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;лен1я, ПО одному общему образцу, подробной геологической 
^^инадлёжитъ пзвЬстному геологу де-ла-Бешу. Въ 1835 году 

-ара^а^адл. англШскому правительству свои услуги для производства 
подробныхъ геологическихъ изсл'Ьдован1й, съ ц4л1ю pacKpauiHBaniH, согласно 
этимъ изсл’Ьдован1ямъ, топографически карты Геперальнаго Штаба. Проэктъ 
этотъ былъ принять правительствомъ, которое причислило де-ла-Беша к ъ , 
Ordnauce Survey и ассигновало ему нужныя для производства работъ сред-. . 
ства, равно какъ и прикомандировало къ нему ассистентовъ. Первыя работы 
были произведены въ КорнваллисЬ и ДевонширЬ, и результатомъ ихъ была 
подробная геологическая карта этихъ странъ и замечательное, явившееся въ 
1839 году, геологическое ихъ описан1е. Зат’Ьмъ число ассистентовъ постоянно 
было увеличиваемо и работы ^азростались. Работы эти, подв'Ьдомственныя 
сначала Ordnance Survey, въ 1845 году были переданы въ ЛЬсной Депар- 
таментъ и сосредоточены въ особомъ Геологическомъ Учрежден1и, подъ на- 
звашемъ Geological Survey of the united Kingdom in England and Scotland. 
(h> т4хъ поръ учреждеше это, руководимое сначала де-ла-Бешомъ, а потомъ 
Мурчисономъ (1855—1871), достигло высокаго paзвитiя и прославилось своими 
образцовыми работами. И не даромъ топографическ1я и гeoлoгичecкiя, боль- 
таго масштаба, карты, сл\'жащ1я къ yдoвлeтвopeнiIO многочисленныхъ и важ- 
пыхъ потребностей промышленности, торговли п войны, считаются въ на
стоящее время м'Ьри.томъ соц1альнаго развит1я страны.

Геологическое Учpeждeнie Великобритап1и им'Ьетъ ц^лью cocтaвлeнie по
дробной геологической карты Соедипеннаго Королевства, сопроволсдаемой геоло
гическими разр'Ьзами и онисан1ями. Оно стремится къ составлен1ю, въ до
ступной для публики формЬ, полнаго свода cв'Ьд’Ьнiй о геологическомъ сгроен1и •
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Британскихъ ост1)ововъ, равно какъ о распред'Ьлен1и и прогяженш въ ннхъ 
мннеральныхъ сокровищъ. Къ ^режден1ю присоединены: Музей Практи
ческой Геолог1и и Горное Статнстичеекое Бюро (Minipg Record Office).

Bt> личный составъ Учрежден1я входятъ сл'Ьдующ1я л^ца: главный дирек- 
торъ, директоръ съемокъ Лнгл1и и Уэлдьса, директоръ съемокъ Ирланд1н, 
директоръ съемокъ Шотланд1и, окружные геологи, геологи, геологи-ассистенты, 
натуралистъ съ ассистептомъ, палеонтологъ съ ассистентомъ, коллекторы ока
менелостей и общ1й ассистентъ. Главный директоръ прежде зав1;дывалъ и 

\ Горной Школой, но въ настоящее время она управляется Сов'Ьтомъ про- 
■фессоровъ, избираюищмъ изъ среды своей председателя. Главное Управлен1е 
Учреждеп1я находится въ Лондон^ (lermyn Street, 28), въ особомъ, соору- 
женномъ въ 1851 году, здан1и, которое вполн'Ь применено къ по]ребностямъ 
Учреждения, вместе съ Горно-статистическимъ Бюро и Горной Школой, а глав-- 
ное, къ потребностямъ Музея Прикладной Геолог1и.

Въ основу геологическихъ работъ принимаются карты Генеральнаго Штаба 
(Ordnance Survey); масштабъ ихъ, одинъ дюймъ на одну, милю (почти I ’/j

версты на дюймъ), т. е. оне въ настоящей величины. Для площадей
же, представляющихъ промышленный интересъ особой важности, каковы 
Лапкаширъ, Эдинбургширъ, Хоркширъ и др., принятъ масштабъ еще больпйй, 
именно 6 дюймовъ на милю или почти версты на дюймъ, что состав- 
ляетъ 1:10,560. При такомъ большомъ масштабе, представляющемъ детали 
рельефа почвы, и ири обил1и искусственныхъ обнажен1й въ стране, густо
населенной, выслеживан1е и нанесен1е на карту границъ формац1й и ихъ 
членовъ производится безъ особаго затруднен1я и весьма точно; для опреде- 
лен1я направлен1я этихъ границъ, кроме горпаго компаса, не употребляютъ 
никакого другаго инструмента. Наносныхъ образованш на картахъ не ио- 
казываютъ, но вероятно скоро прибегнутъ и къ этому усовершенствован1ю, 
введенному на геологическихъ картахъ Голл^нд1и и fflBeu,in, и теперь уже, 
съ показан1емъ наносовъ изготовляются листы карты Лондона и его окрест
ностей. Для обозначен1я же другихъ формащй, на карте употреблено бо.гЬе 
50 оттенковъ различныхъ красокъ. Кроме того, белыми лип1ями показы
ваются на картахъ сдвиги, черными лин1ями—пласты каменнаго угля, золо
тыми—выходы рудныхъ жплъ и, наконецъ, особые знаки употреблены еще 
для покаган1я различнаго положен1я (къ горизонту) пластовъ и для пока- 
зан1я рудниковъ различныхъ металловъ. Продажная цена для четверти листа 
карты определена въ 3 шиллинга. По. мере развит1я геологической съемки 
имеетъ еще издаваться общая или сводная карта (Index Мар) въ масштабе
4 миль на дюймъ; нЬсколько листовъ такой карты, вмещающихъ весь Уэлльсъ 
и Герефордширъ, уже отпечатано и продается по 3 ‘/j ши.1л. за листъ.

Геологи'1еск1е разрезы изготовляются двухъ родовъ: одни изъ нихъ назы
ваются горизонтальными, а друг1е—вертикальными.



Горизонтальные разрпзы  показываютъ порядокъ и наклонен1е минерадь- 
ныхъ толщъ. Разрезы эти раскрашиваются согласно картамъ. Вертикальный 
и горизонтальный масштабъ ихъ одинаковы, именно 6 дюймовъ на милю. 
Ц'бна листа 5 шилл. ’).

Вертикальные разрш ы  суть просто столбцы последовательности гор- 
ныхъ породъ, вертикальнаго масштаба въ 40 футовъ на дюймъ, служаице 
для показан1я т^хъ деталей, которыя не могутъ быть представлены въ гори- 
зонтальныхъ с’Ьчен1яхъ; такъ напр., въ вертикальныхъ разр'Ьзахъ каменно
угольной формац1и видна толш,ина каждаго пласта угля, видны crpoenie и 
толщина слоевъ промежуточныхъ, форма и количество рудныхъ сростковъ 
и т. д. Ц-Ьна листа З '/ ,  шилл.

Геологичесюя сочинен1я издаются также двухъ родовъ. Одни изъ нихъ 
служатъ объяснительнымъ текстомъ къ листамъ карты и разр^зовъ; а друг1я 
предсгавляютъ собою различные мемуары по геолог1и, палеонтолог1и, горной 
статистик^, II друг. Между этими последними особенно замечательны труды 
Де ла-1>еша, Филлииса, Жюкса, Рамсая, Гауелля, Гейки, Форбса, Портлока, 
1'уккера, Гекели.

Представимъ теперь правила, составленныя для руководства служащимъ 
при Великобританскомъ Геологическомъ Учрежден1и; правила эти состоять 
1)ъ нижеследуюш,емъ;

Обязанности, директоровъ. Директоры геологическихъ съемокъ Англ1и и 
111отланд1и, подъ управлен1емъ главнаго директора (Director General), руко- 
иодятъ всеми операц1ями Геологическаго Учрежден1я, связанными какъ съ 
полевыми, такъ и съ кабинетными работами, и вместе съ окружными геоло- 
IIIми (District Surveyors), палеонто.югами, геологами, геологами-ассистентами 
II сборщиками ископаемыхъ, смотря по подлежащей изследован1ю площади, 
(•ирсделяютъ характеръ и способъ производства геологическихъ работъ, равно 
кикъ и все дpyгiя обязанности служащихъ въ Учpeждeнiи.

Обязанности окружныхъ геологовъ, геологовъ п проч. Обыкновенныя обя- 
ишиости окружныхъ геологовъ, геологовъ и ассистентовъ состоятъ:

1) въ геологическомъ изследован1и назначенныхъ округовъ, въ состав- 
ifiiin геологическихъ разрезовъ, въ нacтaвлeнiи коллекторовъ для собиран1я 
■ и;аменелостей и образцовъ горныхъ породъ, и вообще въ производстве поле- 
ныхъ работъ въ указанныхъ площадяхъ;

2) въ приготовлен1и картъ и разрезовъ д.тя пeчaтaнiя, въ нанесен1и на 
ми'ты карты коп1й съ картъ, употреблявшихся при полевыхъ работахъ и въ 
ntcTaiuenin, на основан1и этихъ картъ и полевыхъ заметокъ, описан1й изсле- 
л\1>.м!.1хъ округовъ, которыя просматриваются директо’ромъ и, по одобрен1и

' )  Р азр 'Ьзы  эти  суть  о б ы к н о в е н н ы е  (в е р т и к а л ь н ы е )  геологическ!е  разр 'Ьзы  и трудно по-- 
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главнымъ директоромъ, публикуются въ Мемуарахъ Геологическаго Учреж- 
ден1я.

3) въ представлен1и четвертныхъ и годовыхъ нижепоименовываемыхъ отче- 
товъ, и вообще въ BeACHin отчетовъ этихъ въ связи съ постояннымъ ходомъ 
съемки, гакъ, чтобъ ихъ можно было требовать отъ времени до времени.

Окружные геологи, кром^ ихъ обыкновенныхъ занят1й по съемк^, обя
заны содействовать директорамъ въ общемъ веденш работъ, въ томъ направ- 
лен1и, которое будетъ признано за лучшее этими последними и главнымъ ди
ректоромъ, въ особенности же содействовать въ надзор^, въ случай надоб
ности, надъ полевыми работами въ отведенныхъ имъ площадяхъ, за каковыя 
работы они и ответственны передъ директоромъ.

Окружные геологи, геологи и проч1я лица Учреждешя, np0H3B0Aflui,ifl по- 
девыя работы, въ случае надобности, могутъ просить о присоединенш къ 
нимъ новыхъ ассистентовъ, и, съ разрешен1я директора, геологи и ассис
тенты принимаютъ на себя надзоръ за работами другихъ лицъ въ указан- 
ныхъ площадяхъ. Во всехъ такихъ с.тучаяхъ, лица, на которыхъ возложенъ 
надзоръ, обязаны сами повиноваться распоряжен1ямъ техъ, подъ за!гЬдыва- | 
н1емъ которыхъ они состоятъ.

Время работъ. Каждый служатщй, производящ1Й полевыя работы, обя- 
занъ заниматься ими въ течен1е десяти часовъ въ день, считая со времени 
оставлен1я имъ квартиры до часа возвращен1я. Если неблагопр1ятная погода 
не дозволяетъ служащему производить работы въ поле, то онъ обязанъ не 
Meirbe шести часовъ въ течен1е дня заниматься составлен1емъ картъ, разре- 
зовъ, мемуаровъ, или же исполнен1емъ другихъ оффиц1альныхъ, возлагаемыхъ 
на него, работъ. Никто изъ служащихъ не можетъ отказаться отъ полевыхъ 
работъ и обратиться къ кабинетнымъ работамъ въ главныхъ конторахъ Лон
дона и Эдинбурга безъ особаго на то разрешен1я директора, у котораго онъ 
состоитъ на службе.

Число геологовъ и ассистентовъ. Число геологовъ соразмеряется съ чис- 
ломъ геологовъ-ассистентовъ, постоянныхъ и временныхъ, именно одинъ 
геологъ на три ассистента.

Ассистенты служатъ сначала для испытангя. Все ассистенты, при
нятые въ Геологическое Учрежден1е, служатъ сначала для испытан1я, после 
котораго способность ихъ къ службе определяется директоромъ.

Раямтьръ платы. Годовое я4алованье директору (съ 
вознагражден1емъ за профессуру въ горной школе) . . 1,100 фунт, стерл.

Жалованье (maximum) директора съемокъ въ Англ1и. 700 »
Жалованье (maximum) директорамъ съемокъ въ Шот- 

ланд1и и Иpлaндiи, каждому.................................................... 600 » »
Жалованье это начинается съ 400 ф. и съ каждымъ 

годомъ увеличивается на 25 ф.



Ш̂ ИНТБЛЬСГИЕННЫЯ ГЕ0Л0ГИЧЕСК1Я У'И'ЕЖДЕШЯ. 327

Жалованье окружнымъ геологамъ начинается съ 400 . 
ф. II каждогодно возростаетъ на 20 ф. до . . - . . . 500 » 

Жалованье геологамъ начинается съ 230 ф. и возро
стаетъ каждогодно на 15 ф. д о ................................................  350 » >

Жалованье налеонтологамъ начинается съ 300 ф., каж
догодно увеличивается на 15 ф. до . . . . . .  . 450 » »

Жалованье геологамъ-ассистентамъ начинается съ 7 
шпллинговъ въ день и, по засвид'Ьтелъствованш дирек
тора, увеличивается на 1 ш. въ день въ течен1е года,  ̂
до максимума въ 12 ш. въ день.

Жалованье палеонтологу-ассистенту.............................. 300 »
Жалованье натуралисту...................................................... 600 »
Жалованье натуралистамъ-ассистентамъ начинается со 

100 ф. и каждогодно увеличивается на 15 ф. до . . . 175 » 
Жалованье собирателямъ окаменелостей начинается 

съ 3 ш. въ день и, по зacвид'Ьтeльcтвoвaнiю директора, 
увеличивается на 6 ненсовъ въ день, до максимума въ 
6 шил.

Разътды. Каждый служащ1й въ Геологическомъ Учрежден1и, нри разъ- 
■Ьздахъ по д^ламъ службы на жел'Ьзныхъ дорогахъ, по.!1ьзуется первымъ клас- 
сомъ, исключая коллекторовъ, которые пользуются вторымъ классомъ. ВсЬмъ 
путевымъ издержкамъ каждую четверть года составляется счетъ, который, 
BMicrfe съ другими отчетами, представляется въ главную контору Учреж- 
ден1я.

Жичныя возтграждетя ■ ^&гшчяия лица, с.11ужащ1я ■ въ Геологическомъ 
Учрежден1и, въ случай перем4щен1я съ одной станц1и работъ на другую, 
получаютъ личныя вознагражден1я, соответственно ихъ классамъ, такъ что 
за каждый день путешеств1я имъ прибавляется столько, сколько причитается 
за день жалованья. Такое вознагражден1е считается и за каждую ночь, ко
торую служащ1й отсутствуетъ изъ своей станц1и. Воанагражден1я эти даются 
лишь тогда, когда помянутыя лица принуждены постоянно менять свое м^сто- 
1гребыван1е, или когда они удостоверяготъ директора, что они не могли получить 
иом'Ьщен1я во время исполнен1я возложенныхъ на нихъ работъ.

Добавочныя вознаграладен1я, выдаваелшя лишь при вышеупомянутыхъ 
обстоятельствахъ, cл’Ьдyющiя:

а) Главному директору, директорамъ, палеонтологу и окруж-
иымъ геологамъ, въ день по. . .........................15 шил.

Ы Геологамъ въ день........................................................................1 2 »
c) Ассистентамъ геологамъ и палеонтологамъ, если они 

получаютъ въ день 10 шилл. и выш е............................................... 10 »
d) Если они получаютъ отъ 7 до 9 шилл. въ день . . .  8 »
e) Коллекторамъ и общимъ асси стен там ъ ............................. 3—6 шилл.



Бо вс^хъ случаяхъ, требующихъ дополнительпыхъ личныхъ вознаграаг- 
де1]1й (исключая случаи, относящ1еся къ одному дню, представляющему обык
новенную nepeMiiiy CTaHH,iH), каждый служанцй, черезъ окружнаго геолога, 
долженъ немедленно обращаться къ директору за получешемъ pasp'bineHia 
отъ гдавнаго директора.

Карты, писчгя принадлежности^ инструменты и друг1е предметы, не
обходимые для работъ, отпускаются пзъ главной конторы и въ возвращеши 
ихъ дается ручательство.

Небольшге расходы. Если, какъ это нередко бываетъ, некоторые пред
меты, пришедш1е въ неисправный видъ, требуютъ небольшой суммы, то та
ковая, не свыше 5 шилл., можетъ б^ть прямо уплачиваема, и таюе расходы 
вносятся въ четвертные отчеты. Небольш1я суммы, въ случаЬ надобности, 
могутъ также быть выдаваемы горнорабочимъ, камнеломцамъ и другимъ ли- 
цамъ за указашя и помощь.

Возвратъ гтструментовь и проч. Инструменты и друг1е прннадлежанце 
Учреждешю предметы, по миновен1и въ нихъ надобности, возвращаются въ 
главныя конторы.

Дозволете отлучекъ. ВсЬ ассистенты и коллекторы пользуются четырех- 
нед'Ьльнымъ отпускомъ (28 дней, включая воскресенья); геологи же и выс 
шихъ классовъ лица пользуются отпускомъ шестинед'Ьльнымъ (42 дня, вклю
чая воскресенья). Отпускъ дается или полный, или по частямъ. Прошен1е объ 
отпуск'Ь всегда должно быть представляемо къ директору, и самый отпускъ 
дается лишь въ то время, когда главный директоръ и директоръ найдутъ, 
что черезъ это не произойдетъ ущерба работамъ Учрежден1я. Число дней 
задолжонныхъ въ отпуск^, обозначается въ отчетЬ, представляемомъ каждую 
четверть года. Въ случа'Ь несчаст1я или бол-Ьзни, каждый членъ Учрежден1я, 
въ течете недели со времени оставлешя служебныхъ обязанностей, долженъ 
доставить директору медицинское свидетельство, съ обозначен1емъ въ немъ 
вероятной продолжительности того времени, въ которое ему нельзя будетъ 
исполнять службу.

Четвертные отчеты. Каждый членъ Учрежден1я долженъ каждые че
тыре месяца представлять въ лондонскую или эдинбургскую контору, смотря 
по принадлежности, отчетъ въ расходахъ, сд’Ьланныхъ по д^ланъ службы. 
Отчеты эти составляются согласно печатной форм^, получаемой изъ конторы, 
и представляются въ посл'ЬднШ день каждой четверти года.

Списки карта.мъ Каждый служаицй, на котораго возложено обсл-Ьдо-' 
ваше какого-нибудь участка^ долженъ вести реэстръ картамъ и книгамъ, 
полученнымъ имъ изъ конторы. Онъ отв'Ьчаетъ за карты до т^хъ поръ, пока 
не возвратитъ ихъ въ контору оконченными, или пока, съ разр’Ьшен1я дирек
тора, не передастъ ихъ, всЬ или част1ю, одному или нЬсколькимъ изъ своихъ 
сослуживцевъ. Каждая подобная передача картъ между служащими должна 
быть исправно заносима въ соотв'Ьтствующ1е реэстры и сообщаема директору



или лицу, уполномочеиному имъ получать или регистровать яти детали въ 
коптор’Ь. Каждый реэстръ картъ долженъ быть представляемъ въ контору 
въ конц'Ь года, для обревизован1я и сравнен1я съ общимъ реэстромъ.

Д уплит т ы  картъ. Кгшдый служап^й обязапъ сд'Ьлать б’Ьловую Koniio 
съ каждаго листа карты, или съ части его, геологическое обсл']Ьдован1е кото- 
1>аго окончено, и коп1я эта должна быть представлена въ главную контору, 
вм’ЬсгЬ съ оригинальной рабочей кои1ей, употреблявшейся имъ въ полЬ.

Хранете рабочихъ картъ. Но возвращен1и рабочихъ котй  и дуплика- 
товъ сполна въ контору, они хранятся въ порядк'Ь и выдаются изъ конторы 
лишь съ разр4шен1я директора, иди зам'Ьщающаго его лица, и не иначе какъ 
подъ росписку.

Габо'йе отчеты, Каждый служащ1й долженъ представлять, въ конц'Ь 
каждой четверти года, отчетъ въ нолевыхъ и другихъ исполненныхъ имъ ра- 
ботахъ. Въ добавлен1е къ этому рабочему отчету, каждый служащ1й Учреж- 
ден{я, въ КОНЦ'Ь года, долженъ представить краткую записку о его полевыхъ 
и кабинетныхъ годовыхъ работахъ, согласно напечатанной для сего .форм’!:, 
BM-bcii съ отчетомъ по составлен1ю въ зимнее время картъ, разр’Ьзовъ и 
мемуаровъ. Годовой и четвертной отчеты передаются директорами главному 
директору.

О препятствш со стороны землевладгьльцевъ и т. п. Въ случа’Ь, если 
къ производству полевыхъ работъ встретится препятств1е со стороны земле- 
влад'Ьльцевъ, ферыеровъ или другихъ лицъ, то служаице долашы разъяснять 
имъ ц'1’>ль работъ и что работы производятся на основан1и акта парламента 
(8 & 9 Viet. с. 63), предоставляющаго служащимъ Учреждеп1я право вхо
дить въ плош,адь землевлад'Ьльцевъ для исполнен1я ц^-тей Учрежден1Я. Если 
въ позволен1и изсл'Ьдовать землю будетъ отказано и посл'Ь такого разъяспен1я, 
то о нодобномъ обстоятельств'^ сл'Ьдуетъ сообщать директору, прежде ч4мъ 
сд-^лать какой либо шагъ дал^е.

О сообщетяхъ въ ученыхъ обществахъ и т. п. Сообщения въ ученыхъ 
обществахъ, научныхъ журналахъ и т. п., о предметахъ, имФ>ющихъ связь съ 
работами Геологическаго Учрежден1я, не могутъ быть д^-таемы безъ предва- 
рительнаго о томъ доклада директору и получен1я черезъ него формальнаго 
j)a3pinieHifl главнаго директора.

