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' Истор1я каыеннаго-в^ка 'принаддежитъ къ числу точныхъ 

наукъ,—наукъ, въ которыхъ высказанныя истины, кром'Ь ак- 

^  С10МЫ, доказаны. Древн'Ьйш1я каменныя оруд1я и древн'Ьйшхе 

^  обитатели Европы подлежать ощущен1ю нашего глаза. Вид'Ьлъ 

ихъ’ каждый, кто прямо или косвенно участвовалъ при рас- 

копкахъ кургановъ; вид'Ьлъ ихъ и тотъ, кто им-Ьетъ возмож- 

} ность посещать музеи Европы; наконецъ могутъ составить 

; себ'Ь ясное понят1е объ нихъ и т'Ь, которые, читая сочинетя 

о каменномъ в'Ьк'Ь и первобытномъ челов’Ьк'Ь, хорошо всматри- 

I ваются въ рисунки и надписи—такъ какъ въ этихъ случаяхъ 

I всегда указывается, гд'Ь хранится данное орудге и гд-Ь почи- 

ваютъ останки упомянутаго челов1Ька.

Въ формац1яхъ первичныхъ и вторичныхъ образованШ ни- 

какихъ челов'Ьческихъ сл'Ьдовъ не найдено. Третичныя обра- 

зовашя состоятъ изъ трехъ формацШ: эоцена, м1оцена и пл1о- 

цена. Четверичныя образован1я заключаютъ въ себ'Ь дв'Ь фор- 

мацш; дилюв1альную, соответствующую першдаыъ: мамонта, 

С'Ьвернаго оленя и зубра—и аллюв1альную, на которой мы жи- 

вемъ. При этомъ мы должны твердо помнить, что для образо- 

ватя каждаго пласта, каждаго геологическаго слоя, потребо

вались тысячи л^тъ, и что каждая формац1я характеризуется 

изв'Ьстными окамен^Ьлостями, остатками типическихъ растен1й 

и костями животныхъ; и поэтому, въ случа’Ь находки остан- 

ковъ или рукод-ЬлШ челов-Ька, мы должны обращать внимание 

на пластъ, въ которомъ они сохранились, и изсл-Ьдовать оста-йси 

животныхъ, коимъ былъ современенъ означенный челов'Ькъ.

Первые люди появились на земномъ шар-Ь за н'Ьсколько 

десятковъ тысячъ л-Ьтъ до насъ, въ то время, когда въ Европ-Ь 

было тепло, когда поверхность земнаго шара им1Ьла другой 

видъ, когда сами люди стояли на весьма низкой ступени раз-



ВИТ1Я, какъ уыственнаго, такъ и т'Ьлеснаго. По изсл-Ьдоватямь 

геологовъ, въ то время пустыня Сахара составляла дно мор- 

ско̂ е; на это указываютъ окамен'Ьлыя рыбы, большое количе

ство остатковъ раковинъ серДцевида (сагЛшт еЛи1е), находимое 

на значительной глубин^, соляныя озера, въ которыхъ живетъ 

тотъ же видъ раковинъ и соляныя отложешя, встр^Ьчаемыя 

по всей пустын-Ь. Все это доказываетъ, что Сахара была мо- 

ремъ отъ Сенегальскаго побережья до залива Габепга (въ Ту- 

нисЬ). Во многихъ м'Ьстахъ этой пустыни, преимущественно, 

гд-Ь встр'Ьчаются известковыя породы, можно просл-Ьдить по- 

степенныя террасы или древше берега посл'Ьдовательно отсту- 

павшаго моря и линш морскихъ обрывовъ съ пещерами у основа- 

н1я ихъ. Мног1е древн1е берега представляютъ конломераты, въ 

которыхъ раковины (Ъиссшит д1ЪЪеги1ит, Ъо1апи5 тхзег) сл-Ьп- 

лены вм'Ьст'Ь съ пескомъ и гравхемъ. Лив1йская пустыня со

ставляла часть моря Сахары. Египетъ былъ также дномъ мор- 

скимъ, потому что еще во времена Геродота въ горахъ этой 

страны находили раковины и на поверхность зёмли высту

пала неоднократно соленая вода, вредно дМствовавшая на 

почву подъ пирамидами *). Отверст1я въ известняк-Ь б'Ьлой 

юры около Каира, высверленныя раковиною каменоточцемъ 

(рЬоХаз), показываютъ, что и тутъ н1Ькогда бушевали волны 

третичнаго моря Сахкры, которыя простирались въ глубь Ара- 

вш, и въ составь котораго входила восточная часть Среди- 

земнаго моря. Западная часть Средиземнаго моря тогда 

была сушей, соединявшей Морокко, Алжиръ и Тунисъ съ 

Испашей, Сардин1ей, Итал1ей и Сицил1ей въ одинъ мате- 

рикъ, и нын-Ь существующ1я въ северной Африк-Ь живот- • 

ныя и 8елен’Ьющ1я тамъ растен1я, по своимъ признакамъ 

и свойствамъ, принадлежатъ скор-Ье европейскимъ, ч-Ьмъ афри- 

канскимъ видамъ. Въ дилювхи р^Ьки Темзы (въ Англхи) нахо- 

дятъ кости исчезнувшихъ и нын-Ь живущихъ видовъ живот-. 

ныхъ, вм̂ Ьст̂ Ь съ нын^ существующими сухопутными и пр'Ьсно- 

водными раковинами, которыя характеризуютъ бассейны р'Ькъ 

С’Ьны и Соммы (во Францш); а изъ дна Н'Ьмецкаго моря гол

ландцы еще и въ настоящее время вытаскиваютъ кости ма

*) ''Нроботоа хоу ’'АХ1харуааз7]оС; '1зхор10У. Еутгргг]. X. Ц .  к. 
11— 12.



монта; отсюда ученые выводятъ заключенхе, что Франц1я, Гер- 

машя и Англ1я составляли когда-то неразлучный материкъ *) 

Озера КаспШекое и Аральское, которыя содержать соленую 

БОДУ и высыхаютъ все бол-Ье и бол-Ье, а также Алакулъ и мно- 

гочисленныя озера Киргизскихъ степей, составляли н-Ькогда 

м1оценовое Средиземн9в море. Все пространство отъ средины 

Европы до степной полосы передней Азш представляетъ одно

родное образовате, составляющее остатокъ отъ одного боль- 

шаго моря. Двустворчатыя раковины, которыми наполняются 

пласты сарматическаго яруса у турецкихь шанцевь бли*ь 

В-Ьны, встр-Ьчаются въ томь же ярусЬ и въ Усть-Юрт'Ь (вь 

Туркестан'Ь'); св^тлокрасные известняки, залегающхе между 

желтыми известняками вь Атцгерсдорф'Ь и добываемые какъ 

строительный матер1аль для В-Ьны, служатъ такимь же мате- 

рхаломъ въ Ставропол'Ь, и являются снова вь Тюбь-Караган-Ь 

и вь берегахь Арала. Это море на западъ пускало сильно 

разв-^твленный рукавъ въ нын^Ьшшя Дунайсшя земли, зани* 

мало нижнюю котловину Дуная, об'Ь половины Венгр1и, аль- 

пШскую часть В ’Ьнской низменности и простиралось даже н-Ь- 

сколько дал'Ье. Н а с'Ьверо-западъ оно омывало большой Тран- 

спльванск1й мысъ, доетига.ю Буковийы и заливало равнины 

Бессараб1и и Волыни. Северный берегъ этого иоря тянулся 

чрезъ южную часть Екатеринославской губерти, спускался 

южн'Ье Сарепты, проходиль мимо Астрахани и оканчивался къ 

С'Ьверу отъ Аральскаго озера, въ томь м'Ьст'Ё, гд'Ь нын']  ̂

встр-Ьчаются арало-каспШск1е осадки, содержаш,1е нын-Ь жи- 

вуш;1е виды раковинь (сагсИит е(1и1е, сагй1ит гизисшп, туШ уз 

ро1ушогр]1и8, айаспа уИгеа), которые оканчиваются кь востоку 

н'Ьсколькими десятками верстъ за Араломъ, и зат'Ьмъ доходятъ 

до рельефно выступающей гряды, которая тянется съ сЬвера 

на югъ отъ Орска до Казалинска и составляла восточный бе- 

регь означеннаго моря. Это море находилось въ связи съ С'Ь- 

вернымь океаномъ и соединялось съ Телегуломъ, Таласомь и 

Валхашемъ **). Малая Аз1я съ Элладой и островами Архипе

"■) СЬаг1ез Ьуе11; ТЬе §ео1о§1са1 Еу1йепсез оГ 1Ье Ап̂ ;̂ и̂̂ :̂у оГ Мап. 
Ьоп(1оп 1863. сЬ. IX.

