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Изъ всЬхъ явлении природы ни одно не дТшствуетъ такъ благо

творно и сильно на умъ и чувство человека, какъ богатая раститель

ность. Она составлястъ, по древнему выражение поэтическаго духа 

народовъ, одежду земли: облекаетъ пестрымъ ковромъ ел скалистое 

тело, смягчаетъ угловатость ся Формъ, оживляетъ и одушевляетъ 

ландшаФтъ. Чемъ пестрее и разнообразнее этотъ нокровъ, тгЬмъ жи

вее и возвышеннее настроеше, сообщаемое имъ нашему духу. Кто 

привыкъ искать въ природ!’» только наслаждение красивымъ ландшаФ- 

томъ, тот'ь удовлетворяется имъ подобно поэту; по испытывающее 

такое поверхностное наслаждеше пр1учаю,тся имъ, большею частью 

даже безсозиательпо, къ неопределенности мыслей и чувствъ. Ilanpo- 

тивъ, кто, сознавая свое умственное совершенство, не боится труда 

анализировать собственный наслаждешя; кто исиытываетъ и разум

ную потребность отъискиватг» въ разнообразие явленш единство, въ 

единств^ многочисленность, а во всемъ гармоническую связь; кто 

знаетъ, что подобный анализъ есть также богатое наслаждешями со-

Холмы или Лома-де-ла-Живара на Кубь.

КНИГА ПЕРВАЯ. 
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зерцаше и ощущете, — тотъ стремится и въ области растительнаго 

wipa разгадать великш складъ природы, ея созвуч1я и разноглася.

Природа облегчаетъ достижеше этой цЗ>ли съ самыхъ первыхъ 

попытокъ. Куда ни взглянетъ челов’Ькъ на родинй, онъ всюду видитъ 

отдельный растешя, между которыми зам’Ьчаетъ сходство въ признакахъ, 

не только при внимательномъ изсл$доваши, но и при б'Ьгломъ обзорЬ. 

Отд’Ьльныя растешя образуютъ какъ-бы иростыя нити растительнаго 

ковра. Это растительный особи. Что же называемъ мы растительною 

особью? На этотъ воиросъ отвЪчаетъ намъ зерновое поле, клеверный 

лугъ, по'ле, засеянное р ’Ьпою, и проч. Какъ ни различны, по величин^ 

и цв-Ьту, отдельные стебли на зерновомъ нол£, мы съ перваго взгляда 

зам'Ьчаемъ ихъ связь. Устройство корня, стебля, листьевъ, колосьевъ, 

цв^товъ и плодовъ представляетъ одни и т£ же признаки. Bet эти 

стебли принадлежать къ одной естественной грушгЬ —  къ одному ви

ду. Это ]1ервое и самое простое соединеше въ одно ц$лое множества 

одинаковыхъ членовъ, растительныхъ особей, который суть нроггЬй- 

jiiie члены растительнаго Mipa. На нашихъ лугахъ мы видимъ, одна

ко, не только членовъ одного вида, но и представителей сходствен- 

ныхъ видовъ. Газсмотримъ все, что кажется намъ трилистникомъ, кле- 

веромъ. Тутъ мы встрЬтимъ и луговой трилистникъ, и красный, и 

полевой, и клубникопоспый, и горный, и выродочный, и друпе. Они 

не иредставляютъ сходства во всЬхъ признакахъ. Они сходны въ 

Формй трехсложныхъ листьевъ, въ Форм-Ь цвйтовъ и плодовъ; но 

устройство этихъ частей, а равно и стебля, и окраска ихъ отлича

ются такъ р$зко, что мы тотчасъ же узнаемъ въ разематриваемыхъ 

растешяхъ хотя родственныхъ, но различныхъ членовъ. Такъ оно и 

есть, потому что теперь мы им$емъ дЪло не съ растительными осо

бями, а съ видами. Соединяя ихъ, мы нолучаемъ единицу новаго раз

ряда: родъ. Онъ состоитъ, такимъ образомъ, не изъ одинаковыхъ, а 

изъ сходственныхъ членовъ, изъ видовъ. Если мы будемъ продолжать 

наше изсл'Ьдоваше трилистниковыхъ растешй, то увидимъ С1це одно 

различ1е: встр^тимь ноле съ эспарсетомъ, другое съ люцерной, третье 

съ донникомъ или съ люииномъ и т. д. Идя дальше, зам^чаемъ сродство 

съ названными растешями и въ другихъ: тутъ въ стальник!; ’ ), тамь 

въ дрок^ *), здЬсь in, ropoxt, кормовомъ горошк$, боб’Ь, чечевица, там ь 

даже вгь прекрасной акацш, великолйнномъ ракитовомъ куст!;, иузыр- 

иомъ д е р е в и  др. Внимательное сравнеше скажетъ намъ, что это 

родство проявляется въ сложныхъ листьяхъ, устройств^ цв’Ьтовъ и <i>op- 

м$ плода, им'Ьющаго видь стручка, и что вс£ эти растешя составляютъ

!) Ononis. 2) Genista.



опять новое целое, растительное семейство. Оно есть соединеше чле

не въ различныхъ родовъ.

Припомнивъ все найденное, мы увидимъ три ступени родства 

растешй: видь, родъ и семейство.

Особи —  одинаковые члены одного цЪлаго, и это целое —  видъ; 

различные виды составляюсь родъ, который поэтому есть совокуп

ность сходственныхъ членовъ одной ветви; различные роды соста- 

вляютъ семейство, которое, следственно, есть совокупность неодинако- 

выхъ членовъ различныхъ ветвей.

Бъ 5-й главе нашей книги мы снова возвратимся къ понятно

о растительныхъ груниахъ, чтобы объяснить ихъ и съ химической 

точки зрешя.

Эти многочисленный ступени растительнаго родства производить 

необыкновенное разнообраз1е, пестроту растительнаго покрова. Дл>г 

незнакомаго съ ними этотъ коверъ вполне непонятенъ. Подобно пре

красной музыкальной пьесе, онъ, конечно, производит'!, эстетическое 

виечатлеше, но представляется такимъ же хаотическимъ, какою ка- 

жется музыкальная пьеса непонимающему ея внутренняго склада, 

ея внутренняго смысла. Словомъ, природа является въ такомъ слу

чае подобною машине, действ1е которой норажаетъ нас'ь удивле- 

шемъ, но темъ не менее остается для насъ непонятцымъ, пока мы не 

знаемъ внутренняго двигателя машины. Въ самомъ деле, видъ мест

ности, насколько онъ обусловливается растительнымъ иокровомъ, об

разуется этими тремя ступенями растительнаго родства и ихъ соче- 

ташями. Еслибы существовали только растительныя особи, то быль 

бы всего одинъ вид'ь, и весь растительный покровъ был ь бы такъ же 

однообразен'!,, какъ поле ржи. Еслибы существовали только виды, то 

каждое растете было бы и особью, и видомъ, и растительный коверъ 

заключалъ бы не несколько сотенъ тысячъ видовъ, а мнопя мир!ады, 

и непр1 ятно норажалъ бы безграничнымъ дроблешемъ и ужасной 

пестротой, безъ благодетельпаго единства. Тогда каждый видъ былъ 

бы и особью, и видомъ, и родомъ, и семействомъ. Это простое сообра

жение ясно представляетъ намъ необыкновенное благодеяшс много- 

разлшпя растительнаго родства и показывает!, намъ, что более глу
боки! взглядъ па вопросы, по-видимому отдаленные, еще полнее оду

шевляетъ для насъ природу. Только теперь мы понимаемъ, какъ важ

ны для ландшафта количественные отношешя растительнаго Mipa. 

Преобладало растительныхъ особей делаетъ ландшафт'!, крайне одно- 

образнымъ, что доказывают'!, зерновыя ноля; гармошя, которая такъ 

успокоительно действуетт, на умъ и характеръ человека, является 

только тамъ, где въ растительном!, ковре прекрасно перемежаются



особи, виды, роды и семейства. Словомъ, необъятная область, въ кото

рую мы намереваемся проникнуть, обусловливается этими степенями 

родства.

Поэтому намъ должно быть особенно интересно узнать, изъ сколь- 

кихъ видовъ, родовъ и семействъ состоитъ растительный покровъ? По

нятно, что о числ^ особей не можетъ быть и р4чи: кто бы решился 

и могъ определить число всехъ колосьевъ ржи на земле! 1Го и определенie 

числа видовъ, родовъ и семействъ прсдставляетъ болышя затруднен in, — 

съ одной стороны потому, что еще не все растешя известны, съ другой—  

потому, что натуралисты не согласны въ поня^яхъ о виде, роде, семей

стве. Несмотря на это, чсловекъ охотно залетастъ за границы изследо- 

ваннаго, чтобы, опираясь наопытъ, создать себе хоть приблизительно вер
ную картину существующаго. По такой-то приблизительной оценке чис

ло всехъ растительныхъ видовъ на земле равняется 400,000; изъ нихъ 

считается 4,500 видовъ простейшихъ, нервообразныхъ растешй, 9,000 

водорослей, 24,000 грнбовъ, 9,000 лишаевъ и неченочныхъ мховъ, 9,000 

лиственныхъ мховъ и 11,000 папоротниковъ. Въ 1855 году изъ этихъ 

видовъ было известно свыше 135,000. Они открыты въ течеше двухъ 

тысячелетпг, потому что въ 340 г. до P. X . греческих естествоиспы

татель ОеоФрастъ Эрезекчй считалъ только 450 известныхъ рабтешй. 

Понятно, что число родовъ должно быть значительно меньше, такъ 

какъ большинство ихъ состоитъ изъ многихъ видовъ. Въ настоящее 

время можно считать около 5,000 родовъ, такъ что на каждый при

ходится но 27 видовъ. Последнее oTiiouienie, въ действительности, 

иное. Есть множество родовъ, состоящихъ изъ одного или очень не- 

многихъ видовъ. Такъ напр., есть всего одинъ видъ иерсиковъ, 2 ви

да кизиля, 3 айвы, 1 чайный кустъ, 4 вида ржи, 3 камелш, и т. д. 

Зато друпе роды заключаютъ сотни видовъ. Такъ, въ настоящее вре

мя известны 240 видовъ дуба, 1,000 видовъ картофеля, и т. д. Еще 

меньше должно быть, конечно, число семействъ, такъ какъ они со

стоять изъ многихъ видовъ и родовъ. Семействъ насчитывается не 

более 200, и это число едва ли значительно уменьшится или увели

чится, не смотря на все будущая открытая и изменен in воззрение По 

существу этихъ группъ семейство обладаетъ самымъ обширнымъ кру- 

гомъ распространен in, родъ меныи имъ, а видъ самымъ маленькимъ. 

Вирочемъ, правило это не безусловно. Есть растительные виды, рас

пространенные но всей земле; друпе встречаются въ несколькихъ 

поясахъ, и есть таше роды и семейства, которые не только не рас

пространены по всему земному шару, но нередко характеризуют 

очень небольшое пространство земной поверхности.

Чтобы понять значеше этихъ числовыхъ отиошешй въ картине



местности, нужно только вспомнить пестрый коверъ съ его различ

ными нитями и цветами. Каждый оттйнокъ цвета и каждая нить 

соотвЬтствуютъ тутъ растительной Форме, которую естествоиспыта

тели часто называютъ типомъ. Количество различныхъ нитей и кра- 

сокъ и ихъ взаимный сочеташя должны сообщать растительному ков

ру или гармоническое единство, или безобразную пестроту. Послед

ней въ природе не встречается: растительныя Формы всегда нр1ятно 

сменяются одна другой. Это разнообраз1е никогда не бываетъ слу- 

чайнымъ или ироизвольнымъ. Каждая полоса земли подчинена твердо 

олределеннымъ числовымъ законамъ, по которымъ растительные ти

ны входятъ въ ткань нестраго ковра. По вычислешямъ Гумбольдта, 

въ умеренномъ поясе севернаго нолушар1я злаки (ниворосли) соста- 

вляютъ у , 2 всего растительнаго царства, сложноцветный (къ кото

рымъ принадлежать одуванчики, Ивановъ цветъ, маргаритки, мать 

и мачиха, крестовникъ и др.) */„, бобовыя У18, губоцвётныя (мя

та, шалфей, медовка или мелисса, иссопъ, глухая крапива, шан- 

дра и др.) У21, зонтичныя (укроиъ, тминъ, морковь, петрушка, па* 

стернакъ и др.) !/ 10, сережчатыя растешя (березы, тополи, ивы и 

нлюсконосныя, каковы дубы, лещины и др.) У ,5, крестоцветныя 

(горчица, сурепица, рансъ, репа и др.) ‘/ , 9. Въ другихъ иоясахъ от

носительное paciipocTpanenie некоторыхъ изъ этихъ семействъ возрос- 

таетъ. Напр, бобовыя но близости экватора, между 0° и 10°, соста- 

вляютъ У ,0 часть всехъ растешй, между 45° и. 52° —  у ,8, наконецъ 

между С)7° и 70° —  у зз; следовательно, близъ экватора находится по

лоса ихъ высшаго развтчя. Паиротивъ того, число безцветковыхъ 

pacTenift (тайнобрачныхъ, какъ-то: мховъ, нсченочныхъ мховъ и ли- 

шаевъ, по мере приближешя къ экватору уменьшается, тогда какъ 

число другихъ семействъ этого болыпаго и низшаго растительнаго 

отдела, какъ-то: морскихъ водорослей, грибовъ и иаиоротпиковъ, уве

личивается. Количество растешй втораго болыпаго отдела растеши, 

параллельнонервныхъ или односемянодольныхъ (монокотиледоны), какъ- 

то: нальмъ, злаковъ, лилейпыхъ, ятрышниковыхъ (орхидпыхъ), и др., 

увеличивается по мере приближешя къ экватору такъ же, какъ и 

число папоротниковъ. И третш большой отделъ растительнаго цар

ства, сетчато-нервныя или двусемянодольныя (къ которымъ принадле- 

жатъ все деревянистыя), достигаютъ у экватора своей наибольшей мно

гочисленности. Деревянистыя растешя, которыя въ холодпомъ поясе 

образуютъ лишь ()0, въ умеренномъ ‘/ 80 всего растительнаго ковра, со- 

ставляютъ тамъ y s всехъ цветковыхъ растеши. ЪолЬе глубокш естество

испытатель замечаетъ въ распределены! такую правильность, что изь 

этихъ численныхъ отношсшй тотчасъ лее заключастъ о взаимной зави*



симости отд'Ьльныхъ растительныхъ Формъ. Гумбольдтъ справедливо гово

рить, что если знаешь число видовъ одного изъ болынихъ расти

тельныхъ семействъ: пленчатыхъ *), бобовыхъ или сложноцветныхъ 

въ какой нибудь местности, то можешь приблизительно верно заклю

чить какъ о числе вс^хъ цветковыхъ, такъ и о числе видовъ встре

чающихся тамъ другихъ растительныхъ семействъ. Число кииерныхъ 

определяешь число сложноцветныхъ, число иоследнихъ определяетъ 

число бобовыхъ. Эти оценки даютъ намъ даже возможность сказать, 

относительно какихъ классовъ и порядковъ неполна Флора известной 

страны. Оне показываютъ намъ, какой жатвы можно еще ждать въ 

отдельныхъ семействахъ, не смешивая только различныхъ раститель

ныхъ системъ. Такимъ образомъ, и въ растительномъ покрове земли, 

на видъ столь хаотическомъ, господствуетъ математический законъ. 

Въ числахъ, кажущихся намъ обыкновенно столь скучными, выка

зывается самая удивительная равномерность, гармошя, единство и 

наибольшее постоянство при перемене явленш. Мы охотно углубим

ся въ разделеше известнейшихъ и главнейшихъ растительныхъ се

ме йет въ на роды, и такой обзоръ тотчасъ же укажетъ намъ число 

тииовъ, образующихъ весь растительный покровъ земли. Начиная съ 

многочисленнейшихъ растешй, мы видимъ, что грибы составляюсь 

У ,0 всехъ растительныхъ родовъ, сложноцветныя у и, бобовыя х/ и, 

злаки у ,7, ятрышниковыя (орхидныя) 1/ 20, мареновыя (подмаренникъ, 

марена, кофейное дерево, хинное дерево и др.) ‘/ 34, крестоцветный */10, 

молочайныя '/40, папоротники уш, лиственные мхи У40, водоросли у10, 
зонтичныя У40, мальвовыя У47, губоцветныя У50, розовыя (наши розы, 

Фруктовыя деревья, ежевика, малина, земляника и др.) уоо, лишаи у80, 
верески ‘/ 85, миртовыя растешя у 8Г, протейныя ‘/ 100, картоФельныя 

(пасленовыя) */,,,, осоковыя ‘/ и8, гвоздичныя у13в. Такимъ образомъ, 

съ увеличешемъ участпг, принимаемаго растительными семействами 

въ образован in растительныхъ родовъ, увеличивается и внутреннее 

богатство семействъ типами. Злаки, напр., образуютъ почти l/ i7 всехъ 

(5000) родовъ, и ихъ более 280 родовъ, тогда какъ осоковыя, соста

вляются только 118-ую часть, обнимаютъ 40 родовъ. Само собою ра

зумеется, что эта оценка можетъ быть только приблизительная. Богаче 

другихъ типами семейство сложноцветныхъ: въ немъ 300 родовъ, а 

число видовъ простирается отъ 10 до 12,000. Изъ обнимающихъ бо

лее 200 родовъ слёдуютъ другъ за другомъ но богатству: бобовыя 

грибы, злаки и ятрышниковыя. Более 100 родовъ обнимаютъ маре

*) Къ которымъ Гумбольдтъ относитъ: ниворосли, кнперныя и ситниковыя.

Примгьч. переводчика■



новый, водоросли, молочайный, мхи, крестоцветный и зонтичныя. На 

50 родовъ и бол^е разделяются губоцветныя, норичниковыя (мыт- 

никъ, глазница, вероника, жабрей, наперстянка, царскш скипетръ и 

др.), розоцветныя, черноустниковыя ‘) жаркаго пояса, ластовневыя 2), 

тернентиновыя, кутровыя 3), вересковыя, митровыя, пальмы и про- 

тейныя жаркаго пояса.- Наименее богаты Формами иэъ известныхь 

семействъ: кувшинковыя, росянковыя, леновыя, камелш, кленовыя, 

желудниковыя, бальзаминовыя, кисличныя 4), капуциновыя 5), тама- 

рисовыя, диые жасмины с), кактусовый, крыжовничныя, ремнецвет- 

ныя г), балдр!ановыя, * ворсянковыя, гелютроповыя, саговиковыя 8), 

банановыя, рогозовыя ®), перистолпстныя или сланоягодииковыя ,0) и 

др. Наибольшее число ихъ родовъ 5, чаще лее отъ 1— 3.

Все эти численныя отношешя поясняютъ намъ физюномичоскш 

составъ растительнаго ковра, и безъ нихъ не можетъ обойтись же

лающей изучить этотъ коверъ для лучшаго понимашя.

Г Л А В А  II.

1*петитсл1»111>111 001Ц1ШЫ.

1) Жгьса.

Растительный коверъ гораздо сложнее механической ткани, у 

которой достаточно сосчитать нити, чтобы понять составъ ея основы 

и уткк. Этотъ покровъ не безъ основашя называютъ растительпымъ 

MipoMT, или царствомъ. Въ самомъ деле, онъ такое же царство въ 

области природы, каковы общества чсловечесюя, и такъ же делится на 

отдельный, разнообразный общины. Между ними первое место зани

маюсь леса. Но объему и распространенно это самая большая группа, 

и потому она имеетъ наибольшее вл1яше какъ на картину местности, 

такъ и на эк он ом н о природы. Лесамъ можно было бы дать вырази

тельное назваше правителей растительнаго царства. Действительно, 

ихъ вл!яше такъ сильно, что о нихъ невозможно упомянуть коротко. 

Именно леса всего яснее доказываюсь намъ, что земля была бы необи-

’) Melastoraaceae, s) Asclepiadeae, s) Лросупеж, 4) Oxalidese, •) Tropacolea;, fi) Philadel- 

phea;, 7) Loranthaceae, •) Cycadeai, 9) Typhacea;,,0) Halorageaj.



таема, еслибы растешя не обладали замечательнымъ свойством^ 

группироваться въ общины. Безъ этого естественнаго стремлешя 

жизнь отд’Ьльныхъ растешй была бы постоянно въ опасности. Сое

динившись же, они защищаютъ другъ друга, какъ отъ грозъ и непо- 

годъ, такъ и отъ палящихъ лучей солнца. Эта взаимность, проявляю

щаяся въ молодыхъ поросляхъ нашихъ л£совъ, необыкновенно при

влекательна. Злаковый и др. травянистый растешя первый покры

ваюсь почву. Они пропускаюсь солнечные лучи къ молодымъ дре- 

веснымъ иобегамъ, но въ то же время охраняютъ ихъ, затеняя землю 

и не давая ей совершенно высыхать. Побеги выростаютъ иодъ защитой 

самыхъ менынихъ представителей растительнаго царства и, сделав

шись великанами лесовъ, оказываюсь ту же услугу. Почва, осененная 

ихъ вершинами, сохраняетъ сырость, необходимую для питан in сЬхъ 

молодыхъ растешй, которыхъ нежные корешки не могутъ доставать 

пищу, подобно корнямъ деревьевъ, глубоко изъ земли. Кроме того, 

деревья даютъ почве, въ умеренныхъ и холодныхъ иоясахъ, возмож

ность покрываться мхомъ, который еще дольше задерживаетъ сырость или 

медленно отдаетъ ее нижележащимъ водоемамъ.Съ другой стороны, дождь 

удерживается листьями деревъ и уже медленнее уиадаетъ на землю, имен

но на мохъ, который вбираесь его и лишь постепенно отдаетъ почве, 

такъ какъ вершины деревьевъ пренятствуютъ быстрому исиаренш.

Следспйе этого двояко: вонервыхъ, въ лесной почве порождаются 

ключи; вовторыхъ, отъ постояннаго присутспия въ лесахъ сырости 

непрерывно развиваются исиарешя, понижавшая температуру. Оба 

следств]я одинаково важны. Изъ ключей образуются ручьи, реки, 

первые и природные пути сообщешя народовъ, естественный ме

ры орошешя равнинъ, простейппе двигатели машинъ, мельницъ, 

молотовых'ь заводовъ и проч., первые и самые значительные постав

щики животной пищи— рыбы. Стоить только вспомнить это значеше 

источниковъ, чтооы понять ихъ важность въ экономш природы и че

ловека. JI еслибы мы сами не поняли этого значешя, то намъ прямо 

указала бы на него истор!я народовъ. Въ Капской Земле вновь 

открытый источи и къ тотчасъ делается местомъ поселешя. Тамошше 

колонисты европейскаго происхождешя, которые не оберегали источ

никовъ, низошли до кочеваго состояшя. Постоянной заботой объ ис

точниках'!, гернгутереше миссшперы пр1учпли, напротпвъ того, дикчя 

племена этой страны къ постояннымъ жилищамъ, а черезъ нихъ и 

къ правильной жизни, и положили начало образованности, которая 

возможна только при оседлости. Сказанное нами о прежде столь ди- 

кихъ плсменахъ григуа и бечуановъ приложимо къ началу образо

ванности всехъ человечеекпхъ илеменъ. Даже высшая цивилизация



такъ Tic ни связана съ обил1емъ источниконъ, что оно непосредственно 

обусловливаешь богатство жителей, и наоборотъ. Древше народы 

знали это лучше насъ. Не удивительно, что они поклонялись иеточ- 

никамъ и рекамъ и населяли ихъ и осеняюхщя ихъ вершины деревь- 

евъ др in да.ми и наядами. Н только иоздн'Г.йппе потомки пренебрегли 

обычаями старины, часто вынужденные, впрочемъ, самой ужасной 

необходимостью. ЛЬса по большей части исчезли, а съ ними исчезли 

и ключи, изсякли и реки. Это мы видимъ въ Попаши, въ ужасныхъ 

размерахъ, въ Грецш, въ Худее и пр. Понятно слышать иногда про

тивоположное. Такъ’ еще до настоящаго времени, вблизи Константи

нополя, в'ь двухъ часахъ отъ Бою к дере, находится великолепный 

лЬсъ прекраснейшихъ буков'ь и дуПовъ, поставленный подъ вечное 

покровительство закона, заирещающаго топору прикасаться къ этимъ 

деревьям!,. Какая цель этого закона? Лесь поддерживаетъ и ниТаетъ 

источники, снабжающее Константинополь водою, посредствомъ акве- 

дуковъ. Многимъ народамъ не мешало бы подражать этимъ ирезира- 

емымъ туркам'ь, такъ верно угадавшимъ въ лесе источникъ жизни!

Хотя справедливо, что слишкомъ большое разтгпе леса не благо- 

пр1ятствуетъ ни экономш природы, ни человеку, но это положение верно 

лишь вгь известныхъ пределах!,. Понимать его нужно слЬдующимъ 

образомъ. ЧГ.мъ обширнее леса, те.мъ сырее климатъ. Так'ь какъ въ 

лесахъ постоянный испарешя охлаждаютъ воздухъ, то понятно, что 

леса сгущаютъ облака i! производясь дожди. Съ этой точки зре.шя 

леса можно сравнить сь большимъ холодильникомъ. Море есть тот'ь 

сосудъ, изъ котораго, подъ вл!яшемъ солнечных!, лучей, особенно въ 

теплых'ь поясахъ, постоянно испаряется въ атмосферу вода. Бетры слу- 

жатъ проводниками. Они уносятъ съ собою водяные пары и разее- 

ваютъ ихъ по всемъ направлен 1ямъ. Но пары сгустятся въ дождь 

лишь тамъ, где этому будетъ способствовать холоднейшая темпе

ратура. А какъ въ лесахъ и падь ними, вследстше ненрерывнаго ис

парешя, постоянно свежо, то они действуютъ какъ холодильники. 1а- 

кимъ образомъ лЬса привлекают'!, дожди, распространяют!, ихъ влагу 

по земле п равномерно поятъ луга и поля. По вместе съ темь кли

матъ страны будетъ темь холоднее, че.чъ более въ ней лЪсовъ. Та

кое дТшстте благодетельно въ жаркихъ поясахъ; по страны умерен

ный превращаются лесами въ холодныя. Этимъ объясняется, что 

когда еще Цезаревъ Герцинекш (*) лесъ простирался на ()0 дней пу

ти до самой Швейцарш, въ Гермаши быль такой же климатъ, какой 

теперь в’ь Швецш; что глухари, лоси, северные олени, медведи, волки

С) Cues , Bel. Gull., N П i 2;>.



и друпя животныя водились в'ь Германш въ такомъ же .множестве, 

какъ теперь въ Скандинавш, восточной Ilpyccin и Финляндш. Этимъ 

же объясняется, почему Грещя, имевшая во времена Гомера климатъ 

нынешней Германш, ироизводитъ теперь ароматнейнпе плоды геспе- 

ридскихъ садовъ (*), прекрасные апельсины, а Гермашя выделываетъ 

вина, о которыхъ во времена Цезаря нечего было думать и но Рейну. 

По Фюстсру, виноградная лоза, смоква и масличное дерево росли во 

времена Цезаря на югъ отгь Оевеннъ, но простирались не дальше 47° 

широты и къ концу I I I  столеччя достигли Луары. В'ь IV  веке по 

P. X. можно уже было разводить ихъ на западъ до Парижа, а на 

востокъ до TpieCTa. Въ VL веке виноградныя лозы появились уже 

въ Бриташи, Нормандш, Пикардпг, а въ средше века въ Эльзасе, Ло- 

рени и др. Все это доказываешь намъ, что умепыпеше лесовъ произ

водить более теплый и сухой климатъ и что при известныхъ об- 

стоятельствахъ оно можетъ превратить вь пустыню страны, некогда 

благословенный. Практическое нрименеше этого закона къ Германш 

близко.-Давно уже и мы дошли! до того предела въ вырубке леса, 

когда законъ природы повелеваетъ топору остановиться. Неудержимо 

распространяющееся хлебопашество не имеетъ права идти далее 

этой границы. Переступить ее значить нарушить экономно природы и 

людей. Только страны съ климатом'ь острововъ могутъ безнаказанно 

переступить эту меру, определенную для континентальныхъ зе

мель. Промышленная А н т я  уничтожила гораздо более лесовъ, чЪмъ 

Гермашя, а луга Англ in темъ не менее самые роскошные и сочные 

во всей Европе. Это потому, что сырой климатъ Англ in зависитъ отъ 

непосредственно окружающаго се моря. Подобный же примерь ви- 

димъ мы въ странахъ близъ Севернаго и Балпйскаго морей. Где, 

какъ здесь, близость моря и умеренная широта производить постоян

ную сырость, тамь леоъ имеетъ въ этомъ отношенш мало значешя. 

Слишкомъ широко окаймляя страны, онъ можетъ даже, при извест

ныхъ ушцнияхъ, породить излишне сырой и холодный климатъ и по

давить зeмлeдeлie. Финляндия подтверждаете намъ это положеше, такъ 

какъ въ ней, со времени вырубки лесовъ и осушешя болотъ, земле

пашество проникло севернее и климатъ сделался теплее. 1Го во 

внутреннихъ странахъ, лишенныхъ соседства моря, человекъ долженъ 

бып> постоянно на стороже, чтобы не переступить, въ вырубке ле

са, храницъ, по( тавленныхъ самой природой. Эти границы —  цепи горъ.

/I намерень обсудить нхъ подробно, потому что нельзя доста

точно оценить ландшаФтъ, не уразумевъ его  ̂ назначешя. Понятно,

(*> Но древнем) выражешю гроковь сады Ита.пи и Пспаши Прим персе



что помощью своих!) корней и мшистдго или травянистаго ковра, л$съ, 

просгЬйшимъ и естественнййшимъ образомъ, удерживаетъ почву на са- 

мыхъ крутыхъ возвышеиностяхть Вырубите л$оъ, и источники пзсяк-

IIорпобытпыii л1зсъ въ ЛитвЪ, кнкъ представитель листвеинаго л1;са.

нутъ, моховой покровъ исчезнетъ вм’Ьст'Ь съ дерномъ, особенно, если чело- 

в^кт. обратитъ почву возвышенности въ рыхлыя поля. ( ила дождей



не будетъ умеряема миллюнами листьевъ, дерномъ и мхомъ: нетъ, всг- 

да упадете на землю со всей стремительностью и силой ливня. Мало 

по малу она увлечетъ рыхлую почву, нродуктъ разложешя раститель

ныхъ веществъ и выветривашя скалъ, и снесетъ ее въ долины, где 

эта почва осядетъ въ виде ила, наполнить ручьи и реки, замутитъ 

ихъ воды, выгонитъ ихъ изъ береговъ и затопитъ луга. Грязь ля- 

жетъ на травянистый покровъ, сделаетъ сено негоднымъ для стадъ 

и съ годами засыилетъ луга пескомъ. И  на месте прежнихъ роскош- 

ныхъ луговъ скудныя пастбища будутъ давать скудную пищу ста- 

дам’ь. т1ерезъ несколько летъ сельскш хозяинъ обеднеетъ, богатство 

и довольство исчезнутъ, прежде роскошная долина сделается необи

таемою. При этомъ можетъ случиться, что вершина горы будетъ 

еще покрыта великолепнымъ лесомъ, поражая путника ]эезкою про- 

тивоположностью съ голыми скатами. Часто так in картины свидетель

ствуюсь о ряде ужасныхъ происшествш. Такъ, по разсказу А. Мар- 

шапа, деревню Мейрингенъ въ Швейцарш несколько разъ почти 

засыпало массами грав1я, который увлекаетъ за собой Альпбахъ. 

„Чтобы предупредить повтореше несчастныхъ случаевъ, прибавляетъ 

Маршанъ, вырыли, съ огромными издержками, каналъ, который бы 

проводилъ этотъ гравш въ Ааръ. Этой работой отклонили, правда, 

зло отъ деревни, но не пресекли его. Гравш сносится въ Ааръ и 

увлекается потокомъ, пока тому благопр1ятствуетъ значительное 

падете местности; но далеко выше Бр1энца онъ останавливается, 

более и более возвышаете русло Аара и темь увеличиваетъ объемъ 

болоте между Бр1энцомъ и Мейрингеномъ.“ Еще ужаснее сведешл, 

сообщаемыя Французомъ Бланки о следств1яхъ вырубки леса въ 

Альлахъ Прованса. „Въ нашихъ умерснныхъ широтахъ нельзя соста

вить себе поняия, гово]зитъ онъ, объ этихъ знойныхъ горныхъ 

ущельяхъ, где птица не находись ни одного куста, чтобы укрыться; 

где, летомъ, путешественникъ только кой-где встречаете несколько 

высохшихъ кустовъ лавенды; где все ручьи изсякли и где цар

ствуете мрачная тишина, прерываемая только жужжашемъ насеко- 

мых'ь. Когда наступитъ непогода, съ горныхъ вершинъ льются въ 

ущелья потоки; они опустошаюсь, не оросивъ; затапливаютъ, не 

освеживъ, и своимъ переходящимъ явлетпемъ делаютъ почву еще 

безилоднЬе, чемь она была за ихъ недостаткомъ. Наконецъ, чело- 

векъ удаляется изъ этихъ ужасныхъ пустынь, и нынче (въ 1843 г.) 

я не встретилъ ни одного живаго существа тамъ, где, какъ очень 

хорошо помню, за 30 летъ я наслаждался еще гостепршмствомъ. 

„Во множестве местностей погибъ не только высокоствольный лесъ, 

но и кусты, буксъ, дрокъ и верескъ, которые употреблялись жите-



лями на топливо, на подстилку скоту и, следовательно, какъ навозъ. 

Зло усилилось до такой степени, что владельцы (еще заселенныхъ 

местностей) должны были уменьшить число скота на половину или 

даже на 3/ 5, по недостатку для него нищи. По м$ре обеднешя отъ 

вырубки леса, жители, не будучи въ состоянш кормить овецъ круг- 

^лый годъ, были вынуждены отдавать свои пастбища въ наемъ хозяе- 

вамъ стадъ изъ окрестностей Роны и даже изъ Шемонта.“ Это они- 

canie можно счесть нреувеличеннымъ. Къ несчастью, оно слишкомъ 

подтверждается новейшими (въ поне 1856 г.) разлиачями Роны и 

Изера, наводнешями, превратившими въ океанъ Лдоиъ и окрест

ности.

Ужасны я сл£дств1я вырубки леса не пощадили и Рерманпо. 

Обь этомъ свидетельствуем всякое путешегпне въ наши горы, пре

имущественно въ Реинсюя, Тюрингенскчя, Рудныя и Э й ф с л ь . На ио- 

следнемъ жители сохранили только жизнь. 1Грим£ръ изъ этой страны 

рельефно покажетъ намъ значеше лесовъ. Когда иесокъ, наконившшся 

отъ столетнихъ работъ въ Коммернскихъ свинцовыхъ рудникахъ, на- 

чалъ засыпать близлежащее поля и луга, местнымъ жнтелямъ гро- 

зилъ бесконечный рядъ горестныхъ явлешй. Беда была предупреждена 

лишь счастливой предусмотрительностью леснаго управлешя, озаботив- 

шагося насаждешемъ хвойныхъ деревьевъ. То же самое было сделано 

однажды при Гасконскомъ заливе. И  здесь морской иесокъ засыпалъ 

близлежащая поля и грозилъ обратить ихъ в'ь безполезную пустыню. 

Тогда Французъ Бремонтье догадался защитить страну л$сомъ. Онъ 

насадилъ дерезы *), любящей иесокъ, взрастилъ въ т4ни ея мо- 

лодыя сосны и преградилъ такимъ образомъ путь морскому песку. 

Подобные случаи были и на берегахъ Германш: напр, на Фриш- 

ской низменности, длинной узкой песчаной косе, простирающейся 

почти отъ Данцига до Пиллау и отделяющей ФришгаФЪ отъ мо

ря. Бъ средте века, разсказываетъ Б. Алексисъ, коса эта прости

ралась еще дальше, и узкш проходъ близъ Локштадта засорился. 

Длинный сосновый лес/ь связывалъ и сдерживалъ своими корнями 

песокъ непрерывной полосой отъ Данцига до Пиллау. Королю Фрид

риху Вильгельму I понадобились деньги. Какой-то господин'!» КорФЪ, 

желая угодить ему, обЬщалъ достать денегъ очень скоро, не прибе

гая ни къ займу, ни къ нодатямъ, если ему позволять уничтожить 

ненужное. Онъ повырубилъ множество лесу, имевшаго тогда неболь

шую ценность, и, между прочимъ, велелъ срубить всю прусскую 

часть леса Фришской низменности.

’) Sarothamnus scoparius.



Финансовая операнд я вполне удалась: король получилъ деньги. 

По следстая ся причиняютъ государству, до с ихъ поръ, неисчисли

мое зло. Морсше ветры дуютъ чрезъ оголенные холмы; ФришгаФъ 

наполовину занесенъ пескомъ; разростающшся тростникъ грозить 

образовать огромное болото; водяной проходъ между богатымъ Эль- 

бингомъ, моремъ и Кенигсбергомъ въ опасности; рыбная ловля на га- 

<1»е уменьшается. Напрасно употребляли всевозможный у си л in, чтобы 

связать, по крайней мере, холмы колоснякомъ, ивой или ползучими 

растешями. Ветеръ смеется надь всеми усюпями. Оиеращя господина 

КорФя доставила королю около 200,000 талеровъ; теперь рады бы 

дать миллюны, чтобы иметь прежнш лесъ. Подобное же явлеше ис- 

пытываютъ въ настоящее время ирибалтшскчя губернш P o cc in . Какъ 

въ приведенных!» случаяхъ леса составляютъ лучшее естественное 

средство скреплять неудержимо паступающш песокъ дюнъ, такъ они 

составляютъ и лучшую защиту отъ весенпяго речнаго льду, отъ 

ледниковъ, лавинъ и обваловъ высокихъ горъ и оказываюсь одина

ковую услугу и человеку, и растительному M ipy. Безъ лесовъ ji ихъ 

соединенной силы существовавiro многихъ пежныхъ растешй грозила 

бы слишкомъ большая опасность.

Леса имеюсь, однако, еще одно, не менее важное, назначеше. 1 бу

дучи естественными регуляторами ветровь и сырости, они, кроме 

того, еще очищаюсь воздухъ. Они обладаютъ общей вс$мъ растеш- 

ямъ способностью принимать въ себя различные газы и перерабаты

вать ихъ въ собственное, вещество. Это относится преимущественно 

къ углекислоте, —  то есть, къ тому газу, который отделяется при 

всякомъ броженмг, выдыхается легкими животныхъ, во многихъ ме- 
стахъ выходить изъ земли и образуется, наконецъ, при всякомъ го- 

реш'и. Растешя поглощаютъ углекислоту, усваивая содержащейся въ 

ней углеродъ. Леса вбираютъ ее въ огромномъ количестве. Это дела

юсь они днемъ; ночью, они выдыхаюсь ту же углекислоту, чтобы 

снова поглотить ее на следующш день, подъ вл1яшемъ солнечныхъ 

лучей. Потому-то на вершинахъ Альиъ, выше растительной границы, 

воздухъ, содержа большее количество углекислоты, менее благопр1я- 

тенъ для дыхашя, че.мгь въ нижнпхъ слояхъ. Кислородъ же, выды

хаемый растешями днемъ, составляешь необходимую для животныхъ 

часть воздуха. Чемъ более его, т£мъ более животное вдыхаетъ ки

слорода, темъ сильнее развивается тело, обменомъ его составныхъ 

частей, темь более укрепляется здоровье. Потому-то люди, живунце 

на открытомъ воздухе, свежее и сильнее живущихъ въ комнатахъ. 

Но не одна углекислота служись пищею растешямъ. Это назначеше 

имеюсь и Miiorie друпе газы, по большей части вредные для живот-



ной жизни, особенно амлпакъ. Леса елужатъ неликими регуляторами, 

очистителями воздуха во всехъ отношешяхъ. Конечно, большая часть  

людей не угадываетъ этого значешя лесовъ; но Ф акты  говорить гром

че сама го закона. Никакая страна не подтверждает!, чрезвычайное 

вл1я!пе лесовъ на животную жизнь сильнее Италпг, эта некогда бо- 

гато возделанная родина вольсковъ образуетъ теперь изв'Ьстныя бо

лота, обыкновенно называемый Поптинскими. Кипевшая здесь жизнь 

вымираетъ. Помощницей смерти является известная малар1я, болезнь, 

приписываемая преимущественно иепарешямъ этихъ болотъ, вечному 

rmeniio органическихъ ветцествъ, накопившихся въ стоячихъ водахъ. 

Медленно и верно уничтожаетъ она немногих'!, жителей, которым, 

только железная нужда могла заставить туть поселиться. Лихорадки 

и болезни печени и селезенки, проявлявшаяся въ бледныхъ, жел- 

^  тыхъ лицахъ со впалыми щеками и тусклыми глазами, hi. опухоли 

^нижней части живота и медленности движешй,—  вотъ ея предвест

ники и дары борящимся съ нуждою жителям!,. Спутницей смерти 

является злокачественная лихорадка, преждевременно губящая мно- 

I гихъ. Но отчего же прежде и здесь, въ пустыне смерти, господ

ствовала богатая роскошная жизнь? Оттого, что были леса. Человекъ 

®Тстрашно нарушил!, равновесие экономш природы, и страшны нослед- 

^>«тв1я этого. По свидетельству путешественниковъ, нетъ страны не- 

ч%чальнее простирающейся вдоль Аппенинской цепи от ь Генуи до Цер- 

,>̂ ковной области. Въ настоящее время Анпенины почти безлесны: это, 

^по выражение» А* Маршана, огромный, ужасныя развалины, рядч, зе- 

мляныхъ обваловъ. Горы безплодны, а лучнпя долины или затоплены 

реками, или ожидают'!, этой участи. Подобным!, же иоложешемъ 

грозятъ местнымъ жителям'!,, но свидетельству t -кау, болота близь 

Вшреджю, лентинсьчя недалеко отъ Этны, лагуны Benenin и Комаччю, 

местности по нижнему По, рисовыя поля въ долине По, болота Ман

туи, северная часть озера Комо, близ ь истока Адды, и проч.  ̂жаснын 

лихорадочный воздухъ распространяется и вдоль болотистых'!, бе,регов’ь 

Прованса: известно, что тамъ целый городъ Арль, съ великолепными 

дворцами и домами на тысячи жителей, бывши! некогда столицею Гал- 

лш, а нотомъ бургундскаго королевства, обитаем'!, ныне только немно

гими страждущими лихорадкой. Отчего? Оттого, что орошающая эту 

местность Рона более и более мелеетъ и затоиляетъ берега. А это 

почему? Потому какъ мы уже сказали, что вг1. 1^рь!4^#1ТГ^ис;^и1>о.ць1 

вы рублен'!, весь л1.съ: дождь см ь1Л ^^^^Л о|т  Ц'Д: за

сорил!. ею реки, поднял'!, ру^.Уг. 1 п^ай ^'тТ^Пы гг]н, уи<>т<жъ
Роны ит.н-ryim-rr MLLL ■xii>nfrrm.rtMiJ!iimTf-;i"'6i‘p(‘l CfftL гчГТ mTHTI, СОС'Ьд-

пiя страны въ оолота. Они нетолько изяЧ.мя'Цъ поцез^гу^пр^Г ланд-
с)

I I- ч ! . I » к ̂
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* 1 * V.

шафтъ, то есть нроизведутъ совершенно другой растительный по

кровъ, но и станутъ развивать, иодъ палящимъ солнцемъ, вредный 

для жизни испарешя, болотный газъ и друпе, подобно Понтинскимъ. 

Такимъ образомъ уничтожеше леса действуешь вредно и разруши

тельно на болышя пространства и дальне Гпшя поколешя. Не смотря 

на нротивуположность условш, мы находимъ такое же огромное вл1я- 

Hie лесовъ и подъ тропиками. Слишкомъ большое развисе раститель

ности производись в'ь низменностяхъ этихъ странъ болота, и желтая 

лихорадка выглядываетъ изъ-за вековыхъ лесовъ подобно привидЪшю, 

немилосердно требующему своей добычи. Наиболее известенъ въ 

этомъ отношеши Панамскш перешеекъ; при постройка черезъ него, 

въ новейшее время, железной дороги тысячи людей сделались жерт

вою болотной лихорадки. Изъ этого сл^дуетъ, что и развит1ю лесовъ 

должно ставить границы, какъ и вырубке. Но изъ этого же выте- 

каетъ, что леса имеюсь огромное влште на ландшаФтъ и жизнь дру

гихъ растенш и что съ ними тесно связано даже существоваше че

ловека. Поэтому мы въ прав^ называть леса регуляторами въ эко- 

номш природы.

Разнообразны составным части леса. Мы тЬмъ менее можемъ 

умолчать о нихъ, что они оказываюсь сильное вл1яше на ландшаФтъ, 

всл']'.дств](‘ различ1я листвы. Въ этомъ отношеши леса разделяются 

на лиственные, хвойные, казуариновые и пальмовые. Обширнее дру- 

гихь понясе о лиственномъ лесе. Оно обнимаетъ деревья нетолько 

съ горизонтальнымъ, но и съ вертикальнымъ рас положен 1емъ лист

вы. Къ первымъ относятся все лиственныя деревья нашихъ лесовъ; 

вторыя встречаются преимущественно въ Новой Голландш. Между 

ними много деревьевъ съ ложными листьями. Листовой черешокъ или 

веточка расширяются въ этомъ случае въ виде листа: онъ же или 

не существустъ, или не развился. Научное названie такого черешка 

и расширившейся ветви —  Филлод1умъ, отъ греческаго слова pliyllon— 

листъ; ихъ можно назвать листочерешкомъ и листоветвью. На Юге 

Европы встречаются растенiя съ такими ложными листьями; своимъ 

видомъ они несколько напоминаюсь мирты. Таковъ родъ Ruscus, 

мы inIй тернъ. > него, какъ у спаржи, цветы и плоды выростаютъ 

на ложныхъ листьяхъ; таю. какъ настоящш листъ никогда не не- 

сетъ плодовъ, цветовъ, то эта особенность была бы необъяснима, 

еслибы листьями не Пыли ветви. Особенно поразительны ф и л л о д ш  на 

многих'ь ми])товых’ь, акащевыхь и мимозныхъ растешяхъ Новой Гол

ландш, и такъ какъ подобный растешя встречаются здесь въ огром- 

помь количестве видовъ и особей, то Австрал1я можетъ преимуще

ственно считаться страною Филлод1евыхъ лесовъ. Они очень некрасивы.



Вертикально прикрепленный листъ. какъ-будто корчась, отвращает

ся отъ своей ветки и иридаетъ лесу жесткчй характеръ. Это виеча- 

тлеше еще усиливается гемъ, что ф и л л о д ш  обыкновенно тверды и 

кожисгы. Не противопоставляя лучамъ солнца широкой плоскости, 

а давая имъ возможность скользить но вертикальной поверхности 

лп< 1 ьевъ, эти деревья вовсе не оросаютъ тени. Вотъ причина ве,ч- 

ныхъ жалобъ путешественников!,; все они находили тамошше леса

ХПОЙНЫН .1 1>С'Ь.

однообразно мертвенными и томительными иодь жаркимъ солнцем!, 

Австрал1и. Совершенно иное иисчп тленi<* производить деревья, у кото- 

])ы\ъ листья прикрепляются къ ветви горизонтально. Вследс/пме об- 

ращешя к"1. солнцу большей плоскости, они проса ютъ благодетельную 

тень; кроме 'того, такое листорасположеш’е сообщает!, деревьям!, грацюз- 

ный характерт»; отъ наклонешя листьевъ къ ветвям!» лиши делаются 

живописнее, мягче, можно сказать женственнее. Своей жесткостью 

•мплодн'вы леса составляют!» как!,-бы переход!, къ хвойным!,. По- 

следше представллкпч, также различный характеръ. Мы можемъ раз-
2*



делить ихъ на пишевые, кипарисные и ногоплодниковые (*). Первые 

представляютъ настояния иглы, которыя или стоять свободно, какъ 

у пихты, ели, можжевельника и тиса, или соединены въ пучки, какъ 

у сосны и кедра. Кипарисные леса отличаются т£мъ, что ихъ иглы 

делаются чешуйчатыми и бол^е иокрываютъ одна другую въ виде че

репицы. Сюда относятся все кипарисы, мнопе виды можжевельника 

и все туйи. На Новогебридскихъ островахъ, въ австралшскомъ архипе

лаге, оба Форстеры нашли кипарисообразное дерево, вполне выражаю

щее этотъ характеръ. Вообразивъ себе еловыя шишки вытянутыми

въ длинныя, тонкая ветви, и 

чешуйки шишекъ заменяющи

ми листья, мы будемъ иметь 

полное понятче объ этомъ кипа

рисе, который Георгъ Форстеръ 

такъ характеристично назвалъ 

столповиднымъ (Cypressus со- 

lunmaris). Араукарш принад

лежать отчасти къ этому от

делу, отчасти къ ногоплодни- 

ковымъ лесамъ. Эта послед

няя замечательная хвойная 

Форма отличается темъ, что 

листья ея не игольчаты, а 

широки, ланцетовидны, клино

видны или подобны иомеран- 

цовымъ. Новозеландская дам

мара несетъ, напримеръ, лан- 
цеювидные листья, ihhkio  Лпонш клиновидные; Форму померанцо- 

выхь предел авлякп ь листья рода Podocarpns, самаго великолепнаго 

изъ шишконосныхъ деревьевъ въ Иидшскомъ архипелаге.

Гораздо однообразнее третш классъ лесовъ, казуариновые. Е с

либы на с!воль и сучья плакучей ивы насадить, вместо ветвей и 

листьевъ, хвощовые стебли, то получился бы довольно верный образъ 

казуариновъ (стр. 22), встречающихся путешественнику на остро

вах ь К) ж наг о моря, въ Новой Голландш и на Индшскомъ архипе

лаге. По с.товамъ немецкаго естествоиспытателя Фердинанда Мюллера, 

казуарины сосны этихъ странъ. Наконецъ, леса четвертаго класса, 

пальмовые, отличаются, вообще, высокимъ, неветвящимся стволомъ и 

верхушечным ь пучкомъ листьевъ, то заостренных!» на иодоб1е трост-

Даммара (Dammara australis).



ника, то веерообразно расширенных!». Этотъ классъ составляютъ не

только пальмы, но и панданы и травяныя деревья, хотя, вообще, 

однЬ пальмы встречаются соединенными въ леса. Само собою ра

зумеется, что классы являются то б е з пр и м есными, то см&панны-

ВЬтвь салисбурш, японскаг^ гинкго.

ми. Въ иервомъ случае они образуют!» „безпримесные,“ по вто

ром'!» „смешанные‘; леса. Во всяком'!» случае, желая понять и ана

лизировать картину местности, оледустъ обращать внимаше на это 

делеше.
Но лЬса не единствен ныя и не последи in растительны я общины. 

Отъ холоднаго норвежскаго поморья, граничащаго сгь областью веч

ной зимы, до сожигаемыхъ солнцемъ тропических!» равнинъ, отъ са- 

мыхъ глубоких!» низменностей до скалистыхъ зубцовъ Алыгь, — всю

ду, где только органическая жизнь проявляется въ Форме растешй, 

встречаем!» другую большую общину растительнаго царства— об

щину травъ.



б) Травяной покровъ.

Вторую большую общину растительнаго царства, общину травъ, 

мы должны разделить на луга и травянистый степи. Основой пер-

выхъ служатъ травы умереннаго пояса, 

которыя одне способны образовать сплош

ной дернъ. Противуиоложнымъ каче- 

ствомъ отличаются травы, характеризую

тся пампасы, саванны и степи. Оне не 

образуютъ сплошнаго дерна, но растутъ 

пучками. Причина этого лежитъ въ ихъ 

корняхъ, не ползучихъ, какъ у первыхъ, 

а волокнистыхъ. Травы этого второго 

отдела свойственны и Европе. Таковъ 

белоусъ прямой 0 нашихъ верещаговъ 

и ковыль эспарто 2) Испаши. Только тро

стниковые и древовидные злаки, пре

восходящее вышиною мношя деревья, на

лом инаютъ намъ леса и должны быть 

резко отличаемы отъ луговъ. Особенно 

бамбуковые злаки образуютъ такую за

мечательную растительную общину, что 

могутъ быть сравниваемы единственно 

съ тростниковидными пальмами и соста

вляютъ лучшее украшеше тропическихъ 

странъ, тогда какъ луга прелестный при- 

знакъ умереннаго пояса. т1то произво

дится въ огромныхъ размерахъ лесами, 

исполняется въ малыхъ лугами и тра

вянистыми степями. Подъ защитою травъ 

растетъ множество другихъ растешй. 

Что пропало бы въ лесахъ отъ недо

статка света, находитъ убежище въ об

щине травъ. Таково, по крайней мере, 

благодетельное значеше нашихъ луговъ. 

Оно еще чрезвычайно усиливается мест

ною связью особей: падающая отъ нихъ 

на почву тень сохраняетъ и питаетъ 

ручьи даже безъ помощи лесовъ. Соеди-
Форма казуарпновъ.

') Nardus stricfci, Stipa tenacissima.



няясь же съ ними, травы обладаютъ этой способностью въ высшей сте

пени. Поэтому-то оне достойнее всехъ высшихъ растение оживлять

Бамбуковая Форма.

берега водъ, отъ ключей до грома,дныхъ рЬкъ, отъ болотъ до моря, 

и украшать ихъ зелеными коймами.

в) Верещагъ.

Третью большую общину растительнаго царства образуютъ ве- 

рещаги. Какъ луга определяются преимущественно злаками, такъ ве- 

рещаги верескомъ. Ихъ высшее развит1е на южной оконечности Аф

рики, въ Капской Земле. Тамъ верескъ представляет!) удивительное 

разнообраз1е: 2 —  300 великолепныхъ видовъ. Въ Германш предста-



вителемъ этого семейства является только обыкновенный верескъ ‘) 

и местами попадаются более р^дше колокольчатые верески 2) 

Но уже въ южной Европе, вгь окрестностяхъ Средпземнаго моря, 

встречается; стройный верескъ древовидный 3), величиной вполне 

оправдывающей свое назваше и занимающш в'ь 3-й растительной 

общине то же место, какое принадлежитъ злаковымъ лесамъ отно

сительно луговъ. Рядомъ съ вересками встречаются родственныя 

брусничныя: черника 4) брусника 5), водяника 6) и др. Къ нимъ 

присоединяются въ нашемъ поясе жестюе злаки и осоки, а ива и вос- 

ковникъ обыкновенный 7) составляюсь ихъ кустарники. Этотъ ве

рескъ однообразен!» и неиривлекателенъ, однако составляешь полез

ный элементъ ландшафта. Безъ его способности ироизростать на са

мой тощей песчаной почве, последняя представляла бы все ужасы 

пустыни. Общественно плодящшся верескъ успешнее всехъ другихъ 

растешй нашего пояса оживляетъ эту почву и подготовляешь благо- 

пр1ятней1шя у слов in для иной растительности. После многихъ летъ, 

постояннымъ накоплешемъ умнрающихъ растешй, образуется пластъ 

чернозему. Такимъ образомъ верески имеютъ въ- исторш природы 

то важное значеше, что они оживили и сделали обитаемыми, хотя 

отчасти, самыя пустынныя местности.

Эта услуга сопровождается еще вторымъ великимъ благодеяшемъ. 

Где верескъ покрывается водою настолько, что она, хотя и не обра- 

зуетъ озера, но не можетъ стекать, тамъ онъ способствуешь образо

вание торфа, который есть ничто иное, какъ растешя, сгнивнпя подъ 

вл1яшемъ сырости. Это дейстшс вереска относится къ замечательней- 

лшмъ во всемъ растительномъ царстве. Присутств1е торфяныхъ бо- 

лотъ нетолько подняло почву, но и доставило местнымъ жителямъ 

нопый богатый источник!» благосостояшя. ТорФяныя копи восточной 

Фрисландш, пследств1е ихъ правильной разработки, дали этой стране, 

въ новейшее время, совершенно неожиданное промышленное зна

чеше. До сихъ поръ торф!» служилъ только важнымъ горюч имъ 

матер1аломъ; но теперь пришло, кажется, время, когда, подвергая 

его сухой перегонке въ железныхъ иечахъ, будутъ добывать изъ 

него горюч1я маслянистыя вещества, белоснежный параФинъ для ве

ликолепных!» свечей, коксъ для кузницъ и машинъ или амлпакъ и 

друг!я соли для удобрешя. Въ Ирландш уже положено этому гро

мадное начало, и Гермашя не замедлить воспользоваться такимъ же 

образомъ мертвыми сокровищами своихъ болотъ, чтобы найти въ нихъ

') Calluna vulgaris. *) Erica tetfalix, cinerea и carnea. s) Erica arborea. 4) Vaccinium 
Myrtillus. s) V. vitis idaea. e) Empetrum nigrum. 7) Myrica Gale.



новый источникъ народнаго благосостояшя. Это-то и есть настоящая 

страна золота, где челов^къ добываетъ богатство изъ грязнаго мате- 

р1ала, закаливаетъ свою деятельность долгимъ терпешемъ и рвешемъ, 

образуетъ свой умъ, доставляетъ новую пищу своему духу, —  сло- 

вомъ, устраиваетъ свою жизнь удобнее, веселее, спокойнее, гармо

ничнее, нравственнее и свободнее прежняго. Болота оказали и дру

гую подобную услугу —  болотного железистой рудой. Она ихъ про

дукта и своимъ частымъ присутслчиемъ уже вызвала въ различных!» 

местностях!» значительные железные промыслы, приготовляющее мно- 

пя красивыя издел1я изъ этого фосфорнокислаго желЬза, негоднаго 

для ковки по своей хрупкости. Такимъ образомъ возникла художе

ственная деятельность тамъ, где прежде были только грязь и нищета. 

Съ этой точки зрешя верескъ оказывается благодетелем!» человечества, 

а кто желаетъ вполне освоиться съ природой, долженъ, при всякомъ 

изученш ея, не упускать изъ виду отношешя предметов!» къ чело

веку. Вспомнивт», что верескъ увеличивает!» такимъ же образомъ цен

ность местностей въ холодных!» странах!» севера, Исландш, Сканди

нава, Poccin, Сибири и др., мы оознаемъ, что онъ заслуживает!» глу- 

бокаго внимашя народовъ. Верескъ, не смотря на свою ^скромную 

одежду, является истинным!» благодеяшемъ природы.

г) Моховой покровь.

Далекчй северъ тотчасъ напоминаеть намъ о 4-ой большой об

щине растительнаго царства, о моховомъ покрове. ()нъ, подобно лу- 

гамъ, служить красивымъ признаком!» умерсннаго и холоднаго пояса. 

Говоря о лесахъ, мы уже видели, что мхи имеютъ на образовали1 

ручьевъ такое же вл1яше, какъ и травяной покровъ. Кроме того, по

добно лесу и травяной пелене, они имеютъ высокое назначеше слу

жить защитой множеству растешй, доставляя имъ тент» и сырость. 

Въ лесу они исполняют!» это вместе съ отеняющими деревьями; на 

окрытыхъ пространствах!» они оказывают!» ту лее услугу, въ oi ром- 

ныхъ размерахъ, самостоятельно напр., на сырыхъ низменное гяхъ, 

верещагахъ и болотахъ. Здесь наибольшее значеше принадлеясит ь 

торФянымъ мхамъ, такъ какъ, въ самомъ деле, они, более всехъ дру

гихъ семействъ мховъ, способны служить, въ оолотиогыхь мf»< т ахь. 

колыбелью для тысячи высшихъ растеши. Это происходить слЬдую- 

тцимъ образомъ. Изъ всехъ лиственныхъ мховъ торфяные мхи иред- 

ставляютъ, во всехъ своихъ частяхъ, наиболышя клеточки, каждая 

изъ нихъ служить пр1емникомъ и способна вбирать и сохранять из-



ВБСтное количество сырости; для легкости этого отнравлетя она снаб

жена отверст1емгь (порой), чрезъ которое вода удобно проникаетъ.

^  Если особь торфяныхъ мховъ

Д а  ? состоитъ изъ несколькихъ ты-

9(\ сячъ клгЬточекъ, то сколько же

сырости можетъ заключаться 

- утл?. ’ • v С,̂ Р.'ч въ ц*ломъ слое такого мху?

f jw± Онъслужитъ естественнымъ во- 

' дохранилищемъ и потому чрез-

'П  вычайно важен'ь для существо-

/ вашя болотныхъ растешй. IIo-

/  --- / “г ъ а К следн!я часто отлично пророс-
О Г К  таютъ въ слояхъ мху. Съ каж- 

\ д ы м ъ  годомъ нижшя части тор- 

,Г^М  \ \ 'М л  ф я н ы х ъ  мховъ умираютъ и

образуютъ такимъ образомъ 

I -4 j i  торфяной слой, известный въ

/  \1' F\v~~' странахъ, где онъ встречается,
/jffjm  \ \ >-4р\ напримеръ въ северной Гер-

■' / f № v  маши, подъ назвашемъ мохова-

го т0Рфа п составляющей пре- 
f  jilZN  красное топливо въ техъ слу- 

^  I [лх4 чаяхъ, когда нужна быстрая

/  1 ^  /fl^W  тонка. Впоследствш, говоря о

^ vSi^ /  #1 \ развитш растительности на

\ *$"? | KV \ земле, мы увидимъ, какое вл1я- 

V  лйШг* v  н*с им^ли на него торфяные

Въ нашемъ поясе они 

охотно растутъ вблизи чистой 

дхй! \ I j l  |\ воды. На илистомъ же торФя-

У'• f  / Я Ч  номъ грунте появляются во

/ И  (  д х  множестве многовласники (ку-

и г кушкинъ ленъ) ( ‘)- Напоминая

1 .1  3. Г™2. собою крошечный проростаю-

ТорФяные мхи (Sphagnum). Щ1Й ельникъ, ОНИ даютъ изъ
1. Sph. cymbifolium. 2. Sph. acutifolium. 3. Sph. верхушекъ СВОИХЪ темнозеле- 

molluscum. ныхъ, часто коричневыхъ сте

блей урнообразные плоды съ золотистыми крышками, сидящее на



золотистыхъ ножкахъ. Таковъ. напр., многовласникъ красивый (*). Онъ 

нередко покрываетъ плотнымъ ковромъ пространства въ нисколько 

миль, не представляя, однако, того разнообраз!я Формъ, которое мы 

встречаемъ у торФяныхъ мховъ. На великой полярной равнине тор

фяные мхи и многовласникп образуютъ такъ называемый тун

дры, и именно тамъ, где таяше льда доставляетъ довольно сыро

сти для ихъ питашя. По чемъ почва суше, темъ более иечезаетъ 

характеръ тундры, и многовласникъ заменяетс>1 оленьимъ мхомъ, ли- 

шаемъ (*). Безъ этихъ мховъ полярная равнина- была бы обширной 

пустыней; они образуюсь оазы и, вместе съ кустами черники и др. 

растешями, покрываюсь равнину хотя беднымъ, но не безобразнымъ 

ковромъ.

д) Водная община.

Другая растительная община, еще исключительнее мховъ, скры

вается въ воду, чтобы, подобно 4 первымъ общинамъ, соединенными 

усилиями особей также исполнить свое назначеше. Я говорю о водо- 

росляхъ. Въ ряду растительныхъ семействъ это первое и простей

шее. Какъ п р е д ъ и д у т щ я  общины населяли землю, такъ водоросли на

селяюсь воды, то въ Форме членистыхъ и разнообразно разветвлен- 

ныхъ трубочекъ, напоминающихъ льняныя волокна и потому назы- 

ваемыхъ водянымъ льномъ, то въ самыхъ разнообразных!» листвен- 

ныхъ Ф о р м а х ъ , о к р а ш е н н ы х ъ  съ удивительною роскошью. Значеше 

водорослей такъ велико, что требуетъ внимательного раземотрешя.

Растительный м1ръ напоминаетъ дерево. Вершиною оно стремится 

въ высоту, корнями в'ь глубину. То же представляетъ и раститель

ный м1ръ. По крайней мере, простейшая растешя, лишаи и мхи, 

взбираются по скатамъ горъ, пока дозноляетъ степень давленiя воз

духа и количество теплоты, вплоть до высочаГнпихъ вершинъ, пре- 

доставленныхъ вечному снегу. Еще простейния растешя, клетчатый 

водоросли, спускаются, пока позволяютъ те же услов1я, а равно и 

количество света, на такую глубину моря, которая, хотя и не равна 

высоте горъ, но достойна удивлен in по другимъ иричинамъ. 10 Футами 

ниже вершины Юнгфрау, на высоте 12,818 ф., я в л я ю т с я  еще неко

торые лишаи, хотя и очень хилые. На Монблане они встречаются 

даже на высоте 14,780 ф. Б л и з ъ  вершины Чимборассо, на высоте 

18,096 нар. ф., Гумбольдтъ разематривалъ иоследняго члена расти

тельнаго M ip a  —  ландкарточный лишай (3). Это растеше способно



выносить высшую степень разрежешя воздуха. Глубина внутрен- 

нихъ водъ и моря показываетъ противоположное явлеше. По

добно упомянутымъ членамъ растительнаго Mipa, стремившимся съ 

равнинъ на высоты, друпе простейние растительные организмы нис-

Красный сн |;гъ (Protococcus ni-дитъ въ этихъ двухъ пюотивуположностяхъ.

ственную иротштуположность другаго; следовательно, морская глуби

на есть какъ-бы обращенный м1ръ поверхности. Разсмотримъ сперва 

растительность пресныхъ водъ. Она встречается во всякомъ боло

те, пруде, озере, во всякой канаве, —  словомъ, во всехъ стоячихъ во- 

дахъ, которыхъ поверхность и дно покрываются летомъ грязью. 

Одноклетчатыя растешя, которыя, какъ первообразныя, мы отли- 

чаемъ отъ водорослей, и сами водоросли являются здесь въ удиви

тельно многоразличныхъ Формахъ. Первообразныя растешя пред* 

ставляютъ 3 группы: одну первоиузырниковыхъ 3) и две палочко- 

образныхъ: мягкихъ, десм1евыхъ 4), и кремнистыхъ, д1атомей. Пер- 

вую группу составляютъ мягшя, круглыя клеточки; 2-ю мягкчя 

призматическая; третью, твердыя призматичесшя. Оне такъ малы, что

ходять съ уровня моря на глубину 12,000 

ф., выдерживая тамъ давлеше 375 атмосФеръ. 

Простыя растешя, состояния только изъ од

ной клеточки, такъ называемый д1атомеи или 

бациллярш М, то есть палочкообразный, съ 

кремнистой кожицей, или нежныя нитчатки 2), 

все строеше которыхъ состоитъ изъ ряда 

сросшихся въ нить клеточекъ, —  вотъ расте

шя, которыя покрываютъ дно морское неж- 

нымъ, какъ-бы войлочнымъ ковромъ. Хотя по

следними представителями растительнаго цар

ства являются въ глубине водоросли, а на 

высотахъ лишаи, но эти противуположности 

сходятся въ томъ, что въ обоихъ семействахъ 

является простейшее клетчатое строеше, темъ 

более, что на высшихъ верпшнахъ хилые 

лишаи встречаются всегда распавшимися, 

подобно водорослямъ, на отдельный клеточки. 

Мысляпцй человекъ съ перваго взгляда ви-

с т и т е л ь н а г о  M ipa; оди нъ п р е д с т а в л я е т ъ  е с т е -

*) Diatoinese. да, *) Conferva?. s) Protococcaceae V Desmidiaoeae



могутъ быть ясно разсмотрены только въ микроскопъ. Предетавлеше 

объ ихъ величин^ даетъ то, что 10,000 особей, расположениихъ ря- 

домъ, составятъ не более дюйма. Эти растешя являются то въ Форме 

простыхъ круглыхъ шариковъ, то въ виде палочекъ; иногда соеди

нившись, они образуютъ чрезвычайно красивыя пластинки, кресты, 

ленты, полукруги, круги, скрыпки (стр. 30Y Въ нихъ незаметно нн

Д1атомеи и инфузорш изъ-подъ Берлина.

ствола, ни листьевъ, ни цветовъ, ни плодовъ: все заключается въ про

стой клеточке. Она размножается или делешемъ на половинки, или 

маленькими зернышками, р а з в и в а ю щ и м и с я  в н у т р и  особи. Могутъ ли 

эти к р о ш е ч н ы я  создашя иметь значение въ п р и р о д е ?  Не судите по

спешно. Природа именно въ маломъ является наи б о лее великою. Какъ 

ни ничтожны первообразныя растешя, ихъ вл]яше, вследстше ихъ 

многочисленности, очень велико. 10,000 растешй составляютъ не бо

лее дюйма, 140 биллюновъ 2 к у б . Ф у т а , 1,111,500,000 весятъ 1 грамм'ь, 

такъ что од н о  такое pa cT e n ie  составляетъ У,,ооо>ооо миллиграмма, т. е. 

тысячной части грамма. Темъ не менее они нередко образуютъ це

лые слои, Футовъ въ 20 въ северной Америке и въ 40 ф . нъ  Люне- 

бургской степи. Слой, на которомъ построенъ Перлинъ, еще въ 3 

раза толще. (См. рисунокъ). Значеше такихч, слоевъ поняли слу-



чайно, при постройке новаго ряда домовъ въ Берлине. Всюду, где 

лежали слои этихъ крошечныхъ растенш, почва подавалась, и Фун-

Формы десм'ювыхъ или мягкихъ полуочкообразныхъ.

даменгь пришлось бы, для прочности, делать во всю , глубину слоя. 

Это было доказано другими осевшими здашями. Ириведеннаго при



м^ра достаточно, чтобы изменить наше иредставлеше о могуществе 

этой общины микроскопнческихъ растешй. Не напоминаетъ ли онъ 

намъ гигантскихъ построекъ, возводимыхъ, въ глубине океана, не ме

нее крошечными создашями, полипами, 

образующими целый группы острововъ, 

новый страны для человека. Въ самомъ 

деле, эти простейшая растешя такъ же 

способствовали въ иныхъ местахъ воз- 

вышешю земной поверхности, какъ поли

пы своими постройками уменынешю про- 

тяжешя океана. Такое огромное нако- 

плеше крошечныхъ растительныхъ особей 

было бы для насъ совершенно непонят

но, еслибы оно не объяснялось неимо

верною скоростью ихъ размножешя. Дей

ствительно, явленie иерестаетъ быть для 

насъ неестественным!», когда мы узна- 

емъ, что эти простыя клетчатый раоте- 

шя размножаются въ возрастающей про- 

rpeccin. Первая клетка делится на две; 

съ каждой изъ нихъ совершаетя то же 

самое, такъ что являются уже 4. Эти 

скоро превращаются въ 8, эти въ 16, 

32, 64. 128, и т. д. Размножеше про

исходить такъ быстро, что въ 24 часа 

изъ одной клеточки, при самыхъ благо- 

пр1ятныхъ услов1ях'ь, развивается, ио 

вычисление Эренберга, целый миллюнъ 

растешй, въ 4 дня — 140 биллюновъ, обра

зуя массу въ 2 кубическихъ Фута. Эта 

масса, вследсте содержимаго въ кле- 

точкахъ кремнезема, остается неизменною 

после смерти растешй и имееть видъ 

мучнистой земли, которую уже съ дав- 

нихъ иоръ употребляюсь, наир, 'въ Би

лине, въ Богемш, для полировки стеколъ. 

Это, впрочемъ, относится только къ крем

нистым!» простейшим'!» растешямъ, Д1ато- 

меямъ. Они, вместе съ первопузырниками

1 /п г-о„;по\ 11 десм1евыми, ’служат?» пищею иростей-Лучица ломкая (Chara Iragms) ^  ’ i J ^  1
шимъ животнымъ, которыя относительно



животнаго царства то же, что названный растешя относительно ра

стительнаго. Это уже начало колонизацш водъ. Низшее всегда слу

жить пищею высшему, до самыхъ совершенныхъ Формъ, которыя 

являются во главе целаго, какъ-бы независимо отъ простейшихъ.
Водоросли производятъ въ пресныхъ водахъ подобное же явле- 

nie или даже многимъ иревосходятъ действ1е простейшихъ растешй. 

Почти все оне состоятъ изъ членистыхъ, разнообразно разветвлен- 

ныхъ трубочекъ и являются, какъ выше упомянуто, въ виде льняной 

пряжи. Нитчатки *), зигнемы, Bomepin, лучицы (см. рисунокъ на стр. 

31) и друпе типы пресноводыхъ порослей наполняютъ воды частымъ 

войлокомъ, а студенистые затягиваютъ ее зеленоватою слизью. Подобно 

мхамъ, злакамъ и верескамъ, водоросли служатъ защитой другимъ 

воднымъ растешямъ, а также и обильной пищей животнымъ.

Съ другой стороны, они, подобно бацилляр1ямъ, способствуютъ 

возвышешю почвы. Питаясь, какъ и иныя растешя, находящимися 

въ воде органическими и неорганическими веществами, они разлага-

Студенистая водоросль — лягушечш клекъ четковидиый (Batrachospermum moniliforme); 
а. въ естественную величину; Ь. слабо увеличенная; с. сильно увеличенная; d. органь

размножения.

ютъ такимъ образомъ растворенный въ ней соли. Лучицы, напримеръ, 

разлагаютъ сернокислыя соли и выделяютъ изъ нихъ серу въ виде 

сернистаго водорода. Вотъ почему стояч1я болота нередко-образуютъ

’) Confervse.



такъ называемые сернистые ключи. Съ очшцешемъ болота исчезаетъ 

и жидкость, содержавшая сернистый водородъ, и уничтожается 

ключъ. Въ так'ихъ водахъ были основываемы купальни; ихъ источни

ки исчезали, какъ только незнающее распорядители очищали сос4д- 

гпя болота. Въ другихъ мЬстахъ водныя растешя, именно водорос

ли, выделяюсь поразительное количество углекислой извести, — такъ, 

нацрим£ръ, но изв4ст1ямъ Г. Лудвига и Г. Теобальда —  въ разеольиыхъ 

канавахъ въ Наугейме. Въ этихъ канавахъ водоросли отнимаюсь отъ 

двууглекислой извести пай углекислоты, вследтие чего прежняя из

весть превращается въ углекислую и, не растворяясь въ воде, oci- 

даетъ на дно въ виде мела. Такимъ же образомъ водоросли превра

щаюсь хлористую магнезш въ углекислую, осаждающуюся на н'Тнсо- 

торыхъ м'Ьстахъ, въ соединен in съ углекислою известью, въ вид'Ь 

доломита. Близъ Гаусберга, между Мюнстеромъ и Эспа, Людвигъ ка

шель отложившийся такимъ образомъ слой углекислой извести въ 10 

ф . толщиною. Это бросаетъ свесь на ncTopiio нашихъ извеетковыхъ, 

мЬловыхъ ]1 доломитовыхъ горъ и даетъ намъ иоводъ заключать, что 

въ ихъ образованш принимали учaerie  слабый, легко гибнупця расте- 

шя, точно такъ же, какъ и те животныя, которыя выделяли изъ воды 

известь для своихъ покрововъ. Наблюдете того, какъ въ природе 

слабое и проходящее можетъ созидать неразрушимое и служить, та

кимъ образомъ, примеромъ для человека,— составляет'!, одно изъ луч- 

шихъ наслажденш любителя природы.

Мы не можемъ не упомянуть о дополняющихъ водный ландшаФтъ—  

плавающихъ растешяхъ, которыя достигаюсь наибольшаго великоле- 

шя въ кувшинковыхъ. Водоросли и друпя водныя растешя размно

жаются нередко въ такомъ огромномъ количестве, что могутъ 

сильно препятствовать народному хозяйству. Но извеелчямъ, со- 

общеннымъ Гениертомъ, такой вредъ быль причиненъ, несколь

ко летъ назадъ, городу Швейдницу, въ Силезш, млечной нитчат

кой *). Геппертъ разсказываесь, что съ находящейся въ полумиле 

отъ Швейдница Ф абрики  для нриготовлешя спирта изъ свекловичной 

патоки остатки стекали въ ручей, впадающш въ Вейстрицъ. Въ ручье 

этомъ, говорись Геппертъ, появились белые хлопья въ такомъ коли

честве, что они засоряли водонроводныя трубы. Вода стала гнить, 

издавая отвратительней ini й запахъ, и сделалась негодною для стирки 

и питья. Органические остатки способствовали развитие млечной нит

чатки до такой степени, что она совершенно покрыла дно ручья, 

6 —  8 Футовъ шириною, какъ-бы застлала его овчиной. Это растеиьи-

*) Leptomitus lacteus. 

М1РЪ р а с т е ш й .



ицс, состоящее изъ однихъ нежныхъ, безцветныхъ трубчатыхъ нитей, 

покрыло пространство не менее какъ въ 10,000 квадр. Футовъ и сде

лалось шЬмъ вредите, что продолжало расти и зимою. Внимательный 

наблюдатель нередко замечаешь подобное же явлеше, въ жаркое лето, 

на стояч ихъ водахъ. Образующееся такимъ образомъ плавающее луга 

состоят ь обыкновенно изъ нитчатокъ, рдестовъ 1), различныхъ видовъ 

тысячелистника (водянаго копра) 2), болотника 3) и водяной крапивы 4). 

Въ Англш къ нимъ съ недавняго времени присоединилосъ водное ра

стете Anacharis Alsinastrum въ такомъ огромномъ количестве, что стало 

сильно препятствовать судоходству. Оно засоряло плотными клубками от- 

вереччя шлюзовъ и заставляло судохозясвъ нанимать под-ь бичеву большее 

число лошадей. Эти клубки наполняли сети рыболововъ и, гонимые те- 

чешемъ и ветромъ, отрывали крючки и лесы. Они мешали грести и да

же становились опасными пловцу, цепляясь своими зубчатыми листьями 

за его тело и такимъ образомъ затрудняя всякое движете. Водопро

водный трубы и стоки засорились. Причина явлешя была не менее 

странна. Единственный экземпляръ этого растешя, привезенный изъ 

северной Америки въ кембриджский ботанически! садъ, расплодился 

такъ сильно, что уменынилъ высоту воды въ реке Кеме почти на

1 Футъ. Также размножеше было-бы совершенно непонятно, еслибы 

мы не знали, что каждая частичка этого растешя способна обра

зовать размножающуюся колошю, подобно кремнистымъ д1атоме- 

ямъ. Опасность, которою угрожаешь этотъ американски! выходецъ, 

увеличивается еще шЬмъ, что пе знаютъ никакого средства его уни

чтожить. Понятно, что отъ него должны чрезвычайно страдать и ры

бы: огромное скоплеше водныхъ растешй на поверхности воды пре

пятствуешь притоку атмосФсрнаго воздуха въ ея глубину. Водпыя жи- 

вотныя лишаются кислорода, дохнутъ, плаваютъ по поверхности водъ 

и гшютъ, наполняя воздухъ заразительными м1азмами, производя ли

хорадки и грозя, следовательно, даже жизни людей. Таково могуще

ство общины этихъ мелкихъ незаметныхъ растенш. Оно напоминаешь 

намъ постройки техъ крошечныхъ полиповъ, о скалы которыхъ раз

биваются самые прочные корабли.

Еще громаднее значеше морской растительности. Она состоитъ изъ 

оольшаго Mipa порослей соляныхъ водъ. Ей море одолжено своими 

первобытными лесами, чащами, пустынями и, если угодно, лугами. 

По крайней мере ничто не мешаетъ намъ назвать морскими лугами 

о г ром н ы я пространства, покрытый взморникомъ 5), однимъ изъ не- 

многихъ иоловыхъ растенш, обптающпхъ океанъ. Безъ морскпхъ во-

*) Potamogeton. 2) Myriophyllum. 3) Callitriche. *) Cevatophyllum. 3) Zostera.



дорослей океанъ былъ бы безжизненной пустыней; въ немъ не могло

оы существовать ни одно изъ животныхъ, неожиданное появлеше

которыхъ такъ пр1ятио сокращаетъ для мореходца время его скуч-

наго нлавашя. При отсутствш Mipa растительнаго не доставало бы

посредствующаго звена, приготовляющаго изъ неорганическихъ ве- 
ществъ годную для животныхъ пищу.

Только теперь становится намъ 

ионятнымъ сказанное Бурмейсте- 

ромъ въ его путешестяхъ по океа

ну: что область морскихъ водорос

лей, Фукусовъ, составляешь обильное 

поле для наблюденiii зоолога, укры

вая безчисленное множество разно

образных!, животныхъ. Зд-Ьсь повто

ряется то же, что мы видели въ 

болоте: низшее должно служить 

высшему, со ступени на ступень, 

до владыки моря, колоссальнаго ки

та. Напрасно старались бы мы дать 

полное описаше морской картины. 

Въ разнообразна Формъ она почти 

не уступаетъ ландшафту суши. 

Языкъ слишкомъ беденъ для вес- 

сторонняго пластическаго описашя 
этого богатства.

Здесь, близъ сгсалъ, еще область 

незначительныхъ простыхъ и спи- 

ральныхъ нитчатокъ (спирогиръ); 

тамъ уже волнуются великолепней- 

ния изъ морскихъ водорослей. Съ 

одной стороны нростираетъ свою 

широкую и курчавую, зеленую или 

Фюлетовую, зелень ульва-салатъ *) 

либо порФира; съ другой виднеются 

карминовые пучки сплетающихся 
ветвей плокамш и церамш. Вотъ подымается изъ глубины, какъ ка

пать, ствол г, иластиночницы 2),-прикрешгяющшся своимъ щитообразно 

раеншреннымъ корнемъ къподводнымъ скаламъ и подымающей къ свету 

свою похожую на вееръ оливкопозеленую лиственную верхушку.

Форма спирогиръ, сильно увеличенная.

') Ulva lactuca. 2) Laminaria.



У  основашя ея ствола стелется, подобно лишаямъ и мхамъ въ лесу, 

отливающая чудными карминовыми тенями языч?совидная зелень до- 

лессерш. Тутъ колеблются длинными лентами яркоиуриуровые тол

стые касатики; тамъ поднимается изъ глубины, въ виде широкаго 

меча, пластиночница сахаристая *); —  словомъ, уже въ нашемъ поясе, 

наир, у береговъ Гельголланда, повторяется картина первобытныхъ ле~

Форма цералневыхъ, сильно увелнчешшая.

совъ. Въ южныхъ моряхъ являются колоссальный Формы лессошй ■) 

и крупнопузырницъ 3). Между последними крупнопузырница груше- 

носная 4) достигаетъ въ антарктическомъ океане несколысихъ сотеиъ 

Футовъ длины и превосходитъ такимъ образомъ самыя высоыя деревья 

земной поверхности: находили экземпляры до 338 иарижск. Футовъ дли

ною. Какимъ огромнымъ казалось бы это растете, еслибы, вместо 

лентообразной листвы, оно имело объемъ и направлете нашихъ де- 

ревьевъ. Одно изъ удивителыгЬйншхъ явленш морскаго ландшафта 

составляюсь водорослевые острова или травяныя моря Атлаитиче- 

скаго океана. Они известны еще подъ именемъ водорослевыхъ мелей. 

Ихъ три: такъ называемое Саргасское море 5) между 19° и 34° сев. 

шир., меньшая мель между Багамскими и Бермудскими островами и 

еще одна въ Тихомъ океане, у береговъ КалиФорти. Протяжетемъ

1) Laminaria saccliarina. 2) Lessonia. 3) Macr ocystis. 4) Maerocystis pyrifera. 8) Маг 

de Sargasso.



Видъ изъ ИЪмецкаго моря (по рисунку Л. ГоФмапа).



оне въ 7 разъ больше Францш и покрыты сплошь плавающими водо

рослями, именно плывучкой ягодоносной (морскимъ виноградомъ). ^.'Боль

шая водорослевая мель, мимо которой плыветъ всякш, едупцй изъ 

Европы въ Америку, лежитъ между островами Азорскими, Канар

скими и Зеленаго Мыса. Она была уже известна древнимъ морепла-

вателямъ, и Финишане гово- 

рятъ о находящемся за Гер

кулесовыми столбами (Гибрал- 

тарскимъ проливомъ) студени- 

стомъ море, въ которомъ вяз- 

нутъ корабли. Эта водорос

левая мель представила боль

шое затруднеше Колумбу; такъ 

какъ водоросли могутъ сильно 

задерживать ходъ корабля и 

это случилось съ судами Ко

лумба, то матросы опасались 

гибели на далыгТшпгемъ пути и 

требовали возвращешя. Дей

ствительно, издали эта мель 

кажется достаточно твердою, 

чтобы можно было по ней х о 

дить. Гешальный основатель- 

Физической геограФ Ш  м оря , аме- 

риканецъ Мори, вполне объ

ясняешь причину постояннаго

Уксусникь Средиземнаго моря (Acetabularia me- накоплетя ЭТИХЪ водорослей, 
diterranea), известковая водоросль. Если, справедливо говорить

онъ, бросить въ сосудъ съ водою куски пробки, соломы или другаго пла

вающего вещества и привести воду въ круговое движете, то эти 

легюя тела соберутся близъ центра, такъ какъ около него вода бу

дете. находиться въ болыиемъ снокойствш. То же происходитъ и въ 

Атлантическомъ океане. Онъ сосуд ь огромнейшего размера. Его воды 

приводятся въ движете какъ колоссальнымъ ГольФишромомъ, движу

щимся отъ Западной Индш къ северному Ледовитому океану, такъ и 

экватор1альнымъ течешемъ, направляющимся отъ Африки, поперекъ 

Атлантическаго океана, къ Америке; спокойную средину океана пред

ставляв гъ именно то место, где находится водорослевая мель. Поэтому, 

вовсе нетъ надобности, чтобы Фукусы росли тамъ, где ихъ находятъ;
♦

') Sargassum baccifermn.



гораздо вероятнее, что ихъ пригоняетъ течешемъ съ волнующихся 

прибрежныхъ частей Атлантическаго океана къ его спокойной оси.

Не менее этого замечательная я в летя, им^вшаго съ давнихъ норъ 

вл1яше на воззрешя и пути мореплавателей, интересно въ морскомъ 

ландшафт^ существоваше такъ называемыхъ известковыхъ водорос

лей. Это водоросли, покрывающаяся со внешней стороны известковой 

корой. Они не малочисленны. Мне кажется, что это явлеше согла

суется съ вышеупомянутою способностью п р е сн о в о д и ы хъ растеши 

выделять изъ воды известь и магнезпо. Вероятно, и эти растешя вы

деляюсь изъ кислой, углекислой извести, содержащейся въ соленой 

воде, пай углекислоты, чтобы добыть изъ нея углеродъ для своего 

питан in; выделяющаяся же нерастворимая известь задерживается сту

денистою поверхностью растешя и образуетъ твердую кору. Следо

вательно, морсшя водоросли делаютъ то же, что совершается расте- 

шями въ разсольныхъ канавахъ. One также способствуют'/, образо

в ан ^  меловыхъ осадковъ на морскомъ дне и более или менее его 

повышаютъ.

с) Заросши.

Пятую растительную общину составляютъ травянистыя и по- 

лукустарниковыя зарости. Въ этомъ случае луга покрываются соци

ально живущими полукустарными или травянистыми растешями 

теснее обыкновенная. Между прочимъ это свойственно волчецовымъ 

растешямъ 1): тамъ, где челов'Ькъ не препятствуетъ ихъ размноже

ние, они распространяются въ удивительномъ изобилш, вытесняя все 

другое. Съ техъ поръ, какъ берега Хордана не подвергаются тща

тельной обработке прежняго 1удейскаго населен in, не осеняются и 

ф и н и к о в о й  пальмой, на этой местности образовались огромный трост- 

никовыя и волчецовыя зарости, свидетельствуюнця объ ужасномъ 

упадке страны, которая некогда считалась благословенною. Въ дру

гой части света еще ужасн-Тшпия зарости образуютъ карды 2), именно 

в'ь южной Америке, въ пампасахъ штатовъ Ла-Платы. Въ местности 

Banda oriental онЪ покрываюсь своими колючими стеблями, по сло- 

вамъ Дарвина, несколько сотенъ квадр. миль, въ такомъ множестве, 

что страна одинаково недоступна и человеку, и животнымъ. На вол- 

нистыхъ равнинахъ, где оне такъ расплодились, говорить Дарвинъ, 

ничто не можетъ уже расти. Рядомъ съ ними встречается родствен-

’) Canluacese. а) Cynara cardunculus.



ный пестролистый гигаптскш репейникъ пампасовъ. Онъ нередко за- 

крывастъ лошадь до спины. При благопр1ятнейшихъ услов1яхъ его 

группы прсдставлятотъ въ маломъ виде блестящезеленыи непрерыв

ный л^съ. Исключая нЬсколькихъ вьющихся лабиринтомъ дорожекъ, 

эти местности такъ же непроходимы, какъ и пороснпя кардами, и оби

таемы только разбойниками. Н а евронейскомъ континенте волчецовыя 

зарости встречаются въ огромныхъ размерахъ въ Грецш. П о Лан- 

дереру, оне, вместе съ крапивой, покрываютъ все поля отъ марта 

до октября и нритомъ въ такомъ изобшгш, что этотъ писатель 

называетъ Грещю, въ насмешку, страною волчеца и жгучей кра

пивы. Такiя общины, конечно, не могутъ быть сравниваемы съ 

благодетельно действующими, который мы уже разсмотрели. То

гда какъ те направляютъ свою сощальность только на доставлен ie 

и другимъ растеш'ямъ, и множеству животныхъ пищи и прпота, эти 

съ ужаснымъ эгоизмомъ исключаютъ все живое и имеютъ значете 

единственно въ ф и з ю г н о м ш  ландшафта. Только образующей человекъ 

умеетъ сделать ихъ важными сотрудниками въ заселе н in земной по

верхности. Онъ находитъ въ нихъ хорошее удобреше, убеждаясь въ 

то же время въ ихъ чрезвычайной живучести. ЗЗолчецовыя живо на- 

поминяютъ нашъ всевытесняюнцй нивникъ *), котораго немецкое 

назван ie, Hun gerblume (голодная трава) такъ метко обличаетъ ха- 

рактеръ всехъ этихъ плевелъ. Съ другой стороны сощалыгость тра- 

вяНистыхъ растеши можетъ быть чрезвычайно полезна человеку. Мы 

видимъ это на нашихъ культурныхъ растешяхъ. И  они образуютъ 

связныя общиньт, что доказываютъ наши зерновыя и картоФельныя 

поля и проч. Такъ какт» и эти общины и.меють большое вл1яте на 

картину местности, то научный обзоръ растительнаго покрова долженъ 

бы коснуться и ихъ, хотя они только общины искуственныя. Однако 

ихъ значете о т н о с и т с я  к ъ  области не чистой науки, а культуры.

Г Л  А В А III.

О б щ е с т в е п п ы я  о т н о ш е н !»  p a c x e n i i i

Мы перечислили главнейнпя общиньт, на который делится р а 

стительное царство. Способностью растешй къ социальной жизни вы-

') Chrysanthemum segetum.



званы эти общины, а съ ними и вей благодйяшя, которыя можетъ 

оказывать ассощащ’я. Бъ жизни и распространен in растеши чрезвы

чайно замечательно то, что некоторый изъ нихъ являются въ огром- 

номъ числе, а друпя въ весьма маломъ. Одни похожи на бродягъ, 

попадающихся на всехъ дорогахъ и поляхъ. Таковы сорныя травы. 

Друпя дотого неплодоносны, что существование ихъ родовъ обусловли

вается жизнью немногихъ особей. Такова напр, каринтшская вульФС-



мя, видъ жабрея *). Ее находили до сихъ иоръ только на Альпахъ 

верхней Каринтнг, именно въ долине Гайль. Некоторый растешя на

стоящее отшельники: любятъ уединсше, глубочайшую тишину и тень. 

Друпя, подобно настоящими гражданам!» Mipa, иредпочитаютъ веселое 

общество и избираютъ его такъ же разнообразно, какъ человекъ. Бо 

всякомъ аржаномъ поле непременно найдешь лазурный василекъ 2), 

красноцветный куколь 3) и макъ самосейку 4), и довольно характе

ристично, что они дружны и въ дикомъ состояши, въ горахъ Грецш. 

Па солиечныхъ травянистыхъ местахъ и при дорогахъ растутъ по

стоянно вместе дишй пастернакъ, дикая морковь и дикш цикорш, въ 

одно время цветущ1е, приносящее плоды и исчезающ1е. Плющъ вьется 

по крепкому дубу, а выонокъ по береговой иве. Многочисленный выо- 

Щ 1я с я  растеш’я тропическихъ лесовъ, л1аиы, нередко превосходятъ 

красотой Формы и цветомъ живую опору, поднимающую ихъ къ све

ту. Быть можетъ, теперь всего удобнее ближе ознакомиться съ жизнью 

растешй въ первобытныхъ лесахъ.

Мы выбираемъ Гв1аиу, и руководителемъ нашимъ будетъ пре

имущественно Робертъ Шомбургъ. Бысоко надъ всеми деревья

ми поднимается величественная мора, исполинская мимоза (т. е. ака- 

щйное бобовое pacreHie) съ темною зеленью своихъ ветвей. За 

ней следуетъ огромный лавръ, Sienaballi индейцевъ, котораго де

рево идетъ даже на корабельныя доски. Стволы высочайших!» де- 

рсвьевъ винтообразно обнимаетъ дикш виноградъ, называемый коло

нистами леснымъ канатомъ; въ иныхъ местахъ онъ спускается на 

землю, переплетаясь подобно свитымъ веревкамъ кабельтова. Достиг- 

нувъ земли, он'ь снова пускаетъ корни и, оправдывая свое название, 

какъ бы ставитъ высошя деревья на якорь; онъ защищаетъ ихъ отъ 

ярости бурь, которыя, какъ известно, действуют!» въ Западной Ин- 

Д1и со страшной силой. На верхнихъ вЬтвяхъ моры живетъ иара- 

зитомъ дикое Фиговое дерево (смоковница), питающееся соками моры; 

но и его обвиваютъ различные виды вьющагося винограда. На- 

конецъ, темную зелень опоясываютъ гирлянды изъ пурпурнокрас- 

ныхъ и белыхъ цветовъ кавалерника и л1анъ. Точно въ саду растутъ 

на стволахъ деревьевъ орхидныя съ великолепными цветами, пред

ставляющими иногда чрезвычайно странныя Формы. Бее стремится къ 

солнечному свету. Въ гуще первобытнаго леса колоссальные стволы 

теснятся другъ къ другу. Въ эти места величественная природа не 

допускаетъ малорослыхъ растен1й. Потому-то, въ полусвете первобыт

наго леса, действующемь на Фантазш сильнее яркаго освещен!я, вы

•) Antirrhinum. “) Centaurea cyanus. 5j Agrostemma githago. A) Papaver rhoeas.



не увидите на погруженной въ сумракъ почве ни подлесья, ни мху, ни 

лишаевъ. Бертоллсщя высочайшая ^достигаешь 60— 80ф., вполне оправ

дывая свое назваше; стволъ ея, до иервыхъ ветвей, совершенно ровный; 

вершина отягчена множествомъ плодовъ, 18 д. въ поперечнике. Эти 

кокосообразные плоды заключаюсь въ себе орехи, известные у насъ 

подъ назвашемъ американскихъ и иитаюпце на месте стаи обезьянъ. 

На земле лежитъ толстый слой плодороднейшая чернозему, проис- 

шедшаго отъ гшешя падающихъ колоссальныхъ деревьевъ; иногда онъ 

такъ пропитанъ водою, что путникъ вязнетъ въ него на целый Футъ. 

Постоянная теплота ускоряетъ гшеше. Бее стремится и вверхъ, и въ 

ширину, и теснитъ другъ друга. Одно дерево можетъ занять натура

листа въ иродолжеше несколькихъ дней: такъ велико число встречаю

щихся на иемъ паразитовъ и маяенькихъ животныхъ. Съ чрезвычай

ными уешпями, иногда только съ помощью огнестрельная ору ж i я, 

удается ученому достать редкш цветокъ редкаго дерева или вьюща

я с я  растешя. Въ этой путанице гирляндъ и канатовъ глазъ теряетъ 

способность разгадать чащу. По особенно странны и почти наводятъ 

ужасъ вьющаяся растешя, такъ характеристично называемый въ Бра- 

зилш вьюнами-убшцами 2): смоковницы, которыя молодыми всполза- 

ютъ на деревья, стареются съ ними и нередко съ ними умираютъ. 

„Явлеше это одно изъ поразнтельнейпшхъ, говорить Бурмейстеръ. Ви

дишь два равно крешае, сильные ствола, въ несколько Футовъ толщиною, 

изъ которыхъ одинъ, стройный, прямой, опирающейся на крепко вне

дренные корни, подымается отвесно на высоту 60 —  100 ф., тогда 

какъ другой, плотно обхвативъ исполина и потому односторонне рас

ширившись, высится на тонкихъ, растопыренно ветвистыхъ корняхъ, 

какъ бы съ трудомъ держится, боится, кажется, упасть и цепляется 

на различной высоте за своего соседа. Отростки, которыми онъ цепляет

ся, выходятъ изъ ствола на ровныхъ разстояшяхъ, плотно пристаютъ 

къ другому стволу, охватываюсь его, сходятся концами и, вслед- 

CTBie постоянная надавливашя, которое разрушаетъ кору, совершенно 

сростаются другъ съ другомъ. Долго держатся такимъ образомъ оба 

дерева, въ полной силе, переплетая свои различно окрашенный и по- 

крытыя различными листьями вершины до такой степени, что никто 

не можетъ уже ихъ различить. Наконецъ, обхваченный стволъ, кото

р а я  сдавливающая и неиодающ'шея руки лишаюсь пищи, погибаетъ 

въ объясяхъ ужаснаго врага, подкравшаяся къ нему въ виде боль

н ая  друга. Его вершина вянетъ; одна ветвь умираетъ за другой, и 

убшца заменяетъ ихъ своими. Такъ стоять они; живой опирается

*) Bertholletia excelsa. *) Cipo matador.



на мертваго, все още держа его въ своихъ объят1яхъ: трогательная 

картина для незнающаго того, что именно лицемерный другъ убилъ 

обнимаемаго, съ ц^лью безпреиятственнее на него опереться. Но онъ 

не уйдетъ отъ заслуженной кары. Задушенный стволъ карюкара 

-быстро гшетъ и наконецъ падаетъ; убшца стоитъ одинъ въ лесной тем

ноте, таинствеинымъ привидешемъ, наклонившись и опираясь на со- 

седшя вершины. Мы будто встречаемъ въ растительномъ царстве, 

невидимому столь мирномъ, не к о торы я страшныя черты нашего об

щества.

Друпя растешя ищутъ близости человека и селятся у степь тг 

на крышахъ домовъ и проч.; таковы живучка кровельная *), лишаи, 

мхи, желтоФюль 2), Фиалка и др. Еслибы мы захотели исчерпать всю 

глубину общестпеннаго быта растенГй, то встретили бы въ немъ все 

темпераменты, добродетели и страсти, проявляющаяся въ образован- 

номъ обществе. Тутъ нашли бы мы растешя, прозябающая только въ 

известномъ обществе и буквально погибающая въ одиночестве, какъ 

будто жизнь безъ дружбы не имеетъ для нихъ цены, напр, туйю 

североамериканскихъ болотъ; тамъ заметили бы крайне неуживчи- 

выхъ; встретили бы ненасытныхъ и, съ другой стороны, довольныхъ 

малымъ; боящихся света и стремящихся къ нему; однихъ, нролета- 

р1евъ, не избегающихъ даже мусорныхъ кучъ и окраинъ дорогъ; дру

гихъ, тщательно выбирающихъ место жительства; нашли бы отлича

ющихся терпимостью и, напротивъ, укрывающихъ подъ своей тенью 

только немногихъ избранныхъ; увидели бы самостоятельно добываю- 

щихъ пищу и, на нихъ, паразитовъ, которые удобно питаются чу

жими соками; встретили бы и исключительныхъ обитателей суши, и 

амФибш, или исключительно водныхъ, который не избегаютъ даже 

пенящихся водопадовъ.

Эти общественныя отношешя растешй достойны болыпаго впп- 

машя, чемъ обращали на нихъ до сихъ поръ. „Я не знаю, говоритъ 

Дезоръ въ своей прекрасной «Прогулке въ северо-американскш пер

вобытный лесъ», ошибаюсь ли я или нетъ; но мне всегда казалось, 

что распределеше лесныхъ деревьевъ (въ такомъ лесу) подчиняется 

известттымъ числамъ и порядкамъ, напоминающимъ то, что мы иазы- 

ваемъ въ общественной жизни —  прилшпемъ. Каждое растете на сво- 

емъ месте, и ни одно не старается теснить соседа. Высокоствольные 

вязы, кленьт, сикоморы, черешни, канадсюя ели и мнопе виды пихтъ 

какъ-бы рождены для общественной жизни. По крайней мере ихъ 

я редко встречаль растущими отдельно отъ другихъ растешй, тогда

') Semperviviim tectorum. s) Cheiranthus olieiri.



какъ ели и кедры исключительны по природе и часто занимаюсь 

одни целы я пространства. Я  уже но разъ спрашивалъ себя, не ода

рены ли дикорастущая деревья общественнымъ инстинктомъ и, по

добно животнымъ, симнашшми и антипат1ями. Часто зам^чалъ я, что 

тамъ, где иреобладаютъ клены и вязы, н/Ьшь низкихъ тернистыхъ 

кустарниковъ, какъ будто одно присутете этихъ лесныхъ аристо- 

кратовъ останавливаешь непрошеныхъ гостей. Друпя деревья, напри- 

меръ канадская ель и пихты, менее боязливы. Они, подобно выскоч- 

камъ, часто встречаются въ дурномъ обществе, по краямъ саваннъ и 

болотъ. Есть деревья, которыя нуждаются въ безиорядке и непра

вильности и которыхъ, поэтому, мы напрасно стали бы искать въ 

настоящихъ дЬвствениыхъ лесахъ. Таковы преимущественно кедры. 

Сначала я иолагалъ, что это дерево, по своей природе, выбираешь 

сырыя места, и приписывалъ его всклокоченный видъ неблагопр1ят- 

ной местности. Но какъ я находилъ его впоследствш и на совер

шенно сухихъ, даже безнлодныхъ местахъ, напр, на песчаныхъ бере- 

гахъ и крутыхъ скатахъ, а видъ его оставался безиорядочнымъ, и, 

съ другой стороны, кедръ, сколько помню, не встречается въ высо- 

кихъ лесахъ, то я почти готовъ предположить въ этомъ дереве не

порченый отъ природы инстинктъ. Путешественнику въ лесу ноя- 

влеше кедра предвещаетъ всевозможный трудности.1

Я  нарочно передалъ это наблюдете цЬликомъ, такъ какъ оно 

рисуешь намъ общественный отношешя деревъ вгь девственномъ ле

су умеренная климата въ такомъ виде, какого уже не представля- 

ютъ наши леса, увечимые, въ иродолжеше несколькихъ столетш, че- 

ловекомъ, который нарушает'/, и ихъ общественный отношешя. Дей

ствительно, въ растешяхъ можно безъ преувеличенш угадывать рас- 

положеше и нерасположеше. Въ Серампуре, по разсказу Земана, ра

стешь, напр., видъ бородача М, который, подобно пырею, уничтожаешь 

часто драгоценнейшее питомники. Но и его умерщвляешь другое ра

стете —  гамбиръ 2), листья котораго служатъ удобрешемъ для чер- 

наго перцу и которое поэтому * постоянно сЛпотъ на иеречныхъ план- 

тащяхъ. Причина, почему это pacreHie губитъ бородача, заключается 

или въ томъ, что оно, питаясь тЬми же веществами, потребляешь ихъ, 

при большей жизненной деятельности, въ такомъ количестве, что бо

родачу ничего не остается, или въ томъ, что оно выделяешь изъ сво- 

ихъ корней, подобно другимъ растешямъ, вещества, врсдНыя для бо

родача. Понятно, конечно, что все общественный отношешя растешй 

основываются на чисто матер1альиыхъ явлешяхъ: иначе и быть не

’) Aiulropogon caricosum. 3) Uncaria gambir.



можетъ въ жизни, обусловленной исключительно химическо-Физиче- 

скими процессами. Но эти особенности им'Гпотъ не мало вл1яшя на 

выражеше ландшафта и своимъ разнообраз1емъ увеличивают!, насла

ждение наблюдателя.

Общественный отношешя растешй существенно определяются 

различными поясами. Въ умеренномъ положительно более обще- 

ственныхъ растенщ, нежели въ жаркомъ. Потому въ иоследпемъ нетъ 

ни связнаго моховаго покрова, ни луговъ. Изъ немногихъ соц1аль-

Мапгрововыя деревья (мангли).

ныхъ троиическихъ растешй особенно характеристичны въ Новомъ 

СвЬте: бамбуковый тростникъ, бразильскш выонокъ *), Bromelia Ка- 

ratas, (ананасовое pacTCnie), н мангль 2). — Онъ образуетъ густейипе 

первобытные леса и поражаетъ темъ, что встречается на местахъ, 

наиболее изобильныхъ водою. Тамъ поднимаются его изогнутые ду-

’) Convolvulus brasiliensis. 2) Rhizophora mangle.



гою корни надъ уровнемъ воды, подобно короне, и только изъ сре

дины ея, какъ бы опираясь на искусственные сваи, высится стволъ съ 

богатой листьями вершиной.

Чемъ обусловливается, однако, общественная жизнь отдельных'!, 

растительныхъ видовъ? Она зависитъ отъ различныхъ нричинъ. Мио- 

гимъ растешямъ умеренная и холоднаго пояса свойственны ползу

чие корни, способные пускать на различныхъ местахъ ветви и пере

плетаться. Потому-то растешя съ ползучими корнями обыкновенно со

циальны. По подобное образоваше корней возможно и изъ надзем- 

ныхъ частей. Такъ напр., индшская смоковница или бапьяиъ '), на

клоняя обыкновенно ветви къ земле, иускаетъ изъ нихъ корни. Че- 

резъ несколько времени на вершине этихъ новыхъ корней появля

ются почки, горизонтально развиваются новыя ветви, и скоро около 

перваго ствола разростается целая колошя молодыхъ деревьевъ: изъ 

одной особи образуется целый лесъ. Знаменитъ баньянъ въ Псрбудде, 

вт, Индш: его знала, еще Александръ Великш, и дерево существуешь 

до сихъ порт,. Его огромные размеры изображены на картинке въ 

конце 3-ей книги. Оно состоитъ изъ 350 болыиихъ и более 3-хт, ты- 

сячъ малыхъ стволовъ. Они занимаютъ пространство въ 2,000 -1>у- 

товъ. Величину дерева можно себе представить нагляднее, узнавъ, 

что подъ тенью его отдыхала арм1я въ 7,000 человека,. Подобнымъ 

образомъ разростается и мангль, называемый еще корнепускомъ. 

Поднявшись на высоту несколькнхъ Футовъ, опт, уже пускаешь кор

пи въ болото, свое исключительное жилище; они укрепляются тамъ 

и иитаютъ новыя ветви. Этимъ сиособомъ мангль образуешь непрохо

димые леса. По и его стручкообразные, въ 2‘/ 2 ф . д л и н о ю , вися'пе 

плоды нередко касаются болота. Тогда изъ нихъ выростаютъ новые 

корпи, делаюнце чащу еще неприступнее и обращающее ее въ жи

лище крокодиловъ и змей. Вообще, тяжелыя семена, трудно уноси

мы я ветромъ, не мало способствуютъ къ общественной жизни отдель- 

ныхъ растительныхъ видовъ. Это объясняешь намъ и существование 

болыпихъ растительныхъ обхцинъ, которыя мы назвали лесами мо

ховыми и травянистыми покровами, верещагами, водорослевыми общи

нами и заростями. Что тропичесюя растешя, большею частью, не- 

сопдальны, объясняется отчасти свойствомъ первобытнаго леса по

давлять подъ своими ветвями все, требующее прямыхъ солнечныхъ 

лучей. Большинство растешй нуждается вт, свете для разложения угле

кислоты. Безъ прямыхъ солнечныхъ лучей разлагаютъ ее тенистыя 

растешя, которыя есть и вт, первобытномъ лесу. Вероятно, они раз-

'J Ficus inclica.
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лагаютъ углекислоту подъ вл1яшемъ зелеиыхъ лучей, отражаемыхъ 

.мхоыъ; или же тень доставляетъ имъ температуру, необходимую для 
обмена веществъ.

Г Л А В А  IV.

Отнош ен !» растеш и  къ ночвЬ.

Хотя на первый взглядъ и кажется, что растешя распределены 

безъ всякаго порядка, но более внимательное наблюдете убеждаетъ 

насъ въ подчинены распределешя постоянному закону. По крайней 

мере, это постоянство непременно бросится намъ въ глаза, если мы 

обратимъ внимаше на составъ почвъ. Предположимъ, что мы нахо

димся въ такой равнине, где есть соленый ключъ, недалеко отъ него 

известковая гора, съ другой стороны рядъ порфировыхъ холмовъ и, 

подле, другой изъ пестраго песчаника. Приглядевшись, мы заметимъ, 

что каждой изъ этихъ местностей свойствененъ особый ]эастительный 

покровъ, тотчасъ различимый. Съ такою лее уверенностью, съ какою 

геологъ заключаетъ о внутренней связи и металлическомъ содержа- 

ши лежащихъ другъ на друге пластовъ, опытный ботаникъ заклю

чаетъ о почве ио растешямъ. Я  приведу лишь одинъ характе^шети- 

чеекы примеръ. Ботаникамъ было уже давно известно, что гальме- 

евые *) холмы береговъ Рейна и Бельгш отличаются особымъ ви- 

домъ Ф1алки; онъ близокъ къ хорошо знакомому намъ трехцветному 

виду Нванъ-да-Марыг, но разнится отъ него темъ, что цвететъ не

прерывно отъ весны до поздней осени, многочисленными золотистыми 

цветами, и что его ветвистые стебли лежать на земле. Этими при

знаками «малка, которую находили на гальмеевыхъ холмахъ, резко отли

чалась и отъ Иванъ-да-Марьи, и отъ алыпйской золотистой Ф1алки 1). 

Потому неудивительно, что ботаники составили изъ нея новый видъ, 

пазвавъ ее Viola calaminaria. Это имя верный переводъ народиаго 

названы цветка, такъ какъ ио Рейну, где растете встречается по 

близости Аахена, народъ зоветъ его гальмеевой ф1алкой. Новейппя 

изеледовашя доказали, что эта ф1алка есть только разновидность золо-

*) Гальмей — окиселъ цинка. 

!) Viola lectea.



тистой, и причина вырождешя также известна. Оно могло произойти 

только отъ разности почвы. Въ самомъ деле, химическш анализъ от- 

крылъ въ гальмеевой ф1алке глину, железо, марганецъ и преиму

щественно цинкъ. Достаточно этого примера, чтобы показать намъ 

связь растешй съ почвой. Онъ убеждаетъ насъ въ томъ, что жизнь 

растешй, стало быть и ихъ Форма, зависятъ отъ почвы, на которой 

они растутъ, и мы увидимъ виоследствш, какъ далеко простирается 

эта связь. Почва выражается такимъ образомъ въ особенномъ виде 

растешй. Потому-то растешя служатъ лучшими путеводителями по 

лабиринту почвенныхъ отношешй, —  путеводителями, которыхъ на

родное иредаше, возбуждавшее и веру, и насмешки, облекло въ ми

стическую растительную Форму прутьевъ орешника *). Въ иродолже- 

nie тысячелетш иокрываютъ растешя и почву, только въ последнее 

время начали понимать сказываемое ими. Такъ напр., наша галмеева 

ф1алка послужила путеводною звездою рудокоиамъ. Где ее находили 

въ болыпихъ количествах!», тамъ начинали копать, въ надежде найти 

цинковую руду, и не ошибались въ ожидашяхъ. Руководствуясь ука

заниями этой Ф1алки, въ Рейнскихъ ировинщяхъ нашли богатейшая 

накоплешя цинковой руды. Этотъ примерь достаточно доказываетъ 

что невидимому безполезное, хотя и щлятное, изучение растешй мо- 

жетъ быть применено мыслящимъ челов'Ькомъ столь же практически, 

какъ знания химическая, которымъ и рудокопъ, и сельскш хозяинъ 

обязаны своими теперешними успехами. Потому-то не нужно пропу

скать случая занимать детей изучешемъ растений съ самаго ранняго 

возраста. Только такимъ изучешемъ можно усвоить знаше раститель

ныхъ видовъ и способность делать но нимъ заключение о почве и из

бавить себя отъ дорогаго и скучиаго химическаго изеледовашя почвъ. 

Особенно важно это тамъ, где являются смешанный почвы. Присут- 

CTBie некоторыхъ растешй указываешь сельскому хозяину составъ поч

вы и безъ точныхъ химическихъ или геогностическихъ разъисканш. 

Онъ тотчасъ узнаетъ, находится ли передъ нимъ известковая почва, 

годная для эспарсета, или почва, содержащая кали, удобная для пше

ницы, —  смотря но тому, растетъ ли на ней, наир., любящ!й известку 

ковыль *) или любящая кали — лебеда 2), и т. д. Никакая книга не 

можетъ преподать по этому предмету точныхъ правилъ; встречаю

щееся туть случаи такъ же разнообразны, какъ и комбинащи почвъ, 

и должны быть объясняемы при помощи размышления. Наука

*) Знахари отъискиваютъ источники съ ирутомъ орешника въ рукахъ и говорятъ 

будто прутъ, своимъ паклонешемъ къ зем.г!;, указывает-!» имъ присутствие воды.
Прим. перев.

’) Stipa. *) Chenopodium.
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ука можетъ только указать на растительны»! Формы и на ихъ об

щую зависимость отъ почвъ. Приведенный примйръ убеждаешь насъ, 

что и рудокоиъ можетъ следовать опыту. Онъ можетъ быть уве- 

ренъ, что холодный источникъ струится подъ почвой тамъ, где по

является красивый ручейникъ '). Точно такъ же, где виднеются 

маленыпе, сочные листочки млечника приморскаго, 2), или где ра

стешь бархатистый лиственный мохъ Pottia Heimii, несомненно ока

жется ключъ съ поваренной солью. Даже надъ горячими сернисты

ми и другими источниками природа какъ-бы привесила билетики. 

Знание растительныхъ видовъ является тутъ необходимымъ еще по 

другой причине. Такъ какъ есть множество растешй, ироизрастаю- 

щихъ на совершенно различныхъ почвахъ, то о химическомъ соста

ве последнихъ .можно заключать только по всему покрывающему ихъ 

растительному ковру. Изъ этого вытекаетъ, что некоторый расте- 

шя являются всегда на одной почве, друпя на различныхъ, и, на- 

конецъ, третьи довольствуются всякой почвой. Въ этомъ отношеши 

растешя можно характеристично назвать, по Унгеру, почвопостоян

ными, почвоиеременными и почвоблуждающими. Потому-то говорить 

о постоянно и переменно известковыхъ, о постоянно и переменно 

ш иФ ерны хъ, о постоянно и переменно кварцевыхъ растешяхъ и т. д. 

Понятно, что и растешя почвопостоянныя могутъ прозябать на сме

шанной почве, лишь бы она заключала необходимый для нихъ веще

ства. Известковое растеше можетъ перейти съ известковой почвы на 

такую, которая только содержишь известь. Поэтому-то смешанный 

почвы не представляютъ характеристичных’/, растешй, непременно 

покрывающих!» чистыя почвы. Къ иоследнимъ принадлежать солесо- 

держащая почва солончаковъ, степей и морскихъ береговъ, почва из

вестковыхъ горъ, с о с то я щ и х ъ изъ мелу, юрской извести, алыпйской 

или раковистой, почва шиФерныхъ горъ, торфяныхъ болотъ, вереща- 
говь, песчаныхъ степей и т. д.

Изъ распределена растснш видно, что они питаются минераль

ными веществами, для переработки ихъ въ органичесюя. Большая 

часть растешй подчиняется этому закону. Менынее число ему не сле

дуешь, но крайней мере въ молодости. Эти растешя, подобно живот- 

нымъ, требуютъ органическихъ веществъ. Откуда возьмутъ они ихъ? 

Природа нлорала для разрешения этого затруднения очень простой 

онособ-ь: указала имъ на растешя, изъ которыхъ они, живя парази- 

1 ями, мокуть дооыгь пищу своими корнями. Только по достижент 

большей самостоятельности делаются они способными отказаться оть

*} Montia rivnlaris. J) Glaux uiaritima



кормившаго ихъ растешя и добывать свою пищу, по общему закону, 

изъ минеральныхъ почвъ. Примерь этого представляютъ большая 

часть нашихъ орхидныхъ, все виды страннаго рода заразихъ ‘), къ 

которымъ принадлежитъ известная губительница конопли — заразиха 

ветвистая 2), зат^мъ льнянки 3), погремокъ 4) нашихъ луговъ и др. 

Вотъ причина тгЬснаго союза этихъ полупаразитовъ съ кормящими 

ихъ растешями. Этимъ же объснястся болезненность и ранняя смерть 

нееамобытныхъ растешй, когда они вырываются изъ земли безъ ово- 

ихъ кормильцевъ и пересаживаются въ горшки. Еще меньшее число 

растешй не достигаешь и такой самостоятельности. Вся ихъ жизнь 

связана съ жизнью другаго растешя, органическими соками котораго 

они питаются и съ которымъ вместе умираютъ. Это настоящее па

разиты. Большинство ихъ принадлежитъ жаркому климату. Въ уме

ренномъ встречается только несколько видовъ, напр, повилика 5), не

которые виды заразихъ, омела6) и ремнецветникъ 7) южной Европы. Эти 

паразиты являются на ветвяхъ и корняхъ другихъ растешй, наномина- 

ютъ собой то иривиденЬг, то грибы, и иногда выказываютъ боль

шую прелесть Формъ, какъ напр, ремнецветники троническихъ странъ; 

Таинственно выростаютъ они, подобно омеле, изъ ветвей деревьевъ. 

Длинные трубчатые цветы, воли колеи не и шихъ, красокъ висятъ на 

раскинутыхъ ветвяхъ этихъ растешй, образующихъ свой отдель

ный м1ръ на другомъ. Далеко виднеются они сквозь чащу леса, когда, 

подобно ремнецветнику Lorantlms Lyndenianus острова Явы, селят

ся на тонковершинныхъ казуаринахъ и какъ бы переносятъ на эти 

деревья Формы альншскихъ розъ.

Я позволю себе нарушить серьезное научное изложеше более но- 

дробнымъ, по возможности нластичнымъ онисашемъ этОго явлешя, 

вследств!е его почти человеческаго интереса. Хотя взаимность со- 

ставляетъ одинъ изъ основныхъ законовъ природы; но иногда она 

бываетъ очень докучлива. Это доказываюсь намъ паразиты, т. е. су

щества, который любятъ загребать жарт» чужими руками. Сравнимъ 

ли мы ихъ съ блохами, клещами, пиявками или глистами, они оправ

даюсь сравнение своимъ иобуждсшемъ жить на другихъ или въ дру

гихъ и на чужой счетъ. Родня ихъ очень велика, а поприще нЬкото- 

** рыхъ, хотя бы блохи Мефистофеля, въ Фаусте, удивительно. Этотъ 

тииъ встречается и въ царстве растешй, и до такой степени верным:» 

общему характеру, что кажется, будто сказка Гёте писана съ нихъ, 

взята изъ лесовъ. По крайней мере, она всегда приходить мне на

') Orobanche. *) О. ramosa. *) Tesium. л) Alectrolophus. “) Cuscuta. ") Viscum.

7) Loranthus.
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умъ, когда я, идя но лесу, вижу омелу белоягодную *) высоко 

раскинувшеюся въ вершине сосны, на ея качающихся ветвяхъ. И омела 

1финадлежитъ къ наразитамъ, которые гибнутъ со смертью своихъ 

кормильцевъ. Нужно удивляться чутью, съ которымъ наразитъ 

ум^етъ себя пристроить. Подобно блохе Мефистофеля, наша омела 

предпочитаетъ важныхъ господь. Она съум'Ьла вкрасться въ прото

типы княжескихъ коронъ, верншны величественнейшихъ деревьевъ, 

сосны, пихты, дуба, липы и др. лесныхъ исиолиновъ. Но за отсут- 

стемъ великановъ, она, какъ истый наразитъ, не иренебрегаетъ и 

меньшей брат1ей. Потому-то, покинувъ пышные дворцы леса, она 

идетъ въ поле, напрашивается къ крестьянину, на его яблони и гру- 

шевыя деревья. Ловкая, гибкая и неказистая, она легко втирается въ 

довер1е. Являясь въ виде низкаго кустарника, съ сотнями изгибовъ, 

она, верный типъ льстеца, не иоражастъ красотою, какъ бы желаетъ 

показаться очень слабой и неопасной. Пара зеленыхъ язычковидныхъ 

листочковъ у основашя ветвей не лишаютъ ее этого характера. Но 

не даромъ говорится, что шила въ мешке не утаишь. Будь у ея по

кровителей сознаше, они тотчасъ увидели бы по этимъ невзрачнымъ, 

но толстым'ь п жириымъ листочкамъ, какого друга пустили на 

свои вершины. Но они не замечаюсь этого признака. Въ течешс 

всего тепла го времени наразитъ оживляетъ своей зеленью верхушки 

деревъ, .Ииственный великанъ давно уже лишился всехъ своихъ 

листьевъ, а наразитъ все-еще весело глядитъ сверху, какъ бы сви

детельствуя о вечной весне. Когда, буря свищетъ въ верхушкахъ, 

онъ делитъ непогоду, гнется вместе съ ветвями дерева и стонетъ 

вместе съ ними. Однако, еще никогда птица не вила на немъ гнезда; 

она охотнее ̂ зыбираетъ верхушку господина, чемъ его каррикатуру — 

паразита. По последит не заботится о поэзш: ему бы лишь быть сы- 

тымъ. Съ этою целью онъ такъ глубоко пускаетъ корни въ кору и 

древесину своего покровителя, что доследшй, хочетъ, не хочетъ, а 

долженъ кормить незванаго гостя. Где тайна этой власти паразита? 

Когда онъ самь былъ еще неразвитымъ зародышемъ, родители по

слали его искать счастья. Онъ былъ ягодой, уже тогда гладкой и 

круглой, но бледной, какъ будто отъ голоду. Вершина родной ветви 

его уронила. Уиавъ на. землю и напрасно стараясь пустить въ нее 

корни, онъ наверное ногибъ бы. По его полусгнившая ягода имеетъ 

способность прилипать ко все.мъ нредметамъ; это качество уже обра

тило на нес внпмашс итицеловов'ь. унотребляющих'ь клей омелы подъ 

назван]емъ итичьяго. Быть можеть, ст. нашимт. паразитомъ нриклю-

Viscuni album



чилось горе, подобное невзгоде, испытанной мальчиком!, съ иальчикъ, 

которому пришлось совершать иутслпестшо въ колбас!;. Пыть можетъ, 

одна изъ певчихъ птпцъ, со вкусомъ, напр., желтоносаго дрозда, ря

бинника, проглотила ягоду какъ лакомс,тво. Тогда паразитъ сове])пгилъ

1'Ьтка оме.ш.

путешестше нетолько подобно мальчику съ иальчикъ, по и подобно 

червю въ Гамлет^, прошедшему, какч. известно, чсрозъ желудокъ ни- 

щаго. По паразитъ умнеть найтись ио всякомъ положенi'n, и это уди

вительное 1 1рик л ючeiiiе было ему скорее полезно, чемч, вредно. Опт, 

усвоилъ, что могъ, и изъ навоза. Если онъ и долженъ был ь разстаться 

съ окружавшимъ его мясомч» ягоды, то прюбрелъ другую пищу и, быть 

можетъ, похождсше было еще очень счастливое. Воздушный певецъ 

понесъ паразита высоко надъ земною юдолью и оставилъ опять во 

дворце какого-нибудь леснаго великана, въ шумящей зелени вечиозе- 

леныхъ хвойныхъ деревъ и ихъ друзей, лиственныхъ. Счастье вечно



покровительетвуетъ паразиту, даже тамъ, где другой, вероятно, ио- 

гибъ бы. Мало того: природа, кажется, особенно старается помочь 

ему — несамостоятельному, безпомощному. Большая часть раститель

ныхъ сЗшянъ должна довольствоваться одннмъ зародышемъ; въ с1;ме- 

нахъ же омелы ихъ часто 2 и 3, хотя въ большинстве случаевъ 

одинъ. Но этотъ умйетъ устроиться. Скоро онъ осторожно пробивает

ся сквозь оболочку, при помощи сырости воздуха или своей собствен

ной. Прежде чймъ проростающш паразитъ начнетъ развивать и вне

дрять корни, онъ старается пршбрести известную самостоятельность. 

Потому-то онъ 2)азвиваетъ прежде всюходящш нежный зеленый сте- 

белекъ, а затемъ корешки; эти части толсты и жирны, какими явля

ются впоследствш и листья. Корешку надо проникнуть въ стран

ную почву, въ кору и древесину. Природа и тутъ спешить на по

мощь выростающему'гражданину и размягчаетъ кору росой и дождя

ми. Наконецъ поприще его будущей деятельности готово. Осторож

но и медленно пускаетъ онъ свои корешки въ кору, точно щупальцы; 

они тянутся подч> нею внизъ, подобно тропической блохе вредной, 

тихо проникающей въ мясо подъ кожей или ногтями и столь опас

ной (*). Проходятъ годы, прежде чемъ угдастся молодому растенпо 

укорениться въ своемъ покровителе до такой степени, чтобы никакая 

буря не могла его сбросить. Но паразитъ похожъ на Тамерланова 

муравья, 99 разъ пытавшагося поднять ношу и осилившаго ее нако

нецъ на сотый. Онъ проникнулъ черезъ кору въ дерево, а иногда 

проходит'ь и насквозь его, образуя новыя почки. Тогда онъ выгляды- 

ваетъ, въ виде зеленаго бугорка, такъ свежо и смело, какъ бы зная, 

что за нимъ твердо упрочена милость его покровителя. Скоро его 

почка развилась въ нежный зеленый стебелекь, и на его вершине 

появились два первые листочка. Роскошно растетъ молодой побегъ, 

развивая внутри такую крепкую древесину, что ее никакъ не уга

даешь по его ветвистому виду. Она пригодится ему, когда буря бу

детъ свистать въ вершинахъ и грозить ему гибелью. Вотъ тайна 

превращения омелы изъ слабаго зародыша въ сильнаго гражданина. 

Многимъ обязанъ онъ себе, своему терпенью; многимъ и чужой по

мощи. Такъ живеть онъ въ зеленыхъ лесахъ и Фруктовыхъ садахъ, 

почти по всей Европе, избегая только холоднаго севера. На юге онъ 

перемежается съ такою же удивительною роднею: въ Испаши, Фран- 

Ц1И и северной Италш съ можжевельниковой или малокедринниковой

(*) Самка блох» вредной (Pnlex penetrans или SarcopsyПа), оплодотворенная, се 

лится подъ ногтями и кожею человека и тамъ выводить свое ноколЪше. Это причи- 

няетъ злокачественныя рапы, влекущ1я иза собою иногда потерю ноги, руки и даже 

смертьч. Прим. персе.



омелой *). У нашей омелы ягоды белыя, у этой голубыя: one кр а 

сны я— у Viscum cruciatum, растущей на масличныхъ деревьяхъ Пале

стины, сафранно-желтыя у V. verticillatum, на Ямайке, иурпурно- 

красныя у V. purpureum северной тг южной Каролинъ, и т. д. Этимъ 

пестры мъ разнообраз1емъ омелы какъ бы хотятъ показать, что легко 

производить ирекраспЬйтше плоды и на чужой ечетъ. гГакой смысл'ь 

менее явственъ въ ихъ цв^тахъ. Они не красивы толсты, подобно 

листьямъ, и отличаются только чванствомъ: цветы разныхъ половъ 

живутъ отдельно, хотя оплодотворенie совершается весною, какъ 

и у большинства растенш. Къ значительному отделу омелъ нри- 

мыкаютъ на Юге, особенно въ жаркомъ поясе, какъ уже сказано 

ремнецветньтя, украшенныя великолепнейшими цветами; и они так
же таинственно выростаютъ изъ стволовъ другихъ деревьевъ. Не уди

вительно, если детская <г>антаз1я необразованныхъ народовъ смотрела 

на омелу съ мистическимъ почтешемъ и вызвала въ Европе, во вре

мена друидовъ, иоклонеше этому растешю, дозволявшее срезывать его 

только золотыми серпами, для жертвопрнношешй Водану. Едва ли 

могло бы это случиться въ Бразилш: здесь , по свидетельству 

Теодора Пеккольта, одинъ изъ ремнецветников!. “), Erva de passa- 

rinho бразильцевъ, нередко уничтожаетъ драгоценпейппя к о ф с й н ы я  

нлантацш, на деревья которыхъ заносится также дроздомъ. Это ра

стете плодится такъ сильно, что владетелю нлантацш приходится 

иногда очищать каждое изъ 2 — 300,000 к о ф с й п ы х ъ  или померанцо- 

выхъ деревъ отъ ягодъ омелы, оставляемыхъ дроздами, склевываю

щими мясо плода. Род ь ремнецветниковъ л) появляется4 уже у Те

плица и более и более распространяется, по мере приближен in къ Югу.

HcTopiii омеловаго зародыша пояснила намъ тайну, какъ некото

рый растешя появляются только на минеральной, друпя только на 
органической почве. Еслибы не было носледпихъ, то мы были бы 

лишены одной изъ болыпихъ красотъ природы. Лишаи и мхи, ограни

чивающееся часто корой и листьями другихъ растешй, не покрывали 

бы более стволовъ деревьевъ великолепными гирляндами и подушками. 

Не являлись бы натуралисту и грибы, со своими причудливыми Фор

мами. Подъ тропиками исчезли бы сотни прекраснейпшхъ орхидныхъ. 

аронниковъ и папоротниковъ. которыхъ жизнь также часто ограни

чена корою деревьевъ. Природа не была бьт такъ богата Формами и 

жизнью.

*) Viscum Oxycedri. Loranthus uniflorus?



Г Л А В А Г.

Ф о р м ы  pacTeniif.

Предъидугфя наблюдешя показали намъ, что между почвой и 

растительнымъ покровомъ существуетъ связь, обусловливаемая пита- 

шемъ растешй. Вспомнивъ же еще разъ странное перерождеше галь- 

меевой ф1алки на цинковой почве, столь сильное, что оно заставило 

признать эту ф1алку особымъ видомъ, мы придемъ къ заключению, что 

между составомъ почвы и растительными Формами можетъ быть та

кая же вечная связь, какъ между почвою и жизнью растешй. Если 

же это справедливо, то намъ открылся законъ о б р а з о в а ш я  Формъ; мы 

въ праве сказать, что растете есть продуктъ  матерш и силы, и намъ 

разомъ выясняется таинственная причина болыпаго разнообраз1я и 

распространешя растеши- 1Гонят1е это такъ важно, что заслуживаетъ 

более полнаго разсмотрешя.

Законъ образования Формъ едвалп можетъ быть _ объясненъ. осно

вательно помощью одного растительнаго Mipa. Онъ является намъ более 

доступнымъ въ безжизненномъ Mipe, въ царстве неорганическомъ, при 

образовании кристалловъ. Быстрота образован in и сущность кристалловъ 

даютъ намъ большую возможность вникнуть во внутреншя услов1я 

образовательнаго закона, чемъ медленное развише растений или живот- 

ныхъ. Потому-то при образовании кристалловъ выясняются намъ та- 

кчя уел о в in, который бы остались незамеченными въ развитш орга- 

иическихъ Формъ. Словомъ, при образовании кристалловъ химически! и 

Физичесюй процессъ является намъ въ самомъ иростомъ непосред- 

ственномъ виде, тогда какъ при развит!и растешй мьн заключаемъ о 

немъ только изъ многочисленныхъ-явлешй.

Давно известно, что всякое кристаллизирующееся ве1цество при

нимаешь постоянно определенную Форму. Изъ соединенiя хлористо

водородной кислоты съ ннатромъ образуется напр., поваренная соль —  

въ виде кубовъ. Это уже заставляешь насъ предугадывать, что между 

составомъ и Формой существуетъ неразрьнвная связь. Однако, так

же верно и достаточно ннодтверждено всеми отраслями естествен- 

ныхъ изъ и скан in, что правильный нормальный явлетя менее ясно 

открываюсь основной законъ, чемъ исключения или аномалш. Подобию 

тому, какъ уродство въ растительномъ или животномъ Mipe яснее ука- 

зываетъ намъ значеше отдельных?, органовъ, такъ бываетъ это и въ



области кристалловъ. Сюда ближайшимъ образомъ относится явлеше 

д в у Ф орм е н н о ст и  (диморФш, диморфизма); это явлеше показываешь намъ, 

что одно и то же вещество, при различныхъ услов1яхъ, можетъ 

образовать двояктя Формы, два рода кристалловъ. Такъ углекислая из

весть  (м^лъ) кристаллизуется изъ горяч ихъ растворовъ ромбическими 

призмами, образуя такъ называемый аррагонитъ, а при обыкновенной 

температуре ромбоэдрами известковаго пшата. Такъ существуешь и 

треФорменность (триморф1я) одного и того же вещества при различи! 

условш. Сернокислая закись никеля, напр., является въ вид?; ромби- 

ческихъ, тетрагональныхъ и моноклиноэдрическихъ кристалловъ. Въ 

другихъ случаяхъ одно и то же вещество принимаешь различный 

Формы отъ приоутств1я другаго вещества въ растворе. Нашатырь 

кристаллизуется изъ чистой воды октаэдрами, а въ присутствш 

болыиаго количества мочевины кубами; если же въ растворе меньшее 

количество мочевины или есть борная кислота, то нашатырь кристал

лизуется соединен ie-мъ куба съ октаэдромъ. Подобное же явлеше 

представляетъ намъ поваренная соль. Какъ сказано, она кристаллизуется 

въ виде кубовъ, однако принимаешь эту Форму только въ чистой воде; 

въ присутствш же мочевины кристаллизуется въ виде октаэдровъ, а 

если въ растворе находится борная кислота, то въ виде соединен!it куба 

съ октаэдромъ, подобно нашатырю. Самый замечательный явлешя въ 

этомъ роде представляютъ квасцы. Какъ въ кристаллахъ углекислой из

вести различие Формы вызывалось уже теплотой, у нашатыря и по

варенной соли ирисутстемъ другихъ веществъ, такъ у квасцовъ оно 

вызывается даже большею или меньшею продолжительностью кри- 

сталлизацш. Квасцы, прокипяченные съ нерастворимыми углекислыми 

веществами и потомъ медленно кристаллизованные, принимаютъ сна

чала Форму октаэдровъ, потомъ —  кубовъ. Если квасцы каждой изъ 

этихъ Формъ растворить отдельно и снова подвергнуть выпаривашю, 

то получится первоначальная Форма. Растворите вместе равныя ко

личества кубнческихъ и октаэдрическихъ кристалловъ и выпаривайте 

одну часть раствора быстро, а другую медленно, тогда въ первой бу- 

дутъ осаждаться сначала нисколько октаэдровъ, потомъ въ болыпомъ 

количеств^ соединешя кубовъ съ октаэдрами (кубооктаэдры) и иако- 

нецъ несколько кубовъ. Если снова растворить кубооктаэдры и иод- 

вергнуть пхъ медленному свободному выпариватпю, то въ одной и 

той же жидкости получатся раздельно октаэдры и кубы. Вторая 

часть раствора, при медленномъ выпариванш, дастъ, также раздельно, 

кубы и октаэдры. Изъ всего этого ясно, что на Форму кристалловъ 

имеютъ сильное вл!ятпе нетолько химическш, но и Физическтя услов!я 

(пространство, время, теплота). Наблюдешя Кавалля показали, что и самое



ноложеше кристалла въ растворе играетъ значительную роль въ та- 

инственномъ процессе. Этотъ ученый говорить следующее. Чемъ ско

рее образуется кристаллъ, т^мъ меньшее влйяше на Форму им^етъ 

его положение. Если же онъ образуется медленно, то плоскости раз

виваются совсЬмъ иначе, чемъ того требуетъ основная Форма. Когда 

кристаллъ лежитъ въ растворе на дне сосуда, его нижняя плоскость 

растетъ более другихъ. Если у кристалла есть другая плоскость, кри

сталлографически однородная и параллельная нижней, то и она раз

вивается въ одинаковыхъ съ ней размЗфахъ, въ томъ именно слу

чае, когда это пе можетъ быть иначе безъ нарушения симметрии 

кристалла. Тамъ же, где параллельная плоскость можетъ остаться 

меньше, не нарушая симметрии, —  тамъ верхняя плоскость nie достп- 

гаетъ величины нижней. Если кристаллъ образуется на дне сосуда 

не прнростая къ нему, то онъ возвыипается иио краямъ; на нижней 

плоскости образуется входящей уголъ, который не можетъ быть объ- 

ясненъ соединешемъ несколькихъ кристалловъ. Придайте кристаллу 

квасцовъ, искусственно, кубическую иилоскость и поставьте его въ 

растворе на эту плоскость, —  тогда противъ нея разовьется куби

ческая же. Остальные 4 угла останутся острыми. Растворите кри

сталлъ до такой степени, чтобы его ребра и углы исчезли, и снова 

положите въ растворъ, —  тогда углы и ребра выростутъ такими, ка

кими были прежде. Если это возстановлеше производится быстрой 

кристаллизацией, то на плоскостяхъ кристалла образуется множество 

мелкихъ, примыкающихъ къ главному въ одинаковомъ съ нимъ поло- 

женш. Отломите часть образующегося кристалла, и она быстро во- 

зобновиится. Разбейте кристаллъ на куски, и у каждаго выростетъ 

недостающая часть; изъ каждаго образуется пирамида. Наростающш 

кристаллъ, будучи переложенъ въ жидкость другаго состава, стре

мится принять ту Форму, въ которой явился бы изъ этой жидкости. 

На такомъ пути развитая онъ переходить все Формы, лежащая между 

его прежней и тоиг, которую онъ стремится принять. Можно получить 

все переходньия Формы, вынимая кристаллы изъ раствора въ различ

ное время. Въ центре кристалла прежняя Форма окажется неизменнв- 

ипеюся. Не менее пнтересныя явлешя представляютъ изоморФныя ве

щества, т. е. так in, которыя при сходномъ составе образуютъ оди- 

наковые кристаллы. Это замечается, во псрвыхъ, въ началахъ (эле- 

ментахъ), имеющихъ некоторое средство по своимъ вл1ятямъ на дру- 

г!я тела, стало быть, иироизводящихъ сходныя действия: вгь железе, 

марганце и хроме во вторыхъ, то же явлеше представляютъ ихъ 

соедиииенпи съ равными количествами кислорода или серы: втретьихъ. 

соединения съ одной и той же кислотой или съ такими веще



ствами, которым сродны по дМствшмъ, производимыми» на друи’я 

тела: железо, марганецъ и хромъ. Кристаллическая Формы подобнымъ 

образомъ родственных']» соединенш одни и те же или изоморфны: та

ковы, напр., Формы жел'Ьзныхъ, марганцовыхъ и хромовыхъ квасцовъ. 

Потому-то он^ могутъ замещать другъ друга въ кристаллическихъ 

Формахъ. Первоначальная кристаллическая Форма не изменяется даже 

и тогда, когда кали этихъ квасцовъ заменяется амм1акомъ, такъ какъ 

иоследшй, по своимъ действ1ямъ, сходенъ съ кали.

Столь же |важныя . доказательства представляютъ намъ изомер; 

ныя тела, т. е. такчя, который, заключая одинаковое основное ве

щество и въ одинаковомъ количественномъ отношении, получаютъ раз

личный Формы и качества отъ присутств1я другихъ веществъ. Пора- 

зительнейшимъ примеромъ служить длинный рядъ тель углеродисто- 

водородныхъ соединений, которыя образуютъ основу растительныхъ 

веществъ и известны подъ назвашемъ— крахмала (амилина), камеди 

(декстрина) сахара, клетчатки, инулина и др. Они состоять изъ 12 

паевъ углерода и переменныхъ количествъ воды. Это небольшое

Крупинки крахмала различныхъ растешй.

разлшпе въ содержант воды образуетъ новыя тела, въ новой Форме, 

б у дуть ли они жидки или тверды, аморфны (безъ опредЬленнаго ви

да) или, подобно инулину и крахмалу, въ виде клеточекъ. Какъ сильно 

разнятся въ Форме крахмаль и сахаръ! Первый является въ вид!» 

клеточекъ; второй въ кристаллахъ, подобно солямъ; между темъ, все 

ихъ различie состоитъ только вт» томъ, что сахаръ содержитъ не

сколько лишнихъ паевъ воды. То, что математически точно доказы- 

ваютъ кристаллы, подтверждаютъ и животныя и растешя. Какъ мы 

сейчасъ увидимъ, они, въ своей Форме, не менее кристаллов!, зави- 

сятъ отъ химическихъ и ф и зи чсск й х ъ  условш. Кристаллъ подчиняется



этимъ услош’лмъ въ образоваши своихъ угловъ, растете въ расиоло- 

женш ветвей, листьевъ, цвйтовъ и плодовъ, животное въ симметрш 

органовъ, отъ еймыхъ болыпихъ и существенныхъ до наименыпихъ, 

имЗ&ющихъ лишь посредственное значение. Следовательно, то, что мы 

видели у кристалловъ, должно повториться и въ органическомъ цар

стве, только совершеннее и свободнее. Образованie растопiи и жи

вотныхъ есть ничто иное, какъ кристаллизация темъ высшая, чемъ 

выше стоитъ индивидуумъ въ ряду творенш. (Особенно ясно дока

зываюсь это простейния растешя, встречающаяся намъ въ виде 

призматическихъ клеточекъ. Они служатъ природе самымъ незамет- 

нымъ переходомъ отъ Mipa неорганическаго къ органическому. Въ 

простейшихъ растешяхъ удерживается кристаллическая Форма; но вы

ходя изъ области безжизненнаго, и самъ кристаллъ перестаетъ быть 

безяхизненнымъ, во всехъ частяхъ Одинаковымъ, наполня'ющгщъ про

странство, а делается неоднороднымъ, полымъ, обнимаюишмъ про

странство. Если простейния клеточки суть только высиия кристал- 

личесшя образования, то такими образовашями должны быть и слож

ный растешя, потому что они состоять изъ техъ же клеточекъ. Въ 

нихъ ложится какъ бы кристаллъ на кристаллъ, чтобы образовать 

хорошо организованное царство органически.\т> кристалловъ. То, 

что для неорганическихъ кристалловъ атомы, эти малейийя частицы, 

вообразимыя только *въ виде пгариковъ и гру шшру ющ i я с я въ кри

сталлы по твердо определеннымъ законамъ, то для органическаго Mipa 

клеточки. Этимъ сравнешемъ мы хотели только перенести наше за

ключен] ,̂ о связи матерш съ Формою неорганическаго Mipa вь шръ 

растешй. Действительно, если растеше есть только высптп! органи

чески! кристаллъ, то и растительная Форма должна быть только про- 

дуктомъ матерш и силы. Мы, однако, не удовольствуемся простымъ 

разсуждешемъ и пошцемъ Фактическихъ доказательствъ.

У же вещества, химическимъ путемъ добываемый изъ растешй, 

подтверждаюсь нашъ взглядъ. Такъ, въ каждомъ растительномъ се

мействе находятся некоторый вещества, встречающаяся, вгь болынемъ 

пли меньшемъ количестве, и во всехъ его видахъ. Въ семенахъ бобо

выхъ преобладаетъ легуминъ, въ различныхъ частяхъ пасленовыхъ 

(картоФельныхъ) растешй солапшгь, въ перечныхъ пиперинъ, въ ма- 

реновыхъ ализаринъ, руб1аципъ и ксантннъ, въ другихъ видахъ ду- 

бильныя вещества, и т. д. Этого по могло бы быть, еслибы не су

ществовало тесной связи между растительными типами и ихъ состав

ными частями. Одинаковость состава вызываешь одинаковость Формъ, 

сходство состава —  сходство Формъ, какъ доказали намъ выше кри

сталлы. По одинаковость состава и Формы вызываютъ и одинаковость



деятельности, точно такъ же, какъ и сходство состава и Формы про

являются —  въ сходств!; деятельности. Следовательно, и с можетъ ка

заться страннымъ, если каждое естественное растительное семей

ство вызываешь отложение одинаковыхъ или сходныхъ веществъ въ 

своихъ тииахъ и видахъ.

Питание растешй также подтверждаешь нашу мысль. Каждое 

растете, для своего иравилытго развитая, требуетъ известныхъ ве

ществъ. Мы можемъ заметить это съ княземъ Сальмъ Горстмаромъ 

на овсяномъ растении. Безъ кремнезема оно останется стелющимся, 

гладкимъ, бледнымъ, недоразвившимся. Безъ извести растеiiie умрешь 

уже при образовании втораго листа, безъ ка л in или mvrpin будетъ не 

выше трехъ дюймовъ, безъ тальку останется слабымъ и стелющимся, 

безъ фосфору, хотя разовьется прямо ’ и правильно, но будетъ слабо 

и не дастъ зерна; безъ железа оно остается очень бледнымъ, сла

бымъ и неправильнымъ, а въ ирисутствш железа поражаетъ темно- 

зеленымъ цветомъ, полным?» развитаемъ, силой, надлежащей твер

достью и жесткостью; безъ марганца оно не достигаешь полной си

лы и приносить мало цвету. Одинъ этотъ примерь открываешь уже 

намъ всю связь отдельныхъ веществъ съ Формами отдельных?, ра

стительныхъ частей и даешь намъ понятае о томъ, как имъ образомъ 

различный вещества питаютъ растете. Вообще, важнейшее подтвер

жден ie нашего взгляда мы находимъ въ воздЪлываемыхъ растспияхъ.. 

Между многими другими примерами известно, что цветная капуста— 

эта прекрасная и дорогая овощь — обязана своей Формой и составомъ 

удобрение,—- говоришь, человеческому. Наиротивъ того, наши друпе 

виды капусты выростают'ь на различныхъ удобрешяхъ, —  значить, 

на иной пище. Такимъ образомъ ихъ прототипъ, именно капуста ого

родная, переродился въ земню или брунколь, розовую, саФой, ко

чанную и кольраби или брюкву. Различные сорты репы, наши ози

мые и яровые хлеба доказываюсь то же самое.

() тесной связи Формы с/ь веществомь говоришь растешя и въ 

дикомъ cocT on iiin . Растительность пустынь, состоящихъ изъ одного 

сыпучаго песку, тверда и жестка, потому что кремнекислота почвы 

проникла в?» растительный сколешь. Наиротивъ того, все растешя 

морскпхъ береговъ, солончаков?, и соляных?» степей толсты и жирны. 

Изъ этого видно, какое существенное вл1яше имеет?» почва на фи- 
зюномш растительнаго покрова, выясняемую нам?, только -химико- 

фи з ическ 11 м и 11 а б л к > ден \п ми.
Совершенно особенный и чрезвычайно поразительный доказа

тельства представляет?» усвоение отдельными растительными клеточ

ками разнообразнейших?. Форм?» при различи! материальных?, условш-



Положимь, напр., съ естествоиспытателемъ Карстеномъ, пыльникъ ти

гровой лилш въ сырое место, хоть на сырой торфяной мохъ или въ

ПлЪсенеооразныя образовашя цвЬтеневой к.гЬточки тигровой лиши при химически-различ-

номъ иитавш.

полость стебля георгины. Прежде всего цветеневая клеточка (ф и г . 1, а) 

вытянется въ мешокъ (Ь). Последнш тотчасъ же разветвляется, за

пасаясь въ нижней части, которая раньше вышла изъ цветеневой клет



ки, прозрачной жидкостью, обильной пузырьками. ЗатЗшъ мешокъ 

образуешь длинную цилиндрическую трубку, пускающую нисколько 

ветвей (с). .Концы ихъ разбухаютъ въ виде шариковъ (d). Бзаклю- 

чеше эти шарики лопаются, выбрасывая множество с-Бмеобразныхъ 

зернышекъ (е). Овоимъ видовъ эти образования чрезвычайно похожи 

на плесень, которая появляется на разлагающихся сиропахъ и гнь 

ющихъ илодахъ. Образовалась новая растительная Форма, отъ влшшя 

составныхъ частей сыраго мху или георгины на цветеневую клетку. 

Еслибы нельзя было проследить все развито новой Формы изъ про- 

стаго изменения известныхъ растительныхъ частей, то мы, пожалуй, 

приняли бы ее за самостоятельное pacTenie, несущее плоды въ этихъ 

шарикахъ и относящееся къ безцветковымъ растетпямъ, известнымъ 

под ь назвашемъ тайнобрачныхъ. Къ нимъ же относятся и упомянутыя 

плесени. Наблюдая дальше связь между Формою и ииташемъ цвете

невой клетки тигровой лилш, мы увидимъ, что при другихъ хими- 

ческихъ услошяхъ изъ клетки образуются совершенно иныя Формы, 

(фиг. 2). Это еще более доказываешь, что татя плесени не самосто

ятельный растешя, а изменивппяся части цветеневой клетки. Такой 

выводъ подтверждаютъ и семеобразныя зернышки (фиг. 1 в): 'хотя 

они и произрастаютъ, но производить растешя, совершенно неиохо- 

ж1я на первоначальное (фиг. 3 . f — г).
Какъ бы далеко не следили мы за разшгпсмъ Формъ, всюду уви

димъ доказательства самой тесной связи между вещ ествомъ и Формою:

(1вязь эту подтверждаетъ и царство животныхъ, столь же важными 

и решительными Фактами. Но насъ занимаешь теперь лишь законъ, 

определяют; iil образование растительныхъ Формъ. Наши наблюде- 

шя не только подтвердили его существоваше блестящим!» образомъ, 

но объяснили намъ и степень зависимости растешя отъ почвы. 

Наконецъ, они могутъ дать намъ точку опоры въ нашемъ воззре- 

ши на первое образование растешй. Конечно, лил никогда не от- 

кроемъ вполне этой тайны; но мы должны по возможности ста

раться ее проникнуть. Насколько позволено заключать объ этомъ пред

мете въ настоящее время, мы должны сказать, согласно съ иредъиду- 

щимъ, что первыя растешя развились не изъ прежде образовавшихся 

о/Ьмянъ, а просто изъ органическихъ веществъ. Такое разви'пе, въ 

отлшие отъ производимого размножен1емъ, назвали саморожаешемъ 

(generatio aequivoca); утверждаютъ даже, что оно является и до сихъ 

иоръ, если не въ высшихъ, то въ низшихъ растешяхъ. Этотъ споръ 

еще не конченъ, хотя большинство Фактовъ говоришь не въ пользу 

приверженцевъ означен наго мнешя. Мы не будем ъ говорить о томъ, 

какъ произошли первыя растешя изъ органической матерш. Что



недоступно нашимъ чувствамъ, а следовательно и заключешямъ улиа, 

тоне можетъ быть предметомъ изъисканш. Но намъ уже должно быть 

ясно, что отдельные растительные типы какъ бы кристаллизовались 

изъ органической матерш, подобно тому, какъ это происходить, съ по

разившими насъ ясностью и разнообраз1емъ, въ царстве минераловъ; 

iniы должны были видеть, что главнейшими деятелями при образо

вании растенш были химичесшя услов1я почвы и воздуха и физи- 
чесюя отношен in тепла, света и дйвлешя воздуха.

Изъ этихъ наблюдений слгЬдуетъ, однако, еще одно важное заклю- 

чеш’е, которое мы можемъ понять только теперь. Вспомнимь наши 

наблюдения при начале изучешя видовъ, родовъ и семействъ. Мы на

звали тогда видомъ совокупность одинаковыхъ членовъ одной ветви, 

родомъ —  соединеше сходственныхъ членовъ одной же ветви, сс- 

мействомъ—  совокупность различныхъ членовъ различных ь ветвей. 

Попытаемся проверить это съ химической точки зрения, что мы въ 

состоянии сделать, признавъ растение продуктомъ силы и мате [ни, сле

довательно химическо-физическимъ создашемъ. Подобно тому, какъ 

прежде растительныя особи представлялись намъ одинаковыми чле

нами одной ветви'(вида), такъ теперь они являются намъ простейши

ми соединешями ихъ элемеитовъ. Это требуетъ ближайшаго разсмо- 

треюя. Наши химическая средства показали намъ около 60 элементовъ 

м]роздашя: кислородъ, водородъ, углеродъ, азотъ, серу, фосфор'ь, хлоръ, 

бромъ, юдъ, железо, медь, цинкъ и др. IГа сочетании этихъ немно- 

гихъ элементовъ зиждется все необыкновенное химическое разнообра- 

aie почвы, растительныхъ и животныхъ телъ. Каждый элеменЛъ пе

реходить целый рядъ соединений съ различнейшими веществами и 

образует/., вч> ряду ихъ, отдельную группу, распадаясь, смотря но 

большей сложности или простоте соединен in, подобно тому, какъ ар- 

м1я делится на полки, батальоны, роты, капральства и проч. То же 

представляюсь и расте ini я; они имеютъ свои элементы: растительныя 

семейства, который характеризуются Формою плода и число которых ь 

простирается до 200. Къ числу ихъ принадлежать первообразный ра

стеши, водоросли, лишаи, грибы, печеночные мхи, лиственные, мхи, 

папоротники, плауны, злаки, пальмы, хвойныя или шишконосныя де

ревья, бобовыя растения и др. Простейшее соединение такого элемента 

есть растительный видъ, сгруппированный изъ одинаковыхъ членовъ. 

Подобное соединение можно бы назвать, но выражению химиковъ, ра- 

дикаломъ. Этимъ определен 1емъ охарактеризованы и ирония группы 

элемента или растительнаго типа, Родъ есть группа, состоящая изъ 

иногихъ несходныхъ прос-тыхъ соединен!й— радикаловъ; следовательно, 

онъ, по выражению химиковъ, сложный радикалъ. Семейство есть со



вокупность многихъ несходныхъ сложныхъ радикаловъ. Такое воз- 

зреше, будучи, по содержашю, вполне тожественно съ высказан- 

нымъ въ первомъ параграфе, можетъ показаться излишнимъ. Но осу- 

ждеше его было бы несправедливо. Воззреше отвечаетъ на воиросъ, 

отчего существуешь такъ много видовъ одного рода и такъ мало 

другаго? Эрнстъ Мейеръ, проФессоръ въ Кенигсберге, разрешилъ этотъ 

вонросъ совершенно согласно съ нашимъ химическимъ воззретемь на 

понятчя вида, рода и семейства. Онъ справедливо говорить, что на во

просы о томъ, отчего есть только 1 видъ персиковъ, 2 омелы, 3 

айвы, нужно отвечать не объяснешемъ причины, а ссылкой въ об

ласть химш. И тамъ то же самое: соединения элементовъ группиру

ются но числамъ. Такъ напр., есть два соединения железа съ кисло- 

родомъ, относящихся въ одномъ случае какъ 1: 1, вь другомъ какъ 

1: 1У2; марганецъ образуетъ уже пять соединешй, а число выше- 

упомянутыхъ углеродисто-вородныхъ соединений, въ которыхъ 12 

паевъ углерода соединяются съ переменными количествами кисло

рода и водорода, почти неисчислимо. Разница между областями хи

мическою и органическою состоитъ лишь въ томъ, что въ первой со

четаются вещества, а во второй органы. Но такъ какъ и эти послед

ний сочеташя до л ясны иостоянню подчиняться химико-Физическимъ 

законамъ, то оба рода явленш однозначащи, и снова подтверждается 

наше воззрение, что растительныя Формы находятся въ теснейшей 

связи съ химико-Физическими услов1ями.

Не помня этого, нельзя понять ни существа растения, какъ есте- 

ственнаго произведения, ни его питания, распространения по земле, 

т. е. его зависимости отъ почвы и климата. Помощью лее этого воз

зрения разрешаются, какъ бы сами собой, заиуташгЬйпия явления ра

стительной жизни. Тогда становится попятпнымъ, что малейшая разница 

пнместъ уже глубокое в.шпие на питание растении, что чрезвычайно 

важны, напр., внепиия свойства почвы: ея плотность, тяжесть, цветъ 

и проч., такъ какъ отъ цвета почвы зависишь ея лучепреломляющая 

сила и, следовательно, теплота, отъ плотности почвы легкость или за

труднительность обмена веществъ между корнями растений и возду- 

хомъ. Тогда понятно, почему одно и то же растение, на одинаковой 

почве или и при разном'ь удобрении, доставляешь, подъ различными 

градусами, тате несходные продукты; при этомъ вспомиимъ виноградъ, 

табакъ и др. Если даже неорганическш кристаллъ, говоримъ мы, за

висишь в'ь своемъ развитии отъ тысячи мелочей, то темъ более долж

но обусловливаться ими чувствительное растение. Проследите, наир., 

разви'пе краснаго бургундекаго винограда отъ его южной родины до 

северной части Заалы, и вы увидите, что при различныхъ кли-
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матическихъ услогшшъ, хотя и на одинакой почве, въ неыъ убываетъ 

сахару; вместе съ те.мъ уменьшается сииртуозность и ароматъ вина. 

