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ВЕЕДЕНІЕ*)..
Известняки имѣютъ большое, распространенона земнойпо-

верхности. Они играливыдающуюся роль въ геологическойжиз-

низемлии прѳдставдяютъ собойодинъизъ самыхъважныхъ члѳнонъ

въ строѳніа земной коры. Извѳстя ковыя отложѳнія встрѣчаются

во всѣхъ систѳмахъ, начиная съ архейской эры, и во всѣхъ

странахъземного шара, У насънаУралѣ они развиты во многихъ

мѣстахъ, являясь преимущественновъ видѣ отложѳній девонской

и каменноугольнойсистѳмъ.

Если мы захотимъназвать 7 самыхъ выдающихся формацій

или породъ, слагающихъ земную кору, то среди нихъ должны

будѳмъ поставить и извѳстнякъ. Породы эти слѣдующія: глина,

сланцы, извѳстнякъ, песокъ, пѳсчаникъ, конгломератыи йзвѳржѳн-

ныя породы.

Для геологіи извѳстяякъ, кажется былъ самой полезнойпо-

родой, такъ какъ доставилъ большее количество, чѣмъ другія

породы, окамѳнѣлостѳй.

Известнякиимѣютъ значеніѳ и въ практическомуотношѳній,

но нельзя сказать, чтобы польза, приносимаяими людямъ, была

также велика, какъ и ихъ распространѳніѳ.

Однако можно указать длинный рядъ елучаѳвъ ихъ при-

мѣнѳнія. Такъ, известняки при обжиганіа| даютъ известь, упо-

f) Содержание этой книги было нредметомъ нѣсколькнхъ сообщеній въ

го раніяхъ У(альскаг 0 Общества ЛюГителей Естествознавія въ течеиіе 1895 г

вричемъ Общество просило уважаемаго автора, лвйств. члена свое о Ив. -Ник'
Стрижова, обработать свой трудъ для издаваемых* Общеоівомъ „записокъ". Эта
работа была доставле іа еще въ 1897 г., но, къ крайному сожалѣнію, Общество
ранѣе не имѣло средствъ для ея напетатанія. р ед .



требляѳмую для построѳкъ зданіа, для бѣлѳнія и т. д.. Известь

находить сѳбѣ важное примѣнѳніѳ при мыловарѳніи, въ красиль-

номъдѣлѣ, въ кожевѳнномъ ироизводетвѣ, въ стѳклянномъ производ-

стве,нахимичѳскихъ заводахъ, для удобрѳнія полейи луговъ и т. д

Самъ известнякъ служить очень важнымъстроитѳльнымъ матѳріа

ломъ; изъ негоприготовляетсятакжеобыкновенныйи гидравлически

цемѳнтъ. Извѳстнякъ употребляется (въ качѳствѣ флюса) при

вЫплавкѣ чугуна и др. мѳталловъ. Съ известнякамичасто бы-

ваютъ связаны рудныя мѣсторождѳнія: жѳлѣзная руда иногда

есть ничто иное, какъ известнякъ, замѣщѳнный бурымъ или

шпатовымъ жѳлѣзнякомъ. Разнообразныя примѣненія имѣютъ

особѳнныя разновидностиизвестняка', такъ,- мраморъ употребля-

ется въ архйтѳктурѣ и идѳтъ на украшенія, статуи, разные

приборы и т. д.. Мѣлъ служить для писанія, бѣлѳнія, полиро-

ванія, чистки и пр.. Мраморъ и мѣлъ употребляются для получѳ-

нія углекислоты. Тонкослоистыйизвестнякъ служить для пѳчата-

нія въ лйтографіяхъ. Плитняковый известнякъ въ нѣкоторыхъ

странахъупотребляется, какъ кровельный камень. Жилковатый

известнякъ идѳтъ на предметыукрашѳніа. Мраморъ (бѣлый) при-

ыѣняѳтся въ космѳтикѣ;' Прозрачный известковый шпатъ употреб-

ляется при изготовлѳвіи многихъ оптичѳскихъ ивструмѳнтовъ.

Известнякъ, содѳржащій- магній, йдѳтъ для изготовлѳнія ис-

куствѳнныхъ минеральныхъводь, употребляетсяпри мартэнов-

скомъ производствѣ жѳлѣза, при фарфоровомъ производствѣ и т. д.



I ЧАСТЬ.

ИЗВЕСТНЯК ТЬ- ,

1 глава.

Известнякъ, какъ порода.

Известнякъ по химическомусоставуесть углекислый кальцій

(СаСОз); но въ совершенно чистомъвйдѣ онъ не встрѣчается,

такъ какъ обыкновенно содержатьразличныя примѣси.

Известнякъ есть однородная, простая, осадочнаягорная порода, пред-

ставляющая собой аггрегатъкристалловъ минералакальцита.

Наибодѣѳ чистый известнякъ легко и съ щипѣніемъ рас-

творяется въ кислотахъ. Нормальныйцвѣтъ для него бѣлый. Изъ

примѣсѳй химичѳскихъ известнякъ часто содержать магнѳзію,

окись жѳлѣза, окись марганца,сѣру, фосфоръ, воду, органическія

вещества и др., а изъ мѳханичѳскихъ преимущественнопесокъ

и глину.

Если пригововить изъ кристалличѳскаго известнякамикро-

скопическипрѳпаратъ, то въ обыкновѳнномъ свѣтѣ,аѳщѳ лучше

въ поля'ризованномъ, на каждомъ зѳрнѣ кальцита можно наблю-

дать двойниковую штриховатость, располагающуюся- независимо

отъ сосѣдняго зерна.

Удѣльный вѣсъ нормальнагоизвестняка 2,716— 2,728; твер-

дость— 3.
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Примѣси сообщаютъ известняку различные цвѣта. Такъ онъ

бываѳтъ иногдажелтый, сѣрый, красный, бурый и черный. Есть

взвѳстняки пестрые, полосатыеи штрихованные.

По структурѣ и внѣшнѳму виду различаются известняки:

1) крупнозернистые,

2) мелкозернистыеили обыкновенные (зернаочень мѳлкія),

3) сланцеватые,

4) оолитовые,

5) пористые(туфъ и травѳртино),

6) землистые(мѣлъ).

Крупнозернистыйизвестнякъ, однородной структуры, бѳзъ слѣ-

довъ окамѳнѣлостѳй, называетсямраморомъ. Онъобыкновеннопрѳд-

ставляѳтъ собойаггрегатъполисинтетическихъдвойниковъ каль-

цита, ') которые проростаютъдругъ друга по всѣмъ направлѳ-

ніямъ.Ихъ легко узнать по ромбоедричѳской спайности.Крупнозер-

нистыйизвестнякъестьнаибодѣѳ мѳтаморфизированныйизвестнякъ.

Онъиногдасодержитъразличные минералы, а именно:кварцъ, сѣр-

ный колчѳданъ, слюду, грамматитъ,гранатъ,шпинель, сѳрпѳнтинъ,

корундъ, апатитъ, плавиковый шпатъ, магнитный жѳлѣзнякъ,

графить, лимонить, спдѳритъ, горькій шпатъ, магнѳзитъ, бурый

шпатъ, свинцовыйблѳекъ, цинковую обманку, бѣлую свинцовую .

руду, галмей,трѳмолитъ, плумбок.альцатъ, спартаить, царгасситъ,

лучистый камень, роговую обманку. Самымъ мѳлкозѳрнистымъ

мраморомъсчитаетсямраморъ ііѳнтѳликона близъ Аѳинъ; діа-

метръ зѳрѳнъ его около 0,005 миллим. Наилучшимисортамимра-

мора считалисьКаррарскій и Ііаросскій. *) Превосходный, мел-

') П і изслѣ фваніямъ Сорби въ составь обнішовенваго и вестняка входитъ
также значительное количество аррагонита.

*) ІІаро скій мраморъ немного крупнозернисто; Каррарсвій— мелкозер-
ниста, Древнія статуи сдѣданы изъ llapo скаго мрамора; онѣ имѣютъ б ч. жел-
товатый цвѣтъ, отъ того что этотъ мраморъ содеіжитъ немного окиси желѣза,
которая оті долговременнаго вдіянія воздуха соос.щаетъ вхъ поверхности жед-
товатьй цвѣтъ. Статуи новѣйшвхъ ху ожнвковъ, напр. Торвальдсепа, Каковы,
сдѣлавы б. ч. изъ Каррарскяго лі&мсра. Въ Итиліи различные сорта мрамора
носятъ разныя вазвавія: пего antico (черный мраморъ), rcsso antico (красный),
giallo antico (желтый), marmo fiorito (цьѣточннй), marmo paesino (лавдштаф-
ный), marmo rnderato. Ивогда отдѣльвыя отполированпыя- влиты этихъ (флореи-
тійскихъ) сортовъ употребляются для уврашенія стѣвъ вмѣсто картинъ.
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козѳрнистый и совершенноподобный Каррарскому, мраморъ бѣ-

лаго цвѣта добывается въ Еадаанскомърудникѣ въ Нѳрчинсвѣ.

Ломаетсямраморъ также въ Сѳрдоболѣ, въ Рускіалѣ (Выборгскоі

губѳрніи) у Ладожскаго озера, въ дер. Тивдіи (Олонѳц. губ.) у

озера Сандала; острова Ладожскаго озера близъ Сѳрдоболя со-

стоят! сплошь изъмрамораразличныхъсортовъ, лѳжащихъ слоями.

Есть мраморъ около Павловска и въ Эстляндіи. Въ Финлян-

діи, кромѣ Рускіалы, мраморъизвѣстѳнъ на островѣ Паргасѣ, въ

Гопунвара-Іоѳнсу, въ Вильмапетрандѣ, въ окрѣстноетяхъ Куопіо,

у Стрѳмсдальскаго завода и въ другихъ мѣстахъ. Въ Сибири

мраморъ есть на р. Енисеѣ, Лѳнѣ, Вилюѣ, на Алтаѣ, у Иркутска

(бѣлый мраморъ) и т. д.; на Уралѣ лучшій мраморъ извѣстѳнъ

близъ селаМраморскаго,у ГорнагоЩита,около Нѳвьянска. Круп- *

нозѳрнистый. ясно кристалличѳскій и мраморовидныйизвестнякъ

большею частію имѣѳтъ древнеепроисхождѳніѳ. Иногда онъ за-

лѳгаетъвъ слояхъ архейскойэры. Къ такимъ дрѳвнимъ поро-

дамъ относятся известняки близъ Залы въ Швѳйцаріи, у Auerbach

у Дроссѳвдорфа въ Mahren, близъ В.» нзидѳдя въ Фихтѳльгѳбиргѳ,

у Буркгардсвальда и въ Вилишской долинѣ въ Рудныхъ горахъ,

у Гѳрмсдорфа въ Исполиновыхъ горахъ, наАллѳганскихъ горахъ,

въ Канадѣ, на южномъ берегу Верхняго озера, въ Финляндіи и

въ другихъ мѣстахъ. МраморъКаррары и другихъ южноевроиѳй-

скнхъ пунктовъ значительномоложе, Онъ относится къ юрской

систѳмѣ. Уральскій мраморь большею частью имѣѳтъ дѳвонскій

возрастъ.

Обыкновенный известнякъ имѣѳтъ неясно-кристаллическую

структуру, кристаллычасто можно различить только въ микро-

скопъ. Изломъ этото известнякабольшею частію бываѳтъ рако-

вистый. Этотъ родъ известняка обыкновенно имѣѳтъ болѣе мо-

лодой возрастъ, чѣмъ прѳдыдущій. и бываѳтъ гораздо богаче ока-

мѳнѣлостями. Иногда онъ почта сплошь состоатъизъ окамѳнѣло-

стѳй. Но за то въ этомъ известиякѣрѣжѳ встрѣчаются минералы.

Большею частью трещины его бываютъ заполненыбѣлымъ мине

раломъ кальцитомъ, тогда какъ главная масса породы можетъ

быть сѣрая или черная. Кальцитъ иногдавыкристаллизовывается

въ пустотахъвъ формѣ скаленоѳдровъ, рѣдко ромбоѳдровъ. Если

известнякъ содѳржитъ въ себѣ магнѳзію, то по трѳгцинамъможно



— 8

иногда наблюдать бѣлыя прожилки горькаго шпата (СаСОз

MgCOs) и магнезита(MgCOs), а въ пустотахъ-ромбоѳдричѳекіѳ

кристаллы этихъминѳраловъ. Этотъ родъ известняка гораздо

чаще имѣѳтъ слоистость,нежели прѳдыдущій. Кромѣ слоистости.,

въ нѳмъ наблюдаетсяиногдаотдѣльность,— слѣдствіѳ мѳтаморфи-

заціи и давлѳнія.

Часто известнякъ одного и того же возраста является въ

двухъ видахъ: на равнинѣ онъ имѣѳтъ обыкновенный виды

очень мѳлкозѳрнистъ, находится въ горизонтальномъ положѳніи,

содержать много окамѳнѣлостѳй и почти не заключаете минера-

ловъ; въ горной же области онъ крупнозѳрнистъ, имѣетъ ясно

кристаллическуюили мраморовидную структуру, не содержать

окамѳнѣлостей. поставленъна ребро, обладаѳтъ отдельностью,

имѣѳтъ болѣе темныйцвѣтъ и инкрустированъпо трѳщанамъ

различнымиминералами.Все это есть слѣдствіе мѳтаморфазаціи,

наиболѣѳ проявляющейся въ горныхъ областяхъ.

Известнякъ этого рода есть очень распространеннаяпоро-

да. Онъ встрѣчается во всѣхъ странахъземногошара и во всѣхъ

геологическихъсвстѳмахъ, Отдѣльныя мѣсторождѳнія этого из-

вестняка имѣютъ опрѳдѣлѳнныя названія. Они обозначаются

1) по мѣстности, въ какой находятся, напр., Крымскій извест-

някъ, Малѳвсдій известняк* (д. Малѳвка Рязан. губ.), Мячковскій

изв. (Мячково Московской губ.), Дорогомиловскій изв. (Дорогоми-

лово близь Москвы), Синарскій извѳстяякъ (р. Синара Камыш-

ловскаго уѣзда), Богословскш известнякъ(Богосл, зав. Верхотур, у.)
Эйфѳльскій, Трѳнтонскій и др.

2) По ихъ мѣсту въ геологическойсистѳмѣ, таковы: юрскій

извеетнякъ, девонскій, нижнѳдѳвонскій или гѳрцинскій, камен-

ноугольный или горный, пѳрмскій и др.

3) По ихъ палеонтологическомусодержанию, при чѳмъ бе-

рется или руководящее ископаемоеили то, которое встрѣ чается

массами;скда относятся: ортоцератитовыйизвестнякъ, стригоцѳ-

фаловый, коралловый, нуммулитовый, бѳллѳрофоновый, аріэтито-

вый, фузулиновый и др.

4) По внѣшнѳму виду и другимъ признакамиплитняковый

известнякъ (верхняя юра въ сѣв. Германіи съ Am. gigas), во-
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нючій известнякъ, раковистый известнякъ,calcairegrossier, grober

Kalk, главный доломить, и т. д.

Сланцеватый известнякъ пріобрѣлъ сланцеватую структуру

вслѣдствіе давлѳнія и метаморфизаціи. Обыкновенно онъ содер-

жать кремнѳзѳмъ, большего частью имѣѳтъ дрѳвній возрастъ.Иногда

пріобрѣтаѳтъ сланцеватостьвслѣдствіѳ примѣси слюды.

Въ извѳстковыхъ пѳщѳрахъ вода, просачивающаясясверху

и капающая съ потолка на полъ, образуете различные натеки;

выходя на воздухъ, каждая капля воды, представляющая собой

известковый растворъ, оставляѳтъ часть извести на потолкѣ;

другая часть твѳрдато содѳржимаго остаетсяна полу; такимъ

образомъ получаетсядва натека или сосульки: одвнъ вверху, а

другой внизу. Первый называетсясталактитомъ,а второй сталаг»

митомъ. Она постепеннорастутъ. Сначалаони имѣютъ коничес-

кую форму, но съ течѳніѳмъ времени могутъ соединяться и

образовать одну колонну. Порода, состоящая изъ такихънатѳковъ,

называетсяизвѳстковымъ капельникомъ.

Въ нѣкоторыхъ извѳетнякахъ встрѣчаетея т. наз. жилкова-

тый капельникъ и лучисто-жилковатыйкапельникъ. Эйхвальдъ*)

отличаѳтъ гвоздяной известнякъ (Tutenkalk, Nagelkalk)— не ясно

жилковатый коничѳски-шѳстоватый, содержащейглинуизвестнякъ,

встрѣчающійся, напр., въ Виртѳмбѳргскомъ пѳсчаникѣ, въ окрѳст-

ностяхъ Царскагосела, на вост. берегу Каспійскаго моря близь

горы Балханаи въ ■горномъ извѳетнякѣ Новгородской губѳрніи.

Оолитовый известнякъ состоять изъ'круглыхъ ила округлѳн-

ныхъ извѳстняковыхъ зѳрѳнъ, имѣющихъ концентрическое,скорлу-

поватое или радіально-волокнистоѳ строѳніѳ и сцѳментированныхъ

въ сплошную породу плотной или землистойизвестковой массой.

Внутри этихъ зѳрѳнъ часто находятся какія нибудь постороння

тѣла, напр. песчинки, малѳнькіѳ обломки ракованъ и др., послу-

жнвшія основой для образованія круглыхъ зеренъпутѳмъ отложе-

нія на нихъ извѳстияаа концентрическимислоями. Известковая

масса, соединяющая зерна, частообразуетсяизъ веществасамихъ

зеренъ, но иногдавъ видѣ извѳстковаго ила ила пескабываетъ

во время отложѳнія породы принесенаизвнѣ. Въ нѣкоторыхъ

*) Эйхвальдъ „Ориктогнозія". Ш4 г. ОПВ. стр. 323.
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случаяхъ она отсутствуете,и зерна бываютъ соединенынепо-

средственнодругъ съ другомъ. Таковъ пизолить или гороховый

камень (Erbsenstein) (напр., Карльсбадскій), соетоящій однако изъ

конкрѳцій аррагонита(углекислый кальцій, являющійся въ фор-

. махъ не гексагональной,а ромбическойсистемы).

Оолитовый известнякъимѣѳтъ довольно большое распростра-

нѳніѳ и является иногдавъ видѣ мощныхъ слоѳвъ. Онъ встрѣ-

чаѳтся, напр., на загіадномъ склонѣ Шварцвальда, у Гильдѳсгейма,

у Ганновера, на Гарцѣ, въ юрѣ Виртѳмбѳрга, Франціи, Англіи и

Россіи, въ Пермской систѳмѣ Гѳрманін и ПѳрМской губ., въ

Екатѳринославской, Харьковской губ. (юрская система), въ Во-

лынской в Подольской губ., въ Крыму (третичнаясистема).Эта

порода называется также иногда икрянымъ камнѳмъ.*) Оолито-

вый известнякъсообщилъ свое названіѳ цѣлому отдѣлу юрской

системы:въ Англіи Юра раздѣляѳтся на оолитъ и лѳйасъ; пер-

вый въ свою очередь расчленяетсяна вѳрхній, срѳдній, большой и

нижній оолитъ. Въ „срѳднемъ оолитѣ" находится ,,коралловый

ярусъ," которому въ сѣвѳрной Гѳрманіи соотвѣтствуѳтъ,, коралло-

вы* оолатъ'* съ Nerinaeavisurgis и Ostfea rostellaris.

Пористый известнякъ, называемый известковымъ туфомъ и

травертине,имѣѳтъ ноздреватую, коркообразную, вѣтвистую или

губчатую форму и обладаетеконцентрически-слоистойструктурой.

Окраска большею частью бываетежелтоватаяили сѣрая. Этотъ

родъ известнякаимѣѳтъ молодой возрастъ; онъ относитсякъ трѳ-

тичнымъ, послѣтрѳтичнымъ и еоврѳмѳннымъ образованіямъ. Туфо-

вый известнякъ содержать остатки растѳній и раковины. По-

дробнѣѳ о нѳмъ скажѳмъ ниже.

Къ извѳстнякамъ также слѣдуѳтъ отнестимѣлъ, нрѳдстав-

ляющій собой рыхлую, землистую разность известняка. Изломъ

онъ имѣѳтъ землистый, цвѣтъ въ чиетомя/состояніи бѣлый, отъ

примѣси глины или окиси жѳлѣза становитсясѣрымъ или жѳл-

тымъ и болѣѳ твѳрдымъ. Микроскопъ показываете,что мѣлъ со-

стоитеизъ малѳнкихъ раковинъ морскихъ низшихъ животныхъ;

къ нимъпримѣшаны микроскопичѳскія конкрѳціи и кристаллы

*) Прекрасно образованный икрл вый камень я наблюдалъ ва сѣверяомх *
сыонѣ среднего Кавкаэа у аула Задалеека въ слояхъ юрской системы.
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окѳаническихъминераловъ,большею частію цёолитовъ,напр., фи-

липеитыи др., а также зеленыя зѳрнаі^глауконита. Мѣдъ обра-

зуетемѣловыя горы на Волгѣ, особенноу .Симбирска, мѣловыѳ

пластывъ Dover, въ Даніи, въ Швѳціи, въ Кале, въ Гродно,

на Нѣманѣ, на Рюгѳнѣ, въ Крѳмѳнцѣ Волын. г., зъ Крыму и

т. д.. Мѣловыя отложѳнія преимущественноотносятся къ Мвло-

вой систѳмѣ, которой и сообщили свое названіѳ. Но они встрѣ-

чаются также въ другихъ системахъ.

Отъ настоящагомѣла слѣдуѳтъ отличать нѣжный мѣловой

осадокі — горное молоко, имѣющѳѳ совсѣмъ иное происхождѳніѳ.

Это есть рыхлый, лѳгкій известковый осадокъ, образующійся въ

известняковыхъ пещѳрахъ. Онъ извѣстѳнъ въ Швѳйцаріи, Тиро-

лѣ, Баваріи, Саксоніи, въ Шидловѣ въ царствѣ Польскомъ и вь

Колывани (Сибирь).



2 глава.

Минералогичееісія разновидности и переходы

извеетковаго пшата.

Кальцита известняка частосодержитевъ сѳбѣ постороннія

вещества,или является въ видѣ изоморфныхъ смѣсѳй.

Кальцитъ, содѳржащій марганѳцъ, называется спартаитонъ.

Отъ примѣси окисей желѣза получается желѣзистый известковый

шпатъ. Кальцитъ съ Fe20s называется „гематоконитъ". Известко-

вый шпатъ, содѳржащій свинѳцъ, есть плумбокальцитъ. Соѳдиненіѳ

CaCos.BaCOs называется неотипомъ.Кальцитъ можетезаключать

значительную примѣсь кварца; такъ окристаллизованный песчаникъ

изъ Фонтѳнѳбло содѳржитъ 2/з кварцѳваго песку. Кальцитъ, содер-

жаще смолистыя вещества,называется антраконитомъ;онъ встрѣ-

чаѳтся, напр., въ силурѣ Петербургской губѳрніи (Павловскъ) въ

видѣ пахучаго известняка бураго и чѳрнаго цвѣта*). Такой же

антраконитъсовершенно чѳрнаго цвѣта я наблюдалъ въ дѳвон-

скомъ извѳстнякѣ близъ Мѳдвѣжьяго камня на р. Чусовой въ

Екатѳринбургскомъ уѣздѣ; онъ при ударѣ издавалъ сильный за-

пахъ; значительное содѳржаніѳ въ нѳмъ смолистаго вещества,

черный цвѣтъ и запахъ слѣдуѳтъ приписывать органичѳскимъ

остаткамъ.Кальцитъ, содѳржащій MgO и ШО, является въ видѣ

предаццитаи пенкатита.Изоморфная смѣсь кальцитасъ магнѳзи-

томъ(СаСОз. MgCOe) называетсядоломитомъили горькимъ шпатомъ.

О доломитѣ, какъ породб, скажѳмъ ниже. Горькій шпатъ съ со-

дѳржаніѳмъ жѳлѣза называется бурымъ шпатомъ. Доломить съ

крѳмнѳкислотой есть конитъ.

*) Онъ находится также близъ Христіаніи (Норвегіи) и Аидрарума
(Швеція), на Гарцѣ и Остероде, въ Испанін, въ Тиролѣ и по рѣкѣ Слюдянкѣ за
Вайкаложъ.



3 глава.

Переходы известняка вть другія породы.

Примѣси известняка, усиливаясь, сообщаютъ ему иныя ка-

чества, измѣняютъ его видъ и составъ и иногда лрѳвращаютъ

въ совершеннодругую породу.

Отъ премѣси глины извѳетнякъ превращаетсявъ глинистый

известнякъ. Если же содѳржаніѳ глины превосходить20°/о, полу-

чается мергель. Глина въ мѳргелѣ н глинистомъсланцѣ бываѳтъ

землистаяили сланцеватая.Содѳржаніѳ ѳя въ мѳргѳлѣ доходить

до 60°/о. Иногда мергель содѳржитъ частички слюды, сѣрнаго

колчедана, зерна кварца и органичѳскія вещества. Содѳржаніѳ

послѣднихъ можѳтъ быть довольно велико, н тогда мергель пре-

вращается въ смолистыйи даже горючій сланѳцъ, ветрѣчающій-

ся, напр., въ Оренбургскойгубѳрніи.

Обыкновенно мергель содержитъизвестковыя и жѳлѣзистыя

конкрѳціи. Окись жѳлѣза сообщаѳтъ ему красный, желтый или

бурый цвѣтъ, а закись жѳлѣза зеленоватый.

Известковый сланѳцъ, годный для пѳчатанія, наз. литограф-

скимъ каинемъ. Онъ встрѣчается, напр., въ Зодангофѳнѣ, въ Па-

пѳнгѳймѣ, въ с. Хоньковцахъ *) Подольской г., въ Пермской г. и

т. д. Сланцеватыймергель, содѳржащій мѣдную руду, называет-

ся мѣдистымъ сданцемъ.Эти сланцы особенноразвиты въ отложе-

ніяхъ Пермскойсистемына занадномъсклонѣ Урала, а также въ

Мансфѳльдѣ въ Гѳрманіи. Отъ содѳржанія зѳлѳныхъ зѳрѳнъ глау-

*) Іит.огр. камень въ с. Хоньковцахъ въ 6 вере, отъ Днѣстра образует*
цѣлуго rjpy; чистые плмты его, толщиной въ 8 дюймов*, перемежаются съ мер-
гельный* сданцемъ н имѣготъ желто -б'влын цвѣтъ.
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конитаполучаетсяглауконитовый мергель. Въ мергѳляхъ часто

залѳгаютъ фосфориты, [а, также встрѣчаѳтся иногда тяжелый

шпатъ.

Мергель очень распространѳнъ на земнойповерхности; онъ

составляетъважный члѳнъ многихъ геологйчѳскиХъ системъ.Зна-

чительную часть Россін покрываѳтъ мощная толща мергелей,

стоящая на границѣ между пермскойи тріасовой системой; она

выступает,преимущественнона Волгѣ и называется „ярусомъ

пѳстрыхъ мергелей".

При усилѳніи содѳржанія кремнеземаизвестнякъ становится

кремнистымъизвестнякомъ, который при дадьнѣйшѳмъ увѳличеніи

количествакварца переходитьили въ кремнистый сланецъ или

въ известковый кварцевый песчаникъ.

Известнякъ, содержащейбольшое количество слюды, пре-

вращается въ известково-слюдистыйсланецъ. Мраморный извест-

някъ Лаврѳнтьевской системысодѳржитъ иногда включѳнія сер-

пентина,которыя придаютъ ему зеленовато-желтуюокраску; та-

кой мраморъназываетсяофикальцитомъ.

Известнякъ почтивсегдасодержать небольшое количество

магнезіи, около 1—2°/о; но часто содѳржаніѳ магнѳзіи возрастаете,

получаетсямагнезіальный или доломитовый известнякъ; количество

углѳкислаго магнія въ нѳмъ доходить до 20%. Если же содер-

жаще MgCOs въ известнякипревосходить20%, то его слѣдуѳтъ

называть уже доломитомъ. Доломить есть осадочная горная по-

Рода, представляющая собой по составуизоморфную смѣеь углѳ-

кислаго кадьція и углѳкислаго магяія (n CaCOe. m MgCOs). Нор-

мальный доломить имѣѳтъ составь CaCOs MgCOs, гдѣ кальція на

магній приходитсяпайна пай. Вѣсовое отношѳніѳ CaCos къ MgCOs

такое 54,35: 45,65. Но въ тгрвродѣ это"отношеніѳ несоблюдается.

Существуютъ незамѣтныѳ переходы отъ простого известняка къ

доломиту. Иногда наблюдается7;передоломитизированныйдоломить,

въ которомъ содѳржаніѳ MgCOe превосходить 45,65%.' ,= Доломить

тверже и тяжѳле известняка. Твердость его 3,5— 4,5, аудѣльный

вѣсъ 2,85—2,95. Известнякъ растворяетсявъ НС1 на холоду., а

доломить только при нагрѣваніи.. Уксусная кислота при 0° на

известнякъ дѣйствуетъ, а на доломить не дѣйствуѳтъ. Этвми

качествами,а также вообще ; химическимисвойствами£доломить
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отличается отъ известняка; по наружномуже виду оаи не от-

личимы; иногдатолько можноруководствоваться въ различѳніи д/ ло-

митаего ноздрѳватымъ видомъ; вообще доломитьгорныхъмѣстностѳй

испыталъболѣѳ взмѣнѳній, чѣмъ известнякъ. Доломить состоять

изъ кристалловъминераладоломитаили горьваго шпата, при-

наддѳжащихъ (по Чѳрмаку) къ ромбоѳдрически-тѳтраѳдричѳско-

му отдѣлѳнію гексагональнойсистемы,что доказываетсягѳміэдри-

чѳскимъ развитіѳмъ скаленоедровъ. Доломить даѳтъ ассимѳтриче-

скія фигуры вытравленія и этимъотличаетсяотъ кальцита. *)

Иногда слои доломита чередуются со слоями известняка Нѣ-

которыѳ виды доломитапрѳдставляютъ собой смѣсь кристалловъ

кальцита, бураго шпатаи магнезита. Изъ примѣсѳй доломита

наиболѣѳ обыкновѳнны: окись жѳлѣза, крѳмнѳзѳмъ, глина и орга-

ничѳскія вещества. Иногда доломить заключаѳтъ различные ми-

нералы, напр, цинковую обманку, сѣрный колчѳданъ, галмей,

рѳальгаръ, турмалин*,корундъ, сѳрпѳнтинъ, кварцъ, бурый жѳ-

лѣзнякъ и др.

Доломить въ срѳднѳмъ и сѣверномъ Уралѣ извЬстѳнъ:

1) въ Билимбаѳвской дачѣ (Екатѳринбургскагоуѣзда) у бе-

рѳговъ р. Чусовой.

2) въ Уткинекой дачѣ, у дер. Крылосовой, у берега Чусо-

вой, близъ Мѳдвѣжьяго камня и по р. Чѳрѳмшѣ.

3) въ Н.-Сергинскойдачѣ, близъ Атигаи въ другихъ мѣ-

стахъ.

4) въ Нижнѳ-Исѳтскоіг дачѣ.

5) въ Илимскойдачѣ.

6) въ Николаѳ-Павдинскомъ округѣ.

7) въ Растёсскойдачѣ.

8) въ Вишѳрской дачѣ близь Усть-Улсаи по р. Вишѳрѣ.

9) въ Богословскомъ округѣ на р. Кавкѣ въ нѳбольшомъ

количествѣ; и въ другихъ мѣстахъ.

Въ пѳрвыхъ пяти дачахъ доломить имѣетъ ереднѳ-дѳвон-

скій возрастъ, а сѣвѳрныя мѣсторождѳнія (6, 7, 8 и 9) относятся

- *) При излѣдованіи лоломитизированнаго иввестнява наблюдается сміеь
штрихованных* веренъ кальцита съ болѣе свѣтлыми зернами, пересѣкаемыми

лишь трещинами спайности съ опредѣленными углами наклоненія и принадле-

жащими минералу доломиту.
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къ нижнемуДевону или гѳрцинскимъ слоямъ. Въ Уткинской и

Нижнѳ-Сѳргинской дачахъ радомъ съ дѳвонскимъ извѳстнякомь

есть и каменноугольный, но магнѳзіѳй богаты только дѳвонскіѳ

известняки. Билимбаѳвскій, Н.-Сѳргвнскій и Уткинскій доломить

имѣетъ тѳмно-сѣрый цвѣтъ; въ Уткинской дачѣ есть также

(у Мѳдвѣжьяго камня) совершенночерный доломить, содѳржащій

большое количество органачѳскаго*вещества и выдѣляющій при

ударахъ сильный запахъ; онъ заключаѳтъ прожилки и кристал-

лы магнезита.

Въ западнойЕвропѣ наибодѣѳ мощныя отложенія доломить

образуѳтъ въ южномъ Тиролѣ, являясь тамъ въ видѣ болыпихъ

скаль тріасоваго возраста; отложѳнія эти имѣютъ толщину до

1000 мѳтровъ и покрываютъ нѣсколько квадратныхъ миль. Интѳ-

рѳсѳнъ крупнозернистыйдоломить, содержащейразличные мине-

ралы, въ Верхнѳмъ Валдисѣ и Кампо-Лонго къ югу отъ

Сѳнъ-Готарда.

Особый видъ доломитаесть раухвакка, представляющая со-

бой мелко-зернистыйдоломить, содѳржащій много угловатыхъ

нѳправильныхъ пустотъ и кажущійся поэтому ноздрѳватымъ

Стѣнки пустотъбываютъ частопокрыты маленькимикристаллами

горькаго шпата. Типичѳскія мѣетбнахождѳнія раухвакки есть

Альтѳнштѳйнъ и Толѳнштѳйнъ (Hohlenstein) въ Тюрйнгіи.

Въ Фассатальдоломить образуѳ съ обѳлискообразныя скалы.

Если долимитизированныйизвестнякъ достигаѳтъ большой

чистоты зерна и ясной кристалличности,то онъ можѳтъ быть соч-

тешь за мраморъ. Къ такимъмраморамъ принадлежать нѣкото-

рыѳ изъ финляндскихъ. Узнать ихъ можно, напр,, подъмикроско-

помъ. Точно также бываютъ мраморы—почти чистые доломиты.

Препаратыихъ не прѳдставляютъ на зѳрнахъ двойниковой штри-

ховатости,а лишь трещины спайности, нѳрѳсѣкающіяея между

собой подъ опрѳдѣлѳннымъ угломъ. Такіѳ мраморы-доломитыимѣ-

ютъ значительное распровтраненіѳ въ Олонецкой губѳрніи, а

именно,въ Тивдіи, на оѣвѳрномъ берегу Онѳжскаго озера и въ

другихъ мѣстахъ.



II ЧАСТЬ.

О происхожденіи извѳетняковъ.

1 глава.

Общійвзглядъ.

Вопросъ о происхождѳніи какой либо породы бываѳтъ очень

важенъ, такъ какъ происхождѳніѳмъ обусловливаются свойства

породы. Современная наука призналавсю важность эмбріологичѳ-

ской точки зрѣнія въ дѣлѣ изучѳнія природы.

Известняки по своимъ свойетвамъочень разнообразны. Раз-

нообразно и ихъ происхождѳніѳ, хотя главный способъ образова-

ния, безусловно прѳобладающій надъ остальными, одинъ.

Всѣ известняки были когда либо отложены изъ водныхъ

раетворовъ. Они образуются и въ прѣсной водѣ, но этотъ спо-

собъ образоваяія имѣѳтъ очень малое распространение.Самая зна-

чительная часть извѳстняковъ было отложенавъ морѣ.

Лишь въ исключитѳльныхъ случаяхъ известь выдѣляѳтся

изъ растворасама. Обыкновенно отложѳніѳ ѳя происходить при

участіи организмовъ.

Растенія и животныя въ образованіи известняковъ играютъ

наиболѣѳ главную роль. Поэтому, говоря о происхождѳніи извест-

няковъ, я буду также говорить о деятельности организмовъ,

выдѣляющихъ известь.

Организмовъэтихъдовольно много. Въ образованіи извѳст-

ковыхъ отложѳній принимаютъучастіѳ самыеразнообразныечлены

животнаго и раститѳлвнаго царства.



2 глава.

I >

Проиехожденіе прѣсноводныхъ известняковъ.

На континѳнтахъ въ прѣсной водѣ известняковые слон обра-

зуютъ нѣкоторыя водоросли, хары и мХи, покрывающіѳся при

своей жизни углѳкислымъ кальціѳмъ. Собирая известь и отлагая

ее около себя, они обусловливают образованіѳ пористыхъ извест-

няковъ, называемыхъ известковымъ т фомъ. По изслѣдованіямъ

Кона*) процессъ этотъ объясняется тѣмъ, что растенія, нуждаю-

щіяся для своего питанія въ углѳкислотѣ, извлѳкаютъ ее изъ

двууглекислой соли кальція, растворенной въ водѣ, вслѣдствіѳ

чего образуется трудно растворимый углекислый кальцій, кото-

рый и осаждается на растѳніяхъ.

Такъ. же образуется травертине, напр. въ Тиволи*), при уча-

стіи главнымъ образомъ водоросли Lepiothrix.

Кромѣ нѳя въ образованіи „травертино принимаютъ особен-

ное участіѳ . слѣдующіе роды: Ghara, Нурѣит, Bryum, Banunculus,
Potamogeton, Didymodon. Близь Вѳйсёнбруннѳнъ въ Гѳрманіи было

замѣчѳно, что родъ Нурпит даетъ известнякъ съ пустотами, но

компактный, а родъ Didymodon —■известнякъ пористый.

BbEcosse*) известковый туфъ образуется вокругъ кустовъ

Нурпит commutatum.

Известковые туфы есть въ Виртѳмбѳргѣ,,въ Саксоніи и Мѳйс-

*) Oohn. Ж. Jahrb. f. Min. 1864. стр. 580.

**) Гдѣ онъ называется также „Конфетто ди Тиноли" (Confetto di Tivoli>.
Въ Гермакіи туфы иногда называются „трассами".

***) Gikie, Text-book, 2-е изданіе, стр. 447.

ЩННЩ1
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сена, въ Богѳміи, въ Венгріи; на Кавказѣ у Пятигорска; у д. Пу-

дости близь Гатчины, гдѣ они осаждаются изъ разлива рѣчки

Пудости; около дер. Вяхтѳлѳво и Лапицы; по р. Ижорѣ (въ огром-

ныхъ массахъ, содѳржащихъ раковины Limnaeus и PlanorMs);

у дер. Гостилицы близъ Петергофа, гдѣ „сѳйчасъ же подъ усту-

помъ, образованнымъ СилуріЙскимъ исвестнякомъ, тянется вдоль

берега Финскаго залива долина, занятая туфомъ, который выдѣ.

лился изъ ручѳйковъ, вытѳкающихъ изъ-подъ уступа Силурійска-

го известняка" (Иностранцевъ); близъ Саткинскаго завода въ Орѳн"

бурской губерніи, и т. д.

Аналогичныя (по способу) отлржѳнія описаны П. И. Сюзѳ-

вымъ въ «Зап. Ур. Об.Л. Ест.» въ статьѣ «Добрянскія мѣсторож-

дѳнія извѳстковаго туфа». (Стр. 25, 1895 г.).

Очень величественны известковыя образованія, отлагаѳмыя

источниками Іѳллоустоновскаго національяаго парка въ Америкѣ.



3 г л а, в а.

Происхожденіѳ морскихъ известняковъ.

Но несравненнозначитѳльяѣѳ процессы отложѳнія всвѳсти-

въ морѣ.

Собственноговоря, чтобы въ окѳанѣ начала осаждаться на

ходящаяся въ раетворѣ известь, нужно выпарить % воды океана

(да и то раньжѳ начнѳтъ выдѣляться гипсъ).

Такихъ условій, конечно, въ открытомъ окѳанѣ не бываетъ'

и мы напрасно стали бы ждать отложѳнія извести. Лишь въ

нѣкоторыхъ мѳлкихъ заливахъ, куда рѣчки нрпносятъ много

извести, и гдѣ идѳтъ энергичноеиепареніѳ воды, происходить

иногда отложѳніѳ известихимическймъпутѳмъ; въ морѣ жѳ этого

не бываетъ. Но мы видим-ъ, океаны выдѣляютъ массуизвести

они усѣяны горами взвѳстняковыхъ отложѳній. Этимъони обязаны

организмамъ.

Очень многія морекія животныя нуждаются, въ твѳрдомъ

или внутрѳннѳмъ или внѣшнѳмъ скѳлетѣ (раковинѣ). Скѳлѳтъ

этотъ б. ч. бываетъ известковый (рѣдко кремнистыйили роговой)

Онъ иногдавъ нѣсколько разъ по вѣсу превосходить магкія

частиорганизма. Для образованія этого скелета вля раковины

животныя берутъ нужную имъ известь изъ морской воды, содер-

жащей въ растворѣ, какъ извѣстно, кромѣ хлористагонатрія и

другихъ солей, также CaSCh и CaCOs.

NaCl содержитсявъ Морской водѣ 2,69%, a CaS04— 0,14%*).*

Для того, чтобы собрать потребное организмуколичествовзвести,

*) Составь солей морской вош по Дйттмару ел*дукщій: на 100 частей

солей приходится- 77,758 час. NaCl; 10,878 MgCl; 4,787 MgS04; 3,6 CaS04;
5,465 E 2 S04j 0,217 MgBrj 0,345 CaCOs.
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онъ должѳнъ пропуститьсквозь свое тбло массу воды. По вычи-

слѳиію Бишофа для нѣкоторыхъ животныхъ необходимопрофиль-

тровать количество воды, въ 27,000 — 75|000 разъ превосходящее

по вѣсу ихъ тѣло. Если при эгомъ извести получится нѳдоста"

точно, животное фильтруѳтъ еще.

О способѣ усвоенія организмамиизвести, содержащейсявъ мо-

рѣ, еще не существуешь полнаго согласія. 30 лѣтъ тому назадъ

Фольгеръ (Volger)1) утвѳрждалъ, что эта известь беретсяизъ гип-

са, находящегося въ морской водѣ; жявотныя берутъ NC1 и дѣй-

ствуя на неесвоею СОі, прѳвращаютъ ее въ ЫазСОз, а эта по-

слѣдняя, реагируя съ CaSO* даѳтъ NaaS04 и СаСОз; изъ Na SO*

отъ взаимодѣйствія съ MgCl, содержащимся въ морѣ, получает-

ся снова NaCl и MgS04.

Къ совершенноподобному же мнѣнію въ недавнее время

пришѳлъ Оксеніусъ 2) Но Либерманнъ3) вкратцѣ высказалъ иной

взглядъ. Онъ показалъ,что соли щелочей, какъ NaCl, Na2S04-

КІ и др., разлагаются угольной кислотой и превращаются въ

углекислый соли; эта реакція очень важна для физіологичѳекихъ

процѳссовъ въ органвзмѣ; принейобразуются свободная НС1. На-

конѳцъ Штейманнъ4) выяснилъ значѳніѳ бѣлковыхъ вѳщѳствъ»

имѣющахъ щелочную рѳакцію, и показалъ возможность осаждѳнія

СаСОз изъ другихъ солей бѳзь участія углѳкислыхъ щелочей,

При дѣйствіа бѣлковыхъ>ѳщѳствъ на соли кальція въ растворѣ

по мнѣнію ПІтѳйманна, осаждаются особыя округлѳнныя тѣльца

(калько-сфѳрвты Гартинга),прѳдставляющія тѣжѳ свойства, что и

кокколиты мѣлового ила и отличающіяся отъ оболочѳкъ глобигеринъ

(простѣйшія микроскопвческія известковыя животныя) только

отсутствіѳиъ порь центральнойполости. Въ тоже самоевре-

мя органическое вѳщѳетвз, сдѣлавшась почти нѳрастворимымъ

въ щелочахъ и кислотахъ, пѳрѳходитъ въ состояніѳ «конхіоли-

на», который, окружая известковые шарики, Дѣлаѳтъ ихъ очень-

*) „Erde und Ewigkeit" 1857 г, стр." 872.

2 ) Neues Jahrb. fur Miner. 1891 г. II. стр. 63.

s ) Liebermann, Chemikerze'tung, 1894- г., стр. 591.

<) Неіптадп, Ber. JSIaturw. Gesells. Freiburg I.V. 1 83Э о., стр. 283.
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стойкими.Слѣдуѳтъ замѣтить, что въ прѣсной водѣ СаСО« въ

10 разъ превосходить по содѳржанію CaS04; въ морѣ наблюдает-

ся совершеннообратное, Вовторыхъ известивъ морѣ должно бы

было быть гораздо болѣѳ, чЬмъ оказывается, судя по тому, коли-

честву, которое приноситсярѣками. Слѣдоватѳльно, главнымъ

источникомь взвести организмовъслѣдуѳтъ считать CaCOs; но и

CaSOi употребляется организмами; разложѳніѳ этой соли очень

благопріятно для развитія морскихъ животныхъ; во пѳрвыхъ, они

находятъ въ ней известь, необходимую для ихъ раковинъ; во

вторыхъ, сѣра, освобождаемая путѳмъ возстановлѳнія сульфата,

облегчаѳтъ образованіѳ бѣлкованы— вещества, въ которомъ, какъ

извѣстно, сѣра соединенасъ углеродомъ, водородомъ, кислородомъ

и.азотомъ. Тотъ фактъ, что моря содержать болѣѳ CaS04, чѣмъ

СаСОз можѳтъ быть объяснѳнъ только дѣятѳльностію организмовъ;

послѣдніѳ берутъ изъ сѣрнокислыхъ щелочей сѣрную кислоту

и дѣйствуютъ ею на соли Са,—приносимый рѣками, отчего

образуется CaSO*.

Въ ассимиляпдиизвестизначительнуюроль играѳть, вероят-

но, углекислый аммоній. Murray v. Irvine*) показали, что ам-

міакъвъ формѣ амміачныхъ солейили въ соѳдинѳніи съ бѣлко-

виной всегда существуѳтъ въ морской водѣ пропорпіонально раз"

витію въ ней органическойжазни. Тропичѳсвія моря содержать

его въ 2 '/а раза болѣе, чѳмъ сѣверныя. Содѳржаніе его подъ

30° широты въ Атлантичѳскомъ окѳанѣ въ % раза менѣѳ, чѣмъ

у экватора. Если въ лабораторіи прибавить углѳкислаго амміа-

ка къ морской водѣ, то скоро осаждаетсябольшая часть извести

въ видѣ СаСОз, тогда какъ соли магнія остаются въ ра"

створѣ. Успѣшность этой рѳакціи зависатьотъ температуры. Въ

тропичѳскйхъ моряхъ разложѳніѳ органическойазотистойматѳріи

идѳтъ очень быстро. Замѣчѳно также, что въ умѣрѳнныхъ зѳнахъ

выдѣлевіѳ известнякабываетъ болѣе обильно лѣтомъ, чѣмъ зи_

мой. Этимъ объясняется то интересноеобстоятельство, оставав-

шееся до сихъ норъ загадочнымъ, что известковый иль, состоя-

щей изъ раковинъ фораминвфѳръ и другихъ животныхъ, нако-

*) „Nature" 12 іюня 1890 г.

iNeues Jahrb." 1892 г. II. стр. 249.
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пляѳтся только въ тропичѳскихъ и умѣренныхъ широтахъ, и что

частотѣ виды, которые на югЬ снабженыизвестковойраковиной,

въ сѣвѳрныхъ моряхъ плаваютъ бѳзъ раковины.

Итакъ, способами,нѣкоторыя черты которыхъ указаны вы-

ше, животныя создаютъ себѣ изъ известиокеанавнѣшнія рако-

вины или внутрѳнній твердый скѳлѳтъ.

Образованіе известняка. Известняковые скелеты и раковины

послѣ смертиорганизмовъ, остаются, тогда какъ мягкія части

сгниваютъ. Если животное плавало свободно въ море, то-по смер-

ти раковина его падаѳгъ на дно, гдѣ постепеннонакопляется из-

вестковый слой. Если животное было прикрѣплѳно къ твердому

предмету,то его скѳлѳтъ остаетсяна томъ же мвстѣ, часто ря

домъ съ другими, въ видѣ полипняка и т. д.

Углублѳнія и промежутки заполняются извѳстняковымъ

детритусомъ, обломками,извѳстковымъ пескомъ,раковинамии пр. Воз

никшеѳ известняковое образованіѳ, въ которомъ видно органиче-

ская структура, впослѣдетвіи тѳряѳтъ ее путѳмъ мѳтаморфизаціи.

Наблюдаемые намиизвестняки твердой земли, должѳнствовавшіѳ

быть поднятымидо сего уровня подземнымисилами,б. ч. утѳря-

ли слѣды своего органичѳекаго. происхождения, хотя нѳсомнѣнно

были созданіѳмъ океана. Иногда мы находимъвъ нихъ уцѣлѣв-

шія морскія овамѳнѣлости, свидѣтѳльетвующія о способѣ и мѣстѣ

образованія, но часто мы не встрѣчаѳмъ и ихъ, а наблюдаѳмъ

лишь кристаллическую, мраморовидную, зернистуюструктуру, на-

поминающую строѳніѳ массивно-кристалличѳскахъ породъ, ибо

здѣеь иныя силы выступалина сцену и возымѣли власть надъ

породой, измѣняя ея іидь— это силы молекулярныя, свойства нѳ-

органпчѳскаго вещества, не мѳнѣѳ сложныя, чѣмъ силы органи-

ческой матѳріи, стремящіяся неправильнойассимѳтричѳской массѣ

дать определеннуюкристаллическуюформу, подчиняющуюся ма-

тѳматичѳскимь закснамъ.

Морскихъ животныхъ, переводящихъ известь изъ раствора въ

твердое состояніѳ, много и деятельность ихъ широка.—

Коралловые полипы отлагаютъ известь на вѳршинахъ подвод-

ныхъ горъ и гбразуютъ громадные рифы въ вѣсколько сотъ фу-

товъ толщиной и въ нѣсколько сотъ миль длиной, гдѣ никакой

подобный рифъ и не сущѳствовалъ бы, если бы ихъ не было*
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Они работаютъ чуть не по всей громадной площади Вѳликаго

океана, заняли все Караибскоеморе, воздвигли мощный барьѳръ

противъ всегосѣвѳро-восточнагоберегаАвстралии, усѣяли атоллами

Тихій окѳанъ, опоясали известью множествооетрововъ его, инкру-

стировалиею архипелагъмежду Азіѳй и Австраліѳй, соорудили

группы въ ,,1000 и 10000 оетрововъ" (Даккѳдив. и Малдив.

острова), усыпалирифами Красное море. Они работаютъ такъ

уже много милліоновъ лѣтъ, съсамагоКѳжбрійскаго поріода, и пш-

рокіѳ результатыихъдѣятѳльности свидѣтельствуютъ о сѳбѣ въ видѣ

многочисленных1!, извѳетковыхъ отложѳній во всѣхъ частяхъ свѣта.

