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ОТЪ ПЕРЕВОДЧИКА

Въ ряду естественныхъ наукъ, оказывающихъ влюме на 
выработку современнаго м!росозерцашя, геолопя занимаетъ, 
безспорно, одно изъ первыхъ м’бетъ. Ни въ какой другой 
отрасли знамя не находить столь яркаго выражешя и столь 
рельефнаго подтверждешя идея развит'ю, лежащая въ основе 
современнаго научнаго м1росозерцашя,— идея, безъ сознашя 
которой человЪкъ, по выражешю Гёте, является «лишь жал- 
кимъ гостемъ на мрачной. земле». Геолопя показываетъ намъ 
природу за работой, водить насъ по ея древней, какъ м1ръ, 
великой лабораторш, где неумолчно гремитъ молоть ея 
творческихъ силъ, где объ руку съ процессомъ разрушешя 
идетъ вечный процессъ возсоздавашя, где изъ безчисленнаго 
множества безконечно-малыхъ изм'ЪненШ слагаются грандюз- 
ные перевороты... Велиюя проблемы, рЪшаемыя геолопей, 
должны интересовать каждаго, кому не Чужды умственные 
интересы.

Въ нашей геологической литературе до сихъ поръ ощу
щался недостатокъ въ такой книге, которая въ общедоступ
ной форме излагала бы завоевашя геологической науки до 
самаго посл'Ьдняго времени и вместе съ т'Ьмъ, въ отлич!е отъ 
обычныхъ популяризащй, не сходила бы съ научной почвы, 
оставаясь строго критической какъ въ постановка геологи- 
ческихъ проблемъ, такъ и въ ихъ трактовка. ИмЪющ1еся на 
русскомъ языке «курсы геолопи», составленные, главнымъ 
образомъ, для спещалистовъ, а иногда и применительно къ
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опредЪленнымъ программнымъ требовашямъ, отличаются нагро- 
мождешемъ фактическихъ данныхъ, въ лабирингЬ которыхъ 
неспещалистъ совершенно теряется. Къ тому же, эти курсы 
въ значительной степени уже устарели: геолопя— наука моло
дая, находящаяся лишь въ процесс^ формировашя; каждый 
день приносить новыя данныя, и что вчера еще представля
лось прочнымъ и незыблемымъ, сегодня кажется уже сомни- 
тельнымъ, а завтра, быть можетъ, станетъ совершенно не- 
пр1емлемымъ.

Предлагаемая русскому читателю книга Вальтера воспол- 
няетъ существенный проб'блъ въ нашей естественно-научной 
литератур^.

«Истор1я земли и жизни» является, на нашъ взглядъ, 
книгой, единственной въ своемъ родъ въ мфовой геологиче
ской литератур^. Написанная въ высокой степени популярно, 
она въ то же время представляетъ строго научный трудъ, въ 
которомъ нашли свое отражение веб нов-Ъйпля идеи изъ 
области геологш. При этомъ проводимыя идеи и теории не пред
лагаются читателю въ видЪ постулатовъ, которые прихо
дится принимать на в'бру, а доказываются въ M'fep'fe, вообще 
допускаемой современнымъ состояшемъ геологическихъ знанШ. 
Доказательства зиждутся здЪсь на основ'б фактическаго мате- 
р1ала, сгруппированнаго Вальтеромъсъбольшимъ мастерствомъ; 
какъ выдающШся и глубокШ естествоиспытатель, Вальтеръ 
знаетъ,что доказательную силу им'Ьютъфакты и только факты, 
но въ то же время онъ сум'блъ избегнуть крайности— чрезмЪр- 
наго нагромождешя фактическаго матер1ала, нагромождешя, 
не только безполезнаго, но сплошь да рядомъ и вреднаго.

Въ книгЪ соблюдена строгая пропорцюнальность частей, 
а изобразительный языкъ гармонируетъ съ внутренней распла
нировкой. Если въ книгЪ много недоговореннаго, много бездо- 
казательнаго, то причина этого кроется въ современномъ со
стояли геологической науки.

«Истор1я земли и жизни»— не книга для легкаго чтешя: 
она требуетъ серьезнаго изучешя, но изучеше это значительно 
облегчается популярностью изложешя. А при серьезности, съ 
какой трактуются въ ней геологичесюя проблемы, она сослу
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жить службу не только лицамъ, ищущимъ самообразоважя, 
но также и лицамъ, спещально занимающимся геолопей.

Что касается перевода, то я старался держаться возможно 
ближе къ подлиннику, хотя въ перевод!» геологическихъ тер- 
миновъ иногда и отступалъ отъ оригинала, —  именно въ 
гЪхъ случаяхъ, когда вводимый Вальтеромъ терминъ является 
совершенно чуждымъ русской геологической литератур^. Такъ, 
Вальтеръ, вместо «Eiszeit» (ледниковая эпоха), по соображе- 
щямъ, которыя читатель найдетъ въ книгЬ, пользуется терми- 
номъвБсйпеегек» (снеговая эпоха). Я счелъбол!»ерацюнальнымъ 
передавать термины «Schneezeit», «Schneeperiode» принятыми 
у насъ терминами: «ледниковая эпоха», «ледниковый перюдъ».

По недосмотру со стороны автора или типографш, въ 
немецкое издаше книги Вальтера вкрался ц-блый рядъ круп- 
ныхъ цыфровыхъ ошибокъ,— именно въ астрономическихъ 
данныхъ. Я счелъ необходимымъ при перевод!» исправить всЪ 
эти неточности, пользуясь указажями Я. И. Перельмана, лю
безно принявшаго на себя трудъ просмотреть соотв!зтству- 
юцдя места перевода *).

Въ составленный мною, для облегчешя пользовашя книгой 
русскому читателю, «краткШ словарь гео.Ногическихъ терми- 
новъ» вошли только слова, встрЪчаюцдяся въ книге Вальтера, 
если не считать техъ  Немногихъ терминовъ изъ области петро
графы, которыя я счелъ нужнымъ включить въ виду того, 
что къ русскому изданю мною приложены рисунки важн!>й- 
шихъ структуръ. При ограниченности места, предоставленнаго 
для «словаря», объяснешя отличаются, къ сожалЪшю, крайней 
сжатостью, но и при всемъ томъ «словарь», думается мне, 
принесетъ читателю некоторую пользу.

*) Вотъ главнейшая изъ этихъ неточностей. Стр. 43 (нашего издашя): секунд
ная скорость вращешя земного шара определена въ 450 метровъ, но въ подлиннике 
не было сделано указашя, что такою скоростью обладаютъ лишь точки экватора. 
Стр. 52-я:—въ подлиннике производительность получаемой Землей солнечной энерпи 
определена въ 3800 мшшардовъ лош. с., вместо 364 биллюновъ. Стр. 54-я:—вместо 
«въ 14.400-мъ году по Р. X.», въ подлиннике напечатано «за 14.400 летъ до Р. X.»* 
Стр. 55-я: для продолжительности нутацш ошибочно дана цыфра 10 летъ, вместо 
18-ти. Стр. 61-я:—въ подлиннике приведены устарелыя данныя о числе спутниковъ 
Юпитера и Сатурна. Стр. 69:—согласно подлиннику, солнечный затмешя на луне на- 
ступаютъ «каждый четвертый день»...
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Въ приложенныхъ къ русскому издашю таблицахъ гео- 
логическихъ формацШ и перюдовъ я, следуя Вальтеру, отнесъ 
кембрШскШ перюдъ къ архейской эре.

«Классификащя породъ по способу образовашя» соста
влена тоже применительно къ книге Вальтера.

Къ русскому издашю приложены также «Таблица хими- 
ческихъ элементовъ, слагающихъ кору земную», по Фогту и 
Кларку, и уже упомянутые рисунки важнейшихъ структуръ 
геологическихъ породъ.

Сверхътого, въ тексте книги прибавлено несколько ри- 
сунковъ (ландшафтовъ, характеризующихъ геологи чесюя эпо
хи), не включенныхъ въ общую нумеращю.

Ссылки и указашя на литературные источники отнесены, 
въ видахъ удобства, къ концу сочинешя.

Г . Кваша.
С.-Петербургъ 

Декабрь 1911 г.



ДОБАВЛЕНИЯ К Ъ  Р У С С К О М У  П Е Р Е В О Д У

С О С Т А В И Л Ъ

г о р н ы й  и н ж е н е р ъ  Г. I. К В А Ш А
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Г е о л о г и ч е с к ! е  n е  р  i о  д  ы .
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Геологичесмя Формацж.

Группа Ф о р м а ц и я П о д о т д е л ы

АдлювШ Современный отложешя

ПослЪдедниковыя отложешя.
евИ III. Ледниковыя отложешя.
>ьР«Сщ ДилювШ.

2. Межледниковыя отложешя.
■ П. Ледниковыя отложешя.

g  яв  л 1. Межледниковыя отложешя.
о  2  со >е* о  и I. Ледниковыя отложешя.

V аI ев Плшценъ.
&£ Третичная Мюценъ.

формащя. Олигоценъ.
Эоценъ.
Сенонъ, или верхшй пленеръ.

в
’&ев М’Ьлъ.

Туронъ, или нижшй пленеръ.
£е«о Гольтъ.

>©<
еВ Неокомъ.
ИИ Б'&лая юра, или мальмъ.
Л(*
№ Юра. Бурая юра, или доггеръ.
еЗКо Черная юра, или лейасъ.
<Яо00 Кейперъ.
о00а) Tpiacb. Раковинный известнякъ.

Пестрый песчаникъ.

Пермская формащя 
или д1асъ.

Цехштейнъ.

еВ Красный лежень.

g Каменноугольная 
формащя или 

карбонъ.

Продуктивный уголь.
& *
ье '& 2 еВ

1 6 8

Нижн. уголь (кульмъ), угольн. известнякъ

. Верхшй девонъ.
i 8  & 

S * Девонъ. СреднШ девонъ.
81 я■тШ Нижшй девонъ.
W
С

Силуръ.
Верхшй силуръ.

Нижшй силуръ.

с? ЕвмбрШская формащя.
2 се
ё  в ДеквмбрШская или алгонк- 

скал формащя.
® £• Q, ^
<

Азойская формащя 
или первозданныя 

породы.
Кристаллически сланцы.
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КлассиФИкац1я горныхъ породъ
по способу образоватя.

3  i  еS g- я
1 :  |
- 9 ЦЯ Н Я«  g F*0 Ч И04 4 ф

и «  ® ts о
г  I  s£ В о5 л чэ1 S 8^ И[
5  и «  
°  и *
в «  1
■ 1 *  »  Ч ”
в s  ,2§  и
2 g я3 Sg §  н
1 I  3
М ^  5
г  1  ^

L Обломочныя по
роды въ собственномъ 
смысл* слова, т. е. по
роды, въ которыхъ сце
ментированный мате- 
р1алъ состоитъ изъ об- 
ломковъ прежде суще- 
ствовавпшхъ породъ.

а) Неокатанные крупные обломки обра- 
зуютъ б р е к ч 1 и.

б) Окатанные крупные обломки обра- 
зуютъ к о н г л о м е р а т ы .

c) Мелшя, бблыпей частью, округленный 
зерна образуюсь п е с ч а н и к и .

d) Пылеобразный частицы образуютъ 
г л и н и с т ы я  п о р о д ы .

e) Беапорядочная см*сь всЬхъ этихъ 
продуктовъ образуетъ м о р е н ы  и 
я*которыя п о р о д ы  п у с т ы н ь .

11. О рганогеновы я 
породы, или породы, 
СО СТОЯЩ]'я изъ облом- 
ковъ органическихъ 
остатковъ.

a) Истлевшее растительное вещество об
разуетъ м и н е р а л ь н ы е  у г л и  и 
у г л и с т ы я  п о р о д ы .

b) Раздробленный известковыя раковины 
образуютъ и з в е с т н я к и .

c) НЪжныя кремнисты я оболочки обра
зуютъ о р г а н и ч е с к 1 е  к р е м н и 
с т ы е  с л а н ц ы .  |

Ш. Породы, состоя
ния изъ обломковъ вул
канической магмы.

a) Крупнозернистый массы: в у л к а н и ч .  
б р е к ч i и и ш а л ь ш т е й н ы .

b) Средеезернистыя массы: в у л к а н и -  
ч е с к i е п е с ч.а н ы е г у ф ы. !

c) Мелкозернистый массы: т о н к о з е р 
н и с т ы е ,  з е м л и с т ы е  т у ф ы .

• Й ,6 ■* 3 S «я
•= В* а , - и  .  s  
я *  g g * - s i
i §  l i a s ’s5*S-,х *  g g 2 н и |в й g 5 2
« 8 5 3 » £ |  
E | K S 3 S «  
S I  s  I  a>g g 
г  s  *> s  | e 3 
3 s  s  g «  »  s§ ”  § 2  ® К H Ct H M H S XO Л.  ̂ BJ 14

«  2 £ а н g 
* ч Э §  «  Sra и 
^ £ , g  * 8L« ®

H o  S о  IS „

I. Породы г и д р о -  
х и м и ч е с к а г о  про- 
исхождешя, т. е. обра- 
зовавш1яся путемъ кри- 
еталлизацш изъ вод- 
ныхъ растворовъ.

a) З а л е ж и  с о л и  и г и п с а .
b) Н е к о т о р ы е  и з в е с т н я к и  (из

вестковая накипь, жилы известковаго 
шпата).

c) К р е м н е в а я  н а к и п ь  и ж и л ь 
н ы е  к в а р ц ы .

d) М н о п я м и н е р а д ь н ы я  и р у д н ы я  
ж и л ы  гидрохимйческаго происхо- 
ждешя.

II. Породы извер- 
женнаго происхожде- 
шя, т е. образовавшая
ся путемъ кристалли- 
зацш изъ жидкихъ по- 
токовъ магмы.

a) Плутоническая или глубинныя породы, 
т. е. породы, выкристалднзовавш!яся 
внутри земной коры изъ магмы, не 
вылившейся на поверхность земли.

b) Вудканичесшя породы.

| ф 42 и кР «ч . .  н x  2
* £ в a g

•s 5 I  §1 s  »  a  *<5 W _ flD n?  ® И Й И
2 ё  ”  2 w £ Г; g - S ® 5
1 3  й & S
§ ° «  „ «>Д, Н» £ кЧ И
“  ej R в Я о  Ч *в2 Ь* ^О £ S® ^  н:^  О h Ч О о о S CU



В а ж н Ъ й п й й  с т р у к т у р ы .
(Рисунки на стр. 13 — 19).

Рис. 1 (увеличете въ 15 разъ). Гипидюморфио-зериистая или гра- 
питово-зернистая структура. Цв*тныя составным частя (на рисунк*— 
темным) представляют^ первый продуктъ выд*лешя изъ магмы, зат*мъ 
сл*дуетъ полевой шпатъ (мутный части) и, наконецъ, кварцъ (светлый 
части).

Первые элементы частью ограничены собственными кристалли
ческими плоскостями. (Рис. представляетъ гранить).

Рис. 2 (увеличеше въ 20 разъ). Папидготрфио-зерпистая структура. 
Полевой шпатъ (мутныя части) и кварцъ (св*тлыя); большей ча
стью, ограничены собственными кристаллическими плоскостями. (Ряс. 
представляетъ аплитъ).

Рис. 3 (увеличете въ 15 разъ). Голокристаллически-порфировая 
структура. Кварцъ (св*тлыя части) и полевой шпатъ (мутныя части) 
въ вид1!  двухъ покол*нш кристалловъ: какъ включетя и въ основной 
масс*. (Рис. представляетъ дакитъ).

Рис. 4 (увеличеше въ 45 разъ). Ггтокристаллически-порфировая 
структура. Полевой шпатъ (св-Ьтлыя части) и авгитъ (я*сколько тем
нее) въ двухъ покол*тяхъ: какъ включетя и въ основной масс*. Въ 
последней, сверхъ того, много стекла (Рис.—мелафиръ).

Рис. 5 (увеличеше въ 25 разъ). Офитовая или д 1абазово-зерпистая 
структура. Полевые шпаты (светлый части) выделились изъ распла
вленной массы идюморфно и передъ заполняющимъ промежутки 
аллотрюморфнымъ авгитомъ (темныя части). (Рис.— даабазъ).

Рис. 6 (натуральная величина). Врекчгя. (Неокатанные обломки 
въ мелкозернистомъ цемент* (связующемъ веществ*). (Рис.—мраморъ).

Рис. 7 (натуральная величина). Еонгломератъ. Округленный гальки 
въ мелкозернистомъ до плотнаго цемент*. (Пуддинговый камень).

Рис. 8 (увеличете въ 20 разъ). Песчаникъ. Округленный песчаныя 
зерна (кварцъ) въ плотномъ или мелкозернистомъ цемент*. (Рис.—пе
стрый песчаникъ).

Рис. 9 (увеличеше въ 15 разъ). Оолитъ. Концентрическоскорлупо- 
ватые или рад1ально-волокнистые шарики известковаго шпата въ 
известковомъ цемент*. (Изъ раковиннаго известняка).

Рис. 10 (верхняя половина, увеличете въ 30 разъ). Узловатый 
слтецъ. Нагромождете темнаго пигмента съ началомъ кристаллизацш. 
(Рис.—глинистый сланецъ).



12

Рис. 10 (нижняя половина, увеличеше въ б разъ). Узловатый ела- 
нецъ. Светлые узлы, состояние изъ вновь выкристаллизовавшагося 
полевого пшата. (Рис.—сЬровакковый сланецъ).

Рис. 11 (увеличеше въ 20разъ). Кварциты Мозаикообразно нале- 
гаюпця другъ на друга кварцевыя зерна.

Рис. 12 (увеличеше въ 30 разъ). Андалузитороговообманковая по
рода. Рогово-обманковая структура. Андалузитъ, кварцъ (совс4мъ св-Ьт- 
лая основная масса) и бютитъ (темный).

Рис. 13 (увеличеше въ 30 разъ). Сдавленный пегматиты Катаклас- 
совая (катаклассическая) структура. Полевой шпатъ и кварцъ раз
давлены и расщеплены.

Рис. 14 (увеличеше въ 30 разъ). Сдавленный пегматитг.
Весьма сильно выраженная катаклассовая (катаклассическая) 

структура. Большой обломокъ турмалина съ многочисленными не
большими обломками кварца въ весьма тонкозернистомъ, располо- 
женномъ параллельными изогнутыми полосами известковомъ раствор-Ь.