Одна страна доставляешь вкусныя овощи, другая безвкусный или 

горьшя. Тотъ же самый табакъ, изъ котораго на острове Кубе дЬла- 

ютъ лучпия гаванская сигары, перерождается въ Германии до обыкно

венная кнастера. Bet эти различия объясняются тесной связью ра

стительной жизни съ химическими и Физическими услов1ями. Мы сей- 

часъ увидимъ, какъ сильно действуешь на эту жизнь климатъ.

Г Л А В А  VI.

yiMoiiiii |m<?Teniis.

Для растений важна нетолько почва, но и атмосфера. Все разли- 

Ч1я почвы были бы напрасны, еслибы въ то же время не было раз

личи! въ климатическихъ услов1яхъ. Соединении обо ихъ обязана земля 

удивительньпмъ ралноооразн'мъ растительнаго покрова, а вместе съ 

темь и животнаго царства. Безъ разлнния климатическихъ условш 

оба царства природы, еслибы они еще существовали, были бы мерт

венно однообразны. Это наводишь насъ на причины климатическихъ 

изменешй, безъ знашя которыхъ мы не можемъ понять богатства 

жизни на земле. Что производить эти пзменешя?

Известно, что все разнообразие поясовъ и временъ года зависишь 

отъ наклоннаго положения земной оси кгь солнцу. Для того, чтобы по

нять это, раземотримъ сперва возможный следств1я прямаго положе

ния земной оси. Еслибы земля двигалась около солнца такимъ обра

зомъ, что ея экваторъ совиадалъ бы съ ея путемъ, то солнце осве

щало бы каждую точку на земле постоянно равномерно, —  следова

тельно, посылало оы ей изо дня въ день то же количество света и 

теплоты. Следстпиемъ такого положешя была бьп вечная весна. Но 

какая весна! Дни и ночи были бы везде одинаково продолжительны; 

на полюсахъ оылъ бы вечный день: такъ какъ лучи солнца освещали 

бы постоянно половину земли, то всегда достигали бы обоихъ полю- 

совъ. Солнце постоянно стояло бы отвесно надъ экваторомъ и нагре

вало оьн страны между тропиками до такой степени, что тамъ не 

могло бы существовать ни одно растение, ни одно животное. А  у по- 

люсовъ? Они, правда, были бы постоянно освещены; но, спрашивается,



могъ ли бы даже мохъ развиться иодь лучами солнца, падающими 

постоянно такъ косвенно. Большая часть странъ, причисляемыхъ те

перь къ умеренному поясу, говорить Гумбольдтъ, имйна бы тогда 

совершенно ровный, но далеко не пр1ятный весеншй климатъ, кото- 

рымъ, при постоянной температуре 41/ /  — 9° но Реомюру, пользуются 

теперь вершины Андовъ подъ экваторомъ, на высоте 10,000—  12,000 

Футовъ. Средней годовой температурой каждой точки земной поверх

ности была бы, какъ замечаеть Медлеръ, средняя температура каж- 

даго дня. Оловомъ, эта весна продолжалась бы такъ ужасно долго, 

что на всей земле прекратилась бы всякая жизнь. Где не изменяется 

температура, тамъ немыслимы ни другое изменете, ни движете, ни 

жизнь. Какъ воздухъ въ спокойномъ состоянш есть мертвая сила и 

приводится въ движете только разнообраз1емъ температуры его сло- 

евъ, —  отчего и возникаютъ ветры, —  такъ и всякая жизнь возможна 

только при разнообразш и противоположностях^

Для того, чтобы земля могла быть населенною, она должна была 

наклонить ось къ площади своего пути (эклиптике) и совершать дви

жете вокругъ солнца въ этомъ иоложеши, причемъ ось постоянно 

остается параллельной самой себе. Косвенное положенie земной оси 

относительно эклиптики назвали косвенностью последней. Уголъ, обра

зуемый земной осью и путемъ земли (орбитой) заключаетъ 66‘/ 2°, а 

уголъ между земнымъ путемъ и экваторомъ равняется 23УЛ Впро- 

чемъ, оказалось, что этотъ уголъ изменяется относительнымъ положе- 

nieM'b планетъ и ихъ вл!ятемъ на путь земли. Но вл1яше этого коле- 

башя на времена года ограничивается темъ, что летше дни стано

вятся на несколько минутъ короче и теплота ихъ незначительно умень

шается. Понятно, что вследств1е косвеннаго положешя земной оси къ 

орбите, земли солнце не можетъ освещать разомъ оба полюса. Такъ 

какъ земля, въ своемъ об ращен in вокругъ солнца, постоянно изменяетъ 

свое иоложеше относительно его, то солнце должно попеременно осве

щать то северный полюсъ, оставляя во мраке южный, то, наоборотъ, 

южный. Съ этимъ неравнымъ и переменнымъ освещешемъ и нагре- 

вашемъ наступаютъ услов1я, вне которыхъ не можетъ быть жизни 

на земле: являются времена года, важное следстчие незначительной 

причины, богатый источникъ всякой органической жизни, имеющш 

громадное непосредственное значеше и для жизни народовъ. Ни въ 

какомъ другомъ явлеши велич!е природы не выражается такъ ярко. 

На наклонены земной оси основывается все разнообразие раститель- 

иаго покрова и зависящаго отъ него животнаго царства, богатая ио- 

эз'ш весны, лета, осени и зимы, ириближеше роскоши цветовъ и увя- 

дaнie ихъ, ирилетъ птицъ и ихъ исчезиовеше, все богатое сочленеше
5*



нашего обицественнаго быта, благотворное разнообраз1е напиихъ чувствъ, 

вся жизнь народовъ. Мы уже видели, какими гибельными следстями 

сопровождалась бы вечная весна на всехъ точкахъ земли. Не менее 

было бы вредно, если бы лето, осень, зима и весна были всподу оди

наковы. Только-что упомянутое благодйяше богатаго разнообраз1я со

шло бы скоро на очень низкую ступень. Къ счастью, н^тъ и этого. 

Понятно, что въ обоихъ полушар1яхъ, сЬверно.мъ и южномъ, времена 

года должны быть иротивуиоложны, такъ какъ солнце освещаешь каж

дое нолушар1е поочередно и они, вследств1е косвеннаго положешя зем

ной оси, не могутъ быть обращаемы къ солнщу одновременно. Въ самомъ 

деле, во время нашего самаго длиннаго дня (лЗггнее солнцестояше, 

21 поня) на южномъ полушарии зима, а во время нашей длиннейшей 

ночи (зимнее солнцестояше, 21 декабря) тамъ лето. Только два раза 

въ году земля занимаешь среднее положеше между этими двумя край

ностями и солнце стоить отвесно надъ экваторомъ. Это времена рав- 

ноденстая, 21 марта и 23 сентября. Только тогда дни на всей земле 

одинаково-длинны; въ первое равноденств1е, 21 марта, на севсрномъ 

полушарш весна, на южномъ осень, во второе (23 сентября) наобо- 

ротъ. Эти 4 главный положешя экватора къ солнцу производить 4 

времени года.

Таковы астрономичесшя времена года, Настояищя замедляются и 

изменяются отъ различныхъ причины весна отъ зимняго холода, зима 

отъ летипяго тепла. Потому-то наибольшая теплота бываешь не въ 

длиннейппй день, а въ поле месяце; сильнейший холодъ не въ крат

чайший день, а въ январе. Понятно, что притекаюищя къ намъ теплыя 

и холодньня струи воздуха имеютъ не менее важное в.ояиие на вре

мена года и ихъ правильность. То же должно сказать и о положении 

местности. Такъ какъ на континенте скопляются больппя массы сниегу, 

охлаждаюпщя воздухъ, то весна тамъ замедляется, и зима, вообще, су

ровее. Совершенно противуположное этому бываешь на островахъ. 

Здесь море или препятствуешь накоплению болыипхъ спежныхъ массъ, 

или умеряетъ холодъ зимы своими парами, заключающими большое 

количество теплоты. Потому-то твердая земля, континентъ, будетъ 

иметь, вообще, более суровую зиму. Зато лето континента, поверх

ность котораго нагреется скорее, чемъ морская глубина, будетъ те

плее. Наоборотъ, на 'островахъ лето будетъ прохладнее. Вообнце же, 

морской климатъ, не допуская резкихъ противоположностей, будетъ 

умереннее. Потому-то тропическin растешя простираются въ опоя- 

санномъ водою южномъ. полушарш гораздо ближе къ снеговой лиши, 

чемъ въ северномъ, где, съ приближешемъ къ полюсу, встречаются 

только северные растительные типы. Вообще, морсюя испарешя и



течетя и зависящая отъ нихъ воздушный течешя не мало сиособству- 

ютгь къ изменен ire климата и временъ года. Для примера я приведу 

только ГольФштромъ, заливное течете, которое направляется изъ 

Мексиканскаго залива, вдоль восточнаго берега северной Амери

ки, черезъ Атлантический океанъ, съ чрезвычайной быстротой 4-хъ 

миль въ часъ, омываетъ берега Ирландии и Шотландии, проникаетъ 

далее къ шхерамъ Норвегии, достигаётъ Нордкапа, открываетъ даже 

зимою гавань Тромзёэ и теряется въ Ледов и томъ океане. Отъ этого 

замечательная морскаго течетя, не доходя Азорскихъ острововъ, от

деляется рукавъ, направляющийся къ Канарскимъ островамъ и запад- 

нымъ берегамъ северной Африки. ГольФштромъ омываетъ острова 

Великобританш и умеряетъ ихъ климатъ до такой степени, что 

здесь, въ н е к ото р ы хгь местахъ, растутъ на открытомъ воздухе ка- 

мелш, лавры, мирты и дpyrin южныя растешя. Не будь ГольФштрома, 

климатъ Англш, вследств!е ея севернаго положен in, былъ бы холод

ный и, вероятно, немногимъ отличался бы отъ климата Исландш. Те

перь же особенно Ирландгя обязана ему своимъ сырымъ, туманнымъ 

климатомъ, доставляющимъ ей прекрасные луга и, изъ-за нихъ, на- 

звате „зеленаго острова41. Подобное явлеше замечаемъ даже у запад- 

ныхъ береговъ Норвегш. Подъ 63V2° сев. ш. тамъ растутъ еще, въ 

Тутерёэ, близъ Дронтгейма, яблоки и сливы, подъ G3°, близъ Эртва- 

гёэ, вишни, подъ 62° груши. По замечатю Морея, восточные ветры 

приносятъ теилыя испарен in этого течешя къ атлантически мъ бере

гамъ Соединенныхъ Штатовъ и производятъ тамъ, вплоть до'нью- 

Фаундлендскихъ отмелей, даже зимою, почти летнюю температуру, что, 

конечно, должно сильно действовать на растительность. Наконецъ, 

сильное влiянie на климатъ, времена года и растительность произво

дить возвьТШете почвы. Здесь действуютъ две причины: уменьшен

ное давлеше воздуха и образование вечныхъ льдовъ. Меньшее давлеше 

воздуха увеличиваешь и ускоряетъ испарение воды изъ растений и де- 

лаетъ ихъ, такимъ образомъ, восприимчивее къ свету и теплу. Потому- 

то маленыая альшйсиая растешя и могутъ развиться вгь иродолжеше 

такого короткаго лета и поражать великолешемъ цветовъ. Образова- 

Hie вечнаго льда вызываетъ северный климатъ, ставитъ,, какъ у по- 

люсовъ, иределъ растительному покрову, замедлястъ цветете и созре- 

ваше плодовъ и сменяетъ зиму непосредственно летомъ, вследств1е 

чего Альпы не знаютъ ни весны, ни осени. Въ другомъ месте, при 

разсмотреши растительныхъ поясовъ, мы узнаемъ все вызываемое 

этими услов1ями pa3Hoo6pa3ie растительной жизни.

Различное освещеше и нагреваше солнцемъ земли образуетгь не

только 4 времени года, но и климатичесше поясы, полярный, холод-



ный, умеренный и жаркш. Въ жаркомъ поясе, между обоими тропи

ками, подобно тому, какъ на дальнемъ севере и юге и на горахъ 

умереннаго пояса, только два времени гоДа; тутъ бываетъ лишь жар

кое л^то и, вместо снежной зимы, время дождей. Они сменяются 

такъ же внезапно, какъ чередуются въ этомъ поясе, безъ сумерекъ, 

день и ночь. Горы этихъ странъ знаютъ, можно сказать, только одно 

время года— вечную весну, при которой теплота солнца сменяется 

ежедневно снеговыми ураганами. Въ некоторыхъ частяхъ этого пояса 

бываютъ два дождливыя времени, которыя различаются названиями 

болыпаго и малаго; въ другихъ есть только одно время года —  Сухое. 

Примеръ перваго находимъ въ Боготе, втораго въ ГГеру. Эти явлешя 

зависятъ отъ ветровъ, которые, дуя постоянно въ одну сторону, иро- 

гоняютъ облака или, сменяясь, егущаютъ ихъ. Они оказываютъ еще 

другое вл]я1 пе на жизнь растешй: вечнооблачное небо должно действо

вать иначе, чемъ постоянно ясное. Мы, ведь, чувствуемъ это на са- 

михъ себе, видимъ на нашихъ жатвахъ. Облачное небо производить 

то же действ1е, какъ и тень, и вл1яше это обнаруживается въ раети- 

тельномъ Mipe. —  Такъ растешя Вестъ-Индш выказываютъ даже въ 

оранж ереяхъ поразительную чувствительность къ отвеснымъ сол- 

нечнымъ лучамь. Это легко объясняется климатомъ Вестъ-Индш, въ 

которой ежедневно легкчя перистыя облака иокрываютъ небо и за

щищаюсь отъ палящаго солнца растешя Антильскихъ острововъ. По

тому-то садовнику и приходится закрывать эти растешя, доставляя 

имъ подобную же защиту отъ полднсвныхъ лучей. Причина явлешя 

лежитъ въ томъ, что питаше растешя, т. е. разложенic углекислоты 

и вьтделеше изъ нея углерода, можетъ происходить только при из

вестной температуре; следовательно, какъ увеличение жара, которымъ 

непременно сопровождается отвесное освещенie, такъ и понижение 

температуры, нарушаютъ правильность пи тан i я. Это имеетъ громад

ное вл1яше на распределете растении. Последнее обусловливается не

обходимыми для питанiя градусами теплоты. Понятно, что та же при

чина определяешь появление зимнихъ, весеннихъ, летнихъ и осени ихъ 

растешй: они являются одни за другими, потому что для ихъ про- 

буждешя нужна различная температура,

Но не одна теплота имеетъ климатическое вл!яше: къ ней при

соединяется еще светъ, такъ какъ новейшая наука различаетъ въ сол- 

нечномъ свете трояк ie лучи —  согреваюище, освещающее и химически 

разлагающее (актиничесюе). Эти три важный свойства солнечнаго света 

объясняютъ намъ его в.гпяше на растительность: она нуждается въ 

согревающихъ лучахъ при всехъ явлешяхъ своей жизни, такъ какъ 

тепло и вода суть улетучиваютщя силы природы, действ1емъ кото-



рыхъ пробуждается химическое сродство и обм^нъ веществъ, и мы 

видели, что онъ происходите только при известной температуре. Ра- 

CTeHiio нужны разлагавшие лучи, которые вызываютъ нроросташе. 

Ему нужны освещаюнце лучи, такъ какъ они разлагаютъ углеки

слоту растешй на углеродъ и кислородъ и темъ благоир1ятствуютъ 

прозябание; углеродъ нуженъ для у множен! я слоевъ клетчатки, а 

кислородъ для окисления, следовательно для легчайшаго разложения и 

усвоения другихъ веществъ. Растение нуждается въ соединенны,vr, 

освещающихъ и разлагающихъ лучахъ, такъ какъ они вызываютъ ве- 

ликолете красокъ; зато они мешаютъ цветению и плодоношению, ко- 

торымъ благоир1ятствуютъ, наиротивъ, греюище солнечные лучи, ле

жанье въ спектре рядомъ съ красными освещающими. Эти различный 

д£йствш солнечнаго света, изследовашемъ которыхъ мы обязаны ан

гличанину Гонту, находятся въ тесной связи съ переменою временъ 

года и растении. Если мы можемъ назвать весну временемъ нророста- 

шя, то способствующее ему актиническче лучи будутъ особенно по

лезны весною. Съ приближен 1емъ лета, они должны постепенно усту

пать место согревающимъ лучамъ, которые лежатъ въ спектре возле 

красньнхъ освещающихъ и способствуютъ цветение и плодоношению. 

Наблюдешя Гонта это подтвердили. Весною преобладают!» актиниче- 

CKie лучи; впоследствии увеличивается число освещающихъ и согре- 

вающихъ, которые летомъ достигаюсь равновесия съ разлагающими. 

Къ осени уменьшается число разлагающихъ и освещающихъ лучей и 

умножаются согреваюпце. Причину разлшия солнечныхъ лучей нуж

но искать только въ различныхъ положены л хъ земли относительно 

солнца и разстояши отъ него. Известно, что земля двигается около 

солнца не по круговому пути, а по эллиптическому, такъ что часть 

года она отстоитъ отъ светила дальше. Если различное в.пянпе солнеч

наго света определяется временами года, а они зависятъ единственно 

отъ различнаго положешя земли относительно солнца, то понятно, что 

и самое разлшие солнечныхъ лучей производится последнею причиной. 

Такимъ образомъ, наклоненie оси нашей планеты къ ея орбите и эл

липтичность этого пути вызываютъ удивительнейшая явлешл. Тамъ, 

где думаешь найти новыя неведомый силы, действуешь такая мало

важная, простая причина.

Светъ, теплота, влажность и давлеше воздуха оказываютъ, по

этому, главное вл1яипе на климатъ и, стало быть, на растительность. 

Теплота и сырость растворяютъ вещества и начинаютъ образователь

ный процессъ, довершаемый светомъ. Давлеше воздуха, уменьшаясь 

на горахъ или увеличиваясь на равнинахъ, увеличиваешь или умень

шаешь испарение растешями воды. Уменьшете давлешя дЬйствуетъ



какъ сухой воздухъ; увеличеше*— какъ сырой. Потому-то растешя гор- 

ныя и сухихъ местностей сходствуютъ въ томъ, что ихъ стебель и 

листья суше, кожистое и имъ, вообще, не достаешь сочности. Бъ нихъ, 

наиротивъ, преобладаешь сладость и пряность. Известна ароматность 

горныхъ растешй и миртъ, который суть представители раститель-* 

ности сухихъ местъ Новой Голланд in. Известно также просачиваше 

сладкихъ веществъ изъ многихъ растешй сухаго жаркаго пояса. 

Манна южной Европы является только во время жаркаго сухаго лета; 

то же самое представляетъ манна Египта, Нубш, Аравш и Новой I ол- 

ландш. Даже и въ нашихъ странахъ бываетъ летомъ это просачива- 

Hie сахару, въ виде маннита, на листьяхъ липы и сирени. Оно осо

бенно часто появляется на хлебныхъ колосьяхъ и известно тогда подъ 

назвашемъ медовой росы, потому что сахаръ выступаетъ въ виде ка

пель. Изъ этого мы можемъ вывести то важное заключеше, что оди- 

нашя или сходныя услов1я производятъ по всей земле одинакия или 

сходныя явлешя, что законы природы действуютъ всюду, но что до

статочно неболыпаго изменешя условш для того, чтобы вызвать со

вершенно розныя явлешя. Если къ уменьшенному давленш воздуха 

присоединится сухость атмосферы, то необыкновенно ароматныя рас

тения, носяищя, сверхъ того, еще маленькие листья и цветы, будутъ 

липки, сильно разветвлены и волосисты. Къ такому вьпводу пприводятъ 

насъ, по крайней мере, наблюдения Р. А. Филиппи въ пустыне Ата

каме, въ Чили, представляющей плоскую возвьишенность въ несколько 

тысячъ Футовъ высоты. Это вполне напоминаешь намъ законны кри

сталлизации (глава V), которая зависела отъ маловажнейшихъ условии.

Прежде, чемъ мы кончимъ говорить о климате, мы хотимъ за

тронуть еще одинъ пункты направление бросаемой растешями тени. 

Оно можетъ быть понятно только после иредшествующихъ сообра

жении. Известно, что обитатели земли различно-тенисты. Обитатели 

жаркихъ странъ могутъ въ полдень не бросать тени: живуище ина 

экваторе не бросаютъ ея Д1!а раза въ годъ, во время обоихъ равинодеи- 

ствйй; живуище же въ странахъ между экваторомъ и поворотными кру

гами по одному разу, во время своихъ летииихъ солнцестояний. Пото

му-то жителей техъ странъ называютъ иие бросающими тени —  Ascii. 

Но такъ какъ солнце въ остальные дни года стоишь въ этихъ стра

нахъ, въ полдень, или къ северу или къ йогу, то ииоНятно, что тень 

жителей должна падать въ противуположныя стороны: въ первомъ 

случае къ югу, во второмъ къ северу. Потому ихъ также называютъ 

двояко-тенистыми —  Amphiscii. Наиротивъ того, въ холодныхъ поя

сахъ положение солнца изменяется совершенно иначе. Съ 21 марта 

солнце заходитъ для южнаго полюса и восходитъ для севернаго, ко



торый оно освещаешь въ продолжен ie несколькихъ месяцевъ. Потому- 

то у иолюсовъ бываешь то иродолжающшся полгода день, то такая же 

длинная ночь. Оъ приближешемъ къ полярному кругу, день стано

вится все короче и короче, такъ что подъ 67° 18' онъ длится не бо

лее месяца, а у самаго севернаго полярнаго круга солнце только разъ 

въ годъ, 21 поня, не заходить и однажды, 21 декабря, не встаешь. 

То же бываетъ и у южнаго полюса, въ обратномъ порядке. Здесь 

длинная ночь настаеть 21 марта, а длинный день, когда солнце не 

сходить съ горизонта и видно или вполне, или отчасти, 21 декабря. 

Впрочемъ, контрастъ постоянно смягчается длинными сумерками. По

нятно, что въ этомъ ноясе солнце непрерывно обходить весь кругь 

горизонта; потому-то жители, въ продолжеше 24 часовъ, бросаютъ 

тень, поочередно, во все стороны. Ихъ потому называютъ круготени

стыми, Periscii. Прекрасную средину между двумя иротивуиоложными 

поясами занимаютъ умеренные пояса обоихь полушарш. Вг. север- 

номъ полушарш солнце стоить въ полдень всегда къ югу, въ южномъ 

къ северу. Потому-то жители бросаютъ здесь тень, въ полдень, по

стоянно или къ северу, или къ югу; они называются однотеневыми, 

Monoscii. Сказанное нами о людяхъ, относится, конечно, и къ расте- 

шямъ.

Если мы вспомнимъ о климатахь вообще и о томъ, что пояса и 

времена года происходятъ отъ одной причины, косвеннаго положешя 

земной оси къ орбите земли, то въ умеренномъ климате перемена 

временъ года заставляешь насъ какъ будто путешествовать по всемт, 

поясамъ, по всему свету. Зима вводить насъ въ холодный поясъ, лето 

въ жаркш, и чередоваше растенш вполне соответствуешь этому стран- 

ствш). Чемъ ближе къ зиме, темъ севернее появляющаяся изъ земли 

растительныя Формы; чемъ ближе къ лету, темъ они становятся юж

нее. Такъ какъ, однако, это тожество только относительное, то, ко

нечно, растешя могутъ быть не вполне одинаковыми, а только соот

ветствующими. Прекрасный кувшинки умереннаго пояса заменяютъ, 

напр., у насъ великолепныхъ представителей кувшинковыхъ жаркихъ 

поясовъ и потому являются во время года, соответствующее жаркому 

поясу: летомъ. То же сходство замечаемъ мы, поднимаясь съ равнинъ 

на горы. Чемъ выше Мы находимся, темъ севернее должны быть 

окружающая насъ растешя; равнины же должны представлять юж- 

нейнпя Формы. Такимъ образомъ, между временами года, поясами и 

горизонтальнымъ расиределешемъ растешй, съ одной стороны, и от- 

веснымъ расиредел ешемъ съ другой, существуетъ тесная связь. Мы 

ознакомимся съ нею въ другомъ месте.



Г Л А В А  VII.

G9o9i!i.ienic и распространен!® растетй.

Кто, подобно намъ, разсмотрелъ родственныя и общественныя 

отношешя растении, чтобы, насколько это возможно, понять внутрен

ний: строй растительнаго царства и разгадать тайныя причины его 

существовашя, тотъ не преминетъ предложить себе вопросъ, ка- 

кимъ же образомъ возникло, вообще, растительное царство? Мы хо- 

тимъ знать, возникъ ли растительный покровъ вдругъ или постепенно, 

и если справедливо последнее, то камя растешя явились сначала, ка

кая впоследствш; мы хотимъ знать, возникли ли растешя отдельно или 

массами, въ одномъ месте или во многихъ одновременно, и если по- 

следняго не было, то кашя силы способствовали распространешю явив

шихся растешй. Въ тоже время мы видимъ, какъ важенъ этотъ во

просъ, какихъ онъ требуетъ важныхъ разъяснении и на кашя несо- 

мненныя данный должно опираться его решете, чтобъ быть удовле- 

творительнымъ.

Поэтому обратимся къ началу образовашя земли. Все изследова^ 

шя подтверждаютъ, что поверхность земли была сначала покрыта во

дою и только понемногу поднималась изъ-подъ нея, въ виде острововъ, 

действ1емъ внутренняго огня. Такимъ образомъ, голый первозданный 

камень или вышелъ изъ воды, или, оставшись подъ нею, приблизился, 

по крайней мере, къ свету. Въ обоихъ случаяхъ начали образовы

ваться растешя, въ море водоросли, надъ его поверхностью друпя 

Формы. Каковы бы оне ни были, оне нашли землю вполне неприго

товленною къ ихъ воспринятые, непокрытою черноземомъ (перегноемъ). 

Потому-то раныпими р а стен inn и могли быть только такая, которыя 

на суше или на воде способны приготовить себе почву. Къ первымъ 

принадлежатъ лиственные и печеночные мхи и лишаи, ко вторымъ 

болотные мхи и водоросли. Они почти не нуждались въ перегное, а 

сами приготовляли его для будущпхъ поколении, подобно тому, какъ 

делаютъ это и въ настоящее время, на скалахъ и болотахъ. Только 

за ними могли явиться таюя растения, которыхъ организащя, более 

сложная, непременно требуетъ перегноя, но которыя могутъ поддержи

вать свое существование самостоятельно, минеральными частицами зем

ной поверхности и газообразными воздуха. Такъ напримеръ, торфяныя 

растешя могли появиться не раньше того времени, когда мхи и водо-
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росли или верески приготовили имъ торфяную почву. Растешя, тре- 

буюищя тени, могли возникнуть только после любящихъ солнце, вы

росшая подъ ихъ защитой. II только позже явились чужеядныя, нуж

дающаяся въ кормящем?» ихъ растеши, какъ напр, омела. Степныя и 

пустынный растения могли возникнуть только по появлении степей и 

пустынь, пресноводный только по образовании пресныхъ водохрани- 

лищъ. Горныя возникли позже растений долинъ, потому что нельзя 

предположить, чтобы они росли вместе доиоднят1я земной коры: гор

ныя никогда не могутъ расти въ долине, а предположение, что они 

были занесены на горы съ холоднаго севера, также невозможно. 

Притомъ, хотя на горахъ встречаются мнопя растешя северныхъ 

странъ, но уменьшенное давлен ie воздуха произвело и такая Формы, 

кашя никогда не могли явиться на равнине. Въ противномъ случае 

полярныя страны должны бы представлять всю горную раститель

ность, что, какъ известно, не подтверждается оиытомъ. Итак?,, есть 

достаточно сильныя доказательства того, что растительный иокровъ 

возникалъ лишь мало по малу и что одно растете прозябало подъ за

щитой другаго. Да могло ли это быть иначе? Если, какъ мы видели, рас

тете есть произведете почвы и климата, то изъ этого непременно 

следует?», что каждое растете могло развиться только при извест- 

ныхъ благоприятных?» для него услов1яхъ. Растение, любящее тень, 

не могло возникнуть прежде растешя, любящаго солнечный овЬть: оно 

не находило условш бьичя, такъ какъ не было способно, при прямомъ 

дейспвш солнца и вызываемой имъ температуре, совершать обмепъ 

веществъ, питаться. Если же теневое pacTeniie не можетъ прозябать 

на солнце, то оно не могло и возникнуть подъ прямым?, вл1янпемъ 

солнечныхъ лучей. Можно даже утверждать, что теневое растете 

возникло только потому, что органическое вещество, изъ котораго оно 

кристаллизовалось, находилось подъ вл1яшемъ тени; при другихъ усло- 

в1яхъ ут изъ него образовалась бы совсемъ иная растительная Форма. 

Эта последовательность растительныхъ типовъ является, въ огромней- 

тпихъ размерахъ, въ отдельные перюды творчества. И здесь орга

нический процессъ произведения растений есть простое равви Tie дан- 

ныхъ условш, которое до сих?-, поръ остается вполне неразгаданным?» 

и, не подлежа внешним?» чувствам?», вероятно, и пребудетъ тайною 

навсегда. Мы впоследствии познакомимся съ величественною картиной 

последовательна^) по явлешя растительных?» типовъ. Разрешив?» выше 

вопрос?», образовался ли растительный покровь постепенно или вдругъ, 

мы спрашиваем?» теперь, появились ли в о зн и к ш а я  на почве растения 

отдельными индивидуумами или во множестве? Можно утверждать и 

то, и другое Внимательный наблюдатель замечает?», что вс!; расти-



тельные виды имеютъ одну или нисколько разееянныхъ по земле ро- 

динъ. Родиною вида называюсь то место, где онъ появляется всего 

чаще. —  Это какъ бы домашнш очагъ растешя. Отъ него оно распро

страняется по всемъ направлешямъ; но ч1шъ дальше отходить оно 

отъ своего центра, темъ уединеннее появляются особи, пока не исчез

нуть совершенно и не заменятся друтими растешями. Существование 

многихъ такихъ центровъ для одного и того же вида даетъ намъ 

право заключить, что видъ могъ произойти въ одно и то же время на 

весьма различныхъ точкахъ земной поверхности, что было создано бо

лее одной особи, имевшей назначеше размножиться потомъ семенами 

или отростками. Это заключеше приводитъ насъ и къ тому выводу, 

что въ одномъ и томъ же центре могли возникнуть нисколько инди- 

видуугмовъ. Такъ какъ образоваше одного вида могло происходить на 

разныхъ м^стахъ, то было бы очень странно, еслибы въ каждомъ ме

сте могла образоваться только одна особь. Противъ послЬдняго пред- 

иоложешя говорятъ особенно простейппя, клётчатныя растешя, тай- 

нобрачныя, какъ-то: первообразныя, водоросли, лишаи и мхи. Они не

редко растутъ не иначе, какъ въ большомъ числе, кочками, гирлян

дами или дерномъ, соединяясь для взаимной защиты и поддержки. 

Поэтому, они должны были появиться во множестве на одномъ и 

томъ же месте, темъ более, что природа, какъ любящая мать, тво- 

ритъ скорее съ избыткомъ, ч^мъ недостаточно. Одинъ изъ главней- 

шихъ ея законовъ состоитъ въ томъ, чтобы жизнь вида не зависала 

отъ жизни особи. Впрочемъ, нельзя не сознаться, что у нйкоторыхъ, 

весьма немногихъ, растении этотъ законъ не подтверждается. Но у 

нихъ одна особь действительно могла служить центромъ, тогда какъ, 

напр., у  ̂орхидныхъ размножение производится нетолько семенами, но 

и клубнями. Даже прим^ръ каринтшекой вульФеши, встречающейся 

до сихъ поръ только на Коровьихъ Алытахъ, въ Верхней Каринтш, и 

предназначенной, въ числе немногихъ особей, къ распространенно вида 

можетъ только существенно утвердить насъ въ изложенномъ мненш, 

Вспомнивъ все сказанное, мы не можемъ отвергать взгляда, что земля 

покрывалась растешями изъ отдельныхъ центровъ. По мере того, какъ 

растешя размножались семенами и отростками, какъ возникавшая особи 

расходились лучами, отъ своихъ центровъ, во все стороны, одни лучи 

должны были проникать между другихъ. Такимъ образомъ произошли 

первыя растительныя общины, леса, луга и степи, верещаги, моховые 

покровы и т. д. Такъ Мексику можно признать центромъ кактусовыхъ 

растешй: здесь встречается наибольшее число ихъ, при наиболынемъ 

разнообразии, и отсюда они распространяются, по всемъ направлешямъ, 

постепенно ^гЬд^я, пока ихъ не заменяютъ друпе растительные типы.
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Подобно тому, какъ въ первобытный времена суша поднималась изъ 

воды отдельными островами, такъ изъ девственной почвы возникали 

первые растительные центры, оазы, сливниеся потомъ въ одинъ сплош
ной коверъ.

Какъ все совершалось? Это составляетъ новый вопросъ. Какъ и 

теперь, вл1яше центровъ обусловливалось различными причинами. Во- 

первыхъ, растешя размножались семенами и отростками, иричемъ каж

дый видъ, хоть несколько, распространялся отъ центра. Конечно, это 

иереселеше совершалось иногда очень медленно. Мнопя изъ орхид- 

ныхъ, наир., ежегодно заменяюсь старый клубень новымъ и такимъ 

образомч. подвигаются виередъ, хотя и очень медленно. Друпя расте

шя, наир, пырей и все виды съ далеко ползущими корнями, распро

страняются гораздо скорее. Л end я семена уносятся в'Ьтромъ, друпя 

водою, ручьями и потоками, даже морскими течешями. Некоторые 

разносятся по всемъ направлешямъ животными.

Это распространеше видовъ есть одно изъ замечательнейшихъ явле- 

шй растительнаго M ipa и природы вообще. Оно можетъ разъяснить намъ 

вопросы, столице въ самой тесной связи съ таинственнымъ актомъ твор

чества. Можно считать положительно вернымъ, что всякая страна безъ 

особенныхъ, ей свойственныхъ, растешй моложе остальныхъ странъ зе

мли, т. е. образовалась въ перюдъ, когда пора творчества земной по

верхности уже минула. Къ числу такихъ странъ Лайель относить 

Сицшию, всеобщее мнение Исландио. Многочисленный разъискашя по

казали, что в'ь последней нетъ ни одного свойственнаго ей вида, хотя 

она покрыта обильной растительностью и была еще богаче ею въ 

прежнее историческое время. Прекрасный изеледовашя Французскаго 

натуралиста Шарля Мартена не допускаюсь ни малейшаго сомнешя 

относительно Исландш, Фарерскихъ и Шотландскихъ острововъ. Пер

вая покрылась растениями изъ Гренландш и, еще более, изъ Европы. 

Арктичесшя американсюя растения достигаютъ на этихъ островахъ 

своей самой южной, а европейсшя растения северно-умереннаго нояса 

своей северной границы и были занесены сюда преимущественно 

безчисленными стаями птицъ, ежегодно перелетающихъ изъ одной по

именованной страны въ другую.

Вообще, можно признать острова всехъ морей за отдельные ра

стительные центры. Если большая часть ихъ растешй принадлежать 

и соседнимъ странамъ, если острова эти представляюсь намъ мало 

свойственныхъ имъ однимъ видовъ, то это свидетельствуете о позд- 

нейшемъ ихъ образован!и. Впрочемъ, въ этомъ случае нужно быть 

очень осторожнымъ. Безъ сомнешя, справедливо, что на многихъ ме* 
стахъ земли могли образоваться одни и те же растения; но не менее



справедливо и то, что места, никогда не испытывавишя изменешя ихъ 

ландшафта человекомъ, могутъ представлять, въ большихъ размйрахъ, 

растительность иноземную. Въ этимъ отношении поразительный при- 

nip'b представляютъ острова Галлапагосъ. На нихъ, въ 120 геогр. 

миля къ отъ западнаго берега Америки и въ 600 геогр. миляхъ отъ 

острововъ Южнаго океана, младший Гукеръ, сопровождавши! англий

скую экспедищю Эреба и Террора 1839 —  1843, нашелъ, однако: на 

4 изъ 10 необитаемыхъ острововъ, составляющихъ эту группу, 265 

видовъ растешй, изъ которыхъ 144 встречаются и на низменности 

западной и восточной тропической Америки, т. е. на Панамскомъ пе

решейке и въ Весть-Индии. Есть достаточный причины полагать, что 

ни пассаты, ни птицы, ни друпя животныя не могли занести эти ра

стешя на архипелагъ Галлапагосъ. Не принесъ же госииоствующш на 

немь юговосточный пассатъ изъ соседственнаго Перу такихъ расте

шй, который не были бы находимы и на западномъ берегу Панам- 

скаго перешейка. Точно такъ же не могли содействовать распростране

нию растительности птицы, потому что на островахъ Галлапагосъ не 

встречается ни одной птицы изъ водящихся на континенте Америки. 

Наконецъ, и господствующее южнополярное течение Тихаго океана, 

идущее отъ Перу, не могло принести сюда растешй.

Какйя же могли быть причины этого распространешя, когда ни 

одна изъ перечислении ьпхъ нами не могла ему способствовать? Здесь 

ярко выказывается важное значение растительной географии для Физи

ческой. Гукеръ, найдя упомянутый 144 растения на Панамскомъ пе

решейке и будучи вынужденъ допустить переходъ ихъ на острова 

Галлапагосъ, обратилъ внимание на друпи морсшя течении и открылъ 

одно, неизвестное до техъ поръ, местное течете, направляющееся отъ 

Панамскаго залива къ северному архипелагу и согревающее его во

ды на несколько градуоовъ противъ омывающаго южный берегъ 

Америки южнаго течешя. Это огромное и дли оживления страны 

столь важное переселение растешй, вполне подтвержденное и только 

измененное въ частностяхъ шведскимъ натуралистомъ Андерсономъ, 

было бы дли насъ вполне непоннтно, еелцбьн точнее разъискаше не 

показало, что перенесенный таким® образомъ растении относнтси къ 

темъ семействамъ, семена которыхъ легко ироростаютъ и защищены 

отъ действия морской водил твердыми скорлупами. Такъ съ Панам

скаго перешейка занесены на острова Галлапагосъ большею частью 

стручковый ии картоФельныя растения. Каждое морское течете бла- 

гопр1ятствуетъ такому распространен^ растешй. По Индейскому оке

ану плывутъ, отъ лежащихъ у восточнаго берега Африки Сешель- 

скихъ острововъ, черезъ экваторъ, къ берегамъ Остъ-Индш, напр. Ма-



дабарскому, и къ Мальдивскимъ островамъ, плоды сешельекой кокосо

вой пальмы »), величиною съ голову и вйсомъ въ 20 ф. С ъ  другой 

стороны, на западный берегъ Африки близъ Конго занесено течеш- 

емъ, (направляющпмсл отъ восточныхъ бсреговъ южной Америки, 

чрезъ Атлантическчй океанъ, къ Африке), около 13 видовъ растений 

изь Ьразилш и Iыаны. Даже въ Европу занесены такимъ образомъ 

растешя. Между прочимъ, ГольФштромъ принопггь изъ Мексиканскаго 

залива семена растешй Mimosa scandens, Guilandinia Boiuluc и Dolichos 

mens къ сквернымъ берегамъ Шотландш, даже къ Нордкапу, бере- 

гамъ Белаго моря и Исландии Это то же течение, которое, принесен

ными семенами и деревьями, утвердило въ Колумбе мысль о су щ е 

ствовании неизвестной еще страны; оно же вызвало образование на

носной почвы Ютландш. Шлезвига, Голштинш, Голланд in и дельтъ 

восточной Фрисландии, заставивъ осаждаться въ этихъ местахъ илъ, 

несомый впадающими въ Немецкое море реками; его главнейшее про

изведение водоемъ Ъалтшекаго моря, бывшш прежде нераздельнымъ 

съ Немецкимъ. Это же течение, вероятно существовавшее еще до 
подщп^я Ирландии, благоир1ятствовало появлению на этомъ острове 

некоторыхъ замечательныхъ растений, родственныя которыми, встре

чаются только въ гораздо более жаркихъ странахъ. Ташя странотийя 

черезъ моря имеютъ огромное значение для геограФш растении. Они 

чрезвычайно просто объясняюсь намъ, почему береговыя растенш 

представляюсь обыкновенно столь обширное распространеше. Такъ 

наир., по берегамъ ТГемецкаго моря встречается множество растешй, 

находимыхъ, начиная съ Адрйатическаго моря, на берегахъ Италии, 

Франции, Испании, Португалии и Англш и всюду принявшихся. Дру- 

гия распространяются такимъ же образомъ ось африканских!» бере- 

говъ Средиземнаго моря до мыса Доброй Надежды, и т. д. Есть еще 

замечательное явлеше, сильно благш^лятствовавшее переходу растений, 

следовательно и оживлению земли. Я  говорю о перенесении многихъ 

растешй эрратическими (заносными) камнями. Я  старался убедить 

въ действительности этого Факта именно для равнины северной Гер

манш. Известно, что на этой большой низменности, простираю

щейся отъ финскихь береговъ до Нормандии и далеко въ средину

1 ермаипн, находится множество гранитныхъ обломковъ, иринадлежав- 

шихъ прежде Скандинавы, что вполне доказываюсь содержащиеся 

въ нихъ гранаты и топазы и друпе признаки. По господствующему 

геологическому воззрению они отрывались съ глетчерами отъ Сканди- 

навскихъ горъ, плыли на льдинахъ по морю и, когда последшя та-

*) Lodoicea Sechellarum,



яли. падали на дно. Этимъ, равно и осаждешемъ грязи при устьяхъ 

piK'b, чему, какъ мы видели, способотвуетъ ГольФШтромъ, было вы

звано образоваше северо-германской равнины на морскомъ песке. От- 

того-то на ней песчаный верещагъ сменяется постоянно болотами. 

Представимъ себе это странствоваше глетчеровъ, нфодолжаюпцееся и 

теперь на Альпахъ, далекомъ севе2эе и далекомъ юге, сущеетвую- 

щимъ въ то время, когда, вследетBie постояннаго возвышешя или 

поднятая почвы, море значительно отступило и обмелело, и мы ниой- 

мемъ, что последите обломки должны были падать въ воду у бере

говъ теперешняго Немецкаго и Балтайскаго морей; некото|эые, можетъ 

быть, попадали даже въ низменную Пруссию. Но эта сторона вопроса 

не принадлежитъ къ нашему предмету. Эрратичесше камни и ва

луны наводятъ насъ на другое явление. Въ северо-германской низ

менности встречается множество растешй, совершенно чуждыхъ 

этимъ равнинамъ и даже всей Германш, преимущественно мхи. Въ 

окрест ностяхъ Бремена натуралистъ Ротъ нашелъ, въ начале ны- 

нешняго столетия, на гранитныхъ обломкахъ, названную ио его ииме- 

ни Ротову камнелюбку *). На торфяныхъ болотахъ этой большой 

низменности растетъ чрезвычайно красивый тундряникъ-сулейникъ 9); 

на валунахъ голштинскихъ береговъ встречается гриммйя примор

ская 3). Мой другъ Ицигзонъ наблюдать, кроме уномянутьихъ ви- 

довъ, еще некоторые друиче мхи, находяпщеся въ непременной связи 

со странствующими обломками. Названный же тундряникъ-сулейникъ, 

вместе съ некоторыми другими видами, не представляетъ этой связи: 

вероятно, ииотому, что обломки, на которыхъ они были занесены въ 

страну, давно выветрились.
Все эти мхи, вместе съ которыми встречается также много ли- 

шаевъ, несвойственны упомянутьимъ равнинамъ и могли попасть на 

нихъ только путемъ переселешя. Такъ какъ они еице до сихъ поръ, 

ио большей: части, представляютъ тесную связь съ заносными камня

ми, то мы должны заключить, что эти растения совершили переселе- 

Tiie на нихъ. Если справедлива гипотеза о происхождении заносныхъ 

камней со Скандинавскихъ горъ, то и растешя должны были явиться 

къ намъ съ севера, и это темъ вероятнее, что до сихъ поръ еще 

никто не разводилъ мохъ или лишаи съ п^лью переселешя его въ 

другую страну. Допустивъ же, что мхи и лишаи занесены въ се
верную Гермашю изъ Скандинавш, мы не имеемъ основашя не* до

пустить того же предположения относительно другихъ растешй вьпс- 

ниней организацш. Действительно, этимъ способомъ мы можемъ объ-

■) Andreaca Rotliii. s) Splaclmmu ampullaceum. ") Grimmia maritima.



яснить себе существо ваше шЬкоторыхъ растешй на северо-герман

ской равнине. Я приведу лишь одинъ иримеръ, но весьма характери

стически!: малорослый шведскш деренъ (вороньи ягоды '), близкий къ 

нашему обыкновенному дерену 2). Это красивое маленькое растеньи

це, вышиною не более одной пядени, встречается, изо всей Гер ма

ши, только въ некоторыхъ редгшхъ местностяхъ Ольденбурга и Гол-

штинш, между темъ какъ въ 

Швецш оно очень обыкновен

но. Между ирочимъ, я часто со- 

биралъ его въ Уньеверскомъ ве- 

ршцаге, близ ь 1евера, на берегу 

Оевернаго моря, и меня все

гда удивляло крайне малое рас

пространен ie шведского дерена 

въ Германии. По оно совершен

но понятно, если предположить, 

что растение переселилось, по

добно мхамъ и лишаямъ, изъ 

Швецш; Итакъ, раститель

ность, покрывающая северо

германскую равнину, обязана 

своимъ ироисхождешемъ не

только Гарцу, но также Скан

динавии п Финляндии Какъ бы 

то ни было, это переселеше со- 

ставляетъ частность удивитель- 

ниаго страпнстчпл растений въ первобытный времена, следы котораго я 

находилъ даже въ Нижней Тюриннти, между Альпитадтомъ и КиФФгей- 

зеромъ. Мне попадались тамъ, въ связи съ заносными камнями, мхи, 

лишаи и некоторый друпчя растения, столь же мало свойственный 

этимъ местииостямъ, какъ и самые камни, и очевидно занесенный сюда 

изъ очень отдаленныхъ странъ.

Наряду съ такими величественными переселениями растений су- 

ществуютъ друпя, производимый ветрами, реками, животными и че- 

ловекомъ. Всякш знаетъ, что цветочная пыль переносится ветромъ на 

больпия разстояния. Этой причине обязанъ своимъ ироисхождешемъ такъ 

называемьий серный дождь, т. е. скопление цветочной пыли различныхъ 

растений, преимущественно же сосеннъ. Известно также, что вулкани

чески! пенелъ, различные органичесше остатки и минеральная пьиль

-Вороньи ягоды. (Cornus sueciea).

•) Cornus suecica. ') С. masculosa. 
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уносятся ураганами за н’Ьсиадлько сотъ миль отъ места своего проис- 

хождешя. Ташя явлении объясняюсь намъ распространение нЬкото- 

рыхъ растенш. Они доказываюсь, что легпая семена и даже ма- 

леныая растешя могутъ ииереноситься сбмъ же способомъ. Особенно 

замечательны въ этомъ отнопненш семена сложноцветныхъ (напр, 

одуванчика и чертополоха), снабженный летучкой, естественнымъ иа- 

рашютомъ, который можетъ долго поддерживать ихъ на воздухе. 

Семена вяза, клена, березы, совершаюсь таиая переселешя помощью 

нрибавковъ въ виде крыльевъ. Крупинки мховъ, лишаевъ и другихъ 

тайнобрачньихъ растении лег пси, какъ цветочная пыль, съ которою 

оне сходньи строешемъ, и разносятся движешемъ воздуха, вместе съ 

минеральной пылью, назначенной служить впоследствии почвою для ихъ 

проросташя. Только этимъ объясняется, какъ мхи и лишаи попадаютъ 

на крыши домовъ, стенная рута и венеринъ волосъ и друпе папорот

ники на недостуииныя скалы пи высоиая и низшя каменный стены. 

Даже цельньия растешя поднимаются ветромъ на значительную вы

соту, напримеръ простейпшя микроскопичесюя первообразныя расте- 

шя и водоросли, которыя живутъ только въ воде. Этимъ объясняется 

присутств1е кремнистыхъ дйатомей, къ удивленно наблюдателя, въ дожде- 

выхъ трубахъ и на оконныхъ стеклахъ. Иначе нельзя понять появлепийя 

въ дождевьихъ трубахъ и микроскопическаго животнаго кружилки ша

ровидной *). Если приведенные примеры не вполне еще разъяснили,, 

какимъ образомъ совершаются подобный переселешя, то достаточно 

упомяииуть о такъ называемой метеорной бумаге, которая есть ничто 

иное, какъ высохпная тина, т. е, скоплеше пресноводньихъ порослей 

семейства нитчатокъ 2), называемыхъ также воднымъ льномъ. При 

высыхании задитьихъ местностей тина ииринимаетъ видъ тонкой пе

репонки и потомъ уносится ветромъ на далеиая разстояшя, вместе 

съ приставшими къ ней дйатомеями и инфузорйями. Все эти Факты со

вершенно объясняюсь столь часто возникавшую гипотезу относи

тельно продолжающагося до ныне саморождешя ,?) ии даютъ понять 

даже самому ограниченному уму, кашя ииростыя средства уииотре- 

бляетъ природа для оживлешя наиболее безплодныхъ местностей 

земнаго шара.
Переселенie растений ручьями и реками, напротивъ того, давно 

уже сделалось понятнымъ даже неученому. Едвали с у щ е ст в у е т ъ  

хоть одииа низменная страна, орошаемая горными водами, на л у гах ъ  

которой не попадались бьи некоторый горныя растешя. Это особенно 

хорошо можно наблюдать въ окрестностяхъ Мюнхена. Тамъ встре-

') Yolvox globator. 2) Confervaceje. 5) Gencratio rcquivoca.



чается множество альпшскихъ растешй, принесенныхъ водами Изара. 

Иллеръ, 1  екущии также съ Альпъ, ипринесъ оттуда нЬкоторыя ра

стешя въ Верхнюю Швабш. Даже мхи переселялись такимъ путемъ; 

напримйръ, алыпискщ узловой мохъ 1) сошелъ до иорФировьихъ скаль 

у Галля, вероятно, съ Фихтеля и Тюрингенскацо хребта, Еще инте-

Кружилка шаровидная, величиною въ 1 . лиши. 1. Шаровидное соединеше сотенъ инфу- 
3opi й, величиною ' 40У— 1 ;и() лиши, евязанныхъ нитями. 2. Увеличенный к у со in.. 3. Одно

животное, сильно увеличенное.

решите pacnpocTpanieHie некоторыхъ растешй сгь Андовъ до остро- 

вовъ при устьЪ Ориноко, другихъ с'ь Гиммалая до дельты Ганга, Но 

свидетельству Дарвиииа, острова, лежаиице при усти/Ь Параны, оро- 

иииаюицей республику Ла-Платы, покрыты лесами иерсиковыхъ ии иио- 

меранцсвыхъ деревъ, семена которыхъ занесены сюда рЗжою. Это 

явлеше вь наше время остроумно приспособлено къ оживленно зане- 

сенныхъ пескомъ местностей у подопивы горъ. Искусственное раздгЬ- 

леше горныхъ ручьевъ вновь покрывало эти луга, въ непродолжи

тельное время, енлошнымъ растительнымъ ковромъ. Въ особенности 

берега р§къ, окаймленные кустарникомъ, характеризуются пересе-



лившимися растешями. Если почва не благоирйятствуетъ этимъ вы- 

ходцамъ, то. они чрезъ несколько времени исчезаютъ и заменяются 

другими растешями.

Еще лпобопытнее, во многнхъ отношешяхъ, распространеше ра

стешй животными. 1Г£вч1я птицы, лакомыя до великолеиныхъ ярко- 

красныхъ плодовъ рябины 1), часто заносятъ ее на развалины древ- 

нихъ замковъ и монастырей. Темъ же иутемъ иоиадаетъ туда и бу

зина *). Дрозды разсеваютъ можжевельникъ и, какъ было упомянуто, 

омелу. Иримеръ Исландии показали, уже намъ, какое учагпе прини- 

маютъ птицы въ колонизаици растешй. Па Цейлоне коричневый лавръ 

быль распространень сороками л); потому-то туземцы татсъ покрови- 

гельствуютъ этимъ нтицамъ. Такимь же снособомъ былъ раснростра- 

ненъ мускатникъ. По наблюдешямъ итальянца Себастьяни, колизей 

въ Риме обязанъ иитицамъ Флорой изъ 261 вида. ТГе менее любопытно 

разсе ваше кофей наго дерева на островахъ Яве и Манилле живот- 

нымъ изъ семейства виверръ, именно страннохвостомъ 4), котораго 

жители Явы называюсь еще лаваккомъ. Это .млекопитающее очень 

любить к о ф с  и глотаетъ его похож1е на вишню плоды. Семена прохо- 

дятъ чрезъ пищевой каналъ неизмененными и такъ же мало теряютъ 

способность къ произростанпо, какъ и семена омелы. Если нерп гь 

свидетельству ГОнггуна, то такой кофе считается туземцами лучшимъ 

на Яве и тщательно собирается въ кале лавакка. Лаконосъ 5), пере

везенный изъ северной Америки въ окрестности Бордо, для окра- 

шивашя впнъ, быль разсеянъ птицами по всей южной Франц!и до 

самыхъ Пиринейскихъ долпнъ. К. В. Фольцъ разсказываетъ нечто по

добное о птичьей полбе. „Несколько летъ уже,“ —  пиинетъ онъ, — 

„разводится въ Виртемберге видъ полбы, называемый птичьей иол- 

бою, потому что земледелецъ въ Эслингене, впервые нашедишй особь 

этого растешя въ своемъ винограднике, полагалъ, что семя бъило за

несено птицами. Въ 1847 году въ Эслингене получено изъ разныхъ 

странъ Европы 263 заказа на полбу, которая, какъ писали изъ Аль- 

тоньи, уродилась въ то время самъ 64.“

Сказанное нами относится къ переселение растешй такими при

чинами, который могли действовать и действовали еще задолго до со- 

з дан in человека. Но самому человеку принадлежитъ наибольшее уча- 

crie p.i. колонизации земли. То невольно, то побуждаемый своей склон- 

ностьио къ растительному царству или выгодами земледелйя, чело- 

векъ произвелъ множество переселены п. Чрезвычайно важно было бы

!) Sorbus aucuparia. *) Sambucus. г’) Turdus zeilanicus. 4) Viverra musanga. ft) Phyto

lacca decandra.



съ точностью изсл^довать все изменения. капая сделаны рукой чело

века въ разныхъ странахъ, въ течение в^ковъ, и такимъ об|зазомч» 

возсоздать первобытный ландшаФтъ этихъ странъ и определить про- 

исхождеше каждаго изъ культурныхъ растешй. Но всесторонняя 

исто pi я этой колонизации прпнадлежитъ, во всякомъ случай, къ са

мымъ труднымъ задачамъ ботаники, и хотя ученые не разъ пыта 

лись разрешить этотъ вопросъ, но до сихъ поръ еще не дали нолнаго 

ответа. Невольное разсеваше растешй чел о веко мъ замечается осо

бенно во многихъ портахъ всехъ частей света. Этотъ способъ рас про • 

странешя наименее поражаеть, такъ какъ часто случается кора 

блямъ незаметно перевозить изъ одной части света въ другую не

только растешя, но даже и животныхъ. Замечательны порты Фран

ции и Испании: они заключаютъ въ себе множество растешй, кото

рый, подъ благонрйятньпмъ влйяшемъ мягкаго климата, легко меня- 

ютъ свое прежнее жаркое отечество за моремъ ига страны южной 

Европы. —  Но для насъ гораздо важнее растешя, занесенный подоб- 

нымъ же образомъ въ Германию и распространившаяся но ней. Меж

ду прочимъ, Гермашя получила изъ южной Европы петрушку; 

вместе съ хлебньими растениями, которыми мьи обязаны Азии, заве

зены были куколь *), дикш макъ 9) и василекъ. Дурманъ распро

странены какъ говорятъ, цыганами, прежними пар in ми Индш. Но 

свидетельству Дирбаха, аиръ попалъ, въ X V I веке, изъ, Азии, въ сады 

Германш, а оттуда распространился, дичая, по нашимъ болотамъ и 

рвамъ. Одна изъ сорныхъ травъ, наиболее встречающихся на нашихъ 

нивахъ, полевая редька 3), также азйатскаго происхождения и про

кралась къ намъ вместе съ хлебными растешями. По всей вероятно

сти, и все наши хлебныя растешя обязаньи своимъ происхождешемъ 

Азии. Вообще, эта часть света снабдила Европу большинством!» ея 

растенш. Оттуда же переселились: конопля, ленъ, изъ Туркестана 

греча, нипинатъ и садовая гвоздика. Мидйя снабдила насъ лнщерной, 

Китай овощемъ, известнымъ подъ названйемъ сахарнаго корня 4), 

крессъ-салатомъ 5) и горохомъ 6). Изъ Аравш, вероятно, получили 

мы чечевип;у, Фасоль 7), бараний горохъ 8), волчш бобъ или белый 

люпиинъ 9) и чину ,()), а изъ странъ, ороинаемыхъ Тигромъ и Ефратомъ, 

тыкву, огурецъ и дынно. Черезъ Кавказский хребетъ, изъ Индии, пе

реселились къ намъ просо, овесъ, ячмень, пшеница, полба, рожъ и, 

вероятно, капуста огородная, которая и теперь епце растетъ въ ди- 

комъ состоянии на греческихъ берегахъ и отъ которой, чрезъ возде-

') Agrostemma Githago. *) Papaver Rlioeas. ъ) Raphanus raphanistrum *) Sium sisarum. 

“) Lepedium sativum. ti) Pisum sativum. 7) Phaseolus vulgaris. 8) Cicer Arietinum. ®) Lupinus 

albus. ,0) Lathyrus sativus.



ПОЯВЛЕНИЕ И РАСПРОСТРАНЕНИЕ РАСТЕНИИ.

лываше, произошли все разновидности капусты. Слива занесена съ 

восточнаго Кавказа и изъ Тавриды, миндаль изъ восточной Груз in, 

виноградъ, маслина и грепцай ор£хъ съ горъ восточной Азии, лимон

ное дерево изъ Mидiи, апельсинное —  изъ Китая, айва съ Кавказа. 

Вишню Лукуллъ привезъ въ Италии съ береговъ Чернаго моря. Пер

сиковое дерево перенесено въ Римъ изъ Персии, абрикосъ изъ Арме- 

нш, ниелковица (тутовое дерево) изъ Армении и Китая. Дикш ка- 

нитанъ, совершенно акклиматизировавиипйся въ Европе, быль полученъ 

бельгшско-нидерландскимъ ботанписомъ Клузйусомъ *), черезъ Вену, съ 

Востока. Сирень или лилакъ 2) привезъ въ Европу, въ 1562 году, 

Оже де Бюсбекъ, также съ Востока, где это растете назьпвалось ли

лакъ или бенъ. Бюсбекъ, бывшпи посланникомъ Фердинанда I  при 

султанскомъ дворе, привезъ изъ Константинополя, вместе съ тюль- 

паномъ, который сиршсюе арабы называли тулипаномъ, одинъ экзем- 

пляръ сирени. Отъ этого экземпляра произошли все Французсипя, 

бельгшскйя и германская сирени. Персидская же сирень была приве

зена въ Европу только въ 1640 году. Замечу кстати, что такие слу

чаи, когда одинъ экземпляръ растешя делается родоначальникомъ 

огромнаго потомства, весьма нередки. Такъ, есть предан ie, что все 

плaкyчiя ивы 3) въ Европе пронизошли отъ одной той ветки, которую 

знаменитый англшскш поэтъ Алексаипдръ Попъ получилъ изъ Смирны 

и которую ему удалось выростить. Прародитель всехъ апельсинныхъ 

деревъ Европы находился, какъ ниинутъ, не более 30 летъ тому на- 

задъ, въ саду графа Ст.-Лорана, близъ Лиссабона. Въ монастыре св. 

Сабины, на Авентинской горе, въ Риме, супцествуетъ еще теперь де

рево, вышиною въ 30 Футовъ, которое считается родоначальникомъ 

всехъ евроиейскихъ померанн;овыхъ деревъ. По преданию, оно есть 

отростокъ дерева, посаженнаго тамъ святьимъ Доминикомъ въ 1200 

году. По свидетельству Павзашя, при одномъ рукаве Кефиза, въ Гре- 

цйи, стояла смоква, которую греки почитали священною родоначаль

ницею всехъ смоквъ. Достовериио известно, что въ 1802 году въ де

деревне Аланъ-Монтелимаръ находилась шелковица, которая была по

сажена въ 1500 году и отъ которой иропзошлии все шелковищы 

Франции. Садоводство могло бы представить намъ сотиги подобныхъ 

примеровъ. Америка также много способствовала колонизаици растешй 

въ Европе. Какъ наиболее замечательный растения, переселенныя изъ 

средней Америки, мы назовемъ маис/ь, табакъ и картофель. Изъ юж 

ной Америки привезены акаиця, подсолнечникъ 4), Веймутова сосна 5),

De Lecluse. а) Syringa. :>) Salix babylonica. л) Helianthus annuus. s) Pinus strobus.



канадская туйя или канадский жизнедревникъ М *), ослиная тра

ва 2) наша садовая кислица прямая 3), мслколенестникъ канад

ский 4), тополь четковидный5) съ расходящимися ветвями. Пирами

дальный тополь, украшающий наши дороги и общественные сады, 

былъ, по н^которымъ сведешямъ, привезенъ въ Италио изъ северной 

Америки, хотя итальянцы и считаютъ его своимъ природиымъ сооте- 

чественникомъ. В-Ьрио то, что въ конце нрошлаго столе-пя Гезектэль, 

главный начальникъ публичныхъ построекъ въ княжестве Ангальтъ- 

Дессау, основатель знаменитаго Верлицкаго парка близъ Дессау, по- 

садилъ въ этомъ парке одинъ экземпляръ итальянскаго тополя. Отъ 

этой-то особи ведутъ родъ свой все итальянсюе тополи, распростра

ненные въ Герман in; вотъ почему также все они муж ос ка го иола: во 

всей Германии существуетъ только несколько женсгшхъ деревъ. Какъ 

восточный чинаръ переселенъ съ Востока, такъ западный привезенъ 

изъ северной Америки; оттуда же родомъ виргинский можжевель- 

никъ или красный кипарисъ 6), тюльпанное дерево и пр.

Необходимо упомянуть еще о другихъ орнаментныхъ цветахъ 

и кустарникахъ, тЬмъ более, что некоторые изъ нихъ уже съ дав 

няго времени вошли супцественными частями въ составь нашихъ ис- 

кусственныхъ ландшаФтовъ и что безъ знакомства съ ихъ ироисхо

ждешемъ исторйя германской растительности остается темною. Изъ 

Азш, если верить предашю, мы получили петуппй гребешокъ г), жел

тый левкой или желтоФЮль, которую въ конце прошлаго столетйя 

сделали въ Аугсбурге махровою, зимнш левкой и белуио лилию, о ко

торой совершенно неизвестно, она ли, действительно, упоминается въ 

Новомъ Завете. Изъ странъ Средиземнаго моря переселились въ Ев

ропу однолетний левкой, резеда (изъ Египта), ночная ФЙалка 8), роз- 

маринъ, олеандръ, ракитникъ, шонъ 9), лаванда, шафранъ, пацинтъ, 

нарциссъ, рястъ, самшитъ, а съ более отдаленнаго Востока иптокро- 

зы ,10), царскш венецъ и одичавшш у насъ венчикъ мохнатый 11). Ин- 

д1я подарила насъ давно акклиматизировавшеюся въ Европе базили

кой, дамасскою розою, родоначалытицею наииихъ месячныхъ розъ (при

везена изъ Кантона въ 1780 году) и бальзаминомъ 12). Гортензия вы

везена изъ Японии въ 1788 году и названа такъ знаменитымъ Фран- 

ну зек имъ путешествепникомъ Коммерсономъ въ честь астронома Гор- 

тенза Лепота. Оттуда же бит л а привезена, въ середине 18 века, ка-

*) Восточная туйя (Thuja orientalis) привезена изъ Японш.

') Thuja occidentalis. *) Oenothera biennis. 7l) Oxalis stricta. 4) Erigeron canadenae. 

s) Populus monilifera. G) Juniperns virginiana. 7) Celosia cristata. B) Hesperis matronalia.

*) Paeonia officinalis. 10) Alcea rosea. " )  Fritillaria meleagris. **) Impatiens balsamina.



мелйя, патеромъ-пезуитомъ Камели. Той же стране обязаны мы жел

той японской розой 0? волкамepieft 2) и некоторыми другими расте

шями. Китай далъ намъ астру 3), привезенную въ 1728 году въ па- 

рижскш ботанический садъ, индшскую былицу4), китайскую пер

винку 5) и др. Первинка и аврикулъ, какъ известно, родомъ съ Алъпъ. 

Съ мыса Доброй Надежды завезены преимущественно многйе весьма 

ценимые садовые цветы, какъ-то: почти все вересковыя с), аистники 7), 

великолепные амариллисы и друыя лилейныя, большая часть деян- 

никовъ 8), виды алоэ и друпя. Очень недавно открывшаяся намъ 

Новая Голландия снабдила Европу только миртовыми, напр, прелест

ными шеломайниками 9), чернобелами 10), банке! ям и и изъ бобовыхъ 

несколькими мимозами. Изъ северной Америки переселились некото

рые виды таволги и) и азалеи. Вцрочемъ, самыя красивыя изъ этихъ 

растенш, именно мелкоцветныя астры, золотушники 19), чашкоцвет- 

никъ 13), несколько дереновъ 14) и рудбеккйй и друпя были переселены 

съ Понта. Изъ Мехики мы получили преимущественно кактусы, цин- 

ши, бархатцы и великолепную георгину. Последнее растете было 

пересажено въ мадритскш ботанически! садъ, въ 1789 году, проФес- 

соромъ ботаники в'ь Мехике Винсентомъ Серпантесомъ, и мадритскш 

аббатъ Каваниллесъ назвалъ его далйею, въ честь шведскаго ботаника 

Андрея Даля; позже, когда Гумбольдтъ снова привезъ семена растешя 

изъ Мехики въ Европу, берлинский профессоръ Вильденовъ переиме- 

новалъ дал1Ю въ георгину, въ честь Петербургскаго натуралиста Ге

орги. Кавалерниковыя, амариллисы, беготни, агавы и пр. также пере

селены, большею чаетш), изъ южной Америки. Перу и Чили прислали 

намъ Фукщи, куманскую «малку, гелютропы, люпины и капуцины 

(испанский крессъ). Въ новейшее время тропическая южная Америка 

порадовала насъ своей величественной викторйей 15). КалиФоршя дала 

намъ железняки <в) и друпя, въ высшей степени замечательный, ра

стения. Въ последнее время важное место въ нашихъ садахъ заняла 

переселенная съ Гималаи кашкара 17). Впрочемъ, отечество многихъ са- 

довыхъ растенш неизвестно, вероятно потому, что садовники, изъ 

коммерческаго разечета, стараются скрывать происхождение своихъ 

новыхъ npio61ретенiй.

Въ другихъ частяхъ света, где бы белый человекъ ни основы- 

валъ колошй, везде онт> производили, подобные же перевороты въ пер-

') Keria japonica или Corchorus japonica. 2) Volcnmcvia japonica. 5) Aster cliinensis,

4) Chrysanthemum или Pyrethrum iudicum ti sinense. ;:) Primula chinensis. Erica. 7) Pelar

gonium. 8) Mesembryanthemnm. ») Metrosideros. ,rt) Melaloiva. " )  Spiraea. ,4) Solidago.

,3j Calycanthus floridus. I4) Cornus. IS) Victoria regia. 1G) Verbena. ,7) Rhododendron.



вобытныхъ ландиииаФтахъ. Особенно быстро совершились изменешя съ 

открытая Америки и переселен!я туда коФейнаго дерева, изъ Араши, 

и многихъ индшскихъ растешй. Тогда же Новый Св^тъ получилъ въ 

даръ отъ Стараго наши хлебныя растения, сахарный тростникъ, рисъ, 

померанцы, дьнни, смоквы, гранаты, оливки, бананы, кокосы, наши 
Фруктовыя деревья и огородныя овощи, виноградъ, стручковый не- 

рецъ '), который называется еще гвинейскпмъ, по имени прежняго 

отечества, или каеннскимъ, по новому месторождешю, имбирь, обык

новенный перецъ и пр. Индшсгпе острова, въ особенности Ява, Су

матра и Борнео, претерпели подобный же изменен in, вследстапе раз- 

садки коФейнаго и чайнаго кустовъ, хлопчатника, индиго, кактусовъ 

для разведешя кошенили, сахарнаго тростника и другихъ растенш; 

судьбу этихъ острововъ разделила большая часть жаркихъ странъ. 

Ботаникъ, занятый только своей наукой, пожалеешь, можетъ быть, о 

такомъ неудержимомъ развитии культуры, которое изгоняешь его лю- 

бимьия растешя и совершенно изменяетъ видъ страны; но онъ при

миряется более возвышенными, взглядомъ на историю развита чело

вечества и самъ, изследовашями надъ растительной жизнью, охотно 

способствуетъ акклиматизированию ииереселенцевъ, чтобы ихъ распро- 

странешемъ бросить вгь сердца народовъ новыя нравствеииныя 

начала.

Однако, ботаникъ часто переносится мысли.ю къ первобытнымъ 

временамъ растительнаго царства въ евоемъ отечестве и старается 

проникнуть происхождеше разстилающагося ииередъ нимъ покрова. Но 

скоро онъ ириходитъ къ тому заключенно, что и здесь совершились 

изумительные перевороты. И, действительно, ланднппаФтъ странъ, давно 

воз деланны хъ, не всегда быль такимъ, какъ теперь. Исто pi я Герман in 

говоришь намъ о гигантскихъ дубахъ, которые, гордо переплетаясь 

своими узловатыми ветвями, тянулись на мнопя мили непрерьивным'ь 

лесомъ, восходившимъ до вершишь горйыхъ хребтовъ. Въ то время 

дубъ справедливо назывался деревомъ германцевъ. Тамъ, где въ на- 

стояицее время, на песчаной подпочве, прежнемъ морскомъ дне, сто

ять хвойные леса, которьихъ смолистыя, инегшюищя иглы постепенно 

сделали почву самой безиилодной на всемъ земномъ пиаре, тамъ не
когда возвышались величественные леса дубовъ, покрытыхъ роскош

нейшею зеленью. гГакую растительность представлялъ, по свидетель

ству В. Алексиса, Бранденбургъ. Дубъ преобладалъ даже на самыхъ 

высокихъ горахъ, какъ показали прекрасный изследованйя ганновер- 

скаго главнаго лесничаго Эдмунда ф о н ъ  Берга. Онъ убеждаетъ насъ

*) Capsicum annuum.



въ томъ, что ландшаФтъ страны можетъ совершенно измениться въ 

одно двадцатилетие. Где теперь путешественникъ блуждаетъ подъ пи

рамидальными вершинами елей, тамъ прежде прекрасные дубовые леса 

отеняли влажныя неровности почвы. Въ Люнебурге споръ хвойныхъ 

и лиственныхъ лесовъ изъ-за преобладай!я длился около ста летъ. 

Въ Солли нге борьба эта еще не кончена, и надобно желать, какъ для 

красоты ландшафта, такъ и въ интересахъ естественной экономш, 

чтобы лесное начальство употребляло все усшпя для сохранешя ли

ственныхъ лесовъ везде, где это только возможно. И  на Гарце были 

иные дубовые леса, чемъ теперь. Бергъ разсказываетъ, что вт, Шалк- 

скомъ лесномъ уцравленш, недалеко отъ ЦеллерФельда, на высоте 

почти 1,800 пар. Футовъ надъ уровнемъ моря, найдено было, въ 1824 

году, при вырубке еловаго леса и очшцеши места, множество дубо- 

выхъ пней, отчасти еще сохранившихся, между темъ какъ въ настоя

щее время нетъ ни одного такого толстаго дуба на протяженш не- 

сколькихъ миль. То же замечено, въ 1843 году, близъ вершины Шин- 

дельна, на высоте 2,000 Футовъ надъ уровнемъ моря; тамъ, въ 40- 

летнемъ еловомъ лесу, были найдены еще годные къ употреблешю 

пни дубовъ, срубленныхъ летъ за пятьдесятъ до того времени, бо

лее 4 Футовъ въ поперечнике. Въ этомъ лесу ель еще до сихъ поръ 

споритъ за преобладаше съ букомъ, между темъ какъ дубъ потерялъ 

уже всякое значете. Подле Брокена, въ старыхъ торфяникахъ, часто 

попадаются пласты березъ, клёновъ, буковъ и дубовъ до 10 Футовъ 

глубиною, тогда какъ надъ ними встречаются только остатки хвой

ныхъ деревъ. То же самое замечалъ Фаупелль въ Данш. Все подобный 

наблюдешя доказываюсь, что некогда величественные кленовые и ду

бовые леса сове2Эшенно покрывали огромную равнину, разстилаю- 

щуюся отъ Гарца съ одной стороны до Севернаго и Балтшскаго мо

рей, а съ другой до Альпъ. Это вполне согласуется съ описашемъ 

Герцинскаго леса у Цезаря. Такимъ же образомъ, въ теперешней Л и ф - 

ляндш, Эстляндш, Даши, Силезш, Б авар! и и пр. существовали прежде 

лиственные леса, тогда какъ теперь тамъ стоить только хвойный. До

казательство такого же изменен in представлястъ и Швещя. И въ ней 

преобладала, некогда дубъ. гигантсюе пни котораго находясь часто 

подъ толстыми слоями мху. ПроФессоръ упсальскаго университета 

Фрисч, несомненно дока за лъ, что въ Швецш прежде преобладала осина; 

ее заместилъ смешанный лесъ изъ сосны, дуба и беловатой ольхи1); 

въ настоящее же время тамъ, повидимому, беретъ перевесъ букъ. 

Въ 1822 году некто Двайтъ доказалъ, что въ Северной Америке, на



месте бьившихъ дубовыхъ лесовъ, являются пихты. Это явлеше не 

ускользнуло отъ прозорливости геолога Лайеля, во время его втораго 

путеплеетBiя по северной Америке. Онъ наипелъ на юге, при Алата- 

маге, прогалину, на которой прежде росли больная ели ‘). За ними 

внезапно явились дубьп. Откуда же взялись они? спрашиваетъ Лай ель, 

и самъ же отвечаетъ, что синяя сойка 2) имеетъ привычку зарывать 

глубоко въ землю желуди и друпя семена. То же деланотъ воро

ньи 3), белки и некоторые друие грызуньи; они зарываютъ свой запаси, 

такъ глубоко, что семеииа эти, будучи лишены света и тепла, не мо- 

гутъ проростать, пока не исчезнетъ тень елей. /Кивотныя же забы- 

ваютъ о своемъ спрятанномъ сокровище или бываютъ убиты. Таиоя 

же наблюдешя делалъ венскш проФессоръ Унгеръ. Онъ на июл ь, что 

въ ПГтирш, въ еловыхъ и сосновьихъ лесахъ, подлесье состоитъ изъ 

отростковъ дуба. Въ Каринтш на месте вырубленнаго. ельника выро- 

стаетъ зеленая ольха. Фердинандъ Гохштеттеръ говорить, что на Г>о- 

гемскихъ горахъ, по общему убеждению всехъ опытныхъ лесничихъ, 

хвойныя деревья, въ 1иромежутки 4— 500 летъ, чередуются въ пре

обладании съ букомъ. По свидетельству Меккея, въ Ирландш сосна 

постепенно исчезаешь. На острове Исландш береза росла прежде сильно 

и достигала большой толщины; теперь же, мало по малу, вымираетъ. 

Она встречалась и на Шетландскихъ островахъ, которые 'теперь со

вершенно лишены деревьевъ. Подобнымъ же образомъ береза исчезла 

въ шведской Лаиландш, где некогда она зеленела роскошными гу

стыми чащами. В. Алексисъ наипелъ въ некоторьихъ местахъ огром- 

ныя вымеришя березовыя' рощи, белые ствольи которьихъ, какъ онъ 

поэтично выражается, возносились къ серому небу подобно печаль- 

ииьимъ призракамъ.

Главная причина этого естественнаго плодопоременнаго хозяй

ства заключается въ пределе жизни растенш и ихъ иеравномерномъ 

росте. Целые леса подвергаются такой же участи, какъ и отдельный 

особи; они умираютъ и замещаются другими, более юными. Чтобы 

яснее понять это, предположишь, что въ землю попали одновременно 

семена растенш лиственньпхъ и хвойныхъ. И те, и дpyrin начинаютъ 

прозябать; но, вследств1е более енльнаго роста, одни деревья скоро 

получаютъ перевесь и должны заглушить произросташе другихъ. 

Такъ наиримеръ, если сначала прозябаютъ буки, дубы и друпя лист- 

венныя деревья, вместе съ хвойными, то эти послЬдшя, вьиростая 

бьистрее, замедлять ростъ первыхъ, такъ что лиственныя деревья об- 

разуютъ только скудное подлесье. Когда же хвойныя деревья достиг-

') Pinus australis. 4) Garrulus cristatus. s) Coitus americanus.



в

нутъ предела своей жизни, то ростъ лиственныхъ, относительно, уси

ливается, и они скоро вытесняюсь гтрежшй л^съ; но наступить и ихъ 

часъ, и тогда, по тому же закону, чередованья, хвойныя деревья снова 

достигнуть господства. Само собой разумеется, что человекъ можетъ 

значительно благонрйятствовать такому чередованью лесовъ. Вырубая 

старыя деревья, онъ темъ самымъ даетъ возможность укрепляться 

молодому подлесью. Во всякомъ случае, это объяснеше гораздо проще 

предлагаемаго Лайелемъ. Такимъ образомъ, въ природе одна особь усту- 

паетъ место другой, видъ сменяется видомъ, родь другимъ родомъ. 

Такъ же вырождаются людсюе роды и народы, замещаясь другими, 

дотоле не выступавшими. Повсюду жизнь и смерть вечно идутъ рука 

объ руку.

Подобно целымъ лесамъ, чередуются и простейппя растешя. Въ 

нашемъ поясе, на месте вырубленнаго въ горахъ леса, появляется 

то наперстянка, то кипрей (копорскш чай *). Последнее растете 

встречается въ НГвецш, обыкновенно на гаряхъ. Наперстянка и ки

прей сопровождаются белладонной (красавица 2), земляникой и другими 

растениями, между темъ какъ въ более песчаныхъ местностяхъ вы- 

ростаетъ веничный дрокъ 3). У  всякой угольной ямы, въ лесу, непре

менно появляется хорошенькш мохъ гидрометрическая Фунар1я 4), 

название котораго указываетъ уже на его месторождеше. Пуршъ го- 

воритъ, что въ северной Америке на расчищенной огнемъ почве 

всегда показываются во множестве крестовникъ 5), белая кашка с) и 

вербишнпкъ (царская свеча 7). По свидетельству капитана Франклина, 

у Гудзонова залива, на месте выжженныхъ сосенъ всегда выроста- 

ютъ тополи. По описашю Доллингера, на острове Яве, почва, расчи

щенная изъ-иодъ девственнаго леса, покрьнвается всегда гигантскимъ 

тростникомъ —  алангъ, перемежаясь редкимъ кустарнпкомъ; на 

топкихъ же местахъ появляется могучая клага, видъ сахарнаго трост

ника. Замечательно явлеше, приводимое Моризономъ. Онъ разсказы- 

ваетъ, что три месяца спустя после страшнаго пожара, бывшаго въ 

ЛондонгЪ въ 1666 году, пожарище, на пространнстве 200 моргеновъ, по

крылось длиннолистымъ гулявникомъ 8) въ такомъ множестве, что 

оно, вероятно, превьншало количество гулявника на всемъ европей- 

скомъ материке. После бомбардировашя, въ 1807 году, Копенгагена, на 

развалинахъ появился,въ такомъ же множестве, литпай крестовникъ9) 

который въ той стране встречается редко. Не менее характери-,

‘) Epilobium augustifolium. 8) Atropa belladonna s) Barothamnus scoparius. 4) Funaria 

hygrometrica. “) Senecio hieracifolius. e) Trifolium repens. 7) Yerbascum Thapsus. 8) Sisim- 
brium Irio. 9) Senecio Viscosus.



стичесюя поселен in растешй замечаются нносле очистки рекъ и пру- 

довъ. Датскш натуралистъ ГоФманъ иишетъ, что на осушенномъ у 

острова Финена, въ 1820 году, морскомъ дне явился, сперва только вблизи 

воды, морской шпергель '), маленькое растеньице съ жирными листья

ми; но уже на слйдующш годъ оно совершенно покрыло ,500 акровъ 

земли. Нанротивъ того, на берегу одного пресноводнаго источника, въ 

разстоянш около 30 локтей отъ прежняго морскаго берега, ГоФманъ 

нашелъ, къ своему изумленно, вместо солончаковыхъ растений, сит- 

никъ луковичный “), лютикъ ядовитый 3), волосатый киирей4), ие- 

пельникъ болотный °) и друпя континентальныя растения, которыя 

прежде никакъ не могли жить на морскомгь дне, такъ какъ они не 

растутъ на соленой почв*. Тотъ же натуралистъ, въ 1819 году, ве- 

л4ль вырьнть глубокую яму въ мергельной почв); на одной изъ наи

более возннышенныхъ пашенъ. 1Га следующш годь, вь накопившейся 

,тамъ воде, нноявился только одниъ вид I. водорослей изъ семейства нит- 

чатокъ, Zygnema quiniimm; но уже въ 1821 году найдена былалучица 

обыкновенная 6) и болотная цаннихслл1я, 7) до того времеми нигде въ 

окрестностяхъ не иопадавпияся. Подобный явлен in  часто замечались 

при такихъ обстоятельствахъ, и не удивительно, что M Horie натура

листы, вь томъ числе и ГоФманъ. старались отъискать ихъ причину 

въ саморожденш, т. е. въ зарождении безъ содейстния семени.

Но гипотеза эта есть весьма неудовлетворительная попытка объяс

нить внезапное нюявлеше растенш. Оно гораздо проще уясняется намъ 

темъ, что мы знаемъ о повоемеотномъ распространены растенШ ветра

ми, водами, животными и человекомъ. Такъ напримеръ, если мы за- 

м бчаемъ въ болоте, образовавшемся отъ застоя водьт, появлеше расте

ний, свойственныхъ этой среде, то гораздо проще предположить, что 

семена ихъ были занесены болотными птицами, че.чъ допустить воз

можность саморождешя. Наша гипотеза темъ правдоподобнее, что бо- 

лотныя птицы не преминутъ появиться нна всякомъ такомъ болоте. 
Против ь сторонниковъ саморождешя приводили и другую возможность. 

Семена некоторыхъ pacTenift могутъ, при недостатке воздуха и света, 

весьма долго сохранить способность произросташя hi начать разви

ваться по первомъ наступивши благопр1ятныхъ условш. Лучшимъ под

твержден ieMb тому служатъ пне разъ возбу ж давние сомнение и не разъ 

повторенные опыты надъ зернами пшеницы, найденными вместе съ 

египетскими мум1ями. Зерна эти, нролежавъ более двухъ тысячъ летъ,

') Spergula marina. <J) Iuncns bulbosus. 5) Ranunculus sccloratus. 4) Epilobium hirsutum. 

e) Senecio palustris. e) Chara vulgaris. 7) Zannichellia palustris.



произросли, цвели и дали плоды. Этотъ Фактъ объясняетъ весьма про

сто мноие случаи въ колонизации растенш, когда растительная сила ci- 

мянъ была соразмерна долгому времени, въ продолжеше котораго раз- 

витйе ихъ бьило остановлено. Корневипца некоторыхъ растенш также 

обладаютъ способностью инроизросташя. Этимъ можно объяснить, напр., 

следующий случай. Въ 1778 году близъ 1еньп найденъ былъ кораль- 

никъ *), растеше изъ семейства ятрыипниковьихъ, между темъ какъ 

прежде оно никогда тамъ не встречалось; его удалось наблюдать снова 

лишь въ 1811 году. Мы уже видели, какъ проявляется остановка въ 

развитии подлесья. Такимъ же образомъ легко можно объяснить ноя- 

влеше, въ густыхъ лиственныхъ лесахъ, нриземистыхъ ростковъ оси

ны, дикой групии, о огорож ни ка *) и другихъ деревъ. Мы нисколько 

не должны удивляться, когда подобные ростки, при более благопрь 

ятньпхъ условйяхъ, вдругъ берутъ перевесь и, подъ неиосредствен- 

нымъ действйемъ солнечньихъ лучей какъ бы внезапно образуютъ 

роскопиные леса. Если этому чередованию растений способствуютъ 

еще климатичесиая изменешя, особенно влажности, то плодопеременное 

хозяйство природы становится еще понятнее. „Я  совершенно убе- 

жденъ“ —  замечаетъ прозорливый натуралистъ Дезоръ, говоря объ от

нос ительномъ количестве жизнедревниковъ ;') ии сосенъ въ девствен- 

ныхъ лесахъ северной Америки,—  „что еслибы можно бьило осу

шить песчаную почву (кедровыхъ болотъ), то туйи исчезли бы и, по 

истечении некотораго времени, заменились бы соснами, и. наоборотъ, 

еслибы подииялся уровень воды, то сосны бьилии бьи совершенно вы

теснены туйями“. ЛандшаФтъ большей части горньихъ местностей 

Гермаши изменился вследствйе такого же влйяшя климата. Я  ни

сколько не сомневаюсь въ томъ, что главною причиною этихъ иизме- 

ненш бьило истреблеше лесовъ. Даже величественный Брокенъ, вер

шина котораго все-еще постоянно скрыта въ облакахъ, испьиталъ зна- 

чителыиое изменеше. Одна порода листвеииныхъ мховъ 4), весьма рас- 

пространенная въ Скандинавии, была найдена на вершине Брокена, 

приносившею плоды, еще Эргартомъ, ученикомъ Линнея; теперь же 

она почти совсемъ исчезла съ этой местппости или, иио крайней мере, 

уже не приносить тамъ плодовъ. Приведенное явлеше можно объ- 

ясииитъ только темь, что климатъ на Гарце сталь суше и умереннее- 

Эргартова двуцветная ива 5), которую онъ наипелъ на Брокене только 

съ мужескими цветами, представляешь въ настоящее время только 

женские экземплярьи. Наше воззрение самымъ несомненнымъ образомъ

') Carollorrhiza innata. s) Sorbus torminalis. s) Thuja. 1) Splachmira vasculosum. tf) Sa- 
Jix bicolor.



подтверждается наблюдешями надъ осушенными торфяниками: съ вы- 

сыхашемъ ихъ исчезаюгъ и свойственныя имъ растешя. Росянка 1) 

болотникъ -), первинка мучнистая 3) и друпе верные спутники влаж

ной торфяной ипочвы, ея лучшпя украшетя, нроиадаютъ, и вместо бо

лота появляется сухой верещагъ, картина безиилод1я.

Такимъ образомъ и ландшаФтъ, невидимому столь постоянный, 

подчиняется, какъ и все остальное въ природе, закону вечной изме

няемости, закону, действ ie котораго пытливый умъ нашего века от- 

крылъ даже въ Mipe звездъ. Какъ чрезъ миллюны летъ полярная 

звезда уступитъ место другой звезде, другому путеводителю море

плавателя, такъ и последовательный иоколешя людей созерцаютъ 

различные ландшафты, соответствующее эпохамъ. По въ этомъ вЬч- 

номъ превращении выступастъ всегда ясный образъ вечнаго обно
влен} я,

Росянка круглолистая (Drosera rotundii’olia).

!) Drusera. •) Andromeda polifolia. 5) Primula farinosa



Asterophyllum equisetiforme.

КНИГА ВТОРАЯ.

11СТ0Г1Я РАСТИТЕЛЬНАГО ДАl’CTBA.

Г Л А В А  I.

Е В о е т с н с ч п ю с г ь  1м>;|дп1нл.

Изм^нешс—  душа природы. Звезды являются и исчезаютъ; дру

пя застуиаютъ ихъ м£сто. День сменяется ночыо, ночь днемъ. Лйто 

сл'Ьдуетъ спокойно за весною, осень за лЬтомъ, зима за осенью. Съ 

чередовашемъ временъ года и земля мгЬняетъ свою одежду. Она мгЪ- 

няетъ (‘с съ каждымъ новымъ оборотомъ луны вокругъ земли, мЪ- 

няетъ каждый день, чуть не каждый часъ, потому что раопускаше 

цв'Ьтовъ подчинено даже часамъ дня. ЦвФты одного растстя распус

каются, едва только заря займется на горизонт^, цвЪты другаго при 

восход^ солнца, третьего въ полдень, четвортаго вечеромъ, пятаго, 

наконецъ, въ полночь. Часы дня имеютъ значение и для живот

ныхъ. Лишь только роса засверкаетъ при первыхъ лучахъ восхо- 

дящаго солнца, земляной червякъ уже ползаетъ птицы щебечутъ. 

Лучезарное дневное светило подымается, и ликуетъ жаворонокъ. Ко-

>11РЪ РАСТЕШЙ. 7



гда v наступить ночь, воздухь разрезается мягкимь полетомь совъ, пор- 

хаетъ ночная бабочка; летучая мышь машетъ своими перепончатыми 

крыльями. Такъ же смЗшяютъ другь друга иные образы въ теплыхъ 

и жаркихь климатахъ. Даже въ море происходятъ подобный измене

ния. Въ определенные часы сотни моллюсковъ подымаются на поверх

ность воды и опускаются. Некоторые крылонопе ') и киленопе 2) мол

люски, эти нежныя и прозрачный создашя, появляются въ сумерки. 

Но скоро наступить часъ ихъ отдыха, и они снова погружаются въ 

глубину. Виды животныхъ чередуются каждый часъ, какъ цветы 

чередуются но временами, года. Такое круговое движете есть, напри- 

меръ, и въ Mipe жуковъ. Съ первымъ пробуждешемъ природы отъ 

зимняго сна, въ Феврале, показываются у насъ хищники 3), въ марте 

жужжелицы 4), въ апреле листоеды 5), летомъ слоники 6) осенью 

снова жужжелицы; зат^мъ не иреобладаетъ уже ни одно семейство. 

Иоколешя животныхъ являются н исчезаютъ, подобно поколешямъ 

людей. Здесь народъ еще въ полной силе; тамъ другой уже гибнетъ. 

Съ каждымъ возрастомъ связано разрешение его вопросовъ. За моло

достью следу(‘тъ старость, подобно тому, какъ тепло уступаетъ место 

холоду. Куда мы ни ооратимъ нашъ взоръ, везде замечаемъ измене

ния. Земля, съ начала своего образования, несколько разъ уже ме

няла свой растительный нокровъ. Доказательствомъ тому служить 

оргаипичсспае остатки, находимые преимущественно въ буром ь и ка

меи номь угле. Разсмотримъ внимательно отвалы нашихъ каменно-

угольныхъ шахтъ. Они состоять изъ кус- 

ковъ сераго сланца, иногда блестящихъ- 

Приглядимся поближе, и мы увидпмъ на 

нихъ отпечатки растительныхъ Формъ, 

совершенно ясные, какъ будто выгра

вированные. По катая это Формы? Оне 

большею частью, совершенно отличны 

отъ встречаемыхъ на той же местности 

въ настоящее время. Вотъ отпечатокъ 

древесной коры съ безчисленньшь мно- 

жествомъ рубцовъ, расположенныхъ ко

сыми рядами чрезвычайно правильно и 

красиво; онъ нисколько не походить на 

кору нашихъ туземныхъ деревъ.

Скорее всего онъ напоминаетъ ко

ру хвойныхъ, иглы которыхъ, опадая

Sigillaria spinulosa, представленная в ь 
с ил ьно  обновленнамъ вид'ё.

') Pteropoda. *) Hetevopoda. ") Staphylinus. 4) Carabus. s) Chrysomela u) Carculio.



съ молодыхъ особей, оставляюсь- подобные рубчики. Другой отпечатокъ 

съ сережчатымъ колоскомъ на членистомъ стебле и нитчатою листвой, 

при нЪкоторомъ yen л] и воображешя, наноминаетъ туземный илаунъ, 

хотя это сходство далеко не обманывающее. Мы даже не встречаемъ во

к р угъ  себя живыхъ илауновъ, которые подходили бы къ Форме этихъ 

отпечатков ь. Вотъ еще новая Форма, Asterophyllum (стр. 97). Хотя сво

ими, членистыми стеблями и кольчатымъ расположешемъ листьевъ 

она нисколько и наноминаетъ туземный хвощъ ‘), однако значительно 

отличается отъ него отсутстемъ влагалищъ въ сочленешяхъ; потому

находить между ними сродство бы

ло бы большою натяжкою. Пи одна 

Форма въ нашихъ странахъ не пред- 

ста вляет'ь сходства съ этимъ' отпе- 

чаткомъ. Итакъ, мы должны со

гласиться, что естественный гра

вюры свидетельствуюсь объ иномъ 

растительпомъ Mipi, который въ 

настоящее время не встречается на

I  \ то й же почве и, можетъ быть, уже 

ТО \ш, ]1(> существует'!» нигде. Съ какимъ 

К '■ растешеыъ можемъ мы сравнить 

| и  L-./, 'О чу у 7  чудесный оттискъ аннулярш? Ея 

Шш V  листья, сидяпце на членистомъ 

1ягГ Д Ц стебл^ кожьцомъ или мутовкой, 
jjjn ^ и ' . ж- расходятся отт» одного общаго цент- 

•  if ра во все стороны, подобно лучам'ь

II г/Л звезды; нервы этихъ листьевъ рас- 
№ | положены, какъ у злаковъ, иарал-

1 лельно отъ основан in листа къ его 

||W j& f' вершине. Мы снова должны со-

~ тУШ' знаться, что ничего иодобиаго не

знаемъ въ нашихъ странахъ. Но 

Annularia longifolia. это не всегда такъ бываетъ. Изо-
ф

браженная далее новая Форма, Pecopteris, намъ но чужда. Если мы 

не обманываемся, въ ней выражается характеръ иаиоротниковъ, 

какимъ онъ проявляется въ существующихъ теперь. Однако, при 

бол^е внимательном'!, наблюдешп мы видимъ между ними очень 

заметную разницу. Этотъ наноротникъ долженъ - был'ь иметь такче 

громадные размеры, что мы не можемъ ого сравнить ни съ однимъ



изъ живущихъ у насъ видовъ; ясно, что мы видимъ предъ собою 

одинъ изъ древесныхъ папоротниковъ, капая еще теперь произво

дить въ болыпомъ количеств^ жарил я страны. Не смотря на это, въ 

какую бы сторону мы не обратились, наплъ взоръ упадаетъ па Формы,

I’ecopteris arborescens.

который, если несовершенно чу^ды настоящей эпохе, то, во всякомъ 

случае, резко отличаются отъ встречающихся въ ней. Следовательно, 

и здесь намъ приходится говорить объ изменивши Формъ.

Неизвестность не идетъ далее сказаннаго нами. То, что наблю

дете до сихъ поръ открыло, такъ инеоспоримо, что ио сохранившимся 

странньимъ Формамъ мьи можемъ представить себе современные имъ 

ландшафты, которыми глазъ человека иие наслаждался; мьи можемъ 

даже возсоздать эти ландшафты съ такою полнотою, какъ будто при

рода передала намъ собрате всехъ тогдашнихъ растении. Перейдя къ 

бурому углю, мьи совершенно убедимся, что онъ растительнаго 

происхождения. Въ месторождешяхъ бураго угля мьи йаходимъ. въ 

виде лигнитовъ, нетолько цельпя деревья, съ корой пи л истьям и , но 

даже прекрасно сохранившаяся сосновыя шишки и друпче плодьи. Ми-



кроскопь показываетъ, что ихъ строеше совершенно такое же, какое 

представляютъ наши растешя. Убедимся въ этомъ.

Вотъ рисунокъ куска ископаемаго дерева, взятаго изъ месторожде

ния бураго угля блнзъ 1алля. Онъ изображаетъ такое же прекрасное 

клетчатое строение, какое свойственно живымъ растешямъ. Клеточки, 

располоукеиныя поперекъ, суть сердцевинные лучи; направленныя же 

вдоль рисунка —  нродольныя клеточки; кружки съ дирочками —  ма-

2

Хвойное дерево въ продольпомъ разр'Ьз1;. Продольный разрЪзъ дерева изъ

буроугольной Формацш.

ленькпя продушин ки, которыя видигы въ хвойномъ дереве. Действи

тельно, если мы возьмемъ спичку и ср'Ьжемъ съ нея тоненыоя пла

стинки, то увидимъ совершенно такое же клетчатое строеше. Мы 

найдемъ и здесь сердцевинные лучи (с), продольный клеточки (а, Ь) и 

продуишнки (cl). А такъ какъ спички всегда делаются изъ хвойнаго 

дерева, то мы изъ этого заключимъ, что ископаемое дерево непре

менно должно было принадлежать къ семейству хвойныхъ. И мы не 

ошибемся. 1Трисутств1е продушинокъ служитъ иризнакомъ хвойныхъ 

растенш. Даже более: по числу и по расположению этихъ продуши- ,ч* 
нокъ можно определить родъ особи. Словомъ, бурый уголь составля- ^  \ 

ютъ остатки настоящихъ растений, изъ которыхъ одпп (ж^дщд съ 2)асте- 

шями, ныне существующими, друг in 7g.o с о в с р ц ^ ^ .о & ' нихъ отличны. 

Внутреннее строение, характеризутбщеё жпвъЬ^' растешу^М ственно 

и ископаемымъ; оно даегь ^<йможно^^г ^при^йсутств1 и



листьевъ, цв^товъ и плодовъ, определить растения, превратпивнияся въ 

бурый уголь, сравнешемъ ихъ съ ныне живущими. Такимъ образомъ, 

изъ малейшихъ составныхъ частей, изъ ничтожныхъ клеточекъ, на

блюдатель возсоздаетт, исчезнувший покровъ земли. Безъ изучения этого 

покрова значете растительности настоящаго времени будетъ све- 

деииемъ урывочнымъ: она такъ же тесно связана съ растительностью 

древней эпохи, какъ мы съ нашими предками.

Самое величественное явление истории растительнаго царства— это 

Постепенность его развитая до настояпцихъ Формъ. Она объясняется 

лишь историей образования земной поверхности. Едва сложилась зем- 

нпая кора, пи уже въ ииочве, въ воде, въ воздухе, въ свете пи въ теп

лороде лежалъ зародышъ организующей сильн. Если стаканъ съ водой 

выставить на солнце, то въ немъ скоро появятся зеленные органиче- 

сиае шарики (растительныя клеточки), которые прикрепляются къ 

стенкамъ стакана ии образунотъ такъ называемую Пристлееву материно. 

Такъ же образовались въ первобытный времена первыя растительныя 

Формы. Мьи уже познакомились (стр. 56 и след.) съ основными законами, 

которымъ следовали эти образования. Первыя рас/ген in явпились, конечно, 

въ море, потому что бьило время, когда все горы, даже самьия вьисо- 

ная, лежали подъ поверхностью океана. Этими растешями были мор

еная водоросли, Фукусы (стр. 34 и след.). По твердая земля ние оста

валась вечно подъ водою. Расширение вулканическою силою ииодземииыхъ 

газовъ постепенно поднимало почву ниадъ уровнемъ океаииа. Почти каж

дое поднятае ея сопровождалось создашемъ новой растительииостпи. Въ пер

вое время ииа земной поверхности могли явиться только болотииьия расте

ния: мхин, могунще жить въ воде, подобно торфянымъ мхамъ _ инастоя- 

щаго времени; хвоицеобразньня, зииакомьия намъ въ виде каламитовъ; 

сходныя съ кувшинковыми Формы, который скрывали свои стебли 

глубоко въ воде, а листья пи цветы выставляли на поверхность. Та

кимъ, но крайней мере, Геппертъ представлястъ себе растете Stig- 

maria ficoides; между темъ Броньяръ причпсляетъ это рабтеиие къ 

полуииникамъ .‘). Наконецъ, сюда могутъ относиться ситниковыя 2). Съ 

постепенньимъ поднятиемъ почвы, на ней появлялись более и более 

разноооразныя и красивыя растпительиыя Формы. Она, если пи пне бьила 

везде покрыта болотами, то содержала еще значительную влажность. 

Подъ влйяшемъ сыраго климата на островахъ твердой земли, поднятой 

тамъ и сямъ ниадъ поверхностью океана, появлялись ииапоротники, си- 

гиллярш, хвойныя и пр. Растительная жизнь перешла, такимъ обра

зомъ, изъ воднаго состояния въ земноводное ии, наконецъ, когда земля



совершенно освободилась отъ воды, въ сухопутное и воздушное. Каж

дому новому появление растительности соответствовало появлете жи

вотныхъ, существоваше которыхъ обусловливается всегда растешями. 

Въ постепенномъ происхожденш животныхъ была та же последова

тельность. Сначала явились водныя животныя, потомъ болотный и на- 

конець сухопутный и воздушный. Изъ этого естественно следуешь, 

что сумма видовъ травоядныхъ животныхъ должна была соответство

вать сумме растительныхъ видовъ, такъ какъ почти каждый видъ тра

воядныхъ животныхъ питается растешями одного вида или, ио край

ней мере, одного семейства. Хищныя животныя могли явиться толь

ко после травоядныхъ. Человекъ, который питается самыми разно

образными веществами (всеядный), явился после хищныхъ. Итакъ, съ 

первоначальнаго появлешя растительности до человека органичесиля 

образовашя нредставляютъ непрерывную цепь. Зарождение первой ра

стительной клеточки въ море, подобное образованно Притлеева веще

ства, было первымъ шагомъ природы къ будущему созданiio челове

ка. Начиная съ этой простой клеточки, за простейшими Формами сле

довали, опираясь на нихъ, более сложныя и совершенный. Здесь мы 

видимъ новое доказательство, что все въ природе связано тесно, не

разрывно, что земля, со всеми своими существами, составляешь одно 

гармоническое целое, въ которомъ каждая часть имеетъ иЗвестнос наз- 

начеше и необходима. Отсюда следуешь, что и растительный м1ръ нсрво- 

бытныхъ временъ тесно связанъ c/ь растительностью нашей эпохи и 

составляешь съ ней одно целое.

Обыкновенно разделяютъ историю растительности на иерюды, 

Фазы развития или эпохи, который соответствуют^ нзменелпямъ зем

ной коры. Перюды эти, въ последовательномъ порядке, были: си- 

люршскш или переходный, каменноугольный, псрмсюй, триасовый, 

юрскш, меловой, третичный, паносный и, наконецъ, перйодъ настояща- 

го времени. Каждый изъ нихъ характеризуется особенными растешя

ми, которыя не существовали въ предъидущемъ иперюде или уже ис- 

чезаютъ въ носледующемъ. Появлеше новыхъ Формъ понятно, потому 

что, какъ мы уже видели, оне возникали постепенно одипе за другими, 

по мере того, какъ изменялись почва и климатъ. Исчезновение тиновъ 

уже существовавшихъ объясняли, большею частью, силыиыми перево

ротами, соверипившимися ииа нашей планете. Утверждали, что съ одной 

стороньи наводнен!я, съ другой— вулканическйе перевороты разрушали 

растешя каждаго периода и что ииа могиле всехъ ирежиппихъ типовъ 

ииоявлялась соверпиеиииио новая растительность, которая, будучи только 

продолжешемъ погибшей, представляла больииую степень развитая. 

Я  полагаю, что разсматривая этотъ вопросъ безъ всякихъ предубе-
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жденш, мы не можемъ допустить ни такого способа развития, ни тако

го образа исчезновенья. Teopin, объясняющая оба эти явлен in безъ 

пособ1я быстрыхъ и сильныхъ переворотов'!,, всегда будетъ иметь пре

имущество. Если эта теор1я разгадаетъ прошедшее но настоящему и 

докажетъ, что въ оба времени действовали одни и те же естествен

ные законы, то будетъ неопровержима, такъ какъ она ничего не при- 

думываетъ, ничего не предлагаетъ и согласна съ величайшимъ зако- 

номъ природы, закономъ постепеннаго, тихаго развипя. Я  полагаю, 

что нов'Ьшшя изеледовашя даютъ возможность объяснить происхожде

ние и исчезновение иервобытныхъ типовъ чрезвычайно просто. Если, 

напр., будетт> доказано, что виды умираютъ, какъ и особи, то исчез

новение всехъ растительныхъ и животныхъ Формъ сделается совер

шенно понятнымъ. А Фактъ этотъ въ настоящее время можетъ быть 

доказаны,.

Соотечественникъ палит, Фердинандъ Мюллеръ произвелъ въ Повой 

Голланд in несомненный наблюдения надъ медленным'!,, но вернымъ ис- 

чезатемъ растений замечательнаго семейства казуарииовъ, которое 

справедливо считается представителемъ хвойныхъ на Австралдйскомъ 

архипелаге. Растешя эти умираютъ отъ старости и не оставляютъ по се

бе потомковъ. То же самое доказано мною относительно удивительна- 

наго семейства саговиковъ '), этихъ шишконосныхъ пальмъ или 

пальмъ-папоротниковъ. Некоторые виды ихъ исчезли только въ но- 

вейшгя исторически я времена. Животное царство также представляетъ 

подобный явлен in. Известна, по крайней мере, дюжина видовъ, или 

вымирающихъ, или исчезнувнгихъ въ эпоху историческую. Самъ чело- 

векъ не соотавляетъ исключения изъ этого удивительнаго правила. 

Большая часть племенъ, населяющихъ острова Австралшскаго архипе

лага, таинственно исчезаютъ съ лица земли, и судьба ихъ какъ-бы 

предугадывается въ печальной песне таитянъ:

A harce ta fow, Пальма вырос/гетъ,

A toi'o ta farraro, Кораллъ распространится,

A now ta tararta. По человФкъ погнбпетъ.

Извес тно также, что племя краснокожихъ индейцевъ, пользуясь 

естественными уолотиями жизни своихъ предковъ, вымираетъ. Все это, 

повидимому, доказываетъ существование общаго всемъ создашямъ за

кона природы, по которому целые ряды существъ должны меняться, 

какъ культурный растения обновляются и укрепляются только пло

допеременным'!, хозяйствомъ. Мы видели (стр. 89) плодопеременное



хозяйство природы въ лесахъ. Однако, исчезновеше ихъ въ первобыт

ный времена показываетъ, что и такое чередован ie на одной и той же 

почве не спасаетъ леса навеки. Мне легко было бы привести мно

жество разительныхъ доказательств!, того, что все существа требу- 

ютъ обновлен iff. Я  приведу немнопе примеры. Каждый землед’Ьлецъ зна- 

етъ, что при какой бы то ни было системе разделен iff нолей растем iH ма

ло по малу вырождаются, если время от'ь времени не заменяются но

выми, переселенными иногда изъ отдаленныхъ странъ. Это напомина- 

етъ намъ велик in переселен in иародовъ, который укрепили и обнови

ли ихъ смешешемъ. Всякому, кто занимается скотоводствомъ, извест

но, что давно одомашненныя животныя должны быть, время отъ вре

мени, обновляемы дикими. Можно привести иримеръ даже изъ исто- 

рш человеческихъ обществъ. Опытомъ дознано, что если въ племени 

несколько вековъ не допускаются браки съ иноземцами, то такое пле

мя вырождается, точно такъ же, какъ вырождаются стада овецъ, въ 

которыхъ не переменяются бараны чрезъ каждые два или три года. 

Такое явлеше представляютъ намъ, въ ужасающемъ размере, потом

ки голландскихъ колонистов'ь, впервые заселившихъ мысъ Доброй На

дежды. Золотуха, ракт-, проказа и друпя накожныя болезни, вотъ 

страшное наследье, доставшееся имъ отъ предковъ. Ничтожный ушибъ, 

самая простая опухоль обращаются обыкновенно въ ракъ. ()тчего же это 

происходить? Оттого, что соки колонистов'ь испорчены постоянными 

браками между самыми близкими родственниками. Целые владетель

ные дома исчезли подобнымъ же образомъ. Всемъ известны постепен

ное вырождеше и гибель рода Бурбоновъ.

Алексапдръ Дюма заметилъ, что Генрихъ IV  по пяти лишямъ 

приходился прадедомъ Людовику ХД ; a Map in Медичи по столькимъ 

же лишямъ приходилась последнему прабабкою. Филиппъ IIT, Мар

гарита Австршская приходились ему прадедомъ и прабабкою по тремъ 

лишямъ.

Между 32 предками Людовика X V  считаются 6 изъ дома Бурбо

новъ, 5 изъ дома Медичи, 11 изъ австршско-габсбургскаго, 3 изъ са- 

войскаго, 3 изъ лотарингскаго, 2 изъ баварскаго, одинъ Стюартъ и 

одна датская принцесса. Тотъ же законъ действуешь въ царстве ра

стенш; человекъ, животныя и растешя, принадлежа къ одному и то

му же органическому Mipy, подвержены, вгь услов1яхъ жизни, однимъ 

и темъ же или, но крайней мере, сходнымъ законамъ. Поэтому, ги

бель органическихъ существъ незачемъ приписывать измеиетямъ зем

ной поверхности и климатовъ, темъ и менее сильнымъ и страшнымъ 

переворотамъ; она достаточно объясняется приведенными явлешями, 

и мы можемъ сказать вместе съ англшекимъ натуралистомъ Чарлзомъ



Дарвиномъ: «Что происходить съ особью, то же испытываетъ и видъ; по 

окончанш срока жизни настунаетъ смерть».

Но не вой растительные типы первобытныхъ временъ погибли; 

некоторые изъ нихъ существуютъ и въ настоящую эпоху. Я  старался 

уже доказать это съ возможною точностью; теперь же считаю не лищ- 

нимъ повторить въ короткихъ словахъ сказанное, такъ какъ оно бро- 

саетъ нужный св^тъ на растительность настоящей эпохи. Опытъ об- 

легчаетъ намъ достижеше цели, представляя поразительныя доказа

тельства вт, пользу нашего мнения. Существуетъ множество расти

тельныхъ типовъ, о которыхъ можно сказать, что они стоятъ возле 

родетвенныхъ имъ типовъ нашей эпохи, не будучи связаны съ ними 

посредствующими типами, такъ что можно подумать, будто природа 

делала скачки въ создании По еще Линней ностановилъ основнымъ 

закономъ, что природа никогда скачковъ не делаетъ; Формы нечув

ствительно переходятъ одна въ другую и составляютъ одну непрерыв

ную и последовательную цепь. Замечая подобные пробелы, мы при- 

ходимъ къ основательному заключенно, что если недостающихъ Формъ. 

не существуетъ въ настоящее время, то ихъ должно искать въ пер- 

вобытномъ Mipe. Изъ этого также следуетъ, что типы, не имеющее 

сродныхъ Формъ между растешями нашей эпохи, перешли изъ перво- 

бытнаго Mipa, такъ какъ нельзя предположить, чтобы они могли явить

ся въ последыш перюдъ создашя. Еслибы современный намъ перюдъ 

былъ совершенно независимъ отт, прежнихъ и замкнутъ въ самомъ се

бе, то, соображая законъ постепенности, мы должны бы были заклю

чить, что и этотъ перюдъ связалъ бы все свои типы въ одну непре

рывную цепь, безъ быстрыхъ переходовъ. Итакъ, повторяю, типы 

настоящей эпохи, не связанные съ ближайшими къ нимъ, должно раз- 

сматривать какъ перешедшие изъ прежнихъ эпохъ. Такимъ образомъ, 

высказанное нами выше положение доказано, пока, логически.

Изъ многихъ такихъ несвязанныхъ съ другими растительныхъ 

типовъ нашей эпохи, приведемъ въ примеръ торфяники 1). По на

ружному своему виду и по внутреннему строение они такъ рез

ко отличаются отъ другихъ живущихъ теперь мховъ, что проис- 

хождеше.ихъ необходимо отнести къ прежнимъ перюдамъ. Упомя- 

немъ еще о казуаринахъ, которые, между всеми растениями нашей 

эпохи, за исключешемъ стенной малины 2) южной Европы, находятъ 

несколько сродныхъ Формъ только въ семействе хвощей. Сюда же от

носятся баланаФоры 3) жаркихъ странъ, саговики, мнончя хвой- 

ныя растешя, напр, странное японское гинкго, отолповидный кипа-

') Sphagnum. s) Ephedra. Balanaphorse.



рисъ J) Нового бри дек ихъ острововъ, Phyllocladus Новой Зеландйи и 

др. Остановимся на этомъ, такъ какъ совершенно безполезно перечислять 

здесь всё  растительные типы, которые, по всей вероятности, произо

шли въ прежше перiоды. Царство животныхъ представляетъ намъ но- 

дооныя же явлешя. Въ Новой Голландии мы находпмъ млекопитато- 

щихъ беззубыхъ 2), который почти не связаны съ другими животны

ми нашей эпохи, Къ этому семейству принадлежитъ, между прочими, 

странный утконосъ 3). Подобный же иримйръ представляютъ моржъ 

и бегемотъ, принадлежащая къ лучистымъ животнымъ морская лннлйя 4) 

и мнопе другие типы. Изъ всего этого сл'Г.дустъ, что раститель

ный и животный Mip'b нашей эпохи и инервобытпньпхъ временъ пред

ставляютъ только звенья непрерывной цЗши и что, следовательно, жи- 

вотныя и растешя настоящаго времени суть произведение всехъ пе- 
рюдовъ въ совокупности, а не одного того, который следовали, за 
третичнымъ.

Изъискашя неоиироверяхимо доказываютъ, что не бьило и не мог

ло быть определенпныхъ замкииутыхъ итерйодовъ творчества, что, cKojAe, 

новые растительньие типы создавались непрерывно до настояицаго вре

мени ии что нетъ никакой причины предполагать полнупо законченность 

перюдовъ творчества настоящей эпохой. Но обнимаемое ими время такъ 

велико, что наряду съ возникашемъ новьихъ типовъ MHorie прежние 

успели исчезнуть. Поэтому, для облегчен in нашихъ изследованйй удоб

но пи даже важно разделить это время ииа отдельипые перйодьп: они 

служатъ опорой способности представления. Притомъ же, какъ пока- 

зываютъ земные ииластьи растительииаго образовашя, въ известныя эиио- 

хи погибли ии известньие типы, пи это явление совпадало съ отложеий- 

емъ горныхъ массъ, которыя мьи называемъ, иио ихъ пироизведешю, 

осадочными, каковьи известь, мель, песчаииикъ ии проч.

Теперь намъ представляется воииросъ о томъ, какъ образовались 

массы  каменнаго угля ии какъ поииали между ппластовъ земли остатки 

растений? И этотъ новый воииросъ можетъ быть разрешенъ только изу

чен йемъ явлений ниастоящей эпохии. Припомнимъ здесь те Факты, съ 

которыми: мы ознакомились на ииревращенйи лесов ь. Въ болотахъ близъ 

Брокена, а равнио встречающихся въ Даиийи, Аииглйи и другихъ стра

нахъ, мьи находпмъ еще въ ипаетоящее время множество остатковъ де

ревъ, которыя прежде росли ииа техъ местахъ и билли вытеснены 

хвойньимъ лесомъ. Если мьи предииоложимъ, что и въ быльпя времена 

происходило такое же чередоваиийе и что вследствйе ииродолжиительнаго

') Araucaria cxcclsu или Cupressus columnaris Porst. 2) Edentata. 3j Ornithorynchus 

paradoxus. л) Pentacrinus.



его повторешя типы постепенно вымирали, то мы естественно нри- 

демъ къ следующему заключен iio. Наибольшая масса угля, въ особен

ности же тотъ, который почти не представляетъ структуры и пото

му кажется однороднымъ, образовалась изъ торФяниковъ. По въ этихъ 

же болотахъ были заключены целые стволы и друпе растительные 

остатки, и они-то, пропитавшись различными солями, сохранились до 

настоящаго времени. Растительныя Формы этой эпохи могли дойти до 

насъ еще инымъ путемъ. Части растешй попадали вт, осадочные пла

сты, во время ихъ образовашя, и отпечатались въ нихъ какъ въ гипсе. 

Растительное вещество ихъ сгнило, обуглилось, а отпечатокъ остался. 

Известно что Геппертъ первый получалъ этимъ способомъ отпечатки 

растешй, и всякш можетъ легко повторить его опыты. На почву, въ 

которой были заключены тысячи растенш, превратившихся въ торфъ 

и вт> каменный уголь, налегли тяжелые горные пласты и расплющи

ли таюе растительные остатки. Все это совершенно понятно, темъ 

более, что еще и въ настоящее время образуются таше же осадки: 

воды, какъ наиримеръ Нилъ, разливаясь на мнопя мили, оставляютъ 

но себе осадокъ ила, ветры разносятъ по всемъ направлешямъ пыль, 

которая, въ течете миллюновъ летъ, скопляется въ значительные слои; 

животныя и растешя, разлагая соли, растворенный въ воде, осаждаютъ 

известь, доломитъ и пр. Въ некоторыхъ странахъ— вероятно, уже въ 

историчесюя времена— исчезли целые леса, будучи покрыты моремъ или 

захвачены образовавшимися стоячими водами; они умирали, падали 

и постепенно превращались въ торФъ. Татя явлешя нередко были за

мечаемы въ Англш. Известно, что напр, въ северной Африке также 

исчезали леса; вероятно, они были постепенно занесены зыбучими пе

сками пустыни. Падземныя части деревьевъ сгнивали и разорвались, 

а корни и нижняя часть стволовъ сохранялись и мало по малу кре- 

менели. Если я не ошибаюсь, то въ окрестностяхъ Каира находится 

еще теперь такой окаменелый пальмовый лесъ.

Бросимъ же обгцш взглядъ на все, о чемъ мы говорили выше, и 

Флоры первобытнаго i\iipa и настоящей эпохи представятся намъ не- 

раздельнымъ целтлмъ. Причины, которыя еще теперь сохраняютъ и 

уннчтожаютъ растительные типы и даже целые леса, действовали во 

все безкопечное время съ перваго появлешя органической жизни на 

земле до настоящей эпохи. Растешя жили на техъ же местностяхъ, 

где находятъ ихъ обугленными, хотя иногда и местами они могли быть 

переносимы исключительными причинами, водами и ветромъ. Такимъ 

образомъ объясняются очень просто и безъ натяжекъ все последо

вательный иревращешя растительнаго ковра. А чтобы очертить ихъ 

точнее, мы воспользуемся современными указашями геологш и про 11-



демъ принимаемые ею перюды, какъ ни искуственно ихъ разграниче- 

Hie. Мы попытаемся возсоздать ландшафты первобытнаго Mipa изъ от- 

печатковъ, сохранившихся на отвалахъ шахтъ, и изъ остатковъ ра

стешй, заключенныхъ вт, нашихъ каменно-угольныхъ бассейнахъ, на

сколько позволитъ намъ достигнуть цели состояше этихъ Marepia- 

ловъ. Приступая къ такому путешествш, мы усиокоиваемся убёж- 

дешемъ, что отлич1е первобытнаго Mipa отъ настоящаго не более то

го, которое поражаетъ насъ при переходе изъ одного пояса въ другой. 

Формы не были въ то время ни больше, ни страннее. Еслибы ис- 

чезнувнле леса, магическою силою, явились иередъ нами живыми, то 

ботаникъ, нн мало не колеблясь, определилъ бы ихъ типы и пополнилъ 

бы ими пробелы въ нынешнемъ растительномъ царстве. Бее это умень

шить страхъ, такъ легко овладевающш путникомъ, который блужда- 

етъ въ незнакомыхъ чащахъ или теряется въ таинствснномъ мраке 

первобытныхъ временъ, где каждый шагъ угрожаетъ перенести воз

бужденное воображеше въ царство сказочныхъ чудесъ. Hi. томъ-то и 

заключается главная заслуга науки, что она осваиваетъ насъ тамъ, 

где мы чувствовали себя чужими.



ЛандшаФтъ изъ переходнаго перюда, по Унгеру. Налево папоротники и 

кактусообразное растете Lomatophloyos; подл’Ь нихъ стигмар1я; деревья

ми являются сигиллярш; на заднемъ план'Ь исполинсше хвощи.

Г Л А В А  II.

К В е^ е\о,^ н ы н  i ic p io ^ b .

Исходная точка нашего повествования не относится къ такимъ 

отдаленнымъ эпохамъ земли, съ которыхъ начинаетъ свои изсл§дован1я 

геологъ. Между т'Ёмъ, какъ онъ, съ помощью астрономии и химии, ста

рается составить ceoi поня'пе о томъ, какъ произошла земля, мы при- 

нимаемъ это образоваше за обстоятельство известное, нредставляемъ 

себе нервоздаииыя горы уже выдвинутыми изъ-подъ океана и омы

ваемыми волною. 1Го ядро земли было раскалено сильнее, чемъ теперь. 

1 устыя оолака покрывали небо, всегда готовый, въ томъ пли другомъ 

месте, возвратиться, въ виде ливня, въ свою колыбель —  море. Огром

ный количества углекислоты, ироисшеднпя отъ гор$шя земли, напол

няли воздушный океанъ. Въ такой атмосфере не могло еще жить ни 

одно животное, которое вдыхаетъ кислородъ воздуха для обновленш 

своей крови и выдыхаетъ отделяющуюся изъ нея углекислоту. Со- 

всЬмъ иное совершается въ растешяхъ. Жизнь ихъ существенно зави- 

ситъ онь иоглощешя углекислоты, изъ которой выделяется углеродъ, 

какъ матерйалъ для образовашя тканей. Птакъ, значете, какое и те



перь еще имеютъ леса, какъ очистители воздуха, составляло уже при

надлежность растенш при самомъ ихъ и р ои сх ож д е н ш ; превращая угле

кислоту въ живую ячеистую ткань, они подготовляли на земле усло- 

в1я для создашя высшихъ Ф орм ъ  органической жизни, —  M ipa ж и в о т 

ныхъ. Еслибы съ точностью были известны все каменноугольные бассей

ны, то, но массе заключающагося в ъ н и х ъ  угля, легко было бы вычислить, 

на основанш химии, количество углекислоты, послужившей матер!аломъ 

для образования этихъ  массъ и входившей, следовательно, въ составъ 

тогдашней атмосферы. Американецъ Роджерсъ предиринялъ этотъ 

трудъ и нашелъ, что современная намъ атмосфера сод е рж и т ъ , въ своей 

углекислоте, такое количество углерода, котораго было бы достаточно 

для образования 850,000 миллюновъ тоннъ камеишаго угля; атмосфера 

же первобытнаго Mipa содержала углерода въ 6 разъ более, имен

но столько, что его было бы достаточно для образования пяти бил- 
люновъ тоннъ угля.

Мы уже видели, что первыя растешя должны были образо

ваться въ море. На основании началъ, изложенныхъ въ предъидущихъ 

параграфах!,, этими растешями могли быть лишь существующ1я и те

перь. Первообразныя растешя, (протофиты) и водоросли, а именно мор- 

сюя, были первыми представителями растительнаго царства. Мы на- 

ходимъ ихъ остатки въ самыхъ нижнихъ нластахъ осадочпыхъ обра

зований, вт, пластахъ, которые въ Англш известны подъ названиями 

кембрипскихъ, силюршскихъ и девонскпхъ, а также въ пластахъ, обра- 

зующихъ переходнуно Формации Германии: древней серой ваке Рейн

ской долины и новейшей ваке Силезии и Саксонии. Потому-то есть 

основание считать эту Формации промежуточною между первичными 

горнокаменными породами и осадочными образованиями. Тамъ, где эти 

водоросли попадали большими массами въ землистые пласты и въ 

нихъ обугливались, необходимо долженъ былъ образоваться уголь со

вершенно особенных'!, свойствъ. Онъ пзвестсп'ь намъ подъ названиями 

антрацита и графита, изъ котораго делаются карандаши. Педостатокъ 

внутренняго строения и однородность массы этихъ видовъ угля объяс

няется очень просто строешемъ морскихъ водорослей. Последшя не 

образуютъ древесинныхъ слоевъ; все растение состоитъ изъ слабо-со- 

единенныхъ, мягкихъ, по большей части студен исты хъ или хрящева- 

тыхъ клеточекъ и не заключает'!» сосудовъ. Taicia растешя обыкно

венно богаты содержанием'!, крахмала и потому не могутъ гореть ила- 

менемъ, а только обугливаются. Весьма вероятно, что свойство это 

сообщается имъ болынимъ содержашемъ морскихъ солей. Это объяс- 

няетъ также, почему граФитъ не горитъ.
Если мы захотимъ представить себе эти подводные леса, сообра-



жаясь съ гигантскими размерами ихъ остатковъ, раскрываемыхъ предъ 

нами могилами иервобьггнаго Mipa, то этотъ видъ необходимо будетъ 

близокъ къ упомянутымъ нами (стр. 36) водорослевымъ мелямъ.

Но твердая земля недолго оставалась иодъ моремъ. Мало но малу 

она была поднята силою подземныхъ газовъ, развиваемыхъ внутрен- 

нимъ огнемъ земли. Такимъ образомъ появились надъ поверхностью 

океана, тамъ и сямъ, клочки суши, въ виде острововъ; но они были 

еще довольно низменны, такъ что, освободившись совершенно отъ со- 

леныхъ водъ моря, затоплялись пресною водою постоянныхъ ливней 

дождя. Можно предположить съ большою вероятностью, что на этой 

новой ступени въ образованы! земли следовавши! ему растительный 

мйръ породилъ сперва растешя водныя. Огромный болота должны 

были наполняться странными растениями, известными намъ еще и те

перь какъ семейство водорослей, именно лучицами *). Оне и теперь 

часто появляются въ соленой воде, что доказывается болынинствомъ 

соленыхъ озеръ Новой Голландии и некоторыми озерами Герман in, 

напр, соленымъ озеромъ близъ Галля. Рядомъ съ лучицами возникали 

и друпя растешя, съ которыми мин уже познакомились, говоря о ра

стительности внутреннихъ водъ (стр. 28), —  поросли пресноводный, 

близкйя къ морскимъ и вместе съ ними образовавппя первый слой ра

стительной земли въ болотахъ. Кроме такихъ простыхъ Формъ, разви

вались на болотахъ, иногда въ виде большихъ деревъ, низпия группы 

сосудистыхъ растешй. Это были хвощи, растешя членистыя, кото- 

рыхъ членики влагаются одинъ въ другой подобно воронкамъ и на

вершине несутъ плоды въ виде серсжчатыхъ 

колосковъ. Оамымъ гигантскимъ типомъ расте

нии!, иринадлежавшихъ къ хвощамъ или наибо

лее сходныхъ съ ними, были каламиты. Су

дя по ихъ ископаемымъ остаткамъ, мы долж

ны принять, что каламиты ироростали изъ 

конпческаго корня съ короткими члениками, 

и представляли толстый стебель такого же 

строения, пустой внутри, изъ сочленений кото

раго выходило множество листьевъ, распо

ложенных^ кольцеобразно, точно такъ же, 

какъ это замечается и въ настоящее время 

у хвощей. Эту растительность разнообразили 

звездолистники -) (стр. 97 ) пи кольцевики 3) 

(стр. 99). Въ настоящее время такйя исполин-

') СЬагасеге. 2) Asterophyilitse. 5) Ammlana\



сю я Формы произростаютъ разве только на острове Яве. По крайней 

■ мере, по словамъ Юнгхуна, онъ находилъ въ болотахъ грязнаго вул

кана Галунгунга хвощи въ 10 Футовъ вышиною, вместе съ гигант

скими палочниками *) и тростниками. Нетъ причины представлять 

себе первобытную растительность въ иномъ виде.

Животныя, появивнпяся на земле въ первый перюдъ, соответ

ствовали первымъ растешямъ; то были, но большей части, полипы, 

лучистыя, раковины, низнйе раки (особенно трилобиты) и рыбы. Въ 

переходный же перюдъ появлялись уже, хотя еще очень редко, жи

вотныя земноводный, черепахи и ящерицы.

По мере того, какъ поднималась земля, изменялись и ея расти

тельное и животное царства, потому что возникали услов1я, необхо

димый для существовашя сухопутной Флоры и Фауны. Вь д ре в ней- 

шихъ пластахъ земной коры, силюршскихъ, нетъ еще сухопутныхъ 

животныхъ и растешй; въ поздней иг и х’ь они появляются только от- 

дельными особями, въ смеси: съ одной стороны еще съ морскими во

дорослями, съ другой уже съ видами и родами каменноугольнаго пе- 

рюда. В'ь каменноугольномъ известняке сухопутный растешя встре

чаются чаще; число морскихъ водорослей уменьшается, и появляются 

папоротники, стигмарш, сигиллярш и хвойныя. Между ними особенно 

замечательны странными Формами, чуждыми настоящему нерюду, стиг- 

Mapin, сигиллярш и удивительный Lomatophloyos crassicaulis. Это по

следнее растеше было весьма толсто, почти кактусообразно; стигма- 

р]я *) представляла видъ пловучаго травянистаго кустарника, въ ко- 

торомъ Геппертъ находить признаки семейства кувшинковыхъ; си

гиллярш или печаточники походили на травяныя деревья, встречае- 

мыя и теперь въ Новой Голланд in 3), и представляли на коре рубцы 

наиодоб1е печати.

Но до образовашя сухопутной Флоры, другая растешя должны 

были подготовить для нея перегной. Естественно, что это были такш 

растешя, которыя сами въ немъ не нуждаются, а извлекаюсь иищ у 
непосредственно изъ землистыХъ чаотицъ или изъ обнаженныхъ скалъ, 

а умирая, образуютъ слой чернозему. Ничто не противоречить пред

положение, что это были печеночные мхи, лиственные мхи и, въ осо

бенности, лишаи. Когда же образовался слой чернозему, то ноявляв- 

нияся после того растешя уже находили готовую почву для своего раз- 

вит1я. Въ этомъ выражается одинъ изъ основныхъ законовъ природы, 

требующш, чтобы более сложный Формы, которыя мы неправильно счи- 

таемъ более совершенными, всегда следовали за Формами простейшими.

1) Typha. Q) Stigmaria ficoides s) Xanthorrhoea hastile. 

MlP’b РАСТЕШИ.



Г Л А В А  III.

Камениоу го.п.пмп ие|Нодъ.

Суша более и более выдвигалась изъ-подъ поверхности океана; 

она была покрыта множествомъ скалистыхъ гребней, но все-еще пред

ставляла лишь отдельные острова, подобные оазамъ. Нынешше ка

менноугольные бассейны указываюсь, где именно лежали эти острова. 

Угольные пласты разсеяны по всему земному шару и замечаются 

даже въ нолярныхъ странахъ. Въ сЬверномъ полупнарш существ у иотъ 

бассейны каменнаго угля на нынешнемъ Шпицбергене, къ югу отъ 

него, на острове Медвежьемъ, во многихъ местахъ Ледовитаго океана, 

напр, на островахъ Мельвиле и Бейямъ-Мартине; можетъ быть, так

же на несколъкихъ точкахъ между БаФФИновымъ заливомъ и Берин- 

говымъ проливомъ, на восточныхъ и западныхъ берегахъ Гренландии. 

Все друпе, более замечательные, каменноугольные острова находи

лись между полярнымъ кругомъ и тропикомъ Рака, какъ на это ука

зываюсь бассейны каменнаго угля въ Великобритании, Испании, Фран- 

цш, Бельпи, Германии, Европейской России и Сибири. Даже Германия 

существовала тогда въ виде многихъ острововъ. Таковы были части» 

ирирейнской страны, ВестФалш, Тюрингш (графство Геннебергъ и 

Заальскш округь), Саксоши, Силезш, Богемш, Моравш и проч. Все 

местности, въ которыхъ есть каменноугольный ииластъ, были уже въ то 

время подняты надъ уровнемъ первобытнаго моря, между темъ какъ 

все остальное п]^остранство скрывалось енце подъ водой. По Тейлору, 

въ северной Америке острова эти доходили только до 50° с. пп.; въ 

Старомъ же. Свете они распространялись на 6° и 8° севернее. Гораздо 

труднее определить положеше каменноугольныхъ острововъ въ юж

номъ полуппарш. Къ нимъ относятся только некоторый местности въ 

южной Америке, Остъ-Индш, на Зондскихъ островахъ; можетъ быть, 

также на Ванъ-Дименовой земле, въ Африке и проч.

По протяжешю каменноугольныхъ пиластовъ можно определить, 

приблизительно, величину лесовъ, ппокрывавшихъ эти острова. Каменно 

угольный слой Аллеганекаго хребта въ северной Америке простирается 

на 163 нем. мили въ длину и 37 миль въ ширину; площадь его равняется

3,000 миль. Между Миссури и Огейо лежитъ другой ииластъ, занимаю- 

нцш 2,650 квадратныхъ миль и простирающейся на 72 мили въ длину 

и 43 въ ширину. Даже совокупность евроиенскихъ бассейновъ далеко



не нредставляетъ такого обширнаго иротяжешя. Должно быть, Европа 

возвышалась тогда гораздо болыиимъ числомъ острововъ, чемъ север

ная Америка.

Толщина угольныхъ пластовъ имеетъ другое значеше. Она даетъ 

намъ возможность заключать о продолжительности существовала ле
совъ, образовавшихъ эти пласты. Шевандье, по 63-хъ летней произво

дительности двухъ рослыхъ буковыхъ лЗ;совъ, нашелъ, что содержа

щийся въ нашихъ теиерешнпхъ лесахъ углеродъ образовала, бы, въ 

100 л^тъ, на одинъ гектарь земли, слой каменнаго угля въ 7 парижск. 

лиши толщиною. Эта цифра даетъ возможность по толщин!» каменно

угольныхъ пластовъ вычислить время, которое было необходимо для 

ихъ образовашя. Такое вычислеше сделано для Оаарбрюкенокаго слоя, 

лежащаго между Сааром ь и Блисомъ, и найдено, что пластъ этотъ содер

жись 90, 8 биллюновъ Фунтов ь каменнаго угля и 12, 6 билл. Фунтовъ 

чистаго углерода; следовательно, лЬсъ, служивший для его образования, 

должепъ быль существовать 672,788 лгЬтъ. По но этой нциФре нельзя 

еще, конечно, заключать о продолжительности всего каменноугольнаго 

перюда, потому что нередко два или три пласта лежатъ одинъ надъ 

друг имъ; следовательно, каменноугольная растительность существовала 

гораздо продолжительнейшее время, нежели какое необходимо было 

для образования угольнаго пласта. Б иппофъ относить этотъ нерюдъ за 

9 миллюновъ летъ до нашей эры. Бпрочемъ, должно заметить, что 

все подобный вычислен]я не положительно верны.

Несравненно сильнее привлекаешь насъ картина, которую мы мо

жемъ построить изъ этихъ растительныхъ остатковъ первобытныхъ 

лесовъ. Каменноугольные острова, однообразные какъ океань, покры

вавши! большую часть земли, не представляли техъ причудливыхъ 

Формъ, каю я нередко встречаются на островахъ нашей эпохи. Они 

постепенно подымались изъ воды, представляя низменные берега и, 

внутри, глубокая болота. Но уже повсюду размножались съ давиихъ 

поръ растений я низшихъ отд'Ьловъ, водоросли и мхи. Огромный про

странства были покрыты болотными мхами и хвощами. На образо

вавшейся отъ ихъ разложения растительной земле выросли первобыт

ные леса. Но каюе леса! Тонкие, темнобураго п;вета стволы иаппорот- 

никовъ, покрытые до корня утолпцешями или площадками отъ спавшей 

листвы и раскошною зеленью мховъ, поднимались на значительную 

высоту, благоирйятствуемьие теньио отъ иокрывавшихъ небо темныхъ 

тучъ. Ихъ вершины, состоявппйя изъ пучка высокихъ, красиво раз- 

сеченныхъ опахал'ь, длиною 10— 15 и шириною более 5 Футовъ, ко

лебались, подобно великолепнымъ страусовьпмъ ииерьямь, отъ дуновешя 

самаго слабаго ветерка. Эти легппе лиственные навесы, подобные нналь-
8*



мовымъ, то мягкими волнами склонялись къ земле, то, не утрачивая 

своей воздушности, разставлялп опаха ла какч. спицы колеса. Снизу

эти нужные зеленые своды представляли странный контрастъ съ тем- 

нымъ фономъ грозныхъ тучъ. Впрочемъ, не все папоротники обладали 

пальмовыми стволами; мнопе пят. нихъ разростались роскошными ку-»



стами. Въ наше время, кажете,и, только Новая Зелашпя представляет!» 

подобные ландшафты. Въ этой стране папоротники покрываюсь сплош- 

нымъ зелепымъ ковромъ ноли истую почву на огромныхъ простран- 

ствахъ и заменяютъ наши луга. Но всяком!» случае, ландшафтовъ, ко- 

торые напоминали бы каменноугольный перюдъ, можно искать только 

въ Антарктическом'!, архипелаге, темъ более, что его почва, поднятая 

островами, а равно и теиерешше растительные типы, иредставляютъ 

сильное сходство е/ь темъ видомъ. въ какомъ ботаникъ обыкновенно 

нредставляетъ себе ландшафты камепноугольнаго перюда. Чудныя 

Формы хвойныхъ деревъ, встречающаяся и теперь еще на этомъ архи

пелаге, существенно дополняюсь такое сравнен ie. Мне кажется, что 

столиовидный кмнарисъ, найденный Форетеромъ на Ново-Гебридскихь 

островахъ (см. стр. 20) и принадлежащий къ роду араукарш, имеетъ 

большую связь от. известными ископаемыми растительными типами, 

которые были называемы древесными плаунами ’). Араукарии отли

чаются особенно сгво.томь, покрытымъ правильными рядами рубцовъ, 

которые ироизоиили отъ спавшихъ широкихъ листымп,. По крайиией 

мере, призпакъ этот!, встречается у ииекоторыхч. видовъ. Находимые 

въ пластахъ каменнаго угля стволи.и лепидодендроновт. или чешуедрев- 

никовъ, представляюсь то же отлиипе. Еще замечательней1 расположе- 

nie листьевъ столповиднаго кипариса, отъ котораго у меиия хранится 

ветка, привезенная Форете ром'ь. Листья эти совершенно похожи на 

чешуйки нашихъ еловыхъ итишекъ. Вооб])азите себе шишку, вьнтяну- 

тою вь тонкую ветвь, и вт.и будете иметь совершенное подобие ветки 

столповиднаго кипариса. По описанному признаку растешя эти пред

ставляли некоторое сходство съ видами плауна, и здесь мьи снова 

встречаемся съ темъ удивительнымъ явлешемъ, которое насъ такъ 

поразило въ казуарипахъ. Подобно тому, какъ въ этихъ растешяхъ 

одинъ отделъ тайнобрачньихъ растений, хвощи, комбинируется съ ти- 

помъ хвойныхъ, точно такт, же въ столповидномт. кипарисе съ хвой

ными сливаются плауны. Так им т. образомъ, если на иапоротниковьихъ 

лугахт. Новой Зеландии представить себе, вместо австралийской дам- 

марьи 2), столповидньий кипарисъ, то предъ нами возникнетъ прибли

зительно верный ландшаФтъ камепноугольнаго перюда. Представлен ie 

будетъ епце точнее, если вместо сигиллярш Новой Голландш вообра

зить себе упомянутое вьише травяное дерево и некоторьия пальмы, 

следы которьихъ встречаются иногда въ пластахъ каменнаго угля.

Печальное однообразйе и совершенное безмолвйе характеризовали 

эти первобытные леса. Вь ихъ темной чатцё изредка проползали, по-

') Lycopodiacese. *) Datnmara australis



добно иривид'бшямъ, боявнпяся света земноводньтя. Это пустынное без- 

молвйе не нарушалось ни тгТппемъ птицы, ни жуж'жашемъ нас/Ькомаго. 

Леса и м и  темъ более унылый и однообразный нидъ, что число встре

чавшихся въ нихъ растительныхъ семействъ, родовъ и видовъ было

Травяное дерево Повой Голландш (Xanthorrhoea Ilastlle К. lir.;.

очень не велико. Въ нашей маленькой Европе считается 11,00.0 ви

довъ, въ томъ числе 6,000 цветковыхъ растешй. Въ Формащях^ же 

камепноугольнаго перюда, распрострапеннаго по всему земному шару, 

самыя точный изъискашя открыли до сихъ поръ только 800 видовъ. 

Количественный отношения между растешями удивительными, обра

зомъ изменились. По Гёпперту, самую большую массу растений въ



.каменноугольныхъ лесахъ составляли сигиллярии и стигмарш; за ними 

следовали араукарш и каламиты, потомъ лепидодендроны, папоротники 

и немнопя друпя. Растений пяти нервыхъ семействъ въ Европе или 

вовсе Hf,T'b, или весьма немного видовъ. Папоротниковъ у насъ счи-. 

тается только 50 видовъ, между темъ какъ въ каменноугольныхъ ле

сахъ открыто ихъ до настоящаго времени уже более 200. Первобыт

ные леса должны были быть еще однообразнее, если предположить, 

вместе съ Броньяромъ, что въ отдельный эпохи,' т. е. въ малыя подраз- 

делешя колоссально-длнниаго каменноугольнаго перюда, существовало 

одновременно едвали более 100 видовь. Въ наше время только одни 

хвойные леса иредставляютъ подобное однообразие, потому что подъ 

ихъ тенью живутъ весьма немнопя растешя. 'Гакое чрезвычайное од- 

нообразйе каменноугольной Флоры на всемъ земномъ шаре доказываетъ,

^что климаты не были еще такь различны, какъ въ настоящее время, 

и что, при большей внутренней теплоте земли и болылемъ протяже- 

Hin океана, температура нашей планеты была равномернее (20°— 2о° Р.). 

По, по мере того, какь земная теплота убывала отъ постояннаго луче- 

испускашя, а поверхность моря уменьшалась постояннымъ поднятйемъ 

твердой земли, —  островской климатъ должепъ быль мало' но малу 

превращаться вь континентальный.

Такимъ образомъ, непрерывно возникали услоппя, необходимый 

для новыхъ создании; растительность же каменноугольнаго перюда не 

пережила этихъ иеременъ; она погибла или отъ нихъ, или, вообице, 

потому, что уже достигла предела своей жизни. Если некоторые, бо

лее сильные типы пережили изменешя климата, то это были араука

рии и папоротники. Какъ могутъ расшириться климатичесюя границы 

растешя, доказьиваютъ въ настоящее время наши ниворосли. Совсемъ 

темъ мьи должньп принимать за верное, что каменноугольная Флора 

могла существовать только въ островскомъ климате. Это опять ука

зываешь намъ на Антарктический архипелаггь. Если типы каменно

угольнаго перюда, действительно, сохранились до настояицаго времени, 

то только тамъ. Я, лично, убежденъ въ томъ, что Австралшскнй архи- 

пелагъ нетолысо самая старая часть света, какъ это уже часто пола

гали, но что вь печь более, чемъ где-либо, сохранился видь камен

ноугольной эпохи. Не смотря на это, нельзя отрицать, что, местами, 

исчезновеше камеииноугольньихъ лесовъ могло быть следствйемъ силь- 

ныхъ переворотовь; наводненйй и июднятш земли вулканическою 

силою. По крайней мере, это, иовидимому, доказьиваютъ некоторые 

каменноугольные пласты Англ in, уходяище далеко въ море. Надъними 

плаваютъ гордьие флоты , движимые темъ самымъ углемт,, который 

лежишь подъ ними, глубоко въ море. Онъ служишь, такимъ образомъ,



•ч ,

связью между неизмеримо отдаленной первобытной эпохой и нашимъ 

временемъ. Такъ вь природ^ и въ истории нередко встречаются ря- 

домъ самые поразительные контрасты. Не поразительно ли, въ самомъ 

деле, воскресеше каменноугольныхъ лесовъ, которые, по истечет и 

девяти миллюновъ летъ со своей смерти, стали въ наше время, вь 

векъ пара, главнымъ двигателемъ, могущественнейшимъ рычагомъ про

мышленности и источником !, богатства и просвещен in.

Г Л А В А IV.
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Началась новая эпоха. Образуется красный лежень (*) и перм- 

скш песчаннкъ. Они могли произойти только после поднятая порфира, 

который, будучи раздробленгь и размыть водою, породилъ эти новыя 

почвы. Потому-то оне и въ настоящее время такъ тесно съ нимъ свя

заны. Одновременно началось отложение медпстаго сланца, известко- 

выхъ, мергельныхъ и песчаныхъ пластовъ. Если мы представимъ себе 

идеальный разрезъ всехъ этихъ почвъ, то у в ид имъ ихъ въ следующемъ 

относительномъ положен!и. Надь серой вакой переходной Формации 

лежитъ угольный извести я къ; за нимъ следуетъ каменноугольная 

Формащя со своими образовашями, новерхъ которыхъ чаще всего 

встречается угольный слансцъ. Надь нимъ находится красный ле

жень 2), белый лежень 3), смолистый мергельный сланецъ, назы

ваемый также,“ по содержанию въ немъ меди, медистымъ слан- 

цемъ 4), наконен;ъ цехштейнъ 5), глинистый, плотный, болыпею частью 

серый известняки, съ немного раковистымъ изломомъ. EepxHie ярусы 

состоять изъ дымчатой ваки6) или ячеистаго доломита, дымчатаго 

камня или глинистаго доломита 7), вонючаго камня 8), гипса и глины 

или мергеля. Весь рядъ породъ, начиная съ краенаго лежня, можно 

соединить въ одну Формащю цехштенина. Множество отпечатковь рыбъ 

и смолистыя вещества, содержащаяся въ мергельномъ сланце и воню- 

чемъ камне, доказьиваютъ, что Формащя эта отложилась вь .море и что

') Rothliegendes. *) Weissliegendes. у) Kupferschiefer ') Zechstein Si) Rauchwacke. 

e) Rauchstein. 7) Stinkstein.

/*) Лсжнемъ называются пласты, служащш подстилкою породам!., которыя содержать руду. Пер,



въ ней залегли рыбы, вещ ество которых/, сохранилось въ смоле, а 
Формы въ оттискахъ. Одновременное присутстви; въ этой Формацш ка
менной соли и гипса подтверждает!» то же самое.

На тогдашнихъ германскихъ островахъ и подле нихъ Формация 

эта отложилась только местами и неполно. Напротив!» того, на рус- 

скихъ островахъ, въ нынешней Пермской губернш, она достигла гро- 

мадныхъ размеровъ и нолнаго развитая. Между тем ь какъ в ь Англии и 

Германии пласты краснаго лежня едва достигаютъ высоты 400— 900 

Футовъ, а пласты медистаго сланца лишь 100 ф у т ов ъ , въ Р оссии они 
составляют!» одну непрерывную область въ несколько тысячъ квадрат- 

ньпхъ миль, приблизительно въ приведенном'!» нами выше относитель- 

номъ положе-Hin. Такое огромное протяжеше побудило англшскаго гео- 

лога Мурчисона и Вернеля соединить все эти пласты подъ общимъ 

именемъ пермской системы и назвать тамошние осадки песчаника перм- 

скимъ песчаником'!». Въ Германш новыя горнокаменныя породы оора- 

зовалисъ преимущественно вь ея средней части, Тюринпп. окаймляя 
острова Гарца, КиФФгейзера. область МансФельдъ и Тюрингенскйя го- 

рьи. Но оне распространялись и на острова прирейискче, < плозии, 1>о- 

гемиг, Вогезовъ, область Лодевъ во Франции и тгроч.
Попытаемся оживить все вновь образовавпияся почвы включен

ными въ них!» органическими Формами. Мы встретим!» больишя затруд

нения, такъ как!» неизвестно еще, явилась ли новая растительность в ь 

одинъ перюдъ или въ различные периоды, вь продолжение которых!» 

образовались красный лежень, пермски! иесчаникъ, цехшт(чингь и ло- 

девсиае сланцы. Для облегчения обзора соединим!» эпохи энихь оора- 

зоваиий въ одинъ большой перюдъ, пермскш. Ыы имеемъ большое оспо- 

ваше думать, что новая растительность существенно не отличалась 

отъ каменноугольной, но бьила только ея продолженйемъ. Въ норме ком ь 

песчанике вь России попадаются древовидные папоротники, хвощи (ка

ламиты), лепидодендроны, неггерацш, съ пальмовымъ ростомъ и папо- 

р (Iтниисовьими, ребристыми, перисто-расщепными ваями (листья папо

ротников!»), и друг in растешя. Красный лежень характеризуется пре

имущественно древовидными папоротниками изъ рода Psaronms, се

мейства маратейныхъ 1). Вь Герман in растешс это поражаешь не

обыкновенною красотою въ КиФФгейзерскихъ горахъ. Па нихъ ни - 

только все места, где находится красный лежень, были, несколько 

летъ тому назадь| усеяны кусками окременелаго дерева, но еще и 

теперь встречаются проникнутые кремнемъ стволы древовидныхь 

папоротниковъ, включенными въ красный лежень въ самьихъ разноо-



. бразныхъ ноложешяхъ. Это служитъ доказательствомъ того, что дре
вовидные папоротники жили еще до образованйя краснаго лежня; они 
были охвачены его полужидкою массою и впоследствии пропитались 
кремнеземомъ. Въ лодевскихъ стланяхъ попадаются только папорот
ники, астероФиллиты и хвойныя, а въ тюрингенскомъ медистомъ слан
це только попоротники, хвойныя и морская водоросли. Это доказыва
е т ^  что медистый сланецъ образовался на берегу моря, уже покрыта- 
го густою ростительностью. Сравнительно съ каменноугольнымъ пе- 
рюдомъ пермскйй очень бе.денъ растительными типами. Это прямо на
водить насъ на мысль, что онъ былъ, такъ сказать, последнимъ воз- 
рожденйемъ каменноугольнаго и ер йода, возрожденйемъ, которымъ окон
чилось господство тайнобрачныхъ. Съ образования серой ваки преобла
дали только тайнобрачный морскйя водоросли,, мхи, лишаи, хвощи и 
папоротники. Теперь же начинается новая эпоха: тайнобрачный посте
пенно исчезаютъ и уступаютъ место явнобрачнымъ растенйямъ.

По прежде, чемъ удалимся отъ этого столь важнаго предела длин
ной эпохи каменноугольной растительности, мы должны решить не
сколько вопросовъ, если хотимъ перейти къ обозренйю следующихъ 
перйодовъ съ нолнымъ знанйемъ того, какъ образуется каменный уголь 
и какъ исчезали леса каменноугольнаго перйода. Я уже доказалъ, что 
гибель столькихъ растительныхъ и животныхъ Формъ нельзя объяснять 
исключительно громадными переворотами, такъ какъ невозможно до
пустить нредположенйя, чтобы каждая точка земной поверхности под
вергалась сильнымъ вулканическимъ явленйямъ. Наиротивъ, мы дол
жны принять три очень различныя причины. Во-первыхъ, растенйя 
первобытныхъ временъ исчезали потому, что видъ умираетъ, какъ и 
особь. Во-вторыхъ, другая часть растешй разрушилась на собствен
ной почве отъ образования бол отъ ни торФяниковъ. Остатки лесовъ 
встречаются еще въ настоящее время въ старыхъ торФяникахъ, по
добно тому, какъ въ нашихъ болотах'ь мы находимъ остатки листвен- 
ниыхъ деревьевъ. Паконецъ, остальныя растенйя погибли, действитель
но, от'ь сильныхъ псреворотовъ, иоднимавгнихъ землю въ однихъ ме
стахъ ии нонижавшихъ ее въ другихъ. Море затопляло опустиивиинияся 
части земной поверхности и нюкрывало собой целые леса. Подобныя 
явленйя происходннли въ нашихъ странахъ,- даже въ историческйя вре
мена. Такъ, въ XI II веке море, вторгнувшись въ западную часть Фрис- 
ландйи, обратило въ одну ночь всю страну въ заливъ (Долла]:)тъ) и 
поглотило 50,000 жителей. Въ Х^ I веке такъ же внезаннно образовал
ся заливъ иирии устье реки Яде, и море затопило 4 ’/ 2 квадратныя мили съ
10,000 населенйя. На берегахъ Перу, вследствйе землетрясенйя, погрузил
ся въ море городъ Каллао. Изъ всего этого следуетъ, что пласты ка-



меннаго угля могли образоваться только дейстш'емъ воды. Къ тому же 
заключенйю приводятъ все изследовашя. Леса были поглощаемы или 
пресными, или морскими водами. Потому-то каменноугольные пласты 
характеризуются: одни пресноводными раковинами, другйе морски
ми животными. «Въ обоихъ случаяхъ», скажемъ мы вместе съ Ун- 
геромъ, «сухонутныя и водныя образованйя могли чередоваться толь
ко потому, что почва низменностей, на которыхъ развивалась камен
ноугольная растительность, то опускалась, то, отложешемъ сверху мн- 
неральныхъ веществъ, снова поднималась надыюверхностью воды. Та
кимъ образомъ на ней появлялись последовательно вторая, третья, чет
вертая растительность. Только этимъ можно объяснить себе, что въ 
несчаныхъ промежуточныхъ стланяхъ часто попадаются стволы съ 
корнями въ стоячемъ пс гоженйи, какъ они росли на низменности въ 
то время, когда ея почва опускалась. Этимъ же объясняется чередо
вание различныхъ растенш на различныхъ высотахъ одного и того же 
пласта.» Затопленный растенйя постепенно выгнивали внутри, и, какъ 
говорить Геппертъ, только кора более или менее сохранялась. Она, 
подъ влйянйемъ давления, мокрымъ путемъ превращалась въ уголь, меж
ду темь какъ разложившаяся внутренняя ткань растеши образовала 
однородную массу пластовъ. Такое сохраненйе коры совершенно понят
но изъ того, что ткань ея, даже Hia стволахъ живущихъ въ настояние 
время растений, дольше всего сопротивляется гнйенйю. Геппертъ доказалъ 
это опытами надъ аронникомъ древовиднымъ ’)• Онъ дер жаль это растете, 
въ продолжение G летъ, въ воде и нашелъ, что кора вполне сохранилась, 
между темъ какъ внутреннйе сосудистьне пучки соверпненио растворились. 
Въ такомъ состоянии кора, будучи покрыта слоями земли, оставила оы 

v въ нихъ полный отпечатокъ своей! первоначальной Формы. « 1акимт> обра
зомъ» продолжаетъ Гешнертъ въ своихъ интересныхт> наолюденйях ь «отъ 
различной! степени гнйешя растительныхъ стволовъ, до превращения 
ихъ въ каменный уголь, зависитъ и различная степень сохранены 
Формъ въ буромъ угле. Только вь некоторыхъ копяхъ встречается 
такой уголь, что кусокъ его можно принимать за гербарйи ннервобьнт- 
ннаго мйра. Это относится нсо многимъ копямъ ( аарбрнокенсын о и Весг- 
Фальскаго округовъ, изъ верхнесилезскихъ къ Николаевскому окру
гу, между темъ какъ напр, въ копяхъ Вальденбургскаго окрун а остат
ки растенйй попадаются гораздо реже.» 1отъ же авторъ нтрибавля- 
етъ, что «кроме времени и температуры, на разложенйе стволовъ име
ла самое большое влйяние высота водянаго столба, ннресекавнннаго до-

*) Arum или Caladinm arborescens.



стуиъ воздуха.» Вымачиванге мховъ и лишаевъ доказываетъ справед
ливость этого мн'Ьтя. Подъ слоемъ воды отъ 6 до 8 дюймовъ толщи
ною лишаи разлагаются быстро; подъ слоемъ же отъ 12 до 36 дюй
мовъ они довольно хорошо сохранялись въ иродолжеше двухъ летъ. 
Лежа въ глубине и покрытыя толстымъ иластомъ или, растешя раз
лагаются лишь постепенно.

