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				Эта страница не была вычитана

ствует о продолжающихся еще и сейчас тектонических движениях. Внутренние части И. н. сложены преимущественно из новейших послетретичных отложений — продуктов разрушения горных пород, снесенных водою и ветром в низины. Этот процесс заполнения впадин рельефа продолжается энергично еще и сейчас, о чем свидетельствуют мощные конусы выноса, окаймляющие всюду подножия гор. Здесь же, в бессточных впадинах кевиров, происходит и накопление солей, выщелачиваемых водами из соленосных третичных отложений и других пород.

Климат. И. н. относится к сев. субтропической области и отличается в общем ясно выраженным континентальным характером и неравномерным в течение года выпадением осадков. Высокие окраинные горы закрывают И. н. ют смягчающего влияния моря и от индийского муссона и обусловливают во внутренних частях страны малое количество осадков, малую облачность, жаркое лето и относительно холодную для этих широт зиму. Сложный рельеф и большие колебания высот создают значит, разнообразие климатических условий в отдельных частях, но указанные выше общие черты сохраняют свое значение. Давление атмосферы достигает во всем Иране наибольшей величины зимой и наименьшей в течение жаркого и почти бездождного лета. В общем однако давление убывает с С. на 10., обусловливая тем самым господство сев. и с. — зап. ветров. Эти воздушные течения проникают внутрь нйгорья, особенно свободно через понижение северной горной окраины между Гери-рудом и Мурга•бом, и достигают особенного развития в области, пограничной между Ираном (Персией) и Афганистаном. Здесь они дуют в продолжение 4 самых жарких месяцев («ветер 120 дней»), достигая силы урагана от полудня до заката, — сильно вредя сел. х-ву. Зимой здесь наблюдаются иногда ю. — зап. ветры, случайные же проходящие циклоны сопровождаются ю. — вост. ветрами, при которых весной выпадают скудные осадки. На ю. — вост. и вост, окраины нагорья распространяется иногда влияние влажного индийского муссона, благодаря чему здесь выпадает больше осадков и развита более пышная растительность. И. н. в общем отличается значит, сезонными и суточными амплитудами температуры. Средн, годовые амплитуды достигают 20° (Келат) и даже 28° (Исфахан), суточные2—15—20°. Абс. максимумы — в Кабуле 38°, в Ширазе 41, 7°, абс. минимумы для тех же пунктов  — 20° и  — 4, 4°; во внутр., наиболее пониженных частях соответственно +48° и  — 5°.

Испарения, приносимые И. н. влажными воздушными течениями, задерживаются высокими окраинными горами, давая осадки и на их наружных склонах. Внутр, части Ирана, напротив, бедны осадками: в среднем за год 125—275 мм. Наибольшее количество осадков выпадает на высотах ок. 2.000 м; выше и ниже количество их убывает. Осадки выпадают гл. обр. в марте и апреле, в летние же месяцы во многих местностях не выпадает ни капли дождя.

Гидрография. В гидрографическом отношении И. н. делится на периферические области, воды к-рых имеют сток за пределы нагорья (в Индийский океан, Каспий и Арал) и на внутренние бессточные области. Благодаря сухости климата на И. н. почти нет многоводных рек. Только на C. — В., где многие части Гиндукуша поднимаются выше снеговой границы, берут начало значительные реки — ГериБ. С. Э. т. XXIX.руд и Гильменд. Речки, берущие начало в более низких горах, летом сильно мелеют или же совершенно пересыхают. Большинство периферических рек имеет очень извилистое течение, протекая то по широким продольным долинам и межгорным бассейнам, то пересекая узкими поперечными ущельями горные цепи, чтобы вступить затем в ближайшую соседнюю продольную долину. Эти реки не судоходны, имея характер стремительных горных потоков с порогами и водопадами. Большинство рек бассейна Каспия, за исключением Кызылузеня (Сефид-руда, см.) и Лтрека (см.), — короткие прибрежные речки. Внутренними бессточными бассейнами, в которых заканчивают свое течение многие реки И. н., особенно изобилует западная персидская часть. Одни из них представляют обширные кевиры или солончаковые болота, другие являются настоящими озерами (напр. Урмия). Наибольшие по площади внутр, бассейны находятся на В. И. н. — бассейны Гильменда и Машкела. Реки Центр.

Афганистана оканчиваются в больших озерах, уровень которых сильно колеблется в зависимости от количества воды, приносимого их притоками.

Реки И. н. имеют громадное значение как источники искусственного орошения. Земледельческие оазисы располагаются только там, где имеется достаточно воды для ирригации, т. е. или в широких продольных долинах с плодородными аллювиальными почвами или у подножия гор, в местах выхода из них горных ручьев. Широко используются для ирригации также грунтовые воды, выводимые на поверхность посредством кяризов, каналов. Для получения питьевой воды в маловодных местностях устраиваются бассейны — выложенные камнем крытые цистерны. Растительность. В связи с распределением осадков леса растут только на наружных склонах окраинных гор. Особенной пышностью отличаются широколиственные леса влажного сев. склона Эльбурса; они состоят гл. обр. из дуба (Quercus castaneifolia), клена, ясеня, граба, сердцелистной ольхи, бука, самшита. Леса по ю.-з. склонам Загроса более однообразны по составу и состоят гл. обр. из дуба (Quercus aigipifolia). На вост, окраине нагорья, напр. в горах Кафиристана, нижняя зона до 1.500 м представлена вечнозелеными дубами, каштанами и диким виноградом, далее следуют смешанные лиственные леса с преобладанием гигантского дуба (Quercus Baloot). С высоты 2.700 м начинает преобладать хвойный лес (из сосны и кедра), к-рый на выс. 3.000 м сменяется березой; на выс. 4.000 м древесная растительность оканчивается. Склоны Сефидкуха тоже покрыты сосновыми лесами. В высоких долинах Гиндукуша широко распространена тута. В горах Гиндукуша, Парапамиза и Копет-дага, на высоте 1.500 м и выше, встречаются арча (см.) и низкорослые колючие кустарники: трагакантовые астрагалы, колючий эспарцет и др. Внутр, части нагорья безлесны.

Склоны гор здесь или голы или покрыты зарослями фисташки. Широкие долины и пологие глинистые шлейфы склонов покрыты чаще всего полынной степью. По солончаковым пустыням — заросли различных солянок, на участках песчаной пустыни — заросли саксаула, песчаной акации, высоких зонтичных (Ferula Assafoetida). В щебнистых пустынях Афганистана и Вост. Ирана (Персии) в громадном количестве 6
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