь 
нодоразд'Ьломъ между 
этою р'Ькою и Волгою, 
(Л1верно*> Двиною и 
рЬками, впадающими 
въ БалтШское море, 
Оыстро разселились по 

:^тимъ рЬкамъ во вс1> стороны русской равнины и стали почти 
господствующимъ племеш'мъ до Пореговъ мореП. Славяне встр'Ь- 
чали на своемъ пути финшая племоиа, который они подчиняли 
себ'Ь ые столько сплою ору;к1я, ско;п>ко провосходствомъ своей 
кул1>ту1)Ы. Первоиачмьио »та культура мало отличалась оп. 
финской, и фииок1е кудесники и шаманы пользова-пись большпм'ь 
уважоп)омъ и 1к11>иие.\1ъ у слапяиъ-язычниковъ. Но снотешя ст. 
греками и занмствонанное огь иихъ христтиство съ одной сто
роны и храбрые варяжскк* предводители и ихъ дружины съ дру
гой дали славянамъ большой порев•̂ .(VЬ иадъ ф]пшами, они под
чинились слав^шскимъ народиостяш>, ста.;ш перенимать ихъ куль
туру и сливаться съ ними.

Въ то время какъ на восток'Ь и въ бассе<1иахъ балт1йскихъ 
р-Ькъ славяне сливались съ финскими пародами, на югЬ им'Ь 
приходилось сталкиваться съ монголами и тюрками. Эти пароды 
препятствовали славяиам'1, долгое врехтя въ 1)азселенй1 по воль- 
иымъ степямт. южной ц юго-восточной Росс1и, загоняя ихъ въ 
глушь Л'Ьсов'ь и бологь верхи<‘й половины бассеГп1а ДнЬпра, или 
позволяя жить спокойно за т'проходимыми л'Ьсами въ тепереш
ней ПольпгЬ. Поэтому славянская племена могли слагаться иь 
государство лии1ь въ лесной половипЬ Росс1и, въ Польш1> и



Мпгкм1>, I I I .  |;<>1>>|>им. тх'П'Ш'ПН" |П4|)|И)1М.| |1>п, дна тип  (М.ити 
<‘и<)0 I;,V.II•I.̂  |1Ы мп,||,('К;1!1 и мис.кппгкми. Па пи|11И11|1> :11МХ1> со)')'
.и1|м"Г1г1> (]|п|1М|||и1|<:им1('ь 1и1|111Д11(м'/п1, и'ьгпспин. км'П)|1|>1Х'|| пхпди ш 
II И . К ' М С И Л ,  С ' ! ,  | ; ( ) Т п ^ ) 1^ М I I  И М ’Ь  при.чпдплись пости Ги)р|.Г)}', прспму- 
1и('.|-т1ки1пи народи спериа ираискаго, а иотомъ тн;ркскаго племопи; 
торкп, половцы, печен^и'и, а позже татары. Такъ образовался на 
окрапп-Ь Иольшп пародъ украинск1й или малороссы, который 
разселяясь составилъ паселеше впЬишей окраины московскаго 
государства. Когда татары перестали д-Ьлатг. открытые и тайные 
разорителыше паб-Ьгц на окр'Ьпппя славяиск1я государства, тогда 
ЮЖ1ШЯ степи стали заселяться пародами польскаго и московскаго 
государства. Они н составили южноруссовъ, многими чертами 
отлпчныхъ оп. жителей бол'Ье саперной полосы и украинцевъ. 
Мы и до сихъ поръ ра:1личаемъ два главны .чъ славянскихъ пле
мени въ Росс1и: р у с с к и х ъ  и п о л я  к о в ъ ;  русск1е, въ свои; 
очередь, подразд-Ьляются на в е л и  к о р  о с со в ъ ,  м а л о р о с -  
с о в ъ  и б 'Ь л о р о с с о в ъ .  Кром^Ь русскихъ и поляковъ, въ 1*осс1н 
живегь небольшое количество другпхъ народовъ, говорящнхъ на 
славянскихъ языкахъ:  
болгаръ и сербовъ, посе
лившихся въ разныхъ м+.- 
стахъ К1ЖИ0Й Россш. Ихъ 
около 150.000 челов'Ькъ, 
и они постепенно слива- 
н;тся съ малороссами, за
бывая свой языкъ и при
нимая обычаи посл'Ьд- 
нихъ.

Славянамъ родствеишл 
два народа, живущ1е на 
занад'Ь Россхи. Это л а
т ы ш и н л и т о в ц ы. Ли
товцы высокаго ])оста, 
хорошо сложены, боль
шею частью б'Ьлокуры и 
с'Ьроглазы. Они д'Ьлятся 
на лптвиновъ п жмуди- 
новъ. Они я^нвутъ на гра- 
шщ'Ь съ Прусс1сй въ Ко- 
венской, Виленской, ( ’у- 
валкской и Гродненской 
губершяхъ. 01Ш давно 
сознали пользу образова-

1*пс, 100. Зырлпкп, изъ финскпхъ пр1уральскнх'ь 
1иемеиъ.



11И1, 11п;*1п.му МС1КД.У ними ПИ'ГГИ И Г.'П. I м':ц'| 1;1М( гГ| 1N М, || сгЦ, М |М|Ч» 
Крс(;Т1.Я1П> <УЬ уиниерситотскимъ ()Г|ри:Ю1111111((М'Ь; |1< I'. они почти 
католики и пишутъ латинскими буквами. Подобно п оля1:ам  1., они 
сильно любятъ свое отечество п стремятся къ сог{даи1н) собстиги- 
ной литературы. Латыши принадлежать къ той же племенной 
групнЬ, какъ и литовцы, живутъ въ Лифлянд1и, Курлянд1н и 
поселен1ями въ Витебской, Псковской, Тверской, Могилевской 
губершяхъ. Они исповЬдуютъ католическую и протестантскую

Рис. 101. В огулъ-охотннкъ с г  г р ы ь р й .

релш’ш И очень немног1е православную. Латыши сохранили 
много языческихъ обычаенъ; любятъ одежды сЬраго и снняго 
цв’Ьтовъ, но городской покрой давно почти уннчтожплъ народ- 
ныя формы одеждъ.

Наибол-Ье поздними, по времени заселенш, жителями русской 
равнины, прнгаедишмн съ запада, будугь н-Ьмцы. Ихъ бол Ье 2-хъ 
милл10иовъ и д 1 1 Л я т с я  о н и  на н'Ьмцевъ остзейскпхъ, полы;кнхъ 
и степныхъ колоннстовъ юга 1’осс1и, П1’.сколько стол-ЬтИ! тому 
назадъ н1ьмецк1е рыцари завоевми тспереин11й Ирибалт1йск1й 
край и од11лались господами страны, ихъ потомки н'Ьмцы соста-
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|.||.п|, ,М||(1| II' 1М'1. П1.МЦГП1, III. 1Чк*с111 :1:11111мик1Г1. пысппя ло.'пми» ги 
п|. !.-;1чеот1)Т. шхчшых'ь, миимшшкош. и купцин'ь. 11|)льс1:п! пЬмцы, 
Г111:!Д1г1'.Й1П1(! нсросслсицы 1КГЬ 1’(!рМ111Ш1, бОЛЫНСЮ ЧИСТЬЮ 
чики и раЛочю, онп госталляютъ городгкоо иаселеит Полыми; 
ими лиддорживнюгь другь дру1'а II, благодаря постояннымъ сно- 
ппчпямь съ Горм;1111011. япляв)тся 11р(‘дстанит('лямп култ.туры этой 
стратгы въ Росс1и. Число ихъ быстро увслтгтвается персссле- 
шсм'ь и.ть Гс1)м;11ми, а благодаря энсрпи и наапмономищц они.

1’ ис. 102. Огтикп. 11лг фпискихъ сЬперны.\ъ и.и-мгт,.

подобно н'Ьмцамъ прибалтЛк'кимъ, все бо.гЬе и Гк»л1-,с уноличи- 
ваюп. снос вл1ян1е въ дру]'ихь частяхъ 1’осс1п. Другую катего- 
р1ю русскнхг> п'Ьмг[евъ состап.'ино’]'!. колонисты и.ш, какъ ихъ 
теп(фь на:и)1наи)гь, «н'Ьм(М];1;1е кростьянс-собствонники >. Она были 
припваша имп(‘1)атрицзю Ьяиториною II для засел«\а1я свободныхъ 
тогда ;зсм(У1т. именно въ Волыни, Бсссараб1и и губершяхт. Хо])- 
сонско», Ккат(‘рннославекой, Сара''опско1'| н Самарской, н'ь коти-

)1лро1Лоя Эшппаопс11«. т. VI. 16
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Аккормапском ь 14”/о иасолешя. Л'Ьмцамъ, киторыхъ с»1да прш'ла- 
ша;ш, данали ппслыхаииыя для русскаго 'юл(лгЬка льготы. Каяг- 
ДЫП КОЛОНИСГЬ получалъ 50 ДОСПТИНЪ ЗОМЛН I I ,  С1«фХЪ того, 
1С0Л0ШЯ им'Ьла громадные пад-Ьлы такъ называемых!, опчарпых-ь 
земель для иыпаса скота, колонисты были освобождены отъ вся- 
кихъ податей и повинностей, имъ выдавались пособ1я на пере'Ьздъ 
I I  обзаведете; они не отбывает воинской повинности, паконецъ, 
колонисты пм'Ьли совортенно независимое отъ мЪстныхъ рус- 
скихъ нластеГ! собствонное управло1не. Характеръ поселившихся 
на этнхъ земляхъ н'Ьмцев7> былъ различный. Сюда явились, съ 
одной стороны, гонимые за нежелание исполнять воинскую повин
ность сектанты—мениониты, съ другой стороны, люди не ужив- 
нпеся съ порядками своей страны и бродяги изъ различныхъ 
частей Герматпи. Посл'Ьдн10 продались и въ Росс1И разгулу 
и пьянству. Несмотря на вс'Ь привплепи, они и теперь живуть 
ие лучше русскихъ. Мешюниты, напротииъ, обладая большей 
к.ульту1)ой и свойственной всЬмь секта1ггамъ сплоченностью 
и трудолюб|'емъ, ум'Ьло воспользопались громадными припиле- 
пями, созда.1И запасные общественные капипиты и ст> ихъ по- 
мо1цью скупили такое громадное количество земель у пом'Ьщи- 
ковъ к>га Р()сг1п, что мЬстное населетпе принуждено изъ этихь 
такъ недавно еще без.лнщныхъ странъ выселяться на Лмуръ и 
въ друг1я м'Ьста Лз1и. Эти потомки сектантовъ, я:ившихъ когда- 
то въ окрестностяхъ Данцига и въ пограничныхъ съ Г’олланд1ею 
частяхъ Гермап1и, теперь владЪютъ въ Херсонской, Екатерино- 
славской I I  Таврической губерн1яхъ площа,1ью земли большею, 
ч-Ьмъ одна изъ самыхъ крупных!. провиицШ Прусс1и—Померашя. 
Въ одномъ ПоволжьЬ нЬмцамъ припадлежигь свыше 879.420 де- 
сяти т. земли. Въ южпоГ! Роосш болЬо Г)19 иЬмецкихъ селеп1й, 
влад’Ьнш ихъ захватываютъ бол-Ье 31.252 квадраигахъ версп., и 
пом'Ьшичьи земли сосЬднихъ уЬздовъ Харьковской, Воронежской 
губершй и земли Войска Донского быстро переходятъ въ ихъ 
влад-Ьзпя. Коло1пи имЪютъ прекрасное самоуправлеше, банки, 
кредитующ1е желающихъ пр10брЬтать новыя земли, страховыя 
общества и хорошш училища.

Мениониты держатся замкнуто, нисколько не сближаются съ 
м-Т-.стиымъ болТ.е б'Ьднымъ русскимъ насолен1емъ, и:п. котораго 
они вербуюгь себ+, рабочих!.. Мног1я коло1пи им'Ьютъ видъ 
маленьких!. н-Ьмецкихъ городкош.. Они занялись промышлен
ностью, завели мол1.пнцы, мехяническ1е заполы, и южно-[|ус- 
СК1Й К])('СТЬЯ1П1Н'1. тегк'рь Ьздигь ла пЬмецки.х!. фургонахь и
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1И.М1Чи;п1 1со,|оти пмГ.ю'п, ппдч. п|тмых1, улмцг., гд'Ь на рми- 
цом'ь др.уп. ОГ1, друга 1)а:нтош1т стоять длпцпыя б'Ьлыл ш»- 
1П|»о1'п;и, К1»ытыя чсропичпою крытою. Подъ одной криплм! 
(■о(̂ ч)1П('иы п жплыя 1юлг1'>1цеи1я хозяепъ п хл'Ьпы для скста, нь 
1:(>торы(̂  тгЬютс'я ходы п.ть жило1’о пом'Ьщшия. За домомъ обяза
тельно аолоп'Ьоп^ сад’ь л иоГюльшой искусстьонно разведенный 
л'Ьспю, для домашняго оПихода. Так1я 1:оло1пи, лшнешшя обыч- 
иыхъ 1п. сланянскнхъ С('лен1ях7> цс1)кнсй, ])асполагаются не нъ 
долинах!., какъ села мало1)усск1я, но 
на высо1снхъ м'Ьстах'ь стеной. 1№мцы 
носяп. городской костюмъ, 1шад'Ьнт> 
аемлею па общестненпыхъ нач:1лах1., 
но нъ семь'Ь земля п('1)оходип. т .  па- 
сл+.дстпо старшему сыну, младнпе же 
получаюгь деньги н ста1)ант;я съ ио- 
мощьи' общин'ь купптыюные земель
ные участки у русскихъ земл<чиа- 
д-Ьдьцевь. Такнм'ь образомъ посте- 
П(!ПНО пом'Ь[ЦИЧ1.н земли перех(»дяг1. 
въ руки колопнстов'ь н онн становятся 
полными господами крал, отгЬспяя 
русское крест1.янство. Кром'Ь п'Ьмцев1>, 
къ народамъ германскаго племени, 
живущимъ В'ь Россш, надобно отнести 
еще шнедов'ь (400 .000), бывпшхъ 1’0-
сподъ Финляпдш и до снхъ поръ играющих!, въ этой стра!гЬ вид
ную роль.

Народы 1)оманс1саго племени не играюп. большой роли в'ь 
заселеи1п 1)усско11 раишп1ы. Въ Бессарабш п кое - !'д'Ь въ Хер
сонской губер1П1[ жзшут'г. на ряду съ малороссами румыны. Они 
еще сохрашкап свой язы!гь. Незначнт»У1Ы1ое ч!Гсло фрапцузокъ н 
итал!.япцевъ Ж1П10ГЬ по го])одамъ. Около 100.ООО 1’р*чсон1., иъ зна
чительной степени отатаривщихся, живетъ въ Ь’рыму и Екатери- 
носланской 1’уберн1и. Въ Нахичевани, Лст])аха!!н и кое-гд'Ь по 
деревнямъ на югЬ жнвугь а])мяне. Накоиецт., почти повсюду въ 
средней и ю ж н о й  Росс1И кочус'гь небол!.!иое количество цы гат..

Въ то время. 1сакъ въ среду славянских !. з(<мель Рпсс1и вн'Ьд- 
ряются. сох])аняя (чюю кул1.туру и ЯЗЫ1М., на1)од!1'»стн 1’срман- 
С1С1Я, прюбр+.тая все болыиее и бол!.1!1ее 311аче!пе, дру1ч»й зле- 
ментъ, ЯВИВП11ИСЯ на !!а!!1у равнину 1юсл1', с.1аиян1., но ра!!1.1не 
г<‘рманц1Ч»ь, лее С|ол1-.е и бол1'.е терж'гь свое, !1Ько!’да громад!!ое,

ки

Рис. 10 3 . Пожилом тптщшнъ 
изъ Казани.

I
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ставителлми тю1)1сскихъ племсиъ у нас'ь яьлянпся т.чт.'цна, когп- 
рых'ь моягио подраздкш ть иа крымскихъ (около 1Г)П.ОПО), прпполя;- 
гкихъ 1 .3 0 0 .0 0 0  и сибнрских'ь.

Першлс живутъпа Крымскомъ лолуостро1гЬ. Иггь пих'ь настоя- 
щимп тюр1сами можно признать только лаиплеГг ого, скмпки! 
с'Ьворпоц части. Лштслп южпаго бор1М’а 1Срыма, хотя н гопорятч. 
по-тата])С1сн, но продставляюгь вт. сущиог/ш отатарнвшихся гро- 
копъ II гепуэзц!'»!., жившпх'ь п-Ько1'да па чтомъ Порогу. Крым
ские татары нсЬ нрнпялн ма1'омотаистно, гкипугь 1гь (^гкляхъ 
кубшюскоГ! формы съ плоскою крыиюк), занимаются :!*’ мл(угЬ-’псм1,, 
садоподствпмъ, СК0Т0П0ДСТ110М1>, особенно въ го1>ахъ н ш. сЬво])- 
ной часТ1Г полуоггропа. большая часть крымских г. татаръ высоли
лась и тсчк'рь еще выселяется вт. Турц!»), уступая спои зом;т 
б(«П1тею частью п1>мцамъ. Ириволжск!*; татары та1сже народм, 
|;м'Ьи1анн;и'о происхожденш, воспринянинГг иъ себя много ф1П1- 
(ч:нхъ народностеГ! Поволжья. Сел('н1я мтнх'г. гата])ъ 1)асполи- 
жены въ приволжскпх'ь губерн1нх'Ь, начнпля с.!, ИнжегородскоГ! 
но п1)нтокамъ Во.н'н, а таь'яге око/ю Ю.ооо татар'ь жнвугь в'ь 
;5ападн(1мъ |;1)а'Ь. Нарпды, иоспние нмя поинлжскнхъ татаръ 
образовались нзт. племеп'ь быннпи'о 13ол1'арскаго н Хазарскаго 
царствъ, которыя были завоеваны тк1р1сами, осиовавип1ми Казан
ское и Лстраханс.кое ца1»ства. Тиггь этим, татар-ь ч|)('звычаГшо 
разнообразный, не всЬ имТ.югь мон1’ольск111 оПлнкъ и между 
ними (!сть б1-,локуры('. Ис'Ь В0лжск10 татары исиоиЬдуютъ также 
магометанскую в'Г.ру, занимаются земл('дЬлюмь н торговлею; 
жпвуп> В'Ь де1»евян1плхъ нзбахъ.

Несмотря на т«», что тата1)ы были когда-то покорнтелями 
Московскаго государства, онп болЬе другнх'ь иародовъ дово.;п.ны 
существующими но])Ядк-а1П1 п, сох1)апяя свою в'Ьру, мирно живуп, 
иногда въ одпих'ь н гЬхъ жо селахъ съ п])авославнымн и п(1сте- 
пенно нрюбн1аются къ обще-русскоГ[ культур-Ь. Къ одноЛ съ 
ними групп-Ь надобно отнести башкиръ, похожпхъ по нарул:ности 
на татаръ. Главное занит1о ихъ—скотоводство. Живуние въ л'Ьсах'ь 
разводятъ пчелъ. Земло;г1'.л1емъ башкиры занимаются мало. По 
характеру они бозпечны, добродушны и услу5клш!ы. ВсЬ башкиры 
нспов-Ьдуюгь магометанскую вгЬру.

Другими народами тюркскаго племени будуть так"1. называе
мые кундровск1е татары и киргизы. Они ж ивуп. въ Лстрахан- 
скоЛ губернш въ областяхъ арало-1сасн11кч:оГг низины и в('дуп. 
т о г ь  же обргигь жизни, что и друпе кнр1'пзы ятой равнины, о 
жизни которыхъ будет7> сказано ниже.
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1СаЛМЫК11— ТИППЧИЫО МОИГ0Л1Л. Они ПС высоки ростомъ, по тнроко- 
илпчп, СШ1ЫШ. Ц вЬ тъп х!. кожи желто-корпчпевый, скулы сильно 
иыдаются, глаза поставлены вкось, голова круглая, волосы

Рис. 10 1 .  Кпргиз'ь, п редсташ тм ь тюркскиго нломспи.

'Горные, жсстшо, борода редкая, глаза кар!?, иоолть счпм*' каф
таны. Къ татарскпм’ь па])одностямъ некоторые оншоочш» отиосягь 
тет1тя1)е11. Онн усвоили только иЬкоторыя черты культуры н 
п1-.К()Т()рыя слова отъ тата1)ъ; по происхождеп1К) они фпнскаго 
племени.

Накопецъ, видную роль вт. иас,елеши западно!"! полош ты Росс1М 
нграюп. еврсн, которые на ряду съ пЬмца.ми прннимант, 
Гюльшос участ1е въ жизш! русскнхъ городош,. Въ  1гЬкоторыхт> 
городахъ западно!"! половины русской равнины евреи составляютъ 
2 5— 55®/о населен1л. Енреи разд'Ьляются па талыудпстовъ и карай-



мовъ. Талмудисты считаютъ талмудъ священною книгою и строго 
выполняютъ всЬ его предписатя, караимы отвергаютъ талмудъ 
и признаютъ только учен1е Моисея. Число караимовъ доходитъ 
до 5.000 челов'Ькъ. Они живутъ на Крымскомъ полуостров’Ь, 
1'оворятъ по-татарски, а талмудисты—на испорченномъ нЬмец- 
комъ жаргон^; посл'Ьднихъ болЬе 4 миллюновъ. Большая часть 
ихъ грамотна и стремится къ образован1ю. Они переселились въ 
XV В'Ьк'Ь изъ Германш въ Польшу, Малороссш и Западный край. 
Въ настояш;ее время изъ вс'Ьхъ странъ Европы Европейская 
Росс1я им'Ъетъ наибольшее °/о отношеше евреевъ, превосходя 
даже Австрш. Главная масса еврейскаго населешя сгруппирована 
въ названныхъ выше м’Ьстахъ Россш, селиться же въ другихъ 
губерншхъ Росс1и разр’Ьшено только получившимъ высшее образо- 
ваше и крупнымъ торговцамъ. Въ черту еврейской осЬдлости, 
т.-̂ е* тЪ М’Ьста, въ которыхъ они могутъ жить, входятъ, кром’Ь 
Царства Польскаго, сл'Ьдующ1я губерн1и; Ковенская, Виленская, 
Гродненская, Витебская, Могилевская,- Минская, Волынская, 
Шевская, Подольская, Полтавская, Черниговская, Херсонская, 
Екатеринославская, Таврическая и Бессарабская. Въ пред'Ьлахъ 
этой местности евреи им’Ьютъ право постояннаго жительства 
только въ городахъ и м'Ьстечйахъ, но не въ сельскихъ поселе- 
Н1яхъ, и лишены права пр1обр’Ьтать недвижимую собственность- 
внЪ пред’Ьла городовъ и м'Ьстечекъ черты осЬдлости. Евреи по 
преимуществу городсше жители.. Они занимаются торговлей, 
ремеслами, посредничествомъ. Въ Западномъ кра’Ь большая часть 
крестьянскихъ поселешй находятся отъ нихъ въ денежной за
висимости. Евреи строго соблюдаютъ внЬшихе обряды своей 
религш и, подобно н'Ьмецкимъ колонистамъ, почти не см’Ьши- 
ваются съ окрестршмъ населен1емъ. Точно такъ же не смеши
ваются они и съ родственными съ ними караимами. Евреи сохра
нили самостоятельный внутреншй распорядокъ, стойко держатся 
другъ за друга, совм’Ьстно отстаиваютъ свои религ10зныя и бы- 
товыя особенности, собираютъ со своей общины особые сбЪры 
коробочный и св’Ьчной, которые идутъ на содержан1е раввина и 
д'Ьла благотворительности школы.

Разнородность состава населенхя РоссШской- импер1и отра
жается и на разнообразш его релипй. 84%  Росс1и принадлежитъ 
къ христ1анскимъ в'Ьроиспов’Ьдан1ямъ, при чемъ 71%  населен1я 
псповЪдуютъ православную в^ру, именно все русское населен1е, 
значительная часть финскаго, молдаване, болгары, сербы и зна
чительное число сектантовъ. Отъ православныхъ нужно отличать 
приверженцевъ раскола, образовавшагося въ русской церкви въ 
конц15 ХМ 1 в'Ька. Эти приверженцы раскола называютъ себя

2 4 6  г Е о г 1’ А. Ф I я 1> О С С 1 II.
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К(М‘ или б-Ь,101ф111111ЦК0(1 СПЯЩРИСТВО. Бе:)Г101101)Ци ДробЯТСЯ И;1- 
М1юж('сти() тилкопъ или согласуй, какъ еодоссенци, фплшшовци, 
наехалЫ1НКИ, отрицатели поднаго крощолпя и т. п. Огь 
старов-1'.рчоскпх'ь толковъ отличаются повыя секты рацюпалпстп- 
чоск1я,какъ молокане, штундисты, духоборы, по большей части,
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Рис. 10 5 . Ка.1М1л:ъ. Килмичка съ рсСошсомъ. Кил.\|1̂1К11 сродинго роста, кр'кикаго тЬдо- 
с'лохсшя, си скуластыкъ лшомъ, узковатыми скилшцкими» глазили.

живущш па юг'Ь Росс1н. Къ католическому вЪронспов'Ьдазпю 
прицадлеи;агь 9%  паселешя—ноля1Ш и литовцы, къ протестант
скому 3“ о — Н'Ьмцы и западные финны, къ армяио-григор1ан- 
скому 1“ 'п. И;зъ пе-хрпст1анъ преобладаютъ магометане, соста- 
влян)Щ10 11 “/о. Магометанскую релипю ненов Ьдуютъ преимуще
ственно тюркск1е народы. Къ евреИской религш принадле
жать 4 '̂ /о населен1я — евреи. Буддисто}1Ъ (калмыкъ и бурягъ)
всего 3 ' О'

. 4 /о*
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ствамш мала. В' .̂ Россми тпкчи. :1шт-п> о1сол(> ‘24 жигс.чсИ ни 
квадратный киломстръ. Такъ р’Ьдко населены в'ь 1']нрип1'. 'шлм.-м 
Испашя и БалканскШ полуостровъ. Въ Авст])1и на одшп. киал- 
ратный километръ приходится 72,7 жителей, но Ф])аиц1и 72,0 . пч. 
Италш 117,2 , а иъ А.пгл]и 138,9 . Такое густое 11ас»\тичпе, какое 
им-Ьетъ 1п. настоящее время Россмя, Прусс1Я им'Ьлп уже 200 лЪтъ 
тому натадъ, Франция—Г)00 л'Ътъ, а А.нгл1я т .  середпиЪ XI сто- 
:гЬт1Я пм'Ьла уясе 21 я’лтоля на кцадратныП кплометръ. Иеудн- 
ипт('ЛЬно поэтому, что ]’огс1Я отстаоал:. пъ культурном ь 1)а:ишт1и 
отъ аанадио-онропеПских'ь государстш,. Р’Ьдкостп населешя много 
(;од'|-,Г1ствует'ь обил1е плохихт. для обработ]сн почьъ и большая 
площадь, нанятая л'Ьсомъ. Иъ Го11мант ш'удобтлхч) для обра
ботки такнх1. аемель и л'Ьсоиъ 34,90 о, по ‘1>рапщи Ц1, рлфо- 
неПскоП 1Л)С(11П ихъ 58*̂ В'ь этом ь отношенш 1-’осс1ю нревосхо- 
дип. только ( ’кандииав1я.

Перенпсь 1897 1’ода. даегь сл'Г.дуюния цнфр1|1 для пародов ь, 
||а(Ч‘ляющих'ь вею Росс1Н):

1’УССКИХЪ......................................8Я.9 .Ч().0(10
(и:гь ННХ'Ь пг.лир_\ ссип ь) .').88о.0()0
(.малороссов'ь) . . . .  22 .383.000

Прочпхъ славян ь .....................  8.200.00(1
Литовцевъ и латытсн . . . З.ооо.ооо
Румынъ н др................................ 900.000
] 1’Ь м д евъ ...................................... 2 .000.000
КнрееВ1>...................................... Г).200.ООО
Ф пннот......................................... 700.000

Что касаек'Я до лавятШ нарндшп., наоеляющихт. КвроаеГ!- 
•кун) Ро(чмю, то больиппк'тво нх'ь пемлед'кп.ды, болЬе 76% . 
Росс1я въ полном’ь смысл-Ь слова 1:1)(‘стьянская страна. !̂ тйМ’ь 
Росо’я отличается отъ болынинстпа другихъ енронеГюких'ь дер- 
ягавъ, въ которыхъ ииачнтельиая час;ть народовъ :}анмма(ггся 
>5рабатыван)щек) промышлсчиюстьи). Такъ, ианрнм'Ьрч., въ Англ1и 
только 17“„  :^емледфльцев'^>, въ Г(‘рман1и 35*̂ ,о- псего у
насъ населепъ Привисдянск1й край, гд'Ь па эдиу квадратную 
версту п])нходится 85 человЪкь, аат’Ьмъ въ ЕвроиеПской Рос21Н 
наибол'Ье плотное паселете ;ии1имаетъ сЬверную часть черно
земной полосы, степная полоса Росс1и населена много 1)кже, В7, 
зЬверныхъ частяхъ меньше зо челов’Ьк’ь па одну кв. версту. 
Бол^е всего въ л^сноП полос-Ь населена Московск-ая гу- 
Зершя.
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11’1, |.ч1|1Ц’1'. 1111и|||л;1М» ст(мг1упя па <"Го чслмиТ.К’ь > 1ии"ь (1Ы,1и '.'1 
г]);1,м()тпы.\ъ. М|-и;ду т^^мъ ьъ Горман!!! ихъ было '.ш, ич̂  Ли- 
С1рш 0 0 — 90, во Фра!ГЦШ и НЪ А111\Ч111 9 0 —!)5 .

Необходимость въ обра:юва1пи со;?11аится народомъ все бол1№ 
и бол'Ье, открывается иовыя школы н даже въ н'Ькоторыхъ 
губери1Я!съ поговариваютъ о всообщомъ обучеши. Все-таки на- 
родъ русск1й очень необразовапъ, и только населезйе самыхъ 
отсгалылъ странъ Европы можетъ быть съ ш ш ъ сравшшаемо. 
Вм'Ьст'Ь съ Т'Ьм ь громадное число яситолей Россш деревенск1е 
жители; до 60 гидовъ иаселеше городовъ состав:гяло пичтож- 
1Ш(1 “/о 11аселеи1я Росс1н, большая часть жила въ селахъ, да и 
сами города русск1о были бильнк; пихияси па бол[.н^^я деревни. 
Теперь, посл'Ь освобожде]пя крестьяпъ, паселеиге городовъ стало 
быстро увеличиваться, сами города застраиваются лучню и и1)и- 
пимают!. бол'Ье благообр.и^шй видъ. Ио вс(!-та1си города нант 
лишены въ больнпшств'Ь случаевъ бла1’оустроГ1стиа уападно-евро- 
пейских'ь ]'ородовъ. С*1П1 вымощены плохо, часто сопсЬмъ по 
имЬитъ мостовыхъ, осв'Ьщаютсл дурно, больншнство городовъ не 
им'Ькт) водонроводовъ и содержатся необыкнопеино печисто- 
плотио. Потому насе-лете ихъ часто бол'Ь(‘тъ и смс1)тность ад-Ьсь 
больше, ч'Ьмъ въ других:ъ го1)одахь Европы.

Нас(\:1ен1е мпогихъ городовъ дапио бы выме1)ло—ес:п1 бы не 
пополнялось пришлыми Л К1ДЬИЕ. п:)ъ другихъ м'Ьстъ. Только 
2 города вгь Россш—Петербургъ и Москва нм-Ьюгь бол'Ье мил- 
люна жителей. Число жителей въ Д1>угнхъ 1юро/и1хъ невелико и 
90%  городовъ русскихъ им'Ьнт. не бол'Ье жителей, ч'Ьмъ боль
шое село. Только 19 городовъ нм'Ьютъ у насъ бол'Ье 100.ооо ж и 
телей. Изъ всего населешя только живетъ въ городах ь.
Благодаря быстрому рапвит1ю фаб1)ичио-заводской промытлетю- 
сти, города наши растугь очень быстро и населеи1е ихъ быстро уве- 
^шчивается, пополняясь выходцами изъ де1)овень. Лас(!Л(‘ннос1Ъ 
селъ и деревень у насъ нь среднеАгь не превосходить ‘200 чело- 
вЪкъ на каждое селеше. Въ черноземной нолосЬ въ Ш1 хъ на- 
считываютъ 300—450 жителей, тогда какъ нъ Шверно-Уападцой 
части Росс1и гораздо меньше.

VIII. Славянс1(1е народы Росс1и.

Самое многочислешюе племя изъ сланянскихъ иародовъ Рос- 
С1И—келшсороссы, ихъ кь ЕвропейскоГ! Росс1И около 55 мнллю- 
иовь. Они составляютъ больше половшш населе1йя Европей



ской Россш и говорятъ языкомъ наиболее обработаннымъ и 
распространеннымъ въ стран'Ь отъ БалтШскаго моря до Великаго 
океана и отъ Ледовитаго моря до Чернаго. Кром'Ь англШскаго, 
ни одинъ языкъ въ мхр'Ь не пользуется такимъ большимъ рас- 
пространетемъ на такомъ большомъ пространств’Ь, какое зани- 
маетъ Росс1я. Въ составъ славянскихъ народовъ Россш входятъ: 
великороссы, малороссы и б'Ьлоруссы; всЬхъ ихъ зовутъ рус 
скими. КромЬ русскихъ, къ славянскимъ народамъ Россш отно- 
сятъ еш,е поляковъ и въ небольшомъ количеств’Ь живущихъ въ 
Россш болгаръ, сербовъ и чеховъ. Хотя въ разннхъ частяхъ 
Россш у великороссовъ наблюдаются нЬкоторня особенности 
говора, но он'Ь настолько незначительны, что великороссы сво
бодно понимаютъ другъ друга на всемъ громадномъ пространств-Ь 
Росс1и.

Въ великорусскомъ язык^ различаютъ два сЬверныхъ и два 
южныхъ нар'Ьч1я (сЬверныя преобладаютъ къ северу отъ Волги 
и къ востоку отъ Оки). Особенности сЬверныхъ: 1) такъ назы* 
ваемое оканье, т.-е. произношеше неударяемаго о какъ о, а не 
какъ а; 2) звукъ г произносится твердо, и ш въ третьемъ лиц’Ь 
единственнаго числа произносится твердо. На южно-великорус- 
СЕОмъ нар'Ьчш говорятъ.къ югу отъ Оки; зд-Ьсь неударяемое о 
произносится какъ а; звукъ г произносится близко къ х. Звукъ 
в приближается къ у; въ конц'Ь словъ т произносится мягко 
(тъ). Между Волгою и Окою господствуетъ московск1й говоръ, 
близк1й къ литературному языку. Зд'Ьсь неударяемое о произно
сится какъ а, но г произносится твердо. Наибольшей красотой 
языка и типа великороссы отличаются въ средней части рус
ской равнины, гд^ отъ см4 си славянъ съ финнами получается 
красивый, б'Ьлокурый, сЬроглазый, бородатый, народъ средняго 
роста. На окраинахъ, особенно сЬверныхъ и восточныхъ, благо
даря все большимъ и большимъ прим'Ьсямъ инородческой крови, 
этотъ типъ все бол'̂ Ье и бодЬе портится, выроледается и въ Сибири, 
особенно восточной, почти теряется, растворившись въ масс-Ь 
инородческихъ племенъ. Такимъ образомъ, говорить объ одномъ 
великорусскомъ тип'Ь нельзя. Сложившись изъ н'Ьоколькихъ 
племенъ, великороссъ поглотилъ въ себя еще множество дру- 
гихъ, ставъ господствующею народностью имперш. Но черезъ 
всЬ эти изм-Ьнешл основною нитью проходятъ тЬ черты, которыя 
онъ выработалъ у себя дома, въ м'Ьст'Ь первоначальнаго разсе- 
лен1я—въ центр'Ь русской равнины.

ЗдЬсь великороссъ соединяетъ свойственную славянину лю
бовь къ землед'Ьлхю съ предпршмчивостью и см'Ьтливостью тор
говца и промышленника, легко переходя отъ одного занятая къ.

250 ГЁ0ГРАФ1ЯР0СС1П.
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|1лм1>, 11|н‘Л11"Ч1мя1п1Щ1м I. ра^шрис.аииыи 1юстроГи;и. ( 'ьапа .Н.гтп., 
П 1:1Д;111|1111' (ЧХИ*» культу])}- 1П. СНОЙ ОблаСГИ 1’0СС]11, 01111 II до 
(•11X1. пир'ь 1ЧЦ0 пррдпочшаютъ жить въ дереиинныхъ Превенча- 
тыхь ]1;!Г);1хъ съ двускатной! крышей, съ окнами на улицу, цвет
ными стапиямп и крытымъ отъ непогоды дворомъ. Пхъ избы 
сос'тоя-п. ш ъ  сЬней и одной комнаты съ большою русскою печью

Рис. 106 . Старнкъ крестьяинпъ-воликороссъ Олонецкой губ.

направо отъ входа, съ убраниыхгь иконами породнимъ угломъ и 
лавками около сгЬиъ. На печи устроена лежш ка для отдыха. 
СтЪны украшаются картинами; у бол^с зажиточныхъ оклештются 
обоями.

КрммЪ обычныхъ дворопыхъ построекъ, строится овинъ и 
баня, столь я̂ е необходимые д.тя великоросса, какъ и для финна. 
Щсколько неряшливый но инКишей обстановк'Ь, онъ блюдегь 
чистоту т'Ьла и моетъ его ежепед-ктыю. Его одежда состоитъ изъ 
рубахи съ косымъ норотомъ и широкихъ штановъ. Недавно еще
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тирпкп 1)!ич11Ю(Т1);т1‘11111.[|‘ лиити ип- оп,|Т.с и ши 1.с шл Г.гмиигц-и 
сапогами. Всрхннж) од<жду соста1ШЛЮтъ я:ил('П. п ппддгт;^, пич гп 
всюду тишш пъ употреблешо иидя^акп н пальто, мапмстпонатмл' 
изъ го|)ода. '^пмою попсюду посягь ончпиние полутуГжп, а 1п. 
сы]1ую, холодную погоду—армяки или чапаиы инъ самод’Ь.;п.нап1 
сукпа, понерхъ которыхъ подпоясываются. На головЪ носятъ лЪ- 
томъ 1сарту:ш и войлочиыя шляпы, зимою—барашковыя шапки 
съ мягкимъ ворхомъ илп 1йапелюхи. Характерною особенностью 
женскаго костюма былъ сарафат. и кокопшикъ. Характерныя

1 ’ нс. 10 7 . Лч'нщины Архангельской глбернш; дв1; жрнщини пъ кшгошпикахъ стоятъ, три
11Ь ||11В 0Я Ш 1К а .\ Ъ  С11ДЯТТ,.

черты костн)ма великоросса — это прообладаи1е красиаго, С1пш1’о 
и б'1>ла]’о цв'Ьтовъ одожд’Ь. Порпос, что порансаетъ пр^кжа- 
юшихъ въ Росс1ю иност]1анце1гь л'Ьтомъ, — это ’красиыя рубахл 
наптхъ крестьянъ и рабочихъ.

Пищей служпт'1. велико[)оссу - ржаной хлЪбъ, щи н;л> кислой 
капусты, картофель въ ра:иичныхъ видахъ, 1])иГ)ы, квасъ и ого- 
])одные овощи,— это главные элементы пнщн русскаго простолю
дина, мясо же употребляется нъ пищу очен1. 1>Ьдко, Чан) иьютъ 
даже больше, ч-Ьмъ китайцы.

Вел1пс()р0ссъ релипозенъ и любить соблн1дать обряды своей 
рслиг1и. Въ его селеи1яхъ и городах ь глапнымъ украшешемъ, 
лучшимъ и богат'Ьйши^гь ;уаи1емъ всех’да бываетъ церковь. Па-
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11(\лпко1)усское крестьяпстпо, воспитанное с[)('ди л+>совъ, гп. 
домяпшемъ обиходЪ д1;лаотъ нее, что возможно, пзъ дерева. Но 
(‘праподлниому выраи:еи11п одного учг-на1'о, русское гфсстьяпстпо

1 ’ ис. 108. Мсликороссъ Олонецкий губ. Дьячокъ.

животь еще не столько т .  я:елЬзно.мъ, сколько вт̂  дср('плнномъ 
в'Ьк'Ь. Въ его дерепяниоП изб-!', все: чашки, лои:ки, тар('лкн, даже 
мельницы п ступки, а таки:е ссльско-хозяПсин’пныя оруд1я—изъ 
дерева. Въ его тел-Ьгахъ, санлх’ь и другихъ »кииа;1;ахъ вы часто 
не встретите ни кусочка яюл'Ьза.

Суровая природа на,тожила оеоПиП отночаток'ь на характеръ 
велик01юсса. 11илимап> суро]шГ1 и перем-}-.нчивы11 создалъ въ иелгь 
какую-то ’ М'Ьоь грубости с'1> добродуит'мч., доброты съ безчув- 
ственностью. Онь уыТ.егь т('1)п1->ть и страдат!.. Ни одинъ народ'1>
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крсс'п.мтт'ь, п аи одпи'ь солдагь но умщш'ть там . хращи», 
как'ь иашъ. Но нм'Ьсгк съ этпмъ русск1й чслои'Ьк'ь но люЛпть 
войны; о т .  смотрптъ па войпу, как'ь на ]Зож1е накагтшс. 1<]го 
выдающшся доброд'Ьтолп: семейственность, благотиорнтельпосп. 
и сострадание. Подъ грубою вьгЬшностью у }10Г0 часто скрываются 
мягкость и глубокое н'Ьжпое чувство. Пс* встречая препятствш 
на пути, соперника или врага, 1Сотораго надо побороть, онъ про
являет!. грубость своей натуры, часто переходящую въ изл1пинюю 
я;естокость. ()п> своего собрата-малоросса онъ отличается болТ.е 
нрактнческнмъ умомъ, стремлен1емъ находить во всемъ полоя^н- 
тельную сторону. Въ его п'Ьсняхъ отпечатл'Ьлас!. вся ширь и 
глубь воспитавшей его пр1фоды, и въ нихъ слышится:

То разгулье удаю п,
То сердечная тоекп.

Житель одиообра:пюй по природ'Ь равнины, онто переиоси'п^ 
все свое винман1е на человека, любить разбираться в-ь двил:е- 
шяхъ соб(^твешюй и чуягой дуиш. За исключен1емъ С’Ьверной 
Америки, н'Ьп. страны, въ которой была бы такая р'Ьзкая ра:)- 
ница между лЬтиимп и .чимиими условиями жнгиш. Яти каче
ства временъ года отразились на русской душЬ, создали в'ь 
ней неио(;тоянство и пзм'Ьичивость, пере.ходы отъ праздно
сти къ тяжелой работ-Ь, отъ рабскаго нослун1ан1я къ дшсо.му 
сиоеволш.

Народы Росс1н — жители равнины, самою судьбою были обре
чены на создан1е одной народности. Иаибол’Ье миогочислеипый 
изъ ЭТИХТ1 народовъ — великороссы, съ самаго начала своего су- 
ществован1я я:или среди разныхъ народовъ, а благодаря своему 
бол'Ье высокому разпит1ю, они сод'Ьйствовали ихъ обрус1ш1ю. Но 
часто ихъ развитхе, ихъ знанш липп. немного вынге развит1я 
окружающихъ ихъ ]1ародовъ, и это обстоятельство вт. связи съ 
0ЧС1П) общнтельтлмт. характеромъ ве.'шкоросса повлекло за собою 
то, что вм'Ьсто того, чтобы, подобно н!'.мцамъ, стремящимся 
уничтожить в'1. своихъ сос-Ьдяхъ все самобытное, д-Ьлать ихъ 
н1'>.\п1ами же, русск1е переняли все чужое и растворили ихъ 
въ своей ср('Д'Ь. Англичаншгь везд1> и всегда хочетъ быть ангмш- 
чаниномъ, РУССК1Й же среди фрапцузовъ хочеп^ быть французомъ 
и кнргизомъ среди киргют.. Онь лучню другихь народовъ всма
тривается и нереннмас'тъ ха.ракт<'ръ другихт. пародов'ь и подла
живается подъ НИХ!., но это не. мЬигаеп. ему оставаться рус
скими..

Наша русская жизнь п<чюхожа па жизнь западных'ь нашихь

г  I 1> г г  \ •!> I I I  Г  и I < I И .
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|)}|||ГКМХ1. и и р и л о щ , ш м и к о р о о сл , иТЛПЧЖ 'ТСЯ Г ю л ь п ю ю  общ и тел !.-  
11()(ГГЫ(), опъ С1:0р0 сходится СЪ людьми, ЛН)ГигП> д1’>. Ш'П.СИ (П. 
ними снппмп п110чатл1япямп; работая, ои’Ь всегда и('рсП1>асываотсл 
олонамл. Нъ нв.мъ ра.'шич’ъ духъ обгшч'тиошюстп л совмЪстньп! 
трудъ ему легче дается, ^̂ Ь̂ гь Д])угпмъ славяпскимъ пародамъ.

Рис.. 109 . Врлим рпгп.-отарпкъ. спГшратель иохсртвоваиШ 
иа постройку храма.

Сельская община у иет'о еще тфЪпка, артели великороссовъ 
проч1гЬ(‘ , ч1>мъ у его еднмоп.псмепииковъ, к и:гг> псЬхъ славян- 
скпхъ народовъ велпК(1россу одному удалось госта нпт1. кр1'>пкое 
и сильное государстио, к о т о р о е  устояло протпнь ра:фуигитель- 
иыхъ :(аиоеианп1 врагонъ и раншчиыхъ нпутр|’инихъ пеуря- 
дит>.

М а л о р о с с ы  ( 2 2 ,4  М И Л .'11"||;1) . х о т я  и ИС СТ0 Л 1. МН(Я’0ЧИ С-'1еНН Ы , 

Ь'акъ ихъ (;'Ьве1шые сос'Ьди, ни, ааселяя бо.1’Ье шюдородныя земли
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л.-аштся пыст])Г.(‘ и находятся т .  .услтяях I .  ^.уммкии й\д_\ И1.'1П>. 
Жнил 1г1)К(И’л<1 на окрашгЬ славяпскаго М1|)а, (шн палыиа.т 
такжи украинцами, и долгое иремя ноли у1и»])ную бор|.(')у сп 
с’кчпплмп кочевиишгми, которые иногда п(^)входилн 1съ оседлой 
яснзни н см'Ьппшалис!. съ малороссами. Х (т 1 идоалом !. мал(1|)пс- 
с)йско11 красоты и считается высоки!, статшл'! ростъ, черные 
полосы и кар1е гла:п1, однако Гюльитнстно м;и;ю1)оссов-ь средняг(1 
роста и иредстапляюп) бол'Ье св’Г̂ тлыГ! типъ сл> с'Ьрым]! 1’ла.!ами 
П1)н тсмныхъ все же волосахъ. Пх1> голова и лицо кругл'Ье, 
Гюр(|да рапнивается много позже, движения медленны и вялы, 
хот 1̂ оии и способны къ нродолжительиой интенсивное! рабсгЬ. 
Они ;кивугь ВТ, губе])Н1яхъ: К1евской, Полтавской, Подольской, 
Ха1)1.кокской, Херсонской, К1сатер1пюславск0й, вт. средней части 
1̂ олынской и южныхъ частяхъ Воронежской, 11у])ской и Че])1[ц- 
говской гуГк'рн1й. ОстровооПраано вс.тр'Ьчаются ихъ селен1Я къ 
(, '̂Ьдлецкой, Г’родиенскоГ!, ])ессарабскоГ1, Астраханской, СамарокоГ!. 
()реиоургс1;ой и ТаврическоГг губер1пяхъ и Области Инйска Дон
ского. Много малороссов'!. в!аселястся теперь на Кавкауъ, .\муръ, 
юяшую С’иблрь и Туркестаит,.

Вд11Л!! огь !’о]юдоиъ малороссы еще с(1хра!!!!ли кое-|’Д'Ь спою 
перв0!!ач!уп.!!ую одежду: б-Ьлую рубаху съ !!рям!лмт, воротникомт^, 
П1иро!ае шароиары и 'пшарку, или на груд!! :5асте1'инак)!цук)ся 
!!о;1девку. Въ противо!!олож1!ость вели!с01)ос,самъ, 1!ося1цимт> ру
баху 1!а выпус!съ, 0!!!! заправляюп. ее въ 1ита!!ы. Па !’оло!гЬ 
малороссы 1!осяп. обыкновенно м'Ьховыя шашс!!, а л'Ьтомъ — со- 
ломепныя Н!ЛЯПЫ С'Ь Ш1!р0КИМП полями (бр1!Ш.).

Л С е!!Щ и п ы  !!осятт> дли11!!ую рубаху и вм'Ьсто сарафана за!!аску 
п л и  плахту. Сверху иад'Ьваются коротк!я цв'Ьт!!!ля кофточки. 
Головы он'Ь любять украшать лептами и цв'Ьтами, ш е ю — бусами, 
а у т и —сер!.!’ам!1. Зимняя одежда М1шороссовъ состо1!П) изъ 0!1Ч!!!!-
!!ЫХЪ П0Л уШ уб!С 0ВЪ , ИЛ1! КОЛСуХОВЪ, П СВХ!ТЪ, ИЛП Су!ЮН11ЫХЪ ПОЛу-
кафтапьевт-.. Но вся эта одежда быстро исчезаеп> и теперь боль- 
Ш!!!!СТВО малороссов 1> ИОСЯГЬ (^бщеруС(‘К̂ Й 1’ородской костюмъ. Пъ 
противо!1оложнос.ть вол1!короссамъ, малороссы бреютъ бороды. 
Ппща ихъ !!рпхотл!!в-Ье вели!соросс!сой. Малоросс!а особенно л!о- 
бягь жирную II молочнук} !П11Цу: свиное сало, борщъ, галуппги, 
вареники—ихъ любимыя !суи1аиья. Па Ю!’ Ь  вм'Ьсто ])жаного хл'Ьба 
упг)требляк»т'1. пшеничный и пшенная 1саша нам'Ьпяетъ 1’реч- 
певую.

Селен1я малороссов'ь распо-тожены живописно на холмистых'ь 
берегахъ р’Ькъ пли по ск;!онамт> балокт». Дома сноп строять, 
!сакъ и великороссы, н(1 СЧ) 4-с1сатной кровлей. Дома мажутъ

■•ЛП I  I II г г  к Ф I П г  II г  г  I I I .
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(III-1т,||||1и-1'|,|)| ||||Г11) д„1!1 ,\|1а111'1т1 \.||>ия щ. <т т я м .  п .т  1.п|1ма 
длл с,котя II 11:1.;1|1(1длг1. сидтси и (И’ороды. Солсли! малиригсиш. 
чагто не нидиы лъ :золош1 дороиьев'ь.

