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Предислов1е.

Начало X X  вЪка ознаменовалось цЪлымъ рядомъ на
учны хъ экспедищ й къ южному полюсу, возбудивш ихъ къ 
себе необыкновенно живой интересъ со стороны представи
телей земдевЪ д'Ьтя. Интересъ съ ихъ стороны къ этимъ 
экспедищ ямъ станетъ понятнымъ, если я  укаж у на то, что 
о н е  явились результатомъ давно с о зр е в ш а я  въ соотвЪт- 
ствующихъ научныхъ кругахъ сознаш я, что безъ изследо- 
ваш я природы южно-полярныхъ странъ много коренныхъ 
вопросовъ, касающихся ж изни земли, не могутъ получить 
окон ч ател ьн ая  разреш еш я. Чтобы не быть голословнымъ, 
упомяну, что къ  посл^днимъ принадлежатъ, между прочимъ, 
такте, важные въ научномъ отношенш вопросы, какъ во
просы о земномъ магнетизме, распред'Ьленш силы тяжести, 
расп р ед ел ен ^  климатовъ земного шара, о такъ называемой 
„биполярности" т.-е. о сходств^ животнаго царства обеихъ 
полярныхъ областей, и, наконецъ, вопросъ объ Антарктиче- 
скомъ материке, который и послужитъ предметом ь настоя
щ а я  моего очерка.

Что эта огромная область вокругъ южнаго полюса, ве
личиной почти равная Европе, столь интересная въ  науч
номъ отношенш, оставалась, по вы раж енш  Гюнтера, и зв е 
стной намъ такъ же мало, какъ и невидимая сторона луны, 
то это объясняется главнымъ образомъ ея отдаленностью 
отъ культурныхъ странь с е в е р н а я  иолушар1я, которыя 
о д ае  лиш ь, какъ известно, до н а с то ящ а я  времени прини
мали участ1е въ прогрессе научныхъ з н а т й . И зучеш е 
южно-полярныхъ странъ, несомненно, поэтому выиграетъ съ 
развнйем ъ интереса къ науке въ молодыхъ государствахъ 
южнаго полушар1я., въ ж изни которыхъ интересы матер1аль- 
наго свойства, къ сож аленш , играютъ пока едва ли не глав
ную роль. П оним ате необходимости организацш  чисто 
научны хъ, лиш енныхъ какихъ-либо политическихъ или



практическихъ целей предпр1ят1й, какими являются южно- 
полярныя экспедицш, остается еще для нихъ, совершенна 
чуждымъ, за исключешемъ, впрочемъ, Аргентины, приняв
шей въ самое последнее время учасйе въ научномъ изсле- 
дованш Антаркриды.

Если, какъ говоритъ Ратцель, въ исторш географш 
всегда наблюдается, что борьба съ ложными представлен1ями 
и теор1ями занимаетъ въ ней гораздо больше места, нежели 
въ другихъ наукахъ, то надо сказать, что области антарк- 
тичесшя, какъ наименее изв'Ьстныя, более, ч'Ьмъ другая 
часть земной поверхности, представляли собою необыкно
венно благопр1ятную почву для создашя такихъ именно 
ложныхъ представлешй и теоргй. Такъ, въ настоящее время, 
на основанш изследоватя  недавно вернувшихся экспедиций, 
мы имеемъ полное основан1е признавать существоваше въ 
высокихъ широтахъ юга материка, границы котораго почти 
не выходятъ за пределы южно-полярнаго круга. Между гЬмъ 
географы съ древьгЬйшихъ временъ до конца XVIII века, 
допуская, какъ мы увидимъ ниже, на основанш изв^стныхъ 
теоретическихъ соображешй, существоваше такого материка 
и какъ бы угадывая такимъ образомъ истину, представляли 
себе его однако въ несравненно [более обширныхъ разм’Ь- 
рахъ, что видно изъ дошедшихъ до насъ стариныхъ картъ. 
Кроме того, предполагали существоваше на немъ не только 
своеобразной флоры и фауны, но и нев'Ьдомыхъ племенъ 
челов'Ьческаго населешя. Размеры и очерташя этого мате
рика, какъ видно изъ тЬхъ же картъ, постепенно однако 
изменялись въ представленш географовъ соответственно 
успехамъ географическихъ открьтй. Изменялось и пред- 
ставлете о его природе: такъ представлеше о его плодо
родии и обитаемости постепенно превращалось въ убежде- 
ше, что климатъ его настолько суровъ, что на немъ почти 
совершенно отсутствуетъ какая бы то ни было жизнь. Въ 
своемъ изложенш мы и постараемся проследить, какимъ 
образомъ географическая наука пришла къ тбмъ воззре- 
шямъ относительно упомянутаго материка, которьтя устана
вливаются въ ней въ настоящее время подъ вл1яшемъ по- 
следнихъ южно-полярныхъ экспедиций.

Истор1я вопроса объ этомъ материке, который принято



называть Антарктическим!», т&мъ болЪе заслуживаетъ раз- 
смотр'Ьшя, что идея о послЪднемъ, существовавшая, какъ 
указано выше, издавна въ умахъ географовъ, является одной 
изъ наиболее плодотворныхъ идей въ исторш географи- 
ческихъ открытий. Такъ, открьте цЪлой части св-Ьта, а 
именно Австралш, уже не говоря объ открытш множества 
другихъ острововъ, является плодомъ именно этой идеи. 
Излагая исторш указаннаго вопроса, я постараюсь вм’ЬстЪ 
съ гЬмъ вы дЬ лить въ достигнутыхъ нами объ Антаркти- 
ческомъ материкЬ знашяхъ то, что является наиболее цЬн- 
нымъ и существеннымъ въ научномъ отношенш.

К  Р.





I.

ВЪра въ сущ ествоваш е Антарктическаго материка.

Вопросъ объ Антарктическомъ материк^, окончательно 
разреш ить который удастся, можетъ быть, лиш ь наступи
вшему X X  в., им^етъ, повидимому, болЪе ч'Ёмъ 2000-лгЬтнюю 
давность. Въ самомъ д'Ьл'Ь, представлеше о сущ ествовали  
огромпыхъ разм’Ьровъ материка вокругъ южнаго полюса сло
жилось еще у древне-греческихъ ученыхъ. Возникновеше 
такого представленья находится, повидимому, въ тесной 
связи съ ложными воззр’Ь т я м и  древнихъ, что твердая земля 
занимаетъ большее пространство, чЪмъ вода, и что первая 
поэтому должна преобладать въ южномъ иолуш арш  такъ же, 
какъ и въ сЬверномъ. Такое преувеличенное представлеше 
о величин^ площадей, занимаемыхъ сушею, было, какъ спра
ведливо замЪчаетъ Ратцель, естественнымъ посл,Ьдств1емъ 
своего возникновения въ средиземно-морской области, гдй 
море, именно Средиземное море, являлось бассейномъ, окру- 
женнымъ со всЪхъ сторонъ сушей.