Разнообразные моллюски и иглокожія своимираковинамиобра-

зуютъ въ моряхъ громадныймели и банки, которыя въ свою оче-

редь служатъ основой для образованія па нихъ кораіловыхъ ри-

фовъ и оетрововъ. Крылоногія, плавающія въ глубпнѣ морей и

иногдаподнимающіяся къ поверхностиводы, умирая, покрываютъ

дно морей (особенноМѳксиканскагозалива и Срѳднзѳмпаго моря)

огромными количествамираковинъ, образующихъ въ нѣкоторыхъ

мѣстахъ.болыпія скоплѳнія. Напр. противъ Марокко у Капъ-Вин-

пентъобразовался нѣсколько баноиъ, пзъ которыхъ одна— въ 6

миль длиною, ЗѴз шириной и болѣе 1200 мѳтровъ' толщиной-

Оаа построена изъ остатковъ брахіоподъ, иглокожпхъ, глубоко*

водныхъ коралловъ и пр.

Различный низшія животныя и растёнія, фораминиферы, лито^

таміи и пр. выдѣляютъ известь-въ твѳрдомъ еостояніи, которая

падаѳтъ на дно и образуѳтъ обінвриЬйшія отложѳнія, покрываю-

щая дѳеятки милліоповъ квадр. миль.

Изъ ракованъ нуммулитозъпостроеныдѣлыя горы въ окрѳ-

стностяхъСредизѳмнаго моря. Егппѳтскія пирамидысдѣланы пзъ

пуммулитовагоизвестняка.

■ Изъ всѣхъ организмовъ, образующихъ известняковый отло-

жения, самую главную роль пграютъ коралловые полипы.

Коралловые рифы есть еачыя мощпыя извѳстковыя образова-

пія, и ростъкоралловыхъ рпфовъ и коралловыхъ оетрововъ есть

наиболѣѳ распространенныйспособъ образованія твѳрдыхъ извѳ-

стняковыхъ отложѳній. Поэтому, чтобы ознакомиться съ процесса-

ми происхождѳнія извѳстняковъ, надлѳжитъ преимущественноиз-
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слѣдовать образованіѳ коралловыхъ рифовъ. Къ этому мы теперь

и перѳйдѳмъ.

Но здѣсь мы ветрѣтимся съ загадкой природы, разгадать

которую пыталось много учѳныхъ, въ томъ числѣ такіѳ, какъ

Дарвинъ. Мы познакомимсясъ двумя главными тѳоріями образо-

вали коралловыхъ извѳстняковыхъ отложѳній, рѣзкоѳ различіѳ

Еоторыхъ доходить до того, что одна трѳбуѳтъ для образованія

рифовъ опусканія большихъ площадей земной коры, а другая

обходится бѳзъ этого, одна говорить, что рифовые острова, пред-

ставляющее собой цѣлыя горы въ окѳанѣ, состоять почти цѣли-

комъ изъ извести, а другая утверждаѳтъ, что это подвод-

ныя возвышенности, лишь увѣнчанныя известью.

Рѣшить этивопросы очень важно для суждѳнія объ извѳст-

някахъ. Ниже мы разсмотрпмъ,какія данныя есть для ихъ рѣ-

шенія.



4 глава.

Образованіѳ извѳстняковъ.

Известняки, образуемыекораллами, состоять изъ углѳкисда-

го .кальція съ примѣсью углѳкислаго магнія, фосфорнокислаго

кальція, фтористагокальція, кремнезема,окисей жеяѣза, глино-

зема и органичѳскихъ вѳщѳствъ. Вѳрхнія и внѣшнія частирифа

имѣютъ ясно органическуюструктуру, содержатькораллы, различ-

ные раковины и т. д. Но интересно, что отмѳршія внутрѳннія

частирифоваго известняка, даже при жизнирифа, обнаруживаютъ

сильныя взмѣнѳнія. Изъ содержащегося въ нихъ органичѳскаго

вещества развиваетсяуглекислота, которая въ соединѳніи съ во-

дой, проникающей въ рифъ, дѣйствуетъ на извѳстнякъ и произ-

водить растзорѳніѳ и новое оеаждѳніѳ его, сопровождаемоепѳрѳ-

кристаллизованіемъ. Извѳстнякъ тѳряѳтъ мало по малу свою

органическуюструктуру и превращаетсявъ твердый кристалличе-

ски коралловый извѳетнякъ. Большею частію онъ бываетъбрѳкчіѳ-

виднаго или конгломѳратнаго строѳнія и не имѣѳтъ никакой

слоистости.Уже во время жизни рифа внутрѳннія частиего прѳ-

тѳрпѣваютъ столь значатѳльныя измѣнѳнія, при чѳмъ теряютъ

органическуюструктуру. Что же останетсяотъ нѳя, когда рифъ

будѳтъ поднять выше уровня воды, испытаѳтъ вдіяніѳ давлѳнія

и дислокадіи и просущѳстауётъподъ разрушитѳльнымъ дѣйствіѳмъ

атмосферы, температурыи воды многія тысячи и даже милліоны

лѣтъ? Органическаяструктураисчѳзнетъ, и рифъ превратитсявъ

тотъ континентальныйизвѳстнякъ, который мы теперьнаблюдаѳмъ

Даже бѳзъ постороннихъ вліяній, лишь при продолжитѳльномъ

тѳчѳніи времени, частицы известняка, въ силу присущейимъ

тѳндѳнціи, обусловленной молекулярными силамитвѳрдаго веще-



ства, соединяются мало по малу друтъ съ другомъ въ кристал-

личѳекія группы, мѣняя органическую структуру известняка*,на

кристаллическую, Особенноже действительно вліяніѳ высокой

температуры, получающейся при горообразоватѳльныхъ и вулкаг

ническихъявлевіяхъ. Бнѣшнія очертанія рифа такжеизмѣняются;

извѳстнякъ тѳряѳтъ рифовый habitus; денудація удаляѳтъ значи-

тельную верхнюю часть; выдающіяся частисмываются прежде

всего, и отъ рифа остаетсяпростой пластъ известняка. Въ на-

стоящее время только въ нѳмногихъ извѳстнякахъ можно угадать

рифы; рифовый характѳръ сохранилсявъ рѣдкихъ мѣстахъ; къ

такимъ,напр., относятся доломитовые рифы южнаго Тироля. Лишь

подробныя изелѣдованія обнаружиливъ цѣломъ рядѣ известня-

ковъ ихъ ясное рифовое происхождѳніѳ; эти известняки мы раз-

смотримъниже.

Раньше известняки считались продуктом^ химического

осаждѳнія СаСОз въ моряхъ. Тавъ Г. Креднеръ*) утвѳрждалъ:

„Чѳрѳзъ посредство дѣятѳльности животныхъ и растѳній извест-

няки не могли возникнуть уже потому, что они представляютъ

собой отложѳнія большой мощностии широкаго распространена,

тогда какъ органическая жизнь во время ихъ образованія имѣла

очень небольшое значѳніѳ. Для такихъ известияковыхъ и доломи-

товыхъ образованій принятіѳ исключитѳльнато химичѳскаго осаж-

денія вполнѣ допустимо. Разъ это имѣло мѣсто въ дрѳвяѣйшіѳ

гѳологическіѳ пѳріоды, то такой процѳссъ не могъ прекратиться

внезапно; онъ продолжался и въ слѣдующіѳ поріоды, можѳтъ быть

съ постепенноуменьшающейся дѣятѳльностью и до нынѣшняго

времени. Въ то время, какъ известняки и доломиты самыхъ

дрѳвнихъ періодовъ были чистыми или почти чистымихимиче-

скими осадками, въ извѳстнякамъ позднѣйшихъ врѳмѳнъ все

болѣѳ и болѣѳ примѣшивались известковые остаткиорганизмовъ,

такъ что въ нѣкоторыхъ извѳстнякахъ послѣдніѳ далеко прѳоблй'-

даютъ надъ химическимиосадками.

„Въ пользу того взгляда, что большинство извѳствяковыхъ

слоѳвъ есть химичесш'я отложѳнія моря, а не продуктъ выдѣлві

*> Н. Oredner "Klemeutei der Geologie" Leipzig 1878 г. стр. 293. и 296'
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нія органазмовъ, какъ думаютъ^ нѣкоторыѳ геологи, говорить

также микроскопическое,изслѣдованіѳ ихъ, которое показываѳтъ,

что наши обыкновенные известняки состоять вовсе не изъ раз-

дробленныхъ и истѳртыхъ раковинъ, но изъ ромбоэдровъ (?)

извѳстковаго шпата. Эти послѣдніѳ не произошли изъ первыхъ

нутѳмъ пѳрѳкриеталлизованія, такъ какъ рядомъ съ ниМи наблю-

даются иногдамногочисленные,часто очень нѣжныѳ органачѳскіѳ

остатки. То же самоеотноситсяи къ доломиту, нѣкоторыя разно-

видностикотораго имѣютъ кристаллическуюструктуру. Такъ какъ

организмы, выдѣляющіѳ известь, выдѣляютъ при этомъ лишь

очень незначительноеколичество магнѳзіи, то такимъ образомъ

нринятіѳ происхождѳнія доломитовъ и богатыхъ магнѳзіѳй извѳет-

няковъ путѳмъ дѣятѳльности животныхъ невозможно. Это обстоя-

тельство, а' также кристаллическаяструктурадоломитовъ, чѳрѳдо-

ваніѳ послѣднихъ съ известнякамии наконѳцъ осаждѳніе доломи-

товыхъ породъ изъ рѣкъ и источниковъ, наблюдаемое нашими

глазами, говорить самымъ убвдитѳльнымъ образомъ за образова-

ніѳ доломитовъ и додомитовыхъ известняковъ всѣхъ систѳмъ по-

срѳдетвомъ нѳпоерѳдствѳннаго - химичѳскаго осаждѳнія." Далѣѳ

Креднеръ признаѳтъ, что условія оеаждѳнія ОаСОз выполнены толь-

ко въ нѣкоторыхъ ключахъ, и что для оеаждѳнія известивъ мо-

рѣ нужно выпарить 75% воды. Ояъ говорить: „ Это допустимо

лишь въ осушающихся замкнутыхъ моряхъ. Если поэтомупрямое

морское осаждѳніѳ СаСОз и не было всѳобщимъ, оно могло быть

мѣстнымъ, напр. вблизи устоѳвъ большихъ рѣкъ. Эти послѣднія

распространяютъсвои воды, содѳржащія двууглекислую известь,

по поверхностиморя надъморской водой, болѣе тяжелойвслѣдствіѳ

солености;здѣсь эти воды, съ одной стороны подъ вліяніѳмъ сол-

нѳчныхъ лучей, а съ другой стороны подъ дѣйствіѳмъ дующихъ

вѣтровъ, тѳряютъ часть воды и углекислоты, вслѣдствіѳ чего про-

исходить осаждѳніѳ углѳкислаго кальція. Въ большихъ размѣрахъ

подобный ироцѳссъ могъ происходить въ окѳанахъ дрѳвнѣйшихъ

періодовъ. Тогда атмосферическіѳ осадки были гораздо богаче

углекислотой, чѣмъ теперь, тавъ какъ они должны были совер-

шить свой путь черѳзъ воздухъ, въ которомъ еще находилась въ

газообразномъсостояніи вся та углекислота,какая теперь завлю-

чѳна въ углекислыхъ минѳралахъ въ видѣ угдѳкислыхъ солей,

■ ■



— 29 —

въ растѳніяхъ, въ камѳнномъ углѣ и въ алмазѣ въ видѣ углеро-

да и въ смолахъ въ видѣ углѳводородовъ. Эти дождѳвыя воды,

богатыя углекислотой, дѣйствовали на известковые и магнезіаль-

ныѳ силикатыземнойкоры и уносиливъ море сильно концентри-

рованные растворы СаСОз и MgC03. Прй\нѳдостаткѣ въ тѣ древ-

нія временаземной исторіи животныхъ и растеній, выдѣляю-

щихъ известь, растворы, по крайнеймѣрѣ* у поверхностиокеана»

достигалистепенисгущѳнія и осаждалиСаСОз и MgCOe въ видѣ

додомитовыхъ извѳстняковъ.»

Въ настоящеевремя такой взглядъ считаетсянеправиль-

ными Езслѣдованія Дэна, Дарвина, фонъ-Рихтгофена, Мойзисовича,

Штахе, Фреча, Дюпона, Барруа, Пенеке, Либе, Штура, Мэрре и Гэппи

показали, что известнякипрѳжнихъ пѳріодовъ также были об-

разованы кораллами, моллюсками, иглокожими, губками, форами-

нифѳрами и мшанками, какъ и нынѣшніѳ. Нѳзачѣмъ требовать,,

чтобы въ океанѣ прѳжнихъ врѳмѳнъ были совершенноиныя усло-

вія, разъ образовавіѳ извѳстняковъ возможно и при обстоятѳль-

ствахъ аналогичныхънынѣшнимъ. Жзвѳстяякъ, содержанийболь-

шое количество магнезіи, былъ найдѳнъ въ, настоящ'ихъ рифахъ;

нѣкоторыѳ полипы и мшанки, какъ напр. Gorgonia, Flustra foliacea

и др., выдѣляютъ извѳстнякъ, очень богатый магнѳзіѳй, такъ что

доломиты прямо могли быть отложены кораллами. Кромѣ того про-

стыв рифовые известняки могли быть превращены въ доломить

впослѣдствіи. Кристаллическуюструктуру известняки пріобрѣли

какъ во время еущѳствованія рифа, такъ и послѣ, при чѳмъ нѣ-

которыя окамѳнвлости могли сохраниться, такъ какъ не во всѳмъ

известнякѣ сплошь были одинаковыя условія, и такъ какъ нѣко-

торыя ископаемыйобіадаютъ особенной стойкостью. Количество

извѳстняковыхъ формацій наоборотъ съ тѳчѳніемъ времениувели-

чивается. Въ древніе пѳріоды известнякане могло быть въ окѳа-

нѣ болѣѳ, чѳмъ теперь; ибо его съ трудомъ приходилось брать

изъ массивныхънородъ, гдѣ онъ заключѳнъ въ нѳболыпомъ коли-

чѳствѣ въ трудно растворвмомъ:соѳДинѳніи, обишрныхъ же из-

вестняковыхъ залежейна сушѣ еще не было. Но съ другой сто-

роны слѣдуѳтъ замѣтить, что въ нынѣшнѳѳ время уже излишне

увлекаются дѣятѳльностью кораіловыхъ полиповъ, при чѳмъ не-

которые приписывають ѳй почти исключительное и всеобщее зяа-
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чѳніе въ образованіи извѳстняковъ. Въ сравнѳніи съ этимъвзгля

домъ въ словахъ Креднѳра есть доля правды; объ этомъ мы бу-

дѳмъ говорить по разсмотрѣніи коралловыхъ рифовъ.

И тавъ, въ тѣхъ мЬстностяхъ, гдѣ мы видимъ теперь из-

вестняковыя отдожѳнія, въ дрѳвніѳ гѳологичѳскіѳ періоды было
море, въ которомъ существовалии росла коралловые рифы, жили

различный морскія животныя и растѳнія съ известковыми рако-

винамии скелетами,накоплялись известняковые слои, и образо-
вывались раковинный банви. Затѣмъ море отступило;рифы, бан-

ки и другія известняковый отложѳнія выступили изъ воды, мѣ-

стность приняла всѣ свойства суши, извѳстковыя образованія
испыталина сѳбѣ продолжительноевліяніѳ могущѳственнаговре-

мени, и въ результатѣ прѳдъ нами тѣ известняки, которые мы

видимъ.

Для разсмотрѣнія вопроса о происхожденіи этихъ извѳстня-

ковъ слѣдуетъ ознакомиться съ той частью ихъ жизни, когда

они были живыми рифами. Къ этому есть такой вполнѣ удобный
путь: мы видимъ образованіѳ корадловыхъ рифовъ и въ нынѣга-

нихъ моряхъ; изучая ихъ, мы можѳмъ познавомитсясъ тѣми про-

цессами,воторыѳ происходилисъ нашимиизвѳстнявами въ преж-

няя времена. Такой мѳтодъ очень уиотрѳбитѳлѳнъ въ разныхънау-

кахъ, напр., для цѣлѳй познанія пѳрвобытнаго состоянія чѳловѣчѳства

изучаютъ нынѣшнихъ дикарей; вся историческая гѳологія есть

лишь динамическаягеологія во времени, и т. Д.

Итавъ, перейдѳмъ теперь въ разсмотрѣнію вопроса, какъ

образуются изѳстняковыя отложѳнія въ нынѣшнія времена.
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Образованіѳ и ростъ коралловыхъ риФовъ.

1 глава.

Общій взгл.ядъ.

Коралловые полипы есть малѳнькія кишѳчнополостныя морскія

животныя съ извѣстковымъ скѳлѳтомъ и студенистымътѣломъ,

живущія колоніями въ нѳглубокихъ частяхъ морей въ тѳплыхъ

странахъ.Они размножаются почкованіѳмъ; одни умираютъ, дру-

гіѳ поселяются надъ ними, и полипняаърастетъ;живые кораллы

покрываютъ только внѣшнія части его; образуется коралловый

рифь. Форма рифа зависитъотъ свойствъ полиповъ и отъ мѣст-

ныхъ условій.

Коралловые рифы бываютъ трѳхъ сортовъ: береговые рифы,

барьерные и атоллы. Береговой рифь представляет*собойполип-

някъ въ видѣ вала у самаго берега; барьерный рифъ походить

на береговой, но отстоитъотъ берега на довольно значитѳльномъ

разстояніи; атолла есть большое рифовое кольцо среда океана.

-Интересното, что кораллы немогутъ жить на глубинѣ, пре-

вышающей 79 мѳтровъ. Но глубинаоколо барьерныхърифозъ ча-

сто превосходить эту мѣру, а атоллы такъ прямо стоять среди

бездны. Какъ же образовались эти коралловыя сооружѳнія на

большой глубинѣ, разъ кораллы тамъне могутъ поселиться? Для

разрѣшенія этого вопроса Дарвинъ прѳдложилъ такую теорію

происхожденія барьеровъ и атоллъ: онъ говорить, что барьерный

рифъ происходить изъ бѳрѳговаго путѳмъ опусканія мѣстности;

при этомъ рифъ продолжаетъ растии оставаться у поверхности
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в,™ а «ежи нии, я «ереши. вевнвваетъ тиревая ішм в.-
J to »бр»вавія-ж. аМ,ды аред И.в.«. сей есревв «редя

«ава ..р,.ев, В й берегов»,, ряфовв; ИР" «I— «■»«

. р, Жевів оіров, «рое» поводе., а «арвервы. рпфв -
делжая рас. и ве удаляясь свов». веря.вмв ,ас,я«я о,в ,р в-
Гоаеава, вревратся вв рвфов.. яольд. с, вр.Ира.=.во«ь ,в-

стой воды внутри, т. ѳ. въ атоллу.
Эта остроумная теорія была сначала принята всѣмъ у,е-

нымъ міромъ, но потомъ возникли -относительно ея сомнѣшя; въ

яГдавнее'время англійскій ученый Murray составилъ новую т
рію По его мнѣнію, барьерные- рифы происходят изъ береге
выхъ нутемъ выщелачиванія и смыванія внутреннихъ частей р.-

фа обращенныхь къ берегу Ѣ * путемъ роста рифа съ ввѣш

!й іорГны. Обломки рифа наполняются на ввѣшаей сторонѣ и
ндготовляютъ для рифа основаніе, рифъ передвигается на него,

Гналь между рифомъ н островомъ расширяется, получается барь-
Гный Рифь АІіды же, по теоріи Murray, возиикаютъ на нод-
водныхъ возвышенностяхъ, достигающихь своими вершинами пре-
івъ коралловой зоны; при этомъ получая обильное питаше,

успѣшнѣе растутъ и возвышаются внѣшніе края, рифа, внутрен-
ности, зУагороженныя валомъ, отмираютъ, выщелачиваются

и образують лагуну; такъ происходить атолла: Которая изъ

этихъ дв ?хъ теорій справедлива, мы увидимъ ниже.

*) Тогда ми, по мѣнію Дарвина, эти часта не смываюххя, и каналъ на-
противъ наполняется.



2 глава.

(Идлюстрація).

Приступая къ разсмотрѣнію образованія коралловыхъ извест-

няковыхъ отложѳній, мы привѳдѳмъ нѣсколько отзывовъ о немъ

людей, видѣвшихъ коралловые рифы, чтобы показать ихъ значѳ-

ніѳ, оригинальность и величественность, обрисовать результаты

дѣятѳльности полиповъ съ внѣшнѳй стороны и, получивши о ней

нѣкоторыя конкретный прѳдставлѳнія, заняться дальнѣйшимъ бо-

лѣѳ или мѳнѣѳ объѳктивнымъ изслѣдованіѳмъ ѳя.

Дарвинъ говорить: „Всякій невольно бываѳтъ поражѳнъ

при взглядѣ на эти громадный кольца коралловыхъ скалъ, имѣю-

щихъ часто нѣсколько гѳографаческихъ миль въ діамѳтрѣ; кое-

гдѣ надъ ними возвышаются ниакіѳ зѳлѳнѣющіѳ островки съ свер-

кающими бѣлыми берегами, окруженные снаружи пѣнящимися

волнами океана и закдючающіѳ въ срѳдинѣ бассѳйнъ тихой, яс-

ной воды, блѣдно-зѳлѳнаго цвѣта. Натурадистъ чувствуѳтъ еще

больше удивлѳнія пѳрѳдъ этимъ своеобразнымъ зрѣлвщѳмъ, пото-

му что онъ пзслѣдовалъ мягкія слизистыя тѣльца коралловыхъ

полиповъ, невидимому таквхъ нѳзначитѳльныхъ, и знаѳтъ, что

возрастаніѳ этихъ прочныхъ рифовъ совершается только съ верх-

няго края, который день и ночь омывается волнами никогда не

стихающаго океана".

Францискъ Пираръ дѳ Лавалль еще въ 1605 г.

говорилъ:

„Эти- коралловые острова, окруженные каменной етѣной,

бѳзъ всякаго учаетія чѳловѣчѳскаго искусства, являются настоя-

щймъ чудомъ".

Никакія описанія не могутъ дать истиннаго понятія о чарую
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щей красотѣ коралдовыхъ острововъ. „Я нигдѣ не видалъ, гово-

рить I Вальтѳръ, *) такого вѳликолѣпія красокъ. Жизнь фа-
уны коралдовыхъ рифовъ показываѳтъ необозримое богатство

формъ, и часы, проведенные мною въ изученіи этого рифа, произ-

вели на меня глубочайшее впечатлѣніѳ*.

.Тамъ есть кораллы, пишѳтъ пр. Баль, которые отливаютъ

всевозможными оттѣнками диловаго, свѣтло-жѳлтаго, розоваго и

еиняго цвѣта; губки, кажущіяся твердыми какъ камень, покры-

ваютъ собой большія площади, и пучки корадловаго' мха дополня-

ютъ картину своими изящными очертаніями. Въ водѣ плаваютъ

золотистый и металлически-голубыя рыбы, а на пѳскѣ здѣсь и

тамъ виднѣются голотуріи и. разнообразные моллюски и ракушки".
АберкромбИ даѳтъ сдѣдующеѳ описаніѳ коралловаго рифа:

„Когда мы приближались къ острову, шумящій прибой океана раз-

бивался о тонкія вѣтви живыхъ коралловъ иѣжнаго блѣдно-голу-

баго цвѣта. Когда же мы подъѣхали къ самому рифу, то все дно

было покрыто жпвымъ лѣсомъ коралдовыхъ вѣтвѳй. Но настоящій
Характеръ рифа и всѣ красоты океана открываются только тогда,

когда поднимешься на вершину внѣшвяго рифа, отдѣляющаго ост-

ровъ отъ океана. Пройдя вѣкотороѳ время по плоской и неинте-

ресной дорогѣ, по почти еовсѣмъ обнаженной скалѣ, вы смотрите

внизъ и видите крутую обрывистую стѣну, уходящую на безко-
нечную даль въ глубь моря; стѣна эта испещрена всевозможны-

ми причудливыми гротами, проходами и каналами, и между ко-

ралловыми вѣтвями бѳзпрестанно мелькаютъ маленькія блѳстящія

рыбки ярко еиняго и золотистаго цвѣта. Гроты состоять изъ бѳз-

числѳнныхъ развѣтвленій нѣжно-окрашенныхъ коралдовь. Пере-
дать красоту этой картины положительно ^невозможно: ее нужно

видѣть въ связи со всей окружающей обстановкой".
Еще одинъ ученый говорить: , Коралловые острова особен-

но многочисленны въ Тихомъ и Индійскомъ окѳанѣ, гдѣ разбро-
сано множество островковъ, имѣющвхъ кольцеобразную форму,
или образующахъ въ совокупности кольца, состоящая изъ ряда

мѳлкихъ колѳчѳкъ. Въ срединѣ этихъ острововъ находится лагу-

на, наполненная прозрачной желтовато-зеленой водой, а кругомъ

гуляютъ глубокія, тѳмно-синія волны океана. Уровень самыхъ ост-

I. Walther „Die Korallenriffeder Sinaihalbinsel" 1888 r.
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рововъ очень низкій: бѣлыя песчаныя насыпи по бѳрѳгамъ ихъ

возвышаются всего на нѣсколько футовъ надъ водой и на нихъ

обыкновенно растутъ группы пальмъ". *)'

Значѳніе этихъ нѳзамѣтныхъ работником.— полиповъ и силу

ихъ деятельности характеризуют елѣдующія слова Дарвина:

„Океанъ, направляя свои буруны на внѣшніѳ берега, пред-

ставляется нѳодолимымъ врагомъ; но мы видимъ, что онъ встрѣ-

чаетъ сопротивлѳніѳ и даже побеждается такими средствами, ко-

торый съ пѳрваго взгляда кажутся самыми слабыми и недействи-

тельными.

„Океанъ нѳ"знаѳтъ отдыха, и зыбь, причиняемая постоян.

нымъ дѣйствіѳмъ пассатнаго вѣтра, никогда не прекращается;

буруны превосходить силою тѣ, какіѳ бываютъ .въ нашихъ умѣ-

ренныхъ странахъ, и невозможно смотрѣть на нихъ бѳзъ убѣждѳ-

нія, что гранитный и кварцѳвыя породы окончательно отступили

бы пѳрѳдъ нами и разрушились бы подъ дѣйствіѳмъ ихъ непре-

одолимой силы. Но эти низкіѳ коралловые островки выстаиваютъ

и остаются побѣдителями; ибо здѣсь другая сила, противодействую-

щая первой, принамаѳтъ участіѳ въ борьбѣ.

,,Органичѳскія силы отнимаютъ углекислую известь, атомъ за

атомомъ, у пѣнящихся буруновъ и соѳдиняютъ ихъ въ симметри-

ческое зданіѳ; миріады зодчихъ денно и нощно работаютъ, изъ

мѣсяца въ мѣеяцъ; и мы видамъ, что ихъ мягкія и студенистые

тѣла, подъ дѣйствіѳмъ жизнѳяныхъ законовъ, одолѣвають вели"

кую механическую силу окѳаничѳскихъ волнъ, противъ которой

не въ силахъ бороться ни искусство чѳловѣка, ни безжизненный

созданія природы".

*] Вышеприведенные авторы датированы по сочияеніо Іеббока „Красоты
природы".
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3 глава-

Организмы, строющіѳ рифы.

Въ построѳніи рифовъ принимаютъ участіѳ главнымъ обра-

зомъ 4 разряда организмовъ: *)

1) Коралловые полипы.

2.) Гидроиды.

3) Мшанки.

4) Нуллипоры и кораллины (водоросли).

Первые три разряда относятся къ животному царству, а по-

слѣдній къ растительному.

Коралловый полипѵ прѳдставляѳтъ собой мѣшокъ животной

ткани, закдючающій желудочную полость, которая открывается на-

ружу ртомъ, усажѳннымъ щупальцами. Полипы большею частью

образуютъ колоніп, и сравнительно нѳмногіѳ изъ нихъ живутъ

одиночно. Цилиндрическое тѣло коралдовыхъ подиповъ у одиноч-

*) Организмы эти описаны Дэна въ сочинѳніи «Corals and
Coral-islands» London. 1872 г, Они были изучаемы также Дарви-
номъ, Агассисомъ, Муррѳѳмъ и др. Свѣдѣнія о нихъ есть въ слѣ-

дующвхъ сочинѳніяхъ:

Pallas, r Elenchus zoophytarum" 1766 г.

Esper ; „Die Pflanzenthiere". 1788— 1806 r.
Rapp. „Ueber Polipen im Allgemeinen und

. Actinien im Besonderen". 1829 r.

Ehrenberg, Beitrage zur physiol, Kenntniss der
Corallenthiere.* Abh. d. Berl. Acad. 1832 r.

Darvin „The structure and distribution of Coral reefs"
1842 r.

Dana. „United States Expl. Expedition. Zoophyta" 1846 r.

M. Edwards et Jul. Haime, „Recherches sur les Poly-
piers". Ann. des scien. nat. 1832 —52 r.

M. Edwards, „Histoire naturelle des Corailliaires*. 3tom.
1857—1860 r.

J. Haime „Мёшоіге sur le Cerianthe*. Ann. des sc. n.

Ш ser. 1854.
Lacaze-Duthiers. „ Histoire naturelle du Corail. 1864 r.

H. Бобрѳцкій „Основанія зоологіи". 1884 г. стр. 171 —
184, 201—220.
L. Agassiz, Contributions to the Nat. Hist. of. the Un. St.
4° vols iii. and iv.
Challenger Expedition.
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но живущихъ формъ оканчивается подошвой для приеасыванія.

На вѳрхнѳмъ концѣ находитсяротовой нружокъ.

По числу щупалѳцъ, коралловые полипы раздѣляются на

двѣ главный группы— Octactinia и Bescactinia s. Polyactinia; у

пѳрвыхъ существует^всегда 8 одинаковыхъ перистыхъщуцадѳцъ,

у вторыхъ же число б. ч. 6 или кратноешести. Ротовое отвѳр-

етіѳ, расположенноевъ сѳрѳдинѣ ротового кружка, имѣѳтъ въ замк-

нутомъ соетояніи видъ продолговатой щели и вѳдѳтъ въ широ-

кую глоточную трубку, которая опускаетсявъ полость тѣла и, не

достигая подошвы, оканчивается тамъ открыто; трубка этаслу-

жить для полипажѳлудкомъ, она укрѣплѳна въ своѳмъ подожѳ-

ніи радіальными перегородками,которыя отходятъ отъ боковыхъ

стѣнокъ тѣла; благодаря этому полость тѣла вокругъ глоточной

трубки раздѣлѳна на камеры, которыя въ окружности глоточной

трубки замкнуты другъ отъ друга, а внизу открываются въ цен-

тральную желудочную полость. Число перѳгородокъ вообще соот-

вѣтствуѳтъ числу щупальцъ. Нижній край радіальныхъ пѳрегоро-

докъ нѣсколько утодщѳнъ и снабжѳнъ складками; онъ прѳдстав-

ляѳтъ собой т. наз. мѳзѳнтѳріальныя нити, имѣющія зяачѳніѳ для

питанія полиповъ. У нѣкоторыхъ актиній сущѳствуютъ особый ни-

ти—acontia, которыя при раздражѳніи полипавыбрасываются на-

ружу; они служатъдля защиты животнаго и усажены многочис-

леннымистрекательнымиклѣтками. Рядомъ съ подовымъ размно-

жѳніѳмъ у полиповъ бываѳтъ и бѳзподоѳ посрѳдствомъ почкованія

или дѣлѳнія. Отдѣльныя особи колонів соединены между собой

своими стѣнками или заключены въ одной общей массѣ (соепо-

sark). У большинства коралдовыхъ подиповъ въ мягкой тканиот-

лагаются твѳрдыя выдѣлѳнія, образующія б. ч. сплошнойизвест-

ковый скѳлѳтъ, т. н. подипнякъ. Подипнякъ бываѳтъ двухъ сор-

товъ: осевой и мадрѳпоровый. Осевой полипнявъ составляѳтъ про-

стую или древовидно развѣтвдѳнную твердую внутреннюю ось ко-

лоши, прикрытую тонкой и мягкой корой, въ которой расположѳ-

жѳны отдѣльныя особи. Мадрѳпоровый подипнякъ образуется от-

ложѳніѳмъ известине только въ общей массѣ колоніи, но и въ

нижнейчаститѣла отдѣльныхъ полиповъ. Отдѣльныя частита-

кого полипняка соотвѣтствуютъ мягкимъ частямъ тѣла полиповъ.

На извѳстковыхъ чашѳчкахъ отдѣльныхъ полиповъ отдичаютъ
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боковую стѣнку —theca; посдѣднюю снаружи иногда окружаетъ

вторичный известковый' слой (epitheca); отъ theca отходятъ къ

центру радіальныя перегородки (septa). На наружной поверхнос-

ти полипняка septa часто соотвѣтствуютъ ребрышки (costae). Въ
цѳнтрѣ чашечки возвышается известковый столбикъ (columella).

Columella иногда отдѣляется отъ перѳгородокъ однимъ или нѣ-

сколькими кругами сваѳкъ (pali).- Между septa обыкновенно бы-

ваЮтъ попѳрѳчныя перекладины имѣющін или форму поперѳч-

ныхъ балокъ (sinapticulae), идущихъ прямо отъ одной septum
до другой, или же чаще форму нѳполныхъ тонкихъ пластинокъ

(dissepimenta), которыя, пѳрѳсѣкаясь между собою, образують пу-

зыристо-ячеистую ткань между перегородками. Въ нѣкоторыхъ по-

липнякахъ есть еще горизонтальныя таблички (tabulae), которы-

ми вся полость чашечки дѣлится на камеры въ видѣ этажей-

Эти части извѳстковаго скелета характерны для отдѣльныхъ ро

довъ в видовъ. Общій видъ полипняка зависитъ отъ способа ро-

ста и размножѳнія колоніи. Когда полипы размножаются дѣлѳні-

емъ, чашечки полипняка бываютъ неяено разграничены и имѣютъ

неправильную форму. У Meandrina на поверхности сфѳроидальна-

го полипняка замѣчаются весьма извилистыя, длинныя и узкія

бороздки, соотвѣтствующія ряду слитыхъ между собой чашѳчѳкъ

и ограниченный гребнями. У Astraidae отдѣльныя чашечки вполнѣ

отграничиваются другъ отъ друга, но остаются между собой въ сое-

диненіито стѣнками, то ребрами. У нѣкоторыхъ полиповъ при спосо-

бѣ размножѳнія дѣлѳніѳмъ особи соединены между собой только при

основаніи. Различаютъ также слѣдующія двѣ формы полипняка:

вѣтвистую и пластинчатую. Вѣтвистая форма получается отъ рос-

та полипа въ вѳртикальномъ направленіи, а пластинчатая— отъ

роста въ направлении горизонтальном^ Частный видъ вѣтвистой

формы есть кустовая или дерновая (forma caespitosa) форма, при

которой различныя концѳвыя вѣтви находятся на равной высотѣ.

Есть полипняки массивные; они происходить отъ того, что отдѣль-

ныѳ кораллины сростаются на всей своей высотѣ. Къ массивнымъ

полипнякамъ относятся древовидные. Коралловые полипы раздѣ-

ляются слѣдующимъ образомъ:

I отрядъ. Octactinia (Alcyonaria).

1-е семейство. Alcyonidae; сюда относится родъ Alcyonium.
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2-е сем. Pennatulidae (Pennatula, Renilla).

3-е сем. Gorgonidae (Corallium rubrum).

4-е с Tubiporidae (Tubipora)

5-е с Helioporidae (Heliopora).

П Отр. Polyactinia (Zoantharia).

а. подотрядъ Antipatharia.

в. подотрядъ Actiniaria.

1-е с Hexactiniae.

2-е с Edwardsiae.

Зе- с ^bantheae (Zoanthus, Polythoa).

4-е с Ceriantheae.

с. подотр. Madreporaria или Sclerodermata.

le- с Madreporacea (Madrepora).

2-е c, Oculinacea (Oculina, Pocillopora). ""

3-е c, Astraeacea (Meandrina, Javia).

4-е с Fungiacea (Fungia).

Кромѣ этихъ двухъ отрядовъ слѣдуѳть еще Rugosa и Ta-

bulata, которыя существовали въ палѳозойноѳ время. Rugosa от-

личаются отъ первыхъ двухъ отрядовъ тѣмъ, что число дѣлѳній у

нихъ не 6 и не 8, а 4. Организація этихъ коралдовъ вообще

иная. Къ Rugosa относятся Zaphrentis, Amplexus, Cyathophyllum,

встрѣчающіяся на Урадѣ (Zaphrentis -Учтяи&яя и Илимская дачи,

Cyathqphyllum caespitosum —Илии^йя дача).

Rugosa и Tabulata встрѣчаются еще въ нижнемъ и сред-

нѳмъ -Силурѣ, въ Скандинавіи, Уэльсѣ, Богѳміи, въ русскихъ Ост-

зѳйскихъ провинціяхъ и т. д. Они. одни изъ первыхъ стали стро-

ить коралловые рифы, такъ напр. въ гудзонскихъ слояхъ *) Сѣв.

Америки этими кораллами возведены настоящіѳ рифы. Кораллы ]

эти восходятъ до самаго ранняго палеозоя, а именно до примор-

діальныхъ слоевъ. Tabulata образуютъ сложные полипняки, со-

ставленные многочисленными удлиненными трубчатыми ячейками,

-тѣсно примыкающими другъ къ другу. Радіальныя перегородки

у Tabulata находятся въ зачаточномъ состояніи или же совсѣмъ

отсутствуют^ Изъ Tabulata можно назвать: Ghaetetes, Heliolites и

Michelinia. Коралловые рифы, возведенные въ Дѳвонскій нѳріодъ,

. *) Гудзонскіе слои соотвѣтствуютъ Уральским* извѣстнякамъ рр Илыча и

Уньи и относятся къ нижнему Силуру.



.— 40 —

Находятся въ Эйфелѣ, въ Силезіи, въ Сѣв. Америкѣ, въ Вѳльгіи,*)

въ восточныхъ Альпахъ и т. д. Въ Россіи дѳвонскіѳ коралловые

рифы находятся около г. Ливѳнъ Орловской губѳрніи, у Русска-

го Брода и т. д. Въ каменноугольный пѳріодъ мощные рифы

строилъ коралдъ Zoanfharia rugosa. Особенногромадны скоплѳнія

Zoantharia въ горномъ извѳстнякѣ Ирландіи и Бѳльгіи.

Въ Россіи одинъ непрерывный рифь **) камѳнноугольнаго

пѳріода тянется отъ бѳрѳговъ р. Онеги до Валдайскихъгоръ.

Гидроиды въ общихъ чѳртахъ сходны съ прѣсноводной либ-

рой, весьма распространеннойвъ нашихъ рѣчкахъ, озѳрахъ, пру-

дахъ и болстахъ.

Гидра имѣѳтъ цилиндрическоетѣло, булавовидно утолщен-

ное въ вѳрхнѳмъ или ротовомъ концѣ и снабженноена нижнѳмъ

концѣ плоскимъкружкомъ, посредствомъкотораго гидра прикрѣ-

пляѳтся къ разнымъ прѳдмѳтамъ. Немного ниже краѳвъ ротового

отвѳрстія расположѳнъ вѣнчакъ щупадѳцъ, которыя служатъор-

ганамихватанія и снабжены внутреннейполостью, стоящей въ

нѳноерѳдствѳнномъ сообщѳніи съ желудочной полостью гидры. За

весьма немногимиисключѳніями гидроиды образуюсь колоніи на

ползучѳмъ корнѳвищѣ (hydrorhiza), прикрѣпденномъ неподвижно

въ разнымъ прѳдмѳтамъ. Такое корневище бываѳтъ усаженопро-

стыми или развѣтвлѳнными стеблями, которые оканчиваются т.

наз. гидрантами(hydranthae),соотвѣтствующими верхнемуотдѣлу

тѣла полиповъ. Корневище и стеблиокружены бодѣе ила мѳнѣѳ

толстойкутикулой, которая образуѳтъ трубчатый наружный ске-

лета (perisark). Тамъ, гдѣ стѳбѳлѳкъ переходить въ гидрантъ,

кутикула, постепенноутончаясь, незамѣтно исчѳзаѳтъ. Иногда при

основаніи гидрантаскелетнаятрубочка расширяетсявъ видѣ бо-

кадообразной чашечки (hydrotheca),въ которую гидрантъможѳтъ

втягиваться. Кромѣ обыкновенныхъ гидрантовъиди питатѳльныхъ

особей въ колоніяхъ гидроидовъ существуютъ нѳрѣдко особыя

производительная нѳдѣлимыя, на которыхъ образуются половыя

почки. У гидроидныхъ полиповъ есть также особое половое поко-

дѣніѳ, а именномедузы. Гидроиды раздѣляются на 4 подотряда

*) Keues Jahrb. f. Min. Bd. II. 1883 т. стр. 76 и 77. Raiser, и
Bull. d. Mus. d'hist. nat. de fcelg. t. X 1882 r. Dupont.
**) Иностранце въ, Геодогія, т. II. 1896 г, стр. 187.
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изъ которыхъ подотрядъ Hydrocorallinae отличается сильнымъ

развитіѳмъ извѳстковаго скелета. Къ Hydrocorallinaeотносятсядва

семействаMilleporidae и Stylasteridae, образующая твердый дре-

вовидно, развѣтвлѳяяыя или пластинчатыймассы, очень нохожія

на полипнякъ нѣкоторыхъ коралловъ, къ которымъ ихъ раньше

и относили. Въ каждой колоніи Hydrocorallinaeсуществуетедва

рода полиповъ: gastrozooid, снабженныертомъ, и dactylozooid, по-

хожіѳ на щупальца.

Полипнякъ образованъ изъ густо переплетающейсяи ано-

томозирующѳйся между собою еѣта трубочѳкъ и имѣѳтъ на по-

верхностисвоей большія или мѳньшія трубчатыя углублѳнія (gas-

tropod и dactylopori), въ которыхъ помѣщаются полипы. Millepo-

ridae пранимаютъбольшое участіѳ въ образованіи коралловыхъ ри-

фовъ; известковыйскѳлѳтъ ихъ большей частью имѣѳть' форму лието-

видныхъ или пластинчатыхънаростовъ, камѳнисто-твердагосло-

жения съ гладкой поверхностью, усаженнойбольшими или малы-

ми порами. Stylasteridae большею частью относятся къ обитатѳ-

лямъ очень глубокихъ частейморя и часто доставляютъ матері-

алъ для подготовлѳнія основанія рифа. Ониобразуютъ древовидные

или вѣѳровидныѳ полипняки, Изъ другихъ отрядовъ можно, отмѣ-

титьPlumularidae и Corynidae. Гидроиды работаютъназемлѣ еъ си-

лурскаго пѳріода. Въ силурѣ и дѳзонѣ особенноизвестныStroma-

topora. «Среди дѳвонскихъ извѳстняковъ Россіи попадаются зна-

читѳльныя скопленія строматопоръ,которыя по всѳй-справедливо-

сти, *) говорить г. Иностранцевъ,могутъ быть поставленынаря-

ду съ коралловыми рифами. У г. Пскова, г. Изборска и у г. Лѳ-

бѳдяни нѣкоторыѳ слои почти сплошь составленыетроматопорами".

Къ гидроидамъотносятся также іраптолиты, многочисленныевъ

палѳозоѣ.

Мшанки, относящаяся къ моллюеко-образвымъ, суть очень ма-

ленькіл животныя, весьма похожія на гидроиодиповъи снабжен-

ныя извѳстковымъ скѳлѳтомъ. Вокругъ рта они имѣютъ щупаль-

цы. Они имѣютъ въ общемъ видь нѣжныхъ коралловъ. Мшанки

иногдавъ формѣ тонкой коры покрываютъ иодводныя скалы, об-

ломки рифовъ, водоросли и другіѳ предметы. Иногда онѣ имѣютъ

*) Иноотрандезъ, Геологія, 1895 г. стр. 187.
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видъ мхообразнаготуфа, илиже тонкихъ изогнутыхъ пластинокъ

или нѣжной сѣтиг. Нѳрѣдко путѳмъ наростанія пластинкинапла-

стинеонѣ образуютъ массивныетолстыеполипняки. Встрѣчают-

ся мшанки во всѣхъ моряхъ и на всѣхъ глубинахъ. Въ палѳо-

зойноѳ время онѣ имЬли гораздо большее развитіѳ и производили

обширвыя извѳстковыя сооружѳнія. Пласты извѳстняковъ, постро-

енныемшанками, есть и на Уралѣ. Изъ мшанокъ можно назвать

Hornera lichenoides., Biscopora Shenei и Fenestella retiformis,

встрѣчающуюся на Уралѣ. Мшанками въ нѣкоторыхъ мѣстахъ

переполненыизвестняки пермскойсистемы.

Нуллипоры изъ всего растительнагоцарствапринимаютънаи-

большее участіѳ въ построѳніи коралловыхъ рифовъ. Это есть на-

стоящая морскія водоросли (Algae), хотя по своему виду и твер-

дости онѣ вовсе не походятъ на растѳнія. Нуллипоры образуютъ

толстая или тонкая, твердыйкакъ камень, инкрустаціи на поверх-

ностиумершихъ коралловъ. Инкрустаціи этииногдаимѣютъ видъ

лишаѳвъ. Нуллипоры походятъ на обыкновенный кораллъ, а имен-

но на Миллепору, но могутъ быть отличеныотъ послѣднѳй тѣмъ,

что не имѣютъ клѣтокъ.

Гораздо болѣѳ ніжный организмъ,похожій нарастѳнія, пред-

ставляете,собой кораллина, водоросль, которая также выдѣляѳтъ

известь. Въ нѣкоторыхъ мѣетахъ вдоль бѳрѳговъ кораллиныскоп-

ляются въ такихъ количѳствахъ, что образуютъ толстыя извѳст-

няковыя отложѳнія. Агассисъописалътакія отложѳнія у бѳрѳговъ

Флориды.

Вліяніе температурына развитіе коралловъ. Первое необходи-

мое условіѳ развитія коралловыхъ полиповъестьтеплота.Тамъ, гдѣ

температураморской воды у поверхностиво время самагохолод-

наго мѣсяца опускаетсяниже 20° теплоты но Цельзію, эти орга-

низмы нѳ могутъ существовать. Поэтому коралловыя формаціи

ограниченывъ своѳмъ распространенн̂а сѣвѳръ и на югъ отъ

экваторадвумя изохименами^-20° , представляющимивообще линіи,

неправильноидущія и то праблажающіяся къ экватору, то удаляю-

щаяся отъ него. Въ южномъ Атлантическомъокѳанѣ есть кораллы,

удалѳнвыя на 20° отъ экватора подъ параллелью Ріо-Жанейро,

тогда какъ въ Тихомъ окѳанѣ у острововъ Галапагосъкораллы не

могутъ жить яодъ самымъ экваторомъ, вслѣдствіѳ холоднаго
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антарвтичѳскаго тѳчѳнія, проходящаго къ этимъ островамъ вдоль

восточнаго берега южной Америки.

Благодаря теплому тѳчѳнію Гольфъ-стромъ въ сѣвѳрномъ по-

лушаріи коралловыя постройки могли быть возведены даже у

Бѳрмудескихъ оетрововъ, подъ 34° с. ш. *)
Средняя годичная температура для воды, гдѣ живутъ ко-

раллы, въ сѣвѳрномъ Тихомъ окѳанѣ есть 23°,33, а въ южномъ—

21°,2.
Въ прѳдѣлахъ своей зоны не всѣ кораллы могутъ жить оди-

наково. Эта зона раздѣляѳтея еще на двѣ подъ-зоны: Торридная

и Субторридная. Первая ограничена двумя изохименами въ 23°,7,
а вторая лежите между этой изохименой и изохименой въ 20°. **)

Въ торридной подъ-зонѣ живутъ всѣ коралловые виды; при-

мѣромъ могутъ служить острова Фиджи.

Въ субторридной зонѣ не могутъ жить мадрѳпориды и др.;

изъ Astracae и Fungiae живутъ лишь немногіѳ виды, тог-

да какъ Poriles, наибодѣе стойкіѳ кораллы, процвѣтаютъ въ изо-

биліи. Прѳдетавитѳлѳмъ этой подъ-зоны служатъ Сандвичевы ост-

рова; къ ней относится также Бразилія.
Но температура еще не опредѣляѳтъ всей жизни коралловъ

То ждество температуры двухъ точѳкъ океана еще не означаете

тождества развитія коралловъ въ нихъ. Есть много мѣстныхъ

особенностей, разнообразящихъ коралловую жизнь. Отдать отчете

во всѳмъ этомъ невозможно. Кораллы Панамы совершенно непо-

хожи на кораллы Антильски хъ оетрововъ.

Вліяніе глубины на развитіе коралловъ. Не меньшее значѳніѳ

для жизни коралловъ имѣѳтъ глубина океана. Это условіе также

*) Объ изохименахъ смотри въ атласахъ физической географіи, а такж,е
напр. у Supan (Pet. Mit., 1879 г.)- Общее наблюдение надъ изохименами, какъ
и надъ изотермами, то, что эти линіи гораздо болѣе правильны въ южномъ поду-
шаріи, чѣмъ въ сѣверномъ, а изотерма 0° въ южномъ полушаріи идетъ почти
совершенно параллельно экватору, юіда какъ въсѣв.пол. она образуетъ болышя
кривизны. Причина этого лежитъ въ распространен! и континентальныхъ маесъ-
Здѣсь вліяніа астронодаческія, аоторыя составляютъ главную причину распредѣ-
левія климатовъ, сильно видоизмѣняются факторомъ чисто земного характера. Дѣ-
до въ томъ, что южное полушаріе есть по преимуществу полушаріе оке-
ановъ, тогда какъ въ сѣверномъ полушаріи континенты играютъ важную роль.
А мы знаемъ, что океаны сильно нивеллвруютъ всѣ явлевія, континенты же ихъ
раанообрізятъ, Другое наблюцевіе надъ изохименами то, что, тогда какъ въ Ев-
роаѣ оиѣ иерееѣкаюгъ всѣ изотеры подъ прямымъ угдомъ, въ Атлантичес-
комъ океанѣ эти ливіи идутъ параллельно, и т. д.

**) Всѣ градусы показаны по Цельвію,
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ставите прѳдѣлы для распространения коралловъ. Кораллы впол-

нѣ хорошо живутъ не глубже 37 метровъ. Ниже этой границы

они встрѣчаются довольно рѣдко. Дарвиномъ и Дэна крайними

границами распространена коралловъ въ глубину были установ-

лены 55—60 метровъ, и къ этимъ границамъ были принаровлѳ-

ны ихъ тѳоріи. Но позднѣйшія изслѣдованія доказали, что корал-

лы могутъ житъ и на большей глубинѣ, такъ что многіѳ рифы,

для которыхъ Дарвинъ, Дэна и Лангѳнбекъ требуютъ

погруженія, могли быть построены непосредственно кораллами

при отсутствіи опускания рифа.

Гэппи 1) у барьѳрнаго рифа Choiseul bay на Саломоновыхъ

островахъ нашелъ живого коралла на глубинѣ 72 метровъ; на

подобной же глубинѣ онъ Естрѣтплъ живыхъ полиповъ у атоллы

Кяливгъ ((Keeling atoll).