Рис. 15 (въ натуральрую величину). Очковый гнейсъ. Болышя 
полевошпатовый зерна жилковато включены въ раздробленной, мелко
зернистой см-Ьси изъ кварца и полевого шпата со слюдою.

Рис. 16 (увеличеше въ 20 разъ). Слюдяной сланецъ. Слоями распо- 
ложенныя кварцевыя зерна прорезаны жилками слюды; отдельные 
обломки гранита.



Рис. 1 .Гицид'юыорфно-зернистал структура. Гранить Рис. 2.Панидюыорфпо-зернйстая структура. Аы ать

Рис. 3 .

Голокристаллнческн-порфировая структура, дакить.
Рис. 4.

1 ипокрнсталлнчески-порфировал структура. Мелафиръ



Рис. 5.
Д1абавово-зернистая структура. Д1а6азъ.

Рис. 6.
Б р © к ч i я. Мрамор ъ.

Рис. 8 .П е с ч а н и к  ъ.Рис. 1 .Конпомератъ. Пуддинговый камень.



Рис. 9. Рио. 10.О о л и т  ъ. У з л о в а т ы й  с л а н е ц ъ .

Рис. 11.

Кварцитъ. Мозаиковая структура.

Рис. 12.Андалувитовая роговая оОиаиид*



Катаклассовал (ката классическая) структура. Очень сильно выраженпал катакласстесклл
Исгмати'п». структура. Пегматитъ.

Рис. 13. Рлс. 14.

Рис, 15.
О ч к о в ы й  г н е й с  ъ.

Рис. 16.
С л ю д я н о й  с л а н е ц  ъ.



КраткШ словарь геодогййеекйхъ термййовъ.
Сост. Г. I. Кваша.

Абиссальныя явлешя—явлешя, происхо
дящая на значительной глубине.

Абраз1я. Сносъ береговыхъ породъ при- 
боемъ морскихъ волнъ (При поднятш уровня 
моря или опускаши материка, какъ пола- 
гаютъ некоторые, a6pa3iefi можетъ быть 
постепенно пониженъ целый континентъ).

Автоморфные минералы. См. «Идю- 
морфные минералы».

Азойск1я породы (безжизненный). Такъ
называются древн'Ъйппя породы, не содер
жания никакихъ следовъ органической 
жизйи.

АкТуализмъ, или онтологизмъ. Методъ 
новейшей геологж, состоящШ въ томъ, что 
прошлое земли пытаются определить по 
тЪмъ явлешямъ, которыя совершаются на 
земле въ настоящее время.

АлгонкскШ пер!одъ. ДревнейшШ изъ 
геологическихъ перюдовъ, содержащихъ 
окаменелости.

Allotheria. Мезозойсюе неболыше предки 
млеКбпитающихъ.

АллотрЛоморфные минералы. См.
«Идюморфные минералы».

АллювЛальныя отложешя (аллювГоны).
Такъ называются отложешя настоя щаго 
времени.

Аммониты. Многокамерныя раковины 
вымершихъ головоногихъ палеозоя и мезо
зоя.

Аморфное вещество. Аморфнымъ, въ 
отлич1е отъ кристаллическаго, называется 
вещество, въ которомъ составляющая его 
молекулы, или частицы, распределены не
правильно, безъ определенная порядка.

АмфибЛолитъ. Кристаллическая порода, 
Состоящая преимущественно изъ зеленой 
роговой обманки съ примесью полевого 
шпата, граната или другихъ минераловъ.

Анастрофа. Перюдъ быстрая изменения 
въ развили организма или целой группы 
°рганическихъ формъ.
„АигЛоспермы, или покрытосемянный* 
цвътковыя растешя, семяпочки которыхъ 
покрыты срощенными плодолистиками.

Агностозойская граница. Переходная 
зона между кристаллическими сланцами и 
содержащими окаменелости слоями.

Апофиза. Ответвлеше жилы.
Аллохтонныя каменноугольный за

лежи. Залежи каменная угля, образовав- 
пляся изъ растенш, принесенныхъ съ дру
гого места.

Антиклиналь, или антиклинальная 
складка. Антиклиналью или антикли
нальной складкой называется складка, обра
щенная выпуклостью вверхъ (рис. 1), въ

отличие отъ синклинальной складки, обра
щенной выпуклостью внизъ. Антиклиналь
ная складка часто называется также сед
ло м ъ.

Аркоза. Песчаникъ, содержащш полевой 
шпатъ.

Архейск1я породы. Самыя древшя поро
ды, не содержаиДя никакихъ окаменело
стей; въ большинстве случаевъ, собранные 
въ складки кристалличесюе сланцы.

Ассимилящя (отъ латинская «assimi- 
1аге»—уравнивать). Усвоеше организмами 
неорганическихъ и органическихъ веществъ; 
особенно усвоеше углекислоты и воды зе
леными частями растенШ.

Аутохтонныя породы. Такъ называются 
породы, образовавшшся на месте своегс 
нахождешя.
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Афотически области (отъ греческаго 
«а»—н'Ьтъ и «фосъ»—св’Ътъ). Лишенныя 
света глубоководный части моря.

Атолла. Круглый коралловый рифъ.
Базальтъ. Третичная, темная, плотная 

порфировая, часто изобилующая пузырями, 
вулканическая порода, состоящая изъ микро- 
скопическихъ кристалловъ плапоклазовыхъ 
полевыхъ шпатовъ (нефелина, лейцита) съ 
авгитомъ, магнитнымъ жел*Ьзнякомъ и оли- 
виномъ.

Баррингтон2я (Barringtonia). Родъ тро- 
пическихъ древовидныхъ растешй изъ семей
ства миртовыхъ.

Белемнить. Известковый заджй конецъ 
(хвостовая игла) родственнаго каракатице 
животнаго, жившаго многочисленными 
видалш отъ лейасовой до конца меловой 
эпохи.

Беитонъ (бентосъ). Водяные организмы, 
живуцце на дне.

Безсточныя области ( о б л а с т и ,  ли- 
ш енны ястока).Такъназы ваю тся б'Ьдныя 
дождями части материка, въ пред'Ьлахъ кото- 
рыхъ все атмосферные осадки испаряются, 
а большинство текучихъ водъ высыхаетъ.

Бентонный. ОтносящШся къ бентону.
Б2оном1я (отъ греческаго «бюсъ»—жизнь 

и «номосъ»—законъ). Учете объ услов1яхъ 
жизни организмовъ.

Бшсфера (отъ греческаго «бюсъ» — 
жизнь и «сфайра»—шарь). Живая оболочка, 
совокупность вс*Ъхъ живыхъ организмовъ.

Бластоидеи. Почковидныя иглокож1я, 
жишшя въ палеозойскую эру, особенно въ 
моряхъ Северной Америки.

Бомбы. Такъ называются выбрасываемые 
при вулканическихъ извержешяхъ крупные 
куски магмы или породы, прорванной 
лавой.

Бактрилл2н. Неболышя, прямыя водо
росли.

Батролог2я, или стратиграф1я. См.
«стратиграф1я».

Богхедъ, или богхедскШ уголь. Видъ 
каменнаго угля, образовавш ая отъ нагро
можден! я пресноводныхъ водорослей.

Бонебедъ (костяной слой). ТонкШ слой, 
залегаклщй близъ верхней границы кейпера 
(рёта), богатый изломанными зубами, чешуй
ками и костями небольшихъ позвоночныхъ.

Бракическ)я воды (солоноватыя воды). 
Такъ называются воды, представляюиця 
смесь пресной и морской воды; въ браки- 
ческихъ бассейнахъ, каковыми являются 
внутреншя моря, заливы и бухты, собираю
щая материковыя воды и сообщаюицяся съ 
океаномъ лишь посредствомъ узкихъ про- 
ливовъ, содержаше солей, очевидно, меньше, 
ч*Ьмъ въ нормальной морской воде. Бра- 
кичесюй бассейнъ представляетъ, напри- 
м'Ьръ, БалтШское море.

Брах2оподы (п л е ч е н о ri я ). Прикреплен
ный мягкогЬлыя животныя, тЪло которыхъ

окружено роговой или известковой ракови
ной. Въ палеозойскую и мезозойскую зру бра- 
хюподы часто играютъ породообразующую 
роль, слагая своими раковинами целыя 
породы.

Брекч1я. Неокатанные обломки породъ, 
болъе или менее между собою сцементи
рованные.

Бршзон (мшанки) .  Въ большинстве слу- 
чаевъ, морсюя, колошальныя мишатюрныя 
животныя, выделяющ'ш роговые или изве
стковые скелеты и, такимъ образомъ, играю- 
ujie породообразующую роль.

Вагильныи. Свободно движущШся.
Вадоза. Совокупность всехъ водъ, цир- 

кулирующихъ на поверхности земли и въ 
ея верхнихъ слояхъ, вообще, водъ, произо- 
шедшихъ не изъ внутренности земли.

Ваккн серыя. Палеозойсшя, мелко-средне- 
и крупнозернистыя слоистыя породы ха
рактера конгломератовъ или аркозъ.

Варьируюибя формы. Такъ называются 
формы, который въ своемъ развитш не
сколько отклоняются отъ основного типа.

Ванна. Замкнутая кольцеобразная впа
дина.

Вар)ац1я. Разновидность.
Висяч1й бокъ. Висячимъ бокомъ данной 

породы и даннаго ряда слоевъ называется 
порода, ихъ покрывающая и выше ихъ 
расположенная. Висячгё бокъ иначе назы
вается к р о в л е й ,  или п о т о л к о м ъ ,  и 
противополагается л е ж а ч е м у  б о к у ,

п о ч в е  или п о д п о ч в е ,  т. е. подстилаю
щей породе. В и с я ч i й и л е ж а ч 1 й б о к а  
различаются, очевидно, лишь относительно 
породъ, залегающихъ горизонтально или 
наклонно, но не вертикально. На рис. 2 для 
слоя е висячимъ бокомъ будетъ f , лежа- 
чимъ д.

Выходъ. Выходомъ, или обнажежемъ по
роды, называется та часть ея, которая вы- 
ходитъ непосредственно на дневную поверх
ность.

Габитусъ. Видъ, форма, обликъ.
Габбро. Кристаллически-зернистая, бога

тая железомъ порода, состоящая изъ
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известковаго полевого шпата и д*1аллага 
или роговой обманки, часто съ включе
ниями оливина.

Галистаза ( о б л а с т ь  б е з в Ъ т р 1 я ) .  
Такъ называется область моря, куда ветры 
и морсюя течешя не проникаютъ, и где 
вода, следователь но, находится въ покое 
и не замещается притокомъ свежей воды; 
такимъ образомъ, здесь налицо услов!я для 
интенсивнаго гнieнiя и разложения органи- 
ческихъ веществъ.

Галоб1осъ. Совокупность организмовъ, 
населяющихъ море.

Гексакораллы. Кораллы мезозойской и 
кайнозойской эры съ чашечкой шестиуголь
ной формы.

Гел)озои. Микроскопически малыя одиноч- 
ныя животныя пресноводныхъ бассейновъ.

ГельветскШ ярусъ. Мюценовые песча
ники Швейцарш.

Геоб!осъ (отъ греческаго «геа»—земля и 
«бюсъ» — жизнь). Совокупность организ
мовъ, населяющихъ материкъ.

Геоизотермы (отъ греческаг’о «геа»—зем
ля, «изос»—равный, «термос»—теплота). По
верхности, соединякнщя точки одинаковой 
температуры земли.

Геоидныя деформац!и. Отклонения формы 
земного шара отъ правильнаго эллипсоида 
вращешя.

Геотермический град!ентъ. Разстояше, 
на которое нужно углубиться въ землю, что- 
<5ы температура повысилась наР'С; это рДз- 
стояше меняемся въ зависимости отъ плот
ности, степени трещиноватости породъ и т. п. 
За среднюю величину ■ геотермическаго 
град!ента принимаюсь 33 метра.

Геогноз!я. Историческая геолопя, отделъ 
геологш, изучаюпцй относительный воз- 
растъ породъ, слагающихъ земную кору—на 
основанш содержащихся въ нихъ окамене
лостей.

Геосинклиналь. Обширная область опу- 
скан'ш, на которой въ продолжеше долгихъ 
перюдовъ времени образуются ювыя отло- 
жешя.

Гимноспермы, или голосёмянныя. Цв-Ьт- 
ковыя растешя, семяпочки которыхъ не 
иМёютъ замкнутаго вместилища.

Гидросфера. Водная оболочка земного 
шара (отъ греческаго «гюдор»—вода и 
«сфайра»—шаръ), совокупность всехъ водъ, 
существующихъ на земле какъ въ\капельно- 
жидкомъ, такъ и въ парообразномъ виде.

Гидрограф1я. Расположеше и взаимоот- 
ношеше между стоячими и текучими водами.

Гидроиды. Въ большинстве случаевъ; 
колошальные морсюе полипы съ роговыми 
или-известковыми скелетами.

Гиперстенъ. Кристаллизующееся въ ром- 
бическихъ кристаллахъ соединеше кремне  ̂
кислоты съ железомъ и магшемъ.

Политы. Кинжаловидныя известковыя 
образовашя, отверссе которыхъ закрыва

лось крышечкой; часто встречаются въ от- 
ложешяхъ древнейшихъ морей и, вероятно, 
представляюсь оболочку мягкотелыхъ жи- 
вотныхъ.

Глобигерины. Свободно плавающ1я мор- 
ск*1я фораминиферы съ шаровиднымъ из- 
вестковымъ скелетомъ.

Глубинные процессы. Процессы, проис- 
xoдящie въ глубине земли, не прояёляюцце- 
ся на поверхности.

Глубннныя породы. Такъ называются 
породы, возниюшя въ глубине отъ внедре- 
шя магматическихъ массъ въ твердую кору 
земную, причемъ массы эти на поверхность 
земли не прорвались. Впоследствж процес
сами выветриважя и денудацш покрыва- 
клщя породы могутъ быть удалены, и тогда 
глубинныя породы обнажаются; глубинныя 
породы называются также плутоническими.

Гнейсъ. Сланцеватая или волокнистая, 
мелко или крупнокристаллическая порода, 
состоящая изъ полевого шпата, кварца и 
слюды, а также изъ роговой обманки, эпи- 
дота, авгита, корд1ерита, граната и др.

Гондвана (материкъ). Палеозойсшя ма- 
териковыя области, которыя были 'распо
ложены въ окраинныхъ частяхъ ИндШскаго 
океана, а также, по изследовашямъ про-

teccopa .Амалицкаго, въ северной части 
вропейской Россш.
Горизонтъ. Группа слоевъ, характери

зующихся одними и теми же руководящими 
окаменелостями.

Граница асснмиляц!и. Граница между 
д1афановой областью моря, т. е. областью, 
куда проникаютъ солнечные лучи, и где, 
следовательно, возможна ассимилящя ра- 
стешями углекислоты, и областью афоти
ческой, куда солнечные лучи уже не про
никаютъ, и где поэтому ассимилящя не
возможна. Эта граница лежитъ, приблизи
тельно, на глубине 400 метровъ.

Горстъ. Полоса земной коры, оставшая
ся между двумя областями опускашя; гор- 
стомъ называется также участокъ земной 
коры, поднятый вверхъ двустороннимъ 
боковымъ давлешемъ.

Грабенъ. Полоса земной коры, распо
ложенная глубже, чемъ граничапця съ нею 
съ обеихъ сторонъ области.

Граптолиты (отъ греч. «грапто» — 
пишу и «литое»—камень). — Раковины ^пас
сивно плавающихъ животныхъ колошй си- 
лурШскаго моря, въ большинстве случа- 
евъ, имеюиця форму палочекъ; пересёка- 
ясь и переплетаясь между собою, эти рако
вины образуютъ причудливые узоры, напо- 
миааюнце письмена.

Граннтитъ. Гранитъ съ одной только 
(темной) слюдой.

Гранитопорфиръ. Жильный, пoxoжiй на 
гранитъ порфиръ, съ более или мене круп
ными кристаллами полевого шпата, кварца 
и слюды.
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Гранулитъ. Светлая сланцеватая поро
да, состоящая изъ полевого шпата, кварца 
и гранита, а также изъ дистена, рутила, 
силиманита, турмалина.

Гуронъ, или гуронск1й ярусъ. Такъ 
называется отд*Ълъ архейскихъ породъ въ 
Канаде.

Гипоцентръ. Очагъ землетрясешя,—то 
место въ коре земной, изъ котораго исхо- 
дятъ сейсмичесюе удары.

Дакитъ. См. «Дюритъ».
Диудащя (отъ латинскаго «denudare»— 

обиажать). Подъ денудащей разумеютъ со
вокупность всъхъ процессовъ снесешя 
продуктовъ разрушешя; денудащя обнима- 
етъ, такимъ образомъ, эрозёю (смываше 
или снесен1е продуктовъ разрушешя те
кучей водою), aбpaзiю (снесеше прибоемъ 
морскихъ волнъ), экзаращю (снесеше дви
жущимся льдомъ) и дeфляцiю (снесеше 
в*Ьтромъ).

Денудац!онные процессы. См. «Дену- 
дащя».

Дендриты. Мохоподобные рисунки напо- 
верхностяхъ породъ, по виду похожёе на ока
менелые растительные остатки,.но въ дей
ствительности представляюпце химичесшя 
включёшя, часто марганцовый соединешя.

Депресс1онная область, область депрес- 
cin. Область, расположенная ниже уровня 
моря, покрытая водою или нетъ.

Дефляц1я (развеваше, отъ лат. «def
lare»—развевать). Снесеше продуктовъ вы- 
ветривашя силою ветра.

Джунгли. Непроходимый тропичесшй 
кустарниковый лесъ.

Дилюв!альныя отложешя. Отложешя 
ледниковой эпохи.

Динамометаморфизмъ. Изменеше ми- 
нералогическаго состава породы в сл е д ст е  
давлен'ш окружающихъ породъ.

Дислокац1я, или н а р у ш е н )  ё. Всякое 
изменеше въ залеганш породъ земной коры 
называется нарушешемъ, или дислокащей. 
Изменен)я могутъ происходить безъ раз- 
рывовъ, и тогда возникаютъ складки; въ про- 
тивномъ случае образуются сбросы и сдвиги.

Д!абазъ. Вулканичесюя породы, въ 
большинстве случаевъ, окрашенный, благо
даря выветривашю, въ зеленый цветъ и 
состояцця изъ мелкозернистой или крупно
зернистой кристаллической смеси плапо- 
клаза (полевого шпата) и авгита, наряду 
съ магнитнымъ железнякомъ, титанистымъ 
железнякомъ, апатитомъ, роговой обман
кой, энстатитомъ или оливиномъ.