Оффицгальныя сочинетя. Что касается оффиц1альныхъ описан1й картъ, 
требуемыхъ отъ производителя изсл'Ьдовашй и публикуемыхъ Учрежден1емъ, 
то желательно, чгобъ каждый отпечатанный листъ, или четверть листа, сопро- 
в(1ждались печатнымъ описан1емъ, дающимъ простой кратк1й отчетъ о порядк’Ь, 
литологическомъ характерЬ и распрёд4лен1и встр’Ьченныхъ въ обследованной 
площади формащй, о заключающихся въ нихъ минералахъ, сдвигахъ, и, если 
нужно, бол^е обстоятельныя указан1я принятой на карг^ классификащи. По
литипажи помещаются лишь в’ь случай соверпюнной необходимости. Эти 
кратк1Я описан1я им^ють ту же цЬль, какъ ош1сан1я, прилагаемыя къ гори-



зонтальнымъ разр'Ьзамъ, и не должны быть заменой т^хъ обширпыхъ и бол^е 
подробныхъ мемуаровъ, которые должны явиться, когда уже будетъ обследо
вана значительная площадь страны, каковы напр. Вильдъ, лондонек1й бассейнъ, 
угольное поле Нортумберланда и Дургама, или cиллypiйcldя породы севера 
Англ1и.

Содержан1е Геологическаго Учрел£ден1я Великобрита1Пи обходится прави
тельству въ 11,298 фунт, стерл. Посл^ смерти Мурчисона мЬсто главнаго 
директора Учpeждeнiя занимаетъ г. Рамсай, онъ же и профессоръ геолог1и 
въ Горной Школ^. Остальной персоналъ Учреждеп1я въ 1873 году былъ сл'Ь- 
дую1ц1й.

Авгд1я и Таддьоъ.

Директоръ—Бристовъ; окружные геологи— Авелайнъ и Гауелль; геологовъ— 
8, геологовъ-ассистентовъ — 20; натуралистъ — Гекели, ассистентъ его — 
Ньютонъ; налеонтологъ—Этериджъ, ассистентъ его -  Шерманъ; коллекторъ 
окаменелостей, обпцй ассистентъ, управляющ1й Горно-статистическимъ Бюро— 
Робертъ Гунтъ.

Ирлавд1я.

Директоръ— Гулль; окружный геологъ—Киненъ; геологовъ 3; геологовъ- 
ассистентовъ— 9; сборщиковъ окаменелостей 2.

П 1о т л а я д 1а .

Директоръ— А. Гейки; окружный геологъ—И. Гейки, геологовъ 2; геоло- 
говъ-ассистентовъ 6; коллекторовъ 2.

Топографическая карта Великобритап1и, въ масштабе одного дюйма на 
милю, состоитъ изъ 435 листовъ, именно изъ ПО листовъ Англ1и, 120 листовъ 
Шотланд1и и 205 листовъ Ирланд1и. Почти вся Англ1я подверглась уже де
тальной геологической съемке, въ помянутомъ масштабе, только по северо- 
восточной и северозападной окраинамъ ея остается еще листовъ двадцать 
карты такихъ, которыхъ подробный изcлeдoвaнiя Геологическаго Учрежден1я 
еще не касались. Въ Иpлaндiи вся южная треть площади уже снята, работы 
производятся въ средней полосе, а въ северной части остается листовъ 45, 
где еще не было вовсе детальной съемки. Менее всего обследована Шотлан- 
д1я, и только 15 листовъ отпечатано ея геологической карты, именно южной 
ея части.



II.

П{)авптел1,стпенныя геологичесхйя работы издавна производились въ Ilpyccin 
на суммы министерства торговли, ремесдъ и публичныхъ }>аботъ, подъ pyito- 
водствомъ отд'Ьльныхъ, назначаемыхъ для сего лицъ. Въ 1873 году состоялось 
распоряжен1е объ основап1и, въ в§д'1н1и того же министерства, особаго Геоло
ги ческаго Учрежден1я.

Вотъ записка, которая была подана въ министерство и въ которой пред
ставлены мотивы необходимости основан1я такого учрежден1я и главныя его 
пoлoжeпiя.

Ни для одного государства западной Европы геологическая съемка и со- 
ставлен1е геологическихъ картъ не представляетъ такой большой важности, 
какъ для Ilpyccin. Посл'Ь Англ1и, 11русс1я далеко опередила всЬхъ въ рас- 
крыт1и и развит1и тЬхъ естественныхъ источниковъ блaгococтoянiя, которые 
кроются въ п'Ьдрахъ земли. Горное и соляное производства достигли громад
ной степени развит1я и находятся въ самомъ быстромъ преусп!,я1пи. Стои
мость сырыхъ продуктовъ Ilpyccin въ 1870 году достигала 70,500,000 та- 
леровъ, между т^мъ какъ въ 1860 году она равнялась 32,300,000 т.; i^in- 
ность заводскихъ произведен1й достигла въ 1870 году 142,500,000 талер., 
а въ 1860 г. она была въ 63,550,000 т. Для сравнешя тутъ, приномнимъ, 
что общая ценность горной производительности Австр1йской HMnepin едва 
достигаетъ 20 милл1оновъ талеровъ, а производительность заводовъ 22 милл. 
талеровъ.

На горнозаводской производительности Hpyccin основывается громадная 
промышленная д'Ьятельность всЬхъ родовъ, продукты которой оспариваютъ 
для Ilpyccin первое м^сто на вceмipнoмъ рыпк'Ь, и производительность эта 
не мало содействовала тому благосостояп1ю, которымъ въ настоящее время 
наслаждается Пpycciя.

Геологическ1я изсл'Ьдовап1я представляютъ въ Hpyccin особенную важ
ность и для поднят1я сельскаго хозяйства. Большая часть страны покрыта 
такою почвою, которая, всл'Ьдств1е естественной бедности, совершенно особен
но нуждается въ привоз-Ь различныхъ средствъ yдoбpeнiя, каковы известь, 
рухлякъ, гипсъ, калистыя соли и фосфоритъ. Даже yкaзaнiя нaxoждeнiя гвер- 
даго камня, какъ источника строительпаго и дорожнаго мaтepiaлa, могутъ 
представлять большую важность для нЬкоторыхъ сЬверныхъ площадей Ilpyccin.

Такое 3Ha4enie геологическихъ изcл'feдoвaнiй для всЬхъ отраслей хозяй
ственной деятельности давно уже сознано въ Hpyccin, и для большей 
части государства давно уже, и даже раньше, ч^мъ въ сосЬдственныхъ 
государствахъ, была npio6piTena сравнительно высокая степень нознан1я гео
логическихъ ея oтнoшeнiй. Большая часть гористой площади Ilpyccin уже 
снята геологически и изображена на прекрасныхъ для своего времени гео-



логическихъ картахъ. Для Рейнской провинщи и Вестфалш составлена, подъ 
руководствомъ Дехена, общая геологическая карта па 32 листахъ, въ масшта- 
б'̂ Ь 1:80,000 (1,9 версты въ дюйи'Ь). Нижняя Силез1я обследована гг. Розе, 
Бейрихомъ, Ротомъ и Рунге и нзоб1)ажепа па 12 листахъ, въ масштаб^ 
1:100,000 (2,3 весты въ дюйм'Ь). Съемка Верхней Силез1и недавно оконче
на, подъ руководствомъ Ф. Гемера, и изображена на 12 листахъ карты того 
же масштаба въ 1:100,000, причемъ захвачена и пограннчная часть русской 
Польши. Часть Саксонской провинц1и, къ сЬверу отъ Гарца, почти до парал
лели Магдебурга, снята и прекрасно представлена на двухъ листахъ карты 
въ масштабе 1:100,000.

Кроме этихъ общихъ картъ, припадлежащихъ последнему десятилепю и 
охватнваюш,ихъ бoльшiя площади прежней монарх1и, и некоторыхъ спец1- 
альпыхъ картъ меньшихъ частей ея, имеется еще несколько ста- 
рыхъ геологпческихъ картъ отдельныхъ площадей новой монарх1и, какъ-то: 
карта Ганновера, г. Ремера, на 6 листахъ въ масштабе 1:100,000, пред- 
став.1яющая юго-западную часть этой провинцш; спец1альная карта окрест
ностей города Ганновера, составленная Креднеромъ; общая карта Кургес- 
сена, карта графства Шаумбургъ и др.

т е  части гористой площади Прусс1и, которыя не изображены на поиме- 
нованныхъ геологпческихъ картахъ, показаны на общихъ старинныхъ кар
тахъ северо-западной Герман1и Ф. Гофмана и всей Герман1и Л. Ф. Буха.

Такимъ образомъ, уже многое и хорошо сделано въ изследован1и геологи
ческихъ отношен1й большей части гористой площади Tlpyccin, и резу.1ьтаты 
изследован1я этого, част1ю изображенныя уже на хорошихъ картахъ, доступ
ны каждому.

Но было бы совершенно несправедливо предполагать, что помянутый ра
боты достаточно исчернываютъ вопросъ. И въ самомъ деле, изъ вышеска- 
занпаго можно уже было заметить, что некоторыя изъ важнейшихъ частей 
страны вовсе не имеютъ новыхъ общихъ картъ, именно Нассау, Кургес- 
сенъ, большая часть Ганновера.

Геологической съемке въ Пруссш остается, кроме того, еще весьма 
важная, почти не тронутая задача, именно—изследоваше и напесеше на кар
ту ея северной низменности. Прежде, большею частш, были того взгляда, 
что геологическое изследоваше такихъ площадей, почва которыхъ покрыта 
рыхлыми пластами такъ называемыхъ дилюв1альныхъ и аллюв1альныхъ от- 
ложеп1й, будто бы не можетъ представлять ни научнаго, ни техническаго 
интереса, такъ какъ однообраз1е ея черезъ-чуръ уже ве.гако, и что тамъ, где 
видна перемена свойствъ отложенш, перемена эта является лишь случайно 
и не имеетъ общаго характера. Ныне же, напротивъ, пришли къ убежде- 
Hiro, что и пески, глины и рухляки такъ назыиаемаго наноса, подобно древ- 
нимъ формац1ямъ, разчленяются на различные отделы по ихъ возрасту и свой- 
ствамъ, и что познап1е распространен1я отдельныхъ членовъ этихъ пред-



ставляетъ важность какъ въ научномъ, такъ и въ технпческомъ отношешяхъ, 
въ особенности для сельскаго и д'Ьспаго хозяйствъ. Съемка и составлен1е 
картъ помянутой низменности—чему хорошнмъ npiiMipoMX служатт. геоло
гическая карта Нидерландовъ Старинга и носл'Ьдн1я работы Берендта въ 
Восточной Tlpyccin— оказываются весьма необходимыми для нромышленнаго 
paзвитiя страны и, BMiiCTi съ т^мъ, об'Ьщаютъ большой научный интересъ. 
Это будетъ именно въ томъ случай, когда, съ изсл'Ьдовашемъ поверхности, 
будетъ также производиться, посредствомъ бурен1я, и изсл'Ьдован1е лежащнхъ 
подъ дилюв1емъ бол'Ье древнихъ форча1ЦЙ, какъ формащи третичной, содер
жащей въ себ’Ь бурый уголь, такъ и другихъ, еще бол’Ье древнихъ формац1й, 
местами встречающихся. Посредствомъ такого, методически проведеннаго, 
геологическаго изсл'Ьдован1я северной Ируссш, помимо остальныхъ преим}"- 
ществъ съемки, конечно^ не замедлять открыться и повыя м'Ьсторожден1я 
нолезныхъ ископаемыхъ. Важные результаты бурен1я, полученные, въ noBin- 
шее время, въ различныхъ отд'Ьльныхъ пунктахъ, каковы Шперенбергъ, Ино- 
врацлавъ, Зегебергъ, даютъ къ тому ободряющ1я надежды.

При обсужден1и будущихъ задачъ геологическаго обсл'Ьдован1я Hpyccin, 
прежде всего является на видъ, что даже самыя лyчпIiя изъ имеющихся об- 
щихъ геологическпхъ картъ должны быть признаваемы лишь за подготови- 
тельныя 1)аботы, въ яаправлен1и къ достижен1ю той высшей ц'Ьли, къ кото
рой должно стремиться и къ которой только теперь прокладывается путь.

Вышеприведенныя геологическ1я карты, при всемъ ихъ достоинств'Ь, 
суть только обпця геологичесшя изображен1я, па которыхъ границы фор- 
мац1й проведены лишь грубыми чертами. Карты эти удовлетворяютъ мно- 
гимъ потребпостямъ науки, удовлетворяютъ цЬлямъ горнаго д'Ьла, служа для 
вывода приблизительныхъ заключен1й о послЬдовательности напластован1й, 
оказываютъ услуги при общемъ обсужден1и н'Ьроятности пахожден1я полез- 
ныхъ м'Ьсторожден1й, пpoдoлжeнiя ихъ, и т. п. Но, папротивъ того, o n i не 
въ состоян1и совершенно удовлетво})ять требован1ямъ практической жизни, 
подобно тому, какъ он^ не отв'Ьчаютъ требован1ямъ строго-научной точности 
и верности.

Уже масштабъ имеющихся картъ далеко недостаточенъ для того, чтобъ 
на нпхъ можно было представить достаточно подробную геологическую 
картину. Когда нужно на картахъ эгихъ показать границы членовъ фор- 
мац1й, именно не одн'Ьхъ только главпыхъ группъ, но также и отд'Ьльныхъ 
нодотд'Ьловъ, когда нужно на картахъ обозначить каые-нибудь пласты осо
бой технической или агрономической важности, или н'Ькоторыя, по протяже- 
п1ю малыя, но въ научномъ огношен1и важныя залежи,—то все это, при 

' вышеприведенномъ масштабЬ картъ, оказывается неисполнимымъ. По этому 
является потребность въ большемъ масштабЬ, потребность въ принят1и въ 
ocHOBanie бол’Ье подробныхъ топографическихъ картъ, ч'Ьмъ это до сихъ 
поръ д'Ьла.юсь.



Геологнческ1я карш , составлявш1яся употребляемымъ досел* способомъ, 
конечно не могли принять на себя помянутыя детали, и втимъ объясняется, 
почему въ общество не проникали результаты геологическихъ изсл'ЬдованШ и 
геологическ1я карты, по большей части, оставались достоян1емъ лишь одной 
науки.

Въ устранен1е такого недостатка, какъ известно, ^нгл1я показала пер
вый прим'Ьръ, употребивъ правильные методы, именно принявь въ основан1е 
геологическихъ работъ тонографичесшя карты масштабомъ въ 1 :63 ,360 , а 
для местностей, сложныхъ до своему строешю или важныхъ по промыш
ленному развит1ю, масштабъ въ 1 :10,560. Тутъ, стало 'быть, одновремен
но но.1учается и весьма ясное uaoopaiKeHie страны, и удовлетворяются нуж
ды практической жизни. Примеру Англ1и р'Ьши.тась следовать и 11русс1я въ 
своей дальнейшей деятельности по геологическому изследовашю страны.

PimeHie этой задачи производится въ Ilpyccin по плану, выработанному 
уже пять л^тъ тому назадъ. Главная геологическая карта составляется по 
спещальпой каргЬ, въ основан1е которой принимаются мензульные листы 
Главнаго Штаба, масштабомъ въ 1:25,000; масштабъ этотъ, линейно въ че- 
ты])е, а по площади въ шестнадцать разъ, превосходитъ масштабъ, досел'Ь 
наиболее употреб.1явш1йся при общихъ картахъ (1:100,000). По мере окон- 
чан1я такпхъ спец1альныхъ картъ, будутъ издаваться и общ1я карты'. Пред
варительно система эта была принята для гористыхъ странъ Hpycciu и са
мый планъ составленъ такъ, что геологическая спец1альная карта сначала 
составляется для техъ площадей, для которыхъ имеются повыя ка])ты Ге- 
перальпаго ПГтаоа, какъ-то: для Саксонской п])0винц1и, Гарца, Кургессена, 
южной части Рейнской прови1щ1и и Нассау. По мере изготовлеп1я Гене- 
ральнымъ Штабомъ новыхъ аюнзульныхъ листовъ для другихъ площадей, 
геологическ1я работы будутъ переходить въ эти площади. Съ правите.н,- 
ствомъ Tюpингiи сделано согдашен1е, по которому площади ея такимъ же 
образомъ вошли уже въ кругъ изследован1й.

Въ настоящее время, спец1альной карты имеются уже 52 листа, част1ю 
отпечатанпыхъ, част1ю мапускрнитныхъ. Опытъ показа.1ъ, что масштабъ кар
ты этой не только достаточенъ для изображошя, до самыхъ точпыхъ пауч- 
ныхъ деталей, наиболее запутанныхъ услов1й пластован1я, но что и изобра
женное на картахъ разграничен1е формац1й и почвъ совершенно соответ- 
ствуетъ действительности; по Э'хому-то карты эти и могутъ служить надеж- 
нымъ указателемъ при употреблен1и д.1я различныхъ целей практической 
жизни, для горнаго дела, для разработки каменоломенъ, для сельскаго и 
леснаго хозяйства, для публичныхъ работъ и т. д.

При начатыхъ съемкахъ ya^ie оказалось, что крупныя черты, представ- 
ляемыя общими картами, требуютъ исправлен1й. Это попятно изъ того, что 
HOHflrie и представлен1е геологическихъ явлен1й вообще нспытываетъ изме- 
неп1я, всл’1!Дств1е усиЬховъ науки и новыхъ OTKpuiin. Геологическое изследо-



ван1е страны представляетъ по этому непрерывно продолжающуюся задачу, 
BHpimeHie которой ни въ какое время нельзя считать совершенно закон- 
ченнымъ.

Переработка прежнихъ картъ вызывается и следующими обстоятель
ствами. Прежн1я карты, большею частш, возникали такъ, что отд^льныл пло
щади изсл^довались 11езависимо одна отъ другой, притомъ въ различныя вре
мена, част1ю по иниц1атив'Ь отд'Ьльныхъ наблюдателей или усил1ями горныхъ 
люде “г, интересы которыхъ тутъ наибол'Ье затрогивались. При этомъ, по боль
шей части, оказывался недостатокъ въ соотв'Ьхственныхъ рабочихъ сидахъ, 
недостатокъ во времени, причемъ значительныя пространства обсл-Ьдовались 
въ KopoTKift срокъ такъ что весьма неравномЬрный матергалъ посту- 
палъ на общ1я карты. Къ этому прибавлялось еще то, что самая обра
ботка картъ не согласовалась, ни въ отношен1и одинаковаго научнаго пред- 
ставлен1я, ни въ отношен1п техническаго исполнен1я.

В'Ьрный путь для изб'Ьжан1я этихъ неправильностей впервые проложенъ 
также въ Англ1и, въ которой всЬ работы по геологическому oбcл’Ьдoвaнiю 
страны производятся подъ руководствомъ особаго учрежден1я—^Geological 
Survey. При этомъ въ ocHOBanie легло убЬжден1е, что выполне1пе общаго 
плана съемочныхъ работъ, начатаго въ опред'Ьленныхъ пунктахъ и система
тически продолжаемаго, равно какъ единообразное, современному состоян1ю 
пауки соответствующее представлен1е обследованныхъ площадей и, накоиецъ, 
проведете научныхъ результатовъ въ практическую жизнь, все это можетъ 
всего удобн'Ье исходить лишь паъ такого учрежден1я. Мпог1я друг1я госу
дарства последовали примеру Англ1и, и Прусс1я не можетъ дол^е медлить 
въ организац1и геологической съемки, для того чтобы идти къ правильному 
II современному рЬшен1ю т^хъ задачъ, огромная важность которыхъ для хо- 
зяйственныхъ интересовъ разъяснена выше.

Первый вопросъ при основан1и геологическаго учрежден1я заключается 
въ томъ, должно ли учреждеше это бить совершенно самостоятельнымъ, или 
же должно оно примкнуть къ другому родственному съ нимъ учрежден1ю. 
Для р'Ьшешя этого вопроса полезио сравнить т4 два учрежден1я, которыя, 
будучи давно уже основаны, пользуются зас-луженной известностью, именно 
учрежден1я Англ1п и Австрш.

Англ1йское учрежден1е имеетъ такую организац1ю, при которой выра
жается тесное соединен1е геологической науки не только съ самимъ гор- 
нымъ деломъ, но и съ горнымъ образован 1емъ, главнейшее основап1е кото- 
раго составляютъ минералогическ1я науки, равно какъ и со всей техниче
скою обработкою сырыхъ минеральныхъ продуктовъ. Связь эта выражается 
именно въ соединен1и съ Геологическимъ Учрежден1емъ Горной Школы и 
Музеума Практической Геолог1и. Кроме того, нахожден1емъ въ Учрежден1и 
1’орно-статистическаго Бюро указываются тутъ отношешя развит1я горнаго 
дела къ геологическому прогрессу.



Совершенно другое предстсавляется въ Геологическомъ Учрежденш Ав- 
CTpiii. Оно не находится въ связи ни съ какимъ-лпбо присутственным!) 
м^стонъ по горной части, ни съ высшпмъ горнымъ учебнымъ заведен1емъ, 
пи съ университетомъ, ни, наконецъ, съ дворцовымъ минералогическимъ кабине- 
томъ, и стоитъ совершенно изолированно. Правда, была сдйлана попытка 
прикомандировангя къ Учрежден1ю н'Ьсволькихъ молодыхъ людей изъ числа 
поступаюш,ихъ на коронную горную службу, но попытка эта вскор^ была 
оставлена. Венское Учрежден1е хотя и соединено съ музеумомъ, но музей 
этотъ исключительно геогностическо иалеонтологичесшй и минералогичесшй, 
и им'Ьетъ поэтому строго научныя и, въ этомъ исключительномъ нанравле- 
nin, весьма богатыя собрашя.

Изъ обопхъ этихъ Учрежден1й прим^ромь для Прусс1и, конечно, могло 
служить главнымъ образомъ то устройство, которое принято въ Geological 
Survey. Соедине1пе научной деятельности съ практической жизнью, которое 
тутъ достигается, могло служить лучшей гарант1ей прогресса новаго учреж- 
ден1я.