Бассете Смиттомъ 2 ) на банкѣ Tizard были найдены на глу-

бинѣ между 36 и 79 метр. 18 .родовъ живыхъ рифовыхъ

коралловъ съ 40 видами, тогда какъ общее число вотрѣ-

чѳнныхъ здѣсь видовъ достигаетъ 142-хъ. Ниже 54 метровъ най-

дено было 10 родовъ. Наибольшая глубина, на которой были обна-

ружены отдѣльные виды рифовыхъ коралловъ (изъ острей), есть 79

иетровъ.

Причину того, что кораллы не могутъ жить глубже 79 мет-

ровъ, по всей вѣроятности, слѣдуѳтъ искать не въ тѳмпѳратурѣ,

а въ необходимости свѣта и воздуха для жизни коралловъ,

Прочія условія жизни коралловъ. Изъ прочихъ условій для

жизни коралловъ и успѣшнаго возвѳдѳнія ими построекъ слѣду»

ѳтъ считать нужными:

1) движѳніѳ морской воды,

2) содѳржаніѳ въ водѣ известковыхъ инѣкоторыхъ другихъ

солей,

3) отсутетвіѳ грязи намути,

4) пологій или горизонтальный уровень дна (не слишкомъ

крутой).

V Guppy „The Salomon Islands".^Prooeediiigs of the Royal Soc, of Edin-
burgh, vol ХГП, 1886 r.

a j Baaset Smith '„Nature", vol. XI, 1889 г, стр. 223.
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Въ спокойной водѣ, напр. въ лагунахъ или каналахъ, корал-

лы встрѣчаются рѣдко и растутъ очень плохо. Внутри атоллъ

возвышаются лишь отдѣльныѳ кустики коралловъ.

Само собой разумѣѳтся, что вода, не содержащая солей

кальція, не можѳтъ питать коралловъ. Дождевая вода убиваете

полиповъ.

Грязь и муть рѣшитѳльно вредны для коралловъ. Тамъ, гдѣ

есть всѣ условія для жизни полиповъ и при этомъ есть грязная

вода, кораллы не живутъ. Потоки дождевой воды, текущей со

склоновъ оетрововъ въ море и несущей съ собой муть, протекая

сквозь углублѳнія и перерывы въ бѳрѳговыхъ рифахъ, покрыва-

ютъ ихъ грязью; въ этахъ мѣстахъ кораллы не растутъ и не

поселяются. Въ мѳлкихь лагунахъ, гдѣ каждое небольшое волне -

Hie поднимаѳтъ муть со дна, кораллы совершенно не живутъ. Они

не встрѣчаются также противъ устьевъ рѣкъ и рѣчѳкъ.

Кораллы могутъ быть выставляемы на воздухъ во время

отлива.

Склонъ дна не должѳнъ быть слишкомъ крутъ, чтобы ко-

раллы могли прикрѣпиться.

Коралламъ врѳдятъ различные бурящіѳ моллюски; но сѳрпу-

лы для нахъ безразличны, такъ какъ инкрустируютъ лишь мѳрт-

выя части.

Быстрота, съ которой растѳтъ кораллъ, различна для раз-

ныхъ видовъ. Мадрепоры увеличиваются въ размѣрахъ быстрѣѳ

всѣхъ. Въ 1857 году Whipple наблюдалъ на килѣ корабля, который

потѳрпѣлъ крушѳніѳ въ 1793 году, вѣтвь мадреЫры длиной въ 5

метровъ, что соотвѣтствуѳтъ ежегодному наростанію въ 0,08 метр,

или 1,84 вершка. Для рода Pontes Дэна приводить еЖѳг. воз-

растете въ 0,038 метр., тогда какъ Вѳназѳ и Леклеръ (de

Benaze и Leclere) для того же вида, наблюдаѳмаго у оетрововъ

Таити, даютъ цифру 0,018 м. Maeandrina у берега Флориды по

пзмѣрѳніямъ имѣѳтъ возрастание 0,025 метра.

Телеграфный кабель, опущенный между Гаванной и Флори-

дой въ 1 881 г. на глубину 1 2— 15 метровъ и поднятый въ 1886 г.,

оказался покрытымъ на 0,15 метра длины слоемъ коралловъ Ог-

Ъісеііа и Isophyllia въ 0,07 метр, толщины, что составите еже-

годное утолщѳніѳ на 0,014 метра.
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Вышѳуказанныя ѵсловія жизни коралловъ слѣдуетъ имѣть

въ виду при рѣшѳніи вопроса о справедливоститеоріи Дарвина

и Мэррэ, такъ какъ этиусловія могутъ дать важныя указанія и

каждая тѳорія должна сообразоваться съ ними.

Теперь перѳйдемъ къ разсмотрѣнію коралловыхъ рифовъ



4 глава.

Распредѣленіе коралловыхъ рифовъ.

Рифы и острова, производимые кораллами, дѣлятся обыкно-

венно на три рода: береговые, барьерные и атоллы. Эта классифя-

кація не вполнѣ естественна. Она основана главнымъ образомъ на

внѣшнѳмъ видѣ рифовъ. Дэна *) дѣлатъ коралловыя постройки

на рифы и острова. Эта классифакація еще болѣѳ поверх-

ностна. Самъ Дэна сознается, что „ рифы и острова суть произведѳ-

нія одного -и того же вида; они строятся въ однихъ и тѣхъ же

морлхъ одними и тѣми же способами». Коралловыми островами

Дэна называете такіѳ рифы, которые стоять изолированно въ оке-

анѣ, далеко отъ твердой земли, или подымаясь лишь до уровня

воды и наполовину потопленные, или покрытые растительностью

Тѳрминъ же „коралловые рифы", хотя онъ обыкновенно приме-

няется къ коралловымъ рифамъ вообще, Дэна прилагаете болѣѳ

спѳдіально.къ тѣмъ рифамъ, которые тянутся вдоль бѳрѳгоаъ кон-

тинента или болыпихъ оетрововъ. Мы склонны береговые и барь-

ерные рифы, отдѣливъ отъ атоллъ, соединить въ одну группу

и описать ихъ вмѣстѣ; эта группа приблизительно будете соот-

вѣтствовать тому, что Дэна называете въ частности „рифами 8 .

Изъ барьѳрныхъ рифовъ нѣкоторыѳ выдѣляютъ два рифа: Австра-

лійскій и Ново-Калѳдонекій, называя ихъ „по преимуществу

барьерами \ Гѳографъ Вадьби барьерные рифы соединяете съ

лагунными и называете эту группу атоллами. Дарвинъ также

считаете ихъ близкими. Причины, почему мы атоллы отдѣляемъ

отъ барьѳрныхъ рифовъ коренятся въ сіюсобѣ ихъ происхождѳ-

нія и будутъ нами изъяснены впослѣ г ствіи. 1. Вальтеръ дѣ-

литъ рифы на окаймля ющіе (ила береговые) и пелагичѳекіѳ.

*) Dana „ orals and Coral Islands" 1872 r.~
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Береговые и барьерные рифы и ихъ происхождение.

Береговые и барьерные рифы есть банки изъ коралловаго из-

вестняка, построенный въ ыорѣ около бѳреговъ тропичѳскпхъ

странъ. Въ Тихомъ окѳанѣ такими мѣстами служатъ острова

вулканическаго происхождения, часто подымающееся до высоты

горъ. Коралловые рифы, которые слоясываютъ ихъ берега, обык-

новенно при высокомъ уровнѣ бываютъ погружены въ воду; во

время отлива они предстаютъирѳдъ нашимивзорами-; тогдамож-

но видѣть широкую, плоскую поверхность известковой скалы, ед-

ва поднимающуюся надъ водой t представляющую большой конт-

раста крутымъ склонамъ сосѣдняго острова. Когда барьерный

рифъ покрыть водой, то на мѣстѣ его видна снѣжио-бѣіая линія

ломающихся врлнъ, отдѣляющая.. свѣтлую ровную поверхность

впутрѳнняго каналаотъ бушующаго океана Рифъ, прѳвратившій-

ся въ землю и покрытый растительностью,прѳдставляѳтъ краси-

вое зрѣлищѳ и придаѳтъ живописныйхарактѳръ включенному въ

него острову. Береговые или окаймляющіѳ рифы отличаются отъ

барьѳрныхъ лишь тѣмъ, что они не такъ удалены отъ берегаи

не имѣютъ столь широкаго канала глубокой воды. Барьерный

рифъ бываѳтъ удалѳнъ отъ земли даже на 10 и і5 миль и мо-

жетъ включать въ себя не только одинъ, но и несколько высо-

кихъ острововъ, Отъ такихъ рифовъ до самыхъ простыхъ окай-

мляющихъ платформъ сущѳствуютъ всевозможные и нѳзамѣтныѳ

переходы. Внутрѳнній каналъ иногдабываѳтъ достаточно,глубокъ

только для лодокъ, а иногда и почти совсвмъ отсутствуете.Съ

другой стороны каналы нѣкоторыхъ рифовъ служатъ убѣжищѳмъ

отъ бури для большахъ кораблей и показываютъ до 30-ти фато-

мовъ глубины.
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Различный разновидностибарьерныхъ и береговыхъ рифовъ мож-

но видѣть напр. въ группѣ острововъ Фиджи.

Островъ Горо, находящейся въ срединѣ этой группы, окай-

млѳнъ береговымъ рифомъ. ОстровъАнгзу, къ югу отъ Горо, вклю-

чѳнъ въ коралловый рифъ, который на южной и западнойсторо-

нѣ проходить далеко отъ берегаи можѳтъ быть названъбарьер

вымъ рифомъ, на восточной же сторонѣ приближаетсякъ самому

острову и превращаетсявъ береговой -рифъ. На этомъ примѣрѣ

мы видимъ тѣсную связь и тождественностьрифовъ барьёрнаго и

берегового типа, тѣмъ болѣѳ, что различіѳ ихъ подчасъ обуслов-

ливается лишь самой случайной причиной, а именнохарактѳ-

ромъ морского дна. Рядомъ съ Ангау лѳжитъНайрай. Хотя втотъ

островъ меньше Ангау, но барьерный рифъ его значительноболь-

ше рифа Ангау. На востокъ отъ Найрайлежать Важу.Рѳра, Чи-

чіа и Найау, примѣры острововъ, оваймлѳнныхъ рифомъ. Лакем-

ба, находящійся немного къ югу, окаймлѳнъ рифомъ, который на

восточной сторонѣ превращается въ барьерный. Айва, лѳжащій

непосредственнокъ югу отъ Лакѳмба, обладаетърифомъ подоб-

ной же структуры; но коралловое кольцо становится шире прѳдъ

небольшими выдающимися участкамиострова. Арго-рифъ, на вос-

токъ отъ Лакѳмба, есть широкій барьѳръ, включающій двѣ вер-

шины скалы, наз. островками Бэкнъ. Это—широкій рифъ, похо-

жи на атоллу, но на самомъдѣлѣ не атолла, съ двумя остров-

ками внутри базальтовой конструкции,изъ которыхъ самыйширо-

ки имѣѳтъ лишь одну милю т діамѳтрѣ. Переходя къ боль-

шимъ островамъВануа-Лѳву и Вити-Лѳву, мы находимъ тѣ же

особенностилишь въ большѳмъ масштабѣ. Наюжной сторонѣ Ви-

ти-Лѳву рифъ проходить очень близко къ берегу; то же самое

можно видѣть на восточной и сѣвѳрной сторонѣ Вануа-Леву.. На

западной же сторонѣ этихъ острововъ рифы отходятъ отъ бѳре-

говъ на разстояніѳ 25 миль. Въ этихъширокихъ мѣстахъ кана-

ла у бѳрѳговъ лежать еще -окаймляющіѳ рифы:

Очевидно форма рифа въ значительнойстепенизависитъотъ

формы острова. Но примѣръ Арго-рифа, широкою полосой нѳравно-

мѣрно окружающаго два малѳнькихъ островка, показываѳтъ, что

это соотвѣтствіѳ не всегда соблюдается. Кромѣ того, берегаост-

рововъ этой группы только на половину защищены барьерными
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рифами; въ остальныхъ своихъ частяхъ они предоставленыдѣй-

ствію открытаго моря. ИтаЁъ, къ прачинамъ,обусловливающимъ

форму рифа, кромѣ формы самого острова, нужно отнестиеще

характеръморского дна или, другими словами, форму подводной

частиострова. О другихъ причинахъ, вліяющихъ на фигуру ри-

фа, мы поговоримъ ниже.

Такимъ образомъ, рифъ можѳтъ: 1) совершенно окаймлять

островъ;

2) лежать только противъ нѣкоторыхъ частейострова, б. ч.

широкихъ;

3) окружать островъ со всѣхъ сторонъ въ видѣ барьера;

4) быть прѳрваннымъ барьѳромъ, оставляя пустые проме-

жутки;

б) являться въ двухъ видахъ: барьѳрнаго и берегового рифа;

6) окружать барьѳромъ островъ и имѣть внутри еще окай-

мляющій рифъ.

Рифъ нашего типа мыГможемъ разложить на составляющее

его 4 элемента:1) самыйрифъ, 2) каналъ, 3) рифовыя образова-

нія внутри каналаи 4) бѳрѳговыя известковый образования, со-

зданныя дѣйствіемъ моря и.вѣтра. Дэна разсматриваѳтъ такъ-на-.

зываѳмыѳ: ,1) внѣшній рифъ и 2) внутрѳнній рифъ. Первымъ онъ

называѳтъ всякій барьерный-рифъ и тѣ изъ бѳреговыхъ, которые

не защищены барьѳромъ, Ко вторымъ онъ причисляѳтъ береговые

рифы, образовавшіѳся въ спокойной- водѣ между барьѳромъ и бѳ-

рѳгомъ.

Островъ Маврикія, къ востоку отъ Мадагаскара,даетъ на-

глядный примѣръ окаймляющаго или берегового рифа. Назападной

сторонѣ острова въ нѣкоторыхъ мѣстахъ рифъ лѳжитъ на раз-

стояніи полъ-милиотъ берега; вь другихъ же частяхъ онъ уда-

ляется отъ острова на 2 и на 3 мили. Тамъ, гдѣ береговой

склонъ отъ подошвы спускается покато къ морю, и гдѣ измѣрѳ-

нія по внѣшнюю сторону рифа показали одинаково слабо-покатый

склонъ дна, можно видѣть, что „основаніѳ рифа лѳжитъ не ниже

той глубины, гдѣ могутъ начать свою работу кораллы", говорить

Дарвинт»;*) мы добавимъ:— основаніѳ ' не-всего рифа, а лишь

той частиего, которая построенаобыкновенными кораллами; ибо

* „On the structure and distribution of Coral Reefs". London 1839 r. 2
Д8Д. 1872 r.
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далѣѳ Дарвинъ признается, что имѣѳтся нѣкотороѳ вяѣшнѳѳ при-

- бавлѳніѳ основанія рифа, ..распространете* его но направлѳнію

къ нзвнѣ (мы скажѳмъ: нѳредвижѳніѳ), при ; чѳмъ эта часть осно-

ванія состоять изъ оетатковъ отъ распадѳнія коралловъ, нродук-

товъ мѳханичѳскихъ процѳссовъ, трѳнія, изъ земли в другихъ

вѳщѳствъ. „Это, говорить Дарвйнъ, даѳтъ рифу нѣсколько боль-

шую вертикальную толщину, чѣмъ это кажется возможнымъ; при

этомъ основная часть рифа, образованная пзъ сцѳментированныхъ

коралловыхъ обломковъ и коралловаго песку въ соединении съ

некоторыми родами нѣжныхъ глубоководныхъ коралловыхъ, дол-

жна быть разсматриваѳма, какъ принадлежащая самому рифу".

Въ этихъ словахъ самъ Дарвинъ даѳтъ рѣшѳніѳ вопроса такъ

именно, какъ онъ должѳяъ быть рѣшѳнъ, но не такъ, какъ онъ

рѣшаѳтъ его самъ. Этого процесса, удостовѣреннаго сѳйчасъ Дар-

виномь, въ соѳдинѳніи съ нѣкоторыми другими параллельными ес-

тественными процессами, вполиѣ достаточно для того, чтобы окай-

млявшей береговой рифъ превратился постепенно въ барьерный

: Совершенно излишне видѣть необходимость для этого перехода

въ понижѳніи морского дна. Не отрицая того, что положительное

движѳніѳ можѳтъ повести къ образованію барьѳрнаго рифа изъ

берегового, мы видимъ въ нѳмъ лишь сопутствующую причину, но

не главную и не единственную, причину, которая можѳтъ лишь ус-

корить это прѳвращѳніѳ (а иногда, перейдя азвѣетный ирѳдѣлъ, на-

противъ умертвить рифъ); главную же и всеобщую причину прѳвра-

щѳнія рифовъ мы видимъ въ томъ ѳстѳствѳнномъ и свойствѳнномъ

всѣмъ рифамъ процѳссѣ, который частью описанъ Дарвнномъ въ вы-

шѳпривѳденныхъ словахъ ѳг. . Можно вполнѣ согласиться съ Мнѣ-

ніомъ наэтотъ счѳтъ Муррея, который происхоЖдѳніѳ барьѳрныхъ

риф въ выражаѳтъ следующими краткими словами: „Barrier-reefs

are held to be produced by the outward growth >f a shore-reef

on its own talus; whilst solution, tidal scour, and other agencies

produce the lagoon-channel". Къ этимь словамъ Guppy *) добав-

ляете „Since, as Dr. Murray shows, a reef grows outwards on

its own talus, the thickness of the reef would be somewhat grea-

ter than the depth of the coral zone". Такимъ именно способомъ

V Guppy „The Salomon Islands, their geology" и пр. 1887 г. -тр. 65.
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и образуются барьерные рифы изъ берѳговыхъ; образованіѳ бѳрѳ-

говыхъ рифовъ не заключаетъ въ сѳбѣ вопроса и не представля-

етепредметаспора. Атоллы же, какъ мы думаѳмъ, имѣютъ про-

исхожденіѳ совершенноотличноеотъ барьѳрныхъ рифовъ и гене-

тическисъ поелѣдними вовсе не связаны. О способѣ ихъ образо-

ванія мы поговоримъ ниже. Называя выше указанную Муррѳ-

ѳмъ и частью Дарвиномъ причину образованія рифовъ всеобщею

и процѳссъ этотъсвойстве'ннымъвсѣмъ рифамъ, мы хотѣли этимъ

сказать, что этапричина я этотъ процѳссъ имѣютъ мѣсто при

ростѣ всѣхъ берѳговыхъ рифовъ, что рядомъ съ каждымъ жи-

вымъ окаймляющимъ рифомъ происходитьописанноевыше явлѳ-

ніѳ. Лишь одного рода рифы составляютъ исключенге изъ этого

правила; это именнотѣ, за которыми скатъдна елишкомъ крутъ,

рядомъ съ которыми глубина моря елишкомъ велика или очень

быстро увеличивается, которые какъ бы стоять надъ бездной. Въ

этомъ случаѣ кораллы нѳ могутъ нрикрѣпляться къ внѣшнѳму от-

косу, мертвые обломки и всякіѳ куски вещества сваливаются въ

бездну, и рифъ не можете, конечно, рости во внѣшнѳмъ направ-

леніи, передвигатьсвое основаніѳ, превращаться въ барьерный

рифъ; съ другой стороны онъ и не умрете, вещество его не бу-

дѳтъ выщелочено, какъ это было бы, если бы ояъ превращался

въ барьѳръ, ибо давно существующее извѣстныѳ пункты рифа, не

получая прибавлѳнія азвнѣ, не будутъ загорожены отъ воляъ,

всегда будутъ имѣть свободный доступъ воды и необходимоепи-

таніе, слѣдовательно будутъ живы и не выщелочатся водою. Ес-

ли же, получая обильное питаніе, внѣшяія части рифа и будутъ

рости, загораживая собою прочіѳ пункты, то, не имѣя цодъ собой

основанія, ибо оно не можѳтъ возникнуть надъ бездной, онѣ бу-

дутъ нависатьнадъ глубиной и отрываться подъ дѣйствіемъ тя-

жести, а оставлѳнныя ими мѣста будутъ покрываться новыми

кораллами. Такимъобразомъ рифъ въ общѳмъ останетсянасвоѳмъ

рѳжнѳмъ мѣстѣ и въ прежнихъ рамкахъ. Въ этомъ то только

случаѣ, если произойдетевонажѳніѳ морского дна, и' ыожѳтъ бе-

реговой рифъ бѳзъ указанной намипричины, благодаря одному

лишь положительномудвижѳнію, превратитьсявъ барьерныйрифъ,

а этотъ послѣдній даже въ атоллу; ибо хотя рифъ и останется
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въ прѳжнихъ размѣрахъ. но островъ при погружѳніи будѳтъ

уменьшаться, каналъувеличиваться, и наконѳцъ островъ можѳтъ

совсѣмъ изчѳзнуть, оставивъ послѣ себя нѣчто похожее на атол-

лу. Только этотъ случай образованія барьера и можѳтъ не имѣть

указаннагоМуррѳемъ и случайно Дарвиномъ явлѳнія. "Но нужно

сказать, онъ совершенно исключитѳлѳнъ. Во всѣхъ прочихъ слу-

чаяхъ существованиебѳрѳговыхъ рифовъ сопровождается упомя.

нутымъ процѳссомъ. Вышеизложенное уже наводить намысль, что

каждый обыкновенный береговой рифъ стремится превратиться

въ барьерный. Этой тѣсной связью бѳрѳговыхъ и барьерныхъри-

фовъ обусловливаетсято, что мы оба эти типасоѳдиняемъ въ од-

ну группу и отдѣляѳмъ отъ атоллъ. -

Обращаясь къ острову Маврикія, продолжаѳмъ.

Вяѣшній край рифа на западнойили подвѣтрѳнной сторовѣ

острова довольно хорошо выражѳнъ и" нѣсколько выше, чѣмъ ос-

тальныя части. Онъ состоитъглавнымъ сбразомъ изъ болыпихъ

толстыхъ вѣтвящихся коралловъ рода Madrepora,которые образу-

ютъ также слой, спускающійся далѳко^въ море. Между внѣшнимъ

краѳмъ рифа и берѳгомъ лежитеровное пространствосъ песча-

нымъ дномъ и несколькими небольшими пустотамиживыхъ ко-

ралловъ; въ нѣкоторыхъ мѣстахъ этаполоса воды такъ мелка,

что люди во время отлива проходятъ ее въ бродъ; въ другихъ

мѣстахъ она значительноглубже, но рѣдво превосходитеглуби-

ну въ 12 футовъ. На восточной пли навѣтрѳнной сторояѣ острова,

которая выставленадѣйствію сильныхъ буруновъ^ рифъ имѣѳтъ

твердую гладкую поверхность, нѳзамѣтно покатую внутрь, еще

покрытую при отливѣ j водою и окруженную кольцомъ. Вротивъ

каждой рѣки или ручья острова рифъ имѣѳтъ перерывы. Причи-

на того, что береговой рифъ даже пѳрѳдъ устьями перѳсыхаю-

щихъ ручьевъ. образуетеперерывы, заключается въ томъ, что въ

этихъмѣстахъ наблюдаются нѳблагопріятныя условія для роста

коралловъ. Нѳбольшіѳ низвіѳ коралловые островки, подобно остров-

. камъ „на барьѳрномъ рифѣ, на окаймдяющихъ рифахъ образуются

довольно рѣдко. Впрочѳмъ на навѣтренной сторонѣ острова Мав-

рикія имѣѳтся 2 или 3 такихъостровка. Очевидно, дѣятѳльноеть

воляъ полезнадля полнагороста болѣѳ сильныхъ коралловъ, пѳ-

сокъ жѳ и муть, даже приносимыеволнами, для нихъ вредны,
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На этомъ основаніи вполнѣ понятно, что рифъ при покатомъбе-

реги впервые возникаете не у самаго берега, а, на вѣкото.

ромъ разстояніи. отъ него, гдѣ повѳрхностныя волны не мо-

гутъ, подниматьмути со дна. Такимъ образомь возникаетемѳлкій

каналъмежду рифомъ и островомъ, который обыкновенно уже не

можетенаполнитьсяотложѳніями, такъ какъ біеніѳ волнъужѳ не

можетедѣйствовать на бѳрѳгъ, обломки же рифа при извѣстной

вѳличинѣ его и крѣпости живыхъ внѣшнихъ частейне могуте

быть перебрасываемычѳрѳзъ рифъ и попадатьвъ каналъ, «меж-

ду тѣмъ какъ (собственныйслова Дарвина)каждое небольшое те-
четевыноситевещество изъ каналачѳрѳзъ перерывы рифа въ-

открытоѳ море». Если къ этчиу прибавнмърастворяющее дѣйст-

віѳ собирающейся въ каналѣ дождевой воды,. содержащей уголь-

ную кислоту, то мы получимъ всѣ необходимыеэлементыпроцес-

са прѳвращенія. берегового рифа въ барьерный. Все это ясно-

какъ день, и вытекаете частью изъ . словъ самого Дарвина. Что

собирающаяся въ каналѣ вода .оказываете нарифъ растворяющее

дѣйствіѳ, и что вещество внутреннейстороны рифа постепенно

уносится, можно видѣть изъ самой формы рифа, который, какъ '.

говорите опять таки самъДарвинъ, „нѣсколько наклонѳнъ внутрь,

во время прилива покрыта водою и прорѣзанъ трещинами».Бе-

ги бы вещество внутреннейсторонырифа -несмывалось и неуно-

силось, то онъ имѣлъ бы не фигуру А, какъ это есть~ на самомъ

двлѣ, и какъ это между прочимъудостовѣрѳно Дарвиномъ, а фи-

ГУРУ В. (рис. 1). Смывавіѳ это междупрочимъпроизводвтеяморскими

волнами, постоянно,при извѣстномъ уровнѣ моря, пѳрѳбѣгающими

чѳрѳзъ рифъ, обрушавающвмися въ каналъи вытекающими чѳр ѳзъ

перерывы рифа, унося съ собой рифовое вещество. Особенномно-

го отложѳній внутририфовыхъ уноситсяво время отлива, когда во-

да стремитсявыйти изъ канала и тащить за собой пѳсокъ, об-

ломки, муть и пр. Путь ѳя обозначается грязнымъ слѣдомъ, гдѣ

уже не могутъ рости кораллы. Сказанная, кажется, вполнѣ доста-

точно, чтобы при.чнать предлагаемыйМуррѳѳмъ путь прѳвращѳнія

берегового рифа въ барьерный. Но мы прибавимъ-еще нѣскольхо

доказатѳльствъ, найдя подтверждено высказанныхъ мыслей и

даже дальнѣйшѳѳ развитіѳ ихъ ниу кого иного, какъ у Дарвина.

Онъ говорить: «Едва ли. можно сомнѣваться, что внутри большей





|

1 иь, к. '.• ,

Л \
■

i

.

" ■ Г- :

£

\ г Щ.
I * к I
i I

•
r-' : -

-

■

Y L— „-

>J£Js

p»t "is

Vi. 4

_

■ •

• ■ So



— 55 —

частирифовъ, въ особенноститѣхъ, которые стоятъ да нѣкото-

ромъ отдалѳніи оть бѳреговъ, возвратное тѳченіѳ должно уно-

сить воду, набросаннуютуда чѳрезъ рифовый край; возникшее та-

кимъ образомъ течѳніѳ должно стремиться препятствовать тому,

чтобы каналъ наполнялся вѳщѳствомъ, и при извѣетныхъ об-

стоятельствах^можѳтъ его даже углубить. Къ этому послѣдиѳму

положенію я быль привѳдѳнъ тѣмъ, Что нашѳлъ, что такіе кана-

лы сущѳетвуютъ почтисовершенноу всѣхъ бѳрѳговыхъ рифовъ тѣхъ

острововъ, которые были подвергнуты дѣйствію поднятія». Лучше

послѣдняго доказательстванайти; трудно. Развивать же такія мы-

сли, можѳтъ заставитьтолько истина.Дарвинъ напротяжѳніи по-

луторыхъ страницъразсуждаѳтъ о вымываніи внутририфоваго ве-

щества и почти ничегоне говорить о наполнѳніи канала, сказавъ

лишь въ начадѣ одну голословную фразу, что каналънаполняет-

ся, и только.

Но даже и то генетическоеразличіѳ между бѳрѳговымъ и

барьѳрнымъ рифомъ,котороѳ отмѣтили мы, не твердо установлено

природой и не вѳздѣ ею проводится. Не каждый барьерныйри'фъ

непрѳмѣнно образовался изъ берегового. Нѣкоторыѳ барьеры мог-

ли возникнуть самисобой на своѳмъ еобственномъмѣстѣ и быть

барьерами. Рифъ, стоящій близко къ берегу, есть рифъ береговой;

рифъ, стоящій нѣсколько дальше, будѳтъ барьерный. Только и

есть разницы. Но вѣдь близость рифа къ берегу илиотдаленность

отъ него можетъобусловливаться иногдатолько характѳромъ мор-

ского дна, степенью его покатости;рифъ барьерный можѳтъ прямо

впервые возникнуть вдали отъ берега при мутаомъ слабо-пока-

томъ днѣ. Околоуиомянутагоуже островаАнгауизъ группы Фид-

жи проходить рифъ, который на восточной сторонѣ очень близокъ

къ острову, а на южной и западной значительноудаляется отъ

него. И вотъ мы первую часть его называемъберѳговымъ рифомъ,

а вторую барьѳрнымъ. При ѳтомъ мы руководствуемся исключи-

тельно внѣшнимъ видомъ, при отсутствіи генетическагооснованія

различія, такъ какъ очень трудно предположить, что барьерная

часть этого рифа была прежде береговымъ рифомъ. Если непри-

нимать въ этомъ сдучаѣ ничегоиеключигельнаго, то можно пред-

положить, что линія основанія рифа около острова Ангауесть ли-

нія приблизительноодаааковой глубаны и одинаковыхъ условій,
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на которой или рядомъ съ которой первоначальнои поселились

кораллы; въ нѣкоторыхъ мѣстахъ эталинія, вслѣдетвіѳ крутого

склона дна, могла очутиться близко къ берегу, въ другихъ мѣс-

тахъ она, при слабопокатомъднѣ ила вслѣдствіѳ нѳблагопріятной

илистостии мути^отодвинуласьотъберега на значительноераз-

стояніѳ. На выборъ мѣста коралловъ могли вліять и многія дру-

гія причины, кромѣ глубины, илистостии мутности. Что природа

не соблюдаѳтъ ограничѳній, положенныхъ нашимиизслѣдованіями,

что въ ней господствуѳтъ безконѳчноѳ рязнообразіѳ, и что островъ

Ангау не единственныйпримѣръ ртого уклонѳнія и этого разно-

образія, показываетехотя бы та же группаФиджи, гдѣ находят-

ся еще три острова— Іакѳмба, Вануа-Лѳву и Вити-Лѳву, со смѣ-

шаннымъ характѳромъ типовъ и другіѳ острова, прѳдставляющіѳ

иныя уклонѳнія. Но если ужъ нѳпрѳмѣнно нужно поставитьгра-

ницы между барьѳрнымъ и берѳговымъ рифомъ, то, я думаю, мож-

но сдѣлать это такъ: бѳрѳговымъ рифомъ называть всякій рифъ,

вертикальная толщина котораго не болѣѳ глубины коралловой зо-

ны; барьѳрнымъ же считатьтакойрифъ, который j для своего об-

разованія требуѳтъ передвиженияберегового рифа изъ болѣѳ мѳл-

кихъ частейдна. Но эти дѣлѳнія далеко не охватываютъ всего,

что прѳдставляѳтъ природа, и не предусматриваютъвсѣхъ ея

частныхъслучаѳвъ. Мы, напримѣръ.прибавимъ еще, что барьер-

ный рифъ можетъ образоваться на глубокомъ мѣстѣ, гдѣ не мо-

гутъ начатьжать кораллы, при чѳмъ не трѳбуѳтъ прѳвращѳнія

въ него берегового рифа. Онъ можетъ образоваться тутъ имен-

но, какъ возникаетъатолла по способуГэппии Муррея. Дѣйстви-

тѳльно, представимъсѳбѣ, что рядомъ съ бѳрегрмъ острова или

континентана глубинѣ начала образовываться атолла. Когда со-

оружено будѳтъ готово, то мы вмѣсто атоллы будемъ имѣть барь-

ерный рвфъ. Вѣдь питательный матѳріалъ въ изобиліа можетъ

быть приносимъ только съ одной стороны, ео стороны открытаго

моря, такъ что разовьется только сторона, обращенная къ морю, а

роль другой стороны рифа, обращенной къ берегу, будѳтъ играть-

самъбѳрѳгъ; соѳдиненіѳ же первой стороны съ берегомъ не про-

изойдете,ибо это невозможно, вслѣдетвіѳ мелкостиводы и проч.

нѳблагопріятныхъ обстоятѳльствъ. Атолла приэтомъ, такъ сказать,

ннвѳллируѳтся, то есть вытянется но лшшг одинаковыхъ условій,



— 57 —

параллельно берегу. Такимъ образомъ, въ концѣ концовъ вмѣсто

атоллы мы получимъ барьѳръ. .

Всѣ эти возможный уклонѳнія и совершенно особенные спо-

собы образованія барьѳровъ (они могутъ быть очень разнообразны

и многочисленны) есть болѣѳ или менѣѳ частные случаи. Какъ

общее же правило, какъ обыкновенный способъ образованія барьер-

наго рифа, слѣдуетъ принять происхожденіе его изъ окаймляющаго

рифа, тѣмъ болѣе что каждый обыкновенный окаймляющій рифъ имѣ-

етъ эту тенденцию.

Обращаясь снова къ острову Маврикія, мы замѣтимъ, что

онъ иепыталъ на себѣ поднятіѳ. Въ еочинѳніи .Voyage Л ГЫе

de France" мы находимъ слѣдующѳѳ описаніѳ, относящееся къ

острову Маврикія: „J'observai que la ou la mer etale indepen-

damment des rescifs du large, il у a a terre діпе espece d'effonce-

ment, ou chemin couvert naturel. On у pourrait mettre du canon.»

Avant de passer le Cap, on remarque un gros banc de corail ele-

ѵё de plus de quinze pieds; c'est une espece de rescif, que la mer

a abandonne: il regne au pied une longue flaque d'eau, dont on

pourrait faire un bassin рои depetits vaisseaux*. Когда береговой

рифъ бываете поднять надъ водой, то онъ представляете особен-

ную картину широкаго сухого рва, ограничѳннаго низкимъ валомъ.

Если же noAHATiej совершилось медленно, то кораллы внѣшнѳй

стороны рифа продошали свою работу, и рифъ, продолжалъ

расти въ ширину, въ внѣшнѳмъ направленіи. Такъ это и было

съ рифомъ острова Маврикія, о чѳмъ Дарвинъ *) говорить:

„Der Rand des Riffes aber wiirde, obschon er der hochste und

vOllkommenste Theil ist, weil er am meisten der Brandung ausge-

setzt ist meistens wahrend eines langsamen Erhebens des Landes,

entweder Theil oder ganzlich bis auf das Niveau niedergewaschen

werden, in welchem die Corallen ihr Wachstum auf seinem obe-

ren Rande von neuem beginnen konnten". Въ этомъ случаѣ Дар-

винъ вполнѣ согласѳнъ съ мнѣніями о роетѣ рифовъ Клюн-

цингера и Вальтера. Первый говорить: „die Korallenriffe

durch „Hebung des Landes* vergrossen, besser ausgedruckt: bei

negativer Standverschiebung". Второе свое сочияеніѳ „Die Koral-

*) Нѣмецній ііереводъ r. Cams. Вд, XI. 1,
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lenriffederSinaihalbinsel заканчиваетеслѣдующими словами: „Bei

negative Sti andverscheibungmag dieselbe durch Hebung des Lan-

des oder don Ruckzug des Meeres bedingt sein, wird ein Riff

mehr in die Flache als in die Dicke wachsen". Даже изъ словъ

Дарвина виолнѣ понятно, что тоже еамоѳ, что съ бѳрѳговымъ ри-

фомъ, при д&йетвін мѳдлѳнааго поднятія произойдетеи со вся-

кимъ другимъ рифомъ, что не только берѳго;ой рифъ, ноибарьеръ,

и атмла, и всякій иной видъ, при отрицательномъдвиженіи уровня,*)

будутъ растиво внѣшнемъ направлены.

Если же поднятіѳ происходитеслвшкомъ быстро, то корал-

лы не успѣваютъ продолжать свою работу на внѣшаѳй нижней

частирафа, рифь тѳряѳтъ сообщѳніѳ съ водой и перестаетерас-

ти; онъ вполнѣ выходите на поверхность воды. Впослѣдствіи въ

водѣ немногониже рифа могутъ опять, поселиться кораллы и соо-

рудить новый рифь, но этотърифъ будете уже отдѣлѳнъ отъ

прѳжняго. Такъ, на островѣ Маврикія въ нѣкоторыхъ мѣстахъ

побережья находятся маяенькіе холмы коралловаго известняка,

которые прѳдставлаютъ собой или послѣдвіѳ остатки поднятаго

рифа, или низменные островки, когда то возникшіѳ на нѳмъ.

Дарвинъ яаблюдалъ два таквхъ бугра между заливомъ и Боль-

шой Черной рѣкой; они вышиной около 20 футовъ, удалены на

200 ярдовъ отъ чѳ^ты берегаи ,на 30 футовъ стояли выше уров-

ня океана. Такимъ образомъ величинаэтого поднятія острова бы-

ла около 50 футовъ; при чѳмь море отступило болѣѳ, чѣмъ на

200 ярдовъ. Эти холмы поднимались внезапно надъ ровной по-

верхностью берега, которая была усыпана перемытыми обломка-

ми коралловаго известняка. Они въ своей нижнейчастисостояли

изъ твѳрдаго извѳстковаго камня," а въ вѳрхнвхъ чаетяхъ можно

быстро различить нѣскодько видовъ Astraea и Madrepora, которые

были слабосоединеныдругъ съ другомъ. Холмы распадаласьна

неправильныеслои, имѣвшіѳ наклонъкъморю; у одного холмауголъ

наклонабылъ=8°, а у другого=Г8°. По этому можно судить, что

поднятіѳ острова было неравномврно, и не всѣ части его подни-

мались параллельнодругъ другу. Если иодиятіѳ острова соверша-

ется съ перерывами, во время которыхъ уепѣваюте возникнуть у

*) Отрицателышмъ движеніемъ называется повышеніе твердыхъ частей
аемной коры, а положительным* —понаженіе ихъ : иди иогруженіе въ море.
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беретарифы, удаленныеотъ воды новымъ поднатіѳмъ, то полу-

чается нѣскольксг иараллѳльаыхъ барьерныхъ или бѳрѳговыхъ ри-

фовъ, отдѣлѳнныхъ другъ отъ друга каналами(въ случаѣ подня-

тія сухами).На оетровѣ Alu изъ группы Salomon имѣется три

таковыхъ поднятыхъ барьѳрныхъ рифа, какъ показалъ Guppy *).
Если бы поднятіѳ происходиломѳдлѳннѣѳ, такъ что кораллы ус-

пѣвали бы продолжать свою работу въ водѣ, то съ одной стороны

промежуткимежду этимирифами были бы заполненыи получил-

ся бы одинъ сплошной рифъ, съ другой стороны этотерифъ былъ

бы значительноменьше суммы трѳхъ составившись его рифовъ,

онъ былъ бы только нѣсколі,ко больше послѣдняго рифа, ибо во

время постепенна™мѳдлѳннаго поднятія въ каналѣ была бы вода,

и съ внутреннейстороны рифъ смывался бы. Послѣднеѳ обстоя-

тельство нэ имѣло мѣстана островѣ Alu, и вещество рифа, уст-

раняемоест-ь вымывающихъ вліяній, выходило на поверхность

воды въ видѣ отдѣльнаго рифа. Этоть же островъ Alu можетъ

служить примѣромъ образованія барьѳрнаго рифа- не обыкновѳн-

нымъ способомъизъ берегового рифа, формудированнымъ Мэррѳ,

а способомъ, изложѳннымъ наминастр. 56 и 57, подобнымъ спо-

собу образованія атоллъ. На основѣ слоѳвъ вулканического,фора-

мияифѳроваго и птѳроподоваго ила возникь изъ глубины ко-

ралловый рифъ и такъ какъ рядомъ находился островъ, то рифъ

превратился не въ атоллу, а въ барьѳръ. И весь этотърядъ

поднятыхъ рифовъ имѣѳтъ общее основаніѳ изъ глубоководныхъ

отложѳній. Вотъ между прочимъ причина, почему рифы острова

Alu, имѣющіѳ какъ будто береговой типъ, должны быть названы

барьерными рифами, хотя я прошли черезъ чертуберегаи нахо-

дясь надъ водой, не имѣютъ невидимомууказаній на барьерный

характѳрь; они суть барьеры именнопотому, что во время обра-
зованія своего были далеко отъ берега и окружающая глубина

превосходила-коралловую зону.

Кромѣ рифа оетрова Маврпкія, какъ хорошій примѣръ окай-

млякодаго рифа, мы назовѳмъ рифъ у острова Кубы между Рибара
и Бьяро, описанныйТэйлоромнь *). Онъ тянется на нѣсколь-

*) Salomon Islands, their geology etc. 1896.
*) London Mag. of Nat. Hist IX.
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ко миль параллельно берегу, отъ котораго удалѳнъ на '/а— ' 3 ми-

ли. Полоса мелкой воды имѣѳтъ песчаное дно и усѣяна кустами

коралловъ. Внѣшній бокъ рифа сложѳнъ изъ большихъ вѣт-

вящихся коралловъ. Рядомъ съ нимъ глубина моря 6 или 7 са-

жень.

Большинство остальныхъ береговыхъ рифовъ подобно рифу

Маврикія или Кубы. Тамъ, гдѣ глубина моря увеличивается

очень быстро, береговые рифы узки; они рѣдко бываютъ шире

50—100 ярдовъ. Въ этомъ случаѣ они имѣютъ гладкую твердую

поверхность и близко примыкаютъ къ берегу, такъ что вѣтѳръ

и волны, отрывая отъ нихъ куски, выбрасываютъ ихъ чуть не на

бѳрѳгъ. Примѣрами подобныхъ рифовъ могутъ служить: рифъ Ва-

тѳѳо, ширина котораго, какъ говорить CooJc, равна 100 ярдамъ,

и рифы острововъ Елизаветы и Маути шириною только въ 50 яр-

довъ. Море около нихъ очень глубоко. Такіе рифы, конечно, ѳд-

ва-ли могутъ превратиться въ барьерные и, хотя имѣютъ эту тен-

денцию, но она бѳзплодна. Береговые рифы есть и у континѳнтовъ.

На восточномъ берегу Африки кап. Оуэномъ показано мно-

го береговыхъ рифовъ. Такъ одияъ рифъ опоясываѳтъ бѳрѳгъ на

протяженіи 40 миль отъ 1° 5' до 1° 45' ю. пі., проходя отъ не-

го на разстояніи болѣе, чѣмъ одной мили, и на этомъ основаніи

должѳнъ былъ бы быть сочтѳнъ за барьѳръ; но такъ какъ дно

здѣсь понижается очень медленно, и такъ какъ глубина около рифа

всего отъ 8 до 14 сажѳнъ, то естественно, что это рифъ берего-

вой. У этого рифа впереди широкое поле развитія. У Mukdessha*)

(2° 1' с. ш.) проходить ряДомъ съ бѳрѳгомъ рифъ длиною въ 4—

5 миль, внутри котораго находится узкій каналъ глубиной въ 10

—12 футовъ. Отъ Момбасъ (4° ю. ш.) на 36 милль простирает-

ся береговой рифъ, удаленный отъ континента на Ѵа— V* мили;

его каналъ имѣѳтъ глубину въ 6—15 футовъ. Рядомъ съ рифомъ

глубина моря=30 саж. Часть этого рифа очень симметрична и

имѣетъ одинаковую ширину въ 200 яр. Берега Бразиліи

во многихъ мѣстахъ опоясаны рифами. Изъ нихъ нѣ которые

состоять не изъ коралловыхъ образованій. Таковы рифы между

Bahia и Pernambuco. О рифѣ Пѳрнамбуко мы скажѳмъ ниже.

____ Покончивши съ общими теоріяии относительно береговыхъ и

*) Owen's. Africa I.
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барьерныхъ рифовъ и съ частнымиописаніями береговыхъ, пѳрѳхо-

димъ къ частномуописанію барьерныхъ рифовъ.

Отдѣльныя измѣрѳнія морей съ внѣшнѳй сторонырифовъ груп-

пы Гамбиръ, Уаланъи др.показывают!, что ряцомъ сънимиглуби-

на моря увеличиваетсяочень быстро. Противъ восточнаго берега

Новой Калѳдоніи кап. КѲНТЪ*) лотомъ въ ІбОсаженънараз-

стояніи отъ рифа двойной длины корабля не нашѳлъ дна. Это

разъясняѳтъ намъ, что рифъ въ своемъ развитіи еще когда-то

раньше дошѳлъ до крутизны и небудучи въ еостояніи подвигать-

ся далѣѳ, остановился. Эрозія же внутреннейстороны веѳтаки

дѣлала свое дѣло, и вотъ почему рифъ этотъ, какъ гово-

рить Дарвинъ, очень узокъ. Формы коралловъ на внѣшяѳй

сторонѣ рифа, напр. Таити, закруглены и нѳвѣтвисты. Иногда

внѣшняя сторонарифа бываѳтъ покрытануллипорами.Поверхность

внутрѳанихъ частей барьѳрнаго рифа очень неровна и непра-

вильна. Ширина барьера бываѳтъ различна. У рифа Таитиона

очень нѳравномѣрна. У рифовъ Ваникоро и Гамбировыхъ остро-

вовъ она значительноправильнее, Внутрѳнній край барьѳровъ нѳ-

ровѳнъ и нѳправилѳнъ. Около Ваникоро рифъ на внутреннюю сто-

рону сначаласпускаетсяотлого и затѣмъ сразу образуѳтъ отвѣс-

ную стѣну въ 40 футовъ вышиной. Ширинаканала очень разно-

образна. У острововъ Товариществаона колеблется отъ 1 до 1 Ѵя

мили, а иногда доходить и до 3-хъ миль. У острова Hogoleu въ

Каролинскомъархипелагѣ барьерный рифъ на южной ст ронѣ лѳ-

житъ въ 20 мил. отъ берега, на восточной въ 5 мил. и на сѣ-

вѳрной въ 14 мил. Въ нѣкоторыхъ случаяхъ каналы имѣютъ ров-

ное дно съ мѳлкимъ пескомъ;въ другихъ мѣстахъ они усѣяны

рифами нѣжныхъ вѣтвящихся коралловъ. Эти внутренніе рифы

или стоять отдѣльно, иди чаще кучами примыкають къ берегу

включеннаго острова. Глубинаканаловъ въ архипелагѣ Товарище-

ства колеблется отъ 2 до 30 сажѳнъ. У рифа Уліэтеаглубинака-

нала Кукомъ обозначена въ 48 саж. Нѣкоторыѳ барьерные

рифы нѳсутъ на сѳбѣ очень мало островковъ, тогда какъ другіѳ

усѣяны ими. Островки частирифа Балабола образуютъ сплошную

полосу. Островки чаще сидятъ на рифовыхъ углахъ и бываютъ

болѣѳ многочисленнына навѣтрѳпой стороиѣ. На подаѣтрѳпиой сто-
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ронѣ рифъ имѣѳтъ свою обыкновенную ширину и большею частью

лѳжитъ подъ водою. Перерывы въ рифѣ бываютъ чаще съ подвѣ-

трѳнной стороны, чѣмъ съ навѣтрѳнной. Обыкновенно они лежать

противъ главныхъ долйнъ острова, что, кажется, не требуѳтъ

объяснѳнія, принимая во вниманіѳ вредное вліяніѳ на кораллы

прѣсвой воды и особенноила и мути, нриносимыхърѣками и по-

токами.Относительно эрояіи раналовъбарьерныхърифовъ уже ска-

заноранѣе. Величина барьеровѣ очень разнообразна:отъ 3 '/2 до 46

миль въ діамѳтрѣ. Островъ Чѳрѳпашій есть примѣръ первой ве-

личины, рифъ Hagoleu-послѣднѳй. Островъ Таити, заключенный

въ рифъ, имѣѳтъ длинную ось въ 36 миль, тогда какъ Мауруа,

тоже окруженный рифомъ имѣѳтъ длину въ 2 мили. Включенные

въ барьерные рифы, острова бываютъ очень различной вышины.

Высота Таити-7000 фут., Мауруа 800, Aumymaku 360 и Маио-

уаи только 50. Геологическоестроѳніѳ окружѳнныхъ рифами ост-

рововъ также разнообразно. По большей части они древнѳ-вулка-

ническагопроисхождения. Есть между ними сложенные изъ ма-

дрѳпороваго известняка. Нѣкоторыѳ такжепѳрвичнаго образования.

Къ числу послѣднихъ принадлежитъНовая Калѳдонія. Въ барь-

ерный рифъ иногдабываѳтъ заключѳнъ не одинъ островъ, а нѣ-

сколько. Такъ, въ группѣ. Товарищества Эймѳо одинъ окружѳнъ

рифомъ, а Тага и Райатеа,два большихъ острова приблизитель-

но одинаковой величины, заключены въ одинъ рифъ. Внутри од-

ного рифа Гамбировой группы находитсяодинъ большой и не-

сколько маленькихъ острововъ. Рифъ Hogoleu содержите около

дюжины маленькихъострововъ, разсѣянныхъ по поверхностигро--

маднойquasi-лагуны. Въ послѣднѳмъ случаѣ островъ не весь вы-

ходить на поверхность воды, море господствуем здѣсь на боль-

шомъ пространствѣ, и каналъ, который въ другвхъ рифахъ отде-

ляете островъ отъ рифа, здѣсь соединяется съ проливамимежду

отдельными частямиострова, образуя какъ бы атоллу. Барьерные

рифы Австраліи и Новой Каледоніи .заслуживают особѳннаго

вниманія по своимъ размѣрамъ. Здѣсь дѣятѳдьность животныхъ,

способностьорганнчѳскихъ сущѳетвъ измѣнять видъ и строеніѳ

земнойкоры проявились en grand. Эти барьерные рифы могутъ

быть выставлены, какъ образцы силы и могущества организмовъ.