Древн'Ьйшимъ представителемъ теорш существованья 
материка вокругъ южнаго полюса, какъ думаютъ м нопе 
изслЪдователи, является Аристотель. Онъ утверждалъ между 
прочимъ, что материкъ этотъ населенъ особыми существами, 
которыхъ онъ называлъ антиподами. ПослЪднимъ предста
вляется, по его мн'Ьшю, восходящее солнце съ правой сто
роны, тогда какъ ученики его, гуляя въ академическомъ 
саду, видятъ, какъ розовая Аврора, выплывая изъ Эгейскаго 
моря, озаряетъ лт ы й  край неба. Таковы же были воззр1ш 1я 
и другихъ ученыхъ древности: Эратосеена, Гиппарха, Ма
рина Тирскаго, Птоломея и др. Но главнымъ виновиикомъ 
упрочеш я въ умахъ географовъ представлешя о существо
ваш и вокругъ южнаго полюса огромнаго по своимъ разм'Ь- 
рамъ материка, который съ удивительнымъ упорствомъ про-
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продолжали изображать на картахъ вплоть до конца XVIII в., 
является знаменитый географъ древности Птоломей, который 
въ области своей науки считался такимъ же авторитетомъ 
какимъ, наприм'Ьръ, Аристотель въ области естествов'ЬдЬшя. 
Онъ впервые вполне определенно высказалъ и представилъ 
картографически предположеше о такомъ материке, давъ 
ему назваше Южной Эеюши. Изъ дошедшей къ намъ Пто- 
ломеевой карты м1ра видно, что, по его мнешю, материкъ 
этотъ [въ мощномъ своемъ иротяженш соединялъ юго-во
сточную А зш  с ъ  Африкой, превращ ая такимъ образомъ 
ИндЬйскШ океанъ въ замкнутый морской бассейаъ, 
какимъ является, напримЪръ, Средиземное море. Такое 
представлеше древнихъ о распределено! суши въ южномъ 
полуш арш  вытекало повидимому, изъ того факта, что очер- 
таш я восточнаго берега Африки были известны  древнимъ 
географамъ лиш ь до нынЬшняго мыса Гвардафуй (на по
луостров^ Сом ал ь), гд е  берегъ, уклоняясь къ востоку, д е й 
ствительно стремится какъ бы къ соединенно съ Аз1ей.

Тем ъ более кажется страннымъ, что арабы основавппе 
целы й рядъ торговыхъ пунктовъ на восточиомъ берегу 
Африки южнее Гвардафуя, все таки остались при ложномъ 
воззренш  Птоломея, согласно которому Инд'Ьйсюй океанъ 
разсматривался какъ внутреннее море. Отъ арабскихъ гео- 
графовъ подобное ложное представлеше проникло и въ 
хриспанскую науку среднихъ вековъ, которая, какъ и зв е 
стно, находилась иодъ сильнымъ вл1яш ем ъ арабской. На 
средневековыхъ картахъ мы встречаемъ ту же „Южную 
Э ею тю “, которую картографы обильно снабжали множе- 
ствомъ бухтъ, р ек ъ  и назваш й, съ наивной целью придать 
ей въ возможно большей степени подоб1е действительности. 
О ткрьте Америки и объездъ португальцами Африки должны 
были, попятно, если не совсемъ уничтожить, то, по крайней 
м ере , изм енить представлеше географовъ объ Антарктиче- 
скомъ материке. Действительно, на известномъ глобусе Шо- 
нера 1533 г. этотъ материкъ является значительно изм е- 
неннымъ сравнительно съ более ранними картографиче
скими изображешями въ томъ отношенш, что онъ более уже 
не соединяется съ Африкой и Аз1ей и что онъ отступилъ 
къ более южнымъ широтамъ, включая въ себя однако ны-
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н'Ьшшою Австралш; за северную его оконечность принята 
была Ш онеромъ Огненная Земля, которая открыта, незадолго 
до появлеш я его глобуса, М агеланомъ. Последователями 
Ш онера въ изображены Антарктическаго материка явились 
таы е известны е картографы XVI века , какъ Меркаторъ и 
Ортелш. Въ томъ же XVI в е к е  впервые появляется на 
картахъ надпись: „Тегга аизЪгаИз гесеп1ег туеп!а, вес! попоит 
р1епе со*т1;а“, которою впоследствш  такъ часто снабжали 
изображеше Антарктическаго материка. Столь глубокая вера  
въ  существоваше материка вокругъ южнаго полюса, дохо
дивш ая почти до уверенности у географовъ среднихъ вгЬ- 
ковъ и эпохи возрождеш я, опиралась отчасти на в о з з р е т я  
Птоломея, авторитетъ котораго въ это время былъ еще очень 
значителенъ, но еще более па известны я соображешя чисто 
теоретическаго свойства. Такъ, географы представляли себе* 
что суш а,какъ обитаемая часть земли, доляша превосходить по 
своимъ размерамъ море, какъ часть необитаемую, иначе 
м1роздаше было бы несовершенно. Таковы были, напримеръ, 
воззрЪшя Колумба. Кроме того, апрюрное представлеше уче- 
ныхъ того времени требовало существовашя близъ южнаго по
люса большого материка, который тяжестью своей уравнове- 
ш ивалъ бы кохмпактную массу материковъ севернаго полуша- 
р1я. Какъ бы то ни было, уверенность въ  существованш „Тегга 
ап81гаИз“, расположенной вокругъ южнаго полюса, была такъ 
сильна, что еще путешественники XVII и XVIII вековъ  
почти всяК1Й островъ, открывавшийся ими въ высокихъ ши- 
ротахъ вж наго  полушария, принимали первоначально за 
берегъ этого материка. Островной же характеръ такихъ бе- 
реговъ выяснялся лиш ь впоследствш , после ближайш аго 
ознакомлешя съ ними. Это случилось, напримеръ, съ Огнен
ной Землей, Южной Георпей, Кергелэномъ и др. ‘).

Значительно сократились па картахъ размеры Антарк
тическаго материка после знамепитаго путешествия Абеля 
Тасмана, объехавгааго въ  т е ч е т е  первой половиныXV II ве к а  
материкъ Новой Голландш. Его смелое п у т е ш е с т е  устра
нило всякую мысль о предполагавш ейся первоначально 
вязи  Новой Голландш  съ изображавш имся на картахъ