Чтобы понять это, надобно знать, въ чемъ, вообще, состоитъ раз
ложеше растительнаго вещества. Когда растеше умершее, въ которомъ 
прекратился процессъ прозябашя, подвергается действие влажнаго воз
духа, растворяющаго вещества растешя, оно, поглощая кислородъ воз
духа, скоро приходитъ въ брожеше. Какъ известно, различаются три ро
да брожения: винное, кислое и гнилое. Первое состоитъ въ томъ, что са- 
хар ь, выделешемъ углекислоты, превращается въ спиртъ; второе бываеть, 
когда спиртъ,поглощая кислородъ,образуетъ уксусную кислоту; наконецъ 
третье происходить при иолномъ разложен in растительныхъ и живот
ныхъ веществъ. Оно бываетъ во всякомъ мертвомъ дереве. подвержен- 
номъ д!;йстчню влажнаго воздуха. Де])сво, какъ и всякая раститель
ная ткань, состоитъ изъ углерода, водорода и кислорода. Посл^дше 
два элемента входять въ составь растительнаго вещества по содержа- 
шю в'ь немъ воды. Мертвое дерево поглощает ь изъ воздуха кислородъ; 
соединяясь съ углеродомъ, онъ образуетъ углекислоту, которая выде
ляется въ виде газа, одновременно съ соответствующим!, количеством!, 
воды. При продолжительном!, разложен!и ячеистая ткань разрушает - 
ся, дерево гшетъ и обращается вт, йорошокъ. Это-то и есть расти
тельная земля, которая образуется при гшенш деревъ, накр. въ ду- 

„илахъ ивъ, тополей и пр. Когда мертвыя растешя бываютъ покрыты 
водою, то разложеше ихъ, сообразно температуре и давлению, заме
дляется. но не прекращается. Бода поглощаетъ воздухъ, а вместе 
съ темъ и кислородъ; онъ соединяется съ углеродомъ раститель
ной ткани, находящейся подъ водою, и возбуждает!, разложеше. Р а
сте Hi я распадаются, и частицы ихъ, осаждаяст, въ воде, образуетъ 
иль, нижнш слой болотъ. Такъ возникает!, торфъ. гГо же самое про
исходить и при образовании бураго угля. Коли оно совершается не подъ 
водой, а подь пластами земли, которые отъ дождей и источников!, по
стоянно влажны, то и въ этомъ случае происходить разложеше. Чемъ 
менее вещество разрушилось, темъ медленнее оно разложилось, и на 
обороть. Лигниты или древесныя части въ пластахъ бураго угля дол
жно признать наименее разложившимися. Темъ же процессом!, поро
жден!, и собственно каменный уголь. Онъ образовался, подобно торфу, 
подъ водою. Большая часть составляв нцихъ его растенш обратилась въ 
черноземъ. Онъ осЬлъ въ воде однородным /,, не представляющим!, строе-



шя иломъ и, подъ страшнымъ давлеше.мъ налегши.\ъ на него мине- 
ральныхъ пластовъ, образовалъ твердый массы каменнаго угля. Ко
гда разложеше такъ полно, что водородъ и кисло родъ выделяются впол
не и остается лишь чистый углеродъ, то получается антрацитъ и гра
фить. Но уголь и въ настоящее время постоянно разлагается. Дока

зательством!, тому служатъ взрывы въ каменно
угольныхъ копяхъ. Они происходи ть отъ скоплешя 
болотнаго или углеродисто-водороднаго газа, кото
рый, соприкасаясь съ воздухомъ при возвышенной 
температуре, напр, у горящей лампы, съ трескомъ 
воспламеняется п нередко производить страшиыя 
сотрясешя воздуха, отъ которыхъ погибали ты
сячи рудокоиовъ. Известно, что в'ь настоящее вре
мя вероятность такихь взрывовъ значительно умень
шена предохранительной лампой Деви. Нъ этой лам
пе огонь окруженъ металлическою сеткой, которая, 
какъ хорошш проводник'!, тепла, охлаждаетъ нро- 
ходящш сквозь нее воздухъ настолько, что онъ 
не можетъ воспламенить газа. Обугливаше есть 
явлеше, чрезвычайно распространенное въ ириро-

П ре дох раните льна я лампа 0но происходить дажв во в с ыюдисргиуты \ь  
деви. сырости деревянныхъ жилищахъ. Постоянно вы

деляемая деревомъ такихъ жилищъ углекислота 
делаетъ ихъ вредными для здоровья, действуя удушливо на л е т я .  
Дерево гшетъ и темъ иодаетъ новодъ подозревать ирисутспне въ 
доме ноздревика разрушителя *). Подобный газъ образуется въ бо- 
лотистыхъ странахъ, отъ разложешя растешй и труиовъ водиыхъ жи
вотныхъ. Вотъ почему так]я страны часто необитаемы, особенно если 
оне не лесисты; въ противномъ случае лесныя растешя поглощаютъ 
углекислоту, какъ свою лучшую пищу. Чтобы яснее представить се
бе строеше угля, важно разсмотрЬть процессъ искусственнаго обугли
вания дерева въ высокой температуре. Недавно Гауе.минь, своею заме
чательною статьею, совершенно разъяснить этотъ вопросъ. Прежде, 
всего уменьшаются объемъ и удельный весь дерева, иотомъ въ немъ 
п о я в л я ю т с я  различной величины поперечный трещины и цилиндриче- 
сюя дЬлешя, соответствуюнця годичным/, слоямъ. При дальнейшемъ 
обугливанш поперечный изломъ изменяется. Когда обугливаше непол

*) Memliue vastator. Заводясь вь подпольяхь деревянных ь строешй, этоть грибь 
ускоряеть lHieiiie бревенъ и досокь; при томъ онъ страшно портить воздухъ и гЬмь 
весьма часто причиняетъ обитателямъ сырыхъ жилищь болЪзнь и смерть! Пер.



но, онъ землистъ и неправиленъ. Съ нродолжешемъ процесса дерево 
сжимается, излдмъ становится ровнымъ и плоскораковистымъ; скоро 
онъ нолучаесь вощаный блескъ, между темъ какъ прежде былъ ма- 
товымъ. По Гаусману, «древесные угли, которые, при металлургиче- 
скомъ илавленш, прошли вместе со шлакомъ чрезъ доменную печь и 
не разложились, представляюсь, въ большей или меньшей степени, 
свойства антрацита.» Все это происходить также и при наТуральномъ 
образован in бураго угля. «Поперечный трещины пересекаюсь во
локна растения также подъ прямым ь угломъ п семь постояннее, чемъ 
медленнее дерево обугливалось. Обыкновенно излом'ь такъ гладокъ, что 
отличается вощанымъ блескомъ, какого искусственный уголь, вь боль
шинства случаовъ, не представляеть.» Такъ какъ древесные стволы, 
лежанще въ массах/, бураго угля, более или менее сплющены давле- 
шемъ кроющих/, иластовь, то соответствующая годичнымъ слоямъ дЬ- 
лешя кажутся параллельными сплющенной стороне и пересекаются, 
подъ углами более или менее близкими къ прямому, другими делешя- 
ми, параллельными древеснымъ волокнамъ. Въ стоячихъ же стволах/, 
эти продольный деления расположены какъ и въ искусственно-обу- 
гленНомъ дерева и почти всегда уступаюсь ноперечнымъ вь явствен
ности. Видъ излома также из меняется, смотря по степени обугливай in. 
Землистый излом-/, переходитъ сперва въ неровный, а потомъ въ рой
ный и раковистый; вместе съ плотностью увеличивается и блескъ. Съ 
иревращешемъ дерева въ бурый уголь, древесное строеше мало по 
малу псчезаетъ. Вь самомъ совершенномъ буром/, угле, смоляномъ, 
заметны4только изломы». Сушкою на воздухе мнопе деревянистые 
бу])ые угли превращаются въ смоляной уголь съ раковистымъ изло
мом/. и вощанымъ блескомъ. Этимъ объясняется также, по свидетель
ству Гаусмана, присутст/и'с смолянаго угля и антрацита в ь соседстве 
базальтовыхъ почвъ, вулканическш жаръ которыхъ видоизменилъ та
ким/. образом/, бурый уголь. При температуре еще более высокой са
мый антрацит'/, превратило/ бы въ графитъ, какъ это видно в/. Грен- 
ландш, вблизи вулканическихъ почвъ.

Но разложеше каме/шаго угля можетъ совершаться еще другим/, 
способом/., и .мен но внутренним'/, огнемъ земли. Въ этомъ случае про
исходит/, такъ-называемая сухая перегонка. Какъ бы ни были различны 
виды угля, продукты сухой перегонки всегда одинаковы или сходны: 
въ нашихъ лаборатор1яхъ она даетъ светильный газъ, летуч1я масла, 
известныя подъ назвашемъ Фотогена, тяжельня масла, евиюнъ, деготь, 
параФинъ, асФальтъ и пр. Вь последнее время эти продукты получи
ли значеше въ промышленности, и для ихъ добывашя основываются 
громаднейнпя Фабрики; въ них'ь открыть новый источникъ народнаго



богатств;». Светильный газъ, лету'пя масла и параФинъ. л ь виде св4чъ 
алебастровой белизны, служатъ уже для освещешя. Они нечувстви
тельно отнимутъ отъ культурныхъ маслянистыхъ pacTOHiri большую 
часть ихъ значешя и такимъ образомъ освободить пространныя по
ля подъ посевы зерновыхъ хлебовъ. Изъ тяжелыхъ маслъ пригото
вляется жиръ для смазки колесъ и отличныя типографская чернила; эвш- 
онь служить для растворешя каучука, это же вещество для ириго- 
товлешя непромокаемыхъ тканей.” ЛсФальшь употребляется на плиты 
И мостовыя, также на производство лаковъ, сургуча и пр. За главны
ми продуктами следуютъ побочные: великолепныя краски для гпелко- 
выхъ и другихъ тканей, даже духи, какъ нанримеръ искусственное 
масло горькихь миндалей. Словомъ, промышленность извлечет!, изъ ра
стешй древняго Mipa множество богатств!,.

Чемъ химикь занимается вь настоящее время, то природа дела
ла, уже въ течеше Многихъ тысячелепй. Она пользуется внутренностью 
земли какъ ретортой, подземнымъ огнемь кчись топкой, верхними пла
стами земной коры — какъ сгустительнымъ аппаратом!,, а продукты 
ея сухой перегонки: нсфть или горное масло, элатеритч, или ископае
мый каучук!,, асФальтъ, озокерита, или горный воскъ и пр. Hcf, эти 
продукты прюбретали нередко важное значеше вь промышленности. 
Вотъ почему здесь можетъ быть уместно показать, что весь нашъ 
векъ, своимъ громаднымъ развиччемъ промышленности, богатства и 
образовашя обязанъ по преимуществу углю первобытнаго Mipa. Волны 
света после тысячслетш тьмы!

Безъ угля духь изобретенifi нашей эпохи, создавши! для всяка- 
го механическаго производства множество машинъ н мало по малу 
освобождающш ими человека отъ рабства ручной работы, былъ бы ду
хом!, безъ плоти п костей, (ожигая четвери къ каменнаго угля подъ 
иаровикомъ, лГт,1 порождаем!, силу, поднимающую, нанримеръ, вч, не
сколько минут),, съ глубины 350 Футовъ, 29,000 галлоновъ воды. Обык
новенный ручной насосъ нотребовалъ бы для этого непрерывной ра
боты 20 человекъ въ продолжение целаго дня. Следовательно, c/ь из
держкою несколькихъ коиеекъ можно производить работу, стоившую 
прежде несколько рублей. И не смотря на это, спроса, на силу рукъ 
не уменьшился. Наиротивъ, одно добываше каменнаго угля требуешь, 
можетъ быть, болыпаго числа рабочихъ рука», чемъ прежде было за
нято во всехъ рудникахъ вместе. Безъ угля, двигателя машинъ, все 
минеральныя богатства земнаго шара не имели бы для насъ никакой це
ны. Безъ угля были бы невозможны ткацмя и нрядильныя машины 
и железный дороги,—эти три иеликче благодетеля человечества. Мо- 
реплаваше оставалось бы еще до настоящаго времени рабомъ cthxiй.



Никакое механическое производство не могло бы существовать въ гро- 
. мадныхъ разм^рахъ, еслибы не было паровой машины, приводимой въ 

движете каменнымъ углемъ. Э т о т ъ - то могущественный деятель при- 
ближаетъ къ намъ то время, когда постоянное уменынете издер- 
жекъ производства и безпрерывно возрастающая промышленная дея
тельность дадутъ и б е  д н як у -  и ро л ет а р i ю средства пользоваться удоб
ствами жизни. Этотъ деятель открылъ намъ доступъ въ самыя отда
ленный страны,, какъ-бы уничтожнлъ разстояшя и даль намъ возмож
ность путешествовать въ сказочныхъ саногахъ-скороходахъ. Ему обя
заны мы сближешемъ народовъ и ихъ основанными на мйне друже- 
скими отношениями, которыя об^щаютъ намъ въ будущемъ достиже- 
nie высокой ц^ли—всеобщаго мира. Все эго д-Ьло каменнаго угля. Ес
ли было уместно' припомнить оказанный имъ человечеству благо- 
дНяшя, то, конечно, здесь, нередъ свеже-разрытыми могилами нерво- 
бытныхъ лесовъ, въ виду ихъ славнаго воскресетя. Вообще, нельзя 
говорить слишкомъ часто о благотворности созерцатя природы въ ея 
отношенiяхъ къ человечеству.



Идеальный ландшафт ь изъ эпохи раковнниаго известняка, по Унгеру.

Г Л А В А  V.

До T p ia c o B a r o  иерюда материкъ могъ подниматься надъ уровнемъ 
первобытнаго моря только кг. виде острововъ. Еще не образовались 
высоки и связный цепи г о р ъ .  Это обстоятельство, постоянная влаж
ность островскаго климата, однообразное огущеше облаковъ, нена- 
правлявнюеся горными ве])1нина]\1н, высокая температура земли, не 
успевшей охладиться, — вотъ причины чрезвычайнаго однообраз!я 
органичоскпхъ Ф орм ъ, характеризующего продолжительный каменно
угольный перюдъ. Позже, 4f,M7> разнообразнее становилась поверх
ность земли, а вместе съ т^мт. расиределсшс облаковъ, ветровъ, све
та и теплоты, темъ более должны были видоизменяться Формы расте-

MiP'b РАСТЕШЙ. -9



iiiii и животныхъ. Къ разрешении этой задачи природа приступила 
ооразовашемъ пластовъ краенаго лежня и м^дистаго сланца. Начало 
этой новой эпохи ооозначилось отложешемъ трехъ новыхъ горныхъ 
нородъ: пестраго песчаника, раковиннаго известняка и кейпера, дав- 
шихъ этому перюду его назваше — тройственнаго.

Новый перюдъ начался отложешемъ пестраго песчаника въ Во- 
гезахъ, отчего и самый иесчаникъ называется еще вогезскимъ, а эпо
ха его образовашя— вогезскимъ перюдомъ. Назваше песчаника пест- 
рымъ оправдывается темъ, что онъ, состоя изъ песку, глины и сло- 
истаго мергеля '), бываетъ то красный, то белый, то желтый, зеле
ный, бурый и черный. Здесь онъ разсыпчатый песчаникъ, тамъ твер
дый плитнякъ, называемый икрянымъ камнемъ, — оттого, что содер
жишь въ себе множество более или менее мелкихъ зернышекъ, со- 
стоящихъ изъ песку и извести и имеющихъ видъ рыбьей икры. Фор- 
мац!я пестраго песчаника явилась первоначально въ Вогезахъ и при- 
томъ въ такихъ громадныхъ размерахъ, что соединила острова юго- 
западной Германш, Вогезы, Шварцвальдъ, Гундсрюкъ и Оденвальдъ 
въ одинъ континентъ. То былъ первый шагъ къ соединенно всехъ 
острововъ евроиейскаго архипелага. Прирсйнскче, т.юрингенскче, богем- 
екче, богемо-силезскче, моравсюе, польсте, pyccide, англшеше, шотланд- 
cKie и южно-Французскче острова также поднялись, хотя и въ мень
шей степени, отъ осаждешя пестраго песчаника, который, образуя 
местами толщь въ 1000 Футовъ, какъ бы вызвалъ изъ моря значи
тельные хребты гор ь. За иестрымъ песчаникомъ следовало отложеше, 
въ иервобытномъ океане, раковиннаго известняка. Его значительная 
толщь въ гористой котловине, отделяющей Гарцъ отъ Тюрингенскихъ 
горъ, показываетъ, что это новое водное образован ie происходило всего 
сильнее въ тогдашнемъ Тюрингенскомъ заливе. Во всехъ другихъ 
местностяхъ раковинный известнякъ распространенъ менее, чемъ 
пестрый песчаникъ, хотя прежше берега Гермаши, Францш, Англш 
и Польши благощмятствовали его образованно. После раковиннаго из
вестняка явилась третья горная порода Tpiaconaro перюда,— кейиеръ. 
Какъ раковинный известнякъ отложился поверхъ пластовъ пестраго 
песчаника и между ними, такъ и кейиеръ накрылъ и нронласталъ 
слои раковиннаго известняка.

Только съ TpiacoBaro перюда замечается решительный иереходъ 
растительности каменноугольнаго перюда къ новымъ Формамъ. По 
крайней мере, это доказывакгг'ь те немнопе следы ея, которые най
дены in. отнечаткахъ на пестромъ песчанике, въ раковинномъ извест-

') Schieferletten.



HHK'fc ioncKoii части долины Заалы, въ вид£ каменноугольным, гнЪлдъ 
от'ь 3 до 8 дюймовъ толщиною, въ Keilnept, въ видЬ сланцеваго 
угля '), и въ отиечаткахъ на м$дистомъ сланца. Вместе съ астеро- 
Филлитами, хвощами, папоротниками и хвойными каменноугольнаго 
нерюда встречаются зд$сь шишконосньш пальмы или саговики *). Со- 
единеше наноротниковъ, хвоиныхъ и саговиковъ имЬетъ для ботаника

ИМИ' Г. ШПЛЛ Ф Ор МЯ  Ш И Ш К О Н О С Н Ы Х ! .  l l c I . l l .Mb-

особенное значеше. 1>ъ саговнкахъ онъ находить прекрасную^ сере- 
дину между папоротниками, пальмами и хвойными. Отъ нервыхъ са
говики заимствуюсь иеристыя опахала, которыя, какъ у настоящих!, 
папоротников!., часто выходясь изъ вершины свернутыми сии])алью: 
но этимъ и ограничивается нодоб1е. IГа пальмы саговики похожи какъ 
Формою столпов иди аго ствола— впрочемъ, бол$е массивнаго, чг1»мъ 
стройный и красивый стволъ пальмъ— такъ, въ особенности, внутрен
ним!, строешемъ. У тйхъ и у другихч, сосудистые пучки проникаюсь



своими разветвлен! я ми клетчатую ткань ствола и обнимаютъ сердце- 
вину. Этимъ саговики значительно отличаются и отъ хвойныхъ, у ко- 
торыхъ, какъ известно, сосуды и древесинные слои образуютъ плотно 
прилежания годичный кольца. По, съ другой стороны, клеточки саго- 
виковъ снабжены такими же иродушинками, какая мы видели въ 
хвойныхъ растешяхъ (стр. 101); кроме того, нлодъ ,образующп! шиш
ку, и находящ1яся между его чешуйками голыя семена приближа- 
ютъ саговики къ хвойнымъ гораздо более, че.мъ къ какому-либо дру
гому семейству. Вотъ почему назваше шишконосныхъ нальмъ, данное 
мною этимъ растешямъ, гораздо характеристичнее, чемъ назваше 
наноротниковь — нальмъ, которымъ ихъ также обозначаютъ. Съ со- 
здашемъ саговиковъ природа сделала шагъ внередъ. Она пополнила ими 
пробель, существовавши! между тремя большими классами растительнаго 
царства: тайнобрачными, односемянодольными .или растешями съ па
раллельной нерващей и двусемянодольнымн или растешями съ сет
чатой нерващей. Какъ папоротники принадлежать къ тайнобрачнымъ 
сосудистымъ растешямъ, пальмы къ односемяяодольнымъ, а хвойныя 
къ двусемянодольнымъ, такъ односемянодолыпан шишконосныя паль
мы нредставляютч, признаки всехъ трехъ классовъ. Внимательнаго на
блюдателя подобный сочеташя сильно привлекают'!,: они доказывают!, 
ему, что природа образовала множество разнообразнейших'!, организ- 
мовъ только повторешемъ и сочеташемч, самыхъ различныхъ типовъ. 
Кажется, что вь этотъ перюдъ преобладало создашс однодольныхъ 
растешй. IIo крайней мере, находимые вь пластахъ земли остатки 
иредставляютъ намъ несколько Формъ, имеющих'!, большое сходство 
съ живущими еще видами юкки *) и ситника. Таковы Yuccites и Ра- 
laeoxyris. Подобное явлеше замечается вь кейнеровскую эпоху. Виро- 
чемъ, вь эту пору сильно умножились шишконосныя пальмы, достиг* 
нпя апогеи своего развитая только вь юрскш перюдъ. Но новыхъ 
Формъ природа кейиеровской эпохи производить не могла. Въ лесахъ 
все еще преобладают!, папоротники, хвощи, саговики и хвойныя. Не 
надобно, впрочемъ, терять изъ виду, что между хвощами или калами
тами являются уже Ф ормы  хвощей, существующая и вь настоящее 
время. Что касается до Флоры раковиннаго известняка, столь бедной 
самой но себе, то вь ея незначительных !, каменноугольныхъ остаткахъ 
сколько мы знаемъ, найдены до сихъ поръ только одна водоросль и 
шесть сухопутных'!, растешй. Такимъ образомъ, вгь rpiace м ы  при- 
ветствуемъ начало новаго еоздашя. Въ немъ кошгается го(чюдство 
тайнобрачных ь водорослей, лишаевъ. мховъ. иано»>отпиковч.- и хвощей,





завра.

остававшееся за ними въ продолжение нереходнаго, каменноугольнаго 
и пермскаго перюдовъ. Шишконооныя пальмы предвестники новой эпо
хи. Въ продолжетпе ея хвойныя и саговики. но богатству Формъ, по
степенно сравниваются съ папоротниками, начинающими исчезать; въ 
юрскомъ перюде они уже преобладают!,. Французъ Броньяръ назы- 

ваетъ начало этой эпохи царетвомъ голоС'Ьмянныхъ ’), т. 
е. такихъ растешй, у которыхъ, какъ у саговиковъ и хвой
ныхъ, семена, с-идянця между чешуйками шишки, голы, не 
заключены въ околоплодникъ.

Поразительнее развилось въ тр1асовый перюдъ царство 
животныхъ.— Огромныя ящерицы, лабиринтодонты, води
лись, въ эпоху пестраго песчаника, на техъ берегахъ, ко
торые теперь окаймляютъ Гарцъ, Тюрингенсия горы и др. 
Этими ящерицами начался продолжительный отделъ времени 

Сл1 ;ды хнро- земноводныхъ животныхъ, который обнимаетъ тр1асъ, длился 
до наступившаго по образован!и меловыхъ горъ третичнаго 
перюда и только тогда сменился временемъ животныхъ 
сухопутныхъ и воздушныхъ. Существоваше въ эпоху пестра
го песчаника земноводныхъ животныхъ подтверждается хо
рошо сохранившимися отпечатками ступни огромной яще
рицы, хирозавра, найденными на пестромъ песчанике неда
леко отъ Гесберга, у Гильдбурггаузена. Следы доказываютъ, 
что почва, но которой ходило животное, была мягка, т. е. 
болотиста. Гораздо богаче было царство животныхъ въ эпо
ху раковиннаго известняка. Объ ихъ разное бра si и свидетель
ствуешь большое число остатковъ. Между прочимъ на пласта\ъ 
этого известняка водилось множество удивительныхъ лучи- 
стыхъ животныхъ 2). Самыя замечательный между ними были 
энкриниты лплш 3); стволъ ихъ состоялъ изъ многихъ отдель- 
ныхъчлениковъ и на верхушке делился на такчя же члени- 
стыя ветви, складывавнпяся подобно лил in. Множество ра- 
ковинъ, устриц ь, гребенчатыхъ раковинъ 4), гладкихъ свер- 
лушъ 5), аммонитовъ съ витыми, подобно охотничьему рогу, 
раковинами, множество длиннохвостыхъ раковъ, рыбъ и 
удивительныхъ морскпхъ ящерицъ съ лебедиными шеями 
и ластовидными ногами, — вотъ каковы были самыя замеча
тельный Формы животныхъ этой эпохи, оживлявшихъ своею 

Энкршшть вечною враждою отмели раковиннаго известняка. Въ эпоху
Л И Л Ш .  U v .кеинера мы опять встречасмъ крокоднлоооразныхъ животныхъ

I

*) (iyinnosperma\ *) Radiata, 4) Encrinites lilliiformis. 4) Pecten. ;iJ Terebratula.



пестраго песчаника, громадныхъ лабиринтодонтовъ, которые исчезли 
навсегда съ концомъ кеиперовской эпохи. Но и они уничтожились не

Гладкая сверлуша обык. Узловатый аммонитг. 
Terebratula vulgaris. Ammonites nodosus.

някомъ и кейперомъ. Она соверши.
< »

всл^дств1е сильны хъ иереворотовъ, 
а вымерли, какъ это случается съ 
видами животныхъ и теперь. Умер- 
шin особи покрылись иломъ, въ ко
тором!. ихъ оттиски или окамене
лы я части, покровы и скелеты, со
хранились въ течете тысячел1пчй.

Природ* оставалось еще много 
труда, чтобы соединить вь мате- 
рикъ острова, связанные пестрымъ 
песчаником!., раковинным!, извест

на это дело in» юрскчи перюдъ.

Г Л А В А  VI.

Ю р е к ш  н е  О Д ! . .

Юрской Формацш предназначено было осадить на дне моря но
вые пласты и наполнить такимъ образомъ мноп'е заливы, разрывав- 
inie материкъ. Она достигла этого посредствомъ осажден in трехъ сло- 
евъ: лейясоваго, оолитоваго и вельдскаго, какъ ихъ обозначили въ 
Англш. Въ Германш ихъ назвали: леиясомъ, бурой юрой и белой 
юрой, совокупность ихъ юрскою Формащею, а время ихъ образованы 
юрскимъ перюдомъ. 1 Газвапie дано по мощным!, юрскимъ горамч» Швей
цары, где упомянутое образоваше представляется въ громаднейших!, 
размерахт, и большей полноте.

Какъ растешя, такъ и последовательное наслоеше горныхъ толщъ 
юрской Формацш показывают!, постепенность творчества. Уже по кей- 
иеровскимъ пластамъ rpiaca можно догадаться о приближены юрской 
Формацш, потому что они постепенно нереходятъ въ лейясъ, древней- 
ппй слой юрскихъ горъ. Лейясъ смесь темнаго известняка, глины, 
мергеля и пропластокъ песку. Достигая часто 500 и G00 Футовъ вы
соты, онъ покрыль кейперъ на огромных!, пространствах!,, именно въ 
южной и се,в(‘рной Герматпн; въ средней же Германш онъ отлагался 
только въ такихъ местах!,, где нужно было наполнить заливы, на-



п р и м е р ь  въ 1 юрингш. Это образован ie встречается и въ Англш, Фран
ции, южныхъ Пиринеяхъ, Швейцарпг, гГироли, Польше, ПГвецш, А ф 
р и к е  и  другихъ час-тяхъ света. На лейясъ налегли иловатые пласты 
оолита или бурой юры. Оолитъ, окрашенный въ oyjH.iil цвЬтъ содер
жащимся въ немъ, въ болыномъ количестве, железомъ, отличается 
име.нно этою примесью отъ наружно сходнаго съ нимъ икрянаго пе
страго песчаника и состоитъ щэеимущественно изъ известковыхъ от- 
ложенш, глины и песчаника. Кроме того, онъ, какъ показываешь и 
назваше его икрянымъ камнемъ, яичникомъ, перемешанъ съ зернами, 
подобными икре, и этимъ легко отличается отъ лейяса. Значительная 
голщь оолитоваго пласта доказываетъ долговременность его осажден in. 
По его огромному горизонтальному протяжеьпю мы можемъ заклю
чить о равномерно-действовавшей всюду, въ этотъ перюдъ, творческой 
силе нервозданнаго моря. Гораздо сильнее и оживленнее было обра
зование вельдской Формащи или белой юры. Первое назваше дано на
слоен iio оттого, что оно особенно полно развито въ этой части южной 
Англш, граФСтвъ Суссекса, Кента и Суррея, которая называется Ле- 
сомъ *). По здесь эта Формащя есть ничто иное, какъ пресноводное 
()6pa30BaHie, и иредставляетъ носледшй, самый молодой слои издревле 
отложивигагося въ море ила. Вследс/rBie этого англшеше геологи на
зываютъ* ее вельдскою глиною (лесною глиною 2), откуда произошло 
назваше велЬдской Формац1и. Эта вторая, новейшая часть белой 
юры отличается отъ древнейшей остатками растешй, которыхъ не 
заключаешь и не можетъ заключать въ себе последняя. Зато древ- 
нейшш пластI, белой юры содержитъ множество остатковъ морскпхъ 
животныхъ, на примерь мощные стволы коралловъ, образующпхъ ко
ралловую известь.

Но время образован in этихъ трехъ горныхъ слоевь наступила со- 
верпгенно новая жизнь. Начатое въ Tpiacb теперь завершалось, осо
бенно создаше шишконосныхъ нальмъ. Папоротники еще более ]гГ;де- 
ютъ, а каламиты совершенно исчезли. ЛандшаФтъ характеризуется 
предшественниками нальмъ, шишконосными пальмами. Ихъ статные, 
но не очень высоюе стволы безъ ветвей были подобны колоннамъ. 
Если они ветвились, то единственно на вершине и не очень сильно.
( твол'ь ихъ быль покрыть, будто чешуею, правильными рядами руб
цов ь, (ледов ь прикреплен in давно отпавших'ь вай. Нерхушки этих'ь 
деревъ были украшены перистыми опахалами, однако не столь лег
кими, какъ у нальмъ, а более твердыми, кожистыми. Подобно тому, 
какь ван паноротннковъ, въ в ид Г; воронки, окружаютъ лежащую

rl'he Weald. *) Wealdclay.



глубже верхушечную почку, такъ и опахала шишконосных!» пальмъ 
окружали вершнику синего ствола. Изъ нихъ краишл были старше, 
а потому оолыпе и развитее. Изъ ихъ воронкообразной середины вы- 
ростали следующ1я ваи, свернутый красивою спиралью и вноследствш 
постепенно развертывавнпяся. Изъ этой же воронкообразной верхушки 
выростали цветы, какъ мужекче, такт» п женекче, въ вид!» колосьевъ или 
шишекъ, каждый на отд-Ьльномъ стволе. Оба цветка продетавл.чютъ еще 
очень несовершенное строеше. Только простая чешуя покрывала плодо
творную пыль, которою природа вт» пзобилш снабдила мужскую цве
точную головку; пыль эту она гнала ветромъ на женскую цветочную 
шишку, какъ мы вндимъ это и теперь у ф п н и к о в ы х ь  пальмъ. II жен- 
civiii цвЬток'ь не отличался более совершенным!, устройством’!,. Г>ъ 
немъ, какъ и вг» шишке хвонныхт» деревъ, голое яйцо, завязь, были 
покрыты простою чешуйкой. Конечно, эти цнеты были <чце весьма 
несовершенны; но ведь п земля не развилась еще вполне. Разве цве
ты могли опередить ее вьобразовании? Говремеиныя имъ шишконос
ный деревья, проявлеше более высокой мысли природы, не пред- 
ставляютъ вт, этомъ случае иеклночения. Папротивъ, вь нихъ, какъ 
намъ показалъ уже т]йасъ, много иризнаковг» родства съ шишконосными 
пальмами, не смотря на то, что хвойный принадлежать къ двус1;мя- 
нодольпымъ, саговики же къ односемянодольнымъ растенйямъ. 1>ъ са- 
момт» деле, хвойныя деревья кажутся высшею ступенью ралвитш 
шишконосныхъ пальмъ. Папримеръ, иглы тиса и. ч пихты, растухщя 
въ два ряда, кажутся только измененными вырезами шишконосныхъ 
нальмъ, более самостоятельными. II обе Формы, которыя, не смотря 
на все внутреннее сродство, придавали местностямъ совершенно про
тивоположный характеръ, — были соединены. Еще удивительнее ста
новились леса этого перюда всле.дствю соседства съ этими деревьями 
многочисленных'!, папоротниковъ, съ которыми они составляли почти 
единственную растительность юрской Ф о р м а ц ш .  Если мы вспомпимт, 
тесныя родственный отношен in этихъ трехъ классов!» растенш, упо
мянутый нами при раземотренш кейнеровской эпохи, то, безт» сомне
шя, нридемъ къ заключению, что вт» творческихъ услонйяхъ юрскаго 
ннерюда было более однообраз1я, чемъ позже, когда па земле появлялись 
типы, не сходные ни по внутреннему строению, ни по внешности. > бе- 
ждеше это выказывается и въ идеальном !, юрскомъ ландшафте > нге- 
ра. На нервомъ плане ландшафта намъ представляется вымершш родт, 
саговиковъ, Pterophyllum (крылолистъ), ст» широкими, неристораз- 
сечешными иглами. Рядомъ съ нимъ, направо, видны растения изъ ро
да залий, с/ь такою же листвой и шишковидными плодами нна верши- 
н,е. Подле нихъ, на гордых"!, колоннах'!,, покрытыхъ кожистою корою,



величественно возносятся верхушки пандана, отъ котораго до сихъ 
иоръ находили только оолт.нпе круглые плоды. Панданы росли, какъ
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п i еперь, на нилоооразныхъ корпяхъ или же пускали вь землю, изь 
u i i вистых'ь с)чьевь, толстые воздушные корни. Удивительно, что эта



связь саговиковъ и нандановъ существуетъ въ н-Ькиторых ь местахъ и 
до настоящаго времени: въ особенности на островахъ южнаго моря 
мы доныне встречаемъ вместе оба типа. Это можетъ служить линг- 
нимъ доказательством!:, того, что они произошли при одинаковыхъ 
услов1яхъ.

Такова была общая картина растительности нервобытпаго л tea  
юрскаго перюда. По намъ еще следуетъ различить три эпохи: ленясову, 
оолита и вельдскую. Пока пласты лейяса были покрыты моромъ, на 
его берегахъ, лейясовой Формащи, повторялась жизнь морскихъ расте
ши, часто огромныхъ морскихъ водорослей. Эта же растительность 
покрывала и оолитовые берега; вельдская же Формащя была образо- 
вашемъ пресной воды. Некоторый растешя лейясовой эпохи встреча
лись уж е въ эпоху пестраго песчаника и кейнера. Гораздо более 
растенш принадлежать лейясовой Формацш. Изъ нихъ замечательны 
различные виды шишконосныхъ нальмъ. совершенно чуждые нынеш- 
нимъ, и хвойныя деревья. Изъ иапоротниковъ явились роды с/ь сет
чатонервными ваями, отличающими ихъ, главнымь образомъ, отъ всехъ 
прежнихъ родовч>. Въ оолитовыхъ горахъ эти папоротники исчезают!.; 
вместо ихъ являются Apyrie съ вилкообразнымь раеноложешемъ иер- 
вовъ. Встречающаяся ншшконосныя пальмы очень сходны с;ь нынеш
ними, а хвойныя деревья представляютъ значительное разиообрази* 
видовъ и богатство особей. Изъ известных-ь до сего времени растенш 
оолитовой эпохи преобладали голосемянныя растеши 1), шишконосный 
пальмы и хвойныя деревья. Третье различи; замечается в ь эпоху вельд
скую и ея растительныхъ остаткахъ. Она тоже отличается обишемъ 
шишкоиосныхъ нальмъ; но въ ней мы находпмъ уже указан in на не
одинаковость климатовъ въ различныхъ странахъ. Такъ нанримеръ, въ 
Германш нетъ папоротника Lonchopteris Mantelli, а вместо него являет
ся хвойное дерево Abietites Linkii, съ огромнымъ выборомъ шиш- 
коносныхъ пальмъ. Место этой растительности было недалеко огь насъ. 
Окрестности Байрейта, Бамберга, Кобурга, Штутгарта, Гейльбронна, 
Гальберштадта, Кведлинбурга, Бюкебурга, Остсрвальда, Обернкирхена, 
Силез1я, местность Геринга въ Тироли и мнопя во Францш и Ан
глш заняты были этими удивительными первобытными лесами. По
сле продолжительная каменноугольнаго перюда юрскш характери
зуется наиболее резко, какъ въ царстве растительномъ, создашемь 
множества шишконосныхъ нальмъ, такъ и въ царстве ж ивоты хь. 
Лабиринтодонты Tpiaca исчезли; ихъ заменили земноводный, подобный 
нашимъ крокодиламъ, а также иовыя черепахи и ящерицы. Вместо не-



большаго числа раковъ Tpiaconaro перюда появились новыя сустав
чатый животныя, вт, воздухе, водЬ и на земле, а также разный по
роды рыбъ. Но характеристичнее всехъ эгихъ типовъ были появив- 
нпяся тогда удивительный Формы белемнитовъ, тЬхъ морскихъ мол-

люсковъ, которыхъ родственные 
тины известны въ настоящее 
время подъ именемъ карака- 
тицъ '). Къ нимъ присоедини
лось множество аммонитовъ, 
съ которыми мы познакомились 
уже въ T p i a c o B b i n  перюдъ, мор- 
CKie ежи, морскчя звезды и во- 
лосаткн, между т£мъ какъ ха- 
рактеристическчя морскчя лилш 
раковиннаго известняка исче- 
зають. Вместо л ил in  учавство- 
вали въ ноднятш морскаго дна 
каралловыя животныя .Ихъ по
стройки составляютъ упомяну,- 

тый каралловый известиякъ вельдена.
После вышесказаннаго не нодлежитъ coMirliniio, что многочислен

ный шншконосныя пальмы этого перюда существуютъ еще и теперь. 
По мнопя изъ пихт, вглмираютъ, если уже не исчезли, какъ нанримеръ 
( уса8 tenuis Ьагамскпхъ острововъ; друпя встречаются очень редко 
в'/» жаркихъ странах ь. Отечество саговиковь теи(*рь преимущественно 
острова Южнаго океана, Новая Голлаид1я, южная Америка, южная 
оконечность Африки и африкански* острова.

be iem ntl es . Ammonites Amalilietis.



Впереди бий игванодонтовь.

Г Л А В А  VII.

И'Ь.ЮНОП 1И*|И«Д'1..

Образоваше юрскихъ пластовъ было еще недостаточно для того, 
чтобы связать между собою отдельный масти континента. Европа въ 
то время была окружена моремъ юрскаго перюда, какъ теперь Ан- 
гл!я окружена океаномъ. Тесной связи между землями еще не было. 
Ее образовала Формащя меловая. Древнье другихъ отложенiil гильд- 
ская Формащя, названная такт, потому, что вт, ней открыли старей- 
ппй членъ меловой Формацш прежде всего въ котловинL 1 ильд( ь у 
Бреденбека и Веннигсена въ северной 1ермаши. Ее называю! ь 1 ак- 
же неокомейскою, и она встречается нетолько вт, ЕвропЪ, но и в г, 
южной Америк^ и въ Азш. г)та масса серобурои глины лежить на 
вельдской глине, последнемъ наслоенш юрской ФОрмащи, и (одер/ьшь 
вь себе то почки известняка, серный кольчеданъ и кристаллы гипса,



то железную руду, серу, зерна кварца и др. Гораздо обширнее и 
выше были следовавппя зат-емъ отложешя плитнаго или брусковаго 
песчаника. Эти пласты называются также зеленымъ песчаникомъ, по
тому что, будучи окрашены зернами главконита въ зеленый цвЗггъ, 
отличаются отъ белаго плитнаго песчаника. Последиift разделяется на 
три яруса: на нижшй плитный песчаникъ, на пленеръ или нленерный 
песчаникъ, мергель и известнякъ и на верхнш плитный песчаникъ. 
Самый молодой слой меловаго перюда — это верхнш или белый 
мель.

Гильдская Ф о р м а щ я  и плитный песчаникъ суть осадки выветрив
шихся горъ; настояний же мелъ обязанъ своимъ ироисхождешемъ, по 
большей части, животнымъ морей меловаго перюда. Мы видели, что 
въ моряхъ юрскаго перюда крошечные полипы воздвигали и з ъ  глу
бины морей огромные каралловые р и ф ы ; въ моряхъ меловаго периода

таюя же ничтожныя морсюя животныя уча
ствовали въ ностроенш нынешней земной ко
ры. Это одно изъ величайшихъ чудесъ при
роды. Намъ кажется нсвероятнымъ, чтобы 
огромный меловыя скалы Рюгена, Англш и 
проч. состояли только изъ животныхъ; одна
ко, это такъ. II животныя такъ малы, что 
въ Фунте мела ихъ считаютъ до 10 миллю- 
новъ. Это нсзаметныя простому глазу суще-

Мь.ювыя корненожки: 1. Planu- ства, иринадлежагщя къ простейшему, по строе-
lina turgida; 2. Textularia acicu- шю. классу ИНФузорШ . Те.Ю ИХЪ, а равной  
lata; 3. Т. globulosa. Botalia ‘ v

globulosa. 5. R. perforata, скорлупка, не имеетъ ни входа, ни выхода.
Скорлупка, часто улитковидная, почти всегда 

делится на множество камеръ, изъ которыхъ каждая служить жили- 
щемъ отдельному животному; въ наружныхъ стенкахъ камеръ мно
жество отверстий, и изъ нихъ родственный этимъ животныя настоя
щаго времени выставляютъ свои органы движешя, тоненыая ножки, 
разветвленный на подоб1е корней. Вотъ почему этихъ животныхъ на
зывают!, многокамерными корненожками.

Ихъ скорлупа- состоитъ изъ чистой углекислой извести, мела. 
Какъ всякая улитка, они были одарены органами для отложешя въ 
себе извести и образовашя скорлупы. При этомъ вспоминается 
ракъ, отлагающш въ себе принимаемую изъ воды известь въ виде 
такъ называемыхъ раковинныхъ жерновокъ, чтобы со временемъ, 
сбросивъ скорлупу, создать ихъ нихъ новый покровъ. По своей уди
вительной. превышающей наши понятая, способности размножаться 
улитковые кораллы наполняли собою моря. Умирая, они опускались



на дно. Слом возвышались надъ слоями, часто перемешивались съ 
одновременно погибавшими морскими ежами. Пластъ становился 
громаднее, а потому и тяжел te. 11 и ж Hie слои тонкихъ скорлунокъ, 
испытывая сильное давленie, истирались въ норошокъ и, разложив
шись въ своемъ составе, обращались въ пористый мЬлъ. Такова сила 
незначительная, малаго, которую намъ уже разъ доказали (стр. 20) 
микроскопическая д1атомеи; только въ мелу она проявляется въ гро
мадней шихъ размерахъ. Могуч1е буковые леса Рюгена растутъ, дей
ствительно, на могиле биллюновъ исчезиувпшхъ сущеетвъ. То же бы
ло и въ древнемъ Mipe. На этой же земле стояли удивительным Фор
мы растительности, по характеру совершенно различный отъ юр- 
скихъ. Пижнш пластъ мела, будучи морскимъ образовашемъ, могъ 
произвести только морскч'я растешя. Это доказываюсь еохраиивниеся 
въ пласте отпечатки: они принадлежать исключительно морскимъ водо- 
рослммъ и темъ воднымъ наядамъ ‘), съ которыми въ родстве извест
ным намъ взморникъ 2). ( 'ледовательно, эта эпоха творчества, отли
чаясь только новыми родами, не представлметъ высшаго развиты 
растительной жизни: т е  *же с а м ы м  морсюм Ф о р м ы  м ы  встречали 
уже въ каждомъ изъ предшествующихъ иерюдовъ. Но тЬмъ уди
вительнее образования следующей эпохи, илитнаго песчаника, еред- 
няго мЬловаго напластовашя, когораго слои возвышались надъ мо- 
ремъ и произвели Флору суши. Лежа еще подъ поверхностью океа
на, они также представляли однЬ водоросли. По берега ихъ окай
мляли совершенно друпя Формы. Снова появились покровительствуе
мые- и любимые природою папоротники, только въ новыхъ впдахъ. 
Въ юрскчй перюдъ мы видели ихъ воздымающими свои нежным, пе- 
ристо-разсеченным опахала на древовидныхъ ствола\ ь, вместе съ по
добными имъ шишконосными пальмами. Теперь же къ нимъ присоеди
нились, на берегахъ заливовъ Силезш и HoreMiir,  впервые появивнияся 
пальмы. Но врядъ ли оне были такъ величественны, стройны и кра
сивы, какъ привод яиц я насъ въ восторгъ нынешшя. Можно думать, 
что первыя пальмы были неуклюжи и более походили на шишконос
ный. Единственная пальма Хили, юбея л) Гумбольдта, оригинальный 
рисунокъ которой, снятый Китлицомъ въ лесахъ Лосъ-( орреса, мы 
прилагаемъ. 'Гакимъ образомъ берега моря были окаймлены папо- 
ротниками, шишконосными пальмами, пальмами и множеством!, 
хвойныхъ деревъ. По и это соединеше породь меловаго перюда мы 
не находимъ совершенно чуждымъ юрскому. Названным Формы оыли 
растешя низшей степени развипя. которыя мы называли частью тай-

*) Najadeai. *) Zostera. *) Jubaea spectabilis.



.lubaea spectabilis Хили, Лось-Сорреса, единственная пальма э roii страны.



нобрачными, частью нагосЬмянными. Наконецъ, вь эпоху брусконаго 
песчаника выразилась новая мысль природы: явились перныя лист
венный деревья. Мысль эта достигла высшаго развннчя только въ 
следуннще иерюды и въ настоящее время, после того какъ разноо- 
opasie земной поверхности обусловило разнообраз1е растительныхъ 
типовъ. Новейшему времени предшествовали Формы, остатки которых», 
напоминаютъ намъ наши иву, кленъ, грецкую орешину и др. Кроме 
кустарниковъ и деревъ, были и травянистыя Формы. Тамъ, где теперь 
возвышаются надъ равнинами разорванный отвесный стены илитнаго 
песчаника, близъ Бланкенбурга у Гарца, у Тешена въ Богемш н у  Ни- 
дершены въ Саксонш, прежде, въ меловой перюдъ, берега моря окай
млялись креднер1ями, первыми травянистыми сетчатонервными дву
дольными явнобрачными растениями. Судя по остаткамъ, можно пред
положить, что креднерш росли огромными кустами. Форма и.\ъ листь
евъ, обыкновенно свернутая, сохранилась въ оттискахъ на плитномъ 
песчанике. Они наноминаютъ нангт, ревень или болыиелистые виды 
щавеля *)• Папоротники и хвощи были вытеснены и съ этихъ иноръ, 
подобно хвойнымъ деревьямъ, не могли уже достичь своего нрежняго 
значения. Сравнительно съ характеристическою Флорою илитнаго пес- 
чан и ка, Формы новей шаго пласта меловаго перюда, верхи иго мела, 
были крайне бедны. Это, конечно, не можетъ уже показаться намъ 
странньшъ, такъ какъ мы знаемъ, что мел ь есть чисто морское обра
зование, отложившееся на дне моря после создания брусковаго песча
ника. То, что мьт могли ожидать отъ этой эпохи относительно расте
ши, она действительно произвела: множество новыхъ морскихъ водо
рослей не нюхожихъ на р а с т е н и я  нижняго мела. Остатки нгь прсд- 
ставляетъ въ довольно зпачительномъ количестве такъ называемый 
Фукусный песчаник'ь или ф л и ш ъ . Эта новая горная порода является 
вь южной Европе, на всемъ пространстве отъ Вены до Пиринеевъ, 
вь Крыму и пр., такою мощною и характеристичною, что Француз

ский естествоиспытатель Броньяръ даже 
назнал ь время ея появлешя эпохою фу- 
куснаго песчаника.

Такъ какъ меловые пласты образо
вались ниа дне моря, то, конечно, и жи
вотныя этого перюда должны быоь мор- 
счия. Действительно, нгь меловой Ф о р 

мации представляются намъ разнообраз- 
Scaphites aequalis. H am ites a t t e n u a t e .  н Ы ш [ е  в и д ы  МОЛЛЮСКОВЪ, часто наниоми-

') Rumex. а) Fucaceae.
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наюпце аммонитовъ и белемнитовъ юрскаго перюда; дал^е скаФиты и 
хамиты*. множество ФораминнФеръ, которыхъ мы уж е видели прежде, 
длиннохвостые раки, удивительно большое количество новыхъ Формъ 
рыбъ* уж е напоминающихъ тепереш те виды; снабженныя щитами чере
пахи; крокодило подобный ящерицы, жинппл на берегахъ, а пищу искав
шая въ море; огромные игванодонТы, изображенные на первомъ планЬ 
идеальнаго ландшафта маловато перюда. Какъ Флора этого перюда бед
нее Флоры юрскаго, хотя и иредставляетъ нисколько новыхъ типовъ, 
такъ недостаточенъ и меловой лпръ животныхъ; но преобладавшая мор- 
сюя Формы достигли болынаго совершенства, ч'Ьмъ въ юрсюй перюдъ, 
что доказываютъ появивнпяся костистыя и хрящевыя рыбы. Все это 
было далеко превзойдено творчеством ь третичнаго перюда.



Идеальным лапдша-гтъ эпохи моласса,**ио Унгеру.

Г Л А В А  VIII.
Ф

Третичный Пер1одь.

Мы дошли до весьма важнаго времени. Первые шесть актовъ 
драмы творчества минули; наступает?, седьмой, значительнее всехъ 
иредъидущихъ. Подземный огонь уже и прежде иоднималъ поверх
ность земли надъ океаномъ; но вулканическая деятельность достигла 
своего высшаго ироявлешя только теперь. II это было необходимо, 
чтобы земля приняла нынешшй видъ. Вулканы возникали кучами. За 
ними следовало постепенное возвышеше земной поверхности, или, вы- 
ражаясь точнее, возвьтшешя сопровождали образование вулкановъ.— 
Всякое возвышеше и .мело свой центръ. изъ котораго расходились 
страшно напряженные газы , эти подземный силы плутоническа- 
го океана, какъ лучи света отъ очага. Можетъ бы ть , каждый 
вулканъ был ь такимъ сре^оточ1емъ, около котораго группирова
лись выпуклости земной ко р ы , горы. Всякое возвышеше земли
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было следспнемъ деятельности подземной вулканической силы, вулка- 
ническаго луча, исходившаго изъ своего центра. Въ такомъ случай 
вышина горъ можетъ служить естествен нымъ мйриломъ той силы на- 
пряжешя, съ которою действовали подземные газы; иоложеше хреб- 
товъ и их'ь извилины обозначаюсь нанравлеше вулканических!, лу
чей, и горы являются намъ естественными, каменными, иногда коло
са льными буквами, но которымъ мы читаемъ, какъ въ книге, собы- 
т1я древцейшаго Mipa.

Весь этотъ актъ творчества начался для Европы въ ея западной 
части. Пиренеи были первою выпуклостью земной коры, происшед
шею въ третичный ‘перюдъ. —  После нихъ следовали на востоке 
Карпаты, Апеннины и Альпы.— Велшие этихъ горныхъ кряжей сви
детельству есь о громадной силе.— Прихотливая судьба отказала Гер
манш въ такихъ размерах'!, вулканическихъ образовашй. Кажется, 
она хот'Ьла еще прежде существования Германш наделить ее по
степенными переходами. —  Только Исполиновы горы могутъ стать 
въ рядъ съ горными великанами. Для Германш вулканическимъ гор- 
ниломъ третичнаго периода были Богем1я и нрирейнсшя земли; въ 
первой оно простиралось на GO, въ последних!» на 40 квадратныхъ 
миль. Особенно около Эйфеля было много вулканическихъ кратеровъ, 
изъ которыхъ подымались огненные столбы и вытекала въ долины 
лава. Эти кратеры потухли. Место свирепствовавшая огня заняла те
терь его естестественная противоположность— вода. Где прежде въ Эй
феле были кратеры, тамъ теперь озера; къ такимъ озерамъ можно от
нести и большее изъ нихъ Лаахеръ. Эта вулканическая деятельность 
породила преимущественно трахитовыя и базальтовым горы.

Новыя горныя породы имели важное назначеше быть местомъ 
происхождешя новыхъ органическихъ телъ, обусловить разнообразна 
земной коры, а вместе съ темъ и ея произведений. По еще гораздо важ 
нее были те  перемены, которыя оне должны были произвести, про- 
рвавъ пласты, спокойно осаждавниеся въ океане. Часть расплавленнаго 
нодземнаго моря лавы нетолько подняла и местами прорвала эти пла
сты, но и изменила образовавнпяся оттого долины, заливъ ихъ отча
сти своею жидкою массой. До какой степени вулканическая деятель
ность можетъ изменить положение горъ, доказали изследованпя Чу
ди въ Перу. Тамъ вулканическое возвышение почвы совершенно 
изменило русло реки; часть русла была приподнята и такимъ обра
зомъ препятствовала воде течь вгь нрежнемъ направлении; вода, стре
мившаяся изъ источника и встретившая гору, должна была искать 
себе другое русло, а часть стараго, которая была за горою, высохла. 
Лакимъ же образомъ вулканическая деятельность третичнаго перюда,



возвышешемъ почвы, определила нынешнее положеше морскаго дна 
и речныхъ руслъ и этимъ положила первый естественный зародышъ 
всей позднейшей исторш народовъ. Что прежде, можетъ быть, каза
лось намъ недостаткомъ въ германскомъ континенте, сделалось дли 
его народа источником'!» благоденств1я. Герман in никогда не отде
лялась отъ соседнихъ странъ высокими горами. Съ третичнаго nepio- 
да она была доступна соседямъ, хотя въ то время по ней странство
вали только слоны и подобные великаны, находиBinie дорогу да
же въ сибирская степи. Такимъ образомъ немецктя земли издавна бы-* 
ли открыты всему иностра!ШОму; въ нихъ. принималось все хорошее, 
откуда бы оно ни происходило, но, къ сожаление, вместе съ пшени
цею и много илевелъ, на беду последующимъ покогёшямъ. Горы, сте
пи. реки и моря определяют/, и ограничивают'ъ характер!, областей 
растительнаго царства, но одновременно определяют'!, и исторпо наро- 
довъ. Самымъ лучшимъ доказательством!, этому служить Китай. Отде
ленный отъ Индш упирающимися въ небо Гималайскими горами, ко- 
торых'ь инде.ецъ метко называетъ снежнымъ дворцомъ, Китай остает- 
я, въ продолжение тысячъ летъ. на одной и той же степени просве- 
тцешя. Этого явлен in не было бы въ исторш, еслибы вместо Гималаи 
разстилалась плоская или холмистая равнина. При другом:, образова- 
nin местности Европы, въ особенности Германш, не было бы, можетъ 
быть, вовсе великаго переселешя народовъ, или оно совершилось бы 
совершенно иначе; да и вся истор1я Европы была бы вполне отлич
ною отъ теперешней. Даже необыкновенное чоредовашс горъ и долинъ 
должно было действовать благодетельно на позже появившагося че
ловека. Чтобы съ нимъ было, еслибы ему пришлось развиваться на 
однехъ равнинахъ, тге испытывая разнообраз1я местности, климатовъ, 
временъ года. Пить его исторш сматывалась бы такъ же однообразно, 
какъ однообразны были все предъидущ1 я творен i я природы.—Теперь 
же молчаливая серьезность жителя долит., веселый правь горца, осто
рожная разсудительность жителя севера, бурныя увлечешя оби
тателя южныхъ странъ, детскость островитянина, возмужалость жи
теля материка сочетаются въ тысячи постепенностей, какъ верные 
образы прежней родины, и изт, борьбы противоположностей, преобра
зись, возникает!, способный достичь высшей свободы reniil человече
ства, прекрасное произведете всей природы.

Чрезвычайное пзменеше земной поверхности должно было отра
зиться и на царстве растительном!.. Этотъ переворота доверишлъ, на
чатое меловымь перюдомъ, царство покрытосемянных!, растешй, ко
торыя, почти безъ исключешя, песутъ семена въ особыхъ околоплод
ника X!., между темъ какъ прежши растешя представляют!. сове])шен-



но противоположное явлеше. Такимъ образомъ жизнь растеши обра
щалась но внутрь и станонилаоь богаче содержашемъ и Формами.

Этотъ прогрессь вь развитш виденъ уже на стволахъ новыхъ 
растешй, которые сделались узловатое, ветвистее. Между темъ какъ 
стволы прежнихъ представляют/» листья, большею частью, собранными 
въ пучокъ на верхушке или расположенными чешуею какъ у  хвойныхъ 
деревъ, у скрытосймянныхъ растешй правильное расположение почекъ 
начинается гораздо ниже верхушки ствола. Стволъ подвергся развет- 

♦влешю, гораздо большому, чймъ было въ прежнихъ растешяхъ, вклю
чая сюда и хвойныя деревья съ ихъ неподвижным!» мутовкообразнымъ 
расположешемъ ветвей. Я думалъ приписать эту перемену действие 
солнечныхъ лучей, ставшихъ ярче* и напряженнее, такт» какъ ту 
манный и облачный островской климатъ превратился вт» континен
тальный. Но крайней мере этотъ взглядъ опирается на Фактъ. что 
подъ шпяшемъ тропическаго солнца заметно более свободное и вели
чавое разветвлеш’с растешй, чемъ подъ севсрнымъ, помраченнымъ солн- 
цемъ, и что подъ тропиками они развертываются гораздо вольнее и 
прюбретаютъ Формы более разсЬченныя. нежели въ умеренномъ поя
се. Такъ было и вь трстичномъ перюде. Пластинка листа стала го
раздо шире и самостоятельнее. Какъ верхушка ствола расщепилась 
на тысячу вет вечг, такт» и пластинка листа представляетъ красивую 
сетку н Т» ж пых г» нервовъ. 1('перт> только находимъ мы -собственно 
листья, между те.мъ какъ соответствующее органы шишконосныхъ 
пальмъ, хвойныхъ деревъ, папоротниковъ и др. можно назвать листо- 
подобнымъ расширешемъ оссвыхъ органовъ, сучьевъ. В ь природе во 
всемъ соблюдается гармошя, а потому разеечеше частей растешя пе
решло и на цветы. Теперь только явились прелестныя Формы цве- 
товь, какъ отолескъ новаго времени, его голубаго небеснаго свода и 
солнечной улыоки. (Совершеннее другихъ были, конечно, красивые 
мотыльковые, цветы бобовыхъ растешй. Каковы цветы, таковы, разу
меется, и плоды. ( воимъ разнообраз1емъ они обязаны тоже способно
сти делиться въ своихъ частяхъ. Такимъ образомъ закопъ д’Ълетя про
ходить, общею характеристическою чертою, чрезъ весь третичный не- 
рюдь, до насюящаго времени. Конечно, законъ этотъ существовалъ и 
во время жрваго ноявлошя растенш; но полнаго свободная разшгпя 
онъ достигъ только в г, описываемое время, которое потому справедли
во назвали утреннею зарею настоящ ая творчества (*).

зар'ею \ й р а ° ,П> ‘ мьи ‘гь назван1я перныхъ Формацш третичнаго перюда эоценов ьпш, т. е.



Царство растенш третичнаго перюда, называемаго также молас- 
совымъ, можно признать зародынгемъ, изъ котораго развилась нынеш
няя растительность. Оно содержитъ въ себе типы, часто поразитель
но сходные съ возбуждающими и теперь наше удивлеше, и мне ка
жется не вполне доказанным^ чтобы третичный перюдъ производил], 
иные виды и роды.

Если мы нримемъ, какъ делали это до сихъ поръ въ на- 
шемъ воззретпи. что нынешняя растительность есть произведете 
не одной только эпохи, а всехъ вместе, то, действительно, мы должны 
допустить, что множество типовъ вымерло, уступая место другимъ; 
однако, существовать въ настоящее время множества типовъ, род
ственные которымъ мы встречали уже въ прежше порюды, легче 
объяснить сохранешемъ типовъ до нашего времени, нежели вторич- 
нымъ творчеством’!». Это преимущественно относится къ шишконос
ным!, пальмамъ, а также ко многимъ хвойнымъ деревьям!,, равно и 
къ араукар1ямъ и дакрид1ямъ (слезны мъ деревьямъ) южнаго полуша- 
pia, видамъ новозеландскаго растешя Pliyllocladus, янонскимъ салис- 
бур|’ямъ, казуаринамъ южнаго иолушар1я. Вероятно, это справедливо 
и относительно пандановыхъ растешй, видовъ пустоилодника Новой 
Голландш и Тасмапшн, торфяныхъ мховъ и проч. Все эти тины со
хранились только въ техъ странахъ, где климатъ не очень разнится 
отъ бьтвшаго во время ихч» нроисхождешя. Потому-то араукарш и те
перь еще существуют'!, въ южномъ полушарш между темъ какъ въ 
северномт» оне совершенно исчезли. гГа же участь постигла все расте
шя, происшедппя въ жаркомъ климате прежних!» нерюдовъ. Почти 
все типы этихъ растешй, даже встречавппеся въ теперешних!» уме
ренных!, и холодпыхъ странахъ. или. какъ сказано выше, сохрани
лись только въ соответствующих!» имъ климатахъ, или погибли отъ 
изменешя климата, или, наконецъ, вымирали, какъ вымираютъ и виды. 
Климатъ третичнаго перюда справедливо сравнивали съ климатом!» 
нынешней Яноши, потому что салисбур1я, нанримеръ, которая росла 
въ этотъ перюдъ въ южной части Европы, растетъ еще и теперь въ 
Япоши. По японский климат!, таковъ, что мнопя изъ его растешй 
можно разводить и у насъ, какъ Европа, вообще, обязана Азш кучею 
культурных!, растенш. Изъ этого мы должны заключить, что мнопя 
изъ живучихъ растешй третичнаго перюда сохранились до нашихъ 
временъ. Родство заметно и во внутреннем !, строен in дерева: начиная 
съ молассоваго перюда заметны въ деревьях!» твердые древесинные 
слои. Это доказывает!», что уже было чередоваше временъ года, по
добное теперешнему. Въ прежше же перюды деревья росли беспре
рывно, какъ и теперь еще бывает!, въ жаркихъ странахъ, где нетъ



собственно остановокъ въ развитш. При такомъ услояш годовыя кольца 
доказательства законченныхъ перюдовъ произростатя, едва разграни
чиваются одно отъ другаго. Не смотря на все родство раститель
ности третичнаго перюда съ настоящей, оне все-таки существенно 
различаются темъ, что, какъ зам’Ьчаетъ Броньяръ, въ первой очень 
мало семействъ съ сростнолепестнымъ венчикомъ, между темъ, какъ 
именно этотъ признакъ отлпчаетъ нынЬшнюю растительность и про
является С'ь чрезвычайнымъ разнообраз1емъ вт. сложноцветныхъ, коло- 
кольчиковыхъ *), губоцветны хъ 2), картоФельныхъ или паслен о выхъ 3) 
и проч. Къ третичному перюду принадлежать только вересковый 4), мыль- 
никовыя р астетя  5), стираксовыя с) и падубовыя 7). Но эти семейства 
не всегда представляютъ однолепестный вЬнчикъ. Еще более различ1я 
было между растительными покровами третичнаго перюда и предше- 
ствовавшаго.

Древовидные и друпе папоротники такъ сильно р'ЪдЪютъ, что 
новыя ихъ Формы уж е не опред-Бляютъ характера ландшаФтовъ тре
тичнаго перюда. Гоже было и съ шишконосными пальмами, калами
тами и др. Напротивь, хвойныя деревья перешли изъ древнМшихъ 
временъ въ третичный перюдъ и даже въ настоящее время. Это явле
ние одно изъ зам’йчательн'&йшихъ въ ncTopin растительности, темъ 
более, что каждый новый перюдъ только возвышалъ красоту и раз- 
нообраз1е хвойныхъ деревъ. —  ТГо удивительнее всего то, что хвой
ныя деревья настоящаго времени, за исключеийемъ араукарий, подо- 
карповъ- и нЬкоторыхъ другихъ тропическихъ Ф о р м ъ ,  принадлежать 
только умеренному и холодному климату и избегаютъ тропический, 
между темъ, какъ до третичнаго перюда могли расти только вь жар- 
комъ поясе. Они-то и характеризовали третичный перюдъ и, по 
окончанш его, принимали наибольшее учаспе въ образован in бура
го угля. Нзъ пластовъ его легко можно заключить, что въ то время 
хвойныя деревья существовали въ болыномъ числе особей. Но и число 
родовъ и видовъ было не малое. Тамъ, где теперь Балтийское и Н е 
мецкое- моря выкидываютъ на берег ь скрывавшшся въ нихъ, въ те
ч ете  тысячелетий, ценный янтарь, росла прежде сосновидка янтаре
носная ). Какъ и теперь отъ летняго зноя изъ переполненныхъ 
сосудовъ нашихъ хвойныхъ деревъ течетъ смола, такъ было и прежде. 
Смола падала на землю, накоплялась большими кусками и, соединяясь 
съ кислородомъ воздуха, образовывала янтарную кислоту. — Въ  дру- 
ш х ь  меотахъ, напр, вь ТГитлебенскихъ буроугольныхъ копяхъ, у

7 II- • *' ( .*) LabMfa?. '•) Sohmacege. 4) Ericaceae. *) Sapohiceae. ej Styrnceav
7) l l icm ea \  ) Pence succmifeca.



Галле, подобная смола сохранилась въ виде желтаго ритиннта. Ни 
одна страна не представляешь столь яснаго примера нодобнаго отде- 
лешя смолы изъ стволовъ деревьевъ, какъ Новая Зеланд1я. Изъ огром
ной местной даммары ‘), съ листоподобными иглами, смола выступает!»

 ̂ въ такомъ огромномъ количестве.
что ее нередко находили въ земле 
целыми глыбами. ( )тклонимся на вре
мя отъ третичнаго перюда къ ян
тарю, по его важности и особенно
му интересу въ исторш и торговле. 
Что янтарь, действительно, смола, 
видно изъ того, что его и теперь 
находятч» въ копяхъ бураго угля и
что нередко внутри его заключе- 

Куски янтаря: 1. съ муравьемъ; 2. со скор- ' .*•nionoMb ны разные предметы, напр, насе-
комьтя. То же самое представляют!,

смола даммары омелолистной 2), растущей на Малайских!, и Молук- 
скихъ островахъ, и копалъ, выделяемый преимущественно корнями 
бобоваго растеш я курбарилъ *), которое встречается вь Iэ|>а:»илiи и 
другихъ тропических!» странахъ. Копалъ образуешь болышя лепешки, 
изменяется действ1емъ воды и выбрасывается ею на берегъ. Нако
нец!», главным!» доказательством!» происхождешя янтаря отъ хвойныхъ 
деревъ служ ить то, что нередко находили въ янтаре маленькчя хвой
ныя шишки, а между ихъ чешуйками ту же янтарную смолу. Изъ 
всего этого можно заключить, что производившее янтарь дерево при
надлежало къ хвойнымъ; судя по остаткам!» дерева и коры, можно 
даже утверждать, что оно походило на нашу ель или пихту. Неуто
мимый Гёнпертъ, тщательно разсматрииал ь встречавшееся въ янта- 
ряхъ иредлюты и нагпель, что въ янтареносныхъ лесам, была со
вершенно иная растительность, нежели какую представляют!» теперь 
ирибалтшскчя страны, и что она более походила на нынешнюю Флору 
береговъ Средиземнаго моря. В ь лесахъ преобладали различные ви
ды сосны и ели 4),  кипариса, жизнедревника 5), можжевельника, 
американскаго кипариса с) и наседника 7) , — растительность, сходная 
съ нынеш ней северо-американской. Изъ лиственныхъ деревъ встреча
лись: дубъ, грабь, береза, тополь, букъ и каштанъ; остатки свидетелг,- 
ствуютъ о существовал in прелестнаго подлесья: къ алыпйской розе 8) 
обыкновенно присоединялись ягодниковыя р а с т е ш я 9), багульник!» ,0),

‘) Dammara или Agnthis australis. *) Agatliis loranthifolia 5) Ilymenaea. Finns. 
*) Thuja. 6) T axodium . 7) Ephedra. ") Rhododendron. ”) Vacciniace®. ,0j Ledum.



виды подошла ') и кальмш и, вообще, все типы, принадлежащее къ 
семейству вересковыхъ. Это подлесье также указываешь на близкое 
родство с/ь покровомъ северной Америки, где названный растешя и 
теперь встречаются вместе. Вероятно, янтарная смола, подобно копалу, 
была сносима дождемъ въ реки, а ихъ течешемъ въ море, которое, по 
временамъ, при сильной буре, выкидываешь янтарь на берега. Обык
новенно это случается осенью, при .северо-восточномъ ветре. Въ это- 
то время и собираютъ янтарь, преимущественно ио берегамъ Балтш- 
скаго моря отъ Мекленбурга и Помераши до Ilpyccin включительно. 
Самое лучшее место ловли янтаря находится на прусскомъ берегу, 
у  мыса Врюстерортъ. —  Здесь, во время осеннихъ бурь, ловцы пу
скаются въ прибрежный бурунъ и закидываютъ сети, съ целио за
хватить волнуемые моремъ слои водорослей и особенно бурые, мягкче 
куски такъ-называемаго ломкаго дерева ~), обыкновенно содержание 
янтарь. Отъискашемъ янтаря въ массе растешй занимаются женщины 
и дети, между темъ какъ сильные мужчины вновь пускаются на борьбу 
съ водой, бурей и холодомъ. Въ другихъ ирибрежныхъ местах ь Прус- 
cin янтарь выкапываютъ. Янтарные пршски тянутся до Курляндии 
Познани и даже до Бранденбурга. Въ озере Ангернъ, недалеко отъ 
Риги, янтарь открыли лишь несколько летъ тому назадъ. Самыи боль
шой кусокъ найденнаго до сихъ поръ янтаря  находится въ Берлин- 
скомъ минералогическомъ кабинете и весишь более 13 Фунтовъ. Н а
шедшему этотъ кусокъ выдали за него десятую часть стоимости, 1,000 
талеровъ, такъ какъ янтарь въ Пруссш коронное имущество, какъ 
алмазъ въ Бразилии Больиия массы встречаются очень редко; обык
новенно находятъ куски весомъ въ несколько лотовъ, и янтарь темъ 
дешевле, что цена его зависишь отъ возможности выделать изъ него 
различный украшешя. Берега Севернаго моря отъ ЛимФюрда до Эльбы 
приносятъ и теперь ежегодно до 3,000 Фунтовъ. Добыча на остзей- 
скихъ берегахъ гораздо больше: одне копи даютъ ежегодно до 150 бо- 
чекъ, изъ которыхъ каждая стоитъ свыше 3.000 талеровъ. Кроме того, 
янтарь находятъ въ копяхъ бураго угля: въ Гренландш, Швецш, Ни- 
дерландахъ, Францш, Испаши, Италш, Сицилш, Задней Индш и Ки
тае. Граница янтарныхъ пршсковъ но берегу Балтшскаго моря не 
заходить далеко за Либаву. Янтарь игралъ не малую роль въ ncTopiи. 
Не говоря уж« о торговле имъ въ облагороженной искусствомъ 
Форме и въ виде употребляемыхъ въ промышленности янтарнаго лака 
и янтарной кислоты, ни о томъ, что онъ доставляешь сотнямъ людей 
з а ш т е ,  —  янтарь указалъ электричество и побудилъ еще при Але-

*) Andromeda. 3) Sprockholz.



сандре Великомъ къ первьтмъ нутешепгнямъ изъ ( ’редиземнаго моря. 
н.ч'1'.уипаго тогда всесветное значение, въ('еворноо. Вещество, возбуждав
шее в'ь людяхъ охоту къ открьтям ъ  и изобретениями к ъ торговле и ис
кусствами», должно признать деятелем!, вь ncTopin цивилизацш. Это 
не унижаеть человека. Если матер1я и двигаетъ itCTOpieio, вее - таки 
человекъ господствует!» надъ нею своимъ изобретательнымъ умомъ, 
котораго назначенie  покорять природу природой и свободно развивать 
благосостояше и просигещешо. Этою-то деятельностью человека», глав
ным!» образомъ, и возвышается надъ прочими животными.

Возвратимся къ нашему предмету. При описании янтаря мы уже 
познакомились съ некоторыми растешями третичнаго перюда. Наряду 
съ ними стоя ть встречавпп’яся намъ красивый араукарш; но на этотъ 
раз'Ь оне вт. обществе лиственных!» лесовъ. 1>лиже всего могъ бы по- 
знакомнть нас'ь съ араукар]‘ями бразильский ле.съ, га к ь какъ, невиди
мому, ого типъ этого растешя более другихъ подходить ^су щ ество 
вавшему въ третичный перюдъ. Поэтому-то мы иротнвоиоставляемъ 
ка|)тину нынешняго бразильскаго леса, по M a p n iy cy , Унгерову иде
альному рисунку третичнаго перюда. Представленная на этомъ по
следнем!. рисунке, съ правой стороны, араукарш кажется намъ на
черченною по упомянутому, нынЬ существующему виду. Впрочемъ, эта 
араукар1я сильно походить на кедръ *), такъ что даже въ тирольскихъ 
Альпахъ мы можемъ наглядно познакомиться съ араукар1ями. Притомъ 
же, какъ въ Европе лакомятся кедровыми орехами, такъ и чилшеипе ин
дейцы е.дятъ орехи туземной a p a y K a p i n .  Вь Италии a  p a y  кар i то заме
няла шишконосная салисбурпя. Это растеnie и теперь украинаетъ Япо
нию, где известно подъ именемъ гинкго. Стволт» его достигаетъ тол
щины дуба, покрыть гладкой корой и почти горизонтально прости
рает!, длинныя ветви съ широкими, клинообразными листьями, какихъ 
не встречаем!, ни на одномъ хвойномъ растенш. Плодъ, величиною со 
сливу, мясист ь, подобно ягоде тиса, и заключенное въ буровато-белую 
кожицу зеленовато-белое зерно, величиною съ миндалину, употре
бляется японцами въ пищу. После хвойныхъ деревъ являются, нако
нец!», не уступающая имъ въ велнчш и гораздо прокраснейппя паль
мы.—  конечно, сперва только въ немногихъ Формахъ; out, явились на 
паре происхождешя нынешней растительности, какъ бы предвестни
ками человека.  ̂ помянемъ еще разъ, что первыя пальмы, вероятно, 
принадлежали къ низшей ступени образовании. Вместе съ хвойными 
лесами оне должны были представлять странный ландшаФтъ. Онъ 
встречается и теперь въ Мехико, между теми» какъ на Дар1енскомъ



Ьразниьект ландшаФтъ (СПерра-досъ-Оргаросъ), съ бразильской сосной араукар'юй. (Ио
Марщусу).
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перешейка пальмы смешиваются съ дубами. Безъ сомнешя, хвойныя де
ревья толпились въ громадные леса, отъ к о т р ы х ъ  лиственныя растешя 
сторонились, какъ и теперь. Горы окаймлялись многочисленными ви
дами величественныхъ дубовъ, а именно при Паршлуге, въ Штирш; 
рядомъ съ дубами стояли обыкновенно зеленые куполы буковъ, мно
жество кленовъ, лииъ, березъ и грабовъ; надъ всеми высились велико
лепные чинары съ кленовой листвой. Эти леса напомннаютъ нынеш- 
нюю растительность Европы,.северной Азш и северной Америки.

Но кажущееся сходство исчезаетъ, какъ скоро мы оглянемся bj- 
этихъ девственныхъ лесахъ повнимательнее. Вотъ, нанримеръ, кустар- 
никъ, который, своими кожистыми, пряными листьями, походить на лав
ровое дерево южной Европы. Действительно, мы не ошиблись. ГдЬ лав
ровое дерево, тамъ найдется и мирта. Мы встречаомъ ее у  ГГаршлуга и 
съ ней вместе кусты крушиновыхъ растешй *), вересклетовыя *), оди- 
нок1е кусты каиерсовыхъ 3), множество падубовыхъ 4), тюльпанный 
деревья, выделяюнця бальзамъ стираксовыя растешя 5), удивительные 
анакарды (слоновая вошь восточная 6), родственные нашему кожевен
ному дереву 7), и множество грецкой орешины. Появилась уже и роза, 
а съ нею и близшя плодовыя деревья, напр, некоторые виды боя
рышника 8), кизильника 9), яблонь и грушевыхъ деревъ. Одинъ видъ 
дерена и несколько видовъ сливяныхъ и миндальныхъ деревъ вполне 
наиоминають нынешнюю растительность. Выше мы уж е видели, что 
почву покрывали алыпйсюя розы, ягодниковыя растешя и верески и 
что на Флору третичнаго перюда всего более походить нынешняя 
растительность береговъ Средиземнаго моря. Но были и та Kin Формы, 
которыя не характеризуют/;, ни береговъ Средиземнаго моря, ни ланд- 
шаФтовъ северной Америки. Это преимущественно бобовыя растешя: 
болышя, узловатыя, нокрытыя мхомъ и вьюнами мимозы, высоюя ака- 
Ц1и, кассш, съ саблевидными, свешивающимися плодами, гледюыя 
(юрусалимскш тернъ), сладкокоренникъ (лакричникъ), и др.; все бо- 
лбе или менее съ перистыми листьями и мотыльковыми цветами. 
Прекраснее другихъ было, можетъ быть, р а с т е т е  E ry trina  sepulta, 
если его цветы походили на великолепную алую цветочную дугу 
нашего пЬтушьяго гребешка ,0). Вся эта растительность наноми
наетъ намъ бобовые леса А встра.пп.

Многочисленные виды ивъ. тополей, илимовъ и ясени окаймляли, 
вероятно, девственные ручьи, реки и озера. На водной глади, отра
жавшей, вместе с/ь голубымъ небомъ, ихъ трепетную листву, покачи-

*) Kamnacese. *) Celastrinese. s) Capparidese. *) llicineai. “) Styracese. ') Anacardium. 
') Rhus coriaria. 8) Crataegus. 4) Cotoneaster. ,0) Erytrina crista galli.



валась Nymphaea Arethusse. первая точно, признанная кувшинка.. Ее 
окружали травянистый наяды съ нитчатыми стеблями и шилообраз- 
ными листьями, между т4мъ какъ на берегу ветеръ игралъ краси
выми злаками и киперовыми растешями. Это странное соединеше ра
стительности жаркаго и уме.реинаго пояса можно сравнить разве 
только съ Флорой Яноши. Зд^сь. при несносной летней жаре въ 100° *1*. 
и зимнемъ холоде несколькими градусами ниже нуля, усиливаемомъ 
еще северными и восточными ветрами, мы все-таки встречаем!» дико
растущими: пальмы. ШИП1КОНОСНЫЯ пальмы. салисбурш, бананы, та- 
цеты '), амариллисы, индиго, бумажную шелковицу, виды амома, ин- 
дшскчй тростникъ 2), камелш, чайные кусты и др. Само собою разу
меется, что сходство ирошедшаго съ настоящим !, всегда неполно. Это 
встречается и здесь: только соединпиъ Ф л о р у  умерешю-'| силой Но
вой Голландш, Яиоши. северной Америки и берегов!» Срсдиземнаго 
моря, м1>1 получим!, ландшафт-!» мо.1 ассоваго перюда.

Этотъ перюдъ можетъ равняться съ каменноугольным-!, какъ 
по богатству растительности, такъ и ио наполняемому времени. Оба 
представляют-!, чрезвычайное о д п о о б р а . п е  областей и очень мало раз
личи!. — Последшя дали повод-!» геологам-!» разделит!» образования 
третичнаго перюда на три Формацш: первую эоценовую. среднюю 
меюцоновую и новейшую или илеюценовую. Эти назвашя взяты изъ 
греческаго. ( I io b o  eocainos, отъ eos (заря) и kainos (новый), озна- 
чаетъ первую эпоху, какъ зарю нынешним. образование Meiocainos 
от! meion (менее) и kainos. pleiocainos отъ pleion (более.) и kainos. 
Нашъ знаменитый геолог ь Леопольд-!» Фонъ-Г>ум. передъ смертью от
верг!» это делен ie и приня’  ̂ одинъ связный перюдъ. Проньяръ отли- 
чалъ эоценовую эпоху присутспнемъ неболылаго числа нальмъ. .мно
гихъ неевропейских!» и морским» растенш. придававшим, ландшафту 
прибрежный характерч»; меюценовая эпоха отличалась въ его глазахъ 
большим-!. обн.тпемъ иальмч», наряду со множествомь неевропейекихъ 
растешй; наконец-!», и.кчоценовая эпоха характеризовалась сильным-!» 
преобладайie.Mrb и разнообра:иемъ двусемянодольныхъ растешй, ред
костью однодольных-!», совершенным!» отсутспнсмъ нальмъ и, наконецъ, 
сходством-!» типовъ съ растешями учереннаго пояса Ьвропы, северной 
Америки и }lnonin. Но всей вероятности, это делеше на три :шохи, не 
смотря на основательное возражение Ну ха, останется у геологов!» го
сподствующим!», такъ какъ оно свидетельствует!» о постепенности твор
чества в!» молассовый перюдъ. Постепенное развитие всегда было и 
останется главным!. догматом-!» естествоиспытателя, потому что возпи-



каше одной идеи изъ другой, согласно съ самой сущностью природы, 
представляетъ какъ бы логику ея творчества. Можетъ быть, было бы 
естественнее принять еще большее число ступеней р азви та  расти
тельности; но это помешало бы намъ находить р'Ьзгае признаки крат- 
чайшихъ эиохъ.

Разсматривая царство животныхъ этого перюда, мы видимъ, что 
оно оправдываетъ назваше перюда третичнымъ, не менее горныхъ 
Формащй и растеши. Горный наслоешя представили намъ доныне три 
отдела: къ первичнымъ образован 1ямъ принадлежать серая вака, ка
менный уголь и медистые сланцы; ко вторичнымъ пестрый иесчаникъ, 
раковинный известнякъ, кейперъ, лейясъ, оолитъ, юра и мЪлъ; къ тре- 
тичнымъ бурый уголь, молассъ и дилкшальные (иотоиные) наносы. 
( ъ этимъ делешемъ образованы! совпадаютъ и степени развтчя  рас
тительности: съ первичными образовашями одновременно царство тай- 
нобрачныхъ растешй, со вторичными нагос^мянныхъ, съ третичными 
иокрытосЬмянныхъ. Такое же соотв-Ьтств1е представляетъ и царство 
животныхъ. Первый перюдъ характеризуется водными животными, 
второй земноводными, трети! сухопутными и воздушными.

Исполинсюя ящерицы исчезли; подобно растешю и животное сво
боднее поднимаетъ голову къ свету. Воздухъ наполняется т*мъ без- 
численнеишимъ множествомъ насекомыхъ, чемъ разнообразнее М1ръ цве- 
товъ, ихъ колыбели. ТГасЪкомыя, точно такъ же, какъ и растешя, пред
ставляли смешанными Формы жаркаго и ум ерен ная  климаговъ,_но
вое доказательство гармонin творчества. Мы замЗбчаемъ ее въ распре
делен in всехъ низшихъ и выснгихъ животныхъ, преимущественно че- 
твероногихъ. Какъ въ третичномъ перюде собраны были в ь одну об
ласть почти все растительные типы настоящаго времени, распреде
ленные по поясамъ, такъ было и съ животными. Рядомъ со статною 
лошадью водился неуклюжш носорогъ, рядомъ съ легкимъ оленем ь ис
полински!, тяжелый мастодонтъ, видъ слона, Въ лесахъ, где водились 
толстокож1е тапиры и родственный имъ свиньи, поджидалъ въ засаде 
добычу уверенный въ своей силе левъ, рыскалъ кровожадный пятна- 
с/гый тигръ, кралась пена, этотъ стервятникъ между четвероногими,

за падалью, оставленною, можетъ 
быть, НаСЫТИВШИМСЯ ЛЬВОМ'Ь или 
тигромъ. Въ другой стороне былъ 
виденъ не менее страшный своею 
силой леопардъ. Даже въ пресной и 
соленой воде жили громадный мле- 
копитакпщя, киты и дельфины древ- 
няго Mipa; найденные въ Герман in и



хорошо сохранивдиеся остатки динотер1я, моржа тогдашней эпохи, 
свидетельствуюсь о громадности творчества въ этой стране во вре
мена доисторичестя. При сл1яши Майна съ Рсйномъ, вь окрестно- 
стяхъ Майнца, динотерш лежалъ на берегу, греясь на солнце, или 
тяжело двигался нри помощи двухъ загнутыхъ книзу переднихъ зу- 
бовь. Какъ бы ни были громадны все эти животныя, <кшта;пя часто 
представляла ихъ себе въ гораздо болынихъ размерахъ. Правда, что 
млекопитаюнця Европы и Америки третичнаго перюда были отличны 
отъ животныхъ нашего времени и превосходили ихъ величиною; од
нако, они не были больше нынешнихъ исиолиновъ. Словомъ, природа, 
какъ и теперь, не могла ни превысить меру своихъ силъ, ни отсту
пить отъ законовъ организации Въ различный времена производящая 
матер1я и сила остаются тожественными.

Г Л А В А IX.

Ilcpio.vh ианосонь.

Наконецъ занялась заря нынешнихъ образованш. Вь третичный 
перюдъ сильно развилась даже последняя ступень животнаго царства, 
классъ млекопитающихъ. Тысячи средствь иредставлялъ этоть перюдъ 
къ coxpaHeniio своихъ творенш и все-таки не обезиечилъ ихъ суще- 
ствовавашя. Они погибли.

Услов1я, при которыхъ его образовашя достигли высшей степени 
развития, изменились; ихъ место заступили друпя, благонр1ятныя но- 
вымъ произведешямъ природы, по не прежнимъ. Во всякомъ случае, 
главная перемена заключалась въ изменен in климата. По растет я мъ 
третичнаго перюда мы заключаемъ, что во время древнейшей эпохи 
существовалъ почти жаркш климатъ, а въ обе новейипя распростра
нился но всей земле теплый и умеренно теплый. Причина переме
ны климата заключалась преимущественно въ измТннчпи поверхности 
земли и не можетъ быть приписана, главными» образомъ, охлаждешю 
нашей планеты. Если судить о прежней поверхности земли по мас- 
самъ бураго угля, т. е если признать только те  места земли припод
нятыми, которыя были покрыты растительностью, то даже въ 1ермаши

л. 1 1Мшъ р а с т е ш и. 11



природе предстояло много труда, чтобы заключить море въ его тепе- 
решше пределы.

По разъискашямъ Леопольда ф. Буха, въ Герман in находится 
семь большихъ буроугольныхъ бассейновъ: верхнерейнскш, рейнско- 
гессеискш, нижне-рейнскш, тюрингено-саксонскш, богемскш, шлез- 
вигскш и северо-германскш. Бухъ относить ихъ, вместе съ прочими 
европейскими буроугольными бассейнами, къ одной и той же Форма
ции бураго угля, которая после подняли нуммулитовой или эоцено- 
вой, образовалась вследCTBie того, что деревья и листья были снесе
ны потоками в'ь глубину и здесь покрыты новыми пластами земли. 
Мы уж е разъ видели, что на ряду съ этимъ усилеинымъ образо- 
вашемъ слоевь могло совершаться и иное, происходящее и теперь 
вь торфяныхъ болотахъ; достаточно изменешя, вулканическою си
лою, земной поверхности, чтобы скопивдпеся вь теч ете  тысяче- 
летш  черноземные и торфяные пласты, содержание еще стволы и 
листья, были постепенно погребены подъ водою и массами ила. Отъ 
ю жныхъ горь II тал in до Гарца, отъ 41° до 52°, следовательно на 
пространстве 11°, по уверенно Буха, въ буромъ угле встречаются 
те  же стволы и листья. Бсзде, нанримеръ, являются признаками то
гдашней Флоры листья растенш Ceanothus, Daphnogene, Dambeyopsis, 
дуба, Liquidambar и пальмы Флабеллярш. Конечно, отдельные камен
ноугольные бассейны нредставляютъ тоже свои особенности. Напри- 
меръ, Радобойск1я  копи, въ Кроацш, напоминаютъ равнину Aвcтpaлiи; 
но вь нихъ такъ же часто, какъ и въ копяхъ при Энингенё и другихъ, 
встречаются листья растешя Ceanotlms polymorplms. Рейнско-гессен- 
cKie пласты бураго угля лежать между базальтовыми породами, кото
ры я очень часто производили въ нихъ сильныя изменешя. Такъ, гдё 
базальтъ нрорываетъ эти пласты, говорить Бухъ, дерево многоразлич
ней шнмъ образомъ изогнуто, расщеплено; волокна его разорваны и 
удивительно перевиты; часто целые слои странными дугами переки
нуты одинъ черезь другой и перемешаны съ кусками базальта. Гро
мадное, мощное и разрушительное вспучиваше базальта произошло, 
следовательно, уж е но образоваши бураго угля, точно такъ же, какъ 
выдвинулись гораздо позже западный Альпы. Трапсильвансюя горы, 
при своемъ образоваши, должны были прорваться сквозь буроуголь
ные пласты. Бурый уголь и песчаникъ были отброшены подымав
шимися трахитовыми куполами въ сторону и отъ трешя перемеша
лись съ трахитовыми конгломератами. Отдельные слои встречаются 
между вулканическими конусами, но до того одеты въ трахитовый 
туфъ, что кажется, будто они вышли извнутри земли. Бее это даетъ



намъ право утверждать, что горные пласты были поднимаемы и поз
же эпохи бураго угля, и объяснять этимъ великое изм$неше климата, 
мало по малу погубившее прежшй органический Mipb.

Теперь лишь установились климаты въ таком’]. порядке, въ ка- 
комъ они вь общихъ чертахъ, существують, вероятно, и доныне. 
Возникли холодный, умеренный, теплый и жаркчй климаты. Первый 
способствовалъ образовашю глетчеровъ, которые распространились на 
севере и въ Альпахъ тЬмь силыгЬе, что питавшее ихъ своими испа- 
решями море все-еще занимало тогда большее пространство, ч1;мъ вь 
настоящее время. Льды спускались часто до зеркальной поверхно
сти морей, таяли, отделялись, плыли далее и, но мере таяшя, роняли 
нагроможденные на ним. камни, между которыми бывали мощный 
гранитныя глыбы. Это громадное нересслеше почвы не мало способ
ствовало на северо-европейской равнине возвышенно морскаго дна и 
образованно наносовъ. Этимъ же объясняется, какъ мы уже видели 
въ отделе о передвижеши растительности, присутсппе заносныхъ 
гранитныхъ глыбъ на северо-германской равнине. Объ руку съ 
этимъ образовашемъ почвы (дилктальнымъ) шло другое, произво
димое дождями. Они сносили крохи выветривавшихся горныхъ 110- 
род ь въ долины и покрывали, такимъ образомъ, подошвы горъ новыми 
пластами земли (аллкшальными).

Что заносные камни северной Германш скандинавскаго нро- 
исхождешя и не мало способствовали нсрееелетю растешй, также 
оговорено нами по поводу последняя предмета (стр. 79). Если уже, 
во время перюда наносной Формацш, могли быть занесены къ намъ, 
изъ Скандинавии растешя, встречавшаяся здесь и теперь, то изъ 
этого следуегъ, что вь то время уже существовала растительность, 
подобная нынешней. Была ли она тогда создана вновь или перешла 
изъ времень третичнаго перюда, до сихъ поръ не решено. (Современ
ная растительность, но высказанному уже нами убежденно, есть про
изведете не одного, а всехъ перюдовъ творчества. Этотъ взглядъ до- 
пускаетъ, однако, что въ отдел ьныхъ странахъ, нанримеръ въ север- 
номъ поясе, большая часть типовъ вымерла, подъ вл1яшемъ времени 
и климата. Съ другой стороны, некоторый растешя могли сохранить
ся съ третичнаго перюда до нашего времени. Относительно царства жи
вотныхъ, по крайней мере, несомненно, что некоторые виды третич
наго перюда просуществовали до рубежа нашего перюда: нанримеръ 
животныя, подобный слону. Вь 1806 году нашли во льду, при впаде- 
niii Лены въ Ледовитый оксанъ, хорошо сохранивппйся трупъ мамон
та, съ кожею и шерстью. Изследоваше его сварившейся нищи пока
зало, что онъ питался иглами сибирскихъ хвойныхъ деревъ, именно
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лиственницы 1). По изъиокашямъ Дезора, мастодоны водились въ 
северной Америк^ въ аллкшальную эпоху, считающуюся началомъ 
горныхъ образоваши настоящаго времени и позднейшею дилюви
альной. И здесь, при осмотре сварившейся нищи, нашли, что ма-

Мастодонь гигантскш (Mastodon gigantcus.).

отодоны кормились иглами канадской ели. „Такъ какъ эта ель, спра
ведливо замечаешь Дезоръ, и теперь составляешь значительную часть 
ееверо-амориканскихъ первобытных ь лесовъ, то мастодоны и те
перь находили бы себе пищу, если только правда, что они кор
мились иглами этого дерева“. По изъ этого не следуешь, что масто
доны были созданы въ перюдъ наносовъ; мы знаемъ, что они вы
мерли на рубеже этого перюда и настоящаго, а потому скорее 
въ праве утверждать, что они произошли въ третичный перюдъ и 
что въ начале настоящаго родъ погибъ отъ старости и холоднаго 
климата, какъ исчезли медведи-пещерники, лошади, мегатерш, тигры, 
rienbi, носороги и др., у насъ, въ северной Азш и северной Америке. 
1Го каковы бы пи были результаты изеледованш, они будутъ пред
ставлять намъ более и более доказательствъ, что никогда не было 
резко отделявшихся перюдовъ творчества, ио окончанш которыхъ

’) Larix sibirica.



погибали бы вс/Ь созданные ими организмы, и что типы возникали въ 
последовательной постепенности. Такой взглядъ разрешаешь очень 
просто все недоумешя относительно доисторическаго Mipa, хотя и от- 
вергаетъ шаткое предположен ie въ ирежшл времена силъ, несуще- 
ствующихъ уже теперь.

Мамонтъ, мастодопъ и олень широкоропи, перюда н.шосонь



Г Л A B A  X.

Mlck|»io,vi.  i i i » i i i l ; i m i i i i .

Путь, которымъ природа дошла до степени совершенства, пред
ставляемой ныненшимъ м]’ромъ, былъ очень продол ж и теленъ. ТГа всехъ 
ступеняхъ она богатела Формами. По прежшя степени развитая мы 
не можемъ назвать неполными, потому что онЗз соответствовали то
гдашней силе творчества природы. Изъ этого следуешь, что и оне 
были полны, какъ полна, нанримеръ, растительность полярныхъ странъ, 
если принять въ соображеше ихъ суровый климатъ. Однако, мы не 
можемъ отрицать того, что каждый перюдъ творчества, въ которомъ 
не было еще на земле человека, не смотря на все свое вслшпе, воз- 
буждаетъ въ насъ какой-то страхъ. Поя плоте же человека требо
вало совершенно особыхъ условш.

Приготовить для этого существа землю могли только растешя, 
какъ они одни сделали ее обитаемою низшими животными. Одни они



въ состоят и питаться тою углекислотою, которая уничтожаетъ жи
вотныхъ; они очистили воздухъ первобытнаго Mipa отъ огромная ко
личества этого газа, выделенная въ атмосферу громадными химиче
скими разложешями, происходившими при образованы земли. Расте
ния же регулировали содержание въ воздухе азота, въ виде аммиака, 
и после долгой борьбы установили то равновесие въ составныхъ ча
стяхъ атмосферы, при которомъ уже могло существовать совершеннее 
другихъ организованное животное, челОвекъ. До наступления этого 
услов1я не могли явиться теплокровный животныя, а потому не могъ 
родиться и человекъ. PacTOHie было его матерью, все для него при- 
готоввившю. Какъ сложились Физическчя услов1я появления человека, мы 
видели въ постепенномъ развитш растешй съ древнейшихъ перюдовъ 
творчества до настоящаго времени. Мы заметили, что последовательное 
появлеше различныхъ Формъ шло объ руку съ образовашемъ зем
ной поверхности. Типы возникали постепенно, прежде въ маломъ, а 
потомъ въ огромномъ количестве; прежде они были на всей земле 
одинаковы, теперь же разделяются на местный Флоры. Это чу
десное явление объясняется нынешнимъ разлшйемъ климатовъ. Нъ 
Гренландш, где мы не находимъ уж е pacTenin толще иалт.ца и выше, 
двухъ Футовъ, прежде стояли леса, которы по размерам!, стволовъ, 
почти не уступали растительности умеренная пояса. Леса эти обра
зовали пласты угля, представляющая часто стволы отъ 2 д о  3  Ф у 

товъ толщиною. Чемъ ближе къ настоящему времени, темъ более 
разнообразится растительный покровъ земли.

Чтобы человекъ сделался существомъ универсальным !,, растительный 
м!ръ долженъ былъ достигнуть этого разнообразия. Только потому, что 
известныя семейства растенш придавали своей родине известный ха
рактеръ, они вместе съ очерташемъ горъ, освещешемъ, образовашемъ 
тучъ и т. д., определяли и характеръ человека. Это такъ неопровер
жимо, что мы считаемъ почти излишнимъ опирать высказанное поло
жение на какой либо авторитетъ. Однако, сделаем!» это. .Знаменитый 
геограФЪ Карлъ Риттеръ говорить, что сильное впечатленie природ!,i 
не могло остаться без’ь влпипя на развтче каждаго человека п цЬ- 
лыхъ народовъ, какъ на ихъ внутренний, умственный и нравствен
ный складъ, такъ и на ихъ наружность, во всехъ странахъ и во все 
времена. Кочующш арабъ одолженъ своею свободною Фантаз1ей и темь 
почти безФорменнымъ м1ромъ мыслей и сказокъ, которымъ онъ на- 
полняетъ пустыя безграничный пространства родины и вечнояс
ное небо, — природе своего отечества. II на индусе оправдывается 
мысль: какова природа, таковъ и человекъ. Индусъ, по обе сто
роны Ганга, заимствовала, свои Фантаетичесния, религюзныя воззрешя



изъ местной природы, богатой чудными и колоссальными Формами 
растешй и животныхъ. ТГародъ, окруженный прелестными и ужас
ными образами и неспособный возвыситься надъ ними, подавляется 
природою и становится жертвою сверхъестественныхъ, а всл^дъ за- 
тймъ и плотскихъ, человЬческихъ силъ. Такимъ образомъ земля вл!яла 
независимо отъ астрономическаго положешя странъ, отъ д е й т и я  све
та и тепла. 7Га всемъ пространстве отъ Apanin на западъ, чрезъ 
пустынную, лишенную растительности Ливпо и до Атласа, на востокъ 
отъ богатаго водами Инда, черезъ Гангъ и сырую, покрытую роскош
ною растительностью заднюю Индио, до самыхъ Зондскихъ острововъ 
вл1яше земли проявляется въ отлшпяхъ и противопожностяхъ народ- 
ныхъ характеровъ. Оно наложило на народы востока неизгладимую 
печать особенныхъ релипозныхъ, философскихъ и поэтическихъ воз- 
зрешй. Оно выказывается въ различныхъ Формахъ, смотря по харак
теру местностей, обусловливаешь жизнь на суше, горахъ и воде, 
охоту и скотоводство, оседлость и кочеваше, образъ ведешя .войны, 
вражду и миръ, отчуждение и общественность, дикое состоите и обра
зованность, и т. д. Поэз1я Occiaiia, возникшая на суровыхъ вечно- 
обложенныхъ тучами горахъ Шотландпг, отличается отъ лесной песни 
канадца, песни негра на рисовыхъ поляхъ по берегамъ Нигера, мо
лод! и камчадала, лапландца, океашйца. Все это отдельные звуки на
строения младенчествующихъ народовъ окружающею ихъ природою, 
ею же исторгнутые. Насколько подобное вл^яше природы на человека 
въ первобытном^ состояв in можетъ сохраниться и действовать въ пе
рюдъ возмужалости народовъ и ихъ духовнаго развития, мы видимъ на 
песняхъ Гомера, которыя останутся классическими и для грядущихъ 
вековъ. Изъ этихъ нем ноги хъ словъ следустъ, что все наше р а з ы т е  
есть произведете естественныхъ условш, и ясно то огромное значс- 
п ie, какое должны были иметь для человека растительность насто
ящаго перюда и зависящее отъ нея царство животныхъ. Печальна 
была бы вечная весна, какъ мы ее себе представили; но не менее 
грустно действовало бы на всестороннее развтте  человека и одно- 
onpasie растительности нерюдовъ предшествовавшихъ. Въ этомъ-то и 
состоитъ важное, духовное зпачеше нынешней Флоры для ncTopin че
ловека. Возбужденный вл1яшемъ различныхъ типовъ растительности, 
разнообразный особенности народовъ благодетельно действуютъ другъ 
на друга и темъ самымъ взаимно освобождаютъ себя отъ оковъ не
вежества. Такимъ образомъ растительность дважды была матерью че
ловека. Прежде она приготовила ему родину, а потомъ развила его 
духовный способности, при помощи всей природы и его собстеннаго 
духа. Какъ совершила она последнее, мы только-что сказали. Ина-



не произошло первое явлеше. Р астете  было великимъ посредни- 
комъ между царствомъ недвижнаго и царствомъ животныхъ. Толь
ко оно могло создать пзъ веществъ земли живую клеточку. Пер- 
вымъ великимъ дЪломъ его было устроить громадный обмйнъ мате- 
pin между воздухомъ и землей, обратить содержав mi ее я въ перво
бытной атмосфер^ углекислоту и азотъ въ растительное вещество. 
Этимъ оно создало необходимый усло1пя для животной жизни, и это 
было его вторымъ великимъ д^ломь. Третышъ Д’Ъломъ природы было 
вызвать возможно большее разнообраз1е растительныхъ Формъ, чтобы 
оне могли служить материальной основой многоразличному царству 
животныхъ. Такъ было обезпечено существоваше низшихъ животныхъ, 
инфузорш, всасывающнхъ почти исключительно органическтя жидко
сти, а зате.мъ животныхъ травоядныхъ и плотоядныхъ. гГеперь могло 
появиться и существо всеядное и самосознательнос, такт» какъ в ь без- 
конечномъ изменени! Формъ и ихъ благодетельном!» делсши на обла
сти лежалъ зародышъ освобождешя духа всеиознашемъ.

Мы дошли до самаго многозначительнаго момента творчества. 
Близилось конечное торжество закона, заставившаго матерда прини
мать Форму небесныхъ телт», кристалловъ, растешй и животныхъ, 
торжество великаго закона химическаго сродства. Только теперь яви
лось въ М1ръ то прекраснейшее создан ie, которое, своими движениями 
и походкой, исполненными прелести и свободы, такт» резко отличается 
отъ другихъ униженно ползающих!» тварей, котораго руки устроены 
для труда и искусства, которое свободно устремляетъ полный со
знан in взоръ на источникъ всякой жизни, — солнце. 1 лубокш мракт» 
нокрываетт» эту минуту творчества. Но умъ и 3iianie говорятъ намъ, 
что и въ ней проявилась вечная связь между веществомъ и Формою 
и что этой связи челов'Ькъ обязанъ своимъ ироисхождешемъ. Хотя, 
такимъ образомъ, наряду съ духовнымъ MipoMb заявляетъ о сво- 
ихъ правахъ матер1я, но это не унижаетъ человека. Наиротивъ, со
знание связи наполняетъ его любовью къ Mipy. Растете, служившее 
человеку матерью, становится ему другомъ. Съ теплымъ чувством-!» 
читаетъ челове.къ въ исторш растешя свою собственную и уже не 
пугается мысли, что изъ его распавшагося тела возникнет'!, преж
няя Ф о р м а  и обовьетъ его могильный крестъ.
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Г Л А В А  I.

Ра;г.ш ч 1 е ппсчатл'КшЕя.

Сказанное выше наводитъ насъ на различие типовъ современ
ной растительности. Если разнообраз1е Флоры имеетъ такое сильное 
вл1яше на развитю человечества, то наша обязанность, научная и 
этическая, изследовать эту силу.

ЛандшаФтъ, разсматриваемый взглядомъ естествоиспытателя, 
распадается на составлявшая его тысячи особей. Каждой изъ нихъ 
придается самостоятельное значеше, по тому участш , которое она 
принимаетъ вт. составе ландшафта. Подобное наблюдете мы мо
жемъ назвать системнымъ. 7Го такой дробящш взглядъ не эстетиченъ. 
Народу и художникамь ландшаФтъ представляется целымъ, въ кото- 
ромъ все незначительное сглаживается и выступаетъ лишь более ха
рактеристичное. Можно сказать, что на художника ландшаФтъ произ
водить такое же впечатлеше, какъ ф и з ю г н о м !я  человека, въ которой 
немнопя, но сильныя черты определяютъ выражеше лица. Эти-то 
главный черты только и воспринимаетъ художникъ въ составляю
щейся внутри его образъ, нортретъ; все же прочее, более случайное и 
потому не столь существенное, отступаешь. Однако, и взглядъ художника 
находить себе оправдание вгь науке. Онъ дополняешь собою взглядъ 
естествоистытателя; какъ иоследшй все разлагаетъ, такъ первый со
единяешь; натуралистъ разсматриваетъ частности, художникъ схваты- 
ваетъ общее; на его душу действуютъ идеалы, типы.

Гумбольдтъ первый дос^игъ этой высоты вь созерцанш природы; 
вь „Идеяхъ о Физюгномике р а с т е т  й“ онъ даль своему взгляду научное 
выражеше, къ главнымъ чертамъ котораго можно присовокупить лишь 
немногое. Б ъ  последнее время обратилъ внимаше на этотъ предметъ 
швейцарски! ботаникъ Цоллингеръ, известный своими путешеств1ями 
по Яве; онъ смотрелъ на природу более взоромъ пейзажиста и са
довника, чемъ естествоиспытателя. Его трудъ можно назвать художе
ственною ф и з ю г н о м и к о ю  растшпй. По Mneniio Цоллингера, раститель
ность Явы, а за нею и всей земли, распадается на пять ф и з ю г н о м и - 

ческихъ типовъ: ковровую растительность, стеблевую, венечную, пуч
коватую и, наконецъ, украшающую. Кто такимъ образомъ смотришь 
на Флору, тому земля представляется болынимъ паркомь, въ кото- 
ромь отдельные типы располагаются по точно определенными, зако-



намъ перспективы. При этомъ наблюдатель менее обращаетъ внима- 
шя на научные признаки растенш, чемъ на производимое ими об
щее впечатлите. Такъ ковровая 2>астительность действуетъ своей го
ризонтальной перспективой, мало возвышаясь надъ поверхностью земли 
и производя впечатлите своею однородною массой. Къ ней принад
лежать: мховый покровъ, луга, травянистый степи, лишайная пелена 
и плавающий коверъ. Между тЬмь какъ здесь особи, вследстчис соеди- 
нсшя въ группы, уже но производить отдЬльнаго виечатлЪшя, сте
блевая растительность действуетъ продольною перспективою, и такимъ 
образомъ особи вновь прюбретаютъ значеше. Къ этому типу при
надлежать бамбуковый, банановый, канны (индшская трость и др.), 
кактусовый растешя, молочайный и проч. Отъ него отличается ра
стительность венечная, отклоняющаяся отъ травянистаго строен in и 
нередко ветвящаяся такъ сильно, что образуетъ величественный пи
рамиды и куполы. Сюда принадлежать net, дерсвянистыя растеши, 
наши лиственные и хвойные леса. Какъ этотъ тииъ состоитъ почти 
исключительно изъ растешй двудольныхъ, такъ и пучковатому при
надлежать, за немногими исключениями, только тайнобрачный и одно
семянодольный. Стволъ и листва ихъ какъ-бы отделяются: последняя 
оттесняется къ вершине. Таковы древовидные папоротники, шишко
носный и обыкновенный пальмы, нандановыя растеши и т. и. йако- 
нецъ, украшающая растительность им£стъ в-ь ландшафте такое же 
значеше, какое принадлежите орнаментамъ въ архитектуре: эта Фор
ма художественно наполняетъ пусты я пространства годными на это 
но своему внешнему виду типами. Иногда это просто лишаи, одеваю
щее какой-нибудь стволъ, иногда папоротники, плауны, орхидныя 
(ятрышниковыя) растения, аронниковыя, вьюны, различные виды см о- 
ковницъ, Перечиыя растешя, л1аны и т. д. Они являются образую
щими площади, кустарными, висящими, вьющимися и украшаютъ 
стволы и верхушки деревъ въ виде гирляндъ, арабескъ и т. и. Эти расте
ния темъ более способны выполнить свое назначеше, что въ нихъ, 
какъ и въ ковровыхъ, осевыя части скрываются. Такимъ образомъ 
украшаются растешя еще резче выставляютъ особность другихъ. 
Вообще, [приведенная нами физш гном  и ка pacTC nin определяется преиму
щественно отношениями осевыхъ органовъ (ствола, сучьевъ, ветокъ).

Но ею далеко не исчерпанъ характеръ ландшафта. Правда, де- 
леше осевыхъ органовъ имеете сильное вл1яше и на него, и на про
изводимое имъ впечатлеше; напримерч,, возвышающейся пирамидою то
поль или кииарись норажаетъ неподвижностью*, плакучая ива нред- 
ставляетъ образъ тихой горести, куполовидный букъ — образъ серьез-



ной, возвышенной сосредоточенности; узловатый, ветвящшся въ ши
рину дубъ будитъ представлеше объ упорстве, героизме.

По все эти впечатлена определяются и видоизменяются также 
Формою листвы, цветовъ и плодовъ, цветомъ и строешемъ (твердостью 
или мягкостью) зелени, гладью или шероховатостью ствола. Кроме то
го, въ Физюгномике растешй нельзя обратить достаточно внимашя на 
издаваемые ими при ветре звуки: лепетъ мягкихъ листьевъ и шумъ 
твердыхъ. Можно сказать, что у каждаго растешя есть свой голосъ. 
Хвойныя деревья шумятъ, береза шелеститъ, липа лепечетъ, кипа- 
рисъ стучитъ ветвями, друпя деревья трещать. У  леса есть свое 
crescendo и decrescendo, piano и fortissimo, соло и хоръ, но всегда въ 
одномъ роде звуковъ. Природа говоритъ только мольными звуками и 
действуешь ими такъ сильно, что младенчествуюнде народы, доступ
ные только лирическому настроенно, иоютъ исключительно вь моль- 
номъ тоне. Мажорный тонъ свойствененъ дЬлу, столкновешямъ жизни, 
а природа похожа на элегпо. Отдаваясь ей вполне, будь это въ ш у
ме леса, журчанш ручья или реве моря, человекъ впадаетъ въ эле
гическое настроеше. Потому лЬсь всегда быль отцомъ лирической 
иоэзш. Языкъ природы становится и языкомъ человека иростаго, 
самаго близкаго къ природе.

Еслибы мы стали подробно изследовать отношеше чувствованш 
къ Форме растенш, то написали бы, вместо физюгномики растенш, 
эстетику. Мы предночитаемъ определить типы, создающее ландшаФтъ. 
Они для него тож е, что характерный черты лица для физюгномш и 
ф и з ю г н о м и к и  человека. Гумбольдтъ насчиталъ 16 типовъ, определяю- 
щихъ ф и з ю г н о м ш  ландшаФтовъ: бананы, пальмы, мальвы, мимозы, ве
рески, кактусы, орхидеи, казуарины, хвойныя, аронники, лкшы, алой- 
ныя, злаки, папоротники, лилейныя и ивы. —  По этого числа не до
статочно. Бо всякомъ случае въ 2>яду типовъ могутъ занять место и 
следующая растешя: протеиныя, лавровыя, розовыя, зонтичныя, слож
ноцветный, мареновыя, фиговы я, миртовыя, лишаи, мхи и друг. Гум
больдтъ хотелъ указать въ своихъ 16 типахъ немнопе первообразы 
всехъ прочихъ растешй; но его обозначеше слишкомъ идеально и от
влеченно. Созерцающее око не сводишь различия растенш на перво
образы, а разсматриваетъ растешя какъ действительный, существую
щая Формы. Поэтому, пластичнее будетъ очертить настоящая семей
ства, которыя преимущественно определяютъ тотъ или другой харак- 
теръ ландшафта. Этой цЕли могутъ служить все растешя, отличаю- 
ндяся богатствомъ и особенностью Формъ, массивною груиировкой или 
далекимъ расиространешемъ. М ноия изъ этихъ семействъ представля- 
ютъ однородную ф и зю гн ом ш  на всехъ своихъ членахъ. Никто не за-



труднится отличить мохъ, грибъ, лишай, хвойное дерево, кто хоть разъ 
заметилъ эти т]шы. Пекоторыя же семейства такъ неоднообразны въ 
своихъ частяхъ, что объ общей Физюгномике ихъ нельзя и думать. 
Такъ нанримеръ, одинъ отдЬлъ молочайныхъ растенш иохожъ на как
тусы, другой на кустарныя ивы, третш представ л летъ поразительно 
разнообразный деревья. Чемъ более мы приближаемся къ видамъ, темь 
неуловимее ихъ общая физюгном1я. Опытный садовникъ съ иерваго 
взгляда различить сотни разновидностей илодоваго дерева и все-таки 
не укажетъ различ1я. Множество малейшихъ изменешй, ростъ, ноло- 
жеше сучьевъ, листва, цветы, Форма нлодовъ, ихъ цветъ и т. д., 
придаютъ деревьямъ различное выражеше. По более общш взглядъ 
тотчасъ открываешь ихъ близкое родство. Немцы, ир1езжак)1ще въ 
Америку, съ удивлешемъ замечаютъ ту же самую растительность, ка
кую видели у себя на 2юдине.-Совершенно какъ у насъ! восклицаютъ 
они, а между темъ въ Америке встречается множество совершенно 
отличныхъ родовъ и видовъ. Изъ всего этого можно заключить, что 
есть и индивидуальная, и общая Физюгномика растешй и что послед
няя темъ явственнее въ целомъ семействе, чемъ оно меньше. Иначе: 
семейства разнообразнее родовъ, роды разнообразнее видовъ, виды 
иредставляютъ более различш, чемъ разновидности. Но мы уже ска
зали, что художникъ и народъ сильнее восириннмаютъ обпця черты. 
Поэтому мы обратимъ более внимашя на типы семействъ, чЬмъ на 
типы родовъ и видовъ.

Г Л А В А  И.

Т ш г ь  нальмъ.

Изъ всехъ типовъ народы всехъ временъ отдавали преимущество 
нальмамъ. Тонкш и стройный, иногда въ 2, часто и въ 25 футовъ 
вышиною, наполненный сердцевиною, — самый простой пальмовый 
стволъ представляешь Форму дрсвовидныхъ злаковъ, похожую на 
стебель бамбуковъ. На такомъ стволе, на промежутке 10-ти ли
ши, находится отъ 4 до 6 простыхъ листьевъ. Вь другихъ родахъ 
стволъ, хотя и тонкш, возносится свободно, колоннообразно и даетъ 
простые, большею частью дланевидно-разееченные листья, сидяпце на 
длинныхъ черешкахъ, очень далеко одинъ отъ другаго. Еще выше



подымается цилиндрически! стволъ, вооруженный угрожающими 
колючками; все ближе теснятся листья, часто отъ 200 до 300, въ 
верхушечный нучокъ. Паконецъ, наибольшаго развтчя  достигаетъ

Роща маврифевыхъ пальмъ (Mauritia flexuosa) въ Брази.шт, по Mapuiycy.

стволъ въ своей четвертой Форме, кокосовой; одинъ онъ, наполненный 
крепкими деревянистыми сосудистыми пучками, прюбр£таетъ силу и 
твердость деревянистыхъ.стволовъ. Въ этой последней Форме пальмъ



классъ односемянодольныхъ растенш достигаешь своей высшей красоты. 
Она существенно обусловливается также расиоложешемъ и Формою 
лисгьевъ; и ногда листья ограничиваются одною верхушкою ствола и 
образуютъ иучокъ, который, повинуясь ветру, своими колебашями при- 
даетъ стволу чрезвычайную прелесть; иногда листъ изъ перистой Формы 
переходить въ дланевидно и веерообразно разсеченную, и верхушка 
темъ красивее, чемъ длиннее черешки, вокругъ которыхъ, воздушно 
и легко, развеваются тонюе отрезы, какъ напр, на прекрасной пальме 
ягуа у водоиадовъ Атуреса и Майиуреса. Въ этой величественной 
красоте пальмы живое выражеше троническаго пояса, котораго от
весные солнечные лучи, при обилш воды, доставляютъ растенпо 
большую массу соковъ, усиливаютъ его ро(*тъ и сообщаютъ ему рос- 
кошь листвы и цветовъ. Пальмы принадлежать преимущественно этому 
поясу; царство ихъ между 10° северной и 10° южной широты. Число 
различныхъ видовъ нальмъ здесь свыше 300, между темъ какъ за но
воротными кругами, ихъ всего около 50. Но не все пальмы растутъ 
такъ общественно, чтобы могли определять ф и з ю г н о м п о  ландшаф
та. Пальмы, составляющая леса и кусты, обыкновенно коротко
ствольны. Оне стоять густыми кучами, иногда сошедшие], въ кру- 
жокъ. Величественнейнпя растутъ отдельно. Или раздельность по- 
ловь пренятствуетъ обильному оилодотворенш и образованно се- 
м янъ , а следовательно и сощальному разростанш, или пожираю- 
нця плоды животныя, а равно и человекъ, делаютъ тщетнымъ 
богатство семянъ, отличающем* некоторые1 виды. Только тамъ, еде 
рука человека соединяешь пальмы въ болышя плантацш, оне исклю
чительно иридаютъ характеръ ландшафту. Такимъ образом'ь опреде
ляютъ его: кокосовая, сахарная, арековая пальмы *), масляная а), Ф и 

никовая и т. д. — Вт. этомъ случае пальмовая роща представляешь 
самую величественную растительность на земле. Невообразимо высоко, 
говорить Германъ Мельвиль о кокосовыхъ пальмахъ на Таити, стоять 
зеленые своды нальмъ, сквозь’ которые съ трудомъ пробиваются узюе 
солнечные лучи. Повсюду царствуешь торжественное молчаше, глубо
кая тишина. По къ полудню подымается Tiixift прохладный морской 
ветерокь и верхушки нальмъ начинаютъ кивать и шептать. Ветеръ 
усиливается, и эластичешпе стволы начинаютъ сгибаться. Къ вечеру 
вся роща волнуется какъ успокаивающееся море. Нередко путеше
ственника пугаешь падеше спелыхъ илодовъ. ]Гросвистевъ вт. воздухе, 
они иногда скачутъ еще несколько шаговъ ио земле. По и одиноюя 
пальмы придаюшь ландшафту особенную характеристическую черту.

‘)Areca ca te c h u .,8) Elaeis.
М1РЪ р а с т е ш й . _



Она менее заметна тамъ, где пальмы, разбросанный по лесу, высятся 
надъ нимъ, по выражении Гумбольдта, другимъ л'Ьсомъ, чёмт» тамъ. 
где онЬ встречаются въ саваннахъ, обступивъ, подобно сторожамъ- 
исполинамт», величественный, молчаливый и богатый первобытный 
лЬсъ. Вообще же поэты преувеличенно восхищаются пальмами, и 
вы раж еш е древнихъ „Никто безнаказанно не странствовалъ подъ 
пальмами” у ж е  часто оправдывалось на путешественникахъ съ севера. 
Цоллингеръ саркастически замечаешь, что поэтъ, мечтакяцш о красоте 
финиковой пальмы вт» пустыне, имелъ бы въ Египте, между нолуднемъ 
и 3 часами, случай умереть подъ ней отъ жажды. Пальмы, „говорить 
онъ, более поражаютъ своей красотой, стоя отдельно. Невыразимо ире- 
красенъ видъ пальмы на высокой стене утесовъ или на крутомъ piw>e; 
спокойно смотритъ она на борьбу разъяренныхъ волнъ, ударяющихся 
о скалы. Мы часто но понимаемъ, какъ гордое дерево держится и 
какъ буря давно не свергла его въ бездну". Пальмы принадлежатъ къ 
самымъ гигантскимь деревьямъ земли. Восковая пальма !) бываетъ 
вышиной вь 180 и 200 Футовъ и несетъ на вершине листья длиною 
до 21-го Фута. Кокосовая пальма достигаешь средней величины всехъ 
нальмъ, именно отъ 60 до 80 Футовъ; поперечникь ствола ея отъ 6 до 
8 дюймовъ; средне^' число летъ, которое она можетъ просуществовать, 
100. — Ползучш ротангъ 2) достигаешь 300 Футовъ длины, а по Лу- 
рсйро даже 500 Футовъ. Годственныя Формы шишконосныхъ нальмъ 
и нандановъ производят!» то ж е впсчатл£ше и принадлежать къ типу 
пальмовых!» деревъ. Мы у ж е  характер)изовали ихъ въ главе о юрскомъ 
иерюде. Панданы отличаются отъ нальмъ преимущественно разветвлс- 
n ieM 'b ,  винтообразнымъ расиоложешемъ всрхушечныхъ листьевъ и мно- 
жествомъ воздушных'!» корней, которые спускаются со стволовъ и 
сучьевъ, какъ у корн(Ч1усковъ 3). „Стволъ, говорить Цоллингеръ о встре
чающихся на Я ве пидахъ, светлокоричневый, иокрытъ рубцами отъ 
отиавшихъ листьевъ, сидящихъ частымъ винтомъ, и, состоя изъ ред
ких'!» и in и рок ихъ сосудисты хъпучковъ, такъ рыхлъ, что добрымъ уда- 
ромъ топора можно перерубить стволъ толщиною въ лишку. Листья 
нандановъ жестки, ио краямъ часто снабжены зазубринами и обыкно
венно голубовато-зеленые; старые почти всегда сломаны ветромъ не
далеко ошь основашя и безпорядочно висятъ. Т еч ь  не менее панданы 
составляют'!, большое украш еш е скалистых!» береговъ и небольшихъ 
песчаныхъ бухтъ“. Такт, какъ они истые береговые жители !i нередко 
растутъ  сощально съ кокосовыми пальмами, то и сильно выступаютъ 
на переднш нланъ ландшафта. Настоящ ая родина ихъ Ищ ця съ остро-

') C eroxy lon  andicola. 9) Calamus Rotang. 5) Rliizophora.





вами, архипелагъ Южнаго океана. Новая Голланд1я и преимущественно 
Магкаренскю острова и Гвинея.

I' Л А В А Ш.

I ' l l  I I I »  О Н Н Й Н О Н Ь .

Где растутъ пальмы, тамъ недалеко должна быть и краси
вая стеблевая Форма пизанги или банана !). Хотя онъ 'и уступаете

Форма банаиа: впереди стрелиц'ш.



въ величавости пальмамъ, но иривлекаетъ взоръ сочностчю частей и 
Формою листьевъ. Болыше, пгирокче, лопатчатые листья, окрашенные 
въ сочный зеленый цв^тъ, иридающш такую прелесть нашей весне, 
грацюзно качаются на длинныхъ, твердых!, и свободно воздымаю
щихся черешкахъ, подъ сводами первобытнаго леса, не нарушая цар
ствующей вокругъ нихъ тишины. Мягкий травянистый стебель, гово
рить Цоллингеръ о банане Явы, бываетъ до одного Фута въ попереч
нике. Огромные листья мягкой дугою сгибают!, свою покрытую какъ- 
бы сероватымъ инеемъ сторону; старея, они разрываются, параллельно, 
на несколько частей. Изъ среды ихъ скромно наклоняется чрезвычайно 
большая кисть расположенных!, гребнем!, золотистых!» плодовъ. кото
рые у некоторых!» пидовь остаются светлозелеными, у другихъ же при
нимают!» светлокрасный оттенокъ. Бананъ, даже между высокими рас
тешями, поражает!» своим!» роскошным!» видомъ. Раступце же сощ- 
ально бананы, наир. *дик1е горные виды или встречавшееся на сы- 
рыхъ оголенных!» отъ леса холмистых!» местах!», вытесняют!» всякую 
другую растительность. 'Гемнозеленые или испещренные пурпуровыми 
пятнами листья дикихъ видовъ представляют!» глазу пространное, всегда 
волнующееся море, изъ котораго не проглядывают!, ни цветы, ни 
иныя растительныя Формы, кроме разве нескольких ь деревъ, поща
женных!» огнемъ и топором!». Къ бананамъ присоединяются завезен
ный съ Молуккских!» острововъ геликоши. Беицомъ же этой расти
тельной Форме служить вывезенная изъ Мадагаскара урашя или ра- 
вснала *); она составляет!» связывающее звено между бананомъ и паль
мами. Действительно, то, что мы сказали о банане, приложимо въ 
увеличенном!» масштабе и къ ураши, представляющей исполинские 
стебли, больипе лопатчатые листья п пальмовый ростъ. Она, вместе 
съ родственной банану стрелищей. несущей великолепную метелку 
цветовъ, составляет!, одно изъ лучших!» украшенш нашихъ оранже
рей. „Банановые кусты“ говорить Гумбольдтъ, „прелесть влажных!» 
местностей.” Къ нимъ присоединяются мнопя родственный Формы се
мейства сцитаминей 2), гращозныя растешя, снабженный прекрасными 
колосьями цветовъ. Изъ ползучаго, часто узловатаго и чрезвычайно 
ирямаго корня выходитъ простой травянистый стебель, какъ-бы со- 
с.тоящш изъ однихъ листьевъ и развертывающш ихъ такъ, что каж
дый верхнш выходитъ изъ воронки нижняго. ;)то cTpoenie чрезвы
чайно привлекательно; при сочныхъ, темнозеленых!», ланцетовидных!» 
или яйцевидных!» листьяхъ оно пробуждает!» впечатлеше полноты и 
мирной доверчивости, съ которой одна часть обнимаетъ другую. Изь

') liavenala madagascaricnsis или Urania spccioaa наш ихъ садовъ. *) Scitamine®.



этихъ растешй наиболее известны: 
индшская трость ‘), ирямый ин- 
бирь, желтякъ (куркума), амомъ, 
короночникъ -) и друг. Можетъ 
быть, въ послйднемъ роде Форма 
сцитаминей достигаетъ своей высшей 
красоты: при сходстве съ бана- 
номъ въ строении стебля и Форме 
листьевъ короночникъ равняется съ 
орхидными по большой, богатой 
цветами и великолепно-окрашенной 
цветочной метелке.

Упомянемъ еще одинъ типъ 
односемянодольныхъ растешй, ма
ранты, корень которыхъ, богатый 
крахмаломъ, доставляетъ преиму
щественно араурутъ. Если ихъ Фор
му нельзя сравнить съ высокимъ, 
благороднымъ типомъ банана, то 
все-таки они, какъ подлесье, много 
содействуют!, къ украшение ланд- 
111 афта вели к о ле н нымъ п о р лам у т ро - 
вымъ блескомъ своихъ сочныхъ, 

Имбирь. большнхъ листьевъ.

Г Л А В А  V.

Т н н ъ  0 | » Ж И Д Н Ы \ Ъ .

Къ типу банановъ или сцитаминей, по сходству листьевъ и цве- 
товъ и односемянодольному строении, ближе всехъ нодходятъ ятрыш 
никовыя растения или орхидныя. Н и одно семейство растенш не предста
вляетъ, при значительномъ однообразш стеблей и листьевъ, такого 
многоразли'ия цветов-г. самаго страпнаго строешя. Устройство орхид- 
ныхъ цветковъ нревышаетъ все, что могло бы создать самое пылкое

*) Canua. а) Hedichiuni coronarium.
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воображеше художника. ЦвЗпюкъ состоитъ всего изъ те сти  лнсточковъ; 
но безконсчнымъ видоизы£нешемъ частей, именно нижней губы, при
рода придаетъ ему самый Фантастичесюя Формы. Иногда онъ похо
дить на туфельку, украшенную бантикомъ, рубинами, смарагдами и • 
топазами, и пряд ь ли Ш ехеразада могла описать своему калифу что- 
либо прекраснейшее; иногда цнЬтокъ пред с ran л мет г. крылатое насеко
мое, изумляющее яркостью и блескомъ сообразныхъ его роду и виду 
красокъ. Ботаникъ протягиваетъ руку за пеликолЬнпымь колоскомъ 
цнетовъ, но, присмотревшись, отдергиваетъ ее отъ роя пчелъ, мухъ 
или кобылокъ и, пожалуй, при некоторомъ усилш воображешя, го
товь видеть въ колоске кучу лягушекъ, вмЪнных'ь или бычачьпхъ го- 
ловъ, обезьянъ, толпу облеченныхъ въ доспехи рыцарей. Вь другомъ 
месте Флора, прелестная богиня растительности, кажется, обвесила 
весь колось чудными лампадами, корзиночками, колыбельками, сумоч
ками и т. и., изъ тончайшаго фарфора или самыхъ яркнхъ шелковыхъ 
тканей. Въ иномъ цветке глазъ видитъ великолепная колибри съ 
распростертыми крыльями; или онъ следить за парой целующихся 
птичекъ и вдругъ замечаетъ, что была только одна, привлеченная на
ходящимся въ цветке душистым!, нектаромъ; природа подавала си 
наиитокъ въ чаше, какой не создавалъ еще ни одинъ художника». Д ей 

ствительно, цветы орхидныхъ
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голубь съ распростертыми крыльями, употребляются при релипоз- 
пыхъ празднествахъ.

Но не смотря на свою прелесть, орхидеи мало прибавляютъ кра- 
сокъ къ общей ф изю гномш  ландшафта. Большая часть ихъ скрывается 
въ чащу Д’Бвственныхъ лесовъ, чтобы, подобно карликамъ, гномамъ и 
сильФамъ, лепиться на величественные исполинсше стволы. Зато, какъ 
растительные орнаменты, оне вполне выполняютъ свое назначеше. 
Некоторый изъ нихъ вьются по стволамъ деревъ подобно плющу. 
Когда ихъ листья, какъ у большей части видовъ ванили, мясисты и 
ярко-зеленаго цвета, оне придаютъ стволамъ выражеше роскошной 
силы. Удивительна ваниль безлистая ') острова Явы: она, но словамъ 
Цоллингера, всползаетъ на деревья, обвиваетъ ихъ подобно канату и 
местами пускаетъ изъ стебля больипе розовые цветы. Относительно 
н4которыхъ видовъ впадаешь въ недоум'Ьше, чемъ они питаются. Даже 
въ нашихъ оранжереяхъ имъ достаточно куска дерева съ корою и 
сыраго, теплаго воздуха, чтобы давать изъ мясистаго стебля велико- 
л'Ьпнейппе цветы. Особенно замечательны въ этомъ отнонгенш воздуш- 
ныя орхидеи -), которыя не требуютъ, для роскошнМшаго роста, 
даже куска дерева, а питаются только влажностью и газами воздуха. 
Большая часть орхидныхъ, растущихъ на доревьяхъ, образуешь луко- 
вичныя, зеленыя влагалища, въ которыхъ прячутся нужные листья 
и цветы до выхода на св^тъ. Эта именно Форма встречается обыкно
венно на открытыхъ местахъ вершины самыхъ большихт? тропиче- 
ских'ь деревъ. Большею частью у нея короткие, мясистые, овальные 
или ланцетовидные листья тг нередко великолепнейпня цветныя ме
телки. Къ ней принадлежать виды следующихъ родовъ: Stanhopea, 
Corianthe, Odontoglossum, Laclia, Ojicidium, Catasetum, Cyrtocliihmi. 
Cycnoches, Caleandra, M axillaria и др.

J ретья группа орхидныхъ занимаетъ средину между двумя при
веденными выше: растеш я этой группы не образуютъ ложныхъ лу- 
ковицъ, а представляютъ сочлененный стебель, при основанш покры- 
тыи пучкомъ ченгуичатыхъ листьевъ такой же Формы, какъ у  растешй 
предъидущей группы. Такова, напримеръ, B arkeria  spectabilis. Че
твертая чужеядная группа орхидныхъ вовсе не образуетъ стебля и по
ходить на виды алое, какъ напр Epidendrum  guttatum. П ятая — ра- 
( тешь на земле. Къ ней принадлежать орхидныя нашего пояса. Изъ 
ихъ волокнистаго или клубневаго корня, доставляющаго салепъ, вы
рос тают ь прямостояпця цветныя метелки съ удивительнымъ строешемъ 
цветов ь, о которомъ мы уже говорили. Представителемъ этой группы

*) Manilla aphylla. *) Aeridcs.



можетъ служить великолепная башманка или сапожки '). Нижняя 
губа цветка, золотисто-желтая, походить на башмачокъ, а верх Hie ли
стики, краснаго цвета, на ленты. Такъ же интересны виды бровника;

пчелоносный *), мухоносный пауконос-

t
Hbiil 4), человечья голова 5) и некоторые 
друпе, Видъ ихъ совершенно опреде
ляется ихъ назвашемъ. Какова бы ни бы
ла Форма орхидныхъ, где бы они ни рос
ли, отъ холоднаго севера до странъ тро
пических'!., везде они доказываютъ, что 
на нашей планете действуетъ одинъ опре
деляющий образовашя законъ, хотя его 
проявлешя и видоизменяются Физически
ми ушкшями каждой страны. Отъ рав- 
нинъ Исландш и Гренландш и высочап- 
пшх'ь алыпйскихь вершинъ до экватора 
встречаются орхндныя, служа какъ бы 
указателемъ закона образовашй, господ- 
ствующаго въ каждомъ поясе. Цветы 
ихъ являются то крошечными, одноцвет
ными, то съ обманывающею чувства рос- 
кошыо Формъ и силою запаха. — Вь сово-

. . v купиостп съ плаунами, мхами, папоротни-Форма си Ножкинь pnpeUium). J j • i
ками и аронниковыми, орхндныя, въ жар- 

комъ и сыромъ поясе, покрываютъ целыя деревья и образуютъ какъ-бы 
садъ въ саду; конечно, на занятой высоте, они доступны толь ко глазу. 
Они не мало усилили въ евроиейцахъ стремлеше къ изледовашямъ, 
завлекли множество путешественниковъ въ отдаленнейнпс леса сред- 
ней и южной Америки и Зондскпхъ острововъ и, вообще, развили лю
бовь къ природе. Вотъ заслуга орхидныхъ, столь бедныхъ матерь 
ально-полезным и растенinMH.

♦

•) C ypripedium  Calceolus. \  Ophrys apifera. :‘) О muscifera. *) О. aranilera 11.111 fu- 

ciflora. M) A c e ra s  anthropophora.



Гипъ юкки вь т р е х ъ  различны хъ  ВИдахъ: Vucca l i la m e n to sa , uloit'olia и gloriosa.



Г Л А В А  V.

Т п п ъ  .vn.icimi.iiiT».

Некоторое сходство съ предъидущнмъ тиномъ, въ Форме листа, 
образе жизни и односемядольном!, строен in представляет!, прекрасный 
Mip'r, лилейныхъ. Къ нему следуетъ отнести не одно семейство. Такъ, 
сюда принадлежать настоящая лилейныя *): юкка, алоз, лилш, тюлг,- 
панъ, царский венсцъ *), рябчикъ а) и др., наиболее характеризуемый 
луковичною подземною почкою и шестиразсеченнымь околоцветникомъ. 
Паиболынаго развипя достигают!, они въ красивомъ американском!, 
роде юкке; онъ, можно сказать, древонидный тюльпань или обратив
шееся вь тюльпань—алоэ. !3а лилейными следуютъ чалмовидныя 4), у 
которыхъ цветочные колосья выходить изъ пазухи кожистаго при
цветника. Более другихъ известны: 1чацннтъ, рястъ, чалма или воло- 
в1 и хвостъ 5), венечникъ6), птицемлечникъ 7) и виды л у к а8). II они 
достигают!, древовидной Формы, именно в-ь драконовомч, дереве 9). Ны- 
сокчй стволъ его, напоминающш пальму, подобно ей увенчанъ густы мъ 
пучкомъ мечевидных"!, листьевъ, изъ среды которыхъ выставляются 
цв'Г,точныя метелки. Эти, такъ сказать, пальмовидный травы съ цве
тами лилш составляют!, ландшаФтъ, поразительный сочеташемъ пальмы, 
травы и лилш, и нередко изумляют!, насъ своею громадностью.

Знаменито драконово дерево10) Оротавьт, на острове Тенерифе, 
родомъ изъ Остъ-Индш. Гумбольдтъ, восходя in, 1709 году на Тепе- 
риФсгай пикъ, изме.рилъ окружность дерева: на разстояши несколь
ких!, Футовъ оть корня она равнялась 4.» Футамч,; ближе къ почв];, 
по измерению Ледрю, она равна 74 Футамъ, а по свидетельству III га- 
уитопа поперечин къ ствола на высоте 10 Футовъ достшаегъ 12 Фу- 
товъ. Вышина дерева немногим!, более 4.5 Футовъ. I умбольдгъ при
водит!, сказанie, что гуанки, исчезнувппе первобытные жители остро
ва, поклонялись этому дереву и что уж е въ 1402 году оно было такъ 
ж е толсто и поло, какъ теперь. Въ Х \ столетш, вт, иустомъ слволе 
и с п о л и н а  совершали богослужеше предъ иеболынимъ алтаремъ. H i, бу
рю. 21 1юня 1819 года, оторвало часть вершины этого дерева; на ме
сте повреж ден  in прибита дощечка, съ обозначешемъ времени происше-

•) Liliaceffi; 4) Fritillaria imperialis. 5) Fritillaria melcagris. 4) Abphodeleae. “) Aspho- 
delus ranioBus. e) Antliericum. 7} Ornithogalmu. *) Allium. *) Dracaena. "’) Dracaena Draco.



л
стш’я. Это огромное и страннаго вида дерево, со стволомъ белымъ. 
какъ у березы, стоящее въ горной местности и окруженное миртовы 
ми и померанцовыми деревьями, розами, кипарисами, бананами иппть-

Драконово дерево Оротапы.

мамп,* составляешь величайшую достопримечательность органической 
жизни на острове 1 енери<1>е. Древовидный асфоделей встречаются въ 
юж Hoii Африке и на ея островахъ, въ Остъ-Индш и южной Амери
ке; кустарный и травянистыя на мысе Доброй Надежды и въ Остъ- 
Индит. 1 акого же строешя травяное дерево1) Новой Голландш, кото
рое 1\1ы уже называли, говоря о каменноугольной Формацш. Вместо 
мечевидныхъ, листья у него злаковыя а длинноте пирамидальные 
колосья цветовъ дали повод/, назвать это дерево „скипетромъ Флоры.“



Къ чалмовиднымъ нримыкаютъ ананасовый пли бромел1евыя ‘). 
Большая часть ихъ характеризуется мясистыми алойными лнетьями- 
11 часто пышными метелками цайтовъ. Преимущественно чужеяд
ное существоваше этихъ растешй на деревьях!, наноминаетъ намъ

Форма кактусовыхь вь долин!. Мехики

ВгогаеИасеаэ.



орхидеи, друпя же, селясь, подобно кактусамъ, на пустыннМшихъ 
плоскихъ возвышенностяхъ, въ разсЬлинахъ скалъ и на пампасахъ 
приближаются къ алойнымъ. Таковы, нанримеръ, ананасъ южноаме- 
риканскихъ пампасовъ или всемъ известная агава, ложно называемая 
алоэ, съ огромнымъ основашемъ и соответствующей метелкой цветовъ 
въ виде канделябры. Бромел1евымъ также даны, въ некоторыхъ ви- 
дахъ алоэ и въ агаве, древоводные представители, увенчанные, подобно 
пальме, густымъ пукомъ листьевъ. Агава можетъ служить эмблемою 
плодовитости Поваго Света.

Древовидная Форма а.юэ въ южной ЛфрикЪ (Л1оё soccotrina).

Правда, въ новейшее время Эрнстъ Мейеръ утверждаетъ, что 
агава протьростала на берегахъ Средиземнаго моря еще до открыт!я 
. мерики, но ведь это еще далеко не решено. Почти все алойныя при
надлежать южной оконечности Африки. Къ нимъ очень близки пуррецш 
P ourre tia  coarctata. Чили, съ пучкомъ листьев' ъ прямымъ_цветовымъ



стеблемъ, видна издали на вершинахъ скаль. Изъ ананасовыхъ роскошью 
цветовъ наиболее славятся ииткернш Индш и южной Америки. Самыя 
р-Ьдгпя Формы прсдставляютъ некоторые чужеядные виды тилланд- 
зш T illandsia  usiieoides встречающаяся отъ Каролины до Бразплш 
и очень удачно названная въ этой последней стране древесною бородою, 
пучками свеш ивается ст, дерсвыюдобпо нашему ягелю чнхрнце '^у к р а
шающему на сырыхъ возвышенности хъ хвойныя деревья. По тилландз1я 
разростается такъ сильно, что уж е искони известна какъ упаковочный 
матер 1алъ и занимаетъ видное место вь ряду украшающихъ растешй.

Гледуетъ упомянуть также о лилеиныхъ злакахъ или коммели- 
новыхъ растсн1яхъ2). Ихъ узкче, со сходящимися, нервами листья, 
нрильнувъ влагалищемъ кыюлзучему, часто висячсму сочному стеблю, 
пленяю тъ глазъ своимъ дивнымъ цветомъ, нрсдставляющимъ переходы 
отъ глубокозеленаго къ иурнуровокрасному, а иногда и пестротой. 
Болес другихъ известны Oommelma и Tradescantia съ триразееченныии, 
по большей части синими цветами. Оне принадлежать почти исклю
чительно Новому Свету и также придают!, чрезвычайную "прслссть 
скаламъ и деревьямъ.

Com m elina tuberosa. Tradescantia v irginica.

Большимъ украш ен ieMT, почвы служат!, одиночный растешя ама
риллисов!, гя 3). К ъ нимъ принадлежать: амариллисъ, силоцветъ4), кринъ5), 
нарциссъ подснежникъ 7), альстремер!я ®) и др. Цветы ихъ, окру
женные, подобно цветамъ чалмовидныхъ, хорошенькими прицветниками, 
принимаготъ по большей части шестилистную трубчатую Форму и слу
ж и ть украш еш емъ травянистымъ местностямъ. Амариллисовыя очень

*) U s n c a  b a rb a ta  *) Com m elinaceae r>) A m a r y l l i d c ® .  4) P an cratiu m . “) Crinum. e)<Narcis- 
s u 8 . 7) G a la n th u s  n iea lis .  B) A letroem cria .



близки къ наетоящимъ лилейнымъ, отъ которыхъ отличаются иоложе- 
шемъ завязи: у лилейныхъ она верхняя, у амариллисовыхъ нижняя.

Къ украшающимъ же растешямъ относятся касатиковыя ‘), какъ- 
то: шафранъ 2), касатикъ 3) и шпажникъ,4) съ мечевидными объемны
ми листьями и лил1еобразными, прикрепленными подъ завязью, цвета
ми. илодниковыя рыльца которыхъ нередко разростаются въ виде 
тенегтковъ. Это лил!и болотъ. речныхъ береговъ. прудовъ и озеръ, но

A m aryll is  bolladomia. Ф орм а к а с а ш к о в ы ч ь  (Iris germ an ica) .

вместе съ темъ и степей. Вотъ что говорить о нихъ одинъ изъ но- 
вейшпхъ путешественниковъ, Карлъ Кохъ: Касатиковыя и въ особен
ности те изъ нихъ, у которыхъ есть луковица или, ио крайней мере, 
подобное ей утолхцеше нижней части стебля, составляюсь, вместе съ 
другими луковичными растешями. въ низменныхъ странахъ, нанри
меръ Закавказского края, раннею весною, а отчасти и позднею осенью, 
совершенно своеобразную Флору. На горныхъ лугахъ Армеши она 
встречается въ менынемъ числе видовъ, но занимаешь болышя про
странства. Здесь она появляется только осенью и наноминаетъ зимо- 
вика 5) нашихъ луговъ.

Еще более своеобра.пя придаешь этой Флоре обыкновеше мест
ных!» жителей сожигать засохипя степныя травы, отчего цветы ста
новятся въ резкую противоположность съ черною поверхностью зе-

') Iritlese. *) Crocus. 3)*Iris. ‘) Gladiolus. “) Colchicum autumnale.



мл и. Въ степяхъ, которыхъ не налятъ, луковичныя растешя встре
чаются поодиночке, между темъ, какъ на выжженныхъ они по
являются кучами и такъ быстро, что черезъ три, четыре дня вся 
степь покрыта цветами. Флора эта развивается только весною и осенью, 
потому что летомъ низменныя страны лишены необходимой влажно
сти. Въ это время так in местности иринимаютъ дотого печальный видъ, 
что уподобляются пустыне. „Я съ намеренioM'b остановился на этомъ 
явленш, потому что оно не исключительно, а повторяется, въ громад- 
ныхъ размерахъ, на мысе Доброй Надежды. Здесь почва въ сухое 
время года высыхаетъ такъ, что большая часть травъ обращается въ 
порошокъ. Степь принимаешь видъ нустыНи, и непривычный человекъ 
едвали можетъ представить себе, какая богатая жизнь дремлетъ въ 
этой почве,—разве онъ знакомь уже съ явлешем'ь но возрождение мно- 
горазличнейшихъ дяниковъ') в ь Капской Земле. Едва настанешь дожд
ливая весна, какъ уже на размокшей почве появляются тысячи ты- 
сячъ красивыхъ цветочныхъ кистей, пучковъ, головокъ и колокольчи- 
ковъ. Где прежде, казалось, господствовала одна смерть, теперь разгу- 
ливаютъ стада длинноноги хъ страусовъ, кочующихъ антилопъ и мно
гихъ другихъ животныхъ, спустившихся СЪ ГОр'Ь побродить по рос
кошному ковру изъ лилейныхъ растешй и вересковъ. Трудно было бы 
понять это явлеше, если-бы не было известно, что большая часть лу
ков и ць лилейныхъ растеши снабжена твердымъ и плотнымъ покро- 
вомъ, который защищаешь ихъ отъ давлешя высыхающей и сжимаю
щейся земли. Эти растешя подобны боа и аллигатору, которые ле- 
жатъ въ степи, глубоко зарывшись вт, почву, но после перваго весення- 
го ливня оживаютъ и иополняютъ собой волшебную картину природы.

Если Форму нальмъ можно назвать типомъ миловидности и до
стоинства, Форму орхидныхъ типомъ своеобраз1я, то Форму лилейныхъ, 
но причине ихъ быстраго развит!я и внезапнаго появления изъ-подъ 
земли, въ полной красоте, можно назвать типомъ волшебнаго пророста- 
шя. Почти все, что мы сказали о лилейныхъ, применимо и къ Нае- 
modoraceae, Hemerocallideae, Hypoxideae, Pontederiacejr, Colliicaceae 
(подснежникамъ) и отчасти къ Smilaceae, по крайней мере къ ландыш- 
нымъ 2). Все они отличаются нежностью, и не безъ основания уже из
древле иринимаютъ лилпо за эмблему невинности, хотя белая лил1я, 
по причине своего проницательная запаха, менее другихъ заслужи- 
ваетъ этого и, по всей вероятности, никогда не была лил1ею еван- 
гелистовъ.

%') Mesebryanthemum *) Convallarieff 

М1РЪ рдстеш й .



Г Л А В А  VI.

T ight, пронннкопыжъ,

ПоДЛ'Ь ЭТИХЪ ЛИЛСЙИЫХЪ, ВЪ особенности ВЪ жаркомъ ПО Я of,, ПО
ЯВЛЯЮТСЯ, иногда чужеядно на деревьяхъ, широюя, по большей части



копьевидный листья аронниковыхъ и представляютъ намъ тины, по
добные родамъ: ( 'alia, съ ирицв'Ьтничнымъ крыломъ, Arum, съ почат- 
комъ цветовъ въ крытЬ, Potlios, съ сердцевидными или дланевидными

толстонервымн листьями*, при иид'Т; этихъ растенш in, насъ не мо
жетъ не возникнуть ощущоше ошшя, которое такъ благодетельно 
действуетъ на безпомощпаго отъ природы человека.



Въ самомъ деле, аронниковыя принадлежатъ къ числу роскошней- 
игихъ растительныхъ Формъ. Живя иногда паразитами на деревьяхъ 
они ноходятъ на орхидныя; некоторый изъ нихъ, напр, виды Potlios. 
подобно плющу, совершенно од'Ьваютъ стволъ дерева; друпя живутъ 
также чужеядно, но отличаются отогнутыми, направленными противъ 
наблюдателя листьями и нередко нредставляютъ чрезвычайно странныя 
Формы. Лучшимъ примером?» такого строешя можетъ служить мехи- 
канское растете Monstera deliciosa или, какъ его называютъ более 
характеристично, Philodendron fenestratum. Его огромные, темнозе
леные, блестянце, кожистые, глубоко разрезные листья продыравлены 
по всей своей поверхности, такъ что съ перваго раза непременно 
примешь это явлеше за случайное; а между темъ оно нормально и 
только свидетельствуешь о безконечномъ разнообразш Формъ природы. 
Д рупя аронниковыя селятся на земле; такъ напр, у насъ, въ тенистыхъ 
лесахъ, растстъ всемъ известная ааронова бородка ‘), со стреловид
ными листьями. Вместе съ бородкой встречается во всехъ поя
сахъ родъ Г alia, изъ видовъ котораго у насъ растстъ, на болотахъ, 
только хлебница 8). Более другихъ известно украшающее растете  Calla 
etliiopica, изъ Египта, сг, оолыпим'ь белымъ крыломъ. Значительней- 
шихъ размеровъ достигаетъ родъ калад|‘онъ 3), одинъ изъ среднеаме- 
риканскихъ видовъ котораго представленъ на нашемъ рисунке. Бъ 
этой Форме и въ образгсахъ ( андвичевыхъ острововъ 4), которые, вме
сте съ таккой 3), снабжаютъ туземцевъ нзвестнымъ «таро», и арон
никовыя достигаютI. древновнднаго развиня. Красивейшимъ нред- 
сгавителемъ ихъ можетъ служить каладюнъ древовидный fi), ви
денным I умболг.дтомт» и Бонпланомъ у монастыря Карипе въ Вене
суэле, стволъ его былъ отъ 15 до 20 Футовъ вышиною. По аронни
ковыя характеризуются нетолько ростомъ и чужеядною жизнью, но 
и о р т  инальнымъ строешемъ цветка; цветочный стебель, выходящш 
изъ кожистаго прицветничнаго крыла, представляешь, подобно нашему 

)■> гакт» называемый початокъ, на которомъ сидятъ сотни кро
пи чньтхъ цвТ.точковъ, позже образующихъ ягодки. Початокъ этотъ 
достигаетъ иногда значительныхъ размеровъ; такъ напр. у Monstera de
liciosa онъ бываешь въ %  Фута и больше. Все это ставишь арон
никовыя между растешями, украшающими почву и деревья. Па ост
ровах ь Южнаго океана, где ихъ возделываютъ ради пищи, они пред
ставляю г ь красивейппя нивы, оставляюпця въ наблюдателе впечат- 
леше ооил i я, свойственное всЬмъ аронниковымъ.

*) Arum maculatum. *) Calla palustris. ’“) Calladium. *) Colocasia macrorhiza. *) Tacca 
) Caladinm arboreum. 7) Acortis calamus.
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Типъ индшскаго бамблка.

Г Л А В А VII.

1'ннт. i.«in;oiri..

Совершенно отдельный, привлека
тельный п благодетельный дли народовъ 
Mip-b составляютъ злаки. Подь зтоть 
тшгь подходить четыре семейства: ниво- 
рослей 1), сытовннковыхъ 2), ситнико- 
выхъ я) и веревочниковых'ь 4). Сходство 
этихъ четырехъ семейств!, заключается 
въ соломине и злаковыхъ листьяхъ (длин- 

л нихъ, узкихъ. дугонервныхъ со влагали- 
щемъ). г)тими-то двумя признаками, го- 
]»аздо более, чТ.мъ своими цветочными 
метелками и колосьями, все злаки npio- 
бретаютъ одинаковое значеше вь ланд
шафте, хотя въ количественном!, отноше-
11 iи первое место безспорно принадлежит], 
ниворослямъ,вто])ое сытовниковымъ. Тем
ная, сочная зелень, л(ткое красивое и 
грацюзное колебаше злаком» придают'], 
особенный характеръ ландшафту во всехъ 
поясахъ обоихъ полушар1й. Злаки иред- 
ставляютъ тшгь веселья и легкости.

Веревочниковыя, за исключешемъ иу- 
хостебельника севернаго б) ПГотландш и

') (Jraminea* *) Cyperacea*. r') Juiieacpav *) KcHtiaoeae. ll) Eriocaiiloti septentrional»*



немногихъ другихъ, принадлежать почти исключительно южному 
полушарпо и занимаюсь, какъ въ системе, такъ и въ ландшафте, вто
ростепенное место, потому что состоять изъ немногихъ родовъ и 
видовъ. Притомъ же они такъ близки къ сытовниковымъ и ситнико- 
вымъ, что мы не считаемъ нужны.мъ о нихъ распространяться.

Ситниковыя образуюсь въ известномъ отношенш прекрасное звено 
между лилейными и злаками: съ листьями и стеблемъ злаковъ они со
единяюсь, по большей части, шестираздельный цветокъ, который, 
наир, въ роде ситника ‘), живо напоминаетъ лилейную Форму встреча
ю щ аяся на верещагахъ северной Гермаши нартещя 2). Соломина безъ 
узловъ, но часто членистая, съ сердцевиной внутри, и шилообразные 
листья нринадлежась какъ веревочниковымъ, такъситниковымъ и сытов- 
никовымъ. Бее эти три семейства сродны между собою и но место
обитание: они преимущественно селятся на болотахъ и сырыхъ лугахъ.

Сытовниковыя распространены по всему земному шару, отъ од
ного полюса до другаго, отъ уровня моря до нагорныхъ болотъ. Впро- 
чемъ, только пемнопе типы изъ этого семейства определяютъ харак
тера. ландшафта. На болотистой почве обыкновенны пуш ицы3), съ се
ребристыми цветочными пучками. По берегамъ рекъ и канавъ камыши 4), 
со своими длинными, иногда вь несколько Футовъ, трехгранными или 
круглыми цветочными ножкам и, нередко образуюсь непрерывную чащу, 
украшающуюся летомъ великолепными цветами. Более другихъ выда
ются, по крайней мере въ жарком'ь поясе, сытовникн 5); ростомъ они на
поминаюсь находимый у насъ но канавамъ Scirpus Tabernaem  ontani; но 
ихъ цветочная ножка на вершине распадается на несколько ножечекъ, 
изъ кото])Ыхъ каждая увенчана красивымъ колоскомъ. Более другихъ 
пзвестснъ ианиръ ®) Пила и Сицилш, впервые снабдивши! людей бу
магой, отчего последняя и получила свое назваше на западно-евроиен- 
скихъ языкахъ. Это растегпе, достигая несколькихъ футовъ въ выши
ну, какъ-бы представляетъ собою древовидную Форму сытовниковыхъ.

Гораздо менее ограниченные въ распространении, ниворосли покры- 
ваютъ всякую почву во всехъ поясахъ; они какъ-бы образуютъ ос
нову растительнаго ковра, между темъ какъ друпя семейства соста
вляюсь его утокъ. Пиворосли те.мъ способнее достигнуть этого значешя, 
что у многихъ изъ нихъ ползуч!я и пускакищя побеги корневища, а 
потому они легко образуютъ сплошной коверъ. Такъ, по крайней мере, 
in. умеренномъ поясе. Бъ тепломъ же и жаркомъ поясахъ, дости
гая болыпихь размеровъ и представляя тростниковыя соломины, они 
образуюсь известный травяныя степи. Некоторый, въ дикомъ состоя-

') Jnnciis. ,J) Narthccium. :’) Eriopliorum. 4) Scirpus. “) Cyperus. °) Cypcrus papyrus.



niii, растутъ большими тесными обществами, образуя такимъ образомъ 
естественный нивы, подобным возделанным ь нивамъ маиса и сахарнаго 
тростника. Таковы на остров* 11 в]; Sacchanim Klagha, вышиною on.

Панирь (Cyperus papyrus).

