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				Эта страница не была вычитана

стоящего прохода на всем протяжении между Бельфором и Цабернским проходом. В Зап. Альпах рядом с Коттскими Альпами, богатыми проходами (ими широко пользовались уже римляне), лежат бедные проходами Грайские Альпы. На оживленности сношений отражается высота и ширина прохода. В Альпах высота проходов растет с 3. на В.

В Пиренеях проходы выше, чем в Альпах.

Меньшее использование пиренейских проходов по сравнению с альпийскими объясняется, однако, не только их большей высотой, но и тем, что по обе стороны Альп лежат гораздо более отличные по своим хозяйственным особенностям страны, чем по обе стороны пиренейских Г. — Государство или племя, державшее в своих руках проходы, занимало выгодное положение по сравнению с соседями, пользовавшимися этими проходами. Обладание важнейшими альп. проходами было в свое время важн. преимуществом маленькой Швейцарии. Афридии наю.-в. границе Афганистана всегда собирали пошлины за проезд через Хайберский проход.

Наряду с отдельными проходами, есть целые проходные горные страны. Памирское нагорье высотой до 4 т. м, лежащее среди Г., поднимающихся до 7—8 т. м, издавна было проходной страной. Абсолютно Памир представляет большие трудности для сношений, но относительно, по сравнению с окружающими Г., условия для передвижения здесь гораздо легче. В этом отношении горные проходные страны напоминают горные проходы, нередко тоже очень трудные, но более легкие для преодоления, чем скалистые гребни. Но от проходов проходные горные страны отличаются своею обширностью. Через них идут многие дороги, тогда как через, проходы  — только одна.

Долины. Жизнь человека в горных странах сосредоточивается преимущественно в долинах. По ним идут сношения, вдоль них скопляется наиболее густое население. Благодаря осыпям и наносам в них ровнее и плодороднее земля; благодаря защищенности от ветра и более низкому уровню над ур. м. — более мягкий климат, чем на гребне Г.; здесь создаются более облегченные условия для сношений и по главным долинам и по их разветвлениям. Богатство долинами и их расположение очень важны поэтому для освоения Г. — В складчатых Г. горные системы прорезаны длинными и б. ч. широкими продольными долинами. Сравнительная легкость сношений, плодородие и обширность многих из таких долин сделали их исторически важными [Верхнеронская и Верхнерейнская долины, долины Инна и Адидже (Эча)].

Массивные Г. прорезаются обычно не продольными, а поперечными долинами, короткими, неширокими, замкнутыми. Такие долины б. ч. имеют лишь местное значение, соединяя внутренние части массива с его окраиной.

Особенно важное антропогеографическое значение имеют расширенные котловины в долинах. Обычно к этим котловинам подходят боковые долины, и, тогда как вся долина является путем сношений, ее расширенная часть становится их узлом. Часть таких котловин является провальными (в провальныхкотловинах лежат Флоренция, Вена, Майнц и Любляна). Но чаще всего котловина бывает расширенной частью, образованной запрудой долины, разветвлением долины на рукава, впадением боковых рек. Обычно к расширенным частям долины и приурочены поселения, остальная долина служит только для передвижения. Остановочные пункты приходятся как-раз на расширенные, более плоские участки. — Но долины не на всем своем протяжении являются безупречными путями. Широкие участки нередко сменяются узкими ущельями; наводнения в горах делают дороги по дну долины непроходимыми. Продвижение по узким долинам было в свое время небезопасно и в смысле грабительских налетов. В эпоху грунтовых дорог, наряду с долинными дорогами, существовали поэтому и нагорные. Дороги эти сопровождались городками, стены и сторожевые башни которых говорят о прежней трассе нагорных дорог. По мере того как жизнь становилась спокойнее, в долину с горных уступов спускались пригороды городов. Сюда переносился центр тяжести городск. жизни, сюда же спускались и главные потоки сношений. Следы такого перемещения вниз селений и дорог можно до сих пор наблюдать в Вогезах и в Шварцвальде. Более крупные селения возникали обычно по краю Г., там, где долины подходили к равнине. Здесь возникали распределительные пункты товарообмена. Здесь же устраивались укрепления жителями низин, оберегавшими себя от вторжения обитателей с Г. Там, где выходы горных долин пересекались дорогами, идущими по низине вдоль подошвы гор, возникали довольно большие торговые города (Тифлис в Закавказьи, Милан в Сев. Италии, Мюнхен в Баварии, Лима в Перу).

Заселение гор и выселение с них. Обмен. Некоторые из гор заселились очень давно. В Альпах еще до римских поселений были поселения лигуров, кельтов, ретов, иллирийцев. Трудность существования в горах приводит к редкости населения в них и к медленному росту населения, а нередко к убыли его, в особенности с тех пор, как стала развиваться миграция из сел в города. Высокогорные альпийские департаменты Франции отличаются наибольшей в стране убылью населения. — Чем выше Г., тем беднее их растительность.

Земля перестает кормить, население должно искать подсобных средств существования в ремесленной и кустарной промышленности.

Так развились часовое производство в Шварцвальде и Юре, кружевная промышленность в Рудных Г., ткачество в Судетах и Кашмире, выделка стекла в Богемском лесу и выделка металлических изделий на Кавказе. Т. к. такая работа ведется на продажу, то ремесленник должен периодически оставлять Г., чтобы сбывать в городах низин свои изделия.

Но бедность гонит с Г. не только ремесленников, но и земледельцев и пастухов, и в общем эти области редкого населения часто являются в то же время одним из важнейших очагов эмиграции. — Односторонность продуктов . горного хозяйства и недостаток целого ряда продуктов, к-рые производятся в низинах, приводят к оживленному обмену между
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