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« Н а с т о л ь н а я  к н и г а  л ю 
б и т е л я  п р и р о д ы »  В и н 
с о н а  Б р а у н а  —  э т о  п о д 
р о б н о е  в в е д е н и е  в  н ау к и  
о  ж и в о й  п р и р о д е , н а п и 
с а н н о е  с п е ц и а л ь н о  д л я  
л ю д е й , и н т е р е с у ю щ и х с я  
ж и з н ь ю  п р и р о д ы  и  ж е 
л а ю щ и х  и м е т ь  н ау ч н о  
д о с т о в е р н о е  и  в  т о  ж е  
в р е м я  д о с т у п н о  н а п и 
с а н н о е  р у к о в о д с т в о  по  
е с т е с т в е н н ы м  д и с ц и п 
л и н а м .
В к н и г е  вы  н а й д е т е  
о с н о в н ы е  с в е д е н и я  по  
б о т а н и к е , з о о л о г и и ,г е о 
л о г и и ,  м е т е о р о л о г и и ,  
э к о л о г и и ,  э т о л о г и и .  
К р о м е  т о г о , в ы  п о л у ч и 
т е  к о н к р е т н ы е  р е к о м е н 
д а ц и и , к а к :
п р о в о д и т ь  н а б л ю д е н и я  
з а  п р е д с т а в и т е л я м и  
ф л о р ы  и  ф а у н ы ; 
п р и н я т ь  у ч а с т и е  в  о х р а 
не  о к р у ж а ю щ е й  с р е д ы ; 
с о з д а т ь  с в о й  с о б с т в е н 

н ы й  ж и в о й  у г о л о к  и л и  
а к в а р и у м  д л я  з в е р е й , н а 
с е к о м ы х  и  ры б ;

• с а м о с т о я т е л ь н о  и з у ч а т ь  
д и н а м и ч е с к о е  р а в н о в е 
с и е  в  э к о с и с т е м а х  р а з 
л и ч н о г о  т и п а .

К н и г а  и л л ю с т р и р о в а н а  
п р е в о с х о д н о  в ы п о л н е н 
н ы м и  р и с у н к а м и  ж и в о т 
н ы х  и р а с т е н и й .
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П редисловие редактора

К нига В. Брауна адресована л ю би телям  природы . А втор отн оси т к  этой 
категории лю дей, ин тересую щ и хся ж и вотны м и, растениям и, м инералами 
или погодно-клим атическим и явлен и ям и . Задача  книги — превратить п ас
сивны х лю бителей  природы  в  акти вн ы х, научить их  не только  в осхи щ аться 
ее красотам и, ее больш ими и малы ми созд ан и ям и , и д аж е  не просто  о хран ять  
природу, а и зучать ее, сам остоятел ьн о  раскры вать ее тайны . И м енно этим  
книга интересна д л я  советского  чи тателя.

Н ел ь зя  с ка за ть , что п одобны е книги  у н ас  не изд аю тся . Н апротив, их 
много. И з  них м ож н о с остави ть  целую  библиотеку. Н азовем  хо тя  бы 
прекрасное руководство талан тливого  советского  педагога и биолога 
С. В. Герда «Н а пути к  природе», вы ш едш ее в двух том ах  и давно уж е  
ставш ее библиограф ической  редкостью . О днако подавляю щ ее больш инство 
п одобны х кн иг адресовано д етям , а , к ак  п оказы вает опы т, активным и 
л ю би телям и  природы  лю ди с тан ов ятся  не только  в  ю ности, но и в весьм а 
зрелом  в озрасте . В зрослы й человек далеко  не всегда захочет  ш тудиро
в ать  книги, рассчи тан н ы е на  ш кольников среднего в озраста . П оэтом у, 
н есм отря  на н екоторы е недостатки  книги  В. Б рауна, целесообразно  п оз
н аком и ть с  ней советского  чи тател я  —  она адресована именно взрослому 
человеку.

Книга Б рауна у него на  родине имела больш ой успех. О на вы держ ала 
свы ш е четы рнадцати  и зд ани й . С тол ь значительны й интерес о б ъ я сн я етс я  
своеобразием  организации на Запад е  биологических и сследований по 
изучению  окруж аю щ ей среды . В н аш ей стране созданы  крупны е научно- 
исследовательские учреж д ен и я , деятел ьн ость  и програм мы  работ которы х 
координирую тся в м асш табах  всей  страны , что  д ает возм ож н ость кон
цен три ровать усили я  больш их коллективов учены х на разработке важ ней 
ш их клю чевы х проблем . Т ак , только  б лагод аря  подобной координации 
м ож н о  бы ло осущ естви ть так и е  грандиозны е и сследования, как  изучение 
гры зунов на  обш ирны х терри тори ях  н аш ей страны . В результате  эти х  
и сследований не только  бы ло созд ан о  учение о  природной очаговости 
чумы, в  расп ростран ен и и  которой  важ ную  роль и граю т гры зуны , но и 
уничтож ены  очаги это й  опасной  б олезни  на территории С оветского С ою за.

С оверш енно иной п одход  к орган и зац и и  и сследований у биологов 
За п а д а. Т ам , особен но в  20— 40-е  годы, значительны й вкл ад  в изучение 
ж ивотного  и расти тельного  м ира вносили ученые-одиночки, часто  не 
являвш иеся  п роф есси он алам и . Т ак ой  лю би тель природы , затратив  полтора- 
два д есятк а  л ет  на изучение какого -то  одного  вида ж ивотны х, обычно 
не представляю щ его  серьезного  и н тереса  с точки зрен и я  хозяйственной 
деятельн ости  человека, иногда д оби в ается  впечатляю щ их результатов. 
П одобны е исследован и я вы пол н яю тся  уры вкам и, в свободное от работы  
врем я и в основном  за  счет  средств сам ого и сслед ователя  (на  стран и цах  
книги Брауна н азван о  нем ало так и х  н атуралистов-лю бителей, имена 
которы х хорош о и звестн ы  в м ире учены х).

Б ол ьш ая  когорта  биологов-сам оучек  сущ ествует на Запад е  и сегодня. 
И это  отню дь не случайно: дал ек о  не каж ды й  человек и м еет там  возм ож н ость 
следовать своему влечению  и получить вы сш ее образование, а  проф есси я 
биолога меньш е чем как ая-л и б о  д ругая м ож ет  гарантировать молодому 
специалисту работу  по  избранной специальности. И книга В. Брауна
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предн азн ачен а в первую  очередь им ен н о биологам -сам оучкам , лю би телям  
природы .

Е с т ь  лю бители  природы  и у  нас. Н аш а’ стран а всегда слави лась своими 
е стествои сп ы тателям и . П равда, м олоды е лю ди, п роявивш ие интерес 
к изучению  окруж аю щ ей среды  и к  научной работе, в больш инстве своем 
с тан ов ятся  проф есси он алам и . О днако в связи  с общ им  значительны м  
ростом  интереса  к  окруж аю щ ей  среде в последние годы сущ ественно 
увеличилась и все растет  арм и я  лю бителей  природы , главны м образом  
за  счет лю дей старш его  поколения. Б ольш и н ство  и з  них объединены  в 
общ ества  охраны  природы , в клубы аквариум истов, лю бителей  певчих 
и декоративны х птиц, в общ ества  пчеловодов и кролиководов, в л ю би 
тельски е коллективы , орган и зовавш и еся  на б азе  н екоторы х заповедников 
и том у подобны х организаций. Э та  категория  лю бителей  природы  об есп е
чена н ад л еж ащ и м  руководством. Н о подобны е коллективы  сущ ествую т 
ещ е не везде, и потому о с та етс я  ещ е н ем алая  арм и я  лю бителей-одиночек, 
м ечтаю щ их и м еть у себя дом а  собственную  крохотную  лабораторию . Д ля 
них главны м  об разом  и  предн азн ачен а э т а  книга.

О на задум ан а как  справочник, к ак  н астольн ое . руководство д л я  на
чинаю щ его е стествои сп ы тателя , способное если  не ответи ть на все воп ро 
сы лю бителя природы , то  хо тя  бы дать  ему путеводную  нить для поиска 
ответов на возникаю щ ие вопросы . Д ей стви тельн о , несм отря на значительны й 
объем  справочника, автор  при всем  ж елании не имел возм ож н ости  з а 
тронуть все важ нейш ие асп ек ты  при родоведен ия. О н ставил п еред собой 
ц ел ь л и ш ь п оказать , ско л ь обш ирны ми позн ан иям и  дол ж ен  обладать 
человек, если  он  хочет внести  в сокровищ ницу человеческих знаний хотя  
бы  крупицу нового. В при веден н ом  в  кон це книги списке ли тературы  
чи татель найдет ук азан и е на руководства, которы е п озвол ят  восстановить 
в пам яти  и пополнить ш кольные зн ан и я  по биологии. Они вполне доступны  
д аж е  д л я  человека, начинаю щ его свое би ологическое образование с нуля. 
А от ни х  прям ой и  теп ерь уж е  не столь слож н ы й  путь к руководствам , 
п редназначенны м  д л я  студентов-биологов и к специальной литературе.

С овременны е м етоды  б и ологических и сследований п редусматриваю т 
использование слож н ой  аппаратуры , н едоступной лю бителю -одиночке. 
И потому не случайно в данном  руководстве о них ничего не сказан о . 
К н и га  В. Брауна написана в 1948 году, вот почему в ней такое  больш ое 
вним ание уделено составлению  коллекций. С  тех  п ор значение этого 
м етода сущ ественно ум еньш илось, тем  более , что  и зъ я ти е  ж ивого  биоло
гического м атериала м о ж ет  н анести  природе ощ утим ы й вред. И менно 
п оэтом у в  наш ей стран е бы л п р и н я т  закон  «О б охране окруж аю щ ей среды», 
запрещ аю щ ий частны м  ли ц ам  составлен ие собственны х биологических 
к оллекций. Э то, конечно, не р асп ростран яется  на  коллекции образцов 
геологических пород, об разц ов  почв, птичьих гнезд, если  они собраны  
п осле зав ерш ен и я  периода гн ездован ия, слепков следов, погадок.

В н астоящ ее врем я и з  обихода биологов почти полностью  и склю че
ны все м етоды , требую щ ие и зъ я т и я  ж ивого  м атериала. Е сли  раньш е, что 
бы  узнать, чем  п и таю тся  ам ф и би и  данной м естности , н еобходим о было 
отловить значительное количество  животньус, ум ертви ть их и, вскры в 
ж елудки , и зуч ить и х  содерж и м ое, т о  теп ерь изобретены  способы , п озв о 
ляю щ и е, не нанося вреда ж и вотн ы м , собрать  у ж и вы х лягуш ек  содерж им ое 
и х  ж елудков, с  тем , чтобы  п озж е  вернуть в природу и снользованны х для 
и сследован и я ж ивотны х.
Предисловие редактора



Л ю би тель природы  в свои х иссл ед ован и ях  долж ен  с трож ай ш им  обра
зом» п ри держ и ваться  этого  прави ла. Главны й м етод  изучения природы  — 
наблю дение, а  'лю бой эксп ери м ен т надо сплан ировать так , чтобы  его 
л ррврден и е  не сопровож далось гибелью  изучаем ы х объектов, не причи
нил?) окруж аю щ ей п рироде ни м алейш его  вреда. Вот почему так ое  огром 
ное значение п ри дается сейчас  ф ото - и кинодокум ентам . Ф отограф и я , 
тем  более кинокадры  не только  ф и кси рую т внеш ний вид ж ивотного, но 
и п ередаю т его  характерн ы е п озы , п озв ол яю т позн ак ом и ться  с отд ел ь
ны ми элем ен там и  поведения, со средой , в которой  об и тает данное ж и 
вотное или п рои зрастает изучаем ое растен и е. Ф отодокум ен тац и я  долж на 
зан я т ь  н адлеж ащ ее м есто  в - и сслед ован и ях  лю бителей  природы . С ведения 
о м етодах  научной ф отодокум ентац ии  объектов  живой и н еж ивой природы 
м ож но почерпнуть и з  руководств, перечисленны х в соответствую щ ем  р а з 
деле списка реком ендованной ли тературы .

Сравнительно  новым  и очен ь важ ны м  разд ел ом  биологии яв л я е тся  
би оакусти ка. Ф и к сац и я  и  изучение звуков, производим ы х ж и вы м и  объек
там и ,— весьм а увлекательное направление и сследований природы , вполне 
д оступное д л я  исследователя-оди ночки . К  сож алению , в книге  Брауна 
ничего не говорится о п одобны х р аботах , д а  и в отечественной литературе 
почти нет работ, способны х п осл уж ить пособием  и научить неопы тного 
и сследователя  м етодам  зап и си  б иологических звуков. М ежду тем  состав 
ление ф отоальбом ов, докум ен тальн о  п одтверж даю щ их н аблю даем ы е явле 
н ия, и ф он отек  голосов ж и вотн ы х и других б и ологических звуков долж но 
ста ть  непременны м  элем ен том  в работе  л ю би теля, зан и м аю щ егося серьез
ными исследованиями.

Д л я  м ногих лю бителей  природы , осущ ествляю щ их свои исследования 
в  свободное от работы  врем я, весьм а зам анчиво и м еть и зучаемы й объект, 
интересное растение или ж и вотн ое, у  с еб я  дома. П роведение подобны х 
работ и м еет р я д  ограничений. Н ел ь зя  переносить к  себе домой, на свой 
приусадебны й участок  или в коллективны й с ад  редкие в ваш ей области 
растен и я , тем  более растен и я  исчезаю щ ие и подлеж ащ ие охране на тер 
ритории н аш ей страны . Т ак и е  растен и я  нуж но вы ращ ивать из сем ян , р а з 
води ть черенкованием  и другим и способам и, не наносящ им и вреда м ате
ринском у растению .

Т о  ж е  сам ое след ует  с к а за ть  об организации д ом а ж и вы х уголков. 
В наш ей стран е зап рещ ено соде р ж а ть  д иких ж ивотны х у себя дома, за 
исклю чением  м ассовы х видов б еспозвоночны х. С одерж ан и е д и ки х  ж ивотны х 
м о ж ет  б ы ть оправдано ли ш ь в хорош о орган и зован ны х коллективны х ж и 
вы х уголках , д а  и то  л и ш ь в тех  случ аях , когда  е ст ь  уверенность, что 
и зъ я ти е  и з  природы  незн ачи тельн ого  числа ж и вотн ы х не нан есет их по
пуляции сущ ественного вреда, а  о т  ваш их пленников будет получено 
потомство, которое уд астся  вернуть в природу.

Н е стои т  огорчаться эти м и  ограничениям и. В зоологические м ага 
зин ы  регулярно поступаю т ры бы , ам ф ибии, птицы и млекопитаю щ ие, 
которы х м ож но с о д ер ж ать в д ом аш них услови ях . П равила содерж ани я  
их  достаточно хорош о разработан ы , что у б ереж ет  начинаю щ его е стеств о 
исп ы тател я  о т  возм ож н ы х  грубы х ош ибок  и  -гибели его  питом цев. Н а 
эти х  видах м о ж ет  бы ть проведено неограниченное число интересны х 
и важ ны х исследований. Т ол ько  освоив содерж ани е  и разведение этих 
уж е  одом аш ненны х видов ж и вотн ы х, коллективы  и сследователей- могут 
п озволи ть себе  отлов и содерж ани е  в  неволе диких ж ивотны х. В списке
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литературы  книги о содерж ани и  ж ивотны х в неволе вы делены  в отд ел ь
ную  рубрику.

Д л я  лю бого и сслед ователя  очен ь важ н о  точно знать, с  каким  объектом  
он и м еет дело . В н астоящ ем  руководстве рассказан о , к ак  оп озн ать  изучаемы й 
объект, то  есть  как  пол ьзоваться  определи телям и , приведены  сам и оп ре
делители , п озволяю щ ие устан овить видовую  п ри над леж н ость н екоторы х 
наиболее распространенны х видов м лекоп и таю щ и х, вы яснить, к какому 
сем ейству  отн оси тся изучаем ое растен и е, и оп ред ели ть название наиболее 
расп ростран ен н ы х м инералов. Д ля  определения других групп объектов 
следует обрати ться  к оп ред ели телям , п еречисленны м  в списке ли тературы . 
О днако, чтобы п ользоваться  н аиболее слож н ы м и  из них, необходимо 
предварительно детальн о о зн ак ом и ться  с м орф ологией  и зучаемы х об ъек 
тов  и овл ад еть  специальной терм инологией .

Кн и га заверш ается  довольно обш ирны м  списком  реком ендованной 
литературы , сгруппированной по определенном у принципу: зоологи ческая, 
б отан и ческая , геологи ческая , м етеорологи ческая литература. В список 
включены общ ие руководства, труды  к ори ф еев  естествозн ани я , справоч
ники энциклопедического характера , книги , знаком ящ и е чи тателя с р а з 
личны ми элементам и окруж аю щ ей среды. О дни из них помогут в орга
низации нам еченны х исследований, другие п озв ол ят  осущ ествить предва
рительное знаком ство  с об ъектом  исследован и я, третьи  просто  яв ятся  
увлекательны м  чтением  и значи тельн о  расш ирят  ваш и представления об 
окруж аю щ ей среде. И так , кн ига  В. Брауна м ож ет  стать  д л я  начинаю щ его 
е стествои сп ы тателя  ценны м  пособием  и п ом ож ет ему ориентироваться 
в слож ны х вопросах , связан н ы х  с изучением  окруж аю щ ей нас  среды.

Б. Ф . С ергеев, д -р  биол. наук

Предисловие редактора



Предисловие

С тех  п ор, к ак  эта  книга  впервы е увидела свет в 1948 году и  успеш но 
вы держ ала четы рнадцать и зданий, наука уш ла далеко  вперед. И зм ени 
л ось  и отнош ение лю дей  к  своей  планете: впервы е за всю историю  своего 
сущ ествования человек зад ум ал ся  об  охране окруж аю щ ей среды. П оэтом у 
н азрел а  необходим ость в сущ ественной переработке  книги, и я  с благо
дарн остью  восп ользовался в озм ож н остью , предоставленной м не и зд а
тельством  П рентис-Х олл.

О пыт последних д есяти л етий  п оказы вает, что  натуралист-лю битель 
долж ен  б ы ть осторож ен  при коллекционировании ж ивотны х и растений, 
ибо хищ ническая д еятел ьн ость  человека все чащ е приводит к наруш ению  
естествен н ого  равн овеси я в природе. С теп ен ь загрязн ен и я  окруж аю щ ей 
среды  и грубое вмеш ательство  человека в  ж и зн ь природы резко  усили
ваю тся, и т ак а я  ситуац ия  не только  грози т уничтож ением  красоты  и гар
м онии на наш ей планете, но и п ред ставляет смертельную  оп асн ость  для 
растен и й  и ж ивотны х, а в конечном  итоге  и д л я  сам ого  человека. Мы 
приним аем  меры по охране окруж аю щ ей  среды  и пропагандируем  научные 
зн ан и я  с тем , чтобы  повернуть в сп ять  процесс д еградации природы. Посему 
коллекционирование оправдано ли ш ь тогда, когда оно соверш енно необ
ходим о для ваш их и сследований. Н о и в этом  случае н ад леж и т соби рать 
эксп онаты  с величайш ей осторож н остью . Б ез  особы х ослож нений м ож 
но коллекционировать ли ш ь сам ы е распространенны е виды растений 
и ж ивотны х, если, конечно, они не н аход я тся  под охраной зак он а, а т ак ж е  
соби рать  случайно найденны е эк зем п л яры  ж ивотны х и птиц, совсем  не
давно  погибш их. Р азум еется , м ож н о  бы ть н атуралистом , коллекционируя 
вм есто  непосредственны х объектов  ф отограф и и  и рисунки.

В этом  издани и  по сравнению  с преды дущ ими уделено значительно 
больш ее вним ание вопросам  экологии , п ояви л ась  в нем, в частности , 
и глава об  этологии  —  науке о п оведении ж ивотны х. Резул ьтаты  и зм е
рений даны  и м етрической систем е. П рочие и зм енен ия  не столь сущ ественны . 
Н адею сь, книга ок аж етс я  полезной  л ю би телям  природы.

Я благодарен  Робин Б рикм ан за  иллю страции и М эри Кеннан , редак
тору серии С п ектр  и зд ател ьства  П рентис-Х олл , за  плодотворное сотруд
ничество.
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П редисловие к  первому изданию

Н атуралистам и обычно ста н о в ятс я  те, в ком пробудился и постепенно 
все растет  интерес к  п рироде. Одни начин аю т совсем  ю ными, другие —  уж е 
достигнув зрелы х л ет . В озраст не и м еет  значени я ; зд есь  важ но лиш ь 
ж елание.

Э та книга  п ред н азн ач ается  всем  тем , кто  лю би т окруж аю щ ий мир 
и хотел  бы у зн ать  как м ож н о  больш е об и н тересны х вещ ах, с которы ми 
в нем стал ки ваеш ься . Она д л я  тех , кто  не ограничивается п оверхностны м  
ознаком лен ием , а хочет пойти дальш е, наблю дая, и зучая и эксп ери м ен ти руя, 
кто  хочет вкусить от м удрости п редш ествую щ их исследователей  и, м ож ет  
быть, п ередать что-то  свое  последую щ им.

Загл ян ув  в книгу, вы обн аруж и те, что мы соби раем ся изучать разли ч
ные сторон ы  окруж аю щ его м ира — ж ивотны х, растения, камни, климат.

Вы м ож ете  спросить: «П очему бы м не не  изучить только  то , что м еня 
и н тересует, зато  изучить основательно, а все  прочее опустить?».

Н а это  м ож н о ответи ть, что вас скорее  всего  заинтересую т и другие 
разделы  по м ере ознаком лен ия  с ними. П равильны й подход заклю чается  
в стрем лении п озн ать  как  м ож н о  больш е в сам ы х  различны х об л астях , 
п реж де чем вы брать одну и з  них д л я  спец иали зац ии ; только  так  м ож но 
уясн и ть себе многочисленны е связи  естествен н ы х дисциплин.

Книга п ом ож ет вам  углубить свои  зн ан и я  в процессе работы ; в ней 
вы почерпнете  сведения об инструм ентах , полезн ы х натуралисту, м ногие 
и з  которы х вы м ож ете  сдел ать  сам и. И зучение разделов  е стествозн ани я  
орган и зован о  так , что  к аж ды й  и з  них содерж и т м атериал , адресованны й 
начинаю щ ему, обучаю щ ем уся, п риобретш ем у уж е  некоторы й оп ы т и, на
конец , н атуралисту-исследователю .

Предисловие к  первому изданию



Введение

ГЛАВА

1
Т р о п а  н а т у р а л и с т а

П редставьте  д ен ь в сам ом  начале л ет а  где-нибудь в Северной А мерике. 
Мы вы бираем  начало лето  не потому, что это  единственное п одходящ ее 
врем я для и зучен и я природы ,— просто  в эт о  врем я года она н аходится 
в полном расцвете.

П ред  нами цеп ь холм ов, роскош ны е луга, поросш ие зеленой  травой, 
и разбросанны е там  и ту т  группы  деревьев. Ц веты  горят  на  солнце ярким и 
краскам и, и пчелы с отдаленной пасеки  ж у ж ж ат  и вью тся н ад  ними.

П асущ и еся  за  оградой  коровы  сонно воззри л и сь на человека, откры вш его 
ворота ф ерм ы  и  идущ его по густой траве. О днако обилие корм а лиш ило 
и х  лю боп ы тства  к  окруж аю щ ему, и вскоре они вновь предаю тся увлека
тельному зан яти ю  —  ж вачке. Сущ ество, пересекаю щ ее двор , не и н тересует 
и х . О ттопы ренны е к арм аны , ящ и к  на боку и сачок в руке вы даю т в нем 
н атуралиста. Он не просто  коллекционер — он слы ш и т тайны й зо в  полей.

Сачок взви вается , чтобы  н акры ть стрек озу ,—  и вот она бьется  в склад
к ах  зеленой  сетки . Ч еловек вним ательно см отрит вокруг. Е го  цепкий 
в згл я д  отм ечает вы соко в небе перисты е циррусы  —  это  предвестники 
хорош ей п о г о д ы ... едва  прим етная тропка полевки в траве , словно м а
ги страль в стран е  л и л и п у то в ... вот мелькнуло и ю ркнуло в зам аск иро
ванную  норку к ак ое-то  м аленькое, коричневое сущ ество. Н аклонивш ись, 
он п одбирает увесисты й кусок халц едон а, которы й весеннее половодье 
остави ло в поле, и тут ж е зам ечает другие куски — свидетельство яростной  
д еятельн ости  вулканов, буш евавш их в  эти х  м естах  м иллионы  л е т  назад... 
У другой мыш иной норки п ояви лся полевой сверчок  и и сч ез  в ней — 
нахлебник либо непрош ены й гость.

Ч еловек  подходи т к об н аж ен ны м  п ородам  у под нож ия  холм а — 
цели своей  экскурси и . О н уж е  приходил сю да, осм атривал  и ощ упы вал 
это т  песчани к  —  р езул ьтат  длительн ейш его  процесса тран сф орм ац ии  о т 
лож ен ий , из которы х пресс  врем ени отш там повал  свои ф ормы ; сейчас он 
осм атривает место, где кам енны й к озы рек  навис над  стеной  песчаника, 
пред оставл яя  таким  об разом  естествен н ое убеж и щ е д л я  м ногих ж ивы х 
сущ еств. Зд есь  —  идеальное место для и зучен и я того, что натуралисты  
назы ваю т «экологической ниш ей». Э тот терм и н  означает ф рагм ен т  при
родной среды, в которой ж и вотн ы е и растен и я  оп ределенны х видов н аход ят 
наиболее благоприятны е услови я  д л я  ж и зн и . Т акой  козы рек  —  лю бимое 
место  д л я  пауков, особенно д л я  сообрази тельн ы х «ткачей» сем ей ства  ли- 
нифий. И х паути н а развеш ена  вроде гам аков на  кам н ях, ц еп л яется  за 
п апоротники, за  стебли  красн ы х цветов.

10—11



Н аш  н атуралист не особен но и н тересуется здеш ним и пауками, хотя  
у него в ящ и ке  и м ею тся  пузы рьки  со спи ртом . В его  зад ач у  входи т обсле
дование ниши, он хочет п он ять, почему н екоторы е ее  участки  посещ аю тся 
чащ е других, какие пауки  и в силу каких причин оказы ваю тся  наиболее 
удачливы ми. И так, он  д остает  блокнот и д ел а ет  н абросок (весьм а похож ий 
на рис. 10 .1). Он пом ечает на схем е к аж дого  из пауков, п ри саж и вается  
и начинает терпеливо наблю дать.

П ауки, которы е при первом  ж е ш орохе п оспеш но сп рятал и сь в тем ны х 
щ елях , начинаю т осторож н о вы пол зать  на п озиции, с которы х им удобно 
при бли зиться к добы че, попавш ей в сети . Е сл и  хотите, их  м ож но сравнить 
с  тигром , крадущ им ся к водопою  за  анти лоп ой ,—  д л я  м ухи, ож ивленно 
носящ ей ся  в теплом  воздухе, паук  столь ж е  опасны й враг. Время нето
ропливо течет. Вот к ом ар-долгон ож ка, которы й долго  ж у ж ж ал  и вился 
рядом, неуклю ж е вляп ы вается  в клейкую  паутину. П аук б росается  к з а 
падне, как  канатоходец , уверенно вы полняю щ ий отработанны й номер. Он 
не сразу  атакует  ком ара, а  п ри ни м ается  к руж и ть вокруг него и, наконец  
улучив удобны й м омент, своим и проворны м и задним и лап кам и  опуты вает 
бью щ ееся н асеком ое новыми ш елковисты ми ниточками. К огда добы ча 
надеж н о спеленута , паук  в стрем ительн ом  б роске нан осит ей несколько 
укусов в  туловищ е и в голову. Сопротивление ком ара слабеет по м ере 
того, как  начинает дей ствовать я д  о т  укусов.

Д рам а м аленького м ирка м ногократно п овторяется , и зрител ь т е р 
пеливо наблю дает за ней, отм ечая каж ды й раз  в б локноте удачливого 
паука. Д опустим , что пауку А  д остал ось м ало н асеком ы х, тогда к ак  Б , В 
и Д  получили гораздо  б ольш е. Эти пауки крупнее и сильнее других; они 
м огут отогн ать  соперников и захв ати ть н аиболее вы годны е позиции. 
Н аблю датель отм ечает, что пауки предпочитаю т м еста, б лагоприятны е 
д л я  ловли добы чи, а т ак ж е  те  м еста, которы е лучш е других  защ ищ ены  
о т  ветра и д ож д я. В этой  ж е  нише соби раю тся  н авесить свою  паутину 
и новые приш ельцы , однако они вы нуж дены  расп олагаться на  ее  п ери ф е
рии, где условия п охуж е. В озм ож н о, со врем енем  они пробью тся к центру 
и отвою ю т зам анчивы е углубления, если  стан ут  д остаточно крупными 
и сильными. А если  они слиш ком  м елки и неудачливы, то, возм ож но, 
п окинут это  перенаселенное место в поисках  другого уголка. У натура
ли ста  всегда н ай дется о чем  здесь  поразм ы слить. Он будет приходить 
сю да к аж дое утро, терпеливо и вним ательно  в см атри ваясь в ж и зн ь м алень
кого м ирка, отм ечая в б локноте п рои сход ящ и е и зм енен ия , и по прош ествии 
н екоторого времени начнет п ости гать его  законы .

А пока он  и д ет  обратно к  дому; он  уж е  не сто л ь б езм я теж ен , каким 
был утром . Брови его нахм урены , лицо  задумчиво. Он анали зи рует н аблю 
д ен и я, группирует ф ак ты , и в созн ан и и  его оф орм л яется  некая целостная 
карти н а. П очему том у м аленьком у сером у паучку удалось з ах в ати ть  для 
своего ж и ли щ а столь удачное м есто  среди  своих собратьев?  Н екоторы е 
из пауков остали сь б ез  всякой  добычи —  к ак  долго они могут находиться 
б ез  пищ и?.. Т акого  рода разм ы ш л ени я  имею т харак тер  д е дукции , р езул ь
татом  чего я в ляется  вы движ ение гипотез и, в конечном  счете, теорий. 
И менно таки е разм ы ш лени я и довели н аш и *зн ани я  о м ире до соврем ен 
ного уровня, а в будущ ем  они ж е подним ут эти  зн ан и я  на высоту, которую  
мы просто  не м ож ем  представить себе сегодня...

Ряд ом  с наш им  н атуралистом  вспорхнула бабочка, и он  м аш инально 
взм ахнул  сачком . В его  коллекции, однако, уж е  е ст ь  такие особи — и он 
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отп ускает ее  на свободу. П оры в ветра  всколы хнул вы сокую  траву: он 
снова ощ утил н еи зъясн и м ое  очарование природы, и это  навело его на 
м ы сль об откры тиях , ж дущ их своего часа , о  бесчисленны х тайнах  мира, 
распахнутого  п еред ним. Д аж е  коровы, м ирно пасущ и еся у ворот, пока
зал и сь  ем у д остойны ми п ристального и зучен и я — действительно, разве 
не б лагод аря  изучению  и эксперим енту  в  далеком  прош лом  они стали 
сто л ь полезны м и для человека?

Мы ещ е вернем ся к  ниш е, за  которой  наблю дал сегодня наш  нату
ралист. Н о, п реж де чем з ан я ть  его  м есто , вам  придется п роделать боль
ш ой путь. Д орога  ок аж ет с я  чрезвы чайно и нтересной , если  глаза  и разум  
ваш  будут откры ты  д л я  в осп ри ятия . Н уж но только  проникнуться ощ ущ ением, 
что и сследование окруж аю щ его  м ира —  это  настоящ ее приклю чение и что 
мир зовет вас. П осле п ервы х сем и глав этой  книги вы будете уж е в состоянии 
присоединиться к наш ем у другу, наблю давш ему за  пауками, только на сей 
р а з  вы у ж е  будете вооруж ены  знан и ям и , необходимы м и д л я  поним ания 
того , что там  происходит. А это  — как  вы убедитесь — будет интересно!

ГЛАВА

2

И з у ч е н и е  п р и р о д ы  —  ч т о  э т о  т а к о е ?

И зуч ать природу — это  значит и зуч ать окруж аю щ ий нас мир: камни, 
растен и я , ж ивотны х, звезд ы , кли м ат и, конечно, сам их себя, поскольку 
человек яв л я е т ся  частью  природы.

Н аш е поним ание м ира разви вал ось  м едленно. В течение м ногих веков 
. лю ди не  могли осозн ать , что Зем л я  —  круглая, и ещ е в начале X IX  века 

некоторы е ученые полагали , что  многие ж ивы е сущ ества, мухи, например, 
м огут сам озарож д аться  в зем ле, гнию щ их растен и ях  или в м орской  воде.

И сегодня нас обступ аю т б есчисленны е м аленькие загадки  ж и зн и. 
С м ож ет  ли  кто-н и будь об ъ я сн и ть вам, каким  образом  бож ьи  коровки  соби
раю тся  вместе в больш ой рой к осени? Н ет. поскольку это  явление еще 
недостаточно изучено. Э нтомоло. л, изучаю щ ие ж и зн ь пчел, зачастую  не 

1 смогут, по сути, ничего сообщ и ть вам об  об разе  ж и зн и  м ногих других 
н асеком ы х. Б отан и к-си стем ати к , знаю щ ий лати н ски е н азван и я  цветов, придет 
в зам еш ательство , если  вы спросите о том , где они произрастаю т, или о 
почвах, которы е они п редпочитаю т, или о растен и ях , п роизрастаю щ их рядом  
с ними. С истем атик  не зн а ет  этого  просто  потому, что ем у нуж но было 
изучить уйму других вещ ей, н епосредственно связан н ы х  с его  у зкой  спец иали 
зац и ей . Все ныне здравствую щ ие н атуралисты , работай  они сообщ а днем 
и ночью хо ть  сто  л ет , не уменьш или бы к  концу этого срока  количества 
вопросов, которы е став и т  п еред  нам и природа. А посему каж ды й  и з  нас 
и м еет ш анс обрести  свое место в б лагородном  движ ении к  И сти н е, дабы 
собственны м и усилиям и п ри подн ять край облекаю щ их ее  покровов.

Возьм ем, к  примеру, Ч арльза  Д арви на (1809— 1882), величайш его натура
л и ста , созд ател я  теории эволю ции. О днаж ды , гуляя  в саду, он  увидел червяка,
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вы лезаю щ его из зем ли. М иллионы  лю дей смотрели  на червяка, и у них не 
ш евельнулось ни одной мысли, за исклю чением  разве  той, что эта  м ал о 
п ри ятн ая  тв ар ь  пригодна д л я  ры бной ловли." Н о Д арвин был лю бознателен . 
О н стал  и зуч ать червяка. К  своему и зум лению , он  приш ел к выводу, что 
зем лян ой  червь им еет исклю чительно больш ое значение д л я  плодородия почвы. 
Р а зр ы х л я я  почву, он  способствует проникновению  в  нее воздуха и бактерий, 
связы ваю щ и х азо т , б ез  к оторы х ж и зн ед еятел ьн ость  растений была бы сильно 
угнетена. Д арвин д одум ался до этого, наблю дая за  червяком  в своем  саду. 
П очему бы и нам  не п оразм ы ш л ять над  тем , что н аход и тся  у нас п од  боком?

Н астоящ и й  естествои сп ы татель скром ен в  оценке свои х познаний, ибо 
всегда  чувствует, что другую  чаш у весов о тягощ ает  его н евеж ество . «Не знаю , 
как  другие,—  писал великий И саак  Н ью тон (1 643— 1 7 2 7 ),— а я  чувствую  
себ я  ребенком , которы й броди т весь день у  кромки воды , н аход я  то  рако 
вину, то  отш лиф ованны й волной кам еш ек, тогда к ак  огромны й океан  истины  
п рости рается  п еред ним, безграничны й, неисследованны й».

Д аж е  и зучая то, что откры то  другим и, вы д олж ны  п ричислить с еб я  к 
счастливейш им  из лю дей  — ведь миллионы  и м иллионы  и з  них ничего не знаю т
о том, что видят еж едневно.

М ногие остан авли ваю тся  в сам ом  начале пути и з-за  того, что их отп у 
ги вает научная терм и н ологи я. О ни п охож и  на детей, б оящ и хся  тем ноты , ибо 
неи звестн ость —  эт о  та  ж е  с ам ая  тем н ота. К ак  в том , так  и в другом случае 
б ояться  нечего. Т ерм и н ологи я —  всего  ли ш ь язы к, которы й только  поначалу 
п ок аж ется  вам  чуж ды м, но пообвы книтесь нем нож ко, и вы начнете ощ ущ ать 
к нем у п ри вязан н ость , как  к добром у приятелю .

Зоол оги я, ботаника, геологи я и многочисленны е см еж н ы е дисциплины  
чрезвы чайно инф орм ативны  и содерж ательн ы  для натуралиста  —  это  как  бы 
тропинки, позволяю щ ие загл ян уть  в  девственную  чащу мира природы  и не 
заблуди ться в ней. К а ж д ая  т ак а я  тропинка ведет к захваты ваю щ им  приклю че
ниям  новых откры тий на н еобследованном  континенте знания.

Великие натуралисты

В биограф иях  вы даю щ и хся учены х е сть  и нтересны е и удивительны е 
истории о том, как  человек впервы е ощ ущ ает свое научное призвание. 
Эти истории рассказы ваю т нам о том, как  лю бознательны й человек, натре 
нировавш ий свою  наблю дательность , м о ж ет  внести весомы й вклад  в общую  
сокровищ ницу знаний там , где больш инство лю дей  остаю тся  глухи к  тайнам  
и очарованию  мира.

Ж ан  Б ати ст  Л ам арк  (1744— 1829), знам ениты й ф ранцузский натуралист, 
обитал  в париж ской м ансарде, долгое врем я болел ж елтухой . Многие в таком  
п олож ении вы глядели  бы н есчастны ми и ж алким и, м ногие, но не Л ам арк . Он 
одиноко л еж ал  в своей  м аленькой  клетуш ке и с кв о зь  единственное чер
дачное оконце следил за  плывущ ими в небе облакам и. П о прош ествии 
долгих  м есяц ев тщ ательн ы х наблю дений он  вы полнил работу по  анализу  
видов об лаков и предсказанию  погоды по ним. Он установил, какую  погоду 
п редвещ аю т густы е кучевы е об л ак а  и  тон кие пальцы  п еристы х, протянувш иеся 
в небе. Б лагодаря  этой  работе  Л ам арк  м о ж ет  з ан я ть  место в р яд \' ученых- 
метеорологов.

Вы даю щ ийся ш ведский натуралист К арл  Л инней  (1707— 1778) учился 
сначала в  Л ундском  университете, а затем  У псальском . С ущ ествовавш ая в то 
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врем я весьм а неуклю ж ая систем а к ласси ф и кац и и  ж ивы х организмов привела 
его в такое  разд раж ен и е, что он энергично приступил к осущ ествлению  
грандиозного зам ы сла — создан и ю  подлинно научной класси ф и кац и и  (си сте 
м атики) ж ивотны х и растен и й . Резул ьтатом  его досады  о к азал ось  рож дение 
зам ечательн ой  работы  «С истем а природы », которая и по с?й день яв ля ется  
основой классиф икации ж ивой природы . Л инней  ок азал с я  первы м систе
матиком  среди ученых нового врем ени.

В 70-х годах  X IX  века  католический аббат Грегор М ендель (1822— 1884) 
проводил пунктуальны е эксп ери м ен ты  по  п ерекрестном у оплодотворению  
некоторы х растений в ти хом  м онасты рском  саду. Его ж ивой ум подметил 
стран н ы е и зм енен ия , которы е п ройсходили с душ истым горош ком . М ендель 
пересадил  эти  растен и я  в оранж ерею , чтобы их  и золировать , и стал  оплодо
творять пы льцой определенны х экзем п л яров . В течение м ногих л е т  он вел 
тщ ательны е зап и си  и опубликовал результаты  свои х  опы тов в 80-х годах 
в  м алоизвестном  научном ж урнале. Раб ота  бы ла ту т  ж е предана забвению , 
но три дц ать л ет  спустя  вновь всплы ла на  свет. Н а это т  раз  она произвела в 
научном м ире впечатление разорвавш ей ся  бомбы . М енделевские законы  нас
ледственности О казались сто л ь ж е ф ундам ентальны , как нью тоновские законы  
м ехан ики .Г регор  М ендель стал  первы м  учены м-генет иком . v

Ж а н  Анри Ф абр (1823— 1915) заи н тересов ался  особен ностям и  поведения 
насеком ы х будучи ещ е деревен ски м  м альчиш кой. Л ю бопы тство побудило его 
впоследствии зан я т ьс я  серьезно  и зучением  ж и зн и  насеком ы х, и в конце концов 
он сдел ал ся  одним  и з  лучш их спец иали стов  в этой области. Е го  очерки о 
поведении насеком ы х зан ял и  д остойное м есто  среди  работ на эту  тему. 
О бъектам и его  п ристального вним ания о к азал и сь пчела, оса, сверчок и м ура
вей. Б лагодаря  Ф абру таинственны е м отивы  поведения эти х  насеком ы х 
впервые стали п онятны  человеку.

Райм он Д итм арс (1876— 1942), ам ерикан ски й  зоолог, ещ е будучи под
ростком  собирал и и зучал зм ей  и ящ ери ц  к больш ому неудовольствию  
своей  сем ьи. Н о юный Рай м он  продолж ал  м етодично расш ирять коллекцию  
живы х рептилий, п ри обретая  все новые эк зем п л яры  видов, обитаю щ их в  р а з 
личны х уголках  м ира. Он д аж е  об рати лся  к крупны м компаниям , ведущ им 
торговлю  с тропическими стран ам и , с просьбой п родавать ем у всех зм ей , обн а
руж енны х в трю м ах прибы ваю щ их судов. К оллекционируя змей, он  изучал 
их  привычки и вел подробны е зап и си . Х обби сделало  Р ай м он а мировым 
авторитетом  в этой  области. К нему п остоян н о об ращ али сь за  консультациям и 
по вопросам, отн осящ им ся  к различны м  сторонам  ж и зн и  рептилий. Зм еи  для 
Райм она Д итм арса  были частью  ж ивой природы , достойной глубокого вни
м ания и изучения.

Э тот ж е тайны й зов, призвание натуралиста , рано  почувствовал и Д ж он 
М ю ир (1838— 1 914)— ам ерикан ец  ш отландского происхож дения, и сследо
вавш ий природу дикого Запад а. Он писал:

*Е щ е в  Ш от ландии, будучи  м альч иш кой , я  л ю б и л  ди к ую  нетронутую  
природу и в  течение ж изни  п р он икался  к  н ей  все  более  глу б о ки м  обожа
н ием . М не н равилось  шататься по п о л ям  и слушать птиц и л и  бродить 
вд о ль  берега м оря , с радостным и зу м л ен и ем  рассматривая раковины  
и  водоросли , ловить угр ей  и крабов, ост авленны х п риливом  в  я м ах  
среди  кам ней; н о  больш е  всего  я  л ю б и л  смотреть н а  штормовые волны , 
когда  он и  с грохотом о б р уш ивались  на отвесные скалы  темного мыса



и  би ли с ь  о руины  Д ан барского  зам ка, когда  м оре, и  небо, и  волны ,
и облака  с ливались  воедино» .
(Дж . М ю ир  «История м оего  детства и Юности», 1913).

Многие зам ечательны е н атуралисты  начали свои и сследован и я с детских 
л ет . Луи А гассис (1807— 1873), знам ениты й зоол ог и геолог, родивш ийся 
в Ш вейцарии и живш ий в С оединенны х Ш татах , ещ е мальчиш кой саж ал  
пойманны х ры б в аквариум , чтобы  и зуч ать  их . П озднее его труд  о ры бах  
завоевал  мировое признание. Э двард Д . Коп  (1840— 1879), вы даю щ ийся ам ери 
канский п алеонтолог, в  в озрасте  сем и л е т  д ел ал  зарисовки  обитателей  
м оря  в своем  дневнике. Д эв и д  С . Д ж орд ан  (1851 — 1931) в три н адц ать лет 
собрал  гербарий всех  растений, п рои зрастаю щ и х в его м естности , и знал  
карту  звезд н ого  н еба северного  полуш ария. П оздн ее, зан и м аясь и сследо
ван и ям и  ры б, он  стал  учены м  с м ировы м именем.

Н екоторы е эп и зоды  и з ж и зн и  вели ки х н атуралистов показы ваю т, скол ь 
сильны м  было их  увлечение ещ е в ю ные годы. И звестн о , что  Ч арлз  Д арвин 
в детстве  коллекционировал насеком ы х. О днаж ды  он принес дом ой какого-то  
ж ук а  во рту!

Забавны й  случай произош ел с Т еодором  Рузвельтом  (1858— 1919), п рези 
д ентом  С Ш А , которы й бы л крупны м  н атуралистом . О днаж ды  со своим и 
друзьям и  он  и скал  н уж ны е ем у эк зем п л яры  на берегу Гудзона. Когда 
его  оттопы ренны е карм аны  были уж е  д о  о т к аза  набиты  коробочкам и с 
н асеком ы ми, лягуш кам и , ж абам и  и зм еям и , он  пойм ал  последню ю  лягуш ку 
и сп р я тал  ее  под ш ляпу на голове. П о дороге  дом ой о н  встрети л  Г а
м ильтона Ф и ш а, зан и м авш его  тогда п ост  государственного секретаря , с  его 
весьм а чопорной супругой. Б едны й Т ед д и , как  воспитанны й человек, сдернул 
ш ляпу, представив лягуш ку и с еб я  в полном  блеске! М ож но ли ш ь догады ваться
о реакции леди...

Н е все  и зучаю щ ие природу и м ею т возм ож н ость  — а  иные д аж е  ж елан и е — 
с та ть  проф есси он алам и , м ноги е и з  них ста н о в ятс я  натуралистам и-лю бите- 
л ям и . Н о вклад  их в науку неоспорим . Т еод ор  Р узвел ьт бы л одним  из 
так и х  лю бителей . Он зан и м ал ся  и зучением  игрового поведения ж ивотны х, 
углубив наш е поним ание этого  предм ета.

Т аки м  лю бителем  бы л и Т ом ас Б ел т  (1832— 1 8 78)— горный инж енер, 
живш ий в Н икарагуа . Его книга о р астен и ях  и ж ивотны х этой  троп и 
ческой стран ы  и поны не вы зы вает  восторг у лю бого  начинаю щ его нату
рали ста. О тто Д иентс, б и зн есм ен  из Н ью -Й орка, прославился своей  работой
о ж уках . Н аучное хобби  им ел  и крупны й ам ериканский ю велир К ристиан  
Грот, которы й завоевал  м ировой автори тет на поприщ е, весьм а далеком  
от операций с драгоценны ми к ам н я м и ,— он  был специалистом  по бабочкам - 
п арусникам . Э тот список  легко  продолж ить.

Т ри  н атурали ста , п реодолевш ие п редрассудки

Д о н астоящ его  врем ени в А мерике, да и не только там , бы тует пред
ставление, что негры, ам ерикан ски е индейцы  и ж енщ ины , вообщ е говоря, 
не способны  к  научной д еятел ьн ости . Э то представление весьм а живуче — 
вопреки научны м ф ак там , которы е у тв е р ж д а е т , что все лю ди и м ею т оди
наковую  клеточную  и ф ункциональную  орган и зац и ю  и  что ли ш ь обучение 
и тренировка, а не расовы е и  п оловы е п ри зн аки  оп ределяю т творческое 
разви тие личности.
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Я приведу три би ограф ии  —  двух  ж ен щ и н  и негра, которы е стали  вы даю 
щ им ися естествои сп ы тателям и , преодолев все п реп ятстви я.

Рейчел К арсон  (1907— 1964) в ю ности  бы ла столь н езам етна  и скром на, 
что ли ш ь нем ногие, читавш ие ее ранние работы  и оценивш ие и х  глуби
ну и и зящ ество , м огли  п редп олагать, что автора ж д ет  слава. Н о д аж е 
и эти  немногие вр я д  ли  предвидели , что ее глубокие п озн ан ия  будут блестящ е 
сочетаться  с  ли тературны м  талан том . О на рано  стал а  терпеливы м  и вни
м ательны м  наблю дателем  и  ещ е девочкой  вы работала в себ е  способность 
б ы стро схваты вать см ы сл я зы к а , на  котором  говорит природа. П озднее 
она д ок азал а  это  в л аб ораторны х и полевы х исследован и ях , а т ак ж е  в 
свои х  ш ироко и звестн ы х  к н игах  «П од ветрам и м оря» и «Море вокруг нас». 
О днаж ды  д рузья  п ринесли  ей  н есколько  дроздов, пораж ен н ы х Д Д Т  —  вещ е
ством, которы м  оп ы ляю т п о л я  для защ иты  у р о ж а я  о т  вредителей . Вид птиц, 
лап ки  которы х были судорож н о п ри ж аты  к  тельцу в смертельной агонии, 
наполнил ее  сердце сострад ан ием  и гневом. О дна, да ещ е ж ен щ и н а, то  есть 
сущ ество, стоящ ее п рактически  где-то на сам ом  ни зу  социальной лестницы , 
она пош ла в  атак у  на влиятельны е корпорации и м ощ ны е правительственны е 
учреж дения. Ее поддерж али другие ученые. О перируя неопроверж имы м и 
ф актам и , он а  разоблачи ла все  уловки, к которы м  прибегали с ел ьск о х о зя й ст
венны е корпорации, обрабаты ваю щ ие п оля Д Д Т , о трав л яя  и загр я зн я я  этим 
вы сокотоксичны м  вещ еством  обш ирны е территории под предлогом  увеличе
ния урож айности . П рон зи тельн ая  и горестн ая  нота, прозвучавш ая в ее 
книге «Н ем ая  весна», застави л а  содрогн уться миллионы  лю дей и убедила их  
в н еобходимости  н ем едленно —  пока е щ е  не  поздно — встать на  защ и ту  
природы.

Свою  точку зрен и я  Рей чел  К арсон  четко  вы разила в следую щ их словах:

«Те, кто превы ш е всего  ценит прибы ли  и т ехнический прогресс , бессоз
нательно полагают, что вы хо д  человека  на с цен у  истории отменяет 
проблем у  р а вновесия  в  природе. С  тем же у сп ехо м  о н и  м огли  бы полагать, 
что заод но  отменяется и за к о н  всем ирного  тяготения! Р авновесие  в 
природе покоит ся на внут ренних с в я з я х  ж ивого м ира и  его  с в я з я х  
с  окруж аю щ ей средой . Это не означает, что человек  не долж ен пытать
ся  склонить чаш у весов  в  свою  п о льзу , н о  при  лю б ой  попытке он  
о бязан  помнить, что делает, и предвидеть последст вия с во и х  шагов».

Д ж ей н  Гуддол, род и вш аяся  в А нглии в 1938 году, бы ла н еп охож а на 
других детей. Ещ е ребенком  она страстно  м ечтала отп рави ться в А ф рику, 
чтобы  н епосредственно наблю дать за ж и зн ью  диких ж ивотны х. О кончив 
ш колу, Д ж ей н  не стала  п род олж ать образован и е, а  пош ла работать оф и ци ан т
кой, чтобы  скоп и ть деньги  и уе х ать  в А ф рику. В Н айроби (К е н и я ) ей 
п осчастливилось позн ак ом и ться  с д -ром  Л уи сом  Л ики, знам ениты м  п алеон то
логом, обнаруж ивш им  н аиболее древние остан ки  доисторического человека: 
в то  врем я  Луис Л ики бы л куратором  Н ационального  м узея  естественной 
истории. Ж гучий интерес Д ж ей н  к  диким  ж ивотны м  импонировал д -ру 
Л ики; он  предлож и л ей  м есто  аспиранта и пригласил в свою  палеонтологи
ческую  экспедицию  в Т ан зан и ю . О днако ее  и стинное увлечение закл ю 
чалось не в откапы вании стары х  костей . К огда д -р  Л ики и зы ск ал  ф инансовы е 
в озм ож н ости , чтобы  отп рави ть ее в  специальны й заповедник Гом бе-С трим  на 
восточном  берегу о зера  Т ан ганьи ка, Гуддол зав и зж ал а  о т  радости  и з а п 
ры гала не хуж е ш им панзе, для изучения которы х она туда направлялась .
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Т я ж ел ы е  условия ж и зн и  в дж ун гл ях , неп ри кры тая враж дебн ость тузем цев 
и категорическое н еж елани е д иких ш им панзе  идти на каки е бы то  ни 
было кон такты  —  вот что ож и д ал о  там  Д ж ей н  Гуддол. О днако она не б оялась 
п ри нять это т  вы зов. Д ж ей н  в ы стояла в этом  поединке и победила после 
двух  л ет  и знурительной, порой казавш ей ся  безн ад еж ной  борьбы , а  это  говорит 
о том, что она исследователь того скл ад а, которы й в стречается  один на 
м иллион. То, что ш им панзе в конце концов перестали  ее б ояться  и д о 
п устили  в свой круг, я вилось следстви ем  ее  м ироощ ущ ения, вы раж енного в 
следую щ их словах:

«Однажды я  сидела  о к о л о  него  (одн ого  и з  кр у п н ы х  ш и м п а н зе ). У видев  
леж ащ ий на зе м ле  спелы й  о р ех  красной пальм ы , я  п одн яла  е г ^  и  п о ло 
жила на открытую ла д о н ь. С ам ец от вернулся. К огд а  я  прот янула ему  
ладон ь, он  посмотрел на нее , потом в з г л я н у л  на м еня , в з я л  о р е х  и, не 
вы п ус ка я  м оей  руки , сж ал ее  м я гк о  и признат ельно.

В  эту с екун ду  не нуж но бы ло  н и ка к и х  н аучн ы х  зн а н и й , чтобы понять 
жест доверия . М ягкое  пожатие его  пальцев  взы вало  не к  м оем у интел
лекту  —  он о  взы ва ло  непосредст венно к  м о и м  чувствам. Барьер, в о зд в и г
нутый в  течение нем ы х  тысячелетий, когда  э в о л ю ц и я  человека  и ш им панзе  
ш ла разны м и путями, в  эту секу н д у  ру хн ул .

Н аграда превзош ла  мои сокровенны е надеж ды»'.

Б и ограф и я  Г еорга В аш ингтона К арвера  (1864— 1943) зас тав л я ет  зад у
м аться  о том , сколь горькие плоды  п ри носят  расовы е предрассудки , которы е 
сто я т  п реградой  на  пути творческого р азви тия  миллионов д етей . Великому 
н егритянском у н атуралисту приш лось столкн уться  в своей жизни с немалы ми 
трудностям и , казавш и м и ся подчас н епреодолим ы м и, и в борьбе с ними 
раскры лись его  вы даю щ и еся способности . Он рос слабы м  и б олезненны м  
ребенком , одн ако  уж е  тогда об ещ ал многое, ибо см отрел  на растен и я  пы тливы м 
взгляд ом  истинного натуралиста , лю бил их и б ы стро схваты вал , как  с ними 
о б ращ аться , чтобы  они  хорош о разви вали сь. Н о д аж е  те  нем ногие белые 
лю ди, которы е убедились в его незаурядн ости , не могли п редставить, что 
способности  м альчика будут разви ваться  и д алее  — ведь в их  гл азах  он 
был сы ном  раба.

К арвер  никогда не видел свои х  родителей , и, хо тя  ему случалось встречать 
поддерж ку среди  чуж их лю дей  —  как  б елы х, так  и черны х,— сам о собой  под
разум евалось, что его  удел —  о став аться  в роли  домаш него слуги. И  он  испол
нял эту  работу со всем тщ анием , а  деньги , которы е удавалось скопить, 
трати л  на сам ообразован ие. К арверу  было уж е  около  тридцати  лет, когда  ему 
удалось наконец  доби ться  п ри няти я  в сельскохозяй ствен ны й  к ол л ед ж  в 
Э ймсе, ш тат  А йова, где он  получил степ ен ь бакалавра наук.

К арвер  уж е  сдел ал ся  уваж аем ы м  преп одавателем  в Э йм се, когда  ему 
представи лась редчай ш ая возм ож н ость сочетать  научную  д еятельн ость  с 
общ ественной для помощ и своим  собратьям . Букер  Т . Ваш ингтон, и звестны й 
н егритянский деятель , основатель и н ститута  Т аски ги , пригласил К арвера 
к  себе, предлож ив ем у п ри н ять  участие в работе , связан н ой  с  помощ ью  
неграм  А мерики и ликвидацией  п оследстви й"рабства . Х отя К арвер  отдавал

1 В нашей стране переведены на русский язык две книги этого автора:
Джейн и Гуго ван Лавик-Гуддол «В тени человека» (М., «Мир», 1974);
Джейн и Гуго ван Лавик-Гуддол «Невинные убийцы» (М., «Мир», 1977).— Прим. ред. 
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все силы  этой  зад ач е, е го  гений естествои сп ы тателя  продолж ал  служ и ть 
всему человечеству: он  настойчиво искал  пути повыш ения пищ евой цен
ности  растений, их  лечебного  и промы ш ленного исп ользован и я. В одном 
только  зем л ян ом  орехе он  увидел больш е, чем д обрая  сотн я  и сследова
телей д о  него!

М ного негри тян ски х ю нош ей и д евуш ек прош ли через лаборатории  д-ра 
К арвера. Зд есь  они расш иряли  свой  кругозор , п риобщ ались к  творческой 
работе и при обретали  орган и зац и онн ы е навы ки. О дин и з  них, ставш ий 
его правой рукой, засл уж и вает  особого упоминания — это  А вгустин Куртис, 
химик, вы пускник К орн еллского  ун и верси тета. В сен тябре  1935 года он  пришел 
в  и н ститут Т аски ги  вм есте  с другим и молодыми -специалистам и, горевш ими 
ж елан и ем  сотрудничать с  К арвером . О днако, в отличие о т  остальны х, он 
не ж дал , пока ш еф , п ерегруж енны й работой , удели т ем у врем я, а сразу  ж е 
п риступил к  сам остоятельн ы м  и сслед ован и ям . Он работал  столь и зоб ре
т ательн о и вдохновенно, что К арвер  наконец  зад ал  ему свой  магический 
вопрос: «Н ад  чем вы работаете  сейчас?», а  вскоре вслед за  эти м  последовало 
с толь ж е  чудесное: «Д айте м не зн ать , если  Вам понадобиться к акая-н и б удь 
помощ ь!». С этого  н ач ал ось  и  стал о  крепнуть зам ечательн ое сотрудничество 
К арвера  и К урти са. П роблем ы , над  которы м и работал  К уртис, не имели 
л егки х  реш ений, но остры й  ум К арвера п об уж дал  к  углубленному анализу , 
тщ ательном у эксперим енту  и  упорному п родвиж ению  к  цели.

Вдумчивость, тщ ательн ость , упорство —  вот качества  н астоящ его  ученого, 
д аж е  если  он  всего ли ш ь н атуралист-лю битель.

П роф есси я  .-стествоиспы тателя требует д лительной и ревностной  под
готовки , а вступивш его на  эту  стезю  отн ю дь не  ож ил л ю т ж и зн ен н ы е блага. 
П оэтом у неплохой совет получил Л уи  А гассис, собиравш ийся с  головой 
окунуться в научную  работу . «П усть наука,—  писал  ем у отец ,—  б удет воздуш 
ным ш аром, которы й пронесет теб я  над  вы сочайш им и хребтам и, но диплом 
врача м о ж ет  п ослуж ить теб е  параш ю том ».

М ож но п оступить и наоборот: и м е я  свой  «параш ю т», м ож н о прекрасно  
зан и м аться  в свободное врем я  научной работой , если  ваш е стрем ление 
сдел аться  проф есси он альн ы м  натуралистом  почему-либо остал ось н ереали 
зованны м .

О чем след ует  помнить, и зу ч ая  природу

1. Л учш ие ко лле кц и и  — это те, которые умеют рассказывать. Собирание 
коллекций ради сам ого соби рани я — н еизвестны х кам ней, н априм ер,— обычно 
приносит нем ного п ользы , д аж е  если  эксп онаты  снабж ен ы  эти к етк ам и  с 
н азван и ям и . Н азван и я  сам и  по  себе ничего не даю т, если  у в^с н ет сведений, 
которы е с то я т  з а  ними; следует хо тя  бы ук азать , где н айден  экспонат, 
кем , в какое врем я  года, к ак  он  в ы глядел  первоначально, а если  речь 
идет о животном, то  присовокупить основны е сведения о нем. И н ф орм а
ц и я  так ого  рода с о став л я ет  суть  коллекции, взглянув на которую  научный 
работник скаж ет : «Т ут е сть  кое-что  п олезн ое. Ваша коллекция мне кое
о чем  рассказы вает».

2. Н е пытайтесь запоминат ь все  уви д ен н о е. З а п и сь  наблю д ен ий  и  зарисовки  
дадут б олее  надеж ные с вед ени я . Вы, наверное, когда-нибудь говорили себе: 
«Я  знал  что-то  об этом , но сейчас забы л». Д опустим , что вас спраш иваю т
о д и ком  ж ивотном , которое вы п овстречали  около года н азад  среди  холмов. 
Вы отвечаете: «Н у... вроде он  ж ел ты й , х о т я , м ож ет  бы ть, и коричневы й;
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он крал ся  в кустах... впрочем нет — он, п ом нится, пры гал через  кусты. 
Вот только  я  не помню  — был ли  он  величиной с собаку  или побольш е. 
А м ож ет, меньш е? К а ж е тся , он был тощ им , хо тя  не уверен  — возм ож но, 
и упитанны м . А вот про его  уш и так  я  вообщ е н ачисто забы л: то  ли они 
были длинны е, то ли короткие». Р азве  это  наблю дение? Соверш енно непонятно, 
кто это  бы л —  лисица, койот, барсук, енот 'или крупны й заяц .

А вот натуралист сделал  бы в своем  б локноте такую  запись: «Это 
было ж и вотн ое разм ером  около м етра, с  ж елтоваты м  м ехом , короткими 
заострен н ы м и  уш ами и пуш исты м  хвостом . О ставленны й и м  след  напо
минал с лед  собаки  колли; ж и вотн ое ры скало  в кустах  и что-то  выню хивало». 
Е сли  д ес я ть  л е т  спустя, п росм атри вая  стары е  бумаги, вы наткн етесь на  эту 
запись, то  тут ж е  вспом ните, что видели кой ота,— и у вас не о стан ется  на 
это т  счет  ни тени  сомнения! П омните: н еобходимо вести записи  и хранить их — 
все до единого клочка. Больш инство  и з  них, возм ож но, не представит 
особой  ц енности , но рано  или поздно —  если вы будете вним ательны , терп е
ливы  и энергичны  —  среди  всего  этого  п еска  об язател ьн о  б леснут крупицы 
чистого золота!

3. В природе все  так и л и  иначе  вза и м о с вяза но . К амень, наприм ер, несет 
на себе следы  воздействия ветра и воды . Т акие камни м огут л еж ать  на 
холме или о к азать ся  в долине, вы несенны е туда весенним половодьем; 
их м ож ет перем ести ть и к акое-ли бо  ж и вотн ое; весьм а в озм ож н о, что в 
далеком  прош лом  они обрабаты вали сь в подзем ной кузнице, где ревел огонь 
вулкана, а  потом  были вы брош ены  и з  его  ж ерл а  в долину; а м ож ет  быть, 
м едлен н ая река  влекла н аносы  и отклады вала их  при впадении в м оре слой 
за  слоем  и  пресс  ты сячелети й  сф орм и ровал  отл ож ени я , от  толщ и которы х 
и откололся  кусок этого кам ня.

Вникайте в  смы сл окруж аю щ его, если  вы хотите  с та т ь  н атуралистом . Вот 
птичка ны рнула в кусты  — она увидела сокола. Ч еловек опустил  голову — 
в гл аза  ем у б ры знуло солнце. О лен ь вскинул голову — вряд  ли  он  сделал  это  
б езо  в сякой  причины; вполне в озм ож н о, что его острое обоняние улови
ло  зап ах  собаки ,— ведь он  с тоял  против ветра . У этой  птицы  клю в короткий 
и крепкий —  она п и тается  твердой  пищ ей; а вот та  и меет длинны й тонкий 
клю в —  он приспособлен  вы ковы ривать м елких насеком ы х и з  трещ ин д ревес
ной коры. Н адо  п оним ать, каковы  причины  всего того, что происходит 
вокруг, и вы работать привычку и скать  эти  причины.

4. Задавайте вопросы . П остоян н о спраш ивайте — и не только у других, 
но и у с еб я . Не успокаи вай тесь на первом приш едш ем  в голову ответе, 
стрем итесь  к полной ясн ости . Э та книга ответи т вам  на м ногие вопросы , 
но п омните, что кроме нее сущ ествую т и другие книги, написанные больш ими 
автори тетам и  в различны х об л астях  естествозн ани я , которы е освещ аю т многие 
незатронуты е зд есь  вопросы.

П ом ните, что  подлинны й естествои сп ы татель всегда  говорит «возм ож но» 
или «вероятн о» ,есл и  у него отсутствует полнейш ая уверенность. Э то н азы 
в ается  «науяны м  подходом » и о значает, что  идет поиск  истины , а  не чего-то 
приблизительно  ее  напом инаю щ его. П ом ните, наконец, что лучш ие ответы  
на все вопросы  д ае т  сам а  природа, но эти  ответы  м ож но получить, ли ш ь 
терпеливо и п ристально в см атри ваясь в нее.*’
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ГЛАВА

3
И д е а л ы  н а т у р а л и с т а

И деалы  подобны  хорош им  инструм ентам : он и  очень п олезны , когда их 
береж но хран ят  и ум ело  ими пользую тся. У  натуралиста  и х  четыре: тер
пение, внимательность, точность и сотрудничество. М ож но бы ло бы д о 
бавить пяты й — лю бопы тство, но  он  входит в понятие внимательность; 
нет надобности  и в ш естом  —  аккуратности, поскольку  она я в ляется  
результатом  т ерпения и точности. И так, у  н атуралиста четы ре принципа, 
и если  он  будет п остоян н о верен  им, они стан ут его  второй натурой . Этому 
н ельзя научить, к этом у м ож н о придти только  в итоге систем атических 
усилий и сам овосп и тан и я. Все великие натуралисты  следовали  этим  прин
ципам. С ледуйте и вы той  ж е стезей .

1. Т е р пение . Б ы ть терпеливы м  озн ачает  способность в течение д л и 
тельного врем ени си д еть  и молчаливо н аблю дать за поведением  диких 
ж ивотны х либо д ел а ть  какую -то работу д о  тех  пор, пока он а  не будет 
вы полнена; это  о зн ач ает  так ж е  пунктуальность в м алейш их детал ях , 
способность к  б есконечном у п овторению  экспериментов, зачастую  окан 
чиваю щ ихся ничем. Н о только  так  д ел аю тся  откры тия .

О днаж ды  трое студентов засел и  у опуш ки в холм ах , чтобы п он аблю дать 
за  ж ивотны м и. У ж е  через п я ть  м инут двое и з  них начали п роявл ять  п ри з
наки  н етерпения. «Ч то -то  никого не видно»,—  сказал  один, о тл ам ы в ая . по 
кусочку о т  веточки, которую  он  д ер ж ал  в руках . Э тот треск  привлек голубую 
сойку. У севш ись на верхуш ку ближ айш его  дерева , сойка сварливо  бранила 
н аблю дателей , и это  бы ло единственное ж и вое сущ ество, которое п редставля
лось их  взору. «М ы торчим  здесь уж е  д ес я ть  минут,—  с казал  второй и з 
них.—  П устое дело. Д авай те  см отаем ся  отсю да». И эти двое уш ли, а третий 
остался.

П рош ло около часа , о н  сидел неподвиж но, к ак  кам ни у его ног. С л ета 
л и  птицы  с деревьев и клевали  н асеком ы х в двух м етрах  о т  него. П робеж ала 
я щ ери ц а по его  руке. М елькнула зм ея . В незапно в низком  кустарнике 
п ок азал ся  чей -то  силуэт с  бусинкам и тем н ы х глаз. Л егки м и  скачкам и 
ж ивотное п ередвигалось м еж ду секвойям и , под его л ап ам и  слегка  ш урш али 
л и сть я . П ереливаю щ ийся коричневы й м ех  и гибкие дви ж ен и я  делали  его 
воплощ ением  и зящ еств а  и красоты . У к р ая  лощ ины  ж и вотн ое учуяло 
чей -то  с лед  и гл аза  его  вспы хнули от возбуж дения. П ригнув голову к зем ле 
и и зв и в аясь  всем  телом , оно пом чалось за  добы чей. Это бы ла н орка — м ож ет 
бы ть, первая, которую  видели  в  эти х  л есах . Н аблю датель проявил  себя 
как  истинный натуралист: он  терп ели во  ж д ал  и бы л возн аграж ден  з а  о ж и 
дание красивы м  и редким  зрелищ ем .

2. Внимательность. Э тот принцип означает  постоянную  бдительность , 
D готовность к лю бой неож иданн ости . Он означает  т ак ж е  особы й п си холо

гический настрой , о ж и д ан и е  того , что  в лю бой  м омент п еред вами м ож ет 
п ояви ться  нечто интересн ое. К ороче — это  призы в к внутренней собран 
ности , к том у, чтобы  подм етить лю бой при зн ак  д ви ж ен и я, и зм енен ия 
ц вета, улови ть м алейш ий звук  и разоб раться  в их  причине, чтобы  четко

I реги стрировать в с озн ан и и  и зм енчивость ф орм  ли стьев, деревьев, горных
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пород. Н атуралист поначалу у зн ает  вид птицы по ее облику, потом  — по 
полету, а затем  ем у достаточн о услы ш ать издаваем ы й ею звук. Э то зам е 
чательная способность, но, чтобы  обрести  ее, треб уется  п остоян н ая  п рактика. 
Д обей тесь  так и х  навы ков — и склон холм а, рощ а деревьев, кам енистый 
берег открою т вам свои  чудеса, скры ты е в траве , под древесной  корой, 
в скал и сты х  трещ и н ах и под слоем  почвы. Внимательны й н атуралист 
ощ упает все своим и рукам и, п устив в  ход, где надо, лопатку , лупу, пинцет, 
оты щ ет м ириады  ф орм  ж и зн и, найдет м атериал  д л я  наблю дений и  разм ы ш 
лений там , гд е, казал ось  бы, нет и не м о ж ет  бы ть ни м алейш их признаков 
ж и зн и. Д аж е  зим ой  п од  корой о б н аж ен ны х  ветвей деревьев прячутся 
куколки м оты льков и бабочек, прям о  на снегу пиш ут свои интересны е 
рассказы  зверьки  в м еховы х ш убках , сонно ш евел ятся  подо льдом  ры бы .

О днаж ды  я  предп ри нял  длительны й переход  в  горны х панам ских 
д ж ун глях  с м естны м  охотником . К ак -то  в полдень, когда солнце ярко 
сияло  над  лесом , он  сообщ ил мне, что с коро  будет дож дь.

—  П олно, Д ом инго ,—  с к а за л  я ,—  какой  дож д ь при таком  солнце!
—  В згляните, сеньор,—  в озрази л  о н .—  Видите, больш ую  голубую  

бабочку на ветке того дерева?
—  Вижу.
—  Совсем  недавно ее  кры лья  б лестели , как  зеркало , а  сейчас потускнели!
—  Д а, я обратил на  эт о  вним ание.
—  Т ак  вот, амиго: если  кры лья бабочки  теряю т блеск, значит, соби 

р а ется  дож дь.
И действительно, вскоре, к ак  и п редсказы вал  Д оминго, хлы нул дож дь.
К огда солнечны й свет п роходит через тонкую  вуаль перисто-слоисты х 

об лаков, то  кры лья голубой бабочки-м орф иды  утрачиваю т свой  зер к ал ь
ный блеск. П еристо-слоисты е облака, поначалу н езам етны е, предвещ аю т 
и зм енен ия  погоды . П о м ельчайш им  п ри зн акам , ускользаю щ им  о т  вн им а
ния м ногих  других лю дей , н атурали ст д ол ж ен  научиться поним ать, что 
произош ло, разб и раться  в том , что происходит на его  гл азах , и предвидеть 
то, что п рои зой дет в будущ ем.

Вним ательность и бдительность подразум еваю т л ю бозн ательн ость — 
необходимое качество  и сслед ователя, познаю щ его  мир. Не б ой тесь про
явить излиш нее лю бопы тство в отнош ении природы. Д окап ы вай тесь до 
сути во  всем, что вы зы вает ваш е удивление. Ш ведский натуралист Луи 
А гассис был настолько л ю бозн ателен , что, как  рассказы ваю т, однаж ды , 
когда его ж ена, н ад евая  сап ож ок , обнаруж ила в нем  зм ею  и и зд ал а  вопль: 
«Зм ея!», он н ем едленно откли кн улся: «Т олько  одна зм ея , м оя д орогая?».

3 . Точность. Чтобы  работа ш ла успеш но, о т  натуралиста  требую тся 
собран ность и точность в м ы слях  и аккуратн ость  в д ей стви ях . А ккуратно 
сделанны м и коллекциями и зап и сям и  горазд о  легче  п ользоваться. П ред 
ставьте , как  трудно будет разо б р ать ся  в  ваш ем  блокноте и систем ати зи 
ровать  наблю дения, если  зам етки  сделаны  б ез  полей, абзац ев, под заго 
ловков и к  том у ж е неряш ливы м и каракулям и . П редставьте , сколько 
врем ени п отеряет  ваш  коллега, когда он п риступит к  изучению , скаж ем , 
ваш ей коллекции н асеком ы х и обн аруж и т, что в ся  она зап и хан а  в два- 
три  я щ и к а , ук азатели  п ерепутаны , а  болыш лнство экзем п л яров  п овреж дено 
или  при ш ло в полную  негодн ость и з-за  есноты . Ваш блокн от и коллекция 
ок аж утся , к сож алению , соверш енно бесполезны м и.

П ри встрече с точны м  и аккуратны м  натуралистом -лю бителем  н еи з
менно испы ты ваеш ь глубокое удовлетворение.
Идеалы натуралиста



4. Сотрудничество. Н атуралисты  зачастую  работаю т небольш ими группами. 
И если , наблю дая з а  диким и ж и вотны м и, хоть  один человек в группе не 
ум еет вести с еб я  соответственно об стоятел ьствам , то  остальны е теряю т 
ш анс увидеть что-либо и н тересное.

1 ию ля 1859 года одновременно были опубликованы  работы  двух 
в еликих английских натурали стов —: А льф реда У оллеса  и Ч арлза  Д арвина. 
В это т  д ен ь научный м ир был п отрясен  п оявлением  новой теории эволю 
ции. С татья  У оллеса «О стрем лении разновидностей  бесконечно удаляться 
о т  первоначального типа» и книга Д арви на «П роисхож дение видов путем 
естественного  отбора» — б лестящ и й  при м ер м астерского и злож ен и я  подлинно 
научной теории разви тия  ж и зн и. И  одновременно зам ечательн ы й  пример 
сотрудничества двух  великих учены х, д ал ек их  о т  мысли об утверж дении 
личного при оритета. Н аука только  вы играла о т  так и х  отнош ений.

Типичны ми д л я  благоприятного  духа бескоры стного научного сотруд
ничества яв ляю тся  слова У оллеса. В 1860 году он  писал:

«Я  никогда не см ог бы  создать ничего  подобного  труду Д а р ви на  по  
полноте о п исания , подбору фактов, оби ли ю  доказательств, превосход
ном у  стилю и  общ ем у  наст роению кн и ги . Я  искрен н е  рад, что не  м не  
вы пала  честь сф ормулироват ь эту теорию. М -р  Д а р ви н  со зд а л  новую  
науку  и н овую  ф илософ ию ».

У оллес не ограничился одной только  оценкой  работ Д арвина. О н д о
полнил м атериалы , собранны е Д арвины м , и предоставил ему результаты  
собственны х тщ ательн ы х наблю дений, которы е он вел на протяж ении 
многих лет.

Д руж еское  сотрудничество Д арвина и У оллеса  долж н о служ и ть ярким  
примером  д л я  всех.

Этими четы рьм я принципам и, о  которы х идет речь, следует постоянно 
руководствоваться в своей  п рактической  деятельн ости , так , чтобы они 
стали  ваш ей второй натурой . Вы аккуратн ы  не потому, что  контролируете 
с еб я ,— аккуратн ость  сдел алась  неотъем лем ой частью  ваш его  характера. 
Вы вним ательны , как  ястреб , остры й взгл яд  которого с вы соты  непрестанно 
обш ари вает все на  зем л е ,— ваш и глаза  и уш и б ессозн ательн о  улавливаю т 
все, что м ож ет  вас заи н тересовать . Вы терпеливо работаете , пока вся 
работа  не будет сделан а д о  кон ца ,— просто  потому, что никаких других 
зан я ти й  для вас  не сущ ествует.

Чтобы  узнать, к ак  воплощ ались в ж и зн ь  эти  принципы  великими 
натурали стам и  прош лого, прочтите «Зелены е лавры » Д оналда П итти — 
книгу, которая  перен есет вас в леса, в  сердце дж унглей, где пытливые 
и сследователи  застав л яю т природу раскры вать им свои  тайны.
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ГЛАВА

4

П р и р о д а  в  го р о д е

«Ну что интересного м о ж ет  оты скать  натуралист в н аш ем  городе?!» — 
уд и вляю тся  горож ане, всп лески вая  рукам и. Н о это  ош ибочный взгляд . Т е, 
кто  так  говорит, н едостаточно вним ательны  к  окруж аю щ ему. Городские 
дворы , парки , ботанические сады , пруды и водоем ы  наполнены  ж ивы ми 
сущ ествам и в гораздо  б ольш ей степени, чем  п олагает больш инство горо
ж ан . В озм ож но, вам  не удастся  собрать  зд есь  коллекцию  ж и вотн ы х и расте 
ний —  этом у помеш аю т разны е ю ридические ограничения, но ничто не 
пом еш ает вам вести н аблю дения, ф отограф и ровать, зари совы вать и зап и 
сы вать то, что вас заи н тересовало . В ильям  Б иб  (1877— 1962), и звестны й 
н атуралист, работавш ий в Н ью -Й оркском  зоологическом  саду, потратил 
целы й год на изучение ж и зн и  дикой природы  в своем  городе и  написал 
книгу, в которой детальн о рассм отрел  несколько  ты сяч  ф орм  ж и зн и  в этом  
огромном  городе.

Е сли  у вас есть  м икроскоп, вы м ож ете  увидеть ж и зн ь, киш ащ ую  в капле 
воды , в зятой  из пруда. Т о т , кто  заин тересуется  ж и зн ью  этого  м икром ира, 
м о ж ет  постоянно наблю дать за ней и д аж е  провести нем ало экспериментов. 
К ое-каки е эксперим енты  м ож н о вы полнить и в городе.

Города в больш ей степени, н еж ели  сельские поселки, н уж даю тся 
в охране и приумнож ении всех  сущ ествую щ их в них элем ентов природы. 
П рим ите участие в  тех  м ероп ри ятиях , которы е п роводятся, чтобы  сохра
нить, расш ирить, сдел ать  более красивы м и сады , парки  и другие уголки 
природы  в паш ем городе. Р ай он  одного и з  городов, наприм ер, бы л спасен 
о т  урбанизации сам им и ж и телям и , которы е засади ли  цветами и  растениям и 
каж дую  п ядь зем ли, вы ставили цветы  в я щ и к ах  на окнах , кры ш ах домов 
и других м естах . П оначалу  они встрети ли сь с безразли чи ем  и д аж е  ванда
л изм ом , но это  не остан овило  их. И  в конце концов все ж и тели  города стали 
гордиться этим  районом , п он яв, что к аж ды й , кто  сопри к асается  с природой 
и красотой , только  вы игры вает о т  этого.

Говорят, что К ец алькоатль, знам ен и ты й  прорицатель и легендарны й 
прави тель древнего м ексиканского  государства тольтеков, сделал свою  
столицу сам ы м  красивы м  м естом  на зем ле. Он построил это т  город  в виде 
т еррас, проры л каналы  и п ревратил его в яркий цветущ ий сад ; по преданию , 
в город  н аведы вались дикие ж ивотны е и  птицы . О ни заходи ли  и залетали  
в д ом а , и лю ди радовал и сь им . Э то —  не м ечта . К огда-нибудь такой  город 
стан ет  реальностью !

Природа и городе
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ЧАСХЬ
I

Начинающий натуралист

Н о в и ч о к  м ечт ат ельно  смотрит  в в е р х :  там и с с л е д о в а т е л ь  п о ко р я ет  
в е р ш и н ы  з н а н и я  и л и  п р о к л а д ы в а е т  пут ь к  эт им  в е р ш и н а м .. .  О н  тоже 
мож ет  в зойт и  туда. Н о  там нет л е г к и х  д о р о г . Е д и н с т в е н н ы й  пут ь  —  
работ а. И т ак, в  путь.

П о д  « и с с л е д о в а т е л е м »  м ы  б у д е м  пон и м а т ь  того, кто в н и м а т е л ь 
н о  и з у ч и л  предм ет  к н и г и  и  мож ет  ц е л е н а п р а в л е н н о  и с п о ль зо в а т ь  
н а к о п л е н н ы е  з н а н и я  в  с в о е й  работ е. Т щ а т е л ь н о  и  сист ем ат ически  
прорабат ы вайт е к а ж д у ю  г л а в у ,  д а б ы  со зд а т ь о с н о в у  д л я  д а л ь н е й 
ш е го  п р о д в и ж е н и я  в п е р е д .

ГЛАВА

5

Ж и в о т н ы е  и  к о л л е к ц и о н и р о в а н и е  ж и в о т н ы х

П од  словом  «животное» п он им ается все ж ивое, за  исклю чением  растений. 
М едузы , раки , птицы , кош ки, собаки , мыш и, губки, рыбы, черепахи, гидры, 
крабы , насеком ы е, черви, одноклеточны е ам ебы  —  все это  животны е. Но 
в н екоторы х случ аях  разли чи е м еж ду одноклеточны ми ж ивотным и и одно
клеточны м и растениям и сто л ь невелико, что м еж ду ними трудно провести 
границу.

Н аш а ж и зн ь тесн о  с вя зан а  с миром ж и вотн ы х. Значительную  часть  наш его 
рациона п оставляю т ж ивотны е. М ясо, мед, яй ца  и м олоко —  ли ш ь часть 
этого  длинного п еречн я. Ж ивотн ы е способствую т оп лодотворению  растений, 
п еренося пыльцу. Н о они ж е  и ун и чтож аю т растен и я , поедая л и стья. Они 
ж е  я в ля ю тся  расп ростран ителям и  м ногих  т я ж е л ы х  заболеваний, таки х , 
к ак  ди зентери я, м ал яри я, сонн ая  болезн ь. М ухи, комары , м оскиты  п остоян 
но д осаж д аю т нам . О дним словом , ж ивотны е зан и м аю т в наш ей жизни 
важ ное м есто.

О сновным и задачам и начинаю щ его н атуралиста являю тся  наблю дение 
и сбор. П реж де всего н адлеж и т хорош о ознак ом и ться  с ближ ай ш им  о к 
руж аю щ им  вас  ж ивотны м  м иром  и н аучиться толковому и аккуратному 
коллекционированию , разум еется , в д опустимы х законом  пределах. 
Животные и коллекционирование животных



Н аблю дение з а  ж ивотными

Х удож ник-натуралист Д ж о н  О дю бон (1785— 1851), наблю дая з а  птицами, 
ум ел подм етить м ельчайш ие детал и; его зарисовки  известны  во всем  мире. 
Рисунки точно передаю т расцветку, разм еры , ф орм ы  птиц, их  характерны е 
позы, привы чки, пищ у. Т ак и е  работы  учат  зам ечать  особенности ф ормы , 
цвета, д ви ж ен и я, полета , звука, окруж аю щ ей  обстановки . Они преподаю т 
уроки наблю дательности.

Н априм ер, вним ательно н аблю дая за  кедровы м  свиристелем , вы обна
руж ите, что это  увенчанное красивы м  хохолком  создание разм ером  с круп
ного воробья; что, когда к он чается брачны й сезон, эти  птицы объединяю тся 
в больш ие стаи ; что они лю бят  многие виды ягод; что, б росаясь  к пище, 
они гром озд ятся  друг на друга —  при зн ак  ж адности; часто они ви сят  вниз 
головой и б ы стро клю ю т ягоды ; вместе  с тем  они м огут быть исклю чительно 
вним ательны  друг к другу, если  пищи м ало , и д аж е  м огут д ели ться  ею  (как 
свидетельствую т н екоторы е н абл ю дател и ); вы  зам ети те , что гл аз  птицы 
окайм лен  бархатисты м  черным  ободком ; увидите красненькие кончики 
перьев в середине к аж дого  кры ла и я рко-ж елтую  полосу на  хвосте . Вы 
обратите  вним ание, что в состоянии возбуж дения они топ орщ ат перья 
на м акуш ке, а при испуге хохолок  при глаж и вается. Вы услы ш ите, что, 
пры гая на верхуш ке дерева , кедровы й свиристель и зд ает  свистящ ую  
ноту,— громко сви стит или п оет он  редко. П о л ап кам  вы узнаете , 
что птица отн оси тся к отряду  воробьины х, или сидящ их, птиц, поскольку 
она и меет четыре пальца — три передних и один задний — со слабо  разви 
ты ми когтям и, предн азн ачен н ы х для того, чтобы сидеть, обхвати в опору, 
а  не для ходьбы , бега, л аза н ь я  или ум ерщ вления добы чи. Вы зам ети те  
т ак ж е, если  п ри см отри тесь,, что клю в у свиристеля короткий, крепкий, 
ш ирокий и остроконечны й —  таким  клю вом  удобно лущ ить сем ена и чистить 
к ры лья о т  п аразитов.

П одм етив все это , вы получите точное п редставление о кедровом  сви 
ристеле и не спутаете  его  теп ерь ни с какой  другой птицей, за  исклю чением, 
м о ж ет  быть, его б лиж ай ш его  сородича — свиристеля обыкновенного. П ослед
ний, однако, отли чается  черной полоской  под клю вом  и тем , что черное 
п ятно  у глаза  расход и тся  у него по всей голове.

К онечно, вы захоти те  п озн аком и ться с возм ож н о больш им количеством  
видов ж ивотны х. О бращ ай тесь за  помощ ью  к  более опы тны м  натуралистам  
и  п риним айте, по в озм ож н ости , участие в и х  работе , п рогулках, п утеш ествиях . 
Если вам не с  кем  посоветоваться, возьмите в  б и блиотеке книги по  естествен 
ной истории, изучите иллю страции и описание тех  ж ивотны х, которы е 
напом инаю т увиденны х вами. Н е дум айте, однако, что назван и я ж ивотны х 
найдены  по определителю  правильно, пока спец иали ст не п одтвердит ваш их 
д огадок. П озднее мы поговорим  о том , как  определить вид ж ивотны х, а пока 
начнем  с внеш него ознаком лен ия  с п редставителям и ж ивотного м ира, оби
таю щ ими в ваш ей м естности .

Ведение зап и сей

Н и ж е  п ри водятся характери стики , на которы е следует обрати ть внимание. 
Возьм ите их на зам етку . Это п ом ож ет рациональной организации наблю -
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1. Цвет. П одм ечайте все оттенки  и особенности  распределения окрас 
ки животного. Ч резвы чайно важ н о  м естонахож д ен и е п ятен , п олос и дру
гих отм етин. О бычный полосаты й  скунс, наприм ер, и м еет на спине две 
белые полоски , соеди няю щ иеся  у ш еи, а м аленький пятнисты й скунс — 
несколько преры висты х полос, которы е у ш еи не сливаю тся.

2. Р азм ер. Величину увиденной птицы  сравнивайте с разм ером  знако 
м ой вам  певчей птицы : пеночки , славки, малиновки и  др., с разм ерами 
воробья, д розд а, перепела, вороны, больш ого ястреба, чтобы сделать 
заклю чение о е е  сравнительной величине (рис. 5 .1 ). Величину ж ивотного 
сравнивайте с разм ерам и  мыш и, кры сы , сурка, енота , лисицы , койота, 
олен я, м едведя, л о ся  и т . д. по возрастаю щ ей  ш кале. И зм ерьте  животное, 
когда это  возм ож н о.

3. Ф орм а. И зуч ая  птицу, особое вним ание обращ айте на ф орм у клюва 
(рис. 5 .2 ) , ног, кры льев и когтей . Д линны е ноги характерн ы  д л я  болотны х 
птиц, таки х , как, наприм ер, цапля; загн уты е сильные когти  вы даю т хищную 
п тицу вроде я стреба; тон кий  и остры й клю в свойствен  птицам  вроде кустар
никовой синицы , пи таю щ и м ся н асеком ы ми, которы х они  и зв л екаю т из 
щ елей  коры ; короткие срезан н ы е к ры лья, к ак  у тауи —  североамериканской  
о всянки , показы ваю т, что  птица ж и в ет  у зем л и  и д алеко  не л етает. У млеко
п итаю щ его осм отрите ф орм у рогов, головы , уш ей, хвоста , очертания 
тел а  и обрати те  вним ание на детали. У насеком ы х часто важ на ф орм а 
усиков, или антенн; м оты лек , н априм ер, и м еет усики заостренны е, а  бабочка — 
с м аленькими головкам и на концах.

4 . П овадки . Х орош ий натуралист м ож ет  р асп озн ать  ж и вотн ое по  его 
поведению , обходясь  б ез  дополнительной ин ф орм аци и  о цвете, разм ерах , 
ф орм е. З н ан и е  повадок ж и вотн ого  п озвол яет  иден ти ф и ц и ровать его издали. 
Сойка, к  примеру, п ерел етая  от д ерева  к дереву, волнообразно п одним ается 
и оп ускается  в полете . Б аб очка-м он арх  с о х р ан я ет  ровную траекторию  по
л ета , что п озвол яет  обычно отличить ее  от других  бабочек.

5. Г олос , производим ы й  животным ш ум  и другие  звук о вы е  характе
ристики. Ч ернохвосты й, или ослины й, олен ь продирается сквозь  кусты  совсем  
по-ином у, чем другие более м елкие виды  олен ей ,— когда идет ослины й 
олень, ветки потрескиваю т чащ е. Д л я  оп озн ан ия  пти ц  очень важ но знать  
и х  песни и звуки  переклички. П есн я  я в л я е тся  более надеж ны м  признаком  
е е  оп озн ан ия, чем все другие характери стики , поскольку различны е виды 
певчих птиц  вы гл яд ят и ведут с еб я  сходны м  образом . П осидите подольш е 
в  лесу  или в поле, понаблю дайте и п ослуш айте. Е сли  рядом  и з кустов 
вы скочит крапивник и начнет п еть  либо разговари вать сам  с собой , то  вы 
зап ом ни те его  так  хорош о, что впоследствии, д аж е  не видя птицу, а  только, 
услы ш ав ее, уверенно с каж ете: «Это —  крапивник!»

6. П ищ а. Вид растен и й , уп отребляем ы х в пищу, я вляется  зачастую  
вернейш им  п ри зн аком  данного н асеком ого, в частности гусениц, бабочек, 
м оты льков, м ногие виды  к оторы х п отреб ляю т специализированную  пищу. 
Гусеница анисового м ахаон а  ж и вет на ани се, а  гусеница б абочки-м онарха — 
на молочае. Ж ивотн ое часто  м ож но оп редели ть по его помету, иногда — как, 
например’, сову —  по п огадкам  — отры гнуты м  остаткам  пищи. С м есь ягод 
с  кусочкам и ш ерсти  и костей  в помете говорит о том , что он  скорее  всего 
при надлеж и т рыси или пуме, а  наличие в пом ете  ры бьих костей, кусочков 
панциря раков и пр. м о ж ет  говорить о том , что он оставлен  выдрой или 
енотом -полоскуном . П огадки  сипухи м еньш е и круглее, неж ели погадки 
ам ерикан ского  виргинского ф и лин а. П тицы , питаю щ и еся в воздухе, в  полете,
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хватаю т добычу, пикируя на нее с  кончика ветки, либо, как  ласточки , л о 
в я т  н асеком ы х на лету.

7. Ж и л и щ е. Н а п ри над леж н ость ж ивотного часто  указы вает его  прию т. 
Многие виды птиц  вью т спец иф и чески е гн езда . Всем хорош о известно  
гн ездо  дрозда, ош тукатуренное грязью . Ж илищ е бобра л егко  у зн а т ь  по 
валу вырытой зем ли, служ ащ ем у дам бой. Д аж е  м елкие созд ан и я  вроде 
пилю льной осы  имею т собственны й архитектурны й  стиль; зави си т о т  вида 
п аука структура паутины.

8. П ериод активности. Больш инство  ж и вотн ы х активны  ли ш ь в оп ре
деленное врем я суток. Х арактерное различие м еж ду двум я видами летучих 
м ыш ей — бурым и серы м  кож аном  — зак л ю чается  в  том, что первы й п ро 
с ы п ается  ранним  вечером и засы п ает  д о  н аступления тем ноты , а второй 
п росы п ается  ли ш ь тогда, когда уж е  достаточно стем неет. Н екоторы е змеи, 
н априм ер черный п олоз, о х о т я т ся  в течение д н я , другие ж е , с каж ем , р е зи 
новый удав, вы ползаю т на поиски добычи только  в глубокой тем ноте.