1 Г> до 20 ф. и Imperata Allang*. Древовидными представителями атом 
Формы могутъ служить бамбуковым, къ которыми, относится 15 ро
довъ и свыше 100 различных!, видовъ. До настомщаго времени опи
сано приблизительно тысяч/, злаковъ; следовательно, бамбуковым 
составляют'ь у г,5 всего этого числа. Они нередко достигают!, высоты 
въ 50 и даже 100 Футовъ. Замечательная Amndinaria Scliomburgkii,
вгг. британской Г:йапе. имеетъ отъ 30 до 40 ■!>. вь вышину. Пнжпш
членъ ея соломины поднимается на высоту въ 16 ф.; туп . только на
чинаются узлы, листья п ветви, следующая одна за другой на опре- 
делепномъ pa3CTOMiiin отъ 15 до 18 дюймов!.. Соломина, но словамъ 
Рихарда Шомбургка, блестяще-зеленаго цвета, гладка, внутри пуста и 
пмеетъ при основанiи I 1/., д. въ поперечнике, следовательно около
5 д. въ окружности. Изъ нея-то индшцы дТ'.лаютъ трубки длм вы- 
дувашя своихь отравленныхъ стрелъ. Растете это у индшцевъ плс- 
мени маюнконгь п гвииаусъ называется «курата». Сч. замечательною 
быстроток» возростастъ соломина бамбуковыхъ, иногда въ течете 
немногих'!, часоиъ на несколько Футовъ, вь особенности на берегахъ



Р * к ъ ,  ВЪ тепломъ и влажномъ—воздухе, придавая ландшафту выраже- 
Hie силы и легкости. Стройный, узловатый соломины, составляющая 
существенный прлзнакъ злаковъ, бываютъ здесь въ руку толщиною 
разветвляются различнымъ образомъ, смотря ио видамъ, и покрыва
ются густою тенистою листвою. Пальмовидные бананы нередко сме
шиваю: с я съ этими полезнейшими изъ тропичеокихъ злаковъ; ихъ ши- 
poivie, лопатчатые, длинночерешчатые листья составляютъ резкую про
тивоположность съ узкою ленчатою листвою злаковъ. Постоянный 
колеоашя и безпрерывный шелестъ перистыхъ вершинъ бамбука при- 
даютъ бамбуковой чаще нечто таинственное, действующее навообра- 
жеше подооно шуму хвойнаго леса. Цоллинге]зъ, который съ такою 
тонкою воспршмчивостыо изучалъ ф и з i о г н о м и к у растешй, ставитъ виды 
бамбука во главе стеблевой растительности, какъ самую исполинскую 
Форму. „Бамбуковыя соломины”, говорить оиъ,„даютъ, правда, ветви; но 
эти вторичныя образовашя не закрываютъ главнаго осеваго органа 
соломины, а скорее еще выставляютъ его на видъ, придавая соломине’ 
своею незначительною длиною, болышй объемъ». «Бамбуковыя, гово
рить онъ дальше, принадлежать, безъ сомнешя, къ красивейшимъ 
растительнымъ Формамъ тропическаго Mipa. Образовавь целый лесъ, 
они вполне господствують надъ почвой, скрывая въ своей чаще вся
кое другое значительное неделимое. Они имеюсь видь однообразный, 
но темъ не менее действующ in благотворно. Бамбуковыя поражаю т^ 
вь равной мере, силой и красотой и почти всегда образуютъ съ окру
жающими Формами привлекательную противоположность. На высокомь 
и прямомъ стебле располагаются отъ 10 до 15 соломинь, толщиною въ 
руку или ногу, которыя сначала направляются вверхъ, потомъ мало 
но малу отдаляются одна отъ другой и наконецъ сгибаются краси
выми дугами кнаружи и книзу. Такъ какъ склонеше ихъ во все 
стороны |)авномерно, то целое растеше принимаетъ видъ снопа, оканчи
ваю щ аяся тонкими веточками, съ нежными листочками, расположен
ными въ два ряда. Листочки эти сероватаго цвета, тверды и жестки 
и при ветре таинственно шелестятъ но всей чаще, между темъ какъ 
крЬтая кремнистыя соломины нетерпеливо трещ ать или грустно взды
хают ь. Вь этой чаще бродишь точно подъ темными сводами, по тре
ску ieri с} хон листве, часто останавливаемый старыми рухнувшими 
соломинами, которыя быстро гшютъ и оплодотвориютъ почву. Не за
будьте притомъ, что эти таинственные своды могутъ стоять на 100 
футахъ высоты; мне случалось вырубать отдельный соломины въ 
130 ф. длиною. Хораздо ниже и спутаннее друпе виды, въ особен
ности колкше бамоуки. Они образуютъ почти непроходимыя сплете- 
шя, и потому жители Явы обсаживаютъ ими свои деревни, съ целью



защиты.» Ьамбуковыя принадлежать жаркому поясу какъ Отараго, 
такъ и Новаго СвЬта. Въ северной Америке они появляются впервые 
въ области Миссисипи, кустарными видами изъ рода A n i n d i n a r i a ;  но 
полнаго своего развит1я они достигаютъ въ Инд in  и на ея островахъ. 
Вярочемъ, некоторые тростниковые злаки почти не уступают ь бам- 
буковымъ въ росте. На острове Яве, по словамъ Цоллингера, клага до- 
стигаетъ нередко 20 30 ф., служа убежшцемь пантерамъ и тиграмъ. 
За нею следуетъ сахарный тростникъ, едвали не красивейший изъ 
всехъ тростниковыхъ злаковъ. Подобно клаге, онъ несетъ на вершине 
великолепный пучокъ серебристо-белыхъ цветовъ.

При ветре, говорить Цоллингеръ, кажется, будто но зеленому 
полю бегутъ серебряныя волны. Видъ этотъ т$мъ обманчивее, чемъ 
гуще заросло поле. Вообще, впечатлеше, производимое злаками, зави- 
ситъ не мало отъ расположен in ихъ цветовъ.

Но какъ отличенъ видъ маисоваго поля, хотя маисъ поразительно 
походить на молодой сахарный тростникъ. Какъ отличенъ видъ поля 
рисоваго, овсянаго, ржанаго, просянаго и т. д.! Во всякомъ случае изъ 
злаковыхъ цветовъ прекраснее встречающееся не колосьями, а ме
телками. Какъ прекрасно овсяное поле, при освещен in, нротивополож- 
номъ направлешю зрешя. Каше чудно-нежные волнистые отливы 
являются на немъ въ то время, когда тихш ветерокъ легко колеблетъ 
стебли еще зеленаго или полудозревшаго овса! Подобные отливы пред
ставляетъ разве рисъ. Совершенно иначе действуетъ рожь. Колосъ 
составляетъ со стсблемъ одно. Поэтому волнеше ржанаго поля пора- 
жаетъ своимъ однообраз1емъ, и человеку, видевшему море при самыхъ 
различныхъ услов1яхъ, такое поле, равномерно колеблемое ветромъ, 
напоминаеть волнеше моря, минутами до обмана.

Не смотря на красоту злаковъ умереннаго пояса, они далеко 
уступаютъ злакамъ жаркаго въ оригинальности цветорасположешя. 
Разнообраз1е и красота его въ злакахъ съ лихвою искуиаютъ мел
кость и невзрачность цвйтковъ. Особенно великолепна серебряная цве
точная метелка видовъ сахарнаго тростника; уже по берегамъ Среди
земнаго моря она даетъ равеннскому сахарному тростнику *) и, осо
бенно, тростнику цилиндрическому ~) превосходство надъ всеми 
злаками умереннаго пояса. Эта Форма занимаетъ между сладки
ми ниворослями то же место, какое принадлежитъ между ки
слыми сытовниковыми пушицамъ 3) съ ихъ серебристо белымъ 
пучкомъ пуху. Каково бы ни было цв^торасположеше -злака, бу
детъ ли оно представлять колосъ или лщсо колеблющуюся *меуелйу,

. • - - • *
. i . ; 4  J Ь . * *•• ; 11 , {- Т * • • М ".

*) Saccharuni Ravenna1 . *) Saccharum. ie) lyjrtrtenm. :’j Е п о }Л ш т п ^ Я ,Г Л  “  '



простую или длаиевидпо разделенную, прямую или спиральпо-завитую, 
развесистую или похожую на гребень,—ничто въ Mi p i  злаковъ не мо
жетъ сравниться съ красотою пирамидальныхъ метелокъ сахарнаго 
тростника. Вмйст4 съ ними мы покидаемъ весь прекрасный отдйлъ 
односемянодольныхъ растенiй и спускаемся ступенью ниже, вь с р о д у  
тайнобрачныхъ.



Мартнникская Cyalhea arborea, съ илищадчатымъ стволомь.

Г Л А В  А VIII.

Т н н ъ  илиоротншнпгь.

Папоротники, своими легкоподвижными перистыми, паями придают* 
ландшафту, подобно злакамъ, характер* легкости и гращи, а также на
рядности, когда ихъ паи, что но большей части и бываетъ, разделены 
и разсЬчены перистообразно. Папоротники отличаются отъ всЪхъ 
другихъ растешй безконечной простотой при безконечномъ разпообра- 
3in, потому что паи почти всегда можно привести къ основной Краси
ной ФормЪ пера. Когда лее этого нельзя сделать,—соединяются друпе



a. Angiopleris augustifolia. b. Adiantum lenerum. с. Marattia laxa.

то элипсисъ, то трапецоидъ, то язычокъ, то ланцетъ, то ленту, то 
клинъ и пр., то уподобляется, но непременно сохраняя видъ пло
щади, рогамъ оленя, кисти руки, пиле и т. д., всегда съ соответсву- 
ющимь расположешемъ нервовъ. Эти не|)вы, по большей части, такъ 
сильно выдаются на поверхности листа, что могутъ служить суще
ственными, призиакомъ для отлич!я родовъ. Они то просты, то раз
двоены вилообразно, то ветвятся, то представляютъ целую сеть. На 
концахъ они такъ сильно утолщаются, что тутъ образуются кучки пло
дов/, или споранпй. Нервъ является здесь плодоносцемъ, и, следова-

признаки, которые ставятъ папоротники въ число красивейших?, ти
повъ растительнаго царства. Въ особенности папоротники характери
зуются темъ, что плоды ихъ сидятъ на самой листве, съ нерващею 
которой расположеше плодовъ находится въ тесной, связи. Такъ какъ 
группа папоротниковъ играетъ такую важную роль въ охарактеризо
ван 1 и ландшафта, то не мешаетъ разсмотрёть эту особенность не
сколько ближе, темъ более, что она не чужда и папоротникам/, нашего 
отечества. Вая почти всегда периста; но до усвоешя этой Формы она 
проходитъ длинный ряд/, видоизменетй. Она прсдставляетъ то кругъ,

^  а



тельно, расположеше плодовъ зависитъ отъ нервацш. По большей ча
сти кучки располагаются на нижней стороне ван или на ея краяхъ; 
иногда же вся вая обращается въ кучки и образуетъ тогда родъ 
колоса, до такой степени разнообразная, что до сихъ поръ открыто 
уже до 100 различш въ расположены кучскъ,—следовательно, столько 
же родовъ или типовъ, порождаемыхъ упомянутою связью плода съ 
нерващей. Но какъ бы велико ни было это разнообразна общш характеръ

(1 f

d. Lygodium polymorphum. e.  Schizaea dichotoma. f. Davallia heterophylla.

папоротниковъ никогда не теряется; кто изучилъ основательно хоть 
одинъ папоротникъ, тотъ едвали затруднится отличить все друпе. 
Форма ваи, нерващя, расположеше плодовт> и ихъ строеше, вотъ 
четыре элемента, изъ которыхъ природа сложила несколько тысячъ 
разновидностей папоротниковъ. Какъ она достигла этого, можно уяс
нить несколькими примерами. Очень простые или только вилообразно 
разделенные нервы представляетъ Angiopteris augustifolia Филиппин- 
скихъ острововъ (фиг. a), Murattia laxa Мехики (фиг. с), Adiantum tene- 
rum острова Ямайки (фиг. Ь) и др. Двойное вилообразное разделеше



нервовъ находпмъ у Davallia heteropliylla острова Явы (фиг. f), Ly
godium polymorplium Суринама (фиг. d), у тамошней же Lindsaya tra-
peziformis (фиг. i), у  нашего такъ называемая оленьяго языка (фиг. g). 
Перисторазветвленные нервы представляетъ. Diplazium extcnsum Фи- 
лишшнскихъ острововъ (фиг. li), сЬтчат.о разветвленные Antropliymn 
obtusiim острова Явы (см. рисунокъ). Въ мясистыхъ ваяхъ, совер-

g. Scolopondrium officinarum. h. Diplazium extcnsum . i. Lindsaya trapeziformis.

шенно обращающихся въ плоды, нервы незаметны, какъ напр, въ Sclii- 
zaea dichotoma Остъ-Индш (фиг. с), представителе целаго ряда иапо- 
ротниковъ одинаковая строешя. Форма споранпевыхъ групиъ въ 
высшей степени характеристична. То являются оне въ виде точекъ, 
то въ виде узкихъ ленточекъ, пуговокъ или колооковъ на краяхъ ваи, 
то бородавочкой, мишатгорной подковой, серпомъ, коробочкой и пр.

Этимъ-то разнообраз1емъ въ расположенш плодовъ, при всей про
стоте листвы, папоротники, во все времена и у всехъ народовъ, 
привлекали внпмаше людей, которое породило не одно cycnepie. Въ 
самомъ деле, какъ резко отличаются папоротники почти отъ всехъ 
другихъ растеши, принося плоды непосредственно j ia  листве. Да



прежде и не полагали, чтобъ ато были плоды папоротника. Въ ерод- 
nie в!жа и во премена Шекспира верили, что только избранный могь, въ 
таинственную ночь на Ивановъ день, чрезъ посредство сверхъесте-

ственныхъ сихъ и особыхъ за- 
_  //IK  клинанш, овладеть нискольки

ми сЬменами папоротника и 
помощью ихъ отпирать замки, 
становиться невидимкою и де
лать все то, что вь тогдашнее 

J^  время увлекало народное во- 
мШШи чУ.\f ■ ffrA ' Шм! //У/ ображеше. Теиерьпаиоротникъ 
ч Я ш  ' V ч М  IIШ и ) / /  Шекспировскихъ в-Ьдьмь и эль-
чщйд Щу \\у '' - в  ь, ^ г о д а ря микроскопу, ли-

Щ ш /  /- д  шился всего сверхъестествен- 
11аго; 110 к1тсот* своихъ ило- 

Ш Р р М f довъ И НарЯДНОСТИ ЛИСТВЫ (til l.

М  стал!» люоимымъ растеничп.
" ;'С  \ч^НГ /  11 а и 111 \ I. теплицъ. Кслп въор\ид

г ' J пыхъ природа стремилась, как/.
кажется, создать т и и ъ  страипа- 

':А  " го своеобразия, то здйсь, вь 
^  t" ' Форм!» наиоротниковъ, онаупо-

Antrophyum obtusum. требила всЪ усшпя, чтобы явить
себя великою въ простотЬ.

За исключешемъ водорослей, едвали найдется другое раститель
ное семейство, которое представляло бы такую нарядность въ от- 
дГшгЬ листвы и плода; и ч'Ьмъ выше стволъ папоротника, т'Ьмъ силь
нейшее впечатлите производить на н асъ  нарядный в’Ьпсцъ. г1огдаэта 
форма, какъ мы уж е видЪлн при обзора остатков!» каменноугольнаго 
перюда, является даже опасною соперницею ирекраспыхъ пальмъ. 
Когда стволъ достигаетъ 30—50 Фут. въ вышину и на вершшгЪ окан
чивается широкими, въ нисколько Футовъ длиною, ваями, которыя 
или расходятся подобно спицамъ колеса, или же печально свешива
ются къ земл-Ь широкими дугами й вь обоихъ случаяхъ гращозно 
колеблются, тогда бродящему подъ папоротниками путнику чистое 
голубое тропическое небо представляется еще темтгЪе, и онъ отдается 
созерцашю одного изъ прекраснейших'/» ландшафтов-/» на земл'Ь. Въ 
самомъ д'Ьл'Ь, папоротники этой Формы, своимъ магическимъ дЪйств1емъ, 
превосходить всгЬ друпя растешя. Не такое пр1ятное, болгЬе мрачное, 
впечатление оставляют'/» они, когда, не воздымаясь падь почвой, пря
чутся въ т£нь, въ трещииахь скаль или па берегах'/» источников'/».



Точно такъ же, покрывая собою сплошь значительный пространства, какъ 
напр, въ Новой Зеландш, они производить впечатлеше неплодород1я. 
Только тамъ, где на нихъ играетъ ясный дневной св^тъ, являются 
они ласковыми вестниками силы, оживляющей даже безилодныя скалы. 
Когда же папоротники, въ жаркомъ поясе, подобно др1адамъ, прячутся 
на деревья, въ общество мховъ, орхидныхъ, аронниковыхъ и другихъ

паразитовъ, украшая, подобно имъ, пер
вобытный лесъ, то своею нежностью, 
подвижностью и стройностью невольно 
останавливают на себе взоръ путеше
ственника.

Между последними наиболее харак
теристичны висяч1е роды. Въ Acrosticlium 
biforme и alcicorne (см. рис.), на остров^ 
Яве, они достигаютъ наибольшаго свое- 
образ! я; ихъ иовислыя мясистыя ваи, въ 
виде оленьихъ роговъ, и большой щито
видный иредростокъ, изъ котораго впо- 
следствш развиваются ваи, невольно ио- 
ражаютъ путника. Между ними висягъ 
пучки длинныхъ лентъ: это также па
поротники, типа виттарш ‘); они бол-fee 
походятъ на листья злаковъ и немало 
способствуют!, къ увеличение своеобра- 
з!я типа папоротниковъ. Умеренный ио- 

Acrostichum alcicorne. ясъ не знаетъ такихъ Формъ; вообще,
папоротники принадлежать, главнымъ 

образомъ, теплому климату, отечеству произросгающихъ на деревьяхъ 
орхидныхъ.

!) Vittaria?.



Г А А В А IX.

Т ш г ь  Я1ЖОПТ».
9

Въ связи съ папоротниками въ ф и з ю г н о м ш  первобытныхъ лесовъ 
получастъ значеше и Форма мховъ. Ее представляютъ три семейства: 
плауны, настоящее лиственные мхи it печеночники; изъ всехъ цвет- 
ковыхъ растении типъ мховъ повторяется разве только въ н-Екото- 
рыхъ водиыхъ, поэтому въ высшей степени характеристичных ь. При- 
м^ромъ могутъ служить некоторый изъ ноготычинковыхъ ‘) или со
вершенно мхообразная Udora verticillata северной Америки. Мнопе 
изъ настоящихъ мховъ и плауновъ похожи на хвойныя деревца въ 
маломъ вид^; такъ, незнающему не легко отличить плаунъ селагу 2) 
и многовласникъ 3) отъ проростающихъ хвойныхъ деревьевъ. Друпе 
тЬм'ь бол^е удаляются отъ этой Формы, чемъ они ветвистее и гуще, 
и представляютъ особый типъ, который невозможно охарактеризовать 
словами. Плауны мхи исполины. Они нередко достигаютъ несколькихъ 
Футовъ въ вышину и распадаются на две естественный основныя 
Формы. Одна, Lycopodium, со всехъ сторонъ покрыта листьями, при
дающими растенш видъ молодаго хвойнаго деревца или длиннаго тон- 
каго хвоста. Эта Форма нередко украшается красивыми плодовыми 
колосьями. У другой, Selaginella, листья расположены въ два ряда, — 
следовательно, ветви сплюснуты. Последняя представляетъ въ тропи- 
ческихъ странахъ ирелестнейнпя украшаюнця растешя. Ихъ изящное 
разветвлеше, нежность и п [мятный цветъ листьевъ, равно какъ и 
иолзучня или свободно висящ1я сплетения, придаюсь всему окру
жающему видь довольства, въ чемъ убеждаютъ наши теплицы. Въ 
нихъ эти растешя, какь и вь природе, требуютъ самой влажной ат
мосферы. Въ нашемъ умерснномъ климате, на самыхъ высокихъ го- 
рахъ, растутъ: Selaginella spinulosa и S. helvetica; но они встречаются 
отдельно и не достигаюсь значения въ ландшафте. Иногда же къ вы
сокому стеблю присоединяется древовидное разветвление и, поверх
ность листочковъ, какъ напр, у великолепной S. caesia, отливаетъ 
прекраснейшими цветами; тогда, безъ сомнешя, плауны принадлежать 
къ числу восхитительнейшихь типовъ растительнаго царства. Кому 
случалось видеть селагинеллы въ теплице, подле папоротниковъ, ор-

■) Podos toemese. 2) Lycopodium Selago. 3) Polytrichum. 
М1РЪ РАСТЕШИ.



хидныхъ и аронниковъ, тотъ легко можетъ себе представить, каково 
значеше этой Формы нлауновъ въ характере дремучаго леса. Она при
надлежишь почти исключительно жаркому поясу.

Весьма близкое сходство съ нею представляетъ большой отделъ 
лиственныхъ неченочниковъ 1). 1Го они редко достигаюсь достаточно боль-

шихъ размеровъ, чтобы, подобно селагинелламъ, иметь вл1яше на харак
теръ ландшафта. Одинъ изь красивейшихъ видовъ— Plagiocliila gigan-

Marchantia polymorplia femina (Германш). Plagiocliila gigantea.

*) Hepatic® polios®.



tea Новой Зеландш (см. рис.). Ей более или менее уподобляются почти вс* 
печеночники, разстилающiecn, подобно лишаямъ, на коре и листьяхъ. Бто- 
2зой отделъ печеночииковъ, Hepaticase frondosai, еще более уподобляется 
плоскимъ лишаямъ. Губообразно вырезными, большею частью твердыми, 
часто кожистыми лопастями темнозеленаго цвета стелятся они по пред- 
метамъ. Только когда развиваются ихъ плоды, то въ виде рожковъ, 
то въвиде звездочекъ, шаночекъ, двустворчатыхъ коробочекъ и т. д., 
обращаюсь они на себя внимаше и привлекаюсь взоръ опытнаго на-

Pellia'epiphylla (Laubkelch Германш). Fegatella  conica (Kegelhutchon Германш).

Sym phyogvne flabellata Попой Зеландш. Sym phyogyne hymenophyllum Новой
Зеландш.



блюдателя. Таковы Marchantia, Fegatella, Pellia, Symphyogyne, блан- 
довш ‘j, цв'Ьторожпикн 2). Они относятся къ типу лишасвъ, до кото
раго мы скоро дойдемъ.

Хилшская бландошя полосатая. Цв'Ьторожникъ точечный.
(Blandowia striata). (Anthoceros punctatus).’

Гораздо большее значеше въ ландшафте и экономии природы, какъ 
мы это уже видели при обозр^нш мшистаго ковра, имеютъ листвен
ные мхи. Злаки, папоротники и мхи, отчасти своею темною зеленью, 
отчасти легкостью и нарядностью строенia и общественностью, соста
вляютъ оживляюпцй элементъ ландшафта. Однако, область мховъ ле- 
житъ вт, умйренномъ и холодномъ поясахъ, такъ что въ тропическомъ 
они имеютъ значение разве только на горахъ. Въ жаркомъ климате 
нетъ сплошнаго мшистаго ковра. Впрочемъ, некоторые виды растутъ 
и тамъ, какъ на родине. Такъ напр., серебристо-белый мохъ Octoble- 
pham m  облекаетъ во всехъ жаркихъ странахъ, своими густыми пуч
ками, стволы деревъ, окрашивая ихъ въ цветъ старости. Цвета мховъ 
по преимуществу зеленые и белые; белые мхи встречаются во всехъ 
поясахъ, хотя более всего ихъ на Пндшскихъ островахъ. Только ста
рые торфяные мхи переходятъ въ фюлстовый и пурпуровый цвета; 
некоторые друпе становятся желтыми и бурыми. Все это, впрочемъ, 
относится лишь до стеблевыхъ частей; друпе органы часто окра
шены въ великолепнейшее цвета. Такъ, на далекомъ севере, между 
другими растешями, резко выдаются золотой и красный щитонос
ные мхи Splaclmum lutenm и Spl. rubrnm, первый великолепнымъ зо- 
лотисто-желтымъ, второй чуднымъ темнопурпуровымъ цветами щито
образной части своихъ плодовъ. Кто знаетъ imxii только поверхностно, 
тотъ едвали подозреваетъ ихъ разнообраз1С, потому что, не смотря на 
это разнообраз1е, они такъ схожи между собою, что никогда не за
труднишься отличить ихъ отъ всехъ другихъ растешй. Мхи, подобно 
папоротникамъ, связаны между собою устройствомъ плода; маленькая,

') Blandowia. 8) Anthoceros.



одногийздная коробочка позволяешь тотчасъ же распознать даже са
мый крошечный микроскопически! лиственный мохъ. Представляя 
типы микроскопические, мхи жаркаго пояса, особенно Океанш п Пн-

дшскаго архипелага, являются и въ 
Форм4 пальмовидной, Я говорю о 
видахъ рокота ’) i[ видахъ Нур°- 
pterigium; стебельки ихъ вздыма
ются, не ветвясь, и только на вер- 
нпнгЬ даютъ пучокъ лиственныхъ 
сучочковъ. Эта Форма такъ краси
ва, что на горахъ Явы привлекла 
даже внпмаше неботаника, Герште- 
кера. По названные роды не са- 
31 ые больице. Они возвышаются все
го на нисколько дюймовъ, между 
т'Ьмъ какъ древовидный м ноговлас- 
никъ 2)Хпли достигаетъ вышины бо- 
лЬе 1%  Футов'ьи, при пальмовидном!» 
отросши, действительно поражает!.. 
Одшгь изъ самыхъ больших!» и кра* 
сив'Ьйшихъ мховъ, это Spiridens 
Reinwardti на горахъ Молуккскихъ 
острововъ. Онъ представляешь око
ло одного Фута въ вышину и ви
домъ своим!» живо напоминаешь 
статный плаунъ. Иаконецъ, еще од
на группа выдается В!» ряду укра
шающих!» p a c T e i i i i l :  это древесный 
бороды ;$). Густыми сплетешями 
свешиваются он£ съ деревьевъ жар
каго пояса, въ впд'Ь длинныхъ бо- 

родъ. Подл'1» нихъ нередко висятъ золотистые, червеобразные стебли 
другихъ видовъ волосянки 4) и неккерова мха 5). По изъ вс/Ъхг» вися- 
чпхъ Формъ наиболее зам'Ьчателенъ тишь Phyllogonium, составлякнцш 
столь характеристическую принадлежность тропическаго Mipa и въ 
особенности Америки. Стебель его, достигающей нередко цгТ»лаго Фута 
въ длину, усаженъ двумя рядами красивМшихъ, блестящихъ, золо- 
тистобурыхъ листочковъ.

Сильно ошибаются шЬ, которые думаютъ, что эти маленыая рас-

Splachnum luteum, Splachnum rubrum 
Скандинавш.

*) Hypnum. 2) Catharinea. 3) Dendropogon. 1) Pilotrichum. e) Neckera.



теньица не имеютъ никакого значешя въ ландшафте. 'Они сильно изменя- 
ютъ его обгцш видъ. Лесъ, деревья котораго до самой вершины покрыты 
хорошенькимъ мхомъ, гораздо оживленнее л'Ьса съ голыми стволами. 
Въпервомъ случае онъ проникнуть чувствомъ обил1Я, уютности, во вто- 
ромъ чувствомъ бедности. Тропически! лесъ вдвойне чуждъ глазу евро
пейца: въ немъ нетъ ни мшистаго ковра на земле, ни мшистой одежды на 
деревьяхъ. Деревья съ голыми стволами, можно, пожалуй, трив1ально Срав
нить съ выбритыми мужчинами, а деревья, оброеппя мхомъ, съ мужчина
ми, носящими бороду. Поэтому-то громадный дубъ съ голою корою ка
жется намъ далеко не столь почтеннымъ, какъ дубъ меньшей величины, 
но одетый въ мохъ. По этой мшистой одежде мы невольно считаемъ про
житые имъ десятки летъ, между темъ какъ на исполинскомъ стволе 
съ голою корою они не оставили следа. Такъ же действуютъ на насъ 
и памятники. До техъ иоръ, пока время не коснулось ихъ своимъ кры- 
ломъ, пока поверхность ихъ не подернулась мхомъ, лишаями (ягелями) 
и первообразными растешями, т. е. зеленою или бурою клетчатою ма- 
Tepieft, до техъ поръ они остаются въ глазахъ нашихъ новыми, не 
историческими. Поэтому-то даже микроскопичесюя первообразныя 
растеньица, которыхъ неботаникъ не только не знаетъ, но и не заме- 
чаетъ, имеютъ значение въ ландшафте и усиливаюсь впечатление нро- 
изведенш искусствъ. Темнобурый печоночникъ Frullania tamarisci, по
являясь большими точками на беломъ стволе пихты придаешь ему 
такой характеристическш видъ, что мы уже издали, даже не глядя 
на вершину, отличаемъ пихту отъ прочихъ хвойныхъ. Дубовый стволъ 
съ золотистымъ налетомъ ягеля Lepra flava останавливаетъ на себе 
нашъ взоръ и какъ-то выдается изъ всего окружающаго. Его эстети
ческое действ1е объясняется темъ, что, вообще, въ природе насъ при
влекаешь разнообраз1е и индивидуальность. Этого нельзя упускать изъ 
виду, не лишая себя способности сознательно наслаждаться природой. 
Кто не разъясняет!, себе иричинъ, почему природа действуетъ на него 
благодетельно, тотъ никогда не пойметъ ея и не сроднится съ нею.



Г Л А В А  X .

Тнпъ лншаепъ н.ш лгелен.

После того, что сказано выше, не станутъ удивляться, если мы 
и ягелямъ придадимъ значеше въ ландшафте. Подобно мхамъ, и они 
являются въ трехъ видахъ. Одни заволакиваютъ землю силошнымъ 
покровомъ, заменяющимъ всякую другую растительность и свидетель- 
ствующимъ о самой безплодной почве. ТГримеромъ этого можетъ слу
жить такъ-называемый оленш мохъ !), на нашихъ несчаныхъ степяхъ 
и въ сухихъ сосновыхъ лесахъ; на севере Россш и Скандинавы онъ 
покрываетъ огромный пространства земли и, содержа крахмалъ, слу
жить зимою исключительною пищею оленямъ. Taicie сощальные ягели 
встречаются даже въ тропическомъ поясе, хотя они, вообще, какъ и 
мхи, чужды жаркимъ странамъ. Около Матакуни, въ Британской Гш- 
ане, сэръ Робертъ Шомбургкъ виделъ несколько нагорныхъ саваннъ, 
дотого густо поросшихъ оленьимъ ягелемъ, что издали оне казались 
покрытыми сиегомъ. Вероятно, это был ь ягель Cladonia pityrea, ко
торый и въ Бразилш устилаетъ почву, подобно нашему оленьему 
ягелю, своими поднятыми пучками. Иногда, именно на высокихъ го
рахъ, таюс ягели несутъ цЬлыя кучи нлодовыхъ головокъ ярко-крас- 
наго цвета. Тогда они составляюсь чрезвычайно оригинальное укра- 
lu e n ie  ландшафта. Такова Cladonia eoccifera, получившая свое видовое 
назваше отъ ярко-красныхъ пуговокъ. Вторую Форму представляютъ 
плосколежащ!е ягели, разстшгаюпцеся, по большей части, звездообразно 
на деревьяхъ или скалахъ, придавая темъ и другимъ въ высшей сте
пени характеристически! видъ. У насъ деревья, скалы и стены покры
ваются, по большей части, золотисто-желтой стенницей 2). Па камени
стой почве высокихъ горъ разстилается черная лещидея ландкарточ- 
ная 3), съ желтыми островками плодовъ. Но высшей прелести дости
гаетъ эта Форма въ шхерахъ Порвогш, где она окрашиваотъ скалы 
въ красивейшее оттенки. Третья Форма висячая, а потому принадле- 
житъ къ числу самыхъ выдающихся украшешй лесовъ. Она дотого 
характеристична, что, действуя на поэтически-мистическое мгросозср- 
цаше народовъ, попала даже въ сказки. Рюбецаль Исполиновыхъ горъ, 
съ его седою бородою, и rl  anio , лесной богъ ф инновъ , н ичто  иное, какъ



Фиг. 1. СтЪнница. Фиг. 2. а. Ь. Олени) лишай. Фиг. 3. Лишай бородатый. Фиг. 4. Ланд- 
карточнын лишаи. Фиг. 5. Плодъ лишая въ продольномъ разрЪзЪ: «) его слои, Ь) спо

ровые (сЪмеиные) мЪшечки; с) спора (сём я), сильно увеличенная.



хвойные леса, украшенные висячими бородами. Форма эта встречается 
и между тропиками; но здесь она, но большей части, замещается яге- 
леобразнымъ ананасовымъ растен1емъ Tillanilsia usneoides. Виеяч1е 
ягели, какъ въ умеренномъ, такъ и въ жаркомъ климате, ниспадаютъ 
со стволовъ и ветвей въ виде длинной бороды, придавая имъ, своимъ 
беложелтымъ цветомъ, старчески!, почтенный видь. 'Гакъ действуетъ, 
напримеръ, чихрица 1). Когда же цветъ висячихъ ягелёй переходить 
въ золотистый, они, красотою своею, не уступаюсь плоскимъ ягелямъ 
норвежскихъ шхеръ. Такова, наир., нитевидная Evernia flavicans Бра- 
зилш. Исполинскую Форму представляюсь точечницы й). Въ умерен
номъ поясе эта Форма является на высокихъ горахъ въ виде Lobaria 
pulmonaria. Эти ягели образуютъ какъ-бы переходную Форму между 
висячею и лежачею: отчасти они лежатъ другъ на друге, въ виде 
широкихъ выемчатыхъ лопастей; отчасти же висятъ свободно на воз
духе, и въ обоихъ случаяхъ пленяюсь взоръ какъ своими извилистыми 
очерташями, такъ и красками. По большей части они кожисты и бу
раго цвета; у точечницы золотистой л) цвЪтъ переходить въ красивый 
золотисто-желтый, испещренный черными пятнами. Часто верхняя по
верхность съ голубоватымь налетомъ, тогда катет» нижияя черна и за- 
ворачиваетъ кверху концы лопастей. Въ высшей степени своеобраз
ную Форму представляюсь письменные ягели 4). Назваше это и деть 
къ нимъ какъ нельзя более: принадлежа къ стелящимся Формамъ, они 
нокрываютъ кору деревьевъ самыми разнообразными Фигурами, по боль
шей части чернаго, а въ троппчеекпхъ странахъ также великолепная 
оранжеваго и пурпуроваго цветовъ; эти странньтя Фигуры напомина
юсь письмена восточныхъ народовъ; такъ it кажется, что люди заим
ствовали свои знаки у  ягелей. Читатель можетъ найти эту Форму во 
всехъ лесахъ, преимущественно на букахъ. Но ягели поражаюсь не 
только Формою и цветомъ; не менее характеристичны и ихъ плоды. 
По большей части они представляюсь митпатюрныя тарелочки и ча
шечки, самыхъ роскошныхъ цветовъ, съ красиво вырезанными краями. 
Иные украш аются такими же мишатюрными плоскими пуговками, дру- 
rie шариками. Ио какъ ни велико разноооразю Формы ягелеи, они 
всегда до такой степени однородны, что человекъ зиающш никогда 
не смешаесь ихъ съ другими растешями.

Правда, къ ягелямъ очень близки водоросли, такъ что первые 
можно назвать сухопутною, вторыя водною Формою одного и того же 
растительнаго типа. Водоросли, какъ мы видели, распадаются на два 
болыите отдела. ОдшЕ состоять изъ различиымъ образомъ сочлененныхъ

*) Usnea. 2) Stictse. 5) Sticta aurata. *) Graphidese.



трубочекъ, неся на нихъ плоды, въ виде шариковъ. То же самое пред
ставляютъ и ягели: родъ Coenogium, произростающш въ тропическихъ 
странахъ, отличается отъ этой Формы водорослей только своими блюд
цевидными плодами. Морсшя водоросли представляютъ лиственную Фор
му ягелей, именно лиственныя щитницы *) и точечницы 2). О водоросляхъ 
мы уже говорили, а потому перейдемъ теперь къ Форме грибовъ.

Г Л А В А  XI.

Т и п ъ  грибовъ.

Я не буду говорить о плесени или наростахъ на листьяхъ, такъ 
какъ они не принадлежать къ'числу растенш самостоятельных!,. Зай
мусь только теми странными, часто Фантастическими Формами гри
бовъ, которые встречаются на деревьяхъ и на почве и выростаютъ 
неожиданно, почти мгновенно. Одне Формы, вместе съ лишаями, при
даюсь деревьямъ чрезвычайно оригинальный видъ. Сюда относятся 
роды Hypoclmus и сочкоиосецъ 3), которые часто наростаютъ на кор$ 
въ виде лопастей, похожихъ на лишаи и великолепно окрашен- 
ныхъ. Такъ напр. Hypoclmus rubrocinctus покрываетъ дерево такой 
сплошной пленкой, что кажется, будто кора окрашена въ яркокрас
ный цветъ. Что касается до мясистыхъ грибовъ, то самые болыше 
ихъ виды, выростая изъ коры, прилегаютъ къ ней основашемъ, тогда 
какъ внешняя, свободная часть образуетъ полукруглую выпуклость, 
похожую на стенную консоль. Гораздо ]зазнообразнее грибы назем
ные. Они представляютъ Формы шара, булавы, шляпки или щита, 
Къ первой относятся дождевикъ бычачш или волчья губа 4), споры 
котораго, образующаяся внутри гриба, выбрасываются созревшимъ 
растешемъ въ виде пыли. Ко второй Форме принадлежать сморчки, 
некоторые виды Phallus и друпе; къ третьей же и четвертой M H o r ie  

виды пластиночника 5). Эти последше имеютъ подъ шляпками или 
щитками, обыкновенно покрывающими пенекъ, маленьшя пластинки, 
въ которыхъ развиваются микроскопичесшя споры. Бъ нашемъ поясе 
самый красивый грибъ этой Формы мухоморъ6) у котораго шляпка, ярко- 
краснаго цвета съ белыми пятнами, сидитъ надлинномъ беломъ пеньке.

’) Parmeliae. *) Stictse. 3) Thelephora. 4) Bovista nigrescens. 8) Agaricus с) Agancus  
miiscarius.



Все оезъ исключешя грибы ироизводятъ внечатлеше чего-то таин- 
ственнаго, загадочнаго; потому они придаюсь характеръ небольшому 
месту, на общих же видъ ландшафта не имеютъ никакого вл!яшя.

Поразительное сходство съ грибами, странною Формой, иредста- 
вляютъ въ жаркихъ и теилыхъ странахъ явнобрачныя баланоФоры *) 
и кубышниковыя 2).

Пзъ баланоФоръ въ Европе известенъ одинъ только видъ, песья 
дурь 3), растущ1й по берегамъ Средиземнаго моря и представляющш

нечто среднее между грибами рода дубииниковъ 4) 
и заразихами 5). Подобно послйднимъ, песья дурь 
живетъ паразитомъ на корняхъ другихъ растешй, 
преимущественно миртъ. У ней цилиндрическое 
тело, въ виде булавы, при основаши совершенно 
покрытое чешуйками. Въ эпоху цветсшя — oirfc 
спадаютъ; верхняя же часть растешя, въ свйжемъ 
состоянш беловатая, а при высушиваши принимаю
щая краснобурый цветъ, покрывается пурпуро
выми прицветничками. Между ними и на мяси
стой части растешя появляются неприметные цвет
ки въ Такомъ множестве, что верхняя часть ра
стешя похожа на сережку. Песья дурь, конечно, са
мое интересное во всей Европе растете; да и все 
баланоФоры, составлявшая переходъ отъ тайно- 
брачныхъ къ цветковымъ, принадлежать къ наибо
лее страннымъ типамъ растительнаго царства. Это 
подтверждается даже народнымъ поверьемъ. Въ 

. прежнее время песьей дури приписывали магиче-(Cynomorium coccmeum). -i * i
скую силу, и такъ какъ сокъ ея мгЬетъ цветъ 

крови, то растете употребляли противъ кровотечешй; въ техъ стра
нахъ где произростаетъ песья дурь, именно на Мальте и въ Италш, 
она составляла важную статью торговли. Такую же Форму предста
вляютъ кубышниковыя с). И изъ этого рода известна въ Европе толь
ко одна Форма, именно кубышникъ Cytinus hypocistus, растущш въ од- 
нехъ странахъ съ песьей дурью и въ южной Францш. Онъ живетъ па
разитомъ на корняхъ ладанниковъ и несетъ желтоватокрасные цве
ты; кровавый цветъ растешя передъ цветешемъ делаетъ его видимымъ 
издалека. Хотя по Форме кубышникъ стоить гораздо дальше отъ гри-

*) Balanophorae. 9) Rhizantlieae. :>) Cynomorium coccineum. 1) Clavaria. “) Orobanclie. 
е) Rhizantheae по Блуме, Cytineae по Броньяру.



бовъ, нежели песья дурь, однако и онъ былъ предметом* чудесныхъ 
верованш.

Кубы mi ни къ (Cylinus hypocistus). Rafflesia Arnoldi.

IIo самая красивая и въ то же время самая загадочная Форма ку- 
бышниковыхъ, безъ сомнешя, раФФлезтя ‘) Явы и Суматры. После вик- 
Topin это самый большой цветокъ на всемъ земномъ шаре; однако, онъ 
такъ похожъ на грибъ, что ботаники до настоящаго времени считаюсь 
его чудомъ природы, а яванцы прииисываютъ ему чародейскую силу.

«На длиныхъ ползучихъ корняхъ ладанника, пишетъ Цоллингеръ, 
развиваются ряды шершавыхъ пуговокъ, величиною съ обыкновенный 
орехъ. Пуговки эти, постснно увеличиваясь, достигают!, размеровъ 
яблока и, наконецъ, маленькаго кочана капусты.» Такимъ образомъ 
раФФлез1я представляетъ собой нечто въ роде гигантскаго дождевика.

„Шероховатую оболочку, продолжаешь тотъ же авторъ, вскоре 
прорываетъ бурый цветокъ; сначала онъ сложенъ какъ кочанъ ка
пусты, а потомъ развертывается въ гигантскш цветокъ, мясистые 
лепестки котораго, имеющее цв&гъ сыраго мяса, издаюсь отврати
тельный запахъ мертвечины и быстро ппютъ. Въ центре цветка 
большой дискъ, съ загадочными цветочными частями.44

Голландсше ботаники утверждаюсь, что окружность цветка до
стигаетъ 9 Футовъ; это можетъ быть преувеличёше. Но англiftcidit 
изеледователь, докторъ Арнольдъ, который впервые нашелъ этотъ



цветокъ на Суматре, говорить, что дааметръ его равняется 3 Футамъ, 
а длина грибообразныхъ частей, которыя принимаются за тычинки,
12 дюймамъ. Мы можемъ судить о цветке только но рисункамъ; на 
нихъ эти цветочный части похожи Формою на грибы, называемые въ 
Германш Bocksbarte. Семена имеютъ видъ тонкаго порошка, подоб- 
наго сиорамъ грибовъ, и заключены въ углубленiяхъ громаднаго око
лоцветника.

Можно сказать, что раФФлез1я грибъ, ставили цветкомъ, потому 
что, кроме обгцаго бураго околоцветника, у нея нетъ ни стебля, ни 
ветвей, ни листьевъ. Если песью дурь мы признали самымъ замеча
тельным!, растешемъ Европы, то раФФлезш можно считать самымъ 
страннымъ растешемъ въ цЬломч, свете, и я почти готовъ позволить 
сеое догадку, что она есть остатокгь прежнихъ псрюдовъ создашя. Я 
оправдываю эту догадку еще темъ, что между баланоФорами it кубыш- 
никовыми съ одной стороны и цветковыми растешями настоящей 
эпохи съ другой— явно существуетъ пробель.



Маслина подл-fe итальянской сосны.

Г Л А В А  XII.

Тшгь хиониыхъ.

Мы видели, что тайнобрачная Форма грибовъ проникла въ апръ 
растенш цвгЬтковыхъ. Такая ж о Форма хвощей *), съ которой мы по
знакомились уже но поводу переходная перюда, повторяется и въ на
стоящее время въ растеши явнобрачномъ. Это чудесное соединеше 
представляюсь намъ казуарины. Образовашемъ зелени они сходству- 
ютъ съ хвощами, Формою цветовъ и  илодовъ съ хвойными деревьями. 
При такомъ устройств^ эти статныя деревья имеюсь длинныя вися- 
ч1я и тоншя ветви, какъ плакуч1я ивы; но каждая ветка состоитъ



изъ множества члениковъ, которые захватываются одинъ другимъ и 
не несутъ на себе листьевъ; изъ сочленешй выставляются одне ты
чинки, безъ цветочныхъ нокрововъ; илодъ им^етъ Форму шишки; муж- 
cicie и женские цветы сидятъ на отдЬльныхъ особяхъ. Такимъ обра
зомъ казуариновыя заменяюсь Форму нашихъ елей на островахъ Ма- 
скаренскихъ, Южнаго океана, Молукскихъ, Зондскихъ, въ Новой Гол
ландии а также и вт> восточной Азш. Ихъ по всей справедливости 
можно назвать плакучими соснами, т£мъ более, что при ветре они из- 
даютъ элегически! шумъ нашихъ хвойныхъ. Тамъ, где казуарины 
образуютъ л£съ, они такъ же мало загораживаютъ видъ дали, какъ 
и сосны. Мы уже говорили, что па Яве на ветвяхъ этого дерева 
обыкновенно живетъ паразитомъ, подобно омеле, ремнецветникъ Lo- 
rantlius Lindenianus, красно-огненные цветы котораго поражаюсь 
взоръ путешественника. Они пр1ятно нарушаютъ печальное однообра- 
3ie матово-зеленыхъ вершинъ казуарииовъ и ихъ серыхъ, гладкихъ 
стволовъ. Вообще говоря, Форма казуариновыхъ, правда, очень странна, 
но по красива, темъ более, что не даетъ тени. Въ нашемъ поясе Форму 
казауриновыхъ напоминаютъ виды наездника или малинника *) един
ственный германскш представитель которыхъ встречается въ юж- 
номъ Тироле и въ Валлисе. И эта Форма родственна хвойнымъ и со- 
единяетъ въ себе ихъ характеръ съ тиномъ хвощей. Такое сочета- 
n ie. Формъ кажется игрою природы. По въ немъ она является столь 
же великою, какъ и въ типахъ наиболее правильныхъ; подобными со
четаниями противоположностей она возвышаетъ цену чистой красоты, 
которая можетъ быть указана человеку только сравнешемъ.

Казуарины перенесли насъ иезаметнымъ образомъ изъ царства 
тайнобрачныхъ въ ипръ двусемянодольныхъ, именно къ хвойнымъ, 
одной изъ низшихъ ступеней этого Mipa. Говоря о разделенiir лЕсовъ, 
мы уже видели, что хвойныя представляютъ листву различную. Ве
зде, где она принимаетъ Форму иголъ, она при даетъ ландшафту вы
ражение неподвижности. Хвойныя деревья охотно удаляются на са
мый высокйя горы, ища условий своей родины, дальняго севера; тутъ 
ихъ характеръ гармонируетъ съ неподвижностью горъ, какъ и съ 
суровымъ севернымъ климатомъ, и представляетъ самую резкую про
тивоположность съ прелестью и разнообраз1емъ лиственныхъ ле
совъ. Особенно ель вт, высшей степени выражаетъ своимъ наруж- 
нымъ видомъ строгость, cnoKoftcTBie и торжественность. Нетъ ничего 
удивительнаго въ томъ, что готическая архитектура взяла ее за обра- 
зецъ для своихъ высокихъ соборовъ и въ своихъ стрелахъ повторила



пирамидальную Форму ели. Въ готическихъ соборахъ мы встречаешь 
обе Формы нашихъ деревъ. Это доказываетъ намъ, что человекъ все
гда вдохновляется окружающей природою. Действительно, внутрен
ность готическаго здагпя, его своды и колонны, подражаютъ лесу 
съ куполами, иногда поразительной красоты (напримеръ буково
му); готичесюя же стрелы иредставляютъ чрезвычайное сходство 
съ пирамидальными деревьями; въ готическомъ храме обе Формы 
сливаются въ одно гармоническое целое. Куполообразная Форма вы- 
ражаетъ внутреннюю жизнь, потому что представляющей ее лесъ, въ 
самомъ деле, призываетъ человека къ тихому погружешю въ ea
sier о себя; пирамидальная же Форма, наиротивъ того, есть эмблема 
внешней жизни. Своею строгою и гордою неподвижностью она изда
лека пленяет ь взоръ и въ то же время призываетъ насъ подъ куполъ, 
къ жизни внутренней. Теперь мы поймемъ, что соборъ есть только

Кедр'ь ливаискш.

подражание храму природы, подражал ie, вызванное стремлешемъ че
ловека выйти изъ природы, хотя забывая ее въ своихъ творешяхъ, 
онъ все-таки ея не покидаетъ и остается ей веренъ. Венечная Форма 
свойственна и хвойнымъ деревьямъ. Въ нашемъ поясе представитель-



ницей венечныхъ хвойныхъ можетъ служить сосна; но самаго ги- 
гантскаго ироявлешя эта Форма достигаетъ въ кедре, особенно ли- 
ванскомъ. Вотъ почему эта самая Форма руководила въ постройке пер- 
выхъ обширныхъ храмовъ избраннымъ народомъ, 1удеями, и пробу
дила въ немъ внутреннее созерцаше, подобно тому, какъ великолеиныя 
венечныя Формы дубовъ, буковъ и липъ вызвали релииозное на- 
строеше въ древнихъ германцахъ.

Красивейшимъ иредставителемъ хвойныхъ съ широкими вершинами 
въ южномъ полушарш должно признать ногоплодннкъ ‘). Цоллингеръ очи- 
таетъ таковымъ ногоплодникъ кипарисовый 2) острова Явы. „Ростъ это
го дерева, говоритъ онъ, совершенно отличенъ отъ роста нашихъ хвой
ныхъ. Толстый, гладкш, светло бураго цвета стволъ ногонлодиика поды
мается перпендикулярно, сохраняя почти одинаковую толщину по всей 
длине, до высоты 60 Футовъ и более. Только на этомъ разстоянш отъ зе
мли появляются ветви, образующая шаровидную крону, похожую наку- 
полы нашихъ лиственныхъ деревъ. Положеше пежныхъ ветвей и ве
селая зелень короткихъ и тонкихъ иголъ еще более увеличивают* та
кое сходство. Это одно изъ самыхъ большихъ и наиболее распростра- 
ненныхъ деревъ въ средней области горъ, особенно въ западной ча
сти острова Явы. Друпе виды ногонлодиика встречаются реже; они 
меньше ростомъ, не оказываютъ такого сильнаго вл1яшя на ф и з ю г н о м ш  

леса и наружнымъ видомъ более ноходятъ на лиственныя, чемъ на хвой
ныя деревья".—„Но уже съ нашего тиса, скажемъ мы вместе съ Гум- 
больдтомъ, начинается иереходъ къ Форме ногонлодиика. Высота стволовъ, 
длина, ширина и положеше листьевъ и илодовъ, поднятое или горизонталь
ное, почти зонтичное разветвлеше, различные оттенки цветовъ, начиная 
съ зеленаго, нежнаго и яркаго или и ер ех о д я щ а го  въ серебристый 
серый, до черновато-бураго, все это вместе придаетъ хвойнымъ осо
бенный характеръ. Ихъ постоянно свежая зелень оживляетъ пустын
ный зимшй ландшаФтъ; даже въ нолярныхъ странахъ, въ то время, 
когда снегъ и ледъ нокрываютъ почву, эта вечная зелень говоритъ, 
что внутренняя жизнь растенш, подобно огню Прометея, никогда не 
погасаетъ на нашей планете."

Чтобы составить себе понят1е о нашихъ хвойныхъ, необходимо 
разсмотреть, отъ какихъ причинъ зависишь ихъ различный видъ. Ко
ронообразная Форма происходить отъ иучковатаго разветвлешя, въ 
связи съ такимъ же расположешемъ листвы. Последнее присуще 
самой ранней молодости растешя, между темъ какъ пучкова
тое расположеше ветвей является только впоследствш. Если пред-

Podocarpus а) Podocarpus cupressina.
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ставляютъ свой характеристических признакъ, расположеше ветвей му
товкой, въ течете всего своего роста. По концы сучьевъ, ихъ по- 
сл^дшя разветвлен in уже обнаружйваютъ стремлеше къ пучковатой 
Форме. Молодыя сосны никогда не растутъ пирамидально. Сосна от
личается отъ ели пучковатымъ расположешемъ листвы, т. е. выроста-

Разв-Ьтвлеше сосенъ.

хпсмъ многихъ иголъ изъ одной точки. Такое расположеше листвы 
является во всей красе у Веймутовой сосны *), перевезенной въ Европу 
изъ северной Америки. У этого растешя изъ одной точки выходятъ 
пять тонкихъ иголъ, что придаетъ дереву издали кристаллическую 
Форму, и такъ какъ конечный ветки тоже расположены пучкомъ, то 
крона имеетъ видъ круга, изъ центра котораго иглы расходятся по 
всемъ направлешямъ, на подоб1е длннныхъ лучей. Листва расположена 
наиболее густыми пучками у лиственницы; не смотря на это, общи! 
видъ дерева пирамидальный, такъ какъ даже старейнпя особи сохра-



няютъ мутовкообразное развйгвлете. Пихта *) и ель 2) удаляются отъ 
этой Формы, потому что иглы ихъ выростаютъ одиночно. Пихта или 
ель гребенчатая опять отличается отъ обыкновенной ели темъ, что 
иглы ея шире, тунее, более плоски, расположены гребешкомъ и 
снабжены на нижней поверхности двумя белыми лишями; шишки при- 
иодняты кверху; наконецъ, вФтви опущены, что придаешь имъ видь 
крыльевъ, ставшихъ для дерева слишкомъ тяжелыми. Это лее поло-

Конечнэя вЬтка Веймутовой сосны. Форма елей.

жеше ветвей сообщаешь дереву c/ь блестящей темной листвой ка
кую-то гордую, повелительную непринужденность. Наиротивъ того, 
обыкновенная ель более нарядна, тщательно убрана; ветви располо
жены правильнее и более приподняты, особенно на вершшгЬ, где ■ oirb, 
постепенно укорачиваясь, какъ-бы сливаются въ одну лишю, теря
ющуюся въ небе. Въ этомъ заключается истинный характеръ ели, 
которымъ такъ искусно воспользовалась готическая архитектура. Вы
ражение его еще усиливается иглами. Оне тверже, менее сплющены, 
почти четырехгранной Формы, остроконечны и окрашены въ одно
образный матово-зеленый цветъ съ верхней и нижней сторонъ. Пихта 
характеризуетъ наши горы меньшей вышины, а ель самый высошя, 
хотя часто та и другая встречаются вместе въ болынихъ лесахъ.

Изъ хвойныхъ наиболее удаляются отъ общаго типа можжевель-



никъ, тись *) и насади и къ 2). О последнсмъ мы уже говорили но по
воду казуариновыхъ. Плоды его таше же, какъ и у первыхъ двухъ 
родовъ, т. е. им^ютъ видъ ягодь. Но особенно красива ягода тиса на
шихъ высокихъ горъ. Плодъ этотъ яркокраснаго цвета и заключаетъ 
въ себе похожее на шишку зерно. Когда на тисе неть плодовъ, онъ

иохожъ на пихту. Форма можжевель
ника нечувствительно переходить 
въ Форму кипариса. Последняя пира
мидальна, но темъ не менее чрезвы
чайно различна отъ Формы ели. Меж
ду темъ какъ ветви ели распо
ложены горизонтально, более или ме
нее иравильнымъ кольцомъ, пирами
дальный кипарисъ скорее иохожъ на 
нашъ итальянский тополь, ветви ко-- 
тораго почти ирилегаютъ къ ство
лу. Но будучи типомъ иластиче- 
кой красоты, подобно симметричной 
ели, кипарисъ темъ не менее при
обретаешь большое значеше въ ланд
шафте и въ символистике народовъ, 
величественнымъ видомъ и печаль
ною серьезностью своихъ пирами
да льныхъ вершинъ. Вотъ почему онъ 
наиболее уместенъ на восточпыхъ 
кладбищахъ. Никакое другое де- 

Форма тиса, женской особи рево не можетъ напоминать ра
венства всехъ за гробомъ выразительнее кипариса, суроваго и одно- 
образнаго какъ смерть. Онъ вещаетъ, что на кладбище мелодически! 
шумъ жизни долженъ смолкнуть. Ветви его стучатъ другъ о друга 
подобно костямъ, вырытымъ, по выражешю поэта, изъ могилы или 
еще не преданным* земле. Подъ вершиною кипариса не выростаютъ 
ни цветы, ни кустарники, потому что его опадающая жестюя иглы 
не способны быстро разлагаться и образовать плодородный слой рас
тительной земли. Наконецъ, и листва кипариса неподвижна. Въ немъ 
все мертвенно. Въ этомъ растеши типъ хвойныхъ достигаетъ наиболь
шей суровости. Но какъ бы желая изгладить эту резкую крайность, 
природа производишь въ техъ же странахъ, рядомъ съ кипарисомъ, 
мягкш типъ итальянской сосны 3). Э-та сосна, съ высокимъ, стройнымъ

(' Taxus. J) Ephedra 5) Pinus pinea



стволомъ, сь грандюзной кроной, безъ сомнешя, самая красивая, самая 
благородная Форма хвойнаго типа. Есть много более гигаптскихъ, бо
лее величественныхъ хвойныхъ деревъ; но насъ привлекаешь не ги
гантское, а грацюзное. Первое, возбуждая удивлеше можетъ не тро
нуть сердца, второе настраиваетъ нежно и тепло, а теплота есть 
высшее чувство, къ какому способны и должны возвышаться природа 
и человекь. Итальянская сосна типъ этой грацш и одна нарушаешь 
суровый характеръ всехъ хвойныхъ. Где, вместе съ ней, встречается 
маслина, это дерево мира (стр. 222), гордый каштанъ *), померанцо- 
выя деревья, мирты; лавръ, Финиковая пальма, земляничное дерево 
тамъ поля обливаются более жаркимъ светомъ и звезды горятъ ярче, 
тамъ стояла колыбель искусства и даже теперь, помимо сказанш 
HCTopin, тысячи развалинъ свидетельствуютъ о томъ, что некогда чело
вечество проникалось более сильнымъ чувствомъ изящнаго.

Г Л А В А XIII.

Т  и il l. ш гь.

Маслина 2) о которой мы упомянули, привела насъ, безъ бы- 
страго перехода, къ типу ивъ. Она къ нему и принадлежишь. Отли
чительными признаками типа ивъ служатъ поднятый, растопырен- 
ныя ветви и попеременно расположенные на нихъ цельные, ланце
товидные листья. Однако маслина есть наименее красивая изъ всехъ 
Формъ ивъ. Въ ней слишкомъ явственно обнаруживается характери
зующее ихъ однообраз1е разветвлен in и листвы.

ТГе менее однообразна и бирючина 3), это настоящее детище 
Герман in, весьма близкое къ маслине и употребляемое на изгороди. 
Но наибольшее однообраз1е представляетъ сирень 4), конечно, когда на 
ней нетъ великолепныхъ цветочныхъ кистей. Въ связи съ типомъ ивъ 
находятся и лоховыя 5). Кроме сходства съ ивами въ наружномъ виде, 
мног1я изъ этихъ растенш также удаляются къ берегамъ ручьевъ. Ту 
же особенность представляетъ, въ области Оредиземняго моря, с х о д 

ный съ ивою по одежде олеандръ. Такъ напримеръ, на острове Кор
сике олеандровые кусты заменяютъ, по берегамъ горныхъ ручьевъ,

’) Castanea vesca. ?) Olea. д) Ligustrum vulgare. 4) Syringa. “) Elseagneae.



наши ивы и ольху. Наконецъ, этотъ типъ украшается и великолеп
ными цветами миндальнаго дерева.

Вообще, все настояния древовидныя ивы представляютъ боль
шое сходство между собою и различаются только Формою и цветомъ 
своихъ листьевъ; у однихъ листья ланцетовидные, у другихъ похожи 
на листья лавроваго куста или миндальнаго дерева; у однихъ они 
блестящаго зеленаго цвета, у другихъ покрыты шелковистымъ се- 
рымъ пухомъ; нрптомъ, они представляютъ темъ болышй контрастъ 
съ ветвями, чемъ необыкновеннее цветъ последнихъ. У нЬкоторыхъ, 
хотя немногихъ, видовъ сучья покрыты какъ-бы пушистымъ инеемъ. 
> другихъ, именно у желтолозника 0, растущаго по берегамъ ручьевъ, 
ветви, лишившись листвы, сохраняют!, всю зиму и весну свой яично-жел
тый цветъ и потому прекрасно оживляютъ пустынный ландшаФтъ. 
( амая странная Форма древовидиыхъ ивъ — это плакучая ива 2) и разно
видность ея, называемая Salix animlaria (*) и изображаемая обык
новенно надъ могилою Наполеона на острове Святой Елены. Листва 
этого последняя растешя вьется спиралью, въ виде штопора. Если, 
съ одной стороны, типъ ивъ есть идиллическая растительная Форма 
деревенскихъ жителей и своимъ однообраз^емъ, лишеннымъ всякаго 
кокетства, гармонируешь съ однообразной деревенскою жизнью, то съ 
другой стороны плакучая ива заключает!, въ себе нечто аристокра
тическое и даже, въ противоречш съ здоровой и сильной сельской при
родою, нечто элегическое. Последняя черта придаешь ей особенную 
прелесть на кладбищахъ. Типъ ивъ расиространенъ по всему земному 
шару. Въ настоящее время известно уже более 150 видовъ; но но 
мере приближешя къ полюсамъ или восхождешя на высоюя горы 
типъ является все более малорослымъ. Сетчатая ива 3), ива съ чер
ничными листьями 4), пиринейская ива J), разновидность норвежской, 
полярная ива с) и некоторые друпе виды достигаютъ не более 
несколькихъ дюймовъ вышины и, подобно травамъ, ползутъ своими 
крепкими корнями по поверхности земли, навстречу слабымъ сол- 
нечнымъ лучамъ этого климата. При такомъ огромномъ географи
ческом!, распространен!!!, обнимающемъ почти всю земную поверхность 
между двумя полюсами, типъ ивъ принадлежитъ, однако же, преиму
щественно холодным!, и умереннымъ поясамъ. Въ полярныхъ стра
нах!, малорослый ивы часто едва заметны въ густыхъ подушкахъ 
мха. Съ этой стороны, Гумбольдтъ нашелъ, что все острова, лежа-

(•) По описашю Германа Егера, это дерево есть ничто иное, какъ Acacia vestica  
съ повислыми вЪтками.

') Salix vittelina. 4) Salix babilonica. 5) S. reticulata. *) S. myrtilloides. “) S. pyre- 
naica. c) S. polaris.



ице при слшнш рЬкъ Магдалины и Pio-Опона, покрыты ивами, изъ 
которыхъ мнопя достигаюсь высоты 60 Футовъ, при толщине ствола 
не более 8 или 10 дюймовъ. При этомъ, конечно, цветы ивъ, имею-

Ива: стоячая и повислая Формы.

щ!е всегда Форму сережекъ, повсюду придаютъ ландшафту особенный 
характеръ.

Къ типу ивъ примыкаютъ все растителт.иыя Формы ст. цГ.льно- 
крайными листьями, именно: лавровыя, миртовыя, камелш— къ кото- 
рымъ относится, между прочими, чайный кустарникъ,— померанцевыя 
растешя, яблочныя 2) и проч. В се эти растения, подобно ивамъ, про
изводясь въ ландшафт^ впечатление простоты и спокойств1я. Они мо
гутъ достигать болыиаго совершенства только Формою своихъ цветовъ.

Иногда черешокъ листьевъ придаетъ имъ красивыя движения и боль
шую жизнь: нанримеръ улипъ и тополей.  ̂ первыхъ листъ, сидя надлин-

s) Рошасезе.



номъ черешк^, колеблется и тихо лепечетъ при малейшемъ движенш 
воздуха; у тополей черешокъ вполовину свернутъ, и листъ, на ветру, 
д^лаетъ по полуобороту въ обе стороны и постоянно дрожитъ; этимъ 
преимущественно отличаются листья принадлежащей къ тополямъ 
осины 4). Оценивая вл1яше листвы на ландшаФтъ, не слЬдуетъ упус
кать изъ виду и такихъ особенностей. Оне существенно обусловли
ваюсь производимое деревьями впечатлеше. Когда ветеръ скользить 
по жесткой поверхности, представляемой, напримеръ, листвою дуба, 
онъ шумитъ; напротивъ того, онъ шелеститъ или лепечетъ, лаская 
гладкую, нежную и бархатистую листву. Въ ландшафте различныя 
движешя, звукъ и цветъ листвы то же еамое, что выражеше и цветъ 
лица и голосъ человека въ Физюгномике. Эти особенности растенш 
зависятъ отъ Формы и строешя органовъ. Ко изъ этого не следуетъ, 
чтобы можно было определить обнде Физюгномичесте признаки всехъ 
растенш съ простой листвою, которыя какъ бы сгруппированы самою 
природою, по строешю органовъ, въ особый отделъ. Въ очень многихъ 
семействахъ мы вотречаемъ переходы отъ иростаго цельно-край- 
наго листа до наиболее вырезнаго. Такъ напримеръ, вь длинномъ 
ряду видовъ дуба листва представляешь постепенный иереходъ отъ 
круглой, цельнокрайной Формы сначала къ эллиптически-удлиннен- 
ной или ланцетовидной, а иотомъ къ самымъ разрезнымъ, самымъ 
выемчатымъ Формамъ. Безъ п р и су тстя  желудя, неботаникъ съ боль- 
шимъ трудомъ иризналъ бы дубъ перваго вида. Правда, по устройству 
плода все виды дуба сходны. Но плодъ этотъ такихъ малыхъ раз
меровъ, что имеетъ весьма незначительное вл1яте на характеръ ланд
шафта. Поэтому, для определения общей физюгномш всехъ растенш съ 
известною листвой пришлось бы соединять виды каждаго семейства 
въ отдельный группы: съ цельнокрайными листьями, съ вырезными, 
дланевидными, перистыми и пр. Но это былъ бы безконечный и совер
шенно безполезный трудъ; онъ не привелъ бы насъ ни къ какому 
естественному Физюгномическому закону, потому что отдельные ви
ды группъ различались бы еще между собою цветорасположешемъ, 
устройствомъ плода, ростомъ и цветомъ. Поэтому, относительно се
мействъ съ неодинаковою Физюгном1ею мы должны довольствоваться об- 
щимъ производимымъ на насъ впечатл£темъ. Чемъ проще листва, 
чемъ ближе она къ круглой Форме, темъ проще, однообразнее будетъ 
физюгном1я растешя. У  рай-дерева 2) листья почти круглые и, пови- 
димому, совершенно похожи одинъ на другой. Чемъ проще нерващя, 
темъ монотоннее и листва. Словомъ, чемъ проще растительный ор-

*) Populus tremula. 2) lihus cotinus.



ганъ, темъ однообразнее, безжизненнее и его выражеше, и наоборотъ. 
Однако это еще не доказываешь, чтобы всякая разделенная, членистая 
Форма была непременно красивее. Законъ изящнаго определяешь, что 
чемъ благороднее линш, темъ прекраснее Форма. Такимъ образомъ 
постепенно-выемчатая волнистая лишя, самая красивая въ искусстве, 
должна быть самой красивой и въ растешяхъ: въ искусстве и въ при
роде законы прекраснаго тожественны.



Лотосъ.

Г  Л А  15 А  X I V

Тннт» р а с т е т  н с ъ  раздЬльньш н листьями.

Греки, обитавнпе бъ стране волчсцовыхъ Формъ, приняли ихъ за обра- 
зецъ для своихъ арабесковъ. Такимъ типомъ преимущественно послу- 
жилъ листъ роженца *), волчецоваго растешя, свойственнаго странамъ, 
лежащимъ при Оредиземномъ море. Это служитъ намъ новымъ доказа- 
тельствомъ того, что человекъ повсюду бралъ за образецъ природу; 
но вместе съ темъ онъ повсюду старался возвыситься надъ рабскимъ 
подражашемъ до творчества. Онъ отбрасывалъ все несущественное, 
случайное, частное и не копировалъ свои арабески съ выемчатаго ли
ста, но только схватываль общш характеръ извилистой линш и за-

’) Acanthus (см. сл1;дугощш рисунокъ).



т£мъ давалъ полную свободу своему творчеству. Вь его наиболее со- 
вершенныхъ произведешяхъ едва заметны следы естественнаго пер
вообраза. Мы уже видели нечто подобное въ готическихъ иостройкахъ. 
Да и не зач^мъ было человеку съ трудомъ создавать изящныя Формы 
одной силой воображешя, когда природа представляла ему тысячи мо
делей, тысячи богатыхъ идеи. Первобытные народы были еще на
столько детьми, что строго держались окружающаго, слепо подражали 
природ^. Б ь  девственныхъ лесахъ жаркихъ странъ, этой колыбели 
человеческаго рода, повсюду л1аны и стволы бамбуковъ представляли 
естественные мосты, — и, вотъ, скоро бурные лесные потоки уже не 
удерживали путника. Рыба смело прорезала волну, и скоро появилась 
й постепенно усовершенствовалась лодка. Лебедь дозволялъ ветру 
гнать его по волнамъ, и распростертый крылья послужили прелест
ною моделью парусамъ. Пальмы гордо возвышали свои венцы надъ 
девственнымъ лесомъ, и плодовитая мысль возникавигаго искусства 
подперла колоннами новый храмъ. Вершины пальмъ наклонялись пре
красною дугою къ земле, и скоро человекъ уже не страшился мысли 
ввести эту лишю въ свои здания. Зеленые круглые листья лотоса 
(смотри заглавный рисунокъ) послужили моделью щитамъ, блюдамъ, 
палитрам ь и пр. Изящная Форма его питательпаго плода не напрасно 
подымалась надъ глубиною она: дала модель урнамъ. Искусство вос
пользовалось даже цветочными стеблями этого растения: точныя из- 
следоваипя показали, что египетсюя колонны, первообразы поздней- 
шихъ дорическихъ, были снимками c/ь четырехъ или болыпаго чи
сла связанныхъ цветочныхъ ножекъ нильскаго лотоса, которыя 
внизу тоньппе, а вверху утолщаются въ виде урны, позднейшей 
капители. Даже чудная маковая головка не пригляделась человеку на
столько, чтобы не повторяться въ возникавшихъ въ немъ художе- 
ственныхъ образахъ: она подарила его прекрасною моделью кубка и 
чаши съ крышкою. Но не слишкомъ ли мы уже отвлеклись? Возвра
тимся къ типу выемчатой листвы.

Мы уже сказали, что Форма эта свойственна большей части слож- 
ноцветныхъ, къ которымъ относятся волчецъ и одуванчикъ, роженцо- 
вымъ, заключающимъ вт. себе вышеупомянутый родъ Acanthus, а 
также многимъ зонтичнымъ. Эти последи in, нанримеръ, борщи *), 
достигаютъ въ восточной Азш огромныхъ размеровъ. Прелесть листвы 
зонтичныхъ, сложноцветныхъ и роженцовыхъ еще увеличивается стран
ными Формами ихъ цветовъ. Роженцовыя принадлежать къ типу губо- 
цветныхъ. Цветы сложноцветныхъ и зонтичныхъ выходятъ изъ од-



ной точки. У  первыхъ они скучиваются въ кружокъ, обставленный 
цветками инаго устройства, и потому похожи на корзинку съ цве
тами, причемъ самую корзинку зам^няетъ общая чашечка. Такое цве~ 
торасположеше представляютъ репейники, маргаритка, ромашка и пр.

Р ож ен ец ъ  (Acanthus mollis).

У зонтичныхъ, наиротивъ, каждый цветокъ сидитъ отдельно. Изъ 
верхушки главной оси расходятся, наподоб1е лучей, боковьтя цветоч
ный ножки и образуютъ общш зонтикъ. Каждый лучъ подразделяется 
на верхушке на меньппе лучи, несучще цветы въ той же плоскости 
и образующее вторичные зонтики или зонтички. Вследств1е такого 
цветорасположешя, все зонтичныя дотого сходны между собой, что



ихъ нельзя не отличить. Сложноцветный и зонтичныя имеютъ въ 
ландшафте т^мъ большее значение, что они очень распространены. Ги- 
гантсюя зонтичныя составляютъ прекрасную принадлежность восточ- 
ныхъ степей, Камчатки и проч.; древовидный сложноцветный поя
вляются номере приближешя къ экватору. — J [а острове Св. Елены 
и въ Новой Зеландш встречаются древовидные золотарники *).

Между всеми растешями съ вырезною листвой почти только эти два се
мейства представляютъ однородную ф и з ю г н о м ш . Кънимъ присоединяет
ся множество другихъ растенш, то съ лопастнымъ, то съ лирообразнымъ, 
то съ дланевиднымъ и другимъ делешемъ листвы. Сюда относятся кра- 
сивыя Формы виноградныхъ. мальвовыя, отъ простой придорожной 
мальвы до гигантскаго бавольника -), мнопя ф и г о в ы я , кавалерниковыя3), 
чинары, клёны, дубы и друпя. Каково бы ни было строеше зонтич- 
ных'ь и сложноцветныхъ, они всегда те.м'ь прекраснее, чемъ благо
роднее и волнообразнео лиши ихъ вырезовъ. Подобнымъ Формамъ 
уступает'!» въ красоте даже симметрическая дланевидно-раздельная 
листва клёновъ и чинаръ, потому что впечатлеше на глазъ бываетъ 
всегда темъ однообразнее, чемъ однообразнее симметр1я, хотя бы даже 
образъ смягчался благородным* ростомъ ствола, его роскошнымъ раз- 
ветвлешемъ, цветомъ листвы и проч. Однако же и здесь применяется 
тоть общш законъ, что въ природе нетъ ничего уродливаго; даже 
когда какая-нибудь подробность нарушаешь изящество линш, друпя, 
хоть отчасти, непременно возстановляютъ гармошю целаго. Это осо
бенно легко темъ растешямъ, въ которыхъ ни одна подробность не 
преобладаешь поразительно надъ другими.

Къ предъидущей Форме листвы иримыкаетъ Форма листьевъ слож
ны хъ. Она принадлежитъ преимущественно двумъ семействамъ, кре
стоцветным?» и бобовымъ или мотыльковымъ, которыя так?» же близки 
одно къ другому, какъ сложноцветный и зонтичныя. Какъ эти но- 
следшя, не смотря на внешнее различ1е, представляютъ тесное род
ство въ Форме цветовъ, обнаруживающееся и в?, Форме листьевъ, такъ 
подобное ж е родство мы замечаемъ и между семействами крестоцвет- 
ныхъ и бобовых'!,. Оно выражается в?, бобовой Форме плода, а равно 
и въ общей обоимъ семействамъ сложной перистой листве*, каж 
дый листъ состоитъ изъ многихъ листочковъ, противоноставленныхъ 
на общемъ черешке. Въ Форме же цветовъ эти семейства резко от
личаются. Бобовыя, напр, горохъ, акацш и др., чаще всего несут?, 
так?, называемый мотыльковый цветокъ. Онъ состоишь из?, пяти ле
пестков?,: верхнш, парус?», кажется накрывающим?, весь в1»нчикъ; два

*) Solidago *) Bombax 3) РаввШогеяе



боковыхъ прикреплены наподоб1е крыльевъ бабочки; два нижнихъ 
сростаются вместе вершиною и нижнимъ краемъ, образуя такъ на
зываемую лодочку, въ которой заключены тычинки и плодники. Со
вершенно иначе устроенъ цв’Ьтокъ крестоцв'Ьтныхъ. Онъ состоитъ 
только изъ четырехъ лепестковъ, расположенныхъ крестообразно. 
Сюда относятся репсъ, репа, левкой, хрйнъ, брункрессъ ‘), ночная фь 
алка и друпя. Это, но большей части, растеш я травянистыя; они встре
чаются почти исключительно въ умеренномъ и холодномъ поясахъ, где, 
будучи часто разводимы искусственно, имеютъ не малое значеше въ 
ландшафт^. Бобовыя же разсеяны но всему земному шару; въ мимо- 
захъ и акащ яхъ они принимаютъ древовидную Форму и становятся, 
особенно въ жаркомъ поясе, важными составными частями ландшафта. 
Б ъ  нашихъ странахъ бобъ чечевицы измеряется лишями, а плодъ
б оба, гороха и акащи не превышаетъ несколькихъ дюймовгь вь длину; 
зато уж е въ Египте, у сладкой трости 2), онъ принимаешь Форму огром- 
ныхъ цилиндровъ (отъ 1 до 2 Футовъ длиною), такъ что дерево ка
жется увешаннымъ длинными колбасами. Въ другихъ случаяхъ бо
бовые плоды похожи на сабли. Словомъ, и цветы, и плоды придаюсь 
бобовымъ чрезвычайно выразительную ф н з ю н о м п о .  Вотъ почему эти 
растешя называются въ науке то мотыльковыми, то бобовыми, такъ 
какъ на ихъ наружный видъ оба органа имеютъ одинаково-сильное 
B.i ianie.  Не меньшее значеше оказываешь и листъ.

Простейшую сложную Форму его представляетъ трилистникъ; 
но у многихъ акацш и мимозъ, у  которыхъ черешки не расширяются 
листообразно, не переходяшь въ листочерешки, сложный листъ дости
гаешь совсршсннейшаго развипя. Множество овальныхъ, элиптиче- 
кихъ или ланцетовпдныхъ листочковъ сидитъ двумя чрезвычайно кра
сивыми рядами на длинномъ обгцемъ черешке, что даетъ всему листу 
перистую Форму. Листва эта напоминаешь папоротниковую на древо- 
видныхъ растеш яхъ та и другая имеютъ одинаковое вл1яше; на ланд
шаФтъ. „У мимозовыхъ, говоритъ Гумбольдтъ, „обыкновенно встре
чается зонтичное 1)асположеше ветвей, почти такое же, какое пред
ставляешь итальянская сосна. Темноголубое небо тропическаго климата, 
проглядывая сквозь тонконеристую листву мимозъ, производить чрез
вычайно живописный э ф ф с к ш ь “ . Онъ еще усиливается особенлымъ 
ствойствомъ листочковъ, которые следуютъ за дневнымъ течешемъ 
солнца. Они складываются вечеромъ и рано утромъ снова распуска
ются. Это явлеше особенно поразительно у мимозы стыдливой. На- 
зваше это *) какъ нельзя более соответствуешь растешю, потому что



при малейшемъ прикосновеши, нужные листья мимозы стыдливо скла
дываются. Въ природ^ едвали есть более поражающее явлеше. Одинъ 
прекрасный наблюдатель, прожившш нисколько летъ въ Суринаме,

Мимоза стыдливая (Mimosa pudica).

где мимоза стыдливая или недотрога образуетъ кустарниковыя заро
сти, разсказывалъ мне, что каждый разъ, когда онъ ударялъ тростью 
одну особь, движ ете тотчасъ передавалось даже весьма удаленнымъ 
особямъ, и оне, одна за другою, складывали свои листочки. Известно,



что листочки потомъ постепенно расправляются. Это странное явлеше 
не предотавляетъ ничего таинственнаго; темъ мен ie  можетъ оно быть 
признано животнымъ движешемъ. Оно зависитъ отъ общаго всЬмъ т$- 
ламъ свойства, упругости, и производится изм£нешемъ ея въ тка- 
няхъ мимозы. Растительное волокно похоже на часовую пружину, 
которая каждый день заводится. Она действуешь, пока натянута, и 
наоборотъ. И часовая пружина имеешь чувствительность: отъ холода 
она сжимается, отъ теплоты удлинняется. То же бываешь и съ ма- 
ятникомъ. Оттого одни и те  же часы будутъ на севере уходить вне- 
редъ, а на юге отставать. Подобное же явлеше замечаемъ мы у не
дотроги. Растительныя клеточки обладаютъ способностью напрягаться, 
и сила этого свойства въ данное время зависитъ отъ обмена пита- 
тельныхъ веществъ. Съ усилешемъ внутренней деятельности растешя 
количество соковъ увеличивается во всехъ клеточкахъ, следовательно 
и въ образующихъ сочленеше листочка съ черешкомъ; клеточки и со
суды напрягаются и распрямляются, а вместе съ темъ распускаются 
и листочки. Это бываешь днемъ; ночью же они складываются. Недо
трога складываешь даже листовые черешки, — все части до самаго 
стебля.

При пониженш температуры уменьшается ниташе, а вместе съ 
темъ уменьшается и количество внутренней теплоты, развиваемой * 
химическимъ обугливашемъ иитательнаго вещества, уменьшается ис- 
пареше, сила восхожденш соковъ и раздуие клеточекъ; волокна сжи
маются, кожица сочлененш теряетъ свою упругость, и потому листья^ 
черешки и цветочный ножки опускаются. Когда, съ наступлешемъ 
ночи, температура понизится, то вместе съ темъ въ дневныхъ расте- 
шяхъ должны ослабеть химическая жизнь, обменъ веществъ и раз- 
вит1е теплоты, потому что быстрота обмена обусловливается известной 
температурой, а въ дневныхъ растеш яхъ и непосредственнымъ вл1яшемъ 
солнечнаго света. Понятно, что въ недотроге должно ежедневно повто
ряться ослаблеше тканей, а следовательно и складываше листочковъ. 
Эти явлешя ироисходятъ и отъ удара. Онъ приводить въ колебаше 
жидкость, наполняющую клеточки, вследств1е чего упругость на 
мгновеше изменяется; но этого мгновешя достаточно, чтобы части ра
стешя сложились. Поэтому же можно пр1учить недотрогу къ про
должительному сотрясешю, нанримеръ при перевозке: постоянное ко- 
лебаше соковъ поддержишь упругость тканей въ одинаковомъ состоя- 
янш. Во всякомъ случае, это явлеше, свойственное, въ большей или 
меньшей степени, всемъ бобовымъ, а также листве и цветамъ мно
гихъ другихъ растешй, имеетъ огромное вл1яше на ф и з ш г н о м п о  ланд
шафта и показываешь, какъ многоразлично природа действуетъ на че-



ловЪка незамйтнымъ для него образомъ. Действительно, какое различ
ное впечатлите производясь на насъ цветы закрытые (заснувнпе) и 
цветы раскрытые (пробудивнпеся). А явлешя эти порождаются тою 
же различною степенью упругости въ клеточкахъ. Лугъ, nopociuiii 
цикор1емъ *), по восходе солнца какъ— будто глядитъ на насъ мно- 
жествомъ глазковъ. Когда же цветы закрылись, намъ кажется, что 
эти прелестныя Формы исчезли, и веселая физюгном1я луга уступаетъ 
место спокойному сну. Такимъ образомъ незначительный измененia 
одного и того же закона природы производясь въ различныхъ мест- 
ностяхъ, какъ-бы волшебствомь, самыя странныя явлешя.

Сложная листва, правда, свойственна еще многимъ д])угимъ рас- 
тешямъ, но ни одному семейству въ такой мере, какъ крестоцветным!, 
и бобовымъ. Ее представляюсь терпентиновыя 2) къ которымъ надо 
отнести сумахи 3), Фисташники, орешины и особенно розы. У этихъ 
последних'!, сложный листъ, вь гармоши съ роскошнымъ цветкомъ, 
достигаетъ высшаго значения, хотя изяществомъ не можетъ равняться 
съ листвой мимозъ. Совершенно особенную Форму сложнаго листа 
представляетъ дишй каштанъ 4). Здесь семь листнковъ, прикреплен
ных!,, помощью сочленений, дланевидно, къ вершине общаго черешка 
прндаютъ дереву весьма оригинальную ф и з ю п ш м п о , еще усиливаемую 
цветочными пирамидами, имеющими Форму канделябръ. Листъ этого 
желудника представляет!, неразделенный листъ мимозъ. Между темъ 
какъ у последних!, общш черешокъ несетъ на своей вершине вто
ричные черешки, расиолояхенные дланевидно, и только они оперены 
листиками, у каштановаго дерева каждый цельный лиетокъ соответст- 
вуетъ такому оперенному вторичному черешку. Потому-то каштано
вый листъ представляетъ самый аляповатый контрастъ съ изящной 
Формой листа мимозъ и щпятенъ для глазъ только своимъ горизон- 
тальнымъ ноложешемъ, темной зеленью и сильной нерващсй. Такую 
листву представляютъ и некоторый травянистыя растешя, напр, лап
чатка 5). Но наиболынаго развиччя эта  Форма достигаетъ въ южяо— 
америкарскомъ роде Cecropia девятиперстные листья котораго до
стигаюсь иногда гигаптскихъ размеров!,.

*) Chicorium. а) Tcrebinthacege. ’) Rhus. *) Aesculus hippocastanum. B) Potcnillat. 
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Г Л А В А  XV.

Т ш г ь  ве|»сс180пыжгь.

Пе менее характеристиченъ типъ вересковыхъ. Если мы отнесемъ 
къ нему наши обьишовенные верески *), благовонники 2) и еиакридо- 
выя 3), то ф и з ю ж п п я  его будетъ довольно однообразна. Его отличать 
цветы колокольчиковыя или турбчатыя и твердая, ланцетовидная листва, 
похожая на листву нЗжоторыхъ хвойныхъ. Форма эта весьма посто
янна: своимъ появлешемъ она повсюду указываешь на почву оиредб- 
леннаго состава, образовашю которой способствуешь, и, вообще, самую 
безилодную на всемъ земномъ шаре. Ботъ почему типъ вересковыхъ 
принадлежитъ преимущественно сухому поясу южной Африки и По
вой Голландш. По свидетельству Гумбольдта, нашъ обыкновенный ве- 
рескъ 4) растетъ общественно отъ Нидерландовъ до западнаго склона 
Уральских* горъ. По другую же сторону Урала верески исчезаютъ 
вместе съ дубами. Этихъ растешй ггЬтъ во всей северной Азш, до 
самаго тихаго океана. Въ Новом* Свете типъ вересковыхъ встречается 
только на Ньюфаундленде. О значеши вересковъ въ экономш при
роды мы уже говорили (стр. 24). Съ Физюгномической точки зрешя 
этотъ типъ есть образъ безплод1я: вопервыхъ потому, что характери- 
зуетъ самую безилодную почву, а вовторыхъ но однообр»аз1ю своей 
листвы, хотя въ то же время часто великолепные цветы его какъ 
бы служатъ доказательствомъ неисчерпаемаго богатства природы.

1) Erica, Calluna. -) Diosmese. 3) Epacridese. л) Calluna vulgaris.



Формы KdKiycoBb вь Б раз и .ii и, на такь-называсмыхъ кактусовых'ь иивахь.
(По Mapnijcy*).

Г Л А В А  XVI.

Т ш г ь  кактусопъ.

Какъ верески въ нашихъ странахъ, такъ отчасти и кактусы въ 
Новомъ Св^те, своимъ появлешемъ на самой безилодной почве, дока- 
зываютъ безконечную живучесть природы. Это темъ более справедливо, 
что некоторые виды кактусовъ, напримеръ дынный кактусъ 1) льяно- 
совъ, служатъ, въ страшный засухи единственными резервуарами 
воды въ этихъ пустыняхъ. Кактусы представляютъ типъ неподвиж
ности, а вместе съ толстянковыми 2) и некоторыми кактусообраз
ными молочайными типъ расТешй массивныхъ, мясистыхъ.
-г —  _

*) Cactus melocactus. 2) Crassulacese.



Только странный вкусъ нашего времени, въ связи съ чрезвы
чайными разнообраз1емъ стебля и цветовъ этого типа, ыогъ сделать 
его Формы привлекательными. Кактусы— растешя въ полномъ смысле 
слова осевыя или. стеблевыя, потому что едвали можно назвать лист
вой маленыая чешуйчатый или мясистыя части, которыя служатъ 
опорой зачаткамъ колючекъ и по ихъ развитш исчезаютъ. Колючки, 
обыкновенно стоящая пучками, можно разсматривать какъ видоизме- 
ненныя ветви. Къ кактусовымъ растешямъ какъ нельзя более прила
гается выраженное нами выше положение: ч'Ьмъ сильнее преобладаетъ 
одна какая-нибудь часть (здесь стебель), т'Ьмъ менее гармонии въ об- 
щемъ виде растешя. Чувство не удовлетворяется: для того, чтобы рас
т е т е  произвело гармоническое впечатлеше, необходима соразмерность 
между всеми его частями. Бпдъ кактусовъ въ высшей степени ори- 
гиналенъ и иоразителенъ; по Форма эта крайне резка и потому от- 
талкиваетъ, какъ все резкое, порывистое. Впечатлеше это еще уси
ливается въ кактусахъ угрожающими колючками. Оне могутъ только 
возбудить вь насъ чувство непр1ятное, ощущение страдашя. Человекъ 
тщательно ихъ избегаетъ и радъ, что эти растительныя Формы не 
иодвижныя животныя, которыя, подобно ежу, могли бы броситься 
ему подъ ноги. Съ другой стороны, кактусовый могутъ служить пред
ставителями способности довольствоваться малымъ. Между темъ какъ 
все кругомъ ихъ распадается въ пыль, они покрываютъ самыя без- 
плодныя, выжженныя солнцемъ местности въ такомъ изобилш, что • 
представляютъ поразительный контраста ст, окружающимъ и темъ 
мирятъ насъ съ собою. Потому кактусовая Форма можетъ привлекать 
насъ только на своей родине; перенесенная же изъ нея, она похожа 
на произведете искусства, разечитанное на известную обстановку и 
при другихъ услов1яхъ производящее противоположное впечатлеше 
или, по крайней мере, несравненно слабейшее.

Семейство кактусовыхъ свойственно только Новому Свету; въ 
жаркомъ ноясе стараго материка представителями описываемаго тина 
служатъ некоторый молочайныя, населяюшня пустыни, степи и скали
стый горы. И они иоходятъ часто на Формы, которыя причудливый 
художникъ лепитъ изъ мягкой глины и громоздитъ такъ же непра
вильно, какъ дети делаютъ свои снежныя куклы. 1Го описание Цол- 
лннгера, кусты кактусообразныхъ молочайньнхъ на острове Яве име
ютъ видъ, правда, чрезвычайно оригинальный, но въ то же время въ 
высшей степени печальный. На островахъ Галапагосъ подобные ку
сты молочайныхъ каж утся путешественнику, даже въ неболыномъ 
разстояниг, растешями безлистыми или сбросившими листву, какъ у  
насъ это бываетъ осенью. Они придаютъ низменнымъ местностямъ



помянутыхъ острововъ самый печальный видъ. Этою Формою молочай- 
ныя т£мъ сходнее съ кактусовыми, что подобно имъ часто представ
ляютъ резервуаръ влаги, именно молока. Известно, что къ такимъ 
молочаямъ относится выд'йляюнцй бальзамъ молочай канарскш 1). 
Третье семейство, воспроизводящее типъ кактусовыхъ, составляюсь 
ластовпевыя -). Они иринимаютъ эту Форму въ каиекомъ род£ Stape- 
lin, заключающемъ множество видовъ. II въ пемъ великолепно цветовъ 
пскупаетъ неподвижность осевыхъ частей.

Молочай аптечаый (Euphorbia ofricinariim). Stapelia bufonia.
какъ представитель кактусообразныхъ мо- 

лочаевъ.

Четвертая группа приближается къ типу кактусовых* въ на
шихъ странахъ; это сольники 3) изъ семейства маревыхъ 4), въ кото- 
ромъ они составляюсь, по своей ФормЬ, исключете. Эти безлистыя 
растешя, съ сочленешями, громоздящимися одно на другое, и едва 
заметными цветами, жпвутъ на нашихъ солончакахъ и морскихъ бе- 
регахъ. Некоторые кактусы но наружному виду совершенно сходны 
съ сольниками: таковъ напр. Rhipsalis salicornoides.

Пятое семейство представляетъ почти только растешя, подобный 
кактусовымъ, но оригинальнаго вида: это семейство толстяпковыхъ 5). 
Къ нимъ принадлежитъ наша живучка кровельная с), дикiй иерецъ 7) и

’) Euphorbia balsaminifera. s) Asclepiadese. 3) Salicom ije. 4) Chenopodiaceffi. aj Cras- 
sulacese. ri) Sem pervivum  tectorum . 7) Sedum acre.



друпя. Растеш я эти составляютъ переходъ къ камнеломковымъ <) 
мноие виды которыхъ похожи на тостянковыя, а равно и къ пор- 
тулаковьтмъ 2).

г Л А В А XVII.

Т и п ъ  губоцпЬтныжъ.

Все предьидуиця семейства сближаются между собой Формою 
листьевъ. Губоцветный же, напротивъ того, соединяются въ одну 
большую Физшгномическую группу одинаковымъ устройствомъ цве
товъ. Сюда, главнымъ образомъ, относятся семейства: роженцовыя 3), 
норичниковыя 4), губоцветныя 5), пузырчатковыя с) и въ некоторой 
степени жел$зняковыя Почти все эти растеш я отличаются срост- 
нолепестнымъ венчикомъ, верхняя часть котораго возвышается въ виде 
шлема, а нижняя имеетъ Форму губы, какъ это мы видимъ у шал
фея 8), мяты 9), глухой крапивы 1()) и другихъ.

Представители воднаго типа 
суть пузырчатковыя растешя п), 
какъ напр, прелестный родъ пузыр
чатки 1-2), плавающее длинные стебли 
котораго несутъ целый хаосъ мио- 
гократно-мелко-разсеченной листвы 
и, на вершине, цветочный колосокъ. 
Сальникъ 13), при надлежащ ill къ 
тому же семейству, напротивъ то
го, ведетъ жизнь земноводную. Это 
красивое растение живетъ на влаж- 
ныхъ болотистыхъ или торфяныхъ 
лугахъ нашего климата. Где его 
не заслоняетъ другая раститель
ность, оно, своими лежащими на зе
мле листьями и прелестными голу
быми цветами, ирпдаетгь очарова
тельный видч> огромнымъ простран-

') Saxilragese. а) Portulacacese. 3) Acanthacese. 4) Scrophularineae. R) Labiatae. с) Len- 
f ibulai’iecio. ') Verbenacese. 8) Salvia . 9) M en th a .,0) Lam ium . n ) Lentibularieae или utricularieae. 
iaj Utricularia. I5) P inguicula.

Сальникъ (Pinguicula vulgaris).



ствамъ. Губоцветныя растешя пмеютъ, если можно такъ выразиться, 
символическую физю гномш . Всмотритесь внимательно въ великолепную 
Форму цветка: кажется, что, вотъ, его губы раскроются, чтобы по
ведать намъ тайну своей внутренней жизни,—можетъ быть, любовь 
скрытыхъ въ цветке тычпнокъ и нестиковъ. Настояния губоцвет- 
ныя говорят-!, еще иным'ь языкомъ. Они, но большей части, отли
чаются душистымъ запахомъ и въ своемъ отечестве, на берегахъ Оре- 
диземнаго моря, вместе съ гвоздичными растешями, наполи яютъ воз
духъ чуднымъ ароматомъ, который еще более возвышаетъ прелесть 
природы, столь щедро одаренной роскошнымъ растительиымъ покро- 
вомъ, мягкимъ климатомъ, яснымь иебомъ, более яркимъ светомъ и 
прозрачнейшим!, воздухомъ. Подъ этимъ впечатлешемъ забываешь, 
что губоцветныя являются только въ скромной травянистой одежде.

Г Л А В А  XVIII.

Тшг1» лЕанъ.

Есть еще группа, которую мы не можемъ пройти молчашемъ. 
Входящая в'ь нее растешя представляютъ только одну общую черту— 
способность обвиваться около других'!, растешй и по нимъ подниматься 
къ свету. Мы назовемъ ихъ, вообще, л1анами, хотя это назваше при
надлежитъ вьющимся растешямъ тропическаго пояса. Еслибы мы за
хотели разделить эту группу систематически, то она оказалась бы 
самой пестрой.

Весьма мноыя семейства заключают'!, въ себе вькнщяся растешя: 
кавалерниковыя, фиговыя, краиивныя (хмель), сложноцветный (мутиз1е- 
выя), вьюнковый, виноградный (виноградина обыкновенная, дикчй ви- 
ноградъ), ластовневыя (восковое дарево ’), лоазовыя, бобовыя (фасоли и 
др.), повертневыя, арал1евыя (плющь), дюскорейныя, даже бамбуковые 
злаки, пальмовидный иандановыя (Freycinetia), ротанги 2), достигающая 
часто длины отъ 300 до 500 Футовъ, лилейныя альстремерш, перечный, 
настоящее мыльники (урвиллся), тыквенныя, молочайныя, спаржевыя, 
даже папоротники и мнопя друпя, но прежде всего биньоновыя, на
стояния л1аны тропическихъ девственныхъ лесовъ. Изъ этихъ растенш

Hoya carnosa. 2) Calamus Rotang, С. Draco.



биньоновыя, бобовыя, марсновыя, ластовневыя, кавалерниковыя и кут- 
ровыя *) производятъ самые красивые цветы. Стволъ многихъ л1анъ 
замечателенъ въ высшей степени странною Формой. Вообще, въ тро- 
пическомъ поясе древесный стволъ нередко представляетъ со всехъ 
сторонъ досчатые наросты. „Т1а острове Иве, говоритъ Цоллингеръ 
изъ этихъ наростовъ вырФзаютъ кружки на тележныя колеса и ог
ромный столовыя доски. Ташя деревья представляютъ громадную ок
ружность, а между каждыми двумя наростами глубок!я впадины. Ихъ 
срубаютъ обыкновенно высоко надъ землей, въ томъ месте, где уже 
нйтъ наростовъ и стволъ принимаетъ свою круглую Форму. Taiae 
стволы встречаются часто у смоковницъ, стеркул1евыхъ, биттнер!е- 
выхъ и многихъ другихъ семействъ". Цоллингеръ измерилъ окруж- 
ность одного Pterocymbium и нашелъ, что она равнялась 65 Фран- 
цузскимъ Футамъ. Бавольники 2) также представляютъ эту особен
ность. Со стебля ихъ, надъ самымъ основашемъ, часто свешивается 
множество подооныхъ наростовъ, похожихъ на широгпя и толстыя доски; 
тогда дерево имеетъ такой видъ, какъ-будто окружено множествомъ 
подпорокъ и поддерживается ими. Между наростами бываютъ уг- 
луолешя, которыя можно назвать естественными нишами дерева. 
Часто они такъ велики, что въ нихъ легко можетъ поместиться взрос
лый человекъ. Въ Суринаме, эта Форма ствола калюется неграмъ та
кимъ чудомъ природы, что они посвятили ее своей богине Бабушке). 
Наросты свойственны также и л!анамъ но; такъ какъ стволы этихъ 
растешй имеютъ, по большей части, Форму каната, то образуютъ го
раздо меньппе наросты. Они становятся многогранными, чаще всего 
четырехгранными, въ ноперечномъ разрезе представляютъ самыя раз- 
нообразныя и странныя трещины и извилины, наполненныя корою, 
и похожи на мозаику. Естественно, что ташя л1аны имеютъ совер
шенно иное вл1яше на выражеше ландшафта, нежели вьюнцяся ра
стения съ круглымъ стеблемъ. Въ нашемъ поясе нетъ ничего нодоб- 
наго. У нривезеннаго изъ Каролины и украшающаго наши парки 
Calycantluis florid us кора проникаетъ въ древесину круглаго ствола 
очень незначительно.

Спосооъ прикреплешя вьющихся растешй также долженъ про
изводить разное впечатл£ше. Растешя, льнунця къ другому и вне
дряющаяся въ него, напр. плющъ, какъ бы покрываютъ поверхность 
чужаго ствола рельефными украшешями; л1аны же, поднимаясь вверхъ 
съ большей независимостью, производятъ и более свободное впечат- 
леше. Поэтому нельзя похвалить нашихъ поэтовъ за то, что они



избрали плющъ символомъ женской нежности. Но моему, онъ бо
лее похожъ на иогибающаго, который старается уцепиться за что- 
нибудь со всей силой отчаяшя. Напротивъ того, более свобод
ный Формы скорее могутъ служить выражешемъ спокойной жен-

Мозаиковое строеш е сложнаго ствола вьющихся мыльниковыхъ растешй на ТрипидадЬ.
По Крюгеру.

ской привязанности. Хмель и, особенно, виноградина скорее до
стойны быть ея поэтическими образами. Действительно, чемъ неза
висимее подымается л1ана на поддерживающемъ ее стволе, темъ 
свободнее и произвольнее должны казаться намъ ихъ взаимныя от- 
ношешя, и наоборотъ. Въ объят1яхъ плюща и подобныхъ ему ра
стешй, какъ бы вростающихъ въ чужую плоть, обвиваемый стволъ 
долженъ намъ казаться страдальцемъ и мученикомъ. Говоря о бра- 
зильскомъ вьюне Cipo-matador, (стр. 43), мы уже видели, чемъ гро- 
зитъ такая черезчуръ-страстная дружба. Вч> общежитш не делается 
никакого различ1я между цепляющимися и вьющимися растем i ям и но 
съ научной точки зрешя эти две Формы существенно отличаются 
одна отъ другой. Вьющееся растете, при восхожденш, представляетъ 
двоякое спиральное движете всего стебля: вокругъ его оси и вокругъ 
обвиваемаго ствола. Это последнее движете направляется то вправо,



то влево, а иногда, какъ напр, у сладкогорькаго паслена '), у однихъ 
особей вправо, у другихъ влево. Совсемъ иное представляютъ расте- 
шя цеиляннщяся. Служанке имъ для этого усики могутъ развиться 
изъ всехъ пастей растешя: ветки вокорня, листа и даже цветочной 
ножки. Нритомъ pacTcnie вьется только вокругъ другаго предмета и 
ложится на немъ неправильно, завиваясь то въ правую, то въ левую сто
рону. Прим'Ьромъ можетъ служить дикш виноградъ 2). Наконецъ, тре
тей сходный классъ представляютъ растешя, которыя не обвиваются 
спиралью вокругъ поддерживающаго ихъ предмета, но взбираются 
на него помощью прибавочныхъ корней. Таковъ, нанримеръ, илющъ, 
котораго собственно нельзя назвать вьющимся растешемъ: онъ су
щество лазящее, которое поднимается и цепляется тысячью корней.

Въ описанныя три группы входятъ все растешя, означенныя 
нами выше назвашемъ л1анъ. Но если мы примемъ это слово въ ме
нее обширномъ смысле, то должны будемъ разуметь подгь нимт> только 
те растешя, которыя вьются спирально и осевою частью. Они входятъ 
существенными частями въ составъ тропическаго девственнаго леса; 
въ умеренномъ же поясе представителями ихъ служатъ только хмель 
и вьюнки.

‘) Solanum  dulcamara. *) A m pelopsis liederacea.
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Г Л А В А  XIX.

Типъ вслнкаповъ.

Еслибы мы захотели исчерпать все типы растительнаго Mipa, то, 
какъ мы намереваемся разсмотреть, во время нашего путешеств1я, 
еще много Формъ, такое предпр1ят1е было бы черезчуръ обширно. По
тому мы ограничимся описанными выше типами. Они, во всякомъ слу
чай, главные и такъ обширны, что подъ ихъ отдельный, уж е раз смо
тренный, Формы можно подвести еще миопя семейства. Но мы должны 
обратить наше внимание еще на одно обстоятельство, на лета расте
ний. Бозрастъ им$етъ тге меньшее вл1яше на физюгномио ландшафта, 
чемъ Формы ствола, ветвей, листьевъ, цветовъ и плодовъ, ихъ вели- 
чииа и краски. Бозрастъ, естественно, находится въ связи съ разме
рами растении, а гигантсюе размеры возбуждали даже слишкомъ боль
шое почтение народовъ. Каждый нарэдъ, близки! къ детству, къ при
роде, представляетъ или иредставлялъ эту черту. Глядя на гигант
ская творения природы, человекъ невольно старается исчислить время, 
необходимое для ихъ создашя, невольно сравниваешь это время съ 
краткостью собственной жизни и сознаетъ все свое ничтожество. Б отъ 
почему живые свидетели niCTopin древнихъ временъ всегда внушаютъ 
намъ уважеше; вотъ изъ чего возникло обожаше 1фироды, выразив
шееся, въ такой высокой Форме, въ друидическомъ культ!; келычй- 
скихъ народовъ и нашихъ предковъ, подобно тому, какъ прежде оно 
выражалось у  индшцевъ и грековъ. Какъ впосл^дстш Гюйсдаль вос- 
производилъ величественныя Формы тысячел'Ьтнихъ дубовъ, съ теплою 
любовью и истиннымъ пониманиемъ природы, такъ ж е и друидически! 
культъ былъ вызванъ этими Формами и говорившею въ нихъ душою 
природы и ncTopieio человечества.

Каждая страна имйетъ свои растительные памятники, принадле
жащее къ самымъ разнообразнымъ типамъ. Б ъ  Германш, именно въ 
Биртембергскомъ королевстве, близъ Нейштадта на Кохсре, есть липа, 
которой теперь GG6 летъ. Крона ея представляетъ окружность въ 400 
Футовъ и подперта въ 1831 году ста шестью столбами. Бо Франции, 
близъ Сента, въ нижне-шарентскомъ департаменте, существуетъ наи
больший въ Европе дубъ. При высоте дерева въ 60 Футовъ д!аметръ 
его у основашя равняется 27 Футамъ 8 1/ ,  дюймамъ. Бъ  умершей 
части ствола устроена комнатка, 10— 12 Футовъ длиною и 9 Фут. вы-



шиною внутри ея вырублена въ св'Ьжсмъ дереве, полукрушемъ, ска
мейка. Комнатка освещается окошкомъ. Стены ея поросли лишаями и 
папоротниками. Возрастъ этого гиганта определяется между 1800 и 
2000 летъ. Знаменитъ также каштанъ на Этне, имеющей около 180

Каштанъ въ Невъ-Селл1з у Женевскаго озера.

Футовъ въ обхвате. Онъ состоитъ изъ 1гЬсколъкихъ стволовъ, сросшихся 
основан 1ями и смешивающихъ свои кроны. Съ нимъ можетъ поспо
рить. какъ одно цельное дерево, гигантскш каштанъ, расту щш въ 
Невъ-Селле у Женевскаго озера. Такихъ же громадныхъ размеровъ 
достигаетъ иногда грецкая орешина *), особенно по берегамъ Чернаго 
и Средизеэднаго морей. Въ Байдарской долине, близъ Балаклавы, въ 
Крыму, находится особь, возрастъ которой определяется въ несколько 
тысячъ летъ; следовательно, ея орехами греческие поселенцы вели тор-

■) Iuglans regia.



говлю съ Римомъ, въ то время, когда еще въ Крыму стоялъ храмъ 
Ифигенш Таврической. Это дерево приносить ежегодно отъ 70,000 до 
80,000, а иногда даже до 100,000 ореховъ; оно принадлежитъ пяти 
татарскимъ семействамъ, мирно разделяющимъ между собою его плоды. 
Близь татарской деревни Пареенитъ одно дерево, 20 Футовъ въ об
хвате, даетъ годоваго дохода около 150 талеровъ. Въ странахъ при 
Средиземномъ море известны мноые гигантсюе чинары; такъ наири- 
м^ръ, близъ Смирны и въ Буюкдерской долине у Константинополя. 
Здесь растстъ дерево въ 90 Футовъ вышины и 150 Футовъ въ обхвате, 
съ огромнымъ дупломъ, имЬющимъ 80 Футовъ въ окружности. Крона 
его покрываешь площадь въ 500 квадратныхъ Футовъ. Возрастъ его 
определяется въ 4,000 летъ, — вероятно, преувеличенно. Акацш, буки, 
клены, вязы и друпя деревья также достигаютъ гигантскаго разви- 
ня . По замечательнее всего въ этомъ отиошеши хвойныя деревья. 
Въ Англш есть тисы, которымъ приписываютъ обхватъ 13— 5 8 3/ 4 Фу
товъ и. отъ 1220 до 2880 летъ. Если известно, на сколько лннш 
стволъ утолщается ежегодно, то легко вычислить, приблизительно, воз
растъ дерева. Лиственницы и кипарисы никогда не представляютъ та
кихъ размеровъ и возраста. Кедры л ива h c k  lе некогда считались луч
шими образцами долговечности и огромнаго роста деревъ; теперь су
ществуетъ не более 8 особей, которымъ было бы 800 летъ. Въ Ав- 
стралшскомъ архипелаге и въ южной Америке представителями гро
мадной величины служатъ араукарш; оне, какъ напр, бразильсюя 
араукарш, несутъ часто шишки, по Форме и величине сходныя съ 
детской головою. В'ь новейшее время открыты въ КалиФорши гро
мадный деревья, принадлежащая къ новому роду, веллингтонш ‘). Они 
достигаютъ высоты нарижскаго дома инвалидовъ (332') и пантеона 
(243') и более известны подъ назващемъ мамонтовыхъ деревъ. ]\1ы 
еще возвратимся къ этимъ иснолинамъ; здесь же сочли необходимымъ 
упомянуть о нихъ наряду съ родственными имъ деревьями. Въ сущ
ности они представляютъ можжевельниковыя или кипарисовыя Формы. 
Можно бы наполнить целый томъ описатемъ растительныхъ велика- 
новъ, потому что въ тропическихъ странахъ, где теплый и влажный 
климатъ особенно благопр]ятствуетъ развитш растительности, гигант- 
ск1я Формы весьма нередки. Оне встречаются- во многихъ семей- 
ствахъ; но наиболее сильнаго развиня достигаютъ древовидныя маль
вовый. Таковы бавольники -). Нижшя ветви ихъ кроны, начинаю- 
тцейся на страшной высоте, можно уподобить дубамъ средняго роста, 
ирикрепленнымъ горизонтально къ колоссальному стволу. По самымъ

‘) W ellington ia. 2) Bom bax.



разительнымъ примйромъ растительной силы семейства мальмовыхъ 
служить адансошя ‘) или баоба)бъ деревни Гранъ-Галарквесъ въ Ое- 
негамбш. Бозрастъ этого замечательная дерева определяется въ

Гигаптскш ч и нарт, близъ Смирны.

5,150 или 6,000 л^ть, и потому этотъ баобабъ считаюсь древнейшимъ 
растительнымъ памятникомъ въ целомъ Mipe. Бъ противоположность 
бавольникамъ, стволъ адансоши весьма не высокъ: при д1аметре въ 
34 Фута онъ представляетъ только 10 или 12 Футовъ вышины. Такая 
толщина совершенно необходима: иначе баобабъ не могъ бы поддер
живать свою колоссальную крону. Среднш сукъ подымается верти
кально до высоты 60 Футовъ, между темъ какъ боковыя сучья, дли-



ною отъ 50 до 60 Футовъ расходятся горизонтально во все стороны 
и составляюсь такимъ образомъ крону, имеющую болЕе 160 Футовъ 
въ диаметре. Этотъ баобабъ скорее иохожъ на целый лесъ, чемъ на 
одно дерево. РГегры покрыли резьбою входъ въ дупло, образовавшееся 
въ его стволе отъ времени и служащее имъ залою совета, въ которую 
они собираются для р е ш е тя  общественныхъ вопросовъ. Этотъ| иамят- 
никъ особенно замечателенъ по странному образованно своей кроны. • 
Листья его, разсеченные дланевидно до самаго черешка, напоминаюсь 
дикш каштанъ ‘); цветы, огромные малвовые, съ пятью отогнутыми 
кружкомъ лепестками, сидятъ на длинныхъ отвислыхъ ножкахъ и во 
множестве покрываюсь крону. Изъ центра цветка подымается корот
кий и толстый конецъ тора, служащих основашемъ, приблизительно, 
700 тычинкамъ, расположеннымъ въ виде опрокинутаго зонтика. Меж
ду ними стоить длинный изогнутый столбикъ плодника, разделен
ный на вершине, звездообразно, на 10—14 рылецъ. Завязь, въ пол
ночь своемъ развитш, достигаетъ величины маленькой тыквы. Она 
состоитъ изъ 14 илодовъ, сжатыхъ въ Форму тыквы, разрезанной 
вдоль на столько же частей. Каждый нлодъ заключаетъ въ себе 150 се- 
мянъ. Такимъ образомъ мы видимъ, что съ гигантскимъ развцлчемъ 
дерева соединяется часто странное образоваше всехъ его частей, какъ- 
оудто для того, чтооы впечатлите было полнее, гармоничнее. Все 
эти гпгантешя Формы суть только непосредственное развгте главнаго 
ствола. Не менее колоссальный Формы порождаются иногда иначе, 
наир, въ семействе фиговыхъ воздушными корнями. Въ этомъ случае 
горизонтально распростертый ветви пускаютъ въ землю похож ie на 
стволы, более или менее толстые, корни, служащее имъ опорою и для 
питашя. Известны две смоковницы, представляющая это явлеше въ 
огромныхъ размерахъ. Одна, F icus benjamina, на острове Семао, въ 
Индшскомъ архипелаге, образовала изъ одного ствола целый лесъ. Но 
гораздо знаменитее баньяновая смоковница 2) при реке Нербудде, въ 
Индш, которую, по преданiio, виделъ уже Александръ ' Македонскш, 
во время своего похода. Мы не могли представить на нашемъ ри
сунке полную окружность этого гигантскаго дерева, со всеми его 
толстыми (350) и тонкими (более 3,000) корнями, нисходящими съ 
ветвей подобно столбамъ и въ буквальном!, смысле образующими лесъ 
ВЪ лесу.

Въ последнее время много писали о такъ-называемомъ мамонто- 
вомъ дереве. По „G ardener’s Chronicle" это дерево было открыто ан- 
глшекимъ натуралистомъ Лоббомъ, въ КалиФорнш, на (лерра-Неваде,

') A c sc u lu s  hippocastanura. а) F icu s  ir.dica.
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на высоте 3,000 Футовъ надъ уровнемъ моря, близъ истоковъ р4къ 
Станислава и Св. Антонин. Оно принадлежитъ къ семейству хвой
ныхъ и достигаетъ высоты отъ 250 до 320 Футовъ, а по новейшимъ 
известпш ъ даже до 400 Футовъ. Пропорциональный высоте Д1аметръ 
равняется 10 и 20 Футамъ, по новымъ же изслЕдоватямъ даже 81 
футу. Кора, толщиною от'ь 12 до 13, а по другимъ показашямъ до 
18 дюймовъ, коричневато цвета; нижнш слой ея волокниотъ; древесина 
красноватаго цвета, мягка и легка. Это наноминаетъ намъ древесину 
баобабовъ, также не твердую, хотя деревья принадлежать къ числу ста- 
рейшихъ на земле. Бозрастъ одной срубленной особи мамонтова до- 
рева равнялся, какъ показывали годичные слои, 3,000 летъ. Бъ С. Фран
циско была выставлена кора, варварски снятая съ одного такого ги
ганта, до высоты 21 Фута. Увесивъ ее коврами, построили такимъ обра
зомъ комнату. Можно представить себе размеры этой беседки, зная, 
что въ ней вмещались, кроме Фортешапъ, еще сиденья для 40 особъ. 
Въ другой разъ въ ней свободно поместилось 140 детей. Это проя
вление варварства еще недавно превзойдено новымъ, благодаря кото
рому другое дерево лишилось своей коры на 50 Футовъ въ вышину, 
при 25 Футахъ въ Д1аметре; изъ нрямоугольныхъ кусковъ коры, по- 
ставленныхъ въ естественномъ ихъ положенш, построено нечто въ 
роде башни. Ветви этихъ деревъ простираются почти горизонталь
но, только слегка наклоняясь, и цветомъ листвы наиоминаютъ ки- 
нарнсъ. Шишки ихъ, въ резкой противоположности съ гигантскими 
размерами растения, не длиннее 2*/а дюймовъ. Оне несколько похожи 
на шишки Веймутовой сосньн, хотя, впрочемъ, не представляютъ пол
ной аипалогш ни съ одной Формой хвойныхъ шпшекъ. Вотъ почему 
это дерево признали за особый родъ. Оно названо W elling’toma g'igan- 
tea, хотя самолноб1е американцевъ, кажется, переименовало его въ 
Washing-tonia. 1Га круге съ радгусомъ въ одну милю такихъ деревъ 
около 90. 1Го большей части они растутъ группами, по два и по три, 
на плодородной черноземной почве, орошаемой ручьемъ. 1 Га это заме
чательное растение обратили внимаше даже золотопромышленники. Въ 
одномъ дереве, вышина котораго достигаетъ 300 Футовъ, есть дупло 
окружностью въ 17 Футовъ, называемое „Хижиною рудокопа44 '). „Три 
сестры44 выросли изъ одного корня. „Старый холостя къ“, истрепанный 
ураганами, ведетъ одинокую жизнь. „Семейство44 состоитъ изъ четы 
родителей и 24 детей. „Школой верховой езды44 названо сваленное полос 
дерево, въ дупло котораго можно въехать, верхомъ, на 75 шаговъ. Уди-

') Miner’s Cabin.



вительно, что подобные растительные памятники такъ долго остава
лись неизвестными.

Мы очень скупы на на- 
зыван1е растешй великанами. 
Вообще, намъ кажется гигант- 
скимъ только то, что превос
ходить размерами все окру
жающее. Но надобно помнить, 
что при благопр1ятныхъ усло- 
в]яхъ всякое pacTenie можетъ 
достигнуть гигантскаго разви
тая и что въ нодобномъ слу
чае оно достойно одинаковаго 
внимашя. Такимъ образомъ, 
всякш, кто виделъ бирючи
ну ') только въ изгородихъ,---
конечно, будетъ сильно уди- 
вленъ, встретивъ ее, въ глу- 
хомъ лесу, въ виде статнаго 
дерева, по крайней мере въ 12 
Футовъ вышиною, какъ случи
лось мне, близъ замка Либен- 
штейна, въ Тюрингенскихъ го- 
рахъ. Дикая калина -) дости
гает!, такой же вышины, а 
иногда и большей. Обыкновен
ный бересклетъ 3), который въ 
нашихъ изгородяхъ и садахъ 
всегда растешь кустарникомъ, 
встречается иногда въ виде 
дерева, вышиною до 10 Футовъ. 
Крушина ломкая 4) поднимает
ся иногда до 8 Футовъ. Изъ 
этого следуетъ, что мы долж
ны отличать гигантское отно
сительное отъ гигантскаго во-

Въ растительной физюгно- 
В е л л и н г т о ш я  и сп о л ин ск ая  ( W t l l i n g t o n i a  g i g a n t e a ) .  м и к ^ ? н ъ  ОдЬикЬ л а н д ш а ф т а , МО-

') Ligustrum vulgare. 9) Viburnum opulus. !) Evonym us curopacus. 4) Rhamnus frangula.
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жетъ быть речь только о иосл'Ьднемъ. Но какъ бы далекъ ни былъ предать 
роста, онъ существуетъ, вопреки частому уверенно въ нротивномъ. 
Каждый видъ имеешь свои пред^лъ роста, отъ котораго, равно какъ 
и отъ уеловш, окружающей среды, зависят!» и размеры особи. Пока 
она находится подъ вл1яшемъ условш особенно благопр1ятныхъ, она 
можетъ, как'ь счастливое исключенie своего вида, достигнуть необык- 
повеннаго развитая. По какъ только развитие дойдетъ до предала, по- 
ложеннаго природою и услов1Ями для роста вида и особи, растете 
начинаешь разрушаться. Однако образование дупла въ стволе вовсе по 
доказывает j», что развипе особи достигло своего предела; пока еще остался 
плотный слой древесины и между имъ и корой можетъ подыматься 
сокъ, дерево продолжаешь расти, по крайней M-fcpe въ вышину; смерть 
его наступаешь только тогда, когда прекращается возросташе кроны. 
Когда дерево умираешь отъ дряхлости, разрушение идешь сверху внизъ, 
иэвнутри наружу, т. е. отъ вершины къ корню и отъ сердцевины къ 
кор*. Тогда, значишь, растете  достигло предала своего развитая; тогда 
только оно представляло собою совершенную особь, выше нринадлежав- 
шихъ-къ ней н'Ьсколькихъ тысячъ в^токъ, которыя, будучи отделены 
отъ нея, также могли сделаться независимыми особями и продолжать 
жизнь вида. Такое-то высшее, совершеннейшее развитие особи произ
водишь па насъ, посреди ландшафта, сильное впечатлите.

Спиленное мамонтовое дерево.

По где мы остановимся, если захотимъ изучить все, что отно
сится къ растительной физпзгномик'Ь и ея вл1яшю на человека? Раз- 
смотреннаго достаточно, чтобы мы могли созерцать природу съ боль-



шимъ понимашемъ, съ сильнейшим* эстетическимъ чувствомъ и поль
зоваться те ми чистыми наслаждешями, которыя природа расточаешь 
предъ нами въ такоиъ неисчерпаемомъ изобилш. Силою воображешя 
и помощью богатаго материала науки каждый можетъ, подобно поэту, 
призвать предъ себя страны, никогда имъ не в и данный, и сравне- 
шемъ этихъ картинъ со своею родиною уяснить себе и ея красоты. 
Если когда-нибудь доставляемое ими наслажден ie было необходимо, то, 
конечно, въ настоящую эпоху, когда борьба партш увеличиваешь и 
усложняетъ борьбу отдельныхъ личностей; когда всякш человекъ, ио- 
нимающш красоту, истину и правду, чувствует'], потребность созер- 
цашемъ природы возвыситься падт» мелкими дрязгами жизни.



Г Л А В А  L

Р а с т н т с л ь н м я  области.

Человекъ, восходящiil на высокую гору, замечаешь такчя лее из
менения въ ландшафте, какъ и путешествующп! отъ жаркаго пояса 
къ полюсамъ. Оба находясь, что теплота постепенно убываешь; вода, 
представлявшаяся прежде въ виде пара или жидкости, превращается 
въ вечный ледъ, и вместе съ убыткомъ теплоты и растительное цар
ство скудеешь и существенно изменяется. Съ этой точки зрешя рас
тительный покровъ земли представляетъ живой, географически! тер- 
мометръ, предельными точками котораго будутъ полюсы и экваторъ. 
IГа экваторе ртуть, расширяясь, достигаетъ наибольшей высоты; у по
люса же,* сжимаясь, она опускается всего ниже. То лее представляетъ 
и растительное царство. На экваторе его типы достигаютъ иапболь- 
пшхъ размеровъ; стволы, листья, цветы, плоды становятся гигантски
ми краски ярче, ослепительнее. У полюса растете становится малорос- 
/плм'ь зелень кажется тверже, кьжистйе и темпа, подобно долгой но-



ми полярнаго Mipa. Только тамъ и оямъ поражает* въ некоторыхъ рас- 
тешяхъ неожиданная роскошь красокъ, подобно отблеску чудеснаго но- 
луночнаго солнца и сЬвернаго шяшя. Подъ вл1яшемъ непрерывныхъ 
лучей солнца, цгЬлыя недели не сходящаго съ горизонта, травы и дру
п я  растешя облекаются въ сочную зелень; краски цветовъ становят
ся чище и ярче. Ц веты троечницы *) и ветренницы 2), въ умерен- 

у|\ном* поясе белые, здесь подъ влгяшемъ севернаго солнца, становят
ся темно-красными.

Ио еще более поражаетъ путешественника изменяющихся составъ 
растительнаго покрова, служащш выражешемъ малейшихъ перечень 
въ климатическихъ условшх*. Изменешя эти легче всего заметить, по
дымаясь съ жаркой морской равнины на высочайшая горы, какъ это 
дозволяютъ сделать тропическая страны. Тутъ въ несколько часовъ 
обозреваешь все те изменешя растительнаго царства, которыя, при 
путешествш изъ одного пояса въ другой, можно проследить только въ 
продолжеше несколькнхъ летъ. При разныхъ температурахъ растешя 
окружаютъ горы или цепи горъ иногда дотого резко разграниченны
ми террассаМи или поясами, что на определенныхъ высотахъ одинъ 
видъ pacTeHin быстро сменяется друг имъ, ирпдающпмъ ландшафту иной 
характеръ. Эта группировка растешй въ террассы или поясы образу
ешь такъ-называемыя растительныя области.

Впечатлеше, производимое ими въ различныхъ частяхъ света и 
поясахъ, не одинаково; но не смотря на все разнообраз1е, изменешя рас
тительности следуютъ общему закону. Если вообразить себе сто\лу 
растеши, восходящихъ на горы и спускающихся въ глубину моря, изъ 
которыхъ первыя ищутъ наимсньшаго давлен in атмосферы, а посл4д- 
шя наибольшаго, — то на крайней глубине и вышине окажутся мн- 
кроскопичесюя клетчатныя растешя: въ глубине водоросли, на выши
не, кроме того, и лишаи. Водоросли эти, большею частью, кремнистыя 
д1атомеи; на вечномъ же снегу последнимъ нредставителемъ раститель
ности является первонузырникъ снежный 3), который окрашиваетъ 
ледники, иногда на большихъ пространствахъ, въ пурпуровый цвЬтъ. 
Техъ же последних* гражданъ растительнаго царства представляють 
и горизонтальные, действительные полюсы земли. Если на вообража
емой сккле, между ея крайними точками, в* одинаковом* отъ нихъ 
разстояшн, мы проведем* мысленно полосу, то она будетъ соответство
вать жаркому поясу. Такъ же характеристично и постоянно, какъ по
люсы представляютъ названный нами растешя, эта полоса будетъ за
нята пальмами, прекрасными эмблемами беземешгаго жара на земле.

*) Trienfalis. 2) Anem one. г>) Protococcns nivalis.



Между обоими полюсами растительнаго царства и его экваторомъ — 
следовательно, между первообразными растешями и пальмами—лежать 
все растительныя области. Восходящую лишю воображаемой скалы 
можно назвать, подобно тому, какъ она означается на термометре, по
ложительной (—{—°), нисходящую же въ морскую глубину отрицатель
ной (—°). Нисходящая лншя, вообще, очень разнообразна. За исклю- 
ченпемъ немногихъ цветковыхъ растений, она состоитъ единственно изъ 
первообразныхъ *) и водорослей. Напротивъ того, положительная ли
тия противопоставляет!:, этимъ немногимъ растительным!, семействам!, 
более 200 другихъ.

Умеренный поясъ не допускаетъ восходящаго путешеств1я чрезъ 
все климаты, такъ какъ въ немъ недостаетъ теплаго и жаркаго ноя- 
совъ. П оуж е Итал1я облегчает!, намъ исполнение задуманнаго. После- 
дуемъ за Рютимейеромъ съ ровнаго прибрежья Пеаполитанскаго зали
ва, съ классической равнины Геркуланума, Помпеи и Стабш, на гору 
Св. Ангела, на высоту 4,450 Футовъ. На низменности благородная паль
мовая Форма находить представителя въ ф и н и к о в о й  пальме, которая, 
конечно, встречается здесь весьма редко и насажденною; где же вид
неется темная лава, ея трещины одеты толстолистыми, жирными рас
тешями изъ рода деянниковъ 2), напоминающими намъ кактусы мехи- 
канской возвышенности и пороснпя деянниками же скалы южной Аф
рики Покровъ этотъ весьма оригиналенъ; онъ блестяще-зеленаго цве
та и состоитъ изъ теснос-тоящихъ стеблей съ длинными (въ палецъ), 
дланевидно расположенными и согнутыми, сочными, трегранными листь
ями. II цветы деянниковъ не пзглаживаютъ ихъ сходства съ кактусами. 
Съ мая но ноль этотъ покровъ усеянъ большими, щитообразными, яр
ко-пурпуровыми цветами, какъ бы облекающими вулканическую мест
ность въ багряную манию. Сходство дополняется встречающимися 
настоящими кактусовыми. Такова завезенная въ Европу опуши я или 
индшская смоковница 3). Это дерево 20—30 Футовъ вышиною, съ тол- 
Стымъ, членистымъ стволомъ, растрескавшейся бурой корой и мно- 
жествомъ ветвей, которыя состоять изъ плоскихъ, округлыхъ члени- 
ковъ и какъ-бы покрыты серой сеткой. У Средиземнаго моря расте
ние это образуетъ изгороди и зарости, сквозь которыя не проникнетъ 
ни рука, ни нога. Его сочное мясо даже оотапавливаетъ пушечныя 
ядра. Когда ж е на ветвяхъ появляются желтые цветы, а впоследствии 
расположенные рядами, иохолае на вишни и съедобные плоды, то 
местность производить на жителя севера впечатлеше далекихъ жар- 
кихъ странъ. Впечатление это еще усиливается изгородями изъ алоэ

') Protophyta. 2) Mosembryanthemum. ') Cactus opuntia.



или американской агавы, плантациями сахарнаго тростника,' риса и 
хлопчатника. Но чтобы возстановить сходство съ южной Африкой, надъ 
этимъ ландщаФтомъ горы опоясаны дрсвовиднымъ верескомъ '). Падь 
нимъ, по солнечнымъ склонамъ, до предала мягкаго итальянскаго кли
мата, вьется лента в'Ьчиозелсныхъ кустовъ лаванды, розмарина, тимь 
анки; далее, у подошвы лесовъ, такъ лее постоянно зелснг1потъ лавръ 
и земляничное дерево, мирты, олеандръ, ладанники, дубы, зимшй 2) и 
корковый3), липа зимняя 4), ложный лавръ или португальская калина 5), 
масличное, померанцевое, миндальное деревья и друпя. Въ лесу встре- 
чаемъ сперва испанскш дубъ6), потомъ ясень цветисты й7), каштанъ и 
наконецъ букъ. Нзъ торжественныхъ палатъ, образуемыхъ этими темно- 
зелеными, веселыми лиственными деревьями, нутникъ вступаетъ въ 
мрачный еловый л4съ. По и ель скоро сменяется другими Формами, 
широкимъ поясомъ вересковыхъ, съ приземистыми буками и каштана
ми, ягодковыми 8), бобовыми (мышш и простой горохъ, клеверъ) И Т. II. 
За ними слгЬдуютъ луговыя растешя. Между вулканическими камнями 
разростаются кустами Ф1алки. По земле стелется дряква 9) съ белыми 
цветами. Скоро горный хребетъ покрывается щеткой злаковъ и осокъ, 
часто скрывающей великол^пныл лилейныя растешя: чалму 10), рястъ и ) 
и шаФранъ. Наконецъ являются настояния нагорныя растешя, раз
личные виды камнеломокъ 12), съ листовыми розетками, подобными розет
ка живучки кровельной, а также благовонные первоцветы, горечавки. 
Пашъ путеводитель правъ: «Найти въ южной Италш знакомцевъ съ 
высочайшихъ Альпъ, встретить, въ течете трехчасовой прогулки, 
растительныя Формы, разееяпныя въ горизонтальномъ протяжс- 
ши отъ севорныхъ береговъ Африки—мы говоримъ даже южныхъ— 
до Лсдовитаго океана,» это наслаждеше искупаетъ трудъ.» Я по- 
следовалъ за Рютимейеромъ потому, что описанная имъ горная мест
ность лежитъ въ Европе. Еще интереснее отвесное распрсделеше рас
тешй на острове Мадере. «Внизу», говоритъ Диглеръ, « разстилаются ви
ноградники, которые наиболее доходны въ теплМшихъ и особенно 
въ южныхъ входахъ въ узктя долины. Подъ вьющимися по камышу ло
зами находятся гряды всехъ прочихъ возделываемыхъ растешй: са
харнаго тростника, коФе и овощей. Только требующш теплоты и сы
рости ямсъ 13) сажается подле лозы или непосредственно надъ нею. 
Пшеница и рожь заходятъ на юге за поясъ каштановъ, а на северной 
стороне до сосновыхъ груниъ, на высоту отъ 2,500 до 3,000 Футовъ.
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Надъ виноградниками тянутся на юг*, между 1,000 и 2,000 Футовъ, 
каштановые леса, и только въ р^дкихъ, защищенныхъ отъ западнаго 
ветра, местахъ поднимаются они выше. На северной сторон* лоза не 
отстаетъ отъ каштана, но боится ветра, который она легко выноситъ 
на южной сторон*, въ своей настоящей области. Лавровый лее л*съ 
(Laurus canariensisOreodaplinephoetens и Persea indica) избегаетъ силь- 
ныхъ течений воздуха. Ихъ, напротивъ, любитъ сосна (Finns pinaster), 
встречающаяся только на южной сторон*, такъ какъ сосны, вообще, 
предпочитаютъ cyxia, песчаныя местности. Поверхъ лавра тянется, до 
высшихъ гребней, область древовидныхъ вересковъ ’), кустовъ ма- 
дерской черники 2), дрока 3) и дикаго терновника 4), чрезвычайно по- 
хожаго на напгь стальникъ 5). Будучи защищены отъ западныхъ в*- 
тровъ, эти кустарники разростаются чрезвычайно роскошно и заходятъ 
высоко; въ противномъ случа* скоро становятся малорослыми. Диглеръ 
зам*чаеть, что на Мадер* обнаруживается д*йств1е т*хъ же у сложи, 
камя оказываютъ вл1яше на растительность въ нашемъ с*верномъ 
отечеств*. И зд*сь подобный растешя од*ваютъ горы роскошн*е или 
б*днее, смотря по высоте местности, атмосФерическимъ течеипямъ и 
условйямъ влажности; черника ищетъ защиты и сырости подъ пихтой; 
верескъ является въ более р*дкихъ сосновыхъ рощахъ; дрокъ с) пред- 
почптаетъ солнечную окраину леса. Надъ этой областью, на южной 
стороне, растетъ между кустами скудная трава.

Изъ всего сказаннаго следуетъ, что растешя простираются темъ 
выше, чемъ более имъ благойрiятствуетъ местность, и что при опре
делении высоты, до которой растение можетъ существовать, должно 
обращать серьезное внимаше иие на одно возвышеше падь уровнемъ 
моря, но и на положение местности относительно сторонъ света.

При всемъ сходстве восходящихъ растении, зависящемъ отъ ихъ 
естественнаго сходства, видъ каждой страны резко обусловливается ея 
климатомъ, положешемъ и направленйемъ горъ. Жаркий поясъ везде 
начинается пальмами, холодный кончается лишаями, и чемъ выше за- 
ходитъ растительность, темъ малорослее и искривленное становятся 
ея типы. Но и этотъ заисонъ допускаетъ исключен!я, что доказываетъ, 
напримеръ, Ява, Здесь отдельный растительныя области представля
ютъ такую постепенность, что границы ихъ, по свидетельству Блуме, 
Рейнвардта и Юнгхуна, неуловимы непосредственнымъ наблюдешемъ. 
Изъ этого только следуетъ, что на Яве и самый переходя» климати- 
ческихъ областей чрезвычайно постепененъ: растительность есть толь
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ко верное проявлеше среднихъ температурь. Съ величественнаго при
брежья Индшскаго океана, обптаемаго кокосовою пальмою, до высоты 
2,000 Футовъ, при средней температурь 22°— 18° 85' Р., простирает
ся на Яве жаркш поясъ, отличающейся вечно-зелеными лиственными 
лесами, преимущественно многими видами смоковницы Но чемъ выше 
восходитъ этотъ типъ, темъ его представители становятся меньше. 
Здесь же область возд'Ьлываемаго риса. Затемъ, до высоты 4,500 Фу
товъ, при средней температурь 18° 85'—15° Р., простирается умерен
ный поясъ, область кОФейныхъ нлантацш, характеризуемая лесами 
рассамалы ’). Высочайнце, совершенно прямые, будто выточенные ство
лы этого велпкол'Ьпнаго растешя иесутъ на вершине густую крону 
Светлой листвы. Уже до высоты 7,500 Футовъ начинаетъ ощущаться 
прохлада; здесь область дубовь, казуариновъ и техъ странныхъ хвой- 
ныхъ, которг»тя, какъ напр, ногоплоднпкъ, отличаются широкой лист
вой, часто похожею на померанцовучо. Ногоплоднпкъ, одно изъ пре- 
красн$йшихъ деревъ южнаго nojyiuapin, представляетъ, подобно рас- 
самале, весьма высок i и, совершенно прямой стволъ, возвышается надъ 
всеми деревьями этой области и всегда сопровождается широколист- 
венной даммарой. Бъ т'Ьни нхъ цв^тутъ великолепный алыпйекчя ро
зы и прячутся чудные папоротники. Съ высокихъ стволовъ свешива
ются удивительные листья кротовика -), образующее кувшинчики, на
полненные водою. Они напоминаютъ намъ чукрашающiй наши беседки 
кирказонъ трубчатый 3). Наконецъ, до 10,000 Футовъ высоты прости
рается холодный поясъ, со средней температурой 10° 35' — 6° 45' Р. 
Здесь представителями горныхъ растешй являются вересковыя. Они 
сл'Г;дуютгь непосредственно за лавровыми лесами, которые подымаются 
на эту высоту, становясь малорослыми и покрываясь длинными ли
шайными бородами, подобно тому, какъ одеваются ими наши подаль- 
niilcide леса, особенно хвойные. Но верески встрЬчаютъ насъ не ма
лорослыми Формами. Сначала выступаютъ великолепные древесные ви
ды, настояния дети холодиейшаго климата, и только на самыхъ высо- 
кихъ вергнинахъ заменяются они видами приземистыми. Здесь насто
ящая родина альпшекихъ розъ или пьяншиниковъ 4); здесь поражають 
новыя Формы черники, и все напоминаетъ более холодныя местности: 
хорошеныая горечавки, зверобои, виды жимолости 5), лютики 6), ва- 
лер!аны, маргаритки '), горлянки 8), Ф1алки, бузина, зонтичныя, ща
вель, золототысячникъ 9), мята, лапчатка 10), таволговыя и ), осоки и т. п. 
Бес г, же путь представляетъ намъ чередование растений, подобное за-
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мучаемому въ Италш и на Мадере; оно существуетъ везде, куда бы 
мы ни ооратились, и лишь изменяется особенностями страны.

Везде также мы убедимся во вл!яши на растительность ея по- 
ложеш'я къ сторонами света. Мало того, что положение обусловливаешь 
Birrie видовъ: кругомъ конуса горы не будутъ одни и те же виды. 
Вообще, северные, южные, восточные и западные склоны представля
юсь различный растительный Формы. Поэтому-то высоюя цепи горъ 
такъ же резко разграничиваюсь растительность, какъ и людей, При 
всем ь с родстве семействъ, на южномъ склоне горъ всегда растут'ь иные 
виды, чемъ на северномт». Такъ нанримеръ, хотя и на северныхъ, и 
на южныхъ склонахъ Гималаи, подъ 79° 28' долготы и 39° 22' ши- 
])<)1 ы существуют !», по свидетельству Гофмейстера, хвойныя деревья,— 
но между темъ какъ на северныхъ, до 8,500 Футовъ надъ уровнемъ 
моря, встречается кинарпсъ узловатый Ч, вышиною вь 40 футовъ, 
южные склоны представляюсь прекрасные леса сосны длннпол истой 2), 
Мало того, следовало бы ожидать, что тамъ, где горы достигаюсь но- 
лярнаго климата, должна появляться и полярная растительность. Одна
ко предположен^ это не оправдывается. Хотя въ такнхъ местностях!» 
непременно заметно родство растительности съ Формами холоднаго по
яса, но всегда, смотря по стране, мы найдемъ друпе виды, а иногда 
и друпе, часто родственные, роды и семейства. Это зависись оттого, 
что на высочайших!» горахъ растительность возникла и продолжала 
существовать при гораздо меиынемъ давленш атмосферы и ииомъ пре- 
Л ом лен! и света, чемъ въ странахъ нолярныхъ. Если мы захотимъ под
вести все эти безконечныя различия въ чередован in растенш подъ одинъ 
общш законъ, то должны будемъ ограничиться положешемъ, что ни 
одна точка земной поверхности не представляет!» нолнаго сходства с/ь 
другою и что это многообраз1е не устраняется самымъ близкимъ род- 
ствомъ. Какъ отличны, напр., нагорныя местности Перу ось вершинъ 
нашихъ Альпъ. Между темъ какч» у насъ снежныя бури суть явле- 
nie совершенно случайное, въ Перу оне пастунаютъ съ удивительною 
правильностью, ежедневно около двухъ часовъ пополудни, съ молшею 
и громомъ. Вся растительность быстро погребается подъ глубоким'!» 
снегомъ, и установляется полярный климатъ. Но уже следующее утро 
напомнить намъ, что мы подъ экваторомъ. Въ 10 часовъ снегъ начи
наешь таять; изъ-подъ него являются прекраснейший нагорныя расте
ния, великолепный кальцеолярш, и до двухъ часовъ опять светить 
жаркое солнце.

Это многообраз!е давно сознавалось, и потому были делаемы ио-
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пытки определить для каждой страны пзвестныя растительныя обла
сти и выяснить тождество, сходство и различие ихъ типовъ. Такъ на
примеръ, Валснбергъ и Скау приняли для северной Ш вейцарш шесть 
областей: 1) равнину, 2) область грецкой орешины, 3) область бука, 
4) область хвойныхъ, 5) областъ алыийскихъ розъ *) и 6) область 
альшйскихъ травъ. Равнина доходитъ до 1,000 Футовъ высоты и ха- 
рактеризуется виноградомъ. Вторая область простирается до 2,500 Фу
товъ и образуешь нижнш горный поясъ. Третья возвышается до 4,000 
Футовъ и отличается исчезашемъ плодовыхъ деревьевъ. Сперва прона- 
даютъ яблони и груши, а затемъ и вишни; вместе съ ними исчеза- 
ютъ дубы, вязы, липы, лещины, наконецъ буки, а съ последними и 
зимн]я жилища, Четвертая область отодвигаетъ свою границу до 6,300 
Футовъ, и последнимъ ея представителемъ служить кедръ 2). Пятая 
простирается до 7,000 Футовъ высоты и характеризуется алыпйскими 
розами и пряными алыпйскими травами. Ш естая представляетъ по- 
люсъ органической жизни. Восходя до 8,200 Футовъ, она обладаетъ 
лишь малорослыми алыпйскими травами съ прелестными цветами. Въ 
южной Швейцарш эти области, естественно, заходятъ несколько вы
ше. Совершенно иное замечается въ умеренно-тепломъ поясе, напр, 
на средоточш Флоры Средиземнаго моря, Корсике, отличающейся пря- 
пыми губоцветными и гращозными гвоздичными. Этотъ замечательный 
островъ, съ обрывистыми горами, достигающими 8,230 Футовъ высоты, 
представляетъ, по изследовашямъ Франческо .Мармоччи, только три 
резко разграниченный растительныя области. Первая простирается 
отъ морскаго прибрежья приблизительно до 1,730 Футовъ, вторая до 
5,725 Футовъ, а третья до вершинъ кряжа. Первая тепла, подобно 
прибрежьямъ и другимъ островамъ Средиземнаго моря, и знаетъ толь
ко весну и лето. «Термометръ редко опускается ниже 1— 2 градусовъ 
и то лишь на несколько часовъ. Па всехъ берегахъ солнце грЬетъ да
же въ январе; напротивъ, ночи и тенисты я места во все времена го
да прохладны. Пебо покрывается облаками лишь *на мгновешя; толь
ко юговосточный ветеръ, тяжелый сирокко, приносить продолжитель
ные туманы; но они прогоняются югозанаднымъ либеччю. За умерсн- 
нымъ холодомъ января слЬдуютъ восьмимесячные жары, и темпера
тура подымается съ 8 градусовъ на 18 въ тени и даже до 26. Если 
въ марте или апреле нетъ дождей,— а это бываетъ часто,— то расти
тельность гибнетъ. Однако деревья Корсики (какъ тг всей области Срс- 
диземнаго моря) обладаютъ, вообще, твердою и выносливою листвой, 
которая противится засухе: таковы олеандры, мирты, ладанники, ма-



стиковыя деревья 1), лоховины -) и друг. Вторая область Корсики 
сходна климатомъ съ Франщей, именно съ Бургундк'й, Морбиганомъ и 
и Бретанью. Сн4гъ, выпаданлщй въ ноябре, лежишь иногда дней 20; 
но онъ не вредитъ маслине до высоты около 3,400 Футовъ и даже 
делаетъ ее плодоноснее. (Не менее странно и то явлеше, что масли- 
чина замерзаетъ въ Провансе при 5° морозу, а въ Крыму легко вы- 
носитъ 12°). Характеристическимъ деревомъ этой области можетъ, ка
жется,, служить каштанъ: онъ исчезаешь на высоте около 6,280 Футовъ и 
здесь замещается зелеными дубами, елями, буками, самшитами и можже- 
вельниками. Въ этой лее области живешь и большинство населения, въ 
деревняхъ, разееянныхъ по склонамь горъ и доли намъ, такъ какъ кли
матъ нижней области заразителеиъ. Третья область подвержена, в ь тече
т е  8 месяцовъ, бурямъ и холодамъ, и климатъ ея нодобенъ норвежскому. 
В'ь ней встречаются только не мнопя ели, которыя кажутся висящими 
на серыхъ скалахъ. ЗдЬсь-то водятся гриФы и дикчя овцы, и отсюда же 
стекаешь множество р£къ». Такимъ образомъ растительность находит
ся въ самой тесной связи съ температурой. 11а жаркой равнине встре- 
чаемъ плодородный поля, нриморешя сосны 3), грациозные олеандры, 
тамарисы, ириземистыя пальмы 4), ф н п и к о в ы я  пальмы, индшекш ф и - 

говыя деревья 5), гранатовый, агавы, смоковницы, виноградную лозу, 
иомеранцовыя деревья, миндальныя, рожковыя °), кизильники 7), пш- 
пижники 8) и др.; на средней высоте находпмъ растешя, который на 
нашихъ равнинахъ могутъ быть разводимы лишь съ болынимъ тру- 
домъ или и совсемъ не принимаются; на высшихъ же вершинахъ про- 
зябаютъ виды, сходственные сгь нашими лесами, восходящими до 6,300 
Футовъ высоты. Такимъ образомъ каждая страна представляетъ от- 
личныя области, которыя, съ приближешемъ къ экватору, восходишь 
на большую высоту. Въ холодномъ поясе существуетъ обыкновенно 
только одна область, хотя даже въ странахъ Ледовитаго океана рас
тительность резко обнаруживаешь вл1яше высотъ. Въ умеренномъ по
ясе можно определить 4—6 восходящихъ областей, въ тепломъ, боль
шею частью, 3 — 4, въ жаркомъ 9, какъ сделал ь это Гумбольдтъ въ 
тропической Америке. Такимъ образомъ отвесное распределен ie расте- • 
шй обнаруживаешь разнообраз1е, на первый взглядъ смущающее. Но 
оно проникнуто гармонией. Распространение растений въ отвЬсномъ и 
горизонтальномъ направлеши находится въ те&юй связи. Только въ 
иорвомъ случае растительность достигаетъ полюса раньше. Изъ этого 
следуешь, что северное и южное полушар1я должны быть разематри-

’) Pistaciu lcntiscus. 2) Klacagnus hortensis. г’) Pinus maritima. 1) Chamaerops liumilis. 
“) Cactus opuntia. e) Ccratonia siliqua. 7) Cotoneaster vulgaris. 8) Zizyphus vulgaris.



ваемы какъ две коническая горы, которыхъ основашя лежат ь въ эк на
тер*, а вершины у полюсовъ. На поверхности этихъ горъ распре
делены различные тины растешй; но оба конуса представляют'!,, на 
соотв*тственныхъ долготахъ и широтахъ, сходный растенin, разли
чающаяся только но почв* и местному климату. Этимъ двумъ вообра- 
жаемымъ горамъ подобны и действительный, съ ихъ растительностью. 
Широта на первыхъ соответствуетъ возвышешю вторыхъ; долгота на 
поверхности земныхъ конусовъ представляетъ обращеше боковъ на
стоящей горы къ сторонамъ света.

Основываясь на томъ, что съ удалешемъ отъ полюса къ эквато
ру снежная лишя постоянно подымается, Мейенъ определилъ для каж- 
даго п олуш ар i я восемь растительныхъ областей, со среднимъ возвы- 
шешемъ въ 1,900 Футовъ и совершенно определенною растительностью. 
Такимъ образомъ онъ получилъ: 1) соответствующую экваторйальному 
поясу область пальмъ и банановъ, съ возвышешемъ до 1,900' и сред
нею температурою 27— 30° Д.; 2) представляющую тропическш иоясъ 
область древовидныхъ папоротниковъ и смоковницъ, съ возвышенйемъ 
въ 3,800' п среднею температурою въ 23 У,0 Д.; 3) соответствующую 
подтропическому поясу область миртовыхъ и лавровыхъ растенш, со 
среднею теплотою 20 — 21°, при 5,700' высоты; 4) представляющую 
умеренно-теплый иоясъ область вечнозеленыхъ лиственныхъ деревъ, 
при средней теплоте вь 17° Д. и возвышеши въ 7,600'; 5) соответству
ющую умеренно-холодному поясу область лиственныхъ деревъ, еже
годно сбрасывающихъ листву,—при 9,500' возвышешя и средней тем
пературе въ 14° Д.; 6) сходную съ подарктическимъ поясомъ область 
хвойныхъ, съ высотою въ 11,400' и средней теплотою въ 11° Д.; 
7) представляющую арктическш поясъ область альпшекихъ кустарни- 
ковъ, со средней температурой въ 7° Д., при 13,300' высоты; 8) со
ответствующую поясу полярному область альпшекихъ травъ, при сред
ней температуре 3 — 4° и возвышенш въ 15,200'. Уже съ первого 
взгляда видно, что эти области только идеальныя, нримерныя. Но оне 
чрезвычайно ясно объясняюсь постепенное, сообразное высоте места,

. оскудеваше растительности и ея зависимость отъ теплоты. Для до- 
( 1  ижешя истины следуетъ составить для всякой страны, для каждаго 
восходящаго пояса особыя таблицы, которыя показывали бы местныя 
У клонешя растительныхъ областей, а такой трудъ требуетъ, конечно, 
вековъ. Какъ различно действуетъ возвышеше на одни и те же рас
тешя, лучше всего показываюсь намъ растешя разводимыя, хотя они 
занесены на высоты искусственно. Нанримеръ, по свидетельству Адоль
фа Шлагинтвейта, среднш пределъ грецкой орешины въ северныхъ 
Альпахъ находится на высоте 2,500 % въ среднихъ Альпахъ на 2,700',



а въ южныхъ, на М ойрой -и Монблан*, въ 3,600' надъ уровнемъ мо-
I оап”ЯЯ гРаннца « 7 »  въ первой м*стности находится на высо

та 4,200 , во второй опускается на высоту 3,900', а въ третьей под
нимается на высоту 4,800'. Означенную разницу пред*ловъ восхожде- 
нм  растенш всего поразительнее обнаруживают хл*ба. ПредЬлъ ихъ

г I па"ЫХЪ льпахъ въ 3>700' НЭД'Ь уровнемъ моря, на центральныхъ 
въ 5,100', а на южныхъ въ 6,000'. По словамъ Чуди, картофель растетъ
въ 1 ларус* на высот* 4,500', а вь теплыя .Ата даже на высот* 5 100'. 
Ячмень, ленъ, конопля, капуста, нолевые бобы, красный горохъ, лукъ и пе- 
трушка восходятъ на4,500'. Область вишень простирается только до3,500', 
и лишь некоторый деревья приносятъ иногда спелые плоды на 4,000' 

a lO p i вся нижняя альпшская область не дозволяетъ настоящаго воз- 
делывашя земли; напротивъ, на Гемми, даже на высоте 6,428', растутъ 
репа, шпинатъ, салатъ и лукъ, хотя не всегда удачно. Въ странахъ же 
где значительное возвышеше почвы производить теилейшш климатъ
вь горныхь долинахъ и где лиственница *) восходить на высоту 7,000',__
отодвигается и пределъ возделываемыхъ растешй. Такъ, ячмень, тре- 
°уюЩ1и наименее тепла, заходить на 6,040'; овесъ не достигаетъ 5,300' 
яровая рожь подымается у Цуга и Сельвы на 5,000'. у Феттана на 
5,500 ; среднш пределъ картофеля въ 5,400' надъ уровнемъ моря. Въ 
Верхнемъ Энгадине репа заходила даже на высоту 6,500'. По въ 
< вроие пределы возделываемыхъ растешй лежать гораздо ниже, чемъ 

вь Аз1и и Америке. Въ западной части гористаго Перу пшеница зре- 
етъ еще на высоте 10,800', а картофель на 11,000'; персики и миндаль 
поспеваютт подъ 12° ю. ш., въ узкихъ закрытыхъ долинахъ, даже на 
высоте 10,000', между темъ какъ въ Альпахъ они иогибаютъ уже на 
высоте 2,000'. На 1 ималае условйя возделглвашя растешй еще благо- 
прйятнее, Въ прославленной долине Кашмира, на высоте 5,200'. въ Г / 0 
]заза превосходящей Брокенъ, яблони и грушевыя деревья образуютъ 
целыя рощи; они заходятъ здесь даже на высоту 7,500'. Анрикосовыя 
деревья приносятъ обильные и чудные плоды даже на высоте 10—12,000'. 
При Яеткуле, въ верхней долине Баспа, въ 10,495 англшскихъ Ф у-  

тахъ надъ уровнемъ моря, возделывается еще два вида пшеницы, 
греча и репсъ. Если сравнить эту высоту съ пределами культурныхъ 
растенш на нашихъ низкихъ горахъ, то разница окажется еще гро
маднее-, чЬмь на Альпахъ. Па 1арце возделываемыя растешя, а так
же плодовыя деревья, кленъ, вязъ, дубъ и липа не заходятъ вы
ше 1,800'; отсюда, до уровня 3,000[, простирается область хвойныхъ, а 
затемъ уже начинается подальпшекая Флора.

*} Pinus larix. 
М)РЪ РАСТЕШЙ.



Эти различия в'ь пред£лахъ растительности подобны совпадаю- 
щимъ съ ними разнымъ высотамъ снежной линш. Такъ, на север- 
номъ Гималаи, ио свидетельству Дюроше, снежная лишя лежитъ въ 
J6,145 рейнскихъ Футахъ надъ уровнемъ моря, между темъ какъ на 
южномъ она находится не выше 12,840'. Въ Андахъ, подъ 5° шир., 
снежная лшпя лежитъ на высоте 15,248', на плоской мехиканской 
возвышенности, подъ 20° с. ш., въ 14,564', на Апеннинахъ въ 9,228', 
на Альнахъ въ 8,586', на Пиренеяхъ въ 8,904', на Карпатахъ въ 
9,196', на СнегеттанЬ Порвегш въ 5,183', въ Ислаидш на высоте 
2,990', на Сулительме въ Лапландш въ 3,717', на острове Шерри ’) 
въ 572'; на югозападномъ же берегу Шпицбергена она опускается на 
равнину. Разница зависитъ отъ географической долготы и широты, 
или отъ особеннаго положешя пиковъ, или оттого, въ какомъ они на
ходятся климате: континентальном!, ли, т. е. холоднейшему или более 
мягкомъ островскомъ. ТГа Гималае огромная разница въ высоте снеж
ной лиши въ северной и южной части производится накаливающейся 
тибетской возвышенностью, а также сухостью и прозрачностью воз
духа въ средней Азш.

Все эти разлщпя зависятъ отъ местныхъ среднихъ годичныхъ 
температурь, потому что при отсутствш ихъ и снежныя лиши не 
были бы постоянны. Темъ не менее и температура временъ го
да и месяцевъ оказываетъ на нихъ значительное вл!яше. Въ Аль- 
пахъ, напримеръ, в|земя прозябашя ограничено немногими меся
цами, и потому нроросташе, листва, цветы и плоды зависятъ отъ те
плоты этого времени года. Оттого же на леднике путешественникъ 
испытываетъ лЕтомъ такую же потребность снять сюртукъ, какъ ивъ 
палимой солнцемъ долине. То же вл1яше месячныхъ температурь по
вторяется и вь горизонтальном!, распрвделенш климатовь, на техъ 
местахъ, где посевъ и жатва совершаются въ течете немногихъ ме- 
сяцовъ. 1акь напр., въ Торнео (въ Лапландш) ячмень уже на пятой 
неделе колосится, а на десятой жнется, тогда какъ у насъ онъ тре- 
оуетъ для созревашя отъ 14 до 16 недель. Конечно, быстрому созре- 
вашю его на севере способствуютъ длинные летше дни, въ течете 
которыхъ солнце не сходить съ горизонта. По .моему мнешю, про
ел Lmniir законъ различнаго подъема растительности найденъ Адоль- 
фомъ Шлагинтвейтомъ и выражается такъ: ч'Ьмъ жарче лето при рав
ной средней годичной температуре* темъ выше восходятъ растет я и 
I ем ь холоднее изотермы (лиши равныхъ годичныхъ температурь) на 
границе растительности. На отдельныхъ альпшскихъ возвышенностяхъ, 

*——----
') Не Cherrf.



особенно на ихъ самыхъ высокихъ вершинахъ, говоритъ приведенный 
авторъ дальше, климатъ лйтомъ умеренный, а зимою крайне суровый, 
что составляетъ самое неблагопр1ятное для растешй распредйлеше те
плоты. Наоборотъ, чемъ более горы теснятся и отступаютъ отъ ко
нической Формы, темъ выше летняя температура. Два носледшя по
ложения вытекаютъ уже изъ приведеннаго наблюдешя, что на низкихъ 
горахъ падете летней температуры, а съ темъ вместе и оскудевай ie 
растительности, заметны на гораздо меньшей высот!;. Поразительнее 
всего доказываетъ это, въ Германии, Гарцъ. Между т^мъ^ какъ, напр., 
въ Альпахъ некоторый растения являются лишь на очень значитель- 
ныхъ высотахъ, они, при устье долины Боде, спускаются почти въ 
ея глубину. Таковы некоторые мхи ') папоротники ‘2), алыпйскш розы 5). 
Даже Тюрингенсюя горы, пользуюнцяся гораздо умерен ней шимъ кли- 
матомъ, представляютъ въ своихъ долинахъ, открывающихся на се- 
веръ, то же явлеше. Двун1,ветная ф1алка 4), обыкновенно встречаю
щаяся только на высочайшихъ горахъ и ихъ отрогахъ, расгетъ при 
Эйзенахе, въ Анненской долине, такъ же роскошно, какъ и на Аль
пахъ,— конечно, в'ь атмосфере, которая чрезвычайно охлаждается по
стоянною сыростью. ВейЫя5), невидный, но характеристически лист
венный мохъ, растетъ при подобныхъ же услов1яхъ на кругыхъ 
скалистыхъ стенахъ ЯандграФСкаго ущелья, недалеко отъ Анненской 
долины, тогда какъ обыкновепнно встречается только на высочайшихъ 
Альпахъ Зальцбурга, Каринтш и Тироля. Taide же примеры предста- 
влянотъ Шварцвальдъ, Фихтель, Рудныя горы, Иснолиновы и друг.