Ейиагй Зиезз: 1)пСег5исЬип§еп иЬег йеп С1:агак1ег йег б81егте1сЫ5сЬеп 
Тег1:1агаЫа§егип§еп (5112ип§8Ьег1сЬ1;е йег ка15ег11сЬеп Акайетхе дег 
зепзсЬаЛеп. УУзеп 1866. В Ы У  8. 87— 1^9).



лага находилась въ сухопутномъ соединен1и. Къ западу отъ 

Испаши и Морокко, прямо Геркулесовыхъ столбовъ (Гибрал. 

тара), находился островъ Атлантида, превосходившШ своею 

величиною Либш (Африку) и Аз1ю *). С-Ьверная Канада, Грен- 

ланд1я, Ислапд1я, Шпицбергенъ и часть Сибири въ м1оценовый 

перходъ были соединены въ одинъ материкъ. Сухопутное сое- 

динеше Европы съ Америкой доказывается сходствомъ евро

пейской флоры мхоценоваго пер1ода съ нын-Ьшними видами 

растенШ восточной Америки. Сходство же, и даже тождество 

животныхъ третичной фауны Францхи, Англш и С'Ьверо-Аме- 

риканскихъ Соединенныхъ Штатовъ (мастодонтъ, конь, л-Ьни. 

вецъ, обезьяна) подтверждаютъ в-Ьриость выводовъ. Кочеваше 

и странствованхе растенШ доказываютъ, что окраины пяти 

частей св'Ьта соединялись и разъединялись; потому что везд'Ь, 

гд^ только были просл^Ьжены каменноугольныя отложен1я: въ 

Соединенныхъ Штатахъ, Англ1и, Францхи, Бельг1и, Герман1и, 

Австралш, южной Америк'Ь и на мысЬ Доброй Надежды (въ 

Африк'Ь) всюду оказался обш,1й характеръ растительности одинъ 

и тотъ же, хотя отличающШся въ различныхъ м'Ьстностяхъ 

видовыми различ1ями флоры. Виды растенШ плшценовой флоры^ 

проибраставшихъ во Францш, Швейцар1и, Германхи, Италш и 

11ортугал1и, нын-Ь существуютъ въ Алжир-Ь, на Кавказ'Ь, въ 

С'Ьверной Америк^, Японш, на остров-Ь Кандш и въ Новой 

Голландш. Тюльпановоё дерево, американскхй кипарисъ, крас

ный кленъ росли въ м10ценовый перходъ въ Швейцарш и Гер- 

ман1и, нын-Ь растутъ въ Америк-Ь. Коричневое дерево и салис- 

бур1я, произраставш1я въ мхоценовый пер1одъ въ Европ'Ь, нын-Ь 

зелен^ютъ въ Японш **).

*) Плати)V: Т а ТОО оюХоуоо Т1[Ааюо, основываетъ сшэи св'Ьд'Ьн^я 
на записк^ Солона, который почерпнулъ изв-Ьст1е объ Атлантид-Ь изъ 
египетскихъ л-Ьтописей, составленныхъ около 9,600 л'Ьтъ до Р. X.

**) Оз\Vа1с̂  Неег: Р1ога ^еШапа Не1уеиае. В1е 1;ег1;1аге Пога йег 8с11\уе12. 
\Ут1;ег1;Ьиг 1855— 1859. 3 уо1.— В1е ГоззИе Пога йез Тег1;1агЪескепз уоп 
В^Шп; УОП Рго̂ ". Вг. С0пз1;ап1:1п РгехЬеггп уоп Е^Нп^зЬаизеп (ВепкзсЬг1Й;еп 
йегка13егИсЬеп Акадет1е йег \\̂ 1ззепзсЬаГ1;еп. Ма1:Ьета1;13сЬ-паШпУ13зепзсЬа{'1:- 
11сЬе С1аззе. \У1еп 1868. В. XXVIII. 2 АЫ:Ь. 8. 19т— 242).— 5 иг 1сз сагас1:ёгез 
ргоргез й 1а уе§е1;а1:10П рИосёпе йргороз йез йёсоиуеЛез йе М. I. Е-атез, 
(Запз 1е СапЫ; раг 1е сот1:е йе ЗарогЬа (ВиПеип йе 1а зос1ё1:ё §ёо1о§1дие 
йе Ггапсе. Рапз 1873. 3-те зёпе Т. I. р. 212— 213).— Ье сот1:е йе ЗароПа:



Третичный климатъ Европы былъ теплый. На лугахъ и въ 

л^сахъ Англхи, Францхи, Итал1и, Швейцар1и, Португал1и, Гер- 

ыаши и Чех1и среди богатой растительности зелен^Ьли и так1я 

деревья, которыя свойственны только подтропическому или 

жаркому поясу. Лавровыя и камфорныя деревья, в-Ьчно зеле- 

н'Ьюш.хе дубы, пальмы, коричневое и тюльпановое дерево укра

шали растительность тропической Европы. Пальмы доходили 

до границъ Саксонш, лавровыя же и камфорныя деревья про

стирались почти до самыхъ береговъ Балт1йскаго моря. Въ 

Дорсетшейр^Ь (около Кульворстъ-Кова, въ Англш) найденъ 

слой древесныхъ пней, въ каменномъ пласту, въ наклонномъ 

положенш, принадлежащихъ растен1ямъ изъ семейства сагови- 

ковыхъ (сусайеа), которыя могутъ рости только въ теплыхъ 

странахъ *). Въ Европ-Ь произрастали: виноградъ, ежевина 

(тернина), финики, смоковицы, масличныя и каштановыя де

ревья, нисколько видовъ орешника, груши, яблони, малина и 

друг1е плоды и ягоды

Въ конц'Ь пл1оценоваго пер1ода по Европ'Ь густо б'Ьгалп 

различныя животныя. Нын'Ь отрываютъ Ц'Ьлыя костиш;а. Кос

тями третичныхъ животныхъ наполнены европейск1е музеи. 

Въ числ-Ь третичныхъ животныхъ были и так1я, которыя

Ье топйе йез р1ап1:е5 ауап1: ГаррагШоп йе 1’Ь о т т е . Рапз 1879.— АС10К 
Еп§1ег: УегзисЬ е1пег Еп1:\у1к1ип§з§е5сЬ1с1И;е дег. РПап2еп\уек хпзЪезопдеге 
йег Р 1огеп§еЫе1;е зеИ; йег Тег1;1агрег1о(1е. Ье1р21§ 1879— 1882. 2 ТЬеИ.— Н. 
Еп§е1Ьагй1:: 11еЪег РПапгепгезке аиз йеп Тег11агаЫа§егип§еп уоп ЫеЬоШг 
ипй Ри1;зсЬг1п (311;2ип§зЬепсЬ1:е дег паШпу-135епзсЬаМ1сЬеп ОезеИзсЬаЛ 
1з13 1П Вгез(1еа. }аЬг§ап§ 1880. Вгезйеп 1881. 8. 77— 87). Ъ Ъ о т т е  1;ег1:1а1ге 
-еп РоП;и§а1; раг М. Раи1 СЬоЙа1: СВ1Ыю1;Ьёдие ип1Уегзе11е. АгсЫуез дез 
зс1епзсез рЬу8^^иез е!: па1;иге11ез. Сепёуе 1880. з*те рёгюйе Т . IV. р. 
537- 548).

*) Озу( а̂И Неег: Р 1ога о̂ззхИз агс1:1са. В 1е ГоззИе Р 1ога дег Ро1аг1апс1ег 
2 ипсЬ 1868— 188З. 7 уо1.