1М!и1о110осы—народъ малоразгопорчины!!, упрямый, не лизбяий» 
лостп. Ирана они добраго, спокоГшаго, къ этому ихъ распола- 
1'асгь п клпматъ и об]>азъ ясизни землед'Ьльца, 1)аботаю1цаго на 
иол1̂  на волах']>, еще болЬе пеподвижпыхь, чЬмъ ихъ хозяева. 
Опл мало любознательны и общительны, скуи'Ье и не такъ госте- 
ПР1ИМИЫ, какт  ̂ великороссы. Малороссы хитры п умны, но они 
не ум'Ьюгь расчетливостью и см11тливостью наживать коиеПку, 
какт:. великорусскге крестьяне; но зато они мягче въ обращен1И, 
ихъ чувства постоян1гЬе и надеж1г1.е, чЬмъ у пеликороссонъ. 
Душ а малоросса мягкая, нозтическая, мечтате^п.иая и выражается 
въ его п'Ьсняхъ, которыя оиъ очень любигь и'Ьть хоромь по 
вечсрамъ и которыя свид'Ьтельствуюгь объ его музы1сальпостн. 
Старинны)! малоросс1Г1СК1)1 п'Ьсни до сихъ но1)'ь расп'Ьнаются сл'Ь- 
пыми лнр1шками, которые под'ь аккомиаиеменгь своеобразно!! 
бандуры зиа1^омятъ любящ!!’! ихъ слушать !!ародъ съ прогиед- 
шими событ1ЯМ!! своей родины. Мсктороссъ есть землед'Ьлецъ 
въ самомъ широком’!. смысл'Ь этого слова. :Зто его исключитель
ное занятче и источникь ж!!зни. Къ тор1’овл'Ь 0!!ъ мало скло- 
пенъ I! не выдержнваегь коикуренци! съ другими народами, среди 
него живущими: вели!Сороссами, греками, евреями и армя!1ам!!. 
Отны отд'Ьляютъ женатI^xъ сыиовеГ!, которые жнвутъ совс'Ьмъ
0ТД'ЬЛ!Л!0 I !  В е д уТ Ъ  СаМ0СТ0ЯТеЛ!>Н(1 Х0:ШГ1СТ1Ш.

Малороссы чистоплот!г1’.е великороесонь въ гмысл-Ь содоржа!!1я 
хагь П дворовъ, но у 1ШХЪ !!'Ьп. бань и они 01'ра!!!1М]1НаЮТСЯ ку- 
паньемъ въ л’Ьт1!ое время въ рЬчкахъ и нрудахъ, далеко не 
всегда чистыхъ, а зимоиз часто обходятся совс'Ьмъ безъ мытья. 
1?ъ домашней утвари п землед'кн.ческихъ оруд1яхъ малороссы 
предпочитаютъ !юкуппыя, городского изд'Ьл1Я веии1- М'Ьотная 
промышлс!!!!Ост1. у нихъ мало развита. Бъ ролиг1оз!!омъ отиоше- 
нш о!Н! мало С1СЛ0Ш1Ы 1Л. обрядиостц. Па ])ЯДУ сл. этнмъ у 
ма,:юросса сохран!!лооь М!!ого д р ев1 !и х ъ  суев'Ь]ии, особ(‘Ш!0  рЬзко 
бросающихся въ 1’лаза въ р1'о свадебныхъ н 1К)хо]101шыхъ обря- 
дахъ. Съ друг!!ми народами Îги^ороссы сливаются трудиЬе, ч'Ьмь 
великороссы. Они !’оворяг1. на языкЬ, который отличается огь 
вел!!корусс1саго, но !!е настолысо, од!!ако, чтобы обЪ !!ародности 
не мо!’ЛИ !10нпмать /фугъ дру!’а. Литература б'Ьд!!'Ье вели!сорус- 
ской, но постепе!!но развивается.

Б ' Ь л о р у с с ы  (Г),и миллюновъ) по сравиеи1ю со своими со
братьями сохранили большую чи(тоту племени, !Ю за!’наш!ые
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Ш . ГмМ кТИС.'ГЫЛ, Л'К<-4и-Ц.1Я М 'Ь с Т т к Л И ,  ЛИ.11ЛИ)ТСЛ и п р и д и .м и
отсталыыъ. Они жинугь въ губершлхъ; .Могничюи!!!!, .Миип.-иИ. 
отчасти въ Гроднепской, Волынской, ВнтебскоП, СмолеистШ |( 
Чернш’овской. Нолыпинство б'Ьлокуры, С'Ьрогла.чы. Брюнотопъ ,\ 
ннхъ еще меньше, ч'Ьмъ у великороссовъ и малороссовъ. 1Му. 111- 
руссы невысо1саго роста, имЬютъ круглое, одутловатое лнцо, р Ьд- 
к1е, особенно на бород-Ь, волосы. Одежду любятъ б'Ьлаго цв' з̂та. 
носятъ б'Ьлую рубаху, б-Ьлые штаны и б1̂ лую сукош1ую сермягу 
со стоячимъ воротннкомъ, б'Ьж мъ нлн краснымъ НОЯСОМЪ II 

бЪлую или С'Ьрую овчинную шапку. Женшшгы носятъ бЬлыя 
юбки и сарафаны, б'Ьлыя повязки на голов'Ь, а иногда особый 
видъ коконишковъ. Пища б-Ьлоруссовъ очень скудна; она со
стоит!., главнымъ обраи(1мъ, ш ъ  хл'Ьба съ отрубями, кл1)тофоля 
и другихъ овощей. Селешя ихъ небо.’1ып1я, дв(^ров1) 5—6 . И:|бы 
до сихъ поръ во многихъ м'Ьстахь курныя, крытыя соломой или 
камынюмъ. По характеру б'Ьло1)уссЛэ смпренъ, выглядываетъ 
;(абптымъ, онъ безпеченъ и ма,:ю заботится объ улучхнешп своего 
положе1пя. Ялыкъ ихъ ближе къ ве;шкорусскому, ч'Ьмъ къ 
малоросс1йскому. Они вс1'. православные.

Изъ другихъ нар(^довъ славянсках’о шюмени, живущихъ въ 
1>усскомъ государствЬ, бол-Ье Ашогочислеш1ымъ народомъ счи
таются поляки (7 милл1оновъ). Поляки среднт^) роста, большем» 
частью, б-Ьдокурый, с-Ьроглазый народъ; около 17%  брюнетопъ. Брю
неты преобладаютъ на югЬ Польши среди такъ называемыхъ сандо- 
мирцев’ь и лн)бли1щевъ съ бол’Ье подаижнымъ, увлекающимся 
характеромъ. Поляки, подобно малороссамъ, бреютъ свои бороды. 
Крестьяне носятъ б'Ьлую холщевую рубаху, ншрок1е, заправлен
ные въ сапоги шаровары и сикШ пли ко1)нчневы11 казакииъ съ 
большимъ отложенным!. во])отцякомъ. Поляки одарены живы.угъ 
умомъ и способностя1П1 кт̂  паукамъ и искусствамъ. Это народт. 
веселый, мягюй, общителышП и беззаботный, любятъ музыку и 
въ особенности танцы. Къ недостаткамъ ихъ относится то, что 
поляки крайне вспыльчивы, самолюбивы, тщеславны и любягь 
прихвастнуть. МнЬше, что поляки запосчшш, любяп^ роскошь 
и вн'Ьпппй блескъ, укореиилось на оспов<ан1П истор1и пс»льскаго 
дворянства и не можетъ быть распространено па весь народъ, 
напротивъ, полякъ-простолюдинъ предпршмшшъ, трудолюбивъ и 
снособенъ доводить до конца начатое дйло. Поляки испов'Ьдуютъ 
Ш1толическун) вЬру и сильно любягь свое отечество. Въ Росс1и 
они поддержш!аютъ другъ друга, стараясь образовать везд^Ь 
сплоченное ц'Ьлое. Польоия прови1щ 1и съ трехъ сторонъ окру
жены н^Ьмоцкими землями. Въ Польшу много переселилось н-Ьм- 
девъ, занимающихся землед'кпсмт,, фабричною промышленностью
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и то]и'()ПЛИ Польша сравнялась съ П1юмишл01пш м 1! странами 
]'ерман1И. Среди духонпоП культуры пародовъ, и:шщноГ| литера
туры, живописи и музыки поляки заняли видное м1’.сто, ихъ 
проииведеп1Я пользуются всем1риою изв-Ьстностью. Когда Польша 
была самостоятельна, вл1ЯП1е оя распространялось почти на весь 
бассеЛнъ Ди'Ьпра, особопно на его правобережье. До сихъ поръ 
аначительное число пом1'.щикопъ и городскихъ жителей зд11сь 
поляки, и черты польскаго влады’1сства видны по С10 время въ 
здЪшнихъ правахъ. Несмотря иногда на обезпечениость землею, 
польскШ крестг>янинъ ясиветъ бЬдно и неопрятно. Полы въ ха- 
тахт, часто земляные и мелшй скогь пом-Ьщается зимою туть 
ясе, гд-Ь и люди. Поляки живугь въ Западномъ кра'Ь, въ бып- 
нюмъ Царств'Ь Польскомъ, которое теперь переимеиоваио въ 
Привисляиски! край, состоящ1й изъ десяти губериИ’!: ВартавскоГ!, 
Ш1ЛИШСК0Й, К'Ьлецкой, 1\адомскоГ|, ПетроковскоГ!, С'ЬдлецкоГ!, 
Плоцкой, Ломжииской, Любданской и Сувалкской. Край густо 
населенъ и поэтому польск1й иародъ выиужденъ выселяться В11 
друпя м'Ьста не только Росс1и, но и Лмеригаг. Посл'Ь поляковъ 
бол'Ье многочпслспиыми жителями этого края являются ев1)еи 
(13,5®/о), затЬмъ—русск1е, н'Ьмцы, литовцы и малороссы.

Кром'Ь поляковъ-католиковъ, по«ггн вс'Ь славяиск1е пароды 
пспов'Ьдую'п. православную в+>ру. По различный характеръ пле- 
менъ и неодинаковая исторгя иал<1жила различный оттЪнокъ на 
в11роваше ихъ. Так1., великороссъ обрашаетъ особое В]1иман1|‘ 
на обрядовую сторону, онь большой любитель старины. Среди 
великороссов!, еще и доиын'Ь много старообрядческихъ сект'1,, не 
признающихъ никаких!) изм1’.нен1й въ обрядахъ и толковашяхъ, 
введенныхъ при дар'Ь АлекгЬЬ Михайлович'Ь патр1архомъ 11и1со- 
иомъ въ православной Церкви. Напротнвъ, на югЬ Росс!и ср<'ди 
малороссовъ господствуюгь секты, позволяющ1я вольное толко- 
нлн1е свяш,еипыхъ книгъ и ставягще обрядовую сторону на вто
рое м’Ьсто, какт,, напрпм'Ьръ, штунднсты и баптисты. ВездЪ, куда 
обрааован1е еи1е мало прон1п:ло, къ в’Ь.рован1ям1> ]1а])ода примЬ- 
и1ано много суев'Ьр1й и перо:китковъ древняго язычества. Осо
бенно ихъ много въ пов^'фьяхъ б'Ьлоруссов!) и 1п. глухихъ мЪ- 
стахъ Малоросс1И и Велнкоросс1и. В-Ь.рят1. въ водяныхъ, л'Ьшихъ, 
домовыхъ и въ другую нечистую силу, а также въ в'Ьдьмъ и 
колдуиовъ.

Церковные праздники часто сопровождаются обрядами язы
ческой в'Ь1>ы. Таковы разтле обряды на маслеипц’Ь, 1сакъ, иа-
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11||||м 1'.|||., |'||;|:тм|ис <'1).,М)М1Ч11|1>|1 |;у|с.|ы, у 1101 |1го.и-щм щ. шмц^ 
Олтш11'1>, п:1(м'||>а:1:.'1н)1цм\'1> СИЛ}'солнц.ч или понприп, г л .  :1ими пи 
Л'ЬтС). Точно Т<ЦСЪ ЖО 1111 ']'])011Цу И 11!1 1111<111п|Г1. Д1МП. С( И М |с цавТГЯ 
МНОГО такпхъ об1>ядо1гь: прыгають чороэт  ̂ огонь, поюп. и 1\(Ч1н 
ЯршгЬ, нщ угь цпГ.тонь папо1)отппка, которые открынак1Гь кладч., 
завивають иЪнки и т. п.

Разные загопо1>ы, нашептынаиш, употребляемые апахар1С;1мн 
при л1̂ чеиш, берутъ начало нзъ языческнх’ь кЬ1)оиап1й предкоиъ, 
жишнпхъ «ъ глубокой дрешюстн. У малороссов, спадебные-н 
похоронные обряды пзобллунт. остатками того же я:)ЫЧ(!ска1’о 
нремени, когда и'Ь1)Нли иъ бога-солнца или Даждь-бо1’а, 11<‘])уна 
или бога молпИ'1 и 1’розы, нъ Я1>плу, :гЬ1наго н иодяного; ]гь ио- 
кроинтоля скота — Велеса. На сиадьбахъ изоб1):икаи)'гь быпиюе 
прежде 1гь обычаЪ похнщсто нон'Ьсгь пз'ь сос-Ьдннхь с(!лъ. Съ 
расп1)ост1)анеп1емъ зпапИ1 пс-Ь эти обычап и понЬрья ныводятся, 
и въ деретгЬ все болЪе и бол'Ье расн1)остраняется Г( ]̂)одско<1
строй ЖИУ1Ш.

IX. С’Ь&ерный л’]^сной вели1<орусс1(1й 1<рай.

](огда П])н нангестти татар'ь бы^гь ра:5громлоиъ 1ионт, н друг1« 
землн, лежания на юго-запад1'з Росс1н, русскК! народъ могь жить 
самостоотельыою жлзнг.ю н споко1'п1о разнниап.ся только «ъ ис- 
п1)иш1екательном'ь для кочеиникош., су1юиомъ с'Ьнорномъ л’Ьс-- 
ном'ь К])а'Ь. На н)жноГ1 окрашгЬ ^гЬсно1■[ области Росс1и, иъ средней 
части л1к5ио1г полосы, нъ области ворхияго тсчошя Полгн, Оки 
и нх'ь П1)нтоко1гь, равно 1сакъ на высотахъ, гдТ> боругь начггло 
рЬки Полхоэт. и Па])ова, среди лЬсо]гь и болоп., мо1лн отстаи
вать свою не;!ависнмость ])усск1е люди. Тугь иродоля;али то])го- 
вать осиовагипле, пос&;п1вн1нынся среди фиискнхь нл1“м(мгь, сла
вянами 1'орода Иовгородъ и Нсковъ. -Зд'Ьсь росли го])о,ча Илади- 
м1ръ на К:1Язьм'Ь и Москва — столицы кияжеств'ь Сузда.тн.скаго 
и Московскаго, пос^гI•.дн(‘(̂  как-1. иув-Г.стно изъ исторп!, сд'киалось 
мЪстомъ, из'ь котора1'о рачиилось теисренипзе госуда])ство 1’ос- 
с1йское. Москва подчинила с(!б'Ь постепенно Новгород!) съ захва
ченными пмъ землями и Нсковъ, а загЬмт, иач;У1а оггЬсиять 
тата])ъ и присоединять къ осбЬ ироч1Я 3(^млп России. Москва и 
лежащ1Я вок1>угь пея зем.чи—чисто велико1)усск1й к])ай. Сла
вяне, давиие начало воликороссамъ, иасоляя московск1й край, 
нагилн зд'Ьсь мгиючкслениыя фннск1я племена, мерю, весю и 
мурому, поко1)илп ихъ и такъ см Ьниичись съ ними, что племена 
эти забы ’̂П! свой язы1:ь и сд^адаошсь такими же в(^ликороссамн, 
какъ н вступавип(! вь бракъ съ ними славяне. Ь’акъ и славяне.
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Надо думать, имкогда ад'Ьпппя кплжост1«1 не достигли Оы 

проии'1'.тап1я, ОРЛИ Г)ы но ихч. геогра({)нчос1со(! П(>лож(мпо. Посмо
трите на карту и вы увидите, что идЬсь сходятся верховья 
рЬкъ, текущихъ ш. Балийское, море, съ иерхоиьями р-Ькъ, теку- 
щихъ на восток 1. п югъ. Зд’Ьсь удобпЬе всего было въ старину, 
когда не было хорои1Ихъ дорог’ ь, перево;лтть товары, приве-зепиые 
съ берегов'!, одного моря К1> другому, устраивать большее торго-

Рис. ПО. Волга. Иижшй-Поигородъ. ПохналносЕ!!! съ’Ьядъ и ярмарка.

вые склады и ярмарки. Получая сырой матер^алъ, люди зд'Т’.сь 
давБо додумались до того, что кормиться можно не только торгов
лей; они стали обрабатывать приво.чпмыя сюда волокна, пряжу, 
дерево и друпе матер1алы и ра:)возить ихъ но текутимъ но вс1\ 
стороны р'ЬкалМЪ. Продавая тамъ по высокой цЬнЬ над'1и 1я, на- 
родъ нокуиалъ па эти деньги привегюиный к'ь иему инъ болЬе 
хл'Ьбородиыхъ странъ хл'Ьбъ и ]К)полиялъ недостатокъ въ хл'Ьб1>. 
Великоросс'ы этой части Росс1и и:5стари стали людьми торго
выми и промышленными и сох1)апили этогь характеръ и до сихт. 
поръ.

Прежде, какь и теперь, въ дер(Ч<ияхъ нашихъ торговля про
изводилась на ярмаркахъ. Повгородъ и Псковъ славились сводил 
ярмарками на весь с'Ьверъ России. Теперь главный иуингь
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СюДса ПОЗуГЬ ХЛ'1'.бъ и  ф р у к ты  СЪ НИЗОПЫХЪ Гу(')(^р1ПГ| 1{()ЛП1,
металлы сь У1)ала, чан и м'Ьха нзъ Снбцрн, мануфактурпыя 
и;»д1иня ниъ Москвы н разный евроцейск1й товаръ съ Запада. 11а 
лЬвомъ берегу Окн, залнваемомъ весной водою, въ шл-Ь м-ЬсяцЬ 
;ки;шь бьетъ 1сли)Чо.мъ. Скл.ады и лавкн полны товар(»мъ н на 
миллионы рублей совершаются торговые обороты. Прежде эти 
ярмарки были въ город1> МакарьеггЬ, на ИолгЬ, нынЬ лаброшен- 
номъ, 11(1чему Нижегородскую ярмарку н до спхъ порт, еще 
•човуп. но старой памяти Матшрьевской, а вь  старину такъ 
торгова,!П1 въ Су;щ!1;п1; Москв'Ь, Исков'Ь и МовгородЬ. Для 
удобства современной торговли край пересЪченъ густою С'Ьтью 
:келЬ;)ныхъ дорогь, ве]1Ховья р'Ькъ соединены каналами. Теперь, 
когда 'Ь:(дит1. и торговать по Росс1и стало беиопасно, воспитанный 
И'Ьлыми покол-Ьн1ямп ни торговл'Ь, народъ зд'Ьппшго края пред- 
ночитаеП) заниматься ен> по всеГ! Г*осс1и; огь Одессы н до Ир
кутска, и особенно ВТ. столицах ь, везд Ь можно вид-Ьть, чтоторгуютт. 
купцы 1)одом'1. н:гь Москвы пли изъ Ярославля, Владим1ра. 
Новгорода, н вообще больпшнство русскихъ кунеческнхъ фирм'1. 
родомъ отсюда. Мелкю малоде!ижные люди Московс1саго и осо
бенно Владнм1рскаго края становятся разносчиками, офенями, 
ходяп. СЪ короба.мн по все11 Росс1и, разнося товаръ но деревнямъ 
и селам!..

Въ старину народъ, занявнпйся обработкой привозпмаго сюда 
сырья, работа.т'1. у себя дома, вь деревн'Ь. 'Гак1(> домашн1е нро-
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1 ’ нс. 1 1 1 .  ИросушЕа сноповъ иъ прюлсрной области.



1 ’ нс. 1 1 2 .  М огкса. Кремль и прнлкгающаи часть города.

-мыолы Ш1:1ыпак)тся кустарЕшми, а работники — кустарями и ло 
сих'ь ио1)ъ нъ нашомъ 1сра!. очопь 1)а:ля1тн кустарные про.мыглы. 
Въ 1й)Стромс1СоГ1 гуОор1пи и нообщо нъ л'Ьсахъ по Вол1'1> д Ьлаюгь 
дер«чши[1ыя чашки, ложки и другую посуду, строятъ лодкл, 
баржи, даи:<’1 1’отовыя пер(*носния и:}бн и сп.панляютъ ихъ вм'ЬстЬ 
съ досками иа г1)ома;цшхъ широких!. баря:!гхъ-б-Ьлянах'ь вниз-ь 
по ]^ол1’'Ь. Тамъ, гд'Ь въ немлгЬ находягь жолФ>зо, кустарпьшь 
путсм'ь ириготовляютъ моталлпчпск1я изд-Ьспя: ножи, поясницы. 
:1амки и т. п. Такими ипд'кйями слапятся, напримЬръ, »ъ Ииж(!- 
городской губерн1и села Ворсма и Павлово и окрестности 1’орида 
'1’улы. Множество селъ занимается выдЪлгтою кожи, нп1Т1.<‘М1. 
саиогъ, полушубконъ п т. п. изд'ЬлШ. Такъ, выд'Ёллою «]юманов- 
скихь полушубковъ» панимакугся въ Ярославской 1’уГ)1‘рм1и п'ь 
город’!) Ромаиов'Ь-Ьорисогл'Ьбск'Ь, въ ТворскоП 1’уб|‘рнп1 село 
Кимры г а ь т .  сапо1’н. Остаипшш., Корчева и Каля:!шгь слапятся 
татке 1Сожаиыми илд1« 1ямп и мельницами, нъ (-«мЬ ХолуИ, 
Владим1рско11 а’уберип!, !тпнмав»тся икоионисыо. П])и кустартахъ 
иг1д1ут)яхъ въ солахъ наблн1дается 1)а:{Д-Ьл('Н1е труда, ’̂агсъ, папри- 
м'Ьрт., нъ Холу'Ь одни люди гот(1Нятъ ДЛЯ иконт. доски, друпе 
нанодягь для нихъ фонъ, тр(тьи пишутъ П̂IКИ снятыхъ, четвертые 
раск1)аип1наютъ ихъ одежды и т. д.

По м'ЬрГ. улучшпшя дорогъ нъ Росс1и, по мКр’Ь 1гакоплен1Я 
ка1Шталонъ 1п. рукахъ отдЬл1.ныхъ лит> и комнап1й, мало-по
малу кустаршлй труд'ь замЬпяется фабричнымъ. Среди дерсчюнь
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1111:||т|;ак1ГЬ фиГ||)И1С11 и ианоды; 1-|Ц|; Оолмпг (прццч'П! и м . щ. 
городахъ I I  зд-Ьсь обрабатынакггь сырыо прижсшмыс сюда п р о 
дукты. Прежде больше всего обрабатыва.чн псиысу н лпп,, » 
так1я губоршп, каш. Псковская и Ярославская, пр1обр1-ч1и цу- 
и-Ьстиость своими полотпамп. Теперь особенно много ткуп> ад-Ьсь 
бумажных!» тканей, большею частью нзъ хлопка нлн ваты, при- 
во.чпмой илъ иаших1. туркостанскпхъ влад-Ьп1й. Московская и

Рис. 1 1 3 .  Москпа. Хримъ Христа Спасителя.

Владнм1рская губерип! о(;(»б(‘1то  и:юбилуютъ бумаго-ткацкимн 
фабриками, па кото]»ыхъ работаютъ тысячи парода. По и другихъ 
фабрпкъ н заводовъ зд^сь не мало; фарфоровые, сте1йчяшше, 
ппсчобумажныо, химические нах(Х1ятся въ Н30бил1и 1гь Москв-Ь 
п других'1. городахъ этого края. 157> Тул'Ь есть ору?ко(1ны11 заводъ. 
около Пнукняго-Повгорода — маннпюстроительный заводъ и т. д. 
Такпм7> образомъ, средина южной окраины л1'.сной полосы, м1гсто 
зарождешя тепорешняго Росс1Мскаго государства, П1)евратилась 
въ землю съ 1;ипучей обрабатывающей промышлспиостью. Гу- 
бсрнн! Московская, Тверская, Ярославская, Костромская, Ниже-
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ГуГм'рмШ но ИС'Г. стороны по р'ЬкаДП. р:1:(П().ШЛСЯ ИЫ1»)11|;П1Л(;10М1.|Ц 
ими т(»и:111'1. II атимп же р'Ь^шыми путям и прикозплся изъ 1«.з-

1 ’ пс. 1 1 4 .  Москва. Х 1Ш.М1. В аси л я  Гиажонииго, сооружеиъ ца1)(>»ь 
Пианомь Г])озпимъ.

ныхъ мЬсгь сыроИ мат('р1алъ, т;ил> теперь к'ь МоскпЬ, этому 
торгово-промышлепному сердцу 1’осгли, сходятся всЬ глапния 
желЬшпил дороги. Землед-Ьлецъ по природЬ, здЬитШ русскК! 
чело1)1-.к'1. по Оросаетъ землю око11чател1>ио, по ему прншлос!. 
давно бросить преяшюю систему хо;ш(1стпа и занести обычное »ъ 
Росс1и трехпо;п>(“. Обпишпал земля д'Ьлптся на три части: одна 
зас-Ьпается яропымъ, дру1’ая—озимымъ, третья отдыхаеп.. Поля 
зд-Ьсь необходимо удоб{)ять, и для улучшешя земли и поддержки



266 Г Е 0 Г Р А Ф 1 Я  Р 0 С С 1 И .

скота мног1е заводятъ у себя травос-Ьянхе. Хозяйство сельское 
плохо кормитъ зд'Ьсь челов1ька, оно часто не даетъ даже такого 
дохода, который бы позволялъ оплатить т'Ь подати, которыми 
обложена земля. Часто эти подати въ нисколько разъ превосхо- 
дятъ доходъ. Потому крестьяпинъ охотно отказывается отъ своего 
над’Ьла и ищетъ заработка въ города. Масса неимущаго народа 
уходитъ отсюда на такъ называемые отхо?к1е промыслы, глав- 
нымъ образомъ, въ столицы. Каменщики, плотники, штукатуры,

Рис. 1 1 5 .  Гостинопольск1е пороги на р. ВолховЬ, нытекающей пзъ озера Ильменя и 
впадающей въ озеро Ладожское. Р'Ька проходитъ среди известняковыхъ породъ съ

берегами до 80 фут. высоты.

маляры, стекольщики, трактирщики, разнаго рода прислуга,— 
весь этотъ городской рабоч1й людъ поставляется этими губер- 
Н1ЯМИ мануфактурнаго и смежнаго съ нимъ еще менЬе плодород- 
наго, такъ называемаго озернах'о пространства: губерн1ялп1 Псков
ской, Петербургской, Олонецкой и Новгородской. Въ н’Ькоторыхъ 
м^стахъ, наприм'Ьръ, Ярославской 1’уберп1и, нзъ селенш уходитъ 
въ города большая часть мужского иаселен1я. Въ деревняхъ 
остаются одн'Ь только бабы. Он'Ь и пашутъ, и ткутъ, и косятъ, 
оп'Ь гоняютъ почту и исиравляютъ СоЛужебныя обязанности вплоть 
до старосты включительно. Жители центрально-мануфактурнаго 
пространства отличаются своимъ развит1емъ и бойкостью. Мног1е 
изъ нпхъ бывали въ столицахъ, многое вида^ли на своемъ в’Ьку.



1’ И1-. 1 111.  Ц||Д1)1ш .а  1>тш 'гь на р+.к1; СунЬ, впадающей въ Онежское озеро. Вы сота уступа, съ котораго пплш'тъ пода. 7 саж.
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Кто не бывалъ далеко, о многомъ наслышался отъ товарищей: 
его нич’Ьмъ не удивишь. Онъ любознателенъ, любитъ поразспро- 
сить II самъ поразсказать, не прочь пофрантить. Зд'Ьсь давно лапти 
см-Ьнились сапогами, а домотканная одежда — фабричной покуп
ной. Одежда городского покроя, на сапогахъ калоши и ц'Ьпочка 
па жилет'Ь. Если и'Ьтъ часовъ, франтъ готовъ заменить ихъ 
луковицей, лишь бы оправдать словв п'Ьсни:

А  мой милый при ц’Ьпочк'Ь,
Ото значптъ прп часахъ.

Рлс. 1 1 7 .  Ладожское озеро —  величайшее изъ пр’Ьсноводныхъ озеръ въ Европ^; пло
щадь его, 16 . 922 квадр. версты. Видъ ночью.

Грамотность, городсше обороты рЬчи, заимствованные на фаб- 
рикФ., р'Ьзко выд'Ьляютъ зд-Ьшияго крестьянина изъ крестьянъ 
сос'йдннхъ областей. Но, проводя значительную часть времени 
въ город-Ь или на фабрик'Ь, онъ отдаетъ имъ лучшее время,, 
силы и здоровье, а благодаря этому, населеше н'Ькоторыхъ гу- 
берн1й, наприм'Ьръ, Ярославской, почти не увеличивается, что 
."МЫ наблюдаемъ только разв'Ь во Францш. Села Зд’Ьсь небольш1я, 
избы крыты тесомъ и производятъ впечатл'Ьн1е большой зажи
точности. Край богатъ старинными городами. Вокруп> многихъ 
еще сохранились зубчатыя б'Ьлыя ст’Ьны, а многочисленныя б'Ь- 
лыя, неуклюжей архитектуры, златоглавыя церкви не только 
украшаютъ видъ на города издали, но и представляютъ памят
ники старины большого значен1я. Города Москва, Владим1ръ, 
Ниягшй-Повгородъ, Смоленскъ, Ярославль, Тверь, Рязань, Тула



Рио. 1 1 8 .  Растительность береговъ озеръ Новгородск. губернш.
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Рис. 1 1 9 .  11ете1)бу11гь. 11(*вскп1 ирогпектъ.

II Калу1’а сил.'ииш съ историческими Еоспомииатпями, мпопе прп- 
пацлежат!. кт. дрошгЬйшимъ городамъ Россш.

На западъ отъ мануфактурн()-промы1пленпа1'0 края лсжигь 
край озерный сл> губершями Новгородской, Псконской, Олонецкой 
и Поторбургской. Ла:лшпе оае1)паго оиъ получилъ за нзобил)е 
озеръ, раскидапиыхъ среди е! )̂ л'Ьснстыхъ прострапстпъ. Т уп . 
находятся самыя больипя озера ]йфопейской Росс1н, Ладожское, 
Онежское, Чудское, Ильмень и множество другнхъ. Ладожское 
озере» тянется съ С'Ьвера на югь почти на 200 версп. н нмЬетъ 
ширину въ 100 версть. ОЬверные берега его скалисты. Боды его 
чисты и прозрачны, тагсь что на глубин'Ь 2—3 саженой можно 
спободпо вид1>ть дно. Оно очеш. холодное и только въ август1’. 
температура воды его доходнтъ до 10°. Около 120 дней оно сковано 
л1)Дами. Въ озерной области, к1)ом’Ь названныхъ болынихъ озеръ, 
иасч1пываютъ до 9.000 малыхъ. Н’Ькоторыя ить такнхъ озеръ. 
расположениыхъ па известнякахъ, стоягь другт. съ другомъ вч. 
(■оедипеп1и подъ землею. Благодаря этому, они попеременно то 
кысыхаютъ, то наполняются водою. Озерпая область не засели
лась такъ густо, какт) промыньтеппая. Населеше зд'Ьсь все собра
лось ш> такпхъ болыпихъ городахъ, какъ Иетербу1)1'ъ, Повгородъ, 
11ск(Л5Ъ, селен1Я же здЪсь мелки, разбросаны, и между ними 
тянутся обпшрные л11са. Кое-гд'Ь сохранились здЪсь по обру- 
сЛмишя фнпск1я племена, каре.:1ы и чудь. Н'Ькото1)ыя и.зъ ипхъ п
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И’Ь ОЛОШ'ЦКОЙ ГуГ)е])111И боЛ̂ Ь»! 10.000 Ч0Лии11К'1> уаплто ОХ01011, 
которал даетъ имъ 100.000 1птук7> дичл, 200.000 штукъ бЪлокъ 
II до 200.000 штукъ итпцы. Миого парода чаш1мается рубкою 
л-Ьса, смолокурслпемъ, постройкою баржъ, столярпымъ лромы- 
сломъ, рыбною ловлею въ озерахъ, нъ которыхъ много вылавли- 
ваюгь мелкой рыбы-сннтковъ. По главная масса парода уходит!, 
въ города на фабрики и заводы. Одипъ отхои:1й про.мыселъ ы. 
столицу боретъ 300.000 душъ ежегодно. Особенно много фабрик-1, 
и заводовъ въ Петербург. Зд'Ьсь производятся бумаясныя ткани, 
терстлныя и льняныя мато.рш; мехапическ1е и машиностроитель
ные заводы, верфи для постройки торговыхъ и воонныхъ судот,. 
химичесгае и цементные заводы, бумажный фабрики и заводы 
I с ^ ф п и ч н ы е — всЪ 0 1Ш  группируются въ этомъ едшхствсшюмъ крун- 
иомъ нромышленнохгь центр'1-. озерной области и занимаюгь зд'Ьсь 
бол'Ьо 150.000 челов'Ькъ рабочихъ. Особенно зам-Ьчательны зд'Ьсг, 
заводы Обуховогай, Путнловск1й п Колпинск1й. Ломка камней и 
добыча руд'ь занимасгь также много народа В1. Олонецкой губср- 
Н1Н. Въ Псковской, Новгородской и Пс'терОургской губерн1яхъ

Рис. 120 . П етербурп.. 11отропавловская крЬпость. Р+.ка Нова. (лксириыП нароходъ
в е д с п .  б о р х п .



1’ ис. 1 2 1 .  Кростьянская изби съ падворшини иисцюПилии въ Петербургской губорнш.

солсшя похожп па дерс^нпи сос'Ьдиихъ губерпИ'! промышлонпаго 
11рост1)апст1!а. Въ ОлопецкоП губсфиш болыиихъ селсиИ! мало, 
де]>еБ1Ш раскидали р1'.дко и состояп. п:зъ пЪокольких'ь дн0])0Шэ, 
при чомъ изба строится днухъ:-»тажиая, съ п(!болыиой каморко^  ̂
нъ третьемъ 0таж11, какъ 1юка;зынаогь рисупокъ.

Ч'Ьмъ далЪо па с'Ьиерт., гЬмъ су1)01гЬе стаполптся природа 
С'Ьверлаго лЪспого края, гЬмъ трудл'Ьо жилось зд'Ьсь челон’Ьку. 
Славяне — иметю понгородци, посЬгцаили(з его съ торговыми 
ц'Ьлями, солились здЬсь ллл1ь по борсг’амъ болылпхъ р'Ькъ, 01> 
верноП Л,ш1лы, Печо1)ы, служинпшхъ имъ дорогами. По берогамъ 
этихъ р11къ 01Ш тлпьяпсь аапиматьс.я :$омлед1упсмъ и ското- 
водствомъ. П1)острацстна между 1гЬками и по с1с время остаются 
покрытым]! густыми л1’>сами и въ пихъ, какъ мпог1я стол'Ьтш 
тому пазадъ, жинутъ флиекю пароды, занимаясь :ягЬроловстломь, 
ставя па ив^ря разпыя ловуппси и капканы, или охотясь па него 
съ ружьемъ. Такъ охотятся 1гь Вятской губерпш вотя1;и, а в'ь 
Вологодской и Л1)хапгольскоЛ— зыряпо. Порпые сохранили ещо 
языч(юкуи) в'Ь]|у и Т1)удн'Ье другихъ нп0])0ДЦС1гь обращаются въ 
х1)Ист1алство. Папротивъ, ;1Ы])япо обращены въ ]1равослав1е, гра
мотны; способный, Д'ЬЛО ВН ТЫ !'!, С 1С Л 01Ш Ы 11 К Ъ  Т 0 1)Г 0 В Л 'Ь  пародъ, 
быстро перепимаюлиГ! у русскнхъ все лучшее. Избы ихъ от^ш- 
чаются гЬмъ, что ст-Ъны ихъ обнесены со вс-Ьхъ сторопь ппфо- 
кими полатями, иа которыхъ спять обитатели; надъ этими П(»ла- 
тями, расположерпшмл какъ лары, подъ нотолкомъ прод'Ьлалы
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'1 'с1 |и. |;|, Л||.\;1 т  с ц.гипи гуГ|с|)ти и.-к-'итлипи'п. 1 .1 .<»н) ичпиш
1:п1с1,, уйиианицпхI. (‘^исгидис '^о.ооо ш тукь тшлпкч!, 1.........
(')у|)ых'ь п б'Ьлыхъ аЛК'дн'ЬдоГг, 1.000 штук'ь Г|'1иух'ь и м11пи:«'С1 ип

кжь. лисиць, хирькопъ н ирочихъ иуитыхъ зн'̂ .роГ! и Л'ЬсиоЛ 
птицы.

1^усск1е до Î ос.:I•IVи̂ яго времопп неохотно селились па с'Ьиор- 
110(1 окрашгЬ .тЬсиого царстиа. Сюда уходили оп> соГшииюпъ м1ра 
монахи. Посл'Ь оспоиашя сланянами Нош'орода и д])угихъ горо- 
доиъ одпнствопиымн пос(\;1ен1ямн ругскихъ среди иио1)оддс1!'ь 
Г)ыли монастыри, и до сихъ норъ Во.:1о1'одская и Архангельская 
губернн! и:1обилуюгь монастырнми. Самымъ извгЬстиымь и:п. та- 
ких'11 моиастыреГ[ яиляется обитель сив. Зооимн и Санпатхя на 
Соловецкихъ островахъ Ьктаго моря, нривле1гаи)н1ая къ себ'Ь иу- 
дгиока иаломииконъ. 1<;н1С меп'Ье :«1селеии берега 1)Ълаго моря 
и Л(V^оиитаго океана. Т уп . еще ;кпиуть Н1*[)вобытиые фипск1е 
оленеводы, лопари па Кольскомъ по.туостров'Ь п само’Ьды. Рус- 
СК1С пр1Ь;«кают'ь сюда только ради рыбпоИ лов.ш, коюран даетъ 
хороипГ! заработокъ. ОдиоГ[ трески па Мурманском'ь бер(П'у ]1;иа- 
1«и1иаю'гь въ сроднем'ь 600.000 нудовъ. Кром'Ь трески, мурман- 
ок1е рыболовы ловягь 1самбалу и палтуса, отличающихся В1сус- 
иымъ жирпым'ь млсом'г.. ]!'ь )»’Г.1;ах'ь 1>1’.ла|'о миря .пшится

Рис. 12 2 . Удяца въ дереввЬ Цетербургской г}'бермт; аостронкн высоки, ароетормы,
крыты тесошъ.

Пяродявл Эв1Щклопед1я. Т. V I. 1Я
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Ко.’п.цкомъ иолуострки’Ь паходятъ жомчугь, па истршгЬ ||‘и.I 
гуев’Ь собирнюгь гагачШ пухъ. На Новой Зсмл'Ь бьигп. кптпт. 
и моржей.

Па1шмающ1сся рыбными промыслами поморы по жпнутъ па 
оамомъ берегу Ледопитаго океапа. Опыты колопизацШ этого По
рога пе дали хорошихъ результатопъ, особенно среди русскнх!^:

к О.т»-

'I 1,1 'V
' '(

Рис. 12 3 . Дпухъэтажная лзба т> Олон1*цк(и1 губгрп!».

п колонистами зд'Ьсь явились пришлые норвежцы и финны, а 
ие то русское насслеп1е, которое хогЬли привлечь. Поморы, т.-е. 
приходящ1е изъ юлсной части Архангельской губе1)нш велико- 
руссы, являются сюда обыкновению лишь на л'Ьто въ свои ста
новища, которыя раскиданы по всему лапландскому берегу на
чиная отъ Святого носа до само1'1 норвежско!'! границы. Ста
новища эти представляютъ селеп1я съ избами для жилья и ам
барами для храненш рыбы. Въ нихъ живутъ только во время 
л'1'>та. Посл'Ь иромысловъ всЬ с'Ьти и рыболовныя принадлежиости



Рпс. 124 . СолонсикШ Д101т п 1.1|)ь ел. моря.

запираются пъ амбары; и:1Г)ы ;.!акоЛ11чпиаются и сдаются па хра- 
пеп1е сторожу, обыкпоиоппо лопарю. Нольппя стапоиища, какъ, 
наприм'Ьр'ь, Гаврилонка и Тсриберовки нм'Ьюгь нпдъ группы 
пенраипльно ра:{бросапиых'Ь построокъ и.т1. шпюпьких'ь жилыхъ, 
скор'1-.о земляпонь, 'гЬмъ пг{бь, амбаропъ п бапь. Можду этими 
строеи1ямп разбросаны кумп сутепоЛ рыбы, я пол-Ьшеппая на 
палки еще су1пптся, на.;ипотся ку’]и трескоиыхъ головъ и нмааапы 
кототы, п'ь кото])ых'ь топятъ жпр'ь. Илбы продставляюгь самое

Рн с. 1 25 .  Трапсзпяя въ Солопвикомъ моппсты]!'!-.

18*
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с.'1/К(М1(М"| ;1Л1!1('Г1. иногда ,40 диадцати Ч(Ъкш'Ь1:ь, л тп.п.!;!) с;!!;:;:!!; 
во;:дух'|,, па которп.мъ ])абота1огь поморы, пог,иолл1'Т'1) т:.у,ь 1ГС 
бол'Ь'п. о'гь Т11» духиты, нъ которсп! они прстодлтъ почг., п м1ап- 
МП1Г1, от'ь обупи, платьл и снастей, которыя тугь жо сушатол
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Рпс. 120. Дтшсыо рыбаки.

па иолкахъ. Кругомъ сг1ип1 пшзглхъ иостроек’ь устроены нары 
для спа, страппю 1Ч)яг1пыя.

Глан11ы<1 липъ 1)ыбы п1к)п;шодитоя съ помопц.ю такъ иазы- 
ваомаго яруса и̂ ПI длш таго ряда, сияиаппыхъ между собой ие- 
р(М)окъ, къ 1сото1)ым'1. па 11У1}'1’>(ггпомъ разстоятп другь огь друга 
прпнятгиы ко1)отспьк1я топс]п.к1я  лероиочкп, пм’Ьющ»! па копц'Ь 
С'пип.1шо крюч1си; па к1)ючки пасажпваюгь ч('рпообра:1пыхъ 1)ы- 

мо]|цу и пес':ап1:у плп М(»рского черня. У себя дома по-
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11(^мь И(\'1111с01)ус.сы Лрхлшч^п.с!:»)!'! гуОсрипг, исухиди-  

пи<‘ ин промыслы, ааппмаются только въ Шетсуроком'ь уи;1Д‘11, ш» 
скотоподстпо и осоОоппо ра;511СД01Йе холмогорс1ыго скота прощгЬ- 
та('гь Г!вздЬ . В'Ь Вологодской гуОорпп! скотоводстпо раглтто болыпо, 
по распространенная лсюду пъ 1'осо1и трохнол1.нал система хозяН- 
стна зд'Ьс1> не нозд'Ь пщо смТ.пнла норлобытную нодс'Ьчпую ’ ). Только

I Т.П11111.И1 л.| ипп иминипк 011) м «I) :,,

Рис. 127. Ипапгпродъ протпт. Ппрвн. стпрпинан крГ.ност!., огиопиппш! пъ 1-122 году 
ллл :|111Ц11ТЫ к|)ая отъ лшипцсог.

на ии'о-папад'Ь Вологодской губори1И иподнтся 'К^тырпхпольо, кул1.- 
тура льна н т1)апос'1'.яп1с, рпии!» как'Ь и моломноп хо:шГютпо. ЗдЬоь 
пасчитынаюгь сииню ‘2(И> маслод^;1Ы1ых'1. и сыроиаронпыхъ :т- 
водонъ, отпрапляющнх'Ь п к т  продукты ш. Нотсрбургь и Москпу. 
Изъ кустариых'ь промыслот. надо упомянуть объ и:(дЬл1п супду- 
коп'ь II 1111:атулок'ь н'ь Врлнком'ь У с т ю г Ь ,  изготоплсп1с дорспяшюГ! 
посуды, а 1П> ]}ологодском'1. и Гря:101)СЦ1С0М'1. уЬздах'ь—иыд'1мнса 
кружеш.. Г)ыст1к» 1)азтп1а(!Т(1я лЬсопяльнос д'Ьло, смолокурон1о 
II мохоннно1?уро1пс. Ц'Ь^тамл плотами сплапляются доски яь Лр-

(I См. описаии- .т1;снои области стр. 2С0.
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х;и1Г(М11,(чс||, ПО |(Г.к;1М1. Мг;!(“|111, Ощ-гГ. II 1Гсм11, па к’игпрмм. 
]|;1Си)'гаотъ Гимм.пк! .‘}() л'Ьсошып.пыхь ;!а1!од(11г|., па многих!, лаио- 
дахъ работаогь Гюл'Ье 1.000 чвдоь'Ькъ ]»а1мрмпхь. Пъ .'‘’сти1Ж,- 
скомъ у'Ьзд'Ь, Вологодско14 ]'убор1т1, 1)а:л1ииа(“тги иолотпяиал 
мануфактура.

1’ у(х;1сое населете юга А]1ха1ич'.дьской и ВологодскоГ[ губср- 
шй сохранило чистоту р’Ьчи н типа. Это рослы11, строГпшй и 
красивый иародъ. О т . с-охраннлъ .множоство древипхъ обычаонъ, 
п'Ьсенъ II былипъ и стародаипК^ покрой одежды. По города 
зд'Ьшше незначительны о, деренянные и т'взрачныс.

Северный л'Ьсной неликорус(;к1й край мояаю раздЬлить на 
нисколько областей;

I. Пр1озерную область. Нъ ней губорши: 1) 11е}пг1)бургская съ 
городами: Потербургь-столица, 11ет<!1)ги|)ъ, Шлнссельбургъ, Щюн- 
штадтъ, Нарва и 1Дарское Село. 2) Ловго])оОстя\ 1’г. Новгород’ь, 
Старая 1’усса, Валдай, Боровичн. 3) Исковсиая: гг. Псковъ, Холмъ, 
13елик1я Луки. 4) Олонегтая: гг. Иетрозаводскъ, Каргополь, 11о- 
ггЬнецъ, Вытегра.

П. Северная область съ губоршей Лрхателы-коЛ-. гг. Лрхан- 
гельскъ, Холмого])ы, Пннега, Кемь.

П1. Камско-Двнпская облает!.: 1) г. Втпская: г. Нятка, 
2) г. Вологодская: п ’, Вологда, Велиюй ^'стюгь, Сольнычегодскъ 
и Усть-Сысольс1съ.

1’ио. 128. ПотергофскШ дпорецъ м фоитпшл.
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Рис. 129. Городъ 1‘ о с т о 11ь , Лрослииекой гуГачиин.

IV. Промышленная область: 1) Московская губ.: гг. Москва, 
Коломна, Серпухов'ь, посады Троицк!» и Павловск1й, Тронцко- 
С«рг1(>иская лавра. 2) Вла&им'цм:кан губ.: гг. Владим1ръ, Ивановъ- 
Вобнесенскъ, Ш уя, Суздаль, слобода Холуй. 3) Ярославская губ.; 
гг. Яросламь, Рыбинскъ, Ростовъ, Молога, Углич!.. 4) Твер
ская губ.: гг. Тверь, ВышнШ-Волочокъ. Торжокъ, Кимры. 5) Ниже
юродская губ.: гг. Нижшй-Новгородъ, Васильсурскъ, села Ворома. 
Иа]1лоио.

X. 5^ли1<орусснаЯ область степей.

По]их татары господстновалп въ стонпоП полос/Ь Росс1И, Рус
ское государство должно было развиваться въ л’Ьсной половпнЬ 
восточной Европы. Г>тк1)ытая стент, легко подвергалась нападеи1ю 
врага н Рл:занское княжество, расположенное на гратщ-Ь л'Ьса 
п степл, было постоянно лсертвою татарскихъ набЬгов!.. По 
какъ Т0Л1.К0 сломлено было татарское могущество, чернозсмныя 
степи стали плодород^емъ своимъ привлекать поселонцевъ. Одни 
изъ нихъ добровольно селшлись среди умнротворениыхъ татаръ, 
други.уь селило с»да иравнтсльство. Сюда же въ степь уходили 
вс'Ь недовольные порядками московс1:аго государства. Эти л»)ди 
шли только нода.:п.и1е къ югу къ берегамъ Азовскаго и КасиК’!- 
скаго морей, образуя вол1.н<;е донское и волжское казачество, 
нрославивнюеся своими наб'Ьгами на турокъ и татар'ь, но не ща
дившее и свонхъ сооточ(4 ’твенниковъ. Такъ иостепснгт засолилась 
великороссами восточная половина наншх!. Ч (‘р и п зе м н ы х .ь  степей. 
Въ заселеши этомъ ясно выделились двЬ ноло(;ы: с'Ьверная, по
граничная съ древнимь московскимъ государством'!., заселенная 
нрЁ,Еит»чп>ство. г̂ь еще до Петра Великаго, куда В(1ш;п1 теперешн1я 
губерши: ]\урская. Орловская, Воронежская, Тамбовская, Пензен
ская и ( ’нмбнрск^ш, и южная окраина — з<‘.мля ВоГюка Донскпго, 
Снратовск'ая и Самарская, куда шла всякая вол1.ница и которую 
лравнтельство начало заселять, глапнымъ образомъ, во врем1’на
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('шрскоГ!, 11|‘11::1Ч1ои(|И II дажои.ч с 1'.Ы‘]у|-. ( ;амарс!1и1 й губорлт л,-......
еще фипскчя шп^мопа, глаБнымъ обра.чомъ, .мо])Два. Йа степи ш-!,- 
дали тата])ы. Л гЬ н друг1о пт. па.чиаиншхъ губерш яхъ еще с.о- 
храшглнс!, ло обрусТ.шиими. Между ними позясе стали селиться 
русс1ао ]1 какъ зд'Ьсь, такъ н въ бол!^! западиыхъ губершяхъ 
сильно ист{1ебили Л'Г.са и расчиьхали степи, та^ъ что теперь въ 
пр<)ти11ополои:иость П1)омыт..'1еипому простра1]ст1:;у, еще богатому 
пе1)(‘л-Ьс1<;амп, черно;1(̂ П̂Iа̂ I 1!ел]п:оросс1Я силыю распахана и поля 
покрыпашгь бол1,1иук» часть идГ.шжч! }>авпшш. Население аш ято

Рис. 130. 011('лг. Общт шаъ Г(11)ида.

ючтп всеп'Ьли землсд Г..т1емь п облнкъ здЬщияго парода р'1.;лчо 
•тлнчаотсн отъ того, что мг̂  впдктп па с-ЬверЪ. Пародъ зд:Ьсь 
’яжелыи, мало пово]м1ТЛ11Н1>п"1 п пера.звптоГ1. Гра^^()ТI1ыxъ мало, 
1редра;1судкп п суев'Г>[)|'я иаполпяютъ головы пс1г[>жостн('пиых'ь 
гюдеп, жпвуп^ихъ своею сельскою жггяп.ю л пе .'ягающихъ п 
гало питересующихся т1'.м г., что д1.ла( т̂с,я вокру1"г.. Черпозомпа:! 
лодо1)одпая почва дас1гь :!д1>сь хороппе уроя:ап хл Ьбоит., осо- 
еппо ппкмпщы. Т-1-.м1> п(1 ме1г1-,е, па1)одъ жпветь ад1>(4 . Ч1)е.]вы- 
аГпю б'Ьдио и гря.чпо, р(-,;зко выдЬляясь гоигь ср('ди К])естьяпъ 
ромып1л(!ппа1’о п1)ост1)апства, такъ и среди сосЬдиихъ съ ппми 
а-лороссовъ. |{<| лпюгихъ м’Ьстахъ пародъ сох])а1П1Л'ь еще сво ю  
рев11к1вз одеясду: мужи1:п еще посягь лапти, дохготкагпгые хол- 
((>1пае п1тапы и длнииыя до колЬт. рубахи, бабы—сарафаны 

на 1'оловахъ кички. 11:(бы деревянпыя съ двускатною кр(^влею
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1*нс. 131. Бороиежъ. Общ1м ппдъ п̂ Î4̂ ла.