Французскш естествоиспытатель Буссенго, первый указалъ прак
тическое значеше связи между растительностью и теплотою. Онъ со- 
считалъ число градусовъ тепла, необходимое'для созревания семянъ, и 
такимъ образомъ устаиовилъ основания, нна которыхъ возможно пред
принимать разведение растенш въ известныхъ климатахъ. Такъ на- 
примеръ, въ Фрейсинге, въ Баварии, ио свидетельству проФессо])а Мей- 
стера, озимая пшеница требуетъ въ течете 149 дней 10,7° Г., сле
довательно 1,595- градусовъ тепла; озимая рожь требуетъ въ течение 
137 дней 10, 6° Р.=1,452°; яровая пшеница 120 дней въ 15, 1° Р . =  
1,812°; яровая рожь 110 дней въ 13, 8° Р.=1,797°; яровой ячмень 
100 дней въ 13, 8° P.r=zl,380°; овесъ 110 дней въ 13, 7° Р .=1,507° 
Если растешя не исиытываютъ этой суммы тепла, то семена не до- 
зреваютъ. Мы видели уже, что на севере хлеба должны поспевать въ 
гораздо кратчайшш срокъ и что созревание ихъ тамъ ускоряется харак-

’) Timmia austriaca, Trichostomum glaucescens,# Grimmia Hoffmanni, Orthotrichum urn i 
gerum и др. ,J) W oodsia ilvensis. s) Rosa alpina и др. *) V iola biflora. *) W cisia serrulata.



те2)истически светлыми и теплыми шньскими ночами. Не смотря на 
это, рожь требуетъ еще искуственнаго дозревашя. Въ Poccin ему 
способствуетъ сушка сноповъ въ овинахъ, такъ какъ и недозревппя 
семена злаковъ обладаютъ способностью произростать и дозрёваютъ 
искуственно, — конечно, при весьма благопрйятныхъ услов1яхъ. Отъ 
этого русская северная рожь представляется высушенною, сморщен
ною. Поднятйе растений на высоты сопровождается быстрМшимъ рос- 
томъ, какъ и ириближеше къ полюсамъ. По наблюден in мъ А. ПГла- 
гинтвейта, время дозревашя на Альпахъ, н а  высоте 7— 8,000', не. пре
восходить 95 дней. На пределе цв'Ьтковыхъ растенш, при возвышен
ности въ 10,t)00', оно требуетъ лишь одного месяца. Время между 
посевомъ и жатвой озимыхъ хлебовъ, съ' нодъемомъ на большую вы
соту; увеличивается, въ Альпахъ, на границе хлебовъ, при 5—5,200', 
оно продолжается иногда целый годъ. Вместе съ темъ уменьшается 
и умолотъ, качество плода и весъ его относительно соломы.

По мы не должны забывать, что все эти явлешя производятся 
причинами местными, и что даже на выоотахъ, на которыхъ въ умЬ- 
репномъ поясе нетъ и следовъ жизни, при благопр1ятнейшнхъ усло- 
в1яхъ, можетъ еще развиваться богатая растительность, какъ показало 
намъ сравнение вершпнъ Гималаи съ вершинами нашихъ низкихъ горъ. 
Изъ этого явствуешь чрезвычайно неравное расиределеше теплоты на 
земной поверхности, главная причина великаго многообразйя раститель
наго ковра въ различныхъ странахъ. Мы уже знаемъ, что оно зави
сишь, частью, отъ возвышения земной поверхности, строешя горъ, ихъ 
близости къ морю, Физическихъ и химическихъ свойствъ горныхъ по- 
родъ и проч. ][усть несколько резкихъ примеровъ возобновить въ 
нашей памяти сказанное прежде. Горная местность, окруженная зной
ною пустыней, произведетъ, подобно острову, особенную раститель
ность и отодвинешь пределы ея дальше, чемъ горы, возвышающаяся 
на сырой низменности. Это, отчасти, представляетъ намъ Гималаи. 
Такой же осшровъ, оазъ, будетъ образованъ другою страною, окру
женною высокими хребтами горъ, ледниками и вечными снегами. 
Примеромъ можетъ служить кантонъ Валлисъ. Трети! случай пред
ставить возвышения почвы, окруженный моремъ. Они будутъ пользо
ваться более мягкимъ климатомъ. Въ Лнгглпн, климатъ которой уме
ряется еще обтекающимъ ее заливнымъ течешемъ, камелш, лавры, 
мирты и проч. растутъ на открытомъ воздухе, и даже зимою скотъ 
пасется на роскошныхъ лугахъ. Четвертый случай представить про
странный, холмистый равнины. Все эти условйя, отъ которыхъ суще
ственно зависишь ветры, сырость, давление атмосферы и проч., произ
в е д у т  и большое разнообразйе растительнаго ковра. Поэтому, едвали



есть на земле две местности, климатъ которыхъ былъ бы совершенно 
одимаковъ. Г1 Ъ\ъ не менее средняя годовая температура можетъ быть 
на различныхъ точкахъ земли равная. Со времени Гумбольдта ста
рались вернее обозначить эти точки на карте и образовать изъ нихъ 
линш, которыя онъ назвалъ изотермами (лишями одинаковой средней 
годовой температуры). Конечно, могутъ существовать местности и съ 
одинаковою среднею зимнею температурою. Лиши, связываюпдя эти 
точки, называются изохименами. Въ третьнхъ, известныя местности, 
могутъ представлять одинаковую среднюю температуру лета; ихъ сое
диняют б изотерами. 1Гри этомь руководствуются также опытомъ, 
что летняя и -зимняя температура места определяется разстояшемъ 
его, не только отъ экватора, но и отъ моря. Чемъ ближе къ морю
страна, темъ равномернее, мягче будетъ ея климатъ; чемъ дальше,__
1 ем Ь холоднее будетъ зима и темъ жарче лето. Причина этого явле
шя уже изложена нами подробно (стр. G8). Эти лиши прииосятъ ту 
практическую пользу, что наглядно указываютъ, насколько известная 
местность способна обрабатываться и населяться. Если, нанримеръ, 
известно, при какихъ среднихъ температурахъ лета и зимы растете 
прозяоаетъ подъ открытымъ небомъ, то для определен ia, можетъ ли 
оно быть разводимо въ другой местности, стоитъ лишь взглянуть на 
ея изотеры и изохимены. Высшая, доселе известная, средняя годовая 
температура равняется, бъ Массу а, въ Абиссинш,-{-243/ 40 Г.; низшая 
же температура, на острове Мельвиле, въ югозападной части Ледови- 
таго океана, — 15° Г. Mopcirie климаты всегда будутъ пригоднее для 
скотоводства, континентальные— для земледел1я. Первые прозводятъ, 
какъ напр, въ Англ!и, роскошнейiiiie луга, во вторыхъ лето такъ те
пло, что, по свидетельству Гумбольдта, даже въ Астрахани, при Кас- 
ншекомъ море, где зимою термометръ падаетъ до—25° и 30°, созре- 
ваетъ прекраснейшей випоградъ, хотя лозы приходится закапывать на 
зиму въ землю на G Футовъ глубины. Это происходить оттого, что 
Астрахань ооладаетъ коптинентальнымъ климатомъ, котораго средняя 
температура лета равняется 21°, какъ въ Бордо, хотя средняя годо
вая температура не превосходить 9°.

По не одна атмосферическая теплота имеетъ въ горахъ вл1яше 
на растительность. Отвесное распределено растенш обусловливается 
и температурою почвы, выражающеюся въ теплоте ключей. Какъ 
смогли начертить изотермы, такъ же провели и изогеотермы (лиши оди
наковой температуры почвы), чтобы объяснить одинаковость, сходство 
и разлшпе растешй на горахъ.

Само собою разумеется, и мы не разъ уже говорили, что падающая 
изъ атмосферы влага, находясь въ тесной связи съ теплотою воздуха и



почвы, вызываешь на различныхъ высотахъ разную растительность, 
такъ какъ на значительномъ возвышенш количество падающихъ изъ 
атмосферы росы и дождей больше, чЬмъ на низменной равнине. Но 
и въ этомъ отношеши Альпы не однообразны. На северныхъ и еЬве- 
ровосточныхъ Альпахъ преобладаютъ л^тше дожди, на южныхъ и за- 
падныхъ осеннйе, что представляетъ иныя услов1я прозябашя и вле- 
четъ за собою изм£неше растительнаго ковра. Не всегда значи
тельный высоты обусловливаюсь большую массу дождя и снега. Это 
мы уже видели на западномъ склоне Кордильеръ, именно на берегу 
Чили. Хотя местность эта лежнтъ у значительнейшая океана, Ти- 
хаго, однако представляетъ, на высоте 2—5,000', безводную площадь, ко
торой ширина-равняется 10 н£мецкимъ милямъ, а длина тремъ гра- 
дусамъ широты. При Ботиже, приблизительно подъ 24% ° ю. ш„ су-- 
щоствуетъ еще богатая береговая растительность; къ северу же отъ 
этого пункта, следовательно ближе къ экватору, исчезаетъ всякая рас
тительная жизнь. Это степь Атакама. По новейшимъ изследовашямъ на
шего соотечественника Филиппи доя^дь составляешь здесь явлеше исклю
чительное. Всяюе 20 или 30 летъ, говорить Филиппи, настуиаютъ страш
ные ливни; все долины наполняются водою, и, при ихъ сильной по
катости, вода сносить съ нихъ огромныя массы сору и грязи. Во всей 
этой пустыне нетъ ни одного дерева; только местами изсохшую почву 
покрываютъ скудные сложноцветные, л ищи или ткенны *), железня
ки 2), безлистые, похожге на казуарины вида наседника 3) и т. п. 
Злаки удаляются къ воде. По на равнине, ‘съ которой эта пустынная 
плоская возвышенность подымается, близъ моря, крутою стеною, тес
нятся къ ней кактусы. Сначала, чемъ выше всходишь на горы, темъ 
обильнее растительность; но потомъ она снова беднеешь, и на высоте 
1,700 парижск. Футовъ все мертво. Такимъ образомъ богатая расти
тельность встречается только между 730 и 1,500' высоты. Она, гово
рить нашъ путешественникъ, тожественна съ растительностью странъ, 
где, въ течете большей части года, небо обложено облаками и тума
нами. Крутыя горы не дозволяютъ имъ нестись на востокъ, черезъ 
плоскую возвышенность. Причину этого явлешя Филиппи не объясняетъ. 
Мы возвратимся къ ней ниже. Но чтобы ознакомиться съ этимъ стран
нымъ явлешемъ, намъ незачемъ посещать берега Чили. Карстсшя горы 
Иллирш воздымаются съ Адрйатическаго моря такою же суровою ска
листою пустынею. По здесь всякая растительность умерщвляется, какъ 
известно, севернымъ ветромъ бора, страшнымъ своею сухостью и си
лой, и избегаешь гибели лишь тамъ, где укрывается въ у г л у б л е ш я



земли. Подобное же явлеше представляютъ cyxie, но орошаемые дож
дями южноамерикансюе берега Тихаго океана. „Еерегъ Неру“, гово
рить Мори, „находится въ области постоянныхъ юговосточныхъ насса- 
товъ. Хотя эта местность ирилежитъ къ огромному Южному океану, 
но въ ней никогда не бываетъ дождей. Причина этого ясна. Югово
сточные пассаты Атлантическаго океана несутся сперва вдоль аФри- 
канскаго берега. Зат^мъ они направляются на сЬверозападъ, на
искось черезъ океанъ, къ берегу Бразилш. Насытившись но этому пути 
водными парами, они несусь ихъ наискось чрезъ континентъ и осаж- 
даютъ, наполняя источники Pio-де-ла-Платы и южные притоки Ама
зонки. Наконецъ они достигаютъ сн’Ьжиыхь вершинъ Андъ и.от- 
даютъ и посл'Ьднш остатокъ влаги, насколько онъ можетъ быть оса- 
жденъ тамошней низкой температурой. Достигнувъ гребня упомянутой 
цепи горъ, они спускаются, сухими и холодными, но склону, обращен
ному къ Тихому океану. Такъ какъ они не встречаюсь ни испаряю
щей воду поверхности, ни температуры, которая была бы холоднее на
горной, то по пути къ океану не могутъ ни вновь насытиться па
рами, ни отдать остальную, заключающуюся вънихъ, сырость. Такимъ 
образомъ вершины Андъ становятся водохранилищами, питающими 
рЬки Чили иП еру.“ Оттого-то берегъ Америки, ирилегающ1й къ Юж
ному океану, бедень растешями, а берегь Атлантическаго океана бо- 
гатъ ими. Такъ же можно объяснить себе, почему на крутыхъ склонахъ 
пустынной плоской возвышенности Атакамы до 1,500' высоты пахо- 
димъ богатую растительность, тогда какъ выше этого предела все 
мертво. По словамъ Мори, влага должна осаждаться на склонахъ техъ 
горъ, о которыя впервые ударяются нронесниеся чрезъ океанъ пас
саты, и влага осадится темъ более, чемъ круче возвышеше и чемъ 

•меньше разстояше между океаномъ и горнымъ хребтомъ. Плоская 
Атакамская возвышенность действительно представляетъ эти услов1я. 
Лежагщс ниже пустыни крутые берега исиытываютъ направляющееся 
къ нимъ и иасыщеное парами течете воздуха съ Тихаго океана. Cy
xie же и холодные юговосточные пассаты, спускающееся съ андскихъ 
вершинъ, охлаждаюсь это более теплое течете и сгущаюсь его влагу, 
и она должна осаждаться постоянным;, туманомъ. Такъ оно и есть. 
Хотя • еледующш отзывъ и преувеличенъ, но о Папозо, подъ 25° южн. 
шир., говорясь, будто здЬсь не видно солнца вь течете девяти меся- 
цовъ. Изъ этого примера мы видимъ, что строеше горъ и зависящая 
отъ него течешя воздуха существенно обусловливаюсь осаждеше влаги 
въ различныхъ странахъ и что растительность подвержена самымъ 
сложпымъ влйяшямъ.



Наконецъ, на жизнь растенш действуетъ и уменьшающееся съ 
возвышешемъ почвы давлеше воздуха. По химико-Физическимъ законамъ 
меньшее давлеше воздуха преимущественно благопр1ятствуетъ силь
нейшему и быстрейшему испарешю воды изъ частей растешя и темъ 
д^лаетъ ихъ впечатлительнее къ непосредственному вл1яшю света и 
тепла. Это производить полное развнте алыийскихъ растенш въ те
чете  столь короткаго лета и неожиданную роскошь ихъ цветовъ.

Въ полярныхъ странахъ то же явлеше порождается чрезвычай
но^) сухостью воздуха, которая, какъ въ иесчаныхъ нустыняхъ, стра
шно усиливаетъ жажду путника и зависитъ отъ чрезвычайно низкой 
температуры воздуха, осаждающаго всю свою влагу.

Одна изъ особенностей англшскихъ |:>астенш, съ которою обык
новенно связано многолетнее существоваше, состоитъ въ плотномъ 
строении. И оно тесно связано со свойствами почвы и многоразлич
нейшими услов1ями нагорнаго климата и яснее всего выражается въ 
годичныхъ кольцахъ хвойныхъ деревъ. На большой высоте они ста
новятся тоньше, хотя это явлеше значительно видоизменяется поло- 
жешемъ деревъ и почвой. Оно повторяется и съ удалешемъ деревъ 
на северъ. Это вновь доказываетъ намъ чрезвычайное подоб1е условш, 
сопровождающихъ горизонтальное и вертикальное распространение рас
тенш. Сметливо пользуясь этимъ явлешямъ, человекъ' именно въ ci- 
верныхъ ст]занахъ добываетъ мачты для своихъ кораблей. Хотя го
дичные слои здесь тоньше, но, плотно прилегая одинъ къ другому, они 
темъ тверже. Такое дерзево легче противостоитъ времени и насеко- 
мымъ, чемъ изнеженныя богатой почвой и мягкимъ климатомъ. Оно и 
звучнее, почему преимущественно употребляется на изготовлеше хо- 
рошихъ музыкальныхъ инструментовъ.

Растешя возвышенностей рзазбиваются на определенный группы: 
растительность равнины, горную, подалыпйскую и альпшскую Вообще, 
первая группа характеризует* низменности, вторая— низкчя горы, 
третья— область до предела елей, четвертая— область альшйскихъ рас
тений/ Снежную группу составляютъ немнопе лишаи, мхи и красный 
снегъ, восходящее до ледниковъ и на нихъ. Смотря но местности, по
чти каждая изъ перечисленшыхъ областей можетъ еще распасться на 
две части: нижнюпо и верхнюю. Тогда нужно отличать: приморскую 
равнину и холмы, область плодовыхъ деревъ и лиственныхъ лесовъ, 
область ели или подальшйскую и, хнаконецъ, нижнюю алыпшскую или 
область алыншскихъ кустарниковъ и верхнюю алыпшскую или область 
альшйскихъ травъ. Изъ всехъ этихъ областей ннизюя горы предста
вляютъ наибольшее разнообраз1е растительнаго ковра, потому что 
пользуются многоразличнейшими сочеташями почвъ, климата и источни-
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ковъ. Въ умеренномъ поясе алынйская область самая богатая души
стыми и яркими цветами. Темно-зеленый дерновый коверъ испещренъ 
синими горечавками и яркокрасными алыпйскими розами и напоми- 
наетъ роскошь и разнообраз1е троиическаго Mipa. Флоры тропическая 
и алыпйская представляютъ самый безпримесный характер*. По какъ 
первая страстно тянется къ солнцу, такъ вторая, на границе органи
ческой жизни, лнетъ къ почве, которая, на открытыхъ местностях*, 
теплее воздуха.

Флора эта всего яснее обнаруживаешь способность природы при 
ограниченнейшихъ средствахъ создавать прекрасное. Какъ ни малы 
последшя алыпнсгпя травы, но ихъ цветы и велики, и роскошны.



Л р а у куpi>i Ч или ( A r a u c a r i a  im b r i c a t a  или Colym bea q u a d r i f a r i a ) .

Г Л А В А  II.

1*а ст н т сл ы 1ы с п о я с ы .

Если разсматривать оба иолушар1я земли какъ две горы, у ко
торыхъ общая подошва на экваторе, а вершины у полюсовъ, то рас
тения, какъ мы уж е нисколько разъ говорили, въ горизонтальномъ 
распространении будутъ следовать тому же закону, какъ и въ отвес* 
номъ.

Постепенное уменьшение растенш отъ экватора къ полюсамъ 
и постепенное изменение растительныхъ Формъ на этомъ пути будетъ 
соответствовать разсмотренпымъ уже нами разлшиямъ отвёсныхъ об
ластей. Области горизонтальнаго распространения растенш названы 
растительными поясами.



Эти растительные ноясы, конечно, совиадутъ съ климатическими 
и послужат/, имъ иолнымъ выражетемъ. Число ноясовъ Мейенъ принн- 
маетъ равное числу растительныхъ областей, — именно, считая въ одну 
сторону отъ экватора, 8: экватор1альнЫй поясъ, тропически, подтропи
ческий, умеренно-теплый, умеренно-холодный, нодарктичешой, аркти- 
ческчй и полярный. Это дЬлегие имеетъ то преимущество, что теснее 
связано съ постененнымъ изменешемъ климатовъ и зависящимъ отъ 
него уменыпешемъ числа растешй. Еслибы мы, напротивъ, удоволь
ствовались делешемъ земной поверхности на ж ар id й (тропическш) те
плый, умеренный и холодный иоясы, то различен представились бы 
намъ более резкими. (Собственно, оба наши делсшя, какъ и все клас
сификации, не могутъ быть вполне истинны: природа нисколько не 
стЬс/шеть 'себя идеальными лишями, и въ ней переходы незаметны. 
Далее, само собою разумеется, что услотйя нроизросташя и размноже^ 
Hi я растенш вт, ихъ горизонтальном'/, распространен!!! будутъ те лее, 
что и въ отвесномъ; чемъ более теплоты, влажности и разлшия въ 
почве, темъ богаче должна быть растительность пояса.

Но Мейновымъ делешемъ мы далеко не представили необычай- 
наго разнообраз!я растительнаго покрова на обоихъ земных ь полуша- 
ршхъ. Если мы снова вообразимъ ихъ въ виде двухъ колоссальныхъ 
горъ, то намъ уяснится, что отдельные иоясы на обоихъ полуша- 
р!яхъ должны быть такъ лее различны, какъ отвесный области. При 
раземотренш поясовъ широты не должно упускать изъ виду и ноя
совъ долготы, которые тянуться по обе имъ сторонамъ экватора къ 
полюсамъ. Изъ этого следуетъ, что для изучен in равенства, сходства 
и разлшня отдельныхъ поясовъ должно сравнить: вопервыхъ соот- 
ветсвенные пояса въ обоихъ полушар1яхъ, вовторыхъ все иоясы од
ного полушар!я и втретьихъ иоясы съ растительными областями.

Съ последней точки зрешя въ разделенш Мейена э к в ат о pi а л ьн ый 
иоясъ соответствует'!, области пальмъ и банановъ. Онъ простирается 
отъ 0 —15° и имеетъ. среднюю температуру отъ 26° до 28°. Ц. Расти
тельность этого пояса наиболее богата и разнообразна и характери
зуется, главнымъ образомъ, громадными деревьями и вьющимися ку
старниками. Оба троиичесюе пояса но сю и по ту сторону экватора 
соответствуютъ области древовидных'!, папоротниковъ и фиговыхъ де
ревьевъ. Бъ тропическомъ поясе имъ соответствуетъ самая нижняя 
горная область. Ихъ средняя температура отъ 23° до 2С° Д., и про
стираются они отъ 15° до 23° северной и южной широты, — следова
тельно, почти до новоротныхъ круговъ. Бъ нихъ, какъ и въ экваторi- 
альномъ поясе, встречаются пальмы, бананы, канны, древесные папо



ротники, а ио берегамъ леса манглевыя ') i f  мангрововыя или соленаго 
дерева 2).

Оба подтропичесше пояса, лежаице между 23 и 34° широты, со
ответствуют* области миртъ и лавровых* лесов*. Средняя темпера
тура их* отъ +  17 до 21° Ц. Они составляют* переход* отъ нредъ- 
идущих* поясовъ къ последующимъ; съ первыми они сродны паль
мами и бананами, а со вторыми вечно зеленеющими деревьями съ 
кожистыми листьями. Оба умеренно-теплые,пояса, къ которымъ въ 
Европе принадлежать страны у Средиземнаго моря, простираются 
отъ 34 до 45° широты, представляютъ среднюю температуру, отъ 
12 до 17° Ц. и соответствую т области вечно-зеленеющих* листвен
ных* деревьев*. Они характеризуются вечно зелеными кустарниками 
и деревьями съ кожистою листвой, большимъ числом* благоухающихъ 
губоцветныхъ 3) и гвоздичных* 4) и наконецъ отсутств1ед1* настоя
щих* луговъ, — чертою, общею всемъ жарким* поясам*. Наиротивъ 
того, оба умеренно-холодные пояса характеризуются именно пре
лестными лугами, въ составь которыхъ входятъ зонтичныя, крестоцвет
ный, злаки осоки и мхи. Противоположность лугамъ образуютъ въ 
этихъ поясахъ прекрасные леса съ опадающею листвою, или вечно 
зеленые хвойные, а нередко и пространный верещагъ. Пояса эти, 
при средней температуре отъ + 6  до 12° Ц., обнимаютъ страны, ле
жащая между 45 и 58 ш., именно въ Европе большую часть Францш, 
Великобританш, Нидерланды, Германш, Ш вейцарш, южную половину 
Poccin, Данпо и южную Ш вецш . Между 58 ц 66° широты, при сред
ней темперзатуре о т ъ + 4  до 6° Д., простираются оба подарктичесше 
пояса; северный заключает'* въ себе Фарфсше острова, Исландию, Нор- 
вег1ю, остальную часть Швецш, Финляндш и большую часть северной 
Poccin. Эти поясы отечество хвойныхъ деревьев'*, березъ и ивъ, сме
няющихся то прекрасными лугами, то верещагами; скалы же покрыты 
здесь прелестными лишаями и мхами. Подобно тому, какъ умеренно-хо
лодные пояса соответствовали области деревьевъ съ ежегодно опада
ющими листьями, такъ подарктичесюе повторяютъ вь горизонтальномъ 
расиределенш область хвойныхъ, а оба арктические, между 66 и 72° ш., 
при средней температуре + 2 °  Д., зам'Ьщаютъ область альшйскихъ 
кустарниковъ. Северный арктическш поясъ заключает* въ себе въ 
Европе только Лаиландпо и самыя С'Ьверныя части Poccin. Здесь гра
ница деревьевъ и хлебныхъ злаковъ; эти места оживляются только 
малорослыми кустарниками, да огромнейшими полосами мху и олень- 
яго лишая. Еще беднее полярные поясы, лежапце между 72 и 90° ш.

*) Rhizophora mangle. 2) A vicenna tom entosa. г>) Labiatae. 4) Caryophyllacea?.



и нользуюпцеся среднею температурою— 16° Д. Здесь, на Шпицбер
гене, на Новой Земле, на самомъ далекомъ севере Сибири и Аме
рики, пропадаютъ даже кустарники. Мхи и лишаи, рпдомъ съ немно
гими другими малорослыми, какъ-бы съежившимися, ползучими рас
тешями, являются на этой границе органической жизни последними 
представителями растительнаго царства и соответствуют верхней гор
ной области альшйскихъ травъ и снежной области съ ея лишаями и 
мхами.

Сравнимъ теперь отдельные поясы обоихъ полушарш. Какъ въ отвес- 
номъ распределен in растенш не каждая страна, не каждая гора пред
ставляла все растительныя области, такъ и здесь не въ каждой части све
та найдемъ все поясы. Въ Европе встречается только умеренно-теплый, 
умеренный и холодный; въ Африке только умеренно-теплый, теплый и 
жаркш; въ Азш, хотя и встречаются поясы холодный, умеренный, те
плый, и жаркш, но не въ обоихъ иолушар1яхъ; въ Австралш находятся 
только 2 пояса: жаркш и теплый; Америка же, подобно огромному двой
ному конусу, простирается къ обоимъ иолюсамъ до холодныхъ ноясовъ. 
Въ ней можно найти, для сравнения, все соответствуйте ноясы обоихъ 
иолушарш: арктический и антарктический, северный и южный уме
ренный, теплый, жаркш и, наконецъ, экватор1альный. Въ Америке на
гляднее, чемъ где-либо, представляется тожество, сходство и разлшйо 
соответствующихъ растительныхъ ноясовъ. ()канчивакшце Америку на 
юге Новая Георг in, Сандвичева Земля, острова Южно-Оркадсте, Южно- 
ПГстлапдскче и соседше соответс/гвуютъ, хотя и въ маломъ виде, север- 
нымъ иолярнымъ страиамъ этой части света. Въ поясахъ арктическомъ и 
антарктическомъ средняя годичная температура понижается ниже точки 
замерзашя отъ двухъ противоположных^ причинъ. Подъ севернымъ ио
лярнымъ кругомъ она сильно понижается долгой снежной зимою, гос
подствующею на пространномъ континенте, тогда какъ вблизи южнаго 
полярнаго круга накоплешю снега и льда препятствуют* огромныя 
массы водъ, часто согреваемый течей 1ями. Оттого-то близь севернаго 
полюса зима гораздо холоднее, чемъ близъ южнаго. Зато здесь лето 
гораздо холоднее, чемъ близъ севернаго полюса, потому что поверхность 
морей согревается не такъ скоро, какъ северный полярный континентъ 
и постоянно облачное небо м^шаетъ солнечнымъ лучамъ нагревать воз- 
дух'ь. Оттого-то климатъ близъ южнаго полюса гораздо ровнее, чемъ 
близъ севернаго, где короткое лето жарко, а долгая зима страшно 
холодна. Здесь мы снова видимъ огромное различие между климатомъ 
континентальнымъ и островскимъ. Само собою разумеется, что у южнаго 
полюса растительность нодойдетъ къ полосе вечнаго снега гораздо 
ближе, чемъ у севернаго. Вотъ почему антарктическая Флора гораздо



более наноминаетъ растешя теилейшаго п ояса, чемъ арктическая, и 
древовидные папоротники и пальмы заходясь въ южномъ иолушарш 
далее къ полюсу. Зато арктическая область значительно превосходить 
антарктическую богатствомъ растенш и животныхъ. Въ Южной Шет- 
ландш, между 62 и 63° южн. широты, на техъ м^стахъ, где земля 
оттаявала, капитанъ Веддень находилъ только отдельные стебли низ
кой травы. Въ январе, когда острова, отчасти, освобождаются отъ 
снега, къ этой Т|)аве присоединился видъ лишая, очень похожий на 
ислаидскш.

На острове Обмана, принадлежащемъ къ Южно -  Шетландскимъ,— 
Кендсль заметилъ только одинъ маленький лишай, между темъ какъ эти 
острова лежать подъ одной широтой съ Фарерскими и южною Нор- 
вепею. На Сандвичевой Земле, въ самое жаркое время года, 1-го Ф е

враля, Кукъ не нашелъ ничего, кроме ледяныхь баррикадъ, а на двухъ 
соседнихъ островахъ, свободныхъ ото льду, только зеленый дернъ.

Форма осокъ (Carices).

Также и въ Новой Г еор гш , между 54 и 55° южн. широты и по дол
готе Южной Ш вещ и, найдены имъ только пучковатая трава и но од
ному виду бедренца и мха. Экспедищя Эреба и Террора видела по
следнюю морскую водоросль на параллели острова Эсмеральды (57°),



а п о д в и г а я с ь  далее къ южному полюсу,, не в с т р е ч а л а  растительности, 
даже краснаго снега северныхъ полярныхъ странъ. Но картина со- 
вершенно изменяется уже в б л и з и  мыса Горна и на Огненной Земле. 
Прекраснейшие леса, состояние п р е и м у щ е с т в е н н о  изъ всегда зеленаго 
березолистнаго бука *), украшаюсь л а н д ш а Ф т ъ , мрачный, унылый, 
какъ-будто горюющи! о редкихъ солнечныхъ лучахъ. Хотя здешний 
климатъ въ высшей степени негостепршменъ, но чрезвычайно благо- 
прйятенъ растительности, и одно изъ замечательныхъ чудесъ Огненной 
Земли состоитъ въ томъ, что жители ея ходятъ напе, подобно тузем- 
цамъ экватор 1алъпыхъ странъ. Две трети родовъ антарктической Фло
ры встречаются и въ северной Европе; некоторые виды этой Флоры 
свойственны и арктическому, и умеренному иоясамъ севорнаго полу- 
niapin. Мхи, лишаи, злаки, осоки, сложноцветный, лютиковыя, зон- 
тичныя, розовидныя, гвоздичныя и крестоцветный растешя характе
ризуюсь низменность, по большей части болотистую; ею производятся 
кустарники, подобные встречаемыми, нами на северо-европейскихъ боло- 
тахъ. Къ нимъ примешиваются иногда малорослый земляничныя де
ревья 2) п так in же мирты 3),— типы более теплаго пояса. Напротивъ 
того, въ соответствующем'/, поясе севорнаго полушарйя встречаются 
преимущественно алыпйсшя травы и мхи или хвойные леса, предста
вительницы которыхъ въ южномъ полу шар in, прекрасный чилгйсшя 
араукарш (см. рис. на стр. 282), встречаются не дальше 40° широты. 
Это доказываешь, что въ соответствующихъ поясахъ обоихъ иолуша
рш являются то одни и те же растительные семейства и роды, то 
одни и те же виды, и что все-таки каждый изъ этихъ поясовъ пред
ставляет!, свои особенности: арктически! — чисто северныя растешя 
и алыийскчя травы, антарктически!— более тропическая Формы. Вытека- 
Ю1щя отсюда три разлшия встречаются при сравнении всехъ соот
ветствующихъ Флоръ. Иногда типы ихъ идутъ параллельно, т. е. изъ 
одного и того же типа одна Флора представляетъ одинъ рядъ расте- 
H ii! , другая—иной; тактя Флоры я назвалъ параллельными. Иногда обе 
имеютъ соответствующее типы или виды; тогда ихъ можно назвать 
соответствующими. Наконец!,, если оба пояса имеютъ одни и те же 
типы или виды» то я означаю Флоры именемъ тожественныхъ.

Нечто подобное мы заметим!,, ближе къ экватору, въ умеренном!, 
поясе обе ихъ Америкъ. Степи (пампасы) Лаплатскихъ Ш татовъ покры
ты деревянистыми сложноцветными, гигантскими волчецовыми и злака
ми, къ которымъ присоединяются и европейсюе тины: лютиковыя, гвоз
дики, подорожники, чечевицы, осоки и т. д. Персиковыя деревья обра-

') Fagus betn lo ides.2) Arbutus’ r') Myrthus mmnnulana.



зуютъ здесь почти цЕлые леса. Въ северной стороне друпя сложно
цветный, астры и золотарники *) присоединяются къ хвойнымъ де- 
ревьямъ, дубамъ, падубамъ 2) кйенамъ, липамъ, тюльпанным* деревьям*, 
кустамъ сумаха 3), чинарамъ, вязамъ, деренамъ 4), ежевике и т. д. 
Въ более теплыхъ поясахъ северной стороны уже попеременно по
являются магнолш, капустный пальмы 5), кактусы, виды лавровъ, биг- 
нонш, страстоцветы или кавалерниковыя G) и др. На южной стороне, 
въ Бразилш, царство благородныхъ нальмъ и банановъ, къ которымъ 
присоединяются черноустниковыя 7), отличающаяся великолепной сЬт-

Капустная пальма (Chamaerops palm etto).

кой листовыхъ нервовъ. Нигде нЬтъ богатейшей растительности, чемъ 
въ Бразилш, и большинство торговыхъ растенш обеихъ Индш нашло 
здесь вторую родину. Еще ближе къ жаркому поясу, ио обеимъ сто- 
ронамъ, царство кактусовъ: къ северу въ Мексике, къ югу въ Гша- 
не. К* кактусам* присоединяются перечныя. Остальную раститель
ность составляют* 'прекраснейшая ананасовый, страстоцветы, древо
видные папоротники, появившееся уже въ предъидущемъ поясе, ги- 
гантсюя бавольниковыя 9), мареновыя, бобовыя деревья, миртовыя

‘) Solidago. 9) Ilex. 5) Rhus. 4) Cornus. 9) Rubus. e) Chamaerops palmetto, 7) Passiflo- 
геэе. а) Mclastomacea3. 9) ВотЪасеге.



растешя, разнообразный вьюнковыя, терпентиновыя и др. Они служатъ 
связью обеим* Америкам*. Но та и другая прорезаются гигантскими 
цепями горъ, сходящимися отъ дальних* северныхъ и южныхъ ши
рот* къ экватору, и имеютъ свою горную растительность. На южной 
стороне прекрасные леса хинныхъ деревьевъ иокрываютъ склоны 
Андъ и Кордильеръ, между темъ какъ хребты горъ украшены стран- 

•ными алыпйскими растешями, мхами, лишаями, злаками, осоками, го
речавками, ягодниковыми, гвоздиками, сложноцветными; характеризу
ются же оне только здесь ироизростающими эскалошями, сходными съ 
вересковыми ‘), и прекрасными кальцеоляр1ями. Наиротивъ того, на 
северной стороне склоны мехиканской возвышенности покрыты пре
красными хвойными лесами; горные же хребты ея, такъ же, какъ Ан
ды и Кордильеры, представляютъ тины европейских* альшйскихъ рас
тешй. Но вместо кальцеолярш и эекалонш мехиканская возвышен
ность характеризуется чудоцветами 2), нарядными циншями нашихъ 
садовъ, маврандаями и т. д. Здесь найдете и тропическш экватор1аль- 
ный архипелагъ, именно Бестъ -  Индскш. Острова эти представляютъ 
растешя соответственный или тожественныя Флоре соседственнаго кон
тинента, но въ связи съ большнмъ числомъ паиоротниковъ и орхид
ныхъ. Въ Южномъ океане названному архипелагу соответствуешь за
мечательная группа острововъ Галапагос*.

Такимъ образомъ сравнеше ноясовъ обоихъ полушарш подтвер
ждаешь замеченный законъ, что каждый соответствующей поясъ про
изводишь то те же самыя, то подобный, то особенный растешя. Эти 
три степени различ1я, характеризуя Флоры всей земли, показываюсь 
ихъ родство и ириводятъ насъ къ столь необходимому намЪ убежде- 
шю, что въ природе нетъ произвола, что при всемъ чрезвычайномъ 
разнообразш она проникнута духомъ гармоши, который нодарилъ срод- 
ствомъ и едннствомъ тысячи народовъ, предоставив* имъ достижеше 
гармоши духовной.

Теперь перейдемъ къ сравнен in> ноясовъ между собою. Подобно 
тому, какъ они сами распадались на округи, ступени — или какъ хо
тите назвать эти делешя,—такъ и растительность ихъ представляетъ 
известные отделы; но последше, какъ и климаты ноясовъ, отличаются 
друг* отъ друга вовсе не резко. Вследств1е этого каждое научное де- 
леше Флоръ становится более или менее искусственнымъ/ Если мы 
разделимъ ихъ по государствам*, случайно слепленным* политикой, 
или по народностям*, то наши округи или окажутся клочками есте
ственных* Флор*, или будут* далеко заходить за их* границы. С*

') Ericaceae. *) Mirabilis. 
М1РЪ РАСТЕШЙ.



этой точки зреш я было бы  нелепостью допускать Флоры имисрско- 
австриискую, королевско-прусскую, русскую, бразильскую или какого- 
нибудь крошечнаго княжества. Мы не разграничили, Флоръ и тогда, ес
ли будем ъ следовать областямъ р£къ, или горнымъ возвышенностямъ, 
или какимъ-нибудь другимъ делешямъ земной поверхности. Бъ та
комъ случае Флоры точно такъ ж е  сливались бы одна ст, другою , 
какъ и пояса. Какъ же выйти изъ этого затр удн еш я ?

Со временъ Внльденова, Тревирануса и старпгаго Декандоля при 
разграничении Флоръ искали опоры исключительно въ самомъ расти- 
тельномъ Mipe, не обращая внимашя на границы государствъ и пле- 
менъ, и разделили его на известное число растительныхъ царствъ, по
добно тому, какъ признали, нанримеръ, области винограда, бука, хвой
ныхъ деревьевъ, лещины, березы, пальмъ и др. Датчанпнъ Скау на- 
считалъ 25 такихъ царствъ, которыя мы раземотримъ ниже. Они осно
ваны на преобладании некоторыхъ растительныхъ типовъ вт, извест- 
ныхъ местностяхъ, следовательно на Физюгномике ландшафта, почему 
это деление столь ж е односторонне, какъ и самая Физшгномика, обра
щающая внимаше только на выдакпщяся черты. Но оно имеетъ и по
добное Физюгномике, оправдание, соответствуя эстетическому взгляду 
народовъ, который обращается преимущественно на преобладающее 
растительные типы и такимъ образомъ даетъ имъ значение въ жизни 
человечества. Вотъ какъ отозвался объ этомъ делении найгь первый 
учитель по геограФш растешй, Александръ Гумбольдтъ, въ письме отъ 
29 октября 1849 г. «Растительныя царства Скау», пишетъ онъ, «для 
меня невыносимы. Флору характеризуешь совокупность раститель
ныхъ Фор1ъ, а не ихъ преобладайie или взаимное исключение». Это, 
безъ сомнешя, совершенно справедливо; но еелпбъ Гумбольдтъ самъ 
вздумалъ основать растительную Физюгномику, то долженч, бы былъ 
признать и эти Физюгномичеснпя царства, темъ более, что дОлеше Скау 
не отказываетъ въ значении и раземотреши второстепенньимъ расти- 
тельнымъ типамъ каждаго царства, а даетъ намъ прекрасный обзоръ 
всего растительнаго покрова земли, въ которомъ преобладающее тины 
составляютъ какъ-бы средоточ1я, около которыхъ группируются 
остальные. Притомъ, собственное, столь меткое вьпражеше Гумбольдта 
иодтверждаетъ мысль, что растительные типы каждаго пояса зависятъ 
другъ отъ-друга и взаимно определяются. Это еще более говорить 
въ пользу приведеннаго делешя растительности. Что Скау обозначилъ 
каждое растительное царство именемъ какого-нибудь ученаго, которо
му оно преимущественно обязано своимъ изеледовашемъ, — это только 
отражеш е господствующаго въ оиисательныхъ естественныхъ наукахъ



обычая связывать имена натуралистовъ съ названиями минералов*, ра
стешй и животныхъ;

Въ Европе только три растительныя царства. Первое — царство 
мховъ и камнеломковыхъ, или африко-альпшское, или Валенбергово. Оно 
обнимаетъ полярный страны отъ снеговой лиши до границъ лесовъ 
и ту же полосу въ северной Азш и северной Америке,-—следователь
но, алынйскую область Европы, горный кряжъ между Порвепею и 
Шв en;ieio, Лапландпо, северную Россию, ( 'нбирь, Камчатку, Лабрадор*, 
Гренландию, алыпйскую область Гималаи и некоторый точки высочай
шихъ африканских*, южно и среднеамериканскихъ возвышенностей. 
Это царство характеризуют* анемоны, жабниковыя или лютиковыя, 
алый иск in розы, ивы, мхи, лишаи, камнеломковый, горечавковыя и др 
алыйй ск i я растенi я.

Форма камнеломковыхъ (Saxifragese) Форма крестоцвЪтныхъ: лунникъ
(Lunaria annua).

Царство зонтичных* и крестоцветных* или Линнеево прости
рается от* южной границы предалидущаго до Пиренеев*, Альп*, Бал
канских* гор* и Кавказа въ Европе, до Алтая и Даурш въ Азш и до 
среднихъ отвесныхъ областей нижне-европейских* возвышенностей. 
Уже назваше этого царства указывает* на обил1е въ немъ зонтич- 
ныхъ и крестоцветныхъ. Къ этому признаку надо присоединить ве
ликолепные луга и леса, состояние преимущественно изъ иглистых* 
и шелконосных* дерев*, берез*, дубов*, лещины, ивъ, кленовъ, липъ
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вязовъ и др. Тутъ же растутъ почти все виды злаковъ и Фруктовъ, 
родоыъ изъ Европы или Азш.

Несравненно пахучее и пестрее царство губоцветныхъ и гвоз- 
дичныхъ или Декандолево, обнимающее всю область Средиземнаго мо
ря, отъ Португалии до береговъ Адр1атическаго моря, Грещю и ея 
острова, Малую Аз1Ю, Варваршсюя владеш я до Сахары и Атласа, на- 
конецъ Канарсше и Азорсюе острова. Преобладающую часть ландшаф
та образуютъ множество пахуч ихъ губоцветныхъ и грацюзныхъ гвоз- 
дикъ, вечно зеленыхъ кустарниковъ и деревьевъ, лилейныя, даже две 
пальмы (малорослая и Финиковая), тернентинныя растешя (терпентин- 
ныя и мастпковыя деревья), кустарниковыя мальвовыя, напр. кетмш *), 
мноыя молочайиыя и кустарные верески, между темъ какъ л-Ьсь, пре- 
рываемый лишь скудными лугами, состоитъ изъ пробковыхъ дубовъ, 
каменныхъ линъ и, особенно, сосенъ. Возделывание рису, хлопчатой 
бумаги, разведете смоковницъ, опунцш, иомеранцовыхъ, миндальныхъ, 
тутовыхъ и масличныхъ деревьевъ связываетъ это царство съ пояса
ми гораздо более жаркими.-

Большая часть Азш представляетъ, какъ мы уж е видели, 3 рас
тительный царства. Только вь ел тропическихъ странахъ находимъ 
большее разнообразйе растительныхъ типовъ. Здесь являются 4 цар
ства. Такъ царство камелш и бересклетовыхъ или КемФерово. Оно огра
ничивается Яношею и северной частью Китая, между 30°— 40° сев. 
шир. Здесь родина нашихъ камелш, къ которымъ присоединяется ту
земный и родственный чайный кустъ. Это царство характеризуютъ 
каменный дубъ, магнолш, японскш кипарисъ, особенные виды клена, 
дуба, орешины, многочисленный бересклетовыя растешя,— къ которымъ 
въ Европе принадлежать клекочка перистая 2) и бересклетъ 3) — бу
мажная шелковица 4), странный гинкго 5), особенные видь* лавровъ, 
тростниковыя пальмы с) и проч., вместе съ которыми встречаются 
все возделываемый растешя, находимыя въ царствахъ Линнея и Де-, 
кандоля.

Къ КемФерову иримыкаетъ непосредственнно обнимающее жар- 
кш ноясъ Азш царство канновыхъ 7) или Роксбургово. Оно включа- 
етъ всю восточную и западную *Инд1Ю и Цейлонъ, до 5,000 ф . высо
ты, и заслуживаешь во многихъ отношешяхъ названie земнаго рая. 
Здесь родина техъ благодетельныхъ растенш, кокосовой пальмы, бана
на, риса, хлебнаго дерева и пр., которыя такъ благотворно действо
вали на развтте человечества и, вь связи съ другими величественны-

') H ibiscus. s) Staphylea pinnate. r>) E vonym us. 4) B roussonetia papyriiera. B) Salis- 
btiria adiantifoHa. 6) Rhapis fabelliformis. 7) Scitaminese.



ми и разнообразными растительными типами, укротили его нравы, 
вызвали въ немъ небывалое возвышенное и глубокое Mipocosepname и 
такимъ образомъ со делали эту местность духовною родиною челове
чества, изъ которой остальные народы Востока и Запада почерпнули 
впоследствш свое развит1е, такъ что до сихъ поръ берега Инда и Ган
га являются намъ въ волшебномъ свете первыхъ человеческихъ пре- 
данш. Здесь, подъ благодетельною тенью гигантскихгь смоковницъ, хо- 
дилъ некогда Брама, древнейшш нророкъ древняго M ipa. Здесь раз
вился гордый санскритски! языкъ, источникъ всехъ индогерманскихь 
наречш, —  языкъ, богатый какъ растительный покровъ его родины, 
гибкш какъ пальмы и л1аны, величественный какъ гнгантоюя горы 
Гималая (Снежнаго дворца). Здесь великолепные своды гнишконоспых'ь 
нальмъ послужили человеку первого моделью въ nocTpoenin храмовъ; 
такъ же поэтично настраивала прелесть местпыхъ кустарныхъ и тра- 
вянистыхъ растенiit. Действительно, это царство—страна грацш, силы 
и полноты. Его характеризуюсь многочисленный пальмы, померанцо* 
выя деревья, величественный бобовыя растем in, какъ напр, просла
вленный тамариндъ, многочисленный канновыя, гигантекче бамбуковые- 
леса, сменянлщеся банановыми.

Къ Роксбургову царству примыкаетъ Эмодшское или Валлихово, 
одно изъ самыхъ малыхъ. Оно служить какъ бы брустверомъ предъ- 
идущему и тянется узкой полосой по южнымъ склонамъ Гималая, ко
торый, представляя здесь центральный кряжъ, называется' также 
Эмоди. Царство это обнимаетъ, на высоте 4—10,000 ф., Оирмуръ, 
Гурвалъ, Кумаонъ, Ниггалъ и Ботанъ, образуя переходъ отъ Роксбур- 
гова царства къ aлъпiйcкoй Флоре верпгинъ Гималая, одевающихся 
мхами и камнеломковыми. Въ Эмодшскомъ царстве многое напоми- 
наетъ Европу: виды луковыхъ растений и плюща, одноягодникъ или 
вороши глазъ *), подорожникъ 2), горчанки, дубровки или вероники 3), 
колокольчики 4), деренъ 5), лапчатка с), розы, ежевика 7), хвойныя де
ревья, дубы, березы, ивьт, крапивы, баранчики 8), вьюнки, многочис
ленный губоцветныя и др. Отличается же Эмодшское царство велико
лепными лшпями, царскими кудрями 9), орхидными, папоротниками, 
видами лавра, ясминами, многочисленными маревыми, ремнецветны
ми 10) и др.

На Зондскихъ островахъ этому царству соответствуетъ расти
тельность горной части Явы или царство Блуме, лежащее также надъ 
каиновыми, начиная съ 5,000 ф . в ы с о т ы .

') Paris. i ) Plantago. ') Veronica. 4) Campanula. “) Cornus. e) Potentilla. 7) Rubus. 
8) Primula. aj Fritillaria. ,0) Loranthacese.



Быть можетъ, ограниченнее всЗЬсь царство бальзамныхъ деревъ 
или Форскелево, въ югозападной Аравш, преимущественно въ 1емене. 
Царство это, какъ показываете уже его название, отличается бальзам
ными деревьями; но къ нимъ присоединяются и M H orie индшсше рас
тительные типы; иритомъ здесь встречаются даже южно-аФрикансше, 
какъ напр, стапели! съ жирными стеблями и кровоцветы *).

Царство пустыни или Де- 
лилево обще югозападной Азш 
и Африке: оно занимаете боль
шую часть Аравш и прости
рается, черезъ северную, Афри
ку, на всю Сахару. Самое скуд
ное изо всехъ, оно предста
вляетъ только пальмы, Финико
вую и Думъ -), несколько как- 
тусообразныхъ молоча йныхъ 
растенш и жесткихъ злаковъ, 
да вы сою я акацш; въ оазахъ 
къ нимъ присоединяются воз
делываемые: дурра, пшеница 
и ячмень.

Къ этому необъятному цар
ству примыкаетъ африканское 
тропическое или Адансоново, 
которое известно до с ихъ поръ 
только, какъ береговая Флора 
восточной и западной Африки. 
Оно не богато ни видами, ни ти
пами; въ немъ преобладаютъ, 
вместе съ несколькими паль- 
мам и, каннами, перечными рас
тешями, страстоцветными и 
папоротниками, виды осокъ, ма- 
реновыхъ и бобовыхъ. 

Напротивъ того, царство стацелш и деянниковъ 3) или Тунбер- 
гово, на южной оконечности Африки, самое богатое Формами въ этой 
части света. Сочныя травы *), несколько сотенъ видовъ вереска, ка- 

. сатиковыя 4) и жестюя иротейныя характеризуютъ местность, о ко-

.V ■

Пальма Думъ (Cucil'era thebaica).

) Ilaemanthus. 2) Cucifera tliebaica. 5) M esem hryanthem um . 4) Iridese.
(*) Leguminosse, Scrophulaz’inese, Labiatse. Acanthacese. П р и м .  пер.



торой зд£шше жители говорятъ, что это страна съ цветами безъ за
паху, съ птицами безъ голосу, съ реками .безъ воды. Только немнопе

л^са разнообразятъ ея равнины, похож1я на 
степи. По чрезвычайно обильное животное 
царство (слоны, львы, жираФФЫ, зебры, гну, 
страусы и др.) оживляетъ эту пустынную 

▲ I L  область, характеръ которой выражается въ
\Ш г / \ Г  низкой степени разви^я туземцовъ, каФровъ 

Ду и готентотовъ. Только возделываше инозем-
лм ру ныхъ хлебныхъ растенш, разведение плодо- 

уШеЬл i ЧШ вых'ь деревьевъ, овощей, виноградной лозы, 
банановч, и нр. дали поселившимся здесь евро- 
иейцамъ возможность существовать.

По многихъ отношешяхъ сходны съ этою
местностью нетропическчя Новая Голландия и 

Форма дЬяиниковъ (Mosembrran-TT л- оthemum). ‘ Нанъ-Димеиова оемля, царство эвкалинтовъ и
эпакридовыхъ или Роберта Брауна. Четыре

пятыхъ леса состоять изъ миртообразных ь эвкалинтовъ; одну пятую
образуютъ протейныя, эпакридовыя, зловонный дюсмеи, казуарины, без-
листыя акащи, покрытый только расширенными черешками листьевъ.

протейиыхъ и эпакридовыхъ Повои Голллпдш (справа Isopogon anemonifol ius ,
слева Epacris grandi flora).

Форма



Jlica безъ тени, узловатые стволы и жесткая листва — вотъ невыгодныя 
характеристическая черты, этого царства. Араукарш съ чешуеобраз
ными иглами и ногоплодники съ тисообразными ланцетовидными ли
стьями заменяюсь здесь Форму хвойныхъ.

I

Форма протеиныхъ и листочереш ковы хъ акащй Новой Голландш (справа Banksia
erioaefolia , слТ>ва акаф я).

Гораздо меньшая, тропическая область Новой Голланд in, съ ле- 
жащимъ между нею и Восточною Ннд1ею архипелагомъ, составляетъ 
полинезШское царство или Рейнвардтово; оно напоминает ь индшское 
царство канновыхъ, отъ котораго отличается особенными видами ор
хидныхъ, папоротниковъ и смоковницъ, образующими здесь, вместе 
съ лаврами и бигношями, первобытные леса. ' Въ этомъ царстве раз- 
водятъ хлебное дерево, мандшкъ, мускатный ор^хъ, камфарное дерево, 
шерстлныя деревья рисъ и т. п. Царство новозеландское или Фор
стера такъ же одиноко, какъ и самый островъ въ Великомъ океане, и 
представляетъ странную смесь европейскихъ, новоголландскихъ, южно- 
аФриканскихъ и антарктическихъ типовъ. Оно отличается густыми 
первобытными лесами, съ огромнейшими деревьями, обширными ни
вами папоротниковъ, заменяющими здесь луга, Фушями, новозеланд- 
скимъ льномъ2)— ананасовиднымъ растешемъ торфяныхъ верещаговъ—

') ВошЬпх. *) Phormiura tenax. *



особенными пальмообразными драконовыми деревьями *), съ саблевид
ными листьями, собранными въ иучокъ, и т. д. Въ настоящее время 
местное сельское хозяйство обогатилось разведешемъ большинства ев- 
ропейскихъ возделываемыхъ растенш.

Царство Шамиссо или океан шское, обнимающее все мелк1е остро
ва Южн аго океана по сю сторону Азш, такъ же одиноко, но гораздо 
Годнее растешями, свойственными ему исключительно, и состоитъ то 
изъ аз1атскихъ, то изъ новоголландскихъ типовъ. Его характеризуют: 
хлебонлодникъ надрезный 2), панданъ душистый 3\  съ пилообразными, 
спирально собранными въ иучокъ листьями, дающими дереву видъ ки- 
тайскаго зонтика, особенные казуарины, плауны и папоротники, со
ставляющие почти ‘/ 4 всей местной растительности, и некоторые дру- 
rie типы. Большинство растешй этого царства надо признать зане
сенными; темъ не менее смарагдовый коверъ, покрывающей даже вер
шины горъ, доставляетъ ландшафту веселый видъ роскошныхъ луговъ.

Последнюю часть света, Америку, мы вправе назвать страною раз- 
нообраз1я и обшпя растительности. Ни одна страна не сравнится съ 
нею вь этомъ отношеши, хотя Африка и Инд1я и превосходятъ ее ве

личественными типами животнаго Mipa. 
Причина последняго обстоятельства за
ключается в ь томъ, что гигантсюе млеко- 
питающ1е Америки уже вымерли; это же 
заставляетъ насъ признать за нею глу
бокую древность. Изъ 11 характеризую- 
щихъ Америку растительныхъ царствъ 
10 принадлежатъ ей исключительно. Цар
ство антарктическое или Дюрвилля про
стирается отъ Патагонш до самаго юж- 
наго архипелага; царство древесныхъ 
сложноцветныхъ илиСенть-Илера лежит ь 
въ штатахъ Ла-Платы; царство Марщуса 
или пальмъ и черноустниковыхъ 4) въ 
Бразилш; царство кактусовъ и перечныхъ 
растешй или Жакена простирается отъ 
Гв1аны, черезъ Перу, Новую Гренаду и 
Гватемалу, до Мехики; далее следуетъ 
царство магнолш или Пурша, въ юж-

Форма эскаллошй ( E s c a l l o n i a  r u b r a ) ,  ныхъ штатахъ северной Америки; царст
во Мишо или астръ и золотарниковъ, въ

*) Dracaena. *) Artocarpus inciaa. 3) Pandanus odoratissinms. 4) Melastomacese.



с Ь в е р о з а п а д н ы х ъ  Соединенныхъ Ш татахъ; царство мехиканской воз
вышенности или Бонплана; царство хинныхъ деревьевъ или Гумбольдта, 
н а  обоихъ склонахъ Андъ и Кордильеръ; царство эскаллошй и каль- 
цеолярш, на вершинахъ этихъ хребтовъ. На* крайнемъ севере нахо- 
димъ, какъ уже сказано, область мховъ и камнеломковыхъ. Обь этихъ 
царствахъ мы говорили при сравнении ноясовъ обоихъ полушарш.

Прииомнивъ все упомянутый царства, мы снова сознаемъ, что 
растительный Mipe, какъ въ отвесномъ, такъ и въ горизонтальномъ на
правлен^, надо разсматривать со стороны тожества, сходства и раз- 
лич1я или особенностей. Растешя входятъ въ сотканный природою 
растительный коверъ ни въхаотическомъбезпорядк'Ь, ни въмертвящемъ 
однообразии, ни въ безсмысленной пестроте, и мы имйемъ все основа
ния радоваться этому. Гармонia трехъ сторонъ растительности служить 
основаннемъ тожества, сходства и особенностей народовъ, въ жизни 
которыхъ растительный зйръ отражается гораздо сильнее, чемъ мы 
обыкновенно полагаемъ. При другомъ распределении растешй, еслибы 
оно было, вообще, возможно, и человечество было бы инымъ. Это-то 
и придаетъ такую важность геогра<ыи растении. Познавать ее въ при
менении къ себгЬ значить изучать одновременно и человечество, ка- 
кимъ оно сложилось подъ ишяшемъ естественныхъ условш, и м1ръ жи
вотныхъ, жизнь которыхъ такъ тесно связана съ жизнью растенш, и 
землю, и м1роздаше, силы котораго выражаются въ общей массе рас
тительныхъ Формъ и ихъ распределение

Г Л А В  А III.

Р а сти тел ьн ы » .iiniiii.

Для нагляднаго обозрения среднихъ температуръ ироводятъ изо
термы. изохимены, изотеры и проч. Подобный лее лиши можно про
вести для изучения родинъ, а также северныхъ, южныхъ, западныхъ 
и восточныхъ границь растительныхъ видовъ, родовъ и семействъ. Если 
эти линии, совершенно справедливо замечаетъ Гризебахъ, совпадутъ 
съ лишями среднихъ температуръ, то пределы распространен1я рас
тении! ооъясняются климатическими услов1ями. Эту связь Гризебахъ из- 
следовалъ на 1,500 цветковыхъ растешяхъ северозападной: Германш 
и нашелъ, что здесь проходить северная граница более чемъ 230
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300 РАСТИТЕЛЬНЫЯ лиши.
•

южныхъ родовъ. Его разъискашя могутъ служить основашемъ для 
дальнейшего изучешя предмета. Они привели къ довольно правдопо
добному заключенно, что причина ограничешя южныхъ растеши — 
постепенное уменынеше суммы солнечнаго тепла, необходимаго для 
жизни известнаго растительнаго вида. Съ другой стороны, причину 
ограничешя не которыхъ скверны хъ растешй известными широтами 
М^жно искать въ удлинивши дня.“ Западный и восточный раститель
ныя л и ni и, говорить Гризебахъ дальше, не совпадаютъ съ мерид!а- 
нами (полуденными кругами), а пересекають ихъ подъ угломъ и идутъ 
более или менее параллельно берегамъ Немецкаго моря. Восточный 
растешя исчезають на северозападной границе, западныя — на юго- 
в о с т о ч н о й . Юговосточныя, восточный и северовосточныя лиши уста- 
новляются возростающимъ зимнимъ холодомъ. Отъ неравномернаго рас
пределен in последняго клпматическаго ушкшя зависитъ и различное 
положеше этихъ лишй; ихъ можно подразделить на юговосточныя, ст. 
выгибомъ къ югу, и северовосточныя. Югозападныхъ границъ менее, 
и оне зависятт. отъ увеличения времени произросташя; севсрозапад- 
ныхъ более, и оне установляются убыткомъ летняго тепла. „Воть 
обгще законы, отъ которыхъ зависятъ границы южныхъ раститель
ныхъ видовъ, въ северозападной Германии. У ело Bin распространена 
p a c T e n i i l  въ различныхъ странахъ существенно различны. Въ северо- 
западной Германии, представляющей повсюду почву ровную или слегка 
холмистую, yoroBia эти чисто климатическая; въ странахъ со значи
тельными возвышениями являются новыя услов1я, зависящая отъ вл1я- 
нiя этихъ возвышений. Изъ изеледовашй Зендтнера въ южной Баварш 
оказалось, что растительныя границы определяются более реками, чемъ 
горными водоразделами. Такъ, на Гейне западная граница трехъ рас
тений 1); на Яехе западная граница семи видовъ и восточная столь- 
кихъже; на Изаре западная граница пяти видовъ и восточная одного. 
Изъ 362 растительныхъ границъ въ южной Баварш 60 обусловли
ваются реками и ни одна горными водоразделами. Безъ этого объяс- 
нешя трудно было бы понять, отчего въ южной Баварш такъ много 
северяыхъ растительныхъ границъ. Изъ 1,654 сосудистыхъ растешй 
этой страны 362 вида имеютъ определенную растительную лишю, а имен
но: изъ 1,246 двудольныхъ— 291 видъ, изъ 365 однодольныхъ— 68 и 
изъ 43 сосудистыхъ споровыхъ — 4 вида. Зендтнеръ указываешь на 
замечательную неправильность этихъ растительныхъ лиши. То сги
баются оне далеко назадъ, то выступаютъ настолько же Впередъ, то 
образуютъ въ гористой местности полулунный выгибъ къ югу и только

*) Thesium montanum, Pedicularis Iacquinii и Aconitum  vareigatum.



при нолномъ однообразии и правильности ' естественныхъ условш ло
жатся кругами.

Кроме двухъ упомянутыхъ естествоиспытателей, никто не изу- 
чалъ растительныхъ лиши. Следовательно, эта точка зрешя на расти
тельность еще только возникаетъ. До сихъ иоръ гораздо более зани
мались лишями расиространешя хозяйственныхъ растешй, и каждый 
новый атласъ старается пополнить эти лиши. По изъ всехъ сведепп! 
можно сделать только одинъ выводъ, что хозяйственный растешя на
ходясь теплоту, достаточную для ихъ проросташя.

Ясно, что все изследовашя нодобнаго рода тесно связаны съ са
мымъ подробнымъ изучешемъ округовъ распространен in отдельиыхъ 
растительныхъ видовь. Пока страны неизучены основательно во всехъ 
своихъ частяхъ, до техъ поръ не можетъ быть и мысли о верномъ 
ироведенш растительныхъ линш. Для такой работы понадобятся ты
сячи глазъ, и даже работы тысячи людей только тогда принесутъ 
пользу, когда будутъ собираться въ центральное бюро, чтобы избег
нуть забвешя и сбивчивости.



ЛандшаФтъ изъ  восточной П руссш .

Г Л А В А  IV.

Ж н п о ги о с н расти тельн ое ц а р с т в а .

Въ тесной и необходимой связи съ распространетемъ растешй 
находится распространение животныхъ. Р а с т е т е — посредствующее 
звено между царствомъ безживненнаго и царствомъ произвольная дви- 
жен1я. Отъ существовашя растешй зависитъ сущ ествовате живот
ныхъ. Плотояднымъ животнымъ иредшествуютъ травоядный. От
сюда ясно, что и животныя развивались последовательно, подобно 
тому, какъ возникало и распространялось царство растительное. Только 
после появления растешй могли появиться животныя; только по раз
витш известныхъ растешй могли развиться известныя животныя. 
Зависимость животныхъ отъ растенш представляетъ такой интерес
ный вопросъ, что мы не можемъ пройти его молчашемъ.

Какъ растения отодвигаютъ свои границы при помощи живот
ныхъ, такъ и животныя распространяются въ зависимости отъ расте
нш, которыми питаются. Примеровъ, подтверждающихъ это, много. 
Где образуется болото, тамъ появляются и пигалицы. Клестъ по
явился въ Англ in лишь после того, какъ туда пересажены ели. Со 
введешя на горахъ Шотландш, близъ Гленкау, хлебопашества, тамъ



появились и рябки. Возд’Ьлка картоФсля сделала бражника мертвую 
голову, прежде весьма р-Ьдкаго, однимъ изъ обыкновенныхъ нашихъ 
ночныхъ мотьтльковъ. Махаонъ появился всл'Ьдъ за возделкой укропа 
и, но словамъ Фольца, возбудилъ сначала такое всеобщее удивлеше, 
что его срисовывали какъ какое-то дьявольское животное, предвещаю
щее все недоброе. Въ одной изъ хроникъ Нёрдлингена говорится: „Въ 
1623 году лето стояло знойное и въ окрестностяхъ Нёрдлингена по
явились блестящее черви; они висели на растешяхъ, двигали туло- 
вищемъ и, представляя носъ и лице, походили на детей въ пеленкахъ, 
отъ чего насъ, Боже, избдви!“ Такимъ же образомъ олеандровая ба
бочка сопровождала распространено олеандра по Германш. Аполлонъ 
встречается вч> южной ГермаИи на одномъ изъ видовъ чертополоха, 
Girsium eriopliorum, и расщнрилъ границы своего местообитаПя до 
КиФгейзера, где снова находить этотъ видъ. Точно такъ же и воробей 
раздвинулъ свои владения до Сибири, съ т4хъ поръ, какъ на необо- 
зримыхъ стеияхъ этой страны введено хлебопашество. Уже изъ этихъ 
немногих'!, примеровъ видно, какъ тесно связано животное царство съ 
жизнью растенш. Есть надежда, что когда связь эта будетъ полнее 
изучена, то и наши пустыя, хотя иногда очень красивыя, теплицы, на
селятся теми безвредными животными, которыя водятся на воспитывае- 
мыхъ нами растеИяхъ въ ихъ родныхъ странахъ. После того какъ 
шелковичный червь иринесъ такую пользу промышленности, удалось 
мистриссъ Блеквудъ ввести въ англ1йсюя оранжереи еще одно насе
комое. Это такъ-называемый бродящш листъ 1). Мистриссъ Блеквудъ 
ввела его въ Эдинбурге, помощью яицъ изъ Пндш. Въ самомъ д£ле, 
м1ръ насекомыхъ—конечно, безвредныхъ для растеИй—много оживиль 
бы наши теплицы и придалъ бы имъ естественное выражеше, въ ко
тором!, оне такъ нуждаются.

Защита и пища, вотъ две потребности животныхъ, удовлетворяе
мый растешями. Насекомыя, какъ кажется, самые постоянные спутники 
совершенно онредЬленных ь растешй; но и высипя животныя нредста- 
вляютъ доказательства подобной зависимости. Почти каждая птица из
бираешь для своего жительства определенный видъ растешя; то же самое 
замечаема, и относительно млеконитающихъ, напр, белокъ, обезьянъ, ле- 
нивцевъ и др., которымъ растеИе, кроме защиты, доставляешь и пищу. 
Между птицами сказанное подтверждаютъ пищухи и дятлы. Они пи
таются насекомыми, водящимися на совершенно определенныхъ рас- 
тешях'ь и потому находятся въ тесной, хотя и незаметной, зависимо
сти оТъ техъ же растенш. Такъ, въ природе постоянно одно влечетъ



за собою другое. Все царство животныхъ, начиная съ инФузорш и 
кончая млекопитающими, обнаруживаешь теснейшую связь съ цар
ствомъ растительнымъ. На морскихъ водоросляхъ несчетное множество 
животныхъ Формъ; менышя живутъ для большихъ, те для еще боль- 
шихъ и т. д., до властелинов ь морей, дельфиновъ, акулъ и китовъ. Въ 
пресной вод-fe въ такой же зависимости отъ растенш крошечные по
липы, инФузорш, мягкотелыя, ракообразный, рыбы и др., а отъ этихъ, 
въ свою очередь, зависятъ хищныя рыбы, водныя итицы и друпе тины. 
Всего теснее связаны съ растешями насекомыя. Каждому известно, 
что почти всякое растеше иитаетъ своего жука, свою бабочку и т. д. 
Связь эта доходитъ до того, что иревращешя насекомыхъ следуюгъ 
за развит1емъ растенш. Подобно тому, какъ съ весны до осени поя
вляются, одно за другимъ, различный растешя, такъ точно чередуются 
и различныя насекомыя. Легко понять, что причина обоихъ, на пер
вый взглядъ таинственныхъ явлешй, одна и та же: солнце пробу- 
ждаетъ къ жизни и растешя, и насекомыхъ. Такъ наир, майскш жукъ, 
какъ уже показываетъ и его назваше, появляется всегда въ мае; ви
ною тому солнце: оно, оиределеннымъ количествомъ тепла, подобно 
курице, высиживающей цыплятъ, развиваетъ изъ личинокъ жуковъ, 
въ самое благощнятное для нихъ время. Весною, вгь иочкахъ и моло
дыхъ листьяхъ наибольшее количество азота, для майскихъ жуковъ 
необходимаго, какъ показываетъ огромное содержаше этого вещества въ 
ихъ теле. Бабочки сначала поселяются на известныхъ растешяхъ вь ви
де гуеениць, а потомъ, вполне развившись, садятся на определенные 
цветы; следовательно, и оне находятся въ зависимости отъ метамор- 
фозъ растенш. То же самое можно сказать о мухахъ, пилилыцикахъ 0  
и др. Последше представляютъ особенно ясный примеръ связи съ 
растешями. Она обнаруживается въ такъ называемыхъ наростахъ, кото
рые мы находимъ такъ часто и всегда въ оиределенныхъ Формахъ на 
многихъ растешяхъ, напр, на листьяхъ дуба, тополя, вяза, бука, граба, 
розы и др. Въ эти части растешя насекомыя несуть свои яички, 
предоставляя природе постройку изъ разростающейся клетчатки, жи
лища для ихъ потомства. Замечательно, что наросты обнаруживаюсь 
подъ микроскопомъ определенное клетчатое строеше, которое постоянно 
повторяется при той же Форме нароста и по большей части отличается 
отъ клетчатаго строен in листа.

Каждому известно, что обоюдною зависимостью животныхъ и 
растешй облегчается оплодотвореше некоторыхъ растешй: насекомыя, 
летая съ цветка на цветокъ, перецосятъ и плодотворную пыль съ од-



ной особи на другую. Въ высшей степени интересный иримеръ связи 
насекомыхъ съ растешями представляетъ орехотворка омоковичная *). 
Вследств1е ея укола ф и г и  созреваютъ, подобно тому, какъ плоды на
шихъ Фруктовыхъ деревьевъ зреютъ отъ укола пчелъ и ось. Странно, 
что человекъ до сихъ иоръ не воспользовался этимъ явлешемъ для по- 
лучешя более сладкпхъ плодовъ. Мы вполне убеждены, что достаточно 
одного укола, чтобы привесть внутренность плода въсообицеше съ воз- 
духомъ, облегчить обмёнъ веществъ того и другаго,— словомъ, ввести 
в'ь плоды более кислороду и такимъ образомъ способствовать ихъ со- 
зреванш. Другое насекомое прокалываетъ соломину мятлика -). На 
раиенномъ месте образуется сначала утолщеюе, а вследъ затемъ вы- 
ростаютъ нежныя корневыя лючки, съ помощью которыхъ растете 
можетъ на благой р1ятныхъ местамъ укрепиться въ почве и дать отъ 
себя новыя соломины. Редкое вознаграждение за гостеприимство! Но не 
всегда связь съ насекомыми выгодна для растешй. Достаточно из- ‘ 
вестспъ вредъ нссметныхъ видовъ насекомыхъ. Некоторый потре
бляюсь нередко целые леса; окрыленные муравьи тропическихъ странъ 
строясь углубляющаяся въ землю на 25 Футовъ гнезда; иоследшя по
крываюсь местность подобно камнямъ и такъ тверды, что могутъ быть 
раздроблены только порохомъ. Въ Бразилш такимъ образомъ целыя про- 
винцш, какъ напр. Минасъ и половина провинции Санто-Паоло на .Па
ране, обращены въ пустыни. Привлекательнее связь растешй съ 
птицами. Уже одна постройка гнездъ вызываетъ въ насъ картину 
идиллической природы. По большей части каждый видъ итицъ вьетъ 
гнездо на одномъ или несколькихъ определенныхъ растешяхъ. Когда они 
доставляюсь птице пищу, то повторяется явлеше, замеченное нами въ жи
зни насекомыхъ. Почти каждое дерево, каждое травянистое растете со 
съедобными плодами имеетъ своихъ итицъ, и подобно тому, какъ насеко
мыя развиваются согласно съ развит1емъ растешя, такъ точно и птицы.

Большинство деревъ несетъ плоды летомъ и осенью, и въ это же 
время выводясь птенцовъ кормящаяся этими плодами птицы. Па ели 
же, напротивъ, семена созреваютъ зимою, и клестъ высиживаетъ 
своихъ птенцовъ около Рождества. Въ Повой Голландии пропавши! 
впоследствии безъ вести путешественникъ Лейхардтъ заметилъ, что 
каждый разъ, какъ ему встречались знакомые уже виды растении, 
вместе съ ними показывались и водивпшяся на прежнихъ особяхъ птицы. 
Самый миловидный примерь зависимости представляютъ колибри, эти 
птицы-бабочки. Некоторый изъ нихъ тесно связаны съ совершенно 
определенными растешями, сокомъ которьихъ питаются. Лакъ напр.

■) Cynips psenes. •) Роа nemoralis. 
М1РЪ РАСТЕНИИ.



Oreotrocliihis Pichinchae въ Квито зависитъ отъ сложноцветнаго рас
тешя Ioannea insignis; стебель этого растешя, чешуеобразно покры
тый листьями, несетъ головку цветовъ, которая напоминаетъ ворсянку 
и содержитъ нектаръ, служащш миловидной птичке пищею. Trochylus 
Stanleyi живетъ на мальвовомъ растеши Sida pichinchensis и является 
на высокихъ Андахъ только во время его цветешя. Вообще колибри 
собираются стаями на опредЬленныхъ растетяхъ  во время ихъ 
цветешя; по мииованш же этого срока снова исчезаютъ. Не менее 
удивительны перелеты птицъ, главная причина которыхъ лежитъ так
же въ пищ^; они представяютъ новый иримеръ обоюдной зависимости 
царствъ растительнаго и животнаго.

Колибри ясно ноказываютъ, въ какой тесной связи находится и самое 
строгше животнаго съ зависимостью его отъ растешй. Подобно тому, 
какъ бабочки одарены хоботкомъ, которымъ оне высасываютъ нектаръ 
цветовъ, такъ точно и у колибри находимъ служащш для той же 
цели длинный полый языкъ. У пеликановъ есть висячш мешокъ, въ 
который они прячутъ пойманную рыбу; у псрцседовъ видимъ урод
ливо большой, иногда яркаго цвета, пустой клювъ, въ который они 
складываюсь плоды. Зерноядный птицы, напр, голуби, снабжены зо- 
бомъ, служащимъ кладовою зеренъ и, вероятно, выполняющимъ это 
назначен ie преимущественно во время продолжительныхгь путешествш. 
Птицы, питающаяся твердыми плодами, напр, желудями, имеютъ острый, 
твердый, клинообразный клювъ, которому соответствую т твердый че- 
репъ и не менее сильный мускулистый затылокъ. Прим еромъ могутъ 
служить ореховки *). Питающаяся травою приближаются своимъ строе- 
шемъ къ травояднымъ млекопитающимъ животнымъ. Последшя снаб
жены широкими коренными зубами для размельчешя травы и длин
ными кишками для переварки необходимаго имъ огромнаго коли
чества пищи; у утиныхъ ‘), напр, утокъ, гусей и проч., находимъ 
клю^ъ съ роговыми пластинками, для размельчешя травы, длинныя 
слеиыя кишки и толстый сильный желудокъ. Я  только-что упомянулъ 
о жвачныхъ и ихъ замечательномъ строенш. Безъ |подобнаго строе- 
шя верблюдгь былъ бы совершенно безполезенъ для обитателей пу
стынь, если даже допустить, что онъ могъ бы и при другомъ строе
нии быть степнымъ животнымъ. Теперь же мозолистый языкъ, подоб
ные жерновамъ коренные зубы и жвачный желудокъ делаютъ вер
блюда способнымъ перетирать даже самыя cyxin стеиныя травы, а 
при умеренности и выносливости животнаго делаютъ его благодеяшемъ 
для обитателей аФриканскихъ и аз1атскихъ пустынь. Этихъ немногихъ

') Nucifraga. 5)Lam  ellirostri.



примеровъ достаточно, чтобы показать еще нагляднее тесную связь 

между растительнымъ и животнымъ царствами и объяснить, почему 

географическое распространеше растешй обусловливаетъ распростране- 

Hie травоядныхъ животныхъ, какъ нрисутств1е иосл'Ьднихъ необходимо 
для существовашя плотоятныхъ.

Остается разсмотр^ть еще одинъ космический вопросъ, а именно 

такъ часто встречающееся сходство животных'ь съ растешями, служа

щими имъ пищей. Поразительный иримеръ представляетъ упомяну

тый бродящш листъ ‘). По словамъ англшскихъ наблюдателей насеко

мое до такой степени похоже, цветомъ и рисункомъ, на листья, кото

рыми питается, что его даже трудно отличить. Явлеше это осталось 

бы для насъ совершенно непостижимымъ, еслибы мы не могли сами 

видеть нечто подобное на насекомыхъ нашей родины. Послушаемъ. 

что говоритъ объ этомъ ост[)оумный наблюдатель Людвигъ ГлаЪеръ. 

„Окенъ и Оксенгеймеръ, пишетъ онъ, невольно даже пяденицамъ 2) 

назваше по частямъ растений, ими обитаемымъ: стеблю, нобегамъ и 

коре (Stockraupen, Sprossenraupen, Rindenraupcn). Кто, нанримеръ, ви- 

делъ гусеницу оснпнаго шелкопряда 3), тотъ не могъ не заметить об

ман ч и ваго сходства этой зеленой или серобурой гусеницы съ блестя

щими ветвями осины и тополя. Даже крылья мотылька представляютъ 

это сходство въ изумительной степени. Гусеницы, водяпцяся на ивахъ, 

также обнаруживаюсь сходство съ ихъ ветвями и листьями, а обра

тившись въ бабочекъ, удерживаютъ гладкость ивовыхъ ветвей. Такъ 

напримеръ, Noctua Calpe libatix, Noctna Cymatopliora retusa, Bombyx 

Pygaera curtula, anachoreta и др. Обитатели исключительно дуба на

поминаюсь, въ виде гусеницъ, листву и побеги этого дерева, въ виде 

бабочекъ иныя части, а въ томъ и другомъ, яркостью цветовъ, общую 

связь съ этимъ деревомъ, богатымъ дубильною кислотою.

Множество гусеницъ обнаруживаюсь тесную связь съ корою не 

только темъ, что лежать на ней въ продолжеше целаго дня, но и со- 

вершеннымъ сходствомъ съ нею. Таковы гусеницы ночницы Noctua 
Miselia oxyacanthae и особенно Noctua Catocala. Есть еще лишай- 

ныя гусеницы, которыя вгь высшей степени похожи на обитаемые 

ими лишаи, напр, родъ Boarmia. —  Целый рядъ ночницъ составляють 

ночницы древесный 4), напоминающая гнилое дерево, стебли и т. д.", 

ночницы тростниковыя (именно изъ родовъ Leucania и Nonagria) 

вполне похожи на сухой тростникъ. I аковы, напримеръ, Noctua Leu- 

cania phragmitidis, Noctna Nonagria ulvae, cannae и т. д. Наконецъ, 

MHorie клопы, листоеды, тли, червецы и др. представляютъ въ своей



наружной Форме сходство съ частями растешй, на которыхъ живутъ. 

Таковы, напр., тля на бузине, розе на семенахъ репы, че2эвецы на ви

нограде, персикахъ и др. Изо всего этого следуетъ, что Форма тесно 

связана съ пищею. Если мы вспомнимъ, что было говорено о ве

ществе и Форме (стр. 59 и следуюнця), то явлеше это не будетъ 

более насъ изумлять. Мы должны находить подобную связь совер

шенно естественною: тожество порождаетъ тожество, отъ подобная 

происходить подобное.

Открывъ связь между животными и растешями, мы невольно за

даемся вонросомъ, не существуетъ ли подобной же связи между рас

тешями и человекомъ. Мы угже несколько разъ замечали, что приро

да, со всеми своими явлешями, постоянно и верно отражается въ 

характере народовъ (смотр, нынешни! перюдъ, стр. 167). Можно при

бавить, что подобно обстановке и пища имеетъ вл1 яше на ’развичте ха

рактера. Всего яснее обнаруживается это у техъ народовъ, которые 

отказываются отъ мяса, питаясь исключительно растешями. Индусы, 

нанримеръ, и островитяне Южнаго океана, питающееся преимуществен

но растительною пищею, кротки, терпеливы и отличаются нежнымъ 

строешемъ. Первые, еще более ограничиваюнцеся этой пищей, чемъ оке- 

аняне, славятся своими тканями наир., индшскиии шалями, произведенi- 

ямипродолжительная, иногда годичная труда, при которомъ немало ио- 

могаютъ имъ ихъ нежныя руки. Съ другой стороны, на ирландцахъ 

и силезцахъ, питающихся почти однимъ картоФелемъ, мы замечаемъ, 

что преобладающая растительная птица не придаетъ телу той силы и 

духу той энергш, которыя необходимы для совершен in великихъ дея- 

нш. По и этотъ вопросъ не последнш: онъ наталкиваетъ насъ на связ

ное распространеше растешй, животныхъ и людей. Теперь насъ уже 

не изумитъ положеше, что и народы такъ же географически распре

делены на земномъ шаре, какъ и растешя. Человекъ остается для насъ 

непостижимымъ, пока мы разсматриваемъ его отдельно отъ природы; 

напротивъ того, въ связи съ м1ромъ, онъ является намъ произведень 

емъ природы, развтте котораго съ тысячи сторонъ обусловливается 

ея жизнью. J t o  воззрение на человека нисколько его не унижаетъ. Онъ 

остается все темъ же высокимъ существомъ, стремящимся осуществить 

на земле законы прекрасная, истины и добра.

Вся земля будетъ казаться ему огромной сценой, на которой 

разъигрывается драма жизни въ ежедневно новыхъ и вечно сменяю

щихся картинахъ. Растешя бугдутъ живой обстановкой для деятель

ности тысячи животныхъ типовъ, сознательныхъ или безсознатель- 

ныхъ актеровъ этой сцены. Все они участвуютъ въ неисчерпаемой 

драме жизни, отъ жужжащихъ роевъ насекомыхъ, съ ихъ таинствен-



ныли играми между цветами, отъ любви, ненависти и убшствъ въ 

выспшхъ и низшихъ классахъ животнаго Mipa до насмешливыхъ игръ 

обезьянь. Въ умеренномъ поясе действуешь на наши чувства преиму-

Сцена изъ южноамерикаискаго д'Ьвствеинаго лЬса.

щественно м1ръ птицъ, кроткимъ, беззаботнымъ характеромъ, милы

ми Формами и сотнями голосовъ. Въ жаркомъ поясе человека за-



бавляютъ игры обезьянъ, ближайшихъ къ нему животныхъ. Оне, эти 

природные комики, ведутъ, преимущественно передъ всеми животны

ми типами, такую лесную жизнь, которую любитъ человекъ на низ

шей степени развнтя и которая, хотя и есть еще ирозябаше, однако 

представляетъ черты, въ высшей степени симпатичныя (См. рисунокъ). 

Если мы перенесемся воображешемъ въ девственный лесъ ыжной Аме

рики, какимъ представляетъ его намъ одинъ изъ новейшихъ путеше- 

ственниковъ; если мы присмотримся къ поразительнымъ растительнымъ 

типамъ, которые являются намъ здесь то въ виде банановъ съ ло- 

патчатыми листьями, то въ виде перистыхъ пальмъ, гигантскихъ трост- 

никовъ или техъ странныхъ корнеиусковъ или манглей, которыхъ 

стволъ подымается высоко надъ болотомъ, опираясь на целый лесъ 

корней; если мы всмотримся и въ живой мостъ, который, можетъ быть, 

представленъ намъ художникомъ слишкомъ Фантастично, въ виде ги

мнастической игры болынаго семейства обезьянъ; если мы обратимъ 

внимание на изображенную въ картине и известную родительскую и 

детскую любовь этихъ животныхъ, то должны будемъ сознаться, что 

и вне человечества есть области нрисущихъ ему любви, счастья, мыс

ли, хотя, конечно, вполне эгоистическихъ.

\



М1РЪ РАСТЕШЙ.

ЧАСТЬ II.

ПУТЕШЕСТВ1Е ВОКРУГЪ СВЪТА.



Пальмовая равнина (Llanura del Guines) на островЪ Куб*.

В вь: ДЕН1Е.

Въ 1522 году, 6 сентября, Жуанъ Себастьянъ дель Кано вошелъ, 

на корабле В и кто pi я, въ гавань Санъ-Люкаръ де Баррамеда, и этимъ 

окончилось первое кругосветное путешеств1е, продолжавшееся три го

да. Изъ пяти кораблей, вышедшихъ вместе изъ названной гавани, съ 

этою великою целью, возвратилась одна только Виктор1я; предпри

нявши! достопамятное путешеств1е безсмертный Магелланъ погибъ 

съ большею частью своего экипажа; но цель была достигнута. Чело

вечество дознало, что, плывя постоянно на западъ, можно возвратить

ся съ востока, что земля ничто иное, какъ шаръ, опоясанный морями, 

и что каждому мореходцу дана возможность достигнуть но этому ес

тественному первобытному пути какого угодно морскаго берега.

Опытъ кругосветнаго плавашя былъ повторенъ въ X V I столетш 

четыре раза. Но только 55 летъ после Магеллана англичанинъ Францъ 

Дрекъ решился плыть по проложенному пути. Въ ХУИ-мъ столетш от

важное дело было повторено лишь четыре раза. Въ ХУШ -мъ столетш 

мореходы начинаютъ становиться смелее; въ немъ было совершено 

21 кругосветное илаваше, изъ которыхъ особенно достопамятны путе-



шеств1я Бугенвилля, Кука и Ла-Перуза. Наконецъ, X IX -е столет1е мо

жетъ насчитать до настоящаго времени уже 48 такихъ путешествш 

и въ числе ихъ плавашя Крузенштерна, Коцебу, Фрейсинета, Дюмонъ- 

д’Юрвиля. Невероятно, чтобы впредь опытъ кругосветнаго плавашя 

сталь повторяться часто: сделанный 48 разъ, онъ потерялъ уже пре

лесть новизны и чудеснаго. Куково романтическое описаше острововъ 

Южнаго океана читалось европейцами почти съ детскимъ восторгомъ 

потому что на этихъ островахъ, казалось, отъискали рай земной, о ко- 

торомъ такъ много мечтали. Но состоите описанныхъ странъ измени

лось, а память объ ихъ открытш изглажена еще отважнейшими пред- 

пр1ят1ями и более мрачными разсказами новаго времени. Экспедищи 

на северный полюсь, предпринятый для отъискашя Франклина, превзо

шли своею смелостью и гешальнымъ исполнешемъ все, чемъ до того 

времени могло похвалиться искусство мореплавашя! И  еслибы даже 

это было несправедливо, то, во всякохмъ случае, путешеств1е вокругъ 

земли на старый ладь доставляетъ лишь возможность испытать по

следовательно все, что уже не удовлетворяетъ человека. Съ техъ поръ, 

какъ мореплавателю осталось открывать только незначительные остро

ва, какъ очерташя главныхъ континентовъ уже определены, —  съ то

го времени путешественника влечетъ более во внутренность странъ, 

нежели къ ихъ берегамъ. Его не удовлетворяетъ уже кругосветное пла- 

ваше, подобное прежнимъ: изъ Европы, мимо острововъ Азорскихъ, 

Канарскихъ и Зеленаго мыса, черезъ Атлантичесшй океанъ, къ бере

гамъ Бразилш, вокругъ мыса Горна, вдоль западныхъ береговъ Аме- 

рики, въ виду исполинскихъ Кордильеръ Хили и Перу, потомъ, на

примеръ, мимо архипелага Галапагосъ къ берегамъ Мехики и Кали- 

Форнш, оттуда къ островамъ Южнаго океана, берегамъ Новой Голлан- 

дш, островамъ Индшскаго океана, мимо Индшскаго материка, Цейло

на, Бурбона и мыса Доброй Надежды, опять къ Азорамъ и домой. 

Человеку надоело плавать только по морямъ, такъ мало странствуя по 

земле. Если такчя поездки могутъ еще служить средствомъ къ рас* 

ширешю взгляда и къ развитш) отдельныхъ личностей, то, по край

ней мере, потеряли общее значеше для народовъ и науки. Поэтому- 

то последняя кругосветная экспедищя, предпринятая шведами, оста

лась почти незамеченною. Въ ряду 78 летъ, съ 1764 по 1842, были 

лишь немнопе годы, въ которые светъ не видалъ бы такихъ путе

шествш! Въ этомъ выражается старинная склонность человеческаго 

духа — съ увлечетемъ бросаться на какой нибудь предметъ и, когда 

все его стороны исчерпаны, обращаться къ другому.

Все это побуждаетъ насъ направить наше ботаническое круго

светное путешеств1е такъ, чтобы оно дало намъ возможность увидеть



не одни острова и берега, но и самыя отдаленный отъ нихъ вну

тренне местности, насколько оне изсл^дованы любознательностью на

шего столетня. Съ этою целью мы можемъ или начать со странъ эква- 

тор1альныхъ и заключить полюсами, или, наоборотъ, сперва посе

тить полюсы и отъ нихъ уже постепенно приближаться къ равноден- 

ственнику. Этотъ последний путь, безспорно, гораздо нагляднее и ин

тереснее. Страшное впечатлеше, производимое на насъ него стен pin.м- 

нымъ полярными, поясомъ, скоро изглаживается возрастающим!, богат- 

ствомъ творческихт, мыслей природы, воплощенныхъ въ самыя разно

образный Формы. Подобное путешествие можно сравнить со стихотворе- 

шемъ, которое сначала подготовляетъ читателя общими чертами, чтобы 

настроить его духъ къ наслаждении высшею красотою, возбудить вни

мание и усилить впечатлительность, и затемъ уже вызывает/, подробные 

образы. Есть еще третш путь, среднш между дорогой мореплавателей и 

двумя обозначенными нами, и онъ ведешь насъ сперва къ полюсамъ, 

но затемъ идетъ не черезъ холодный, умеренный, теплый и жаркш 

поясы, а по пяти частямъ света. Этотъ путь всего пластичнее знако

мить со странами и ихъ растительностью. Онъ соответствуешь и то

му взгляду, которымъ образованные народы привыкли смотреть на 

землю.

Сверхъ того, онъ гораздо естественнее, потому что никто не взду- 

маетъ объехать земной шаръ по иараллельнымъ кругамъ, но всегда 

будетъ направляться въ известныя страны и известныя части света. 

Поэтому и мы будемъ держаться этого последняго пути, который пред

ставляетъ еще и ту выгоду, что освобождаешь насъ отъ всякаго на- 

учнаго педантства и дозволяешь намъ вполне отдаваться созерцашю по

сещаемых!, странъ, не лишая, однако, возможности делать науч

ный сравнешя. Примыкая къ изложенному въ первой части делешю 

растительности на царства, онъ дозволяешь соединить Физюгномиче- 

ское обозрение земли съ геограФическимъ.

Одинъ лишь этотъ путь даетъ намъ возможность достичь цели на

шей книги: представить полную художественную картину раститель

наго Mipa. Она какъ бы сама собою возникаетъ изъ обзора земли по 

этому плану и будетъ чужда сухой систематике, стремящейся втис

нуть всю землю, съ ея органическою жизнью, въ тесныя рамки образ- 

цовъ, въ которыхъ истинно только одно— ихъ неестественность. Науке 

необходимо проникнуться мыслью Гете, который сказалъ, что и ученое 

сочинеше должно быть вместе съ темъ и художественнымъ.



Нордкапъ.

КНИГА ПЕРВАЯ.

ПОЛЯРНЫЯ СТРАНЫ

Отъ находящейся подъ 66%° с. ш. границы умереннаго и хо- 

лоднаго поясовъ, на которой солнце разъ въ году, 21 шня, забываетъ 

зайти, а другой разъ, 21 декабря, вовсе не всходитъ, чтобы произвесть 

у полюсовъ шестимесячный день и такую же продолжительную ночь, 

отъ этого круга, называемаго полярнымъ, до 90°, т. е. до самаго по

люса, находятся страны, которыя, вместе со странами южнаго полю

са, представляютъ совершенную противоположность остальной поверх

ности земли. Площадь ихъ содержитъ лишь ‘/ а5 всей земной поверх

ности; темъ не менее страны эти образуютъ -целый дпръ, представля

ющей путешественнику более затрудненш, чемъ все остальныя стра

ны, потому что это Miprb льда.
Три материка выдаются своими северными оконечностями за се

верный полярный кругъ: Европа, Аз1я и Америка. Первая, на иротя- 

ж е н ш  50 градусовъ долготы, вступаетъ за полярный кругъ выгибаю



щеюся въ виде подковы Лапланд1ей и богатою заливами землею само- 

едовъ; вторая, на протяженш более 120 градусовъ долготы, такъ же 

сильно разчлененною массою земли, простирающеюся отъ Урала до 

Берингова пролива и известною подъ страшнымъ именемъ Сибири; 

третья, на нротяженш 145 градусовъ долготы, хотя и меньшимъ кон- 

тинентомъ, но вместе съ темъ и громадною группою острововъ, ко

торыя тянутся отъ Гудзонова и Баффинова заливовъ до иолярнаго 

моря, и наконецъ пространной Гренлащцей.

Полярный иоясъ представляетъ вполне алъишскш характеръ. Но 

здесь этотъ характеръ проявляется уже на равнине, тогда какъ въ 

гористыхъ странахъ другихъ ноясовъ онъ господствуетъ лишь на вы

соте несколькихъ тысячъ Футовъ надъ уровнемъ моря. Все ужасы, 

представляемые Монбланомъ съ его ледниками на высоте 10— 14,000 

Футовъ, мы видимъ здесь соединившимися и сошедшими на равнину. 

Словомъ, здесь мы среди * ледяной пустыни, которая представляетъ та

т я  же изменения, какъ и страшнейшая изъ степей, Сахара.

Все полярное пространство никакъ нельзя разсматривать какъ 

ровное мертвое, снежное и ледяное поле. Правда, что земля самоедовъ 

и Сибирь, отъ Белаго моря и почти до Берингова пролива, предста

вляетъ зимою безконечную низменную равнину, прерываемую только 

Ураломъ и другими горами, голую какъ море и покрытую непрерыв

ной снежной пеленой. Но совершенно иной полярный видь предста

вляютъ упомянутые острова за Гудсоновымъ и БаФФИновымъ зали

вами. Между 74 и 77° с. ш. воздымается изъ Ледовитаго океана по

чти сплошь окаймленный утесами островъ Мельвиль, разорванный 

страшными ущел!ями и покрытый громадными обломками скалъ.

Величественные пики возвышаются надъ песчаною равниною, ко

торая даже во время самаго жаркаго лета оттаиваешь только на не

сколько Футовъ глубины; холмы, въ несколько сотъ Футовъ вышиною, 

соединяются въ цепи, а за ними громоздятся горы 2 —  3,000 Фу

товъ, состояния изъ извести и гранита. Таковъ же соседнш съ Мель- 

вилемъ островъ Корнваллисъ и Нордъ-Девонъ. На носледнемъ цепь 

горъ, вышиною въ 2,000 Футовъ, окаймляетъ часть Джонсова зунда, 

отделяющагося отъ Баффинова залива. Но выше всехъ воздымается 

Гренланд1я. Ея снежныя вершины достигаютъ значительной высоты

5,000 Футовъ. Кто виделъ Альпы и находился, напр., у подошвы по- 

следнихъ снежныхъ высотъ Монблана, Глокнера, Ортелеса и др., тотъ 

можетъ себе составить лишь приблизительную картину ужасной грен

ландской природы. Покрытая снегомъ горная страна разорвана дикими 

ущельями; ио нимъ, вместо живыхъ водъ, сползаютъ ледники, въ глу- 

боше заливы, соединяясь такимъ образомъ съ водами Ледовитаго оке



ана. Вотъ какова Гренланд1я, равняющаяся Германш и Францш, вме

сте взятымъ,— самая большая и холодная изъ всехъ полярныхъ странъ. 

Причиною суроваго климата Гренландш ея положеше при болыдомъ 

и ужасномъ БаФФИновомъ заливе, ежегодно несущемъ необъятныя массы 

ледяныхъ горъ изъ северныхъ широтъ, мимо Гренландш, въ Атлан- 
тическш океанъ.

Этимъ объясняется еще другое явлеше. Часть Гренландш, между 

60— 72° с. ш., лежишь подъ одними параллельными кругами, съ неко

торыми странами Европы; между темъ иоследшя представляютъ го

раздо умереннейший климатъ, обильнейнпя растительное и животное 

царства, даже обширные леса и значительное развише земледел1я. 

Таковы: большая часть Норвегш, северная Швещя и Финлянд1я. Не 

первая изъ нихъ омывается теплыми водами ГольФштрома; обе же 

остальныя защищены отъ вл1яшя пловучаго льда, Уже эти Факты 

указываюсь намъ на большое разли'пе въ климате полярныхгь странъ. 

Въ самомъ деле, оно замечательно. Такъ, напр., средняя годовая тем

пература Нордкапа, самаго севернаго пункта Европы, лежащаго подъ 

71° с. h i ., равняется 0°; на Бутш подъ 70° с. ш., она понижается 

до— 12, 6°, въ заливе Мерси у Берингова острова, подъ 74° с. ш., 

где зимовалъ капитанъ Макъ-Клюръ, открывшш северозанадный иро- 

ходъ, до —  14 3°, на острове Мельвиле, подъ 75° с. ш. до —  13,7° и 

въ проливе Смита подъ 781/ 2° с. ш., только до — 11,9°. Это возвы

шеше средней годичной температуры подъ болЬе северными широ

тами объясняется единственно вл1яшемъ открытаго полярнаго моря и 

защищеннымъ отъ пловучихъ льдовъ, положешемъ странъ.

Напротивъ того, услов1я света во всехъ полярныхъ странахъ 

одни и те же или весьма сходны. Мы уже упоминали о нихъ, въ об- 

щихъ выражешяхъ. Предстаплеше ночи, продолжающейся целые ме
сяцы, иоражаетъ насъ ужасомъ. Однако, действительность не такъ 

страшна, какъ рисуемая нашимъ воображешемъ картина. Даже зим

няя ночь не погружаетъ полюса въ постоянный мракъ. Въ полдень, 

солнце приближается къ горизонту, но только до 13У2°; однако, этого 

уже бываешь достаточно для того, чтобы осветить полярное небо какъ 

бы вечернею зарей, которую мы должны назвать полуденной зарей, 

и нроизвесть сумерки, дакпще возможность, въ течете несколькихъ 

часовъ, разбирать самую мелкую печать. Внезапно и часто появляю

щееся северное сляте, производить то же самое благодетельное дей- 

сттпе. ТГаконсцъ, луна обливаетъ покрытую снегомъ страну такимъ 

яркимъ серебрянымъ блескомъ, что светъ ея, который можно уподо

бить только ослепительному лунному свету нодъ тропиками, позво- 

ляетъ ясно различать очерташя утесовъ на несколько миль разстоянш.



Подобное же сходство замгЬчаемъ мы вт. нолярныхъ странахъ от

носительно временъ года. Было бы ошибочно применять къ полярнымъ 

странамъ представление о морозной зиме и жаркомъ лете наиболее 

северныхъ пунктовъ Европы. Только самый теплый месяцъ, ноль, въ 

которомъ лишь на одинъ градусъ теплее, чемъ у насъ въ марте, мо

жетъ произвесть въ полярнныхъ странахъ то же самое действ1е, ка

кое оказываешь на наши ледники солнце въ течете несколькнхъ по- 

луденныхъ часовъ. Тамъ, где ледъ таетъ, образуются маленыае стоки 

и лужи, съ тою только разницею, что здесь они не перестаютъ обра

зовываться ночью, какъ это бываешь на ледникахъ. Однако, для того, 

чтобы получить полное пош те о нолярныхъ временахъ года, необхо

димо прочесть живое изображете ихъ очевидцомъ. Приводимъ слова 

Бертольда Зеемана, участвовавшаго, на Геральде, въ экспедиции къ 

мысу Лисбурну, для отъискашя Франклина. „ЗдЬсьа пишетъ онъ ,,всегда 

два времени года, быстро следующая одно за другимъ, безъ иосред- 

ствующаго перехода. Въ половине октября начинается зима. Всякая 

жизнь кажется прекратившеюся. На небе не бываешь облаковъ, воз

духъ спокоенъ, и большая часть зверей, посетившихъ, въ течете лета, 

мшистыя степи, ушли въ более теплыя местности, для добывашя себе 

шпци, въ которой имъ уже отказываютъ полярныя страны. Почти 

девять месяцовъ воды бываютъ покрыты льдомъ, а земля снегомъ, и 

иногда температура дотого понижается, что винный спиртъ и ртуть 

замерзаютъ на открытомъ воздухе. Воздухъ такъ чистъ, что два че

ловека, на разстояши двухъ англшскихъ миль, могутъ говорить другъ 

съ другомъ, и что слышенъ даже малейнпй шепотъ. Съ наступлешемъ 

зимы дни становятся короче. Въ ноябре они продолжаются только 

несколько часовъ, а въ декабре, подъ многими градусами широты, 

солнце уже вовсе не появляется надъ горизонтомъ. Страна освещается 

иногда магическимъ блескомъ севернаго сйяшя. Зимою арктичесюя 

страны наиболее величественны. Везде господствуетъ могильная ти

шина. Видны лишь звезды, луна, снегъ и ледъ. Паспрасно странникъ 

будетъ ловить какой-нибудь привычный звукъ. Ни колокольный звонъ, 

ни лай собакъ, ни пегие петуха, не укажутъ ему близости человече- 

скаго жилья. Собственное дыхаше, 6ieme своего сердца, — вотъ все, 

что можетъ услышать человекъ. Въ татя минуты пустынность по

лярной страны подавляешь. —  Наконецъ солнце вновь появляется. Дни 

начинаютъ расти, а вместе съ темъ возвышается и температура. Къ 

концу т н я  вскрывается ледъ, и земля сбрасываешь свое снеясное по

крывало. Лето наступаетъ внезапно. Въ несколько дней местность оде

вается живою зеленью. Съ юга прилетаютъ стада утокъ и гусей. Пи- 

голицы, кулики и друпя птицы оживляютъ видъ, и журчание малень-



кихъ ручейковъ, а равно жужжаше насекомыхъ, свидетельствуюсь о 

томъ, что наступило лето. Солнце въ течете ц^лыхъ недель не схо- 

дитъ съ горизонта. Лучи его, падающее на землю безпрерывно, не да

юсь воздуху охладиться и такимъ образомъ, не смотря на незначи

тельную высоту стояшя солнца, производить ту степень тепла, кото

рая при другихъ обстоятельствахъ была бы невозможною/4 Быстро 

одни за другими всходятъ зргЬютъ растешя, появляются цветы и плоды.

Ботъ каковы климатичесюя услов1я въ западно-полярныхъ стра

нахъ Америки, на всемъ пространстве отъ пролива Нортона до мыса 

Барро, отъ 64° до 70° с. ш. Местность эта болотистая равнина, пре

рываемая только немногими холмами. Какъ на Алыпххъ, некоторые 

цветы, то белые, то желтые, достигаюсь значительной величины. Мысъ 

Лисбуриъ, говорить названный нами путешественник ь, походить на 

садъ. уКелтый гравилатъ полярный '), родственный лапчатке 2), сме

няется пурпуровою клайтошей 3), цветкомъ, родственнымъ портулаку. 

Анемоны, разные виды камноломякъ и ультрамариновая алыпйская 

незабудка группируются такъ же живописно, какъ и на вершинахъ 

Алыгь; но подобный оазы встречаются, конечно, редко. Видь страны 

скудно разнообразится малорослыми ивами и хвойными деревьями, но 

уже за пределами холоднаго пояса, въ которомъ ихъ нетъ. Такова расти

тельность на торфяной почве. По она, какъ худой нроводникъ тепла, 

всего менее благопр1ятс/гвуетъ ФлорЬ. Корни растенш, достигнувъ ле

дяной подпочвы, бегутъ ея, какъ опаснаго врага, и ползутъ въ теилей- 

шихъ слояхъ. Самая благопр1ятная для растенiй подпочва —  песчани

ковая. Когда она тверда, вода быстро по ней стекаетъ; сквозь по

ристый же и хрящеватый песчаникъ она просачивается. Ботъ почему 

островъ Мельвнлль, западная Гренланд1я и Шиицбергенъ представля

ютъ гораздо обильнейшую растительность, чемъ находящейся въ техъ 

же услов1яхъ Корнваллисъ. Здесь почва глинистая и мергельная, за

держивающая воду и способствующая образован™ стоячихъ болотъ 

между темъ какъ названный выше иоля2эныя страны богаты песча- 

никомъ.

Третье, въ высшей степени замечательное, явлеше раститель

ной жизни было наблюдаемо Земаномъ въ проливе Коцебу: Флора на 

ледяныхъ горахъ столь обильная, какую можно встретить только 

въ бол£е благоир1ятныхъ для растительности климатахъ.

«Здесь, разсказываетъ намъ этотъ путешественникъ, тянется 

цепь скалъ, вышиною отъ 70 до 90 Футовъ, всего нагляднее предста

вляющая намъ жизнь Флоры полярныхъ странъ. Эти скалы обра

*) Geum glaciale. а) Potentilla. 5) Claytonia sarmentosa. 
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зованы изъ трехъ определенныхъ слоевъ. Нижнш слой состоитъ изо 

льда, толщиною 20— 30 Футовъ; среднш— глиняный, 2— 20 футовъ съ 

остатками слоновъ, лошадей, оленей и мускусныхъ быковъ. Затемъ 

сл^дуетъ слой торФа, на которомъ растутъ образовавишя его растешя 

Каждый годъ, въ течение шля, августа и сентяГфя, таютъ массы льда 

отчего верхн!е слои лишаются своей опоры и скатываются въ глуби

ну. Такимъ образомъ возникаетъ настоящий хаосъ: ледъ и ]застешя 

кости, торФЪ и глина смешиваются. Трудно представить себе более 

странное зрелище. Тутъ лежатъ массы, еще покрытыя мохомъ, ли

шаями и, местами, ивнякомъ; здесь куча крсстовниковъ *) и различныхъ 

видовъ горца 2); тамъ видны остатки мамонта, клочки волосъ и какой- 

то бурый порошокъ, съ запахомъ кладбищной земли, состояний, повн- 

димому, изъ разложившихся животныхъ веществъ. Часто спотыкаешь

ся объ огромиыя кости, и некоторые изъ находимыхъ здесь слоно- 

выхъ бивней имеютъ свыше 12 Футовъ въ длину и весятъ более G 

пудовъ». У дивительная ледяная Флора не составляетъ явлен [я исклю

чительная). Подобную же растительность мы съ изумленпемъ встре- 

чаемъ и на ледникахъ нашихъ Альиъ, именно на такъ-называемыхъ 

моренахъ, т. е. массахъ мусора, которыя, въ течете долгаго времени, 

образовались изъ оторванныхъ отъ скалъ и частью выветрившихся 

глыбъ и щебня. Прежде всего селится на этой почве мохъ; за нимъ 

следуютъ друпя растешя, альпшсшя травы, красивыя горечавки и др. 

И служаищй имъ почвою мусоръ лежитъ на массе вечнаго льда! Расти

тельность эта требуетъ только унаваживания, которое и производится 

пасущимися часто въ соседстве ледниковъ овцами, козами и корова

ми; при этомъ условии растительность является изумительно пышною. 

Все это вполне подтверждаешь сказанное нами въ начале: область се

вернаго полюса есть ничто иное, какъ сошедшая на морскую равнину 

льдистая ооласть Альпъ. Не говоря уже о сходстве прозябашя, поляр

ный страны производить или наши туземныя альпшсшя растения, или 

хотя и отличныя отъ нихъ, но принадлежащая къ темъ же родамъ: 

заменяющая или соответствующая. Сравнимъ лишь растешя северной

1 ренландип, которыя Н нгльфильдъ и Оетерлендъ собрали во время сво

их ь знаменнтыхъ путешествий къ северному полюсу, ииа острове Буш- 

манъ и въ зундахъ Вольстенголме и Китовомъ подъ 76— 77° с. пп., а 

также растешя иоговосточнаго Корнваллиса подъ 74° 37' с. ш. съ 

нашимии алыишскими. Какъ на Альпахъ, такъ ии въ полярииыхъ стра- 

нпахъ землю одеваютъ разные вииды каменоломокъ 3), вшипвиковъ 4),

’) Senecio 9) Polygonum. 3) Saxifraga. Pedicularis.



горцы ‘), сухоребрицы 2), лапчатки 3), макъ 4), разные виды люти- 

ковъ, зв’Ьздчатокъ 5), роговиковъ 6), родственные лапчаткамъ чагбаны 7) 

ивы, злаки, ситники 8), пушицы 9), одуванчики, ложечники 10), брус

ника и друг!я. Местами растутъ виды, свойственные странамъ север- 

наго полюса, но всегда соответствующее одному изъ нашихъ альпш- 

скихъ растешй. Всего поразительнее подтверждаешь это красивый кре

стовникъ п), родственный луговому крессу 12) и пастушьей сумке ,3). 

Ему соответствуетъ въ окрестностяхъ Глокнера, въ Карин Tin, Вгауа 

alpina. Это соотве>тств1е простирается дотого, что на острове Мель- 

вилле находимъ даже родъ мха, который часто встечается на Глок- 

нере по близости Вгауа alpina, именно мохъ Voitia liyperborea, за

меняющей наше растете V. nivalis. Между растешями только-что на- 

званныхъ полярныхъ местностей, которыхъ число едва достигаетъ 50, 

есть лишь три рода, которыхъ не встречается на Альпахъ; это Cassi- 

оре (tetragonа), видъ подбела ,4) нашихъ болотъ, злакъ Pliippsia (mo- 

nandra) и крестовникъ Раггуа (arctica).

Если такимъ образомъ полярную область должно признать сосре

доточенною алыпйскою, то знакомый съ последнею не будетъ ожи

дать отъ полярной земледел1я Въ западной части земли эскимосовъ до 

1850 года садили только репу, которую иосеялъ въ первый разъ на- 

чальникъ руоскаго торговаго поста при Форте Св. Михаила. „Въ се
верной Гренландш, говоришь Ринкъ, ни одно изъ земледельческихъ ра

стешй не можетъ быть выращаемо до такой степени, чтобы оно мог

ло служить въ пищу населенно. Датские чиновники, въ большей части 

местъ, завели передъ своими домами маленыае сады и въ течете ко- 

роткаго лета ревностно старались развести некоторый изъ нашихъ 

овощей. Въ поселешяхъ Якобсгавене и Годгавене (G9° 15' с. ш ) вы

ращивали такимъ образомъ преимущественно репу и редиску. Такъ же 

быстро и роскошно растутъ зеленая капуста, шпинатъ, салатъ, кер

вель; но капуста и въ особенности кервель бываютъ почти безъ вся- 

каго аромата. Морковь бывала ничтожной величины. Картофель едва 

достигалъ объема, до какого онъ выростаегъ безъ земли изъ старыхъ 

клубней. У  Оменака, подъ 70° 40' с. нг., можно иметь въ середине 

августа салатъ, зеленую капусту и редиску, но репу самую крошеч- 

ную“. Д рупя растешя вовсе не поспеваютъ. Кустарниковыя бруснич- 

ныя, какъ-то водяница 15), брусника, гренландскш багульникъ 1С) и 

смолистый четырехгранный подбелъ ,7), вместе съ березовымъ ерни-

*) Polygonum. 4) Draba. 3) Potentilla. *) Papaver. в) Stellaria. г>) Cerastium. 7) Dryas.

8) Iuncus. ®) Eriophorum. ,0) Coclilearia. " )  Вгауа glabella. ,а) Cardamine. *5) Capsella. '^ A n 

dromeda. Empetrum. 10J Ledum groenlandicum. 17) Cassiope tetragona.



Княженица (Rubus arcticus), вь настоящую вели

чину.

Ива сетчатая (Salix reticulata).

Ива травянистая (Salix heibuceu).

Ива пиренейская (Salix pyrenaica).
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комъ и ивой, служатъ тоиливомъ. Собственно, только два последшя ра- 

стешя можно назвать кустарными. Зимою можно по нимъ ехать, не 

замечая этого. Статныя растешя всехъ типовъ умереннаго климата пе

рерождаются здесь въ карлнковъ. Таковы напр, княженнца и ивы, о 

размерахгь которыхъ могутъ дать намъ понятче наши алыпйскчя ивы 

(См. четыре рисунка). Оне охотно укрепляются въ трещинахъ скалъ 

и отсюда ползутъ но более теплой почве.

И въ полярныхъ странахъ растешя распределены по известнымъ 

законамъ; даже и на полюсе ясно обнаруживается распределенie расте

нш въ зависимости отъ почвы и климата. Бсего очевиднее проявляется 

его связь съ разлшпемъ высотъ. Хотя въ полярныхъ странахъ, где сне

говая лишя лежитъ на самой равнине, можно предположить везде одну 

и ту же область растительности и, следовательно, тожественныя услов1я, 

все-же некоторый растешя ищутъ высотъ съ уменыпеннымъ давлеш- 

емъ воздуха, Такъ напр, любящих холодъ жабникъ Ranunculus frigi- 

dus не восходитъ выше 100 Футовъ, горецъ мыкеръ *) и почколист

ную кисловицу -) нельзя найти на местностяхъ ниже 3,— 400 Футовъ- 

Эти последшя растения принадлежать къ числу видовъ, которые въ 

Альпахъ встречаются на весьма высокихъ и холодныхъ местностяхъ.

Мы упомянули о топливе. Оно не состоитъ исключительно изъ 

живыхъ растешй. Не будемъ говорить о значительныхъ слояхъ ка- 

меннаго угля, лежащихъ здесь нетронутыми въ глубине земли и сви- 

детсльствующихъ о томъ, что не всегда полярныя страны были, какъ 

ныне, покрыты льдомъ. Нетъ, страны эти и вгь настоящее время, не 

смотря на холодъ, препятствующий гшенно, производятъ свой уголь, 

именно торфъ. Онъ образуется частью мхомъ, частью вымершими ча_

') Polygonum viviparum. s) Oxyria reniformis.

Ива черничная (Salix myrtilloides).
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стями другихъ растенш: Cassiope и водяницы. Въ настоящее время 

в-i» Гренландш устроены особыя печи, чтобы пользоваться нростран- 

нымъ торфянымъ слоемъ, взаменъ легко истребимаго кустарника, хо

тя полярный торфъ и далеко уступаетъ въ доброте торфу умеренныхъ 

ноясовъ.

Могло бы показаться страннымъ, еелнбы въ нолярныхъ странахъ 

природа производила топливо и не позаботилась о растешяхъ, могу- 

щихъ служить нищею. 1 Го она не забыла и о кухне человека. Если 

на полюсе невозможны земледел!е и огородничество, то все-же здесь 

родятся и наливаются въ чрезвычайномъ обилш превосходные плоды 

брусничныхъ, именно водяницы и голубики *). Ягоды водяницы заслу

живаюсь предпочтения: оне родятся на самомъ отдалеиномъ севере 

весьма обильно и всегда поспеваютъ.

Природа позаботилась и о сохранении этихъ плодовъ. Житницей 

для нихъ служитъ снежный покровъ, подъ которымъ они сохра

няются целую зиму, такъ что ихъ можно собирать въ различное время. 

Въ нолярныхъ странахъ находимъ даже и овощи. Видъ очитка 2) даетъ 

корни и листья, а видъ мытника 3) и кипрея 4) свои цветочный ча

шечки, вместо капусты. Щавель, который родится особенно хорошо 

окрестъ старыхъ жилшцъ, служитъ салатомъ и противоцынготнымъ 

средствомъ. Въ западной части земли эскимосовъ употребляются также 

макарпшно коренье 5) встречающееся, подобно большей части прежде 

названныхъ растенш, и вь нашемъ поясе. Корень дягиля, въ сы- 

ромъ видЬ, считается у гренландцевъ лакомствомъ. Пожалуй, могли бы 

служить въ пищу и такъ называемый исландскш мохъ, а также неко

торые друпе гнперборейекче лишаи съ ихъ крахмальнымъ веществомъ. 

Даже море доставляетъ для нищи некоторый водоросли, которыя ро

дятся въ огромномъ множестве по берегамъ. Вероятно, это крылатка 

съедобная 6), пластиночница сахаристая г) и пурпуровая иридея съе

добная. 8)

Но все эти особенности полярныхъ странъ суть ничто иное, какъ 

редюя приветливыя оазы въ страшной пустыне, характеризуемой без- 

плодными и необозримыми болотами, которыя въ Сибири называются 

тундрами. Ихъ можно разделить на лишайныя и моховыя. Первыя 
сплошь покрыты такъ называемымъ оленьимъ мохомъ (лишай) 9) вто- 

рыя кокушкинымъ льномъ 10). Растешя эти, вытесняя все друпя 

представляютъ томительно однообразную картину. Тундра —  Сахара

') Yaccinium uliginosum. ®) Sedum radiola. 3) Pedicularis hirsuta. 4) Epilobium. 8) Po

lygonum Bistorta. 6) Alaria esculenta. 7) Laminaria saccharica. ") Iridana edulis. 9) Lichen 
l-angiferinus. ,0) Polytrichum.



полярныхъ странъ. Высшаго нроявлешя своей страшной красоты она 

достигаетъ въ земле самоедовъ. Голая какъ море, разстилается тун

дра на разстоянш несколькихъ миль. Глазъ не видитъ ничего, кроме 

безутешной б'Ьлой пелены роскошно разростающагося оленьяго лишая 

или болотъ съ не менее однообразнымъ мхомъ. Каждое местечко, по

росшее кустарникомъ, каждый лужокъ радуютъ путника. Подобнымъ 

образомъ разнообразятся, напр., всего поразительнее берега Печоры, 

начиная отъ Пустозерска, между 68— 67° с. ш., следовательно почти 

отъ впадешя реки въ Ледовитое море, и далее 66° с. ш. Здесь, где 

не видать ни одного человеческаго существа, куда едва залетаетъ бе* 

лая куропатка, прибрежья реки представляются дотого печальною 

пустынею, что почти можно поверить самоедамъ, утверждающимъ, 

что страна эта вовсе не создана Богомъ, а • могла возникнуть лишь 

после потопа. Вся она состоитъ изъ болотистыхъ, низменныхъ, пу- 

стыхъ пространствъ, а подпочва ея такъ холодна, что убиваетъ вся

кую растительность. Лишь изредка показываются скудные кусты ма

лорослой ивы. Можно подтвердить словами одного известнаго путе

шественника, что здесь не хотятъ жить даже камни. По по мере 

того, какъ берега Печоры, съ приближеньемъ къ ея верховыо, воз

вышаются, за полярнымъ кругомъ постепенно учащаются ели, сосны, 

березы, ивы, ольхи, осины, рябины.

Где въ полярныхъ льдахъ погибаетъ растительность, тамъ всту

паешь въ свои права неподвижная Физическая природа. На небе рос

кошно горятъ звезды и северное ciniiie. На всемъ кругозоре каждая 

точка неизмеримаго снежнаго покрова легко дрожитъ. При внима- 

тельномъ созерцаши этой таинственно-прелестной картины все наше 

существо какъ-бы расплывается. А если передъ нами, какъ въ гор

ной Лапландш, высота вершины скалъ, то и оне облечены мерцаю- 

щимъ светом'ь; глазамъ почти кажется, будто этотъ светъ выходптъ 

изъ самыхъ скалъ, какъ пламя изъ кратера волкана. Онъ разливается 

по всему небу, мерцаетъ несколько времени и пропадаетъ, чтобы вновь 

подняться и расплыться. Всего же прекраснее тундра во время осен- 

няго, освещеннаго звездами утра, когда земля еще покрыта снегомъ 

лесъ теменъ, ледъ еще блеститъ, воздухъ чистъ и легокъ, когда ни 

ветеръ, ни птица, ни одинъ звукъ не нарушаютъ глубокаго молчашя 

природы. Мы понимаемъ, что человекъ, взросний во льду, можетъ по

любить родину, которая, невидимому, представляетъ ему такъ мало 

отраднаго, и что ему тяжело съ нею разстаться: иной онъ не мо

жетъ ни вообразить, ни полюбить. Ф

Таковы страны севернаго полюса. Страны южнаго далеко имъ 

уступаютъ. Здесь ледъ и вода господствуютъ надъ страною и надъ



царствами растительнымъ и животнымъ. До настоящаго времени бъ 

южномъ нолярномъ поясе видели такъ мало растенш, что объ нихъ 

почти не стоит'!» упоминать. Ботаникъ Гукеръ собралъ за 71 граду- 

сомъ широты, на земле Пальмера и Луи Филиппа, призраки 18 тайно- 

брачныхъ растешй, какъ онъ выражается: мхи, лишаи и водоросли, 

последнихъ представителей растительнаго царства, и то въ жалкомъ 

состояши. Найдены, что совершенно естественно, или типы раститель

ности северныхъ нолярныхъ странъ, или типы сродные. Причина та

кой бедности въ растешях'ь очевидна. Здесь, где вода преобладаешь 

*Надъ землею, теплота солнца, котонное начинаетъ освещать южный 

полюсь 21 декабря, лишь весьма постепенно нагреваешь громадный 

океанъ. Море остается холоднымъ; поверхность земли слишкомъ мала, 

чтобы принять въ себя много теплоты; страна пребываетъ ледяною и 

губптъ всякую растительность. Южный полюсь не холоднее север

наго, но онъ действуешь морознее, потому что, вследств1е недостатка 

сплошныхъ массъ земли, тамъ не можетъ быть такого теплаго лета, 

какое бываешь на северномъ полюсе. Одинъ лишь подземный огонь и 

на южномъ полюсе не подчиняется ледянымъ валамъ и снежнымъ 

урагананъ. Еще подъ 77%° ю. ш. Эребъ воздымаешь свою огненную 

главу на 12,600 Футовъ и изрыгаетъ пламя, освещая огромные лед

ники. Такое сильное возвышеше земной поверхности также не спо

собствуешь умеренности климата.

Уже самъ ио себе будучи горнымъ, здешнш климатъ, при су

ществовали! такихъ значительныхъ высотъ, долженъ превосходить су

ровостью все ужасы нагорнаго Mipa. Въ самомъ деле, то немногое 

что сообщаютъ, о южнополярныхъ странахъ Кукъ, Вильксъ, Джонъ 

Россъ и друпе, мало способно заинтересовать. Было бы слишкомъ 

чудесною вестью, еслибы и на южномъ полюсе оказались оазы съ 

растешями, каюе встречаются на северномъ.



К а к т у с ъ  кошепиленосный (Cactus opuntia).

КНИГА ВТОРАЯ.

АМЕРИКАНСКИ! СТРАНЫ.

Г Л А В А  I.

Общим о чернь.

Между материками, которыхъ северные концы простираются до 

полюса, первое место занимаетъ Америка. Хотя Аз1я вдвигаетъ за по

лярный кругъ пространнейший материкъ, но Америка более прибли

жается къ северному полюсу, равно какъ и къ южному. Странное 

сочленеше разделяетъ ее на две естественный половины, которыя, въ 

виде двухъ большихъ тупоугольныхъ треугольниковъ, тянутся изъ 

антарктическаго океана въ арктический. Отсюда следуетъ, что области 

растешй обеихъ оконечностей, должны соответствовать одна другой.



Флора южнаго треугольника довольно быстро удаляется отъ ф л о]эы 

севернаго, потому что оба они разделяются лишь очень узкою поло

сою земли, Кордильерами Гватемалы и Дар1енскимъ перешейкомъ.

Нечто подобное встречаемъ мы и внутри обеихъ массъ земли. 

По лиши американскихъ вулкановъ тянется, съ севера на югъ, у са

мой окраины западныхъ странъ, громадная горная цепь; она прохо

дить черезъ весь континентъ и делить западныя страны на два очень 

неодинаковый растительныя царства. Они начинаются на восточныхъ 

и западныхъ склонахъ, резко отделяясь одно отъ другаго, но далее, до 

восточныхъ береговъ, представляютъ большую связь и более мяте 

переходы. Въ северномъ треугольнике такое делеше производится 

цепью Скалистыхъ горъ, которая тянется почти отъ севернаго поляр- 

наго круга, соединяется съ северными от]эогамп мехиканскихъ Кор- 

дильеръ и вместе съ ними образуетъ сеть горныхъ х^эебтовъ, боль

шею частью воздымающуюся въ альшйскую область. Южный тре- 

угольникь делится длинною цепью Андъ и Корднльеръ. Она доходить 

до конца Огненной Земли, мыса Горна, столь же величественнаго, 

какъ и весь хребетъ: этотъ голый мысъ возвышается надъ поверх

ностью водъ антарктическаго моря на 2,940 Футовъ. Названнымъ гор- 

нымъ хребтамь уступаютъ все остальныя горы Новаго Света. Такого 

разделсшя Флоръ не въ состоянш произвести ни Аллеганы Соединен- 

ныхъ Штатовъ, ни Бразильсгйя горы. Но какъ оно ни резко, однако 

внутреннее делен ie Флоръ длинной цепи Корднльеръ довольно гармо

ническое. Простираясь отъ арктической до антарктической области, 

Флоры, съ приближешемъ къ экватору или съ удалешеемъ отъ него, 

должны, въ соответствующих'!, широтахъ, производить соответствую

щая растешя. Съ другой стороны, ихъ снеговая граница поднимается, 

въ равныхъ разстояшяхъ отъ экватора, на одинаковый высоты. Та

кимъ образомъ, мы въ первомъ случае можемъ различать полюсы ши- 

ротъ, а во второмъ полюсы высотъ. Такъ, въ самой северной части, 

въ Уналашке, снеговая лишя лежитъ подъ 533Д° с. ш., на высоте 

3,300 Футовъ, а въ самой южной части, подъ 53— 54° ю. ш., у Ма

гелланова ]фолива, на высоте 3,480 Футовъ. Вершины, лежащая между 

обоими конечными пунктами, следуютъ тому лее закону; но при этомъ, 

какъ видно изгь ириведенныхъ чиселъ, снеговая лишя, съ ириближе- 

шемъ къ обильнейшему водою южному полюсу, • подымается выше. 

Тогда какъ въ Мехике, подъ 19° с. ш., она встречается уже на вы

соте 13,860 Футовъ, на западной цепи Андъ, въ Боливш, подъ 18° 

ю. ш., она заходить на высоту 17,380 Футовъ, хотя въ различные 

годы, смотря по ихъ теплоте, и колеблется. Итакъ, Новый Светъ 

есть единственный материкъ, который, какъ въ горизонтальномъ, такъ



и въ вертикальномъ направлении, представляетъ въ обоихъ полуша- 
р1яхъ Флоры всехъ поясовъ.

Въ то же время изъ всехъ болынихъ частей света одна Аме

рика не представляетъ пустынь, которыя точно такъ же резко от- 

дЬлякггь Флоры, какъ моря и высок!я горныя цепи. Атакамская пу

стыня, на занадномъ берегу южной Америки, находящаяся нодь но- 

воротнымъ кругомъ Козерога, не достаточно велика, чтобы произвесть 

такое разграншпе; луга ей верозападной Америки, льяносы Венсцуэлы 

и пампасы штатовъ JI ап латы, но крайней мере, въ известное время 

года обильны растительностпо. Вообще, въ природе обеихъ частей Но

вато Света замечается удивительное равенство, простирающееся даже 

на корениыхъ жителей. Въ то время, какъ Азш и Африку населяетъ 

множество племенъ, американский материкъ представляетъ, за исклю- 

чешемъ эскимосовъ, которые происходятъ, можетъ быть, изъ Азш, 

лишь одно племя, хотя и раздробленное на бсзчисленное множество 

ветвей. Сколь просто делете всей массы земли, точно такъ же просто 

и дгЬлешс ея органическихъ произведено!.

Самыя Флоры острововъ, которыя обыкновенно имеютъ отлич

ный характеръ, здесь, типами своихъ растенш, не удаляются отъ Флоры 

сос'Ьдняго материка. Правда, острова Галанагосъ, группа острововъ 

Жуанъ-Фернандесъ, Малуинсше и острова Вестъ-Индш нроизводятъ 

и особенный растешя, встречающаяся часто лишь на весьма малыхъ 

пунктахъ одного какого-нибудь острова; однако, они не представля

ютъ такихъ странпыхъ отступлении, какъ напр, въ Азш Зондские острова. 

Сходство американскихъ Флоръ увеличивается еще темъ, что сильныя 

морешя течеш'я, направляющаяся вдоль береговъ материка, по край

ней мере южныхъ и среднихъ, нередко заносятъ контннентальныя 

растешя на отдаленные острова. Размеры этого явлешя мы уже ви

дели на островахъ Галанагосъ (см. стр. 78). Разница частей света 

резко обнаруживается при сравненш Кубы съ Явою. Не смотря на то, 

что оба острова заключаюсь пространство въ 2,300 квадр. миль, под

вержены одинаковымъ вл1яшямъ и сходствуютъ еще темъ, что бли

жайший къ Яве материкъ есть вытянутый полуостровъ Малакка, а 

къ Кубе —  подобнымъ же образомъ выдающейся полуостровъ Фло

рида, —  темъ не менее на Яве мы встречаемъ совершенно иную рас

тительность, нежели на Малакке, тогда какъ Куба примыкаетъ въ 

этомъ отношеши то къ Флориде, то къ соседнему Юкатану и, вообще, 

Флора Вестъ-Индш отличается отъ Флоры соседнихъ странъ, почти 

исключительно болыпимъ богатствомъ папоротниковъ и орхидей.

Однако мы впали бы въ грубую ошибку, еслибы вздумали выве

сти отсюда заключеше, что на американскомъ континенте, вообще, нетъ



оригинальной растительности. Наиротивъ того, Новый СвЪтъ не безъ 

основания былъ характеризовать обшпемъ растительности. Ни одна 

изъ остальныхъ частей света не сравнится въ этомъ отношенш съ 

Америкой, хотя Африка и Аз1 я далеко нревосходятъ Новый Св4тъ ве

личественными типами животнаго царства. Нзъ числа одиннадцати Флоръ, 

характеризующихъ Америку, десять принадлежать ей исключительно, 

какъ мы уже говорили прежде (см. стр. 293). Наиротивъ того, Аз1я 

поверхность которой простирается до 883,000 квадр. миль, след. пре

восходить площадь Америки на 220,000 квадр. миль, представляетъ 

лишь восемь Флоръ, изъ которыхъ только пять туземнаго ироисхожде- 

шя. Богатство американской Флоры достаточно объясняется обпл1емъ 

водныхъ осаждешй. За исключешемъ незначительной, достаточно из

вестной намъ, пустыни Атакамской и такой же небольшой полосы зе

мли въ Мехике, между 20— 30° с. ш., все остальныя страны Амери

ки лежать въ областяхъ водныхъ осадковъ. Руссшя владешя въ се

верной Америке, которыхъ средоточ1е есть Ситка, принадлежать къ 

полосе постоянныхъ дождей и до такой степени сыры, что изъ воз- 

делываемыхъ растенш не производить почти ни одного, кроме карто

феля, такъ какъ только вь iione и въ первыхъ числахъ ноля, въ те

чете короткаго времени, не бываеть дождей. Эта чрезвычайная сы

рость порождаетъ, однако, неимоверно богатую растительность и про

изводить роскошнейнпе первобытные леса. Нечто подобное мы видимъ 

и на южной оконечности Америки, на мысе Горне. Далее, другая по

лоса весьма частыхъ водныхъ осадковъ и грозъ обнимаетъ страны 

подъ 10° с. ш. Она принадлежитъ къ широкому поясу, лежащему меж

ду обоими поворотными кругами и отличающемуся периодическими лив

нями, начинается у Дар^енокаго перешейка и тянется до устьевъ 

Ориноко. Обнимаемыя ею страны, именно низменности Ориноко и Гвь- 

аны, служатъ, по этой причине, представителями наибольшаго обшпя 

растительности на земномъ шаре. Две другня полосы, между каждымъ 

изъ иоворотныхъ круговъ и соответствующимъ 20° широты, обозна

чаюсь области осеннихъ дождей; къ нимъ непосредственно примыка- 

ютъ полосы зимнихь дождей, лежащая вне поворотныхъ круговъ. Эти 

дождевыя полосы, вообще, совпадаютъ съ областями северовосточныхъ 

и юговосточныхъ пассатныхь ветровъ; они, несясь по Атлантическо

му океану, насыщаются парами и приносить на омываемую этимъ 

океаномъ восточную сторону американскаго материка изумительную 

массу сырости, которая порождаетъ не только роскошную раститель

ность, но и самыя исиолинсгця реки земнаго шара. Въ остальныхъ стра

нахъ бываютъ зимше или летше дожди.

При такихъ услов1яхъ Новый Светъ произвель множество рас-



тенш, которыхъ мы не находимъ на остальныхъ материкахъ и кото

рыя, частью, имели значительное вл1яше на народное хозяйство. Здесь 

отечество картофеля, табака и маиса, ванили, какао и мандюка, бата

та, кактусовъ, сассапарели, ялаппы, хины, рвотнаго корня *) и кас- 

кариллы 2), сахарнаго клена, викторш, кампешевато 3), бразильскато 4) 

и краснаго дерева 5), восковой пальмы 6) биксы 7), агавы и проч. Та

кое богатство вызываешь насъ ближе познакомиться съ раститальнымъ 

ковромъ Новаго Света и всмотреться въ его особенности.

Сборъ ванили.

') Ipecac uanha. *) Croton cascarilla, 5) Haemntoxy Ion. 4) Caesalpinia. “) Svnetenia 

fi( Ceroxylon. 7) Bixn orelana.



Видь озера С. Джоржь.

Г Л А В А  II.

С Ь п е р н а л  А м е р и к а .

Перенесемся еще разъ къ северному полярному кругу. Здесь, 

въ царств^ камнеломковыхъ и мховъ, нельзя предполагать обильную 

растительность. Где сосна и береза достигаютъ своей полярной гра

ницы, едвали можно ожидать иной Флоры, кроме подобной нашей аль- 

пшекой. Въ самомъ деле, до полярной границы дуба, которая, начи

ная отъ Ньюфаундленда, подъ 50° с. ш., изгибается на северъ къ 60°,— 

следовательно, до царства астръ и золотарниковъ— господствуетъ хвой

ный лесъ. Въ многочисленныхъ Формахъ простирается онъ но огром

ной области британскихъ владешй. Белая американская ель *), чер

ная 2), бальзамная 3), Веймутова сосна 4) и др. наполняютъ восточ

ный области; тисовая сосна 5), Ламбертова ель с). Дугласова 7) и Др-

*) Pinus alba. а) P. nigra. s) P. balsamea. л) P. Strobus. 8) P. taxifolia. с) P. Lamber- 

tiana. 7) P. Douglasii.



занимаюсь западную область Орегона надъ полярною границею пло- 

довыхъ деревъ и хлебовъ.

. Дал^е къ озерамъ Канады появляются друпе отличные типы 

хвойныхъ деревъ. Лиственничная туйя *), растрепанная канадская ель 2), 

американская лиственница и др. встречаются вместе съ многочислен

ными видами клена, вязомъ, дубомъ, ольхою, ясенемъ, березой, череш

ней, каменнымъ дубомъ, липой, кизилемъ, южнымъ тюльпаннымъ де- 

ревомъ, чинаромъ, кустами сумаха 3) и т. и. Великолепно это смеше- 

н!е столь различныхъ видовъ растенш. Оно непривычно европейцу, 

видевшему лишь леса цивилизованной Европы. Исключительное пре

обладало известныхъ деревъ, встречающееся въ нашихъ пскуствен- 

ныхъ лесахъ* не есть признакъ первобытнаго леса, даже въ умерен- 

ныхъ поясахъ. Только хвойныя деревья составляюсь иногда въ этомъ 

отношеши исключение, и преимущественно туйя. Она занимаетъ це

лый площади и образуетъ такъ - называемый кедровники жителя Ка

нады, составляющее совершенную противоположность съ нагорнымъ 

лесомъ, который состоитъ здесь изъ смеси самыхъ различныхъ нородъ 

деревъ. „Эти кедры, говорит ь Дезоръ, занимаюсь обыкновенно сырыя 

низменныя места и разростаются иногда дотого, что cyxie промежут

ки являются какъ-бы оазами въ пустыне, —  пустыне, хотя и сырой, 

но темъ не менее утомительной и однообразной. Если почва опускается 

ниже известнаго уровня, то ксдровникъ превращается въ настоящее 

болото, посреди котораго обыкновенно бываетъ небольшое озеро. 

Вода образуетъ не отдельный лужи, а общих бассейнъ, продолжающих

ся даже подъ мховымъ ковромъ, такъ что при каждомъ шаге чувству

ешь, какъ почва колеблется надъ водою“. Путнику эти болота гото

вясь тысячи горькихъ разочарованш. Завидя прогалину, онъ спешить 

къ ней, надеясь выйти на сухое место,— и поиадаетъ изъ огня да въ 

полымя: его ожидаесь другое и более глубокое болото и новый трудъ. 

Однако эти болота, замёчаетъ Дезоръ, имеютъ свое украшеше. При

рода, по странной прихоти, убрала ихъ своими лучшими цветами. Мно

гочисленные виды американокихъ орхидей, въ особенности хорошень- 

ide Венерины башмачки 4) попадаются здесь вместе съ другимъ стран

нымъ растешемъ, саррацешей пурпуровой 5) иредставляющимъ кружки 

или рожки и встречающимся только въ северной Америке. Его тол

стые листья сростаются своими краями, такъ что каждый листъ пред

ставляетъ собою очень хорошеньких рожокъ. Яблочно-зеленая поверх

ность рожка покрыта яркокрасными изящно-разветвленными жил-

') Thuja occidentalis. 4) Abies canadensis 5) Rhus, *) Cypripedium. “} Sarraeenia purpurea.



ками, которыя могли бы служить моделью для эмалевой работы.

I I  эти рожки, узнаемъ мы далее, большею частью наполнены пре

восходною свежею водой, тогда какъ 

болотная тепловата и противна. Ча

сто путникъ бываетъ вынужденъ, 

для утолешя жажды, прибегать къ 

этому запасу Флоры. Что кротовикъ *) 

для странъ Индшскаго океана, то 

саррацешя пурпуровая для север

ной Америки: чудный раститель- 

ный источникъ.

Лесъ этого материка тянется 

къ западу, къ верхнему бассейну 

Миссиссипи. Здесь представляется 

намъ другая противоположность: не 

кедровыхъ болотъ и нагорнаго леса, 

а лесовъ п луговъ. Разумеется, 

что эти рЬзъче контрасты сильно 

дЪйствуютъ и на самую жизнь че

ловека. ,Вся исторш, ооычаи и
Sanaoeiua purpurea. непримиримые раздоры индейцевъ, 

нодтверждаетъ Дезоръ, объясняются различ1емъ местности, нримеромъ 

чего могутъ служить племена лесныхъ индейцевъ чипивезовъ и луго- 

выхъ индейцевъ ciycb. Упомянутая нами область представляетъ цар

ство астръ и золотарниковъ, огромную равнину, которая напоминаетъ 

европейцу умереннаго пояса покинутую имъ родину и сообщаешь ему 

въ глухихъ лесахъ, такой лее решительный характеръ, какимъ обла- 

даютт, индейцы. Это мы замечаёмъ уже на нашихъ соотечественни- 

кахъ, поселившихся на Аллеганскихъ горахъ. Непр1ятная тишина пер- 

вобытнаго леса, говоритъ намъ Францъ Легеръ, какъ бы отпечатле

лась на лицахъ поселенцевъ; при этомъ они усвоили и характеръ ин

дейца. Какъ-то торопливо и отрывисто стало все существо пересе

ленца; глаза его прюбрели взгЛядчэ хищной птицы, ожидающей каж

дую минуту добычи или опасности. Какъ дикаго зверя тревожить 

приближеше человеческой оседлости, точно такъ же бежить ея и 

лесной житель: и тотъ, и другой удаляются въ глубь леса. Это слу

житъ намъ лучшимъ доказательствомъ естественности и величины с£- 

вероамериканскихъ лесовъ. Изъ ихъ деревьевъ особеннаго внимашя



заслуживаете водворившшся между 40—43° с. иг. сахарный кленъ 1). 

Онъ доставляет!, североамериканцу только часть потребляемаго по- 

сл4днимъ сахара и вина. Въ конце января или Февраля дерево напол-

СЬвероамериканскш сахарный кленъ.

няется сокомъ. Тогда буравятъ въ стволе его, какъ это делаютъ съ 

березой, дыру, длиною въпалецъ, вставляютъ трубочку и собираютъ сте-

’) Acer saccharinum. 

MlP'L РЛСТЕН1И,



кающш каплями сокъ въ сосудъ. Перебродивши, сокъ этотъ доста

вляешь въ жарюе дни марта прохладительный и весьма вкусный на- 

питокъ; будучи лее подвергнута» выпариванпо, онъ даетъ бурожелтую, 

тягучую и сладкую какъ медъ патоку. Конечно, еслибы сосудъ не н а 

полнялся самою природою, то добыча едвали стоила бы труда, потому 

что, хотя хорошее дерево даетъ ежедневно ведро соку, не изъ целой 

тонны этой жидкости получается патоки только % — %  галлона. Посл4 

холодной и сухой зимы соку добывается более, и онъ течетъ изъ де

рева въ течете 5 или 6 недель. Среди имъ числомъ .дерево даешь въ годъ 

2— 4 Фунтовъ сиропу. Вместе съ т£мъ сахарный кленъ есть одно изъ 

великолепнейшихъ л'Г.сныхъ деревъ. Па любимыхъ имъ местахъ, кру- 

тыхъ, тенистыхъ берегахъ р£къ, значительно возвышеппыхъ, пред- 

ставляющихъ холодную, глубокую и плодоносную почву, онъ дости

гаешь 80 Футовъ вышины и 4 Футовъ въ поперечник^ ствола. Странна 

судьба этого растения. Пока оно живешь въ соседстве съ новымъ нере- 

селенцемъ, последних уважаешь его какъ лучшаго своего друга. гГакимъ 

образомъ кленъ везде оказывалъ существенную помощь и первымъ по- 

селешямъ. По съ раснространеииемъ цивилизащи тростниковый са

харъ вытесняешь ирежняго любимца. Вошь эпизодъ чисто американ

ской H C T o p in !

Если мы перенесемся съ этихъ странъ, лежащихъ къ востоку 

отъ области Орегона, на северо-западъ, къ берегамъ русской Америки, 

то найдемъ совершенно противоположную картину: область вечнаго 

тумана. Уналашка и все прибрежье Тихаго океана сильно иодтвер- 

ждаютъ зависимость климата отъ того, какимъ ветромъ открыта мест

ность. Лежа подъ теми же градусами широты и будучи подвержено 

такимъ же вечнымъ туманамъ, какгь и Лабрадоръ, это прибрежье 

должно бы было представлять и одинаково—холодный климатъ, темъ 

более, что оно также лежитъ на пути соединения Ледовитаго океана 

съ другимъ. Не смотря на это, мы видимъ совершенно противное. 

Высшая горы защищаютъ западную местность отъ холодныхъ вЬ- 

тровъ, дующихъ съ Берингова пролива и поляриаго материка; въ 

то же время, какъ можно заключить но климату Камчатки, холодъ 

умеряется дующими съ Тихаго океана, въ течете несколькихъ ме- 

сяцевъ, южными ветрами. Пел едет Bie этого, здесь видна более рос

кошная растительность, нежели на менее- защищенныхъ соседи ихъ 

островахъ. Подъ такою высокою широтою, конечно, нельзя ожи

дать деревьевъ; но зато великолепенъ травяной коверъ. Онъ иокры- 

ваетъ самыя крутыя высоты и, по словамъ Киттлица, придаетъ 

стране, при изменяющемся освещении, очаровательную свежесть и



живость, прелестно отделяясь отъ выстуиающихъ тамъ и сямъ ci- 

рыхъ Ыенитовыхъ скалъ и отъ красноватаго, сменяющагося вечными 

снеговыми полями, глинистаго сланца высокихъ горныхъ вершинъ. 

Кусты состоять здесь лишь изъ малорослой ивы и малины. Однако 

настоящая альш некая область начинается только на возвышении въ

1,000 ч>утовъ, характеризуясь малорослымъ камчатским'ь пьянпшни- 

комъ J)- Сообразно этому, уже на нисколько градусовъ южнее расти

тельная жизнь изумительно роскошна. На Ситхе, подъ ‘57° с. ш., уже 

повторяются явления, замеченный нами вч. иервобытномъ лТ;су север

ной Америки подъ 45° с. h i . Канадская ель, вместе съ елыо Мертсна -), 

начинаетъ образовать леса, нричемъ, какъ противоположность, является 

туйя,—конечно, особаго вида (Thuja excelsa). Недостаетъ только лист

вен наго леса; единотвеннымъ нредставителемъ его служить здЕсь бе

лая ольха, колоссальный кустарникъ, который любить болотистыя места 

и охотно растетъ вместе съ красивой болотной сосной 3). Но великолепнее 

другихъ деревч, тотт/ видъ туйи, который носить название высокаго 

(excelsa). Большею частью онъ растетъ на значительной высоте; не 

смотря на это, стволъ его достигаетъ гигантской величины и прямъ 

какъ свеча; похожая па кожу, мелкобороздчатая кора его служить ту

земцам!, для покрышки домовъ и употребляется даже на занавесы. 

Живописно свешивается красивая темнозеленая игольная листва съ 

ветвей, расположенныхъ подобно рукамъ люстры, этажами, по всему 

стволу, какъ у ели. Более cyxin, подобный верещагу и открытый ветру 

места характеризуются, какъ и следовало ожидать, кустами черники.

На местахъ болотистыхъ къ этимъ кустамъ присоединяется 

древовидное, родственное плющу растение, чрезвычайно красивая за

маниха 4), котораго широкие, расположенные зонтикомъ, желтоватозе- • 

леные листья придають местности оригинальный и роскошный видъ, 

темъ более, что вместе съ заманихой встречаются еще колоссаль

ные папоротники и исполинсшя зонтпчныя растешя изъ рода борща 5).

1 Lo словамъ Кнттлица, эти зонтичныя растешя еще более характери- 

зуютъ лежанще далее на занадъ Алеутсюе острова, тогда какъ въ 

остальной северной Америке они не имеютъ вддянпя на физш гном до 

ландшафта. Это доказываешь, что царство зонтичныхъ и крестоцвет- 

ныхъ растешй, простирающееся, какъ известно, черезъ всю северную 

Европу п всю умеренную полосу Азш, до Камчатки, достигаетъ здЪсъ, 

на западномъ берегу северной Америки, своего предела. 1рудно пред

ставить себе, что подъ такими высокими шпротами, возле столь рос-

*) Rhododendron. Pinus Mertensiana, 3) P. palustris. 1) Panax horridus. :) Heradeum.
1 ела*



Заманиха, семейства ара.иевыхъ. (Но Киттлицу).



кошной растительности, встречаются на водахъ, окруженныхъ ча

щею тростника и ситника, еще желтыя кувшинки.

Это обил!е растительности, конечно, не уменьшится, если мы при

близимся къ области Орегона. Но изслЬдовашямъ Гейера, и здесь мы 

находимъ подобный же растительный коверъ, какой до сихъ поръ 

встречали везде, где растетъ туйя. Местность характеризуюсь ели и 

кедры, сменяемые превосходными лугами. У  верхняго Орегона глав

ную составную часть лесовъ образуетъ „камедное дерево14 канадскихъ 

промышленниковъ. Это также ель, Pinus ponderosa, колоссальныхъ 

размеровъ и чрезвычайно смолистая. Где лее, какъ при истокахъ Спо

кана, въ Green-Moimtains, исполинская туйя *), со своимъ прямымъ 

какъ стрела стволомъ и великолепною пирамидального верхушкою, до

стигаетъ гигантской высоты 200 Футовъ, тамъ лесъ нетолько величе- 

ственъ, но и разнообразенъ, потому что въ немъ встречаются красная 

ель 2), пихта, черная ель, бальзамная, канадская, Дугласова, лист

венница, тополь, именно Populus candicans и betulifolia, кленъ и т. и., 

между темъ какъ подлесье образуютъ кусты американскаго барбариса 3) 

и похожая на чернику толокнянка 4). Многочисленные новые виды 

можжевельника, туйи и другихъ хвойныхъ тянутся къ калиФорнскому 

приморью. Но лишь въ богатой растительностью верхней КалиФорнш, 

которой горные отроги, медленно возвышающееся отъ Тихаго океана, 

примыкаютъ къ Сьерра-Неваде и своимъ возвышеннымъ положешемъ 

защищены отъ палящаго солнечнаго зноя, лесъ является въ соедине- 

niii съ разнообразнымъ травянымъ нокровомъ. Здесь-то, на пустынной 

Cieppa-Неваде, Wacliingtonia (стр. 2,07), которую мы должны озна

чать ея прежнимъ именемъ, Sequoia gigantea, воздымаетъ, съ бога

той черноземной почвы, свой исполнивши стволъ къ небу, между темъ 

какъ, по Карлу Мейеру, ива, осина, береза и ольха окаймляюсь берега 

обильныхъ лососками рекъ, а леса краснаго дерева, разросппеся съ 

подавляющею роскошью, образуютъ безмолвную глушь и своею без- 

конечностпо чрезвычайно утомляютъ путешественника. Где исчезаютъ 

леса, тамъ разстилается травяной коверъ со множествомъ пряныхъ 

растений, въ особенности губоцветныхъ. Эти луга, въ соединении съ 

терпентинными растешями и смолистыми ладанниками, напоминаюсь 

область Средиземнаго моря. На несчаныхъ местахъ появляются ве

ресковый Формы, съ ярко-окрашенными трубчатыми цветами. Тамъ и 

сямъ красный дубъ возвышаетъ свою крону, усыпанную краснова

тыми чернильными орехами, величиною съ кулакъ, и представляетъ 

путешественнику обманчивый впдъ яблони со вкусными плодами.

') Thuja gigantea. я) Pinus rubra. s) Mahonia aquil'olia. л) Artoslaphylos uvae ursi.



Дитай видъ местности смягчается иногда особымъ арбузомъ, встре

чающимся на склонахъ горъ и земляпыхъ кучахг.. ЛандшаФтъ часто 

действительно великолеиеиъ гг разиообразенъ: где очертатпя горъ 

возвышаются красиво изогнутыми дугами, овалами и волнистыми лм- 

шямп надъ переплетающимися лабириггтомъ извилинами долитгъ, где 
сочные луга одеваютъ склоны горъ, где скаты покрыты низкимъ. пе- 

реливающимся изъ сипяго въ зеленый цветъ кустарникомъ, изъ кото

раго мрачно выглядываютъ отдельный особи каменной сосны М !г 

лавра, гранитныя гг ыенитовыя глыбы, где на окруженныхъ всрпги- 

нахъ гранитныхъ и гнейсовыхъ горъ видны ослепитсльно-белыя квар- 

цовыя игапки, .съ прелестной игрой света, напоминающею рдеше Алт.пъ. 

Начиная отъ горит,гхъ рудшгковъ, отъ реки Мерседа до Сакраменто, 

взоръ п|пятно поражается зелеными холмами, которые теряются по

степенно лишь тга западе, въ равнине Св. Тоахима и характеризуют г, 

одну изъ прекрастгейшихъ местностей. Они оропгаются ключами и 

ручьями и поэтому покрыты волнующимся дерномъ: это такъ - назы

ваемый Rolling-prairies (катлгщеся луга). Па нихъ великолептгыя ане

моны и маргаритки напоминаютъ германцу его отечество. Но скоро 

•предостерегающш шорохъ гремучей змеи или видъ ядовитаго таран

тула вырываютъ странника изъ его элсгическихъ мечтанш и вводятъ 

вновь въ чуждую ему действительность. Такова Флора этой страны, 

которую взрываетъ ненасытнмая жадность къ золоту. Уже въ апреле 

растительность развивается во всей своей пышности, во всемъ благо

ухан in, повсюду, куда ни взглянешь глазъ. На более жирной лесной 

почве растутъ знакомьте намъ баранчики, купальницы 2), сшпя горе

чавки, ослинникъ ,5), а на склонахъ горъ виднеются дигпя розы и 

цветы боярышника. Это странно противоречить предположен]го, что 

здештя рЬчныл долины станутъ когда-нибудь вторымъ болыпимъ 

отечествомъ плодамъ гесперидскихъ садовъ, хлопчатой бумаге, сахар

ному тростинку, оливкамъ пнр. И  природа золотоносной страны какъ- 

оудто хотела присоединить къ соблазну человека, богатствомъ тг предосте

режете: въ эту прелестную Флору теснится, въ ужасающемъ обнлш, 

кустарнггкъ-гпдра, какъ его называешь Карлъ Мейеръ. Одно нрикоеио- 

вете къ этому растешю, даже испаротия куста, въ состояши ироиз- 

весть сильнейшую накожную болезнь. Во внутренттихъ долинахъ днкаго 

горпаго хребта встречаются знакомый уже намъ зарости агавъ. Къ нимъ 

присоединяется на скалпстыхъ, тощихъ плоек ихъ возвышенностяхъ по

денный же типъ, Dasylirion. Онъ натюмнтт^отъ тгамъ техасскую область, 

начало среднеамериканской Флоры на самомъ полуострове или въ ппж-



не ir КалиФОртпи, представляющей противоположность предъидущей 

Местности и одну изъ самыхъ печальныхъ странъ земли. Уже издали
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мореплаватель, испуганный высочайшими, дикоразорпанными, сЬрыми 

н голыми известковыми стенами, на которыхъ гнездятся лишь орелъ 

и морсшя птицы, отвращаетт. свой взор’ь отъ этой скалистой пустыни, 

этой Аравш средней Америки, и вспоминаетъ только-что оставленную



золотоносную страну. Мм же перейдемъ къ последнему растительному 
царству северной Америки. ^

Это царство магнолш, во многихъ отношешяхъ соответствующее 
китайскому царству камел1й. Оно обнимаетъ собою южные Соединен
ные Штаты, между 30 и 36° с. нг.: южную Каролину, Георпю, Ф ло

риду, Алабаму, Миссиссипи, Лун:пану, часть Арканзаса и Техасъ, тогда 
какъ ТГовая Мехика уже более приближается къ средней Америке

Правда, и здесь хвойный лесъ не утрачиваетъ своего значетя- 

но уже начинаютъ преобладать чисто-южныя Формы, въ особенности 

магнолш. По виду оне приближаются къ померанцевымъ и оживля- 

ютъ местность, сочною листвой, большими душистыми цветами и 

прекраснымъ ростомъ. Во всякомъ случае тутъ мы видимъ Флору 

посредствующую между жаркимъ м умереннымъ поясами. Это мы 

замечаемъ уже по тремъ пальмамъ изъ рода малорослыхъ: Chamae
rops palmetto (стр. 288), liystrix и serrnlata, которыя свидетельству- 

ютъ о климате, какой мы нашли бы въ области Средиземнаго моря, 

где названные три вида пальмъ заменяетъ Chamaerops humilis. Пер

вая изъ нихъ, капустная пальма, подобно многимъ другимъ растешямъ 

того же семейства, доставляетъ, своими верхушечными листьями, пре

восходную овощь, употреблеше которой укорачиваетъ, однако, жизнь 

растешя. Пальма эта, достигающая высоты 40 Футовъ, и испански! 