Что это действительно должно быть такъ, то это чувствуется и въ Лв- 
crpin, где давно уже поднятъ вопросъ о тоиъ, чтобъ основашемъ Го'рной 
Академ1и въ В'Ьне и теспымъ примкнут1емъ этой Академ1и къ Геологиче
скому Уч1)ежден1ю достигнуть надлежащей связи геологическихъ работъ съ 
горнымъ д'Ьломъ.-

Для основан1я геологическаго учрежден1я въ TTpyccin, которое по плану 
своему соответствовало бы англ1йскому, имеются элементы въ большей пол
ноте, нежели сколько ихъ было при основан1и Geological Survey въ .1ондо- 
не. И въ самомъ деле, работы геологической съемки, выполняемыя по од
ному обл^ему плану, припадлежатъ тутъ HHHD;iatHBe Горнаго Управлен1я. На
ходящаяся въ Бе1)лине Горная Академ1я уже теперь стоитъ въ пекоторомъ 
OTHomenin къ геологической съемке, такъ какъ составляемыя при съемке 
коллекц1и хранятся въ помещен1яхъ Горной Академ1и, такъ какъ члены гео
логической съемки имеютъ лекц1и въ Академ1и и такъ какъ директоръ Гор
ной Академ1и есть, вместе съ темъ, референтъ по геологической съемке въ 
Горномъ Отделен1и Министерства Торговли. Наконецъ, коллекщп, по содер- 
жан1ю своему сходствепныя съ находящимися въ Museum of practical Geology, 
имеются въ Берлине въ особомъ музее (Museum fiir Bergbau uud Hlittenwesen), 
въ здап1и Королевской Литейной. Все эти отдельные члены или элементы 
требуютъ лишь более совершеннаго сл1ян1я для того, чтобы, при одновре- 
менномъ пополпен1и и расширеши. представлять собою во всехъ отношешяхъ 
одно целое.

Преимуш,ества такого соединен1я очевидны. Оба заведешя, Горная Акаде- 
м1я и Геологическое Учрежден1е, большею часию имеютъ одне и те же потреб
ности. Именно, минералогичесыя и геологическ1я коллекщи Горной Академ1и, 
отличающ1яся систематически-научнымъ содержан1емъ, приносять большую



пользу ДЛЯ геологической съемки, какъ матер1алъ для изучен1я и сравпен1я. То- 
пографическо-геологичесюя коллекц1и, составляемыя при геологической съемк/Ь, 
могутъ, съ другой стороны, служить прекраснымъ учебным’ь иособ1емъ для 
1'о])ной Лкадем1и. Тоже самое отпоснтся къ собран1ямъ картъ и книгъ. 11а- 
чодящаяся В7. Горной Академ1и министерская горная бпбл1отека, одна изъ 
ПОЛНЕЙШИХ'!, геологическихъ и техническихъ библготекъ, П1)едставляетъ для 
им)логической съемки весьма драгоц'Ьнное нособ1е. Лаборатор1и Горной 
Лкадем1и ле1’ко могутъ слугкпть для различных'ь изсл’Ьдовая1й, требующихся 
при геологической съ(^мк'Ь.

Кром'Ь этихъ нреимуществъ общаго иользоватпя многочисленными предмета
ми и устройствами, есть eni,e так1я, которыя происходятъ отъ деятельности 
«днихъ и т^хъ же лицъ въ o6onx'f> заведешяхъ. Въ этомъ отношен1и особенно 
М)лжно оказать благопр1ятное вл1ян1е на образован1е учащихся въ Горной 
Л|садем1и то обстоятельство, что учителя минералогическихъ наукъ, принимая 
VMacTie въ геоло1’ической съемк'Ь, коротко ознакомляются съ результатами 
г'Ь('мки, и прямо, въ св^жонъ впд1'., излагаюгъ ихъ на лекщяхъ. По этому въ 
иыс,1ией стенени важно, что члены геологической съемгги, вм'ЬстЬ съ т'Ьмъ, 
лиляются д'Ьятелими и въ учебномъ заведен1и. При этомъ имъ можетъ быть 
по])учепо также приведете въ порядокъ и наблюден1е за обп1,ими коллекцщ;, 
ми. Съ другой стороны, такая комбинащя весьма полезна и для сампхъ члё- 
иовъ съсмии, приводя ихъ въ ирикосновен1е съ Tfcin интересами гора^го 
ilua, которые проводятся въ Горной Лкадем1и, равно какъ и побуждая .ихъ, ■ 
к|, обстоятельному научному соверп1епствован1ю, требуемому чтен1емъ ле1̂ 1ц^.| ■ 

Кром'Ь того,.такая двусторонняя д'Ьятельность членовъ съемки доЛжна. ■ -'f
повлечь сокращен1е расходовъ; сокращете это пронзойдетъ и отъ общаго 1}оль- , 
11|цан1я тою часию персонала, которую составляютъ рисовалыцики, пи(|ьм«-  ̂
«одители, надсмотрщики.

Польза соединен1я Горно-заводскаго Музея съ Геологическимъ Учрфкде- L 
и1емъ и Горной Академ1ей не требуетъ далыгЬйишхъ доказательствъ. Д̂ »стап 
ючно указать иа значенге музея, какъ учебпаго пособ1я, какъ доиолпещя къ 
общей картин'Ь минеральнихъ продуктовъ страны и основанной на нихъ: прое
мы тленности. ‘

Въ силу выигепредставленныхъ доводовъ, Геологическое УчреждеШе и
1’)орлинскую Горную Академ1ю необходимо, съ 1-го января 1873 года. )ppai-
пически слить между собою и п[)изват1. такимъ образомъ кь жизни и 
тутъ, сходный CI. Geological Survey Англ1и.

Задачи этого института ])азъяснены выше. О самомъ же основанй! »ех  ̂
должно сказать следующее.

При важности предмета для хозяйствешшхъ ц^лей, необходимо, чтобы 
результаты, получаемые геологической съемкой, были, по возможности, всЬмъ 
доступны. По этому, необходимо публично выставить гЬ объяснительные къ 
1ч;ологической картф образцы, которые были собраны при съемк'Ь, равно 
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какъ и самыя карты. Для такой выставки, или даже просто для пом'Ьщен!] 
и обработки матер1ала, собраннаго многочисленными наблюдателями со всего 
государства, нужны обши])ныя пространства, надлежащаго приспособлен!} 
которыхъ можно достигнуть лшпь въ иовомъ здан1и, неотложная потреб
ность въ которомъ усиливается еще т'Ьмъ, что Горная Академ1я и Горноза- 
водск1й Музей бол'Ье не могутъ оставаты;я въ занимаемыхъ ими теперь по 
мЬщен1яхъ. И въ самомъ д'йл’Ь, Горная Академ1я, временно пом'1;щающаяа 
теперь въ Старой Бирж'Ь, уже не въ сос,тоян1и въ здаши этомъ дол'Ье удовле
творять потребностямъ нреподаван1я и учебныхъ пособ1й, такъ какъ здан1( 
невозможно расширить, и къ тому же оно, всл'Ьдств{е разбивки публичнагг 
сада (Lustgarten), подлежнтъ къ сломк'Ь. Горнозаводский Музей также дол- 
женъ бьггь бол'Ье пли мен'1;е скоро перенесенъ, такъ какъ зданхе, его вме
щающее и прпнадлежаи1,ее Ко])олевской Литейной, безъ сомн'Ьн1я нолучитъ 
другое 11азпачеп1е. И такъ, для пом'Ьп1,сн!я обоихъ заведен1й. Горной Ака- 
дем1п и Гоологическаго Уч])ежден1я, необходимо новое обн;ее здан1е.

Ио составленному проекту, здан1е это должно состоять изъ главнаго дома! 
съ двумя сзади пристройками и однимъ флнгелемъ. Главное здан1е состоитг 
изъ нодвальпаго и двухъ другихъ этажей, флигель изъ подвальнаго и трехъ 
этажей, ио носл'Ьдше мен1.п1ей высоты, такъ что оби|,ая высота об’Ьихъ частей 

>—\  одинакова. Трет1й гпажъ ф.шгеля находится въ одномъ уровн^ со вторымъ 
/  ^  ''этажемъ главнаго здан1я, а вто])ой этажъ (|>лигеля лить немпогимъ выше 

^  перваго этажа г-иавнаго здан1я.
Горнозаводск1й музоумъ нр(!днолагается ном'Ьстить между пристройками 

главнаго здан1я; нродстав.»1яя залъ съ верховымъ просв'Ьтомъ и дв^мя яру- 
сами галлерей, музей будетъ, такимъ образомъ, въ уровн^, съ подвальными и 
первымъ этажемъ главнаго здан1я.

Главное здан1е въ своемъ первомъ ;»таж/Ь должно вместить отечествен
ный геологическ1й мд-̂ зей. Ка<кдая изъ девяти залъ его должна относиться 
къ отдельной страп'1;, составляющей бол'Ье или мен'Ье замкнутую геогно- 
стическую группу, п должна представлят!, изображен1е этой страны въ со- 
бран1яхь горныхъ породъ, окамеп'Ьлостей, полезиыхъ ископаемыхъ, равно 
какъ въ геологическихъ картахъ и раз])1[!захъ. ЬЧ этому гео.югическому изоб- 
ражен!ю страны, на галле))яхь за.1ы го1»нозаводскаго музея непосредственно 
прпмыкаютъ соб])ап1я продукт(»въ горнаго д'Ьла, продукты каменоломенъ и 
т. д., расположенные по лхъ у 1ютреблен1ю, притомъ 'гер1)птор1а.1ьпо и вь' 
большихъ кускахъ. Иъ прямомъ соедип(‘,ши съ этими двумя группами, даю
щими полн'Ьйшее изображеп!е почвы п])усскаго государства и извлекаемыхъ’ 
изъ его почвы сырыхъ иродуктовъ, во второмъ этаж'Ь флигеля разм'Ьщаются! 
научно-систематичесюя кол.1екц1и минсраловъ съ одной стороны, и окамен'Ь- 
лостей съ другой. Коллекц1и эти назначаются частш для научнаго разъясне-! 
шя и понолнен1я собран1й геологической съемки и собран1й сырыхъ про- 
дуктовъ, частш-же для того, чтобъ с.1ужить учебнымъ пособ1емъ въ Горной)



Академ1и. Для рабочихъ ц'Ьдей Геологическаго Учрежден1я отводится ц'Ьлый 
рядъ рабочихъ, рисовальныхъ и чертежныхъ комнатъ во второмъ этажЬ глав- 
наго здашя и въ премыкающемъ этаж'Ь флигеля. Въ томъ же этаж'Ь главнаго 
здан1я должна находиться министерская горнозаводская библ1отека, большой 
публичный залъ для чтен1я, равно какъ и noMimeHie дирекц1и.

Учебнымъ ц'Ьлямъ Горной Академ1и, главнымъ образомъ, назначаются под
вальный этажъ главнаго здан1я и два нижше этажа флигеля. Въ главномъ 
здан1и размещаются собран1я рудничныхъ и металлургическихъ моделей, j)aBHO 
какъ и аудитор1и; въ этажахъ-же флигеля— внизу лаборатор1я для металлур
гическихъ пробирныхъ работъ, а вверху лаборатор1я химическая. Подобно 
тому, какъ въ первомъ этаж'Ь къ геологическому отечественному co6paniro 
примыкаетъ коллекц1я горныхъ продуктовъ Горнозаводскаго Музея, такъ въ 
подвальномъ этаж'Ь металлургически-техническое содержимое его находится 
въ непосредственной связи съ техническою част1ю коллекц1й Горной Акаде- 
мш. Въ подвальномъ этаж’Ь находится, наконецъ, большая аудитор1я для пуб- 
^ичныхъ чтен1й и собран1й ученыхъ обш,е6твъ.

Обш,ее расположен1е вообще такое, чтобы всЬ собран1я во всякое время 
^могли быть открыты для посЬщенш публики.

М'Ьстомъ для возведешя новаго здан1я, долженствующаго вм'Ьстить Геоло- 
^  гическое Учрежден1е и Горную Академш, предполагается участокъ подъ скла- 
11 дом'ь матер1аловъ Строительной Коммисс1и, находящ1йся на Георг1евской 
^улиц'Ь. Этотъ участокъ, по близости къ университету, особенно пригоденъ, 
^ та к ъ  какъ весьма желательно, чтобы обширныя научныя и технологическ1я 
^собран1я и читаемыя въ Горной Академш лекщи были доступны также и сту • 

^дентамъ университета, и чтобы, наоборотъ, академисты принимали участ1е в'ь 
слушаши университетскихъ лекц1й.

Что касается внутренней организацш, то сл'Ьдующимъ образомъ предпо
лагается устроить собственно Геологическое Учрежден1е.

Всл'Ьдств1е большаго объема предпринимаемыхъ работъ, необходимо при
влечь и значительное число сотрудниковъ. Небольшое число между ними 
должны быть постоянными сотрудниками, исключительно занимающимися при 
Геологическомъ Учрежден1и. Лица эти жительство должны имЬть въ Берлин'Ь, 
гд'Ь они, въ свободное отъ полевыхъ работъ по геологической съемк4 время, 
должны заниматься въ собран1яхъ музея обработкою поступающаго научнаго 
матер1ала, редакц1ей издаваемыхъ Учреждешемъ картъ и сочинен1й и, вм'ЬстЬ 
съ т'Ьмъ, быть преподавателями минералогическихъ наукъ въ Горной Акаде
мш. Так1я лица считаются на государственной службЬ и пользуются пенс1ей; 
На первый годъ такихъ м'Ьстъ предполагается только пять, такъ какъ для 
занят1й большаго числа лицъ н'Ьтъ теперь помЬщен1я, но число это должно 
увеличиться съ окончан1емъ новаго здан1я. Кром'Ь этихъ постоянныхъ сотруд- 
пиковъ, большее число рабочихъ силъ прюбр'Ьтается приглашен1емъ живу- 
|цихъ въ провинц1и геологовъ къ участ1ю. на бо.тЬе или мен'Ье значительную
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часть л'Ьта, въ производств'Ь геологнческихъ работъ, и лица эти получаютъ 
временное вознаг1)аждеше. Бъ особенности тутъ разсчитывается на доцентовъ 
геогноз1и при провинщальныхъ университетахъ и учебныхъ академ1яхъ, такъ 
какъ особенно желательно, чтобы учащая геолог1я была, такимъ образомъ, 
въ соединенш съ практической. КромЬ того, находятся геологи, которые, 
всл4дств1е знакомства ихъ съ геологическими отнои1ен1ями ближайшей къ м'Ь- 
стожительству ихъ окрестности, въ особенности могутъ быть полезными при 
исполненш отд'Ьльныхъ м'Ьстныхъ съемокъ; вознагражден1е лицъ этихъ также 
временное.

Руководство всей д'Ьятельности Геологическаго Учрежден1я вверяется ди- 
рекцш (Vorstand), состоящей изъ директора Горной Академ1и и профессо])а 
геогноз1и и палеонтологш берлинскаго университета.

Публикац1и Геологическаго Учрежден1я, ])едактируемыя единственно ди- 
рекц1ей, должны состоять, во нервыхъ, въ издан1и спец 1альной карты, въ мас- 
штабЬ 1; 25,000, и другихъ детальныхъ картъ отд'Ьльпыхъ странъ, равно 
какъ и новой общеобзорной карты, cooTBiTCTByron;efi усп'Ьхамъ карты 
спещальной, и во-вторыхъ въ издан1и сочинен1й, служащихъ научнымъ но- 
ясненен1емъ результатовъ съемки. Отдельные листы спещальной карты на
значаются въ продажу по самой умеренной ц'Ьн'Ь, именно но 20 зильбер
грошей за листъ, вм’Ьщаюпцй 2 '/2 кв. мили, съ нриложен1емъ къ каждому 
отделу листовъ краткаго пояснительнаго текста; кромЬ того, карты эти, для 
возможно большаго ихъ распространешя, безвозмездно разсылаются учеб- 
нымъ заведеи!ямъ и обществепнымъ присутственнымъ м'Ьстамъ.

Что касается денежныхъ выдачъ для осуществлешя вышеприведеннаго 
плана, то выдачи эти част1ю одповремепныя, именно для возведен1я здан1я, 
внутренняго его устройства и пополнешя собран1ями, част1ю же текуиця, 
именно для д’Ьйств1я геологическаго учрежден1я.

Стоимость постройки новаго здашя исчислена въ 387,000 талеровъ, на 
внутреннее же устройство его, считая тутъ шкафы и проч., исчисляется, кром15 
того, 23,000, такъ что расходы по постройк'Ь здан1я и внутренному его обза- 
ведешю составятъ 410,000 талеровъ. ЕромЬ того, необходимо, при первомъ- 
же устройств!; Геологическаго Учреждеп1я, пр1обр'Ьстп д.1я него н'Ькоторыя, 
находяш,1яся теперь въ частныхъ рукахъ, класспчесшя ко.оекц1и геогностиче- 
скаго и палеонтологическаго содержан1я, которыя спещально относятся къ 
геолог1и сЬвервой Герман1и и которыя никакъ не до.тжны миновать прусскаго 
Геологическаго Учрежден1я. Для этой ц'Ьли исчисляется сумма въ 15,000 та
леровъ, такъ что общ1й итогъ единовременныхъ выдачъ будетъ составлять 
425,000 талеровъ, каковая сумма и распределяется на три года: на первый 
годъ 120,000 талеровъ, па второй—120,000 и на третш 185,000.

Что касается текуш,ихъ выдачъ, то он'Ь определяются особой сметой.



Все ироэктируемое въ приведенной записк^ уже приводится въ испол- 
nenie.

Геологическ1я работы, производивш1яся въ Ilpyccin на счетъ министерства 
торговли, сосредоточены теперь въ особомъ учреждеши (Geologisclie Landesan- 
stalt fiir den Preussischen ^^taat), которое слито съ Горной Акаделпей, и, для 
совм’Ьстнаго пом'1;щен1я этихъ учрежден1й, на постройку поваго здан1я ассиг
новано 410,000 талеровъ.

Къ ностройк'Ь новаго здан1я, до сихъ поръ, однако-же, еще не нриступ- 
лепо, такъ какъ, всл'Ьдств1е провода черезъ весьБерлипъ жел'Ьзной дороги, ока
залось препятств1е къ отводу подъ зданте участка земли на Георг1евской улиц'Ь, 
въ самомъ центр^ города. Равномерно не приступлено еще и къ геологической 
съемк'Ь собственно въ германской низменности, и работы, въ 1873 году, по 
прежнему, главнымъ образомъ, производились па ГарцЬ, въ Тюринг1и и въ 
рейнскихъ провинц1яхъ.

Ц^ль прусскаго Геологическаго Учреждешя, какъ видимъ, главнымъ обра
зомъ сосредоточена па составлен1и геологической карты государства въ мас
штабе 1:25,000 и съ объяснительнымъ къ карт^ текстомъ. Въ этомъ мас- 
штаб'Ь уже ран^е были исполняемы съемки и изданы карты съ текстомъ нЬ- 
которыхъ площадей, какъ-то: значительной части Тюрингш. Прусское Учреж- 
деп1е величиною масштаба пздаваемыхъ картъ, т. е. подробностью геологи- 
ческихъ съемокъ, опередило геологпчесмя учрежден1я Великобритан1и и 
ABcrpin. Правда, для съемки отд15льпыхъ площадей, им'Ьющихъ большой про
мышленный интересъ, въ Великобриташи принять масштабъ большш, но и 
въ Hpyccin для такихъ псключительпыхъ местностей будутъ составляться еще 
бол'Ье подробныя карты, какъ это уже, напримеръ, исполнено въ масштабе 
] : 12,500 для окрестностей Рюдерсдорфа, снабжающаго Берлинъ строигельнымъ 
матер1аломъ '). Прусск1й Генеральный Штабъ доставляетъ Геологическому 
Учрежденш коп1и съ планшетовъ, на которыхъ обозначена ситуац1я и го
ризонтали высотъ; KoniH эти служатъ геологамъ при полевыхъ работахъ и 
нотомъ листы ихъ, покрытые красками формац1й, печатаются. Каждый 
листъ вмещаетъ въ ce6fi пространство въ 2‘/г кв. мили.

Кроме большей величины масштаба, карты прусскаго Геологическаго 
Учреждешя противъ картъ англ1йскихъ п aBCxpincKflXb пмеютъ еще то пре
имущество, что на нихъ принято показывать наносъ. Это преимуп1,ество, 
какъ известно, имеютъ и геологическ1я карты, издаваемыя правительствами 
Голланд1и и 1Пвец1и. <1>ормац1и, древнейш1я 'наноса, показываются краскою 
только тамъ, где оне непосредственно выходять на дневную поверхность или 
где one лежатъ на глубине, прохватываемой плугомъ. Въ местахъ-же, гд1; 
залеган1е какой-либо изъ этихъ формац1й подъ папосомъ определено по буро-

*) Еск. Karte und Profile zur geologischen BeechreibHng von Riidersdorf niul Umgebuiig. 
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вымъ скважинамъ или другимъ даннымъ, она обозначается условнымъ знакомъ. 
Разсматривая листы карты Тюринпи, въ состав1'. наносовъ можно вид’Ьгь: ще
бень, лессъ, эрратическ1е валуны, аллюв1альный несокъ и т. п., при чемъ не 
только показана площадь рас[|ространен1я валуновъ, но указывается и горная 
порода ихъ. Паправлеп1е сбросовъ, какъ и на англ1йскихъ картахъ, обозна
чается цветными лин1ями.

Выше было замечено, что 11равлен1е (Vorstand) 1’еологическаго Учрежде- 
Е11я и Горной Академ1п состоитъ изъ двухъ членовъ. Директоръ Горной Ака- 
дем1и есть тутъ собственно завЬдывающее обоими учрежден1ями лицо и до- 
кладчикъ въ мипнстерствЬ; на немъ лежитъ вся ответственность и вся кор- 
респонденц1я. Другой членъ Правлен1я есть собственно руководитель геоло- 
гическихъ работъ; онъ не производитъ съемку въ нол^ на-равн^ съ другими 
геологами, а только руководитъ и контролируетъ ихъ при своихъ разъ’Ьздахъ, 
равно какъ и разсматриваетъ представляемые геологами отчеты. Иланъ еже- 
годныхъ работъ и прпвлечен1е къ нимъ ностороннихъ Учрежден1ю деятелей 
предоставлены Правлеп1ю, которое, при |рбсужден1и такихъ вопросовъ, соби- 
раетъ конференц1ю изъ служащихъ въ Учрежден1и.