Д1агональная слоеватость. Структура, 
часто встречающаяся въ песчаникахъ, а 
также въ пЪнистомъ известняке, и состоя
щая въ томъ, что косо направленными 
швами слой разбивается на д)агонально 
расположенныя плиты.

Д1агенезисъ. Химичесюя и физическш 
изменешя, претерпеваемый отложешемъ

после своего образован)я (безъ воздей
ствия температуры и давлешя).

Д1атрема. Каналъ въ земной коре, воз
никшей при вулканическомъ изверженш.

Д1афановая, д!афанная область. Верх- 
Hie слои воды, пронизываемые световыми 
лучами солнца.

Д!оритъ. Порода, состоящая, главнымъ 
образомъ, изъ роговой обманки первичнаго 
происхожденёя и плагёоклаза. Кроме этихъ 
двухъ, наиболее существенныхъ частей, 
замечательно еще весьма изменчивое со- 
держаше кварца: то этотъ минералъ совер
шенно О1сутствуетъ,тоонъ присутствует^ 
въ значительномъ количестве; въ боль
шинстве же случаетъ онъ присутствуетъ 
въ незначительномъ количестве. Дюритъ 
встречается въ большомъ числе разновид
ностей; изъ нихъ некоторый, встреча- 
юпцяся среди очень древнихъ породъ, по 
всёмъ своимъ свойствамъ приближаются 
къ нов^шимъ породамъ трахитоваго типа, 
р о г о в о о б м К н к о в ы м ъ  и б i о т и т о- 
в ы м ъ  а н д е з и т а м ъ .  Т е  изъ андези- 
товъ, которые содержатъ большое количе
ство кремнезема, а иногда даже выделя- 
ютъ кварцъ въ виде отдёльныхъ зеренъ, 
называются д а к и т а м и .

Друмлины. Полу яйцевидной формы пло- 
сюе холмы въ конечныхъ моренахъ дилю- 
в)альнаго льда.

Дуикаконгломератъ (Dwykakonglo- 
merat). Мощныя морены пермокарбоноваго 
оледенешя въ Южной Африке.

Жила. Породы, заполнивлля трещину 
въ земной коре.

Зоогеографическ!й. Относящ)йся къ 
географическому распрбстранен)ю живот- 
ныхъ.

Зоогеновая порода. Порода, сложенная 
животными организмами.

Ид1оморфные, или автоморфные мине
ралы. При остыванж магмы затвердеван)е 
происходитъ не сразу и не равномерно, а 
Сначала, какъ бы осаждаясь изъ раствора, 
выделяется одинъ или несколько различ- 
ныхъ минераловъ; эти минералы, не сте 
сненные въ своемъ образовании и, благо
даря этому, принимаюиде свойственныя имъ 
кристалличесюя очерташя, «называются 
и д ! о м о р ф н ы м и  или а в т о м о р  ф- 
ными,  въ отлич)еотъ а л л о т р ) о м о р ф -  
н ы х ъ  или к с е н о м о р ф н ы х ъ  минера
ловъ, или минераловъ, которые выкристал
лизовались последними, когда большая 
часть магмы уже успела затвердеть; аллот- 
рюморфные минералы вынуждены заполнить 
промежутки, оставилеся между ранее вы
кристаллизовавшимися минералами, и, сле
довательно, не могутъ принять свойствен- 
ныхъ имъ кристаллическихъ очертанШ.

Инволютиыя раковины. Аммонитовыя 
раковины, у которыхъ последи)й завитокъ 
скрываетъ все остальные.
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Интруз1я. ВнЪдреше; внедреше магмы 
въ земную кору.

Каньонъ. Глубокое ущелье, окруженное 
крутыми стенами.

Кнзельгуръ. Масса микроскопически 
мелкихъ кремневыхъ скелетовъ Д1атомей 
(кремневыхъ водорослей).

Кислыя породы. Вулканичесюя или 
плутоническая поррды, богатыя содержань 
емъ углекислоты; зти породы, большей 
частью, бедны жел'Ьзомъ.
, Коллективные типы. Этотъ терминъ 
введенъ въ науку Кювье. Такъ онъ на- 
звалъ смешанный формы, объединяющая въ 
себе характерные признаки разнородныхъ 
животныхъ группъ.

Кластическш породы. Породы обломоч- 
ныя, составленныя изъ обломковъ

Конгломерате. Масса округленныхъ ва- 
лунрвъ, более или менее между собою сце- 
ментированныхъ.

Конкрец!и. Химически выделивипеся жел
ваки извести, железа, марганца, фосфорно
кислой извести, кремнекислоты и др. Обыкно
венно сначала образуется ядро, которое за- 
тЪмъ наростаетъ снаружи новыми корками.

Контактовое поле. Область, на которую 
распространяется действие контактоваго 
метаморфизма.

Контактовая плоскость, п л о с к о с т ь  
к о н т а к т а .  Плоскость соприкосновешя 
двухъ различи ныхъ горныхъ породъ.

Контактовый метаморфизмъ. Минера
логическое измЪнеше породъ, вызываемое 
>вн*Ьдрешемъ въ нихъ затвердевающей глу
бинной (плутонической) породы (магмы).

Ксеноморфные минералы. См. «Идю- 
морфные минералы».

Лапилли. Пенистые кусочки лавы, выбра
сываемые во время вулканическаго изверже- 
н*1я, большей частью, величиною съ орехъ.

Латеритъ. Продукты выветриважя эк- 
ватор1альцой области, въ большинстве слу- 
чаевъ, яркокрасной окраски.

Лежач1й оокъ. См. «Висяч1й бокъ».
Лессъ. Неслоистыя мощныя нагромож- 

дешя тонкаго суглинка, содержащая угле
кислую известь; съ поверхности известь, въ 
большинстве случаевъ, замещается глиной.

Летты. Глинистыя пластичесюя несло
истыя породы.

Лимноб!осъ. М1ръ организмовъ, населя
ющей пресноводные бассейны.

Лимническ!я явлен!я. Явлен!я, проис
ходя uji я ВЪ пресной воде.

Литолопя, или петрограф!*. Учеше о 
цородахъ съ точки зрешя ихъ минерало
гическая состава и способа происхождешя

Линш излома. См. «Тектоничесюя ли
ши*.

Литоральная область. Прибрежная об- 
ла£т©; литоральнымъ называется все, что 
относится къ прибрежной области; такъ, 
литоральная фауна, литоральная флора и т. д.

Литосфера (отъ греч. «литое»—камень 
и «сфайра»— шаръ). Твердая каменная обо
лочка земного шара.

Лопастная, или сутурная лин!я. Шовъ 
между внешней раковиной головоногая и 
ея внутренними перегородками.

Магма. Огненножидкая, тестообразная 
масса внутрености земли.

Мелафиръ. Палеозойская, темная, похо
жая на базальтъ, плотная порфировая или 
изобилующая пузырями вулканическая по
рода такого же состава, какъ д1абазъ (см. 
«д!абазъ»).

Меропланктонъ. Ведущая планктонный 
образъ жизни личинковыя формы прикре- 
пленныхъ водныхъ животныхъ (см. «планк- 
тонъ»).

Мергель. Глина, богатая известью и рас
падающаяся на воздухе.

Миграц!я. Переселеше.
Мигрировать. Переселяться.
Метаморфизмъ. Изменеше минералоги

ческая состава породы действ!емъ высо
кой температуры (контактовый метамор
физмъ) или давлешя(динамометаморфизмъ).

Микролитъ. Весьма мелкШ кристаллъ, 
видимый лишь подъ микроскопомъ.

Микротоме. Аппаратъ для изготовлешя 
тончайшихъ шлифовъ изъ животныхъ или 
растительныхъ тканей.

Миндальный камень. Пузырчатая вул
каническая порода, миндалевидныя или ша
рообразный полости которой позднее за
полнены были минеральными выделешями.

Монофилетичесюе организмы. Такъ 
называются въ бюлогш организмы, принад
лежащее къ одному стволу.

Молдавитъ. Стекловидная метеорная 
масса, особенно часто встречающаяся въ 
Молдавш.

Моногенные вулканы. Такъ называют
ся вулканы, образовавллеся сразу, въ про
дол жеше одного извержен\я.

Морена. Масса продуктовъ выветрива- 
шя, перенесенная на движущихся ледникахъ 
или въ нихъ.

Мощность. Мощностью пласта называет
ся измеренное по перпендикуляру разсто-

яше между поверхностями, ограничива
ющими пластъ. На рис. 3 мощность изо
бражена отрезкомъ а—в.
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Мофеты. Каналы въ области вулка
на, черезъ которые еще долго после вул- 
каническаго извержешя выходятъ газы.

Рис. 4.

Мульда или синклиналь. Складка, об
ращенная выпуклостью внизъ (рис. 4).

Мутафя. Такъ называется въ бюлогш 
внезапно появляющаяся новая органиче
ская форма.

Напластован!© или залегаше. Напла- 
стовашемъ (или залегашемъ) называется 
расположеше гцгастовъ относительно другъ 
друга. С о г л а с и  ы м ъ  н а п л а с т о в а -  
ш е м ъ  называется такое напластоваше, 
при которомъ пласты расположены парал
лельно другъ другу. Н е с о г л а с н ы м ъ  
называется такое напластоваше, при кото

произвольно, въ о т л и ч ! е о т ъ п л а н к т о н а ,  
организмовъ, пассивно перемещающихся, 
т. е. переносимыхъ течешемъ воды.

Нутащя. Колебаше зем
ной оси около средняго по- 
ложешя; перюдъ этого ко
лебания составляетъ 18 летъ.

Ньюредъ. (New Red).  
Пермсюе> и трасовые крас
ные песчаники въ Англш.

Области, лишенныя сто
ка. См. «безсточныя обла
сти».

Ольдредъ. (Old Red). Мощ
ный красныя отложен!я пес- 
чаниковъ девонскаго nepi- 
ода на севере Европы.

Онтологизмъ, или онто- 
логическШ методъ,—см. 
«актуализмъ».

Оолитъ. Слоистая, хими
чески выделенная порода, 
состоящая изъ кру1\пыхъ, 

скорлуповатаго сложешя, зернышекъ из
вести или соединешй железа.

Органогенныя породы. Породы, сло
женный организмами, какъ, нагТримеръ, 
рифовые известняки, каменный уголь.

Основиыя породы. Бедиыя кремнезе- 
момъ, богатыя железомъ вулканичесюя 
или плутонйческш породы.

Палласитъ. Метеоритъ, представляю- 
Щ1й переходъ между каменнымъ и желез- 
нымъ метеоритомъ.

ПелагическШ. Морской, относящ1йся къ 
открытому морю.

Рис. 5.

ромъ пласты не параллельны между собою. 
На рис. 5 пласты с, d, е, f9 д, А, г напла
стованы между собою согласно, но несоглас
но съ пластами j ,  к, I, т9 п9 о9 р.

Нарушете. См. «Дислокащя».
Нектонъ. Нектономъ называются т е  

живущее въ воде организмы, которые 
перемещаются въ ней а к т и в н о ,  само-

Пегматитъ. Крупнокристалличесюй жиль
ный гранитъ, въ которомъ ортбклазъ пра
вильно проросъ кварцемъ, благодаря чему 
въ изломе получаются фигуры, напомина- 
кнщя еврейсюя письмена.

Переслаиван!е. Поочередное наслаива
ние разнородныхъ слоевъ другъ надъ дру- 
гомъ.
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Нетрограф!я. Наука о минералогиче- 
скомъ строен in породъ въ связи со спо- 
собо.мъ образовашя-

Пермокарбонъ. Совокупность породъ 
каменноугольнаго и пермскаго перюдовъ; 
также эпоха, обнимающая каменноугольный 
и пермсюй перюды.

Пиросфера (отъ греч. «пир»—огонь и 
«сфайра»—шаръ). Раскаленное ядро зем
ного шара.

Планктонъ. См. «Нектонъ».
Плутоническ!я породы. См. «глубин- 

ныя породы».
Плутоническ1е процессы. См. «глубин

ные процессы».
Плеистосейстовая область. Область, 

подвергшаяся наибольшему разрушена при 
землетрясенш.

Полихромовые минералы, породы.
Многоцветные минералы, породы.

Полигенные вулканы. Такъ называются 
вулканы, которые, въ отлич!е отъ м о н о 
ге  н н ы хъ , образовались не' сразу, не въ 
результате одного извержешя, а на протя- 
женш многихъ извержежй, разд-Ьленныхъ 
между собою во времени.

Профиль, Вертикальный разрезъ черезъ 
известный участокъ земной коры,—раз
резъ  составленный на основанш поверх- 
ностныхъ обнажежй или подземныхъ вы- 
рабРТОК'ь.

Псевдопланктонъ. Лжепланктонъ, пере
носимый водою части морскихъ животныхъ 
и растешй, живущихъ собственно на дне, 
прикрепленными.

Псевдоморфоза. Минералъ или мине
ральная масса, встречающаяся въ кри- 
сталлическихъ формахъ другого минерала.

Пенистый известнякъ (пенистый ка
мень). Твердый, пористыя (оолитовыя) из- 
вестковыя банки въ верхнемъ отделе 
нижняго раковиннаго известняка, часто 
богатыя каменными ядрами, а также отпе
чатками двухстворчатыхъ и улитокъ.

Регресая. Отступаже моря, въ резуль
тате  чего известный части его присоеди
няются къ материку.

Реликтовая фауна, или реликтовая 
флора. Таюе организмы, сородичи которыхъ 
уже вымерли, и которые сохранились въ 
живыхъ, благодаря тому, что остались вне 
действ1я техъ  у слов! й, подъ вл!яшемъ ко
торыхъ вымерли ихъ сородичи. Таюе орга
низмы попадаются на уедцненныхъ остро- 
вахъ или въ тихихъ бухтахъ, лишенныхъ 
открытаго сообщежя съ океаномъ.

Руководящая окаменелости (или ру- 
к о в о д я щ 1 я и с к о п а е м ы я ) .  Органические 
остатки, которые являются характерными 
только для одного перiода, и по которымъ, 
следовательно, можно определить возрастъ 
породъ.

Сбросъ. Когда нарушеже залегажя 
породъ сопровождается разрывомъ, и одна

часть перемещается относительно другой, 
то образуется сбросъ.

Свита жилъ. Система жилъ, большей 
частью, параллельныхъ между собою.

Секрещя. Въ противоположность къ 
конкрецш, которая растетъ по направле
н а  изнутри наружу, секрещей называютъ 
ассощащю минераловъ, возникающую въ 
пустотахъ породъ, наростая снаружи 
внутрь (друза и т. п.).

Серицитъ. Зеленые листочки кал!евой 
слюды, отличаюидеся сильнымъ блескомъ.

Серпентинъ. Соединеже окиси магшя и 
крем некие лоты; въ кристал лическихъ слан- 
цахъ встречаются целыя жилы или зале
жи серпентина.

Сессильный. Прикрепленный къ месту.
Сидеритъ. Железный метеоритъ.
Синклиналь. См. «Мульда».
Симб1озъ. Сожительство.
Сифонъ. Трубка, проходящая черезъ 

многокамерную раковину головоногаго.
Складка. Когда некоторыя части зем

ной коры опускаются, то оне производить 
боковое давлеже на окружаклщя породы, 
выпирая ихъ вверхъ,—возникаютъ склад
ки. Складки бываютъ антиклинальныя и 
синклинальный (см. соответствуюцця слова).

Сланцеватость. Способность породы 
(подвергшейся образован!ю складокъ) рас
калываться на параллельныя плиты, ко
торый обычно пересекаются направлежемъ 
слоистости.

Слоистость. Разделеше породы, обра
зовавшейся подъ водою, параллельными, 
первоначально, большей частью, горизон
тальными, швами на слои или банки. Но 
есть хорошо слоистые вулканичесюе туфы, 
образовавилеся не подъ водою, равно какъ 
встречаются неслоистые осадочные извест
няки, а также залежи соли и гипса.

Смешанная жила. Жильная трещина, 
заполненная симметрическими зонами раз- 
личныхъ породъ.

Согласное напластован!е, или залега- 
Hie. См. «напластоваже».

Стратиграфия. Учеше о порядке распо- 
ложежя породъ въ земной коре.

Структура. Строеше.
Сутурная лин!я. См. «Лопастная лин!я».
Съдло. См. «антиклиналь».
Талассическ!я области. Области окраин- 

ныхъ частей Mipoeoro моря.
Тектоника. Геологическое строеше той 

или иной части земной коры.
Тектоническ1е процессы. Такъ назы

ваются процессы, связанные съ изменежемъ 
залегажя и взаимнаго расположен!я породъ, 
слагающихъ земную кору,—процессы, влеку;- 
цде за собою дислокащю отдельныхъ частей 
относительно другъ друга.

Тектоническ!я линш. Линш, по которымъ 
происходитъ нарушеже относительнаго рас- 
положежя частей земной коры.
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Теллурическ!й (отъ латин. «tellus»—  
земля). Относящейся къ земле.

Термопластическое изменение. Изме
неже, обусловленное высокой температурой 
и давлешемъ.

Тифоиическ1е процессы. Процессы, со- 
вершаюнцеся въ самыхъ глубокихъ частяхъ 
литосферы.

Трансгрессивное напластоваше. Тран- 
сгрессивнымъ называютъ такое напластова
ше, при которомъ породы определенная во
зраста залегаютъ на более древнихъ поро- 
дахъ различна™ возраста; напримеръ, Tpi- 
асовыя Ътложежя на силурШскихъ и кем- 
бршскихъ. Такое напластоваше называется 
также переметнымъ.

ТрансгрессЪ!. Наступаже моря и затоп
ление имъ материковыхъ областей.

Траппъ. Темная, базальтовидная порода.
Трассъ. Трахитовый, неслоистый туфъ.
Трахитовыя породы. Такъ называются 

породы, носящ1я ясные следы поверхност
на™ излiянiя и быстра™ остыважя; ха- 
рактернымъ для этихъ породъ является 
присутствхе аморфныхъ частицъ въ основ- 
ныхъ массахъ, а также включеже стекла 
въ выдележяхъ. Полевой шпатъ встре
чается, главнымъ образомъ, въ форме сте
кловидна™ санидина. Трахитовыя породы 
развиты преимущественно въ новейшихъ 
отложешяхъ.

Туфы. Слоистыя или неслоистыя породы, 
образовавнляся путемъ сцементировашя 
вулканическа™ пепла.

Уйгулитовый песчаникъ. КембрШсие 
песчаники Прибалтйска™ края съ ракови
ной Obolus Apollinis.