К 1)01ПТСЯ соломою. ОпТ. гЬсШЛ, 1'РЛЧ11Ы: но МИО|-ЦХЪ .ЧСрРВПЯХЪ 110 
ПМ'1'.ЮГЬ Т])убъ л ТОПЯТОЯ 110-М(‘рИ0Му, 11])П Ч1'М-Ь 110 МП01'11Х71 ЗНЛОЮ, 
за Ш'тгЬп1ем7> топлыхъ иом-ЬщоиЛ! для осота, м. :кио увидЬть
СКОТЪ I I  ЛК)Д<“П 1П, 0ДП011 КОМПЛГ!*.

П окосп ш тося па боК'Ь ряды ИОТХПХЪ К])ЫТЪ1Х75 СОЛПМОЮ ПГ)б'1>. 
СОСТаИЛЯЮТЦПХ'!. 11СуЬ-])аП1СП11уЮ Д1'Р01!1.ЯМИ II СаДаМИ Д<'])('П011СКуЮ 
улицу, проиЛ Ю Д Я Г Ь  1'РУСТ1ИИ' 111И‘ЧаТЛ'1)1110 I I  ТОЛЬКО к Ь т р Я И Ы Я  
АКУЦ.ППЦЫ, по 111Ю5К0СТП+. ЦОСТрсМЧШЫЯ ОКОЛО СОЛГХПП, П 'ЬсКОЛЬКО
разпообрачятъ грустный нхт. 1!идт>. Л'Ьст, дорогъ и по многпхт.

Рис. 1:!2. Лле1{саид]итгк1Н Сылрпнскп! на 1!|>лг1. мосгь. до I1.^ персти пъ д.11М1\, 
самий .ин!И11Л1 мосл. пъ Кнр^нЬ, им1;ог1. 13 про.и'тоиъ. ши'троопъ пъ царстпо1!а1|1е

Александра II.
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Но сладки жии1‘тся :1Д'1>111иему шцнму. Г>ол1.и1е чЬм ь гд (ктби ы. 
РоСС1Т1 приходится СМу ИОДО'ЬдаТЬ. ]\ '1111т 010 причнио») П1!До1\Д;1И1Я 

;<того, когда обыкновенно своего х.тЬба не хватаегь до Рождества, 
является малош'мелье. Черноземная полоса Росс1н—страна круп- 
иыхъ пом'ЬстИК Арендная плата за землю зд'Ьсь высока, рабоч1е 
ц'Ьпятся очень низко, крестьяне ;ке спдятъ больн1ею частью па 
необыкновенно хииенькихъ надЬлахъ. Они не превышали у боль- 
тштства сел'ь 1’ ,̂ . десятшш во время освобождешя огь кр'Ьпост- 
ного права, теперь же, когда населен10 умножилось, они дохо- 
дятт. до н'Ьоколькнхъ сотъ саженъ. Промысловъ м'Ьстпыхъ и фаб- 
]1икъ почти пЬтъ. Поневол’Ь приходится пли ареидопать землю 
у пом'Ьнпнса по (1чепь высоко<1 ц'Ь|гЬ и жить впроголодь, пли ухо
дить работать на сторону. Эта черноземная полоса Великороссии 
1'жегодпо высылаегь па югь Росс1и, на Кавказъ и въ западную 
( ’нбирь множество чернорабочпхъ. .'Зто не гЬ бойк1е отхож1е про
мыслы, как1е мы вндимъ въ промытленномъ пространств'Ь, гд’Ь 
люди т л и  въ больн11о города п, хотя п норпипюь тамъ, но зато 
и научались мно1’ому полезно:му. Отсюда пародъ пдегь работать 
тяжелую работу—косить хл'Ьбъ и траву и исполнять работы бат
рака. ]\рупния д(!НЫ’и платятся этимъ рабочимъ въ горячее 
время, Н(1 р'Ь'пго ]согда 01гЬ идутъ въ прокъ. Водка, выпивка за 
1сомпа!пи1 поглотцаетъ бол1.шую часть зарабоп^а, и рабоч1й возвра-

^  к' ■ г

■' ■

. . . .  Ч Ч . ••

|1С. 133. Утссъ «ДЬвья гора» иъ ЛСегулепски.хъ горам, иа ИолН;; шипы пласты изио- 
стникоиг, пзъ которыхъ сложснн Ж 1Т)лсч1СК1я горы.
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!'нс. 134. Цароиъ кургапъ вг 
ЛСсгулевскнх-ь гирахт.—состцп- 
лсиъ н;1ъ т+.хъ же твсрдихъ 
11ла1'то1гь нзвсстиякоиъ, ко- 
Т(11>1ио слигаюгь Жегулевсия 

горы.

1ца(!тся ДОМОЙ т'Ьмъ жо п т ц т п ,,  да ещо съ вымотанными силами 
и исиорченпымъ здороньомъ. Остающееся дома исдуп. хоняГютно 
по трсхполыюН спстомЬ, по нгтощопаыя частою пахотою поля 
пашутся плохо, а па иыбптыхъ паровыхъ полях'ь, гд'Ь :«1 педо- 
< таткомъ иыгононъ пасут-ь скотъ, посл-ЬдпЛ'! жинегь впроголодь, 
какъ II ого хо;шена. Зимой скогь кормягь соломою и он'ь огь та- 
1СОГО корма (»слаГ)Ьшк1Т'ь настолько, что его приходится весною 
вытгшкивать на пастбини, так'1, 1сакь сам'ь онъ Н(̂  им'Ьеть силъ 
на Ш1Х7> нтти. Несмотря на так1Я тяжолия услов1я землед1у[1я, 
пародъ здЬсь сшп.но мноягится, много силтигЬе, чЬмъ на с'Ь- 
вер'Ь, и избыток!, его выселяется въ Сибирь и на 1й1вкизъ. Там- 
бовск1е молокане везд'Ь нзв'Ьстны на К’авказ-Ь п въ Крыму 1сакъ 
хоронпо извозчики, но главная масса народу уходить на воотокъ, 
такая же нов'Ьжоственная, грязная и забитая, такъ что сибиряки 
неохотно прнинлкчють пх ь въ свов) сраду, говоря: «нал’Ьзла сюда 
зта грязная Росс1Я, житья отъ не:1 хгЬту».

Гораздо лучше устроились велшшроссы южн'Ье, гд'1-> они сели
лись сами по своему усмотр'Ьшк!. Так015Ы казаки области войска 
Донского, разселивнаеся по берегамъ Дона вплоть до впадешя 
его в'ь Азовское мор»  ̂ Донцы давно (1ста1и1ли свой вольный 
полуразбойнич1й образъ жизни, пршппп. т ,  среду свою массу 
М11])НЬ1Х'1, землед’Ьльцев'ь. Со временъ 1Ьпра Всупнсаго они вошли 
в’1. составъ Росс1йскаго госуд ар (1Т ва , но до сихъ поръ находятся 
на особом!. полож ен 1И. Селеши ихъ называются станицами и 
управляются изб1 [раемыми казачьимъ кругомъ а т а м а и а м и. 
ИмЪсто у'Ьздов'ь зд’Ьсь округа, упранляюнцеся выборными же 
окружными атаманами. С’амо воГюко управляется иаказныыь



2 8 4 г  Е о г  I'  л  Ф I  !1 Р О С С I П.

атаманомъ, назначаемымъ изъ Петербурга, хотя собственно на- 
чальникомъ или атаманомъ войска с^штается насл'Ьдникъ престола. 
Между казаками есть дворяне и простые казаки; но какъ гЬ, 
такъ и друг1е обязаны отбывать воинскую повинность, являться 
на слул^бу со своимъ конемъ и амунищей и считаются на 
служ ба до сорокал'Ьтняго возраста; при этомъ отъ времени до 
времени призываются на военный сборъ. Казаки станицы соста- 
вляютъ общину, и каждый ея членъ им'Ьетъ земельный над'Ьлъ 
1 2 —15  десятинъ. При такомъ над'Ьл'Ь казаки могли бы жить до
вольно зажиточно, но военная служба отрываетъ ихъ отъ хозяй
ства и Д'Ьлаетъ худшими земледельцами, ч'Ьмъ селяпцеся среди 
нихъ крестьяне, которыхъ они зовутъ иногородними. В ъ  войск'Ь 
Донскомъ, кроме обыкновенныхъ нашнхъ хл^бовь, баштановъ 
съ дынями, арбузами и подсолнечникомъ, разводятъ на ряду съ 
садами фруктовыхъ деревьевъ випоградъ, и станицы Цимлянская 
и Раздорская, расположениыя по р'Ьг.'Ъ Дону, славятся своими 
шипучими винами.

Въ  западной части области проходятъ отроги Донецкаго 
кряжа, славящ1еся своимъ каменнымъ углемъ. Грушевсшй антра- 
цитъ славится на всю Росс1ю. На восток^ еш;е до сихъ поръ со
хранились здесь ц'Ьлиниыя степи и па иихъ разводятъ много-

?1 | Г " Т гГ т ~  гтг

I I 1 1 I I ( 1

Рис. 135. Городъ Симбирскъ на правомъ берегу Волги на высогЬ 80 саженъ
надъ уровнемъ р'Ькп.
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Рис. 130. Макарыт'ЕЦЯ пустинь вГмн.т Кшишн, па праи. Ос1>01'у {гккн Сыягн, при
онодоши ия иь Полгу.

скота. Допск1Я лошади изи'Ьстны спопю быстротою и нииосли- 
иостьн), а калмыцкая порода скота—устойчикостью. Копснодстиом ь 
ла1шман)тся, ипрочомъ, по одпи донск10 казаки. Ь'рупаые земж^ 
владельцы и купцы пм Ьютъ кокск1с заводы и К1| бо.л'Ье сЬвсриыхъ 
губ(^р1пях'ь. Такъ на пси) 1‘осс1Н) славятся орловскго рысаки и во- 
1)(>11ся:ская по1)ода лошадей, такъ называемые битюги. Бъ устьяхъ 
Р'Ькп /1,опа казаки занимаются рыболовстномъ. Вообще солешя 
области войска Донско1'о отличаются бол!лиею залситочностьн», 
ч-Ьмъ въ с'Ьверных1> губери1ях7>. Б'1у10иьк10 домики их ь часто окру
жены садами и паиомш!ав>ггэ постольку :кс солеи!)! Малорос-сш, 
сколько и русскш дероиии. Въ большихъ еолои1яхъ есть хоронил 
читалыш и нпсолы, и сами казаки, бывая на служб'Ь въ И|‘те1)- 
бургЬ ц другихъ частяхъ Росс1и, 1)азцязи'Ье и боГ1Ч'Ь(' крест1.яп- 
скаго иасо;1С1ия чер]юземнаго шшикорусскаго края. Помня свое 
историческое прошлое, о1ш относятся и• ÎСКольк(I свысп1;а какь къ 
вр,;гикорусскнмъ, такь и малорусскимъ крестьянамь н до снхъ 
порь счнтаютъ себязанЬчто отд1'..:[ьное огь оста. 1Ы1пг(  ̂ русскаго 
шцюдл. Главными городами ихт. области являются Ипцкмеркасскъ 
и  большой торговый город-1, 1'0ст(1вт.-на-Д|1ну, а также наноло- 
шшу населенный гре1а1ми поргь Тагапро1'ь на Лзовскомъ мо1)'1’> 

На востокъ (ц-ъ области ВоГк'К'а Донского леямть по правому и 
л'Ьвому берегу Волги губе11шн ( ’арато1!с1с;ш и Самарская съ 1’лав- 
пыми городами того же имени. Хотя и здЬсь главное паселоню, ве
ликороссы, .'(ажито'Ш'Ье, чЬм'ь 1гь дру1’ихь областяхь, но да̂ п>-
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н-Ьйшее ихъ разселеше сильно сгЬснено н-Ьмцами, многочисленныя 
К0Л0Н1И которыхъ устроены на юг^ Самарской губернш и раски
даны во многихъ частяхъ Саратовской губернш. Получивъ по- 
50 десятинъ на душу, а иногда и готовые отстроенные дворы, н'^Ьмцы 
сразу были устроены такъ хорошо, какъ никогда и не снилось 
русскимъ. Избавленные отъ солдатчины и вс'Ьхъ повинностей 
и лихоимства м'Ьстныхъ властей, только Т’Ь изъ нихъ, кто были 
пьяницами и л-Ьнтяями, не разбогатели. Шкоторыл колон1и 
превратились въ цв'Ьтущ1е городки, весьма благоустроенные. Въ 
другихъ разбогат'Ьвш1е крестьяне скупили у сосЬднихъ помощи- 
ковъ ихъ земли и живутъ господами, на которыхъ работаютъ-

Рис. 137. Казань. Общ1й видъ города.

приходяш;1е съ сЬвера безземельные крестьяне. Прюбр'Ьтенье земли 
для крестьянъ стало невозможно, и изъ Саратовской и Самар
ской гуСерн1й теперь уходятъ, какъ и изъ сосЬднихъ губерн1й, 
множество переселенцевъ, а нЬмцы, будучи богаче и размно
жаясь быстр'Ье, ч'Ьмъ руссюе, получаютъ все большее и большее 
преобладан1е въ Саратовской и Самарской губерн1яхъ. Живя спло
ченно, им'Ья свое устройство, свои школы и банки, они совер
шенно независимы. Во многихъ колон1яхъ не знаютъ даже по- 
русски, а женщины и вообш;е не считаютъ нужнымъ изучать 
этотъ языкъ. Изъ большихъ н'Ьмецкихъ селешй особенно заме
чательны Ровное и Сарепта на ВолгЬ и Урбахъ. Изъ русскихъ 
городовъ въ Саратовской губернш, кромЬ Саратова, Царицынъ. 
Саратовская и Самарская губерн1и, несмотря на черноземную- 
почву, страдаютъ часто отъ засухъ, и неурожаи, вызванные этими
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ипимтк! скуш.-ок) пх'ь иГ.моц1сими ;1(1м.1гил.чл'1’)л1.цами.

В:|;1агУи111П«̂  гуГифи!;! и города н(МПКорусскоГ1 области стсисП:
(•р л о в  с к а я  \̂Vб.: г. Орглъ, Елецъ, ]1ряпскъ.
Т у л ь с к а я  губ.: гг. Тула, Еппфаиь.
Р я з а н с к а я  губ.: гг. Рязань, Ряжскъ.
Т а м б о в с к а я  губ.: гг. Тамбов!,, Козловъ, Моршапскъ, Бо- 

рисогл’Ьбскъ, Липецкъ.
П е н з е н с к а я  губ.: г. Пенза.
В о р о н е ж с к а я  губ.: г. Воронежъ; слободы: Хр^повк.!, 

ЛлексЬевка и Батурлпиовка.
К у р с к а я  губ.: гг. Курскъ, Путивль, Б'Ьлгородъ.
С и м б и р с к а я  1уб.: гг. Симбирскъ, Сызрань.
К а з а н с к а я  губ.: гг. Казань, Тотюнш, Чистополь.
С а р а т о в с к а я  губ.: гг. Оа,ратовъ, Хиалыпск-ь, Камышит,, 

Дарнцын'г..
С а м а р с к а я  губ.: гг. Самара, Сызрань.
О б л а с т ь  В о й с к а  Д о н с к о г о :  гг. Повочеркасскъ, Ростонь- 

на-Дону, Нахичевань (армянская колотя), Таганрогъ; стаппцы:
IЦимлянская, Раздорс1:ая.

X I. П р!уральс 1<!й црай.

На крайнемь восток’К 1-]и])ош'1к‘к<>Г| Росс1и тпиотся С1. с'Ьнера 
па кгъ хребетъ Уральскнхъ горъ. Вч. древности ихъ назы
вании Камоннымъ ноясомъ или РифеГюкими горами. Въ нроти- 
ноноложность Кавказу, Ураль(мая горы невысоки. .'Зто размытые 
подою остатки когда-то бывшихъ высокихъ ] 'о р ь , отъ коти- 
[)ыхъ остались только гряды ь-аменныхъ утесовъ, .сопок'ь и 
камней, разд'1и1сниые шнртснми продольными и поперечными 
долинамн. Вь средне!! свое!’! части Уралъ такъ низокь и роиень, 
что поперекъ его п])оведепа жел’Ьзиая дорога, безъ выемокъ и 
тоннелей, а на почтовомъ тракт'Ь, его иерес'Ьк<‘>нэщемъ, нужно было 
поставить столбъ, чтобы обозначить, гд^ кончаепч'я Е1!1)опа и на
чинается Аз1я, такъ не.шмЪтенъ подъем!, и спускъ на хробт^, 
слу:кащемъ грашн1;е1э этихъ двухъ частей св'Ьта. Къ сЬверу и 
югу горы становятся выше, ио нигд'Ь н^гь вериппгь, покрытыхъ 
вечными сн'Ьгами. Верш1ни^ горъ зд'Ьсь усыпаны щебпемъ, на 
который постепенно разсыпаются скалы, и^ще(>ень этотъ по- 
крытъ линтйникамп и ягелими.

Уралъ принято д-Ьлить на с'Ьверный, средшй и юягныГь На 
с-Ьверномъ Урал'Ь находится самая высокая верн1ина его Тель-
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1’ис. 133. Урал.. Путь къ Тагшшю. Кряжъ Большой и Малый ТапшаН н'ь 20 
вер. отъ Златоуста. Гребнн горъ очоиь причудливы и живпиисиы.

посъ-Исъ. Она пм-Ьоть но-млого бол'Ьо 1’/з версты иыситы. Отъ 
о'1'>псриаго Урала, иачипанлцагосл у Карскаго моря всригшюю 
Кпистаит1шп»ск11'[ камень, отхол1ГТ'ь отроп. Пай-хоГ1, иродол- 
жешем!, котораго будутъ острона Новая ']омля. Южи'Ье огь 
пего же тлиете^я па пападъ ]г'ь полуострову Капппу певы- 
сокП! Тпмаисмсш кряясъ. 1}ь пемъ была пайдепа пефть. С'Ь- 
верпыГ! ^'рал'I. ммЬеть угрюмиГ! пспрпв'ЬтлпвыГ! впдъ. Это самая 
холодная оПласть КиропейскоП 1’осс1и съ чисто - спбиоскимъ 
облпкомъ пр11])(.|Д1'Г. Густая таГп’а од'Ьвастъ его склоны, д^лая 
пх'ь трудно проходимыми. До спхъ поръ опъ ма,:ю пзслЪдовапъ 
и населепъ :ш'Ьроловчесч:пмп шюмепами н само'Ьдамп.

СредтпП Урги’п.—самая у:п:ая и ни;п:ая часть хребта. Только 
сЪверпия части его Оол^о возвышены. Тамъ опъ пм'Ьетъ впдъ 
хребта со ска^шстымн исчипппалгп, пзъ ко1[хъ зам-Ьчательпы /1,е- 
нежкппъ камень п КописакопскШ камень. СреднШ Уралъ пазы- 
ваютъ такнсе рудпы.мъ, таш. 1йакъ онъ очень богатъ разными 
минералами и самогцгЬтпымн камнями. ЗдЬсь находяпт золото, 
тлатину, медную руду (иногда въ впд'Ь глыбъ ц'Ьппаго зелспап» 
самня—малах1П’а). Жел'Ьзом'ь этп горы очень богаты. Ц'Ьлыя 
юпки состоять зд-Ьсь изъ магпитпа1'о железняка, как7>, папрп- 
л'Ьръ, гора Благодать. 1{ромЬ того, мраморъ, пор(рпр'ь, яшма, 
1МСТИСТЫ, топазы, язумрудъ, яхонты, изредка даже алмазы па- 
.одплп в'[> средпемъ Урал'Ь. Нъ пЬдрахъ етю западныхъ склоповт. 
1аход}ггь много камеш1аго угля. Раститепьпосгь средняго Урала 
щ(‘ с'Ьверния и состоигь нзъ хвоГшыгь деревы'въ.
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ИПИПШ, 1:иТп|11Ц1 ПЫСТу|1;и(1ТЪ 1)а:)Г|])(1Са11ИЫ!1 П'| Ц|'11 Граптимя 
скл.чы, ]1:1;а>П!а(‘мыя палатками. Южный .̂ ’рал■|> такна? Г»п|-агь ми- 
1н*[1а.1а.ми. 1Мо; с̂ у̂ 111)(1чим ь, около П.лецкоС! Иащиты паходяп! гро- 
.мадиыя СКОПЛОИ1Л ка.моииоГ! соли. Дал1.1ие Ура.п. тянется па юго-
НиСТОК'Ь 1П5 ИИД'Ь ны сю тъ М у г о д ж а ))с к и х 75.

Среди гор'1) Н1я:иа1’а Ур<ита располол:опо мпоя^естио крагишиъ 
озеръ. Так1я ясе п.чора расиоложопы п къ постоку оть пего ао 
Сибирской степп. 11а 1о-л:иомт> Урал1'. гооподствуетъ но одна тайга; 
здЬсь попадаются и :!аросл11 игароксшиствешш.чъ дер<'БЬо»ъ: дуба, 
липы, клопа, береста и оПрамлотпле ра;!пообразными л-Ьслми бе
рега горпых'ь о:юръ псобыкпопошю живописны. Не даро.мт. этотъ 
краГг пазыиается русской 111пойцар1('й.

[Ояопые отроги '̂р:^ла лоотччюиио иорсходять т> стой!.. Съ 
У])ала бо])утъ начало миог1я ]гЬки. ]1ь КасгиСюкоо .море точетъ 
пси'раиичиая мо;кду ЛзшГ! и 1']г!роиоГ[ 1)'Г>1;а У р а л ’ь, па иооток’ь 
папраил)иотся ирито1си Иртыша, Тура, Тобол'ь и др. Па заиадъ 
притоки Камы п Печоры.

С'1'.ис1)иая масть Ура.га ле/кпгь пь пр('д1'.лахъ Архангельской 
п Пологодской губс])П1й. Гусскаго паселен1я тамъ .мало. Жппут'ь 
та.мъ вогулы, :)ыряие, а иа самомъ сЪвер'Ь — само'Ьды. Первые дна

V  • -^ 1

Ч

Рио. 139. Урагь. Ма.ил! розсиин вблизи 1). ’Гагаини.
]1л]1од|тя •-̂ ицинлпт'дш. Т. \’1.
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1’нс. 110. Уралъ. Отклшсной ^к'Гюпь п Малый ТаганаН.

игфида П])()МЫ111ЛЯВ)'П., глапнымъ оГ|])а:!ПМ1., ПХОТОК), ;кипя нъ ио- 
пр()ла;и1о11 таГц’-Ь. 1йиг[. и ш> Архаппч'п.ечсо!'! гуГнфп!!! нооПще, 
о х о т а  п а  р а : 1 Л 1 1 Ч п а г о  ;л ( |- ,| )и  п р о и з в о д и т с я  с а м ы м ъ  р а и л и ч п и м ' ь  

с п о с о б о м ъ .

Южпыя и сродши части .'"рала составляют!, таггь паиыпаемое 
Уральское простраистио. ’Гуть паходятся губерпиг Пс1)мск:и1, 
Уфимс1:;иг и сюда я;е съ болг.тим’ь пракомъ можно причислить 
Ороибу])гсь’ук». Лпогда отиосятъ сюда же п Бятскую губери1Н). 
П'Ькоторыя ]1:гь ятихт. 176(4)1111!, как!, иидпо па 1саргЬ, ие только 
порсходять иа ностпчпыо с1с,чотл горъ, ио и :->аиимают'Ь часть Си
бирской 1)апиииы. Такимъ обра.зом ь «осточпая, адмиипстратинпая 
граница ]']нропой(Чхо11 Росччи пе совиадаетъ С'ь 1’раницами Европы, 
ио ;(ахнать1ваогь малсяи.кК! кусочекъ А:ии.

Пр1ур;итьск111 краГ| иасччкмп  ̂ го[>а:)До слабЬе сосЛ’.дппхъ съ 
инмъ. Пъ пем7> в ь (•.рсд11' ‘м ь всего 12 чел(Я{1-.къ па одну 1снад1)ат- 
ную версту. Обил1с Л'Ьсовь, горъ и бологь пе благопр1ятствустъ 
его засслен1ю. Главиуи) часть иаселеп1я и зд'Ьсь состакляють ве
ликороссы, по 1:ъ тгм'Ь П11Им Г.Н1апо много фиискихъ народиосте!?— 
пермяюяп., вогуло1гь, вотя1сов ь, черемиоъ, равно какъ и тюрковь— 
баппшръ п татаръ. Первые, «в+.роловы, пемпого’шслепны и преоб- 
ладаюп. на сТ.в(‘рЬ, вторые по числепиости пе уступаютъ рус- 
скпмъ п господствуют'ь на юг-Ь. впервые ш> итомт, кра'Ь русск1е 
поселились ВТ. XII вЬкЬ, сперва па ВолгЬ, а потом'1. па Кам'Ь, по 
П])авилы1ая колопи;(ащя края началась со второй половины
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П('Т]л1 Бсмииаго ла'ииюсь здЬсь Д'Ьло, и сн»да
М1‘|к‘С1‘.и1,:ш К1)ест1.яиъ, 11])11иисыиая нхъ къ уанодамъ ш, 1;ачоотн'Г. 
раГшчпхъ. Этл .чаводс1ле и масто|)1)иые люди и яшшютсл ядрим']> 
лдЬшняго руоскаго насаюшя. Оил влад'Ьктъ иеболыплмл участ- 
|;а.м11 с-Ьлскоской лЬслоГ! пемлл, по хлЬбопатоствслгь ле :!али- 
ман)Т(;я, такч. каиъ 1!аподс1сая работа ле даотъ для того И1)смелл. 
•'-)то уанодсиое ласол(мие отллчается огь ])уссрм1Го к[)Остьял- 
стиа отлоснтольлымь благосостолшсмъ. Нь посе;и;ах'1. около 
;1алода болыл1о дерг'няллые дома, окружеллие рагш1ими хо:)яГ]- 
слиеллымл постро]я«1ми. Польши лот но уральсклхъ .чанодо1п. 
похожи одолъ ла другой. Олл располож(мил ла слиюлахъ горь 
иокругъ пруда, состанлян)ща1’о ло(̂ Г|Ходл.мув) 111)и11адл<жпост1. 
1:ан:даго залода. Лруды нтл быиав)тъ часто бол'пн лорсггы К1. 
длллу ллл 1ллрллу. У плоттхи тако1’о п]>уда сюл-п. фабрлчлия 
;!дал1я съ бозчпслоллымл т])убамл, домелпыя исчл, кучл руды и 
т. л. Ло блпуост» лдашя конторы, бо,п.плцы, аит(М;л, пом'Ьщол1я 
уг1])ашшн)щаго. Иоиода-локу отсюда с;талц1Я л .чаподская цоркош.. 
П'гь илотллы, какъ отт, цолт[»а, нодут'ь но ис1'. сторолы уллды. 
И1)ЯМХ>1>1, шлрокш, ДЛЛ1П1ЫЯ л ДОИОЛ1.ЛО опрятлыя. Ол'1’. обСТ1>00ЛЫ 
члстоиъкллл домл1:амл т .  4 , л Гю.гЬ(‘ окоиъ, ло])'Ьдко диухп.-

1’ц|-. 111. Урн^ь. 1’и :1н 1; ю чиы л стимь Л х гс ц с к и го  рудинка.
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оолотлми Росс1И и Сноирл. Посмотри па г]юмадиыя мипералынл! 
боштстиа >’1>ала, глиптлмъ :тш 1Т1емь огтилыюго пас-гл^чця и ди 
сих'ь пор'ь |»соб<‘ип() на юг]1 остаотсл пс*мл('Д'Ьл1е и :,1Д'кс1. уже ш’ 
круп1п^е а»'млсилад’1и1>ци, а крестьлио ирии:(и(1дятъ хл Ьоа больпк'. 
чЬм'ь могут'ь п()тр('Г)1т> сами, а гк.иому льпккштъ пъ друг1я об
ласти 1\|ссп 1. 1!'1> 110П1м)хпдпмыхъ Л'1'.сах'г. с+>«ора и па т’орах'!.
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Рис. 142. Урал.. Бака.гь. О0 Щ1П нидъ рудники и стапгци.

преобладаешь .'ягГ.рплопстпо. Лучппглш охот1П1ка.\ги ;(Д+.С1, (вчи
таются погулы. Л'Ьспые промысли, смолокуреию, добыча уг'ля, а 
также борт(!поо пчелонодстпо ]П'раютъ .чд1’>сь ]Ю Л1>.

Ьъ иастояпюе гфомл па .̂ 'рал' .̂ пасчптынаотся болЬг- ЮО чу- 
гупоплапил1.иых7з и жел1'.:)од'(-.латол1.иых'ь иаподогп  ̂ и :> м'Ьдпо- 
плаиильиыхт^, разрабатыимс'тся 8Г)0 роасыпоГ! :(плота и околи 
100 платшюиыхъ пр1ископъ. Изт, 5кел-[1аиыхъ заподопъ папбол-Ье 
и.чп'Ьстны КуШ]ИПГСК1Й, 01С*)ЛО горы 1]ла1-однт11, Иижие-Тагильок!!! 
л пъ Ккаторипбург!-. Ворхно-Псетск!», н)л;и1-.о ^Зог(»слопск^п и за
воды Перми и Златоуста. Яолото 1Г драгоц-Ьнпыо ка.\гпи рилыскп- 
ваются обыкиоиепио частными п])едпр1шп,\гателямп, такъ пазы- 
иаемымп старателями. П е р м с 1 с а я  губ.; гг. Пермь и Етатерш!- 
бургь. .У ф и м с к а я губ.: гг. Златоустт> и .Уфа. О р е п б у р г с к а я 
губ.; г. ()ренбурп> и Иледкая Запщта.
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XII.  НиЗОВЬ>| 13о.'1Г11.

11и:1(рт.п Килги по своей И1)И|)0,|;'Ь л по образу жизни лк.ц'и 
|11)(‘дс'ти,;1Я1о'п, (юобую область 1 ’оссш, запятую, глаип].1.м!. обра- 
:«рмъ, Лс.т1)ахаи(Ч<:11Й губ(>рп[(.м"1. хотя бпд-Г.о точпыл г]);итцы 
области не соипадаютъ вполн'Ь съ границами этой губ(‘р т11, а съ 
дрспипм’Ь Г|оре1Ч)М'1. того моря, которое покрывало когда-то эту 
облаот!.. ]йи’да-то с1'.во])ъ Росо1п былъ П01:рытъ к'руглыП годъ 
льдазп! п Касп111ское моро, П(‘ре11<1лпс>тюе стекашкпмп [п. него 
подами, выходило далеко за лред'Ьлы пыпЬшппхъ борсгокь и 
заливало всю юго-восточпую часть Росс1П. 1 берегами его слуяшли 
возвышенности Ергепей п Общаго Сырта, ихъ обрывы обозпа- 
чаютъ II до спх'1. порт, границы йокииут.-и’о морского диа бык- 
шаго Касп1я. Па этою , бьппнемъ д п 'Ь  К’а с т я  в(■̂ I природа иная, 
Ч'ЙМЪ Н'1, Ч»Ч)11пЗеМ1ЮП стгпи. .'̂ то— область полупустыни. По- 
шшутое дно по уогЬло 01це покрытьсн раскмйямп чо])ноземныхъ 
степс1'г, а пригодно лишт. для полыней и пидобныхт. пм'ь низко
рослых ь расгон1й пустыни. Он'Ь не П((крыиак»гь сто1Ш густымъ 
дерномъ, какт. т .  степяхъ, а раступ . вразбр(1съ 1;о(>гд'Ь, оставляя 
61)ЛЬП11Я ирост])ансгпа желтобурой, песчано-глиписТ(1Й почны гш- 
ч 'Ь т . 11(! зар()с1ннми. 'Голысо раннею весною растутъ на :лихъ 
мространстнахь чахлые, б'Ьлые тю^и.напы п мелколпстыя ((щио- 
Л’кт1пя) травг.1, л'Ьтомъ сл:нгаемыя солнце.\гь и 1)азносимыя в'Ьт- 
])омъ въ вид'1'. пы^[И. Кслн слотр!.ть иа степь л'Ктом’ь съ возвы- 
[нен1я, то она кажется с'Ьдой, такъ как'ь издали (■'Ь1)ый цв'Ьтъ 
полыней и им ь подобныхъ растен1й, сливаясь съ Т(ию м ъ лгелто- 
бу1)ой почвы, П1)идаетъ степи б’Ьлонато-жслтыГ! отгЬиокт..

Т у’гь и тамъ 1)аскндапы по пппорхности степи тедшыми п^п- 
нами солонцы. Одни изъ нихъ порослн черно-зелеными низкими 
кусти1сами и тшсого же цвФ.та стелклцагося по земл'Ь (-(Ш опчако- 

иаго 1)астешя ь'амфорсомы. Дру1тя поь'рыты и асто зп ц н м н  расте- 
пп1ми--солянками, съ ;кн1)ными толстыми П(»хо:1:нми на мяснстыя 
иглы листоч1:ами. Р астетя  эти ли1нь поздно л'1уп>м ь н ач ттю тъ  
расти и тогда образуюгь .иугоиины с о ч н о !! зслспн. Часто со л я ш си  

рас1сида1нл по б'Ьлон, 1сакт. сн'1'.гь, пои1’]1ХНос.тн соли, пок'рыпаю- 
щеГ| солонцы. Осенью со.тмнкн нрнннм .иогт. ци1.га ро.-юный и 
ф ю лстоиьи '! п с(1Лонецт. ];а',1Л‘’И‘Я И1'стр1.1м ь |;,о|;ром ь. 11ь мгарше 
же л'1>тн1е д|ш .зд'Ьсь часто быиаюп. марен,!, н,н1 мн1)ажи. Воздухъ 
дрожа отражает!. н»‘бо и каясстся, Ч1п вм'1'.сто солонцонъ пе- 
редъ нами леж ать обширный о;)|>]);1 нп ц>|.

Впрочем'ь, зд’Ьсь есть и д'1м1ствн1'1'Л1>иыя о:1е])а. Вдоль под- 
НОЯЛ.Я Ь]рген1‘Г| тянется рядь со.цикиппых ь т. наз. Сариннских'1,

II  и I 1| . N
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На .гЬиомь Г)('])(М’у Нолги л<'л:ап. дна Гш.п.пил о;»’!);!, 
•:)льто11око(! п ])аскулча1«чс(^о. Иг. иихь осаждаотси силь, китпруш 
ид'Ьсг. спГ)иран)ГЬ и 1)алт):шгь но псЬ концы ]-’осс1и. Кром'Ь мтмх1. 
дпухъ соляпых7> о;«'])ь, пд'Ьсь есть много мош.итхъ. 1\|)ом'|-, 
ионарпнюй с(1ли, псаяи!1стся горькая и лрупя солн, которым 
нымынаются нодою ц;гь помпы и (осаждаются нъ ятнхъ («е])- 
1П.1Х'1. углуПлеп1ях'1>. Огобоппо много о:{ерт5 у  самыхъ бсрогот. 
[х'аспн'юкаго моря. Порога .г'И'.сь о1с̂ г<'1млены миожестпомъ малопь- 
кнхъ остропконъ, между ]соторымн находятся молк1с и у:зк1с про
токи. Да„тЬе ОТ1. устьеп'ь Волги суша пзрТ.лаиа у:1кими гштнчн- 
1сами т. лаз. орнкамп и усЛ’.яна нродолгопатымн озерами. Эти 
озерки астраханск1е жители зомугь ил(.мо11ями, »̂ сли вода нъ 
нихъ пр1'.сиая, п озерами, если вода солоновата. ТИ’.которыя пзч. 
иихъ окружены камышами.

По мсп’Ьо (13ор1. характерны для стопи сыиу'Г1с пески. 1)1. 
1Шзовьяхъ Волги маеты сильные сухов1.и и р1'.дки дожди. Ксли 
почва распахана пли дол те в])('мя на ()дно.\гь п томъ ^ке м'ЬсгЬ 
иасстся скогь, сухая почка ра;!])ь!хляется настолько, что в'Ьторъ 
пыдуваоп. изт. поя вс Ь мо пля частички. При си;п.пыхъ в '̂.трах ь 
носится В'ь воздух !'. та1Сое количество пыли, что (1па, какъ сухая 
мгла, наполняоп. воздухъ п съ трудомт. сквозь псе разлпчаепн. 
челов'Нка на разст(1}мии ‘20 итагов'ь. Оставипяея па земл'Ь бол’Ье 
тяжслыя частички песка, иосим1.ьч в'Ьт1)омт., постепеипо па- 
гро.моя;даются 1!Ъ вид'Ь полулуииыхт. холхппмвъ, называемых!, 
оархаиами, которые зат'Ьмъ соеднилются въ г.идф. грядъ крас- 
ч(»[!атыхъ пск'кош., и страна стаповится похоясеГ! ]га волнистое 
песчаное море.

Па мпогш версты тянутся так1е пески по оГ/Ь стороны Волги: 
на правомъ берегу Плизт. станицъ Дурновской и ,Чебяя:ипскоП. 
на л'Ьвомъ около Ханскчи! Ставки. :-)ти пространства совсЬм'1. 
]геоГ)Итаемыя. Пески зд|-.ст, липп. кое-гд-!-. трудно зарастаютъ 
растительностью, бол1.нкчо же частью они двигаются по степи въ 
ту сторо1гу, куда подуегь в̂ -.тер'ь. Дн(» бывшаго К'асп1я мало при
годно для х^гЬослгатиества и только на псПольиптхъ холмахъ или, 
1са1п. пхъ зд'Ьсь пмепуюгь—горахь, ]>ол1.шомъ и Маломъ Вогдо, 
бывитихъ когда-то островами, есть к(»е-как1я расте1[1я нашпхъ 
черпоземныхъ степоГь Въ эти:;ъ степяхъ люди занимаются ско- 
товодствомт,. Русск1й челов'Ькъ, пр1'1>хавип1 сюда, видитъ стада 
верблюдовъ, кгимыцгсоП породы .лошадеГг, р(»гаты1'1 скотъ и боль- 
пня стада овецъ, пасущихся зд'Ьсь и тамъ. Много и дикихтз яаг- 
вотпыхт., несмотря на сильное пстробленю, сохранилось въ зд'Ьш- 
пихъ степяхъ. Лптплотпл сайги бф.гаютъ зд-Ьсь стадами, степ-
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1М1 11.1ЦС |:1-г|'п .^д|.г1. г,\1м т :1>|;||. 11\ ’1. мири'и и кучкм 11|.||||111П1<м- 
11П11 лми :11'м,III у("1и11)аК1'Г1. слет.. На Иипгрхшкпл.ч'ь : гт\1 ,  иучп.ь 
('|'|-..г1'.крГ1, |)Ы1.|м1|1кч111Ы)1 с у с -л ш и м и  с ъ  ;)0МЛ('Н1 1»а1С(|Ц11ми ( м и а ’ ;!- 
кп1п>, котирмс кш’да-то яаиш нъ мор'Ь н били покрыты шч-кимь 
на (М’1) ди'Ь. Ни глинистому 1’рупту скмш б’Лгаютъ бол1.11пе чориы!' 
жу1Л1, скатылающю ить навоза шарики и зарынаю1ц1е ихъ 1п, 
иомлк), II черные науки—каракурты; укуп1еи1е посл'Ьдпих'ь н]»:- 
чинжггь страпшуго боль и иногда дал;е смерть. Очень расчцк»- 
ггранены п;г1'.с1. тарантулы.

1’иг. 1-13. Катплцц хур^дъ (храмъ) блпзъ Лстраханп. па берегу Лхтгбы; постройка
нацомнпаотъ кнтаНск'ю х]1амы загнутыми ктч)ху крышами и высокими шиплямл.

П^ткаспШскАЯ отеип по сноеЛ прпрод'Ь похол:н на Турке- 
гтаиск1я. 11аселс1ио ид'Ьсь а;йатское п иедеп> топ> :ке коч(чюн 
об1)ауъ лагзин, которы1"[ недегь п паселеше СредиеП Л;з1И. 
Только по нападноГ] г]1ан11цТ. АстраханскоП губ, :клнутъ мало
россы. По степямъ на иостокъ отт. Волги до сих’ь иоръ кочуюпт 
калмы1ш. Они явилис!. Н 1. м1)од1уш  1^оссш н (1з ж с  другихт. коче- 
выхъ иародовъ, именно н'ь царство па 1пе Петра Болшаи’о. Гаиьш(' 
он и  ЯЛ1ЛН въ южиомъ Ллта'!'., но, т1'.С1и1мые кптаПцами, переко- 
чеши'Н! въ Росс1ю в ъ  П1ткасч1нк'ки1 стсни, которыя съ ппръ 
п называются калмыцкими. Иеболгпная часть к а л м ы к о в ъ ,  Ж1;в;.- 
щихь въ ПоискТ. Донскомь, крестнлас!. и приписана к'ь каза- 
101мъ, остальные сохранили свою ламаПскую вТ.]\у и нм1иоть 
духовенство, которое утверждается въ сан'Ь въ '!'ии»т1-,. Ь'ат-
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Рис. 144. ЛпсспжирскШ парохсиъ па ВолН;.

мыки — типичные монголы. Скули у ним. выдаюийяся, глача 
иоставлени 1;1>со, цв'Ьп! гЬ/га смугл»«-теяны/!. ()доя:да пх'ь стй е ха- 
•латы и М’̂ Ьховыя шапки сп, пу|’овками на макугак!'.. Иа ск«»1М'1 пор- 
вопачальной родии'Ь они кпси^ш косы, который теперт. стригутъ. 
Ж|‘ищиаы ихъ, какъ и духоисмютво, иосятъ 1срасиые ха.!1аты. Кал
мыки зааи.маются скотоводствомч., перскочевывають съ м'Ьста иа 
м'Ьсто по стопи, ио М'Ьста, на который оип порсходлтъ, строго 
опрод'Ьл(‘ш ш я. Степь ра.чд-Ь.лспа па 1г1'>скол1.ко улусот> п к;^1- 
Аплки изъ Одного улуса ие могуп. переходить въ другоГь

1̂ 'Ькъ 1п. стоии п'Ьтъ, поэтому приходится поль:юват1.ся гря;> 
иою и иер'Ьдко вонючею водой» 1солс1Дцевъ. Бъ обыкновепио>п. 
вид'Ь 1салмы1;и ее иоиьюп., а варягь кирмичтаЛ чаП (съ молоком'ь, 
масломъ и солы(1), или прш’отокляютъ и;п. М(»ло1;а К1и:.:пл"1 иапи- 
ток'ь аСфан!.. Калмыкъ, подпГто другимъ моиголам'ь, никогда 
не моется и и(! моеп. своей иос.уды и одежды. Онъ весь про- 
питгичся иепр1ятиым1. запахомъ вод1си, которук! о т .  гоиитг. 
;|;1Ь испо1)чеииаго молока. С])еди калмыцкнхъ ст(‘неГ1 кое-гд'Ь 
стоить деревянные храмы —хурулы, что напоминаеть моиголь- 
СК1Я степи; вокруг'ь зтихь храмовт, в-]. ПЪлых!. юртах-ь я:и- 
В'ть духовеисгво. ]}ь хурулахь стоять идолы рл;)иыхъ ламай- 
сьихъ боговъ и п:юГ|ра;кои1я ]1хъ святыхт,; нередч. ними слуи:.атся 
мо,Т(ч'1ны с’ь трубными :)вука1П1, рЬлкоЛ игроГ! па кларнетахт. и
II Г.СН01ГГ.Н1)1МИ.

К'алмьнси Д'Ьлятея иа сослов1Я. Между ннмн есть дворяне, вла- 
д'1 :1И11(' кр!',ПОСТНЫМИ калмыками. К'алмыкн иь'<'т]н1 М-.д.гГ.югь и

1 I
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.1ЛМ11.
Д[|угой 1:пмоио]'1 па[м)д-ь, ялтущ и! вг. ли:ювь:1Х1> Волгл мя л-1.- 

вомъ берегу оя—1сиргл:)1л л Гстзюе къ нимь купдровсюе татл[)ы. 
Этотъ народъ будотъ сишсап-ь лодроол'Ье П1ш обозрении 'Гу])|;е- 
стана. Киргл:1ы —такю Ж1' К1*чов1шки, какъ н калмыки, л жинутъ 
въ таклхъ :ко юртахъ п л  лоГглока, когорымъ обтягивакт. дс|>о- 
ВЯ1ПШИ остонъ юрты. По илргизы не молголы, а родстиолны!): 
татарсм'ь п туркамъ т. лаз. тюрксгай народ!.. Кпргизы, какт. и 
татары, лсповГ.дуютъ магом(Атапску10 в'Ьру, лосягь сходлые съ 
татарсклхш халаты л тюбетсГисл ла голонЬ. Оли чистоилотлЬе 
и поднлжл'Ьо калмык'ь, прл случай не лрочь пограбпть и ло- 
ра:1б01П1Лчать.

СовсЬм'ь от;л1члыН но лрлрод'Ь п по жпзл» уголокъ првд- 
ставляютъ самые берега Волг». Правы!! ея берсгь зд'Ьсъ по 
высокъ л ллшелъ .тЬса. По л11Во.му берегу Волгл тянутся па 
необъятлыя пространства зеленые луга. Средп этпхъ луговъ 
раскпдалы заллпаемыя во время половодья л'Ьса, т. лаз. уре.ча. 
В(Ш’а разл]П1ается зд-Ьоь ла мпог1я версты. Разливы быиан)тъ 
поздно л'Ьтолп,, поче>1у запаздываеп^ л с'Ьпокосъ. Волга, сь сама- 
1'о свпег<) вступлепт въ Астрахалскую губсрн1ю, начш1а<т. в'Ьт-

I (Г). Г.уксщ.опки ОаржиН ми 1!олг1.: К11.11>‘'11ип нароходъ полон, ма гчм'шп на 
Г|ук̂ •||р̂  1на нипатЬ) дегЬ марнс».
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ВИТЬСЯ. Сперва отъ нея отходитъ протокъ, называем. Ахтуба, 
а зат^мъ разд'Ьляется на множество рукавовъ и протоковъ, обра
зуя низменную заросшую высокимн камышами и травами дельту. 
Эти м'Ьста славятся ловлею рыбы. "

По волжскимъ нротокамъ устроены т. наз. ватаги или по
стройки со складами для приготовлен1я рыбы впрокъ. Въ  этихъ 
м'Ьстахъ ожидаютъ рыбу, когда она идетъ метать икру вверхъ 
по Волг'Ь изъ Каспшсках’о моря, и ловятъ во множеств'Ь. Зд'Ьсъ 
ловятъ осетровъ, севрюгъ, б'Ьлугъ и стерлядей, особенно же

Р.1С. 110. Тонн въ пизовьяхт. Волп;; па жердяхъ развешаны рыбо.ювныя с1’П1.

много ЛОВЯТЪ тарани, которую зд-Ьсь зовутъ воблою, судака и 
сельди. Много народа занимается ловлею и съезжаются сюда изъ 
многихъ приволжскихъ селъ. Одни ловятъ рыбу, друг1е р-Ьжуть, 
третьи солятъ. Бабы, од'Ьтыя въ мужсю'е кожаные штаны, Ц'Ь- 
лыми днями прыгаютъ въ бочкахъ, уминая въ нихъ плотно уло- 
женныя и посоленныя сельди. Осенью ватаги пуст'Ьютъ. Зимою 
вы'Ьзжаютъ въ море бить тюленей. Не только на ватагахъ, но 
везд'Ь по берегамъ и притокамъ Волги, преобладаетъ русское 
иаселеше. Зд'Ьсь живутъ большею частью такъ наз. астрахансше 
казаки, потомки волжской вольницы.

Главный городъ зд^сь— Астрахань, торговый городъ. Въ 
окрестностяхъ ея разведены единственные на Волг'^Ь виноград-
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и.ашп, на 1|1'.чныя Парял! и пя1)охолы <>кил(1 11|)11(;та11И .'I ф уп. 
111. «пкрытомъ мо])'1'>. города края шмиачительпы и нохи-
•,1М1 па П1-.Д11ЫЯ дсрснпл, таковы: Черный Яръ, 1ии)’гаилскъ п Крас- 
пыГ| Яръ.

Мцопл С(Ш0ШЯ Астраханской губершн, оснопапныя по боро- 
]\а.\п. 1)'Ькн Волги, ом'Ьшатпля. Одна част1. :)асолепа татаралл. 
другой коиоцъ русскпмп. С'Ь одпоП сто1)опы нысптся колокольня 
]];еркви, съ другой—М1шарст7> мсчотп. Оба парода яш вутъ мирно, 
ссор'ь почти ПС бынаотъ п дорсвпп Лстраханс]сой 1'убернш могугь 
служить ирекраспылгь П1)И1г1->])0мъ того, что, если по разяшгать 
нарочно релнпозпыхъ страстсГг и пр('Д1)апсуд1Ш1!Ъ, люди, ионотЛду- 
:гопие »ти ра;(личпыя ]1елппи, могутъ яа1ть нъ ^гнр'Ь н согласт.

XIII. Финлянд1я и Прибалт!йс1<!й црай.

<1)ипл5П1Д|'я и 11рибал1чГ1СК1й край паибол-Ье чуж дыя по при- 
родф. п по полоясешю (Области нашего отечестпа. Расположен
ная К'Ь с ’Ьнеру огь <1)инск’аго аалпиа, <1’инлянд1я продстаиляеть 
уя:е ПС ])атпп1у, а сглаженнун) когда-то иок'рыиашним'!. ее ледя- 
1п,шъ иокрономъ 1'ористуи) страну. ]>е:!Д'Ь пыстуиак/п. и:п.-подъ 
почны г.01нлнг})0нанныя и исиараианныя ]'лубокими птрамамигра- 
питныя глыбы ’ ). Ш луны раскиданы понсюду. Хороппе сугл]ип;и 
леж ать только ит. ииглпшхъ. Л о больикш часть иикинь меягду 
скалами паполиепы зд'Ьсь болотами, и по ст1>анЬ рагю'Ьяпо иели- 
кое миожестпо большпхъ и ма-аых'ь оперъ. Не даромъ <1>иилянд1к1 
зонугь страною тысячи озер'Ь. Самыя болын1я и;гь этихъ озеръ -  
ПаГюие и ( ’айма. Изъ Сайлгы нытекаетъ рЬка 15уокса, образуя на 
пути сноеыъ пъ Ладожское озеро «одопадъ Пматру, прннлекан)- 
ниГ! К'1)асотоГ[ сноихъ иФ.иящпхся гюдь многочисленныхт. пр1'|\;!- 
:ких-ь изъ Петербурга и изъ дру^’иxъ 1’ородо1п,. ("ь'а пл <1)ии- 
ЛИНДШ покрыты до СНХ'Ь ]1(1ръ ХНОИНЫМИ еЛ(1ИЫМИ и СОСН(Я)ЫМИ 
л-1>с'лми и природа е 1̂ п])(щста]^л^Iо^ь 1сак'1. бы и1м>д(>л[',ке1но П])и- 
рпды таежио11 полосы 1’псс1п. ]3ерега ея урГиты ликжестпомъ
МОЛЬ'ИХЪ ОСТрОНКОНЪ— 1Н1:(‘рЪ .