См^та Геологическаго Учрежден1я и Горной Академ1и утверждена на 
1874 годъ въ 46,730 талеровъ. Большинство статей этой см^ты нераздельно 
относится къ обоимъ заведен1ямъ. Мы приведемъ зд^сь н'Ькоторыя статьи» 
главп^йше касающ1яся Геологическаго Учреждешя.

1) Жалованье Оберъ-берграту Гошкорну, директору 
Горной Академ1и, онъ же доцентъ горнаго искусства и
членъ Иравлешя Геологическаго Учрежден1я . . . .  2,<Ю0 талеровъ.

2) Жалованье профессору Бейриху, члену Правлен1я 
Геологическаго Учрежден1я и доценту геогноз1и и пале- 
онтологш ....................................................................................... 1,800

3) Жалованье пяти постояннымъ геологамъ, отъ 1,400 
до 1,600 т. каждому, щ)и чемъ трое изъ нихъ, вместе съ
т^мъ, доценты минералог1и, петрограф1и и геолог1и ‘) . 7,500 »

4) Вознагражден1е тремъ геологамъ (по 400 т.), тремъ 
химикамъ (по 600 т.), двумъ рисовальщикамъ (по 600 т.)
и одному помощнику въ собран1яхъ (300 т.) . . . . 4,500 »

5) Суточныя и разъ^здвыя выдачи вышеупомянутымъ 
геологамъ, вознаграждеше другихъ геологовъ и руково
дителей студенческихъ эк с к у р с Ш ........................................ 10,500

6) Расходы по печатанш геологическихъ картъ и со-
ч и н е н 1 й ...................................................................................... 4,100 >

*) ВсЬ доценты, крон* того, двумя тремя участвуютъ въ разд'ЬлЬ платы, вносимой сту
дентами (Colltgiengeld).



Геологи Учреждеи1я разделяются, такимъ образомъ, на нЬсколько кате- 
ropift. Одни изъ нихъ постоянные, состояице на коронной служб'Ь; они но- 
лучаготч, годовое жалованье, суточныя и ]>азъ'Ьздныя деньги (по 3 талера), 
кроме того квартирныя (250 — 300 т.) и имЬютъ право на пенс1ю. Квартира 
въ натур'Ь, въ новомъ здан1и, н1)едназначается лишь для членовъ Иравлешя. 
Друг1е геологи получаютъ лишь временное вознаг]»ажден1е по 4—500 тале- 
ровъ и суточныя съ разъ'Ьзднымп по 4 талера. Третьи геологи получаютъ 
одну поденную плату (4 талера) за время полевыхъ занят1й; четвертые, 
наконецъ, получают!, плату зад'Ьльпую, именно талеровъ по 300 съ листа 
карты.

Прусское 1’еологическ<»е Учрежден1е им'Ьетъ въ виду, въ ближайшемъ бу- 
дуп1,ем'ь, работы свои направить такъ, чтобъ результаты ихъ могли приносить 
наивозможно большую пользу и тштересамь сельскаго хозяйства и лесовод
ства. ( ’ельскому хозяину важно им^ть точныя гведен1я о состав^ обра- 
ботываемой имъ земли п о свойствах !, ей подпочвы. По этому производяш,1яся 
геологическ1я работы должны бьгп. !!Онолняемы изсл'Ьдован1емъ:

1) 1'еогностическаго состава подпочвы;
2) Качественнаго свойства обработываемой почвы, именно: будетъ-ли он» 

глиниста, песчаниста, нзвестковиста, богата-ли она перегноемъ, сколько въ 
ней процентовъ отмутивыемыхъ зем.1яныхъ частицъ и т. п.,

3) Количественнаго свойства обработываемой почвы, т. е. толш,ины ея 
(въ метрической Mip'fe) надъ подпоч1Юй.

Изображен1е подпочвы на карт!; всего лучше сделать красками, а проч1я 
услов1я показывать буквами и знаками. Но такч. какт. заранЬе трудно пред
видеть, будетъ-ли удобно дапныя, важныя для сельскаго хозяйства и лесо
водства, соединять съ геологическимъ иаображен1емъ на одной и той-же 
парте, то и решено неотлагательно сделать въ этомъ паправлен1и опытъ, 
т. е. часть геологической карты ( въ масштабе 1 : 25,000), какъ горной страны, 
такъ и низменности, дополнить вынтепомянутыми данными. Опытъ предпола
гается начать съ окрестностей Берлина, при чемъ одновременно со съемкой 
Д0ЛЖН1.1 производиться въ ,'1аборатор1и испытан1я грунта и установлен1е опре- 
деленныхъ почвенныхъ типовъ. Производство опыта предполагается возложить 
па геолога, особенно знакомаго съ наносами, и на авторитета по части агро
номш, съ надлежаш,имъ числомъ къ нимъ помощниковъ. По окончанш опыта 
въ Берлине, такое изследован1е предпо-чагается перенести и на друг1я, да- 
.!еко лежащ1я одна отъ другой !!Л01!!,ади, въ которыхъ дилюв1альныя и аллю- 
в1альныя образовантя мощно развиты, чрезъ что откроется возможность изу
чить эти последн1я '); площади, прилежапця къ горнымъ странамъ, наиме-

’) Лучшиыъ сочинен1 еиъ о наноеахъ германской низменности считается: Berendt. Die D i
luvial—Ablagerungeti der Mark-Brandenburg, insbesondere der Umgebung von Potsdam. Ber
lin. 1863.



n ie  сему соответствую 1Ъ, такъ какъ въ ннхъ наносныя образован!» раввиты 
мен^е сильно и по этому расчленены мен^е характерно.

Кром'Ь того прусское Геологическое Учрежден1е им'Ьетъ еще въ виду ра
ботами своими содействовать интересамъ водоспабжеп1я Берлина, равно какъ 
принять на себя изсл'Ьдован1е пробъ грунта дна морей.

Особихъ научныхъ инструкц1й, которыя служили бы геологамъ руковод- 
ствомъ для производства полевыхъ работъ въ единообразномъ направленш* 
не составлено. ВсЬ работы производятся по обицхмъ геологическимъ пр1емам1 
подробпаго изсл'Ьдовап!я страны, и встр'Ьчающ1еся иногда сомнительные во
просы устраняются черезъ сравнительный обзоръ местностей ир. Бейрохомъ, 
нереходящимъ отъ одного геолога-съемщика къ д])угому. Принятый масштабъ 
1: 25,000 настолько показываетъ детали рельефа страны, что для опредЪ- 
leiiiH нанравлен1я границъ формац1й и нодразделенш посл'Ьднихъ н'Ьтъ на
добности прибегать къ особой инструментально^ ихъ съемкЬ. Инструмен
тальная съемка границъ форматцй не производится также пи въ Англ1и, ни 
въ Австрш. Въ течен1е лета, смотря но сложности состава местности, гео- 
логъ успеваетъ обработать два, три и даже несколько более листовъ снец1- 
альной карты.

Для геологовъ Учрежден1я утверждены мипистромъ 13 августа 1873 года 
следуюиця сдужебпыя правила (Geschafts-Anweisung):

§ 1. Правительственные геологи отнравляютъ свои служебпыя обязанно
сти по указан1ю и руководству Правлен1я Геологическаго Учрежден1я.

§ 2. Кругъ занятгй. Служебныя обязанности нравительственныхъ геоло
говъ состоятъ: 1) въ местныхъ съемкахъ для геологическихъ картъ, которыя 
будутъ издаваться Геологическимъ Учрежден1емъ; 2) въ обработке геологи
ческихъ картъ изследованной площади; 3) въ изготовлен!и объясиительнаго 
къ этимъ картамъ текста; 4) въ научной обработке собраннаго при съемке 
петрографическаго, налеонтологическаго и минералогическаго матер1ала.

К])0ме того, прав1ггельствепные 1'еологи исполняютъ особыя поручеп1я, 
могущ1я последовать отъ Министерства Торговли или отъ Правлен1я Геоло
гическаго Учрежден1я и касающ1ясл съемки или относящихся къ ней со- 
бранш.

§ 3. Находяпцеся въ Берлине правительственные геологи состоятъ доцен
тами мипералогическихъ наукъ при Горной Ака.дем1и и занимаются обработ
кою собрашй Геологическаго Учрежден1я. Ближащпее распределоп1е лекц!! 
и работъ въ собран1яхъ производится Правден1емъ Учрежден1я.

§ 4. Съемочныя работы. Площадь, подлежащая правительственному гео
логу для съемки, каждый годъ определяется П])авлен1емъ.

Для съемочныхъ работъ постоянно назначается все летнее время года и 
не меты’. пяти его месяцевъ. Иное употреблен1е части этого времени для 
такихъ научныхъ целей, которыя не входятъ въ область работъ Геологиче-
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скаго Учрежде1Йя, можетъ быть лишь на основанш особаго paspinieHia 
Иравлеп1я.

§ 5. Составлеше карты. Результаты съемокъ наносятся на соотв'Ьтствую- 
щ1е листы карты, которые раскрашиваются геологически, и когда, тачимъ 
образомъ, будетъ обработанъ ц'Ьлый отд'Ьлъ картъ, то онъ приготовляется 
къ печати. Р>,ли же обследовано и не все пространство отдела, а только 
часть его, то все-таки и па ней наносятся границы фopмaцiй и геологиче
ская окраска. Особыя карты, служапця для пояснен1я отд^льныхъ пунктовъ, 
изготовляются лишь по особому распоряжен1ю Правлен1я.

§ 6. Пояснительные отчеты. Для изсл'Ьдываемыхъ геологически отд^- 
ловъ карты, изготовляются пояснительные отчеты. Для оконченныхъ уже ли- 
стовъ они приводятся въ такую, форму, чтобы могли служить печатнымъ для 
пихъ текстомъ. Для листовъ же, только частш оконченныхъ, пояснительные 
отчеты изготовляются таАм'].-же образомъ. Кром^ MaTepia-ia д.1я текста, во 
время съемки собираютпГтакже всЬ св'Ьд'1>н1я, могуш,1я им'Ьть интересъ для ге- 
ологич(‘скаго архива, нанр^^аблицы б\рен1я, существуюпця уже раньше ге- 
ологическ1я работы, профили и т. п.

^ 7. Представленге работъ. Обработанныя карты и объяснительные от! 
четы, равно какъ и друпя вышепомянутыя св'Ьд'Ьшя, представляются Правле- 
1йю въ течен1е декабря м'1'.сяца рабочаго года, и во всякомъ случаЬ не позже
1 января сл4дуюп1,аго года, въ опред^ленномъ § § 4  и 5 вид^, вм4ст4 со 
счетомъ путевыхъ издержекъ. Карты, будутъ-лп он^ сс>всЬмъ или только ча
стш (жончены, представляются па-чисто раскрашенными на цЬлышхъ ли- 
стахъ. а объяснительные отчеты на-чисто переписанными. Какъ т'Ь, такъ и дру- 
rie, не выдаются бол'Ье составителямъ, а поступаютъ въ архивъ.

^ 8. Пояснительны я cof>pa}iin. Въ обсл'Ьдываемыхъ плош,адяхъ при съем- 
кахъ составляются пет])огра({»ическ1я, палео11тологпческ1я и мпнералогическ1я i f  
пояспительныя собран1я, назначаемыя для п'ологическаго музея. При этомъ 
должно, однакожъ, ог])апичиваться только такими образцами, которые пред- 
ставляютъ особый интересъ для науки или собственно для собрашя и кото- 
])ые для данной местности служатъ характ(())и(‘тическимъ доказательнымъ при- | 
знакомъ. Форматъ образцовъ горныхъ п()|)одч. долженъ быть около I 'h  въ одпу ' 
и около Ю'/з центимеровъ въ другую сторону.

Если въ съемочной нлопщди па1'1дутся относял1,1яся до нея м'Ьстныи со- 
брап1я, пр1обр'Ьтен1е к(»то1)1,1хъ желательно для Геологическаго Учреждешн. 
то таковыя могут'1, быть покупаемы правительственными геологами безъ осо
баго разр^шетя, липп. бы ц-Ьна пхъ не превышала 25 талеровъ. Если же 
ц'1зпа их1> выше, то испрашивается разр'Ьшен1е Т1равлен1я.

Равномерно и для добычи особыхъ образцовъ можетъ расходоваться безъ 
разр'Ьшен1я Правлен1я сумма, не нревышаюш,ая 25 талеровъ въ каждый 
съемочный пер1одъ.

При покупке образцовъ, равно какъ и при всЬхъ денежныхъ выдачахь

S '



на добычу, укупорку, транспортировку и т. п., берутся квитанц1и и представ
ляются BMicTi съ отчетомъ о путевыхъ издержкахъ.

§ 9. Постановляется кореннымъ правиломъ, что весь научный матер1алъ, 
собранный при съемках'!., составляетъ собственность Геологическаго Учреж- 
ден1я. На основаши особа го раопо])яжен1я Правлетя дублеты иогутъ, одна- 
ко-же, быть выделяемы и уступлены Правлен1емъ пров1гнц1альнымъ научнымъ 
учрежден1ямъ, университетами, и т. п.

§ 10. Обработка и доставка собрант. Собранные при съемкахъ пред
меты обработываются въ сл1'.дующую за съемочнымъ временемъ зиму и, снаб
женные употребляемыми въ музеФ ярлычками, представляются Правлен1ю для 
передачи ихъ в'ь музей.

§ 11. Отчетъ въ путевыхъ издержкахъ. BMicT'b съ представляемымъ 
въ декаб])^ M’l;cflu,1j отчетомъ о произведенныхъ работахъ, представляется 
также счетъ числа рабочихъ дней и счетъ произведЦрыхъ денежлыхъ выдачъ, 
съ приложен1емъ подлинныхъ въ нихъ квитанцШ.

[зведЙ^ь
цШ. Т

)БЪ ИСКОНАЕМЫХЪ ОСТАТКАХЪ ВЕСЬМА ЗАМЪЧАТЕДЬ- 
1АГ0 ГИГАНТСКАГО ЖИВОТНАГО ИЗЪ СЕМЕЙСТВА «DINO-

CERATA* ‘).

1?ъ эоцеповыхъ пластахъ BaifoMHHra (Wyoming), въ Северной AMepHK^, 
недавно были найдены различныя части .-екЪяетовъ, принадлежащихъ совер
шенно отдельному типу гигантскихъ млекопитающихъ животныхъ, которыя, 
по опред’Ьлен1ю американскаго ученаго Мерча (О. С. Marsh) приближаются 
скорее къ семейству «Pacliyderma perissodactyla» (куда относятся, напр., Но- 
сорогъ и Таниръ), неже.™ -к ъ  «Pachyderma proboscidea (Слонъ, Мастодонъ), 
какъ это по.1агалъ профессоръ Копь (Соре); он'Ь отличаются, впрочемъ, отъ 
обоихъ семействъ (;воеобразнымъ устройствомъ скелета и особенно черепа. 
По этому г. Мерчъ отнесъ означенные костяные остатки къ новому семейству 
млекопитающих'], жниотныхъ, онредйливъ его именемъ «Dinocerata», къ ко
торому принадлежит'!., по его мн'Ьн1ю, сл'Ьдуюпце роды и виды, опред'Ьлен- 
ные прежде, какъ им’+. самимъ, так;, и н'Ькоторыми другими американскими 
палеонтологами, а име!1но:

Tinoceras anceps, «Marsh».
Tinoceras graiidis «i^larsh».
Uintatherium robustiim, licdy.
Dinoceras lacustris, «Marsh».
Dinoceras rairabilis, «Marsh».

*J Извлечено Г. Д. Романовскииъ изъ «Amtricuii Journal of Science and Arls», 26 et 28, 
1873.
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Сюда же, вероятно, относятся «Megacerops Coloradensis», Ledy и также
• Tiiioceras cornutus» или, тоже самое, «Eobasileus coriiutus» Cope’a.

Hi. музеум"! «Yale College»», въ Ныо-Гевен4, хранятся некоторые остатки 
шиигеозначенныхъ видовъ изъ семейства «Dinocerata», изъкоихъ особенно зам^- 
ч^геленъ цельный черепъ и почти полный скелетъ гигантскаго вида этого 
семейства, именно «Dinoceras mirabilis». Г. Мерчъ даетъ слЬдующ1й д1агнозисъ 
»Т(1му последнему, весьма зам'Ьчательному виду: черепъ (фиг. 1, 2 и 3 чер- 
тежъ 5) ') необыкновенно длинный и узкш; на немъ находятся три пары ко- 
сгиныхъ отростковъ, располагаясь постепенно одна выше другой и образуя, 
посреди черепа, глубокую впадину, огражденную по бокамъ и сзади выдаю
щимся гребнемъ. ВсЬ эти, вм'Ьст'Ь взятыя, части придаютъ весьма оригиналь- 
Huii видъ черепу животнаго, не имеющему сходства ни съ однимъ черепомъ 
кыи'Ь живущихъ и первобытныхъ млекопитающихъ. Окладъ черепа представ- 
jacTX еще сл'Ьдующ1я особенности: затылочная кость а сильно развита и вы- 
дк'тся сзади черепа на подоб1е большаго гребня, сливаясь по сторонамъ съ 
глубокими височными впадинами г, надъ которыми выдается задняя большая 

' пара костяныхъ отростковъ Ь\ они на концахъ поперечно сжаты и притуп- 
jUMiij. Лобныя кости не им^готъ скуловыхъ отростковъ и глазная орбита не 

 ̂ «тдЬлена отъ височной впадины Нижн1я кости этой последней образуютъ 
ДВА большихъ внизъ нагнутыхъ мыщелка е, и, вм’Ьст'Ь съ т'Ьмъ., развиваясь 

!■ спс|1еди, переходятъ въ скуловыя кости (зигоматическ1е отросгки), которыя 
С1И1ДПЫ съ такими же костями у Тапира. Слезныя кости широыя, состав- 
лкггъ переднюю часть орбиты, какъ у Носорога, и спереди продыравлены 
Лольппши отверст1ями (фиг. I). Глазныя орбиты сверху прикрыты выдающеюся 
чап'1к1 лба, что могло предохранять глаза животна.го во время боя его съ 
другими. Челюстныя кости массивныя и снабжены на верху двумя крЬп- 
мми коническими отростками с, съ закругленными концами. Ниже этихъ 
отростковъ находятся больш1е, острые и немного загнутые клыки т ,  вросш1е 
водъ ()Снован1емъ этихъ коническихъ отростковъ г. Сзади клыковъ располо- 
■ен'ь рядъ изъ шести небольшихъ коренныхъ зубовъ г/, изъ ко'ихъ каждый 
|мидЬленъ поперечною бороздкою на два сосцевидныхъ бугорка. Носовыя 
■ости больппя, сильно выдающ1яся; сзади ихъ находятся двЬ тупыя шишки d, 

» |г1}юятпо поддерживавппя накожные рога (dermal horns). Междучелюстныя 
•огти H|)opi3aHH соверпюпно особенными, кривыми и сходящимися зубами w 
(•онцы ихъ, на фиг. 1 и 2, означены поломанными). Нижняя челюсть (она не 
eotft.iwena) развита слабо и снабжена небольпшми клыками. Судя по 
устройству переднихъ и посокыхъ частей черепа, животныя этого семейства 

нм'Ьли настоящаго хобота. Замечательное отлич1е описываемаго вида, 
1 п г  сомн'Ьн1я, составляютъ означенные выдающ1еся отростки на черене: ту- 
■Ы1) и itopoTKie носовые отростки d, вероятно, составляли основан1е неболь-

• )  Itck три  Фигуры п р е д с т а в л я ю т ъ  '1^ ч а с т ь  н а т у р а л ь н о й  вели чи н ы .



шихъ роговъ накожнаго образова1пя ц были, моасетъ бить, подобны рогат. 
Носорога, но только меньше ихъ. Рога, cooTBiTCTByroinie среднимъ отросткамъ 
с, были продолговатые и конпчесше, по все-тани представляли слабое opyдie 
для защиты; межд.у т'Ьмъ какъ рога задпихъ, плоскихъ, широкихъ и высо- 
кихъ отростковъ Ь, можетъ быть, снабжены были распростертыми лопаст
ными или в'Ьтвистыми 1>огами. — Кости конечностей семейства «Diuocerata»; 
иесьма сходны съ костями конечностей «Proboscidea», но опЬ проп01)ц1онально 
короче посл'Ьднихъ.

О ХАРАКТЕРА ПЛЮЦЕНОВОИ РАСТИТЕЛЬНОСТИ, ПО ПО
ВОДУ 0ТКРЫТ1Й, СДЪЛАНПЫХЪ РАМЕСОМЪ ВЪ ГОРАХЪ

КАНТАЛЯ.

Графа де-Сапорты.

(Переводъ съ французскаго).