**) Ьа геуие 5с̂ еп1;̂ й̂ ие йе 1а Ргапсе е1; йе Ге1;гап§ег. Раг1з 1874 
Т. X IV де 1а со11ес1;1оп р. 421. Оаз1;оп сот1:е йе Зарог1;а: Ье топйе йез 
р1ап1;ез ауап!; ГаррагШоп йе Г Ь отте. Раг1з 1879. сЬ. II. Н. Еп§е1Ьатй1:: 
ИеЬег РПап2епгез1е аиз йег Тег1;1агаЫа§егип§еп уоп ЫеЬо1:112 ипй Ри- 
1;зсЬг1П (811:2ип§зЬепсЬ|;е йег па1;иг\У135епзсЬаМ1сЬеп СезеИзсЬаЛ Тз1з 1п Вгез- 
йеп. }аЬг§ап§ 1880. Вгезйеп 1881 з. 77-86). СЬаг1ез Еуе11: ТЬе §ео1о§1са1 
ЕУ1(1епсез о5 Ле Ап̂ ;̂ и̂̂ 1;у Мап. Ьопйоп 1863. сЬ. XII. ОаЬг1е1 йе 1Мог- 
ПИе!:. Ье р̂ ёЬ̂ з1;о̂ ^̂ ие. Ап1;̂ и̂̂ 1:ё с1е ГЬотте(В1Ь1юи1ё(|иес1ез заепсез ссп- 
1етрога1пез. Раг!з 1883. VIII. р. 212— 223).
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свойственны только теплому климату. Н а многихъ костяхъ- 

(носорога, бегемота, гигантскаго оленя, ЬаШегх’а. Ъа1аепо1;’а> 

оказались: зарубки, надр-Ьзки, бороздки, царапины, черты. Тре-

Лпстъолнвковаго де- Смоковица Финиковое де

рева изъ Лпботпцы, изъдеп.Сены рево изъ П 1е- Виноградный лпстъ изъ Сезанны; 

въ Чех1и. п Марны. монта. близь Парижа.

Въ естественную величину. Въ уменьш. вид-Ь. Въ  естественную величину.

тпчный климатъ Европы былъ до того теплый, что въ этой 

части св-Ьта водились обезьяны. Вокругъ деревни Пикерми, у 

подошЕВы горы Пентелика, недалеко отъ Аеинъ, въ Грецш, 

идетъ обширный оврагъ, богатый растительностью. По этому 

оврагу протекаетъ ручей. Въ берегахъ этого ручья встр-Ь* 

чаются кости животныхъ въ несм-Ьтномь количеств-Ь. Глина, 

содержщаая эти кости, образуетъ непрерывный пластъ, кото-



рый, пересЬкая ручей, идетъ на значительное разстоян1е въ бере- 

гахъ оврага. Этотъ пластъ (толщиною въ 1 !̂г метра) богатъ остат

ками хищныхъ, жвачныхъ и толстокожихъ животныхъ. Кости 

ихъ были разбросаны въ безпорядк'Ь; потому что въ этомъ 

костищ’Ь находили всЬ части остововъ, но не встр-Ьчали ни 

одного Ц'Ьлаго. Берцовыя кости лежали въ черепахъ, зубы на

ходились въ чужихъ челюстяхъ; въ особенности были пере- 

м'Ёшаны кости жвачныхъ, хотя на нихъ не прим'Ьтно ника- 

кихъ зарубокъ, ни царапинъ. Остатки животныхъ принадле- 

жатъ; мастодонту, динотер1ю, носорогу, жираффу, льву (М18 

§ 1§ап1еа), гхен-Ь, конто, свинь-Ь, быку, бобру, коту (тасЬоегойиз 

копшиз), антилоп-Ь, дикобразу, гигантскому л-Ьнивцу (тасго- 

Шег1ит) и птиц'Ь изъ породы куринныхъ. Но самые зам^Ьча- 

тельные остатки— это кости обезьяны тощавки, названной сна

чала тезорШюсиз реп^еИсиз, а потомъ переименованный въ 

8етпорШ 1вС118 реп^еИсиз; и костей этой обезьяны въ Пикерми 

найдено чрезвычайно много.

Кости тощавокъ (рНЬесий тагИтиз, зетпорНЬесиз Мопзрез- 

8и1апи8) были открыты въ морскомъ песк'Ь и р-Ьчнонъ мергел^Ь 

Монпелье (Моп^реШег) во Франщи, и въ -Монпель'Ь были еще 

найдены кости макака (тасасиз рг1зсиз) вм^Ьст'Ё съ остатками 

животныхъ: носорога, тапира, оленя, антилопы, г1ены, бобра 

(сазьог) и раковинами (земноводныхъ и р-Ьчныхъ малюсковъ). 

Челюсть съ однимъ зубомъ макака (тасасиз рИосепиз) была 

открыта на берегу р-Ьки Темзы близь Грейса (Стгауз ТЬигок, 

въ графств-Ь Эссекс'Ь), въ Англш. Кости макаковъ (тасасиз 

ЙогепИпиз, тасасиз аизопшз, тасасиз есаийаШз) были найдены 

въ долин-Ь р-Ьки Арно, въ Итал1и. Въ лпгнитахъ м1оцена горы 

Бамболи была вырыта нпжняя челюсть мартышки (Сегсор!-

____ 9____

Сотр1:ез гепс1и ЬеЬ(1ота(1а1гез йез зёапсез Де 1'аса(1е т 1е ёез зс1епсе5 
Раг 8 1854. Т. XXXVIII р. 251— 257. 607— 613. 1855. Т. Х Ь  р.' 281—285- 
^356. Т. Х Ы 1 р. 291— 29З. Т. ХЫ П р. 271— 274. 1860 Т. Ы  р. 457— 460. 
500— 502. 1862. Т. Ь 1У р. 112— 114. Аппа1ез йез 5с1еп1ез паШгеИез, 2 оо1о- 
д1е. Раг1з 1851. 4-те зепе Т. XV. р. и 6 — 123. 158— 176. Соп§гёз 1п1;егпа1;1о- 
па1 (1’ап1:Ьгоро1о§1е еИ с1’агсЬео1о§1е ргёЬ̂ з̂ о̂ ^̂ иез. Сотрсе гепйи йе 1а 
6-е ’зеззюп. ВгихеПез. 1872. ВгихеИез. 1873. р. 104— 107. А 1ЬеП СаиДгу 
Ьез епсЬахпетеШз йи топйе Ап1та1 Дапз 1ез Сегарз §ёо1о§^^иез. (Ке\'ие йе 
йеих топйез. Раг1з 1877 Т. XXIII. р. 183— 184).



Ишсиз). Въ фосфоритахъ Керси (^^ге^су), во Франщи были 

открыты кости лемура (ра1ео1етиг ВеШе! или песго1етиг ап11- 

(1ииз). Въ мхоцен-Ь Штейнгейма, въ копяхъ песку Нидерберга 

(въ Виртемберг'Ь), въ Герман1и были найдены 4 зуба и обломки 

нижней челюсти колоба —  Со1оЬи8 ^^гапйаеуиз *). Эти виды 

обезьянъ называются животнообразными. Он'Ь, съ малыми 

видоизм'Ьнешями, водятся и нын-Ь— но уже вн-Ь Европы; въ 

Европ-Ь же только одна окрестность Гибралтара (въ Испаши) 

въ настоящее время способна поддерживать существоваше 

обезьянъ. Безхвостая мартышка (типй есаийа^из) держится и 

по нын'Ь въ этой окрестности. Означенныя обезьяны ходятъ 

на четверинкахъ. Но въ Европ'Ь существовалъ и другой видъ 

обезьянъ; которыя ходили на двухъ заднихъ оконечностяхъ.

