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and still deeper (6 to 9 feet) on the naked heights. But 
in the forests, where the light of the sun was intercept-
ed, the thaw reached only from 3/4 to 6 feet. If it be 
true that there are places in forests where the ground is 
never thawed a foot deep, it would demonstrate how 
little it is necessary for the ground to be thawed for 
trees to grow on it. 

The development of the leaves of the pines de-
pends less on the temperature of the soil than on that of 
the air in the spring; it only requires that the ground 
should be so far thawed that the tree may be able to 
draw from it a sufficient quantity of moisture for its 
growth. I was convinced of this upon observing in Lap-
land large leaves already upon the shrubs when the 
thaw had scarcely reached a foot deep in the swampy 
soil on which they were growing; but the air was in 
consequence of the long days (in June) very warm. On 
one occasion, after having dug down six feet through 
the frozen ground in these trenches in the district of 
Nertchinsk, they came upon the pure ice, an archin, or 
2¼ feet thick and inclosing boulders (gerolle) of differ-
ent kinds of rock. According to other observations, 
made equally in the circle of Nertchinsk by Colonel 
Tatarinoff, the frozen stratum was not more than six 
feet thick; and the annual thaw of the superficial stra-
tum in each summer is rather less. 

The greater thickness of the frozen stratum, in the 
observations of Captain Frehse, may be accounted for 
by the fact that they were made in higher latitudes; nor 
ought Ave to forget that the country of Nertchinsk is 
mountainous, and lies high. 

Still further east, again, the perpetual ground ice is 
found at a less depth southwards, probably because the 
neighbourhood of the sea raises the temperature of the 
soil. Erman, at least, found no ice in the soil at Okhotzk. 

It seems that Fort Churchill in America, in lat. 59° 
N., long. 94° W., lies exactly on the limit of perpetual-
ly frozen ice, as the mean temperature of this place is 
only a little below freezing point. 

(Signed) BAER. 

глубина оттаивания составила от 2,5 до 6 английских футов 
от поверхности, и еще глубже (от 6 до 9 футов) на обна-
жённых возвышенностях. Но в лесах, где солнечный свет 
перехватывался, таяние достигло только от 0,75 до 6 футов. 
Если окажется правдой, что в лесах есть места, где земля 
никогда не оттаивает больше чем на фут, то это будет пока-
зателем того, на сколь малую глубину должна оттаивать 
земля, для того чтобы на ней могли расти деревья. 

Весной развитие ростков сосен зависит от температу-
ры почвы меньше, чем от температуры воздуха; для него 
требуется только, чтобы земля была оттаявшей настолько, 
чтобы дерево было способно извлечь из неё достаточное 
количество влаги для своего роста. Я убедился в этом, 
наблюдая в Лапландии за большими уже листьями ку-
старников в то время, когда оттаивание болотистой поч-
вы, на которой они росли, едва ли достигло фута в глуби-
ну; но по причине длинных июньских дней воздух был 
весьма теплым. Однажды в окрестностях Нерчинска, по-
сле того, как в мёрзлой земле был вырыт шурф глубиной 
шесть футов, был вскрыт пласт чистого льда в аршин, или 
2¼ фута, толщиной, и включающие валуны (gerolle) раз-
личных скальных пород. Согласно другим наблюдениям, 
выполненным также в окрестностях Нерчинска полков-
ником Татариновым, мёрзлый пласт был не более 6 футов 
толщиной; а ежегодное летнее оттаивание поверхностно-
го слоя значительно меньше. 

Гораздо бо́льшая толщина мёрзлого пласта, уста-
новленная наблюдениями капитана Фрезе, может быть 
объяснена тем, что эти наблюдения были сделаны в бо-
лее высоких широтах; и не надо забывать, что местность 
вокруг Нерчинска гориста и лежит высоко. 

Еще далее на восток, и снова – чем южнее, тем 
меньшей глубины достигает постоянный почвенный лёд 
– вероятно потому, что соседство моря повышает темпе-
ратуру почвы. Эрман, по крайней мере, не нашёл льда в 
почве у Охотска. 

Представляется, что форт Черчилль в Америке, 59° 
с.ш., 94° з.д., лежит точно на границе вечного нетающе-
го льда, так как средняя температура этого места лишь 
немногим ниже точки замерзания.  