Сделанное недавно Рамесомъ открыт1е многочисленной коллекц1и расти- 
тельныхъ отпечатковъ въ отверд'Ьвшемъ вулканическомъ пепл'Ь (въ сипери- 
тахъ) въ горахъ Канталя тгЬетъ важность, т'Ьмъ бол^е решительную, что эти 
отпечатки находятся въ прямой связи съ другими местными флорами и, меигду 
прочимъ, съ местною флорою Мексимье (денар. Энъ); оно открываетъ путь 
для изсл'Ьдован1Й, важности и предала которыхъ нельзя и предвидеть, и уже 
въ настоящее время бросаетъ прекрасный св'Ьтъ на состояше растительности 
и на распределеше видовъ на французской ночв’Ь въ нл1оценовый пер1одъ. 
Пл1оценовая эпоха, непосредственно предшествовавшая настоящему времени, 
есть именно та эпоха, когда нып'Ь су1цествующ1'я формы начали распростра
няться, утверждаться и принимать решительные признаки, характеризуюпце 
нхъ въ настоящее время; одна1со, вся европейская растительность, какъ по 
своимъ существеннымъ чертамъ, такъ и по своимъ составнымъ элементамъ, 
еще во многомъ отличалась отъ того, ч'Ьмъ она сделалась впоследств!и. 
Она не только близка была къ м1оценовой флор'Ь и слуашла во многихъ 
отношен1яхъ только нродолжен1емъ ея, но и заключала въ себе значитель
ную пропорц1ю видовъ ныне экзотпческихъ и. следовательно, переселившихся 
или вытесненныхъ съ французской почвы впоследствш. И поразительно ви
деть, что эти виды, безъ заметныхъ изменен1й, или съ весьма незначительными 
изменен1ями, суш;ествуютъ въ настояш,ее время вне нашей Европы и далеко 
отъ нея, какъ на Востоке, такъ и на Западе, въ Северной Америке и на 
Капарскихъ островахъ, на Кавказе, во внутренней Аз1и и даже въ Япон1и. 
Однако же, хотя евронейск1я растен1я были въ то время иначе комбинированы, 
чемъ въ настоящее время, хотя канарсшя и средиземныя формы доходили 
даже до Лшна и далее, хотя аз1атсгае и американсюе виды, въ сообш,естве



< ъ пын^ существующими видами, жили въ центр'Ь Франц1и, въ департамен
тах ъ Кантал’Ь и Верхней Луары, но всЬ эти виды, все таки, были подчинены 
гому закону, который требуетъ, чтобы растен1я чувствовали на ce6f. вл1ян1е 
пысоты м^ста, но м'Ьр'Ь того, какъ изъ глубины равнинъ они поднимаются 
ни иге уровня страны и восходятъ дальше по склонамъ горъ. И тогда, какъ въ 
настоящее время, видн низшпхъ MicTnocTeft были отличны отъ видовъ, живу- 
щихъ на м'Ьстностяхъ высотою въ нисколько сотъ метровъ, а выше на ты- 
гичу метровъ эти посл'|5дн1е виды уступали м^сто другимъ видамъ, которые 
составляютъ виды альшйск1е или подъ-альп1йск1е, смотря по степени высоты 
и по тому, куда расположенъ склонъ, на ОЬверъ или на Югъ. Итакъ, распо- 
|||жен1е относительно странъ св^та, высота и климатъ производили свое соеди- 
iK'iiHoe вл1ян1е, дМств1я котораго намъ такъ хорошо известны; но они пронз- 
1К1ДИЛИ свое вл1ян1е въ нашей Еврон^. которая въ то время, очевидно, им'Ьла 
климатъ бол'Ье теплый, бол'Ье влажный и бол^зе ровный, ч'Ьмъ въ настоящее 
|11)емя. Итакъ, въ начал'Ь или въ середин’Ь пл1оценоваго пер1ода, каковы были 
д1 iiCTBifl, или, по крайней M'bpi, часть дМстеШ этихъ энергическихъ агентовъ, 
пысоты^ климата ti расположвтя относгшельно странъ св>ьта. ч'Ьмъ эти 
iliiiCTBifl отличались отъ т'Ьхъ, которыя мы им'Ьемъ нередъ нашими глазами 
и |;оторыя наука съум'Ьла анализировать столь точнымъ образомъг^ Таково 
поле, открытое изыскан1ями Рамеса, главные результаты которыхъ я изложу 
Г(“()логическому Обществу.

Местность Канталя, лежащая подъ 4')“ широты и между 0“ и 1® вос- 
шчиой долготы, т. е. нисколько на Востокъ отъ мерид1ана Парижа, состоитъ 
н.1'1. первичпаго основан1я, которое, за исключен1емъ маленькаго клочка камен- 
иоугольнаго песчаника, не подвергалось д4йств1ю водъ и вероятно им^ло 
тчч.ыа слабый рельефъ до эоценоваго пepioдa. Въ этотъ пер1одъ, и прежде 
пслкаго огненнаго д'Ьйств1я, идущаго нзвнутри земли, пр'Ьсныя воды играли 
имюльно важную роль. Озера занимали главныя углублешя почвы и были 
||(||1(»домъ къ обпазованш осадковъ, внизу обломочныхъ, а на вершин'Ь г.тп- 
инстыхъ пли см'Ьшанныхъ съ железистыми и кремневыми конкрец1ями. Эти 
мерные осадки прикрыты второю группою, болотною, соответствующею по 
1’амосу, у котораго мы заимствуемъ эти подробности, пижнему м1оцену и раз- 
И.ляющеюся на три отдела: самый нпжн1й—мергелистый, промежуточный— за- 
1МН1чающш въ себе листоватые известняки. ме1)гелистые и кремнистые, и
• пмый верхпш, нредставляющ1й мощные пласты известняка. Этотъ последнш 
•и г1;лъ характеризуется присутств1емъ P l a n o r b i s  c o r n u ;  два низш1е 
|||и'и'тавляютъ многочис-тенные отпечатки C e r i t h i u m  L a m a r c k i i  и 
ПI »li у iii а D ц Ь U i S S о п i i Noul.; зд^сь же встречаются некоторые С у р г i s, 
« ч.ды водяныхъ растешй и множество зеренъ С h a  г а, перемешанныхъ съ 
пг|имомашшми стеблями этихъ же растенш.

Мы, такимъ образомъ, имеемъ дело съ горизонтомъ, определеннымъ очень 
шчип, горизонтомъ аквитанскимъ или горизонтомъ известняка Босы. Этому



уровню соотв'Ьтствуета древнш базальтъ, извержеше котораго прервало обра- 
зовавш1яся м1оценовыя отложен1я, и который палегаетъ на пихъ непосред
ственно во многихъ м'Ьстахъ, межДу нрочимъ въ бассейн^ Орпльяка. Вулка- 
HH4ecKiH явлен1я, начиная отъ этого нерваго обна])ужен1я, продолжали дей
ствовать постоянно и если прекращались на короткое время, то только 
т’̂ мъ, чтобы возобновиться съ больпгей энерпей. Рельефъ почвы долженъ былт 
увеличиться, но постепенно и въ течеши крпзисовъ, перемежавпгахся съ длин 
ными пер1одами покоя. Выше древняго базальта д11Йствительно наблюдаютс! 
въ бассейн^ Орпльяка Bepxnie м1оценовые осадки, характеризующ1еся остат
ками A m p h i c y o i i ,  M a c h a e r o d u s ,  M a s t o d o n  a n g u s t i d e n s ,  D inothe- 
r i u m g ig  a n t e u ni и H i p p a r i о u, заключаюп1,пмися въ массЬ глины, сме
шанной съ кварцевымъ пескомъ, съ гальками п обломками тонгр1йскихъ по- 
родъ. Время болотныхъ отложен1й, спокойныхъ и листоватыхъ, прошло; начи
наются бол^е или мен’Ье безпорядочныя отложен1я, упосивппяся въ глубину 
древнихъ бассейновъ, отчасти уже переполнеппыхъ; извержен1я нaчинaютc^ 
снова, рельефъ увеличивается и вулканъ становится почти ностояннымъ. Выше 
этихъ верхпихъ м1оцеповыхъ осадковъ Рамесъ указываетъ первый трахитовый 
конгломератъ, образовавшшся изъ туфовъ, содержаи;ихъ въ себ'Ь и больш1я 
вулкапичесюя глыбы и обломки тонгршскаго яруса; порфировидный базальтъ 
современенъ ;)Тому первому трахитовому конгломерату. Нужно думать, что, на
чиная съ этого времени, почва Канталн пр1обрЬла рельефъ, значительно сход 
ный съ т^мъ, какой она представляетъ въ настоящее время; третичная мест
ность, поднятая энерг1еп вулканическаго дМств1я, покрытая на большомъ про- 
тяжен1и базальтовыми HCTe4eniiiMn и толстымъ покровомъ туфовъ и извержен- 
ныхъ породъ, под7> которымъ исчезли древн1я углублен1я, стала неровною и 
гористою, вступила въ долгш пер1одъ покоя, который соотв^тствуетъ первой 
половине нл1оценовой эпохи п продолжается отъ перваго трахитоваго конгло
мерата до последняго. На этой-то почве, образовавшейся изъ самаго древняго 
изъ этихъ конгломератовъ, могла возникнуть роскопшая растительность, распро
страниться и покрыть обширными лесами всю страну.

Рамесъ, осмотревши и изучивши эту страну, какъ въ ея гранитной и 
гнейсовой части, такъ и въ ея вулканическихъ частяхъ, утверждаетъ, что съ 
техъ норъ видъ ея не подвергался никакому значительному измененш, мо- 
жетъ быть за исключен1емъ только общаго поднят1я всей местности. Итакъ] 
можно принять— что весьма важно при определеши 3na4eBifl древнихъ растер 
nift— что они росли на той же почти высоте, на которой теперь находятся, 
въ то время, когда произошло бурное извержен1е пемзы, раскаленныхъ шла- 
ковъ и песку, сопровождаемое пaдeнieмъ пепла, смешаннаго съ водою, пото' 
ками грязи и дождя. Леса были тогда разрушены и засыпаны, слои листьевъ; 
лежавш1е на земле, были покрыты какъ бы формовою массою; во многихъ 
местахъ стволы деревьевъ, cтoящie прямо или упавш1е, принявппе видъ по- 
лыхъ формъ или же превращенные въ угольную массу, свидетельствуютъ о



<ч1л1! И пред'Ьлахъ этого явлен1я. Синеритъ, сцементировавшШся и затверд'Ьв- 
mitt, составляетъ теперь, какъ и въ Ге))куланум4, породу бол'Ье или мен'Ье 
компактную, иногда весьма зернистаго сложешя, способную делиться на слои, 
покрытую на об^Ехъ поверхностяхъ, а иногда и внутри, листьями, расправ
ленными или свернутыми, расположенными иногда безъ порядка, а иногда ле
жащими слоемъ и взаимно покрываюпщмися; и эти листья почти всЬ сохрани
лись отлично.

Рамесъ указываетъ довольно значительное число местностей, въ которыхъ 
могутъ оказаться отпечатки; горизонтъ сине])итовъ, содержащихъ ихъ, везд^ 
одппаковъ и очевидно соотв^ствуетъ одному и тому же событш. Эти мест
ности расположены эшелонами на высотахъ отъ 700 до 1,300 и 1,400 мет- 
ровъ; поэтому понятно, что эти носл1;дн1я местности могутъ содержать ра-
< тен1я, которыя своею разницею противъ растенш низшихъ мЬстностей пока- 
жутъ весьма точно увеличивающееся вл1ян1е высоты м^ста. Эти изсл^довашл 
наверное будутъ продолжены и пополнены, хотя зима на время и остановила 
ихъ. Матер1альныя препятств1я д^лаютъ весьма труднымъ изследован1е даже 
местностей, лежащихъ на меньшей высоте и посещенныхъ Рамесомъ въ 1872 г. 
Изъ двухъ местъ нахожден1я отпечатковъ и следовъ растенШ, которыя да
леко не единственны, нужно это еще повторить, но которыя показались ему 
наиболее богатыми, одно, именно въ Пасъ-де-.ча-Мугудо, выше Сальваньяка, 
нмеетъ !)80 метровъ высоты. Другое въ Сенъ-Бенсанъ, въ долине Марны, 
находится на высоте 925 метровъ. Первое, почти на равномъ разстоян1и между 
Орильякомъ и Сенъ-Флуромъ, занимаетъ южный склонъ Капта.тя; второе, на- 
нротивъ, находится на Севе])ной или лучше на (^еверо-Западной стороне той 
же горы. Эти пункты, которые будутъ служат. оспован1емъ моего настоя- 
щаго изследовашя, должны быть тщательно отмечены; однакоже я долженъ 
сказать, что я гораздо менее настаивалъ бы какъ на этихъ местахъ, такъ и 
на всей флоре, собранной Рамесомъ, если бы они не связывались самымъ 
счастливымъ образомъ съ другими открыт1ями въ томъ же роде, которыя впо- 
следств1и еще умножатся, но которыя уже достаточно многочисленны и до
статочно характеристичны, чтобы составить одно целое, которое при всей 
сноей неполноте заслуживаетъ серьезнаго вниман1а. И 1\тавнымъ образомъ 
имею здесь въ виду местность Мексимье, которая вероятно современна мест 
ности Канта.1я и которою я уже занималъ Геологическое Общество.

Конкрец1евые известняки Мексимье близь ./Пона, указанные сначала Теодо 
ромъ Годеномъ и Густавомъ Планпгономъ, изследованные Фальсаномъ и мною, 
уже были предметомъ моей заметки, помещенной въ Bulletin Геологическаго 
Общества. Потомь, благодаря просвехценному содействш Фальсапа, я продол
жи лъ изучать флору ихъ, подвергъ ее самому т1цательному пересмотру и нако- 
псцъ скоро издамъ объ ней, вместе съ моимъ другомъ Мар1ономъ, которг.й 
билъ столь добръ, что ПОМОГЪ мне ВЪЭТОМЪ трудномъ деле, общую работу, 
сопровождаемую рисунками, которая представитъ въ нолпомъ свете ту точку



зрФ.гпя, на которую я сталъ первый разъ. Въ пластахъ Мекоимье, заключаю- • 
щпхъ въ себ^ флору, еще т^сно связанную съ флорою м1оценовою, еще на
селенную формами, ставппши уже чу.жими для Европы, живуп|,1е виды, как'ь 
туземные, такъ и экзотическ1е, являются намт  ̂ съ признаками, довольно рез
кими, чтобы оншбиться въ нихъ, и съ отличительными отт'Ьпками, хотя и са
мыми небольнгами, но все таки настолько чувствительными, что ихъ нужно 
описывать подъ видомъ породъ или разновидностей, или, по к])айней Mf>i>f>, отли
чать отъ нын’Ьпгаихъ pa(•тeнiй прибавлеп1емъ къ h h m 'i . анитета нл1оденовый 
(pliocenica). Живущ1е ныи'Ь виды, встр1;чаюицеся въ ископаемомъ cocTOHnin 
въ флорЬ Мексимье, принадлежатъ, въ больпгинствЬ, средиземнымъ, канар- 
скимъ или даже японскимъ видамъ; только некоторые изъ нихъ могутъ быть 
отожествлены съ видами, туземными нын'Ь въ центральной Европ'Ь. Дерев1>я 
съ постоянными листьями, особенно лавровыя, преобладаютъ въ ц'Ьломъ; и мы 
увидимъ, какъ изменяется составъ растител1.наго покрова въ c b o t ix i. суид‘- 
ственныхъ чертахъ, если мы будемъ переходить изъ Мексимье въ Канталь, 
хотя между этими двумя м'Ьстностями существуетъ еще достаточно связи по 
общимъ видамъ, заключающимся въ нихъ об'Ьихъ; такъ что нужно допустить, 
что это изм'Ьнен1е есть результатъ доказанной разницы въ высотЬ. И въ са- 
момъ дел^, съ одной стороны Пасъ-де-ла-Мугудо и Оенъ-Венсанъ им'Ьютъ 
въ настоящее время высоту бол'Ье 900 метровъ; сбавпмъ 100, даже 150 
метровъ, полагая ихъ на то повыи1ен1е почвы, которое могло произойти уже 
посл'Ь того времени, когда росли засыпанные впосл'Ьдств1и вулканическими 
извержен1ями нл1оценовые л^са, и мы иолучимъ, все-таки, высоту, но край 
ней M ipi, въ 800 метровъ для пластовъ этого пер1ода; и эта высота доста
точна, чтобы объяснить т^ изм'Ьнен1я въ флор^, о которыхъ мы упомянули и
о которыхъ еще будемъ говорить. Напротпвъ, Мексимье, высота котораго не 
можетъ быть бол'Ье 150 до 200 метровъ, находилось въ то время, конечно, 
еще на меньшей высот'Ь надъ уровнемъ моря, которое тогда едва только уда
лилось съ окрестностей Л1она, и которое весьма вероятно занимало даже еще 
значительную часть долины Роны. Итакъ, если местности Канталя были nf.- 
сколько ниже настоящей своей высоты, то тоже самое нужно сказать и о 
Мексимье, и относительная разница въ уровн^ медаду этими двумя местно
стями была почти такая же, какъ и теперь. Но два пункта, одинъ очень мало 
возвышенный надъ уровнемъ моря, въ глубин’Ь закрытой долины, и другой, 
лежаицй на покрытыхъ л-Ьсонъ контрфорсахъ горной страны, должны пред
ставлять значительныя разности въ комбинащи составныхъ элементовъ своихъ- 
флоръ. Противное было бы аномал1ей. Мы будемъ въ состоян1и судить объ 
этомъ, если представимъ точный списокъ флоры Мексимье, изъ котораго я 
исключидъ все, что казалось сомнительпымъ и прибавилъ дополнеп1я, сдЬлап- 
ныя повейнгими открыт1ями.



Мексимье (Энъ).

Ныныпняя ВЫСОТА около 150 МЕТРОВЪ.

1.* "Woodwardia radicans. Cav. ').
2.* Adiantum  reiiiforme, L.
3.* Torreya nucifera (Sieb. et Zucc). var. 

brevifolia, Sap. et Mar.
4. B ambnm lugdunennn. Sap.
5. Quercus praecursor, Sap.
6. P latam is aceroides, Goepp.
7. Liquidambar europaeum, A l. Br.
8.* Populus alba pliocenica.
9.* A polionias canariensis, N ees.
10. Oreodaphne H eerii, Gaud.
11. P ersea am plifolia, Sap.
12. P ersea assim ilis, Sap.
13.* Laurus canariensis. W ebb.
14. Daphne princeps, Sap. et Mar.

15.* N erium  oleander pliocenicum .
16.* Viburnum tinus, L.
17.* Viburnum rugosum, Pars.
18. Vitis subintegra. Sap.
19. M agnolia fraterna, Sap.
20. L ii’iodendron P rocaccin i, Ung.
21. Meuispermum, latifolium , Sap. et Mar.
22. TiUa expansa. Sap.
23. A cer subpictum , Sap.
24. A cer latifolium , Sap.
25.* Acer opulifolium grnmitense. B oiss.
26.* Acer cam pestre pliocenicum .
27. Сагз’а minor. Sap.
28.* Jlex  balearica (D esf.) pliocenica.
29.* Punica granatum pliocenica.

ТГриведенный списокъ пм^етъ :!начен1е; онъ яредставляетъ группу расте- 
1ПЙ, близко родственную съ тою, какая существуетъ вь настояп1,ее время на 
берегахъ Средиземнаго моря, также какъ и въ лавроносной местности Канар- 
скпхъ острововъ. Эта группа соединяет!. характеристическ1е элементы этихъ 
двухъ местностей, съ н'Ьсколькими другими элементами, свойственными северной 
Америк^ и Япон1и. Mnorie изъ этихъ видовъ им'Ьютъ прямое соотв'Ьтств1е въ 
формахъ нынЬшняго растительнаго Mipa, связываясь, все-таки, бол-Ье или ме- 
н'Ье TicHO съ формами третичными, собственно такъ называемыми. Но только 
между ними замечается та разница, что одни изъ нихъ абсолютно тожде
ственны съ бол^е известными третичншми растешями, каковы; G 1уp t o s t r o b u s  
(‘u r o p a e u s ,  P l a t a n u s  a c e r o i d e s  и L i q u i d a m b a r  е и г о р а е и т ; т о г -  
да какъ друг1е сходны бол^е съ нын'Ь живущими формами. Такимъ обра- 
;!()мъ, все они одинаково обпаруживаютъ прямыя aнaлoгiи, съ одной сторо
ны, съ прошедшимъ, а съ другой, съ настоящимъ, и, следовательно, служатъ 
спязью между формами исчезнувшими и ныне живущими, или вблизи отъ 
'.*тихъ местъ, И.Т1И же въ странахъ света, отде.тенпыхъ отъ Европы больнпгаи 
пространствами, каковы напр., крайняя Asifl н Америка. И въ самомъ деле 

'легко установить следующ1й параллелизмъ:

*) Виды живущ1е и но настоящое время, какъ ту.чсмные, такъ и 9i:soTH4ecKii-, cr#l!4eiibi 
шЛадочиой, а виды, которые находится и къ Мексимье, и въ,одной изъ двухъ местностей 
■Синталя, напечатаны курсивомъ.
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Виды М10цен0вые: Виды пл1оценовые: Виды нын'ьшн1е:

W oodw ardiaR oesneriana,H eer. W oodwardia radicans p lioce- W oodwardia radicans, Cav.
I iiica.

G lyptostrobus europaeus,IIeer. G lyptostrobus europaeus, Ысег heteroj)hyllu!

Torrea b ilin ica, nob.
Platairas aceroides, Goepp. 
Liquidambar europaeum, A l. 

Br.
Populus leucophylla, Ung. 
Persea tyi>ica, Sap.
Persea superba, Sap.
Nerium  Gaudryanum. Bongn. 
M agnolia prim igeuia, Ung. 
A cer quinquelobum, Sap.
A cer bracbyphyllnm , Heer. 
Acer opuloides, Sap.
Acer recognitum , Sap.

Acer pseudo-cam pestre, U ng. 
Punica H esperidum . O. W eb.

 ̂ Torrea nucifera brevifolia.
’ P latanus aceroides, Goepp. 
Liquidambar europaeum. Al. 

Br.
Populus alba pliocenioa. 
P ersea amplifolia, Sap.
Persea assim illis, Sap.
Nerium  oleander pliocenicum . 
M agnolia fraterna, Sap.
Acer subpictum , Sap.

, jA cer  latifoliiim , Saj).

 ̂ Acer opulifolium granatense.

Acer campestreTpliocenicuni. 
Punica granatum  pliocenicum .

G lyptostrobus 
E ndl.

Torrea nucifera, Sieb. et Zuca 
Platanus vulgaris, Spach. 
Liquidambar styraciflua, L.

Populus alba, L.
Persea indica', Spreng.
Persea carolinensis, N ees. 
Nerium  oleander, L.
M agnolia grandittora, L.
Acer pictum , Thb.
Acer opulifolium neapolitanum  

Ten.
A cer opilifolium  granatense 

Boiss.
A cer cam pestre, L.
Punica granatum , L.

