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				Эта страница не была вычитана

и получившие по крайней мере ядро своей фауны от них, имеют разнообразное пресноводное население, многочисленных млекопитающих и земноводных, хотя, если о-ва древнего происхождения, эндемизм может быть выражен очень резко. Так, на Мадагаскаре все виды млекопитающих (ок. 70). исключая ввезенных человеком, чисто местные. С др. стороны, никогда не бывшие в соединении с материками океанические о-ва (вулканич. или кораллового происхождения), фауна к-рых сложилась исключительно из «случайных» переселенцев, лишены млекопитающих, исключая летучих мышей и форм, ввезенных человеком, а из земноводных на них водятся лишь лягушки, тоже завезенные, пресноводная фауна вообще бедна, птицы же и насекомые сравнительно многочисленны. Процент эндемичных видов на океанических о-вах огромен, что объясняется изолированностью их. Все эти факты получают объяснение только в свете эволюционного учения.

Когда преграды, разъединяющие фауну, по тем или иным причинам исчезают (напр. о-в причленяется к материку, или обособленный бассейн получает сообщение с другими при помощи пролива, или сглаживается горный хребет и т. д.) и одна фауна входит в соприкосновение с другой, начинаются сложные процессы, могущие привести либо к тому, что фауны обмениваются б. или м. равномерно своими элементами, в результате чего слагается новая фауна, или одна фауна, оказавшаяся в целом более приспособленной к данным условиям, начинает постепенно вытеснять другую. При этом отдельные формы вытесненной фауны могут сохраниться в виде пережитков или реликтов. Так, заяц-беляк и тундряная куропатка, живущие кроме севера в Пиренеях и Альпах, являются здесь реликтами ледниковой эпохи. При благоприятных условиях сохраняются местами и целые участки, населенные первоначальной фауной, к-рую обозначают как остаточную, или реликтовую.

Дельта Волги напр. до сих пор сохранила богатую фауну юж. типа, представляющую повидимому пережиток того времени, когда вся Каспийская низменность была занята ею.

Но особенную известность получили реликтовые озера, содержащие морскую фауну (хотя порой и изменившуюся в связи с опреснением) и представляющие собой отделившиеся участки моря (классический пример: оз. Могильное на о-ве Кильдине близ Мурманского берега).

Перемещения и смешения фаун происходят с различной быстротой, и после падения преград каждая фауна известное время сохраняет свою индивидуальность. И, наоборот, одна цельная фауна, ареал к-рой впоследствии разделяется на два физической преградой, еще долго может сохранять свою однородность, примером чего служит средиземноморская фауна, разделенная в наст, время морем на юж. — европейскую и сев. — африканскую части.

Изложенные процессы изменения в фауне представляют собой лишь грубую схему, в действительности же полной изоляции фауны быть не может и всегда имеет место хотя бы нек-рый обмен элементами; с другой стороны, в пределах всякой фауны вечно происходит борьба и перемещение отдельных фаунистических групп, или фауну л (по выражению Сушкина), ареалы к-рых самым сложным образом могут налегать друг на друга. Изучение перемещения и образования этих комплек 178

сов, по мнению многих исследователей, is составляет основную задачу 3., к-рую они определяют как науку об исторически сложившихся фаунах и к-рая должна учитывать как внутренние процессы, происходящие в определенных фаунах, так и внешние по отношению к данной фауне факторы. Лишь диалектич. синтез взаимодействия внутр, и внешних факторов; дает истинную картину эволюции фаун в целом.

Зоогеографические области. С зоогеографической точки зрения весь животный мир делится на океаническую и материковую фауны, причем к первой; относится также животное население морей, а ко второй  — население о-вов. При этом грубом делении пресноводная фауна отойдет к материковой, т. к. она в своем распространении связана с областями суши. Изучая детально» материковую фауну всего земного шара и сравнивая животное население отдельных районов между собой, можно наметить ряд первостепенных зоогеографических подразделений суши, обозначаемых как материковые зоогеографические области. Строго говоря, каждая систематическая группа, вплоть до вида, дает свою картину географического распространения. Если основываться на географическом распространении млекопитающих и птиц, к-рые в этом отношении весьма близки, то можно установить несколько первостепенных географических подразделений, в общем пригодных и для ряда других крупных систематических групп.