(Подписано) БЭР 
Перевод с английского кандидата физико-

математических наук С.Г. Геворкяна 

СПРАВКА  ОТ  ПЕРЕВОДЧИКА 

Подписано: Бэр 
Один из величайших отечественных естествоиспытателей, академик Карл Максимович Бэр (1792–

1876), или, как он был наречён при рождении, Карл Эрнст фон Бэр, обладал весьма разносторонними 
научными интересами1. Он обессмертил своё имя не только исследованиями в области эмбриологии и 
сравнительной анатомии, ихтиологии и энтомологии, антропологии и этнографии. Он прославился не 
только своими «Каспийскими исследованиями» («Kaspische Studien») и основанием Русского энтомо-
логического общества, первым президентом коего он является. Помимо всего этого, Карл Бэр принад-
лежит к славной плеяде исследователей высоких широт. 

Интерес Бэра к Арктике не был случайным. Его всегда занимал вопрос о границах распространения жиз-
ни на Земле. Ещё в 1831 г., выступая с докладом в Медицинском обществе, Бэр заявил, что ему хотелось на 
месте дать себе отчет в том, «чтό в состоянии природа создать на Севере при столь незначительных возмож-
ностях, которые ей там представляются». Возможность совершить путешествие в высокие широты предста-
вилась Бэру летом 1837 г., когда он организовал и возглавил Новоземельскую экспедицию Петербургской 
Академии наук2. В организации экспедиции К.М. Бэру оказывал всяческую помощь прославленный море-
плаватель адмирал И.Ф. Крузенштерн (они были старыми друзьями). Академия Наук выделила из своих 
средств на нужды экспедиции 9385 рублей. Морское министерство предоставило для экспедиции небольшую  

                                                             
1 Гаджиева Ч.С. Карл Бэр – выдающийся естествоиспытатель XIX века // Пространство и Время. 2011. № 5(3). С. 186–193. 
2 Пасецкий В.М. Первооткрыватели Новой Земли. М.: Наука, 1980. 192 с.; Светлов П.Г., Лукина Т.А. Академик Карл Бэр // 
Природа. 1974. № 1. С. 65–73. 
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шхуну «Крόтов» под командованием побывавшего уже на Новой Земле 
штурмана А.К. Цивольки1. 

Путешествие на Новую Землю продолжалось всего четыре месяца и 
проходило в крайне неблагоприятной метеорологической обстановке. К 
тому же, шхуна, предоставленная в распоряжение К.М. Бэра, была чрезвы-
чайно мала и вовсе не приспособлена для экспедиционных целей. Тем не 
менее, К.М. Бэру и А.К. Цивольке удалось выполнить топографическую 
съёмку и провести метеорологические наблюдения, которые дали представ-
ление о рельефе и климате Новой Земли. Так, им удалось установить, что 
возвышенность Новой Земли в геологическом отношении представляет со-
бой продолжение Уральского хребта. Была исследована фауна и флора Но-
вой Земли. К.М. Бэр оказался первым естествоиспытателем, посетившим 
эти острова. Собранные им на Новой Земле коллекции включают около 90 
видов растений и 70 видов беспозвоночных, обитающих на этом архипела-
ге. Интересные зарисовки сделал художник Редер, специально прикоманди-
рованный к экспедиции2.  

Путешествие К.М. Бэра на Новую Землю знаменательно тем, что оно 
открыло новую страницу в изучении высоких широт России. До тех пор 
географические исследования выполнялись экспедициями отечественного 
Военно-Морского Флота3. Теперь же, начиная с Новоземельской экспеди-
ции К.М. Бэра, Санкт-Петербургская Академия Наук становится непремен-
ным участником всех исследовательских работ в Арктике.  

Исследования, проведённые К.М. Бэром на Новой Земле, сыграли также большую роль в изучении 
вечной (многолетней) мерзлоты. Так, К.М. Бэр описал трещины на поверхности земли, имевшие ширину 
от 1 до 3 дюймов, которые он наблюдал на Новой Земле. Происхождение этих трещин он объяснил сжати-
ем почвы от мороза и связал образование глубоких трещин с неустановившимся температурным режи-
мом4. Статья К.М. Бэра о вечной мерзлоте5, опубликованная в 1838 г. в Лондонском «Журнале Королев-
ского Географического общества», побудила зарубежных исследователей к изучению многолетнемёрзлых 
грунтов в Северной Америке6. 