Фац!я. Совокупность общихъ характер- 
ныхъ признаковъ одновременно образовав
шихся породъ.

Филлитъ. Серая до 
сине-черной, мелкокри
сталлическая, не содержа
щая окаменелостей по
рода.

Филогешя. Родослов
ная истор!Я происхожде
ния какой-нибудь группы 
организмовъ.

Фирнъ. З е р н и с т ы й  
снегъ въ области ско- 
плежя глетчеровъ.

Фитогеографическ1й.
Относящ*1Йся къ геогра
фическому распростране
н а  растенш.

Фитогеновая порода.
Порода, сложенная расте- рис. е.
Н1ЯМИ.

Флексура. Односторонняя складка (см. 
рис. 6).

Флецъ. Слой, пластъ.
Флуидальная структура. Неправильная, 

ленточная структура, возникающая въ томъ

случае, когда порода затвердеваетъ изъ 
текучаго потока лавы, во время движежя; 
эта структура отражаетъ на себе течеже 
лавоваго потока.

Фонолитъ (отъ греч. «фонос»—звукъ и 
«литое»—камень). Темно-серая или зелено
черная плотная вулканическая порода, со
стоящая изъ кристалликовъ санидина, не
фелина, авгита, лейцита съ гаюиномъ, ма- 
гнетитомъ и санидиновыми табличками, 
иногда обусловливающими тонкослоистую 
отдельность; подъ молотомъ порода издаетъ 
звоню й звукъ, чёмъ и объясняется ея на- 
зваже.

Хондры. Узловатыя выделешя (шарики) 
въ каменныхъ метеоритахъ.

Хондритъ. Каменный метеоритъ.
Шалыцтейнъ. Сцементированный пепелъ 

Д1абазовыхъ изверженШ.
Шаррьяжъ (отъ французсяго «char- 

riage»—волоченое). Подъ шаррьяжемъ под- 
разумеваютъ совокупность явлежй отно
сительна™ перемещежя, подъ вл!яжемъ 
бокового давлежя, частей земной коры, 
надвигающихся одна на другую, образуя 
п е р е к р ы т ! я .  Учеже о шаррьяже воз
никло относительно недавно и -далеко не 
можетъ считаться законченнымъ. Да и 
само понят1е «шаррьяжъ» не представ
ляется вполне определеннымъг различные 
авторы у потреб ля ютъ его въ не вполне 
тождественныхъ значежяхъ.

Шлиры. Части раствора, расплавленной 
массы, жидкой или полужидкой смеси, не- 
однородныя по составу или консистенцш.

Эволютныя раковины. Аммонитовыя 
раковины, у которыхъ въ отлич1е отъ инво- 
лютныхъ, сбоку видны все завитки.

Эвригалинные организмы. Такъ на
зываются организмы, легко переносящее 
сильное изменеже содержажя солей въ 
воде.

Эвстатическое изменен!е уровня 
моря. Эвстатическимъ Зюссъ назвалъ та
кое изменеже уровня моря, которое распро
страняется на всю его поверхность; напри- 
меръ, повыщеже уровня вследс*гв1е выте- 
снежя воды матер1аломъ, приносимымъ въ 
море реками, или понижеше уровня, вслед- 
CTBie присоединежя вновьобразовавшагося 
морского бассейна.

Экзогенные процессы. Процессы, обусло
вленные действ1емъ внешнихъ силъ, въ 
отлич1е отъ э н д о г е н н ы х ъ  процессовъ, 
происхождежемъ своимъ обязанныхъ вну
тренней теплоте земли.

Экзарац!я. Деятельность (снесеже про- 
дуктовъ выветривания) текучаго льда (глет
черовъ).

Эндогенные процессы. Процессы, обу
словленные действ1емъ причинъ, кореня
щихся въ нёдрахъ земли, въ частности 
внутренней теплотой земли. Напр., вулка- 
ничесже процессы, сейсмичесюе и т. п.
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Эндемичеыае организмы. Организмы 
мЪетнаго происхождешя въ отлич1е отъ 
организмовъ, очутившихся въ данной ме
стности, благодаря переселешю.

Эолиты. Такъ называются камни, нахо
димые въ додилюшальныхъ (доледнико- 
выхъ) и дилюв1альныхъ отложешяхъ, быв- 
mie, поводимому, въ употребленш въ ка
честве инструментовъ у человекоподоб- 
ныхъ обезьянъ или же у первобытнаго 
человека.

Эоловые процессы. Процессы, связанные 
съ действ!емъ ветра.

Эпигенетическ!и. Происшедшш позд
нее.

Эпнцентръ. Место на земной поверх
ности, расположенное надъ гипоцентромъ 
землетрясешя (место, лежащее на радоусе

земного шара, проведенномъ черезъ гипо- 
центръ).

Эрратическ1е валуны. Валуны, пере
несенные глетчерами.

ЭрозЫ. Перенесеше продуктовъ выветри- 
вашя силою текучей воды.

Эруптоза. Газообразныя и жидюя массы, 
поднимаюпцяся на поверхность изъ внутрен
ности земного шара.

Эруптивныя породы. Породы извержен- 
наго, вулканическаго происхождешя.

Эруптивные процессы. Процессы извер- 
жен!я.

Ювеннлевыя воды (отъ лат. «juvenis»— 
юноша). Такъ называются воды, которыя 
появились на земной поверхности изъ 
внутренности земли при вулканическихъ 
извержешяхъ в п е р в ые .

о о
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ВажнЪйине хнмичесше элементы, составляюице 
земную кору

до глубины 10 километровъ, включая и воду морей (7%), 
а также атмосферу (0,003%).

(По Кларку и Фогту).

Содержаще 
въ процентахъ

Кнслородъ................................... 0 50

Кремн1й............................... S i 26,20

АлюмннШ ................ Л1 7,44

Железо........................................... Fe 4,15

Нальц1й............................... Са 3,19

Натрж.................................. Na 2,43

Магнм................................... Мд 2,30

Калм ................................... К 2,27

б о д о р о д ъ ................................... И 0,90

Тнтанъ .......................................... \
T i |

1
0,399

Хлоръ............................... ...  . . Cl 0,21

Углеродъ....................................... с 0,13

СЪра..................................... S 0,108

ФОСФОрЪ....................................... р 0,102

Бар1й........................................... Ва 0,082

Марганецъ . * ............................ Мп 0,078

Каждый изъ остальныхъ элементовъ составляете ме- 
и-Ье 0,05°/о.



П р о ф .  I .  В а л ь т е р ъ

И С Т О Р 1 Я

З Е М Л И  и Ж И З Н И



1. Свойства земли.

Неудержимо протекаетъ передъ нами процессъ Mipoeoro раз
витая. Если по вечерамъ надъ нами сверкаетъ, повидимому, одно и 
то эке звездное небо, то звезды, все же, меняютъ свое положете: 
никогда не группируются оне въ прежнемъ порядке; каждый день 
надъ нами проносятся новыя тучи, новыя капли воды протекаютъ въ 
нашихъ р'Ькахъ, и ландшафта облачается все въ новыя и новыя од'Ьятя.

Наши чувства не изощрены настолько, чтобы следить за всеми 
действующими здесь таинственными силами и уловить все ихъ не 
проходянця безследно проявлетя. Что земля подвержена постояннымъ 
изменешямъ, становится яснымъ каждому только тогда, когда про
явлетя эти выступаютъ въ грандюзномъ масштабе,—въ виде-ли ливней, 
опустошающихъ целыя области, горнаго обвала, изменяющего очер- 
татя  горы, въ виде ли землетрясетя, бороздящаго почву сетью 
расщелинъ, или же въ виде новаго вулканическаго извержетя.

Но какъ телько мы станемъ на геологическую точку зрешя, 
изощримъ наши чувства, взглянемъ за пределы человеческой жизни 
и всмотримся вглубь вековъ и тысячелетай,—тогда и ничтожныя, 
обыкновенно незаметный, явлетя сцепляются въ длинную цепь, тогда 
настоящее представляется не более, какъ мимолетнымъ мгноветемъ 
въ последовательномъ ряду вековъ, а ничтожныя проявлетя слабыхъ 
оилъ складываются ъъ грандюзные перевороты.

Когда мы убедимся въ томъ, что геологическая изменешя на- 
отоящаго представляютъ лишь отголоски подобныхъ же явлешй, со
вершавшихся на нашей планете тысячи и миллюны лета назадъ,— 
ччэгда передъ нами вырисуется новая картина Mipa. Современное со
стоите земли покажется намъ последней преходящей фазой длитель- 
наго процесса развитая. Мы вперимъ нашъ взоръ въ глубошя дали 
•безграничнаго прошлаго и проникнемся желашемъ проследить шагъ 
^а шагомъ былыя состояя1я земли.

Среди вопросовъ, занимавшихъ умы мыслящихъ людей, не най
дется, пожалуй, ни одного, который поднимался бы такъ часто и ре
шался бы столь разнообразно, какъ вопросъ о первоначальномъ сб- 
стояти и прошломъ земного шара. На э т о т ъ  вечный вопросъ пыта- 
-лись дать ответъ библейское повествовате о сотворенш Mipa, космо- 
гонш грековъ и римлянъ, равнымъ образомъ—священный сказатя ди- 
кихъ народовъ. Современное естествознате стремится разрешить эту 
лревнюю проблему точными методами изследовашя.История земля и жизни. 3
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Целый рядъ естественно-научныхъ дисциплинъ принимаетъ уча- 
crie въ этой работа. Астроном1я и геолошя, минералошя, физика и 
хиьпя, физтлопя, зоолог1я и ботаника, океанограф1я и метеоролопя 
разд'Ьляютъ между собою эту многогранную задачу. И если геолог1я 
среди своихъ сестеръ им^етъ преимущественное право заниматься 
этими вопросами, то, все же, и ея силы заключены въ изв'Ьстныя гра
ницы, вне которыхъ ей приходится обращаться за советами къ дру- 
гимъ наукамъ. Критически, подъ угломъ зретя геолога, разсмотреть 
все то, что изследовано этими дисциплинами, и соединить въ одну 
общую картину съ собственно геологическими фактами—такова за
дача настоящей книги.

Подобно тому, какъ истор1я рода человеческаго темъ яснее для 
насъ, чемъ ближе къ настоящему времени данныя собьтя, а факты 
ея становятся гЬмъ скуднее и сомнительнее, чемъ более мы прибли
жаемся къ начальнымъ стад1ямъ человеческой культуры,—точно такт 
же и геологичесше факты темъ многочисленнее, и темъ отчетливее 
запечатлены на камне, чемъ ближе они къ геологически новому 
времени. Но когда мы принимаемся за изследовате древнейшихъ со- 
стоятй нашей планеты, мы наталкиваемся на скудость документовъ, 
разобрать которые становится затруднительным^ и содержите кото
рыхъ обнаруживаетъ болыте пробелы.

HcTopifl человеческаго рода распадается на два большихъ отдела. 
Въ древнейшее, такъ называемое доисторическое время, человекъ 
прюбрелъ самыя главныя свои особенности: прямую походку, члено
раздельную речь, искусство добывать огонь и приготовлять оруд1я 
производства, равно какъ выработалъ первыя формы общежиНя. Но 
эти основные и величайнпе шаги его развшчя окутаны таинственнымъ 
мракомъ, разсеять который пытается только шаткая гипотеза. И только 
вступая въ такъ называемое „историческое время", изследователь- 
историкъ встречаетъ подъ ногами твердую почву.

Точно такъ же и истор1я земли распадается на два отдела: они 
неодинаковы какъ. по своей продолжительности, такъ и по надежности 
и точности изследоватя, но представляютъ одинаковый интересъ. 
„Историческому времени“ историка соответствуетъ область и с т о 
р и ч е с к о й  г е о л о г ! и .  Здесь со всехъ сторонъ къ намъ притекаетъ 
несметное количество документовъ. Намъ остается только располо
жить ихъ въ хронологическомъ порядке и затемъ внимательно про
читать. Слой за слоемъ, подобно листамъ летописи, мы разбираемъ 
пласты, содержание окаменелости, и находимъ начертанными на нихЪ: 
границы некогда существовавшихъ морей, песчаныя области былыхъ 
пустынь, устья гигантскихъ рекъ, направлете величайшихъ горныхъ 
цепей и распределете давно потухшихъ вулкановъ. Мы въ состоянш 
очертить границы ботаническихъ (фитогеографическихъ) и зоогеографи- 
ческихъ провинщйдревнейшихъпершдовъ, наблюдать переселен!я (ми- 
грацт) животныхъ и изменешя ихъ формъ.

Но чемъ далее мы погружаемся въ глубь временъ, темъ скуднее 
становятся документы; мы постепенно выходимъ за границы истори
ческой геологш и вступаемъ въ область д о - и с т о р и ч е с к а г о  пе
риода ж и з н и  земли.

Въ те отдаленный времена наша планета прюбрела свои важ- 
нейппя особенности, но ощупью бродимъ мы въ сумеркахъ предвеч-
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яыхъ временъ, руководясь ненадежными методами, болыте пробелы 
ирерываютъ последовательность наблюденш, наши заключетя мы 
строимъ на разрозненныхъ фактахъ, и заключетя эти держатся или 
рушатся вместе съ определенными предположешями. Несмотря на это, 
мы, все же, попытаемся включить въ кругъ нашего изученш и эти 
дрёвнейпие першды жизни нашей планеты, Намъ нужно только иметь 
въ виду, что каждый день можетъ принести открытие, которое разру- 
шитъ то, что до сихъ поръ казалось твердо установленнымъ, и тогда 
мы избегнемъ опасности принимать вероятное за непреложное или 
считать некоторый изъ приведенныхъ здесь предположен^ научно 
установленными фактами.

Но прежде чемъ приступить къ изследоватю этихъ древнейшихъ 
церюдовъ нашей планеты, разсмотримъ землю въ современномъ ея 
состояши,—не съ точки зретя  одного изъ ея обитателей, связаннаго 
съ нею всеми своими судьбами и склоннаго считать ее центромъ 
м1роздатя, а съ точки зретя естествоиспытателя, направляющаго 
свой взоръ изъ отдаленнаго M ip o B o ro  пространства въ ту часть небес- 
наго свода, где находится наша солнечная система.

Такой наблюдатель увидитъ передъ собою часть звезднаго неба, 
усеяннаго такими же светящимися точками, катя украшаютъ и лю
бую другую часть небеснаго свода. Невооруженнымъ глазомъ онъ 
различить звезды отъ первой до седьмой величины, но телескопъ 
покажетъ ему еще безчисленное множество слабо светящихся звездъ.

Одной изъ среднихъ по яркости звЬздъ представится наше солнце. 
Желтый светъ его будетъ, вероятно, уступать по силе некоторымъ 
белымъ звездамъ, и у наблюдателя едва ли будетъ какое-нибудь 
основате выбрать именно эту звезду предметрмъ особаго изучешя. 
Еще труднее допустить, чтобы ему пришло въ голову обратить вни- 
маше на темную звезду, въ 1.280.000 разъ меньшую, совершающую во- 
кругъ далекаго солнца оборотъ въ 365 дней. Между темъ, эта исче
зающе малая звездочка представляетъ нашъ м1ръ, нашъ универсумъ, 
и для большинства людей составляетъ исходный пунктъ и центръ ихъ 
чувствоватй и мышлетя*

Посмотримъ теперь, катя существенныя и наиболее бросаюпдяся 
въ глаза свойства установить нашъ наблюдатель на этой незаметной 
звездочке, приближаясь къ ней все более и более.

Самой важной особенностью вашей земли въ современномъ ея 
виде является ея шарообразная форма. Правда, утонченными методами 
удалось установить, что поверхность земли не представляетъ пра
вильной шаровой поверхности, а имеетъ довольно неправильную 
форму такъ называемаго геоида, не только сплющеннаго у полюсовъ, 
-Но представляющаго неправильности и въ другихъ направлетяхъ; но 
для нашихъ наблюденш эти отступлетя отъ правильной шаровой по
верхности (геоидныя деформацш) не играютъ заметной роли.

При взгляде на такъ называемую карту земли или на глобусъ 
намъ прежде всего бросаются въ глаза градусная сеть, лиши паро- 
ходныхъ рейсовъ и телеграфныхъ кабелей, сеть железныхь дорогъ, 
пестрыя границы государствъ и города. Все эти, для насъ, людей, 
столь важный, вещи покажутся естествоиспытателю, впервые посеща
ющему нашу землю, весьма неважными. Если на глобусе д1аметромъ 
нъ 60 сантиметровъ экваторъ изображенъ лишей толщиною въ 0,1 мил-
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Диметра, то такая литя черной лентой покрываетъ на немъ простран
ство въ  20 кидометровъ шириною; если Берлинъ обозначенъ круж- 
комъ д!аметромъ въ 1 миллиметръ, то занимаемая этимъ кружкомъ 
поверхность разъ въ 50 больше того места, какое действительно со
ответствуете на глобусе столице Германш. Точно также преувели
чены на пашихъ картахъ ширина рекъ, размеры горъ и мнопя друпя 
подробности.

Итакъ, не обращая внимашя на эти, для насъ, уроженцевъ земли, 
столь важный, вещи, нашъ наблюдатель прежде всего установитъ тотъ 
факта, что наша земля есть гладклй вращающшся шаръ. Правда, мы 
знаемъ, что полярный д1аметръ земли несколько короче экватор1аль- 
наго, что на земле возвышаются горы высотой до 8800 метровъ, а въ 
океанахъ встречаются глубины до 9500,— но эти отступлешя отъ шаро
образной формы весьма незначительны.

На глобусе д1аметромъ въ ростъ человека разность между эква- 
тор1альной и полярпой осями равна 5 миллиметрамъ; самая высокая 
гора представится выступомъ въ 1V2 миллиметра надъ поверхностью 
нормальнаго шара, тогда какъ величайпия морсюя впадины предста
вятся углублешями въ I1/3 миллиметра. Долина реки Колорадо въ Ари- 
(зоне рис. 1), глубиною до 2000 метровъ, представится царапиной 
глубиною въ V* миллиметра. Разность въ высотахъ высочайшей горы 
и глубочайшей океанической впадины выразится на глобусе величиною 
въ 2,5 миллиметра

Еще менее значительной окажется разность между средней высо
той континентовъ въ 700 метровъ и средней глубиной океановъ въ 
3500 метровъ. На глобусе д1аметромъ въ ростъ человека эта раз
ность выразится 0,5 пип.,—такъ тонка та водная оболочка, которую мы 
называемъ „м1ровымъ океаномъ“.