‘) Ратцель. «Земля и Ж изнь», Пер. П. И. Кротова. СПБ., стр. 260.
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А нтарктическим ъ материкомъ. В прочемъ, сам ъ Т асм анъ былъ 
убЪ ж денъ в ъ  сущ ествовании посл'Ьлняго, что видно и зъ  
того, что открытую им ъ ж е Новую З е л а н д ш  онъ самъ 
п р и зн ал ъ  частью  „Тегга аив1га118“ (ее продолж али  считать 
таковой  до перваго путеш еств1я К ука 1769 г.). В ъ т е ч е т е  
X V III в ’Ька вЪра в ъ  А нтарктичесш й м атерикъ какъ  будто 
д аж е усиливается. В ъ  самомъ Д'Ьл'Ь, в ъ  это врем я встрЪ- 
чаем ъ  ц'Ьлый р яд ъ  попытокъ съ цЪлью его открытая и изсл'Ь- 
д оваш я, п редприним авш ихся преимущ ественно ф ранцузам и. 
П ослед  н1е льстили  себя надеж дой  открыть, какъ  тогда го 
ворили , „Новую А м ерику". И зъ такихъ  попы токъ особенно 
зам еч ател ь н а  сн аряж ен н ая въ  17 71 г. ф ранцузским ъ пра- 
вительством ъ экспедищ я, во глав1ь которой находился 
1осифъ - де - К ергелэнъ . Уб'Ьждеше ф ран ц узовъ  конца 
X V III в ^ к а  въ  обитаемости „Тегга аи8ЪгаИ8“ видно и зъ  того, 
что К ергелэну поручено было, меж ду прочим ъ, подробно 
и зу чи ть  продукты  страны и бытъ ж ителей . Открывъ подъ 
50°-ю. ш. землю, оказавш ую ся впосл'Ьдствш  островомъ, К ер
гел эн ъ  безъ  всяки х ъ  колебаш й п ри н ялъ  ее за искомый м а
терикъ . (Островъ этотъ впосл'Ьдствш  н азван ъ  былъ К ерге- 
лэн ом ъ .) Однако онъ оставилъ всякую  мысль объ ея бли- 
ж ай ш ем ъ  и зсл Ъ д о в а т и  въ  виду  крайне неблагопр!ятной 
погоды и соверш енной ея необитаемости. В ъ П ар и ж е м н 'Ъ те 
К ергелэна о принадлеж ности  открытой и м ъ  страны къ 
„Тегга аи8(;га118“ было принято какъ  в п о л н е  правдоподобное. 
Король н агр ад и лъ  его крестомъ Св. Л ю довика и в ел ^ л ъ  
снарядить подъ его ж е начальством ъ новую экспедицпо, 
которой на этотъ р азъ  даны  были ещ е бол^е подробный 
инетрукцш  относительно и зсл ёд о в аш я  открытой страпы. 
Однако и  вторая эксп еди щ я не п ривела К ергелэна къ  
исти н а .

Поворотнымъ пунктом ъ в ъ  исторш  вопроса объ А нтар- 
ктическом ъ м атери ке  явл яется  эксп еди щ я знам енитаго Кука, 
сн ар яж ен н ая  въ  1772 г. англШ скимъ иравительством ъ.

Р езультатом ъ этого п у т е ш е с т я  К ука, первы м ъ и зъ  м о
реп лавателей  п ерес^кш аго  ю жно-полярный кругъ , было 
у с т а н о в л е т е  того важ н аго  факта, что если А нтаркти- 
ческ1й м атерикъ  и  сущ ествуетъ , то во всяком ъ сл у ч ай  боль
ш ая  часть его береговъ не вы ступаетъ  за  п ред елы  этого
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круга и что поэтому онъ, вопреки существовавшему тогда 
убеждешю, лиш епъ какой бы то ни было жизни. Оказавъ 
столь существенную услугу д елу  выяснеш я вопроса о по
лож ены  Антарктическаго материка установлешемъ этого 
факта, вполне соответствующего действительности, какъ 
показали позднейппя путешеств1я, Кукъ, къ  сожаленпо, 
тем ъ не м енее является виновникомъ одного очень печаль- 
наго для науки явлеш я, а именно, что въ течен1е почти 
полустолгЬт1я  ни одна нащ я не реш алась отправить новую 
экспедицш  въ антарктичесшя области.

Д ело въ томъ, что ледяная пустыня, открывшаяся 
предъ его глазами въ этихъ областяхъ, произвела на него 
столь безотрадное вп еч атл и те , что по возвращении въ А н г л т  
онъ гюзволилъ себе категорически высказать мысль, что 
дальнейш ее ихъ изслЪдоваше является совершенно невоз- 
можнымъ въ виду крайняго риска, которое представляетъ 
собой плаваш е среди льдовъ, и что ни одияъ путешествен- 
никъ не реш ится въ будущемъ проникнуть дальше него. 
Вотъ какъ характерно высказываетъ Кукъ эту мысль, ока
завшуюся, къ счастью для науки, несбывшимся пророче- 
ствомъ. „Несомненно,—гороритъ онъ,—что [большая часть 
этого южнаго континента (если предположить, что онъ су- 
ществуетъ) должна лежать внутри полярнаго круга, г д е  
ледъ, загромождающей море, делаетъ  землю недоступной. 
Зная, какъ великъ рискъ плаваш я для изследоваш я бере- 
говъ въ этихъ неведомыхъ ледовитыхъ моряхъ, я смгьло могу 
сказать, что ни одинъ человгькъ никогда не рт иит ся  проникнуть  
дамъе меня и , следовательно, земли, быть можетъ и лежапця 
ю ж нее достигнутаго мною пункта моего ИШгаа Т1ш1е, никогда, 
не будутъ изслпдованы. Густые туманы, снеж ны я бури, сильный 
холодъ и т. п. обстоятельства,— продолжаетъ онъ,—дЬлаютъ 
плаваш е крайне опаснымъ, а все  эти трудности покажутся 
еще большими вследств1е невозможно ужаснаго вида страны, 
которая осуждена природой никогда не чувствовать теплоты 
солнечныхъ лучей и лежать погребенной подъ слоемъ в е ч 
на™ сн ега  и льда, Гавани, которыя, быть можетъ и на
шлись бы у береговъ, во всякомъ случае целикомъ запол
нены мерзлымъ снегом ъ значительной толщины; впрочемъ, 
если бы даже хоть одна изъ нихъ оказалась настолько сво-
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<5одной отъ льда, что въ нее могъ бы войти корабль, онъ 
рисковалъ бы замерзнуть и остаться тамъ навсегда или на
ткнуться на ледяной островъ и потонуть. Ледяные острова, 
береговые приливы, огромныя глыбы, падаюпця съ ледяныхъ 
горъ, сильныя сн'Ьжныя бури, сопровождаемыя страшнымъ 
холодомъ,—все было бы одинаково роковымъ“.

И.

Классически перюдъ въ исторш южно-полярныхъ 
экспедицм.