Разиѣры ихъ особенновелики. Рифъ у западнагоберега Новой
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Каледоніи имѣѳтъ 4-00 (англ.) миль длины. На протяжѳніи мно-

гахъ часов ъ ходьбы онъ не приближается къ берегу мѳнѣѳ 8

миль. Вблизи южнаго острова пространство между землей и ри-

фомъ равно 16 милямъ. Австрадійскій рифъ простирается съ не-

большими перерывами на 1100 миль. Средняя величина удаленія

его отъ берега равна 20— 30 мвлямъ, въ нѣкоторыхъ же мѣстахъ

она доходить до 50 и 90 миль. Ограниченный такимъ образомъ

большой рукавъ моря имѣѳтъ песчаное дно отъ 10 до 15 сажѳнъ

.глубины. Съ прибдижѳніемъ къ южному концу, гдѣ рифъ болѣѳ

удалѳнъ отъ берега, глубина канала понемногу возрастаѳтъ и

доходите до 60 саж. Флиндерсъ говорите, что поверхность

рифа состоите изъ твердаго бѣяаго аггломерата раздичныхъ ви-

довъ коралловъ съ темными выдающимися вершинами. Немного-

численные низменные островки выдѣляются надъ рифомъ изъ во-

да. Внѣшній край есть самая высокая часть рифа. Онъ покрытъ

желобками, канавками, ложбинами и даже прорѣзанъ каналами,

удобными для кораблей. Море по внѣшнюю сторону рифа даже

вблизи его въ нѣкоторыхъ мѣстахъ очень глубоко. Но къ сѣверу

отъ средины, близъ Новой Гвинеи, и къ югу глубина становится

значительно меньше (Jukes, Voyage of the Fly ; I); дно здѣсь по-

немного понижается отъ рифа, какъ это вообще бываѳтъ протлвъ

проходовъ въ рифѣ, выносящихь отложѳнія изъ канала.

Достаточно выяснивъ прѳдъидущими разсуждѳніями (въ на-

чалѣ главы о кор. рифахъ) процессы образованія береговыхъ и

барьерныхъ рифовъ, постаравшись подтвердить справедливость

Муррѳѳвскихъ воззрѣній и показать несостоятельность Дарвинов-

ской теоріи проиехождѳнія барьеровъ, мы хотѣли бы закончить

главу о барьѳрахъ опровершеніемъ доназательтвъ Лангенбѳка,

ст г емящихся защитить теорію Дарвина (Langenbeck, Die Theorien

iiber die Entstehung der Koralleninseln und Korallenriffe. Leipzig.

1890).

Но оказывается опровергать его, въ разсужденіи о барьер-

ныхъ рифахъ, почти нечего, Прочитавши все, что онъ говорить

о тѳоріяхъ происхожденія барьеровъ, гдѣ онъ quasi полемизи-

руете съ Murray и Guppy, мы не найдемъ туте ничего сущѳст-

вѳннаго, мы увидимъ, что овъ ничуть не опровѳргъ теоріи этихъ

англійсвихъ ученыхъ, не доказалъ справедливости гипотезы Дар-
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вина. Жѳлающій можетъ убѣдиться въ этомъ самъ. Приступая къ

разеуждѳніямъ о барьерныхъ рифахъ, Лангѳнбекъ излагаѳтъ тѳо-

рію Guppy и въ опровергаете ѳя можетъ сказать лишь то, что

рифъ острова Alu, взятый Гэппи за примѣръ, не типичный барь-

ерный рифъ. Въ разборъ тѳоріи по существу Лангѳнбѳкъ не вхо-

дить. Переходя къ тѳоріи Муррѳя, онъ излагаете вкратцѣ эту

тѳ^рію н затѣмъ говорить несколько фразъ о наклонахъ морского

дна, который никакъ нельзя связать оъ остальнымъ разсуждѳніѳмъ.

Затѣмъ онъ заявляетъ, что рифъ, взятый Мурреѳмъ, какъ

примѣръ, не есть типичный барьерный рифъ. Въ этихъ утвѳр-

ждѳніяхъ о нетипичности образцовъ и заключаются всѣ опровѳр-

жѳнія Лангѳнбѳка, который при этомъ не входите въ разборъ тѳ-

оріи по существу. Нужно согласиться, что такіѳ пріѳмы опровѳр-

женія, хотя и рѣшитѳльны, но нѣсколько субъективны и не серь-

езны.

Чѳловѣку прѳдлагаютъ тѳорію, онъ смотритъ на приложен-

ный примвръ и говорить, что примѣръ не годится, пусть даютъ

новую тѳорію. Да и это самое дѣло отрицанія примѣровъ тоже

очень субъективно. Можяо создать у себя въ умѣ такой образѳцъ,

къ которому никакой изъ предлагаѳмыхъ примѣровъ не подой-

дете. Лангѳнбѳкъ и выбралъ таковымъ австралійекій и новокалѳ-

донскій . рифъ, подобнагб которымъ на зѳмномъ шарѣ нѣтъ. Но

даже и это обвинение Муррѳѳв^каго рифа въ нетипичности не

имѣѳтъ подъ собой почвы. Murray вовсе и не думалъ выставлять

рифъ Таити, какъ типичный исключительно-барьерный рифъ. Овъ

имѳнао взялъ такой прамѣръ, гдѣ видѳнъ пѳрѳходъ берегового

рифа въ барьерный, гдѣ этотъ пѳрѳходъ совершился не во всѣхъ

частяхъ вполнѣ, гдѣ онъ особенно очѳвидѳиъ. Онъ самъ говорить:

я The reefs of Tahiti are at some places fringing, at other places

there is a boat passage within the reef, and at Papiete there is

a large ship channel with islets within and the outer edge of the

reef is a mile distant from the shore". *) Мы цриведѳмъ здѣсь

слова и доказательства Murray относительно рифа Таити и барьер-

ныхъ рифовъ вообще и посмотримъ, какъ опровергаете ихъ взяв-

*) Рсфь Тайги въ нѣчоторыхъ ыѣстахъ береговой; въ другихъ мѣетахъ

мраду іифіімъ и перегомъ есть широкій проходъ; а у Papiete есть широь ій год-

ный для ораблей каналъ съ внугренаими островками, а виѣшній край риф* от-
стоять на милю отъ ! ерега
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щійся за это дѣло Langenheck. Murray **), приводите оиисаніѳ ри-

фа и острова Таити, говорить с многочаслоиныхъ наблюдѳпіяхъ,,

измѣрѳніяхъ и съѳмкахъ, сдѣланиыхъ надъ рифомъ экеподпціѳй

Challenger, излагаете состояние морскаго дна и доказываете, что

оно на далѳкомъ пространствѣ завалено коралловыми обломками,

коралловымъ пѳскомъ, раковинами и разными извѳсткоцыми про-

дуктами, такъ что рифъ отчасти самъ приготоелялъ себѣ основа -

Hie и передвигался на него. „In the lagoon channel the reefs we-

re found to be fringed with living coral and to slope downwards,

and outwards for a few feet and then plunge at once to a depth

of 10 or 16 fathoms. Many portions of these inner reefs were

overhanging, and at some places overhanging masses had recent-

ly fallen away- Everywhere much dead coral rock was exposed

to the solvent action of the sea water".

Далѣѳ онъ доказываетъ, что рифъ не могъ образоваться по

способу Дарвина. Онъ говорить, что островъ у берега окружѳнъ

полосой наносной плодородной земли шириной въ три или четыре

мили; это доказываетъ, что островъ не былъ подвергнуть осѣданію, по

крайней мѣрѣ въ новѣйшѳѳ время; напротивъ, есть причины пред-

полагать нѣкотороѳ незначительное поднятіѳ. Далѣѳ Murray утвер-

ждаете, что рифъ сначала возникъ близъ берега и здтѣмъ сталь

растягиваться во всѣ стороны, расти во внѣшнѳмъ направленіи;

при этомъ основаніемъ ему служалъ сначала вулканичѳскій „de-

tritus" острова, а потомъ коралловые обломки и пѳсокъ, раковины

и твѳрдыя части повѳрхностныхъ морскихъ организмовъ. Лагунный

каналъ образовался постепенно, благодаря растворяющему дѣйствію

морской воды, проникающей за рифъ при всякомъ уровнѣ океана.

Островки, стоящіе теперь въ лагунномъ каналѣ, суть остат-

ки рифа, когда онъ былъ въ прѳжнемъ подожѳніи. Рифъ былъ

растянѵтъ въ противоположномъ направленіи отъ острова, былъ

дѳзинтѳгрированъ и разобщѳнъ, какъ это бываете и съ лагуннымъ

рифомъ, когда онъ достигнете поверхности и начинаете рости въ

бока. Если склонъ морского дна очень крѵтъ, то боковой росте

рифа происходите очень медленно, эрозія же внутренней стороны

продолжается, рифъ становится тоньше, происходите дизинтѳгра-

ція, косорая въ ев>ю очередь несколько зацѳржаваѳтъ дальнейшее

**) Challenger Expedition I & 777. ff.
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уменыпеніѳ толщины рифа, давая возможность проникать въ ка-

налъ чѳрѳзъ перерывы большому количеству питатѳльнаго матѳрі-

ала.' Значительная мощность австралійскаго барьера объясняется

именно его широкими перерывами, обѳзпѳчиваюпцши внутреннему

боку рифа достаточное питаніѳ. Къ доказатѳльствамъ, подкрѣпля-

ющимъ его теорію, Муррѳй причисляете еще слѣдующее: въ Ад-

миралтѳйской группѣ на островкахъ, лѳжащихъ на барьерныхъ

рифахъ близь канала, деревья часто почти висятъ надъ водой и

между корней ихъ земля бываетъ иногда вымыта. Это общее на-

блюдете надъ атоллами я барьерами, что островки, образовавшіѳ-

ся первоначально у внѣшняго края рифа, находятся близко къ

его внутреннему краю, Такіѳ факты указываюсь на удалѳвіѳ ве-

щества изъ лагуннаго канала и лагуны и роста рифовъ съвнѣш-

нѳй стороны.

Какъ разрушаете эту тѳорію Лангѳнбекъ? Отвергнувъ *)

нетипичный барьерный рифъ, онъ на протяжѳніи почти страницы

излагаѳтъ, какъ таковой, австралійскій рифъ и ново-калѳдонскій,

затѣмъ говорить о флоридскихъ и другихъ, какъ совсѣмъ нѳтипич-

ныхъ рифахъ. Наконѳцъ, все еще не приходя ни къ какому резуль-

тату, онъ начинаете настощѳѳ опровѳржѳніе слѣдующими словами:

«Dass in der That in der . von Murray angenommen Art und Wei-

se ein echtes Barrierriff mit tiefem Lagunenkanal nicht entstehen

kann, folgt% изъ того, что въ наналѣ, подобно тому, какъ и въ

лагунѣ, не имѣетъ мѣста механическая и химическая эрозія;

а почему она не имѣѳтъ тутъ мѣста, это Лангѳнбѳкъ дѣлаѳтъ яс-

нымъ изъ примѣра, описывая свой австралійскій рифъ, при чѳмъ

никакъ нельзя понять, какъ эти разсуждѳнія объ австрадійскомъ

рифѣ могутъ относиться къ остальнымъ разсуждѳніямь и слу-

жить къ доказательству взгляда Лангенбѳка. Пока онъ говорить. о

спокойствіи моря внутри австралійскаго барьера, еще можно свя-

зать его слова съ теоріей Murray и видѣть въ нихъ нѣкотороѳ

стрѳмлѳніѳ къ опровержению ѳя; но вѣдь известь можете раство-

ряться и въ спокойной водѣ. Что же касается его дальнѣйгаихъ

пространныхъ разсуждѳній о глубинныхъ измѣрѳніяхъ лагуннаго

канала, то мы, прочитавши нѣсколько разъ эти еоображѳнія, снаб-

жѳнныя даже чертежами (стр. 58 и 59), никакъ не могли понять,

*)Langenbeck „Die Theor. iib. d. Eats d. Ror, 189 Э. Leipzig стр. 56-60.



— 67

что именнохотѣлъ имисказать Лангѳнбѳкъ, и какъ они относят-

ся къ тѳоріи Murray. Но ими то Лангенбѳкъ и закончилъ своѳ

опровѳржѳніѳ муррѳѳвской тѳоріи происхожденія барьѳрныхъ ри-

фовъ.



Ѳ глава,

Атоллы.

Лагунные рифы или атоллы структурой подобны барьѳрнымъ

рифамъ и отличаются отъ нихъ главнымъ образомъ общей фигу-

рой, а также способомъпроисхождѳнія. По виду атоллы прѳдстав-

ляютъ собой рифовое кольцо, внутри котораго находитсялагуна

свѣтлой воды бѳзъ острова. Въ нѣкоторыхъ мѣстахъ рифъ такъ

низокъ, что волны пѳребѣгаютъ чѳрѳзъ него въ лагуну. Въ дру-

гихъ мѣстахъ онъ покрыть землей и украшенъ роскошной тро-

пическойрастительностью. Скопленіѳ земли на рифѣ рѣдко дости-

гаете10 или 12 футовъ въ вышину.

При первомъ взгляд! на лагуну издалисъ корабля бываетъ

видна лишь сѳрія тѳмныхъ точѳкъ на горизонтѣ. Скоро точки рас-

ширяются въ развѣсистыя кокосовыя пальмы, и зеленяя линія съ

перерывами,обозначаетсявокругъ зеркальной води. Съ приближѳ-

ніемъ къ атллѣ глазамъ представляетсяживописная и ориги-

нальная картина.О красотѣ атоллъ достаточнописалипутешест-

венники, и мы описывать ее здѣсь нѳ будѳмъ. Слово „атолла'.

взято изъ языка Малдивскихъ жителей.Малдивскій король носить

титулъ „Ибрагимъ султанъ, царь тридцатиатоллъ и 1200 остро-

вовъ".

Форма и структураатоллънаходитсявъ зависимостиотъ слѣ-

ДУЮЩИХЪ уСЛОВІЙ;

1) Характѳръ морского дна.

2) Свойство коралловыхъ полиповъ.

3) Вліяніѳ вѣтррвъ.

4) „ „ тѳчоній

5) Способъ происхождѳнія.
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Дагунный рифъ есть платформа крралдоваго известняка,

обыкновенно въ 200— 400 ярдовъ шириной и погруженнаявъ мо-

ре настолько,чтобы только .едва выдаваться, во время отлива. Вѳрхній

внѣшній край, выставдяющійса изъ воды, бываете обыкновенно

очень нѳровѳнъ и покрыть извилинами, въ которые съ силойуда-

ряются и тѣ снятся волны. Этотъ край, разрушающій волны, бы-

ваетенѣсколькйми дюймами, а иногдаи футомъ выше остальныхъ

.частейплатформы. Его обыкновенно покрываютъ нуллипоры, прѳд-

ставляющія собойкра,сивыя цвѣтныя инкрустаціи; онѣ защищаюсь

этотъкрай отъ абрадирующаго дѣйствія волнъ. Рядомъ съ внѣ-

шнимъ краемъглубина воды бываетебольшею частью отъ23 до 5

фатомовъ; затѣмъ днопонемногупонижается,покрытое корадловымъ

пѳскомъ и обломками коралловъ.

Вастущіѳ кораллы составляютъ внѣшній понижающійея край

рифа близь черты уррвня низкой воды. На цростраветвѣ 1.0— 12

ярдовъ отъдрая рифъ обыкновеннобываетеноздрѳватъ и покрыть

впадинами,служащимиубѣжищѳмъ для мглокожихъ и моллюсковъ.

Выше этой чарти платформы часто прмѣщаются гигантскія

тридакиы до 2 фут. длиной и 500 фун. вѣсомъ, яогрѳбѳвныя на

половину въ рифѣ и выставляющія въ воду свои цвѣтныя мантіи.

Обыкновенный видъ коралловаго известняка есть брекчія или крнгло-

мератъ, сцементированныйизъкрралловъ въ плотную массусъ от-

дѣльными кусамивеличиной въ 1 куб. футъ или около того. Иногда

рифъ имѣетъ довольно однородное компактное строеніе твердаго бѣ-

, лаго известняка Коралловый рифъ въ разрѣзѣ имѣѳтъ вадъ, изо-

браженныйнаприлагаемомурисунаѣ^(2). Часть тапрѳдставляѳтъ со-

бой мелкоеморе, окаймляющее рифъ и быстро переходящеевъ глу-

бину на разстояніи 600 фут. отъ края а, разрушающая волны.

Въ этой мелкой водѣ растутъкораллы. Отъ а до Ъ ядѳтъ бере-

говая платформа или поверхность рифовой скалы въ уровень съ

низкой водой; край а чуть возвышѳнъ; его обыкновенно инкрусти-

руютъ нуллипоры. Платформапереходитевъ довольно крутое по-

вышѳніѳ Ъс въ 6—8 фут., ведущее къ возвышенной частирифа

са, заросшей лѣсомъ. Ваутрѳнній склонъ de рифоваго кольца сла-

бо покатъ. Отъ е начинаетсявода Лагуны съ очень слабо^пони-

жающимся дномъ до щ гдѣ глубинабыстро увеличивается.

Это описаніѳ особенно характерно для атоллъ группы Пау-
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мотусъ, какъ наиболѣѳ типичныхъ. 'Ширина кольца колеблется

отъ 300 ярдовъ до Ѵз мили. Береговая платформа бываетеши-

риной отъ 100 до 300 ярдовъ. Большая часть ѳя при низкомь

уровнѣ океанабываете свободна отъ воды, но есть мѣста, съ ко-

торыхъ вода никогданесходить. Нѣсколько возвышенный край а

какъ бы сдерживаетъ наіюръ внѣшнѳй воды. Сильныя волны

иногда перѳбрасываютъ чѳрѳзъ него обломки коралловъ. Кромѣ

главнаго перерыва въ кольцѣ атоллы, поверхность платформы из-

рѣзываютъ часто нѳглубокія трещины, впадины и извилины.

Склонъ Ъс состоитъизъ коралловаго иззестняка, иногдапо-

крытаго ; лескомъ. Своей бѣлизной онъ прѳдставляѳтъ большой

контрастезелениострова и, окаймляя рифъ правильно со всѣхъ

сторонъ,издаликажетсяискусственносооружѳннымъ бѣлымъ валомъ.

Непокрытая водой часть рифа, въ своѳмъ раннѳмъ возрастѣ,

когда она едва выдается надъ водой, подобна обширному полю

развалвнъ. Угловатыя нѳправильныя массыкоралловагоизвестняка

измѣняясь въ размѣрахъ отъ одного до стакуб. фут., кажутся на-

громожденными другъ на друга и пѳремѣшанными въ полномъ

бѳзпорядкѣ. Такая мѣстность представляетебольшія затруднѳнія

для ходьбы. Своимъ видомъ она вполнѣ доказываете способъ сво-

его происхожденія, имѳншгиутемъ нагроможденія волнами обломковъ.

Нѣкоторыѳ изъ обломковъ, величинойвъ 5 — 6 фут. въ діамѳтрѣ,

прѳдетавляютъ собой части одного индивидуума коралла; тогда

какъ другіѳ имѣютъ характеръ конгломѳратовъ. Съ тѳчѳніѳмъ

временипромежутки и неровности между обломками поверхности

наполняются коралловымъ пескомъ, происходитьдальнейшееразру-

шѳніѳ и вывѣтрйваніѳ известняка, являются низшія растѳнія, об-

разуется почвенный слой; море наноситьразличные матеріалы и

между нрочамъ сѣмѳна высшихъ растеній; на рифѣ развивается

растительность;а затѣмъ появляется животная жизнь, дикій чѳло-

вѣкъ и наконѳцъ культура.

Различныя стадіи этого развитія лагуннагорифа находятъ

сѳбѣ иллюстрированныепримѣры въ атоллахъземнойповерхности.

Берегъ лагуны обыкновенно бываѳтъ очень слабо покатъ, но

въ большихъ атоллахъ, гдѣ вѣтѳръ поднимаетеволнѳніѳ въ лагу-

нѣ, онъ бываете похожь на внѣшній берегъ. Иногда на склонѣ

берегаможно выдѣлйть часть, подобную внѣшнѳй нлатформѣ и
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несколько выдающуюся надъ водой; но гораздо обы к новѳнѣѳ мож-

но ветрѣтить тутъ чуть погруженный склонъ, покрытый растущи-

ми кораллами. Въ иныхъ случаяхъ склонъ внутренняго края окан-

чивается крутымъ обрывомъ съ глубиной въ нѣсколько фатомовъ

и дномъ изъ кораллораго песка или растущихъ коралловъ. Боль-

шею же частью мы находимъ постепенно понижающееся дно, по-

крытое пѳскомъ и лишенное живыхъ коралловъ. Эти различные

виды лагуннаго склона иногда имѣютъ мѣсто въ одной лагунѣ, ха-

рактеризуя собой различный стороны ѳя. У нѣкоторыхъ нѳболъ-

шихъ лагунъ берегъ бываете составлѳнъ. изъ 61-ла.го или корич-

нѳватаго пластичѳскаго ила. Этотъ илъ, какъ оказывается, есть

маленькіѳ, плохо развившіася, но еще сущѳствующіѳ, благодаря

незначительности атоллы, коралловые полипы.

Лагуны небольшихъ острововъ бываютъ обыкновенно очень

мелки. У пѣкоторыхъ атоллъ лагунъ совсѣмъ нѣтъ, и только ла"

гунныѳ остатки указываютъ въ нихъ на прежнее сущѳствованіѳ

воды. Эти атоллы необходимо испытали насѳбѣ поднятіѳ. Нѣкото-

рыя впрочѳмъ, в°сьма малѳнькія атоллы могли лишиться воды и

бѳзъ подпятія. Но это еще ничего не говорите противъ тѳоріи Мур-

рѳя происхождѳнія атоллъ, признающей эрозію внутренней сторо-

ны ихъ. Ибо нѳбольшія замкнутыя отъ внѣшняго міра лагуны, пѳ

имѣющія выхода для своего сѳдимѳнта, лишенный выщѳлачиванія,

и съ другой стороны прѳдоставлѳнныя испарѳнікГводыи накоплѳнію

осадковъ, могли лишиться воды. Но то обстоятельство, что нѣтъ

болыпихъ сухихъ атоллъ, что атоллы могутъ лишаться лагунъ

только при небольшой вѳЛичинѣ и прочихъ упомянутыхъ мною

условіяхъ, обстоятельство, удостоверенное самимъ Dana, говорить

противъ тѳоріи Дарвина и Дана, трѳбующихъ накоплѳнія

сѳдимѳнта въ лагунахъ и отрицающихъ выщѳлачиваніѳ лагунъ-

Dana *) говорить: The lagoons of the smaller islands are usually

very shallow. ; and in some, merely a dry bed remains, indicating

the former, existence of water. Instances of [jthe latter F kind are

met with only in islands less than three miles in"; diameter; and

those with shallow lagoons are seldom much larger». Тѳорія Дар-

вина и Dana, защищаемая нынѣ Лангенбекомъ, говорите,

что атоллы подвергаются заполнѳнію и мѳлѣютъ. Почему же мы не
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в'йдимъ обмѳлѣвшихъ большихъ атоллъ, а только малѳнькія? Слѣ*

доватѳльно, бодыпія и срѳдяія атоллы не наполняются осадкомъ»

ибо мы вигдѣ нѳ^паходймъ результатовъ этого процесса.Только

нѣкоторыя йзъ малѳнькихъ атоллъ, поставленные въ указанныя

намиусловія, могутъ лишаться воды; только эти случаи и могъ

отмѣтить Dana; при этомъ онъ указалъсопутствующая обстоятель-

ства;нанихъмы и строимънашеоировѳржѳніѳ. Далѣе Danaговорить:

These shallow waters, *) when direct communication with the sea

is cut off, Become, in some instances, verysalt by evaporationand

contain no growing coral, with few signs of life of any kind; and

in other cases, they aremade too fresh for marine life through

the rains». Очевидно, только тѣ атоллы мѳлѣютъ, у которыхъ от-

рѣзано всякое сообщѳніѳ съ морѳмъ, у которыхъ нетолько уничто-

жена всякая возможность выщѳлачиванія твѳрдаго вещества, но

даже жидкое вещество"неможѳтъ передатьокеану избытка своей

солености.Кромѣ того, громадноесодѳржаніэ соли въ такихъ ме-

лѢющйхъ лагунахъуказываешь на упичтожѳніѳ ихъ путѳмъ ис-

парѳнія воды, но не накоплѳнія" вещества. Впрочемъ небольшое

накоплѳніѳ сѳдиментавъ виду отсутствія выхода вполнѣ возмож-

но. На островѣЭндѳрба вода заключаѳтъ въ сѳбѣ такъ много со-

ли, что соль отлагается-по бѳрѳгамъ лагуны. Не мудрено что

при такихъJ условіяхъ Лагуна обмѳлѣла. Но то обстоятельство, что

обыкновенный; лагуны, £имѣн>щія сообщенія съ океаномъ, никогда не

приходятъ въ состояние обмеленія, говорить за теорію Murray и

противъ теоріи Дарвина.

Большія лагуны содержать"внутри "лишь очень малѳнькіѳ ри-

фы; большая часть ихъ есть открытое море съ глубокой водой и

йѳсчанымъ или илистымъдномъ. Средняя глубинаатоллъ Паумо-

ту составляѳтъ 20— Зб^фатомовъ, по взслѣдованіямъ капитанаБи-

чи. Въ группѣ Жильберта къ ю. в. отъ Каролинскихъ острововъ

Dana нашѳлъ глубину атоллъ отъ 2 до, 35 фатомовь. Подобная-

жѳ глубинанайденаДарвиномъ въ лагунѣ острова Килингъ. На

Маршаловыхъ островахъШамиссоопредѣлилъ глубинуатоллъ

*) Переводъ: „Эти мелкія лагуны, когда прямое с->общеніе съ моремъ п-рр-

рвано, дѣлайтся въ нѣкоторыхъ случаяхг очень солеными, нслѣ стчіа исиаренія,
и не содержатъ растущихъ коралловъ обнаруживая очень мало оризнаво«ъ орга-

нической жизни; въ другихъ же случаяхъ онѣ дѣлаютея слншюмъ прѣсными для

морской жизни, всдідствіе доядев".
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въ 25 — 35 фатомовъ. Въ южныхъ МалдивскиХъ атоллахъ глуби-
на доходить до 50 и 60 фатомовъ.

Дно этихъ большихъ лагунъ обыкновенно бываетъ однообраз-

но. Глубияныя иаслѣдовадія обяаруживаютъ въ нѳмъ пѳсокъ, pa

ковины, иль и обломки. Эти отложенія общи почти веѣмъ рифамъ.

Синеватый глинистый иль былъ лайдѳнъ въ гавани Глонгатабу.

Дарвинъ опвсалъ этотъ илъ па островахъ Малдивдскихъ и Ки-

лингъ. Коцебу упоинаѳтъ о нѳмъ на Маршаловыхъ островахъ.

Іѳйтѳнантъ Нельеонтэ наблюдалъ его на Бѳрмудскихъ островахъ_

Этотъ тонкій глатеріалъ есть продуктъ разрушенія лагунныхъ береговъ,

остальная часть вещества котэрыхъ уносится въ открытое море.

Величина атоллъ очень различна. Слѣдующая таблица пока-

зываешь размѣры вѣкотьрыхъ атоллъ преимущественно архипела-

га II ау моту.
Длина. Шири- Пространство Обитаемая

на, кв. миль, часть кв. миль

Карлсгофъ Паумоту . - . 27 13 20 10
Волхонскаго « . . 15 3 40 3

Рарака « . . 15 10 90 8

Мангіи « . . . 14 6 '/2 50 9

Найрза « ... 50 19 1000 16
Факаафо О-ва Соединения 7 '/2 4Ѵз 20 2'/«
Герц. Кларѳнсь * 8 Уз бѴа 27 2

TanateyeaKingsmills . . 33 6 60 6

Ноноути « 22 9 125 7

Тари-Тари « . . 18 11 110 4

Тарава « . . 20 10 130 8

Итого 1852 кв. м. 76 к. м.

Обитаемая часть этихъ атоллъ составдяѳтъ 1 /ы всего пространства

рифовъ. Мѳньшиковская атолла покрываѳтъ пространство: въ 500

кв. миль и представляетъ едва 6 кв. миль заросшей земли. На

Маршал, остр. отноШѳніѳ сухой земли къ общему пространству

рифа равно Уюо; въ остр. Пѳскадорееъ эта пропорція= л /2оо.

. Земля обыкновенно накопляется на навѣтрѳннрй сторонѣ,

которая большею частью бываетъ выше. Нѣкоторыя части рифа

могутъ быть очень глубоко потоплены или еовеѣмъ отсутствовать.

Во многихъ атоллахъ есть проходъ въ лагуну, около 6—8 фато-

мовъ глубиной. Жзъ архипелага Паумоту у 14 атоллъ были найде-

ны Дана свободные проходы въ лагуны. Этотъ проходъ обыкно-

венно бываетъ на лодвѣтрѳвной сторонѣ. ,



.....«~;^4— ■ .

Низмѳнныхъ острововъ самая.большая атолла^имѣдагдлину^Ъ;іЗО

-т$ШківЩъС№Мя.Шя§вь№Я ,йъ 1;іМилю.і Адалла &іи.і?енъ;!гимѣѳтъ

ЙІЛИЩіЭІб бйоМИДЬ ЦтШЩИйУ/іВЪ^ЗОмМИДЬі гВоутЩОДЛагіДДИНОЙпВЪ

лв&^Юг ««йідівріинойі діідальйоѵдаь & м.+Атодда Еимскаг&гКйреаіадва

уй»&ищьгЛ4ям.^даиия игіа0гм.і!щнр;иныт Одна!0зъ:!(а,чодд,ъ..{Ммдвр-

-Шпатогѣщцщщшішиѣтшмщтяулівъ .88 ,м.и ширину*вънЗОпмд

.аГ8яояВи*ЦЩЙіЛЯ!/Ю»т*.еа*(і(№ЛЪ! ідамѣіѳтъ; >слѣдующій ^хараріРрр.ЪішЙръ

лттщятштвщцяцшьтящвъшт даубйнысвъ: 2(Ь йаженъіяайрв.3-

.гещешрй ,!Ь0Аш2®ОрИш«)въ;й9ТсЪт:Края^рвфа и, «атѣмъ йиодъ ямшъ

въ .*бВьіПід«ѳі!Ът'ДОгиеиад„ірам№Хъ 'гдубинъ океана,f йавд;дашрдаь:

-sT&e affeaidusualLyrf^nis/Io.istand as if slilded нр.; іпниамзШютІейз

-fseafitz^kb(&іШДжгтъмвоеач>ку;лотъ >атоллы j КлермрнълТонаѳрьляа

глубинѣ 1145 фат. Danaне нашедъ дна; на разстояяіи-^/іпмиди

отъ: южн. оконечностиЬётрЬва найденодно на глубинѣ 350 фат.,

на вост. сторонѣ на разстояніи 300 фут. дно на глуб. 90 фат., на

раз^т. 180 футі^дно на'.глубинѣ;85 фат.; 4 йа^^азЬі^^^Щ^фут.
дно з гл. 7 щщ. 1іочти[ вѳздр найдѳнъ ^коралловый^ѳрокъ.

Нъ %ухъ миля&ъ отък 'острова іОѳрль на глубиаѣ 600ii$di. не

наш!а дна. Въ^'Щ миліхъ оть;>стр. Disappointment ' и наа т*луби-

нв 550 фат. нѳ ѵ найдѳно ^дна. Въ 1 милю отъ, Мѳціа : (къ If отъ

ТаиФа)на гл. ШО фат. нанашла; дна. НЫйтаріЫЯ/йзедфДйзайія го-

ворять, что на^и^звѣстной; глубинѣ иные рифы" имѣютв ? *Шъ4зный

и далкѳ нависающейсклонъ. Все' это сдѣдуѳтъ приписатьраство-

ШЩ$ЩжЩрЩ&ШЩЩлШы и способу прсисхожденія атоллы.

в#ап.чдВш»ііИ)'іууйшрЬват(Ііа і|і0«фс)ртю.вдашѳл.Ъііп; ітов» ивмэг.тыоО

О0бнаа-австо«нірэб0ііярдов.!иилубиву! 5; іфатюмавъ; > ; ст<гаѳМ ..tuofnq

fill На!фаз(й®ивіирі80 <%"и М Ц,г&аЩЩ?.) ■■ . н sm-ш .яя -

?атэи£{ітаодн ѵіодвдо аш НЕше,,нох#8 фѳпюнтО j\t:,q хтщиШ

„-oosV^tnqoaofu £^e_ltyeqo^fiayog4-q„ . ! oBasq ифнд

Д-нодрто %йвед2Й0йел8Шкемъ^кіуісв№пеіШШ£фр, *0o вдыѳ8

■ефяд нШінэсягъдпри^^ы-Иііібоаѣвтиввавдхъіг-клонев^іііЙаша^н;-

. аеяшздкпйтадагко'раблѣпйѳва!і'іСи86іІіі г^ну/вдетревап вшчимщйойъ

-(іадайЪвоІ <гроужп4уВД'1раз(Ш}яМ.а!)«^7 «аяьлжгишш; межудаведу;

-едашроигрансівѣтіиѳрЬой щши^дндашиишадбьпда1 глубины^' 1 0«*$ 1

-офяжрснадонрсриженШ.вщюй. ^лиягдоч'глубаны^адіЗфадДиыва

разст. 7 миль глубинабыя% 25 іфал^: >■ яш ltosuuD оннэа
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Островъ Христмасъпредставляѳтъ подобный же примѣръ

слабо покатаго склона*). НЬкоторыя атоллы, достигнувъизвѣст-

ной величины, обнаруживаютстреиленіе къ распаденію на маленькія

атоллы, которыя въ свою очередь составляютъ большое кольцо.

Это мы видимъ на атоллахъМалдивскаго архипелага.Математи-

чески можно пояснить это такъ: q—сила образованія атоллъ и

сохранѳнія ихъ; она постояннаДли каждой атоллы.

h— сила, противодѣйствующая первой, разрывающая атоллы;

она дѣйствуѳтъ на каждую единицу*длины.'

L— длина атолловаго кольца.
-7ГЛ щіёкр HHRffOB ТЭОРЯГ;.

;л
•іхивдвмоот ан шшотА
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«тэо очьод <інѳро

Ійожо aaeffliqsisq

«га
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-ѳтовЙч mmk Шяаігр-^нЬіІ^Ь * ^іМшлЫкіі^іЩ^Щчі^ѣи

А^ййглшьйогутъ1 сущѳствойатвІ^ЭііоіъіПріэцвсеъ" №ятвРЩ%ійЬШ)Щ№
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О проиехожденіи атоллъ-

Атоллы въ громадныхъ количѳствахъ разсѣяны среди глу-

бинъ Тихаго и Индійскаго окѳановъ, Способъ ихъ обраяованія

очень долго оставался загадкой для людей и до сихъ поръ не

разрѣшѳнъ окончательно. Это есть одинъ изъ грандіозныхъ во-

просовъ природы, которые она ставилалюдямъ. Онъ отъ дру-

гихъ вопросовъ отличается тѣмъ, чті данныхъ для рѣшѳнія

его много, но данныя эти противорѣчивы. Природа поста-

вила его очень обстоятельно, снабдивъ всякими дополнитель-

ными свѣдѣвіями, но при этомъ она какъ бы съ намѣрѳніемъ

установилабольшія затруднѳнія. Дѣло разрѣшѳнія этого вопроса

не есть научноеблужданіѳ въ чѳмъ нибудь нѳясномъ, отвлечён-

ному трансцѳндентальномъ, но есть погоня за нѳулпвимой гипоте-

тическойсущностью, не есть изысканія ума въ какой либо от-

влеченной сомнительнойобласти, гдѣ не на что опереться,—

это есть трудная обстоятельная работа комбинированія множества

противорѣчивыхъ условій, изысканія надъ массойсвѣдѣній и по-

ложитѳльныхъ данныхъ съ цѣлью вывести комбияацію, удовле-

творяющую всѣмъ практичѳскимъ условіямъ. Тутъ нужны дѳталь-

ныя подготовитѳльныя изслѣдованія, долгая работа ума и сообра-

жѳнія. Быстрая же руководящая идея какъ разъ привѳдѳтъ насъ

къ ложной сиетѳмѣ, къ ошибочной тѳоріи, какъ это было съ

Дарвиномъ, который составилъсвою блестящую идейную тѳ-

орію, не видавъ коралловыхъ рифовъ*), и— ошибся.

*) Самъ Дарвннъ аишѳтъ (Leben und Briefe von Ch. Darwin, 1887, ч. I 61
стр.). „Kein anderes meiner Buolier ist in einem so planniassig deductiven Sin-
ne angefangen worden; denn ich hatte mir die g inze Theorie schon an der
Westkuste von Siidamerica ausgedacht,. noch ehe ich ein echtes Korallenriff ge-

sehen hatte". (Ни одна моя книга не была предпринята так-ь планемѣрно деду-

ктивно; ибо я составилъ себѣ всю теорію еще на западномъ берегу Ю?ки f Аме-
рики, не видавши настояідаго корадловагорифа").
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Надь вопросомъ объ образованіи коралловыхъ рифовъ рабо-
тало много людей. Начиная съ Мопсоппу, который въ 163,0 году,

изслѣдовалъ кораллы Краснаго моря, имена болѣѳ выдающихся

ислѣдоватѳдей въ этой области слѣдующія: Томасъ Шау,
Форскапъ, Савиньи, Варро, Форетер-ь, Флин-
дѳрс-ь, Фонъ-Шамиссо,Куа и Гэмаръ, Эрѳнбѳръ,
Гемприхтъ, Дарвинть, Дэна, Земперть, ф. Пур-
тале, А гассисъ,Клюнцйнгѳръ, Гэккель, ф. Рйхт-
гофѳн-ъ, Мэррэ, Штудеръ,ф. Драше,Рейнть,Кѳл-
леръ, Крукенбѳргъ, Вальтерть, А, Гѳйки, Гэппй

и др-
Изъ общихъ тѳорій, объясняющихъ происхождѳніѳ коралло-

выхъ рифовъ, трѳбованіямъ истиныудовлетворяете тѳорія Murray,
но еще далеко не всѣ ученые призналиее; это можѳтъ произой-
ти только съ тѳченіѳмъ времени, подъ постѳнѳннымъ дѣйсткіѳмъ

ѳя убѣдитѳльноети, путѳмъ сопбраженія и наилучшаговыбора. Въ
виду не всѳобщаго лризнанія тѳоріи Murray и сущѳствова-

нія защитниковъ тѳоріи Дарвина, можно считать вопросъ рѣшѳн-

нымъ неокончательно и ожидать дальнѣйшихъ работъ. Послѣднія

должны заключаться въ:

1) общей сводкѣ свѣдѣній о коралловыхъ рифахъ и всего,

что сдѣлано въ этой области.
2) Систѳматичѳскомъ обоснованіи и полномъ подробномъ из-

ложѳніи тѳоріи Murray, ибо оно еще отсутсвуѳтъ.

3) Монографіи о коралловыхъ рифахъ съ точки зрѣнія тео-

рии Murray; (до сихъ поръ почти всѣ свѣдѣнія о коралловыхъ

рифахъ.приходится заимствовать у дарвинистовъ').
4) Дальнѣйшѳмъ дѳтальномъ изслѣдованіи коралловыхъ ри-

фовъ природы, измѣрѳніи глубинъ, изученіи подводныхъ частей
рифовъ и окружающаго дна, ознакомлении съ физіологіѳй корал-

яовъ и т. д.

5) Изучѳніи гѳографіи морского дна, его возвышенностей,

подводныхъ банокъ, мелей, вулкановъ, зарождающихся и расту-

щихъ подводныхъ атоллъ.

6) Изучѳніи геологической дѣятѳльности животныхъ, подго-

товляющихъ основаніѳ для рифа.
7) Жзучѳніи физики и химіи океана и вліянія ихъ нарифъ.
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сѣвѳро-восточнаго берега Австраліи. Теорія Дарвина йѳ только

объясняете форму и приблизительно одинаковую форму и приб-
лизительно одинаковую высоту коралловыхъ рифовъ, но и ука-

зываете на то, что- существуют^ болыпія земли, гдѣ процѳссъ

осѣданія земной поверхности еще не завершился. Каждая атолла

по мнѣнію Дарвина есть надгробный камень похорененнаго острова.

Эта остроумная тѳорія была сначала принята всѣмъ ученымъ мі-

ромъ и очень крѣико утвердилась въ нѳмъ. Особенное нодтверж-

дѳніе и развитіѳ получила она въ трудахъ американская учѳна-

го Дэна.
Дальвѣвшими изслѣдованіями однако она не подтвердилась

Напротивъ, явился цѣлый рядъ взслѣдоватѳлей, которые

убѣждались въ нѳвѣрности этой тѳоріи и опровергали ее. Мак-
ларенъ, Агассиеъ, Земперъ, 1 ) Рейнъ, 2 ) Pourtales*,
Studer, Murray, GuP1nj и др. нашли ее не примѣнимой къ облас-
тям^ которыя они изслѣдовали*). Нѣкоторыѳ изъ нихъ предложи-

ли свои собственный теоріи.Въ настоящее время теорія Дарвина

можетъ считаться почти опровергнутой, хотя у неа есть еще при-

верженцы, нар. ЪапдепЪеск. На конгрессѣ Британской ае-
СОЦІаціи въ 1893 году однако относительно ея было принято

рѣшеніѳ въ томъ смыслѣ, что она не можетъ считаться оконча-

тельно разрушенной.
Изъ взглядовъ на тѳорію Дарвина можѳмъ отмѣтить взглядъ

Supan **) который говорить: Эта теорія хотя не вполнѣ разру-

шена, но значительно поколеблена изслѣдованіями Зѳмпера, Рейна,
и Муррѳя. Какъ несправедливо постановила она, что только барь-
ерные рифы и атоллы спускаются такъ круто въ глубину, такъ и

принятіѳ ею большой мощности рифовъ не находитъ болѣе

вѣры, потому что основывается на произвольныхъ прѳдпо-

**) - Lenrbureh der physischen Brdkunde" prof. Supan.
A Haup. проф. Рейнъ изслѣдопалъ Вермудокіе рифы и нашелъ Тамъ су-

ществовааіе барьерваго рифа въ сѣверной части, берегового рифа въ южной
части и поднятой высоко надъ урэвнемъ моря обширной банки изъ новъи-
шихъ раковинъ. Не найдя доказательств положительная дввжешя, Реинъ при-
зналъ что барьеры образовались при условіи поднятія, что иротиворѣчитъ тео-
ріи Дарвина. Кромѣ того онъ нашелъ и другія. обстоятельства, говорятся про-
тивъ теоріи Дарвина. Свои изслѣдонанія Рейнъ изложилъ въ работах^ Рг. Кет
„Beitrage zur physikalischen .Geographie der Bermudas-Insem". benclvte der
Senkenbergschen naturforschenden Gesellschaft 1869 -7C it

„Die Bermudas-Inseln und ihre Korallenriffe K . Verhandl. des erst, deut-
schea Geograpbentages 1881 г. стр. 29-46.
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ложѳніяхъ. Сомнѣнія въ тѳоріи Дарвинавозбудажотъ въ насъмеж-

ду прочимъ прасутствіѳ поднятыхъ коралловыхъ острововъ рядомъ

съ атолламивъ группѣ ІІалау, т. ѳ. непосредственноесосѣде^во

твѳрдыхъ доказатѳльствъ отрицатѳльнаго и предполагаемьіхъ при-

знаковъ положитѳльнаго движѳнгя. Насъничто не принуждаѳтъ

приниматьтѳорію Дарвина; нѣкотороѳ говорите противъ ѳя всѳоб-

щаго примѣнѳнія, но съ другой стороны также ничто за то, чтобы

ее ваолнѣ отвергнуть. Я склонѳнъ еще сальнѣѳ ограничиватьпри-

мѣнѳніѳ тѳоріи Дарвина, оставляя для нѳя самыя исключитель-

ный случаи въ родѣ рифовъ южн. Тироля- и Крыма и въ родѣ

случая, опаеаннагомною на стр. 62—53.

І Къ числу обстоятельству опровѳргающихъ тѳорія Дарвина

и выясняющихъ происхождѳніѳ атоллъ, можно причислитьслѣду-

ющія соображѳнія:

1) Одновременноесуществованіѳ атоллъ, барьѳрныхъ и бѳ-

реговыхъ рифозъ въ одной мѣстности, напр. на островахъФиджи

и Палау, не согласуетсясъ гипотезойпогруженія, точно также

какъ противорѣчитъ ей существованіѳ атоллъи барьѳровъ въ об-

ластяхъ, гдѣ констатированоноднятіѳ.

2) Открытіе подводныхъ банокъ и мелей,построѳнныхъ изъ

остатковъ фораминифѳръ, глубоков. коралловъ, моллюсковъ, и др.,

указываете на возможѳсть^и естественностьобразованія атоллъ

и барьѳрныхъ рифовъ на возвышѳнныхъ такимъ образомъ бан-

кідхъ и горахъ бѳзъ помощи погружѳнія.

3). Послѣднимъ рѣшѳніѳмъ устраняетсянатянутоепринятіѳ

областейпогруженія.

. 4). Кольцеобразный видъ легко объяснимъ успѣшнымъ рос-

томъ коралловъ на внѣшнѳй сторонѣ рифа и удалѳніѳмъ мѳртваго

матеріала изъ средины рафа путѳмъ эрозіи воды и растворяю-

щаго дѣйствія углекислоты. Такимъ же образомъ возникаѳтъ и

каналъ барьѳрнаго рифа.

5) Основанноена тѳоріи Дарвина принятіѳ большой мощно-

сти рифовъ не находить подтвѳржденія. Всѣ извѣстныя намъиз-

вѳстковыя отложенія прѳдствляютъ собой лишь тонкіѳ пласты, за

исключеніемъ двухъ трехъ случаѳвъ.

Вообще призваніѳ тѳоріи Дарвина влечетеза собой призна-
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ніе вѳвѣроятяой массы извѣсти въ окѳанѣ, которой въ такомъко-

личѳствѣ неоткудавзяться.

• Основы всѣхъ рифовъ, стоящий» на глубинѣ, состоять не

изъ извести. Это есть возвышенности дна, лишь увѣнчанныя из-

вестью. Банка, всѳцѣло построеннаяозъра ковинъ фораминифѳръ,

моллюсковъ, глубоководныхъ коралловъ и др. и стоящая набольшой

глубивѣ, не можетъ быть основой для атоллы. Это можетъ имѣть

мѣсто лишь нѳ въ очень глубокихъ мѣстахь. Въ глубокихъ же

мѣстахъ основаніѳмъ рифа можетъслужить порода, нерастворимая

въ угольной кислотЬ. Всеобщеепрвмѣнѳніе и справедливостьтео-

рии Дарвина мы считаѳмъ" совершенноразрушенными. Для нѣкото-

рыхъ исключитѳльныхъ случаѳвъ она годится, какъ объяснѳніѳ,

но лишь въ измѣненномъ вицѣ. Съ у вѳличѳніемъ глубины содер-

жаще въ видѣ океанауглекислоты увеличивается;но вода содер-

жащая СОз, растворяетеСаСОз.

Слѣд., известь рифовъ на большой глубинѣ должна быть
растворена,'т. ѳ. рифы съ известговымъоснованіѳмъ наболыпихъ

глубинахъсуществовать не могутъ.

При увѳличѳніи давлѳнія вода, содержащаяСОз, растворяете

бодѣѳ углекислыхъ солей, при повышѳніи же температурынаобо-
ротъ Такимъ образомъ сь глубиной возрастаютъ всѣ три факто-
ра, которые увеличиваю™ растворимостьСаСОз въ водѣ а именно:

1) содѳржаніѳ углекислоты.

2) давлѳніѳ.

3) понижѳніѳ температуры.

Итакъ, коралловые рифы, стоящіѳ на глубинѣ, суть лишь

вершины подводныхъ возвышенностей, которыя въ своемь глубо-
комъ основаніа состоять не изъ извести, но лишь могутъ быть

увѣнчаны известью.

Процессъпроисхождѳнія атоллъ былъ разъяснѳнъ изслѣцо-

ваніями Murray и Guppy, тѳоріи которыхъ вполнѣ разрѣшаютъ

вспросъ о способѣ образованія коралловыхъ рифовъ.
~ Murray былъ однимъ изъ натуралистовъзамѣчатѳльной по

своимь работамъ экспѳдиціи Чолдѳнджѳрь (Challenger); объѣз-

•дилъ иизслѣдовалъ всѣ частиокеановъ и собралъ столько дан.

ныхъ къ познанію коралловъ, коралловыхъ рифовъ, пелагичѳ-
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скихъ организмовъ, глубоководныхъ отложѳній и т. д., сколько до

него никто не собиралъ. Результаты эгихъ работъ изложены въ

отчетахъ экспедипди и въ различныхъ пѳріодичѳскихъ изданіяхъ.

На основаніи ихъ Murray соетавилъ стройную тѳорію происхож-

денія рифовъ. О ней трактуется въ:

1) Challenger S.

2) Proceedings of the Royal Society of Edinburgh. Vol. X

1879—80. стр. 505—518.

3) Nature XXXIX. 1888. стр. 427—428.

4) „The structure and origin of coral reefs and islands".

Особенную поддержку, а также развитіѳ, эта тѳорія получила

"въ, трудахъ Гэппи, изслѣдованія и воззрѣнія котораго изложены въ:

1) The Salomon Islands, their geology etc.* 1887 r.

2) Observations on the recent calcareous formations of the

Salomon group made during 1882—1884''. Nature. ХХХШ. 1885.

стр. 202—206.

3) Notes on the characters and mode of formation of the

Coral Reefs of the Salomon Islands". Proceeding of the Royal

Society of Edinburgh vol. ХШ. 1885т- 86 г. стр. 875—905.

4) „The Coralskeeling Islands". Scottish geogr. Mag. vol. V стр

53 и 54.

О работахъ Гэппи даже его противникъ Langenbeck отзы-

вается такъ *) „Теорія основывается на важныхъ изслѣдованіяхъ и

нѳутомимыхъ наблюдѳніяхъ, производамыхъ имъ на островахъ

Саломоновыхъ и Квлиягъ. Наблюдѳнія эти доставили чрезвычайно

богатый матѳріалъ для суждѳнія о происхождѳніи барьер ныхъ

рифовъ и атоллъ".

Изъ послѣдователѳй Murray слѣдуѳтъ упомянуть о Bourne и

Wharton, сочинѳнія которыхъ, а также возражѳнія ихъ противни -

ковъ, напечатаны въ англійскомъ журнала

„Nature" XXXVII. 1888 ѵ. стр. 393—395, 41 4, 415, 438,

462, 443, 488, 509, 535, 546, 604.

Различныя возражѳнія яротивъ тѳоріи Дарвина разсмотрѣны

Арчибальдомъ Гейки (Archibald Geikie) въ Nature XXIX. 1883.

стр. 107— Ш, 125— 128. При этомъ онъ нришѳлъ къ заключенію,

*) Die Theorie ttb. Eat. der К u-allenias. uad Koralleuriffe" 1890 стр . 11.
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что на основаніи послѣднихъ изслѣдованій тѳорія Дарвина не мо-

жетъ долѣѳ считатьсясправедливой, и что нанротивътѳорія Mur-

ray объясняете лроисхождѳніѳ коралловыхъ рифовъ. Лишь для

образования немногихъатоллъ съ очень мелкой лагунойонъ счи-

таетене вѣроятнымъ содѣйствіѳ погружѳнія.



8 г л а в' a.

Образованіѳ атоллы.

На основаніи изслѣдованій вышѳупомянутыхъ ученыхъ по-

стараемсявкратцѣ изложить процѳссъ образованія атоллы.

