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среды. В определение понятия о зоогеографической 3. входят либо элементы топографические, либо биоценологические, либо чисто физико-химические, либо наконец чисто ботанические. Терминологическое употребление названия 3. еще очень неустдйчиво и произвольно.

В пределах палеарктической области отличают, идя от С. к Ю., следующие зоогеографические горизонтальные зоны (полосы): тундру, тайгу, островные леса, степь, пустыню. Зоны могут быть также в виде концентрических поясов, например с лесом в центре и с зонами кустарника и далее луга по периферии. Кроме горизонтальных зон различают вертикальные, например: в горах  — 3. снегов и голых скал, альпийских лугов, хвойного и затем лиственного леса; внутри леса  — 3. кроны, ствола, корня и т. п., каждая из к-рых имеет своих характерных животных. В водной сфере наблюдается ясная зональность в распределении животных, зависящая от глубины, температуры, свойства дна, от течений и светопроницаемости.

В разных водоемах устанавливают разные 3.

Так, для Мурмана установлены литоральная 3.

(в границах прилива и отлива), 3. ламинариевых водорослей, а глубже 3. брахиопод. Для берегов Франции установлены верхняя 3. сидячих рачков баланусов и затем З. трех групп водорослей (идя сверху вниз): фукусов, кораллин и ламинарий. Глубинная последовательность 3. в морях нарушается свойствами дна; так, песчаное дно (песчаная фация) не позволяет укрепиться на дне водорослям, но дает эту возможность «морской траве» (Zostera marina) с хорошо развитой корневой системой, в результате чего зона водорослей замещается 3. морской травы. Не говоря о том, что 3. как вертикальные, так и горизонтальные включают все переходы между собой, сами 3. являются зоогеографическими поясами весьма подвижного характера. В зависимости от времени года, цикла размножения, вертикальных и горизонтальных миграций животных зоогеографическая 3. получает различную характеристику. Обычно же определение зоогеографической 3. исходит из учета стационарных для данной 3. животных. Меррием ввел понятие о «зонах жизни» (Life Zones) и «зонах вершин» (Crop Zones), на основе определения сумм теплоты и средней температуры для шести наиболее жарких недель года. Полученные таким путем для различных станций цифры он соединял в изотермические линии; на основании этого метода САСШ делятся на различные 3. жизни. Так, в тропиках горы делятся на пять 3. жизни: тропическую, умеренно-теплую, прохладную, холодную и арктическую. Однако этот метод оказался чрезвычайно односторонним и несмотря на детальную разработку не получил распространения в зоогеографии.

4) В геологии термин 3. употребляется в двух главных значениях: 1) 3. как полоса на поверхности земли и 2) 3. как более или менее непрерывный слой в известной среде: в океане, в земной коре, в земле в целом. Понятие зональности применяется очень широко в различных областях стратиграфии, динамической геологии, тектонике.

3. палеонтологическая, термин, которым в учении о напластовании в земной коре, или стратиграфии (см.), обозначается толща отложений, характеризуемая определенным видом ископаемых, отсутствующих в ниже отложившихся и вышележащих слоях. Названиепалеонтологической 3. дается по ее характерному «руководящему» ископаемому (напр. 3. Belemmtella mueronata, 3. Virgatites virgatus).

3. бион-омические морской среды, или иначе глубинные 3. моря, главными из к-рых являются: неритовая 3., или шельфовая, до глубины 200 м, батиальная от 200 до 1.000 м глубины и абиссальная свыше 1. ) 0 м глубины. Каждая биономическая зона отличается специфическим комплексом физико-химических и биологических условий, в результате чего в пределах отдельных 3. образуются разные типы отложений. При изучении покровных гор выделяют 3. отложений по целому комплексу характерных признаков, свойственных осадкам довольно значительного промежутка геологического времени. В таком смысле говорят напр. о гельветской, пеннинской, восточноальпийской 3. мезозойских отложений Альп.

В тектонике понятие зоны применяется и в других значениях. Как тектонические зоны выделяют обычно отдельные части горных сооружений, имеющие те или иные особенности строения. Например различают внешние и внутренние 3. дугообразных горных пород  — хребтов, краевые и центральные 3., складчатые, покровные и глыбовые зоны и т. д. Кроме того очень важно деление на тектонические зоны по возрасту горообразования. Термодинамические и физико-химические условия, закономерно изменяющиеся от поверхности вглубь, позволяют наметить внутренние зоны земли. Таковыми будут: металлическое ядро (зона Nife — по Зюссу), оболочка (сульфидноокисная зона, или 3. Nifecr of esima — по Зюссу), литосфера, или каменная оболочка земли (Sima со слоем Sial на поверхности — по Зюссу), гидросфера и атмосфера.

ЗОНЫ БЕЗЗВУЧИЯ (зоны молчания), области, в к-рых звук не слышен, между тем как на расстояниях, более далеких от источника звука, он снова воспринимается ухом. Эти области возникают вокруг источников мощных звуковых импульсов (взрывы, орудийные выстрелы и т. п.). Наблюдения над взрывами показывают, что все пространство, в котором слышен звук, можно разделить на четыре зоны: в первой, находящейся в непосредственной близости к источнику, скорость звука значительно больше нормальной; вторая — зона нормального распространения звука, — обычно простирается не более, как на 150—180 км. Третья  — зона молчания — обычно имеет внутренний радиус от нескольких десятков км до 180 км и внешний до 300 км, в зависимости от силы звука и атмосферных условий; зимой она несколько меньше, чем летом. Четвертая — зона слабой слышимости — охватывает зону молчания, имеет форму иногда кольцевую, иногда полукольцевую, по большей части удлиненную.

Скорость звука, вычисленная по расстоянию до источника и времени дохождения звука до этой зоны, оказывается очень малой: от 300 до 227 . м/сек. Возникновение зоны молчания и зоны слышимости за ней обусловлено рефракцией (изгибанием) звуковых лучей в верхних слоях атмосферы и отклонением их снова вниз к поверхности земли. Изгиб направленного вверх звукового луча назад к поверхности земли возможен лишь при условии увеличения скорости звука с высотою. В частности это будет иметь место при возрастании t° с высотой. Наблюдения с баллонами показывают, что температура падает по мере поднятия кверху
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