Столь реш ительное заявление Кука должно было, по
нятно, повести къ окончательному разруш енш  существо
вавш ей, какъ мы видели  выше, въ обществе конца ХУШ века  
иллюзш, будто открьгпе А нтарктическагом атерика имело 
бы т а т я  же экономичесюя и полйтичесюя послгЬдств1я, какъ 
о т к р ь т е  Америки. После Кука путешеств1я въ  антаркти- 
ческ1я области съ целью  о т к р ь т я  новыхъ земель могли 
носить лиш ь чисто научный характеръ, каковыми и были 
какъ мы увидимъ, путешеств1я такъ называемаго классиче- 
скаго перюда, наступившаго почти черезъ 50 л^тъ  после 
упомянутаго мною путешеств1я Кука. Въ самомъ д е л е , за
дача экспедицш  этого перюда заключалась не въ отысканш 
годныхъ для колонизации земель въ крайнихъ широтахъ, а въ 
производстве въ открытыхъ странахъ или окружающихъ 
ихъ моряхъ различны хъ научныхъ наблюдешй въ  области 
климатолоии, геологш, учеш я о земномъ магнитизме, бо
таники,зоолопи и пр. Такимъ образомъ, географическая 
работа въ южно-полярныхъ областяхъ стала носить резко  
выраженный научный характеръ гораздо ранее, чЪмъ въ 
•северно-полярной, гд е  она стала носить такой характеръ 
сравнительно позже, когда перестали искать такъ называе
мые северо-западный и северо-восточный проходы. Н ауч
ный характеръ южно-полярныхъ экспедищ й этого перюда 
вполне, впрочемъ, соответствовалъ тому пышному расцвету 
научны хъ знаш й, которымъ ознаменовало себя начало 
X IX  века.
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Прьятно отметить, что первой чисто научной антаркти
ческой экспедищей, открывшей собой упомянутый перюдъ, 
является русская экспедищя, снаряженная въ 1819 году 
русскимъ правительствомъ по повел'Ънш Императора Але
ксандра I. Эта экспедищя, являющаяся одной изъ наиболее 
зам’Ьчательныхъ въ истор]'и географическихъ открытий, со
стояла изъ двухъ судовъ или „шлюповъ“, какъ тогда го
ворили, „Востока1-1 и „Мирнаго“, начальство надъ которыми 
поручено было капитану Беллингсгаузену, бывшему неко
торое время главнымъ командиромъ Кронштадтскаго порта, 
и лейтенанту Лазареву. Командующимъ дана была то- 
гдапшимъ морскимъ министромъ инструкщя: „пуститься 
къ югу и продолжать свои изыскашя до отдаленнейшей 
широты, какой только они могутъ достигнуть; употребить 
всевозможныя старанхя и величайнпя усшпя для проникно- 
в е т я  сколь возможно ближе къ полюсу, отыскивая неизвгьст-  

ныл земли, и не оставить это предпр1ят1е иначе, какъ при 
непреодолимыхъ препятств1яхъ“. Однако рядомъ съ этой 
инструкцией, предписывающей отыскивать неизвйстныя земли, 
была дана и другая, въ которой указывалось, что „предпри
нимаемая по Высочайшему Его Императорскаго Величе
ства повелйшю кампанхя, имгъя цтълью пргобргьтете полнгьй- 
гиихъ позиангй о нашемъ земномъ шаргь, доставитъ отправля
ющимся въ оную ученымъ способъ и частые случаи произ
водить полезныя для  наукъ наблюдетя  по геометрической, астро
номической и механической части, что они не уступятъ за
ниматься изслйдоватемъ всехъ заслуживающихъ любопыт
ства предметовъ, до сихъ наукъ относящихся, будутъ д е 
лать свои зам-Ьчашя и вести журналы о последств1яхъ ими 
извлекаем ы хъД алее, согласно инструкции, членамъ экспе- 
дицш предписывалось „производить опыты для опредЪлешя 
изм^нетя т я г о с т и , испытывать магнитную силу, вести 
записку о высоте барометра въ разные часы дня, собирать 
ботаническ1я, зоологичесшя и минералогичесшя коллекцш и 
пр. Беллингсгаузенъ и Лазаревъ во многихъ местахъ про
никли южнее Кука и имъ, такимъ образомъ, первымъ уда
лось доказать всю неосновательность и самоуверенность 
м нЬтя п о с л е д н е г о , будто никто не решится после него за
няться изсл’Ьдовашемъюжно-полярныхъ областей. Пересекши
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южный полярный кругъ противъ береговъ южной Америки, 
наши смелые мореплаватели открыли въ январЪ 1821 г. 
островъ и берегъ страны, которая, какъ уверены современ
ные изслЪдователи, представляютъ собой часть Антаркти
ч е с к а я  материка. Такимъ образомъ, русскимъ принадле- 
житъ, повидимому, честь открытая этого материка, о которомъ 
грезили въ продолжеше столькихъ вЪковъ географы раз- 
ныхъ странъ и временъ. Сплошной плаваюшдй мелшй ледъ 
не далъ возможности имъ приблизиться къ берегу, но они, 
какъ пишетъ Беллингсгаузенъ въ своемъ дневникЬ, „почи
тали себя вполн-Ь счастливыми, что ясная погода и небо 
совершенно безоблачное позволили имъ увидать и обозреть 
этотъ берегъ“.

Открытый Беллингсгаузеномъ и Лазаревымъ островъ 
назвапъ островомъ Петра I, „высокимъ именемъ виновника 
существовашя въ Росийской Имперш военнаго флота“, а 
открытый ими берегъ—берегомъ Александра I. „Пямятники, 
воздвигнутые великимъ людямъ,—размышляетъ Беллиягсга- 
узенъ въ своемъ дневник'Ь, говоря о своихъ отрьтяхъ,— 
„изгладятся съ лица земли всеистребляющимъ временемъ, 
но островъ Петра I и берегъ Александра I, памятники со
временные М1ру, останутся в'Ьчно неприкосновенными отъ 
разруш етя и предадутъ высогая имена позднейшему по
томству".

Всл^дъ за русской экспедицией въ южно-полярной области 
появляется ц^лый рядъ экснедищй и другихъ нащонально- 
стей; он^ открываютъ все новыя и новыя пространства суши, 
представляющая собою, повидимому, части того же мате
рика, къ которому принадлежитъ и берегъ Александра I. 
Такимъ образомъ предчувств1е, существовавшее у геогра- 
фовъ въ течете многихъ вЪковъ. что южный полюсъокру- 
женъ сушей, а не моремъ, какъ будто бы стало и оправды
ваться и на самомъ дЬлгк

Въ промежутка между 1831 и 1840 годами были 
открыты земли: Грэама, Эндерби (Дм. Биско въ 1832 г.), 
Кемпа (Кемпомъ въ 1833 г.), Баллени (Баллени въ 1838 г.), 
Адели и Клари (Дюмонъ-д’Юрвилемъ въ 1840 г.) Вилькса 
(Вильксомъ въ 1840 г.) и Викгорш (Россомъ въ 1841 г.)