Ианротивъ, лежаний 1:1. Ю1'у огь Г)алт11"|скаго моря, Прибал- 
т11"1ек1й 1С1)ай бол'Ье роиеп'ь. 15-1. ннд’Ь |;рутигп б('рега, такъ иазы- 
иаемаго ]’линта, обрынаются зд'1’,(м. (чс:ин  ̂ надъ берегомъ мо]»!, то 
усынаниа!'!) кампемъ, то пикрытаго несчашлми дюнами. ДалЬе 
нглубь ст1)ана им'Ьетъ холмистыГ! характе])ъ отъ иагроможден-
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>) См. рис. ст]). Г)-ю этого тома.



ныхъ бугровъ валуннаго ледниковаго наноса, среди котораго, 
какъ и въ Финляпд1и, раскиданы болота и озера, окаймленныя 
л'Ьсами. Н’Ькоторыя м'Ьста зд^ьсь очень ягивописны, особенно такъ 
называемая Лнфляндская Швейцария.

Коренное населен1е зд-Ьсь всегда были финны—къ сЪверу и 
эсты— къ югу отъ Балт1йскаго моря. Финны Ф 1П1лянд1П были по
корены шведами, финны, къ югу отъ Балт1нскаго моря, равно 
какъ и юяъН’Ье ихъ живш1е латыши,—н'Ьмцамн, сд'Ьлавшими ихъ 
протестантами; Н’Ьмцы и шведы навязали имъ много своихъ нра- 
вовъ и обычаевъ, но не смогли заставить забыть языкъ и лю- 
бимыя привычки: баню, любовь къ музык'Ь, пЪспи о нац1ональ- 
ныхъ герояхъ и т. п.

Финлянд1я занимаетъ сЬверо-занадную часть Росс1и; это гра
нитное плато, которое соединяетъ Скандинавск1й полуостровъ 
съ материкомъ Европы. Наоелен1е ея, свыше 2,8 миллюновъ 
челов-Ьр;ъ., благодаря выселешю въ Америку, увеличивается ме
дленно. Оно состоитъ изъ фиииовъ и карелъ и небольшого коли
чества шведовъ, лопарей и русскихъ.

Это наимен'Ье русская часть Европейской Росс1и, какъ по 
языку, такъ и по нравамъ и строю жизни. Причиной этому 
истор1я края и составъ ея населешя. Финлянд1я до Петра Вели- 
каго была частью Швец1и и шведы распространили свою религию 
и культуру среди населеп1я Финляндш. Лишь юго-восточный 
уголъ Финлянш, такъ называемая старая Финлянд1я, отошелъ 
къ Россп!, какъ результатъ войны со Швец1ей. Остальныя части 
страны, или такъ называемая новая Финлянд1я, были присоеди
нены къ Россш по договору, посл'Ь войны 1809 года, когда 
Финлянд1я  была отторгнута отъ Ш вецш и соединена съ Росс1ей. 
Потому Финлянд1я им-Ьетъ до снхъ поръ самостоятельное внут
реннее управлен1е и законодательство. Русскш  государь является 
въ то же время и великнмъ княземъ Финлянд1и. Во глав'Ь упра- 
влен1я стоитъ назначаемый императорскою властью генераоЛъ-губер- 
наторъ, который предсЬдательствуетъ въ сенат'Ь, высшемъ учре- 
лгденпт, в’Ьдающемъ внутреннее уп равлете края. Законодательные 
вопросы решаются сеймомъ, въ который избираются предста
вители отъ всего населешя (не исключая и лгерщинъ) и который 
созывается по повел'Ьн1ю Императора. Такимъ образомъ въ исто- 
рнческомъ и адми1пютративномъ отношен1и Финлянд1я предста- 
вляотъ изъ себя н'Ьчто отдельное. По культур^Ь шведская, страна 
:чта послЪ нацхональнаго движенхя, возникшаго въ X IX  вЪе-Ь, 
стр'^мнтся сд'Ьлаться финскою. Она уж е освободилась теперь отъ 
нп^рдскаго ВЛ1ЯН1Я и перешла къ отрнцаи1ю всего шведскаго. 
Фн;шы создали свою изящную литературу, выдвинули рядъ
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мТ.с'га Д.П1 ]|усс1;их'1. И.11Я111Г1, так'ь как'ь сами 1>>сс1;1(“ т .  :»тпц 
(Т|1а,и1-. состапллнггь ничтояаюе ыеиг.плшстьп, но лгракищ^е пи- 
1.м1:чГ| роли иъ ламии страны.

1’р()М!1Дно(! б()Л1>1ПШ1СТ1ю насоле1ия Фц11лл1[д|ц иршШДЛСЯШТЪ 
к'ь к1)остья11скому с()сл()1»и» ц наипмаетсл землед'Ьл1емъ. БодЪс по
лонимы всеГ1 №млп прниадлояштъ крсстьяиамъ, осталынш часть, 
;!а нсключет'см'ь очень нобольнюй плоищдц дворянскихъ :1смсль, 
находится въ ])укахт. ка;н1Ь1. Болг.ишнстно крсстьянт»—собстнеп- 
н1н:н и ллад'Ьюгь участками до 25 , а немно1те даже до юо дс- 
сятниъ :№млн. Какъ и нъ Росс1н, 1П. <1)пнляндп1 1’оснодстнуегь 
трохмол1.о; на с’Ьиср'Ь есть още хозяйства с/ь подс'ЬчпоП, ]1а н)1’'Ь 
сь  плодоперолгЬннон снстемо]'!. ;^смлед'1>л1е спянанозд'Ьсь съ боль- 
ПП1МН ;)атруднен1ямн. 1’одная для воад'Ьлыиан1я почва, встр-1'.чается 
только въ котловпнахъ яожду скалами, но бо1)е1’амь о;юръ и 
бологь, которыхъ зд'1'.сь та1съ мпо1'о, что общая иоверхност!. 1гхъ 
уаинмаогь 30"/о исеП поверхности, при чемъ на долю собственно 
очер-ь приходится П “/„. Годную для возд'Ьлыван1>1 почву котло- 
винъ молию подвс])гать об1)аботк'Ь лн]нь носл'Ь того, какъ произ
ведена будегь тн1ательная осушка ея и соб1)аны съ поверхности 
вс’Ь валушл, пренятствующ1е распанпг'Ь. Но ран1.1не еще необхо
димо вырубить л1>съ, покрываюпЦИ зд'Ьсь всн) поверхность и скалъ 
и котловинъ. Несмотря на страишое Л'Ьсонстроблеше, зд'Ьсь до 
сихъ пор'ь еще 58"/о всей площади иаходи'гся по;р> л'Ьсомъ. Сы
рость воздуха и заморозки, отъ которыхъ особенно страдаютъ 
котловины, такя:е ие малгш иом'Ьха для зд'Ьшняго землед'Ьл1я. 
/1.ЛЯ об])аботки нолей до снхтэ поръ употребляют'ь соху, хотя 
кое-гд'Ь и зд’Ьсь се пачинаютъ зам'Ьнять ле1’к1е плуги и усовер- 
пи'нст]50ванныя маппппл. Крестьяне живутт. зажиточ1В) и оп
рятно. Строен1я, как'ь въ сос'Ьдипхъ Н]вец1И и Норнепи, вы
крашены в']> темно-красную краску; въ жнлыхъ димах'ь окошшцы 
н углы б'Ьлые. Отд'Ьльные дворы расположены б.тиясе другь»къ 
другу, ио не стоять гЬспо.

Вал:нымъ источникмм!. доходовт. для иаселенш служатъ Л’Ьс- 
ныл богатства страны. Л'Ьс-ь снлав.тяется В1. внд'Ь бревенъ къ 
мирскимъ берегамъ. Зд'Ьсь, на л1^сныxъ занодахъ, бревна превра
щаются въ доски и въ таколгь вид'Ь отправляются за границу. 
Особенно городъ Лбо выд'Ьляется но количеству отправляемаго 
лЪса. Мелшй л-Ьсъ рубится на дрова и отнрав,.тяется въ Петер
бург!.. Большое значени' нм'Ьетъ также сидка дегтя и смолы.
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на ииио;^ъ. ОсоГЗеипо млого 1)ыии:л1тся мяслл лъ .Чоидон’!..
П.ть металл()В'[> В7> <1>ип;1яид1п добыпиется олоио, м'Ьдь. сч‘1)1'Г111к 

н жел'Ько, по въ исболышгхъ количестнахъ. ООраПатынанпщт 
ирол!ышлен1К)сть ралцита мгыо. Ирсобладають дереияниыя и:!д 1>- 
Л1Я. Бл11;гь Таммерфорса мио1'о льпяимхъ и шсрстяпыхч» ткацкихь 
фаб])пкъ. Въ южпыхъ п западпыхъ гуПершяхъ ирнготовлянсгся 
жел'Ьп.шия и стал1.1шя ]1ад1>ия.

'!’||Л1.1:о н(;ты п финны, л:гь фппскихъ народпоотсЛ Росаи,

Рис. 1 17. Иид'Ь мЬстмостп ок(1ло Ти.м.мсцфпрсп пь 'Ьпмлим.пп.

юдпялись культурно настолько высоко п настолько соxраш^^ш 
•вою пацюналыюсть, что нмЬюгь свою литературу. Помимо со- 
фемеиныхъ 1шсата.^(‘Г1, финны Фш1лян,11н гордятся сборннкомь 
гЬсеп’!,, шзв'Ьстныхъ нодт. нмоиемъ Кгитопалы, гд'Ь восп'Ьваютси 
февн1о горой народа, И'Ьнсц !. ГЬчтемсГпюпъ, ку;шецъ Ильмарниенъ
I др., и опнсынанп'ся ихь нрн1с.1н1чен1я. 11аподоб1е наншх'ь бы- 
1инъ :гга Н'Ьсин расп'Ьвгипкч. народными н'Ьвцамн н лоются ониз 
[ ионынЬ среди карелов'ь, у кото[)ыхъ ихъ собра-ть ученыИ 
(енирогь.

Характерь фишговъ сдержанный, молчаливый, но подъ в̂ н)I- 
немъ раздражен1'я финнъ всны.'п.чниъ нстрастенъ.'ин1П1ь '̂орд’ь.
о гостепршменъ, къ лност[)анцам-ь недов'Ьрчивъ. ‘1'ннны исно- 
Ъдукяъ лютеранскую В'Ьру и очень релипозны. Самая р;1СП])о- 
траненная и иаибол1'|С почитаемая у фшшовъ ю т г а —Биб-ия,
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|||1Г(1 х.И'.Ла, котория пекутся ия иесь шд'ь и зшпрсГыикпс)! ю> 
пшцу сух1я. На сЬпер'Ь такоЛ хл'Ьб!. ппчотся пиъ см'Ьги муь'и сь 
:)аб(».1ипт.*) сосны и ислаидскимъ мхом'ь. 1 )дять много рыбы, 
картофеля п мо.лочпыя Олюда. ЛюбнмыГ! напптокъ фпиноиъ— 
1:о(()0. Они ныкуринаюгь массу табаку. /Кнлпща ф]1ни<|ЦЪ р'Ьдко 
см руппиропапы нъ больн11Я села, обыкнонеино они раскиданы

, Ш З  

' 8  ?

Рис. 1-18. Ппстройкн 11ъ 1’нгЬ.

отд'Ьльни И 1!пк1»уг1. к а ж д а т  яш.и.я рагио им.-'-ны П(мя домо
хозяина.

‘11инны ЯПН.ЛНС1. и’1. ' 1чт.;1!тдпп окп.щ мю г. щк !!-. I’. X., пт- 
гЬснениые русс1снмн сч. игрхпкмчп. 1!||.п н |[ ; ;̂1падноГ1 Дпины; 
фннны Фипляндт раснадаюгсн на ; ; анад1п. 1хнлн танастонъ и 
носточпыхъ или карсип!!'!., К'арслы наппмннакп'ь обликомь таиа- 
СТОИЪ Н Г0 ПО])Я'П.  очень ехидным 1. С Ь  ННМН Я:)ЫКОМ'1>. По б 0 .;1ЬН1е ('1 

части они иранослапныс', их1. яснлиню и одс:кда сходны съ рус
скими. Но ЧЛСТ011Л0ТНОСТ1. И г])аМ( 1ТНОСТ1. ад’Ьоь много ниже, чЬмъ 
танастонъ. 1{а1)олы С0х1»а11н.1н много с^брядонъ, иредаиШ п 1гГ>- 
СС1Л1 ]мубоко11 старины. Они |»б1цитол1.и'Ье п жин'Ье тавастонъ у 
нихъ больию фаптагни, гкпнита лн)бонь кь П'Ьи!»-) и мупык'Ь. II 
иообще со1!11'‘.\1енныс финны по нысог!! кул1луры .могутъ смЬло
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русыс! съ 1)»:к11М'1. <>'гг1'.т:пм'ь шаосы. Подшит фпиплм I.-мклг
ст:1.\п. Г)]И'ЮГЬ Гюр(1ДУ, а полис!!! ИпСЯП, ДЛ1!11111Л‘. . ||11ПЛГ|, |С\1- 
и и И  щгЬгь одежды. Птца эстоьъ еостоигь н а ! .  х: !Т.Г|:1  (-[, м щ. -ц  

110(1 и 0ТруГ)ЯМ!1, К0ИЧ(‘1|011 ЦЛИ СуПКЧЮЙ рЫбЫ, !;!1рТпфсля Ц 
капусты. Подобно ф11]111ам'1., Ж!!!!ут!> «Ъ Д0р1‘!)Л!П! 1.1Х!. Д0.\1;1ХЪ ИМ 
11ЯМ('!1!!!ЛХЪ уСТОЯХЪ, !Ю Ж11Л1.е ПХ'1. М11(Л’() ГрЯ;)!!'Ь<’, Ч 1'..МЪ у фнп- 
!!01П., И леда!н!0 01ЦС было .М11()1’0 1:у])!!ЫХЪ ПиОь. По хир;1лае1)у 
:ЗСТЫ Ш1ЛЫ Ц МраЧ!!Ы, но Ь'1. СЛуЧа1'. 011;1С11(ЗСТН Храб1>Ы л СТ011КН. 
:-)сТЫ МЯ!’1Ш, Д0бр0ДуН!НЫ, ЧуЛСТННТОЛЫШ, 1!0 110ДОНТ,])ЧН!1Ы, бо.Ч-
хара1^т('])пы, липк'ны И(1лн. ГлаиныП недогтат(и:ъ пх1>—отсутстн1(‘
11р(‘Д!!р111.МЧ1П«)СТП II ПоКОрИОСТЬ ОуД!>б'Ь; ГЛаКПОО Д(»(;Т0И!!СТ!(0  — 
трудоли)б1е, п у ЭСТ01П. ра:пшпа('тся на!ио!!ал1.иоо Л!1Нжо1!1е, по оно 
еще НС дало та!П1хъ блестящихт. р(1;)ул1.тато1гь, каш. и'ь <1>ннл)!нд1н. 
Ьолынинс'пю лн>тера!!е и аанмстьопгиш оп> нЬ-мтмгь бол!.н1ую 
часть чертъ мато])1ал1.ноГ1 культуры, хотя сохранили еще много 
ДрО!111ИХ’Ь я:шческнх'!. обрядо1п>.

Прнбалт!Г1ск1й краГ|, населет!ыГ1 эстамп, 1!ра!(Н.1!.н'Ьс было бы 
ианпат!. эсто-латытс!снм'1., та!гь как'ь, 1:ро.м'!-. .эстонъ, еще латыши 
состанляюп. гланнуи) оснсту :(Д-1-.!!!ня1ч»насрлошл. ()нъ состоигь и:п. 
губернн! Эстляидско!!, Лифлянд"КОЛ II 1\у1)лянлскоП. Коренным!, 
племене.мъ .чд’Ьсь нсс!’да были эсты, ланимаинпеся нъ старину, 
какъ н бо^шшннстно ф11нс!Л1Хъ племенъ, охотою и аанмстнова!)- 
ншхъ нозясе зе.млед'Ьл1е оть споихт. сосЬде11. Они были сильно 
сгЬснены сперва латышами, :тгЬмт> съначгича XII н1-.ка нЬмцамн. 
которые подт. П])одлогомт. распрост])ане1ПЯ Х1)нст1а1!ст!1а !!орабо- 
тплн какъ фпинонъ, такъ л ла'!’ышеГ|. Они строили !ср'Ьпостл н 
:(ам1си и осношиш го])ода ]’енель, 1̂ л!’у, Пе[)Нонъ л др. -кгЬм!. 
кра(̂ М'ь ;-*тлм'ь овлад’Ьнаюгь с!!01)!1а поляки, потомъ шпеды п, па- 
конепъ, русск1е. При Алсксанл1)'Ь 1 зд’Ьппно К])(ч-Т1.яле оснобо- 
ждавугся отъ кр’ЬпостлоГ! :{авнс11Мости, но не получаюгь, однако, 
земли, к(Яор;и1 остается нъ ])у1:ах7т нЬмецка!Ч) двор^шства. По
тому до СНХ1. поръ болы1!!шст!ю кростьяль прлпуждсло Ире11,’10- 
нать аемлн) у пом'Ьщнковт. пли выкупать пхт> по особымъ дого- 
ио])ам'ь .'«I висо1сую плату. До слхт> поръ больншя часи. аемлн 
прннадлежнгь ад1’.сь дворялам ь, а вт> Эстлянд1п почти вс'Ь .чемлл 
находятся нъ пхъ ])у1сахт>. Дворянск!Я лм+лпя, средняя величлиа 
колхъ равняется 3500 десятшгь, обыкновенно находятся въ такъ 
!1ааываемо.\1ъ маГюратномъ влад'1'.1пл, то-есть иераад-Ьлг.но нере- 
ходягь къ ста])шему сыну, благодаря чему лм'Ь1пя не мо1'уп. 
дробиться. Дворяие-г)ем.!енлад'Ьльцы, нЬюя’да аавоовавт!** кра(1 л

1ИТ| г  г  п г  г  1 «  1 7 V и I г 1 я
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/ 1,0 си хъ поръ у  эстопъ можно ощо пстр'Ьтпть куриыя избы 
С'Ь глиняным Ь или « ‘МЛЯНЫМ'Ь ПОЛОМ'!. бо:5Ъ ПОТОЛК;! и Т])убы 
крытыя с,()Ломо11. ЗдЬ с!., 1Слк'ь ле;!дЬ ни сЬверЬ, гдЬ много воды 
и иаселеи1е н ри и и длеи тгь гл;шиы5П. образомь къ фнискимъ  
и.'гемонамъ, преобладаниъ иеб(»«Т1.ння селрн1Я и отд'Ьльные хутора. 
По Х0:(ЯГ1СТ1!0 ИД'ЬСЬ Ц(*Д1!ТСЯ л у ’ пно, ч-Ьмт. пт. чисто-русскихъ  
губ(“1)и1ихт.; ннодится постенонио четырсхлЬтпК'! сГ.пооборогь съ  
поС'Ьпами картофеля, 1К»л1.:)уи)Тся п.тугами для об])аб()Тки земли 
и уиорнымт. трудом ъ добинан1ТСя у л у ч н ю т я  (мюеП . участи. 
1>[)ом'Ь :!1!мла’д'1>л1я, эсты занимаются рыбноЛ лонлеС! на борогу 
<|)иис1:аго и Риж скаго залинои'ь. } 1о гпсподстиую н^с .чанят1е 
здЬ сь н со-таки  лсмлсд'Ьлю. благодаря уоощ'ршснстпоианным!. 
:(Омл«;д’Ь-'п>ч<^скимт. манпниип. и удоПр(чнн) п о ч т , не толг.ко на- 
по.зо.мъ, 110 и ра:инчными туками и такъ на;;ы1;аомои мпого- 
полыюГ!, плодопсро.мГ.пнпП сш-том!'., кран, тч-мотрп на мало
плодородную почну, пронзподн’п . хлТ.ба нч. пзбыткЬ. 1 ’аг!1шт1н) 
скотоподгтна зд’Ксь помогаоп. нзоиплк^ лупим ., которые пт. 
кра'Ь занимают!. ' 1̂  пп-П м.:1о|ц;1дн, тогд.ч кмкь нпд|, г п нш' и  
находится ТОЛ1.КО ' I I ! .  Эс'1’.!ЯНД|П |1р(‘оиЛаДа('Г1. Мп.:1оЧИпО хо
зяйство. Л'Ьс1[ое хо.зяПстно ио нсомт. !:]1аГ. постаи^кчю обрпзцпно. 
Почти у  Ю1жда!’0 пом'Ыцика им'Ьется небо.и.тоГ! иннш^-урсчтыГ! 
занодъ. Что :ке 1сасается до прочс!! П11омы!1!.!ет1пстн. т о  о н а  

1-руппируется, !'лаииым’ь обра.■ю^^ь, нь !ородмх!.. 1’.:гат1ым'г, 
1!р0мы1илс1ишмъ це!!тромъ зд'Ьсь янляется Р и г а ,  ( ’тарннная 
часть этого города носи п. чисто-средиенЬконоП хара!ст<‘рт. съ  
уз!ш м и  улииами, стари!Н!ыми, 1г1-.ме!и:а1’о облтса з д а т я м и  с'ь 
крутыми черепитчатыми 1српилями, стар ш ты м и  К11|1!:а.мн и рату- 
1Н('Г|. Пзт. др уги хъ  городонъ края иазонемт.: Рене.'п., Иернонт. п
1>1иТГ1ПСк111 110])ТЪ.

1’ла1(11ЫМЪ городомъ ‘ 1)!1НЛ)!НД1И является 1’е.ч!.сннгфорсъ, гдЬ 
находятся высппя адмиш1стратин1п.!я учр<*:!.-детя !;рая и уннвер- 
ситетъ. Другими города^ш 11ю,1аидско(1 !'уб(‘])!ни будугь: Копса, 
Ловиза, Ганге и кр'Ьпост!. Свеаборгь.

Або-1>1.ерпеборгская губе1)т'я: гг. Або, [я.грнебпргч.. Иазасская 
губ1‘рн!я: Наза, Е!п:ола(11Итадгь.

Паоодп&л Эпцпслоп«и1я. Т. \*1. 2 0
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Татстгусская губортл: п ’. Танастгуса., Тамморфорг/к
Выборгская губсрп1я—г. Быборгь.

X IV . Б'Ьлорусс1<о-Литовс1{ 1 Й край и Польша.

■Западная часть Кпро1гойс1:о1"1 Росс1П. пампная отъ Смоленской 
губ. до граппцъ Герлаи!!! и Австр1п, занята уже не вслпкорус- 
СКНМТ1 ПЛСМСП0 М7,, но поляками, б'Ьлоруссамп, литовцами и 
только па югЬ пемпого малоросспхпг. Какъ ио пасслсн1ю, тат:ъ и 
по спосй прнрод-Ь, по растительности и климату, эти м-Ьстиости 
предстаялявзтъ отлимю огь цеитра«1ьи011 и южноЛ Росс1и. По 
устроГютну по1>.ерхност]1 и ио природ'Ь вся эта часть 1*осс1и рас
падается на дн’Ь по сходпых'ь области: Б'1'.лорусско-Литовское 
Пол1’.сье-и ПривпслянскШ краЛ или Польпту. Только историческое 
прошлое, когда этотъ краГг объединялся иодъ властью Польиш, 
которая развивалась зд'1'.сь какъ большое государство, свя:зыва(ггь 
эти хгЬстиости общими чертами быта, релнгп!, культуры.

Литопско-Б'Ьло])усскИ1 к])аГ1 лаиимаегь ШЕЗмениости по верх
нему течешю Ди'1'.пра и его болт.итхъ притоковъ—] Березины и 
Припоти II по верхнему теченио ^кпадноГг Дшпгы. Между этими 
иизмепиостями проход]1ть невысокая гряда холмовъ, служащая 
водоразд'кюмъ лгелгду ^кпадноЛ Дв1пюГ1 и Дн'Ьпром'ь. Гряда эта 
представляеп. отд'Ьльныя возвытеипости и образована боль- 
ишмъ лед1ппсомъ, оставившимъ па своемъ стаивающемъ кои1гЬ 
эти ряды иасыпанпыхъ холмовъ съ Ц'ЬлоМ С'Ьп.ю пеболыиихь 
озеръ, раскииутыхъ по всему краю. То:п.ко на восток!’. м'Ьстность 
поднимается по иап|)авлетю къ средне-русскоГг возиы[иенности, 
точно такъ :ко и на запад’Ь въ области 11ольпш м'Ьстпость вынте. 
Получается, такимъ образомъ, родъ очень болыноЛ плоскоЛ котло
вины, вся поверхность которо» отличается однообразноГ!, плоскоГ! 
М'Ьстиостыо, по больнюГ! части съ песчаноГ! почвою. Характер
ными особенностями этое'о 1срая будегь его обил1е влаги, безчпс- 
ленныя иебольи]1я р'Ьчки и озера, съ низкими болотистыми бере
гами, огр(«П1ЫЯ болота, захватывающи! не толысо р'Ьчные бер<ч'а, 
по и водоразд-Ьлы, д'Ьл;ш ихъ соверн1енно иезам1угными, соединяя 
такимъ об]1азомъ всЬ р'Ьчныя системы въ одну. ;-)тп болота, повн- 
димому, образовались огь постепегппич) зарасташя мxо.^гь и травами 
миогочисле1нплхъ озерь. При эп^мъ получается очень однообраз
ные! характеръ растительности. Иесчаныя бол'Ье сух1я части по- 
1фЫТЫ ХВ0ГН1ЫМЪ л 1'.сомъ, котораго зд'Ьсь довольно .много (до 40*’ „
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()Д|Инт])а:)11оГ| ц скучим!!; на десятки И('рсгь но роимпЦ ||||:1М('М- 
!К)СТ1!, по Г)ОлотпстоГ[ почп'Ь, тяи.утся лТ.са, прорынаоммо болоти
стыми прогалл1К1мп. Доро1'а то идетъ но пссчаноП почи']!, то но 
Г)о:зконечн1лхп> гатям'ь нзь «!и10>кп1п;а, проложет1ыхп. по боло- 
тамъ. Иъ друг1я част1[ 11ол'1'>с1>я дая^с и такого сообщения ]гЬп., 
а приходится пробн])атьсл на лод1С'1.. Нссною :ко при цскр1ЛТ1п 
рЬкъ сооОщеп1е иногда совориюнно нрокращаотс^! м'Г.сяца па дна. 
.Ч'Ьса гланнымъ обрауомъ хноПные н только м’Ьстами см-Ьияются 
листненнымн.

Благодаря обил1ю бологь и лЬсовъ, почна, пр1Н'одиая для 3(̂  
млрд'Ьл1Я, занимаегь одна одну чотнсртую часть, только уяге на 
сЬнор1>, къ бассснп'Ь Гкпадно1'[ Днини, почпа суию и пахотных'1. 
зомрль гораздо больню. Болыное 1соличостпо бологь создаогьсы- 
]Ю11, нлажпы(1 м и м агь, несна настунаоть поздно, туманы очон1> 
часты; сырой, болотистый к;п1мать оказына(!1-ъ нродпоо 1!Л1Я!110 и 
па жнтелоП.

Бо нсомъ :-)Т0 м ъ  краЬ, благодаря его недоступности, но многнх'ь 
мФ.стахъ уц1-.л'Ь.1и отд'1[1Льные глух1с у1-олки, гд'Ь сохрапяюп’ся 
р'Ьдшя гкннотаыя н растешя, исчезнувння въ другихъ частяхъ 
Росс1н. Такъ, въ (З'Ьлов'Ьжской путц'Ь сохра1пк’игсь зубры, 1киву- 
Щ1С СЩОТОЛ1.1СО на КавказгЬ. Эта же псдостуниост!. К1)аи ш.-азывала 
НЛ1ЯН1С и на населеню. Ыаселеше было 1сакъ бы от'р1').'.апо огь 
остального м1ра, мало сообщалось мсл:ду собою, а потопу сю;1<1 
очень медленно и очень поздно проникали кул1.тур1шя нл1я1пя. 
Д о л ьш е ,ч'Ьмъ въ дру1'ихъ М'Ьстахт ,̂ зд'Ьсь сохранялось язычостно 
и до сихъ поръ население отличается множествомъ суев'Ьрхй.

Дв;г племепн населяютъ этотъ край литовцы и бЬлоруссы. 
Б'Ьлоруссы занимают'!, большую част1. по пространству, по самую 
плохую по почв'Ь и 1;л1шату; 1'лавнымъ образомъ ими заселено 
ПолЬсьесъ его болоиютымн пи:!иьами. >'Зд’Ксь можно жнт1. толы^о 
па тЬхъ, бол'Ье сухихъ •<островахъ=-, которые отд'йлети болотами 
не толп.ко отъ окруя.-аюпщго м1ра, но и Д1>у1'ъ отъ друга. Живя нч. 
такихъ условшх'1., б^лорусгъ сохранилъ очень иного чергь быта и 
жизни, Д1ШП0 у;ке исчезнувших:> въ другихъ м'Ьстахъ Па самы(1 
физическКг тикъ племепн очень сильно повл1д;га нездоровая м'Ьст- 
ность и очень плох1я услов]я жизни. Б'Ьлорусст. пебол1.шого роста, 
•сутул >ватыГ|, медлепЕЮ идетъ, о'орбившись, какъ бы прндавл(Ч1- 
иый БС'Ьмн невзгодами жнзии; неповоротливый, вялыГг, оиъ не 
проявляетъ ни жизнеиностИ ни смышлеиосчи. Ёсть что-то забитое
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въ немъ, выражающееся въ робкомъ взгляд'Ь. Самое назван1е- 
б'Ьлорусса онъ получилъ за преобладаше б'Ьлаго цв'Ьта въ его 
одежд*, хотя и самъ типъ тоже по большей части соотвЪт- 
ствуетъ этому; это блондинъ съ бл'Ьднымъ, нездоровымъ цв'Ьтомъ 
лица. Не только болотистый климатъ, но и дурное питаше, глав- 
нымъ образомъ, вл1яли на физическую слабость. Живетъ б'Ъло- 
руссъ очень б'Ьдно, въ т'Ьсныхъ, душныхъ избахъ, очень гряз- 
ныхъ; вся обстановка, вся утварь сд'Ьлана своими средствами, 
очень неискусно, указывая на б'Ьлорусса, какъ на неважнаго' 
мастера. Купить что-либо лучшее онъ не можетъ за недостаткомъ- 
средствъ, а научиться, благодаря отрезанному положенш, негд'Ь. 
Деревни Пол'Ьсья тоже небольш1я изъ наскоро построенныхъ- 
избъ, часто на двор* н^тъ даже крытыхъ построекъ для скота 
и всЬ куры и свиньи ютятся въ той же изб'Ь, гд* и люди.

Духовный м1ръ б'Ьлорусса также б^день: это м1ръ какихъ-то 
суев’Ьрхй и предразсудковъ, уц'Ьл’ЬвшШ зд^сь съ очень давнихъ 
временъ. Вся окружающая природа подавила б'Ьлорусса, онъ не- 
могъ найти никакого объяснен1я явлен1ямъ ея, а густой, мрачный 
л'Ьсъ пугалъ его. В^ра въ л'Ьшаго, въ вовкулака (оборотивша- 
гося Ёъ волка человека), во всевозможныхъ злыхъ духовъ еще 
до сихъ поръ сильна у б’Ьлорусса, и этимъ страшнымъ м1ромъ 
злыхъ силъ онъ населяетъ, свои болота и л'Ьса. Христ1анство 
мало могло помочь, оно и проникло сюда очень поздно,дай са
мая недоступность края мёшали зд'Ьсь развиваться ему. Гра- 
мортость, образованность проникли сюда очень мало. Б^лоруссъ— 
землед'Ьлецъ, но почва даетъ ему очень мало хл^ба и къ своему 
хлЬбу онъ прим^шиваетъ древесную кору, шелуху, солому. 
Больше дохода ему даютъ Л’Ьса и озера. Сплавъ Л'Ьса, гонка, 
смолы, дегтя все же даетъ известный заработокъ пол'Ьшуку, осо
бенно благодаря тому, что весной при разлив'Ь р'Ьчекъ плоты спла
вляются на Березину и Припеть, а оттуда въ безл'Ьсныя степи 
низовья Днепра. Въ рЪчкахъ й озерахъ много рыбы, всякой дичи, 
что тоже привлекаетъ пол'Ьшука; рыболовъ онъ довольно искус
ный. Промыоловъ какихъ-нибудь б-Ьлсруссъ мало знаетъ, да и 
отсутств1е хорошихъ путей сообщешя совершенно препятствуетъ 
развит1ю кустарныхъ промысловъ.

СовсЬмъ другой характеръ представляютъ литовцы. Распа
даются они зд’Ьсь на собственно литовцевъ и жмудиновъ. Теперь 
литовцы населяютъ только западныя губернш этой области, но 
когда-то давно они далеко распространялись по Гермати, откуда, 
были выт’Ьснены н'Ьмцами. Теперь литовцы сильно изм'Ьнились, 
такъ что трудно узнать въ нихъ ту «храбрую литву», какъ ихъ- 
называли руо^ше, съ которыми приходилось воевать и русскимъ,.
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11и!:(фе1111. Литонцы СЛИЛИСЬ 01 . 11()Л).иим1 и оГ)])а:»|цалп Гмсп.икм' 
^;оро.[Iевств(|; только посл’!'. этого СЛ1Я1МЯ литонци прпиимлюгь 
христ1аистно. Отъ поляконъ они приияли католнчос1сое в'Ьропсио- 
1гЬлап1е и 1штоликами остались и до спх!) поръ.

Литовцы—кр'1и1кИ1 иародъ, довольно рослый, и эта в1'.ковая бор1.- 
Оа то съ врагами, то съ ирнродоП, сд'Ьлгила пхъ и сильными п пред-
Пр111МЧ1ПШМИ; СИЛЫЮС 1ШССЛС1П0 В Ъ  ДруГШ СТраНЫ, ДаЖП В 'Ь

Рис. М!). Б Клорусскин доревин; постройки б11.1Г1ыя. пом+.щси1й для скота почти ц'Ьтъ

Америку, за поисками лучшей судьбы, покамываетъ энерпю и 
предпршмчивость литовцев!,. Литовцы бЪлокурыр, по больше!! 
части съ голубыми глазами, но видъ у нихъ здоров'Ье, Ч’Ьиъ у 
б’Ьлорусса; одеваются оии тоже лучихе, и въ костюмахъ сохрани
лись своеобразные ы'Ьстаые покрои и украпкмпя 1;акъ у мужчииъ, 
такъ и у желщииъ. Дергвнп литовцев-ь толс*̂  иебольш1я, по очень 
чистыя, избы хорошо выстроены; око.:к» и:^бы, отделяя ее ог]> 
улицы, разведенъ садикъ. бщонъ, кмти1)ихъ почти н'Ьтъ у  б!>- 
лоруссовъ, тутъ много; литовцы нхч. любятъ, а съ садами связаны 
и пас’Ьки; когда-то литовскШ 1к\ч'ь далеко славился своимъ ка- 
чествомъ, теперь медъ варятъ мало, а пчелъ разводятъ для 
-собствепноП надобности. Земли у ^ПIтовцевъ мало, влад'Ьше но



дворное и общиннаго влад'Ьшя н'Ьтъ. Вотъ, благодаря постоян- 
нымъ разд'Ьламъ семей, благодаря желан1ю какъ можно скор'Ье- 
освободиться и стать самостоятельно на ноги, получилось сильное- 
дроблеше земли. Есть много литовцевъ, влад'Ьющихъ меньше де
сятины, а иногда всего одной четвертью или восьмой. Таше мало
земельные или продаютъ, или отдаютъ - внаймы свой над'Ьлъ,. 
а сами или должны выселяться въ друг1е края, или постуиать- 
зъ работники. Часто так1е литовцы не имЪютъ своей избы; или 
им’Ьютъ гдЬ-нибудь на краю деревни, а вся деревня состоитъ. 
изъ избъ зажиточнщхъ крестьянъ и отличается опрятностью 
и благоустройствомъ. Этотъ классъ зажиточныхъ крестьянъ > 
съ большими над'Ьлами, ведетъ хорошо свое хозяйство, мно
гое заимствуетъ отъ западныхъ сосЬдей—н'Ьмцевъ и поляковъ, 
домашшя изд'Ьл1я заменяются фабричными и получается гораздо- 
бол^е культурное населен1е. Ч^мъ дальше на западъ, блинке къ 
границ'Ь, т'Ьмъ эта культурность увеличивается.

КромЬ землед'Ьлхя, въ литовскихъ губершяхъ развитъ еще лес
ной промыселъ и скотоводство. Фабричная промышленность раз
вивается мало, отхож:ихъ промысловъ почти н’Ьтъ, кустарные про- 
мыслц развиваются слабо, потому безземельные литовцы только 
и паходятъ заработокъ, что у п о м ^ п^и к о б ъ  и  богатыхъ крестьянъ, 
или выселяются въ друпя страны.

Б ’Ьлорусско-Литовсшй край, Польша вм'Ьст'Ь съ южными гу- 
бершями малорусскими и частью степными составляютъ « ч е р т у  
е в р е й с к о й  о с е д л о с т и » .  Такимъ образомъ еврейское.населе- 
н1е зд^сь представляетъ очень интересный и характерный эле- 
ментъ. Евреи могутъ жить только въ городахъ и м'Ьстечкахъ, 
въ селахъ они права постояннаго жительства не имЬють, а так
же не могутъ покупать землю внй городовъ и м'Ъстечекъ. Сти
снутые такимъ образомъ въ города и местечки, они образуютъ- 
здёсь м'Ьп^анское населеше, занимающеесд, главнымъ образомъ, 
ремесломъ и торговлей. Очень характерной чертой деятельности 
еврейскаго населенхя является факторство, деятельность истори
чески сложившаяся въ этомъ крае. Евреи сохранили свою рели- 
Г1Ю, свой- особый языкъ, и все это способствуетъ сильной обосо
бленности населен1я. Услов1я жизни местнаго еврейскаго населе- 
Н1Я очень тяжелыя, громадная работа очень скудно оплачивается, 
и за уплатой массы повинностей едва остается на жизнь. Живетъ- 
еврейское населеше бедно и грязно, очень скученно, сохраняетъ 
массу чертъ жизни и обычаевъ, резко ихъ отличающихъ костю- 
момъ, пищею, праздниками отъ остального населен1я.

Фабрично-заводская деятельность повела за собой развит1е 
городовъ, въ которыхъ она и сосредоточилась. Перерабаты-
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чмилисгна; 1;||Ии|;\|||'1П1Ыс и |,1»;1\маЛ1.тЛ! лани. 1,1.1 не11>{.чаии 1 :1 пп- 
|и'11)лу; (!ст|. ибржю’п.м 1со:1м,, а та1:;1ги л :1Л1!(|ДЫ, спл .аит.и! 
«юрабиткоГ! дерииа, л'Ьсопильиио п спичсчиие; иапболТ-о 1;||уи- 
пыми промышленными городами являются Б'Ьлостокъ сь 061 1̂- 
боткоП шерстп и Ковио—древняя столица Лптвы.

ПривпслянскК! краП пли Польша располагается по срсдиему 
течешю ]?ислы н больишмъ четырехугольшпсомъ вдается въ За
падную Европу мел:ду Гермап1е<1 п Лвстро-Венгр1е!'1. Это холми
стая равнина, на югЬ значительно приподнятая. Но устройству 
поверхисстц п по внутреннему строешю ИрииисляискК! краГг 
скор-Ье прннадлежптъ къ Средней Европ'Ь, ч'Ьм-1> къ равнипноИ, 
восточной. Вся с-Ьверная холмистая часть съ ледниковыми нано
сами состав^шсгь продолжеше восточной! 11русс1и: юлспая воа- 
вынюнная часть составляетъ продолжен1е горъ средней 1й!роиы 
п большого Иодольско-Галнц1й1го плато. Эти возвьпиениостп часто 
представляюгь настояния горы, сильно размытыя, ]:акь Лысая 
Гора въ Сандомирс1шх1> горахъ, на западъ о'П| Вислы. Сложены 
эти 1-орЫ ПЗЪ ДреВИ]1ХЪ пород'ь и изобнлуют'ь РУДИ1.1^П1 богат
ствами, главнымъ образомъ жел Ьзомъ и камениымт. угле^гь. Точно 
такъл:еи  шшмагь Прмснсляискаго края гораздо бо̂ Г̂,е мягшй и 
скор'Ьо напомипаеть средне-евронейс1:1й, ч1.мъ иастолщ1н конти- 
ненталыплй 1<.'шмагь средней Россш.

Главная р'Ька этого края—Висла съ своими прнто1:ами—при- 
падлел:пгь скор'Ье къ средне-европейскпмъ р'Ьчнымъ системамъ, 
беретъ начало уже въ Карпатах ь, т.-с. настоящихъ горахъ, п сво- 
имъ направленюмъ какъ бы прнмыьсаегь къ рЬкамъ юягной части 
Валт1йС1«1Г0 моря. Водоразд’Ьлъ Вислы на востокЬ совпадаеть 
почти внолн'Ь съ границами этого 1:рая.

Иизменность по течо1йю Вислы болотистая, по эти болота уже 
гораздо болЪе прпвсдепы въ порядокъ, ч'Ьмъ Шшск1я. Всюду 
проложены СТ0Ч1ШЯ канавы, проведены насыпи, по которымъ и 
тянутся дороги. Таким'ь образомъ, болота у;1:е давно зл’!-.сь не 
слуясатъ преградой для с-иошелнП: почти всюду они и:ш обра
щены въ луга и выгошл, или идугь д:ш ра;фабот1:и тор(|)а.

Иаселяютъ 11ривис;ипк'кИ1 1сраГ|, главны^п) образомъ, поляки, 
кромЬ инхъ, литовцы, м;итор(*сгы и евреи. Иилики—П1'рвонача^ть- 
пые славянск:е поселенцы .чтого к])ая, т о  ^кители полей, т.-е. 
равипиы но течешю Внс^'ш. Д ’1’.лятся они па много племеиъ, отли
чающихся одно оттэ другого своилгь ттю м ъ, xарактеро^гь, обы
чаями, нац1ональиым'ь костюмомъ; такъ, среди другихъ выд1> 
чяются мазуры, у которых’ь бо^ц.ше сохраш1Лось особенностей на- 
родаой жизни, не сгладившихся подъ вль'ннемъ городской и фа-
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110Ч1)Ы прт-одпоП достаточно, л  иод-ь п^пятсм I. 1;.ул1.т.ур1Ь'1П) иГ. 
мецкаго хозяйства въ Прпвисляискомъ кра'Ь лнодптся улучшстки* 
хозяйство, бол-Ье сложпыя системы обработки почвы, т1'>м1. у ш-- 
ликорусскаго крсстьяшгаа. КромЬ посЬва зериовыхъ хлЬбовъ, 
много сЬють корпоплодовъ—картофеля и свеклы, а также с^Ьюп. 
шюверъ н лнщерну.

ПривнслянскШ край и въ от1Ю1ноп1и развнт1я городской жизни 
совершенно отличается огь остальной Госсш. Городская жизнь, 
какъ большихъ городовъ, такъ и малоиькихъ, складывалась зд'Ьс!. 
какъ жизнь городовъ средней ]<]вропы. Вм'ЬстЬ съ развитюмъ го
родской жизни шло развит1е и фабрично-заводской нромышлси- 
ности, шло сильное увеличеше иас<;лен1я. Тенер1. Привнслянск1й 
край по густогЬ паселешя превосходнтъ всЬ остальныя части 
Россш н равняется плотности населеп1я 11>рандш, Австро-Вет^р!!!. 
Такому населенш едва хватаеть своего хл'Ьба, н край мало-по
малу пзъ землед'Ьльческаго обратился! вт> пролгыпгленныГг, какъ 
это было и въ западио - европейскихъ государствахъ. Развнт1н) 
промышленпости такъ же очеиг. способствовали большш залолаг 
камениат’о угля и ;ксл'Ьзной руды, а кром'Г. того и очень удоП- 
ныо пути сообщешя. Съ развит1(?м'ь ;ке;гЬзиыхь дор(»гь особопно 
поднялась промышлепность, когда ] 1]швисляиск1й край обратился 
въ проходную область между такими большими 1'ородами, ка1;ъ 
Г' ;̂рлинъ, 13'Ьна, Москва и Нетербургь.

13ъ трехъ округахъ развилась (|»абрично-заводская жизнь—въ 
Лодзинскомъ,Сосновицг:омъ и Варикшском ь. Особенно сильно было 
увслпчен1е иаселешя Лодзи, ко1’да Лодзь выросъ за очень короткое 
время изъ небол1.шого городка въ городъ съ 350.000 населеихемъ. 
На фабрикахъ въ Лодзи, главпымъ образомь, вырабатывають 
пряжу и ттаии хлопчато-бул1аж1пля н шерстя1шя. большое раз
нообразие производств'ь представляегь Сосновнцк1й округъ, гд1., 
благодаря жел'Ьзиой руд Г., развилось жел^зо-Д'Ьлательное и ыа- 
шино-строительное производство. Еще большее разнообраз1е пред- 
ставляетъ Варшавский округь, который выд'Г.лываетъ экипажи, 
мебель, обувь, платье, а тгшже имЬетъ много машнио-стронтелт.- 
пыхъ заводовъ и сахариыхъ.

Самые города Пол1>ши, и больш1е и маленьк1е, не предста- 
вляюгь 1)аскинутости, какггя зах11Ьчается въ городахъ Восс1и. Дагке 
М!1леиьк1е города выстроены нзь камня, съ череиичатымн кры
шами, дома двухъ-, т])ехтзэтая:ные, улицы узк1я. Так01’0 рода го
родъ, даже при томъ же количеств'^ яштелеГг, какъ и русски!, 
занимаетъ меньию м'Ьста. Въ городахъ сохранилась старая часть; 
въ Варшава это хара1стер1пле, очень своеобразные гларталы, назы-
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Чеистохоно,—это моиастырг., гд'Ь находится икоиа 1>ож1(‘Г1 Матори. 
Поляки—католпкп и эта икона—ихъ иащоиальпги! спятыпя, соби- 
рающа-я къ ссГгЬ богомол1.цопъ ие только пзъ всей Польши, но 
и н.гь чаете» Польши, которыя отошли къ Лвстр1н и Гермаи1и.

X V . Западна^! или малоросс!йсл<а; 1  степная область
Росс1и.

Эта область распадается иа дггЬ полосы—малоросс!Ггскую, или 
УкраПпу, и степную полосу, или 1Гоцоросс1то. 1̂ 'ь с(1ставъ Ма.;1о- 
1)осс1и входягь губсри1п: Подольская, Иолинская п Киевская, или 
такъ науынаемая I^>ав^Г)орожII^^я Д'краГииц и 1̂р])нитвск;и1, Ха])Ь- 
ковская и Полтавская, или Уь'раииа л Ьвобереясная; по(;л-1'.ди1Я дп’!', 
:}иались также слоГюдскон! ^'краЛиою. 1\акъ покачываогь само 
на:л1ан1е, область ута слуя^ила и'Ькогда ок])аиио11 пол1.скаго госу- 
да1)ства, но населена б1.1ла не ноля1;ами, а едино1гЬ]л;ами велико- 
])оссот) православными мало1)оссами. Находясь в’ь с«1висимости 
отъ Польиш, Малоросс1Я, главнымъ обра;юмъ правобережная, 
им'Ьла 1{ругпплх’ь немлсвлад'Кльцовъ пановъ поляковъ, и по- 
средникот. въ ихъ сн(лпенп[ съ пародомъ—евреевъ. Потому и 
теперь въ 1'0]юдах1> малороссШскихъ ве-гтЬ многочисле1П1ое еврей
ское населен1е, въ рукахъ котораго промышлепиость и торговля; 
въ больнп1хъ селахъ то1)говля также кь ев1)еЛскихъ руках!.. 
На западноГ! окр;шн'Ь въ ВолынскоГг губорн1и живетъ много и-Ьм- 
цевъ, быстро скупающихъ помЬщичьи аемли и поселяющихся въ 
кра-Ь. Вообще исе гово1)я, господствующее иаселен1е зд-|-,сь 
малороссы или украинцы.

Въ ЧерииговскоГ! и Харьковской губерн1яхъ есть немного ве- 
ликороссовъ, нъ ЧерииговскоГ! есть б'Ьло1)уссы. Западная поло
вина с-Ьвсриои окраины степеГ! старта ааселяться лини, въ посл'Кд- 
1НЯ стол'Ьт1Я. Постепенно оттЪсияя татаръ, жик'ли окраины 
Польнн! ста.П1 заселять степь, часто, не ра;|ставаяс|. съ оруяс1емъ 
дли нагщгты отъ паб-Ьга вра1а. Пинп. ]п. Х \'11 вТ.к1-> при 13огдаи1> 
Хмельн1[ЦКомъ уд;иось ид'Ьпшему населеи1к1 добиться незави
симости отъ татаръ и ноляковъ. Слабое, 01[(» искало покрови
тельства единов'Ьрной Росс1Н и лишь поСоГЬ 1634 года, соединив
шись съ нен̂ , стало быстро заселят!. быв1пую окраину Москов- 
скаго царства—губернт Хар1.ковскую и щ-ъ ВороиежскоГь Запад
ная УкраПна была присоединена лини, значительно позднЬе
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И потому вл1яше польскаго владычества на нее наложило бол’Ье 
р'Ьзкз'-ю печать. Постепенно Украйна потеряла казацюя вольностн 
и, посл'Ь того какъ Екатерина II уничтожила З а п о р о ж с к у ю  
С'Ьчь,  Украйну сравняли по управленпо съ остальными частями 
Россш. Параллельно съ этимъ шло создате дворянства изъ вл1я- 
тельныхъ и зажиточныхъ слоевъ казачества, которымъ даны были 
права русскаго дворянства и за ними были закрепощены крестьян
ство и остальное казачество.

Хлебопашество и скотоводство — главныя занят1я малоросса. 
Обрабатываюш;ая промышленность развита зд^сь слабо, торговля

Рис. 150. Типы женщииъ Харысовск. губери1И, се.1ен1е Русск1е Тишки.

находится въ рукахъ евреевъ и великороссовъ. Большая часть 
земли иринадлежитъ крестьянамъ и находится частью въ общемъ 
влад-Ьти всЬхъ односельчаиъ, но во многихъ губершяхъ у 
потомковъ украинскаго казачества преобладаетъ подворное вла- 
д'Ьн1е.

Большинство крестьянъ ведетъ т р е х п о л ь н о е  хозяйство, 
но такъ какъ земли не хватаетъ, то арендуютъ часть поме
щичьей земли изъ трети или половины уролгая. Обработка поля 
производится тяжелымъ, первобытнымъ малоросс1йскимъ плу- 
го.лгъ, въ который впрягается несколько паръ воловъ. Кроме 
хлеОа и конопли, разводятъ табакъ, занимаются бахчеводствомъ. 
Въ Черхпп'овской губерп1и много занимаются огородничествомъ.
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ДМГ1. 'го .л .кп  м ксцч., 'пис!., 11а11р11М'1-.|)1., р’Г.пк'тм,ИИ1с|;1л п |!ц и  [м;:- 
ВОДЯТСЯ ради смупюкъ, топкоруииыи 110]М1ДЫ дан»тъ 111е1КТЬ, 01)0- 
.’шмую Н!1 Троицкую ярмлриу пъ Харыс(»т>, но бо.п.шал часть ея 
отпрактяется лч, Москиу. Лишь иебо^п.II^ая часть мгиюроссШ- 
ской шерсти ио1)ерабатыпастсл 1п. с. Юшицахъ, Че1)1шговской гу- 
бернш, и Дуиаопцахъ, 11одольск1)Г1 губерп1и, 1’Д'Ь п1)иготоидон1емъ 
суко1гь заиимнн»тся и'кмоцкю колонисты.