Въ м1оценовыхъ отложен1яхъ холма Сансана (Запзап близъ 

АисЬ, въ департамент’Ь Оегз), въ южной Францш, былъ вырытъ 

вм'Ьст'Ь съ остатками третичныхъ животныхъ: оленя- ((Исгосе- 

гав), палеотерхя и аноплетерхя, обломокъ нижней челюсти съ 

16-ью зубами существа небольшаго роста, близкаго къ гиббону, 

которое было названо РИор1Шесиз Ап(;щии8. Клыкъ и второй 

ложный коренной зубъ этого существа немного отличаются 

отъ челов'Ьческихъ- *). Остатки того же вида пл1опитека были 

найдены въ провинцш Орлеанэ (Ог1ёапа18, тоже во Францш) 

вм^ст-Ь съ костями животныхъ:' амфиц1она, динотер1я, масто

донта, носорога **). Въ лигнитахъгоры Бамболи, близъ .Ниворно

10

*) Сотрсез гепйиз ЬеЬйотайатгез сЗез зёапсез йе I’аса(1ет1е йез 5с1еп- 
сез. Рапз. 1845. Т. XXI р. 573— 575-— 1849 Т. XXVIII р. 699— 700. 1873. 
Т. ЬХХУП  р. 1111. Раи1 С-егуа1з: 2оо1о§1е е!; Ра1еоп1о1о§1е Ггап(5а1зез. Раг1з 
1859. 2-те р. 10— 12. К 1сЬагй Оуусп: А Н1з<:огу оГ Вп1;1зЬ ГоззИ
М а т т а 1з апй В1гс1з. Ьопйоп. 1866. р. 5— 6. апг1 1п1;г0(1ис1;10п. р. ХЪУ1.— 
В1е Гаипа уоп 81;е1пЬе1т уоп Озкаг Ггааз (1аЬгезЬеЛе йез Уеге1пз Ш1 
Уа1;ег1ап(11зсЬе ХаШгкипде 1п \Уиг1:етЬег§. ЗшидаП. 1870. 8.' 150—153> 8и 
(II йие зс1т т 1е {'0331И ИаНапе. Мо1;а с11 1§1по СоссЬх (Во11е1;1ПО §ео1о§1со 
1872. р]гепзе 4. МаггЬо е АргИе). АгсЫухо рег Гаи1;горо1о§1а е 1а е1;- 
по1о§1а, Пгепзе 1872. уо1. II р. 217. 460. 461. А 1Ьег(; Саийгу: Ьез епсЬа1пе- 
теп1з йи топйе ап1та1 йапз 1ез 1етрз §ёо1о§1с:1иез. (Кеупе с1е (Зеих топйез. 
Раг1з 1877. Т. XXIII р. 166-184'».

*) Ви11е1;1п с1е 1а зос1д1:ё §ёо1о§^^ие с1е Ргапсе. Раг1з 18З7. Т. VIII р. 
92— 96. СотрЬез гепйиз ЬёЪс1отас1а1гез с1ез зс1епсез йе Гаса(1е т 1е Лез 
5с1епсез. Рапз 1837. Т. IV  р 85— 92. 583— 581. 981— 988.

**) Соп^гёз 1п1:егпа11опа1 с1’Ап1:Ьгоро1о§1е е1; с1’агсЬёо1оё1е р̂ ёЬ̂ з̂ ;о̂ ^̂ ие5. 
Сотрке гепгДи бе 1а 2-те зезз10п. Рапз 1867, Рапз 1868 р. 69



(въ Тоскан1и), въ Итал1и, была вырыта вм'Ьст'Ь съ остатками 

выдры, свиньи и другихъ мхоценовыхъ животныхъ (ат р 111с1ои- 

атрЫкгао'пЫз, §а1усепи8) нижняя челюсть другаго вида суще

ства близкаго къ горилл'Ь, которое было названо ОгеорНЬесиз 

ВатЪоИ. Ореопитекъ ростомъ былъ выше пл1опитека. Челюсть 

его немного повреждена и зубы не всЬ. Зубная система ореопитека 

мало отличается отъ челов^Ьческой; подбородокъ у него тупой и при 

томъ лучше развитъ, ч-Ьмъ обыкновенно бываетъ у обезьянь. Это 

суш;ество по своему развит1ю стоить выше пл1опитека *). Вь на

стоящее время вь Итал1и собрано уже около дюжины костей 

ореопитека, находимыхъ въ лигнитахь Бамболи и въ Кастеани, 

вь Мареммахъ **). Вь среднемхоценовыхь отложен1яхь у входа 

вь долину Валентины, недалеко отъ города Сень-Годана 

(8ат1:-СгаиЛеп8, вь департамент-Ь Наи1е-Сгагоппе), во Францш, 

вь томъ самомъ сло’Ь, вь которомь встр'Ьчаются остатки жп- 

вотныхъ: носорога, оленя ((Исгосегаз е1е§ап8), гигантскаго л-Ь- 

нивца, были открыты дв-Ь половины нижней челюсти и пле

чевая кость существа высокаго роста и лучше развитаго, не

жели шимпанзе. Зубы этого существа сохранились вь об'Ьихь 

половинахь челюсти. Р'Ьзцы чпочти вертикальны; в'Ьнчпки Д'Ьй- 

ствительныхъ коренныхь зубовъ пятизубчаты, что зам'Ьчается 

только лишь у высшихь обезьянь и челов-Ька, ^Молочные зубы: 

клыкь и два ложныхъ коренныхь выпали и сменились раньше, 

нежели вырось посл'Ьдн1й коренной зубь; а это бываетъ лишь 

у гиббона и челов-Ька. Челюстный уголь мен'Ье тупь, ч1Ьмъ у 

шимпанзе; подбородокъ выше, шире и отв’Ьсн'Ье, ч’Ьмъ у про- 

чихь обезьянь. Плечевая кость этого существа указываетъ на 

его молодой возрастъ; кость эта округлена и похожа на чело- 

в-Ьческую. Н а  нижнемь конц'Ь этой кости зам^Ьтны сл-Ьды 

клыка хищнаго животнаго. Означенное существо названо 

ВгуорШгесиз Гоп1а1и ***).

Виг ип 51П§е ГоззЛе сГезрёсе поп епсоге йёсп1;е, чи! а ё!;ё йесои- 
уеП аи Моп1;е ВатЬоИ (1и11е). Мо1;е йе М. Раи1 Оегуа1з (Сотр1ез геп<3и:> 
11еЬ(1ота(1а1гез йез зеапсезйе Гасайетхе йез зс1епсез. Рапз 1872. Т. Ь Х Х 1У 
р. 1217— 122З).

**) Ьез ргёсигзеиз й е Г Ь о т т е  раг М. О. йе МогиИеЬ (Ьа геуие зс^е;.- 
1;1Пе;1ие йе 1а Ргапсе е!: йе Гё1;гап§ег. Раг1з 1880. Т. X X V  йе 1а соИес1:10п 
р. 1140).

Ко1:е зиг ип з1п§е ГоззИе, и̂̂  зе га1;1:асЬе аи §гоирре г1ез 51п§ез зи- 
рёг1еигз раг М. Е(1. Ьагке!;. (Сощр1;ез геп(1из ЬеЪЛота(1а1гез Лез зёапсез йе 
Гасас1ёт1е йез зс^епсез. Рапз 1856. Т. Х 1Л 1 р. 219— 225).
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Плопптекъ нижняя челюсть сверху 
н снизу. Др1опптекъ плечевая кость и челюсть сверху п сбоку|

Въ Эппельсгейм-Ь, близь Дармштадта, въ Саксоши была вы

рыта бедренная кость др1опитека. Въ Швабскомъ Альб-Ь 

(ВоЬпегг аш Моп^ Ъе1 8а1теп(1ш^еп), въ Виртемберг-Ь, нашли 

ц'блую дюжину коренныхъ зубовъ суш;ества, принятаго сначала 

за челов'Ька, а впосл-Ьдстехи признаннаго за дрхопитека. Нако- 

нецъ въ моляссЬ Эльга (ВгаипкоЫе уоп въ Кантон-Ь

2йпсЬ) въ Швейцар1и, была найдена челюсть суш;ества, кото

рое сначала было названо Ьу1оЪа1;е8, потомъ переименовано на 

пл1опитека и напосл'Ьдокъ признано др1опитекомъ *).

*) Сотр1:ез гепдиз ЬеЪйотайа^гез йез зёапсез йе Гаса(1ет]е йез 5с1епсез 
Раг15 1872. Т. ЬХХ1У р. 1217— 1223. Ьа геуие 5С1еп1:1Г1дие с1е 1а Ргапсе е(; 
йе 1ё1гап§ег. Рапз 1880. Т. XXV бе 1а со11ес1;10п р. 1135— 1141. Озкаг 
Ггааз: Уог йег 8 йпс1Яи1:Ь! Е1пе рори1аге СезсЬ1сЬ1;е бег 17г\уек. Зшиеаг!: 
1886. 8. 371— 373-



Остатки ископаемыхъ обезьянъ находятъ и въ другихъ ча- 

стяхъ св'Ьта. Въ скалахъ Сивалика (въ Пенджаб'Ь), въ Индш 

былъ открытъ остовъ обезьяны, зр1Ьлой особи, ходившей на 

двухъ заднихъ оконечностяхъ, ростомъ съ орангутанга или 

гориллу, которую назвали РакорИкесиз *). Въ эоценовыхъ пла- 

стахъ западной территорш С'Ьверной Америки былъ вырытъ 

черепъ существа, названаго апар^отогрЬиз Ьотипси1из, коего 

зубная система была лучше развита, ч'Ьмъ у нын'Ьшнихъ обезь

янъ. Р'Ьзцы у него прямы, клыкъ ыалъ и остроконечхе этого 

клыка едва прим'Ьтно выдвигается поверхъ зубной лин1и. 