Снаружи земной шаръ окруженъ а т м о с ф е р о й ,  плотность ко
торой уменьшается по направлению снизу вверхъ, и которая, веро
ятно, безъ резкихъ границъ переходитъ въ лишенное воздуха Miposoe 
пространство. Поэтому, очень трудно точно определить высоту атмо
сферы; ее можно принять равной 200 километрамъ, и на нашемъ гло
бусе она можетъ быть представлена величиной въ 25 миллиметровъ.

М1ровой океанъ тоже образуетъ замкнутую оболочку вокругъ 
всего земного шара, но оболочка эта часто прерывается большими 
пробелами, которые мы называемъ континентами и островами. 28% 
земной поверхности принадлежать суше, а 72% составляютъ поверх
ность г и д р о с ф е р ы .  Болыше континенты окружены более или 
менее обширнымъ береговымъ поясомъ, за которымъ оканчивается кон
тинентальный массивь и начинается откосъ къ глубокому морю. Эту об
ласть мелкаго моря называютъ областью к о н т и н е н т а л ь н о й с ту  п е- 
ни1; (континентальной террасой);можно показать,чтоонавозника- 
етьотъсовокупнаго действия прибоя волнъ и впадающихъ въ море рекъ.

Далеко вглубь материковъ проникаетъ вл1яше моря. Широко 
разветвляющаяся сеть водяныхъ нитей въ виде ручейковъ, рекъ, пото- 
ковъ, озеръ, глетчеровъ и снежныхъ покрововъ нрорезываетъ конти
нента, такъ что отношете поверхности суши къ поверхности водной обо
лочки выражается для первой въ еще менее благопр1ятныхъ цыфрахъ.

Обозревая морсвдя глубины, мы приходимъ къ заключенш, что 
современные океаны не представляютъ плоскихъ чашъ, глубина кото-



Рис. 1. Каньоиъ рЪки Колорадо.
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рыхъ увеличивается отъ материка къ центру: часто наиболытя мор- 
CK in глубины расположены вблизи острововъ или материковъ. Глубина 
Тускарорской впадины близъ Еурильскихъ острововъ составляетъ 8512 
метровъ, а Кермадекской, къ северу отъ Новой Зеландш,—9528 метровъ.

Въ настоящее время около двухъ третей поверхности земли при
надлежать лишеннымъ света, холоднымъ, какъ ледъ, областямъ глу- 
бокаго моря. Но это отношеше не всегда было такимъ: оно получи
лось лишь, какъ результата развит1я земли на протяженш геологиче
ской исторш.

Мы привыкли каждую карту, каждый глобусъ ор1ентировать 
относительно оси вращешя земли, и потому не можемъ вполне 
правильно оценить распределете суши и воды на земномъ шаре. Но 
если мы мысленно снимемъ глобусъ съ подставки, чтобы разсмо- 
треть его со всехъ сторонъ, то сразу увидимъ (рис. 2), что су- 
ществуетъ не пять океановъ, а одно общее м1ровое море, центръ 
котораго находится въ южной частиц Тихаяо океана, и что отсюда, 
устремляясь на С'Ьверъ, отходятъ болыше и малые заливы, разд4ля- 
юнде болыше материки и омываюндеихъ со всехъ сторонъ.

Только озера и р*Ьчныя системы о б л а с т е й ,  л и ш е н н ы х ъ  
с т о к а  къ о к е а н у ,  вполне разобщены отъ него; одна пятая часть 
всей современной суши принадлежитъ этимъ б'Ьднымъ атмосферными 
осадками пустынямъ и степнымъ пространствамъ.

M ip o B o e  море подвержено постоянному движешю.
Приливъ и отливъ изм'Ъняютъ береговую линш, в*Ьтеръ и буря 

производятъ могущественныя волны, пассаты порождаютъ поверхно- 
стныя течетя, а различ1е температуръ вызываетъ медленное, едва 
заметное, движете въ более глубокихъ слояхъ воды. Солнечная те
плота вызываетъ испарете воды на поверхности моря, вода подни
мается вверхъ, въ атмосферу, снова падаетъ внизъ въ виде дождя и 
снега, а избытокъ воды на супгЬ изъ устьевъ болыпихъ рЬкъ вте- 
каетъ обратно въ океанъ. Мы видимъ, что гидросфера постоянно ме
няется; можно было бы, однако, полагать, что болыше контуры мор- 
скихъ бассейновъ остаются неизменными.

Но если мы обратимся къ отдаленному прошлому, то увидимъ, 
напримеръ, при Баяхъ, римсшя постройки, находящаяся на несколько 
метровъ ниже уровня моря, а на скалистыхъ берегахъ острова Капри, 
на высоте 200 метровъ,—отчетливые знаки прежней береговой линш. 
Такимъ образомъ, и океанъ представляется царствомъ непостоянства, 
подверженнымъ вечнымъ изменешямъ, царствомъ, границы котораго 
столь же изменчивы, какъ и его волны.

Подъ атмосферой и гидросферой мы находимъ третью обо
лочку, окружающую земной шаръ. Если мы на одинъ момента осво
бодимся отъ представлешя, что лесъ состоита изъ тысячъ отдель- 
ныхъ деревьевъ, коралловый рифъ—изъ миллюновъ отдельныхъ жи- 
вотныхъ, то сможемъ разсматривать эту, покрытую животной и 
растительной жизнью, поверхность, какъ однородный, хотя и съ боль
шими пробелами, слой живой субстанцш, какъ б ш с ф е р у .  Эта 
^фера пестрымъ ковромъ разстилается по суше и по дну морскому; 
она принимаетъ до прихотливости разнообразныя формы, какъ тундра, 
лесъ, болото, дебри, каралловый рифъ, скопище рыбъ, стадо живот- 
ныхъ, — но везде состоита изъ живыхъ организмовъ, которые
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растутъ другъ возлй друга, часто т^сно сплотившись, размножаются 
я умираютъ. Начиная съ высотъ Тибетскаго плоскорья и кончая 
населенными губками глубинами моря, кишитъ этотъ многообразный 
jiip’b организмовъ. Если организмы заимствуютъпищу, большей частью, 
изъ атмосферы и гидросферы, то посл*Ь своей смерти они оставляютъ 
яеисчезаюнде остатки въ вид*Ь известковыхъ банокъ, залежей камеи- 
наго угля или скоплетя костей.

Познакомившись съ тремя верхними оболочками земного шара, 
перейдемъ къ твердой оболочка земли—литосфер’Ь. Что она состоитъ 
изъ бол'Ье йли мен^е твердыхъ породъ, слагая горы и долины, этому 
учить насъ повседневный опытъ. Особенный интересъ для насъ пред- 
ставляетъ вопросъ, до какой глубины простирается этотъ кр*Ьпкш, 
-твердый фундаментъ.

Величественное ущелье Колорадо въ Африк*Ь (рис. 1) прости
рается до глубины въ 2 0 0 0  метровъ, и его крутыя сгЬны до самаго

Рис. 2 . Материковое в водное полушар1я. (Е—Е  отмЪчаетъ положеше экватора).
оеновашя состоять изъ твердыхъ породъ. Посл*Ь этого насъ не пора
зить то обстоятельство, что самая глубокая шахта одного изъ рудни- 
ковъ Северной Америки на глубин*! 1.388 метровъ упирается въ 
кр'Ьпшя породы. КрЬтоя породы встретила также глубочайшая буро
вая скважина въ Mip*fe при Парушовиц*Ь въ Верхней Силезш. Темпе
ратура близъ поверхности равняется 12° С.; на глубин^ же 2.003 мет
ровъ она поднимается до 69,3°.

Подобное повышеше температуры съ глубиною можно наблюдать 
повсюду; въ среднемъ температура повышается на 1°С. при возрастанш 
глубины земли на 3 3 метра,—мы неизбежно приходимъ къ заключение, что 
подъ твердой холодной корой земной находится нагретая зона, тем
пература которой повышается по м’Ьр'Ь приближешя къ центру земли; 
эту зону мы называемъ раскаленнымъ ядромъ земли, или п и р о с ф е 
рой.  Простое вычислеше показываетъ, что на глубин*Ь 50—75 километ- 
ровъ подъ нашими ногами господстзуетъ температура около 1.500° С.

Вводя въ плавильную печь, нагретую до 1500° С., гранить, ба- 
зальтъ или какую-нибудь другую породу, мы видимъ, что они не
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только принимаютъ температуру печи, но и начинаютъ плавиться 
превращаясь въ вязкую жидкость. При вулканическихъ извержешяхг. 
на поверхность, действительно, вырывается раскаленная расплавления; 
масса (магм а), застывающая затемъ въ виде лавы.

Отсюда сделали выводъ, что и внутренность земли наполнен; 
подвижной жидкостью. Но астрономичесте факты, вообще говоря, про 
тиворечатъ подобному допущешю. Земной пгаръ, какъ целое, othochtcj 
къ своимъ космическимъ движен!ямъ, какъ твердая неподвижна) 
масса, совершенно такимъ же образомъ, какъ если бы онъ состояли 
изъ стали.

Это противореч1е не трудно, однако, устранить, если иметь ви 
виду то, что нагретая горная порода можетъ быть превращена ви 
жидкость лишь подъ незначительнымъ давлешемъ; если же съ увеличе 
темъ температуры будемъ увеличивать и давлеше, то масса нагре 
вается, не плавясь; но достаточно немного уменьшить давлеше, i 
перегретая масса тотчасъ же перейдетъ въ жидкое состояше.

Пиросфера окружена непрерывней оболочкой литосферы; по
следняя оказываетъ на внутреннее ядро земли столь сильное давлеше 
что ядро, несмотря на господствующую въ немъ высокую темпера 
туру, расплавиться въ целомъ не можетъ и имеетъ видъ твердагс 
стального шара. Но при уменьшенш давлешя раскаленное ядро готов* 
сразу вырваться потокомъ расплавленной магмы.

Катя температуры госцодствуютъ въ ядре земли,—объ этомт 
можно делать только предположешя. Одни геофизики допускаютъ тем 
пературу въ 5.000°, тогда какъ друrie вычисляютъ, что на дне шахты 
доведенной до центра земли, господствовала бы температура въ 32.000е

Были попытки составить суждеше, на основанш законовъ фи 
зики, и относительно аггрегатнаго состояшя земного ядра. Полагаютъ 
что подъ твердой земной корой находится газовый шаръ, что вт 
глубокихъ частяхъ его различные химичесте элементы существуют 
рядомъ въ изолированномъ состоянш, а выше, въ переходной област1 
(области диссощацш), они попеременно то вступаютъ въ химически 
соединетя, то снова разъединяются.

Что касается химическихъ свойствъ земного шара, то можш 
сказать лишь то, что тамъ преобладаютъ т я ж е л ы е  э л е м е н т ы  
Это явствуетъ изъ того, что удельный весъ земли въ целомъ рав 
няется 5.6 (приблизительно-удельному весу магнитнаго железняка) 
тогда какъ наиболее распространенный въ земной коре породы обла 
даютъ удельнымъ весомъ, приблизительно, въ 2,5.

Что массы въ земной коре, а также во внешней зоне пиросферь 
распределены неравномерно, это доказываюсь результаты производи 
вшихся за последте годы наблюдешй надъ качашемъ маятника. Такъ 
подъ Альпами3 земная кора легче настолько, насколько это соответ 
ствуетъ массе горныхъ породъ мощностью въ 1 2 0 0  метровъ, а между озе 
рами Гарда и Манги имеется избытокъ массы въ 700 метровъ. Поди 
Исполиновыми горами мы должны предполагать недостатокъ (де 
фектъ) массы въ 240 метровъ, а въ бассейне Одера — йзбытокъ вт 
350 метровъ. Если бы дальнейппя измеретя подтвердили, что континен 
тальныя области, вообще, легче областей глубокаго моря, то на осно 
ваши этого можно было бы придти къ заключешю, что и локализацп 
морей обусловлена местнымъ стяжешемъ земной коры.
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Что касается увеличетя п л о т н о с т и  п о  направленно къ центру 
земли, то для установления этого производились многократкыя вычи- 
слетя, приведыия къ почти согласующимся между собою результатамъ. 

Плотность земли по
Радаусъ. Бальтерсгаузену. Лапласу. Дж. Дарвину.

1 2,6 2,7 3,7
0,9 3,9 3,8 4,1
0 ,8 5,1 5,0 4,6
0,7 6,2 6 ,1 5,3
0,6 7,0 7.2 6 ,1
0,5 7,8 8,2 7,4
0,4 8,4 9,0 9,2
0,3 8,9 9,8 12,3
0 ,2 9,3 10,3 18,5
0 ,1 9,5 10 ,6 37,0

0 9,5 10,7 оо

На основанш этого можно допустить, что на глубине 1 .0 0 0  кило- 
метровъ покоится полый железный шаръ (уд. весь 5—6 ), внутри 
котораго находятся более тяжелые металлы. Но избытокъ чистаго 
железа въ земномъ ядре нев'Ьроятенъ, такъ какъ удельный в’Ьсъ 
ядра соответствует1!,  приблизительно, удельному весу меди.

Мы видимъ, что земля состоять изъ пяти сферическихъ обол очень г
1 . Атмосферы, или воздушпой оболочки,
2. Гидросферы водной
3. Бюсферы живой
4. Литосферы „ земной коры.
.6 . Пиросферы „ раскаленнаго ядра.
Три внештя оболочки чрезвычайно изменчивы, подвижны и 

являются ареной действ1я внешнихъ или экзогенныхъ силъ. Затемъ 
следуетъ относительно мало изменяющаяся твердая кора и, нако- 
нецъ, раскаленный газовый шаръ; последтй составляете главную 
массу нашей планеты; въ первобытный времена онъ могъ часто про
рывать относительно тонкую земную кору, ныне же онъ прорывается 
въ литосферу лишь при совершенно исключительныхъ услов!яхъ 
(подъ вл1яшемъ эндогенныхъ силъ).

Чрезвычайное разнообраз!е совершающихся на поверхности зем
ной коры перемещен® массъ можно6, съ геологической точки зрешя, 
подразделить на две категорш:

a) Благодаря выветривашю, размывашю соответствующихъ гор- 
ныхъ породъ, почти повсеместно образуется мелко- или крупнозер
нистый обломочный матер1алъ, который лишь въ редкихъ случаяхъ 
остается на месте и подъ вл!ян1емъ силы тяжести погружается внизъ; 
вообще же, онъ уносится ветромъ, водою и глетчерами. Действ1е 
всехъ атмосферныхъ силъ въ этомъ направлен® мы называемъ сне 
с е н  ieMb или де ну да ц 1е й .  Благодаря денудащи, радоусъ земли 
претерпеваетъ мёстное сокращете.

b) Тамъ же, где после более или менее продолжительнаго вре
мени выпгеназванныя переносянря силы ослабеваютъ и перестаютъ
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переносить продукты выв^тривашя и разрушешя, посл'Ьдше, усп*Ь- 
вппе уже разсортироваться по крупности зеренъ* отлагаются, и зд^сь 
рад1усъ земли удлиняется всл^дств1е о т л о ж е н 1я (образовашя породъ).

Денудащя и отложете не только представляютъ конечныя стадш 
однородно протекающаго процесса, но исключаютъ другъ друга во 
времени и въ пространств^.

Выв^триваше и денудащя разрыхляютъ породу и удаляютъ 
ее слой за слоемъ, и въ кор*Ь земной образуются все бол^е обшир- 
ныя и глуботя раны; эти раны мы называемъ долинами, если ошЬ огра
ничены тесными границами, и низинами или низменностями, если 
он*Ь им*Ьютъ видъ обширныхъ плоскихъ поверхностей; сумма снесен- 
наго или извлеченнаго матер1ала соответствуешь объему образова
вшихся пустотъ. Такимъ путемъ могутъ быть снесены до самаго 
основатя ц^лыя горныя системы, и только внутреннее строеше оста- 
вшагося горнаго остова свидетельствуем о томъ, что на этомъ, те
перь, быть можетъ, совершенно ровномъ, месте некогда существо
вала высокая горная цепь.

Что же сталось съ продуктами разрушешя: пылью и иломъ, пе- 
скомъ и грав1емъ, гальками и дресвою, унесенными съ места своего 
образовашя различными силами? После более или менее продолжи
тельная переноса продукты разрушешя снова отлагаются, и, въ за
висимости отъ продолжительности отложешя и т'Ьхъ условШ, въ 
какихъ оно происходите образуется лцбо тонкш прослоекъ, толщи
ною въ листъ бумаги, либо же песчаныя отложетя мощностью дс 
4.000 метровъ.

По мере того, какъ одинъ слой обломочнаго матер!ала отла
гается. на другомъ, слои, прежде бывппе на поверхности, медленно 
опускаются въ глубину и при этомъ обыкновенно претбрнЬваютт 
весьма значительный изменен1я.

По преобладающимъ физическимъ или химическимъ процессами 
въ земной коре можно различать, идя сверху внизъ, три зоны ил* 
пояса:

1. Лолсъ денудации и отложетя, где происходятъ явлешя, о кото 
рыхъ шла речь выше; за нимъ, въ различномъ разстоянш отъ поверх 
ности земли, сл'Ьдуетъ

2. Поясъ цемситацт. Здесь во вс4хъ пустотахъ имеется нагрета: 
вода, въ которой растворены различныя химичесюя вещества; вод; 
склонна выделять раствореьныя въ ней вещества везде, где он; 
остается более или менее продолжительное время, или где ветре 
чаются растворы различной температуры и различная химическаг 
состава. Понятно, что при этомъ выпадаютъ наиболее трудно раствс 
римыя соединешя (кремнекисдота, тяжелый шпатъ), но также и легч 
растворимыя известковыя соли, равно какъ соли железа. Такимъ образомт 
рыхлыя отложетя (гальки, пеоокъ, мягкая глина, раковинный песокъ 
опустившись на более или мон'Ъе значительную глубину подъ давле 
шемъ выше лежащихъ, бол4е молодыхъ слоевъ, въ этой зоне быстр 
цементируются и превращаются въ прочные конгломераты, песчаник! 
сланцевыя глины или известняки.