Эта статья К.М. Бэра никогда ещё не издавалась на русском языке. Поэтому ныне мы восполняем этот 
пробел, публикуя в настоящем номере журнала «Пространство и Время» русский перевод этой статьи и её 
английский оригинал. В необходимых местах перевод сопровождается сносками. Опечатки, имеющиеся в 
английском оригинале статьи К.М. Бэра, нами были исправлены. 

Геворкян С.Г.,  
кандидат физико-математических наук, старший науч-

ный сотрудник, ОАО «Фундаментпроект» (Москва) 
ЛИТЕРАТУРА 

1. Гаджиева Ч.С. Карл Бэр – выдающийся естествоиспытатель XIX века // Пространство и Время. 2011. № 
5(3). С. 186–193. 
Gadzhieva Ch.S. (2011). Karl Ber – vydayushchiisya estestvoispytatel' XIX veka. Prostranstvo i Vremya. N 5(3). Pp. 186–193. 

2. Геворкян С.Г. Офицеры русского Военно-Морского Флота у истоков отечественного мерзлотоведения // 
Пространство и Время. 2011. № 5(3). С. 194–202. 
Gevorkyan S.G. (2011). Ofitsery russkogo Voenno-Morskogo Flota u istokov otechestvennogo merzlotovedeniya. Prostranstvo i 
Vremya. N 5(3). Pp. 194–202. 

3. Пасецкий В.М. Первооткрыватели Новой Земли. М.: Наука, 1980. 192 с. 
Pasetskii V.M. (1980). Pervootkryvateli Novoi Zemli. Nauka, Moskva. 192 p. 

4. Светлов П.Г., Лукина Т.А. Академик Карл Бэр // Природа. 1974. № 1. С. 65–73. 
Svetlov P.G., Lukina T.A. (1974). Akademik Karl Ber. Priroda. N 1. Pp. 65–73. 

5. Baer K.E. Recent Intelligence upon the Frozen Ground in Siberia // The Journal of Royal Geographic Society of 
London. 1838. V. 8. P. 401–406. 

6. Baer K.E. Vegetation et climat de Novaia-Zemlia // Bull. sci. Acad. Sciences de Saint-Petersbourg. 1838. V. 3. No 
11, 12. S. 171–192. 

                                                             
1 Циволька Август Карлович (1810–1839) – прапорщик корпуса флотских штурманов, исследователь Арктики, участник трёх 
экспедиций к берегам Новой Земли. Происходит из небогатого польского шляхетского рода. Участвовал в 1832–1834 гг. в экс-
педиции П.К. Пахтусова, во время которой описал восточный берег Новой Земли от Маточкина Шара по направлению к северу 
на расстоянии около 90 миль и выполнил ряд астрономических и магнитных наблюдений. По приглашению академика Бэра, он 
в 1837 г. принял участие в экспедиции Академии Наук для зоологических и ботанических исследований на Новой Земле. В 1838 
г. был назначен начальником новой экспедиции для осмотра и описи северного и северо-восточного берегов Новой Земли, но 
успел обследовать только некоторые заливы до полуострова Адмиралтейства. Скончался от цинги 16 марта 1839 г. 
2 Редер был служащим Санкт-Петебургского монетного двора и не являлся профессиональным художником; видимо, по 
этой причине ни в одном из сохранившихся до нашех дней документов нет упоминания его имени. 
3 Геворкян С.Г. Офицеры русского Военно-Морского Флота у истоков отечественного мерзлотоведения // Пространство и 
Время. 2011. №3. С. 194 – 202. 
4 Baer K.E. Vegetation et climat de Novaia-Zemlia // Bull. sci. Acad. Sciences de Saint-Petersbourg. 1838. V. 3. No 11, 12. S. 171–192. 
5 Baer K.E. Recent Intelligence upon the Frozen Ground in Siberia // The journal of Royal Geographic Society of London. 1838. V. 
8. P. 401–406. 
6 Светлов П.Г., Лукина Т.А. Академик Карл Бэр // Природа. 1974. № 1. С. 65–73. 
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