Рпс. 151. Мило[)|1гс!Нскил .хата 0401)1111, пс оПмазшшая 
глипим и мПломъ и ис покрытая со.1олип.

Гланиую 1)оль иъ обрабатывающей иромыи1Лоииости 1срая 
гтгшмаегь сахаропароииос д’Ьло. 11,епт1)омъ сш'клосахариоП П1)0- 
мыиыюииости япляется 1иеиская губсршя и оя Чоркас(Пс1й, 
Ч н ги 1Ши с к1Г1 II Насильконскй”! у'Ьзды. М!ию1)осс1Я постаиллсгь 
сахаръ па исяо Росс1н>. Па сахарихлхъ плаитац1яхъ ад'1'.('ь заняты 
десятки тисячъ рабочихт.. Винокуренные, 1цшо|{а1)*!ниыо и масло- 
боЛныс :заиоды до1юлняк1Т'ь ка1)тииу обрабатынаюнюГ! промыш
ленности К1);и1, которая, кшгь нидио, наи1)аил('на 11склн»читслыю 
на сельско - хо:»1Пстпонные продукты. Псконаеных-ь богатстт> 
Малоросо1я почти ие лм 1'.(‘ гь. Добынается толы:о 1’Л1ша, особенно 
чистые со1)та кот(1роГ1 (гсаолнноная глпиа) 1!(;т])’1'>ча1(1тся нъ Глухо»- 
скомъ у'Ь̂ Щ'Ь, Черпигокской 1'убер1ни. Обилю глины вы:зиало 
изготопленю глинлной посуды, которымь занято мио1’о семой. 
Фарфороиая посуда изготопляется на завод'Ь Ь’узнецова нъ Харь
ковской! губс1)и1и.
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Р0СС1П 1П> ИОП 111ЮЦН1-,Т;1еТЪ Лрм.чрпчиая Т<||1Г1>НЛЯ. НиМ'Ш 1:;Г,1.Л1.111 
городъ, бол1.шое село или слобода им к;тъ слто я{)мар|;у, на ко- 
то])о(1 малороссъ продаетт^ продукты сноего хо:зяйотиа.

Госнодстнующимъ тп110.\п> поселеит здЬсь япл^потсл мпшм- 
людпыл села. Въ то П])(‘мя какъ пел11к(.)русск1и дорешш нытяпутм 
въ одну улицу, малорусск1я разбросаны во вс-Ь стороны ц 
б0Л1Лиая часть иъ цоит1)'Ь им'Ьютъ площадь, срс'ди 1;отйр(и"1 
нозвытаотся церковь; часто эта площадь занимасгь дно (Л)1)ага, 
въ кото1)омъ ])аскииулось село, тогда часть площади запрудой 
обращена въ прудъ, та1Л. на:!ЫваемыГ1 ставокь.

МюороссШсгай дворъ И01;1)ыты(1. Хата отгорожена от1. улицы 
плотиемь пли тыпомт), входъ в ь  псе со дво])а. 1\акь русская 
изба, оиа им'Ьотъ с'Ьнн, и:1Ъ которыхь днсрь водетъ вт. ко.\п1ату. 
Сп1)ава отт> входа ставитс}[ большая печь, но спять обыкновенно 
и(! иа пеП, а па Д(‘реияннол[ъ помостЬ, такт. иа:1Ыва(>момъ 1П1Л'1'., 
между печью и протпвоположиоН огь входа отЬноп, для стари* 
коит. есть м’Ьсто и иа ночи бол'Ье теил(№, ]'д1'. они и снять. Нь 
передиемъ углу, какт. и у  ве,тпкоруссонъ, пом'Ьщаются украшен
ные рушниками обра;(;1, а подь ин.ми ст1»лъ. Съ другой сторпны 
оть с'Ьие(1 приотраинается камо1)а, Ш’рающая роль клад(»воГ1, и 
только въ очень богатыхъ хатахъ эта кал[ора обращается в'ь 
комнату, такъ пазывае.мун) хатипу, или черную комнату, 1л. ко
торой въ таг.омъ случа'1'. и пом'1мцается семья, хата же нг])аегь 
роль пр1емиой. Хаты до сихъ поръ кроются »чце соломой! п выма
зываются сиа1)ужп м'Кюмъ, кото1)ымъ м аж уть хаты и внут1)н. 
Комнаты дернсать •)чень опрятно, ч'Ьмъ М1июроссъ выгодно 
отличается огь сноихъ сос'Ьдей, бЬлоруссговь и велнко]>ус- 
сопъ чериозелшой полосы. Двор'ь л[алоро(х;а д'Ьлится на дв'Ь 
части. Спереди помГ.щаются Х(1зя(1стненныя постройки; въ зад- 
немъ двор'Ь помТлцается скоть и возвыигаотся хслуия, въ кото
рой хранится хл'Ьбъ, за ней сл'Ьдуеть огородъ пли садъ. Раз- 
Г)роса)ишя хаты, окруженныя сад1п:ами, иридають ыалоросс1й- 
скимъ селеп1ямъ очень ;кивописный видъ, особенно, когда они 
ютятся по п[)авымъ бере1амъ р-Ькъ, м'Ьстамт^, съ кото])ыхт. 
открывается чудный вндъ на за^тивные луга и пески л'Ьвобе- 
рожья. В 1. открытой водо1)азд'Ьльи(^й степн около балокъ, у  ко- 
торыхъ устроенъ обыкношялю небольнюй прудъ, ютятся небол1>- 
1И1е хутора.

Города Мало])осс!и также живописны, изобилувггт, зеленью и 
садами, не исклв)чая и самыхь крупны.чъ, какт. К1евъ или Хар1.- 
ковъ. Мелк1е города буква:п.ио тонуть въ зелени, но, къ сои-:а- 
Л'Ьн1ю, так;ке поперем'Ьино въ грязи или пылн, благодаря рых-
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'ИИ! <||.|||М 1М\1)|1 тп.ЛМИ , ||И'|:ЦМ( I II, \|_\ .Р-:! \1 и и \1пЦ\ мш-
ММ11. I I  1.С1,11,11.1:и (м м ы п и м .  п |„1 ы \ '|, 1:11:!С11111.1\'|| :1Л;|11т; щ ш с у г -  
• тпсииыл мГ.гш, т|и]11.ма, ьчыиичсГк'тии и т. п., по.мЬщпнпг» иъ 
Ц(МГ11р|-,, «исраипы  ж о  мал(» чЬмг. о т л и ч а ю т с я  огь С ('ла —  ])а :лгЬ  
Т(1ЛМС() тГ.МЬ, ч т о  ЗдЪсЬ Г)(1ЛЫ1ПГ| “ о ДОМОНЪ ПОДЪ ИК'Л+.ИИО!! 
к^шплеП II сами .чти дома 111кмсп1иляк1гь какъ бы далыгЬГпиую 
ст(*11(М1Ь ра.шит!» хаты. НеГюльппя колонки, подпи1»аиш1я крншу, 
;:д'1'>с1. 111»сн1)ащаются и'ь спч^-тяипую галлерсмо; число комиагь къ

1’пс. 1.»2. Ппдъ пъ Мплорогг!». 1’а:|Г|[)01Ч111ныя хптн. окружспння сидикамп, ютятся по 
прапык’!. |)'Ь|П|, откуда иткрмшк'тсл чхдпый пидъ па залпшмс луги и пески

^̂ ;11оЛе|̂ ржья.

дом'Ь у||(‘личпиа<‘гся до 4 - г>, по осиоииоо ихъ расположсте
иаиомииаотъ еию иаииачстс глапиыхь ((ТД'ЬлоиШ хаты.

ГлапиыП го]юдъ ]и<м!(ч;оГ1 гуГн‘]»и1и- - Ь’ичгь, мать городовъ 
руоскихъ, по мГ.сту одтгь и:п> дроин'ЬПитхъ городонъ Россш. 
Ио отъ пар:п'о К'1оиа но осталос!. почти ИИЧ(Ч'0, к'ром'Ь иЬсколь- 
кихъ ;иалких[. ра:!и!1.иип.. <'о1)110М(“ипыи городъ 1:1)асл1во распо- 
лоягеиь иа иысоком’ь, праиимь Ги-рпу Д1гЬп]»а, иа его холмахъ, 
с’ь 1;ото])ыхъ (гп:ры11ается раскоптая ]1апо])ама ;1алпвиыхъ лу- 
1'оиъ 1г1',ки. Не мсчН'.е красипъ и самь 1'(|родъ, раисматрииаемыГ! 
гь  11рот11П(:;1оло;1г1шго Гк']к‘га. 1и»‘1гь имЬеп, ОолЬе ‘_»8(>.000 жи-
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пим ;11;;|.Д1'м1я. 1\аи1. и Мосясиу, | 11|)идь .\и11:1111;и-Т1. 1|1имллипг 
число ]:.у11о;1ош. Ц(Ч)КнсГ[; хотя эти шчжии 1м. ;|])Ч1т‘кту1)1|пм I. 
ОТПОШСШП II уступиютт. М̂ОСКОИС̂ •IIМ•Ь, НО МИОПЛ 0Г)Л;1Л;110'П. ;;м 
м'Ьчателыюн» жинописью и ниутроинш"! отд'кисмП. ОсоГкмто дорог,ч 
по псторпческимъ носиомииаи^ямт. 1и»чю-1Гочо1и.'1сяя ляпра ст. ра:!- 
личпымк дрсмтостямп и иои1(^рамп, Шэ которыхт, покоятся моищ 
ЛНТ01ИЯ, <-^еодос1я, Исстора лЬтописца и другихъ.

Так'Ь 11а:!ЫиаомиГ1 Иодолъ ость Т01)гоиая част1. города и г,ъ 
предгорьями, идущими около иого, самая дропияя, а аристо1сра- 
тичес1«и1 часть города :юиотся Липки. Гланиая улица 1иоиа -  
К’ро1цати1:ъ — обегаплсиа красшгЬГмиими :и;ииями го])ода. Она 
паш1маотъ ло:кбииу между ста])1лмъ шродомт. и .Чинками. П'ь 
старомъ город’Ь стоить Со(])1Гю1:1Г| соборъ и .'иатоио1)х1('|; ^[иха1|- 
Л0ПСК1И монастырь, оба старинной построСпси; части :1да1пГ1 и 
мопапгси еще уц Ь лкш  огь построГиси XI п. 11а;гь обрыномт. 
Ди1шра подипмается Лнлреенская цс1)К0нь, по сиооГ! архитектур!’
I I  по м'Ьсту, кс)то])оо она :1аиимаетъ, одна н;1ъ самыхъ красиных'ь 
церквеГ! Шз Росс1Н. ]^щомъ сь Н(м1 Д|'сятннная, построенная на 
м’ЬсгЬ, г;г1'> стояла цоркоиь, построенная Иладимфомъ. ^Ълотыя 
порота I I  шить Нлади.\п])а около перк-цн Трехъ СиятителеГ! (нрсж- 
пе11 св. Васил1я) даютт. иозмо'/Кност1> погютанонить мЬстп, которое 
;.!аиималъ городъ спе])иа Владпм1ра, а иотомъ и Ярослагт. 
Нладпм1рск1И собо1)Ъ стоигь уже нн'Ь стараго го})ода и по сиосч! 
1!нутрсине]1 отд'1'.лкЬ один'ь и.зъ самихъ красипихъ въ Росс1и.

В е р д и  ч е н ъ  иаселенъ енроями и богагь сахаронарениимг 
лаподами. С м Ъ л а ,  сь спе1:лосахарными заводами. Ч е 1 ж а с и  — 
хл’Ьбная пристань.

Въ Ч е р II и г о в (• к о II г у б е р 1п н — Ч е ]) и и г о и ъ па р-Ьк1'. Десн'Ь, 
то1»гуеп> х л Ъ б о м  ь  и п е н ь к о ю . П 'Ь : к  и  и т .— с ь  ф11.:10Л0гически.м'ь 
и н с т и т у т о м ъ .  Г л у  X < I П 7> —  Т01)Г0ИЛЯ ХЛ Ьб о м 'ь . к л и I I  Ц Ы —  с I  
с у к о п н о Г ! фабрИК01'1.

Въ в о л Ы Н  с К  о II губ. /К и Т о М II  р ъ губ. город ь.
Г}ъ П о д о  л ь с к о 11 губ. ]г а м е II е ц т>-11 о д о л ь с к ъ и I) а л т а.
Въ П о л т а в е  ко П губ. П о л т а в а  на Ворпс-'Н'. съ Плышскон 

ярмарке!'!, иепоД!и1еку мГ.сто гшамеинтаго I [олтапс1^1,го боя. 
Л у б н ы ,  Р о м  II ы; К р е м ( м 1 ч у 1 ' ъ  на Д1гЬи1гЬ. Хл!.бная тор
говля и табачимя ^)абрики. И е р е я  е л а  въ.

Х а р ь к о в с к а я  губ.—г. Ха])Ькопъ. .Уннцорептстъ, техиологи- 
чеч5К1й и ветерипирпый институтъ. Хар!.1;овъ -боСн:!!! торговый, но 
очень неблагоует1юен1пл"1 1'ородь. П:!Ъ другихъ 1продо1п. губер- 
ши .'{ам'Ъчательпы Сумы, Славянск’!. и П;1юм'ь, ш. окрестиостяхь 
П0СЛ'1ДНЯГ0 ЛШ НО!Ш СНЫ Й <'ВЯТ0Г01)СКИ'1 монастырь.
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«'КИИ. 1<'|1||ип( .мискии, 'Гл1!|11Г1('|’1.'пи и ии^ичи Иоим.л 1<>и 
<ч:(1|'п. ;;;1с<мси1с 1‘!1 |п( I.  с|, п'|нм,тп .1 .\\'111 и1.1:;| и пг |чг|.
сонсртсмио и с к у с с т ш 'П и . 11(»луч111П. нусл ыпиым с,тени, (мпли ичтми 
титарнми, р у с с к о е  П1)а н и т с л ь с л 1!«) с п Г .п ш л о  з а с а и г п ,  л м .  1г1.м1. 
попало, Л1ППГ. бы но пм'Ьть пуст(»п(»1)0ук1п1х:ъ земель; т а к ъ  бьнт 
п ])11з п а п и  п'Ьмцы, 1’1)е к и  п  др . ПохгЬщшш получали 1л. д а])'ь  
г р о м а д п ы я  земли—по  многу т ы с я ч ъ  дссят1П1Ъ , въ надожл'Ь, ^гго 
отг заселяпэ л х ъ  спопмм К1)ест11ямамп. На некоторый ч а с т и  
э т п х 'ь  з е м е л ь  б ы л и  п ер еи ед ем ы  м а л о р о с с 111с к 1с и  ноликиросо1|им :н ‘ 
к р е с т ь я н е ,  в п о с л ’Г .д стнп !, каггь ц вс;Ь к р ’Ь п о с т н ы е , п о л у чш м п к ^

Риг. 1'(3. Кюпъ. Печергпая лапра.

к1)сстьянск1е мелию над'Г>лы. Тепер!., гЬсшгмые п'Ьмцамп, они 
прннуягдены ныселяться въ Спбнрь. Зат'Ьмъ пылпаиы были съ 
Балкансг.аго полустропа сербы. За южной границеГ! К1епской 
губернш позникаетъ ][ои:ш Сорбш, а въ ЕкатерниослапскоП губ.— 
па Лугани и Бахмут-Ь—Славяносерб1я.

Зат'Ьмъ, на необытсповенно льготныхъ услов1ЯХ'Г. солятт. сюда 
п'Ьмцевъ, освобождая нхь огь всякнхъ повнниостеГ! и давая 
громадные над-Ьлы. Въ степь б'Ьгутъ раскольники, сектанты 
ц переселяются къ пом Глцичьнмъ крестышамь. Особенно своею 
уне]Л’1ею и;!ъ сектантонъ ныдТ>лялнсь, такъ называемые таврн- 
чапе, поселнвш1еся въ Таи1)нческоГ1 губерп1И. Бъ XIX 1г|->к|-. 
сюда селятт> болгаръ-земледЬльцевъ. РГЬсколько раи'Ье Д'Ьлают(;я 
110пыт1;и устроСютва евреСюкнхъ землед'Ьльческпхъ колоип!. селятъ 
грековъ. Наконецъ, посл'Ь русс1со-турецкоГ| воЛпы къ Росс1и при



соединяется Бессараб1я съ ея молдаванскимъ.населенюмъ. Раз- 
лнчныя народности, такъ недавно поселившхяся въ Новоросош, 
живутъ еще обособленно, сохраняютъ свои племенныя отличхя, 
мало сливаются другъ съ другомъ и лишены предатй и обы- 
чаевъ населетя бол'Ье древнихъ частей Россш. Вл1я т е  русское 
и н'Ъмецкое сказываются наибол’Ье сильно.

Населен1е растетъ необыкновенно быстро. Въ течен1е прош
лаго в'Ька оно возросло въ 10 разъ: съ 500 тыс. до 5 милл. 
Н'Ьмцы, благодаря исключительно благопр1ятнымъ условхямъ, 
въ которыя ихъ поставило правительство, отчасти же благодаря 
трудолюб1ю и воздержанности, свойственнымъ сектантамъ, сильно 
разбогатели. Нанротивъ, большая часть пом'Ьш;иковъ разорялись 
и продавали свои земли нЬмцанъ, какъ бол'Ье богатымъ и солид- 
нымъ покупателямъ.

Резулътатомъ такого положен1я вещей стало то, что колоти, 
и прежде сгрупиированныя вм^стЪ,.слились въ бол^е или мешЬе 
обширныя пространства н^мецкЕхъ земель, тамцы живутъ своею 
отдельной, отличной отъ жизни всего остального края, жизнью. 
Они сохраняютъ языкъ, нравы и обычаи, вынесенные изъ преж- 
няго отечества, не сливаясь съ окрестнымъ населен1емъ и образуя 
пятна или острова чуждой народности среди русскаго населен1я.

Бол'Ье богатые Н'Ьмцы являются зд'Ьсь и крупными земле- 
влад'Ьльцами и хуторянами на м’Ьст'Ь бывшихъ пом'Ьщиковъ. 
Ыапротивъ, славянсше элементы быстро сливаются съ русскимъ 
или, большею частью, съ малорусскимъ населен1вмъ края. По- 
сл'Ьднее, мен'̂ Ье обезпечено, ч'Ъмъ н'Ьмцы. Особенной энерпей 
отличаются зд'Ьсь т а в р и ч а н е ,  которые заимствовали отъ 
н'Ьмцевъ сельско - хозяйственные пр1емы и сум'Ьли, несмотря на 
много худш1я услов1я, въ которыя они были поставлены, подобно 
н'Ьмцамъ, сильно расширить свое землевлад-Ьше. Греки упорно 
сохраняютъ особеьшости своего быта.

Вн'Ьштй видъ селенШ южио-русскаго края, соотв'Ьтственно 
различному характеру населяющихъ ихъ народовъ, очень неоди- 
наковъ. Русское населен1е ютится обыкновенно по берегамъ 
р-Ькъ. Селешя зд'Ьсь часто им'Ьютъ видъ длинныхъ улицъ въ н'Ь- 
сколько верстъ длиною, вытянутыхъ по берегу. Хаты сохра
няютъ малоросс1йск1й обликъ, но д'Ьлаются не столько изъ де
рева, сколько изъ с а м а н а ,  л'Ьпятся изъ глины или д'Ьлаются 
пзъ хвороста, обл'Ьпленнаго глиной.

Въ области Донецкаго кряжа строятъ дома изъ камня. Обликъ 
селен1й не столь живописный, какъ въ Малороссш, такъ какъ 
С1НН б'ЬднЬ.е садами. У м е щ а я  колон1и, нанротивъ, распологкены 
бол'Ье на междур'Ъчныхъ пространствахъ въ вид'Ь прямой улицы.
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другими чертами н п . 11.\чч-|;их1.. Им г, иирм-.к.чни .̂ списи итимп. 
1I1I()1к•Л()Д1П’^̂ чт" 1ипч1му, что хл'Ьки длл скита нцхидятсм мчц, 
пдпои) 1сроплоГ1 оъ жилою хатою. Иуъ комнаты нъ чсчтуи» дигр!, 
молгпо иро{1Т11 111)}1м<) 1П. хл'Ьпъ, пъ кото])омъ прежде па нанГ.- 
сах'Ь падъ скотом’ь сп:ии 1)аГк)ТПП1Ш н работницы. 1̂ ‘1)ынт домо]гь 
диускатныя, 1фытыя черепицею. 13а домом'ь устраинается небо:п>- 
пюй садикъ. Вытянутые нъ длинную улицу, сонерпюипо однпа- 
кошле дома пТ.мецки.чъ коло1Пй проиаиодягь скучное, к а з а р -  
м е п и о е  нпечат.тЬию. По .(ажиточпооть и иибытокъ чуистпуется 
всюду. О л ь ск 1я оОщ1П1ы ил'Ьюггз нссгда ааиасныГ! каппталъ, на 
которыГ! п111оГ)1)'Ьтаютъ у пом'Ьии1КовТ| иемлп для иарождающагогя 
населешя, отцокскую же .чемлю насл'Ьдусгь ста1)НиП с ы т ..  По
этому насл'Ьдстнетпия :)емли не д1юГ)ятся, колопш н(̂  П-Ьдн’Ьют'ь, 
а только ра:!ра(так)тся на очеть л(«мел1. по.М'Ь1Ц1па)1гь.

:^ти .чемлп а1)енд(||{алпс1> прежде кр'Ьпостиымн, П(1сажопными 
на маленьк1е пад'Ьлы. <'т> Ш‘реходолп> темли пом 1'.миги.е/'| нъ 
мецк1)1 руки а] е̂I1доиать ее стгикмттся полп.:)я и попениЛ'Ь мали- 
1Ю(;с1Г1ское паселон1е ныселяется отсюда на Лмуръ. Погатыо таи- 
рнчане предпочитан)ГЬ, ппрочсм'ь, покупать :!('мли п'ь ОолЬе с 1-.- 
нериыхъ гуГ|ери1ях'ь, подра;кая иЬмцамъ, но селясь с])еди |>у<--
С1Л1ХЪ.

И'ь области Л(1нецкиг11 К1)ЯЖ1. теперь во:тикло много напси 
доп'ь; бол1.1иая часть лаподопъ этпхъ устроена ]Шостранцамн, 
особенно много белычйцами. ^^Д'Ьсь населепю опять д]>угого 
об.Т1п;а. Далеко пыдЪляется ш . степно.\гь но;{дух'Ь уанодъ сл. 
пысокимп испускающими дымъ трубами, Д(*мс1П[ыми печами 
и другими 1’ранд1о:и1Ымп, .'«ититыми элект[)ич(‘ским'ь с 1гЬтомь, 
сооружешями. Около 1П1хъ ютится го1)одокъ, 1)аспланиронанны1"| 
н'ь инд'Ь трехъ или и'Ьско^п.1:иxъ парал.тельпыхъ улицъ. Перкыя 
у^пIЦЫ часто хо1)оп10 заст1)оеиы до.мами большею частью енр(И1еГ1- 
скаго стиля н'ь 2 — 3 этал:а. Ои'Ь заи}1ты адмитютраци^П гшиода 
и ииострашалми мастерами. Во нторомъ ]шду идугь пп(;тр(^П1;п 
похуже, для бол-Ье важиыхъ русскихъ д'ЬятелеП ^акодя, а иагЬмъ 
ж'р'Ьдко иъ наскоро построеппыхъ темляиках'ь, или, [’Д'Ь ианоды 
бо1'аче, И'Ь ха.та.чъ ют1ггся рабочее паселеи1е.

Сельское хо:»п'ютио Иокороссш представляеп> много сиое- 
об1(аинаго, характерною чертою его является многоземелье. У 
богатых!, русскихъ к])естьяит. п[)нходится па дворъ 20 , у бол- 
гаръ 40 и 1гЬмцевъ свыню (>5 десятп1гь. 11мЬ|пя частпыхъ лицъ 
достигаютъ 1гЬсколькихъ дееятковъ тысячъ десятшгь. Прежде 
въ стран'Ь это<1 господствовало скотоводство. Въ паст(лпцее

П;1|'ОДНлп Эпцпк.:огм'л1л. Т. >*1. 2 1
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время какъ крестьянск1я, такъ и помещичьи земли сплошь- 
распаханы и у крестьянъ на нихъ ведется п е р е л о ж н а я  си
стема. У  кого залежное хозяйство, обработка ведется плугами н'Ь- 
мецкаго типа, такъ называемыми буккерами и все хозяйство осно
вано на уиотреблеши землед'Ьльческихъ машинъ. Зд'Ьсь сЬютъ. 
больше всего пшеницу. Помещики еще предпочитаютъ ското
водство землед'Ълт, главнымъ образомъ. всл'Ьдств1е дороговизны 
рабочихъ рукъ. НоБоросс1я допускаетъ уже разведете винограда 
особенно же въ Крыму и Бессарабш.

Заводы юга Росс1И производятъ бол'Ье железа, ч'Ьмъ на 
УралЬ. Изъ другихъ полезныхъ ископаемыхъ юга Росс1и наиболь
шее значен1е им^готъ марганцевыя руды (Никополь, Екатер. г.), 
ртутныя, каменная соль и огромное значеше—залежи каменнаго 
угля. Край быстро разрастается и богат'Ьетъ, населен1е его горо- 
довъ представляетъ см'Ьсь. русскаго, малороссшскаго и н'Ьмец- 
каго элементовъ бол’Ье зажиточную, ч'Ьмъ въ остальной Россхи, 
но мен'Ье проникнутую связью съ ея историческимъ прошлымъ;. 
не даромъ краю давали прозван1е русской Америки. Самымъ луч- 
шимъ многолюднымъ городомъ Новороссш является Одесса. Это 
важный портовый городъ, изъ котораго идетъ отпускъ хл'Ьба за 
1'раницу. Черезъ него Росс1я получаетъ различные еврОпейск1е и 
аз1атск1е товары, между прочимъ, чай, стружки кокосовыхъ ор'Ь- 
ховъ, такъ называем, копру, апельсины и друг1е южные фрукты 
и т. п. Городъ красиво расположенъ на берегу Чернаго моря, къ 
которому въ центр'Ь города ведетъ широкая каменная лЬстница,, 
отъ которой тянется такъ называем, эспланада—что-то среднее 
между красивымъ паркомъ и бульваромъ. Въ Одесс-Ь много, 
изяшныхъ домовъ, особенно великол’Ьпны здан1я театра, почты 
и биржи. Улицы мош;ены каменными кубиками, им'Ьютъ широше 
тротуары и МН0Г1Я обсаженныя деревьями напоминаютъ буль
вары южно-европейскихъ городовъ. Вообш;е Одесса изъ всЬхъ 
городовъ Россш наиболее напоминаетъ города Европы. Населен1е 
Одессы чрезвычайно смешанное. Много грековъ и итальянцевъ, 
н'Ькогда ихъ было большинство; теперь преобладаютъ евреи и 
поляки, много н^мцоБъ. Николаевъ—военная гавань съ верфями, 
м-Ьсто починки нашихъ военныхъ судовъ, единственный портъ, 
къ которому мояшо про'Ьхать по лиману. Екатеринославъ—благо
даря промышленности и руднымъ богатствамъ его уЬзда быстро 
растущш городъ. ИмЬетъ высшее горное училиш;е и заводы. 
Длинная красивая благоустроенная улица съ электрическимъ 
осв’Ьщешемъ и трамваемъ тянется вдоль праваго берега ДнЬпра. 
Улицы же параллельныя ей неблагоустроены и грязны. Мар1у- 
поль и Бердянскъ лежатъ при Азовскомъ мор'Ь. Хотя это пор-
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ГубИ1)ПП1 II го р о д а  } 1о 15(»1)ОСС1И:
Б е с с а р а б с к а я  губ.: гг. Кшшиювъ, Аккормапъ, ]уЬл1.ды .
Х е р с о н с к а я  губ.: гг. Херсонъ, Одесса, Николаепъ,Елнсавет- 

г])адъ.
Т а в р и ч е с к а я  губ.: гг. Симферополь, Севастополь, Ялта, 

Недос1я, Керчь, Бердяпскъ.
Е к а т е р IIII о с л а в с к а я губ.: гг. Егагтерииославъ, Мар1уполь, 

Павлоград!., Бахмуть.

X V I. К Р Ь1 м ъ.

Крым'ь, а глакиымъ обрагюм'ь его юягпая часть, продста- 
вляегь и.ть себя уголокъ нашего отечества, соворпкмто не похо- 
1ГЛ11 па друг1я области Европейской Росс1п. Принадлежа къ 
Таврической губ(>])пп1, оиъ мало похолгъ на нее н его правпльи-Ье 
рассматривать, как'ь нЬчто отд'Ьлыюе. Крымъ предстанляетъ изъ 
себя полуостровъ, выдаи)пййся въ 1̂ериое ыо1)е и только узопь- 
кпмъ Перекопским'ь перешейкомъ соедппеппый сл. материкомъ. 
Па во(‘,ток11 оп'ь блпзь'о подходить къ Кавказу и отд-Ьлнется 
оп . пего петирокимъ Керченскимъ пролЕвомъ.

Г'Ьи0]1пая часть К1Шмскаго полуост1юва низменпгш и рантш- 
пая, это продолженю той же стенной равпр1ны юга 1^оссп1, отд1 -̂ 
.иепной оть нея вдающимпся зашвами 1̂ерпаго и АзовскагО 
морей. Сначала видна солоноватая степь, богатая сатинцамн. 
ЗагЬмъ южн’Ье она становится выше и покрыта черноземомъ, а 
на самом'ь и)яаюмъ конц'Ь полуострова возвышаютсл выс<зК1Я горы, 
совершенно и;;м'Ьпяя характерт> м1̂ стности и обращая степную 
равнину въ 1’орпую страну. Горы этн тянутся тремя 11евы(;окими 
грядами. С'Ьверная, самая низкая, тянется рядом'ь ш'иысокнх'ь 
ХОЛМОВ!., слоясенпых'ь п:гь того же известпяка-раь:ушечнн1;а, чтс 
составлялъ подпочну (̂ ■Ьн(1])наго Крыма. За пей, приподнятыя 
изъ-подъ ракунючипка, тянутся высок1я го1)ы 1[з-ь м-Ьда и мер
геля. Паконедъ над'ь самым|> б(1регомь мо|)я высится третья са
мая ВЫС0К11Я гряда. Плотный н;и11чтняк1., доломнп., слагаетъ ея 
вергпнпы, тог’да как'1> у подопшы на б ерту моря преобладаегь 
Т(‘АП1аго цв'Ьта шиф<'ръ; то зд'Ьсъ, то тамт. выступаюпз извер- 
жешш я породы, трудн'1'.(̂  1)а:(ругааемьш морем!., ои'Ь высту- 
пан)гь въ видЬ скалъ и полуостровковъ. Особ(1Нно известна 
между этими выступами ]’01)а Аю-Дагь или М<!ДЗ'Ьдь—гора близъ 
Гурзуфа. д'Ьйствнтельно похояуш на лежащаго медвЪдя.
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ост]10ьл, ш'энм'Ьтпо пероходя ш, его стопиун) чаг/п,. К11ММ(;кт 
горы не настолько нысокн, чтобы л'Ьтомъ тамь моп. лсжитг-. 
{Ч1Ьпэ. Гамыя ВЫС0К1Я всфшииы Крыма, Дсмерджн, ЬаОугат. и 
Чаты1УЬ-Да1'ъ, не покрываются л1ьтомъ еи̂ И’амп. Сильные в'Ьтры 
н иавестковыя породы, инъ которыхъ состоять 10|)ы, м’Ьшаюгь 
росту дерев11евъ на вершшшхъ Крымскихъ горт!. Верншны эти 
представляют, н.чъ себя такъ называемую ЯПлу, т.-е. беадЬсное 
плоскогорье, покрытое травянистой растпте„н.ностью; этп нагорные

Рис. 15-1. Татарская л'ррпил Гу|):1у(|)ъ на юж1К1>1ъ Ги'рсту К|11л.\и1. |[ц лидпс.мъ план-Ь 
11ндл1ется гор» Лк1-Дип>. подступающая къ самому морю.

луга, подобно нагорнымъ лугамь Д1)угнхъ стран7>, очень при
годны для скотоводства. На ЯПл11 прохладно, тугь 1гЬт1, мухъ, 
которыя мучап^ внизу (чгогь, оть которыхъ сюда угоняюгь 
Ж ИВОТНЫХ'!.; холодные ту.маны часто закутывангп. Яйлу сырою 
мглою. Нъ хоропгую погоду, особенно нрн В(»сход'Ь солнца, отсюда 
открываются чудные виды. Внизу съ юга волнуется нод1, но- 
гамн синее море, видны долины и л'Ьса южиаго берега. Съ вер- 
ПН1НЫ Чатыръ-Дига моягио лк1боваться всей» восточною частью 
полуострова, вид'Ьть Азовское море и степи с'Ьве1)а.

Яйла интересна не од1шми только видами. 1-]я известковые 
слои про1шзапы трепишами, по которымъ просачивается вглубь 
вода, вымывая подъ землеи> 0бип11)иые ходы и неп1еры. Давно 
были извЬстны пен1е1)Ы Чатырь-Дага, когда-то завЬтанныя кра-
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СТОН!.. 15'1. ие1Ц(Ч>‘‘>х1> н а х о д л 'п . т;и;я:е кости  т а т а |п .. ............. ..
зд'Ьсь когда-то. И;1Ъ иещоръ особенно и.иН-.стпя *1)11моат 1.-1й.оа> 
НЛП Тысячеголоная пещера, 11а;зваипая такъ уа то болмпск* коли
чество черепонъ, ко'го])ое ш. неГг прежде иаходнлось. Л:п. дру- 
гнх'ь пещеръ меныпаго ра;пгЬра пзп'Ьстиа «Сулу-Коба» или хо
лодная пещера, она иредстаиляеп> п.чъ себя пен1еру-ледннк'г.. 
Х1ШОДНЫЙ :знмнИ1 вопдухт., не нмЬя возможности вылегЬть н;п.
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Рис. 15Г). (’а1а я—татарской ж н л п щ р  п ъ  Крыму.

такпхъ потерт, всл'Ьдотп1е споеГг б(зльп1оП тяжести, остается въ 
ппх'ь несогр1>тымъ псс л'Ьто и на сг1\нкахъ нхъ инъ осая:дак> 
тагося пара иа])агган»гь толстыя коркп льда. Вт, другихъ м'Ь- 
стахъ вода, скопнишаяся на Яйл1’,, проаиппиется но третннамт. 
глубоко впп.ть и 1!ыс.тумаеп, вт> вид-Ь нсточ]П1кот. н ютючей, 
о’кмн. холодныхъ на яс;1рко.\1Ъ берегу моря. ЮжныЛ склон'ь пред- 
ставлж'т’ь очень крутоП об])1Л!ъ къ мо])Ю, онь образовался всд-Ьд- 
ств1е оиусканш все» болЬе ю.жноЛ частя горъ. 1’акт. пауываемыГ! 
сбросъ скрылъ под'ь у1)овнемъ ^Герназ’о мори всю остальную часть 
прииоднятоИ складки. Тр(мцщ1Ы горныхъ ппродъ прошли по 
южному побор(‘Ж1.ю и по 1П1МТ, И п1)он:юп1ло опусканю, по ним!. 
же изъ глубины земли вы.:п1лпсь и ;к1сты;т вт. внд1̂  отд'Ь.тьныхь



1'лыГп. лапопия масси. Ииди, сГгГ.гам сь  д ирь, .\И)|и*, подлплиал 
нх'ь, понемногу накопили обломочныл по[юды на юлоном ь йс- 
регу и образовали южное побережье, защнщсмпюс хороню Г()[)амм.

Крымск1Л горы задс1)живак)тъ холодные (гЬверпые н с'Ьш'ро- 
восточные в'Ьтры п не допускаютъ их'ь па южный берсгь. Юш- 
матъ зд'Ьсь много тепл’Ье, ч-Ьмъ въ сЬверномъ Крыму, и залпвъ, 
около котораго расположенъ г. Сеиастополг., такъ называемая 
Севастонол11Ская бухта, пе замсрзаегь. Потому она превращена 
въ военную гавань, гд'Ь устроена стоянка для нашего черномор- 
скаго флота. Вообще въ то время, когда 1Л1 декабр'Ь н январЪпа 
с-ЬворЬ Крымскаго полуострова такъ же холодно, какъ въ юл:но- 
русскихъ СТСП11Х7., на южном7> бе!)егу сн'Г.гъ леж1ггь только в'ь 
очень холодные днп. Часто въ разгарь зимы стоить теплая погода, 
цв1’.туть ф1алки н С 1яетъ  солнце. 11ообще же зима здф.сь не ров
ная л теплые, совертенпо весепию, дни чередуются сь холод- 
1П.1МН н ненастшлми, какь позднею нанюн) осет.ю, пли даже 
днями съ метелью и мокрымъ сн'Ьгомт,.

С'1’>в(‘рные склоны Крымскпх'ь Г(1|гг11'уото од'Ьты ^тстонадными 
Л'Ьсамн. Среди обыкноветплхъ де1)0вь('иъ средне!'! Росс1н зд'Ьсь 
раступ. породы напгихъ далекпхъ заиадпыхь ок1)аинъ, в-ь дру- 
гихъ хгЬстах'1. 1']вр|»пс('юкой Р<1ссп1 не вст1)'1'|Чаю1Ц1яся. '1’аков’ь, 
наирим’Ь])’ь, йукь нзъ древесныхъ пород-ь н кизилъ пз'1. кустар- 
ник(.»в'ь. П]»н переход'!', па южиыГ! растнтсл1.пость стано
вится другая, зд'Ьсь подъ вл 1̂ пн1'мъ т(М1ла1’о, сухого л-Ьта развн- 
настся ра(пител1.и()сть, своПственпая берегамь ('])СДИземнаго моря; 
4ТИ берега многнмъ напомпнаетъ напю Крымское побережье. 
\̂ ж̂е высоко над'1. мо])(?мъ вм'Ьсто ^шственныхь лЬсокь зд'Ьсь 
иреобладает'ь красивая к1)ымскал П(1рода сосепъ; ниже къ пен 
присоединяются породы бол'Ье теплаго пояса; минда,:п., персики, 
)азные 1г1’.чно-зеле}п.1е кустаршпгн. Б ь  самыхъ теплыхъ мЬстахъ 
лежду Ялтою и Ллупкою мол:егь расти даж(! настоящая маслина, 
вообще 1сакъ въ садахч., такъ и среди дгпсой растительности 
.ПК1ГО видовъ р а с те 1П й  ф л о р ы  южной 1-^вропы. Особенно славится 
0ЯСИЫ11 берегь Крыма своими темными ]гЬчио-зелеными 1П1рами- 
(альнымн кипа1)исами, благовонными магиол1ями, олеандрами, 
;итайскимн и настоящими розами, часто цв'Ьтущими и зимон), 
;устами 1удпна дерева, веснон) сплонп. усы п атш м и  1)озовыми 
1В-Ьтами. Па С1:л(.1и а х ъ  горъ вм'Ьс.'То ноле!’! пнгеницы и фруктовыхъ 
адовъ, обычныхь вт. с'Ьверном'ь К])ыму, всн»ду внднЬются внно- 
радншиг и табачныя плантацп!. Крымски! виноград'ь и крымская 
пна славятся на всн) 1’осс1Ю.

Нпселен1е въ Крыму очень см'Ьниию. Уж(> въ Д1)евпости его 
еильи'1 1УП1матъ 11ривл(‘кал1> (•К1да ]-1)еков'ь, которые иска.1и мЪстъ
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тущ1с г1)оческ1е города и одииъ лзъ ннх'11 Хорсои(^с'ь оыл'ь 
м-Ьстолп. креще1пя князя Владнлмра; это была очень богатая 
греческая коло1ПЯ недалеко отъ Севастополя, которая пела 
обширную торгонлю. Посл'Ь гроковъ селились здЪсь генуазцы, 
остатки .укр'Ьнлен1й которыхъ кое-гд'Ь сохранились и до сих'1> 
лор'11. По яти 110СОЛОН1Я и г(1])ода были ниосл'Ьдстх^и ралру-

Рис. 15С. Ялта. Вил1> гъ юго-западпой сторпны.

шепы тата])амл, которые обраталш В'ь магометанскую кЬру 
оставншхся пъ я:пкых'ь греконъ и генуэлценъ. Потому татары 
»1Жнаго берег’а Крыма—татары только по имени. Бъ нх'1. жи:лах1> 
течет'ь греческая крот., напропшъ, татары ннут1»еит1хь частеГ! 
полуострова—ЧИСТОК11ПИНЫО татпры. ПослЪ зав(»енаи1я Крыма рус
скими много тата]л. н1.1селилос|> нъ Ч’урЦ11о и много нх'1. нысо- 
ляется и теперь. До сихь поръ ]п. Крыму, (|днакп, еще много 
тата]л,. Пхъ дерев1П1 нмТ.юп. очень сносоГрраинып нид'1.. Дома, 
или, какъ ихъ назынаюгь, сакли, сложены и-п. кам1П1 н им'Ьють 
почти кубическук» фо])му. Ь’рынпг у ннх'ь спиернкчто плосьчя. 
окна мал»ч1ьк1Я. Лйчнщппл нпм'Г.таштс!! 1)ТдЬль][о огь муи:чит..  
Он1’. украшаюп^ сипи голопы чадрою.

Русское насслен1е, снця мр1'Г.:):1;.ан1щее, состомгь бол1>Н1ею 
частью изъ богатыхъ лп)де(1, с'Ь'Ьлжаюищхся со ис'Ьхъ сторолт.

N



Россш покупаться въ тепломъ морЬ и полюбоваться красотами 
горной местности. Много зд’Ьсь царскихъ дачъ, какъ Ливад1я, 
Массандра и Ор1анда. Много дачъ строятъ и пр1'Ьзж1е, почему 
так1е городки, какъ Алупка, Ялта и Алушта, им'Ьютъ красивыя 
постройки и благоустроены лучше, ч'Ьмъ мног1е города Россш, и 
соединены хорошими шоссе. Но жизнь въ нихъ дорога. Глав- 
нымъ торговымъ портомъ является теперь 0 еодос1я, соединенная 
железною дорогою съ Росс1ей, и Керчь, богатая древностями; 
гавань керченская, къ сожал^шю, недоступна для судовъ зимою, 
такъ какъ замерзаетъ. Въ окрестноотяхъ ея есть грязевые вулканы. 
Военная гавань Севастополь—хорошеньк1й городокъ. Окрестности 
его памятны славной оботэоной. Главнымъ городомъ Крыма и всей 
Таврш является Симферополь, расположенный къ сЬверу отъ 
горъ. Евпатор1я славится морскими купаньями. ВсЬ города 
южнаго берега окружены виноградниками, а на с'Ьвер'Ь фруктовыми 
садами, дЪлая Крымъ главнымъ источникомъ винъ и фруктовъ 
для большихъ городовъ Росс1и.

Самый характерный городъ Крыма—Бахчисарай, древняя сто- 
липа крымскихъ хановъ. Онъ сохранилъ чисто аз1атск1й обликъ. 
Таше города обычны разв'Ь на Кавказ'Ь, на берегу Каспшскаго 
моря или въ Туркестан^. Дома здЬсь низеньюе, одноэтажные съ' 
плоскою кровлею, какъ у саклей. Мнопя улицы представляютъ 
рядъ лавокъ, въ которыхъ работаютъ и торгуютъ въ то же время. 
Въ Бахчисарай им'Ьется дворецъ хана съ знаменитымъ фонта- 
номъ слезъ, восп'Ьтымъ поэтомъ Пушкинымъ; отсюда черезъ се
ленье Кокозъ и Яйлу, близъ высотъ вершины Ай-Петри, ведетъ 
славящееся издавна видами шоссе въ Ялту.

X V II. К а в 1 { а з с 1 < 1 Й  к р а й .

Граница Европы и Аз1и проходитъ вдоль рЪки Маныча по 
низин'Ь, гдЬ еш;е недавно былъ проливъ, соединявш1й Азовское 
море съ Каспшскимъ. Зд'Ьсь еш;е расположено окруженное со
лонцами, т.-е. солеными почвами, озеро Манычъ. Къ югу мест
ность полого подымается, солонцы постепенно сменяются черно
земною степью, и мы вступаемъ въ область привольныхъ равнинъ 
Предкавказья. Мы уже въ Азш. По рЬк^ на западЬ и по Кум^ 
на восток^ (см. карту) проведена и административная, т.-е. уста
новленная правит ельствомъ, граница, отд^лнюндая Европейскую 
Россш отъ Кавказскаго края. Но аз1атская степь, особенно для 
человека, ■Ьдупцаго съ запада, нич’Ьмъ не отличается отъ той, что 
мы видели на юг'Ь Россш. Она только мешЬе обработана и зд^сь 
еще встречаются участки целины, непаханной степи, съ ея харак-
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ним» ;и11.;1Л"'"''|'!1111им11 яямплми и [ноппымц цв'Ьтами копром!, 
поирынансп. степь ка цЬлыя иорсты. Всюду па ц'ЬлтгЬ полни 
Г('1'.л1лх-1. П1‘рым?ъ ковыля на сппемъ фоы'Ь стопного шалфея. 11;п> 
ипхъ нод ь кокецъ Л'Ьга вырастаютъ па стопи бозчнслошшо стоги 
сЬна, болЬе, ч'Ьмч, курганы, ра;шообразящ1о зд-Ьсь безбрежную рап- 
нпну. Топ(ф1. и зд’Ьсь степь бистро распахпнается. Обпшрпыя 
поля подсолнуховъ, кукурузы и ппюппцы н многочисленные бап!- 
тапы съ дынями и арбузами см'Ьп11югь цЬлину, по версты при
ходится еще -Ьхать, не нстрЬч:и1 жИс;п.я, ютяшагося только б^п1зь 
р^къ и большихъ балокъ. Степь наибол'Ье возвыпюпа посоре- 
дин'Ь м»^жду Азовскимъ и Касгпйскпмъ моремъ. Отсюда па западъ 
текугь притоки р. Кубани, а на востокъ токутъ притоки р. Ку1мы 
и Терека. Полого сююняется стсмп. къ Лзопскому морю, со
храняя спой черноземные! хараш'ор!.. На восток'Ь, бли;ке къ 
Касшю, гр>Ч1тъ оя стапопится солопЬе. Горысая с'ЬдосЬрая полинь 
см^нясгь черпозс’мпыя травы п р’Ька Кума, не доток<ш до моря, 
теряется въ пескахъ. Лзппь Тс'рекь и Сулакъ доходят^, па во
сток'Ь до Каспш. 11ан|1отпв'Ь, Кубаш! въ пин:п(\\1ъ т(^чепп1 су- 
Д0Х(1Д1нг и по иоГ! ходягь пароходы до г. 1йгаториподара.

1>ь юяиюй части .этой такъ называемо!! Стапро!1ольс!»Г1 возвы- 
шеиност!!, прямо па рав]ппгЬ, точ!Ю разстав.:геп1шя ру1соП вели
кана, В03В1ЛП1аН)ТСЯ ОТД’ЬЛЬНЫЯ !’0ры. 11:1СТ0ЯЩ1Я ПОрфИ1)ОВЫЯ С1:;^1Ы 
образуютъ ихъ 1)ор!1!!1ИЫ. >̂га т(\\!!1ая изв1‘рж е!тая горпгш порода 
СВИД'ЬтеЛЬОТВуеТЪ, что З’ОрЫ НТИ были выдвинуты ИЗЪ 1!'ЬД11'!. 
земли ш. вид Ь полу;к1!дкоП массы, ( ’амыя К1)у!ппля и высок1Я пз'ь 
нихъ горы ]}ОП!тау, Мап1у1Г!>, Жел'Ьзпая и ;}м'Ь1тая. Около пихт, 
бьютъ ИЗЪ земли ц'Ьлоб1!!ле 1с<1ючи: горячю, с'Ьрные, железные, 
щел04 !ше и у1’Л(ЧС!1СЛЫ0. ОсобО!1ПО славою 1!0Л!.Зу0ТСЯ КЛ!ОЧ1> 
Нарза1!Ъ, вода !сотора1’о ])азвозится для продажи по всей Росс!!!.

Юшмап!, почва и растительность Предкати1зья очеш, сходны 
СЪ южно-русскими. Потому зд1-.сь с1соро освоилось русское на- 
селен!е и, 38сел]пп. край, ведетъ въ !1е.мъ образъ я;1!.!Н!1, сходный 
СЪ гЬмъ, что у себя на родин-Ь. Запад!1ая половина Н1)едкавка;5ья 
образуегь Кубанскую область и заселена малороссал!и, бо.льш:ш 
часть которыхъ каза!си, потом!:и за!юрож1дгвъ. перес<‘ленныхъ 
сюда во в])ем)Ч1а 1кат<'ри!1ы Л. Их1. цвТ.туппя станицы располо
жены, глав1!ымъ образомъ, по КуОа!!н. ОнЬ 01:ружены садами, 
им'Ьютъ ;!ажиточи!лй видт ,̂ а главп!л"! !'ород'1. Кк.а,тершюдаръ— 
вноли'Ь благоустр(м'.н1!ый 1'ородъ, ст̂  :-*Л1‘1ст1)нчес1;им'ь осв'Ьщеше\[ъ, 
трамваемъ и прек])аспыми построй1сал!и. По Тереку расположена 
Терсиая область. Главное население ея такя:е казазги, потомки
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1иицивъ, такъ иа:!ынасмие Г1)«'Г)(Ч1СК1(', т.-о. тк-л'.пмтмо п.ч 
!’ребп'Ь горъ казаки. Пхъ сташщы ]1М'Ькпъ таклги циГлущШ 
видъ. Зд'Ьсь, однако, есть и друпс посслепцы: нЪмещае ко-юнисты, 
горцы, нысолоииые съ горъ на раишшу, но число их'1. мало 
по срав1юн1ю съ русскими, русскими же и преимуществ(мию 
малороссами г!асол(М1а и расположопиая къ С'Ьвору отъ этих'Ь

Рпг. 1.57. Востю-Груаннгкан дорога млъ Плнднкпнкпза до Тифлиса.
Видъ иа р'Ьку Тереьт. п Дарьядьское ущелье. Чортовъ лосгь.

■^пухъ о6 ласто<1 Ставропол11Ская гуГ)(‘ри1я ЦвЪтуийя села и зд-Ьсь 
энсполагаются иа борогах'Ь рГ.к'ь, гд1'5 удобно въ жаркое время 
•рошать сады капала.ми с'Ь годою, отводимой от'ь рЬки, и оро
шать плодовыя Д|'1к‘В1.я II в1]|Ю1радъ, дающШ Зд'Ьсь прекрасное 
ниио, К и м ярсш я и П])асков(м'1сшя В1гаа хоропю ]13В'Ьстны и зъ 
1̂ оссш. На степи р1'лси р'Ьзко выд-Ьляются густой зеленой поло- 
•|)П еадовъ и посч'лков’ь.

1̂ ъ открыто!'! же степи (мцо сох1)аиили свой бьттъ кочевыя пле- 
М1М1а калмык'1. и трухмеи'ь (туркмепъ), въ иебольиюмъ числ'Ь
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и,(люии^к'Л на л Ктш'г ирс̂ мя л'Г.'кч'шыл 1ИЮ(‘Л1ЧИЛ: Пятптрпп., 
1иим(|ц»|дск'1., ЛймгЬпиоиодск'ь и !-)сс<м[туки, 11р]тл(‘К1И0|Ц1л сипими 
ц+кК'Гшыми клн)чами массу больиыхъ. Ьъ прекрасныхъ окр»‘стип- 
отяхъ Плти1’орска и Кисловодска масса м'Ьстъ снянакпых!, г/ь 
носпомииатлми о иашсмъ поэтЬ Лормоитов'Ь. Главный гор(»,хь 
СтанропольскоП губершп—Ставрополь,

Иродкавкачьо ло прпрод'Ь и жптслямъ ость продолжопю южно- 
ругскихъ стопеП,—та л;»1 почва, тогьжо чсрподамь. Но почти о го

рне. 1")''. Военно-Осетниская дорога пзъ Владикавказа до Кутанса. Цойск1й ледннкь.