9. Географ ические и климат ические особенност и. Е сли , будучи в горах 
западной Виргинии или Вермонта, вы увидели олен я, то  это  м ож ет быть 
только  единственны й обитаю щ ий зд есь  вид — белохвосты й, или ви рги н 
ский , олен ь (O docoileus v irg iu ia n u s). У  него вы тянуты й корпус и хвост 
белы й, с коричневы ми п ятнам и  наверху. Э тот олень распространен  на 
востоке Северной А мерики. Н о если  вы повстречаете  олен я  в горах Сьерра- 
Н евады , в К али ф орн и и , то  это  м о ж ет  о к азать ся  ли бо  чернохвосты й олень 
Скалисты х гор (О . hem io n u s) ,  л и бо  колумбийский чернохвосты й олень 
(О . co lum bianus) ,  которы й то ж е  и м еет черный хвост, но меньш е и стройнее 
первого. Б елохвосты х оленей  в С ь ерра-Н еваде нет. Э тот пример п ока
зы вает, что знание м еста  оби тан и я ж и вотн ы х м ож ет  в  ряде случаев помочь 
и зб еж ать путаницы  при  определении вида.

П одн и м аясь в горах от теплы х долин к суровым кам енистым  верш инам , 
либо п ереходя  из районов с  влаж ны м  м орским  климатом  в сухую  пусты ню , 
вы увидите, как соответственно с изм енением  клим ата м ен яю тся и виды 
ж ивотны х. В теплой  К али ф орн и и , нап ри м ер у п однож ия горы  У итни — 
сам ой вы сокой верш ины Северной А мерики (если  не  считать гор А л яск и ), 
вы встрети те  калиф орнийскую  пурпурную  чечевицу с яркой окраской  
( Carpodacus p urpureus ca lifo rn icus) ;  на вы соте 600— 1 200 м п оявляется  
чечевица более скром ной окраски  и больш их разм еров (С . cassin i).  Еще 
выш е, в зоне вечны х снегов, на вы соте около 4 ООО м, об и тает горный 
вью рок с серы м гребеш ком  (L e u co stic te  tephroco tis  te p h ro co tis) , кры лья 
и спина которого слегка розоваты е, а головка — серая. При восхож дении 
на У итни вы соту п одъем а м ож н о оп ред елять  по виду встречаю щ ихся птиц.

П ри определении вида ж и вотн ого  нетрудно ош ибиться, если  не проявить 
долж ной вним ательности . О днаж ды  в водах И л -Р и вер  в К алиф орнии я 
увидел нечто напом инаю щ ее голову крупного ж ивотного. Мне показалось, 
что это  выдра. Б росивш ись в лагерь, я  позвал  всех посм отреть на  нее . Мы 
осторож н о подкрали сь к  реке —  и тут вы яснилось, что эт о  бы ла всего- 
чавсего  м аленькая уточка. О бм анчивое освещ ение, создаваем ое бликами 
света  и тенью  прибреж ной ивы, сбило м ен я  с толку , и я  п ри нял  уточку за 
характерн ую  голову ж и вотн ого  и з  сем ейства  куньих  — выдру, лю бивш ую  
охоти ться  в эти х  водах. С м ех, которы м  бы ла встречена м оя ош ибка, з а с т а 
вил м еня впредь бы ть более вним ательны м .

■ И ногда ош ибка в  опозн ан ии  ж и вотн ого  м ож ет  о к азаться  опасной. 
К ак-то  в  Н ациональном  п арке  я  с несколькими ю ными н атуралистам и наблю - 
Животпые и коллекционирование животных



д ал  за тем , как  е д я т  гризли . Д аж е  в  безоп асном  м есте за стальной реш еткой 
мы чувствовали себ я  не  совсем  ую тно —  столь свирепы м и были эти  могучие 
звери, д равш иеся  за  л аком ы е  куски. С луж итель предупреж дал  присутствую 
щ их: «Д ерж и тесь  от них подальш е. П ока вы стои те  достаточн о далеко, вам 
не о чем б есп окои ться. Н о если  вы  п одойдете слиш ком  б лизко  и рассердите 
их _  берегитесь! Гри зли  преодолеваю т с то  м етров бы стрее, чем  скаковая 
л ош адь, и у человека очен ь м ало ш ансов спастись, заб равш и сь на дерево». 
Я обрати л  вним ание, что  у одного  и з  м оих ю ны х друзей  неваж ны й вид, 
и спросил  его в  чем дело. «Вчера, когда вы уж и н ал и ,— ответил он ,— я  ф о то 
граф и ровал  м едведя; я  реш ил, что  эт о  обычный черный м едведь, не обратив 
вним ания на  эти  горбы  у него на  п лечах. П одум ать только! Я был от гризли 
в пятнадцати  метрах!..»

К оллекционирование ж ивотны х

С оставление к оллекц и и 1 для собственного  м узея  п ом ож ет вам  детально 
изучить коллекционируемы х ж ивотны х. С ледует, однако, помнить, что уж е 
сегодня требую тся усили я  по охране природы  в м асш табах  всей планеты, 
п оэтом у коллекц и он ировать м ож но ли ш ь то, что крайне н еобходимо и  р а з 
реш ено законом . Н аиболее с лож н ая  часть  работы  будет описана в главе 11. 
А пока, п реж де чем п риступить к коллекционированию  и набивке чучел, 
о знаком ьтесь с ниж еследую щ им и ук азан и ям и . П ом ните, что хорош ая 
коллекц и я дол ж н а  бы ть столь содерж ательн ой  и красноречивой, чтобы  из 
нее м ог почерпнуть и нф орм ацию  не только  владелец, но и лю бой, кто 
заин тересуется  ею.

1. С ум ка. Н аиболее удобна д л я  н атурали ста  во врем я  прогулок б резен 
товая  сумка с кож аной л ям к ой , чтобы  ее м ож н о было носи ть на плече. 
О на д ол ж н а  и м еть  два  отд ел ени я  — д л я  блокн ота и для собираем ых 
эксп онатов  (рис. 5 .6 ). Е сли  вы соби раете  хрупких насеком ы х, пауков 
н априм ер, то  н еобходимо и м еть с  собой  пробирки с ф ормальдегидом  или 
со спиртом . Чтобы  пробирки  не проливались, в сумке следует сделать м а
терчаты е карм аны , ф иксирую щ ие их . П робирки  долж ны  бы ть пронумеро
ваны ; в б локноте отм ечается  с необходимы м и ком м ентариям и, какой 
эк зем п л яр  п ом ещ ается  в соответствую щ ей пробирке. Н априм ер: «№  1. 
П ауки; в зяты  у трухлявого  бревна в 6  км  о т  каньона Х ан тер-К рик , Рено, 
Н евада; 14 ию ня 1980 г.».

2 . М орилка . Д л я  ум ерщ вления насеком ы х и других м елких ж ивотны х 
и сп ользуется  спец иальн ая  банка (рис. 5 .4 ). Б езоп асн ы м , но  не всегда э ф 
ф екти вн ы м  средством  усы п лени я сл у ж ат  хлороф орм  либо эф ир. С м очен
ные ими комочки ваты  уклады ваю т на дно банки, покры ваю т круж ком  
бумаги — и м ож ете  оп уск ать  в нее свои х  н асеком ы х. У бивает больш инство 
насеком ы х и бензин .

Д л я  усы пления насеком ы х удобно и сп ользовать б анку и з-п од  этил- 
а ц етата  (рис. 5 .4 ) . С м еш айте гипс с  водой и улож ите на дно банки слоем 
толщ иной 4 см . П осле того  как  влага  и сп арится  и  гипс засохнет, налейте 
в  б анку эти лацетат, т ак , чтобы  п роп итался гипс, а  остаток  слей те. У лож ите 
на гипсовое дно несколько  круж очков пром окательной бумаги — и м орилка 
готова. Она б езоп асна в обращ ении и будет служ и ть много м есяцев, ум ер
щ вл я я  всех  помещ енных в нее н асеком ы х.

См. «Предисловие редактора».
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3. Сачок. Возьм ите древко  старой  м етлы  и вы реж ьте по бокам  две 
бороздки глубиной около 6 мм и такой  ж е  ш ирины ; длина одной бороздки 
15 см, другой —  16,5 см . В конце к аж дой  бороздки  п росверлите в древке 
сквозное отверстие. Затем  возьм и те кусок ш естим иллим етровой  проволоки 
длиной 107,5 см  и сделай те  и з  нее  окруж н ость , оставив два  конца длиной 
16,5 и 18,5 см; концы  п роденьте  в п росверленны е отверсти я  навстречу один 
другому и улож и те проволоку в бороздки  рукоятки , обм отав и зол яц и он 
ной' лентой  (рис. 5 .3 ) . К аркас  такого  сачка  достаточно надеж ен.

В качестве м атериала для м атерчатой  части сачка  берут тю ль или кисею  
(м оскитная сетка  л егк о  р в етс я ). И зм ерьте  длину окруж ности  обода сачка. 
Ш ирина куска материи д ол ж н а  соответствовать  длине окруж ности , а  длина 
куска — состав л ять  при бли зительн о  две ш ирины. С лож ите кусок вдоль 
и подреж ьте н ож ницам и один и з  его  концов, придав ему овальную  ф орму; 
другой конец  приш ейте к  проволочной окруж н ости , исп ользовав в качестве 
прокладки полоску плотной марли, слож ен н ую  вдвое. Т ак а я  сетк а  будет 
д остаточно прочной для отлова н асеком ы х в воздухе и на зем ле.

4. Пинцет. Ч тобы  перел ож и ть пойманны х н асеком ы х в б анку, обычно 
пользую тся пинцетам и —  обычными анатом ическим и, м аленькими хирурги
ческими или ф илатели сти ческим и . Чтобы  не п овредить м елких н асеко 
мых, у  м едицинских пинцетов нуж но зачи стить  рабочую  поверхн ость так, 
чтобы она с тал а  гладкой . П инцет удобно носить на  п оясе  в специальном  
чехле с петелькой , сделанном  и з  лю бого  подходящ его  д л я  этой  цели м а
териала. С пинцетом  удобно работать, когда имееш ь дело с осам и и пчелам и, 
хо тя  б езоп аснее просто  оп усти ть в м орилку уголок сачка  с пойманны м  на
секомым.

П ри ловле бабочек соблю дайте следую щ ий прием. Н акры в бабочку, 
загоните ее  в угол  сачка так , чтобы  она слож и ла кры лья, и сдави те  ей 
туловищ е двум я пальцам и; м ал енькая  бабочка погибает при этом  сразу, 
больш ая — через  несколько  д ес я тк о в  секунд.

5. Конверты. Д л я  конвертов удобно и сп ол ьзовать  полупрозрачную  бу
магу. Конверт надписы вайте чернилами либо химическим  карандаш ом, 
указав  дату и м есто  поимки насеком ого . В таком  виде эк зем п л яр  м ож но 
держ ать в сумке, не б о я сь  повредить его. К он верт склады вается, к ак  ук азан о  
на рис. 5.7. П ри дя  д омой, п оместите  эк зем п л яры  в ящ ик, полож ив туда 
н аф талин или кри сталлы  п арадихлорбен зола (лучш ее средство  о т  п ара 
з и то в ). В ящ и ке и х  м ож но хранить до тех  пор, пока вы не приступите 
к  дальнейш ей обработке эксп онатов , о  чем мы поговорим  п озж е.

6. К о л л ек ц и о н н а я  коробка  д ол ж н а  бы ть такой , чтобы  ее  м ож н о было 
носить на поясе. В озьм ите ж естян ую  коробочку с хорош о подогнанной 
кры ш кой, сделай те  по  б окам  четыре отверсти я  и  п роденьте  в них два 
прочны х ш нурка. Д л я  вентиляции п росверлите в кры ш ке ещ е несколько 
отверстий. В такой  коробке м ож но д ер ж а т ь  н асеком ы х, ящ ериц, м ал ень
ки х  зм ей  или мышь.

Д л я  бабочек нуж на другая  коробка. М ож но в зя ть  коробку вроде 
табакерки  разм ером  1 2 ,5 X 7 ,5 X 5  см , сделав  в ней п етельки  для нош ения 
на п оясе . Н а дно коробки улож и те лен ту  бумаги ал ч н о й  около  9 м, слож ен 
ную гарм ош кой (рис. 5 .9 ) . К а ж д ая  с кл ад ка  я в л я е тся  п омещ ением  для 
пойм анной бабочки , в такой  л ен те-гарм ош ке м ож н о разм ести ть  несколько 
десятк ов  экзем п ляров , не б о я сь  повредить их.

7. Сачок д л я  ко ш ен и я  м астери тся  точно так  ж е , как описано  выш е. 
Т ол ько  проволочный каркас  д ел ается  более прочным, а д л я  матерчатой
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5.10. Схема световой ловуш ки. 
Размеры зависят от ящика, фо
наря и пр. Высота ящ ика пример
но 30 см. Вместо керосиновой 
лампы можно использовать 
электрический фонарик.

дверца нж

части  берут небелены й м иткаль. Э тим  сачком  пользую тся для отлова насе
к омы х и м елких ж ивотны х в кустах , на ветках  деревьев и т. п .— т ам , где 
обычный легкий сачок не годится.

8. В одны й сачок  исп ол ьзуется  для отлова м елких ж ивотны х, оби таю 
щ их в  водной среде; он  дол ж ен  и м еть д остаточно мелкую  сетку . О бычно 
е го  п родаю т в охотн и чьи х м агази н ах .

Зм ей  и ящ ери ц  л о в ят  аркан н ой  петлей  на длинной палке. Ш нур или 
л еск а  д л я  петли длиной 12— 15 см  зав я зы в ае тся  у злом  булинь (рис .5 .8 ). 
З м ея  или ящ ерица, схваченн ая  петлей , преп ровож д ается  в  м еш ок для репти 
лий, в  качестве которого  м ож ет  служ и ть лю бой прочный м еш ок, лучш е 
всего и з  брезен та . Горловина м еш ка д ол ж н а  затягиваться . П ри к оллек
ционировании ядовиты х зм ей  нуж но и м еть ножницы, чтобы о б резать  
ш нур п осле  того, к ак  зм е я  будет опущ ена в м еш ок. Н е следует брать 
ядовитую  зм ею  рукам и, если  спец иали ст не обучил вас, как  с ней обращ аться.

Р азговор  об отлове м лекопитаю щ их и п ти ц  мы отлож и м  д о  главы  11. 
П ом ните, однако, что уб и вать —  сам о  собой разум еется , при наличии оф и ци 
ального  разреш ен ия  —  м ож н о л и ш ь тех  ж ивотны х, из которы х вы м ож ете 
сам остоятельн о набить чучело. Б е сполезное  у м ерщ вление  лю б о го  животного 
д л я  натуралиста абсолют но недопустимо.

9. Световая ловуш ка . Л овуш ка так ого  рода и сп ользуется  д л я  отлова 
ночны х насеком ы х, в первую  очередь м оты льков. Д л я  нее вам  понадобится 
ящ и к  с  двум я стеклам и , перегорож енны й м еталлической  сеткой , ф он арь 
и м орилка (ри с .5 .10 ). С текла устан авли ваю тся  в ящ ике на п л ан ках  под 
углом  45°, т ак , чтобы  м еж ду ними оставал ось  отверстие ш ириной 13 мм, 
сквозь  которое влетаю т или вползаю т н асеком ы е, п ривлекаемы е светом. 
Ф он арь став и тся  у п роти воп олож н ой  стенки  ящ и ка , представляю щ ей собой 
дверцу, поворачиваю щ ую ся на п етлях . Н ад  ф он арем  следует сделать отверстие 
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ш ириной около 10 см  и об и ть края  его  ж естью ; от передней  части  ящ ика 
ф о н ар ь  отделен  перегородкой и з м еталлической  сетки . В торое отверстие 
д елается  в центре ящ и к а  над  банкой-м орилкой, которая у д ерж и вается  согну
ты ми гвоздям и . Н ак л он н ая  «направляю щ ая» п ланка, по которой  насеком ы е 
скаты ваю тся  в  м орилку, дол ж н а  бы ть д остаточн о гладкой. Я щ ик подвеш и
в ается  на проволоке или веревке к дереву. Т ак а я  ловуш ка м ож ет  хорош о 
работать  в течение всей ноЧи, особенно если  повесить ее в глухом  м есте, 
вдали о т  освещ енны х объектов . У тром  о стается  только  повернуть гвозди , кре
п ящ ие банку, и извлечь оттуда погибш их н асеком ы х.

10. П рочие  прис п о со б ле ни я  д л я  н очн ой  охоты. Д ля  ловли ночны х насе
ком ы х многие п редпочитаю т и сп ол ьзовать  яркий ф о н ар ь  и п росты ню . Это 
п озв ол я ет  сразу  сорти ровать  насеком ы х по банкам , не п овреж дая их. П росты ня 
н атяги вается  м еж ду д еревьям и , а  над  ней веш ается ф он арь. Л учш е всего 
п одходит д л я  этой цели ф о н ар ь  «летучая мыш ь», но год ятся  и обы чн ая керо
си н ов ая  лам п а, и ярк ий  карм анны й ф он ари к . Когда н асеком ое, п ри вле
ченное светом, у д аряется  в белую  просты ню , хватай те  его  пинцетом  и отп рав
л я й те  в соответствую щ ую  банку.

Т е виды  м оты льков, которы х не при влекает свет, л о в ят  следую щ им 
способом. Возьм ите около  четы рех литров черной патоки , доведите ее до 
к ипения и см еш ай те, если  хотите, с  н екоторы м  количеством меда. Ночью, 
п оздней  весной или л етом , об м аж ьте  патокой  стволы  нескольких деревьев. 
Ч ерез час, придя к этом у месту с  ф он ари ком , вы обн аруж и те, что п ре 
лестн ы е  с озд ан и я  ночи слетел и сь на сладкую  приманку,— и собирайте их 
в свое удовольствие (при  условии, конечно, что будете осторож н ы ,— в 
противном  случае приш ельцы , как  тени , растворятся  в тем н оте).

11.Блокнот . Во врем я прогулок следует и м еть при себе д л я  зарисовок 
б локн от с плотной бумагой и тверды м  п ереплетом ; подходящ ие разм еры  — 
1 0 X 1 8  см. Ваши зам етк и  стан ут более содерж ательны м и и аккуратны м и, 
есл и  вы заведете  второй б локнот, куда вы будете по возвращ ении с прогулок 
п о д п и с ы в а т ь  все наиболее интересное.

Ведение четких  и содерж ательн ы х зап и сей  и зари совок  наблю дений будет 
способствовать обострени ю  ваш их н аблю дательны х способностей; кроме того, 
так и е  зап и си  м огут о к азать ся  полезны м и всем, кто пож ел ает  воспользоваться 
м атериалам и ваш их наблю дений.

К а к  оф орм и ть коллекцию

1. П ерья, м е лк и е  кусти, м е х  и шерсть ж ивотных. Все эти элем енты  н акл е
и ваю тся  на картон  или альбомны й ли ст. Р асполож ите образц ы  в надлеж ащ ем  
п орядке  и сделай те  п одписи  с указан и ем , когда и где бы л н 'й д ен  экспонат. 
Н адпиш ите коллекцию  (например: «К оллекци я перьев Д ж . Д ж он са» ).

2. Б ольш ие  кости. К о с ть  солидного разм ера  р азм ещ ается  в соответствую 
щ ем  ящ и ке; на п риклеенном  к  ней кусочке лей коп ласты ря стои т  номер 
эксп оната. Реестровы й л и ст  с одерж и т  пояснительны е подписи, например: 
«№  5. Копчик коровы. М ыс Ричмонд, К ал и ф орн и я; 18 ок т . 1981». Если 
назван и е кости  вам н еизвестно , поставьте  з н а к  вопроса.

3. М орские раковины . К оллекци я  о ф орм л я ется  аналогично предыдущ ей. 
Н е реком ендуется п ри клеи вать  раковины  к  какой-либо основе — и х  приятно 
рассм атривать, д ерж а  в руках.

4. Н асеком ы е. М ягкотелы х насеком ы х и пауков следует д ер ж а ть  в  п ро
б и рках  со спи ртом  или ф орм альдегидом . Н е кладите эк зем п л яры  сразу  в



раствор  спирта вы сокой концентрации —  они затвердею т и стан ут хрупкими. 
Возьм ите сначала 7 0% -н ы й  раствор  спирта , а  д н я  через три-четы ре доведите 
концентрацию  спирта во ф л ак он ах  до 9 5 % .

К а ж д ая  п робирка, с о держ ащ ая  один или несколько экзем п л яров  оп реде
ленного вида н асеком ы х, д ол ж н а  и м еть эти кетку  е  названием  обычным и, по 
возм ож н ости, л ати н ски м  (нап ри м ер, лати н ское  название одного и з  видов ам е
риканской  саранчи —  M elanoplus devasta tor, более подробный разговор  о 
л ати н ски х  н азван и ях  пойдет в главе 11). Н и ж е, под названием , как  всегда, 
сообщ айте м есто  и дату  — где и когда п ойм ано н асеком ое. Е сли  пробирка 
сли ш ком  м ала д л я  эти кетки  со  всеми необходимы м и сведениям и, приводите 
их  на реестровом  ли сте  п о д  соответствую щ им  номером. П робирки, плотно 
закупоренны е и  установленны е на в ату  в ящ ике, долгие годы служ ат  н ад еж 
ным хранилищ ем  эк зем п л яров  коллекции.

5. Н асеком ы е с прочны м  хит иновы м покровом . Д ля  эксп ози ц и и  таки х 
н асеком ы х есть  два н аиболее под ходящ их  способа. П рост  и удобен  д л я  этой 
цели ящ и к  со стеклом, дно которого устлано ватой (рис .5 .12 ). М ожно 
разм ещ ать насеком ы х и т ак , как  п ок азан о  на рис. 5 .11: в этом  случае вата 
не нуж на: к аж дое насеком ое п риклеивается лап кам и  к целлулоиду в  х ар ак 
терной д л я  него п озе  в отдельное гнездо.

К аж ды й  эк зем п л яр  под стеклом  дол ж ен  и м еть свой  номер. Н а дно ящ ика 
п риклейте реестровы й л и ст  с обычными сведен и ям и  — под каж ды м  номером 
сообщ айте название, м есто , дату. К огда ящ и к зап ол н ится , п осы пьте вату 
н аф талин ом  или кристаллам и па ради хл орбен зола и обклейте  п азы  ящ ика 
лейкопласты рем  — эти  м еры  защ и тя т  ваш у коллекцию  от см ертельного  вра
га —  кож еедов . Х раните эк сп ози ц и ю  в  сухом  месте — и тогда ее не кос
н ется  и плесень.

Н асеком ы е, отбираем ы е для коллекции, д ол ж н ы  бы ть в  таком  состоян ии , 
чтобы м ож н о бы ло расп рави ть  их  нож ки  и кры лья —  так, чтобы они вы гл я
д ели , как  ж ивы е. Каж дую  из ш ести  н ож ек  м ертвого  насеком ого осторож н о 
в ы тян и те и з-п од  туловищ а иголочкой, расправьте  и п риклейте к ц еллулои
ду (рис. 5 .11).

Е сли вы  хоти те, чтобы  тел о  насеком ого  стало  податливы м  (больш инство 
м ертвы х н асеком ы х бы стро  с охн ет  и затв ер д е ва ет), заверн и те его в бумаж ку 
и  полож ите в банку с м окры м  песком  и плотно  закрой те б анку. Д н я  через два 
эк зем п л яр  стан ет  пригодны м  д л я  обработки  и экспозиции.

Ч тобы  расправить кры лья  бабочки или м оты лька, возьмите дощ ечку 
и з  мягкого дерева —  сосны , секвойи, б альсы  — или стенку  от гладкого кар
тонного ящ и ка . Бабочку держ и те  за  туловищ е кры льями вниз больш им 
и указательн ы м  пальц ам и; никогда не берите  ее з а  кры лья, дабы  не повредить 
чеш уек и  не исп орти ть эк зем п л яр . Специальной иголкой , оп исы ваемой ниже 
(год и тся  и обы кновенная игла), п роткните грудной отдел  бабочки; другой 
иголкой  или карандаш ом  расправьте  ее кры лья. Второй иглой проткните 
главную  ж илку п ереднего кры л а  и, осторож н о разверн ув  его, приш пильте к 
основе. П роделайте  то  ж е  сам ое с  другим  п ередним  крылом, а зате м  — 
с двум я задним и кры льям и так , чтобы  они находили на ниж ние края  
передних. Возьм ите две у зки е  полоски  бумаги, прочно закреп и те ими кры лья 
и осторож н о извлеки те теп ерь уж е ненуж ны е иголки, ф иксирую щ ие кры лья 
(рис. 5 .13 Б ) .  Н а такой  р астяж к е  эк зем п л яр  дол ж ен  п ребы вать дней пять 
в безоп асном  сухом  м есте. З а  это  врем я он сдел ается  ж естки м ; возьм и те его 
пинцетом  и  п олож и те на вату п од  с тек л о  ящ ика.

Н екоторы е коллекционеры  д елаю т интересны е экспозиции, п ом ещ ая  вместе 
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с бабочкой  кладку яиц, гусеницу, куколку и растение, которы м  п и тается  этот 
вид (рис .5 .14 ). Т аки е  коллекции дем онстрирую т этап ы  разв и ти я  насеком ого 
и имею т научное значение.

Чтобы  подготовить д л я  эксп ози ц и и  гусеницу, следует круглым карандаш ом  
вы давить содерж и м ое из ее ш курки, вращ ая  к аран даш  и продвигая его 
от головы к  хвосту. З а тем  эк зем п л яру  надо п ри дать преж ню ю  ф орму: р азог
рейте  над  газом  медицинскую  пипетку и с ее  помощ ью  п устите горячий 
в озд ух  через ш курку гусеницы  о т  хвостовой ее  части к голове. П роделайте  
эту  процедуру несколько раз, и п осле того, как  ш курка зап олн ится воздухом ,
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проткни те в нее  зубочисткой  кусочек ваты , чтобы  придать ей преж ню ю  форму. 
Что касается  куколки, то  она обычно не требует специальной обработки 
и вы суш ивается так  ж е , как  и бабочка. К ром е того, куколок и гусениц 
мож но храни ть и в м аленьких буты лочках  со спи ртом  либо ф ормальдегидом .
О растен и ях , которы м и п и тается  бабочка, речь пойдет в  следующ ей 
главе.

К узнечики  эксп они рую тся точно так  ж е , как  бабочки и м отыльки, только  
и х  кры лья разверты ваю тся  в одну сторону, причем передние к ры лья под
тяги в аю тся  нем ного вперед, чтобы  об н аж и ть зад н ие (ри с .5 .15 ). С трекозы  — 
равнокры лы е и разн окры лы е — в ы ставл яю тся  с ш ироко развернуты м и кры лья
ми (рис.5.16, 5 .17 , 5 .18 ).

К о л л е к ц и я  на и го л к а х  несколько  отли чается  о т  описанны х вы ш е. С пе
циальны е коллекционны е ф иксирую щ ие иголки различной толщ ины  и зготов
л я ю тс я  и з нерж авею щ ей стали.

Д л я  экспозиции больш инства н асеком ы х — кроме бабочек, м оты льков, к уз
нечиков, стрекоз —  м ож н о в зя ть  дощ ечку и з б альсы  или б лизкой  породы  д ере
ва площ адью  30 с м 2. П рибейте к  ней деревянную  рамку того ж е разм ера, 
толщ иной 2 см, а сверху  прикрепите у зкую  полоску  к артон а либо плотной 
бумаги (ри с .5 .19 ). Н асеком ое, недавно убитое или разм ягченное, проткните 
иголкой  и п риш пильте  к основе; л ап кам  н асеком ого придайте естественное 
п олож ени е (рис.5 .20 .). Ж у к а  к реп я т  иглой через  его правое хитиновое над
кры лье (эл и тр у ); мухи к реп я тся  через  грудной отдел туловищ а, иголка 
п роходит чуть слева; пчелы , осы , муравьи проты каю тся посередине груди 
(равн о  к ак  и кузнечики , стрекозы , бабочки  и м оты л ьки); растительноядны е 
к л оп ы -слеп н яки , цикады , водом ерки , клопы -хищ нецы , водяны е клопы -бело- 
стом атиды  — через щ иток, там , где у  эти х  н асеком ы х н аход и тся  м аленький 
треугольничек м еж ду кры льям и.

Р асправилка д л я  бабочек, м оты льков, кузнечиков и стрекоз д елается  
и з  б альсовой  или пробковой  дощ ечки разм ером  4 0 x 5  см, которая  приби
вается  к  двум дощ ечкам  40  X 7 см  и з  сосны ; м еж ду дощ ечкам и остав л яется  
щ ель ш ириной 6 — 18 мм для тела  насеком ого . И голка п роты кает грудь бабочки 
на 2 /3  своей  длины  и входит в м ягкую  бальсу или пробку. Туловищ е 
бабочки разм ещ аю т в щ ели, а к ры лья р асп равл яю тся  иголкам и, п роходящ ими 
через  главны е ж илки. Заф и к сировав  п олож ени е кры льев двум я бумаж ны ми 
полоскам и, иголки уби раю т и оставл яю т бабочку сохнуть.

Э тикетки  с данны ми о насеком ом  пом ещ аю тся под ним на той  ж е 
иголке (ри с .5 .21 ). Н а верхней  эти к етк е , располож енной в 12 мм о т  острия 
и глы, м ож но н ап и сать  ф ам и ли ю  коллекционера; на следующ ей, н аход ящ ей ся  
в 5 мм от первой ,— м есто , д ату , назван и е растен и я , которы м  питается 
н асеком ое; внизу креп и тся третья  эти к етк а  с лати н ски м  и  обычным названиям и 
эк зем п л яр а . Э тикетки  д олж н ы  бы ть по в озм ож н ости  небольш ими, а над
писи четкими.

Д л я  оф орм лен и я  н асеком ого слиш ком  м аленького , чтобы  н асад и ть его на 
иголку , м ож н о п риклеить е го  к уголочку картонного  треугольничка, н ас аж ен 
ного на иглу (ри с .5 .21 ). С ледует помнить, что д л я  истинного н атуралиста 
лю бое н асеком ое и м еет познавательную  цен н ость независим о о т  его  ве
личины.

П рекрасную  коллекцию  бабочек и м оты льков м ож но с остави ть и з  отпе
чатков их кры льев. Н авощ ите две п лотны е карточки (д л я  этого  годится 
обы чная свечка) и н алож ите кры лья бабочки  на одну и з  карточек так , чтобы 
к ры лья одной стороны  п ред ставляли  вид  сверху, а другой — снизу. Н акройте
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к ры лья второй карточкой  и прогладьте  н есколько  раз горячим утю гом. На 
к аж дой  и з  карточек они отп еч атаю тся  в подробнейш их д етал ях . П окройте 
карточки  бесцветны м  лак ом  — тогда и зоб раж ен и я  будут лучш е сохран яться. 
Н а обороте напиш ите н азвание бабочки  и все остальны е необходимы е сведе
н ия. Н аб ор  так и х  карточек, разлож ен н ы х  в ящ ичке в алф авитн ом  порядке, 
а  ещ е лучш е —  по п ри надлеж н ости  к  сем ействам  бабочек, пред ставл яет 
ком пактную , удобную  д л я  и зучен и я коллекцию , которая м ож ет храни ться 
долгие годы.

6. М ягкот елые ж ивотные. М орские и о зерн ы е виды , таки е, как м орские 
еж и , крабы , раки , м оллю ски, черви, лягуш ки , салам андры  и пр., долж ны  
храни ться  в соответствую щ их по разм еру  б уты лях  или б ан ках , наполненны х 
спиртом  или ф орм альдегидом . Н а сосуд  н аклеивается  эти кетка  с н еобхо
димы м и сведениям и. Э то, вообщ е говоря, единственны й способ безопасного 
хр ан ен и я  так и х  ж ивотны х. Точно т а к  ж е  хран ятся  эк зем п л яры  зм ей  и ящ ериц, 
причем, чтобы  он и  лучш е хранились, на  брю ш ной стороне тела  следует сделать 
надрез.

С н яти е ш курки

С н я ть  с ж и вотн ого  кож у  при некотором  навыке и старании —  д ело  не
слож н ое. Н ачните со зм еи . О тделите голову о т  туловищ а, полож ите туловищ е 
на  д оску  и остры м  нож ом  или б езоп асной  бритвой  сделайте  продольны й по
верхностны й ра зр е з  по брю ш ной сторон е тел а , н ад резая  только  кож у. О сто
рож н о отд еляй те  кож у п альц ам и, п род ви гаясь от разреза  на ж и воте  до спины 
и п ол ьзуясь  бритвой в м естах  креп лени я  мыш ц; п осле такой  проработки  кож а  
сни м ается , к ак  тугой  чулок. Т еп ерь ш куру м ож н о расп рави ть и растян уть  на 
д оск е  с  помощ ью  иголок (рис. 5 .2 3 ) , после чего, соскоблив с нее  предва
ри тельно все остатки  м яс а  и ж и ра , ш куру следует н атереть с внутренней 
стороны  солью . П осле суш ки к о ж а  стан ет  ж есткой , как д оска ; теп ерь ее  
м ож н о прикрепить гвоздикам и с ш ирокой ш ляп кой  к другой  доске и уж е  внеш 
ней стороной наруж у, зате м  о стан ется  с д ел ать  соответствую щ ую  надпись — 
и эк сп онат  готов.

К руп н ы х ж и вотн ы х свеж ую т в принципе так  ж е , как  и м елких. Но, 
само- собой  разум еется , э та  работа  уж е  горазд о  слож н ее и треб ует  оп ре
деленны х навы ков. Е сли  вам понадобится зан я т ьс я  ею , обрати тесь за  советам и 
к спец иали стам , п очитайте книги и пособи я на эту  тему.
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Р а с т е н и я  и  к о л л е к ц и о н и р о в а н и е  р а с т е н и й

Н ас окруж ает  м ир растений. Р астен и я  с оставл яю т более двух третей  наш его 
пищ евого рациона; б ез  ни х  в атм осф ере  бы ло бы столь м ало кислорода, 
что человеческая ж и зн ь о к азал а сь  бы н евозм ож ной . И  при всем  этом  как 
м ало лю дей  обладаю т н астоящ им и п озн ан иям и  о растениях! О дна из пер
вы х — и важ нейш их — зад ач  начинаю щ его натуралиста  состои т в о знаком 
лении с окруж аю щ ими его диким и растениям и. И  дело здесь не только 
в сам их растен и ях , но и в том , что расти тельны й  мир более, чем  какой-либо 
другой ф ак тор , оп ределяет харак тер  м ира ж ивотны х.

П ервы ми п редставлен и ям и  о связи  м еж ду растениям и и ж ивотным и 
я  об язан  своему другу Т еду  Зокки . Мы н аходились тогда в его лаборатории 
о коло  П алм -С прингс в К али ф орн и и , на границе с обш ирной К олорадской  
пусты ней, л еж ащ ей  почти на уровне м оря. О тсю да мы поднялись однаж ды  
к отрогам  горы  С ан -Д ж аси н то , скал и стая  верш ина которой была покрыта 
вечными снегам и. Н а вы соте около двух  ты сяч  м етров  м ы  остановились 
и огляделись вокруг. П еред  нами зел енел и  склоны , покры ты е кустарником , 
а  внизу в  тум анном  м ареве рассти лалось золотое морю пустыни.

«О брати  вним ание,—  с к а за л  Т ед ,—  при подъем е мы п ересекли  три  зоны  
ж и зн и. Н а уровне пустыни — ученые назы ваю т эту  зону  Н и ж н яя  С онора — 
доминирую т кактусы  и колю чие м ескиты  —  п рактически  единственны й вид 
деревьев, которы е п рои зрастаю т там . В этой зоне  обитаю т гигантские 
скорпионы  и б езоб разны е п аукообразны е, пусты нные лисицы, кенгуровые 
кры сы  и другие сущ ества, вы бираю щ иеся и з  свои х  укры тий, когда насту
п ает  п рохладн ая  ночь, чтобы  п ои ск ать  добы чу и поиграть. Среди колю чек 
к актусов укры ваю тся о т  врагов м елкие сущ ества. Более крупные ж ивотны е, 
такие, как  лисицы , рою т норы м еж  тверды ми корням и м ескита; там  они 
п рячутся  о т  лю дей и  пал ящ его  дневного солнца.»

«Д остигнув вы соты  500 м,—  п род олж ал  Т ед ,— мы вступаем  в Верхнюю  
С онору. Ч апаррель, заросли  низкого колю чего кустарника, круш ина, то 
л ок н ян к а  вы тесняю т кактусы , иногда в стречается  сосна белоствольная. Зд есь  
во м нож естве  в одя тся  различны е виды  кустарниковы х мыш ей, крыс, кроли
ков и стан овятся  более многочисленны ми койоты. О днако ж ивотны е 
покрупнее встречаю тся редко: им  трудно передви гаться в заросл ях  карли
кового леса  и чап арреля, тут н ет д л я  ни х  н ад еж н ы х уб еж и щ  и м ало пищи 
и воды.

Н а вы соте  1500 м н ачинается п ереходная  зона , где мы сейчас  и н аходи м ся. 
С осна ж е л тая  и пихта бел ая, которы е мы видим вокруг, —  типичны е д еревья 
этой  зоны . А если п ри гляд еться  к  снегу, то  на нем увидиш ь многочисленные 
следы  оленей , енотов , белок, норок и  других  обитателей  леса . Зд есь  м ож но 
о ты ск ать  и следы  черного м едведя-бари бала, которы й лю бит сели ться в горных 
л есах.»

Н аступ ал  вечер, и у нас уж е  не оставал ось врем ени, чтобы п родолж ить 
п одъем . Н о Т ед  п ок азал  м не, где выше по  склону н ачин ается  К ан адская  
зона  —  п ояс вы сокой сосны  и пихтового л ес а ; за  ней идет Гудзонова зона  — 
п ояс н и зкорослого м ож ж евел ьн и к а, чахлого  кустарн ика и м хов, напом и- 
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наю щ ий северную  тундру; ещ е выше л еж и т  аркти ческая альп и йская^зон а — 
скалы , покрыты е снегам и, где очень скуден ж ивотны й мир. К онечно, мы 
не смогли п озн ак ом и ться  с тем и  видами растений и ж ивотны х, которы е 
о тн о ся тся  к эти м  вы сокогорны м  зонам . Н о на об ратном  пути, сп уск аясь  по 
снеж нику, мы об наруж или следы  пумы. Б ольш ие круглые отп ечатки  ее 
л ап , которы е виднелись поверх  следов, оставлен н ы х наш ими ботинками, 
вы давали , как она крал ась  за  нами с сам ого  начала подъема! П ума отн оси т
с я  к ж ивотны м , которы е л ю б я т  охоти ться  под прикры тием  вы соких сосен 
и пи хт, что яв л я е т ся  ещ е одним  примером  зависим ости  ж ивотны х о т  окру
жаю щ его  растительного м ира.

Все растен и я  п од раздел яю тся  на п я ть  больш их типов. П ервы й тип — 
зел ены е  водоросли, м орские водоросли и одноклеточны е растен и я; второй  — 
грибки и бактерии; третий  — мхи и печеночники; четверты й —  папоротники
и, н аконец, п яты й  — ц ветковы е и хвойны е растен и я . П редставителей  этого, 
п оследнего, ти п а мы п остоян н о  видим вокруг и сопри касаем ся с ним, однако 
чрезвы чайно важ ны  растен и я  и других типов. В последую щ их главах мы 
п оп ы таем ся  п одробнее о зн ак ом и ться  с ф ун дам ен тальной  клар.сификацией 
растен и й . А п ок а 'о б р а ти м с я  к сам ы м  обычным  растениям , окруж аю щ им  нас.

Наблю дение за растениям и

Н а рис. 6.1. п редставлено все растен и е целиком  —  с корневой систем ой, 
стеблем , ли стьям и , цветам и, плодам и и сем енам и. У читесь расп озн авать 
растен и я  по типу, цвету, строению  цветка; ф орм е, разм ерам  и строению  
л и стьев ; виду стеб ля; типу с ем ян  и плодов; по коре и корням . И спользуйте всю 
совокупность при зн аков , ни в коем  случае не п ол агаясь  на  к акой -либо один 
и з  них. Книги помогут вам  у зн ать  н азван и я  м ногих растений, но никогда 
н ел ьзя  бы ть абсолю тн о уверенны м , что по книге растен и е определено верно, 
пока опы тны й н атуралист не подтвердит ваш и п редполож ения, ибо в этом 
деле легко  ош ибиться.

О тметим  некоторы е дополнительны е ф акторы , которы е п олезно иметь 
в виду, наблю дая за растениям и и оп ред еляя  их  вид.

1. У сл о в и я  обитания. К  ним о тн о ся тся  не только  географ ические и л ан д 
ш аф тн ы е особенности  м естооби тани я растен и я  — горы, долины , равнины  и пр., 
но и тип почвы, и то т  ф ак т , защ и щ ено ли  данное растение кам нями, 
д еревьям и  или другими растен и ям и, е сть  ли  поблизости  ручей, р а стет  ли  оно 
на северной стороне холм а или на ю ж ной и т . д . Н ебольш ие д еревья вдоль 
потока воды вполне м огут о к азаться  ивам и, а с затененной влаж ной стороны 
больш их валунов мы обн аруж и м  п ап оротники и другие влаголю бивы е растения. 
М елколистны й чап аррель зан и м ает  иссуш енные солнцем  склоны  холм а, тогда 
как  растен и я  с крупными ли стьям и , вроде клен а или м алины, предпочитаю т 
прохладны е и затенен н ы е склоны .

2. П роизраст ание. С л едует обращ ать вним ание, образую т ли они заросли  
или растут и золированно, вы сокие ли  они или их рост угнетен. Н екоторы е рас 
тения, как плю щ  или различны е кустарники, п рои зрастаю т густыми коло
ниям и; другие, как ки зи л  или оп ределенны е вида дуба, предпочитаю т ж и ть 
обособленно или небольш ими группами.

3. Паразиты и бо л е зн и . О тверсти я, рубцы и крапинки на л и сть ях  и стеблях  
растен и я  являю тся  свидетельством  нападения на  него ж и вотн ы х или других 
растений. Н екоторы е виды  подвергаю тся таки м  нападениям , другие — нет.



молодая почка

И з с ем ян  вырастают 
н о в ы е  п о к о л е н и я  

растения.

Стебли ( у  д е р ев ь ев  -  
ст волы ) поддерж ивают  
цветы г/_ листья, снабжая 
и х  п и щ е и  и  водой .

>орни -  это я к о р ь  растения, 
.ш ит ы вая в л а г у  и  м и н е р а л ь 
н ы е  с о л и  и з  почвы , он и  
являю т ся х р а н и л и щ е м  пита
т ельны х веществ.

6.J. Общий вид растения (леопардовая лилия).
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В иргинский ' дуб, н априм ер, м ож ет  сильно с тр ад ать  о т  н аш ествия  гусениц 
дубовой бабочки, тогда  к ак  дуб  падуболистны й эти насеком ы е не атакую т 
п ракти чески  никогда.

4. О т нош ения с другим и  раст ениями. Ж и м олость, ж елтинник и плю щ  
и спользую т другие растен и я , чтобы , в зб и раясь  по ним, получить больш е 
солнечного света. М алина, сн е ж н ая  ягода, черника и другие подобны е растения 
предпочитаю т д ерж аться  в  тени  других  растен и й  — они страдаю т о т  и збы тка 
солнечной радиации. О м ела п и тается  соком  других деревьев, в  частности 
дуба, будучи растен и ем -п арази том .

5. О т нош ения с ж ивотными. П очти  все растен и я  так  или  иначе связаны  
с ж ивотны м и. Ж ел ты й  ц вет лю тика при влекает насеком ы х, которы е питаю тся 
нектаром  ц ветка, а  заодн о п ерен осят пы льцу, способствуя оплодотворению  
растен и й . П ривлекаю т ж и вотн ы х  и сладкие ягоды ; они е д я т  эти  ягоды  и тем  
сам ы м  способствую т расп ростран ен и ю  растен и й , поскольку  в помете ж ивотны х 
соде р ж а тс я  их  сем ен а. Н екоторы е растен и я  вы рабаты ваю т горький сок 
в л и сть ях , и м ею т колю чки или ж гучие волоски , чтобы  защ и ти ться  о т  ж и 
вотных.

К арл  Л инней , знам ениты й естествои сп ы татель , создавш ий систем у клас
сиф и кац и и  растительного и ж ивотного  м ира, был еш е мальчиком , когда отец  
научил его р азб и раться  в  ок руж аю щ и х растен и ях . Он у зн ал  не только  их 
н азван и я , но и п остиг см ы сл взаи м одействия различны х частей растения. 
Т ак ой  п од ход  к делу м ож ет  п ослуж ить п римером  для каж дого , к то  ж елает 
п олучить основательны е зн ан и я  о растен и ях , с которы м и он  сопри касается; при 
это м  не надо спеш и ть и в п ад ать  в уны ние о т  каж ущ ей ся  слож ности  к л асси 
ф икац и и  растений. П рощ е всего  н ачинать с тех  цветов, н азван и я  которы х 
вы знаете , и ознак ом и ться  с ними по  каком у-нибудь определителю  растений; 
в этом  случае вы см ож ете  увидеть, н асколько  описание в тексте  соответствует 
растению , которое вы держ и те  в руках. П усть , наприм ер, это  будет ц веток и з 
рода роз. Раскры в бутон розы  и заглянув  внутрь, вы обнаруж ите много 
ж ел ты х  тычинок, прикрепленны х к  тонкому диску; на нем  располож ены
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изолированны е п естики  (рис. 6 .2 ). Д алее  вы увидите, что основание цветка 
и м еет ф орм у чаш и и, следовательн о, о#  п ри надлеж и т к больш ой группе 
цветков, назы ваем ы х чаш евидны ми. С ам  ц веток и м еет довольно крупны е раз
м еры  с п ятью  белы ми или розовы м и л еп есткам и  и п ятью  чаш елистикам и, 
располож енны м и под ними; вы прочтете так ж е, что ли стья  розы  имею т 
прож илки и зубчаты е к р ая , а  сами цветки растут на покры ты х колю чкам и 
одревесневш их с теб л ях . Все эти  признаки  вм есте  взяты е  отличаю т р о зу  от 
близки х родов растений. В главах 12 и 18 мы об рати м ся  к подробному изучению  
строен и я растен и й , и эти  сведения м огут о к азат ь ся  полезны м и при их 
определении.

Коллекционирование растений

П ри сборе растен и й  натуралист руководствуется некоторы м и правилам и, 
основы ваю щ им ися на  здравом  см ы сле. О н не будет рвать растен и я  в садах 
и парках , где они д оставляю т радость м нож еству  лю дей. Е сли  он увидит 
всего один-два эк зем п л яр а  какого-то  вида, то  не трон ет их , чтобы 
они могли расти и разм н ож аться . Он никогда не сорвет растение просто  так,

Растения и коллекционирование растений



а только  д л я  какой-либо  полезной  цели или гербария, ибо п оступ ать иначе — 
значит о к азать ся  среди тех , кто об езоб раж и вает окруж аю щ ий л ан дш аф т.

1. Бот анизирка  д л я  сбора растений (рис. 6.3 б ) .  Д л я  сбора растений 
подходи т лю бой ящ и к или сум ка —  иначе растен и я  быстро увянут.

2. П р есс  д л я  растений и л и  гербарная папка  (рис . 6.3 а )  не м ен ее удобны 
при сборе растений, чем б отан и зи рка . Т ам  растение вы суш ивается, расп рям 
л я е т с я  —  и через н есколько  дней оно готово для гербария. П ростейш ий пресс 
д ел а етс я  и з  двух  п л оски х  дощ ечек толщ иной 7 мм и разм ером  3 0 X 4 5  см. 
М еж ду дощ ечкам и улож и те около д еся тк а  газетн ы х листов; собранны е эк зем 
пляры  пом ещ аю тся м еж ду этим и ли стам и  и п ри ж и м аю тся  дощ ечкам и, которы е 
стяги ваю тся  двум я рем ням и с п р яж кам и . Д л я  вентиляции в д ощ ечках  прос
верли вается  несколько ряд ов  отверстий. К рем н ям  м ож но приспособить старую  
кож аную  ручку о т  чемодана.

К  каж дом у экзем п л яру , улож енном у в скл ад ках  газеты , прилагайте листок 
бумаги с данны м и о названии растен и я  (если  оно вам и зв е стн о ), дате и м есте 
сбора. П олезн о  нум еровать каж дое  растен и е и п од  тем  ж е  номером зан оси ть в 
свой  полевой блокнот описание ж ивого  растен и я  и его непосредственного 
окруж ени я. Гербарную  папку, заполненную  растениям и, п ри носят домой 
и оставл яю т в таком  виде на всю ночь. Н а следую щ ий д ен ь стары е газетн ы е 
ли стки  зам ен яю тся  новыми, чтобы р астен и я  лучш е вы суш ивались.

Е щ е больш е д л я  этой  цели п одходит пап ка, сдел ан н ая  и з  пары  реш еток, 
склеенны х или сбиты х и з  прочны х реек. У добно п ользоваться промокательной 
бумагой, в которой  растен и я  п росуш и ваю тся  лучш е: к аж дое  растение укла
д ы вается  м еж ду двум я п ром окаш кам и  внутри слож енного газетного  л и стка . 
Е сли  вы будете еж ед н евн о  м ен ять п ромокаш ки, через несколько  дней  растение 
будет полностью  вы суш ено.

При сборе р астен и й  об ращ ай тесь  с  их корням и столь ж е  береж но, 
как с цветкам и и сем ен ам и . Д л я  вы капы вания корней  в сегда  носите с собой 
маленькую  лопатку  в брезентовом  чехле (рис. 6.3 в ) .  Семена собирайте 
в пакетики  из п розрачной бумаги, на  которы х д ол ж н а  бы ть четко сделана 
соответствую щ ая надпись.

Составление гербария

Л и стья , п ринесенны е дом ой для гербария, следует суш ить под прессом ; мож но, 
наприм ер, в лож и ть их  в  какую -нибудь больш ую  и  тя ж елую  книгу вроде 
словаря, перелож и в газетой . М естополож ение л и стьев  в  книге следует е ж ед 
невно м ен ять в  течение прим ерно недели. К огда ли стья будут высуш ены, 
и х  подклеиваю т на страницы  альбом а с соответствую щ им и надписям и.

Ц веты  или все  растение целиком  подготавливаю тся одним  из описанны х 
способов, после чего их приклеиваю т к стран и цам  альбома. Д л я  лучш ей 
сохранности  сверху  м ож н о подклеи вать листочки  прозрачной бумаги. П рик
л еи вайте  эк зем п л яры  аккуратн о  и расп олагайте  их  д остаточно разреж ен н о. 
В гербарии следует п ом ещ ать только  те  растен и я, которы е им ею т хорош о 
сохранивш иеся ц веток, стебель, ли стья, а так ж е  по возм ож н ости  плоды 
и сем ен а. Э к зем п ляр  сн а б ж ае т ся  ярлы чком  с номером, на котором  указы ваю тся  
его  н азвание, место и д ата  сбора. Н а рис. 6 .4  п оказан о , к ак  надо правильно 
о ф орм л я ть  гербарий. В оп и сани е растен и я  по в озм ож н ости  следует вклю чать 
данны е о цвете, разм ере, ф орм е, строении листьев и частей ц ветка  растения,
о  его  окруж ении. Вот прим ер  такого  описания:
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Н азвание: триллиум.
Н аучное название: T r illiu m  sessile.
Семейство: U lia cea e  (сем . ш л е й н ы х ) .
Растение около  30  см  высоты с прочны м  стеблем, на котором распо 
лож ены три крупн ы х, ш ирок их, бесчереш ковы х  листа дли н о й  5 — 10 см  
с красноватыми прож илками; цветок пурпурн ы й , высотой 17 м м , с  тремя 

лепест ками, тремя зе л ен ы м и  чаш елист иками, шестью тычинками и тремя 
пестиками, прикреплен н ы м и  к  т рехгнездной  за в язи .

М есто сбора: болотистый л е с , в  д в у х  м и л я х  к  с евер у  от М адисона, 
В иск онсин ; 1 м ая  1980 г.
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К оллекцию  следует храни ть в сухом  м есте. Сводный каталог в ходя
щ их в гербарий растений явится  сви детельством  ваш их знаний об  окруж аю щ ей 
природе, примером  хорош ей работы , а т ак ж е  того, что  вы готовы  к  дальнейш ей 
д еятельности .

ГЛАВА

7

Г о р н ы е  п о р о д ы , м и н е р а л ы  и  и х  к о л л е к ц и о н и р о в а н и е

К огда я  бы л м альчиш кой, то  имел самые см утны е п он яти я  о горных 
п ородах . Э то были всего-навсего  «камни». Я  рад, что с в озрастом  преодолел 
это  представление и п он ял , как они удивительно интересны , как  р а зн ооб раз
ны и к ак ая  длин н ая и стори я  таи тся  за  и х  н еп ри тязательн ы м  видом.

М ое первое «проникновение» в геологию  произош ло в четы рнадцать 
л ет . Во врем я прогулки мне повстречался стари к , откалы ваю щ ий камни 
небольш ой киркой  на склоне холма.

«С тоит ли  столько  вози ться  и з-за  к аки х -то  серы х невзрачны х кам 
ней?» — спросил  я . С тари к  окинул м ен я  остры м  взглядом  и сказал : «Не 
м еш ай, если  это  — лучш ее, что ты  м ож еш ь ск а за т ь  о кам нях» . Н о я  был 
лю бопы тен  и стал  его расспраш и вать. П остепенно разговоривш ись, он  по
к азал  мне серы й плоский кам ень с отчетливы м  отпечатком  папоротника.

«М иллион л ет  н азад ,— сказал  он ,—  это т  п апоротник рос где-то  здесь 
неподалеку в услови ях , соверш енно н еп охож и х  на  то, что сейчас м ы  видим 
вокруг. П о б олотистой  м естности , заросш ей  гигантским и папоротникам и 
и странны м и растен и ям и  б ез  л и стьев  и цветов, напом инаю щ им и современ
ный хвощ , тя ж е ло  п олзали  трехм етровы е салам андры . С корее всего, этот 
п апоротн и к  попал  в  м едленную  реку, е го  понесло  вн из по течению  и в конце 
к онцов он  осел  на  д н о  и попал в ил , толсты м  слоем  покрывавш ий речное 
дно. В течение ты сячелети й  толщ а речного ила оседала и спрессовы валась 
п од  огромной тяж естью  доннЫх отлож ени й  образовавш егося  зд есь  моря, 
п остепенно п рев ращ аясь и з  ила  в с лан ец  —  вот это т  кам ень, которы й ты 
видиш ь.»

«Н о как  п ояви л ся  на нем  отп ечаток  папоротника?»—  спросил  я.
«Д ело  в том, что в иле  почти нет воздуха, а  значит, нет и содерж ащ и хся  

в воздухе бактерий, б лагод аря  которы м  р астен и я  разл агаю тся . П оэтому 
п апоротник сохран ял ся  в  иле чрезвы чайно долго и очень медленно р азл а 
гался растворенны ми в воде вещ ествам и, просачивавш им ися сквозь  ил 
и глинистый сланец , которы е п остепенно и вы травили его изображ ен и е 
на камне.»

Э тот разговор  заи н тересовал  м ен я , я  з ас т р ял  там  на несколько часов, 
пом огая  старику . Мы наш ли отп ечатки  иголок древней сосны и обломок 
ископаем ого  три лоби та, примитивного ж ивотного , обитавш его в  сам ы х 
д ревн и х м орях . Кто был то т  стари к , я  так  и  не  знаю ; м ен я  бы не удивило, 
есл и  бы  он  ок азал с я  знам ен и ты м  п алеонтологом : проницательны й взгляд  
и ловкие руки вы давали в нем ученого.
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В горны х п ородах, которы е м ы  попираем  ногами, не просто запечатлена 
и стори я  н аш ей п ланеты . О т  них  в какой-^о  м ере зави си т и наш е будущ ее, 
ибо прогресс  оп ред еляется , в частности , и тем , к ак  исп ользовали сь и будут 
и сп ользоваться  горны е породы  человеком. Ж е л е зо  и сталь, алю м иний, сера 
и  нитраты  —  все  эти  м инералы , внесш ие весомы й вклад  в историю  человечест
ва, в ходят  составной  частью  в горные породы.

И зучение горных п ород  и м инералов интересно сам о по себе, к тому 
ж е  он о  способствует разви тию  н аблю дательности  и вним ательности. Лю ди 
часто не зам ечаю т сокрови щ  п од  ногам и —  их  слеп ота  идет о т  н езн ан и я . 
Зол ото  в  ж иле вы глядит иногда невзрачны м  и тусклы м . У ран овая об 
м анка — руда, чрезвы чайно б огатая  радием ,— и м еет ви д  обыкновенного 
к ам н я . П олудрагоценны е камни агаты  и оп алы  часто  п рячутся  в  конкрециях , 
похож и х  на  комок обы кновенной глины , которы й мы небреж но отбрасы 
ваем  с дороги носком  ботинка. Т ем  не м енее изучайте горные породы 
не только  д л я  того, чтобы не споткн уться  в один прекрасны й д ен ь о сокрови
щ е, но и д л я  того, чтобы  п очерпнуть в них глубокие знан и я  о м ире. Д аж е  
сам ый обыкновенны й кам ень м о ж ет  о к азать ся  свидетелем  интереснейш ей 
истории о сдвигах  пластов  зем н ой  коры, о  яростн ой  д еятельн ости  вулканов, 
оказавш и сь м аленьким  звен ом  в цепи м иллионов л ет  эволю ции ж и зн и  на 
наш ей п ланете.

Ч то ж е такое  горные породы  и м инералы ? П оскольку м инералы  являю тся  
основой всех  горных пород, начнем с них. М и нер а л  есть  химический э л е 
м ен т или соединение эл ем ен тов  в твердом  виде. П римерам и элем ен тов  — 
первичны х ф орм  н еж ивой материи — я в ля ю тся  чистое ж ел езо , м едь, 
ки слород. О днако кислород  — не м инерал, это  — газ. А вот алм аз, например, 
я вляется  м инералом , состоящ и м  и з  одного эл ем ен та  — чистого углерода. 
С оединение элем ен тов  п ред ставл яет  собой их  химическую  комбинацию . 
Вода, наприм ер, яв л я е т ся  'соединением  ки слорода и водорода. Эти элементы  
м ож но разделить, проп уская через воду электрический  ток.

П римерам и распространенны х м инералов я вляю тся: кварц  —  соединение 
крем н и я  и  кислорода; пирит  — соединение ж е л еза  и серы ; киноварь  — 
соединение ртути и серы ; доломит  —  соединение м агн и я, кальц ия, угле
рода и кислорода; орт оклаз (разн ови д н ость  полевого ш пата) —  соединение 
алю м иния, кали я , крем ния и кислорода.

Ч то ж е  к ас ае тся  горных пород, то  он и  представляю т собой м инерал 
л и бо  группу м инералов, более или  м енее тесн о  связан н ы х. В состав  горных 
п ород  м огут входить и таки е вещ ества, как  песок, глина, вулканический 
пепел, а  т ак ж е  ф рагм енты  других  пород вроде гранита и и звестн яка. Гор
ные породы д ел я т ся  на  три  больш ие группы: 1 — в улк аническ ие  породы , 
образовавш и еся при охл аж ден и и  расплавленной м агмы, ти п а тех , которы е 
извергаю т вулканы , т . е . ,  граниты , б азальты , вулканическая лава  и пр.;
2  —  осадочны е породы , образовавш и еся  п од  давлением  в результате  хи
мической реакции —  песчани к , и зв естн як , различны е конглом ераты , гли
нисты е сланцы  и  пр.; 3  —  м ет аморф ические породы , которы е первоначально 
относились к  одному и з  первы х двух  видов, но п одверглись трансф орм ации 
п од  действием  тепла, давления и  воды. Серпентин, сланец , гнейс, м рам ор — 
все эт о  примеры  м етам орф и чески х пород. В,*главе 13 мы рассм отрим  эти  
три  группы пород более подробно.

Горные породы, минералы и и х  коллекционирование



Сбор об разц ов  горны х п орол  и м инералов

Д л я  сбора коллекции м ин ералов и об разц ов  горных п ород  наиболее удобен 
геологический молоток, х о т я  д л я  того, чтобы  отбить кусок породы, подойдет 
и  обычный м олоток. С его помощ ью  м ож н о разб и вать камни —  ведь сам ое 
ин тересное обычно н аход и тся  внутри. С кол к ам н я  позволи т определить 
истинную  его  природу, ко то р ая  скры вается  п од  его стерш ей ся  поверхностью ; 
кроме того, скол  часто об н аруж и вает кристаллическую  структуру кам ня, 
которую  не замет**'«f- с первого взгляда.

Особое вним ание обрати те  на  следую щ ие м еста:
1. С тары е к ам енолом н и, где  добы вавш иеся породы  уж е  вы браны .— 

з д есь  вам м огут поп асться  камни со свеж и м и  сколами.
2. Д орож н ы е тоннели , м еста  строи тел ьства  м остов  и пр., где тож е  могут 

о к азат ь ся  такие камни.
3. М еста с пон изи вш и м ся уровнем  воды , л о ж е  вы сохш его речного русла — 

з д есь  часто м ож но оты скать  интересны е кам ни, отш лиф ованны е потоком. 
И м ен н о в таком  м есте  было найдено, наприм ер, первое калиф орнийское 
золото .

4. Крупный зернисты й песок на м орском  п обереж ье —  з д е сь  часто н а 
х о д я т  ценны е м инералы , в частности  яш м у, розовы й кварц, опал , ян тарь.

5. М еста, где ведутся откры ты е разработки ,—  там , среди отвалов руды 
и откры той породы, т ак ж е  м огут о к азат ь ся  интересны е минералы .

6. Вершины холм ов и  гор, где постоян н ое вы ветривание обн аж и ло среди 
растительности  участки  скальной  породы.

7.1. Река, п р о б и в ш а я  путь 
через хребет  и  обнаж ивш ая  
в ы х о д  пласт ов н а к л о н н о  за 
л е г а ю щ и х  оса д о чн ы х  по р о д .



7. Глубокие каньоны , прорезанны е речным  потоком ,— здесь часто 
бы ваю т обн аж ен ы  п ласты  горных пород.* Т ак и е  м еста  нуж но осматривать 
особенно вним ательно (рис. 7 .1).

8. Рай он ы , где недавно произош ло и зверж ен и е вулкана,— здесь  могут 
о к азат ь ся  интересны е породы  вулканического п рои схож дени я, а  у  кромки 
засты вш ей  лавы  поп адаю тся образц ы  м етам орф и чески х пород, то е ст ь  по
род  с и зм енивш ейся под воздействием  вы соких тем ператур  структурой.

В такого  рода м естах  вы п остепенно соберете коллекцию  образц ов  
пород  и м инералов, которая  с м о ж е т  р а сс к а зать  много увлекательного  об 
истории Зем л и  и происхож дении горных пород, и з  которы х образовали сь 
ваш и экспонаты .

О ф орм ление коллекции

О сновная ц ен н ость  коллекции оп ред еляется  е е  полнотой. Н а каж ды й  
об р азец  лучш е всего  н акл еивать  кусочек лей к оп л асты ря  с н анесенны м  на 
него порядковы м  номером , и п од  этим  ж е  номером надо зан оси ть  в полевой 
блокнот оп и сани е эксп оната, например:

«№  18. К ин оварь. Н айдена  у  старой шахты, где добы валась руда, в  пятна
дцати м и л я х  севернее  горы Н апы , К алиф орния . К ин оварь  — это м инерал, 
и з  которого получают ртуть, и л и  «живое серебро»; представляет собой  
соедин ение  ртути и серы  (су льф и д  ртути). К усочк и  киновари  попадаются 
в  от валах отработанной руды  у  вход а  в  шахту. Ш лак с в краплениям и  
м ин ерала  — м е лк и й , светло-желтого цвета. 1 и ю л я  1980 г.»

П еренесите  это  оп и сани е на  карточку, которая  войдет составной  частью  
в  коллекцию  — и тогда коллекц и я будет пред ставл ять  научны й и нтерес. 
Н а ее основе м ож но с остави ть  карту  горных п ород  и  м инералов той м естности , 
где вы живете.

Н ачинаю щ ий коллекционер  м ож ет  ограничиться только надписы ванием  
номера эксп оната  й  его н азван и я  на эти к етк ах , подклеенны х к  ящ ику 
(рис. 7 .2 ).

ГЛАВА

8
К л и м а т

К ли м ат о казы вает больш ое вли ян и е на  все сущ ее на Зем ле, на весь орга
н ический и неорганический м ир н аш ей п ланеты , и  уж е одно это  застав л я ет  
нас и зуч ать его. Р асти тельн ы й  и ж ивотны й «мир приспосабливается к кли 
мату, в к отором  обитает, и потому ж ивотны е, обитаю щ ие, скаж ем , в пусты не, 
отли чаю тся  о т  ж ивотны х м орского поб ереж ья . В аж н ость и зучен и я облаков, 
в  частн ости , с вя зан а  с тем , что они несут дож ди  — необходимы й ф актор  
сущ ествования и постоянного  обновлений ж изни.



7.2. К о л л е к ц и я  о б 
р а зц о в  г о р н ы х  п о 
ро д , р а зм ещ енн ая  
в  п л о с к и х  ящ и к а х .



М етеорология входит в  систем у естествен н ы х наук, и н атуралисту не
обходим о знан и е  ее  основ. О н глубж е пдстигнет смы сл окруж аю щ его, если 
научится у вязы вать  его с  локальны м и погодны ми изм енениям и; я сн ое  или 
пасмурное небо п ерестан ет бы ть д л я  него л и ш ь п ризнаком  хорош ей или 
п лохой  погоды , а  стан ет  книгой , к аж д а я  стран и ца которой своеобразна 
и и н тересна.

В ообразим , что  мы н аход и м ся  в косм ическом  п ространстве  и смотрим  
на зем ной ш ар с расстоян и я  трех  ты сяч  километров. Э та п ози ц и я  пред
став л яет  возм ож н ость  раскры ть секреты  погоды — увидеть воздуш ны е потоки 
н ад  поверхностью  Зем ли , п од м етить особенности  распределения осадков, 
солнечной радиации, в лаж н ости , атм осф ерн ого  давления.

С наш его наблю дательного  пун кта  будет видно, что Зем л я  м едленно 
в ращ ается  вокруг своей оси слева  н аправо —  если  мы ориентированы  в нап рав
лении ю г — север, т о  е ст ь  стоим  лицом  к  северу. Одна сторона зем ного  ш ара 
будет освещ ена солнцем, д ругая — п огруж ена во тьм у. Солнце, источник 
ж и зн и, света  и энергии , н аиболее интенсивно освещ ает область, куда его 
лучи падаю т почти под прямы м  углом  —  экваториальную  область; наим енее 
ж е  интенсивно освещ ены  те  области, куда солнечны е лучи падаю т по  к а 
сательн ой ,—  полярны е области.

С это й  отдаленной позиции мы см ож ем  подм етить ря д  законом ерностей , 
отн осящ ихся  к  тем пературе, атм осф ерн ом у воздуху и влаж ности .

Н екоторы е тем п ературн ы е законом ерности

1. Солнце н агревает зем ную  поверхность и атм осф еру  в течение дн я. Это 
п ериодическое поступление тепла яв л я е т ся  единственны м  барьером  м еж ду 
ж и зн ью  и великим  холодом  окруж аю щ его  косм ического пространства.

2. О твесны е лучи (на  экваторе) нагреваю т поверхн ость Зем ли сильнее, 
чем  лучи, падаю щ ие под м еньш им  углом; поток  теп л а  ум еньш ается в нап рав
лении к полю сам.

3. Ночью  поверхность Зем л и  охл аж дается  за  счет радиации теп л а  в 
при леж ащ и е воздуш ны е слои ; н агреты й воздух подним ается и  передает 
тепло  вы ш ележ ащ им  с ло я м  атм осф еры  (рис. 8 .1 ).

4 . В одяной пар  и тум ан  зам ед л яю т распространение тепла. Б ол ее  сухой 
слой  воздуха пропускает больш ее количество тепла, наиболее быстрое

8.1. О хлаж дение поверхност и з е м л и  ночью . В олнист ые 
л и н и и  -  т епловое и зл у ч е н и е  зе м н о й  поверхност и. Обратите

Е м ание на и х  пост епенное в ы п р я м л е н и е  (у с и л е н и е  охлаж - 
1Я> в  н а п р а вле ни и  н ео с ве щ е н н о й  поверхност и ] н о ч ь ) . ж
е н ь к и е  ст релки  -  х о л о д н ы й  в о з д у х , о п у ска ю щ и й с я  д л я  ,  Г

за м ены  под н и м а ю щ е го ся  т еплого в о зд у ха . j  J  J

ш 1̂  ̂ .
Климат



8.2. К а к  возн икает  ветер. Н агретый в о з д у х  (волнист ы е л и н и и ) ,  п о д н и 
м аясь, охлаж дается. Х о л о д н ы е  с л о и  в о з д у х а  опускаю т ся и  замещают  
у ш е д ш и е  м а с сы  т еплого в о зд у ха , что и  создает ветер.

охлаж дение п роисходит ночью  либо в тени . Лю бой человек, соверш авш ий 
вы сокогорное восхож ден ие в  солнечны й день, и спы тал на себе проявление 
этой законом ерности , когда в  сухом  слое в оздуха ок азы валось ли бо  очень 
ж арко , либо очень холод но —  в зави си м ости  о т  того , находился ли  он на 
солнце или попадал  в тень. Этим  о б ъ я сн я етс я  так ж е, почему в ж арких 
пусты нях ночью т ак  резко п он и ж ается  тем пература.

5. Вода н агревается и ох л аж д ается  медленнее, чем суш а, и  на эти  п ро
цессы  требуется больш ее количество теп л а . И м енно поэтом у зим ой м атери
ки охл аж даю тся  раньш е, чем  ом ываю щ ие их  океаны , а  л етом  океаны  нагре
ваю тся п озж е, чем  м атерики . В связи  с эти м  приморские области  по срав
нению  с континентальны м и и м ею т более ровный ход  годовой тем пературы : 
море п овы ш ает тем пературу  воздуха зим ой и п он иж ает  летом . Зим ой в одних 
и тех  ж е  ш иротах внутренние районы  континентов засы паны  снегом, а при
м орские области  имею т неустойчивы й снеж н ы й  покров.

6. Т ем п ература п род олж ает  расти  д о  тех  пор, пока потери  теп ла не 
уравн овесят его поступление. Н аблю дая за  ходом  тем пературы , легко  за 
м етить, что с  каж ды м  д н ем  м ак си м ал ьн ое ' поступление тепла все более 
зап азд ы в ает  по отнош ению  к  полудню . В итоге наиболее теплы м и м еся
цами (в  северном  полуш арии) оказы ваю тся  и ю ль и август, а  не ш естой 
м ес яц  г о д а '— ию нь. Э то  явление назы ваю т тем пературны м  сдвигом.

7. Б ы стро оп ускаясь, воздуш ны е м ассы  н агреваю тся, а  быстро подни
м ая сь — охлаж даю тся . При охлаж ден и и  восходящ их потоков образую тся 
белы е пуш истые кучевы е облака —  кумулю сы: это  на вы соте  около ты сячи 
м етров конденсируется водян ой  пар. Т еплы й воздух, п одним аясь, охл аж дается ; 
при этом  в  нем  конден си руется влага  —  он  тя ж е л е ет  и оседает вниз; днем 
он п рогревается  и снова подним ается (рис. 8 .2 ).

Н екоторы е законом ерности  дви ж ен и я  воздуш ны х масс

1. Х олодны й воздух обычно оп ускается, вы тесняя  теплы й. Э то происходит 
по той  причине, что холодны й воздух т я ж елее  теплого. О пускание потоков 
холодного воздуха к  зем н ой  п оверхности  в  обычных услови ях  приводит



з—f-л
А . 1. В д о л ь  л и н и и  с о п р и к о с н о в е н и я  

т еплого и  х о л о д н о го  в о зд у х а  
'‘начинает ф орм ироват ься ц и к л о н ,  

j S  п о д о б н о  водоворот у, в о зн и к а ю 
щ е м у  на стыке д в у х  разн онап-  
р а в л е н н ы х  течений.

2. Т е п лы й  в о з д у х  движется 
быстрее и  проникает  в  слой  
х о л о д н о го , о т клон яясь  к  с ев е 
р о -вост оку.

3. В  то в р е м я  к а к  масса  т еплого  
в о з д у х а  вторгается в  х о ло д н ы й , 
п о с ле д н и й  начинает завихрят ься  
и вклин иват ься  п о д  т еплый в о з 
д у х  с запада. В  центре в и х р я  
ф орм ирует ся область н и зк о г о  
д а в л е н и я  (Н ) .

4. Т и п и ч ны й  ц и к л о н  в  с еверн ом  
п о л уш а р и и  (вет ер дует  прот ив  
часовой  ст релки  в о к р у г  области  
н и з к о г о  д а в л е н и я )  заполнит ся, 
к о гд а  х о л о д н ы й  запад ны й  ветер 
вытеснит теплые м ассы  в о зд у ха .

8 .3. А . О бразован ие  ц и к л о н и ч е с к о го  шторма в  с ев ер н ы х  широтах. 
Ь . Эффект л о к а л ь н ы х  у с л о в и й  у  области н и з к о г о  давле?

1. К р у г о в о е  п о л е  ветра о к о л о  
области н и з к о г о  д а в л е н и я  (Н )  
над р а в н и н о й  и л и  открытой 
в о д д й .
2. И зм е н е н и е  н ап р а вле ни я  ветра 
к  центру, о б у с л о в л е н н о е  трени
ем  ч а о 'д е р е в ь я м и , ст роениями, 
х о л м а м и  и  т. д.

давления (Н ).

8.4. С хем а о б р а зо в а н и я  дож дя у  за пад ного  побереж ья С еверн ой  А м е р и к и . 
Климат



к  возникновению  ветра. Чем  больш е м асса  г одним аю щ егося теплого воздуха, 
тем  сильнее поток  п оступаю щ его в эту  обл асть  холодного воздуха.

2. Ветер всегда д ует из области  повы ш енного давления воздуха в область 
пониж енного давлен и я. Ц ен тры  н изкого давлен и я  обычно ф ормирую тся за 
с чет п од няти я  теп лого  воздуха, о став л яя  частичны й вакуум, которы й з а 
п ол н яется  холодны м  воздухом , устрем ляю щ и м ся туда и з  области  повы-~ 
ш енного д авления. Д авлен и е — это , грубо говоря, вес атм осф ерного  воздуха. 
Н а уровне м оря на каж ды й  квадратны й сан ти м етр  тела  человека давит 
столб в оздуха весом  около 1,033 кг; это т  вес  уравновеш ивается давлением  
и знутри  организм а. При бы стром  п одъем е в гору ш ум в  уш ах свидетельствует, 
что давление внутри орган и зм а человека выше, чем внеш нее давление 
воздуха.

3. Н а н ап равлен ие ветра вл и яет сила вращ ения Зем л и  (то  е ст ь  ц ен тро 
б еж н ая  с и л а ). Ветер отк л о н яе тся  вправо (по  часовой стрелке) в  северном  
полуш арии и  влево (проти в  часовой с трелки ) —  в  ю ж ном  полуш арии. Этим 
о б ъ я сн я ется , почему в северн ом  п олуш арии циклоны  м еняю т направление 
с восточного на западное (рис. 8.3 а ) .  Д анному об стоятельству  обязан  
и  тот ф ак т , что ветер в ураган ах , тай ф ун ах , торнадо и м еет круговое нап рав
ление: он  не дви ж ется  н епосредственно по прям ой и з  области  высокого 
давления в об л асть  н и зкого  давлен и я, а  и м еет  искривленную  траекторию .

4. Н а ветры  влияю т топ ограф и я  зем н ой  поверхности  и тем пература 
п оверхности  зем ли. Д еревья, дома, складки  рельеф а и  пр. увеличиваю т 
трение, ок азы в ая  сопротивление д виж ению  воздуха; на  откры ты х м естах , 
над  равнинам и, морем  трен и е ум ен ьш ается. Т ам , где трение невелико, 
возн и кает ци ркуляц и я воздуха вокруг л ож би н ы  низкого давлен и я; в хол
м истой , лесной м естности  ветер  отк л он яется  к  центру лож бины  (рис. 8.3 б ).

Этим  о б ъ я сн я ет с я , скаж ем , вли ян и е на  климат в данной м естности 
-большого лесн ого  п ож ара. Воздуш ные потоки  обычно с текаю т по склонам, 
у стрем л яясь в п он иж ен и я  и долины ; н ап равляю тся в области  с  более вы
сокой тем пературой  и  и зб егаю т областей  с п ониж енной температурой.

Н екоторы е законом ерности  и зм енен ия  влаж ности

1. С  повыш ением  тем п ературы  воздуха на 10 °С  (или 18 ° по Ф аренгейту) 
в л аж н ость ум ен ьш ается  вдвое. Этим  о б ъ я сн я ется , почему в ж аркий  день 
м енее вероятн о  вы падение осадков, чем  в холодны й, и  почему при о х л аж 
д ении насы щ енного влагой воздуха и зб ы ток  влаги вы падает в виде осадков.

2. Влага в атм осф еру  поступ ает со в сех  влаж ны х районов зем н ой  по
верхности, но главны м  о б разом  —  и з океан а. Во внутренних ча стя х  конти
н ентов основная д оля  вл ага  поступ ает в атм осф еру , и сп ар яя сь  о т  земли 
и о т  рек. С  наш его наблю дательного  пун кта  в косм осе м ож н о видеть, как 
при каж дом  восходе солн ц а  атм осф ера  как  бы всасы вает водяны е пары, 
но сам ы е мощ ны е облака подним аю тся над  м орям и.

3. С корость и сп арен и я  р а стет  с повыш ением  тем пературы  и  скорости  
ветра. Х орош о известн о , что  поры висты й теплы й и сухой воздух вы суш и
вает мокрую  од еж д у  з а  н есколько  минут, тогда  как  в тум анный или облачный 
безветренн ы й  д ен ь на  это  уйдет не один час. Н а м оре м ож но ви деть, что 
водяной пар  п одни м ается бы стрее в  тех  районах, где сильнее дует  ветер 
н ад  поверхностью  воды.

4. Влага в атм осф ере  п ерен оси тся ветром  и восходящ им и потоками
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в оздуха —  это  явление н азы вается  конвекцией. С  наш его наблю дательного 
пункта л егко  видеть, что в с я  м асса  об лаков н ад  зем н ы м  ш аром  пребы вает 
в постоянном  движ ении.

5. А тм осф ерн ая влага  конденсируется, когда тем пература воздуха па
д ае т  н иж е точки  «насы щ ения» — точки  «росы». П ри этом  и з  возникш их 
об лаков вы падаю т осадки  в  виде д ож д я. Водяной пар  сам  по себе обычно 
невидим. Д аж е  при ясн ом  голубом небе в атм осф ере  все равно е ст ь  влага, 
но она п ребы вает в ней в виде пара, пока тем пература не п он изи тся  до точки 
росы. Е сли  воздух  очень сухой, т о  эт а  тем п ературн ая о тм етка  —  точка 
росы  — ни зка. О днако в  течение суток в сегда  наступ ает момент, когда 
тем пература подходит к  этой  отм етке, как  правило, это  случается на рас 
свете. П оэтом у роса (конденсированная влага) и  п оявл яется  ранним утром . 
Роса вы падает д аж е  в пусты не, я в л я я с ь  одним  и з  источников снаб ж ен и я  
влагой ж ивотного м ира пусты ни — м лекопитаю щ их, п ти ц  и насеком ы х. 
О блака т ак ж е  со сто я т  и з  конденсированной влаги, которая  в виде м ель
чайш их кап елек  ун оси тся  восходящ им и п отокам и воздуха; эти  капельки 
сливаю тся друг с другом, увеличиваю тся в р а зм ерах  и, если  процесс к он ден 
сац и и  влаги п род олж ается , вы падаю т в виде д ож д я. К апельки воды в обла
ках , подобно крош ечны м  зеркалам , отраж аю т солнечны й свет, и тогда  в 
небе в о зн и кает ослепительное белое сиян и е; иногда его м ож но наблю дать

П онаблю даем , например, за  развитием  д ож д я  н ад  западны м  побереж ьем  
Северной А мерики. Со своего косм ического наблю дательного пункта мы 
увидим, как  солнечны е лучи падаю т на  океан , п рогревая воздух над  ним. 
Благодаря этом у в  воздухе п оя вл я ется  больш е влаги, чем  бы ло бы при более 
н изкой  тем пературе. Чем  вы ш е п одни м ается тем пература воздуха, т ем  боль
ше усиливается и спарение (превращ ение влаги в пар) с поверхности  океан а. 
Мы видим, к ак  теп лы й , насы щ енны й влагой воздух подним ается вверх; 
е го  м есто  зап ол н яю т холодны е м ассы , и возн и кает ветер, ещ е больш е уси
ливаю щ ий и спарение. В етер, дую щ ий с м оря, переносит влагу к побереж ью . 
Т ам , где тем пература воздуха п ад ает ниж е точки насы щ ения, или точки 
росы, начинаю т об разовы ваться  облака. Н а пути ветра встречаю тся горы, 
и он  в зб и рается  вверх по склонам; чем выше подним аю тся облака, тем  
больш е они охл аж даю тся  и тем  интенсивнее идет процесс конденсации 
содерж ащ ейся  в  них  влаги ; и з  об лаков начин ает вы падать м орось. Если 
охлаж ден и е влаж ного  в оздуха п родолж ается —  либо при п одъем е, либо 
при встрече с холодны м и воздуш ны м и м ассами, — из облаков начинает 
идти дож д ь и идет до тех  пор, пока они не освоб од ятся  от изли ш ка влаги 
(рис. 8 .4 ).

Д ал ее  мы видим, что, к ак  и следовало ож и д ать , над океанам и больш е 
об лаков, чем над  континентам и. И чем д альш е о т  побереж ья, по м ере того 
как  воздуш ны е потоки  преодолеваю т гряды  гор, облачность ум еньш ается, 
в л аж н ость п адает. Е стественн о, что далеко  о т  поб ереж ья , за  хребтами, 
отнимаю щ им и последню ю  влагу у воздуха, п реж де чем он  дости гн ет этих 
мест, к ак  правило, л е ж а т  пусты ни. Н аиболее ж е дож дливы е, влаж н ы е области 
располож ены  вдоль ок еан ски х  побереж ий, «г

П оскольку  д о ж д ь — второй  по значению  п осле солнца ф ак тор , опре
д еляю щ ий характер  и условия сущ ествования ж ивого  м ира, мы начинаем  
поним ать, почему изучение кли м ата стол ь важ н о  для натуралиста . Здесь 
приведены  л и ш ь сам ы е общ ие сведения о закон ом ерн остях , определяю щ их



погоду. Но п остарай тесь прим енить их  на деле, и зучая характер  климата 
и наблю дая за всеми и зм енен иям и  погоды  в той м естности , где вы  п ро
ж иваете.

Облака

О блака представляю т собой часть  м ира природы , постоянно меняю щ ую ся 
на наш их глазах . Н а небесной  сцене они и граю т роль символов, зак л ю 
чаю щ их в себе  т о  мрачны е, то  благоп ри ятн ы е п редзнам енования д л я  р асте 
ний, ж ивотны х, лю дей . О пустош ительная гроза , сн е ж н ая  буря, период 
сухой превосходной погоды  — все п ровозглаш ается  игрой об лаков. И  эта 
игра сама по себе стол ь величественна, исполнена такой  красоты  и д р а 
м ати зм а, что п ри ходи тся  уд и вляться, почему в  театре  так  немного зрителей . 
С корее всего дело зд есь  в  том , что м ногие не имею т элем ентарны х познаний 
в данной области  и  один ти п  облаков  говорит и м  столь ж е  мало, к ак  лю бой 
другой. Т ак  ж е  слепо б ольш инство лю дей в отнош ении к н асеком ы м. Д ля  
них все  насеком ы е —  просто  как и е-то  там  «жуки», в то  врем я как  д л я  на
туралиста  мир н асеком ы х бесконечен  в  своем  разн ообрази и, красоте и ув
лекательности . Н о, в отличие о т  изучения насеком ы х, изучение об лаков — 
дело не сто л ь  у ж  слож н ое, к ак  м ож ет  п ок азаться  на первы й взгляд . И  когда 
вы разб еретесь  након ец  в и х  типах, то  сам и удивитесь, почему не сделали  этого 
раньш е.

Д л я  начала надо научиться разл и чать  три  основны х ти п а облаков  — 
кумулю сы, циррусы и стратусы .

1. К ум улю сы  (кучевы е о б л ак а ). Больш и е оелы е пуш истые облака; их 
назы ваю т иногда «овечьей ш ерстью » или «цветной капустой»; это  настоящ ие 
«небесны е странники». К а к  уж е  говорилось, они ф ормирую тся конвективны ми 
воздуш ны ми потокам и, охл аж даю щ и м и ся  до точки конденсации на высоте 
около 1 200 м. К огда эти  облака плы вут вы соко в небе и имею т небольш ие 
разм еры , следует о ж и д ать хорош ей погоды ; если ж е они облож или небо, 
оп ускаясь  все ниж е и все уп л отн яясь , ж д и те д ож д я.

2. Стратусы (слои сты е о б л ак а ). Весьма н и зкая, п лотн ая, как  полоса 
тум ана, облачность на вы соте не более 900 м . И з  таки х об лаков дож дь 
вы падает редко, хотя  они и вы гл яд ят м рачновато. Ч асто  их назы ваю т 
«высоким туманом».

3. Ц иррусы  (перисты е о б л ак а ). Р асполагаю тся высоко, в среднем  на 
вы соте 9 ООО м о т  зем н ой  п оверхности . Н а такой  вы соте капельки  воды 
в них  зам ерзаю т, об разуя  частички л ьд а . К огда циррусы появляю тся  и ухо 
д я т, то  это  предвещ ает хорош ую  погоду; если  ж е они зависаю т, растут 
в  разм ерах  и п ревращ аю тся в ц и рростратусы  — ж дите ухудш ения погоды.

I
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ГЛАВА

9

Н а ч а л а  эк о л о г и и

Э кология зан и м ается  и зучением  взаи м освязей  ж ивого  м ира с окруж аю щ ей 
средой  —  н априм ер, изучен и ем  того, как  пчела с вязан а  с человеком, 
с растениям и, с погодны ми условиями, с другими пчелами в рое. С егодня 
экол оги я  становится важ нейш ей областью  науки, предоставляю щ ей и с 
следователю  новое огромное поле д еятел ьн ости , которая  в конечном  итоге 
дол ж н а  привести  к углубленном у поним анию  ж и зн и  на  Зем ле в це-

Ч еловека м ож но рассм атривать  к ак  вы сш ее звено экологических  
связей . Э то о значает, что его сущ ествование, здоровье и счастье  зав и ся т  
о т  больш его числа внеш них ф акторов , чем у лю бого другого сущ ества на 
н аш ей п ланете. Он исп ользует м еталлы , м инералы , кам ень и дерево  для 
постройки ж и л и щ  и и зготовлен и я предм етов бы та; здоровье человека оп ре
д ел я ется  влиянием  на его орган и зм  всякого  рода одноклеточны х ж ивотны х, 
растений, червей и насеком ы х; животны е об еспечиваю т его м ясом , яй цам и, 
медом, кож ей, ш елком  и сотн ям и  других полезн ы х вещ ей; мир растений 
поставляет  ему хлеб, хлопок, овощи, ф рукты , а наш ествие сорняков  н аносит 
ущ ерб  его  п олям. Лю ди так  или  иначе в заи м освязаны  м еж ду собой  условиями 
мирного сосущ ествования ли бо  состоян ием  войны, политической систем ой, 
возм ож н остям и  защ иты  от стихийны х бедствий , голода, эпидем ий и пр. 
Э тот перечень м ож но п род олж и ть е щ е  дальш е, и все, что попадает в него, 
м ож ет бы ть изучено с точки  зрен и я  экологии.

З д ес ь  м ы  к осн ем ся ли ш ь сам ы х  общ их принципов в заи м освязей  в ж и 
вом мире.

В лияние кли м ата  на  ж ивотны х

1. В  холо д н о м  климате ж ивотны е защ и щ аю тся  от н и зк и х  тем ператур  
м ехом , перьям и; лю ди н адеваю т теплую  — ш ерстяную , м еховую  —  одеж ду 
(рис. 9 .1 ).

2. В ж арком климате ж ивотны е не  имею т густого ш ерстяного покрова, 
и щ ут тени , воды; лю ди н о ся т  одеж ду, защ ищ аю щ ую  от солнца, ц вет их 
кож и, гл аз  очень тем ны й, почти черный.

3. М орские животные, обитаю щ ие в зоне  вы сокого  прилива , наделены  
способностью  сохран ять влагу, чтобы  не погибнуть о т  е е  н едостатка  в период 
отлива; наводнения застав л яю т лю дей  возводи ть гидротехнические соору
ж ения.

4. Ш тормы  заставл яю т м игрирую щ их п ти ц  об л етать  стороной опасные 
районы ; лю ди строят  над еж н ы е  корабли  Q  защ и тн ы е сооруж ен и я.

5. Снеж ный покров  р азви вает у ж и вотн ы х особую  ф орм у конечностей: 
н априм ер, больш ие лапы -снегоступы , к а к  у зай ц а-б ел я к а, или крепкие ко
п ы та, к ак  у олен я, чтобы  раскап ы вать снег; лю ди пользую тся сан ям и , 
л ы ж ам и , пускаю т в ход  дорож н ы е  снегоочистители .
Начала экологии



Влияние кл и м ата  на  растения

1. Х оло д н ы й  климат  способствует разви тию  у растений ли стьев  достаточно 
больш ого разм ера, чтобы  восп репятствовать зам ерзан и ю  сока.

2. С ильны е пост оянные ветры  стим улирую т разви тие растений с прочны 
ми стволами и глубокими корням и ли бо  чрезвы чайно гибких растений 
(как , н априм ер, трав а ).

3 . С у хо й  климат  я в л я е т ся  причиной того, что либо у растений разв и 
в ается  очень глубокая к орн евая  с истем а, позвол яю щ ая  и сп ользовать грунто
вые воды (пальм ы  п усты н и ); либо и х  стебли  и  ли стья устроены  таким  
образом , что они способны  долго  храни ть зап ас  влаги (к ак ту сы ); либо 
они быстро разви ваю тся  во  врем я  коротки х  дож дей , роняю т сем ена и отм и 
раю т (травы  и цветы  пусты ни) (рис. 9 .2 ).

4 . Ж а р к и й  климат  оп ред еляет  наличие у растен и й  небольш их листьев 
(дуб падуболистный, толокн ян ка, гам и зо  и другие растен и я  зарослей  ча- 
п ар р е л я 1 или карликовы х л есов  на За п а д е) .

Влияние географ и чески х особенностей  на  ж ивотны х и  растения

1. У зки е  горны е долин ы , разд еленны е  вы соким и хребтами, м огут способ
ствовать ф ормированию  соверш енно разли чн ы х видов и ф орм  ж ивого  мира, 
сосущ ествую щ их на н ебольш ом  расстоянии друг о т  друга; их  различие

1 Чапаррель — густые кустарниковые заросли, характерные для южных районов 
калифорнийского побережья США с сухим жарким летом и прохладной влажной 
зимой. В долинах и каньонах, где влаги чуть больше, чапаррель сменяется редким 
низкорослым (карликовым), преимущественно дубовым лесом.— Прим. ред.
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9,2. Р еак ция  растения на с у х о й  климат . В  семейст ве как т усов  стебли  
ф ун кц и о н и р ую т  к а к  зе л ен ы е  лист ья растении. И золированност ь растении 
(к ц к т у с о в ]  д р у г  от д р у га  указы вает  на то, что о н и  испытывают пост оян
н ы й  недостаток воды .

свя зан о  с тем , что они никак не сопри касаю тся . А налогичная ситуация 
и м еет м есто  и в отнош ении лю дей.

2. Т еплы е  океан ские  течения п озвол яю т ж ивотны м  и  растениям  
ум еренного клим ата продви гаться  гораздо  севернее, чем они обычно 
обитаю т в тех  случ аях , когда так и х  течений нет. П римером  могут служ ить 
ж ивотны е и растен и я  с еверо-зап ад н ой  Е вропы , согреваемой Гольф стрим ом  — 
теплы м  течением  А тлантики.

3. Х олодн ы е  океанские  течения, р асп ростран яю щ и еся  далеко  о т  А н т
арктики  вдоль п об ереж ья  Ю ж ной А мерики вплоть до экваториальны х 
Г алап агосски х островов, позволяю т оби тать там  ж ивотны м  холодного 
кли м ата —  наприм ер пингвинам , тю леням .

4. П обереж ья океан ов  дож дливы  и тум анны , и  потому здесь  нет ж и 
вотны х и растений, п риспособленны х к засуш ливом у климату.

Виды взаим оотнош ений растен и й  м еж ду собой

1. С им биоз. М еж ду определенны м и видами водорослей  и грибов сущ ествует 
своего рода партнерство, что привело к  возникновению  ин тересн ы х ф орм 
растений —  лиш айников, ж ивущ их на д еревьях  и к ам н ях . Грибы  д оставляю т 
водорослям  воду и м инеральны е соли, соби рая  и х  с коры деревьев и по
верхности  кам ней , а  водоросли, имею щ ие хлороф илл, вы рабаты ваю т 
углеводы  для себя и д л я  грибов.

2. П аразит изм. Н априм ер, ом ела белая п и тается  соком  дуба, гриб- 
трутовик —  соком  вяза .

3. П роизводст во питательных вещ еств. Т рупы  ж ивотны х и отм ираю щ ие 
растен и я  р азл агаю тся  п о д  действием  бактерий ; продукты  р а зл ож ен и я  пере- 

Начала экологии



к р о в  и  стол простейш ее 
'  ж гут иковое переваривает  

клетчатку, снабжая пищ еи  
себя  и  термита.