мохъ, какъ тамъ называется Tillandsia usneoides (стр. 217), обнару- 

жпваютъ приолижеше къ тропикамъ. Тилландзпп въ Соединенныхъ 

ПГтатахъ зарываютъ въ землю, чтобы сгнила внешняя волокнистая 

оболочка растения и остались только деревянистыя волокна, похо- 

A\in на конскпг волосъ и очень эластичпыя. По и очаровательный Фор

мы юкки, дазшгирюна, ссрастоцветовъ, лавровыхъ деревьевъ и Л1- 

анъ (бигноши) не нарушаютъ тропической картины. Это могутъ сде

лать только дуоы, которыхъ встречается здесь 25 — 30 видовъ, тюль

панный деревья, чинары, американски! каштанъ и др. Но во всякомъ 

случае они напоминаюсь намъ такую умеренную область, каково напр, 

прибрежье Средиземнаго моря, а множество виноградныхъ лозъ, ко

торый одне растутъ хорошо вь северной Америке, тогда какъ наши 

всегда вырождаются, пере осясь насъ въ страны Понта, первоначальное 

отечество нашей виноградной лозы. То же царство магнолш даетъ npi- 

ють сассафрасовому лавру и виргинской ликвидамбре *), между темъ 

какь сахарный трости и къ, индиго, рисъ, хлопчатники, а частью и та- 

бакь покрываюсь обработанный ноля. Самое рабство, этотъ ужасный 

Дар7, Африки, здесь такъ же развито, какъ и въ тропической Амери-
________________  »

*) Liquidambar styracitiua.



к£, и доказываешь намъ, какое глубокое вл1яше на истории народов/, 

можетъ им-Ьть простое растение, если оно, какъ посл^дне- названныя 

нами, начинаетъ играть значительную роль въ народномъ хозяйстве. 

Хлоичатникъ оказываетъ сильное вл1яше и на нашу европейскую куль- 

туру. Онъ преимущественно снабжаетъ хдопкомъ наши Фабрики и 

своею ежегодною жатвою, простирающеюся до трехъ миллюновъ тю- 

ковъ, крепко связанъ съ сильно развившеюся промышленностью Евро

пы. Хлопчатникъ, бол-fie какого-либо другаго растешя, соединяетъ Ев

ропу съ Новымъ Светомъ, вызвалъ нын’Ьшнш промышленный в-Ькъ,

Сборь хлопка.

од-Ьлъ въ чистое платье бедняка, иодарилъ цивилизованные народы 

благосостояшемъ и довольствомъ и, съ другой стороны, над-f,лъ ц-fi- 

пи на все негрское племя! Совершенно иначе сложилась бы исто- 

pin народовъ, еслибы хлопчатникъ росъ вт, бол-fie умгЬренномъ клима

те. Туда направилась бы большая сила белаго работника, оыстро 

умирающаго на м'Ьстахъ разведешя хлопчатника; а негры, которые 

одни выносятъ климатъ этихъ местностей, небыли бы похищаемы изъ 

своего далекаго отечества, и на человечестве лежало бы проклятчемъ 

менее. Такъ услов1я почвы и климата вл1ятотъ на свободу и нрав

ственность народовъ.



Г Л А В А  III.

( р с д н п п  Америка.

Нынешняя округлость Соо>дпненныхъ ПГтатовъ на юге этой ботг.- 

птой Фвдерацш почти совпадаетъ съ естественною границею принима

емой нами Флоры средней Америки. Природа даетъ намъ Основаше 

признать эту Флору: здесь центръ разростатпя болыпаго и оригиналь- 

наго семейства, хотя оно высылаетъ представителей и въ предъиду- 

щую область и отд^ляетъ большую ветвь родстменныхъ растении на 

континенть южной Америки. Эго семейство кактусовыхъ растешй. Въ 

соединен in съ перечными оно образует ь здесь царство кактусовъ Mil 

перечиыхъ 2), которыя могутъ служить центромъ для изображен!я 
М'йст 11 о и ра ст 11 тел ы и ости.

Кактусовыя растения начинаютъ встречаться въ северной Аме

рике подъ 38° с. иг., на огромныхъ травяныхъ равнинахъ, которыя 

известны подъ имепемъ саваннъ, заниманотъ, них затнадъ отъ Миссис- 

сипи, низменность въ 45,000 квадр. миль, прорезаны горами Техаса, 

но не смотря на это тянутся далее до Скалистыхъ горъ и Корднльеръ, 

возвышаются тамъ вместе съ поверхностью земли такъ, какъ - будто 

Скалистый горы (Rocky Mountains) образуютъ лишь ихъ хребетъ, и 

зал]>мъ, ишПете съ ними, всходятъ на мехикан'скую возвышенность. У 

Санта-Фе, въ Новой Мехике, Скалистый горы понижаются и южнее 

совериненно исчезаютъ, а луга тянутся по плоской возвьншетнностн въ 

(3,000 Футовъ вышины къ (лерра-Мадре, где растешя Повой Мехики 

частыо проникаютъ въ КалпФоршю. Въ Миссури и южнее, п]>п Ар

канзасе, по изеледовашямъ доктора Вислнценуса, предвестникомъ как- 

тусопыхъ растений является, обыкновенная опуннця 3), та самая, ко

торая освоилась и въ странахъ Средиземнаго моря. Мало по малу въ 

Хехасе } чащается Echinocereus, Форма кактусовъ, служащая соедмни- 

тельнымъ звеномъ между родами Cerens и Echinocactus. Здесь, какъ и въ 

Миссури, встречаемъ, местами, и странный, бородавчатый родъ. Мат- 

millaria. По лишь съ приближенпемъ путешествениика къ гористой 

Новой Мехике, которая возвышается до 5,000 Футовъ надъ. Мехикан- 

скимъ заливомъ и у Санта-Фе достигаетъ высоты 7,000 Футовъ, онъ 

вст.упаетъ въ настоятцую страну кактусовьнхъ растешй. Здесь, где

') C:\ctex. 3) Piperacese. r’) Opuntia vulgaris.



вершины окаймляются новомехиканскимъ ииннономъ, замечательной сос

ной со съедобными плодами ‘), заменяющей напгь сибирски! кедръ, где 

короткоигольчатая сосна ~), съ тремя иглами во влагалище, даетъ превос

ходный строевой лесъ, где прекрасная P.flexibilis, со своими пятью соеди

ненными въ иучокъ иглами и съ висячими, почти четьтреугольнымн 

шишками, напоминаетъ Веймутову сосну напгихъ парковъ,—здесь мы в ь 

первый разъ встрФчаемъ большое богатство резкихъ кактусовыхъ Формъ. 

Прежде всего ivi ьт находимъ здесь древесный кактус/ь или фокопоцтоль 

мехиканцевъ 8), вышиною около 5 Футовъ, а въ Санта-Фе около 10. По

разительны его мертвые стебли. Мясо ихъ высыхаешь, а твердые со

суды образуютъ of,тку изъ косоугольныхъ петлей, сохраняющую бу

гристый образъ живаго растешя. Углубляясь въ Новую Мохику, мы 

замФтимъ, что къ встреченпымъ нами до сихъ порт, видамъ постоян

но прнмыкаютъ новые. Пн одинъ изъ нихъ по распространяется на 

большое разетОяше. Уже это одно явлеше объясняешь намъ необык

новенное богатство описываемой области кактусовыми Формами. Сле

дуя дальше по тсчстшо Pio-Граттде, именно нокнпувъ Скита - Фе % 

прорезавъ горную страну, достигающую около 5,000 Фуговъ высоты, и, 

наконецъ, пустыню Жорнада-дель-Муэрто, мы почти достигнемъ гра

ницы соседияго штата Чигуагвы. Здесь опять неожиданно встречаем!, 

мы псполпнокш кактусъ, Ecliinocactns Wislizeni, отъ I 1/., —  4 Футовъ 

вышины и въ последнемъ случае 7 Футовъ вь обхват!',. гГутъ же се

верный пределъ пзвеотнаго кактуса - туны со съедобными плодами, 

а также американской агавы. Вт, самой Чигуагве мы встуиаомъ вт, го

ры, которыхъ порФировыя массы, разорванный глубокими долинами, 

возвышаются на 5,600 и 7,Г»0() Футовъ и окаймляются новыми вели

чественными Формами хвойныхъ. Эта-та порфировая почва нредставля- 

етъ намъ во множестве самые редхие виды кактусовыхъ, ‘ какъ-то: как

тусовъ, эхинокактусовъ, эхиноцереусовъ, мамплларш и опупцш. Вме

сте съ ними являются великолепныя горечавки, кавалсрскня шпоры ‘), 

гвоздики, журавлепники :>), синеголовники °), прекрасный цпптпп на- 

тппхт, садовъ, люпины, лобелии и т. д. Несомненно, что Мохика на 

всемъ своемъ протяжении настоящая родина кактусовыхъ. Некоторые 

изъ ея округовъ почти исключительно заняты этими растешями. Чрез

вычайное р а я т г о о б р а з ie вт, образовали! горъ, почвы и вг, климате бла- 

ronpiятствуешг, богатству ихъ видовъ, точно такъ же, какъ и веякихъ 

другихъ растений.

Мбхикапцы сами делятъ свою стрптгу на три области. Первая

') Pinns edulis. 2) Г. braehyptera. •’) Opnntia arboreseens. Delphinium. •”■) Geranium. 

e) Eryiigium.



простирается отъ долинъ до лревосходныхъ дубовыхъ лесовъ. Это 

теплая область, Tierra caliente, до высоты 3,000 Футовъ и съ темпе

ратурою 32— 12° Р. Вместе съ тФмъ это область пальмъ, хлопчат

ника, индиго, сахарнаго тростника, коФв и самыхъ различныхъ нло- 

довъ тропическаго пояса. Вторая область— умеренная, Tierra templada, 

простирается отъ дубовыхъ лесовъ до еловыхъ, отъ 3,000 до 8,000 

Футовъ высоты. Температура ея, колеблющаяся между 24 и 8°, благо 

пр1ятствуетъ еще произросташю тропическихъ плодовъ. Наконец ь, третья

Высоты Паленкве съ мехиканскими древностями, могущ1я служить образцомъ средне-

амери канона го ландшафта.

область, холодная, Tierra fria, тянется отъ елей до снеговъ, следова

тельно отъ 8,000 до 14,000 Футовъ высоты и пользуется климатомъ 

Европы; въ ней прекрасно произростаютъ хлеба, европейсше плоды и 

картофель, при летней температуре въ 12° Р. и до техъ поръ, пока 

теплота не упадетъ ниже 0°. Левкои, колокольчики, люпины, водосбо

ры г), аистники2) и табакъ цветутъ здесь подле яблонь, грушъ и ви- 

шень. Приведенное делеше еще полнее уяснится намъ прогулкою на



волканъ Оризабу, представляющих растительный области такъ на

глядно, какъ никакая другая гора въ свете, темъ более, что волканъ 

этотъ, простирающей къ северу и югу два отрога, которыхъ сред

няя высота равняется 9,000 Футовъ , возвышаетъ свою снежную ко- 

ническую вершину на 17,000 Футовъ. Нашимъ вожатымъ будетъ 

датчанинъ Либманъ. Берегъ Мехиканскаго залива, которымъ нужно 

ехать отъ Веракруца до лежащаго на западе ника, представляетъ рас

каленные пески безо всякой растительности. ВелЪдъ затемъ мы встре

чаем'!»: на дюнахъ кусты вьющихся растенш; далее, на высота 200 Фу

товъ, пространную травяную равнину и, наконецъ, милею дальше, гу

стой л с̂/ь. Онъ состоитъ преимущественно изъ мимозъ, акащй, лимон- 

ныхъ деревъ и бавольниковъ ,). За пескомъ и болотомъ следуетъ хол

мистая местность изъ песку и мергеля, покрытая порфировыми глыба

ми, выброшенными изъ кратера Оризабы.

Далее эта плодородная страна покрывается густыми лесами, въ 

которыхъ встречаются и превосходный высокоствольный пальмы. За

темъ представляется намъ отлогая и простирающаяся на 13 лигъ (*) 

саванна. Она украсилась низкими и тернистыми стволами мимозъ, бе

лыми цветами древовиднаго выонка 2) и желтыми бигнонш. 11а вы

соте же 3,000 Футовъ внезапно является царство дуба, который пред

ставляетъ здесь 6 или 7 видовъ и делится госиодствомъ съ тростнико

выми пальмами 3). Тутъ мы видимъ, что могутъ произвесть средняя 

температура въ 17° Р. и льюице, въ течете 8 или 9 месяцсвъ, дожди. 

Встречаюпцяся въ области дуба великолепный орхидеи, более 200 ви

довъ, характеризуюсь ее какъ богатейшую растительную полосу всей 

Мехики, Надъ этимъ умеренным!, ноясомъ почва состоитъ изъ твер- 

даго железистаго глинозема, слой котораго иокрываетъ восходящи! до 

самой вершины базальто-иорфиръ до высоты 11,000 Футовъ и спус

кается на простирающаяся къ северу и югу волнообразный возвышс- 

1пя и вт, огромныя разоелины. Здесь, на высоте 4— 5,000 Футовъ, око

ло 20 видовъ дуба представляютъ высшую степень развшчя, тогда 

какъ коФе и хлопчатникъ достигаюсь своей верхней границы, а са

харный тростникъ и бананъ поднимаются далее до 5,500 Футовъ вы

соты. Леса характеризуются миртами, разными видами лавра, терпен

тинными деревьями, древовидными папоротниками, мимозами, акащями, 

юкка ми, магштями, древовидными сложноцветными, дикими каштана

ми, чинарами и въ особенности стираксовымъ деревомъ 4). Магнолии, 

чинары и стираксовое дерево напоминаюсь намъ североамериканское

(*) Около 70 версть.

’) Borabax. *) Convolvulus arboreus. 3) Chamaeclorea. л) Sty rax officinale,



царство магнолш, повторяющееся здесь па горахъ. Лишь па высоте 0,000 

Футовъ мы достигаешь подошвы Корднльеръ. Нередь нами разстила- 

ются плодородный маисовыя поля; яблоки, груши, персики, абрикосы, 

гранаты, лимоны и апельсины растутъ здесь вместе съ сочнымъ и аро- 

матнымъ сулейникомъ и отличаются въ высшей степени пр1ятнымъ 

вкусомъ. Особые виды грецкой орешины, кизиль, боярышникъ, кусты 

сирени, ежевика, дшоя виноградныя лозы присоединяются къ тропи- 

ческимъ Ф орм ам ъ  вьющихся оооовыхъ растеши, юкки великолепной *) 

(стр. 186) ц'Ьпкнхъ страстоцветовь и тыквенныхъ растенш, л1аиъ, пе

речни хт» кустовъ и другихъ тип овъ , точно такъ же перемешанныхъ 

природою, какъ соединены ею здесь европейсюя Фруктовый деревья съ 

тропическими. Несколько сот ъ  Ф утовъ  выше появляются осгоши, пе- 

трушегчнолистыя георгины, папоротники, плауны, аронниковыя расте

шя изъ рода гортанки 2), а на 6,500 Футахъ высоты люпины.

•Последп ie обозпачаютъ уже холодную горную страну. Съ каж- 

дымъ под'ьсмомъ на сто Футовъ меняются Формы растенш, хотя глав

ный характеръ местности остается ирежшй. Между 6,500 (,000 Ф у

товъ господству ютъ земляничныя деревья, Фу кош, ятрышниковыя •’) 

и др.; на высоте 6,800 Футовъ является первая Форма хвойпаго де

рева, Pinus leiopliylla, къ которой, на 8,800 Футахъ, присоединяется 

повсеместно известное вьющееся растете ялапна *). Мехиканская ляпа 

встречается здесь въ виде иизкаго кустарника. Вместе с/ь умиоже- 
н1емъ хвойныхъ деревъ умножаются и люпины, астры и некоторый 

друпя растительныя Формы Отараго Света. 1олг>ко на высоте /,Ь00 

Футовъ хвойныя деревья обнаруживаютъ свойственный имъ характеръ 

и украшаются, какъ въ нагорныхъ областихъ Европы, лишайными бо

родами н виденными уже нами въ царстве магнолш тнллаидзиши. 

Но последи! я исчезаютъ уже на высоте 10,000 Футовъ и уступаютъ 

место виду омелы, Viscum vaginatum, простирающемуся до 13,000 

Футовъ высоты. На 8,500 Футахъ кончается возделываше маиса, по 

встречаются еще некоторые древесные злаки. Просовидныя Формы 

возвышаются въ кроны лавровыхъ деревъ, похожихъ на дубъ. Даже 

на высоте 10,000 Футовъ поражаетъ нас'ь бамбуковый лесъ въ 22 фута 

вышиною! Кусты ежевики, виды шалфея, лебеды, зверобоя и в ь ю щ ш е я  

тыквенныя растешя 5) окаймляюсь маисовыя поля. Па 9,000 Футовъ 

высоты единственная мехи канская ель, Abies religiosa, вышиною вь 200 

Футовъ и часто вь 18 Футовъ толщиною, превышаетъ все другая де- 

ревья и образуетъ величественные, обильные смолою леса. Вместе съ 

нею приветствуетъ насъ вторая мехиканская ольха. Alnus acuminata.

') Iucca gloriosa. ") Potlius. r') LerapiaSj Neottia. 4) Ipomea Purga Wcndcr. b) Sycios



которая доходнтъ только до 9,500 Футовъ высоты и, въ соедипешп 

съ новыми видами дуоа, лавра, древовидными черничными кустами и 

земляничны ми деревьями, представляетъ весьма разнообразный лЬсъ. 

ЧЬгь выше мы  поднимаемся, т$мъ бол'Ье видъ гориаго конуса напо

минаешь намъ европейские ландшафты, хотя даже на высот!; 13,000 

Футовъ изумрудные колибри порхаютъ надъ цветущими алынйскими 

растешями, въ области, гд!; исчезла всякая древесная растительность 

и господствуешь лишь одна дпкая природа. Наконецъ, па высот!; 14,000 

Футовъ, прекращаются всЬ цветковый 'растешя; затемъ еще на 200 

Футовъ восходятъ мхи и лншаи. Самое последнее paci'ciiie, укрываю

щееся вь ямахъ, образуемых'!, лавою,—  это лишай Parmclia elegans. 

Падь нимъ царить снежная глава Оризабы, возвышающаяся еще на

2,000 Футовъ. Таинственно выдыхаешь она свои с!;рпые нары, кото

рые, вм'Ьст'Ь ст, крутглмъ и ужаснымъ сн’Ьжиымъ полемъ, служатъ 

знакомь, что путнику пора вернуться.

Почти вс!; эти области представляютъ кактусовый растешя. Не

который изъ последних-], всходятъ на высоту 11,000 Футовъ, гдЪ они, 

с/ь октября по апрель, иногда легко переносить нисколько градусовъ 

холода, защищенные скалами и кустарнпкомъ. У черныхъ, сЬр'ыхъ 

или б'Ьлыхъ отв^спыхт, скалъ, разсказываетъ Карлъ Эренбергъ, у 

глыбъ лавы, голыхъ или едва покрыты хъ мохомъ, у базальтовых*!, 

и трахитовыхъ колоннъ, красуются св!;жею зеленью нолныя жизни 

Формы кактусовъ съ красивыми цветными колючками, пестрыми цве

тами I! венками плодовъ, или приветливо скучиваются на простран

ны хгь, однообразных'!, нлоскихъ возвышенностях'!,, подобно нашимъли- 

л1ямъ I! горечавкамъ. Если некоторые виды кактусовыхъ растешй и 

заступаютъ здТ;съ м!;сто нашего чертополоха, иглами котораго ранят'ь 

себ'Ь ноги мулъ и лошадь, то все-же несравненная пышность цв!;та 

и красивая Ф орм а  стеблей этихъ растешй, а  также воздйлывашс дра- 

гоц^ниаго кошенилеваго кактуса въ штат!; Оахака, примиряешь насъ 

СТ, ЭТИМЪ ТИПОМЪ, который СЛОМИЛ'!, ГОСПОДСТВО пурпура И BM'LcT'l; съ 

т'Ьмъ уничтожилъ еще одно проявлеше челов'Ьческаго тщеслав1я.

Еслибы приведеннаго нами было недостаточно, чтобы доказать 

растительное богатство Кордильеръ средней Америки, то мы сошлёмся 

еще на растен1е хейростемонъ Это одинъ изъ красив!;йшихъ и 

стар!; inn ихъ образчиков-!, местной растительности и единственный 

представитель своего рода, близкаго къ просвирчатым'ь или мальво- 

вымъ 9). Странно, что вь течете цЬлыхъ трехъ стол'Ьтш, два экземп- 

ляра этого pacTeiiin, въ ТолуккЬ и Мехико, считались последними изъ

’) Cheirostemon platanoides. s) Malvaceae.



своего рода, тогда какъ дерево это, какъ недавно открыто, растетъ въ 

еловыхъ л'Ьсахъ около Санта-Марш Озолотепекъ и на нЗжоторыхъ дру

гихъ иунктахъ мехиканскихъ западныхъ Корднльеръ до самой Гвате

малы. Оно полупило назваше дерева съ руками по своему мальвовид

ному, окруженному яркокрасной чашечкой цветку, изъ котораго, во

время цв’Ътешя, выставляется группа тычинокъ, чрезвычайно похожая 

на открытую руку съ пятью пальцами. Стволъ дерева иускаетъ в^тви 

лишь на весьма значительн ой высота и образуютъ громадную крону.



покрытую семилоиастными, снизу желтыми и пушистыми листьями. 

Такое позднее открьте столь ирекраснаго дерева вь среднеамерикан

ски хъ Кордильерахъ лучше всякнхъ еловъ овидетельотвуотъ о неисто- 

щимомъ богатств^ ихъ растительности. Здесь, где кампешевое дерево

„ царствуешь въ лесахъ Юкатана, где*

4 раск])ыли таинственные иервобыт- 

- ньте л̂ са 11 нашли въ нихъ такчя
щ ^ богатства, какихъ не въ состоянш

jjlr J f '0 * ' : S ' ' нюто Америку, не иосетивъ западной

^а1Ш-1ь- дународная торговля. Она связьт-

ваетъ здесь восточную часть северной Америки и Европу съ остро

вами Южнаго океана и съ пространною восточною Aiieio, носред- 

ствомъ двухъ морскихъ бассейновъ, Мехиканскаго залива и Караиб- 

скаго моря. Последнее она соединила уже съ Тихимъ океаномъ же

лезною дорогой чрезъ Дар 1'етгскш перешеекъ; относительно Мехикан

скаго залива она, быть можетъ, с дела отъ то же самое на перешейке 

Тегуантепеке. По Антильскче острова имеютъ и самостоятельное значе- 

nie. Преимущественно они производить к оф с , сахаръ и табакъ. Сахарный 

тростникъ Вестъ-Индш естественный соперникь среднеевропейскаго 

сельскаго хозяйства, выде.лыватощаго сахаръ изъ свекловицы. Веще- 

ство, которое, подобно сахару, требуетъ для своей обработки очень
М1РЪ РАСТЕНШ. 23



немного рукъ, нроизростаетъ именно тамъ, гд£ наименее рабочихъ 

силъ, какъ въ тропическихъ странахъ, особенно поел!; уничтожешя 

невольничества. Притомь, въ сахарномъ тростник^ вдвое болйе сахару, 

нежели въ свекл'Ь, которая содержитъ его 12%. Современемъ, когда

Жатва сахарнаго тростинка па Гваделупа.

Фабрикация сахара въ Вестъ-Нндш достигнетъ технпческаго совер

шенства, отличающаго европейское производство, и охранительная пош

лина не будетъ въ состоянш поддержать скудную свеклу. Уже въ 

настоящее время отношеше этихъ двухъ произведенш таково, что 

обильная жатва сахарнаго тростника въ тропической АмершгЬ пони- 

жаетъ ц'Ьну свекловичнаго сахара, и наобороть. Такимъ образомъ ор- 

ганичестя произведшая земли и ея климатъ обусловливаюсь ноторно 

народовъ. Тоже можно сказать и о к о ф с . Съ того времени, какъ Вестъ- 

индскш архнпелагч. сталь изобиловать коФейнымъ деревомъ, торговля 

Европы бол'Ье и бол'Ье направлялась на западъ, между г);мь какъ 

Средиземное море теряло уже свое прежнее исключительное MipoBoe 

значеше, чтобы занять то второстепенное мйсто, которое принадлежитъ 

ему по нрирод'Ь вещей.

Бозд-Ьлывашемъ табака занимаются Куба и южные Соединен

ные Штаты. II  въ этомъ отношенш они соперничаютъ съ Евро

пой; но зд^сь борьба для жаркихъ странъ несравненно легче, не

жели вь сахарномъ производств^. Странамъ умйренныхъ ноясовъ ни-



когда не удастся произвесть такого табака, который сколько-нибудь 

подходилъ бы къ гаванскому или даже къ табаку Луиз1аны и сосбд- 

нихъ съ нею штатовъ. Это обстоятельство порождаетъ новую взаим

ную зависимость Европы и Новаго Св'Ьта. 1Го зависимость ие рабство: 

ног тайна великой жизни нашей планеты и заключается и т. томъ, что 

различный страны, подобно людямъ, разделяюсь между собою ту ве

ликую работу, которая дарись насъ бблыпнмъ и бблыиимъ счаст1емъ.



Шоколадникь filieobroma Cacao), сь созрЬвшими плодами.

Г Л А В А  IV.

U tap ii i in  1оа;нал Д и о р и к п .

Большой материкъ южнаго полушар1я представляетъ шесть рас

тительныхъ царствъ: царство кактусовыхъ и перечныхъ растешй въ 

Ггпан'Ь и въ нрежнихъ соединенныхъ пгтатахъ Колумбии, царство 

нальмъ и черноустниковыхъ растеши в:ь Бразилйт, царство древее- 

ныхъ сложноцвётныхъ въ штатахъ Лаплаты, антарктическое въ Па- 

тагонш, хннныхъ деревьевъ на склонахъ Корднльеръ наконець, цар

ство эскаллонш и кальцеолярш на альшйскихъ высотахъ этихъ горъ.

Первое царство принадлежитъ преимущественно среднеамерикан

скому материку, и поэтому можно было бы предположит^, что и на 

южномъ оно характеризуется т-Ьми же типами растенш. Однако здесь 

начинается уже другая Флора; типы средней Америки проникають, 

правда, лучами въ быстро расширяющуюся у -Дар1енскаго перешейка 

южную Америку, но представляютъ иные виды и притомъ вь см йен 

съ новыми типами. Взглянувъ на карту, мы, вирочемъ, тотчасъ убе

ждаемся, какъ разнообразна должна быть здешняя растительность уже 

ио строешю земной поверхности. Область эта распадается на две 

естественным противоположности: возвышенности Корднльеръ и низ-



менность. Первыя тянутся съ запада на востокъ и оканчиваются 

богатой растешями и романтической береговою цепью Венецуэлы. 

Вторая же разстилается у подошвы Кордильеры На самомъ крайнемъ 

сЬвере, у самаго Караибскаго моря, тянется, на протяженш 6,800 квад- 

ратныхъ миль, низменность р^ки Св. Матдалины, замкнутая Кордилье

рами Чоко и снежными горами Мерида и Санта Марта. Отъ подошвы 

колумбшскихъ Кордильеръ, вовнутрь материка, тянутся, на протяже

нш 16,000 квадратны.\ь миль, льяносы Ориноко, которые замыкаются 

этими горами, плоскою возвышенностью Гв1аны и, въ равнине реки 

Амазонки, сельвами, т. е. первобытными лесами, а бразильскою Кордилье

рою Жераль отделяются отъ огромныхъ пампасовъ штатов ь Лаплаты. 

Какъ саванны северозаиадной Америки, такъ и пампасы и льяносы юж

ной суть по преимуществу ровныя пастбища. Въ Каракасе, между Pio 

Any ре и Метою, они, говорить Гумбольдтъ настояния злаковыя равни

ны. Лишь изредка встречаются травянистыя мимозы ‘), служагщя вкус- 

нымъ кормомъ рогатому скоту и одичалымъ лошадямъ и по своимъ 

весьма чувствительным!, и легко складывающимся перистымъ листь- 

ямъ остроумно названный тамъ сонною травою. Весьма редко высится 

на огромной равнине дерево: на сырыхъ местахъ мавриюева пальма, 

на сухихъ хапарро бобо 2) изъ серебряковыхъ pacTenii! 3), съ цель

ными, заостренными листьями цвета морской воды, или Corypha iner- 

mis, вЬеристая пальма, листьями которой кроютъ хижины. Совер

шенно иной видъ представляють иарамы или горы, лежапця на воз- 

вышенш 10— 13,000 Футовъ. Между темъ какъ знойные льяносы то 

голы какъ аФрикансюя пустыни, то превращаются, въ дождливое 

время, въ обширныя травяныя ноля, на этихъ горахъ ежедневные 

градъ и мятели, продолжающееся несколько часовъ, сменяются солн- 

цемъ и, какъ выражается Гумбольдтъ, благодетельно поятъ горныя 

растешя. „Тамошшя низюя деревья, расширяющая узловатыя ветви 

зонтикомъ, постоянно украшены свежими, всегда зелеными листьями. 

Это, большею частью, крупноцветные альшйсюе кустарники съ ла

вровыми и миртовыми листьями4*, древовидный растешя, застуиаюнця 

место нашихъ черничныхъ въ особенности эскаллоши. Последшя со

единяюсь въ себе часто внешни! видъ барбариса съ цветами кам- 

неломковыхъ и распространяются отсюда по всему хребту Кордиль- 

еръ вплоть до Хили. Они, для горъ жаркаго и тенлаго поясовъ юж

ной Америки то же самое, что альшйсюя розы для горъ умеренных!, 

поясовъ. Верными спутниками эскаллоН1ямъ служатъ великолепный 

кальцеолярш, подобно тому, какъ горечавковый растешя сопровождаюсь

') Mimosa intermedia и М. dormiens. 2) Eliopala complicata. 3) Proteaceaa



альшйсшя розы. Бъ остальном!, повторяются здесь явлешя, замечен

ный нами на Оризабе. Вь более низкой горной стране Чоко и p i к и 

( 'и. Магдалины растстъ безствольнымъ куотарникомъ принадлежащее 

къ семейству нальмъ слоновое дерево, Phytelephas microcarpa, доста

вляющее растительную слоновую кость. Только на склонахъ перуан

ски \ъ Корднльеръ присоединяется къ нему родственное и обладающее 

стволомъ p ac T cn ie  Ph. macrocarpa. Костяную массу образуетъ отвер

девшее ядро ихъ плода. Гораздо удивительнее коровье дерево ‘) 

Венецуэлы. Это родъ смоковницы, котораго молоко употребляется въ 

пищу п такимъ образомъ составляете въ тамошнйхъ Кордильерахъ 

весьма ценимый растительный источникъ. Итакъ, здесь молоко ра- 

стетъ на деревьяхгь, тогда какъ подле созреваетъ и коФе. Некоторый 

вькящяся растешя, остроумно называемый тамъ водяными лозами 

(Bejuco de agna), даютъ путешественнику, на значительной высоте, 

воду. Эти лозы бываютъ обыкновенно отъ 1‘/ 2 до 2 дюймов ь вь по- 

перечнике. „Если перерубить ихъ, разсказываеть Морицъ, то ра- 

резъ остается сухъ, сокъ не течетъ и неопытный путешественникъ ра

зочаровывается въ своей надежде. Но если разрубить лозу вторично, 

въ иесколькихъ Футахъ выше перваго разреза, то отрубокъ даетъ изъ 

себя весь запасъ содержащейся въ немъ воды, что легко объясняется 

измененным'!, давлешемъ воздуха. „Озеро Такаригуа или Валенсия въ 

п ровпнцш Каракасе принадлежитъ, какъ уверяетъ Гумбольдтъ, къ 

прекраснейшим!, и самымъ пр1ятнымъ изъ известныхъ ему картинъ 

природы. Его окружаетъ чаща рогозъ 2), за которою разстилаются 

обшпрпыя ноля сахарнаго тростника, какъ обыкновеннаго л), такъ и 

таптскаго 4). Последнш представляетъ более светлую, пр1ятную зе

лень п даетъ сахару, на равной площади, ‘/ 3 более, нежели обыкно

венный тростникъ. Светлая зелень таптскаго сахарнаго тростника, 

разсказываеть далее Гумбольдтъ, представляетъ весьма красивый кон

траста, съ темною тенью плантацш шоколадника. Немнопя трониче- 

екчя деревья снабжены такою густою листвой, какъ Theobroma Cacao, 

i )то превосходное растеше любить жаркчя и сырыя долины". -Заме- 

ч(чю, что оно созреваетч, хорошо лишь на девственной почве и потому 

постепенно все более удаляется въ восточный ировинцш, Новую Бар

селону и Куману. Родъ шоколадниковъ, какъ известно, свойственепъ 

амерпканекпм'ь тропичеекпмъ странамь, и мы находимъ здесь пять ви

дов ь ;»тпхъ растешй, изч, которыхъ возделываемый отличается яйце

видными. заостренными, ц-Ьльнокрайными, съ обеихъ сторонъ зеле

ными листьями. Но какъ ни хороши пороения ими местности, все-же

’) Galactodendron utile. 9) Typha. 5) Саппн criolla. 4) Саппа de Otaheiti.



льяносы представляютъ более очаровательную, по своему разнообра- 

зш> и оригинальности, картину. „Когда подъ отвесными лучами за- 

елоненнаго облаками солнца“, рисуетъ намъ Гумбольдтъ въ одной изъ 

наиболее удачныхъ картинъ своихъ, „обугленный травяной покровъ 

распадается въ пыль, отвердевшая почва раскалывается, какъ-бы по

сле сильных^ землетрясешй. Если въ это время на ней сталкива

ются противоположный течешя воздуха, которыхъ борьба разрешается 

вращательнымъ движешемъ, то равнина представляетъ необыкновен

ное зрелище. Песокъ какъ паръ подымается въ наэлектризованную, 

кружащуюся среду и образуетъ воронкообразный облака, которыя 

своими остроконсч1ями скользятъ но поверхности земли, подобно шум

ному смерчу, пугающему опытнаго мореплавателя. Какъ-будто оиу- 

стипшшся небесный сводъ бросаетъ тусклый, почти палевый иолу- 

светъ на пустынное поле.

Горизонтъ вдругъ какъ-бы сжимается. Онь сдавливаешь степь 

и вместе съ темъ сжимаешь сердце путешественника. Горячая пыль, 

наполняющая туманную, кружащуюся атмосферу, еще увеличиваешь 

удушливый зной воздуха. Восточный ветеръ, несясь надъ сильно рас

каленною почвою, нисколько не прохлаждаешь, а напротивъ еще уси

ливаешь жарь. Мало по малу исчезаешь и лужа, которую предохра

няла отъ испарешя пожелтевшая вееристая пальма. Какъ на холод- 

номъ севере звери замираютъ отъ холода, такъ и здесь, ошь жара, 

глубоко зарывшись въ сухую глину, неподвижно спятъ крокодилъ и 

боа“. „Въ облакахъ пыли, истомленные голодомъ и палящею жаждою, 

бродятъ здесь лошади и рогатый скотъ: последнш глухо мычпгь, а 

первый вытягиваютъ шею противъ ветра и вдыхаютъ въ себя воз- 

духъ, чтобы по влажности струи угадать близость не совсе.мъ испа

рившейся лужи. Разсудительный и хитрейний мулъ ищешь инаго 

способа утолить жажду. Шарообразный и вместе съ темь многоре- 

берный дынный кактус'ь *) заключаешь въ своей колючей оболочке 

водянистую мякоть. Мулъ обиваешь переднею ногою колючки и лишь 

тогда решается осторожно приблизить губы и пить прохладный сокъ. 

..Когда после долгой засухи настанешь наконецъ олагодетольноо дожд

ливое время, видъ степи вдругъ переменяется. Темная синева безо- 

блачнаго до того времени неба светлеешь. Па юге появляю i ся <>1 дТ,лг>- 
пыя тучи, прямо подымаются надт> горизонтомъ и кажу i ся о вален

ными горами. Усиливаюпцяся испарешя постепенно заслоняютъ небо ту- 

маномъ. Приближеше живительнаго дождя возвещается о i далс иным ь 

громомъ, Едва успеешь смочиться поверхность земли, какь олаюухаю



\

щая степь покрывается киллинпями (изъ семейства сытовниковых к 

растешй), многометелчатымъ яглохомъ ‘) (изъ семейства нросовыхъ) 

и разнообразными злаками. Раздраженный светомъ, травянисгыя ми

мозы развертываюсь свои опущенные дремлющде листья и привет

ствуюсь восходящее солнце, подобно утреннему п^шю нтицъ и рас

крывающимся цв'Ьткамъ водныхъ растешй. Лошади и рогатый скотъ 

пасутся мирно (насколько это допускаюсь ягуары и дождевыя на

води ен1я). Бее оиисаше говоритъ намъ, что здесь невозможна пра

вильная обработка земли. Подобно монгольской степи, и южноаме- 

рикансмя равнины, говоритъ Гумбольдтъ, ограничиваюсь область 

евроиейскаго возделывашя почвы, которое водворилось въ более го

ристой части страны. Въ чакихъ местахъ обыкновенно развивает

ся одна лишь паскушеская жизнь. Но удивительно, что до откры- 

Т1я Америки индМскимъ племеНамъ такая жизнь была вовсе неизве

стна. Это темъ более странно, что бизонъ северной Америки, кали- 

Форнсюй степной баранъ и лама Перу суть туземныя дойныя жи

вотныя! Причину такого явлен in скорее всего предположить въ 

климате, который не доиускаеть въ Америке наблюдательной жизни. 

По крайней мере относительно северной Америки доказано, кажется, 

долголетнимъ опытомъ, что здешше cyxie западные ветры, похож1е 

на наши восточные и дующее большую часть года, делаютъ человека 

раздражительным ь, лихорадочно-нетерпеливымъ и безпокойнымъ. Вотъ 

причина деятельности какъ поселившагося тамъ народа, такъ и ко- 

реннаго индейца. Онъ и до сихъ поръ иредпочитаетъ дикую охо

ту на дикаго бизона созерцательному спокойствш пастуха, и да

же въ южной Америке гаучо охотнее носится по огромнымъ лам

паса мч> со своимъ лассо, вместо того,' чтобы Флегматически лежать 

въ своей хижине. Какъ бы то ни было, жизнь народовъ всегда опреде

ляется материальными причинами. Мы не хотели умолчать о при

веден ном ь замечательномъ Факте.

Па юге земля еще менее доступна обработке. Къ степямь прплетаетъ 

ужасающая глушь техъ иервобытныхъ лесовъ, которые наполняюсь низ

менность между реками ()риноко и Амазонкой. Эти сельвы доступнытоль- 

ко ихъ сын имъ, подавленным ь громаднымъ богатствомъ растительности. 

Пхъ обнтаютъ въ самомъ грубомъ варварстве разнообразный племена, 

столь же свободный, какъ гуарауны, которых'ь самостоятельность еще 

и въ настоящее время зависитъ отъ рыхлой, полужидкой болотной 

почвы степи и ось ихъ жилшцъ на пняхъ мавришевой пальмы. Съ иро- 

тивоестественною жаждою, говорись Гумбольдтъ, здешшя отдельныя



племена иьютъ кровь своихъ враговъ; друпе, невидимому безоруж

ные, но на самомъ деле готовые къ убийству, губятъ враговъ см а- 

заннымъ ядомъ ногтемъ болынаго пальца. Слабейнпя орды, выходя 

на песчаный берегъ, тщательно заглаживаюсь руками следы своихъ 

боязливыхъ шаговъ. Такова жизнь въ глухихъ местностяхъ Гв1аны. 

Здесь человекъ какъ-будто отражаетъ характеръ первобытнаго ле

са, где даже растете борется съ растешемъ, какъ мы это видели 

на вьюне Cipo matador бразнльскаго первобытнаго леса. Ботъ вь 

несколькихъ чертахъ образъ этихъ первобытныхъ лесовъ: представь

те себе лесъ, где едва можно видеть иередъ собою дальше 3 или 4 

шаговъ; где каждый шагъ должно прочищать себе ножомъ; где стволъ 

стоитъ возле ствола, связанные одимъ съ другимъ разнообразными 

вьющимся растешями; гдЬ болото граничить съ болотомъ; где рыбы и 

водныя растен1я могутъ жить на деревьяхъ; где естественное сооб- 

щеше представляютъ лишь реки и чаща только изредка прерывается 

белоснежною песчаною почвой почти безлесной саванны; прибавьте 

къ этому торжественную тишину, нарушаемую лишь но окраинамъ 

леса некоторыми животными. Леса эти заключаюсь вь себе: баволь- 

ники *), исполинская миртовыя деревья, лавры, тонко-перистыя бобовыя 

деревья, родственный мимозамъ и акащямъ, по берегамъ рекч» и сырымъ 

местамъ древовидные папоротники, здесь и тамъ высшая бамбуковый 

зарости; далее видны бигнонш, смоковницы, пушечный деревья2), истин- 

ныя дети южно-американскаго леса, изъ семейства крапивныхъ, виднаго 

роста, съ расположенными кольцомъ ветвями и дланевидною листвой, на 

ирогалинахъ пальмы, а для украшешя чужеядныя ятрышниковыя расте

шя, ананасовыя, аронниковыя, ремнецветниковыя, черноустниковыя и 

много другихъ типовъ. 1Го все эти растешя такъ тесно скучены, что 

почти невозможно или по крайней .мере очень трудно разобрать отдель

ные типы. „Сильнейшее произведете/4 этого пояса представляетъ бер- 

толлещя высочайшая 3), исполинское миртовое растете (стр. 43), 

известное также подъ именемъ ювш; аза  нею бавольники различны\ъ 

видовъ. Хвойных'ь деревьевъ здесь нетъ въ южныхъ лесахъ Брази- 

лiи; представительницей ихъ служить бразильская apayicapia.

Велико число полезныхъ растешй этого пояса. По изъ нихъ осо

бенно замечателен!» бананъ 4), со своими мучнистыми огуречновидны

ми плодами вь тяжелыхъ гроздахъ, поджариваемыми и употребляе

мыми вместо хлеба. Наряду съ нею стоить кокосовая пальма, отече- 

ствомь которой все признаюсь тропичоекчя страны Азш и которая 

сильно распространена по земле и любить расти па берегу моря. Третье

’) БошЪах. 2) Cecropia. *) Bertholletia excelsa. *) Musa paradisiaca и M. sapientum.



У хижинъ негровъ въ южной Америк!;: бананъ и дынное дерево.
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место занимаешь дынеплодникъ 1). Листъ его похожъ на листъ извест

ной клещевины, а дыневидные плоды представляютъ прохладитель

ное пр1ятное мясо, которое едятъ съ сахаромъ. Последнее расте

т е  и бананъ всегда встречаются у хижинъ негровъ, и къ нимъ ча

сто присоединяется хлопчатникъ; эти три растешя свидетельствуюсь 

объ умеренности и степени цивилизацш этого народа. Изъ корки ило- 

довъ тыквенника 2), растущаго по окраинамь первобытнаго леса, вы

делываются самые разнообразные сосуды; охота и рыбная ловля до

ставляюсь остальныя необходимый средства къ жизни. Основаше сель- 

скаго хозяйства составляютъ тропическш картофель, бататъ, вьющееся 

растете, и вгь особенности мандюкъ или кассава 3), молочайное рас

тете, котораго корневые клубни, хотя и ядовиты въ сыромъ виде, 

но будучи растерты, выжаты и высушены, даюсь питательный хл£бъ, 

наружнымъ видомъ похожш на печенье изъ оиилковъ. У некото- 

рыхъ дюскорейныхъ растенш, известныхъ подъ именемъ ямса, какъ 

напр, у вьющейся Dioscorea tuberosa, изъ пазухи листьевъ выроста- 

ютъ клубни, иохож 1е на картофельные. Между туземными овощами 

почти нетъ замечательных!/, самый лучппя перевезены изъ Остъ-Ин- 

Д1и- Это обстоятельство, поразившее даже первыхъ завоевателей, вы

звало важное изм£неше американской растительности.

Америка разделяешь эту участь съ Европой; обе оне своими на

иболее ценными питательными веществами обязаны Азш. Сюда отно

сятся: бананъ, кокооъ (?), саго, сливы мангъ-дерева 4), сладше и весь

ма npiaTHbie плоды съ легкимъ терпентиннымъ вкусомъ, который вы

дает ь принадлежность дерева къ семейству терпентиновыхъ растешй, 

плодъ ямбозы 5) (изъ семейства миртъ), родъ круглаго ореха съ мин- 

дальнымъ зерномъ, померанцы, смоквы, дыни и др., вместе со мно

гими пряными растешями и сахарнымъ тростником ь. Къ числу иерво- 

бытныхъ растенш Поваго Света принадлежать, сверхъ названныхъ 

бататовъ, ямса, кассавы и дыннаго дерева, еще следукищя: лавръ кро

кодиловый 6), страстоцветы со съедобными плодами, гуявникъ яблоч

ный 7), бертоллещя высочайшая или ншя 8), евгенш 9), сулейники 10), 

амерпканскш кизильникъ п), птицесердъ 12) и еще некоторые незначи

тельные Фрукты. Плоды лавра крокодиловаго составляют!, одно изъ лю- 

бимейшихъ яствъ. Они похожи на грушу, покрыты толстою ко

жицей и имеютъ весьма нежное и сочное мясо и твердое зерно. Ко

жица плода, изобилуя масломъ, заменяешь его, а мясо можно есть

') Сапен Papaya. s) Crescentia Cujete. ъ) IatrophaManihot. 4) Manyitera indica. “) Iam- 

hosa vulgaris. (i) Persea gratissima. 7) Psidium pomiferum. 8) Bertholletia excelsa. 9) Eugenia 

Michelii и E. cauliflora- l0) Anona reticulata, squamosa и muricata. ") Acliras sapota. '*) Ana- 

cardium occidentale.



съ солью; смешанное же вь кашицу и приправленное сахаром !» и лн- 

мовнымъ сокомъ, составляетъ весьма npiHTiiyio, нужную пищу.

Ягодные плоды кавалерниковъ великолёин.аго краенаго или оран- 

жеваго цвета; но мясо ихъ не со от ветствуетъ наружности: оно 

сладковато и водянисто. Плодъ гуявы ’), изъ семейства мнртовыхъ, 

этотъ гранатъ Новаго Света, съ виду иохожъ на померанецъ и заклю

чаете подъ твердой кожей, мякоть, наполненную множеством'!, сЛ'.мя- 

чекъ; она вяжуща го вкуса, но съ сахаромъ даетъ отличный мармеладъ 

li желе, которые даже вывозятся въ Европу, въ жестяныхъ коробкахъ. 

Юв1я 2) даетъ треугольные орехи, известные въ торговле подъ на- 

звашемъ американскихъ. Плоды нптанги и жабутикабы, также оомой- 

ства мнртовыхъ, похожи на вишни. Аноны, называемый иначе пинга

ми или пиннопами и принадлежатщя къ с.емейству аноновьтхъ, кото

рому они дали свое назваше, производятъ сочные, весьма вкусные пло

ды, часто восхваляемые какъ замена померанцевъ въ Новомъ ('irlvrt. 

Илодъ этотъ, собственно говоря, сложная ягода, похожая на яблоко, 

и весить иногда несколько Фунтовъ. Такого веса достигаетъ, по край

ней мере, гванавана 3) Венецуэлы по своему кисловатому и аромат

ному соку употребляемая какъ прохладительное средство. Здесь же 

разводится сапотпльникъ 4), ради своихъ плодовъ, мясо которыхъ вку- 

сомъ совершенно похоже на миндальные к он ф ск т ы . Н о  виду и\'ь ерав- 

ниваютъ с/ь большими зелеными бергамотами. Наконецъ нтицесердъ )• 

принадлежащей къ семейству терпентиновых'ь, доставляе'Г'ь аптекам!, 

известныя Я ДОВИТЫ Я СЛОНОВЫЯ ВШИ. Это ПОЧКОВИДНЫЙ сЛ',М('На, СНДЯЩ.Я 

на мясистомъ ложе, которое употребляется въ пищу вт. виде компо

та или варенымъ въ сахаре. Зрелыми плодовыми ножками п] к пк - 

ственникъ утоляет ь жажду. Победа, если опт», по незнание, раскупи, 

и твердое, маслянистое семя: онъ тотчасъ же почувств-} ei ь ж 1 )Ч)ю 

боль въ губахъ и на языке. Прекрасный, сочный Фруктъ обладает-!, 

терпентиннымъ вкусомъ, который подъ тропиками, кала к  я, тлько по 

могаетъ пищеварение. Этому дереву и мангь-дерев) ) род( пн ппа ам< 

риканская слива 7). Она также принадлежит'!» къ терпентиновымъ ра

стешямъ и даетъ плодъ, наполняющей лесъ своим ь ола1 о)хапк мь, кш 

ловато-сладкая мякоть этого плода окружаетъ кр!»пко( зерно. Он к 

ствомъ его скорее можно считать Западную Ппдш>. ( )ciаповпмс я на 

этомъ, потому что перечень всехъ плодовъ поьель бы на< i« (лишкомь 

далеко. Притомъ намъ гораздо важнее познакомн i i.t я сь i I .mi i  pat и  

1пями, к о т о р ы я  имеютъ влЫте на бытъ человека. 1 аковы, напр., паль-

«) Psidinm. *) Beitholletia execlea. *) Anona mimcata. ') Achras sapota. *) Anacardium 

weidentale. ®) Mantrifora. 7) Spondias Monbin и M>lob.il.uuis.



мы въ области Амазонки,- плоды которыхъ, по богатому содержашю 

масла, могутъ оказать вл1яше на сельское хозяйство и промышленность 

Европы. Добываше масла, для кухни, осв-Ьщетя, мыловарешя, произ

водства лаковъ и пр., изъ американскихъ растенш должно рано или 

поздно освободить землю, занятую въ Европе культурными маслянисты

ми растешями, для разведен in более необходимыхъ, хлебныхъ расте

нш, какъ это уже, отчасти, делаютъ Фотогеновыя и параФиновыя Фа

брики. Действительно, если масло растетъ где-либо на деревьяхъ, то 

гораздо естественнее собирать его тамъ, чемъ съ болынимъ трудомъ 

разводить маслянистыя растешя. Необходимыми следствшми этого бу- 

дутъ более тесныя сношешя между Европой и этою частью Новаго 

( 'вета, более значительный обменъ местныхъ произведен!!! и болЬе 

значительная вселпрная торговля. Предметомъ ея, по словамъ Спрюса, 

могутъ служить плоды почти всехъ пальмъ, царство которыхъ имен

но здесь, въ области Амазонки. Ярко-красные плоды масляной пальмы 

Elaeis melanococca и многихъ видовъ виноплодника ‘) содержать огром

ное количество масла. Виноплодникъ батавскш 2), образующей вь Pio- 

llerpo целые леса, даетъ масло, похожее на оливковое. Rapliia taedi- 

о-ега такъ богата содержашемъ масла, что даже листья ея употребля

ются вместо Факеловъ. Изъ Carapa giiianensis добывается масло аиди- 

роба. IOnin, о которой мы упоминали выше, могла бы быть гораздо 

полезнее въ этомъ отношеши, чемъ служа въ настоящее время лаком- 

ствомъ, между прочимъ и обезьянамъ.

Основной законъ сельскато хозяйства говорить, что естественныя 

произведешя делаются для человека нравственными двигателями, н по

тому вл1я!пе маслъ, вместе c/ь которыми встречается еще другое, не 

мен Ье важное вещество, воскъ, — несомненно. Половина Mipa есть еще 

неисчерпанная сокровищница; эта же часть Новаго Света наименее 

известна, Если она и уступаешь Азш оби.тцемъ и разнообраз1емъ вкус

ных ь плодовъ, то все-таки скрываетъ въ себе множество растешй, 

которыя современемъ должны оказать весьма значительный услуги 

промышленности.

По мы лишили бы себя болыдаго художественнаго удовольств1я, 

еслибы не заглянули въ эти страны. Мы избнраемъ Г тану, до насто- 

ящаго времени наиболее наследованную, и возьмемъ въ руководители 

обоихъ Шомбургковъ и Фольца, изъ сочиненш которыхъ будемъ заим

ствовать наше описаше. Мы находимся на Эссеквибо, одной изъ глав- 

ныхъ рекъ въ англшекпхъ владешяхъ. Оба берега ея покрыты самой
• -j

роскошною растительностью. Сплошной рядъ небольшихъ возвышенiи



Н0К])ЫТЪ лесами изъ гигантскихъ деревъ. Величавая мора ') (стр. 42), 

вышиной) оть 150 до 160 Футовъ, приветствуете насъ своимъ исио- 

лннскимъ темно-зеленымт, куполомъ. Съ ветви на ветвь вьются покры

тые яркими цветами кавалерники, бигноши и проч. Ярко-красные цве

ты норантеи 2) соперничают], красотою съ золотистыми цветами мар- 

щи 3) и голубыми жакаранды 4) съ которыми составляют], самый уди

вительный контрастъ; съ акащевидныхъ ветвей серпника 5) свешива

ются цветочный кисти. Бъ чаще подымаются ряды стволовъ. Часто 

ихъ похойпе на крылья прибавки, описанные выше (стр. 248), обра

зуютъ у земли ниши и пещеры. Въ такомъ лесу можно подвигаться 

впередъ только шагъ за шагомъ и то лишь съ помощью топора пли 

охотничьяго ножа, потому что мноие виды ползуч ихъ растешй опу

тывают ь деревья неразрывной сетью и какъ-бы служатъ имъ яко

рями. Гигантскче стволы, сломанные ураганамъ, лежать па этой тка

ни, и на нихъ развелось множество паразитовъ. Почва въ девствоп- 

пыхъ лесахъ покрыта только гшющими листьями и стволами, гриба

ми и папоротниками; друпя же растешя не находятъ тамъ достаточ

но света для своего развитая. Даже въ полдень въ темную чащу про

никаете лишь иолусвётъ. Действительно, гигантоюя шнроковершинныя 

деревья убпваютъ все, что не достигает!, такой же высоты. Подлесье 

появляется только на берегахъ ручьевъ. Травянистый вьклщяся расте

ши, древовидные злаки и трубчатыя деревья (i), съ ветвями, похожими 

на жирандоли, такъ переплетаютъ деревья и кусты, что какъ-бы обра

зуютъ колоссальные плетни. Берега одеты великолепными коммелипа- 

ми, юстищями и проч. Эта удивительная чаща тянется непрерывно па 

иротяжеши около 200 англ. миль до устья Рупунуни. Здесь раститель

ность не-такъ роскошна. Но мы очень ошибемся, если заключимъ пзт. это

го, что она бедна. Что это блеститъ на зеркальной поверхности j > Т.к и г* 

Нами овладевает'!, чувство, испытанное темъ, кто первый заметил и 

это растеше на Бербнсе. Мы нетерпеливо торопимъ лодочника гре

сти сильнее. Наконецъ мы подплыли и, сидя въ легкомъ челноке на 

водной глади, разсматриваемъ величайшее чудо растительнаго Mipa. 1>с1; 

трудности пути мгновенно забыты. Чего не можетъ произвести ни

какое человеческое искусство, то природа создаетъ ст, безконечпымъ 

велшпемъ и невыразимою прелестью. На воде лежитъ огромный лиетъ, 

отъ 5 до 6 Футовъ въ д1аметре, съ сильно загнутыми краями, сверху 

зеленаго, снизу пурпуроваго цвета, похожш на большое блюдо. По 

когда взглядъ нашъ упадете на цветокъ чудеснаго растешя, которо-

*) Mora excelsa. *) Norantea guianenis. s) Martin. *) Iucaranda. “) Eperua falcate. uJ<'o-

c io pi a.
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му принадлежите этотъ колоссальный листъ, то удивлен!с наше дохо

дить до крайней степени. !)то— огромная роэа съ нисколькими сотня-

мп лепестконъ, постоянно переходящими отъ чистаго б1;лаго въ самые 

разнообразные оттенки розоваго и потомъ алаго цв^та. Цветокъ этотъ



покоится на воде рядомъ c-ъ гигантскимъ листомъ. Поднявшись, нашъ 

глазъ окндываетъ вдругъ сотни такихъ же цветковъ и листьевъ. Вне-

шшщ

Девственны» л1>сь вь горахъ Гв1аны. По Марщусу.

чатл£ше темъ сильнее, что растительность редела и мы никакъ не 

ожидали увидеть такое обил!е прелестныхъ Формъ. Въ какую бы сто-
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рону мы ни обернулись, везде замйчаемъ новыя удивительныя подроб
ности. Мы илывемъ дальше, и но мере того, какъ подвигаемся в пе
ро дъ, листья и цветы иринимаютъ бол to  гигантстае размеры. Листья 
сверху темно-зеленаго, снизу пурпуроваго цвета. Они имеютъ круглую 
Ф о р м у ;  края ихъ вышиною отъ 3 до 5 дюймовъ. Прикрепляющейся къ се
редин* листа черешокъ, длина котораго, само собой разумеется, зави
ситъ отъ глубины воды, а толщина у листа доходить до 1 дюйма, снаб- 
женъ упругими шипами, длиною въ 3/ 4 дюйма. Отъ точки нрикрй- 
ил'Тппя листа расходятся лучеобразно нервы, которые имеютъ видъ 
стоячихъ нланочек'ь, вышиною по большей части въ 1 дюймъ, а ино
гда даже до 4 дюймовъ. Главныхъ нервовъ всего восемь; но они вет
вятся на множество маленькихъ, которые, пересекаясь, подъ прямы
ми углами, другими выпуклыми и покрытыми шипами пластин
ками, образуютъ съ ними сеть, весьма похожую на паутину, ко
торая разстнлалась бы по маленькимъ грядкамъ. Изъ такого стпо- 
ешя листа, нокрытаго и съ нижней стороны сетью иланокъ, мы 
заключаемъ о его способности нести большую тяжесть. Не бу
дем!. же удивляться тому, что на этихъ естественныхъ тарелкахъ, 
столько же упругихъ, какъ и красивыхъ, усаживается множество ди- 
кпхъ утокъ. Что касается до цветка, то онъ необыкновенно красивъ, 
Онъ имеетъ видъ огромной мохровой розы, стоящей въ несколькихъ 
дюймахъ надъ поверхностью воды и обнимаемой четырьмя мясистыми 
листочками чашечки, изъ которыхъ каждый 7 дюймовъ въ длину и о 
въ ширину; они внутри белые, а снаружи краснобурые; Д1амстръ всей 
чашечки равняется 12 и 14 дюймамъ. Па ней покоится великолеп
ный цнетокъ, который, распустившись, совершенно нокрываетъ ее сво
ими листками. Цветокъ этотъ имеетъ въ д1аметре около 15 дюймовъ; 
следовательно, окружность его равняется почти 4 Футамъ. Только-что 
раскрывшись, онъ белаго цвета, и лишь въ центре алаго; по мере же 
распускашя окрашивается все более и более и наконецъ (на следую- 
щш день) делается совершенно красньшъ. Душистый запахъ, похожш 
на запахъ великоцветной магнолш и, отчасти, иомеранцевыхъ цветовъ, 
возвышаетъ еще прелесть безподобнаго растешя. Плодъ его такъ же 
огроменъ, какъ и все друпя части; онъ бываетъ часто величиною съ 
детскую голову и содержитъ множество лежащихъ въ губчатой клет
чатке мучннстыхъ семянъ, которыя можно даже употреблять въ пи
щу. Петь более сомнешя; предъ нами— впктор1я *), самая красивая и 
самая гигантская кувшинка въ цЪлоыъ Mipe, пру не (водная тарелка) 
лпанскаго индейца. Вь ней как'ь-бы отпечатлелось все богатство тро-



пическаго Mipa, проявилазь вся неисчерпаемая творческая с п и  воды 
и тепла. Пикторш распространена по ве/Ы-ь р4камъ тропической Ане’-
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рики, впадающимъ въ Антлантическш океанъ, и по всей этой области 
растительность достигаетъ иаиболынаго великол'Ьшл и обилия. По рос-



кошное богатство уже сменяется крайнею бедностью. Л*съ р*д*еть, 
н взоръ нашъ теряется въ безпред*льцой саванн*. Однако зд*сь она 
еще не совершенная пустыня. На ея окраин* деревья, въ групнахъ 
или стоя отдельно, растутъ рядомъ съ кустарникомъ; тутъ же граць 
озно колеблетъ изящную вершину пальма. По тщетно ищемъ мы с$- 
гсрнаго дерна. Пигд* иодь тропиками онъ самъ собой не развивается. 
Злаки жестки и растопырены. Они перемешаны съ многочисленны
ми видами колючпхъ или деревянистыхъ, ползучихъ растешй и до
стигаютъ отъ о до 4 Футовъ вышины. Но, вотъ, тамъ, вдоль Пакара- 
имскихъ горъ, вьется р*ка, н зеленая лента л*са, шириною въ 100 
Футовъ, доотигающаго, внрочемъ, только посредственной* вышины, по- 
казываетъ намъ, что можетъ произвести влажность подъ тропическимъ 
солнцемъ, даже на саванн*. Правда, но берегамъ почва содержитъ еще 
хрящъ, кварцъ п граннтъ, между т*мъ какъ собственно саванна со
стоитъ исключительно изъ кварцеваго песку выв*трившагося гранита. 
Нотт. почему мы встр*чаемъ еще такое изобшае древовидныхъ кустар- 
пиковъ, на которыхъ особенно красуются б*лые цв*ты густавш, изъ се
мейства мнртовыхъ, и великол*пнаго ятрышника Oattleya superba. Обык
новенно саванну счптаютъ пустыней; но это несправедливо. Она пред
ставляетъ обширную осл*пнтельно-б*лую равнину, бол*е или мен*е вол
нистую, поросшую искривленными кустами мнртовыхъ, черноустнико- 
ныхъ п акащевидныхъ касс-ж '). Тамъ, гд* исчезаютъкусты, равнина по
крыта исключительно злаками. По иногда н этотъ видъ прекрасенъ, когда 
м(‘жду злаками нроглядываетъ гелпкошя съ красными околоцв*тника- 
ми и желтыми цветами. Она растстъ обыкновенно на холмнкахъ въ 
один ъ  Футь вышиною п 10 вь д1аметр*, которые тысячами разс*яны 
по равнин* и нарушаюсь ея однообраз1е. По мн*ш’ю Фольца холмы эти 
производятся .муравьями н пальмами. Муравьи, подобно кротамъ, взрыва
юсь почву, которая, оплодотворившись, од*вается, но ихъ уход*. бол*е 
богаты.м'ь растительнымъ ковромъ. Это служитъ доказателъствомъ того, 
что саванна способна къ обработк*. 1 >ол*е темная зелень злаковъ и 
лиетьепъ па кустахъ д'Ьлаетъ эти возвышешя видимыми 'на дале
комъ разстоянш. Кром* того, на саванн* стоятъ пальмы, хотя не очень 
краенныя, но зато многочисленный. Чаще всего стволы ихъ подыма
ются па надземныхъ корняхъ, какъ на иодмосткахъ. Это обстоятель
ство. а также опадавшие п гшкпще листья, могутъ способствовать 
образованно холмовъ. Однако степь не совс*мъ безводна, и гд* есть 
влага, тотчасъ появляются и л*са; болотистыя м*отности обозначаетъ 
грацюзная маврпктева пальма. 1Гзув*ченные стволы нальмъ и деревьевъ



по опушке л^са говорятъ о пожарахъ: какъ въ северной Германш вы- 
жигаютъ верещагн, такъ и туземцы еаваннъ имеютъ обыкновеше на-

Саванпа вь голландской Гв'ш ’Ь. Оригинальный рисупокъ Ксгеля.

лить ихъ, для того, чтобы почва, будучи удобрена иепломъ pacTeniii, 
производила, въдождтивос время года, полео обильныя пастопща для 
дичи, преимущественно для оленей. Пожарь саванны, особенно если с м о 

треть на него съ возвышешя, представляетъ весьма интересное зре
лище. ( плотная масса огня, клубясь, распространяется по равнине съ 
ужасной быстротой и равномерностью. Шумъ пламени, трескь лопаю
щихся отъ жара, стеблей злаковъ почти оглушнтелепь. Па следующш 
день оголенные деревья и кусты придаюсь саванне еще более печаль
ный видъ. По уже чрезъ несколько дней начипаотъ появляться новая 
растительность, и вскоре не остается никакого следа страпшаго опу- 
стошешя. Такимъ образомъ подъ тропическим'ь солнцем'ь жизш. и смерть 
связаны теснее, чемъ въ другихь поясахъ земнаго шара,

Такъ какъ мы находимся теперь въ царстве пальмъ, то прежде, 
чемъ покннемъ его, бросимъ общи! взглядь на распространено этихъ 
любопытныхъ растешй. ]Io Mapniycy, изъ G00, приблизительно, ни-



довъ, 270, т. о. почти половина, принадлежать Новому Свету. Насто
ящая ихъ область лежитъ между 10° с. ш. и 10° ю. ш. Вне поворот- 
ныхъ круговъ въ Америк^ до сихъ поръ найдено только 13 видовъ, 
а именно: къ северу отъ тропика Рака, въ южиыхъ Соединенныхъ Ш та
тахъ 4, и къ югу отъ тропика Козерога'9. Па еЛшсрномъ полушарш в'Ье- 
ристая пальма Sabal Adansoni доходить до 35°; на южномъ полушарш Ju- 
baea spoctabilis(cM. рис. на стр. 144) попадается въ Хили даже подъ 30° 
тиироты. Таково горизонтальное распространеше этихъ растенш. Что же 
касается вертикальнаго, то наибольшей высоты достигаютъ Oreodoxa 
frigida, Oeroxylon andicola и Kuntliia montana. ]1ервая подымается 
па 5,000 Футовъ; вторая восходить на Кордильеры Квищцу до 8,700 
Футовъ, где средняя годичная температура равняется 14° Ц. и ночью 
вдвое ниже, чемъ дпемь; третья изъ названныхъ пальмъ доходить до 
8.400 Футовъ. Таким'ь обра:юм'ь дв'1; последшя распространяются даже 
въ холодную область. Въ ( таромъ Свете, именно въ Непале, Cliamae- 
rops Martiana достигаетъ крайней границы пальмъ на высоте 4,600 
Футов'ь. Холодная и жаркая береговыя области представляютъ наиме
нее пальмъ. Настоящая же область этихъ растешй находится меж
ду 1(H) и 2,000 Футовъ. Вь этой области Новаго Света наиболее раз
водятся кокосовая пальма, масляная *), перевезенная съ береговъ 
Гвинеи, и Ф и н и к ов ая  пальма. Какъ въ другихъ странахъ, такъ и здесь 
пальмы принадлежать къ числу самыхъ благодетельныхъ растенш на 
земле. Что Финиковая пальма для африканца., то для индейца маври- 
кчева. Все части этого растешя приносятъ пользу. Листьями, говорить 
Гпчардъ Шомбургкъ, индесцъ кроетъ свою хижину; изъ волоконъ 
оп'ь приготовляешь койку; изъ влагалищпаго основашя листьевъ сай
да.и п; зрелые плоды употребляются имъ въ пищу; сердцевина даетъ 
(‘.му родъ саго, а изъ^сладкаго сока онъ приготовляешь прохладитель
ный папитокъ.

Если мы зададимся вопросом'!., какпмъ образомъ природа удовле
творяла вь Америке первымъ потребностямъ особаго первобытнаго 
типа человека, то, оглянувшись, необходимо придемъ къ убежденно, 
что здесь она соединила все данный для независимаго существовашя 
такого ]1леменп. Лесъ снабжаетъ индейца всемъ необходимым?». Какъ 
повозеландецъ находишь въ местпомъ лилейномъ растеши, известномъ 
подъ имопемъ повозелапдекаго льна 2), необходимый ему растительныя 
волокна, такъ точно индеецъ делаетъ изъ волоконъ агавы или броме* 
лш каратасъ 3) веревки, тетивы и пр. И оружче его растетъ вь лесу- 
:)то стеб('ль бамбуковидиаго злака Anmdinaria Scliomburgkii. называ-

•) E laeis gu inensis. 2) Piiorm ium  tenax. r>) Brom elia karatas.



емаго по-индейски курата. Шомбургггь пагиелт. его. по указанно ту- 
земцевъ, тпг Гтианскон плоской возвышенности, въ горахъ Маровака, 
на высот* 3,500 Футовъ надъ уровнемъ моря. Растете это’встречается 
тамъ густыми пучками ио берегамъ ручьевъ. Нижняя часть его сте
бля, 15—1С> Футовъ, ц*лт>ная. безъ узловъ; верхняя же часть, до вер-

Хижина иидЬйцепт племени маку.:», in. лЬветтчию мi. il.cy II ъ и\ н ч п сп в ’ш 111омб\рг-
ка в I. I niaii\.

шины, находящейся въ 40 или 50 Ф утахъ  отъ земли, разделена на ко
лена узлами, расположенными на р а з с т о я н ш  отъ 15 до 18 дюймонъ 
одшгь отъ другаго. Толщина совершенно разнившагося стебля при осно- 
ванш равняется V / 2 дюнмамъ. Снаружи, онъ блестящс-зеленаго ци*-



та, внутри пусть и гладокъ. Инд'Ьець выбираетъ только молодые сте
бли, дсржитъ ихъ сначала на onit, чтобы они не скоробились, и . за
течь окончательно высушиваетъ на солнц*, причемъ они иринимаютъ 
желтый цвета. Чтобы предохранить это хрупкое оруж1е, сарбаканъ, 
отъ удара, который могъ бы его сломать, оно вставляется въ иенекъ 
тонкой пальмы. Странно, что и ядъ урари, безъ котораго индЬйсюя 
стрелы были бы менее смертоносны, растстъ на плоскогорьи Гв1аны. 
()нъ получается изъ коры растешя, нрннадлежащаго къ семейству че- 
лнбу ховыхъ 1). Роберта Шомбургкъ назвалъ это растете Strychnos 
toxifera.  ̂рарн, которое я вндЬль у Шомбургка, похоже на чер
ный, сгущенный растительный экстракта; оть; времени онъ терп
еть отчасти свои ядовитый свойства. Наиболее нзв*®тенъ урари ин
дейцевъ племени макузн. Он г» уже издавна служитъ предметомъ сно- 
ineiiiп множества индейскихъ племенъ между Ориноко, Амазонкой и 
Pio-IIerpo. Индейцы приходить изъ отдаленныхъ мЬстъ покупать этотъ 
ядъ у племени макузи. ( ’арбаканы, наиротивъ того, изготовляются въ 
странах'ь гвппаусов'ь и моюнконговъ, на берегахъ Ориноко. Индейцы, 
кроме еарбакана, унотребляютъ и лукъ; следовательно, девственный 
лесъ Америки богата и гибкими деревьями. Этого нельзя сказать о 
всехъ другихъ странахъ, напр, о Повой Голландш, где почти все, а 
равно п дерево, твердо и хрупко и туземецъ употребляетъ вместо лу
ка дротик ь. Па безлесныхъ намиасахь едипственнымъ оружием ь индей
цу служить боласъ, а гаучо прибегаеть кь лассо. Поэтому чрезвычай
но характеристично, что во времена Кука таитянинъ называлъ казуа- 
риновое дерево, изъ котораго прнготовлялъ оруж1е, тоа, что значить 
война. Такимъ образомъ естественный услов1я определяли родъ перво- 
бытнаго оружьч. Бъ зависимости отъ нихъ же американские индейцы 
стои ть, въ умственномъ отношениг, ниже народовъ Стараго ( ’вета. 
Племена ихъ, за исключешомъ только перуапцевъ и андо-араукановъ, 
in' возвысились надъ охотничьимъ образомъ жизни. „Американсюе на- 
I)оды“— говоритъ Бурмейстеръ, можетъ быть, не безъ основашя—,,бу
дучи. такъ сказать, пригнуты къ почве бататомъ и машокомъ, не отры
вали отъ нея своих'ь взоровь и вели тупую и безпечпую жизнь, ко
торая характеризуетъ ихъ еще въ настоящее время. Когда даже дре
весные плоды заставляли пхч, взглядывать вверхъ, и тогда густой дев
ственный лесъ ск рывали, отч, индейцев г, сводъ неба. Притомъ, и дре- 
весный плодъ привлекаль ихъ внимаше* лишь наружною прелестью, 
а не питательными качествами, потому что ни одинъ изъ нервобыт-



ныхъ американскихъ древесныхъ плодовъ не можетъ служить все
дневною пищею; между гЬмъ въ Отаромъ ( 'вТггЪ такме плоды соста-

Растительность на водопад'!» Птемаратп, m> bpaaii.iin.

вляли главную пищу человека.- Ботъ почему древесный илодъ сталъ 
въ древнемъ ми©е символомъ позтгашя. /Голоко, илодъ высокоство.тьна-



го дерева, предстявляетъ питяющш илодъ вообще, культура которлго 
побудила человека къ оседлости и земледелпо. Вместе съ земледель 
емь началась культура человеческого ума, и такимъ образомъ плодъ, 
вися mi и высоко на дереве, открылъ человеку глаза, иривелъ его къ 
познанiio самого себя и окружаютцаго и, иозже, нлучилъ созерцать съ 
пытливымъ вниматемъ накрывающш поле небесный сводъ“. Такимъ 
образомъ атлантическая сторона южной Америки, по огромному оби
лие» растительности и богатству питательных?, веществъ, могла быть 
колыбелью многочисленного человеческого племени. Но более высокая 
культура вознпкля лишь на западной стороне, въ перуанцах?, и андо- 
арауканахъ, и мы не можемъ сомневаться въ томъ, что этотъ вели- 
кш Факт?, находится въ тесной связи съ природой самой страны.

Западная сторона не можетъ выдержать никакого сравнешя съ 
восточной. На берегу Тихаго океана лежитъ песчаная пустыня Перу. 
Б ъ  продолженie жаркаго времени года она покрыта подвижными ме- 
дапосами или дюнами, делающими ее необитаемою. Вся жизнь ото
двигается къ источникямъ, которые, нодъ жаркими лучами солнца, 
перерезывают?» пустыню полосами роскошной растительности. Эта 
безплодная песчаная равниня простирается отъ 4 до 30° ю. пг., сле
довательно до границъ Хили, и лишь кое-где (стр. 278) оживляется 
богатымъ растительнымъ поясом?., лежащимъ вгь области тумановъ, 
которые господствуют?, здесь В'ь теч ете  жпесколькихт, месяцевъ. Пер
выми появляются на берегу моря любящее песчаную почву кактусы; 
скоро къ нимъ присоединяются, по словамъ Филиппи, мальвовый, ку
старный молочайныя, кустлрные же виды шалфея, достигающее (> Ф утовъ  
вышины, виды кислицы ‘), зллки, трилистники, горохъ, зверобой, лено- 
выя, мнопе виды лилейныхъ, кустарные гслютроиы особенные виды кар
тофеля, железняки и др.; рядомъ съ ними появляются странныя алоэ- 
видпыя Формы nyppenift и другихъ тропнческихъ растешй. Местами 
страна круто поднимается падь прибрежьем?,, образуя iKiocicoropie не
редко въ 12 и 14,000 Футовъ вышины, называемое пупой. Оно имееть 
такой ж е  ужасный видъ, какъ и береговая равнина, и почти необи
таемо. Тамошнш климатъ очень переменчив?,. Каждый день, около 
двухъ  часовъ по полудни, страшный снЬжныя мятели сменяюсь сол
нечный зной и покрывают?, почву белым?, саваномъ, который лежитъ 
до 10 часовъ следующего утра. Понятно, какъ чувствительно изме
няется температура въ иродолжеше несколькихъ часовъ времени. 
Эта страна, въ которой cyxie вътрт,1 въ короткое* время обращают], 
трупы въ мум1и, есть родина южноамериканской ллыпйской Флоры.



Светло-желтые злаки, твердыя сложноцветный. местами и нрелест- 
ные цветы хорошо извЬстныхъ намъ кальцеолярш, вместе съ горе
чавками и железняками, говорить о царстве кальцеолярш и эскалло
нш. Эти последи 1я растешя, а также и беФарш, заменяютъ собою 
наши алынйсктя розы или иьянишники ‘), которыхь на этомъ мате
рик* иетъ. Эскаллонш, растущin кустами, подобно пьянишникамъ. так
же покрываютъ высокiя горныя равнины и украшаютъ ихъ подоб
ными же цветами. Но последше отличаются отъ ньянишниковыхъ 
темъ, что веичнкъ ихъ состоитъ нс изъ одного, а изъ пяти леиест- 
ковъ. Поэтому эскаллонш справедливо признаются древовидными и 
кустарными камнеломковыми растешями2). Более 12 видовъ эскаллонш 
распространены отъ горъ Новой Гренады до Патагонш. На этой 
плоской возвышенности возделывается только одно растете, именно 
мака, клубни котораго заменяюсь картофель. Oieppa или виутреняя 
гористая страна, со своими возвышенными долинами, между кряжами 
Андъ и Корднльеръ, хотя безлесна, но обитаема. Здесь встречаются 
два американсюя хлебныя растешя, маис'ь и квнноя 3), семейства ма- 
ревыхъ. Здесь же, высоко надъ разелабляющимъ тропическимъ клима- 
томъ и, однако, подъ защитою горныхъ кряжей отъ ветровъ пуны, 
уже въ древнейипя времена развивалась богатая жизнь туземпаго 
племени. Эта страна представила первый и единственный иримеръ 
американской цивилизацш, о которомъ истор1я обширнаго царства ип- 
ковъ разсказываеть столько чудеснаго. Но тутъ были соединены все 
необходимый для разшпчя услов1я: страна возвышается террасами,
и это порождаетъ разпообраз1е климата.

Многое заставляешь насъ предполагать, что п ер в о о ы т п ы й  нндТ>- 
ецъ есть дитя троппческаго климата, нитавшаю с ю  (воимп ооиль 
ными плодами. Бъ такомъ случае мы должны д о п л ы т ь ,  чю юлько 
переселеше аборигеновъ въ более умеренный климатъ могло спасти 
ихъ отъ нравственной неподвижности. Н о ч е м ъ  у м е р е н н е е  оы лъ  

климатъ, темъ более человекъ доЛ/кен ь оыль [р^диидл нл,и  1 
боткою земли для своего проииташя. Э ю  <лмо со о о ю  иоо^дпл » 
отказаться отъ охотьничьяго образа жизни, променять его на оытъ 
земледельца и основать прочныя общины. Природа западной части 
южной Америки вызывала так-ie начатки общественной жизни: здеш
няя растительность не представляетъ подавляющей роскоши при- 
атлантической стороны того же материка. Не смотря на это, нельзя 
думать, чтобы первые зачатки общественности явились на оезлесныхъ 
высотахъ Cieppbi, украшенныхъ только странными Формами кактусовъ



и агавъ и изредка, по берегамъ ручьевъ, ивой Гумбольдта М. Необ
ходимо допустить, что между жаркимъ троиическимъ климатомъ и 
этимъ европейскимъ существовала переходная ступень. Безъ сомнешя, 
мы должны искать ея въ монтанахъ или поясе, соответствующемъ 
Tierra tempiada мехиканцевъ, где въ настоящее время растутъ пре
восходные апельсины, сахарный тростникъ, кофс, бананы, маисъ и 
где климатъ самый прелестный. Въ этомъ поясе человекъ могъ добро
вольно избрать место своего обиташя или вт, рос-кошныхъ первобыт
ны хъ лесахъ, илиподняться въ характеризуют;!й высоты более ред- 
кiй н низкш лесъ, все-еще очаровательный.

Два растеniя этихъ девственыхъ лесовъ прюбрели огромное 
значеше: хинное дерево и кока. Первое изъ нихъ принадлежишь къ 
обширному семейству мареновтлхъ 2), къ которому относится и кофсй-  
ное дерево. Гее семейство мареновых ь отличается содержашемъ осо- 
бенныхъ алколоидовъ. Таковъ хининъ, вещество страшно горькое, 
диета горнаго льна, которое еще и въ настоящее время служить 
средством'!, противъ неремижающейся лихорадки. Потому-то кора 
дерева получила назваше противолихорадочной корки. Хининъ, подоб
но дубильному веществу, находится во внутреннем!,, живомь слое 
коры. Если отнести къ ])оду хинных*!, деревъ 3) всЛ> виды, назы
ваемые туземцами общим*!, именем*!, каскарилла, то ихъ наберется 
более 40, изъ которыхъ весьма мншче даютъ целебную корку. Расте- 
ni я эти, по большей части, деревья отатнаго роста, съ глад so й или 
растрескавшейся корой, поросшей лишаями, съ листвой, похожей на 
кофейную, п большими цветочными метелками. По новейшим ь изслЬ- 
довашямъ Француза Ведделя, область хинныхъ деревьевъ простирается 
отъ 19° ю. ш. до 10° с. ш. Она описываешь большую дугу, выпуклость 
которой обращена к ь западу; самая западная точка дуги лежитъ почти въ 
средине выпуклости, противъ Локсы (подъ 4° ю. ш. и 24° д.); север
ная оконечность дуги приходится подь 69°, а южная подъ 65° долготы. 
Ширина этой области уменьшается къ концамъ дуги и различна по
средине. ('пускаясь сь самой высокой своей точки, область сливается 
съ лесною. Па западных!, склонахъ Корднльеръ последняя состоитъ 
почти исключительно изъ хинныхъ деревъ. Средняя высота ея коле
блется между Г),ООО и 7,500 Футовъ надъ уровнемъ моря. Сборъ хинной 
коры очень труден*!,. J>eci, классъ каскариллеровъ, т. е. людей, занима
ющихся сборомъ хинной коры, эксплуатируется ловкими спекулянта
ми, которые держать его въ полнейшем!, рабстве постоянною выда
чею задатков*!, и лишь такимъ образомъ поддерживаюсь э к с п е д и ф и

') Salix Humboldtiana 2) linbiaceee. 5) Cinchona.



въ девственные леса. Каскариллеро съ невероятной ловкостью изби
рается на самыя высокш деревья и оттута зорко высматриваетъ раз- 
сеянныя по л*су отдельный хин ныл деревья, запоминая наиравлеше 
кънимъ. Конечно, больной, котораго хининъ избавляеть отъ лихорадки, 
не догадывается о томъ, что для добывашя этого вещества, порабо
щается целый классъ людей. Целительное свойство хинина побудило въ 
новейшее время голландцевъ пересадить хинное дерево на Яву. Опытъ 
этотъ имеетъ такое же значеше, какъ и посадка въ Бестъ-Индш ара- 
Biйскаго коФейнаго дерева и индшскихъ пряностей. Опытъ надъ хин- 
нымъ деревомъ быль задуманъ голландок имъ ботаникомъ, а выполненъ 
немецкимъ ботаникомъ Гесскарломъ, при такихъ же романическихъ об- 
стоятельствахъ, при какихъ было совершено иохищеше шелковичнаго 
червя изъ Китая, во вредъ тамошней промышленности. 12 декабря 
1854 года Гесскарлъ прибыль на Яву со своей добычей, npioojrfrreit- 
ной въ Перу съ опасностью для жизни. Привезенные имъ отростки 
хипнаго дерева были посажены и разведены на заранее приготовлен
ной для того земле, на высоте 5,000 Футовъ. J агЬхъ опыта признан'ь 
несомненнымъ, такъ какъ первыя д(*ревца принялись очень хорошо и 
выростаютъ ежегодно на V / A или даже на 1 ‘/ а аршина. Раз веден ie 
хиннаго дерева на острове Яве не только дало новый доходъ голланд- 
цамъ, но важно и вь томъ отношенш, что спасаетъ этотъ родъ ра- 
стен1й отъ конечнаго истреблетя его невежественными каскарилле- 
росами. Такое-же чудесное p a cT en ie  этой области кока ‘). По описа
ние Чуди, это кустъ вышиною въ 6 Футовъ, съ блестящими зелеными 
листьями, величиною съ вишневые, белыми цветами и яркокрасными 
ягодами и принадлежит!:, къ небольшому семейству эритрокеилш 2). 
Для индейца Перу листья коки имеютъ то же значеше, какъ для 
китайца ошумъ: они служатъ перуанцу лекарствомъ отъ заботь и горя, 
возбуждая прелестный грезы, и мало помалу приводить его къ состо
янию идютизма и къ преждевременной старости. Кока сделалась для 
перуанца такою же необходимостью, какъ для другихъ народовъ чай, 
коФе и пр. Листья коки жуютъ ст. негашеною толченою известью 
или съ пепломъ растен1я квиноя. Умеренное употреблеше коки про
изводить благодетельное вл1яьпе на организм ь. Ьезъ коки, говоритъ Чу
ди, перуанцы давно погибли бы отъ изнурительныхъ работъ въ рудии- 
кахъ, которымъ, уже мнопя столетия, безчеловечно подвергаетъ ихъ 
алчность белыхъ. Съ помощью же коки индеецъ легко исполняетъ са
мыя трудный работы и переносить страшное умсныпешс атмосфсрнаго 
давлен in на гигантскихъ высотахъ Андъ, где находится оолыпая часть

’) Erythroxylon Соса. *) Erythroxyleae.



рудников?, Перу. Съ кокой во рту онъ живетъ беззаботно, довольству
ясь самой скудной пищею. Невидимому, некоторые растительные 
алколоиды, между прочими теинъ, никотинъ и коФеинъ, действуя на 
нервную систему, заглушаютъ голодъ. Но, не довольствуясь кокой, 
индесцъ нрибавляетъ къ ней еще тонгу, которая имеешь гораздо опас
нейшее дейспне. Это напитокъ, приготовляемый изъ с/Ьмпнныхъ коро- 
бочекъ краснаго дурмана х) и производящий вид^шя. Нигде человекъ 
не довольствуется чудесами, раскрываемыми ему природой; везде не
преодолимо привлекаешь его таинственность.

Поясъ этотъ, кроме того, богатъ бальзамными деревьями. Здесь, 
какъ и въ соответствующемъ поясе Колумбш. другой классъ ин- 
дейдевъ занимается сборомъ иеруанскаго бальзама съ запахомъ ва
нили, а также бальзама толу и копая. Бее эти три вида бальзама 
получаются съ вел и колеи ныхъ деревъ, иринадлежащихъ къ семейству 
акацш: первый съ Myroxylon peruiferum, второй съ М. toluiferum, rperiu 
съ деревьевъ рода Capaifcra, распространеннаго и въ Бразилщ. Я 
обратилъ внимаше на эти растешя по тому вл1яшю, какое сборъ ихъ 
бальзама оказываешь на характеръ собирателей. Они, въ прямой про
тивоположности съ еосредоточеннымъ и молчаливымъ характером-], 
индейца, похожи на уличныхъ лекарей западной Европы, которые 
своимъ многословнымъ краснореч1емъ стараются привлечь практику. 
Такимъ образомъ известное зашпче порождаешь въ человеке черты 
характера, прямо противоположный особенностям^ кашя онгь усвоилъ 
бы при другихъ обстоятельствахъ.

<) D atura san gu in ea .



Balsam -bog на Фалклендскигь островахъ. По Гукеру.

Г Л А В А V.

Т с  I E . !  1.1 I t  I I  у Я 1' 1в | 1С 11111»111 Н О Л С М  Ю Л .  И О В !  i % i n c b | l l l l i l l *

Въ нредъидущей главе мы дошли до 30° южной широты и, сле
довательно, перешли за тропикъ Козерога на б'Д . 1акимъ ооразомь 
мы вступили на границу Хили. Если мы взглянсмъ на Kapiy, ю уви- 
димъ, что страна, которую намъ остается еще пройти до мыса 1 ор
ла, разделяется на дне болышя области. Одна изъ нихъ есп» продол- 
жеше обширной гористой страны, которая, состоя изъ шейса, i ра
кита, пластовъ порфира, серой ваки и мела, простирается от ь Ор< д- 
ней Америки до мыса Горна. Другая есть обширная низменное 1 ь, раз- 
стилающаяся отъ подошвы этой колоссальной цепи горъ къ Атлан
тическому океану, принадлежащая отчасти къ трстичнымъ, oiMacin 
къ дилкпйальнымъ образованiямч> и известная подгь назвашемь лампа- 
совъ Ла-Платы и Патагоши. Климатъ этихъ областей, сначала подоб
ный климату северной Африки, но мере приолижешя къ Патаюши



постепенно делается холоднее. Растительность западной части горная- 
Флора восточной— свойственная равнинамъ.

Растительность Хили представляетъ горный характеръ. Но се
верная часть этой страны, сухая и подобная степи, лежитъ еще въ 
подтроническомъ поясе, и въ ней еще разъ появляются тины трони- 
ческаго Mipa; въ южной же части, более влажной, они постепенно 
исчезаютъ. Такимъ образомъ въ Хили бобовыя растешя составля
ютъ 7 '/.,%  всей растительности, а поиоротники ЗУ2°/0, хотя последше 
уж е утратили грацюзную и величественную Форму тропическихъ дре- 
весныхъ видовъ. Вь тепломъ поясе появляются новые типы, соответ
ствующее типамъ береговъ Средиземнаго моря. Если эти последшя 
страны характеризуются губоцветными и гвоздичными, то нечто по
добное находим'ь и въ Хили, где губоцветныя составляютъ 7°/0 всего 
растительнаго покрова. Злаковъ находимъ 1‘/ 2°/0 более, что доказыва- 
етъ, кашя удобства представляетъ Хили для скотоводства и земледе- 
л1я. Въ северной части Хили представителемъ бамбуковидныхъ зла
ковъ является род ь Clmsquea, виды котораго, сощально покрывая огром
ный пространства и часто встречаясь на скатахъ горъ, чрезвычайно 
украшиваютъ ландшаФтъ. Ветви ихъ часто имеютъ дугообразную Фор
му, а листья сидят ь на узлахъ пучками. По семейство сложноцвет- 
иыхъ или сростноныльниковыхъ ‘) преобладаетъ надъ всеми остальны
ми. Оно составляешь 21°/0 всей растительности Хили, и это темъ за
мечательнее, что им и характеризуется и вся низменность Ла-Платы. 
Эти страны справедливо были называемы царствомъ древовидныхъ 
сложноцветныхъ. Уже имя его показываетъ намъ, что мы встретимъ 
здесь древовидные и кустарные типы. Действительно, между темъ 
какъ въ нашихъ странахъ семейство сложноцветныхъ состоитъ толь
ко изъ травяппстыхъ растешй, напримеръ одуванчика, цикор1я, ястре- 
бинкн -) и другихъ, на острове Жуанъ-Фернандесе, но оиисашю Фи
липпи, растете  изъ рода цикорныхъ 3), именно Rea, достигаетъ дре- 
исспыхъ размеровъ. Тамъ же встречаются древовидныя губоцветны я 
и зонтичныя. Па берегахъ Хили съ этими тинами перемешаны еще 
различныхъ Формь кактусы, одни въ виде канделябръ, друг1е шаровид
ные. кусты Фукцш, лобелш, агавовидн ы я нуррещiи, съ высокими цвЬ- 
точными колосками, стоящими подобно канделяб|кшъ; я р и я  лоазы, на
стояния произведен in ю ж ноам ериканскаго  континента, великолепные 
виды капуцина 1), г>пды вислоилодниковъ ;’) съ яркокрасными цветами

*) C om p osite  н.ш Synantherese. а) H ieracium . 3) Cichoraceae. *) Tropaeolum. 8) Eccre- 
m ocarpus.



и друпя растешя иолзутъ но скаламъ и кустамъ. Особенные виды 
табака и, вообще, пасленовыя ‘), къ которымъ принадлежитъ и кар
тофель, заставляютъ предполагать тамъ его родину, согласно общему 
мн*шю, подтвержденному въ новейшее время Фплиппп. Надъ травя- 
нистымъ ковромъ подымается кустарниковая и древесная раститель
ность, своею кожистою листвой напоминающая Флору Средиземнаго 
моря и характеризуемая лавровыми и миртовыми. 11а юг* страны, въ 
Вальд и B i n ,  самой плодородной части, подлесье и выоицяся растешя де
лаютъ девственный л*съ совершенно неироходимымъ. Растительность 
Хили напомпнаетъ растительность береговъ ( 'редпземнаго моря еще 
и темъ, что представляетъ только две пальмы: Jubaea spectabilis (см. 
стр. 144), съ конпческимъ стволомъ, единственную на всемъ конти
нент*, и хонту, Ceroxylon australe Mart., острова Жуанъ-Фернандеса. 
Это посл*днес растетпе им*етъ тонки!, совершенно гладкчй стполъ, бле- 
стящаго темнозеленаго цвета, украшенный листовыми рубцами. Изъ 
красиваго султана листьевъ свешиваются великолепный гроздья яркокра- 
сныхъ плодовъ, величиною ст. ружейную пулю. Изъ всехъ растешй этой 
области только два прюбрели всем^ное значеше: картофель и хилш- 
ская араукар!я (см. рисунокъ молодаго дерева на стр. 282). Но изсл*- 
довашямъ Пошшга pacTenie это встречается путешественнику между 
36 и 46° ю. ш. Здесь ея совершенно оригинальная Форма служитъ 
представительницей хвойнаго леса. Корпи ея, покрытые такой же твер
дой корой, какъ и стволъ, иолзутъ по каменистой почве подобно ги- 
гантскимъ змеямъ. Совершенно прямой колоннообразный стволъ поды
мается на 50 и до 100 Футовъ вь вышину и только въ последней чет
верти представляетъ сплющенный конусъ. Ветви расположены вокругъ 
ствола чрезвычайно правильно, внизу по 8 и 12, а вверху по 4 и 6, 
стоят ь горизонтально, и только на концахъ слегка' загну ты кверху; 
оне ио всей длине покрыты чешуею заостренныхъ, роювыхь лисгь- 
евъ въ дюймъ шириною. На конце ветки сидитъ плодъ. шишка, вели
чиною съ человеческую голову, сферической Формы, состоящая изь 
весьма правильно расиоложенныхъ, твердыхъ, дере вин исты хь чешуек ь. 
Плодъ созрЬваетъ къ концу марта и тогда самъ собою распадается на 
столько частей, сколько было на немъ чешуекъ, разсыпая оопльныя 
с*мена по почве, которая можетъ поспорить своей безплодностыо съ 
почвою нашихъ сосновыхъ лесовъ, темъ более, что араукар]я выои- 
раетъ преимущественно крутые и каменистые скаты юръ, не (.ходя 
ниже 1,500 или 2,000 Футовъ отъ снежной лиши. Иногда она дости
гаетъ даже этой лиши; съ другой же стороны, въ южнейшихъ пунк-

’) Solanese.% t).-| 
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тахъ распростри нонш спускается и на горы средней вышины. Дре
весина e-я, по краямъ белая, а въ середине яркожелтая, отъ дЬйствш 
жара краснеешь и нрюбретаетъ значительную твердость. Передъ со- 
зреватемъ плода изъ надрезанных?» ветвей и чешуекъ шишки высту
паешь белый млечный сокъ, который скоро превращается въ желтова
тую смолу съ и pi ятнымъ запахом ъ, употребляемую въ Хили какъ сред
ство противъ ревматическихъ головныхъ болей. Семена араукар1и, какъ 
и у всехъ хвойныхъ, лсжатъ между чешуйками, похожи Формою на 
миндалинку, по вдвое больше ея, и покрыты легко отделяющейся ко
жицей. Они весьма ценятся туземцами, хотя не совс/Ьмъ удобоваримы 
для желудка. Индеецъ есть ихъ сырыми, вареными и жареными. 
Плодъ араукарш, вкусом?., довольно сходенъ съ каштаномъ; сваривъ 
и высушив?» семена на зиму, индеянки приготовляютъ изъ нихъ 
муку и даже печенье. Такимъ образомъ дерево это въ высшей сте
пени благодетельно для страны. Кроме того, что оно образуетъ ог
ромные непрерывные леса и само сбрасываетъ свои плоды, кото
рые трудно было бы доставать, оно замечательно еще обгшемъ 
плодовъ: каждое дерево даетъ отъ 20 до 30 шишекъ, содержащихъ въ 
себе но 200 и 300 орехов ь, такъ что 18 деревъ могутъ прокормить 
даже хорошаго едока круглый годъ. Не смотря на то, человекъ со
бираешь самую незначительную часть ихъ плодовъ; остальными поль
зуются птицы: небольшой попугай и дубоносъ. Я виделъ шишку бра
зильской араукарш пинхейро (см. стр. 156) и нашелъ ее совершенно 
сходною съ приведенным?. описатемъ. Ея орехи также съедобны; она 
любить песчаныя местности, подобно соснамъ, съ которыми предста
вляешь наибольшее сходство, и встречается между 21 и 29° ю. ш., на 
высоте 8,000 и более Футовъ. Въ Европе кедръ ') можетъ быть на- 
званъ apayKapieii алыпйской области. Орависше оправдывается, но 
крайней мере, загнутыми кверху концами ветвей, съедобными семе
нами и нагорнымъ произросташемъ. На атлантической стороне обла
сти сложноцветныхъ, въ малоизследованныхъ еще лесахъ Парагвая 
встречается другое чрезвычайно важное растете, именно парагвай- 
скiй чай мате, заменяющш въ южной Америке китайсшй. Онъ при
надлежишь къ странному роду падуба 2), изъ видовъ котораго въ Гер- 
маши встречается только одинъ видъ, вечнозеленый Ilex  aquifoliuro, 
куешь или деревцо; онъ расиространенъ по дуге, проходящей отъ Шварц
вальда, чрезъ ВестФалпо, до Мекленбурга, и можетъ, подобно парагвай
скому чаю, служить заменою китайскому. Парагвайокш чай получает
ся съ трехъ видовъ, изъ которыхъ наиболее расиространенъ парагваи-



СК1Й па дубъ *). Во* три вида, ио свидетельству Боиплана, иокрываютъ 
огромный пространства. Полоса ихъ начинается въ Бразилш, недале
ко отъ Pio-Гранде, близъ самаго океана; оттуда она тянется въ с*ве- 
ро-западномъ наиравленш и доходитъ до восточнаго, а можетъ быть 
и до западнаго берега Парагвая. Самый распространенный видъ 
называется гуараунами каа, что, впрочемъ, означаетъ вообще вся
кое растете: мхи, лишаи, злаки, пальмы, друпя деревья и пр. 
Этотъ чайный кустъ такъ почитается туземцами, что въ несть его 
совершаются больппя празднества. Другой видъ называется каакро, 
т. е. горькое растете, а третш — каа-ми, маленькое pacrcHie, что уже 
указываешь ихъ признаки. Н азвате мате, употребляемое съ незапамят- 
ныхъ временъ, значишь горячш настой. Его ныотъ въ большей части 
южной Америки, изъ чашекъ, сделанныхъ изъ маленькихъ яйцевидныхъ 
тыквъ, черешокъ которыхъ или оставляется, или срезывается. Настой 
чая втягиваютъ изъ чашки посредствомъ тростинки или жестяной 
серебряной, а иногда и золотой трубки. Нижнш конецъ ея снабженъ 
такъ называемой bombilla, шарикомъ съ дырочками, нъ род* ситечка, 
такъ какъ чайные листья, употребляемые для настоя, растираются въ 
мелкш иорошокъ и онъ легко могъ бы попасть въ ротъ. Чап этотъ 
вывозится ежегодно въ огромныхъ количествахъ изъ Парагвая в ь Бу- 
эносъ-Айресъ, Хили и Перу, гд* къ настою ирибавляютъ немного ли- 
моннаго соку и сахару. Настоящей кустъ мате имеетъ гладюя ветви 
съ ланцетовидными, несколько тупыми, зубчатыми листьями; онъ, какъ 
и сродные съ нимъ виды, иохожъ на лавровый кустъ. Цветокъ вы
ходитъ изъ пазухи листа, въ которой иотомъ сидятъ и великолепный 
красноватыя ягоды, похожчя на вишни. Вещество, которое делаетъ па
дубовый настой столь распространеннымъ и любимымъ напиткомъ 
южноамериканцевъ, вероятно, иллицинъ,—можетъ быть, тожественный 
съ теиномъ китаискаго чая. Къ нему, какъ и въ китайскомъ чае къ 
теину, присоединяется летучее масло, отделяющееся только при жа- 
ренш листьевъ и придающее чаю его бальзамный вкусъ и наркоти
ческое дейспне. Третье вещество, дубильная кислота, входящая въ со
ставь кОФе и китайскаго чая, находимъ и въ мате. По гораздо важ
нее то, что парагвайскш чай имеешь большое в л in Hie на образъ жиз
ни и нравы народовъ, населяющихъ южную Америку. Подобно ки
тайскому чаю и коФе, онъ распределяетъ часы дня и поддерживаешь 
радушное гостепршмство южноамериканцевъ. Бомбилла переходишь изъ 
рукъ вт, руки, связывая всехъ членовъ общества. Наконецъ иарагвай- 
скш чай служитъ предметомъ довольно значительной торговли между

’) Ilex paraguayensis Lamb, или I. Mat6 St. Ilil. или I. thesezans Bonpl.



народами южной Америки. Центромъ ея служить Парагвай. Полага- 
ютъ, что изъ него вывозится ежегодно 5,600,000 Фунтовъ чаю. Къ не
счастно, это подало поводъ деспотическому президенту, доктору Фраи- 
cia, на китайскш образецъ воспретить въ^здъ въ Парагвай всемъ ино- 
страпцамъ, подъ угрозою плена. Известно, что этой печальной судьбе 
подвергся, на много летъ, Бонпланъ, знаменитый спутникъ Гумбольдта.

Такъ какъ падубъ любитъ тень, то уже изъ этого следуетъ за
ключить, что родина- его лесиста. Действительно, северная часть шта
те въ Ла-Платы покрыта обширными лесами; далее на югъ лесъ бо
рется со степью, которая наконецъ одерживаешь верхъ. Какъ на за
паде пальмы находятъ свою южную границу въ Хили, такъ здесь, на 
востоке, пределъ ихъ находится въ Аргентинской республике, где one 
встречаются только малорослыми. Растительность пампасовъ весьма не
богата видами. Травяная равнина эта, едва прерываемая небольшими 
холмами, тянется, неогляднымъ моремъ до подошвы Андъ. Почва со
стоитъ изъ третичныхъ и дилюшальныхъ слосвъ, на поверхность ко
торыхъ только кое-где выступаютъ неболышя массы гранита и гней
са, и благопр1ятствуемая кроткимъ итальянскимъ климатомъ, чрез
вычайно плодородна. Когда временный ужасныя засухи не раскаля- 
ютъ почву, эта огромная равнина, занимающая въ одной республике 
Ла-Платы около 72,000 квадратныхъ миль, покрывается роскошнымъ 
травянымъ ковромъ, прерываемымъ только соляными озерами. Зеленую 
пелену кормовыхъ злаковъ разнообразятъ, какъ на нашихъ лугахъ. 
прекрасные цветы. Тамъ наша садовая прелестная V erbena Melindris 
иокрываетъ яркимъ иуриуромъ огромный пространства; по нимъ стре
лою носятся длиннонопя реи *) и олени -). Почти совершенное от- 
cyrcTBie лесовъ на плодородной почве, орошаемой зимой сильными лив
нями, явлеше весьма странное. Мы съ удивлешемъ доискиваемся при
чины, и вместе съ Карломъ Дарвиномъ приходимъ къ заключешю, 
что эта громадная равнина образовалась, вероятно, въ новейшую эпо
ху, когда творчество деревьевъ и кустовъ уже минуло. Этимъ объя
сняется и немногочисленность местныхъ растительныхъ видовъ. Въ 
Аргентинской республике Сентъ-Илеръ нашелъ всего 500 видовъ, изъ 
которыхъ только 15 принадлежать къ семействамъ, не встречающимся 
во Франщи. Деревья Бразилж не могутъ распространиться такъ да
леко на югъ, потому что не перенесли бы здешняго холоднаго клима
та; другой же лесистой страны, изъ которой могли бы колонизовать
ся пампасы, вблизи нетъ. Прибавимъ, что леса придерживаются гра
ницы влажныхъ ветровъ; принявъ въ соображение и то, что пампасы,

*) Struthio llhea. 2) Cervus campestris.



а также Фалклендсше острова и Патагошя, не имеютъ такихъ ве* 
тровъ, насыщенныхъ парами, мы согласимся со мнешемъ Дарви
на, что недостатокъ влажныхъ ветровъ препятствуетъ произроста- 
тию лесовъ, какъ на памиасахъ, такъ и на Фалклендскихъ островахъ 
и въ Патагоши. Действительно, здесь повторяются подобный же усло- 
в1я, съ какими мы встречались уже при обозренш западныхъ бере- 
говъ южной Америки, лежащихъ въ районе юговосточныхъ ветровъ. 
Какъ, съ одной стороны, восточная часть южной Америки была откры
та сырымъ ветрамъ и вследств1е того производила обильную расти
тельность, между темъ какъ западная часть оставалась бедна расте- 
шями, потому что ветры, несясь черезъ Анды, осаждали свою влагу 
на ихъ всршинахъ,— такъ здесь явлеше повторяется въ противополож- 
номъ направленш. Западный берегъ Патагонш находится подъ вл1я- 
темъ влажныхъ ветровъ, дующихъ съ Тихаго океана, и производя- 
щихъ роскошную растительность; восточная же часть, наиротивъ то
го, получаетъ те  же самые ветры въ сухомъ состоят и, такъ какъ они 
осадили свою влагу въ низкой температуре на горныхъ вертпинахъ. 
Вотъ почему эта последняя страна темъ беднее растительностью, что 
въ ней редко дуютъ восточные ветры, которые одни приносятъ дождь. 
На Фалклендскихъ островахъ не удалась даже посадка деревьевъ. Но 
это не меигаетъ успеху опыта въ республике Ла-Платы. Тамъ, подъ 
вл1яшемъ яснаго неба и благораствореннаго климата, разростаются це
лые леса персиковыхъ деревъ, айвы ‘), ивъ, оливковыхъ и померанцо- 
выхъ деревьевъ, изгороди изъ агавъ и пр. Особенно богатъ ими Буэносъ- 
Айресъ, одно назваше котораго (хороппй воздухъ) указываетъ уже на 
благощнятный климатъ и ясное небо. Между темъ, какъ по берегамъ 
Pio-Herpo равнины покрыты чащами терновника, въ другихъ местно- 
стяхъ два вида европейекпхъ растешй, укропа и кардона -), вместе 
съ гигантскимъ репейникомъ пампасовъ, покрываютъ огромныя про
странства и обращаюсь ихъ въ настояния пустыни (см. стр. ,>0) Не 
смотря на то, пампасы, такъ же, какъ и степи карро въ Капской Зе
мле, служатъ пастбищемъ не только туземнымъ животнымъ, но и евро
пейскому скоту, расплодившемуся на нихъ до такой степени, что он ь 
долженъ оказать огромное в.тпяnie на хозяйство Европы. Пампасы сде
лались въ настоящее время главнымъ источникомъ торговли кожами. 
Тысячи одичалаго рогатаго скота и лошадей пасутся на оотатыхь ipa- 
вою и пропитанныхъ солью равнинахъ, тто которымъ носится воспи
танный природою гаучо. Обшпе животныхъ и благопр1ятныи климат ь 
обещаютъ этой стране блестящую будущность. Падооно надеяться,



что европейская эмигращя, которой мы, конечно, не радуемся и кото
рая направляется исключительно въ северную Америку, устремится 
со временемъ, къ Буэносъ-Айресу и сосЬднимъ странамъ и положить въ 
нихъ основаше благосостояние, темъ прочнейшему, что тамъ удается 
не только скотоводство, но и разведете всехъ евроиейскихъ культур- 
ныхъ произведений.

Подвигаясь далее къ югу въ направленш къ Патагоши, или вы
садившись, напр., вместе съ Дарвипомъ, близъ порта Дезире, подъ 47° 
ю. ш., мы встунимъ на равнину, лежащую въ 200 или 300 Футахъ 
надъ уровнемъ моря. Она состоитъ изъ -порфира; на поверхности же 
ея, совершенно плоской, лежитъ слой беловатой земли, перемешанной 
съ мелкими обломками скалъ. Кое-гдЬ виднеются пучки жесткой бу
рой травы и еще реже низгае кусты терновника. Ставъ среди такой 
равнины, мы у вид имъ вдали друпя такчя же гладюя и пустынныя 
равнины, часто даже более возвышенный. Только въ техъ мЬстахъ, 
где оне прорезаются широкими, плоскими долинами, растетъ более ку
старника. Здесь же изредка попадаются старыя увядтшя деревья, ино
гда посреди высохшаго речнаго русла, какъ—будто въ доказательство 
того, что вода въ ручье давно уже изсякла. Разсынанныя по поверх
ности почвы раковины свидетельствуюсь, что эти равнины, покры
тый валунами, обязаны своимъ происхождешемъ позднейшему иодня- 
тпо. Въ этой стране, простирающейся на 700 англшскихъ миль въ дли
ну и состоящей повсюду, какъ мы уже сказали выше, изъ третич- 
ныхъ слоевъ, путешественникъ по целымъ днямъ не находить капли 
воды, и онъ понимаетъ тогда, почему местная растительность не мо
жетъ быть обильна. По всякомъ случае кактусъ Opuntia Darwinii слу
жить иризнакомъ, что климатъ еще можетъ производить этотъ стран
ный растительный типъ. Действительно, но южному положенно стра
ны следовало бы ожидать более холоднаго климата. Такимъ образомъ, 
напр., когда въ Роде-Эйланде, подъ 41° северной широты, скотъ кор
мится зимой въ хлевахъ, на Фалклендскихъ островахъ, между 51° и 
52° ю. ш., огромныя стада дикихъ быковъ, овецъ и лошадей всю зи
му пасутся на подножномъ корму. Отчего же это происходить? Здесь 
мы встречаемся съ изумительнымъ явлен 1емъ, именно, что изгибы кон- 
тинентальныхь береговъ имеютъ вл1я т е  на различ1е климатовъ, а сле
довательно и на разлтпе органическихъ образоватй. Б ъ  разсматривае- 
момъ случае Рвинейскш заливъ, лежащих у западнаго берега Африки, 
действуетъ на восточный берегъ Патагонш. Взглянувъ на карту, мы 
убедимся въ справедливости словъ Мори, что вода гвинейскаго эква- 
тор1альнаго течетя  не можетъ направляться на северъ: этому препят
ствуешь береговая литя. Вода должна поворачивать къ югу, точно



такъ же, какъ отъ мыса Ст. Рокъ течение должно направляться къ 
сЬвсру. Такимъ образомъ теплая вода, притекающая изъ Гвинейскаго 
залива къ Фальклендскимъ островамъ и къ восточнымъ берегамъ Па
тагоши, приносить въ эти более южныя страны такую же теплую 
температуру, какъ заливное Мексиканское течете къ Британскимъ 
островамъ. Вотъ почему вишнсвыя деревья, посаженныя испанцами въ 
Портъ-Дезире, до сихъ поръ прииосятъ плоды. Подобное явлеше мы 
уже вид* л и на берегахъ Порвегш (стр. G9). Нтакъ, простое очерташе 
береговъ показываетъ намъ, что весь м1ръ есть ничто иное, какъ одна 
цельная машина; но какая машина!

Ни одно растете этого пояса не нрюбрело историческаго значе
ния, за исключешемъ разве такъ-называемой травы туссокъ ’), пред
с т а в л я ю щ е й  о т л и ч н ы й  подножный кормъ для рогатаго скота и по
тому в ы з в а в ш е й  попытки развести ее на западныхъ берегахъ Великобри- 
танш. Назваше tussock означаетъ кусты и показываеть, что pacTenie 
встречается вь этомь вид*. Действительно, на Фалклендскихъ остро
в а х ъ , на торфяной, каменистой и песчаной почве близъ моря оно обра- 
зуетъ отдельные густые кусты, именлще Форму холмовъ отъ 3 до 6 
Ф у т о в ъ  вышиною и отъ 3 до 4 Футовъ въ д!аметре. Листья его, длиною 
отъ 5 до 7 Футовъ и шириною въ 1 дюймъ, свешиваются широкими 
дугами къ почве, и промежъ нихъ подымаются, на высокихъ стебляхъ, 
колосья длиною съ пядень, а шириною отъ I 1/ ,  до 2 дюймовъ. Ко
рень употребляется въ пищу и похожъ вкусомъ на земляной орехъ. 
Совершенно такъ же растстъ означаемая темъ же именемъ осока Сагсх 
trifida. Эти травяные холмы стоять недалеко одинъ отъ другаго; на 
лромежуткахъ почва совершенно голая, такъ что путешественник!, 
блуждает'ь между холмами какъ въ лабиринте. Покрывая огромны я 
пространства, эти холмы существенно определяютъ характеръ ланд
шафта. Третье растете, Bolax g-lebaria, съ зонтичнымъ цветорас-поло- 
жешемъ, сходно съ двумя предыдущими и также ирюбретаетъ зна- 
4enie въ составе ландшафта, который пополняется еще иаиоротникомъ 
чистоустомъ 2), возвышающимся на пне. Болаксъ составляетъ такъ 
называемый balsam bogs (см. рисунокъ) служапия указашемъ самой 
безилодной почвы. Друпя естественныя кучи сена называются tus
sock bogs. Изъ описашя Фалклендскихъ острововъ младшимъ Гукером ъ 
видно, что последние имеютъ видъ верещага, оживляемаго только ку
стами ежевики и брусничныхъ, маленькими земляничными деревья
ми 3) и папоротниками.

По, съ другой стороны, здесь царство тайнобрачныхъ, мховъ,

') D actylis caespitosa. aj Lomaria magellanica. 7>) Arbutus.



печеночников?», лишаевъ и водорослей. Между лишаями бурая чихрица 
Usnea m cl ах an tli а, одинъ изъ самыхъ большихъ видовъ во всемъ се
мействе, характеристически одЬваетъ, какъ-бы низкими кустами, вер
шины голыхъ скалъ. Разстшгаюгфяся на п о д о ш с , листьевъ и велико- 
ленно окрашенный точечницы и лакмусовый утесницы красильныя г) 
покрываютъ бока скалъ. Попадаются и прелестные цветы: девятилистная 
кислица 2), снежный крессъ 3), имеющш, какъ и первое растете, противо- 
цынготныя свойства, даже маленькая кальцеоляргя, белая астра, верони
ка 4) и пр. Топливо доставляют?» ветви красной водяницы 5). Но гораздо 
величественнее Mip?» морскихъ водорослей. Съ подводныхъ риФовъ поды-

Фалклепдскнхъ острововъ. Формы лессош и и крупнопузырницъ. По Гукеру.

маются лессоши, высокте древовпдно-ветвянцеся стволы или ростцы 
которыхъ, толщиною съ человеческую ногу, цепляются за скалы сот
нями придержковъ, а листва служит?» жилищем?» морскимъ живот-

4) К осее)In. •) Oxalys enneaphylla. s) Cardamine glaeialis. 4) Veronica eliptica. s) Em-
petrum  rubrum.



нымъ. Рядомъ съ ними высятся гигантская крупноиузырницы груше- 
носныя *). Ихъ стебли подобны канатамъ, въ толщину челов^ческаго 
тела, и часто достигаютъ н* сколь к ихъ сотъ Футовъ въ длину, такъ что 
выносятъ свою не менее величественную листву, на поверхность моря 
вм-ЬстФ съ большими надутыми воздухомъ пузырями. Время отъ вре- 
мени море выбрасываетъ огромный массы этихъ водорослей. Меж
ду ними находятся даже съедобныя, напр, урвиллея 2). Какъ ни 
интересно такое обозрите, но гораздо важнее сродство существую
щее между Флорами Фалклендскихъ острововъ и Европы. Это об
стоятельство поразило уже кругосв'Ьтнаго плавателя Дюрвиля. Срод
ство особенно заметно вт> злакахъ, крессахъ, иастушьнхъ сумкахъ 
первинкахъ, роговикахъ 3), мокрицахъ 4), вероникахъ, видахъ щавеля, 
мхахъ и проч. (см. стр. 287 и ел*д.) На ряду съ этими растениями 
древовидный магеллановъ чистоустъ 5), кусты миртъ и земляничпыя 
деревья напоминаетъ намъ более жаркш поясъ.

По какъ отличается отъ всего этого растительность самой юж
ной оконечности Америки! На Огненной ЗемлЬ, въ местахъ, защшцен- 
ныхъ отъ ветровъ, горы, до высоты 1,500 Футовъ, одЬты густыми 
лесами, которые прерываются и заменяются горными растешями, 
иногда по горизонтальной лиши. Здесь все напоминало бы еще разъ 
роскошную тропическую растительность, еслибы не противоречило 
ей крайнее однообраз!е. Изъ деревьевъ госиодствуетъ букъ березоли
стый с) занимъ следуетъ антарктичеекш 7), букъ Форстера 8), едко- 
корникъ Винтера 9), листья на которомъ но спадаютъ круглый годъ, 
кусты барбарисовыхъ 10), смородины и пр. Эта растительность прости
рается до острова эрмита по словамъ младшаго Гукера, самой южной 
оконечности земнаго шара, где встречаются еще, хотя въ очень не- 
значительномъ количестве, древесныя Формы. Г у к е р ъ  нашелъ здесь 
84 вида цветковыхъ растешй и много тайнобрачныхъ, именно мховъ. 
Зеленоватобурый оттенокъ всехъ деревьевъ и кустовъ придаетъ ан
тарктическому растительному царству, изредка оживляемому сол- 
нечнымъ лучемъ, грустный видъ. Чрезвычайная влажность климата, 
отличающагося частыми бурями, но не очень суроваго, до такой степе
ни благопр1ятствуетъ образованно торфа, что въ лесахъ почва покрыта 
слоемъ какой-то каши, въ Футъ вышиною, что делаетъ ихъ почти непро
ходимыми. Ужасная, могильная тишина царствуетъ также въ ущель- 
яхъ близъ Портъ-Фаминъ, лежащаго далее къ северу. Непроходи
мость леса увеличивается еще множествомъ сваленныхъ деревъ. Вели-

*) M acrocystis pyrifera 2) Urvillea e d u lis .s) Cerastium. 4) A lsine. “) Lomaria magellanica.
e) Fagns betu lifo lia .7) Fagus antarctica. 8) F. Forsteri.9) Drumis W interi. ,0) Borboris ilicifolia.



кол'Ьппыя Фукц1и и кустарные виды вероникъ еще разъ напомииаютъ 
Флору более теплаго климата. Главною пищею м-Ьотнымъ жителямъ 
нечерегамъ, служитъ грибъ Cyttaria Darwinii. JIo своему строещю 
онъ сходенъ со сморчкомъ и такъ же, какъ этотъ послЬдтпй, предста
вляетъ поверхность со множествомъ ямокъ. Кора бука покрыта т а 
рами этого гриба. Его леуютъ сырымъ, но только когда онъ отъ ста
рости подсохнетъ и съежится; тогда онъ слизокъ, сладковатъ и запа- 
хомъ напоминаетъ шампиньоны. Несчастные дикари, говорить Дар- 
винъ, не знаютъ другой, растительной пищи, кроме этого гриба, и 
р'Ьдкихъ ягодъ малорослаго земляничнаго дерева, которыхъ нечего и 
считать.

Къ чему лее слулштъ здесь человеку такая величественная приро- 
рода на суше и въ под?;; зачемъ онъ поселился въ стране, которая, при 
всемъ своемъ богатстве, до такой степени бедна и негостепршмна, и 
какъ должна сложиться его лсизнь при такихъ неблагонр!ятныхъ 
услов1яхъ? Я думаю, продолжаетъ Дарвинъ, что на этой оконечности

П ечерегн. IJо рисунку Шмькса.

южной Америки человекъ стоитъ ни нее, чемъ вь какой-либо другой ч а с т и  

света. ТГростотою быта онъ ближе другихъ народовъ подходить къ жи
телю Новой Голландш. Ночью, печереги, человекъ по пяти и шести, 
спять вместе, свернувшись подобно животнымъ, на сырой почве, почти



совершенно голые и незащищенные отъ ветра и дождя. Когда насту- 
наетъ отливъ, они поднимаются и идутъ искать раковинъ на скалахъ. 
Женщины или ныряютъ за морскими ежами, или терпеливо сидя въ 
своихъ челнокахъ, удятъ рыбу. Челноки эти единственное произведете 
дикарей. Когда печерегамъ случается убить моржа ила открыть плаваю- 
щш на поверхности воды гнилой трупъ кита, наступаетъ общее пир
шество. Къ этой жалкой пищ* прибавляется только нисколько ягодъ 
и грибовъ. Не удивительно, что въ этой стран* бываетъ самый 
страшный голодъ, людоедство и отцеубшство. Неудивительно также, 
что здесь нетъ и зачатковъ государственная устройства. Бея страна 
вредставляетъ 2)азорванную массу дикихъ скаль, высокихъ холмовъ и 
безполезныхъ лесовъ, покрытыхъ густымъ туманомъ и опустошаемыхъ 
страшными бурями; обитаемы только прибрежныя скалы. Для добы
вания пищи жители должны переходить съ места на место и плавать 
между рифами на своихъ утлыхъ челнахъ. Можетъ ли здесь возник
нуть любовь къ родине или семейная привязанность? Къ чему могутъ 
быть'приложены высппя духовный силы? Что можетъ представлять 
воображеше, различать или обсуждать умъ? Чтобы оторвать отъ скалъ 
раковину, не нужна даже хитрость, эта низшая способность ума. 
Естественную смышленость печереговъ, не развиваемую опытомъ, 
можно сравнить съ инстинктомъ животнаго. Челнокъ единственное про
изведете ихъ искусства. Но какъ онъ ни жалокъ, однако нисколько не 
былъ улучшенъ въ течете последнйхъ 250 летъ. Бъ жизни печере
говъ мы встречаемъ страшное подтверждете уже высказанной нами 
мысли, что человекъ повсюду дитя своей родины и что, следовательно, 
только чуждыя крайностей и гармоничесгая естественныя услов1я 
могутъ поднять его съ этой низкой ступени до земледел!я. а черезъ 
него и къ государственному устройству. Съ такимъ убеждешемъ по- 
кидаемъ мы Америку и ея роскошную растительность, которая 
нигде не могла породить прочной цивилизации.



На берегу Персидскаго Залива.

КНИГА ТГЕТЬЯ.

A 3IАТСК1Я СТРАНЫ.

Г Л А В А  I.

Общее o6o»|ilitiic.

Аз1я отличается отъ Америки во многихъ отношешяхъ. Америка 
представляетъ м1ръ совершенно отдельный, замкнутый какъ островъ; 
аз1атскш же материкъ, напротивъ того, нримыкаетъ ко всемъ другимъ 
частямъ света. Съ Европою онъ связанъ такъ тесно, что на севере 
естественный ихъ границы едва определяются ) ральскими горами и 
рекою Ураломъ. Такъ же сомнительна, на юге,и граница между Малой 
Аз1ей и греческимъ архипелагомъ. Азiя соединяется съ Африкой Арав1ей, 
а отделяется съ этой стороны только Чермнтлмъ моремъ. На северово
сточной оконечности Алеутскче острова и Земля Чукчей связываютъ 
се съ северо-западной оконечностью ^ ж к и ;  съ другой стороны,



подъ экваторомъ, она приближается къ Новой Голланд1ивполуостровомъ 
Малаккой и нродолжешемъ его— цепью Зондскихъ островъ. Такое заме
чательное сближеше Азш съ другими частями света д*лаетъ ее какъ- 
бы средоточ!емъ всей суши. Вотъ почему въ пограничиыхъ jit- 
стахъ она должна представлять близкое сродство съ другими частями 
света. Со стороны Европы Флора ея соответствуешь европейской, со 
стороны Африки африканской, со стороны Америки американской, со 
стороны Новой Голландш новоголландской. И только съ удалешемъ 
отъ этихъ границъ она производить особенную, свойственную ей од
ной растительность.

Дру гое весьма существенное разлюпе между Америкой и Asieii 
состоитъ въ томъ, что Аз1я есть только часть целаго, между темъ 
какъ Америка представляетъ совершенноотдельиый Mipri», одно гармо
ническое целое. Матер и къ Америки простирается отъ севернаго по
люса до южнаго и, следовательно, долженъ заключать въ себе ихъ 
чудную противоположность. Материю» Азш также начинается отъ 
севернаго полюса; но онъ оканчивается въ экватор1альномъ поясе та
кимъ многочленным!» архипелагом!», что Веетъ-Инд1я должна усту
пить ему въ этомъ отношсши. Однако здесь же мы находимъ и 
сходство съ северной и средней Америкой: последняя также стре
мится окончиться нодъ экваторомъ островами. Изъ такого расноложе- 
шя Азш естествено следусть, что она не представляетъ соотвеству- 
ющихъ растительныхъ царствъ (см. стр. 287). Притомъ же и строе
ше аз1атскаго материка совершенно иное. Здесь нетъ непрерывной 
цепи горъ, которая, подобно Кордильерам!» и Андамъ, тянулась бы 
чрезъ весь материкъ отъ одного его конца до другаго и соединяла 
все его части въ одно целое; наиротивъ того, Аз1я пересекается во 
всехъ направлешяхъ множествомъ более или менее отдЬльныхъ гор- 
ныхъ хребтовъ. Правда, въ ней есть лишя горъ, проходящая какъ-бы 
по ея д]'агонали отъ мыса Коморина на Малабарскомъ берегу до Бе
рингова пролива. Но эта лишя не такая непрерывная и паралельная 
въ своихъ частяхъ цепь, какъ Кордильеры и Анды; наиротивъ того, 
она представляетъ множество разветвленш и соединяется съ горами 
и передней, и задней Азш. Съ другой стороны, Гималай, дающш сот
ни отроговъ къ северу и югу, ирорезаетъ подтропическш поясъ Азш 
въ направлен1и паралельныхъ круговъ и образуетъ съ д1 агональной 
цепью очень острый уголъ. Поверхность аз1атскаго материка характе
ризуется любопытнымъ чередованьемъ горъ и низменностей. Уралъ, 
подымаясь отдельнымъ хребтомъ надъ холодными степями Сибири, 
тянется къ Касншскому морю и вместе съ Кавказскими горами обра
зуетъ границу Азш и Европы. Между нимъ и д1агональною цепью



среднеаз1атскихъ горъ простирается огромная низменность, северная 
часть которой называется Сибирью, а южная Тураномъ. Къ югу отъ 
Урала, въ ноперечномъ къ нему нанравлеши, именно между Средизем- 
нымъ моремъ и Индостаномъ, лежитъ отдельное илоскогор1е, Курдо
армянское и Иранское. На берегахъ Средиземнаго моря къ нему при- 
лыкаетъ Сиршская возвышенность, которая на юге переходить въ 
Аравш скую. Надъ жаркою низменностью Индустана, въ передней же 
Инд1и, подымается такъ же независимо Декаш,. Напротивъ осталь
ная часть аз1атскаго, материка известная подъ назвашемъ Задней 
Азш и заключенная въ остром/, угле, образуемомъ среднеаз1атскими 
горами, несетъ целую систему горныхъ хребтовъ, которые располо
жены группами по всей этой стране и заключают? степь Гоби. Одна 
цепь горъ даже тянется изъ Задней Азш по полуострову Малакке на 
Зондсьче острова; она подымается до значительной высоты, особенно 
на островах'ь Яве и Суматре, не достигая, впрочемъ, снежной лиши. 
Изъ всего сказаннаго выше следуетъ, что центральный горы, изги
бающаяся во всехъ направлен 1яхъ, равно какъ лежанця вне этого 
центра Азш, должны заключать въ себе крайне разнообразный и 
резко отличающаяся одна отъ другой  Флоры. Если изъ 25 раститель
ныхъ царствъ Скау только 8 приходятся на Азш, и изъ нихъ только
5 принадлежать ей исключительно, то причина этого лежитъ не въ од- 
нообразш аз1атскаго материка, а въ неполноте нашихъ о немъ сведенш.

Разнообразное устройство поверхности Азш заставляетъ насъ 
ожидать въ ея растительности самые резше и обильные контрасты. 
Въ Азш еще разъ повторяется то, что мы уже встречали въ северной 
и средней Америке: материкъ проходить чрезъ все иоясы, отъ север- 
наго полюса до экватора, однако подъ экваторомъ не представляетъ 
сплошнаго континента. Последнее обстоятельство имеетъ существенное 
1шяше на климатъ Азш: этотъ огромный материкъ не получаетъ благоде
тельной теплоты, какую могла бы сообщать ему сплошная масса, нагре
ваемая тропическимъ солнцемъ; притомъ же внутренняя Аз1я отделена 
отъ подтропическаго солнца самыми высокими на всемъ земномъ шаре 
горами,—Гималаемъ. Наконецъ, сообрази мт, еще протяжеше Азш въ 
восточномъ направлеши и отсутствие глубоко вдавшихся въ материкъ 
заливовъ, и мы поймемъ, что аз1атсюй климатъ прежде всего обусло
вливается устройствомъ земной поверхностин. Другими словами, онъ 
долженъ иметь преимущественно континентальный характеръ, т. е. 
чрезвычайно жаркое лето и очень холодную зиму. Действительно, 
нигде на всемъ земномъ шаре континентальный характеръ не выра
жается яснее. Этимъ объясняется еще другое явленie: значитель
нейшая высота снежной лиши на северномъ склоне Гималая, чемъ



на южномъ, обращенномъ къ подтропическому ноясу. Жаркое лето на 
тибетской равнин*, накаливающаяся, въ летнее время, надъ степью 
Гоби атмосфера, обращаютъ центральную Азио въ настоящее средо- 
точ1е большаго материка. Эти знойныя равнины, отражая къ ясному 
небу свой теплородъ, производятъ такой теплый климатъ на сквер
но мъ склон* Гималая, что сн*жная лишя поднимается до 15,000 Футовъ 
высоты, между т*мъ какъ на южномъ склон* она является уже на
12,000 Футовъ. Мало того, д*йств1е ихъ распространяется еще на 500 
геограФическихъ миль за Гималай, до Индй йскаго океана, отъ 30° с. ш. 
до экватора, и дажедал*е. Он* производятъ такъ называемые муссоны, 
т. е. в*тры, дутотще вгь противбиоложныхъ направлешяхъ и обусло
вливающие въ южной и юго-восточной Азш особенное чередование 
временъ года. Съ мая до сентября дуютъ юго-западные в*тры, съ 
ноября до марта северо-восточные; въ течение остальныхъ двухъ м*- 
сяцовъ господствуютъ штиль и перем*нные в*тры. Юго-западный 
муссонъ производитъ въ тропической и подтропической Азш дождли
вое время года. Д уя на крутые скаты западныхъ Гатовъ въ передней 
Азш, онъ приносить на высокш Деканъ весьма незначительное коли
чество облаковъ. Бъ  это время нна скатахъ восточныхъ Гатовъ стоить 
ясная погода. Но уело Bin изм*няются при обратномъ д внятен in мус
сона. Северо-восточный муссонъ приносить доя^ди нна восточные Гаты 
или коромандельскш берегъ: въ то же время на западныхъ Гатахъ 
или Малабарскомъ берегу стоить сухое л*то. То же самое происхо
дить въ Задней Азш и на Зондскихъ островахъ. Причина явления за
ключается въ знойныхъ, въ течение л*та, равнинахъ центральной: Азш 
и, особенно, вь степи Гоби. Образоваше каждаго муссона продолжается 
ц*льнй м*сяцъ, такъ что въ течение двухъ м*сяцовъ въ году они воз
никают!,, а въ остальные десять м*сяцовъ дуютъ. «Когда», говоритъ 
Мори, «солнце находится къ с*веру отъ экватора, то оно расширяетъ 
воздухъ надъ этими равнинами и заставляетъ его подниматься кверху. 
Равнов*с1е возстановляется нритокомъ воздуха отъ экватора; сила, про- 
тивод*йствующая с*веро-восточнымъ пассатамъ, береть иерев*съ надъ 
силою, двигавшей атмосферу вь этомъ направлении. Подчиншясь боль
шей сил*, пассаты иринимаютъ обратнное нанравлеше и производятъ 
юго-западные муссоны». Когда эти причины перестаютъ д*йствовать, 
то северо-восточные пассаты снова берутъ перев*съ и дуютъ въ 
ирежнемъ направлен in. Тогда происходят!, северо-восточные муссоны. 
Если нритомъ принять въ соображеше, что имеющая въ этомъ отно
шении! столь сильное значение степь Гоби нюдвержена продолжитель
ной и весьма суровой зиме, то будутъ поннятны резшя изменешя 
аз]атскаго климата, указываюнця и на разнообраз1е растительности-



То же само представляютъ и дpyrin части Азш. IГа сибирской низ
менности после продолжительной и жестокой зимы наступаетъ корот
кое и жаркое лето; въ задней Азш чередуются чрезвычайная сухость, 
мягкая погода и жестоюе ураганы; въ центральной Азш господству
ют? вышеприведенныя перемены; тропическая часть представляетъ 
удивительныя изменешя временъ года съ удушливымъ жаромъ и 
дождями; въ Аравш климатъ такой же, какъ въ тропической Африке; 
высокая страна передней Азш, Кавказъ и Уралъ имеютъ горный кли
матъ. Tairie климатические контрасты обусловливаютъ чрезвычайное 
разнообразие растительности и делаютъ изъ каждой страны целое, 
замкнутое въ .самомъ себе, растительное царство.

Наряду съ этимъ разнообраз1емъ норажаетъ насъ въ Азш, въ 
противоположность Америке, и богатое сочленеше животнаго царства. 
Если Новый Светъ отличается обшпемъ растеniи, то Аз1я характеризует
ся разнообраз1емъ растительныхъ видовъ. Самыя нитательныя и полез
ный въ другихъ отношешяхъ растешя произошли изъ Азш и, будучи 
перенесены въ друпя части света, особенно же въ Европу, совершенно 
ихъ изменили. Но все это отступаешь на заднш планъ нередъ создашемъ 
трехъ человеческихъ племенъ: кавказскаго, малайскаго и монгольскаго. 
Это самыя совершенныя племена. Встреченнымъ ими богатымъ раз- 
Hoo6pa3ieMrb почвы, климата, растительнаго и животнаго царствъ объ
ясняется, почему Аз in стала и могла стать колыбелью образованности. 
Все это сообщаешь путешествие по азхатскимъ странамъ крайнш ин- 
тер^съ и чрезвычайную привлекательность.

М1РЪ РАСТЕШЙ.

Коричный лавръ Цейлона.
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3  ими in ландшаФтъ долины въ восточномъ АлтаИ. По Ч ихачеву.

Г Л А В А  II.

€  Iiiie|iiia>i А:ия.

Уже б ъ  третш разъ переносимся мы къ северному полярному 
кругу. Насъ окружаетъ обширная низменность, лежащая между Ура- 
ломъ и Енисеемъ и орошаемая Енисеемъ и Обью. Дал*е къ западу, 
по направленно къ величественной Лен*, въ обнаженныхъ Алтайскихъ 
горахъ, почва постепенно подымается до высоты 4,200 Футовъ и по- 
томъ даетъ отроги къ с* в ер о в о с т о чн о й оконечности Аз in до иолярна- 
го круга и Берингова пролива, между т*мъ какъ другая ц*иь горъ, 
оживленная вулканами, прор*заетъ весь полуостровов Камчатку, гд* до
стигаетъ вышины Монблана, и тянется дал*е, чрезъ Курильсше остро
ва, до Японш.



Въ подооныхъ странахъ, где средняя годичная температура отъ 
2 до G0, нельзя ожидать болыпаго разнообр;шя растительности. Она 
ооотв’Ьтствус 1 ь по дар к гическому поясу Америки. И здесь почва по
крыта обширными хвойными лесами, хотя состоящими изъ другихъ 
видовъ: преимущественно сибирской лиственницы *), даурской 2) 
сибирской ели 3), сибирскаго кедра 4), сосны 5) и проч. Сосна дохо
дить до 66°, между темъ какъ даурская лиственница простирается на 
5° за полярный кругъ. О лиственныхъ лесахъ, каше встречаются въ 
нашихъ климатахъ, здесь не можетъ быть и речи. Встречаются толь
ко одиноше белые и душистые тополи с), малорослыя березы, рябина, 
черемуха, седая ольха и кусты ивъ. Подлесье образуютъ кусты брус- 
ничныхъ, свойственныхъ и нашему поясу, вместе съ особыми видами 
пьянишниковъ 7). Последние, какъ и везде, служатъ лучшимъ украше- 
щемъ горнаго ландшафта. Особенно великолепенъ видъ Rhododendron 
chrysantlmm, съ болишми золотистыми цветами. II травянистый ко
веръ не можетъ быть очень разнообразен^ онъ состоитъ изъ евроией- 
скихъ типовъ.

Но представлять себе всю эту полосу бедною было бы неосно
вательно. По словамъ Гумбольдта, леса на > рале походятъ на парки, 
такъ какъ чащи сменяются въ нихъ великолепными лужайками. Этотъ 
характеръ дополняется кустами и множествомъ цветовъ, что придаетъ 
Уральскимъ горамъ оригинальный видь нашихъ Альпъ. Здесь красу
ются шиповникъ 8), осыпанный цветами, жимолость 9) и можжевель- 
никъ, темная зелень котораго составляетъ живописный контрастъ со 
сверкающей белизною березовыхъ стволовъ; тамъ вьется цеикчй, какъ 
виноградъ, дикш хмель 10), съ белыми, вместо голубыхъ, цветами, вид
ны ночная Ф1алка 11), верховой ладанъ или синюха съ лазоревыми цве
тами 12), лечуха 13) германскихъ Альпъ или великолепные первоцветы 14). 
Рядомъ съ малорослымъ кизильникомъ 15) цветутъ перелестные виды 
живокости 16), между темъ какъ на топкихъ местахъ растетъ три
фоль 17), подле кустовъ былины и пьяной травы 18), голубики 1Э) и ма
лины, этихъ драгоценныхъ даровъ северной природы. Между север
ными видами малины различаются, главнымъ образомъ, четыре; костя
ника 20), малина душистая съ розовыми цветами 21), княженица или 
шведская полевая ягода 22) и наконецъ шведская морошка 23). Костя-

') Larix sibirica. 2) L. daurica. 3) Pinus sibirica. «) P. cembra. “) P. sylvestris. 6) Po- 
pulus alba и balsamica. 7) Rhododendron tauricum, chrysanthum. n) Rosa canina. 9) Lonicera 
xylosteum. ,0) Astragene alpina. ") Hesperis raatronalis. ,!‘) Polemonium coeruleum. ,5) Cor- 
tusa Matthioli ,1) Primula cotusoides. '“) Mespilus cotoneaster. ,e) Delphinium cuneatum. 
I7) Menyanthes trifoliata. '") Andromeda polifolia и calyculata. '“) Yaccinium uliginosum. 
,0) Rubus saxatilis. *') R. odoratus. aa) R. arcticus. *r’) R chamsemorus.



ника, называемая шведами ,,Hjortron (оленья малина)**, занимает? такое 
же м^сто между северными малинами, какое принадлежит? чернике М 
между ягодными растешями одного съ нею семейства, т. е. изъ нея 
всего чаще приготовляется кисель, варенье и проч. На княженице же 
или ф и н л я н д с к о й  мамуре, напротивъ того, сосредоточивается вся сила 
полуночнаго солнца, которое въ иродолжеше летнихъ месяцевъ такъ 
сильно действуетъ на растительность, что она во многихъ отноикчп- 
яхь наноминаетъ тропически! лпрь. Все северные жители отдаютъ 
предпочтете мамуре, прохладительный вкус? которой соединяется съ 
тонким? ароматом?. Вследств1е этихъ качеств? плод? мамуры считает
ся в? северных? странах? самым? лучшим? для приготовления варе- 
нш, морса, мороженаго, ликеров? и пр. Земляника, иод? влмшем? не- 
заходящаго арктическаго солнца, также приобретает? больший аромата, 
чФмъ въ другихъ странахъ, хотя бываетъ мелче.

Такимъ образомъ крайни! северъ, въ продолженie короткаго ие- 
ршда своей растительной жизни, получаетъ отъ природы таше дары, 
на которые, повидимому, могутъ надеяться только более теплые кли
маты. Щедрость природы проявляется и въ травяном? ковре. Гум
больдт? видел? на берегаг? Иртыша огромный пространства, покры
тый сплошь красными цветами Кипрея или И ван?-чая 2), между ко
торыми подымались местами высоте стебли синички съ голубыми 
цветами 3) барской спеси или пламенчика 4), известнаго въ Германш 
подъ поэтическим? назвашем? пламенной любви (Brennencle Liebe). Да
же совершенно ровная поверхность Барабинской степи, между Алтай
скими и Уральскими горами, имеетъ совсем? не такой видъ, въ ка
ком? мы обыкновенно нредставляемъ себе подобныя пустыни. За исклю- 
чешемъ солончаковъ, почва покрыта цветущими кустами и травами. 
Рядомъ съ розовыми кустами, чилижникомъ 5) и дереномъ 6) подыма
ются болышя Формы желтой сараны 7).

Только познакомившись съ этой Флорой, мы можемъ дать себе 
отчет? въ томъ, что Гумбольдтъ говорить объ опушке леса, который 
тянется между Обью и Иртышемъ на протяжен in 60 миль и состоитъ 
главнымъ образомъ изъ сосень. Такой же характер? имеет? и.лесъ ка 
Алтае, представляя въ то же время множество новыхъ раститель
ныхъ типовъ. Бунге и Ледебур? собрали ихъ на одной восточной сто
роне Алтая более 400 видовъ.

Хотя Камчатка несколько теплее, но растительность ея предста
вляетъ тот? же характеръ. Крутыя восточный горы покрыты ред-

') Vaccinium  m yrtillus. *) Epilobium  augustifolium . 3) Delphinium  elatum  *} Lychnis, 
calcedon ica . *) Robinia altagana. e) Cornus alba. 7) Hein его callis. flava.

0



кимь л!сомъ каменной оерезы напоминающей своимъ ростомъ ду
бы. Почва покрыта или густымъ ковромъ травъ и кустовъ, между ко
торыми особенно характеристична камчатская таволга ‘2), или на высо- 
тахъ, приземистыми хвойными и лиственными деревьями. Кроме н*- 
сколькихъ растенш, употребляемыхъ какъ овощь, природа даритъ и 
ягодными плодами. Таковы рябина, плоды двухъ видовъ розовыхъ ра
стешй, барбариса, боярышника, ежевика, голубика, брусника, водяни
ца, имеющая, какъ мы видели, такое больнюе значеше въ арктиче- 
скомъ пояс* Моваго Света, и наконецъ клюква 3). Местность ожи- 
вляютъ еще или действующее вулканы, или великолепные луга, укра
шенные то низкими кустами ивъ, то приземистыми, похожими на гор
ную сосну, кедрами. Но настоящая чудеса растительнаго Mipa покоят
ся въ море. На северовосточной оконечности Азш встречаются та- 
шя же гигантсшя водоросли, какъ и на южномъ конце Америки. Са
мый красивый изъ этихъ типовъ Thalassiophyllimi Clatlirus, съ ворон
кообразными, сетчато-сквозными листьями. Онъ доказываете намъ, что 
и между 50 и 60° северной широты солнце не лишено еще творче
ской силы. Въ Петропавловскомъ порте еще отлично растутъ капуста, 
горохъ, картофель, ячмень и пр., и надобно сожалеть, что въ Камчат
ке до сихъ поръ не привилось землед*л1е и особенно огородничество. 
Вероятно, эта восточная часть Азш пробудится отъ своей летаргш, 
когда р*ка Амуръ привлечетъ въ Охотское море торговлю китайцевъ 
и американцевъ, когда европейсюе и з ападн о - ам ер и канск i е корабли на
правятся къ этому пункту чрезъ Панамскш перешеекъ. По нзследо- 
вашямъ Щренка хвойный л*съ удаляется съ бе]эеговъ Амура на го
ры и заменяется лиственнымъ. Травяная и кустовая растительность 
становится пышнее. Появляются луга съ травой выше человеческаго 
роста и подл*сье переплетенное вьющимися растешями; дикш вино
градъ встречается рядомъ съгрецкимъ орешникомъ. Вл1/гше предстоя- 
щаго огромнаго изменешя растительности долженъ испытать и жи
вотный дпръ Во всей области, которую мы такъ быстро обозрели, 
человекъ встречается намъ только пастухомъ, рыболовомъ и охот- 
никомъ. И это совершенно понятно, потому что здесь настоящее 
царство драгоценныхъ пушныхъ зверей, снабжающих?» весь светъ 
своими мехами. Здесь соболь и множество другихъ родственныхъ 
ему животныхъ, горностай, хорекъ, куница, лесная и каменная, лас
ка и пр., населяютъ огромные леса, обусловливающее ихъ существо- 
ваше. Здесь же Живутъ на деревьяхъ полосатая белка или бурун- 
дукъ 4) и северная россомаха 5), и осторожно крадется по чаще бар-

') Betula Ermani. *) Spiraea kamtchatica :>) Vaccinium  occicoccus. *) Tamias striata. 
*) Gulo borealis.



сукъ. Въ этихъ же странахъ мускусная кабарга вырабатываетъ мус- 
кусъ. самое ароматическое вещество на всемъ земномъ inapt, а близ- 
кш къ ней северный олень пасется на неизмеримы хъ равнинахъ, по- 
росишхъ лишаями; здесь подстерегаетъ свою добычу пушистый родъ

Thalassiophyll um Clalhrus.

лисицъ, и, по крайней м ере бъ Камчатке, преследуете рыбъ выдра. 
Если мы вследъ затемъ обратимъ внимаше на животный миръ соответ
ствующей области Новаго Света, где къ бобру и медведю присоеди
няются те же или иные виды куницъ, лисицъ, барсуковъ, россомахъ, 

ей и пр., то мы должны сознать, что и въ этихъ севе2зныхъ стра- 
хъ природа проявляетгь огромную творческую силу, вл1яя темъ не

обходимо и на человека. Обитаемость Сибири и странъ, лежащихъ у 
Гудзонова залива, ихъ значеше въ промыслахъ и торговле, пускаю- 
щихъ въ оборотъ ценности на миллюны рублей и въ громадныхъ раз- 
мерахъ возбуждающихъ деятельность людей,— все это обусловливает
ся Фактомъ, что эти неизмеримый пространства покрыты раститель
ностью, дарующею жизнь богатому Mipy животныхъ. Совершенно то же



представляетъ и Северный океанъ. Его животныя, моржи и киты, важ
ны для человека нетолько по тому, что опасности охоты на нихъ 
образую тъ хорошихъ моряковъ; н*тъ , самая охота оживляетъ страны 
наименее гостепршмныя и своею добычей вызываетъ въ цивилизован- 
ныхъ странахъ новые виды промышленности. По могъ ли бы суще
ствовать подобный животный м1ръ, если бы северный океанъ не пред- 
ставлялъ богатой растительности? Она состоитъ изъ морскихъ водо
рослей. Хотя названные выше морскче гиганты не питаются расти
тельными веществами, (пищей киту, какъ известно, служитъ моллюскъ 
пшловатка '), но водорослями питается множество простейшихъ жи
вотныхъ, отъ которыхъ зависитъ существоваше' и т*хъ гигантовъ. Та
кимъ образомъ благородный св*тъ науки разс*ваетъ ужасы области, 
которую мы такъ привыкли представлять себ* погруженною въ веч
ную зиму и недоступною нроизводительнымъ силамъ природы. В*дь 
въ Камчатка кусты даже оглашаются п*шемъ соловья 8).

Устранивъ предразсудочныя представлен!я, мы не удивимся Фак
ту, что зд*сь даже травы могутъ принимать гигантсюя Формы. Кит- 
лицъ находилъ въ Камчатка равнины густо, норосппя крапивою въ 10 
Футовъ вышиною и зонтичными въ 13 Футовъ. Не мудрено, что мест
ные жители ириготовляютъ изъ волоконъ крапивы тонкую пряжу. 
Громадный зонтичныя указываютъ намгь особое растительное царство, 
которое Скау назвалъ царствомъ зонтичныхъ и крестоцв*тныхъ. Оно 
простирается отъ подарктическаго пояса до границъ Манджурш, Мон- 
голш, Eyxapiii и Турайи, т. е. до д1агонали, образуемой горами Сре
дней Азш, такъ что хребты Яблоновый, Становой, Алтайскш и Джун- 
горскш частью захватываются имъ, частью же составляютъ его гра
ницу. Такимъ образомъ оно заключаетъ въ себ* большую часть уме
ренно-холоднаго пояса. Въ этомъ царств*, къ которому принадлежитъ 
и большая часть Европы, зонтичныя растешя служатъ представите
лями совершенно особа го Mipa (стр. 235), Они часто характеризуются 
плодами, дающими масло или камедь, и всегда составляютъ украшен ie 
ландшафта, возвышая, подобно волчецовымъ растешямъ, надъ зеленымъ 
дерномъ свои гигантсше кусты съ многообразно разс£ченною листвой 
и громадные цветочные зонтики. Прим*ромъ можетъ служить бор- 
щовникъ 3).

Камчатка, которой средняя годичная температура равняется 1,75°, 
принадлежитъ уже къ умеренно-холодному поясу. Она характеризует
ся лишь европейскими типами, хотя они нередко представляютъ здесь 
иные виды Климатъ Камчатки допускаетъ воздЬлывате хлебныхъ ра -



стенш: здкъ легко созр£ваютъ яровая пшеница, рожь и заходящщ 
севернее другихъ ячмень. Но и здгЬсь препятствуетъ земледелш обсто
ятельство, о которомъ мы уже говорили выше: такъ какъ торговля

ъорщоввикъ (Lieracleutn).
махами легче, то земледг1ше еще не возникло и не возникнешь до т4х'ь 
поръ, пока добыча пушныхъ зверей не будетъ ничтожна. Въ южныхъ 
степяхъ зачатки земледЗшя заметны только по берегамъ рг£къ. Пасту-



шеек in племена, следуя издавна установившимся путямъ, кич ують ни 
обширнымъ равнинамъ, на которыхъ недостаток? воды и лесовъ нре- 
пятствуетъ всякой оседлости и которымъ движунцеся пески придаютъ 
характеръ пустынь. Но степи эти богаты кормовыми травами, не смо
тря на несчаность и, местами, соленость почвы: эти два услов1я ока
зываюсь даже благодетельное вл1яше на быть кочеваго населешя. 
„Соль, говорить Гумбольдтъ, придаегъ питательность травамъ, служа- 
щимъ пищею скоту: песок?» же образуетъ подвижные холмы, за кото
рыми скотъ укрывается отъ холодныхъ вгЬтровь и мятелей; онъ же 
указываетъ присутстте подъ почвою воду. Кочующее населеше сте
пей добываешь необходимую для потреблена воду изъ вырываемыхъ 
въ песке колодцевъ, подобно тому, какъ делают ь это, по наблюденiio 
Ливингстона, народы внутренней Африки. Колодцы эти простыл ямы, 
въ которыхъ въ короткое время скопляется достаточно воды, чтобы 
напоить стадо. Приведенный ycuroein быта, а также времена года и 
растительность, направляют ь движете кочующихъ родовъ, пути ко
торыхъ такъ перепутаны, что ихъ трудно различить; последнее обсто
ятельство породило ложное мнете, будто въ своихъ кочевкахъ насе
леше степей не следуетъ никакому определенному плану и будто для 
отъискашя пастбищъ отде.пьнымъ ордамъ достаточно подвигаться 
впередъ. На зиму орда останавливается на определенном?» месте степи; 
стада располагаются группами около палатокъ и кормятся заготовлен
ными съ лета запасами сена. Орды продолжаютъ свое стран CTB ie  въ 
это время года только въ техъ местахъ, где, но изобшпю подножна
го корма, безполезно делать запасы сена. Но съ настушгешемъ весны 
и иоявлетемъ травы изъ-подъ растаявшаго снега, все кочевья снима
ются, складываютъ свои палатки и нагрузивши ихъ со всемъ осталь- 
нымъ скарбом?» на быковъ, лошадей и верблюдов?,, пускаются в?» путь. 
По неболыпомъ переходе мужчины изСледуютъ степь, отъискивая ме
ста, обильныя водою и травой, и, нашедши, ихт», распределяютъ ло
шадей, овецъ и рогатый скотъ но соответствующим?» настоищамъ. 
Лхенщины разбиваютъ палатки, готовят?» пищу доятъ кооылъ, ко- 
]->овъ и овецъ, шьют?» одежду и, вообще, исправляють все домашшя 
работы, между темъ как?» мужчины пасутъ стада и роютъ колодцы. Ко
гда пастбище вытравлено, обыкновенно по прошествш восьми Дней, ор
да снова пускается в?» путь и кочуешь такимъ образомъ отъ одной стоян
ки до другой, пока, наконецъ, къ концу лета, н е  достигнет?» крайней точки 
той дуги, по которой намеревалась следовать. Запасшись (Ьно.мь, она 
возвращается на прежнее место зимовки или по обратному направле- 
шю, или описывая другую дугу, причем?» всегда разсчитываетъ свой 
путь такъ, чтобы не останавливаться на пастбищахъ, потоптанных?



стадами, хотя, вттрочемъ, часто дЬлаетъ привалъ у т*хъ же колодцевъ 
Гумбольдтъ говоритъ, что зная жизнь кочующихъ племенъ, ихъ нра
вы и обыкновенный стоянки, можно съ точностью определить местность 
гд* въ известное время года кочуетъ не только отдельный родъ, ни 
даже семейство или значительная отрасль семьи. Такимъ образомъ стран- 
ствовашя калмыковъ, киргизовъ и татаръ служатъ намъ поразитель- 
нымъ доказательствомъ того, что родъ жизни и нравы народовъ тесно 
связаны съ годичнымъ развиыемъ растительности.

Вообще говоря, Флора аз1атскихъ степей близко подходитъ къ Фло
ре пастбищъ вь средней Европе. Такъ какъ мы обыкновенно предста- 
вляемъ себе эти степи безплодными пустынями, то путешественникъ 
бываетъ нр1ятно удивленъ, встретивъ на нихъ травяной коверъ, рас
цвеченный прелестными тюльпанами и касатиками. Л/Ьтшя засухи уни- 
чтожаютъ эту великолепную растительность, и степь бываетъ покры
та только серою полынью *), предвестникомъ осени, придающимъ мест
ности унылый, однообразный видь. Ветви дрока 2) часто служатъ 
номадамъ единственнымъ растительнымъ топливомъ или даже только 
для добывашя огня, который поддерживается овечьимъ пометомъ. Въ 
местностяхъ же, где степи примыкаютъ къ горамъ, встречается и 
древесная растительность; но деревья, дубы, липы, ивы и рябины, ма
лорослы и искривлены: свирепствующая въ степяхъ бури срываютъ 
ихъ вершинки, и потому они не достигаютъ болыпихъ размеровъ. 
Здесь, какъ и везде, где знойные ветры сушатъ молодыя верхушечный 
почки, искуственное разведете леса можетъ удасться только подъ за
щитою высокихъ стенъ. Это те самые ветры, которыя известны намъ 
подъ назвашемъ восточныхъ и изсушающаго дейстшя которыхъ мы 
такъ боимся. Растительные типы солончаковыхъ равнинъ также со- 
ответствуютъ напгимъ типамъ. Какъ и у насъ, развтче растительной 
жизни на такой почве начинается сольниками и звёздочниками 3), вслЬдъ 
за которыми появляются друпя Формы, заходя 1ф я даже въ аральско- 
каспшскую котловину.

Не смотря на сильное сходство между европейской и северноаз1ат- 
ской Флорой, эта последняя производитъ также типы, свойственные ей 
одной и получивгше некоторое значеше. Прежде всего мы назовемъ 
ревень. Мнопе виды его, съ целебными корнями, распространены отъ 
северной Азш до Гималая и производятъ впечатлеше нашихъ евро- 
пейскихъ видовъ щавеля, а тутъ, на самыхъ высокихъ горахъ, засту- 
иаютъ нашъ горный щавель 4). Возвышаясь великолепными рослыми 
кустарниками, съ сочными, пустыми стеблями, г и г а н т с к и м и , сердцевид*

') Artem isia. •) Genista. ') A ster trifoliura. л) Rum ex alpinus.



Ho-вырезанными листьями и длинными цветочными метелками, кото 
рыя усыпаны маленькими цветами, они, какъ и зонтичным, служатъ 
украшешемъ ландшафта. Это одно изъ самыхъ древнихъ и употреби
тельней ш ихъ лекарствъ въ Старомъ Cut,те. Уважаются мнопе виды,

но преимущество отдается корнямъ дла- 
невиднолистнаго и эмодшскаго ревеня *). 
Первый, исполинскш кустъ со стеблями 
въ два дюйма толщиною, листьями, дла- 
невидно-разсеченными на двуфутовыя' 
лопасти, и цветовыми ножками отъ 4 
до 8 Футовъ длиною, растетъ на юго-во
сточной окраине верхней Азш, въ гор
ной стране около Сининга и въ снего- 
выхъ горахъ окрестъ озера Коко-Пора, 
откуда, какъ говоритъ Риттерь, ревень 
вывозится туземцами въ Китай, а изъ 
Китая попадаетъ въ Европу, или сухимъ 
путемъ, чрезъ Кяхту и С. Петербург?,, 
или же водой, черезъ Индио. Второй видъ 
встречается, какъ показали открьгпя Нал- 
лиха, нахребтахъ Тибета и Гималаи, до 
высоты 16,000 Футовъ. Одинъ только пон- 
тшскш ревень2), растущш на золотонос- 
номъ Алтае и по Енисею, въ окрестно- 
стяхъ Красноярска, принадлежишь уме

ренно-холодному поясу. Корни его не имеютъ техъ целебныхъ свойствъ, 
катя  придаются ревеню более жаркимъ солнцемъ южной Лзiм- 
Какъ бы взаменъ этой деятельности, природа северныхъ странъ про
изводить въ мухоморе 3) вещество, имеющее для туземца такое же 
значеше, какое ошумъ имеетъ для жителей Востока. Итакъ, даже хо
лодный поясъ служить природе волшебной кухней. Дитя севера на
ходить въ мухоморе, употребляемомъ въ виде приправы или въ на
стое, ценимое имъ опьянете. Это свойство мухомора такъ долго со
храняется, что имъ обладаетъ даже урина, въ свою очередь употребля
емая. Такимъ образомъ въ каждомъ поясе мы видимъ утонченность въ 
удовольстчпяхъ, которая, возбуждая иногда отвращеше, доказываешь, 
что человекъ повсюду одинаково хорогпъ и одинаково дурень.