Не могу пе остановиться нисколько подробнее на экспе-
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д и ц 1и и зв^стн аго  англШ скаго ученаго  К ларка Росса, про- 
славивш агося , м еж ду прочим ъ, какъ  и звестн о , открьгпемъ 
север н аго  м агнитнаго  полюса. Его экспедицш  в ъ  южно-по- 
лярн ы я области яв л яется  самой зам еч ател ьн о й  п о сл е  опи- 
саннаго мною путеш ествгя Б ел л и н гсгау зеп а  и Л азарева. 
П осл^ открытая Россомъ северн аго  м агнитнаго полюса, онъ 
отправленъ былъ англШ скимъ правительством ъ въ  южно-по- 
лярн ы я страны съ т ем ъ  ж е поручеш ем ъ , съ  которымъ о т 
правлен ъ  былъ ран ьш е в ъ  северно-полярны я, т.-е. открыть 
и  южный магнитны й полю съ. ГГоследняго онъ не открылъ, 
зато ему удалось подъ 71° 15' открыть своеобразную  по 
своей природ^, упомянутую  уж е нами землю В икторш . 9-го 
ян в ар я  1840 г. суда Росса уж е близко подош ли къ  тому 
м есту , г д е , по вы чи слеш ям ъ знам енитаго Гаусса, долж енъ 
былъ находиться магнитны й полю съ. В другъ  послы ш ался 
крикъ : „Зем ля!“ Одновременно со сн еж ны м и  верш инам и, 
вы д ел явш и м и ся  на гори зон те , можно было разли чи ть  и 
черноваты е выступы скалъ. И хъ темный силуэтъ  р езк о  вы 
д е л я л с я  на девствен но-белом ъ  с н е г е ,  озаренном ъ солнцемъ. 
Ф ономъ картины  сл у ж и л а ц е п ь  горъ , зан и м авш ая весь го- 
ризонтъ  отъ ю го-востока до ю го-запада. В ско р е  формы горъ 
стали обрисовы ваться яс н е е , отчетливее , можно было р аз
личать  отдельны й верш ины  и срисовы вать и хъ  очерташ я. 
М естность была восхитительная, ан тарктическая  природа, 
казалось, н ачин ала разгл аж и вать  свои морщ ины. Закаты 
ваясь  за  горы, вы ш ина которы хъ р авн ялась  А льпам ъ, солнце 
надолго озаряло и х ъ  своим ъ чудны м ъ свето м ъ , такъ  какъ  
при  закатахъ  едва переходило лиш ю  горизонта *). П роехавъ  
мимо д ву х ъ  острововъ (П оссеш ёнъ и К ульм ана), Р оссъ  уви- 
д е л ъ  ещ е болеё высокую горную  ц еп ь . Гора М ельбёрнъ, 
форму которой Р оссъ  сравн и валъ  съ  формой Этны, поды 
мается выш е 4500 метровъ и является , повидим ому, вели- 
каном ъ антарктическаго  м1ра. К онусовидная ф орма горъ за 
стави ла предполагать, что о н е  вулкан и ческаго  происхо- 
ж деш я. Ю ж нее встречен ы  были уж е д ва  несом ненно к у 
рящ ихся вулкана, назв-анныхъ Россом ъ по им ени  д вухъ  
своихъ судовъ „Терроромъ“ и „Э ребусомъ“ . Иутешеств1е

1) Фонв^ель. Южный полюсъ. Пер. Е. Костко. Спб. стр. 116.
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Скота выяснило впоследствш, что эти вулканы находятся 
на островахъ, расположеиныхъ у береговъ земли Викторш. 
ПослЪдшй изъ вулкановъ къ моменту прибыпя Росса про- 
являлъ особенно сильную деятельность; по временамъ можно 
было видеть пламя и дымъ, вырывавппеся изъ кратера: оче
видно вулканъ успокаивался после только что бывшаго 
сильнаго извержешя. Здесь у мыса Крозье дальнейшее 
движете внутрь того моря, которое известно теперь подъ 
назватемъ моря Росса, должно было прекратиться, такъ 
какъ Россъ неожиданно наткнулся на величественный ле
дяной барьеръ, непрерывно тянувнпйся съ запада на во- 
стокъ. Всякая попытка найти проходъ въ этомъ барьере, 
представляющемъ еще и теперь много загадочнаго для 
науки, оказалась тщетной. Въ феврале 1842  г. Россъ р е 
шился, следуя вдоль ледяного барьера, двинуться къ югу; 
онъ достигъ 78°10' ю. ш., самой южной точки достигнутой 
дотоле человекомъ. Возвращеше Росса въ Англш было 
встречено съ восторгомъ. Географическое общество награ
дило его большой золотой медалью, а королева пожаловала 
ему орденъ. Росса необходимо признать однимъ изъ наи
более счастливыхъ изследователей антарктической области въ 
XIX в., такъ какъ онъ доставилъ весьма большое число дан- 
ныхъ для ознакомлешя съ ней !). Россъ доставилъ больше 
достоверныхъ сведешй, чемъ все предшествовавшая экспе
диции, взятыя вместе, говорить известный англ1йспш уче- 
пый Мёррей. Его путешеств1е пролило новый светъ на 
физичесшя и бюлогичесшя услов1я южной полярной обла
сти. Сделавъ разборъ своихъ метереологическихъ наблюдешй, 
онъ показалъ, что въ южномъ полушарш постоянпо господ- 
ствуетъ низкое атмосферное давлеше; онъ пронзвелъ пра
вильный наблюдетя надъ температурой океана на поверхно
сти и на глубине; показалъ, что глубоководные организмы 
юяшо-полярпыхъ странъ почти ничемъ ни отличаются отъ 
организмовъ, найденныхъ его дядей Джономъ Россомъ, на 
такихъ же глубинахъ, въ северныхъ полярныхъ страпахъ, 
и предсказалъ, что въ конце-концовъ во всехъ широтахъ 
на известной глубине окажется везде однообразная темие-

*) 3. Гюнтеръ. Истор1л географическихъ открытий и успехи научнаг. 
землев-ЪдЬшя въ XIX в., пер. Л. Д. Синицкаго, подъ ред.проф. Д. Н. Анучина.1903
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ратура и что живыя существа будутъ найдены на самомъ 
дне океана на очень значительныхъ глубинахъ. Въ отчете 
объ его путеш ествш  мы находнмъ наилучш ее изображеше 
вс'Ьхъ душ евныхъ безпокойствъ, опасностей, страд атй , пре
лестей и очаровашй, сопровождающихъ работу въ  этомъ 
печальномъ, страшномъ, но велнкол'Ьпномъ царстве льда, 
„где сн'Ьжныя бури, туманы и ветры сменяются яркимъ 
С1яшемъ солнца“ .

III.

Результаты новЪйшихъ экспедицш.

Съ возвращ еш емъ Росса заканчивается классичесгай 
п е р тд ъ  въ исторш антарктическихъ экспедищй, после ко- 
тораго опять наступаетъ полувековая пауза, прерванная 
лиш ь цЪлымъ рядомъ экспедищ й последнихъ нгЬсколькихъ 
летъ . Такова уже, повидимому, своеобразная судьба изслЪ- 
доваш я антарктичекаго м1ра, что развит1е его идетъ не 
безпрерывнымъ ходомъ, а отдельными скачками.

Въ самомъ конце X IX  с т о л б я  наш и познаш я какъ 
объ очертанш береговъ земель, открытыхъ въ  антарктиче
ской области, такъ и ихъ отношешяхъ между собою, осно
вывались, главнымъ образомъ, лиш ь на данныхъ, добытыхъ 
Россомъ и его предшественниками.

Данныя эти сводились къ следующему:
Къ югу отъ Америки, начиная приблизительно отъ 

60° з. д. и 63° ю. ш., расположена земля Грэама, омываемая 
на западе моремъ Ведделя (открытое Ведделемъ въ 1823 г.). 
П оследняя расширяется, повидимому, къ югу и сливается 
съ землей Александра I. Вдоль 170® в. д. простирается отъ 
70° до 78° ю. ш. высокхй берегъ земли Викторы , омываемый 
моремъ Росса. Море это замыкается высокимъ ледянымъ 
барьеромъ, у подножья котораго вызвышаются вулканы— 
Терроръ и Эребусъ. Между землей Грэама и землей Викто
р ы  на протяженш  120° долготы въ Южной части Тихаго 
океана, ю жнее полярнаго круга, мы встрЬчаемъ сплошной 
ледъ, представляюшдй собой неопредолимую преграду для

2
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мореходовъ. Къ западу же отъ 170° в. д. вплоть до моря 
Ведделя суда доплывали до такого льда лишь между 170°— 
100° в. д. и между 60° и 50° в. д.