Коралловые рифы главнаго общаго типа суть созданія глу-

бока™ океанаи окѳаническихъ бассѳйновъ. Это суть скоплѳнія

вещества въ окѳанѣ, подобныя или противоноложныя скоплѳніямъ

воды на континештѣ въ видѣ ничтожныхъ озѳръ. Вѳликіѳ окѳа-

ническіѳ бассейнызаничаютъсвыше двухъ третейземной повер-

хностии имѣють среднюю глубину болѣе, чѣмъ въ двѣ мили-

Центральныйчастиэтихъ бассѳйяовъ, такъназываемыйабисмаль-

ныя области, покрываютъ около половины земной поверхности,и

средняя глубина ихъ относительносрѳдняго~ уровня континента

превосходитетри мили. Абисмальныя области суть обширныя

равнины, то подымающаяся на глубину двухъ миль отъ уровня

океана, то понижающіяся и упадающія до глубины 4-хъ и 5-ти

миль. Вулканачѳскіѳ конусы возвышаются средиэтихъ равнинъ,

омываемые водой, какъ воздухомъ, и возносящіе свои главы чуть

нѳ до прѳдѣловъ своей бездны. Когда наиболѣе мощные изъ нихъ

вырываются изъ прѳдѣловъ своей сферы и заходяхъ въ воздуш-

шное пространство,то они образуютъ вулканичѳскіѳ острова оке-

ана, подобные островамъВознѳсѳнія, Сандвичѳвымъ, Фиджи, Азор-

скимъ и нр . Естественнопредположить, что подводныхъ возвы-

шенностейеще болѣѳ, чѣмъ надводныхъ, и отрицатьэто предпо-

ложено значить не имѣть никакого здраваго понятія о томъмірѣ,

гдѣ мы живемъ. Принявши же его справедливость, мы кладѳмъ

одну изъ основъ для теоргипроисхожденія атоллъ.

йтакъ, надводныхърстрововъмною, подводныхъ же ещеболѣе-
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Морскія организмы съ известковыми раковинами, умирая, пок-

рываютъ своими твердыми остатками морское дно. Но на болыгіихъ

глубинахъ известь растворяется, остается же она лишь на воз-

вышенностяхъ дна. Такимъ образомъ другой- основной теоріи Мур-

рея будешь то всеобщее и необходимое явленіе, что все морское дно

остается въ своемъ прежнемъ положенги, а подводныя возвышенно-

сти неизбѣжно растутъ и растутъ тѣмь быстрѣе, чѣмъ онѣ вы-

ше. Ниже 3000 фатомовъ извести почти совсЬмъ нѣтъ. Отъ

2500 до 3000 фат, она составляѳтъ 17% отложѳній

2000 — 2500 „ „ 47%

1500 — 2000 „ . „ 69% „

1000 — 1500 „ ,, 11°/о „

500 — 1000 „ „ — „

На глубииѣ 500 „ „ 86% „

Почти всюду въ окѳанѣ недалеко отъ поверхности живутъ фо-

раминиферы. Муррѳй говорить. „Можно съ увѣрѳнностью сказать, что

фораминифѳры или ихъ обломки находятся во всѣхъ мѣстахъ морско-

го ила, глины и песка". Фораминифёры Plankton (т. ѳ. формы, жи-

вущія въ вѳрхнѳмъ слоѣ океана) доставляютъ главную часть ма-

те ріала морскихъ отложѳній. Оамыя распространенныя взъ нихъ

суть Globigerina, Orbulina, Pulvinulina, Pullenia, Gandenia, Cym-

balopora, Hastigerina Sphaeragina. Лишь Glob, и Pulvin. богаты ви-

дами; главные изъ нихъ суть: Glob^ sacculifera, aequilateralis, соп-

globata, dubia, rubra, bulloides, inflata, digitata, cretacea, dutertrei

я triloba, затѣмъ Pulvinulina menardii, tumida, canariensis,miche-

liniana и crassa. Эта 20— 22 вида доставляютъ болѣѳ 90% угле-

кислой извести глубоководныхъ отложѳній. Если среди глубокой

океанической впадины есть небольшая гора, доходящая хотя бы

до 3000-фатоиной границы, на нее уже начинаютъ падать рако-

вины фораминифѳръ, и она, хотя и >чѳнь тихо, растѳтъ. Чѣмъ

далѣѳ идѳтъ процѳссъ, тѣмъ болѣѳ ускоряется ростъ, ибо ослаб-

ляется противоположное вліяніѳ углекислоты. Начиная отъ 1800

фатомовъ къ раковинамъ фораминифѳръ Plankton присоединяются

фораминифёры Benthos, т. ѳ. формы, живущія на днѣ. Рядомъ съ

этими организмами принимаютъ участіѳ въ возвышѳніи подводной

горы коккосферы и рабдосферы, начиная свою работу также на

большой глубинѣ. Уже на глубинѣ въ 2300 фат. начинаютъ по
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падаться раковины Pteropoda и Heteropoda. На умѣрѳнной глубинѣ

эти организмы образуютъ очень большія скоплѳнія. Главный роды:

Limacina, Paraclis, Olio, Cavolma, Garinaria',Atlanta и Oxygy-

rus. Меньшее значеніѳ въ возвышѳніи подводной горы имѣютъ

Gastropoda, Lamellibranchiata и Cephalopoda. Съ дальнѣйшимъ

ростомъ въ образовали отложѳній могутъ принять участіѳ Polxjzoa.,

который въ пѣкоторыхъ мѣстахъ образують значитѳльныя скоплѳ-

нія. На глубннѣ въ 300 фат. начинаютъжить Brachiopoda Съ

уменьшѳніемъ глубины они доставляютъ своими раковинамизначи-

тельное количество извести. 300 фат. служить также границей

распространениявъ живамъ состояніи Оерпулидъ, которыя въ обла-

стяхъ нѣкоторыхъ коралловыхъ рифовъ вблизи Бѳрмудскяхъ ост-

рововъ образуютъ очень массивныя сооруженія. На умѣренной

глубинѣ живутъ Известковыя губки, Иілокожія ~ глубоководных ко-

раллы и др. и также доставляютъ матѳріалъ для увѳличѳнія горы

Конечно, процѳссъ возвышѳнія горы, вершинакоторой лѳжитъ да-

леко отъ уровня океана, очень дологъ и трудѳнъ, но сколько горъ

касаетсясвоимивершинами300— 2оО-фатомнойграницы,гдѣ живѳтъ

такъмного организмовъ,и гдѣ отложѳніе елоѳвъ идѳтъ такъ быстро.

Наконѳцъ подводная возвышенность доходитъ до уровня ко-

ралловой зоны; тутъ поселяются и начинаютъ строить і>ифъ на-

стоящее кораллы. Сначала онъ раетѳтъ довольно медленно вслѣд-

ствіѳ нѳэнѳргичваго притока питанія. Возвышенность приближает-

ся къ поверхностиводы. Кораллы, насѳлякщіѳ края возвышенно-

сти, получая болѣѳ изобилильное литаніѳ, растутъ быстрѣѳ ко-

ралловъ, находящихся въ срѳдинѣ, и загораживаютъ ихъ отъ

притокапитатѳльнаго матѳріала. Часть внутрѳннихъ коралловъ

отмираѳтъ. Рафъ находитсяуже на уровнѣ, гдѣ чувствительны

морскія волненія; эти послѣднія вымываютъ мертвый извѳстнякъ.

Такимъ образомъ еще на нѣкоторомъ разстояніи отъ поверхности

воды образуется углубленіѳ въ рифѣ— будущая лагуна. Края ри-

фа растутъдовольно быстро. Наконѳцъ они достигаютъ уровня

воды— и прѳдъ намиатолла.

Волны отрываютъ обломки рифа и громоздятъ ихъ другъ на

друга, заполняя угдублѳнія пескомъ. Края рифа все болѣѳ выда-

ются изъ.воды. Подвѣтрѳнная сторонаобыкновенно бываѳтъ ниже,

навѣтрѳнной и имѣѳтъ перѳрывъ ила каналъ. Разъ образовавшіе-
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ся каналы уже не заростаютъ, ибо бываютъ покрыты грязью,

умерщвляющей полиповъ. Чрѳзъ каналы существуете тѳчѳніе

воды, выносящее язь лагуны известь. Иослѣ каждаго прилива

массаводы стремительновытѳкаѳтъ изъ лагуны, унося съ собою

вещество. Когда кряя рифа достаточно возвысились и отдѣдили

лагуну отъ океана, къ вымывающему дѣйствію морской воды при-

соединяетсярастворяющее дѣйствіѳ воды дождевой, содержащей

углекислоту. Лагуна увеличивается и углубляется все болѣѳ

и болѣѳ. Рядомъ съ этимъна вяѣшней сторовѣ идѳтъ слѣду-

ющій процессы краевые кораллы у самой поверхности во-

ды, получая изобильное питаніе; растутъбыстрѣѳ. чѣмъ всѣ

другіѳ; скоро они нависаютънадъ водой; эти нависшія частипо-

степенноотрываются, и на мѣстѣ ихъ поселяются новые живые

кораллы съ тѣмъ, чтобы продолжать прежній ростъ. Окружающая

покатая часть рифа и ближайшая полоса морекаго дна покрыва-

ются продуктамиразрушѳнія навиеающихъсверху частей:облом-

ками, пѳскомъ, иломъ. Такимъ образомъ рифъ растетъ во внѣш-

немъ направленіи- онъ самъподютдвляетъ себѣ основаніе, передви-

гаетсяна нею и г/даляетъ оставшаяся позади (внутри)части,

увеличивая свою лагуну-

Эта тѳндѳнція типичяыхъ окѳаничѳскнхъ рифовъ свойствен-

на, собственно говоря, каждому полипняку, но при различныхъ

условіяхъ она выражается въ разныхъ ' формахъ. *) Таково нор-

мальное происхожденіѳ атоллъ.

*) Ее лолженъ ( влъ отмѣтить Валыеръ, кавъ главное начало, определяю-
щее форшу рифа, у рифовъ Краоваго моря, во тамъ она при оообыхъ мѣстнахъ
усдовіяхъ привела къ своеобразный» „пелатическимъ" рифамъ.
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атолдъ;. Но во мнргихъмьетахъ земной цовѳрхцоети .есть т,а?іё,

уголки, гдѣ рифы прѳдставляютъ собою значительныйуклоненія

отъ общаго, типаи даже нѳ,,уклонѳнія, а совершенноеамостоятель-

ныя образования, впрлнѣ.инрго эщпа.' Для этихъуголковъ не го-
ал «иидииня jTppjusETJna ..глйітооясн нияМ&ваоя ss д-нен

дится ни^аща.классификація, ни тѳорія Дарвина, ни наши общія

п|ѳртавленія о рифахъ. Лишь принципыжизни кораллощГ да*

свойства воды и извести, теченій и волнъ

въ этихъугрдкахъ

остаются' такимиже
" «гмевннрйН.snnTqi

н
I

ия

-ионыной<т B-siaxioxm ыфщ эыаоіэпэЗ
„„„ На нихъ были испытываемымногія теорш; 'на нихъ впѳп-

■soa еіііѵкйд/ отапілЕоо ѳгятадаТьэа он ,азд^ йянт й'нояопоп Ші
вцѳ потердѣда крущѳніѳ тѳорія Дарвина? они служатъ пробнымъ
*кикы)ы*те liqoM TdTqop nobOToqao JTO, £.7Bqeo оаятаафл охвннѳшиі

камнѳмъ для ноівыхъ гипртѳзъ. ,Такіѳ - уголки большею частью
иди а кии .j.judrf cifleoqTjon ffxwapti^qra-Е.ШЭПГОНТО нтуѳаиа он

лежать вдали, отъ главири массы,, рифовъ общаго типа Но
' ' ' ! ' е Ч шя;, івіп яштонщ .Э <г|»о ноаочеаѳсі .<гмве.

иногдаони. ..оказываются очутившимися и среди правовѣрныхъ

рифовъ. Іла.вдыи факторъ, создающіи эти укдонешя, есть— своЙ,-
hjumj { .-.JioiiLahU!. bSQHv),H KOTOijaHqoqn ^nq £тіа'м оіоте в$я

ст.ва. морскаго дна, ; топографія и рѳльешь мѣстнодти» инргда на-
.Тфі^ 8(Та:очбд8^Жзд|Ж^кгявняв4 атШ ,я?м.ннѳО-|9А вШ*о°8гэ
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правлѳніѳ тѳчѳній; есть и иныя вліянія. Обращаясь къ разсмо-

трѣнію этихъ уголковъ, мы начнѳмъ съ рифовъ Краенаго моря и въ

частности Синайскаго полуострова. Они разработаны I. Ваільтѳ-

РОМЪ въ сочиненіи я Die Korallenriffe dei Sinaihalbinsel" 1888 i*.

в. Коралловые рифы Краснаго моря.

У Синайскаго полуострова Вальтеръ нашелъ три отдѣльныя

группы рифовъ, отличающіяея другъ отъ друга петрографически,

гипсометрически и по отношенію во времени. Всѣ живые рифы

онъ дѣлитъ на два рода: „береговые или окаймляющіерифы" (Suum-

riffe) и «^елагическіе . (Pelagisene) рифы». Первые представляюсь

собой узкія окаймляющія, часто прерванныя полосы, тянущіяся

вдоль скадистыхъ береговъ. Вторые не зависятъ отъ береговой

линіи; они образутся среди моря и представляютъ собой опасные

для кораблей утесы. Оба рода связаны постепенными переходами.

Всѣ эти живые растущіе въ морѣ рифы составляютъ первую группу

рифовъ Вальтера. Другая группа находится на континентѣ внѣ

моря, ■ поднятая приблизительно на 10 метровъ выше океана. Она

лежйтъ къ Югу отъ G. Hammam Pharaum вдоль G. Nakus и G.

Hammam Musa, оканчиваясь наложномь берегу Muhammed. lie
трографическій характеръ ѳія повсюду одинаковъ. Рифы этой

группы Вальтеръ называетъ „новѣйшими ископаемыми рифами*.

У Ras Muhammed находится на вЫСотѣ 90 метровъ плотный зву-

чащій отъ молотка известнякъ, который вслѣдетвіе множества

содержащихся въ немъ слѣдовъ воралловъ можеть быть приз-

нанъ за коралловый известнякъ. Его Вальтеръ причисляетъ къ

третьей группѣ, содержащей "древнѣйшіе ископаемые рифы*.

Нашему разсмотрѣнію подложить главнымъ образомъ первая

группа. Начинаемъ съ окаймляющихъ рифовъ.

Береговые рифы находятся- въ большом ь развитіи въ сѣвбр-

ной половинѣ залива Sues, но вслѣдствіе болыпаго удаленія; воз-

вышеннаго горйстаго берега отъ береговой черты моря невозмож-

но вывести отношенія коралловыхъ построекъ къ береговымъ ска-

ламъ. Береговой рифь G. Hammam Pharaum раслоложенъ у по-

дошвы еосѣдней горы, проходя параллельно ряду утесовъ. Юж-

нѣе этого мѣета рифъ прерывается и снова появляется у скали-

стаго мыса Абу-Сенймъ. Вдоль равнины Marcha береговой рифь
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хорошо выражѳвъ и соединяете наклоненные къ морю у Абу-Сѳнима

пласты съ выступающими въ морѣ южнѣе равнины гурами Бур-
дѳсъ. Въ области кристалличѳскихъ породъ внѣшней горной цѣпи

Араба береговые, какъ и ископаемые рифы, совершенно отсутст-

вуютъ; эта мѣстность испытала на сѳбѣ большія разрушительный

вліянія. Къ югу отъ Тора вдоль всего берега можно прослѣдить

окаймляющіѳ рифы. Только въ нѣкоторыхъ мѣстахъ пѳлагичѳскіѳ

рифы мѣшаютъ росту бѳрѳговыхъ, загораживая ихъ отъ доступа

свѣжей морской воды. Но тѣмъ роскошнѣе и богаче растутъ бе-

реговые рифы у Шз Muhammed, богаче не столько количѳствомъ

и размѣрами, сколько коралловой фауной и вѳликолѣпіѳмъ корал-

ловыхъ формъ. Здѣсь выеокій скалистый утѳсъ имѣетъ вокругъ

крутые края. Въ черно-синей водѣ рядомъ съ берѳгомъ были
измѣрѳны глубины въ 280, 480, 485, 592 саж. У этой отвѣсной-

стѣны, какъ горизонтальная ширма, тянется коралловый- рифъ

шириной въ 5— 8 мѳтровъ. Въ нѣкоторыхъ мѣстахъ можно ви

дѣть, что онъ свѣшиваѳтся надъ глубиной и имѣѳтъ 2—3 метра

толщины. Воды на нѳмъ отъ 1 до 2 метровъ. «Я, говорить Валь-

тѳръ, нигдѣ не наблюдалъ такого великолѣпія красокъ у корал-

ловъ". Жизнь фауны коралловыхъ рифовъ показываѳтъ необозри-

мое богатство формъ, и часы, которые Вальтѳръ провелъ въ изу-

чѳніи этого рифа, произвели на него, какъ онъ говорить, глубо-
чайшее впечатлѣніѳ. Въ одномъ мѣстѣ онъ открылъ, что подъ этой
ширмой коралловъ тянется еще другая ширма приблизительно на

6 метровъ ниже, какъ это изображено на прилагаѳмомъ черте"

жѣ.

Этотъ нижній рифъ (5) Вальтѳръ считаѳтъ мѳртвымъ, ибо

онъ очень рѣзко отличается своей бѣлой окраской отъ пѳстрыхъ

цвѣтовъ живой верхней ширмы. Атакъ какъ Вальтеръ нигдѣ не на-

блюдалъ, чтобы цвѣтъ живыхъ коралловъ на глубинѣ казался бѣ-

лымъ, но напротивъ всѣ мертвыя части живого рифа имѣли бѣ-

лый цвѣтъ, то Вальтеръ и счѳлъ нижній рифъ за отмѳршій.

Въ заливѣ Газулани къ востоку отъ Bas Muhammed также

есть коралловые постройки, но онѣ носятъ характѳръ совсѣмъ но-

выхъ недавнихъ образованій. Большіѳ мадрепоры тутъ отсут-

ствуютъ.

Пелагическіе рифы. Вблизи Суѳсъ у подошвы крутой стѣны
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ломъ шириной отъ 2 до 7 морскихъ миль; глубина этого каНала

увеличивается въ направлѳаіи съ N0 къ SW отъ 3 до 12 мет-

ровъ. Къ югу находится собственно внѣшній рифъ, а сосѣдній

рядъ называется лнніѳй „Keys".
Keys есть рядъ узкахъ назиѳнныхъ острововъ, вытянутыхъ аъ

главномъ направлѳніи. Ширина ихъ колеблется отъ V* до 1 м.

мили, а вышина въ срѳднѳмъ достигаете лишь 2—3 метровъ,

только западный Key (Key West) имѣѳтъ вышину въ нѣкоторыхъ

мѣстахъ до 6 метровъ. Острова эти состоятъ исключитель-

но изъ накопавшихся крупныхъ и мѳлкихъ обломковъ корал-

ловаго камня, пѳремѣшанныхъ съ изломанными раковиными

моллюсковъ и другпхъ морекихъ животныхъ. Иногда они являют-

ся въ видѣ песку и валу новь, но большею частію, отъ вліянія
воды и давлѳнія, обломки сцементированы въ плотную породу

съ очень ясной оолитовой структурой. Живыхъ коралловъ на

Keys нѣтъ. Восточная часть обнаруживаѳтъ уклоняющееся строѳніѳ.

Pinn Keys суть скоплѳнія островковъ, которые вытянуты въ

направленіи, пѳрпендикулярномъ къ общей линіи. Въ своей сово-

купности они имѣютъ довольно большую ширину. Лѳжащіѳ въ во-

сточной части Keys, Marquesas Keys уже , обнаруживаясь совер-

шенно атоллообразную форму. Здѣсь рядомъ съ обломочнымъ ма-

тѳріаломъ выступаѳтъ и твердая коралловая порода.

Вяѣшній рифовый рядъ въ общѳмъ параллѳлѳнъ линіи Keys,
но на востокѣ онъ отходить отъ нѳя нѣсколько дальше. Этотъ
рядъ есть уже область живыхъ коралловъ. Онъ состоитъ ис-

ключительно изъ твердой коралловой породы; лишь на широкой
верхней площадкѣ нагромождены коралловые обломки, которые

въ нѣкоторыхъ мѣстахъ образуютъ малѳнькіѳ островки. Рифъпро-
рѣзываѳтся неширокими и неглубокими каналами. Во внутрѳнній

каналъ склонъ рифа слабо вокатъ, внѣшній же скатъ гораздо

круче. Внѣшній край рифа образуете широкую площадку, которая

называется „площадка Pourtales". Внѣшній рифъ оканчивается

противъ Marquesas Keys, а линія „Keys" продолжается еще во"

сточнѣѳ до мелей Ревекки и Исаака и оканчивается Тортугасски-

ми рифами, въ строеніи которыхъ живые кораллы принимаютъ

большое учасгіѳ. Они могутъ быть разсматриваѳмы, какъ непол-

ная,—лишь образующаяся атолла.;
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Часть морскаго дна, лежащая между Keys и подуостровмоъ

Флорида, очень ровна и мелка. Глубина ѳя нигдѣ непревышаете

5 метровъ, на востокѣ же онаеще меньше. Все дно покрыто мел-

вимъ коралловымъ детритусомъ.

Образованіѳ этихърифовъ и Keys прежде приписывалось

дѣйствію Годіфштрома, и несомнѣнво, что это тѳчѳніѳ играло важ-

ную роль, хотя бы тѣмъ, что приносилопитательныйматѳріалъ. Од"

нако болѣѳ точныя взслѣдованія показали, что не всв явлѳнія, ко-

торый прѳдставдяютъ рифы, могутъ быть объяснены вліяніѳмъ

Гольфтромя; точно также оказалось, что это тѳчѳніѳ не вполнѣ па-

раллельно диніи рифовъ. Удовлетворительноеобъяснѳніѳ сталовоз-

можнымъ лишь тогда, когда Hunt доказалъ существовало сѣвѳр-

нѣе Гольфштрома другого тѳченія, пробѣгающаго въ противополож-

номъ направдѳніи —на западъ. Тѳчѳніѳ _это хотя и имѣетъ непо-

стоянную силу и ширину, но ; существуетевсегда и проходить

строго параллельнолиніи рифовъ. Серьезное вліяніѳ оказываютъ

также юго-восточные пассатыи сильные ураганы, приходящіѳ то-

же большею частію съ юго-востока. Слѣдуя данному НитѴомъ

равъяснѳвію, Al. Agassiz въ 1895 г. прѳдложидъ тѳорію, объясня-

ющую происхожденіѳ Флоридскихъ рифовъ и Keys. Ее мы сѳй-

часъ вкратцѣ изложимъ.

Образованіѳ внѣшняго рифа началось у мыса „Флорида" и

шло затѣмъ постепеннокъ юго-западу и западу, въ то время

какъ противоположное Гольфштрому тѳчѳніѳ уносило обломочный

матѳріалъ далѣѳ и подготовляло основаніѳ для рифа. Keys же

прѳдставляютъ собой не настоящее рифовое образованіѳ, но по-

строеныисключительно изъ коралловыхъ и раковинныхъ облом-

ковъ, которые были переносимычѳрѳзъ рифъ тѳчѳніѳмъ и прихо-

дящими съ юго-востока вѣтрами и отлагалисьвъ нѣкоторомъ раз-

стояніи отъ рафа. При этомъ болѣѳ лѳгкій дѳтритусовый матері-

алъ уносился.далѣѳ и покрывалъ морскиедно. Чѣмъ далѣѳ къ

западушло образованіѳ рифа, тѣмъ болѣѳ линія Keys, вслѣд-

ствіѳ вліянія вѣтра съ SO, выдвигалась за рифовый рядъ.

Наколлѳніѳ обломочнагоматѳріала было на первой болѣѳ значите-

льное, чѣмъ на послѣднѳмъ. Наконѳцъ Keys сдѣлались доступ-

ны волнамъ открытаго моря и на нихъ получили возмож-

ность жить кораллы. Эти послѣдніѳ начализдѣсь свою ра-
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возвысили его своими постройками.Это повышѳніе края повело

къ тому, что здѣсь въ различныхъ мѣстахъ скопились болѣѳ зна-

чительныймассыпеска, которыя частью уплотнилисьвъ оолитовый

извѳстнякъ, частью образовалиобпгарныя дюны и выступилиизъ во-

ды навысоту до 5 мѳтровъ. Такимъ образомъ возникли болыпія су-

хія банки:Double-Headed-Shot-Key,Salt-Key, Elbow-Keyи Anguilla-

Кеу. Ввѣшній склонъобщейбанкикъ постелиГолфштрома и Оанта-

рѳмскому каналудовольно крутъ, къ югу же сравнительнопокатъ.

Относительно происхождѳнія этихъ острововъ и банокъ

Ал. Агаееисъсоставидъслѣдующую тѳорію. Но его мнѣнію, дрѳв-

нія складки земной коры, проходящія чрѳзъ Флориду и составля-

ющія собственноось этого 'полуострова, продолжаются къ югу и

юго-востоку въ Багамскую цѣпь и до острова Кубы. Онѣ

образуютъ основаніѳ какъ Багамскихъострововъ, такъ и Salt-Key-

Bank. Прежде чѣмъ образовались острова и рифы, Годфштромъ,

не стѣсняѳмый ими, имѣлъ гораздо болѣѳ значительную ширину

и потому протѳкалъ чрезъ эти нодводныя цѣпи съ меньшей бы-

стротой. Необыкновенно богатоеживотноенаселеніѳ, обитающее въ

Гольфштромѣ, доставляло настоящее отложѳніе известковыхъ ра-

ковинь, благодаря которому дно постепенновозвысилось и образо-

валось подводное плато. Это плато затѣмъ послужило основаніемъ

для лостроѳкъ рифовыхъ коралловъ.

Путѳмъ ихъ деятельностии дальнѣйшаго накоплѳнія извест-

ковыхъ раковинъ и корлловыхъ обломковъ образовались Ба-

гамскіѳ острова, Salt-Key-Bank, и рифы сѣвѳрнаго берега Кубы.

Морскія тѳчѳнія сохраняли отдѣльныо каналы между ними от-

крытыми. Гольфштромъ самъдолжѳнъ былъ превратитьсявъ уз.

кій каналъмежду Флоридой и Багамскимиостровами.

Къ совершенноподобномупрѳдставлѳнію пришѳлъ и капитанъ

Нѳльсопъ. Онъ разематриваѳтъ ось Флориды, основанія 'Багамы и

Подвѣтрѳнныхъ острововъ, какъ одянъ общій рядъ возвышенно-

стей, изогнутый S -образно; этивозвышенности получили прибав-

леніѳ отъ известковыхъ отложѳиій; прямоугольный трѳугольникъ,

заключенный между Багамой и Salt-Key-Bank кап. Нѳльсонъ на-

зываем, прямо „Дельтой Гольфштрома".

Южный бѳрѳгъ Кубы, берегаЯмайки, Гаити и Оорторико

опоясѳны лишь береговыми рифами. У малыхъ Антильскихъост-
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рововъ западнаявулканическаяцѣпь свободна отъ коралловъ; въ

восточномъ же ряду ихъ очень много, такъ какъ онъ доступѳнъ

дѣйствію эвваторіальнаго тѳчѳнія и пассатовъ.Восточные оетро-

ва частью даже самипостроеныизъ коралловаго извѳетняка.

Очень обширныя и очень интѳресныя для насъ коралловыя

образованія мы находимъу берѳговъ Центральной Америки, а

именновдоль Юкатана,Гондураса и берега Москито(Mosquito).

Здѣсь находятся большія банки, которыя иногдаочень далеко тя-

нутся въ море. Наиболѣѳ значитѳльныя изъ нихъ— Юкатанскаяи

Гондурасская банки. Нхъ довольно ровная поверхность лѳжитъна

глубинѣ 4—35 мѳтровъ. Внѣшній склонъ ихъ довольно крутой—

около 45°. Перѳдъ ними расположеномного отъѣльныхъ банокъ

подобнаго же характера;таковы—банки Мистѳріоза, Розалиндаі

Пѳдро, Ронкадоръ a Thunder-Knoll.Цѣлый рядъ такихъбанокъ тя-

нется отъ конца банки Москитодо острова Ямайки. Очевидно онѣ

расположеныздѣсь на подводныхъ возвышѳнностяхъ. Эти осадоч-

ныя банки по всей вѣроятностипроизошлиотъ накоплѳнія дѳтри-

туса, приносимагоэкваторіальнымъ тѳчѳніѳмъ отъ сѣвѳро-восточ-

наго берегаюжной Америки.

Эти банки образуютъ теперь основаніѳ для обшлрныхъ ко-

ралловыхъ построѳкъ. По краямъ ихъ тянутся длинныелинейные

рифы, которые, благодаря ихъ большему удалѳнію отъ берега,

должны быть отнесеныкъ барьернымъ ряфамъ. Еще чаще здѣсь

встрѣчаются изолированныерифы, имѣющіѳ форму полумѣсяца и

обращенныевыпуклой стороной къ господствующимъ вѣтрамъ. Въ

нѣкоторыхъ мѣстахъ, наконѳцъ, образовались даже атоллы, кото,

рыя однако всѣ имѣютъ очень плоскую лагуну и некрутой внѣш-

ній склонъ, въ остальномъже почти пѳ отличаются отъ атоллъ

Индійскаго океана. Сюда прежде всего .большой Алякранскій или

Скорпіоновый рифъ (Alacrian или Sc'irpionveeff/на Юкатанской

банкѣ и рифы Турнифскій, Ляйтаузскій, Гловѳрскій (Turniffe,—

Lightouse и Gloverreeff,)лежащіѳ противъберегабританскагоГонду-

раса, нѣсколько выходя изъ линіи барьерныхъ рифовъ.

Таковы Вестъ-Индскіѳ рифы. Что вытѳкаетъ изъ ихъ раз-

смотрѣнія? Какое отношѳніѳ они имѣютъ къ тѳоріямъ Дарвина и

Дэна?—Очевидно, никакого. Вѳстъ-Индскіе рифы образовались не
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путѳмъ погружѳнія; нроисхожденіе ихъ обусловливалось иными

факторами.

Въ основѣ лѳжалъ такой факторъ:

1) Свойства корраловыхъ полияовъ.

Кромѣ него действовалиелѣдующіѳ:

2) Вліяніѳ тѳченій (въ нашѳмъ случаѣ Гольфштрома, проти-

воположнаго Гольфштрому и экваторіальнаго).

3) Вліяніѳ вѣтровъ (б. ч. паесатовъ).

4) Конфигурація морскаго дна и присутствіѳ подводныхъ

возвышенностей, банокъ, мелейи т. д.

5) Очѳртаніѳ суши.

6) Наьоплѳніѳ раковинъ прочихъ животныхъ.

Образованіѳ рифовъ происходилотакь, какъ его описываетъ

тѳорія Мшѵау. Отсутствіѳ погрѵжѳнія здѣеь ясно. Langenbeckне-

правильнопричисляѳтъ*) Вѳстъ-йндскіѳ рифы къ образованіямъ ис-

ключительными. Такимиисключительнымиобразованіями покрыты

многія области зѳмнагошара.

Коралловыя постройки, составляются южную Флориду, напо-

минаютърифы Краснагоморя.

Атоллы этой области, благодарямелкостиморя, нѳ нуждались

въ особѳнномъ новомъ повышѳніи подводныхъ холмовъ.~ Они об-

разовались кдѣсь въ силу присущихъ подипамъ особенностей

питанія и преимущественнотамъ, гдѣ море кругомъ было бо-

лѣѳ открыто. Не пройдя подготовительной жизни атоллы,

онѣ и не являли ея вполнѣ настоящаго характера, напр. не

имѣли елишкомъ крутого склона и глубокой лагуны. Но все же

это были атоллы, и причислять ихъ къ исключитѳльнымъ обра-

зованіямъ нельзя.

Нѣкоторая особенностьвсего этого районаеостоитъвъ мел-

кости моря и присутетвіи многихъ подводныхъ возвышенностей,

банокъ, мелей, на которыхъ кораллы могли поселиться нѳпосрѳд-

*) Онъ говоритъ: „Въ Вестъ-Индіи господствуютъ совершенно другія усло-
вія, нежели въ корадловыхъ областяхъ, для ноторвхъ Дарвииъ и Дэна состави-
ли свои теоріи. Термины „береговой рифъ, баі верный риф* и атолла* почти не-
примѣнимы къ рифамъ Вестъ-Индіи".ЬапйепЪеск. „Die Theor. iib. d. Ent. d. Kor„.
1890 г, стр. 14.
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ствѳнно, не дожидаясь возвышѳнія освованія. Выдающуюся роль

игралъ также Гольфштромъ. <

d. Коралловые рифы Саломоновыхъ острововъ.

Особенноясно подтверждаетсянеправильностьтѳоріи Дарви-

нана примѣрѣ коралловыыхъ рифовъ Саломоновыхъ острововъ, гдѣ

образованіѳ барьѳрныхъ рифовъ и атоллъ произошло очевнда*бѳзъ

участія положитѳльнаго движенія. Районъ Саломоноыхъ острововъ

лежитъсредикоралловыхъ областейглавнаго типаи хотя при-

ближаетсякъ послѣднимъ, но всеже ему можноприписатьчастный

характѳръ. Онъбылъ подвергнуть изслѣдованію со стороны Гэппи

(Литературауказана ранѣе)..

Саломоновы острова состоять преимущественноизъ позднѣй

шихъ вулканичѳскихъ породъ. Вулканическая дѣятѳльность на

нихъ не погасладо сего времении выражается въ еущѳствова-

ніи сольфатаръ и горячихъ ключей; дѣйствующихъ же вулкановъ

нѣтъ. На ряду съ вулканическимипородами въ строеніи Саломо-

новыхъ острововъ принимаютъочень значительноеучастіѳ позд-

нЬйшія морскія отложѳнія, и коралловые рифы вышла изъ подъ

воды, и получилась возможность ясно наблюдать строѳніѳ рифовъ

и ихъ отношѳніѳ къ вулканичѳскимъ островамъ. При этомъ ока-

залось, что собственноядро группы многочисленныхъмѳлкихъ и

среднейвеличины острововъ составляѳтъ вулканическипикъ, по-

крытый отложѳніями вулканичѳскаго ила, фораминифѳроваго илаи,

птероподовагоила. Эти отложѳнія послужилиоснованіѳмъ для образо-

вания коралловыхъ рифовъ. Всѣ эти черты вполнѣ согласуются съ

тѳоріѳй Мэррэ.

Разсмотримъ строѳніѳ острова Ata— одного изъ Саломоно-

выхъ острововъ. Сѣвѳрозападная наиболѣѳ возвышенная часть его

образована вулканическойпородою, преимущественнокварцѳвымъ

діоритомъ. Съ востока и сѣвѳро-востока это ядро покрыто птероподо-

вымъ и фораминйфѳровымъ иломъ. Напослѣднѳмъ возвышаются кон-

центрическирасположенныебарьерныерифы, изъкоторыхъ два са-

мымъ молодыхъ еще отдѣлѳны отъ острова Alu каналами. Барь-

ерный характеръихъ даже Лангѳнбѳкъ называешь -сочѳвиднымъ».

Эти рифы образовались во время постояннаго поднятія острова,

вщ> одолжѳніѳ котораго все новыя и новыя части морского дна

входили въ область коралловой зоны, заселялись кораллами, воз-
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двигавшими тутъ барьерный рифъ, и выходили изъ-иодъ воды,

поднимаяна воздухъ коралловый рифъ, на мѣстѣ вотораго стро-

ился новый барьаръ.

Островъ Санта-Аннасодержать поднятую атоллу; ядро же

его состоять изъ вулканическойпороды, покрытой сверху птѳро-

подовымъ и фораминифѳровымъ иломъ. Нодобноѳ же строѳніѳ

имѣѳтъ островъ Malaupaina, около котораго глубина быстр© до-

стигаѳтъ 700 мѳтровъ.

•Гэппи полагаѳтъ, что образованіѳ атоллъ Санта-Аннаи Ma-

laupaina произошла слѣдующамъ образомъ: на мѣстѣ ихъ сначала

существовалиподводная вулканичѳскія возвышенности, далеко не

достигавшія коралловой зоны; онѣ покрывались птѳроподовымъ и

фораминиферовымъ иломъ и отъ этого возрастали; наконѳцъ, на

нихъ могла поселиться кораллы, которые и воздвигли тутъ рифы;

произошло поднятіѳ острововъ, и рифы были отчасти выдвинуты

изъ воды, но продолжали растисъ боковъ, въ сѳрѳдинѣ же об-

разовывалась лагуна; второе поднятіѳ поставилоатоллу внѣ воды,

а вогругъ вея началаобразовываться вторая атолла.

Въ тѳоріяхъ Мэррэ и Гэппи есть одно довольно существен-

ное отличіѳ: Гэппи думаетъ, что углублѳніѳ въ лагуннѳмъ рифѣ

получается только тогда, когда рифъ уже достигъ поверхности

воды, тогда какъ по мнѣнію Мэррэ атолла^имѣатъ это углубление

еще далеко подъ водой; мнѣніѳ Мэррэ намъ кажется болѣѳ спра

вѳдливымъ, такъ какъ еще подъ водой краевые кораллы поду-

чаютъ болѣѳ обильное питаніѳ и потому растутъ усиѣшнѣе; въ

серѳдинѣ же роетъ коралловъ отстаѳтъ и образуется углублена*.

Въ обшѳмъ рифы Саломоновыхъ острововъ очень близки къ

главному общему типу; нѣ которую особенность ихъ составляѳтъ

то, что они" образовались пря участіи отрицатѳльнаго движѳнія.

Гэппи считаѳтъ, что на Саломоновы острова вь гѳологичѳ-

скомъ отношѳніа похожъ цѣлый рядъ другихъ острововъ, а имен-

но: Вѳстъ-Индія, Индѣйскій архвпѳлагъ. Новая Гвинея (особенно

южный бѳрѳгъ), Новая Британія, Новая Ирлавдщ, С. Круцъ»

Нов. Гебриды, Новая Калѳдошя, Фиджи, Тонга и др..

е. Рифъ Пернамбуко.

Укажѳмъ еще яѳбѳлыиоѳ известняковое образованіэ блнзъ
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города Пернамбуко, имѣющеѳ своебразныйхарактѳръ. Привѳдѳмъ

описаніѳ Дарвина:*).

«Самую любопытную черту окрестностейПернамбуко со-

ставляѳтъ рифъ, образугощій пристань. Я думаю, въ цѣломъ свѣ-

тѣ не найдетсяѳстѳствѳннаго строѳнія, которое имѣло бы болѣѳ

искуствѳнный видъ Я подробно описалъ этотъ рифъ въ London

and Edinburgh Philos. Magaz. vol. XIX, 1841, стр. 257. Онъ

тянется на нѣсколько миль вдоль берега, въ нѳбольшомъ отъ не-

го разстояніи, параллельноему и совершенно прямо; ширина его

колеблется между 30 и 60 ярдами, а поверхность совершенно

гладкая и ровная. Онъ состоять изъ неясно наслоѳннаго твѳрда-

го песчаника.Во время прилива волны заливаютъ его, во время

отлива верхушка выходить изъ воды, точно громадная плотина,

воздвигнута циклопами.Морскія тѳчѳнія ^наносятъ къ этимъ бѳ-

рѳгамъ длинныя косы и отмели рыхлаго песку; на такой косѣ

стоить и часть города іѳрнамбуко. Когда то въ прѳжнія време-

на, повидимому, одна изъ такихъотмелейскипѣлась и отвѳрдѣла

черѳзъ просачиваніѳ извѳстаоваго вещества, а впослѣдствіи под-

верглась медленномуподнятію, во время котораго внѣшнія болѣѳ

рыхлыя частибыли размыты и удалены морѳмъ, и остался толь-

ко основной затвѳрдѣлый кряжъ, который мы теперь видимъ.

Хотя день и ночь волны Атлантичѳскаго океана, мутвыя отъ -

осадковъ, хлѳщутъ въ крутые^бока. этой]каменной стѣны, но и

самыестарыелоцманы не запомнятъ, чтобы наружный ѳя видъ

сколько нибудь измѣнился, и не знаютъ даже прѳданій о тавомъ

измѣнѳніи. Такая долговѣчность очень замѣчатѳльна. Стѣна эта'

обязана своѳю^прочностьнГодѣвающѳму ее слою вязкаго извѳст-

коваго вещества, который образовался вслѣдствіѳ постѳпѳннаго

возрастанія и вымиранія мелкихъ раковинъ Сѳрпули (Serpula),

а также нвкотораго количества'цирроподовъ(Cirrhopoda)] и нул-

липоръ (Nullipora). Эти нуллипорыочень жѳсткія морскія водоро-

сли, отличающіяся чрезвычайной простотой строѳнія, играютъта-

кую же важную роль по отношению къ наружвымъ поверхностямъ

коралловыхъ рифовъ, находящихся подъ нѳносредетвѳннымъ влія-

ніѳмъ прибоя: тутъ настоящіе кораллы, будучи постоянноподвѳр-

*) Чарльзъ Дарвин ь, „ Путшествіе вокругъ свѣга па, коралл в Бигль". Пер.
подъ ред. Бекетова. 1865 г. СПБ. т. П. стр, 447—449.
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жены дѣйствію воздуха и солнца, вымирали бы, если бы не за-

щищали ихъ нуллипоры. Эти незначительные организмы, въ осо-

бенности серпулы, оказали величайшую услугу обитателямъ Пер

ваыбуко; не будь этихъ моллюсвовъ, песчаниковая коса уже дав

но была бы неминуемо размыта моремъ, а бѳзъ косы не было

бы и пристани».

Здѣсь мы видимъ, что рифъ Пѳрнамб}ко обазанъ своимъ

сущѳствованіѳмъ не коралламъ, а сѳрпуламъ, цирроподамъ и нул-

липорамъ.

I. Рифы Филиппинскихъ острововъ.

Частный типъ рифовъ представляетъ такте районъ корал-

ловыхъ рифовъ Филиппинскихъ острововъ. Филиппинскіѳ рифы

послужили однвмъ изъ пѳрвыхъ примѣровъ, на которыхъ была

обнаружена несостоятельность тѳоріи Дарвины. Изслѣдованы они

были Драшѳ 1 ) и проф. Зѳмпѳромъ 2).

Скажѳмъ нѣеколько словъ объ островѣ Bohol. Восточный и

южный берега этого острова подвержены дѣйствію сильныхъ мор-

скихъ тѳченій. У этихъ берѳговъ находятся только береговые ри-

фы, склонъ которыхъ очень быстро понижается до глубины въ

200 мѳтровъ. На юго-западной же сторонѣ, гдѣ морскія тѳчѳнія

мѳнѣѳ сильны, находится небольшой островокъ Panglao, состоящій

изъ поднятаго коралловаго известняка, а около этого ос-

тровка лѳжитъ клинообразный рифъ, широкій внѣшній край ко-

тораго возвышѳнъ и во время отлива бываѳтъ сухъ. Внутренняя

же площадка имѣеть глубину около 7 метровъ и содѳржитъ ни-

сколько островковъ, соетоящихъ изъ коралловыхъ обломковъ. Въ

общемъ это рифовое образование должно быть признано за атол-

лу. На западномъ берегу острова Bohol сначала тянется очень

узкій рифъ, который къ сѣверу дѣлаѳтся шире и на сѣвѳро-за.

падной сторонѣ уже имѣѳтъ видъ полнаго барьера. Къ сѣверу

отъ острова Bohol лѳжитъ треугольное пространство тихой воды,

заключенное Ъѳжду двумя тѳчѳніяма, на которыя раздѣляѳтся те-

чете, проходящее между Leyte и Cebu. Въ этомъ трѳугольникѣ

\) "V . Drasche „Fragmente zu einer Geologie der Insel Luzon", стр. 4f и др-

") Prof. Semper, „Die Philippinen und ihre Bewohner".
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развился цѣлый лабирпнтъплоекихъ коралловыхъ островковъ и

рифовъ, отдѣлѳнный отъ Bohol каналомъглубиной въ 18 метровъ.

Такимъ образомъ здѣсь главнымъ вліяніемъ, обуславливающимъ

форму рифовъ, были морскія теіѳнія. Зѳмпѳръ полагаѳтъ, что

сильные тѳченія препятствоваливнѣшнѳиу росту коралловыхъ ри-

фовъ, въ тихомъ же пространствѣ кораллы могли развиваться

спокойно. Понятно, что эта тишина была только относительная.

Кораллы не любятъ безусловной тишины; имъ нужно волнѳніѳ.

Но тутъ течѳнія были уже слишкомъ сильны, такъ что дажепре-

пятствовали росту коразловъ. Къ этому Лангѳнбѳкъ прибавляѳтъ,

что въ болѣѳ спокойныхъ мвстахъмежду тѳчѳніяма быстрѣѳ про-

исходило отложѳніѳ осадковъ, и образовывалось основаніѳ для ри-

фа, тогда какъ въ областитѳчѳнія осадка отлагалось мало и мо-

ре было глубоко. Такъ какъ въ облаетатѳчѳнія глубина у одно-

го берегабыстро доходила до 200 метровъ, то кораллы и немог-

ли распространитьсядалеко отъ берега.

Въ общемъ условія коралловыхъ образовали здѣсь несколь-

ко похожи на условія въ Вѳстъ-Ивдіи.

Цоложитѳльное движѳвіѳ здѣсь не играло никакой роли.

Большинство рифовъ въ районѣ Филиппинскихъострововъ— бе-

реговые; но есть барьерные а атоллы. Такъ, къ атолламъ отно-

сится Aipuriff, осмотрѣнный Дарвиномъ;')онънаходитсяу юго-за-

паднагоберегаострова Минданао-и вмѣѳтъ 10 морскехъ миль

въ діамѳтрѣ.

Береговые же рифы 2) здѣсь находятся почти у всѣхъ бѳрѳ-

говъ, кромѣ устья болыпвхъ рѣкъ. Иногда они удаляются отъ

берега на довольно большое растояніѳ. Коралловыя образованія

Филиппинскихъострововъ въ общемъ говорятъ противъ тѳоріи

Дарвина и согласуются съ теоріѳй Murray. Они мало отличаются

отъ главного общаго типа коралловыхъ рифовъ и не носятъ на

сѳбѣ ничегоисключительная.

Кромѣ указанныхъ райновъ коралловыхъ рифовъ къ част-

нымъ типамъотноситсяеще несколько коралловыхъ образованій,

но они не прѳдставляютъ особеннагоинтереса.

') On the structnre and diet, cf. Cor. Reef. Lond. 2 над. 1872 г. стр. 187
г ) Кромѣ сочйнрній Драше и Зёмгіера о рифахъ этой области трактуется

тавже въ Annalen der Hydrographie und maritimen Meteorologie. 1877 г. стр.344.
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Теоріи Дарвина и Дэна, не приложимая къ главному обще-

му типу рифовъ, оказалась въ примѣненіи къ указаннымъ част-

нымъ образованіямъ особенно ясно несостоятельной и на нихъ она

впервые потѳрпѣла крушѳніѳ.

Тѳорія же Мэррэ и Гэппи, какъ видно изъ вышѳизложѳн-

наго, вполнѣ примѣнима ко всѣмъ и нормальнымъ, и уклоняю-

щимся образованіямъ; при этомъ очень многіѳ примѣры могутъ

быть объяснены только ею.

Конѳць I тома.

Владикавказъ,

2 февраля 1897 г.
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Замѣтки о млекопитающихъ кшныхъ уёздовъ

Вятской губѳрніи.

Л. Еру ликовскаго.

Notices sur les mammiferes des districts meridionaux du gouvernement

de Wiatka.

L. KrouliTcov sit y.

He будучи спѳціалистомъ по позвопочнымъ жнвотнымъ, я,

тѣмъ не мѳнѣѳ, никогда не упускалъ удобнаго случая для соби-

ранія о нахъ свѣдѣній, и предлагаемая замѣтка представляѳтъ

перечень млѳкопптающпхъ, присутетвіѳ которыхъ мнѣ удалось

констатировать въ чѳтырѳхъ южныхъ уѣздахъ Вятской губѳрніи

(Сарапульскомъ, Елабужскомъ, Малмыжскомъ и Ужумскомъ) въ

тѳчѳніи болѣѳ чѣмъ пятнацати лѣтъ. Думаю, что въ виду почтя

полнаго отсутствія въ литѳратурѣ данныхъ о фаунп позвоночныхъ

Вятской губѳрніи, сообщаѳмыя мною свѣдѣнія прѳдставятъ извѣ

стный интѳрѳсъ.

При опрѳдѣлѳніи млекопитающихъ я почти исключительно

пользовался классичѳскимъ турудомъ Э. Эверсмана, Естественна»

иеторія Орѳнбургскаго края, т. II, Млѳкопитающія, Казань, 1850,

а номенклатура мною заимствована изъ работы М. Н. Богданова,

Птицы и звѣри черноземной полосы Поволжья п долины средней

я нижней Волги (Тр. Общ. Естеств. при Нмпер. Казанск. Унив.

т. I. Казань, 1871).

1. Plecolus auritus L.

Plecotus auritus. Эв. Ест. ист. I, стр. ПО.

Ушанъ попадался мнѣ раза два-три въ окрестностяхъ г. Са-

рапула и въ маѣ 1894 г. пойманъ въ с. Сюмсяхъ, Малмыжскаго

уѣзда.

2. Vesperugo noctula Schreb.

Vesperugo noctula. Эв. Ест, ист. I, стр. 98.

Судя по количеству экзѳмпяяровъ, попадавшихъ въ мои ру«
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ки, этотъ видъ лѳтучихъ мышей обыкновенно другихъ въ юж-

ной части Вятской губѳрніи.

3. Vesperugo nathusii Kays, et Bl.

Vesperugo nathusii. Эв. Ест. I, стр. 100.

Экземпляръ этой летучей мыши поймалгь б августа 1897 г.

въ с. Малыхъ-Рожкахъ, Малмыжскаго уѣзда.

4. Vespertilio daubentonii Leisl.

Vespertilio daubentonii. Эв. Ест. ист. I, стр. 108.

Этогь видъ разъ былъ найденъ мною около Ижѳвскаго за-

вода, Сарапульскаго уѣзда, и нѣсколько разъ ловился въ Мал-

мыжскомъ уѣздѣ, около г. Малмыжа и сѳлъ Сюмсѳй и Вавожа.

Прииѣчаніе. Лѳтучія мыши появляются у насъ, смотря

по состоянію погоды, въ половинѣ апрѣля или въ началѣ

мая и исчѳзаютъ около половины или конца августа. На-

родъ не различаѳтъ отдѣльпыѳ виды и считаѳтъ летучнхъ

мышей вредными и опасными животными.

5. Talpa.europaea L.

Talpa europaea. Эв. Ест. ист. J, стр. 90.

Кротъ очень обыкновенѳнъ въ Малмыжскомъ и Елабуж-

скомъ уѣздахъ и въ южныхъ частяхъ Сарапульскаго и Уржум-

сваго. Въ сѣвѳрныхъ частяхъ этихъ послѣднихъ уѣздовъ (а так-

же въ ближайшихъ окрѳстностяхъ г.' Сарапула) попадается до-

вольно рѣдко

6. Crossopus fodiens Pall. -

. ч . Sorex fodiens. Эв. Ест. ист. I, стр. 84.