’) Rheum palmatum и R. Emodi. 2) Rheum rhaponticum. 5) Amanita muscaria.

Гинь ревеня (Kheum)



Часть китайском ст'Ьыы.

Г Л А В  А III.

Средняя А:г1я.

Подъ этимъ общимъ назвашемъ мы разумеемъ прежде всего 
страны, лежащш къ востоку отъ Каепшскаго моря, именно низмен
ную и возвышенную части Туркестана, следовательно область рбкъ 
( ыргь-Дарьи и Аму-Дарьи. Она отделяется отъ передней Азш, на 
юго западе, невысокимъ и голымъ Паропамизомъ, на западе его про- 
должешемъ .или дикимъ и мощнымъ Эльбрусомъ и Каспшскимъ 
мпремъ; на севере область эта граничить съ Европою, Трух- 
менскимъ перешейкомъ и оживляется Ара льскимъ моремъ. На во
стоке къ ней примыкаютъ хребты Гинду-ко, Болоръ-Тагъ, Мусъ-Тагъ 
или Тянь-Шань и почти весь Китай, до Н ион in; отъ тропиче- 
скихъ странъ полоса отделяется на юге Тибетомъ и Гималаемъ, а на 
юго-востоке Китайскими Альпами. Область находится между 4Г)° и 
34° с. ш., въ умеренно-тепломъ поясе, къ которому принадлежать 
и страны Средиземнаго моря. Только Тибетъ и собственный Китай 
заходить въ подтропическш поясъ. Стоить взглянуть на карту, чтобы



увидать, что эта огромная область, за исключенйемъ береговъ Вели- 
каго океана, совершенно отделена отъ моря. Бъ ней наиболее резко 
обнаруживается д*йств1е континентальнаго климата. Оно заметно уже 
на низменности Турана или в?> той части Татарин, где народонаееле- 
Hie делится на множество отдел ьпыхт, илеменъ, изъ которыхъ каждое 
управляется своимъ ханомъ. Здесь мы почти постоянно видимъ во
кругъ себя пустыню; лишь где она прорезается реками или орошается 
с/Ьтью каналовъ, появляются оазы, на которыхъ созреваютъ евроней- 
екче виды хл’Ьбныхъ растений, рядом?, съ сарачинскимъ ишеномъ, та- 
бакомъ, хлопчатников?., льномъ, виноградомъ, прелестными плодами, 
юга, абрикосами, сливами, миндалемъ, бобами, мареной и пр., и лю
церна служитъ оСновашемъ скотоводству. Стеш. имеет?, и свои рас
тительные источники: огуречныя и тыквенныя растения. Что дын
ный кактусъ въ степяхъ жаркой Америки, то здесь арбузъ 1). Его 
сокъ чрезвычайно ирохладителенъ и очень n p in n ia r o  вкуса. Природа 
распространила это полезное растете но всемъ asiaTCiaiM?, стенямъ. 
Въ Кашмир* тыквенныя растешя остроумно возделываются на нло- 
вучихъ островахъ, образуемых?, озерными водорослями. Такимъ обра
зомъ повсюду соприкасаются самыя резтпя противоположности.

Д р у п я  части Турана, где равнина не подымается къ соседнимъ 
горамъ и не орошается ни одним?, источником?,, представляютъ видъ 
уже совершенной пустыни. Во всяком?, случае, где только появляется 
растительность, она состоитъ изъ крестоцветныхь, мальвовыхъ, гвоз- 
дичныхъ и преимущественно бобовых?,. Особенно изобилен?, большею 
частью колючш родъ астрагалов?, 2). Это настоящая стеиныя расте- 
т я ;  часто они иокрываютъ почву такимъ сплошпымъ и роскошнымъ 
ковромъ, что образуют?, совершенно оригинальную Флору. По наруж
ном, у виду п но другимъ сходнымъ иризнакамъ ихъ можно сравнить 
съ эГчырсетомъ 3). Вместе съ астрагалами степь характеризуют?, пар- 
нолистки, родственныя руте. Наружный видь и назван ie этихъ рас
тении определяются иарнымъ расноложешемъ листьевъ на череш
ках?,. По большей части вооруженный шинами, парнолистки встре
чаются, въ пустынях?, и въ степяхъ, на всемъ земномъ шаре и пре
имущественно служатъ кормомъ верблюдам?,. Вотъ почему одинъ из?, 
самыхъ известныхъ видовъ, распространенный отъ описываемой нами 
области до северной Африки включительно, бобокаперсъ или червогон- 
никъ й), называется нотурецки тюнтапанъ, что значитъ верблюжш 
кормъ. Такъ какъ въ нустыняхъ нет?, травяных?, пастбищ?,, то эти

’) Cucumis citrullus . ) Astragalus. л) Onobrychis sativa 4) Zygophyllum  “) Zygophyl- 
lum fabago.



растешя и полынь составляютъ единственную пищу травоядныхъ жи
вотныхъ. Тамъ, где земля пропитана солью, какъ нанримеръ въ кир-

гизскихъ стеияхъ, она покрывается, на 
огромныхъ пространствахъ солончако
выми растешями; но эти но большей 
части, безлистые кустарники и травы 
не производить ир1ятнаго впечатлешя 
хотя некоторые изъ нихъ, какъ напр, 
саксаулъ *), достигаютъ 16 Футовъ въ 
вышину. Такое ужасное однообраз1е рав
нины заставляетъ предполагать равное 
однообраз1е климата. Действительно, лИт- 
H i e  жары и зим H i e  морозы доходятъ въ 
аз1атскихъ стеияхъ до крайней степени и 
придаютъ климату самый континенталь
ный характеръ. Стужа, со своими страш
ными мятелями, увеличивается еще се
верными ветрами, дующими изъ Сибири, 
а летше жары совершеннымъ отсутст- 
в1емъ облаковъ.

Наблюдешя показали, что жа]зъ до- 
Типь парнолистокъ или червогонни- ХОДИТЪ ВЪ воздухе до 37° Р., а ВЪ 

ковъ, именно Sarcozygium . - песке до 50°, морозы же до—35°. Заме
чательно вл1яше иодобнаго климата на человека. Обитатель аз1атскихъ 
пустынь суровый разбойникъ, который, хищностью и кровожадностью, 
можетъ поспорить съ пантерой, шакаломъ, волкомъ и пеной, живетъ 
барантой, гордится этимъ заняпемъ, нреиятствующимъ караванной 
торговле, и искренно презираешь народы, живугще трудомъ. Даже 
плодородный оазъ Хива, простирающейся на 7,000 кв. миль, не соста
вляешь исключешя изъ общаго правила; тамъ самый обширный не- 
вольничш рынокъ.

•Совсемъ иной бытъ встречаемъ въ плодоносныхъ, окруженныхъ 
горами долинахъ восточнаго ханства Бухарш. Хотя его населеше 
представляетъ некоторый черты соседнихъ разбойничьихъ илеменъ 
и давно уже низошло съ высоты своей древней цивилизацш, а знаме
нитый Самарканда центръ древней аз1атской торговли и науки, есть 
только слабая тень того ,чемъ онъ былъ прежде,— однако и въ настоя
щее еще время Byxapin, по промышлености и торговле, самый важ-



вый нунктъ средней Азш. Природа этой гористой и обильной источ
никами страны, своими прекрасными нагорными пастбищами благо- 
ир1ятствуетъ твердой оседлости, возниканио государственнаго строя 
и развитш более высокой цивилизацш.

Ч^мъ дальше мы будемъ подвигаться но илоскогорш» средней 
Азш, темъ незначительнейшими будутъ оказываться наши оведе-

о местной растительности. Флора горныхъ хребтовъ Гинду- 
ко, Болоръ-Тага, Тянь-Шаня и Куэнь-Люня, пересекающихъ эту 
плоскую возвышенность и отделяюгцихъ описанную нами часть Азш 
отъ внутренняго Китая, совершенно неизвестна. Все нынешни! по
ложительный сведен in о Флоре севернаго склона горныхъ хребтовъ 
средней Азш почти ограничиваются изследовашями, произведен
ными Семеновымъ въ 1857 году. Тамъ, где киргизсшя степи нри- 
мыкаютъ кь гористной местности отъ 1,500 до 4,000 Футовъ высоты, 
почва плодородна и удобна для возделывашя, состоитъ изъ отличной 
растительной земли и орошается светлыми горными потоками. Здесь 
различаются шесть областей, изъ которыхъ четыре имеютъ особенное 
значеше для жизни народовъ. Первая область степная, возвышающаяся 
отъ 500 до 1,500 и даже до 2,000 Футовъ, служитъ, по своему мяг
кому климату, зимовьемъ кочующимъ племенамъ. Она представляетъ 
еще совершенно характеръ аральско-касишской котловины: виды по
лыни *), астрагала 2), тамариса 3) и, главнымъ образомъ, множество 
солончаковыхъ растешй составляютъ ея травянистый коверъ; древес
ную растительность характеризуют тополи 4), джигды или диюя 
маслины 5) и ясени. Область земледел1я достигаетъ 4,000 Футовъ. 
Травянистый коверъ представляетъ характеръ Флоры европейской 
Россш или западной Сибири, хотя къ нему примешиваются и мнопя 
чисто средне-аз1атск1я Формы, какъ то ревень 6), рута 7) и брунецъ *)■ 
Но зато некоторый деревья принадлежать исключительно этой об
ласти, наир, яблони 9), абрикосовыя деревья, боярышникъ 10), кленъ, 
барбарисъ п ) и пр. Третья область, где господствуютъ хвойные 
леса 12), достигаетъ 7,600 Футовъ высоты. Здесь изобшйе различнаго 
строеваго леса породило оседлость. Осина 13), душистый тополь 14), 
мелколистая береза 15), обыкновенная рябина ,6) и ива ,7) служатъ 
характеристическими типами лиственныхъ лесовъ; все же, вместе съ 
травами, наноминаетъ алтайскую Флору. Четвертая область, со сво-

') Artem isia. *) Astragalus. 5) Tamarix *) Populus divers, bifol. Schr. Pop. peninosa 
Schr. *) Elaeagnus hortensis Bieb. 6) Rheum cunutnm. 7) Ruta davurica B) Sophora alopecu- 
roides. a) Pyrus Sieversiana,J ,0) Crataegus. ") Berberis hetropoda. ,e). Finns Schrenkiana 
,s) Populus tremula. M) P. Suaveolens. "*) Betula microphylla. ,r') sorbus aucuparia. ,7) Salix.



ими нагорными пастбищами, достигаетъ 9,000 Футовъ высоты. Но
мад ь находить въ ней, л*томъ, здоровый воздухъ и обильную пищу 
д л я  своихъ стадъ и покидаетъ ее съ настуилешемъ иервыхъ моро- 
зовъ, подобно том v, какъ ломбардок in пастухъ сходить на зиму съ Ре- 
тшскихъ Алыгь въ низменныя долины северной Италии Можжевель- 
ники *), таволги ~) верблюжш хвостъ 3), и малорослый ивы служатъ 
последними древесными представителями нагорнаго леса, между тЬмъ 
какъ травянистый коверъ состоитъ изъ растении, общихъ Алтаю, Кав
казу, Гималаи» и Европе, и особыхъ видовъ. П ятая область, лед- 
никовъ, достигаетъ 11.200 Футовъ. Нагорные кусты исчезаютъ и 
уступають место травянистой растительности, напоминающей, Флору 
евронейскихъ Алыгь. Европейские типы, горечавки 4) мытники 5) быль- 
ники или веснянки <;), лютики О, селезеночники 8), встречаются ря- 
домь съ аз1атокимн типами у). Наконецъ шестая область лежитъ за 
лишен в’Ьчныхъ снеговъ. Изъ этихъ областей первая исключительно, 
а вторая отчасти только населены европейцами, т. е. русскими; asiar- 
С1Ш1 же кочующш племена занимаютъ третью и четвертую области.

Еще менее известна пустыня Гоби или Шамо, подверженная, 
вь продолжение десяти месяцевъ, жестокой зим* и почти совершенно 
лишенная растительности. Она окружена высокими безлесными горами. 
Здесь родина онисанныхъ выше видовъ ревеня, а также шелковицы: 
на манджурокомъ же плоскогорья дико растетъ жинзенгъ или сто- 
силъ 10), разветвленному корню котораго туземцы приписываютъ вол
шебную силу. Это p a c T e H i e ,  вышиною въ 2 Фута, родственное на
шему плющу, ценится еще до сихъ поръ въ Китае, а прежде прода
валось и въ Европе на весъ золота. Описываемая страна замечатель
нее какъ родина некоторыхъ благодетельныхъ животныхъ, уже давно 
иокоренныхъ человекомъ и занимающихъ важное место въ его исто- 
p i n .  Аргали или дикая овца, куланъ или дикш оселъ, дикая лошадь 
или легкий джегитай “ ); дикш быкъ или зебу считаются родоначаль
никами нашихъ одомашненныхъ животныхъ.

Но свидетельству Семенова, въ онисанныхъ выше странахъ 
встречаются, кроме того: въ первой и второй областяхъ дикобразъ, 
рысь, тигръ, сайгакъ или маргачъ 12), черепахи и скорпионы; во вто
рой и третьей медведи, а въ нагорныхъ странахъ алыийскш волкъ и 
соня. Отсюда двинулись диюя монгольсшя орды,. отбросивния въ

*) Iuniperus pseudo-sabinina. *) Spiraea. 3) Caragana jubata. *) G entiana. *) Pedicularis.
6) Draba frigida, ochroleuca. 7) R anunculus fraternus R. gailidus. 8) Chrysospleniuin graciale.
°) O xygraphis gracialis H egem one lilacina и nj>. I0) Panax G inseng. ") Equus heniiunn-
l i ) A n tilop e saiga.



Европу соседше народы, которые въ свою очередь нисколько разъ 
вторгались въ нее и доходили даже до Германш, а именно въ V веке, 
когда вышелъ изъ Великой Монголш Аттила, и въ 1241 году, когда 
Чингисъ—ханъ расширилъ свои владЬтя на 1,500 миль, отъ Пекина до 
Вислы. Это огромное переселете народовъ открыло широкий путь 
международным'!, ‘сношешямъ задней Азш съ Европой.

Тайна переселений разрешается весьма просто, если мы перене
семся мыслью въ страны, описанныя Оеменовымъ. Въ течете многихъ 
вековъ народы внутренней Азш теснили другъ друга, пробиваясь къ 
плодоносной долине р. Или, здешней Обетованной Земле. Кочующая 
орды останавливались тамъ иногда, говорить вышеприведенный авторъ 
на десятки летъ и потомъ, отдохнувъ и собравшись съ новыми си
лами, продолжали свое иереселеше далее, по южному берегу оз. 
Балкаша, а оттуда или на северо-западъ, въ Европу, или на юго-за- 
иадъ, къ Турану, югу и западу Азш.

Еслибы переселешю аз1атскихъ племенъ, которое повторялось 
* такъ часто и, по выражению Гумбольдта, подобно ядовитому ветру 
губило на цисалышнской почве прелестный цветъ науки, возможно 
было принять другое направление, то исторш западныхъ народовъ 
древняго Mipa сложилась бы совершенно иначе. Ко природа сама 
указала путь монгольскимъ ордамъ: высочайший въ Mipe хребетъ, горъ 
Гималай, образуетъ преграду только съ юга,- а не съ запада.

Река Или, текущая изъ глубины западнаго .Китая къ обширному 
бассейну озера Балкаша, служила, почти несомненно, направляющей 
лишею, но которой восточные народы следовали на западъ. Poccin 
поняла это указаше природы; за олытомъ судоходства, по упомяну
тому большому речному пути должно было последовать обратное дви
ж ете европейскихъ народовъ къ западной части Китая. Движете это 
стремится проникнуть вгь западный Китай, самымъ дешевымъ обра
зомъ, установивъ меновую торговлю, которая сделала бы иересе- 
леше въ прежнемъ направленш невозможнымъ. Одна изъ самыхъ 
характеристическихъ особенностей нашего предпришчиваго века 
состоитъ въ томъ, что на этихъ самыхъ местахъ, где прежде шум
но теснилось столько дикихъ ордъ, где воздвигались только палиса
ды и крепости, теперь растетъ просо 1), табакъ, вайда 2), шафранъ, 
ворсянка 3). Такимъ образомъ вoздeлывaнie растешй ведетъ народы 
къ оседлости и порядку. Действительно, царство растенш есть въ то 
же время и царство мира.

1) Sorghum saccharatum. ,J) Isatis. 3) Dipsacus fullonum  
MlP'b РАСТЕШЙ,



Столь же мало известенъ лежащш между хребтомъ Куэнь-Лронемъ
1 п северными скатами Гималая обширный подтропическш Тибетъ. Это 

высочайшее въ Mipe илоскогор1с. По Гумбольдту, средняя высота его 
равняется 10,800 Футамъ. Мадъ плоскою возвышенностью подымаются, 
на нисколько тысячъ Футовъ, друпя части. Не удивительно, что климатъ 
въ высшей степени суровъ. Вотъ почему также эта страна на языке’ 
туземцевъ называется „Тебетъ“ т. е. суровое царство снеговъ, какъ на- 
3Banie „Гималай“ собственно значить снежный дворецъ. Пустыню эту 
скудно оживляютъ колючее кусты дрока *), астрагалы, кусты мож
жевельника, ивы, тополи и нагорные типы, принадлежащее также 
альпшскому м!ру Европы, какъ-то: горечавки 2), наперстянки ■'), ко
локольчики, водосборы 4), шалфей и пр.

Не смотря на это, здесь пасется мускусная кабарга 6), которой 
служатъ прекрасной пищей пь^нишники, лишаи, брусника, иреиму-

Ипдшскш ннрдъ, 'служ ащ ш  нищ ею  м ускусной кабаргЪ

щественно же одно ароматическое р а ст ет е , известное подъ назвашемъ 
индшскаго нардь г’), видъ валср1ана. На высокихъ площадкахъ зомле- 
дел1е производить только ячмень и просо. Наиротивъ того, въ защи
щен ныхъ южныхъ речны х ь долинахъ созреваю тъ персики, гранаты,

’) G enista. а) G entiana. 3) D ig ita lis . *) Aquilegia. “) Moschus moschiferus. *) Spica



Груши, абрикосы, .арбузы и плоды шелковицы, листья которой слу
жатъ въ пищу шелковичному червю, съ усп*хомъ разводимому во 
всемъ Кита-fe. Это позволяетъ намъ думать, что въ Тибете услов1я мо
гутъ'' сложиться такимь же, образомъ, какъ вь монтанахъ Андъ и 
Кордильеръ, где мало возвышенный и защищенный долины предста
вляютъ такой мягшй климатъ, что въ нихъ созреваютъ даже апель
сины. Относительно верхняго Тибета известно, по крайней мере, что 
въ окрестностяхъ столицы Хлассы, подъ 30*/,° с. ш., во влажной рав
нине, шнриною отъ 4 до 5, а длиною отъ 24 до 30 миль, находится 
долина, въ которой, въ несуровые годы, созреваютъ наши европейсюя 
лебныя растешя, лень и табакъ, среди восхитительныхъ иарковъ, 

цветниковъ и виноградниковъ. Гумбольдтъ, действительно, доказалъ,
■ • по всей вероятности, Тибетъ не составляетъ непрерывной плос

кой возвышенности, и первый высказалъ, какь важна эта равнина для 
нагорныхъ странъ средней Азш. „Большая часть гористыхъ равнннъ 
средней Азш“, говорить онъ, „была бы погребена подъ вечнымъ сне- 
гомъ и льдомъ, еслибы сила лучистой теплоты, испускаемой высокою 
равниною Тибета, вечно ясное небо, редкое образование снега въ су- 
хомъ воздухе и большая солнечная теплота, свойственная восточному 
континентальному климату, не подняли, на северныхъ скатахъ Гималаи, 
границы вечныхъ снеговъ, можетъ быть, до 21,600 Футовъ надъ уровнемъ 
моря. Въ Кунавуре видели ноля, засеянныя ячменемъ (шестиряд- 
нымъ) на высоте 13,800 Футовъ, а разновидность его, называемая иоа 
родственная гималайскому *), встречалась еще гораздо выше. Па плос
кой возвышенности Тибета пшеница отлично созреваетъ на 11,280 
Футахъ. На северномъ скате Гималаи каиитанъ Жераръ нашелъ всрх- 
нюю границу высокихъ березовыхъ лесовъ лишь на 13,200 Футахъ 
вышины; мелк1й же кустарникъ, которымъ туземцы тоиятъ свои 
хижины, поднимается подъ ЗО3/ , 0 и 31° с ш. до 15,900 Футовъ, т. о. 
приблизительно на 1,200 Фут. выше смежной лиши подъ экваторомъ. 
Изъ этого следуетъ, что на северныхъ скатахъ Гималаи среднюю вы
соту снежной лиши должно полагать-ио крайней мере, на 15,600 Фу
тахъ, между темь какъ на южныхъ скатахъ она понижается до 12,180 
футовъ. Безъ такого замечательная распределенiя теплоты въ верх- 
нихъ слояхъ атмосферы возвышенность западнаго 1 иоета была бы не
обитаема для миллюновъ туземцевъ“.

А что вл1яше лучистаго теплорода, отражаемаго этой равниною, 
ощущается далеко за пределами аз1атскаго материка, было уже оюво- 
рено въ 1-й главе ^той книги.



По мере того, какъ мы подвигаемся далее къ востоку, предъ на
ми открывается странная картина. Пропитанный'солью иесокъ и хрящъ 
степи Гоби не можетъ произвести растительности более сильной, чемъ 
какую мы видели на солончаковыхъ степяхъ низменнаго Турана и 
вообще, встречаемъ по песчанымъ морскимъ берегамъ. Редкое растете 
достигаетъ въ этой пустыне роста свыше 1 или 2 Футовъ. Маревыя 
растешя ’), любянця соленую почву, и малорослыя акацш 2) служатъ 
самымъ характеристическимъ типомъ растительности, оживляющей эту 
безводную равнину, которая лишь кое-где представляетъ волнообраз
ный поднятчя почвы. Естественно, что здесь должны встречатся и 
описанныя выше бобокаперсовыя 3), несомненный иризнакъ пустыни, 
особенно солончаковой. Такъ, рядомъ со странными солянками 4) ра- 
стетъ монгольскш шара-модунъ (желтое дерево) 5). Рисунокъ его мы 
заимствуемъ у открывш ая это растение Бунге, который, на пути изъ 
Петербурга въ Пекинъ и обратно, два раза про^зжалъ степь Гоби. 
Однако и въ ней есть оазы, nopocuiie злаками и другими травами, 
которыя достаточны для прокормлешя пасущихся тамъ многочислен
ных?. стадъ дикихъ и домашнихъ животныхъ. Это объясняетъ намъ, 
какимъ образомъ степь Гоби могла быть родиной столькихъ домашнихъ 
животныхъ и даже двугорбаго верблюда, который заменяешь въ этихъ 
странахъ дромадера. Этимъ же объясняется издревле кочевой быть 
местпыхъ пастушескихъ нлеменъ, которыя по необходимости должны 
переселяться съ места наместо для отъискашя не потравленпыхъ ско- 
томъ пастбищъ и нр1учаются къ дикой свободе, наводившей некогда 
ужасъ на соседей. П все-таки степь Гоби картина смерти.

Совершенно иной ландшаФтъ представится намъ, если мы пере
несемся на развалины древней Китайской стены, построенной на вы
соте 5.100 Фу топь (см. стр 412.). Какое волшебное превращение! Однимъ 
скачкомъ мы переходимъ изъ области смерти въ область самой пыш
ной Флоры. Нигде, конечно, растительные округи не разграничены 
между собою такъ резко. Здесь нетъ никакой постепенности. Мы на
ходимся на крутыхъ скатахъ хребта, граничащаго собственный Китай 
съ северной стороны. Къ ю гу разстилается подъ нами веселый ланд
шаФтъ, съ оригинальною китайскою Флорой, хотя до этого предела 
ничто не предсказывало ея появлешя: северный скатъ степной возвы
шенности представлял?» лишь редкчя ели, лиственницы, белые тополи, 
осины, вязы, березы, дикчд персиковыя деревья, плакуч1я ивы и пр., 
а из?» южныхъ растений только акащевидныя соФоры (Sophora japonica). 
Въ самомъ деле, деревья, сродныя съ акащямд, доставляют?» въ Ки-

') C henopodiacese. 2) Caragana. 3) Zygophillese- 4) Salsola. “) Sarcozygium .



тае важный элементъ пейзажа. Рядом?» съ ними возвышаются магно- 
лш съ крупными цветами и кожистыми, блестящими листьями, по
добными померанцевымъ. Оне напоминаютъ царство магнолш въ Аме
рике. Им?» сопутствуют?, деревья изъ семейства терпентиновыхъ, по 
своимъ перистым?» листьямъ сходный съ акащями. 'Гаков?» напр, ки- 
тайсгай ясень '), видъ сумахи с?» гордой и густою кроной. Большую 
серьезность придают ь ландшафту особенные виды можжевельника, напр, 
китайсюй -). Напротивъ того, другое хвойное растете оживляет?» но
ля. Это изображенное на стр. 21 гингко 3), с?» широкими клиновидны
ми листьями и съедобными плодами, похожими на вишни и напоми
нающими маленькие плоды тисоваго дерева 4). Оно. въ этой части Азш, 
некоторым?, образомъ, представитель благороднаго типа иогоилоднико- 
выхъ 5) и, подобно другимъ деревьям?» того же типа, осЬинет?» хра
мы своими высокими вершинами.

Гингко переносит?» нас?» на берега Яноши, на свою настоящую 
родину, и даетъ нам?» возможность, по янонскимъ ландшаФтамъ, более 
намъ известным?», составить идею о Флоре последней части Китая; 
тем?» более, что географическое положеше обоихъ округов/, довольно 
сходное. Ихъ растительное царство характеризуется на севере и юге 
замечательною подмесью европейских?» и троиическихъ растешй и на
зывается царствомъ камелш и целастровых ь. Представителями первыхъ 
служатъ два вида камелш и чайный куст?», а вторыхъ особенные ви
ды бересклета с) и другихъ краснопузырниковыхъ 7), виды крушины8) 
и ююба э). Изъ типовъ, напоминающих?, тропики, замечательны: ба
наны, достигающее здесь своей северной границы и не ириносягще 
уже зрелых?» плодов?,; индшская трость, M u o r i e  виды бамбука, ла- 
вровыя, из?, которых?, особенно замечательно камфарное дерево; саго- 
викъ Teccio ,0), шишконосная пальма, дающая саго; малорослая пальма 
сьюро п ); разводимый у  насъ волторошник?» какусью 12), дерево съ боль
шими, широкими листьями, напоминающими сирень, и цветочными пи
рамидами, похожими на кисти дикаго каштана; далее мирты, гранат
ники, миндальныя деревья и пр. Изъ свойственных?» этому округу расте
нш, кроме камелш гингко, и чайнаго куста, назовем?, японская ро
зы 13), которыя разводятся и въ нашемъ климате, золотое дерево 14), съ 
широкими кожистыми листьями, темнозеленаго цвета и пятнастыми, 
каки ,5) или китайскую хурму, дерево средняго роста, чрезвычайно

') Ailanthus glandulosa. *) fimiperns eliinensis. sj G ingkobiloba или Salisburia gingko  
A) Taxus. “) Podocarpese. ,!) Evonym us. ’ ) Celastrineae. 8) Rhamnns. n) Zyzyphus. '“] Cycas 
revoluta. ") Chamaerops excelsa. '*) Catalpa syringaefolia. '•’■) Keria и Corchorus. M) Aitcuba 
japonica. ,!i) D iospyros Kaki.
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разветвленное, съ желтыми мясистыми плоДами, похожими на сливу, 
и густою листвой. Наиротивъ того, бирючина, бузина, ясень, ива, де- 
ренъ, береза, самшитъ, жимолость, олеандръ, сирень, барбарисъ, кленъ, 
тисъ, кипарисъ, ель, сосна, дубъ, лещина, грецкая орешина, каштанъ, 
сливяное и вишневое деревья, яблоня, кизильникъ, боярышникъ, розо
вые кусты, ежевика, липа и друпя напоминаютъ Европу. Между тра
вянистыми растешями такое же родство съ европейскою Флорою обна- 
руживаютъ: шалфей, розмаринъ, баранчики, ф1алки, земляника, морковь, 
гвоздика, молочай, подорожникъ, различные виды картофеля, колоколь
чики, крестоцв'Ьтныя, сложноцветный, лютики, наперстянки и пр. Мы 
не имели бы причины такъ распространяться объ округ* столь отда- 
ленно.мъ и недоступномъ, еслибы онъ не им*лъ особеннаго значетя, 
представляя намъ картину растительности третичнаго периода (см
отр. 151). Замеченную нами странную противоположность представля
ютъ и культурный растешя. Такимъ образомъ рядомъ со смоквами, 
виноградом ь, каштанами, гранатами, миндалемъ, лотосом ь, лимонами, 
апельсинами и другими плодами юга возделываются греча, пшеница, 
м .исъ. ячмень, овесъ, картофель, морковь, спаржа, р*дька, салатъ, огур
цы, дыни, горохъ, бобы, цикорш. Съ другой стороны, этому округу, 
хотя и не исключительно, принадлежать: квай 1), камышъ со съедоб
ными корнями, ава 2), видъ проса; квокуза или маги индшцевъ 3), 
видъ злака съ лапчатымъ колосомъ, рисъ, двурогш чилимъ4), видъ водя- 
наго ореха *), лил1я огненная или луковиценосная 5), луковицы которой 
употребляются вт» пищу; сухотный корень имо с), изъ семейства аронни- 
ковыхъ, и друг., но прежде всего японскш картофель или иньямъ '), 
вьющееся растение съ мучнистыми корнями. Это именно растеше въ 
последнее время обратило на себя внимаше Европы и породило мысль 
о возможности заменить имъ выродившейся американскш картофель, 
тем ь более, что содержащееся въ его корняхъ азотистое вещество дЬ- 
лаетч» их'ь питательнее картофеля. Между японскими дикорастущими 
и возделываемыми растешями я насчитал ь, по Тунбергу, более 70 ви- 
довъ, употребляемыхъ въ пищу, и более 100, приносящихъ иную поль
зу. Такое богатство достаточно объясняете намъ неимоверно густое 
населеше страны, представляющей, кроме того, множество украшаю- 
щих'ь растешй, изъ которых?» мнопя угже перевезены въ Европу. Кь

51) Родственный чилиму двуостистом у (Trapa bispinosa R oxb .), который употребляет  
ся вь Индш вь такомъ большом!» количеств^, что по оиисаш ю Гукера, правительство а 
ш емира вьимаетъ ежегодно 13,000 Фунтовъ стерлингов!» пошлины со  128,000 ослиных!.
вьюковъ этого плода  ̂ -ч

') Scirpus articnlatus. ч) Panieum  verticillatum . s) E leusine coracana. 4) Irapa bicorni • 
;i) Lilinm  buJbiferum. ,;) Arum esculentum . ') D ioscorea japonica.



числу ихI. относятся: странный петуний гребешокъ '), гортензия, воль- 
камерш, я п о н с к а я  ли jriя, китаискш иорвоцветъ и мнопя друпч

Обширное царство камелШ и чай наго куста, изумляющее исто- 
pieil своей культуры, одной изъ древнейших/» въ Mipe, лежитъ на са- 
момъ отдален но мъ Востоке и деспотически замкнуто для другихъ наро
довъ земнаго шара. Мнопя изъ его растешй резко отделяются отъ всехъ 
другихъ или, по крайней мере, отличаются отъ нихъ удивительными 
свойствами. Первое место между ними занимаешь чайный кустъ -) 
растете, -весьма близкое къ камелпямъ. Этотъ кустарник/», но наруж
ному виду совершенно схож in съ камел1ями, достигает!, на свободе 12 
Футовъ въ вышину; но обыкновенно, для удобнейшаго сбора листьевъ, 
ему не даютъ подняться выше (> Футовъ. Родина его—оиисанныя на
ми горный терассы, съ которыхъ онъ распространился отъ 39° 54' 
до 23° 8' с. иг., т. е. отъ Пекина до Кантона. Западная граница его 
находится на плоской возвышенности Тибета, а восточная въ Японской 
им перш, въ южной части которой, имеющей влажный климаты онъ 
растетъ еще между 500 и 800 Футами надъ уровнемъ моря. Очень 
естественно, что друпе народы обратили внимаше на это важное ра
стете, съ ц£лью нетолько избежать зависимости отъ Китая, но и и pi-
об ресть новый источникъ для своего обогащешя. Особенно успешно 
разводится въ настоящее время чайный кустъ на острове Яве и на 
юге Бразилш, именно въ провинщяхъ Санъ-Паоло и Минасъ-Жераэп» 
хотя климатъ этихъ странъ несколько холоднее. Все безъ исключен!» 
сорты чая получаются съ одного названнаго вида, .и различаются толь 
ко по способу обработки: собраны ли молодые или старые листья, въ 
какой степени они поджарены, растерты ли въ норошокъ или сверну
ты. То, что мы сказали о химическомъ составе парагвайскаго чая ма
те, относится и къ китайскому. Онъ содержишь некоторый вещества 
сообщающая ему драгоценный свойства: чайное начало (тепнъ), нарко
тическое чайное масло и дубильную чайную кислоту. Дубильная кис
лота придаешь чаю вяжущш вкусъ, а масло ароматъ. Теинъ же, вме
сте съ масломъ, возбуяхдающимъ нервы, прогоняешь сонъ. Чай имел/, 
съ незапачятныхъ временъ для Востока и для некоторыхъ с грань ( L- 
верной Европы такое же значеше, какого к о ф с  достиг/, въ западном/, 
Старомъ Свете: настой чая любимый наиитокъ аз1атскихъ, а также 
некоторых/» европейских/» народов/, и североамериканцев!,. Эю дол
жно было придать чайному кусту огромное вшяше на промышленность, 
торговлю и образоваше. Действительно, чай, более всякаго другаго ра
стет  я связал/, торговлею народы задней А я in съ западным/» Старымъ

f) C elosia orist:it;v. ч) Thea eliinensis.



и съ Новымъ Св*томъ. Т*мъ же путемъ часто достигаетъ Европы 
одинъ изъ самыхъ вкусныхъ на всемъ земномъ шар* плодовъ, имен
но личи 1). Я  им*лъ случай его пробовать, и не смотря на то, что 
плодъ этотъ слегка отзывается скипидаромъ, онъ мн* показался пр1ят- 
н*е и н*жн*е вс*хъ мн* изв*стныхъ. Удивительно, что плодъ личи,

Euphoria punicea. Личи.

столь любимый въ 'Кита* и даже на Антильскихъ островахъ, такъ 
мало расиространенъ торговлей. Другой видъ называется лонганъ 2)- 
Не мен*е зам*чателенъ также китайскш йротоцъ салоносный 3). Какъ 
на сливахъ является восковой налетъ, такъ плоды этого растенья вы- 
д*ляютъ сало, но въ такомъ количеств*, что безъ всякаго приготовле- 
шя могутъ служить вм*сто св*чей. Подобную же особенность пред- 
ставляетъ встр*чающееся въ среднемъ Кита* растете  пела 4), видъ

‘) Euphoria punicea. *; Е. longana. 5) Croton sebiferum . '•) Ligtistrum  incidum.



бирючины. Значеше, которое кактусъ прюбретаетъ въ связи съ ко
шенилью, придается листьямъ и ветвямъ этого вида бирючины пестро
крылкой F la ta  limbata. Это насекомое покрываетъ собою названный 
части растешя такъ густо, что среди лета он* кажутся покрытыми 
снйгомъ. Животныя вывариваются въ вод* и даютъ великолепный 
воскъ, называемый китайцами пела. Думаютъ, что этого вещества по
лучается ежегодно до 100,000 Фунтовъ, ц*нностью около 100,000 Фун
товъ стерлинговъ. Вм*ст* сгь Lig'iistrum incidum встречается лаковое 
дерево, изъ котораго, чрезъ надр*зы коры, вытекаетъ вещество, упо
требляемое для производства лака. Пе меньшую важность им*ют'1> вь 
этой стране растешя съ прядильными волокнами. Кроме того, что Ки
тай родина настоящей хлопчатки, онъ производить еще несколько пря- 
дильныхъ крапивныхъ растении изъ рода Boehmeria; особенно же за
мечательна въ этомъ отношении бумажная шелковица изъ которой 
приготовляется китайская бумага. Въ Японш она выд*лывается сл*- 
дующимъ способомъ. Годовые побеги, еще св*ж1е, варятъ въ щелок* 
до т*хъ поръ, пока кора "не отстанетъ отъ древесины. Наружную ко
жицу соскабливаютъ, волокна же сортируют?: самый молодой слой 
идетъ на лучшую бумагу, второй по достоинству на серую, а третш 
на оберточную. Зат*мъ волокна снова варятъ въ щелок*', чтобы они 
достигли требуемой мягкости и делились, какъ шерсть. Кстати зам*- 
тимъ, что способъ этотъ сходень со способомъ приготовления льна, но 
н*сколькими тысячами л*тъ древн*е. Бумажное т*сто промывается на 
р*к* въ ситахъ; затемъ его сбиваютъ на деревянныхъ столахъ, въ ли
сты, наконецъ проклеиваютъ рисовой водой. Мы еще встр*тимъ это 
полезное растете  на островахъ Южнаго океана.

Весьма зам*чательно, что большая часть прядильных ь растешй 
происходить съ asiaTCKaro материка, который, какъ мы уже упомина
ли (стр. 85), до такой степени изобилуетъ разнообразными питатель
ными и полезными въ другихъ отношенiяхъ растешями, что съ нимъ 
не можетъ равняться ни одна изъ остальныхъ частей св*та. Этотъ 
материкъ родина шелковицы, риса, семейства померанцовыхъ 2) и мно
гихъ другихъ растешй, которыя мы еще встр*тимъ въ нашемъ даль- 
нейшемъ с/г р а н ств о в а н i и. Конечно, не случайно культура явилась преж
де всего вгь Азш; не случайно также Asia была колыбелью всей ци- 
вилизацш. Тамъ только, где существуетъ множество противоположно
стей, где встречается разнообраз1е почвы, растительнаго и животнаго 
Mipa, где огромное разнообраз1‘е полезныхъ растешй создаетъ земледкгие, 
промышленность и торговлю, — тамъ только можетъ возникнуть проч

*) BroHSSonetia papyrifera. *) H esperidese.



ное образоваше. Правда, подъ гнетомъ исключающаго деспотизма оно 
замерло и обречено на застой; но не мен-Ье вЪрно и то, что образо- 
Banie  это, отъ индшцовъ, чрезъ егинтянъ, грековъ, аравитянъ и рим- 
лянъ, перешло къ намъ. Оно-то представляеть намъ Азш> бол^е род
ною, ч^м'ь друп континенты, и теперь манить насъ въ ея западную 
часть.



Вавилонская равнина.

Г Л А В А IV.

Западная ,1зш.

Мы соединили подъ общимъ назвашемъ центральной Азш мно
жество самыхъ разнообразных!» странъ. Точно такъ же подъ назвашемъ 
западной Азш сопоставим/» лежащш на за надъ отъ Касшя Закавказ
ский край и все земли, отграничиваемым отъ остальной Asia этою, 
страною, Касшемъ, Туркестаном/» и Инднчо, именно: Малую А;шо, 
Иранскую возвышенность или Ilepciio и Армешю, Аравшскш полу
островъ, Авганнстанъ и Белуджистанъ. Все эти страны принадлежат/» 
къ самымъ теплым/» поясам/,: Закавказье, Армянская возвышенность, 
Малая Аз1я и Месопотам1я находятся въ умеренно-тепломъ поясе; Си- 
pin, Иранское плоскогорю и северная Арав1я въ нодтроиическомъ, 
а южная Арав1я въ тропическом/».

Мы начнемъ наш/» обзоръ съ Кавказа, страны, давшей назваше 
белому племени и подарившей его некоторыми домашними ж и в о т н ы м и ,  
напр, козою.



Кавказъ простирается отъ устья р. Кубани, впадающей въ Чер
ное море, на юго-востокъ къ Kacniio и своими скалистыми горными 
хребтами, которые тянутся между этими двумя морями, отделяете 
переднюю Азш отъ равнины Poccin. При длин* въ 200 миль, наиболь
шая ширина его едва равняется 24 милямъ; наибольшая высота гор- 
наго хребта считается, приблизительно, въ 9.000 Футовъ; самыя же 
высоюя вершины достигаютъ: Казбекъ 15,500, а Эльбруеъ 17,350 Фу
товъ. Р*ки, изъ коихъ одн* впадаютъ въ Черное море, а друпя въ 
Каспшское, орошаютъ страну множествомъ притоковъ, не вызывая, 
однако, въ этомъ тепломъ климат*, на разнообразной почв*, очень 
обильной растительности. По обе стороны горнаго хребта местность 
понижается уступами различной высоты.

Верхшя горныя области оживляются почти исключительно пья- 
нишниками '), волчьимъ перцомъ или дожками 2), кустами водяницы3) 
и можжевельника и совершенно лишены лесу. На севере красный 
букъ подымается до высотъ и обращается въ кустарникъ; на юг* его 
заменяют ь каштановые леса. Дубъ представляетъ только незначитель- 
ныя рощи. Низкш лесъ составляюсь аз!атск1й и европейскш грабь 4), 
виды можжевельника, осина, ясень орешникъ, деренъ, крушина, пре
имущественно же боярышникъ и дикорастущая приземистыя плодовыя 
деревья (кизильникъ, яблонь, слива, вишня), крыжовникъ и проч. Кленъ и 
чинаръ растутъ уединенно; вязъ же, напротив ь того, образуетъ на Ар
мянской возвышенности великолепные леса. Береза встречается весьма 
скудно, на высокихъ горахъ, а ольха преимущественно въ нагорныхъ до- 
линахъ. Ива, подобно березе, исчезаетъ. Вечно зеленые кусты (самтиить, 
падубъ, каменный кустъ и лавровишневое дерево) только изредка по- 
крываютъ собою южные склоны западной части Кавказа. Хвойныя 
деревья; по крайней мере ель сосна и пихта попадаются также не ча
сто. Повидимому более распространены тисъ и особенно кипарисо
видные можжевельники 5). Такова родина отважныхъ племенъ, кото
рые, борьбою съ могущественнымъ соседомъ, вгь течете  многихъ л*тъ 
привлекпютъ внимате Европы. Все это делаетъ Кавказъ аз1атскимъ 
Тиролемъ или аз1атскою ПГвейца^лей: при мягкихъ иереходахъ кли
мата и растительности и подъ закаляющимъ влшшемъ горнаго образа 
жизни, человекъ сталъ отважнее и деятельнее и усвоилъ рыцарскш 
духъ, отражающейся даже въ гибкости наружныхъ Формъ.

Между южнымъ краемъ Кавказскаго хребта (называемаго верх- 
нимъ Кавказомъ) и севернымъ краемъ Армянской возвы ш енности

*) Rhododendron caucasicum . *) Daphne glom erata. 5) Empetrum nigrum. / )  Carpinns. 
°) A za lea  pontica. f>) Juniperus oxycedrus n excelsa.



(нижнимъ Кавказомъ) простирается обширная низменность. Она замы
кается со сторону Чернымъ моремъ и южными отрогами Кавказскаго 
хребта, но загибаетъ за восточный край Чернаго моря, отделяя отъ 
него Понтшскш хребетъ. Закавказская низменность, которая делится 
невысокимъ Оурамскимъ хребтомъ на две неравный, части иредста- 
вляетъ уже совершенно иной характеръ. Западная часть, орошаемая 
Рюномъ (древняя Колхида) распадается на Мингрел iio, Имеретйо и 
Гурда; восточная же часть состоитъ изъ многихъ низменныхъ странъ, 
орошаемыхъ Куромъ и Араксомъ, въ томъ числе Грузш. Раститель
ность всей низменности составляетъ переходъ от'Ь более родствен
ной ей кавказской Флоры къ Флорамъ Понта и Армянской возвышен
ности. Особенно богатую растительность представляетъ бассейнъ реки 
PioHa. По крайней мере он ь еще и в ь настоящее время иокрытъ гу
стыми девственными, лесами, состоящими по преимуществу изъ крас- 
наго бука. Остановимся съ почтешемъ иредь этими лесами, потому 
что они, по всей вероятности, родина винограда. Свободно вьются лозы, 
эти всликолеинейнпя местный л1аны, съ дерева на дерево и устре
мляются къ свету, сквозь куиолы зелени, голубые и белые гроздья, 
свешиваясь къ земле, какъ- бы манятъ къ наслаждешю. Правда, 
виноградъ, возделанный только рукой природы, мелокъ, но темъ не 
менее весьма щяятнаго вкуса.

Туземцы собираютъ его по лесамъ. Здесь же, невидимому, оте
чество кара-хурмы М, близкой къ китайской хурме и къ бенгаль
скому чернодревнику -). По крайней мере видная кара-хурма, раз
водимая въ настоящее время въ Италш', дико растетъ въ Колхиде. 
Она характеризуется продолговатыми заостренным и листьями, на ниж
ней поверхности пушистыми, пазушными цветами и плодами, похо
жими на сливу. Плоды кара-хурмы употребляются въ пищу, подобно 
плодамъ кизильника, только лежалыми и называются на Востоке чер
ными Финиками 3).

Подобнымъ же явлешемъ усиливаютъ нашъ, интересъ ПонтШ- 
ская и Армянская возвышенности. Чемъ более мы приближаемся къ 
нимъ, темъ более встречаемь въ дикомъ состоянш мнопя изъ нашихъ 
фруктовыхъ деревьевъ. Растительность Понта представляетъ вообще 
много сходства съ кавказскою. Но здешше леса обширнее и раскош- 
нее. Являются новые типы низкоствольныхъ деревъ. Кроме мягколи- 
стаго дуба 4), таволги, дубильнаго сумаха, каменнаго куста 5), сам
шита, образующаго здесь густые и статные леса, и вечнозеленаго

') D iospyros L otus. ) D . cbenuin. 3) Kara-churma. *) Quercus pubescens. *) Azalea 
pontica.



зимняго дуба, появляются каршския или обыкновеныя смоковницы *)5 
бобовники 2), лавровишни, характеристически перемешанныя со мно- 
жествомъ лещины, орехи которой составляютъ весьма значительную 
статью торговли съ Константинополемъ. Надь этимъ низкоствольнымъ 
л*сомъ подымаются одинокие ольхи, вязы, липы, клены, каштаны, крас
ные буки и различный Фруктовыя деревья. Среди буковыхъ и хвой
ныхъ лесовъ встречаются! часто весьма толстьтя вишневыя деревья. 
Некоторый изъ нихъ даютъ горькие плоды, друпя кислые. Рядомъ съ 
ними растутъ терновые кусты 3), дикая слива, съ плодами несъедоб
ными, яблони съ маленькими круглыми плодами, а иногда и дикая 
груша. Вотъ что находимъ мы на северныхъ склонахъ; на южныхъ 
эти полезный растешя попадаются гораздо реже. Но зато Понтшекш 
хребетъ есть, невидимому, родина ржи. По крайней мере, Кохъ ут- 
верждаетъ, что онъ находилъ здесь это хлебное растеше въ совер- 
шенно дикомъ состоя Hi и, на гранитной почве, на высоте отъ 5,000 
до 6,000 Футовъ надъ уровнемъ моря. По словамъ этого путешествен
ника, вместе съ рожью встречаются въ Малой Азш, въ дикомъ со
стоянии чина-немецкш-горохъ 4), баранш горохъ 5), кормовый горо- 
шекъ, волчш бобъ °), чечевица (отечествомъ которой считается также 
Арав1я), сладюе рожки 7), виноградъ, каштаны и маслина. Вс.е это за
ставляете признать малоаз1атскую почву чрезвычайно производитель
ною. Действительно, за исключешемъ местностей, где, какъ на юге, 
высокое положеше ставите пределъ растительности, страна эта, не 
смотря на невежество населешя, одна изъ самыхъ плодородныхъ и 
прелестныхъ въ передней Азш. Чемъ далее подвигаемся мы къ север
ному прибрежью, темъ более встречаемъ лесовъ и темъ разнообраз
нее становятся растительные типы. Величественные чинары, вместе 
съ вечнозеленеющими дубами, сладкорожечникомъ, масличными де
ревьями, шелковицами, смоковницами и морскими соснами, характери- 
зуютъ нижнюю область лесовъ, а высокий можжевельникъ я), кед
ры, итальяншпя сосны, клены, ясень, лещина, каштаны и друпя де
ревья верхнюю. Что касается до культурныхъ растешй, то здесь, 
между прочими, производятся хлопчатая бумага, смоква, померанцы, 
маслины, табакъ, макъ для отума, шафранъ, марена, сарачинское пшено 
и пр. Чего нельзя бы было извлечь изъ этой части Азш, еслибы пло- 
дород1емъ почвы и благорастворенностью климата пользовалось про
свещенное и трудолюбивое населеше. Въ какое цветущее состояше 
были бы приведены эти страны, еслибы, какъ советывали знакище

') F icu s carica. 5) A m ygdalus liana. 3) Prunus spinosa. л) Lathyrus sativus. *) Cicer 
arietinum- (1) Lupinus. ") Ceratonia siliqua. 8) Juniperus excelsa.



люди, немецкая эмигращя направлялась сюда, а не въ Новый Св^тъ. 
Вь древшя времена въ Малой Азш процветали общественная жизнь 
и искусства. Изъ всехъ странъ западной Asiи духъ юническаго элле- 
низма развился именно здесь всего сильнее и независимее; тутъ впер
вые привилось новое воззреше на яйръ, въ Форме хриспанства. Это 
не простая случайность. Подобно тому, какъ плодъ редко достигаетъ 
зрелости на несвойственной ему почве, такъ и нравственный начала 
едва прозябаютъ тамъ, где естественный усл(ипи не настраиваютъ чело
века гармонически. Такое-то именно расноложеше производила природа 
Леванта. Однако нельзя умолчать, что полуостровъ этотъ, подобно всемъ 
другимъ странамъ западной Asin, испыталъ огромную потерю. Ванда- 
лизмъ новейшихъ народов'ь истребилъ здесь леса и темъ самымъ 
ироизвелъ резше переходы климата, вызвать жаркое лето и холодную 
зиму. Истреблен ie лесовъ дало возможность высокнмъ горамъ охлаждать 
внутренность страны т$мъ более, что некоторый ихъ вершины дости
гаютъ весьма значительной высоты и что цепи горъ прорезаютъ до
лины и нлоскогор1я. Северный хребетъ, Анти-'Гавръ, подымается на 
8,650 Футовъ, а южный, Тавръ, въ вершине A prie, достигаетъ высоты
13,000 Футовъ.

Холодный воздухъ его снеговыхъ 
вершинъ несется далеко на Месопотам
скую равнину, и не будучи удержи- 
ваемъ лесами, которые одни могли бы 
представить ему преграду, отодвигаетъ 
южную растительность гораздо далее, 
чемъ можно было бы предполагать по 
географическому положенно страны. От
того климатъ ея представляетъ та- 
гая же резюя противоположности, какъ 
и степь Гоби: за жестокой зимой сле* 
дуетъ несоразмерно жаркое лето; дожди 
не регулируются лесами и потеряли 
свою правильность. Такимъ образомъ пло
дороднейшая страна древняго Mipa об
ратилась въ степь, распространенно ко
торой не можетъ воспрепятствовать ни
какая сила. Каналы и рвы, посредствомъ 
которыхъ прежнее деятельное населете 
страны распространяло и распределяло 

Фисташникъ (Pistacia veraj. 1I0 I ie ft избытокъ водъ Тигра и Евфрата,



высохли. Деревянистыя солончаковыя растешя, каперцовыя и ку
сты мимозъ разростаются тамъ, где прежде, но выражешю Фрааса, былъ 
садъ вселенной. Въ то время но ЕвФрату ходили корабли возивнне про- 
изведешя Индш въ Вавилонь и еще выше; ныне устье этой реки 
превратилось въ болотистую дельту. Быстрый и мутный Тигръ, со- 
единяющшся съ ЕвФратомъ за 21 милю до его устья, засорилъ даже 
Персидеюй заливъ. Здесь река представляетъ такой же печальный 
видъ, какъ и дельта Роны (стр. 17); только местами, где почва, более 
возвышенная, защищена отъ несчаныхъ наносовъ и плотнее, появля
ются кусты лакричника г), мимозы, Фисташники съ миндальными пло
дами, розы, чинары, олеандры и пр. На равнинахъ Тигра, защищен- 
ныхъ на востоке горными хребтами Иранскаго нлоскогор1я и ороша- 
емыхъ ливнями, почва производить, если не леса, то, но крайней-мере, 
богатый растительный покровъ, который особенно великолеиенъ весною.

Такъ же бедна растительность Арменш. Да и чего можно ожи
дать на илоскогорш до 3000 Футовъ вышиною, где отъ 6 до 8 меся- 
цевъ царствуетъ суровая зима и вершины горъ подымаются, какъ 
это мы замечаемъ на Большомъ и Маломъ Арарате, на высоту отъ 
12,232 до 16,069 Футовъ?

Безъ сомнешя, эти величественный возвышенности не были бы 
совершенно лишены леса, еслибы не существовала еще другая при
чина, противодействующая положенно страны въ нодтроиическомъ по
ясе. Это— северовосточные ветры, которые дуютъ съ сибирской низ
менности и съ Алтая чрезъ Каспийское море, отлагаютъ на плоского - 
pin Армен in массы снега и до такой степени сокращаюсь летнее про- 
зябаше, что выросташе лесовъ сделалось совершенно невозможными 
Впрочемъ, этого не должно принимать слишкомъ буквально. Здесь встре
чаются, хотя и редко, даже значительные леса. Такимъ образомъ Кохъ 
виделъ въ самыхъ верхнихъ областяхъ Шахъ-шлъ-дага особые виды 
сосенъ, малорослый искривленный можжевельникъ, туполнстые клены, 
ясень съ остроконечными плодами, малорослый кизильникъ, боярыш- 
никъ, съ листьями, похожими на пижмовые, и бе pi некую жимолость, 
дикую калину, белый боярышникъ 2), розовые кусты, ивы и пр., а на 
южныхъ склонахъ хребта встречаются гребенщикъ 3), кустовая бере
за и др. Не удивительно, что въ подобныхъ лесахъ появляются еще 
д и тя  плодовыя деревья. Кохъ встречалъ тамъ груши съ пушистои 
листвой, кустовыя яблони, сливы съ круглыми плодами, npinTHaro кисло- 
ватаго вкуса; въ долине Аракса онъ виделъ больнпе Фруктовые сады, 
въ которыхъ росли даже грецкш орехъ и абрикокы. Последиie, н°



общему мненпо, происходить изъ Арменш. Эти подтверждается ихъ 
древнимъ латинскимъ назвашемъ—Malum armeniacum (армянское ябло
ко) и словами точнаго ноблюдателя ТурнеФора, предшественника Лин
нея. Во время путешеств1я изъ Карса (на Армянскомъ плоскогорш) 
въ Т ифлисъ, онъ, какъ самъ выражается, нашелъ на границе страну 
съ естественными виноградниками и Фруктовыми садами, въ которыхъ 
дико росли ор^хи, абрикосы, персики, груши, яблоки. Воирось о томъ, 
происходить ли персиковое дерево, какъ утверждаютъ, изъ Персш, или, 
что вероятнее, изъ Пинала, где и абрикосовое дерево возделывается 
часто даже на значительныхъ высотахъ, еще не решенъ.

Травянистый покровъ Армянекаго плоскогор1я не представляетъ 
болынаго разнообраз1я: онъ состоитъ изъ зонтичныхъ, ворсянковыхъ !), 
гладкихъ и колючихъ астрагаловъ, часто иокрывающихъ огромный про
странства какъ-бы шарами и несущихъ великолепный цветочныя го
ловки, изъ лакричниковъ, скабюзъ, различныхъ видовъ колючаго синего- 
ловика 2) и другихъ растенш, главнымъ же образомъ изъ изумительнаго 
множества сложноцветныхъ. Последнее семейство заявляетъ себя ч рез
вы чай нымъ обил1емъ репейника, Но мы уже видели, что здесь встре
чаются и великолепный лилейныя (стр. 192). Надобно полагать, что 
иодобнымъ плоскогор1ямъ более свойственно скотоводство, чемъ земле- 
дел1е. Оно, действительно, такъ и есть, темъ более, что степная Фло
ра образуетъ, местами, чрезвычайно богатый травяной коверъ. Коче
вой образъ жизни подчнненъ здесь резкимъ переходамъ климата: ле
то наступаешь внезапно; жарь, доходящш въ поле до 32° Г., сожига- 
етъ всю растительность, кото]зая снова появляется только вь Феврале. 
Эти услов1я П0 2 3 0 ждаютъ диюя черты въ характере номадныхъ иле- 
менъ. Курдъ, этотъ бедуинъ-разбойникъ Армянекаго илоскогор1я, все
гда готовь зарезать путешественника и разграбить караванъ, идущий 
изъ Константинополя или Тифлиса къ границамъ Персш.  ̂дивительно, 
что страны безлесныя, съ суровымъ, крайнимъ клнматомъ, всегда про- 
изводятъ подобный характеръ населешя; этого Факта отрицать невоз
можно, и въ Аз in онъ, къ сожалешю, повторяется особенно часто.

Несколько далее къ юго-востоку находится персидское царство, 
называемое туземцами Ираномъ. Примыкая къ Арменш и Курдистану, 
Иранъ представляешь и сходную растительность. Онъ по преимуще
ству высокая равнина, тоже совершенно безлесная и лишенная тЬни; 
его вечно безоблачное небо дотого ясно, что на немъ можно разли
чить простымъ глазомъ спутниковъ Юпитера и уклонеше Сатурна отъ

') Dipsaceae. 2) Eryngium . 
М1р ъ р а с т е ш й .



шарообразной Формы. Воздухъ такъ нрозраченъ, что с/ь высокихъ рав- 
нинъ, отстоящихъ отъ Арарата на 200 миль, онъ вид*нъ столь же 
отчетливо, какъ съ подошвы самой горы. Вотъ почему именно Ilepcia 
стала колыбелью астрономш. Пастухи обращали бол*е внимашя на 
ночное небо, покрытое блестящими созвездиями, ч*мъ на остальную 
природу. Этимъ еще разъ поясняется, что первый толчокъ къ умствен
ному развитие) всегда дается человеку природою, особенно благоирь 
ятными естественными услов1ями; иолучпвъ уже известное направле- 
iiie, челов*къ сохраняетъ его даже при мен*е благопр1ятныхъ обстоя- 
тельствахъ и достигаетъ господства надъ своею учительницею. Зд*шняя 
необыкновенная прозрачность неба свид*тельствуетъ и о большой су
хости воздуха. Действительно, ни тумань, ни роса не осв*жаютъ из- 
сохшую почву. Совершенное отсутств 1е атмосФерическихъ осадковъ, 
если не устраняетъ, то во всякомъ ел уча* значительно замедляетъ раз- 
ложеше животныхъ и растительныхъ веществъ, что, естественно, пре- 
пятствуетъ образованно растительной земли. Оттого-то Иранское плоско- 
ropie такъ безлесно; оттого на немъ н*тъ и большихъ р*къ. Исклю
чен ie составляютъ только т* местности, гд* глубоше колодцы, соеди
ненные подобно горнымъ штольнямъ, или каналы разносятъ но стра
не воду немногихъ горныхъ ручьевъ. Конечно, существо наше такихъ 
источниковъ всегда обусловливается присутслчйемъ л*са. ПЬкогда и 
Персля, подобно другимъ странамъ, была л*систа. Нев*жественное на- 
селеше совершенно истребило л*сь; источники и р*ки изсякли; обшир
ный необработанный равнины, лежанця на высот* отъ 3,500 до 4,000 
Футовъ надъ уровнемъ моря, им*ютъ видъ совершенныхъ пустынь. 
Р*дше ливни омываютъ страну. Весеннее же дожди поятъ и оживля- 
ютъ почву, до нев*роятности высушенную тропическими л*тними жа
рами и жестокими зимними морозами, только въ течение двухъ м*ся- 
цевь, отъ половины января до половины марта.

Тамъ, гд* почва д*йствительно осв*жается источниками, какъ 
вь н*которыхъ ирелестныхъ долинахъ плоскогорья, м*стность превра
щается въ волшебный садъ. Т а т е  виды мы встр*чаемъ на юговосток* 
Иранскаго плоскогорья, нанрим*ръ окрестъ Исиагани, на обширной 
равнин*, орошаемой Зендрудомъ, и вч> долин* Шираза, ра* розъ и ви
нограда, гд* находятся гробницы величайшихъ иоэтовъ Востока, Га- 
Фиса и Саади. И гд*, какъ не среди такой истинно-очаровательной при
роды могли возникнуть произведения этихъ поэтовъ, полным любви и 
сочувств1я? Всего роскошн*е растительность на обращенныхъ къ Кас- 
тйскому морю с*вер)ныхъ скатахъ плоскогор1я, именно вгь Гилан* и 
Азербайджан* (древней Мидш), родин* люцерны, въ Мазандеран* и 
Дагестан* (древней Гиркаши). Въ Ilepcin возд*лываются т* же са-



мы я .растешя, какъ и въ Малой Азш. Между дикорастущими мы на- 
ходимъ много такихъ, которыя встречаются и въ Палестине. Изъ 
нриродныхъ, характеристических/, персидскихъ ра стен in замечательна 
асса-Фетида или вонючка *), изъ семейства зонтичныхъ, но наружно
му виду похожая на борщъ 2) (стр. 408). Молочный смолистый сокъ 
этого растешя имеетъ сильный чесночный заиахъ и употребляется въ
1 lepciii какъ приправа къ кушаиьямъ; при жареной баранине онъ со
вершенно заменяешь чеснокъ. Въ нашихъ странахъ сокъ асса-Фетиды 
служишь однимъ изъ лучшихъ средств/, противъ болей желудка. Таким/, 
образомъ даже самыя отвратительным вещества установляютъ торго
вый сношешя между отдаленнейшими народами.

Менее иечаленъ видъ Авганистанскаго плоскогорья, которое есть 
иродолжеше Иранской возвышенности и составляешь границу между 
Индийскою низменностью и передней А;пей. Изрезанное глубокими и 
широкими долинами, оно богаче лиственными и хвойными лесами; бо
лее многочисленные и обильные источники вырываются изъ недръ 
iurocKoropin, образуютъ значительный реки и порождают/, разнообраз
ную растительность. Эти уело Bin придали характеру авганъ силу и 
отвагу. Замечательно, что туть, на границе Индш, растительный !\iiрь 
напоминаешь намъ иногда Европу. Здесь тополи, ивы и дубы окруже
ны европейскими типами травъ; тамъ кипарисы, кедры, грецюя оре
шины, Фисташники, чинары, тамаринды, мимозы, смоковницы, Финико
вая пальма и пр., какъ более южные типы, встречаются рядомъ съ 
подобными же культурными р астеш ям и . Представителями последи ихъ 
служатъ дыни, инбирь, пндиго, индшекое просо н др.

Такое причудливое смешеше типовъ умеренныхъ и жаркихъ по- 
ясовъ, а также равномернейшее раенроделеше горъ и равнинъ, лесовъ 
и полей, могли иметь на исто]н’ю народовъ гораздо большее в.шппе, 
чемъ кажется съ перваго взгляда. Действительно, высокий Иранъ нро- 
извелъ благороднейшую отрасль кавказского племени. Эта-то отрасль 
несколько разъ сходила па низменность Индш, покорила здесь темно-
КОЖИХЪ ИНДуСОВЪ И, К а К Ъ  ОЫ ОПЛОДОТВОрИВШИСЬ И СОЗреВШИ ПОДЪ ВЛ1-
яшемъ роскошной растительности и тропическаго климата, породила на 
берегахъ Ганга и Инда такую высокую цивилизацпо, какая была до
стигнута •впоследств1и, при подобныхъ же услов1яхъ, только греками. 
Древней пая предашя кавказскаго племени, песни Веды, отражают/, 
утреннюю зарю позднейшей цивилизацш цела го Mipa. Еще и въ на
стоящее время авганы принадлежать къ свободнейшимъ народамъ Азш 
Десиотизмъ индийских/, государей представляеть резкую противопо-



ложность съ ограниченной властью авганскихъ князей, управляющихъ 
о тдельны м и  родами. Такое политическое устройство существовало уже 
тогда, когда аристократически замкнутое племя сошло съ терассъ Ира
на въ Индш. Если возможно определять место ироисхождешя чело- 
веческихъ племенъ, то родина кавказскаго племени должна находить
ся между Инд 1ею и Иранскими горами. Вообще, местомъ нроисхо 
ждешя племени можетъ быть признана лишь страна, въ которой тро- 
ничесше плоды, напр, пальмы и бананы, представляли человеку гото
вую пищу.

Путь нашъ снова становится унылее, когда изъ очаровательнаго 
Авганистана мы перенесемся, чрезъ Персидскш заливъ, въ Арапию. На
сколько известна нам ь эта последняя страна (а знаемъ мы о ней очень 
немного), она представляетъ видъ пустыни. Аравпо можно назвать азь 
атской Африкой. Такой характеръ принимаете уж е Лахса или при
брежье Персидскаго залива. Эта песчаная и безлесная страна, хотя и 
орошается ручьями, но даетъ очень мало Ироизведенш, преимущественно 
хлеба и ф и н и к и . Неудивительно, что при такихъ естественныхъ усло- 
ы'яхъ, существовавшихъ уже въ древности, это прибрежье славилось 
какъ притонъ морскихъ разбойников?». Такимъ образомъ подъ самыми 
различными у слов 1я ми негармоническая природа развиваете страсти и 
глушитъ благородные зачатки гуманности, которая можетъ быть по
рождена и укреплена только многообразною деятельностью.

Страна эта не изследована еще в?, естественномъ отношенш, а по
тому и туземная растительность совершенно намъ неизвестна. То же 
надо сказать и о всемъ Неджеде, который, въ виде илоскогор1я, зани
маете» всю внутренность Аравшскаго полуострова и на севере теряет
ся въ пустыняхъ Сирin и Месопотамш. Южное продолжеше этого. 
плоскогор|'я, 1еменъ, Гад])амаутъ и Омангь, находятся подъ троиикомъ 
Рака. Северная же часть возвышенности, собственно Неджедь, на
сколько она известна, принадлежитъ, по делен по Скау, къ царству 
пустынь. Растительность Иеджеда весьма скудна. Здесь возделывают
ся те же самыя растешя, какъ и въ теплейшей западной Африке; но 
главную пищу даетъ арабу Финиковая пальма: ф и н и к и  его хлебъ. Вь го
ристой, богатой оазами внутренней части Омана дерево это является во 
всей своей роскошной красе, наряду съ немснее плодоносными померан
цевыми и миндальными деревьями, грецкой орешиной и смоковницами. 
Но характеристичнее остальных?» местностей югозападная часть, стра
ны Мара, Гадрамаутъ и Кочень, царство бальзамных?» деревъ. Здесь 
разводится коФе-мокка, первоначальную родину котораго мы найдем?», 
однако, въ Африке. Взамен?» того Арав1я произвела подобное ж е рас-



тете , кустарникъ катъ *), если только, какъ некоторые иолагаютъ 
онъ не обязанъ своимъ нроисхожден1емъ Абисеинш. Подобно кофс, онъ 

возделывается на верхнихъ терассахъ горной страны. Что кока для 
перуанскихъ индейцевъ, то катъ для арабовъ; онъ служить средствомъ 
прогонять сонь, производить опьянеше и вызывать пр1ятныя грезы. 
Употребленie его незапамятно. Ночки этого растешя арабъ жуетъ! 
оголенный же ветви разбрасывастъ по горнице, въ знакь богатства; 
поэтому ка г ь не юлько прогоняетъ горе, но и служитъ опорой дру- 
жественному гостепршмству. Какъ ни разнообразны наслаждешя на
родовъ, но въ нихъ всегда проявляется тотъ же человекъ. Прибегаетъ 
ли онъ къ коке, мате, кофс, чаю, табаку, ошуму, бетелю, хаппипу 
(опьяняющий сокъ восточной конопли), вину, рому, пиву, водке, мухо
мору, дурману или кату, всегда обнаруживается въ ночь одно и то 
же стремление: при помощи внешняго раздражен in припаю настроить 
тело и духъ.

Югозападный край ApaBin не безъ о оно ваш я названъ царствомъ 
бальзамныхъ деревъ. Три дерева одного рода высачиваютъ драгоцен
ный бальзамъ: одно, Balsamodendron gileadense, даетъ меккекш или 
гилеадский бальзамъ; другое, Opobalsamum опобользамъ, третье, В. Myr
rh а, мирру. Эти три дерева имели большое вл!яше на торговый сно
шешя восточныхъ народовъ. Наконецъ, ApaBin не безъ основашя 
была называема Африкой Азш. Она очень наноминаетъ соседнюю часть 
света какъ своимъ безплод1емъ, такъ и некоторыми растешями, имен
но стапелшми (стр. 245) и кровецветными лшпями.

Не более благопр1ятныя уалшшг представляетъ каменистая Apa
Bin, съ отделяющимъ Азш отъ Африки Синайскимъ полуостровомъ. 
Последнш представляетъ, большею частью, пустынное плоскогорье, 
по которому тянутся столь же пустынные, дикче и скалистые хребты, 
достигаюпце наибольшей высоты на юге, въ центральномъ Синайском'ь 
кряже. Конусообразный Омъ-Шомаръ достигаетъ 9,000 Футовъ вышины, 
гора Св. Екатерины 8,168, Хоривъ 7,097, гора Моисея 5,956 Футовъ. 
Горы эти состоять изъ порфира или гранита и прорезаны страш
ными ущельями; растительность ихъ такъ скудна, что нигде не скры- 
ваетъ дикой разорванной почвы. Лесовъ нетъ; только местами растетъ 
ТОЩ1Й кустарникъ, между которымъ попадается святая ежевика 2), 
почитаемая набожными монахами Синайскаго монастыря за неопали
мую купину Библш. Карлъ Кохъ находилъ это растете въ низменной 
Колхиде и хвалитъ щлятный вкусъ его ягодъ. Изъ Колхиды, вероятно, 
оно распространилось и но всей Сирш, до самаго Синая. Хотя эта вы



сокая гора зимою обильно покрывается снегом?., н о  тем?, не менее 
на ней не растете. даже мох?.; на скалахъ даже н*тъ лишаев?,. Не уди
вительно, что .Синай б£денъ источниками. Во время дождей вода бы
стро сб'Ьгаетъ съ крутыхъ скатовъ; страшные потоки низвергаются 
съ горъ подобно водопадамъ и съ ревомъ катятъ груды камней, ко
торые засыпаютъ долины. Только около колодцевъ заметны скудные 
зачатки землед*л1я. Однако, есть растешя, предпочитающая тамя опу
стошаемый местности: напримеръ вечнозеленая тарФа или манна 1). 
Часто этотъ кустъ покрываетъ огромныя пространства, хотя его почти 
голыя ветви не красятъ местности. Изъ нихъ просачивается, шарика
ми, знаменитая библейская манна. Явлеше это представляютъ весьма 
мнопя растешя, именно въ континентальныхъ климатахъ, особенно во 
время сухаго лета. Въ нашемъ поясе, напримеръ, листья липы покры
ваются во время летнихъ жаровъ маннитомъ. Манна, послужившая 
нищею 1удеямъ, и теперь еще употребляется арабами вместо сахару 
и меду; она сохранила даже свое древнее назваше.

Находясь среди такой дикой природы, палимой шамсиномъ, засы
панной пескомъ и обломками скаль, разорванной дождевыми потоками, 
мы понимаемъ страстное стремление выходцевъ 1удеевь вь обетован
ную землю, на северъ отъ С-инайскаго полуострова, въ страну,'окай
мляющую Средиземное море и приветствующую насъ и теперь сво
ими зелеными пастбищами. Для покинувшаго пустыню каждый ма
ленький оазъ кажется волшебными садом?.. То же должны были испы
тать 1удеи, пройдя наконецъ ужасный мост?., соединяющей Африку съ 
Аз1ей. Хотя близкое знакомство со страною не подтверждаете пре- 
увеличенныхъ похвалъ, расточаемыхъ древними писателями Обетован
ной Земле, однако въ сравненш съ Синайскимъ иолу ост ровомъ она 
должна быть названа раемъ. Во всякомъ случае растительность ея 
была тогда роскошнее теперешней. И здесь повторилось печальное 
явлеше, испытанное всей западной Аз1ей. Палестина, это гористое 
звено между Синайскою возвышенностью и Ливаномъ, совершенно не 
защищена лесами отъ действ1я жгуч ихъ лучей южнаго солнца. Сами 
1удеи видели въ лесахъ только украшеше земли. Лесъ вытеснялся 
земледел1емъ, всходившимъ на горы для пропитания густа го населе- 
шя страны.

Пока существовала осторожная и предусмотрительная культура, 
пока построешемъ терассъ и искусственным?. орошешемь нолей под
держивалось плодород1е почвы, истребление лесов?. не сопровождалось 
всеми своими гибельными последств1ями. По когда внешни я опасности



и внутреншя волнешя ослабили земледельческую деятельность 1удеевъ 
и заботливость уступила место нерадению, тогда началась ужасная 
катастрофа, принудившая целый народъ покинуть свое отечество (*). 
Съ у падко мъ земледел1я,‘ терассы разрушались, рыхлая почва бы
ла сносима дождями въ долины; пастбища исчезли, а вместе съ 
темъ погибло и прежнее благосостояше края и наступила всеобщая 
нищета. Мистицизмъ, который обыкновенно объясняешь явлешя при
роды чемъ-иибудь свер^ьестественпымь, приписал/, эту катастрофу 
прокля/чю и занечатлелъ свое воззреше въ нреданш о странствую- 
щемъ жиде, этомъ образе скитакицагося народа. Настоящая же при
чина явленш заключалась вь томъ. что iудс'и истребили леса. Какой 
ужасный урокъ для насъ! Нетъ ничего удивительнаго, если порты—эти 
источники богатства Финикчанъ—въ настоящее время засорились, если 
море отступило отъ прежнихъ береговъ, и города, стены которым, 
некогда имъ омывались, теперь отделены отъ него большими песча
ными равнинами; неудивительно, что 1орданъ, который въ древности 
былъ такъ щирокъ, что 1удеи “только чудомъ перешли черезъ него въ 
Обетованную Землю, понизилъ свой уровень и обратился въ настоящее 
время въ мутный, болотистый и далеко не столь широкчй иотокъ; 
если, наконецъ, новые берега реки заросли колючимъ реиейнпкомъ, за- 
менившимъ прежшя нальмовыя рощи подъ сенью которых/, покоился 
богатый Херихонъ; если на месте этого города находится теперь гряз
ная, жалкая деревня Риха. Исчезли же прославленные поэтами и про
роками леса ливанскаго кедра, окружавипе истоки Тордана. Только во
семь или десять представителей этихъ деревьевъ сохранились между 
тщедушными потомками и печально напоминаютъ минувшее велшпе 
прежнихъ лесовъ. При всемъ томъ илодород1е почвы обнаруживается 
еще въ появляющейся местами роскошной растительности, которая 
такъ радуешь насъ въ пустыне. Въ защищенных/:, долинахъ еще и 
теперь встречаются ф и н и к о в ы я  пальмы, бананы, сахарный тростникъ, 
обыкновенный смоковницы, сикоморы *), померанцовыя, лимонным, 
масличныя, Фисташковыя, сладкорожковыя, миндальныя, гранатовым 
деревья; туть  же находимъ бататъ 2), грецкую орешину, айву, дыни, 
огурцы, колоцингы, виноградъ, яблони, груши и т. д. Дикш растешя 
носят/, двойственный характеръ Флоры южноевропейской и азттскои
о чемъ можно было догадываться уже по местности. Худея, более под
верженная климату пустыни, бедна растительностью. По въ ( амарш 
и Галилее еще и въ настоящее время величественные дуоовые и бу-

(*) См. сказанное о ПровансЬ и И тал in (стр Н ).  
') F icus Sycom orus. * )  Convolvulus Batatas.
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ковые леса перемежаются съ прелестными лугами. Горные притоки 
Гордана окаймляются веселыми рощицами олеандровъ; долины же ихъ 
украшены кунами клещевины и папируса. Различные виды можже- 
вельниковъ, кипарисы, жизнедревники *), ели, клены, ольхи, лещина, 
рябины, тополи, чинары, боярышникъ, илакуч1я ивы, самшитъ, розы, 
мирты, барбарисы, ложный лавръ (португальская калина), землянич
ный деревья, понтшскчя аз’алеи, стираксы, мастиковыя деревья2), ски- 
пидарныя 3), лавры, акацш, даклщя аравшскую камедь 4), тамаринды, 
Kaccin, дроки, пузырники 5) и д руп я  растешя од*вають BbicoKie и 
низюе склоны возвышенностей и указываютъ на большое сродство 
местной Флоры съ растительностью передней Азш и южной Европы. 
Многочисленный травы, также близкчя къ южноевропейскимъ видамъ, 
образуютъ нижшй растительный покровъ. Между ними по преиму
ществу встречаются астрагалы, да юнце камедь, стальники 6), люпины, 
родственныя трилистникамъ кормовыя травы, множество лилейныхъ, 
мальвовыхъ, маковыхъ, крестоцвЬтиыхъ, гвоздичныхъ и губоцв'Ьтныхъ, 
которыми страна связана съ ирибрежьемъ Средиземнаго моря, люти- 
ковыя, резеды, ф1алки, геранш, парнолистки 7); на безплодныхъ мест
ности хъ ясенцы, зонтичныя, подмаренники, мауны 8), множество слож- 
ноцветныхъ, ворсянковыя, колокольчики, вересковыя, жасмины, выоики, 
гелютропы, лебеди, молочайныя, ятрышниковыя и множество злаковъ. 
Обнаженный Ливанъ, составляя южный отрогъ Тавра, достигаетъ вы
сочайшею вершиною снежной линш (12,000 ф.), а хребтом'ь 10,000 ф. 
На севсрныхъ терассахъ произростаетъ шелковица, дозволяющая силь
ное разведете шелковичнаго червя, наряду съ возделывашемъ вино
града. Оба промысла находятся въ рукахъ деятельныхъ друзовъ и 
маронитовъ. И эти народы служатъ намъ доказательствомъ тому, 
что гармоническш климатъ вызываетъ свободное и благородное раз- 
вит1е человечества; они образуютъ прекрасную противоположность 
съ разбойническимъ племенемъ бедуиновъ, которое, живя въ жаркой 
пустыне, должно бороться съ крайностями природы и вследелчие того 
усваиваетъ крайшя черты характера.

Мы съ намерсшемъ разсмотрёли подробнее типы сиршской рас
тительности. Ея разнообраз1е имело, безъ сомнешя, сильное вл1яше 
на духовное развипе жителей. Это' же доказываютъ намъ прекрасный 
картины и сравнешя въ проповедяхъ Христа, взятыя преимуще
ственно изъ растительнаго Mipa. Если пророки Палестины проникали 
въ пустыню, то ио стремлешю къ одиночеству и самопознанш. Тамъ, где,

') T huya aphy 11а. 2) P istaeea  lentisous. 5) P. terebinthus 4) Acacia vera и A . Seyal. 
5) Colufea. ,;) Ononis. 7) Z ygop hylleae. 8) V aleriana.
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наиротивъ, ничто не развлекаетъ, не нарушаетъ внутренней духовной 
жизни, а обращаетъ все внимаше человека на него самого и наконец ь 
даже ведетъ къ страшнейшему эгоизму.—тамъ непременно должны были 
развиться начала, вынесенныя изъ прекрасной природы; тамъ взглядъ 
на м1ръ долженъ былъ выработаться скорее, чемъ среди волненш об
щественной жизни. Въ этомъ состоит'ь значеше си pi й с кой природы 
для исторш человечества. То, что у грековъ произвели земля и море, 
то совершили здесь горы и пустыня. Одинаково безграничный, пу
стыни и море привели къ одинаковой бесконечности, къ высокимъ иде
алам ь; замкнутая въ бол*е т*сныя границы страна, разнообразь 
емъ поверхности .и растительнаго покрова, снова возвращала къ дей
ствительности и связывала обе стороны развтчя. Отчего воззрение 
древнихъ индусовъ и египтянъ, несмотря на родство этихъ народовъ 
съ нами, столь чужды намъ? Оттого, что они возникли въ странахъ 
крайностей, которыхъ мы не понимаемъ, потому что не жили въ нихъ. 
Отчего намъ такъ сродны представления грековъ-и хршлчанства? От
того, что они возникли вь болЬе умеренной стран*, которая намъ 
доступн*е, понятнее. Съ этою мыслью мы покидаемъ западную А:йю 
въ гораздо серьезнейшемъ настроенш, чемъ можно было ожидать. 
Нигде природа не высказалась въ и сто pi и такъ громко и грозно.



При выход!; изъ ядовитой долины на ЯвЬ.

Г Л А В А  У.

Юн;нан .%:мзв.

На юге отъ Гималайскаго хребта тянутся къ экватору три про- 
(чранныя, бол^е или менее замкнутый области: западная и восточная 
Индш и архипелагъ. Они лежатъ въ различныхъ поясахъ. Западная 
Инд1я состоитъ изъ южныхъ склоновъ Гималайскаго хребта, Индо- 
с ганской низменности и возвышенности Декана. Первым две страны 
лежатъ въ подтропическом/, поясе, третья въ тропическомъ. То же долж
на сказать и о восточном/, полуострове. Горы, спускающаяся отъ китай
ской возвышенности на полуостровъ Малакку, л е ж а т / ,  частью въ тро
пическомъ частью въ экватор1альномъ поясе. Наконецъ, а р х и п е л а г ъ  обни
м ает / ,  тропичесте Филиппинсше острова и экватор1альны е  Зондск/е  и 
Молукскче.



ТГе удивительно, что народы западной .\3i11 такъ охотно спуска
лись сь б*дныхъ и л ос ко г о p i  й Ирана на низменность западной Индш, 
желая найти зд*сь бол*е благословенную родину. Не удивительно, что 
Александръ Македонски! совершалъ походы до береговъ Инда и Пер- 
будды. Чемъ, поел* великаго открывая Колумба, Несть-Инд 1 я стала 
для народовъ древняго M i p a ,  темъ давно была для нихъ необъятная 
область Оцтъ-Индiи: страною райскаго обилия. Въ самомъ дел*, она 
составляетъ разительнейшую противоположность съ остальными ча
стями Азш. Все въ ней величественно. Лишь только мы спустимся 
съ терассъ Ирана, какъ уже мощное течете  Инда напрягаетъ наши 
ожидашя. Надь низменностью подымается горный хребетъ, который, 
простираясь на 370 миль, величественно замыкаотъ горизонт'], на се
вер*. Высокш горныя вершины, покрытыя в*чнымъ снегомъ, смотрятъ 
строго и грозно, а надъ ними разстилается безоблачное, темноголубое 
небо. Это Гималаи , „снежный дворецъ“ индус-овъ. Никакой другой хре
бетъ не можетъ съ нимъ сравниться, такъ какъ даже средняя высота 
Гималая превосходить высоту Монблана. Тутъ поднимаются вершины 
4 самыхъ большихъ горъ земли: Чумалари въ 22,468 иарижск. Фут. выш., 
Давалагири въ 25,171, Киндшинджинга въ 26,419, Эверестъ въ 27,212 ф. 

Только четовекъ, вид*внпй Альпы и испытавши! все ужасныя трудности, 
которыя уже он* представляютъ путешественнику, можетъ составить 
себе ионные о природе этого величественнейшаго хребта въ Mipe. Но 
не смотря на свою -высоту, Гималаи не лишенъ растительнаго покрова; 
наиротивъ того, на его склонахъ представляется такое разнообраз1с рас
тительныхъ Форм'ь, что самое краткое описаше ихъ было бы слишкомъ 
пространно. Здесь, какъ и въ Мехике, мы различаешь 3 главныя обла
сти: теплую, умеренную и холодную Первая простирается въ не- 
благощлятныхъ местностяхъ до 5,000 ф. в . ,  в  ь благопр1ятныхъ же до
6,000 ф ., вторая до 8,500 ф ., а третья до снеговой л и п i и, которая не 
каждый годь стоитъ на одинаковой высот*, но на южныхъ склонахъ 
считается на 12,180 ф . Ею обусловливается, конечно, и возд*лываше 
ра стен in, которое простирается въ иныхъ м*стахъ до 5,600 ф ., в ь  дру
гихъ до 9,000 ф . высоты и пред*лъ котораго довольно точно совпа- 
даетъ съ иосл*дними челов*чёскими жилищами. Во внутреннемъ Ги- 
мала*, напр, въ долин* Еаспа, хл*б{\ и челов*чесюя жилища подни
маются на 1,600 ф . выше, на вн*шнемъ плоскогорш на 6,000 ф ., тогда 
какъ сЬверные склоны представляютъ, какъ мы вид*ли, еще благо- 
iipiaTH*i1nmi услов1я. Высоту сн*жной линiи въ различныхъ частяхъ 
св*та мы уже вид*ли (стр. 274). Зд*сь же услов1я для раститель
наго Mipa становятся бол*е и бол*е благопр1ятным'к, по м*р* прибли- 
жешя Гималайскихъ отроговъ къ грЬющимъ ихъ плоскогорий Тибета и



пустыне Гоби. Лесъ теплой области или царство нряныхъ растешй 
начинается, конечно, съ пальмъ и постепенно переходитъ въ стран- 
ныя Формы смоковницъ, нерем’Ьшанныхъ съ лавровыми деревьями и 
миртовыми растешями, бананами, бигношями, номеранцовыми и хлеб
ными деревьями, касстями, акащями, тамариндами, древовидными, маль
вовыми, бавольниками, кетшями '), навознянками -) и даже чинарами. 
Верхняя лесная область или эмодшское царство вметцаетъ Формы, 
соответствуклщя умеренному поясу: днше каштаны, тутовыя деревья, 
Фруктовыя, барбарисъ, кусты ежевики, великолепные виды дубовъ. вязы, 
таволги, клены, ивы, ольхи, кусты лещины, тополи, березы, рябины, 
Фисташники, кизильники, розы, бузина и проч. составляютъ листвен
ный лесъ и его кустарникъ. Наконецъ они уступаютъ место пре- 
краснымъ хвойнымъ лесамъ. ГоФмейстеръ нашелъ здесь до 12 видовъ 
хвойныхъ деревьевъ. Они свидетельствуюсь о чрезвычайномъ разно- 
образш этой вообще величественной области. Между хвойными дере
вьями встречаются три вида сосны 3), одна ель 4), две пихты 5), вели
колепный кедръ Cedrus Deodara, два вида кипариса 6), два вида мож
жевельника 7) и одинъ видъ тиса 8). Изъ нихъ кедръ превосходить 
все остальныя деревья красотой, а ель P icea  Morinda, достигающая 
200 ф., вышиною. Пихта Abies Pindrow, на высоте 8 ,0 0 0 — 9,500 ан- 
ой йскихъ Футовъ, постоянно сопровождаетъ возделываше винограда 
въ долине Сутледжъ. Эти хвойныя деревья часто бываютъ переме
шаны съ лиственными. Такъ, эта пихта часто встречается съ тополями, 
тутовыми деревьями и облепихами 9). Напротивъ того, близъ Четкуля, 
на левомъ берегу реки Баспы, хвойныя собираются въ центръ, рас
полагаясь восходящими рядами. За ними следуютъ альпшсюе кустар
ники, великолепныя альпшсшя розы, съ пучками чудныхъ цветовъ, ивы, 
розы и др., сменяюпцяся, наконецъ, травянымъ ковромъ. Последиiii 
вполне соответствуетъ Флоре умеренной и алыпйской Европы и у 
границы органической жизни уступаетъ место мхамъ и лишаямъ. По
добную же последовательность растительныхъ областей мы уже ви
дели при описанш возвышенностей Явы (стр. 2G8) и должны встре
тить на плоскогорш восточной Индш. Паши отрывочный сведешя ука
зываюсь, что тамъ прежшя Формы только заменяются новыми. Такъ 
напр., пальмы жаркихъ равнинъ являются вьющимися, похожими на 
л1аны. Это ротанги, даюшце испанскую трость. Извиваясь и ползя, 
они нередко достигаюсь страшной длины 300 —  500 ф . и  делаюсь 
первобытный лесъ вполне непроходимымъ.

') H ibiscus. ’ ) Sterculere. 3) P inus lon g ifo lia , excelsa , G erard ian a .4) P icea  Morinda. e) A bi
es P indrow  W ebbinna. e) C upressus torulosa. 7) Iuniperus excelsa  и squam osa. 8) Taxus.
9) H ippophae.
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Все вообще показываетъ намъ, что 0стъ-Инд1я сокровищница по- 
лезныхъ растешй. Во главе ихъ стоитъ м1ръ пальмъ и между ними ко
косовая. Гордое дерево, съ утолщающимся книзу стволомъ отъ 60— 80 ф. 
вышиною, доставляет/, материаль для построекъ, сокъ, дающш сахаръ 
и тодди (пальмовое вино), и бездну ореховъ, которые, въ соединеши 
съ рисомъ, иоддерживаютъ сущеетвоваше индусовъ. Кокосовое молоко 
осв^жаетъ потому, что имеетъ низкую температуру почвы. Известно, 
что внутренняя теплота деревьевъ л'Ьтомь ниже, а зимою выше, такъ 
какъ она. обусловливается постоянною теплотою земли, питающей рас
тения. На Цейлоне въ настоящее время 30,000 акровъ занято план- 
тащями кокосовыхъ пальмъ. Одинъ акръ доставляетъ 80 —  90 тоннъ 
ореховъ, считая по 45 ш тукъ на тонну; 1,000 ореховъ стоятъ около
2 ф. ст.; 5 ореховъ даютъ, приблизительно, кварту масла, бочка кото
раго стоитъ въ Англш 36 —  37 Фунт, стерл. Доходъ ст. одного акра 
простирается, какъ пишутъ, отъ 6 до 7 Фунтов/, стерлинговъ. Неверо
ятно высоко оценивается и содержаше сахару. Пространство, заса
женное кокосовыми пальмами, даетъ вдвое более сахару, чемъ такая же 
плантащя сахарнаго тростника; одна пальма даетъ около центнера 
сахару. Его добываютъ, буравя стволъ. Сахаръ, получаемый простымъ 
выпаривашемъ сока, называется джаггери. Такое значеше кокосовой 
пальмы распространило ее по всему жаркому поясу земли и темъ 
существенно изменило ландшаФтъ местностей. Она требуетъ морскаго 
климата и растетъ по берегамъ морей. Вместе съ нею встречается 
въ Южной Азш, особенно на Зондокихъ островахъ, сахарная на тьма, 
аренгъ яван ц евъ 1). Его ценятъ особенно за вино, напоминающее шам
панское, но легко киснущее, которое добываютъ, буравя цветонож
ки. Веерная пальма или пальмира2) даетъ вино только въ более зре- 
ломъ возрасте, но зато прекрасное: Оно добывается следующим/, спо
собом/,. Работникъ, вооружившись ножами различной Формы и рем
нями, взлезает/, на вершину пальмы. Тамъ, усевшись какъ можно 
удобнее, онъ очищает/, цветочные початки, годные для добывашя, 
крепко неревязываетъ ихъ, для того, чтобы они не могли развер
нуться, и мнетъ особымъ деревяннымъ инструментомъ, для привлече- 
т я  сока. Такое приготовлеше початковъ продолжается дня два. По
томъ сре.зываютъ верхушки початковъ. Когда начнет/, сочиться сокъ, 
что указывается слетающимися на дерево птицами, поднимающими 
шум/, и драку, работникъ подвешивает/, къ .надрезанным/, початкамъ 
особую посуду, и къ вечеру она полна соку. Каждый день съ почат
ковъ срезывается новый ломтик/., пока они не истребятся. Это про-

') A renga  saccharifera. -) B orassus flabelliforans.



должается ежегодно нисколько м*сяцевъ. Изъ добытаго вина также вы- 
вариваютъ сахаръ. Пальмира, не уступая кокосовой пальм* вь кра
сот*, зам*няетъ ее тамъ, где последняя не растетъ более. Веерообразно 
распростертыя листья пальмиры достигаютъ 13 Футовъ въ длину и 'J 
въ ширину, сидятъ на черешкахъ Фута въ 4 длиною и составляютъ 
чрезвычайно гращозный в*нецъ. Ихъ употребляютъ вм*сго в*еровъ, 
уменьшая, покрывая воскомъ и раскрашивая. Пальма эта представ
ляетъ еще одно удивительное явлеше: на ней встречаются лазания 
рыбы, Регса seandens. Ib1 мен*е зам*чательна горская зонтична>1 и л и  

таллинотовая пальма 1), растущая на Цейлон* и Малабар*. Это де
рево, достигающее 200 ф. вышины и necymie на вершин* щитообразные 

, листья, составляетъ одно изъ чудесь Инд 1‘н уже т*мъ. что цв*тетг1.> и 
приносить плоды только на 25-мъ, а по свид*тель.ству н*которыхъ даже 
н а80—мъгоду, чтобы потомъ склонить свою величественную вершину 
и умереть. Внолн* развивппйся листъ его достигаетъ 18 ф. д л и н ы .  

Подъ нимъ могутъ укрыться 20 человек ь. Еще важн*е употреблеше 
листьевъ. подобно листьямъ в*ерной пальмы, * вм*сто бумаги. Разр*- 
завъ листья на полосы и намазавъ ихъ масломъ или молокомъ, на 
нихъ пишутъ медными грифелями, черня буквы ламповой копотью. 
Иногда же письмо украшаютъ позолотой, что еще бол*е возвышаетъ 
красоту рукописи. Такимъ образомъ написаны древн*йппя сказашя 
буддаизма. Несколько такихъ полосъ, скрепленныхъ вм*ст*, составля- ' 
ютъ книгу. Не мен*е важны саго выя пальмы. Какъ известно, серд
цевина многихъ видовъ доставляетъ обильной крахмаломь саго. Осо
бенно зам*чательны собственно саговая пальма 2), растущая по боло- 
тамъ Молукскихъ острововъ, мучнистая саговая пальма3), рафшская 4), 
кустообразная Phoenix farinifera, жгучая пальма 5), названная такъ по
тому, что, смоченная дождемъ, она причиняетъ обжоги лазающимъ но 
ней. Сюда же относятся шишконосныя пальмы: уважаемая въ Япо
нии Cycas revohita и Cvcas circinalis всей Остъ-Индш (см. рисунокъ 
на стр. 131). Совершенно особенное значеше вь жизни индуса им*етъ 
прекрасная арековая пальма 6). Первоначальной родиной ея были Филии- 
пинсюе и Зондсше острова; теперь же она миллюнами растетъ въ 
Остъ-Индш. Какъ изв*стно, она зам*няетъ табакь, коку и катъ; жи
тели жуютъ кусочки ея ор*ховъ съ негашен пою известью и листь
ями бетелеваго перца '). Говорить, что орехи имеютъ чрезвычайно 
пр 1ятный, а псрецъ жгучш и пряный вкус/ь, эти вещества могутъ 
въ жаркомъ климате способствовать пищеварению, но породили одну

*) Corypha umbraculifera. 2 Sagus Ruraphii. 3) Sagus farinifera. 4) Sagus Raphia. 
s ) Caryofa urens. 6 ) Areca Catechu. 7 )  Piper Betle.



изъ отвратительнейшихъ привычекъ. Что сказали бы мы, еслибы 
человекъ, жующш габакъ, нынулъ его изо рту и, желая выразить

свое у наивен ie, предложилъ бы

весьма обыкновенна въ Индш, 
где прилшпе и этикет ь знати 
требуютъ, чтобы никто не хо- 
дилъ безъ жвачки. Странное 
дело! индусы лучше соглас
ны иметь красные зубы, жел- 
тыя губы, коричневый десны, 
лучше готовы постоянно грп 
масничать и переносить являю- 
щееся постоянное слюнотечс- 
nie, чемъ отказаться отъ пришл- 
чки. Впрочемъ, не мешаетъ памч. 
оглянуться на сампхч. себя.

Арековая пальма. съ кокосовой пальмой и пряно
стями, доставить ему еще большее значеше. Такимъ ооразомъ вос
точная и з а п а д н а я  Индш/царство пряныхъ растешй, названы справед
ливо также царствомъ ыузовыхъ *), не потому, чтобы оананы принад

лежали къ местным], прянымъ растешямъ, а потому, что они соеди- 
няютъ их'ь прекрасные листья съ обильными крахмаломъ плодами 
(стр. 180). Подобно Пананамъ расиространенъ по всей Азш иинбирь3)

') Musa paradisiaca. 4 ) Scitamineae. ") Amomum Zingiber.



(стр. 182). Корень его доставляет ь известную пряность. Плоды род- 
ственныхъ инбирю растешй (Cardamormmi, Alpinia) даютъ ри яный

Камфарный лавръ (Laurus Camphora). 

кардамонъ, а сходная куркум а‘) содержитъ въ своихъ корняхъ желтую 
краску того же имени; мнопя друпя лряныя растешя употребляются 
какъ ароматичестя лекарства.



Вообще Остъ-Пндио следуетъ признать настоящими, царствомъ 
пряностей. Драгоценнейшая изъ нихъ камфора. Ее производятъ дна 
растешя: камфарный лавръ ‘) и настоящее камфарное дерево 2). Пер
вый растетъ въ Япоши и Китае, второе на Борнео и Суматре. Послед
нее дерево важнейшее. Оно тоже имеетъ листъ, похожи! на лавровый, 
п о  принадлежитъ къ странному семейству крылоплодниковыхъ 3), плодъ 
которыхъ напоминаетъ желудь, а чашечка крылатку клена. Дерево 
это принадлежитъ къ самымъ стройнымъ и величественнымъ въ Индш. 
Великолепный сероватый стволъ его, Футовъ въ 200 вышиною, окан
чивающейся широкой, но не очень густой кроной, опирается на утол
щенный крыловидными наростами пень, около 24 Футовъ въ обхвате. 
ВсЬ части дерева содержать камФору; но наибольшее количество ея 
отлагается внутри ствола. Въ этомъ жаркомъ климате камфора един
ственное вещество, противодействующее riiieniio, и потому она npio- 
брела чрезвычайное з начете въ туземныхъ княжескпхъ семьяхъ. 
Древний обычай повелеваетъ индусамъ сохранять трупъ раджи по
мощью камфоры до техъ поръ, пока не поспестъ рисъ, посеянный

въ день его смерти и назначенный слу
жить могилою покойнику. Побуждеше, 
породившее этотъ обычай, можетъ быть 
весьма естественно, по обходится чрез
вычайно дорого и нередко обрекаетъ на- 
следниковъ на нужду. Такую же славу 
прюбрело и коричное дерево. Подобно 
японской и китайской камфоре, и корица 
есть произведете разныхъ видовъ лавра. 
Самая известная, цейлонская, получает
ся съ коричнаго лавра 4), встречающе
гося только на юговосточномъ берегу 
Цейлона. Известно значение корицы, со
ставляющей внутренний слой коры этого 
замечатсльнаго дерева. После сказаннаго 
выше насъ не удивитъ, что въ его кор- 
няхъ находится камфора; но странно, что 

листья его содержатъ гвоздичное масло. Кроме этого дерева, есть еще 
несколько видовъ, доставляющихъ корицу; изъ нихъ лучпий сортъ даетъ 
кохинхинскнй коричный лавръ 5). С л ад к iй и вкусный коричный цветъ 
состоитъ изъ нерасиустившихся цветовыхъ почекъ душистой кори

вши а коричнаго дерева

') Lauras Camphora. *) Dryobalanops Camphora. 
ceylancium. K) C. Loureirii.

M l P b  РАСТЕН1Й.

*)  Cinnamornuni 
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цы *), растущей въ Китае и на Суматре. Это дерево доставляете дур
ную, деревянистую корицу. Не менее важно значеше мутикатнаго де-

Мушкатпикъ (M yrislica m oschala). 

рева 2). Оно росло первоначально на Бандскихъ островахъ Молукска-

') Cinnamomum aromaticum. а) Myristica m oschata.



го архипелага, но съ начала нынешняго стол*'пя разводится также 
на Суматр* и даже на Иль-де-Франс*, въ Cieppa-Леон* и въ Вестъ- 
Индш. Это чрезвычайно красивое дерево, съ виду похожее на груше
вое; его темнозеленые листья поражаютъ издали, и между ними бле- 
стятъ ярко-желтые плоды, noxomie на померанцы. Въ зр*ломъ состоя- 
нш они трескаются и въ нихъ видн*ются черные ор*хи, покрытые 
красной с*ткой. Это мугнкатные ор*хи, а с*тка известна подъ име- 
немъ мушкатнаго цв*та. Сваренная въ сахар*, и внешняя шелуха

В1>тка гвоздичнаго дерева.

употребляется въ пищу. Къ этимъ деревьямъ присоединяется, изъ мир- 
товыхъ растешй, бол*е кустообразное молукское гвоздичное дерево ‘). 
Оно доставляетъ два продукта: гвоздику и гвоздичное масло. Первая 
состоитъ изъ нераспустившихся цв*товъ съ ихъ чашечками, иЗъ ко
торыхъ въ Остъ-Индш добываютъ, ттосредствомъ перегонки, масло. По- 
сл*дней индшской пряностью, им*ющей большое значеше, должно 
считать перець *). Подобно стеблю боба всползаетъ онъ по подпоркамъ;



гроздьями висятъ ого плоды, Формою нохож1е на горохъ; свежъ и бле
стя щъ его сердце-видновыемчатый листъ. Рядомъ съ нимъ разво
дить на той же почве и гамбиръ *) (стр. 45). Онъ тоже доставляетъ 
пряность: экстрактъ изъ него жуютъ, подобно бетелю, для ускорешя

ишцеварешя. Сначала сладкш и 
пряный, его вкусъ переходить 
потомъ вьгорькш и вяжущш.

\  Мы перечислили главней-
.<0?  I f  ш я̂ пряности Индш. Ихъ бы-

ло достаточно, чтобы доставить 
я  Индш, съ давнейшихъ временъ,

Я  огромнейшее значеше. Къ не-
Ж  счастью ncTopin этихъ расте-

|  ^  \\ Ч Н *  шй запечатлена злодЬятями.
Ш м у Л г ^  \\ Съ пряностями т о ' же, что и

съ золотомъ, серебромъ и дра-
1 (Ш С if гоценными камнями: они ни-

.. /7 когДа не приносили благосло-
Л  B e n i n  той стране, где были

/Ш ж 'ЖпЯ | Г \ < а .  находимы. II пряности возбу
ждали жадность народовъ. Ни
где не выказывается это столь 
ярко, какъ въ ncTopin мушкат- 
наго ореха и гвоздики, дав- 
шихъ Молукскимь островамъ

** .. назвате Пряныхъ. Съ ними
Черный перецъ.  г  .

связана исто pin уошствъ и ве
роломства. Прюбретеше ихъ казалось столь драгоцепнымъ, что изъ-за 
него португальцы и голландцы резали другъ друга со страшнымъ 
ожесточешемъ, пока последше не победили. Эта победа решила и 
участь туземцевъ. Не только оба дерева были истреблены везде, кро
ме нлантацш, но и туземцы большинства острововъ были, после 
упорной борьбы, совершенно истреблены.

Возмущенные, мы обращаемъ взоръ къ более утешительным/, 
картинамъ. Истинная жизнь тамъ, где человекъ добывает/, хлебъ въ 
поте лица, а не тамъ, где онъ стараетси обогатиться внезапно и безъ 
труда. Индшскап природа позаботилась и о плодотвОрномъ труде. Де
рево текъ 2) лучпий цивилизаторъ, чемъ красивейшее камфарное де
рево Суматры или Борнео. Тогда какъ последнее растете порабоща-



Г утта-перчевое дерево.



етъ б^дныхъ собирателей камфоры священникамъ и раджамъ, текъ 
вызвалъ величественное и благородное кораблестроеше. Беликолепней- 
ний дубъ долженъ уступить ему первенство, потому что текъ един
ственное дерево, противостоящее страшному древоточцу Инджскаго 
океана; безъ него плаваше по этому морю было бы самое дорогое на 
земле. Текъ растетъ преимущественно на Гатахъ западной Нндш, но 
встречается и въ восточной Индш; онъ принадлежитъ къ красивМ- 
шимъ лиственнымъ деревьямъ, и ему не вредятъ ни опасные терми
ты, ни сырость. Другое прекрасное дерево изъ семейства саиотовыхъ ‘), 
Isonandra Pereha, доставляете гутта-перчу. Подобно золоту КалиФор- 
нш и Австралш, оно сильно взволновало человечество, съ т*хъ поръ, 
какъ его продуктъ такъ разошелся по Европе. Округъ произросташя 
гутта-перчеваго дерева простирается отъ Сингапура на северъ до 
Пенанга, на югъ, вдоль восточнаго берега Суматры, вплоть до Явы,

Сборъ резины.

на воетокъ до Борнео. Оно известно съ 1844 года. Нельзя не упомя
нуть о соседе тека, чрезвычайно красивомъ сандальномъ дереве 2). 
Его чрезвычайно пахучая древесина играете важную роль не только 
въ роскошныхъ столярныхъ работахъ Китая, но и въ религюзныхъ 
орбядахъ индшскихъ народовъ. Ради своего запаха оно ценится очень



высоко и составляешь нредметъ значительной торговли отъ Малабара, 
его родины, на востокъ до Китая и на западъ до Аравш. Ботъ растс- 
шя, мирно снособствукпщя просвещешю.

Если уставшш путникъ захочетъ, быть можетъ, отдохнуть и осве
житься подъ тенью смоковницы или высокаго акащевиднаго тамарин
да, то и тутъ природа приготовила ему вкусные плоды. Между дру
гими плодами хвалятъ, какъ прекрасный Фруктъ, сливу мангъ, отзы
вающиеся легкимъ терпентиннымъ вкусомъ плодъ мангъ-дерева 1), 
одного изъ терпентинныхъ растенш. На Зондскихъ островахъ этотъ 
прекрасный Фруктъ, какъ пишутъ, киселъ. Зато на нихъ растетъ за
мечательный дур!ангъ 2), величественное дерево изъ семейства маль- 
вовыхъ. Мы не безъ основания назвали его замечательными въ то вре
мя, какъ на Суматре изъ его плотнаго дерева делаютъ гробы для 
труновъ королей, онъ угогцаетъ своими вкусными плодами живыхъ. 
Такъ какъ плоды покрыты колючками, то ихъ прииосятъ на ры- 
нокъ, где они ценятся очень дорого, въ нальмовыхъ листья хъ. Хо
тя мясо этихъ плодовъ, похожее на крсмъ, имеетъ далеко не npi- 
ятный запахъ ассаФетиды, однако снросъ на нихъ огромный. Стран- 
нымъ образомъ этотъ запахъ совсемъ пропадаетъ, если, поевъ плодовъ, 
запить ихъ водой, зачерпнутой въ кожу того же яблока. Очень обыкно
венною сделалась здесь и Фараонова смоковница или дынсплоднпкъ 3) 
(см. изобр. на стр. 363). Это дерево представляетъ редкш случай пе
реселешя одного изъ растенш Новаго Света въ Азш. Къ перечислен- 
нымъ нами растешямъ присоединяются, какъ известно, табакъ, маисъ, 
бататы и некоторый друпя. Корневые клубни каладюна 4) даютъ на 
островахъ хорошую пищу; молодые побеги бамбука доставляютъ овощь, 
испанскш перецъ 5) заменяетъ соль; но хлебомъ служитъ индусу рисъ 
и вечно рисъ. На Суматре возделывается его около 16 разновидностей.

Сколько пришлось бы писать намъ, еслибы мы захотели исчер
пать все богатство южной Азш въ полезныхъ растешяхъ, перечис
лить многочисленный возделываемыя растешя, кроме индиго, хлопчат
ника, сахарнаго тростника, коФе, крапа, табака, конопли, или даже 
описать обил1е растительныхъ красокъ и пряжи. У же и теперь намъ 
выяснилось богатство Инд in. Не удивительно, что въ ней мы нахо
димъ столь же разнообразный и гигантски! м!ръ животныхъ. Слоны, 
носороги и тигры его главные представители. Однако эта полнота не 
подавила индшекихъ народовъ подобно американскимъ. Мы можемъ 
объяснить это только гармоническими переходами растительныхъ Формъ

’) Mangifent indica. 2) Durio zibethinns. r') Carica papaya. Calndimn esculontum. 
r,j Capsicum.



на терассахъ Гималая и темъ, что онъ дозволялъ человеку стано
виться въ более умеренный климатичесюя услов1я, на высотахъ не оби
таем ыхъ ни въ одной части света, и противодействовать такимъ обра-

зом'ь разслабляющему вл1ягпто жаркой низменности. Однако эта ги
гантская природа не могла остаться безъ вл1яшя. Действ1е ея обна
ружилось въ Фантастическомъ воззренш на шръ, воплотившемся въ 
материальные образы, какъ выразились въ более грацшзныхъ образахъ



представления грековъ. Впрочемъ, прелестный картины встречаются и 
у индусовъ: таково, наприм*ръ, обожате воплотившихся божествъ ш, 
дающемъ молоко горькомъ ласточник* *), „этомъ растительномъ вым* 
земли, или въ священномъ нелкшд*, индшской кувшинк*. Но иестрыя 
картины, порожденный окружающею природою въ ум* индусовъ, 
должны были, скажемъ мы съ Максомъ Дункеромъ, стать еще чудес
нейшими въ легендахъ о чудесахъ великихъ святыхъ и каявшихся. 
Увлекаясь этими сказками, индшцы забывали гнетъ браминовъ и кня
зей, подъ который естественно подпали. т1*мъ дольше они жили въ 
этбмъ M ip* сновъ, т*мъ равнодушн*е становились къ действительно
сти. И случилось то, что индшцы Ганга знали наконецъ м1ръ боговъ 
лучше, ч*мъ свой собственный лиръ; Фантаз1я и небо стали ихъ ро
диной. Это-то и погубило индшцевъ. Хотя впоследствии новая релипя 
Будды и ниспровергла учете  Брамы, но она не сломила деспотизма.

Итакъ, мы оставляемъ А зш  подъ впечатл*н1емъ новаго контра- 
ста. То, чего не доставало въ средней и западной Азш, того черезъ- 
чуръ много въ южной. Об* крайности ускорили, если не вызвали, 
падете аз1атскихъ народовъ. Бедуина пустынь нужда сд*лала хшц- 
нымъ зв*ремъ, а малай Зондскаго рая впалъ въ леность всл*дтйе 
отсутств1я потребностей. Зато первый сохранилъ свою индивидуаль
ную свободу, хотя для жизни, полной лишений, а второй попалъ въ 
ц*пи деспотизма, котораго не облегчитъ и рай. Называя Индио раемъ, 
мы не хотимъ выставлять одне только -светлыя стороны этой стра
ны. Тогда какъ во время западнаго муссона на Яв* все является въ 
пестрой одежд* в*чной весны, во время знойнаго восточнаго вянегъ 
каждый цв*>токъ, сиадаетъ листъ даже сгь бамбука и воздухъ за
темняется облаками пыли, какъ-бы отъ сирокко. Всюду, даже и въ 
раю Явы, мы виднмъ крайности, соприкасающаяся только въ Азш. Но 
каковы бы нн были тамошшя естественный у слот л, Аз in имеетъ огром
ный интересъ, потому что въ ней на каждомъ шагу говоритъ исто- 

•pin челов*чества. Это — и большое преимущество покидаемой нами ча
сти св*та, и важная невыгода. Аз in есть м1ръ ирошедшаго, Амери
ка—будугцаго.



Разли'пе Нила.

КНИГА ЧЕТВЕРТАЯ.

АФРИКАНСК1Л СТРАНЫ.

Г Л А В А  [.

ОбщНж очерк ь.

Если мы назвали полярный страны типомъ оцгЪпен*шя, Америку 
страною изобил1я, Азпо колыбелью контрастовъ, то Африку мы за
ранее называема, землею странностей. ПротивоположнФйцпе образы 
сливаются зд£сь въ пестрое ц*лое, которое на первый взглядъ кажет
ся столь же необыкновенным^ какъ и ненонятнымъ. Это прелюде все
го бросается въ глаза въ Miprb животномъ. Въ жираФФ* какъ-бы  со
единяются верблюдъ, пантера, корова, олень, лошадь и лебедь. 1ну 
кажется соединешемъ лошади, быка и козы; зебра лошади и полоса
той пены, а переставши! даже быть басней, хотя, быть можетъ, и 
вымершш, единорогъ представляетъ п*что среднее между нарваломъ



и лошадью, Фснекъ же ‘) между лисицей и осломъ. Рядомъ съ граць 
озными антилопами являются неуклюж]я Формы верблюда, бегемота 
и слона, множество различныхъ птицъ до страуса, драхвы и балени- 
цепса, самой странной птицы изъ аистовыхъ; рядомъ съ понятли- 
вымъ арабомъ находимъ разновидности ЭФЮпекаго племени отъ негра 
до каФра и бушменовъ.

Самая Форма Африки нисколько неуклюжа. Северная половина 
тянется длиннымъ четыреугольникомъ такъ же далеко отъ экватора, 
какъ и треугольная южная. Крайшя части лежатъ въ подтропиче- 
скихъ поясахъ, а средняя въ тропическихъ и экватор1альномъ. По
этому Африка есть по преимуществу страна тропическая. Она составля
ешь почти половину (0,46) всехъ тропическихъ странъ земли. Понят
но, что зд*сь не можетъ быть речи о болыномъ разнообразш, темъ 
более, что въ Африке мы находимъ, по более широкому дЪленш, 
только два пояса, теплый и жаркш, лежанце по обе стороны эквато
ра и довольно сходные въ своихъ растительныхъ типахъ. Однообраз
на поверхность Африки, однообразны ея берега, не им^клще глубо- 
кихъ заливовъ и потому такъ мало способствующее развитие торго- 
выхъ сношенш и нашему знакомству со внутренними странами. Hi- 
сколько разнообразнее только страны, лежанця по соседству съ дру
гими частями света: такъ вблизи Средиземнаго моря цепь Атласа и 
красивая плоская возвышенность Барка, вблизи Аравшскаго залива 
горы Иубш и Абиссинш. Въ южномъ треугольнике повторяется груст
ная картина западной Азш: наибольшее пространство занято плос
кой возвышенностью, простирающеюся до Капской земли и оканчи
вающеюся крутой Столовой горой, вышиною въ 3,445 ф. Замкнутая 
этой возвышенностью на юге, горами Нубш и Абиссинш на восток 
варваршскими горами на севере и Атлантическимъ океаномъ на западе, 
степь Сахара занимаетъ почти весь северный четыреугольникъ. Ея 
зной далеко не благо для континента, который, лежа въ тснломъ кли
мате, нуждается въ жаре разве на горахъ. Будучи сама картиною 
смерти, Сахара действуешь губительно и на остальныя страны. Ея 
жаръ полезенъ только Европе. Онъ приносится ей теплыми ветрами, 
миновавшими Средиземное море, и много способствуешь умеренно се
вернаго климата. Будучи на юге опаснымъ сирокко, эти ветры ста
новятся на Альпахъ благодетельнымъ Феномъ и приносишь имъ весну. 
В;ь связи съ теплыми дождями, Фенъ, по словамъ Чуди, „вызываешь 
въ подалыпйской области, въ несколько майскихъ дней, свежую, веселую 
растительность, сбрасываешь снежный покровъ съ елей и кедровъ, раз-

') Canis cerda s. m egalotis.
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виваетъ почки, сережки п листья и. доходить понемногу до предала 
лесовъ. За этой чертой зима держится долее и уделяете лету лишь 
весьма небольшую часть года. И здесь Фень первое ycjiOBie жизни, 
л$та. Горцы говорятъ, что Господь и золотое солнышко ничего не 
могутъ сделать снегу, пока не прндетъ Фенъ. Безъ него три четвер
ти Швейцары! были бы, можетъ быть, необитаемою страною глет- 
черовъ. Если справедливо предположете, что на месте Средиземнаго 
моря Африка соединялась некогда съ Европой, то вь этотъ перюдъ 
вл1ян1е Фена должно было быть еще сильнее. Само собою разумеется, 
что и аравшсюя пустыни могутъ оказывать вл1яше на Европу. Оно 
чувствуется особенно сильно въ Австрш. Естественно, что страшный 
зной Африки, которую можно, въ полномъ смысле слова, назвать тро- 
пической страной, долженъ действовать на атмосферные осадки и во
ды. Сахара для Африки то же, что степь Гоби для Азш. Эта необъ
ятная, лишенная дождя, область простирается до Аравш и возвышен
ностей Ирана. По мненно Мори, она также изменяете направленie 
(•еверовосточныхь пассатовъ и превращает/, ихъ въ муссоны Атлан
тическаго океана, Существовав ie столь значительных/:, пустынь въ сЬ- 
верномъ полушарш обусловливаете более высокую температуру иод/, 
известными градусами северной широты, чемъ подъ соответствующи
ми градусами южной, почему и средняя летняя температура север
ныхъ береговъ выше, чемъ южныхъ. Мы уже видели связь этого 
явлешя съ Феномъ. Пассаты, привлекаемые жаркими степями Африки 
и почти отклоняемые ими до противоположнаго направлешя, имеютъ 
важное значеше и для самой Африки. „Они приносятъ ей, говорите 
Мори, проливные дожди, отделяющее на упомянутыхъ африканских/, 
берегахъ времена года. Занимаемая этими муссонами область океана 
клинообразна: основаше ея примыкаете къ Африке, а вершина при
ближается на 10 или 15° къ устью Амазонки44. Итакъ, причина без- 
пщця одной страны составляетъ благо для другихъ. Взаимное вл1 я- 
Hie климата и земной поверхности порождаете свежую жизнь рядом/, 
съ полною смертью. Однако и температура самой Сахары претерпе
ваете значительный изменешя. Ночью, отъ лучеисиускашя теплоты 
иодъ вечно безоблачным/, небомъ, она сильно понижается; нередко 
даже образуется ледъ. Понятно, что так/я перемены должны помогать 
оазамъ. Остальныя части Африки, по крайней мере, не совсем/, ли
шены дождя. Подъ тропиками дожди заменяюсь зиму; въ самыхъ се
верных/. и южныхъ частяхъ уже являются переходный времена го
да, весна и осень. И здесь падаете зимою наиболее дождя. Но сово
купность условш неблагопр1ятна образованию рек/,. г1олько Нилъ и 
Нигеръ, особенно последнш, будучи большими реками, соединяют/, вну-



треншя страны съ береговыми, хотя и не нроникаютъ до средины 
материка. Вс* остальным р*ки ограничиваются берегами, или, какъ 
это часто случается, изсякаютъ въ иеск*. Даже острова не выкупа- 
ютъ этого страшнаго однообраз1я. Острова Канарсше и Зеленаго Мы
са частью слишкомъ вулканически и дико разорваны. Острова Возне- 
сешя и Св. Елены лежатъ скалами въ далекомъ океан*. Сокотора, у 
восточнаго берега ApaBin, характеризуется драконовымъ деревомъ и 
агавами. Сешельсюе, Амирантсюе и Маскаренсше острова, вм*ст* съ 
болынимъ, но очень мало изв*стнымъ, л*систымъ Мадагаскаромъ, со
ставляютъ единственный связный и т*мъ важный архипелагъ.

Не удивительно, что такой однообразный континентъ им*лъ, срав
нительно со своей величиной, такъ мало вл1яшя на судьбы челове
чества, если мы исключимъ его с*верь и торговлю невольниками. 
Африка жестоко изгоняла своихъ черныхъ сыновъ изъ ихъ родины, 
наложила скованныя для нихъ ц*нн и на Новый Св*тъ и стала для 
него такимъ образомъ причиной страшныхъ потрясешй. Малое значе- 
nie Африки повторяется и въ ея растительности. Правда, кофейное 
дерево распространилось ио св*ту изъ Африки, но оно есть произве
дете гористыхъ странъ, ея восточныхъ береговъ. Финиковая пальма 
можетъ быть настолько же произведешемъ Аравш, какъ и Африки. 
Еще вонросъ, — хотя оно и вероятно — зд*сь ли родина дурры. Зато 
родина абиссинскаго мятлика ‘), иросовиднаго злака, положительно въ 
Габеш*. То же можно сказать и объ ор*хородк* подземной 2), травя- 
нистомъ бобовомъ растеыiir, зарывающемъ свои стручки съ миндале
видными семенами, для ихъ созр*вашя, въ землю. Теперь оно завезе
но и въ Новый Св*тъ. Еще важн*е масляная пальма Гвинеи 3), кото
рую мы вид*ли возделываемою въ южной Америк*. Вот'ь и вс* рас
тения, прюбр*тппя значеше въ другихъ странахъ; ихъ немного для 
такой большой части св*та, но довольно для того, чтобы мы съ инте- 
ресомъ пустились въ путь всл*дъ за людьми, которые въ новейшее 
время такимъ блестящимъ образомъ начали изучать Африку.

') Port abissinica. 2) Araehis lij’pogaea. :') Elais guifteensis.



Характеръ степи

I' ./I А  В А II.

О бкорнал

Почти до 15° сев. широты тянется пространство, делящееся 
естественным/, образомъ на два боль mi я растительиыя царства. Пер
вое изъ нихъ царство губоцветныхъ и гвоздикъ, второе такъ-называе
мое царство пустыни. Первое занимает/, весь северный берег/, Афри
ки. Его западную границу составляютъ Канарсше острова, вне кон
тинента. Материковая же часть тянется отъ мыса Пунь, севернаго 
конца пустыни Сагель, волнообразною береговою лишен, къ Геркуле
совым/, столбам/, (Гибралтарскому проливу), а оттуда, по южному бе
регу Средиземнаго моря, Варваршскими владениями, до дельты Нила. 
Второе царство образуется теми ужасными пустынями, которыя про
стираются отъ Атлантическаго океана, чрезъ всю Африку, почти до 
Чермнаго моря и носятъ общее назваше Сахары. Ихъ северная грани
ца служить южным/, пределом/, иредъидущему царству. Сами оне 
граничат/, къ югу съ гористыми странами южной Африки, къ восто



ку съ Hy6ieii, Сеннаромъ и Габешемъ, въ средней части съ Суда- 
номъ, на запад* съ истоками Джолибы или Верхнею Гвинеей и го
ристою Сенегамб1ею. На основанш сказаннаго, мы отд£ляемъ север
ную часть Африки, до 15° с. ш., подъ именемъ северной, следующую 
за ней среднюю, до 15° ю. ш., подъ именемъ экватор1альной или сред
ней Африки; остальное лее пространство, до 34° ю. ш., вм*ст* съ 
Капской Землей, подъ назвашемъ южной Африки.

Пзъ этихъ областей только северная и самая южная, — Капская 
Земля и, еще более, берегъ Средиземнаго моря— могутъ ожидать заме
чательной будущности. Последшй уже пережилъ великую эпоху, въ 
то время, когда римская им пер iff простирала свое владычество отъ 
Египта до Мавритании, т. е. до Гибралтарзкаго пролива. Действитель
но, Флорою этотъ берегъ мало отличается отъ самой южной Евро
пы; оба берега принадлежать къ одному растительному царству. Са
мая дальняя часть его, Канарсюе острова, имеютъ много сходнаго 
съ Корсикой и Мадейрой. Только кокосовыя и ф и н и к о в ы я  пальмы, 
грацюзно украшаю идя берега ТенериФа, только драконовыя деревья 
(стр. 188), да странныя безлистыя молочайныя растения *) придаютъ 
чужестранный видъ этимъ островамъ. Между молочайными замеча
тельна табайба2), доставляющая молоко и похожая на коровье дерево 
Венецуэлы л). Вообще, растительный покровъ этого и соседнихъ остро- 
вовъ, называвшихся прежде Счастливыми, совершенно измененъ че- 
лов*комъ. Большая часть великол*пныхъ лесовъ, состоявшихъ изъ лав- 
ровъ, миртъ, южныхъ дубовъ и др., почти уничтожена. Только пре
красный, не допускающш крайностей островской климатъ сиасъ эти 
вулканическня местности отъ такого же упадка, какой мы съ ужасомъ 
видели въ западной Азш. Типы почти всехъ частей света образуютъ 
зд6сь растительный покровъ, котораго. состав ь такъ же страненъ, какъ 
грацюзенъ и многозначителенъ. На южныхъ склонахъ Мадейры гос
подствуют!:. апельсины и виноградъ. Между ними возвышаются паль
мы и бананы; здесь встречаешь даже кофейное дерево, а каштаны, 
дубы и почти все илодовыя деревья Европы чуднымъ образомъ соеди
няются съ гортенз1ями, Фукшями, кактусами, гранатами и др. Эта 
встреча растений различныхъ поясовь, говорить одинъ изъ путеше- 
ственниковъ новаго времени, темъ поразительнее, что каждый предста
витель пояса соблюдаешь времена года своей родины, такъ что расте
ши южнаго полушар1я украшаются весенними цветами, когда деревья 
северныхъ л*совъ сбрасываютъ листву. Зима, средняя температура

') Euphorbia canariensis, tribuloides, aphylla и др. 2) Euphorbia balsaraifera. s) Galac. 
todeudrou utile.



которой, отъ декабря до Февраля, равняется температуре трехъ лгЬт- 
нихъ м^еяцовъ северной Германш, имеетъ мало влшшя. Нагорная 
итальянская сосна, равно какъ и подтропическая растительность до- 
линъ, весь годъ одинаково прекрасны. Этого достаточно для охаракте- 
ризовашя острова, составляющаго въ настоящее время любимое убе
жище нашихъ больныхъ. На голыхъ скалахъ Канарскихъ острововъ 
растетъ лакмусовый лишай *). Въ торговомъ отношеши онъ важнее 
всЬх'ь другихъ маетныхъ растешй, образующихъ довольно богатую 
оригинальную Флору. Эти острова имеютъ еще значеше другаго рода

Лакмусовый лишай -(Hoccella tinctoria).

1Го общепринятому мненпо Эдварда Форбеса они были соединены съ 
Европой вь меюценовую эпоху третичнаго перюда. ГлавнМшимъ до- 
казательствомъ этому можетъ служить то, что на Канарскихъ остро
вах/. преобладает/, европейский характеръ растенш и насекомыхъ. Темъ 
не менее, говорит/, Освальдъ Герь (Неег), мы не должны забывать, 
что архипелаг/, этотъ резко отличается отъ острововъ ( редиземнаго 
моря, преимущественно большим/, числом/, особых/, видовъ, составляю- 
тцихъ Уд или 1/ 5 всей растительности, а также американскими типа
ми. Къ последним/, принадлежать роды Clethra, Bystropogon и (1е-

*) Roccella tinctoria
AllP'b РАСТЕ1ПЙ. 3 0



droiiella. Единственная сосна Канарскихъ острововъ (Finns cauariensis) 
принадлежитъ къ американскимъ хвойнымъ Формамъ. Изъ лавровыхъ 
растенш два (Oreodaphne foetens и Persea indica) принадлежать къ 
чисто-американскимъ типамъ; третш видъ (Phoebe barbusana) отно
сится къ роду, встречаемому въ Инд in и Америк*; четвертый (Lan- 
rus canariensis) соответствуешь европейскимъ видамъ.

Эти Факты налагаютъ на атлантичесше острова печать третич
ной Флоры Европы. Мнопя растешя третичнаго перюда Швейцарш 
очень похожи на растешя, свойственный Мадейр* и Канарскимъ 
островамъ; друпя же напоминаютъ растешя южныхъ Соединенных!. 
Шч гатовъ. Некоторые р*зко-характеристичесше роды Америки г), за
менялись въ Швейцарш, во время третичнаго перюда, другими вида
ми, чрезвычайно близкими къ растешямъ, доныне встречающимся 
въ Новомъ Свете. Друпе виды, напр, дубы, лещины, тополи, клены 
и др., равно принадлежать и Америк*, и Европ*. Даже третичные 
виды этихъ родовъ с о о т в *т ст в у ю тъ теперь живущимъ американскимъ. 
То же зам*чаемъ мы при сравнении улитокъ и нас*комыхъ. Геръ ви
дишь въ этихъ Фактахъ доказательство того, что во время третичнаго 
перюда Америка и Европа доходили вплоть до острововъ Атлан- 
тическаго океана. Объ этомъ свид*тельствуютъ, кажется, и рако
вины, и остатки рыбъ изъ третичнаго перюда Европы. Такъ какъ 
эти остатки принадлежать береговымъ рыбамъ, которыя водились 
тогда въ Европ* и теперь встр*чаются въ Америк*, то понятно вы
веденное изъ этого заключение, что н*когда об* части св*та были 
т*сно связаны. Въ перюдъ наносовъ атлантические острова уже со
единялись съ южной Америкой и получили отъ нея свой раститель
ный покровъ, въ такое время, когда она сама вхсжила въ новый Фазисъ 
своего развипя. Постепеннымъ понижешемъ теперешней котловины 
Атлантическаго океана связь между Европой и Америкой была уни
чтожена. По на островахъ мы находимъ остатки Флоры древней Ат
лантиды, Америки, сл*довательно; на этомъ бывшемъ звен* сохрани
лись некоторые типы третичнаго перюда, исчезнувшие въ Еврои*. Во 
Флор* атлантическихъ острововъ мы видимъ эти остатки соединивши
мися съ изв*стнымъ числомъ другихъ видовъ, которые соотв*тству- 
ютъ американскимъ видамъ, принадлежа къ тому же перюду образо
вания. Число же европейскихъ типовъ, в*роятно, больше потому, что 
связь острововъ съ Европой продолжалась дол*е. Этотъ важный Фактъ, 
доказанный Геромъ, подтверждаетъ высказанное нами мнеше, что ра
стешя прежнихъ перюдовъ творения могли сохраниться всюду, гд*

') Taxodiiun, Sequoia, Liquidambar, Sabal и др.



тенерешшй климатъ близокъ къ тогдашнему. Но предположение) о 
понизившейся Атлантиде противоречить следующее обстоятельство. 
Анппя также представляетъ нисколько* растешй, которыя можно на
звать остатками прежнихъ перюдовъ творешя и которыя сродны ра
стет ямъ жаркихъ поясовъ Америки и другихъ странъ. Они могли 
сохраниться или возникнуть только при помощи теплаго ГольФштро- 
ма. Л для этого требуется, чтобы никакая преграда не заступала ему 
пути къ англхйскимъ берегамъ.

Перейдемъ теперь на аФриканскш континентъ. Общш характеръ 
растительности останется, вообще, тотъ же, хотя виды заместятся 
другими. И здесь встретимъ Финиковую пальму, бананы, апельсины,

Финиковая пальма.

лимоны, гранаты, миндаль, оливки, рожковое дерево и др. возделывае- 
мыя растешя. Алжирсюе апельсины, гранаты, дыни и виноградъ сла-

30*



ч
вятся. Вт, настоящее время мыловареше иридаетъ особенную важ
ность возделывай in) кустовъ клещевины, которая здесь и въ Фецане 
растетъ особенно роскошно и даетъ весьма маслянистыя семена. Стра
на, особенно ея холмистая часть, характеризуется Формами индшскихъ 
смоковницъ *), агавъ и приземистых г, пальмъ 2). Последшя, пуская 
постоянно ростки изъ с*оихъ ползучихъ корней, иокрываютъ поля 
подобно сорнымъ травамъ и сильно затрудняютъ земледел1е. Теперь 
стараются извлечь изъ этого зла выгоду, употребляя волокнистую 
листву этой пальмы на бумагу. Перистосложная листва тамаринда и 
лопастная смоковницъ возвышаютъ прелесть северо-аФриканскаго 
ландшафта, Онъ достигаетъ высшей красоты тамъ, где такъ-называе- 
мые Малый и Большой Атласъ возвышаютъ свои крутизны; где пад ь 
сочнымъ травянымъ ковромъ виднеются арабесковая зелень роженца 
и нежные кусты папоротника; где кусты олеандровъ каймятъ берега 
ручья или пробиваются изъ разселинъ скалъ, подобно нежному чув
ству изъ железной груди; где склоны одеваются ползучими растень 
ями съ красивой листвой; где, наконецъ, величественные кедры, Фу
товъ въ 120 вышиною, возвещаютъ начало горной области где дубы 
сменяются плодовыми деревьями; где надъ ними взбираются на высоты 
пихты, ели и можжевельникъ. И на всю эту пеструю картину горныхъ 
терассъ и плодоносныхъ равнинъ серьезно глядятъ снежныя верши
ны Атласа въ 13.000 Футовъ высоты. Не удивительно, что такая 
страна, простираясь отъ Атлантическаго океана, отъ Марокко, до Ал
жира и Туниса, произвела, рядомъ со льзомъ, царемъ зверей, такихъ 
людей, которые, любя свободу, защищали свое отечество до послед
ней возможности, хотя и должны были снова покориться европейцамъ, 
какъ некогда римлянамъ и вандаламъ; не удивительно, что ихъ пред
ки, мавры, были некогда хранителями искусствъ и наукъ, и что по- 
коривъ Испанно, они перенесли ихъ туда во время повссместнаго 
умственнаго усыплешя. Какъ бы могло это случиться, еслибы Фактъ 
не былъ вызванъ самой природой. Отъ Грецш до северовосточной 
оконечности Африки берега Средиземнаго моря, по климату.у раститель
ности, представляютъ одинт, и тотъ же характеръ, и всюду утверди
лись здесь гречеыая искусство и наука, Нигде въ этихъ местахъ 
природа не была настолько другою, чтобы подавить гречесшй духъ 
или направить его слишкомъ Фантастично; успехи его могли гармо
нически передаваться европейскимъ народамъ. Значеше мавровъ для 
Испаши мы понимаемъ, смотря на ея опустошенные луга, заброшен
ное хлебопашество и разрушенные водопроводы. Не напрасно ( реди-



земное море было въ древности м1ровымъ; не напрасно по берегамъ 
, его находились колонш Финиюанъ, грековъ и римлянъ, соглашавпия 

д*нтельнос I ь известнаго тогда Mipa. ГГо всего этого, конечно не было

Тамариндъ (Tamarindus indica).

бы, еслибы явлешю не способствовала природа этого огромнаго про
странства. Плодород1е почвы, прекрасная нища, л*са, обил1е источ-



никовъ, мягкш климатъ и море — вотъ всегдагпше первые залоги че- 
лов^ческаго развит!я. Область Средиземнаго моря никогда не. была 
настолько богата, чтобы давать человеку все безъ труда и темъ усы
пить; но она не бывала и такъ бЬдтга, чтобы человекъ долженъ былъ 
стать рабомъ почвы. Прекрасное соединсше береговыхъ равнинъ съ 
лесистыми горами, какое мы находимъ въ Мавританш, невообразимо 
плодородный долины Египта, которыя, однако, требуютъ неусыпной 
деятельности, рано развили въ зд1»пшихъ народахъ чистый смыслъ 
изящиаго и деятельный практический умъ, выразившейся въ основа- 
ши Кареагена. Свидетельствомъ тому, что эти народы, подобно ин- 
дшцамъ, почерпали свои первыя вдохновешя въ природе, служить, 
между прочимъ, связанная съ нашимъ предметомъ истор1я дорической 
колонны. Она взята изъ Египта; первообразомъ ея .служить прекрас
ный ншгьскш лотос/, (стр. 234). Дорическая колонна, говорить Бра- 
унъ, — четыре или более связанныхъ въ несколькихъ местахъ длин- 
ныхъ цветочпыхъ иожекъ лотоса. Они образуютъ столбъ; капитель 
составляютъ цветочный почки или чашечки, сливающаяся въ одну. 
Капитель есть только внешнее украшеше. Какъ у лотосоваго стебля 
есть почка и чашечка, такъ и у египетской колонны есть канитель, а 
у дорической утолщеше. Лотосъ и прежде столь обыкновенный вдоль 
Пила папиръ суть самыя замечательный растешя "Египта. Известно, 
что изъ кожицы толстыхъ, стеблей папира, склеенной водою Нила, 
приготовлялась первая бумага. Эта вторая мысль, внушенная ра
стительностью северной Африки и завещанная позднейшимъ наро- 
дамъ. Но, изучая Египетъ, мы не должны забывать, въ какой нераз
рывной связи находилась дельта съ верхнимъ Египтомъ,—другими 
словами, мы не должны забывать вл1яшя на человека трехъ различ
ныхъ элементовъ природы: богатой, орошаемой Ниломъ, долины, без- 
конечной пустыни и богатыхъ растительностью горъ; они развили се- 
вероафриканца такимъ, какимъ представляютъ' его намъ со храп и в mi а- 
ся колоссальный постройки этого народа. Плодородная долина давала 
благосостояше, прекрасное наслед1е живой деятельности; богатство 
стремилось къ удобствамъ и роскоши и развивало чувство изящнаго; 
могущественный потокъ, разнообразный горы," оригинальная раститель
ность Нила, всегда сильно привлекавшаго и одушевлявшаго жителей, и 
безконечная пустыня сделали остальное и определили характеръ вновь 
развивавшагося искусства. Го2)ы внесли въ него громадное, пустыня 
колоссальное, безконечное, растительный мГръ задушевное.

Съ такою мыслью вступаемъ мы въ такъ-называемую лившскую 
пустыню, мимо которой протекаетъ Нилъ. Уже близъ Каиро, где, вме
сте съ северной границей думъ-иальмы, начинается безводная область



северной Африки, растительный покровъ пустыни такъ беден ъ, что 
на ц^лой десятине едва насчитаешь полудюжину растешй Мы оха- 
рактеризуемъ эту природу пустынь картиной ихъ прототипа, Сахары. 
Она лежитъ между 32 '/2 1бу2° сев. нг. и простирается на 118,500 
квадр. геогр. миль между северной и средней Африкой. Это совер
шенная равнина, поднимающаяся только на юге, къ озеру Чадъ на 
высоту 1,500 ф . и прерываемая только на востоке и севере, вблизи 
горъ Ну0 1  и и северной Африки, низкими скалистыми хребтами и ва
ди (ущельями). Отвердевшая подъ палящимъ зноемъ, огромная равни
на, ровная какъ поверхность моря, разстилается подъ нашими ногами 
мраморнымъ иомостомъ. Самые тяжелые шаги не оставляютъ следа 
на этой почве. Глазъ напрасно ищетъ впереди какого .нибудь предме
та и благодетельнаго отдыха. Нотому-то въ пустыне все кажется гро- 
маднымъ, такъ какъ ре.дкихъ предметовъ не съ чемъ сравнивать. Пе
чальная картина! Кругомъ ни дерева, ни куста. Всюду мертвая ти
шина, прерываемая только ветромъ, несущимся по безконечной равни
не. Только изредка, встречаются маленыая ложбины, но сухимъ обры- 
вамъ которыхъ появляется низкш, тернистый кустарникъ. Оне слу
жатъ естественными водоемами, когда благоприятный ветеръ панесетъ 
тучу и она прольется благодетельным/, дождемъ, чего, впрочемъ, не 
случается иногда въ иродолжеше иесколькихъ летъ. Сахара—картина 
смерти. Здесь нетъ ни движешя, ни жизни. Пи одна птица не паритъ 
надъ знойной, песчаной равниной. Изредка увидишь Финиковую паль
му, этотъ признакъ воды, но малорослую и какъ-бы съ жалобой 
поднимающею къ безжалостному небу свою вершину. 'Страшная ти
шина томить путешественника и представляетъ ему одиночество са
мымъ ужаснымъ несчастчемъ. Самое разнообраз1е встречающихся хол- 
мовъ песку или камней, иногда живописныхъ и странныхъ, весьма 
оедно. Здесь въ тысячу разъ более, чемъ где-либо, дорожишь следа
ми жизни. Встреча муравья или ящерицы, которыя, какъ говорить 
Ричардсонъ, живутъ, кажется, солнечнымъ зноемъ, занимаетъ кара- 
ванъ въ продолжеше целаго дня. Но, тогда какъ днемъ жаръ истом- 
ляетъ путника и затрудняетъ дыхаше, ночи здесь холодны какъ 
зима. Какчя страшныя противоположности. Днемъ температура не ме
нее 30° и даже въ тени оаза Мурзука поднимается до 40 и 45°; ночью 
холодъ требуетъ разведешя огня. При такой обстановке человекъ те- 
ряетъ нравственное чувство и проникается лишь страшнейшимъ эго- 
измомъ. Темъ не менее и въ Сахаре кроется довольно значительная 
жизнь. Ей благопр1ятствуютъ оазы, выглядывающее изъ необъятнаго 
песчанаго моря подобно зеленымъ островамъ. Они богато ’снабжены 
всемъ нужнымъ для поселешя человека: ф и н и к о в ы м и  пальмами, дуррой



пшеницей и пр. Теперь насчитываютъ 32 оаза, изъ которыхъ 17 на
селены. Они чаще встречаются въ восточной Сахаре, Вт, которой бо
лее и естественных!, источниковъ, чемъ въ западной. Не будь верблю
да, этого корабля пустыни, Сахара навсегда отделила бы внутреннюю 
Африку отъ северной. Зависимость туземца отъ жизни верблюда не 
допускаетъ никакого сравнешя. Понятно, что подъ вл1яшемъ приро
ды, связывающей только отдельный семьи, долженъ былъ возникнуть 
патр1архальный образъ жизни. Онъ же самый прочный элементъ кон
серватизма.

Картина пустыни была бы безнадежна, еслибы мы не были 
уверены, что подъ раскаленным/, пескомъ кроется вода, этотъ живи
тельный сокъ природы; еслибы опытъ не убеждал/, насъ въ томъ, 
что ея жилы доступны артез1анскому бураву. Мехмедъ-Али, прорывъ 
пять колодцев/, въ Лившской пустыне, сделалъ ее гораздо более до
ступною; победители Алжирш сменили меч/, буравом/,, вь твердой 
уверенности, что после.днш скорее оруж1я проведет/, въ пустыню 
просвещеше и культуру.



Охота иа бегемота. По Куммингу.

Г Л А В А  III.

Греднлн

Избавившись отъ палящаго зноя пустыни, мы дышимъ свободнее. 
По крайней м*р*, когда мы минуемъ песчаную и скалистую пустыню 
Hy6in и вступаемъ въ область Белаго и Синяго Нила, подъ 15° с. ли. 
близъ Хартума, — на встречу намъ в*етъ лесной воздухъ и предъ нами 
разстилается веселый ландшаФтъ. Великолепные, густые леса окаймля- 
ютъ берега этихъ потоковъ, которые здесь соединяются. Чемъ много
численнее прибрежныя рощи, темъ деятельнее животная жизнь. Лесъ 
образуютъ ф и г о в ы я  деревья съ небольшими зелеными плодами, сико
моры, высокоствольный мимозы, высошя, ДНК!я апельсинныя деревья, 
обитаемыя термитами, и гигантские столице особо тамаринды, осеняю- 
mie привлекательный лужайки. На поверхности болотъ красуются ве
ликолепный голубыя кувшинки, а подъ ними кишатъ, пугая путеше- 
ственниковъ, крокодилы н бегемоты. По плоскимъ берегамъ красуют
ся, рядомъ съ непроходимыми тростниковыми заростями, поля возде- 
лываемаго арабами табаку. Великолепныя вьющдяся растешя, переки
дываясь съ дерева на дерево, образуютъ пестрыя лиственныя цепи.



Здесь видимъ дикую чащу хлопчатника, тамъ колючш лесъ, состо
ящий изъ самаго зловреднаго изъ всехъ злаковъ, эпгека арабовъ. Ости 
его колосьевъ прицепляются ко всему, проникаюсь черезъ всякую 
одежду и причиняютъ боль и восиалеше въ коже. Только несколько 
чрезвычайно ненр1ятныхъ дорогъ, протоптанпыхъ сотнями слоновъ, 
ведутъ къ реке, къ которой и эти великаны животнаго царства при- 
ходятъ, для питья, лишь ночью. Они не единственные обитатели ле
совъ: здесь рыщутъ льчы и пены, бродятъ стада антилопъ и каФФрскихъ 
быковъ. Вполне непроходим'!, кустарникъ набака 1). Это колючая кру
шина со страшными, отогнутыми назадъ колючками. Она встречается 
и въ Палестине, и думаютъ, что это тотъ кустарникъ, изъ ветвей ко
тораго ]‘удеи сплели терновый венецъ Спасителю, какъ показываетъ 
и латинское назваше растешя. Падь всемъ этимъ иокровомъ возвы
шаются красивыя Формы думъ,-пальмы гращозной пальмы делебъ и 
обабаба. Величественный думъ-пальмы часто обвиты великолепными 
гирляндами вьющихся растеши, а иногда окружены другими деревья
ми, какъ зеленой стеной. Если оне, въ носледнемъ случае, соединив
шись въ группу отъ 5 до 12 особей, «подымаюсь свои вершины надъ 
зеленой стеной, то образуютъ какъ-бы куполъ, передъ которымъ иу- 
тешественникъ останавливается съ удивлешемъ. Безчисленные попугаи, 
великолепно блестяшде маленыае колибри 2) качаются на ветках'ь вью
щихся растенш. Тысячи обезьянъ 3) необыкновенно ловко упражня
ются въ скакаши. Иногда оне делаютъ прыжки въ 10 и 15 Футовъ. 
Но такъ какъ это разстояше слишкомъ велико, то оне опираются во 
время скачка на встреченную ветвь и, увеличивъ такимъ образомъ 
размахъ, достигаюсь цели. Изъ безоблачной высоты падаюсь коршуны 
и орлы на замеченный издали срупъ, и потомъ дерутся изъ-за добы
чи. Надъ болотами зычно трубятъ журавли 4); по берегу расхажива
юсь пеликаны. Болышя стаи цесарокъ 5) снуютъ по хлопчатобумаж- 
нымъ полямъ. Мир1ады саранчи покрываютъ, местами, деревья и ку
сты и, встревоженные, поднимаются густыми тучами. Потому-то здесь 
любить селиться красный соколъ. Вдали мы видимъ лесъ. Онъ кажет
ся намъ Фруктовымъ садомъ, осыпаннымъ белыми цветами. Вблизи 
это лесъ мимозъ, съ целыми стаями белыхь чепуръ. Въ другихъ ме- 
стахъ горятъ целые луга. Мир1ады насекомыхъ пытаются улететь, но 
ихъ выжидаюсь уже стаи перистыхъ хшцниковъ, синеголовыхъ щур- 
ковъ 6). На строй ныхъ ветвяхъ пальмы делебъ качается красивый 
соколъ шиквера 7), или гвинейскш голубь 8). Где есть Эта пальма, хоть

’) Rhamnus spin* Cliristi. 2) Cynnips clialybea и metallica. 5) Cercopithecus sabaea 
4) Balearica pavonina. B) Nurnida ptilorrhynclia. e) Merops cseruleocephalus. 7) Falco Chiquera 
8) Columba puinea.



одна особь ея, тамъ и названный соколъ, но бол*е нигд*. Онъ лета- 
етъ стр*лою с-i, дерева на дерево или играетъ и кричитъ въ воздух* 
со своей самкой. На верхушк* гигантскаго баобаба спдитъ съ "гор
дынь спокойстемъ морской орелъ *), со своей самкой, тогда какъ но 
островамъ об*ихъ р*къ гордо расхаживаютъ стаи великол*нн'ыхъ ко- 
ролевскихъ и б*лыхъ чепуръ, задумчивыхъ колпицъ 2), иоисовъ и стран- 
ныхъ баленИцепсовъ л), аистовъ съ болыиимъ, широкимъ, м*шкообраз- 
нымъ клювомь. Не оезъ намеренiя остановились мы съ Фирталеромъ 
на этомъ ландшафт*. Зд*сь та страна, куда скрывается большая часть 
нашихь перелетныхъ П1 иць. Зд*сь, на берегахъ 1>*лаго и Оиняго Пи
ла, встр*чаемъ мы снова нашего домашняго друга, аиста. Огромны
ми стаями кружится онъ въ воздух*. Онъ не могъ выбрать себ* по
близости лучшей зимнеи сюянки. Его прилетъ сюда почти совпадаешь 
съ пиерюдомъ дождей; ииосл*дшй длится отъ конца ноября до начала 
марта и доставляешь обильную пищу. Съ нимъ появляются нас*ко- 
мыя, служапдя главною пищею п*вчимъ птицам ь; съ. нимъ же они и 
исчезаютъ. Ооил1е иищы д*лаетъ эту страну раемъ для птицъ; по 
ув*решю барона Мюллера ни въ одной другой м*стности н*тъ тако
го множества видовъ птицъ. Нтакъ, Африка нетолько передала намъ 
знания древнихь, неюлько согр*ваетъ Европу, но и иитаетъ большин
ство нашихъ И1 ТИЦТ), безъ чего суицествоваше ихъ было бы подвержено 
случайностями

Теперь, изъ первобытныхъ л*совъ и съ окруженных!» пустын>и- 
ми саваннъ, покрывающихся во время дождей густымъ зелешьшъ ко- 
вромъ, а во время засухи напоминающихъ поле поел* жатвы, мы на
правимся къ величественныМъ горамъ Эфюпш, теперешняго Габеша 
или Абиссинш. Хотя у подножия горъ еще разстилаются песчаныя 
равнины, но земля, подымаясь терассами, образуетъ на юг* горы въ 
13 — 14,000 ф.,  со сн*жныхъ вершинъ которыхъ стекаютъ многочи
сленные ручьи, изливающееся въ Нилъ.

Какъ въ тропической Америк* ии Азш, такъ и зд*сь мы разли- 
чаемъ ию Кледену три болышя области: коллы или подошву, отъ 3,000 
до 4,800 пар. ф . надъ уровнемъ моря, съ температурою 25 — 36° Д., 
вайна-деги, отъ 4,800 до 9,000 ф . высоты, съ климатомъ, напоминаю- 
щимъ южную Италш и HcnaHiio, и наконецъ деги, отъ 9,000 до 13,000 ф ., 

съ температурой, р*дко превышающей 16 или 17° Ц. и на высшей 
черт* падающей часто ниже 0°. На коллахъ или въ жаркой области 
растительность развивается съ тропическою роскошью. Зд*сь мы на
ходимъ: хлопчатникъ, дикое индиго, камедныя деревья, черное дерево,

') Haliaetos vocifer. s) Ardea leiicorodia. *) Balaeniceps rex.



баобабы, тамаринды, клещевины, шафранъ, сахарный тростникъ, ко- 
Фсйное дерево, бананы, ф и н и к о в ы я  пальмы, мимозы, множество лекар-

ственныхъ растешй, строевой лесъ, дур
ру и дагуссу (Eleusine Tocusso). По
следняя, находимая въ Абиссинш ниво- 
росль, доставляете, говорятъ, лучшее пи
во. Кроме названныхъ уже животныхъ 
зд^сь встречаются жираФФа, пантера, 
зебра, кабанъ, нередкш и въ Мавритан- 
скпхъ горахъ, антилопа, газель, удавъ, 
ядовитые скориюны и множество вред
ны хъ насекомыхъ. Изъ всехъ местныхъ • • * 
произведений наибольшее вл!яше на жизнь 
пародов ь имеете кофе. По разъискашямъ 
Карла Риттера, родиною коФейнаго де
рева должны считаться дне гористыя 
местности Абиссинш. Энарея и КаФФа. 
Довольно вероятно, что и названie ра
стешя произошло отъ последней мест
ности. По крайней мере уверяютъ, что 
коФейныя деревья составляют ь большую 
часть ея лесовъ. Начиная отсюда (10° 
с, ш.), отъ истоковъ Гавеша, Гошопа и 
,Баръ-зль-Азрека или восточнаго (Голуба- 
го) рукава Пила, кофейное дерево распро
страняется, невидимому, наискось чрезъ 

Вt/гка коФейнаго дерева. всю среднюю Африку до Тимбукту, до
истоковъ Нигера и Сенегала, а оттуда на 

западъ до Cieppa-Леоны, на югъ до Анголы,—почти отъ Индшскаго оке
ана до Атлантическаго, хотя центръ его распространен!я находится вь 
Судане. Оттуда онъ перенесенъ, кажется, въ 1еменъ, въ Аравш, где 
нашелъ лучшую родину, изъ которой сталъ развозиться по всему све
ту. Говорятъ, что въ Эфюши о н ъ  употреблялся съ незапамятныхъ 
временъ. Противное было бы странно. Такое красивое дерево, какъ 
кофейное, не могло остаться долго незамеченнымъ. Человекъ, котора
го не покидаете мысль о пользе, долженъ былъ спросить себя, на что 
это растеше годно, и случай иомогъ, вероятно, отъискать пользу жа- 
ренаго боба. Быть можетъ, пожаръ въ лесу указалъ туземцу аромате 
коФейныхъ бобовъ. Люди всегда знакомились съ вещами по запаху, 
вкусу и др. внешнимъ признакамъ. Начало всем1рнаго раснростране- 
Н1я коФе было положено въ X VII столет in голландцами, перевезшими



кофейное дерево изъ Мокки на Яну; отсюда оно перешло въ Западную 
Инд1ю, Iт а н у ,  Венецуэлу, Бразилш и т. д. Кроме Абиссшйи, АравЫ 
и Америки, оно распространилось по Cieppa -  Леону, берегу Наталь, 
Мадагаскару, Бурбону и острову Мавршая, но Филиипинекимъ оотро- 
вамъ, Зондскимъ, Суматре, Целебесу, Малакке, Малабару и Цейлону. 
Во всей средней Африке, отъ Востока до Запада, вместе съ нимъ встре
чается и пальма делебъ. По словамъ Барта она образуетъ, по бере
гамъ стоячихъ водъ, целые леса, но обыкновенно встречается одино
кой, служа характеристическою чертою многпмъ среднеаФрпканскнмъ 
ландшаФтамъ и заменяя редкую въ нихъ Финиковую пальму. Ея пря
мой, утолщающшся посредине, стволъ, Фута въ 2 толщиною, поды
мается, не ветвясь, до высоты 60 или 80 ф. и несетъ на вершине пу- 
чокъ огромныхъ, веерообразно -  расиростертых'ь листьевъ. Не меие.е 
характеристичная думъ-пальма но растетъ далее 12° сев. ш., по въ 
некоторыхъ местностяхъ Борно преобладает'!, надъ другими деревья
ми; здесь стволъ ея достигаетъ, до разветвлешя, 40 Футовъ. Она слу
жить для подслащивашя некоторыхъ яствъ, особенно во время ра
мадана. Такъ же расиространенъ и баобабъ; онъ встречается какъ въ 
восточныхъ, такъ и въ западныхъ странахъ (въ ( 'енегамбш).

Мы не можемъ оставить этого жаркаго пояса, не бросивъ взгля
да на первобытную родину ЭФЮПскаго племени. Если мы, строго руко
водясь услов1емъ первой человеческой пищи, предполагаемъ первобыт
ное жилище американскаго племени въ богатомъ пальмами, ж ар ком ъ 
поя^е южной Америки, кавказскаго въ странахъ между Ираномъ и 
Гималаемъ, малайскаго въ троиическомъ Индшскомъ архипелаге, мон- 
гольскаго въ жаркой Задней Индш, то родиной ЭФЮискаго племени 
должны признать жаркчя. богатыя пальмами, гористыя страны вос
точной тропической Африки, темь более, что оне представляютъ наи
большее разнообразие почвы, вод'ь и растительныхъ Формъ, превосходя 
этимъ все друпя африкансюя земли. Потому-то справедливо называ- 
ютъ чернаго африканца эфюпяниномъ. Его распространенie соответству- 
етъ распространен ini по тому же континенту львовъ, пенъ, бегемотовъ, 
слоновъ, носороговъ и др. животныхъ, а также и многихъ растешй. 
Э ф ю н я н и н ъ  вполне человекъ тропиковъ, подобно тому, какъ и вся 
африканская природа преимущественно и односторонне тропическая. 
Поднимаясь въ умеренную область вайна^дегъ, снова встречаемъ ра
стительный покровъ, гармонирующей съ предъидущимъ и характеристи
чески напоминаютщй южную Азш. Область эту, самую обильную, уме
ренную и потому наиболее населенную, отличаютъ европейсшяхлебныя 
растешя, бобовыя, катъ, виноградъ, апельсинный, лимонныя, персиковыя, 
абрикосовыя деревья, ф и н и к о в ы я  пальмы, смоковницы, бамбуковыя ро



щи, огромный ногоплодниковыя хвойныя деревья, леса дикихъ маслич- 
ныхъ деревьевъ и мн. др. Выше челов£къ кутается въ меха. На обиль- 
ныхъ травой, но бйдныхъ лЬсомь дегахъ пасутся безчисленныя стада 
быковъ, козъ и длинношерстыхъ оведъ. Лесъ заменяется здесь ку- 
старнымъ верескомъ *), деревомъ куссо 2), которое похоже на мимозы 
но принадлежитъ къ розоцветнымъ, и цв-Ьты котораго служатъ лучшимъ 
средствомъ отъ солитера, а также гибарой 3), пальмообразнымъ тра- 
вянистымъ растешемъ, Футовъ въ 15 вышиною, со свЪтлозелеными 
красножильными листьями. Гибара восходитъ на 13,280 ф .; куссо не 
встречается выше 10,780 ф . Здесь же растутъ рожь и ячмень, послед- 
нш даже выше 12,000 ф . Затемъ начинается область мховъ и лиша- 
евъ, которые, ио"нашему мнЯшю, одинаково напоминаютъ холодную 
область какъ южной Азш, именно Деканъ, такъ и Мексики.