рабаты ваю тся и усваи ваю тся более вы сокоорганизованны м и растен и 
ями.

4 . П оддерж ка. Д ерево  и сп ользуется  как  поддерж ка вью щ им ся расте 
нием —  наприм ер, ж и м олостью  или плю щ ом.

Виды взаим оотнош ений м еж ду ж ивотными

1. Хищ ничест во. О дни ж ивотны е п оед аю тся  другими.
2 . М ут уализм  —  так ой  ви д  сим биоза  (совм естного  с о ж и тел ьств а), когда 

оба п артн ера получаю т о т  сож и тел ьства  взаим ную  вы году, а  иногда д аж е 
не м огут сущ ествовать друг б ез  друга. Н априм ер, одноклеточное ж гутиковое 
ж и вотн ое, п о сел я ясь  в ж ел удк е  терм и та, об еспечивает переваривание их 
общ ей пищи —  изм ельченной древесины . О ба вида нуж даю тся друг в  друге: 
ж гутиковое получает о т  терм и та  древесную  каш ицу и защ и ту извне, а терм ит, 
в свою  очередь, погибнет б ез  него с голоду, будучи неспособным  сам о
стоятел ьн о  переваривать кусочки древесины.

3. К ом м енсализм  — так ой  вид сим биоза , когда один и з  сож и телей  по
л учает явную  пользу о т  другого (пищ у, защ и ту ) , не п ри чи няя ем у  вреда. 
Н априм ер, губка п рож и вает и п ерем ещ ается  на  спине краба, п и таясь 
к рохотны м и кусочкам и разры ваем ой  крабом  пищ и, а краб  м аскируется  от 
врагов под губку.
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9.5. Растение питается н а с е к о 
м ы м и . Листья вен ер и н о й  м у 
х о л о в к и  склады ваю т ся по  
средней  л и н и и , о б р а зу я  чаш у, 
к о г д а  н а се к о м о е  касается и х  
чувст вит ельных щетинистых 
в о л о с к о в ;  по й м а н н о е  н а се к о 
м о е  оказы вает ся в  л о в у ш к е  
и переваривает ся растением.

(си л ьн о е
у в е л и ч е н и е )

9.6. "Партнерство" живот
н о го  и  растения. С вобод но  
п лаваю щ ая в о д о р о с л ь  п опа 
дает в  кр о ш еч н о го  п л о с к о 
го  червя  C o n v o lu ta  В зрос: 
л ы й  червь, предост авивш ии  
•’беж ищ е в о д о р о с л и , п о л 
ностью зависит  от пищ и , 
синт езируем ои в о д о р о с л ью  
в  про ц е сс е  фотосинтеза.

Г
, ]

9.7. П р и м ер  в за и м о с в я з и  э к о л о ги ч е с к и х  ф акт оров. 
С п ло ш на я  л и н и я  соединяет  агрессора  и жертву; 
ст релка указы вает  вы годност ь результата, а п у н к 
тир -  н ея в н у ю  в ы го д у . Ч е л о ве к  убивает  дятла -  в ы 
гадывают  н а секом ы е . Ч е л о ве к  убивает  к о ш к у  -  
вы га д ы ва ю г дятел и  д е р ево . Обратите вним ан ие , 
что ч е л о в е к  н ичего  н е  получает , у б и в а я  дятла, н о  при  
эт ом он  оставляет д е р ев о  н а с е к о м ы м

4. В нут ренний паразит изм. П ример —  н аездник-ихневм он отклады вает 
яйца на спине ж ивой гусеницы ; другой пример —  глист в киш ечнике че
ловека.

5. В н еш н ий  паразит изм. Н априм ер, клещ  в н ед ряется  в  кож у ж ивотного, 
птицы  или человека и  пьет и х  кровь.

Виды взаим оотнош ений м еж д у ж ивотны м и и растениям и

1. П аразит изм — как в  случае, когда  б актерия  п оп адает в кровеносную  
систем у или в ткан и  ж ивотны х, в  частности , человека.

2. П оедание растений животными.
3. П оедание животных растениями  —  как  в  случае, когда венерина 

м ухоловка ловит м ух  и  других  насеком ы х своим и цветами и п и тается  ими 
(рис. 9 .5 ) .1

4. Партнерство —  как  в случае, когда одноклеточная водоросль, по
с ел я я сь  в  орган и зм е бескиш ечного ресничного червя конволю ты  и ока
з ы в аясь  тем  сам ы м  под его защ итой, с н аб ж ает  ж и вотн ое пищ ей (ри с . 9 .6 ).

5 . О пы ление  —  как  в случае, когда пчелы  и другие насеком ы е участвую т 
в процессе  опы ления цветов, п ерен ося  пыльцу с  одного растен и я  на  другое.

6. С п ециализированн ое  снабж ение пищ ей  —  к ак  в случае, когда цветы 
предоставляю т насеком ы м  сладкий нектар^, а  насеком ы е способствую т их 
опы лению .

1 В нашей стране широко распространено подобное же растение — «хищная» 
росянка, питающаяся мелкими насекомыми.— Прим. ред.

Начала экологии

Виды в заи м осв язей  разли чн ы х экологических ф акторов

1. П ищ евая  цепочка  —  к  примеру, так ая : м орская птица е с т  скумбрию, 
скум брия — м аленького рачка, рачок .—  одноклеточны х ж гутиковы х ж и 
вотных, которы е, в свою  очередь, п и таю тся  м икроскопическим и растен и ям и.

2. С основы е т очильщ ики  точат сосну; осы  сооруж аю т в эти х  отверсти ях  
гнезда; наездники-ихневм оны  и другие п арази ты  этого  вида ос п арази ти 
рую т н а  них; дятлы  и звлекаю т всех  эти х  н асеком ы х и з  древесн ы х стволов 
и поедаю т их; кош ки убиваю т д ятл ов . Ч и слен ность видов, входящ их в каж дое 
звено цепочки, оп ред еляется  взаи м осв язям и  м ногих ф акторов  (рис. 9 .7 ).

3 . Л ю ди выжигают и л и  вырубают л ес ;  на его  м есте в ы растает ча
паррель или к акой -то  другой кустарник; лю ди вновь и вновь вы ж и гаю т эту  
растительность, пока на  см ену е й  не  приходит трава, м енее чувствительная 
к последствиям  п ож ара. Э то прим ер наруш ения природного равновесия, 
которое наступ ает всяки й  раз, как  только ок азы в ается  затронуты м  какое- 
либо звено окруж аю щ ей среды. Е сл и  лю ди о с та в я т  это т  участок в покое, 
природное равновесие со врем енем  скорее  всего восстановится.

4. Л ю ди  истребляют п ум у  и в олка  на обш ирны х терри тори ях; в  резул ь
т ате  количество оленей  увеличивается настолько , что они ун и чтож аю т всю 
съедобную  траву и кору деревьев; о т  недоедан ия олени слабею т, сопротив
л яем ость  их орган и зм а п он иж ается , и начинаю тся массовы е заболевания, 
носящ ие харак тер  эпидем ии, что в  конце концов приводит к  вы миранию  
вида.

5. К ош ки , лиш енн ы е  человеческого , крова, дичают; дикие кош ки убиваю т 
птиц, которы е обычно ун и чтож аю т н асеком ы х, являю щ ихся  сел ьскохо
зяйственны м и вредителям и. В результате  урож ай ность падает, ибо птицы 
у ж е  не м огут контролировать чи сленность насеком ы х-вредителей .

I
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ЧАСТЬ

II
Обучающийся натуралист

Н а к о п л е н и е  з н а н и й  п о д о б н о  рост у д е р е в а . В н а ч а л е  это м е б о л ь ш о е  
р а ст ение  с  н е с к о л ь к и м и  в ет о чк а м и , н о  п о с т е п ен н о  п о я в л я ю т с я  в с е  
н о в ы е  вет ки  и  у в е л и ч и в а е т с я  т о л щ и н а  ст вола; д е р е в о  в с е  растет  —  
и  вот о н о  предст ает  п е р е д  в а м и  в о  в с е м  в е л и ч и и  и  красот е... Т о л ь к о  
что в ы  п р о ш л и  к у р с  н а ч и н а ю щ е г о  нат уралист а, и  т о нк и й  ст ебель  
з н а н и й  у с т р е м и л с я  к  н е б у . У в е л и ч и в а й т е  о б ъ е м  п о зн а н и й , и зу ча й т е  
вет ви е ст ес т ве н ны х  н а у к .  В о зм о ж н о , окаж ет ся, что п р о ц е с с  о б у ч е н и я  
п е р ес т а л  быт ь т аким  л е г к и м  и  прост ы м , к а к и м  б ы л  в н а ч а л е , н о  е с л и  
в ы  п р о н и к н е т е с ь  с о з н а н и е м  н е о б х о д и м о с т и  рост а, то н е  п о зв о л и т е  
с е б е  ост ан овит ься  и з - з а  в о з н и к ш и х  препят ст вий , а  будет е п р е о д о 
л ева т ь  и х  с  н аст ойчивост ь ю  и  ц е ле у с т р е м л е н н о с т ь ю  и с с л е д о в а 
т еля.

ГЛАВА

10
Обдумывание проблемы

В этой  короткой главе мы вновь вернем ся к  лю бителю  природы , наблю 
давш ем у за  пауками. Мы остави ли  его , когда он в озвращ ался  домой в  глубо
к ом  раздум ье, ста р ая с ь  о со зн ать  увиденное.

Д л я  наш его натуралиста  разм ы ш ление было только началом  процесса 
п ознания. Ему н едоставало фактов.

А посему наш ему при ятелю  следует вернуться к скале  и начертить 
схем у ее  обитателей , сдел ав  тщ ательны е зам еры  паутины (рис. 10.1, 10.2). 
Он будет из дн я  в д ен ь ф и кси ровать  кЛ ш чество  добычи каж дого  паука 
и изм енение погоды.

О сознав глубокое влияние погоды на ритм жизни пауков, наблю датель 
п оп ы тается  н ащ упать правильны е ответы  на основе об наруж енны х свя 
зей .
Обдумывание проблемы
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Граф ический  анали з

Ч ерез  несколько н ед ель у натуралиста  сф орм и рую тся оп ределенны е пред
ставления. Его вы воды  м ож но п ред стави ть граф ически , и, поскольку такое 
представление содерж ательн о и и нтересно, уделим  ем у вним ание.

Н а первы й взгл яд  граф и к  в ы гляди т слож ны м , но оказы вается , что в нем 
нетрудно разоб раться . Э то просто способ  вы раж ен ия количественны х 
связей , даю щ ий более точное и  глубокое представление о них, чем  словесное 
описание или зари совка. Н а рис. 10.3 приводится три. вида зависим остей, 
или ф ун кциональны х свя зей . Н а ниж ней части  рисунка расп олож ены  три 
линии — сплош н ая , пунктирная и ш трих-п ун кти рн ая,— и зображ аю щ и е ход 
поимки насеком ы х в  три паучьи сети  в скальной нише. К а ж д ая  сеть  п ред 
ставляет различны е участки  ниши. К а ж д ая  л и н ия  показы вает  еж едневное 
количество добычи, попавш ей в соответствую щ ую  сеть, в  течение двух
недельного периода. Вторая ф ун кци он альн ая  с в я зь  п редставляет количество 
выпавш их за  это т  п ериод  осадков. П оскольку дож д ь ш ел не каж ды й  день, 
удобнее п оказы вать количество осад ков  вертикальной линией: наприм ер, 
на 1 ию ня вертикальная черта п оказы вает около 7,5 мм осадков (0,3 д ю й м а), 
на 11 ию ня — 15 мм (0 ,6  дю й м а). Н акон ец , в верхней  части рисунка 
п редставлена третья  ф ун кци он альн ая  свя зь  — изм енение тем пературы  воздуха 
в течение п ери ода наблю дений. Т ак , н априм ер, 1 ию ня было сравнительно 
холодно — плю с 52° по Ф арен гей ту  (или 12° С ) .

А теперь, изучив граф и к, мы видим, что наш  п ри ятель м ог сделать 
и з  него следую щ ие выводы.

1. Р асполож ен и е Д -сети  н аиболее благоприятно д л я  ловли насеком ы х, 
но только  в хорош ую  погоду.

2. Количество насеком ы х, попавш их в Д -  и A-сети, в значительной 
степени свя зан о  с тем пературой  воздуха; при п ониж ении тем пературы  ко
ли чество  добычи падает.

3. Х удш им м естом  д л я  засад ы  яв л я е т ся  располож ение А -сети .
4. Э ф ф екти вн ость  Д - и A-сети  зави си т, по-видимому, и  о т  того, идет 

ли  дож д ь или нет; в дож дливы е дни туда попадает меньш е н асеком ы х; 
особенно это  отн оси тся к  A -сети , к оторая , очевидно, нам окает.

5. Г -сеть  в силу своего  защ ищ енного  м естополож ения, по-видимому, 
м ало  подверж ена влиянию  погоды ; в дож дливы е и холодны е дни в нее по
падает больш е н асеком ы х, чем в сухие и  теплы е: н асеком ы е иш ут в нише 
защ иты  от плохой погоды . Г -се ть  зан и м ает  выгоднук) позицию , поскольку 
она обеспечивает более устойчивое снабж ен и е пищей в  течение года по 
сравнению  с с етям и  других пауков.

Т еп ерь наш  п ри ятель-н атуралист вним ательно  присм отрится к п аукам. 
Он обнаруж ит, что паук  в Г -сети  больш ой и сильный, он  вполне способен 
прогнать других пауков, если  они вторгнутся в его владения. П аук в Д -сети  
почти такой  ж е  крупны й, у  него тож е  хорош ая  позиция. А вот паук в А -сети 
небольш ой и слабы й. О н не в состоян ии  б ороться за  хорош ее м есто  для 
засад ы  и  вы нуж ден удовлетвориться м енее благоприятны м и условиями 
на краю  ниши.

К аковы  ж е вы воды ? А выводы таковы : погода, вы бор м естообитания, 
количество пищи и индивидуальны е в озм ож н ости  у эти х  пауков связаны  
м еж ду собой  сам ы м  тесн ы м  образом . Х отя  научный п одход  здесь лиш ь 
только  обозначен , наш  п ри ятел ь — на верном пути. Н аблю датель долж ен  
поставить п еред  собой  четкую  задачу, собрать и сгруппировать ф ак ты  и,
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о п и раясь  на  них, найти ответы . Если читатель, руководствуясь эти м  правилом, 
разреш и т первую  ж е  встрети вш ую ся ему загадку  природы  стол ь ж е успеш но, 
его м ож но п оздрави ть с превосходны м  началом .

ГЛАВА

п
Изучение животных

М ы сль побудила человека оторвать в згл я д  от зем ли и  п однять голову 
к  звезд ам . Р ом анти ка открытий, захв аты в ает  человека ничуть не м еньш е, 
чем перипетии  борьбы  против н евеж ества. П одобно м аякам , вспы хнувш им 
там , где о т  века клубились тум аны , вы даю щ иеся дости ж ен и я  зоологии 
вывели человека и з  м рака, освети в  ем у пути прогресса.

П осле вспы ш ки научной мысли на  зем ле  Э ллады  в течение двух  ты ся
челетий  м ировоззрение м ногих  поколений лю дей ф орм и ровалось под 
влиянием  непререкаем ого  автори тета  А ри стотеля  — великого греческого 
ф и л ософ а  и н атуралиста. В течение более чем ты сячи  л ет  труды А ристо
тел я  оставали сь ф акти чески  единственны м  научны м источником  по естеств о 
знанию! К  X V I веку, одн ако , заворож енн ы е умы начали п остепенно осво
б о ж д аться  от систем ы  взглядов, завещ анны х гениальным  учителем. Сначала 
медленно, а затем  все бы стрее начали следовать одно за  другим вы даю щ иеся 
откры тия.

П роницательны й англичанин Роберт Гук (1635— 1703) отлож и л в сто
рону зап лесн евелы е книги и при нял ся  и ск ать  И стину, д оверя я сь  лиш ь 
своим гл азам  и м икроскопу. В результате  он  об наруж ил, что вся живая 
материя состоит и з клеток. К л еточн ая  тео р и я 1 легла  в  основу биологии.

И тал ьян ец  Ф ранческо Реди  (1626— 1698) в 1680 году разруш ил сущ ество
вавш ую  теорию самозарождения организмов. Е щ е во врем ена античности  
п олагали , что весной  мухи с ам озарож д аю тся  в навозе  или гнию щ ем мясе, 
что черви и им подобны е сам и  собой  в о зн и каю т в гнию щ их р астен и ях . 
Н аука того  врем ени п ри няла это  полож ение, не усомнивш ись в нем, поскольку 
ф ак т  сам озарож д ен и я  орган и зм ов  к азал с я  очевидны м. Н о Реди  не был 
убеж ден  в этом . О н п ол ож и л  м ясо  в б анку, закры в ее  м арлей. Е сли  теори я  
бы ла правильной, т о  и з гнию щ его м яс а  через некоторое врем я  д олж ны  
были п ояви ться  мухи. Случилось, однако, обратное: мухи слетали сь к банке 
и отклады вали  яй ца  на  м арле сверху. Л ю бой человек, обладаю щ ий здравым  
смы слом , м ог убеди ться из этого  удивительно п ростого опы та, что мухи 
восп рои зводят себя, а  не сам озарож д аю тся .

В 1864 году великий ф ран ц узски й  исследователь Луи П астер  (1822— 1895) 
д оверш ил разгром  теории сам опроизвольного зарож д ен и я  организм ов, д о 
к азав  тщ ательны ми наблю дениям и под м икроскопом , что д аж е  бактерии 
восп рои звод ятся  так  ж е, как  остальны е ж и вы е организмы .

1 Клеточная теория — представление о клетке как об основной структуре 
и функциональной единице всех растительных и животных организмов.— Прим. ред. 
Изучение животных



Я ркой вехой  на пути разв и ти я  науки ок азал с я  и  1628 год, когда  английский 
врач Вильям Гарвей  откры л  кровообращение. С егодня, когда  сущ ествование 
кровеносной систем ы  стал о  в биологии элем ентарной истиной, трудно 
п редставить, что эт а  и дея  д аж е  грози ла ученому тю рьм ой. В те  времена 
лю ди верили, что сердце —  вместилищ е мысли!

В начале X IX  века ф ран ц узски й  естествои сп ы татель Ж ан  Б ати ст 
Л ам арк  провозгласил  и дею  эволюции. В д ействительности  ж е  он  поним ал 
п од  этим  теорию наследования приобретенных признаков, т о  есть  передачу 
по н аследству тех  свойств, которы е разви лись у ж ивотного в ходе ж и зн и. 
Э та теори я  имела свои н едостатки 1, но она содерж ала идею  эволю цион
ного разви тия, и в  этом  отнош ении Л ам ар к  увидел  больш е, чем  кто-либо 
до него. В грохоте  барабан ов  и п об едоносны х п оходов наполеоновских 
армий в Е вропе никто не  при слуш ался к  спокойном у голосу ученого, 
слова которого были неизм ерим о важ нее п олитических собы тий того вре
мени. Ж о р ж  Кю вье (1769— 1832), величайш ий ф ран ц узски й  палеонтолог, 
чьи собственны е отк ры ти я  не опровергали  идеи  эволю ции, а  п оддерж ивали  
ее, тем  не м ен ее в ы см еял  Л ам арка. О н сдел ал  эт о  столь искусно и  разбил 
Л ам арк а  столь аргум ентированно, что и дея  биологической эволю ции была 
п редана забвению .

М ир был готов в  1859 году ко  встрече с книгой Ч арлза  Д арвина «П ро
и схож ден ие видов путем естествен н ого  отбора» —  готов к ее  уничтож аю щ ей 
к ритике и ож есточенном у противоборству со стороны  и церкви и науки, 
п оскольку книга  Д арви на см етал а  все устоявш иеся  взгляды  о ж и зн и  на 
З ем ле. Д о  си х  пор считалось , что лю бой сущ ествую щ ий вид животны х 
пребы вает раз  и навсегда неизменны м  с  м омента его возникновения при 
сотворении мира. Д арвин ж е  увидел, что растен и я  и ж ивотны е ведут не
прерывную  борьбу за сущ ествование, в которой п об еж д аю т наиболее при сп о
собленны е. Ж и зн ь, возникнув скорее  всего в  виде одноклеточны х орга
низмов, и зм ен ял ась  и услож н ял ась  в течение м иллионов л ет  борьбы  за 
сущ ествование, и л и ш ь те  ж ивотны е и растен и я , которы е о к азал и сь лучш е 
приспособленны ми к окруж аю щ им  их  условиям , вы живали и оставляли  
потомство. Т акой  процесс отбора привел к ныне сущ ествую щ им видам.

П ротивники этой  теории объявили  ее  вздором , но д аж е  сам ая  сил ьн ая  
оп п ози ц и я не могла у сто я ть  п од  напором  ф актов , которы е годами собирали 
анатом ы , палеонтологи , ф и зи ологи  и  н атуралисты . Г орячим  i сторонником  
новой теории вы ступил крупны й е стествои сп ы татель Т ом ас Х аксли  (1825— 
1895), которы й был вы даю щ им ся оратором , м ы слителем  и п исателем. Его 
тал ан тл ивая  полем ика в б ольш ей степени содействовала победе дарвинизм а. 
Сегодня теория эволюции  яв ля ется  одним  из краеугольны х кам ней зооло
гии; благодаря ей  м ож н о  ви деть родственны е связи  м еж ду различны ми 
видами ж ивотны х.

Н ачиная с X IX  века цен тр  тя ж е сти  биологических исследований пере
м ещ ается  в  лабораторию . Голландец  Х уго де Ф ри з (1848— 1935) откры л 
законы наследственности незави сим о от М енделя (см . гл. 11 ), а  Т омас

1 Ламарк считал, что у животных под влиянием внешней среды и упражнения 
или неупражнения органов в организме возникают приспособительные изменения 
не только у данной особи (что признается и современной наукой), но и у ее потомства 
(так называемая гипотеза «наследования приобретенных признаков», не получив
ш ая экспериментального подтверждения).— Прим. ред.



М орган (1866— 1945), завоевавш ий мировую  и звестн ость  своей работой  
по передаче наследственны х при зн аков  в. ты сячах  поколений д розоф и л 
(плодовы х м уш ек ), м одиф ицировал д арвиновские идеи эволю ции. О ткрыты е 
ими гены (единицы  структурной и ф ункциональной н аследственности) 
и явления мутации (вн езап ны е и зм енен ия  в генах, п роисходящ ие почти 
в каж дом  поколении и ведущ ие к появлению  новых разновидностей  растений 
и ж и вотн ы х, которы м  ещ е п ред стои т вы явить в процессе борьбы  за  сущ е
ствование ц елесообразн ость эти х  и зм енен ий ) распахнули п еред  наукой 
новые горизонты .

С троение и ж и зн ед еятел ьн ость  ж ивотны х клеток

1. Подобие. Все ж ивотны е имею т м еж д у собой  нечто общ ее, и н еобхо
димо п реж де всего понять, что ж е именно это  такое . Тогда, и сход я  и з  этой  
общ ей основы , будет легче  уясн и ть все разн ооб рази е  ж ивотного м ира. П ере
числим  н екоторы е главны е черты сходства.

Все ж ивотны е состоят  из клеток  или п ред ставляю т собой одну клетку.
Все ж ивотны е реагирую т на разд раж ител и  (прикосновение, свет, тепло, 

холод, звук и т . д .) ,  если  ими ум ело п ользоваться .
Все ж ивотны е д олж н ы  пи таться , причем  пищ ей им служ ат  растения 

и (или) другие ж ивотны е.
Все ж ивотны е и звл екаю т энергию , необходимую  д л я  и х  ж и зн ед ея тел ь

ности, п ерерабаты вая эту  пищу.
У всех ж ивотны х в процессе переработки  пищи в о зн и к а е т  отходы , от 

которы х они д олж ны  и зб авляться .
Все ж ивотны е вды хаю т (поглощ аю т) ки слород, а вы ды хаю т (вы деляю т) 

у глекислы й га з  и водяной пар; кислород  им  н еобходим  и в реакц и ях  окисления 
пищ евых вещ еств.

2. Животная клетка. На рис. 11.1 п редставлены  примеры  н екоторы х 
типов клеток . Все ж ивотны е состоят  и з  к л еток  более или м енее слож ной 
структуры . Ж и зн ь  дем он стри рует различны й уровень слож ности  своей орга
н изации — о т  одноклеточной амебы  до ассоциаций м иллионов клеток  в 
организм е человека. Б ольш и н ство  ж ивотны х имею т много — иногда сотни  — 
различны х типов клеток. Н ервны е клетки  об разую т систем ы  с вя зей  в орга
низм е. С пециализацией  кровян ы х клеток  яв л я е тся  транспортировка 
кислорода и обеспечение питан и я других  клеток. П оток  крови, подобно 
канализационны м  водам , вы носит отработанны й клеткам и м атериал , который 
затем  п роходит через вы делительную  систем у (почки) и вы водится на
руж у. Н о все клетки, несм отря на различную  специализацию , имею т общие 
элементы  строения.

Н а рис. 11.2 и зоб раж ен а  ти п ич ная  ж и вотн ая  клетка — одноклеточная 
амеба. Ж ивую  м атерию , и з  которой  создан а клетка , назы ваю т протоплазмой. 
П ротоп лазм а состои т и з  ж идкой ф ракции, цитоплазмы, и ядра. Ядро 
п ред ставл яет нечто вроде «мозга» к л етк и ,^ у п р а в л я я  ее  деятельностью . 
С наруж и в клетку Лоступаю т: 1 — пищ а (вещ ество  растений либо крош ечны е 
одноклеточны е ж и в о тн ы е ); 2 — вода, абсорби руем ая клеткой  через  оболочку; 
3 —  кислород, необходимы й д л я  оки слени я  пищ евы х вещ еств, в р е зу л ь
тате  чего в клетке аккум ули руется эн ерги я. Более  двух  третей  живого
Изучение животных



ядерная мембрана

(включения: жир, зерна 
крахмала и пр.)

Специализированная 
животная клетка

11.1. Примеры типичных животных клеток.

ядро -  клетка не 
может размножаться
удалить ядро

круговой мус
кулатуры. или сократи-

клетки хряща 

клетка нервной ' ткани ^  -цЯ ^ -  

■ А э  красные кровяные клетки 
@  лимфатическая клетка

11.2. Амеба, типичная животная клетка.

вещ ества протоп лазм ы  состои т и з  воды , и ее  потери  д олж ны  постоянно 
восп олн яться, иначе к л етка  погибнет.

П ищ а я в л я е тся  энергетическим  топливом  клетки; энергия, вы свобо
ди вш ая ся  при сгорании пищи, обеспечивает ж и зн ед еятел ьн ость  клетки. 
К ак  именно протекаю т эти  реакции в д ета л ях , наукой  пока не установлено. 
Н о общ ая карти н а такова: в процессе  ж и зн ед еятел ьн ости  клетка  расходует 
топливо (пи щ у), и, чтобы  ж и зн ед еятел ьн ость  продолж алась, клетке тре 
бую тся все новые и новые зап асы . О тработанное топливо остается  в клетке, 
подобно золе в топке п осле с ж и ган и я  угля, и клетке  н еобходимо и зб а 
ви ться  от н енуж ного м атериала. Э ту ф ункцию  берут на  себя вакуоли — 
м аленькие круглые полости  в теле  клетки , которы е постепенно зап олн яю тся  
отходам и  пищ и; когда вакуоли с тан ов ятся  д остаточно больш ими, они при
б л иж аю тся  к стен кам  клетки , п ри ж и м аю тся  к ним и под давлением  цито
п лазмы  извергаю т свое содерж и м ое сквозь  клеточную  перегородку. Т аким  
о б разом  к л етка  освоб ож д ается  о т  ш лака.

У  одноклеточны х, к ак  у амебы , вы делительны й процесс н еслож ен. 
У человека и ж ивотны х, обладаю щ их кровеносной систем ой, дальнейш ую  
задачу  вы полняет поток  крови, у н ося  отработанны е продукты  ж и зн ед ея тел ь
ности  к аж дой  и з м иллионов клеток.

3 . Реакция на раздражители. Т еп ло , холод, свет, тем нота, звук , и зм е
нение хи м и зм а  среды , п рикосновения — все эт о  воздействует на клетку. 
Д отроньтесь  д о  одноклеточного  ж и вотн ого  под м икроскопом  крош ечным



11.3. Реакции животных на различные раздражители.

в олоском  —  и Bui увидите, что оно реагирует на  прикосновение со  всей 
возм ож н ой  бы стротой , на  которую  только  способно, отод ви гаясь в п ротиво
полож ном  направлении. А налогичную  реакцию  вы зы ваю т холод  и свет. 
В сем известн о , как  п ривлекает м оты лька п лам я  свечи, иногда д аж е  с  пе
чальны ми д л я  него последстви ям и . Н о в больш инстве случаев реакции 
ж ивотны х на различного рода разд раж ител и  направлены  на сохранение 
ж и зн и. К огда стол ь странны е организмы , как  зооспоры , вн езап н о твер
дею т, о д ев аясь  в защ итную  оболочку, как  только  в воду попадает капля 
н икотиновой кислоты , они соверш аю т это  по той  ж е причине, которая 
з астав л я ет  ол ен я  б еж а ть  о т  охотн и ка (на  рис. 11.3 и зоб раж ен ы  некоторы е 
и з эти х  реак ц и й ).

К а ж д ая  клетка  делением  производит д ве  новые клетки . В этом  заклю 
ч ается сам ы й простой  способ р азм н ож ен и я . (П оловое разм нож ение, 
свойственное всем вы сш им  ф орм ам  ж ивотного  м ира, происходит путем  соеди 
н ения двух  специализированны х клеток  —  сперм атозоида и яй ца .) Клетки

В. Реакция на свет: поставьте 
аквариум на яркии свет и п о 
наблюдайте, как рыбы ищут 
тени.

А. Реакция одноклеточно
го животного — - аме- 

^ б ы  -  не прикосновение.

амеба —

препятст-
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11.4. Деление и  слияние живой клетки у  простейших.

кож и человека, наприм ер, д ел ятся , п рои зв од ят  новые по  м ере и знаш ива
ния стары х. О дноклеточные ж ивотны е, к азал о сь  бы, могут п оддерж и вать 
вечное сущ ествование постоян н ы м  делением  пополам . О днако ученые вы 
яснили, что при таком  н епосредственном  разм н ож ен и и  рано или поздно 
наступает м омент, когда две  клетки  сли ваю тся  воедино, соед и няя  свои 
потенциалы , чтобы вдохнуть ж и зн ь  в потомство, п оявляю щ ееся  вновь и 
вновь делением  этой сли вш ей ся клетки  (рис. 11.4). Более  вы сокооргани
зованны е ж ивотны е обладаю т м ехани зм ом  д и ф ф еренциации —  п ревращ ения 
просты х клеток  в  более услож ненны е и специализированны е клетки , такие, 
как  кровяны е, нервные, костны е, ж ел ези сты е, к аж д ая  из которы х вы полняет 
свои  специф ичны е ф ункции.

П осм отрите в м икроскоп  на  п ерепонку лапки  ж ивой лягуш ки  — вы 
увидите, как  по кап и ллярам  дви ж утся  кровяны е клетки . В н ескольких 
кап л ях  воды и з  старого  пруда' вы обн аруж и те целы й мир —  мириады  
ф орм  одноклеточны х ж ивотны х, охотников и ж ертв. Лю бой н атуралист 
или гистолог м ож ет  п о к азать  вам  слай ды  окраш енны х клеток, на которы х 
отчетливо видна их  структура. Н аконец , в библиотеке всегда  найдутся 
книги по  зоологии , в которы х вы см ож ете почерпнуть интересны е сведения
о  строении и деятельности  разн ы х  специализированны х клеток.

Д ом аш н и й  зоосад

О дин из лучш их способов изучения ж ивотны х — это  содерж ани е их в не
воле; в  клетке  по возм ож н ости  д олж н ы  бы ть созд ан ы  естественны е условия, 
так , чтобы ж и вотн ое легче переносило лиш ение свободы. О бы чно так 
м ож н о изучать небольш их ж и вотн ы х — п олевы х м ыш ей, древесны х крыс, 
зм ей , ящ ериц, лягуш ек, салам андр, которы х м ож но содерж ать в домаш них 
услови ях . Свой зо о сад  м ож но д о п о лн и ть  насеком ы ми, и при правильном 
содерж ани и  они возн аград ят  усили я  н атуралиста тем  удовольствием , 
которое он  испы тает, наблю дая за  их  ж изнью .



О тлов д и ки х  ж и вотн ы х требует ум ения и изобретательности . П ростей 
ш ая ловуш ка, которая  подойдет д л я  поимки не только  м елких м лекопи
таю щ их, вроде зем лероек  и  мыш ей, но т ак ж е  и зм ей , ящ ериц, жуков, 
п редставляет собой  глубокую  ж естян ую  б анку с загнутым и краям и, вкопан
ную в  зем лю  (рис. 11 .5). О тверстие б анки  накры вается дощ ечкой либо 
больш им  плоским  кам нем ; их кладут на м аленькие кам еш ки так , чтобы 
оставить нуж ное отверсти е. Ж ивотн ое в п ои сках  убеж и щ а заб ерется  под 
дощ ечку или  к ам ень и свал и тся  н а ^ н &  б анки . Н е оставляй те его  п огибать 
там  от голода и ж аж д ы , ибо ж ивотны е, даж е^м аленькие, страдаю т о т  этого 
так  ж е, к ак  и человек. Е ж едн евн о  проверяйте ловуш ку.

М ож но и сп ользовать д л я  это й  цели и обычную  м ыш еловку с при креп 
ленной к  ней к оф ей н ой  банкой  (рис. 11 .6 ); как  только  м ы ш ь потянет 
приманку, банка захл оп ы вается  проволочной с еткой  — и ж ивотное поймано.

Изучение животных



О днако н аиболее эф ф екти в н а  ловуш ка, п оказан н ая  на рис. 11.7. Ее 
нетрудно сдел ать  сам ому. С к ол ьзящ ая  дверца удерж и вается на проволоке, 
вставленной в дырочку, просверленную  на расстоянии 2,5 см  о т  основания 
дверцы; п роволока т я н етс я  по  кры ш ке ящ и ка  и окан чи вается  крю чком, 
к которому п ри вязан  ш нур, идущий через кры ш ку внутрь; к концу ш нура 
при вязан а приманка (яб локо , сыр, латук  —  для кры с и м ыш ей; м ясо  — для 
скунса или л ас к и ). Ж ивотн ое т я н ет  приманку, проволока вы дергивается 
из дырочки, и дверца захлоп ы вается , о тр езая  животному вы ход. Д верца 
долж н а скользи ть легко , д л я  чего нуж но протереть пазы  свечкой или 
мылом; нижню ю  кромку дверцы  следует о кан товать  ж естью , чтобы ж ивотное 
не м огло п ри подн ять ее, просунув лапку . Н а противополож ном  от дверцы 
конце вместо стенки  м ож н о поставить  проволочную  сетку , чтобы смягчить 
психологическую  травм у пленника.

Т акого  типа ловуш ка м ож ет  и м еть разны е разм еры  в зависим ости  
от того, кого вы соби раетесь пойм ать — мыш ь или койота. О днако более 
смы ш леное ж и вотн ое не попадет в нее, если  при установке ловушки 
вы не п римете соответствую щ их м ер. Зам аски рован н ая  ловуш ка, возм ож но, 
и будет не так  зам етн а , но все равн о  остан ется  зап ах  человека — весьма 
красноречивы й сигнал  опасности . Ч тобы  ун и чтож и ть его, завари те  настой 
из сильно п ахнущ их трав, таки х , как  ш алф ей  или сильф ия дольчатая. 
Смочите этим  настоем  тряп ку  и перчатки . Затем , надев перчатки, протрите 
влаж ной тряп кой  ловуш ку, чтобы она пахла травой. В перчатках  ж е поло-
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ж и те  в ловуш ку приманку. Э ти  н еобходимы е предосторож ности  помогут 
и зб ави ться  от зап аха , вы даю щ его присутствие человека, тогда  вам , м ож ет 
быть, д аж е  уд астся  п ой м ать хитрую  лисицу.

У  м еня е ст ь  юный друг, то ж е  н атуралист. Ему очень не в езет  в охоте 
на скунса, что, однако, не м еш ает ем у п род олж ать охотиться. Н е то  чтобы 
он не ум ел  лови ть скун сов.—  это  не сто л ь  у ж  трудно —  беда в  том , что 
скунсы  л о в ят  его! О т кого-то  я  слы ш ал одн аж ды , что, если скунса п од нять 
за хвост, он  не с м ож ет  тогда  пусти ть струю  своей  вонючей ж и дкости , ибо 
для этого  он долж ен  уп и раться  задним и ногам и в зем лю . Я р ассказал  об 
этом  своему ю ному другу. О казал ось, он  п ри нял  сообщ ение б лизко  к  сердцу. 
Вскоре он  п ояви л ся  сильно п ахнущ ий скунсом  и столь ж е  сильн о возм у
щ енный.

«Разве  Вы не говорили, что скунс, подняты й за  хвост, не м о ж ет  и звергать 
ж идкость?»  — спросил  он  раздраж ен н о.

«Я с казал  только  то, что слы ш ал.»
«Д а, но  это т  скунс, которого  я  п од нял ,—  мог. П рош лой ночью  м ы  ехали  

по ш оссе, и в свете ф а р  я  увидел бегущ его п олосатого скунса. Вспомнив 
Ваши слова, я  вы скочил и з  м аш ины  и п ом чался з а  скун сом . Он б еж ал  не 
слиш ком  быстро, я  догнал  его, схвати л  з а  хвост и п однял . В такой  позиции 
скунс уж  никак не м ог уп и раться в - (емлю  ногами, и тем  не м енее он 
окатил  м еня с головы до ног!»

Чтобы  п оказать , что м ой  друг —  исти н н ы й  эксперим ентатор , я  дополню  
эту  историю  другим случаем . Годом  п озж е  он  реш ил все ж е  ещ е р а з  вы яснить, 
насколько  ж е  безоп асен  скунс, п одняты й  во врем я ночной прогулки за 
хвост. О днако у скунса бы л о  на  э т о т  счет свое м нение, и он  начал бегать 
вокруг дерева . М оему другу ничего не оставалось, как  п усти ться за  ним 
в  погоню . Э та в еселая  б еготн я  —  весел ая  для лю бого н аблю дателя, но не 
для м альчика и скунса, которы е зан и м ал и сь этим  делом  соверш енно 
серьезно ,—  п род олж ал ась довольно долго. Н ак он ец  мой друг и зловчился 
и схвати л  скунса за хвост. Т о т  пискнул — и оба разл етел и сь в разны е 
стороны : один ринулся в кусты , другой —  к  ручью!

В аж нейш ие п равила с одерж ан и я  д иких животны х

1. Дикие животные, так  ж е  как  и мы с вами, нуждаются в  чистом воздухе, 
свете, крове, тепле, пище, воде. Ж есток о  ли ш ать и х  лю бого и з эти х  благ.

Вот как  содерж ал  свои х  подопечны х спец иали ст по зм ея м  Раймон 
Д итм арс, которы й, будучи ещ е совсем  ю ным, сн ачала устроил у себя дома 
помещ ение для зм ей , а потом  у ж е  зав ел  эти х  ж ивотны х. Задавш и сь целью 
и м еть  клетки , которы е пон рави лись бы зм ея м  и были бы практичны , он 
см астерил  несколько  глубоких д еревян н ы х  л отков  с хорош о пригнанными 
стеклянн ы м и  кры ш ками и дверцам и на п етл ях . К аж дую  клетку  он  тщ атель
но зачи стил  наж дачн ой  бумагой, чтобы  с н я ть  заусеницы , а  затем  покрыл 
клетки  н ескольким и слоям и  лак а  изн утри  и снаруж и. П окры тое л аком  д е 
рево  д ольш е служ и т, кром е того, такую  клетку легче убирать. Н а дно 
клетки  он насы пал слой песка  и поставил  на  него керам ические сосуды  
д л я  пищ и и воды  так , чтобы их  м ож н о бы ло л егко  н ап ол н ять снаруж и. 
П озд н ее он  установил в  к аж дой  клетк е  м аленькую  электрическую  лам почку, 
чтобы  зм ея м  бы ло тепло  и они  были бы активны  и зим ой. Райм он стрем ился 
и сп ол ьзовать  лю бы е возм ож н ости , чтобы  с о зд ать  зм ея м  комф ортны е
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размеров и формы помещения и должна 
отвечать следующим требованиям. -  
обеспечивать удобные кормление, 
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условия; в результате  ем у удалось сохран и ть в неволе больш е ж ивы х 
змей, чем кому бы то ни было до него. Его при м ер  д остои н  подра
ж ания.

С ледуя ему, вы см ож ете  долго  соде р ж а ть  ж и вотн ы х в клетках , и зучая 
их в свое удовольствие. В п лохи х ж е  к л етк ах  и при небреж ном  уходе за 
ж ивотными они будут только страд ать  и быстро погибнут. Не соверш айте 
преступления против природы  и отп усти те  животное на свободу, если  вы 
не м ож ете  с о зд ать  д л я  него хорош их условий в неволе.

Н а рис. 11.10 п ред ставлен  эск и з  зооуголка. Т щ ательн о спланируйте 
его, проявив м аксим ум  заб оты  о свои х  подопечны х — и вы получите 
такие ж е  результаты , к ак  Рай м он  Д итм арс . Более подробны е сведения 
об устройстве дом аш него  зооуголка м ож н о почерпнуть в специальной 
л итературе.

2. Клетки делайте просторными. Е сли  д л я  пары  м ы ш ей годится ящ и к 
60 X  30 см с проволочной сеткой  наверху, то  д л я  енота  п отреб уется  клетка  
не м енее 2,5 м 2. Т еп локровн ы м  ж и вотн ы м  подкиньте ф лан елевы е или 
ш ерстян ы е л оскутки  — они будут спать  на них или соорудят и з  них  гн езда . 
Н е забы вай те еж ед н евн о  н ап олн ять едой  кормуш ки и м ен ять  питьевую  
воду. Е сли  дикое ж и вотн ое не при вы кает к  неволе, то  не следует д ерж ать 
его в клетке  слиш ком  долго. П онаблю дайте нем ного за  его поведением  
и привы чками, а  затем  отп усти те  ж и вотн ое на волю. Вам сам им  будет 
приятно созн авать, что ваш  тосковавш и й  пленник обрел стол ь желанную  
д ля него свободу.

М ышей, кры с и кроли ков м ож н о корм и ть сухоф руктам и , кусочкам и 
хлеб&, овсом , морковью , салатом . Ж ивотн ы х , которы е питаю тся м ясом  — 
еноты , скунсы, лисицы , ласки , рыси и д р .,— конечно, нуж но корм и ть м ясом ; 
м ож но д ав ать  им и ры бу. П омните, однако, что больш инству хищ ников 
требуется так ж е  и р асти тел ьн ая  пищ а, причем  год ятся  д аж е  вареные 
овощи.

3. Содержите клетки в  чистоте. Н е реж е чем раз в неделю  проводите 
полную  уборку клеток. Е сли  пол у вас  цем ентны й, н аклоните клетку  и как 
следует вы мойте ее  днищ е — пусть вода стекает  на пол. При каж дой 
уборке м ен яй те солом енную  подстилку или песок. С хема простой  клетки, 
которую  легко  сдел ать  сам ом у  и  л егк о  чистить , и зоб раж ен а на рис. 11.11. 
С ъем ное дно на крю чках  к реп и тся  к  стен кам  клетки , которы е д елаю т из 
прочной проволочной сетк и  и сосн овы х планок . Ч тобы  почи сти ть такую  
клетку, надо л и ш ь вы двинуть дно, оставив ж и вотн ое внутри к летки ; после 
уборки  п оставьте поддон на м есто  и закреп и те  крю чками.

Т аки м  ж ивотны м , к ак  бурундуки и б елки , нуж но колесо, в котором 
они могли бы бегать, вращ ая его. Т ак ое  колесо, если  его не удается 
купить, м ож но сделать сам ом у и з  проволочной сетки.

В террариум е д л я  зм ей , ящ ериц, череп ах  дол ж ен  бы ть песок, а крышу 
лучш е сдел ать  стеклянной, чтобы ж ивотны м  бы ло теп лее; при это м  клетки  
д олж ны  и м еть отверсти я  и щ ели, чтобы  они хорош о вентилировались. Если 
в клетку  провести м аленькую  электрическую  лам пу и вклю чать ее  в  холодны е 
дни и ночи, рептилии не будут м ерзнуть, и тогда они будут активны  
в течение всей  зим ы  (см . террариум  на рис. 11.12).

Д л я  лягуш ек , ж а б , сал ам анд р  в к л етк ах  д ол ж н а  бы ть вода, налитая, 
наприм ер, в подходящ ую  кастрю лю . Вокруг кастрю ли и внутрь нее хорош о 
п ол ож и ть кам ни; ещ е лучш е, если  на к ам н я х  будет м ох. К орм и ть эти х  
ж и вотн ы х следует небольш ими кусочкам и м яс а , м ухам и или другим и насе-
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комыми. О бычно они охотн о  п оедаю т ж ивы х насеком ы х, иногда ж е прихо
д и тся  кормить их насильно . Э то надо д ел а ть  очень осторож н о и не часто, 
иначе ж ивотное погибнет. Вот как это  дел ается: в зя в  пинцетом  кусочек м яса, 
откройте ж абе рот, в лож и те  туда м яс о  и легон ько  п роталкивайте  кончиком 
карандаш а.

Я щ ерицы  тож е  е д я т  м ух и  других насеком ы х, небольш ие змеи п редпо
читаю т кузнечиков и мух. Б ольш им  зм ея м  м ож но давать  ж ивы х мыш ей — 
р аз  или два  в м есяц . П ри насильственном  питании зм еи  или ящ ерицы  
м ясо  следует проталки вать им в пищ евод глубж е, чем лягуш кам . Э то м ож но 
д ел ать  при помощ и к аран даш а, м едленно и очень деликатно . Н екоторы е 
зм еи  отказы ваю тся  перевари вать насильственно введенную  пищ у — им следует 
д авать  ж ивы х ж ивотны х. С ущ ествую т виды зм ей  — к ним отн оси тся гремучая 
зм ея ,—  которы е могут целы й год  обходи ться б ез  пищ и. Н е тревож ьтесь, если 
так а я  зм ея  голодает, особен но если  дело происходит зим ой, когда холодно
кровны е ж ивотны е впадаю т в спячку.

П тиц, если  они не стал и  соверш енно ручны ми, м ож н о с о д ер ж ать только  
тем , кто  и м еет д л я  ни х  больш и е и удобны е клетки , ибо пти ци , по-видимому, 
переж и ваю т неволю  наиболее остро  и чувствую т себя соверш енно несчаст
ными. Б ольш инство видов пти ц  н ельзя, д а  и проти возакон н о, д ер ж а т ь  в клет-

Н асеком ы х м ож но содерж ать в спец иальн ы х коробочках, разм еры  которы х 
зав и ся т  от величины н асеком ы х и их  численности. Водным насеком ы м  
вроде стрекоз треб уется  больш ая клетка  с водой в м еталлическом  коры тце, 
в котором  могли бы ж и ть  водны е растен и я  (рис. 11.14— 11.16). Чрезвы чайно 
интересно  наблю дать за  развитием  насеком ого, проходящ его  весь ци кл  прев
ращ ений о т  яйца до в зрослой  особи , особен но так и х  слож н ы х видов, как 
бабочки, осы, мухи. С ледует помнить, что во м ногих случаях  д л я  взрослого 
насеком ого требуется совсем  д ругая  пищ а, чем д л я  личинки.
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11.14. А квариум  для водных насекомых должен 
воспроизводить условия  пруда. При отсутствии по 
лянного  сосуда возьмите ящ ик с деревянными дндм и
§тенками; заднюю стенку ■*»— — ■—— .. —

оступа воздуха, а передн

[озможности
чсовьши

поставьте 
в я щ ик ба
чок, налей

те в  него 
воды, по

ложите пе
сок, и л  и 
посадите 

растения.

вянную  раму. 
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11.17. Растения, которые сажают в аквариумах.

О биталищ е для насеком ы х

Д л я  содерж ани я  насеком ы х во м ногих случ аях  подойдет больш ая банка 
с отверсти ям и  в кры ш ке. Т уда м ож н о пом естить , наприм ер, гусеницу вместе 
с  разны м и ли стьям и . Б ан ку  надо через д ен ь чи стить и м ен ять ли стья  — 
эт о  корм гусеницы . Зд есь  она либо совьет кокон, если  это  гусеница мотылька, 
л ибо, если  это  гусеница бабочки, п ревратится  в куколку. М оты льки и бабочки 
не е д я т  листьев. И х надо корм и ть сладкой  водой или разведенн ы м  водой 
медом. Н а стенки  клетки  м ож н о повесить м атерчаты е полоски , смоченные 
в  сахарной воде, л и б о  приучить м оты льков и бабочек пи таться  п рям о из 
рук или мисочки, осторож н о  поднося ее  к хоботку насеком ого. Если в одной 
клетке  о к аж утся  вм есте  с ам ец  и сам ка, то  она отл ож и т  яй ца  — и весь 
цйкл повторится сначала.

И зучая в д ом аш них услови ях  колониальную  ж и зн ь м уравьев, прощ е всего 
в зя ть  и з  лесного м уравейника черны х или коричневы х м уравьев. Р азгр е 
б ите  муравейник л оп аткой , разы щ и те в нем царицу, плодуш ую  сам ку, которая 
м ного больш е и толщ е рабочих муравьев. Ц арицу вместе  с парой сотен 
м уравьев п оместите  в больш ую  стеклянн ую  б анку с  м ягкой  черной зем лей . Они 
тотчас  примутся за  работу , п роклады вая в зем ле ходы, и, если  вы будете 
еж ед н евн о  подкарм ли вать и х  сахаром , медом, м ясом  и хлебны ми крош ками, 
они п остроя т  в банке м иниатю рны й м уравейник. Чтобы  наблю дать за  их 
п одземны ми работам и, накры вайте зем лю  в банке темной тряпочкой  или



В  спокойной воде пользуйтесь 
сачком.

Там, где есть речение, пользуйтесь 
ручной сеткой.

11.18. Инструментарий д ля сбора к оллекции обитателей пруда и  ручья. 
Изучение животных



бумагой, и зред ка убирая покрыт 
вертикальны е ходы; вообщ е ж е 
д еятельн остью  муравьев и  за  бт  

У лучш енный вари ант и скусст 
наблю дений, пред ставл яет собой я

эгда вы увидите пролож енны е ими 
о ж ете  н аблю дать з а  строительной 
[ми к  стен кам  ходам и через  стекло. 
> м уравейника, более удобного для 
(вумя стеклянны м и стенкам и, м елко-

А , А ' -  стеклянные стенки;
Б, Б ’ — деревянные стенки;
В  -  деревянное дно;
Г  -  желобки д ля стекла;
Д . Д '  — боковы е деревянные скобы;
Ь -  проволочная сетка;
е -  деревянная планка на винтах, 

крепящая сетку;
Ж  -  дои^ечка с  отверстием для пробки

3  — зем ля (здесь не показана черная
бумага, которой закрыты стеклян
ные стенки).



ячеистой проволочной с еткой  и отверсти ям и  наверху и внизу, заты каемы м и 
пробкам и (рис. 11.19). И н тересно пусти ть в такой  муравейник и тлей  (их 
н азы ваю т ещ е муравьины ми коровкам и), п олож ив в ящ и к ли стья, которы ми 
они питаю тся. Е сли  о к аж етс я , что ваш и подопечны е муравьи отн осятся  к  под
ходящ ем у виду, они будут доить эти х  тлей , п одобно тому как лю ди доят 
коров. И нтересн о  такж е  вы пустить в ящ и к других м уравьев и проследить, 
что из этого  получится.

А квариум

А квариум — превосходная м одель уголка ж ивой природы ; обитателей  его  легко 
наблю дать и и зучать . А квариум м ож н о купить в м агази н ах , а  м ож но и зго 
товить его  и  сам ом у. Д л я  этого  треб уется  п я т ь  стекол: два разм ером  
25 X 60 см, два — 30 X 25 см и одно — 30 X 60 см. С текла, разум еется , м огут быть 
больш е или м еньш е — в зави си м ости  от ваш его ж елан и я . С крепите и х  водо
непроницаемы м  лей коп ласты рем , как  ук азан о  на рис. 11.15 и 11.16. Сделайте 
деревянную  раму, точно подогнанную  п од  разм еры  стеклянн ого  я щ и к а ,— 
в такой  рам е  аквариум  будет гораздо прочнее. Н а дно насы пьте слой песка 
и гравия, полож ите туда несколько  кам ней и рассади те м еж ду ними речные 
растен и я , взяты е  из ближ ай ш его  пруда. Н аполните аквариум  на три четверти 
водой —  и  он  будет готов п ри нять ры бок, лягуш ек , водны х насеком ы х, 
небольш их черепах или других  обитателей  по ваш ем у выбору.

Изучение животных



11.21. "Сбалан ированный”аквариум.
З асел и в  аквариум  ж ивотны м и, надо поддерж и вать в нем «сбалансиро

ванны е» условия. А это  о значает, что  вы деляем ы й  в воду ж ивотны м и углеки с
лы й га з  долж ен  п рактически  усваи ваться  растен и ям и, которы е вы деляю т в 
воду кислород (рис. 11 .21 .). Е сли  ж и вотн ы х будет слиш ком  много, то  вскоре 
в воде скоп и тся  столько  углекислого газа, что они погибнут. С  другой 
стороны , если  н асад и ть в аквариум  слиш ком  много растений, то  им будет не 
х в атать  углекислого газа. О птим альное соотнош ение между ж ивотным и и рас 
ти тельны м  миром в ваш ем  аквариум е п одби рается путем эксперим ента и наб
лю ден и я. П оскольку зап усти ть в аквариум  животны х легче, чем  добиться 
того, чтобы растен и я  п ри ж и лись в нем , то  подбирать нуж но именно п од ходя
щ ее количество ж ивотны х, причем д ел ать  это  следует осторож н о и  постепенно. 
О чень п олезно д ер ж ать в аквариум е обыкновенную  улитку-прудовика. Она 
я в л я е т ся  к ак  бы уборщ ицей, поедая всю мертвую , разлож ивш ую ся органику 
и по м огая  тем  сам ы м  с о д е р ж а ть  аквариум  в чистоте.

К а к  только вода в аквариум е н ачинает приобретать зеленоваты й, м ут
новаты й оттенок, ее  следует м ен ять. С  помощ ью  сачка (р и с .1 1.20) п ересадите 
обитателей  аквариум а в тази к  со свеж ей  водой. У берите из аквариум а камни 
и растен и я, слейте  воду и тщ ательн о  вы мойте стенки, п реж де чем налить 
в аквариум  свеж ей  воды . З а тем  верните на м есто  камни и растен и я  и зап ус
ти те  обитателей  со всеми п редосторож н остям и , чтобы  не причинить им вреда.

Чтобы вода в аквариум е долго  о с тав ал ась  чистой, м ож но использовать 
способ, к  которому п рибегаю т в больш их дем онстрационны х аквариум ах. 
В озьм ите кам еру ф утб ольн ого  м яча, надуйте ее насосом  и прикрепите к ней
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11.22. Ящерица  S c e lo p o ru s 
(заборная игуана).

резиновую  или стеклянн ую  трубочку с неплотно заткнуты м  отверстием , 
чтобы  и з  камеры  м ог просачи ваться воздух . О пустите  кон ец  трубочки на 
дно аквариум а — и со дн а  начнут п одни м аться кверху пузы рьки воздуха. Т аким  
способом  м ож но подавать воздух  в аквариум  примерно раз  в день. Не 
надувайте камеру ртом: в вы ды хаем ом  вам и воздухе содерж и тся  углекислы й 
газ , то  есть  именно то , от чего вы стрем итесь  в данном  случае 
и збави ться.

Н аблю дения з а  ж ивотны м и в неволе

Записы вайте свои н аблю дения за  ж ивотны м и в неволе, как  вы это  делали, 
когда наблю дали за  ними на свободе. Б локнот, которы й всегда долж ен  
находиться у вас под рукой, о к аж ет  вам  больш ую  п омощ ь в их изучении 
и поним ании. Чтобы  записи  были толковым и, п осле назван и я к аж дого  эк зем 
п ляра ж ивотного  оставл яй те  в б локноте чистые листы , а  сам и названия 
р асп олагайте  в алф авитн ом  порядке. В ы работайте привы чку еж едневно зан о 
сить в блокнот все интересное, что произош ло в клетках , с указан и ем  даты  
и врем ени н аблю даем ы х собы тий. Т ак  п остепенно у вас п оя вя тся  полезны е 
записи  о том , что е д я т  ж ивотны е, когда и сколько, в  какие периоды  
они особенно активны . П осидите у клетки  неподвиж но м инут д есять , и ж и вот
ное, п ерестав  об ращ ать на вас вним ание, зай м ется  своими делам и. Вот 
т огда -то , наблю дая за  ним, вы см ож ете  лучш е п он ять особенности  его 
поведения.

Н ачала к ласси ф и кац и и  и анатом и и  ж ивотны х

Р ан ее, в главе 2, уж е  говорилось о великом  ш ведском  ученом Карле 
Л и н н ее, п редлож ивш ем  научную  класси ф и кац и ю  ж ивотны х и растений, кото 
рой мы п ользуем ся  д о  сего  д н я . Л инней  ввел систему двойного обозначения, 
д авая  каж дом у ж и вотн ом у или растению  наевание, состоящ ее  из двух слов, 
п реим ущ ественно л ати н ски х  либо греческих. Т ак , наприм ер, волнистую  заб ор 
ную игуану зоологи  н азы ваю т Sceloporus undulatus (рис. 11.22). Человеку, 
д алекому о т  науки, п редлож ен ие Л и н н ея  к аж етс я  неудачным, таинственны е 
и ничего не говорящ ие непосвящ енном у научны е н азван и я  отпугиваю т многих 
Изучение животных



о т  серьезного  изучения предм ета , п оскольку  все  незнаком ое всегда  каж ется  
м алопонятны м . Н а сам ом  ж е  д еле ознак ом и ться  с научной терм инологией  
гораздо  легче, чем  и зуч ить простейш ий и з  ин остранн ы х язы ков . Н о  зачем, 
спросите вы, и зуч ать эти  научны е н азван и я , зачем  п ользоваться  ими? О твет 
простой: это  необходимо потом у, что д аж е  сам ы е общ ие назван и я различны  
на разны х я зы к а х , а  лати н ски й  я зы к  бы л п ринят всеми учеными в мире. 
К  этом у надо добавить, что обычные н азван и я  д авали сь случайно, и не раз 
бывало, что  животны е, не имею щ ие м еж ду собой  ничего общ его, получали одно 
и то  ж е название, не говоря уж е  о том , что название ж ивотного не отра
ж ало его систем ати ческого  пол ож ени я  среди  других ж ивотны х. Н априм ер, 
Sceloporus undulatus им ен овалась не только заборной игуаной, но так ж е  
и  бы строй , сосновой я щ ери ц ей . Это, по м еньш ей мере, вело к  путанице.

Каков смы сл двойного назван и я —  Sceloporus undulatus? Не об язательн о 
зн а ть  точны й перевод  эт и х  слов с лати н ского . Главное понять , что  второе 
слово  —  undulatus —  ук азы в ает  «вид» ж ивотного . Вид об ъеди н яет очен ь бл из
ких  ж ивотны х, обитаю щ их в одном  географ ическом  районе и способны х 
к  интербридингу — скрещ иванию  м еж д у разн ови дн остям и  внутри вида. Вид 
undulatus —  в олн истая  —  я в л я е тся , в свою  очередь, п редставителем  более 
общ ей совокупности  — «рода», н азы ваем ого  Sceloporus —  заборны м и игуа
нами. Д ругими видами, принадлеж ащ им и к том у ж е роду, являю тся  Sceloporus 
scalaris — пол осатая  б ы страя , 5 . variabilis — и зм енчивая б ы страя  и  S. occiden- 
talis —  зап ад н ая  б ы страя.

Р о д  Sceloporus входит в ещ е более обш ирное объединение — «се
м ейство» Iguanidae —  игуаны . Э то сем ейство  вклю чает в числе других 
сорока восьми родов (св язан н ы х  некоторы м и общ им и характери стикам и ) 
такие, как  род  Iguana —  больш ие игуановые ящ ерицы  тропической  А ме
рики, род  Phrynosoma —  ж абови дн ы е ящ ери ц ы  пусты ни, род  Anolis —  а м е
риканские хамелеоны .

С емейство Iguanidae совм естно с сем ействам и Aganiidae —  агамы , 
Scincidae — сцинковые и другим и сем ей ствам и  образую т «подотряд», н азы 
ваемы й Sauria —  ящ ерицы.

Д ва подотряда Sauria и Serpentes (зм еи ) об ъеди н яю тся  в «отряд» Squa- 
mata —  чеш уйчаты е. О тряд  Squamata вместе  с трем я  другим и —  Testudines, 
черепахам и, Crocodilia, крокодилами и аллигаторам и, и Rhynchocephalia, 
клю воголовы е (гаттери и ) — составляю т «класс» Reptilia, то  е сть  рептилий. 
Э тот класс  я в л я е тся  одним  среди м ногих, вклю чая Mammalia, млекопитаю щ их, 
и Aves, птиц, которы е об разую т «подтип» Vertebrata, то  е сть  позвоночны х. 
С ам ы м  общ им  разделом  м ира ж и вотн ы х я в л я е тся  «тип», и  п од ти п  позво
ночны х вместе  с  трем я  другим и, меньш ими, подтипами об ъеди н яю тся в  тип 
Chordata, то  е ст ь  хордовы х (ж и вотн ы е, имею щ ие спинной (верхний) 
нервный ствол ).

Т аки м  образом , по ш кал е  в озрастаю щ ей  общ ности  к л асси ф и кац и я  такова: 

Вид undulatus
Р о д  Sceloporus 

С емейство Iguanidae 
П одотряд  Sauria 

О тряд  Squamata 
К ласс Reptilia

П одтип Vertebrata 
Т ип Chordata



11.23. Внутреннее строение: кузнечика JA J, морской звезды  (Б ) и 
лягуш ки  (В). На схеме пищеварительныи тракт отмечен пунктиром, а 
кровеносная система -  штрихами и ли  сплошной черной линией.

Изучение животных

-  половая железа
-  сердце
-  почка
-  легкие
-  толстая киш ка

11 -  прямая киш ка
12 -  радиальный ка

нал (амбуляк- 
ральной системы)

13  — ж елудок
14 ~  каменистый

канал

19 -  печень
20  -  рот
21 -  поджелудочная

железа
22  — задняя полая

23  -  слюнная железа
24  — тонкая киш ка
25 -  мускульны й

ж елудок
26 — семяприемник
27 — влагалище

1 — заднепроходное
отверстие

2 — аорта
3 -  мочевой пузырь
4 -  клоака



сонная -

____ венозный синус
---------------- СЕРДЦЕ
— ЛЕВОЕ ЛЕГКОЕ
--------------- печеночная

.печеночная воротная 
______ гастральная

.почечная воротная 
___________ . тазовая

-наружная подвздошная
--------------- седалищная

_ __________ :—  бедренная

11.24. Анатомия ротовое отверстие 
земляного червя.
Упрощенная схема j -й брюшной

брюшной 
тяж ’’сердце" 
брюшной сосуд 
семенные мешочки 
(а также 
другие по
ловы е ор
ганы)

пищевод 
зоб

11.25. Схема тичес- 
кое изображение 
кровеносной систе- киш ка  
мы лягуш ки.

затыло чно-позвоно чная 
подключичная 
кожная 
легочна. 
стволовая

ПРАВОЕ ЛЕГКОЕ- 
ПЕЧЕНЬ (3  ДО ЛИ  у  

чревно-брыжеечная
печеночная ------
поджелудо чная ■
гастральная------
передняя брыжеечная 
(селезенка , кишечник, 
клоака)

ТОНКАЯ КИШКА- 
12-ПЕРСГНАЯ КИШКА 

почечная (4 + 6)- 
спинная аорта 

ПРАВАЯ ПОЧКА 
задняя брыжеечная
подвздош ная ----------
бедренная
седалищная

ВЕНЫ 
■наружная яремная

безымянная 
подключичная 

■передняя полая

Оуоденальная[ под- 
желудочная) 

шечнаяза$няя попая
ЛЕВЫЙ СЕМЕННИК 

ЖЕЛУДОК 
почечная 

Л Е В А Я  ПОЧКА 
------------ брюшная



К огда в этом  возн и к ает  необходимость, зоологи  прибегаю т к доп ол
нительном у делению  на подвиды, породы, родроды, популяции, подсемейства, 
надсемейства, надотряды, подклассы  и надклассы. К а ж д ая  и з  эти х  групп 
харак тери зуется  определенны м и родственны ми связям и . Н априм ер, надсе- 
м ейство  я в л я е тся  объединением  нескольких сем ейств данного отряда , более 
б лизко  связан н ы х  м еж д у собой , чем  другие группы  отряда. Д л я  обозн ачен и я 
подсемейства и спользую т ещ е одно, третье, слово: например, Peromyscus 
polionotus niveiventris — белоногий хом ячок  п обереж ья  Ф лориды.

П одробнее о к ласси ф и кац и и  ж и вотн ы х говорится в главе  17. Зд есь  
д ается  сам ое общ ее представление о некоторы х важ ней ш и х разд елах  клас
сиф и кац и и  и о том, каким и особен ностям и  строен и я и вида ж ивотны х 
оп ред еляется  их  п ри над леж н ость к  данному виду, роду, отряду  и т.д . Р а з 
ли чи я  в строении н азы ваю тся  анатом ическим и, а наука, и зучаю щ ая и х ,— 
анатомией.

В качестве представи телей  обш ирны х типов ж и вотн ого  м ира назовем : 
зем лян ого  червя, отн осящ егося  к типу Annelida (кольчаты е ч ер в и ), морскую  
звезду  — тип Echinodermata (и гл о к о ж и е), улитку — тип Mollusca (м оллю ски ), 
амебу  — тип Protozoa (простейш ие, од н оклеточн ы е), кузнечика — тип 
Arthropoda (членистоногие) и лягуш ку —  тип Chordata (хордов ы е). На 
рис 11.23— 11.25 дается  схем ати ческое и зоб раж ен и е анатомического строения 
эти х  ж ивотны х, кроме улитки  и ам ебы . (А м еба, уп ом и н авш аяся ранее, 
и зоб раж ен а  на рис. 11.2.) Вним ательно изучив схем ы , вы п оймете, что 
побудило зоологов отнести  эти х  ж и вотн ы х  к  различны м  типам.

Н атуралисту об язател ьн о  нуж но соверш и ть небольш ой экскурс в область 
анатом ии ж ивотны х: п реж де чем п ы таться  п он ять об раз  ж и зн и  ж ивотного, 
н еобходимо п озн аком и ться с его  строением .

А натом ирование

Д л я  анатом и ровани я ж ивотны х вам  п отребую тся следую щ ие три и нструм ента:
1. О чень остры й  нож  или скальпель;
2. Н ебольш ие остры е нож ницы;
3. П инцет.
П олож ите п репарируем ое ж ивотное в плоскую  эм алированную  посудину, 

подстелив под нее линолеум , заф и кси рован н ы й  грузом . Е сли  в посудину 
налить воды, т о  после вскры ти я внутренние органы  лю бого и з  ж ивотны х, 
упомянуты х выше, сохран яю т свое естественное состояние. В теплой  соленой 
воде сердце лягуш ки будет сокращ аться  ещ е долгое врем я после смерти. 
К осн ем ся  особенностей  анатом и ровани я  трех  упом инавш ихся ж и вотн ы х — 
зем л ян ого  червя, кузнечика и лягуш ки.

Зем лян ого  червя следует в скры ть нож ницам и, разрезав  наруж ны е покровы  
на ниж ней стороне тел а . С делав ра звертку  разреза , приколите края  кож и 
портновскими булавкам и, как п оказан о  на рис. 11.24. О братите особое вни
мание на разделительны е п ерегородки  стен ки  сегментов, ш естой  сегм ент — 
пищ еварительную  систем у, пяты й — сердц е со спинны м  (ни ж ни м ) и брюш ным 
(верхн и м ) кровеносны м и сосудам и и брю ш ную  нервную  цепочку, которая  рас 
полож ена точно так  ж е , как у позвоночны х*

К узнечика лучш е и зучать недавно ум ерщ вленного или несколько часов п ро
леж авш его  в ф орм альдеги де. Возьм ите кузнечика побольш е. При изучении его 
строен и я  будет очен ь п олезн о  сильное увеличительное стекло. В скрывать 
его лучш е, удалив лап ки  и к ры лья. О сторож но п роходите н ож ницам и каж ды й 
Изучение животных



сегм ент наруж ного скелета , начиная с оконечности брю ш ка. П осле вскры тия 
расправьте тело, закреп и в  концы  разреза  булавкам и. П инцетом  исследуйте 
содерж и м ое полости , развернув на ту  или иную  сторону каж ды й и з  органов.

О братите особое вним ание на следую щ ие элем енты  строения:
1. Слож ны й глаз, состоящ и й  и з  м ногих небольш их глазн ы х ф асеток .
2. Сочленение сегм ентов тела , обеспечиваю щ ее подвиж ность всех  частей 

тел а  под наруж ны м и хитиновы м и щ итками.
3. М ягкие и гибкие, но очен ь сильны е мыш ечные волокна, соеди няю 

щ ие м еж сегм ентарны е перегородки (кутикулы ) тела .
4. П ередню ю , средню ю  и задн ю ю  части  киш ечника.
5. Сердце с е го  п ередним  и зад н им  сосудам и (располож ен о непосред

ственно у спи н ы ).
6. С еть м аленьких д ы хательн ы х трубок (тр ах е й ) , начинаю щ ихся отвер

сти ям и  в хитиновы х покровах  к аж дого  сегм ента тела.
7. М альпигиевы  сосуды, прикрепленны е к задней  киш ке; их ф ун кци я  соот

в етствует д еятельн ости  ночек у ж и вотн ы х с более вы сокой организацией .
8. Головной м о зг  с брю ш ны м  нервны м тя ж е м , идущим вдоль тел а  к концу 

брюш ка.
П ерейдем  к  препарированию  лягуш ки . Взреж ьте ее  кож у ножницам и 

о т  пром еж ности  к  горлу. Р а зр еж ь те  кости  грудины, чтобы обн аж и ли сь органы , 
леж ащ и е  в полости  тел а . П ромойте их в соленой  теплой  воде. Если лягуш ка 
ум ерщ влена недавно, сердц е ещ е будет работать  и вы  увидите, как  со кр а
щ ается  сердечная м ы ш ца, п роталки вая  kdobh. П рикрепите булавкам и края  
р а зр е за  тела  и удали те скальп елем  мыш цы. Н а рис. 11.25 п оказан а систем а 
кровообращ ения лягуш ки.

И глой или пинцетом  п ереверните отдельны е органы  лягуш ки и найдите:
1. П равое и левое легки е, л еж ащ и е н епосредственно сверху по  с торо

нам сердца.
2. П ищ евод (пищ еварительны й трак т , начинаю щ ийся о т  го р л а), тонкую  

кишку и толстую  киш ку.
3. П равую  и левую  почки и мочевой пузы рь, с которы м  они связан ы  

и с оставл яю т вместе вы делительную  систем у.
4. Свернуты й я зы к , приспособленны й д л я  ловли мух.
5 . К расноватую  печень, которая  п рикреплена к  ж елудку,—  она вы раба

ты вает пищ еварительны е соки.
6 . П одж елудочную  ж ел езу , которая  л еж и т  на прозрачной бры ж ейке (тон

к ая  тк ан ь м еж ду ж елудком  и тонкой  к и ш к о й ),— она вы деляет в  тонкую  кишку 
п ищ еварительны е соки.

7 . Ж елчны й пузы рь (круглы й беловаты й ш ар ), которы й т ак ж е  способ
ствует пищ еварению , в ы деляя  ж ел чь в  тонкую  киш ку через общ ий с под
ж елудочной ж ел езой  канал.

8. Н ервную  систем у, спинной м о зг  которой вы глядит как  тонкий белый 
ш нур, находящ ийся внутри позвоночника и прикрепленны й к нему, и ее 
главную  часть — головной м озг  внутри черепа. Вдоль спинного м озга  рас
полагаю тся м аленькие у зелки , так  назы ваем ы е сим патические ганглии,— это  
нервны е центры , ответственны е за вегетативны е реакции организм а. Н ервная 
систем а координирует и н ап равляет работу всех других органов.

Э т о  к раткое анатом ическое описание дает  ли ш ь сам ое общ ее представ
л ен и е  о строении упом януты х ж и вотн ы х. Д л я  более глубокого знаком ства с 
их  анатом и ей  серьезны й  н атурали ст долж ен  об рати ться  к  специальной ли те 
ратуре.
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Изучение растений

Л ю ди начали и н тересоваться  вы ращ иванием  растений около 10 ООО лет 
назад . Э то т  интерес  бы л вы зван , конечно, стрем лением  облегчить проблем у 
добы вания пищи. Человек уж е  знал , что д и кая  пш еница — это  то  растение, из 
которого м ож но получать м уку дл я  вы печки хлеба,—  почему ж е не п опы таться 
в ы растить такое  п олезное растен и е в больш ем  количестве? П ервобы тны е 
л ю ди обрати ли сь к диким  р а стен и ям  и начали культивировать их . П ш еница, 
ячм ень, овес , кукуруза и другие зерн овы е културы  п оявились в результате  
эксперим ентов, уход ящ и х в  глубь ты сячелетий . Города могли возникнуть 
ли ш ь при  условии, что пищ а п ояви л ась  в количестве, достаточном, чтобы 
п рокормить городское н аселение. Р астен и я, таки м  образом, явились одним  из 
основны х ф ак торов  разв и ти я  цивилизации.

О коло двух  ты сяч  л е т  н азад  ж и л и  лю бозн ательн ы е лю ди, с  интере
сом  присм атривавш иеся к  м иру растен и й . Э то  были древние греки, и имена 
двух  и з  них — Т еоф раста  и Д иоскорида —  дош ли до нас. Мы не знаем , 
к ак  они вы глядели , но их  творения говорят, что он и  не удовлетворились 
п росты м  внеш ним  созерцан и ем  растений, а заглянули  в них глазам и  колиори, 
которая  исследует глубину ц ветка, чтобы  и звлечь тая щ ееся  внутри сокровищ е. 
Эти греки  полож или начало ботан и ке; они изучали растительны й м ир во всем 
доступном  и м  м ногообразии  и писали о р астен и ях  как  современны е натура
ли сты . О днако с н аступлением  средневековья в течение ты сячелети я  ботаника 
пребы вала почти в полном  забвении.

В средние века  интерес вы зы вали  только  те  растен и я, которы е ш ли в 
пищ у или  обладали  лекарственны м и свойствами. Е динственным и, кто  тогда 
и зучал и собирал травы  на лугах , были стран н ы е лю ди, полузнахари , полу- 
колдуны , д а  и те  находи ли сь под сильнейш им  влиянием  великих греков, 
п олагая, что  каж дое  слово, напи сан н ое в древности  о р астен и ях , яв л я е т ся  
и стиной  в  последней  и н станции. Д л я  ры ц аря  и ф еод ала , епи скопа и при
дворной дам ы , кам енщ ика и зем лед ельц а растен и я, за  исклю чением  н еболь
ш ого числа культивируем ы х, не  о значали  ровным  счетом  ничего. Н арциссы  
и лилии цвели  в  л етн и х  рощ ах, гиацинты  и анем оны  устилали  склоны  
ярким и  коврам и, но это  трогал о  очень нем ногих, и никто не чувствовал 
всей прелести  и зучен и я так и х  вещ ей, ибо в отрицании возм ож н ости  узнать  
что -то  новое и закл ю чается  сам а  суть  н евеж ества.

Н о проходили века, и человеческая м ы сль все чащ е проникала сквозь  
завесу  м рака, сначала н ереш ительно и  робко, а  зате м  все см елее , приоткры вая 
п еред пытливы ми ум ам и новый мир, которы й п редстояло  завоевать. Яростным  
отрицателем  об ветш алы х п редставлений минувш их веков был ш вейцарский 
анатом  и ботаник К асп ар  Б аугин  (1560— 1624) — человек, не удовлетворяв
ш ийся сведениям и, которы е преподносили ем у заплесневелы е книги , и оку
нувш ийся в зелены й мир, чтобы  учи ться непосредственно у П рироды . Его книгу 
«П родромус» («П редвестн и к»), Написанную в^1623 году, по-видимому, м ож но 
с чи тать первой современной книгой по  б отанике; в этой  книге впервые 
сделан а попытка ввести класси ф и кац и ю  с двойны м  обозначением. О днако 
эта  плодотворная и дея  была реали зована нескоро. Л и ш ь спустя 130 л е т  Л инней, 
вдохнув в  нее свой гений, п оставил  ее  на  служ бу науке.
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т Л инней обладал  способностью  уб еж д ен ия , необходимой д л я  поп уляри 
затора  знан и й. Он ум ел  вы таски вать  лю дей  и з-п о д  кры ш и для того , чтобы 
они посм отрели на внеш ний мир, причем д елал  это  и нтересно и весело. 
Т акой  человек о б язател ьн о  д о л ж ен  бы л п ояви ться  — ведь до него очень 
немногие интересовались ж и зн ью  природы . Д оналд  П итти, к асая сь  периода 
пребы вания Л и н н ея в  У псальском  университете  в Ш веции, писал:

«Как-то в  конце апреля в  один из первых дней начавшейся весны 
престарелый Д ин Олаф Цельсий, любитель цветов и человек науки, 
вышел на прогулку в  запущенный ботанический сад. Его внимание при
влек незнакомый студент, сидящий на скамье с цветами в руке. Он 
рассматривал цветы и делал какие-то записи. Такой странной картины 
Цельсий не видел много лет. Он подошел и вступил со студентом 
в разговор. Молодой человек поразил Цельсия своим энтузиазмом и глу
биной знаний по предмету, находившемуся тогда у всех в  полном пре
небрежении...»

Д ин  Ц ельсий  был в восторге , обнаруж ив родственную  душу. О н посе
ли л  Л и н н ея в своем  доме, спас  о т  голодной смерти, грозивш ей юному 
студенту, и п редоставил средства  д л я  продолж ения об разования.

И сегодня к аж ды й  ученый, как  и  сто , и  двести  л ет  том у н азад , м ечтает 
встрети ть м олодого человека, которы й при несет п ользу  науке и  готов к  сам оот
верж енном у изучению  природы . О днако, н есм отря  на все современны е средства 
связи , так и х  лю дей  не очень-то п росто  разы скать...

Творческий гений Ч а р лза  Д арви на созд авал  одновременно с зоологи ей  и бо
танику, на дальнейш ее разви тие которой б лаготворнейш ее влияние оказали  
поразительны е наблю дения Грегора М енделя, п озволивш ие ем у сф орм ули 
ровать  основны е принципы  учения о н аследственности . Л и ш ь с появлением  
теории эволю ции класси ф и к ац и я  Л и н н ея обрела подлинный смы сл —  теория 
эта  привела в дви ж ен и е засты вш ую  схем у сем ейств, отрядов  и  родов. А са Г рей 
(1810— 1888), знам ен и ты й  п роф ессор  Г арвардского университета, полож ил 
теорию  эволю ции в  основу  и зучен и я ботаники в  С оединенны х Ш татах . Его 
книга «Лекции по ботанике» о стается  и  сегод ня  одним  и з  лучш их руко
водств, когда-либо н ап и сан н ы х по  этом у предм ету. У силиям и так и х  ученых 
ж и зн ь  растительного м ира слож и лась в целостную  картину, в которой  н аш лось 
м есто  каж дом у отдельном у растению  (см . ри с.18 .1).

Л ю тер  Б ёрб анк  (1849— 1926) и  другие вы даю щ иеся селекционеры -практи
ки  использовали  закон ы  МеАделя, наряду  с  другими д ости ж ен иям и  гене
тики, для вы ращ ивания сам ы х  разн ооб разн ы х  видов растений с  ж елательны м и 
свойствами. С елекц и я  бескосточковы х сортов винограда и цитрусов, стойкой 
м орозоустойчивой  пш еницы , гигантских еж еви ки  и зем лян и ки , а  т ак ж е  многих 
других растен и й  я в и л ась  и тогом  нового углубленного поним ания закон ов  
природы .1

Р азви ти е  растений

Я вспом инаю , к ак  т я ж к о  приш лось потруди ться м не с ком паньоном  на 
н аш ей ф ерм е в д ж ун гл ях  П анам ы , вы ращ ивая сем ена бобов. Эти бобы 
д олж ны  были с остави ть  основу наш его рациона в ближ айш ем  будущ ем,

1 у  нас в стране переведена на русский язык книга, одним из соавторов которой 
является Бёрбанк,— Л. Бёрбанк и В. Холл. «Жатва жизни»: М., 1939.— Прим. ред.
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семя; на разрезе -  эмбрио
нальный листочек 
корневой побег, растущий 
книзу
стебель, изгибающийся к  по
верхности земли  
семядоли над поверхностью; 
сбрасывание оболочки се
мян; появление листьев 
листья раскрываются на 
выпрямившемся стебле; се
м ядоли вянут 
полностью развившиеся 
листья 

I 7 — цветок
■ 8  -  стручок; зеленое семя

и м ы  весьм а б еспокоились, о ж и д ая  всходы . Крош ечные зелены е стебельки , 
пробивш ие черную зем лю , вы звали  у нас восторг; на каж дом  таком  стебельке 
сидело  по  два толсты х ли сточка. М ы очен ь заб оти лись о  безопасности  
молоды х растений. О бнаруж ив одн аж ды  несколько вы рванны х стебельков — 
судя по  следам , эт о  сделал  агути , крупны й гры зун, похож ий на  поро
сен к а,— мы приш ли в  ярость . Вечером того  ж е  дн я м ы  залегли  в ш алаш е 
и з коры , п од ж и дая  п реступника, и на рассвете  зап олучили-таки  его , когда он, 
высунув свое ры ло и з  л еса, при строи лся у б л и ж ай ш ег о  зеленого  рядка...

Н атуралист п и тает личны й интерес  к о  всем  растен и ям  и особенно к  тем , 
которы е вы ращ ивает с целью  и х  изучения. Т от, кто  хочет разобраться 
в  растен и ях , долж ен  п рактически  ознаком и ться  со всеми стадиям и их  разви 
ти я . Н икакие книги не зам ен я т  н епосредственны х наблю дений.
Изучение растений



С корость роста  у разн ы х  растений разли чн ая . Д л я  первы х оп ы тов удобно 
отобрать растен и я, разви ваю щ и еся  сравнительно быстро,—  горчицу, одуванчик 
или дикий клевер. Н екоторы е растен и я  ц ветут много раз  в  течение года, и се
м ен а их  м ож н о получить ф акти чески  в лю бое врем я. М ож но собрать соз
ревш ие сем ена и сохран и ть их  до весны. М ож но, конечно, и купить сем ена, 
но  почему бы не п оп ы таться найти их  сам ому в п ол ях  и лесах?

С аж айте  сем ена во влаж ную  плодородную  зем лю  в  м естах , хорош о 
прогреваем ы х солнцем. Е ж едн евн о  п оливайте  их  небольш им  количеством 
воды , если  д о ж д ь не б ерет на  себ я  эту  ф ункцию ; помните, что обилие влаги 
м ож ет  убить растен и е столь ж е  верно, как  и  засуха. Следите з а  его ростом  
(см . рис. 12.1). Е ж едневны е вним ательны е н аблю дения открою т вам  много 
интересного. Вы увидите, к ак  п оя вл я ю тся  и, разви ваясь  с к аж ды м  днем, 
приобретаю т привы чную  ф орм у полностью  разви вш и еся ли стья, стебель, 
цветы . Е сли  растен и е двудольное, каким  я в л я е тся  больш инств обычных 
д и ки х  цветов, то  на зеленом  побеге ф орм и рую тся два  м аленьких листочка, 
назы ваем ы х сем яд ол ям и . У некоторы х растен и й  они толсты е и м ясисты е, 
ибо в ни х  с одерж атся  п итательны е вещ ества, необходимы е растению  в 
начальны й п ериод  ж и зн и. П озднее, когда растение наберет силу, сем ядоли 
засы хаю т и отм ираю т. П онаблю дайте за  эти м  п роцессом  у растен и й , отобран 
ных для изучения, и все увиденное зан оси те  в  блокнот.

М ож но п ровести  и нтересны е эксперим енты  по вы яснению  влияния 
солнечного света  на рост растен и й . Вы увидите, что ли стья  растений 
тя н у тся  к  солнцу. Они стр е м ятс я  получить п обольш е света, поскольку 
свет нуж ен им для п роизводства  питательны х вгщ еств. Разверн и те  р асте 
ние, повернувш ееся к  солнцу, п ротивополож ной стороной. Е сли  солнце 
действительно соверш енно необходимо д л я  роста  растен и я , то  листья 
разверн утся  и будут тян уться  в противополож ную  сторону — к  солнцу. 
П роделайте  ещ е один эксп ери м ен т. К огда на н ескольких веточках  п о я вя тс я  
листочки , наденьте  на  веточки картон , т ак , чтобы  несколько  н и ж н и х  
ли сточков оказал и сь экранированны м и о т  солнечного света. Ч ерез  несколько  
дней  осм отрите л и сть я . П роверьте, е ст ь  л и . разница м еж ду верхним и 
л и сточкам и  и тем и , которы е вы закры вали  от солнца картоном ?

П онаблю дайте за  разви тием  ц ветка. Вы ясните, сколько  дней  е м у  
треб уется , чтобы  п олностью  расп усти ться, и когда п оявл яю тся  сем ен а. 
И золируйте один ц веток о т  остальн ы х, прикры в его  так , чтобы  не м огло 
п роизойти  опы ление. П о явятся  ли  у него сем ена?

П рирода растений

I. Подобие. К ак  и ж ивотны е, все растен и я  и м ею т общ ие особенности  
строения и ф ун кционирования. Эта общ ность в ы раж ается  в следую щ ем:

1. Р астен и я  со сто я т  и з  одной или м ногих  клеток.
2. С тенки  клетки  сод е р ж а т  клетчатку.
3. Р астен и я  вды хаю т кислород, н еобходимы й им (как  и ж ивотны м ) 

в энергетических  процессах; поскольку  растен и я  не п ередвигаю тся, их 
п отребн ость в  энергии  гораздо ниж е, чем  у животных.

4. Р астен и я  в ы деляю т некоторое количество  кислорода (преимущ ественно 
днем, когда они наиболее а кти вн ы ).

5 . Р астен и я  п оглощ аю т углекислы й газ, которы й и сп ользуется  ими 
д л я  п роизводства  п и тательны х вещ еств.
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12.2. Морской анемон  -  животное, а не

6. Б ольш инство растений сами вы рабаты ваю т питательны е вещ ества, 
и сп ользуя зеленую  химическую  субстанцию  —  хлороф илл, содерж ащ и й ся 
в клетках.

С равнивая этот перечень с  тем , которы й приведен в начале предыдущ ей 
главы , вы л егко  п одметите разли чи е м еж ду ж ивотны м  миром и расти тел ь
ным. В м есте с тем  м еж ду ними не сущ ествует четкой границы , и виды, 
попавш ие в эту  п ром еж уточную  область, трудно отн ести  однозначно к  тому 
или другому миру. С ли зи сты е грибы , наприм ер, следует считать растениям и, 
но, видя их  ползущ ими по сырому бревну, легко принять их  за  ж ивотны х, 
хотя  и весьм а необычных. Эвглена — странное одноклеточное ж и вотн ое- 
растение: к ак  и все растен и я , она и м еет хлороф и лл, необходимы й для 
п роизводства  питательн ы х вещ еств и з  воздуха, воды и м инеральны х 
солей; и в то ж е  врем я эвглен а м о ж ет  п ередвигаться в воде со  скоростью , 
не уступаю щ ей скорости  н астоящ его  ж ивотного —  ресничной инфузории. 
Всем известн о , насколько  м орские губки и анем оны  похож и на растения, 
однако на сам ом  д еле  он и  — ж ивотны е (рис. 12.2).

II. Растительная клетка. Клетки растений очень п охож и на клетки 
ж ивотны х. Они наполнены  ц итоплазм ой (клеточной ж идкостью ) и имею т 
ядра. О днако растительны е клетки  не сто л ь ди ф ф ерен ц и рован ы  и ф ункци
онально отли чаю тся о т  клеток  ж ивотны х (см . рис. 12.3 а, б). Зелены м  р а сте 
н иям  нужны  углекислы й газ, вода и солнечны й свет; при этом  хлороф илл 
и грает роль катал и затора  в хи мических процессах  ж изн едеятельн ости  
и и м еет величайш ее значение д л я  всех  ф орм  зем н ой  ж и зн и  (см . рис. 12.4— 
схем у син теза  п и тательны х вещ еств р а стен и я м и ). Б актерии и различного 
рода грибы я в ля ю тся  в этоМ см ы сле исклю чением. Эти странны е организмы  
п итаю тся за  счет других ж ивы х орган и зм ов  ли бо  продуктами их  распада, 
абсорбируя н еобходимы е вещ ества в растворенном  виде через  клеточны е 
м ем браны . Они не имею т хлороф илла.

К летчатка  (ц е л л ю л о за ), содер ж а щ а яс я  в стен ках  растительной клетки , 
п редставляет основное вещ ество  древесины, а  т ак ж е  и бумаги. И менно 
к летчатка оп ред еляет  то, что растен и я  устроены  прощ е животны х. Это 
м ож но п оясн и ть с помощ ью  такого сравнения, как  если бы один какой- 
нибудь н арод изобрел  волш ебное ун и версальное средство, служ ащ ее ему 
пищей, одеж дой, защ и той  и транспортом  одновременно, а  все остальны е 
народы  пользовали сь бы д л я  тех  ж е  сам ы х целей различны ми средствам и.
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Т огда  как  ж ивотны е опробовали и освоили разн ообразн ы е структурны е 
ф орм ы  —  панцирь, кость , м ех, п ерья  и ещ е дю ж ину других м атериалов 
д л я  сози д ан и я  своей  плоти, растен и я  остановились на универсальной 
клетчатке, которая  успеш но вы полн яет ж изненны е ф ункции на гораздо

I
 более  простом  уровне. Э то благодаря клетчатке  н аливаю тся м ощ ью  деревья, 

взд ы м аю тся  вы соко н ад  зем лей  их кроны, раски ды ваю тся ш атром  и п ро
т и востоят сильны м  ветрам  их  ветви. Э то клетчатка  д ел ает  гибкими тростники 
и травы , помогая им вы стоять  против тех  ж е  ветров.

Р астен и я  устроены  просто . Д аж е  сам ы е необычные и з них обязаны  
своим отличием  скорее  ф орм ой  и расп олож ени ем  ли стьев, чем  чему-либо 
иному. Все части ц ветка  возникли  и з  ли ста  в  процессе эволю ции растений. 
Е сли  вы, п ри ступ ая  к  ознаком лен ию  с назван и ям и  их отдельны х частей, 
будете п омнить о том , что все растен и я  устроены  просто и им ею т между 
собой много общ его, то  вас уж е не испугает к аж ущ аяся  слож н ость терм инов 
и названий и вы лучш е осозн аете , как тесно  связан ы  все растен и я  между 
собой.

Н а рис. 6.1 схем ати чески  и зображ ен ы  основны е части растен и я . К аж д ая  
и з них вы полн яет свою  ф ункцию . Корни и корневы е волоски впиты ваю т 
растворенны е в- почве м инеральны е вещ ества, необходимы е л и стьям ; 
корни служ ат так ж е  як орем  д л я  растен и я. С теб ель не только поддерж ивает 
цветок и ли стья, но пред ставл яет собой  так ж е  транспортную  артерию , 
по которой, с одной стороны , вода и м инеральны е соли п оступаю т к  ли стьям ,
а, с  другой стороны , зап асы  пищи в виде крахм ала могут отклады ваться 
на будущ ее в  основании стеб л я  или корн ях . Л и ст я вляется  ф абрикой 
растен и я. Зд есь  углекислы й газ , почвенная влага  и солнечны й свет с участием  
хлороф и лла превращ аю тся в  крахм ал, которы й тран сп ортируется в другие 
части растения (рис. 12 .4). Ц веток вы полн яет важ ную  —  генетическую  — 
функцию : он  об еспечивает' появление следую щ его поколения, благодаря 
чему растен и я  сущ ествую т века.