Впервые зоогеографические области были установлены в 1858 Склетером, к-рый окончательно оформил свою систему зоогеографических областей в 1874. В настоящее время можно считать наиболее общепринятыми след, подразделения суши на основные зоогеографическиеобласти: 1) Австралийская, 2) Неотропическая, 3) ИндоМалайская или Восточная, 4) Палеотропическая, или Эфиопская, 5) Палеоарктическая и 6) Неоаркпшческая (см.). Из этих первостепенных зоогеографических подразделений обычно выделяют в качестве самостоятельных* Ново-Зеландскую, Мадагаскарскую и Сонорскую области, а также, несмотря на ее бедную фауну, Антарктическую» область (см.). С другой стороны, многие авторы соединяют Палеоарктическую и Неоарктическую области в одну под названием Голарктической (см.), 4то получается особенно естественным, если одновременно выделить в качестве самостоятельной Сонорскую область.

Склетер и огромное большинство последующих авторов при установлении зоогеографических подразделений пользовались т. н. физиономическим методом, т. е. учитывали только сходство и. отличие отдельных элементов фауны. Рютимейер является основателем другого  — геологического метода, согласно к-рому крупные зоогеографические подразделения должны устанавливаться на основании палеонтологической древности их фауны.

Но хотя Рютимейер и выступил (1867) с критикой склетеровских областей, выводы, к к-рым он пришел, в общем лишь подтвердили их, подведя под них палеонтологическую базу. Так, фауна тропической Африки, по мнению Рютимейера, до сих пор носит эоценовый характер с примесью миоценового, Юж. Азии — миоценовый и т. д.

Наконец Гексли ввел (1868) третий принцип — эволюционный, согласно которому основные подразделения земного шара должны выражать главнейшие центры развития животного мира, в частности млекопитающих. На основании этого принципа все материки и о-ва земного» шара делятся на три «суши»: Нотогейскую (Notogea), Неогейскую (Neogea) й Арктогейскую (Arctogca). Первая,, обнимающая Австралию с прилегающими о-вами и характеризующаяся почти полным отсутствием высших плацентарных млекопитающих и присутствием однопроходных и множества сумчатых, представляет очаг развития сумчатых; вторая, заключающая только Юж. и Центр. Америку, лишена клоачных и насекомоядных, по зато содержит сумчатых и многочисленных неполнозубых и является очагом их развития; наконец третья, куда относятся все прочие материки, является центром, возникновения огромного большинства отрядов высших млекопитающих. Из сказанного видно, что склетеровские области целиком входят в подразделения Гексли. На. основании физиономического метода, зоогеографические области делятся на подобласти, провинции или зоны, подпровинции, округа и наконец участки, к-рые являются низшими зоогеографическими подразделениями. Но номере того как области делятся на все более дробные части, они все более теряют свое общезоологическое значение, т. к. современные стационарные условия все более выступают на передний план и отодвигают на задний историческое прошлое.

Сходство и различие фаун наиболее заметно выступает на больших территориях, являясь результатом, истории земли, в частности — бывших очертаний материков: и океанов. Отсюда связь 3. с палеогеографией (см.), в частности с тем отделом ее, к-рый восстанавливает форму, размеры и территорию древних континентов. В 1912 к двум старым теориям — постоянства материковых массивов и теории промежуточных материков, принимающей








[image: ]

[image: ]

Источник — https://ru.wikisource.org/w/index.php?title=Страница:БСЭ-1_Том_27._Зерновые_-_Империализм_(1933)-1.pdf/93&oldid=4085225


				
			

			
			

		
		
		  
  	
  		 
 
  		
  				Последний раз редактировалась 21 июня 2021 в 19:39
  		
  		 
 
  	

  
	
			
			
	    Языки

	    
	        

	        

	        Эта страница недоступна на других языках.

	    
	
	[image: Викитека]



				 Эта страница в последний раз была отредактирована 21 июня 2021 в 19:39.
	Если не указано иное, содержание доступно по лицензии CC BY-SA 4.0.



				Политика конфиденциальности
	Описание Викитеки
	Отказ от ответственности
	Кодекс поведения
	Разработчики
	Статистика
	Заявление о куки
	Условия использования
	Настольная версия



			

		
			