Вообще, в'ь тропической Африке мы находимъ или те же типы, 
которые привыкли встречать между тропиками, или типы подобные. 
Низк1е берега покрываются непроходимыми мангрововыми лесами (стр 
46), состоящими in, Африке преимущественно изъ соляныхъ деревъ 4) 
и р);же изъ манглей ■'). Экнаторыльный поясъ наиболее характеризу- 
ютъ: виды банановъ, изъ которыхъ некоторые свойственны исключи
тельно Африк*, въ соединенш со сходными по типу музовыми, т. е. 
съ Формами канновыхъ и амомовыхъ; редюе панданы, эти древокор- 
ни (’) пальмовой Формы; колоссальный мальвовый растешя, которыхъ 
листья представляютъ свойственную экватор1альному поясу лопастную 
Форму и изъ которыхъ распространенный здесь баобабъ есть самый 
величественный иамятникъ органическаго творчества; близшя къ нимъ 
стерку/певыя ' )  и битнер1евыя 8 ); акацш и мимозы; ф и г о в ы я  и  ла- 
вровыя деревья; манговыя сливы 9), чернодревники 10), которые мы 
встречали уже въ Инд in ; оригинальный вьклщяся растешя; ананасо
вый п ), живущая то на земле, то паразитами на деревьяхъ; ташя же 
аронниковыя, нзъ которыхъ хлебница эоюпская 12) занесена и къ намъ, 
какъ украшающее растете; особенные баланаФоры 13) (стр. 219), об- 
Щ1я этому поясу и Остъ-индскому архипелагу; болышя алоэвыя де
ревья, изъ которыхъ Aloe soccotrina (стр. 190) распространяется отъ 
острова Сокоторы до внутреннихъ частей восточной Африки и извест
но доставляемымъ горькимъ алоэ. Место кактусовъ жаркой Америки 
за( гупаютъ здесь мясистыя молочайныя, представ и тел ем ъ которыхъ

) Erica acrophya. *) Braycra anthelminthica. 3) Rhynchopetalum  montanum. 4) Avicen- 
nia fornenfosa. s ) Rhizophora M angle.6) Rhizophorae. 7) Sterculiaccee. B) Biitneriacese. 9) Man- 
gifera indica. ,0) D iospyros Ebenum. Mj Bromeliacese. I2) Calla sethiopica. I5) Ва1апор1шгеаз-



въ средней Африке служить странный молочай аптечный М (стр. 245). 
Столь же характеристичны тропичесюя возделываемый растешя, ямсъ, 
машокъ, дурра и некоторые другге тины. Мы съ нам$ретемъ не на
звали еще пальмъ. И жаркая Африка произвела особыя, замечатель- 
ныя Формы. Бо главе ихъ стоитъ гвинейская пальма 2), распростра
нившаяся въ южную Америку и принадлежащая къ темъ немногимъ 
культурнымъ деревьямъ, которыя перенесены изъ Африки. Она удовле
творяете'иочти всемъ иотребностямъ негра Золотаго берега. Листовые

Винная саговая пальма (Sagus vinilera).

черешки употребляются на постройку домовъ; изъ находящейся подгь 
ними сетчатой ткани негръ делаете щетки; листья служатъ пищей 
овцамъ и козамъ; сокъ даетъ вино: 6 или 8-летнее дерево даетъ, въ нро-



должеше пяти недель, ежедневно, ио 1‘/ 2 кварты соку. Наиболь
шую пользу приносить масло. Негры почти ничего не *дятъ безъ не
го и свойственнаго стран* перца. Когда пальмовые ор*хи посн*ваютъ,

Сешельская пальма (Lodoicea Sechellarum ).

ихъ снимаютъ, кладутъ въ яму, выкопанную въ земл* и выложенную 
гладкими камнями, и толкутъ палками, пока не отделится все масло



1огда наливаютъ въ яму воды; масло всплываетъ на поверхность, и 
его счерпываютъ. Зерна выбрасываютъ; но они проростаютъ и про
изводить новыя деревья. На восточномъ берегу им*етъ такое же зпа- 
чеше, какъ и въ Индш, сахарная пальма *), достигающая отъ 50 до 
60 ф- высоты. Здесь она доставляешь темноватый сахаръ и вино Но 
настоящая винная пальма Африки-это растущая на западномъ бере
гу Sagus vimfera. На восточномъ берегу можно указать красивыя 
Формы, напр, пальму Сешельскихъ острововъ 2), о которой мы улее го
ворили (стр. 79). Такое разнообраз1е полезныхъ растешй заставляетъ 
удивляться сил* страстей, заглушающихъ въ этой части 'света вся- 
кое человеколюою. По ,замечашю одного новейшаго путешественника 
ироросташе перца можетъ везде служить признакомъ иылкаго харак
тера обитателеи; но здесь исключительно—тропическая жизнь чернаго 
человека развила, кажется, ужаснййшш десиотизмъ въ Mipe. Кража 
людей сделалась страшнымъ ремесломъ князей, народовъ и торговцевъ 
невольниками. Неужели богатая растительность, сирашиваемъ .мы, такъ 
мало облагородила местное населеше? Вопросъ этотъ разрешастъ одинъ 
англичанинъ. Улее миллюны истрачены, говоритъ онъ, съ целью уни
чтожить невольничество негровъ. Но этотъ путь не ведетъ ни къ че
му. Для торговца невольниками гораздо опаснее растущее но Ниге
ру жирное дерево 3), чемъ англшсюя блокады. Это дерево, обильное 
во внутренности страны, давало тувемцамъ огромное количество мас
ла. Но торговцы невольниками начали безпокоиться о томъ, чтобы нег
ры не догадались о возможности вести этимъ веществомъ торговлю. 
Желая уничтожить все, могущее отвлечь прибрежныхъ жителей отъ 
охоты за невольниками, они склонили короля Дагомеи къ уничтоже- 
шю въ его королевстве этого дерева, противъ котораго ведется теперь 
открытая война. Его сжигаютъ, только что оно начинаешь проростать; 
а оно все-таки  проростаетъ елсегодно, какъ вечный упрекъ людямъ, 
насильственно уничтожающимъ даръ природы, изъ боязни, чтобы онъ 
не бросилъ благодатный лучъ на тотъ темный путь, по которому они 
однажды решились идти.“

Тамъ, где дерзкая рука человека извращаешь законы природы, 
не удивительно, если десиотизмъ нарушаешь даже естественное назна- 
чеше половъ. Известно, что именно въ Дагомее черный десиотъ окру
жаешь себя арм1ею женщинъ, кбторая, темъ уродливее, чемъ более 
храбрости и способности приписываютъ этимъ воинамъ. Приведенный 
Фактъ, конечно, наибольшая странность изъ всехъ, встреченныхъ нами 
въ оригинальной Африке.

*) Gomutus vulgaris. *) Locloicea Sechellarum. 5) Pentadesma butyracea.
М1РЪ РАСТЕШЙ. 3 1



Мимозы съ гнездами ткачика, на равнинЪ М озега.

Г Л А В А  IV.

!Оа;ная Африка.

Не менее другихъ частей Африки оригинальна и ея южная око
нечность; Она простирается отъ 15 до 34° ю. ш. 'Климатъ ея опреде
ляется тремя поясами: тропическимъ, отъ 15—2 3 у 20, подтропйческимъ, 
до 34°, и умеренно-теплымъ, къ которому принадлежитъ самая южная 
оконечность Капской Земли. Последняя служитъ также границей выиа- 
дешю снега бъ  южномъ полушарш. Подтроиическш иоясъ характери
зуется осенними и зимними дождями. Понятно, что здесь врэемена года, 
которыхъ бъ  Капской земле четыре, противоположны нашимъ. Весна 
длится съ сентября по декабрь, лето до марта, осень до даня и зима 
до сентября. Въ октябре, когда у насъ поспеваетъ виноградъ, въ 
Капской земле онъ только-что начинает/, цвести. Лишь о последней 
стране мы и имеемъ более точныл геограФичесшя pi ботаничесшя сведешя. 
Бедныя лесомъ цепи горъ, поднимаюпцяся въ Черныхъ горахъ до 5,000 
ф., а въ Снежныхъ до 1 0 ,0 0 0  ф. вы с о ты , сменяются столь же безлес
ными плоскими возвышенностями, изъ которыхъ наиболее характери
стично плоскогорье Карру, высотою въ 3,000 Футовъ. Пустынный, дикш 
характеръ Африки не оживляется реками, которыя чаще теряются вь



песке, ч^мъ впадаютъ въ море, и лйтомъ нередко высыхаютъ. Только 
кое-где встречаются плодоносный места для обработки. Зато Карру, 
т. е. плоская возвышенность, не допускаете возделывашя. Сменяясь 
горами глинистаго сланца, почва ея состоитъ изъ глины и песку, окрашен - 
ныхъ въ цветъ охры красными железистыми частицами. Летомъ она по
чти достигаетъ твердости ооожженнаго кирпича; всякая растительность 
умираетъ: остаются только живуч1я сочныя растешя, деянники ‘) (стр. 
299), стапелш (стр. 245), виды алоэ и луковичныя. Луковицы послед- 
нихъ покрыты эластичною сеткою изъ деревянистыхъ волоконъ, защи
щающею ихъ отъ давлешя затвердевшей глины. Когда, въ более прохлад
ное время года, до нихъ проникаетъ дождь, эти волокна жадно вбираютъ 
сырость, взбучиваютъ размокшую глину и позволяютъ молодой луко
вице пускать ростки. Сл^дукище дожди находятъ уже землю раз
мягченною и растенш готовыми проростать. Бъ несколько дней вся 
необозримая равнина покрывается самымъ богатымъ зеленымъ ко
вромъ. Еще несколько дней, и онъ украшается тысячами колокольчи- 
ковъ, цйеточныхъ пучечковъ, головокъ. Съ высотъ спускаются тогда 
стаи длинноногихъ страусовъ, стада странствующихъ антилопъ. Ко- 
лонистъ оставляетъ снежныя горы, окружающ1я Карру и гонитъ 
своихъ коровъ и овецъ на тучныя и здоровыя весеншя пастбища, 
Эго равнины, по которымъ еще носятся многочисленная стада дикихъ 
животныхъ, преследуемый кровожадными львами, леопардами, панте
рами, пенами и шакалами. Сюда заходятъ еще аФриканскш слонъ, 
носорогъ и бегемотъ, эта троица неуклюжихъ многокопытныхъ. По 
равнинамъ р. Оранже или Ну-Гаррипу встречаются стада гну, страу
совъ, каменныхъ козловъ, гордо выступающихъ кваггъ, красивыхъ 
зебръ и великолепныхъ буйволовъ. Нередко смешиваются самыя 
разнообразный породы, и въ стаде страусовъ случается слышать 
резкш крикъ „квагга!-‘ этой лошадиной породы. Где растутъ дише 
абрикосы и высокчя акацш, являются и жираФФы, стадами 4—10 
головъ. Одна изъ акацш 2) потому и носить назваше жираФФО- 
вой, что какъ-бы сотворена для этого животнаго, которое одно, по
мощью своей длинной шеи, можетъ доставать ея листву. Стада обезь
янъ населяютъ немнопе первобытные леса, а страшная саранча еще 
большими стаями опустошаетъ въ несколько часовъ пространный 
местности.

Богатая животная жизнь, иовидимому, должна бы была служить 
доказательствомъ ^обильной растительности. Нисколько. Уже Дарвинъ 
указываете на это странное обстоятельство въ естественной исторш

' )  Mesembryanthema. ,J) Acacia Giraft'ae.



Африки. „Въ самомъ говоритъ онъ, „удивительно, какъ такое
количество животныхъ можетъ жить въ стран*, дающей такъ мало 
пищи. Большимъ млекопитающимъ должно проходить громадный про
странства, добывая кормъ, состоящш преимущественно изъ кустарни- 
ковъ, которые, вероятно, содержать много пищи въ*Л1 аломъ объем*“, 
т*мъ более, что она быстро возобновляется. Это все-таки недостаточно 
объясняло бы существоваше такого множества животныхъ, еслибы 
они не находили защиты въ лесахъ. Действительно, даже въ Капской 
Земле есть несколько первобытныхъ лесовъ, занимающихъ бЬльнпя 
пространства. Они такъ густо переплетены вьющимися растешями, что 
только каФръ, при своей змеиной гибкости, умеетъ ио нимъ пробираться. 
Где нетъ леса, тамъ его заменяютъ кустарники вереску и дюсмъ *). 
Они-то и характеризуютъ Капскую Землю. Ни какая страна въ свете не 
можетъ сравниться съ Капской Землей по обилпо вересковъ. Здесь ихъ 
настоящая родина. Тогда какъ долины и горы Европы представляютъ 
не более полудюжины видовъ, здесь ихъ несколько сотенъ. Притомъ 
они принадлежать къ немногимъ сощальнымъ растешямъ этого пояса 
и удивляютъ насъ еще темъ, что такое безчисленное множество Формъ 
одного и того же рода теснится на небольшомъ пространстве югоза
падной оконечности Африки, не распространяясь далее. Такъ въ 
земле Наталь очень немного вересковъ, хотя растительность ея, вообще, 
сходна съ растительностью Капской Земли. Здесь верески то же, что 
тамариски на ( ’инайскомъ полуострове и въ другихъ сухихъ, пустын- 
ныхъ, жаркихъ странахъ: растешя, напоминания своими листьями 
хвойныя деревья. Подобная картина мало способствовала бы къ ожи
вленно ландшафта, еслибы между неказистой листвой, похожей на 
можжевельннковую, не являлись цветы необыкновенной красоты. Ихъ 
Форма преимущественно цилиндрическая или колокольчиковая, а цвета 
представляютъ всевозможные оттенки краснаго, начиная съ самаго 
светлаго до самаго яркаго. Въ удивительномъ множестве нокрываютъ 
они нередко темный кустарникъ въ продолжена большой части года. 
Здесь верескъ делается кустарникомъ и известенъ именно подъ этимъ 
назвашемъ и у колонистовъ. Есть виды достигающее 15ф. в ы ш и н ы . ЗдЬш- 
Hie верески такъ великолепны, что мы напрасно старались бы вы
брать лучппй. По ближайшемъ разсмотренш, все они одинаково при
влекательны; Формы, сменяясь какъ въ калейдоскопе, кажутся равно 
замечательными и интересными. Живописность вересковыхъ лесовъ воз
вышается еще темъ, что типъ этотъ является здесь не только на 
болотистыхъ и песчаныхъ местахъ, какъ его европейсше представи



тели, но и на самой жирной почве, по берегамъ рйкъ и горнымъ 
вершинамъ. По богатству видовъ съ вересками могутъ сравниться 
только герашевыя. Довольно странно, что и они являются въ Кап
ской Земле въ числе почти ста видовъ, тогда какъ на берегу Наталь 
ихъ едва можно насчитать около дюжины. Еще характеристичнее 
протейныя растешя j )  (стр. 299 и ЗГ)0), хотя они и не исключительно 
принадлежать южной оконечности Африки. Характеръ ихъ выражается 
уже назвашемъ, намекающимъ на ихъ протееподобную' жизнь. Эти рас
тешя можно, отчасти, назвать хвойными. По крайней мере ихъ листья 
представляютъ такой же рядъ видоизмененш, какъ и хвойныя иглы: 
отъ неподвижной, тонкой, часто цилиндрической, заостренной Формы они 
переходятъ въ лиственную. Даже расположеше ветвей у протейныхъ 
нередко мутовковидное; да и ноложеше цветковъ часто наноминаетъ 
шишки хвойныхъ. Самое замечательное протейное растете сере- 
брякъ -). Это мягкое и ломкое дерево, съ корой, богатой дубильными 
веществами, достигаетъ высоты 30 — 40 Футовъ; ветви его располо
жены кольцами и одеты ланцетовидными прижатыми листьями. Но- 
следте покрыты мягкимъ, шелковистым/, пушкомъ, и вследспие кон
траста между серебристымъ цветомъ пуха и зеленымъ листа, придаютъ 
дереву чрезвычайно странный видъ. Оно блестите, какъ-бы облечен
ное въ небесноголубой атласъ. Если, случайно, рядомъ съ нимъ поса
жена темная европейская ель, то они кажутся символами белаго и 
чернаго человека. Между Чортовой и Столовой горами находится, го
ворятъ, целый лесъ этихъ чудныхъ деревьевъ. Вообще же, протей
ныя охотно смешиваются съ вересковымъ кустарниковъ, на который 
они похожи, между прочимъ, и темъ, что MHorie изъ нихъ отделяюсь 
въ цветахъ медъ. Это привлекаете новую жизнь: сюда сбирается без- 
численное множество насекомыхъ, пчелъ, жуковъ, надъ которыми 
парятъ, подобно эльФамъ, icancicie колибри въ блестящей одежде сталь- 
наго цвета, также отъискиваюпце эту сладкую пищу. Протейныя 
Формы мы встретимъ снова въ Новой Голландш. Такъ какъ оне уже 
напомнили намъ австралшскую Флору, то заметимъ кстати еще одинъ 
указывающий на нее отдел/, травянистыхъ растений Капской Земли. 
Это сложноцветный съ корзиночнымъ цветорасположешемъ, и между 
ними особенно известныя намъ подъ именемъ иммортелей 3). Капская 
Земля богата ими, потому что богата песчаными степями. Эти расте
шя бываютъ чрезвычайно красивы, когда травянистый стебель укра
шается верхушкой изъ зонтикообразно расположенных/, цветовыхъ 
корзинъ золотистаго или карминоваго цвета. Такое сходство съ ново



голландской флорой порождаетъ въ насъ мысль, что южная оконеч
ность Африки, такъ же, какъ и Австрал1я, принадлежитъ къ древ- 
н*йшимъ частямъ земли и скрываетъ, быть можетъ, етце много ти
повъ прежнихъ перюдовъ творешя. Мысль эта подтверждается еще 
нисколькими растительными типами, напримеръ шишконосными паль
мами Капской Земли (стр. 131). Эти остатки прежнихъ перюдовъ— быть 
можетъ, юрскаго— еще чаще являются на с*вер*, въ подтропическомъ 
пояс* южной Африки. Особенно странную черту придаетъ ландшафту 
Zamia horrida, съ короткимъ, толстымъ стволомъ, перисто расположен-

• ными, кожистыми и иглистыми листьями. Странное впечатлите еще 
усиливается древовидными молочаиными и папоротниками и высокими 
стрелищями (стр. 180). Къ довершение всего почва. покрывается мно- 
жествомъ сочныхъ растенш, упомянутыми д*янниками и стапел1ями, 
заменяющими въ южной Африк* кактусы. Даже л* с а напоминаютъ 
Новую Голландш, представляя множество мимозъ, наряду съ кото
рыми господствуютъ лавровыя, бересклетовыя или бюрючины, хвой
ныя, даже одинъ видъ смоковницъ, масличныя деревья и др. Не смотря, 
однако, на множество вьющихся растешй, д*лающихъ эти первобыт
ные леса непроходимыми, тамъ не встречается живущихъ на деревьяхъ 
орхидныхъ. Зато ихъ чрезвычайно много по нагорнымъ лугамъ, гд* 
они, вм*ст* съ папоротниками, злаками и великол*пными лилейными, 
составляютъ украшеше ландшафта. Вообще, южная Африка чрезвы
чайно богата растительными видами. Соображая ея пустынный харак
теръ, удивляешься, что въ ней встр*чается до 1,000 видовъ. Перечень 
растешй, вывезенный отсюда Дрежемъ, наполняетъ 70 страницъ убори
стой печати, въ 8 долю листа. Кажущееся противор*ч1е объясняется 
только недостаткомъ сощальныхъ растешй, а самый Фактъ указываетъ 
причину разнообраз1я животныхъ, существоваше которыхъ т*сно свя
зано съ растительнымъ покровомъ и нер*дко съ жизнью одного или 
немногихъ растительныхъ видовъ.

Такое разнообраз1е должно бы было, повидимому, благод*тельно 
д*йствовать на т.уземное племя. Но это далеко не такъ. Именно чрез
вычайное раздроблеше растительныхъ тнповъ подействовало на чело
века, какъ кажется, вредно. Туземецъ никогда не и с п ы т ы в а л ъ  того 
гармоническаго настроешя, сообщаемаго группировкой растительнаго 
покрова. Его взглядъ никогда не приковывался неболыпимъ чйсломъ рас
тешй; вс* он*, по крайней м*р* наибол*е выдающаяся, казались ему, 
какъ калейдоскопич^шя Фигуры, равно оригинальными и странными. 
Хотя они могутъ быть чрезвычайно красивы, однако не способны про
будить въ челов*к* н*жности и мягкости рядомъ съ силой. Южная 
Африка характеризуется грубою и пустынною первобытностью, и та же



черта преобладаешь въ ея жителяхъ, кафрахъ, готентотахъ и буш- 
менахъ. Изъ нихъ первые преимущественно жители лесовъ и потому 
выше прочихъ. Вонючш готентоты кажутся представителями странъ, 
покрывающихся стапел1ями, которыхъ мясистые цветы пахнутъ па
далью. Большая часть бушменовъ не видали, кажется, ни одного де
рева. Зато они и составляютъ самое неразвитое человеческое племя: 
не имеютъ ни одежды, ни жилшцъ, ни обыкновенной человеческой 
пищи, а едятъ саранчу, считая ее даже лакомствомъ. Въ ихъ стран* 
н'Ьтъ лесу, который снабжалъ бы ихъ лучшей нищей и своимъ зеле- 
нымъ ков ромТх побуждалъ къ скотоводству. Не удивительно, что у нихъ 
н*тъ и зачатковъ землед*л1я. хотя они ум*ютъ напр, плавить и паять 
железо, делать наконечники для своихъ стр*лъ и приготовлять для 
нихъ яд'],. Они почти недоступны образованно. Ихъ языкъ такъ же 
ужасенъ, какъ языкъ готентотовъ, родственныхъ имъ по происхожде
ние соседей, даже еще грубее и отвратительнее.

Эти три племени какъ-бьт отражаютъ три вида Капской Земли- 
племя лесовъ и верещаговъ, племя лугов'ь и цв'Ьтистаго Карру, племя 
самой пустынной и бедной водою местности. Часто и готентоты упо- 
требляютъ самую отвратительную пищу. Это указываешь на большой 
недостатокъ туземныхъ питательныхъ растеши. Въ самомъ деле, ихъ 
очень мало. Между ними называютъ наир, готентотекую смокву *), 
одинъ изъ техъ деянниковъ, которые, сорной травой съ жирными 
листьями, покрываютъ Карру, представляя 2 — 300 видовъ. Капскш 
крыжовникъ 2) принадлежитъ къ ядовитому роду жидовскихъ вишенъ 
или можжухъ, изъ семейства пасленовыхъ. Дикая спаржа и нишнатъ, 
каФрскгй ячмень, дишя фиги и кизиль, луковицы иксш и др. даютъ 
хл*бъ и овощи. По западному берегу производится значительная тор
говля туземнымъ землянымъ ор*хомъ 3). Чрезвычайно характеристична 
готентотская брюква 4); она принадлежишь къ* вьющимся д[ ос к орел м'ь. 
Ея латинское назваше (череиашница слоновая нога) очень удачно. Не
уклюжи!, круглый стволъ иохожъ на пушечное ядро, покрытое кор
ковыми квадратными щитами, и представляется скорее обрубкомъ, 
нежели растешемъ. Не зная его, трудно предположить жизнь въ этомъ 
обрубке; но изъ вершины его, промежъ щитовъ, пробивается вьющшся 
стебель съ сердцевидными сочными листьями, виоследствш умирающш. 
Готентотская р*па не имеешь ничего общаго съ настоящей,- кроме не- 
уклюжаго утолщен in стебля. Ея мягкая внутренняя часть напоми
наешь саго шишконосной пальмы и подобно ему съедобна. Въ Кап-

') Mesembiyarrthemum edule. г') P hysalis pubescens. s) A rachis hypogaea. 4) Testudina- 
ria E lephantopns.



ской земле есть и шишконосная пальма, цалпя, мякоть которой го- 
тентоты употребляютъ въ пищу. Въ этомъ поясе есть даже Финико
вая пальма Phoenix, reclinata. По она служиъь уже последнимъ при- 
знакомъ тропической природы Африки, а не представителемъ пита- 
тельныхъ пальмъ. Такъ Капская Земля страна цветовъ, но не плодовъ; 
даже первый эпитетъ справедливъ только отчасти: вспомнимъ капскую 
пословицу, что это страна съ цветами безъ запаху, съ реками безъ 
воды, съ немыми птицами.

М естность въ землЪ готенготовь.

Одно странное обстоятельство еще разъ возбуждаетъ въ насъ ту 
мысль, что Капская Земля находится въ первобытномъ состоянш древ- 
няго перюда творчества. Во-первыхъ, она представляетъ много ти
повъ, принадлежащихъ, вероятно, древнейшему першду: шишконос- 
ныя пальмы, черепашницы и др.; потомъ, въ ней очень мало съедоб- 
ныхъ растешй, хотя почва ея и климатъ чрезвычайно благопр1Ятны 
распространенно чужестранцы хъ полезныхъ растешй. Въ самомъ де
ле, Капская Земля колонизована исключительно "ввозомъ европейскихъ 
растешй. Здесь великолепно растутъ виноградъ и почти все виды евро- 
пеискихъ Фруктовъ и овощей, въ странномъ соединенш съ кофе, чаемъ,



сахарнымъ тростникомъ, бананами, ананасами, апельсинами, лимонами, 
миндалемъ, смоквами и пр. Это заставляете предполагать, что Капская 
Земля мало подвергалась измйнешямъ другихъ перюдовъ творчества. 
Догадка подтверждается и замйчательнымъ недостаткомъ угольныхъ 
слоевъ. Вообще, я бы хотел/, какъ можно"сильнее выразить ту мысль, 
что современный растительный покровъ есть произведете .всехъ пе
рюдовъ творчества, и противостать весьма распространенному мн$- 
Hiio, основанному на придуманной мертвой системе, что въ каждый 
новый перюдъ погибали все прежшя органичесшя существа.

Странность африканскаго континента поражаете еще более, если 
бросить взглядъ на восточно-африкансше острова, преимущественно на 
Мадагаскаръ,— после Борнео и Новой Гвинеи величании’и острова, въ

свете. Большая часть его при
надлежите къ тропическому 
поясу южной Африки и пред
ставляете почти индшскш ха
рактеръ. По крайней мере мно
жество музовыхъ 1) пандановъ 
и кротовики 2) папоминаютъ 
Зондсюе острова. Мушкатное 
дерево и корица нашли на 
Маскарепскихъ островах/, вто
рую родину, и даже между 
простейшими растешями, .мха
ми, многое наноминаетъ Индио, 
какъ -  будто по всей обла
сти индшскихъ муссоновъ дол
жны являться п пндпгсюя рас- 
гчч! in. Вообще, между эти
ми странами должно предпо
ложить сильный обменъ расте
нш. Такъ напр, равенала мада
гаскарская (стр. 181) вполне

Форма кротовиковъ (N epenthes). утвердилась на Яве. Она пред
ставляетъ растительный ис-точ- 

икъ, такъ какъ ея листовыя, охватывающая стебель, влагалища образу
ютъ естественныя водохранилища, привлеканнщя жаждущаго путеше
ственника. Мадагаскаръ для Африки то же, что Ява для Индш: тропи- 
ческш островъ съ обильной растительностью и такимъ разнообраз1емъ



почвы, которое делаете изъ острова въ 200 м. длины настоянцй рай 
Онъ намъ почти неизвестенъ; однако, мы знаемъ что на немъ есть 
плоскогор1я въ 4,000 ф . высоты и великол'Ьнныя вершины, поднимаю
щаяся на 10,000 ф. высоты и оживленныя вулканическими огнемъ 
Разорванныя ущельями горы заставляютъ предполагать обильную руч
ную сеть, и догадка эта оправдывается. И спаретя океана обусловли- 
ваюгъ богатую растительность, такъ что Мадагаскаръ представляетъ 
намъ роскошные леса, столь р*дюе въ Африке. Въ этомъ отношенш 
островъ относится къ богатой пустынями Африке, какъ Новая Гви
нея къ Новой Голланд in. Растительный коверъ представляетъ харак
теръ трехъ странъ: Индш, Африки и Европы. Первый является въ 
тропической части, на равнинахъ, второй надъ ними, въ подтропиче
ской области, третш на высокихъ горахъ. Такъ же страненъ составъ 
лесовъ. Въ нихъ входятъ чисто африканский баобабъ, сандрага съ чер
ной древесиной, лавровьтя деревья, мыловниковыя, многочисленные нан- 
даны, ураши,— все это, украшенное л1анами, папоротниками, кротовика- 
ми и орхидеями. Соединение индшской и африканской природы доста
точно объясняете, что здесь утвердились какъ малайское, такъ и этюп- 
ское племена.

Мы не могли выбрать более привлекательнаго ландшафта на иро-
• Щанье съ оогатои пустынями Африкой, которая напоминаете намъ на 
каждомъ шагу, хотя совершенно отрицательнымъ образомъ, творче
скую силу воды и научила мыслящихъ миссюнеровъ, знакомыхъ съ 
естественными науками, какъ просвещать народы. Въ Капской Земле 
местомъ поселения колониста становился ‘всегда ручей. Какъ-только 
колонисты европеискаго происхождешя переставали заботиться о под- 
держке своихъ источниковъ, они спускались до кочеваго состояшя. Про
тивоположно этому поступали миссионеры гернгутеровъ; заботой объ 
источникахъ они щлучали дикпя племена къ земледел1ю и постоян- 
нымъ жилищамъ, а этимъ къ правильной жизни, кладя такимъ обра
зомъ самое твердое основаше къ образованию человека, возможному 
только при оседлости. Между многими изъ нихъ особенно хвалятъ 
епископа 1 альбека въ Гнадентале, главной колоши гернгутерскйхъ 
миссюнеровъ въ Капской Земле, за то, что онъ преобразилъ эту стра
ну въ рай, поднявъ на нее искусственно воду. Про миссюнера Андер- 
( она разсказываютъ, что онъ отучилъ отъ кочевой жизни совершенно 
диыя племена грикуа и бечуановъ, на северъ отъ реки Гаррипа, вос
пользовавшись естественными источниками страны; онъ основалъ весь
ма многолюдный городъ, названный имъ Грикуатоунъ, чрезвычайно 
важный для торговли, путешествш и образовашя, построилъ его со
вершенно въ европейскомъ вкусе и учредилъ въ немъ даже школу,



въ которой постоянно учатся 800 д*тей. Это совершенно то же, чего 
желалъ генералъ Ламорисьеръ, писавипй Французскому военному ми
нистру: „Пришлите мн* буравы, и я сделаю ими здесь (въ Алжир*) 
более, нежели мечомъ“. Въ томъ-то и состоитъ истинное христианство, 
чтобы, пользуясь природой, нравственно возвышать человека, Это то же 
хрислчанство, которое некогда монахи и священники проиоведывали 
Франкамъ, выходя на поле съ восходомъ солнца и обработывая его вь 
поте лица до солнечнаго заката; то хриспанство, которое привлекаешь 
каждаго своими осязательными преимуществами. Пусть это будетъ ве- 
личайшимъ опытомъ, который мы вынесемъ. изъ пустынь и степей 
Африки.

Въ Земл1в Ь'а Фри lib.



Коралловый островъ Борабора. По Дюперре.

КНИГА ПЯТАЯ.

О К Е А Н Ш Ш Я  СТРАНЫ.

Г Л А В А  I.

О б щ 1 Й  0*1С|»КГЬ.

И моря, подобно материкамъ, делятся на части. Они имеютъ не 
только свои очерташя, обусловливаемый сушей, но, наравне съ нею, и 
свои потоки, пустыни и оазы. Последше бываютъ двоякаго рода: под
водные и представляющееся на поверхности океана. Первые образуют
ся морскими растешями, вторые островами, которые, какъ замкнутые 
М1ры, манятъ человека, между темъ какъ подводные луга- и леса так
же служатъ, на дне моря, ареной животной жизни. Ни одно море не 
богато такъ этими оазами, какъ Великш океанъ, который, какъ-бы по 
шутке судьбы, названъ Тихимъ. Число острововъ здесь такъ велико,



что геограФъ, по истин*, можетъ затрудниться въ ихъ естественной 
группировке. Будучи расположены но об* стороны равноденственни- 
ка, MHorie изъ нихъ приближаются къ ограничивающимъ Великш оке- 
анъ материкамъ; друпе лежатъ вдали отъ посл*днихъ и потому пред
ставляются бол*е самостоятельными; по нельзя сказать, чтобы и на 
нихъ не было заметно постепенности въ изменены органической жиз
ни. Мы уже разсматривали острова, лежанье въ умеренныхъ или хо- 
лодных'ь поясахъ. Острова же, лежапце между 45° южной и 30° се
верной широтъ, составляютъ совершенно особый дпръ. Ихъ то соеди
няли нодъ однимъ общимъ именемъ А ветра л in, то делили на дв* ча
сти, Австралии и Полинезно. Въ последнемъ смысле къ Австралш 
должно причислить Новую Голландию и лежание около этого болыпа- 
го острова-материка, въ восточномъ направлении, Новую Бриташю. 
Новую Ирландш, острова Адмиралтейства, Луиз1ады, Новогебридсюе, 
острова Фиджи, Новую Каледошю, островъ НорФолькъ, Тасманш, Но
вую Зеландш и т. д.; все же остальные острова необходимо отнести 
къ Полинезш. Къ последней въ такомъ случае принадлежали бы: Но
вая Гвинея, архипелагъ Бонинъ-Сима, по соседству съ Севернымъ Ки- 
тайскимъ моремъ, Разбойничьи и Каролинсме острова, къ востоку отъ 
Филиппинскихъ, архипелагъ Гильберта, къ северу отъ Новыхъ Гебри- 
довъ, острова Дружбы, Товарищества, Низменные, Маркизсше, остро
ва Пасхи и др., къ востоку отъ Новыхъ Гебридовъ, Сандвичевы остро
ва, у поворотнаго круга, и т. д. Некоторые писатели идутъ еще далее 
и соединяютъ все острова теплыхъ ноясовъ по обе стороны равноден- 
ственника въ Великомъ океан* подъ однимъ общимъ именемъ Океанш. 
Въ такомъ случа* подъ это понятые подходятъ даже Зондсюе и Фи- 
липпинекче острова въ Нндшскомъ океан*, а также Галапагоссше остро
ва и вс* лежание близъ американскаго материка.

Но эти группировки неестественны. Расположенная по окраин* 
Азш, огромною дугою, большая часть западныхъ острововъ Всликаго 
океана, до Новой Зеландш, представляетъ такой постепенный переходъ, 
что на картахъ X T I  стол*тчя Новая Голланд1я называется даже Ве
ликой Явой. Въ самомъ д*л*, она уже съ древн*йшихъ временъ, по- 
средствомъ своей с*верной оконечности, находится въ сношешяхъ съ 
Молуккскими островами и малайскими племенами, которыя называютъ 
этотъ континентъ Марегой и, пользуясь западными муссонами, еже
годно пос*щаютъ его для ловли по морскому берегу лучистаго жи
вотнаго трепанга (морская кубышка), составляющаго лакомство ки- 
тайцевъ. Точно такъ же с*веро-западная часть Новой Гвинеи вдви
гается въ Молуккскш архипелагъ. Къ с*веру отъ него обыкновенно 
лричисляютъ еще къ Полинезш Каролинсше и Разбойничьи острова,



между темъ какъ Бонинъ-Симскш архииелагъ, со многими маленьки
ми отдельными островами, относятъ къ Китаю. По темъ же сообра- 
жешямъ предоставляется произволу, относить ли, на восточной окраи
не Великаго океана, Хилшсше острова и Галапагосскш архииелагъ 
къ островамъ Ю жнаго океана, или къ Америке.

Н есмотря на это, можно надеяться,'что, по точней шемъ изследо- 
ванш и сравнен in этихъ острововъ* въ ботаническомъ отношенш, бу
детъ найдена более естественная группировка. Въ настоящее же вре
мя, при крайней недостаточности нашихъ сведений, это еще невыпол
нимо. Путешественники, посещакпще острова Южнаго океана, при- 
стаютъ къ нимъ во время спешныхъ кругосветныхъ путешествий и, 
основываясь на урывочномъ знакомстве съ местной Флорой, прюбре- 
таютъ и сообщаюсь о ней весьма поверхностный познашя. Сравне- 
ше этихъ острововъ однихъ съ другими затрудняется еще и темъ, 
что до сихъ поръ не заботились о собран in на нихъ иростейшихъ рас
тенш, тайнобрачныхъ и злаковъ. Это темъ более необходимо, что вся 
совокупность острововъ Южнаго океана бедна растительностью и, 
вследств1е водворен iя многихъ иноземныхъ растенш, вовсе потеряла 
свой первобытный характеръ. При такой запутанности, мы предпочи- 
таемъ разсматривать всю совокупность вышеупомянутыхъ странъ, за 
иеключешемъ лишь острововъ Индшскаго океана, какъ особую часть 
света, подъ именемъ Океанш. Мы темъ более склоняемся къ тому, 
что австралшскш материкъ, какъ* мы сейчасъ - увидимъ, въ полномъ 
смысле страна океаншская.

Г Л А В А  II.

О к еп н 1й ск 1п магерикпь.

Передъ нами открывается удивительный м!ръ, въ высшей сте
пени способный возбудить наше внимаше. Австралшскш материкъ ле- 
житъ отдельно отъ всехъ остальныхъ частей света, посреди моря, 
омываемый съ запада водами Индшскаго океана, а съ востока —  Ве
ликаго. Такимъ образомъ онъ представляетъ величайгцш изъ острововъ 
въ Mipe, который мы называемъ материкомъ лишь по причине его 
громаднаго протяжешя, такъ какъ поверхность острова заключаетъ въ 
себе 160,000 квадратныхъ миль, едва лишь на 20,000 квадратныхъ



миль мен*е Европы. Новая Голланд1я простирается отъ 10° 41' до 
39° 11' с. ш. и отъ 131° до 1712/ 3° в. д.; наибольшее протяжеше ея 
отъ с*вера къ югу 430, наименьшее 220 миль; ббльшая длина отъ 
запада къ востоку 550 миль; береговая же лишя содержитъ 1,940 миль.

Значительная длина этой лиши им*етъ весьма важное значеше 
для австралшскаго материка. Онъ лежитъ въ полос* юговосточныхъ 
пассатныхъ в*тровъ, и они, проносясь по обширному океану, на
сыщаются водными парами, но не дуютъ прямо на Новую Голлан- 
дпо, а, какъ ноказалъ Мори, лишь скользятъ ио восточному берегу и 
зат*мъ иереходятъ на Новую Гвинею. Зд*сь, сл*довательно, мы встр*- 
чаемъ явлеше, совершенно противоположное виденному нами въ ю ж
ной Америк*, гд* насыщенные парами в*тры направляются прямо на 
восточный берегъ, несутся вовнутрь материка и сообщаютъ ему ту 
сырость, которая проявляется исполинскими р*ками и роскошною рас
тительностью. Притомъ же внутренность Новой Голландш, какъ въ 
нов*йшее время, кажется, положительно доказано, представляетъ без
илодную пустыню. Посл*дняя должна им*ть такое же вл1яше на ма- 
терикъ, какъ Гоби и Сахара, и производить знойные в*тры, которые, 
будучи, в*роятно, гонимы юговосточными пассатами, направляются на 
западъ и превращаютъ тамошнюю м*стность въ самую сухую стра
ну Mipa. Правда, береговыя страны орошаются р*ками, которыя пе- 
рюдически даже выступаютъ изъ береговъ; но р*ки эти были и оста
нутся прибрежными и не способны течь въ продолжеше ц*лаго года- 
Д а и откуда могли бы появиться зд*сь постоянные водные источни
ки, когда внутренность страны есть пустыня безъ высокихъ горъ? 
Справедливость сказаннаго подтверждают'/, св*д*шя, которыя сообща- 
етъ намъ Гейзингъ и которыя до настоящаго времени можно считать 
наибол*е в*рными. На безводность страны указываетъ уже и то об
стоятельство, что даже р*кп, какъ Виктор1я, въ 40 миляхъ выше 
устья перестаютъ течь и дробятся на с*ть прудовь, прор*заемую лишь 
песчаными отмелями. Съ этимъ согласно отсутств1е дельтъ, которое 
мы зам*чаемъ, большею частью, при усть* большихъ р*къ. Зд*сь р*- 
ки текутъ на такомъ короткомъ разстоянш, что не усп*ваютъ нако
пить илу, который ихъ воды могли бы принести къ устью и отло
жить в'ь вид* плодоносной новины; притомъ же, большая часть р*къ 
л'Ьтомъ иересыхаетъ.

Итакъ, становится в*роятнымъ страшное явлеше, что изъ числа
140,000 квадратныхъ миль континента около 130,000 приходится на 
пустыню и лишь 10,000 на обитаемую страну. Сл*довательно, оби
таемая часть представляетъ береговое кольцо, обязанное своею орга
ническою жизнью, по большей части, морю. До какого пред*ла про-



отирается владЬте последи я го, до техъ местъ является и раститель
ный коверъ. Дал^е вовнутрь страны онъ встречается только на го
рахъ, потому что кругомъ почва состоитъ почти исключительно изъ 
песку и соляныхъ болотъ и въ обоихъ случаяхъ, конечно, не порож- 
даетъ богатой растительной жизни.

Новая Голланд1я представляетъ замечательное противореч1е. Меж
д у  темъ какъ въ ея нрибрежныхъ странахъ все показываетъ, что этотъ 
материкъ одна изъ старейшихъ частей света и что на немъ, более, 
чемъ на другихъ, сохранились органическая нроизведешя прежнихъ 
перюдовъ творчества, внутренше солончаки свидетельствуютъ о не- 
давнемъ подняли почвы изъ океана. Для объяснетя этого нротпво- 
реч1я остается лишь предположить, что Новая Голландия поднялась 
изъ моря сперва въ виде кольца и что потомъ уже, гораздо позже, 
выдвинулись и центральный страны; соленая вода, въ течете  миллю- 
новъ летъ, большею частью испарилась, частью же она остается еще 
въ безчисленныхъ озерахъ или стекла въ центральное озеро, которое, 
можетъ быть, существуетъ и поныне. 11о крайней мере уже доволь
но положительно доказано, что въ Повой Голланд in подъемная сила 
действовала преимущественно на береговое кольцо.

Если принять за основаше это положеше, то сущсствовате цеи- 
тральнаго озера, предполагаемое австралийскими географами съ 1815 го
да, по примеру Окслея, не смотря на опровержешя этой гипотезы 
Альбертомъ Гейзингомъ, более чемъ правдоподобно. Какова бы ни бы
ла степень основательности этихъ предположешй, во всякомъ случае 
нельзя отвергнуть того Факта, что Новая Голлащця, по пустынности 
своихъ внутреннихъ странъ и отклонение насыщенныхъ парами юго- 
восточныхъ пассатныхъ ветровъ, должна быть названа самою сухою 
страною света и двойникомъ пустынныхъ частей Африки. Австралш
скш материкъ обладаетъ лишь несколькими плодородными оазами, 
тамъ, где подверженъ вл1яшю моря и благотворному действие вы- 
сокихъ горъ, порождающихъ источники.

Мы не даромъ упомянули объ Африке. Австралшскш материкъ 
можно назвать Африкой Великаго океана. Оба эти массивные, нераз- 
члененные материка, очень бедные заливами, принадлежать только 
однимъ теплымъ поясамъ. Се верп ыя оконечности Новой Голланд in вдви
нуты въ экватор1альный поясъ; более южныя части лежатъ въ тро- 
пическомъ и иодтропическомъ, а южныя оконечности въ умеренно- 
тепломъ. На северной окраине Карпентаршскш и Кембриджскш зали
вы соответству ю т  обоимъ Сир тамъ севернаго берега Африки; на юге 
Австралшскш заливъ есть иодоб1е Гвинейскаго моря; провинщя Викто- 
рш и, еще лучше, явно принадлежащш къ материку островъ Тасма-

М1РЪ РАСТЕШЙ, 32



шя, повторяютъ, на южной оконечности Новой Голланд in, Капскую 
Землю; словомъ, вся Фигура и полоясен ie новоголландскаго материка 
существенно уподобляютъ его Африке. Отсутств1е далеко разветвляю
щейся водной системы вь обеихъ частяхъ света, реки, часто теряю
щаяся въ пескахъ, и лншенпыя дождей пустыни увсличиваютъ сход
ство, которое довершается одинаковою растительностью. Флора Новой 
Голландш соответствуешь южноафриканской. Правда, въ Новой Голлан
дш нетъ вересковъ, но ихъ замепяютъ епакридовыя растешя 1). Про- 
тейпыя общи обеимъ странамъ; какъ въ той, такъ и въ другой встре
чаются также удивительныя шишконосныя пальмы; въ обеихъ степи 
одеваются сочными растешями, хотя въ’ Австралш не столь обиль
но, какъ въ южной АфрцкТ;. Средней терассе Капской Земли, Карру 
соответствуютъ въ Повой Голландш необозримый глиняныя равнины. 
Австралшскш материкъ произвелъ, кажется, лишь семейство деянни- 
ковыхъ растешй 2) [четыресторонниковъ и деянниковъ 3)], и на пЬ- 
которыхъ саванпахъ дЬянникь равностороннш 4) покрываешь про
странный полосы. По и въ этомъ семействе заметно особенное сходство 
съ Флорой Капской Земли. На южной оконечности Африки видъ деян- 
ника, такъ называемая готтентотская смоква, даетъ одинъ изъ немно
гихъ съедобныхъ плодовь страны. Въ Повой Гoллaндiи намъ предста
вляется такое же явлеше. В ь  пустыне Муррей, Фердинандъ Миллеръ 
открылъ двойник'ь этого растеш я въ деяннике низкоросломъ 5), кото
раго щиятный плодъ онъ предлагалъ даже разводить искуственно. Къ 
разряду овощей принадлежитъ здесь видъ новозелапдскаго шпината с). 
Новое сходство съ южной Африкой состоитъ въ томъ, что здесь, какъ 
въ Капской Земле, некоторый наиболее распространенный питатель
ный растешя или сами ядовиты, или ж е принадлежать къ семей
ствамъ ядовитыхъ растенш. Въ особенности Лейхардтъ упоминаешь объ 
одной шишконосной пальме (Cycas spiralis), cyxie  плоды которой при- 
чиняють сильную рвоту, и о пандане, плодъ котораго въ дикомъ со- 
стоянш не менее вреденъ. т1тобъ сделать эти плоды съедобными, ту 
земцы пли ж арятъ  ихъ на огне, или мочатъ вь воде и подвергають 
брожешю. Конечно, эта особенность свойственна не одной южной Афри
ке и Новой Голландш, но и некоторыми, другимъ странамъ. Нашъ кар
тофель, напр., принадлежишь къ весьма ядовитому семейству паслено- 
выхь растенш, а мандюкъ къ не менее опаснымъ молочайнымъ. Для 
дополнения сродства въ Повой Голландш растительные роды являют
ся въ изумительномъ множестве видовъ, до такой степени разсеянных-ъ,

J) Epacridese. 2) Ficoidese. г>) T etrngonia и M esem bryanthem um . '•) M esem bryanthem um  
aequila tera le . ”) M esem bryanthem um  pra;cox f’) T etrngonia inerm is.



что растительный коверъ представляется здесь такимъ же одно- 
обра'знымъ, какимъ мы нашли его въ Капской Земле, не смотря на 
все разнообраз1е составляющихъ его растенш. Бъ Новой Голланд in 
мы встрйчаемъ лишь друпе типы, какъ-то мелкосЬмянникп ‘), жир- 
новки ), Mionopbi 3), казуарины, мелалеики '*), акацш, въ особенности 
же эйкалипты •’). На австралшскихъ саваннахъ встречаются также и 
кисличныя растешя и геранш степей Карру, но въ весьма незначи- 
тельномъ количестве. Это служить новымъ иодтверждешемъ того важ- 
наго органическаго закона, что въ различныхъ поясахъ одинаковый 
иочвенныя и климатичесюя уело в i я, вообще, никогда не производятъ 
техъ ж е самыхъ организмовъ, но порождалось лишь подобные, и, (‘.мо
ря по местнымъ разяюпямъ почвы и климата, въ особенныхъ числен
ны хъ отношешяхъ.

Еслибы мы, для подтвержден in нашихъ словъ, обратились къ ivi i- 
ру животному, то упомянутое различье выказалось бы еще гораздо 
ярче. Поэтому мы имеем ь лишь право назвать южноамериканскую 
и новоголландскую Флоры соответствующими.

Здесь представляется намъ другое сравнеше, о которомъ мы 
темъ менее молсемъ умолчать, что оно повело къ недоразумешямъ 
въ некоторыхъ учебникахъ геограФш: это отношеше другъ къ другу 
обоихъ антиподовъ, Австралш и Еврэопы. Конечно, Новая Голла1̂ я ,  
въ более строгомъ смысле Новая Зеланд1я, антиподы Европы, но по 
одной этой причине мы не можемъ ожидать въ нихъ совершенно 
инаго Mipa, въ которомъ не было бы ничего подобнаго тому, что мы 
привыкли видеть въ Европе. Тогда какъ у насъ, говорятъ иные, 
груша сидитъ на плодовой ножке острымъ концомъ, новоголландская 
прикрепляется тупымъ; тогда какъ косточка нашей вишни образуется 
внутри плода, тамъ она развивается снаружи. Поводомъ къ этимъ 
сказкамъ послужили следующее Факты. Новоголландская груша есть 
кустарникъ изъ семейства протейныхъ, Xylomelum pyriforrae; онъ 
растетъ на несчаныхъ, пустыхъ местахъ, имеетъ продолговатые, ла- 
вровидные, жеетшй какъ кожа листья, колосообразно поставленные, 
буровойлочные цветы и плодъ, который похожъ съ виду на обращен
ную грушу, но не съедобенъ и, высыхая, трескается. Такъ же мало 
оправдываетъ сказку и новоголландская вишня. Это тоже кустарникъ, 
ХО— 12 Футовъ вышины, приносящш красные или яселтые плоды, съ 
сидящими на нихъ косточками едкаго вкуса. По этотъ илодч, есть 
не что иное, какъ утолщенная въ виде ягоды плодовая ножка. Поэтому 
чудо объясняется очень просто темъ, что собственно плодъ, костяное

’) Lcptospcrm um . 2) Pim elca. ')  Myoporum. л ) M elaleuca. 1?) E ucalyp tus.



с*мечко, выростаетъ на сторон*, противоположной в*тк*. Кустарникъ 
этотъ принадлежитъ къ семейству сандальныхъ растепiй, и именно, 
но изложенной причин*, къ роду такъ называемыхъ пустоплодниковъ ‘). 
Но онъ не единственное растете , которое представляетъ эту стран
ность; мы уж е встр*чали ее въ плод* птицесерда г) (стр. 365). 
Если уж е желать найти въ Австралш что-нибудь на изнанку, то 
можно привести напр, то, что тамъ деревья периодически сбрасываютъ, 
вм*сто листьевъ, кору. „Одинъ разъ въ году“, разсказываетъ намъ 
Гендерсонъ, „каждое дерево сбрасываетъ кору, и именно въ март*, 
нервомъ осеннемъ м*сяц*. Бп*ш няя кожица коры, высушенной солн- 
цемъ, какъ-будто вздувается пузырями, потомъ свертывается и спадаетъ 
кусками разной величины, что придаетъ деревьямъ пестрый и обор
ванный видъ. Когда эта тонкая кожа спадетъ, деревья едва можно 
узнать, поточу что стволы, бывппе прежде бурыми, становятся св*т- 
лыми, желтыми или голубыми. Потомъ они опять бур*ютъ, до насту- 
плешя осени, когда вновь сбрасываютъ кору“. Какъ мзв*стно, и это 
явлеше не единственное въ своемъ род*; припомните чинары, сосны 
и березы. Если захотимъ искать своеобраз1я новоголландской природы, 
то можно привести еще и то, что тамъ шипы покрываются листьями 
и цв*тами. Но крайней м*р* мы видимъ это на красивомъ кустар
ник* Cryptandra spinescens Sieb. У  него на каждомъ сучк* попере- 
м*нно расположенный н*жныя в*тки превращаются въ ши]1ы, кото
рые одни несутъ очень маленькие шарообразные цв*ты и крошеч
ные листья. Можно также сказать, что въ то время, какъ у насъ 
листья гращозно прижимаются къ в*твямъ и сидятъ на нихъ въ го- 
ризонтальномъ положенш, въ Новой Голландш они сурово удаляются 
отъ в*твей и обратцаютъ къ солнцу острый край. Отъ этого авс-тра- 
лшсюе л*са не даютъ т*ни. Они, подобно хвойнымъ л*самъ, почти не 
образуютъ и черноземнаго слоя; листья деревъ т*мъ кожист*е, что 
об* ихъ широктя плоскости снабжены устьицами, способствующими 
большому испарешю въ слишкомъ сухомъ воздух*. По ч*мъ суше 
листья, т*мъ бл*дн*е должна быть ихъ зелень. Это мы зд*сь, д*й- 
Ствительно, и зам*чаемъ, и въ такой степени, которая ни какъ не 
можетъ радовать взора. Особенно отличаются этимъ эйкалипты, и 
т* безлистныя акацш, у  которыхъ одни лишь черешки расширя
ются наподобие листьевъ, что можетъ быть признано новою причу
дой австралийской Флорьг. Можно упомянуть еще о растущихъ ио л*- 
самъ въ изобилш грибахъ, которые ночью св*тятся фосфорическимъ 
св*томъ, о кукующей только ночыо кукушк*, о чудесномъ утконос* 3),



скрывающемся въ нанолненныхъ водою норахъ. По не смотря на вс Ь 
эти особенности, въ целомъ, судя ио описанш путешественника Ан
дерсона, здешняя природа наноминаетъ намъ сЬверъ, темъ бол lie, что 
наряду со вс^ми упомянутыми нами диковинками мы встрйчаемъ множе
ство травъ, ко ю ры  я суть прямо европейские типы. Изменяются лишь 
отношешя растеши: въ то время, какъ на севере типомъ неподвижно
сти служатъ хвойные леса, въ Новой Голландш мы находимъ пред
ставителей этого типа въ лиственныхъ растешяхъ.

Теперь мы можемъ уж е определить существенный характеръ 
Повой Голландш. Лесъ является неподвижнымъ, лишеннымъ тени, 
сухимъ; листья приближаются къ хвоямъ, стволы узловаты. Прпбли- 
жеше листьевъ къ хвоямъ есть черта общая деревьямъ и Новой Гол
ландш, и южной Африки; ио крайней мере въ обеихъ Форма эта 
придается семействам^, не пмеющимъ ни малейшаго сродства съ хвой- 
нымъ лесомъ. Если въ Канской Земле кгь этимъ растешямъ относится 
преимущественно верескъ, то здесь нужно причислить къ нимъ даже 
более поэтичесюя миртовыя растешя, особенно бекеи и дарвиши М.
У последнихъ растешй расположеше листьевъ явно наноминаетъ намъ

кедръ. По еще большее подосле листьевъ 
хвоямъ представляютъ вересковидныя 
эпакридеи, тремандровыя 2) и благовон- 
никовыя растеш я3). Наряду съ этимъ 
стремлешемъ къ хвойной Форме обна
руживается склонность многихъ расте
ши принять видъ метелъ или нрутьевъ, 
что наноминаетъ веничный дрокъ, дере- 

W/i зу? нашихъ песчаныхъ верещаговъ. Н еж 
нотелы 4), изъ семейства сандальпыхъ 
растешй, также похожи на розги. Д р у п я  
растешя—и это относится къ е а м ^ ъ ~ р ^ \  
личнымъ семействамъ — пржшЬлфйтъ ' 
какъ листья, такъ и стеб^ш ^^срж iе на 
плоские ремни. Поэтому«*д^^<^орма лп'-

ЛГвф^однр, изъ npV- 
адающихъ; v, т^я&ъ р а д е п т

:алиптош!г«| Я и е Ы И М  щай^одитъ

Ф орма казуарина съ плодами.
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Странный кустъ V im inaria denudata представляетъ камышеобраз- 
иыя ветви совершенно голыя и только на конце украшенный кро
шечными листиками, но за то и золотистыми мотыльковыми цвета
ми. Ничто не можетъ сравняться, печальнымъ однообраз1емъ, съ ка- 
зуаринами, этими соснами Австралш (см. прилагаемый рисунокъ и 
стр. 22, где изображено р а с т е т е  Casuarina glauca). Намъ было бы 
непонятно, почему австралшскш колонистъ называетъ ихъ дубами 
Новой Голланд in, еслибы онъ не различалъ между ними мужсюя и 
женсшя особи. Это показы в аетъ намъ, что казуарины, подобно дубамъ, 
представляютъ половое различ1е и что у нихъ мужсюе цветы имеютъ 
Форму сережки. Плодъ, какъ известно, иохожъ на шишку и, подобно 
последней, раскрывается. Скорее можно называть казуарины плаку
чими ивами Австралш (стр. 222 и след.), ихъ св^сивпияся ветви, 
соединяясь здесь съ Формою безлистыхъ хвощей, могутъ служить вы- 
ражеш емъ горести.

П въ самомъ д*л*, на австралшскихъ островахъ казуаринами укра- 
шаютъ кладбища. II  эта Форма должна быть названа благородною, 
особенно подл* протейныхъ которыя мы встречали уж е на Kant,. 
Листья ихъ обыкновенно приближаются къ хвоямъ, редко рас
ширены. Въ после днем ъ случае деревья эти часто принадлежать 
къ самымъ красивымъ. Таковы напр, странныя банкспг (стр. 300), 
съ большими цветочными шишками и часто прекрасно зазубрен
ными и разноцветными, часто серебристобелыми листьями. Напро- 
тпвъ того, друпя родственный растешя, напр, виды гакеи *), можно 
назвать растительными гребнями, ио причине ихъ неподвижныхъ, ци- 
липдрпческихъ и заостренныхъ листьевъ.

Некоторый, своею разсеченною листвой, напоминаютъ волчецовыя 
растешя (стр. 299). Вспомнивъ что эти Формы принадлежать здесь 
однимъ лишь кустамъ и деревьямъ, можно составить себе идею о стран
ной образовательной силе, которою отличается австралшскш континентъ.

Но въ его Флоре есть еще одна черта, напоминающая северъ- 
На нашихъ Альпахъ уменьшенное давлен ie воздутха вызываешь въ ра- 
стешяхъ сильнейшее испареьпе; все ихъ части становятся кожистее 
и шерстистее. Это же явлеше замечаемъ и въ Новой Голландш, 
при климате, который мы должны причислить къ наиболее сухимъ 
на земномъ шаре. Листья множества растенш покрыты, по крайней 
мере съ нижней стороны, более или менее плотнымъ слоемъ пуху, 
какъ-будто-бы Флора хотела предохранить себя отъ изсушающаго 
зноя воздуха и почвы, подобно тому, какъ бедуинъ африканскихъ



степей старается укрыться отъ палящихъ лучей солнца подъ теплымъ 
илатьемъ. Некоторый изъ этихъ растенш весьма красивы. Такъ у 
гревиллей ниж няя  сторона листьевъ похожа на неясный атласъ,- у 
Phebalium Billardierii, которое имеетъ поразительное сходство съ на- 
ишмъ лохомъ или серебря нымъ деревомъ *), иухъ блеститъ какъ се-

М'Ьстность у р1зки Гоне, вь Счастливой Австралш, во время года, когда деревья начи
наютъ сбрасывать кору.

ребряная оправа. Эти растешя кажутся аристократами. По къ Новой 
Голланд in справедливо можетъ быть применена поговорка о Канской 
Земл4: эта страна съ реками безъ воды, съ цветами безъ запаха и съ 
немыми птицами, хотя последняя часть поговорки здесь менее верна. 
Въ самомъ деле, какъ ни велико въ Австралш число великолепных!» 
растительныхъ Формъ, однако въ ней весьма мало душистыхъ цветовъ. 
Не смотря на то, она не лишена благовонш. Многочисленный мирто- 
выя растеш я выдыхаютъ ихъ, вместо цветовъ, изъ засыхающихъ 
листьевъ, увеличивая, самою смертью, число пр1ятныхъ впечатлешй. 
Какое это имеетъ значеше, испыталъ на себе несчастный Лейхардтъ



во время смелыхъ путешествш ио австралийскому материку съ целью 
открытш. Нередко странникъ, подавленный ужасною пустынею и од- 
нообраз1емъ, оживалъ отъ благоуханш, распространенныхъ вокругъ 
него сухими миртовыми листьями.

Вступимъ теперь, объ руку съ опытнымъ иутеводнтелемъ, имен
но Германомъ Беромъ, въ южную Австралпо, которая намъ всего луч
ше известна. 11асъ тотчасъ поражаетъ всякая физюгном1я местно
сти: луга и скрубъ колонистов'!,. Они представляютъ изумительную 
противоположность. Н а лугахъ почву покрываетъ иногда сплошной 
травяной коверъ; на скрубахъ вовсе нетъ  травъ; но на техъ и дру
гихъ встречаются рощи и леса. И травяные луга заключаютъ въ 
себе резкш контрастъ. Ихъ травы поразительно напоминаютъ 
европейсюе луга, между те.мъ какъ исполинскче эйкалнпты, какъ-бы 
угадывая ваше сранеше, недоверчиво качаютъ головою и переносятъ 
васъ въ другой м1ръ, заставляя подумать, что вы находитесь одно
временно въ двухъ различныхъ першдахъ творчества. Эйкалипты рас
тутъ какъ-бы  на отмерснныхъ разстояшяхъ другъ отъ друга, ни
когда не касаясь кронами, возле печальныхъ казуарииовъ, которые 
избираюсь более тощую почву и своими бурозелеными верхушками 
представляютъ странный контрастъ съ весенней зеленью дерна. Кар
тина дополняется камеденосными акащями съ зонтичными вершинами. 
Лишь тамъ, где почва представляетъ волнообразную холмистую по
верхность и множество бочаговъ, т. е. ямъ съ водою, эйкалипты усту
па ютъ место казуаринамъ, акащямъ и кустамъ гревиллей, между темъ 
какъ самая почва одета корзинковыми сложноцветными и злаками. 
Въ руслахъ рекъ  луговины принимаютъ иной видъ. Берега окаймля
ются мощными эйкалинтами съ и сполински-толстыми стволами. Когда, 
летомъ, реки высохнутъ, на ихъ русле развивается травяной коверъ, 
напоминающш луга Европы. Травы, задержанный въ росте текшею 
по нимъ водою, распускаюсь свои цветы лишь тогда, когда все осталь
ное уж е засохло. Часто, вместе съ темъ, русла покрыты густыми 
кустами мелалейкъ и леитоспермъ.

Они составляюсь переходъ къ тенистымъ, въ те ч е те  целаго го
да орошаемымъ водою оврагамъ. Совершенно другой видъ имеетъ 
скрубъ. Зеленаго ковра здесь нетъ; лишь местами проростаетъ одинокш 
иучокъ травы. Зато взоръ вознаграждается безконечнымъ разнообразь 
емъ кустовъ и деревьевъ, иногда украшенныхъ роскошными цветами; 
некоторые изъ этихъ растенш, напр, акацш и различные виды ме- 
тросидероса, съ давняго времени нашли любителей даже въ Европе. Не 
смотря на то, общее впечатлеше, производимое местностью, не весе-



лое. Вересковая или отвесно-стоящая листва либо покрываетъ кусты, 
вроснпе одинъ въ другой, подобно клубамъ мху, либо скудно од^ваетъ 
голые длинные прутья, торчанце изъ гладкаго, растопыреннаго кустар

ника. Здесь п|зеобладаетъ мертвая, синеватая зелень, почти неестест
венно соединенная съ живою майскою зеленью кассш и сандальныхъ 
растешй. Перистая листва бобовыхъ встречается редко. При всемъ



р а з н б о б р а з ш  какъ Формы, такъ и количества листвы, переходящей отъ 
овальной и ланцетовидной Формы до щетины, отъ чрезвычайной густоты 
до голыхъ ветвей, все-же растешя самыхъ различныхъ семействъ ча
сто бьтваютъ дотого схожи но своему внешнему виду, что естество
испытатель руководится въ этомъ лабиринт^ только цветами и пло
дами. Какъ велики бываютъ происходянця оттого однообраз1е и не
подвижность, показываетъ обстоятельство, что колонисты назвали 
одинъ видъ скруба хвойнымъ лесомъ ‘). Этотъ лесъ образуется, прав
да, шишконоснымъ деревомъ, красокипарисникомъ 2), но листва его 
не игольчатая, а скорее пластинчатая, по крайней мере занимаетъ 
средину между хвоею и широкими листьями ногоилодниковъ. Красо- 
кииарисникъ , известный также подъ назвашемъ кипарисной ели, 
предпочитается даже гордой норфолькской apayKapin 3), доставляя луч- 
ппй строительный матер1алъ и терпентинную смолу. Этимъ онъ напо- 
мииаетъ новозеландскую даммару (стр. 20). Онъ растетъ и уединен
но, во всякомъ случае никогда исключительно, не определяя характера 
местности. Впрочемъ, къ нему, по виду листьевъ, поразительно подхо 
дятъ епакридеи, представляющая странное сочеташе Формъ красоки- 
парисника и вереска.

Такимъ образомъ въ Новой Голландш повсюду поражаетъ насъ 
удивительная двойственность, составляющая существенный признакъ 
местной природы. Черта эта какъ-бы служить выражешемъ двойст- 
веннаго же климата. Строго говоря, въ Повой Голландш бываетъ толь
ко два времени года, сухое и сырое. За первымъ зимнимъ дождемъ, 
въ апреле, на выжженныхъ лугахъ появляются вестники весны, раз
личные виды кислицъ и росянокъ 4) (стр. 95). Въ несколько недель 
луга покрываются цветочнымъ ковромъ, сквозь который въ некото
рыхъ местахъ даже не видно дерна. ГдЬ же онъ выступаетъ, тамъ 
на его смеющейся зелени чрезвычайно разнообразные и роскошные 
цветы (ятрышниковыхъ, ядовптыхъ лилш 5) и чалмовидныхъ расте
шй с) нередко образуютъ естественныя отдельный гряды. Ста
ну 3i и 7) распространяютъ по мягкому весеннему воздуху медовый 
духъ; яркокрасные цветы мерцаютъ сквозь зелень на иолзучихъ 
кеннед1яхъ; надъ ними свешиваютъ свои желтыя головки золоти
стые лютики, качаются на нежныхъ стебелькахъ колокольчики; мно
жество европейскихъ видовъ теснятся промежъ удивительныхъ Формъ 
чисто австралшскаго образован in. Надо всемъ этимъ возвышаются ред
ко разсаженные эйкалипты. Изъ недели въ неделю картина меняется, 
пока очередь не дойдетъ до деревьевъ. Тогда эйкалипты изобильно по-

' )  Pine forest. 2) Callitris. д) Araucaria excelsa. А)  Drosera. *) Melanthaceae. 6) Aspliotle- 
lcae. 7) Stackousia.



крываются нужными цветами, которые сидятъ зонтиками на общихъ 
ножкахъ. Акацш развиваютъ свои пахучiл пуговки, тогда какъ по
добные омел£ паразиты—ремнецветники свешиваюсь сь деревьевъ ки
сти ярко-желтыхъ, оранжевыхъ и пунцовыхъ трубчатых/, цветовъ. Од
нако скоро исчезает/, и последнее украшеше; почва опять разсыпается 
въ пыль. Но это имеетъ важное значеше. Где, какъ здесь,-земля не по
крыта сырымъ благотворнымъ мшистымъ и дерновымъ покровомъ, 
только эта пыль предохраняетъ клубни, луковицы и корни миоголет- 
нихъ растенш отъ изсушающаго солнечнаго зноя и степных/, пожа- 
ровъ. Какъ на саваннахъ южной Америки, и здесь избегаюсь гибели 
некоторый растешя: эйкалипты и казуарины; стволы ихъ обожжены, 
а верхушки продолжаюсь зеленеть.

Скрубъ претерпевает/, съ наступлешемъ дождливаго времени ме
нее измененш. Где немногое растетъ, говорить напгь проводник/,, 
тамъ немногое и вянетъ, и каждый месяц/, видны здесь сЬ же с к  ня- 
нцяся, неподвижныя, сухiit и большею частью сходныя растешя. За
то на скрубе, во всякое время, можно найти но крайней мере не
сколько цветов/,. Въ суровое Время года цвЬтусь епакридеи и кру- 
шииовыя. Волшебно превращеше скруба весною. Тамъ, где странник/, 
думалъ увидеть, по прежнему, лишь однообразные, похож1е на верескъ 
кусты несколькихъ видовъ одного и того же рода, появляются теперь 
цветы самыхъ различныхъ семействъ. И это волшебное цветшие длит
ся на скрубе дольше, чемъ на лугахъ, и даже продолжается въ те
чение всего страшнаго лета, вплоть до дождливаго времени. Кажется, 
говоритъ напгь проводникъ, будто скрубъ независим/, ото всех/, кос - 
мическихъ условш, находясь подъ влипаем/. чаръ. Внепшш Miprr, какъ-бы 
не прикасается къ нему; скрубъ существуетъ самъ собою и украшается 
для себя одного; Флора его избегаетъ европейца и избегается имъ, и 
только по нужде колониста углубляется въ негостепршмную пусты
ню скруба. Она вновь заставляетъ нас/, предположить, что здесь мы 
одновременно въ двухъ различных/, перюдах/, творчества, изъ кото
рыхъ старейший произвелъ скрубъ. 'Последнш кажется еще уди
вительнее, когда мы замечаем/,, что каждая часть его каждый 
самостоятельный скрубъ, представляетъ особые виды растешй, хотя, 
повидимому, и находится съ другими подобными местностями въ 
одинаковыхъ космических/, услов1яхъ. Это доказывает/, намъ, что 
австралшскимъ видамъ растешй не такъ легко было, какъ въ дру
гихъ странахъ, распространяться лучами отъ первых/, пунктов/, ио- 
явлешя; доказывает/,, что эти пункты находятся еще в/, естественном/, 
состоянш, нетронутые внешними вл1'яшями, подобно Галапагосскимъ 
островамъ, где первобытная картина растительнаго ковра подверглась



лишь незначитёльньпгь изм'Ьнешямъ отъ присутствия людей и живот
ныхъ. Мысль наша сильно подтверждается и наблюдешемъ Бера, что 
более плодородный местности беднее другихъ видами растешй и во 
всей южноавстралшской колонш чрезвычайно схожи. Это наблюдете 
прямо указываешь на переселеше растенш. Мы глубоко убеждены, 
что новоголландскш материкъ во всехъ отношешяхъ своеобразнейшая 
часть света и можетъ представить самыя неожиданный пояснешя раз
личныхъ эпохъ м1роздашя*если будетъ изследованъ во-время, при на- 
стоящихъ у ело в in хъ своего существовашя, пока древняя первобыт
ность его не стерта распространяющеюся колонизащей. Положитель
но известно, что съ ея наступлешемъ некоторый туземныя растешя 
исчезли безеледно и, вероятно, навсегда (доказательство полнаго отли- 
ч1я первобытной Флоры отъ ’новейшихъ, не представляющихъ подоб- 
наго примера). По этому описашю характеръ растительности Новой 
Голландш является, въ щЬломъ, везде одинаковыми.. ]\1ежду темъ ор- 
ганичесюе типы и виды на западной и восточной сторонахъ южной 
Австралш различаются такъ резко, что географы объясняюсь это об
стоятельство разновременнымъ иодняттемт. странъ. Намъ кажется, что 
въ этомъ отношенш здешняя Флора совершенно схожа съ каиской, 
которая точно такимъ же образомъ относится къ Флоре Наталя. По 
Лейхардту оба берега Новой Голландш представляютъ большую разницу, 
нежели какую можно заметить, путешествуя, какъ сдЬлалъ это онъ, отъ 
Моретонова залива, на восточномъ берегу материка, къ северу, до 
порта Эссингтона. Само собою разумеется, что еслибы въ Австра
лш были горы, вышиною до снежной лиши, то и на этомъ конти
ненте встречались бы постепенный изменешя растительнаго ковра, 
подобный темъ, каюя мы видимъ во всехъ остальныхъ частяхъ света. 
Впрочемъ, на австралшскомъ материке есть несколько такихъ горъ: 
Богонгъ (до 7,000 англшек. Футовъ вышины), Буллеръ и Кобборасъ* 
Эйкалииты играютъ здесь ту лее самую роль, какъ въ Европе букъ: 
они заходятъ въ иодальшйскую область, где кончаются кустарникомъ. 
На горахъ, иовидимому, не встречается растенш, которыхъ не было бы 
въ долинахъ. Лишь епакридеи и травяное дерево (стр. 118) предно- 
читаютъ горы, по причине более каменистой почвы. На это обстоя
тельство указываешь даже назван ie иервыхъ, которое Форстеры про
изводятъ съ греческаго: epi, надъ, и akron, вершит», — буквально на- 
вершинникъ. Собственно м естн ая  альшйская Флора соответствуеш ь 
растительности Тасман in и такъ же замечательно смешивается съ 
европейскими типами (лютиками, горечавками и т. п.), какъ и Флора 
долинъ. Разумеется, и алыпйская Флора представляетъ свои осооен- 
ныя австралшсюя Формы. Мы встречаемъ такче типы и на морскомъ



берегу. Его одевают ь кусты солышковъ ’) и манглевыхъ растений, 
который чу>кдаются иервыхъ, какь-будто северный сольникь не дол
жен ь приолпжагься къ тропическому корнепуску.

Мы составили бы себе лишь неполную картину Новой Голлан
дш, еслибы забыли о тропическихъ Формахъ, повсеместно отличающихъ 
страны этихъ поясовъ. И въ Повой Голландпг, на некоторыхъ наиболее 
благопр1ятныхъ местностяхъ, леса переплетены вьющимися растешями, 
миловидными страстоцветами и другими. Благородный наноротникъ 
возвышаетъ свои древесный стволъ надъ низкимъ кустарникомъ и тра- 
вянымъ ковромъ и производить на путешественника освежающее 
впечатлеше въ техъ сырыхъ ущельяхъ, где всего охотнее и лучше 
растетъ. Самая Форма пальмы не чужда этой стране, не говоря уже 
о томъ, что подобие ея молено бы было видеть въ травяномъ дереве, 
шишконосной пальме и пандане. Бъ заростяхъ по берегамь рекъ По- 
ваго Южнаго Валиса, въ оврагахъ и на отлогостяхъ морокаго берега, 
подъ вл1яшемъ юговосточныхъ пассатовъ, Флора роскошнее, почти 
тропическая; австралшсмя ели встречаются съ исполинскими ка
медными деревьями (эйкалиптами), въ пустыхъ стволахъ которыхъ 
могутъ поместиться всадникъ съ лошадью; пускаюнця корни смо
ковницы, подобно индшекимъ баньянамъ, разростаются изъ одной осо
би въ целый лесъ, переплетенный л1анами. Здесь-то стройная сиФор- 
т!я 2) и высокая ливистошя 3), два вида пальмъ, переносить насъ снова 
на востокъ, пока не разгонитъ этой мечты чудесный кенгуру, оби
татель этихъ чащъ, или какой-либо другой австралшскш типъ жи
вотныхъ.

Таковъ растительный коверъ той части света, которая, хотя и при
числяется къ недавно открытымъ, однако прюбрела уже величайшее 
значеше для Европы своими колошями, медными рудниками и золо
тыми россыпями и своимъ великолеинымъ овцеводствомъ. Она уже при
влекла тысячи нашихъ соотечественниковъ, и тысячи другихъ после- 
дують за ними. Я  не хочу своими описашями, которыя относятся къ 
немногимъ оазамъ Новаго Южнаго Валиса и Счастливой Австралш, по
будить ихъ оставить свое отечество, въ которомъ есть еще место и 
работа для миллюновъ людей. Новая Голланд1я едвали когда можетъ 
сделаться чемъ-нибудь друтимъ, какъ частью света для скотоводства. 
На это указываюсь ея превосходные луга. Но какъ бы то ни было, это 
страна съ пересыхающими реками, съ ветрами, которые, возникая во 
внутреннихъ пустыняхъ, действуютъ подобно сирокко Сахары, съ 
знойнымъ летомъ и дождливымъ временемъ года, которое не всегда

') Salicornia. 2) Seaforthia elcgans. s) Livistonia australis.



доставляешь достаточное количество сырости, со множествомъ сте
пей и пустынь, съ весьма малымъ пространствомъ плодородной 
земли и съ столь тонкимъ травянымъ ковромъ, что онъ даже не мо
жетъ препятствовать испаренш воды и способствовать образованно 
чернозема; страна съ самымъ ничтожнымъ образован icMb дельтъ 
и множествомъ соленыхъ болотъ; страна съ такими резкими про- 
тивоположностями, что утромъ (какъ напр. въ колоши Аделаиды) 
пшеница еще зелена, а вечеромъ отъ действ1я жаркаго сирокко мо- 
жетъ уже быть спелою. Такая страна, не смотря на свои золотые 
нршски, разделит и участь Капской Земли. Въ ней, конечно, зрЬютъ 
пшеница, ячмень, овесъ, картофель, репа, капуста, арбузы, евроиейсшс 
и далее южные Фрукты и пр. и частью даже чрезвычайно хорошо; 
ио все-лее почва, съ которой колонистъ, въ большей части месть, мо
жетъ получить достаточный доходъ лишь съ большимь капиталомъ, 
но стоить великой жертвы, которую приносить каждый, покидающш 
свое отечество и все дорогое сердцу. Правда, растительность Новой 
Голландш им Есть свои великан красоты; но колонист ъ переселяется 
не какъ естествоиспытатель. Чемъ нослЬдшй можетъ восхищаться, то 
можетъ опечалить перваго, который не скоро найдется въ страшномъ 
лабиринт* растительныхъ Формъ. Родственная же ему зелень луговъ 
стоить не весь годъ. И если судьба вдругъ забросить тебя въ те ужас
ный пустыни, где ни дерево, ни кустъ, ни одна былинка не пораду
ешь лётомъ твоего взора, какъ около Б урра-Б урры , гдЬ пастухи въ 
нисколько летъ сходять съ ума,— тогда ты скажешь вместе съ однимъ 
изъ своихъ соотечественниковъ: „Сн*жныя поля Сибири не могутъ 
произвесть такого тяжелаго впечатл'Ьшя, какъ эта страшная пустыня. 
Несчастный изгнанникъ въ Сибири знаетъ, ио крайней мере, что взой
дешь прекрасное весеннее солнце, заставить растаять ледъ и снйгъ 
и съ изумительною быстротою оденешь землю сочною зеленью. Здесь 
же челов'Ькъ не можетъ ожидать никакой перемены, никакого осве- 
жешя; весна не приходить, и безотрадно глядить онъ въ пустыню и 
разъучается над*яться!“

Спросите, что австралшская природа сдЬлала для туземца, про
чтите его исторш. Его исторш! Употреблеше этого слова похоже на 
злую насмешку. Туземецъ носить на себе верный отпечатокъ своей 
родины. Неподвижны, какъ последняя, его воззрешя на природу. Они 
превосходить грубостью понят1я всехъ народовъ. Самое существовашс 
вселенной не породило въ туземце вопроса: такъ мало окружающш 
Mipb побуждаешь здесь человека къ мышленш. Безъ отдыха, подобно 
драхве и эму его степей, блуждаетъ онъ по лишеннымъ тени лесамъ 
и саваннамъ, худой и тощш, какъ ихъ растешя. Природа не дала ему



даже товарища изъ царства животныхъ: здесь иЪтъ даже жвач- 
ных'ь животныхъ, которыми такъ богата родственная Австралш 
южная Африка. Д аж е собака местной породы, динго, бродитъ по п у 
стыне голодная и изнеможенная, какъ и дикаръ-туземецъ. Не удиви
тельно, что онъ делается людо^домъ и не щадитъ даже собственных!» 
дЬтей, когда голодъ или странное желаше побудить его добыть чело- 
вЬчьяго почечнаго жиру. Принужденный натирать жиромъ свое т'Ъ- 
ло, чтобы ослабить быстрое исиарерие своей нагой кожи и темь из
гнать изъ себя страшнаго демона жажды, туземецъ этимъ ясно сви
детельствуешь объ ужасной сухости того климата, который мы назва
ли самымъ сухимъ въ Mipe. Следовательно, и здесь челов^къ, какъ и 
растете, есть дитя и мерило местной природы. Путешественник'!», 
вникавшш въ смыслъ такихъ картинъ, печально снешитъ оставить 
страну, где природа, вместо сочныхъ плодовъ, производить cyxia шиш
ки и коренья, вместо иахучихъ цветовъ — листья, вместо нолезныхъ 
четвероногихъ— множество ядовитыхъ змей и скор1поновъ, и где чело
века всюду преследуетъ камедное дерево.



Видъ па'островЪ  Сосенъ. По Куку.

Г Л А В А  III.

Острова ;iaiia,^noii части itc.iin;aro океапа.

Мы можемъ вздохнуть вольные. Насъ окружаетъ безпредЬльный 
океанъ, и надолго. После продолжительная странств1я ио пустынямъ 
и степямъ видъ моря намъ вдвое пр1ятнее. Овежш в&теръ быстро 
несетъ насъ къ южной оконечности австралшскаго континента, къ 
Тасманш или Ваггь—Дименовой Земле. Отделенная Бассовымъ проли- 
вомъ отгь континента, съ которымъ она, быть можетъ, была некогда 
соединена, Ванъ-Дименова Земля находится въ такомъ же положенш 
къ Новой Голландш, какъ Ирланд1я къ А игл in.

Физический характеръ южной оконечности австралшскаго мате
рика, именно берега Викторш и большей части Гипсовой Земли впол
не соответствуете характеру Тасманш. То же можно сказать и о 
растительности. Мнопе виды свойственны обеимъ странамъ. Въ Тас
манш повторяется картина Повой Голландш. Здесь великолепныя ка- 
медныя деревья (эйкалипты), еще громаднее ново-голландскихъ, дости
гаюсь иногда 300 англ. ф. высоты, при 30 ф. въ обхвате близъ кор



ня, и нссу г ь великолепный кроны, напоминая собой Лавровы я деревья. 
Гиганты эти ооразуютъ чудные леса на более сырыхъ возвышенно
стях ь, растительность которыхъ подобна необыкновенно роскошной 
Флоре Ох ненпои Земли. Когда же въ сырыхъ ложбинахъ къ нимъ при
соединяются древовидные папоротники, со стволами въ 20 ф. вышины 
и кронами, подъ которыми день заменяется сумерками, то раститель
ность принимаешь выражен ie высшей силы и полноты. Здесь живутъ 
на деревьяхъ многочисленные паразиты, и далее стволы иапоротни- 
ковъ кажу I (.я намъ зелеными отъ и о к р ы в аю щ и хъ ихъ растен in. Про- 
теиныя, акацш, еиакридеи, миртовыя растешя и друпе австралш - 
CKie типы довершаютъ ландшаФтъ. Обе страны сходны между собою 
даже и въ мелкихъ особенностяхъ. Такъ напр, въ нихъ обеихъ рас
тешь странное крапивное дерево, которое можно назвать змеей расти
тельнаго царства. Это большое лесное дерево съ мягкой, белой дре
весиной, пурпурово-красными цветами и темной, шершавой листвой, 
вооруженной страшными иглами. Говорятъ, что эти иглы, умерщвля
ющая своимъ ядомъ, вь короткое время, проходящее въ страшныхъ 
судорогахъ, самую сильную лошадь, не вредятъ человеку. Возделы
ваемый растешя также сходны на обоихъ островахъ; только южные 
плоды разводятся въ Тасмаши менее успешно; зато темъ лучше при
нимаются европейская Фруктовый деревья. Вместе съ этимъ и почва 
сырее и плодороднее, земледе.1пе идешь успешнее, а растительный по
кровъ свежее и зеленее. Не смотря на это, туземецъ остался дика- 
ремъ. Подобно Капской Земле, Новая Голланд1я и ея острова были ко
лонизованы иностранными растешями. Вь самомъ деле, но замечание» 
капитана Фурно, посетившего эти страны одновременно съ Кукомъ, 
при его второмъ кругосветномъ путешествие, природа южнаго берега 
1асманш напоминаешь южную оконечность Африки и Америки. Осо
бенно заметно сходство съ последней, выражающееся и въ раститель- 
номъ покрове.

Какъ на Огненной Земле, такъ и въ Тасман!и ф и з ю г н о м 1я  стра
ны определяется величественными лесами бука; здесь мы встречаемъ 
лишь иные виды. Такъ одинъ видъ *) окаймляетъ нижше склоны ба- 
зальтоваго Олимпа, вышиною въ 5,000 ф ., а другой 2) одеваешь ку- 
старникомъ вершины. Въ этомъ снова обнаруживается тошь законъ, 
что сходныя космичесюя услсппя вызываютъ въ различныхъ местно- 
стяхъ сходство растительности. Полнейшее тожество было бы не- 
естественнымъ. Такъ какъ страна приближается на несколько граду
совъ къ экватору, то и буковые леса должны смешиваться съ дру-

') Fagus Cunninghami. *) Fagus Gunnii. 
M 1РЪ РАСТЕШИ.



гимн видами. Къ нимъ присоединяются австралшсшя Формы. Эйкалии- 
ты соотп'Ьтствуютъ другимъ миртовымъ растешямъ антарктической 
Америки, зд'Ъшшс красокипарисники *) новоголландскимъ, хвойное де
рево Dacrydium Franklinii араукар1ямъ Хили. Малорослый иапоротни- 
ковидныя Формы листоветокъ Phyllocladus asplenifolia, странной род
ни хвойныхъ деревъ, вместе съ нредъидущимъ растешемъ, уже ио- 
казываютъ переходъ въ Новую Зеландш. Это все те  же сходства, ио- 
доб1я и разлшпя, которыя мы видимъ во всехъ соответствующихъ 
поясахъ и которыя такъ много помогают/, найти единство въ хаоти- 
ческомъ съ виду распространен^ растешй.

Мы уж е сделали шагъ въ дикую Новую Зеландш. На ея двухъ 
островахъ, при содействш гористой местности, вдали отъ пустынь, 
особенности Тасманш обнаруживаются полнее. Огромный массы воды 
стремятся, пенистыми водопадами, съ крутыхъ горъ; глубоюя реки 
прорезаютъ холмистыя долины. Это обстоятельство, вместе съ высо
кими горами, достигающими въ вулкане Гауиаиа, близъ Кукова про
лива, 14,000 ф., съ богатымъ дождями климатомъ и вызываемой имъ 
чрезвычайно роскошной темнозеленой растительностью, придаютъ Но
вой Зеландш характеръ гигантскш, дикш, страстный и негостепри
имный. Таковы горы. Производимое ими впечатлеше не умеряется 
холмистыми местностями, не смотря на ихъ спокойный контуръ. Из
дали оне кажутся покрытыми крупной травой; вблизи оказывается, 
что это папоротники. Всё холмы покрыты ими и кипарисовиднымъ 
кустарникомъ. По не смотря на эту растительность, заменяющую здесь 
луговую, ландшаФтъ не привлекаетъ. Видъ такого множества иапорот- 
никовъ, говорить Дарвинъ, производитъ впечатлеше безилод!я, хотя 
такое м н ете  не подтверждается ни почвой, ни самими папоротниками. 
Именно, где папоротники принимаюсь древесную Форму, тамъ земля 
оказывается весьма плодородной; они же сами служатъ новозеландцу 
нищей. „Туземецъ,, говорит'ь Дарвинъ, всегда можетъ прокормиться па
поротниками и раковинами, находимыми постоянно на берегу моря“. 
По Форстеру, туземцы кормятся древовпднымъ растешемъ мамагу -). 
Оно часто -встречается въ лесахъ, и его корень и нижняя часть ство
ла содержатъ губчатую съедобную сердцевину. Она соответствует/, 
сердцевине саговой пальмы и употребляется въ пищу поджаренною. 
Известно, что на австралшскихъ островахъ есть еще несколько папо
ротниковъ, оказывающихъ ту же услугу: на острове Таити крыль- 
никъ нарре 3), родственный нашему орляку; въ Новой Зеландш, на 
островахъ Товарищества и др. глейхешя съедобная 4), съ дважды-ви-

') Callitris australis и Gunnii. 2) Cyathca m cdu llaris .5) P teris csculcnta. *) Gleiclienia Hermanni.



лообразно-раздБяьными ваяли. Съ этими нивами паиоротниковъ соеди
няется для натуралиста особенный интересъ. „Некоторые изъ неро- 
ссленцевъ, говоритъ Дарвинъ, полагаютъ не безъ основашя, что мест
ность эта была некогда покрыта лесомъ, впоследствщ выжженнымъ. 
Копая на самыхъ голыхъ местахъ, они часто находили комья смолы, вы
текавшей изъ австралшской даммары *). Туземцы имели достаточное 
основание уничтожить лЬсъ, такъ какъ на выжженныхъ местахъ лучше 
всего растетъ папоротникъ, служивши! некогда дикарямъ главнымъ 
средствомъ пропиташя.“ Этому взгляду противопоставляется другой, 
также возникпнй въ Новой Зеландш. Подтверждая огромное количество 
находимой смолы, некоторые объясняюсь исчезиовеше лесовъ есте
ственными, вымирашемъ. Взглядъ этотъ опирается еще на тотъ Фактъ, 
что въ Новой Зеландш уже въ исторически! перюдъ вымерли гигант- 
сюя птицы. Въ самомъ деле, ничто не опровергаешь этого мнешя; на- 
иротнвъ того, оно согласно со множествомъ подобныхъ наблюдении, о 
которыхъ мы уж е говорили подробнее (стр. 104). Мы видимъ въ 
этомъ новое основан1е - объяснять исчезновеше прежнихъ органиче- 
скихъ существъ скорее естественнымъ вымирашемъ родовъ, чемъ бур
ными переворотами. Смерть есть источникъ жизни. Это весьма про
сто раскрываетъ причину появлешя упомянутого папоротниковаго по
крова. Онъ встречается и въ другихъ странахъ. Па горахъ, где вы- 
рубленъ лесъ, часто замечаемъ подобную же картину. Около Зальц
бурга я  нередко виделъ целыя горы, иоросипя папоротниками. Темъ 
не менее Новая Зелащця превосходить въ этомъ отношенш все дру
п я  страны. Описанное явлен ie наводить насъ на новую особенность 
этого замечательнаго острова, именно указываетъ почти полное отсут- 
CTBie на немъ сощальныхъ злаковъ. Новая Зелапд1я богата деревьями, 
но поразительно бедна травами; однолетнихъ же pacTcnii! вь ней по
чти нетъ. Съ этимъ связапъ и большой недостатокь въ растительной 
пище. Георгъ Форстеръ приводить только немнопя съедобная растешя, 
найденныя во времена Кука, именно: дикгп сельдереи ~); видьжерухп ), 
названный имъ ложечной травой; ягоды птичьяго картофеля '), которы
ми новозеландецъ делился съ птицами, темнокрасный ягоды кожевен- 
наго куста 5), растешя съ длинными четырсугольными, стелющимися 
и очень ветвистыми зелеными побегами; талло или тарро, видъ арон
ника с), распространенный по всему архипелагу Великаго океана, да 
видъ шпината '), похожи! на лебеду, но принадлежащей къ семейству 
деянниковыхъ. Повозеландскш шпинатъ имеет ь для насъ еще иной

■) Dam m ara или A gatliis australis. 2) A pium . г') Lepidium  oleracenra. л ) Sol ami m avi- 
culare s) Coriaria sarraentosa. e) A rum  esculentum. 7) T etragonia halimifolia.



интересъ: встречаясь по краямъ лесовъ, похожимъ на саванну, онъ 
соответствуете готтентотской смокве и шпинату южной Африки и 
Новой Голландш. Но вотъ еще сходное растете: дерево, котораго листья 
служили Кукову экипажу вместо чаю, именно Melaleuca scoparia, изъ 
семейства миртовыхъ. Одно изъ этихъ же растешй заменяете чайное 
дерево и въ Новой Голландш, хотя походить на него только темъ, 
что также даетъ ароматическш настой. Но, вообще, въ своемъ расти- 
тельномъ покрове Новая Зеланд1я и Банъ-Дименова Земля предста
вляютъ сходство съ южными оконечностями Африки и Америки; своею 
туйею онъ даже наноминаетъ североамериканскую и алеутскую Фло
ры, двумя видами ногонлодниковъ 2) индийскую, однимъ изъ переч- 
ныхъ растенш 3) тропическую Америку, а букомъ 4) Огненную Зе
млю. Темъ не менее новозеландская Флора представляетъ и типичесшя 
растетя . Венецъ ся составляетъ местная даммара 5) (стр. 20) и дру
гое хвойное дерево, Dacrydium cupressinum, котораго молодыя ветки, 
подобно веткамъ североамсриканскихъ черной и белой елей 6), до
ставляли Кукову экипажу родъ пива, оказавшаго благодетельное вль 
яше на захворавшихъ скорбутомъ въ иолярномъ климате южнаго по- 
луншрня. У меня до сихъ поръ хранится та ветвь, которую Георгъ 
Форстеръ сорвалъ съ этого дерева; я берегу ее какъ память о вели- 
комъ nyTemecTBin и светломъ уме, сопровождавшемгь экспедицпо въ 
качестве натуралиста. Напоминая собой кипарисъ, стволъ дакрид1я до
стигаете иногда 100 ф. высоты, при 10 ф. въ обхвате. По ветви это
го дерева не поднимаются ввсрхъ, подобно ветвямъ кипариса или то- 
ноля, а небрежно наклоняются внпзъ, какъ у  ели. Только иглы дакри- 
д|’я похожи на кипарисовыя; густо насаженныя, оне свешиваются съ 
ветвей въ виде нитей и напоминаютъ иглы ели. Еще величественнее 
австралшская даммара. Замечательный ио своей гладкости и цилин
дрической Форме стволъ ея подымается, не ветвясь и сохраняя одинъ 
и тотъ же объемъ, на высоту отъ 60— 90 англ. ф. Т олько на этой зна
чительной высоте развивается крона. Она ветвится очень неправиль
но, и листва, сравнительно съ ветвями, незначительна. Это дерево час
то образуетъ на острове драгоценные леса. Къ ней охотно присо
единяется красивая Форма древовидныхъ папоротниковъ. Надъ леоомъ 
подымаются красивыя вершины пальмъ, и темъ выше, чемъ гуще лесъ- 
Это капустная пальма A rcka sapida, близкая къ арековой пальме ') и 
последний представитель своего семейства на австралшскомъ архипе
лаге. На острове Танпе, въ Повогсбридскомъ архипелаге, ее заменя-

’) T huja D oniana Hook. *) Podocarpus spicata и ferruginea. r’) P iper australe . 1) Fagus 
fusca. r>) D aram ara australis. G) P inus n igra и alba. 7) A reca C atechu.



етъ A reka oleracea. Вместе съ пальмами находимъ пандановидное 
растен1е Freycinetia  Banksia и странную Форму драконовыхъ деревъ 
(стр. 188). Два вида иослЬднихъ *), служанце отличительнымъ при- 
знакомъ Новой Зеландш, встречаются преимущественно вблизи пеня
щихся каскадовъ, где природа кажется наиболее дикою. Здесь ихъ 
пальмообразные стволы возвышаютъ прелесть ландшафта, вместе съ 
кустами вероникъ 2). Тамъ, где лесъ украшается подобными типами, 
где на ветвяхъ пестреютъ тропичесюя Формы орхидей и назван
ная выше Фрейсинещя л1аной сплетаетъ деревья, тамъ нетъ прохо
ду; нетронутый лесъ сурово отталкиваетъ отъ себя путешествен
ника, какъ и вся природа Новой Зеландш. Она, и съ моря, и съ су
ши, представляетъ ужасающую картину, хотя по севернымъ берегамъ 
острова тропичесюя Формы густыхъ мангрововыхъ лЬсовь 3) напоми- 
наютъ путнику лучнпя местности. Чего ожидать при такихъ условь 
яхъ отъ туземнаго жителя? Онъ можетъ быть только отражешемъ 
своей родины —  каннибаломъ.

Новозеландское племя принадлежите къ раздражительнейшимъ и 
кровожаднейшимъ въ Mipe, хотя его языкъ ясно указываетъ на близ
кое родство съ кроткими таитянами. Невозеландецъ страстенъ, какъ и 
вся окружающая его природа, ярче всего выражающаяся въ бушую- 
щихъ водопадахъ и вулканахъ; его месть оканчивается только смертью 
непр1ятеля. Характеръ новозеландца обнаруживается въ изуродован- 
номъ лице и грязномъ теле этого дикаря. Зато онъ и не дитя тро
пическаго острова, подобно таитянину, а еынъ бурнаго умереннаго 
пояса, жалкш членъ человеческаго общества. Мнен1'е это было вы
сказано уж е во времена Кука однимъ изъ туземцевъ острововъ Това
рищества. „Онъ говорилъ совершенно справедливо44, разсказываетъ Фор- 
стеръ, „что ново-зеландцы находятся въ гораздо худшемъ положен in, 
чемъ обитатели троиическихъ острововъ; высчитывая выгоды послед- 
нихъ, онь всегда искренно сожалелъ о новозсландцахъ“. Въ самомъ 
деле, положеше ихъ было тогда жалкое; не имея культурныхъ рас
тенш, они должны были довольствоваться только раковинами да ры 
бой и оставались темь более дикими, по мнешю Георга Форстера, 
чемъ раздражительнее действуетъ на умъ и тело человека богатая 
щелочами рыбная пища.-Одну изъ светлыхъ точекъ вь n c r o p i i r  евро
иен цевъ-хриегчанъ составляетъ то, что они вывели новозеландцевъ изъ 
ихъ прежняго состояния не догматическими проповедями, а силой той 
великой любви, которая, составляя ядро истиннаго хрисгчанс/гва, ста
рается, для упичтожешя зла, устранить побудительный къ нему нри-

»------------------------------  - *
') D racaena australis и indivisa. ч)  Veronica. 7' ) Avicennia tom entosa.
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чины. Новозеландцы образовались помощью европейскихъ возд*лыва- 
емыхъ растешй, преимущественно картофеля. Сообразно съ успехами 
его обработки, улучшается и состояше новозелаидцевъ, хотя они и 
далеки еще отъ достижешя той степени образован!я, которой мы имъ 
должны желать. Природа снабдила ихъ лишь однимъ культуриымъ рас- 
тешемъ* принадлежащимъ къ числу н со б х од и м* й ш и хъ въ подобной 
стран*. При недостатк* въ четвероногихъ животныхъ, человеку, въ 
этомъ богатомъ дождями климат*, пришлось бы разделять участь оби
тателей Огненной Земли, еслибы ирир >да не дала ему, по крайней м*р*, 
матер1ала для одежды. Значеше, какое им*етъ на островахъ Южнаго 
хжеапа бумажная шелковица, принадлежитъ въ Повой Зеландш благо-

д*тельпому pacTcniio, изв*стно-

оно чаще всего встречается на 
\^ А \ [ Н * болотистой почв*. Оно принад 

Т С  лежитъ къ семейству лшпеоб-

шелковистымъ блескомъ; они
Новозеландскш лень (Phorm ium  ЬепахЙ* „ v „ _ ТТАТ1П„П4 ' донын* доставляютъ иовозе-

ландцамъ матер!алъ для одежды и с*тей и могли бы, при лучшей
обработк*, сделаться иредметомъ торговли и не мен*е европейскихъ

')  Pliorm imn tcnax '2) И с т о го callidese. ') Iris.



колотой способствовать развитш  образованности въ этой стране. П ри
рода, которая можетъ наложить т я ж ш  цепи, можетъ и освободить че
ловека, если онъ захочетъ только воспользоваться вложенными въ него 
духовными сокровищами.

Х отя ю ж ная оконечность Повой Зеландш лежитъ несколькими 
градусами южнее даже Тасманш и уже входитъ въ умеретпю-холод- 
ный поясъ, однако не составляетъ предела чисто австралшскаго ха
рактера. Ауклендскш архииелагъ такъ же напоминаетъ австралшскш 
материкъ, какъ Фалклендсше острова южную оконечность Америки. 
Поэтому положеше перваго подъ описываемой нами широтой (51° ю. 
ш.) заставляет/, насъ посетить и Ауклеидсгпе острова. Растительный 
покровъ ихъ такъ ж е мраченъ, какъ и Огненной Земли. Начиная съ 
Тасман in, «т-лора постепенно облекалась въ бурый цвЬтъ, наиболее 
усиливающейся здесь. Онъ зависит/, отъ преобладашя миртовыхъ 
растешй, къ которымъ присоединяются арал1евыл и енакридеи того 
же цвета. П оследте заменяют/, здесь кусты брусничных/, севсрнаго 
полуuiapia и южной оконечности Америки. Зато и Ауклспдсюе острова, 
подобно этой оконечности, представляют/, древовидныя вероники. Оне 
растутъ иногда такъ густо, что вместе съ миртовыми не пропускают/, 
къ почве солнечных/, лучей. Не смотря на то, что дровссиыл вероники 
встречаются под/, столь южными градусами, one принадлежат/, къ 
прекраснейшим/, растешямъ. Ихъ многочисленные то лазоревые, то 
снежнобелые, пахучie цветы умеряют/, и оживляют/, мрачный ха
рактер/, окрестности. Такъ же, как/, и на Фалклсндскихъ островах/,, 
подъ ними и вокругъ тючву покрывают/, виды европейских/, трав/.: 
лютики, луговой кресс/, *), геранш, лапчатки, иванъ-чай, подорож- 
никъ, росянки, мхи, лпшаи горчаттки ti др. Как/, па горахъ севера, 
такъ и здесь, травы наиболее пахучи. Лядники 2) замеияютт. здесь 
душистый желтоцвет/, 3) нашихъ луговъ, великолеиныя лилш прекрас
ную нартецш  нашихъ болотистых/, верещаговъ. Нартецш, принадле
жа нц я къ чалмовидньтмъ растешямъ 4) и заменяющая на юге ново- 
зеландски! ленъ, простираются отъ морскаго берега до 800 ф. высоты 
и характеризуют/, страну по мере своего распространетпя. Иногда 
почва на четверть мили бывает/, усеяна этими желтыми цветами, 
какъ золотыми блестками. Еще на 1%° южнее та же Флора повто
ряется на Кемпбельскихъ островах/,. Тамъ, где горы (въ 1,200 ф. в ы 

с о т ы )  защищают/, местность отъ югозападныхъ ветров/,, еще разъ 
развивается великолепная растительность. Два древовидные папорот
ника служатъ здесь последними представителями умереннаго климата

') C ardam ine. 2) H ierochloe Bnitionis. г') Anthoxantlm m  odoratuin. 4) Aspliodeleae,



*

холодныхъ широтъ. Еще южнее путешествснникъ долженъ проститься 
съ растительностью.

Мы торопимся оставить этотъ поясъ. интересовавши! насъ только 
сравнешемъ съ соответствующими землями. Чтобы составить себе 
полную картину Океаши, мы должны направиться къ севернейшимъ 
нгиротамъ. Поплывемъ къ острову НорФолькъ. Новозеландскш леиъ 
достигаетъ здесь высоты отъ 9 —  10 ф. и свидетельствуетъ о более 
тепломъ климате. Этотъ островъ составлять  звено между Новой 
Зелащгцей, Новой Кале дошей и Новогебридскими островами. Онъ ро
дина араукарш высочайшей, заставившей Кука дать НорФольку на- 
зваше острова Сосенъ. Стволъ подымается прямо и пирамидально отъ 
100 до 200 ф. высоты. Б ъ  полнейшей симметрш идутъ отъ него срав
нительно короткчя и тошая, а потому несколько висящая ветви, че
шуеобразно покрытый твердыми, густо насаженными хвоями. Къ арау- 
кар1ямъ присоединяются древовидные папоротники, изъ которыхъ 
насъ особенно поражаетъ мамагу *), такъ какъ мы уж е видели его, 
въ Новой Зеландш, служащимъ въ пищу. Къ тамошнимъ же Формамъ 
Фрейсинецш и капустной пальмы Агеса sapida присоединяется переч
ный кустъ, знакъ близкой индшской растительности. Напротивъ того, 
деянники, четыресторошшки 2) пустоплодники 3) и др. напоминаютъ 
Новую Голландш. Друг!я служатъ более явственнымъ переходомъ 
къ индшской Флоре острововъ Южнаго океана: напр, крапивные ку
сты бемерш, жасмины, липолистная кетмия 4), одна древовидная 
мальва, дерево которой служитъ некоторымъ островитянамъ для до- 
бывашя огня, поередствомъ трешя. Изъ этого видно, какъ Флоры раз
личныхъ странъ постоянно переходятъ одна въ другую, представляя 
иногда, сообразно климатическимъ изменен!ямъ, типы отдаленнейшихъ 
местностей. Это-то и связываешь большинство острововъ Великаго 
океана.

Чемъ более мы подвигаемся на северъ, темъ более раститель
ность принимаетъ Индшскш характе|эъ. Новая Каледон!я служитъ 
переходомъ къ нему. Бананы и сахарный тростникъ являются мир
ными предвестниками жаркаго климата, а надъ ними поднимаются 
миртообразныя евгеши •’), иростирающ!яся отсюда до Сандвичевых ь 
острововъ. Вместе съ темъ мы встречаемъ и более благородный типъ 
человека. Хотя этотъ большой островъ, не смотря на густые ман
глевые леса по берегамъ моря, крайне безплоденъ, и туземецъ во 
времена Кука питался только птицами да рыбами, темъ не менее ба-

') Cyathea m edullaris. *) T etragonia. 3) Exoearpos. 4) H ibiscus tiliaceus. 8) Eugenia mol- 
luccensis.



наны, сахарны й тростникъ и ямсъ, какъ растительная пища, умери
ли, повидимому, возбуждающее действ ie рыбной. На остров!; Таити 
мы увидимъ все значеше этого благодетельнаго вл1яшя. Здесь же мы 
только зам^тимъ, что съ этихъ странъ бытъ людей принимаетъ более 
индшскш характеръ, сводится на великолепную растительную пищу, 
которой островитянинъ, подобно индусу, долженъ принимать огром
ный массы, чтобы извлечь нужное для тела количество азоту.

Неплодород1е Новой Каледон in представляетъ резкш контрастъ 
съ роскошнымъ богатствомъ Повогебридскаго архипелага. Мы не мо
жемъ не остановиться, вместе съ Форстеромъ, на прекрасной картине, 
представившейся ему на острове Танна (Земля), темъ более, что ост- 
ровъ этотъ Таити западной части Великаго океана.

Даль скрыта осенившимъ холмы густымъ лесомъ. По где 
встретится прогалина, тамъ представляется намъ великолепная кар
тина. Скаты холмовъ покрыты обширными плантациями, и на нихъ 
кипитъ работа людей (голыхъ). Они рубятъ или обтесываютъ деревья, 
окружаютъ поля, вместо забора, сухими сучьями и садятъ ямсъ

Видъ на остров'Ь Танна, въ Новогебридскомъ архипелаг!;. По Куку.

и друп е  коренья. Со стороны доносится оживляющая работу пес
ня. Попстине, эта страна очаровательна, и даже на самомъ Таити 
не скоро найдешь лучшую местность. Тамъ равнина нигде не превы-



шаетъ двухъ англшскихъ миль въ ширину и большею частью замкнута 
огромными массами скалъ, которыя какъ бы грозятъ обрушиться; 
зд^сь лее передъ нами разстилается гораздо большее протяжение, на 
которомъ холмы сменяются долинами и которое целикомъ способно къ 
обработке. Плантацш нигде не заслоняютъ ландшафта, такъ какъ онЬ 
состоять изъ низкихъ банановъ, ямса, арума и сахарнаго тростника. 
Только изредка подымаются густолиственныя, отдельно стояпдя де
ревья, одно живописнее другаго. Сзади насъ горизонта заслоняется 
возвышенностью, покрытой группами деревъ, между которыми высится, 
въ первый разъ на Тихомъ океане, красивая крона кокосовой пальмы. 
„Только тотъ, кто самъ испыталъ впечатлите, производимое красотами 
природы на сердце, можетъ понять, какъ при такомъ настроенш вся- 
1пй, самый незначительный нредметъ прюбретаетъ интересъ и дарить 
счастье мъ. Вь эти минуты кажутся очаровательными только-что вспа
ханное поле, зелень, луга, цветъ и густота листьевъ, ихъ разиообраз1е 
по величине и Форме“. Передъ нами разсыпаны все богатства при
роды. Различное освещен ie деревьевъ придаете местности великолеп
нейший колоритъ. Здесь зелень облита золотыми лучами солнца, а 
тамъ тень даетъ отдыхъ ослепленному взору. Дымъ, синеватымъ вин- 
томъ поднимающихся изъ-за деревьевъ, напоминаетъ намъ о мирныхъ 
радостяхь домашней жизни. Видъ болынихъ бапановыхъ лесовъ и ихъ 
золотые плоды служатъ здесь уместнымъ выражетпемъ мира и изо- 
билпг, наполняют!, насъ мыслью о дружбе и счастьи народовъ, а 
раздающаяся въ эту минуту песнь селянина дополняете, картину 
какъ-бы последнею чертою. Къ западу местность не менее прекрасна. 
Плодородная долина замыкается тамъ множествомъ крас ивы хъ холмовъ, 
на которыхъ леса сменяются Фруктовыми садами. За ними высится 
рядъ гор'ь, размерами пе уступающихъ горамъ острововъ Товари
щества, но не столь крутыхъ и скалнстыхъ. Даже то местечко, съ 
котораго мы разематриваемъ страну, природа не оставила неукрашен- 
нымь. гГутъ поднимается группа прекраснейшихъ деревьевъ, по ство- 
ламт, которыхъ выотся пахуч in, цветущая растешя. Почва чрезвычайно 
жирна и такъ благопричтна для растительности, что пальмы опроки
нутым ве-громъ, снова иоднимаютъ верхушки и даютъ новыя зеленыя 
ветви. Эту тенистую местность неожиданно оживляють гармониче
скими, nf,TiieMT> птицы различнейшихъ цветовъ. Падъ ландтпаФтомъ ясное 
небо; насъ обвеваете, прохладный морской ветерокъ, умеряя лсаръ 
палящихъ лучей солнца. И  вотъ мы стоимъ тутъ, погрузившись въ 
созерцаше пейзажа, и спокойно наслаждаемся темъ счастьемъ, кото
рое можетъ дать соединен ie столь прекрасныхъ картинъ. Мы должны 
прибавить, что только острова, съ видомъ на безконечное море, пли





горы, съ которыхъ глазъ обнимаетъ безпред*льную даль, могутъ до
ставить намъ высокое наслаждете, напоминая постоянно человека, его 
трудъ, страдашя и счастье. И на это наслаж дете растительность 
имеетъ важнейшее вл1яше. При такомъ настроенш счастье становится 
гуманнымъ, и нигде не бываетъ полнее, какъ на островахъ Южнаго 
океана.

Оживленные подобными картинами, мы неутомимо плывемъ да
лее, хотя бы для того, чтобы бросить мимолетный взглядъ на неко
торые изъ тысячи острововъ, внезапно возникающихъ предъ нами 
изъ Великаго океана. Мы скоро достигаемъ береговъ Новой Гвинеи, 
Ооломоновыхъ острововъ, Новой Британш, Новой Ирландш и другихъ. 
Растительность более и более приближается къ тропической индшской.

Къ величавымъ Формамъ пальмъ и банановъ присоединяется 
гигантская злаковая Форма бамбуковъ, и рядомъ съ папоротниками и 
панданами поднимаются вершины саговглхъ пальмъ. Вотъ уже вид
неются хлебныя деревья, и индшскш текъ ') переноситъ наши мы
сли въ Индио. Такимъ остается общ!й характеръ растительности до 
Каролинскихъ и Мар1анскихъ острововъ и архипелага Бонинъ-Сима. 
Ихъ тенистые леса, состояние изъ множества Формъ, густо перепле
тены разнообразными л1анами и представляютъ резкш контрастъ съ 
австра л i иск имъ материкомъ, служившимъ до сихъ поръ постояннымъ 
масштабомъ для сравнешя. Весьма немнопе изъ его типовъ встре
чаются на большинстве острововъ Южнаго океана; наиболее распро
странена печальная Ф о р м а  казуариновъ. За ключ имъ наше описаш'е з а -  

п ад н о -ав стр ал i й с к и х ъ острововъ картиною лесовъ Бонинъ-Сима, по 
рисунку Китлица (см. предъидущую страницу).

Г Л А В А  IV.

II о сточные острова Великаго океана.

Куда бы мы ни направились, всюду на островахъ Южнаго 
океана, подъ соответствующими градусами широты, растительность 
одна и та же. Посетивъ, на северъ отъ экватора, Сандвичевы остро
ва, а на югъ отъ него острова Товарищества, мы ознакомились съ



растительностью и всЬхъ остальныхъ. Об'Ь эти группы, каждая на 
своемъ полушарш, составляютъ райск1я страны Великаго океана. Но 
тотъ, кто, разсчитывая на это, думалъ бы увидать, напр, на остров^ 
Ованги, къ которому мы пристаемъ со стороны г. Гонолулу, тропиче
скую роскошь и красоту растительности, тотъ, подъезжая къ острову, 
считалъ бы себя, по словамъ шведскаго писателя Андерсона, обману- 
тымъ. Съ моря, на изв’Ьстномъ разстоянш, островъ представляется 
поднимающеюся изъ воды гигантской скалою, съ голой гЬрой вер
шиной въ ясно-голубомъ не fit,. IIo съ нашимъ приближешемъ къ ос
трову все изменяется. 1Га берегу возвышается множество потухшихъ 
вулкановъ съ конусообразными вершинами; бока ихъ изборождены ис
токами лавы. Теперь видны какъ-бы ребра горъ и между ними глу- 
бо1пя долины и равнины; бросивъ якорь, вы не можете не сознаться,

Аройшткъ (Arum [Colocasia] m acrorrhizum ).

что передъ вами разстилается веселая и примиряющая картина. Раз- 
нообразныя вершины высокихъ горъ покрыты густымъ л-Ьсомъ; между 
огромными скалистыми возвышенностями кокетливо извиваются глу-



(клал долины, съ плантациями и жилищами, свидетельствующими о 
благосостояши и трудолюбш; а но берегу тянутся ряды домовъ Го
нолулу, прилегая къ голому потухшему вулкану, представляющему 
резкую противоположность со своими покрытыми зеленью соседями. 
Направо отъ вулкана, у  самаго берега, глазъ приковывается велико
лепною рощей кокосовыхъ пальмъ, которыхъ гладюе стволы поднима
юсь къ небу веерообразный вершины. Западнее видны болышя соля
ный озера, иокрытыя солыо какъ ледяной корой. Все вместе соста- 
вляетъ чрезвычайно разнообразную картину, оригинальная красота 
которой нисколько не нарушается коралловыми риФами.

Мы входимъ вь окруженную ими гавань, оставляя за собою 
шумно разбиваклщяся волны, и тотчасъ же нокидаемъ корабль. Пре
красная природа манитъ насъ мимо уютныхъ сельскихъ домиковъ, 
четыреугольных'ь зеленыхъ и обильно орошснныхъ полей таро, мимо 
обрывовъ, на горы въ 3,000 ф . высотою, где берутъ свое начало сотни 
ручьевъ, орошающихъ жаркую равнину и одевающихъ ее въ ту 
прекрасную зелень, которая составляетъ отличительную черту ф и з ю г 

н о м ш  острововъ Южнаго океана.
Достигпувъ вершины, мы видимъ величественную картину. На

право и на лево поднимаются крутыя скалы, буквально скры
тый густымъ покровомъ зеленыхъ лесовъ c/ь колеблющимися верши
нами и мерцающими цветами; почва покрыта лобел1ями и драконни
ками *) въ несколько локтей вышиною, образующими такую сеть вет
вей и корневыхъ побеговъ, что пройти черезъ лесъ возможно только 
по деревьямъ, въ несколькихъ Футахъ отъ земли. Высочайнпе вулка
ны (мауны, т. е. горы), наир. Варари до 7,900 ф ., Роа до 12,600 ф ., 

Коа до 12,900 ф ., кутаютъ свои вершины въ облака; здесь уже нбтъ 
ни одного цветка; зато сгь этихъ вершинъ стремится влага, орошаю
щая долины. Драконово дерево напоминаетъ намъ какъ Новую Зе
ландш, такъ и атлантические острова. По Флора Сандвичевыхъ остро- 
вовъ более близка къ калиФорнской, подарившей ихъ и виноградомъ. 
Здесь растутъ даже хпнпыя деревья; кустарныя молочайиыя связы
ваюсь местную Флору съ островами Галапагосъ, а гуттовыя деревья 2) 
и мыловниковыя растешя 3) съ западной и восточной Ищцей. Рав
но удаленные ось обеихъ, эти острова прюбрели въ последнее время 
еще одно важное значеше: быть перепутьемъ деятельной торговли 
между Атлантическимъ и Великимъ океанами, чему чрезвычайно спо- 
(‘обствуст'ь прекраснейшш климатъ Сандвичевыхъ острововъ, со сред
нею температурою, колеблющеюся между 16 и 40° Р. Впрочемъ, такъ



какъ природа эти хъ  острововъ очень сходна съ природою острововъ 
Товарищества, то.мы сп'Г.шимъ далее, къ последней важной точке Оке- 
anin, чтобы  оттуда окинуть взоромъ всю картину Великаго океана. 
Вотъ 1аити, эта жемчужина моря, земной рай! Вместе съ Георгомъ 
Форстеромъ мы делаемся свидетелями утра, описать которое едвали 
въ соетоянш какой-нибудь поэтъ. Шггерокъ несетъ съ острова осве- 
жакшце ароматы и рябить голубую поверхность океана. Горы, по
кры ты й лесами, поднимають гордыя вершины самыхъ величествен
ных ь Формь и I орят ь на первыхъ лучахъ восходящаго солнца. У  по
дошвы пхъ раскинулись покатые холмы, также одетые лесомъ разно
образнейшей зелени. Впереди пхъ разстилается долина, осененная хлеб
ными деревьями и множествомъ пальмъ, высоко иоднимающихъ свои 
царственный вершины. Все погружено еще въ глубоки! сонъ; утро 
только-что занимается, и окрестность въ тени. 1Го понемногу мы па- 
чинаемъ различать подъ деревьями множество домиковъ и лодокъ, вы- 
тащенныхъ на песчанный берегъ. Вдоль его, на разстоянш полумили, 
тянется низкш коралловый рифъ; морсюя волны, пенясь, дробятся 
объ этотъ валъ или перескакиваютъ черезъ него, тогда какъ близь бе
рега поверхность океана спокойна и какъ-бы манить бросить якорь- 
 ̂ тро началось; солнце освещаетъ долину; мы выходимъ на берегъ, 

где насъ ожидаетъ собраше таитянъ. Лестное для нихъ onncaiiie иу- 
тешественниковъ не преувеличено: кротость характеризуетъ ихъ бо
лее всехъ народовъ земли. Въ ихъ лицахъ выражается такая добро
та, въ ихъ глазахъ светится столько ума, что тотчасъ же псчезаетъ 
всякая мысль о дикомъ племени. Мужчины высоки, широкоплечи и 
сложены атлетически, но пропорцюнально; цветъ ихъ кожи бледно-ко
ричневый, волоса черные. Х отя  и здесь, какъ всюду, где жснщинамъ 
приходится исполнять самый тяж елый хозяйственный трудъ, оне ме
нее красивы, чемъ мужчины, —  однако оне гращозны и миловиднее, 
чемъ у  остальныхъ необразованныхъ народовъ. Ихъ простота и непод
дельная улы бка обворожительны. Еолибы Гомеръ виделъ ихъ плаваю
щими, когда оне, подобно рыбамъ, то, нырнувъ, исчезаютъ въ голу- 
бомъ океане, то всплываютъ на его поверхность,— онъ, вероятно, по- 
дарилъ бы насъ лишнимъ прелестиымъ миеомъ о иаядахъ.

Гели человекъ есть дитя своей родины, въ чемъ мы не разъ име
ли случай убедиться, то въ жителлхъ гГаити отразилась вся его при
рода. Поэтому она должна быть привлекательнее всего, что можно 
встретить на земле. Съ подобными мыслями мы направляемся къ ма- 
нившимъ насъ хижинамъ (см. последиin рисунокъ этой главы). Оне 
и вблизи каж утся  намъ не менее прелестными. Таити—садъ, полный



цв*товъ и плодовъ. Вотъ насъ окружаетъ прекрасная роща / благодЬ- 
тсльныхъ хлебныхъ деревьевъ 1), имеющихъ такое важное значеше 
въ жизни туземцевъ. Хлебоплодникъ, подобно дубу, далеко простира
ешь свои ветви; его сочно-зеленая листва нетолько укрываетъ насъ 
отъ палящихъ лучей солнца, но и радуетъ взоръ красивыми конту
рами своихъ большихъ, блестящихъ, дланевидно -разееченныхъ листь
евъ. Форма его плода напоминаетъ померанцевые, нашедш1е здесь вто- 
рую родину.  ̂ опушки рощи насъ ожидаетъ новое наслажден1е. Вы
ше другихъ деревьевъ возносятся кокосовыя пальмы, наклоняя одна 
къ другой свои вершины. Прелесть зелени, столь очаровательную въ 
ландшаФтахъ Полинезш, увеличиваюсь банановые кусты съ ихъ соч-

Плодъ и листья х.гЬбпаго дерева.

ныли лопатчатыми листьями и тяжелыми гроздьями плодовъ. Тутъ же 
стоятъ друпя тенистыя деревья съ темною зеленью, увешанный зо
лотистыми сочными плодами, которыхъ пряный вкуоъ напоминаетъ 
ананасы. Это Spondias dulcis, терпентинное дерево съ акацгевыми пе
ристыми листьями, плодъ котораго живо напоминаетъ намъ сладкую сли
ву мангъ-дерева 2). Рядомъ Съ нимъ красуется Inocarpus edulis, строй
ное дерево, заменяющее наши каштаны. Промежутки заросли моло
дыми стволами бумажной шелковицы 3), волокнистая кора которой д<>- 
ставляетъ здесь не бумагу, какъ въ Японш и Китае, а матер1алъ для 
ирекрасныхъ матерш. Множество аронниковыхъ 4), ямсъ и сахарный 
тростникъ занимаютъ остальное пространство. Даже самый обыкно
венный кустарникъ есть Фруктовое дерево гуява, сделавшееся, вслед- 
сгае  своей многочисленности, сорнымъ растешемъ. И въ этой-то зе-

') Avtocarpus incisa. а) Mangifera indiea 3) B roussonelia  papyrifera. 4) A m in esculentuni 
n macrorrhizum.



лени расположены жилища туземцевъ, чаще всего у горныхъ ручьевъ. 
Райскш климатъ Таити не требуетъ каиитальныхъ иостроекъ. l i t - 
сколько бревенъ хлебнаго дерева или кокосовой пальмы служатъ осто- 
вомъ, бамбуковые стволы стенами, а кр'Ьшае листья пахучаго панда
на ‘) образуютъ крышу, между т'Ьмь какъ плоды его служатъ пи
щею и, по мнЗшпо Форстера, могутъ даже заменять плоды хлебнаго 
дерева. Если хижина построена изъ св-Ьжаго бамбука, то можетъ слу
читься, что онъ снова пуститъ корни и образуетъ живую хижину; 
крыша «же изъ пахучихъ листьевъ пандана напоминаетъ лугъ съ сё-

Форма хл'Ьбныхъ деревъ (Artocarpus).

номъ. Это свидетельствуешь о томъ, до какой степени тропическая при
рода облегчаетъ заботу о существоваши темъ изъ своихъ жителей 
которые способны хоть къ небольшому труду. Одинъ изъ новейшихъ 
нутешественниковъ обвиняетъ бамбукъ въ томъ, что онъ причина без
граничной л^ни обитателей жаркихъ странъ. Пояснеше этого упрека 
мы видимъ и здесь. Жители Таити всюду лежатъ на мягкой траве

*) Pandanus odoratissima.
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нередъ своими хижинами. Но ихъ ласковый нриветъ (тайо! —  другъ!) 
миритъ насъ съ ними. Зач-Ьмъ человеку отказываться отъ пр1ятнаго 
dolce far niente, если его дозволястъ природа? Зач£мъ не жить ему 
для любви, дружбы и общества, въ стране, которая сама побуждаешь 
не мучить себя заботами, нарушающими сп окой сте  и разстраиваю- 
щими здоровье. Наши понятия о деятельности уместны не въ трони- 
ческихъ, а въ умеренныхъ ^транахъ, где растительность менее обиль
на. Вирочемъ, ошибочно было бы думать что тропическое солнце де~ 
лаетъ для человека все. Громкш стукъ молотовъ, раздающшея* въ не- 
которыхъ хижинахъ, доказываетъ противное. Это разбивается волок
нистая кора бумагоносной бруссонецш, но способу, указанному миссь 
онерами. Подобно тому, какъ въ Японш делаютъ изъ волоконъ брус- 
сонецш бумагу, здесь делаютъ изъ нихъ матерш  тайна. Отдельные 
куски коры смачиваются постоянно водой, содержащей клей, вколачи
ваются одинъ въ другой и образуютъ длинные куски.

Насмотревшись и нагулявшись вдоволь, мы съ удовольств!емъ ири- 
нимаемъ ириглашеше одного изъ туземцевъ войти къ нему въ домъ и 
пообедать. Полъ устланъ здесь иглами можжевельника, какъ въ Нор- 
Beriir,  а также ароматными травами и цыновками изъ желтыхъ и 
красныхъ полосокъ коры; это доказываетъ, что нашъ ласковый хозя- 
инъ принадлежитъ къ числу достаточныхъ. За обедомъ мы будемъ 
иметь случай познакомиться съ произведетями Таити.

Конечно, въ этомъ раю мы ожидаемъ только естественныхь иро- 
изведеиш. И не обманемся. Болыше, свеж1е банановые листья, Футовъ 
() въ длину и очень широкие, разостланы передъ нами вместо скатер
тей; листья пуру заменили тарелки, кокосовыя скорлупы — чашки; 
тыквы стоятъ вместо бутылокъ. Намъ подаютъ прекрасные бананы 
въ желтой кожуре, пуриурово-красныя гуявы съ прозрачной кожицей, 
апельсины съ светло-коричневыми пятнами, доказывающими спелость 
плода; подаютъ таитсюс яблоки; пуддингъ изъ красныхъ нагорныхъ 
оанановъ, такъ называемыхъ иоэ; другой родъ пуддинга приготовленъ 
изъ тертой мякоти кокосовыхъ орёховъ и изъ тарро, а пироги изъ 
тарро, которое для этого толчется въ ступке, месится съ кокосовымъ 
молокомъ и печется; далее являются на стол ь печеные и жареные пло- 
Д1>1, рыоы и раки, ананасы и ямсъ, а въ виде десерта орехи раттй, и 
творожистое вещество изъ растертой мякоти кокосовыхъ ореховъ, ихъ 
молока и морской воды. Кашица эта лежала въ бамбуковой трости 
и подверглась винному броженно. Мы можемъ есть съ уверенностью, 
что все эти кушанья превосходны, каждое въ своемъ роде. Мы име- 
емъ нередъ собой почти все произведен!я богатой природы Таити, а 
вместе съ темъ и доказательство того, какъ она сильно потворствустъ



ВОСТОЧНЫЕ ОСТРОВА ВЕЛИКАГО ОКЕАНА. 531
•

сладкой л*ни своихъ жителей. Глубоки! смыслъ лежитъ вь древнемъ 
в*рованш таитянъ, что въ кокосовой пальм* живетъ великш богь ( )р<>, 
котораго изображены делались всегда изъ этого дерева. В*дь кокосо
вая пальма удовлетворяетъ вс*мъ нотребностямъ туземца: подъ ея 
т*нью онъ отдыхаетъ; ея плоды доставляют г» ему пищу и питье; ея 
листьями покрываетъ онъ свою хижину; изъ нихъ же плетешь онъ 
корзины, а молодые листья служатъ ему естественнымъ вЬеромъ 
и шляпой, защищающей отъ налящихъ лучей солнца. Часто онъ 
тчетъ одежду изъ волокнистой массы, находящейся при основанш ли- 
стовыхъ черешковъ, или д*лаетъ изъ нея Факелы, при св*т* которых ь 
отправляется ночью бить острогою рыбъ. Больипе отполированные 
ор*хи служ атъ  прекрасными чашами, маленькие ид уть на трубки. Су
хими скорлупами таитянинъ разводить огонь, а изъ облекающихъ зер
но волоконъ д*лаетъ лесы и веревки. Сокъ ор*ховъ служитъ бальза- 
момъ для ранъ; кокосовымъ масломъ туземцы бальзамируютъ свои тру
пы. Стволы пальмъ иоддерживаютъ ихъ жилища, служатъ имъ дрова
ми; изъ нихъ ж е строятъ заборы, дЪлаютъ весла, дубины и копья. 
Потому-то в*твь кокосовой пальмы была некогда символомъ королев- 
скаго достоинства, и будучи положена на принесенную въ храмъ жерт
ву, освящала ее и д*лала неприкосновенной. Притомь же объ этом'ь 
дерев* заботится сама природа; человФку стоишь только посадить спе
лый ор*хъ въ землю, и уж е черезъ н*сколько дней появится молодой 
отростокъ; года черезъ четыре онъ даетъ уж е плоды; 'л*тъ десяти онъ 
будетъ красоваться пышнымъ деревомъ, и зат*мъ сохранить прелесть 
и полезность л*ть на 100. За  кокосовой пальмой сл*дуетъ хл*бное де
рево, приносящее наилучнпе плоды на сос*днихъ Маркизскихъ остро
вахъ. Два или три дерева, выростаюьще очень скоро, питаютъ чело- 
в*ка въ продолжение 9 м*сяцевъ. Справедливо говоритъ Форстеръ, что 
зд*сь челов*къ, насадивши! въ те ч е те  своей жизни 10 хл*бныхъ 
деревьевъ, настолько ж е исполнилъ свои обязанности относительно со- 
временниковъ и будущаго покол*шя, насколько исполняешь ихъ тотъ 
обитатель нашего пояса, который въ продолжеше всей своей жизни на- 
халъ землю, въ пот* лица собиралъ ж атву и нетолько кормилъ сво
ихъ домашнихъ, но и сберегъ кое-что въ насл*дство д*тямъ. Д аж е 
возд*лываше бруссонецш бумагоносной и тарро, требующихь наи- 
бол*е ухода, составляетъ не больппй трудъ, ч*мъ возд*лываше у насъ 
капусты и овощей. Бананъ ежегодно выростастъ изъ старыхь корней; 
золотыя яблоки дерева Spondias (lulcis., апельсины и др. плоды также 
не требую тъ ухода. Б*чнотенлый, но осв*жаемый моремъ воздухъ, 
в*чно-ясное небо, прекрасные и здоровые плоды,— все это даетъ ту 
земцу силу и красоту, такъ что, по выражеш ю Форстера, Фидш и
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Пракситель могли бы найти здесь много типовъ мужской красоты 
Причина этого объясняетъ и поразительное сходство таитянъ съ гре
ками. Сходство климата, пищи и жизни образуютъ сходныхъ людей 
какъ и сходныя растешя. Не удивительно, что таитянинъ жал^етъ 
всякую страну, въ которой н£тъ хлебнаго дерева, этого символа бла
годатной природы. Теперь мы, вместе съ Дарвиномъ, убеждаемся въ 
томъ, что челов^къ, по крайней мере дикий, котораго мышлеше не раз
вито, непременно дитя тропиковъ; мы ионимаемъ и ту истину, что 
въ сужденш о человеке надо принимать во внимаше его родину, что 
всякая страна порождаешь въ жителяхъ особый идеалъ счастья. Это 
въ свою очередь, должно примирять насъ съ мыслью, что тропическая 
земли едвали будутъ когда-нибудь центромъ той образованности, ко
торою, основательно или ложно, такъ гордится европеецъ. Подобный 
мысли занимаютъ насъ за столомъ радушнаго хозяина. Какъ бы для 
того, чтобы снова напомнить намъ древнюю Грещю, раздается про
стая мелод1я носовой Флейты, состоящей, подобно первой Флейте гре- 
ковъ, изъ тростинки съ тремя дырочками, но въ нее дуютъ ноздря
ми. Окончивъ обедъ, мы выходимъ изъ хижины, посмотреть качель 
таитянина, привешенную къ кокосовой пальме веревку изъ лыка. Сна
чала туземецъ качается тихо; но вдругъ онъ взлетаешь на воздухъ, съ 
быстротою ракеты, на 50 или 60 Футовъ; у европейца видъ такой 
смелой забавы захватываетъ дыхаше. Мы не желаемъ подражать ту
земцу и, воспользовавшись первымъ удобны  мъ случаемъ проститься 
съ нашимъ любезнымъ хозяиномъ, отправляемся въ горы. Еще долго 
звучишь намъ вследъ дружеское „ароа!“ (прощайте)!

Бесь островгь есть группа горъ, которыхъ за-облачныя вершины 
подымаются на 7,000 англ. Футовъ. Наша дорога ч р е з в ы ч а й н о  живо
писна. Где ни взглянешь на сочную зелень, везде вершины кокосо
выхъ нальмъ сливаются съ лазурью неба и океана. Насъ ожидаешь 
новая радость. Природа какъ бы хочешь усеять нашъ путь цветами. 
Ими оделась баррингтошя *), одно нзъ великолепнейшихъ растет й въ 
свете. Это дерево, открытое и названное Форстеромъ, покрывается мно- 
жествомъ нрелестныхъ цветовъ, белыхъ какъ лилш, но гораздо боль- 
шихъ; в н у т р и  цветка н а х о д я т с я  сотни д л и н н ы х ъ  тычинокъ, на кон- 
цах ь яркокармпннаго цвета; все вместе н а п о м и н а е т ъ  и лилш ), и маль
ву, а нлодъ похожъ на огромную грушу съ крылатымъ коицомъ. За
то намъ приходится подыматься по самымъ крутымъ тропинкамъ, 
между разверзстыми пропастями. Представляется новая неожиданная 
картина: прекрасные, ниспадающее терассами каскады. Шумно низвер



гаясь съ крутизны, они окропляютъ диюе кусты банана, роскошней- 
u i ie ,  часто древовидные папоротники и прелестный лилш. Вблизи ихъ 
мы располагаемся на ночлегъ. Изъ стволовъ бамбука строится хижи
на, банановые листья образуютъ крышу, a cyxie листья служатъ мяг
кою постелью. Проводникъ быстро третъ тупымъ кускомъ белаго, лег- 
каго дерева липолистной кетмш по углублешю вгь обрубке другаго 
дерева и въ несколько минутъ добываешь огонь. Положенные на го
рящее дерево камни нагреваю тся; между ними кладутся завернутые 
въ листья спелые и неспелые бананы, подземный шишки дикаго арон
ника, рыбы и покрываются землею; въ четверть часа все прекрасно 
испеклось. Опять передъ нами безъискуственный обедъ. Кушанье кла
дется на скатерти изъ листьевъ банана; кокосовой скорлупой за
черпывается вода изъ ближайшаго потока, и мы снова освежи
лись.

Надъ молельней казуарины. Впереди п апда иъ  (Pandanus odoralissim a). Вь Гуагейпе.
По Куку,

Окружающее побуждаешь насъ къ тихому созерцаяiго природы. 
Не смотря на значительную высоту, мы видимъ здесь, среди дикой 
местности и въ дикомъ состояши, большинство возделЫваемыхъ въ 
долине растенш. Здесь встречаются: бананы, которыхъ плоды кучами
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сгниваюшь на земле, корни ямса, даже ава '), перечный кустъ, кото
рый въ былое время заботливо возделывался, такъ какъ изъ корней 
его добывали, жеваньсмъ, известную таитскую водку. Тутъ растетъ 
и сахарный тростникъ, который, будучи пересаженъ отсюда въ Ка
ракасу оказалъ такое сильное тшяше на производство сахара, доста
вляя гораздо больппй сборъ, чемъ туземный. Взгляда на подымаюп^я- 
ся нередъ нами, то покрытия лесомъ, то голы я, горы, взглядъна пред- 
ставляюиця съ ними столь резкую противоположность веселыя доли
ны, на безконечное море, въ голубой дали котораго виднеются раз
ор »санные острова, венчаетъ нашу вечернюю прогулку. Еслибы мы 
могли видеть соседиiii съ Таити островъ Эймео, то онъ показался бы 
намъ отражешемъ Таити въ море. Вместе съ Дарвиномъ, нашимъ пу- 
теводителемь по этнмъ горамъ, мы любуемся темь, какъ ночныя те
ни окутываютj> понемногу всригины. Насытившись и насмотревшись, 
отправляемся на приготовленное ложе.

Еслибы мы на следующее утро пробудились на корабле, то въ 
самомь деле подумали бы, что были въ раю. Никакая страна не по
рождаешь естественнее такой мечты, какъ Таити. Со здешнихъ горъ, 
какъ и со всехь другихъ, тяжело спускаться, особенно разставаясь съ 
райскими наслаждешями. Продолжительнейшее пребывайie открыва
ет ь намъ здесь шЬневыя стороны, существующая во всемъ на земле. 
Мы не хотим г, разоблачать ихъ. Довольно того, что оне были въ то 
время, когда Кукъ устраиваль свою обсерваторш на вершине Вене
ры; довольно того, что оне есть и теперь. Съ техъ поръ, какъ хри- 
сп’ане-евроиейцы, опираясь на церкви и штыки, господствуютъ на 
Таити, туземцы, которые, не смотря на мнопя прекрасный качества, 
неспособны къ тяжелой работе — вероятно, по обусловливаемой кли- 
матомъ организации, — таинственно погибаютъ (грустную жалобу их7> 
см. на стр. 104). Возникаешь вонросъ, нужно ли этнмъ племенамъ то 
образоваше, которое, уничтоживъ ихъ народность и навязавъ имъ чуж- 
дыя европейски Формы, сделало изъ туземцевъ жалкую карикатуру? 
Конечно, много зла уничтожено или ограничено; но зато возникло мно
го другаго. „Вы говорите намъ о спасенш, а мы гибпемь. Мы не хо
ти 47» инаго спасешя, кроме жизни здесь! Где те, которых7> вы спас
ли своими проповедями? Помаре умерла, и мы все умираемъ отъ ва
ших i. гнусныхъ пороков7»“. Вотъ что говоришь народъ на Таити, и его 
слова находятъ отголосокъ всюду, где поселилось притязательное бе
лое племя. Сравнивъ теперешнее положеш’е этпхъ острововъ съ со- 
етояшемъ ихъ во времена Кука и Форстера, мы съ горестью отвер-



немея. ( амый грустный и драгоценный опытъ, который мы нынесемь 
сь 1аити, тотъ, что на всемъ земномъ шаре есть только одно райское 
место и что жители его несчастны. Рай вь насъ сам ихъ. Грустно про
щаются съ нами кротюе таитяне при нашемъ отъезде. Ароа! ароа!

I



Тоскаш ьчя мареммы.

КНИГА ПЯТАЯ.

ХАРАКТЕР Ь ЕВРОПЕЙСКОМ РАСТИТЕЛЬНОСТИ.

Свою родину узнаешь лучше всего на чужбин-fc. Во время наше
го болыпаго путешеств1я картина Европы представлялась намъ такт» 
часто, что выяснилась уже изъ вид'Ьннаго и слышаннаго.

Растительность Европы, лежащей на рубежЬ трехъ частей свЬ- 
та и составляющей какъ-бы продолжеше аз1атскаго континента, должна 
постепенно сливаться съ соседними Флорами. Европа, третш конти- 
нентъ, вдающшся северными частями въ полярный иоясъ въ обшир- 
номъ значенш, т. е. въ область за иолярнымъ кругомъ, на которомъ 
ио крайней M tpf. однажды въгодъ солнце не заходить. Немного рас
теши свойственны исключительно этой части Европы (Лапландш и 
земл£ само4довъ по сю сторону Урала); иритомъ они соотвйтствують 
альпшской флоp i  остальной Европы. Такъ, изъ 685 растительных!» ви- 
довъ Лапландш, только 19 свойственны ей исключительно; остальные 
же встречаются и ио сю сторону полярнаго круга. Иритомъ важно 
то, что упомянутыхъ 19 видовъ н-Ьтъ въ остальныхъ полярныхъ стра-



нахъ. Следовательно, и на самомъ севере проявляется органический 
законъ, по которому характеръ растительности определяется и долго
тою. Растительные же роды вполне сходны съ родами другихъ по
лярных!» странъ. Вне этого пояса Исланд1я образуетъ связь между 
Гренлащиею и Европой: растешя полярной Америки достигаютъ здесь 
южной границы, а европейскня растешя северной. На Урале северо- 
западная азиатская Флора переходить постепенно въ восточную евро
пейскую. Кавказъ связываешь растительность югозапада Азш съ юго- 
восточной европейской. Греческий архипелагъ служитъ переходомь къ 
’Малой Азш, Сицил1я — къ северо-восточной Африке. Ю жныя берега 
Европы по Средиземному морю, преимущественно у Гибралтара и 
южныхъ оконечностей Португалш, соответствуютъ противоположным!, 
северным!, берегамъ Африки. Мы уже видели, что острова Атланти
ческая океана, которые можно причислить какъ къ Европе, такъ и 
К!, Африке, представляютъ сродство съ южными частями северной 
Америки. Jh> Ирландш это явлеше повторяется в-], травянистом!» пухо- 
стебельнике ') и вь некоторых!» мхахь 2). Ооответствукищя послед
ним!, родственный растешя встречаются только на тропическихъ го- 
рлкъ атлантической стороны южной Америки. По всему европейско
му берегу, отъ Адр1атическаго моря до Пемецкаго, находимъ неко
торый растешя (особенно злаки), которыя собственно принадлежать 
области Средиземнаго моря, но, подобно всемъ б ер его вы м !»  Флорамъ, 
распространились какъ естественным'!, переселенiem>, такъ и при по
мощи судоходства. Па южныхъ берегахъ Англ in повторяется то же, 
вследсппе техъ же причин/,. Мноля ея растешя соответствуют], Фло
ре северныхъ береговъ Францш.

По преобладающ известных!, типовъ европейская растительность 
распадается на три царства: мховъ и камнеломковыхъ, зонтичныхъ 
и крестоцветных!», губоцвЪтныхъ и гвоздичных!». Первое царство 
обнимаешь край Hi й северъ и высочашшя горы, второе есть приз- 
накъ умеренно-холоднаго, а третье умеренно-теплаго пояса. Но 
совокупности растительныхъ Формъ Европа должна делиться на 
Г) большихъ областей: скверно, — южно, — западно, — восточно — 
и средне-европейскую. Къ северной области принадлежать Россия, 
Скандишшя и Иеликобриташя, къ ю ж ной— прибрежья Средиземнаго 
моря, преимущественно И пш н; къ восточной —  страны отъ Пенгрш 
до греческаго континента; къ западной —  Пиренейский полуостров!,, 
и наконецъ къ средней — Гермашя. Ио нашимъ теиерешнимъ сведе-

') Eriocaulon septangular?. ')  Daltonia splachnoides, Orfliodantium gracile, Hookeria 
laeto-virene.
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сведен in мъ последняя богаче всехъ видами растенш. Въней более 3,000 
явнобрачныхъ и более 6,000 тайнобрачныхъ.

Хотя Европа лежитъ только въ холодномъ и умеренном г» поя- 
сахъ, однако въ ней ость типы, напоминакнфе жаркчя страны. Къ та
ким!. преимущественно принадлежат!» два вида пальмъ: Финиковая и 
приземистая1). Первая, конечно, ввезена; она даетъ спелые плоды толь
ко близь Эльха, въ южной Испаши, хотя встречается и въ Италш; 
вторая также несомненно принадлежишь Европе, какъ и северной 
Африке. ( )на встречается, местами, отъ Геркулесовыхъ столбовъ до бе- 
реговъ Далмацш и соответствует!, капустным!» иальмамъ южныхъ Со
единенных!. Североамериканских!. Штатовъ. Тамъ, где являются обе 
эти пальмы, нашла вторую родину даже Форма агавъ и опунцш. Къ 
нимь присоединяются лавры, мирты, земляничныя деревья, древовид- 
II 1.к‘ верески, гранаты, рожковое дерево, апельсины, смоковницы, Фи
сташники, оливковыя деревья и др.; но большая часть ихъ ввезена. 
Даже и в г. умеренном!» поясе некоторый растешя напоминаютъ тро
пическая Формы. Папгь тростникъ заменяет!, древовидные злаки; наши 
кувшинковый ~) повторяют!» великолепные тины тропиков!., а ним
фея тепловодиая ;!), въ горячихъ источниках!, местечка Мегадьи, на 
военной венгерской границе, напоминает!» уже нильстйе виды съ пун
цовыми цветами. Кусты папируса въ Сицилш переносят!» насъ въ 
Египет!.. ЕаланоФоры южной Европы (стр. 219) прямо напоминаютъ 
самыя жарктя страны. Одинъ изъ видовъ папоротника, пень котораго 
развивается вгь стволъ, именно великолепный страусоперъ 4), заменя
ет!» въ умеренном!» поясе древовидные папоротники жаркаго. Наши 
хвойныя деревья суть вечнозеленый растешя севера. Къ нпмъ при
соединяются В!» этомъ отношенш и некоторый лиственныя деревья: 
вь нашихъ ле.сахъ надубъ5), на юге вечнозеленые дубы, мирты, лав
ры, ладонникн и др. Кусты тамариска переносят!, насъ въ природу 
северной Африки и Аравш. Листов’Ьтки иглицы с), встречающейся уже 
въ Штирш и южном!» Тироле, напоминаютъ филлод1с в ы я  леса Повой 
Голландш, так!» какъ принимаютъ вертикальное положенie. Ковыль- 
эспарто нспанскихъ степей также одиночен!,, какъ злаки тропических! 
саваннъ. Красивый типъ орхидныхъ встречается вплоть до полярна- 
го круга, хотя въ холодномъ и умеренном!» поясахъ предпочитает! 
расти на земле, а не на деревьях!». Это вознаграждается омелами. 
Какъ близъ тропиковъ, такъ и вь нашихъ лесахъ out. являются истин-

') Chamaerops humilis. V Nympliaeace®. 5) N ym phaea thennalis ') Struthiopteris ger- 
manica. ") Ilex aquifoliiun. c) Ruscus aculeatus.



ными паразитами. Европе не чужды и л1аны. Ихъ заменяюсь у насъ 
дикш виноградъ. вьюнковый, хмель или нлющъ.

ь этихъ и нодобныхъ Фактахъ проявляется высокий органиче
ски! законъ, что никакая Флора земли не исключительна, что и пъ 
умеренномъ поясе действовали те же силы, которыя, повидимому, 
обособили жарше пояса. Иоследше имеютъ спои важный преимущества* 
но этихъ выгодъ не лишень и умеренный. Лучшими, украшешемъ 
служитъ ему разнообраз!е, порождаемое сливающимся чередопашемъ 
временъ года. Чередоваше это нутешественникъ научается ценить 
только въ жаркомъ поясе; тамъ онъ иознаеть ro временахъ года ис- 
точникъ богатаго разнообраз!я духовныхъ паслажденш. Уже на юге 
Европы, который кажется обитателю севера тропическимъ вечнозе
леными, поясомъ, мы можемъ видеть все значеше этихъ переменъ. 
„Я жиль, говоритъ одинъ изъ новейшихъ писатели, въ такихъ клима- 
тахъ, где масличныя и апельсинный деревья не сбрасываютъ листвы. 
1Ге отрицая красоты этихъ деревьевъ, я не могъ однако привык
нуть къ однообразно ихъ покрова, соответствующаго вечно-голубо
му небу. Я какъ-будто ждали, постоянно обновлен|‘я, а оно не на
ступало. Дни проходили, одинъ какъ другой; ни одинъ листокъ не 
спадалъ, ни одна тучка не показывалась на небе. Я бы ради, быль 
дождю, непогоде, чтобы только видеть на небе или на земле движе
т е  и обновлеше. Мы живемъ только разнообраз1емъ. Сильными, про- 
тивоиоложностямъ жара и холода, тумана и солнца, печали и радости 
обязаны мы своей энерпей и выностливостыо“. Нельзя проще и силь
нее определить характеръ у мерен наго пояса. Чтобы понять это они- 
caiiie, нужно, конечно, довольно долгое пребываше вь жаркомъ поясе. 
/Китель севера приходить вь восторги,, когда, переселясь зимой, напр, 
въ Марсель, онъ находить тамъ, но своимъ иотппямъ, весну. IГо это 
только слабый откликъ летней Флоры, имеющш для жителя Юга ме
нее прелести, чемъ обнаженный лёсн, для жителя Севера. Контрасты 
Европы должны иметь огромное значеше для ея исторш. Разнообра- 
3ie жизни обусловливает'!, здоровье, какъ отдельных-!, людей, такъ и 
це.тыхъ народовъ. Полное однообразие растительнаго покрова вызвало 
бы въ Европе то же, что мы видели при нодобныхъ услов1яхъ въ 
Новой Голландш: духовную смерть народовъ.

Европа безсознательно предотвратила подобную судьбу. Ея природа 
такъ изменилась, вследстиие ввоза иностранных'!, растешй и возделывашя 
туземныхъ, что она npiooptja столь же космополитический характеръ. 
какъ и ея жители. Такъ напр, не природа причиною тому, что евро
пейские леса состоять изъ немногихъ видовъ. Всякш первобытный лесъ 
являлся намъ полнымъ такого разнообраз1я, которое путало и потому



Гинь италышскаго .itc a .



Типъ германского .itca .



действовало тожественно съ однообра;пемъ. Въ Европе человеческая 
рука отстранила эту пестроту и дагла лесамъ более однообразный 
составь, который производить более гармоническое впечатлйше, чемъ 
ихъ первобытное состояше. Взглянемъ на прилагаемый изображешя 
итальянскаго и германскаго леса. Мы тотчасъ же зам£тимъ некото
рое сходство ихъ съ паркомъ, нечто искусственное. Такимъ никакъ не 
могъ быть первобытный европейский лесъ. Видъ его представляютъ 
намъ немнопе первобытные леса, сохранивппеся еще въ Европе. Въ 
нихъ хаотически смешаны все туземный деревья и кустарники, и леса 
эти такъ же непроходимы, какъ и тропическая первобытный чащи. 
Но вместо все-опутывающихъ л1ань у насъ являются преграждаю
щие путь колюч|"е кусты: на севере шиповнпкъ, ежевика и боя- 
рышникъ; на юге, вместо последняго, барбарисъ. Ввозъ столь мно- 
гихъ возделываемыхгь растешй говорить намъ, что въ нервобыт- 
ныхъ лесахъ Европы не было ни одного растешя, которое могло бы 
поддерживать существоваше народа. Въ этомъ отношенш они впол
не сходны съ лесами южной Африки и Новой Голландш. Правда, мы 
находимъ даже на далекомъ севере различные роды ягодъ и дик-ie 
плоды (яблоки, груши,’черешню и др.); но тамъ, где природа разсеяла 
свои дары, подобно этимъ ягодамъ, где она даетъ такте невкусные 
плоды, какъ наши дикче яблоки и груши, тамъ человекъ не могъ ду
мать о спокойной жизни. 11а этомъ основаши Европу нельзя считать 
родиной особаго племени. Оно могло возникнуть только при благо- 
ир1ятнейшихъ услов1яхъ, темъ более, что человекъ въ детстве самое 
беспомощное существо. Но вместе съ те.мъ недостатокъ нищи былъ 
одною изъ иричинъ, уирочившихъ образоваше въ Европе. Она пере
жила ту же историю, которую представляютъ все страны земли, до
стигни я высшаго развипя. Жаркш поясъ былъ непременной родиной 
человеческой пары каждаго племени, такъ какъ только онъ могъ под
держать ихъ существоваше, пальмами, бананами и др. сладкими пло
дами. Выйдя изъ младенчества, человекъ переселялся въ менее жар- 
К1Я страны, пока не находилъ въ умеренныхъ поясахъ наилучппя 
условш для своего развипя. Тропическш климатъ, съ его богатыми 
дарами, осуждалъ человека на бездеятельность, тогда какъ умерен
ный поясъ требовалъ отъ него работы, чтобы довести его per aspera 
da astra, т. e. черезъ нужду до духовной свободы. Такъ и въ Европе. 
Ея населеню пришло изъ жаркой Азш, неся съ собой богатый капи
таль своей родины, мучнистые хлеба, за которыми, но мере боль
шей колонизацш Европы, следовали, какъ мы знаемъ и друпе пло
ды. Темъ не менее первый цветъ умственнаго развипя распустился 
въ более тепломъ климате. Въ Грецш, при чрезвычайно благопр^ятномъ



положен in у Средиземнаго моря, въ древности м^1Ьваго, человйкъ до
спит, такого развитчя, которое нигде не встречается столь художе
ственно совершенным ь. Даже после своего упадка образованность 
могла спастись только въ соответствующихъ ея родине странахъ кон
тинента, въ Испаши. южной Франц in и Италш Потомъ уже про
никла она вт, северный страны, но зато утвердилась въ нихъ проч
нее. гГакимъ образомъ и ступени развитая народовъ, какъ и отдель
ный Флоры, опираются одна на другую.

Духовная свобода есть продуктъ природы. Европа обнаруживаешь 
это преимущсственно нередъ всеми другими частями света. Принадлежа, 
большею частью, къ умеренному поясу, она не представляешь чело
веку непобедимыхъ преградъ. Напротивь того, умеренный климатъ и 
разнообра:пе временъ года закаливаютъ его душу и тело. Почва Ев
ропы представляешь то же разнообраз1е. Горы и долины сменяются 
здесь самымъ благой р1ятнымъ образомъ. Вообще, европейская страны, 
до значительных!, высошь, могутъ быть обитаемы безъ вреда внешней 
и внутренней жизни (за исключешемъ, на жаркомъ юге, въ Италш, 
безлесныхъ распространяющихъ заразу тосканскихъ марсммъ). Вели- 
чественныя реки помогаютъ внутценнпмъ сообщешямъ, глубоко 
нре.тавпйеся заливы внешнимъ, а алыпйскчс ледники не дадутъ изсяк- 
путь потокамъ. Даже ле,съ, не смотря на больпйя опустошешя, со
хранился въ Европе лучше, чемъ во многихъ другихъ местахъ ( ,'та- 
раго Света: Въ нашей родине нетъ излишества; но въ ней нЬтъ и 
той страшной бедности, которую мы нередко встречали въ природе 
рядомт, съ роскошнейшимъ первобытнымъ лесомъ. ( ловомъ, европей- 
ская природа характеризуется наибольшею гармошей.

Подобный мысли возникаютъ въ насъ при возвращен in изъ пред
принятая кругосветнаго путешеств1 я въ Европу, вь ГетманiK), и уси- 
ливаютъ наше радостное ожидаше. Мы можемъ гордиться т$мъ, что 
именно въ Германш эта гармошя проявляется полнейшимъ образомъ. 
Родина паша составляешь сердце Европы, именно ту средину, ошь ко
торой далеки все крайности. На севере и на юге ея огромный долины, 
съ судоходными реками, облегчаютъ сообщеше, а чрезвычайное илодо- 
род{е ночвы обезпечпваетъ довольство. Богатымъ разнообраз1емъ вере- 
щаговъ и луговъ, болотъ и иахатной земли, кустовъ и лесовъ смяг
чается утомляющее впечатленie ея безконечныхъ равнинъ; отчасти 
оне сменяются волнистыми холмами. Въ средине Германш подымаются 
многообразно-сочлененные хребты горъ, которыми отдельный мест
ности нетолько не разъединяются, но, напротивъ, связываются, потому 
что между этими горами вьются, не менее разнообразно, обработан
ный долины, питаемыя живительными водными аргер1 ямп. Ълагоде-

MlP'b РАСТЕШЙ. ^5
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