Этотъ видъ попадается изрѣдка въ долинѣ р. Шошмы

близъ г. Малмыжа. Вѣроятно, распространенъ повсюду, но мнѣ

въ другихъ мѣстахъ не встрѣчался.

7. Sorex vulgaris L.

Sorex vulgaris. Эв. Ест. ист. I, стр. 85.

Обыкновѳнныя землеройка также была находима мною толь-

ко, въ Малмыжекомъ уѣздѣ и въ окрестяостяхъ с. Лазарѳвки.-

Уржумскаго уѣзда, хотя, по всей вѣроятности, водится повсѳ-

мѣстяо.

Примѣчаніе. Народъ въ, нашей мѣстности не отличаетъ

зѳмлѳроѳкъ отъ мышей и не имѣетъ для нихъ особаго наз-

ванія (вромѣ вотяковъ, которые относятся къ окружающей
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ихъ природѣ г ірадзо внимательнееи съ большею любовью,

чѣмъ русскіѳ или другіѳ мѣстныѳ инородцы, какъ, напр.,

черемисы, татары, тѳптѳри).

8. ErinaceuseuropaeusL.

Erinaceuseuropaeus. Эв. Ест. ист. I, стр. 75.

Ежъ нигдѣ не рѣдскъ въ южныхъ уѣздахъ Вятской губѳр-

ніи, кромѣ окрестностейг. Сарапула, гдѣ опъ мнѣ не попадался.

Въ г. Малмыжѣ въ лѣтнія ночи ежи иногда попадаются на го-

родскихъ улицахъ.

9. Myogale moscovitica Desm.

Myogale moschata Эв. Ест. ист. I, стр. 79.

Живая выхухоль никогдане попадалавъ мои, руки, но въ

г. Сарапулѣ не рѣдки въ продажѣ шкурки эязѳмплѳровъ, уби-

тыхъ близъ города въ долинѣ р. Камы. По словамъ охотниковъ

она попадаетсяизрѣдка no p.p. Кильмѳзи и Валѣ въ прѳдѣлахъ

Малмыжскаго уѣзда, но мнѣ самомуне случалось видвть дпбы-

тыхъ особей. Въ Уржумскомъ уѣздѣ, по разказамъ, выхухоль

встрѣчаѳтся по р.р Уржумкѣ и Бую.

30. Felis lynx L.

Felis lynx. Эв. Ест. ист. I, стр. 17.

О существовалирысей въ сѣверной части Сарапульскаго

уѣзда и въ Козмодѳмьянской лѣсной дачѣ Уржумскаго уѣзда я

только слышалъ. Замою 1893—94 г.г. одна рысь (забѣглая?) жи-

ла въ лѣсу у большой Сибирской дороги между д. Кожилью и

с. Сѳлтами, гдѣ, наконѳцъ, и была убита (въ Малмыжсвомъ

уѣздѣ).

11. Canis lupus L.

Canis lupus. Эв. Ест. ист. I, стр. 2І.

Волки повсюду обыкновении въ южныхъ уѣздахъ Вятской

губѳрніи. Зимою 1890 г. въ окрѳстностяхъ г. Сарапула б.ілъ

убитъ совершенночерный волкъ, котораго я видѣлъ еще не обо-

драннымъ и который, по коему мнѣнію, былъ начѣмъ иныиъ

какъ большою черною одичавшею собакою, похожею на неболь-

шаго волка. Такія собакидовольно нѳрѣдко попадаютсяу вотяковъ и

чѳрѳмисъ. Окраскаволковъ-иъ нашеймѣстностиочень измѣнчива

Примѣчаніе. Зимою 1884 г. въ Сарапульскую уѣздную'

земскую управу свъ качествѣ волка, съ цѣлью полученія
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преміи, былъ прѳдставлѳнъ однимъ татариномъ шакалъ

(Canis aureus L. Эв. Ест. ист. I, стр. 25). Я не могь до-

биться, былъ ли этотъ шакалъ убитъ въ Сарааульскомъ уѣз-

дѣ, или откуда нибудь привѳзенъ заморожѳннымъ.

12. Vulpes vulgaris Briss.

Canis vulpes. Эв. Ест. ист. I, стр. 33.

Лисица вѳздѣ не рѣдка въ описываемой мѣстности. Черно-

брюхая разновидность (var. melanogaster Вр.) значительно рѣжѳ

бѣлобрюхой. О чѳрнобурыхъ дпсицахъ (var. fuscoatra Bogd.) я

ничего не слыхалъ.

13. Ursus arctos L.

Ursus arctos и Ursus longirostris. Эв. Ест. ист. I, стр. 40 и 44.

Мѳдвѣди вѳздѣ еще обыкновѳнны въ большихъ лѣсахъ (какъ

казѳнныхъ, такъ и частныхъ) южныхъ уѣздовъ Вятской губѳрніи.

Большая часть охотниковъ различаѳтъ стервятниковъ и муравьат-

никовъ и считаѳтъ ихъ за отдѣльныя породы, какъ это дѣлалъ и

Э. Эверсманнъ, 1. с.

14. Meles taxus Schreb.

Meles taxus Эв. Ест. ист. I, стр. 46.

Барсукъ не очень рѣдокъ въ сѣвѳрной части Сарапульскаго

и въ завятскихъ частяхъ Малмыжскаго и Урзкумскаго уѣздовъ.

15. Mustek martes L.

Mustek martes Эй. Ест. ист. I, стр. 56.

Въ большихъ казѳшшхъ и частныхъ лѣсахъ нашей мѣст-

ности куница повсюду довольно обыкновѳнна.

16. Foetorius putorius. L.

Foetorius putorius. Эв. Ест. ист. I, стр. 59.

Хорѳкъ повсюду очень обыкновенное животное въ южныхъ

уѣздахъ Вятской губѳриіи.

17. Mustelina erminea L.

Mustek erminea. Эв. Ест.ист. I, стр. 62.

Вѳздѣ не рѣдокъ, какъ и прѳдъидущій видъ.

18. Mustelina vulgaris Briss.

Mustek vulgaris. Эв. Ест. ист. I, стр. 64.

Ласочка повсѳмѣстно очень распространенный звѣрѳкъ.

19. Hydromustek lutreok L.

Mustek lutreok- Эв, Ест. ист. I, стр. 66,
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Норка попадается не рѣдко въ Сарапульскомъ (по р. Крик-

масу) и Малмыжскомъ (по p.p. Шошмѣ, Кильмѳзи и Валѣ) уѣз-

дахъ. Въ Уржумскомъ уѣздѣ я только разъ видѣлъ шкурку норки

въ с. Илети.

20. Lutra vulgaris Erxl.

Lutra vulgaris. Эв. Ест. ист. I, стр. 67.

Въ Сарапульскомъ уѣздѣ я только разъ видѣлъ убитую

выдру въ е. Агрызяхъ. Въ Малмыжскомъ уѣздѣ, по словамъ охот-

никовъ, она попадается по рѣкамъ завятской части уѣзда, но я

лично не видѣлъ ее ни разу.

21. Pteromys vokns L.

Pteromys vokns. Эв. Ест. ист. I, стр. 119.

Не очень рѣдко по глухимъ лѣсамъ, въ особенности въ

сѣвѳровосточной части Малмыжскаго уѣзда, ус. с. Вавожа и

Уватукли.

22. Sciurus vulgaris L.

Sciurus vulgaris. Эв. Ест. ист. I, стр. 115.

Обыкновенный почти повсюду по лѣсамъ звѣрѳкъ. Окраека

мѣха очень измѣнчива. Лѣтомъ 1897 г., вслѣдствіи пожаровъ въ

лѣеахъ завятской части Малмыжскаго уѣзда, бѣлки въ большом ъ

количѳствѣ переплыли чѳрѳзъ р. Вятку близъ г. Малмыжа и въ

тѳчѳніи двухъ-трѳхъ нѳдѣль часто попадались по кустамъ и пѳрѳ-

лѣскамъ у города и въ самомъ городѣ, гдѣ иногда забирались

чѳрѳзъ открытыя окна даже въ дома.

23. Tamias striatus L.

Tamias striatus. Эв. Ест. I, стр. 121.

Бурундукъ не рѣдокъ почти во всѣхъ болѣѳ или мѳнѣѳ

значитѳльныхъ лѣсахъ описываемой мѣстности.

Прииѣчаніе. Я не находидъ до сихъ поръ въ Вятской

губѳрніи сусликовъ (Spermophilus (Arctomys) rufescens Bl.

Эв. Ест. ист. I, стр. 137), но весьма вѣроятно, что они

встрѣчаются въ южныхъ частяхъ Малмыжскаго и Уржум-

скаго уѣздовъ, такъ какъ водятся въ сосѣднѳмъ Казанскомъ

уѣздѣ, Казанской губѳрніи.

24. Myoxus dryas Schreb.

Myoxus dryas. Эв. Ест. ист. I, стр. 127.
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Я видѣлъ одинъ экзѳмпляръ живой сони, пойманный въ

Елабужскомъ уѣздѣ въ 1893 г.

25. Cricetus frumentarius Pall, subsp. niger Bogd.

Cricetus vulgaris. Эв. Ест. ист. I, стр. U3, var. /3.

Типичный рыжій хомякъ мнѣ ни разу не встрѣчался, но

черная его разновидность не очень рѣдка- повсюду.

26. Mus decumanus Pall.

Mas decumanus. Эв. Ест. ист. 1, стр. 149.

Къ сожалѣнію, посвюду очень распространенный видъ.

27. Mus musculus L.

Mus musculus. Эв. Ест. ист. I, стр. 153.

Вмѣстѣ съ прѳдъидущимъ видомъ вездѣ въ домахъ.

28. Mus sylvaticus L.

Mus sylvaticus., Эв. Ест. ист. I, стр. 155; Силантьевъ, Обзоръ

мышѳпод. млекоп,, стр. 21, рис. 11.

Лѣсная мышь вѳздѣ не рѣдка въ южныхъ уѣздахъ Вятской

губэрніи.

29. Mus agrarius Pall.

Mus agrarius. Эв. ист. 1, стр. 154; Силантьевъ, op. cit., стр.

20, рис. 8.

Полевая мышь очень обыкновѳнна вѳздѣ въ нашей мѣстности,

30. Mus minutus Pall.

Mus minutus. Эв. Ест. ист. I, стр. 157; Силантьевъ, op. cit.

стр. 22, рис. 9.

Эта мышь встрѣчалась мнѣ не рѣдко около г. Малмыжа.

Вѣроятно, распространена повсюду, но какъ-то не попадалась мнѣ

ва глаза въ другихъ мѣстахъ.

31. Hypudaeus amphibius L.

Arvicola amphibius. Эв. Ест. ист. I, стр. 162.

Мною была находима въ окрестностях ъ г.г Сарапула и

Малмыжа. По всей вѣроятностй, встрѣчаѳтся повсѳмѣстно.

32. Arvicola arvalis Pall.

Arvicola arvalis. Эв. Ест. ист. I, стр 164; Силантьевъ, op.

cit., стр. 31. рис. 17 и 19.

Полевка повсюду очень распространена въ южныхъ уѣздахъ

Вятской губѳрніи.

33. Arvicola glareola Schreb;
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Arvicola glareok. Эв. Ест. I, стр. 166; Силантьевъ, op. cit

стр. 31, рис. 20. '

Этотъ видъ пол ѳвокъ встрѣчался мнѣ въ Малмыжекомъ и

Уржумскомъ уѣздахъ.

Примѣчаніе. Бобръ (Castor fiber L.) давно уже истребленъ въ

Вятской гобѳрніи, но вазванія деревень: Бобровьи-Гоны, Вобров-

ки (Сарапульскаго уѣзда)-позволяЮтъ заключить, что онъ попа-

дался въ нашей мѣстности, быть можѳтъ, еще въ первой полови-

нѣ XIX вЬка.

34. Lepus variabilis Pall.

Lepus variabilis. Эв. Ест. ист. I, стр. 199.

Бвлякъ повсюду въ нашей мѣстности очень обыкновенное

животное. Черной разновидности (var. niger Bogd.) я не встрѣчалъ.

35. Lepus timidus L. subsp. hybridus Pall.

Lepus timidus. Эв. Ест. ист. I, стр. 201, var. hyemalis.

Русакъ встрѣчается въ нашей мѣстности не рѣдко, но все

же значительно рѣжѳ предъидущаго вида.

36 Cervus alces L.

Cervus alces. Эв. Ест. ист. I, стр. 248.

Лоси еще сохранились до сихъ поръ въ значитѳльномъ ко-

личестве въ большихъ лѣсахъ описываемой мѣстноети, откуда

нерѣдко забѣгаютъ и на поля въ непосредственной 'близости
сѳлѳній.

37. Cervus tarandus Ь.

Cervus tarandus. Эв. Ест. ист. I, .стр. 249.

Въ тѣхъ же мѣстностяхъ, гдѣ и лоси, но, повядимому, рѣ-

же ихъ. Старые рога нѳрѣдко встрѣ чаются даже въ мѣстноетяхъ

совершенно бѳзлѣсныхъ въ настоящее время, напр., въ Цыпьин-

ской волости, Малмыжскаго уѣзда.

Примѣчаніе. Косуля (Cervus capreolus L; var. pygargus

Pall. Эв. Ест. ист. I, стр. 254) въ диьомъ состояніи у наеъ

не встрѣчается, но нѣсколько лѣтъ томуназадъ была сдѣла-

на попытка развести . этотъ видъ въ паркѣ имѣнія А. А. Ле-

бедева (Лубяны) въ Елабужскомъ уѣздѣ. Результаты опыта

мнѣ, къ сожалѣнію, не извѣстны,
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ПРИЛОЖЕНІЕ

Названія млекопитающнхъу вотяковъ Малмыжскаго уѣзда,

Вятской губерш'и (сообранныя главным* образомъ въ Старо-

Трыкской волости),

А. Д и к і я ж и в о т н ы я.

Летучая мышь уртъ-кычъ.

Кротъ (См. еусликъ) арланъ.

Землеройка мыдыски-пгаръ.

Ежъ

Рысь

Волкъ

Волчица

Волчѳнокъ

Лиса

Лисѳнокъ

чушьялъ.

і

балянъ.
7

кіёнъ.
> >

мумы-кіёнъ.

кіёнъ-пи,

дючу,дучу.

дючу-пи.

Мѳдвѣдь стѳрвятн. гондырь,

ЛУДЪ.

Медвѣдь муравьятн, моко,лудъ.

Мѳдвѣдица мумы-итдырь.

Медвѣжонокъ

Барсукъ

Куница

Хорѳкъ

Горностай

Ласочка

Норка

гоядырь-пи,

нарды.

і -

сёръ.

>

пуле.
>

чѳжмѳрь.

юрмѳкъ.

> >

чаи, чяи.

Бѣлка копи.

Вурундукъ урдо.

Сусликъ, крыса арланъ.

Хомякъ комакъ.

Мышь ширъ.

Полевая мышь бусы-ширъ.

Лѣсная мышь нулэзъ-ширъ.

Водяная крыса ву-арланъ.

Заяцъ (оба вида) лудъ-кѳчъ.

Г> о ' ' '
' .зайчиха мумы-лудъ-кѳчъ.

Зайчѳнокъ лудъ-кѳчъ-пи.

Лось коикъ.

Олень пужёй.

В. Домашнія животныя.

Котъ аи-кочижъ и пирысь.

' ' ■ - '

Кошка мумы-кочижъ и мумы-

пирысь.

Котѳнокъ

Собака

Кобель

кочижъ-пи, пи-

рысь-пи.

і

пуны.

аи-пуны.
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Сука мумы-нуяы. Ягнѳнокъ ЫЖЪ -II и.

Щѳнокъ

! ) » »
куча-пи,пуны-пя. Козѳлъ кѳчъ-така.

Лошадь
7

валъ. Коза кѳчъ

Жѳрѳбѳцъ ужпи. Еозлѳноеъ кѳчъ пи

Мѳринъ улошо. Бывъ ожъ

Кобыла
> 1

мумы-валъ. Корова скалъ.

Жерѳбѳнокъ

> • )
чюни.чуны, Телѳнокъ кунянъ,скалъ-пи

) >
валъ-пи. Боровъ ужъ-парсь

Баранъ
>

така. Свинья парсь

Овца ыжъ. Поросѳяокъ парсь-пи

Вёаитё. - L'auteur, qui depuis plus de quinze ans s'esi fait
bien connaltrepar ses belles decouvertes et ses consciencieuses
recherchessur la fauneentomologique etherpetologiquedesgouver-

nements de Kazanet deWiatka, donne ici la liste preliminaire des

mammiferes dont il a constate la presencedans les quatredistricts

meriiioi aux de Sarapoul, Ielabouga, Malmyje et Ourjoum, accom-

pagnee d'un vocabulairerusse-votiak des noms des mammiferes

sauvages et domestiques de cette region. Les 37 especesnumero-

tees n'ont pas encore ete toutes trouvees dans tous les quatre
districts, quoiqu'il soit probable que des recherchesulterieuresles
у fassent decouvrir.~LaremaiquesM61̂1 concernele fait qu'un

chacaltue et gelefut apporte pendant l'hiver de 1884 au bureau

charge, a Sarapoul, de payerles primes pour destruction d'ani-

maux nuisibles, mais que l'on n'a jamais pu verifiers'il avait ete
reellement tue dans les limit es de ce district.- Touchant les

varietes de renard, l'auteur dit que la var. melanogaster est beau-

coup plus rareque la forme commune a ventre blanc, et qu'il
n'a jamais entendu parlerdans Гагёаі donne de la var. fuscoatra

—Par rapport a l'ecureuil, tres commun dans les forets et presen-

tant une fourrurede nuancestres variables, l'auteur raconteque,

pendant l'ete de 1897, une foule de ces animaux, chassespar des

incendies de forets, traverserenta la nage la riviere Wiatka pres
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de la ville de Malmyje, et sejournerent environ trois semaines dans

les buissons et les taillis du voisinage et dans la ville meme, ou

il leur arriva de penetrer jusque dans les maisons. -Q uant au

SpermopMlus rufescens, M. Kroulikowsky ne Га pas encore observe

dans le gouv. de Wiatka, mais suppose qu'il se trouve dans le sud

des districts de Malmyje et d'Ourjoura, vu qu'il est connu pour

habiter le district contigu de Kazan. -Le castor a probablement

ete extermine ici dans la premiere moitie du XIX -е siecle.— Le

Lepus variabilis v. niger, rare partout, non plus que le Cervus

capreolus v. pygargus, si commun dans le gouv. de Perm, n'ont pas

ete constates dans celui de Wiatka. - Esperons que cet excellent

naturalist© trou vera, sans prejudice de ses travaux sur les inver-

tebres de sa province, le temps de rediger aussi ses notes touchant

les oiseaux de sa region, dont la liste, meme incomplete, jetterait

unelumiere fort utile sur bien des questions de zoogeographie.

G.-Onesime Clerc.



Зоологическія замѣткл.

IY\ Еще о гадахъ Вятской губерніи.

А. Круликовскаго.
Notices zoologiques.— IV. Encore quelques mots sur les amphibies

et les reptiles du gouv. de Wiatka.

L- Krouliboivsky.

Въ тѳчѳніи трѳхъ лѣтъ, которые я прожилъ въ Уржумскомъ

уѣздѣ (съ 1899 г.), мнѣ удалось найдти здѣсь всѣ виды рѳнтилій

и амфибій, которые свойствѳяны Малмыжскому уѣзду и перечи-

слены въ замѣтвѣ № III, и кромѣ того, Triton taeniatus Schn.

Для трѳхъ наиболѣѳ рѣдкихъ видовъ указываю подробнѣѳ мѣсто-

нахождѳяія:

Coronella austriaca найдена въ лѣсу по дорогѣ отъ с, Сол-

такъ-Яла, Токтай— Бѣлякской волости, къ с. Русскимъ Шоямъ,

Ирмучашской волости.

Triton cristatus собранъ въ озѳркахъ отъ разлива р. Вятки

около с. Русскаго Турѳка, Тѳрѳбиловской волости.

Triton taeniatus найдѳнъ въ прудѣ при с.Лазарѳвкѣ, Болыпѳ-

Шурминской волости.

Въ этомъ же прудѣ_~ужѳ болѣѳ пяти лѣтъ живетъ черепаха

(видъ не опредѣлѳнъ мною), привезенная однимъ изъ мѣстныхъ

жителей изъ Астрахани. Лѣтомъ она часто попадается въ морды

для рыбы, но всегда отпускается обратно, такъ какъ жители

дорожать ѳю, какъ рѣдкостью.

Г. Уржумъ.
Октября 1901 г.

Besume.— Toutes les especes indiquees dans la notice №. Ill

pour le district de Malmyje, ont ete trouvees par l'auteur en 1899—
1901 dans celui d'Ourjoum, en у ajoutant le Triton taeniatus. Suit

1 indication des heux ou il a observe les trois especes les plus

rares.— Une tortue (non encore definie), apportee d'Astrakhan il у

a plus de cinq ans par un des habitants du village de Lazarevka,
habite un etang voisin, et quoiqu'elle entre souvent dans desnas-

ses, les pecheurs la remettent toujours en liberte, vu qu'ils sont fiers
d avoir une bete si rare.

G.-Onesime Clerc



Война между Вогулами и Самоѣдами.

Сообщеніе д. чл. Н. А.Глущукъ.

ЛЬтомъ 1895-го года, по дѣламъ службы, я былъ на сѣверѣ

Чѳрдынскаго уѣзда, — имѳнпо въ его сѣверо-воеточномъуглу. Тамъ

довелось мнѣ услышать о войнѣ Вогулъ съ Самоѣдами, войнѣ

бывшей теперь уже будетъ тому назадь лѣтъ 12. Необходимо

предварительносдѣлать топографію этого края, въ то недавнее,—

въ 1895 г.—время еще почти нѳобитаѳмаго. Теперь тамъ ужѳ

разрабатываютсяжелѣзныѳ рудники.

Послѣднеѳ, самоесѣвѳрноѳ, селѳніѳ по р. Вишѳрѣ, деревня

Усть-Улсъ, стоить на правомъ берегу ея противъ устья р. Улса.

До этого мѣста въ лѣтнеѳ время сообщѳніе довольно исправное,

хотя и не совсѣмъ удобное, на іЪдкахъ. Не могу точно сказать,

какое разстояніѳ отъ уѣзднаго города Чердыни: нѣтъ подъ рукою

записокътого времени, но, насколько помню,—что-то 150 или

нѣсколько болѣѳ вѳрстъ. На притокѣ р. Улсъ,—Кутимѣ,— стоить

Кутимскій чугунно-плавильныйзаводъ; въ дер. Усть-Улсѣ имѣѳтся

казеннаяввнная лавка,— слѣдоватѳльно сообщѳніѳ поддерживается.

Отъ д. Усть-Улсъ,ввѳрхъ по Вишерѣ до устья р. Вёлсъ (притока

Вишѳры съ лѣвой стороны), названной на картахъ, почему-то

«Вѳлсуй»,—около 40 вѳрстъ. При впадѳніи р. Велса въ Вишеру,

въ то время—въ 1895 г.— стояло нѣсколько домиковъ, построѳн-

ныхъ компаніѳй Вёлсовскагочугунно-плавильнагозавода, компаніи

теперь слившейсясъ компаніѳй Вишерскихъ чугунно-плавильныхъ

заводовъ. Постройки эти носили названіе «Усть—Вёдсъ». Отъ

Усть-Ведса,гдѣ предполагаласьпостройкадоменнойпечи,ввѳрхъ по

Вишѳрѣ, т. ѳ. къ сѣвѳру вѳретахъ въ 4'Хъ, стояло счѳтомъ 4 до-

ма: домъ управляющего и вообще для начальствующихъ будуща-

го завода, запаеъ,казармадля рабочихъ, баня и маленькая хи-

барка для фельдшера бѳзъ мѳдикамѳнтовъ. Была, впрочѳмъ, еще

избушка— іконтора»', тамъжѳ и квартиразапасчакаи конторщи-
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ка. Этотъ пунктъ управлѳнія будущаго завода носилъ названіѳ

„Бѣлыя Мхи". О насѳлѳніи по р. Вишѳрѣ скажу въ слѣдующѳй

запискѣ, для которой всѣ топографическая подробности, описан-

ныя выше, будутъ необходимы. Работы лѣсоустроитѳльныя, на

которыя я быль командарованъвъ 95-мъ году Лѣснымъ Дѳпарта-

мѳнтомъ, шли параллельнорѣкѣ Вишѳрѣ къ сѣверуи дошла уже

(условно, положимъ) до хребта „Чувальскій камень", показаннаго

на картахъ изданія Ильина: сѣвѳрнѣѳ параллѳльнаго ему хреб-

та „Мартайскій камень". Какъ разъ на оборотъ. Вершина „Чу-

вальскаго камня" прѳдставляѳтъ довольно широкое, нанисколько

вѳретъ, плато, сплошь покрытое мхами. Въ лѣтнѳѳ время на„Чу-

вальскомъ камнѣ" стоять кочевые Вогулы, —вогулы язычники,

идолопоклонники, но съ христіанскими именами,—если неоши-

баюсь, двѣ или три семьи. Глава одной—Стѳпанъ, именуемый,

почему-то, князѳмъ, и другой—Германъ—его сынъ. Были, кажет-

ся, въ окрѳстностяхъ, еще семьи кочующихъ вогулъ, но тѣхъ

я не впдѣлъ.

Изъ запаса, Бѣлыхъ Мховъ" доставляли намъвъ лѣсъ на

работы, по смежностиЧувальскаго и Мартайскагокамней„жиз-

ненныеприпасы", вродЬ нѳдопѳчѳнаго хлѣба, протухлой солони,

ны, слѳжавщагося въ комья проса и т. п.; припасышли на лод-

кахъдо урочища. „Вогульская дорога"— 1 2—14 вѳрстъ,— а тамъуже

съ горки на горку, вглубь лѣсозъ и горъ,— на пдѳчахъ рабочихъ,

отчего пріобрѣтали особенныйароматъ,въ особенностипослѣ двухъ

или трехдневнойпереноски.Каждый изънасъ(насъбыло 5 чѳлов.)

послѣ такого питанія въ тѳчѳніи 3—4 нѳдѣль, съ болыпимъ удо-

вольствіѳмъ выбирался на „Бѣлые Мхи'' и, пройдя десятки

вѳрстъ пѣшкомъ, бѳзъ дорогъ, по сплошнымъ ѳльникамъ и пих-

тарямъ, усаживался, благодаря любезности управляющаго, за

столь пообѣдать „по людски". Въ одно изъ такихъ моихъ посѣ-

щѳній, управляющій зіводомь— Александръ Михайловичъ Крѳ-

бѳръ разеказалъмнѣ о бывшей незадолго прѳдъ тѣмъ (4—5 л),

въ тѣхъ странахъ, войнѣ, напоминающейпо началу троянскую.

Присутствовавшипри расказѣ завѣдывавшій развѣдками Г. Обо-

ринъ дополнилъ его: постараюсьпередатьего приблизительноихъ

словами.

Самоѣды, кочѳвавшіѳ гдѣто на границѣ Пермской и Боло-
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годской губѳрніи, украли у Вогулъ-бабу. Бабу живую— вогулку.

Какое было ѳя подожѳніѳ въ сѳмьѣ, неизвестно,но такого оскор-

бленія Вогулы не могли снести,кликнули кличь, собрались всѣ,

сколько ихъ было, вооружились— по большей частилуками— и от-

правились выручать свою „прекрасную Елену". По несообщитель-

ностиВогулъ и маломузнанію языка сътой и другойстороны, подроб-

ностиэтой войны— нѳизвѣстны, но война была по всѣмъ нрави-

ламъ воѳннаго искусства,такъкакъ на сторонѣ Вогулъ оказались

раненые.Всѣ аттакии приступыВогулъ были отбитыСамоѣдами,

превосходившимиихъ въ численности.Оставивъ свою бабу въ

рукахъ нѳпріятѳля, Вогулы возвратились на свой Чувальскій ка-

мень залѳчиваетъ раны: и тѣлѳсныя и дугоевныя. На всѣ вопро-

сы и соболѣзнованіѳ заходившихъ къ нимъ охотнивовъ изъ ясач-

ныхъ Вогулъ, — (крестьянъ, живущихъ по р. Вишѳрѣ ниже Усть—

Улсъ)— разводили только руками и въ видѣ утѣшѳнія разсказы-

вали, что у Самоѣдовъ гора (на которой тѣ кочевали съ своими

оленями) «малевькій— малѳнькій», а у нихъ у Вогулъ, „Чувалъ—

большой— большой" (Чувальскій камень). Такъ прекраснаяЕлена

изъВогулокъ и осталасьвъ рукахъ новыхъ троянцѳвъ —Самоѣдовъ.

Полагаю, что сообщѳніѳ это имѣѳтъ нѣкоторый интѳрѳсъ,

т. к., насколько я знаю, объ этомъ уголкѣ Пермской губѳрніи и о

Вогулахъ— этихъдикаряхъвъЕвронѣ, - нѣтъ почтиникакихъновѣй-

шихъ свѣдѣній. Възиму 1895— 1896 г.г. была статьявъ Пѳрмскихъ

Губернокихъ Вѣдомостяхъ о Вишѳрскомъ краѣ Г-наВышѳславцѳ-

ва, но у него оказывается, что горы Уральскія поросли «лукомъ»,

а Вогулы загоняютъ на ночь своихъ оленейвъ „загоны". Нѣкто,

Г. Глушковъ, очевидно знающій этотъкрай и его обитателей,на-

пѳчатадъ тогда опровержѳніѳ, но всё это носило характѳръ поле-

мическии нѣкоторыя разъяснѳнія въ письмѣ Г. Глушкова по

этому какъ-то тѳряютъ свой интѳрѳсъ Къ сожалѣнію даже и

то малое не продолжалось ввиду упорнаго отстаиванія г. Вышѳ-

славцѳвымъ своихъ загоновъ, лука и его ссылокъ на строчки и

страницы непомню какого-то учебникаГѳологіи. А жаль.

Февраль 1902 г.



Годовый выводъ осадковъ въ Пермской губерніи за 1898 г.

дѣйствит. чл. Г. Ф.. Абельсъ.

Наблюдѳнія сѣти Уральскаго ОбществаЛюбителейЕстѳство-
знашя велись въ отчетномъгоду въ томъ же обьѳмѣ, какъ н въ

прѳДъидущіѳ годы, и напечатаныполностью въ издаваѳмыхъ Общѳ-

ствомъ ежѳмѣсячныхъ бюллѳтеняхъ і). Въ слѣдующей таблицѣ

сообщаѳмъ годовыя суммы осадковъ для всѣхъ пунктовъ въ

которыхъ наблюдѳнія ведись въ тѳчѳніи всего года. Кромѣ ' того
здѣсь помѣщены, какъ, и въ отчѳтахъ за прѳжніѳ годы, также и

нѣкоторыѳ другіѳ выводы, а именно:наибольшееколичество осад-
ковъ, выпавшее въ тѳчѳвіѳ однихъ сутокъ; мѣсяцъ и число въ

которое случился этотъ максимумъ;затѣмъ число дней съ осад-

ками и, наконѳдъ, сколько изъ этого числа бііло дней со снѣгомъ.

Годовой выводъ осадковъ за 1898 годъ.
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Observateurs.

Чердынскій уѣздъ

Шакшеръ .... 59°58' 25°56' 483,8 20,0 І17 Т
Г22 ТШ 177 114 А. А, Павловъ, учит.

Солшамскій уѣздъ.
J

Усть-Воровая . . . 59 44 26 18 544,7 30,6 25 ТП 183 100 П. И. Елисѣевъ, діак;

Бѣдоево ...... — — 388,6 1-9,6 10 IX 157 88 П. Коровинъ, свящ.

Кудымкоръ ... 59 2 24 24 336,7 17,5 28 ТІ 132 71
чл. корр.

М г И. Поповъ.

59 2 27 14 571,9 17,5 80 IX 146 94 Е. В. Курбатовъ.
Купросъ ..... 58 59 25 14 474,9 17,3 23 VII 208 124 Л. П. Теребихинъ.
Чермозскій з. . . 58 45 25 53 445,9 17,8 24 IX 143 72 Е. К. Кетовъ,ч. корр.

in, ежрм* 1™^ Hi ^ В0Т ° РНЯ 8а Ші ^ шъ ?™ подученіемъ не могли бить домѣщены
лнстѣ ВХЪ бюллетенях*, въ концѣ года напечатаны, полностью, на особом*
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Лермскій уѣздъ.

Кривецкое . . . 58°35' 25°9' 483,8 43Д 23 VII 173 94 A. M, Маляхинсвій,
учит.

Ильинское .... 58 35 25 24 439,8 15,1 18 VI 149 85 Ф. А. Теилоуховъ,
поч. чл.

58 31 28 29 597,5 16,7 23 VII 162 104

СеньЕино . . . . 383,3 21,0 19 VI 133 73 Я. К, Морозовъ, уч.

Мотоввлихинскійз. ' — — 425,4 21,0 15 VI 176 112 В. Е. Боковъ, д. ч.

58 1 25 56 513,2 23,8 15 VI 186 121 Ѳ. Н. Панаевт., д. ч.

Охажкій уѣздъ.

Карагайсаое . . . 58 17 24 40 408,4 23.5 7 IX 183 107 Ж. К. Дмнтріевъ, чл.

ЕОрр.

Оханскъ ..... 57 43 25 3- -411,6 22,1 15 VI 169 100 А. Арнольдовъ, врач.

Еупіурскій уѣздъ.

Еыновскій з. . . . 57 53 28 19 506,6 30,3 14 VIII 181 114 Г. Н. Агѣевъ.

Осинскій уѣэдъ.

Овчинникове . . . 57 10 26 18 500,3 26,9 14 VIII 152 88 С. Романовъ, овящ.
. членъ-норр.

Михайловскій з. . — — 183,5 19,0 20 VI 67 31 Д. И. Паньковъ.

Аряжское .... 56 30 25 15 448,7 26,5 7 IX 143 82 И. А. Рогожниковъ.

■Краспоуфимскій у.

Златоустовское . . 57 3 27 3- 236,9 30,0 14 ѴЦІ 70 34 И. II. Ларцевъ, уч.,
чл. корр.

Кленовское . . . 56 48 28 17 307,71.10,4 18 VI 95 51 А. Смышляевъ, евящ.

Н.-Сергинсвій з. . 56 40 28 '59 585,2 22,8 14 VIII 181 118 М. А. Чубаровъ, уч.
чл.-корр.

Красноуфимскъ . . 56 37 27 28. 448,8 47,5 14 VIII 155 99 А. Филатов ь.

Артинскій з. . . . 56 25 28 10 543,6 30,0 13 VIII 141 83 И. Н. Галкинъ, чл.
корр.

Берѳвовское . . . — — 306,319,6 3 VIII 124 66 М. К. Алаторцевъ,
• учит.
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Романовна .... 592.7 33.0 23 VI 101 62 М. А. Козіоновъ.

Берхотурекій у.

Нипито-Йвдель 60 38 30 9 291.9 25.5 18 П 102 46 II. Почниковъ,

Всевол доблагодат. 60 29 29 35' 471.5 32.3 24 VI 137 64 К. В. Лаптев*, чл.

Богословскій з. . . 59 45 29 41
1

488.5 24.7
|

14 VIII 121 60
корр. !
А. Коноваловъ.

Верхотурье . . . 58 51 30 26 387.5 28.0 14 ѴШ 1 114 62 А. Меньшенинъ.

Меркушинское . . 58 46 31 14 337.1 31.1
i

15 VIII 135 73 А. Хлыновъ, свящ.

Салдинское . . . 58 41. 30 43 484 0 30.0 14 VIII 153 83 С. А. Рублевъ.

Махнева .... 58 27 31 19 333.6 40.4 14 VIII 121 65 А. И. Мартынов*,

Верхне-Туринсвійз. 58 22 29 30 466 2 24.3 24 VI 179 ПО
учит.
М. А. Дмитріевъ.

Кушвигскіі з, . . 58 17 29 25 442 5 3 2.0 23 VII 170 92 П. А. В»ршининъ,

В.-Салдинскій з. . 58 4 30 22 380 3 3 2.8 14 VIII 83 41
Д. чл.
М. Е. Рыбаков*.

Исинскій з. . . . 58 1 30 6 395.4 25 4
1

14 ѴіІІ 122 59 П. А. Соловьев*, д.

В.-Синячихинскій 3.J 57 59 31 18 363.0 29 0
i

11 VII 78 42
чл.
В. В, Коршаковъ

Н.-Синячихинскій 8. 57 57 31 24 352 0 30.0 21 VIII 97 45

Н -Тагильскій з. . 57 54 29 36 494.5 20.0
- 1

31 V 105 52 И. И. Паклвнъ. чл.

Нейво-Алаиаевсв. я. 57 51 Bl 21
1

360.4 34.5
i

14 VIII 134 78
корр.
П. А. Протопопов*.

Нейво-Шайтанск, з. 57 45 30 55 293.4 19.5
1

23 VII 132 70 Н. П. Глухих*.

Вш имо-ШайтансЕ. з. 57 40 І29 19 417,1 24 0 14 VIII 171 106 II. И. Челышевъ,

Ирбитскій уѣздъ. J фельдш.

Голубковсвое . . 57 57 32 3 '312.8 36.5 4 VIII 151 88 Г. С. Зотов*, уч., чл.

Ирб. Земск. ферма. . >7 50?-82 43? 320.3 16.0 21 VI 120 63
корр.
Н. Р. Морозовъ.

)7 41 32 39 S S49.6 48.9 25 VI 140 71 С. В. Федосѣевъ, д.І
1 1 1 та. ' |і
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Lieu

d' observation.
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Я
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■ х я
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ч ф
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Я й

дней
Nombre
de jours

Наблюдатели.

Observateurs.
я

I.S
■=* с
ев .5)
s <-0 p

1* Ф

СЭ*в

2 »
я *S
« я
t" ф

Бобровское . . . 5.7°30' 33°48/. 183.8, 16.3 4, ѴІІ 72 39 0. А. Гаряевъ свящ.

Илевское . . ■ 57 25 33 8 228.8 10.0 5 VII 84 39 о. А. Ребринъ, свящ.

Ирбитсній з. . . . 57, 24 31 56 233.0 12.9, 17 VI 119 56
чл. корр.
Н. И. Каргаиолов*.

Щмышлодскш уѣз,

Талицкій з. . . . 57 0 33 24 ,438.5 37.5 14 Ѵ1,І 128 47 В, И. Курбаковскій, !

Кашинское . . . 56 51 31 4,6 1 342.8 22 6
1

14 VII 126 68
чл. корр;
А Ивапдцвій, пса- ;

Красноярское . . 56 50 3.2 4,2 347,. А 52.0 14 ГЦ 67 33
лоапп,
Н. Н. Удинцеві, уч. \

Кашенскій з. . . . 56 25 31 34 37,3.-9; ,21.7 8 XI 116 62 В. Г. Олѣсовг, д. чл. ;

Екатерипбургскій у

Деневское .... 57, 36 31 2. 3.5,0.5, 33,0 14 ѴЦі' 149 87 0. X. Ведуловъ, уд.

Глинское .... 57 30 31 4 328.3. зо.о 14 ѴЩ 8,6 42
чл. корр. ,

М. И. ГлинсЕІй. уч !

Невьянсвій з. . . 57 30. 29 5,3 41,3.8 45,0,
'1'

.14 VIII, 162 88.
чл, корр.
С. П. Шищовъ, врдч/ь. •

Режевскій з. . . . 5,7 23 31 h 318,1 33.0 14 ѴШ 108 60 П. Е. Яргидъ, гори.

Бшшмбаевскш з . 5Д 58 29 28 335.2 26.5 15. ѴШ 119 69
инж., д. чл,
Ф. И. Мельников*.

Екатеринбург* . . 56 50 30 18 412,3 2.6.8 14 VIII UP 81 О.беердаторія, і

Гробово ..... 5,6 49 29 13, 39,9.5, 26,5' 1.4. ѴЩ 131 81 Е. И. Елдеѣев*, чл.

Ревд^вскЦ з. . . 56 48 29 38 321.9 45,7 14 ѴЩ 86 Ц
корр.

А, М,: Крз^рид^» щ-

Мращрскійі з. . . 56-33 39 5_ ЗД2.8 26.0 14 ѴЩ 16.0 91
\

корр, _
А. Кожедяикодъ,,
ев щ , чл. корр.

В.-УфалейскЩ з .

Каслинскій в. . .

56 3

55 53

29 55

30 27

456.0

339.3

22.8

28.0

13 ѴП

13 ѴП

185

104

110

45

ѴВ А Соловьев.*, д. ч. !
j Е . Е. Захаров*, ев,.

А. П. Волянскій, вр. ,

Кыштымскій з. . . 55 44 30 15 340.9 20.0 15 ѴШ 116 52 А. А. Пьянкова, уч. \

Шадримсній уѣз.
;

' Долматов* ... 56 15 '
1
32 35 277.6 15.5 14 ѴіІ 131 81 В. D. Попов*, вет. вр. '
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ев Ю Число
Мѣсто наблю-

дения.

ІЦиро-
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S^В —і

О Я
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р.*

О
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Ef.K 1
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5
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de jours

Наблюдатели.

Lieu

d'observation.

Latitu-
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Ч Я
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Количествоо
Sommedepr

* я
to Ф
s Я

Я 9

а
к

с
(Ч ф
,. ^^
ы се

я'
г
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ее о
Св,*Ф

Э р,

Е« ф

О -е.

Ы9
1 Я
5 ф
^г so
*'S
u я
а ф

Observateurs.

Мѣхонское . , . 56°10'

1 1

34°14' 295,1|29,0 1 IX 100 45 I М. Перв)шинъ,

Шад, Зем к. ферма 56 1 33 32 246,8 14,7 1 IX 82 41
свящ , д чл.

П. Ф. Корольков*.

Бакланское ... 55 50 33 58 315,7 42,0 5 IX 81 34 I Снѣгиревг, свящ.,

Песчансвое . . . 55 40 32 22 350,723,0 14 ѴЦ 124 72
д. чл.
Г. И. Волювъ, учит.

Тобольская іуб. l '
Старо-Сидорова . 55 26 34 50 415,6:32,1 14 ѴП 103 49 А. Н. Балакшивъ. д.

Уфимская губ.
I
і

члеяъ.

Б. Челиы, Менз. у. 55 36 21 28 266,6|

I

15,7 4 X 135 76 Лѣсная школа-

Данныя эі?ой таблицы,нанѳсенныя накарту, которая приложен^,къ

ежѳмѣ.еачнымъ бюллѳтендмъ, р^а,зывад>тъ., что за отчетный, 189,8

годъ выпало отъ 500. до 600 миллимѳтровъ въ районѣ около Лу-

вьѳвскоц рѣтви и еще въ частиКрасноуфимекагоуѣзда. Съ этихъ

ыѣстъ во всѣ стороны количествоосадковъубывае,тъ. Въ восточной

црлйвинѣ губерніа только мѣста, я&ходящѵдся бдизъ самого, хребту,

полумилиотъ400 до,500 мил. орадковъ,, въ б,олыпцнствѣ жем^стъвы-

пало дождя и сяѣга отъ 300 до 400 мил., а въ Шадринскомъуѣз-

дѣ и въ частийрбитскагоуѣзда мѳнѣѳ 300 милл. На самый за-

паднойокращгѣ губѳрніа встрѣчаѳмъ отъ 300 до 400 милл., а въ

другихъ, ещенеупомянутыхъ мѣсгахъ губернін отъ400— 50.0, мнлл.

Сравнивая, привѳденвыя крлнчесі|ва, осадков,ъ, съ многог&тними

величинами,который напечатанв̂.ь отчѳтѣ за 189.6 годъ, видимъ, что

только въ нѳмногихъпунктахъ,особенновъ Красноуфимскомъуѣздѣ,

выпало обыкновенноеколичествоосадковъ, или немногобольше его;

въ боляшинствѣ же мѣстъ оказалсянѳдостатокъвлаги, ©рѳднимъчис-

ломъ, осадковъбыла въ западнойподѳіінн| губернииоколо. 6 продев;-

товъ, а въ восточнойполовинѣ окол ) 1 \ процентов^ меньше нормы.



Годовым выводъ осадковъ въ Пермской губерніи за 1899 г.

дѣйствит. чл. Г. Ф. Абельсъ.

Годовые выводы изъ наблюдѳній сѣти Общества составлены
такимъже образомъ, какъ и въ прѳдъидущіѳ годы и даны въ

слѣдующѳмъ спискѣ: .

Годовой выводъ осадковъ за 1899 годъ.

Мѣсто наблю-

дѳнія.

Lieu

d'observation.

Широ-

та

Latitu-

de.

ев
і>

'И &

ей
О ф

се а
е- .13
о йо

и

at
- а
о

во ев

и я,
ев о
О .ф
О к
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м Ф

ф ф

о о
Ь3 02

ев
и

в я

Й *

1.1
в и
=а ев

S3

И"
Ч
и

>я
S

я
о .

ч ф

М ев
СЛД

Чисдо
;ней

Nombre
de jours

Наблюдатели.

Observateurs,

а
я .
ев р
из."

3*2
ф й

гЧ ф

Й
я .
- ф

■S.SP
М Ф3 я

еЧ ф

О-В

Чердынскій уѣздъ.

Шавшеръ ....

Солшамсхій уѣздъ.

Усть-Баровая . .

Бѣлоево ....

Куирос* .....

Верхъ-Нердвинское

Чермозсігій зав.

Лермскій уѣздъ.

Сепькино . . . .

Перыь I.

Ильинское ....

Оссанскій умдъ,

Карагаі ское ...

59°58'

59 44

59 15

59 2

58 59

58 45

58 45

?

58 1

58 35

58 31

58 17

25°56'

26 18

24 12

27 14

25 14

24 39

25 53

? _

25 56

25 24

28 29

24 40

509,1

626,9

582,9

856,6

558,4

465,0

564.7

477,2

•578,2

495,5

679,8

454,9

21,0

28,8

24,7

41,1

19,0

22,1

32,5

21,0

19,1

17,3

23,2

23,5

12 V

3 VI

28 VII

24 VII

9 IX

31 V

5 IX

19-24711

17 V

25 VII

28 VI

19 VII

198

211

190

201

235

191

169

153

213

175

164

220

112

116

104

126

131

98

86

80

131

87

105

120

А. А. Павлов*, учит.

П. И. Елисѣевъ, діак.

П. Коровин*, свящ.
чл. корр.

П. М Коіотовъ.

Л. П. Теребихин*.

А. М. Исаков*.

Е. К. Кетов*,ч. корр

41. К Морозовъ, уч.

Ѳ. Н. Панаев*, д. ч.

Ф. А. Теилоухов*, п. ч.

А. Е, Чебыкинъ.

И. К. Дмитріевъ, чл. |
корр. і
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eS 00 Число

Мѣсто наблю- . О

,c Я
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О и дней

дѳнія.

Lieu

Широ-

та

Latitu-

са ей
o.tS
Ев р.

ю О
О -Ф

°£
©
ев V

я я

S Я

I

Nombre
de jours

d r«

1.S- 1 «5

Наблюдатели.

Observateurs.

d'observation.
de.

ей 3

2*ьЬ
Ф ш 8 3в S о .

.4 ф

•3 »
§ ко p

-S.Sf
К *ф
» я

с о о о
td аз га

К ев
fcf Я

с* ф

p. -а
*а Ф

Охаи«к* . . . , 57°48' 25°3'

Куніурскій уѣздъ,

Серебрянскій зав; .

Кыновекой зав. . 57 53 28 19

Г I
Троельм .... 57 28 26 12

Осинскій уѣздъ.

Овчинникове ... 57 10 26 18

Мвхайдовскій s. . — —

Аряжекре , .. 56 30 25 15

Краеноуфимсхій у.

Сылвинскій зав. . 57 18 28 30

Кленовское . . . 56 48 і 28 17

Нижне-Сергинскій 8. 56 40 28 59

Красноуфимскъ . '66 37 27 28

Артинскій зав. . . 56 25 28 10

Верхотурскій уѣздъ.І

Никито-Ивдель . 60 38 30 9

Всеволодоблагодат. 60 29 29 35

Ьогословсмй зав . : 59 45 29 41

Верхотурье . . . :58 51 30 26

Меркушинекое . . 58 46 31 14

Салдинское . . '58 41 30 43

449,0 19,0 25 V

541.8 28,6
' I
602,5 44,1

479.9 52,9

514,2

275,6

602,2

515,1

358,2

632,5

21,9

26,5

63,4

27,3

12,1

44,0

19 VI

19 VI

29 VI

27 VI

28 VI

21 VI

537,8 34,0

606,7 30,0

409.0 48,0

393.1 18,0

507.6 22,4

403.8 28,5

400,1. 36,3

506.7 26,0

10 VIII

9 VII

10 VIII

27 VI

27 VI

29 VII

14 VI

6 IX

28 VI

7 V

6 V

187 106 Н. Ощепкивъ.

219 127, Г, А. Коновалов*.

195 104 Г. Н. Агѣевъ.

162. 82, В. С. Таньжиръ. чя±
корр.

166 199 С. Романов*, свящ.,
I член* ворр.

76 • 36 П. И. Ваньков*, чя,

I корр.
145 77 И. А. Рогожнвков*.

220, ПО А. Неугоднибов*.

88, 41 А. Смышляев*, свящ,

198 ИЗ] М. А. Чубаровъ, уч,
чл, кор.

і Е. Ткаченко.
{ А. Филатов*.

87 И. Н. Галкин*, чл.
корр.

173

160

94 1

130 69 В. Почниковъ.

140 66 К. В. Лаптев*, »л.
| корр.

137 74 А. Коновалов*, чл.
| корр.

121 68 А. Меньшенинъ, чл,
I Kjpp.

159 85 А Хлынов*, свящ.

і I ' ■161; 86 С. А. Рублив*.
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Мѣсто наблю-

дѳнія.

Lieu

сГobservation.

Махнёва ....

Верхне-Туринск- з

Кушвияскій зав .

Исинскій зав. . .

Верхне-Синячих. з.

Выйскій зав. . . .

Ннжне-Тагильск. з.

Нейво-Аланаев. з.

Нейво-Шайтанскій

Висимо-Шайтанск.

Ирбитскій уѣз,

Голубковское . .

Ирбитъ .....

Иленское . ...

Ирбитскій з. . . .

Еамышловекгй у.

Верхне-Шѣханова

Таіицкій зав. . .

Кашинское ,

Красноярское . .

Захаровское . . .

Катайское ....

Широ-

та.

Latitu-

de.

о

ч
£\§
О ф

^^ев й
н -Е
Ё'ьо
В! Я
О О

е-ТЗ

ф ф

Е SР
р о

t» см

в я
с< *>

о .Я
м И
ев ев

-60

Я

?я

Число
дней

Nombre
de jours

[в
я
Ф А
И &
ев -Ф

° ft
с" ф

-ро .^

еЧ ф

Наблюдатели.

Observateurs.