Еще глубже сл'Ьдуетъ
3. Поясъ плутонической теплоты. Здесь породы пропитываютс 

снизу горячей водой и магматическими парами; при этомъ въ состав
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0  сложенш породъ часто происходятъ столь глубошя изменетя, что 
рзъ первоначально рыхлаго кварцеваго песка, во второй зоне сцемен- 
тировавшагося въ песчаникъ, можетъ получиться твердый звонкш 
кварцитъ, а первоначальный рыхлый раковинный песокъ, въ полей 
цёментацш перешедшШ-въ пористый известнякъ, здесь превращается 
в*£ кристаллическш мраморъ. (О дальнййшихъ структурныхъ измйне- 
В1яяъ, влекущихъ за собою образоваше рудныхъ жилъ и минераловъ,— 
измйнетяхъ, совершающихся въ этой области близъ пиросферы, мы 
даже будемъ говорить особо). Наконецъ, мы достигаемъ границы 
пиросферы и переходимъ къ перегрйтымъ массамъ (магме), при вул- 
каническихъ извержетяхъ устремляющимся вверхъ.

Земной шаръ вращается вокругъ оси со скоростью пушечнаго 
ядра (на экваторе—450 метр, въ сек.); такъ какъ при этомъ онъ 
обращается къ светящему и греющему солнцу то той, то другой сто
роною, то перюду обращетя соотвйтствуетъ смена дня и ночи.

Вместе съ тймъ земной шаръ обращается и вокругъ солнца и пол
ный оборотъ совершаетъ въ 365 дней 5 часовъ 48 минутъ и 46 секундъ, 
проходя въ секунду 30,000 метровъ по орбите, лишь на одну шести-. 
десятую отклоняющуюся отъ окружности. Ось земли не перпендику
лярна къ плоскости орбиты; поэтому, въ одну половину года северное 
нолушар!е получаетъ солнечныхъ лучей более южнаго полушар1я, а во 
вторую половину го*а происходитъ обратное.

Чтобы дойти до земли, принести ей свйтъ и тепло, солнечнымъ 
дучамъ нужно пройти разстояше въ 149,000,000 километровъ. Близъ 
Экватора на 1 кв. метръ поверхности земли падаетъ количество лучей, 
действительно содержащееся на такой же площади. Но по направленно 
къ полюсамъ это количество лучей, вслйдств1е шарообразной формы 
земли, распределяется все по большей площади 5емли и поэтому ока
зываешь меньшее дййств]'е. Вследств1е такого уменыпетя солнечной 
теплоты отъ экватора къ полюсамъ, возникаютъ различаемые нами на 
Цмлй климатичесше пояса:

a) Вдоль экватора тянется широкш т ро п ич ес к 1й поясъ, от- 
личающшея высокой, равномерной температурой, обильными атмо
сферными осадками и роскошной растительностью. Онъ ебнимаетъ 
половину всей земной поверхности и постепенными переходами свя- 
занъ съ

b) севернымъ и южнымъ пус тынными поясами,  которые тоже 
отличаются высокими температурами, но въ то же время незначитель- 
нымъ количествомъ атмосферныхъ осадковъ и бедной растительностью. 
Далйе слйдуютъ

c) северный и южный умеренные  пояса,  где особенно рельефно 
выступаетъ различ!е между летомъ и зимою. Выпавшш зимою снегъ, 
проникшш изъ полярныхъ областей, летомъ таетъ подъ вл1яшемъ 
солнечныхъ лучей; здесь органическая жизнь, равно какъ и неорга- 
ничесше процессы съ ритмической последовательностью определяются 
временами года.

d) Только одна двенадцатая часть земной поверхности лежитъ 
внутри севернаго и южнаго п о л я р н ы х ъ  к р у г о в ъ ;  здесь поверх
ность покрыта сплошнымъ ледянымъ и снежнымъ покровомъ, и орга
ническая жизнь на суше развита очень скудно. Но темъ богаче мор
ская флора и фауна. Полярный климатъ можетъ показаться намъ
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аномал1ей; тЬмъ не менье, онъ более всего соответствуете присущимъ 
современной землЬ особенностямъ. Наша планета повсеместно была бы 
покрыта вечнымъ льдомъ и снегомъ, если бы солнце постоянно не 
согревало ее своими лучами.

Вычислетя показываютъ, что наша земля, будучи изолирована 
отъ действ!я солнечныхъ лучей, должна была бы принять темпера
туру— 2 0 0°. Между темъ самая низкая температура на полюсахъ дости
гаете лишь—70°. Почему же наша земля не можетъ принять той темпе
ратуры, какая определяется вышеупомянутыми вычисленями? Причина 
кроется въ воздушной оболочке, которая, подобно стеклу оранжереи,, 
не такъ легко выпускаетъ въ Miposoe пространство проникшие черезъ 
нее солнечные лучи. Такимъ образомъ, атмосфера защищаетъ нашу 
планету отъ разрушительнаго действ!я господствующей въ м1ровомъ 
пространстве низкой температуры.

Холодный воздухъ—тяжелъ, теплый—легокъ; поэтому, въ эквато- 
р1альныхъ странахъ воздухъ поднимается вверхъ, движется въ верх- 
нихъ слояхъ атмосферы по направлешю къ полюсамъ и оттуда воз
вращается обратно къ тропикамъ по поверхности земли. Еслибы 
земной шаръ былъ неподвиженъ, то эта огромная теллурическая цир- 
кулящя воздуха—пассатные ветры—была бы направлена по мерид1а- 
намъ. Но, вследств1е вращешя земли, пассатные ветры отклоняются 
отъ меридпшальнаго направлен1я, и, такимъ образомъ, самые сильные 
ветры дуютъ въ северномъ полушарш съ юго-востока на северо-западъ, 
а въ южномъ полушарш съ северо-запада на юго востокъ. Трешемъ 
зтихъ воздушныхъ потоковъ о поверхность океана приводятся въ дви
ж ете и массы воды,—возникаютъ морстя течетя, имеюпця огромное 
вл1яте  на климатъ береговыхъ странъ и географическое распределен!© 
морскихъ организмовъ.

Температура морской поверхности, какъ и температура суши, 
определяется астрономическимъ положешемъ земли относительно 
солнца; поэтому, мы и въ моряхъ можемъ различать климатичесшя 
зоны, температура которыхъ колеблется между 35°С. у экватора и—2,5°С. 
у полюсовъ. Но нагреванш солнцемъ подвергается только поверхност
ный слой толщиной въ 400 метровъ; температура же глубокихъ слоевъ 
даже подъ экваторомъ всего на несколько градусовъ выше 0°. Вспо- 
мнимъ, что центральный пунктъ великаго MipoBOro моря находится въ 
южной части Тихаго океана близь Южнауо Ледовитаго океана. Холод
ная вода—тяжела, и температура у дна более или менее значитель- 
наго воднаго бассейна определяется зимней температурой на' поверх
ности воды. Поэтому, холодная, какъ ледъ, водная масса изъ Южнаго 
Ледовитаго океана постоянно направляется въ экватор!альную область 
Тихаго, Индгйскаго и Атлантическаго океановъ, принося съ собою въ 
лишенныя света глубины свежш кислородъ и пищу для глубоководной 
фауны, и определяетъ температуру низшихъ слоевъ воды. Во все вре
мена дно океана должно было обладать самой низкой температурой, 
возможной при данномъ климате.

Такъ какъ ось вращешя земли не перпендикулярна къ орбите, а 
наклонена къ ней подъ угломъ въ 23°, то все климатичесюе пояса 
сдвигаются на столько же градусовъ къ полюсу то въ северномъ, то 
въ южномъ полушарш, чемъ объясняется происхождеше зимы 
и лета. Этимъ обусловленъ целый рядъ перюдическихъ процес-
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совъ и движенш въ атмосферй, гидросферЬ и бюсферй. Вопросомъ о 
геологическомъ значенш этихъ процессовъ мы займемся ниже.

Мы, люди—кратковременные гости на нашей землй,—привыкли счи
тать вей эти отношешя неизменными, но многочисленные факты 
доказываюсь, что перечисленный свойства земли подвержены непре- 
рывнымъ измйнешямъ. Въ Тюрингш некогда росли пальмы, въ Грен- 
ландш господствовалъ климатъ, при которомъ могло произрастать 
хлйбное лепево, а позднйе у береговъ Англш жили аркти^^н*

Рис. 3 . Сбросовая трещина высотою около двухъ метровъ; эта трещина образовалась во время индШскаго землетрясешя 1897 года и изогнула рельсы при Нильфамари. Рабочее заняты исправлешемъ пути и прньедешемъ редьсъ въ горизонтальное положеше.
моллюски. Въ тонкослоистыхъ известнякахъ Золенгофена морешя рыбы 
такъ хорошо сохранились, что возможно изелйдовать содержимое 
ихъ кишекъ и микроскопическую структуру ихъ мускуловъ. Въ 
Альпахъ и Гималаяхъ на высоте болйе 3.000 метровъ мы находимъ 
морешя окаменелости. Въ сентябре 1538 года близъ Неаполя на ров- 
номъ берегу возникъ новый вулканъ (Монте-Нуово), а въ 1879 году 
во время землетрясешя въ Ассаме, въ Северной Индш, произошло 
поднят1е почвы на 30 метровъ, причемъ сигнальные камни тригономет- 
рическихъ измйретй сдвинуты были на 50 метровъ. Трещина переейкла 
рельсы при станщи Нильфамари, ц образовалась терраса высотой 
почти въ два метра (рис. 3 ).
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И составъ нашего животнаго Mipa изменился на протяжен! 
историческаго времени. Въ 1844 году исчезъ последнш экземпляр’ 
безкрылой гагарки (Alca impennis), ранее жившей на островахъ ОЬвер 
ной Атлантики, а изъ миллюновъ бизоновъ, всего нисколько деся! 
ковъ лете тому назадъ населявшихъ прерш Северной Америки, сохра 
нилисьлишь неболышя стада въ государственныхъ питомникахъ.

Мы видимъ, что многое изъ того, что кажется намъ прочнымъ. 
неизм’Ьннымъ, изменилось, и возникаетъ вопросъ: какёя с в о й с т в  
н а ше й  з е м л и  о с т а л и с ь  н е и з м е н н ы м и  съ  м о м е н т а  е 
в о з н и к н о в е н 1я и до  н а ш и х ъ  дней?

Рельефъ нашей планеты не относится къ этимъ существенным1: 
свойствамъ. Где ранее возвышались высота горы, тамъ впоследствг 
возникала равнина, а гигантстя цепи Гималаевъ принадлежатъ кг 
новейшимъ складчатымъ горамъ земли. Даже шарообразный вид*] 
земли не всегда былъ присущъ ей: онъ получился лишь въ результат 
долгихъ астрофизическихъ превращенш. Точно такъ же и сплющен! 
земли у полюсовъ приблизительно на пять географическихъ миль обра 
зовалось не сразу: астроном1я учитъ, что некогда день продолжало 
всего четыре часа, и тогда сплющеше эллипсоида вращешя должн 
было быть значительно больше.

Если примемъ во внимате, что раскаленное ядро земли отде 
ляется отъ ледяного MipoBoro пространства тонкой пленкой каменно: 
литосферы, то придемъ къ заключенно, что некогда высошя тем 
пературы внутренняго ядра господствовали и на земной поверхности 
Въ то время гидросфера существовать не могла; еще менее возможн 
было тогда существоваше органической жизни. Пиросфера и атмо 
сфера должны были соединяться между собою постепенными перехс 
дами ц образовать неразрывное целое. Эта горячая первобытная атмо 
сфера должна была иметь существенно иной составъ: она заключал 
въ себе воду древнейщаго моря, всю массу углерода, накопленнаго в' 
нынешнихъ каменноугольныхъ пластахъ, и мноше друйе элементы 
принимаюпде участ1е въ строенш твердой земной коры.

Допустивши, что первобытная земля обладала более высокой тем 
пературой, чемъ въ настоящее время, мы, на основанш известных1: 
законовъ физики, должны допустить также, что она отличалась ] 
б о л ь ш и м и  р а з ме р ам и .  И, действительно, целый рядъ твердо уста 
новленныхъ фактовъеъ неопровержимостью доказываете сокращетезем 
ного шара даже за последнюю, точно изеледованную фазу развитая земли 
Каждая складчатая цепь горъ соответствуете куску земной коры,котора; 
въ известный моменте оказываетсяслишкомъ объемистой для все умень 
шающагося земного шара и потому должна покоробиться. Облает] 
Сентисскаго плоскорья (Santisstock)9 въ продолжеше третичнаго перюд; 
сократилась съ 15 до 5 километровъ. Если бы мы могли разгладит 
складки Альпъ, то поверхность, которую мы могли бы покрыть ими 
была бы, по-меныпей мере, на 50 километровъ больше; другая склад 
чатыя горы дали бы еще более значительный приращен1я земно! 
поверхности.

Положите полюсовъ вращешя и вместе съ ткмъ распределена 
климатическихъ поясовъ часто разематриваюта, какъ неизменны! 
элементе нашей планеты. Но намъ известны геологичесте факты 
указывавшие на иное положите полюса, а астрономичестя наблюдена
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доказываютъ перем*щеше полюсовъ, хотя и незначительное,—даже въ 
посл*дте годы.

Точно такъ же и теплопоглощательная способность атмосферы не 
всегда была такой, какъ въ настоящее время. До образовали отло- 
жешй каменнаго угля воздухъ долженъ былъ содержать гораздо бол*е 
углекислоты, и, благодаря этому, его теплопоглощаемость была 
гораздо больше, такъ что клйматы на земл* должны были регулиро
ваться совершенно иными нормами.

Особенно характернымъ свойствомъ нашей планеты можно, по
жалуй, считать ея массу. Но каждый день на землю падаютъ метеор
ная пыль и метеориты, увеличивая ея массу, тогда какъ образовате 
луны сопряжено было съ уменыпетемъ массы земли.

Намъ кажется почти очевиднымъ, что солнце, какъ греющее и 
светящее центральное т*ло, всегда находилось въ центр* нашей пла
нетной системы, но и это допущеше вызываетъ серьезный возражетя.

Такимъ образомъ, изменяется, повидимому, все, что казалось намъ 
прочнымъ и неизм*ннымъ, и если мы хотимъ перечислить только т* 
с в о й с т в а  земли, который остаются  на всемъ протяженш прошлаго, 
тро мы можемъ сказать приблизительно следующее. Земля есть небольшое 
небесное т*ло переменной массы и переменнаго вида, вращающееся 
вокругъ оси и вместе сът*мъвокругъ центральнаго пункта нашей сол
нечной системы по почти круглой орбит*. Ея истор1я представляетъ 
безчисленный рядъ изм*ненш, совершавшихся на протяженш долгихъ 
перюдовъ времени,—изм*ненш, происходившихъ вначал* катастрофи
чески, а зат*мъ все медленнее и равном*рн*е и постепенно привед- 
шихъ къ обособлешю бол*е легкихъ вн*шнихъ оболочекъи тяжелаго 
ядра. Вн*штя оболочки подвергались все большему вл!ятю луны и 
солнца, но существенной причиной изм*нешя строешяилика земной коры 
оставалась отдача теплоты въм1ровое пространство раскаленнымъядромъ 
земли. День и ночь, а, можетъ быть, и времена года являются древ- 
цимъ насл*д1емъ давно прошедшихъ перюдовъ жизни земли, но вс* 
друпя изм*нен1я, въ особенности современное распред*лен1е теплыхъ 
и холодныхъ климатическихъ областей, им*ютъ позднейшее проис- 
хождеше.

2. Геологическая силы.

Вс* народы древности въ своихъ священныхъ сказатяхъ уд*лили 
внимаше и вопросу о сотворенш земли, но длительное вл1я те  на 
мышлен1е поздн*йшихъ временъ оказало только Моисеево пов*ство- 
ваше о сотворен1и Mipa. Вм*ст* съ Библ1ей оно распространилось по 
Всей земл*, а теперь мы слышимъ его отголосокъ даже у дикихъ 
народовъ.

Когда авторъ пятокниж1я вновь редактировалъ древтя вавилон- 
сшя сказатя, онъ, вероятно, былъ далекъ отъ мысли писать исторш земли. 
Семь дней творетя столь же мало можно считать математическими 
датами, сколь мало точной можно считать продолжительность жизни 
патр1арховъ: это—величины, предназначенный для того, чтобы воз
действовать бол*е на чувство, ч*мъ на разумъ. Если и въ настоящее 
время находятся изсл*дователи, пытающееся согласовать геологичесше
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перюды съ числомъ дней древней священной недели, то они, какт 
намъ кажется, совершенно игнорируюсь символическш смыслъ Мои 
'Сеева пов*ствоватя.

Иначе обстоить д*ло съ библейскихъ пов*ствоватемъ о потоп'] 
и катастроф*, постигшей Содомъ и Гоморру. Зд*сь въ поэтическо! 
форм* описаны два собьтя, въ основ* которыхъ лежать, несомн*нно 
геологичесме факты. Благодаря вавилонскимъ раскопкамъ, мы позна 
комились съ оригинальнымъ пов*ствоватемъ эпоса Издубара; пов* 
ствовате это сочинено бЬгло за 3000 л*тъ до Рождества Христова 
зат*мъ оно было заимствовано Моисеемъ и описано, какъ „потопъ* 
Зд*сь мычитаемъ о великомънаводненш, опустошившемъ низменностя 
Месопотамш: землетрясеше породило въ почв* рядъ трещинъ, черезт 
который устремились на поверхность грунтовый воды; циклонъ нагналъ 
морсгая волны вглубь плодородной низменности, и изъ тысячъ лю
дей, населявшихъ эту м*стность, спаслись лишь немногие, которые, 
будучи предупреждены предв*стниками катастрофы, усп*ли заблаго
временно найти п р ттъ  на хорошо построенномъ корабл*.

Геологическое изсл*довате окрестностей Мертваго моря показало, 
что и гибель Содома вызвана была сильнымъ землетрясетемъ. Во 
время землетрясен!я въ почв* береговой области, богатой минераль- 
нымъ масломъ, асфальтомъ и легко воспламеняющимися газами, могли 
образоваться трещины и при этомъ возникнуть взрывы и воспламене- 
Hie этихъ массъ. Даже соляная фигура жены Лота соотв*тствуетъ, 
пожалуй, д*йствительному наблюдетю: изъ отложенш каменной соли 
при Джебель Усдом* (Djebel-Usdom) могла отд*литься глыба, которая 
подъ д*йств1емъ атмосферныхъ осадковъ могла принять челов*копо- 
добную форму.