На этомъ протяженш явные признаки суши замечены 
были лишь въ двухъ мгьстахъ !).
Такимъ образомъ, вопросы объ Антарктическомъ материк^ 
въ конце XIX в1жа былъ далеко еще не рЪшенъ. Такое 
положеше этого вопроса и вызвало въ наше время целый 
рядъ южно-полярныхъ экспедищй, о которыхъ сказано будетъ 
ниже. Снаряженш посл'Ьднихъ способствовало, впрочемъ, 
также и сознаше, созревшее у представителей различныхъ 
отраслей землевЪдЪшя, что научныхъ наблюдений произве
дено въ антарктическихъ областяхъ слишкомъ мало или 
что они въ большинства случаевъ не соответствуют но- 
вМшимъ требовашямъ науки настолько, чтобы можно было 
пользоваться ими какъ матер1аломъ для разрешешя т^хъ 
коренныхъ научныхъ воиросовъ, на которые было указано 
выше. Новыя экспедицш гЬмъ более обещали успеха, что 
современное судостроеше достигло весьма высокой сте
пени совершенства.

Особенно ревностнымъ сторошшкомъ необходимости 
новыхъ антарктическихъ эцспедищй явился ныне здрав
ствующей маститый германскШ ученый Г. Неймайеръ, ко
торый въ течете н'Ьсколькихъ десятковъ лЪтъ всячески, 
всеми силами своего таланта — въ многочисленныхъ ста- 
тьяхъ и рЪчахъ на научныхъ съЪздахъ—проводилъ мысль 
о необходимости возобновлешя изсл'Ьдовашя южно-поляр
ныхъ странъ. Къ счастью для науки о земле Неймайеръ 
встрЪтилъ поддержку въ лице такихъ видпыхъ ученыхъ 
какъ Ратцель, Пенкъ, Петерсъ и Мёррей. Результаты во
зобновившегося на нашихъ глазахъ интереса къ антаркти
ческому м1ру не замедлили сказаться между прочимъ, 
и въ отношенш вопроса интересующаго насъ, который 
значительно подвинулся къ своему разрешение. Такъ, 
въ настоящее время есть основаше допустить более, чемъ 
когда-либо, что открытый отдельными путешественниками

*) ЕгдеЬп. и. 2ле1е й. 8йс1ро1агГ. у. Р. у. ШсЫЬоГеп ВегНп 1905.
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антарктичесшя страны представляютъ собою не архипелагъ 
разбросанныхъ острововъ, какъ предполагаютъ некоторые, 
а настоянцй континентъ.

Однимъ изъ наиболее крупныхъ фактовъ въ новей
шей исторш этого вопроса является первая высадка, произ
веденная 16-го февраля 1895 г. норвежцемъ Борхгревинкомъ 
на Землю Викторш, которая, по его глубокому убежденно и 
мнЬшю большинства современныхъ географовъ, является 
частью Антарктическаго материка. Высадка Боргревинка на 
землю Викторш была такимъ образомъ, повидимому, первой 
высадкой на шестую часть света, какъ называетъ Борхгре* 
винкъ этотъ материкъ.

Появленге въ 1895 году на шестомъ международномъ 
географическомъ конгрессе Борхгревинка, привезшаго пер
вую коллекщю растешй и горныхъ породъ „шестой части 
свЪта“ и прочитавшаго докладъ о своемъ путешествш, про
извело необыкновенно сильное впечатлите на участниковъ 
Конгресса. Всеми единодушно принята была резолющя, пред
ложенная упомянутымъ Неймайеромъ, въ которой, между 
прочимъ, говорилось: „6-й международный конгрессъ вы- 
сказываетъ убЪждеше, что изследоваше антарктическихъ 
областей является наиболее важной изъ гЬхъ географиче- 
скихъ проблему которыя подлежатъ еще разр1ш1ен ш “. 
Плодомъ этой резолюцш было семь антарктическихъ экспе- 
дищ й—двухъ англШскихъ (Борхгревинка и Скота', шотланд
ской (Брюса), бельпйской (де-Герлаша^), германской (Дри- 
гальскаго), шведской (Норденшёльда) и французской (д-ра 
Шарко). Большинство этихъ экспедищй действовало по 
общему плану, согласно которому оне производили изсле- 
довашя почти одновременно (съ 1901 по 1904 г.) и въ раз- 
ныхъ пунктахъ предполагаема™ Антарктическаго материка. 
Наиболее обогатила наши географичесшя познашя объ 
антарктической области англШская экспедищя, въ главе 
которой находился отважный лейтенантъ Робертъ Скотъ.

Крейсируя вдоль извйстнаго уже намъ ледяного барь
ера, Скотъ открылъ подъ 155° з. д. берегъ, названный имъ 
Землей Эдуарда VII. Высадившись затймъ у подошвы дымя- 
щагося Эребуса, Скотъ отправился на саняхъ внутрь страны 
дойхавъ до 82° 17', самаго южнаго пунтка, достигнутаго
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когда-либо человКжомъ; его заставила вернуться лишь бо
лезнь, появившаяся у собакъ. Къ югу отъ этого пункта имъ 
замечены были высошя горы, лежапця, повидимому, на 83° 
и 84° юл^ной широты и имеющая около 3.000—4.000 метровъ 
высоты. Таким’ъ образомъ, Скотъ доказалъ, что берегъ страны 
Вйкторш простирается къ югу гораздо дальше, чемъ это 
предполагали раньше. Съ общимъ результатомъ англШской 
экспедищи можно было познакомиться на устроенной въ 
конце 1903 года въ Лондоне антарктической выставка, где 
экспонированы были различные предметы, акварели, фото- 
графш, рисунки и пр., вывезенные Скотомъ.

Германской экспедищи во главе съ нЪмецкимъ уче- 
нымъ Дригальскимъ, подъ покровительствомъ императора 
Вильгельма И, удалось внести также не мало существен- 
наго матергала, необходимаго для разреш еш я вопроса объ 
Антарктическомъ материке. Эта экснедищя выбрала полемъ 
своей деятельности Землю Вилькса, геологически! составъ 
которой (кристаллически* шиферъ, красный песчанникъ и 
гранитъ) невольно наводитъ на мысль о припндлеяшости ея 
къ материку. Судя по частымъ в^трамъ, дующимъ съ юга 
и им^ющимъ характеръ фёновъ, ЦригальскШ заключилъ, 
что Земля Вилькса, бывшая такъмало извЪстнойдо сихъ поръ 
такъ же какъ и Земля Вйкторш, тянется далеко къ югу, и 
что она составляетъ поэтому одно целое съ последней. Въ 
феврале 1902 г. Дригальскому, удалось открыть новую землю, 
названную имъ Землей Вильгельма II. На вновь открытой 
земле оказался вулканъ въ 3660 метровъ высоты, назван
ный Гаусомъ по именисудна экспедищи. Участники послед
ней несколько разъ поднимались на вершину вулкана, 
откудаможно было'видеть, что ледяной покровъ'нигде не пре
рывается. Последнее подтверждалось при подъемахъ на воз- 
душномъ шаре, которымъ часто пользовалась экспедиция. 
Следовательно, можно было придти къ заключенно, что и 
Земля Вильгельма II не островъ, а часть Земли Вилькса, 
т.-е., повидимому, часть того же Антарктическаго материка.