Р ассм атри вая  вертикальны й ра зр е з  цветка (рис. 12.5), м ы  ви д и м ,’ с 
каким  искусством  созд ал а  природа внеш не такой  простой цветок. Снаруж и 
ц веток защ ищ аю т чаш елистики  — у м ногих растений они очень похож и 
на ли стья. Они укры ваю т ц веток в стадии бутона, п ред охраняя  его  о т  
повреж дений и холода. Л еп естки  ц ветка сл у ж ат  его герольдам и. И х  окраска 
говорит пролетаю щ им  н асеком ы м, что здесь  спрятан  м едвяны й клад, 
которы й только  и ж д ет, чтобы  его извлекли . О днако, как  обычно и бы вает 
в наш ем  м ире, сокровищ а не  д остаю тся  даром : Пчелы п л атя т  пош лину за 
к аж дую  капельку  м еда. Ц веток заи н тересован  в посещ ении насеком ы х. 
И причина этого и н тереса  заклю чена внутри лепестков: здесь  н аходятся  
м уж ские и ж ен ски е  органы  цветка. В ерхн яя  часть  расп олож енн ы х здесь 
ты чинок —  пы льник —  яв л я е тся  хранилищ ем  пы льцы. П челы  и другие 
насеком ы е, коснувш ись п ы льника, ун осят  пы льиу на своих л ап к ах  и волосках. 
Ч асть  ее  п оп адает на верхуш ку пестика соседнего растен и я  того ж е  сам ого

У основания п естика обычно расп олагаю тся  одна или несколько  завязей , 
В каж дой завязи  —  одна или несколько  сем яп очек . П ы льца прорастает в них 
по  столбику пести ка, п оп адает на я й цеклетку  сем япочки  и оплодотворяет

С троение растен и я  и ф ун кци и  его частей
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12.3 а. Клетка зеленого растения.
1 — Клеточная оболочка; 2 -  прони
цаемая мембрана цитоплазмы; 3 — 
цитоплазма; 4 -  хлоропласт : зеле
ные белковы е тельца -  аппарат 
д ля производства пищи; 5  — ядра: 
жизненные центры клетки; 6 -  яд 
ры ш ки; 7  — мембрана вакуоли; 
8  — вакуоль: водный раствор солей, 
сахаров и пр.; 9 -  межклеточное 
пространство.

12.3 б. Ткань растительных кле
ток.
1 -  колленхима: вид механи
ческих тканей, укрепляю щ их  
клетки, -  основа стебля; 2 -  
клетки кожицы, образующие за
щитную оболочку листьев, стеб
лей, корней; 3  -  волокна ксиле
мы -  древесина.

12.4. Производство и транспортировка пищи. Фотосинтез -  лист слева: 
воздействие внеш них факторов и 

исходные вещества; лист
\ w  .  . , ,  ___ —  справа: конечные

хлороф илл \ \ \ \ \ \  * продукты,
в  ЛиСТЬЯХ \  \  \  \  \  If VrS.\

кислород, растворимые 
крахмалы или сахара, рас
ходуем ые растениями или  
отложенные про запас

12.5. Цветок в  разрезе.
-  чашелистик, 2 -  лепесток,

-  тычинка, 4  — пыльник, 5 — пес- 
6 -  столбик, 7 -  рыльце

12.6. Схема пыльцевой трубки, 
спускающейся по столбику пести
ка, где мужская половая клетка 
сливается с неоплодотворенной се
мяпочкой.
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ее. О плодотворенная к л етка  п остепенно — в результате  повторяю щ ихся 
клеточны х делений — п ревращ ается в сем я. В есь это т  процесс в  целом 
назы ваю т опылением. С ем ена, переносим ы е ветром  или п тицам и, п опадаю т 
на зем лю , и, если  состав  почвы , почвенная влага, солнечны й свет и другие 
н еобходимы е ф акторы  ок азы в аю тся  благоприятны м и д л я  произрастания 
этого  вида, разви вается  новое поколение растения.

С ледует помнить, что здеСь идет речь  только  о ц ветковы х (покры то
с ем ян н ы х) растен и ях . Голосем янны е ж е  растен и я  —  ш иш коносны е д еревья, 
п апоротники, мхи, грибы и водоросли  — имею т свои  способы  разм н ож ен и я, 
отличаю щ иеся о т  описанного (о  ни х  пойдет речь в главе 19).

1. Типы листьев. О сновные типы  листьев п ри вод ятся  на рис. 12.7. 
С ам ой ранней  ф орм ой  ли ста  бы л л и ш ь слегка  изм ененны й стебель. П ри 
м итивное растение хвощ , или Equisetum, и м еет м аленькие, располож ённы е 
лесен кой  листочки; при этом  ф ункцию  листьев вы полн яет одновременно 
и стебель. Л и стья  бы ваю т просты е и слож н ы е; по располож ению  они под
разд ел яю тся  на  супротивные и очередны е, или б азальны е.

Л и стья  класси ф и ц ирую тся так ж е  по  ф орм е сам ого листа  (линейны е, 
круглые, продолговаты е, сердцевидны е и п р .) , по  ф орм е свои х верхуш ек 
(остроконечны е, усеченны е, тупоконечны е и п р .), по очертанию  краев 
(цельнокрайние, зубчаты е, зазубрен н ы е, волнисты е и п р .) , по рисунку 
прож илок (пальчатож и лковаты е, п ери стож и лковаты е, п араллельнож илко
ваты е и п р .) , по типу п рикрепления (череш ковы е, пронзеннолистны е, 
сросш иеся , бесчереш ковы е и п р .) , по характеру  слож ности  (сл ож н о
п еристы е, слож н опальчаты е).

Слож ны й л и ст  составлен  из ли сточков. Они м огут пред ставл ять  различны е 
ф орм ы  ли ста  (зубчаты й, цельнокрайний, продолговаты й и п р .). С лож ны й 
л и ст  м о ж ет  и м еть двойную  или тройную  слож н ость , когда каж ды й листочек 
п о д раздел яется  на  два или три  м еньш их, как у м ногих видов петруш ки.

Ф орм а и  устройство л и стьев  растен и я  зачастую  очень важ ны  д л я  его 
класси ф и кац и и , и потому и х  следует вним ательно  изучать.

2. Типы стеблей. Н а рис. 12.8 представлены  различны е типы  стеблей. 
У  н екоторы х растений стебель практически, отсутствует —  примером  тому 
м ож ет служ и ть лекарственны й одуванчик. Д ругие растен и я, к ак  секвойя 
вечнозелен ая, состоят  почти целиком  и з  одного стеб л я  (ств ол а). Н екоторы е 
стебли н аход я тся  в зем ле; эти «корневы е стволы » яв ляю тся  одновременно 
якорной систем ой  и скл ад ом  питательны х вещ еств — как , к примеру, 
картоф ел ь. Н екоторы е растен и я  м ож н о сразу  у зн ать  по  их стеб л ям . П о 
квадратном у стебельку л егко  расп озн ать  м яту; по колю чкам еж евику 
отличаю т о т  ж елтинника, которы й во всем  остальн ом  очень на нее п охож . 
Р азличны е виды  ж и м олости  имею т стелю щ и еся и вью щ иеся стебли, снаб 
ж ен ны е усиками, которы ми они ц еп ляю тся  за  другие растен и я , камни, 
стены . И м ею т значение так ж е  оболочка и внутреннее строение стеблей. 
В сем  знаком ы  ж гущ ие волоски  крапивного стеб ля; м олочай с разу  ж е 
оп ред еляется  по вы деляем ому им соку . Д еревья  —  не что иное как  р асте 
ния с вы сокими древесны ми стеблям и  (ств ол ам и ). Н а рис. 12.8 п оказан  
поперечны й срез  дерева  с внеш ним , прилегаю щ им  к  коре, кольцом  роста 
(кам би альн ы й  слой ) и центральны м , почти о т е р ш и м  участком . Сущ ественно 
разл и чаю тся  Ьгежду собой  стебли  однодольны х и  двудольны х растений 
(растений с одной или двум я  с ем яд о л я м и ). П ервы е имею т сосуди сто
волокнисты е пучки, разбросан ны е по  всему стеблю , тогда  как  у вторых 
эти ж е  пучки расп олож ены  в  определенном  порядке —  по кругу. 
Изучение растений

Сечение ствола дерева: 

годовые кольца 
xX V & V - камбиальный v\\V\ m слой 
1\ \ \ \ m сердцевина 

/ > /  / 1 /В ядро
кора  • 

сосудистые лучи

Сечение стебля дерева или  кустар
ника (двудольное растение)-

Сечение стебля однодольного k
■ растения (рожь) й

°в®,  сердцевина
сосудистые пучки  

Сечение стебля
двудольного растения:------

камбий  —  
сосудистая ткань —  

сердцевина—

Стебель 
с шипами (ежевика)

пятиугольное 
, сечение

Специализи
рованный сте
бель KOKTyCOj 
сохраняющий 
запас воды  
при отсутст
вии листьев

>лый, состав- 
ii травяной 
‘бель (бам бук)

I сечение

Крайности: секвойя и одуванчик

клубни- корневище12.8. Некоторые типы стеблей.
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стержневой,
мясистые
корни -  кор- мочковатый,
---------д .. волокнистый опорный
(м орковь)

12.9. Некоторые распространенные типы корт

3. Типы корней. Н а ри с. 12.9 п оказан ы  основны е типы  корней. Обычно 
корни имею т более простое строение, чем стебли. И х главны е ф ункции — 
закрепление растен и я  и снабж ен и е его  влагой и м инеральны м и вещ ествам и 
и з почвы; наряду с этим  они часто служ ат  складом  питательны х ве
щ еств.

4. Типы цветков. Р аспростран енн ы е типы  цветков и зображ ен ы  на 
рис. 12.10, а, типы  с о ц в е т и й — на рис. 12.10, б. Ц ветки  подраздел яю тся  на 
три обш ирны е группы: 1 —  безлепестковые (ап етальн ы е) —  не имею щие 
леп естков , хотя  иногда у них е ст ь  похож ий на лепестки  околоцветник 
чаш елистика; 2  — раздельнолепестковые — имею щ ие не связан н ы е между 
собой  леп естки  и так и е  ж е  чаш елистики; 3 —  спайнолепестковые —  имею 
щ ие леп естки , соеди няю щ иеся  по крайней  м ере у основания. Строение 
цветка ц елесообразно. Ц вёток  гороха, наприм ер, устроен  так , что только 
оп ределенны е виды  насеком ы х м огут попасть внутрь его лепестков; нектар 
львиного зева  м огут зап олучи ть только  н асеком ы е с длинны м  хоботком  
и колибри. С п еци али заци я  таки х  цветков приводит к тому, что и х  посе
щ аю т п остоянны е визитеры , а  это  п овы ш ает в ероятн ость  опы ления растений, 
п ри надлеж ащ и х к  одному виду.

Т и пы  цветков п олезно знать  для того, чтобы правильно определить 
вид растений. В нимательно ознак ом ьтесь  с ними.

12.10 а. Типы цветков (1, 2  -  не имеющие раздельных лепестков; 
5, 6 -  раздельнолепестковые; 3, 4 ,7 ,8  -  спайнолепестковые).

■ 7̂-'

корзинка щиток

12.10 б. Типы соцветий.

Ч тобы  убедиться, вы рабаты ваю тся ли пищ евые вещ ества .ли стом  без 
солнечного света, поставьте  растен и е на  несколько дней в тем ное п ом е
щ ение. П роверьте, об разовал ся  ли  в это м  случае крахм ал; и если  да, то 
в каком  количестве.

Э ксп ерим ен т по ф изи ологи и  растения

Вы м ож ете поставить опы т, дем онстрирую щ ий производство пищевых 
вещ еств ли стом  растения.

1. Возьм ите л и ст  обычной герани, п ростоявш ей день п од  солнцем, 
и прокипятите  его в воде. Э то приведет к  том у, что и з  клеток исчезнет 
протоплазм а, а зерна к рахм ала разм ягч атся.

2. П одерж ите л и ст  в  спирте день-два, чтобы растворился хлоро-

s . Т щ ател ьн о  п ромойте л и ст  в воде и опустите его  на четверть часа
ч 5-, 10% -н ы й  раствор  й ода. К рахм ал  л и ста  посинеет.

П редставление о  к ласси ф и кац и и  растений

К ак  и ж ивотный м ир, растительны й мир и м еет  свою  классиф икацию . 
С амы м  обш ирны м разд ел ом  я в л я е тся  подцарство; затем  следует класс, 
отряд, сем ейство , триба, род, п одрод  и, наконец, вид, а  иногда ещ е и  подвид.

Возьм ем, к  примеру, распространенны й золотарн и к  западны й —
I Solidago californica. Solidago (золотарни к) об озн ачает  название р о д а ,' а

californica —  вида. Н аряду  с эти м  видом им ею тся 5 . virga аигеа (золотарник
I золотая  р о зга ) , S.canadensis (золотарник  кан адски й) и другие, принадле-
| ж ащ ие к том у ж е  роду. Род  Solidago вм есте  с некоторы м и другими отно-
i t  сится  к трибе цикорий — Cichoriedae. Э та три ба  принадлеж ит к сем ейству
tf i слож ноцветны х Compositae, а  оно —  к  отряду  а ст р  Asterales. Э тот отряд
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п ри над л еж и т к  подклассу Dicotyledoneae (двуд ольн ы х), которы й вклю чает 
много других отрядов , в частности Rosales (розовы е) и Ranunculales (лю 
ти к овы е), отн о ся с ь  к  классу  Angiospermae —  покры тосем янны х растений. 
Э тот класс  входит в п одцарство Spermatophyta — сем енны х растений. 

С хема основны х различий м еж ду типам и растен и й  приводится

ГЛАВА

13

Изучение горных пород и минералов

О днаж ды  тузем ны й мальчик наш ел на п есчаном  берегу реки  в  панам ских 
д ж ун гл ях  красивы й зеленоваты й кам ень. Солнечный луч попал на  камень 
и  рассы п ал ся  сотней  разн оц ветн ы х вспы ш ек —  зам ечательн ая  будет игрушка!..

Вдруг он почувствовал чье-то  присутствие и  п однял  голову. П еред  ним 
с то я л  вы сокий худой незн аком ец . М альчик поп яти лся и вздрогнул, будто 
на него пахнул  холодны й ветер  д алеких  холмов. Гл аза  у незн аком ц а были 
злы е, и хищ ны й огон ь таи л ся  в  и х  глубине. М уж чине было известн о  то, 
чего не знал  м альчик: найденны й кам ень были изум рудом, отш ли ф ован 
ным древним  м астером ; по-видимому, в былы е врем ена это т  и зум руд 
украш ал браслет.

Н езн ак ом ец  осм отрел  кам ень и при нял ся  п ромы вать речной песок 
в п ои сках  браслета . И зум руд  говорил о том , что здесь надо и ск ать  огромные 
затерян н ы е  сокровищ а — но это  уж е  другая  история...

С егодн я нам трудно представить себе, что всего л и ш ь 300 л ет  назад  
' лю ди п рактически  ничего не знали  об истории горных пород и  м инералов, 

м ало чем  отли чаясь в  этом  отнош ении от тузем ного  м альчика. Они смотрели 
на валуны  среди полей и удивлялись, откуда они т ам  п оявились, но  ничего 
дельного по  этой  части ск а за ть  не  могли. О ни находили скелеты  древних 
ж и вотн ы х и отпечатки  растен и й  в  горны х породах , м орские раковины 
вы соко в  горах, но  эти находки ни о чем не  говорили им.

П ериод  полнейш его геологического невеж ества  закон чи лся  с  появлением  
теории Земли, р азработан ной  англичанином  Д ж ей м сом  Геттоном , или Х ат
тоном  (1726— 1797), которого назы вали  «отцом геологии»; он  вы сказал  
неслы ханны е идеи  о том, что «врем я, заним аю щ ее столь больш ое место 
в н аш и х представлен и ях  и столь м алое —  в теоретических построениях , 
д л я  П рироды  бесконечно». Д о него лю ди считали , что Зем л я  бы ла создана 
за  4004  года д о  рож дества  Х ристова. У сом нивш ись в такой  хронологии, 
Геттон  подош ел к  изучению  истории Зем л и  с  позиций науки. Он первым 
и з  учены х подсчитал, скол ьк о  врем ени треб уется  воде д л я  разруш ения 
горных п о р о д  и приш ел к  выводу, что д л я  того, чтобы п рорезать  каньон 
в горах , река  д ол ж н а  труд иться  м иллионы  лет! В словах  Геттона: «Время — 
длинное» — заклю чался д л я  современников особы й ю мор, связан н ы й  с  ош е
лом ляю щ ей  новизной идеи . «Длинное!» Д арви н  проиллю стрировал эту  мысль 
следую щ им  примером: если  м ы  п римем, что лен та  длиной 25  м  пред став
л я е т  собой отрезок  врем ени п ротяж ен н остью  в од и н  миллион л ет , то  тогда 
100 л е т  —  м аксим альная продолж и тельн ость человеческой ж и зн и  — займ ут
Изучение горных пород и минерале
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на этой  лен те  1 /4  см. З е м л я  ж е  сущ ествует более четы рех  м иллиардов 
лет...

В начале X IX  века  геологи я п ереж и вала п ериод бурного развития. 
М еж ду двум я  теоретическим и ш колам и разверн улось яростн ое сраж ен ие. 
Л агерь плутонистов, последователей  Д ж ей м са  Геттона, в озглавлял  Д ж он  
П лей ф ер (1748— 1819), а  лагерь их  противников нептунистов —  немецкий 
геолог А браам  Вернер (1750— 1817) и ш вей ц арец  А ндрэ Д елю к (1727— 1817).

П лутонисты  п олагали , что все горные породы  им ею т вулканическое 
п роисхож дение, то  есть  об разовали сь б лагод аря  «внутреннему ж ару» Земли, 
тогда к ак  нептунисты  считали , что горные породы порож дены  м орем , то 
е сть  образовали сь так  ж е , как породы, которы е теперь мы назы ваем  «оса
дочными». П о сути д ел а , н ептунисты  опирались на библейские м иф ы  о все 
м ирном  потопе и на теорию  м ировы х к атастроф , периодически п овторяю 
щ ихся  на  Зем ле. Э та ош ибочная теори я , хотя  она и  вы нуж дена была 
с дать позиции под давлением  новых откры тий в области  геологии, ещ е 
долго держ ал ась  в созн ан и и  лю дей  и  в стречалась в научной литературе 
д аж е  во второй половине прош лого века . Ж ивуч есть теории нептунизм а 
о б ъясн ял ась  легкостью , с которой она отвечала на некоторы е вопросы, 
возникавш ие при изучении п оверхности  Зем ли. Д ействительно, том у ф акту , 
что больш ой валун  л еж и т  на верш ине холм а, легко найти объясн ен ие во 
всемирном  потопе. Н о, как  известн о , леж ащ и е  на  поверхности  ответы  далеко 
не всегда бываю т ответам и правильны м и.

В ы даю щ имся ученым, проливш им  свет на истинное полож ение вещей, 
был Ч арлз  Л ай ел ь (1797— 1875). Он п римирил в згляды  плутонистов 
и  нептунистов, п оказав, что сущ ествую т д ва  основны х вида горных пород: 
изверженные, или пирогенные, вулканического п роисхож дения и осадочные, 
или седиментарные; он  так ж е  приш ел к  выводу, что м еж ду этим и двум я 
типам и сущ ествует промеж уточны й — метаморфические породы, возникш ие 
в результате  в озд ействия  вы соких тем п ератур  и давлен и я  на вулканические 
и осадочны е породы.

Своей славой  Л ай ел ь был о б я зан  той п оследовательности , с которой  он 
развил  взгляды  Г еттона. «О динаковы е причины ,—  п ровозгласил он ,— при 
одинаковы х об стоятельствах  всегда приводят к одинаковы м  следствиям .» 
Л айелю  ж е  при над л еж ат слова: «Н астоящ ее всегда есть  клю ч д л я  п ознания 
прош лого»,— и он д о к азал  это т  тези с, вскры в ф акторы , подтверж даю щ ие, 
что сегодня идут те  ж е  геологические процессы , которы е происходили 
в далеком  прош лом , и что они приводят к ф ормированию  так и х  ж е  самых 
горных пород. Т аки м  образом , теори я  катастроф  была опровергнута — 
в ней уж е  не было надобности д л я  об ъясн ен и я  геологических ф актов. 
Геологи я стала  наукой.

В X IX  веке  возн и кла ещ е одна п орази тел ьная  научная теори я , при
н ад л еж ащ ая  ученому, оказавш ем у огромное влияние не только на развитие 
геологии, но и' на другие естественны е дисциплины . Ледниковая теория — 
и дея  о том , что огромны е м ассы  льда, увлекая  за  собой м иллионы  тон н  почвы 
и  горны х пород, ползли  по континентам  с севера, з ас тав л я я  отступать 
к  югу ж и вотн ы х и р астен и я ,— удивила современников своей смелостью . 
Об этой  теории заговорили повсю ду, и  ученые раздели ли сь на два  л аге р я  — 
сторон н и ков ледниковой  теории и ее противников. Э ту ф ан тастическую , 
на первы й взгл яд , теорию  выдвинул молодой ш вейцарец  Луи А гассис, 
человек б л естящ его  и н теллекта , сумевш ий собрать  ф акты , п одтверж даю щ ие 
п равильность его  концепции. Он и сходил вдоль и поперек склон ы  Альп,
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13.1. Геологическая история и развитие жизни на Северо-Американском 
континенте.
Г  -  геологическое описание. Ж  — эволюция живых организмов. С.А. -  
Северная Америка.

«хййа—______ _ _____  -
АРХЕЙСКАЯ ЭРА 

Г. Возникновение океанов, континентов, атмосферы. Сведений об  
этом периоде очень мало, поскольку породы претерпели с тех пор 
большие изменения.

Ж. Эпоха одноклеточных; ископаемые организмы отсутствуют.

ПРОТЕРОЗОЙСКАЯ ЭРА 
Г. Лаврентьевская орогения. Самые ранние свидетельства оледенения. 

Структура метаморфических пород говорит о  сильных напряжениях 
в земной коре, обязанных сжатию Земли.

Ж. Простейшие организмы, обитающие в  воде. Ископаемые организмы  
отсутствуют.

ПАЛЕОЗОЙСКАЯ ЭРА 
К ембрийский период

Г. Море, покрывающее С. А ., постепенно отступает, оставляя отложе
ния. Постепенное изменение климата.

Ж. Эпоха примитивных м орских животных и растений. Доминируют  
трилобиты. Первые ископаемые остатки относятся к  этому пери
оду.

О рдовикский периоо 
Г. Появление нефти и газа органического происхождения. Новое наступ

ление моря на С. А., а после его отступления -  образование Таконских  
горных складок на востоке.

Ж. Эпоха м орских беспозвоночных и водны х растений. П оявление 
кораллов, наутилусов и  первых известных нам рыб.

Изучение горных пород и минералов



Силурийский период
Г. Море дважды затопляет материк и отступает. Мощные известняко

вы е отложения, оставленные морем в центре С. А.
Ж. Первые известные нам наземные растения. Появление двоякодыша

щих ры б и скорпионов.

Г. Море вновь покрывает около  половины С. А ., но постепенно отсту
пает. Вулканическая деятельность и образование складчатых А ка
дийских 1 гор на востоке.

Ж. Эпоха ры б и примитивных наземных растений. Первые леса и 
первые амфибии и рпм-ппбгтныр

Г. Акадийские горы продолжают подниматься по мере повторяю
щихся затоплений большей части С. А . Формирование угольны х  
залежей на востоке.

Ж. В  море доминируют морские лилии, бластоидеи (прикрепленные  
иглокож ие) и другие иглокожие, акулы. На суше гигантские леса 
папоротниковидных растений; появляются примитивные рептилии 
и первые насекомые.

Г. Формирование Аппалачских гор в  сочетании с  оледенением.
Ж. Конец эпохи амфибий и древней флоры. Расцвет хвойны х лесов, 

насекомых и рептилий. Угасание древнейших форм жизни.

Г. Море отступает с большей части С. А.; вулканическая активность 
на северо-востоке; климат становится засушливым.

Ж. Эпоха рептилий. Расцвет динозавров и саговниковой раститель-

Саменноугольныи п

Пермгрмский период

шзо:

Щ
МЕЗОЗОЙСКАЯ ЭРА 

Триасовый период



Юрский период
Г. Длительный период эрозии, сопровождаемый вулканической актив

ностью и наводнениями на тихоокеанском побережье С. А .; начало 
образования гор Сьерра-Невады.

Ж. Эпоха рептилии. Самое ш ирокое распространение хвойны х и сагов
н иковы х лесов;, появление летающих рептилий и  первы х птиц.

■£ЁМ^. "afe-

Команчский период 
Г. Продолжающийся подъем гор Сьерра-Невады ■ наступление моря на 

центральную часть тихоокеанского побережья С.А.
Ж. Появление первы х цветковых растений. Рептилии продолжают 

доминировать.

Ранний меловой период 
Г. Большая часть территории С. А. затоплена. Образование мощ ных  

отложений мела, угля , песчаника.
Ж. Эпоха рептилий и примитивных цветковых растений. Динозавры  

достигают м аксимальных размеров. Появление высших цветковых 
растений и насекомых.

Поздний меловой период 
Г. Начало образования Скалистых гор и новый подъем Аппалачей.

Климат становится холоднее.
Ж. Вымирание динозавров. Появление первы х примитивных м л еко 

питающих.

1 Устаревший термин для обозначения периода между юрой и мелом.— Прим. ред. 
Изучение горных пород и минералов



КАЙНОЗОЙСКАЯ ЭРА 
Эоцен

Г. Продолжение горообразования; активизация вулканической дея
тельности на западе и одновременная эрозия вы соких гор.

Ж. Эпоха млекопитающих и цветковых растений. Первые обезьяны, 
хлебные злаки и плодовые. Тропическая растительность на севере. 
Архаические млекопитающие вымирают.

fc-~
Олигоцен

Г. Формирование м ощ ных отложений на восточном побережье. Актив- 
ная вулканическая деятельность на западе.

Ж. Расцвет вы сш их млекопитающих. Резкое усиление специализации 
насекомых.

** й .я Ш - ' » ..../Шл * *  т - iff
Г. Процессы отложения и эрозии на большинстве территорий С. А. Об

разование обш ирных вулканических плат  за счет извержения 
магмы и з трещин земной к оры

Ж. Доминируют млекопитающие. Появление человекообразных обезь
ян. Широкое распространение лошадиных. Тропические леса отсту
пают к  центру С. А.

. Qiifr и|■ ■ Miiifiij____й !
Плиоцен

Г. Процессы горообразования и похолодание климата на всем земном  
шаре; начало первого оледенения.

Ж. Лошадиные и другие копытные заполняют прерии. П оявление пер
вы х обезьянолюдей. Секвойи отступают с гор к  тихоокеанскому 
побережью.

■тйМйЙВй.......I I и . " . .
Плейстоцен

Г. Образование Каскадных гор в  результате вулканической деятель- 
ности на западе; оледенение охватывает всю территорию С. А.

Ж. Вымирают гигантские млекопитающие. П оявление первы х красно
кожих на континенте С. А. Возникновение племенных объединений.

"Психозой” (Современный период)
Г. Образование гор на западе. Послеледниковая эпоха. Море отступает с 

большей части территории С. А.
Ж. Эпоха человека, или эпоха разума. Современные растения и живот

ные; расцвет цивилизаций на всем земном шаре.



и зуч ая  процессы  ф орм и ровани я ледников и их  динамику. О тдельны е 
валуны и конечны е ледн и ковы е м орены,. встречаю щ иеся на  обш ирны х 
низм енны х простран ствах  в предгорьях  Европы и Северной А мерики, 
сви детельствовали  о том, что з д е сь  п роходили ледники. Ч арлз  Л ай ел ь 
с  вы соты  своего непререкаем ого  автори тета  подтвердил верность теории 
А гассиса, и шум, подняты й его оп понентам и, зати х .

Около тридцати  л е т  спустя , когда л едн и ковая теори я  бы ла п ризнана 
и Луи А гассис, переселивш ись в А мерику, стал  п роф ессором  Гарвардского 
университета, на научном н ебосклоне взош ла звезд а  первой величины. 
Ч арлз  Д арвин, сам ы й вы даю щ ийся и з  н атуралистов всех  врем ен, стол ь ж е 
скром ны й и сдерж анны й, ско л ь откры т и прям олинеен  был А гассис, р а з 
рабатывавш ий в течение сорока л е т  свои идеи с исклю чительной добро
совестностью , тщ ательн остью  и терпением  в ож идании, когда м ир оконча
тельно  созреет  д л я  их  в осп ри ятия , вы ступил након ец  со своей великой 
теорией  эволюции видов путем  естественного отбора. Е сли  л едн и ковая 
теори я  произвела вп ечатление разорвавш ей ся  бомбы , то  реакцию  на идеи 
эволю ции мож но сравнить со взры вом  вулкана. И  н ем алая  ч асть  грохота  
этого  и зверж ен и я  д он еслась  и з  Гарвард а. А гассис, теорети к  и  п рактик, 
человек, которы й долж ен  бы л первы м  в осп ри н ять идеи эволю ции, отвернулся 
от них! Н о п од  влиянием  эти х  идей впервы е заговорили ископаем ы е остатки  
ж и вотн ы х и растений. К ости  и скелеты , обн аруж ен ны е в древних горных 
п ородах, отпечатки цветов и листьев, найденны е в облом ках  кам енн о
угольны х п ластов, были у ж е  не  просто  лю бопы тным и находкам и, а сви
детельствам и  сущ ествования генетической  связи  между растительны м  и 
ж ивотны м  миром м инувш их э п о х  и сегодняш него  д н я. Они позволяли  
проследить историю  р а зв и ти я  ж и зн и  на Зем ле, начертанную  в  огромной 
геологической  книге, и зап и си  на ее  первы х стран и цах  о сущ ествовании 
наиболее примитивны х ф орм  были сущ ественной поддерж кой дарвиновской 
идеи эволю ции. И вот зд есь  А гассис проявил  странную  близорукость.. 
И скопаем ы е рыбы, обнаруж енны е им, были важ ны м  звеном  эволю ции. А  л ед 
никовая теория — и это  ещ е важ нее  —  говорила о том , что в истории 
Зем л и  имели м есто  суровы е периоды , когда могли вы ж ить только  «наиболее 
приспособленны е». К азал о сь  бы, трудно найти более убедительны й аргу
м ент, подтверж даю щ ий дарвиновскую  концепцию . О днако А гассис не смог 
или не зах о те л  увидеть этого . Н о при всем  своем  красноречии ему и  его 
с торонникам  было нелегко у сто я ть  под напором ф актов , и, когда Ч арлз 
Л ай ел ь принял  сторону Д арви на, битва за  теорию  эволю ции была тем  
сам ы м  уж е  наполовину вы играна. Д ан н ы е геологии помогли п обеде теории 
эволю ции, которая  в свою  очередь способствовала более глубоком у пони
манию  закон ов  геологии и  ее  становлению  к ак  научной дисциплины .

О садочные, изверж ен н ы е и  м етам орф и чески е породы

В озьм ите кам ень, отколите кусок  м олотком  и посм отрите на  свеж ий 
скол . Е сли  поверхн ость его тверд ая  и  не «поддается скоблению  нож ом , 
то  весьм а вероятно, что э то т  кам ень и м еет  вулканическое происхож дение. 
Е сли  поверхность скол а  достаточно м ягк ая, то, по-видимом у, это  оса 
дочная п орода. Эти д ва  ви да п о р о д 'со с тав л я ю т  основную , больш ую  часть  
зем ной коры , остальн ое ж е  п ри ходи тся  на м етам орф ические породы. 

. Изучение горных пород и минералов

1

1. Породы вулканического происхождения (изверженные породы). 
К ак под ск азы вает  н азвание, они я в ля ю тся  «огненны ми кам нями». В далеком  
прош лом  они были почти единственны м  видом  пород, ибо зем н ая  п оверхность 
представляла сплош ной ревущ ий вулкан . О гнеды ш ащ ая поверхность Зем ли 
охл аж дал ась  водой, вы падаю щ ей в виде д о ж д я; вода ж е  вы зы вала эрозию  
пород, раскалы вая  и изм ельчая их , а  последую щ ую  работу доделы вали 
м оря  и  океаны , превращ ая эти обломки в осадочны е породы.

Н а  рис. 13.2 п оказан о , как  ф орм и рую тся  и зверж ен н ы е породы. Р асплав
лен н ая  порода, так  н азы ваем ая  магма, и зл и вается  под давлением  и з  н и ж е
л еж ащ и х  слоев на поверхность . Д авлен и е вы зы вается  следую щ ими при
чинами: 1 — породы, слагаю щ ие континенты , имею т меньш ий удельный 
вес, чем  породы , леж ащ и е подо дном  океанов, и п оэтом у первые вы давливаю тся 
вторыми; 2 — газы , заклю ченны е в м агм е, пребы ваю т в сж атом  состоянии 
и при достаточно больш ом  давлении взры ваю т свою  оболочку. Е сли  раскален 
н ая  м агм а и зли вается  из трещ ины  на п оверхность , то  об разуется  вулкан; 
если  ж е  она остается  п од  зем ной корой, то  обш ирное подзем ное озеро 
п остепенно ох л аж д ается  и затверд евает. В первом случае вулканические 
породы в кон такте  с атм осф ерой  охл аж даю тся  бы стрее, м инералы  не имею т 
д остаточного времени д л я  ф орм и ровани я  кристаллов, и вулканические 
породы  приобретаю т тон козерн истую  структуру (очень м елкие к ри сталлы ), 
как  базальт, или ам орф н ую  структуру, как обсидиан (вулканическое с тек л о ). 
Во втором  случае м инералы  в м агм е получаю т возм ож н ость медленно, 
кри стал л изоваться , образуя  граниты. Э ти  граниты  и габбро (тем ны е 
вулканические породы ) им ею т крупнозернистую  или кристаллическую  
структуру. Н о д аж е  и в так и х  породах  кристаллы  не разви ваю тся  полностью , 

"у  располож ены  слиш ком  плотно.
Л и ш ь в отдельны х благоп ри ятн ы х ситуац иях , когда, наприм ер, над  расплав-
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13.3. Формирование осадочных пород. Разрез речного .каньона (А ).

Предыстория: первоначальное гранитное плат  (Б)

 ̂и гран и  + т +  ь  + rjTj
Доминирующие ветры приносят песок (В) близлежащей пустыни. 
Гранитная кора медленно оседает под собственной тяжестью. 
море  — песок ........... . ................... ..... ....

пока не оказывается подводой, где она начинает покрываться речными 
наносами (Г).

Дальнейшее опускание суши и наступление моря. Теперь вместо речных 
наносов откладываются миллиарды известковых скелетов крошечных  
м орских животных. Под давлением и цементирующим действием 
морских солей песок превращается в  песчаник, а из речного ила форми
руются сланцы.

ленной магмой об разуется воздуш ны й карм ан, кристаллы  м инералов имею т 
необходимое пространство, чтобы сф орм и роваться полностью.

2. Осадочные (седиментарные) породы. О садочные породы ф ормирую тся 
в воде в  результате  отл ож ени я  и цем ентации на дне морей, озер, рек осадков 
терригенного и  биогенного п рои схож дени я, а на суше —  в основном  за  счет 
д ействия ветра (пы льны е бури, ф ормирую щ ие лёсс в центральном  К и та е). 
И ногда в осадочны х п ородах встречаю тся отл ож ени я  м инералов, нахо
д и вш и хся  в м орской воде, точно так  ж е  как в цем енте попадаю тся частицы 
песка и к ам н я . Глинисты й слан ец , к примеру, образован  слоям и ила и глины, 
спрессованны х под дей стви ем  собственного веса, превративш его их  в горную  
породу. И зв естн як  об разуется  в результате  давлен и я  толщ и океанических 
осадков на  бессчетное количество скелетов и панцирей м орских орга
низм ов, оседаю щ их на дно, а т ак ж е  и з  пещ ерны х кальцитовы х отлож ений 
(сталакти тов  и  с тал агм и тов). Н а рис. 13.3 п оказан ы  некоторы е пути 
об разован и я  осадочны х пород.

3. Метаморфические породы. Э тот тип о б разуется  и з  осадочны х или 
вулканических пород под дей стви ем  тепла, д авления, хи мических реакций. 
Н априм ер, при вы сокой тем п ературе и звестн як  частично кри сталлизуется, 
превращ аясь в мрам ор. О бы чны м источником  тепла при это м  я в ляется  
расп лавлен н ая м агм а, ко то р ая  в ы ры вается  и з зем н ы х недр в область 
Изучение горных пород и минералов



Схема образования горны х пород

Свободное
осаждение Осадочные породы Метаморфические

породы

гравий
песок
глина с примесями  
раковины и др. 
известковые отло
жения

трансформация в  к о н 
гломерат 

песчаник 
” глинистый сланец 

■ •> глинистый сланец 
•• известняк

переход в  гнейс
кварцит 
сланец и  пр. 

’’ сланец
сланец или  
мрамор 

, ”  мрамор

Изверженные
породы

Me таморфи ческие 
породы

грубые изверженные 
вулканические породы  
(гранит, габбро и т.д.) 
изверженные породы  
(фельзит, базальт и т.д.)

превращение в  гнейс 
( грубополосчатые ) 
превращение в  сланец 

(  тонкополосчатые)

Схема образования кристаллов

Стекловатые (быст
рое охлаждение без 
кристаллизации)

обсидиан
перлит
пемза
ш лак

Скрытнокристалли
ческие (медленное 
охлаждение с обра
зованием мельчайших 
кристаллов)

риолит
трахит
фельзит
базальт

Зернистые (очень 
медленное охлажде
ние с образованием 
больш их кристал
л о в )

гранит
сиенит
диорит

осадочны х или стары х  вулканических пород и разогревает их  д о  вы соких 
тем ператур. Если и зв естн як  не расп л авл яется , то  строение его  м ен яется , 
п ри обретая кристаллическую  структуру. Могут и зм ени ть химический 
состав  породы м инералы , растворенны е в воде, зам ещ ая  содерж ащ и еся 
в ней минералы . Т ак и е  реакции п ротекаю т эф ф екти вн о  при высоком 
давлении и вы сокой тем пературе, хо тя  эти ф акторы  и не являю тся  необ
ходимы ми. Серпентинит, наприм ер, п роходит две стадии превращ ений. 
Н а первой стадии это т  глинистый с лан ец  под действием  вы соких тем п е
р атур  превращ ается в с лан ец  с тонкополосчатой  текстурой; затем , на второй 
стадии, под действием  грунтовы х вод содерж ащ и й ся  в нем м инерал пироксен 
зам ещ ается  зелены м  м инералом  — серпентином. Многие м етам орф ические 
породы им ею т слоистое слож ен и е, тонкие слои характерны  д л я  сланцев, 
толсты е —  для гнейса. В таблице п риведена общ ая схем а  эволю ции гор
ны х пород, а  на  рис. 13.4 п оказан ы  Некоторые возм ож ны е способы  ф о р 
м ирования м етам орф и чески х  пород.

4. Некоторые типы горных пород и различия между ними. Н азвание 
конгломерат прилож им о ко  всем п ородам , состоящ и м  и з  сцементирован-



Б. Динамический. Под 
действием давления и 
тепла, вызванных процес

сами, которые происходят 
в земной коре, минералы  
кристаллизуются и уплот
няются, глинистые сланцы 
превращаются в  кристал
лические и т. д.

В. Замещение. Вода, раст
воряя первоначальную 
субстанцию, заменяет ее 
м олекула  за м олекулой  
растворенными минерала
м и; при этом форма объ
екта не меняется.

ных частиц . Кварциты о тли чаю тся  о т  песчаника больш ей твердостью  
и тем , что у них излом  п роходит через зер н а  песка, наруш ая их ц елостность. 
К ри сталлические сланцы  о тли чаю тся  от обычных коричневы х, черных 
или ж ел ты х  глинистых битум инозны х сланцев больш ей твердостью  (с трудом 
поддаю тся скоблению  н ож ом ) и легкостью , с которой они расщ еп ляю тся 
в силу своей  п ластинчатой  структуры . Филлит р аскалы вается  на очень 
тонкие пластины  и, в отличие о т  слан ц а, содерж и т видимые н евооруж ен
ным глазом  серебристы е и п олупрозрачны е чеш уйки слю ды ; с лан ец  содерж и т 
не м енее двух различим ы х м инералов. К апля соляной кислоты  заш ипит 
одинаково и на  и звестн яке, и на  м рам оре, однако если  посм отреть в уве
личительное стекло , то  в м рам оре вы разгл яди те  кристаллическую  структуру, 
а в и звестн яке она отсутствует.

Обсидиан п ред ставляет собой  вулканическое стекло , обычно с гладкой 
поверхностью , тогда к ак  перлит яв л я е тся  стекловатой  лавой , которая при 
Изучение горных пород и минералов



раскалы вании рассы п ается  на округлые осколки . Ш лак  —  п ори стая стекло
видная порода, отл и чаю щ аяся  о т  пемзы  более крупными и неправильными 
отверстиям и. Риолит, светл ая  тон козерн истая  порода; чрезвы чайно тверд 
б лагод аря  наличию  в нем кварц а, тогда к ак  похож ий на него трахит под
д ается  скоблению  нож ом . Светлые вулканические породы, таки е, как 
трахит, риолит и дацит, объединены  под общ им названием  —  фельзит. 
Т ем н ая  тон козерн истая  вулканическая п орода, базальт, обычно весьма 
твердая , не п оддается  скоблению . Гранит, сиенит и диорит образую т 
группу схож и х  м еж ду собой  к руп нозерни сты х изверж енны х пород; все 
они тверж е осадочны х пород. Диорит обычно тем нее двух  других пред
ставителей  этой  группы, а сиенит м ягче гранита благодаря отсутствию  
в нем кварца. К тем ны м  крупнозернисты м  породам  отн оси тся и  габбро.

М инералы

М инералы —  сам ое красивое из всего, что создала н еж и в а я ' природа. 
К ним отн осятся  и драгоценны е кам ни. Н ел ь зя  не восхи щ аться  неж ной 
прелестью  агата  или огненного оп ала. К то  не м ечтал  оты скать  сапф иры , 
рубины, изум руды  и а л м азы  в зары том  в  зем лю  пи ратском  сундучке, 
окованном  медью?! И все  ж е  сам ы е ценны е и  удивительны е м инералы  — 
это те, на которы х основана н аш а ци ви ли зац и я. М инералом  я в ляется  
железо; сю да ж е  о тн о ся тс я  свинец, цинк, медь, алюминий —  есл и  огра
ничиться упоминанием  л и ш ь н екоторы х м еталлсодерж ащ их м инералов, 
без которы х не построить наш и х городов и комм уникаций, наш их кораблей 
и ж елезн ы х дорог. Корунд —  соединение алю м иния и ки слорода —  очень 
твердый м инерал, и спользуем ы й д л я  изготовлен и я ш лиф овальны х и поли
ровальны х порош ков; карнотит —  соединение окиси  калия с добавлением  
воды и  окислов урана и ванадия — и сп ользуется  д л я  получения радия; 
колеманит — соединение кальц ия, бари я , ки слорода и воды —  служ ит 
основным источником  п олучения буры, ш ироко и спользуемой в  медицине, 
производстве цветного стекл а, эм ал и , косм етики .

Здесь приведен ли ш ь небольш ой перечень м инералов, являю щ ихся 
частью  окруж аю щ его  нас м ира. Они пом огаю т нам  лучш е п он ять этот 
мир, они украш аю т его и потому не м огут не вы зы вать острого  лю бо
пы тства у натуралиста . Х орош о п одобран ная коллекция м инералов м ож ет 
составить его гордость и в отличие от коллекций ж ивотного и растительного  
м ира ее  хранение не требует забот.

К л асси ф и к ац и я  м инералов

Т еперь, когда вам  п оп ад ется  кусок гран и та, присм отритесь к его  к ри стал
лам  — светлы м  и тем ны м  угловаты м  частицам , располож енны м  по  всей 
поверхности породы. П ервоначально  каж ды й минерал, которы й впоследствии 
стан ет  составной  частью  горной породы, п ребы вает в расплавленном  
состоянии в магм е н аряд у  со многими другими м инералами. П о мере 
охл аж ден и я  и з  магмы  ф орм и рую тся кристаллы  разн ы х м инералов. В этом 
куске гранита м огут о к азать ся  кристаллы  полевого шпата, кварца, а  такж е 
слюды  и роговой обманки. К ри сталлы  кварца белого цвета, слю да —

120—121



черн ая или серебри стая , полевой  ш пат —  розоваты й, роговая обм анка — 
черная.

М инералам  свойственна кри сталлическая структура, и  у каж дого  из 
них кристаллы  имею т ф орм у, отличную  о т  остал ьн ы х  м инералов. 
Е сли  бы кристаллы  не были располож ены  слиш ком  плотно, а имели  бы 
необходимое д л я  ф орм и ровани я  п ространство —  что бы вает редко,—  эта  
ф орм а была бы отчетливо видна.

О тм етим  пока н екоторы е пол ож ени я  класси ф и кац и и  м инералов, под
робный ж е  разговор  о них пойдет в главе  19.

1. Минералы подразделяются на две группы  —  металлсодержащие 
и не содержащие металлов. Аргенит, н априм ер, о тн оси тся  к  первой 
группе, ибо я в л я е т ся  соединением  серебра (м еталла) и  серы. К варц  —  не 
содерж ащ ий м еталла м инерал, поскольку  он состои т из крем ния и кислорода, 
а к аж д а я  из эти х  составн ы х частей не я в л я е тся  металлом .

2. Кристаллы минералов образуют системы. С ущ ествует ш есть сис
т е м —  ш есть геом етри чески х  ф орм  кристаллов (см . рис. 19.1). К а ж д ая  из 
эти х  систем  и меет свои вариации, чем и о б ъ я сн я етс я  разн ообрази е крис
таллов.

3. Минералы имеют различную твердость. П о  ш кале твердости  они 
расп олагаю тся о т  сам ого м ягкого , талька, до н аиболее твердого —  алмаза. 
Э то свойство  и м еет важ ное  значение д л я  класси ф и кац и и  м инералов.

4 . Существенной особенностью является также цвет черты от металл
содержащих минералов. Е сл и  таким  м инералом  п оскрести  кусочек ф ар 
ф ора, то  цвет образовавш ей ся  черты м ож ет отл и чаться  от ц вета  м инерала.

5. Блеск поверхности  м инерала в о траж ен н ом  свете; слоистость (сп е
ц и ф ические особенности  раскалы ван и я  м инерала по плоскостям , оп реде
ляем ы м  его струк турой ); удельный вес (отнош ение веса м инерала к  весу 
равного об ъем а  воды ) и цвет (естествен н ая  окраска поверхности) — 
важ ны е характери стики  м инералов, о  которы х ещ е пойдет разго 
вор.

М инералы, содерж ащ и еся  в расплавленной м агм е, при ее осты вании 
оказы ваю тся  в составе  вулканических  пород. В результате  эрозии  они 
растворяю тся  в воде (например, к ал ь ц и т), п ерен ося тся  ею во взвеш ен
ном состоянии (например, глина) или м еханически  вы носятся  водой 
(песок  и гравий) (см . рис. 19.4). Вы деленны е м инералы  отлагаю тся  на 
д н е  морей, озер, в  дел ьтах  рек или просто на суш е. З д есь  они приним аю т 
участие в образовании новых пород, сначала осадочны х, а  затем  и м ета
м орф ических, если  давлен и е и тем пература среды  д остаточно вы соки. 
Рассм отрим , наприм ер, п роцесс  ф орм и ровани я  песчаника. Зерна  песка, 
которы е образую тся при разруш ении гранита, распадаю щ егося на кварц 
и полевой ш пат, в ы носятся  рекой в море; кристаллики  цем ентирую тся 
растворенны ми в м орской  воде м инералам и —  силикатам и, кальцитам и, 
ж елези сты м и  и глинисты м и добавкам и —  и, уп л отн яясь  под давлением, 
п ревращ аю тся  в  песчаник. С  течением  врем ени п од  действием  тем п ера
туры  и давлен и я  эти  м инералы  м огут видоизм ениться, об разовав  м ета
м орф ический кварцит, в котором  зер н а  п есчаника частично сплавляю тся 
друг с Другом и  кри сталлизую тся. Е сли  тем п ература п род олж ает п овы ш аться, 
горная порода вновь п ереходит в м агм у, и, таки м  образом , цикл превра
щ ений заверш ается  (рис. 13.2— 13.4).
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К ратки й  очерк истории горны х п ород  и  разви тия  жизни 
на  Земле

«Время — длинное»,—  с к а за л  Д ж ей м с  Геттон, и д ействительно, д л я  свер
ш ения титан и чески х и удивительны х преобразований, которы е произош ли 
на наш ей планете, потребовалось невероятно  много врем ени. С оверш ая 
перелет на  косм ическом  корабле около четы рех  м иллиардов л е т  н азад  
в той  части Вселенной, где  расп олож ено сегодня наш е Солнце, м ы  наблю 
дали бы картину, отличаю щ ую ся о т  той, которую  ви дят  косм онавты  сегодня. 
Вспомним, что С олнце и м еет собственную  скорость  перем ещ ен и я —  около 
двух десятк ов  ки лом етров в  секунду; и  тогда  оно находи лось в другой 
части В селенной, а З е м л я  в то  врем я ещ е только  родилась...

И так , Зем л я  только  род и лась  и находи лась в начальной стадии своего 
разви тия . Она бы ла раскален ны м  м аленьки м  ш ариком, спеленуты м  в ви х
ревы е облака, и  колы бельной песнью  ее бы л рокот вулканов, ш ипенье 
пара и рев ураганны х ветров.

Самы м и ранним и породам и, которы е могли сф орм и роваться на  стадии 
этого  бурного м ладенчества, были вулканические породы , но и они не 
могли долго о став аться  неизменны м и, ибо подвергались яростн ы м  атакам  
воды, тепла и  пара. Зе м н а я  кора прогибалась, и  на  ни х  и зл и вал ась  огнен
н ая  лава . Следы  эти х  уж асн ы х  сраж ен ий  несут горные породы  архейской  
эры — сам ы е древние породы, и звестн ы е нам  на  сегодня. О ни яв ляю тся  
м етам орф ическим и породам и; в основном  эт о  сланцы  и гнейсы , залегаю щ ие 
в  глубинны х с л о я х  и о б н аж аю щ и еся  в глубоких каньонах , ш ахтах , карьерах.

В так и х  породах  — они об разовали сь около полутора м иллиардов 
л ет  н азад  — почти не в стречается  свидетельств ж и зн и. И ногда в них 
н аход ят отпечаток одноклеточного ж и вотн ого-растени я , свидетельствую щ ий 
о  том, что ж и зн ь на З ем л е  возн и кла через м иллиарды  л ет  п осле е е  рож д е
ния (рис. 13.5). И скоп аем ы е окам енелости  —  убедительное доказательство  
эволю ции растительной и  ж и вотн ой  ж и зн и  от п ростейш их ф орм , как 
водоросли — д л я  растен и й  и ам еба —  д л я  ж и вотн ы х, ко  все более  слож ны м  
формам .

Н аука пока не расп ол агает  д остаточно полными данны ми о том, как 
возн и кла ж и зн ь, но несом ненно, что  вначале п ояви ли сь одноклеточны е 
виды. У ж е  говорилось о  том, что м инералы  со  слож н ы м  химическим  
строением , как  правило, об разую т кристаллы , которы е ф орм и рую тся и 
растут п одобно ж ивой м атерии . Э та способность хи мических структур 
обретать ф орму, в озм ож н о, и м еет нечто общ ее с п роцессом  ф орм и ро
вания ж и зн и. К ак  бы  то  ни было, мы д олж н ы  п ринять , что в каком -то  
м елководном теп лом  м оре вблизи  одного из полю сов слож и ли сь подхо
дящ ие условия д л я  возн и кн овен и я ж и зн и ,—  и она возникла. С этого 
м омента она начала расп ростран яться , засели в  сначала м оря, а  затем  
сушу и  воздух  (рис. 13 .1).

А рхей ская эр а  см ени л ась  протерозой ской . З е м л я  стал а  более спокойной, 
вулканическая а кти вн ость  сни зи лась , с тал а  эпизодической . Впервые 
образовали сь внуш ительны е толщ и осадочн ы х пород  — а  ведь необходимое 
условие и х  ф орм и ровани я — ты сячелетн и е спокойны е, ничем не возм ущ аемы е 
периоды  осаж д ени я . Н о  в  толщ е Зем л и  все е щ е  п родолж али сь активные 
бурные п роцессы , врем я от врем ени сотни  и ты сячи  м етров отлож ений 
песчаников и сланцев взд ы м ал и сь подзем ны м и силами над  океанским  
дном, об разуя  горные хребты  нарож даю щ и хся  континентов. Д альн ей ш ая
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эволю ция зем н ой  поверхн ости  проходила волнообразно: за  периодом 
п од няти я  хребтов следовали  продолж ительны е периоды  спокойствия, 
когда горы  сглаж и вали сь, чтобы  через м иллионы  л ет  в зды биться снова 
п од действием  ож и вш и х подзем ны х сил . П ри поднятии гор и  в период, 
следовавш ий н епосредственно за  эти м , площ адь суш и на планете  уве
ли чивалась, но горные породы  разм ы вали сь водой, наступлением  м елко
водны х морей на сушу, и площ адь ее  ум ен ьш алась вновь. В протерозое 
появились первы е м орские м ногоклеточны е растен и я  и ж ивотны е — 
губки, м едузы , водоросли. З а тем  н аступило первое всемирное оледенение 
к ак  резул ьтат п од няти я  над  поверхностью  океана м атериков и их  охлаж дения.

П осле великого п од н яти я  м атериков н аступила п алеозой ск ая  эра. 
Э то  было врем я больш их преобразован и й  ли к а  Зем ли, которы м  сопутство
вало  разви тие различны х ф орм  ж и зн и . В э то т  суровый п ериод могли 
вы ж и ть ли ш ь сам ы е вы носливы е и приспособленны е виды, но и они пре
терпевали  радикальные и зм енен ия . Т ак и е  условия сущ ествования мож но 
сравн ить с тем и условиям и, в  к оторы х ок азал с я  бы человек, с больш им 
грузом  на п лечах спасаю щ и й ся  о т  разъярен ного  м едведя. У бегая, он 
постепенно и зб авл я ется  о т  м еш аю щ его груза , сбрасы вает с  с еб я  все 
лиш нее, пока не о стается  голым  и уж е  ничто не м еш ает ем у в  отчаянной 
попытке спасти  свою  ж и зн ь... В те  периоды , когда условия сущ ество
ван и я  р езк о  и зм еняю тся  к  худш ему, ж ивы е организмы  не только  сбра
сы ваю т излиш ний вес, но и  вы нуж дены  и зм е н я ть  весь образ ж и зн и, стрем ясь 
лучш е приспособиться к  изм ени вш им ся  услови ям , чтобы бы ть готовыми 
к  лю бы м  отрицательны м  ф ак торам , с которы ми им не приходилось стал 
к и ваться  доселе. Т аковы , по-видимом у, условия и  причины возникновения 
новых ти п ов  ж ивотны х и  растений ка  рубеж е к аж дой  геологической 
эпохи  (см . рис. 13.1). В начале палеозой ской  эры  п ояви ли сь животные. 
Изучение горных пород и минерален

13.6. Разрез Таконской цепи Аппалачских гор  с хребтами, сформирован
ными сжатием и метаморфизацией палеозойских слоев.

имею щие раковину, а  т ак ж е  черви и н асеком ы е, затем  — ры бы , лягуш ки 
и  салам андры . Р азрастал и сь до разм еров  деревьев плауны , гигантские 
древовидны е папоротники покрывали зем лю , к ак  буйны е л еса, но среди 
растительности  не п рогляды вался ни едины й ц веток. С течением  времени 
эти обш ирны е болотисты е леса  п ревращ ались в органические окам еневш ие 
п ласты  —  в уголь, образован н ы й  м иллиардами спрессованны х окам енелы х 
растений. А . в  м орях  и з  оседавш его  на  дно бесчисленного м нож ества  
кремниевы х раковин и скел етов  отм ерш и х м орских ж и вотн ы х ф орм и 
ровались известковы е отл ож ен и я  — ради оляри евы й 1 и звестн як  и д и ато -

В позднем  палеозо е  произош ел новый п одъем  суши, сопровож даем ы й 
новым оледенением . Вновь н ад  ж и зн ью  н ависла угроза , и вновь она вы держ ала 
испы тание, усоверш енствовав м ехани зм ы  приспособления. П алеозойские 
о б разован и я  отл ож и л и сь слой  за  слоем  н ад  осадочны ми породами археозоя  
и протерозоя.

Н е следует, однако, п олагать, что сегодня просто оп редели ть слои 
минувш их геологических эп ох  в вертикальном  ра зр е зе  зем ной коры . Это 
Удается л егко  сдел ать  л и ш ь в н ескольки х редких м естах , и одно и з  таки х  
м ест —  Б ольш ой К ан ьон . З д ес ь  «бездна времени» вы дает нам свои тайны .

Радиолярии (или лучевики) — одноклеточные морские организмы, родствен
ные амебам; одеты в псевдохитиновую капсулу и имеют скелет из кремнезема и 
сернокислого стронция.— Прим. ред.

Диатомовые водоросли, в большинстве случаев одноклеточные, заключены, 
как в коробочку, в двустворчатый панцирь, состоящий из кремнезема и отличающийся 
исключительной прочностью — он не разрушается даже при накаливании на огне.— 
Прим. ред.
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О бычно ж е  эрози я  горны х пород, и х  переотлож ен и е, деф орм ации пластов 
в результате  зем летрясен и й  создали  севрем енную  картину, далекую  от 
академ и ческих представлений.

Свидетельством  периодов длительного  п од н яти я  пород яв ля ется  м е
там орф и зм , ибо поднятие и изгибание пластов горны х пород всегда говорит 
о былом  воздействии вы соких тем ператур  и  давлений; а эти  два  ф ак тора  
служ ат  основной причиной ф орм и ровани я м етам орф и чески х пород. Эти 
великие изм енения, происходивш ие в п алеозойскую  эру, проявляю тся  
в об н аж ен иях  осадочн ы х п ород  в некоторы х районах  А ппалачских гор 
(рис. 13.6).

М езозой ская  эра , приш едш ая на  смену п алеозою , была золоты м  веком 
чудовищ . Н а Зем л е  царили гигантские рептилии, динозавры . В эту  ж е 
эпоху  эволю ционны й процесс  о знам ен овался  появлением  п ервы х птиц,
м лекопитаю щ их и ц ветковы х растен и й . В начале м езо зо я  среди осадочны х 
п ород  преобладали красн ы е песчаники и  сланцы , а т ак ж е  залеж и  кам ен 
ного угля. О днако по м ере наступления м оря  во второй половине этой  
эп охи  на дне его об разовали сь м ощ ны е отл ож ени я  и звестн яка. Почти 
вся площ адь Северной А мерики бы ла затоп л ен а  водой, над  поверхностью  
м оря взды м али сь только  Скалисты е горы.

К ай н озой ск ая  эра н ач алась  с четверты м  больш им подъем ом  суши.
Т яж ел овесн ы е  д инозавры , столь долго ц арствовавш ие на Зем ле, вы мерли, 
будто их  и не бы вало. Ш и роко  расп ростран или сь теплокровные ж ивотны е, 
покры ты е ш ерстью  или п ерьям и , что помогало и м  вы держ и вать суровый 
холод. П ри бли ж алась эп оха  расц вета  ц ветковы х растений, и предш ествен
ники соврем енны х деревьев подняли  свою  ли ству  вы соко к небу. Ж и зн ь 
стан овилась б олее  тонко  организованной, более глубокой и соверш енной, 
ибо впервы е в ее истории разум  начал  теснить царивш ий до того инстинкт, 
наиболее развиты й у н асеком ы х. И нстинкт, с его автом атическим и реакциям и, 
передаю щ им ися из поколен и я в п околение, все ещ е п родолж ал надеж но 
вы полн ять свои ф ункции, однако теп ерь уж е высш ие ж ивотны е не р о ж 
д ал и сь с полностью  закодированной, неизм енной програм мой поведения,
а, о став аясь  на ранней  стад ии  с роди телям и , обучались у них.

О брели родительскую  опеку и  цветковые растен и я. Семена и х  с озре 
вали  теп ерь внутри м атеринского  растен и я, пока не оказы вали сь готовыми 
встрети ть опасности  м ира, и м е я  прочную  защ итную  оболочку и резервны й 
зап ас  п и тательны х вещ еств. П римитивны е предки эти х  растений, вы брасы вая 
на ветер  ты сячи  об н аж ен ны х  спор, могли рассчи ты вать только на и х  ко
личество, а  отню дь не на качество д л я  сохран ен и я  рода.

В след за процессом  горообразован и я  в начале кай н озоя наступил 
длительны й п ериод  п окоя, в течение которого вы сота гор значительно 
ум еньш илась п од  действием  ветра  и воды . О днако несколько более м ил
л и он а  л е т  н азад  произош ло новое п одняти е суш и. О бласть Больш ого 
К аньона в  К олорадо, наприм ер, п од нял ась  в эт о  врем я на 1 800 м, благодаря 
чему река  и п ромы ла з д е сь  огромны й каньон, сущ ествую щ ий и сегодня. 
В то т  ж е  п ериод  вновь начались я ростн ы е и зв ерж ен и я  вулканов, и б азал ь 
товая  лава  толщ иной в несколько  сот м етров  низверглась на прилегаю щ ие 
равнины  (больш ие площ ади ш татов О р еп Л а , А йдахо и округа Ваш ингтон 
покры ты  ею и п он ы н е). В п озд н ем  к ай н озое произош ло наиболее мощное 
и з  в сех  оледенений, и обш ирны е пространства  Северной А мерики и Евразии  
п окры лись льдом . М ощ ные ледники создали  висячие долины  (прим ер 
том у с егод няш н яя  Й осем и тск ая  д о л и н а ), вы несли морены, состоящ и е из 
Изучение горных пород и минералов



ила и кам ней ,—  их ещ е и сейчас м ож н о ви деть в Н овой Англии; потоки, 
вы званны е таян и ем  ледников, проры ли новые каньоны  и долины .

И , наконец, в кайнозое п ояви л ся  человек —  п редставитель ж ивотного 
мира, котором у о к азал ось  под силу в значительной м ере и зм ени ть окру
ж аю щ ую  природу.

Вним ательно изучите схем у истории Зем л и  (рис. 13.1), и вы начнете 
п оним ать красноречивы й язы к , на  котором  говорят  камни.

ГЛАВА

14

И з у ч е н и е  к л и м а т а

От юга приходит буря, от севера — стужа. От дуновения 
Божьего происходит лед и поверхность воды сглаживается.

Так же влагою Он наполняет тучи и облака сыплют свет 
Его. И они направляются по намерениям Его, чтобы исполнить 
то, что Он повелит им на лике обитаемой земли.

Книга Иова, XXXVII

Мы обогнули северную  окон ечн ость Л усона, одного и з Ф илиппинских 
островов, и наш е грузовое судно «Зол отая  стена» встретило высокую  
зы бь Ю ж но-К и тайского  м оря, в зя в  курс на Гонконг. Я стоял  на мостике, 
см еш ивая акварельны е краски , когда м им о пробеж ал радист, д ерж а  в руке 
ж елты й листок . «У вас ничего не получи тся,—  зам ети л  он, усм ехнувш ись.— 
П ри бли ж ается  тайфун!» Н и  я , ни м ои спутники никогда не встречались 
с тайф уном , этим  уж асн ы м  ураганом  восточны х м орей, и с  лю бопы тством  
предвкуш али приклю чение. К ап итан ом  судна бы л спокойны й норвеж ец, но 
настроение его отличалось о т  наш его. Он бы л встревож ен.

Я  вош ел в ш турманскую  рубку и увидел капитана, склонивш егося 
над картой . «П одойдите сю да,—  с к а за л  он  приветливо,— я п окаж у  вам, 
что происходит.» И он п ок азал  на северную  оконечность Лусона.

«П о рации сообщ или,—  продолж ал кап и тан ,—  что только  что здесь 
п ронесся тай ф ун . П огибло много м естны х ж ителей . Сейчас он  дви ж ется  
за  нам и со  скоростью  12— 13 узлов. Э то на несколько  узлов больш е наш его 
хода. Обычно корабли откл он яю тся  к  северу, чтобы  не п ересекать тр ае к 
тории тай ф ун а, но иногда м ож но рискнуть пойти к  Гонконгу кратчайш им  
путем . Э то экон ом ит так  м ного  врем ени, что капитаны  идут на риск . Раньш е 
суда ходили по этим  м орям , не  зн ая , где и  когда на них обруш и тся тайф ун, 
но сегодня благодаря н адеж н ы м  п рогнозам  и ради освязи  у нас есть  в озм ож 
ность справиться со ш торм ом  л и бо и зб е ж ат ь  его.»

—  А чем вы зы вается  тай ф ун ?—  полю бопы тствовал я.
! •  —  О сн овн ая п ри чи на,—  о тв ети л  к ап и тан ,—  вы сок ая  тем п ер а ту р а . 
В некоторы х об л ас тях  океана воздух прогревается настолько , что под
н и м ается  бы стрее, чем  холодны й" в озд ух  успевает зам ести ть  его . В область 
пониж енного давления устрем л яется  в оздух  с периф ерии, закручи ваясь
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вокруг центра этой  области  под дей стви ем  отклоняю щ ей силы  вращ ения 
Зем ли. Вся систем а  вращ ен и я м едленно п ерем ещ ается над  океаном, 
а  скорость  ветра в ней д ости гает  м ногих д есятк ов  м етров в секунду, вы
зы вая ж есточай ш и й  ш торм. Т ай ф ун ы  обычно откл он яю тся  в направлении 
к С еверном у полю су —  п од  дей стви ем  отклоняю щ ей силы  вращ ения 
Земли.

— Н о почему ветры  и м ею т вращ ательны й, круговой харак тер  отно
сительно центра тайф уна?

— О п ять-таки  и з -з а  отклон яю щ ей  силы вращ ен и я Зем л и . В северном 
полуш арии она о тк л он яет  воздух, устрем ляю щ ийся к  центру низкого 
д авления, вправо, а  в ю ж ном  —  влево. Т аки м  образом , к  северу о т  экватора 
воздух закручи вается  вокруг центра низкого  давлен и я  против часовой 
стрелки , а к югу от эк ватора  — по  часовой.

К ап итан  вы глянул из рубки и п осм отрел  на небо. Оно было почти 
все затя н уто  серы ми облакам и, и верхние облака напом инали  лош адиную

— Ветер северны й,—  с к а за л  капитан .
— А я  думал, что ш торм  н адви гается с юга.
—  Т ак  оно и есть . П осм отри те,—  он  у к азал  на вычерченные им круговые 

линии на  карте  Ю ж но-К и тайского  м оря.— Ц ен тр  тайф уна сейчас к  юго- 
востоку о т  нас. П оскольку  в  тай ф ун е вращ ение воздуха идет против часовой 
стрелки  относительно  центра, а  мы н аходи м ся на  северо-зап аде о т  него, 
то  в етер  направлен к  югу. О н п род олж ает  вращ ение, п ри бл и ж аясь к  центру, 
но н епосредственно в центральной области  ц ари т  полное безветрие.

П роснувш ись утром, я  услы ш ал, как  стон ет  ж елезн ы й  корабль. Качка 
была так ая , что я  почти свали вался  с койки; накренивш ись, корабль на 
какое-то  м гновение зам и рал , будто чья-то  ги ган тская  рука, д ерж авш ая  
судно на ладони, не реш ал ась  отд ать его  во власть м оря. Ветер уж е  не 
завы вал  среди  верхуш ек м ачт, а  ревел яростн о , как  бык, доведенны й до 
беш енства . Н а п алубе н итевидны е, тугие струи  воды , как  бичи в  руках 
ветра, секли по лицу, и в полутьм е, как  к аки е-то  чудовищ а, тя ж е ло  пере
д ви гались силуэты  м атросов. Воздух п отерял  свое обычное свойство: 
он  не был больш е чем-то таким , сквозь  что л егко  д ви гаться,-1-  сейчас 
это  бы ла стен а, тя ж е л о  н аваливш аяся  стена, сквозь  которую  надо было 
проры ваться, отвоевы вая у простран ства  каж ды й  сантиметр. Н икогда 
раньш е я  не сознавал , что ж е  дей стви тельн о  п редставляет собой окру
ж аю щ ий воздух ,— теп ерь я  это  знал! О громны е волны, покры ты е пеной, 
как д виж ущ иеся горы  со снеж ны м и ш апкам и, ш ли с востока бесконечно, 
вал з а  валом , взды м ая судно, ш вы ряя  его  в бездну и п ерекаты ваясь  через 
палубу, н акры вая м атросов, ц еп ляю щ и хся  за  страховочны е лини.

Я не буду рассказы вать , как м ы  вы держ али это т  ш торм  и и збеж али  
гибели. Н о если  вы когда-либо  сам и испы тали  роковую  м ощ ь «от юга при
ходящ ей бури», т о  п оймете, каково при ходи тся л ю дям  в буш ую щ ем океане 
с тех  пор, как  первы е мореходы  вступили с ним в борьбу, п родолж аю щ ую ся 
и сегодня.

Н а зар е  цивилизации лю ди д умали, что ш торм  разы гры вается по  воле 
богов, и небольш ие корабли  вы ходили в жоре, робкие, как  к отята , проби
раю щ иеся среди  свирепы х псов. П о зн а н и я  о погоде сводились к  поговоркам 
вроде: «красное небо с  вечера — пастуху  б ояться  нечего; если утром  — 
то  тогда п астуху грози т  беда», или: «солнце бледное сади тся — утром 
д о ж д ик  зарядится» .
Изучение климата

Д ревние греки первы ми начали о тн оси ться  к  погоде как  к  явлению , 
вы ходящ ем у за  рамки религиозны х суеверий. Величайш ий греческий 
ф и л ософ -естествои спы тател ь А ри стотель собрал  все и звестны е к  этом у 
времени сведения о погоде ф ольклорн ого  и  научного характера и  обобщ ил 
и х  в  сочинении, которое н азв ал  «М етеорологика». Н азвание закрепилось, 
и в течение 1 700 л е т  эт о т  труд  оставал ся  основны м  источником  знаний 
по данному предмету.

Великие географ и чески е откры тия  XV и X V I веков способствовали 
б олее  глубокому поним анию  в аж ности  погодны х явлений, но научный 
п од ход  к  и х  изучению  в то  врем я ещ е отсутствовал . Е динственны м  исклю 
чением яв и л ся  « Т рактат о п ассатн ы х  ветрах» В ильям а Д ам п ира (1652— 
1715), знам енитого  английского пирата . Его остры й взгл яд , схваты вавш ий 
все, что п роисходит у берегов А мерики, п одметил м ного и нтересны х 
особенностей  пассатов  и ураганов в А тлантике и  К арибском  море.

Чтобы  вы явить общ ие климатические законом ерности  наш ей планеты, 
потребовался гений А лексан дра ф о н  Гум больдта (1769— 1 8 5 9 ) — одного 
и з величайш их исследователей -натурали стов. П осле п ятилетн его  изучения 
Ю ж ной и Ц ентральной А мерики, районов Карибского м оря и М екси
канского  зал и ва  он  возвратил ся  в  Е вропу и вы пустил в свет результаты  
своих наблю дений и разм ы ш лений в четы рех  обш ирны х том ах , н азвав 
эт о  сочинение «К осмос». Гум больдту при надлеж и т п ервая  карта  земной 
поверхности  с нанесенны м и на ней л иниям и равн ы х среднегодовы х тем пе
ратур  —  изотермами,—  которы е он  оп ред елял  путем  сравнения различны х 
климатических зон. Он зан и м ал ся  вопросом  п роисхож дения Гольф стрим а, 
отм ети в  его влияние на смягчение кли м ата Е вропы , и бы л первы м, кто 
у к азал  на зоны  вулканической  акти вн ости , опоясы ваю щ ие Т ихий океан . 
М ож но добавить , что среди  прочего Гум больдт зан и м ал ся  т ак ж е  воп
росам и зарож д ен и я  тропических ураганов и распределения ж ивотны х 
и растений по клим атическим  зонам .

В 1643 году Э ван дж ели ста  Т орричелли  (1608— 1647) и зобрел  баром етр 
и простейш ий ви д  терм ом етра — первы е м етеорологические приборы, 
позволявш ие проводить количественны е и зм ерения.

О днако «диагностика» и п рогноз погоды ещ е долгое врем я оставались 
делом  частной  инициативы . И , н есм отря  на  важ ность  м етеорологии  для 
м ореплавания и  сельского  хозяй ства , организованны й научный подход 
к ее  изучению  отсутствовал. П ервое М етеорологическое общ ество было 
основано в Л ондоне в  1823 году знам ен и ты м  литератором  и и сториком  
Т ом асом  К арлейлем  (1795— 1881). Оно п редн азн ачалось скорее  д л я  м оряков, 
неж ели д л я  ф ерм еров , поскольку атм осф ерн ы е явлен и я  на м оре подда
вались изучению  легче, чем  на суш е. В 1872 году возн и кла м еж дународная 
метеорологическая орган и зац и я 1, в которую  вош ел ря д  стран , и  началось 
проведение еж едн евн ы х п огодны х наблю дений в м еж дународном  масш табе. 
Растущ и й  поток  ин ф орм аци и , собираем ой назем ны ми стан ц иям и , а  так ж е  
кораблями, и ее  об работка п остепенно содействовали  становлению  научной 
м етеорологии , однако п рогнозы  погоды  на день-два  слиш ком  часто  ок а 
зы вались ош ибочны ми. Д о середины  XX века  м етеорология оставалась 
п реим ущ ественно описательной и  эксп ери м ен тальной  наукой, более удачно 
об ъясн явш ей  погоду вчераш ню ю , чем предсказы вавш ей погоду завтраш ню ю .

1 Эта организация была создана по инициативе директора Главной физической 
обсерватории в Петербурге Г. И. Вильда.— Прим. ред.
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С о второй  половины  наш его века  м етоды  п рогноза  погоды  п ретерпели  
коренны е изм енен ия , связан н ы е  с развитием -гидродинам ики, вы числительной 
м атем атики  и техн и ки . Н аряд у  с эти м  получила разви тие и климатология, 
ф ун дам ен тальны е закон ы  которой  обсуж дались вы ш е, в  главе 8.

А нализ воздуш ны х масс

О дним  и з  вы даю щ ихся д о сти ж ен ий  теоретической  м етеорологии  была 
теори я  анал и за  воздуш ны х м асс, разработан ная  н орвеж ским  ученым 
Вильгельмом Б ьеркнесом  (1862— 1951). Э та  теори я  значи тельн о  упростила 
проблем ы , связан н ы е  с изучен и ем  погоды.

О пыт свидетельствует, что ото дн я  ко  дню  погода в  целом  м ен яется  
м ало, сохран яет  и нерционность. Д опустим , она ясн а я , холодная и  сухая . 
Д ы м  из трубы  п одни м ается вертикально. О блачность почти отсутствует. 
К а ж е т ся , что  т ак а я  погода чуть ли  не и м еет свой собственны й зап ах . 
В И ллинойсе, н априм ер, н аступление так и х  дней  с вязан о  с  поступлением  
м асс  холодного сухого  возд уха  и з  К анады . Эти воздуш ны е м ассы  н азы ваю т 
там  канадскими полярными. Н о  одн аж ды  с п риближ ением  л ета  погода 
вн езап н о м ен яется . Н ебо затя ги в а етс я , и  на следую щ ий д ен ь н ачин ается 
облож ной д ож д ь. П осле п рекращ ен ия  д о ж д я  стан овится  теп ло  и  сыро. 
Это значи т, что на  см ену к ан адски м  п олярны м  воздуш ны м  м ассам  приш ел 
тропический воздух.

В атм осф ере  н ад  североам ери кан ски м  континентом  прои сходи т п остоян 
ное п ротивоборство м еж д у  тропическим и и полярны м и воздуш ны ми 
м ассам и . Х олодны й и тя ж е лы й  в оздух  с севера стал ки вается  с п рогре
ты м и и  б олее  легким и воздуш ны м и м ассам и , поступаю щ ими с ю га. Зим ой 
вы игры вает схватку  полярны й в оздух  и, отвоевы вая пространство , о т 
тес н я ет  тропические м ассы  к  ю гу. Л етом  картина об ратн ая  —  теплы й, 
насы щ енны й влагой  воздух  б ерет реванш . Распространение полярны х 
м асс  к  ю гу н азы ваю т «наступлением  холодного  ф рон та» . Т ак ое  вы тесне
ние теплого воздуха не и м еет  вы раж енны х п редвестников. О но начи
н ается  вн езап н о в виде холодного  северо-зап адн ого  ветра. Р аспростран ени е 
троп и чески х м асс  к  северу  н азы ваю т «наступлением  теплого ф ронта». 
Е го  п оявление м ож н о предугадать заранее: легкие перистые облака — 
циррусы  постеп ен н о уп л отн яю тся, п о я вл я ется  тонкий слой перисто
кучевы х об лаков с ореолом  вокруг луны  или солнца, а  затем  образую тся 
ни зки е тем ны е дож девы е облака.

П огода, таки м  об разом , и м еет  два  р езк о  отличны х состоян ия , оп ре
деляем ы е: 1 —  локальными воздушными массами, когда устан авли вается 
определенны й харак тер  погоды ; 2 — приходом воздушного фронта с вн е
запны м  резким  изм енен ием  погодны х условий, вы раж аю щ и м ся  обычно 
сильным и ветрам и или д ож д ем  ли бо  тем  и  другим вместе. Т ак и м  образом, 
ш торм  —  эт о  битва, разы гры ваю щ аяся  в атм осф ере  м еж ду разн охарак 
терны м и воздуш ны м и м ассами.

Рассм отрим  типы  воздуш ны х м асс  над*’ А м ериканским  континентом. 
Зн аком ство  с  ними п ом ож ет вам заранее  предвидеть погоду и лучш е 
п он ять ее  влияние на  ж ивотны й и растительны й мир.

1. Полярные канадские воздушные массы. Обычно холодны й и сухой 
воздух , которы й м ож ет, однако, столкнувш ись с влаж н ы м  воздухом  над 
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Великими озерам и , вы зы вать снегопады , дож д и  и ш тормы  в районах, 
л еж ащ и х к югу о т  В еликих озер.

2 . Тропические атлантические массы. Л етом  их  п ри ход  в восточны е 
районы  соп ровож д ается  теплой , в л аж н ой  погодой.

3. Полярные тихоокеанские массы. Х олодны й влаж ны й воздух  с северо- 
зап ада, несущ ий д ож д и. Я в л я етс я  причиной тум анов на побереж ье в К а
лиф орнии. П еревали вая  через  С калисты е горы , воздуш ны е м ассы  уплотняю тся, 
п рогреваю тся, стан овятся  суш е и  об разую т теплы е континентальны е ветры, 
известны е под назван и ем  чинук.

4. Тропические тихоокеанские массы. И х  приходу о б язаны  солнечны е 
дни в  К али ф орн и и , когда в озд ух  напоен  аром атом  цветов. Э тот воздух 
более сухой, чем  атлан тич еские воздуш ны е массы .

5. Полярные атлантические массы. Х олодны й ш тормовой ветер, при
носящ ий снегопады  и дож ди.

6. Тропические континентальные массы. П ри ходят и з ж арких внутрен
них районов М ексики, вы зы вая  засуху . П од  их  непосредственны м  в озд ей 
ствием  образовали сь пусты ни на ю го-зап аде С оединенны х Ш татов.

7. Сухие галапагосские массы. П ри ходят  с Галап агосски х  островов, 
н еся  ж естокую  засуху.

Сущ ествует разработан н ая  теори я  воздуш ны х м асс, которой  м ы  не 
будем к асать ся  здесь ,—  с  ней м ож но п озн ак ом и ться  по м етеорологическим  
пособиям. Н атуралист, зан явш и й ся  и зучением  эти х  вопросов, стан ет  лучш е 
поним ать клим атические законом ерности , причины  и зм енчивости  погоды
и, в конечном  счете, ее  вли ян и е на ж и зн ь.

О блака

О блака — герольды  погоды . П оскольку  погодны е и зм енен ия оказы ваю т 
глубокое воздействие на природу, натуралист долж ен  хорош о р азб и раться  
в  облачности. О знаком ление с типам и облаков  доставл яет удовольствие, 
кроме того, эт о  сам ы й простой  вопрос из всего того, с чем  сталки вается 
н атуралист, заи н тересовавш и й ся вопросами м етеорологии.

Н и ж е п ри вод ятся  виды  облаков и их описание (рис. 14.1).
A. Высокая обмчность (около  9 ООО м н ад  уровнем  м о р я) .

1. П еристы е облака (ци ррусы ).
2. Т онкие слоисты е облака (ц и рростратусы ).

Б. Средняя облачность (4  5 0 0 — 7 300 м над  уровнем  м оря).
3. Н ебольш ие б елоснеж н ы е ш арики или  хлопья, собранны е группами 

или растянуты е в ли н ию ,— перисто-кучевы е облака (циррокум улю сы ).
4. Больш ие ш ары , напом инаю щ ие кучи белого хлопка, сгруппированные, 

вы тянуты е в прям ы е или  волнообразны е ли н ии ,— вы соко-кучевы е облака 
. (альтокум улю сы ).

5. Т олсты е п епельны е или серо-голубы е слои — вы соко-слоисты е облака 
(ал ьтостратусы ).
B. Низкая облачность (н и ж е  3 200 м ).

6. Б ольш ие слои  сер ы х  об лачны х м асс  — слоисто-кучевы е облака 
(стратокум улю сы ).

7. Разорван н ы е серы е слои, и з  которы х обычно вы падаю т осад ки ,— 
дож девы е слоисты е облака (ни м б остратусы ).
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превы ш аю щ ей 1 ООО м,—  слоистые8. С лоисты й тум ан  на вы< 
облака (стр а ту сы ).

9. Н и зки е, тем ны е, б ы стро дви ж ущ и еся  разорванны е ф рагм енты  
д ож девы х слоисты х или кучевы х облаков.

10. Слоисты е облака, разорван н ы е на полосы  ветром или верш инами 
гор (ф рак тостратусы ).
Г. Облачность в восходящем воздушном потоке (1 600— 8 300 м ).

11. Б елы е ры хлы е холм ообразн ы е нагром ож дения — кучевые облака 
(к ум ул ю сы ).

12. Г розовы е облака, иногда очень вы сокие с тем н ой  ниж ней границей 
(кум улон и м бусы ).

13. Разорван н ы е ветром  ф рагм ен ты  кучевы х об лаков (ф рак ток ум ул ю сы ). 
Д. Облака необычной формы.

14. П оследовательны е облачны е ленты  или волнисты е облака типа перис
ты х либо п еристо-кучевы х с п росветам и голубого неба (волнисты е о б л ак а ).

15. Л и н зообразн ы е об л ака , ф орм ирую щ иеся при наличии горных пиков 
с  наветренной стороны  (чечевичны е о б л ак а ).

16. В ы тянуты е облака, окуты ваю щ ие горы  (хребтовы е о б л ак а).
17. Б елы е облака-п олотн ищ а около вы соких пиков («ф лаги »).
18. Вы пуклые перистоподобны е об л ака , ф орм ирую щ иеся на  верхн ей  по

верхности  восходящ ей кучевой облачности  («ш арф ы »).
19. Гоним ы е ветром  п еристоподобны е об разован и я , оторвавш иеся с верх

ней части кумулонимбусов (лож н ы е пери сты е).
20. Кучевы е облака с отросткам и  (вы м еобразны е обл ак а) (м ам м атоку- 

м улю сы ).
21. Б аш н еобразн ы е ф орм ы  д ож девы х облаков (кучевы е баш н и).
22. В оронкообразны е вихревы е облака, крутящ и еся  с огромной скоростью  

(торнад о ).

П огодны е при зн аки  облачности

1. П еристо-слоисты е об л ак а  обычно п редвещ аю т дож дь. О реол вокруг солн
ца или  луны  указы вает  на их  присутствие вы соко в небе.

2. П еристы е об л ак а  обы чно сопутствую т хорош ей погоде, пока они не 
начинаю т густеть, что у казы вает на изм енен ие погоды , предвещ ая осадки.

3. Р а зорван н ая  кучевая об лачн ость у казы вает на п родолж ение хорош ей 
погоды.

4. О братим  вним ание на белы е облака, гром озд ящ и еся  на далеком  гори
зонте  в летн и й  день. И х  приближ ение, рост и потем нение п редвещ аю т грозу.

5. С лоисты е облака  (или  тум ан ) обычно ещ е не указы ваю т на приближение 
д ож д я, пока не начинается и х  сгущ ение.

6. П оявлен ие п росветов голубого неба м еж д у  н имбостратусам и обычно 
предвещ ает окончание ш торма.

К а к  созд ать  свою  м етеостанцию

М етеостанции д аю т возм ож н ость  м етеорологам  получать представление о 
погоде на  зем ле на длительны й п ериод врем ени. В значительной степени 
благодаря этом у изучение погоды  и  кли м ата превратилось в сам остоятельную  
Изучение климата
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14.2. Приход шторма. Проследите за его признаками (справа налево).

науку. Н о и сегодня лю бители-м етеорологи , способны е вести наблю дения 
за  погодой и зо  дн я  в день, м огут п ринести  определенную  пользу. И нф орм ация, 
собран ная  ими в р а зн ы х  районах, п ом огает получить более общую  картину 
погоды.

Н атуралисту , интересую щ ем уся ж ивотны м и или растениям и, м о ж ет  пока
зать ся , что совсем  не об язател ьн о  и м еть свою  м етеостанцию . О днако это 
неверно. П огода ок азы в ает  огромное влияние на ж и зн ь ж и вотн ы х и  рас 
тений.

Многие привычки и поведение ж и вотн ы х и растений зав и ся т  о т  состоя
н и я  погоды в районе их  оби тан и я. К актус накапливает влагу в ли стьях  
в течение короткого с езон а  д ож д ей  в пусты не, чтобы  э т о т  зап ас  позволил 
ем у п ереж и ть длительны й п ери од  засухи . П оявление росы  на рассвете 
поддерж и вает ж и зн ь ж и вотн ы х в засуш ливы е периоды. Д ож д ли в ая  погода 
приводит ядовиты е и сли зн евы е грибы в  состоян ие наибольш ей активности , 
а т ак ж е  способствует вы ходу на п оверхн ость лягуш ек, я щ ери ц  и червей, 
таки м  образом , наличие м етеостанции очень п ом ож ет пы тливом у н атуралисту 
в его  наблю дениях.

С оздание собственной м етеостанц и и  не только  полезно, но и  увлекательно. 
Д аж е  если вы не в  состоян ии  купить специальны е приборы , такую  станцию  
м ож но соорудить сам ому. Д ож д ем ер , терм ом етр , у к азател ь  ветра  и  нем
ного бумаги-м иллим етровки  достать  нетрудно, а  если  вы к том у ж е  начнете 
вести  аккуратны е еж ед н евн ы е н аблю дения, которы е не м енее аккуратно 
будете зап и сы вать в тетрадь, то  лю бительскую  станцию  м ож но считать 
задействованной . Н и ж е  мы  ук аж ем , что н еобходимо для станции, но главное — 
не б ой тесь зан я тьс я  эти м  делом.

Н ац и он альная служ ба  погоды  С оединенны х Ш татов  одинаково отвечает 
на  зап росы  погодны х станций —  как  лю би тельски х , так  и оф ициальны х, 
вы давая еж едневную  карту  погоды  (см . рис. 14 .3). К арта  д ает информ ацию
о  погоде д л я  области  п ротяж ен н остью  около 1600 км (1000 м ил ь).

Н атуралист д ол ж ен  н аучиться чи тать так и е  карты . П реж де всего обратите 
вним ание на  два  ти п а  непрерывны х линий на карте  —  изобары  и и зо 
терм ы .

Изобары  — эт о  ли н ии , соединяю щ ие точки с одинаковы м  давлением. 
Ц и ф ры  на изоб арах  (1020 , 1023, 1026 и т. д ) соответствую т значениям  
давлен и я  в оздуха в м иллибарах. Д л я  практи ки  н еобходимо знать , что рас 
полож ение и зоб ар  показы вает  границу м еж д у областям и  вы сокого атм ос
ф ерн ого  д авления, где погода обычно хорош ая, и об л астям и  низкого давления, 
где погода типа ш тормовой. Д авление, равное 1020 м иллибар (на  уровне
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м о р я ) , уж е  к л асси ф и ц ируется  как  ни зкое. Т ак , значение 990 м иллибар 
или ниж е у казы вает на ш торм, а  чрезвы чайно низкое давление —  около 
950 м иллибар  или ниж е — на ураган  или тайф ун.

Изотермы — это  линии, соединяю щ ие точки с одинаковой тем пературой  
(на  карте  они п оказан ы  п унктиром  и ш трихп ун кти ром ). Д ве и з  н и х ,'в о зл е  
которы х стои т  слово «нуль» (точка з ам ер з ан и я ), показы ваю т, что  тем п е
ратура в области, располож енной вдоль это й  линии, равна 32° Ф аренгейта  
(0° Ц ельси я) на то  врем я, которое ук азан о  на карте.

Н а этой  ж е  карте  приводится сила ветра  по  ш кале Б оф орта, стрелочки 
указы ваю т н аправление и силу  ветра . К а ж д ая  зазубрина на стрелке соответст
вует принятой  единице силы  в етра; таки м  образом , стрелка с четы рьм я 
зазубринами у казы вает на четы рехбалльны й ветер, или соответственно на 
скорость ветра о т  13 до 18 м иль в  час. Н а стр . 138 приведена ш кала 
Боф орта, даю щ ая натуралисту  возм ож н ость оп ределять скорость ветра на 
своей  станции еж едневно. А дм ирал Ф рэнси с  Б о ф о р т  (1774— 1857) пред
л ож и л  эту  ш калу в середине X IX  столети я; ею  пользую тся и в настоящ ее 
врем я.

Ш тормовой ветер обозн ачен  на  карте  стрелкой  с одиннадцатью  зазу б 
ринами. Т аки е стрелки , к  счастью , п оя вл я ю тся  на карте редко.

Обратите вним ание на следую щ ее: ветер на карте  всегда направлен 
вдоль и зобар, причем зон а  н изкого давлен и я  расп олагается  слева от направ
л ен и я  ветра, поскольку согласн о  закон у Б ей са-Б алло  ветер  в центре циклона 
дви ж ется  против часовой стрелки.

Т аб ли ц а  символов

Аврора  — рассвет, обычно ясны й. Стеклянный мороз п редполагает оледенение 
(го л о л ед ). Седой мороз —  м ороз с инеем, белы й, пуш истый, б ез  льда. Короны 
(кольца), к ак  лун н ая, т ак  и солн ечн ая ,—  кольца света, отличаю щ иеся от 
ореола тем , что к асаю тся  диска солн ц а  или луны по всей  окруж ности , 
в т о  врем я как  ореол пред ставл яет собой  светящ и й ся  обод, отстоящ и й  
о т  диска светила, как, наприм ер, кольца С атурна. Изморозь — легкий м оро
зец . Зодиакальный свет —  другое название таинственны х северны х сияний, 
появляю щ и хся на небе в  полярную  ночь на дальнем  Севере.

Изучение климата

1. Bbicoi 
мулюс.

С окращ енны е н азв ан и я  об лаков

I облачность: Ci —  циррус, C s —  ц и рростратус, Сс —  цирроку-

2. С ред няя  облачность: Ас — альтокумулю с; As — альтостратус; Ac cast. —■ 
альтокумулю с кастелланус.

3 . Н и зкая облачность: Sc —  стратокумулю с; Мс —  м ам матокумулю с;
Си —  кумулю с; Си f r .—  кумулю с ф рактус ; СЬ — кумулонимбус; St —  стратус; 
S t f r .— стратус ф рактус.

У потребляй те эти  сокращ ен и я в  свои х  зап и ся х  погоды.
136—137



П риборы

1. Барометр. О дин и з важ ней ш и х приборов, предсказы ваю щ их погоду. На 
рис. 14.4А и 14.4Б представлены  д ва  типа б аром етров: морской  и назем ны й. 
О ба они основаны  на одном  принципе регистрации атм осф ерного  д авления, 
но баром етр-вы сотом ер  дополнен  второй  ш калой  и стрелкой , показы ваю щ ей 
вы соту над  уровнем м оря. П ри помощ и баром етра м ож н о сделать много ин те
ресны х наблю дений и  п роследи ть вли ян и е см ены  давлен и я  на ж и зн ь ж и вот
ных и растений. Н а м етеостанц и и  атм осф ерн ое давление и зм ер яется  регуляр- 
ho. О днако лю бители м огут вместо трех -четы рех  раз  в  д ен ь ограничиться 
двум я  н аблю дениям и с интервалом  в 12 часов. Б аром етр  нуж но держ ать 
в помещ ении, где тем п ература остается  постоянной, в противном  случае 
его  п оказан и я  стан овятся  неточными.

2. Термометр. Т ерм ом етр  следует повесить в так ом  м есте, где бы он  был 
защ ищ ен о т  ветра и солнца, иначе он  будет п оказы вать  тем пературу непра
вильно. Чтобы  получить средню ю  тем п ераjy p y  суток, необходимо сним ать 
п оказан и я  сам ой вы сокой и сам ой ни зкой  тем пературы . И менно эти  крайние 
значени я  и оказы ваю тся  сам ы м и важ ны м и в ж и зн и  ж ивотны х и растений. 
О тмечайте тем пературу три ж д ы  в  день: рано  утром , в  3  часа  пополудни и в 
9  часов вечера.
Изучение климата



А. Матерчатый флюгер указывает нап
равление и относительную силу ветра.
Б. Дождемер — две емкости с воронкой, верхний срез которой 

имеет площадь в  10 раз большую, чем площадь поперечного 
сечения сосуда, принимающего осадки.
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14.4. А . Барометр-анероид (цена деления циферблата в дюймах и  м илли 
барах), предназначенный д ля  исполь
зования на уровне моря.

Б. Анероид (цена деления циферблата в 
дюймах и миллибарах). Внешний вра
щающийся диск устанавливается на 
высоту места; прибором можно пользо
ваться на фиксированной высоте.

В. Сухой и  смоченный термометры.



Б ольш инство м етеостанций и м ею т по  д ва  терм ом етра д л я  зап и си  крайних 
тем ператур . О дин ф и кси рует сам ую  вы сокую  тем пературу  дн я  —  м аксим аль
ный терм ом етр, другой —  сам ую  низкую  тем пературу дн я  — м иним альны й 
терм ом етр . И ми надо п ол ьзов аться  еж едн евн о. На более соверш енны х 
м етеостанц и ях  п рим еняю т сам описцы  тем пературы .

