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тельно здесь моа (недавно вымершие), киви, совиный попугай, туатера (гаттерия); змей вовсе нет; мало бабочек. 4) Поли не з ийс к а я — о-ва, кроме Сандвичевых; полное отсутствие млекопитающих, кроме летучих мышей, нек-рые свои роды птиц (зубчатый голубь на Самоа), своеобразный кагу, Rhinochetus, на Н. Каледонии (вероятно, примитивный журавль); ящерицы распространены широко. 5) Гав ай ска я — Сандвичевы о-ва, с сем. пташек, Drepanididae, и обилием местных улиток, Achatinella.

Оригинальность фауны свидетельствует о давнем отсутствии прямой связи с главной массой материков. Интересно, что сумчатые населили А. о. недавно (в послетретичный период), вероятно, придя с Антарктической суши (см. ниже), через к-рую были связи с Юж. Америкой. Нов. Зеландия отделилась, видимо, давно и от этого материка, но явно была значительно обширнее, чем теперь, захватывая острова до Маккуэри, Кермадек и Лорда Хау. Папуасская подобласть, при своей оригинальности в более древних позвоночных, насекомых и флоре, явно показывает индо-малайское влияние.

Сандвичевы о-ва, с целым семейством своих птиц, обилием наземных моллюсков и своеобразной флорой, видимо, представляют остаток более обширной суши; намечаются связи с Северной Америкой.

Широкое распространение ящериц по о-вам Полинезии не позволяет считать эти о-ва чисто океаническими; повидимому, они представляют остатки недавно опустившихся больших масс суши (Антарктический материк), от к-рых уцелели в виде островов немногие вершины.

Лит.: Мензбир, Зоогеографический атлас; Мензбир, Тайна великого океана, М., 1922; W а 11 а с е, Geographical distribution of animals, 1876; Wallace, Island’s life, 1880; Max Weber, Das Indo-malayische Archipel; Salvador i, Ornithologie della Papuasia e delle Molucche. П. Сушкин.

Австралийская область растений.

В А. о., согласно Рикли и Дильсу (см. География растений), входят весь материк Австралии и о-в Тасмания. Другие ботанико-географы дают этой области иные границы, третьи разбивают всю Австралию на отдельные части (провинции), к-рые присоединяют к другим областям. Действительно, по краям своим А. о. имеет смешанный характер: на С. в нее входят малезийско-индийские элементы, на Ю-В. — антарктические и на Ю.-З. — каплапдские. Но всюду мы находим, в большей или меньшей примеси, и чисто-австралийские элементы, не выходящие из пределов области.

А. о. хорошо характеризуется, во-первых, по своему составу: из произрастающих здесь, прибл., 10.000 видов цветковых и папоротников почти 86% свойственны только этой области (эндемичны); во-вторых, по часто очень своеобразному развитию нек-рых растительных видов, делающих облик отдельных районов чрезвычайно характерным.

Поэтому многие из наиболее характерных для А. о. групп являются и систематически совершенно обособленными. Таковы, напр., все виды рода эвкалиптов, Eucalyptus (см. табл. II, рис. 1), сем. миртовых (160 видовтолько в А. о.), около 280 видов акаций с филлодиями, вместо листьев (табл. II, рис. 2, 3) (всех видов рода Acacia ок. 580), около 25 видов казуарин (Casuarina, табл. II, рис. 4), затем такие своеобразные растения, как банксии (Banksia, табл. II, рис. 5), эпакридовые (Epacridaceae, табл. II, рис. 6), травяные деревья (Xantliorrhaea, табл. II, рис. 7) и т. д. С другой стороны, для А. о. характерно отсутствие целых групп растений, в других областях широко распространенных, напр., хвощей, резедовых, бегониевых, яблоневых и т. д. Замечательно также почти полное отсутствие растений с сочными плодами. Все это указывает, с одной стороны, на достаточно древнее обособление растительности А. о. от ближайших к ней, отделенных ныне глубоким океаном, областей, с другой — на самостоятельное развитие растительности А. о. Древняя растительность Австралии имела тропический характер, но затем, в связи с поднятием на краях материка высоких гор, осаждающих всю приносимую с океанов влагу, центр страны, лежащей почти целиком в подтропической обл., стал получать ничтожное количество осадков, притом распределяющихся очень неравномерно. Первоначальная растительность приспособлялась к этим новым условиям и выработала очень своеобразные, нигде почти не повторяющиеся, приспособления.

Так, широко распространено явление поворота пластинки листа на 90°, благодаря чему полуденные лучи солнца падают на ребро пластинки. Зато такие деревья как раз в полдень почти не дают тени, что обусловливает чрезвычайную сухость почвы. У форм с перистыми листьями (напр., у акаций) перистая пластинка отмирает, но черешок разрастается в вертикальном направлении и делается похожим на вертикально поставленный лист (филлодий, см. табл. II, рис. 2, 3, 6, 10).

Необычайно своеобразны травяные деревья и многочисленные низкорослые деревья или крупные кустарники с жесткими, колючими листьями, занимающие иногда в более сухих местах огромные пространства и образующие знаменитые непроходимые скрёбы (табл. II, рис. 8). Там, где влаги выпадает много (вост, склоны гор. вост, побережья, почти весь С., Ю.-В., о-в Тасмания), развит роскошный тропический или субтропический лес с древовидными папоротниками, пальмами, лианами и массой эпифитов. В горах с известной высоты начинаются горные леса, отличающиеся богатством весьма своеобразных хвойных, а на Ю.-В. — примесью антарктических буков (виды Nothofagus). Зап. и отчасти юж. склоны гор заняты сухими лесами, гл. обр., из эвкалиптов, с вертикально поставленными листьями. Гигантские размеры деревьев (нек-рые эвкалипты достигают 100, 120 и даже 150 м в высоту и 5—12 м в поперечнике) требуют очень большого места для развития каждого дерева; поэтому в таких эвкалиптовых лесах деревья стоят далеко друг от друга, не сталкиваясь своими кронами: леса эти открыты, залиты светом, почва в них суха. Граница между такими лесами и тропическими нередко выражена очень неясно, и тропические леса медленно переходят в сухие; последние, в свою
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