Шотландской экспедищи, целью которой были океано- 
графичесюя изследоваш’я въ море Ведделя также удалось 
открыть участокъ суши. Последней изъ указанныхъ экспеди- 
щй вернулась французская экспедищя (въ 1905 г.) во главе,
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съ Ш арко. Целью путеш естйя были берега архипелага Паль- 
мера и юго-западная часть земли Грэама. Ш арко удалось 
вновь увидать землю Александра I, открытую Беллингсга- 
узеномъ, и со времени открьш я никЪмъ невиданную, и 
проследить её до 68° ю. ш. Ближ е изследовать ея берега, 
однако не удалось, такъ Какъ она была окружена сплош- 
пымъ барьеромъ плавучаго льда !).

Вообще, необходимо заметить, что въ Южно-ледови- 
томъ океана мы встречаем ъ ледяны я горы въ  песравпенпо 
болынемъ количеств^ и несравненно болынихъ размерахъ, 
ч1ьмъ въ высокихъ широтахъ Севернаго полушар1я. Поверх
ность этихъ ледяныхъ горъ, достигаетъ часто несколькихъсотъ 
квадратныхъкилометровъ.Этообш пеколоссальныхъ ледяныхъ 
горъ служитъ также очень важнымъ доказательствомъ су- 
щ ествоваш я обширнаго материка вокругъ Ю жнаго полюса.

Въ прежнее время изследователи предполагали воз
можность образовашя этихъ горъ вследствге пакоплешя 
снега  на морскихъ льдинахъ, но Д ригальскш , занимавшШ ся 
изучеш емъ ихъ образоваш якакъ въ  С еверном ъда къи въЮ ж- 
номъ Ледовитомъ Океане доказываетъ ошибочность этого 
взгляда.

Что ледяныя горы материковаго происхождения подтвер
ждается, между прочимъ, тем ъ, что поверхность ихъ часто 
бываетъ покрыта минеральными обломками.

Говоря объ этихъ ледяныхъ массахъ Ю жпо-полярнаго 
материка, образующихъ часто сплошной ледяной покровъ, 
нельзя не отмътить очень важнаго, можетъ быть для буду- 
щ ихъ судебъ человечества, факта. Д ело въ томъ, что ко
личество льдовъ въ  антарктической области, повидимому- 
иостепенно уменьшается. Такое заключеше можно сделать 
на основанш того, что какъ показываютъ изследоваш я путе- 
ш ественниковъ, упомянутый нами выше ледяной барьеръ, 
открытый Россомъ, отодвинулся со времени его откры 
Т1я на 50 километровъ къ югу. Кроме того, имеются- 
признаки того, что земля Викторш и недавно открытая Дри- 
гальскимъ Гора Гаусъ были некогда покрыты болёе обшир • 
ными глетчерами, ч ем ъ  въ настоящее время. След, климатъ,

*) Землев'Ьд'Ьте за 1906 г. кн. III—IV.
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антарктическихъ странъ, очевидно, постепенно становится 
теплее, и возможно, что черезъ много тысячъ лЪтъ эти без- 
плодныя ныне области станутъ годными для жизни человека.

„Не готовится ли“, зам'Ьчаетъ по этому поводу Фон- 
в1ель расцв'Ьсть жизнь, цивилизащя и мысль на этихъ жи- 
вописныхъ островахъ, бывшихъ досихъ поръ достояшемъ ди- 
кихъптицъРЗавлад'Ьвъстрапамидосихъ поръ неприступными, 
не приготовимъ ли мы убежище для нашихъ потомковъ на 
то время, когда наши истощенныя государства не будутъ 
въ состоянш дать своимъ сынамъ никакихъ средствъ къ су- 
ществованш" *).

1У.

Экспедицм проектируемый.

Новейппя экспедищи доставили, такимъ образомъ, не 
мало новыхъ данныхъ, подтверждающихъ существоваше 
Антарктическаго материка. Но если суждено было исчезнуть 
на картахъ прежней Тегга ааз^гаНз, и вместо нея возникнуть 
на нашихъ глазахъ облику новаго материка,то утвердится 
ли онъ окончательно на картахъ или нЪтъ, должны пока
зать будушдя экспедищи. Несомненно, что одной изъ на
иболее неотложныхъ задачъ географической науки является 
окончательное разрешеше вопроса объ его существованш. 
Разрешеше это необходимо не только для географш, отъ 
которой мы въ нраве прежде всего требовать вполне со- 
ответсвующихъ действительности картъ и землеописашй, 
но вообще для зсехъ техъ отраслей человеческаго знатя, 
предметомъ изучетя которыхъ служитъ земля въ томъ или 
другомъ отношенш, какъ климатолоия, геолопя, палеонто- 
лог1я и учешя о магнетизме и распределены силы тяжести. 
Если отецъ современной научной географш Карлъ Ритаеръ 
смотрелъ на земной шаръ какъ на живой организмъ, то 
понятно, насколько необходимо для познашя законовъ, упра-

*) Фонв1елль. Ю жный полюсъ. Пер. Е. Костко Спб. стр. 32.
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вляю щихъ его жизнью, и зу ч е т е  вс'Ьхъ частей этого орга
низма и впьхъ явлеш й, происходящихъ на немъ, следова
тельно и тгЬхъ которыя происходятъ въ антарктической 
области.

Нельзя поэтому не радоваться, что со стороны предста
вителей землеведения не ослабеваетъ интересъ къ  изучешю 
антарктической области, которому придаютъ такое же зна- 
чеш е какъ и и зу ч ен ш  полярныхъстранъ Севернаго иолушар1я.

Такъ, собравшиеся на интернацюнальномъ конгрессе 
въ  Монсе, 24 сентября 1905 г., известные полярные путе
шественники: АрктовскШ, Норденшильдъ, Брюсъ, къ кото- 
рымъ присоединились Нансенъ, Свердрупъ, герцоги Орле- 
анскШ и Абруццкш. де-Герлашъ, Дригальскш , П и ри и Ш ар- 
ко, вынесли резолюцию, согласно которой признали желатель- 
пьтмъ у ч р еж д ете  международной ассощацш для изсл'Ьдо- 
в а т я  полярныхъ странъ обоихъ полушарий. Эта ассощ ащ я 
должна поставить себе задачей во первыхъ, достижеше 
обоихъ иолюсовъ при дружномъ содействии всЪхъ нащй; 
во вторыхъ, устройство полярныхъ экспедицш, которыя рас
ш ирили бы наш и научиыя сведенья въ этихъ областяхъ; 
въ  третьихъ, выработку программы, по которой должны 
производиться научныя паблюдешя въ различны хъ странахъ 
въ  то время, когда будутъ предприняты эти междуна
родный экспедицш  х). Въ одной изъ своихъ статей извест
ный учасгникъ бельпйской  южно-полярной экспедицш 
упомянутый выше АрктовскШ излагаетъ, какъ и въ какомъ 
направленш  должно идти, по его мпгЬн1ю, изслЪдоваше 
антарктическихъ областей согласно резолюцш, принятой 
копгрессомъ въ Монсе.