58°27' 31°19' 274,5

58 22 29 30 446.8

58 17 29 25 457.9

58 1 30 6 411.8

67 59 81 18 335.2

57 55 29 36 263.7

57 54 29 36 511.2

57 51 31 21 378.0

57 45 30 55 314.5

57 40 29 19 481.6

57 57 32 9 359.1

57 41 32 39 404 4

57 25 33 8 8.61.5

57 24 31 56 364.7

— —. 344.8

57 00 33 24 390.4

56 51 31 46 345.9

56 50 82 42 308.9

56 42 32 16 281.5

56 17 32 15 282.7

18,8

28.5

52.9

34.5

82.0

45.0

24.0

30.0

23.0

41.5

18.1

30.8

41.0

68.0

37.1

280

29.5

27.3

27.0

35.7

6 V

28 VI

27 VII

5 VII

5 VII

7 V

6 V

5 VII

5 VII

29 VI

5 VII

30 VI

2 ѴПІ

5 ѴП

1 ѴПІ

2 ѴПІ

28 X

29 VI

5 ѴП

22 VI

129 66

164 97

174 100

109 54

85 29

107 52

117 59

144 71

173 90

183 110

160 80

163 81

91 42

168 86

85 40

137 60

130 74

72 34

76 41

106 63

A. .И. Мартынов*,
учит.
Г. Н. Нехаевъ.

П. А. Вершинин*,
д. чл.
П.. А. Соловьев*, д
чл.
B. В. Коршаков*.

А. К. Кискинъ.

И. И. Паклияъ, чл.
корр.
П. А. Протопопов*

Н. П. Глухих*.

И. И. Челышевъ,
фельдш.

Г. С. Зотов*, уч., чл,
корр
С. В. Федосѣевъ, д,
чл. .

о. А. Ребринъ, свящ.
чл. корр.
Н. И. Каргаполовъ,

В. П. Илѣханов*.

В, Ж. Курбаковскій,
чл. корр.
А. Ивавнцкій, пса-
ломпь
Н. Н. Ушинцевъ. уч

М. А. Носиловг, пса
ломщ.
И. С. Полотниаов*,
чд. корр,
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Мѣсто наблю-

дѳнія,

Lieu

d'observation.

OS Число
о d дней

ІІІйро- n 3 ti '■§ с JJombre

g*
to

de jours

H-e * й ■я"-41 i=f

Latitu-
О CJ
13

О ^

И CD

•" d

S.B
«в to

О ф

de.
« я

S So
ч a3 о

0) Ф

ьзси

as
=3 сЗ

о .'

19 й

ев-Ф

fcO. ф

40 bo

К *<3
» d

О-в

Наблюдатели.

Observateurs.

Синарское . . . .

Камсяекій зав. . .

Екатер инбуріск, у.

Леневское ....

Глинское ....

Невьянскій зав.

Режевской зав. . .

Билимбаевскій, зав.

Екатеринбурге. . .

Гробово ... . .

Ревдиискій зав, .

Мраморскій зав. .

Верхне-Уфалейск. з.

Каслшіскій зав. .

Киштымскій з, . .

Шадринсиій уѣз.

Долматовъ . . .

Мѣхонское . . .

Заимка Бѣлоярска-

го вріюта ....

Бакланское . . ,

Тобольская губ.

Юшкова ...

56°12' 31°40'

57 36 31 02

57 30 31 04

57 30 29 53

57 23 31 04

56 58 29 28

56 50 30 18

56 49 29 13

56 48 29 38

56 33 30 05

56 03 29 55

55 53 30 27

55 44 30 15

56 15 32 35

56 10 34 14

55 50 33 58

213.4

1

30.7

332.9 20.1

448.4 31.4

390.232.7

518.4 31.0

393 8 32.3

227.9 50.0

412 0

548.1

374.4

413.3

24.0

32.0

29.5

24.5

24 X

22 VI

5 VII

5 УН

6 Т

24 X

29 ТІ

25 IV

27 VI
OS V 1

424.9 20.5

289,7 33.0

329.5 29.8

305.9 38.8

130.8 15.0

214.8 35.2

256.5 85.0

373.9 38.8

28 УІ i
25 IV

27 Yl

20 VI

27 VI

22 VI

25 XI

23 X

20 VI

2 VIII

44

122

175
I

99
i

166
I

103
I

118

166
I

138
I

93

163

165

96

93

145

80

86

121

15

59

97

40

89

51

57

94

80

43

94

94

42

54

75

39

31

30

64

В. E. Тихомиров».

В. Г. Одѣсовъ, д. чл.

С. X. Ведуновъ, уч,
чл. корр.
М. И. Глияскій. уч,
чл, корр.
В. И. ІІодкорытовъ,
фельдш.
II. Е. Яргинъ, горн.
инж., д. чл,
Ф. И. Мельников*,
чл корр.
О керваторія.

Е. И. Елиеѣевъ, чл.
корр.
Л.- М. Козыринъ, чл.
корр.
А. Кожевявковъ,
свящ., чл. корр.
Е. Е. Захаровъ, учит.

А. П. Волянскій, вр

А. А. Пьянкова, уч.

В. П. ІІоповъ, вет. вр

А, Ожигаиовъ, учит

Н. В. Янашевъ.

I. Снѣгиревъ, свящ.,
д. чл.

М. М. Тарасовъ.
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Мѣсто наблю-

дѳвіа.
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d'observation.

Широ-
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г
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с
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Число
дней

Nombru
de jours

Наблюдатели.

Observateurs.

а
г - ,

*.&
«і 'о

о &

г* ф

СЗпз

й
я-
£ «в
-р: fco
я '3
» я

jS »

Старо-Сндорова .

Уфимская губ.

Мензелинскій уѣздъ.

В. Челны . . . ..•

55°26'

55 86

84° 5 О'

21 28

297,2

360,0

48,1

22,0

1 ѵш

2« VI

89

149

!

49

81

А. Н. Балавшияъ д.

членъ.

Лѣсная школа.

Приведенныя въ прѳдъздущѳмъ спискѣ суммыоеадковъ на-

несенына карту, которая приложенакъ ѳжѳмѣсячнымъ бюллѳ-

теням*. По этой картѣ видимъ, что болѣе всего, свыше ЭОО мил. ,

было оеадковъ въ районѣ Луньевской вѣтви. Во всѣ стороны

отъ этого районаколичествооеадковъ замѣтяо понижаетсяи лишь

къ югу отъ него, по западномусклону хребта, осадки держатся

на высотѣ около 600 мил. Въ прочихъ же районахъ губѳрніи

они не достигают*этой величины и, все понижаясь, по мѣрѣ

удалѳнія отъ Луньевской вѣтки, доходятъ даже, на юговосточной

границѣ губѳрніп, миллимѳтровъ до 200.

Сравнивая количество оеадковъ, наблюдавшихся въ отчѳт-

номъ году съ многолѣтними среднимивеличинами,приходимъ къ

заключенію, что срѳднимъ чиелѳмъ въ западной половинѣ губер-

ніи выпало оеадковъ-процентовъна 8 больше нормы, а въ восточ-

ной половинѣ процѳятовъ на 6 меньше нормы.



Годовый выводъ оеадковъ въ Пермской губерніи за 1900 г.

Г. Абельсъ.

Годовые выводы изъ наблюдѳній сѣти Общества составлены

такимъ же образомъ, какъ и въ лрѳдъидущіѳ г<ды и даны въ

слѣдующѳмъ Спискѣ:
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> оэ Чисдо

Мѣсто наблю-

дѳнія.

Lieu

d'observation.

Широ-

та.

Latitu-
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а о
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° о.

й я

2"Й>
ч я
о о
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сЗ о
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С !ч

о
ф ф
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я я
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3 я
о -Я
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Числоимѣсяцъ. Date.
дней

Nombre
de jours

Наблюдатели.

Observateurs.

я
я

«.&
3 3•63 •■Q3

° Pi
t4 Ф

a

* so
g|

Чердынскій уѣздъ.

Чер ынь I. ... 60° 24' 26°11' 582.7 18.3 14 VII 186 97 0. В. Тачина, фел,

Чердынь .... 60 24 26 11 702.9 19.0 14 VII 180 97 И. П. Квапиліевскій,

Шавшеръ .... 59 58 25 56 500,9 26,5 17 VIII 196 100
чл. корр.
А. А. Йавловъ, уч.,

Солжамекій уѣздъ

чл, корр.

Усть-Боровая . . . 59 44 26 18 654.7 20.8 7 VII 200 107 П, И. Елисѣевь, діак.

Соликамске . . . 59 39 26 39 574.8 35.7 6 VII 197 105 Ѳ. Макарьевъ.

59 15? 24 12? 538.2 '30:7 17 VIII 145 66 П. Коровин-ь, свящ.

Кудымкоръ . . . 59 2 24 24 605.71 36.4 17 VIII 170 85 Ж. Е. Тараканов*.

59 2 27 14 809.3 33.3 1 VIII 237 125 П. М, Колотовъ.

Кьзеловскій з, , ■ 59 2 27 14 893.8 32.9 6 VII 201 112 И. М. Варушкинъ,

58 59" 25 14 551,5 28.7 16 ѴШ 200 84
учит.
Л. П. Теребихинъ.

Верхъ-Юсьва . . 58 53 24 26 633.3 31.8 17 ѴШ 183 80 В. А. Соловьеве.

Чермозскій з. . . 58 45 25 53 602.133.4 16 ѴШ 165 70 Е. К. Еетовъ, ч. корр.

Пержкій уѣздъ.

Ильинсксе . . . .' 58 35 ' 25 24 590,1 26,3 2 VII 162 67 Ѳ. А, Теилоухові,
ПОЧ. ЧЛ. I:
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Мѣсто наблю-
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Lieu

d'observation.

Широ-
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de.
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2S

to
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Число
дней

ІЯ ombre
de jours

я

03 .ф

° ft

Ore

Я
S а»

И ф

.ы в

еч ф

Наблюдатели.

Observateurs.

58° 12'

58 1

58 1

58 12

57 38

57 53

57 28

'57 24

26 Ч'8

25 56

25 56

24 40

28 37

28 19

26 12

В.-Чусовскіе городки

Пермь I . . . .

Пермь И

Охапшй уѣздъ,

Карагайское . . ,

Еуніурскій уѣздъ.

Серебрянсвій зав. .

Кыновекой зав.

Троельга . . . ,

Осгтекій уѣздъ.

Аннинское . . .

Овчинникове . , .

Михайловскій з .

Аряжъ .....

Камбарскій з. . ,

Ерасноуфимскій у.

Силвивскій зав. . 57 18 ,28 30

КиргишаисЕое . 56 51 28 52

Кленовское . . . 56 48 28 17

Н -Сергинскій з. .. 56 40 28 59

Берхотурскш уѣздъ.

Никите- Ивдель . 60 40 '31 3

655,8 36,5 16 ѴІП 208

' I I I723Д 37,9 17 ѴІП 190

654,3 49,9 17 ѴІП 166

584,4 36,0 17 ѴПГ 175

572,8 80.0 17 VIII 181

628,2 33,2 17 Till; 174

2 510,7 38,5 2 VII

25 39

57 10 І26 18

56 31 23 56

56 30 ,25 15

56 16 23 52

703,0

569,4

42,4

53,4

576,6; 35,0

521.2 82,1

506.3 25,4

615,9

803,6

41,0

46,7

651,3 30,7

і
839.6 83,4

546,0 ?

2 ѴН

2 VII

2 VII

2 VII

2 VII

151'

198
I

166

91
149

152

1 IX 172;

31 VIII 156

31 VIII 127

2 VII 176

150?

90 A. U. Смородине.

86 Ѳ. Н. Панаеве, д. ч,

70 В. Е. Воковъ, д. ч.

И. К. Дмитріевъ, чл,
корр.

80 Г. А. Коновалове.
I

80 Г. Н. Агѣевъ.

56 В. С Таньжине, уч,

90 И. К. Кузнецове.

70 С. Роміновъ, свящ.

29 П. И, Панькове.

57, И. А. Рогожнлговъ,

62 П. П. Журавлевъ,
учит.

73 А. Неугодникове,

66 П. И. Некрасовъ, уч

55 А Н. Смышіяевъ,
| свящ.

86 М. А. Чубарове, уч.

68 Н. Пѣшниковъ,
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de jours

Наблюдатели.

Observateurs.

*5
Я

оЗ .ф

° ft
tfl ф

is

1.1
Я Ф

о Я
e=i о

Всеволодов лагодат. 60°28' 29°36' 627.5 26.8 22 VI 157 73 К. В. Лаптеве, чл.

Іангурс&ій пріиске 60 20 |з0 8 613 1 30.5 .5 V 143 66
корр.
Н. X, Соколове, вр.

Богословскъ . . . 59 45 29 41 878.9 70.4 17 VIII 134 50 Г, А. Коновалове, ч.

Верхотурье . . . 58 51 -30 26- 516.6 35.9 25 VI
!

120 52
корр.
А. Меныиенине, чл.

Меркуши некое . . 58 46 31 44
1

517.1 43.6 26 VI 13b 60
корр.
А. Хлнновъ, свящ.

Салдинское . . . 58 41 30 43 626.641.0 25 VI 135 57 С. А. Рублеве.

Верхне-Туринсвій з. 58 22 -29 30
1

592.7 4-5.6 16 VIII 147 66 Г. Нехаевъ.

Кушвичскій з. . . 58 17 J29 25 539.8 88.8*36 VIII 142 59 П. А. Вершинине,

Исинскій 3. . . . 58 1 30 6"
|

5181 38.0 31 VIII 108 44
д. чл.
11. А Соловьевъ,

Н -Тагилъ .... 57 54 29 36 640.1 29.0 16 ѴПІ 110 42
д. чл. •

И. И. Наклане, чл.

Нейво-Аланаевск, з. 57 51 'зі 21 484 8 51.5 17 VIII
1

131 57
корр.
П. А. Протоноиове.

Вш имо-Шайтанск. в. 57 40 29 19 678,9? 47 8 31 VIII 178? 86? 11. И. Челышэвъ.

Ирбімпскій уѣздъ.

Голубковское . .

Ирбите .....

57 56

57 41

32 8

32 39

470.5

485.6

40.4 31 VIII
■J

45.531 VIII
|

140

139

59

57

Г. С. Зотове и М.
Зотова.
С. В. Ѳедосѣевъ,

Иленское .... 57 25 33 8 415.1 30.0 25 VI 84 29 о. А. Ребрияъ, свящ.

Стриганское . . . 57 16 32 9 520,4 54 0 25 VI 128 55 Д. Трясучкинъ.

Еамышлоескій уѣздъ.
, I [

Кашинское . , . 56 51 81 46 422.5 58.2 18 VII 114 49 А, Иванацкій, пса-

Красноярское . .

1

56 50 'з2 42 282.4
1

38.5 25 VI
1

'47 10
ломщвкъ.

Н. Н. Удинцеве. уч.

Каменскій з. . . . 56 25 81 34 361.8 25.6 31 ѴПІ
і

119 46 В. Г. Олѣсовъ, д. чл.

Катайское .... 56 17 32 15 340.9 ar.7'25 VI 116 15 И. С. Плотникове,

.

чл. sopp.
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Мѣсто наблю-

дѳнія.

Lieu

d'observation.
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Latitu-
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£ ао
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ф ф
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о о

II
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Я оЗ

Число
дней

Nombre
de jours

Й
Я
О
В ft

° ft

Сиварское .... 56°12'

Екатеринбургскій у.

Левевское ... 57 36

Глинское . . ' . . 57 30

Не ьянскій з. . . 57 30

Екатеринбурге . . 56 50

Гробово ..... 56 49

Ревдвнскій з. , . 56 48

Мраморскій з. . .56 33

В.-Уфалейскій з . 56 3

Каслинскій s. . . 55 54

Кыштымскій з. . . 55 42

Шадринспій уѣздъ

Галкинское . . . 55 36

Тобольская губ.

Юшкова ... . .57 11

Старо-Сидорово . 55 26

Уфимская губ.

Бивлянсіая дѣсная

школа . ,. . - 55 36

3l D 40'

31 2

31 4

29 53

30 18

29 13

29 37.

30 5

29 55

30 27

30 14

32 35

34 21_

34 50

21 28

327.1

549.7

581.6

641.1

542 Ѳ

606.7

458,9

460.9

531.8

410.0

400.7

303.6

355.5

24.8 3 V

49.8

43.7

48.0

45.3

63.3

44.1

83.9

24.0

43.8

42.6

22.2

17.0

в 'ф
u я
i» ф

31 VIII

17 VIII

31 VIII

31 ѴШ

31 ѴШ

31 VIII

31 ѴШ

22 ѴШ

25 VI

2 VI

25 VI

31 VIII

382.832.0

323.625.0

41

148

107

143

154

116!

94

133

147

111

94

Наблюдатели.

Observateurs.

104

3 VIII 96

18 VU 108

11

61

37

49

65

53

32

56

77

40

33

18

39

39

44

В. E. Тихомирове,
псаломщ.

С. X. Ведуновъ, чл
корр.
М. И. Глинскій.

В. И. Подкорытове,
фельдш.
Обсерваторія.

Е. Е. Елисѣеве, чл.
корр.
А. М. Козырине, чл
корр.
А. Кожевникове,
свящ., чл. корр.
Е. Е. Захарове, учит

А. П. Волянскій, вр.

К. Пьянкове, свящ.

А. Сквордове, свящ,

М. М. Тарасове.

А, Н. Балакшинъ, д.
чл.

Школа.
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Привѳдѳнныя въ этомъ спяскѣ суммы оеадковъ нанесенына

карту, которая приложена къ ежѳмѣсячнымъ бюллютѳнямъ. Какъ

видно на этой картѣ, распрѳдѣлѳніѳ оеадковъ малоотличаетсяотъ

ихъ распрѳдѣлѳнія въ лредъидущіѳ годы. Какъ раньше, такъ и

въ отчѳтномъ году наибольшее количество оеадковъ (свыше

800 мил.) выпадало около Луньевской вѣтви Пермской ж. д.

Отсюда количествооеадковъ во всѣ стороны понижается,достигая

своего минимума (около 300 мил.), какъ обыкновенно, на юго-

востоке, въ Шадринскомъуѣздѣ. Исключѳніѳ составляютъ лишь

немногіѳ пункты южной частиУрала и Вогословскъ, на сѣвѳрѣ,

гдѣ также выпадало свыше 800 мил.

1900 годъ былъ замѣчатѳлѳнъ обиліѳмъ оеадковъ, въ особен-

ностивъ лѣтѳѳ время, какъ то уже упомянутовъ бюллютѳняхъ за

отдѣльныѳ мѣсяцы. Въ годовомъ итогѣ только на юговостокѣ вы-

падалооколо нормальнагоколичестваоеадковъ, во всѣхь же дру-

гихъ частяхъ губѳрніи заачитѳльно больше нормы, а именно: въ

среднѳмъ выводѣ въ западиойполовинѣ губѳрніи процѳнтовъ на

17, а къ востоку отъ Урала процентана 34.





Conrte notice sur mes excursions zoologiques dans l'Oural
Moyen pendant l'ete de 1901.

VI. С I e г с, с а ц d. s c, m e m b. с о г г.

Academie de JVeuchatel (Suisse),

Laboratoire de Zoologie.

L'ete passe j'ai eu l'occasion de faire un sejour dans l'Oural,

dans le but de commencer l'etude de la faune helminthologique

des environs d'EJcatherinebourg, mais des circonstances favorables,

surtout la bienveillance active de plusieurs des membres de la

Societe Ouralienne des Sciences Naturelles et de Г administration

de son Musee, m'ont permis d'etendre mes recherches sur plusieurs

autres loealites de l'Oural Moyen (entre 55° 30' et 57° 10' 1. N.)

et aussi sur le nord de la vaste contree des lacs de la BachUrie.

Avant tout je dois exprimer ma reconnaissance profonde a

S. Exc. Mr. le general Wolsky, forestier en chef des Mines de

l'Oural, qui, sur la presentation d'une lettre de Mr. le Prof.

Dr. Yung (Geneve), m'a muni d'un permis de chasse en toute

saison dans les districts appartenant a l'Etat, et a son aide, Mr.

Ostreiko, conservateur du Musee, auquel je suis redevable sous

plusieurs rapports. Grace a leur amabilite, j'ai pu commencer

mes recherches deux jours apres mon arrivee a Ekatherinebourg

dans la maison paternelle.

Ensuite j'exprime tout particulierement ma reconnaissance a

Mr. Mokronossoff, directeur de l'usine de SewersU, lequel s'interessa

beaucoup a mon travail et me facilita la taehe en me donnant

uri guide-chasseur experimente, avec 1'aide duquel j'ai pu me

procurer quelques oiseaux relativement rares et presentarit un'

interet крёсіеі au point de vue de l'Helminthologie.
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Enfin je dois aussi ma reconnaissance a Mr. P. Karpinsky,

ing. des mines, directeur de l'arrondissement minier de Kychtyme,

grace a l'amabilite duquel mes chasses dans les environs de 1'usine de

ce norn ont ete tres fructueuses, car il avait aussi mis a ma

disposition un garde-forestier chasseur.

J'ai commence mes excursions le 7 juin (v. st.) et je les ai

terminees les derniers jours de sepiembre. Ces excursions se

repartissent de la maniere suivante. Du 7 au 21 juin j'ai chasse

dans les environs d'Ekatherinehourg, en particulier au village de

Maly-Istok, aux lacs Issetslcoe et Ghartachshoe, et aux Etangs

d'Osnovine. 11 faut dire que cetle periode de mes recherches fut

la moins profitable, parce que les lieux ropproches de la ville sont

devastes d'une maniere remarquable par les chasseurs amateurs qui

detruisent avec acharnement tout ce qui tombe a portee de leurs

fusils.— Entre le 22 juin et le 1-er juillet, je me trouvais au lac

Ma'iane, situe a 50 kilometres au sud de l'usino de Kamenslc,

dans les terres des Bachlcirs. J'avais l'espoir d'y faire une riche

recolte de parasites de canards sauvages, mais etant seul, je n'ai

pas pu m'en procurer beaucoup, la chasse aux canards exigeant

une perte considerable de temps. Par contre j'ai tue la un grand

nombre de mouettes, aiusi qu'm nombre suffisant de Vanellus

cristatus, quelques Gharadrius et Totanus et, enfin, trois especes

d'oiseaux rapaces.— A parlir du 3 jusqu'au 11 juillet, je continuais

mes explorations a 1'usiiie de SeversM, avec l'aimable assistance

de Mr A.-M. Mokronossoff.

Ensuite je poursuivis mes recoltes dans les domaines d e

ѴегШ -Issetslc, en consacrant une attention particuliere aux lacs

Ghyty et GhouvaUche.—Au commencement du mois d'aout je

faisais mes chasses pres de 1'usine de Kychtyme, ou, comme je

1'ai dit plus haut, Mr. P.-M. Karpinski a bien voulu me faciliter

mon travail.— Ma derniere grande excursion eut lieu au commence-

ment du mois de septembre; elle avait pour but encore une fois

le lac Maiane ainsi que les lacs voisins; j'avais choisi cette localite»

etant sur d'y faire une riche recolte, d'abord parce que je la

connaissais deja, et puis parce qu'en automne les lacs de la

BaschUrie sont animes par une grande quantite d'oiseaux de

passage. Je 'suis reste huit jours au bord de ce lac avec mon
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frere Modeste, qui m'a aide ici a dissequer une foule d'oiseaux,

ce dont je lui exprime ma reconnaissance affectueuse, et cela

d'autant plus qu'il me donnait son temps deja tres limite pour ses

recherches personnelles qui n'avaient pas de rapport avec mon

travail faunistique.

On trouvera peut-etre interessant de savoir comment je proce-

dais pour preparer ma collection afin qu'elle put etre propre a

l'etude detaillee de l'anatomie et de l'hystologie des vers parasites

dont elle se compose. Tout d'abord je dirai en passant que,

travaillant presque tout le temps tout seul, je rencontrais des

difficultes parfois tres grandes, et que si j'avais pu trouver

quelqu'un qui se chargeat de m' aider pendant mes excursions,

j'aurais pu preparer une collection au moins trois fois plus

considerable.

II etait necessaire de dissequer, aussit6t que possible, les

oiseaux tues, car les parasites habitant l'intestin perissent tres vite

apres le refroidissement de l'oiseau tue et subissent Taction des

sues digestifs, a commencer par ceux qui se trouvent dans la

partie de l'intestin la plus voisine de l'estomac. II etait meme

important de prendre et de fixer les parasites vivants, parce que

dans ce cas on est stir d'obtenir un materiel qui se prete bien a

l'etude hystologique. On a souvent commis, en etudiant des vers

parasites, des erreurs considerables rien que parce qu'on se croyait

en possession d'un bon materiel, tandis qu'en realite 1'on faisait la

description de vers plus ou moins deformes et dont les tissus

etaient dans un etat anormal. Aussi me trouvais-je oblige de

m'arreter presque apres chaque coup de fusil pour dissequer,

operation qui prenait souvent beaueoup plus de temps que la

chasse. II s'agissait tout d'abord d'examiner l'intestin. J'etalais ce

dernier sur une plaque de verre et j'en examinais soigneusement

a la loupe les parois internes et le contenu en brossant la muqueuse

avec un pinceau. La fixation des vers se faisait toujours au

moyen du sublime corrosif (HC1), ce reactif etant le plus commode

a manier dans la foret ou dans un bateau a rames. Pour le

lavage des objets, j'employais l'eau, ce qui compliquait encore ma

besogne: il f allait inevitablement pour les dissections m'arreter a

proximite de l'eau, car on comprend bien qu'il m'etait impossible
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d'eo emporter avec moi la provision necessaire a des lavages abondants.

Apres un lavage de 15 a 30 minutes, les parasites etaient mis dans

de petits tubes avec de l'alcool faible (60°— 65°), qui etait remplace

quelques heures plus tard par de l'alcool plus fort, qui devait

encore etre change plusieurs fois a son tour. Apres en avoir fini avec

l'intestin, j'examinais, quand j'en avais le temps, les autres organes,

dont les parasites pouvaient attendre sans inconvenient quelques

heures apres la mort de leur hote.

En tout j'ai passe a la chasse environ 80 jours et j'ai fait

cette fois une connaissance peut-etre tiop intime avec le climat

de l'Oural, qui m'a fort peu favorise, l'ete passe ayant еЩ

me semble-t-il, particulierement pluvieux el les froids automnals

s'etant deja fait sentir des la moi tie d'aout.

Les resultats obtenus sont, malgre tout, tres bons, si Ton

tient compte du reu de temps affecte a ce travail. J'ai etudie 66

especes d'oiseaux appartenant aux groupes les plus divers et

provenant de localites assez eloignees. Le nombre total d'oiseaux

examines s'eleve a 400, desquels 260 elaient infectes d'une quantite

plus ou moins grande de parasites, et quelquefois de 2 ou 3

especes de parasites.

En ce moment j'etudie les Gestodes ; qui composent la plus

grande partie de ma collection. L'etude en est deja bien avancee,

et j'espere publier bientot les risultats de cette partie de mon

travail.

Mr Michael Stossisch, professeur a Trieste, s'est aimablement

charge; d'etudier les Nematodes, dont le nombre d'especes est

malheureusement assez petit. Quant aux Echinorhynques, que j'a

trouves seulement dans 25 oiseaux, ils seront etudies par mon

ami Louis de Marval, cand. sc. Les Trematodes, en general rares

chez les oiseaux, se trouvent_ en tres petite quantite dans ma

collection, -seulement 8 ou 9 especes. Je les etudierai en

dernier lieu.

Rarmi les 60 especes de Oestodes, 13 sont nouvelles, les

autres sont deja connues,.,mais j'ai trouve interessant de reprendre

l'etude de plusieurs d'entre elles, parce qu'il у en a beaueoup de

peuxconnues, etuque presque tout mon materiel se prete bien aux

«udes anatomiques.; Un interet particulier s'attache a certaine s
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especes decouvertes il у a une vingtaine d'annees par le tres

regrette A. Fedtchenlco en Turkestan et qui n'avaient pas ete

retrouvees depuis, tandis que leur description faite par Mr le Dr

Krabbe est extremement succinte, le materiel de Mr Fedtchenko

nelui etant pas parvenu dans un etat approprie a l'etude detaillee.

Voici la liste des oiseaux etudies en 1901:

a. Rapaces.

1. Asio otus L.

2. „ accipitrinus Pall

3. Buteo vulpinus Licht.

4. p sp.

5. Circus cyaneus L.

6. „ aeruginosus L.

7. Milvus melanotis Temm.

8. „ ater Briss.

9. Aslur palumbarius L.

10. Tinnunculus alaudarius Briss.

11. Falco peregrinus L

12. „ sp.

b. Gorvidae.

1. Corvu? cornix L-

2. „ corax L.

3. , frugilegus L.

4. „ monedula Briss.

5. Picus caudata Ger

6. Garrulus Brandtii Eversm.

7. „ infaustus L,

с Picinae.

1 Picus major L.

2/ „ minor L.

3. , leuconotus Bechst.

4, Dr^ocopus marlius L

Ъ- Rasores. .

1. Tetrao urogallus L.

2. „ tetrix L.

3i „ bonasia L-

4. Gallus domesticus L-

5. Meleagris gallopavo L-

Gyr antes.

1. Columba. domestica L.

Rallidae.

1. Fulica atra L-

g. Lamellirostres.

1. Anas streptera L.

2. „ crecca L.

3. „ penelope L

4-- л clypeata L.
5. Erismaluraleucocephala Scop.

7. Anser cinereus L.

8 Cygnus musicus Bechst.

Urinatores.

1. Colymbus cristatus L.

Grallae.

1 Totanus hypoleucos L.

2. и sp.

3. „ sp.

4 calidris L
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5 Totanus ochropus L- 2 Sterna fluviatilis Naum.

6. „ pugnax Briss- 3. Larus ridibundus L.

7. Tringa alpina L. 4. ,, canus L.

8. ,, minuta ХеЫ.

9. Phalaropus hyperboreus L. Passerines.

If). Charadrius minor Meyer et
Wolf. 1. Tuidus pilaris L.

11. Charadrius helveticus Вгш. 2. » musicus L.

12. Scolopax gallinago Briss- 3 - Parus ^Ч*» Briss.
13. „ lusticolai. 4. Sitta uralensisZicA*.
14. ., major #m. 5 - Regulus ignicapillis В rehni

15. Vanellus cristatus Meyer. 6 - Certhia familiaris L.
7. Loxia curvirostra L.

Lonqipennes. 0 „ , , . ,. „ 7
". ■ 8. Pyrrhula coccinea Be Sel.

1. Sterna minuta L. 9. Acanthis linaria i.

Ce sont les Grallae qui nVont fourni le plus grand nombre de

parasites, ensuite les Lamellirostres, les Longipennes, les Gorvidae,

les Rasores et les Picinae. Quaht aux Passerines, comme cela a

deja ete demontre par tous les helrainthologistes, ils en contiennent

tres peu, aussi Sitta uralensis est-il le seul qui m'ait fourni un

parasite interessant.

NeucMtel, le 3 juin 1902.

Нраткій отчетъ о моихъ зоологическихъ экскурсіяхъ въ сред-

немъ Уралѣ лѣтомъ 1901 года.

Владиміра Клеръ, канд. наукъ, чл.-корр. У. О. Л. Е.

Шъ зоологической лабораторіи Невша-
тельекой Академіи (Швейцарія).

Прошлое лѣто я имѣлъ случай провести на Уралѣ съ цѣлыо

начать изученіе гельминтологической фауны окрестностей г- Ека-

теринбурга, но благопріятныя обстоятельства, особенно же благо-

склонное содѣйствіе многихъ членовъ Уральскаго Общества Лю-

бителей Естѳствознанія и администрации ѳсо музея, позволили

мнѣ распространять свои изысканія на многія еще мѣстности



__ 145 —

Средняго Урала (между 55°30' и 57°10' с. ш.) и на сѣвѳрную

часть обширной областиозѳръ Башкиріи.

Црѳждѳ всего я должѳнъ выразить глубокую свою благодар-

ность Его Превосходительству Вацлаву Антоновичу Вольскому,

главному лѣсничѳму Уральских* заводовъ, который, по прѳдъявлѳ-

ніи письмаотъ профессора, Д-ра Юнга (Женева),снабдилъменя

разрѣшѳніѳмъ охгтиться съ научнойцѣлью въ казѳнныхъ дачахъ,

и его помощнику, Николаю КонстантиновичуОстрѳйко, храните-

лю музея, которому я обязанъ во многихъотношеніяхъ. Благодаря

ихъ любезности, я могъ приступитьк* своимъ излѣдованіямъ на

трѳтій день моего пріѣзда въ Екатеринбург*въ отцовекій домъ.

Затѣмъ я особенно признателен*Алѳксанду Михайловичу

Мокроносову, управителю Сѣверскто завода, который сильно за-

интересовалсямоейработой и сблѳгчилъ мнѣ задачу, давъ мнѣ

опытнаго проводникаохотника, при помощи котораго я могъ до-

стать нѣскольк&хъ, сравнительнорѣдкихъ, птицъ, представляю-

щих* спѳціальный интѳрѳсъ съ точки зрѣнія Гѳльминтологіи.

Наконѳцъ, я также обязанъ благодарностью Павлу Михай-

ловичу Карпинскому, горному инженеру, управляющему Кыштым-

екимъ горнозаводским* округом*, благодаря содѣйствію котораго

мои охоты в* окрестностях* Кыштымскаіо завода дали много

матѳріала, так* как* он* также предоставлял* лѣсника-охотника

въ мое распоряжѳніѳ.

Охоты свои я начал* 7 іюня . и окончил* въ послѣднихъ

числахъсентября. Экскурсіи этираспредѣляются такъ: съ 7 по

21 іюня я охотился въ окрѳстностяхъ Екатеринбурга, особенно

У дер. Малый-Истокъ(Ивановская тожъ), наозѳрахъ Исетскомъи

Шарташскомъи Основинскихъпрудкахъ. Нужно сказать, что этотъ

пѳріодъ моихъ изысканій былъ наименѣѳ удачный, потому что

біижайшія окрестностигорода замѣчатѳльно опустошены охотни-

ками-любителями,нещадноистребляющими все, что только по-

падѳтъ на разстояніѳ выстрѣла.—Между 22 іюня и 1 іюля я на-

ходился на озѳрѣ Маянѣ, въ 50 вѳрстахъ къ югу отъ Каменска-

го завода на Башкирскихъ земляхъ. Я надѣялся сдѣлать тамъ

богатый сборъ ааразитовъдиких* утокъ, но, будучи один*, я не

мог* ихъ достать много, ) потому что охота за утками трѳбуѳтъ

значительнойтраты времени. За то я там*убилъ" большое число
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чаек*, а такъ же достаточноечисло чибисовъ, нЬсколькихъ зуѳкъ

и куликов* и, наконец*, хищников* трех* видов*. — С* 3 и до

11 іюля я продолжал* свои изслѣдоваиіѳ въ Сѣверской заводской

дачѣ при любѳзномъ содѣйствіи А. М. Мокроносова— Потомъ я

иродолжаль свою жатву въ Верхъ-Исетскойзаводской дачѣ, со-

средоточивая вниманіѳ на озера Щиты и Шувакишъ.—Въ на-

чалѣ августая охотился около Кыштымскаго завода, гдѣ, какъ

сказал* выше, П. М. Карішнскій соблаговолил* облегчить мой

трудъ.—Моя послѣдняя большая экскурсія состоялась въ началѣ

сентябрямѣеяца; онаещеразъ имѣла цѣлью озераМаянъ и соеѣдяія

съ нимъ; эту мѣетность"я : выбралъ съ увѣрѳнностыо сдѣлать тамъ

богатый сборъ, потому, вопѳрвыхъ, что я уже зналъ ее, а, вовто-

рыхъ, потому что осенью Башкирскія стѳпныя озера кишат* ве-

ликим* множеством*перѳлѳтныХъ птпцъ. Я пробылъ восѳмъ дней

на берегу этого озера съ моамъ братомъМодѳстомъ, который по.

могъ мнѣ при вскрытіи множестваптицъ, за что выражаю ему

сердечную благодарность, тѣмъ болѣѳ что онъ отдавадъмнЬ свое,

без* того очень ограниченное,время для его личныхъ изысканій,

не имѣвшихъ отношѳніа къ моей фаунистичеекойработѣ.

Читателю можѳтъ показаться нѳбѳзинтѳреснымъ знать, какъ

я поступал*при прѳпарировкѣ своей коллѳкціи, чтобы она годи-

лась для подробнаго анатомичеекагои гистологическаго изучѳнія

паразитных*глистов*, изъ которыхъ она состоитъ.Преждевсего

я скажу мимоходомъ, что я, работая почти все время совершенно

одянь, встрѣчалъ иногдаочень болыпія затруднѳнія и что, если

бы я могъ найтипоетояннагопомощника для всѣхъ экекураій, я

могъ бы приготовить коллѳкцію по меньшей мѣрѣ втрое болѣѳ

значительную.

Необходимобыло какъ можно скорѣѳ вскрывать птицъ, ибо

паразиты, населяющіѳ кишечник*, очень скоро погибают* послѣ

остыванія убитой птицы и подвергаются дѣйствію пищеваритѳль-

ныхъ соковъ, начинаясъ тѣхъ, которые находятся въ кишечникѣ

по сосѣ детву съжѳлудкомъ. Было дажесущественноважноловптг. и

фиксировать паразитовъэюивыми, потому что въ такомъ случаѣ

можно съ увѣрѳяностью получить матѳріалъ, вполнѣ пригодный

для гистологачѳскаго изслѣдованія. Часто допускалисьпри изучѳ-

ніи паразитных*глистов* крупный ошибки потому только, что



— 147 —

считали хорошим* наличный матѳріалъ, а на самом* дѣдѣ описы.

вали глистов* болѣѳ или мѳнѣѳ обезображенных* и ткани кото-

рых* были въ ненормальном* состояніи. Ввиду этого я нахо-

дился вынужденным* останавливаться почти послѣ каждаго вы-

стрѣла, чтобы вскрыть добычу, каковая операнда часто отнимала

гораздо больше времени, нежели самая охота. Нужно было преж-

де всего разсматривать кишечник*. Я расправлял* его на стекля -

ной пластинкѣ и тщательно рассматривал* въ лупу его внутрѳн-

нія стѣнки и содержимое, соскабливая кистью слизистую оболочку.

Фиксиррвка глистовъ дѣлалась всегда помощью раствора сулемы,

так* какъ этот* раствор* веѣхъ удобнѣѳ для препарировки в*

лѣсу или на весельной лодкѣ. Для промыванія фиксированных*

предметов* я употреблял* воду, что еще осложняло мою задачу:

неизбѣжно было останавливаться для векрытія по близости къ

водѣ, ибо всякому ясно, что было невозможно носить съ собой за-

пасъ воды, необходимый для обильных* промываній. —Послѣ про-

мыванія втеченіи 1 5 — 30 минутъ паразиты клались въ малень-

кая пробирки со слабым* алкоголем* (60° — 65°), который, нѣсколь-

ко часов* спустя, нужно было замѣнять крѣпкимъ спиртомъ, кото-

рый въ свою очередь еще нѣсколько разъ мѣнялся. Покончив*

съ кишечникомъ, я изслѣдовалъ, когда хватало на это время

и остальные органы, паразиты которых* могли без* вреда оста-

ваться въ них* нѣсколько часовъ послѣ смерти хозяина-кормильца.

Всего я провел* на охотѣ около 80 дней и на этот* разъ

слишкомъ близко, может* быть, познакомился съ климатом* Урала,

очень мало благопріятствовавшимъ мнѣ, такъ какъ прошлое лѣто

было, кажется мнѣ, особенно дождливым* и осенніе холода дава-

ли себя почувствовать уже со средины августа.

Достигнутые результаты, несмотря на это, очень хороши, ес-

ли принять въ расчет* непродолжительность времени, посвящен-

наго этой работѣ. Я изучилъ 66 видов*, принадлежащихъ къ

вееьма различнымъ группамъ и происходящих* изъ мѣстностей

довольно далеко отетоящихъ другъ отъ друга. Общее число из-

слѣдованныхъ экземпляровъ птицъ доходит* до 400, изъ которыхъ

260 была заражены большимъ или меньшим* количествомъ пара-

зитовъ, а иногда 2 или 3 видами паразитов*.

В* настоящее время я изучаю Цестодовъ, составляющих*
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бодыпую часть моей коллѳкціи. Обработкаихъ уже близится къ

концу и надѣюсь вскорѣ опубликовать эту часть моей работы.

Г. Михаель Шпгоссишъ, профессор* въ Тріестѣ, любезно

принялъ насебя обработку Нематодовъ, число видовъ которыхъ,

къ сожалѣнію, довольно невелико. Что же касаетсяЭхиноринховъ,

найденныхъбъ 25 только птицах*, они будутъ изсдѣдованы мо-

имъ другомъ.%м деМарваль, канд. наукъ. Трематоды,вообще рѣд-

кіѳ у птицъ,находятся въ очень маломъ количѳствѣ въ моейкол-

лѳкціп,— всѣхъ 8—9 видовъ только. Я ихъ обработаюпослѣдними.

Срѳци найденныхъ70 видовъ Дестодовъ есть 13 новых*,

остальные уже извѣстны; но я нашел* интерестамъ повторить

изслѣдованіѳ нѣкоторыхъ изъ них*, потому что многіе мало из-

вѣстны и что почти весь мой матѳріал* вподнѣ пригоден* для

анатомичѳскаго изучѳнія. Особенныйинтерес*представляют* нѣ-

которыѳ виды, открытые лѣт* двадцатьтому назадьпреждевремен-

но умершим*Л. Федченісо в* Турк^станѣ и которые не были

иновь находимы съ тѣхъ поръ, между тѣмъ какъ описаніѳ ихъ

Д-ромъ Краббе чрезвычайнакратко, такъ какъ матѳріілъ г. Фѳд-

чѳнко дошелъ до него въ нѳСовсѣмъ удовлетворительном* со-

стоаніи.

Список* видовъ птицъ, йзслѣдованныхъ мнойвъ 1901 году,

иомѣщѳнъ выше (стр. 143).

Наибольшее число паразитовъдоставилимнѣ Кулики, затѣмъ

слѣдуютъ: Пластинчатоклювыя, Длиннокрылый, Вороны, Куриным

и Дятлы. Что касаетсядо Воробьиныхъ, то они, какъ было уже

доказано всѣми гельминтологами,содержат*весьмамало глистовъ:

одна лишь Sitta uralensis (поползень)доставиламнѣ интерѳснаго

паразита.

Нѳвшатѳль, 3 іюна 1902 г.

Сереведъ О, JS. Клеръ.
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Художественный{§}тя€лъ Музея Уральского Общества

Мюбитеяей Цстествознанія,.

А.

Картины, принадлежащія ИМПЕРАТОРСКОЙ Академіи Художеств*,

Масляными красками:

Растворовскій СтаниславъРомановячъ. 1884 г. Классн.. Художн.

1. «Послы Ермака».

Лагоріо Левъ Феликсовичъ. Профессоръ.

2. «Шипкинскій пёревалъ ("гора Св. Николая)».

Ковальскій Павелъ Осиповичъ. Профессоръ.

3. «Охота».

Вилевальде Богданъ Павловичъ. Профессоръ.

4. «Казаки въ Бауценѣ въ Саксоніи въ 1813 г.».

Мазуровскій.

5. «Квартирьеры».

Ивановъ.

6. «Слѣпцы».

Галкинъ.

7. «Нищій».

Уваровъ.

8. «Кормленіе куръ».
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Боголюбова

9. «Видъ въ Нормандіи».

Климановъ.

10. «Деревенскизасовщикъ».

11. «Богомазъ».

Сластеновъ.

12. «МалороссіЙская дѣвушка въ лѣсу».

Чирко.

13. Nature morle. .

Варрихъ.

14 «Раздумье».

Акварели:

Верещагинъ Василій- Петровичъ. Профессоръ.

15. «Пажъ».

Боголюбовъ Алексѣй Петровичъ. Профессоръ.

16. «Пейзажъна озерѣ».

Премацци Людвигъ Осиповичъ. Профессоръ.

17. «Видъ Кіево-ПечерскойЛавры».

18. «Видъ горы Кизилъ-Куба въ Крыму».

19. «Видъ Лаго-Маджіоре въ Швейцаріи».

Гунъ Карлъ Федоровичъ. Профессоръ.

20. «Видъ внутренностиСобора въ ПІартрѣ».

21. «Сельскій дворикъ въ Фонтенебло».

Резановъ Днитрій Александрович!.. Классныйхудожн.

22. «Внутренній видъ церкви Св. Марка въ Венеціи».

23. «Алтарнаячасть Собора въ Пизѣ».



у ' . V
Б.

СобственностьУральскаго Общества Любителей Естествознанія.

Масляными красками:

Плюснинъ Николай Михайловича Классный художникъ, дѣйств.

членъ Общества.

24. «ПортретъИмператораАлександраII».

Виноградовъ Карпъ Григорьевичъ.

25. «ПортретъНаркизаКонстантиновичаЧупина».

Яковлевъ Сергей Ивановичъ, дѣйств. чл. Общества.

26. «ПортретъАлександраАндреевича,Миславскаго», Доктора Меди-

цины, ПрезидентаОбщества, написанныйкъ 50-лѣтяему юбилею

его■ врачебной дѣятельности (4 іюня 1901 г.)

» # #

27. «ПортретъТатищева, основателя г. Екатеринбурга».

Лѳвитъ Тереза. Москва.

28. «ПортретъАл. Андр. Миславскаго».
Даръ автора въ 1887 г.

# # #

29. «Портретъ генерала Глинки», Главнаго Начальника горныхъ

заводовъ ХребтаУральскаго.

Отъ Влад. Генн. Ярутина, дѣйств. чл. Общ.

КазанцевъВладиміръ Гавріиловйчъ. Классныйхудожникъ.

30. «Полдень на Оѣверѣ».

31. «Солнце сѣло».

Даръ автора, уроженцаг. Екатеринбурга.

Ивачевъ Назаръ Адріяновичъ. Классный художникъ, дѣйств.

членъ Общества.

32. «Сусанна».

Даръ его вдовы, Елизаветы Яковлевны Ивачевой.

Джироламо да-Санта-Кроче. Раб. въ 1529—1549 г.г. Венеціан-

ской школы.

33. «Св. Семейство». (На деревѣ).

Даръ АлександрыГригорьевной Рязановой.
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,f / f * (Итальянскойшколы).

34. «Моисей».

Даръ Павла СтепановичаПервушина, дѣйств. чл. Общ.

# # й

35. «Ребенокъ-ксендзъ»(аллегорическаякартина).

Даръ Дмитрія НаркиссовичаМамина, дѣйств. чл. Общества.

36. «Женихъ и Невѣста въ русскихъ костюмахъ».

Даръ ОнисимаЕгор. Клера, почетн. чл. Общества.

37. «Дѣвичникъ».

на желѣвѣ.

38. «Свадебный столъ». |

Даръ Карла Карловича Вурма, дѣйств. чл. Общ.

Акварели:

* # а

39.]

40. \ «Женскія фигуры въ восточныхъ костю.члхъз

41.

Эстампы:

42.

43.

44.

Снимки съ фресокъ Поля Робера (Paul Robert) въ Истори-
■ ческомъ Музеѣ въ Невшателѣ.

Даръ МодестаОнисимовичаКлера.

Бюст ы:

45. «ИмператоръАлександръII.» (Мраморный).
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Ивачевъ Назаръ Адріан., клас. худ., дѣйст. чл. Общества.

46. «ИмператоръАлександръII». (Гипсовый)Л Даръ его вдовы,

> Елизаветы Яковлевны
47. «ИмператрицаЕкатеринаII». (То-же) j Ивачевой.

» if в"

48.. ИмператоръАлександръIII. (Терракотой.)

Даръ ПетраѲеофановича Давыдова въ 1887 г.

Плюснинъ Николай Михайловичу клас. худ., д. чл. Общества.

49. «Наркизъ КонстантиновичъЧупинъ». (Гипсовый). Этотъ же бюстъ,

отлитый чугуномъ въ Каслинскомъзаводѣ, составляетъглавную

часть памятника, поставленнагоОбществомъ на могилу своего

почетнагочленаН. К, Чупина, умершаго въ 1882 г.

С.

Картины, временно поставленный въ Музеѣ:

Колиогоровъ Никифоръ Поликарп., въ г. Курганѣ Тобольск, губ.

50. «И. С. Тургеневъ». Копія съ портретаработы Харламова, на-

ходящагося въ Музеѣ ИмператораАлександраIII.

51. «Бабушка и внучка». Копія съ картины Творожникова, находя-

щейся въ Музеѣ ИмператораАлександраIII.

Декабрь 1901 г. Составилъ д. чл. Общ. С. И. Яковлевъ.
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p a m а я о f ъ выставки.

А.

Произведенія масляными красками.

Боровскій Антонъ Казимировичъ, окончившей съ медалью курсъ

въ Императорскоймедико-хирургическойАкадеміи, нынѣ ученикъ

Мюнхенской художественнойАкадеміи.

1. Плоды и цвѣты (этюдъ). | СобственностьЮліи Павловны

2. Растеніе Cyclamen ^этюдъ). | Поклевской-Козеллъ.

Жуковъ ЛеонидъНиколаевичу художникъ.

3. Боярышня.

4. Эскизъ къ картинѣ «Элегія». Картинапріобрѣтена Его Импера-

торскимъВысочествомъВеликимъ Княземъ Сергіемъ Александрс-

вичемъ.

5. Прокатная фабрика на желѣзодѣлательномъ ваводѣ (скомпановано

изъ іэтюдовъ, написанныхъвъ различныхъ заводахъ).

6. Этюдъ лежащагомальчика.

8.

9.

10.

1 1. Этюдъ пейзажа(Въ Верхъ-Исетскойзаводской дачѣ).

1 2. Этюдъ пейзажа(близъ дер. Болыпой-ИстокъЕкатеринб. у.).

1 3 Видъ съ Челябинскаго тракта на дер. Сѣдельникову (Шабры

тожъ) Екатеринбургскагоуѣзда.

14. Исетскоеозеро (Екатеринбургскій уѣздъ).

15 Во время лѣсныхъ пожаровъ въ Верхъ-Исетскойдачѣ.

1 6. Видъ на дер. Б.-Истокъ Екатеринб. уѣада.

Этюды головокъ.
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17. Этюдъ въ Сокольницкой рощѣ въ Москвѣ.

1 8. Видъ на городъ Екатеринбурга.

1 9. Этюдъ на Екатеринбургскомъгородскомъ пруду близъ дачиИ. И.

Симанова.

20. Орелъ бѣлохвостый.

2 1. Видъ на гумно Екатеринбургскагоархіерейскаго дома.

22. Этюдъ-портретъА. А. Шереметевскаго.

23. ПортретъГ-жи С. Н. Р.

24. Шарташскоеозеро (Ектеринб. у.).

25. Изъ окрестностейг. Екатеринбурга.

Клепининъ Николай Николаевичъ, дѣйств. чл. Общества.

26. Дали, видъ въ Владимірской губ.

27. Сумерки )

28. Осень > Село Никольское Екатеринбург, уѣвда.