Анаптоморфъ ростомъ былъ съ уистити и отличается громад

ными мозговыми полушар1ями **). Въ настояш;ее время ходятъ 

на заднихъ оконечностяхъ безхвостыя, узконосыя, коротко- 

головыя обезьяны: орангутангъ и гиббонъ, которыя живутъ въ 

Азш, безхвостыя, узконосыя, длинноголовыя обезьяны; горилла 

и шимпанзе, которыя водятся въ Африка, и безхвостая, плос

коносая обезьяна: бельзевутъ, которая • существуетъ въ Аме- 

рик-Ь. Бельзевутъ, по сходству лица своего, приб.шжается къ 

челов'Ьку, напоминаетъ орангутанга и походитъ на шимпанзе. 

Обезьяны стараго св-Ьта им'Ьютъ по 32 зуба; обезьяны же но- 

ваго св'Ьта им-Ьютъ по 36 зубовъ.

Во Франщи было найдено порядочное количество кремнеЁ 

въ мергельныхъ отложетяхъ известняка Боса, въ комюн'Ь Тэнг- 

(Веаисе, въ долин^Ь ручья ТЬепау, недалеко отъ Ропк-Ьетоу, въ 

департ. Ъо1г-е1-С11ёге), которые залегали въ сло-Ь, содержав- 

шемъ остатки безрогаго носорога (асегоИхегшт). Кремни эти 

были отчасти перегор'Ьвш1е въ огн'Ь и потрескавшхеся отъ 

жара, отчасти сильно искрошивш1еся; мног1е изъ нихъ им'Ьли 

видъ грубо оббитыхъ скребковъ и наконечниковъ коп1й или 

стр-^лъ. Тэнэйск1е кремни, за псключен1емъ нЬсколькихъ круп- 

ныхъ экземпляровъ, были малой величины. Между означен

ными кремнями зам-Ьчають одинъ экземпляръ, который им’Ьлъ 

видъ скребка (длиною около 3 сант.), потому что на одной его 

сторон^ были правильные, непрерывные зубчики, всЬ направ-

Кеуие с1'Ап1;Ьгоро1о§1е. Рапз 1879. ^-те 5ёг1е. Т. II. р. 575.
**) ТЬе Атепса1П NаШга1̂ 8 :̂ 1882. 2 1апиагу р. 73, Ьа геуие 8С̂ еп1;̂ Г1̂ ие 

(1е 1а Ггапсе е1: йе Гё1;гап§ег. Раг1з 1882. Т. XXIX, (1е 1а со11ес1;1оп р. 406. 
ВиИеНпз йе 1а 50с1ё1;ё (1’Ап1:Ьгоро1о21е йе Раг1з. Раг з 1884. 3-те зёг1е V. VII 
р. 71— 72.
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0 Р У Д 1 Я  II з ъ  Т Э Н Э .

(Мизёе йе 8а1п1-С)гегтат а Раг18).

Оруд1е, перегор-Ёвшее 

въ огн-Ь.
Два кремня пережженные и обби

тые.

ленные 'въ одну сторону. Другой экземпляръ 

им-^лъ видъ наконечника копья или овальной 

пилы, коей края представляли по всей длин-Ь 

многочисленные, весьма правильные зубчики. 

Наконецъ, два кремня им-̂ ли ударные бугорки 

(Ьи1Ъе (1е регсиззхоп), т. е. были отбиты отъ 

кремневыхъ ядеръ. Остальные куски произошли 

отъ большихъ кремневыхъ глыбъ, которыя, бу

дучи мгновенно раскалены и мгновенно охлаж

дены, распались на небольшхе куски, изъ ко- 

ихъ н^Ькоторые были оббиты съ одного края, 

всл-ЬдстЕте чего получили р-Ьжущее свойство.
(А1Ьег^ Сгаийгу), 
Скребок ъ и буравы.



Объ Тэнэйскихъ кремняхъ ученые до сихъ поръ ведутъ оже

сточенную борьбу. Кремни, д'Ьйствительно, найдены въ м1оце- 

новыхъ отложенхяхъ; но кто ихъ подвергалъ сильному жару, 

кто ихь оббивалъ? такъ какъ огонь могъ быть и природный 

и искусственный. Обезьяны, какъ изв-Ьстно, употребляютъ 

круглые камни для разбиван1я ор'Ьхъ, а мартышки вскрываютъ 

раковины острымъ камнемъ. Поэтому н-Ькоторые французск1е 

ученые доказываютъ, что въ средне-м1оценовый пер1одъ Фран- 

щю населяли приматы или существа, коихъ они называютъ 

предшественниками челов-Ька (ргёсигзепг йе ГЬоште), и т-Ь 

употребляли означенные кремни, какъ орудхя *).

Въ Португалш въ м1оценовыхъ и плюценовыхъ отложе- 

н1яхъ долины Тага и Сада, въ самыхъ верхнихъ и самыхъ 

нижнихъ пластахъ известняка и мергеля залегаютъ кремни и 

кварциты треугольной формы, отбитые отъ большихъ глыбъ. 

Куски вообш;е мелки. Н а н'Ькоторыхъ изъ нихъ видны удар

ные бугорки; друг1е, будучи расколоты на двое, им-Ьди на од

ной половинк-Ь бугорокъ, а на другой ямку (Ьи1Ье <1е регсизз!- 

оп, р1апз (1е ^гарре еп геИе^ е! еп сгеих). Въ окрестностяхъ се- 

лешя Отты, близь Лиссабона, были найдены кварцитовыя 

глыбы въ красноватомъ песк'Ь, а на поверхности земли валя

лись многочисленные кремни, иы1бБш1е ударные бугорки. Пор-
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*) Соп^ёз 1п1;егпа1:1опа1 й’апЬЬгоро1о§1е с1 ’агсЬёо1о§1е р̂ ёЬ̂ з̂ ;о̂ ^̂ ие8 
сотр1:е гепйи с1е 1а 2-те зезз1оп. Раг1з 1867. Раг13 1868 р. 67— 75. ВиИеЫп 
йе 1а зос1ё1;ё §ёо1о§^^ие йе Ргапсе. Раг13 1868. 2-те зёг1е. Т. XXV 
р. 180—184; 1869. Т. XXVI р. 901—902. Ви11е1;1Ш йе 1а 50с1ё1:ё д ’апЛгоро- 
1о§16 с1е Раг15. Раг1з 2-те зепе. 1868. Т. II р. ббо— 664. 1873. Т. VIII 
р. 671— 684. Соп§гёз 1п(;егпаиопа1 Д’ап1Ьгоро1о§1е е! й’агсЬёо1од1е ргёЬ1з1;о- 
^̂ и̂е8. Сотр1:е гепди йе 1а 6-те зезз1оп. ВшхеПез 1872. ВшхеПез 1873- 
р. 81— 94. Ьа геуие 5с̂ еп̂ :̂ Г1̂ ие йе 1а Ргапсе е!: йе 1’е^гап§ег. Раг1з 1872 
Т. X (1е 1а соИесНоп р. 362— 428. 1873. Т . XII. р 233— 234. АгсЫу10 рег 
1’ап4;горо1о§1‘а е 1а е{;11о1о§1а. Рхгепге 1874. Уо1. III. р. 204— 208. Кеуне 
с1’апШгоро1о§1е. Раг13 187З Т. II. р. ш — 112. 1874. Т. III р. 115— и6. 1879. 
2-те зёг1е. Т. II р. 117— 118. Ма<;ег1еих роиг 1Ъз(;о1ге рг1т1{;1Уе е!; па1иге11е 
йе Р Ь отте. Тои1оизе 1879. уо1. XIV. р. 435. 1880. 2-те зёпе у. XV 
р. 525— 527. 1885. 3-т е  зёпе. Т. II р. 241— 26З, ЗоЗ— Зо8. Ье р̂ ёЬ̂ 5̂ :о̂ ^̂ ие. 
Ап1;̂ и̂̂ 1;ё '6е Р Ь о тте  раг СаЬг1е1 йе МоЛгИеЬ (В̂ Ы̂ о̂ :Ьё̂ ие дез зсгепсей 
с01И:етр0га1пе5. Рапз, х883. VIII. р. 85— 96). Вагоп I. йе Вауе: Т.’агсЬёо- 
1о§1е р̂ ёЬ̂ з(:о̂ ^̂ 1̂е. Рапз. 1880. р. I— Зг.