Для болгЬе систематическаго выполнешя этой задачи, 
онъ рекомендуетъ предварительную посылку къ южному 
полярному кругу рекогносцировочной экспедицш . Ц ель 
этой экспедицш должна заключаться въ томъ, что-бы объ
ехать кругомъ и определить съ достаточной точностью бере
говую лиН1Ю Антарктиды, а также найти подходящ 1е пункты 
въ которыхъ могли бы потомъ перезимовать съ большей

'■) «ЯемлсвЬдЬшс» за 1005 г. кн. III —IV,
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или меньшей безопасностью позднейпия спещальныя экспе
дицш.

Далее, эта рекогносцировочная экспедищя должна 
испытать пригодность для цЬлей проникноветя вглубь кон
тинента автомобилей, предложеше воспользоваться которыми 
принадлежитъ также Арктовскому.

Мноие знатоки антарктическихъ льдовъ разделяютъ 
воззрешя Арктовскаго на применимость автомобилей въ дан- 
номъ случае; однако необходимо предварительно йспыташе 
на практике.

Если автомобили окажутся пригодными, будетъ гораз
до легче устроить станцш для перезимовки вдали отъ 
берега, подальше въ глубь континента, а эта станщя послу
жить въ свою очередъ опорнымъ пунктомъ при поиыткахъ 
достижения южнаго полюса х).

Въ настоящее время (какъ сообщаетъ журналъ „ваеа“ 
въ ноябрской книжка за 1907 г.) идетъ въ Бельпи лихора
дочная работа по снаряжешю подобной рекогносцировочной 
экспедицш подъ руковоцствомъ того же Арктовскаго.

Однако отправлете экспедицш нельзя ожидать ранее 
1909 года.

Въ брошюрЪ „Рго"гаште 8С1еп1л#ие <1е ]а 8есопс1е ехрё(11- 
Цоп апЪагс^ие Ъе1"е“, выпущенной имъ въ апреле 1907 г., онъ 
касается задачъ будущей экспедицш.

Главной задачей экспедицш, по словамъ Арктовскаго, 
является „открьте новыхъ земель".

„На основанш всего того, что мы зпаемъ", говоритъ 
онъ, „въ настоящее время, существоваше Антарктическая 
материка является несомнечпымъ, но намъ совоЪмъ не зна
комы его очерташя, почему о его протяженш мы обладаемъ 
крайне неяснымъ представлешемъ. Вотъ почему мы прежде 
всего должны запяться изследоватемъ его береговъ“. 
Главнымъ полемъ для своей деятельности Арктовскш вы- 
бралъ ту часть Антарктиды, которая расположена между 
120° и 150° з. д., т. е. къ востоку отъ земли Эдуарда VII.

Здесь онъ намеренъ попытаться разрешить упомяну-

«•Оаеа» за 1906 г., стр. 93 и «Зс.млсв'Ьд'Ьше - за 1906 г. кн. 1 — II, стр. 1/9



—  27  —

тый выше вопросъ какъ путемъ океанографическихъ и 
гидрографическихъ работъ, такъ и путемъ путешеств1я по 
направленш къ полюсу. Онъ предполагаетъ, что подводный 
цоколь Антарктическаго материка, найденный де-Герла- 
шемъ между 80° и 102° з. д. простирается вплоть до земли 
Эдуарда VII.

Чтобы убедиться въ правильности этого предположешя 
необходимо во время путешеств1я произвести въ этихъ мй- 
стахъ измйрешя морскихъ глубинъ. Нельзя, когечно, быть 
увйреннымъ, что экспедищя достигнетъ самаго берега; во 
всякомъ случай скорее всего последнее можетъ произойти 
у земли Эдуарда VII.

Если найдется здйсь мйсто удобное для зимпей сто
янки, или устройства станцш, то въ распоряжеши экспеди
ции окажется пунктъ, откуда можно будетъ двинуться по 
супгЬ къ югу 1).

Необходимо упомянуть еще о нйсколькихъ другихъ 
проэктируемыхъ въ настоящее время экспедишяхъ, изъ ко- 
торыхъ больше всего свйдйтй имеется объ экспедицш, 
вновь предпринимаемой Шарко. Онъ намйренъ заняться 
изслйдоватемъ берега Александра I, а затймъ попытаться 
проникнуть па судий какъ можно западнее по нанравле- 
1пю къ землй Эдуарда VII 2).

КромЪ экспедищи Шарко известно еще о двухъ про
эктируемыхъ экспедищяхъ: шотландской, которой , будетъ 
руководить Михаилъ Варне и американской, во главй ко
торой будетъ стоять д-ръ Коокъ 3).

Въ настоящую минуту въ Антарктической области про
изводить изслйдовашя лишь одна экспедищя, а именно 
английская во главй съ Шакльтономъ, покинувшая Англш 
въ концй шля 1907 года.

Шакльтонъ рйшилъ произвести высадку какъ и Арк- 
товскш у береговъ земли Эдуарда VII. Онъ намйренъ это 
сделать въ копц^ января 1908 г. съ той цЪлыо, чтобы 
имйть еще время предъ окончашемъ южно-полярнаго лйта

') «Оаеа» за 1906 г. ст. 699—ТОО.
2) <л01о1>из» за 1907 г.: № 9.
3) «Саса» за 1906 г: стр. 699—700.
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устроить депо для по'Ьздокъ на саняхъ по направленно къ 
югу.

Эти погЬздки должны начаться въ начале южно-поляр
ной весны 1908 г., въ трехъ направлешяхъ: во 1-хъ) въ 
южномъ—къ полюсу, во 2-хъ) въ юго-восточномъ—для из- 
следовашя земли Эдуарда VII, и въ 3-хъ) въ с'Ьверо-восто- 
чномъ—по направленно къ берегамъ земли Александра I.

Въ каждой поездке на саняхъ примутъ учаспе по 
3 ч из на экспедицш. Самъ Шакльтонъ по'Ьдетъ по напра 
влешю къ полюсу на автомобиле, чтобы испытать годность 
его для такихъ поездокъ. Возвращаясь въ Европу эксве- 
дищя намерена следовать вдоль берега земли Внлькиса 
чтобы произвести здесь измЪренхя морского дна съ целью 
убедиться насколько правильно предположеше, что мы 
им'Ьемъ здесь дело съ материкомъ *).

Будемъ надеяться, что новыя антарктичесюя экспеди
цш продолжать ту же самоотверженную деятельность, какую 
проявили ради целей научнаго зпагпя экспедицш, описап- 
ньтя выше, и что въ будущемъ идея объ Антарктическомъ 
материк^ окажется столь же плодотворной для исторш от
крыты и научной географш, какою она была для нихъ въ 
теч ете  цЪлаго ряда в’Ьковъ.

’) «СИоЬиз» за 1907 г.: №,Л» 8, 17.
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