Н'Ьтъ сомн'Ьшя, ЧТО если бы флоры М10цен0вая и пл1оценовая были луч
ше шш'Ьстны, то эти связующ1я зв'Ьиья стали бы очевидБыми, такъ что ох 
крылись бы переходы бо.гЬе постепенные и связи болЬе т'1;сныя между 
Д1)евшши формами и т4ми, которыя мы uMieM’b теперь передъ глазамтг 
Флора Мексимье, разсматриваемая сама по себ'Ь, заключаетъ въ себ'Ь эле
менты разнаго рода: самый малочисленный состоитъ изъ видовъ нын'Ь тузем-^ 
ныхъ въ центральной Европ'Ь, каковы P o p u l u s  a l b a ,  A c e r  C a m ] ) e s t r e  
и A. o p u l i f o l i u m .  Тождество кажется абсолютнымъ только ({)тноси-| 
тельно посл'Ьдняго изъ этихъ трехъ растен1й. Нын'Ь существующ1е виды, tj^-| 
земные въ странахъ Средиземнаго моря или ставш1е экзотическими, уже 
гораздо многочисленн'Ье; ихъ насчитывается 12 и некоторые изъ нихъ уже 
им'Ьютъ отлич1я, такъ что могутъ считаться разновидностями или породами 
Однако же, ни W o o d w a r d i a  r a d i c a n s ,  ни А d i а п t и m г е п i f о г ш е, 
ИИ L а U г U S С а п а г i е п S i S, ни ЛЧ Ь и г и и ш t i п и s и г и g о s и ш не мо
1’утъ быть отд'Ьлены до сихъ' поръ съ полною основательностью отъ нын'Ь 
живущихъ видовъ, носящихъ эти назван1я. Наконецъ, виды исчезнувш1е, как i: 
третичные и уже описанные, такъ и свойственные только Мексимье, п новые,' 
преобладаютъ въ ц-Ьдонъ; такихъ видовъ по крайней м4])'1'> 14 и они составля- 
ютъ Ъколо половины всего числа. 1*азсмотр4н1е ихъ и нахожден1е при нихъ 
<{)ормъ южныхъ,требован1я которыхъ хороню известны и которыя въ настоящее 
К1)емя не перепосятъ даже климата Jliona, привело меня къ тому закл1()чеп1го, 
что эта MiscTnocTb. въ то время, когда отлагались туфы Мексимье, им'Ьла Сред-|



июю годичную температуру отъ 17 до 18°, почти сходную съ средней темне- 
ритурой лавроносной местности Канарскихъ острововъ, гд'Ь ростутъ н-Ько 
юрые изъ т'Ьхъ видовъ, которые мы наблюдаемъ въ Мексимье.

Перенесемся теперь на Пасъ-де-ла-Мугудо, на 980 метровъ высоты, на 
одпнъ изъ южныхъ контрфорсовъ пл1оценоваго вулкана Канталя. Мы наблюда- 
|*мъ зд'Ьсь cл'Ьдyющie виды:

1.* Aspidium filix mas? pliocenicum .
2.* Abies pinsapo, IJoiss. (чешуйка отъ 

шишки, весьма р'Ьдко).
.4. Jlambusa Lvgduncnsi's, Sap.
I.* Alnus glutinosa, var. orbicularis, Sap. 

I шстья и шишки).
.̂ . Carpinus suborientalis, Sap. (обве1)тка, 

iiivolucrum).
•>.* P’agus sylvatica p lioceiiica (лис'п.я,

I'liAlto).
7.'‘‘ Zelkova crenata, Spacli. (доко.чьно 

|.1.дко).
н. lllraus Coccliii, Gaud, (довольно р'Ьдко). 
!). Sassafras Ferretiaim m , Mass.

10. OreorhipMe Ifeerii,  Gaud, (весьма 
])-]&дко).

11. Vaccinium  raridentatnm , Sap,
12. Ham am elis latifo lia , Sap.
13. 'I'ilia expaiim ,  Sap.
14. Grewia crenata, Heer
15.* A cer polym orpbum, Sieb. et Z ucc., 

pliocenicum  (р'Ьдко).
16. A cer integrilobum , () W eb. (весьма 

Р'Ьдко).
17. Dictam nus major. Sap.
18. /ygop liy llu m  Bronnii, Sap. (U lm us 

Uronnii, Ung). (Илоды и листочекъ).
19 * Pterocarya frax iu ifo lia ,Spacll(лиcть^l).

;)та флора, очевидно. Menlie богата; виды, обпце 11асъ-де-ла-Мугудо и Мек-
I и.мье, существуютъ только вь чи'-л'Ь 3; но по крайней м’Ьр'Ь одинъ изъ нихъ,
II ii m Ь U S а 1 U g (1 U п е 11S i S,. есть самый характеристическш, потому что 
<||||> изобплуетъ одинаково въ об'{;ихъ м'1'.стностяхъ. Из'ь третичныхъ видовь.
\ же и;ш'15Стныхъ. находится по меньшей м'Ьр'Ь G; а п})ибавивши къ ним'ь Tt,, 
coiopue открыты зд'Ьсь въ первый разъ, мы получимъ въ сумм'Ь 12 видовъ,
I. ('. больше но.ювины всего числа, какъ и въ Мексимье. Но между этими 
|||ггнчпыми формами, ужо исчезнувитми, н'Ько'горыя, нужно это сказать, до 
i.iKoii степени п})иближаются кт> нын'Ь живущимъ фо})мамъ, что затруд- 
иипмься отличать ихъ. Р>то можло сказать и к/ь ;угому я возвращусь въ по- 
t .li.ACTBiii— о C a r p i n u s  s u b o r i e n t a l i s ,  U l n i u s  ( ’. occ l i i i  и D i c t a u i -  
IIII s m a j o r .  Эготъ посл'Ьдн1й есть сам1лй распространенный впд'ь въ Мугудо. 
Пн|. отличается только большею величиною и н1;кото])ыми нодробпоетями въ 
мг||цац1и и форм'Ь листочковъ отъ изв'1'.С'1пыхъ аз1атскихъ и яионскихъ разно 
I'll игос'гей D i c t a m n u s  a l b u s ,  L.  ( D i c t a m n u s  I r a x i n e l l a ,  Pers.), 
I».ii uMiifl, которое рос'гетъ btj д и к и х ъ  м'Ьстахъ и горпыхъ л'Ьсахъ и которое, 
•1м1.и 1)азличный вн'1'.1ин1й видъ и предс'1'авляя довольно различныя породы, 
il.Mi, но мен'Ье составляетъ только единственный видъ, раси1)0страпенный въ
II.11 кпицее время на Г])0мадн0мъ просгранств'Ь огь южной Европы п запад- 
ичи .\з1и до Китая, до области р'Ьки Лмура и Янон1и.

А у о р h у 11 и m R г о п п i i, (Ulmus Bronnii, Ung.), точнымъ опред'Ьлен1емъ 
Я обязаиъ проницательности npo({ieccop;i Декена, состоитъ изъ плода—

■т



коробочки, крылато-перепончатаго, при зрелости расщопляющагося и раз- 
д'Ьляющагося на нЬсколько створокъ; уже давно было указано его существо- 
ван1е въ м1оценовыхъ осадкахъ Билина. Я наблюдалъ также нисколько лн- 
сточковъ этого любопытнаго растен1я. Изъ нынЬ]инихъ Z у g о р h у 11 и m са
мое близкое къ нему есть Z y g o p h y l l u m  a t r i p l i c o i d e s .  Fiscli. et Mey., 
растущее на Кавказ'Ь. Другое Z y g o p h y l l u m ,  уже мен-Ье аналогичное, 
Z. m a c r o p t e r a ,  С. А. Меу., живетъ въ Джунгар1и. Эго—полукустарни- 
ковыя растешя, произростаюиця въ сос^дств'Ь большихъ озер^ внутренней 
Лз1и. Друг1я Z y g o p h y l l u m ,  внрочемъ, им'Ьютъ безкрылые4|лоды, не по
хожее по виду на эти органы у ископаемыхъ формъ. Такпмъ образомъ, эти 
посл'Ьдн1я обнаруживаютъ типъ чисто центрально-аз1атск1й. Ольха Иасъ де- 
ла-Мугудо, разновидность съ очень круглыми листьями, съ почти простою 
зубчатостью, значительно приближается къ топ пород1> или подъ-виду 
Al l !  u s  g l u t i n o s a ,  который названъ у Регеля именем ь d е п t  i с и 1 а t  а 
(Л. denticulata С. А. Меу.), ка;кется составляетъ переходъ къ А. s u b c o r d a t a  
и живетъ въ настоящее время на Кавказ^}. Нельзя сказать, чтобы пл1оцено- 
вая форма была абсолютно тождественна съ этою, но она приближается къ 
ней до такой степени, что было бы трудно найти въ ней какой нибудь 
отличительный прпзнакъ, достаточно явственный, исключая разв-!; того, что 
коцтуръ ископаемыхъ листьевъ пм'Ьетт. бол'Ье правильную круглую форму. 
Z e l k o v a  C r e n a l a ,  Spach. и P t e r o c a r y a  f r a  х i н i f о 1 i а Spach. также 
въ настоящее время туземны па Кавказ^. Такпмъ образомъ, если флора Мек- 
симье представляетъ по преимуществу признаки канарскои и средиземной 
растительности, то флора Пасъ-де-ла-Мугудо есть upeимyи^ecтвeннo кавказ
ская, потому что формы, преобладающ1я въ ней, ольха, Z e l k o v a ,  F r a x i -  
н е П а ,  Z y g o p h y l l u m  и P t e r o c a r y a  находятся въ настоящее время на 
Кавказ'Ь, безъ значительныхъ разностей или съ весьма слабыми изм'Ьнен1ями. 
Эта группа флоры не только иначе комбинирована. ч'Ьмъ въ Мексимье, но 
еще им'Ьетъ друг1я связи, и д’Ьйств1я высоты обнаруживаются въ ней несо- 
мн'Ьннымъ образомъ. Въ ней и^тъ лавровыхъ растенШ теплыхъ странъ и 
ароматныхъ растен1й съ постоянными листьями, которыя встречаются BM’bcTt, 
въ ними въ Мексимье, также какъ н^тъ т^хъ видовъ, которые любятъ южный 
клима'Гъ, граната, ложнаго .тавра, даже п.чатана, ликвидамбара п G l y p t o s .  
t r o b u s ;  а b m I scto  н и х ъ  я в .т я ю т с я  в и д ы , которые и  теперь ростутъ въ цент
ральной Еврон^ пли по крайней M'lipi мог^тъ быть уподоблены этимъ по- 
с л ' Ьд н и мъ .  O r e o  d a p h n e  Heerii есть единственное изъ лавровыхъ въ 
Мексимье, которое находится также и въ Мугудо, гд^ существован1е его обна
ружилось только единственнымъ отпечаткомъ. Итакъ, этотъ- видъ достпга-чъ 
даже до высоты Мугудо, но по частогЬ нахоладеши онъ уступаетъ S a s s a f r a s  
P ' e r r e t i a n u m ,  M ass., лавровому растен1ю съ опадающими листьями, ны- 
н ^ тю й  ана.1гогъ котораго, S a s s a f r a s  o f f i c i n a l e ,  N., ростетъ въ Соеди- 
ненпыхъ Ш татахъ отъ Флориды до Канады.



Изучеше флоры 11асъ-де-ла-Мугудо даетъ намъ еще одинъ результатъ, 
иыводимый изъ частой или редкой встр'Ьчи видовъ, которые тамъ наблю
даются. Ольха (Л. g l u t i n o s a  o r b i c u l a r i s ) ,  P t e r o c a r y a f r a x i n i f o l i a ,  
Spach., липа съ весьма большими листьями ( Ti l i a  e x p a n s a ,  Sap.) и сход
ная только съ Т. р и Ь е з с е п з и л и  съ липой Миссиссиппи, гораздо р'Ьже си- 
бнрсшй вязъ ( Z e l k o v a  c r e n a t a ,  Hpach.), кленъ и H a i n a m e l i s  состав
ляли бoлыпiя деревья; D i c t a m n u s  m a j o r ,  Sap., черника пл1оценовая 
( V a c c i n i u m  r a r i d e n t a t u i n ,  Sap.), близкая къ инд1йскому и японскому 
виду, V. Ъ г а с t  е а t  U m Thb., Z у g о р h у 11 u m (Z. В r  о n n i i, Sap.) и 
бамбукъ (В. l u g d u n e i i s i s .  Sap.) составляли на томъ очень ограниченномъ 
npocTpaHCTBi, гд'Ь найдены ихъ отпечатки, небольшую растительную группу 
маленькихъ деревьевъ, кустарниковъ и полукустарниковъ. До настоящаго вре
мени найдены въ Мугудо только весьма р'Ьдк1е листья U l m u s  C b c c h i i ,  
Gaud., два листа бука ( F a g u s  s i l v a t i c a  p l i o c e n i c a ) ,  одна обвертко 
грабины ( C a r p i n u s  s u b  o r  i е п t a l l  s. Sap.), наконецъ отд'Ьльная чешуйка, 
оторванная отъ шип1ки ели (Abies), которая есть кажется А. р i п s а р о, 
Boiss., которая въ настоящее время туземна въ С1ерра-Невад’Ь Я  долженъ 
еще указать на единственный небольшой кусокъ листовой в'Ьтви папорот
ника, который, кажется, не разнится, или разнится весьма мало, отъ нын'Ьш- 
няго A s p i d i u m  f i l i x  ma s .  ВсЬ эти растешя, р^ция въ Пасъ-де-ла-Му- 
гудо, куда ихъ органы, и преимущественно тЬ, которые могутъ переноситься 
в'Ьтромъ, попадали то.чько въ небольшомъ количеств^, жили безъ со- 
мнЬн1я гораздо выше ч’Ьмъ первыя на древней ro p i; они составляли собою 
массу растительности на уровн-Ь выше 1000 метродъ. Это заключеше не 
только вытекаетъ изъ добросовЬстнаго изучен1я фактовъ, какъ они намъ 
представляются въ флор4 Мугудо, но еще подтверждается гЬмъ, что пока- 
(Кетъ намъ вторая и.зъ двухъ местностей Канталя, именно м'Ьстпость Сенъ- 
Венсанъ, лежащая на высот^ 925 метровъ на с-Ьверномъ склонЬ горы 
Канта.зя.

Вотъ СОСТАВЪ этой ВТОРОЙ МАЛЕНЬКОЙ ф л о р ы :

1. P inus sj). tbliis quinis (Sect. StrobusV). i 12. Vitis suMntegra, Sap. (листья, рЬдко).
2. Pinus sp. foliis ten iis  (Sect. Taeda). I 13. A cer subpictum , Sap. (листья и ca-
3. Carpinus suborientalis, Sap. (листья). ' мары).
4.* Fagus sylvatica pliocenica (листья). 14.* Acer polymorphum, Sieb. et Zucc.,
5.* Quercus robur pliocenica (листья). pliocenicum  (листья я самары).
6.* Zelkova crenifta, Spach. (:;овольно 15. A cer Ponzianum , Gaud.

р'Ьдко). 16.* Acer opulifolrim granotense, B oiss.,
7. Ulm us Cocchii, Gaud, (листья). ' pliocenicum  (листья и самары).
8.* Morus rubra (W ild .):рИосешса(дисгъ).  ̂ 17. Sterculia Kam esiana, Sap. (листья,
9.* Populus trem ula pliocenica (листья, рЬдко).

])4дко). ' 18. Carya m axim a, Sap. (.чистья).
10. Sassafras Ferretianum , M ass. i  19.* Pterocarya fraxinifolia, Spach.^plio-
11. L indera latifo lia , Sap. 1 cenica (листья и плоды).



По переход’Ь нзъ Мугудо въ Сенъ-Венсанъ сцепа изм-Ьняется, хотя ра 
стителыше элементы, т. е. основной фондъ растительности, остаются почти 
одни и т'Ь же. Связь съ Мексимье обнаруживается присутств1емъ трехъ ви- 
довъ, находящихся въ об^ихт, м’Ьстностяхъ: V i t i s  s u b  I n t e g r a ,  A c e r  s u b -  
p i  с t  u m П A c e r  0 p u 1 i f 0 1 i u Ш g r  a n a t  e n s e. Съ Пасъ-де-ла-Мугудо 
сродство, естественно, уже гораздо т-Ьсн^е, потому что д'Ьло идетъ о двухъ 
пунктахъ, лежащихъ на пебольшомъ разстоян1и въ одномъ и томъ же гор- 
номъ участк'Ь. Семь видовъ Мугудо являются намъ снова и въ Сенъ-1{ен- 
сан'Ь; по степень частоты этихъ видовъ не одинакова и съ другой стороны 
шесть видовъ, преобладающихъ въ первой местности: B a i n b u s a  l u g d u -  
n e n s i s ,  A l n u s g l u t i n o s a  o r b i c u l a r i s ,  V a c c i n i u m r a r i d e n t a t u m ;  
T i l i a  e x p a n s a ,  D i c t a m n u s  m a j o r ,  Z y g o p h y l l u m  H r o n n i i ,  ne на
ходятся въ Сепъ-Вепсан'1!. Отсутств1е бамбука, липы, Z y g o p h i l i u m ,  также 
какъ G r e w i a  c r e n a t a  и O r e o  d a p h n e  H e e r i i ,  очень извЬстпыхъ тре- 
шчныхъ типовъ, особенно замечательно. Р t e r  о с а г  у а f r a  х i n i  f o l i a  есть 
единственный видъ, одинаково часто встр'Ьчаюнийся въ об’Ьихъ м’Ьстностяхъ, 
но только въ Сенъ-Венсан’к вм'Ьст'Ь съ листьями встречаются и плоды его. 
Эти органы отличаются только своими нисколько мепьпшми разм'1'.рами отъ 
плодовъ нынешняго дерева на Кавказ'Ь (въ ТалыцгЬ). Из']> ароматическихъ 
растешй самое частое въ Сенъ-ВенсанФ., котораго отпечатки находятся почти 
на каждомъ кусгЬ, есть С а г  у а ( С а г  у а m a x i m a ,  bap.), видимо близко 
родственная съ С. a l b a ,  N utt.,—видомъ, который живетъ въ среднихъ и ум];- 
ренныхъ частяхъ Соединенныхъ Штатовъ отъ Нью-Гемпшира до Южной Ка
ролины, отъ Пенсильван1и до I'eoprin и .Гуиз1аны, подобно тому какь P t e -  
r o c a r y a  f r a x i n i f o l i a  показывается за Кавказомь, въ ТалыигЬ и Шекеп'Ь. 
Это все pacTeuia туземныя не въ холодныхъ, но въ ум'Ьреиныхъ частяхъ обо 
ихъ континентоиъ и pascMorp’linie ихъ приводитъ нась почти насильно къ 
изотерм}' 15 градусовъ, кото))ый именно обозначаетъ среднюю годичную тем
пературу странъ, гд'Ь живутъ въ настоящее время С а г  у а a l b a  ьъ Аме
рике, P t e r o c a r y a  и A e l k o v a  на югЬ Кавказа, A c e r  p i c  t u r n  и А., 
p o l y m o r p h u m  въ Янон1и. Всл^дъ за двумя ореховыми с.гедуютъ но по
рядку частоты; грабина ( C a r p i n u s  s u b o r i e n t a l  is, Sap.), букъ ( i ' a g u s  
Sy  I v a t i c a  p l i o  c e n i c a ) ,  вязь ( U l m u s  C o c c b i i ,  Gaud.) и нисколько кле- 
новъ ( A c e r  s u b р i с t um,  : ap., A. ]) о I у m о r p h u m, Sieb. et Zucc., A. P о u- 
z i a n n m ,  Gand., A. op u 1 i f о 1 i u m g r  an  a t en  se, Boiss). S a s s a f r a s  F e r 
r e t  i a n u m, Mass. u L i n d e r i a  l a t i f o l i a ,  Sap. почти также распростра
нены, кякъ и нредыдуние виды. — М о г и s г и Ь г а, Wild., дубъ (Q u e r -  
c и s г о Ь и г р 1 i о с е п с а), осина (Р о р и 1 и s t  г е m и 1 а) нанро- 
тивъ вст])ечаютсл бол’1:е ю:я мэнее р'Ьдко. Существуетъ большой листъ S t  е г- 
с U И  а R е m е S i а п а, и два неполныхъ образчика V i t i s  s и Ь i п- 
t  е g г а. Эти виды заслуживаютъ внимашя во многихъ отношен1яхъ.

S t е г с U 1 i а К а m е s i .ч н а, которую я считак' тождественной съ



0 С С Г О р i а Н е е г i i, E tt. (ex parte) изъ Билина, составляетъ, конечно, 
тпнч- м1оценовый, еще не вполн'Ь известный; она им^етъ весьма большое сход- 
п'во съ нын'Ьшпей S t e r c u l i a  въ Кита'Ь, с о с с i п е а, которуя я 
инблюдалъ въ оранжереяхъ ботаничесваго сада въ Париж'Ь. Это есть един- 
сгненный тинъ, им4ющ1й подтропическое сродство изъ всЬхъ находящихся въ 
Сенъ-Венсан'Ь; но ея присутств1е зд^сь весьма характеристично, по моему 
ми'Ьнш. Къ S а S S а f г а S F  е г г е t  i а п и m присоединяется въ Сенъ- 
Иснсан^ другое лавровое растен1е съ опадающими листьями, особенно анало
гичное съ L i п d е г а B e n z o i n ,  Meisn. ( L a u r u s  B e n z o i n ,  L ., 
|{ e n z 0 i n 0 d 0Д- i f e r  u ni, Nees) или америкапскимъ бензоиномъ,— ви- 
Д(1мъ. распространеннымъ отъ Флориды до Канады; но ископаемая форма его 
11м1;етъ нисколько бoльшie размеры и бол’Ье явственныя формы. Къ этимъ 
диумъ лавровымъ съ опадающими листьями, изъ которыхъ въ настоящее время 
одно исключительно американское, а другое принадлежитъ грунп'Ь, разд'Ьлен- 
iioii въ наше время между нод-гималайской Индieй, Америкой и flnoniefi, 
иуиаю прибавить еще, чтобы дать себ^ точный отчетъ въ aMepHKancKOM'j, 
сродствЬ флоры Сенъ-Венсана, М о г и s r u b r a ,  Wild., KanaACKift видъ, 
<'уществующ1й прекрасный отнечатокъ котораго нич'Ьмъ не отличается orj, 
иып'Ь живущей формы. Такимъ образомъ, подобно тому, какъ въ -Мексимьс 
nui3b его флоры съ флорою американскою обнаруживается видомъ вичограда 
( \' i t i S s u b i n t  е g г а, Sap.), M e n i s p e r m u m, тюльпаннымъ дере ■ 
номъ (L i г i о d e n d г о n P  r о с a с с i n i, Ung.), липой (T i 1 i a e x p a n- 
s ii) и С a r у a, бол'Ье или меп'Ье близкими съ нынешними американскими 
||н»рмами, подобно тому, какъ въ Пасъ-де-ла-Мугудо тотъ же характеръ нро- 
И11.1яется въ S a s s a f r a s ,  линФ и Н а m а m е 1 i s,—и въ Сенъ-Венсан'Ь 
nijue приближен1е къ америкапскимъ формамъ выражается присутств1емъ 5 
иидовъ (М о г U S r u b  г а, Wild., S a s s a f r a s  F e r  г e t i a n u m ,  Mass.. 
I. i n d e г a 1 a t i f о 1 i a, Sap., \  i t i s  s u b i n t e g r a ,  Sap. j, не считая 
Г 1 ш u s С о с с li i i ,  Gaud., составляющаго какъ разъ посредствующее звЬно 
между и. а ш е г i с а п а и U. е f f и s а, '\yild , и F  а g и s s у 1 v а t  i с а 
р I i о с е 11 i с а, въ кото])омъ также заметно стремлен1е къ сближен1ю съ 
11м(‘рнканскимъ букомъ.