всн»ду, осли смотр'Ьть па югь, стопь лагорожспа высокою сгЬпою 
К а в к а з с к и х ъ  гор'т., вгртипы которыхъ ув-Ьпчаиы облаклми 
и б.:п1стаюгь в'Ьчпы.ми си'Ьгамп. Эта вторая область Кавка:к^каго 
кр;ш—КапкатекК’! хр(!бог1.. Только изда^т кажется опт. сплотпою 
ст-Ьпою. Иодт.'Ьзжая блияс»*, узпаопи., что п с р е д ъ  высокими В(‘р п п т а  
ми подпимастся нисколько грядъ и горъ мош.пим"! высоты. К1ы:отся, 
будто 11,иасты пзвостияка, на которыхъ покопт(^я ст(чпюй сугли- 
ПОКЪ, приподняты и р азо р в а ш л  рЯДОМЪПОП*‘ р(!ЧПЫХТ. до.цииъ, чсроиъ 
к о т о р ы я  па равиииу вытскашт'ь р']'.1а1. Такой видъ им'Ьюгь, папри- 
М'Ьръ, ир»‘Д|’ор1я Кавказа б.тизь Кисловодска. Дал'Ьо поднимаются 
въ вид'Ь грядъ боЛ'Ьо высоки х’ь гор-ь бол’Ьо глубоки; пласты извсст- 
ияков'ь, образуя т а к 1Я высоты, 1сакъ Бсрмамуть, п̂ 'п! С^головая 
тора под’ь Иладпкав1сазомъ. -Ча ними сл+.душ'ь сш».‘ бол'Ьо выс1 -̂



I I I I  I I '  \ Ф  I II г II I II.

1ЛГ1 Х])1'Гн‘-П. Ч|‘])|ЦЛ1 Г11]1Ы, )1 :1:1 ними .\ ;КЧ‘ ИОДМИМ.'И'ТГЯ уиКи- 
чаииы» сп'Ьгамп гляниыГ! пуПчатыП хщ'бетъ, сополщК! глап- 
пымъ об|»пзомъ пл7> с-Ьрих-ь грагпгтопъ. ДоОраться дшпм'п М(г;кпп 
только по долниамъ р'Ькъ, которыя п1)орываются чо1)о:П| шчх'допыг 
хр('Г(ты, и пороналить чороиъ ио1’о нозможпо лишь т» номпогих'1. 
м Ьстах'ь, да и то пороходя черо:1ъ в'Ьчиыо си'Кга п льды. Только 
одна до1)ога, такъпазинаомал Но(М1По-Грузппскан, идущая Оолыиою 
частью по долии-ЬТорею!, снободиа л1’>томъ огь сп'Ьга и КрпстопыП 
п(‘])ов!алъ пм'1>(!Т71 всого 2 ш'р. 100 с<гя:. пысоты. Друг1о пути, какъ

1’ис. 159. Военно-Осетинская дорога, рЬка Лрдот. и упкмье Лрдопгкос пъ иамплЬ 
юрогн вблпзп города Л.шгнра. т . с+|Ш!рпомъ предп)р1н Каика:)и. 15пдъ съ дороги по

точрпио р'Ькн къ сЬпсру.

МамисоппаГ! пгрональ п о  Иоотю-Осотииокой дорогЬ, шиущоИ 
изъ Иладикапказа ш. ]Су'1аи( ь, только само« коротко»! В1)(Л1Я до
ступны для экипажа. Уп1(*лья Кашсаза, П1)0рытыя протокам1Г То
ржка и КуОапп, отличаются п(‘оГ)ыкпоп(‘ииы.мъ и('лич1(>мь и ди- 
1состью. И’ь этомъ отиоикмпи Каикаэт. д;ич(;ко о ставл я т . гм со
бою горы Кпропыи вж^чатл 1'.п1|!, пдгь производимо!*, уволичивагп'ся 
<'1цо и г1'.М1., что въ ого у[Ц('Л1.я П 0 и а д а (ч и ь  соПчасъ пос.-гЬ п[)о- 
стора ст<Ч1»м). .М1)ачиыя ди тя 1’олыя С1г<и'ш пависаюп! со вс'Ьхъ 
с гороиы, оставляя узк1я Щ(ии, пъ которыхъ р»4!у п> ДИК!!": потоки, 
прорывая путь срачи тв»фдых ь граиитовъ. Дикос'ть карппгь уволп- 
чи п а»‘Т(,‘л  падь головоГ! пависаюпигми облаками. ГдТ. скалы м»‘и1'.|' 
1,'руты, иа пихъ л 1'.пя1'ся Д(‘р(*вья. Мы мож»'мь различить внизу
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II II Г.китрыч I,  другим,.  Г||.111и; лч ь, |:;и:1. 1 1 : 1  ("ГисрК, гнгпндстусп. 
сисии II (н-рс:т, а еще лыип  ̂ папяшы»' луга п .  чудными лркпмп 
алыпГк'кпми циЬтами п зарослями щгЬтутихъ Г)1’,.1ы.ми цц-Г/гамп 
р()Д()деиЛ])|)Иовъ. Н(‘Смотря на сиоо сходство съ раститолыюстью 
1\)сс1п, (Ьлора сЬворпат Кавказа отличается многими особеино- 
отями. Среди л'Ьспыхъ зарослей и на луговииахъ попадается много 
дв'Ьтовъ и кустарников!., своГюгвсиных!. только Кавказу или ха- 
1)акт('рпыхъ для гориыхъ с^1тиъ: мелкая Ж('лтая слива— алыча,

Рис. 1Сп. Глпвпол вс'ршннп Кпвкяяа—Эл1.Г||)_\ч-ъ—514 вергт-ь; шит. съ Верламута,

узколистый се1)еСфпсты(1 кустарник'!. оПд-Ьпиха и н-Ьжный г1)еГк!н- 
щикъ особенно характ(‘1)ны. Голыя отв-Ьсныя скалы од'Ьты особыми 
])астеи1ями, прпсиособивптмися для жизни на скалахт.. Одни из'ь 
НИХ'!., какъ кавказск1й аст1)а1’а;гь, колюч1е, каш. ежи, друг1е какъ бы 
П11ир0сли къ скгит-Ь, оГ^разуя иодоб1е накипи из'ь К1)охотны хъ лнсж (Ч- 

ковъ, но съ К1)унными К]1асн1шми цв'Ьтами. Ос.обспно много на 
ска^дахъ разиых’г. породч. кс)локол1.чнкош. и ср(мн кустовъ воз- 
вын1ан)тся красивия дутнстыя Ж(‘л т ы я  лнлш. Наибольшей кра
сотою отличаются наг01)ные луга. >'3д'1'.сь лок]1Ыван1щ1я нхъ Т1)авы 
не поднимаются высоко. Он’Ь ннк(1гда не доходягь до кол-Ьиъ, но 
отличаются необыкновенной яркостью в'Г.ичнковт.. У иасъ на лу- 
гахъ и въ сгепяхъ не попадается столь 1̂]>кихъ цв'Ьтовъ, клю'е 
у зд'Ьшнихъ небесно-голубыхъ К11у1Н1ыхъ ]1езабудокъ, генщанъ.
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подпнмаюгцихсл до самых'ь нФ.чпыхъ си'Г.пип,. |{'1. 1км||'. часто 
пятна сп'Ьга окружены со всЬхъ стороиь ци'ЬтуЩ! 1.411 .т.угами; 
скпозь ск'Ьга пробиваются голотш цн-Ьтонъ лютика и 11((дс.и 1’.5И'- 
инкн, а самый С1гЬп> нор'Ьдко окрашинасп’ся пъ ро:к1иыи ц1г1уг|. 
развивающейся въ иемъ микроскопическою водорослью.

Иа этихъ лугахъ вы встр'Ьтито характериыхъ для 1̂ гнказа гор- 
иыхъ жлвотиыхъ: тура и сорну. Наибол'Ье пысок1я вериппш Кавката 
погфыты си'Ьголп.. Главная ворппп1а Кавказа—Эльбрусъ им1ьог1, 
5629 мстровт:) (.'̂ V4 •5ерсп:>) высоты и ложитъ къ с’Ьв(>ру отъ глав- 
наго хребта. Эльбрусъ — потухинП вулканъ, и хотя его ворппгаа 
покрыта снЬгомъ, она сохранила форму кратера, а вокругъ масса 
потоковъ застывшихъ лавъ. Вершину <и’о посЬтили впервые аш’Л}!- 
чапинъ Фрашфельдъ п паигь русскШ топографъ Пастуховъ. По
добно Эльбрусу и Казбекъ есть потухшие вулканъ п ок])уженъ 
лавами. Калбекъ не есть, однако, вто]зая по высотЪ верипша 
1швказа, 1сакъ то думаютъ н'Ь1готорые. НмФ.я около .5043 метровъ 
высоты, онъ уступаотъ /],ыхтау—обыкновенной ]’орно<1 веришн'Ь, 
имеющей 5198 метровъ. Иаибол'Ье высокая ср(!дняя часть Кав1саза 
изобилуегь в'Ьч1Шмн сн'Ьгамн, кото[)Ы('., благодаря бо^дьиюму оби- 
Л 1 Ю  влаги его южнаго склона, лежать на западномъ с1ион'Ь 
1шже, ч'Ьмъ па восточномъ.

Во мнопгхъ м’Ьотах'ь с1соплеп1я снЬга даютъ начало ледни- 
1«1мъ, которыхъ насчитывают!, на Кав1«13'Ь мноясество. Самый 
красивый ледннк'ь Цейск1й и самый нзв-Ьстный, но опасный по 
нронзводнмшп. обв!шам']., ДевдоракекК!. 111)ирода южнаго осюна 
Кавказа не столт. сурова, хотя и зд'Ьсь много ущолШ глубокихъ 
и дикихъ, какъ, напр., ущ(?лье И т ’у])а. Съ Ю1’а 1’лавный Х1)ебегь 
отд'Ьлет, огь Че])наго лгоря ]гЬсколькнлп1 бол'Ье низкими хреб
тами. К'ь Черпому и Касгпйс]гому морю Кав1ашъ постепенно по
нижается, образуя хол.мы, выступаюпне въ Кастпйское море въ 
вид!! полуострова Лпн1е1)онска]’о на восток'!', п Ч^аманьскаго на 
занад-Ь.

Склоны къ Черному морю ][олучаюгь мас(;у влаги. ЗдТ,с1. выпа- 
даегь дождя бол Ье, Ч'Ьмъ гд'Ь-либо въ 1*ос(ми. Въ 15атум'Ь его выпа- 
даеть свыше 20(К) миллиметровъ. Им'ЬегЬ съ т1’.мъ этогь С1слоиъ 
защищенъ оп . холодны.къ с'Ьверо-восточньгх'ь вГ.тров'ь. Потому кли- 
мап> зд'Ьсь ум'Ь1«'ННо-вла/КНый, как'ь въ самыхъ теплых’ь лгЬстахъ 
^^аиадной Европы п во мпогомъ напоминаетт. клнмать Янонш. За
падный с1слонь Кавказа поэтому 1’усто од'Ьгь лгЬсамн. Вве]^xу, спу
скаясь съ нагориыхъ пастбннгь, мы встунаемъвъ полосу л'Ьсовъ 
изъ кавказской ели и пихты, а ниже— въ росконппая дубровы

ТЛ!
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1’пс. 11!1. Уги.кил. 111.'П1(1-Л'Л1ЧМЛХЪ Л'1'.сопъ въ окрсгтпоггям. 
Сочи; опифити —|>а1 КМ1111, жипуиия ип стволихъ дерь'ныч;!. 

щюдсгшинксп. и̂опроходимую чит\.

ваемый пальмовымъ деревомь, падубъ кавкпзскИ'!, 1)ододм1дронъ 
и лавровишня. Виноградная лоза, какъ лпана, уннпаетъ деревья 
зд'Ьшнцхъ л’Ьсов'ь, запутанная колк>чками сарсанарили, лшмо- 
лости, .зарослями лавра и другими растен1ями тропи ческаго 
облика. Паиоро'гпикъ, зарастающШ порубки, скрываетъ въ своихъ 
Д|'бряхъ всадника. Околп ( ’ухума и Г>атума не б1,и^аеть мпрозов'ь
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'юлыне —  6“ I I  то ра-чъ ш> 3 — 4 гоЛ!1- 1’п:1и Ц1г1.'|,у 14. т ,  л|||(;||||-,,
I нъ этомъ топломъ у1’олк'Ь 11ап1е1’о (1трч(чтиа р:1;!11(1Л]|т-ь ч ;т , 
шельсины, маслины, бамбуки и Друпя К»Ж110-СПр011011СК1я и Я11(1|1- 
зшя растен1я; бол̂ Ье 12 породъ шип.мъ можотъ быть р11:)П()дпмо 
1Ъ этомъ кра'Ь. В'ъ сЬве1>о-запиду Кашсазъ стаионится ииж(% 
‘К’юны о1>о суше, холодн'Ье, такъ клкъ мснЬо гпицищоны отъ сЬ-

Рис. 162. Группа горцсвъ. Кисррдн 140 л’Ьтъ отъ роду старпкъ- 
осотииъ изъ селиия Ардонъ — на Ноенно-Осетянской дорогЬ.

вернаго в1'1Т])а, и поросли только кустарппком'ь. Кавка-ть обра
зует ь зд-Ьсь полу строт> ' ] ' ама1 1 ьск1 П,  отд'ЬлеппыП проливомъ 
Керчеыскимъ огь Корчепскаго полуострова. Изъ животныхъ пъ 
л'Ьсах1> западиаго гьмюиа коо-гд'Ь сохранились (чце зубры, какъ 
извЬстио, кром'Ь 1)'ЬлоггЬжской пущи, нстреблншше нъ оста^чь- 
ныхъ м'Ьстахъ земного шара; нъ бол'Ье топлыхъ м1’>стахъ по бе
регу попадаются шакалы, а изъ птиц'Ь фазаны.

Восточный скал'ь К’авказа крутъ н обрывисхь. Отъ высок(̂ (1 
1’орпой страны Дагчч'тана опъ прямо спускается к'Ь ратппгЬ,
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иа;|;1 шадпкпси пь КиппСкчсос мп|к! т .  11ид1'> Лммп’римск.и'п тму- 
остропя. Оиъ изобллустъ иофтьн) н.гтЬсь, кл т, и и.ч Т.чмшп.сиомъ 
иолуостроиЪ, иаблюдаюгся пепысок!© грязспые пулкаин, пыб1)аоы- 
иающю ио врсменамъ столПы пламошг оп. горящпхъ газоШ) и 
•-+;ид1сую грязь. 11ъ  болЬе плаяспыхъ долниахт  ̂ «осточпаго Ка1!К1̂ !Я

Рис. 16 3 . Группа осотшп.-горцевъ плъ селен1я Лрдонъ иа 
К о е н н о - О с с т и и с Е о И  д о р о г Ь .

растутъ К0ЛЮЧ1Л куотарипкъ лср;кп-Д('ропо и тнордиГг коркасъ 
пли желЬзпое дерпво съ такими колю'исами, что дая;с птицы и 
лсту'ля мыши, запутавшись т , пихь, умп1)анггь мучитольпоЯ 
смертью. Пасолоик! разиоднп> о-ь усггЬхомъ т и 10Г1)ад7., псрспкн, 
фиги п гранаты, рашю 1са1съ и наши плодопыя доро1и.я. Но на 
восточиомъ склоп'Ь для усп'Ьха садоводства ча(по трсбуетсл пскус- 
ствонное 0[)0шс1пс.

уКптели Кавказокаго хробта называются го1)цамн п па порвый 
взглядъ имЪютъ между собою много общаго. ВсЬ они посятъ осо-

П л р о д п т г  эипиклоцрд1я.  Т  ,УЧ, 2 2
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)Ый костюмъ—черкоску и бу1жу, любягь п <чц(> пгдашн»
юснлп за поясомъ красиво украшенный кииж;1Л'ь, сь котирим I. 
шкогда не раэставались. Ловше и стройные, они соеднняигп. 1са- 
1ества на’Ьздника и ходока, храбры, гостеиршмны, но ^1стлтольни

Рис. 164. Ушба въ Сипнит!!!. (’ианртш— гампл л и к а я  п н е д о с т у п н а я  ч а с т ь  ц с и т р а л . -  
и а г о  К а о к а ш ;  э т о — к о т л о и н н а ,  о к р у ж с м м а я  с о  в с 1 :х ъ  с т о р о н ъ  г о р а м и  с ъ  с н ’Ь го в ы м и  

в е р ш и н а м и , с ъ  к о т о р и х - ь  с п у с к а ю т с я  с а м ы с  б о л ь ш ю  л е д н н Е н  к а в к а з с к и .\ъ  г о р ъ .

II жестоки. Ж ивя среди скалт., они изъ обломкот. камня строюгь 
себ-Ь двухъэтаясныя са1сли съ плоскнмъ ворхомь и небольшой) 
верандою, смотрящею на югь. Нъ сакляхъ н'Ьгь почти мебели, 
сидятъ на полу. Сашхи обнесены каменными же оградами и при
стройками. В'Ь глухпхъ м'Ьстахъ цептральнаго Тшвказа до сих1. 
поръ еще встр'Ьчаютгя при сакляхъ высок1я башни съ бойни-
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породы II умудрлиггся на иру’пл.м. о г к о с а х ч .  гор'!, полд^иплит. 
п('Г)ол!,ш1я П(1ЛЯ хл'Ьбпыхъ ])астеи!й: пшсницы, лчхп'пя, 1с;фтоф»',1т 
11 сшипивать короткими, какъ серпъ, косями с'Ьно. Но хоклйс’пк» 
ихъ слишкомъ скудно для поддержан1я жизни. Подспорьемъ для 
пнх'ь является охота, а въ прежюя времена и грабежъ сос'Ьдей. 
Кровавая месть та1сже слудситъ причиною постоянной вражды в 
ра;}доров'ь. Если кто-^тбо въ ссор’Ь или даже случайно убьетъ 
челов'Ька, родственники его считаютъ своимъ долгомъ отомстить 
;1а смерть его смертью кого-нибудь нзъ родственникокь убитаго. 
(■♦ти, въ свою очередь, мстятъ за эту насильственную смерть, и по
тому большинство семействъ горцевъ находится дру1*ь съ дру- 
гом'ь въ большой врая:д11. Отд-Ьлснные дру1'г. отъ друга высо
кими горами, горцы жили особою огь всего м1ра жизнью, и у 
1П1ХЪ сохранилпсь обычаи и порядки, давно уже вышодние и:(1 
употреблен1я у другихъ народовъ сос-Ьдней равнины. Такъ, въ Сва- 
нет1И до сихъ поръ еще не употребляютъ колесъ и ’Ьздягьн л’Ьтомъ, 
какъ и зимою, на саняхъ, пекутъ хлЬбныя лепешки прямо на 
раскаленных!, камняхь, въ постройкахъ, сложенныхь изъ камня, 
не запазовывают-ъ сгЬнъ. Хотя часть горцевъ испов-Ьдуетъ маго
метанскую в'Ьру, друг1е же обратились въ христ1апство, но зна 
чительпая часть христ1ан ь соблюдаегь мног1е ма1’0метанск1с обы
чаи; въ сутности же больнптство горцев'1. сохраняетъ на ряду 
съ названными религ1ями и много языческихъ суев'1’.р1й. У мпо- 
гихъ имеются сиященпыя рощи и деревм, у снанст'ь въ нЬко- 
торые храмы не допускаютъ женщшгь. У осетшгь вт> урочищЬ 
Рекомъ есть старинный храмъ, въ ограду котораго неохотно ну- 
С1саюгь даже и мужчинъ. Зд-Ьсь хранятся принесенные; въ жертву 
турьи рога, дре«1ня монеты и наконечники стр'Ьлъ. Въ  храмо
вой праздник'ь од'Ьтые въ б1>лыя одежды священно-служителл 
:за1млываюп. здЬсь бы1сов-ь, изъ мяса- которыхъ приготовляют!. 
об-Ьдъ, заниваемыГг изъ турьихъ роговъ пивомь. За гр'Ьхь счи
тается не только 'Ьсть, но да:ке имЬть поблизости храма что- 
либо свиное. Хевсуры и пшавы сохранили еще очеш. древнее 
вооруже1пе—кольчуги, латы и шлемы. Положение женгцины у боль
шинства горцевъ очень приниженное. НеимЬя возможности при
нимать участю въ охотахъ и наб'Ьгахь, она я:ивегь взаперти въ 
са1сл1̂ , находясь въ полной зависимости огь мужа, являясь (Ч’о 
рабою и работшщею. Отецъ радуется тол1,ко рождешю ребеш.а 
мужского пола. У осетинъ родители, им'Ьющ10 только д'Ьвочекъ, 
нер11Дко одну изъ ]шхъ называютъ мужскнмьименемъ, она носить 
м,' жской костюмъ и принимаеть участ1е во всЪхъ занят1яхъ и
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упражиогпяхъ юпопкм!. Сходные моясду соГюю пя 1К'1)ны(1 шпмт,! I.. 
горцы па Д'[>Л'Ь р1>;(ко отличаются по лзык'у и 11ро|1сл<>;'1:д1ЧпИ1. 
ИОДОСТУППЫЯ уГЦОЛЬЯ КаИК!1.Ча П0:1И0ЛИЛ11 УД'ЬСЬ С0Х]1!1Нт'Ь(;Л II 

ныжпть племспамъ, 1)одот1имп[ЫМъ мпогммъ данпо псчс.чпушлим I. 

пародиостямъ—и мало есть на сиЪт'Ь ст1)апъ, гд'Ь на нсзпачитсл!.- 
иомъ другь отъ друга ра-чстояши люди говорили бы иа столь 
различных'!, языкахъ и иар1’>ч1яхъ. Начинал съ запада, мы встрЬ- 
чаомъ въ горах'[> Кавказа спорна жалк1« остатки когда-то миого- 
числеииаго пломонн ч(!ркссъ. ИослЬ покорон1я занаднаго Кавказа 
русскими, большал часть Ч (!]ж е с 'ь  высолилась въ Турц1ю. КраИ

1 ’ ио. 165. Поеппо-Осотшк-кая дороги. Урочпще и гпятыия осстппъ Ропомъ— етарпнпый 
хр!1чъ, гд1; хранятся прниксстмл! нъ Ж1>ртму т\р|,и рога. Нднл» 1Я1дпиъ ЦсПск1Н лед- 

никъ, 1гь китпрому идогъ горная тропи мн.чо Рркоми.

заглохъ, И т(1ппрь на их ь мФ.сто русскоо пра1И1Т(М1.ство поселило 
ГсЬжантихъ изъТурц1и а1)м>тъ, грековъ, эстоицевъ, и1'.мц(Ч)Ъ, мол- 
дананъ и ̂ гебольиюе колич(чпво русс1сихт>,равно как'ь уст])оило 1)яд’ь 
дачъ,группирующихся около 11ово])осс1йс1са, Туапс<’,(Л)чи и Адлера, 
го])од1сов'1, н м'Ьсто’ичс’ь иа берегу 1̂е1)наго моря.

За ч('ркесами иа юго-лападпомъ склонЪ :и1П)угъ абх а зц ы ,  
больикчо частью бЪлокуры^’1 храбрый иародъ, дпюгими правами 
напом1П1аю1Ц1й древии.чъ ге1)маицепъ, но говорящ1Л на совср- 
шешю особомъ, трудно произиоеимомъ язык'Ь. Они отчасти маго
метане, отчасти Х1)ист1апе и ягипугь въ горахт., тогда какъ па 
берегу в'ь г. Сухумъ-Кгые и о1С1)естиостяхъ :кнвуп> греки, турки 
и Е1ебольпюе количество н'Ьмце1п> и русскихъ. 11ос.тЬдиихъ много
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;(а 11('(Х;1;)ЦПМИ ия юго-иосток'Ь сд'Ьдуютъ горцы гру;1ши кш »» ил*'- 
моии, снапе'пл, Х(ик-ур1л, тушпиы и пшавы, посмотря на сос’Г.дстпо 
куV^ь•|'урIIОй Г])у^1И сохранииппо особенно много древнихъ обычаекь. 
1{() миогнхъ м'Ьотахъ пд'Ьсь еще вм^Ьсго ]солсспихъ экипажеЛ 
даже л'Ьтомъ употребляют!, сани. На (гЬвориомъ сшюп'Ь Кавказа 
ж н кугь ]1а])оды тю])г;екаго племени—карачаевцы и кабарды, а

1 ’ нс. 10»). Цицитп.п.пый К арачись;!;!;! таисиъ «ъ се.кчми Картъ-дж урть, Кубппскон
о й л и с т п .

также народы иранскаго племени, осетнпцы или ирацтл, быстро 
н е р е Е :и м а ю щ 1е отъ русскихъ культуру, та., которые вы с^ ел яю тся  
на равнину, к̂и^ у̂тъ въ благоустроениыхъ сельских'!, общинахъ, 
(1реди нленовъ которыхъ в ы  цер'Ьдко встр'Ьтнте л ц ц ъ  со (феднимъ 
I I  в ы с ш и м ъ  образовашсмъ. Родственным п м ъ  пл1‘ме11а когда-то 
яшлн и н а  югЬ Россш, гд'Ь н а з в а ш я  такихъ рЪкъ, ка1съ Донъ, 
Донец'Ь, ДупаГ! можно оОьясинть Т(»лько осотннскнмъ языкомъ; 
]10-0сетш1С1Ш слово того же корня аначп'п. вода; это засталляет-ь 
думать, что назвагне этимъ р'Ькамъ дал'ь народъ, говоривний на 
родственпомъ пмъ лзык'Ь. Къ  осетниамъ блнз1си ингуши, жнвущю 
Но ]}оенио-Грузнис1С1>Г1 доро]”Ь и недавно еп1е занпмавш1еся раз-
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боомъ. Въ  восточныхъ частяхъ Кинка;1!1 жииугь Л(‘:1Г1ты, « ь 
пменсмъ которыхъ связана лпзгиика—11ац10Н!ЫЫ1мП 1а11(и1'1. ь'аи- 
казцевъ— и разсказы о поднигахъ ихъ героя Шамиля, :1а1'1’,яв- 
шаго возстагне горцевъ. КраПнШ востокъ заселеиъ татарскими 
народностями, у нихъ главпыП город'ь Дорбеип., со мио['ими ме
четями, зд-Ьсь же города Шемаха и Темир^з-Ханъ Шура. Зд'Ьсь 
жили с о к т а н т  и, теперь выселенные, м о л о к а н е  и немного 
СК0 НЦ0 В7.. Молокане нынЪ живугь на восток’Ь. Они зажиточны, 
трудолюбивы, развели хоронне сады, настроили у татаръ мель-

1*ие. 1()7. М е.н .ш та, ц]>инодм)(ая въ дви ж ете го{>ны.чъ ручм-мъ.

1нщъ и за СВОЮ честную жизнь пользуются у туземцевъ бол1.- 
ншмъ уважешем'ь; ихт. охотно избирают-ь въ третейс]ае судьи 1п. 
тяжбахъ. Папрот]1въ. въ западной части, гд-Ь много своего гру- 
зинскаго и имеретинскаго крестьянства, русск1е являются только 
пришлыми чернорабочими, такъ называемыми босяками. ()1Н1 
большею част1ю нроживаюгь въ кабакахъ, белсов'Ьстно эксплуа
тируются имеретнпамн н армянами и не пол1.зуются въ кра'Ь 
никаки м'ь уваженюм ь.

Третью часть Кавкаэскаго края составляетъ такъ называомо1‘ 
Закавказье. Оно (^остоитъ из'ь отд1у1енныхт. друг'ь от1> друга (''у- 
рамскими или Грузино-Имор(‘тннскимн 1’орамн оппшрныхт. некогда 
заполнепиыхъ морскими водами низины Г̂ хонскоГг, по котороП про-
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’1лк'1> 11а:пл1!1гм(|П М\ пин-кп!) спмт, прптасмиИ |1. и'урои), т .  кншруш 
ппидагть |). Лракс!.. Г11.у;11т (н 11.мс1)(>т111кчс1я горы ( (иммияин |. ;1л1-,с|. 
главны!! 1с11»ка;гь съ иршшдлежатен) Рос(‘1и час'п.И) Лрмяш'каги 
плоскогорья, пакоторомъ возвышаются потух1111е вулканы Лра1)ап. 
и Алагезъ и лежитъ большое озеро Гокча’). Въ  противополож
ность собствешюму Кавказу, Закавказье заселено очень густо, по 
|)усскихъ зд'Ьсь очень мало. Это большею частью пемпопе сек
танты, переселепные въ восточную его часть, и пришлые рабочй*. 
Область Йопа занята народами грузинскаго племени, пмеретп- 
иами, мингрелами и на границ'Ь съ Турц1ей, принявшими маго
метанство, лазами. Жители лЪсной и влажной области, эти па
роды предпочитаютъ жить хуторами и, если не считать городовъ, 
не образують большихъ селенШ. Ихъ домики ставятся на хол- 
махъ и возвышенныхъ м-Ьстахъ и выстроены изъ каштановыхъ 
досокъ на камеппомъ фундаменгЬ. Они им11югь шпро1сую изъ 
драни крышу и обнесены верандашг, напоминая издали домики 
Тироля или Швейцарш, они двухъ-зтажные. Внизу помещаются 
кухня и конюшни, вверху—жилыя комнаты. Домики разбросаны 
па вершипахъ холмовъ. Тутъ же помещается кукуруз1шкъ, кур- 
пикъ и часто небольшая мельпшша, приводимая въ движонхе 
горнымъ ручейкомъ. Жители садятъ много плодовыхъ деревьев!, 
вокругъ жилья, зд'Ьсь безъ всякаго ухода развнвак>тся въ гшш- 
ныя деревья ябло1ш, груши, увитыя вшюградомъ, волошск1е ор^хп 
и пр. На склонахъ горъ жители с-Ьюп, кукурузу, обрабс1ты- 
вая для пен почву рушюю мотыкою, и ихъ главною ш!щею бы- 
ваютъ кукурузныя лепешки, фасоль или такъ называемая лаб1я  н 
кислое красное вино, которое они пьюп., собираясь въ духапахъ. 
Духанъ есть и ресторапъ и чайная и винная лав!̂ а въ одно и 
то же время. Живущш восточнее, къ востоку отъ Грузино-1 Ьи'- 
ретинскихъ горъ, грузины, напротивъ, селятся больпшми дерсн- 
нями, под1шмаютъ почву тяям'лымп плугами, В1. которыхъ ц.\- 
гомъ впрягаютъ до десятка воловъ и с'Ьюгь, главнымъ образомъ, 
п[псницу. Въ  Груз1И разводят]» много винограда и 1сахетинск1я

>) Западное Закавказье, какт. и склоин гамаго хребта, оченг. [иажпо. 1)р.|д-Ь пмшиин 
растительность, нъ ея паросляхъ по Р1ону нопадаются фаннша. Иппротннъ носточное 
кавкааье сухо I I  пустынно, напомипаетъ Туркостанъ. ЗдЬсь к-ь Муганской степи тянутся
какъ 1)ъ средней Л ;т 1, караваны ворблюдо1п,. Въ .......... водятся антилопы, а т .  па-
водям. Куры слетаются так1я южныя птицы, какъ фламинго, п попадаются тнгры и 
ДНК18 кабаны. Точно такъ же сухо и пустынно нагорье Лр>1ен1н. Во многн.\т. мЬстахъ 
оно покрыто потоками лавы и белилодно. Липн. около р)'.къ н тамъ, гд4 бьютъ ключи, 
орошена земля. зелеи-Ьюгь сады и виноградники и расположены сслси1я съ кубиче
скими. какь въ Т у 11Кестан1;, домиками.



;п I I  I  I I  I  I '  \  4 М  I I  I '  и  I I I I I

пипа полтлуютгя Г)()льшою лзь-Ьслиостып. Г1)у;)11ии—мпри.жи'кшмП, 
общостнс'шшГг II лк1бозпий лародъ. Их'ь страна, одно и:п. др(М1- 
нихъ государстиъ Закавказья, полт/юналась короткое липп. иргмн 
самостоятолыюстью и то время, когда ими правила царица Тамара, 
считается самоП блестящей эпохой его сущсствоваи1я. ^До сихг. 
поръ мпогочислептля развалины замкоиъ, раскидашшхт! по Гру- 
01П, связываютъ съ ея пмеиемъ. Ио, находясь въ сос'Ьдств'Ь сперва 
съ В]1Г(апт1оГ1, иотомъ съ оспаривавшими другь у друга власть 
иад1| страиов) Турщей и И0рс1сй, она подиад;ича подъ власть то

1 ’ ||г. 108 . Глшшмн городъ Зпкаиказм) Тмфлисъ, иа б('|кч'пхъ р-Ьии Кури; ш ции сто,- 
риншия укрЬплси1я иа высотахъ.

тпГ1, то другой, пока по предпочла соедшимпо съ едппов'Ьрпой съ 
пеГ1 Р 0 СС1СЙ. Гланиым'1. го|»одомъ ГрузП! является Тифлисъ, кра
сиво расиоложепный па Оерегахъ р. Кури. Опъ д'Ьлптся па но
вую час'№, пм'Ьющую чисто-европейскШ облшсъ, съ широкими 
уошцамн и хорошими магаз1п1амп, и старую, пм^.ющую облнкъ 
1'ородо1Пэ МалойЛз1и, и славится своими горячими с'Ьрнымл 1слю- 
чамп, о1;оло которыхъ возпихсло мпоягество бань. Въ  Тифлис^ есть 
н'Ьсколько музеевь н ботаппчесшй садь. Мцхетъ и Ахалцыхъ— 
древн1е города Груз1и. Въ  ппжиемъ течеиш Куры преобладаегь 
татарское населеше.

Мугаиск;1я степь вездЬ, гд'Ь она пе орошена нскусствешо, 
им'Ьетъ пустынный впдъ и годна лишь для кочевхшковъ; гдЬже
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\иП 1 и н у с ты и п а ги , О у д у п . 1'1,111:!ан<‘Т1И)ЛЬ и П а к у , о л а т ш и П с я  на 
ис(Ч. М1])Ъ СН031МИ и о ф тяи ы м и  и ст о ч п л к а м и . Н ъ  к1)аГт«‘М1. Н1;к1юм1. 
у г л у  З а к а в к а :« .я , н а  бсрогу К 'асиН ю каго м оря, среди л Ь с о н 'ы зл а ж - 
ИЫХ1. ск л о п о в ъ  Т г ш ш п и и с к и х 'ь  го р ъ , прию тился го р од о къ  Леш со-

1)апь. А р м я н с к о е  п л о с к о го р ь е  засе ле н о  а р м я н а м и . Э то  своео бр азн ы й

Рис. 109. Глшшии шродъ Черноморской губерши— иортъ 11ов1)р(1Сси1< къ. О'к-пь удобоиъ 
для судипъ, но жарниЧ и пшмилй въ л1;тнсс прсмя, лпмпю онъ страдпсгь ип.тикъ ниаыпав- 
мого пордъ-остн, НЛ11 с15веро-посточ11аго ледспящаго п1;тра страшпоН ш л а . Отъ него по- 
криван1тси льдомъ п топутъ стоя1ц1о пъ гапанн суда. Иордъ-осту пидвсряа'па п< я с+.псрп- 
аападлал часть южпаго побережья отъ Керченского пролива до Туапсе, — почему она 

и не по.ть:1}'етси оппсаннымн выше преимущестсамп клиш ти и рисштел.нисти.

пародъ, никогда ПС им'1'.пппЛ сос, юв1Г1, преданныГ! г»‘.мл1‘Д'1'.л1н1 п тор- 
говл'Ь. Армяне — большю патр10ты; разд'Ьленпые между Росс1оП, 
Ту1)щей и Псрс-юи, онн стойко сох1)аняютъ свою нацюпальиость 
и поддержинакггь друга друга. Ь’ром’Ь своей ст]1аны, они жпвутъ 
въ больнюм'1> количеств'Ь въ 1’руз1п п въ качестнЬ торговцевъ на 
сЬворномь Каиказ'Ь, а таюко вь Нахичевани блпзъ Ростова. Это 
д'Ьятелышй, способный парод'ь. Подобно г])у̂ 1П1ам ь, имъ однимъ 
нзъ первыхъ было пропов'Ьдано христ1анстио, но, въ противопо- 
лояшость грузинамъ, они составлякп’ъ особую церковь—армяно- 
григорханскук!.
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Эривапь—глапныП городъ русской Лрмсп!!!, гл.чпным ь ж« по|)- 
томъ для вывоза ея продуктовъ является Ьатум'ь.

Кавказъ, несмотря па то, что пм-Ьетъ до 10 милл101101п. жпт(‘- 
пей и по плотности пасслои1е его мало уступаегь пасел<ий11» 
Европейской Росс1и, опхе мало развилъ свою промышлеппость.

Рис. 170 . Лефтннии фоитин'ь и озе^^о нт^тн па промыслах ь 
нь Баку. Нъ вышкахъ находятся буровыя сквахииы съ зи- 
лижонимми туда трубами, по Еоторымъ выбивается со знп- 

чнтельниН глубины нефть.

Главными запят1ями пасел1‘11и1 его являются зеылед'Ьлю п ското
водство. Продукты поелЬд||>пч> вывозятся черезаз Батумъ, точно 
такъ же, какъ н кустарныя п.!дЬл1я туземцевъ, сводящмюя бол1.- 
шек) частьн) па обработку мста.1ловъ и оруж1е. Кавюьть произвп- 
дигь много вина, а ;ккав1сааье— хлопокъ. Въ .Ченкорани воздЬ- 
лывають да;ке рпсъ. По главнымъ предметомъ вывоза съ 1\апказа
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мим)']):и1ЫП|1я Гкиягсгиа. 11)>(|т. п придмпи си <>Г||1л<'н1'|К11 т .  Гшк.у 
II Гро;)11(»м'ь— К1‘ро(;1111Г. 11 ргишыя маолн, марп1Ш‘Ц1., кичичшиП 
УГОЛЬ, ЖОЛ'ЬЗО, ципкъ и срробро.

ЖелЪзпггл дорога соодипяотъ Предкавказье съ Росс1ой и, оги
бая съ востока чорозъ Б аку н Тнфлнсъ, подходить въ Батум’Ь 
къ Черному морю. Къ нему же подходить съ с11вера в'Ьтвь у 
НоворосоШска. Ж ел’Ьзная дорога проведена и изъ Тифлиса че- 
резъ А р м ен т  къ персидской границ'Ь. В ь  админнстративномъ 
отношенш Кавказъ д-Ьлится на области Терскую, Кубанскую, 
Дагестанскую и губернш Ставропольскую, Черноморскую, К у
таисскую, Тифлисскую, Эриванскую, Елисаветиольскую и Бакин
скую съ главными городами того же имени. Л учш ая гавань Кав
каза—Батумъ, хотя много товаров-ь вывозится и черезъ Поти. 
Близъ Батума им'Ьются единственныя въ Россш плантац1и чая 
и бамбука. На Касп1Лскомъ мор-Ь главные порти Петровскъ, Дер- 
<5енть и Баку.

X VIII. Западна)! Сибирь.

На востокъ отъ Уральскихъ горъ простирается громадная рав
нина Западной Сибири. Равнина эта н'Ькогда была покрыта моремъ, 
представляотъ изъ себя покинутое морское дно, потому на Сибир
ской равнин-Ь еще мен-Ье неровностей, 'гЬмъ на равннн'Ь русской. 
Тол1>ко на юго-восток"Ь, отграничивая Сибирь отъ китайскнхт. вла- 
лЪн1й, возвышаются Ллтайск1я сн-Ьговыя горы, наподоб1е того, 1сакъ 
Кавказъ высится на юго-восток-Ь русской равнины. Съ юга сибир
ская равнина отд^Ьлсна отъ сос'Ьдней съ нех) Туркестанс]сой равнины 
пббол1.п1им7) Арало-Иртышскимъ водоразд'Ьломъ. Ледопптое море 
идонынЪ продолжаетъ отступать отъ сЬверныхт. борепяп. Сибири. 
/1нлеко оть берега находять С1>еди мертжпп1ой бозлЬсной тундры 
гряды выброшенныхъ когда-то моремъ древнихъ гпюй и стиоловъ, 
и эта «адамовщина» или «ноевщина», какъ ихъ зопуп. м'1'.стные 
жители, свпд'Ьтельствуеть, что еще недавно море вторгалось да.леко 
въ глубь теперешней тундры. Далеко въ море выдж'тся зд1'.сь 
суш а, образуя полуостровъ Ялмалъ, ограннчиианмщй съ востока 
холодное, всегда набито»* льдами, Карское морс; къ  востоку оть 
него вдается столь же глубоко в ь  суш у Обская губа, разделяю
щаяся на три за^шва, изъ коихъ въ прамиГ! ппадаеть незначи
тельная р1>ка Тазъ, а вь  л1>вый, западный—громадная Обь. Низмен
ная однообразная равнина Сибири обладасп. столь же непостоян- 
нымъ климатом!., каь-ь и Квропе(1ская Росс1я. ЗдЬсь такъ же 
часто перем'Ьняются вЬтры, какъ и у насъ. II" Сиби]>ь ближе
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доступна холоднымъ (;’Ьвсро-восточ11ымъ кЬтралгь л у д л л с и н  1.<мп I. 

теплыхъ морей. Потому подъ тою же широтою оя ;злми мнигп 
суров'Ьс и томп(фатуры, которыя характерны для самаго хп- 
лодиаго м’Ьсада — января — для Лрхаыгельска н Попой Земли, 
наблюдаются въ этотъ м'Ьсяцъ въ самыхъ юяспыхь частяхч. 
Западпой Спбпрп; вссешпс заморозки продоллгаются зд-Ьсь доль
ше — Д|) мал, а осс1Ш1е паступаюгь раггГ.о, еще въ авгусг!..

Рио. 1 7 1 .  Граница дгревьевъ въ Сибири; 1гь югу отъ б(‘зд*слой тундры »ачн11ЦС1 гя 
та п га — хиоицый сибирскШ л'Ьсъ, сначала р'ЬдкШ, низкШ и тощ1Й.

Зато короткое л'Ьто почти такъ я:е тепло, какъ у  пас'ь, под'ь 
тпю же шпротою и почти столь же обильно дол;дямп. Зимою 
вЬтры, сопровождающюся сплы ш мп бураиами, чередуются с'ь 
СИЛ1.П0 морозшлми затишьями, однако эти в'Ьт1)ы не пршюсятч., 
какъ у пасъ, оттепелей. Зимою всох'да холодно, а когда этоп. 
холодъ С(М1ровождается в’Ьтрами, отгь становится новыиосим]лмъ. 
Дерется т])ещатъ, лопаясь отъ мороза, и случаи обмораживаи1я 
члеиовъ въ Западной Сибири чаще, ч'Ьмъ въ какой друго1'1 части 
с’1шо])а нашего отечества. Зато весна ]1аступаегь д])у;ки'Ье и хо
лодную зиму см'Ьпяетъ быстро теплое л’Ьто.
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иодон» торфялым'ь мхимъ сь  клшкиин) и мпцтпкок», и .т и и к т и  
новую, сухую, камешютую, покрытую служлщимп шицсн) с 1.|и-|1- 
шлмъ олоиямъ ягелямн. Ио особымъ распростратчпомъ поль
зуется здЬсь тулдра, покрытая моховыми кочкамп, достигающими 
зд'Ьсь громадпыхъ разм'Ьровъ. Поворхиость кочекъ вся состопп. 
изъ мяпсаго мохового покрова, главпымъ образомъ «кукуш кшш 
льпа», въ который вплелись б'Ьлопатые лиша11ш 1ки. Такъ же, какт. 
и въ Росс1п, сЬворпыГ! олеиь, песецъ п пеструшка являются глап- 
иымп обитателями тундры, такъ же, какь и тамъ, тучи комароот. 
паполияютъ воздухъ, муча челов-Ька и жпвотиыхъ.

Къ югу огь туидры начинается въ ЗападиоГ! Сибири таИга. 
Сибирская таЛга *) богата хвоПиымц породами деревъ. Тутъ ра- 
стутъ П0Х0Ж1С на сосну, но съ Т01ПС0Ю ДЛ1ПШ0Ю пушистою хвоею, 
кедры 3), сбрасывающее па з)ш у хвои листве1ппп1Ы, инхты и е.'пь 
Въ прочихъ отпошошяхъ эта таГп'а похожа на с'Ьвс1)ио-русску1и, 
только бол'Ье дика, запущена п однообразна. Уныло ш ум и п. 
между соснопыми кЬисамп в'Ьторь, не слышно ни птич1.яго го
лоса ни зв'Ьрпнаго крика въ этомъ краснол'Ьсь'Ь ■*).

Ещ е бол'Ье грустны» видъ им'Ьюгь зд'Ьсь полгар1шщ, утыкап- 
ныя »]ерными обгор'Ьлыми стволами. /Кизнь возстановляется туго 
к ь  холодномъ климат!’. Сибири. Два покол'Ьн1я нужно, чтобы 
изгладить сл^Ьды лЬсного полгара. Медлсмпю зпрастаютт, пожа
рища сп(‘рва м;УШною, потомъ другими ягоднымп кустами. 
1)0льше яшзни появляется въ молодо!! лЬсноЛ порослпь ’ Ьин- 
п'Ькъ старается разр'Ьднть сибирскю л1'.са. Около яш лья и дороп, 
лезд'Ь види'Ьются обширныя порубки.

Л й ш о т и ы й  М 1ръ Л'Ьсовъ Снбирл безппщадно истребляется. 
РЬдко, ко1'да голосъ птицы оживтггь удручающее молчанII! таПги. 
Каяа'тся. всякая н;и:яп. давно исчезла и:гь-иолъ оя II(̂
это только парное впечат:г1'>н1е. II до сп хь поръ охотники еще 
набивають зд'Ьсь много дичи. 11г1добпо то^п.ко знать, х'дЬ ее 
искать. Чаще всего ее н а х о д я т ъ  на удоброшплхъ золою п о ж а р н -  

щахъ, гд'Ь вырастаеть много ягод'ь. ']’у г ь  с о б и р а е т с я  и дичь. За 
нею сл'1'.дуюгь волки, лнсы, медв'Ьдн, соболи и друг1е хнщкнки.

.1 \ II \ ,1 м « II • и II и г  I. 1 П

1) Рио. лишайниковой тундры см. на стр. 7.
2) Сибирская тайга см. рнс. иа стр. 27.
3| Р яс. си6ирск!1го кедра см. на стр. 6 1.
<) КромЬ березы , рябины  и и ш н ы  да тополей и ипъ по берегам ь [)1жъ, ш. Ла- 

падной Сябири почти пЬть л п с т т ч ш и х ь  лЬсоиъ. Въ  т ак ъ  иалмваомыхъ урм анахъ 1>п- 
с теть  обыкновеиио берсаа. и только л и т ,  |;:и:ь нелпчапш ая ркдкость, 1и;тр-Ьчается иъ 
цриногнхъ м 'Ьстахъ Зппадини Сибири.



.[.'(О I к м I' г « »  I II г о I' г I и.

11()Тиму-Т11 одиЬ части тг1111’П липОи.^укШ) .шТ.ромъ, Д1),уг1я каяс.утсл 
имъ соворшенпо покипутыми. Потому п охотн ЗД'Ьсь полна случнП- 
постями. Се1’одня тайга нзобилуотъ днчьв), завтра охотпшп. рпг- 
куетъ на томъ же м’Ьст'Ь умереть съ голоду, все иеролсп^’-ло и 
псреб'Ьжало за сотни верстъ въ сторону. II все-таки количество 
дачи, добываемой въ Сибирской тайгЬ, громадно. Число шкуръ, 
вывозимтлхъ изъ Сибири, ежегодно считается милл1онами. Масса 
рябчиковъ и другой ручной и л'Ьсной дичи вывозится отсюда 
:$нмою въ заморожоиномъ состоянш. По торговля эта падаетъ, 
такъ как’ь дичь быстро истребляется. Бла1’ород1ш е олени или

Рис. 17:2. С||б|||>1'|;ая апстиснничния танга.

маралы, ДИК1Я козы, л(.)си и с+.верные олени, волшг, ^шсы, песцы, 
барсуки и медв'Ьди, зайцы, б'клки, соболи, 1'орностаи, хорьки и 
выдры, рыси, а также различные тетерева, глуха]»! и рябчики— 
воть главная дичь, вывозимая изъ тайги Сибири.

К’ ь К1гу огь л'Ьсного пояса Сибири раскинулась, какь и въ Евро- 
пе(1С1:(и"| Росс1и, степь. По степь эта обладаетъ многими характерны
ми особенностями. С-Ьверъ ея много богаче водами, чЬмъ въ рус
ской черноземной степи. Уже на юг'Ь Л'Ьсной полосы между Обью 
и Иртышомь леяситъ сильно болотистая местность— Васюганъ, 
холмистыя пространства между болотами зд'Ьсь покрыты высо
кою травою. 1<>жи'Ье Васю1’ана ложитъ Барабипская степь. Эта 
пъ полномъ смысл’Ь слова березовая степь.
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.чютлкппъ п Т!1къ иа;1ыи1и‘мых'ь Г()|)(»шкоиь прсдотанлявм"!. пргкрщ - 
ныл лугопыя степи; 01гЬ покрынаогь почну, настолько нлаяш.уи, 
что н'ь ямахъ пъ 2— 3 фута глубиною стоптъ вода. 1С1)ас]11(1«1МИ 
группами, то большими рощами, то отд-кльпыми «колками>, 
разбросаны зд1',сь березы. Покрытыл сипзу доверху ветвями эти 
деревья нигд-Ь не достзп’аютъ такого исиолиискаго роста, какъ 
:щ11Сь. Одна и та же порода иолучаетъ здЬсь необыкновенное 
разнообраз1е оче1)тап1й и формъ. ЮжнЪе Бараба переходить в-ь 
Кулундиискую степь, а на заиадъ въ Ишимскую, занимающую 
водоразд'кяъ между Иртышомъ и Иишмомъ. Эти степи много 
суш е, на нихъ уя:е преобладаюгь нанш степпыя растеп1я, ковыль, 
тырса, бобовникъ, разные астрагалы и икилфеи.

Больше всего сибирск1я степи от.шчаются отт. пашихъ п р п - 
сутств10мъ на инхъ множества озер'Ь. ОднЬ нзъ этнхъ озер!^ 
чисто ир'Ьсныя, друп я слегка солононатыя, третьи соверптенно 
солепыя. Одн1> по берегамъ оброс;ш камышами, Д1)упя окруясены 
солонцами и солеными грязями. ВсЪ эти озера мелки. Это на
стоящее подоб1е гр о м а д и ы х ъ  луя;ъ. По дну м }ю г и х ъ  изъ ннхь 
можно птти бол1эе версты и вода будеп . не выше кол^1на. Когда 
стйятъ сух]е годы, оз(;ра эти М(У1Т.ютъ и сильно сокращаюгь свои 
ралмФ^ры. Иъ год ы  дождливые онЬ увеличиваются и заливаюп. 
грушч. окр(№тно» степи. Ихъ дно п о к р ы то  ч е р п ы м ъ  иломъ, 
который, усыхая, ирев])ащаотся въ черно-грязь, которая, зарастая 
травами, п е р е хо д и п з в-ь сиби1)ск1й чериоземъ. Этотъ черноземъ 
пе такъ мощеиъ и богатъ, какъ русскШ. Сиби1шки правы, говоря, 
что почва ихъ не столь богата, 1у1къ таровата. Она даетъ боль- 
ипе урожаи, но истощается быстро и требуетъ продолжительнаго 
отдыха для возстаиовлен1я плодород1Я. Бъ степной полосЪ Сибири 
водится большинство степиыхт. животныхъ и птицъ южной Рос- 
С1И и забЪгаюгь кулапы и друг1я животныя сЬвернаго Турке
стана.