29. Вечеръ j

30. Былое (Радомская губ.) _

31. Осеяній этюдъ (близъ Пятигорска).

32. Весна

33. Вечерняя тишина

34. Мѣсто дуэли Лермонтова (близъ Пятигорска).

35. Видъ съ горы въ Желѣзноводскѣ (этюдъ).

Колмогоровъ Никифоръ Поликарповичъ (иэъ г. Кургана).

36. Этюдъ старика(портретъкрестьянинаРодіона Бубнова 101 года).

37. Рѣка Катунь на Алтаѣ.

38. Этюдъ искуственныхъцвѣтовъ въ соломеннойшляпѣ.

Шереметевскій Андрей Андреевичъ, художникъ, дѣйств. чл.

Общества. '

39. Ермакъ, при8ывающій товарищейидти на Сибирь въ 1579 году.

40. Пожаръ въ деревнѣ зимой (Средній Уралъ).

4 1. Деревенскій ухаживатель (Екатеринб.уѣздъ).

42. Сѣрый день (озеро Балтымъ Екатеринб. у.)

43. По рѣкѣ Пышмѣ (Екатеринб.у.). '

44. Гуськомъ.

близъ гор. Владиміра.
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45. Часть Чертова Городища (гранитныхъскалъ на горѣ ва Исет-

скимъ озеромъ Екатеринб. у.)

46. Вечерь на рѣкѣ Пышмѣ.

47. На Исетскомъозерѣ.

48. ПортретъП. М. Л.

Яковлевт. Сергѣй Ивановичъ, дѣйств. та. Общества.

49. ПортретъЕгоИмператорскагоВысочестваВеликагоКнязя Михлила

Николаевича, Августѣйшаго Покровителя Уральскаго Общества

Любителей Естествознанія. (СобственностьОбщества). •

50. ПортретаИванаПавловича Иванова, тайнагосоветника,Почет-
наго ПрезидентаУр. Общ. Л. Е. (собственностьОбщества).

51. Платиновыйпріискъ по рѣкѣ Исъ (Уралъ).

52. Вечеръ около Ключевскаго мъднагорудника (Екатеринб.у.)

53. Буръ.

54. Голова дѣвочки (этюдъ).

55. Озеро Шарташъ (Екатеринбургск,уѣздъ).

56. Табунъ киргизскихълошадей.

57. Киргизская лошадь подъ сѣдломъ (собственностьО. Е. Клеръ).

Б.

Акварели.

Шереметевскій Андрей Андреевичъ, дѣйств. чл. Общ.

58. «Въ деревнѣ» (Коптяки на Исетскомъозерѣ).

59. «За рябкамъ» (охотникъ-нромышленвикъвъ СреднемъУралѣ).

60. Лиственницасибирская (Екатеринбургск.у )

61. Кедръ сибирскій (около ст. Исеть Ур. жел. дор.)

Яковлевъ Сергѣй Ивановичъ, дѣйств. чл. Общ.

62. Ночевка въ лѣсу.

63. Гора Качканаръ, видъ съ Артельнаго пластиновагопріиска на р.

Исъ (Уралъ).
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64- Гора Качканаръ, видъ съ Возяесенскаго платиноваго пріиска

на р. Исъ (Уралъ).

65. Старицарѣки Исъ и гора «Гребешокъ».

66. Видъ селенія на Артельномъ пріискѣ.

67. Платино-промывальнаяфабрика (бутара)на Артельномъ пріискѣ

(1899 г.)

68 - ! т/
Г Этюды отваловъ на платиновыхъпршскахъ по р. Исъ..

69. j

70. Киргизская лошадь (этюдъ).

7 1. Киргизская лошадь, запряжеяня въ «коробокъ» (этюдъ).

72. Пирожки на блюдцѣ

73. Сарай (этюдъ).

74. Аллея на Генеральскойдачѣ (этюдъ).

75. Постоялый дворъ въ деревнѣ (Екатеринб.у.)

ТерниновъВасилій Григорьевичу горный нижеперъ,дѣйств. чл. Общ.

76. Веселая компанія. s

77. Пейзажъ: Синарское озеро (Екатеринбургскій уѣздъ).

78. Интересныйрѣчи (копія).

79. Пейзажъ (копія по вйёчатлѣнію).

80. Пейзажъ (копія).

В

Рисунки.

Глущукъ Николай Але~ксандровичъ,дѣйств. чл. Общ.

81. Пороги на р. Вёлсъ въ Чердынскомъ уѣздѣ (перомъ).

82. Вогульская дорога на р/ Вишерѣ и Чувальскій камень :перомъ).

83. Каменнаярозеыпь по р. Кіолиму (Киліиму) Златоустовск у.

Уфимск. губ. (поромъ).

84. Дегтярный заводъ въ урочищѣ БаладаганъШадринск.у. перомъ).

85. Церковь въ с. Падеринѣ Камышловск. у. (перомъ).
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86. Проничево болото въ Верхотурскомъ у. (перомъ).

87. Ласточка (перомъ).

Колмогоровъ Никифоръ Поликарповичъ.

88. Водопадъ на р. Катуни (Алтай).

89. Дѣвочка, набросокъ съ натуры(Курганскій округъ Тобольск, губ.)

90. Крестьянскій парень за книгой (тоже).

91. Крестьянская дѣвозка (тоже).

Яковлевъ Сергѣй Ивановичъ, дѣйств. чл. Общ.

92. Скрадомъ за лосемъ (Средн. Уралъ) (перомъ).

93. Лайка (перомъ).

9-4. Субботній конный торжокъ въ г. Екатеринбург*(перомъ).

95. Часть платиновагопріиска по р. Исъ (перомъ).

96. Перевозка желѣзной руды съ рудника (Средній Уралъ).

97. Шахта№ 4 на Березовской вассерштольной, ночной видъ (рас-

- тушевяой).

98. Увозъ дѣвицы Ульяны Важенинымъ(см. „Родительская кровь,'

Уральск. Разсказы Мамина-Сибиряка).

99. На глухариномътоку.

Г.

И з в а я н і я.

Яковлевъ Сергѣй Ивановичъ, дѣйств. чл. Общ.

100. Модель боярыни (воскъ).

101. Киргизъ на лошади (чугунная отливка КаслинскагозавОда).-

102. Канделябръ «alliance franco-russe»(тоже).

103 Барельефный портретъА. А. Миславскаго (тоже).

104. Голова лося въ медальонѣ (тоже).
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Д.

Фот огр афіи.

Вершининъ Павелъ Андреевичъ, дѣйств. чл. Общ.

105. Освященіе памятникаИмператоруАлександру III въ Кушвин-

скомъ заводѣ 19 іюня 1901 г.

106. ^
> Виды этого-жепамятника.

107. /
108. Видъ этого-жепамятника издали со стороны заводской плотины

съ частью заводскаго селенія.
(Собственность0. Е. Клеръ).

Жураковскій Эразмъ Ивановичъ, золотопромышленникъ.

109. Каменнаягора у р. Буйля въ 3-хъ верстахъ отъ дер. Ахуновой
Верхне-Уральскагоуѣзда. Около этого мѣста каждый годъ соби-
раются изъ Ах^новой всѣ дѣвушки и женщины и справдяютъ

какой-то праздникъ: тутъ варятъ обѣдъ, пъютъ чай, пляшутъ

и поютъ.

110. Тотъ-жекамень, но снять съ другой стороны по рѣчкѣ Буйля.

Ш. Домъ на „Гороболотномъ" пріискѣ. Подъ вліяніемъ господствую-

щаго вѣтра березы растутъне вертикально, а съ наклономъкъ

востоку и сѣверо-востоку.

111. \ Видъ окрестностейтого-же пріиска раннейвесной (осина,

113 і береза, тальникъ).

114. Гротъ Лермонтова близь г. Пятигорска.

115. Башня Мэри (тамъ-же).

Кузьминыхъ Иванъ Павловичъ, въ с. Ахуновѣ Верхне-Уральск.у.

Оренбургск. губ.

116. Караванъ развыоченныхъ верблюдовъ, около г. Оренбурга.

117. Домъ на золотомъ пріискѣ И. Ф. Жураковскаго «Ураганъ».

Пріискъ этотъразработывается съ 1892 г. и далъ уже свыше

29 пудовъ золота. (Верхне-Уральскій. у.)

И 8. Валокъ надъ шахтой на пріискѣ „Ураганъ".

119. Общій видъ пріиска „Гороболотнаго" г. Прибылева. Пріискъ этотъ

" разработывается съ 1899 г. и далъ уже 5Ѵ« пудовъ золота.

(В.-Ур. у.).
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120. Видъ машины на пріискѣ „Гороболотномь" и пруда на пріискѣ

г. Ратькова-Рожнова.

121. Избушка для отогрѣванія динамитана томъ-же пріискѣ. Вдали

гора Буйля.

122. Купающіеся мальчики на прійскѣ г. Ратькова-Рожнова.

Кронебергъ Петръ Алексѣевичъ, дѣйств. чл. Общества.

123. Вщъ съ Теплой горы на Верхне-Тагильскій заводь (августъ

1900 г.)

124. Прудъ на Воробьевской заимкѣ близъ Сысертскаго завода (іюнь

1899 г.)

125. Видъ Невьянскаго завода (1900 г.)

126. Дача на берегу Верхъ-Исетскагозаводскаго пруда (1900 г.)

127. ПортретъО. Е. К. въ своемъ рабочемъкабинетѣ (1899 г.)

Миквицъ Рудольфъ Гергардовичъ, горный инженеръ, Секретарь

Общества.

128. Искуственноекормленіе двухъ-недѣльной косули (Cervuspygargus

Pall). (Собственность0. E. Клеръ).

Метенковъ Веніаиинъ Леонтьевичъ, дѣйств. чл. Общества.

129. Видъ на гору Качканаръ въ окрестностяхъ Нижне-Турунскаго

завода. -

130. Старатель, его семья и жилище. Тамъ-же.

131. Ручная промывка золотоносныхъ песковъ навашгертѣ. Тамъ-же.

132. Зимняя добыча золота въ руслѣ р. Ивдель. Сѣверный Уралъ.

133. ,,Каменныя палатки".Въ окрестностяхъг. Екатеринбурга.

134. Видъ горы Таганай,близъ г. Златоуста. (Южный Уралъ).

135. Видъ на горѣ Таганаѣ.

136. Видъ Александровскойсопки на границѣ Евроны и Азіи, близъ

г. Златоуста.

Тереховъ Николай Акинфіевичъ, дѣйств. чл. Общества.

137. 50-лѣтній юбилей 'медицинскойдѣятельности ПрезидентаОбщ.,

Д-ра мед. А. А. Миславскаго: президентаУр. Медицияск. Общ.

ЯИЖЯИЖШШИИИИР
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Н. А. Русскихъ открываетъ торжественноесоединенноезасѣданіе

Уральскихъ Обществь медицинскагои любителей естествознанія

4 іюня 1901 г.

138. |

'^ 9, 1 Виды горы Благодати (1896 г.)
140.

141.

Во время печатанія сего Каталога вновь представилина выставку:

Жуновъ Леонидъ Никитичъ.

142. Этюдъ головы дѣвочки (маслян. кр.)

Шереметевскій Андрей Андреевичъ.

143. «Загляделась» (акварель).

144. Часть Исетскагоозера (акварель).

Яковлевъ Сергей Ивановичъ, дѣйств. чл. Общества.

145. Стойка (рисунокъперомъ).

146. ) . . -
> Каррикатуры (то-же).

147. ]



хѵп

\ То-же съ южной стороны.

Шрибавленіе къ каталогу выставки.

Вирпшъ П. I., фотографъ, дѣйств. чл. Общ.

Фотографіи, снятия, въ 1899 г. ■

148. )
) Видъ Алапаевскагозавода съ восточной стороны.

149. j

150. 1
151.

152. То-же: первоначальныя заводскія зданія.

153. Наружный видъ механическойфабрики. •

і|54. Внутреняій видъ механическойфабрики.

155. Внутренній видъ Алапаевскагожелѣзнодорожнаго депо.

156. Дамба около Синячихинскагозавода Алапаевскагоокруга.

157. Работы по выемкѣ для заводскойжелѣзной дорогимеждуАдапаев-

скимъ и Синячихинскимъзаводами.

158. Желѣзно-дорожный мостъ близъ Алапаевскагозавода.

159. Скрещеніе поѣздовъ въ 25 в. отъ Алапаевскагозавода.

160. Конечная станція «Мугай» Алапаевскойзаводской жед. дороги.

161. Видъ на р. Нейвѣ: камни «Старикъ» и «Старуха».

162. Камень (гора, утесъ) «Шайтанъ»по р. Нейвѣ.

Толмачевъ Владиміръ Яковлевичъ, студентъ С.-Петербургскаго

университета.

163. Этюдъ: «Каменныя палатки»около станціи Маукъ Уральск, жел.

дор. (маслянымикрасками). ,

164. Головка (копія съ картины Pinchard)—(масл. кр.)

Жуковъ Леонидъ Никитичъ.

165. «Туішшскіе воры». (Карамзинъ, Ист. Госуд. Росс, т. XII,

гл. II)—-(Рисунокъ перомъ).

Клепининъ Николай Николаевичъ.

166. Сосновый лѣсъ у с. Никольскаго Екатеринб.у. (Рисунокъперомъ).

167. Осень. (Акварель).



хѵш

Глущукъ Николай Александрович*..

168. Скалистый берегъ р, Вишеры (рисунокъперомъ).

169. Закатъсоляца на оаерѣ въ Нижегородскойгуб. (то-же.)

170. Болото на луговой сторонѣ Волги въ Нижегородецгуб. (то-же)

171. Горный ручей на Алтаѣ (кояія, рас. Иёромъ). Собственность

Т. С. Чащша.

Чешуинъ Петръ, ученикъ Ш кл. Екатеринб. гимнавис.

172. Огурцы. (Акварель).

173. Чашка (то-же)

174. Яйца (то-же).

Русскихъ Валентинъ, ученикъVI кл. Екатеринб. гившавіи.

175. 29 рисунковъ карандашемъ.

КОСОГЛЯДОВЪ АлексаИДр-Ь, ученикъ VI кл. Екатеринб. Реальй.

училища.

176. Пейважъ

177. Видъ деревки. (Акварейи).

178. Нищіе.

179. Коровы въ водѣ.



XIX

2>mopoe дополненів яъ каталогу выставки.
і

Шереметевскій Андрей Андреевичъ.

180. По дорог Ь въ Пышму—деревню (маслянымикрасками).

Солоиирскій Дмитрій Павловичъ, почетныйчленъ Общества.

Фотографіи.

1 8 1. Садъ въ Оысертскомъ ваводѣ Екатервнбургскаго уѣвда: ноябрь

1899 г.

182. Кумысолечебноезаведеніе въ Сысертекомъ заводѣ. 1899 г.

183.

184. \ На птичьемъдворѣ. 1900 г.

185.

186. Облава. 3 сентября 1900 г.

187. Гнѣздо ордана-бѣлохвоста; снято во время дождя.

188. Вынутый изъ гнѣвда орланъ-бѣлохвостъ,

189. За нисколько дней до. отлета.

190. Берлога медвѣдя, убитаго 23 ноября 1900 г.

191. 21 мая 1900 г. около Осиновой горы въ Сысертской дачѣ:

свѣжіе медвѣжьи слѣды: утонувшая въ шурфѣ лошадь вытащена

и съѣдена; направо протоптанаввѣремъ тропа въ травѣ; имъ-же

изрыта земля около шурфа и перемятатрава.

192. Убитый лось 19 ноября 1900 г.

193. Бнѣздо утки гоголь, въ дуплѣ дерева, на высотѣ около 3 саженъ

отъ земли. Послѣдніе три года подрядъ утка выводила дѣтей въ

этомъ дуплѣі

194. Пріютскія дѣти въ лѣсу (Сысерть). 1901 г.

195. Грозовыя облака надъ Сысертскимъпрудомъ. 1901 г.

196.

197.

198.
|Q ] Виды курорта Наугеймъ. 1898 г.

200.

201.
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202. Виды курорта Висбаденъ (1898 г,) оэеро.

203. „ „ » . паР къ-

204. „ » . «.? Р ыба въ водѣ -

205.

206

207. \ Берега р. Рейна (1898 г.).

208.

209.

210. Гора' Лорелей.

21 1. Ницца. 1901 г. Зоологическисадъ: краснокрылы (Флеминги).

212. „ - и . • медвѣдь.

2|3. Луна-рыба въ 7? натуральнойвеличины.

2|4. „ чайки на Среди8емномъморѣ.

215. ,-, . часть города.

216. „

217. Парижъ. 1901 г. Jardin des Plantes: ящеры.

2jg it утка-пѣганка (Vulpanser

tadorna).

2 j 9. „ бѣлые медвѣди.

220 — и пеликаны.

22| , ,, краснокрылы.

222. ■.»-.. секретарь-вмѣядникъ (Gy-

pogeranusserpentavius).

223. ,, вѣнценосныежуравли.

224. „ Jardin d'Acclimatation: камелліи въ цвѣту.

Клеръ Георгій Онисимовичъ, дѣйств. чл. Общ.

Фотографіи.

225. Дача у Верхъ-Исетскагопруда.

226. Весеннеетуманноеутро въ Екатеринбургѣ.



Рѣчь, читанная послѣ молебна по случаю открытія художе-

ственная "отдѣла музея и выставки художественных*, про

изведеній 23 декабря 1901 г.

Ваши Превосходительства,

Милостивый Государыни,

МилостивыеГосудари!

Прежде чѣмъ приступитькъ обзору Художественна™отдѣ-

ла Музея Обществаи выставки, пріурочѳнной ко дню офиціаль-

наго открытія этого отдѣла, позвольте мнѣ въ нѣсколькихъ сло-

вахъ изложить исторію и отдѣла, и выставки, а затѣмъ нѣко-

торыя прёдиоложѳнія о дальнѣйшѳмъ развитіи пѳрваго въ логи-

ческой связи съ общими задачамиОбщества, какъ онѣ выражены

въ его уставѣ.

За нѣскодько мѣсяцевъ до открытія устроеннойнашимъ06-

щёствомъ въ 1887 г. Сибирскс-Уральскойнаучно-промышленной

выставки, многоуважаемый напгь сочлѳяъ Николай Егоровичъ

Мелкозѳровъ сообщилъ мнѣ, какъ секретарювыставочного коми-

тета, что его родствѳнникъ, проф. Ими. Акад. Худож. Василій

Петровичъ Вѳрѳщагинъ гоститъу него и что чѳрѳзъ него было-

бы возможно привлечь въ Екатеринбургана время нашейвы-

ставки Передвижную Выставку Акадѳміи. Напгь комитѳтъ не

прѳминулъ воспользоваться этимъ драгоцѣннымъ указаніѳмъ и

рѳзультатъ ого ходатайствъпо этому вопросу превзошелъ самыя

смѣлыя надежды: по закрытіи ПередвижнойВыставки Имп. Ака-

домія Художестізъ оставилавъ Екатеринбурге14 картинъ;написан-

пыхъ масляными красками, и 9 акварелей выдающихся рус-

скихъ живовисцѳвъ. По тогдашнимънравиламъкартины эти бы-

ли переданызавѣдующимъ Пѳредвиж. выст. Акадѳмикомъ Черкасо-

вымъ Екатеринбургскойгородскойдумѣ, высказавшейся въ нрпн-

Дипѣ за основаніѳ здѣсь на соѳдиненныхъ ерѳдствахъ города и

земствахудожеств, музея и шкоды ст. цѣдью поднята худошѳ»
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ствбнйагоэлементавъ издѣліяхъ Уральскихъ заводовъ н кустарей,
нѳдостатокъ въ которомъ рѣзко и очень рельефно обнаружился въ

промышлѳнныхъ отдѣлахъ нашей выставки. Послѣ болѣе трѳхъ

лѣтъ перепискимежду городомъ и зомствомъ, засѣданій сиеціадь-

ныхъ коммиссій и т. д., тогдашній Пѳрмскій губериаторъ В. В
Лукошковъ, много содѣйствовавшій къ оставлѳнію здѣсь акадѳмн-

ческихъкартинъ, убѣдившись, что осуществленіѳ зѳмско-городского

худож. музея и школы мало движется вперодъ, распорядился пе-

редать эти картины на храеѳніѳ въ нашъ Музей, дабы публика
могла ими пользоваться. Эти-то картины, составляются попрежнѳ^

му собственностьИмп. Акад. Худож. и фигурируют въ началѣ

каталогаотдѣла, Первыя картины, поступившія въ полную соб-
ственностьОбщества-портреты Имп. АлександраП, заказанный

Общѳствбмъ художнику Н. М. Плюснину, и незабвѳннаго Н. К. Чу-
пина, заказанныйК. F. Виноградову. Къ^нимь, нослѣ выставки

здѣшній уроженѳцъ, пріобрѣтшій уже тогда известность,, какъ,

художникъ, В. Г. Еазанцевълрибавилъ, какь даръ, чисто-художѳ-

ственныя свои произведѳнія: „Полдень на сѣвѳрѣ" и „Солнце

сѣло". Съ Тѣхъ поръ постепенноросло, хот* весьма медленно,

число художѳетвенцыхъ щ*шзведѳній въ нашемъМузѳѣ частью

по заказу Общества,частью путьѳмъ иожѳртвованій. Нынѣ лѣтомъ,

за освобожденіемъ бывшаго зала засѣданій отъ библіотѳки, перене-

сеннойвъ только что отдѣланный нижпій этажъдома, явилась воз-

можность сгруппироватьвмѣстѣ, независимоотъ ихъ достоинства

въ художественномъотношеніи, в.сѣ наличныя картины, принад

лежащія какъ Акадѳміи, такъ и нашему Обществу.
Доказатѳльствомъ своевременностиэтой мѣры и еще болѣо

того сочувствия, которое созданіѳ хорошаго художественна™Музея

въ Екатеринбург возбуждаѳтъ среди нашихъ нросвѣщепныхъ

согражданъ, служатъпоступившія недавно въ даръ двѣ замѣча-

тѳльныя картины вѳнеціанской школы: „Св. Семейство'* Санта-

Кроче (на дѳрѳвѣ) и „Моисей", автора которой мы еще. не су-

мели точно опредѣлить, но главная фигура которой— дочь Фарао-

на-роднаясестраТиціановой „Венерѣ" Ими. Эрмитажа. Первая

изъ этихъ драгоцѣнныхъ картинъ, которыя служили бы украшо-

ніѳмъ любого большагб музея, пожертвована Александрой Гри-

горьевной Рязановой, а вторая нашимъ дѣйств. чл. ПавломъСте-
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пановичѳмъ Иервушпнымъ. Остаетсятолько пожелать, чтобы этртъ

благой примѣръ нашѳлъ побольше подражателей.

Со свой же стороны я бы предложилиУр. Обществу выразить

достойвымъ образомъ свою благодарность главнымъ виновникамъ

нашего скромнаго торжества: Николаю Егоровичу Мѳлкозѳрову,

проф. Вас. Петр. Верещагину(такъже здѣшному уроженцу),Влад.

Гавр, Казанцеву, Алѳкеандрѣ Григ. Рязановой и Павлу Степ;

Первушину.

Исторія открываемойвыставки гораздо короче: прошлой осенью

пагаимъмолодымъ художнйкамъ: Л. Н. Жукову, Н. Н. Клѳпини-

иу, А. А. Шѳрмѳтѳвскому. и С. И. -Яковлеву пришла мысль ус-

троить частную выставку своихъ собствѳнныхъ произвѳдѳній; по

старойдружбЬ со мной, возникшейсо времениихъ поетуплѳнія въ

здѣшнія учѳбння заведѳнія, они нодѣлились со мной своими прѳд-

положѳніями; въ виду задуманнагоуже тогдаоткрытая для публики

формирующегося Художѳственнагоотдѣла Музея, мнѣ показалось

весьма цѣлѳсообразнымъпроситькомитѳтъ Общ. о врѳмѳнномъ прѳ-

доставленіи подъ ихъ выставку частинедавноотстроѳннаго зала

промышлѳннаго отдѣла, пока она не будѳтъ занята специальными

витринами.Комитета,ознакомившись съ подробнымъ проэитомъ

соглашѳнія съ г.г. художниками, одобрилъ его и, весьма охотно

принявъ ихъ выставку подъ особое покровительство Общества,

тѣмъ болѣѳ что иниціаторы почти всѣ соетоятъ его членами,

исходатайствовалъразрѣшеніѳ выставки г. Пѳрмскимъ губѳрва-

торомъ и поручилъ мпѣ блюсти -одновременноинтересы,Общества

и г.г. художниковъ. По подвѳдепіи итоговъ выставки можно бу-

детесудить, удастсяли мнѣ. плинѣтъ, выполнить эту задачу, хотя

опа въ значительнойстепениоблегчается взаимнымъ довѣріѳмъ

обѣихъ сторонъ, но все-жѳ боюсь, что при свѳденіи дѳнѳжныхъ

расчѳтовъ, обѣ стороны будутъ мною недовольны. Пока что, но

я лично очень доволѳнъ: вопѳрвыхъ, давнишняя моя мечтаобъ

устройствѣ Художѳствѳннаго отделавъ нашѳмъ Муз ѳѣ могу счи-

тать осуществившейся, а вовторыхъ, выставка вышла очень

разнообразнойи достойнойвниманія публики, которая нѳсомнѣнно

полюбуется, весьма замѣтнымъ усовѳршѳствованіѳмъ произведений

нашихъ молодыхъ художниковъ сравнительносъ прежде ей из-

вѣстными.--Логическая же связь большинства картинъ, рисуй-
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ковъ, фотографій и лѣпныхъ работа съ общими" задачами Ур.

Общ. Л. Е. ясно видна изъ католога: изъ 147 №Ж 118 изобра-

жают^ лицъ, нринесшихъи приносящвхъ. Обществу пѳсомнѣнныя

покровительство или услуги, и виды и типы Урала и Пріуралья,

почему и являются художественнымииллюстрациямикъ исторіи,

гѳографіи и этнографіи районадѣйствій Общества;нѣкоторыѳ же

изъ нихъ прямо просятся, въ видѣ фототипій или олѳографій, къ

спеціальпыя книги по геологіи, ботаникѣ и пр. Многіа ли. изъ вы-

етавлѳнныхъ произвѳдѳній останутсявъ Музѳѣ Общ. но окончаніа

выставки, трудно пока определить;до сегомоментакаждый изъ г г.

иниціаторовъ выставки обѣщалъ пожертвовать по одиому изъ вы-

ставленныхъи мъ. произведений, г. Колмогоровъ подарилъ одинъ

рисунокъ, а наши уважаемыесочлены г.г. Вѳршинанъ, Впрпша,

Кронебѳргъ, Миквицъ, Мѳтѳнковъ и Терѳховъ, посторонніѳ люби-

тели Жураковскій и Кузьминыхъ—дарятъ Музею веѣ выставлѳн-

ныя ими фотографіи. Мѣсто для послѣднихъ присланпыхъ фото-

графій, какъ и для учѳничеекнхъ работь, не хватило въ приго-

товленномъпомѣщѳніи, почему пришлось устанавливатьихъ въ

другихъ залахъМузея,

Позволю себѣ въ заключеніѳ обратитіся ко всѣмъ нрисут-

ствующимъ съ иокорнѣйшѳю просьбой о содѣйствіи матѳріальио-

му успѣху выставки: доходъ съ нѳя, за нокрытіѳмъ нѳазбѣжныхъ

общихъ расходовъ по ея устройствуи содѳржанію, поступитьвъ

распоряжѳніѳ г.г. художниковъ—иниціаторовъ: желательно бы-

ло бы мнѣ, чтобы каждый изъ нихъ получилъ сумму, достаточ-

ную по крайнеймѣрѣ на покрытіѳ личныхъ его расходовъ по

снабжениюсвоихъ картинъ приличными рамами, и чтобы про-

изведения ихъ,—кстатизамѣтить, призвѳдѳнія вполнѣ самостоя-

тельный, средикоторыхъ нѣтъ ни одной копіи (нѳмногія копіи

г.г. Колмогорова и Тѳрникова временноустановлены при Худож.

отд. Музея),— чтобы, повторяю, выставлѳнныя произвѳдѳнія нашли

покупателей.

Главная причина, препятетвущая скорому росту Художе-

ствѳннагоотдѣдаМузея состоитъвъ совѳршенномъ отсутствіи у Общ.

спѳціальныхъ срѳдствъ на пріобрѣтѳніѳ для него картинъ, между

тѣмъ нѳрѣдко представляются случаи купить за бѳзцѣнокъ такія

вещи, за который въ свое время были заплаченысотнии тысячи
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рублей; на пр. сѳйчасъ за какіѳ набудь 400 - 500 руб, можно бы

нріобрѣстп 4-5 картинъстаринныхъщколъ, постуіілѳніѳ которнхъ

въ нашъМузой было бы во всѣхъ отношеш'яхъ радостнымъ со-

бытіѳмъ. Хотя я, на всякій случай, лрнготовилъ листъдля запи-

си могущихъ явиться ныпѣ пожѳртвованій; спѳціально на Худо-

жеств, отдѣлъ Музея, но нѳ стану утруждать Васъ просьбами:

31 годъ тому назадъ, въ такое время, когда корифеи русской

журналистикиоповѣщали міръ о томъ, что «у насъ въ Екатерин*

б-ургѣ двумъ-трѳмъ орнгппаламъвздумалось основать ученое об-

щество», когда, по окончаніи пѳрваго засѣданія этого Общества

въ актовомъ залѣ гимназіи всѣ поступившиедля музея и библиоте-

ки предметыи книгисвободно уложились въ одной, занятойу супру-

ги директора,рѣшѳткѣ для бѣлья, нѳмногіе вѣрили въ успѣхъ это-

го нрѳдпріятія; теперь же, когда, благодаря Богу и добрымъ лю-

дямъ, этотъ ничтожный зародышъ развился до нынѣшнихъ раз-

мѣровъ, каждый . изъ насъсамъ сознаѳтъ, что это разввтіѳ на

этомъ не остановится.

Итакъ, поздравляю Общество съ открытіѳмъ новаго отдела

его Музея, а г.г. художнаковъ съ открытіомъ вхъ выставки.

О- Клерь.
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о в.ыставкѣ художествешшхъ нроизведеній, устроенной

Г.г. художниками: Л. Н. Жуковымъ, Н. Н. Нлепининыиъ,
А. А. Шереметевскимъ, С. И. Яковлевымъ и др. въ помѣ-

щеніи Музея Общества съ 23 декабря 1901 г. по 22 ян-

варя 1992 года.

Мысль объ устройств!въ г. Екатеринбурге' самостоятельной

выставки свонхъ произведеній всоиѣло принадлежитьг.г. худож-

никамиЛ. Н. Жукову, II Н. Клѳпинину, А. А. Шѳрѳмѳтѳвскому

и СИ. Яковлеву,- которые уже нѣ которое время совѣщались меж-

ду собой о выборѣ подходящаго помѣщѳнія и другихъ дѳталяхъ

такого прѳдпріятія, когда я вызсйазалъ одному изъ нихъ прѳдпо-

ложѳніѳ о возможности расположитьихъ картины въ свободной

пока частиномѣщѳпія промышлѳннаго отдѣла Музея и нріурочить

одно къ другому открытіѳ для публики Художѳствѳннаго отдѣла

Музея и открытіе ихъ выставки. Выяспивъ вмѣстѣ съ г.г. худож-

никамивсѣ подробностиихъ плана, я получилъ отъ нахъноруче-

ніѳ внестивъ КомитетаОбществавопросъ объ устройств!пред-

положеннойвыставки въ номѣщеніи Общества. Комитета,съ удо-

волъствіѳмъ вспоминаяуспѣхъ какъ художественна™отдѣла вы-

ставки 1887 г., также и первой выставки картинъА. К. Дени-

сова въ нашемъМузѳѣ въ 1889 г. и выставки здѣсь-жѳ д. чл.

Обществасвящ. Г. И. Іовитскаго прѳдмѳтовъ, нривѳзѳниыхъ пмъ

съ путѳшествій на дзльній зоетокъ, сочувственноотнессякъ дѣлу

устройстваэтой новой выставки и поручплъ мнѣ, какъ временно

заступающемумѣсто хранителямузея, соблюдѳніѳ въ этомъ дѣлѣ

интѳресовъ Общества.

Вотъ вкратдѣ правила, которыми руководствовалась при

устройствѣ выставки:

Допускаются на выставкѣ одни лишь оригинальный произ-

вѳдѳнія, не бывшія ни на какой выставкѣ въ г. Екатеринбург!.
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при чемъ картнны какъ писанныймаслянымикрасками, ѵакъ я

акварелью, должны быть въ рамкахъ. Фотографіи же могутъбыті

и бѳзъ рамъ. '

Къ участію въ этой выставкѣ приглашаются всѣ вообще

члены Ур. Общ. 1. Е. и посторонпіѳ художники и любители, на-

сколько позволить мѣето.

Если поставленыбудутъ копіи, то послѣднія будутъ времен-

но рамѣщены въ Художествѳпномъ отдвлѣ Музея.

Платаза входъ на - выставку со включеніѳмъ благотвори-

тѳльнаго сбора и съ правомъ обозрѣнія Музея Обществаназначе-

на для взрослыхъ 25 кон., для дѣтѳй и учащихся 15 к.^Учащвм-

ся въ сопровождѳніи свонхъ наставниковъпрѳдоставлѳнъ безплат-

ный входъ въ заранѣѳ условленныедни и часы.— Жѳлающіѳ мо-

гутъ купить . за 5 коп. печатныйкаталогъХудожѳствѳннаго отдѣла

Музея (составленныйС. И. Яковлевымъ) и выставки (составлен-

ный мною), но публика можетъ пользоваться эгимъ каталогомъи

бѳзплатно.— Кромѣ того, разослановсѣмъ члѳнамъ Ур. Общ., про-

живающимъ въ г. Екатеринбург!и его окрѳстностяхъ, 173 бѳз-

платныхъчлѳнскихѣ билетадля входа на выставку. '

Расх'одъ по устройствувыставки, жалованье служащимъ и

прислуг!и пр. производится за счѳтъ г,г. иниціаторовъ выставки;

если будетъ излишѳкъ дохода надъ расходомъ, онъ поступаетъвъ

ихъ пользу.

Комнтѳгъ сперваисходатайствовалъотъ Г. ІІермскагоГубер-

натораразр!шѳпіѳ выставки ерокомъ отъ 23 докабря'по 14 ян-

варя, но впослѣдствіи, ввиду того обстоятельства, что многія шко-

лы къ этому времениеще не успѣли осмотрѣть выставку, испро-

шено было по телеграфу продлѳніѳ срока до 22 января и разосла-

но городскимъ школамъ составленноемной расписаніо дней и ча-

совъ, прѳдоставляемыхъ въ распоряжепіѳ каждаго училища; благо-

даря этимъпослѣднимъ мѣрамъ, выставку и Музей-иосѣтило боль»

шоѳ число учащихся дѣтѳй преимущественнобѣдныхъ" классовъ

мѣстнаго жісѳдѳнія. Въ большинств! случаевъ объяспенія дава-

лись д!тямъ ихъ учительницамипри помощи каталога, иногда

принималиучастіе въ этомъ дѣлѣ и г.г. художники, а въ нѳмно-

гихъ случаяхъ я им!лъ возмоясность руководить этимъосмотромъ

но оковчаніи уроковъ гймназіи,- но съ особенными удовольствіемъ
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Должѳнѣ сказать, что вийманіѳ, любознательность й видимая ра-

дость этихъ дѣтѳй вполнѣ вознаградили меня за всѣ хлопоты по

выетавкѣ ч.

Особенное вниманіѳ. было обращено съ одной стороны на

возможное удѳщѳвлоніе всѣхъ • .необходимых^ приспособлений,а съ

другой на контролированіѳ входныхъ билѳтовъ и самой кассы.

Такъ, мольберты были устроены временные; вмѣсто установки

болыпихъ электричѳекихъ фонарей, закрыта доетупътока къ из-

лишнимъ лампочкамъ, а вм!сто16 св!чпыхъ въ занятой выставкой

половипѣ зала ввинчены новыя въ 32 св!чи, дававшія, впол-

пѣ достаточноевечернееосвѣщѳніѳ; послѣ 14 января, въ виду

слабаго поеѣщѳнія выставки по вѳчѳрамъ, сталиоткрывать ее

раньше и закрывать позже дномъ. Билеты и касса ежедневно

контролировалисьг.г. художникамии мной.

Валовый денежныйоборота выставки выражается слѣдую-

щими цифрами.

А. Приходъ.

1) 613 билѳтовъ но 25 к. . . . . .153 р. 25 к.

2) 663- „ „ 15 „ ..... 99 „ 45 „

3) 469 каталоговъ по. 5 ,, . . . . . 22 „ 95 „

4) Авансъизъ кассы Ур.- Общ. . . . 100 „ — „ 275 р. 65 к.

Б. Расходъ.

1) Устройствовремен,мольбѳртовъ и пр. 61 р, 16 к.

2) Вывѣска на воротахъ . . . . . 6 „ — „

3) Типографсчіѳ расходы ...... 42 „ 15 „

4) Расклейка и разсылка аф.вшъ. . . 20 „ 50 s

5) Благотворительнаясбора (1276 ма- ;

рокъ по 2 коп.) ... . . ...... 25 я 52 „

6) Молочныхъ расходовъ . .... 4 я 40 „

7) Электрическое .освищете*Музея и

выставки . . ^ . . . . - - • > - - •■ 36 „ 25 в

8) Жалованье служащимъ и првслугѣ 62 „ — „

9) Доходъ Музея по 3-лѣтней сложно- .

сти за январь ..... ....... 16 „ 80 »

10) Полицейскомунаряду ..... 3 „ — „

11) Возврата авансавъ кассуУр. Общ 100 „ — „ 377 р. 78 е.

Дефицита . ....'•.••• 2 р. 13 к.
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Комитета Общества, въ своѳмъ заеѣданіи 2 февраля 1902 г.

по выслушаніи сѳго отчета и разсмотрініи соотв!тствующихъ

дѳнежныхъ докумѳнтовъ, постановилъ: принять на счета Обще-

ства половину расходовъ по статьямъ: 3 (типографскіѳ расходы),

4) расклейка и разсылка афишъ) и 6 (мелочные расходы) въ

сумм! 21 р. 07+Ю, 25+2 р. 20=33 р. 52 к., какъ относящихся

столько же къ Музею, сколько и къ выставкѣ, и полностью рас-

ходъ на электрическое освѣщѳніѳ въ сумм! 36 р. 25 к. за не-

возможностью определить, сколько именно употреблено энѳргіи на

оСв!щѳніѳ выставки одновременно съ другими частями зданія

Музея, а всего 69 р. 77 к., каковую сумму, за вычѳтомъ дефици-

та въ 2 р. 13 к., выдать г.г. устроитѳлямъ выставки (67 р. 64 к.)

согласно заранѣѳ установленному съ ними соглашенію, при чѳмъ

дісной матѳріалъ и матѳрія мольбѳртовъ и вывѣска остаются соб-

ственностью г.г. художниковъ.

Такимъ образомъ окончательный денежный отчетъ по вы-

ставюъ является въ нижѳслідующѳмъ видѣ:

Приходъ.

1) Поступило авансомъ изъ кассы Ур. Общ.

2) Продано 613 входныхъ билѳтовъ по 25 к.

3) » 663 „ » » !5 , .

4) „ 469 , каталоговъ по 5 к. . ,

5) Возвращена изъ кассы Ур. Общ. половина

расхода на расклейку и разсылку афишъ . . . 10 я 24

100 Р- — К

153 Я 25 я

99
Я

45 я

22 95

Балансъ . . 385 п 90 »
Расходъ.

1) Устройство врѳмѳнныхъ мольбертовъ . . . 61 р. 16 к.

2) Вывѣска на воротахъ .......... 6 „ — ,

3) Жалованье служащимъ и прислуг! .... 60 , — „

4) Благотворительный сборъ (1276 марокъ по 2 к.) 25 „ 52 в

5) Расклейка и разсылка афишъ ...... 20 , 50 „

6) Полицейскому наряду ...* ...... 3 „ — „

7) Внесено въ кассу Ур. Общества:

а) возвращѳвъ авансъ . . . . 100 р. — к.

б) половина типографскихъ рас-

ходовъ . ............ 21 р. 08 к.

в) половина мелочныхъ расход. 2 р. 20 к,
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г) доходъ Музея по 3-лѣтнѳй

сложности за январь ....... 16 р.. 80 к.

д) доплата сторожу за лишніе дни 2 „ — „ t ^ 0 р g Q £.

8) Выданъ доходъ отъ выставки ея устроителям*

г.г.Жукову, Клепинину, ШерѳмѳтевсЕому и Яковлеву

(по 1б'р. 91 к.) ..... • ..... ■..-... 67 . 64 .

Балансъ . . . 385 „ 90 „

Число посѣтителѳй было сл!дующѳѳ, считая г.г. члиновъ

Ур. Общ. и почѳтныхъ лицъ, присутствовавшихъ 23 декабря на

молебнѣ по случаю открытія Художественная отд!ла Музея и

выставки:

Платныхъ: взрослыхъ . . . .613

я дѣтѳй и учащ ихся . 663 1276

Безплатныхъ: члѳновъ Ур. Общ. 64

учащихся . . - Ю63 j j 27

Посітитѳлѳй всѣхъ категорій . . . 2403 р.,

изъ которыхъ 677 взрослыхъ противъ 1826 учащихся и

дѣтѳй (28% противъ 72%).

Въ томъ числ! вѳчеромъ

съ 23 дек. по 14 янв. взрос-

лыхъ платныхъ ...... 1.39 на 34 р. 75 к. (23%)
дѣтей платныхъ . 126 „ 18 , 90 , (19%)

265 „ 53 „ 65 „ (21%) всего числа

платныхъ.

(11%) всего числа

посетителей.

Прѳднослѣднѳѳ число ■ (21%) я вывѳлъ изъ ежѳдневныхъ

З аписей, чтобы опредѣлить, оправдались ли расходы на; электриче-

ское осв!щѳніе; если бы даже принять вышѳноксізинную. цифру

(36 р. 25 к..), составившуюся изъ половины расхода за декабрь

(_??> ) и всего расхода съ 1-го по 14 ѳ января (22 р. 75 к.),

за счета одной выставки, и тутъ не было бы убытка, а напро-

тивъ прибыль въ 53 р. 65 к.— 36 р. 25 к.— 17 р. 40 к. Такъ
какъ однако за то же время горѣли лампы въ другихъ помѣщѳ-

ніяхъ Музея но разнымъ надобностямъ Общества, выгодность ве-
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черняго освѣщѳнія (при готовыхъ проводахъ и одними лампочками

накали ванія) должна бы выразиться еще большею цифрой.

Такъ какъ въ числѣ 64 пос!щѳпій выставки членами Об-

щества есть 20 или бол! ѳ повторных ъ по одпимъ и т!мъ же би-

лѳтамъ, выходита, что изъ выданныхъ 173 члѳнамъ билетовъ около

100 пролежало безъ дѣла у ихъ владѣльЦѳвъ; немногіѳ изъ г.г. члѳ-

новъ, желая способствовать доходности выставки, заплатили за входъ .

но при всемъ томъ видно, что бол!ѳ 100 изъ мѣстныхъ членов*

не удостоили выставка своимь посѣщеніемъ. За то были курьезы

въ род! слѣдуюшаго: является важная барыня съ чадами и до-

мочадцами и прямо направляется въ залъ, минуя кассу и кон-

троль; дежурный сторож* просит* билетовъ; барыня обижается,

увѣряя, что ея мужъ-членъ Общества, почему не только онъ, но

и вся его семья имѣѳтъ право на бѳзплатной входъ. Не мало тру-

довъ стоило уйдить эту особу, что она ошибается. По справкѣ

же оказалось, что и мужъ ѳя, какъ не уплативши уже два годг

члѳнскаго взноса, самъ не имѣлъ права бѳзплатно ноеѣщать Музей

или выставку.

Несмотря на запріщѳніе прикасаться къ выставленным* кар.

тинамъ и къ музѳйскимъ прѳдметамъ, н!которыя изъ лучшихъ

произведен^ чуть не сдѣлались жертвой нѳвѣжества нѣкоторыхъ

пос!тителѳй; однѣ были почерканы карандашѳмъ, чего никакъ нельзя

приписать случайности; другія, еще не совсѣмъ высохшія, были

попорчены .интеллигентами" (ибо это было въ такіѳ дни, когда

дѣтей не было), очевидно считавшими себя въ прав! пренебрегать

правилами, и стоило немало трудовъ и волнѳнія авторамъ исправ-

леніѳ слѣдовъ дамскихъ ногтей. Хуже этого были попытки нѣ-

которыхъ господъ, интересующихся живописной техникой, сколу-

нать краску иа одной изъ самыхъ драгоц!нныхъ, старинныхъ

картинъ Музея.— Эти факты доказываюта необходимость, Вопер-

выхъ, установки загородки между картинами и посѣтителями, и

вовторыхъ, постоянна™ присутствія дѳжурныхъ въ каждом* залѣ

во время посѣщѳнія выставки публикой.

Ничтожно число проданныхъ на выставкѣ произвѳдѳній

(только 2), хотя ц!ны были назначены вовсе не выеокія. Этотъ

факта уже нѳблюдался на Передвижной выставкѣ Акадѳміи Худо-

жѳствъ здѣсьвъ 18'87 г, а затѣмъ и на всѣхъ послѣдующихъ
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выетавкахъ въ Екатѳрпибургѣ, и объясняется отчасти твмъ,

что дома белѣѳ богатыхъ обывателей ужѳ давцо украшены одна

дрогпми картинами, пріобрѣтѳннымн въ столицахъ или заграни-

цей, а другіѳ олѳограѳіяии, впольѣ удовлетворяющими эстѳтичѳ-

скіѳ потребности ихъ обладателей. Еакъ п вѳздѣ, людямъ сред-

него достатка, особенно живущимъ на квартирахъ, рѣдко бываѳтъ

.подъ силу пріобрѣтѳніѳ масляныхъ картинъ, достойныхъ этого на-

званія. Чтоже касается рисунковъ, которыхъ было нѣсколько хоро-

шихъ, ясно было видно, какъ мало наша публика интересуется ими-

— Участники выставки весьма основательно держались того мнѣнія,

что лучше подарить друзьямъ свои произвѳдѳнія, нежели продавать

ихъ ниже дѣйствитѳльной вхъ цѣны и этимъ содѣйствовать обѳз-

цѣпѳнію художѳетвѳнныхъ произвѳдѳній вообще.— Я всегда буду жа-

лѣть о томъ, что въ данное время нашъ Музей не располагалъ не-

обходимыми средствами для пріобрѣтѳнія нѣкоторыхъ картинъ,

прѳдставляющихъ очень характерные тины Уральской природы.

Тѣмъ не мѳнѣе нашъ Музей обогатился семью картинами

двумя рисунками и 98 фотографіями, благодаря щедрости самихъ

г.г. художйиковъ и фотографовъ.

Вотъ списокъ этихъ пожертвованій:

а) масляными красками:

Л- Н. Жукова— Вв^ъ изъ окрестностей г. Екатеринбурга (№

25 катал.; цѣна 150 рублей).

И. Н. Клеттина—Ввчѳръ у с. Никольскаго Екатѳринб.

уѣзда (№ 29, цѣна 75 рублей).

А. А. Шереметевскаго —Часть Чертова Городища (гранит-

ныхъ екалъ на горѣ за Нсѳтскимъ озѳромъ Екатѳринб. уѣзда

№ 4 5, цѣна 75 руб.).

С И. Яковлева— Озеро Шарташъ Екатер. уѣзда (16 .55, ц. 30 р).

б) акварелью: А. А. Шерметевскаю: ,, Сибирская листвен-

ница" Екатѳринб. уѣзда (Ж 60; ц. 20 р.).

А. А. Шереметевскаго: „Сибирскій кедръ" около ст. Исѳть

Ур. жѳл. дор. (Л 61; ц. 40 р.).

А. А. Шереметевскаго: „Заглядѣлась", этюдъ головы дѣвочки

(16 143; ц. 30 р.).

в) рисунки: Н. А. Глущукъ: Старинная деревянная цѳрковъ

въ с. Падѳринѣ Камышдовск. уѣзда (№ 85; ц, 15 р).
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Н. П. Колмогоровъ (въ г. Кургааѣ): Водопадъ на р. Кату-

нп, Алтай. (Лі 88; ц. 15 руб ).

г) Фотографіи: Э. И. Жураковскаго (7 экз ), И. П. Кузьми -

ныхъ (7 экз.), П. А. Кронѳбѳргъ (5 экз.), В. Л. Метѳнкова (8 экз.

въ изящныхъ рамахъ), Н. А. Терехова (5 экз.), П. I. Вирпша

(15 экз.), Д. П. Соломирскаго (44 экз.), Г. О. Клѳръ (5 экз.),

В. Ц. Воинствѳнскаго (2 экз.), всѣхь —98 экз. (см. выше стр.

XIV-XX).

Поступившія картины и рисунки, также и написанные ма-

сляными красками д. чл. Общества Сергѣѳяъ Ив. Яковлѳвымъ

портреты Августѣйшаго Покровителя Общества Его Имнѳраторска-

го Высочества Вѳликаго Князя Михаила Николаевича и Почет"

наго Президента тайнаго совѣтника Ив. Павл. Иванова, теперь

украшаютъ нашъ Музей, а фотографіи вскорѣ будутъ размѣщѳпы

по соотвѣтствующимъ отдѣламъ Музея, главнымъ образомъ въ

прѳдположѳнномъ къ выдѣлѳнію „географичѳскомъ отділѣ".

Ввиду хорошихъ результатовъ этой выставки съ точки зрѣ-

нія обогащѳпія Музея Общества, позволяю себѣ выразить здѣсь

жѳланіѳ, чтобы аналогичныя выставки чаще устраивались въ но-

мѣщѳніи Общества.

Завѣдующій выставкой, почѳтн. чл, Общ. О. Клеръ.
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Уральское Общество Любителей Естествознація въ г. Ека-
теринбурге предлагаетъ свой ..Записки" въ обмѣнъ на изданія всѣхъ

ученыхъ учрежденій и обществъ.

La : Societe Ouralienne des amis des Sciences JSfatiorelles a Ekatherine-
fcourg, gouv.* de Perm,, offreses «Bulletins» en eehange des publications de-
tout es les institutions et societes , seientifiques.

Уральское Медицинское Общество въ г. Екатеринбургѣ предла-

гаетъ свои «Записки» въ обмѣнъ на изданія другихъ медицинскихъ

обществъ и учрежденій, а также и редакціямъ медицинскихъ газетъ и

журналовъ.

La Societe Ouralienne demedecine aEkatbermebourgarhon-
neur d'offrir ses «Memoires» en eehange aux autres Societes et
Etablissenlents de medeeine, ainsi qn'aux redactions de . p obllca-
tions periodiqiies speciales.

Von Seiten des Dralischen aerztlichen Vereins-in Yekaterinburg werden
die- verscbiedenen medicinischen Vereine und Institutionen. so wie die Redacti-
onen specieller Zeitschriften zum gegenseitigen Austausch der Protocolle und
Referate aufgefordert.