Птакъ, вотъ что я называй' америкапскимъ элементомъ флоры Сепъ-Веп-
• миа Иосл'Ь американскаго элемента с.гЬдуетъ элемеить японск1й, который 
обнаруживается, въ вид^ общаго сродства. присутств1емъ въ ней характери- 
пичсскихъ для Япон1и родовъ Z е 1 к о V а (Z- К е а  k i, Hort.) и P t e r o  
г л г у  а (l*t. S t e n o p t e r a  С. D. С.), также какъ к.деиа (Л. p i  с tu rn , Thb.), 
iiiiMTii сходнаго съ моимъ A c e r  s u b p i c t u m ,  въ вид'Ь прямой связи су- 
|ц»’с гв(1ван1емъ,- действительно нео'жиданнымъ въ древней ЕвропЬ, A c e r  р о -
1 у т о  Г]) h u m ,  Sieb. et Zucc., одного . изъ самыхъ элегантныхъ и самыхъ 
щ|б()11ытпыхъ видовъ разводпмаго въ Hironin для yKpamenifl садовъ и- состав- 
1ин>щаго скорее большое деревцо, чЬмъ настоящее дерево. Но существуетъ ли



ЗГ)0 гколопя, 1’Е ото ;яя  и пллкоитолопя

абсолютное тождество между плшценовымъ растен1емъ Европы, отъ котораго я 
им’Ью листья и плоды, и нын'Ьшппм'Ь растешемъ Японш, специфическое па-' 
•iBanie котораго указываетъ, впрочемъ, на ei'o крайнюю изм'Ьняемость? Ha-j 
сколько возможно было иров’Ьрить это на мате])1алахъ для сравнен!», бывшихъ| 
въ моемъ распоряженш, лопасти ископаемыхъ листьевъ, числомъ отъ 7 до 9,1 
какъ въ нын'Ьптней разновидности s e p t e m l o b u m  ( A c e r  s e ] ) t e m l o b u m , i  
Thb.) кажутся нисколько уже и удлиненн'Ье. Ископаемыя самары кажутся! 
съ своей стороны нисколько большими; по эти отгйнки не препятствуютъ' 
специфическому отождествлен1ю пл1оценовой формы съ тою, которая живетъ 
въ настоящее время въ Япон1и, гд'Ь она произвела множество расъ. A c e r  
c i r c i n a t u m ,  Pursch, въ Орегон^, относящшся къ тому же типу, разнится 
отъ нея гораздо больше. Можно сказать, что весьма малая разница, сущ е
ствующая между A c e r  р о 1 у m о г р li и m пл!оценовымт> и тФ.мъ же видомъ 
Япон1и. нисколько не больше той разницы, какая представляется между оль
хой, букомъ, дубомъ и осиной этой эпохи и нынешними формами этихъ ви- 
довъ, туземными у насъ. Если установлять специфическое или видовое раз- 
лич1е для перваго, то нужно было бы также установить его и для другихъ 
формъ и отличать, напр., P t e r o c a r y a  Сенъ-Венсана отъ P t  е г о  с а г у  а 
Кавказа, потому что у этого послФ.дняго нервы листочковъ нисколько бол-Ье 
сдвинуты впереди и его плоды вообще больше. Но куда же мы дойдемъ, идя 
этимъ путемъ, и какая степень безконечпыхъ подразд^лешй и раздроблен!я 
видовъ получится у насъ, если мал'Ьйш1я стремлен!я видовъ къ изм'Ьнен1ю 
будутъ служить основан1ями для отлич!й, достаточныхъ для прппят1я столь- 
кихъ родоначальниковъ, имЬющихъ каждый отдельное происхожден1е и фи- 
л1ац1ю?

Это размышлен1е приводитъ меня къ изслЬдован1ю третьей группы видовъ, 
встречающихся въ Cenb-BeHcaHi: поел* американской группы сл’Ьдуетъ япон
ская, а за нею группа 1 уземная. т. е состоящая изъ видовъ. въ настояп1,ее 
время европейскихъ. Эта группа содержитъ по крайней Mijpt 4 вида; F  а g и s 
s y l v a t i c a ,  Q u е г с u s г о Ь u P o p u l u s  t r e m u l a ,  A c e r o p u l i f o -  
l i u m  g r a n a t e n s e .  Ее можно было бы еще увеличить другими видами, 
еслибы осторожность, может ь быть и преувеличенная, не удерживала меня 
отъ причислешя къ этой же груип'Ь С а г р i п п s s и Ь о г i е п t  а 1 i s, U I m u s 
C o c c h i i  и A c e r  P o n z i a n u m ,  которые суть, можетъ быть, не что иное, 
какъ только формы С а г р i и U S o r i e n t a l i s ,  W i l d .  ( C a r p i n u s  d u i n e n -  
s i s ,  bcop. ) ,  U l m u s  e f f u s a .  W i l d ,  и A c e r  о p u l  us,  A i t .

11л!оценовый букъ, плоды котораго еще не были находимы, но листьевъ 
котораго есть очень много, можетъ считаться хорошо изв^стпымъ; онъ отли
чается отъ ныи’];шняго только своей большей полиморф!ей. Его листья, го
раздо бо.г’Ье изменчивые, представляютъ часто еще нисколько вторичныхъ 
разв'Ьтвлен!й нервовъ; окружность ихъ то бываетъ волниста, то зубчата и ихх 
вергаипа иногда вытягивается въ остроконеч1е, которое дФлаетъ ихъ совер-



IIIOHHO ПОХОЖИМИ на листья F a g  u s  a t t e n u a t a ,  Goepp., съ одной стороны, 
и съ другой на американскш букъ, F . f e r r u g i n e a ,  Ait., который неко
торые авторн едва отличаготъ отъ евронейскаго вида. Однако же, если осно
вываться на отнечаткахъ. которые наиболее сходны съ листьями нашего бука 
и которые наичаще встречаются, то, мн^ каже'Гся, нельзя не нризнать, что 
они составляютъ одинъ видъ, хотя ископаемой форме и можно придавать 
:шптетъ р 1 i о с е п i с а.

Дубъ. отъ котораго я им^ю нисколько листьевъ, не отличается отъ про- 
долговатыхъ, просто лонастныхъ, съ лопастями туными и неглубокими, формъ 
iianiero дуба ( Q u e r c u s  г о b u r ,  L.). При этомъ я сравниваю плшценовые 
•шгечатки главнымъ образомъ съ экземн.1яромъ Q. s e s s i l i f l o r a  изъ Нанта, 
также какъ съ экземплярами, которые я паблюдалъ въ, долипФ. Соли, у по  ̂
Д0П1ВЫ Монъ-Ианту. Нъ наблюдавшихся доселЬ признакахъ ничто не даетъ 
ос110ван1я отделять виды; и напр. пpoпrГpцioнaльный размеръ черешка Kii- 
жется заметно одинаковъ въ обеихъ формахъ.

Л с е г о р U 1 i f о 1 i U m g г а n а t  е n s е составляетъ въ настоящее время 
по])оду или подъ-видъ A c e r  o p u l i f o l i u m ,  Vill., который Буассье наблю- 
далъ въ горахъ Гренады и который я также имею изъ Алжира. Листъ его 
меньше и менее широкь; боковыя лопасти и.меютъ более глубок1я вырезки, 
а пнжн1я— цельпыя; зубцы, менее многочисленные, заменены часю простыми 
изиилинами. К.ченъ Сент.-Вепсана, отъ котораго я имею не только листья, но 
и Самары, по моему мнЬн1ю, имеетъ прямую связь съ этою по])одою g r a n  а- 
t e n s e ,  какъ ольха Мугудо имеетъ связь съ равновидностыг A l n u s  g l u t i -  
n o s a .  Если это такъ, то вероятно, что некохорыи породы, въ настоящее 
время мепЬе распрострапенныя, чемъ нормальный видъ, и ограничивающ1яся 
только одною известною местностью, въ прежнее время были господствую
щими и удалились въ ограниченныя местности, только уступая нашеств1ю 
формъ, более крепкихъ, и обстоятельствамъ, более благоп1)1ятнымъ. Подобно 
(МП p i n s a p o ,  и одна изъ первоначальпыхъ формъ A c e r  o p u l i f o l i u m . .  
oij.ia оттеснена на югъ Р^вропы, где она нашла последнее убЬжище.

Пл1оценовая осина, два лпста которой я нашелъ въ Сенъ-Бенсане, совер- 
икмпю сходна съ нынешней. Несмотря па самое ск{)упулезное и впиматель- 
iiotr разсматриван1в, я не могу указать ме^кду ними никакой разницы, кром1. 
К1Г0, что ископаемые листья немножко M(!Hi uie.

1’лавное разлпч1е между двумя местностями Капталя, если ихъ сравни- 
Ш1ть между собою, coctoiiti. въ относительномъ п8обил1и бука, грабины, бе
реста и въ присутств1и въ Сепъ-|}енсапе большаго числа видовъ т}'^земныхъ 
и живупигхъ въ центральной Европе и во главе ихъ бука, дуба и осины. 
;>гимп видами, равно какъ и соответствукицимъ отсутств1емъ бамбука, у-

о I» 1| у 11U Н1 B r o n n i i  и ( i r e w i a  c r e n a t a  и обнаруживается то, что 
м Г.гтность Сенъ-Вепсана расположена была на северном'ь склоне и на се- 
|И‘ръ. Кроме того, въ этой местности, также какъ и въ Иасъ-де-ла-.Мугудо



можно подм'Ьтить сл'Ьди растительности, обладавшей другимъ характеромъ и, 
жившей на большей высотЬ. Въ Мугудо представителями этой растительности 
были ель p i n s  а р  о, паноротникъ, C a r p i n u s  s u b o r i e n t a l i s  n F a g u s  
s y l v a t i c a .  Въ Сеиъ-Венсан'Ь мы имЬемъ передъ собою м'Ьстность, гдЛ 
изобилуютъ букъ и грабина; Но р1!дкость оснны зависитъ, безъ coMHiHifl, отт> 
м-Ьста занимавшагося этимъ деревомъ на большей высот^, а безчисленные 
остатки иголъ сосны, переломанные и принесенные сюда вероятно водами, 
иозволяютъ намъ заключить о существованш л’Ьса смолистiiixi, деревьевъ, ня- 
ходившатося на бол'Ье высокихъ горныхъ вергаинахъ, Еслибы эти виды росли 
вм'Ьст'Ь съ видами, чащ,е встречающимися въ Сенъ-ВенсанЬ, то мы наиик бы 
шишки и листья ихъ хорошо сохранившимися, тогда какъ эти послЬдн1е ор
ганы, хотя встречаются часто, но большею частью изломанные и среди их1 . 
найдена только одна цветовая сережка мужеская, которую весьма легко могъ 
перенести в^теръ.

Эти факты, какъ они ни кажутся новыми, не стоятъ однако одиноко, какъ 
это можно было бы подумать.

Мергели съ трепеломъ (marnes а tripoli) въ Сейссак^, близъ Пюи (депар. 
Верхней .Туары), лежащ1е на высотЬ около 700 метровъ, содержатъ въ себе 
пл1оценовыя растен1я, относяпцяся къ энохЬ близкой, если не совершенно со
временной, къ той, въ-которую происходило norpe6enie под ь вулканическимъ 
пепломъ л'Ьсовъ Канталя. Изучивши ихъ, я составилъ с-иедующш списокъ:

Флора мергелей съ трепеломъ въ СЕЙссАке.

1. P inus, sp. (sect. strobns?) (с+,мена). 10. Salix vim inalis, L . (.1истъ).
2. P icea  excelsa? L . (ct.jieHa). 11. Fraxinus gracilis, Sap. (.ihctlh и (;a-
3. A bies cilicica? K otsch. (семена). мара).
4. Potam ogeton, sp. nova. 12. Vaccinum uliginosuiff, L . (листъ).
5. A lnus glutinosa, Var. A }m ardi, Saji. 13. Acer subpictum , Sap. (.чистья).

(.шстья и шишки). 14. A cer creticum , L . (Acer sem pervireiis.
6. Carpinus suborientalis, Sap. (обвертки). A it) (листья и самара).
7. Ulm us palaeoniontana, Sap. (самара и 15. Zizyphus ovata, 0 .  W eb. (листъ). 

кусокъ листка). l(i. Crataegus oxyacanthoides, Goeiip.
8. Populus canescens, Sm. (.гастъ). (листья).
9. Salix alba, L . (листъ). 17. Pyrus subacerba, Sap. (листъ).

Хотя возрастъ этой флоры можетъ быть н'Ьсколько и моложе, ч'Ьмъ ({ыорм
местностей Канталя и хотя ея формы, вообще тщедунпшя, показывают']. 
вл1ян1е температуры, менее благоир1ятной, однако результаты получаются 
почти теже. A l n u s  g l u t i n o s a  А у m а г d i приближается еще более къ 
нашей ольхе, чемъ ольха Пасъ-де-ла-Мугудо; она отличается отъ нашей только 
черешками листьевъ, значительно более короткими, одною или двумя парами 
вторичныхъ нервовъ, лишними противъ обыкновеннаго типа. Флора Сейссака 
связывается еще съ флорами Канталя общимъ присутств1емъ во всехъ ихъ 
Carpinus suborientalis и Acer sulijnctuni. Acer creticum представляе'Гъ здесь 
породу или подъ-видъ, оттесненный въ настоящее время - на востокъ; этотъ



фактъ аналогиченъ съ гЬмъ, какой намъ представляется относительно A c e r  
o p u l i f o l i u m  g r  a n a t  е ti s е и Г t e r  ос а г у а f r a  х i n  i f  о 1 ia.  F r a x i n u s  
g r a c i l i s ,  отъ котораго сохранился листокъ и самара, отличается отъ F. 
e x c e l s i o r  только бол'Ье длинными листочками. P o p  u l u s  t r e m u l a  Сепъ- 
Бепсана заменяется въ Сейссак^ видомъ P o p u l u s  с а п е s с е п s, весьма ха- 
рактеристичнымъ; наконецъ, согласно гъ т^мъ, что мы наб'людали въ Сенъ- 
Вснсан'Ь и въ Пасъ-де-ла Мугудо, шишконосныя, отъ которыхъ находятся 
только отдельные и легк1е органы (это— крылатыя с'1шена), также указываютт, 
па присутств1е въ местности, лежавшей на высшомъ уровн'Ь, ч'Ьмъ та, гд'1; 
отлагались эти мергели, растительной группы, въ которой особенно замЬтны 
смолистыя деревья и въ числ'Ь ихъ сосна (sect. ' t r o b u s ? ) ,  P i  се  а вЬроятно 
сходная съ P i c e a  e x c e l s a  и е.ть несомненно близко родственная съ A b i e s  
с i 1 i с i с а, видомъ Малой Аз1и.

Изъ всего предшествующаго’ можно заключать, что въ пл1оценовун) эпоху, 
въ то время, какъ остававнпеся eni,e млоценовые виды жи.1 и въ равнинахъ н 
бол'Ье или мен’У;е поднимались на горы, въ то время какъ южные виды, уже 
почти тоихдественные съ видами населяющими нын'Ь берега Средиземнаго моря, 
Канарсые острова, Цент])альную Аз1ю и Япон1ю, жили вм’ЬсгЬ на одиих'1. 
м'Ьстахъ съ первыми и доходили даже до Центральной Европы, въ это самое 
время горные л^са, находивш1еся на высотЬ около 1,000 метровъ, состояли 
изъ видовъ, которые отчасти исчезли, а отчасти переселились, но прямые 
анало1'и или весьма мало видоизм-Ьненные представители которыхъ находятся 
па Кавказе, въ Малой Аз1и, па горахъ Грец1и. Иснан1и и Алжира, въ С е
верной Америке и даже въ Лпон1и. 13ъ этихь же самыхъ горныхъ мЬстпо- 
стяхъ аспла также большая часть кусгарниковыхъ видовъ, кото1>ые въ на- 
с 1'ояп1;ое время населяютъ Центральную Европу, но которые вт. то время почти 
все дерл;ались па высоте более несколькихъ сотъ метровъ. Ниже присут- 
cTBie ихъ было иск.1 ючительно и пизгп1я местности были но большей части 
заняты формами южнаго ха1)актера, среди которыхъ лавровыя, съ носгояп- 
ными листьями, играли важную роль. Место лавро'вых'ь съ опадаюш,ими 
.1истьями, каковы S a s s a f r a s  и L i n d  e r a  было скорее на ск.10пахъ горъ,^ 
где они бы.ти смешаны съ ореховыми ( С а г у  а и Р t e r  о с а г  у а), ампелид- 
ными ( Vi t i s ) ,  ольхами, грабипами, буками, дубами, ольхами и бере
стами ( U l m u s  и Z e l k o v a ) .  Къ этпмъ деревьямъ нримеишвались травя- 
иистыя растеи1я и деревца (бамбукъ, F г а х i п е 11 а, Z у g о р h у 11 и ш, черника 
и проч.), и вся группа имкла очевидный характе1>ъ силы и зрелости. Это 
была ])астительиость богатая, даже 1)оскошпая, жившая въ г.тубокихъ ле<;ахъ. 
но менее ра.знообразная и менее богатая формами, чемъ ея предшественница, 
м1оценовая растительность. Э;а последняя находилась тогда въ нолномъ 
упадке; ея злементы, находивш1еся уже въ меньшинстве, стремились кт, 
вырожден1ю. Но однакоже она занимала еще значительное мЬсто и игра."а 
важную ]юль, хоть уже и уменьшившуюся. КромЬ того, м^ценовые элементы,



наканун'Ь своего окончательнаго исчезновен1я, нисколько не изменившись 
нротивъ предшествующихъ эпохъ, составляли весьма р]1зк1я и точно отличи- 
мыя формы по своей неизмЪнчивости ( G l y p t o s t r o b u s  e u r o p a e u s ,
L i q u i d а m b а г e u г о p a e u m , G r  e w i a с r  e ii a t  a , Z у g о p h у 11 u m 
B r o  nn i i ) .

Рядомъ съ этими видами, предназначавшимися къ исчезновен1ю съ нашей 
почвы, виды собственно такъ называемые ид1оценовые, даже и тЬ изъ нихъ, 
которые сохранились до нашего времени, остались ли они европейскими, или 
сд'Ьлались экзотическими, раст}'тъ ли они на т^хъ же самыхъ м'Ьстахъ, или 
оттеснены дальше на югъ, въ южную Европу,— всЬ эти виды, оставш1еся въ 
живыхъ оть последней третичной эпохи, были, нужно это сказать, нич'Ьмъ 
иныыъ, какъ только продолжен1емъ, или, выражаясь еш,е ясн4е, были только 
разв’Ьтвлен1ями, вышедшими изъ болЬе древней в^тви, повинуясь тому стрем- 
лен1ю къ разв4твлен1ю, которое свойственно вс^мъ в'Ьтвямъ. Изъ числа ви- 
довъ, принадлежаш,ихъ къ упомянутой категор1и, весьма немного такихъ, 
которые не им'Ьли бы прямыхъ, бол§е или мен^е многочисленныхъ пред- 
шественниковъ, если только мы им’Ьемъ объ нихъ как1е нибудь документы 
(п наше нев'Ьд'Ьн1е въ этомъ случа'Ь объясняется только пробелами въ натпихъ 
познан1яхъ). Выражаясь ясн^е, есть только весьма мало видовъ, которые бы 
не соединялись самымъ естественнымъ образомъ съ м1оценовыми видами, 
которые имъ предшествовали и съ которыми они связаны такъ т^сно, что 
еслибы я захот^лъ многимъ изъ этихъ видовъ, существующимъ еш,е и въ 
настоящее время, дать назван1я, заимствованныя изъ третичной номенклатуры, 
то эти назван1я были бы также основательны, какъ h t Ij , которыя я, побуж
даемый очевидностью, предпочелъ дать имъ, отождествивши ихъ съ нын'Ьш- 
ними формами, отъ которыхъ они действительно и не отличаются. Итакъ, 
существуетъ преемственность и ц^нь изъ нодобныхъ звеньевъ, и назван1я 
видовъ, строго нонимаемыхъ, могугъ придаваться каждому изъ звеньевъ, такъ 
что изъ нихъ составляются cepin бол^е или мен^е длинныя, бол^е или мен'Ье ! 
сложныя и бол^е или мен^е богатыя, смотря по тому, тотъ или другой типъ 
мы возьмемъ. II действительно, каждый типъ обладаетъ въ этомъ отношеп1и j 
особыми свойствами и дМствуетъ особенннмъ образомъ, и разница между . 
ними въ этомъ отношен1и велика.