тугальск1е креыни и кварцилы могли также служить р'Ьжу- 
щимъ оруд1емъ *).
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Креыни, найденные близь Лиссабона Рибейромъ.

Саг1о8 К.1Ье1го: Сотт1зао део1о§1со йе РогШда!. ЕзШйоз §е010§ 1С05 
Везспр^ао с1о зо1о и̂а1:егпа̂ о̂ йаз Вапаз Ьуйго^гарЫсаз йо Те)о е Задо. 
ЫзЪоа 1881. I  сайегпо. Его же; Везпр^ао йе а1§ипз . зПех е диагкгхкез 
1аз садоз 1п соШгайгЪз паз сагтайаз йоз 1:оггепо5 1;егс1апо е и̂а̂ :е̂ паг̂ о
1871. ВиИе^п йе 1а зоаёьё ^ёо1о§!дие йе Ргапсе. Рапз Т867. 2-т е , зёпе 
Т. XXIV р. 692— 717. Ьа геуие зс1еп1:1Йдие йе1а Ргапсе е1 йе Гё1:гап§ег 
Ралз 1872. Т. X йе 1а с011ес1:10п р. 428. Соп§гёз 1п1:егпа1:1опа1 с1’ап1;Ьгоро1о 
§10 е1; й’агеЬёо1о§1е ргёЬ1з1:опдиез. Сот1:е гепби с1е 1а 6-те зезз1оп ВгахеИез
1872. ВшхеПез 187З р. 55 —  104. Ви11е1;!пз 1а 5оае1;ё а ’аШЬго- 
ро1од1е аеРалз. Рапз 1878.3-те  зёпе Т. I. р. 428—429. 1881. Т.1У. р. 
281— 284. Ма1еп’аих роиг 1’Ь151:01ге рг1т11{уе е1 паШгеИе (Зе 1’Ь о т т е . Тои- 
1оизе 1879 XIV. р. .4З6—4З7. 1880. у. XV р. 495~ 527* УегЬап(11ип§еп 
йег ВегИпег СезеПзсЬаЛ Гиг Ап1;Ьгоро1о§!е, Е1;Ьпо1о§1е ипй игдезсЫсЬ1:е; ге- 
Л1§1га1: уоп Е.иа. У1гсЬоу. ВегИп 1880. з. 333—338 (При 2е11;8сЬг1Й Шг ЕсЬпо- 
по1о§1е. ВегИп т88о В.XII). АгсЬ1У10 рег 1’Ап1:горо1о§1а е 1а Е1по1о§!а. Р1- 
гепге 188х уо1. XI р, 198— 200. 215— 22З, 297 —З14. АгсЬГ уиг Ап1:Ьгоро1о§!е. 
ВгаипзсЬ\уе1§ 1882. В. XIII. 8ирр1етеп 1:, 5 . юо— 105. В̂ Ы̂ о(;Ьё̂ ие без заеп- 
сез соп1:етрсга]'пез. Рапз 188З. VIII. р. 9)— 102.
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Въ Ориляк-Ь (АпгШас, въ департ. Сап1а1, во Франщи) были 

найдены кремни, отбитые отъ ядеръ однимъ ударомъ; ихъ 

находили въ пл1оценовыхъ отложешяхъ въ трехъ м'Ьстахъ 

(Риу Соигпу, Уеугас, Во18 йе 1а Сопйатхпе) вм'Ьст1Ь съ остат" 

ками животныхъ: мастодонта, динотер1я, коня (Ыррагхоп) и 

газелли. Ориллякск1е кремни мелки и не многочисленны *).

С

Кремневыя оруд1я, найденныя въ Пюи Курни близь Орилл яка

Образъ жизни первобытнаго челов-ЗЬка былъ лесной или 

ДИК1Й; иного же и быть не могло. Первые люди появились на 

св’Ьтъ нагими и, въ такомъ вид-Ь, должны были ходить по земл̂ Ь; 

въ одежд^Ь они не нуждались, потому что тогда климатъ и въ 

Европ-Ь былъ теплый. Пищи было везд-Ь довольно. Челов'Ькъ 

же, какъ доказываетъ устройство его зубовъ, былъ сущест- 

вомъ плотояднымъ и травояднымъ; онъ обладалъ ладонью и 

стопой, могъ ходить по полямъ и лазить по деревьямъ. Мясо 

онъ ■Ьлъ сырое, а ягоды и плоды клалъ прямо съ куста или 

дерева въ ротъ; и потому онъ всегда могъ утолить голодъ. 

Люди нуждались въ уб'Ьжищ^Ь отъ ненастья и бури; но они

*) ВиИеЫп йе 1а зос1ё<;ё §ёо1о§^^ие йе Ргапсе. Раг1з 1870. 2-те зёг1е 
Т. XXVII р. З59— збо. МаЬег1аих роиг ГЬ1з101ге рптШуе 1е паШгеИе йе 
1 ‘Ь о т т е . ТоиЬизе 1879 V. XIV р. 4З9. РаПз 3-т е  зёг1е 1884. Т. I р. 
386—406. 1886. Т. II. р. З84—406. Кеуие й‘ап1:Ьгоро1о§»е. Рапз 1879. ? - т е  
зёг1е Т. II. р. и8, ВШПоЛёдие (1 з̂ зс1еасез соп1:етрога111ез. Раг15 188З, 
VIII. р 96— 97.



его могли найти подъ сучьями деревъ или подъ нав^Ьсомъ 

скалы. Настигнутые хищнымъ зв-Ёремь, они могли защищаться 

камнемъ или сукомъ, как1е навертывались подъ руку въ ту 

критическую минуту. Однако природныя оруд1я челов-Ька не 

были достаточны для убивашя зв-брей, для сниман1я кожи съ 

животныхъ, для сдирашя шелухи съ овощей, для рубки дровъ, 

для рытья земли; и потому ему понадобились оруд1я искус- 

ственныя. Челов'Ькъ велъ борьбу за существовате, и потому 

быль вынужденъ напрягать свой умъ, чтобы избавляться отъ 

опасностей, изб'Ьгать б’ЬдствШ, отслоняться отъ непр1ятностей, 

обезпечить себ'Ь пищу и пользоваться кое-какими удобствами. 

Первое челов-Ьческое рукод-блхе— была обд-Ьдка кремней. Очень 

правдободобно, что Орилякск1я оруд1я были изд-Ьлхемъ рукъ 

челов'Ьческихъ.

Первобытный Челов’Ькъ, уже какъ бол'Ье развитый, ч'Ьмъ жи- 

вотныя, могъ въ подобныхъ обстоятельствахъ лучше себя об

ставить. Онъ могъ соорудить себ-Ь шалашъ прочн-Ье, ч-Ьмъ 

обезьяна; могъ поддерживать огонь чрезъ подбрасыван1е къ 

нему горючаго матер1ала, могъ прим-Ьнить кремень къ нуж- 

дамъ обыденной жизни.

Въ Итал1и, въ пр-Ьсноводномъ отложенш Санъ - Валентино 

и Кастелло делле Цормэ (8. Уа1еп1шо е Саз^еИо йе11е 2огте) 

близь Перузы, въ пл1оцен'Ь Умбр1и, были открыты кремни, 

оббитые въ вид-Ь дротиковъ и наконечниковъ коп1й или стр'Ьлъ, 

и перем'Ьшанные съ костями животныхъ, присущихъ долин'Ь 

р-Ьки Арно. Два обломка изъ этихъ костей были обуглены, а 

на прочихъ были зам'Ьчены прямыя и крестообразныя зарубки, 

произведенныя острымъ каменнымъ оруд1емъ *). Изготовлен1е 

оруд1й, это первое произведете рода челов-Ьческаго, состав- 

ляетъ первый шагъ на пути къ просв-Ьщенш. Дикари не 

могли им'Ьть П0НЯТ1Я ни объ образован1и земной коры, ни о 

ея геологическихъ переворотахъ, ни о своемъ происхождеши 

и, в-Ьроятно, не влад-бли даромъ слова, а могли лишь издавать: 

крикъ, свистъ, стонъ, пискъ; потому что еще во времена Ге
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*) Ма1ёг1аих роиг ]’Ыз1;01ге рг1т11:1уе е<; паШгеИе йе 1’Ь о т т е . Тои1ои' 
1880 г. X V  р. 517. 570— 571. А гсЫ у Шг АпкЬгороЬ^ге. БгаипзсЬдуе^д 18?̂ : 
В. XIII 5 ирр1етеп 1: 8. 115.