3. Сухой и смоченный термометры. С помощ ью  этого  прибора (рис. 14. 
4В ) оп ределяю т в л аж н ость воздуха п еред  рассветом. Ртутны й ш арик см очен
ного терм ом етра н акры т кусочком  м окрой ткан и , концы которой опущены 
в сосуд  с  водой. В результате  и сп арен и я влаги  с мокрой  ткани  ш арик о х л а ж 
д ается , особенно в ж арк ую  погоду, когда и спарение сильнее. З н ая  разницу 
показан и й  м еж д у сухим  и смоченны м  терм ом етрам и, с  помощ ью  т аб 
лицы мож но вы числить влаж н ость  воздуха (он а  и зм еряется  в  п ро 
ц ен тах ). Эти терм ом етры  вы веш иваю тся за  дверьм и на  воздухе в з а 
щ итны х кож ухах . Ж ивотн ы е и  растен и я  очень сильно реагирую т на и зм енен ия  
влаж н ости  воздуха, п оэтом у еж едн евн ы е ком плексны е наблю дения зачастую  
п ри носят и нтересны е результаты .

4. Гигрометр, или индикатор влажности. И сп ол ьзуется  для тех  ж е  целей , 
что сухой  и  смоченный терм ом етры . Его устройство основано на свойстве чело
веческого волоса  и зм ен ять свою  длину в зависим ости  о т  влаж ности  воздуха. 
П ок азан и я  его не стол ь точны .

5. Дождемер. Э тот п рибор необходимо и м еть  на своей м етеоплощ адке. 
Его очен ь легко  сделать сам ом у. Н а рис. 14.5Б п оказан  дож д ем ер , сделанны й и з  
двух ж естян ы х  б анок, воронки и  мерного сосуда. М ерный сосуд долж ен  
бы ть такого  ж е объем а, как  д ож деприем ник. Д ож д ем ер  разм ещ аю т на 
откры том  м есте, защ ищ енном  о т  ветра . З ам еряй те  уровень воды к аж ды й  день 
в один и  тот ж е час, зап и сы вая  п оказан и я  в тетрадь.

6. Указатель ветра. П оследний и з  необходим ы х д л я  вас приборов. Д л я  
этой  цели  м о ж ет  служ и ть простейш ий ф лю гер  —  кусочек легкой  материи, 
прикрепленны й к ш есту с ук азател ям и  стран  света  (рис. 14 .5А ).

О ф орм ляйте еж едневны е н аблю дения з а  погодой и за  поведением  ж и вот
ны х и растен и й  в ф орм е н едельны х граф и ков  (см . рис. 16.1). Сравнительны й 
анали з погоды п ревратится  у вас  в привы чку, тогда  ваш и выводы станут 
более глубокими и интересны ми.

ГЛАВА

15

Схудент-эколог

Б и ологи я вклю чает три  важ ны х разд ел а  —  анатомию, науку о строении 
ж ивотны х и  растений; физиологию, науку о ф ун к ц и я х  и  ж и зн ен н ы х п ро
цессах , которы е п рои сходят в организме, и экологию, науку о взаи м оот
н ош ениях животны х и растений со средой  и х  оби тан и я. Д л я  заи нтересованного 
натуралиста-лю бителя экологи я яв л я е т ся  наиболее п одходящ ей областью  
изучения, хо тя  знан и е  других  двух  разделов пом огает глубж е п он ять экологию .

Э кология в свою  очередь такж е  п од раздел яется  на  несколько дисциплин: 
этологию —  изучение поведения ж и вотн ы х (см . главу  2 1 ) ; экономическую 
Студент-эколог

экологию  — и спользование экологии  в хозяй ствен н ой  деятельн ости  человека, 
географическую экологию  —  взаим одействие видов в различны х географ и 
чески х  реги он ах  и  пр. Н и ж е  приводится словарь наиболее в аж ны х  экол о 
ги чески х терм инов, которы е н адлеж и т вним ательно  изучить. Н о сначала 
давай те  разберем , что озн ачает  п он яти е «экологическая ниш а»—  основное 
эк ологи ческое понятие, с которы м  мы уж е  соприкоснулись в  главах  1 и 9.

Н айдите определение экологической  ниши в  словаре.

И зучение ниши

Э кологи ческая ниш а пред ставл яет собой целы й м ир, и ее  изучение я в ляется  
п реддверием  к  откры тию  секретов природы . Н а зем ле сущ ествую т сотни 
ты ся ч  видов ж и вотн ы х и растений; натуралист изучает их слож н ы е эк о л о 
гические отнош ения на отдельны х кон кретн ы х п римерах.

П озн аком и ться  с п он яти ем  экологической  ниши лучш е на сравнительно 
п ростом  примерю. В главе  1 мы рассм отрели  ж и зн ь  н ескольких пауков 
сем ей ства  линиф ий, обитаю щ их на небольш ом  участке  крутого склона холма, 
затрон ув  ли ш ь два асп екта: насколько  заним аем ы е ими участки удобны для 
охоты  и насколько  они защ ищ ены  о т  н ен астья. Н о д л я  полного поним ания 
ж и зн и  экологической  ниши определенного ви да ж ивотны х необходимо изу
чить все возм ож ны е аспекты .

Д авай те  п озн аком и м ся  с экологической  ниш ей водом ерки. Это н асеком ое 
с  четырьм я сильным и гребущ им и нож кам и и парой хватательны х передних 
н ож ек  удивительно п ри способлено д л я  ж и зн и  на поверхности  стоячей  воды 
п руда или озера . П оверхн остн ая  плен ка, п редставляю щ ая  нечто вроде проз
рачной оболочки на  п оверхности  воды  и обладаю щ ая некоторой вязкостью , 
о чен ь опасна д л я  больш инства крош ечн ы х н азем ны х и водяны х сущ еств. 
П оп ад ая  на такую  п оверхность , они не в  состоянии ни двинуться по воде, 
ни вернуться обратн о  на суш у или п од няться  в воздух. Н ож ки  ж е  водом ерки 
покрыты  водоотталкиваю щ им  воском , которы й п озвол яет  насеком ому сколь
зи ть  по поверхности  воды, к ак  конькобеж цу по  льду. О днако если  п оверхность 
возм ущ ена н абеж авш ей волной или брош енны м  кам нем , пленка разры вается  
и  н асеком ое тон ет. П оэтом у, если вы  захоти те  пой м ать водом ерку д л я  своего 
аквариум а и посадите ее  в банку с водой, она по дороге непременно утонет.

Н аблю дать за  водом еркой  в  ее  экологической  нише на поверхности  
воды  очень легко, ибо она п ребы вает там  почти постоянно. Л и ш ь в момент 
опасности  она в ы би рается  на суш у и скачет, довольно резво, до ближ айш его 
водоем а. Н о настоящ ей экологической  нишей д л я  нее яв л я е т ся  только 
в одн ая  п оверхность , где она проводит основное врем я в  поисках  м ертвы х 
или тонущ их насеком ы х, попавш их в  плен  поверхностной  пленки . Глаза  
водом ерки приспособлены  улавли вать блики света  на воде, вы зы ваемы е дви 
ж ен ием  плененны х н асеком ы х. В одом ерка х в ата ет  ж ертву  сильными перед
ними лап кам и , вон зает  в ее  тел о  свой  остры й  хоботок  и вы сасы вает кровь.

Все вы ш еописанное только  часть  отнош ений водом ерки со срюдой, нам 
нуж на общ ая карти н а. П оэтом у проведите наблю дения, аккуратно зан ося  
те  рюзультаты в свою  кн иж ку, и попробуйте ответи ть на следующ ие вопросы: 
каковы  отнош ения м еж ду полам и у  этого  вида? (Обычно разницу между 
сам кой и сам цом  м ож н о зам ети ть во врем я спаривания; не забудьте  занести
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в книж ку основны е особенности  строен и я тел а  н асеком ы х и различия, 
характерны е д л я  той или иной особи .) И ^е ю т  ли  сам ец  или сам к а, или он, 
и она «свою» территорию  на поверхности  воды , куда они не допускаю т 
соперников? Е сли  так , то  к ак  водом ерки охран яю т ее? П рои сход ят ли  драки 
м еж ду насеком ы ми на границе охраняем ой  территории или назревание драки 
зас тав л я ет  одного и з  соперн иков беж ать?  (В спом ните, что если так и х  драк 
бы вает слиш ком  много, то  это  ведет к увечьям  и смерти, а  это  отра
ж а етс я  отрицательно на виде в целом .) С  кем  и з  живущих на водной 
п оверхности  или под водой п рои сходят у водом ерки конф ликты ? О пиш ите 
природу эти х  кон ф ли ктов и об ъясн и те, почему водом ерка именно так , а  не 
иначе реагирует на  них? К а к  и  где отклады ваю т сам ки  яй ца  и как  охраняю т 
и х  о т  врагов? В едет ли молодое поколение то т  ж е  об раз  ж и зн и, что 
и родители , или ж ивет как -то  по-ином у? К аким и насеком ы ми в основном  
п и тается  водом ерка на наблю даем ом  участке? Кого она убивает или на ком 
парази ти рует, и как  это  п роисходит? П роводя наблю дения, не забы вайте 
н адеж н о с п ря таться, чтобы не спугнуть п ти ц  и м лекопитаю щ их. Каким  обра
зом  и м  удается  сп асаться  от эти х  ж и вотн ы х? П опробуйте ответи ть на  эти 
вопросы, и  тогда вы получите представление о ж и зн и  и экологической 
ниш е водомерки.

Н аблю дать за  растен и ям и  легче, чем за  ж ивотны м и. Н о и в этом  случае, 
чтобы  получить представление об и х  экологической  нише, следует начать 
с просты х примеров —  с растен и й , им ею щ их ограниченное распространение, 
ну, скаж ем , растущ их на скал ах , как  черный латук. П ож алуй, лучш е всего для 
изучен и я экологической ниш и этого  растен и я  найти  где-нибудь неподалеку 
небольш ой участок разм ером  3 м 2, где оно п рои зрастает, и начать вести акк у 
ратны е записи: когда и к ак  начинаю тся рост, цветение, плодонош ение, 
опадение и рассеивание с ем ян  на всем участке. П рибавьте к  этом у описание 
отнош ений всей популяции изучаем ы х растений с другими растениям и, 
описание ти п а почвы и условий, в которы х они п рои зрастаю т, врагов и  пара
зитов  этого  растен и я, а т ак ж е  чем  и как он о  защ ищ ено. О т чего страд ает  
растение —  о т  засухи  или повыш енной влаж ности? П опробуйте ответить 
на эти  вопросы , проводя н аблю дения и эксперим енты . М ож но вы садить 
одно из растен и й  в ваш ем  саду, со зд ав  ему условия, близкие к естественны м, 
чтобы  легче  было вести наблю дения.

Среди ж и вотн ы х, им ею щ их п росты е экологические ниши, м ож но н азвать 
пресм ы каю щ и хся, в том  числе п есчаны х или скальны х ящ ери ц  (см . ри с.15 .3), 
салам андр, зем лероек, пауков или  н асеком ы х, обитаю щ их вместе на одном 
участке (например, ногохвостки, ж ивущ ие в зем л е, или пауки-кругопряды  
с их удивительной п аути н ой ). С реди растен и й  простую  экологическую  нишу 
зан и м аю т папоротники, водяны е растен и я  на берегу  пруда и м орские во
доросли.

С ловарь экологических  терминов

Э тот словарь позн аком и т вас с понятиями»-и терм инам и, используемы м и 
•в экологии . Ч и тая  книгу, вы обнаруж ите, что многие и з  эти х  слов повторяю тся, 
и тогда, вернувш ись к словарю , вы глубж е поймете и усвоите материал.

Аспектирование (опи сан и е) : рассм атривает  годовой  сезонны й цикл и вл и я
ние его на активность, харак тер  и внеш ний ви д  сообщ ества различны х ж ивот-



15.1. Сезонное питание рыжей лисицы  Несмотря на острые зубы и рез
ко выраженные склонности хищника, она употребляет и растительную 
пищу, особенно в  летний и  осенний периоды.

ны х и растений. Годовой  ци кл  предполагает следую щ ие периоды: предвесна 
(или  ранн яя  в ес н а), весна, лето, п оздн ее л ето , осен ь и зим а  (рис. 15.1).

Ассоциация  (сооб щ ество ): обычно о тн оси тся  к  наиболее я сн о  вы раж енны м  
разд ел ам  биома (см . н и ж е) или естественного сообщ ества. Скаж ем , ассо 
циация бука и клена л и бо дуба и карии на востоке Северной А мерики 
представляет два так и х  разд ел а  внутри биома. А ссоциация обычно и меет 
одно или два доминирую щ их растен и я , п омогаю щ их ее  определению  
(см .: Фации как  п ок азател ь неоднородности в так и х  ассоци аци ях ).

Биом: совокупность ж и вотн ы х и растений, н аселяю щ и х крупны е л ан д ш аф т 
ные подразделения, наприм ер лиственны й, хвойны й л ес  и  т. д.

Биомасса: общ ий вес растен и й  или ж ивотны х на определенном  участке  
территории, наприм ер в пруду, лесу  и т. п. О бычно его определяю т следую щ им 
образом . С начала, вы брав несколько  небольш их типичны х участков, путем
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непосредственного в звеш и ван и я  всех  растений и ж ивотны х устанавливаю т 
среднее количество вещ ества  ж и вы х организмов, п ри ходящ ееся на  1 м2 
поверхности  или на  1 м3 об ъем а, а затем  — д л я  оценки всей  биомассы  — 
ум нож аю т эту  величину на р азм ер  всей  площ ади или всего объема.

Биота: комплекс ж и вотн ы х и растен и й  какой-либо  крупной территории 
(государства, о б л асти ), систем атически  описанны й по видам.

В оздействие (в л и я н и е ):  воздействие одного вида ж ивотного на  акти в
ность и  чи слен н ость других, резул ьтат воздействия (вли ян и я) ж и вотн ы х на 
среду обитания. М едведь-гризли сдвигает валун , чтобы добраться до суслика; 
гусеница, поедая л и стья, у н и чтож ает дерево.

В селен цы :  н азвание ж и вотн ы х, п роникш их в климаксное сообщ ество 
(см . н и ж е) и ставш их частью  доминирую щ ей ассоциации (ф а ц и ац и и ) или 
серии стадий в их  суточной или недельной активности.

Доминант ы  (преобладаю щ ие ви ды ): примером  доминирую щ его растения 
яв л я е тся  сосна ж е л тая , ко то р ая  д оминирует на  больш их терри тори ях  среди 
растительности  хвойны х л ес о в  За п а д а. Б и зо н  д оминировал когда-то в прериях. 
Иногда дом инантны м  м о ж ет  стать  д аж е  крош ечное насеком ое: кан адск ая  ель, 
зан и м авш ая  громадны е площ ади в хвойны х северны х лесах , бы ла уничтож ена 
почковой листоверткой  (почковы м  побеговью ном ).

Естественные сообщества: другое определение биома, отн осящ ееся  к 
больш им  и средним  сообщ ествам , таки м , как  прерии, хвойны е л еса; они  под
разд ел яю тся  на м еньш ие сообщ ества  и ф ац и ац и и  (см . карту  Северной 
А мерики, рис. 2 0 .1 ).

Ж и зн е н н ы е  зон ы . Главны е тем пературны е и растительны е зоны  зем ного 
ш ара  четко вы раж ены  на склон ах  гор, особенно на Запад е. Н есколько 
х у ж е  они вы раж ены  на В остоке и  С реднем  За п а д е  (см . главы  10 и 15). 
Растительны е и  ж и вотн ы е сообщ ества  склон ов гор, если  п одни м аться о т  их 
п однож ия к верш инам , соответствую т п рериям  и пусты н ям  К алиф орнии — 
зоне Н иж ней Соноры; чапаррелю  и дубовы м рощ ам  зоны  Верхней Соноры; 
громадны м  сосновы м  л есам  переходной зоны ; л ес ам  пихты  красной  К ан ад 
ской  зоны ; лесам  сосны  белоствольной Гудзоновой  зоны  и н изкорослы м  травам  
и карликовы м  альпийским  ивам  А рктической, или альпийской , зоны.

Ж и зн е н н ы е  циклы  и чувствительные периоды :  естественно, что ж изненны е 
•циклы  растений и ж и вотн ы х я в ля ю тс я  предм етам и изучения экологии . П рос
тейш ий ж изненны й цикл и м еет  хвойное дерево . Н а взрослом  дереве  п ояв
л я ю т с я  м уж ские и ж ен ски е  ш иш ечки. Ветер переносит пы льцу с  ш иш ек 
м уж ского дерева  на  ш иш ки ж ен ского  дерева , и  появивш иеся в результате  
сем ена д аю т ж и зн ь следую щ ему поколению . Д ерево  стареет и ум ирает. Л и ст
венное дерево и м еет более слож ны й ж и зн ен н ы й  цикл. Каж дую  осен ь оно 
тер я е т  листву и  п ребы вает в  спящ ем  состоян ии  до прихода весны, когда 
п оявл яю тся  новые ли стья, цветы , плоды и сем ен а. И мею т весьм а слож ны й 
ж и зн ен н ы й  цикл н екоторы е насеком ы е —  они отклады ваю т яйца, которы е 
п ревращ аю тся сначала в гусеницу, а  затем  в куколку с зам едленны ми 
жизненны м и процессами, что д ае т  ей возм ож н ость п ереж и ть зим у. К  весне 
куколка п ревращ ается  во в зрослое насеком ое. Оно находит себе пару, отклад ы 
вает яй ца  и  ум ирает. *

П од  чувствительны ми периодам и ж и зц рнн ы х циклов п одразумеваю тся 
периоды  холода или ж ары , засухи , д о ж д я , снега  или  сочетание эти х  ф акторов, 
к  которы м  ж ивой орган и зм  дол ж ен  б ы ть хорош о приспособлен, иначе виду гро
зи т  вы мирание. Т ак , лягуш ки и  ж абы  зары ваю тся  в  ил, чтобы  не погибнуть 
в  п ериод длительной засухи. Н асеком ы е, раки  и другие членистоногие перио- 
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15.3. Я щ ер и ц а  / 'D ip so sa u ru s  d o rsa lis ,/ обитает вапустыне. Е е  э к о л о г и 
ческая н иш а  -  нора, гд е  температура о к о л о  3 5  С, в  то в р е м я  к а к  на  
поверхност и дю н  и в  куст арн ике  температура лет ом превы ш ает  4 0  С. 
О бы чно ящ ер и ц а  вы ход ит  и з  убеж ищ а, чтобы поохотиться за  н а се к о 
м ы м и , ран о  ут ром  и  вечером .

дически сбрасы ваю т ’стары й  тверды й пан ц и рь —  и х  наруж ны й скелет, под 
которы м  п рячется  м ягкий панцирь, обеспечиваю щ ий возм ож н ость роста. 
В эт и  периоды  они весьм а у язви м ы  и вы нуж дены  п рятаться , пока и х  новый 
н аруж ны й скел ет  не  затвердеет.

И нф лю энт : главны й и н ф л ю эн т — ж и вотн ое ти п а м едведя или  лисицы , ко
торое, активно охотясь , воздействует на популяцию  каких-либо ж и вотн ы х. 
Д ругим и п римерам и м огут служ и ть хищ ны е птицы , скаж ем , ам ериканский 
ф илин. И н ф лю эн там и  м огут быть д аж е  м аленькие н асеком ы е, например, 
москиты , способны е вы теснить ж и вотн ы х с  зан и м аем ой  ими территории.

Среди м енее значительны х ин ф лю эн тов  м ож но назвать  древесного дико
б раза  —  п оркупи н а1.

К л и м а кс  (клим аксовое расти тел ьное  сообщ ество ): заклю чительное, отно
сительно стабильное расти тельное сообщ ество, возн и кш ее в  результате  смен, 
и л и ' сукцессий, р асти тельны х  биоценозов. В отличие о т  климаксового, все 
преды дущ ие сообщ ества и м ею т вы раж енную  тенденцию  к  развитию . К л и м ак 
совое сообщ ество харак тери зуется  равновесием  м еж д у ж ивотны м и, р а сте 
ни ям и  и  окруж аю щ ей средой  и  б ез  вм еш ательства  извне м о ж ет  сохран яться  
н еопределенно долгое врем я.

К оак ция:  взаи м н ое п риспособление видов друг к  другу, в  том  числе и  в тех  
случаях , когда эти  виды  я в ля ю тс я  антагонистам и (например, хищ ники и  их  
ж е р тв ы ), отряж аю щ ее м еж видовы е связи  внутри сообщ еств.

К руговорот  питательных веществ: в  лю бой экоси стем е  и м еет  м есто  круго
ворот питательн ы х вещ еств , (элем ентов  и  соед и нен ий , необходим ы х для 
под держ ани я  ж и зн и ) б лагод аря  взаим одействию  растен и й  и ж и вотн ы х м еж ду 
собой  и  взаим одействию  тех  и  других  с  солнечны м  светом, воздухом , водой 
и почвой (рис. 15 .2). Растения-продуцентьг?  и сп ользуя  солнечную  энергию

1 Поркупин зимой может приносить заметный вред древесным насаждениям, 
сдирая с деревьев наружный слой коры, чтобы добраться до более сочных слоев, 
содержащих крахмал и сахара.— Прим. ред.
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15 .4 . П ищ евая  цепочка : одноклет очное  растение — ресничная  и н ф у зо 
р и я  -  ко ло вр а т ка  — м а л ен ь ка я  р ы б к а  — боль ш а я  ры б а  -  человек .

в процессе  ф отоси н теза , продуцирую т пищ у д л я  первичн ы х  потребителей 
(растительн оядны х ж и в о тн ы х ) . Р асти тельн оядн ы е, в свою  о черед ь,я в л я ю тся  
пищ ей д л я  вт оричных потребителей (хищ н и к ов). Все они —  растен и я , и  их 
первичные и  вторичны е потребители , ум ирая, п отреб ляю тся  и  разл агаю тся  
редуцентами  (грибы, б актерии  и п р .)  и в озвращ аю тся  в  почву в  виде 
п итательны х вещ еств —  и ци кл  снова п овторяется .

Л имит ирую щ ий фактор: лю бой ф ак т о р  среды  оби тан и я, ограничиваю щ ий 
в озм ож н ости  ж и зн и  н а  д анной территории д л я  какого-либо отдельного вида. 
Т ак , присутствие ам ерикан ского  ф и л ин а  ограничивает возм ож н ость охоти ться  
на  откры том  простран стве  д л я  м аленьки х сов, которы е, с п асая сь  о т  ф илина, 
вы нуж дены  д ер ж а тьс я  в  тен и  больш их деревьев.

О пред еляю щ ие  и парные факторы. О пред еляю щ ий  фактор —  ф ак тор , д о 
м инирую щ ий на определенном  этап е  ж и зн ен н ого  ци кла какого-либо вида. 
К  примеру, некоторы е растен и я  расц ветаю т в  начале ию ня , потом у что 
именно в это  врем я  растен и я  начинаю т п олучать н уж ны е и м  количества 
с вета  и  солнечного тепла —  важ ней ш и е услови я  д л я  начала цветения. П арны м  
фактором  н азы вается  совпадение двух  благоп ри ятн ы х для ж и зн и  данного 
вида ф акторов: н априм ер, совпадение б л агоп ри ятн ы х тем пературы  и  в л аж 
ности, подходящ их д л я  превращ ения куколок некоторы х видов ос во  взрослое 
насеком ое.

П ищ евая  пирамида: см. рис. 15.5.
П ищ евая  цепочка и трофические от нош ения: прим ер простой  пищ евой 

цепочки —  травояд н ое (кроли к) п и тается  травой , а  кролика с ъ ед ает  хищ ник 
(л и с а ) . Б ол ее  с лож н ая  цепочка состои т и з  четы рех  или  более звеньев, 
к  примеру: водоросли в пруду сл у ж ат  пищ ей д л я  ин ф узори й , и нф узорию  
п оед ает коловратка, коловраткам и  п и тае тся  м ал ен ьк ая  ры бка, м аленькая 
ры бка стан овится  добы чей больш ой ры бы , и, н аконец, п осл едн яя  попадает 
в  пасть  вы дры  (рис. 15 .4). Т роф и ческие отн ош ен и я  — суть  ком бинации м ногих 
п ищ евы х цепочек в  биоме, нап ри м ер в  пруду или в см еш анном  лесу 
(см . рис. 20.2) .

Плотность п о п у ля ц и и  и  ее  распрост ранение. Распростран ени е популяции 
лю бого ви да растен и й  и ж и вотн ы х  зави си т о т  лимитирую щ их ф акторов. 
К аки м  об разом  прои зводи тся это  лим итирование, м ож н о определить, вним а-
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/5 .5 . П ищ евая  пирам ид а  м о р с к и х  обитателей -  от м е л к и х  о р га н и зм о в  
д о  а к у л ы , выраж аю щ ая количест вен н ую  ст орону п и щ е в о и  цепочки .

тельно, и зучая стати сти ку  популяции. К примеру, ф а к т  появления иван -чая 
(E p ilo b iu m  angustifo lium )  на больш их п лощ ад ях  вскоре после лесн ы х  пож аров 
лим итируется не климатическим и условиям и. П л отность популяции это го  рас 
тен и я  лим итируется л и ш ь количеством  видов растений, способны х сели ться 
на гарях  и участвую щ их в развитии нового би оцен оза , я вляю щ егося  ранней 
стадией  климаксного сообщ ества. И ли вот ещ е пример зависим ости  расп рос
тран ен ия  популяции о т  каких-либо  лимитирую щ их ф акторов. З аяц -б ел як , 
приобретаю щ ий с приходом  зим ы  защ и тн ую  белую  окраску  и б ы стро бегающ ий 
по  снегу благодаря своим длинны м  задним  ногам , водится в северны х 
заснеж ен ны х  л есах .

П оследоват ельная см ена  (или  с укц е сс и я , или с ер и я ) сообществ. П осле
д овательн ая  см ена сообщ еств (биоценозов)*  обитаю щ их на одной и той  ж е 
территории, в результате  вли ян и я  природны х ф акторов  или воздействия 
человека. С тех  пор, как  растен и я  впервы е п оявились на Зем ле, началась 
см ена расти тельны х сообщ еств. П оявивш ись поначалу на обн аж ен ны х горных 
породах , п оследовательно с м е н я я  друг друга, растительны е сообщ ества дош ли 
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до кли м аксовы х лесны х сообщ еств, сущ ествую щ их сегодня на Зем л е  (см. 
рис. 15 .8). С укцессия сообщ еств  превратила озеро , возникш ее з  углублении, 
оставлен н ом  ледником  и  ли ш ен ное п оначалу вся к и х  признаков ж и зн и, в  озеро, 
наполненное м нож еством  разн ооб разн ы х  растен и й , ры бой и  другими ж ивы ми 
организм ам и, и, н аконец, в о зеро  с климаксовы м  сообщ еством  или в  уж е 
вы сы хаю щ ее озеро  ввиду полного его зар а ст а н и я  (см . рис. 15.7). Н аиболее 
распространенны й ви д  сукц есси и  — части чн ая см ен а  сообщ еств, сопутст
вую щ ая п ож ару или  лесоповалу . П осле вы рубки елового л ес а  в Скалисты х 
горах  сначала появились-травы , потом  н и зкорослы й кустарник, затем  вы сокий 
кустарн ик  и небольш ие гибкие деревья  (вроде осинообразного  то п о л я), 
потом  сосны  и, наконец, кли м аксовы е сообщ ества  елового леса , способны е 
находиться в равновесии векам и. О днако не следует считать, что  сукцессия 
сообщ еств всегда  прои сходи т так  просто , как  здесь  описано. Н екоторы е 
сообщ ества  способны  с о хран я ться  так  долго , что превращ аю тся в суперкли- 
м аксовы е, не д ав ая  в озм ож н ости  и стинны м  (конечны м) климаксовы м  сооб
щ ествам  сменить и х . С м ена расти тельны х сообщ еств влечет за  собой  и зм е
нения в  ж и зн и  ж ивотны х. Т ак , обитатели  степей , такие, к ак  зай ц ы , уступаю т 
м есто  белкам, когда вы растут деревья, а  д розды , славки, виреоны  и  др. 
зам ен яю т в  лесны х сообщ ествах  лугового ж аворонка.

Поток энергии . З е м л я  п олучает огромное количество солнечной Энергии, 
3 0 %  к оторой  отр аж ае т ся  атм осф ерой  и поверхностью  зем ли, а  70%  п огло
щ ае т ся  ими. Л и ш ь очень небольш ая ч а сть  этой  энергии (0 ,1 % ) и сп оль
зу етс я  д л я  ф отоси н теза  растениям и-продуцентам и, растен и ям и  питаю тся 
первичны е п отребители  (расти тел ьн ояд н ы е), а  последних, в свою  очередь, 
пож и раю т вторичные п отребители  (пл отояд н ы е). У м и рая, и  продуценты, 
и первичны е, и вторичные потребители  в озвращ аю тся  в  лоно зем ли, где 
ими п и таю тся  редуценты  —  грибы и  бактерии. К руговорот энергии  п оказан  
на  рис. 15.2.
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15.8. П оследоват ельны е стадии с м ен ы  растительности 
(ю го -вост ок СШ А).

Развитие сообщества. В своем  развитии сообщ ество проходит р я д  п оследо
вательны х см ен  (или с ер и й ), п ри бл и ж аясь  к  климаксовом у сообщ еству.

Серия (су кц е сс и о нн ы й  р я д ):  совокупность п оследовательно разви ваю щ и х
с я  расти тельны х сообщ еств. Н априм ер, о т  обн аж ен ны х кам ней д о  климаксо- 
вого лесн ого  сообщ ества  (к сери ч еская1 сери я) или о т  гладкой поверх
ности  б езж и знен ного  водоем а до климаксового сообщ ества водорослей, перио
дически затягиваю щ и х  поверхн ость воды  (ги д роф и льн ая2 с е р и я ). Больш и н 
ство серий н ачин аю тся не с голого к ам н я , а  с более вы сокой точки  в цепи 
р азви тия , наприм ер, с п ож ара, наводнения, разруш ения, вы званного х о зяй 
ственной деятельн остью  человека (см . П оследоват ельная см ена  сообщ ест в).

Сообщество: близко  по значению  к  понятию  «биота». О днако п о н я 
ти е «сообщ ество» п одразум евает динам ическое взаимодействие м еж д у отдель
ны ми сосущ ествую щ ими растениям и или ж ивотны м и, а  не систем атический 
п еречень оби таю щ и х в м есте  видов, к ак  эт о  и м еет  м есто  в  п онятии  «биота». 
С лово «сообщ ество» ум естнее  уп отреб л ять  для оп и сани я  и х  взаи м одействия 
в  определенном  регионе м еж ду естествен н о сосущ ествую щ ими видами, чем 
при м ен ять это т  терм и н  для обозначения совокупности  (м н ож ества ) ж и в от
ны х или совокупности растений, поскольку  простой  п еречень не о траж ает  
характер  их  взаи м од ействия . И зучение различны х сообщ еств показы вает, 
что лю бое неосторож н ое, н еосмотрительное вм еш ательство человека в  их 
ж и зн ь м о ж ет  привести  к  гибели этого  сообщ ества  или, по край н ей  мере, 
к  наруш ению  в  н ем  экологического равновесия.

С укцессия:  см . П оследоват ельная см ена  сообществ.
Температура, влажность и освещ енность: главны е лимитирую щ ие ф акторы  

лю бого биома. В ним ательно изучайте, как именно они влияю т на  растен и я  
и  животны х.

Ф ациация (группировка  д о м инирую щ их  ви д о в  в  ассо ц и а ц и и ):  стадия  
ф орм и ровани я биоценоза  в клим аксовом  биоме, видовой состав  которого 
отли чается  от преды дущ ей стадии з а  счет  проникновения из окруж аю щ их зон 
биома других  видов.

1 Растительность, приспособленная к жизни в условиях недостатка влаги, на
пример, на голых скалах, обладающих крайне низкой водоудерживающей способ
ностью.— Прим. ред.2 Растительность, приспособленная к жизни а воде.— Прим. ред.
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Ф ация , или ф ациес (часть ассоциации , от личаю щ аяся по  доминант е): 
часть ассоциации, разви ваю щ ей ся в направлении климаксового сообщ ества 
и  отличаю щ ейся по дом инанте (бли зко  по  значению  к  Ф аци а ц и и ). Т ак , 
длиннолистны й бор, разви ваю щ и й ся в гикориевы й лес , м ож ет  и м еть ф ац и и  в 
виде групп других деревьев внутри или на  границе бора.

Характеристика вида: ж и вотн ое или растен и е и  харак тер  его  взаи м о
д ей стви я  со спец иф и чески м  сообщ еством , больш им  или малым.

Э кологическая  ниш а: м есто  оби тан и я видов или место их  адаптации 
к окруж аю щ ей среде (см . ри с.15.3 ) .  И н огда ее зан и м ает один вид (например, 
водом ерки  на  поверхности  воды ), но чащ е —  одновременно несколько  видов 
(нап ри м ер, лисы  и н орки).

Э к ологическое равновесие:  пример экологического равн овеси я обычно 
пред ставл яет собой  клим аксовое сообщ ество — з д е сь  взаим оотнош ения м еж ду 
видами сбалансированы . Э то  динам ическое равновесие с возм ож ны м и коле
б аниям и численности  различны х видов в рам ках  общ ей гарм онии. Человек 
зачастую  наруш ает это  равновесие, что приводит к эрозии , загрязн ени ю  
окруж аю щ ей среды  и другим при зн акам  дисгарм онии.

Экосистема (эко ло ги ч еска я  сист ема): совокупность растительного  и ж и 
вотны х сообщ еств с их естествен н ой  средой  обитания.

Экотон (пограничное сообщ ест во):  сообщ ество, которое обитает в  пог
раничной полосе м еж ду двум я  биомами или другими крупными экологическими 
единицам и. О пуш ка леса, наприм ер.

ГЛАВА

16

Далее тропой натуралиста

— Я  хотел  бы зн а ть ,—  с к а за л  мой юный друг, начинающ ий натуралист,— 
что д елаю т во врем я д о ж д я  п олевки , м уравьи и другие сущ ества, ж ивущ ие 
на  зем л е, и какое влияние о казы вает на их  ж и зн ь т ак а я  погода?

—  У  м еня есть  на э то т  счет  свои  предполож ения,—  ответил я ,—
но я  могу и ош ибиться. П очему бы тебе сам ом у не в ы ясн ить истинное
полож ение вещ ей? Т аки м  об разом  ты  вы полниш ь научную  работу.

М олодой натуралист уш ел, полный эн тузи азм а , но вернулся на следующ ий 
ден ь со  скучны м  лицом.

—  К ак  успехи ?—  спроси л  я .
—  Э то ок азал о с ь  не так  просто . С егодн я ш ел дож дь, я  раскоп ал  не

сколько норок полевок. Г н езд а п олевок н аход ятся  в стороне о т  главного 
хода, и вода не п оп ад ает в  них. Мне к аж етс я , они отси ж иваю тся т ам  во 
врем я д о ж д я . Муравьи т о ж е  сидят глубоко в  зем ле  п од  кам н ям и  и корн я
ми. Н о я  думаю , что все  это  —  общ еи звестн ы е вещ и. А я  хочу знать , как 
вл и яет погода на  полевок  и м уравьев на'*' длительном  отрезк е  времени.

— П очему ж е  ты  не р зял с я  з а  это?
—  Т ак  я ж е говорю, что эт о  не так  просто . Я не знаю , как  п одсту

п и ться  к  этом у делу.

Далее тропой натуралиста



—  П реж де всего сформ улируем , что ты  хочеш ь узнать . Н апиш и на 
листке  свои вопросы и все  возм ож н ы е варианты  ответов на них. Затем  
возвращ ай ся и покаж и  это  мне.

Ч ерез  несколько  часов он  вернулся довольный.
—  Д ействительно , д ело  с тан овится  ясн ее. В от мои вопросы .
1. С и д ят ли  п олевки  и  м уравьи в дож дливую  погоду под зем лей  все 

врем я или иногда вы ходят  на поиски пищи?
2 К а к  м ен яется  их  акти вн ость в зави си м ости  о т  температуры ?
3. П ри как и х  услови ях  они прекращ аю т всякую  активность?
4. К акое сочетание или к ак ая  п оследовательность п огодны х условий 

вы зы вает наибольш ую  активность?
5. К аково влияние влаж н ости  воздуха, солнечного света, ветра?
—  Одну м инуту,—  с казал  я ,—  м не казалось , что ты  хочеш ь у зн ать

о  поведении ж и вотн ы х в  дож дливую  погоду.
—  Д а, сначала я  так  и хотел , но потом  п он ял , что лю бая  погода ок а 

зы вает свое вли ян и е на  ж ивотны х и, чтобы  ответи ть на мой вопрос, не
обходим о изучить поведение ж ивотны х ш ире.

—  О чень хорош о, но как  ты  соби раеш ься это  сделать?
— Я  заведу  дневник, в которы й стан у  еж едневно зан оси ть  погодны е 

условия, и одновременно буду в  течение м есяц а регулярно н аблю дать за  
поведением  полевок и муравьев. К ром е того, я  хочу изучить некоторы е 
норки полевок и м уравьины е гнезда.

—  Ч то ж е , неплохо.
М ой н атуралист и сч ез. Вся следую щ ая неделя уш ла на подготовку 

к  наблю дениям , которы е бы ло реш ено начать 1 апреля. Он установил 
вы сокий ш ест с ф л аж ко м  для оп ределен и я направления ветра, приобрел 
м аксим альны й и м иним альны й терм ом етры 1. Н астоящ и й  гигром етр о к азал ся  
слиш ком  дорогим , п оэтом у п оказан и я  влаж н ости  о н  п олучал и з  б лиж ай 
ш его бюро погоды . О н см астерил  дож д ем ер, а  д л я  определения силы 
ветра реш ил восп ользоваться  таблицей , приведенной в  главе 14. Чтобы  
определить степ ен ь освещ енности , о н  еж ед н евн о держ ал  на  свету кусок 
светочувствительной синей  бумаги, покры ты й полупрозрачны м  экраном. 
Если солнечны й свет бы л ярким , б умага, опущ енная в химический 
раствор, м ен яла свой  цвет, если  ж е  све т  был слабы м , бумага оставалась 
синей. Т аки м  образом , н атурали ст м ог п риблизительно оцен и ть степень 
освещ енности.

М ой юный друг п роп адал  в поле с 7 .30 утра до 16.00. О н наблю дал 
за  полевкам и и м уравьям и, аккуратн о зан о ся  в  книж ечку свои наблю дения. 
В середине апрел я  я  просм отрел  две  стран и цы  и з  зап и сн ой  кн иж ки. Вот 
как они вы глядели.

10 апрел я  1981
П огода: кратковрем енны й д ож д ь, толщ ина осадков 11 мм; солнечны е

лучи —  0; относит, влаж н . утром  — 9 3 % , днем —  7 7 % ; ветер  Ю -В,
7 б аллов (умеренны й ш торм ов ой ); м акс. t°  —  52°, м ин . t°  — 42° Ф.

П олевки :  утром  вели себ я  очен ь спокойно. П ояви лась только  одна;
она вы скочила и з  норки и  стрем ительн о ны рнула в другую. Раскоп ал

1 Термометры, фиксирующие самую высокую и самую низкую температуру за 
определенный отрезок времени, например в течение суток или только в течение их 
светлого времени, ночью и т. д.— Прим. ред.

152—153



ап
ре

ль
 

19
81

Далее тропой натуралиста





норку, и з  которой  вы скочила полевка,—  там  бы ла вода. М ож ет быть, 
вода и застав и л а  ее см ени ть м есто . Д нем  было спокойно, полевки не 
п оявлялись.

М уравьи:  никакой активности  в  течение д н я.

12 апреля 1981
П огода: ясны й солнечны й день; солнечны е лучи —  100% , относит, 

влаж . утром  —  5 1 % , днем  —  5 1 % ; ветер  С -3 , 4  балла (ум ерен н ы й); 
м аксим . 1° —  75°, мин. t°  —  53° Ф.

П олевки :  очень активны . Б егаю т по тропинкам, видимо, для общ ения 
и в п ои сках  пищ и. П росидев около 25 минут, я  увидел не м ен ее 16 
полевок, п робеж авш их по  одной дорож ке. Видел нечто вроде драки 
м еж д у полевкой (M icro tu s) и оленьей  мыш ью  (.Pem uscus m an icu la tu s). 
П олевка п реследовала оленью  м ы ш ь по тропинке; оди н-два раза  они 
сцепились и  п окати ли сь в  драке . О ленья м ы ш ь уб еж ал а. С лы ш ал тихий 
писк и з  норки; когда откоп ал  ее, то  увидел сам к у  полевки и восемь 
безволосы х, розовы х детены ш ей, которы х она п одтащ ила к  вы ходу 
п огреть на солны ш ке.

М уравьи:  т ак ж е  очень активны . Все три м уравейника киш ат муравьям и, 
растаскиваю щ им и мусор, принесенный д ож д ем . М усор частично заб л о 
кировал входы  в муравейник. В полдень отряды  м уравьев несли свеж и е 
травинки к  м уравейнику, а н екоторы е тащ или сем ена и кусочки вы
сохш ей прош логодней травы . К аж ется , муравьи б олее  ож ивленны , неж ели 
обы чно; они передвигались горазд о  бы стрее, чем  в холодную  погоду. 
Когда я  полож ил бурого лесного м уравья ( Form ica  fu sca )  в муравейник, 
черные м уравьи-ж нецы  (M essor) тотчас напали  на  него, хотя  были слиш ком  
неуклю жим и, чтобы п ой м ать более резвого бурого лесного м уравья. 
М ногие муравьи, прекратив  работу, вставали  на  четы ре задние ноги 
и терли голову передним и, они тян ули сь вверх к  небу, как  бы вы раж ая  
тем  сам ы м  свое восхищ ение солнцем  и теплом.

Н есколько  дней спустя  по  дороге  в лабораторию  м оего юного друга
я  увидел в саду странную  длинную  и  у зкую  клетку . О дна сторона ее  была
застекл ен а , а  сам о стекл о  бы ло зак ры то  черной тканью . К летка была
н аполнена зем лей  на 20 — 25  см . С н яв  ткань, я  увидел двух  дрож ащ и х 
полевок, сидевш их в п одзем н ой  норке рядом  со стеклом. Они бегали  по 
вы ры том у ими ходу  вдоль п розрачной стен ки , но нигде не могли укры ться.

— Д л я  чего это ? —  спросил  я.
— П о-м оем у,—  с казал  мой н атурали ст,— не и меет см ы сла каж ды й 

раз  раскап ы вать норку, чтобы  узнать, что д елает п олевка под зем лей . 
Вот я и сделал  такой  вольер, чтобы  след ить з а  их  ж и зн ью . У м еня есть  
такой  ж е  искусственны й муравейник.

Д ействительно , неподалеку н аходилось странное сооруж ение — какой -то  
ящ и к с двум я деревянны м и и двум я  стеклянн ы м и  стенкам и, на три четверти 
заполненны й зем лей . Стеклянны е стен ки  и здесь  были покрыты  черной 
тканью . Д нищ е ящ и ка бы ло деревянны м , а верх  затян ут  проволочной 
сеткой . Э то было некое п одобие м уравейника. С н яв  черную  тк ан ь со с тек 
лян ны х стенок, м ож но спокойно н аблю дать за  тем , как  ж ивут муравьи 
п од  зем лей , и кормить их, когда они вы лезаю т наруж у на небольш ую  
дощ ечку, укрепленную  над зем лей . Ч ерная  тк ан ь д авала п олевкам  и м уравьям  
ощ ущ ение безоп асности  в тем ноте.
Далее тропой натуралиста



—  Е сли,—  с казал  и зоб ретатель ,—  я  придум аю , как  освети ть их  ночью 
так , чтобы  не спугнуть, ну, скаж ем , красны м  светом, я  смогу наблю дать 
за  и х  естественны м  поведением . К ак  вы дум аете , стои т попробовать?

—  Д умаю , что стоит.
Ю ны й натуралист п ерестал  и зучать полевок  и м уравьев в  природе, 

поскольку наблю дение з а  ними в л аб ораторны х услови ях  о к азал ось  чрез
вычайно и нтересны м.

К  конце м есяц а  он принес м не схем у (рис. 16.1), на которой были 
обобщ ены  результаты  наблю дений. Вним ательно изучив ее, вы убедитесь, 
что она д ействительно  отвечает на все вопросы , п оставленны е в начале 
главы.

L
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Ч А С Т Ь
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Натуралист с опытом

П р е о д о л е н и е  т рудност ей дост авляет  ч е л о в е к у  г л у б о к о е  у д о в л е т в о 
р е н и е . П о д о б н о е  чувст во  испы т ы вает  а л ь п и н и с т , ц е н о й  о гр о м н ы х  
у с и л и й  д о с т и гш и й  ц е л и  и  в з о ш е д ш и й  н а  в е р ш и н у .  Это ка ч ес т во  —  
ставить п е р е д  с о б о й  ц е л ь  и идт и к  н е й  ч е р е з  в с е  п репят ст вия  —  в ы 
д е л я е т  ч е л о в е к а  и з  о с т а л ь н о го  ж ивот н ого  м и р а . Это кач ест во  —  с п л а в  
и н т еллек т а , ре ш и т ел ьн о с т и  и  у п о р ст в а  —  о п р е д е л я е т  и  п р е во с х о д с т в о  
ч е л о в е к а  н а д  о с т а л ь н ы м и  м л е к о п и т а ю щ и м и , делает  е г о  с и л ь н е е  
г р и з л и ,  т игра, с л о н а .

У с в о е н и е  вт орой п о л о в и н ы  к н и г и  пот ребует  от в а с  б д л ь ш и х  у с и л и й ,  
и б о  п р и ш л о  в р е м я  пост авит ь п е р е д  с о б о й  ц е л и  и , м о б и л и з о в а в  
с в о и  с и л ы , осущ ест вит ь эти ц е л и .  О д н а  и з  з а д а ч  —  и  н а и п е р в е й ш а я  —  
п р и о б р е ст и  т вер д ую  о с н о в у  з н а н и й .  Д р у г и е  ц е л и  в ы  мож ет е пост авит ь  
п е р е д  с о б о й  с а м и , н о  д о ст иж ение  п е р в о й  —  б о л ь ш а я  и  н е л е г к а я  
з а д а ч а . В ы  уж е п р и с т у п и л и  к  н е й .

П р о ц е с с  п о з н а н и я ,  т акой, к а к и м  е г о  ви д и т  нат уралист , б е с к о н е ч е н .  
Н а г р а д о й  з а  в а ш е  с т р е м л е н и е  к  н ед о ст и ж и м о м у  будет  то, что ж и з н ь  
в а ш а  станет и н т е р ес н о й  н а  д о л г и е  го д ы .

«И н т е р е с н о й ? П о ч е м у ? » —  сп р о си т е  вы .

О д и н  в е л и к и й  нат уралист  от вет ил н а  этот в о п р о с . В  во зр а ст е  д в а д 
цати о д н о г о  го д а  о н  н а п и с а л  к н и г у  о  р ы б а х  Б р а з и л и и ;  о н  с о в е р ш и л  
м н ож ест во  в о с х о ж д е н и й  в  А л ь п а х  в  п о и с к а х  д оказат ельст в с в о е й  
з а м е ч а т е л ь н о й  т еории  л е д н и к о в о г о  п е р и о д а  в  и с т ории  З е м л и ;  о н  
о с н о в а л  и  в о з г л а в и л  М у з е й  с р а в н и т е л ь н о й  з о о л о г и и  Г а р в а р д с к о г о  
университ ет а; о н  с д е л а л  б о л ь ш е , ч е м  к т о -л и б о  д о  и  п о с л е  н е г о  
в  С о е д и н е н н ы х  Ш т ат ах, д л я  п о п у л я р и з а ц и и  ест ест вен ны х  н а у к  
и  п р о б у ж д е н и я  и н т ереса  к  и з у ч е н и ю  п р и р о д ы ;  к р у г  е г о  и н т е р ес о в  
б ы л  н е о б ы ч а й н о  ш и р о к , и  в  ка ж д о й  обла с т и  н а у к , ко т о р ы м и  з а н и 
м а л с я  этот у ч е н ы й ,  о н  ост а в и л  г л у б о к и й -  с л е д .. .

« У  м е н я  т олько  о д н а  ж и з н ь ,—  с  гр у ст ью  с к а з а л  о д н а ж д ы  Л у и  
А г а с с и с ,—  а  м н е  н уж н о  д еся т ь ! Я  х о т е л  б ы  прож ит ь и х  о д н у  з а  
д р у г о й , чт обы н аладит ь работ у Г а р в а р д с к о г о  м у з е я ,  вы вед ат ь с е к 
реты у  го р , и зу ч и т ь  ж и з н ь  в  д е б р я х  А м а з о н к и ,  н а  п о б е р е ж ь я х  и  
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н а  д н е  о к е а н а !  И з  в с е г о  н а м е ч е н н о г о , ч е м  б ы  я  х о т е л  за н и м а т ь с я  
м н о г и е  и  м н о г и е  го д ы , я  в ы п о л н и л  работ у л и ш ь  о д н о г о  д н я ;  з н а н и я  
м о и  —  л и ш ь  п е с ч и н к а  в  д ю н а х ...»

ГЛАВА

17

Классификация и изучение животных

Ж ивотн ы й  мир

Т еод ор  О. Зокки , или Т ед , или Т о з , как  я  н азы вал  его, бы л первы м  чело
веком , которы й п осв яти л  м ен я  в  ту  ни с  чем  не сравнимую  радость, которую  
п ри носи т изучение природы . М ы были м олоды  и проводили л ето  в  знойной 
п усты не К олорадо . Мы бы ли бедны, питали сь очень скудно, но по богатству 
впечатлений те  дни  п ред ставляю тся  м не одним и из сам ы х я р к и х ^ в  моей 
ж и зн и. У  Т ед а  бы ла а кк уратн ая  крохотн ая  лаборатория , заставл ен н ая  
коробкам и с н асеком ы ми, ф лакон ам и , буты лкам и, м аленьким и клеткам и, 
и с тех  п ор при зап ахе  ф орм альдеги да или парадихлорбен зола передо 
м ной прон зи тельн о  остро  в о зн и каю т воспом инания о тех  д н ях  и  ночах, 
проведенны х в сердц е пусты ни.

Т е д  не отли чался  креп ки м  здоровьем  и к  том у ж е  в  т о  л ето  страдал 
о т  п оследствий  тропической  дизентерии, подцепленной в  П ан ам е. Мы не 
м огли предприним ать длительны х прогулок, но и  ря д о м  с  палаткой  на
ходили д л я  с еб я  интересного  более чем достаточно. Д ни  были настолько 
ж арким и , что м ы  проводили врем я  в гам аках , непрерывно обл иваясь  
водой и з  ш ланга и  глубоком ы сленно ф и л ософ ствуя  обо всем  на  свете. 
Н о н ас то я щ а я  ж и зн ь н аш а начиналась вечером, когда пусты н я пробуж да
лась . И  к ак  он а  пробуж далась! Выли и тявкал и  у голубею щ их горных 
гром ад  С ан -Д ж аси н то  койоты , прон зи тельн о  тявкали  в  м ескитовы х кустах 
пусты нные лисицы . И ногда мы заж и гали  ярк ий  свет, и и з  м ягкой  тем ноты  
возн и кали  удивительны е кры латы е с озд ан и я  ночи: больш ой лесной  са 
довник из рода P rionus  (усачей -п рион ов), н аездники ихневм оны  —  эти 
узкотелы е парази ты  мира м алы х, м оты льки  с  бархатны м и кры льями, 
ж уж ж ащ и е  садовы е хрущ ики, слепо  врезаю щ и еся  в  преграду. И з  тьмы 
вы пры гивали ж абы , х в ат а я  ослепленны х насеком ы х, на  границе света  и  тени 
с  невероятной  бы стротой  прош м ы гивали  скорпионовые хом ячки.

«К аж д ое  и з  эти х  создан и й ,—  говорил Т ед ,—  пред ставл яет собой  сл о ж 
нейш ий комплекс. В зять , наприм ер, вот ту уродливую  ж абу, прильнувшую  
к  краю  ш ланга. В осем ьсот м иллионов л ет  эволю ции создали  ее  такой , 
какова она сейчас. В ним ательное изучение ж абы  откроет нам м ного  уди
вительнейш их сторон  м ехани зм а  е е  н аследственности . Она одно и з  сам ы х 
консервативны х созданий на зем л е. Д ругие ж ивотны е, не  убоявш иеся 
приклю чений, ведут куда более привлекательны й образ ж и зн и , они  за -
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воевали  обш ирны е ж и зн ен н ы е  пространства  и научились п риспосабливаться 
к  неблагоприятны м  об стоятел ьствам . Э та с та р ая  ж аб а  м ало чем отли
чается о т  своих предков, ж ивш их д есятки  м иллионов л е т  н азад . З а  это 
врем я она почти ничему не  научилась. Н о она вы ж ила, ибо давны м-давно 
е е  предки вы работали  д ва  очень важ ны х м ехани зм а в борьбе з а  сущ ество
в ание. П ервы й: когда стан овится  сли ш ком  холодно или слиш ком  сухо, она 
зары вается  в зем лю  так  глубоко, как  только м ож ет, и  впадает в спячку  — 
в этом  состоянии на п од держ ани е ж и зн и  расход уется  очень м ало энергии; 
н о  к ак  только внеш ние услови я  стан ов ятся  б лагоприятны м и, она тотчас 
вы ходи т и з  этого  состоян ия . Вторая ее  особен ность в  том, что у жабы  
очен ь м ало  врагов, и б о  ее околоуш ны е ж е л езы  вы рабаты ваю т секрет, 
делаю щ ий м ясо  ж абы  неп ри ятн ы м  на вкус. И  в результате, несм отря на 
то , что уродливое, н еуклю ж ее древнее создан и е очень легко пой м ать 
и  убить, на  это  н аход и тся  немного охотников, поскольку ж аба  — не
съедобна.

О брати , однако, вним ание на коварство  и  ловкость , с которой  сама 
ж а б а  о хоти тся  за  н асеком ы ми. Вон она сидит себе там  у воды , и ее  не 
отличиш ь о т  ком ка коричневой грязи  на зем ле, но стои т только  ничего 
не подозреваю щ ем у растительноядном у клопу-слепняку  п р о ж у ж ж ать  рядом, 
ж аб а  вы бросит и разв ерн ет  свой я зы к  с быстротой  молнии — и добыча, 
ок азав ш ая с я  на  липком  кончике я зы к а , будет нем едленно отправлена 
в глотку. В ся ж и зн ь  ж абы , сколь консервативны м  созданием  она бы ни 
пред ставл ял ась  нам , я в л я е т  пример удивительной п риспособляем ости . Е е  пове
дение н есет черты  и ндивидуальности. С равни, к ак  пры гает эт а  ж аб а  и та, кото
ра я  о хоти тся  около акац и и. О ни пры гаю т по-разном у —  ты  сам  убедиш ься 
в  этом , если  при см отри ш ься вним ательно. Ж а б а  под акац и ей  не так  не
ук л ю ж а и пры гает дальш е. А сравни, как  они л о в ят  мух... С мотри: одна 
п ри творяется  спящ ей , а у  второй —  гл аза  откры ты . Д аж е  эти создан и я 
использую т свой ж изненны й опы т, а не руководствую тся одним  лиш ь 
и нстинктом, хо тя  при рож дении не п ользовали сь м атеринской  защ итой. 
А инстинкт, и зум и тельн ая  п рограм м а вы ж ивания, зал о ж ен н ая  природой 
в  м ел ки х  ж ивотны х,— разве  он  сам  по  себе не достоин глубокого изучения? 
К аковы  и нстинкты  ж абы ?  Мы, не  задум ы ваясь, говорим  об  инстинктах  
ж абы , но где к он чается и н сти н к т  и  н ач ин ается  опыт?»

Т ед  стрем ился постичь природу каж дого  сущ ества, увиденного нами. 
Я п рон икся его  убеж ден ием , что вокруг нас рассы паны  сокровищ а знаний 
и только  ж дут проницательного  взгляд а и сследователя, что они скры ты  
в си луэтах  сущ еств, п робегаю щ их в тени  густой акации, в гл азах , мерцаю щ их 
и з  окруж аю щ его  м рака, в л и сть ях  кактусов, ведущ их м олчаливую  борьбу 
за  то , чтобы  уд ерж ать влагу  редки х дож дей  п од  испепеляю щ ими лучами 
солнца. Н асеком ое, ползущ ее по  м оей руке, п ерестало  бы ть просто  «жуком» — 
оно превратилось в сущ ество, полное таинственного  значени я; в к аж дом  
м иллим етре его брони я  увидел  письмена м иллионов л ет  эволю ции, и обо
нятельны е клетки  его антен н  п редставились м не не уступаю щ им и по 
слож н ости  соверш енному радионавигационному оборудованию , которым 
оснащ ен современны й океан ски й  лайнер.

Лунны ми вечерами м ы  уходили в глуб* пусты ни, где засты ли , погру
зивш ись в Вечность, заросли  к актуса  и песчаны е дюны. Мы м олча взби
рали сь на холмы, поросш ие м ескитом , смотрели  и слуш али. А вокруг 
нас ж и ли  своей  ж и зн ью  ночны е сущ ества: м еж ду норкам и ш ны ряли малые 
пры гуны  и  кенгуровы е кры сы , п роносились над  наш ими головам и летучие 
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мыш и, осторож н о п робирались в трави н ках  миниатю рны е зем леройки, 
невидимы е и свирепы е, как  крош ечны е пантеры. Мы слы ш али и з-п од  
зем ли глухие удары  кенгуровы х кры с, как  будто кто-то  бил в барабаны  
в преисподней, и видели, какие ж естоки е битвы разы гры ваю тся под 
луной.

«Ты н аблю даеш ь ж и зн ь,—  говорил Т ед ,— которую  никогда не увидят 
те, кто не научился терпеливо всм атри ваться в нее.»

Ж и зн ь действительно кипела вокруг нас в эти  теплы е летние вечера 
в пусты не. Но каж ды й  натуралист знает, что она не м енее богата и разн о
образн а в лю бом другом  м есте, ибо все  труды натуралиста в озн аграж даю тся 
особой привилегией — р азб и раться  в затейливы х письменах П риро
ды.

К ак  ук азы валось в главе 11, ж ивотны е п од разделяю тся зоологам и  на 
больш ие группы или типы . Д авайте  взглян ем  на весь ж ивотный мир, так 
сказать, с вы соты  птичьего полета  —  это  будет п олезно д л я  натуралиста; 
с этой  целью  ниж е д ае тся  схем атический очерк кл ассиф икации животны х 
по типам  и классам . З а  редчайш им  исклю чением, лю бое, ж ивотное на 
Зем ле найдет себе м есто  в этой класси ф и кац и и , и поэтом у она м ож ет  
служ и ть путеводителем  в м ире ж ивотны х. К огда вам встрети тся ж ивотное, 
м есто  которого вы затруд н яетесь  определить, вернитесь к  н е м / 'и  поройтесь 
в нем.

Следует, однако, помнить, что м еж ду некоторы ми классами ж ивотны х 
нет четких  границ. К ром е того, о п роисхож дении н екоторы х видов наши 
знан и я  столь ничтож ны  и расплы вчаты , что, вполне вероятно, в  будущ ем 
их  к л асси ф и кац и я  м ож ет  и зм ени ться . При всем этом  классиф икация 
в целом  создан а на строгой  научной основе, и лю бой н атуралист м ож ет 
спокойно п ользоваться ею  —  она пом ож ет ем у разобраться в м ире животны х, 
населяю щ их наш у планету. К слову сказать , класси ф и кац и я созд ан а  на 
основе и зучен и я более 1,5 миллиона видов.

О черк класси ф и кац и и  ж ивотны х

Тип P rotozoa  —  простейш ие. О дноклеточные животные.
К ласс  Sarcodina , или R hizopoda , —  саркодовы е, или корненож ки. 

Амеба и др. П ростейш ие, передвигаю щ иеся с помощ ью  лож ны х ножек 
( pseudopodia).

К ласс M astigophora, или Flagellata, —  жгутиковы е. П ростей ш и е, пере
двигаю щ иеся с помощ ью  жгутиков. Э тот класс  вклю чает и н тересны х 
ж ивотны х ( E uglena ) , которы х м ож но счи тать  почти растениям и, ибо у них 
есть  хл ороф и лл и они м огут сам и производить себе пищу.

К ласс  Sporozoa  (сп орови ки ). M onocystis  и др. П ростейш ие, не имеющие 
органелл дви ж ен и я  (ж гутиков, н ож ек, ресничек и п р .). П роходят  во 
врем я цикла своего разв и ти я  особы е стадии разм н ож ен и я  в ф орм е спор, 
которы е состоят  и з  зароды ш а, окруж енного плотной оболочкой. Э то д ает 
споровикам  дополнительны е ш ансы  на вы ж ивание в очень засуш ливы х 
условиях, при которы х иначе они бы погибли.

К ласс C iliata  — ресничные, или ин ф узори и . P aram ecium  (парам е
ци я) и др . П ростейш ие, п ередвигаю щ иеся с помощ ью  мерцательны х 
ресничек (вы росты  клеточной оболочки ).
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К ла с с  к орн енож ки  _  _  . .
S a rc o d in a  17.1. А м еб а  ____ Ф орам иниф еры .

К л а с с  ж гут иковы е  F lage lla ta  
17.2.

К л а с с  с п о р о ви к и  
S p o ro z o a

_  Р а диолярия  

'
•в гл е н а  'Д иноф лагеллят а

17.3. М аляр и й ны й  пла зм о д и й

К л а с с  р есн ичн ы е  (и н ф у зо р и и )  f a  
C ilia ta

П одцарст во м н о го кле т о чны х  M e taz o a s 
Т ип  г у б к и  Ро r i f e  га 
К л а с с  и звест ко вы е  г у б к и  

C a lc ispong iae  7 7 5

К л а с с  ст еклянны е г у б к и  
H yalo spong iae

17.6.

К ла с с  о б ы к н о ве н н ы е  г у б к и  
D em ospong iae

17.7.
О бы к н о в е н н ы е  г у б к и

Тип  киш ечнополост ны е  
C o e le n tera ta  

К л а с с  гид р о и д н ы е  
H y d ro z o a

17.8.

К ла с с  с циф оид ны е  
S cyp h o z o a

17.9.

Классификация и изучение животных



П одцарство M etazoa  —  м ногоклеточны е животные.
Тип P orife ra  —  губки. Ж ивотн ы е, тел о  которы х состоит только из 

двух слоев клеток  — н аруж ного и внутреннего, м еж ду которы ми зал егает  
прослойка студенистого вещ ества; не об лад аю т никакими вы ростами 
(лапкам и, щ упальцами и  п р .).

К л асс  I.
C alcispongiae  — и звестковы е губки. Leucosolen ia  и др. В основном  

м орские мелководны е губки, вы рабаты ваю щ ие известковы е спикулы  (иголь
чатая  структура, ф орм ирую щ ая ск е л ет ).

К ласс  II.
H exactina llida , или H yalospongia,— стеклянн ы е губки. E uplecte lla  (кор

зин ка Венеры ) и др. В основном  м орские глубоководные губки со скелетом , 
образованны м  из крем н езем н ы х ш естилучевы х спикул.

К ласс  III.
D em ospongiae  — обыкновенны е губки. T e thya , Cliona, H aUclona и др. 

Распространенны е, очень крупны е губки, ярко  окраш енны е, со слож ной 
систем ой каналов, в которы х им ею тся м аленькие сф ерические, устланные 
ж гутикам и кам еры  (см . рис. 17 .7). С пикулы  крем незем ны е, но  редко 
ш естилучевы е.

Т и п  C oelen tera ta  —  киш ечнополостны е. П росты е водны е животные, 
тело  которы х состои т и з двух  слоев клеток  —  наруж ного и внутреннего; 
вооруж ены  н ем атоцистам и — стрекательны м и клеткам и, которы е они исполь
зую т д л я  защ иты  и нападения. Сю да входят м едузы , м орские п ерья, гидры, 
м орские анем оны  и пр.

К ласс  I.
H ydrozoa  —  гидроидные, или гидрообразны е. H ydra  (ги д ра) и  др. 

В основном  ж ивотны е, обитаю щ ие колониям и. Сю да отн осятся  непо
движ ны е ф орм ы  —  полипы , представляю щ ие образован и я древообразного 
вида, либо свободнож ивущ ие м едузообразны е формы .

К ласс  II.
Scyp h o zo a  —  сциф оидны е. A ure lia  (м едуза  аурели я) и др. К  этому 

классу отн осятся  м ногие крупные м едузы  с бахром чатым и зонтикам и.
К ласс  III.
A n th o zo a  —  коралловы е полипы. M etr id iu m  (морской анем он  м етри- 

д и ум ), A strangia  (коралловы е полипы ) и др. О диночные виды  или колонии 
киш ечнополостны х, имею щ ие стадию  полипа.

Т ип C tenophora  ■— гребневики. Студневидны е ж ивотны е с восемью  
рядам и гребневы х п ластинок, служ ащ и х д л я  п ередвиж ения. С трекатель
ные клетки отсутствую т. О битаю т в соленой  воде.

Тип P la the lm in thes  —  плоские черви. В нутренняя полость отсутствует. 
Т ело  обычно не сегментировано, пищ еварительный канал  не сф орм и 
рован. И м ею тся свободнож ивущ ие ли бо  п аразитирую щ ие формы .

К ласс  I.
T urbellaria  —  ресничные черви. С вободнож ивущ ие (не  п аразитирую щ ие) 

черви. Т ел о  п окры то ресничкам и; присоски  обычно отсутствую т. О битаю т 
под кам нями в ручьях и прудах; им ею тся - и м орские разновидности .

К ласс  II.
Trem a loda  — трем атоды , или сосальщ ики. Черви-паразиты . Во взрослом  

состоянии м ерцательны е реснички отсутствую т. И мею т внеш ню ю  оболочку 
и присоски в нижней части тела . П ример: Fasciola hepalica  (печеночная 
двуустка).
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К ласс III.
C estoda  —  цестоды , или ленточны е черви. П аразитирую т в организм е 

человека и других м лекопитаю щ их. Д линны е, частично сегментированны е 
черви. Ленточны е черви рода Taenia  и пр.

Т ип N em ertinea , или R h ynchocoe la ,— нем ертины . В основном свободно- 
ж ивущ ие м орские черви с уплощ енны м телом . И м ею тся пищ еварительный 
канал, ротовое отверстие и анус, а  такж е  длинны й хоботок’ который м ож ет 
втяги ваться  в капсулу. P rostom a, L ineus  и пр.

Тип N em athelm in tes  —  круглые, или первичнополостны е, черви. Не- 
сегментированны е круглые черви, длинны е, тонкие, гладкие. И м ею т киш ечник. 
Сю да отн осятся, например, T u rb a tr ix  (уксусная угри ца), A scaris  (ас к а 
ри д ы ), T rich inella  (трихи н елл ы ), вы зы ваю щ ие заболевания трихинеллоза 
у человека и собаки, и пр. Водится в больш ом  количестве повсю ду, где

Класс A canthocephala  —  скребни. П арази ти чески е черви, аналогичны е 
преды дущ им , но имею т колю чий хоботок . Колю чеголовы е черви. О битаю т 
в реках, прудах; сущ ествую т м орские разновидности.

Класс R o tife ra  — коловратки , или колесонесущ ие. П очти м икроскопи
ческого разм ера  сущ ества  с ресничкам и вокруг ротовой полости, с  по
мощ ью  которы х они п одгребаю т пищ у. В больш ом  количестве обитаю т 
на поверхности  воды в м орях , озерах , прудах.

Тип B ryozoa  — м ш анки. С ообщ ество организмов. О битаю т плотными 
колониям и на кам н ях , гидротехнических сооруж ен и ях и пр. Каж ды й 
орган и зм  и м еет хи тиново-известковы й внеш ний скел ет. О битаю т в пресных 
и солены х водах.

Т ип Brachiopoda  — плеченогие. М орские сидячие животны е, имею щие 
двустворчатую  раковину; ее  округлые створки  покрываю т тело  с  брюш ной 
и спинной стороны , а не с боков, как  это  и м еет м есто  у м оллю сков (истинно 
с тв орчаты х).

Т и п  A nnelida  — кольчаты е, или вторичнополостные, черви. С егменти
рованны е черви.

Класс I.
P olychae ta  — м ногощ етинковые кольчецы . М орские черви, отличаю щ иеся 

о т  других  аннелид  наличием на туловищ ны х сегм ентах  парны х отростков 
(параподий, или «ног»), н есущ их пучки хитиновы х щ етинок, способствую щ их 
передвиж ению . Х орошо оф орм л ен н ая  голова обычно снабж ен а сенсор
ными щ етинкам и. N ere is  (н е р еи с ).

К ласс  II.
O ligochaeta  — м алощ етинковы е кольчецы. П ресноводны е и живущие 

в зем ле  черви. О т морских анн елид  отличаю тся головой конической ф ормы , 
лиш енной чувствительны х органов. Т ел о  не и м еет отростков, но снабж ено 
двигательны м и щ етинкам и, способствую щ им и передвиж ению  при сокращ ении 
и р астяж ени и  сегментов тела . Водные м алощ етинковы е кольчецы весьма 
невелики (около  3 см  д л ин ы ). D ip lo c a rd ia — обитаю щ ий в зем ле 
червь.

К ласс  III.
H irud inea  —  пиявки. О бы чно уплощ енны е черви с одной или двумя 

п рисоскам и —  спереди и сзади . Щ етинки и отростки  отсутствую т. П ара
зитирую т на м лекопитаю щ их, п и таясь и х  кровью . В одятся в  теплы х реках, 
прудах, болотах . H iru d o  m ed icina lis  (м едицинская пиявка) исп ользуется 
в медицине для отсасы вани я  крови.

Кшссификация и изучение жиаотшлх



Тип  немерт ины  N em ei tin ea
Х обот ковы й  червь

К л а с с  скр еб н и  
A can thocepha la

А н килост ом а  ' 

17.17. К о л ю ч его л о в ы й  червь _

Тип  м ш а н к и  B ry o z o a  -  " м о х о в и д н ы е ”/Oi 
ор га н и зм ы  / г

17.19. К о л о н и я  с  п л о с к и м и  яч е й ка м и

Тип п леч е  н о ги е  B ra c h io p o d a ,-

17.20.

К ла с с  м н огощ ет инко-  
в ы е  P o lychaeta

17.21. Н ереис

К л а с с  м а л ощ ет инк овы е
O lig o ch ae ta  п . 22. 

П рим ит ивны е а н н е л и д ы .

К ла с с  п и я в к и  H iru d in e a  
17.23. П и я в к а



Т ип O nychophora , или P rotracheata ,— первично-трахейны е. М ногонож ка, 
сегментированное червеобразное ж и вотн ое (например, P er ipa tus) ,  имею щ ее 
на голове пару усиков-антенн . Конечности  короткие, конические, с когот-

Т ип A rthropoda  —  членистоногие. Ж ивотн ое с членисты ми конечностями. 
Сю да о тн о ся тся  крабы , креветки , скорпионы , пауки , клещ и, равноногие 
раки, н асеком ы е и пр . Взрослы е особи всех  эти х  ж и вотн ы х имею т членистое 
строение, отростки  (ноги ) и внеш ний (наруж н ы й ) скелет.

К ласс  I.
C rustacea  —  ракообразн ы е. Ч ленистоногие, обитаю щ ие в воде и ды 

ш ащ ие ж абрам и. К  этом у классу  о тн о ся тс я  крабы , лангусты , раки, изоподы  
(равноногие р а ки ), остракоды  — ракуш ковые ракообразны е (крош ечные 
панцирны е ракообразн ы е) и усоногие раки.

П одкласс  II.
C hilopoda —  губоногие м ногонож ки. C entipedes  (стон ож к и ). Ч ерве

о бразн ы е членистоногие с уплощ енны м  телом  и больш им количеством 
ног. П ередн яя  пара ног преобразован а в хватальны е ногочелю сти и и меет 
ядовиты е коготки. К аж ды й  членик (сегм ент тела) снабж ен парой ног. 
L ithob iu s  (к о стя н ка) и пр.

П одкласс III.
D iplopoda  — двупарноногие. M illipedes (ты ся чен ож к и ). Ч ервеобразны е 

членистоногие с двум я парами ног на больш инстве сегментов тела , которое 
и м еет  не столь уплощ енную  ф орм у, как  у стонож ек .

К ласс  IV.
Insecta  —  н асеком ы е; членистоногие, д ы ш ат воздухом . Т ел о  дел и тся  на 

три отдела — голову, грудь, брю ш ко. Во взрослом состоянии животные 
этого класса  имею т три пары  ног и часто  одну или две пары  крыльев. 
П редставителям  больш инства отрядов  свойствен  полный либо частичный 
м етам орф оз (превращ ение) в ходе разв и ти я . Распространены  повсюду 
на суш е и в п ресны х водах.

К ласс  V.
A rachnoidea  — п аукообразны е. П ауки, м ечехвосты , скорпионы , сенокосцы , 

клещ и, иксодовые клещ и и пр. А нтенны и вы раж енны е ж валы  (челю сти) 
отсутствую т; первая пара отростков (конечностей) клеш невидной ф ормы . 
Т ело  обычно п од раздел яется  на передню ю  часть — головогрудь и брюш ко 
при наличии восьми (или более) пар ног.

Т и п  M ollusca  —  м оллю ски. У литки , голож аберны е м оллю ски, двустворча
ты е м оллю ски, устрицы , осьм иноги и пр. Н есегм ентированны е ж ивотны е 
с м ягким  телом , которое обычно защ ищ ено прочным кож исты м  покровом или 
раковиной. Больш инство и з  них обладаю т единственной «ногой», с  помощ ью  
которой  они п ередвигаю тся, иногда «нога» трансф орм ирована в  щ упальца, 
которы ми ж ивотное хватает  добы чу. О битаю т главны м  образом  в море.

К ласс  I.
Lorica ta  — панцирные. Х итоны . Эти удивительны е м орские ж ивотны е 

им ею т раковину, состоящ ую  из восьми и звестковы х п ластинок. О битаю т 
на к ам н ях  м орского побереж ья.

К ласс II.
G astropoda  —  брю хоногие. У литки, брю хоногие моллю ски и пр. И мею т 

больш ую  «ногу», с  помощ ью  которой они ползаю т, и голову с глазам и 
и щ упальцами. Раковин а обычно зави та  в спираль. В основном  обитаю т 
в воде.

Классификация и изучение животных



Т и п  о н и хо ф о р ы  Опус- 
h o p h o ra

Тип  членист оногие  
A rth ro p o d a
К л а с с  р а к о о б р а зн ы е  
C ru s ta ce a

17.25.

П о д к л а с с гу б о н о ги е  
C h ilopoda

П о д к л а сс  д в у п а р н о н о ги е  
D ip lo p o d a

Т и п  м о л л ю с к и  M ollusca

К л а с с  п а н цирны е  
L o r ic a ta  

К ла с с  бр ю хо н о ги е  
G a s tro p o d a

К ласс  лопат оногие  
S c aphopoda

К ла с с  г о л о в о н о ги е  
C ephalopoda



К ласс III.
Scaphopoda  — лоп атон оги е. М орские ж ивотны е с трубкообразной  рако 

виной, откры той с двух концов. D enta lium  (денталиум ) и пр.
Класс IV.
Cephalopoda  — головоногие. К альм ары , каракатицы , осьм иноги, ж ем чуж 

ные кораблики (N a u tilu s ).  Все они типичные, обитатели  м оря. И мею т хорош о 
обособленную  голову с больш ими глазам и (развивш и м и ся и з  кож н ы х кле
ток, а  не и з  нервной ткан и , как  у п озвон очн ы х). Н аруж ную  раковину 
имею т только  кораблики; некоторы е ф орм ы  обладаю т сильным  роговым 
клю вом. Ч асть  «ноги», растущ ая  у головы, образует подвиж ны е цепкие 
щ упальца, а  из другой части  сф орм и ровался  м ускульный сиф он, сквозь 
которы й проталки вается  струя  воды, обесп ечи вая реактивны й способ д виж ения 
ж ивотного.

К л асс  V.
B iva lvia  — двустворчаты е и P elcypoda  —  топороногие. Двустворчаты е 

м оллю ски. У стрицы, перловицы , гребеш ки, мидии, корабельны е черви, серд 
цевидки. В основном  м орские ж ивотны е, имею щ ие раковину, состоящ ую  
и з  двух  створок. «Н ога» обычно и м еет  клинообразную  ф орм у и приспо
соблена д л я  того, чтобы надеж но при креп ляться  к  кам ням, сверлить 
их либо ры ть грунт и т . д.

Т ип E ch inoderm ata  —  иглокож и е. М орские звезды , оф иуры , м орские 
еж и  и пр. М орские ж ивотны е, обладаю щ ие радиальной сим м етрией  и и голь
чатым скелетом . Личинки им ею т двусторонню ю  симметрию .

C rinoidea  — м орские л илии. Ж ивотн ы е, п охож ие на причудливые цветы 
или пучки перьев, представляю щ ие собою  разветвленны е конечности 
(лучи или «руки»).

К ласс  II.
Ste lle ro idea  —  м орские звезды . М орские звезды  с  радиальной с и м 

м етрией  во взрослом  состоянии.
П одкласс  1. A stero idea  —  м орские звезды  с пятью  лучами, не резко 

отделенны м и о т  ц ентрального диска. Ж ивут, главны м  образом, на двуствор
чаты х м оллю сках  среди  кам ней . A sieria s  и пр. Н екоторы е имею т более 
п яти  лучей.

П одкласс  2. O phiuro idea  — оф иуры . П ять  лучей, резко  отделенны х от 
диска. Ч асто попадаю тся в песке на побереж ье и среди водорослей.

К ласс  III .
E chino idga  —  м орские еж и , правильны е и плоские. Ш арообразны е или 

плоские дискообразн ы е ж ивотны е с телом , имею щ им лучевую  сим м етрию  
и п одразделяю щ и м ся на п я ть  частей. И мею т пластинчаты й, плотно при 
гнанны й и звестковы й скелет, покрыты й подвиж но прикрепленны ми иглам и. 
A rhacia  (копьевидозубы е м орские еж и ) и др.

К ласс  IV.
H olothurio idea  — голотурии, или м орские огурцы. Д линное, овальной 

ф орм ы  тело, имею щ ее мыш ечные стенки; вокруг рта щ упики. Th yo n e  
(тион  —  м орской  огурец) и др.

Т ип H em ichordata  —  п олухордовы е. Червеобразны е м орские хордовы е 
ж ивотны е, тело  которы х и м еет три отдела: хоботок , воротничок (вокруг 
рта) и туловищ е. Glossobalaius, D olichoglossus (киш ечноды ш ащ ие) и пр.

Т ип C hordata  —  хордовы е. Ж ивотны е, имею щ ие спинной нервный ствол, 
обычно защ ищ енны й костной  структурой.
Классификация и изучение животных

Тип и гл о к о ж и е  E ch in o d erm ata  

К ла с с  м о р с к и е  л и л и и  C r in o id e a  

17.36. М орск ая  л и л и я

1 7.57. М о р ск а я  звезда .

К л а с с  зм еехвост ки  
O p h iu ro id ea

К ласс  голот урии  H o lo th u r io id e a  

1 7 .4 0 . Г олот урия -  м о р с к о й  о г у р е ц ------\

17.41. Б а л а н о гл о сс

Тип  х о р д о в ы е  C h o rd a ta  
П одт ип о б о л о ч н и к и  

U ro c h o rd a ta

17 .43 . Л ан цет н ик—

Подтип по зв о н о ч н ы е
К л а с с  круглорот ы е  C y c lo s to m ata

17.44. М инога  —

К л а с с  х р я щ е в ы е  ры бы  
C h o iid rich th y e s

L
17.45. Пятнистый скат -орляк



П одтип 1. U rochordata  —  личиночнохордовы е (или T un ica ta  —  обо
л очн и ки). Н ебольш ие м еш кообразны е ж ивотны е с  двум я отверстиям и 
на  одном  конце. Т ело  округлое, п окры то толстой  студенистой или хр я 
щ евой оболочкой ;— туникой.

П одтип 2. A crania  —  бесчерепны е, ланцетники. Ч ервеобразны е м орские 
ж ивотны е с  обтекаем ы м  телом  и хвостовы м  плавником. B ranchiostom a  
и др.

П одтип 3. V ertebra ta  —  позвоночны е ж ивотные: млекопитаю щ ие, птицы, 
рыбы и пр . Б ольш инство и з  них и м еет вы раж енны й спинной костны й позво
ночный столб.

К ласс  I.
A gna tha  —  бесчелю стны е (или  C y clo sto m a ta— круглороты е). Миноги 

и миксины . Х олоднокровные, ры бообразны е ж ивотны е, ды ш ащ ие ж абрам и, 
но не имею щ ие челю стей  и боковы х плавников. Ж и в у т  главны м  образом  
в  море, однако некоторы е виды отклады ваю т икру в пресных реках , по 
которы м  м олодн як  с пускается  к  морю.

К ласс  И.
C hondrich thyes  —  хрящ евы е рыбы. А кулы, скаты , химеры . Х олодно

кровны е, ры бообразны е м орские позвоночны е, имею щ ие челю сти, хрящ евой 
скел ет,—  с остаткам и спинной хорды, примитивны й нервный ствол  и  пла- 
коидную  (прим итивую  пласти нкообразн ую ) чешую. Д ы ш ат ж абрам и.

К ласс III.
O ste ich thyes  —  костисты е рыбы (или P isces —  ры бы ). Рыбы. Х олодно

кровны е м орские и пресноводны е позвоночны е, имею щ ие челю сти и, как 
правило, боковы е плавники, поддерж иваем ы е плавниковы ми лучами. 
И мею т костны й скелет. Больш инство  видов д ы ш ат ж абрам и, хо тя  у не
которы х п оявл яю тся  примитивны е легкие.

К ласс  IV.
A m ph ib ia  —  зем новодны е. Л ягуш ки, ж абы , салам андры . Х олоднокров

ные, не защ ищ енны е внеш ним  панцирем , пресноводны е позвоночны е. 
Б ольш инство видов и м еет п ятип алы е конечности. Н а начальны х ста
д и ях  разв и ти я  ж и вут в воде и  д ы ш ат  ж абрам и; во взрослом  состоянии 
обычно утрачиваю т ж абры  и ды ш ат легким и.

К ласс  V.
R ep tilia  —  пресм ы каю щ иеся, или рептилии. Ч ереп ахи , гаттерии, ящ ерицы , 

змеи, крокодилы . Х олоднокровные —  м орские, пресноводны е и сухопутны е 
назем ны е сущ ества. Д ы ш ат  легким и и обычно имею т прочную  чешуйчатую

К ласс VI.
A ve s  —  птицы. Т еплокровны е позвоночны й, ды ш ащ ие легким и; передние 

конечности тран сф орм и рован ы  в  кры лья; тел о  покрыто перьями.
К ласс  V II.
M am m alia  —  м лекопитаю щ ие. Т еплокровны е позвоночны е; больш инство 

видов покры ты  м ехом  ли бо  ш ерстью . П осле рож д ен и я  некоторое время 
п и таю тся  м олоком , вы рабаты ваем ы м  м олочными ж ел езам и  м атери. 
М орж и, тю лени, летучие м ыш и, кролики, кош ки, собаки, обезьян ы  и пр., 
человек.

Классификация и изучение

К л а с с  птицы  A ves Г
J  /  И мперат орский  

, 7 „ п  Л  /  п и н гв и н  I

К ла с с  м лекопит аю щ ие  M am m alia 

17.50.

антилопа

Т и х о о ке а н ск и й  морж



М ир крупны х ж ивотны х, обитаю щ их на суше

М ир крупны х ж ивотны х, обитаю щ их на суше, представляю т м лекопи
таю щ ие, птицы  и рептилии. К аж ды й  и з  трех  классов чрезвы чайно об
ш ирен, и зд есь  дается  л и ш ь общ ее введение к описанию  эти х  животны х.

М лекопитаю щ ие, птицы и рептилии отн осятся  к  позвоночны м, то  есть  
все они и м ею т спинной хребет. Рептилии отличаю тся о т  двух других 
классов (во  всяком  случае, больш инство и з  ни х) тем , что имею т трех 
кам ерное сердце и являю тся  холоднокровны ми: тем пература крови  у них 
и зм е н я е тся  в соответствии  с тем пературой  окруж аю щ ей среды. Т ело  
рептилий защ ищ ено чеш уйчаты м  покровом , в отличие о т  перьев у птиц 
и ш ерсти — у м лекопитаю щ их. П тицы  и м лекопитаю щ ие имею т четы рех
кам ерное сердце; воспитание и обучение м олодняка осущ ествляется 
у  них на уровне, которого дости гаю т ли ш ь некоторы е виды рептилий 
(крокодилы , я щ ери ц ы ), да и то  в  сравнительно примитивной ф орм е. 
Чем  вы ш е развитие ж ивотного , тем  меньш е поведение его  зави си т от 
инстинктов и тем  больш е оно оп ред еляется  обучением, мозговой  д е я 
тельностью  и опы том.

Вы лупивш ись и з яйца, я щ ери ц а или зм е я  входит в м ир во всеоружии 
собственны х инстинктов, направленны х на  вы ж ивание. Ч то  такое инстинкт? 
Э то —  автом ати ческая  реак ц и я  на разд раж ен и е нервной систем ы , не тре 
бую щ ая обдум ы вания. О тдергивание руки от раскаленного ж ел еза  —  реакция ■ 
и н стинктивная. Человек не успевает подумать, как  у ж е  отдернул руку. 
Чтобы  убегать от врагов, ящ ерице не требуется м атеринское обучение — 
эт о  действие обеспечивается врож денны м  м ехани зм ом  инстинкта, для этого 
ящ ерице д остаточно только  ощ утить и х  присутствие. Она зн ает  так ж е, 
чем  п и таться  и к ак  н аходи ть пищ у, б ез  п редварительного обучения. О днако 
в ходе ж и зн и  я щ ери ц а способна усвоить кое-что  и з  опыта: она расп озн ает, 
где и м ею тся  лучш ие условия для добы вания корма, где ее  подстерегаю т 
оп асности , п остепенно она стан овится  более искусной в добы вании пищи. 
Н о такого  рода и нф орм ацию  она не п ередает потомству.

Т аки м  образом, судя по всему, на п ротяж ен и и  длительного периода — 
более м иллиарда л е т  — ж и зн ь  разви валась, обходясь  без передачи инди
видуальны х знаний и индивидуального опы та о т  поколения к поколению . 
С оверш енствование вида происходит главны м  образом  путем  развития 
его  собственный инстинктов, когда полностью  ун и чтож аю тся представители 
вида, имею щ ие какой-либо неудачный генетический п ризнак, но это  м едлен
ный процесс. П отомство тех  видов, у  которы х родители не обучаю т своих 
детены ш ей добы вать пищ у и  с п асаться  о т  врагов, и м еет м ало ш ансов 
вы ж ить и  в свою  очередь остави ть п отомство. Е динственная возм ож ность 
продолж и ть свой  род  у так и х  ж и вотн ы х заклю чается  в отклады вании 
больш ого количества яиц. Это обеспечивает некоторую  вероятность , 
что какие-нибудь п редставители  вида уцелею т и дадут потомство.

У  п ти ц  и м лекопитаю щ их н ет необходимости производить на  свет 
м ногочисленное потомство, поскольку  они способны  защ и щ ать д ете 
ны ш ей и обучать м олодняк, п ередавая ем у ж и зненны й опы т. Л ю ди сде
лали  ещ е один ш аг в  этом  направлении, и зоб ретя  письм енность и получив 
тем  сам ы м  впервые в истории эволю ции возм ож н ость п еред авать кол
лективны е зн ан и я  следую щ ему поколению . Резул ьтаты  этого  очевидны.

М лекопитаю щ ие опередили пти ц  в своем  развитии. Во-первы х, они 
м иновали опасную  стадию , когда я й ц а  н езащ ищ ены ,— рож дению  дете- 
Классификация и изучение животных



ны ш ей у м лекопитаю щ их п редш ествует длительны й п ериод  вы наш ивания 
развиваю щ его зароды ш а в теле  м атери. Во-вторых, они имею т молочные 
ж ел езы  — чудесное п риспособление, обеспечиваю щ ее регулярное питание 
детены ш ей и их пребы вание п од  постоянной защ итой в сам ы й уязвим ы й 
п ери од  развития.

Д ругим  важ ны м  дости ж ен ием  м лекопитаю щ их яв ляю тся  развиты е 
у них способности к  игровому поведению . Х отя  ум ею т и грать и некоторы е 
птицы , только  у м лекопитаю щ их игра п ревратилась в эф ф екти вн ы й  ф актор  
соверш енствования вида. П онаблю дайте за  возней  пары щ енков или за 
игрой детей  — эта  д еятел ьн ость  разви вает их ф изические и ум ственны е 
способности , готовит к преодолению  трудностей .

Каж ды й вид ж и вотн ы х и м еет свои  развиты е инстинкты. Больш инство 
и з  них необходимы  для сохран ен и я ж и зн и, но некоторы е не приносят 
никакой п ользы . Если так и х  бесполезны х особенностей  у вида ок азы вается  
слиш ком  много, он  м о ж ет  погибнуть. В илорогая антилопа бы ла почти 
полностью  истреблена по той  причине, что о к азал ась  чрезм ерно лю бопы тной. 
О хотникам  стоило только  п од нять на холм е красную  тряпку , и вилорогая 
антилопа п рибегала п осм отреть , что это  там  такое  дел ается. Многие 
животны е, однако, вы работали  навы ки, способствую щ ие вы ж иванию . П ума 
и волк, ж естоко  и стребляем ы е человеком, стали  исклю чительно осто
рож ны ми и изобретательны м и, вы ходя на  охоту ночью и изб егая  всего, 
что и м еет зап ах  человека. Л ьвы  в Ц ентральной А ф рике з а  последние 
пятьд есят  л ет  в связи  с ум еньш ением  количества дичи научились охо 
ти ться  стаей , хотя  и м  всегда было свойственно охотиться в одиночку 
либо парой.

О хота стаей  и м еет б ольш ие преим ущ ества, ибо львы  м огут близко 
подобраться к  своей  добы че со  всех сторон , что увеличивает вероят
ность удачного н ап аден ия. С ипуха обы кновенная стол ь адап ти ровалась 
к  л ю дям , что устраи вает гн езда  в различны х строен и ях  и д аж е на заб ро 
ш енных чердаках в  центре больш их городов.

И зучение и нстинктов и привы чек ж и вотн ы х —  одна и з  и н тересней
ш их сторон  работы  натуралиста . О днако п реж де чем сколько-нибудь 
преуспеть в этом  деле, необходимо научиться разли чать виды ж ивотны х. 
Д л я  этого сущ ествую т специальны е книги.

З д есь  ж е мы м ож ем  привести только краткий определитель неко
торы х сем ейств м лекопитаю щ их. Э тот определитель —  наглядны й пример 
определителей, которы е п ри водятся в других  руководствах и являю тся  
незам еним ы м  пособием , помогаю щ им  устан овить правильное название 
(вид) и зучаемого ж ивотного.

О бычный определитель не д ае т  возм ож н ости  установить название л ю 
бого ж ивотного. В нем даю тся  ли ш ь наиболее распространенны е м лекопи
таю щ ие. В ряде случаев уд ается  оп редели ть только п ри надлеж н ость ж и 
вотного к оп ределенному роду. Д ля  точной классиф икации нуж но поль
зоваться  более полными определителям и. О днако во всех случ аях  прин
цип построения определителей  одинаков. Раб ота  с настоящ им  определите
лем  научит вас пол ьзоваться  более слож ны м .

П редполож им, что вы имели  возм ож н ость находиться столь- близко 
от  н еизвестного вам  ж ивотного, что сумели подм етить некоторы е черты 
его внеш ности и поведения, которы е описали  следую щ им  образом:

«Я видел небольш ое ж ивотное разм ером  с  собаку, с  коротким  хвостом, 
п риземисты м  телом  и крепкими лап ам и . М ех буровато-серый, с зам етной



черной примесью . Н а голове черные и белы е полосы. Нос вы тянуты й, 
черный. Э то ж ивотное ш ны ряло  около упавш их стволов, подним ало носом  
м аленькие ветки, вы искивая ж уков и гусениц, затем  поймало и съело 
лягуш ку. Н а краю  луж и о стал ся  след  зад н ей  лап ы , на котором  отчетливо 
видны отпечатки  пяти д остаточно больш их когтей».

О братим ся к определителю , начав с пункта 1а или 1б. Н асколько  вы 
успели зам ети ть, тело  ж ивотного п окры то ш ерстью . В этом  случае пункт 16 ре
комендует обратиться к  пункту 2 для дальнейш их розы сков. Вам п одходит 
п ун кт 2а, так  к ак  у  ваш его ж ивотного четы ре ноги. О н отсы лает нас к  ук а 
зателю  3. С разу  видно, что и з  двух  указател ей  этого  пункта правильны м 
яв л я е тся  36, поскольку увиденное ж и вотн ое не  яв ля ется  копытны м. 
П ункт Зб п ересы лает нас к  4. Рассм отреть , каки е у  ж ивотного зубы, вы не 
имели  возм ож ности, но убедились, что оно п и тается  ж ивотной пищей, 
значит, следует об рати ться  к  у казател ю  5. Зд есь  о п ять  сильно помогло бы 
знаком ство  с зубам и наш его  зверя , но и того, что мы видели, достаточно, 
чтобы сделать выбор в п ользу  5б: ж ивотное крупное, носовой отдел не 
вы тянут в хоботок, глаза  и уш и разви ты  хорош о, хвост п окры т волосами. 
П ункт 5б отсы лает нас к  6.