Возьмемъ несколько видовъ самыхъ выдающихся и самыхъ известныхъ, 
чтобы понять ходъ этого сцеп.1ешя звеньевъ, которое есть ничто иное, какъ 
происхождеше одной формы отъ другой, причемъ последняя, съ течен1емъ 
времени, видоизменяется более или менее, подразделяется на разновидности, 
на породы и подъ-виды, которые развиваются въ свою очередь, разветвляясь 
такимъ же образомъ. По этому, напр., я могъ бы безъ всякой несообразности , 
дать пл1оценовому буку (F  а g п s s у 1 v а t i с а р 1 i о с е п i с а) назван1е F  а g и s ; 
a t t e n u a t a ,  .Goepp. Некоторые изъ экземпляровъ, найденныхъ въ Сенъ- 
Венсане, представляютъ вполне П2)изнаки F. A t t e n u a t a ,  т. е. вершину '



листьевъ, вытянутую въ пирамидалг.мое остроконеч1е, бол'Ье явственные зубцы 
и отъ 11 до 12 паръ вторичпыхъ пе])вовъ, вм'Ьсто 8 до 9, какъ у нашего 
бука. А F . a t t e n u a t a  Go»>pp., не отличающшся. или весьма ма-то отли- 
чающ1йся отъ F. с a s t  а не а*:1'о 1 i а, Uiig., былъ указанъ во MHOKecTBi 
местностей средняго пли ие])хияго Mioii,ena Унгеромъ, Геипе])томъ, Эттинс- 
гаузеньемъ и О. Веберомъ. ;)тогь букъ нес1.ма мало разнится отъ К. p r i s -  
t i па,  Sap., изъ аквитапскаго я]>уса нъ Маноск1>, лист1>я котораго иредстав- 
ляютъ бол'Ье KopoTKift mcjxmhoki. и отъ 14 до 1(> нар'1> вто1)ичпыхъ но])вов7>; 
а этотъ посл'Ьдн1й аквптаиск1й ипдь по отличается пикакимъ зам^тпымъ 
признакомъ отъ F . t'e г г и i nt; а, въ АмерикЬ. Значить отъ этого амери- 
канскаго вида м1оценовый видъ, V. attenuata, уклоняется еще мен^е, ч^мъ 
нашъ букъ, и къ нему же б.тизокъ еще нлюценовый F . s i 1 v a t i c  а, если 
останавливаться на разновидностяхъ съ удлинешемъ на вершин’Ь и съ зубцами 
по краямъ листа, которые онъ часто нредставляетъ. Таковъ постепенно 
расходяицйся нуть, которымъ шолъ европейсюй букъ, удаляясь мало по налу 
отъ американскаго гина, изъ котораго онъ вышелъ. Значительная разница, 
отделяющая ихъ въ наше время, не настолько однако р^зка, чтобы она 
могла служить видовымъ oтличieмъ, но MH^Hiro всЬхъ ботаниковъ; но это 
все-таки. дв^ породы весьма зам^тния, гeнeaлoгiю которыхъ можно составить 
безъ труда.

Z e l k o v a  c r e n a t a ,  Spach. ( P l a n e r a  l i i c h a r d i ,  Mich.), нын-Ь суще- 
ствуюп1,ая только па Кавказ'Ь и въ llepcin съ одной стороны, а съ другой 
на горахъ острова Крита, гд^ она произвела породу, которую Шпахъ 
возве.1 ъ въ видъ ( Z e l k o v a  e r e  t i c  а, Spach),— была найдена мною въ 
Кантале, потому что разсмотр^нные мною отпечатки не представляютъ ни- 
какихъ отличительныхъ признаковъ. Но этому виду, сто.1ь согласному но 
видимымъ признакамъ съ видомъ, суп|,ествующимъ у насъ передъ г.1 азами, 
непосредственно нредшествовалъ третичный видъ ( Z e l c o v a  U n g e r i ,  P l a 
nera U n g e r i ,  E tt., U l m u s  Z e l k o v a e f o l i a ,  Ung.), отъ котораго извест
ны намъ даже плоды и которому дали особенное Ha3BaHie только на осно- 
ваши едва заметной разницы въ форме этихъ органовъ. Paзличiя, которымэ, 
подвергались въ дpeвнiя времена листья этого вида, соверпгенно подобны темъ 
которыя случаются и въ настоящ,ее время и никогда не переходятъ извест- 
ныхъ границъ. Правда, экземпляры изъ Маноска, считающ1еся болйе древними, 
имеютъ и более длинные, несколько TonKie контуры, меньшее сравнительно 
ocHOBanie и лишнюю пару зубцовъ противъ пынешнпхъ, наиболЬе аналогич- 
ныхъ формъ. Но эти paзличiя имеютъ такъ мало резкости, сравнительно съ 
хронологическнмъ разстоян1емъ, что нельзя сомневаться въ томъ, что нынеш- 
н1й виД’ь составляетъ прямое нpoдoлжeнie третичнаго вида. Формы нослед- 
няго вида, наблюдаемыя въ верхнемъ мioцeue, обнаруживаютъ вообще больше 
полноты и наконецъ смешиваются съ теми (}>ормами, которыя я называю но- 
вымъ пменемъ Z e l k o v a  c r e n a t a .



Я могу еще прибавить, что U l m u s  C o c c h i i  также вЬрояшо составляетъ 
корень, отъ котораго вышли U. a m e r i c a n a ,  Mich., et e f f u s a ,  Wild., 
столь близше другъ къ другу, по Шаншону; тогда какъ C a r p i n u s  Su b -  
o r i e n t a l i s c ' b  одной стороны соприкасается съ С. p y r a m i d a l i s ,  Goepp.^ 
а съ другой почти смешивается съ С. o r i e u t a l i s ,  Wild. (С d u i n e n s i s ,  
Ьсор), и при этомъ сохраняетъ въ другихъ отношешяхъ сходство съ С. В е- 
t u l u s ,  L., нашей обыкновенной грабиной. Самый A c e r  p o l y m o r p h u m ,  
хотя онъ въ настоящее время существуетъ только въ ilnoHin, далеко не 
былъ изолированнымъ въ третичной Европ'Ь, потому что жившie прежде пего 
А. l l u m i n i a n u m ,  Неег, и А. g r a c i l e ,  Sap., указываютъ на существова- 
nie типа, часть котораго составляетъ этотъ кленъ. Иодобпымъ же образомъ 
персдъ P t e r o c a r y a  f r a x i n i f o l i a  помещается Р. d e n t i c u l a t a ,  Неег., 
которая в'Ьрно воспроизводитъ типъ птерокар1и кавказской.

Паконецъ пл1оценовый A c e r  o p u l i f o l i u m  им'Ьетъ своихъ пепосред- 
ственпыхъ предшествешшковъ въ А. o p u l o i d e s ,  Неег.,.и А. b r a c l i y p h y l -  j
1 u III, Неег, пзъ Энингена; а этимъ послЬднимъ, въ свою очередь, предшество
вали A c e r  r e c o g n i t u n i .  Sap., пзъ Маноска, тогда какъ виды А. d e c i -  
p i e n s ,  Al. Br., A. a n g u s t i f o l i  um,  Heer, A. i n t e g r i l o b i u m ,  0 . Web., j 
A. p s e u d o - c a i u p e s t r e ,  Ung. и eni,e некоторые друг1е позволяютъ ото- I 
двинуть даже до нижпяго м1оцена происхождеп1е и начало типа, представп- . 
телями котораго служатъ въ настоящее время А. c r e t i c u i u  и А. m o n s -  j  

p e s s u i a n u m .  А. d e c i p i e n s ,  А. i n t e g r i l o b u i i i  и А. p s e u d o - c a m - ;  
p e s t r e  представляютъ каждый гЬ же различ1я въ форм'Ь и зубчатости, ка- i 
шя въ настоящее время замечаются въ листьяхъ А. с г е t  i с и ш. Ничто не I 
доказываетъ отдельной индивидуальности каждой изъ этихъ формъ, которыя, ’ 
безъ coMnijHifl, представляютъ собою только породы (расы) одного типа, ко- i 
торый во все времена расположенъ был'ь производить т'Ь же cepin видоизме- | 
п етй . Изм'Ьнетя и различ1я, которыя представляетъ въ настоящее время ■ 
A c e r  c r e t i c u m  и которыя являются также въ тунеядиыхъ отпрыскахъ 
А. Ш0 П8 p e s s u i a n u m ,  могли въ третичную эпоху принадлежать столь- 
кимъ же особымъ породамъ, вышедшимъ изъ общаго ствола и передавшимъ ' 
впоследств1и образовавшимся изъ нихъ формамъ способность воспроизводить 
случайно большую часть этихъ изменешй и разлпч1й.

Такимъ образомъ, пытаясь объяснить вероятное п})опсхожден1е наишхъ 
растительныхъ видовъ и процессъ, посредствомъ котораго опи должны были 
отделиться отъ третичныхъ видовъ, обнаруживающихъ наибольшее сродство ■ 
съ ними, я прихожу къ породгь (расе), подобно то^иу, какъ, изучивши пл1о- 
ценовые виды Мексийье, Канталя и Верхней Луары, я долженъ былъ при
знать раннее уже существован1е известнаго числа формъ, признаваемыхъ и 
теперь еще породами или подъ-видами, такъ что одни считаютъ ихъ вида
ми, а друг1етолько  простыми разновидностями, только прочно установивши
мися. Таковы напр. A l n u s  d e n t i c u l a t a ,  С. А. Меу., P o p u l u s  c a n e s -



eus ,  Sm., A c e r  c r e t i c u m ,  L. A c e r  op u l i  f o l i u m  g r  a n a  t e n s e ,  
5oiss., ^ V i b u r n u m  r u g o s u m ,  IN'rs., н проч., которыя, несмотря на посто- 
нство ихъ отличительных'!, прп.чн.чковъ, многими ботаниками все-таки не 
читаются собственно такъ 11л;ил)аеыыми и неосноримыип видами. Съ Д1)угой 
тороны несомненно, что еслиби сгруппировать различныл породы вок|)уг1, 
лавнаго вида, отъ Korojiuro они зависять, то во многих!, случаях!, устшю- 
ились бы естестве!!!11.!е переходы между ;п'пм'1. нидо.м !. и др^!'имн видами, 
о видимому оче!!Ь уда.!е1!И!им11 отъ i!ei'o; по !С|(аЙ!1сП м1;р1. i)a.irTo)inie, 1>!д1;- 
яющее ихъ, уменьи1илос1. би. Il:i!ip. иичею i!e moiicci i. б!ат1, pa tличиЬе, uaici. 
i l n u s  g l u t i n o s a ,  L. и Л. C o r d a t a ,  JiOis: форма листьевъ, сиособъ зуб- 
атости, число нервовъ, размеры плодовъ и вндъ цв'Ьт0рас110Л0жен1и, все 
го у нихъ различно. Однакоже, если отъ А. g l u t i n o s a ,  собственно такъ 
азываемой, мы нерейдемъ къ А. g l u t i n o s a  d e n t i c u l a t a  (А. d e n t i c u -  
a t a ,  С. А. Меу.), живущей на Кавказ'Ь, у которой плоды уже больше, зуб 
атость листовъ простая и ихъ контуръ овальный, то почти дойдемъ до 
L. s u b  со г d a t a ,  С. А. Меу., которая походитъ на предыдущую и въ 
эже время сближается съ А. o r i e n t a l i s ,  Dne, и А. c o r d a t a ,  Lois. А 
ЕЛИ бы уничтожить эти промежуточные переходы, то образовалась бы на- 
гоящая пропасть между первою и последнею изъ перечис.1епныхъ формъ. 
то-то уничтожен1е носредствующихъ'звеньевъ, служившихъ соединительными 
унктами между отдельными типами и видами, и произведено было време- 
емъ и обстоятельствами въ безчисленномъ множеств'Ь случаевъ, и сл^до- 
1тельно мы не должны 'были бы удивляться, еслибы встретили въ ископае- 
омъ состояши множество формъ, которыя бы составили столько иородъ, 
слибы ихъ существован1е могло продолжиться. Еслибы совершилось чудо и 
жи.ш снова исчезнувпйе третичные виды, иавЬсгные и еще MHorie неизвЬст- 
ые, тогда мпог1е нробЬлы немедленно наполнились бы, пемног1е соедини- 
ельные переходы тотчасъ н;е умножи.шсь бы и насъ бы удивило снова 
оявившееся множество одновременныхъ или !юсл'Ьдователь!!1.1хъ иородъ. JLn. 
того-то темпаго фона, состоявшаго изъ тысячи отт'Ьнковъ, иеправил1.но ком- 
инированныхъ, усн'Ьли выделиться и достигнуть до нашего 1$ременн Hi.ine су- 
1,ествуюиця формы, переживш1я исчезновен1е ихъ пред!!!есгвенпиковъ или 
хъ современниковъ. Это и выражаютъ некоторый изъ назван1й, дан!!ыхъ 
л1оценовымъ видамъ; C a r p i n u s  s u b o r  i e n t a l i s ,  A c e r  s u  b p  i c t u  и!, 
I m u s p a l a e o m o n t a n a ,  C r a t a e g u s  o x y a c a n t l i o i d e s ,  P y r u s  su-  
a c e r b a  и проч., если пхъ сравнить съ соответствующими нынешними- 
ормами, оказываются не очень отдаленными породами. За темъ U l m u s  
о с c h i  1, S a s s a f r a s  F  e r r  et  i a n u u i ,  0  r eo d a p  h n  e H e e r  i i, P" r  a x i  n u s 

r ac i l i s ,  Ac e r  Ponz i a nun i ,  D i c t a m n u s  m a jo r, Ca r y a  m a x i ma  и проч. 
)ставля10т 1. подвиды уже более резк1е, чемъ нродыдущ1е, но все еще очень



близк1е къ подобнымъ •нын'Ьшнимъ видамъ, такъ что ихъ можно относцть 
къ общему источнику съ нынешними ').

Итакъ, что же такое порода (раса), которая играла некогда столь боль- 
птун) роль въ происхожден1и HbtnifflHnxi растительныхъ видовъ? Въ тотъ 
моментъ, когда эти виды начинали распространяться и принимать ptuin- 
тельно онред’Ьленныя черты, и еще прежде, ч'Ьмъ они заняли область рас- 
пространен1я ихъ, которая стала свойственною для нихъ и которую обстоя
тельства поперем'Ьнно то увеличивали, то уменьшали. -  они существовали 
на д'Ьл'Ь въ вид'Ь породъ, бол'Ье или менЬе постоянныхъ, но вь то-же время 
и бол’Ье или мен'Ье М'Ьстныхъ-(локалнзованныхъ). A l n u s  g l u t i n o s a  o r b i c u 
l a r i s  изъ Пасъ-де-ла Мугудо, замФтимъ это, значительно разнится отъ A l n u s  
g l u t i n o s a  A y m a r d i  изъ Сейссака; однакоже об'Ь они суть только породы, 
одинаково связанныя съ типомъ A l n u s  g l u t i n o s a  L. и им'Ьющгя сходство 
одна съ бол'Ье сильными, а другая съ бол'Ье ти^едушнымн формами этой 
ольхи.- По])ода несомн'Ьнно произошла всл'15дств1е какого нибудь уклонен1я 
отъ предгаествующаго типа; она зам'Ьчается первоначально какъ простое изм'Ь 
Heuie или вар1ац1я, сначала случайная и м'Ьстная; но вносл'Ьдств1и она выра
жается бол'Ье р-Ьзко, становится наслЬдственною и накопецъ постоянною, и 
тогда уже занимаетъ опред'Ьленное пространство, изъ котораго расходится 
бол'Ье или мен'Ье. Порода, достигшая до этого посл'Ьдняго состоян1я, можетъ 
распространяться и развиваться, если ей благопр1ятствуютъ обстоятельства и, 
напротивъ, можетъ исчезнуть, если съ ней встунаетъ въ борьбу бол'Ье сильная 
порода. Зд'Ьсь кстати' нужно зам'Ьтить, что порода, подвергаясь обыкновеннымъ 
д'Ьйств1ямъ жизненной конкурренгци, нич'Ьмъ не защищена отъ д'Ьйств1й гибри- 
дац1и и пом'Ьси; всякая другая соперничествующая порода, равная ей но сил'Ь 
или превосходящая ее, смЬшиваясь съ нею, можетъ уничтожить ее посредствомъ 
сврещиван1я и довести ее до исчезновен1я, если одержитъ ноб’Ьду. _13ъ про- 
тивномъ же случа'Ь, т. е. когда раса, сначала бывшая местною, нолучаетъ 
себ'Ь сод'Ьйств1е отъ благоир1ятныхъ обстоятельств'ь, то она должна i еиз- 
б'Ьжно, по м'Ьр'Ь того какъ она завоевываетъ себ'Ь больше м'Ьста, становиться 
бол'Ье и бол'Ье р'Ьзкою въ своихъ признахсахъ и пр1обр'Ьтать бол'Ье или менЬе 
быстро ту физ1оном1ю, окончательно установившуюся по контурамъ и одно
образную по виду, которая ставитъ ее въ положен1е специфическаго тина, 
или, иначе, главной породы, вокругъ которой группируются въ большемъ или

') Это уб-Пжд1;н1 е внушило намъ, ин* и доктору MapioHy, мысль положить основан1я для 
общаго труди: «О происхождвн1и нын'бшней евроаейекой растительности (Origines de la  vege
tation europeenne actuelle)» , предназначеннаго no нашему плану пролить, посредствомъ сличе-, 
iiiH ^шнущихъ и 1 1скопасмыхъ оргиновъ, свЬть на сл'Ьды происхождения и ыа родство всякаго: 
рода, связующее нын-Ьшн1 я растенхя съ растен1ями предшествующихъ перходовь. Мы уже 
теперь просимъ благосклоннаго сод'Ьйств1 я друзей науки въ пользу сочинения, усп'Ьхъ кото-' 
раго можетъ быть результатомъ только терпВливаго труда, опирающагпея на серьозные и 
И11огочийЛ}^нныс багеты, выраженные въ точныхъ и подробныхъ рисункахъ.



меньшемъ MHc.ii второстепенныя породы, которыя обозначаются пазван1емъ 
разновидностей или подъ-видовъ. Эти явлен1я, сл'Ьды которыхъ мы явственно 
видимъ въ древнихъ нер1одахъ,— прекратились ли они въ настоящее время? 

J r t  этого не думаю, потому что и въ наше время, если известные типы, по- 
Тдобно тому что было въ третичныя времена, или об'Ьдн'Ьвши, или утвердив- 
|шись въ признакахъ съ очень давнихъ поръ и не подвергаясь дальнейшему 
изм’Ьненш, представляютъ всЬ признаки постоянства и неизменности, то за 
то друпе виды представляютъ противоположное зрелище. Такимъ образомъ, 
наприм'Ьпъ, нынешшй Q u e r c u s  i l e x  представляетъ почти везде многочис- 
ленпыя разности въ дистьяхъ, способпыя произвести породы; также и обык
новенный дубъ, кром'Ь этихъ разностей, разд'Ьляется eni,e на н1;сколько пзмЬн- 
чивйхъ породъ, изъ которыхъ некоторый кажутся весьма древними. Родъ 

 ̂ P i г us, разсматриваемый во всей своей совокупности, состоитъ, по мнегпю 
профессора Декена, только изъ единственнаго вида, разделеннаго на мно
жество местныхъ формъ более чемъ резкихъ. Ботаники заметили крайнюю 
полиморф1ю некоторыхъ родовъ: T h a l i c t r u m ,  Ro s a ,  R u b u s .  Некоторые 
хотели разделить эти пocлeднie более чемъ д а  400 европейскихъ видовъ, 

'будто бы совершенно различныхъ. Очевидно, что эти роды и MHorie flpyrie, 
()бнаруживающ1е на наншхъ глазахъ нодобныя стремлен1я къ непостоянству 
и изменчивости, составляютъ среду значительно сходную съ тою, которая 
дала возможность древнимъ нородамъ, родонача-льликамъ напгихъ нынешнихъ 
ридовъ, возникнуть и развиваться.
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Х И М 1 Я ,  Ф И З И К А  и М И Н Е Р А Л 0 Г 1 Я

ВСЕОБЩЕЕ ДВИаСЕНХЕ МАТЕР1И, КАКЪ ОСНОВНАЯ ПРИ
ЧИНА ВС-ВХЪ ЯВДЕНШ  ПРИРОДЫ ’)

1’енриха Ш рамма.

III. 06фазован1е молекюлей и м 1ровых-ь т*лъ.

У чете о силахъ природы, въ томъ вид'Ь, въ какомъ оно нын^ образуе'.’1̂  
основу нашего науч:л ’’О MipoBosspijHifl, пр1обр'Ьдо, отчасти благодаря дре̂ <- 
ности, отчасти всл’Ьдств1е услугъ, оказанныхъ имъ наук'Ь, такое почтенное 
значеше, что до сихъ поръ почти не решались усомниться - въ его правиль
ности.

Что въ природ^ должно быть вещество, изъ котораго некогда образова
лись всЬ т^ла,— никто, конечно, не станетъ отвергать; но что веп;еству этом|г 
присуща сила, которая въ состоян1и вл1ять на отдаленныя части матер1и --  
это нодлежитъ еще н-Ькоторому coMH^Hiro.

Въ предыдущихъ главахъ я предпослалъ нисколько общихь paзcyжд^j- 
н1й, которыя заставили меня нр1йти къ тому убЬжден1ю, что допущете оа - 
бенной притягательной и отталкивающ&к силъ, для объясненгя извшсп - 
ныхъ явлет й въ природт,— излишне, такъ какъ д'Мств1я этихъ силъ м огу^ 
быть объяснены движешемъ, какъ основной причиной.— Эти-же, разсуждешя 
покааали намъ, что въ ц'Ьпп изв^стныхъ формъ матер1и намъ незнакомо ei^e 
одно зв'Ьно. '

Опираясь на эти предварительныя идеи, я попытаюсь представ1ггь бол'ЗЙе 
полную и подробную картину указанной Teopin всеобщего движетя и док|1- 
зать, VOTO npuvuHOV) mtbXb состоянш п явлетй^ которыя мы залтчпемъ и н\)- 
торып насъ поражаютъ ежедневно въ окружающихъ насъ больит.гъ а .ии- 
лыхъ мграхъ, было дгьйствительно двнжен/е, сообщенное однимъ едгтствф- 
нымъ толчко.чъ систелиь свободныхъ покоивтихся атомовъ.

*) Начало атой статья иом'Ьщено въ Горн. Журк. 1873 г., т, IV стр. 280