Въ продолжете многихъ в*ковъ особенно сказаше о потоп* 
было необходимымъ реквизитомъ всякаго догматическаго или науч- 
наго изложетя исторш земли. Въ потоп* вид*ли собьте, постигшее 
весь м1ръ, и такъ какъ объяснить происхождете столь огромныхъ 
массъ воды представлялось д*ломъ труднымъ, то пытались такъ или 
иначе устранить эту трудность. Одни предполагали, что „воды глу- 
бинь* прорвались на поверхность изъ огромныхъ пещеръ и зат*мъ 
снова собрались туда же. Зильбершлагъ3 изобр*лъ даже особый аппаратъ, 
чтобы физически объяснить это перем*щеше воды. Друг1е думали, 
что надъ землей пронеслась мокрая комета, затопившая землю, а за- 
т*мъ другая, сухая, комета впитала въ себя избытокъ воды. Такъ 
одна догма зам*нялась другой.

Между т*мъ, въ Верхней Йталш стали изсл*довать слои земной 
коры и нашли въ нихъ хорошо сохранившихся рыбъ, ау стерт (устрицъ) 
идрупя „морстя т*ла“. Особенно привлекли къ себ* всеобщее внимате 
прекрасные отпечатки рыбъ Monte Bolca4. Въ 1707 году при Санторин* 
возникъ новый в у л к а ниче с к i й о с т р о в  ъ, и н*тъ ничего удивитель
ного въ томъ, что съ т*хъ поръ стали приб*гать для объяснешя 
геологическихъ фактовъ не къ потопу, а къ в у л к а н и ч е с к о м у  п о д 
н я т !  го.

Попытки восемнадцатаго стол*т1я разгадать доисторичесюй пе- 
Р10дъ жизни земли, попытки, скор*е фантастическ1я, ч*мъ научныя, 
сильно дискредитировали „геолошю", какъ науку. Но около 1790 года 
А. Г. Вернеръ въ Фрейберг* провозгласилъ важнейшей ц*лью науки
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геогностическое" изсл'Ьдовате земной коры вместо „геологическаго,, 
умозр*Ьн1я. Это обстоятельство было весьма чревато после дств1ями. 
Къ сожал'Ътю, самъ Вернеръ не избегнулъ той ошибки, которую онъ 
такъ резко осудилъ: онъ пытался объяснить происхождение вс'Ьхъ 
породъи всЬхъгоръизъ медленно стягивавшагося „первобытнаго моря". 
Онъ пола^алъ, что изъ этого великаго океана ведетъ свое проис
хождение даже базальтъ, слагающш самый высотя вершины горъ въ 
Саксоши. Лротивъ этой крайности выступили тюрингенецъ Фойгтъ и 
шртлдндецъ Гуттонъ. Такимъ образомъ, возникъ споръ между непту- 
нистами и вулканистами, десятилЗтями волновавшш ученый м1ръ; 
къ сожал’Ътю, Германш э т о т ъ  споръ принесъ больше вреда, ч е м ъ  пользы.

Когда стало окончательно невозможнымъ отстаивать морское про- 
исхождете базальта, то крайше нептунисты должны были, по-меньшей 
мЪр’Ь, прибЪгнуть къ софизму, чтобы спасти свою теорш: они признали 
базальтъ „псевдовулканическимъ“ , то-есть осадочной породой, спла
вленной каменноугольными пожарами. Это заблуждеше раздЪляли даже 
T a n ie  TOHKie наблюдатели, какъ Гете.

Старо, какъ м1ръ, стремлеше противопоставить этимъ сказочнымъ 
силамъ,этимъ неподдающимся проверке гипотезамъи фантастическимъ 
построешямъ—научно-ясный, легко поддающшся опытной проверке 
методъ. Некоторые видЪли спасете въ э к с п е р и м е н т  *Ь, доказавшемъ 
свою состоятельность въ области химш, физики и минерадогш. Но, 
кажется, попытка искусственно, въ лабораторш, возсоздавать малые 
и болыше геологичесше процессы неизмЪнно приводила къ мысли, 
что, когда р*Ъчь идетъ объ объясненш геологическихъ процессовъ, 
эксперимента теряетъ свою доказательную силу. Часто химичесшй 
опытъ, который мы безъ труда прод*Ьлываемъ въ пробирке, не удается 
въ томъ елучаЪ, когда мы пытаемся повторить его въ болыпомъ 
масштабе на химической фабрике: побочныя обстоятельства, при 
пробиркЪ не игравшш никакой роли, въ послЪднемъ елучаЪ пр1обрЪ- 
таютъ уже серьезное значете и кореннымъ образомъ мЪняютъ ре
зультата. Многочисленныя геологичестя заблуждетя „доказаны" экс
периментально, и изъ правильно поставленныхъ опытовъ часто выво
дились о ш и б о ч н ы й  з а к л ю ч е н !  я. Такимъ образомъ, эксперимента 
какъ будто подтверждалъ именно тотъ взглядъ, что точное доказательство 
для геологическихъ гипотезъ, вообще, невозможно. Но мало-по-малу 
выработался новый методъ: этотъ методъ, правда, тоже таить въ себе 
известные источники ошибокъ, но, гЬмъ не мен*Ье, ему, благодаря кри
тическому его применению, новЪйшая геолошя обязана всЪми своими 
успехами.

Гуттонъ6 первый высказалъ мысль, что загадку прошлаго земли 
можно разгадать путемъ н а б л ю д е н  in г е о л о г и ч е с к и х ъ  силъ,  
д е й с т в у ю щ и  хъ и въ н а с т о я щ е е  время.  Но. когда мы у него 
читаемъ, что на дне глубокаго моря господствовали весьма высотя 
температуры, расплавлявппя морской илъ, превращая его въ пласты 
каменнаго угля, и сплавлявппя кристаллы соли въ твердую каменную 
соль,—когда мы у него находимъ подобныя мысли, то мы видимъ, 
какой путь развит1я должна была пройти высказанлая имъ основная 
идея, чтобы стать ценнымъ методомъ геологическаго познатя.

Между темъ, въ 1805 году близъ Пишельгдорфа возникъ новый 
островъ, побудивппй доктора фонъ Гоффа регистрировать подобныяИстор1я земли и жизни. 4
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явлетя, чтобы такимъ образомъ собрать сравнительный матер1алъ для 
изучешя прошлыхъ измененш земли. Въ 1822 году вышелъ первый 
томъ его, удостоеннаго премш, труда, составляющШ краеугольный 
камень въ исторш геологш. Никогда еще никто съ такой ясностью 
не высказывался въ пользу о н т о л о г и ч е с к а г о  м е т о д а ,  какт 
основы геологическихъ выводовъ. Ни одинъ изъ его предшественни- 
ковъ не положилъ столько труда на то, чтобы уяснить каждому сущ
ность этого метода и его примкнете. Зат'Ьмъ, въ 1822 году, появился 
известный трудъ Чарльза Ляйелля „Principles of Geology" (принципы 
геологш); Чарльзъ Ляйелль первый осуществилъ мысль фонъ-Гоффа 
(въ своемъ труде онъ, однако, ни разу не упоминаетъ своего пред
шественника) и этимъ положилъ основу дальнейшему, весьма плодо
творному развитию современной геологш.

Съ техъ поръ наблюдете современныхъ геологическихъ процес- 
совъ росло съ чрезвычайной, почти не поддающейся никакому учету, 
быстротой. Глубины морсюя раскрыли передъ нами свои тайны, 
смелые путешественники прошли по материкамъ почти до самаго по
люса и собрали такое обшпе фактовъ для геологш, что стало почти 
невозможнымъ одолеть этотъ огромный сравнительный матер1алъ, и 
каждая попытка собрать его въ одно целое оканчивается неудачей. 
Но онтологичесшй методъ съ возрастающей силой проникаетъ во все 
отрасли геологическаго изследован1я. Подъ вд1ятемъ Ляйелля, посте
пенно сложилось представлете, будто все процессы прошлаго всегда 
разыгрывались въ одномъ и томъ же видЬ, что они, пожалуй, даже 
постоянно повторялись съ першдической последовательностью. Лео- 
польдъ фонъ-Бухъутверждалъ, что Альпы поднялисьсразу, въ результате 
грандшзнаго сдвига, сопряженнаго съ подштемъ: огромныя скалы взле
тели на равнины со скоростью 175 футовъ, расположившись здесь, какъ 
„эрратичесше (наносные) валуны"; теперь же, даже при самыхъ гран- 
дюзныхъ землетрясен1яхъ, мы видимъ, что части земной коры сдви
гаются лишь на несколько миллиметровъ. Прежде полагали, что ма
терики то поднимаются, то опускаются, накъ будто земля пред- 
ставляетъ собою резиновый шаръ; теперь же некоторые изследова- 
тели пытаются исключитьподнят1я земной коры, допуская только медлен- 
ныя движешя океана; Кювье признавала только грандюзныя катастрофы, 
въ першдической смене уничтожавппя все живыя существа земли н 
каждый разъ обусловливавппя новый актъ творешя организмовъ; те- 
перьже незаметному переходу одной разновидности въ другую придается 
столь важное значеше, что геологическая времена растянулись до не
вероятности, и о нихъ трудно составить себе даже представлете.

И мы убеждены въ чрезвычайной длительности геологическихъ 
першдовъ, мы не веримъ въ катастрофы и чудесные перевороты, 
постигавгше всю землю, мы считаемъ развитее одной животной формы 
изъ другой единственнымъ научнымъ объяснешемъ палеонтологическихъ 
фактовъ. Но были времена, когда состояшя неорганической земли 
быстро изменялись, и першды, когда происходили лишь медленныя 
изменен1я. Некоторый геологическ1я собьтя были до того редки, что 
о нихъ нельзя безъ оговорокъ судить по современнымъ намъ процес
сами ихъ воздейств1я на органическую жизнь иногда были до того глу
боки, что въ относительно короткш промежутокъ времени совер
шались величайпия превращешя органическихъ формъ.
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Мы считаемъ важнейшей задачей настоящей книги подчер
кивать именно подобны» с в о е о б р а з н ы й  явлешя и говорить 
о геологическихъ катастрофахъ даже местнаго характера, если мы 
признаемъ крупныя йзмЗшетя въ строенш слоевъ земной коры.

Но, сд'Ьлавъ это ограничеше, принудительно диктуемое ирогрес- 
сомъ науки, мы все же считавмъ онтологическш методъ самымъ 
важнымъ св*Ьточемъ для разсеяшя мрака геологическаго прошлаго.

Если ранее судьбы геологической науки зависали всецело отъ 
таланта единичнаго геолога, то теперь онтологическш методъ даетъ 
намъ въ руки компасъ, который, при ум'Ьломъ пользовашя имъ, дол- 
женъ привести насъ къ великой и блестящей цели.

После сказаннаго попытаемся прежде всего свести многообраз1е 
процессовъ, совершающихся ныне на земле, къ ихъ великимъ источ- 
никамъ силъ.

Земля—планета и, какъ таковая,—часть солнечной системы; по
следняя же представляетъ д и н а м и ч е с к у ю  е д и н и ц у .  Все про
цессы движешя, разыгрываюнцеся въ ней, могутъ быть безъ натяжки 
объяснены действ1емъ силъ, господствующихъ в н у т р и  солнечной 
системы. НЬтъ ни малейшаго основашя сводить земные процессы къ 
какой-нибудь другой силе, господствующей вне солнечной системы; 
для объяснетя геологическихъ процессовъ совершенно безразлична даже, 
иногда допускаемая, различная температура м1рового пространства.

Если бы наша земля парила въ м1ровомъ пространстве, какъ 
изолированная, остывшая звезда, не притягиваемая ни однимъ со* 
седнимъ теломъ, не омываемая тепловыми и световыми лучами солнца, 
то на ней действовала бы только с и л а  т я ж е с т и .  Эта сила дей
ствовала бы такимъ образомъ: рыхлыя и мягшя массы съ высотъ опу
скались бы въ глубину, горы постепенно становились бы все ниже и 
ниже, а долины постепенно заполнялись бы падающими массами. Скоро 
установилось бы состояше общаго равновешя: отъ полюса до экватора 
царилъ бы вечный покой, лишь случайно нарушаемый падешемъ 
метеорита.

То обстоятельство, что земля была и есть театръ постоянныхъ 
изменешй, зависитъ отъх воздейств1я в н е ш н и х ъ  и в н у т р е н 
н и е  силъ,  противодействующихъ силе тяжести; эти силы мы и 
намерены теперь свести къ ихъ главнымъ общимъ причинамъ.

Какую роль среди земныхъ процессовъ играютъ атмосферные 
осадки,—общеизвестно. Снегъ и дождь падаютъ изъ атмосферы на 
землю, потоки и глетчеры совершаютъ свой стремительный путь по 
наклонной почве и при этомъ перемещаютъ колоссальный массы, 
словно игрушки. Во время одного разлива Гоанго погибло мил- 
люнъ людей; могущественный водопадъ Шагара пробилъ себе лощину 
длиной въ 10 километровъ и глубиной въ 1 0 0  метровъ по крепкимъ 
горнымъ породамъ; горный обвалъ задолго до памяти людей засыпалъ 
камнями долину Рейна при Флимсе на высоту 1 0 0  метровъ, а въ этой 
громаде камней зеленый потокъ вырезалъ узкую живописную лож
бину; вся северная Гермашя въ ледниковый перюдъ была засыпана 
занесеннымъ съ севера покровомъ гальки и песка, покровомъ, мощ
ность котораго часто достигала 10 0  метровъ. Все это—частичныя 
проявлешя силъ, освобождаемыхъ падающими массами воды; и все эти 
разнообразныя явлешя коренятся въ с о л н е ч н о й  т е п л о т е .



Рис. 4 . Начало самума въ Н о в о » Ю ж но» Уэльса.
Ураганъ въ октябре 1844 года развилъ на острове Куба почти 

500 миллгоновъ лошадиныхъ силъ; это соответствуешь приблизительно 
суточной производительности всЗжь паровыхъ машинъ земли. Въ су- 
хихъ песчаныхъ пустыняхъ мы видимъ, какъ в^тромъ приводятся въ 
движете песчаныя горы высотою въ 30 метровъ; дюны Каракумской 
пустыни перемещаются въ течете лета на 18 метровъ къ югу; са- 
мумъ поднимаеть (см. рис. 4) свои бурыя облака пыли на невероят
ную высоту. Штормъ на море освобождаетъ огромный количества 
силы; онъ подымаетъ воду гребнями волнъ высотой въ 15 метровъ, а 
на берегу прибойная волна достигаешь иногда высоты 60 метровъ 
(рис. 5). Тотъ же ветеръ сообщаетъ целымъ областямъ моря дви
ж ете въ одну и ту же сторону, такъ что Гольфштремъ протекаешь 
мимо береговъ Флориды со скоростью 2 метровъ въ секунду,—и все 
эти движетя порождаются с о л н е ч н о й  т е п л о т о й .

Когда мы проезжаемъ мимо крутыхъ скалъ, незадолго до того под
вергшихся действш солнечныхъ лучей, ледътаетъвъ трещинахъ скалъ, 
и огромные валуны падаютъ внизъ, чтобы у подошвы горы нагро
моздиться въ высошя отлогости. Въ пустыняхъ мы видимъ, какъ распа
даются на куски, подобно апельсину, высошя гранитныя глыбы, рас- 
щепленныя вследств1е колебашй температуры (рис. 6 ). Друпя гранит
ныя глыбы крошатся въ грубый песокъ, кружимый самумомъ и нагро
мождаемый въ высошя дюны. Выдуваемыя отсюда тончайпия частички 
уносятся ветромъ изъ пустыни и нагромождаются въ стёпныхъ окрест- 
ностяхъ въ высошя лессовыя отложешя (рис. 2 0 ). И эти явлешя мы 
опять-таки должны приписать действш с о л н е ч н о й  т е п л о т ы .

Въ каждую секунду на землю нисходить въ виде солнечной 
теплоты 365 биллюновъ лошадиныхъ силъ.—нетъ ничего удиви- 
тельнаго въ томъ, что тепловые лучи далекаго огненнаго шара ока- 
зываютъ глубокое вл1яте и на механизмъ земныхъ силъ. Но вместе
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съ теплотой на насъ падаютъ неисчислимые снопы свгЬтовыхъ лучей, кото- 
рые, въ свою очередь, оказываютъ на нашу планету удивительное дгЬйств!е.

Какъ только пройдетъ зима, видъ ландшафта въ нашихъ ши- 
ротахъ совершенно меняется: растешя начинаютъ расти, зеленйютъ 
и диЬтутъ. Если мы дадимъ себе отчетъ въ томъ, какая сила требуется для 
того, чтобы надъ почвой поднялось высокое дерево, катя силы осво
бождаются при развитш листьевъ и ветвей, какая энерия затрачи
вается животными при движенш, начиная съ удара крыльевъ мо
тылька и кончая прыжкомъ льва,—то мы составимъ себе некоторое 
представлеше о томъ, кашя силы развиваетъ бюсфера, взятая, какъ 
целое. И когда мы видимъ известковыя скалы высотою въ 500 метровъ, 
сложенныя кораллами и другими животными и растешями, отлагаю
щими известь, или обращаемъ нашъ взоръ на отложешя каменнаго 
угля, включенныя въ землю въ древнейш1я времена,—когда мы ви
димъ все это, мы воочш убеждаемся въ геологической роли органи
ческой жизни. Но вс* эти процессы сопряжены съ поглощетемъ зе
леными растешями углекислоты, а такъ какъ последняя возникаетъ 
только подъ вл1яшемъ световыхъ лучей, то все органичесюя движешя 
и воздейств1я оказываются следств!емъ с о л н е ч н а г о  с в е т а .

Въ настоящее время MopcKie приливы и отливы играютъ въ 
смене теллурическихъ измененш хотя и заметную, но, все-же, незна
чительную роль. Иначе обстояло дело въ первобытное время, когда 
земля вращалась вокругъ своей оси быстрее, луна находилась къ ней 
ближе, а земной день, какъ показалъ Джорджъ Дарвинъ, длился не 24, 
а всего 4 часа.

Вследств1е того, что приливныя волны, обусловленный притя- 
жешемъ луны и солнца, трутся о движущуюся землю, вращеше на

гие. 5 . Прибой волнъ у береговъ Англш.
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шейпланеты замедляется, и продолжительность сутокъ увеличивается. При 
приливахъ, сопровождаемыхъ штормомъ, освобождаются колоссальныяси
лы. Съ грохотомъ разбивается волна о морской берегъ, подкапываетъ ска
листые берега, разрываетъ дюны и затопляетъ прикрытия ими низ
менности. Такъ вс* связанныя съ этимъ геологичесшя изм^нешя на
ходятся подъ вл1яшемъ космическихъ массъ, и, такимъ образомъ, при-  
т я ж е н 1 е л у н ы  и с о л н ц а  вступаетъ въ рядъ великихъ геологиче- 
скихъ силъ.