С  указател ем  6  справиться  совсем  л егко  — конечности ж ивотного 
не имели ф орм ы  л аст. 66 о тсы л ает нас к  указател ю  7. Зд есь  нам п одходит 
76-— зад н яя  л ап а  и м еет п я ть  когтей (пом ните след  на краю  л у ж и ? ). 
Э тот пункт отсы лает нас к  51 указателю . Х вост вы  рассмотрели  не очень 
хорош о, но встреченны й вами зверь  явно  не м едведь, следовательно, 
н ад леж и т вы брать пункт 51а, которы й п ереадресует нас к 52 указателю . 
Мы вы бираем 526, так  как  на хвосте ж ивотного нет поперечных светлы х 
или тем ны х полос. О тсю да переходим  к  указателю  53. Н ам  подходит 
пункт 53а, у  наш его звер я  на голове м ы  видели три белы е и две  черные 
полосы . Значит, встреченное вами ж ивотное яв л я е тся  барсуком.

О п ределитель м лекоп и таю щ и х1

1а. Спина покрыта тверды ми иглам и. 11
1б. Спина п окры та ш ерстью . 2
2а . Н ог 4. 3
2б. Вм есто передних ног — конечности с удлиненны м и пальцам и, соеди 

ненны е перепонками (к р ы л ь я) . О тряд  Р укокры лы е  —  C hiroptera . 12
За . Н оги и м ею т раздвоенны е копы та. О тряд  Парнокопыт ные  —  A rtiodacty la . 

23
Зб. Н оги не имею т копыт. 4
4а . И м ею тся клы ки. Н а ниж ней челю сти 4 резца. Б еззубого  п ромеж утка 

м еж ду резцам и и коренны ми зубам и нет. П итаю тся ж ивотной п и 
щ ей. 5

46. К лы ки отсутствую т. Р езцы  больш ие, д олотообразны е, на  нижней 
челю сти их не более двух . М ежду резцам и и предкоренны ми зубами 
и м еется  беззубы й пром еж уток, длиною  не м еньш е длины ряда коренны х 
зубов соответствую щ ей стороны . П и таю тся преим ущ ественно расти 
тельной пищ ей. 28

1 Здесь приведен определитель некоторых наиболее распространенных млеко
питающих, обитающих на Европейской части нашей страны.— Прим. ред.
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5а . О бщ ая длина в зрослой  особи  м енее 20 см, глаза  и  уш и м аленькие, 
едва  зам етн ы е. Х вост голый или почти голый. М орда вы тянута в п одви ж 
ный хоботок. К лы ки по разм еру м ало отли чаю тся от остальны х зубов 
( за  исклю чением  к р о то в ) . В нутренняя пара резцов верхней  челю сти 
зам етн о  крупнее наруж ной. Н асеком ояд ны е  — Insectivora . 47 

5б. О бщ ая дл ин а  во в зрослом  состоян ии  более 20 см. Н осовой отдел 
не вы тян ут в  хоботок . Г л а за  и  уш и развиты  хорош о, хв ост  и меет 
волосяной покров. К лы ки разви ты  хорош о и по  разм ерам  зам етн о  
вы даю тся н ад  соседними зубам и. 'В н утрен н яя  пара резц ов  верхней 
челю сти м еньш е наруж ной. 6 

6а . П ередние конечности  в виде плавательны х ластов. О тряд  Ластоногие  — 
P inniped ia .

6б'. П ередние конечности  не имею т ф орм ы  ластов. 7
7а . З а д н я я  лап а  и м еет  четы ре когтя: ж и вотн ое ти п а кош ки или соба

ки. 8
7б. З а д н я я  лап а  и м еет п я ть  когтей (пал ьц ев). 51
8а. Когти  м огут уб и раться  в подуш ечки. Зубов не более 30. Т ело  кош ачье.

С емейство К ош ачьих  — F elidae. 61 
86. Когти  не уб и раю тся  и не прячутся. Зубов  более 30. П о ф орм е  напо

м инаю т собаку или лису . Семейство С обак  — C anidae. 9 
9а. Д ли н а тела  больш е 1 м. М ех густой , ж естки й . О краска спины  зимой 

б уровато-серая  или  рж ав о -охри стая  с примесью  чернобурого цвета, 
л етом  вы ступаю т рж авы е тона. В о л к  —  Canis lupus.

96. Д лина тел а  м еньш е метра. 10
10а. Т уловищ е довольно вы тянутое, м орда тон кая  и  в ы тян утая. Х вост 

очень пуш истый, превы ш ает половину длины  туловищ а. М ех густой, 
м ягкий, уш ны е раковины  остроконечны е, хорош о вы даю тся и з  меха. 
Л исица  обы кн овенн ая  — V ulpes vulpes.

106. Т уловищ е д о  80 см, при зем и стое, н а  коротких  конечностях. Воло
сяной  покров густой, длинны й, сравнительно ж е стки й . Х вост меньш е 
половины  туловищ а. П о б окам  головы  удлиненны е волосы  образую т 
«баки». Енотовидная собака  —  N y c tere u tes  procyonoides G ray.

11а. И глы  на спине короткие, не п ревы ш аю т 5 см. О бы кновенны й еж  — 
E rinaceus europaeus.

116. И глы  на спине длинны е. Д икоб раз азиат ский  —  N y str ix  leucura. 
12а. У ши огромны х разм еров: длина уха  п риблизительно равна длине 

всего тела  без головы. У ш ан  —  P leco tu s auritas.
126. У ши значительно  м ен ьш и х разм еров . 13
13а. В верхней челюсти с к аж дой  стороны  по  два м алы х предкоренны х 

зуба. Всего зубов 38. Род  Н очн ицы  —  M yotis. 14 
136. В верхней челюсти с к аж дой  стороны  по  одному м алом у предкорен- 

ному зубу. Всего зубов меньш е 38. 18 
14а. Д лина тел а  62— 83 мм, предплечья 57 —66 мм. Б ольш ая, или серая, 

ночница  —  M yotis  m yo tis  B ork.
146. Р азм еры  м ельче: длина предплечья не более 49 мм. 15 
15а. Д ли н а предплечья 43— 48 м м . У ш и короткие: приж атое к голове 

ухо  концом  не д остает  до конца ры ла. Свободны й край летательной 
перепонки п рикреплен  у основани я  ступни (у п я т к и ) . П рудовая  
ночница  — M yotis  dasychem e B oine .

156. Свободны й край  л етател ьн ой  перепонки п рикрепляется к  другим 
точкам  ноги. 16
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16а. Л е тател ьн ая  п ерепонка п ри креп ляется  к  зад н ей  ноге на середине 
расстоян и я  м еж ду п яткой  и основанием  пальца. Д ли н а предплечья
33 — 40 мм. В одя ная  ночница, или н очница  Добент она,— M yotis 
d auben ton i K uh l.

166. Л етател ьн ая  п ерепонка п ри креп л яется  к зад н ей  ноге у основания 
п альца. 17

17а. На верхней губе длинны е волосы, напом инаю щ ие усы. Свободны й край 
м еж бедренной перепонки между концами ш пор и хвостом  голый. 
Усатая ночница  —  M yotis  m ystacinus K uhl.

17б. Свободны й край м еж бедренной перепонки м еж ду концам и ш пор и 
хвостом  усаж ен  двум я рядам и ж естки х  ресничек. Ночница реснитчатая, 
или ночница  Наттера,— M yotis n a tte re ri K uhl.

18а. Л етател ьн ая  п ерепонка в подмы ш ечной области  густо п окры та 
волосами. Всего зубов 34. Р о д  В ечерницы  — N ycta lus. 19

186. Л етател ьн ая  п ерепонка в  подмы ш ечной области  не и м еет густого 
волосяного покрова. Всего зубов 32. Р еж е  34. Род  Кож аны  и Нето
пы ри  — Vesper tilio . 21

19а. Волосы на спине двухцветны е, с  тем ны ми основаниям и. Д ли н а пред
п лечья м еньш е 47 мм. В еч ерница м алая, или вечерница  Л е йслера ,— 
N y cta lu s leisleri Kuhl.

19б. Волосы на спине одноцветны е, а если  двухцветны е, то  основания 
волос светлее кончиков. Д лина п редплечья больш е 47 мм. 20

20а. Д лина п редплечья 63 — 69 мм. Гигантская вечерница  —  N ycta lus  
lasiop terus Schreb .

206. Д ли н а п редплечья 47— 58 мм. В ечерница рыж ая, или р а н н я я ,—  
N y cta lu s noctu la  Schreb .

21а. Волосы на спине одноцветны е. Д лина п редплечья 33— 36 мм. И з 
хвостовой  п ерепонки в ы дается  только од и н  позвон ок  в виде 
чуть зам етного  кончика. Х востовая п ерепонка до половины  покрыта 
волосами. Н етопырь волосист ы й, или нетопырь Н ат узиуса,—  V espertilio  
n a thus K e ys e t Bias.

216. Вершины волос на спине золоти сто-п алевы е. Д ли н а предплечья 
40 — 42 мм. П яты й (сам ы й  внутренний) палец  кры ла равен  по длине 
двум  первы м (бли ж ай ш и м  к предплечью ) ф ал ан гам  третьего  пальца. 
Северны й кож анок, или кож анок Н ильсона ,—  V espertilio  nilssoni 
K e ys e t Bias.

23a. Т ел о  как  у свиньи, п окры то ж есткой  щ етиной. В ы тян утая морда 
окан чи вается  плоским  хрящ евы м  кольцом  (п я тачк ом ), на котором 
откры ваю тся ноздри. К абан  — S u s  scrofa.

236. Т уловищ е не к ак  у свиньи , п окры то ш ерстью . М орда не оканчивается 
п ятачком . 24

24а. И мею тся рога, неветвисты е, н есм ен яю щ и еся, полые, н адеты е на 
костны е отростки  лобны х костей . Ж ивотн ы е очень крупного разм ера. 
З у б р  —  Bos bonasus.

246. Рога  есть  только  у сам цов, костны е, у взрослы х особей ветвисты е, 
еж егод н о спадаю т. Вновь отрастаю щ ие рога покры ты  бархатистой  
к ож ицей . Семейство О л е н ь и •—  C ervidae. 25

25а. Н а м орде м еж ду н оздрям и небольш ое (треугольной ф орм ы ) не 
покрытое ш ерстью  пространство . М орда горбатая. Верхняя губа 
очень больш ая, нависает над ниж ней. Рога  у  основания расш ирены , 
слиты  в лопату , о т  которой  о тход ят  пальцеобразны е отростки . Зад
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тем ны й, одной ок раски  со спиной, «зеркальц а»  нет. О краска м олоды х 
однотонна. Л оси  —  A  Ices alces.

25б. Все п ространство м еж д у н оздрям и и  кон ец  морды голые. М орда 
не горбатая. Рога  древовидной ф орм ы . З а д  светлее спины. Вокруг 
хвоста  вы дел яется  п ятно  —  «зеркальце» белого или ры ж еватого ц вета. 26

26а. Х вост хорош о зам етен , более 3 см . Рога  и м ею т 1— 2 надглазничных 
отростка . Настоящие олен и  —  C ervus. 27

26б. Х вост короткий, м ен ее 3 см , скры т в в олосах  туловищ а. Рога  над
глазничны х отростков не имею т. К о с ул я  — C apreolus capreolus.

27а. Рога  древовидной ф орм ы  с заострен н ы м и  концам и. Н а каж дом  
роге обычно два надглазничны х отростка . К лы ки в верхн ей  челюсти 
им ею тся; если  вы падаю т, то остаю тся  ячейки. «Зеркальце» в области  
хвоста рж авого  цвета , зах о д и т  выше корн я  хвоста . Благородны й  
о лен ь  —  C ervus elaphus.

27б. Рога древовидной ф орм ы , на конце уплощ енны е. Клы ков в верхней 
челюсти нет. Н а к аж дом  роге один надглазничны й отросток. «Зеркальце» 
чисто-белое, не зах о д и т  выше корн я  хвоста . Л ан ь  — C ervus dam a.

28а. В верхней челю сти д ве  пары резцов. Р езцы  второй пары небольш ие, 
располож ены  позади  первой пары . В ниж ней челюсти с каж дой 
стороны  по п яти  коренны х зубов. О тряд  З айцеобразны е  — Lagom orp- 
ha. 29

286. В верхней челю сти одна пара резцов. В нижней челю сти с каж дой 
стороны  меньш е пяти  коренны х зубов. Г ры зун ы  — P rodentia . 30

29а. Л етом  м ех  на спине и б оках  рж аво-буроваты й со  слабо вы раж енной 
рябью , верхн яя ч асть  хвоста одн оцветная, сероватая . Зим ний м ех 
белый, за исклю чением  кончиков уш ей, остаю щ и хся черными, хвост 
чисто-белы й. У хо короче головы. З а я ц -б е л я к — L epus tim idus.

296. Л етом  м ех  на спине и боках с прим есью  ры ж еваты х или палевых 
оттен ков  с  хорош о зам етн ой  рябью . Н а верхней части хвоста больш ое 
черное пятно . Зи м ни й  мех л и ш ь слегка  б елеет, главны м об разом  в 
заднем  отделе туловищ а и на боках . У хо  длиннее головы. З а я ц -  
р усак  — L epus europaeus.

30а. М ежду передними и задним и конечностями им еется п окры тая  во- 
' 1 лосам и склад ка кож и  (л етательн ая  п ереп он к а). О бы кновенн ая  летяга, 

или белка-лет яга,—  P te ro m ys volans.
306. П ерепонка м еж ду передним и и задним и конечностями отсутствует. 31
31а. Коренны х зубов в верхней  челю сти с к аж дой  стороны  по 5, в ниж ней 

по 4. 32
316. К оренны х зубов в верхней  и ни ж н ей  челю сти с каж дой стороны  по 

4  или меньш е. 33
32а. Д линны й хвост, прим ерно равный длине тела , п окры т на всем п ро

тяж ени и  густыми длинны ми волосами, не короче, а иногда и длиннее, 
чем  на остальн ом  теле . О тряд  Б е л ки  — Sc iu rus.

326. Х вост короткий, около  1 /4  длины  тела , и только  к концу покрыт 
более длинны ми волосами. Мех пятнисты й. О тряд  С усли к и  —  C itellus.

з з а .  Коренны х зубов в верхней  и ниж ней челю сти с каж дой стороны  
по 4. 34

з зб . Коренны х зубов в верхней  челю сти с к аж дой  стороны  по  4 или по 3, 
в нижней по 3. 35

34а. Х вост ш ирокий, уплощ енны й, лоп атообразн ы й, п окры т крупными 
чеш уйками. В торой коготь (счи тая  изн утри ) на задней  конечности
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раздвоен . М еж ду п альцам и зад н их конечностей  и м еется  плавательная 
п ерепонка. Р еч ной  бобр  —  Castor fib e r .

346. Х вост округлый в  сечении, п окры т м ехом  или м елкими чеш уйками. 
В торой коготь (счи тая  изн утри ) на задней  конечности не раздвоен . 
М ежду пальцам и задней  конечности п ерепонки отсутствую т. Се
м ейство  Соневы е  —  M uscardinidae. 44

35а. К оренны х зубов в  верхней  челю сти с к аж дой  стороны  по 4, в ниж ней 
по 3. Х вост длиннее тел а . Задн и е конечности  значительно длиннее 
передних. С емейство Туш кан чиковы е  — D ipodidae.

356. Коренны х зубов в верхней  и нижней челюсти с к аж дой  стороны  
по 3. 36

зб а . Х вост очень коротки й, не больш е 1 / 4  длины  тела . П о бокам  ротовой 
полости  защ ечны е м еш ки. Н а ж евательной поверхности  первого 
и второго коренны х зубов два продольны х ряд а  бугорков. Семейство 
Х ом якообразн ы е  — C ricetidae . 37

зб б . Х вост не короче 1 /3  длины  тел а . Н а ж евательной  поверхности  первого 
и второго верхн и х коренны х зубов 3 продольны х ряда бугорков 
(если  зубы  не стерты ) или 3 поперечные овальные эм алевы е складки  
(если бугорки с те р т ы ). С ем ей ство  М ы ш еобразны е  — M uridae. 41

37а. С пина и бока ры ж евато-буры е, н из черный. В передней части туло
вищ а на боках по  три  белы х п ятна  с ж елтоваты м  оттенком . П оверхность 
коренны х зубов  у молоды х особей  б угорчатая, у  стары х п лоская, 
с  зубчаты м  рисунком . П одсем ейство Х о м як и  —  C ricetinae .

376. Спина и бока иной окраски . Б елы х п ятен  на  б оках  в передней части 
туловищ а нет, н из не черный. П оверхность коренны х зубов п лоская. 
П одсем ейство П о левки  — M icrotinae. 38

38а. Д ли н а  тел а  д о  40 см. Х вост сильно с ж ат  с боков. М ежду пальцами 
зад н их конечностей  им ею тся неполны е плавательны е перепонки. 
Ондатра — O ndatra  zibe th ica .

386. Д ли н а тел а  м ен ее 40 см . Х вост в сечении округлый. М ежду пальцам и 
зад н их конечностей  плавательны х перепонок  нет. 39

39а. Д ли н а  задней  ступни б олее  25 мм. В одя ная  кры са  — A rvico la  (errestris.
396. Д ли н а задней ступни м енее 25 мм. 40
40а. В ок раске м еха преобладаю т серы е или буроваты е тона. Задний 

край  нёба с двум я  ям кам и . Задн и й  край  костного н ёба доходит до 
линии, соединяю щ ей средние части правого и  левого коренны х зубов. 
Р о д  Серые п олевк и  —  M icrotus.

406. В ок раске м еха  преобладаю т ры ж и е или ры ж евато-буры е тона. 
Задн и й  край нёба плоский. Задн и й  край  костного нёба не доходит 
до линии, соединяю щ ей средние части  зад н их коренны х зубов. Р ы 
жие, или лесн ы е, по л ев к и  —  C lethrionom ys.

41а. Д ли н а тела  у взрослы х особей б олее  150 мм, длина задней  ступни 
более 25 мм. Р о д  К ры сы  —  R attu s.

416. Д л и н а ' тел а  у в зрослы х особей  м енее 150 мм, длина задней ступни 
менее 25 мм. 42

42а. Н а внутренней стороне верхних резцов и м еется  уступчик. Род  Д ом овы е  
м ы ш и  —  M us.

426. Н а внутренней стороне верхн и х резцов уступчика нет. 43
43а. О краска м еха на спине и б оках  п есчано-охри стая  или буровато

ол и вковая. Р о д  М ыш и-малю т ки  — M icrom ys.
436. О краска м еха на спине и б оках  и н ая . Род  Л есн ы е  и полевы е мы ш и  — 

A podem us.
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44а. По бокам  головы от носа через  глаз  к уху п роходит черн ая п олоса . 45
44б. Черной полосы  п о  б окам  головы нет. 46
45а. Ч ерная п олоса  едв а  зах о д и т  з а  ухо. Х вост на всем  протяж ении п окры т 

короткими одинаковой  длины  волосами, кисточки на конце нет. 
Л есн ая  со ня  —  D yro m ys n itedu la  Pall.

45б. Ч ерная п олоса  заход и т  з а  ухо и об разует под ним больш ое черное 
п ятно . При основании хвост п окры т короткими волосами, к верш ине 
хвоста  они постепенно удлин яю тся, об р азу я  кисточку. Садовая соня  — 
E liom ys quercinus.

46а. Д лина тел а  более  125 мм. Х вост п окры т довольно длинны ми воло
сам и, расчесанны м и, как  у б елки , на две стороны . Н а спине и боках 
м ех  пуш истый, б уровато-серы й. С о н я-п о л ч о к  —  G lis glis.

46б. Д ли н а тела  м енее 100 мм. Х вост п окры т короткими волосами. Н а 
спине м ех  буровато-коричневый. О реш никовая  со ня  —  M uscardinus 
avellanarius.

47а. С куловы е дуги есть . Внутренний р езец  верхней  челюсти одноверш ин
ный. 50

47б. С куловы х дуг нет. Внутренний р езец  верхней челю сти с двум я вер
ш инами. Всех зубов не более  32. С емейство Зем леройковы е  — 
Soric idae . 48

48а. Н а хвосте  среди  к оротки х  волос вы ступаю т длинны е, отдельно сидящ ие, 
направленны е в  сторону волосы . У ш ны е раковины  зам етн о  вы ступаю т 
и з  волосяного покрова. Верш ины  зубов белы е. Род  З ем ле р о й ки -  
бело зуб ки  —  C rocidura.

48б. Х вост п окры т только  коротким и волосами, а  если  имею тся более 
длинны е, то  они расп олож ены  на ниж ней стороне хвоста  и образую т 
киль. У шные раковины  не вы ступаю т или слабо вы ступаю т и з воло
сян ого  покрова. Верш ины  зубов буро-красны е. 49

49а. Х вост п окры т только  короткими волосами. Всех зубов 32. Род  З е м л е 
р о й к и -бурозубки  —  So re x .

49б. Н а  ниж ней стороне хвоста  удлиненны е волосы  образую т киль. Всех 
зубов 30. Р о д  Куторы  —  N eom ys.

50а. Скуловы е дуги развиты  слабо . Внутренние верхние резцы  не раз
делены  п ромеж утком , образую т сплош ной ряд . П ередние конечности 
значительно крупнее зад н их, превращ ены  в копательны й аппарат. 
П альцы  зад н их конечностей  не соединены  перепонками. Х вост ко
роткий, округлый, не длиннее головы, густо п окры т волосами. 
Верхние клы ки зам етн о  крупнее резц ов. Семейство Кротовы е — Tal- 
pidae.

506. П ередние конечности меньш е зад н их . М ежду пальцам и на задних 
конечностях  и м ею тся  хорош о развиты е п лавательны е перепонки. 
Х вост значи тельн о длиннее головы, с ж а т  с боков, п окры т роговыми 
чеш уйками, м еж ду которы ми си д ят  редкие и короткие волосы . Внут
ренние верхние резц ы  крупнее клы ков. В ы х ух о ль  —  D esm ona m os- 
chata.

51а. Х вост длинны й, не короче 1 /5  длины  тел а . 52
516. Х вост очень короткий, почти скры т в  м ехе туловищ а. К рупны е стопо

ходящ ие звери  с плотным  и сильны м  телослож ением . Буры й м едведь  — 
Ursus arctos.

52а. Н а хвосте  и м ею тся  поперечные тем ны е и  светлы е кольца. П альцы  
передних конечностей  сверху  голые, зад н их —  покры ты  редкими во
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лосам и. Всего зубов 40. В верхней  челю сти с  каж дой стороны  по 
2  собственнокоренны х, зуба. Е нот -полоскун  —  P rocyon  lotor.

52б. Н а хвосте нет п оперечны х светлы х или тем ны х колец. П альцы  передних 
и зад н их конечностей сверху густо покрыты  волосами. Всего зубов
34 — 38. В верхней  челюСти с к аж дой  стороны  по 1 собственнокоренному 
зубу. С емейство К уньи  — M uste lidae. 53

5 3а. Вдоль головы о т  кон ца морды  к  заты лку  три  белы е и две  черные
полосы . Грудь и брю хо черны е. Б а р с ук  —  M eles meles.

53б. Н а голове черны х и б елы х полос нет. Грудь и брю хо не черные. 54
54а. П альцы  зад н их конечностей соединены  п лавательной перепонкой, 

д оходящ ей  д о  когтей . Х вост расш ирен  у основания, постепенно 
суж и вается  к  верш ине. Ч ереп  приплю снуты й. Выдра  —  Lu tra  lutra.

54б. П альцы  зад н и х  конечностей  не соединены  п лавательной перепонкой 
вовсе или она не  д оходи т д о  когтей . Х вост у основания не расш ирен, 
одинаковой толщ ины  на всем протяж ен и и . Ч ереп  не приплю сну
ты й. 55.

55а . К он ец  морды или только  в ерхн я я  губа белы е или белесы е. Н а нижней 
стороне ш еи белы х или оранж евы х п ятен  нет. П редкоренны х зубов 
в верхней  и ниж ней челю сти по 3 с к аж дой  стороны . К оренны х
зубов по 4 с к аж дой  стороны  верхн ей  челюсти и по 5 на ниж ней.
Р о д  Л аски  и Х о р ьк и  —  M uste la. 56

55б. К он ец  морды не белы й и не белесы й. Н а ниж ней стороне ш еи одно 
больш ое или несколько м елки х бел ы х  или оранж евы х п ятен . П ред
коренны х зубов в верхней  и ниж ней  челю сти по 4 с каж дой стороны . 
Коренны х зубов по  5 с к аж дой  стороны  верхней челюсти и по 6 в ниж ней. 
Р о д  К уни ц ы  —  M artes. 60

56а. Н и ж н яя  сторона тел а  бел ая  (иногда с лимонны м  оттен к ом ). 57
566. Н и ж н яя  сторона тела  не  белая. 58
57а. К он ец  хвоста всегда  черный. Горностай — M ustela  erm inea.
576 . Х вост на всем  п р отяж ен и и  одинаковой  ок раски  со  спиной. Л аск а  — 

M uste la nivalis.
58а. М ех неровны й, на зад н ем  отделе спины  он зам етн о длиннее, чем  на 

п ереднем. О бщ ий тон  окраски  его  на  спине и б оках  черновато-буры й 
с  п алево-рж авой  подпуш ью . Н и з черноваты й. К р а я  уш ей светлые. 
Ч ерны й, или лес н о й , х о р е к  —  M uste la  pu torius.

586. М ех ровный на всем п ротяж ен и и  спины  и боков. О бщ ий тон  окраски  
на  спи н е и б оках  тем но-буры й или ры ж евато-буры й. К р а я  уш ей тем 
ны е. 59

59а. В ерхн яя и н и ж н я я  губы белы е. Второй предкоренной зуб  верхней 
челюсти лиш ь прилегает к п ереднему краю  хищ ного зуба. Е вропейская  
норка  — M uste la lutreola.

596. Т ол ько  н и ж н я я  губа бел ая. Второй зуб верхней  челю сти вдается 
в выемку хищ ного зуба. А м ерик ан ская  норка  —  M uste la vison Briss.

60а. Горловое п ятно  светло-ж елтого  или оранж евого  цвета, заканчивается 
на груди м еж ду основани ям и  передних конечностей . Волосы на подош вах 
л ап  густые, скры ваю т подуш ечки пальцев. П оследний верхний коренной 
зуб  крупны й. Л есн ая  куница  —  M artes m artes.

606. Горловое пятно  белое, разд ваи ваясь , заход и т  на основания передних 
конечностей . Волосы на подош вах л ап  редкие, слабо скры ваю т поду
ш ечки пальцев. П оследний коренной зуб  сравнительно небольш ого 
разм ера. К ам енн ая куница  — M artes fo in a  E rx l.
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61а. Х вост короткий, его длина м еньш е 1 /4  длины  тела . Н а концах уш ей 
им ею тся пучки (кисточки ) волос черного ц вета. В верхней челюсти 
с каж дой стороны  по  4 коренны х зуба. Р ы сь  — F elis lynx.

61б. Х вост длинны й, его  длина д ости гает 1 /2  длины  тела . Н а концах уш ей 
кисточек нет. В верхней челю сти с к аж дой  стороны  по 4 коренны х 

• зуба. Е в ропейская  д ик ая  кош ка —  F elis s ilvestris Schreb .

Ж и зн ь  в п рудах  и  реках

В прудах и реках  ж и зн ь п род олж ается  круглый год. Д аж е  студеной зимой 
под кам н ям и  в ручьях м ож но об н аруж и ть личинки стрекоз, ручейников 
и другие интересны е виды . Э то свя зан о  с зам ечательны м  свойством  воды: 
ее тем пература не свя зан а  прям ой зави си м остью  с тем пературой  воздуха, 
и ж и зн ь в воде м о ж ет  п род олж аться  и тогда , когда снаруж и все сковано 
м орозами. П оскольку наибольш ую  плотность вода и меет при 3,4° С  (39,2° 
по  Ф арен гей ту ), то  при этой  тем пературе более  тя ж елы е  водны е м ассы  
опускаю тся ко  дну и  п ром ерзан и е и д ет  с  поверхности , где располагаю тся 
м енее плотные, то  е сть  более  легки е слои  воды. П о этой  причине ры бы , змеи, 
черви и  д аж е  водны е насеком ы е сохран яю т активность и п од  ледяны м  
покровом. Л ед, как  это  ни странно на первы й взгляд , оказы вается  экраном, 
п редохраняю щ им  внутреннюю  часть водоем а о т  дальнейш его промер
зания.

И все-таки  сам ое больш ое удовольствие натуралисту д оставляет ис
следование стояч их  и  текучих вод  весной и  летом . Ж и з н ь  н асел яет  не 
только  толщ у воды , где в одя тся  организм ы , способны е плавать, но и самую  
п оверхность воды, где сила п оверхностного н атяж ен и я  п озвол яет  водом еркам  
и  паукам  с кол ь зи ть по водной глади, преследуя добычу. Я убеди лся, что 
поверхностное н атяж ен ие  воды ум ею т и сп ол ьзовать  д аж е  некоторы е виды 
ящ ериц, обитаю щ их в Ц ентральной А мерике. Они проскальзы ваю т по по
верхности с такой  скоростью , что поверхн остн ая пленка не  успевает 
п рорваться п од  их тяж естью . Э то свойство воды и спользую т т ак ж е  личинки 
комаров, ж уки и обитатели  глубоких частей  водоем а, которы е, вы бираясь 
на поверхность, расп олагаю тся  на  этой  пленке. П ерем ещ аю тся по по
верхностной пленке —  только  с ее  внутренней  стороны !— и удивительны е 
м аленькие членистоногие ж ивотны е — веслоногие ракообразны е (часто  их 
м ож но рассм атривать л и ш ь через  л у п у ) .

Ж и зн ь  в п рудах или ручьях пред ставл яет соверш енно особый, отдель
ный м ир, в котором  очен ь отчетливо м ож н о н аблю дать борьбу за  сущ ество
вание, ведущ ую ся его оби тателям и . Водными насеком ы ми больш их и средних 
разм еров питаю тся хищ ники —  ры бы , лягуш ки  и  салам андры . Р а зн о о б р а зя т  
иногда свой  стол  з а  счет насеком ы х и свирепы е личинки стрек оз  со своими 
ш арнирным и челю стям и —  эти  «тигры глубин». Эти чудовища, эт и  изум и 
тельн ы е ловцы, челю сть которы х способна вдруг «вы стрелить», выступив 
на пару сантим етров из уродливой головы, хватаю т д аж е  м аленьких рыбок. 
Водные жуки —  сравн им  их  с  «волкам и глубин»— ны ряю т з а  личинками 
весн ян ок , которы е п ы таю тся  укры ться  в свои х  «крепостях», сооруж енны х 
п од защ и той  кам ней  и  веточек. К аж д ы й  укромны й защ ищ енны й, уголок 
в  воде зан я т  каким -нибудь ж ивы м  организм ом . П лоские черви роютСя 
в иле  под кам ням и; среди водны х растен и й  п олзаю т змеи; лю бой комочек 
грязи  на  дне — это  м аленький ж ивой мир.
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17.51. П ланкт онная сеть. К о н ус  
и з  ш е л к а  п р и к р е п л е н  к  п р о в о 
л о ч н о м у  к о л ь ц у  и за в яза н  у  
д р у г о г о  конца .

Коллекционирование водны х ж и вотн ы х требует несколько иного 
и нструм ентария, неж ели тот, которы м  п ользую тся  на суш е. Вам пона
д оби тся  водны й сачок, о  котором  уж е говорилось (см . рис. 11 .18); он  долж ен  
бы ть д остаточно прочным, чтобы вы держ и вать вес донного ила и попавш их 
в него водорослей . П олезн о  и м еть белоъ блю дце, на котором  более отчетливо 
мож но рассм отреть вы ловленны е ф ормы ; нужны  так ж е  пинцет  и лупа . 
Чтобы  д остави ть отобранны е эк зем п л яры  домой для изучения или для 
своего аквариум а, н еобходимо и м еть ведро  с кры ш кой, а  т ак ж е  разны е 
бут ылки  и  банки  с  ф орм альдегидом  или со  спиртом . Водных насеком ы х 
м ож но хран и ть и эк сп они ровать точно так  ж е , к ак  об этом  говорилось 
в главе  5 . П олезн о  и м еть пипетку  и ст еклянную  трубочку, куда удобно 
к л асть  яй ца , ж ивотны х и растен и я  н астолько крош ечны е и хрупкие, что 
их  транспортировка требует особы х заб от . В сн аряж ен и е  входит такж е  
планкт ош ш я сетка (рис . 17.51), которую  м ож но тащ и ть за  лодкой  либо 
заб расы вать с берега; ш нурок, стяги ваю щ ий  конус сачка, р азвязы вается , 
и содерж и м ое сетки  в ы клад ы вается  в б анку д л я  его дальнейш его изучения.

Вы м ож ете  собрать одноклеточны е м икроскопические организмы  
и другим  способом. Б росьте  пригорш ню  сена в стакан  воды и оставьте  
его там  на несколько дней. П отом  возьм и те каплю  воды из с так ан а  и рас 
см отри те ее  в  м икроскоп  —  п еред  вам и о тк роется  целы й новый мир.

К оллекционер, протаскиваю щ ий свою  сетку  среди  водны х растений, 
у  дна, об язател ьн о  п одцеп ит в донны х отлож ени ях  что-нибудь интересное. 
О бш аривайте со  всех  сторон  кам ни в ручьях  и п рудах, вним ательно осм ат
ривайте  растен и я. П еревернуты е кам ни о б язател ьн о  возвращ айте на место 
в  том ж е  сам ом  положении!

Ж и з н ь  в м оре и на м орском п обереж ье

М оре и его побереж ье — н аиболее благодарны е объекты  с точки зрен и я  
изучения ж и зн и  на планете. Ж и зн ь, зарод и вш аяся  в море, продолж ает 
сущ ествовать там  во всем  богатстве  и разн ообрази и  ф орм . В биологии 
м оря  е сть  что-то  н евероятн о притягательное. В озм ож но, д ело  зд есь  в 
рази тельн ом  отличии м орских обитателей  о т  сухопутны х ж ивотны х. Они 
настолько  иные, что н ачинает к азат ь ся , будто эт о  сущ ества  с другой пла
неты , ж и вотн ы й  мир которой  превосходит все, что только  м о ж ет  нарисовать 
воображ ение. Д аж е  ры бы , столь знаком ы е  нам  по рекам  и озерам , в море 
соверш енно иные. Я вспом инаю  острое ощ ущ ение, пронзивш ее меня, 
когда у м ексиканского п об ереж ья , н аклонивш ись над  водой с палубы 
«Санта-Лю чии», я  увидел вдруг тем ны й силуэт, взм етнувш ийся из глубин. 

Классификация и изучение животных



Мне п оказалось, что я виж у п еред  собой  дем она с м олотообразной  голо
вой и ш ироко расставленны м и огромны м и глазам и , в нем  бы ла красота  
стрем ительного, об текаем ого  клипера. Д ем он  р азрезал  пляш ущ ие волны 
со скоростью  атакую щ его льва , зад ер ж ал ся  у носа судна, ш едш его со 
скоростью  п ятнад цать узлов, и  рванулся вперед, мгновенно оставив корабль 
далеко  позади. Э то бы ла акула-м олот, мрачны й оби татель океанских 
бездн.

Зоны  ж и зн и  откры того  м оря и м орского  п обереж ья  представлены  на 
рис. 17.52 (тихоокеан ское  п о б ер е ж ье ). Д еление на эти  зоны , конечно, 
и скусственное, однако в целом  оно д ае т  верное представление о расп реде
лении ф орм  ж и зн и. Следует помнить, что в  м оре ведется ж ест о к а я  борьба 
за  сущ ествование; п остоян н ая  конкуренция зас т ав л я ет  н екоторы х ж ивотны х 
м игрировать з а  пределы  океан а. Т е , кто  п о сел яется  выше черты  отлива, 
д олж ны  систем атически  бороться против опасности  обсы хания: чтобы 
ды ш ать, ж абры  у них д олж н ы  бы ть смочены. Они сп равляю тся  с этой 
задачей  различны м и способам и, о  которы х пойдет речь ниж е.

Н а рисунках  в  основном  п ри водятся виды, обитаю щ ие в прибреж ны х 
водах. И н тересно с равн ить виды зап адн ого  ти хоокеанского  побереж ья 
(рис. 17.52) с аналогичны м и п редставителям и атлантического  побереж ья 
(рис. 17.53).

З о н а  прибоя . З д ес ь  об и тает отн оси тельн о небольш ое число ж ивотны х, 
имею щ их хорош о защ ищ енны е ж абры , которы м  д л я  п оддерж ани я ды 
хани я  д остаточно, чтобы во врем я прилива, наступаю щ его дваж ды  в день, 
и х  несколько  раз  окатило водой. К огд а  вода отступает, они обычно глубоко 
прячутся в  щ ел ях  кам ней , что п ом огает им со х р ан я ть влагу. Ж ивотн ы е, 
ведущ ие такой  об раз  ж и зн и ,— в том  числе м орские блохи  и несколько 
видов прибреж ны х крабов — имею т два  преим ущ ества. Во-первы х, таким 
образом  они и збегаю т врагов, обитаю щ их в воде, а  во-вторы х, б ез  особой 
конкурентной борьбы  добы ваю т себе пищ у — мертвую  органику, вы брасы 
ваемую  на берег приливом.

З о н а  вы сокого  прилива . В этой  зоне  оби таю т животны е, оттесненны е 
ж естокой  конкуренцией в м ен ее засел енн ы е  м еста . О днако в так и х  м естах  
нельзя рассчиты вать на  п остоянное снабж ен и е столь п и тательны м  кормом, 
как  п ланктон  (м икроскопические организмы  и р астен и я ); он  м ож ет п оступать 
сю да только  в п ери од  вы сокой воды. О битатели  эти х  м ест  т ак ж е  д олж ны  
п ребы вать в защ и щ енн ы х м естах , чтобы ум еньш ить потерю  влаги. К  ним 
отн осятся  различны е виды прибреж ны х крабов с уплощ енны м  телом , ко
торы е могут п рятаться  о т  врагов под кам н ям и , усоногие раки, моллю ски 
м орские блюдечки (их  коническая раковина м о ж ет  плотно приж им аться 
к камню , с о х р ан я я  влагу) и улитки  и з  рода Tegula.

З о н а  среднего  прилива . Количество  видов раков, улиток, блюдечек 
увеличивается; особенно многочисленны  здесь  м оллю ски, ж ивущ ие тесны ми 
колониям и. В щ ел я х  ю тятся  м орские кольчаты е черви, крош ечны е крабы, 
плоскотелы е бокоплавы.

З о н а  н изкого  прилива . У соногие раки почти исчезаю т, м ало  двуствор
чаты х моллю сков, но в углублениях , зали ты х водой, ж ивут м орские блю 
дечки и м орские улитки; однако зд есь  и х  распространение сдерж иваю т 
брю хоногие м оллю ски и сильны й прибой (атланти ческое побереж ье) 
и — в  несколько  м еньш ей степени —  м орские звезды  (тихоокеан ское по
б ер е ж ье ) . В это й  зоне  часто  п оя вл я ю тся  устрицы , другие виды двуствор
чаты х м оллю сков, м орские звезды , м орские анем оны  и  хитоны, а такж е



З о н а  п р и б о я  —  З о н а  в ы с о к о го  
м о к р и ц а , рае -, п р и л и в а  
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Н а скалист ом  
б е р е гу  мож но  
встретить о д н о 
в р ем е н н о  обита
телей с разу  всех  
трех зо н  лит ора
л и  -  в ы со к о го , 
с р едн его  и  н и з 
к о г о  п р и л и в а  -
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i  креветки и небольш ие ры бки в у глублен иях , заливаем ы х волной во врем я 
прилива.

П ела гич еская  зона . Воды откры того  м оря, от его  п оверхности  до 
ниж ней границы  проникновения солнечны х лучей (до глубины 200— 500 м ) . 
З д ес ь  оби таю т многочисленны е виды  ры б, кальмаров, осьминогов, л ан 
густов, угрей, ам ерикан ски х голубы х крабов, п ланктона и пр . Н и ж е  глубин, 
на которы е прон икает свет, то  е сть  н иж е 200 м, расп олагается  глубоко
водная зона , охваты ваю щ ая  основную  толщ у океан а,—  тут ж и вут удиви-

I тельны е созд ан и я , которы е редко ком у удается  увидеть.
П рочие области, х арактери зуем ы е  спец иф и кой  м орских ф орм  ж изни, 

вклю чаю т: плоское илистое д н о  (рис . 17.53), где ищ ут убеж и щ а рою щие 
д вустворчаты е м оллю ски, раки -кроты , ильны е рыбы, укры ваю щ иеся тут 
от врагов; песчаны е от логие берега, где заросли  водорослей даю т кров 
и пищ у д л я  песчаны х блох , различны х бокоплавов и голож аберны х мол
лю сков (им ею щ их раковину л и бо  б ез  р ако в и н ы ); скалист ое дно , для которого 
характерн ы  м орские анем оны , м орские огурцы, брю хоногие м оллю ски, 
блюдечки, крабы , колонии гидроидных полипов и м орские е ж и , п редпо
читаю щ ие прозрачны е зелены е воды ; бухты, где коп ош атся серпулиды  — 
черви с крем овы ми и оранж евы м и  щ упальцами, бокоплавы  и равноногие 
раки , гром оздят свои колонии черви, живущ ие в  и звестковы х трубках, 

■ усти лаю т дно плотным ковром разноцветны е м орские анемоны .
П рибреж ны х ж ивотны х лучш е всего изучать, пом естив их в углуб

лен и я , зап ол н яем ы е  приливной волной, где они п опадаю т в  более или 
м ен ее естественны е услови я. С од ерж ать их  дома обычно довольно трудно, 
больш инство и з  них, как  правило, погибает. Н о если вы все-таки  хотите  
д ерж ать и х  дома, отбери те небольш ое число экзем п л яров  и  п ом естите  
их  в просторны й аквариум  — объем ом  не м ен ее  40 л , причем вода в нем 
долж н а б ы ть м орская. Т огда  ж и вотн ы е могут п рож и ть у вас неделю  и более 
при условии, что вы будете м ен я ть в аквариум е воду. Н о все ж е  лучше

С
орган и зовать наблю дение на сам ом  берегу, и терпеливы й, добросовестны й 
’ исследователь так  обычно и поступает.

Е сли  вы хотите  собрать  и сохран и ть эк зем п л яры  для коллекции, то 
поместите  их  в  7 0% -н ы й  раствор  спирта  или 4 % -н ы й  раствор ф орм алина 
(больш ие эк зем п л яры  впиты ваю т раствор, и через два-три  дн я  его  не
обходим о об н ови ть). М ож но т ак ж е  п род ерж ать эк зем п л яр  (морскую  
звезду , краба и др.) пару дней в ф орм али н е  либо в смеси  ф орм али н а со 
спиртом , глицерином  и водой, а  затем  п росуш ить его  на солнце. М ол
лю ски хитоны  след ует  храни ть в  небольш ой плоской  коробочке, иначе 
они сверн утся . О  п равилах зап ол н ен и я  эти к еток  к экзем п л ярам  говорилось 
в главе 5.

Ж ивотн ы х, имею щ их раковину, следует опусти ть в  кипящ ую  воду. 
П рокипятив раковину в течение нескольких минут, ее очищ аю т о т  содер
ж и м ого  — и  он а  готова д л я  коллекции.

П оскольку  насеком ы е вклю чаю т более половины  всех ж ивотны х на Земле, 
необходимо ознак ом и ться  с ними хо тя  бы  в общ их чертах. Н атуралисту 
н асеком ы е не м енее и нтересны , чем лю бы е другие ж ивотны е. В силу

Ж и зн ь  насеком ы х
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1 7 .5 4 .Н а секо м ы х  м ож но встретить п о в сю д у , к у д а  в ы  т олько н и  за г л я н е 
те. В  гн и л ы х  п н я х  и  стволах, п о д  ка м н я м и , в  н авозе , траве, д е р ев ь ях , 
куст арнике, в  с л о е  п о чв ы  -  в е зд е  р а зн ы е  в и д ы  н а с е к о м ы х  находят  
б лагоприят ны е у с л о в и я  обитания.

своего небольш ого разм ера насеком ы е представляю т объект, удобный для 
изучения в естественны х услови ях . Е сли  вы будете достаточно осторож ны  
и сумеете не обеспокоить их , п еред  ваш ими глазам и р азверн ется  ж и зн ь 
н асеком ы х со всеми их привы чками и и н стинктам и. В отличие о т  птиц  
и млекопитаю щ их, которы х присутствие наблю дателя беспокоит, глаз 
насеком ого ф и кси рует человека как  больш ое движ ущ ееся пятно. Если 
с то я т ь  неподвиж но, эт о  пятно , по-видимому, сли вается  д л я  них с окру
ж аю щ им  ф оном  и насеком ы е ведут с еб я  соверш енно естественно, не 
обращ ая на  нас  никакого вним ания. П ри этом  и х  сравнительно просто 
лови ть и потом  изучать в  домаш них условиях.

Н асеком ы е, имею щ ие ш есть ног и сочлененное тело, принадлеж ат 
к  типу A rthropoda  (членистоногих) (см . рис. 17.28 и 17.54). У спеш ная 
Классификация и изучение животных •



эволю ция н асеком ы х обесп ечи ла и м  важ ное  полож ение в м ире ж ивотны х. 
Н ебольш ие разм еры , способность л егк о  п ерем ещ аться и наруж ны й защ итны й 
скел ет  д аю т м ногим  насеком ы м  оп ределенны е преим ущ ества в завоевании 
ж и зн ен н ого  п ространства  и защ и те  о т  врагов. О бщ ественны е насеком ы е — 
осы, пчелы , терм и ты  и муравьи —  и м ею т развитую  систему внутривидо
вых отнош ений, к оторая в м ире б еспозвоночны х п редставляет аналог 
человеческого об щ ества1 и о п ереж ает в этом  отнош ении организацию  
остальны х позвоночны х. Н о два м иллиона л е т  н азад , когда предки чело
века отставали  в своем  разви тии  о т  гориллы  и были м енее организованны , 
чем б обры ,— уж е  тогда муравьи и пчелы создали  весьма слож н ы е со 
общ ества. Рис. 17.54 дем онстрирует, сколь разн ооб разен  м ир насе
комых.

На рис. 17.55 показан ы  относительны е разм еры  главны х частей тела  
п редставителей  четы рех  видов н асеком ы х —  ж ука, осы, богомола и  клопа- 
слепняка.

Д ругим  огромны м  п реим ущ еством  больш инства н асеком ы х по сравнению  
со своими беспозвоночны ми родственникам и я в ляется  метаморфоз. М е
там орф оз — эт о  т ак ая  ф орм а р азви тия  ж и вотн ы х, когда м олодая  особь, 
вы ходящ ая  из яйца, при п ереходе во взрослое состоян ие п ретерпевает 
целую  серию  сущ ественны х внеш них и внутренних и зм енений. Н апример, 
начинает разви тие с  яй ца  бабочка. И з  отлож енного  ею яйца вы лупляется 
гусеница —  сущ ество, соверш енно не  похож ее  на бабочку. Э то черве
образн ое создан и е п и тается  ли стьям и , тогда к ак  хруп кая кры л атая  б а 
бочка — н ектаром  и м едвяной росой. С ростом  гусеницы  в ее  организме 
п остепенно п рои сходят слож н ы е тран сф орм ац ии . П од  кож ей  полностью  
развитой гусеницы  скры ты  зачатки  кры льев, которы е через некоторое 
врем я подним ут в в оздух  уж е бабочку. Гусеница в заклю чительной стадии 
цеп ляется хвостом  з а  веточку и, в ы деляя  изо  рта  цементирую щ ий м а
териал , превращ ается в м ягкую , внеш не безж и знен ную  куколку. В этой 
новой ф азе  она п ребы вает до тех  пор, пока не сф орм и руется ее внеш ний 
покров. Т огда куколка п робуж дается; судорож но изви ваясь, она п ы тается 
сбросить ставш ую  тесн ой  оболочку, н акон ец  ей  это  уд ается  —  оболочка 
разорвана, и на свет п оя вл я ется  вполне сф орм и ровавш ееся насеком ое. 
П оначалу оно слабое и вялое, но постеп ен н о оно н али вается  ж и зн ью  
и крепнет, прож илки кры льев н абухаю т," нап олн яю тся силой —  и вот 
бабочка готова к полету. (П олн ы й  м етам орф оз бабочки представлен  на 
рис. 5.14.)

М ногим насеком ы м, как-то : кузнечикам , таракан ам , терм и там  и стре 
к озам , свойствен  частичны й м етам орф оз. Это о значает, что они п роход ят 
не три, а две стадии п ревращ ения, и зм е н я я сь  более п остепенно. П оскольку 
все н асеком ы е имею т внеш ний хитиновы й скел ет  (пан ц ирь), они не могут 
расти , подобно м лекопитаю щ им  и птицам . П роцесс роста прои сходи т у них 
скачкообразно: они сбрасы ваю т преж ню ю  оболочку и одеваю тся в новую, 
больш их разм еров. С трекоза , наприм ер, п оя вл я ется  и з  яй ца  в виде очень 
маленькой бескры лой ним ф ы  (рис. 17 .56), имею щ ей уж е, однако, ш есть 
ног, как  у взрослой , п олностью  разви той  стрекозы . Э та н им ф а п роходит 
ш есть или сем ь этап ов  роста , в  ход е  которы х каж ды й  р а з  сбрасы вает

1 Социальная жизнь насекомых основана на врожденных инстинктивных 
реакциях. Отождествление ее с организацией человеческого общества — широко 
распространенная ошибка многих зарубежных биологов.— Прим. ред.
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Б а б о ч к а  к а л л и м , 
(И н д и я )  м а с к и  

рует ся п о д  лист

М и м и к р и я  м от ы лька  п о д  
с кладчат окры лую  осу

П ры гаю щ ее  насе
к о м о е , прит аив
ш ееся с реди  к о 
л ю ч е к

17 .5  7. П р и м ер ы  защ итной м и м и к р и и  у  н асеком ы х .
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наруж ны й покров, увеличиваясь в  разм ерах . П о м ере роста  на спи н е у нее 
н ам ечаю тся и разви ваю тся  кры лья, которы е в последней стадии стан о 
в я тся  уж е  д остаточно больш ими. Н и м ф а, пребы вавш ая все это  врем я в воде, 
в пруду, и п и тавш аяся  обитаю щ им и там  небольш ими организмами, теперь 
вы карабкивается на поверхн ость по стеблю  растен и я, торчащ его и з воды. 
Зд есь  она в последний раз  сбрасы вает свою  старую  ж есткую  оболочку, 
к оторая расп ол зается  по  всей спине,—  и уродливое водное животное 
п ревращ ается в п рекрасную  грациозную  стрекозу .

И н сти н кт разви т  у н асеком ы х в вы сочайш ей степени. Н ел ь зя  не и зу 
м иться, наблю дая, наприм ер, за  пилю льной осой. У нее нет возм ож ности  
б рать у м атери  п олезны е ж и зн ен н ы е уроки , однако, вы лупивш ись из 
куколки, она вскоре приступает к  слож н ом у процессу тщ ательн ого  соору
ж ен ия  гн езда  где-нибудь под к арн и зом  старого  амбара, затем  отп равляется  
на охоту за  пауком . П ойм ав паука, оса ж ал и т  его точно в нервный узел 
с правой стороны  головы с тем , чтобы  только  п арали зовать ж ертву, не 
ум ерщ вляя ее; после этого  оса переносит добы чу в слепленное ею  гнездо, 
но не для себя!—  ее потомство, которое эт а  оса  никогда не увидит, появивш ись 
на свет, найдет предназначенного  ем у паука, ж ивого и об езвреж енного. 
К аж дое м алейш ее движ ение пилю льной осы, скаты ваю щ ей гр я зь  в ш арики 
при строи тельстве’ гн езда , повторяет дви ж ен и я  ее  предков, и  к аж дое  из 
эти х  движ ений и рациональны х действий п еред ается  из поколения в по
коление м ехани зм ом  н аследственности .

И зучая  инстинкты  н асеком ы х в естественны х условиях, м ож н о  про
вести очень и нтересны е эксперименты . П редполож им, что после того, 
как  п илю льная оса заполучила необходимое число пауков, мы  удалим  их 
всех из ее гн езда . Н есм отря  на то, что будущ ее потомство остал ось  без 
пищи, б ед н ая  оса  отлож и т  яйца в пустом гнезде и зап еч атает вход  в него. 
И нстинкт не подготовил н асеком ое ко встрече с такой  неож иданной 
бедой. (Д ело , однако, не  всегда об стои т  именно так . Н екоторы е осы  на 
основе опы та приобретаю т новые привы чки. П опы тайтесь найти примеры 
этого!) М уравьи, м огущ ие в больш ей степени учиты вать следствия «проб 
и  ош ибок», врем енами дем онстрирую т способность реагировать на вне
запное и зм енение внеш них условий. О днаж ды  я  наблю дал наш ествие 
на мой дом  в  П ан ам е орды  свирепы х б родячих муравьев, обитаю щ их в 
дж ун глях . Н есколько  н ебольш их м уравьев зап утал и сь при этом  в паутине. 
Н о едва  только  п ояви лся паук, готовый атаковать  их, трое  больш их солдат 
или м уравьев-оф ицеров длиною  не м енее двух сантиметров и с  мощ ны ми 
ж валам и  приш ли им на помощ ь. Эти гиганты  тянули  и дергали  нити паутины 
до тех  пор, пока не вы тряхнули и з  западни свои х  сородичей.

Н асеком ы е дем онстрирую т зам ечательн ое разн ооб рази е  способов  
защ иты  от врагов. Ч резвы чайно эф ф екти в н а  защ итная м им икрия  тех  
видов, которы е имитирую т колю чки, или ли стья  (что свойственно многим 
б аб очкам ), или ж е  других оп асн ы х либо ядовиты х насеком ы х. П римеры 
защ итной мим икрии приведены  на рис. 17.57. Я  ловил  стаф и лин  (длинных 
тон ких ж уков с короткими н ад кры л ьям и ), которы е т ак  яростн о  и  угрож аю щ е 
и згибали свое п одвиж ное брю ш ко, что я  готов был поверить, будто Дни 
м огут м еня уж али ть. Н а сам ом  деле они не способны  к  этом у. Д ругие 
стаф и лин ы  похож и на м уравьев и в точности имитирую т их  образ действий; 
они м огут ж и ть в качестве  непрош ены х гостей  в муравейнике, прикиды ваясь 
санитарам и-м усорщ икам и и соверш ая , по всей вероятности , тайны е убийства 
п од  покровом  ночи.
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В эпоху неистовой ю ности п ланеты  в археозойски х м орях  появились 
м орские водоросли, однако обш ирны е простран ства  суш и были б езж и з
ненны. М едленно, в течение м иллионов лет, растен и я  вы бирались из 
о к еан а и расп ростран яли сь по суше. Т ам , где возникала ж и зн ь, в  ее  аван 
гарде всегда ш ествовали растен и я , п одготовляя среду оби тан и я для ж и 
вотных. П ервы ми приш ли мхи и грибы, затем  в безм олвной борьбе за 
сущ ествование возникли папоротники. И з папоротниковы х зарослей  под
н ялись, воздев свои круж евны е ли стья  к палеозойском у небу, саговники, 
эти предки современны х деревьев, и, наконец, приш ло врем я д л я  хвойны х 
л есов — сосен  и елей , а  вслед  за  ними — и красивы х цветковых расте 
ний (см . рис. 18.1).

Т ак  в течение м иллионов л ет  медленной эволю ции возник слож ный 
и разн ообразн ы й  м ир растен и й , п ояви ли сь виды, сущ ествую щ ие и  сегодня. 
У яснение основны х различий м еж ду обш ирны ми сем ействами растений — 
главн ая  зад ач а  этой  главы . Н о п реж де, чем об рати ться  к определителю  
сем ейств растений, рассм отри м  и х  место в более общ ей классиф икации.

С хем а растительного м ира оп ред еляет м есто  каж дого  сем ей ства  в 
систем е классиф икации. Роды  и виды сем ей ств  зан и м аю т в ней свое 
полож ение, определяем ое их  структурой (м орф ол оги ей ).

Н а рис. 18.1 и зоб раж ен о  д рево эволю ции сем ейств ц ветковы х расте 
ний. К л асс  однод ольн ы х  (одн осем ядольн ы х) о тветвл яется  на схем е влево 
от основного нап равлен ия эволю ции начиная с сем ейства  A lism ataceae  
(частуховы е). Д алее, след уя  по  этой  ветви класса , через  Liliaceae  (ли
л ей н ы е), Iridaceae  (касати ковы е) к O rchidaceae  (ятры ш н иковы е), растения 
все более спец иали зи рую тся и соверш енствую тся. У лилий за в я зь  — 
верхн яя  (см . рис. 18.4), что яв ля ется  более примитивной структурой 
по  сравнению  с касатиковы м и, имею щ ими ниж ню ю  з ав я зь . Я тры ш ни
ковые так ж е  имею т нижню ю  з ав я зь , причем цветок отл и чается  высокой 
специализацией , об л ад ая  только одной или двум я ты чинкам и и очень 
неравном ерны м  расп олож ени ем  околоцветников (см . рис. 18.38), что 
позволяет п роникать в ц веток за н ектаром  ли ш ь отдельны м  видам на
секом ых.

К ласс  двудольн ы х  разб и вается  на д ве  основны е ветви растений — 
имею щ их трубчаты е и воронкообразны е цветки. Типичны м п ред стави 
телем  первы х яв ля ется  роза  (рис. 6 .2 ) , вторы х — ипомея (рис. 12.5).

Воронкообразны е б ерут начало  о т  сем ей ства  R anaceae  (лю ти ковы е), 
цветки которы х имею т м ного отдельны х п естиков, леп естков  и тычинок. 
Следуя далее по этой ветви эволю ционного древа, мы увидим, что строение 
цветка услож н яется  о т  сем ейства  к сем ейству. У сем ейства  Caryophyllaceae  
(гвоздичны е) уж е меньш е частей  ц ветка  и сросш иеся пестики. У се 
м ейства  P rim ulaceae  (первоцветны е) цветки спайнолепестны е, то  есть 
и х  леп естки  соеди няю тся , но л и ш ь у основания, и частей ц ветка  еще 
Классификация и изучение растений

меньш е — всего п ять. У следую щ его за  ним  сем ей ства  P olem oniaceae  
(синю ховы е) только  один пестик и п я т ь  сросш ихся леп естков . Эту ген еало
гическую  ветвь венчаю т д ва  вы сш их сем ей ства  — Labiaceae  (губоцветны е) 
и Scrophulariaceae  (нори чни ковы е), у  которы х частей цветков ещ е меньш е 
и венчик состоит и з  неодинаковы х, тесн о  сросш ихся лепестков.

Ветвь трубчаты х цветков н ачинается сем ейством  R osaceae  (р о зо 
ц ветн ы е), п редставители  которого и м ею т верхню ю  зав язь , а т ак ж е  м ного
численные и раздельн ы е части  ц в етк а . В сем ей стве  Celestraceae  (берескл е
товы е) количество частей  ц ветка ум ен ьш ается, пестики , хо тя  бы частично, 
сросш иеся, а  у  некоторы х представи телей  н и ж н я я  за в я зь  (рис. 18.5), 
хо тя  ещ е не  сросш иеся  леп естки . Д алее  основн ая  ветвь следует к  се 
м ейству Um bellaccae  (зон ти чн ы е — п етруш ка и д р .) , у которы х ещ е
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м еньш е частей  ц ветка  и з а в я зь  всегда  н и ж н я я  (рис. 18.5), хо тя  лепестки  
все ещ е не сросш иеся . У  следую щ его сем ей ства  R ub iaceae  (маренны е — 
м арена, ж и м ол ость ) л еп естки  ц ветка  сросш иеся, а сам  ц веток и меет 
очень м ало  частей. И , н акон ец, два  вы сокоразвиты х сем ейства: Com positae  
(слож н оц ветн ы е; н априм ер, астры , подсолн ечни ки ), крош ечны е цветки 
которого имею т полностью  сросш иеся  лепестки , нижню ю  зав я зь  и головку 
в виде ц ветка (рис. 12.10 Б ) ,  и C am panulaceae  (колокольчиковы е) с  л е 
п есткам и, сросш им и ся  сни зу  д оверху (рис. 12.10 А ), ниж ней завязью  
и не более  чем п ятью  частям и  цветка.

Д ругие сем ейства , отход ящ и е от основны х ветвей, не столь спец иали 
зированы .

Н и ж е приводится определи тель наиболее распространенны х сем ейств 
растений. О н п ом ож ет  вам  разоб раться  в  коллекционируем ы х растен и ях . 
С ледует, однако, и м еть в виду, что д л я  расп озн аван и я  больш инства 
растений одних иллю страций н едостаточно. О ни м огут д аж е  ввести в заб 
луж ден и е, ибо н екоторы е растен и я  внеш не вы гл яд ят одинаково, имея 
соверш енно различное внутреннее строение. И сп ол ьзуя  определитель 
и вним ательно и зуч ая  каж дое  растение, вы обн аруж и те эту  разницу и нач
нете ориентироваться в увлекательном  мире растений.

Б ольш инство ботанических оп редели телей  слож ны , ибо предназначены  
только  д л я  специалистов. Д л я  натуралиста  очен ь важ но разоб раться  
в приводим ом  упрощ енном  оп редели теле, усвоив и спользуемую  терм и 
нологию .

О пределитель с ем ей ства  ц ветковы х р астен и й1

1а. С теблей  и ли стьев  н ет вовсе. Все тел о  растен и я  п редставлено не
больш ой зеленой  пласти нкой  с 1 или  немногими кореш кам и. Р астен и я  
водны е. Р ясковы е  — L em naceae.

16. Стебли всегда развиты . Л и стья  б ольш ей частью  нормально развиты , 
р еж е  они редуцированы  или видоизменены . 2 

2а. Л и с тья  с параллельны м и или д угообразны м и ж илкам и. Ц веты  больш ей 
частью  трехчленны е. 3 

26. Л и стья  с сетчаты м  или  углонервны м  ж илкованием . Ц веты  больш ей 
частью  п яти - или четы рехчленны е, редко трехчленны е. 17 

За . О колоцветника н ет или он  м алозам етн ы й , сухой  или пленчаты й. 4 
36. О колоцветник хорош о зам етн ы й , окраш енны й, белы й или пленчаты й. 9 
4а . Водные растен и я  с  п лаваю щ ими и п огруж енны м и л и стьям и , с к олосо

образны м  соцветием . Т ы чиночные и пестичны е цветки б ез  около
цветника. Рдестовые —  P otam ogetonaceae.

46. Сухопутны е или болотны е растен и я. 5 
5а . Соцветие початкообразное. 6 
56. С оцветие и ного вида. 7
6а . С оцветие ок руж ено  больш им  зелены м  верхуш ечны м  ли стом  в виде 

покры вала. А рон никовы е  —  Агасеае.

1 Здесь приведен определитель семейств цветковых растений, произрастающих 
на Европейской части нашей страны.— Прим. ред.
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66. П очаток  состои т и з  двух  разделенны х или сбли ж ен ны х частей: н и ж н я я  
часть  его и з  п естичны х, вер х н я я  и з  ты чиночных цветков. О колоцветник 
в виде щ етинок. Р огозовы е  —  ТурИасеае.

7а. С оцветия ш аровидны е, собранны е по нескольку на концах  стеблей.
Е ж еголовника  вые  — Sparganiaceae.

7б. С оц вети я  не  бы ваю т ш аровидны м и. Ц ветки  заклю чены  в пленчаты е 
крою щ ие чешуи. 8

8а . С теб ель округлый, полы й. Ц ветки  обоеполы е, собраны  в колоски , 
заклю ченны е м еж ду 2 (3 — 4 ) -колосковы м и чеш уям и, образую щ ие ко
лосовидные или м етельчаты е соцветия. К аж ды й  ц веток сидит в п азухе 
двух  крою щ их цветочны х чеш уй. О колоцветник  зам ен ен  двум я пленкам и. 
Ты чинок  3 (редко 2 ) , с  качаю щ и м и ся пы льникам и. З а в я з ь  с 2  перистыми 
ры льцам и. З ла к и  —  G ram ineae.

86. С тебель трехгранны й. Ц ветки  обоеполы е или разнополы е. Т ы чинок
3, нити и х  прикреплены  у основания пы льников. К аж ды й  цветок 
сн аб ж ен  одной крою щ ей чеш уей. О соковы е  — Сурегасеае.

9а. О колоцветник ярко  окраш ен н ы й  или белы й. 10 
9б. О колоцветник пленчаты й. Ц ветки  м елкие. 16
10а. П ести к  состои т и з  6 или м ногих свободны х плодолистиков. 11 
106. П естик состои т и з  сросш ихся  плодолистиков. 12 
11а. Т ы чи нок  6 —  много. Частуховые —  Alism ataceae.
116. Т ы чи нок  9. С усаковы е  —  B utom aceae.
12а. З а в я з ь  верхн яя . О колоцветник ш естилистны й. Т ы чинок 6. Л и ле й ны е  — 

U liaceae.
126. З а в я з ь  н и ж н я я . 13
13а. Ц ветки  однополы е. Р а стен и я, укорен яю щ и еся  на  дне водоемов 

или плаваю щ ие на поверхн ости  воды . В одокрасовы е  — H ydrocharitaceae. 
13б. Ц ветки  обоеполы е. Р астен и я  сухопутны е. 14
14а. Ц ветки  зи гом орф н ы е1. Т ы чи нок  1— 2; нити их  сросли сь со  стол

биком . Ят ры ш никовые  — O rchidaceae.
146. Ц ветки  акти н ом орф н ы е2 или слабо зигом орф н ы е . Т ы чинки свободные. 15 
15а. Т ы чинок 6. А глариллисовы е  — A m aryllidaceae.
156. Т ы чинок 3. Касатиковые  —  Iridaceae.
16а. О колоцветник п ленчаты й, из 6 листочков. П лод 1— 3-гн езд н ая  ко

робочка. Сит никовые  —  Juncaceae.
166. О колоцветник травян и сты й . П лод  сборны й и з  3 —6 плодолистиков.

Сит никовидные  —  Juncaginaceae.
17а. О колоцветник простой  чаш ечковидны й или цветки б ез  околоцветника. 18 
17б. О колоцветник двойной (иногда венчик или чаш ечка редуцированы  

или изм енены ) или околоц ветн ик  простой  венчиковидны й, ярко 
окраш енны й или белы й. 46 

18а. П олуп арази тн ы е зел ены е  растен и я , паразитирую щ ие на  деревьях .
Р емнецвет ны е  —  Loran thaceae .

186. Р а стен и я, не п аразитирую щ ие на д еревьях . 19 
19а. Водные растен и я . 20 
196. Сухопутны е растен и я . 22

1 Зигоморфный цветок — неправильный цветок.— Прим. ред.
'  Актиноморфный цветок — симметрично построенный цветок, имеющий не 

менее двух плоскостей симметрии.— Прим. ред.
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20а. Ц ветки с п росты м  околоц ветн иком  и з  8— 12 листочков, обоеполы е. 
Т ы чинок 10— 16. Роголист ные  — C eratophyllaceae .

20б. Ц ветки  б ез  околоцветника или чаш ечка зам ен ена  кольцеобразной  
окраиной. Т ы чинка 1. 21

21а . Л и стья  м утовчаты е, л инейны е. Р астен и я  об оеполы е. Х вост никовы е  — 
H ippuridaceae.

21б. Л и стья  супротивные, трехн ервны е. Ц ветки  однополы е или обое
полы е. Б олот никовые  —  C allitrichaceae.

22а. О колоцветника нет. 23
22б. О колоцветник есть . 24
23а. Л и стья  слож н ы е, супротивны е, ты чинок 2. М аслин ны е  —  O leaceae.
236. Л и стья  п росты е, очередны е. Т ы чинок  2— 40. О колоцветник зам ен ен  

диском . И вовы е  — Salicaceae.
24а. Д еревья  или кустарники. 25
24б. Т равян и сты е р астен и я . 31
25а. Ц ветки в  с ереж к ах , пестичные, иногда в многоцветковы х к олосьях . 26
256. С оцветия иного строен и я. 28
26а. П лод — костян к а. Л и с т ья  п еристы е, с крупными листочкам и. Ю глан-  

довы е '—  J  ug landaceae.
266. П лод  — орех  или ореш ек. Л и с тья  п росты е. 27
27а. П лю ска окуты вает весь ди хазий , основани е п лода или весь плод. 

Б уковы е  — F agaceae.
276. П лю ски н ет или  она разви вается  при каж дом  п естичном  цветке. 

Б ерезовы е  —  B etu laceae.
28а. О колоцветник окраш енны й. 29
286. -О колоцветник зелены й  или пленчаты й. 30
29а. Кустарник с  лазящ и м и  ветвям и. Л и с тья  слож ны е. О колоцветник 

пятилистны й. П лодики с лож н ого  п лода с остаю щ им ися, густо опуш ен
ными столбикам и. Л ю тиковые — R anunculaceae.

2"Jo. Д еревья. Л и стья  просты е, лан ц етны е, покры ты е серебристы м и 
чеш уйками. О колоцветник четы рехраздельны й. Т ы чинок 4. П лод — 
к остян к а. Л о х о вы е  —  E laeagnaceae.

3 0а. Ц ветки обоеполы е, скученные пучками у  основания ли стьев. О коло
цветник 4 — 8-раздельн ы й . Т ы чинок 4 — 8. З а в я з ь  в ерхн яя . П лод — 
кры латы й ореш ек. В язовы е  —  U lm aceae.

306. Ц ветки  однополы е, двудом ные. О колоцветник 3— 4-раздельн ы й . Т ы 
чинок 3— 4. П лод сборны й (соп л од и е), состоящ ий из костян ок , 
сидящ и х на м яси стом  ц ветолож е. Тутовые —  М огасеае.

31а. З а в я з ь  спрятана  глубоко в трубчатом  цветолож е, в чаш ечке или 
в ниж ней части околоц ветн ика. 32

316. З а в я з ь  явствен н о верхн яя . 35
32а. З а в я з ь  н и ж н я я . Л и с тья  ш ирокие, почковидны е, на  череш ках, слегка 

м яси сты е. Т ы чинок  7. С толбиков 2. П л о д  — коробочка. К ам н елом 
ковы е  — Sax ifragaceae .

326. З а в я з ь  к аж у щ ая ся  ни ж н ей , так  к ак  она расп олож ена в глубине 
трубчатого ц ветолож а. 33

з з а .  Л и стья  п ери сто-слож н ы е. Ч аш ечка четы рехлоп астная . Розоцвет ные  — 
R osaceae.

з з б . Л и стья  просты е. 34
34а. Л и стья  супротивны е. О колоцветник п ятилоп астн ы й. Г возд ичны е  — 

C aryophyllaceae.
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18.14. П ы л ь н и к  
с  р а с к р ы в а ю щ и 
м и с я  ст ворками.

Фремонтия
18.17. П ы л ь н и к  
однобратствен- 
н ы й  (со  с р о сш и 
м и с я  т ы чинкам и).

О чит ок

18.20. Отдель
н ы е  пестики, 
о б р а зу ю щ и е  
сростнолист
н ы й  пестик.

18.15. П ы л ь н и к ,  
р а с к р ы в а ю щ и й 
с я  в д о л ь  д л и н 
н о й  щ ели.

18.18. Д в о й н а я  
кры лат ка.

18.16. Ц вет ки с  
прилист никам и.

рогатая

18.19. О р е х е  
лист вен н ом  к о н 
верте.

18.23. Ц вет ок  
ф и а л к и  (о б о б 
щ е н ны й  тип).

18.21. Пять о б ъ ед и н е н 
н ы х  пест иков, разд е 
л я ю щ и х с я  п р и  с о зр е 
в а н и и  на од н о с ем е н 
н ы е  п л о д н и к и .

§
18.24. П ы л ь н и к  с 
р а с к р ы в а ю щ и м и 
с я  порам и.

(о б о б щ ен н ы й  тип) 
18.22. М от ы лько
в ы й  цвет ок се
мейст ва бо б о в ы х .

Классификация и изучение растений



34б. Л и стья  очередны е. О колоцветник четы рехлопастны й. Я годковы е  — 
T hym elaeaceae.

35а. Гинецей состои т и з  м ногих свободны х плодолистиков, сид ящ и х  на 
вы пуклом ц ветолож е. Ц ветки м елкие, околоцветник зеленоваты й. 
Лю тиковые  — R anunculaceae.

35б. Гинецей состои т  и з  одного или нескольких сросш ихся  плодолистиков, 
образую щ их один п естик. 36

з б а . П лод м ногосем янны й, раскры ваю щ и й ся. 37
зб б . П лод  односемянны й, сухой, редко —  с л о ж н ая  ягода. 40 
37а. О колоцветник зел ены й  или  его  нет. 38
ii76. О колоцветник окраш енны й. 39
38а. С толбиков 2— 3. П лод  2 -3-гнездны й, 2 -3-сем ян ны й , раскры ваю щ ийся

2— 3 створкам и. Ц ветки  однодом ны е. Р астен и я  больш ей частью  
с  млечны м  соком . М олочайны е  —  E uphorbiaceae .

386. С толбик 1. Ч аш ечка сростн оли стн ая , колокольчатая. П л о д — много- 
с ем ян н ая  коробочка. Д ер б ен н и ко вы е  —  L y th ra c ea e .

39а. Ц ветки , сидящ ие в п азухах  ли стьев. Л опастей  околоцветника и ты 
чинок по  5. К оробочка п ятистворчатая . П ервоцвет ные  —  P rim ulaceae. 

396. Ц ветки  на ц ветон ож ках . О колоцветник 4 — 5-раздельны й, тычинок
3— 20. П лод  — тв ерд ею щ ая  и разл ам ы в аю щ аяся  коробочка. А идзовы е  — 
A izoaceae.

40а. Л и стья  супротивные. 41 
40б. Л и стья  очередны е. 43
41а. Л и стья  м елкие, б ез  п рилистников. Г возд ичн ы е  —  C aryophyltaceae. 
4 1 б. Л и стья  с п рилистникам и. 42
42а. О колоцветник из 4 — 5  свободны х или  сросш ихся  листочков, оди

наковы х у ты чиночны х и п естичны х цветков. К рапивны е  —  U rticaceae. 
426. О колоцветник ты чиночны х цветков п ятили стны й . О колоцветни к  

пестичны х цветков облекает зав я зь  только  у основания. З а вя зь  
окруж ена зам кнуты м  или откры ты м  крою щ им  листом . К о н о п л ян ы е  — 
C annabinaceae.

43а. Л и стья  при основании с  трубчаты м  п ерепончаты м  влагалищ ем  
(раструбом ). П л о д — сем ян к а . Г речиш ны е  — Polygonaceae.

436. Л и стья  б ез  раструба. 44
44а. О колоцветник четы рехлистны й. Т ы чинок  4. П лод —  сем ян ка. Ц ветки 

двудом ные. К рапивн ы е  —  U rticaceae.
446. О колоцветник 3 — 5-листны й или его н ет. Т ы чинок 3 —5 . 45 
45а. О колоцветник п ленчаты й, 3 — 5-раздельн ы й . Т ы чинок 3 — 5. П лод 

меш ковидный, раскры ваю щ и й ся поперек, л л и  неправильно, или 
совсем  не раскры ваю щ и й ся. Амарантовые —  A m aran thaceae .

456. О колоцветник травян и сты й  или его  нет. П лод —  ореш ек, сухой 
или м ясисты й. М аревы е  —  C henopodiaceae.

46а. Л еп естки  или листочки  п ростого  околоц ветн ика свободны е. 47 
466. Л еп естки  сросш иеся. 105 
47а. З а в я з ь  верхн яя . 48
476. З а в я з ь  н и ж н я я, п ол ун иж няя  или к аж у щ а я ся  ниж ней, так  к ак  сидит 

в глубине б лю дцеобразного или трубчатого  ц ветолож а или чаш ечки. 97 
48а. Гинецей апокарпны й, состои т из 2 —  м ноги х  свободны х плодолистиков.

П лодики иногда погруж ены  в разрастаю щ ееся  м яси стое ц ветолож е. 49 
486. Гинецей синкарпны й, состои т и з  1 или нескольких сросш и хся  п лодо

ли стиков, образую щ и х 1 пести к. 53
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49а. О колоцветник двойной. 50 
49б. О колоцветник простой . 52
50а. Л и стья  с прилистникам и; чаш ечка часто бы вает с подчаш ием . Плод 

слож ны й, сухой  или сочный. Розоцвет ные  —  Rosaceae.
506. Л и стья  без п рилистников. 51
51а. Т ы чинок  столько  ж е, сколько л еп естков  и чаш елистиков, или вдлое 

б ольш е. Л и стья  б ез  череш ков, м яси сты е, сочные. Толст янковы е  — 
Crassulaceae.

516. Т ы чинки в н еопределенном  числе. Л и стья  на череш ках, не бываю т 
м яси сты м и. Лю т иковые  —  R anunculaceae.

52а. О колоцветник зигом орф ны й, состоит из ярко  окраш енны х неоди
н аковы х листочков, один и з  которы х об разует ш лем или ш пору. 
П лод —  ли стовка. Л ю тиковые  — R anunculaceae.

526. О колоцветник правильны й. Н ектарники разнообразной  ф орм ы . П лод  — 
ореш ек, ли стовка или ягода. Лю тиковые —  R anunculaceae.

53а. Венчик правильны й. 54 
536. Венчик зигом орф ны й. 88
54а. О колоцветник простой , венчиковидны й. Л еп естков  5. Т ы чи нок  8.

Л и стья  с  раструбом. Г речиш ны е  — P olygonaceae.
546. О колоцветник двойной. 55
55а. З а в я з ь  на верш ине д вулоп астн ая, с 2 столбикам и. Т ы чинок 8— 10, 

К ам нелом ковы е  —  Sa x ifragaceae .
556. З а в я з ь  на верш ине ц ел ьн ая . 56
56а. Ч аш ечка д вули стая или д вулоп астн ая. 57
56б. Чаш ечка и з  3 или больш его  числа ли сточков, свободны х или сросш ихся . 58 
57а. Ч аш ечка из 2 л оп астей . Л и стья  супротивные, цельные, немного 

м яси сты е. Т ы чинок  3— 15. П орт улаковые  — P orlulacaceae.
576. Чаш ечка и з 2 свободно опадаю щ их листочков. Л и стья  очередны е.

М аковы е  — Papaveraceae.
58а. Д еревья  или кустарники. 59 
586. Т равян и сты е-растен и я . 72 
59а. Т ы чинок много, больш е 15. 60 
596. Т ы чинок до 15. 62
60а. Т ы чинки прикреплены  к краю  чаш еобразного  цветолож а, на дне 

которого сид и т  п ести к. П лод  — костян ка. Р озоцвет ные  —  R osaceae. 
606 . Т ы чинки прикреплены  и од  зав я зь ю . 61
61а. Л и стья  супротивные. П лод  коробочка. Л аданпиковы е  — C islaceae. 
616 . Л и стья  очередны е. П лод  — ореш ек. С оцветие с кры ловидным  крою щ им 

л и стом . Л и стья  сердцевидны е. Л иповы е  — Tiliaceae .
62а. Л и с тья  слож ны е, пери сты е. С им арубовы е  — Sim arubaceae.
62б. Л и стья  п росты е. 63
б за . Т ы чинки в равном  числе с л еп есткам и  и н аход ятся  против н их . 64
б зб . Т ы чинок  вдвое больш е, чем лепестков; если  ж е  одинаковое число, 

то  ты чинки чередую тся с л еп есткам и . 66
64а. Л еп естков  и ты чинок по  6. П лод — ягода . Барбарисовы е  — B erberidaceae. 
64б. Л еп естков  и ты чинок по 4 — 5. 65
65а. Л и стья  пальчаты е или лопастны е. П обеги с  усиками. П лод  — ягода.

Виноградовы е  —  Vitaceae.
656. Л и стья  п росты е, цельнокрайние или м елкопильчаты е. П лод  — 

костян ка. К руш ин ны е  —  R ham naceae.
66а . Л и стья  очередны е. 67 
Классификация и изучение растений



18.26 . Т ы ч и н к и  на 
подпест ичном  д и ске .

Я б л о к о  
р а й с к о й  

, я б л о н и

18.27. П ест ики, 
укр ы т ы е  в  п о л о м  
цветоложе.

18.28. П л о д  я б л о 
н и  (п р о д о л ьн о е  
сечение).

18 .29 . Г о л о в к а  цвет
к а  с  обверт кой.

18 .30 . Д ы м я н к а .
Ц вет ок с  четырьмя тения, 
лепест кам и, распо- Ч -  стручок, 
лож енн ы м и  парам и  
р а зл и ч н о го  типа.

ра сщ еп 
лен н а я  в е р 
х у ш к а  струч

18 .32 . Растение с  у с и 
ка м и . Семейст во тык
вен н ы х .

18 .35 . К а п с ул а  п л о 
да с  от кры ваю щ ейся  
кры ш ечке  й. П о д о 
рож ник.

18.33. П л о д  с  
оре ш ка м и .

18.34. П у ч о к  т ы чинок с
ко лп а ч к о о б р а зн ы м
выст упом.

18 .36 . В ью щ ееся  расте
н и е  с в ен ч и к о м , с к л а д 
к и  кот орого  скр уч ен ы  
в  п о чк у .
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666. Л и с тья  супротивные. 69
6 7а. Л и с тья  очень м елкие, чеш уйчаты е. С ем ен а волосисты е. Г ребенщ и

ковы е  —  Tam aricaceae .
676. Л и стья  п лоские, ш ирокие. 68
68а . П лод —  боб. Л и стья  слож н ы е. Бобовы е  — Legum inosae .
686. П лод  —  костян к а. Л и с тья  п росты е. А н акардиевы е  — A nacardiaceae. 
6 9а . Л и стья  цельны е. 70
696. Л и стья  перисто- или пальчато-лоп астн ы е. 71
70а. П л од  —  3 — 5 -л о п а ст н а я  к оробочка. Б ересклет овы е  —  C elastraceae. 
706. П лод и з  2 кры латок . К ле н о в ы е  —  А сегасеае.
71а. Л и с т ья  пери сты е. П лод  —  п ереп онч атая  взд утая  коробочка. К ре-  

качковы е  — S taphyleaceae.
716. Л и стья  пальчато-лоп астн ы е. П лод  из 2 кры латок . К ле н о вы е  — 

А сегасеае.
72а. Т ы чинок  много, б ольш е 15. 73 
726. Т ы чинок д о  15. 76
73а. Водные растен и я  с крупны м и, п лаваю щ ими по воде л и стьям и  и 

цветкам и. Л еп естков  м ного. З а в я з ь  м ногогнездная. К увш инковы е  — 
N ym phaeaceae.

736. Сухопутны е растен и я . 74
74а. С толбик 1. Т ы чинки свободны е. Л аданн иковы е  —  Cistaceae.
746. С толбиков несколько. 75
75а. Т ы чинки при основании сросл и сь нитям и в  3— 5 пучков. С толбиков 3.

Л и с тья  супротивные. З веробойн ы е  —  G u ttifera e .
756. Все ты чинки сросли сь ни тям и  в  трубочку. С толбиков 5  или б ольш е.

Л и стья  очередны е. П р освирн иковы е  —  M alvaceae.
76а. Л еп естки  и ты чинки прикреплены  к чаш еобразном у ц ветолож у. 

Л и стья  супротивные, р еж е  м утовчаты е или очередны е. Д ер б ен н и к о 
вы е  —  L ythraceae .

766. Л еп естки  и  ты чинки прикреплены  к ц ветолож у вокруг основания 
зав я зи . 77 

77а. Л и стья  б ез  п рилистников. 78 
776. Л и стья  с прилистниками, чащ е супротивные. 85 
78а. Л и стья  очередны е. 79 
786. Л и с т ья  супротивны е или  м утовчаты е. 83
79а. Т ы чинок  8— 15. З а в я з ь  и м еет  столько  гн езд, сколько  л еп естков . 80 
796. Т ы чинок  4— 6. 82
80а. Т ы чинок  10, сросш ихся  при  основании нитям и, и з  них 5 более длинны х. 

С толбиков 5. П лод  —  коробочка. Л и стья  тройчаты е. К исличны е  — 
O xalidaceae.

806. Т ы чинки свободные. С толби к  1. 81
81а. С оцветие щ итковидное. Рутовые —  R utaceae .
816. Ц ветки  в  к и стя х  или зонти ках . Г руш анковы е  —  Pyrolaceae.
82а. Т ы чинок  6, из которы х 2 более коротки х . П л од  —  стручок или  стру 

чочек. Крестоцветные —  C ruciferae .
826. Т ы чинок  4 — 5. З а в я з ь  с 5  полным и и столькими ж е  неполны ми п ере

городкам и. Н оричн иковы е  — Linaceae.
8 3а. Водны е растен и я . Л и стья  супротивные, реж е м утовчаты е. Ц ветки 

почти сидячи е, одиночны е в  у гл ах  листьев. З а в я з ь  3 — 5-гн езд н ая . 
П лод  —  коробочка. П овойничк овы е  —  E latinaceae.

8 36. Сухопутны е растен и я . 84 
Классификация и изучение растений



84а. Сем яносцы  в  коробочке п остенны е. С толбик 1. Т ы чинок  6. Ф ранке- 
н иевы е  —  F rankeniaceae.

84б. С ем ян осец  в коробочке срединны й, колонкообразны й. Столбиков 
2 — 5. Т ы чи нок  10 (реж е  5— 8) .  Г возд ичны е  —  C aryophyllaceae .

85а. С толбик 1. Т ы чинок 4— 15. П арнолист никовы е  —  Zygophyllaceae.
856. С толбиков н есколько. 86
86а . Коробочка одн огн ездн ая, м ногосем ян ная. Ц ветки  в сим п оди ях . 

Л и стья  л инейны е. Г возд ичны е  —  C aryophyllaceae.
866. К оробочка с 3 — 5  гнездам и и  со столькими ж е  сем енам и. 87
87а. Ц ветки  од нополы е. П лод  трехстворчаты й. Л и стья  цельные. М олочай

ные  —  Euphorbiaceae.
87б . Ц ветки  об оеполы е. П лод  пятигн ездн ы й . Л и с т ья  пальчато- или перисто- 

рассеченны е. Гераниевы е  — G eraniaceae.
88а . Ц веток снаб ж ен  ш порой. 89
88б. Ц веток  б ез  ш поры . 92
89а. О колоцветник простой , венчиковидны й. П лод  —  ли стовка. Лю тиковые — 

Ranunculaceae.
896 . О колоцветник двойной. 90
90а. Ч аш елистиков 2, рано  опадаю щ их. Т ы чинок 6, сросш ихся  нитям и 

в 2 пучка. М аковы е  —  Papaveraceae.
906. Чаш елистиков 3— 5. Т ы чинок  5. 91
91а. К оробочка п яти гн езд н ая , с  эластичны м и створками. Ч аш елистики 

окраш ены . Бальзам иновы е  —  Balsam inaceae.
916. К оробочка од н огн езд н ая , трехстворчатая . Ч аш елистики  зелены е. 

Ф иалковы е  — Violaceae.
92а. П лод —  боб. Т ы чинок  10 свободны х или  9 и з  них сросш ихся, а  1 сво

бодная. Венчик м оты льковы й. Б обовы е  —  Legum inosae.
92б. П лод иной. 93
93а. Л и стья  п альчато-слож н ы е. Ч аш елистиков и  леп естков  по 5, ты чинок 

5— 8. З а в я з ь  трехгн езд н ая . К оробочка крупная, п ок ры тая  ш ипами. 
Д еревья. К онско-каш т ановы е  — H ippocastanaceae.

936. Л и стья  иные. 94
94а. З а в я з ь  и  коробочка на  верш ине не  зам кнуты е, со стенны м и сем я

н осцами. Т ы чи нок  10— 24, свободны х. Р е з е д о в ы е —■R esedaceae.
946. З а в я з ь  и коробочка на верш ине вполне зам кнуты е. 95
95а. Н иж ний л еп есток  бахром чато  раздельн ы й . И з  числа 5 чаш елистиков

2  боковы х крупны е и  при  п л одах  разрастаю тся . Т ы чинок  8, сросш ихся 
в 2 пучка. П лод  сплю снуты й, двугнездный, двусем янны й. Истодовые  — 
P olygalaceae.

956. Все л еп естки  цельны е. Ч аш елисти ки  одинаковы е. 96
96а. П лодущ их ты чинок 10. С толбик  1. Ц ветки  в к и стях . Рутовые —  

R utaceae .
966. П лодущ их ты чинок 5— 6. С толбиков 5. Гераниевы е  —  G eraniaceae.
97а. К устарники или д еревья. 98
976. Т равян и сты е р астен и я . 100
98а. Л и с тья  супротивные. Т ы чинок  4. Ц ветки  в  зонти ке  или  щ итковидной 

м етелке. П лод  —  костян к а. Д ер е н н ы е  —  Согпасеае.
986. Л и стья  очередны е. 99
99а. Т ы чинок много. Л и стья  с п рилистникам и. Р озоцвет ные  —  Rosaceae.
996. Т ы чинок 5. Л и с т ья  без п рилистников. П лод  —  ягода . Ц ветки  в  зон 

ти ках . Л а зя щ и е  кустарники. А ралиевы е  —  Araliaceae.
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100а. Водные растен и я . 101 
1006. Н азем н ы е растен и я . 103
101а. Т ы чи нок  и леп естков м ного, спирально располож енны х. Ц ветки 

крупны е. К увш инковы е  —  N ym phaeaceae.
1016. Т ы чинок  4— 8. Л е п ес тк о в '4 . 102
102а. Ц ветки  однополы е, однодом ны е, собранны е в  колосок , внизу пестичные, 

вверху ты чиночные. Л и с т ья  мутовчаты е, гребенчато раздельны е. 
С лан оягод никовы е  —  H aloragaceae.

1026. Ц ветки  обоеполы е, одиночны е, в углах  ли стьев. П лаваю щ ие ли стья 
ром бические. П лод —  орех . Р огульн иковы е  —  H ydrocariaceae.

103а. С толбик  1. Т ы чинок  2 или  8. Ц ветки  одиночны е, в  к и стях . К и п р е й 
ные —  O nagraceae.

1036. С толбиков 2. 104
104а. Ц ветки  в простом  или  слож н ом  зонти ке, реж е в головках. Т ы чи нок  5, 

свободных. П лод  и з  2 сем ян ок . Зонт ичные  —  U m belliferae.
1046. Соцветие —  кисть. Т ы чи нок  много. Р озоцвет ные  —  R osaceae.
105а. Р астен и я  парази тн ы е, б ез  зелены х листьев. 106 
1056. Р астен и я  с зелены м и ли стьям и . 107
106а. С тебель нитевидны й, вью щ ийся. Ц ветки  правильны е, собранны е 

ш аровидны м и пучками. В ью нковы е  —  C uscutaceae.
1066. С теб ель м ясисты й, п рям ой . Ц ветки  зигом орф н ы е, в колосовидны х 

к и стях . З а разиховы е  —  O robanchaceae.
107а. З а в я з ь  верхн яя. 108
1076. З а в я з ь  н и ж н яя  или п олун иж няя . 129
108а. О колоцветник простой , при п лодах  превращ аю щ ийся в обертку 

п лода. Н иктагновые  —  N yctaginaceae.
1086. О колоцветник двойной! 109
109а. Гинецей состои т из 2 свободны х п лодолистиков, соединенны х 

наверху общ им  ры льцем . 1J0 
1096. Гинецей  и з  вполне сросш ихся плодолистиков. 111
110а. Н ити ты чинок свободны е. Венчик колокольчаты й или трубчаты й.

Кутровые — А росупасеае.
1106. Нити ты чинок, сросш иеся в трубочку, окруж аю щ ую  столбик, реж е 

свободны е. Венчик колесовидны й. Ластовневые —  Asclepiadaceae. 
I l i a .  З а в я з ь  образует 4, р еж е  2 л оп асти , м еж ду которы ми Выходит столбик.

П лод  р асп ад ается  на  4, ре ж е  2 ореш ка. 112 
1116. З а в я з ь  не об разует л оп астей  и н есет столби к  на  верхуш ке. 114 
112а. Т ы чинок 2. Венчик акти н ом орф н ы й . П лод  и з  2 костянок. Кустарники.

М аслиновы е  —  O leaceae.
1126. Т ы чинок 4 — 5, р еж е  2. 113
113а. Ц ветки  акти н ом орф н ы е (редко  слабо зигом орф н ы е). Т ы чи нок  5.

Соцветие — зави ток . Л и стья  очередны е. Бурачниковы е  — B oraginaceae. 
1136. Ц ветки  зигом орф ны е, двугубые, р еж е  слабо  зигом орф ны е. Т ы 

чинок 4 (реж е  2 ) . С оцветие и з  слож н ы х  пучков, сид ящ и х мутовками 
в п азухах  листьев. Губоцвет ные —  Labiatae.

114а. Ц лод  р асп ад ается  на  4  ореш ка. 115 
1146. П лод  не расп ад ается  на ореш ки. 116
115а. Т ы чинок  5. Ц ветки  правильны е. Л и стья  очередны е. Бурачниковы е —  

B oraginaceae.
1156. Т ы чинок 4. Ц ветки  зигом орф н ы е, в к олосьях . Л и стья  супротивные.