Бъ юго-восточиомъ углу Западной Сибири иод1П1мается вы
сокое Алтайское нагорье. Оно состоять изь н'Ьсколькихъ горныхь 
хребтовъ, расходящихся въ западном1> иаправлен1и иаподоб1е 
в'Ьера. Самые высоше, одфугые игЪчными С1гЬгами, вернпшы Л.чтая 
называются б'Ьлками. Катунск1е б-Ьлкн достигаютъ въ высочай
шей ве1)пиш1> Алтая БЪлух'Ь 4500 метровъ высоты. Алтай богагь 
полезными ископаемыми; золото, сереб1)о, каменшлС! уголь, 1зуды 
жел'Ьзныя, м-Ьдныя, серебро-свинцовыя таятся т .  (Ч'о хребтахъ Куз- 
нецкомь Алатау и Салаирс1сомъ. 111)ирода Алтая необыкновешю 
живописна, но очень сурова и напомннаетъ краси1г1\<Щпя м-Ьста

I \ и «  4 II « II I II I. И I' I.
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111|1С1)Ц111)1и —.’Оигадпиъ. Съ 1уЬлухн, какь па Альпяхг., си.укп кпги 
величестш'пиыо ледиики. Высокая н а го р ь я  П01;])ыгы Ц1г1')Туп|,11М11 
лугами съ красивыми альпшскими 1)асто1Шгми, къ кот1)р1.ш 1. 
прим'Ьпшваются М1юг1я полярЕ1ыя растслая. Зд’Ьсь растутъ мпо- 
гочЕслеппыо сорта гсаменоломокъ; игь лпсчъевъ одной изъ них!, 
сибиряки готонятъ себ'Ь чай. Эти пастбшца об'Ьгцаютъ въ  буду- 
щемъ дать начало Н1)екрасному молочному хо:?яГ1стну и сыровя- 
решю. Ниже ЛлгаГг од'Ьтъ густою таСп’ою, бо1’атою чудно-цв'Ьту- 
ищми таежшами травами; лнл1ям 1г, ак(нттами, дсмьфишумами,

Рнс. 1Т;5. 1’ Ька Обь иъ Зшгплпои Снбпри. М осгь СиблрСЕий жел1зиой дороги.

краси1!0 ци'Ьтутнми в ы с о к и м и  зонтичными, губоцв'Ьтными ’) 
п др. растешями. Въ :-*той таегкиои нолосЬ, отражая въ во- 
1ахт  ̂ своихъ од'Ьтыя нютиною л'Ьса схиьты, расположены к[)а- 

оньыя горныя озера. Велич1б природы сЪве1)а сиедннено зд'Ьс1. 
"Ъ красками СТ(‘НН01'0 юга. 11аподоб1е того, какъ въ сосЪднем'1. 
Гуркестаи’Ъ, предгорья горъ покрыть здЬсь степными травами, 
аыгораищими на Л 'Ь тпсм ь солнц'Ь. Веспою здЬсь блещутъ ярк1с 
гЬнчики тюльпаповъ, татарскаго мыла, коииля и розовыхъ 
ионовъ — ка1ми-то см'Ьсь травъ таП1'и и юзкно-русской стспи.

Г; боцпЬтиын рапом !» 11м1.1иП| пп'1,ты. чохижи' на ип1.тм мялл нлн пт.т|1ги.



11п.1:|.1' I |1'т> т л '11|1.'11' | 1. и (при п.ииипгп я мКт.мп, • м|1.И1г иипю 
Шил ||,ч;(11111ИГ ЛЛЯ'ГЛУ (|11',Г1)| горы). (>1. Ллгаи Ы'ргп. 111П 11ЛИ 
глмтиш рГ.кп сиГщрскоГ! ли.чмс.нипг.тп — ОГц,. Она ипрллугтси 11;п. 
СЛ1ЯШЯ диух'Ь р'Ьчскъ — Бй! п Катуии. Исрвгш и1Л'(Чса1‘Г 1. м;г1. 
Т(>.лоц1саго о:з(!ра и отличается 11ро;^рачиостью снопхч. иид'1., ит(1р;и1, 
мутшш, Г)'1у1ая беретъ начало у 110Д1юя;1я Б'Ьлухн из1> лоднши.

('лившись, оиЬ обра.чуюгь п)омадную р'Ьку Обь, длила кото
рой 3.500 норсть. Обь прот('каотъ по рашшп'Ь, скоро иачинаетъ 
в'Ьтинтьсл на мноягеопю сплетающихся леж ду собою протоконъ, 
образующихъ ааросппе тополями пшмепиы*! острова. Сл11иа она 
припимаотъ больпюй притокъ И рты тъ. Иртышъ подъ имеиемъ 
Черпаго Иртыша беретъ начало съ южныхъ с1слоновъ Алтая и 
протекасгь богатое рыб<1Ю озо]ю Зайсанъ еще среди чисто средне- 
аз1атской природы. ЗагЬ.мъ о т .  понорачиваетъ на с-Ьверъ и пе- 
ресЬкаегь Алтай, прорыиаясь быстры.мъ потокомъ че[)ез'ь глу
бокое упделье, и, выйдя на равпнпу ( ’пбнрп, становится покой
ной степною рЬкою, годно*) для судоходства. Приняв!. сл'Ьва 
Вппш 'ь и Тоболъ, въ который впаданзгь Исеть н Тура, текущ 1я  
съ  Л’ргыиг, опъ сливается съ Обью, обогатившись такнмъ обра- 
аомь водами восточны.чъ С1СЛопов'ь >'рала. Его правый берегь 
выоокъ, л'Ьвый низменный. Ниже Иртыша въ Обь впадають 
сл'Ьва (,'осьва; справа въ ворхнемъ своем!, течс'нш она принн- 
маегь Тыхгь и Чулымъ.

11аселен1е .'Западной Сибири состоитъ, какъ и въ Европейской 
Россли, П.1Т. народовъ, пр1и1адлежанп1хъ къ тремъ различным!, пле- 
мепамъ: финскому, тюркскому п славянскому. Къ финскому пле
мени П1)ннадлежать дренн1с насельники тунд[)Ы и л'Ьсовъ — 
остяки ’). Они бол'Ье другнхъ финскихъ народовъ сохранили дик1в 
нравы чистыхт. зв1'.ролововъ и рыболовов!.. :Зто въ полномъ СМЫСЛ'Ь 
бр(аяч|1'1, ясивущК! охотою, народъ. Какихъ только ухнпфеш й не 
прндумгин! они для ловли дичи. Тамъ, 1’Д'Ь ходить зв'Ьрь, раз- 
ставл(М1ы ими въ таГ1гЬ всевозможныя западни и ловунпси. Из
любленное оруж1е Д.1Я охоты—самостр'Ьлы, настолысо сильные, 
что они опасны далке для 1и‘осто1)ожпаго челов1>ка. -5ная точно 
разм’Ъры вс'Ьхъ тЬх!. ;кнвотных!., на которых!, омь охотится, 
остякъ устанавливает]. : Т̂Î г!. (ч1М()("гр1у 1ъ  таш ., чтобы ст]гЬла 
попала п])ямо въ сердце истштнаго, какь тол1,1со (ию коснется 
П1)Иман1си, ностановлс'нног! па нугн. Такч. б|,к)ть лиснцъ, горно- 
•стаевъ. На бЬлку охотятся тупыми закруглеммыми стр-Ъламп, 
чтобы не попортить ея ип;уркн. На птнць охотятся особыми 
п'Ьвучнми стрЬлами. Звук!. такоГ! пущенной стр'Ьлы напохшнаеть

.1 « II « ( II к II I II I. и г  I. I • I

)̂ Рис. остяко1гь СМ, ст(). 241 этиго тома.

Илродная Упцп1:10п(*д1я. Т. VI. 23
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крикъ ПТИЦЫ. На нее летитъ жертва и попадаетъ подъ другую- 
стр’̂ Ьлу Охотника. Д ’Ьлаютъ также чучела птицы и садятъ на 
дерево, спугивая кругомъ находящихся птицъ. Видя неподвиж
ную сидящую птицу-чучело, птица садится по соседству съ нею, 
думая, что зд'Ьсь безопасн’Ье, и Д’Ь л а е т с я  я^ертвою остяка. Есть 
еще масса другихъ ухищрен1й, но они все болЬе и бол'Ье усту- 
паютъ м'Ьсто огнестр'Ьльному оруж1ю—не нашимъ усовершенство- 
ваннымъ руж ьямъ, а кремневымъ н а  подставкахъ для прицела; 
лучш 1я рЪдко попадаютъ въ руки инородца.

> т  - -  -  •

Рис. 174 . Городъ Западной Сибири— Тобольскъ при сл1яши р^къ Иртыша и Тобола.

Сами остяки им^готъ видъ хилаго низкорослаго народа съ 
б Л 'Ь д н ы м ъ  з е л е н о в а т ы м ъ  ц в ’Ь т о м ъ  лица. Часть о с т я к о в ъ ,  при
нявшая православие, подобно другимъ финскимъ инородцамъ,. 
носитъ уж е русскую одежду; остяки, сохранивппе язычество,, 
носятъ еще одежду изъ м-Ьховь. Она состоитъ изъ длиннаго- 
кафтана съ капюшопомъ и пришитыхъ къ рукавамъ рукавицъ,. 
кожаныхъ штановъ ниже кол'Ьнъ и кожаныхъ чулковъ, натяги- 
ваемыхъ выше кол’Ьнъ. На ногахъ коротше башмаки. Одежда 
украшается нашитыми изъ м'Ъха же рисунками и подпоясывается 
поясомъ съ металлическими пуговками, на немъ виситъ ножъ. 
Рубашекъ и б'Ьлья они большею частью не знаютъ, хотя когда-
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,'||1[,(Ч1миты .чю й ять носин, |;п(•|^ н »1 _усы. . 'И '.т м  |. ;|;||,1 1 1 п и 1 'м I.
о с ш к у  СЛуяаГП) ч у м ь  — КОЦуспИНДШ!!!'!, пГ)'|\ЛНу’1 ЫИ ГК1 |1Г;1 1 И1( 1 |(( кирпк» 
ш а л а т ъ .  О гь  ‘20— 30  то н к п х ’ь гл ад ки х ь Ж1‘1)дои оОраную гь о с/го т. 
ч у м а , й и ъ  ибтягппаотся корпю , П1>и чо м ъ  н а ш 'р х у  остаиллоччм! 
отпорст1(5 д ля ныхода дмма, сб о к у — д л я нхода. Пъ цситр-Ь ч у м а  
разнодптся кост('р1>, над’ь к(^торымъ и и с и т ь  ко'гол'ь д л я  иригото- 
нло1п(1 т а ц и .  О л сш .п  ш к у р ы  п  наО иты я м охом ъ  п о д у п и ш  сл у- 
гкагь  п остелям и , над'ь которы м и рас1а1пут’ь и о л о гь , сто л ь  иеоб- 
ходимыГ! д л я с 11ас(мпя о гь  т у ч ь  ]1ома])ош>. И ъ  с у р о п ы я  зи м ы  
такой  ч у м ъ  о б т я п ш ж 'т с я  още о л ен ьи м и  ш к у р а м и  и л и  и то р ы м ь  
сло ем ъ берозоной коры . Н'Ькоторы(^ о (;тя к и  д ('р л :ать  т а о с с  сЬнор- 
п ы х ’ь оленей, я в л я я с ь  и олеиенодами, но :->то д алеко ие всЬ . 
П отом у едиистпеииы м ъ нонсю ду рас11рос,траис]1иым (. д о м а п т и м ь  
ж н в о т и ы м ъ  о стяк а я в л я е тся  собака. 1\огда-то олепеиодстно было 
бол'Ьо разнито у остякоп'ь. Тогд а, подобно коч(М)нтсам'1., 01ш псе 
богатство, всю си л у  свон) вид’1уп1 в ъ  о л е и я х ъ . 'Гепе])ь о г ь  бол'Ьз- 
ней чи сло  оленей быстро ум е ш .н и ю т с я  и  о с тя к и  по необходнмос^ти 
н з ъ  оленеводов'ь стан овятся р ы боловам и. Р у с с к 1е торгови.:л снаи- 
ваю'п> и х ъ  водкою, а п ь я н ств о  въ с в я з и  с ь  р асп р 0 стр а1п1впш м и ся 
зар азн ы м и  бол'Ьзиямн, псобенио сифи^н1сом'ь, с о д Ъ й с т в у с п . бы
стр ом у вы м н р аш к) этого плем ени.

Б'1’.дные остяки, 1)а1!но 1а1къ и гЬ, которые ]:рещепы, им'Ьюгь 
по одной Ж(чг1-., которую покунанугь и посл'Ь покуп1Ш справляють 
пышную свадьбу. 1к>л1'>е зажиточные допускаюгь многоженств'». 
Родитеш! гордятся своими д’Ьтьми н обходятся съ ними съ боль- 
пюю н'Ьжност!.»). Ост^нсн все болТ.е и бол'Ьс забьшаюп. свою древ
нюю вЪру, становясь христ1анами. Давно исчезли и хь  главные 
идолы, наприм'Ьръ: «обск1й старикъ» и «богиня птицъ»,на мошттву 
пер( '̂П> которыми со всЛ-.хъ ко1п^овъ тагп’п собирался народъ, со
верш и! жертвои1)инон1ен1с, загсалытгя оленей и друг’ихъ жи- 
вотиыхъ. О древнихъ в'Ьроваи1ях'ь остяковъ, путешественнику по 
С'ибири 1зрэму удало(ч. с(|брать Н(!многое. По его еловамъ, въ 
1к;бссахт., но В'Ьрованньм'ь остякош., царить и'Ьк1й Орть. !Это все- 
могущ1й дух'ь, им'Ьюинй власть иадъ всЪмъ, 1сром'Ь смерти; онъ 
благовол1Ггь к'ь людямъ, 01гь—податель всякаго блага, дарянйй 
оленей, 11ыб’ь и пушного зв'Ьря, занщ пшк'ь огь зла и мстите^гь 
за ложь, ст])оп'й, требун>пий нсполиен1я об’Ьщаинах'о. Ему прн- 
яосягь л:('1)тву, ему молятся. К ь  нему обращается молящ1!5<-я, 
И М 'Ья П(4»1Д'Ь собою И30бр!1гК(‘Н1(̂  Этогь ндолъ, имя которому 
Лонгъ, молсегь быть сд’Ьлап'1> и.чъ дерева, тряп1Ш 1а1мня, 
нзъ кожи или нзъ чего угодно. Перед-ь нимъ сибнряш. став1п I. 
блюдо съ мясом'ь, олсиипу и т. п. жертвы, персдъ нимъ 1и аду 'п .
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Ц’1м1т >10 II[мV(м•VГÎ  или : :а т 1111<1К)Г1> и м . ипугр!.. («'[шмГ, Орга, г ш . 
улыо духи, кикъ ли исГ|'Г., тгиа. и на :л^млГ.. Носрсдиииамп лтясду 
этими духами п людьми Я1Ш1ЮТСЯ 1и ^ ^ м и и |^ Т1)уд11о шаманам I. 
бороться съ :«1ыми духами. Ортъ, запраиляющ1Гг по-Ьмь, могу- 
щестпеии'Ьо ихъ, только сморть сплыгЬе ого.

ИЬчпоИ ЖИ31Ш и вос1срес(!иш мертныхь не сушюстпуогь, но ио- 
К0ЙПП1П. блуждаетъ д о л т е  преия иосл-Ь сморти вг. нидЬ гЬи ]1 и 
эта гЬиь им'Ьот'Ь козможиость д’Ьлать какт. добро, такъ н зло. 
Если умиратч. остякъ, пъ его чум-Ь поддорживаюгь огонь вплоть 
до самаго ого иогребси1я. Призынаютъ шамана и вопрошаюгь его, 
гд1ь похоро1Шть покоГшика. Обыкнопснно могилы располагаются 
на позиы1ненныхъ мЪстахъ тундры. Чащо всего покойинка хоро- 
п я п . въ лодк'Ь, 0Д'Ьта]’0 въ ираздиичную одежду, завязывая лицо 
плат1Сомъ. Па саияхъ возугь покойника иа 1а 1адбище, въ могилу 
постнлаюгь олс1п.ю ш ку1)у, въ голову югадутъ табакъ, трубку п 
разную утварь, закрываютъ могилу бревнами п другими предме
тами обихода, которые предъ этимъ разламываются, чтобы сдЬ- 
лать пх’ь таюке покой1пи:амн вт. ост>иц:олгь с>гысл'Ь. Разводятъ 
огонь, р'Ьжут'ь оленей и устранваюгь родъ номинокъ. Череиа 
съ'Ьдениыхь оленей вЬнгаютъ на шесты у могилы, ломаютъ сашх, 
на которыхъ привезли покоГпппсл п расходятся по домамъ, а 
дух'ь покойшпса, невидимый для людей, иасегь стада и иаблю- 
даегь за жизнью потомства, дЬоТая имъ, смотря по обстоятель- 
стваыъ, добро или зло,

Кром'Ь остякокь, въ Западной Сибири живетъ нозиачительиое 
число само'Ьдовъ®) п вогулокь •'*). Па границ'!', со степью живуа-ь 
сибирск1е татары н киргизы )̂. Пакоиоць на .ЛлтаЬ живетъ много 
мелкихъ племеиъ, изв1'.стных'ь подъ разными назвагиями: телеу- 
тов'ь, черневскпхъ татаръ п т. п. Частьк^ это тюрки, частьн) остатки 
ко1'да-то жггеишхь зд'Ьсь самоЬдовъ, большая часть потомковъ 
которых'ь была отгГ.сиеиа иа да»;п.н1й сЬверь.

Русское иаселен1е заняло лучипя земли Сибири. Паибол’Ье 
густо оно въ степной нолосЪ, гдЪ приходится около 1 челов'Ька 
на 1 кв. версту. Западная Сибирь— 1срестьянское царство. Она не 
знала никогда кр'Ьпостиого права и, если пе считать небольшого 
ко:шчества такт, называемых!. :«1водскихъ крестьян'ь, переселен- 
ных'ь правительствомъ для рабогь на рудники и для перевозки 
почты и чшю втпсовъ, да небольшого %  ссылыилхь, то населеше 
ея представлено самостоятельно и добровольно с«‘лившимсд зд^Ьсь

1) о  шамиппхь с.м. ст. Восточная Снбм|1ь к ь  .полъ то.м1;.
2) 1’ нс. самоЬдоиъ см. « а  стр. 11 .
5) Рис. 1̂0Г)•^а см. па стр. 240.
•) 1’ пс. гпрпгишъ С1И. иа стр 2115.
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• :к-м |1'иг|;;|I)'.III , |;и||)|1Ы(1 и ||<||:(1|)||.III Г||11|||11. мн.шт. ди мюмна. 
){л ними ХЛММ.УЛП полны )».УС.С1>ИЧ1. 111)()МЫСЛ1И1М \1. ЛКРДсП, 11г1\
11(»ЛПЬ()1)'Ь, соОплотцикош. и т. п. ;{;1г 1'.мь нячалскя. :1:|С(м|ст<'. 
('иГ)при с(|Г1Стнеино кростьянамл. Рсл11]’1о:и1ыя 11]Ш'гЬс1И'тя, пкт'ь  
1;]у1’.1Юстиого прана, рсчф.утчппа и ииисл-Г.дстп!!! земольная гЬсиота 
заставляли п а т е  кр(*стьяпстно птти иъ Сибирь и ааинмат1> тамъ 
плодородная немли. Потому русокоп иасолеп1п Сибири можно раз- 
д-блить иа собстнеипо сибиря1со1п. и ноносолопъ, или, 1сакъ ихъ 
тамъ иа:шн11юп., «россоПс1Шхъ». Сибирякъ ужо многимъ отли- 
чаотся огь ]>усска1'о.

Сибирск1я села г1)омадны. Это ц'1’.лые городки болглиих’ь бре- 
веичатыхъ избъ съ тесотшми Гфышами. Дома /(ержатся чисто, въ 
Ш 1 хъ часто по и'Ьсколысу комнать, городская М('П(^и,, цв'Ьты, па 
окнахъ запап'Ьски. Сибирякъ Т.сгь хорошо и ш.егь много. Его 
село окружопо такъ Н!1;^ылаом(»й иоскотиноИ, гд-Ь за загородкой 
пасется сельсгпГ! скоп>; поля же начинаются дал(м:о за вигономъ 
а тянутся иа мнопя «ерсти. Земля до пг1сл'Ьдияго лрс^мени была ие- 
Д'Ьленгш̂ — паши, сколько хочепп>. ПерЬдко захватывались участки 
на сторон1'>, ст])оили там'ь постройку и обзаводились хозяй- 
ствомъ. -’^то называлось «заимкок». Скота у сибирятса было много. 
На Алта'Ь К1)ест1.яне 111)нручплп благородтлх'ь оленей или мара- 
ловъ и разнодя'гь ихъ ради ро1’онъ; иосл'Ьдию ежегодно про
даются по высоко!'! п'Ьн'Ь въ КитаЛ, гд11 они идуть иа лЬ- 
1С;'1рство. Н’ь Сибири не могуП) расти наиш плодоиыя деревья 
и пи яблонь, 1П1 1'рупгь, 1Ш пиптсваго сэдочка вы не уви
дите у жилища зд'Ьптяго крестьянина. Даже арбузы и ды1ш 
не усн'Ьваютъ вызрЬвать, кром'Ь как'ь нъ южныхъ окраинахъ 
Сибирн, дгиисе огородъ является рЪдкостью иъ хозяПств'Ь си- 
би])яка.

11остоянн;ш борьба съ суровой Л1)И1юдой выработала въ сиби- 
рякЪ стойкость характб]за, предпршмчивость, см'Ьтливость и прак
тичность. Отсутств1е кр'Ьпостного права п о зтш ш о  р!1звпт1.ся ш. 
немъ независимости и самостоятел1|Ности, а уедш101П1ая жизнь 
сообщила его характеру че])ты грубости и диковатости — отсюда 
ж(* отсутств1е обществ(чн1аго интереса. Молчаливая тайга отучила 
ет'о огь и'Ьснп. Соседство съ ииороддами заставило его заим
ствовать у Ш1хъ многое въ одежд'Ь, иищ-Ь и даже язык’Ь. ( ’иби- 
рякъ прост'ь и см-Ьлъ въ 0бращеи1и. Онъ чуж дъ сословиых’1. пред- 
разсудковь и сословно1'| не}1авпсти; эту посл'Ьднюю оиъ вс('ц'1и|о 
переноснг]. на чииовииковъ, отъ педобро]сачествешюстн кои», 
рыхъ ему приходилось терп'Ьть не мало. Т-Ьми же че])тами (г^т  
чаются сибирск1е казаки, поселеипые правительствомъ на юлсноП

« « и « 4 м « н I и I. II г  | |
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с ь  1а1:;ачы1мн в о Г ю гл м и  К п р о п о П с к о и  Го счч и .
И опосслы  о тл и ч а ю тся  ОГЬ (!ИГ)И])Я1;»ИП> 11»М1Ы 1К!Н) Ч1КМ'0 | 1Л(ГГ- 

носты о. Приходя и;гь к р Ь п о с т н н ч о с к и х ъ  ]’убори1Г|, они (.1тлнчаются 
м в и ь ш о й  р азви то стью  и  псЬ м н  ч е р та м » , котор1ля иалояспло на 
чРлоп'Ька н е д а в т ю  рабстпо. О ни п о э то м у  по п о л ь зу ю тся  ии ли>- 
бовью  Ш1 уважешемъ с н б п р я к о в ъ , по б'Ь гаю щ ихъ п х ъ  п а п л ы в а  п

Рно. 17 5 . Г. Томскъ па рЬрЬ Томн. глапиыЙ городь Томской 0614111111 пъ ЗападиоГ- 
Снби)>н. Нъ горолЬ упннорситстъ II тиигслтпЕ) ч'ь.

иногда дажо и ы с о л я ю щ и х с я  о т ь  н и х  !. ш .  д п к 1(1 у1’олки к])ая. «При
шла 1п. иашо ирнпольо гряппая 1’ос:(Мя, гГ.спо и ду1шю отъ ио.ч 
станонится», г о и о ])Я г ь  они. По 1 ю во с (М ы  много т])удолюГ)И1гЬе и 
тре;шЬо сибиряковъ. Они скоро поправляются н догоняюсь ио 
;;а;киточностп поел'Ьдних'ь, соли только, какъ это часто случаотсл, 
ходоки ПС. носадяп» пх'ь вт. м1'.ста, гд'Ь ])ани10 .морозы по при- 
нудягь ш^росслятьсл съ м'Ьета на мТ.сто по нискольку раз-ь. 
Благодаря земельному простору, гфостьяпск!!! иад'Ьль соста- 
влясть 1гь Западной Сибири огь 15 до 2 0  дсс., п потому въ Сн-
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•-1сииг'11> цс(11'(» |"„  ся 11а(;(М1ЧИя. П о чт ||(1|!с.см Г,с,тми игдпсц ;1я 
Л(‘/1а1о-11;11)оп()0 :)гм д (!дЬл1е: п о с 'Ь и ы  ч ( ‘[и>д.ун)Тси ел. и.-цшм 1. ди ипл- 
н а го  I^ст(^Щ(ЧI^я п и ч п ы , а  у а г Ь м ъ  поло  11о с т у 1ии ‘ Г 1. т .  д о л го л  Г.т- 
ин)Ю залож!.. ]Зольше нсего сЬюгь пшоппцу, аагЬмъ ид,уть олось 
и рожь. Съ десятины собираютъ иъ среднемъ 7 0 — 8 0  иуд. пше
ницы, въ уроягайиыо годы до 2 5 0  иуд. Зато случается, что не 
СоГ)ИраК)ГЬ и И1Р1СГ0.

ЬогатыГ[ крестьяппнъ держигь до 50 голов'ь к1)упнаго скота, 
кростьяпшгь нм Ьеп! ио мси'Ье 2 — 3 лоишдеП, столько же 

голои'ь круииаг'о скота и иЬсколько десяткопъ овоцъ. По иыгд'Ь 
у  русски.х'ь скотоводство не посигь .характера прсшысла. То^чько 
теперь начало в ь  СиГщрп разнпнаться п1)(И1лподство масла, П(  ̂
строены са:ютоиенные :1аподы. Чума и снГ)нрск:ш ячна — ; л̂о для 
:зд'1',1Ппя1’0 скота. Крупная фабрично-иаподская д'1>яте^и.ног•ть то^н.ко 
что начпнаегь нарозкдаться. Куста1)ное и1)ои;зподстно сосредото- 
чшмется на обработк'Ь дерева. 15ъ админнстратипно.м'ь отношениг 
Западная С'понрь д'Ьлнтся на 2 губерн1н; Тоболг.скую н Томскун). 
Гланпымъ 1’ородомъ иерпоП будегь Тобольскъ, сдннстпенныИ го- 
11одъ нъ ]'о с(1н, 1’Д’Ь нс'Ь ул 1П1Ы вымощены досками. Бо.1п.нгоо 
Т(|р1Ч)1)ое ;)иач(‘ше им'Ьегь го]). Тюмень. Обдо])СК71 и Иерелопъ— 
м'|-.( т.т, ССЫЛ1СН ирестуили1:онъ. Иъ ТомскоГ! 1’уберн1и — Томсиъ съ 
унпг)(Ч)С11тетомь и иолитехникумомъ, важный торго1ш!1 ]'ородъ. 
11а]1наулъ, Зм Г.шюпфскъ, .''ст1.-Каменогорс1СЬ и Б1йск'ь—города 
так-ь иа.чываемаго Ллтайскаго гориаго 0 К1)уга, важные т> 1'0 ]1ио- 
п1)омын1лешюм’ь отнои1еи1н.

К ь  ю гу о т ь  З ап ад н о й  С и б и р и  р асп о л о ж ен о  т а к ь  иалынаемо'^ 
< Л (‘П110(‘ 1'(‘Н1'ра.ть-губериаторст1!0 с ь  област^Iми Т у1)гай ск о й , Лк'лго- 
л н н с к о й  и С'емии1и а т 1П1СК0 й, а па :!анад1> о тъ  и н х ъ , на гр а п п ц Ь  
с ь  КиропеП ской 1’о сс1ей, по р. У р ;ш у — зем л я ур ал ьски х'1. ка:ш1С0пъ. 
К'|)ай э т о гь  со став л яе п ^ у ж о  ь'акъ бы  и ер еход ъ к ъ  '1'у1п;е(;таиу. 
сИ'о ца[)ство степей , н ап о м и н аю щ ее  с те п и у ю  п о л о су ] ’осг1п. Е щ е  
педаино глаьио е иаселсмме лд'Ьсь б ы л и  кир гш 1ы , которы е пред- 
ста п л я л и  по1)еходъ о тъ  кочевого  образа ж и з н и  ос1>длому, 
зе м л о д 'ктьче ско м у; си и  им-Ьли п о с т о я ш ш я  з и м о т ;и , гд Ь  ж и л и  
со С11«»имц стад ам и  во Н1)емя холод ной  зи м ы . '1'е[К‘ рь к'раГ! бы стро 
засе л я е тся  пересел ен ц ам и , при  ч е м ъ  сюда и д е п . народ ъ не то^п^ко 
и з ъ  П е ли ко р о ссш , по и н-ть с т е п и ы х ь  г у б (‘р н 1й. Пропедеииая ио 
К1)аю Ж(‘Л'Ьзиая дорога сод'ЬГю твуетъ его б ы стр о м у заселеи1ю. 
Г л м и н ы м ъ  го1>одо^гъ к р а я  я в л я е т с я  г. (^мск-ь.
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X IX . 5осточна^ Сибирь.

Къ востоку оп> Кинсея сЬверная часть Лз1и припнмарп^ со
вершенно иной обликъ. Вм'Ьсто низменности, сравнитольпо по
давно покинутой моремъ и покрытой осадками, образовавшимися 
на его дн-Ь, мы им-Ьемъ передъ собою невысокую горную страну, 
сложенную изъ иородъ самыхъ древнихъ. 1^осточ1иш Сибирь нрод- 
ставлястъ тогь уголокъ земного шара, гдЪ кора его, обнаживншсь 
и;гь-под1> водъ моря въ самыя стародавнгя времена, съ т’Ьхъ иоръ 
никогда и*} переставала быть сушею. Ее не покрываютъ осадочныя 
породы, а Г1)аниты и изверя;енныя изъ образовывающихся въ нихъ 
въ разное время трещннъ лавы, базальты и т. п. породы образуютъ

Рнс. 170 . Западный’ берсгь Енисея вблиш города Красноярска въ ЬосточноП Си
бири.

почвы этого края. Горы зд11сь не высоки. Ихъ лысыя вершины 
зопутся гольцами и главиыя н»‘ровности кр:ш происходят!! зд'Ьс!. 
или отъ опустшнй по тррщинам'ь обнп1риыхъ участковт. суши 
или огь м'Ьстныхъ провгитов'Ь. Бея восточная окраина Лз1и около 
бер(и’ов'ь моря как7э бы опустилась, и ступ(ми., создавшаяся 
такимъ об{)азомъ, носитъ назван1е горъ Становыхъ и Яблоновыхъ 
Ихъ восточный С1СЛ0ИЪ крутъ и изъ'Ьденъ долинами, западныГ! 
незаметно с;птается съ окружающею м'Ьстност!)»). Какъ сл’Ьд- 
ств1(1 такихъ же мЪстшлхъ проваловъ, является глубочайшее ш . 
св'ЬгЬ озеро 1)аГпсал'1. и друг1я 1П1зины. Если не считать мало 
изученной дуги 1^ерхоянскихт. го])ъ, настоящш горы, образован- 
1Ш Я С1СЛаД1СаМИ земно!'! коры, наблюдаются ЛИ1ИЬ !Ю ЮЖ1!0 Г| 
и восточной 01сраи1гЬ Сибири. Тако!1Ы горы Саянск1я и xребтI^



Лаимт.'м. 11.11 |"1> I пхпиД11 1111 к>| I., < 'и \и | л  \  цмп-, < ичл.ими и т  и 
и’.чмчап'кк! Г11|1Г.1 и:1 пигтшс'Г.. 11ис,г|-,дтл пцг Ш’ .«исипчп.ш синг 
(И)|)а;1(.|ц;тк“, :1д1'.с1. часты (̂̂ млотрлсмппя, 11()с.:|1> кот(>1пих1. и;1мГ,- 
пж'.тся высота м'Ьстиости. Сроди Камчатокихт> гор'ь ^(стытакггоя 
нысоки' нулкаиы. Это одииствениоо м'Ьсто «ъ Россш, гд'Ь (мцо 
есть огнедшиащ1Я горы. И.чъ иихъ особенно пысоки сопки ’) 
1Слючепс1сая, К01)яцкая, а также Авача, вершины которыхъ, од'Ьтыя 
сн'Ьгом'ь, иавергаютъ дымъ и пламя.

Сво('обра.зп!1я и отличная по строон1Ю огь ЗаиадиоГ!, Носточпая 
Сибирь ие походах па иео и по климату. Ея сЬверо-восточиыя 
части — Верхоянск!» округь—являются самыми холодными гл. 
.зимнее время м-Ьстами земного тар а . ЗдЬсь около В ер хоян ск  
лсл:игь такъ па:1ыпаемы11 п о л ю сь ') холода. П'1> январ-Ь м1>сяц'Г> 
зд'Ьсь наблюдаются мо]ю:)ы (Ч)Ы1Н(‘ шестидесяти градусовъ—68®, 
средняя температура .этог(1 м'Ьсяца около— нилсе нуля. Так1с 
морозы были бы невыносимы для челов1-.ка и я^ивотныхъ, если 
бы 0Ш1 не сопровоясдались соверп1енно тихою погодой, такъ что 
ночью ;}д11Сь моимю ходить съ зажягеииою свЬчею, но рискуя, 
что она погаснегь. 1^м'ЬстТ. съ гЬмъ воздухъ зд'Ьсь необыкновенно 
сухъ  и прозраченъ. ('амые тяжелые и холодшле слои воздуха 
держателя внизу, потому особе1пплми морозами отличаются вь 
ИосточноГ! Сибири низниы; напротив!,, вершины гольцовъ на 
и-Ьсколысо градусов ь тепл'Ье. ХолодныГг воздухъ изъ полюса 
холода медлешю раст(ч;ается во вс'Ь стороны, устремляясь, между 
прочим'!,, и къ берегу моря. Зд+.сь онь обра.зуегь сЬверо-запад- 
ный вЬтерч., такъ называемы!’! с-Ьтфо-западный муссо1гь, очень 
холодный и сухой :)ИМ!11Н !1-Ьтерь. ]}ла1’одаря !!ост<м!пству этого 
в1>тра зима даже южныхъ частей Неточной Сибири очо!!ь 
холодна и П,ладипосто1С-ь, лея:а!Ц|Г! !ючти !юдъ одно!'! тпиротой съ 
1’ имом1>, имЬегь мороз!>1 до— 120 „  моро у беро!’овъ Сибири везд'Ь 
зам(‘1)заегь. Л1-.Т0 ВТ. Восточной Сибири, на!!ротивъ, :кар1:оо. Земля, 
уд!и!ен!!!и! огь моря, сил!.но иа!'р'Ьвается и даже пъ Верхоянс!С’Ь 
наблюдается л'Ьтомъ шюгда .‘̂ О” въ г 1.!1И, !1а !1олюсЪ холода посп-Ь- 
ваю п. н Ьт;оторыс ово!ци и раступ. Д!ш:е листвен!Iич!П^е лФ.са. Къ со- 
жа !̂ .̂!I^КI :-*та высоюш т(^мпература л'Ьта не распространяется па 
побереж!.я морей ВосточноГ! Сибири. Н вь ()х0 ТС1С0 мъ и въ Япоп- 
с!сомъ моряхъ !ю бер(М’у идутъ холодный тече!пя. Î •̂.то. !̂ъ зд-Ьс!. 
дуеп> в1’.Т(‘ръ съ моря !!а супху и, !финося съ С1'о холодно!! по
верхности Х0Л0Д1П11Й тумань, сильно понижаетъ температуру л 1угн. 

Потому тнхоокеанск1Я побережья 1;}осточной Сибири соедпнякгп.

II  I I  I  I  I I  <1 и \  II I и I .  I I  I '  I .  1Г)|

») Сопками на.пл'.аютсн горы въ Сибири.
*) Точка. М'Ьсто.
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разстояши ПТ1. сЬиорпги-о 1юлв1са Ц(; иаПлюдги'гсп стпл!. ммид- 
наго климата, какъ зд'Ьсь. 11ь  устг.ях'ь Лмура и т .  Илпсратор- 
ской гавагш еще глухая таПга, тогда какъ подъ тон» я;(* широтош 
въ Европ'Ь кул!.тура пшешщы п плодоиихъ доровычп.. На остров'Ь 
СахалшгЬ, на его юягпой окопсщости, еще ость иромерат1я тундры, 
на которыхъ пасугъ 1-1>иорннх'ь олепсП; подъ тою жо шпротою у

Рпс. 177 . Пулкалъ Аппча нб.п1;п1 Потроплпловока ил Камчатскс!^! иолуострои-Ь; 2>'5 вор.
ВЫ С О Т Ы .

пас'Ь лолм1Гь '1’:1П1)ИЧ1>скам гуоер1йл, гд'Ь иылрЬиаггь втюгра;п» 
и иорсикп.

1?(1Сто'1иаи Г'иби1)ь— страна волнчаПшнхъ р-Ькъ Лз1п. Зд'Ьсъ про- 
текг1и т .  2 самыхъ длппнихъ рЬин Росс1нско11 нмпер1ц—Лмурч», 
и.м'1>ющ1111 4200  пор., н Лона—4300 ьор. Но окрашгЬ Неточной Сп- 
бирп нротокаоть р. 1*;ипсеГ1, соодпнепиая каналомъ носродствомт. ]). 
Коти съ ОГи.ю. 1’>орл начгило нъ Саянскнхъ Г(»рахт>, онъ нринн- 
мастъ сп})аиа три Тунгу:лсп, пзт. которыхъ 1}орхняя зов(тея такяго 
Лпгарою. ИослЬдняя вытокаогь пзъ ]>аПкала, краспп'ЬПшаго п 
глубочайшаго озора т .  м1р'Ь. Несмотря на то, 'п о  коды Байкала 
нрЬсния, въ ном'г., кром-Ь несмЬтнаго богатства ])ыбон(, водятся 
еще ТЮЛ01 Ш . Нь Байка-дъ съ юго-востока внадаоп> р1иса Солсш’а.
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<'||П|||»|| ,!|«'11.Ч (■ !. 11|111'П 1|;;1М11 I !|1Т11МИМ |,, ( >.114;мп|и и Л . 1ДЛЦ11М 1.
сирлк;! II Иилня'М I, с л 1-,иа. Эти 2 Г1)ом:1Диих I. р!.!.'!! т .  лрм мм. 
УСЛОШЯХТ. Г|ЫЛП Г|Ы, подобно ВолИ'з, НОЛНКИМП 1;п 11М11. 111Ц11МН |;р;т. 
По, иапра1Ш]я снон поды ш. погостспршмпый с к ок аи н ы П  льдгьми 
окоапъ, замерзшш т .  устьяхъ бол1.1иуго часть года, он'Ь оотаютел 
мало полезными для края.

Протокая «ъ в]асокпхъ красггвыхъ то с1с1ишстыхъ, то глппп- 
■стыхъ борегах'ь, они ш> ворховьяхъ искрипаются часто раньше, 
Ч'Ьмъ ипизу, гд'Ь скопаипыя Л1.дом1. поды часто застаннаются и

Рис. 17 3 . Берс'П. рЬки Шилкн; русскш  почтоиый маро.ходъ.

рыба ьъ ннхъ задыха(Угся оть недостатка иоздуха; или, изламы
вая Л0Д1,, 01гЬ разлнкалтся по туидр'Ь, чтобы замерзнуть на оя 
холодной ПОЧП+. внощ. н дать начало толнцпгь в'Ькои(И'о льда. 
В'ь ятихъ толн;ахъ находн.цн замер.^нне трупы мамонтокь, давни 
вымсрншх'ь В'Ь Спбнрн бЛНЗКИХЪ роДСТВ('ННН1,‘11ВЬ СЛОНОВ'Ь, кожа 
и мясо этнхъ труповъ сох])апнлнсь нъ иолноп св'Ьжестн. Только 
ус'1'ьо Еннсоя вт> разгар'Ь л'Г.та на н'Ьсколько нод'Ьль доступно для 
мйрск'пхт. судовъ II сн)да нр1Ь:!жаня'Ъ иногда англичане, проби
раясь Ледошпымъ оксанплгь, п провозятъ свон товары.

Моньння р'Ь1:н, какъ Мна, 11нд1П’нрка, К’олыма, носмог!»)) на 
свою судоходнос'п^, пм'Ьюгь мало значон1я для края. Гораздо 
болг.шее значон1С нмЬстъ главная арт('р1я Восточноп Сибири
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новымъ хребтомъ, сп(!тавлж'ть какъ бы ос()б1^̂  ̂ м1|)'1..
Лмуръ, посл’Ь СЛ1 ЯЮЯ 1Л ш 1К И  и Лргуни, на сло»'М 1 . громид- 

номъ протяженш грицщмаетъ массу 1)'Ькъ, изъ которыхъ наиболЪ»! 
значительны Зея, Пурея, Суш ’ири н Уссури. Въ проти шик ( Л о ж 

ность русскимъ и сибирскнмъ р-Ьканъ, Амуръ разлинас^тя но 
весною, а въ конц'Ь Л'Ьта и залнваегь на громадныя пространства 
низменныя побережья. Этимъ онъ наломинаегь р'Ьки Китая, :5а-

Рис. 179 . Зоитичиим трапяиистыя растси1я на КанчатвЬ.

гнбаясь своимъ н11:кнн.м1> т(‘Ч(1П1(\м'ь лилеко на сЬв(фъ, онъ удо- 
бепъ для судоходстиа лЬтомь, главнымъ образомъ лишь срод- 
ннмъ свон.мъ течеи1ем'1.. 1‘Л’о устье остается подъ льдами до 
мая.

Соотв-Ьтственио сурово.му климату и растотя н животныя 
Восточной Сибири приспособнлисыгь Н0рр]1ес0Н1Н) всевозможныхъ 
лишенШ. Ьерега Ледовитаго оке;ша въ Восточной Сибири по
крыты тундрами, по эти тундры во ыногихъ м Ьстахъсухи, шпсъ 
степь. Пхъ почва растрескалась и совершенно голая, только около 
трешин’ь ютятся мапвн1.к1я полярныя растеньица необыкновен
ной выносливости. Полярный мохъ и полярный Л0ЖеЧН1П{Ъ, по-
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плГмнмгтлм'!. п)Т1‘ 11и*ст11('1111т>а 11и]| и'пиими.д:! 'К мг|мч|||ги т  ми 
IЮ:1Î  н'1. — 40'̂  бо;гь сиЬгу, и на ел Ьдукпц1(1 год!. ;(,'1М1‘|1.11т г  Г|\ 
тоны, 01таявъ, распускались вь цпЬты и аахпачгипыя морссшм!, 
запя™  дозр'Ьвалн иъ плоды и прпиосшш С'Ьмепа. Под], защнтию 
скалъ ио берогам1> р'Ьчпыхъ долипъ ;шствонпнца доходить :)д1.(,ь 
до береговъ Ледовитаго океана, но она сокрадаетъ время еже- 
годнаго роста до немногихъ нед'Ьль. Она зд-Ьсь низкорослая, чахлая 
и но образу('тъ сплоченныхъ л'Ьсов1>. То.'шко значительно н)ЖнЬе 
эти л'Ьса смыкаются въ густую ненролазную тайгу, гд^Ь живые и 
мертвые и умирающ1е они образуютъ непроходимыя дебри, среди 
которыхъ едва находитъ для себя тропинку дик1й зв'Ьрь. Т'Ь же 
породы, что нъ Западной Сибири, ель, пнхта, лиственница и кодръ.

Рис. 1^^0. Чукчи— тшролиы крайниго с^всро-шн тока С||Г||||И1.

съ р-1'.дкой прнмЬсью березы, осины пли ряб1П1ы, образуют!, эту 
та1'п’у, и толысо по берегамъ р^жъ встр+>чаются зд'Ьсь луга н 
заросли Т0П0Л1!» и ивъ. Ио въ таГ1г1'. этой и по ея онугпк'!'. ра- 
ст(‘,П) великое множество краснвыхъ таежныхъ ив'Ьтовъ, 1сакихъ 
вы не увидите въ 1\)ссш. Крупные розовые п1оны, акошны, доль- 
фин1умы, разнпя лил1н, астры и гвоздики по1)ажаютъ я 1)К()отью 
щгГ.товъ и разнообраз1емь вндовъ, напоминая растительность на- 
го])ныхъ л'Ьсныхъ опунн'къ юлаю-сибирскихъ гор-ь нлн пагор- 
ныхь луговъ 1гавказа.

Спускаясь 1гь бол’Ье защищенную отъ холода область Амура, 
Ы(л, какт. въ средней Россш, нопа.ааемъ ш. область ;п1стне1гпыхъ 
л'Ьсовь. Сперва по дорогЪ изъ Забайкалья начинаетъ въ тай1"Ь по
падаться ор'Ьшннкъ, зат'Ьмъ появляется берестъ, дубь, манджур-

1) Путешествие Порденшсльда »ъ 18 7 8 — 71) году вдоль Г|ер|.>п)въ СиГшрн.
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СК1Л липы и ЯСГ1П,, .‘I лагЬМ'Ь и М Т . С Т И Ы Я  порода Л11(П'1И'1т1ЛХ1. 
доренъ и ку(ггариикоиъ: рагшыо клспы амурская спргш., ’П'р- 
тоны и ироГжовыя, бархатный дор<Ч!ЬЯ, [̂апд^курск^о ор'Ьхп и фат- 
С1Л. Вс(> это обвннаегь дпкШ амурскК’г пппоградт.. Лугоиимы 
среди л-1’.со«ъ, покрытия высокими сочными травами, болоти(;ты, 
илобилуютъ ко [̂ара [̂и и моппмн), называемыми гздЬсь гиусомч. 
Но особсшю высоки травы въ луговыхъ м'Ьстахъ, по берегамь 
Р'Ькъ. По Амуру, на Кг1Мчатк'Ь и па остро1гЬ Саха^шн'Ь травы 
выше чело1гЬка. Разныя зонтнчпыя, въ род'Ь паш ей зари, сахалин- 
СК1Я гречки и сахалипск1я таволги могугь свободно скрын съ

Рио. ] 8 1 .  Гнлянп— инородцы. насе.1яющ1е Сахалииъ и устья р’Ькъ Охотскпго моря.

головою троГпгу лошадей. Ж т о т н ы я  Восточной Сибири въ ея 
тай1'1’. и тундр-Ь тЬ же, что въ Западной, тЬ же пупшые зв'Ьри, 
та же пт1п;а, но въ Лму])скомь к 1т 'Ь  къ представнтелямъ холод- 
наго с1’1вера постепенно прпсооднняются и н)жныя породи. Тпгръ 
и фазанъ яилян>тся сосФ.дямп сЬвернаго оленя и какъ рядомъ съ 
кедром'ь зд'Ьсь растетъ внноградъ и инд'Ьйск1й лотосъ, такъ и 
среди тучт. комаровъ порхаюгь бабочки чисто тропичес1саго облика 
п птицы сос'Ьднихъ областеГ! Китая.

Иаселеню ]^осточной Сибири очень р’Ьдкое. Кром'Ь того, посл'Ь 
Тгавказа въ Росс1и нЬтъ области, въ которой оно было бы такъ 
разнообразно, какъ въ ]^осточной Сибири. Пнородцевъ зд11сь 
больше, чЬмъ русскпхъ, и во многихъ м1\стах[., какъ въ Я кут
ской об.части, русск1е пере1шмаюгь у инхт. разные обычаи н даже
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I |!111Гм)л |',1\ Л|)(М1|1ПМ1. 11;и;(*Л<*1П/'М I. ( 'цГШ]!!! ШГДО ГЧП'Г.Ч'И, |1|Л1П.||-
и о н ь  и :!1г1)1н).:1оно1П., 1[!1С0ЛЯ1)птх'1. .1т1'>с;1 н о с т ч п а п »  11(1(]1ЧР1м ;|.)|. 
На 1ср;ип1ом'1. ]юст(»к'Ь Сибири ж кнугь 1:1фЛ1еи, ч.у1:чи и 1с;1МЧ!1- 
лалы, л на ( 'ах;иш111'> п кь усп .ях1. р'Ьгл, Охотскаго моря—глляки. 
Гла»и(№ нанят!!! .этпх'Ь народот, — рыбная ловля, хотя чукчи 
(аш1ман)тся еще олон<‘ьодство.мт> и ихгЬсч'Ъ съ 1самчада.иам11 охотою. 
1^ыба I !  друг1я М(1рск1я жнвотныя даксгь гнляку все нообходи- 
моо. П;гь рыбьихъ ипсур1> 1ссты и горбуши о т .  дажо ни.отъ 
с.еб’Ь ненр(1М01«10мукю деж ду, которую натЬвасп. по время ловли. 
Прочее время оин пр(!ди0 читаи)т'[. носить кита{1скаго покроя 
кофты. Едниствешюе домашнее животное у гп. шка собака, которыхъ 
они впрягаютъ цугомъ по и'Ьскольку па1п. въ свои сани, и пере- 
•1>Г(Жаютъ сами и перевонягь свои товары. /Кинуть гиляки въ де- 
ровяниыхь крыгыхь корои), устр0»!иныхы1а св!ШХ7,, бревенчатыхъ 
срубахъ, бе;л. ок<1ИЪ п съ отверст1емъ няве[)ху для выхода 
дыма, так’ь клкгь иечей у нихъ н1\гь, а иа убптомъ глдною м ЬсгЬ 
среди иола устраивается очагь, на которомъ и готовяп> и1Ш1у. 
Соленая рыба— 1'лавиая пища гиляка. Впрочемъ, онъ не прочь по
охотиться даже на такого зв'Ьря, какъ медв'Ьдь. Какъ гиляки, 
таш . н Мчввуиие съ ними по сос'Ьдству иа о. Сахалии-Ь аПны ’). 
питаютъ къ .медв-Ьдю суев'ЬриыП страхъ, считая его уми-Ье и 
сильи'Ье челов'Ь1«1. Убпвъ медв'1>.ля, 01ш и;шиияк)тся передъ его 
т])упомъ, у 1гЬ1)ЯЯ, что убили его но ошиб1сЬ, пли что его убили 
руссиле. Часто его тру1гь даже не вносятъ обычиымъ путемъ вь  
:кнлье. Черепа медвФ.дей хранятъ на палкахъ передъ жильемъ, 
чтибы духъ  убптаго зв'Ьря охранялъ селеше отъ врага; часто 
молодыхь медв'Ьжатъ воспнтываюгь въ особой !и'Ьтк'Ь па убой, 
чтобы духъ убптаго, по восиитанпаго людьми зв'Ьря ста„'п. доб- 
рымъ геи1емь поселка. Чукчи кр'Ьпче н воинстпени’Ье 1Л1ЛЯК01гь, 
по 1Г1. бытовомь и нравственномт, отноп1енп1 01ш стоять ниже. У 
пихъ жилье— К(рта, обтянутая оленьими ш ку1)ами, внутри кото
рой находится родъ полога, въ которо.мъ ютится въ т+.спогЬ и 
гря:1Н семья чукчи. У чукотскихь Ж(*НЩ 1Ш Ъ еще сохрагался 
обычай татуировать, т.-е. расцарапывать ра;(иыми рисун1:а.чи 
гЬ.ю. нпхъ еще есть обычай въ голодные годы убивап. дЪ- 
тей II стариков!, или кончать ягизиь самоуб1нствомъ. Чукчи, 
хотя платятъ ]>усскому правительству подать, но управляются 
самостоятельно и потому па;шваются иосове])шеш1оподдан- 
пыми.