родота Эе1опск1е-Трог.лодиты -Ьди зм’Ьй и ящерицъ^и пищали 

какъ нетопыри *).

Египетъ когда-то назывался Ар1ей **) Арьяна Вайджа 

была родиной Ар1евъ ***). Въ надгробной надписи Дараявуша 

Виштаспа (Дар1я Гистаспа), царя Персидскаго, династ1я Ахеме- 

нидовъ названа Ар1ями, а персы наименованы племенемъ Ар1й- 

скимъ ****), и персы считали себя выходцами изъ Арголиды (въ 

Грещи). Меды также называли себя Архями ****♦). Вся 0рак1я 

некогда называлась Ар1ей ******), Арш  жили въ Инд1и *****♦*). 

Въ составъ народа лиг1евъ (въ Польш-Ь) входили Арш  

Однако отыскать м-Ьстонахожденхе Ар1и, родины Ар1евъ, по 

этимъ изв'Ьст1ямъ невозможно. Останки же древн'Ьйшихъ оби

тателей земного ш ара почиваютъ въ Европ-Ь— стало быть и 

колыбель рода челов-Ьческаго есть въ Европ*. Индусы (ар1и) 

и персы (иранцы) находятся въ лингвистическомъ родств-Ь съ 

литовцами. Литовцы по языку родственны грекамъ, римлянамъ 

и славянамъ; языкъ кельтовъ, цыганъ и н^Ьмцевъ принадле- 

житъ къ одному корню съ литовскимъ. Поэтому и всЬ народы, 

происшедш1е отъ одной пары ар1евъ и говорящ1е нар-Ьчаями, 

происшедшими отъ одного общаго ар1йскаго языка, называются 

расой архйской— европейской. Блюменбахъ было назвалъ ар1евъ 

кавказскимъ племенемъ, но это наименоваше, какъ несоот- 

в-Ьтственное, нын-Ь уже выходитъ изъ употреблен1я. Для опре- 

д-Ьлетя же, как1е народы принадлежатъ къ ар1йскому племени.

19

*) ”Нро8отоо ТОО ’'АХ1хар7аат^о^: ’'1отор1оу. МеХтго^хеуг]. I V . 1 8 3 .
**) Георуюо ТОО Моуа)(0 1> ' / « 1  ЕоухеХХоо: Хроуаураср1« (Оеог^шз 

8упсе11из е!; Ы1серЬога5 (Согриз зсг1р{:огит НхзЬгае Вугап1:1пае ейтИо 

етеп(1а1;юг е!; С0р10310г сопз^Но В. О. №еЬиЬг11 С. Р. 1пз1:)1:и1:а) Воппае 
1829. уо1. I. р. 293).

А.уез1;а, йте ЬеШ^еп ЗсЬг^Леп йег Рагзеп. Айз й е т  Сгипд1:ех1:. 
йЪегзеЬх!:, ш!!: з1;е1:ег Кискз1сЬ1 аиГ Тгаа1С10п; уоп Рг1е(1г1сЬ 8р1е§е1 
Ье)р21§ 1852. В. I. 8. 6г. § 5 —6.

-***) 1оасЫ т МёпапС: Ьез АсЬетеп1аез е1 1ез 1пзсг1р1;юпз йе 1а Регзе 
Раг1з 1872. р. 97.

*****) "Нрооотоо ТОО ’А11харуаоо1Г)ос Чатор10У. ПоХо[ХУЮ(. \'Ц. 62. 150- 
Г1стор1я Армении Моисея Хоренскаго; перевелъ съ армянскаго и объяс- 
нилъ Н. Эминъ, Москва 1858. Кн. I гл. 29.

11тесрауоо Виоаут1Уео?: Пгр1 ПоХгоу, врахт].

*******) Аюошроо ТОО ^СохеХкотоо; В1р>ао1'̂ 'Г]Х1Г)<; "Хоторхт^с Л. Т1  к. 2 3 .
*****'**) С. С. Тас1П1з: Пе 31Ш е! шопЪиз Оегшапогит С. ХЫ И.



какое нар’Ьч1е составляетъ отрасль ар1йскаго языка, приняты 

за норму народъ и языкъ литовск1й на томъ основаши, что 

литовцы, прпотившись у береговъ Балтхйскаго моря, мен'Ье 

прочихъ народовъ изм'Ьнили свой языкъ, какъ со стороны 

звуковъ, такъ и со стороны формъ. Въ этомъ отношенш ли- 

Т0ВСК1Й языкъ немногимъ уступаетъ санскриту; но изучен1е 

его для антропологовъ важн-Ье изучешя санскрита, потому 

что санскритскхй языкъ сохранился только въ памятникахъ, 

а литовскимъ языкомъ говоритъ нын-Ь живуп],1й народъ.

Перем'Ьны на поверхности земнаго ш ара сл'Ьдуютъ одна за 

другой; время мчится годъ за годомъ. Первобытные люди были 

свид-Ьтелями многихъ геологическихъ переворотовъ. Въ то 

время, когда морск1я волны набрасываютъ на одинъ берегъ 

песокъ и гальку, образуютъ песчанникъ или конгломератъ, и 

воздвигаютъ такимъ образомъ береговые валы, которые пре

вращаются въ сушу, отъ другаго берега бушуюш;ее море отры- 

ваетъ ц’Ьлыя полосы земли и сухой берегъ становится частью 

дна морскаго. Р-Ьки, выступая изъ береговъ, заносятъ иломъ 

луга, или забрасываютъ часть своего русла пескомъ, и изм'1;- 

няютъ во многихъ пунк^ахъ прежнее свое направленхе. Р'Ьчная 

вода уноситъ съ собою массы ила въ моря и озера и, путемъ 

отложен1я, въ' вид-Ь дельтъ, образуютъ сухой берегъ. Ручьи 

уносятъ воды изъ озеръ и осушаютъ ихъ, или превраш;аютъ 

въ Т0ПК1Я болота. Вулканъ поднимаетъ дно морское, превра- 

щаетъ его въ сушу и сдвигаетъ воды въ пониженныя м-Ьста, 

или засыпаетъ лавой долины и погребаетъ л^са. Обильные 

дожди и таюш,1е по горамъ сн-Ьга размываютъ горы и, увле

кая съ собою измельченный и разложившШся гранитъ, гнейсъ, 

трахитъ, слюдяной сланецъ, осаждаютъ ихъ въ долинахъ. В-Ь- 

теръ гонитъ песокъ съ горъ въ долины, уменьшаетъ объемъ 

холмовъ и увеличиваетъ толш;ину долинъ. Гтюш;1е кусты, де

ревья и травы образуютъ пласты чернозема и торфа. ВсЬ эти 

и медленныя и продолжительныя и пер1одическ1я перем-Ьны, 

по истеченги множества в'Ьковъ, составили порядочную сумму 

изм-ЬненШ и переворотовъ, и поверхность земнаго ш ара приняла 

иной видъ. Изъ наносовъ на поверхности материка образовался 

дилюв1альный слой. Четверичная (потретичная) эпоха состоитъ 

изъ ДИЛЮВ1Я и аллюв1я. Геологи дилюв1альную формащю д-Ь- 

лятъ на першды: доледниковый, ледниковый и посл'Ьледни- 

ковый; историки же ее д'Ьлятъ на пер1оды: палеолитическ1й, за-
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ключающШ пвр1оды пещернаго медв-Ьдя или, в'Ьрн^Ье, мамонта 

и сЬвернаго оленя, мезолитическ1й (переходный) или пер1одъ 

зубра и неолитическШ или перходъ шлифованныхъ орудШ.