В ербеновы е  — V erbenaceae.
Классификация и изучение растений



-  околоцветник, 
внутренний ряд

3 -  рыльце
4  -  завязь

18.37. Касатик. 18.38. Орхидное
растение.

116а. Д еревья  или кустарники. 117
1166. Т равян и сты е растен и я . 118
117а. Венчик с 4 -раздельн ы м  отгибом . Т ы чинок 2. Л и стья  супротивные. 

М аслиновы е  —  O leaceae.
117б. Венчик с  5-раздельн ы м  отгибом . Т ы чинок 5. Л и стья  очередны е. 

П асленовы е  — So lanaceae.
118а. Венчик п ленчаты й, б еловаты й или буроваты й. Т ы чинок 4. П л о д — 

двугнездная коробочка, редко ореш ек. Ц ветки  в к олосьях . Подорож 
никовы е  —  P lantaginaceae.

1186. Венчик не пленчаты й. 119
119а. Т ы чинки супротивны е дол ям  правильного венчика. З а в я з ь  одно- 

гн ездн ая . 120
1196. Т ы чинки чередую тся с долям и  венчика. 121
120а. Ч аш ечка зел ен ая . С толбик 1. П лод  —  одн огн ездн ая м ногосем янная 

коробочка. Г лоб уляриевы е  —  P rim ulaceae.
1206. Ч аш ечка п лен чатая, бел оватая . Столбиков несколько. П лод — 

о дн осем ян н ы й  меш очек. Свинчат ковые  —  Plum baginaceae.
121а. Венчик правильны й или почти правильны й. 122
1216. Венчик зигом орф н ы й . 128
122а. Т ы чинок 4 (р еж е  2 ) .  П лод  —  двугн езд н ая  коробочка. Н оричн иковы е  — 

Scrophulariaceae.
1226. Т ы чинок 5. 123
123а. П лод —  с у х ая  костян к а  с  2  косточкам и. Ц ветки  в зави тках . Б у 

рачниковы е  — B oraginaceae.
1236. П л о д — коробочка или  ягода. 124
124а. З а в я з ь  од н огн езд н ая , реж е с неполной перегородкой. 125
1246. З а в я з ь  2-3 , р еж е  4 -гн езд н ая . Л и стья  очередны е. 126
125а. Венчик в почкослож ении створчаты й. Л и стья  очередны е. Вахтовые — 

M e nyan thaceae .
1256. Венчик в почкослож ении скрученны й. Л и стья  супротивные. Горе- 

чавковые  — G entianaceae.
126а. П лод  н ем ногосем янны й. С тебли  чащ е вью щ иеся. Л и стья  цельные. 

В ью нковы е  —  C onvolvulaceae.
1266. П лод м ногосем янны й. С тебли  не вью щ иеся. 127
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127а. З а в я з ь  трехгнездная-. Л и стья  слож н о-п ери сты е. С и н ю х о в ы в  — 
P olem oniaceae.

127б. З а в я з ь  2-, реж е  4-гн езд н ая . Л и стья  п росты е или п ери сто-рассе 
ченные-. П асленовы е  —  Solanaceae.

128а. Т ы чинок  2. З а в я з ь  одн огн ездн ая. Б олотн ы е и водные растения. 
П узы рчат ковые  —  Lentibu lariaceae .

1286. Т ы чинок  4— 5 (р еж е  2 ) .  З а в я з ь  одн огн ездн ая. Л и стья  супротивные, 
реж е спиральны е. Н оричн иковы е  —  Scrophulariaceae.

129а. О колоцветник простой , венчиковидны й. 130
1296. О колоцветник двойной (иногда чаш ечка видоизменена и превращ ена 

в волоски, щ етинки или м алозам етн ую  окраи н у). 131
130а. З а в я з ь  ш естигн ездн ая. Т ы чи нок  6 или 12. О колоцветник трехл о 

пастны й и тогда правильны й или трубчаты й с отгибом  в виде язы чк а . 
К ирказоновы е  —  Aristo loch iaceae.

1306. З а в я з ь  одн огн ездн ая. Т ы чинок  5. П лод  —  ореш ек. Л и стья  узкие, 
почти линейны е, сидячи е. Санталовые  — Santalaceae.

131а. Ц ветки  одиночны е или в негусты х соцветиях , или в щ итках, 
не бываю т окруж ены  общ ей об ерткой . 132

1316. Ц ветки  скручены  в  многоцветковы х головках или к орзи н ках , окру
ж ен ны х общ ей оберткой  и з  верхуш ечны х листьев. 138

132а. Т ы чинок  5, и з  них 4 срослись попарно, п я т а я  свободна. С тебель 
с усиками. Ц ветки правильны е, больш ей частью  .однополые. Т ы к
в ен н ы е  —  C ucurbitaceae .

1326. Все ты чинки свободные, растен и я  без усиков. 133
133а. Л и стья  супротивные или мутовчаты е. 134
1336. Л и стья  очередны е. 137
134а. Л и с т ья  в м утовках, цветки м елкие, правильны е. Т ы чинок 4. П лод 

двойчаты й. М аренны е  —  R ub iaceae.
1346. Л и стья  супротивные. 135
135а. Т ы чинок  1— 3. Ц ветки  зигом орф н ы е. П лод  —  сем янка, на верш ине 

с зубцами или летучкой  и з  п еристы х щ етинок. В алериановы е —  
Valerianaceae .

1356. Т ы чинок 5— 10. 136
136а. Т ы чи нок  8— 10, попарно сбли ж ен ны х в п ром еж утках  м еж ду долям и 

венчика. Венчик 4 -5 -разд ельн ы й, колесовидны й. Ц ветки  скручены 
в  головку. Л и стья  тройчато  рассеченны е. Травы . А доксовы е  — 
A doxaceae.

1366. Т ы чинок 5 (редко  8— 14). П лод — ягода. Кустарники. Ж имолост ны е  — 
Caprifoliaceae .

137а. Венчик колокольчаты й. Т ы чинки чередую тся с  долям и венчика. 
За в я з ь  2-5-гн езд н ая . К о локольчиковы е  —  Cam panulaceae.

1376. Венчик колесовидны й. Т ы чинки супротивные дол ям  венчика. З а в я з ь  
од н огн езд н ая , п ол ун иж няя . П ервоцвет ные  —  P rim ulaceae.

138а. П омим о общ ей травян и стой  обертки  всего соцветия, за в я зь  каж дого 
отдельного ц ветка  окруж ена трубчатой  оберткой , как  бы  второй 
чаш ечкой. Т ы чинок 4, свободных. Л и стья  супротивные. В орсянковы е  — 
D ipsacaceae.

1386. Соцветие — корзи н ка, реж е головка, с твердею щ ей и колю чей при 
п лодах об ерткой , б ез  частны х оберточек. Ч аш ечки н ет или  он а  з а 
м енена чеш уйками, щ етинкам и или волосками. Т ы чинок  5, сросш ихся 
п ы льникам и. Слож ноцветные — C om positae.

Классификация и изучение растений



С во б о д ны й  ц е н 
т ральный с е м я 
н осец  

18 .39 . О сн о вны е  типы строения с е м я п о ч е к  ( с ле ва  -  п о перечн ое  сечение, 
справа  -  п р о д о л ь н о е ) .

Зарисовк а  растений

Одно только  ум ение пол ьзоваться  определителем  не п ринесет натура
листу  полного удовлетворения. Е му з ах о ч е т ся  глубж е п он ять разницу м еж ду 
сем ействами растений. С амое лучш ее средство д л я  этого  —  зарисовка 
растений.

Зарисовать  цветы, как  это  п ри н ято  у  ботаников, не так -то  просто. 
Д л я  этого  вам п он ад об ятся  следую щ ие сем ь предметов.

1. Бритва или остры й  нож , чтобы  вы полн ять срезы  н еж ны х тканей.
2. П инцет, чтобы в ы тяги вать  или поворачи вать части цветов.
3. И гла для п репарирования, сдел ан н ая  и з  иголки, внеш ний (тупой) 

кон ец  которой  вставлен  в  тонкую  рукоятку  (около  7,5— 10 с м ) , д л я  и зу
чения м елких частей ц ветка.

4. Л упа (увеличение в  8— 10 р а з)  для изучения тех  частей  растения, 
которы е трудно рассм отреть  н евооруж енны м  глазом.

5. Т верды й карандаш  (4 Н -З Н ).
6. Х орош ая резинка.
7. Бум ага  д л я  рисования.
К аж д ое  растен и е д ол ж н о  бы ть зарисовано в  трех  видах: 1 — общ ий 

вид растения; 2 —  продольное сечение цветка, показы ваю щ ее полож ение 
зав я зи  по отнош ению  к  чаш ели сти кам  и  п олож ени е ты чинок по отнош ению  
к зав я зи  и л еп есткам ; 3 —  поперечное сечение, показы ваю щ ее, во-первых, 
количество и расп олож ени е чаш елистиков, леп естков, ты чинок и с ем я 
почек, а  во-вторы х, расп ол ож ени е  к аж дой  части по отнош ению  к  целому 
цветку. П оследние два  рисунка м о гу т . б ы ть сделаны  только  при условии 
очень аккуратного преп арирован ия ц ветка.

П ри зарисовы вании ц ветка  в общ ем  виде (рис. 6 .1 ) нуж но показать: 
1 —  стебель и  его ф орм у; 2 —  внеш ний ви д  и ф орму леп естков, в том 
числе и  и х  цвет; 3 —  внеш ний ви д  и ф орму чаш елистиков; 4  —  внеш ний 
ви д  к аж дой  ты чинки или п естика, если  они вы ступаю т над  венчиком;
5 — ф орм у, разм ер  и расп олож ени е листьев на стебле.

Чтобы  зари совать  продольное сечение цветка, надо бритвой очень 
аккуратно  р а зр е за ть  ц веток почти пополам , что н е  так -то  п росто  сделать . 
У бедитесь , что в  разр е зе  ви дн а з ав я зь , расп ол ож енн ая  в основании пести ка. 
А если  вы хотите  зари совать  поперечное сечение ц ветка  (рис. 18.41), 
разреж ьте  поперек середину основания цветка, чтобы  были видны  ц ен траль
н ая  ч а сть  завязи  и основание околоцветника.
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18.40. П р о д о л ь н о е  сечение  цвет ков д в у х  типов.

А . Ч ередую щ иеся В. Т ы чи н ки , сое-
т ычинки и  л е -  дин е н н ы е  с ты-

s .  П рот ивостоя- Г . С росш иеся
------------------------  щ ис т ычинки и  ----------------------  чаш ечки  и

лепест ки лепест ки

18.41. Типы  устройства цвет ка (п оперечн ое  сечение).

Рассм отрите через лупу внутреннее строение зав я зи  и определите, 
каком у из типов, представленны х на рис. 18.41, соответствует располо
ж ен ие сем япочек. Е сли  ты чинки расп олагаю тся м еж д у леп есткам и , нужно 
п о к азать  их, как на рис. 18.40А. Е сли  ж е  ты чинки н аход ятся  против лепестков, 
и зоб рази те  их, как  на  рис. 18.40 Б.

Зарисовы вая  поперечное сечение цветка, н еобходимо п роследить 
следую щ ее:

1. Чередую тся ли  ты чинки с л еп есткам и  (рис. 18.41 А ) или они про
ти востоят л еп есткам  (рис. 18.41 Б )?

2. Е сли  горизонтальны й разрез  п роходит через  середину зав я зи , вы 
см ож ете  рассм отреть, и м еет ли  з а в я зь  части , разделы  (рис. 18 .39), и, если 
и меет, то  сколько (восп ользуй тесь для этого  луп ой ).

3. С рослись ли  ты чинки (рис. 18.41 В )?
4. Внимательно п осм отрите, сросли сь ли друг с другом  лепестки , 

а т ак ж е  чаш елистики  (рис. 18.41 Г ) или он и  свободны  (рис. 18.41 В).
5. В тех  случаях , когда ты чинок очень много (рис. 18.41 В ), поста 

райтесь вы яснить, сколько кругов и з  ты чинок о к руж ает  центр, и п ометьте 
эт о  в рисунке. В этом  случае н ет н еобходимости  ри совать каж дую  ты 
чинку.

Классификация и изучение растений



С ловарь употребительны х ботан и чески х терм инов

Н и ж е п ри водятся терм ины , обычно употребляем ы е в описаниях  р а сте 
ний. Зн аком ство  с ними п ом ож ет вам  п ользоваться  оп ределителям и 
растен и й  в других руководствах.

А пет альный — лиш енны й лепестков.
А ппроксим ирую щ ие  —  близкие.
Б об  —  одногнездны й сем енной плод, образованны й одним  п лодо

листиком , вскры ваю щ ийся о т  верш ины  к  основанию  двум я створками 
(рис. 18.31).

В ен чик ■— круг и з леп естков в цветке.
В ер х н я я  цвет ковая чеш уя  —  чеш уй чатообразны й  х охолок  (ви до

изм ененны й эл ем ен т чаш ечки ), прикрепленны й у подсолнечниковы х к 
сем ян ке и предназначенны й удерж и вать ее  на ветру. У злаковы х — верхний 
и з двух  видоизмененны х прицветников н иж е особи  цветка.

Г оловка  —  в стречается  у цветков, соцветия  которы х располож ены  в  виде 
округлой грозди (к ле в ер ); часто  вы глядит как  один ц веток (у  подсолнеч
никовы х) (рис. 12.10 Б  и 18.29).

Д вуд ом ны е  — тип растен и й , у  которы х на  одном экзем п л яре  н ахо 
д я тс я  или только  м уж ские, или только  ж ен ски е  цветки (рис. 18.3).

Дольчат ый лист —  л и ст  с остры м и долям и , простираю щ имися до 
середины.

Зонт ик —  п лоское соцветие, образован н ое цветкам и на ц ветонож ках, 
имею щ их почти одинаковую  длину и вы ходящ их и з  одной точки (рис. 12.10 Б )  .

Кисть, грозд ь  —  соцветие, в котором  цветки си д ят  на коротких цвето
н ож к ах  п римерно равной  длины , при креп лен н ы х вдоль основного стерж н я  
(рис. 12.10 Б ) .

К о ло с  —  вид соцветия , в котором  цветки  тесн о  скручены вокруг и вдоль 
т он кого  сте р ж н я  (рис. 12.10 Б ) .

К о ло с ко ва я  чеш уя  —  один из двух  ниж них прицветников (сухих 
ли сточков) в  колоске (ц ветке) у  злаковы х.

К о л о с о к  —  придаточны й (вторичны й) колос; составн ая  часть  слож ного 
колоса.

К оробочка  — сухой  р а ск ры ваю щ и й ся  (р астр еск и в аю щ и й ся ) п лод, 
составленны й и з  нескольких плодолистиков.

Костянка —  плод, м яси сты й  снаруж и и  твердый внутри (ви ш н я) 
или с сухим  (м индаль) и волокнисты м  (кокосовая  пальм а) наруж ны м  
слоем .

Крестоцветный — с л еп есткам и , располож енны м и крест-накрест. .
Крылатка —  плод растений (ореш ек  или с ем ян к а ), у  которого около

плодник и м еет кож исты й или перепончаты й придаток, способствую щ ий 
распространению  плодов по воздуху (например, у  клена) (рис. 18.18).

К ры ло  —  лю бы е тон кие вы росты , прикрепленны е к  органу или части 
растения; боковы е л еп естки  в м оты льковы х ц ветках  (рис. 18.22).

Куст арник — относительно невы сокое древесное ветвистое растение, 
не имею щ ее главного ствола.

Лапчатый лист  — лист, разветвляю щ и еся  части которого или его 
прож илки имею т ф орм у лапы  или пальцев руки (рис. 12.7).

Л и гу л а  —  язы чок, п охож и й  на короткую  ленту  или полоску, как луч 
в ц ветках  подсолнечниковы х. У  зл аковы х  —  вн еш н яя часть гиалиновой 
(прозрачной) м ем браны  (покров кол оск а).
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Л истовая обертка —  круг прицветников, бесцветны х или окраш енны х 
л и сточков, окруж аю щ и х ц ветонож ки зонтичного соцветия или головки.

Лист овидны й  — похож ий на лист.
Л источек — одно и з  делений слож ного ли ста  (рис. 12.7).
Л источковый  — с ли сточками (рис. 12.7).
Л одочка  — Два ниж н и х л еп естка  в  ц ветках  подсемейства м оты ль

ковы х (например, у  гороха), сросш ихся  вм есте , как  киль лодки  (рис. 18.22).
Л у ч  —  в сем ействе петруш ки огородной одна и з  основны х ветвей 

зонти ка (рис. 12.10 Б ) ;  в сем ей стве  подсолнечниковы х — лигула, похож ий 
на язы чок  леп есток  краевого  цветка.

М оты льковый  — название д л я  неправильного ц ветка подсемейства  м о
ты льковы х, к  примеру ц ветка  гороха, чей венчик и м еет два боковы х не- 
сросш ихся  лепестка , или кры лья: верхний ш ирокий лепесток, или парус, 
и два ниж них, сросш ихся в лодочку (рис. 18.22).

М утовка —  кольцеобразное расп олож ени е органов, отходящ и х на одном 
уровне от осевого органа; с каж ем , группа и з  трех  или более кольцеобразно 
располож енны х ли стьев, ветвей, цветков и т. д.

Н адпест ичный  —  части цветка, разм ещ енны е на верхуш ке завязи .
Н еполны й  — ц веток, лиш енны й одной или н ескольких обычных частей, 

таки х , как  ты чинки, п естики , л еп естки  или чаш елистики.
Н еправильн ы й  — ц веток, имею щ ий леп естки  разного  разм ера и разной 

ф орм ы , наприм ер ф и алка  (рис. 18.23).
Н ераскры ваю щ ийся  — тип растен и я , плоды  и коробочки которого не 

растрескиваю тся.
Н иж ний  —  растущ ий или  н аход ящ и й ся  снизу . Н и ж н яя  зав я зь  погру

ж ен а  в цветолож е, а чаш ечка и венчик прикреплены  к  ее  верш ине (рис. 18.5).
Н иж няя цвет ковая ч еш уя  — сам ы й ниж ний прицветник в цветочке 

злаковы х.
Ноготок  — узкое  основание лепестка .
О днодом ны е  —  имею щ ие на одном  эк зем п л яре  растен и я  м уж ские 

и ж енские цветки.
О днолет ние  — растен и я, цветущ ие и  п лодоносящ ие в течение одного 

года или одного сезона , а  затем  отм ираю щ ие.
О коло п ло д н и к  — стен к а  п лода у растений, окруж аю щ ая сем ена. О коло

плодник б ы вает сухой (к ак  у ореха, боба) и сочны й (как  у ягод).
О колоцвет ник  — наруж ны е листочки  в ц ветк ах  покры тосем янны х 

растений, окруж аю щ ие ты чинки и п естики . О колоплодник и з  одинаковы х 
по окраске листочков н азы вается  п росты м  (например, у  тю льпанов, л и л и й ). 
О колоплодник, расчлененны й на наруж ную , обычно зеленую , небольш ую  
чаш ечку и более крупны й иначе окраш енны й венчик, назы ваю т двойны м 
(нап ри м ер, у ш иповника, к олокольчи ка).

Ость — тонкий, заострен н ы й , иногда колю чий или перисты й отросток 
на верхуш ке или на спинке ниж ней цветковой  чешуи или колосковой чешуи 
у м ногих  злаков.

О сь  — стебель или главны й ствол  колоска или грозди  (рис. 12.10 Б ) ;  
ц ен тральн ая ж илка слож н ого  ли ста ; в  сем ействе злаковы х — главная 
ось, или стебель, слож н ого  соцветия, на котором  располож ены  колоски.

П азуха  —  угол м еж ду л и стом  и стеблем .
П арус  — верхний л еп есток  в  ц ветках  п одсемейства мотыльковы х.
П еристое —  расп олож ени е ли стиков, окруж аю щ и х стебель вдоль по 

обе его стороны  (рис. 12.7).
Классификация и изучение растений



Пестик — ж енский орган  цветка.
П ластинка —  п лоская часть ли ста; т ак ж е  —  ш ирокая часть лепестка .
П лодолист ик  —  орган  ц ветка, на котором  разви ваю тся сем япочки . 

О дин или несколько плодолистиков образую т соответственно простой 
или слож ный пестик.

П одпест ичный  —  ц веток, у  которого  все части (лепестки , тычинки 
и т. д .) при креп ляю тся п од  зав язью ; п осл едн яя  расп олагается в самой 
вы сокой части ц ветол ож а  (рис . 18.7).

П одпест ичный д и с к  —  разрастани е  или набухание цветолож а вокруг 
зав я зи . У C om posilae  (слож ноцветны е подсемейства подсолнечниковы х) 
на нем н аход ятся  м аленькие центральны е цветки, окруж енны е более 
крупными краевым и цветкам и, располож енны м и на внеш нем  ободке 
диска.

П олны й  — цветок, имею щ ий чаш елистики , лепестки , тычинки и пестики, 
т . е . все основны е части цветка.

П олузонт ик —  соцветие, в котором  центральны й цветок расц ветает 
первы м (рис. 12.10 Б ) .

П рилист ник  — м аленькие л и стообразн ы е придатки, растущ ие парами 
у основания череш ка листа.

П рицвет ник  — видоизмененны й, обычно очень м аленький и бесцветный 
листок  у основания цветонож ки. У зл аковы х  это  видоизмененны й листок, 
поддерж иваю щ ий основание к олоска (злаковы й  ц веток).

П ы льн и к  — меш очек или  меш очки на верхуш ке ты чинки, содерж ащ ие 
пыльцу.

Р аздельнолепест ны е  —  ц веток, леп естки  которого свободны  и не 
срослись м еж ду собой (ри с . 6 .2).

Р аздельнолист ная чаш ечка  —  чаш ечка, чаш елистики  которой свободны 
и не срослись м еж ду собой.

Р ы льце —  верхний кончик столбика в п естике.
С вободная ( в е р х н я я )  за в я зь  — з ав я зь , к  которой не прикреплен 

венчик.
С ем янка  —  сухой  нераскры ваю щ ийся (нерастрескиваю щ ийся) одно

сем янны й плод (рис. 18.10).
Соцветие — группа цветков, собранны х в определенном  порядке.
Сростнолепестные (спайнолепест ны е) —  тип венчика, у  которого л е 

пестки более или м енее соединены  вм есте  (рис. 12.5).
С росш ийся  — орган , прочно сросш ийся с таким и ж е или каким и-то 

другими органами растения.
Ст елющ ийся —  растущ ий параллельно почве.
Столбик — с ред н яя  суж ен н ая  часть  п ести ка м еж ду завязью  и ры ль

цем.
Стрелка —  безлистны й цветоносны й стебель, растущ ий и з  земли.
Стручок —  длин н ая д вугнездная коробочка, у которой створки растрес

к иваю тся от основания к  верш ине.
С упротивные лист ья —  два ли ста , располож енны е друг против друга 

и  исходящ ие и з  одного узл а.
Травянистое растение —  растен и е, не  имею щ ее древесны х стеблей.
Ты чинка  —  м уж ской  орган  цветка.
Ты чин кон осн ы й  —  ц веток, содерж ащ и й  только  ты чинки, но не имею щий 

пестиков.
У зе л  —  м есто  п рикрепления ли ста  к  стеблю .
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Х о х о л о к  — видои зм ен ен н ая чаш ечка, п рикрепленная к  сем янке в под
сем ействе  подсолнечниковы х, при помощ и которого сем ена перен осятся 
ветром ; обычно вы глядит к ак  щ етинка, волосок, чеш уя или чеш уйка.

Цветоложе  —  осевая  часть  ц ветка, на которой расп олагаю тся лепестки , 
ты чинки и другие его части.

Цветонож ка — часть  ц ветка, которой  он или соцветие прикрепляется 
к  стеблю .

Ц ельнок райний  лист  —  ли ст  с гладкими, незазубренны ми краям и.
Чаш ечка  —  н аруж ная часть  ц ветка, с остоящ ая  и з зелены х ли сточков — 

чаш елистиков.
Ш лем  —  длин н ая или ш лем овидная верхн яя  губа венчика цветка 

(м яты  или норичника ш иш коватого).
Щ иток — соцветие, в котором  цветон ож ки  цветков им ею т разную  

длину.

П оведение растений

Поведение растений затраги вал ось  в главе  12. З д ес ь  м ы  отм етим  различие 
м еж д у поведением  растений и ж и вотн ы х, а т ак ж е  некоторы е особенно 
интересны е примеры  поведения растений.

З а  исклю чением  сли зи сты х  грибов и эвглены  (одноклеточное р а сте 
ние, д ви ж ущ ееся при помощ и ж гутиков, к ак  некоторы е п ростейш ие) 
больш инство растен и й  отли чается о т  ж и вотн ы х неспособностью  к  п ере
движ ению . О днако н екоторы е растен и я  двигаю т листьям и (ак а ц и я ), 
а другие, как  росян ка, захлоп ы ваю т леп естки  ц ветка  или ли стья, за х в а 
ты вая  н асеком ы х, которы ми пи таю тся . Н о поведение больш инства р а сте 
ний вы раж ается  не в видим ых д ви ж ен и ях , а  в особен ностях  воспроиз
водства —  разбрасы вании сем ян , привлечении н асеком ы х и птиц для 
опы ления цветов, а т ак ж е  в разны х п риспособлениях, защ ищ аю щ их 
и х  о т  травоядн ы х ж и вотн ы х (колю чки и ядовиты е л и сть я) ; в  способах 
адаптации к холоду или ж аре и конкуренции с другими растениям и за 
ж и зн ен н ое пространство.

Будьте вним ательны , и зучая растен и я ; вы ясн яй те, каким и именно 
способам и они ведут борьбу за  сущ ествование. О братите внимание, какое 
м нож ество  сем ян  и спор  разбрасы ваю т растен и я , чтобы  уцелели хотя  бы 
единичные экзем п ляры  для п родолж ен и я вида. Т ак  ж е к ак  у ж ивотны х, 
естественны й отбор  улучш ил и изм енил структуру и  поведение растений, 
остав л яя  право на  ж и зн ь за  наиболее энергичны м и и  и зобретательны ми. 
Слово «изобретательность» в данном  случае озн ачает  ли ш ь то , что не
которы е растен и я  п рои звод ят в  определенны й п ериод  врем ени больш е 
разн ы х, не сходны х м еж д у собой  потомков, более приспособленны х 
к разны м  условиям  оби тан и я; причем  п рои звод ят чаще, чем другие, более 
консервативны е п редставители  расти тельного  мира. И зобретательны е 
растен и я  стр е м ятс я  расп ростран иться  на ш ирокие площ ади, кон серва
тивны е ж е  ограничиваю тся узкой  экологической  нишей в одном или не
скольких м естах , в силу чего и м  грози т  оп асн ость вы м ирания, если  условия 
и зм е н я тс я . П римером  и зобретательн ости  растен и й  м огут служ и ть росянка 
и другие насеком оядны е растен и я, которы е в процессе эволю ции постепенно 
превратились в  акти вн ы х хищ ников.
Классификация и изучение растений

Самы м и удивительны ми п римерам и поведения растений являю тся  
разн ообразн ы е приемы, иногда просто  ф ан тасти чески  слож ны е, которы е 
п рименяю т растен и я  д л я  п ривлечения н асеком ы х к  своим цветкам  с целью 
их  опы ления. К ак  слож и лось эт о  зам ечательн ое сотрудничество ж и вот
ных и растений, пред ставл яет одну из вели ки х тай н  эволю ции расти тел ь
ного мира, но именно б лагод аря  этом у сотрудничеству м ы  сегод ня  имеем 
растительную  пищу. М ногие растен и я, н априм ер м аргаритки , привлекаю т 
н асеком ы х своими ярким и краскам и; другие ж е  (орхидеи (рис. 18.38), 
норичник ш иш коваты й) особы м  образом  раскры ваю т свои  цветки, чтобы 
только определенные виды  н асеком ы х могли проникнуть внутрь цветка 
д обы ть нектар. Т ак , в ью щ аяся  глициния и м еет очень длинные цветки 
необычной ф орм ы , куда м ож ет проникать только  один ви д  больш их черных 
ш мелей, несущ их на себе  пы льцу с других глициний.

Точно так  ж е  различны е растен и я  пользую тся различны ми приемами 
д л я  распространения свои х  с ем ян . У одуванчиков сем ена снаб ж ен ы  пу
ш инками, что  д ает и м  возм ож н ость  покры вать при ветре больш ие рас
стоян и я, причем  сем ян  эти х  великое м нож ество . Семена клена имею т 
п ропеллеровидные кры латки , и ветер т ак ж е  отлично переносит их . Д ругие 
растен и я  (череда или дурниш ник) имею т на сем ен ах  крю чочки; этим и 
крю чочкам и они ц еп л яю тся  к одеж де человека или к ш ерсти ж ивотны х, 
которы е и р азн ося т  их.

Н екоторы е виды растений бываю т исклю чительно изобретательны  
в конкурентной борьбе с другими видами растений. В вы сокогорных дж ун глях  
П анам ы  и  других м естах  ф икусы -душ ители  не только  к араб каю тся  на 
стволы  других деревьев, чтобы б ы ть поближ е к  свету, но и душ ат их  при 
этом  все сильнее и сильнее. И , когда д ерево  ум ирает, ф икус зан и м ает 
его место! Н екоторы е растен и я  вы рабаты ваю т яды , не позволяю щ ие 
другим растениям  сел и ться  побли зости ,— наприм ер, л и сть я  эвкалипта 
вы рабаты ваю т эф и рн ы е масла, которы е п ерен осят  очень нем ногие расте 
н ия. Т ак  ж е  ведут с еб я  и н екоторы е пусты нные растен и я  —  например, 
так  н азы ваем ы й креозотовы й куст, гваяковую  смолу которого не пере
н осят другие растен и я.

ГЛАВА

19
Классификация горных пород и минералов

П редставим  себе киноленту, на которой зап еч атл ена  длин н ая и ин те
р есн ая  и стори я  разви тия  Зем ли. П рокручивание такой  ленты , где каж ды й 
секундны й кадр соответствовал  бы ты сяче  л ет  разви тия , п отребовало бы 
более ш естнадцати  дней! П еред  нами м елькаю т удивительны е картины  
прош лого. Мы видим, как  и з  стонущ его  океана взды м аю тся новые конти
ненты, как  ж ерла ты сяч вулканов и сп олн яю т сим ф онию  огненного катак 
л и зм а; вот море поглотило продукты эрози и  горны х пород, дливш ейся 
эп охи ; и тут ж е  через  минуты -две этот эрози он ны й  м атериал , осевший
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и спрессованны й огромны м  давлением  толщ и океан и ческих осадков, 
п ревращ ается  в скалы  и к ря ж и  величественны х гор; вот ветер  разн оси т 
пески  С ахары  по ты сячам  п лодородны х долин А ф рики, а  в следующ ем 
кадре А тлантика яростн о  пробивает путь через  Геркулесовы  Столпы  
и  гигантские волны  вры ваю тся в н изм енность, бывш ую на месте сегод
няш него  Средизем ном орья.

К сож алению , так ой  ленты , содерж ащ ей  историю  эволю ции наш ей 
планеты, не сущ ествует. М ы м ож ем  только  п ы таться  воссозд ать  ф р аг
м енты  эволю ции, и зуч ая  горные породы и м инералы  на поверхности  
Зем ли. П реж де  всего  п озн ак о м и м ся  с их  назван и ям и . В этой  главе даю тся 
элем енты  к ласси ф и кац и и  п ород  и м инералов, что п ом ож ет вам  опреде
ли ть  н азвание почти лю бого найденного образц а. Вообщ е говоря, т ак а я  
к ласси ф и кац и я  — предм ет д л я  разговора не  одной главы , а целой моно
граф и и , но мы п оп ы таем ся  хо тя  бы п одступиться к  таком у разговору.

П ростой  определитель, приводимый н и ж е, позволи т оп озн ать  д евять 
и з  десяти  пород или м инералов, подвернувш ихся вам  на загородной п ро
гулке. Д л я  определения образц ов, не попавш их в данную  классиф икацию , 
следует об рати ться  к более  полным  источникам.

Д ля  определения пород  и м инералов вам  понадобится следую щ ее 
снаряж ение:

1. Геологический  молот ок. Г оди тся  и обычный молоток, с  которы м  
работаю т кам енщ ики. Он понадобится вам для того, чтобы отбить кусок 
породы и взглян уть на  свеж и й  излом .

2. Н абор п ервы х  сем и м ин ералов, образую щ и х ш калу твердости. 
Они перечислены  в определителе этой  главы . Т верд ость  образцов мож но 
оп ред елять так ж е  ногтем , карандаш ом , нож ом , куском  кварца и пр.

3. Ф арф оровая пласт инка. И сп ользуется  д л я  определения цвета 
(черты ) о т  минерала на н еглазурованном  ф арф оре .

4. Бутылочка слабого  раствора с о ля н о й  кислоты  д л я  определения 
наличия в об разц е  кальцита (и зв ес ти ). Если о б р азец  содерж и т  кальцит, 
то  под воздействием  ки слоты  он  п узы ри тся  и п ен и тся . Слабы й раствор 
этой  кислоты  не опасен , есл и  он аккуратно  храни тся  и правильно исполь
зуется. При попадании на кож у или одеж ду следует нем едленно зам ы ть 
пораж ен н ое место больш им  количеством  воды.

Т верд ость  — очень важ ны й при зн ак  для определения минерала, поскольку 
каж ды й  м инерал зан и м ает  определенное м есто  в  ш кале твердости. Но 
породы обычно с о сто я т  и з  нескольких м инералов, и  потому использование 
этого  п ри зн ака  для к ласси ф и кац и и  п ород  требует осторож н ости . Н екоторы е 
породы, вроде песчаника, при испы тании на прочность к рош атся , не оставл яя  
царапины , и это  м ож ет  ввести в заблуж дение. П оэтом у по возм ож ности  
следует оп и раться на все поддаю щ иеся определению  признаки . Если 
тверд ость ваш его ногтя равна 2,3 (см . ш калу твердости , представленную  
в определителе на  стр. 2 2 6 ) , т о  все, на чем ноготь оставл яет  царапину, 
им еет твердость около 2 л и бо меньш е. Е сли  карандаш  царап ает м инерал, 
не поддаю щ ийся ногтю , то  —  поскольку  твердость его равна 3 — образец  
м инерала и м еет тверд ость приблизительно  о т  2,5 до 2,9. Т вердость хоро
ш его н ож а  составл яет  около 5,5; ц арапина, оставлен н ая  нож ом  на м и 
нерале, не поддавш ем ся карандаш у, говорит о том, что его  твердость 
колеблется в пределах от 3,1 до 5,4. П ростейш ую  ш калу тестов  на твер
д ость зам ы к ает  кварц  —  его  тверд ость равна 7; все, что ц арап ается  кварцем  
и  не уступает ножу, и м еет, таки м  образом , тверд ость приблизительно  от 
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5,6 до 6,9, а  образц ы , не поддаю щ иеся кварцу, очевидно, обладаю т твер
достью  7 еди н и ц  и более.

П озн аком ьтесь со  словарем  геологических  терм инов до того, как 
начнете п ользоваться  класси ф и кац и он ны м  оп ределителем . С ловарь со
д ерж и т  объясн ен ие ряд а  терм инов, встречаю щ ихся в оп ределителе. О пре
д ели тель строи тся по  принципу, которы й уж е  обсуж д ал ся  в главе 17. 
П росм отрите вним ательно все  его  разделы , и зуч ая  ваш  м инерал (или 
п ород у), п реж де чем сделать окончательное заклю чение о том , что это  
такое: П омните так ж е, что полнота определителя отн оси тельн а и  редкие 
породы  и м инералы  в  него не включены. В этом  случае следует об рати ться  
к  более полному определителю  или к оп ы тном у геологу.

Д опустим, вам  п одвернулся тверды й, темны й, зеленоваты й минерал. 
П оскольку  нож  не оставл яет  на нем царапины , то  в соответствии с 16 
о б ращ аем ся  к  ц и ф ре  40, которая  п ересы лает к  41, ибо наш а н аходка ца
рапается кварцем ; ц вет ее уточн яет, что надо перейти  к  41в, а  41в отп рав
л я е т  нас к 47. З д ес ь  в ы ясн яется , что  наш  о б р азец  — не пирит  и что нам 
следует обрати ться  к 48. М инерал о с тав л яет  на ф арф оровой  пластинке 
зеленую  полосу, и  в соответствии  с определителем  п ереходим  к 49, где 
вы ясн яется , что роговая  обм анка  и авгит  очень п охож и  м еж ду собой 
и разли чаю тся ли ш ь тем , что царап ин а о т  роговой обм анки несколько 
тем н ее. К  счастью , не все м инералы  столь трудно распознать.

Определитель некоторых широко распространенных породообразующих 
минералов1

1а. Л егко  ц арап ается  нож ом . 2.
1б. Н е ц арап ается  нож ом . 40.
2а. Ц ар а п ае тся  ногтем . 3.
26. Н е ц арап ается  ногтем . 19.
За. Ц вет белы й или  светло-зелен ы й . 4.
Зб. Ц вет коричневы й, или  черный, или тем н о-зелен ы й. 8.
Зв. Ц вет красный, зелены й, голубой, ж елты й , бронзовы й или  близкий 

к  перечисленны м . 12.
4а . Л егко  растворяется  в воде, солены й на вкус; твердость 2,5— 3 (иногда 

не ц арап ается  н о гтем ); с блеском , стекловаты й; объем ны й вес 2,2; 
белы й; лом кий; структура2 зерн и стая . Галит  (к ам ен н ая  соль).

46. С трудом раств оряется  в воде; на вкус не солены й. 5.
5а. Ж ирн ы й  на ощ упь, рассы пчаты й. 6.
56. Н е к аж ет с я  ж ирны м ; не рассы пчаты й. 7.
6 а . О бъем ны й вес 2,6; тверд ость  1,5— 2,5; тусклого зем листого  цвета; 

ломкий, зем листы й; п ерламутровы й, п охож и й  на мыло; п ахн ет глиной. 
К аолин .

1 При переводе данного раздела в определениях образцов пород и минералов 
наряду с системой признаков, предлагаемых В. Брауном, используются также 
признаки, указанные в книге Р. Юбельта «Определитель минералов» (М., Мир, пер. 
с нем., 1978).— Прим. перев.

2 Термину «структура» в данном разделе чаще всего отвечает, русский экви
валент «текстура».— Прим. переев

214—215



66. О бъем ны й вес 1— 2,5; тверд ость 1,0; сероваты й или ш елковисты й; черта 
з ем л истая , б елая; лом ки й , с неровным излом ом ; сингония м оноклинная; 
слоисты й или волокнисты й. Т а л ь к  (стеати т , ж ировик, мыльный к ам ень).

7а . Л ом кий; сингония м оноклинная; плотный, зернисты й и волокнистый; 
тверд ость 1— 2,5; тусклы й, перламутровы й, стекловаты й или тусклы й; черта 
б елая; объемны й вес 2,2; трех  видов: слоистый — селен и т, волокнистый — 
сатиновы й ш пат, плотный —  змеевидны й алебастр. Гипс.

7б. С лож ен тонким и гнущ им ися слоям и; сингония м оноклинная; прозрачны й, 
эластичны й и легко расщ еп ляю щ и й ся; объем ны й вес 2,7— 3; тусклы й, 
жем чуж ны й, стекловаты й; черта  бел ая. М усковит  (кали евая  слю д а).

8а . Н а ощ упь обычно скользки й ; белы й, ж елты й, зеленоваты й, голубоватый, 
красны й; черта белая; зап ах  глины. См. 6а (ин огда коричневого ц в ета ). 
К аолин .

86. Н е скользки й ; крош ится, о б н аж ая  коричнево-ж елты е прож илки. 9.
9а. Б л еск  о т  зем листого  до м атового; черта ж ел тая , рж аво-бурая; струк

тура м асси вн ая и зем ли стая , иногда п очковидная; п охож  на глину 
(и часто  ок азы вается  гл и н ой ); бурый, черный, ж елто-коричневы й; излом  
раковисты й; объемны й вес 3,6; тверд ость 1,5— 4 (иногда не  ц арап ается 
н огтем ). Лимонит  (буры й ж е л езн я к ) .

96. Б л еск  не зем листы й и не м атовы й; не п охож  на глину; прож илки не 
ж елто-коричневы е. 10.

10а. Б леск м еталлический; очень тяж елы й , объемны й вес 7,5; спайность 
соверш енная; синевато-серы й с красноваты м  отливом; сингония куби
ческая; расщ еп ляю щ и й ся, иногда слоистый, часто лом кий; твердость
2,5— 3 (ногтю  п оддается  р е д к о ). Галенит  (свинцовы й б л еск ).

106. З а  исклю чением  твердости  все  остальны е при зн аки  отличны  о т  вы ш е
приведенных. I I .

11а. Ч ерта  белая или с ер ая; структура чеш уйчатая; не очень прозрачны й; 
легко  расщ еп ляю щ и й ся; тверд ость 2,5— 3,0; блеск от ж емчуж ного до 
стекловатого; удельны й вес  2 ,7— 3,1; слоисты й, и з тонких, гибких пласти
нок. Биотит (м и н ерал  группы  слю д).

116. Белы й; структура чеш уйчатая; прозрачны й, эластичны й. См. 7б. (иногда 
коричневы й). М усковит  (к ал и ев ая  слю да).

12а. Л егко  растворяется  в воде; вкус соли . См. 4а (иногда ц вет красный, 
коричневы й, зел ен ы й ). Соль.

126. В воде растворяется  с трудом, на вкус не солены й. 13.
13а. Ц вет о т  красновато-коричневого до серого; черта буро-красн ая; п охож  

на охровую  глину; б леск  м еталлический, тусклы й, зем листы й; излом  
чеш уйчаты й; сингония тригональная; зернисты й, иногда с конкрециям и; 
объем ны й вес 5; тверд ость 6,5. Гематит (ж ел е зн а я  слю дка, красный 
ж е л е з н я к ) .

136. Ц вет и черта иные; на охровую  глину не п охож . 14.
14а. Слоистый, с тонкими, гнущ им ися слоям и; структура чеш уйчатая; легко 

расщ епляю щ ийся. 15.
146. С лоистость и структура не похож и на преды дущ ие; более массивный 

или зем листы й. 16.
15а. Ч ерта  белая; структура чеш уйчатая; прозрачны й, упругий. См. 76 (иногда 

ж ел ты й ). М усковит  (кали евая  слю да).
156. Ч ерта  бел ая  или серая; структура чеш уйчатая, не столь прозрачны й; 

легко расщ еп ляется. См. 11а (иногда зел ены й ).
16а. Ч ерта  ц в етн ая . 17.
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16б. Ч ерта  белая. 18.
17а. Ч ерта  о т  б л едн о-зелен ой  до серо-зелен ой : тем но-зелены й, спайность 

соверш енная; сингония м онокли н н ая; чеш уйчаты й, ячеисты й, зем листой  
м ассы ; податливы й, но не эластичны й, не колю щ ийся, твердость 2 — 2,5; 
б леск  тусклы й, стекловаты й; объем ны й вес 2,8. Хлорит.

17б. Ч ерта  ж ел тая , рж аво-б урая ; цвет бурый, черный, охри сто-ж елты й , блеск 
м атовы й. См. 9а. Лимонит.

18а. Ч ерта  б ел ая; ц вет (к ак  ш кура зм еи ) о т  светло-зеленого  до тем но
зеленого или ж елтого ; лом кий; син гон и я м оноклинная; листоваты й или 
волокнистый, часто лом ки й ; гладкий, иногда скользкий; блеск ш елко
вистый; твердость 2,5— 3 (некоторы е образцы  не поддаю тся н огтю ); 
объемны й вес 2,5. Серпентин.

18б. О краш енны й, иногда ж елты й; лом кий, зем листы й; с зап ахом  глины. 
См. 6а. К аолин .

19а. Ц вет белый или светло-серы й. 20.
19б. Ц вет коричневы й, черный или тем но-серы й. 24.
19в. Ц вет красный, зелены й, голубой, ж елты й, бронзовы й или близкий 

к ним. 30.
20а. Л егко  растворяется  в воде, вкус соли . См. 4а . (Т вердость  иногда 2 ,5— 

— 3 ) . Соль.
20б. В воде растворяется  с трудом, вкуса соли не имеет. 21.
21а. Слегка пузы рится под воздействием  холодной соляной кисло

ты , особенно вдоль царапины . 22.
21 б. Н е пузы рится под воздействием  солян ой  кислоты . 23.
22а. Б ы стро  пузы рится под воздействим  солян ой  кислоты , тверд ость 3; 

черта светл о -серая , б ел ая; тусклы й, стекловидны й или перламутровы й; 
объемны й вес 2,7; сп ай ность соверш енная; сингония три гональн ая; плот
ный, гранулированны й; находи тся в у глублен иях  м ногих кам ней; п розрач
ный или просвечиваю щ ий. Кальцит  (известковы й ш пат).

226. Слегка п ен и тся  под воздействием  соляной кислоты ; твердость 3,5— 4; 
черта б ел ая, светл о -серая ; и зл ом  раковисты й или неровный; сингония 
тригональная. Доломит .

23а. С труктура — ряды  или группы призм атических  кристаллов; сингония 
ром бическая; плотны й; обычно п рисутствует в и звестн яке; объем ны й вес 
4,5; спай ность соверш ен н ая; бесцветны й, белый или ж елты й; твердость
2.5— 3,5. Барит.

236. Сингония три гональн ая; излом  ячеисты й; объемны й вес 2,9; твердость
4 — 4,5; м едленно растворяется  в горячей  соляной кислоте; ж елты й, 
буроваты й, черный (иногда б ел ы й ). С м .29а. Сидерит  (ж ел езн ы й  ш п ат).

24а. Полоски виш нево-красны е или красно-коричневы е. 25.
24.6 П олоски  иного ц вета. 26.
25а. Б леск алм азны й, иногда м еталлический; сп ай ность соверш енная; черта 

красно-коричневая; сингония к убическая; кристаллический, с округлен
ными гран ям и, часто п рисутствует вместе с галенитом ; тверд ость 3,5; 
очень хрупкий; объемны й вес 4. Сфалерит (ци нк о ва я  обм анка).

256. См олисты й или стекловидны й; сп ай ность соверш енная; структура — 
зерн и стая  м асса , округлы е кристаллы , черта  виш нево-красная; твердость
2.5— 6,5 (иногда не п оддается  н о ж у ); объемны й вес 4,4— 5,3. Спекулярит  
(разновидность гем ати та).

26а. Слегка пен и тся под действием  холодной солян ой  кислоты . 27.
266. Н е пузы рится под действием  холодной соляной кислоты . 28.

216—217



27а. Быстро пузы рится под действием  соляной кислоты ; твердость 3. См. 226. 
(И н огда кори чн евы й ). Кальцит.

27б. Слабо пузы рится, взаи м одействуя с  соляной кислотой; тверд ость 3,5— 4. 
См. 226 . (И н огда коричневы й). Доломит.

28а. Ч ерта  ж ел то-кори чн евая ; слоисты й, зем листы й , п охож  на глину и часто 
ок азы вается  ею . См. 9а (Т вердость  иногда 3— 4 ) . Лимонит.

286. Ч ерта  белая или с ер ая; на глину не п охож . 29.
29а. З ерн и стая  м асса , хрупкий; черта  бел ая  или серая; ясно в ы раж ен ная  спай

ность; м едленно ра ств о р я етс я  в горячей  солян ой  кислоте; объемны й 
вес 2,9; б леск  стекловидны й, перламутровы й или тусклы й; твердость 3,5. 
Сидерит.

296. П росвечиваю щ ий; из рядов  или групп п ри зм ати чески х кристаллов; плот
ный, хрупкий; объем ны й вес 4,5. С м .23а. (И ногда коричневы й.) Барит.

30а. Л егко  растворяется  в воде, и м еет вкус соли . См. 4а.
(И н огда красный, синий, зелены й , тверд ость 2,5— 5 ) .  С оль.

306. С трудом  растворяется  в воде, не и м еет вкуса соли . 31.
31а. Ц вет красноваты й или красно-коричневы й. 32.
316. Ц вет иной. 33.
32а. Ч ерта  тем н ая , виш н ево-красн ая; б леск  металлический, реж е тусклы й, 

землисты й'; тверд ость 2,5— 6; см. 13а. Гематит (красны й ж е л езн як ) .
32б. Ч ерта  красновато-коричневая; тусклы й, смолисты й или  стекловидны й. 

См. 25а. (И н огда к расн ы й ). Сфалерит  (цинковая о б м ан к а).
з з а .  П узы ри тся, хотя  бы слегка, в заи м одействуя с холодной солян ой  кисло

той . 34.
з з б . Н е п узы ри тся  под действием  холодной солян ой  кислоты . 35.
34а . Сильно п узы ри тся  под действием  солян ой  кислоты ; твердость 3. С м . 22а. 

(Ц в е т  иногда розовы й, ж елты й , красный, зел ен ы й ). Кальцит.
34б. Слегка пузы рится, взаимодействуя с  соляной кислотой; твердость 3,5—

4. См. 226. (Ц вет  иногда розовы й ). Доломит .
34в. П узы ри тся весьм а активно, взаим одействуя с соляной кислотой; цвет 

о т  я рко-зелен ого  до тем н о-зелен ого; черта  изум рудн о-зелен ая; твердость
3,5— 4; хрупкий; б леск  тусклы й, стекловаты й; объемны й вес 4; излом  
раковисты й; сингония м оноклинная; вы глядит обычно п ятном  на кам нях. 
М алахит.

35а. Ч ерта  ж елто-кори чн евая; п охож  на глину. См. 9а. (О краш енный, ж елты й; 
твердость 2 ,5— 5 ,5 ) . Лимонит  (буры й ж е л езн як ) .

35б. Ч ерта  и н ая , на глину не п охож . 36.
зба . Ч ерта  зел еная  (зе л ен о в ата я ). 37.
збб . Ч ерта  белая или серая. 38.
37а. Ч ерта  от зеленовато-серой  до бледно-зеленой; цвет тем но-зелены й; 

кристаллы  короткостолбчаты е, в сечении — восьмиугольны е; твердость 
5— 6 (иногда не ц арап ается  н о ж о м ); черно-зелены й с зелены м и про
слойкам и; б леск  стекловидны й или м еталловидны й; удельны й вес 3,2— 
3,6; и зл ом  раковисты й. Авгит.

376. Ч ерта  серая, зел ено -б урая , зел еноватая ; кристаллы  п ризм атические, 
столбчаты е, характерн ы  двойники, в  сечении —  ш естиугольны е; твердость 
5 — 6 (иногда не ц арап ается  н о ж о м ); ц вет  от тем но-зеленого  до черного; 
объем ны й вес 2,9— 3,3; тусклы й, стекловаты й; и зл ом  ш ероховаты й. 
Р оговая  обманка.

38а. О бъемны й, вес  2,9 и м еньш е. 39.
Классификация горных пород и минералов



386. О бъемны й вес 4,5. См .23б. (Ц вет  иногда ж елтоваты й  или  розоваты й ). 
Барит  (тяж ел ы й  ш п а т ).

39а. Гладкий, иногда скользки й . С м .18а (Ц в е т  обычно зеленоваты й; твердость 
2 ,5— 5 ) . Серпентин.

39б. Н е вы глядит гладким  или скользки м . С м .29а. (Ц в е т  иногда ж ел то 
в аты й ). Сидерит  (ж ел езн ы й  ш п а т ).

40а. О бычно не п од дается  н ож у, но ц арап ается  кварцем. 41.
40б. Н е п од дается  кварцу. 51.
41а. Ц вет белый или светло-серы й (полевы е ш п а ты ). 42.
41б. Ц вет тем но-серы й, черный, коричневы й. 43.
41в. Ц вет красный, зелены й , синий, ж ел ты й  или  близкий к ним. 47.
42а. К ри сталлы  п ризм атические, столбчаты е; ломкий, обычно связан н ы й  

в граните с кварцем ; тусклы й, стекловидны й; объемны й вес 2,6; черта 
б елая; тверд ость 6; спай ность  —  в двух взаим но п ерпендикулярны х 
направлениях; и зл ом  раковисты й, зан озисты й; отн оси тся к группе п оле
вых ш патов. Орт оклаз.

42б. С труктура — м елкие кристаллы ; расщ еп л яю щ аяся  или зерн и стая  м асса  
(только  разн ови дн ость зел еного  цвета л егко  отличима о т  орт о к л аза ); 
спайность в двух  н еортогональны х направлениях; и зл ом  раковисты й, 
неровный; тусклы й, стекловидны й; объем ны й вес 2,55; черта белая; 
твердость 6— 6,5; обычный полевой  ш пат. М икроклин .

42в. Ч ерта  б елая; и зл ом  раковисты й; хрупкий; кристаллы  столбчаты е, игольча
ты е, плитчаты е; м о ж ет  и м еть тонко  переливаю щ иеся цвета: зелены е, 
красны е, голубы е; спай ность в двух  н еортогональны х направлениях; 
б леск  п ерламутровы й, стекловаты й; объем ны й вес 2,7; твердость 6— 6,5; 
обычный полевой  ш пат. П ла ги о кла з, лабрадорит, альбит  и др.

43а. Б л еск  м еталли чески й  или очень яркий ; яркие  сверкаю щ ие п ластинки 
или чеш уйки; д ел и тся  на тон кие п ластинки. См. 25б. (И ногда тем н о
серый, тем ны й; твердость 6— 6,5.) Спекулярит  (кристаллический  гем а
т и т).

436. Тусклы й, не  м еталлический; не д ели тся на  тонкие пластинки. 44.
44а. Ц вет  зеленоваты й, тем н о-зелен ы й. 45.
446. Ч ерта  белая. 46.
45а. Ч ерта  б елая; тем н о-зелен ы й, черный с буроваты м  оттенком ; кристаллы  

короткостолбчаты е, в сечении —  восьмиугольны е; б леск  —  стекловид
ный или м еталловидны й. См. 37а. Авгит.

456. Ч ерта  с ерая, зел еноватая ; син гон и я м онокли н н ая; п ризм атические, тон
кие кристаллы, в  сечении —  ш естиугольны е; блеск тусклы й, стекловид
ны й. См . 376. (И н огда черны й или черно-коричневы й). Р оговая  обман-

46а. Сингония м онокли н н ая; кристаллы  п ризм атические, столбчаты е, плит
чаты е, часто  п оп ад аю тся  двойники. См. 42а. (И ногда красноваты й, 
коричнево-ж елты й.) О рт оклаз, калиевы й  полевой  шпат.

466. Сингония три клин н ая; слоистый, хрупкий, спай ность соверш енная; м ож ет  
им еть тонко  п ереливаю щ иеся цвета. См. 42в. (И н огда тем н о-серы й ). 
А н д е зи н  (плаги оклазн ы й  полевой  ш п ат).

47а . В есьма тяж елы й , объем ны й вес  5; б леск  м еталлический; ц вет бледно- 
ж елты й ; сингония кубическая, в  сечении —  двенадцатиугольники; плот
ны й, зерн и сты й , лом ки й ; черта  зел еновато -серая ; и зл ом  раковисты й; 
твердость 6— 6,5; в стречается  повсю ду под названием  «дурацкое золото». 
Пирит.



476. О бъем ны й вес 3,3 и м еньш е; блеск тусклы й, не м еталлический; не 
м едно-ж елты й. 48.

48а. Ч ерта  зел еная  или зел ен ов атая . 49.
486. Ч ерта  белая. П олевы е ш паты. 50.
49а. Ч ерта  с ерая, зел ен ов атая ; структура —  п ризм атические кристаллы, 

в сечении —  ш естиугольны е, волокнисты е, ребристы е или зернисты е. 
См. 376. (Т вердость  иногда 6 ) . Р оговая  обманка.

496. Ч ерта  б л ед н о-зелен ая ; столбчаты е восьмиугольны е кристаллы, зерн и с
ты е. См. 37а. (Т вердость  иногда 6.) Авгит.

50а. С ингония м оноклинная; кристаллы  п ризм атические, столбчаты е, пли т
чаты е, часты  двойники срастан и я по боковой  грани. См. 42а . (Ч асто  
розовы й, красны й, ж ел ты й  или  зел ен ы й ). Ортоклаз.

506. С труктура —  м елкие кристаллы ; расщ еп л яю щ аяся  или зерн и стая м асса. 
С м . 426. (И н огда ж ел товаты й  или зеленоваты й.) М икроклин .

50в. С и н гон ия три клин н ая, слоистый, лом кий; черта б ел ая; спай ность совер
ш енная; м о ж ет  и м еть  тон кие переливы  цветов (и р и зац и я ): зелены х, 
красны х, синих. См. 42в. Лабрадорит.

51— 55 . К варцевы е м инералы  
(Н иж еследую щ ие м инералы  яв ляю тся  разновидностью  кварца с твер

достью  7, объемны м  весом  2 ,6 ).
51а. Ц вет  белы й, светло-серы й; бесцветны й 52.
5*6. Ц вет тем нс-серы й, коричневы й, черный. 54.
51 в. Ц вет красный, зелены й, голубой, ж елты й  или близкий к  ним. 55.
52а. Бесцветны й и  п розрачны й; структура —  кристаллы  с  ш естиугольны м 

сечением ; лом кий; не слоисты й; тусклы й, стекловидны й, скользкий . Гор
ны й хрусталь.

526. Белы й или  окраш енны й. 53.
53а. М олочно-белы й; тусклы й, стекловидны й, скользки й ; структура обычно 

м ассивная; лом кий; не слоисты й. М олочны й кварц.
536. Ц вет  —  белы й, серы й, голубой; тусклы й или восковидны й; структура 

всегда м асси вн ая, п л отн ая ; полупрозрачный; излом  раковисты й или 
неровны й. Х а л ц ед о н  (п я тн и стая  или полосчатая разновидность кварц а).

53в. Ц ветной , п олосчато-белы й, красный, розовы й, коричневый, зелены й; блеск 
тусклы й, восковидны й или стекловидны й; структура всегда м ассивная 
и полосчатая; плотный, полупрозрачны й. Агат, оникс.

54а. Ц ветной , полосчаты й коричневы й. См. 53в. Агат, оникс.
546. Ц ветной , красный, ж елты й , коричневы й; блеск тусклы й, восковой; струк

турны й и почковидны й; плотный, непрозрачны й. Я ш ма.
54в. Ц ветной , тем но-серы й до черного; блеск тусклы й, восковой; структура 

м асси вн ая  и почковидная; плотный, непрозрачны й. К рем ень.
55а. Синий. См. 53в. Х алцед он .
556. П олосаты й красны й, розовы й, зелены й. См. 53в. Агат, оникс.
55в. К расны й или ж елты й . С м . 546. Я ш ма.

О п ределитель некоторы х встречаю щ ихся горных пород

1а. М ассивная п орода, б ез  при зн аков  п олос или линий. 2.
1б. П ол осатая  порода с  л и н иям и  разного  цвета, различной композицией  

минералов, различны м  разм ером  зерен  или п лоскостей  наслоения. 20. 
Классификация горных пород и минералов



2— 19. М ассивны е породы
2а Н ож  ц арап ает к ам ень разве  что с больш им  трудом. Т верды е вулк а 

нические породы . 3.
2б. П орода ц арап ается  нож ом , но не п оддается  ногтю. 10.
2в. П орода ц арап ается ногтем. М ягкие  плотные 'осадочные породы . 16.
За . П орода со стекловидной п оверхностью . Стекловатые вулк аническ ие  по

роды . 4.
Зб. П орода с зернам и тонким и или плотны м и (минералы  не разли чи м ы ). 

Т верды е в улк аническ ие  породы . 5.
Зв. К руп н озерн и стая порода или, по крайней мере, в ы деляется один минерал. 

Гранит оидные и  порф ировы е в улк аническ ие  породы . 6. '
4а. Ц ветной; черный, красный, коричневы й или зелены й; тусклы й, стекло

видный; с  раковисты м  излом ом . О бсидиан.
4б. С ветлоокраш ен н ая п узы рчатая стек л ов атая  порода. П ем за .
4в. Ц в ет  серы й д о  черного, иногда красный; блеск ж ирны й, тусклы й, см о

листы й, но не яркий стеклянны й. С м олян ой  камень.
5а. Светлый белы й, светло-серы й, светло-зелен ы й , ж елты й , коричневы й, крас 

ный; и зл ом  ровный. Фельзит.
56. О ттенки  красного, коричневого, черного и ж елтого  цветов; излом  обычно 

неровный. См. 12в. Шерт (крем нисты й и звестн як , с лан ец ).
5в. Т ем ны й: тем но-серы й, тем но-зелены й, черны й и  пр.; излом  ровный. Ба

ба. П орода, в которой  кри сталлы  (с  вы ступаю щ им и углам и) одного или 
более м инералов рассеян ы  в зерн и стой , плотной или стекловатой  массе. 
П орф иритовые в улк а ни че ск и е  породы . 7.

бб. П ем за с  вкрапленникам и м инеральны х отлож ений. Амигдалоид .
бв. О бычно круп нозерни стая порода, больш инство кристаллов ясн о  различим ы  

и примерно одинакового разм ера. К рупнозернист ы е гранит оидные в у л 
канические породы . 8.

7а. Светлоокраш енны й: белы й, ж елты й , красны й, коричневый. Ф ельзоф ир  
(порф ировая  вулк аническ ая  порода ).

7б. Т ем ноокраш енны й: тем но-серы й, тем н о-зелен ы й, черный. Базальт-
порф ир.

8а. Светлые породы. 9.
86. О бычно весьм а тем н ая , т я ж е л а я  п орода, со сто я щ ая  и з  пироксенового 

полевого ш пата  и лаб радори та  (тем ны й полевой ш п а т ). Габбро.
9а. Б елы й, серы й, розовы й, красный или зелены й  (обы чно сочетание этих 

ц ветов); состои т и з  полевого ш пата  и кварца, обычно с  примесью  
других м инералов; тверд ая  порода б лагод аря  наличию  кварца. Гра-

96. Б елы й, серы й, с о ттен ком  красного; основн ая  доля полевого ш пата, 
м еньш ая —  кварца; по твердости  уступ ает гранчту. Сиенит.

9в. О бы чно светло-серы й; состоит и з  роговой обманки и полевого ш пата; по 
твердости  обычно уступ ает граниту. Диорит.

Юа. П узы ри тся п од  действием  холодной солян ой  кислоты , особенно вдоль 
царапины . И звест няковы е породы . 11.

106. П орода не  п узы ри тся ; п лотн ая  (не  з е р н и ст а я ): по виду туск л ая  или 
восковая. П лотные мет аморф ические и осадочны е породы . 12.

Юв. П орода не п узы ри тся  (или  только  слегка  поддается действию  кисло
т ы ); зерн и стая , в виде гальки  или обломков. З ернист ы е' осадочные  
породы . 13.

220—221



11а. О т плотного д о  гранулированного; и зл ом  раковисты й до гладкого; твер
д ость  3; белы й, синий, серы й, черный или красны й; м ож ет  содерж ать 
и скопаем ы е остатки . И звест няк.

116. Н е чистый и звестн як  с  глинисты м  зап ахом . Глинисты й извест няк.
11в. М ногоцветный; состои т из кристаллических зерен. М рамор.
12а. Тусклы й, вы глядит зем листы м ; м ож ет  и м еть зап ах  глины; и зл ом  рако

висты й; весьм а распространен . С лан ец , слан цевая  глина .
126. Б л еск  тусклы й, восковой; оттенки  зеленого , красного или серого цвета; 

излом  от гладкого д о  зан озистого ; на  ощ упь гладкий, иногда скользкий . 
Серпентинит.

12в. Т усклы й стекловаты й ; и зл ом  зан озисты й  или раковисты й; оттенки  крас 
ного, коричневого, черного и ж ел того  (редко —  зел ен ого ); твердость
5— 7; м ож ет  и м еть вкрапленники опала, халцедона, яш м ы , тон ких зерен  
кварца, серпентина, глины , ж ел еза . Шерт  (крем нисты й с лан ец ).

13а. С остои т и з  округлы х или угловаты х сцементированны х ч асти ц  пород 
и м инералов различного  разм ера. 14.

136. С остоит и з  м алы х, сравнительно п равильной ф орм ы  сцементированны х 
зерен. П есчан ик. 15.

14а. С остои т и з  округлы х частиц  п ород  и м инералов различного разм ера 
с прим есям и глины , кальцинированного м атериала и тонкозернистого  
песка  с  галькой; м ногоцветны й. Конгломерат .

146. У гловатые, неправильной ф орм ы  ф рагм ен ты  породы, сцементированны е 
однородны м  м атериалом . Б рекчия  (крупн озерн и стая обломочная по
рода).

14в. У гловатые частицы  разли чн ы х вулканических пород и м инералов, сце
м ентированные в более  или м ен ее тонкую  золистую  субстанцию . И ногда 
представлена ф ельзи тн ы м  (плотны м ) м атериалом. Туф .

15а. Зерна  округлые или угловаты е, сцементированны е крем незем ом  (к рем 
нисты й п есчани к), или и звестн яком  (известковы й  п есчани к), или ок и с
лам и ж е л еза  (ж ел ези сты й  п есчани к ), или глинистым и образованиям и 
(глинисты й п есчани к); зерн а  в основном  кварцевы е, иногда со слю дой 
или другими м инералами; ц вет белы й, серы й, коричневый, красный 
и др. П есчаник.

156. А налогичен вы ш еописанном у; содерж и т  кварц, полевой ш пат и часто 
другие м инералы . Зерна  обычно крупнее, неж ели у песчаника. 
А ркоз .

16— 19. М ягкие м ассивные осадочны е породы
16а. П лотная порода зем листой  структуры  с зап ахом  глины. 17.
166. П лотная  порода без глинистого зап аха , иногда зем листой  структуры ; 

м ож ет  рассы п аться  в порош ок. 18.
16в. Зерни стая , б ез  глинистого  зап аха ; при ц арапании рассы п ается  на  з ер 

нисты е ф рагм енты . 19.
17а. М ягкая , л ом кая , с зем листой  м ассой; б елая, серая, ж ел тая , красная, 

коричневая; глад кая , скол ьзк ая . Г лина.
176. К ак  и вы ш еописанная, но п узы ри тся  п од  действием  холодной солян ой  

кислоты . М ергель  (м ягки е несцем ентированны е отлож ени я , состоящ ие 
в основном  из смеси  глины  и карбоната  к ал ь ц и я ).

17в. Т верж е  м ергеля, хо тя  крош ится; излом  раковисты й. См. 12а. Г ли н и с 
тый сланец .

18а. М ягкая  л ом кая  м асса ; белы й, серы й, ж елты й ; пузы рится под действием  
холодной соляной ки слоты . М ел.

Классификация горных пород и минералов



18б. Б елы й до серого; крош и тся; не пузы рится. Диатомит  (образован ия  
на дне о зер  и  болот, состоящ и е в основном  и з  крем нисты х остатков  
ди атом овы х в одорослей ).

18в. Светлый, тем но-серы й, зелены й; светлы е породы  имею т иногда блестящ ую  
поверхность; не слоисты й; гладкий, скользкий . Ж и р о в и к  (тальковая по
род а).

19а. З ерн и стая  к рош ащ аяся  п орода. См. 15а. П есчаник.
19б. Зерна  сцементированы , об разуя  тонкую  пеплообразную  структуру. 

См . 14в. Туф .
20— 27. П олосчаты е (псевд осл ои сты е) породы

20а. П орода л и ш ь с больш им  трудом ц арап ается  нож ом . Тверды е крис
т аллические слан цы  и гнейсы  (метам орф и ческие п ород ы ). 21.

20б. П орода не п оддается  ногтю, но уступает н ож у. Полосчатые осадоч
ные и мет аморф ические породы . 22.

20в. П орода ц арап ается  ногтем . М ягки е  полосчатые осадочные и метамор
ф ические породы . 25.

21а. П орода с очен ь тонким и чеш уйчаты ми слоям и; при наличии слюды 
поддается царапанию . К рист аллический  сланец .

21б. П олосчатая  порода с  полосам и более грубыми и  ш ироким и, чем 
у кристаллического сланца. Г нейс.

22а. П орода пузы рится, по  крайней м ере вдоль царапины ; полосы  не о б я 
зательн о тонкие. 23.

22б. П орода не п узы ри тся ; м инеральны е об разован и я  различим ы; блеск от 
тусклого до яркого . 24.

22в. П орода не п узы ри тся; м инеральны е об разован и я  различим ы ; волок
нистый либо зернисты й. 25.

23а. Л егко  взаим одействует с кислотой и п узы ри тся . Извест няк.
23б. П узы ри тся только вдоль царапины ; тверж е  и тя ж е л е е  и зв естн як а. Д о 

ломит.
24а. Раскал ы вается  на куски , и зл ом  раковисты й; зап ах  обычно глинистый; 

блеск тусклы й, зем листы й . Глинисты й сланец.
246. О тслаивается тонким и пластинкам и; обломки на конце расщ еп ляю тся; 

серы й, зелены й, красны й, черный и  др. цвета; блеск о т  тусклого до 
светлого. А спид н ы й  слан ец  (пл отн ая  тон козерн истая  п орода).

24в. С остои т и з  опала, халцедона, яш м ы , очень тон ких зерен  кварца, сер
пентина и, в озм ож н о, примесей глины . И ногда полосчаты й. С м . 12в. 
Шерт, крем нисты й с л ан ец  (твердая , ком п актная , полустекловатая, скры 
токри сталли ческая  п олуосадочная п орода).

25а. О чень тонкие чеш уйчаты е слои . 26
256. П орода п лотн ая  или крош ащ аяся . 27.
26а. Чеш уйчатые слои , состоящ и е  в основном  и з  слю ды с добавлением  

кварца, излом  неровны й; черный, зелены й, серы й, белый; чеш уйки легко 
отслаи ваю тся. Слю дисты й крист аллический сланец.

266. Чеш уйчатые слои , обы чно черные или тем н о-зелен ы е; светлы й блеск; 
м инеральны е об разован и я  обычно длинны е, волокнисты е; м ож ет напо
м ин ать скопление иголок. Р оговообм анковы й крист аллический сланец .

26в. Ц вет зеленоваты й ; на ощ упь скользки й ; полосы  искривленны е; легко 
расщ еп л яется  на ровные слои; обычно полупрозрачный. Тальковы й  крис
т аллический сланец.

26г. Зелены й до тем н о-зелен ого; тон козерн исты й; блеск тусклый д о  свет
лого; гладкий. Х лорит овы й крист аллический сланец.
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27а. С остои т и з  зерен  кварц а; полосы  составлены  и з  окраш енны х вкрап
ленников м инеральны х зерен. П есчаник.

27б. С остои т из кварца, полевого ш пата  и слю ды ; б л естит сильнее песча
ника; минеральны е зерн а  явно  больш е. А ркоз .

27в. П лотная порода; полосы  тон к ие  до грубых. Глинисты й сланец.

С ловарь употребительны х геологических терм инов

А м игд олоид н ы й  (м инд алекам ен н ы й) —  п орода, содерж ащ ая  м индалевид
ные поры, заполненны е отлож ени ям и  м инералов, н априм ер кальцита.

Б л е ск  — характери стика м инерала в отраж ен н ом  свете, важ ная  д л я  его 
класси ф и кац и и . Б л еск  н азы ваю т м ет аллическим  (непрозрачны й в тонких 
гран ях ) или нем ет аллическим  (прозрачны й в  тон ких г р ан я х ) ; для вы раж ения 
особенностей  блеска  использую т слова: «ш елковисты й», «стекловаты й», «ж ем 

1. К у б и че ска я  
(  изомет рическая).
Три  р а в н ы е  о с и  п о д  
п р я м ы м  у гл о м  д р у г  к  
д р у гу . О сновная  ф ор
м а -  к у б . С права  -  о к 
таэдр (во с ьм и гр а н н и к ) .

чуж ный», «жирны и», «смолисты и», а для вы раж ен ия  интенсивности  — «яркии», 
«тусклый» и пр.

Гранит оиды  —  изверж ен н ы е породы , осты вавш ие столь медленно, что 
м инералы  в них п олностью  вы кристаллизовались, причем кристаллы  четко 
вы раж ены  (гранит, габбро и др .).

Д во й ни к о ва н и е  — разви тие двойников при росте , п реобразован и ях  или 
скольж ении кристаллов.

Ж еода  —• п олость в породе, зап ол н ен н ая  кристаллам и какого-либо мине-

К о н кр е ц и я  —  тверды й плотный агрегат  м инерального вещ ества, образовав
ш ийся в процессе л ок али зован н ого  равном ерного осаж д ени я  из водного 
раствора в пустотах  осадочны х или обломочны х п ород  вулканического проис
х ож дения.

К рист алл  —  однородное твердое тело, образован н ое хим ическим  эл ем ен 
том , соединением  или и зом орф н ой  смесью , д л я  которого характерн о  правиль-

4. М о н о к л и н н а я .
I Т ри н ер а в н ы е  о с и  -  д в е  п о д  п р я м ы м  
I у г л о м .  О сн овная  ф орм а  -  н а к л о н н а я  
' п р я м о у го л ь н а я  призм а. Справа  — окта- 
! эдр.

5. Т р и к л и н н а я .
Т ри  н ер а в н ы е  оси, д в е  и з  н и х  
пересекаю т ся н е  п о д  п р я м ы м  у г 
л о м . Р ед к о  вст речающ аяся система. 
С права  -  типичная ф орма.

•--3+
6. Г ек сагон альн ая  
(ш ест иугольная).
Четыре o q i , три р а в н ы е  о с и  п о д  
у г л о м  6 0  д р у г  д р у г у  и  гла вн а я  
ось  п о д  п р я м ы м  у г л о м  к  ним . 
О сн овная  ф орм а  -  ш ест иуголь-  . 
ная  призм а . С права  -  д в о й н а я  
ш ест иугольная пирам ида.

2. Тет рагональная 
(  чет ы рехугольная).

И з  трех п р я м о у го л ь -  
Hbix осей  -  д в е  равны е. 
О сновная  ф орм а  
квадратная призм а. 
С права  -  дод ек а эд р  
(  двенадцат игранник).

3. Р ом бическ ая .
Три  н еравн ы е  о с и  под  
п р я м ы м  у гл о м  д р у г  к  
д р у гу . О сновная ф о р 
м а — п р ям о у го л ьн а я  
призм а.

19.1. Шесть ф о р м  крист аллов. 
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но повторяю щ ееся расп олож ени е атом ов , в ы раж аем ое граням и кристалла 
(см . главу 13).

К рист аллограф ическая система ( с и н го н и я )— одн а и з  ш ести групп к л асси 
ф икац и и  кристаллов в  соответствии  с сим м етрией  граней, характери зую щ аяся  
м етрическими и угловыми соотнош ениям и п араметров кристаллической 
реш етки. И звестн ы  следую щ ие сингонии: кубическая, тетрагон альн ая (че 
т ы рехугольная), ром бическая, м оноклинная, три клин н ая  и  гексагональная 
(ш ести угольн ая) (рис. 19 .1). Эти ш есть систем  вклю чаю т 32 класса .

JIaea  —  общ ее назван и е расплавленной и зл и вш ей ся  магмы; т ак ж е  горная 
порода, об разовавш аяся  при затвердевании такой  магмы.

М агма  — природны й м атериал  горны х пород, образую щ ийся в н едрах 
Зем ли ; и з  магмы  при засты вани и  и связан н ы х  с ним  процессах  об р азо 
вались вулканические горные породы.

М и нер а л  —  образовавш и еся в естественны х услови ях  химические эл ем ен 
ты  или соеди нен ия с  определенны м  химическим  составом  и характерной 
д л я  к аж дого  кристаллической  ф орм ой.

О блом очная структура —  структура осадочной породы, д л я  которой х а 
рактерны  расколоты е, неправильной ф орм ы  частицы  на поверхности  породы 
(нап ри м ер, ту ф а  или вулканической  брекчи и ).

Относительный вес  — величина, вы раж аю щ ая  отнош ение веса  объекта  
(породы , м инерала) в воздухе к  весу вы тесненной им воды (рис. 19.2), 
то  е ст ь  если  Vi вес об ъекта  в воздухе, у 2 —  вес об ъ екта  в воде, то  его 
относительны й вес =  у , / ( Yi — Уг)-

П ористый —  содерж ащ и й  больш ое количество м еж зерновы х пространств, 
соединенны х или  изолированны х; разм еры  пустот меньш е, чем в ячеистой 
породе.

П орф ировая  структура —  структура и зверж ен н ы х пород, в которой более 
крупны е кри сталлы  (вкрапленники) н аход ятся  в более тонкой основной массе, 
плотно кристаллической  или стекловатой .

Классификация горных пород и минералов I

Спайность — способность кристаллов раскалы ваться  вдоль определенны х 
кристаллограф ических п оверхностей , отраж аю щ ая  их  внутреннюю  структу
ру. С оответственно говорят  о соверш енной или несоверш енной спайности , 
хорош ей, плохой и пр.

Стекловатая структура —  структура породы, сходн ая  со строением  
разби того  стекл а  или  кварца, об разовавш аяся  в  результате  быстрого 
охл аж ден и я  лавы  б ез  четкой раскристаллизации.

Твердость —  сопротивление м ин ералов  царапанью ; свойство, по которому 
м инералы  класси ф и ц ирую тся по каком у-либо стандарту , наприм ер по  ш кале 
и з  10 м инералов (ш кала М ооса), расп ол агаясь  в порядке возрастаю щ ей 
твердости:

П олевой ш пат 
К варц

1. Т альк
2 . Гипс
3. К альцит
4. Ф лю орит
5 . А патит

8. Т оп аз
9. Корунд
10. А лмаз

Ф ельзит овое слож ение  —  слож ение компактной светлоокраш енной вулка
нической породы, в которой  о б разовавш аяся  в результате  очень м едлен
ного охл аж ден и я  к ри сталлич еская  структура не видна невооруженным  
глазом  (ф ельзи ты , б азал ьты ).

Цвет м инерала  — цветовое ощ ущ ение, возникаю щ ее к ак  реак ц и я  света 
на строение и структуру м инерала. Ц вет м еталлсодерж ащ его  м инерала 
обычно постоянен , не содерж ащ его  м еталл  —  изменчив.

Черта м ин ерала  — в аж н ая  харак терн ая  особенность, пом огаю щ ая опре
д ел я ть  м инералы ; получается при ц арапании м инералом  по пластинке 
и з  неглазурованного ф арф ора . Ц вет  черты отли чается о т  цвета  минерала 
в  образц е и  п остоян ен  д л я  данного м инерала.

Ф орм ы  геологического рельеф а

В аж но ум еть р азб и раться  в ф орм ах  геологического рельеф а  м естности. 
Э то п ом огает сделать предполож ение о в озм ож н ости  н ахож ден ия  иско
п аем ы х остатков  в том  или ином м есте, о  п од ъем ах и оп ускан иях  суши, 
а  т ак ж е  других -п роц ессах , оказы ваю щ их вли ян и е на последую щ ее разви 
ти е ж и зн и. Н и ж е приводится определитель наиболее общ их ф орм  геоло
гического рельеф а . П остарай тесь  во врем я поездок и прогулок сопоставить 
зам еченны е вами особенности  м естности  с  п ояснениям и определителя. 
У казы вайте эти  особенности  в эти к етк ах  коллекционируемы х пород и 
м инералов с тем , чтобы изучение их связы вал ось  с геологическими ф ор
мами участка . Н екоторы е научные теории, наприм ер теория о лед ен ения  
З ем л и ,  были выдвинуты именно в результате  такого  сравнительного изу
чения геологических объектов  и связан н ы х  с ними ф орм  рельеф а.

О пределитель ф орм  рельеф а

1. Р езультаты  д еятельн ости  атм осф ер н ы х  осадков и речных потоков. 1
2. Р езультаты  д еятельн ости  ледников. 2
3. Резул ьтаты  д еятельн ости  ветра . 3
4. Резул ьтаты  д еятельн ости  океана. 4
5. Результаты  дей стви я внутренних сил  Зем ли. 5
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19.3. Э розионн ы й  ц и к л :  во здейст вие  дож дей и  в о д н ы х  пот оков  
на п л о с к и й  рельеф .

1. Р езультаты  деятельн ости  атм осф ерн ы х осадков 
и речных потоков

а) Э розионны й  (рис . 19.3)
1. Ю ность. П осле п одъем а зем ной поверхности  поток об разует крутой 

каньон. Э рози я  очень б ы страя.
2. Зрелост ь. П оток об разует долину; берега  слегка наклонны. Э рози я 

зам ед л яется.
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19.5. А рт езианская скваж ина
А . Область 

тый п есчан ик  
ю щ ую  по  
н и ем  
ет в
д а в л е н и я  в  
в о д о у п о р н ы е

’Р о д н и к  ( 6 )  образует ся у  ос н о в а н и я  
порист ого  с ло я  ( 8 ) ,  гд е  о н  вы ходит  
на поверхност ь; р о д н и к  питается во -  
doHj ф ильт рую щ ейся через поверхност 
н ы й  с ло й  извест няка  (5 ).
Б . Г ей зе р  -  го ряч ие  п о д зем н ы е  воды , 
в ы х о д я щ и е  на поверхност ь с к в о з ь  тре
щ и н ы  в  г о р н ы х  породах .



3. Старость. П оток  и зви вается  по ш ирокой плоской  равнине, склоны  
холм ов которой  вы работаны  м иллионам и лет воздействия воды. Э рози я очень 
м едленная.

б ) Э розионны е отложения
1. Взаим одействие потока с коренны ми береговы ми породами образует 

меандры  (изгибы , излучины , петли, повороты, извилины ) русла реки 
(рис. 19. 3 б ).

2. П лощ адь отлож ений потока, зали ваем ая  в половодье, образует 
лож е разлива.

3. Гряд ы  и з  ила  и  гравия  на берегах  потока образую т естественный 
прирусловы й  вал.

4. Н аносы  в с ухих  предгорьях , оставляем ы е п отоком, веерообразно 
разветвляю щ и м ся на равнине в  короткий п ериод  дож дей , образую т а л л ю 
виальны й кон ус  вы носа  (рис . 19. 4 ).

5. Разветвление потока в устье, вы зы ваемое увеличением  мощности 
отлож ений, начинающ их в ы ступ ать н ад  водой, об разует дельту.

в) Грунтовые воды
1. Скопление воды, п росачиваю щ ейся и з  окруж аю щ и х пород к  месту 

локально пониж енного давлен и я, образую т колодцы  (скваж ин ы  —  если 
вода и звл екается  п остоян н о).

2. В водоносных зонах , располож енны х в слоях  песчаника н ад  слоям и 
глины и сланца, образую тся родники . Т ам , где такая  зона п реры вается 
(сброс, каньон и п р .) , родник вы ходит на п оверхность (рис. 19.5).

3. Д авление п одземны х вод, ограниченны х слоям и водоупорны х пород, 
м ож ет  бы ть настолько больш им, что вода, п оп адая в пройденную  сква
ж и н у — арт езианский колод ец , сам а  подним ается к поверхности  (рис. 19. 5 ).

4. Вода, встречая породы, имею щ ие высокую  тем пературу, нагре
вается и стрем ится  найти  вы ход  через  трещ ины  в породе. П ериодически, 
когда давление д остаточно в озрастает, ки пящ ая  вода ф он тан и рует на 
поверхности , образуя  ге й зер  (рис . 19.5).

5. Вода, проникая в толщ у и зв естн я к а  и растворяя  его, об разует в  нем 
и звестн яковы й  карст.

2. Резул ьтаты  деятельн ости  ледников

а )  А йсб ерги  — крупная п лотн ая  м асса  плаваю щ его или сидящ его 
на м ели льда, отк ол овш аяся  о т  ф рон та  ледника.

б ) Ц и р к  ( кар) —  глубокая с круглыми стенкам и и почти ровным 
д ном  чаш еобразная ниша, расп олож енн ая в верховьях  ледниковой д о
л ины; об разуется при эрози и  (ледниковом  вы пахивании) горных ледников.

в) Сами лед н и ки  образую тся в результате  уплотнения снега; под 
д авлением  собственного веса, см ерзаясь , он  превращ ается последова
тельно в  ф ирн и лед.

г) В ися чие  долин ы  об разую тся  небольш ими вспом огательным и л ед 
никам и, соединяю щ им ися с  основны м  ледником , которы й ф орм ирует 
п одковообразную  долину н и ж е  м ест их  сли ян и я. При стаивании основ
ного ледника висячие ледники д аю т начало водопадам , спадаю щ им  в нижню ю  
долину. Ж ивописны м  п римером  так и х  долин м о ж ет  служ и ть Й осем и тская 
долина в Калифорнии.

д )  П одпертые (неуст ойчивы е) валун ы  представляю т наглядное сви
д етельство  ледниковой деятельн ости . О ни встречаю тся там , где таю щ ий 
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19.6. Ландш аф тная д е я 
тельность л е д н и к о в .
а. Д о  о лед ен е н и я  Ploce- 
мит ская до ли н а  бы ла , 
п о -ви д и м о м у , типичной 
к а н ь онообразной  р еч 
н ой  д олин ой .
б. С егод ня  она  известна 
т ворениям и л ед н и к а .
в. Сечение лож а л ед н и к а . А  А  -  вероят ны й про ф и ль  кан ьона  до  
о б р азован ия  л ед н и к а . Б Б  -  характ ерны й п о д к о в о о б р а зн ы й  проф иль  
д о л и н ы в ы р а б о т а н н ы й  л е д н и к о м . В В  -  сущ ест вую щ ий на с его д 
н яш н и й  день п р о ф и л ь  д о л и н ы  с  р е к о й  и с ло е м  от лож ений,ост авлен
н ы х  таявшим л е д н и к о м .
г. Л е д н и к  в  го л о в н о й  у п ло щ е н н о й  части ( ц и р к ) ,  пит ающ ийся ф и р 
н о в ы м  снеж ником .

д. П о д о ш ва  л е д н и к а  
оставляет на с к а л а х  
царапины, б орозд ы  и  
сглаживает их .

".Капитан"  "Сторожевой к а м е н ь " "Сторожевой ка м е н ь "



ледник отклады вает кам ни, которы е он, стек ая , перенес вниз. Встречая 
таки е валуны, следует поинтересоваться, насколько они отли чаю тся от 
окруж аю щ ей породы.

е )  «Бараньи лб ы » —  скалы , сглаж енны е ледником.
ж )  М орены  —  скопления зем л и  и кам н я , отлож енны е ледником. 

О тлож ен и я  по к рая м  л едн и ка об разую т боковы е  морены ; скопления 
ф рон тальны е и оставш и еся п осле тая н и я  ледника —  донные  м орены .

з )  Д р ум л и н ы  —  невы сокие п родолговаты е холмы, образовавш иеся при 
таян и и  ледника столь бы стром , что он  был уж е  не в состоянии увлекать 
больш ие м ассы  м атериала и  стек ал  над  ними.

и ) Л едн иковы е  о зера  и лед н иковы е  котлы. Л едниковы е котлы  пред
ставляю т собой  небольш ие пон иж ен и я , вы паханны е ледником  и после 
его ухода заполненны е водой. Л едниковы е о зера  тож е  возникаю т как 
резул ьтат деятельности  лед н и ка, когда конечны е м орены  образую т дамбу, 
зап и р ая  горные потоки.

3. Резул ьтаты  деятельн ости  ветра

а) Л ё сс  — отл ож ени я  п ы леваты х ж елто-коричневы х частиц , которы е 
м огут консолидироваться в глинистый м атериал. Л ёсс  переносится ветром, 
скап л иваясь  в отдельны х м естах , где м о ж ет  дости гать значительной 
толщины.

б ) П есчаны е дю ны  — песчаны е холмы, ф ормируемы е ветром, под
ветренны е склоны  которы х круче наветренных.

4. Резул ьтаты  деятельн ости  океана

а )  В олноприб ойная  терраса — слегка  наклонная или горизонтальная 
п ри бреж н ая  п олоса , ф орм и рую щ аяся  ш тормовы ми волнами, а так ж е

й береговой уступ
— -  —  древний уровень моря ■ - 

—современный береговой уступ

современный уровень м оря -

19.7. П о д во д н а я  абразионная  терраса. 
П ри  п о д ъ е м е  берега  может выступать 
на.поверхност ь и прослеж иват ься дале 
к о  в  г л у б ь  суш и.

19.8. С б рос п о р о д ы  п р и  зем лет рясении . В озм ож но  о д н о в р ем е н н о е  
с м ещ е н и е  п о р о д  в в е р х  и вниз .
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вы ветриванием  п ород  на суш е и их  смы вом  в море. Располож ен и е такой  
террасы  вне прибреж ной полосы  у казы вает на п одъем  береговой зоны.

б) Береговой  барьер  — п есчаная гряда , слегка возвы ш аю щ аяся над 
уровнем  вы сокой воды , ф орм и рую щ аяся в зоне пологого берега, обычно 
параллельно ему, и  отд еленн ая  о т  него лагуной .

в) Н ам ы вная коса, мыс, выступ берега, н аво ло к  —  узкая , вы ступаю щ ая 
в м оре полоса зем ли, слож ен н ая  п рибреж ны м и течениями и з  намывного 
песка  или гравия.

г) Б ар, банка, гряда  —  у зкая , вы ступаю щ ая полоса зем ли, зали ваем ая  
при вы сокой воде, слож ен н ая  из ры хлы х отлож ений под действием  волн 
и течений на м орском  дне или в устье реки.

5. Р езультаты  дей стви я внутренних сил  Земли

а)  Экст рузия  —  и зверж ен и е лавы  на поверхность.
1. В улк ан  — отверсти е в зем ной коре, и з  которого и звергаю тся м агм а, 

газы  и  пепел.
2. Т рещ инное  изверж ение  — изверж ен и е и з  трещ ины  на поверхности  

зем ли с ш ироким  разливом  лавы .
3. Ш лаковы й ко н у с  —  конический холм, образованны й и з  вулкани

ческого м атериала.
4. Столбчатая структура в  лаве  —  агрегат  призм атических  кристаллов 

в базальтовы х лавах , образую щ и хся в результате  сж ати я  при быстром 
осты вании лавы.

б) И нт рузия  — внедрение м агм ы  в ранее образовавш иеся породы.
1. Батолит —  крупное тело  вулканических пород  с площ адью  вы хода 

на  п оверхность более 100 км2. О бразуется при затвердевании расплавлен
ной породы , и зли вш ей ся в виде п одземного о зера . Б атоли ты  обн аж аю тся  
обычно в результате  эрози и  как  м ассы  гран и та или габбро в горных хребтах.

2. Д а й к и  — вулканические об разован и я , ф орм ирую щ иеся при внедрении 
магмы  в породу сквозь трещ ины  и затвердевании там.

3. С и л л ы  и лакколит ы  (рис. 13.4) —  п ластовая  интрузия, п араллель
н ая  п лоскостны м  структурам  вмещ аю щ их пород. Т онкую  и нтрузию  на
зы ваю т силлом , короткую  и толстую  —  лакколит ом. Силлы , лакколиты  
и д айки , будучи меньш е, чем батолиты , осты ваю т быстрее, образуя  породы 
с кристаллам и м еньш их разм еров и  более м асси в н ы е ,. чем остальны е 
лавовы е образован и я.

в) Резул ьтаты  дви ж ен и й  зем н ой  коры.
1. Р азлом ы , сбросы, сдвиги  возникаю т в результате  скольж ени я  блоков 

породы вдоль п оверхности  или зоны  трещ ин; линию  пересечения плоскости 
смещ ения с зем н ой  поверхностью  назы ваю т л и н и е й  разлом а. При больш их 
зем летрясен и ях  эт а  л и н ия  н епосредственно указы вает  на наличие подвиж ек.

2. С кладки  —  искри влен и я пл оскостей  н апластования, рассланцевания 
и  пр. в результате  деф орм ац и и  горны х пород. Стенки кам енолом ен и гор
ные вы емки под дороги часто  об н аж аю т так и е  складки . Выпуклую складку 
назы ваю т антиклиналь, вогнутую  —  си н к ли н а ль  (рис, 19.9).

3. Г еосинклинали  —  длинны е и  у зки е  депрессии  в зем ной коре, такие, 
к ак  долины  С ан -Х оаки н  и С акрам енто  в ц ентральной К алиф орнии. Н е
которы е геосинклинали  являю тся  м елководны м и м орям и, к ак  Ж елтое 
море. Т аки е  депрессии  аккум улирую т в течение длительного периода 
времени осадочны е толщ и громадной мощ ности. Вес эти х  отлож ений
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м ож ет увеличивать прогиб геосинклинали; при это м  соседние зоны , наоборот, 
п одним аю тся и  образую т горные массивы. Т ак  возникла С ьерра-Н евада — 
к ак  следствие углубления геосинклинали  в ц ентральной К алиф орнии 
(рис. 19.10).

4. Б локовы е (глы бовы е) горы  о б разую тся  в результате  глыбовых 
дислокаций вдоль линий разлом а. Вы тянутый пониж енны й блок в земной 
коре, ограниченны й разлом ам и, назы ваю т грабеном , а  вы тянуты й подняты й 
блок — горстом (рис. 19.11). Результатом  так и х  дислокаций я в ляется  
так ж е  образование плато —  п л оски х возвы ш енностей.

5. О сы пной кон ус  об разуется  из обломков пород сам ого разного 
разм ера , обруш иваю щ ихся с  крутого скали стого  склона и скапливаю щ ихся 
у его  основания. В такой  осыпи часто  п роисходит ц ем ен тац ия м инералов 
с различны ми породам и, в результате  чего образую тся конглом ераты  
и  брекчии.