1) ЛЙ11Ы рис. см. статью -Япоигя. пъ отд. странов+.дЬшя.
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Глапиую массу инородцсмгь И(1С,ТОЧ11(>-1Ч1<'И1|и-К(1Й Т а Ш И  г , т ы -  

пляютъ народы мапджурсюи’о племени, 1)()дстт‘11тл^ кирсппим!. 
жителямъ сосЪдней Мапджурш.Сообразно;^а1шт^я^п. л на1г1'.ч1ям I.. 
эти пароды носятъ различныя н;и)ван1я; такъ лЬешие пх1лмт141 
крайпяго иостогса СиГж])и аонутся гош.даыи и 01)очопамп, иа с'Ьие1гГ. 
жнвутъ ююц'нры, происхождение которыхъ впрочемь точно ш'- 
изв'Ьстно. Больш ая же часть пародот> ятогс племени итг!-,-

Рвс. 182 . Орочпны— идиродцы Восточной Сибири, хаиджурскиго племони.

стны ПОД-1, нменемъ тунгу.ювъ. Туигузы—веселый, общительный 
иародъ, прирожденные охит1П1ки и оленеводы. Как'ь у всЬхъ аЛ- 
верныхъ жителей, ихъ одежда состоитъ из-ь прокопчеиныхъ 
т к у р ъ  и спшта въ вид11 ф1)ака с ь  нагрудникомь. Обувь ихъ 
сходна съ якутскою. ^К]П1угъ они въ диоякаго 1>ода шалашахъ: 
1’Ьт1ШХ'ь, легко переиосимыхъ и неревозимыхъ па саияхъ, состоя- 

щ ихъ изъ жо1)дей, обтягиваемыхь оленьими нпсурамн, и зимнихъ, 
оол'Ье устойчивыхь па столбахъ; 1гь середин!! нишаша устроеш. 
очагъ, а по бокамъ рядъ 1самеръ изъ ш курь, плотно закрываю-



ПЦ1ХП1: ПХОД1. |||> нихь |)Г||т1Ц1'111. ю. ичаг^. ! >| пм1.г|а |Л)| пш н' 
: 1гП . '1Чи1 .\:п.1 1ИМ1(»("11Д.'111И1Л 1. <М т .ии»|'р)1п .  ч и г ш  м1.
пл'п. СИОН стоянки 1п> ааписимогги оть ихоти, |;ип>||;п1
ЯНЛЯОТСЯ 1’Л<‘1Н11̂ М'Ь :ЩНЯТ10МЪ мужчины. }1ймПЦИН11 СМ1»Т1)НГ1. :1;1 
оленями и в(;дотъ все хозяйство. Хотя тунгусы и считаются нр.ч- 
пославными, но пъ сущности, подобно болг.нтпству якутокъ и 
другнхъ сЬверпыхъ пнородцев'ь Восточной Снбирн, остаются прн- 
в(‘])жепцамн своой древней шаманской в'Ьры. Они в'Ьрягь во мно
жество иевиднмыхъ духовъ, управляюншхъ сплами природи, и 
прнгшсываюгь всЬ бол'Ьзни вселен т злыхъ духовъ в'Ь гЬло че- 
лов'Ька. Для изгнан1я этпхъ духов'ь и для узнавагай будутаго  
они обращаются къ особымъ колдунамъ— шамапамъ, которые, по 
мн1иню ихъ, одтш ум'Ьютъ бес’Ьдовать ст. духами. Шаманы носягь 
особыя одежды, обшнтыя бубенчнкггми, 1:огтями хнщныхт. ж1гвот- 
ныхъ и другими странными нм’Ьюпшми религ1озное значете 
предметами. Польшей бубенъ— ]1еобходим;ш принадлелгност!. ша
мана. Онъ уда1)яетъ въ него, то приближая колотушку къ Ц|‘нтру, 
то уда.тял оть него, что засташгяетъ его нздават!. звуки; самч. 
же иер1>/п«) пляшетъ дишй танецъ, доводящ1й его до изетупле- 
н1я. Падая 1гь изиеможсп1и па землю, оиъ пздаггь несня:!нии 
фразы, толкуемыя, какъ пророчество духовъ или кагсъ закл1П1а- 
Н1Я ПроТ]1ВТ. бол'Ьзни, вс»\1нвшейся въ больного.

Область р. Лены населена якутами. Якуты и по языку и но 
П1К)НСХождеппо сродны съ кочун)щими въ ТуркестанЬ киргизами. 
11(1До6по ки1)гизамъ, ош1 когда-то вели чисто - кочевой обра;п. 
жизни въ степяхъ, по, продв1П’аясь да^гЬе въ глубь тайги, они 
во многомъ должны были изм1-.иять своимтэ обычаямъ. Пз'ь жн- 
вотныхь они разводятъ кшерь толт.ко иизкорослун) породу ко- 
ров'ь да маленькихъ якутскихъ лошадокъ. Д^ш т1-,х1. и для 
Д1)угих'1, имъ приходится запасат!. на зиму сЬно, таш. какъ на 
подможном'ь К01)М'Ь, какъвъ степи, перпопачальноП ихъ роди1гЬ, 
они оупюстпоиать пе могутъ. Т'Ьмъ не ме1гЬе якуты не остаются 
жить п’ктые годы па м1>сгЬ. При наступлепш таяи1я с1гЬго1п. 
ОМИ покпдают’ь травятю тыя р'Ьчныя долины, гд'Ь они строяп. 
свои лсилппца и пе1)екочевывав)ГЬ 1гь горы, гд'Ь яншугь въ шала
шах ь ДО поздпяго л'Ьта, чтобы тогда опять вериутг.ся въ эти 
долши^. Т у гь  якутскиг юрты им Ьють вид'ь деревлиныхъ избт. съ 
па1слопешпами, кверху сходящимися, сгЬиами. Печей въ пихь иЬтъ, 
а но1'1н^ипгЬ устроен!, очагъ съ деревянной) вытяжною т1)убон); 
по с/Н'.нам'ь шпрогая нары съ пологош., направо для мужчииь,  
нал'Ьво для женщшп.. Уд'Ьсь снять якуты. Чтобы не страдать 
от'ьнас'Ькомыхъ.ги'Ьздящихсявьодежд'Ь, они спять ночью го.пае. 
повернувн]ись ногами д р уп . къ другу, оставляя на л ими.

Лародадя Эяг;лиопо11л. Т. VI. '1 I
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1;|Ц)<1Т1:!с 1:о-;1с:ип.п‘ ттаны , ис хп.тптиш*'- и ,к* ко.'Н'.п !.. <><'мач11у1(1 я;г 
одежду лкути лриготонллкпч. и:уь м'Ьха, при чс.м1, ||ц;|;|ц|л 1)Д1'.;|;лн 
шыггся шерстью вииз-ь, а наружная пюрстьи ннсрхь. На г1.ло 
над'Ьваюп. м1>ховой кафташ. «сопъ>, а попорх'ь ого писяп. гяпкж» 
та1сь наливаемую «кухлянку» нлп «даху>. Иа ноги па,т1'«иаи1Т1. мТ.- 
хонне сапога— «торбасы», на голову— м'Ьховун) ш апку с'ь н аунти- 
1а1мп. Пища якута, глапнымъ о01)а;юм'ь, молочная, состонть и.ть 
моло1са II масла, которой въ ])астоплешюмъ состояшн является

1’ нс. 183. Туигузы —иноролцы Цистичиой С'1|С11|1и, маиджхрскап) 11л<‘меии.

излюбленнымъ наниткомъ якута. Якуты сохраш1ли родовое уст
ройство, и отоцъ-хозяинъ нм'Ьетъ иеограннчошую власть въ сем1.'Ь. 
11а югЬ якуты ностсиешю начинаюгь перенимать огь русскихъ 
аемлед1ипе, на сйвер-Ь охотятся и за!шмаются рыбною ловлею, но 
ни К'1. тому 1П1 КЪ ДруГОМу ОСОбоН ЛЮбВИ ОНИ не питаюгь. Якуты — 
очень способный народа, они легко усвонваютъ 1'рамоту и д1-.- 
лаю п, больипе усп'Ьхи въ математикЬ и другихъ наукахъ. 0ш 1 
постепенно захватываюгь въ свои руки торговлю края, охотно 
роднятс.я съ руссш ш и, которые настолько сблиям1ются съ як у
тами, что иеренимаютъ отъ посл-Ьднихъ мнопе обычаи, даже и 
языкь. Иъ характер'Ь якутовъ много д-Ътсхсах’о. Они веселы, беа-
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роЛ1> т 'р и к п 'ь  шамамы.

Подобноякутам'1), рсш ю стш лхт с.котоиодимч л и (•урш и;
жиия ИЯ самомъ К1гЬ крал иъ и!1и:1(псаль'|1, опп 11м1\|иг1. (м1,ц. 
ии^о ра:п1ообр!1.и(‘ домагпиихъ жнпотиыхъ. 1^урл'гы .у11:«м1:к'Т1)Я1Ц1<‘ 
монголы и, подобно МОПГОЛНМЪ ЦСПТр1и!П.И0Г1 Л.'ИН, И|'1101г1.̂  
ду»|'Г1. ламайскун) в1'.ру. Х алап>, бумажный плп НI('^псоныГ  ̂ .ч1>
Т0М1. ]| опчинныГг зимою, запиицает-ь гЬло бурлта, ]ч»лоиу е ю
нрнкрыиаогь ш а т с а  съ заостретю И  тульсИ п  раснтрснны м  I ,  

КШ'рху 01С0 ЛЫН1('М'Ь. } 1С(ЧПЦПИЫ НОСЛГЬ СПО(!ОбраЗНЫЛ ГОЛОННОН 
убор'ь съ соребряными н бархатными укрантен1лми. Пнищ у бу- 
рягь, какъ у кочопниконт., молочнал, н, ка1съ монголы, онн гонять  
нзъ нрсжиснтаго молока хмсльныП напитокъ— водку араку. Кшс!.
II мспп’олы, они пьютъ клрпнчныП ча!1 съ  мукою, масломъ л СОЛЬН). 
Нуряты, г:;г1П. и Я1суты, постепенно пероходять къ зпмлод’Ьл1ю и 
ж н и угь уж о но хгь ннииппахъ, а нъ 8 -угольны хъ дороияпиыхь 
юртах 1> бо:гь 01С0 нъ, съ  1{иакилгь отверст1омъ пм’Ьсто днерл. П1 - 
сколько таклх1> ю р п . образують у л у с ъ  —  бурятскую  до.роннн». 
Толысо на л’Ьто буряты переселяются В'1. Л'Ьтллкл —  войлочлыя 
юрты. Пирочем ь, МЛ0Г10 буряты совсЬм'г^ перенши къ земли'Д'Ьл1н1, 
бросили перекочевки и их’ь деревни мило отличаются огь р ус
ских!.. 11уряты — веселыГ1, гостопр1Нмный ииродт., заботянийся о 
свои м . б'Ьдшпсахъ, по вм ЬсгЬ С'ь гЬ м ъ грубыГг, мстительный, 
скрытный и подозрительный.

1*усск()(! население 1п> Восточной Сибири сильно выродилось, 
благодаря см!>п1еи1Ю съ лнородцами. Оно 1П1же ростомт>, им’Ьегь 
бол1.тен) частью монгольскгя черты и лспорч(мп1Ый языкъ. Кром'Ь 
добропольныхт. посел(Ч1цевъ, зд’Ьсь встрЬчается много ссыл1.пыхъ, 
а по Лмуру поселены казаки. По русск1е с0л ьс1с1е житолш Вос
точной ( ’ибирн не отличаются ли культурностью пн зажиточ- 
ност1>И1, больптнстио пролзводигь впечатл'Ьп1(5 одичалости, огру- 
б'ктости и культурпаго упадка. Пыгодно отличаются такъ назы
ваемые семейск1о или потомки не см Ьшивапшпхся съ туземцами 
старообрядцевь и пов'ЫИп1е переселенцы лзъ Росс1и па А м урън  
У ссур1йск1й край. Папротит., первые его насельники обыкношмпю 
П(федаюг1. всю тяжелую работу арелдаторалгь ихъ земли, такъ 
па;1ываемымъ маизам'ь, или выходпамъ ить Маиджурш. Сами они 
преданы праздности, пьянству и распутству, живя б'ЬдноП, ли1н«ч1- 
ной всякнхь удобств!., жизнью. Кром!^ того, и'Ькоторую роль въ 
1к)сточн()й Сибири им 'Ьнт, и ссыльные поселенцы. Нольнииг часть 
ссылаемых'ь ш. Сибирь ж н веп . въ Восточной Сибщ)и. По пемно- 
г1е изъ ннхт. обзаводятся хозяйствомъ и остаются тамъ надолго.

24*
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Г.м.11Ы11т 1СТ110 слузкмп. П1> риГиппиких!., иниимишсм (')|м.дяж11П- 
ч(1стпомъ НЛП стромится вернуться па родину.

восточная Сибирь славится споими горными богатсгппми. МКл- 
пыя, соробро-сшищовыя, жел’Ьзиыя руды и камепиыН уголь об-|-,- 
щаюп^ ея промышлепиости богатую будущность. Сибирск1я го1)ы 
богаты графнтомъ. Недостатокъ рабочнхъ рук'ь и хорошпхъ путеЛ 
сообщсшй сильно тормозятъ развит1в гориаго д-Ьла. Тспорь, когда 
провели чорезъ всю Сибирь жолЪаную дорогу, промышленность 
и торговля Сибири должна оживиться. До сихъ же поръ глав- 
ны(1 мотгшл-ь, вывозимый изъ Восточной Сибири, был-ь золото.

Рис. 18 4 . Торгооии п ор п . В.чадшюстокъ и его йухто.

Г)ОЛ'Ье 50.000 чад. заняты его добыван1омъ. Золото способствовало 
иакоплсн1Ю громадныхъ частныхъ богатствъ, но самимъ рабочимъ 
оно пртгоситъ мало пользы. Добытыя деньги скоро проматы
ваются и пр0 }кивак>тся, а немногие, возвращающ1ося съ достаткомь 
гх'фатно ч(фез'ь тайгу, люди, такъ называемые горбачи, часто д'К- 
лак»тся ж(1ртвами грабител(^й, и весной, когда стаегь С1гЬ1'ъ, покры
вающей почву тайги, на иеГ1 находяп! во множествЬ трупы этпхъ 
н1‘счастних'ь. Ц-ЬшпаГ! пуннюй зв'Ьрь Сиби])и п(^чтп истребленъ. 
'1'о же можно сказать и о морском'ь зв-Ьр!'., хотя живущ1е ни 
Шаитарскихъ островахъ котики и охраняются п1)авительствомъ. 
1’ыболовство сохранило промысловыГ! характеръ только въ устьяхъ 
||Г.1Ст.. Л-Ьса истребляются самымъ безпоп1адиым7. образомъ. Фа- 
01)ичн:и1 промытлеиность едва начинаегь зарождаться и потому



Г>П1'111>|111П1 < ' | |Ь | | | | | ,  Ь , |; | | 'и  Д . | |1 т Л | |.|11||| 11)1 ПИи.щ ПИ) ШГ |( || X |, | |  | |н и
("Грнииыч 1> тисирищ.. м1лп, II ||11.||.:1,у||>’||'л иГли-щсш и лтшгмп  
<|И11)М1̂  Плядиносижа.

П’Ь административномъ отпошонш Сибир!. дЬлитол на гуГк^рм!!!: 
1мп1сеПскую и Иркутскую, составляющ1я сроднюю СиПирь и обла
сти: Якутскую, ^Забайкальскую, Амурскую и Примо1)скую. Цеи- 
тромъ управлеюя этихъ губсрнШ и област<зй служатъ сл'Ьдую- 
1ц1е города: 1гь Енисейской губерн1И г. Красноярскъ, въ Иркут-

Рнс. 18 5 . Гиллки —  тюремные иа^гзиратслм на Сахш иик.

с ю )('1 губ. Г. Иркутскъ, нъ Якутской обл. Г. Якутскъ, въ За- 
ба111:альской обл. г. Чита, въ Амурской области 1\ Влагов'Ь- 
щспскь и въ Приморской обл. г. Хабаровскъ. Кром'Ь того, боль- 
пю(‘ ;зиачеи1(>, какъ торговый поргь, нм'Ьетт. г. Владивосто1гь. 
Нз-Ь другихт, торговыхъ пуиктовъ выделяются Ср-Ьтенскъ и 
Ииколаевскъ на АмурЬ, Петропавловскъ па Камчатк'Ь. Кром'Ь 
Владивосто1са, вс'Ь эти города плохо укр'Ьплены и имЬюгь неболь
шое иаселозпе. Нообще р'Ьдкость пасрлен1я и малочисленпость 
русскихъ д'Ьлаютъ Восточную Сибирь краемъ наимен’Ье ])ус- 
скимъ изъ вс'Ьхъ а.з1атскихъ окраинъ; въ дсбряхъ Л'Ьсовъ мноше 
пиородцы, какъ, напр., орочи, гиляки, чукчи, даже не знаюгь хо-
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ропгенько, кого считать своими хозяевами: русскихъ или ближай- 
шихъ сосЬдей—кйтайцевъ и америкаицевъ.

Къ Восточной Сибири относится такгке и оотровъ Сахалинъ 
съ г. Александровскомъ. Южная половина его теперь принадле- 
житъ японцамъ. Въ  этой половин'Ь возможно было замлед'Ьл1е, 
скотоводство, а туземное населен1ё, бородатые айны, налавливали 
массу рыбы й морской капусты. ОЬверная часть острова обла- 
даетъ суровы'мъ холодным:ъ климатомъ. Особенно холодно л’Ьто, 
когда съ сЪвера къ берегу прибиваетъ массу льда. Д ля земле- 
д'Ьлш зд'Ьсь мало удобствъ. Островъ служилъ м'Ьстомъ для ссылки

••■А? • .

Рис. 186. Г. Х абаровскъ на р. Амур-Ь— главный городъ Приморской области.

преступпиковъ—теперь ж е только залежи каменнаго угля и нефть 
могутъ привлекать сюда жителей. Коренное населен1е сЪвернаго 
Сахалина состоитъ изъ гиляковъ, орочей и небольшого числа тун- 
гузовъ. Ш а н т а р с к 1 е  острова славятся обил1емъ котиковъ.

Вся остальная Сибирь и друг1е острова Ледовитаго моря 
представляютъ изъ себя необозримую пустыню.

Восточная Сибирь соединена съ Европейской Росс1ею лин1ею 
железной дороги, идущей черезъ Иркутскъ и Хабаровскъ на 
Владивостокъ. Къ этой лиши подходитъ лин1я Манджурской же- 
л’Ьзной дороги, соединяющей Сибирь съ берегами Желтаго моря 
и Китаемъ. Значительная часть товаровъ изъ Китая, особенно 
чаГ1 и шелкъ, идутъ, однако, кахсъ и прежде, черезъ Кяхту.
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X X . Т^рксстанъ и Степное генералъггубернаторство.

На югъ отъ западной Сибири, на востокъ отъ Касп1йскаго 
моря раскинулась громадная равнина—низменнссть Туранская 
или Арало-КаснШская. Ближайш1я къ Касп1йскому морю части 
этой низменности лежатъ нилге уровня Чернаго моря на 12  са
женей. Отсюда во всЬ стороны местность полого и постепенно 
повышается, но въ общемъ Туркестанская равнина п]>едотавля- 
етъ какъ бы большую котловину въ середин^ ,Европейско-Аз1- 
атскаго материка ’). Котловина эта была н'Ькогда выполнена во
дами моря сперва обширнаго, заполнявшаго весь центръ и сЁверо- 
западъ Азш, потомъ, по м'Ьр'Ь того, какъ поднимались средне- 
аз1атсшя горы, море это все сокращало свои размеры и усыхало, 
оставивъ намъ въ насл'Ьд1е озера Касп1йское, Аральское и Бал- 
хаш ъ. И эти озера постепенно усыхаютъ, оставляя вокругъ себя 
обширныя пространства солонцовъ, соленыхъ грязей или хаковъ, 
и мелюя озера съ самосадочной солью. Усыхан1ю этого древняго 
морского дна сод'Ьйствуетъ и современный его климатъ. Въ  Тур- 
кестан'Ь во всЬ времена года господствуетъ с.-в. в’Ьтры, прино- 
сяш,1е холодъ и сухость, такъ какъ они дуютъ изъ страны бо- 
л ’Ье холодной въ бол'Ье теплую. Дуновеше ихъ сушитъ почву, 
испаряя массу водъ съ ея поверхности. Зимою эти в'Ьтры при- 
носятъ стуж у и въ Мерв'Ъ, напр., лежаш;емъ подъ тою же широ
тою, гд'Ь въ ЕвропЬ не знаютъ зимы, бываетъ иногда до — 1 8“ 
мороза. Л'Ьтомъ, напротивъ, въ затишье почва нагр’Ьвается не
обыкновенно сильно и въ пескахъ южныхъ частей края наблю
дали температуры до 50“ Р. въ т'Ьни. Средняя температура янва
ря на нисколько градусовъ ниже 0“, средняя 1юля достигаетъ 30“. 
Годовое количество осадковъ не превышаетъ 150 миллиметровъ. 
Такимъ образомъ Туркестанъ обладаетъ климатомъ континенталь- 
нымъ съ большими крайностями температуры и господствую- 
ш,ими сухими с.-в. в’Ьтрами. Тамъ, гд'Ь горы, какъ это наблюдаютъ 
на восток'Ь, защищаютъ край отъ этихъ в'Ьтровъ, онъ теплее, 
влажн'Ье и ровнее. Наибольшихъ же крайностей онъ достигаетъ 
между Касп1емъ и Араломъ, гд'Ь можно поперем'Ьнно испытывать 
зимой стуж у Архангельска, а Л'Ьтомъ жару и сухость Египта.

Самое испарен1е и б'Ьдность дождями и сн'Ьгомъ заставляетъ 
р^ки Туркестана б'Ьдн'Ьть водою, по м'Ьр'Ь того, какъ он'Ь углуб
ляются къ центру равнины. Большинство мелкихъ р'Ьчекъ изся-

1) НигдЬ поверхность равинны не поднимается выше 10 0  саженъ, самая выеокал 
часть ея— плато Усть-Уртъ между КаспЯокнмъ и Аральскимъ озерами.
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каетъ, не дотекая до тЪхъ озеръ, куда он'Ь направлялись. Соле*- 
ныя болота, заросш1я камышами, и солонцы, богатые глауберо
вой солью,,обозначаютъ м'Ьсто, гд^ пропадаетъ ихъ течете. Чаще 
ОН’Ь исчезаютъ въ сыпучихъ пескахъ. Пески эти не всегда р'Ьч- 
ного, .наноснаго происхождешя. Часто вЬтеръ, выдувая изъ почвы 
мелк1я частицы и унося ихъ въ вид’Ь пыли, нагромождаетъ вы
дутый изъ земли песокъ въвид'Ь бугровъ полулунной формы, такъ 
называемыхъ бархановъ, которые, какъ армш солдатъ, передви
гаются по пустын-Ь, засыпая часто плодородный местности. Такъ, 
они засыпали въ Бухар'Ь городъ Кара-Куль, славившШся своими

Рис. 18 7 . Пустыня Кызылъ-Кумъ съ волнистыми скоплешямп несковъ, напоминающими.
волны моря.

мерлушками каракулями. Барханы сливаются зат'Ьмъ въ волнистыя 
скоплен1я песковъ, подобный песчанымъ морямъ, всхолмленнымъ 
бурею. Так1я скопленхя песковъ занимаютъ въ Туркестан'Ь гро
мадный пространства и носятъ особыя назван1я. Различаютъ 
пески Кара-кумъ, Кызылъ-кумъ, Акъ-кумъ, Муюнъ-кумъ и др. 
Среди песковъ часто наблюдаютъ похож1я на высохш1я озера 
пространства съ ровной, лишенной растительности, твердой, какъ 
наркетъ, почвою, это такъ называемые такыры. Ихъ грунтъ образо
вался изъ тончайшей пыли, склеенной солью,.отложившейся здЬсь 
въ то время, когда эти низины наполнялись дождевою водою. Те
перь только въ жарк1е дни марево д'блаетъ ихъ похожими на 
озера. Такимъ образомъ солонцы, сыпуч1е пески съ такырами к



пространства сухой глинистой поверхности—когда-то бывшаго 
морского дна, характеризуютъ почву Туркестанской равнины. 
Лиш ь по окраинамъ ея, около горъ, залегаютъ толщи желто-бу
рой совершенно однородной глины, такъ называемаго желтозема 
И.Т1И лёсса, почвы, образовавшейся изъ пыли, приносимой сюда 
дождями и в'Ьтрами. Эту почву, орошая ее искусственно, и обраба- 
тываютъ туземцы подъ свои поля.

Арало-КаспШская котловина отд'Ьляется отъ Сибири певысо- 
кимъ Арало-Иртышскимъ водоразд’Ьломъ, напротивъ, съ юга и 
востока ее обрамляютъ, возвышающ1яся почти непосредственно 
съ самой степи, высоюя горныя страны. Къ югу отъ Алтай- 
С 1ш хъ, относимыхъ обыкновенно къ Сибири, горъ зд'Ьсь воз
дымаются Тарбагатай и Семир^ЬченскШ Алатау. Отд-Ьленный отъ 
посл'Ьдняго широкими долинами, составляюш;ими Джунгарск1й 
проходъ, высится Т я н ь - Ш а н ь ,  пред став ляющШ сложную си
стему горныхъ хребтовъ, изъ коихъ наибол’Ье изв'Ьстны: Заилш- 
{'К1й Алатау, Кунгей, Терскей и Кокъ-Ш алъ-Тау на с.-в. и Кара- 
Т ау и Александровск1й хребетъ на западф. Главная вершина 
горъ Тянь-Ш анскихъ Ханъ-Тенгри (7320 метровъ) является вмЪ- 
(!т^ съ т'Ьмъ и высочайшею вершиною въ Россшской Импер1и. 
Къ югу отъ Тянь-Ш аня высятся горы Туркестанская, Заалай- 
сш я, Алайсшя (главная вершина—пикъ Кауфмана), и П а м и р ъ  
или крыша м1ра. Съ юга нашъ край ограниченъ отрогами Гинду
Куш а и горами северной Персш — Копетъ-Дагомъ. Тянь-Шань, 
Памиръ и Алай самыя высошя горныя страны Россш. Это ц’Ьлый 
М1ръ хребтовъ, подобныхъ Кавказу. Вершины ихъ главныхъ 
хребтовъ од-Ьты в'Ьчпыми сн'Ьгами. Съ нихъ спускаются громад
ные ледники, дающ1е начало мош,нымъ горнымъ р'Ъкамъ, про- 
рываюш,имъ себ'Ь глубоюя, напоминающ1я пропасти, ущ елья, по 
которымъ съ ревомъ и шумомъ он'Ь выб'Ьгаютъ на равнину. ВсЬ 
главныя р-Ьки Туркестана берутъ начало въ высокихъ горахъ и 
ледникахъ. Ихъ теченхе поэтому быстро и потому то туземцамъ 
и удобно отводить ихъ воду по каналамъ для орошенхя своихъ 
полей.

Горы Туркестана б'Ьдны л’Ьсами. Это степныя пастбищныя 
горы. Обыкновенно лишь па сЬверныхъ склонахъ подъ снеговыми 
вершинами наблюдаются на незначительной высотЪ полосы де- 
ревьевъ. Наверху это по большей части ель, ниже лиственныя 
породы, особенно яблоня, дишй абрикосъ, ясень, берестъ, а юж- 
н-]̂ е—кленъ. На бол'Ье южныхъ хребтахъ встр'Ьчаются и высок1е 
можжевельники. Но обыкновенно горы покрыты травянистою ра
стительностью, похожею на наш у степную, и эта степь идетъ вы
соко до снеговой лиши, смешиваясь тамъ съ красивыми цв-Ьтами
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нагорныхъ альп1йскихъ луговъ. На Туркестанскихъ горахъ н'Ьтъ 
рододендроновъ Кавказа, но зато въ изобил1и растутъ сишя ген- 
ц]'аны и бархатные б^лые эдельвейсы альп1йскихъ высотъ. Т у
земцы широко пользуются этими пастбищами для своихъ стадъ. 
Тянь-Шань изобилуетъ высокими нагор1ями, такъ называемыми 
сыртами, съ прекрасными пастбищами. Киргизы загопяютъ свои 
стада съ нихъ на громадный высоты и даже зимою они пасутъ 
нхъ выше облаковъ. Когда внизу свир’Ьпствуютъ сн'Ьжные бу
раны, зд-Ьсь наверху гр-Ьетъ солнце и животныя легко достаютъ. 
себ'Ь подножный кормъ.

Сн'Ьга наверху и темные л'Ьса на сЬверныхъ склонахъ дЬла- 
ютъ горные виды бол'Ье пестрыми, цветистыми, ч^мъ въ Европ^. 
Бурые южные выжженные солнцемъ степные склоны от^няются зе
ленью сЬверныхъ пастбищъ и л ^ с о б ъ  и  не даромъ большинству 
хребтовъ дають киргизы название Ала-Тау—п’Ь п я горы. Горы Тур
кестана богаты своеобразными животными. Въ  ихъ л^сахъ попа
дается хищный барсъ, а на горныхъ пастбищахъ пасутся архары 
или крупные бараны съ громадными, какъ колеса, рогами и 
каменные козлы. Сурки водятся тысячами на нагорныхъ пастби
щ ахъ, куда забЬгаютъ и мнопе жители степей. Стада домаш- 
нихъ животныхъ пасутся зд'Ьсь на громадныхъ высотахъ. Для 
перехода на юяшый склонъ горной страны ведутъ главные пере
валы Тянь-Ш аня Музартъ и Бедель, они особенно съ южной 
стороны круты, од'Ьты сн^гомь и лежатъ на громадной высотЪ 
4600 метровъ.

Только самыя больш1я р'Ьки края,—изъ нихъ наиболЬе изве
стны Сыръ-Дарья и Аму-Дарья, впадающ1Я въ Аральское море и 
рЪка Или, впадающая въ озеро Балхаш ъ,—достигаютъ централь- 
иыхъ водоемовъ. Д руг1я,— между ними т а т я  больш1я р'Ьки, какъ 
Мургабъ, Ч у и Зарявш анъ,— исчезаютъ въ пустын-Ь. Только по 
берегамъ этихъ рЪкъ встречаются заросли густы хъ камышей и 
разбросанныя деревья ивы, разнолистнаго тополя, дикой маслины, 
ДЖИДДЫ, кусты гребенщика и похожаго на желтую акащю, но съ 
розовыми цветами, чингиля. Здесь въ камышахъ можно встретить 
еще дикихъ кабановъ, свирепаго туркестанскаго тигра и мно:йе- 
ство болотной птицы: утокъ, лебедей, гусей и т. д. Остальныя 
части края мертвенны и безжизненны. Солонцы тянутся на 
десятки верстъ, голые ровные, какъ степь, точно снегомъ посы
панные солью. Какъ кочки на болоте, возвышаются среди нихъ 
бугры низкорослыхъ солянокъ, черные большую часть.года, лишь 
во вторую половину лета развивающ1я коротюя веточки съ 
жирными круглыми, какъ червячки, листиками, которые морозъ 
расцветить во все цвета радуги, превративъ солонецъ въ подоб1е
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пестраго турецкаго ковра. Ранней весною степь покрываютъ 
ковры красиво цв'Ьтущихъ тюльпановъ' и другихъ лукович- 
пыхъ растешй, красивыхъ листьевъ ревеня и содержащихъ 
эеирныя масла зонтичныхъ, какъ, напр., высоко ц-Ьнимня въ 
аптекахъ ассы-фетиды. Позже степь на короткое время покры
вается скоро отцветающими однолетними травами, среди ко- 
торыхъ большой эффектъ производить ярко-красный туркестан- 
-сюй макъ, превращающ1й иныя пространства въ подоб1е огнен- 
наго моря, но всЬ эти травки скоро сгораютъ, разносятся 
в'Ьтромъ и большую часть года степь со своимъ обо^кженнымъ 
желто-бурымъ грунтомъ стоить обнаженная. Только въ бол^е 
влажныхъ мЬстахь ее покрываетъ сЁдосйрая полынь, наполняя 
воздухъ терпкимь запахомъ и окрашивая необъятныя про
странства равнинъ въ цв^ть кофе со сливками. Среди нихъ 
осенн1й БЬтеръ катаетъ скомканные сух1е стебли различныхь вы- 
сохш ихь растешй такь называемыхъ «перекати поле».

Самый оригинальный ш ръ въ  Туркестанскихъ степяхъ пред- 
ставляють пески. Ихъ покрываютъ полудеревья, полукустарники 
съ искривленными стволами и побегами, лишенными листьевъ. 
Они, какь деревья сказочнаго царства, им^ють самыя причуд- 
ливыя формы. У  однихъ растопыренные стебли окрашены в ь  
красный цв^Ьть и сь  нихъ свешиваются зеленыя нити—это джуз- 
ганъ< У  другихъ, какъ у  саксаула )̂, стебли такъ ломки, что 
нроходящШ среди заросли верблюдъ проламываетъ целы я бреши. 
Между темъ это дерево безлистное такъ тяжело, что тонетъ въ 
тюде и его не беретъ топоръ. Безлистная или покрытая малень
кими серебристыми листочками кустарная заросль цв^тетъ въ 
1юне красивыми цветами. Животный м1ръ степей не менее 
оригинальный. Здесь мы встречаемъ стада антилопъ: сайги и 
кара-куйрюковъ, дикихъ кулановъ—животнаго, средняго между 
.лошадью и осломъ; здесь водится множество породъ грызуновъ, 
длинноногихъ тушканчиковъ, сусликовъ и т. п. маленькихъ 
животныхъ. Характерны птицы рябки, жаворонки и дрофы. Но 
особенно много здесь гадовъ. Громадный яш;ерицы вараны дости- 
гаютъ несколькихъ футовъ длины. Р1зъ змей здесь попадаются 
дан:е очковая и маленьгае удавы, удушающ1е мелкихъ грызу- 
новъ, есть породы очень ядовитыхъ змей, близкихъ къ очковой, 
и ящерицы, издающ1я крикъ. Много ядовитыхъ членистоногихъ, 
тарантулы, ск0рп10ны и черный ядовитый маленьшй паукъ 
кара-куртъ.
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’осподстпующпхп. паселеиЬ'мъ были пароды сла!1яигн|)т1С1аи'с 
1ЛСМС1Ш, зд'Ьсг, прообладаютъ тюрки и, зная одно из-ь пар'Ьч1Г1 
гюркскаго языка, можно свободно про'Ьхать страну н.ть конца 
гь консцт- Соотв'Ьтстаснпо пустынному характеру страны здЪсь 
фообладашгь народы кочевые и главнымъ заняпемъ нхъ яв- 
1я(‘тся скотоводство.

1 ’ ис. 18 3 . Деротшпыг! остонъ и ц ли — жилища кнрпюоьъ.

С-Ьвиръ И ВОСТОК'!. Туркестана паселенъ }сиргнзамн, ]соторыхт. 
■Ьляп. на кнргнз'ь болыпоП, сродной и малоП орды. Больш ая часть 
осл'ЬднеП кочуетъ ужо в-ь прод-Ьлахъ ЕнропейскоП Росс1н. КромЬ 
ого, въ горахъ Туркестана кочуюгь такъ называемые кара-кнргизы 
ли киргизы дико-каменные. Киргизы— веселый, общительный, 
остеир1имный и способный народъ. Это кочевтш и въ самом'ь 
■Ьсномъ с м ы с л 15 слова, можно сказать, не покидаю1ще сЬдла и 
оншди. Он1[ ж и вугь аулами, состоящими из1> и-Ьсколькихъ 
омой, составляющихъ родъ, и управ^шются выборными стартнп- 
ами—акса!салами. Испов'Ьдуютъ магометанскую в-бру. Нхъ жи- 
1ПЦ0 юрта, деревянный остовъ которой обтянутъ войлокомъ н 
('иннтъ цынонкой изъ соломинъ высокаго ту1жестанскаго злака 
1Я. Какъ у всЬхъ кочевниковъ, основная пища киргиза—кислое
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чш1хъ, придпо'игшя (‘го Ьсть нирпиимь ш. к<пл1.. <)д|‘;кдл |;п|1- 
гп;(а’) СОСТОИТ!! и з ъ  длинной рубахи с’1> прямом !, поротом I . .  ишро- 
иаръ, шнрокаго халата изт. бумажной, шерстяиоГ! или ипмкониП 
матер1и, всегда съ пестрыми узорами, мягкихъ татарскнхъ саио- 
гонъ и калошъ. Па голову над-Ьвается распи1тыП въ вид-Ь шляпы 
кусокъ бараиьеП шкуры—малахай. Стада киргизъ состоять азъ 
лотиадеП особой киргизской, очень выносливой породы, коров-ь,

1>11С. 18Я. Пустьиш срсдпей Лз1и. Жилшцо кнргпзовъ— юрта; остош. юрты обтяиугь цы 
’ НОНКОЙ II ьойлокомъ.

о»ец1. И ворблюдовт.. Они весь годъ живуп> на подножном7> корм'Ь. 
Зимою пускаютъ вперсдъ лон1адей, которыя копытами разгробаюгь 
си1'>гъ; за ними слЬдую гь коровы и овцы, посмгЬдними выпускав)гь 
ворблюдовъ, по'Ьдающихт. гЬ г])убыя растон1я, которыя оставл^поп. 
ДруГ1Я ЖИВОТНЫЯ. Киргизы нисколько Р1т .  1 П> годъ М'ЬиЯЮП. СИО(̂  
м Ьстожительство, л Ьтомъ уходя въ бол'Ьс возвыпюниыя прохлад- 
ныл, если возможно горныя (джайла) м-Ьстиости, зимою жо иозвра- 
пииясь въ степь. Разобраш шя юрты и ш^сь домашн1й ска])б1., 
кожаные сундуки съ платьсм'ь, м'Ьнпси для айрана и пр. они 
иагружаю гь па верблюдовъ или, какъ т .  средней ордЬ, иакла-

О Рис. кнргизъ см. 24.'| стр.
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дыкаютт, В 1, двухколссхшя арбы. Зиму иронодл’п . т .  |и|гт\1. 
1ЫШ же въ мЪстахъ. защнщенныхъ отъ в'Ьтра скгиьчми или т .  
особыхъ зиломш кахъ, постройках!., продотавллющих ь кпкь (>и 
громадны!! хл-Ьмь для стадъ, иъ одномъ изъ углов-ь кстораги 
гсть комнатки для хозяина п его семьи. Вообще О]согь есп . 
■чюдмотъ главной з<гботы киргиза. Прив’Ьтс'хвуя другъ дру|’а, ки])- 
гизы говоря’гь: «мал-ь дя;аиынгыз7> аманъ-ма?» т.-е. «скотъ и до- 
машн1е ваши здоровы ли», ст!шл скогь на перпомъ м-ЬсгЬ. С'1сотъ -  
НТО богатство и достоянш киргиза. Все оц'Ьнивается у  него па

1 ’ нс. 1Я0. Туркмони— жители Ту])ксстан(;каг0  края.

скотъ, не ис1слючгш и жены. На нев'Ьсту свою 1;иргизъ долгкенъ упла
тить ел родите.пям1> калым ь не мен'Ьо 40 головъ крупнаго скота. 
Чтобы ихъ добыть, молодой челов-Ьк"!. и его родители, если они б'Ьд- 
иы, рискуютъ итти на воровство и 1’рабежъ, гЬм1> бол'Ье что «ба- 
ранта> но считается за преступлена у  парода, у котораго его 
движимо(^ имущество скогь плодится и гибиегь огь п ри чи т., не 
запислящихъ отъ труда посл-Ьдияго. Обязанность влад'Ьльца тольк<  ̂
его оберегап. и защищатт.; плохъ и глупъ тотъ, кто этого не ум'Ьетъ 
сд-Ьдать, нанротпвъ, молодецъ хороннй барантачъ. На охрану 
стадъ уходигь больнтая часть времени киргиза, она развиваегь 
у него остроту зрЬнш, проворство, дисциплину и наблюдатель-
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юитыма жоншина ш. протпжлюлолшоить д)|уг11М1. м л'им сти 
скимъ пародамъ пользуется у  киргиза спободок» и мшипмп 
пранамп. Другими кочевыми народами Туркестнискаго 1гр;ш 
будутъ туркмены, на югЬ кара-калпакн, узбеки между Касп1П- 
скимъ и Арш^ьским'ь моремъ. Они ведутъ сходный сь  киргизами 
оП])а:п. жизни.

ОсЬдлые народы Туркестана состоят'Ь отчасти изъ чистокров- 
ныхъ тюрковъ, отчасти изъ первопачальннхъ осЬдлыхъ ;ки- 
телей рЬчиыхъ долинъ — народопъ иранскаго племенн тад- 
я:иковт>, отчасти изъ см-̂ си тЬхъ и другихт.. Еще во времена 
Александра Македонскаго по берегамъ туркестанскихъ р'Ькъ жили 
0(у1>длые землед1-.льиы, которые проводили кан!шы, ил]г такъ на
зываемые арыки, огь [1'Ькъ и проводили по нит» далеко въ степь 
воду, необходимую для полей и садов!, вт. этс̂ мъ сухомъ клнма'гЬ. 
Эти пароды позже приняли хриспанстпо и были пестор1апами. 
11оздп'1’>йШ1е завоеватели тк»рко-татарскаго племеяи покорили их'ь 
и отчасти смешались съ 1и1ми.

'Гак'ь произо1Пли т-Ь сарты, которые жнвугь теперь осЬдло в-ь 
Туркч'сгапЪ вмЬсгЬ съ ихъ завоевателями узбе1сами и чистокров
ными предками таджи1сами. Они живуп. болыними городами или 
дср(м1!!ями, такъ называемыми кпшла1гами, окруженными фрукто
выми садами и орошенными полями. Они с'Ьютъ пшеницу, обраба- 
тыи!1я землю первобытнымъ тяжелымъ дереня1пгымъ плугомт>. Кро- 
м-Ь пнюницы, на поляхъ сЬютъ друг1я наши хл'Ьбпыя растешя, а 
такясе высокорослый сорп> проса длгугару, рист,, кое-гд'Ь макъ для 
он1ума и въ большомъ количеств'Ь хлопо1л., вывозимый въ Росс1ю 
па наши хлопчато-бумажныя фабрики. Виноград!,, дыни и арбу
зы п1)екрасиаго 1и1чсстна посп’Ьвают'ь также на орошеппыхъ по
ляхъ 'Гуркестана, въ садахъ же раступ^ вс11 плодовыя деревья 
юга Россш, а также миндаль, персики, абрикосы, гранатовыя 
деревья и фисташки. Селешя сартовъ очень своеобразны. Это узшя 
улицы большей частью одноэтажныхъ кубической формы, вылЬп- 
ленпыхъ изъ глины, домиковъ съ плоскою крышею, смотрящих!, 
во дворь, часто безъ оконъ и осн-Ьщаемыхъ черезъ дверь. Дома 
меблированы очень скудно. Цыновки для спаш.я и низеньк1й 
тр(!Н0 Г1й столикъ, на которомъ на поднос'Ь подается 'Ьда, часто 
единственная ихъ утварь. Улицы та1гь узки, что по пимъ не 
разъ'Ьдут(5я два экипажа и дв'Ь туземпыя двухколесныя арбы, 
встретившись въ такой улшгЬ, долягны часто пятиться до перваго 
переулка, чтобы дать дорогу одна друхюй. Въ  туркестаись'ихъгоро-
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дахъ жизнь сосредоточена на большой базарной площади, среди 
которой возвышаются мечети, и въ торговыхъ улицахъ, состоя- 
ш;ихъ изъ рядовъ лавокъ, торгуюш;ихъ обыкновенно различнымъ, 
м'Ьстнымъ товаромъ. Въ  этихъ лавкахъ не только продаютъ то- 
варъ, но и готовятъ его, почему всегда слышится стукъ и ш умъ 
работы и запахъ служащаго для изд'Ьл1я матер1ала. Зд'Ьсь д'Ьла- 
ютъ мебель и экипажи, въ сосЬдней улиц'Ь живутъ м'Ьдники, 
оглушая нроходящихъ стуками своихъ молотковъ, тамъ обжорный

Рп с. 1 9 1 .  Г . Самарканд! съ многочисленными древними мечетями и иедрессе.

рядъ, гд'Ъ на плитахъ прямо передъ публикой готовятъ яшрный 
пловъ изъ риса, жарятъ баранину и т. д. Уличная толпа тур- 
кестанскихъ городовъ отличается пестротою. Темнаго покроя 
халаты киргиза см'Ьняются Зд’Ьсь яркими шелковыми то полоса
тыми, то узорчатыми, какъ ризы свяш;енниковъ, халатами сартовъ 
съ б'Ьлыми чалмами на головахъ. При яркомъ солнц'Ь юга эта 
пестрая толпа, крикъ которой см'Ьшивается съ ревомъ верблю- 
довъ, п 'Ьтемъ, крикомъ употребляемыхъ зд^сь для 'Ьзды ословъ, 
скрипомъ арбъ и ржашемъ лошадей, производитъ неизгладимое 
впечатл1ьн1е. Кром'Ь сартовъ, въ Туркестан'Ь живутъ осЬдло еще 
торанчп и дунгане — тюрки, магометане, бывш1е некогда подъ
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властью Китая и въ значительной степени, особенно дуигаие, 
перенявппе кнтайск1е обычаи и одежду.

Гусск1в лишь въ недавнее время стали хозяевами въ этой 
стран-Ь. Крестьяне-поселенцы колонизовали пока лишь травяныя. 
получерноземныя стеии с'Ьверной окраины, составляющей какъ 
бы иереходъ къ югу Сибири, и ихъ жизнь тамъ весьма наномн- 
паетъ то, что мы видимъ на юг̂ Ь С'ибири. Въ собственномъ же 
Туркестан'Ь нашихъ крестьянъ очень мало. Тамъ русские пред-

Рпс. 19 2 . ИГорники г,ъ Б у х а р ’Ь. .1авочки-мартерск!я, служатъ и мЬстонъ прпготовле- 
Н1Я товар а и м-Ьстолъ продажи.

ставлены лишь въ городахъ и состоятъ большей частьв.' изъ чп- 
н(;внпковъ, солдатъ и коммерсантовъ. Они 'яагвутъ въ отдъльныхъ 
отъ туземцевъ кварталахъ, представляющихъ улицы чистенькихъ 
бъленькихъ доыиковъ съ аллеями леревьсвъ но сторонамъ. Ихъ 
благоустройству могли бы позавидовать мног1е города средней 
РС'СС1Н. Естественныя богатства Туркестана едва затронуты п иока 
онъ вывозитъ въ Росс1ю только продукты землед'Ьл1я и скотовод
ства, главнымъ образомъ, хлопокъ. Но въ его горахъ скрыты 
МН0Г1Я богатства—масса каменнаго угля и ыеталловъ. Разра
ботка ихъ—вопросъ будупдаго. Еще недавно добраться до горо- 
довъ Туркестана требовало месяцы ■Ьзды на почтовыхъ. Теперь

Народная Энцт:лопрД1Я. Т >'1. 25
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рельсовый путь соедпняетъ берега Касп1йскаго моря съ Таш- 
кентомъ и Самаркандемъ, а другой путь идетъ туда же отъ 
Оренбурга.

Обрабатывающая промышленность развивается п шелковыя 
чзд'Ьл1я, хотя и кустарныя, каракулевыя мерлушки, ковры и 
вина начинаютъ уж е проникать къ намъ. Ещ е больше найдутъ

Рис. 19 3 . Улица въ Бухар-Ь.

товары Туркестана сбыть въ Сибирь, когда до, нея будетъ про- 
долженъ его рельсовый путь. Въ  административномъ отношенш 
Туркестанъ можно разд’Ьлить на три области: Степную, собственно 
Туркестанъ и Закасп1йскую.

Въ Степной области различаютъ Уральскую, Тургайскую, 
Акмолинскую и Семипалатинскую области съ городами того же 
имени, а также городъ Омскъ — главный центръ края и Петро- 
павловскъ. Въ  составь туркестанскаго генералъ-губернаторства

*) О Степномъ генералъ-губернаторств^ см. также статью Западная Сибирь.



входятъ области: Самаркандская, Ферганская, Сыръ-'Дарышская
II Семир-Ьчинская. Изъ городовъ зам’Ьчательны; въ Семир-Ьченской 
области страдайщ1й отъ землетрясешй В'Ьрный; Ташкентъ—центръ 
админпстрац1и края въ Сыръ-Дарьинской области; въ Ферганской 
Новый Маргеланъ, Кокандъ, Наманганъ, Андижанъ, Старый Мар- 
геланъ и Мёрвъ, Асхабадъ, Красноводскъ и гавань Узунъ-аданъ 
въ Закастйской.

Самымъ зам^чательнымъ городомъ является Самаркандъ, свя
тыня магометанъ средней Аз1и, съ многочисленными древними 
мечетями и медрессе, съ могилой Тамерлана, знаменитаго завое
вателя Аз1и, и гробницами магометанскихъ святыхъ. Кром'Ь того, 
къ Туркестану относятся два вассальныя государства, Бухара и 
Хива, съ главными городами того же имени. Природа и жизнь 
въ этихъ, расноложенныхъ но Аму-Дарь^&, государствахъ мало 
отличается отъ описанной въ  русскомъ Туркестан^.

ТУРКЕСТАНЪ И СТЕПНОЕ ГЕНЕРАЛЪ ГУБЕРНАТОРСТВО. 387

КО Н ЕЦЪ П ЕРВАГО  ПОЛУТОМА. 

Огнови )Й фонд



Подробное оглавлен!? и предметный указатель 
для всего VI тома будутъ помещены въ конц^ 
2-го полутома,

Въ 5томъ первомъ полутом^ помещены; Физи
ческая географ1я; Метеоролопя, Географ1я Росаи.



Сравнительная высота горъ и глубина морей.

10
Цк4.|1 | ои.гружи, С1. о4()пх1. боконг, оэклчлютъ г.п.«ом1>тры (1 кп.юмотръ равпятл , ирммЬрво, 450 оах«кь).

М1 Г111тз<)ь и 1 хаюметрь рияияится 7.5 м1ллвмотр4р»г

г инф1>14 нирря рнг^пка ол(ачп1 кГ1. ыогри ( I иот|1Ъ=22''« вершка или одп& тысячном доля илометра)

Народная 8Нциклопея1я. Т. VI.
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