Песчанная Сэнпрестская копь (8а1п1;-Рге81., близь города 

Ш артра, недалеко отъ Орлеана, въ департамент'^ Еиге-е1-Ьо1ге) 

въ нижней своей части, состоящей изъ б^Ьлаго и мелкаго песку 

и принадлежащей къ поздн'Ьйшимъ третичнымъ образован1ямъ 

(пл10цену), содержитъ кости вымершихъ животныхъ; южнаго 

слона, бегемота (Ырроро^атив), н'Ьсколькихъ видовъ носорога, 

бобра (1го§;оп111егшт), тура, коня и н^сколькихъ видовъ оленя. 

Н а берцовой кости носорога были зам'Ьчены ясныя царапины, 

а на куск’Ь черепа слона была усмотр'Ьна остроконечная тре

угольная впадина съ боковыми выр'Ьзками, которыя, по мн^Ьнхю 

одного французскаго ученаго, были произведены остр1емъ и 

зазубринами кремневой или костяной стр’Ьлы. ЕсЬ черепа боль- 

шихъ видовъ оленя были разбиты какъ бы сильнымъ ударомъ 

по лобной кости у корня роговъ, а у стержней роговъ находи

лись поперечныя и вертикальныя нар-Ьзки, сд-йланныл какъ 

будто при отдиранш отъ нихъ кожи. В-Ьтьи роговъ были раз

биты на куски и могли служить рукоятками; н'Ькоторыя длин- 

ныя кости были разбиты повдоль, какъ бы для извлечения 

мозга. Бпосл’Ьдств1и этотъ же ученый зам-Ьчалъ почти на всЬхъ 

костяхъ, хранящихся въ разныхъ коллекщяхъ, зарубки и на- 

р^&зки: поперечныя, прямолинейныя и эллиптическ1я, и при- 

шелъ къ тому заключешю, что знаки эти произведены челов^Ь- 

ческой рукою и что въ плшценовый пер1одъ челов'Ькъ уже 

жилъ во Франщи *).

Въ Сенпрестской копи въ песк-Ь и грав1'Ь были найдены до

вольно глубоко кремневыя орудхя въ вид^Ь скребковъ, молот- 

ковъ, дротиковъ и наконечниковъ стр-Ьдъ или кошй; он-Ь от- 

м-Ьины отъ дилюв]альныхъ. Так1я же оруд1я были найдены 

въ Вандом-Ь (Уепйбте). Эти оруд1я одними причисляются къ 

концу пл1оценоваго, другими къ началу дилюв1альнаго пер1ода. 

Сенпрестскге и Вандомск1е кремни могутъ быть вполн-Ь па-
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Оепоуегз: Мо1:е зиг 1ез 1П(11сез т а 1:ег1е1з де 1а соёхч'зкепсе (1е 
Г Ь о т т е  ауес Ге1ерЬаз тепйю па118 йапз ип 1:егга)п йез епУ1ГОпз йеСЬаг1ге5, 
р1из апс1еп5 , ^ие 1ез 1;егга1П8 йе 1;гап5рог1; и̂а̂ ;е̂ па̂ е̂з йез уаПёез йе 1а 
З о т т е  е!: (Зе 1а 8е1пе (Сотр1;ез гепдиз ЬеЬ(1отас1а1ге5 (Зез зёапсез <3е Гаса- 
йегт’е без зС1епсез Рап'з 8863. Т. 1.У1. р. 107З— ю 83).



званы 0РУД1ЯМИ или изд^Ьл1емъ рукъ челов^Ьческихъ; хотя 

между ними есть кремни перегор1)вш1е въ огн^ *).
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Наконечникъ кремневой стр'Ьлы изъ Сенъ-Прэ,

найденный аббатомъ Буржуа.

Въ Билли (В111у, около ЗеИез-зиг-Скёге, въ департ. Ьо1г- 

е^-СЬёге) въ сло^Ь, содержащемъ кости крокодила (атрйНга- 

^и1и8) и жвачнаго животнаго, были открыты кремни, нотрес- 

кавш1еся въ огн’Ь. Въ Орлеанэ (Ог1ёапа18) были открыты сл'Ьды 

очага, на которомъ гор-бль огонь, угли, кремневыя оруд1я и 

кости животныхъ: мастодонта и динотер1я **).

Подл-Ь дерезни Шелли (СЬеПез, въ департ. 8е1пе-е1;-Магпе), 

на берегу р-Ьки Марны были вырыты громадный бивень и 

зубъ мамонта ы н-Ьсколько кремневыхъ топоровъ миндалевид

ной формы, оббптыхъ съ об'З&ихъ сторонъ* а также нисколько 

грубыхъ скребк ̂ въ, ножей и кремневое ядро. Въ Шелльскихъ 

оруд1яхъ уже видна система, оббивка уже очевидна, изд-блхе 

рукъ челов'Ьческихъ неподлежитъ никакому сомн'Ьнш. Въ 

Шелли зам'Ьчаются два культурныхъ слоя. Нижн1й относится 

къ пер1оду мамонта; въ немъ встр'Ьчаются кости вымершихъ 

животныхъ: мамонта, носорога, бегемота, пещернаго медв-Ьдя, 

тура, оленя, коня и крупныя кремневыя оруд1я. Одинъ изъ 

найденныхъ въ Шелли топоровъ былъ покрытъ у основан1я 

дендритами (в'Ьтвистыми кристаллизац1ями), а у вершины из

вестковою инкрустац1ею. Этотъ топоръ былъ немного сплю- 

щенъ у основашя, чтобы лучше его Держать. Оруд1я Шелль-

*) АЪЬё Воиг§ео15: ВёсоиуегЬе Дез 1пз1;гитеп1;з А. зПех йапз 1е йерб!: й 
ек'рЬан шег^йюпаЬ'з йе ЗашЬ-РгезЬ аих епу1гопз йе СЬагЫез (Сотр1;ез геп- 
с1из ЬеЬс1отас1а1ге8 йез зёапсез с1е Гаса(1ет1е <3ез зс1епсез. Рапз 1867. 
Т. ЬХ1У р. 47— 48.

**) Соп^гдз 1п1:егпа1:10па1 й’ап1:Ьгоро1о^1е еЬ й’агЬео1оц!е ргёЫз1;ог1(|иез. 
СогпрГе гепс1и йе 1а 2-те яезз10п, Рапз 1867. Рапз 1868 р. 78— 72,
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скаго типа встр^Ьчаются въ копяхъ: Арикур-Ь, Лопие^Ь, Тр1у, 

Балля (Апсоиг!, Ьоргп, Тпоих, ВаИаз!), вм'Ьст'Ь съ костями 

выгибшихъ животныхъ; мамонта, носорога, слона древня го 

коня, бобра, тура и такая же см'Ьсь встр^Ьчается въ самом ъ

(Мизёе йе 8а1п1;-0егта1п а Рапз.)

Кремневое оруд1е, вырытое въ Шелли

естествен, велич.

Париж-Ь и въ его окрестностяхъ (С11еуа1еге1, ЪошуШе, Ропк, 

СггепеПе, ЪеуаЫз, Рогге!, ВШапсоигО. Оруд1я крупны, оббиты 

съ обоихъ краевъ и им’Ьютъ миндалевидную форму *).

ВиИеЫп с1е 1а зос1ёкё §ёо1о§1дие йе Ргапсе. Раг13 3-т е  зёг1е. 1875. 
Т. III р. 57— 58. 1888. Т. IX р. 242— 257. Ма1;ег)аих роиг ГЫзЮ̂ ге рпт1- 
1:1уе;е1; паШгеИе йе ГЬ отте. ТоиЬизе 1888. 2-те зёг1г Т. Х1Гр. З29—З44, 
409—410. 1884. 3-те  зёпе р. 57— 59. Мизёе ргёЬ̂ з1:о̂ ^̂ ие раг СаЬпе! е1 
Айг1еп йе Мог1111е1:. Раг13 1888. р1ап. VI. Ви11е(;1пз йе 1а зоаёкё й’АпЛго- 
ро1о§1е йе Рапз. Раг1з 3 -те зёг1е. 1880. Т. III р. 638— 646. 1888. Т. IV 
р. 96— 108, 892— 206, 558— 568. 1884. Т. VII р. 189— 202, З92— 488. Кеуие 
(1’Ап1Ьгоро1о§1е. Раг13 1884. 2-те зёг̂ е Т. VII р. 833— 8З4.
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