ГЛАВА

20

Экология и экосистема

Э косистем ы  бы ваю т м алы е и больш ие, но и  в  том, и  в  другом случае — 
это  законченны е экологические единицы  связи  ж ивотны х и  растений 
с  м естом  их  оби тан и я, почвой, породой, водой и атм осф ерой . И зучение 
экоси стем  или биомов —  к ак  н азы ваю тся больш ие экосистем ы  — я вляется  
необходимы м  элем ен том  об разован и я  натуралиста . Т акое изучение п озволит 
в ам  представить себе общ ую  картину ж и зн и  на каком -то  достаточно 
больш ом  участке  или регионе, а  т ак ж е  увидеть, как  каж ды й ее  ф актор  
влияет на другие.

В этой  главе мы рассм отрим  только  три  экосистемы : биом л и ствен 
ного леса  восточны х и н екоторы х ц ентральны х зап ад н ы х ш татов, биом хвойно
го леса  Скалисты х гор  и С ьерра-Н евады  и ж и зн ь в  водоеме, с  которой 
мы ознаком и м ся  подробнее, ибо пруд м ож но найти в лю бом  м есте. Д ве 
другие подобны е экоси стем ы  —  кам енисты е берега А тлантического и Т ихого 
океан ов — подробно описаны  в  главе 17.

Б и ом  лиственного леса

Б иом  ум еренного лиственного л ес а  —  н аиболее полный и разнообразны й 
биом Северной А мерики. В то  ж е  врем я именно он , а  т ак ж е  умеренны й 
степной биом, куда в х о д я т  Великие равнины  и прерии Северной А мерики, 
претерпел  значительны е и зм енен ия  благодаря вмеш ательству человека. 
Б и ом  лиственного л еса, в которы й в ходят  разны е типы  лесов, весьма 
разн ооб разен  и  слож ен.

Э ти лесны е сообщ ества  м огут резко  отли чаться  одно о т  другого, ибо 
лиственны е леса  гораздо  больш е зав и ся т  от климатических условий, чем
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ледниковый покров

^ '' 'J северный хвойный лес  

Ш  горная растительность

20.1 . Карта растительных з

I пустыни 
1 лиственный ле< 
' ренной зоны 
I тропический лк 
' саванна 
] прерии

н (биот) С еверн ой  А м е р и к и .

СЕВЕРНЫЙ ЛЕДОВИТЫЙ 
ОКЕАН

хвойны е. Количество осадков  в  зоне, которую  зан и м ает лиственны й лес, 
колеблется о т  70 до 150 см в год, причем миним альное количество их 
вы падает на  севере и зап аде, а м аксим альное — на востоке и юге, в особен 
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ности в районе М ексиканского зали ва. П оскольку осадки  вы падаю т в течение 
всего года с небольш ими переры вами, эти  л ес а  практически  не боятся  
засухи  и п ож аров.

Л иственны е леса  богаты  ж изнью . Д еревья  ослабляю т ветер, что очень 
важ но д л я  п ти ц  и н асеком ы х. Густая ли ства  защ и щ ает их  такж е  и в жаркий 
солнечны й день, ум ен ьш ая освещ енность до 10%  в гущ е листвы  и д о  1 % 
на уровне зем ли.

Сколь слож н а ж и зн ь в л иственном  лесу, особенно ярко  видно на  примере 
различны х ярусны х сообщ еств (рис. 2 0 .3 ). Современны е лиственны е леса  
биома у ж е 'н е  так  вы соки, к ак  были в начале X IX  столети я; правда, и сейчас 
встречаю тся деревья  вы сотой  23— 34 м  со стволам и 60 — 95 см  в  диам етре. 
Верхний ярус леса  вклю чает верхние части  стволов, кору ветвей и верхние 
ли стья. На 1 м 2 этой  площ ади п риходится не м ен ее 1 500  беспозвоночны х — 
прекрасны й корм  д л я  птиц. В многочисленны х полостях  главного ствола 
и  верхних ветвях  дерева  прячутся и гн езд я тс я  красноголовы й и  п уш исто
перый дятлы , каролинский п оползень, х о х л ат а я  синица и неясы ть. Т ам  ж е 
обитаю т и  небольш ие млекопитаю щ ие —  л етяги , серы е белки и еноты - 
полоскуны . З д ес ь  ж е  гн ездя тся  и к орм ятся  и некоторы е птицы  —  виреоны, 
славки и танагры . К онкуренция в этом  ярусе  долж н а бы ть ж естокой .

Д алее  следую т три яруса  подлеска, где растут д еревья 9— 11 м высотой; 
здесь на 1 м  коры  об и тает около 75 беспозвоночны х —  гусеницы , мол
лю ски, пауки  и взрослы е насекомы е.

Н иж е, в ярусе вы сокого кустарника п рож и ваю т красноглазы е виреоны 
и оливковы е тиранны . Ярус среднего кустарника зан и м аю т азим ины , 
а н изкого (1 — 2 м) — в основном  кали кан т ф лоридский, а так ж е  м олодая 
п оросль больш их деревьев. Т у т  ж е  п ол заю т клопы -круж евницы  и  летаю т 
б ольш ие ам ериканские дрозды . В ярусе  вы соких трав (15— 100 см ) встре
чаю тся водолю б, крапива двудом ная, деррис трехлистны й и доминирую щий 
подлесник; а и з  насеком ы х зд есь  обычно водятся  комары  и кл оп ы -грязе 
вики. И , н аконец, сам ы й ниж ний ярус —  н и зк ая  трава (0 — 15 см ) —  это 
среда оби тан и я ф и алки  и  коп ы тн я круглолистного, хищ ны х улиток, личинок 
летаю щ их н асеком ы х и ты сячен ож ек . П оваленны е деревья и  пни такж е 
могут счи таться  входящ ими в  это т  ярус. П оверхность их  п окры та грибами, 
а  п од  корой в одя тся  п лоскотелки  и ногохвостки. П ауки ж е  водятся  во всех 
ярусах , и  их  отнош ения с  различны ми растениям и и н асеком ы ми —  это  
отдельны й вопрос, требую щ ий специального изучения. Внизу среди  корней 
и в почве ж и вут в н орках  кротовидны е гоф еры , питаю щ иеся растениям и, 
и  кроты , питаю щ иеся червовидными личинкам и и червями. А по зем ле 
ползаю т ты сяченож ки (двупарноногие), м ногонож ки и мокрицы.

Богатая  и  р а зн ооб разн ая  ж и зн ь  этого  биома, его  плодородная почва 
привлекли сю да человека. О хотники и п оселенцы  б езж алостн о  уничтож али 
д еревья на больш их терри тори ях , и  только  небольш ой проц ен т лесны х 
массивов остал ся  на сегодняш ний д ен ь ещ е не тронутым.

Среди доминирую щ их видов деревьев климаксового сообщ ества в  этом  
биоме м ож но н азвать: дуб бархатны й, дуб белы й, дуб  м алы й, гикори 
овальную  и гикори сердцевидную . Д ал ее  к  северу доминирует дуб красный. 
В ю ж ны х ш татах  тож е  много дуба красного и лавролистного, а  так ж е  
гикори белой, падуба тусклого  и персей  красной . Ш ироко распространены , 
но не доминирую т дуб горный, орех  черный и бук крупнолистный. Вдоль 
берегов рек растут ивы и топ оля. Н а м есте  лесны х пож аров вы растаю т 
черем уха и боярыш ник. В других м естах  встречаю тся сообщ ества ильма

236—237



Экология и экосистема





f-lMui

ГЛ I
2 1 1 3

g s 1 _
>s 3 g

I f !1
= S.* 1 I “ 1 5

ci иГ га I

m  г
Ч1Л“  Й J  J !  Д. V о s <-

III S i

° 1 ° g II S- I 3=J3 s- 5̂  ' |  в *

2 |i 11 
. 4  MS

белого, в я за  рж авого , клен а красного, 
топ ол я  ж ел того , дуба крупноплодного, 
дуба болотного каш танового, тсуги (на 
севере) и рябины . М ногочисленны е 
вью щ иеся растен и я, кустарники и м алень
кие деревья  п одлеска дополняю т эти 
слож н ы е сообщ ества, населенны е разн ы 
ми видами м лекопитаю щ их, птиц, репти
лий, амф и би й  и  беспозвоночны х.

Биом  горного хвойного леса  

Э тот биом п рости рается  на горном западе 
Северной А мерики, за  исклю чением  обла
сти, располож енной поблизости  о т  побе
реж ья  Т и хого  о кеан а,—  ее зан и м ает биом 
тихоокеанского  дож дливого  п обереж ья 
и тум анны х хвойны х лесов. О сновную 
площ адь биом а горного хвойного леса  
составл яет  С ьерра-Н евада. И  поскольку  он 
находи тся поблизости  от густонаселенны х 
районов, м ы  рассмотрим  это т  участок 
более подробно.

Л еса  С ьерра-Н евады  д ел я тся  на четы 
ре основны х ти п а (рис. 20.4) — в зави си 
м ости  о т  того, на  как ой  вы соте они п рои з
растаю т, поскольку  с вы сотой связан ы  
количество осадков и тем пература возду
ха. Н и зки е тем пературы  вы сокогорья 
являю тся  основны м лимитирую щ им  ф ак 
тором , сдерж иваю щ им  распространение 
там  ряда видов деревьев, растений и ж и 
вотных, х о тя  н екоторы е и з  них подним а
ю тся выше своей обычной границы  об и та
ния летом  и осенью .

Н иж е, в  так  назы ваем ой зоне Верхней 
Соноры, п оявл яю тся  сосново-дубовы е 
массивы. Зон а  эта  с ухая  и откры тая , 
количество годовы х осадков составляет 
50 см; он а  скорее  я в ляется  границей 
горного лесн ого  биома, неж ели его частью. 
Д ом инирую щ ая расти тельность: дуб круп
ноплодны й и  виргинский, сосна белая 
кали ф орн и йская  и разн ообразн ы е чапар- 
релевые кустарники —  тол окн ян ка  и  ди
к ая  сирень. З д ес ь  обитаю т п ерогнаты  (се 
м ейство м еш отчато-пры гуновы х) и щ ети 
нисты е мыш и, калиф орнийские зем ляны е 
белки , серы е белки, сумеречны е древесны е 
кры сы -неотомы  и чернохвосты е кал и ф ор
нийские зайцы; на  ни х  о х о тя тся  ам ери 

1

к ан с к ая ^у н и ц а, ры ж ая  ры сь, койот и с ер а я  ли си ц а. Зим ой ж е  на спустивш его
с я  сю да чернохвостого ослиного олен я  нападаю т пума, койот и м едведь. П о б е 
регам  рек ж и вут в больш их гн ездах , слож ен н ы х и з  прутьев, неотомы . А кроме 
хозяев , в каж дом  так ом  гн езде  об и тает м нож ество  м уравьев, жуков, личинок и 
т. д. И з пти ц  в этой  части  биома водятся  к али ф орн и йская  сойки, бурый тауи, 
горная куропатка, волосатый д ятел , белобровы й крапивник, виреоны  (на  вер
хуш ках  д еревьев), ры ж ая  о всян ка, м алая у ш ас тая  сова, ам ериканский ф илин 
и  ястреб.

О сновной м ассив горного  хвойного леса  дел и тся  на две  главные зоны  — 
в зависим ости  о т  того, на какой  вы соте  п рои зрастает лес , а  следовательно, 
и от того, сколько снега  там  вы падает зим ой  и  сколь резкие колебания 
тем пературы . Н а небольш их вы сотах, где меньш е снега и  тем пература 
не оп ускается слиш ком  ни зко , растут леса  ж елтой  сосны , или нижний 
горный лес, сладко  п ахнущ ий сосновой  корой. Зд есь  ж е встречается 
-много пихты  одноцветной , кедра ладанн ого  и сосны  Л ям берта, а  несколько 
выше с то я т  гигантские секвойи — сам ы е больш ие деревья на зем ле. 

"Среди кустарников в основном  п рои зрастаю т д и кая  сирень, толокнянка 
и  кры ж овник; в этом  лесу  значительно  меньш е ярусов, неж ели  в  ли ствен 
ном. На верхуш ках деревьев ж и вут бурундуковые б елки  и  летяги , за  кото
рыми охоти тся ам ерикан ская  куница. Н а зем ле  водятся  зем леройки, 
длинноухие бурундуки, белоногие хом ячки и пуш истохвосты е неотомы . 
Среди птиц наиболее распространены  полосатый голубь, воробьиный сыч, 
синеголовы й виреон, славка, пурпурная чечевица и  обыкновенны й кра
пивник. Среди пресм ы каю щ ихся — красивы е красны е, черные и ж елты е 
полосатые калиф орнийские зм еи  и древесны е салам андры , ж ивущ ие на 
б ар х а т н ы х 1 дубах . И з  насеком ы х следует отм ети ть громадны х коричневых 
ж уков с длинны ми у си к ам и —  это  см ертельны е враги сосны .

В ерхний горный, или краснопихтовы й, л ес  почти целиком  состоит 
и з  великолепной пихты  красной . Эти пирам идальны е деревья растут 
так  плотно, что уничтож или весь подлесок. О ни п рекрасно адаптировались 
к  больш ому количеству снега  (зачастую  до 6 м глубины ), которы й снабж ает 
их влагой на весь год. Зи м ой  и з-за  холода и з  этого леса  улетаю т почти 
все птицы, но н екоторы е млекопитаю щ ие ведут активны й об раз  жизни  
д аж е  в сам ы е суровые холода.

Зим ую т здесь з ая ц -б е л я к ; а  так ж е  бурундуки, белки, летяги , зем ляны е 
белки, которы е зап асаю т на зим у в дуплах деревьев орехи  и сем ен а; про
ры ваю т под снегом  ходы  мыш и. О хотой  на ни х  п ром ы ш ляю т куницы, 
ры ж ая  лиса и горный койот.

В п одземны х п олостях , в н орах , глубоко п од  снегом  горных лугов 
спят  ж елтобрю хие сурки  и лесн ы е медведи. Т олько  древесны й дикобраз, 
защ ищ енны й колю чкам и о т  врагов и густой ш ерстью  о т  холода, бродит 
п овсю ду и зим ой, вп ад ая  в  спячку ли ш ь в сам ы е свирепы е м етели. Весной 
снизу  в верхний горный л ес  в озвращ аю тся  олени и м нож ество  птиц: ви
реоны , славки, синицы , ти ранны , дятлы , красногруды е и каролинские 
п оползни  и др. П римечательно, что в этом  лесу  водится отш ельник, летом  
(а иногда и зим ой ) он  л ю би т корм иться на сам ы х вы соких деревьях . 
П и тается  он  так  ж е , к ак  и клест, который своим необы чны м  клю вом 
усердно извлекает сосновые семена из ш иш ек, что облегчает ему ж изнь 
зим ой. И зучая деревья этого  леса, и нтересно наблю дать, как  вредные 
н асеком ы е, способны е уничтож ить целы е леса  (больш ой лесной  садовник, 
м елкие б аб очки-листовертки  и гусеницы  сатурнии-пандоры ), находятся 
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20 .3 . Я русност ь растительности в  лист вен н ом  лес у .
1 -  п о л о г  леса , 2  -  п о д л е с о к , 3  -  куст а р н и ко вы й  я р у с , 4  -  травяной  
я р у с , 5  -  подст илаю щ ий и  по чв ен н ы й  слой .

п од  контролем  других  оби тателей  леса . Личинкам и эти х  насеком ы х 
п и таю тся  птицы и их  п отомство; белки и бурундуки оты скиваю т 
осенью  спрятавш и хся  куколок. П оедаю т лубоедов-стригунов и п арази 
тических зеленуш ек-м едетер , а  т ак ж е  других вредны х н асеком ы х на
секом ы е п олезны е — оруссиды , ж уки-пестряки .

В ниж нем  п оясе  субальпийского леса  р а стет  сосна ш ирокохвойная 
с кривыми, скрученным и стволами. Выше расп олагаю тся тсуга М ертенса 
и  сосна Веймутова. В сам ом  ж е  верхнем  п оясе  субальпийского леса  растет 
ш ероховатая сосна белоствольная, часто с одной стороны  у нее омертвевш ие 
стволы  — и з-за  яростны х ветров, дую щ их на эти х  вы сотах. Н а границе 
вы сокогорны х альпийских лугов растут чахлы е побеги сосны  б елостволь
ной. Э та сосна и звестн а тем , что по  ее годовым кольцам  м ож но изучать 
историю  кли м ата Северной А мерики. Н екоторы е и з  них имею т возраст
3 ООО л ет , а единичным  эк зем п л ярам  5 ООО лет. Н о и до эти х  суровы х мест 
доби рается летом  чернохвосты й ослины й олень в поисках  сочной альпийской 
травы , кустарника и другой растительности , и и зредка п оя вл я ется  не
превзойденны й ры болов — громадны й пекан , защ ищ енны й густой ш ерстью  
от холода. Сю да ж е  п одни м аю тся и пуш истохвостая неотом а, ж елто- 
Экология и экосистема

волосы й древесны й д и коб раз  и зо л о ти с тая  зем л ян ая  белка, преследуемы е 
койотом  и  куницей, но ту т  эти  охотн и ки  сам и  п опадаю т в лап ы  пекана. 
П рячут на зим у зап асы  сена в трещ и н ах  скал  или м аленьких пещ ерах  
зан ятн ы е  пищ ухи, или сен оставки , которы е водятся  на горны х лугах, 
окруж енн ы х хвойны м и деревьям и; эх о  и х  п редупреж даю щ его п рон зи тель
ного свиста разн оси тся  далеко  вокруг. Заготавливая пищ у на зим у, со 
п ерничает с ними ж елтош ерстны й сурок, копаю щ ий глубокие норки под 
больш ими валунами, где он  п рячется  о т  койота  и м едведя. Сурок так ж е  
и зд ает  предупредительный свист —  только  его свист п ротяж н ее  и  ниж е 
тоном. З д ес ь  ж е  оби таю т отш ельник, и здаю щ ий громкие беспорядочны е 
трели , больш ой щ ур и очаровательны й горны й вью рок с серы м  греб
нем . Н асеком ы х тут почти нет, ибо ночные зам орозк и  случаю тся д аж е 
летом .

В так и х  горных м естах  натуралист д ол ж ен  проводить много эк сп е
риментов, чтобы попы таться понять , как  различны е сущ ества и  растен и я  
адаптирую тся друг к  другу, а  т ак ж е  к  суровы м  холодам  и  снегу зимой. 
П о м ере подъем а по  склону перед  вами одна з а  другой откры ваю тся карти
ны разн ообразн ой  ж и зн и, к аж д ая  и з  которы х есть, часть  великого целого, 
п ри бавляю щ ая  к  нем у нечто свое. О днаж ды  я  провел  несколько  недель 
в  эти х  л есах , и зуч ая  черны х и красн ы х муравьев и их  реакции на хищ ников — 
п ти ц  и  ящ ериц. И н тересн ее  всего было н аблю дать, как  личинки м уравьиного 
льва  отры вали в песке  конические ям ки  и п рятал и сь в  них, ож и д ая , пока 
муравей или другое насеком ое попадет в ловуш ку и тут ж е  о к аж ется  
в их  серповидны х остры х челю стях . К аж д ы й  д ен ь приносил новые впе
чатления.

Биом  водоема•Во всей  Северной А мерике, за  исклю чением  океанских  побереж ий, не найти 
экоси стем ы  или биома, где ж и зн ь бы ла бы так ой  слож ной и  насы щ енной, 
как  в  больш ом  пруду. Б ерега  такого  пруда м огут бы ть заросш им и, но он 
об язател ьн о  д ол ж ен  и м еть больш ое п ространство откры той воды. М ож но 
вы брать пруд с  чистой водой и д остаточно м елкий, чтобы  растен и я  могли 
разви ваться  по  всей  его глубине. О становим ся, к примеру, на водоеме 
глубиной не более 5 м. С корее всего, нам  не  понадобится соверш ать д але 
кие путеш ествия, чтобы  найти  такой  пруд. А ж и зн ь и  взаим оотнош ения 
организмов, обитаю щ их в  воде, п ред ставляю т интерес д л я  натуралистов.

П руд н азы вается  м олоды м , если  он  недавно вы ры т и  в  н ем  е сть  только 
чистый -ил и  кам ни; средним  —  есл и  по  берегам  разросл ась  густая 
расти тельность; стары м  —  если  п оверхн ость воды зарастает, и  м ертвы м  — 
если  м асса  растений заглуш ила воду и п руд  вы сы хает. Н а рис. 15.7 по
к азан а  сукцессия растений в  пруду. А  сейчас мы  рассмотрим  пруд среднего 
в озраста , около 50 м  ш ириной и 5 м  глубиной в центре. П руд —  это  водоем 
со стоячей  водой в  отличие о т  ручья или реки, где вода- п роточная. Но 
весной  в это т  п руд  с те к ае т  вода и з  м аленьких ручейков, об огащ ая  его 
кислородом  и сп асая  тем  сам ы м  о т  загн и ван ия.

Мы рассм отрим  ли ш ь начальную  карти н у слож ной ж и зн и  в водоем е, 
но она п ом ож ет  вам  получить представление о м ногих других водоем ах. 
Ж и з н ь  пруда зав и си т  о т  почвы , н азем н ы х растений и  ж и вотн ы х, окруж аю щ их 
его. Е сли  почва к и слая, к ак  бы вает в обы чны х ш ироколиственны х лесны х 
м ассивах, то  водн ая  среда в  пруду, окруж енн ом  таким и деревьям и, такж е 
будет кислой. У ровень кислотности  и щ елочности  почвы и воды  и зм еряю т
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величиной- pH , приним ая pH , равное 7 (pH  «  7 ) , за  величину нейтраль
ную; тогда pH  выше 7 озн ачает  щ елочную  среду, а  pH  н иж е 7 — кис
лотную . Ж и зн ь  в пруду м о ж ет  сущ ествовать только  при определенных 
значени ях  pH: не н иж е 4,7 и не выше 8,5 — только  в эти х  условиях 
б актерии и грибы м огут активно разл агать  органическую  м атерию  (м ерт
вых ж ивотны х и ра стен и я ), превращ ая ее в  гумус. Если п оказател е  pH  
почвы вы сокий, на ней обычно обитаю т улитки  и черви, если  ж е pH  н иж е 5 ,’ 
они исчезаю т, а  их  м есто  зан и м аю т членистоногие — клещ и и ногохвостки. 
И зм енен ия в уровне pH  отраж аю тся  и на  ж и зн и  в пруду, так как  многие 
ж ивотны е и  растен и я  м огут ж и ть только в узки х  пределах pH . Если 
п руд окруж аю т каш тановы е лесн ы е почвы, то  это  слегка кислы е почвы  — 
их pH  « б — 7; почвы хвойного леса  ещ е более кислы е (pH  н иж е 3 ) , 
а  чернозем, чащ е всего встречаю щ ийся в лугах, и м еет p H « 7 — 8, что  го 
ворит о небольш ой щ елочности среды . Состав окруж аю щ их почв отр аж а 
е тс я  на свойствах  воды в пруду, а значи т, и на ж и зн и  обитателей  этого 
пруда.

На ж и зн ь пруда оказы ваю т влияние и ж ивотны е, попадаю щ ие в него 
с  суш и. Н орка, ны ряю щ ая в поисках  рыбы и ондатры , наводит уж ас  на 
его  обитателей; утки, поедаю щ ие водны е растен и я, подним аю т гр я зь  со 
дн а; вносят свою  лепту  и лю ди, о х о тя сь  и ловя  рыбу. И зучая пруд, най
дите  и другие внеш ние влияния.

Н о что п роисходит н епосредственно в сам ом  пруду? Если вы шумно 
подойдете к пруду, он  п ок аж ется  вам  спокойны м  — все его  обитатели  
затаили сь. Если ж е  вы подойдете к  воде осторож н о и тихо , то  м ож ете 
услы ш ать различны е звуки: бульканье подним аю щ ихся с илистого дна 
пузы рьков г аза , п ризы вны е крики лягуш ек  и ж аб, ясную  Песенку ж елтой  
древесной славки из зарослей  ив или великолепную  песню  длиннохвостой  
кам енки с ветвей топ оля. Вы услы ш ите оглуш ительны е всплески в д аль
нем конце пруда — там  пры гаю т в воду лягуш ки, с п асая сь  о т  енота , а  
одинокий всплеск в середине принадлеж ит больш еротом у черному окуню . 
Е сли  вы пробудете у воды подольш е, то  почувствуете свою  сопричастность 
к  бесчисленны м  конф ликтам  и собы тиям , происходящ им  в пруду. Каж ды й 
кубический сан ти м етр  чистой воды н ап олн яю т м ириады  невидим ы х, но 
весьма акти вн ы х м икроскопических ж и зн ей ; они только ж дут, когда  вы 
приобретете  микроскоп для их  изучения.

Р асти тельн ость , которая  расп ростран илась на  5— 7 м о т  берега пруда,— 
это  дремучие дж унгли, где м ож ет  п рятаться , охоти ться  и п и таться  м нож ество 
различны х сущ еств. Лупы  и м икроскопы , а такж е  ящ ик со стеклянны м и 
стенкам и (рис. 11.19) помогут вам и зучать эту  ж и зн ь.

Д ля  п рактических целей раздели м  наш  пруд на секторы , в которы х оби
таю т разн ы е-сущ ества. Н екоторы е и з  них встречаю тся в нескольких сек то 
рах. П реж де всего рассмотрим  три растительны е зоны стоячей  воды вблизи 
берега. П ервая  зона — мир водяны х растений, произрастаю щ их у сам ого 
берега  в стоячей  воде; корни их н аход я тся  под водой, а  основная часть 
стеб л я, ли стья  и  цветки колеблю тся над  водой. Х орош им примером  такого 
растен и я  с луж и т рогоз. Вторая зона —  глубина воды 0,5— 1 м —  зан я та  
плавучими растениям и, у  которы х основн ая  м асса  стеб ля  н аходи тся под 
водой и только  небольш ая его часть  вы ступает над  поверхностью , а больш ин
ство  цветков и  л и стьев  плавает на  воде. П ример так и х  растений —  водяной 
ты сячелистн и к  и кувш инка. В третьей  зоне п реобладаю т п огруж енны е рас
тен и я , таки е, как  взм орник и прудовы е водоросли; л и стья  их  в основном
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Экология и экосистема

погруж ены  в воду, и  л и ш ь отдельны е и з1 них 
п лаваю т на поверхности . Зд есь  глубина воды 
уж е  1— 3 м или более. Н а такой  глубине ос
новная м асса  ли стьев  почти лиш ена солнечно
го света, а  вода глубж е двух  метров тем ная 
и м утная; в эти х  таинственны х д ж ун гл ях  дви
ж е тся  м нож ество  тейей . Н ад  эти м и  трем я  ра
стительны ми зонам и  л еж и т  четвертая  — плен 
ка  поверхностного н атяж ен и я  воды , очень тон
кий, эластичны й и  довольно липкий слой , по 
которому с ко л ь зя т  водом ерки, а под водой 
движ утся, прилипнув вниз раковиной, прудо
вики. И , наконец, есть  ещ е две  зоны : п я т ая  —, 
откры тая  вода, где плаваю т больш ие ры бы , и 
ш естая  — тем ное илистое дно, где кипит скры 
т а я  от наш их глаз ж изнь.

Среди растений первой зоны  — рогоза  и  ча- 
стухи  п одорож никовой  —  водится м ного су
щ еств, в равной м ере связан н ы х  c. суш ей и 
водой. К араб каю тся  среди  стрелоли ста  д ревес
ные лягуш ки —  благодаря своему зеленом у 
ц вету они соверш енно сливаю тся со стрел о 
листом . Вот на поверхности  воды или среди 
растений п оявл яется  уж , сея  панику среди  л я 
гуш ек. Стоит ем у только  п однять голову —  и 
лягуш ки, сделав отчаянн ы й  п ры ж ок на  сушу, 
скры ваю тся в заросл ях , и сп ользуя  свое преи
мущество: спасаться  на  берегу о т  врагов, 
подстерегаю щ их и х  в  воде, и н аоборот —  при 
малейш ей опасности  на зем ле устрем л яться  в 
воДУ- У ж  сворачи вается тем ны ми кольцами под 
водой и двум я резки м и  дви ж ен и ям и  вспуги
вает пару к аки х -то  сущ еств, притаивш ихся за 
стеблям и. Н и ж е в с теб л ях  рогоза  отклады вает 
яй ца  у зкая  рогозовая моль, и вскоре целая 
поп уляц и я м аленьких серы х гусениц будет 
ж и т ь  безопасно  в с теб л ях , пока не наступит 
врем я п ревратиться из куколок в м оль и по
кинуть прию тивш ие их стебли.

Во второй зоне, где разбросали  свои огром 
ные ли стья на поверхности  воды ж елты е кув
ш инки, гром адная лягуш ка-бы к обозревает 
свое ц арство, воссед ая  на  больш ом  листе . Это 
лягуш ка-ветеран , сотни  р а з  побы вавш ая на во
л осок  о т  смерти. Каж ды й такой  урок  учит ее  
ещ е больш ей осм отрительности , ведь' и з  ты 
сячи  головастиков, вы лупивш ихся из икринок, 
отлож енны х м атерью -лягуш кой п ятнад цать  лет 
н азад , вы ж и вает л и ш ь один. Т еп ерь эта  л я 
гуш ка так  велика, что у  нее почти н ет вра
гов. Она сидит очень тихо , сли ваясь  с

20. 7. Я щ и к  д л я  п о д в о д н ы х  наблю д ен и й  в  водоем е. Гермет ичны й я щ и к  
с  о д н и м  и л и  н е с к о л ь к и м и  с т еклян н ы м и  о кн а м и ;  т олщ ина ст екла п р и 
м е р н о  1,3 см . Устанавливается н а  четырех о п орах , в к о п а н н ы х  в  дно.

17,,,

зелены м  листом  в ож и д ан и и  добы чи. Время от • времени лягуш ка 
быстро вы брасы вает свой  длинны й язы к, чтобы схвати ть пролетаю щ ую  муху 
или н асеком ое, оказавш ееся  на л и сте , но т ак а я  ничтож ная добы ча не  м ож ет 
удовлетворить аппетитов охотницы . Ги ган тская  лягуш ка, около полуметра 
длиной, всегда голодна. П оэтом у, к ак  только на  поверхности  воды  п оявл яется  
м етровы й уж , лягуш ка д ел ает  м олниеносны й п ры ж ок и  хватает  голову уж а 
своим огромны м  ртом . У ж , сопротивляясь, яростн о  хл ещ ет хвостом  по  воде; 
вода вокруг заки п ает, но л ягуш ка-бы к быстро л ом ает противнику шею  
и начин ает проталки вать тел о  у ж а  в пищ евод  с помощ ью  свои х сильных 
м ы ш ц глотки. В скоре у ж  и сч езает  в ее  пасти ... Л ягуш ка п лы вет обратно 
и снова тихо  сад и тся  на  плаваю щ ий л и ст  кувш инки, сравнительно удовлетво
ренная.

Глубж е, п од  водой, идет своя  борьба не  на ж и зн ь, а  на смерть. По 
илистом у дну п ол зает  н им ф а стрекозы , уродливая и яростн ая, за  что полу
чила прозвищ е «водяной тигр». В ремя от времени она скры вается и з  виду, 
зары ваясь  глубоко в ил . Н ак он ец  ни м ф а н аходи т укромное м естечко среди 
стеблей  кувш инки и  л еж и т  там  соверш енно тихо , уродливая голова с огром 
ными тем ны ми глазам и , уставивш им ися вдаль,—  настоящ ее исчадие ада. 
Ректальны е ж абры  п озволяю т ей  ды ш ать п од  водой, в отличие от роди- 
т елей -стрекоз, ды ш ащ их воздухом . Вдруг он а  зам ечает м аленькую  рыбку 

-фундулю са, около 8 см  длиной, стрем ительно преследую щ ую  личинку по
д енки . Н и м ф а вы брасы вает свою  «ш арнирную» нижню ю  челю сть с двум я 
остры м и коготкам и и впивается в ф ундулю са. Ры бка д ел ает  отчаянны е 
усили я, чтобы  освободиться, но из ее тел а  течет кровь, и п остепенно она 
зати хает . А в это  врем я п огруж ается  с поверхности  ко  дну гигантский 
водяной  ж ук-белостом а длиной добры х 7 см; ж ук  набрасы вается на нимф у и, 
схвати в  ее своим и двухсантим етровы м и клеш ням и, вон зает  в  ее  тело  к и нж ало
подобны й хоботок . Н есм отря  на отчаянн ы е усилия нимф ы  в ы рваться и зак о 
п ать ся  в  ил при помощ и своей реактивной струи, ж ук вы сасы вает и з 
н ее  всю кровь...

В третьей  зоне, среди листьев п огруж енны х растений, стрекозы , сам ец  
и сам ка, соединивш ись парой , отклады ваю т яй ца . Самка врем я о т  времени 
п огруж ает хвост глубоко в  воду, п од держ и вая  яйца, чтобы  они могли спокойно 
оп усти ться в ил. В это й  зоне , где много водян ого  ты сячелистника и пос-
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конника, ж и зн ь  небольш их сущ еств п од вергается  больш ей опасности , неж ели 
вблизи  берега, так  к ак  подводны е растен и я  —  главное м есто  охоты  боль
ш их рыб. Водяной паук  —  пятнисты й п и заура отваж но  скользи т по пленке 
поверхностного н атя ж е н и я  воды. Б ег  его так  легок , что напом инает танец, 
а скорость п озвол яет  и зб егать  встреч  с опасны м и врагами. Н ы ряя  в  глу
бину, он  п окры вается  серебрян ой  блестящ ей оболочкой из п узы рьков воздуха, 
которы е п озвол яю т ем у о став аться  под водой в течение нескольких минут. 
Он п одплы вает к  узки м  л и сть ям  п узы рчатки , и зб егая  благодаря опы ту 
п рош лы х погруж ений м аленьки х подводны х п узы рьков, прикрепленны х к 
л и стьям , ибо они м огут пойм ать его. Д обравш и сь до стебля, пятнисты й 
п и заура зам и рает, п ревративш ись в серебристую  часть растен и я, но, увидев 
м аленького карпозубика, бросается  на него, к ак  торпеда, и хватает  острыми 
челю стям и. Челю сти п и заури д  вы деляю т яд, п арализую щ ий ж ертву . Как 
только  карпозубик сти хает, паук  п ри ни м ается  пи ть его кровь. П окончив 
с  добы чей, п и заура тороп и тся  наверх , пока не и сся к  воздух  в пузы рьках. 
Чтобы  было легче прорвать п оверхностную  пленку, он  вы ползает из-под  
воды по стеблю  растен и я , затем  п одни м ается по  нему ещ е выш е, чтобы 
его  не могли достать  враги, которы е обитаю т в воде. К ак  и  лягуш ки, 
пизауриды  п ри надлеж ат двум  мирам.

Внизу на дне, глубоко в  иле, неуклю ж е п еред ви гается  больш ая кай м а
нова черепаха. Защ и щ ен н ая  грубым роговы м  панцирем , вооруж енная силь
ными челю стям и и роговым  клю вом , способны м  прокусить ногу человека 
почти до кости , э т а  череп аха  —  королева глубин. Б ои тся  он а  только  остроги 
или гарпуна охотника. П роби раясь с кв о зь  стебли  водорослей, она ж у е т  их, 
затал ки вая  в рот, и  зары вается  в ил в ож и дан и и  более солидной пищи. 
И з ила торчат только  голова и глаза, п охож и е  на  бусинки. В от она зам ечает 
оказавш ую ся поблизости  личинку равнокры лой стрекозы , д ел ает  удачный 
вы пад  и  вновь зати хает . С п оверхности  пруда спускается другой крупный 
хищ ник —  почти полуметровый черный больш ероты й окунь. Он подплы вает 
б лизко  к  черепахе, но, воврем я зам ети в  ее, д ерж и тся  на  расстоян и и  от 
сильны х челюстей.

Ры б а поменьш е, обы кновенны й чукучан, д ей ствует к ак  п ы лесос, зары ваясь  
в ил в поисках  сп рятавш и хся  там  червей и личинок. К айм анова черепаха 
терпеливо ж д ет, пока чукучан ок аж етс я  д остаточно б лизко  —  и тут ж е 
вы брасы вает голову, как  н ап адаю щ ая зм ея . Вода мгновенно стан овится 
м утной о т  ила, так  как  чукучан отчаянно б орется, п ы тая сь  освободиться 
о т  м ертвой  хватки  челю стей, но это  ему не уд ается .

В отличие о т  чукучана и сом ика-кош ки, лениво передви гаю щ и хся по 
дну в п ои сках  пищи, окунь, карпозубики, фундулю с и солн ечн ая ры ба — 
обитатели  п ятой  зоны , зоны  откры той воды ,—  л о в ят  н асеком ы х п рям о в 
воде или на  ее п оверхности , и крупны е ры бы  о х о тя тся  на  более м елких. 
Окунь, п л авая  у сам ой поверхн ости  воды , вы совы вается и з  н ее  в р ем я  от 
времени, чтобы  схвати ть  м уху или ж ука , беспомощ но прилипш их к  п оверхност
ной пленке. О днако, когда он  п ы тается  пойм ать коренного об и тател я  четвертой 
зоны  —  зоны  пленки  п оверхностного н атя ж е н и я  —  скользящ ую  по поверх
ности, к ак  конькобеж ец, водом ерку, эт о  о к азы в ается  гораздо труднее. Едва 
окунь вы совы вает голову, водом ерка д ел ает  скользящ и й  ры вок и  с п асается  от 
ры бы . И  ту т  ж е  водом ерка, н аход я щ ая ся  в  своей  стихии, увидев поденку, 
прилипш ую  к  пленке, бросается  к  ней, х в атает  ее  передним и лапками 
и вон зает  хоботок в  ее  тело.

Экология и. экосистема

А вот вы пры гивает из воды м ал енькая  солнечная ры бка, чтобы схватить 
ж уж ж ащ ую  на поверхности  пчелу. Она так  увлеклась, что не зам ечает, 
к ак  нечто сине-белое пулей п адает с неба к поверхности воды. Э то зим о
родок врезается  в воду и клю вом  хватает  солнечную  ры бку. Она немного 
великовата  д л я  него. За вя зы ва ет с я  борьба, в ходе которой ры бе даж е 
уд ается  наполовину затащ и ть птицу п од  воду, но в конце концов, 
яростн о  взм ахивая  кры льям и, зим ородок  подним ается из воды и несет 
бью щ ую ся ры бу на вы сокий пень на берегу. Зд есь  он резким  ударом  п ерела
м ы вает ей п озвоночник и  н ачинает рвать на куски. О битатель воздуха, 
способны й сраж аться  в  воде, засл уж и л  свою  пищу!

Ш естая  зона  — тем ны й мир илистого дна водоем а —  место, где  п рячут
ся  и  о х о тя тся  м ириады  сущ еств. В от хищ ны й м алощ етинковы й червь и з 
рода щ етинкобрю хов, ещ е более уродливы й, чем н им ф а стрекозы . В ооруж ен
ный остры м и, как  иглы, челю стям и , он  дви ж ется  сквозь  ил в поисках 
лю бой пищи. Веслоногие рачки, пиявки, кольчаты е черви, бокоплавы, д аж е  
плоский червь, такой  ж е  хищ ник, как  м алощ етинковы й червь,— все спасаю тся 
бегством, почувствовав его  приближ ение. Зловещ е изви ваясь, он  при бли ж ается 
к  улитке и и звл екает ее и з  п анциря, не зам ети в  двух  пиявок, при таи вш и хся тут 
ж е в иле. Н о когда э то т  свирепы й враг исчезает, пиявки  вы лезаю т на 
поверхность и начинаю т к араб каться  по  стеблю  растен и я  в поисках  какого- 
нибудь м лекопитаю щ его, вроде он д атры  или человека, чтобы напиться крови. 
Внизу, в илистой  ж и ж е , ж д у т  своей добычи черви. Ж и зн ь  водоем а пред став
л я е т  яркую  картину борьбы  за  сущ ествование; каж ды й  стрем ится  съесть  
другого и при этом  не бы ть съеденны м  сам ому. Но и здесь сущ ествую т 
спокойны е периоды  в ж и зн и  каж дого сущ ества  и  периоды  острого в озб уж 
ден и я, когда приходит врем я спари ван и я. В разгар  весны  ночью, а Иногда 
и  днем  вблизи  водоем а р азд ается  оглуш ительны й рев лягуш ек-бы ков, назойли
вое кваканье весенних квакш , древесн ы х лягуш ек; каж ды й  вид и зд ает  только 
ему присущ ие звуковы е сигналы , п ри зы вая пару или активно спариваясь , в 
соверш енно определенное врем я. М ногие насеком ы е, наприм ер стрекозы , спа
ри ваю тся  несколько  раз  в течение л ета . К руж атся  в ночном тан ц е над 
водой поденки; отлож ив яй ца  на с теб л ях  растений, они ум ираю т, стан овясь 
лаком ой добы чей д л я  ры б и других п лотоядны х.

Все ж и вое п роявл яет  исклю чительную  и зобретательн ость в  борьбе за 
сущ ествование. Гигантские водяны е ж уки -белостом ы  и другие водны е насе
комы е зап асаю т воздух п од  кры льями, где он  у д ерж и вается  миллионам и 
м икроскопических волосков. Л ичинки м оскитов и м ею т специальны е трубочки, 
через  которы е они, приблизивш ись к  п оверхности , втяги ваю т в оздух  сквозь 
поверхностную  пленку. У  н екоторы х н асеком ы х е сть  специальны е иглы 
или хоботки, с помощ ью  которы х они  д оби раю тся до воздуха, хранящ егося 
в  стеб лях  подводны х растений. Л ичинки ручейника и зум ляю т поразительны м  
разн ооб рази ем  защ и тн ы х чехлов из песчинок, кусочков коры, ли стьев, пру
тиков и т.п., склеен н ы х слю ной. Н екоторы е из них очень красивы . О тыщ ите 
н есколько так и х  сущ еств и  зай м и тесь  изучен и ем  их  об раза  жизни.



ГЛАВА

Наука, изучающая поведение животных, или этология

К ак уж е  отм ечалось , этол оги я  я в л я е тся  частью  экологии . Д ля  лю бителя- 
натуралиста  важ но усвои ть основны е п олож ени я  этологии; к том у ж е  она 
я в л я е т ся  одной из наиболее увлекательн ы х естественны х наук. Будучи сравн и 
тельно молодой наукой, этол оги я  п ред оставляет обш ирное п оле д еятельности  
д л я  начинающ его натуралиста.

С егодня все  больш е и больш е учены х начинает зан и м аться  этологией, 
порой вступая в трен и я  с той основной группой экологов, которы е согласно 
сам ому предмету экологии  так ж е  изучаю т поведение ж ивотны х. Д ругая 
группа учены х, ф и зи ологи , интересую тся поведением  ж ивотны х в  ином 
асп екте  —  и зучая реакции ж и вотн ы х, наприм ер кры с, в лабораторны х усло 
в иях . Н еобы чайная слож н ость  проблемы  поведения ж ивотны х порож дает 
дискуссии м еж ду этим и тр ем я  группами учены х. Эти дискуссии  о к аж утся  тем  
плодотворнее, чем глубж е будут наш и знан и я. Н о при лю бы х разн огла 
с и я х  д л я  всех — лю бителей  и проф ессионалов —  есть  только  один путь: 
путь поиска истины п осредством  постоянного  и усердного сравнения разны х 
точек зрения. У читы вая человеческую  природу, этого  не легко добиться.

Строгие экологи  считаю т, что этологи , увл ек аясь  изучением  поведения 
ж ивотны х как  таковы м, п ри ни ж аю т влияние окруж аю щ ей среды. Этологи 
ж е  критикую т учены х, изучаю щ их психологию  ж ивотны х, за  то, что те 
изучаю т подопы тны х ж и вотн ы х (кры с, м орских свинок, мыш ей и обезьян) 
в л аб ораториях  и  не уд еляю т долж ного  вним ания поведению  диких животных 
и их инстинктам  в их естествен н ой  среде оби тан и я. П риверж енцы  этих 
различны х групп вступали в прош лом  в ж аркие  схватки, но сегодня уж е 
д елаю тся  попытки п римирить эти  различны е точки зрен и я. П риступая к 
изучению  поведения ж и вотн ы х, натурали ст-лю би тель дол ж ен  учиты вать, что 
предм ет это т  чрезвы чайно слож ен  и порой требует д орогостоящ его обору
дования, обш ирны х познаний, владения тонкой  техникой. П оэтом у лучш е, 
если  он стан ет  членом  группы , возглавляем ой п роф ессионалом .

Зато  в поле для н атурали ста-лю бителя откры ваю тся п рекрасны е воз
м ож ности  для и зучен и я поведения отдельны х видов животны х в их е стес т
венной среде оби тан и я. Вним ательны е дневные и ночные (с  красным  или 
ин ф ракрасн ы м  освещ ением ) н аблю дения м огут д ат ь  очень важ ны е резуль
таты . При этом  необходимо постоян н ое наблю дение за  каж ды м  ш агом 
ж ивотного, за всем комплексом  его реакций на окруж аю щ ее; наблю дения 
долж ны  сопровож даться аккуратны м и и объективны ми зап и сям и. П од 
о бъективностью  и м еется  в  виду отсутствие п редвзято  эмоционального 
о тнош ения к наблю даем ом у животному. Эмоции следует д ерж ать под 
контролем , иначе они м еш аю т работе.

Э тология получила сегод ня  ш ирокое развитие. П редварительное знаком 
ство  с ней удобно н ач ать  с м атериала, собранного  в словаре этологических 
понятий; часть  из них иллю стрирована. Вним ательно о знаком ьтесь с каж ды м  
определением  и свя ж и те  их со своим и н аблю дениям и в лесу и в поле. 
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21 . / .  Б о б е р  с и л ь н о  бьет хвост ом  п о  во д е , предупреж дая д р у г и х  б о б р о в
0  приближ ен ии  опасности. Это инст инкт ивная р е а кц и я .

С ловарь наиболее расп ространенны х этологических терм и н ов1

Активность (за м ещ ен и е ).  П роявл яется  в тех  случаях, когда накопивш аяся 
эн ерги я  требует вы хода, хо тя  эт о  никак не cтим yлиpveтcя окруж аю щ ей 
обстановкой. М едведь, ищущ ий сам ку, не найдя е е , д ает вы ход своим чувствам, 
остав л яя  свой  зап ах  и м етки когтей на коре дерева, чтобы предупредить 
соперника о том, что территория зан я т а , и привлечь самку.

А мбивалент ное повед ение  — противоречивое поведение животного, когда 
оно не м ож ет  сдел ать  вы бор между двум я борю щ им ися в нем инстинктам и 
и вы бирает третий  путь. Н апример, опоссум, преследуем ы й собакам и, не зная , 
кон тратаковать ли преследователей  или спасаться  бегством , просто остается  
на м есте и  погибает (см . так ж е: Активность, за м е щ е н и е ).

Биологические  часы  — ритмы  в природе, управляю щ ие поведением  ж и вот
ны х; их  м ож но сравн ить с ритмом ок еан ски х  приливов, который вл и яет на 
ж и зн ь обитателей  п рибреж ны х вод и п обереж ья . И мею тся суточны е и с е 
зонны е ритмы.

Биотелеметрия —  и спользование м иниатю рны х радиопередатчиков, при
крепленны х к телу  ж ивотного или вживленны х ему под кож у, для еж ед н ев 
ного слеж ен ия  за перемещ ением  определенного ж ивотного или птицы.

В заим ное корм лен ие  — обычно распространено среди социально  органи
зованны х н асеком ы х (а  т ак ж е  у н екоторы х видов п ти ц), у  которы х рабочие 
особи п ри носят пищу личинкам  и взрослы м  н асеком ы м, а  т ак ж е  вы рабаты ваю т 
специальны е гормоны , которы е расп ростран яю т среди членов своей семьи.

Внутренние м е хан изм ы  отражения действительности. В течение д литель
ного процесса эволю ции природа наделила виды таким и внутренними п обуж 
ден и ям и  или реакциям и, которы е наилучш им образом  помогали им сохра
ниться (см . рис. 2 1 .3 ). Т акой  ж е  внутренний м ехани зм  о траж ен и я  действи
тельности  п об уж дает бобра инстинктивно б и ть  хвостом  по воде, чтобы 
предупредить сородичей о приближ ении рыси.

1 Советские ученые не пользуются некоторыми приведенными здесь этологи- 
ческими терминами, такими, например, как «интенсивность поведенческих актов», 
и не разделяют связанных с ними представлений.— Прим. ред.
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21.2 . В о л к  хочет быть принят ы м  в  чуж ую стаю. Х вост  о п у щ е н  в  зн а к  
покорност и, а  е с л и  понадобит ся, он  станет, к а к  щ е н о к , валят ься но 
с п и н е  в  зн а к  п о л н о го  п о в и н о в е н и я  вож аку.

Восприятие цельное  и частичное. М аленькие ж ивотны е начинаю т ж и зн ь 
с восп ри ятия  п ростейш их частей целого. Т ак. птен ец  чайки видит вначале 
только красны й клю в своей м атери, которы й означает  д л я  него пищу. 
Вскоре он  начинает видеть всю  птицу целиком , а затем  воспринимает 
и свое окруж ение в целом.

Выработка у словного  реф лекса  происходит при систем атическом  сов
падении во врем ени двух разд раж ител ей  —  и н диф ф ерентного (не вы зы ваю 
щ его никакой иной реакции, кроме ориентировочного реф л екса) и безус
ловного, способного в ы звать  какой-либо врож денны й рефлекс.

Высвобож дение  — проявление инстинктивного поведения в отв ет  на по
буж даю щ ее к  том у собы тие. Т ак, сам ец  пятииглой  колю ш ки, видя прибли
ж аю щ ую ся сам ку с  больш им  ж ивотом , полным  икры, ведет сам ку в гнездо, 
где он оплодотворит икринки (см . рис. 21 .8).

Г еограф ическое распрост ранение. К аж ды й  вид ж ивотны х зан и м ает свою  
определенную  географическую  область, границы  которой могут расш иряться, 
если ж ивотны е приспосабливаю тся к и зм енен иям  окруж аю щ ей среды  (нап ри 
мер, с кворц ы ), или суж аться , если  ж ивотны е слиш ком  консервативны  (нап ри 
мер, больш ие хохлаты е дятлы , а реал  которы х с уж ается  по м ере наступления 
человека на  их  привы чны е места об и тан и я).

Гипотеза группового  отбора — о б ъясн яет , как  группа или сообщ ество 
ж ивотны х вы ж и вает в силу  способности  и зб еж ать хищ ников, п аразитов 
и т.п . или к аки м -то  иным способом  адап ти роваться  к неблагоприятны м  
условиям. Т ак , вороны, н аиболее развиты е и з  птиц, и збеж али  зап лан и ро
ванного лю дьм и уничтож ения, так  как благодаря стайному образу  ж и зн и, 
способности  обм ениваться инф орм ацией  и учи ться друг у друга быстро 
научились и зб егать  ловуш ек и вооруж енны х лю дей.

Г ом ология  и ан а ло ги я . Г ом ология  —  происхож дение от общ его предка. 
Т ак , колонии канадских м орских чаек, обитаю щ их на отвесны х скалах. 
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п роизош ли от обычной канадской  чайки: с п асая сь  от хищ ников, они наш ли 
узкую  экологическую  нишу на прибреж ны х скалах . А н а ло ги я  — сходство 
поведения у двух  разн ы х  видов; терм иты  и м уравьи-листорезы  питаю тся 
грибами, которы е сами развод ят , хо тя  предки у них разны е.

Г рупповая  защита. Ж ивотн ы е соби раю тся вм есте  д л я  защ иты  от холода, 
сби ваясь в кучу, к ак  д елаю т бизоны  или пингвины; объединяю тся для защ иты  
о т  врагов, как  д елаю т лош ади, которы е д ер ж а т  круговую  оборону, стан овясь 
головой внутрь круга и отб иваясь  о т  врага  задним и копытами; чтобы испу
гать  врага, как  д елаю т стаи птиц, н ап адая все вместе  на сову или рысь 
и окрикивая ее (см . рис. 21 .7).

Д ейст вие специф ической  днергии  — энергий , соЗдаваемай центральной 
нервной систем ой ж и вотн ого  п од  воздействием  «мотивирую щих» р а зд р аж и 
телей; лю бая  реакц и я  м ож ет  оставаться  заторм ож ен н ой  до тех  пор, пока 
какой-либо ф ак тор  окруж аю щ ей среды  — так  н азы ваем ы й «разреш аю щ ий» 
разд раж и тел ь —  не в ы зовет ее осущ ествления. Т ак , стая  уток в А рктике 
о стается  на  м есте, хотя  в связи  с приближ ением  зим ы  тем пература день 
ото дн я  все п он иж ается  («мотивирую щ ий» р а зд раж и тел ь), и  вдруг в один 
наиболее м орозны й день («разреш аю щ ий» раздраж итель) н ачинает свою  
м играцию  на юг.

Д емонст рации  —  ритуальны е ф орм ы  поведения, осущ ествляем ы е при 
ухаж ивании, когда сам ец  (а  иногда и сам к а) п оказы вает яркие  перья 
(пти ц ы ) или брю ш ко (ящ е р и ц ы ), чтобы привлечь партнера.

Д ом ин ирован ие  —  ж и вотн ое или птица доминирую т над  другими в стаде

Заверш аю щ ие стимулы  —  стим улы , оказы ваю щ ие торм озящ ее влияние 
на поведение. О са-н аезд ни к  три хограм м а не отклады вает свои яй ца  на 
уж е зараж ен н ы е яй ца  «хозяина» , так  как  зап ах  побывавш ей зд есь  другой 
сам ки торм ози т эту реакцию.

И злуч аем ая эн ергия  д л я  ориент ирования . Л етучие мыши своими эхо л о 
каторами устанавливаю т м естонахож ден и е летаю щ их насеком ы х, которы ми 
они питаю тся, и сп уская  ультракороткие звуковы е импульсы  (си гн ал ы ). Э лек
трические рыбы лоцирую т среду п осредством  электрических  разряд ов  и волн; 
таки м  образом  они не  только  определяю т м естонахож дение других ж ивы х 
организмов, но д аж е  и их  видовую принадлеж ность.

И золирую щ ие  м е хан изм ы  (э ко л о ги ч ес ки е ). Ж ивотны е близких  видов, 
обитаю щ ие на одной и тйй ж е  территории, не вступаю т м еж д у собой в 
конкуренцию  б лагод аря  экологическим  изолирую щ им  м еханизм ам . П римером 
м огут служ ить разны е типы  клю вов у птиц, обитаю щ их на  одной и той  ж е 
территории: одни виды л о в я т  н асеком ы х в щ елях  древесной  коры, а клюв 
других приспособлен д л я  ловли н асеком ы х на поверхности  листьев. Одни 
птицы ж ивут на  верхуш ках деревьев, другие п редпочитаю т середину дерева, 
к ак  бы вает среди виреонов (см . так ж е: С им пат рия).

Инстинктивная потребность и осущ ест вленное поведение. П ример ин 
стинктивной потребности: кош ка бросается, чтобы  схвати ть мыш ь, о к азав 
ш ую ся п облизости ,—  так  реагирую т н а  появление мыш и д аж е  сам ы е м олоды е 
кош ки; д оп олн яется  приобретенны ми ф ормам и поведения, когда м олодая 
кош ка учится, переним ая опы т м атери, как  охоти ться  на мыш ь, какую  
правильную  позицию  зан я ть  у норки.

И нтенсивность от дельных ф орм  п овед ен ческ их  актов —  оп ред еляется  
аккум уляцией  энергии д ей стви я  в течение некоторого предш ествую щ его пе
риода врем ени (например, сам ец  олен я  и щ ет сам ку и внезапно видит другого
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21 .3 . П тенцы д р озда  пищат, к о г д а  о н и  го л о д н ы , и  ш и р о к о  раскры ваю т  
к л ю в ы  п р и  п о я в л е н и и  матери (инст инкт ивная р е а к ц и я ).

с ам ца, п риближ аю щ егося к  сам ке; эта  аккум улированная эн ерги я  заставл яет  
первого сам ца .атак ов ать  соперника с такой  яростью , что о н  п рогоняет е го ) . 
(С м . рис. 21.4.)

Конт роль п овед ен ия . П оведение ж ивотного  кон тролируется чрезвы чайно 
слож ной нервной систем ой, различны м и связан н ы м и  с ней органами тела  
и ж ел езам и . Чтобы  разоб раться  в том , как  эт о  происходит, исследователи 
использую т специальную  аппаратуру  и систем у тестов , с  помощ ью  которы х 
изучаю т элем енты  взаи м од ействия  ж ивотны х м еж ду собой  и со средой.

Н авигация , ориент ация в  полете —  тесн о  свя зан а  с миграцией. П тицы  
ориентирую тся в полете  по п ри м етам  м естности , если  перелет короткий; 
по небесны м  светилам , так и м , как  С олнце или звезды , если  перелет дальний; 
наконец, сущ ествует гипотеза, что  он и  ориентирую тся с помощ ью  магнитного 
п о л я  Зем ли.

О бразцы  п овед ен ия  (пат ерны ). К аж ды й  основной инстинкт, или п об уж де
ние, таки е, к ак  охота  или разм н ож ен и е, п роявл яется  в особы х ф о р м ах  поведе- 
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ния, связан н ы х  с эти м  и нстинктом ; н екоторы е и з  них свойственны  только  вы с
ш им  ж ивотным . Т аким  я в л я е тся  поведение волка, п ы таю щ егося присоединить
с я  к  чуж ой стае  и проходящ его  несколько  поведенческих стадий, преж де 
чем ем у у д астся  доби ться  расп олож ени я  стаи  (рис. 21.2).

О познават ельные с игналы  и сп ользую тся ж ивотным и, чтобы узнавать  пред
ставителей  своего вида, отличить сам ца о т  сам ки и не путать их  с потен
циальны м и врагами. Т ак , весной сам ец  пуночки при п риближ ении самки 
п оворачивается к ней спиной, дем онстрируя черные элементы  своего опере
ния — отличительны е при зн аки  сам ца, а ж ерл ян к а , застигн утая врагом, будет 
особы м  образом  вы гибаться, дем онстрируя яркоокраш енное брю ш ко, преду
п реж дая  нападаю щ его, что  она ядовита.

Отбор, е го  типы. 1— прямой: в лесу  ж ивотны е, имею щие светлую  окраску, 
л егко  с тан ов ятся  ж ертвой  хищ ника, а ж ивотны е тем ной окраски  вы ж иваю т 
лучш е, так  как  м енее зам етны . 2 — групповой: активны е ж ивотны е коопе
рирую тся, об орон яясь  от хищ ников, а м енее энергичны е погибаю т. 3— 
половой: я рк о  окраш енны е сам цы  погибаю т, а м енее зам етн ы е — вы ж иваю т.
4 — стабилизирую щ ий: остаю тся  в ж ивы х сам ы е приспособленны е предста
вители  вида — не слиш ком  трусливы е и не слиш ком  храбры е. 5—  терри
ториальны й: отн оси тся к видам с невы сокой социальной организацией , но 
нуж даю щ им ся в больш ой территории д л я  вы ведения потомства и добы вания 
пищ и. Ж ивотн ы е, оказавш и еся  более конкурентоспособны м и, зак реп л яю т за 
собой территории и успеш н о вы ращ иваю т потомство.

П ериод  — часть  цикла б и ологических часов (например, 24-часовой пе
ри од  —  суточный цикл, 11-часовой ц и кл  — п ериод  м еж ду п риливам и). Т ак  или 
иначе образ ж и зн и  всех  ж ивотны х с вя зан  с  этим и периодами.

П обуж дение. Т ерм ином  «побуждение» об озн ачаю т такие состоян ия  ж и 
вотного, как  «голод», «ж аж д а» , «половое влечение». П обуж дение яв ля ется  
основанием  д л я  возникновения у ж ивы х организм ов двигательны х реакций, 
ведущ их к определенной цели ,— п оискам  пары , добычи, убеж ищ а.

П одобие альт руизма. О собая ф орм а поведения, когда одно ж ивотное 
ж ертвует собою , защ и щ ая  членов своей  сем ьи  или стаи . А льтруистичес
кое поведение чащ е в стречается  у общ ественны х н асеком ы х; но встречается 
т ак ж е  у м лекопитаю щ их и птиц.

П олиф акт ориальны й контроль н ад повед ением . Различны е типы поведения, 
контролируем ы е (то  е сть  зав и сящ и е) двум я или  более ф акторам и  внеш ней 
и внутренней среды  организм а.

П оловое  повед ение  — поведение больш инства ж ивотны х в определенное 
в рем я  года и в подходящ их клим атических услови ях  во врем я брачного 
сезона . У каж дого  вида е ст ь  специф ические способы  для вы раж ен ия этого 
поведения, в  силу  чего исклю чается скрещ ивание м еж ду представителями 
разн ы х  видов. У н екоторы х классов  ж и вотн ы х, наприм ер у птиц, половое 
поведение разб и вается  на несколько  этап ов: сначала сам ец  находит (зан им ает) 
территорию , потом  п ри влекает сам ку, затем  они вместе строят  гнездо, 
после чего отклады ваю т яй ца  и  вы водят п отом ство (см . рис. 21 .3). У более 
низш их ж ивотны х по  сравнению  с м лекопитаю щ им и и птицам и роль сам ки 
ограничивается тем , что после оплодотворения она отклады вает яй ца , д аль
нейш ее ж е разви тие п отомства идет б ез  родительского  попечения. Однако 
бы ваю т исклю чения: сам ец  колю ш ки, наприм ер, заб оти тся  об  икрин ках , со з
д ав ая  в гн езде  движ ение воды, что обеспечивает поступление кислорода, 
и  д аж е  след ит за  м алькам и, охран яя  их  о т  хищ ников.

П р и н ц и п  кон курирую щ его  вы т еснения —  зам ещ ение одного экологически
2 5 6-257



близкого вида другим в результате  возникновения условий, б лагоприятствую 
щ их экспансии одного и з  видов. М ож ет вести  д аж е  к вы миранию  вы тесненного 
вида.

Р ассеяние  — распространение видов ж ивотны х на значительной терри 
тории во и збеж ан и е п еренаселенности . Н априм ер, маленькие пауки путе
ш ествую т на больш ие расстоян и я  по  ветру, используя нити паутины  как 
воздуш ны е ш ары.

Рит уальная борьба (т урнирная  или церем ониальная  борьба)—  стереотипно 
протекаю щ ие конф ликты  м еж д у сам цам и, борю щ им ися за  самку, зап рограм 
мированны е так , чтобы  сраж аю щ и еся  приносили друг другу к ак  м ож но меньш е 
вреда; способствует сохранению  вида Н екоторы е птицы , наприм ер дрозды , 
разреш аю т конф ликт, просто приним ая угрож аю щ ие позы, но не вступая 
в ф и зи чески е кон такты ,— этого  ок азы в ается  достаточно, чтобы более слабый 
противник отступил. Н екоторы е млекопитаю щ ие, такие, как  антилопы , реш аю т 
вопрос по-иному — вступая в ф и зи чески е контакты ; однако дело ограни
чивается тем , что они п росто  толкаю т друг друга, пока один сам ец  не 
уступит место другому.

Родит ельская забота — разви та  у м лекопитаю щ их и птиц, а такж е  среди 
насеком ы х, некоторы х рептилий и рыб. Важным ш агом на пути эволю ции 
ок азал а сь  защ и та м олодняка и обучение его родителям и поведению  в раз
личны х ситуац иях  (рис. 2 1 .5 ). Э то в  гораздо  больш ей степени способствует 
вы ж иванию  вида, чем в тех  случ аях , когда виды прои зводят больш ое коли
чество потомства, но оставл яю т его на произвол судьбы  сразу  после того, 
к ак  отлож ены  яйца.

Рудимент арное повед ение  — ж ивотное ведет с еб я  так, как это  делали 
его предки, осущ ествляя как и е-то  д ействия, которы е д л я ' данного вида 
уж е  не и м ею т никакого см ы сла; так , осы  м икробембиксы , питаю щ иеся 
падалью , ж а л я т  свою  м ертвую  добычу, как  делали  их  предки, охотивш иеся 
на ж и вы х насекомых.

Семиотика  — наука о  знаковы х систем ах , зан и м аю щ аяся , в частности , 
слож ны м и проблем ам и поведения ж ивотны х.

21 .4 . С игналы  п о л о в о г о  соперничест ва кот ов п е р ед  дра к о й . П рипадая к  
з е м л е  и в зд ы б л и в а я  шерсть, кот  г р о м к о  воет; о н  старается казаться 
бопьш е, чтобы испугат ь с о п ер н и к а  и  прогнат ь его . Е с л и  в с е го  этого 
оказы вает ся недостаточно, кот, чувст вую щ ий с еб я  си ль не е , задирает  
х вост  и  нападает.
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21 .5 . М ед ведица  обучает  медвежат, к а к  н адо  вести с еб я  в  с луча е  опас
ности, за го н я я  и х  на де р ев о  ворчан ием , а  ин о гд а  и  у д а р о м  ла п ы . Эти 
н а в ы к и  понадобят ся медвеж атам, к о г д а  о н и  начнут вести самостоятель
н ы й  о б р а з  ж изни.

Сенсорное кодирование  показы вает, каким  образом  различны е сенсорны е 
(чувствительны е) клетки , н априм ер светочувствительные, соединяю тся с клет
ками глубоких слоев м озга  д л я  кодирования, передачи зрительной информ ации 
и  стим ульного управления реакц и ям и  ж ивотны х. С помощ ью  эл ектроф и зи о.ю - 
гической аппаратуры  ученые расш иф ровы ваю т сенсорное кодирование, о б ъ я с 
няя  процессы , которые при этом  п роисходят.

С игналы  тревоги. В м ире ж ивотны х сущ ествует м нож ество разны х сигналом 
тревоги; например, сойка громко кричит, предупреж дая лесны х обитателей  
о приближении человека. О собого разговора заслуж иваю т сигналы  тревоги 
внутри группы животны х одного вида; скаж ем , бобер бьет хвостом  по воде 
(рис. 2 1 .1 ), чтобы предупредить других бобров о приближ аю щ ейся опасности.

Симпатрия — обитание систем атически  б лизки х видов животны х на одной 
небольш ой территории (например, виреоны  ж и вут на одном дереве, но на раз
ны х уровн ях ).

См ещ енная активность —  ф орм а поведения, когда ж ивотное не м ож ет 
вы брать м еж ду двум я побуж дениям и, таким и, например, как ж елан и е ата 
ковать или обратиться в бегство. Чайка, вы зван н ая  на драку другой чайкой, 
начинает п одним ать п рутики , как  бы сооруж ая  гнездо, или соверш ать еще 
какие-нибудь не имею щ ие отнош ения к  конф ликту  действия, которы е могут 
разряд и ть напряж ение и п редотвратить драку.

С оциальная эт ология — ветвь этологии , изучаю щ ая социальное поведение 
ж ивотны х с учетом  условий окруж аю щ ей среды, инстинктивны х реакций.



21 .6 . М о л о д ы е  в ы д р ы  играют, съезжая с  берега  в  в о д у , а  в зр о с л ы е  
стоят на страже. И гра  п о зво ляе т  выработать с и л у  и  ло вко с т ь , подгот ав
л и в а я  м о л о д н я к  к  б о р ь б е  за  сущ ест вование.

навы ков, приобретенны х в течение ж и зн и, и т.д ., чтобы представить во 
всей полноте слож ную  карти н у д еятельн ости  социальны х видов ж ивотны х.

Способность обучаться. Б ы стрее  и эф ф екти вн ее , чем у остальны х ж и вот
ных, обучение новым навы кам  идет у м лекопитаю щ их и птиц, которы е 
сам и вы ращ иваю т свое п отомство. Н апример, гуси обучаю т свое потомство, 
где и как найти лучш ую кормовую  площ адку.

Сраанит ельное и зучен и е  —  наблю дение (обы чно скры тое) за  поведением 
двух или более сходны х видов ж ивотны х для сравнения их  поведения.

Таксисы . Многие виды двигательны х реакций осущ ествляю тся независим о 
от ориентации ж ивотного по отнош ению  к вы звавш ем у их  стимулу. Т аксисом  
назы ваю т такие дви ж ен и я, когда тело  ж ивотного приним ает определенное 
полож ение по отнош ению  к  источнику р азд раж ен и я . Н априм ер, рыбья вош ь 
п лавает всегда  спиною  вверх —  спиною  к свету. Если освети ть ж ивотное снизу, 
оно п еревернется и будет плавать спиною  вниз. Т акси с м ож ет  сочетаться 
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с локомоцией  — ж ивотное будет дви гаться по направлению  к источнику 
разд раж ен и я , от него или под п остоянны м  углом к нему. У рака-отш ельника, 
например, полож ительны й ф ототак сис  —  он будет дви гаться п рямо на источ
ник света.

Террит ориальное повед ение  — поведение, определяем ое занимаем ой тер 
риторией (а  она м ож ет  бы ть сам ой разной  —  от обш ирны х районов рассе
л ен и я  хищ ников, с каж ем , пумы, д о  крош ечны х участков насеком оядны х 
п ти ц  или птичьих колоний на с ка л ах ).

Террит ориальные от нош ения. Н екоторы е ж ивотны е помечаю т (м арк и 
рую т) свою  территорию  зап ахом , звукам и и визуальны ми м еткам и, что 
п редотвращ ает вторж ение на зан ятую  территорию  представителей того ж е 
вида ж ивотны х. Н екоторы е территории пом ечаю тся только  на врем я спари
ван и я и гнездования, другие — постоянно (как , наприм ер, это  делается 
у  луговых собачек 1).

Торм ож ение  —  способность центральной нервной систем ы  п рервать или 
предотвратить лю бой поведенческий акт, явивш ийся следствием  так и х  е стес т
венны х побуж дений, как  охота, агрессивность, половое поведение. Т ак , болот
н ая  сова, сидя  в гнезде, раздувает перья и вы глядит грозной и больш ой, 
чтобы своим внеш ним видом уд ерж ать дикую  кош ку от нападения.

У ровни  ком м уникации  (о б щ е н и я ) . 1— непреднамеренны е сигналы ; скаж ем , 
одна чайка, видя неподалеку другую  корм ящ ую ся чайку, лети т  к ней в 
надеж де так ж е  получить пищу. 2— сигналы , приглаш аю щ ие к совм естным  
д ействиям , которы е подаю т друг другу ж ивотны е в стад е  или птицы в стае.
3 —  специальны е сигналы  тревоги, посы лаем ые одним  или несколькими ж и вот
ными другим, чтобы предупредить об опасности  Т ак , с торож евая  ворона 
п редуп реж дает свою  стаю  о появлении орла. 4 —  слож ны е сигналы  таких 
вы сокоразвиты х ж ивотны х, как слоны , д ельф ины  и приматы , которы е при
зы ваю т к  совм естным  д ействиям  в трудны х ситуациях . К  примеру, дельфины , 
которы х атакую т акулы , п ередаю т друг другу сигнал, призы ваю щ ий к сов
м естной  защ и те. П о своему характеру комм уникационны е сигналы  д ел я тся  
на: 1 — акустические (зв ук ов ы е); 2 — химические (например, см.: Ф ером он ) ;
3  —  электрические (например, у  с к а та ) ; 4  —  визуальные (рис. 21 .9 ); 5  — со 
циальные (при непосредственном  кон такте  в группах ж и вотн ы х).

У часток обитания — площ адь, на которой одно ж ивотное или пара добы 
ваю т пищ у во время вы карм ливания потомства; не всегда совп адает с 
п онятием  «территория», которая обычно п редставляет меньш ую  площадь, 
активно охраняем ую  и защ ищ аем ую  о т  посторонних.

Ф ером оны  — это  химические вещ ества, вы рабаты ваемы е ж ивотным и, с 
п омощ ью  которы х осущ ествляется  обм ен  информ ацией  м еж ду особям и одного 
вила (внутривидовая ком м ун и кац и я). Ф еромоны  использую тся для передачи 
инф орм ации о принадлеж ности  дан н ого  ж ивотного  к том у или иному виду, 
расе  и полу, о  ф а з е  полового цикла, для идентиф икации отдельны х особей, 
их  в озраста , настроения, для м аркировки территории, дорог, ведущ их к 
источнику пищи, врагов.

Ф иксированное (стереотипное) повед ение  —  таково, например, целе
направленное поведение богомола, хватаю щ его насеком ы х своими передними 
лап кам и . С тереотипное поведение всегда одинаково (п о в то р я етс я ) 
в одних и тех  ж е ситуациях .

1 Американские грызуны, внешне похожие на наших желтых или больших
сусликов.— Прим. ре Д.
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21.7 . Птицы совмест но о кр и к и в а ю т  ры ж ую  р ы сь, чтобы заставить ее  
покин ут ь территорию, гд е  находят ся и х  гнезда. Н еоб ы чн ы й  п р и м е р  
к о о п е р и р о в а н и я  н е с к о л ь к и х  р а зн ы х  в и д о в .

Науки, изучающая поведение животных, или этология



2 1 .8 . С амец пят ииглой  к о л ю ш к и  у во д и т  с а м к у  в  у кры т ие, гд е  будут  
оплодот ворен ы  и к р и н к и .
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Х о м и н г (инстинкт д о м а ) — способность некоторы х сущ еств воз
вращ аться домой и зд ал ек а. О бученные голуби возвращ аю тся дом ой с 
весьма дальних расстояний. Н екоторы е м орские птицы  во врем я миграций 
перелетаю т л аж е  через океаны .

Центральные фильтры. Н ервн ая систем а отф ильтровы вает (отби 
рает) сигналы  окруж аю щ ей среды, реагируя только на важ ны е сигналы. 
Т ак, птица не об ращ ает вним ания ни на ш ум ветра, ни на летаю щ их 
птиц, о став ая сь  спокойной, но сразу  ж е  п рячется  при появлении хищ ника.

Этограмма —  полное описание поведения отдельного ж ивотного или 
вида, полный перечень двигательны х актов, наблю даем ы х у данного вида.

Эффект ф от опериодизма. Р астен и я  и ж ивотны е реагирую т на про
д олж и тельность светлого  и тем ного  времени суток. К примеру, сокра
щ ение осенью  п родолж ительности  светлого  дн я  м ож ет послуж ить для 
стаи  уток или гусей сигналом  к началу м играции на юг.



Ч А С Т Ь

IV

Становле ние нату ралиста-иссле до вате ля

Этот р а з д е л  к н и г и  —  с а м ы й  кр а т к и й . М о ж н о  н а д е ят ьс я , что ч и 
татель уж е п р и о б р е л  дост ат очны е п о з н а н и я  д л я  того, чт обы  д е й ст в о 
ват ь с а м ост оят ель но .

С о в е р ш е н н о  о ч е в и д н о , что н икт о  н е  с д ел а е т ся  и с с л е д о в а т е л е м , 
п о л ь з у я с ь  л и ш ь  к н и г о й .  И с с л е д о в а т е л я м и  м о ж н о  н а зы ва т ь т олько  
т акой тип л ю д е й ,  кот оры е  с м е л о  вт оргаю т ся в  н е и з в е д а н н у ю  област ь  
и  от кры ваю т  д о с е л е  н и к о м у  н е и зв е с т н о е . Н ат уралист  тоже р и скует  
ост ат ься л и ш ь  в о с п р е е м н и к о м  п р е д ш е с т в у ю щ е го  опы т а и  з н а н и й ,  
п о с л е д о в а т е л е м  ч у ж и х  и д е й , е с л и  н е  попы т ает ся вы йт и н а  с а м о 
ст о ят е льн ую  д о р о г у  и внест и  с о б с т в е н н у ю  леп т у  в  с о к р о в и щ н и ц у  
з н а н и й .  Это н е л е г к о .  И н о г д а  каж ет ся, что г о р а з д о  п р о щ е  п о зв о л и т ь  
д р у г о м у  дум ат ь з а  с е б я . Н о  х о ч е т с я  н а д е я т ьс я , что чит ат ель, п о с л е 
д о в а т ел ь н о  п р о р а б о т а в ш и й  п р е д ы д у щ и е  р а з д е л ы  к н и г и , почувст вует  
с е б я  дост ат очно у в е р е н н ы м , чт обы идт и в п е р е д , н и  н а  к о г о  н е  о п и р а я с ь .

О со б ен н о с т ь ю  к н и г  т акого р о д а , к а к  эта, за т р а ги в а ю щ и х  р а з л и ч 
н ы е  д и с ц и п л и н ы  е с т ес т во зн а н и я , я в л я е т с я  н е и зб е ж н а я  крат кост ь. 
О д н а к о  и с с л е д о в а т е л ь , н а ч а в  и зу ча т ь  предм ет , будет  ст рем ит ься  
к  п о с т о я н н о м у  р а с ш и р е н и ю  с в о и х  п о з н а н и й .  В  с ф е р е  е г о  и н т е р ес о в  
окаж ут ся к н и г и  п о  ге р п е т о л о ги и , б а к т е р и о л о ги и , о р н и т о л о г и и ,  
и х т и о л о г и и , м и к о л о г и и ,  п а р а зи т о л о ги и , ц и т о л о ги и , э м б р и о л о г и и ,  
ге н е т и к е  и  д р у г и м  п р е дм ет ам . М ож ет  быт ь, с  о д н и м и  к н и г а м и  е м у  
за х о ч е т с я  п рост о  о зн а к о м и т ь с я , т огда к а к  д р у г и е , н е п о с р е д с т в е н 
н о  с в я з а н н ы е  с  е г о  де ят ель но с т ью , пот ребую т  в н и м а т е л ь н о го  и з у 
ч е н и я . В  к о н ц е  к н и г и  п р и в о д и т с я  н е о б х о д и м а я  б и б л и о г р а ф и я .

ГЛАВА

22

Натуралист как ученый

На заре  цивилизации необходим ость д обы вать пищ у д л я  п оддерж ани я 
ж и зн и  была такой  насущ ной, что поиски д и ки х  ф руктов и  клубней, охота  
и ры боловство п олностью  поглощ али врем я и  мысли к аж дого  человека. 
Т огда  не бы ло лю дей , мысли которы х были бы зан яты  и сследованием  
окруж аю щ его  и х  мира и природы.
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Ч то  собой пред ставл яет учены й-исследователь?

Вероятно, первы м человеком  с  научны м складом  ум а бы л человек ф и зи 
чески неполноценны й — о т  рож д ен и я  или в результате  полученной травмы, 
которы й чудом уцелел в эти  ж естоки е времена, так  как  ум ел дел ать  из 
крем ня хорош ие наконечники к  стрелам  и копьям . П редполож им, что 
это т  человек, лиш енны й возм ож н ости  охоти ться  на звер я  или на рыбу 
с острогой , им ел  достаточно времени, чтобы в см отреться в  окруж аю щ ий 
е го  м ир пристальнее. См утное ощ ущ ение того, что в окруж аю щ ем  его 
м ире таи т с я  м нож ество  вопросов, на которы е о н  не м ож ет  дать  ответ, 
н ачинает будораж ить его ум . О н все больш е и больш е разм ы ш л яет  о смы сле 
того, что видит и слы ш ит, и м ало-пом алу  н аталкивается  на кое-какие 
ответы , больш ей частью  ош ибочны е, но тем  не менее эт о  первы е робкие 
попытки рассеять  тьму, за  которой  скры вается истина.

Ю нош а н аблю дает за полетом  ворона или ястреба  и м ысленно под
ним ается в воздух  вместе с ними. С тран ная  это  ш тука —  полет, как  это 
у птиц п олучается?  Ведь они и м ею т вполне ощ утим ы й вес — он  сам держ ал  
м ертвы х пти ц  в своих руках. А м ож ет, и человек способен л етать?  Он 
отваж ил ся  ск а за т ь  «да». Е сли  он  с м о ж е т  взлететь , для него перестан ет 
сущ ествовать его телесное увечье; он  увидит мир, он  поймет, как устроены  
таинственны е белые облака, плывущ ие по голубому небу; он  п одним ется 
к снегам  на  горны х верш инах и косн ется  их  своим и рукам и; он  см ож ет 
п арить над  зелены м и волнам и м оря и побывать на дальнем  берегу — да 
он  см ож ет  не только это , но и гораздо  больш е; он  сум еет ответи ть на 
многие-м ногие заним аю щ ие его  вопросы .

Ю нош а начал тай н о сооруж ать из ш кур подобие кры льев и часами 
наблю дал за полетом  птиц, п ы тая сь  п он ять законом ерности , которы е 
п озвол яю т им парить в воздухе. О н терпеливо сносил  пинки и насмеш ки 
сильны х, которы е презирали  его ; огром ная тай н а, наполнивш ая его душу, 
придавала ему силы  сн оси ть все. Л егенды  говорят нам, что произош ло, 
когда он  п оп ы тался  осущ ествить свою  мечту п ол ететь  (в  ф ольклоре разны х 
народов е ст ь  рассказы  об этом  собы ти и ). Он заб рал ся  на  скалу, при вязал  
к спине свои  н еуклю ж ие к ры лья и долго  смотрел  на  равнину, прости
раю щ ую ся внизу, м ысленно видя себя парящ им  над  м орем  и летящ и м  
дальш е и дальш е. Н а него в -изумлении смотрели  и з  стойбищ а внизу ж е н 
щ ины, обрабаты вавш ие кож и, и мужчины, которы е соби рали сь на охоту. 
Э то был миг его славы  — его  соплеменники были потрясены  уж е  самим 
тем  ф ак том , что он  д ействительно соби рается  л ететь.

М ож ет б ы т ь ,и з  глубин синего  неба пролетаю щ ий мимо орел  и крикнул 
ему: «Берегись!», ибо пройдет ещ е д есять  ты сяч  лет, п реж де чем  лю ди 
открою т тай н у полета . Н о есл и  д аж е  орел и предупредил его, юноша 
не услы ш ал этого . Э то он  первы й п редвосхитил и дею  аэроп лан а; он первый 
п однялся над  обы денностью  повседневной ж и зн и  и заглянул  в неведо
мое —  он  пры гнул со скалы . Ж ал к и е  кры лья не смогли противостоять 
неумолимы м закон ам  т яготен и я; только два раза  взм ахнули нелепые, 
обтянуты е кож ей  остовы , потом  они развалились, и ю нош а с пронзительным  
криком  упал  на остры е скалы  внизу. Соплеменники отдали  тело  эксп е
ри м ентатора на съедени е гиенам  и гриф ам . Ч то  для них значил  разум , 
которы й парил над  п овседневностью , заним авш ей все их  помы слы  и дела? 
Б езум ец  —  вот кто  он  бы л д л я  них, и  не б олее  того. И  все остальны е 
10 ты сяч л ет  все лю ди его склада н азы вали сь безумцами.
Натуралист как ученый



Если это  так , то  б езумцами были и Колум б, и Галилей, и П ифагор, 
и Л ам арк , и Д ж ей н  Гуддол — они и ты сячи  других великих умов: и з их 
б езум и я рож д алась наука.

Н аука — это  путь человека к  звезд ам . Н икогда не теряй те  за  техн и 
ческим и терм инам и и теоретическим и вы кладкам и в процессе  научного 
поиска теплого ощ ущ ения ж и зн и. М ож ет бы ть, лю ди, которы е напичканы  
сухим и ф актам и  и свели свою  и сследовательскую  работу к  серии м еха
нических тестов, которы е не ви дят  красоты  окруж аю щ его м ира, и будут 
утверж дать, что они и е ст ь  истинны е ученые, что ром антику следует оставлять 
за  порогом исследовательской  лаборатории. Не верьте им!

О дна и з  величайш их книг об изучении природы , книга, которая ок азала  
огромное влияние на мировую  м ы сль — «П роисхож дение видов путем 
естественного отбора» Ч арлза  Д арвина, вдохнула трепетную  ж и зн ь  в леса  
и горы, пусты ни и вечно волную щ ийся океан. Ни одна книга, которая 
не п роизвела подобного воздействия, не м о ж ет  быть отн есен а к клас
сическим  произведениям  науки; сухие учебники, которы е подпираю т 
стены  научных библиотек, м огут д ат ь  необходимую  инф орм ацию , но не 
разб уд ят  ничье воображ ен ие, а  и сти н н ая  наука призвана именно к этому. 
У чены й зн а ет  о м ире больш е, чем кто  бы то  ни было; это  человек, для 
которого каж ды й  о ттен ок  ц вета, ф орм а, движ ение имею т смы сл, а  если 
он этого  см ы сла не видит, то  и щ ет его. В конце концов, наука — это  не 
что иное, к ак  поиск истины . И  пои ск  это т  с  его удивительны ми откры 
тиями — одно и з  сам ы х увлекательн ы х приклю чений.

Н аучны й п одход

И звестны й ам ериканский геолог Т ом ас Чем берлин (1843— 1928) назвал 
систем у научного поиска теорией  м нож ественны х рабочих гипотез. 
Э той  систем ой и  раньш е п ользовали сь многие ученые; Ч ем берлин первым 
облек  ее  в слова. П усть вас не смущ ав! слож н ое н азвание — теори я  отно
сительна проста. Она о значает, что человек, который нам еревается реш ить 
некую  научную проблему, дол ж ен  рассм отреть  ее с разн ы х  точек зрен и я, 
п ровести  сам ы е разн ооб разн ы е эксперим енты  и п роверить каж дую  рабо
чую  гипотезу. Н етрудно понять , чем  хорош  э т о т  способ . Зан и м аясь ис
следованиям и по этом у способу, вы не п озволите себе п ропустить ни 
одно и з п редполож ений только потому, что вы предпочитаете другое,— 
эт о  подсказы вает простой  здравы й смы сл. Н о вы бы удивились, узнав, 
как  много на  свете лю дей, которы е настолько  зам кнулись в кругу нескольких 
идей , что глухи и слепы  по отнош ению  ко  всему остальном у. Е сть  и ученые 
такого  типа. Е сть  лю ди, готовы е и столковать каж ды й  ф ак т  таким  образом, 
чтобы  он п одтверж дал  их  собственную  точку зрен и я, и  ос м е ять  презри
тельно  или п ренебречь ф актом , которы й не м ож ет  быть и столкован  так, 
как  это  им нуж но. Э то, конечно, п рям ая  противополож ность истинно 
научному подходу.

Научный п одход  п редполагает: во-первы х, что цель его  е сть  поиск 
истины ; во-вторы х, что ни один из путей  поиска не о стан ется  неопро
бованным ; и, в-третьи х ,—  то, что к аж етс я  истиной в какой -то  п ери од  вре
мени, п озж е, под влиянием  новых ф актов , м ож ет  бы ть п ересм отрено 
зан ово . П оэтом у человек, обладаю щ ий и стинно научным п одходом , при
ходит к  окончательном у выводу только тогда, когда врем я и ф ак ты  убе-
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дительно подтверж даю т правильность теории. Н о д аж е  и тогда надо 
им еть в  виду, что всегда м огут п ояви ться новые ф ак ты , которы е подвергнут 
сомнению  ваш и п реж ние выводы. Т ак , истинны й ученый или е стество 
и сп ы татель не восприм ет очевидны е ф акты , полученные в ходе эк сп е
римента и воспроизведенны е на граф и ке в главе  16, как  окончательны й 
ответ. У чены й не дол ж ен  удовлетвориться таким и данны ми, пока не 
будут проведены  эксп ери м ен ты  в течение м ногих м есяц ев и д аж е  лет.

Э та  н еобходимость работать  неустанно, проверяя  сам ы е невероятны е 
п редполож ения, эксп ери м ен ти ровать снова и снова, а вовсе не отсутствие 
ром антики или эл ем ен та  приклю чения отвращ аю т многих от того, чтобы 
с та т ь  ученым и-естествоиспы тателя ми. И  ром ан ти ка, и приклю чения 
в избы тке ж д ут тех , кто  д овед ет до успеш ного конца долгую  и трудную 
работу. О днаж ды  я  слы ш ал, как  студент к оллед ж а  ж ал овал ся  на то , что 
ем у п риш лось в течение двух  недель н аблю дать за ж и зн едеятельн остью  
обитателей  морского п об ереж ья , чтобы нап и сать короткую  работу по зооло
гии. Д ве недели! Д арви н  в  течение сорока л е т  работал, ставил эксп ери 
менты , наблю дал и разм ы ш лял, п реж де чем приш ел к  теории эволю ции. 
И д аж е  по  истечении этого  срока он  не считал, что приш ел к  окончательны м  
вы водам. У чены е ещ е и сегод ня  п родолж аю т работать над  этой теорией, 
и никто не знает , сколько ты сяч л ет  б удет ещ е продолж аться эта  работа.

К лассические работы  по  естествознанию

Н и ж е приводится краткий список  ш ироко и звестн ы х книг, написанных 
вы даю щ им ися естествои сп ы тателям и . Эти книги принесут пользу тем, 
кто интересуется естествозн ани ем . Н екоторы е из них оказали  более 
сильное влияние на разви тие  науки, другие —  м енее сильное; но все они 
т ак  или иначе п озвол ят  в ам  м ысленно пройти какой -то  отрезок  пути 
вместе с великими ум ам и. О дни чи таю тся труднее, другие — легче; именно 
поэтом у они располож ены  по степени возрастан ия  и х  слож ности . Н о по 
мере того, как  чтение кн иг будет стан овиться  слож н ее, будет расти и ваш а 
способность к более глубоком у п остиж ению  предм ета и сследования. 
По прочтении эти х  кн иг вы зам ети те, что  ваш  ум готов к более глубокому 
поним анию  природы.

1. «М оре и дж унгли» X . М. Том линсона. Строго говоря, это  не научная 
книга, а очень увлекательны й рассказ  о путеш ествии через  А тлантический 
океан  и вверх по А мазонке.

2. «Д ни в д ж ун глях»  В ильям а Б и ба. Э то интересны е наблю дения 
за  ж и зн ью  ж ивотны х в д ж ун гл ях  (Н орвуд, 1923).

3 . «О бщ ественная ж и зн ь  в м ире насеком ы х» Ж ан а  Анри Ф абра. И н те
ресны е н аблю дения за  ж и зн ью  насеком ы х.

4. «Н атуралист в Н икарагуа» Т ом аса Б елта . Занятн ы е  приклю чения 
и наблю дения л ю би теля-н атурали ста  в Ц ентральной А мерике (Ри дж ен си , 
1876).

5 . «Галапагос. На краю  света» В ильям а Б и ба О необычных прими
тивны х ж и в отн ы х ,-к оторы е  обитаю т на Галапагосском  архипелаге, распо
лож енном  в  районе экватора.

6. «П риклю чения „A rciu ru sa"»  Вильяма Биба. Н аблю дения натуралиста 
на м оре (Н орвуд, 1926).
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7. «Ж и зн ь  пчелы» М ориса М етерлинка. К лассическое исследование 
ж и зн ед еятел ьн ости  пчел.

8. «Б огатство ж и вотн ого  мира» И ва С андерсона. Ж ивое , волнующ ее 
повествование о путеш ествии н атуралиста по А ф рике.

9. «Радости  работы  н атуралиста» Р ай м он а Л и  Д итм арса. Р асск азы в ает  
о том , к ак  п остепенно накап ли вали сь зн ан и я  и рос оп ы т знам ен и того  
н атуралиста.

10. «М алайский архип елаг. С тран а орангутана и райской  птицы» 
А льф реда Рассела  У ол леса  (1869 ).

Одна и з  сам ы х значи тельн ы х книг о  п утеш ествиях , и н тересн ая  не 
только  приклю чениям и и красочны м  оп и сани ем  д ж унглей , но и разм ы ш 
лениям и и вы водами, к  которы м  приходит ученый на основании много
численны х наблю дений.

11.. «Н атуралист на  А мазонке» Генри У олтера Б ей тса  (1 8 6 3 ) '. З ан и 
м ател ьн ая  книга о п рироде дж унглей  А мазонки .

12. «П утеш ествия в глубины севера А мазонки» М аксимилиана. О бзор 
ж и зн и  на континенте с точки зрен и я  н атуралиста.

13. «Ж урнал  первого путеш ествия кап и тан а К ука на корабле „И ндевр"»  
Д ж о зе ф а  Б ан кса2.

Впечатления м ореп лавателя, одним  и з  первы х побывавш его в ю жны х 
м орях .

14. «Ж урнал  п утеш ествия вокруг света на корабле „Би гль"»  Ч арлза  
Д арви на .

Книга п оказы вает, как  Д арвин приш ел к  м ы слям  о теории эволю ции, 
изуч ая  природу Ю ж ной А мерики.

15. «Чудо ж и зн и» А ртура Т ом сона.
И звестны й английский н атуралист зан и м ательн о рассказы вает о мире 

природы .
16. «Е стественны й отбор  и п рирода тропиков» А льф реда Р ассела 

У оллеса.4
Автор, единомы ш ленник Д арвина, и зл агает  свои взгляды  относительно 

теории эволю ции.
17. «П рои схож дени е видов и естественны й отбор» Ч арлза  Д арви на5.
Ш ироко и зв естн ая  книга , которая  п овлияла на разви тие научной мысли.
18. «С емь тай н  ж и зн и» Г ая  Мурчли.
К нига, которая  стала  уж е  классической , и тем  не м енее зан и м атель

на  и вполне актуальн а и на сегодняш ний день.

' Б е й т с  Г. Натуралист на реке Амазонке. М.: Географгиз, 1958.— Прим. перев.
2 Эта книга переведена на русский язык под названием «Первое кругосветное

плавание капитана Джемса Кука. Плавание на "Индевре” в 1768— 1771 гг.» (М., 1960).— 
Прим. перев.

3 Эта книга переведена на русский язык под названием «Путешествие нату
ралиста вокруг света на корабле „Бигль"» (3-е изд.. М.: Мысль, 1976).— Прим. перев.

4 Эта книга переведена на русский язык под названием «Тропическая природа» 
(3-е изд., М.: Мысль, 1975 г.)— Прим. nepte.

5 Все труды Ч. Дарвина переведены на русский язык.— Прим. перев.
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