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Однако, влияние человека как косвенное (вырубка лесов, искусственные насаждения, осушение болот и т. д.), так и прямое сказалось здесь очень сильно. Истреблен зубр (последний экземпляр его был убит в 1755), еще раньше был уничтожен тур; лось сохранился только в числе нескольких сот голов в Восточной Пруссии, близ Тильзита и Кёнигсберга, медведь, рысь лишь заходят в баварские предгорья из Тироля, а волк  — из лесов Альп, французских Арденн и лесов Польши. Вместе с тем акклиматизированы лань, родина к-рой — Малая Азия, фазаны, завезенные первоначально из Западного Закавказья, но потом перемешавшиеся с другими видами, недавно — американская ондатра; в охотничьих хозяйствах охранены благородный олень, косуля и кабан. Широко распространены лисицы, кролики, куницы, белки, хорьки, ласка, барсуки, реже встречаются норка и выдра. Многочисленны всевозможные птицы, находящиеся не только под строгой охраной, но и разводимые путем искусственных гнездилищ (утки, кулики, куропатки, аисты и разнообразные певчие птицы). В озерах и реках довольно много рыбы (которую разводят и искусственно), особенно из пород карповых; широко распространены также форель, лососи, угри, щуки, окуни. Довольно разнообразен состав амфибий, беднее — состав рептилий; из змей чаще других встречаются уж и гадюка.

Расширение площади полей привело к переселению в них с Ю.-В. степных животных, особенно грызунов (так переселился с Ю.-В. хомяк). В 17 в. с Ю.-В. проник пасюк (или серая крыса), вытеснивший черную крысу.

Еще бблыпие изменения в составе животного мира внесены скотоводством. В земледельческих областях Г. скот большей частью пользуется стойловым содержанием.

Только там, где по климатическим условиям земледелие не рентабельно, имеются обширные луговые пространства с пасущимися на них табунами лошадей и стадами рогатого скота. К числу такого рода ландшафтов относятся альпийские луга, верхние долины Средне-Германских гор, луга Южно-Германской возвышенности и особенно пастбище Северо-Германской низменности. На северогерманских пустошах пасется большое количество овец и коз; последние особенно часто встречаются в горной полосе. На болотных лугах большие количества свиней и особенно гусей. Н. Бобринский и Л. Синицкий.

Лит.: U 1 е W., Das Deutsche Reich. Eine geographische Landeskunde, 2 Auflage, Lpz., 1925; E. von S e у d 1 i t z ’s c h ё Geographic, Handbuch, erster Band  — Deutschland, Breslau, 1925; Hettner A., Grundztige der Landerkunde, В. I, Europa, 4 Auflage, Lpz., 1927; ГeтнepА., Страноведение Европы, нерев. со 2  — го нем. издания, М. — Л., 1925; Deutschland. Die natiirlichen Grundlagen seiner Kultur, Lpz., 1928 (Sammelwerk); Филиппсон А., Европа, в серии «Всемирная география», под общей ред. проф.

В. Сиверса (перевод с нем.), СПБ (1909); Part sch J., Mitteleuropa, Gotha, 1904; Machatschek F., Landerkunde von Mitteleuropa, Wien, 1925; Braun G., Deutschland, 2 Teile, B., 1916; Penck A., Das Deutsche Reich (Landerkunde von Europa, hrsg. von A. Kirchhoff, 1 Teil), Prag — Wien, 1887; R a t z e 1 F., Deutschland. Einfiihrung in die Heimatkunde, 4 Aufl., Lpz., 1920; Krebs N., Suddeutschland; Lpz., 1923; L e p s i u s R., Geologic von Deutschland, 3 Bande, Lpz., 1887—1913; Walther J., Geologic von Deutschland, 5 Aufl., Lpz., 1925; H e 1 1 m am G. u.

and., Klima-Atlas von Deutschland, B., 1921; D о v e K.u. Frankenhftuser F., Deutsche Klimatik, B., 1910; DrudeO., Deutschlands Pflanzengeographie, Stuttgart, 1896; Graebner P., Die Pflanzenwelt Deutschlands, Lpz., 1909; Walter H., Einfiihrung in die allgemeine Pflanzengeographie Deutschlands, Jena, 1927; Wimmer J., Geschichte des deutschen Bodens mit seinem Pflanzen  — und Tierleben, Halle, 1905.

Население.

Рост населения. На протяжении 100 лет, предшествовавших империалистской войне, население Г. возросло в 2, 7 раза (24, 8 млн. в 1816; 67, 8 млн. в 1914). Особенно быстрый рост приходится на конец этого периода, как видно из следующей таблицы (данные «Handworterbuch der Staatswissenschaften», В. II, Jena, 1924; исчислено в довоенных границах): Годы

Насел, в тыс.

1800 .............

1820 .............

1830 .............

1840 .............

1850 .............

1860 .............

24.500 26.324 29.544 32.814 35.409 37.779

Годы

1870 .............

1880 .............

1890 .............

1900 .............

1910.............

1914.............

Насел, в тыс.

40.850 45.263 49.475 56.367 64.926 67.790

В результате военных потерь и отторжения от Германии ряда областей население ее сократилось: Дата переписи

Мужчин

Женщин

Итого

8/X 1919 .... 28.170.892 1G/VI 1925 .... 30.196.823 16/VI 1925,. включая Саарскую область .... 30.683.823

31.005:105 32.213.796

59.175.997 62.410.619

32.594.796

63.278.619

В разделении населения по полу наблюдается перевес женщин, к-рый, однако, в предвоенные годы заметно сокращался. Так, в 1881 насчитывалось 1.039 ж. на 1.000 м., в 1901, соответственно, 1.032 на 1.000, в 1910—1.026 на 1.000; в послевоенные годы относительное число женщин резко возросло: в 1919—1.100 на 1.000, в 1925—1.066 на 1.000.

Естественный прирост. Рождаемость в Г. росла до 1876, когда достигла 40, 9 на 1.000 жит., после чего вплоть до империалистской войны рождаемость из года в год понижалась, снизившись к 1913 до 27, 5 на 1.000 жит. Смертность с конца 19 в., особенно в последнее десятилетие перед империалистской войной, резко понижается (в 1913—15 на 1.000). Наибольший прирост населения отмечен в 1898 и в 1902—15, 6 на 1.000. Годы войны дали, помимо 1.809 тыс. убитых на войне, резкое повышение смертности и еще более резкое падение рождаемости. Общие потери населения Г. за время империалистской войны, по данным «Handworterbuch der Staatswissenschaften», исчисляются следующим образом: Потери за время войны

В тыс.

От сокращения рождаемости 3.590 От увеличения смертности (включая убитых и умерших от ран)...................

2.160 Всего. .

5.750

В % КО всему населению

5, 3 3, 2

8, 5
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