Существенное вл1ян1е на характеръ проявлешя вс'Ьхъ до сихъ поръ 
разсмотр'Ьнныхъ процессовъ им^етъ п о л о ж е н 1 е з е м н о й  о с и  въ

Гис. б . 1лыиа гранита въ Cieppa де Лось Доаорессъ (Sierra de ios dolores) въ заиадиомъ Texacfc; подвергшись охлажденщ ливнемъ послй сильнаго нагр^вавия солнечными лучами, она раскололась на 3 части.
солнечной систем*. Световые и тепловые лучи падаютъ на земную 
поверхность параллельно: на экватор* они могутъ развивать всю свою 
силу, тогда какъ по м*р* удалешя отъ экватора и возрасташя гео
графической широты ихъ д*йств1е становится все слабее и слабее. 
Благодаря наклонному положенно земной оси относительно плоскости 
ея орбиты ( эк л ип ти ки ) ,  попеременно въ одно полугод1е большее 
количество солнечной теплоты получаетъ северное полушар1е, въ второе 
полугод!е—южное полушар1е. Теперь уголъ наклона земной оси къ 
плоскости эклиптики составляетъ 23°, за 29400 л*тъ до Рождества Хри
стова онъ составлялъ 27°, а въ 14400 году по Р. X. составить 2 1°.



Рис. 7 . Аббатство Санъ-Мшпель въ Бретани во время отлива (видь съ северо-востока),
Такъ называемая нутац1я  земной оси совершается въ перюдъ 

18 л'Бтъ и, поэтому, въ геологическомъ отношенш не им^етъ суще- 
ственнаго вл!яшя, но къ n p e i j e c c i n  не разъ прибегали для объ- 
яснешя геологическихъ измйненш. Подъ прецесшей р азум еть  мед
ленное перемйщеше по эклиптик*Ь точекъ равноденств1я. Благодаря 
этому перем’Ьщенш, совершающемуся въ перюдъ 26000 л&гъ, получа-

Рис. 8 . Аббатство Санъ-Мишель во время прилива (видъ съ востока).
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етъ больше света и тепла то северное, то южное полутар1е; Но 
это перюдически возвращающееся явление до сихъ поръ не могл 
быть опознано въ геологическихъ летописяхъ.

Остаются, наконецъ, незначительный неперюдичесшя коле баш 
полюсовъ; эти к о л е б а л ifl доказаны новейшими изследованьям 
изменешя высоты полюсовъ (фиг. 9); не невероятно, что иногда ш 
ступали также более значительный п з м е н е н 1я въ п о л о ж е н !  
з е м н о й  оси.

Когда намъ представляется случай изследовать строеше земно 
коры, мы часто наблюдаемъ своеобразные складчатые изгибы (фиг. 10

На горахъ и въ областяхъ такъ называемыхъ кристаллическихъ слан- 
цевъ эти складки выступаютъ наружу, часто оне скрыты глубоко 
подъ горизонтальными каменными покровами,—но почти везде мы мо- 
жемъ въ основной горной породе распознать складчатое строеше. Мы 
знаемъ, что собранные въ складки слои некогда представляли гори
зонтальный банки и покровы, такъ что земная кора въ различный 
времена коробилась то тутъ, то тамъ; и если бы мы могли разгладить 
эти складки, то полученной такимъ образомъ коры хватило бы, пожалуй, 
на то, чтобы ею окружить два шара такого же д1аметра, какъ наша 
современная земля.
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Эти факты неизбежно приводятъ насъ къ неопровержимому 
заключенш, что земной шаръ некогда былъ бо льше ,  и что платье 
было примерено ему въ то время, когда его ддаметръ былъ гораздо 
больше.

Столь же достов4рнымъ представляется, что стяжете земного 
шара происходило на всемъ протяженш геологическихъ перюдовъ. 
Землетрясения и горообразоваше, происхождеше трещинъ и ущелш, 
поднят1е и опускан1е, сбросы и сдвиги—все это находится въ причин
ной связи съ процессомъ стяжешя земного шара.

MipoBoe пространство холодно, какъ ледъ. Уже при подъемахъ 
на воздушныхъ шарахъ наблюдали Л'Ьтомъ на высотЬ 12 кплометровъ 
температуру—60°, и вероятно, что тепловое состоите м1рового простран-

Рис. 10. Собранные въ сЪдло (антиклинальную складку) слои раковиннаго известняка въ Вольфсгрувд*, близь Готы.
ства уклоняется отъ нулевой точки еще гораздо больше. Но земной 
шаръ, окруженный тонкой каменной оболочкой, заключаетъ въ себ£ 
громадный запасъ тепла. Еслибы даже земная кора повсюду показы
вала температуру—60°, то, все-же, разность между ея температурой и 
температурой м1рового пространства была бы больше 1 0 0°.

Если отдача теплоты связана, какъ полагаютъ н-Ькоторые, съ 
превращетемъ радюактивныхъ веществъ, то это, вЬдь, нисколько не 
м^няетъ того факта, что наша земля теперь, какъ и некогда, повсюду 
и всегда теряетъ теплоту.

Потеря теплоты влечетъ за собою уменыпеше объема. Правда, Рит- 
теръ11 показалъ, что стягивающшся, всл'Ьдствае потери теплоты, газооб
разный шаръ — а земное ядро, наверное, газообразно—становится теплее; 
но уменыпеше объема остается, и, разсматривая это уменьшен!е, какъ
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первопричину процесса образовашя складокъ, мы должны въ отд ач ! »  
т е п л о т ы  з е м н ы м ъ  я д р о м ъ  м 1 р о в о м у  п р о с т р а н с т в у  при
знать грандюзную геологическую силу.

Происхождеше вулкановъ, горячихъ источниковъ (термъ), гейзеровъ 
и мофеттъ находится въ столь тесной связи съ процессомъ горообра- 
зовашя, что и здесь мы приходимъ къ тому же источнику силы.

Но рядомъ съ напряжетями, разряжаемыми разрывами зем
ной коры и образ овашемъ горныхъ складокъ, въ исторш земли мына- 
ходимъ также друпя движетя, весьма существенно меняюндя отношешя 
суши и воды. Бываютъ тате перюды, когда море оставляетъ свои границы, 
безудержно теснится къ берегамъ и медленно затопляетъ целые кон
тиненты. Тогда въ геологическомъ разрезе за отложетями съ назем
ными растен1ями и животными сл'Ьдуютъ морстя горныя породы, 
изобилуюпдя раковинами вымершихъ морскихъ обитателей, или осадки 
узкоограниченной морской бухты перекрываются широко распростра
ненными слоями сл’Ьдующаго першда. Это вторжеше океана въ мате- 
рикъ называютъ т р а н с г р е с с 1 ей, а соответствуюндя явлешя от- 
ступатя моря—р e r p e c c i e f i .  Мнопе геологи видятъ причину этихъ 
явленш въ активномъ перемещении водной стихш. По ихъ мн^шю, 
море, притягиваемое какими-то загадочными силами, изм'Ьняетъ свои глу
бины и границы и то совершаетъ нашеств1е на матери къ, завоевывая 
новыя области суши, то, медленно отступая, обнажаетъ свое дно и 
создаетъ новые материки. Позже мы будемъ иметь случай показать, что 
многая такъ называемый трансгрессш представляютъ «не что иное, 
какъзоогеографичестяпереселетяотд'Ьльныхъфаунъили даже только 
измене шя содержания солей въ прибрежныхъ водахъ; но, если мы и 
исключимъ подобные случаи, то, все-же, останется еще целый рядъ 
„настоящихъ" трансгрессгй моря.

Мы склоняемся къ более старому взгляду, что причина транс
грессш лежитъ въ медленныхъ вспучивашяхъ или опускашяхъ кусковъ 
земной коры подъ более или менее значительными морскими бассей
нами. Было бы, въ самомъ деле, весьма странно, еслибы две трети 
земного шара не претерпевали никакихъ перемещений и только по
тому, что надъ ними находится легкгй слой морской воды, тогда какъ 
на вс^хъ материкахъ пласты твердыхъ тяжелыхъ породъ мощностью 
въ 3000 метровъ и более въ процессе образовашя складокъ изгибаются 
и подымаются, какъ игрушки.

Мы должны уяснить себе, что пиросфера состоитъ изъ различ- 
ныхъ по плотности и весу шлировъ, которые подъ вл!яшемъ общаго 
охлаждетя земного шара претерпеваютъ своеобразныя перемещётя, мед
ленно меняютъ свои места и на границахъ проникаютъ другъ въ друга. 
Какъ недавно превосходно доказано, тонкая оболочка земли всегда 
следуетъ за этими основными движетями, проявляя ихъ въ несколько 
измененной форме, въ виде плоскихъ выпуклостей и вогнутостей.

Сопоставляя, въ заключеше, все до сихъ поръ разсмотренные нами 
геологичесте процессы и о т н о с я  ихъ къ лежащимъ въ ихъ основе 
источникамъ силъ, получаемъ следующую картину:

Падеше метеоритовъ, горные обвалы, образовате осадковъ, коле- 
батя береговой лиши и т. д.— обусловлены с и л о й з е м н о й  тя же ст и .

Приливы и отливы, удлинеше дня, нутащя, прецесшя (и колебашя 
земной оси?)—обусловлены п р и т я ж е н 1 емъ с о л н ц а  и луны.
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Физическое выветривате, круговорота воды, ветры, морстя 
волны, потоки, дожди, сн'Ьгъ, реки, глетчеры, испарете лишенныхъ 
стока бассейновъ и т/ д.— обусловлены т е п л о в ы м и  л у ч а м и  
солнца.

Органическая жизнь,руководянря окаменелости (Leitfossilien), образо- 
ваше известняковъ, динамита, угля—обусловлены с в е т о в ы м и  лу ча 
ми солнц а .

Образоваше горъ, плутоничесте очаги, вулканы, горяч1е источ
ники, мнопя трансгрессш, регрессш, вековыя поднят1я и опу скатя 
болыпихъ площадей, быть можетъ, также перемещетя полюсовъ об
условлены о т д а ч е й  т е п л о т ы  з е м л е ю  м 1 р о в о м у  п р о с т р а н 
ству .

Игрою этихъ силъ создается необозримое разнообраз1е геологи
ческихъ процессовъ настоящаго, и мы того убеждешя, что и въ 
г е о л о г и ч е с к о й  д р е в н о с т и н е  д е й с т в о в а л и  н и к ак ia д р у- 
r i a  силы.  Задачей следующихъ главъ будетъ — показать, катя заме
чательный взаимоотношешя существуютъ между названными группами 
силъ, катя неожиданныя действ1я вызваны ими, и сколь далеко иду- 
пйе ряды причинъ ими обусловлены. Но вместе съ темъ не забудемъ 
привести доказательство того, что нетъ ни малейшаго основашя допу
скать для объяснешя исторш земли и жизни существоваше другихъ, 
внеземныхъ или таинственныхъ, чудесныхъ силъ.

Обил1е геологическихъ событш, фактическая последовательность 
явленШ, богатое развита органической жизни,—все это представляетъ 
для каждаго, кто серьезно о нихъ размышляетъ, столь волшебную 
картину, что стоитъ только раскрыть глаза, чтобы увидеть себя со 
Всехъ сторонъ окруженнымъ естественными" чудесами.

Въ заключеше мы должны обратить внимаше еще на одну 
интересную сторону геологической проблемы: безпристрастно изучая 
последовательность геологическихъ событш, какъ ихъ излагають намъ 
яснымъ юзыкомъ слои земной коры, мы не можемъ не признать того 
факта, что истор1я земли отнюдь не протекала всегда одинаково спо- 
койнымъ темпомъ. Были длинные перюды, на протяженш которыхъ 
одинъ за другимъ отлагались слои, богатые морскими животными, 
или въ другомъ месте складывались сотни метровъ песчаниковыхъ 
пластовъ, не содержащихъ окаменелостей. Были времена, въ который 
животные виды спокойно сменяли другъ друга, связанные незамет
ными переходами, когда роды следовали другъ за другомъ съ nepio- 
дической правильностью. Но вдругъ въ этихъ спокойныхъ причин- 
ныхъ рядахъ мы замечаемъ резшй перерывъ. Хаотичесте конгломе
раты местами образуютъ толщи чрезвычайной мощности, на матери- 
ковыхъ залежахъ каменнагоугля вдругъ появляются морсте известняки, 
среди мощныхъ, не содержащихъ окаменелостей, песчаниковъ появ
ляется слой, изобилующШ морскими животными, мощностью всего 
въ. несколько сантим. Или после перюдовъ продолжительнаго покоя 
изъ глубинъ земной коры вдругъ появляются вулканичестя массы, 
И'тамъ. где ранее было низменное холмистое место, возвышаются покры
тые снегомъ исполины—горы. И органическая жизнь въ известныя 
времена следуетъ, повидимому, совершенно инымъ законамъ: могуч1я 
причины быстро изменяютъ целыя фауны: животныя группы, которыя 
долгое время жалко прозябали, совершенно незаметныя, редюе пред
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ставители которыхъ не играли никакой роли въ фаун*, сразу получают*! 
мощный расцвета, образуютъ многочисленные виды и подвиды, засе- 
ляютъ огромный пространства новыхъ областей суши и оъ порази
тельной быстротой проникаютъ въ самыя отдаленный м*ста.

Эти литологичесюе и бюлогичесше контрасты въ геологических*! 
документахъ—скачкообразное развитое ц*лыхъ флоръ и фаунъ, а 
также границы болыпихъ геологическихъ першдовъ—пытались объ
яснять исключительно н е п о л н о т о й  г е о л о г и ч е с к и х ъ  п а м я т 
н ик  о в ъ. Мы твердо убеждены въ филетическомъ переход* одного 
животнаго вида въ другой, равно какъ въ медленномъ и постепенномъ 
д*йствш отд*льныхъ силъ природы; мы также не отрицаемъ налич
ности несомн*нныхъ проб*ловъ въ памятникахъ прошлаго нашей 
планеты, и, несмотря на это, мы думаемъ, что предположение, будто 
в с *  эти скачки, проб*лы и контрасты—только к а ж у щ 1 еся,  не 
соотв*тствуетъ фактамъ

Мы хотимъ зд*сь же указать на то, что въ игр* геологическихъ 
силъ два различныхъ причинныхъ ряда не должны д*йствовать непре- 
м*нно въ одномъ и уомъ же направленш и съ одной и той же интен
сивностью. Часто они интерферируютъ и либо ослабляютъ д*йств1е 
одинъ другого, либр усиливаютъ. Наприм*ръ, уменыпеше количества 
солнечной теплоты, обусловленное, быть можетъ, увеличешемъ солнеч- 
ныхъ пятенъ, можетъ для данной широты совершенно компенсироваться 
т*мъ, что въ то же время происходить перем*щете земной оси въ 
обратномъ направленш, такъ что количество теплоты, получаемое дан- 
нымъ м*стомъ въ продолжеше года, едва ли изм*нится. Поднята 
мощной системы складокъ можетъ и не повлечь за собою образоваше 
высокой горной ц*пи, если въ то же время происходить интенсивное 
выв*триваше, понижающее возникаюпдя складки. Богато населенный 
материкъ можетъ получить значительный приростъ суши безъ того, чтобы 
его флора и фауна испытали существенное изм*нете, такъ какъ когда 
ростъ суши сл*дуетъ по географической долгот*, создаются совер
шенно иныя услов1я разселешя, ч*мъ въ томъ случа*, когда онъ 
совершается по направленш къ нолюсамъ.

Наоборотъ, если н*сколько причинныхъ рядовъ геологическихъ 
изм*ненш с л у ч а й н о  д*йствуютъ въ о д н о м ъ  и т о м ъ  же на
п р а в л е н ^ ,  в з а и м н о у с и л и в а я  д*йств1е другъ друга, то можетъ 
статься, что, благодаря совпаденш процессовъ, произойдетъ гран- 
дюзное изм*неше, хотя, д*йствуя независимо другъ отъ друга, про
цессы эти не могли бы вызвать существеннаго прёобразовашя.

Мы считаемъ одной изъ главныхъ нашихъ задачъ—изъ длиннаго 
ряда незам*тныхъ изм*негай выд*лить столь своеобразный, полный 
значешя собьтя  и уд*лить ихъ осв*щенио особенное внимате. Мы 
хотимъ показать, что развита земли совершалось, большей частью, 
медленно и постепенно, но иногда земля въ быстрой см*н* событш 
пробивала новые пути, и развита ея совершалось бол*е быстрымъ 
темпомъ. Если бы татя изм*нетя касались только неорганической 
природы, географическаго облика земли, то можно было бы говорить 
о „героическомъ в*к*“; когда же р*чь идетъ о весьма глубоко за- 
хватывающемъ преобразовали отд*льныхъ и даже многихъ совм*стно 
живущихъ животныхъ группъ, то для характеристики этого явлешя 
наибол*е подходить слово „анастрофа".
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Такъ какъ некоторый изъ вышеупомянутыхъ геологическихъ 
изменений можно свести къ перюдически возвращающимся причинамъ, 
то часто делались попытки разсматривать и геологичесшя событ!я, 
какъ п е р 1 о д и ч е с к 1 е  п р о ц е с с ы .  Верили въ возможность доказать 
наличность то першдическихъ ледниковыхъ эпохъ, то замкнутаго цикла 
морскихъ, отложешй, то правильнаго перем'Ьщешя океана отъ полю- 
совъ къ экватору, то законом^рнаго ритма въ изм’Ъненш организмовъ.

Но когда мы безъ предубеждешя разсматриваемъ хронологи
чески вполне твердо установленную последовательность геологи- 
ческихъ событш, передъ нами почти везде развертываются литогене- 
тичесше, филогенетичесше или бюномичесше п р и ч и н н ы е  ряды,  
к о т о р ы е  н и к о г д а  не в о з в р а щ а ю т с я  къ  с в о е й  и с ходной  
т о ч к е ,  и все попытки доказать перюдическое возвращеше этихъ 
процессовъ въ слояхъ земной коры представляются намъ насшпемъ 
надъ фактами.

8. Положен!е земли въ солнечной систем*.

Когда человеческШ глазъ, ограниченный пространствомъ и вре- 
менемъ, наблюдаетъ ростъ растешя, которое вначале украшается 
пестрыми цветами, а затемъ, увядая, склоняется къ земле, то чело- 
векъ думаетъ, что вначале произошло нечто новое, а затемъ оно 
исчезло, и говоритъ о зарожденш и смерти. Но естествоиспытателю 
известно, что при этомъ изменялась только форма вещества: ойъ видитъ 
не начало и конецъ, а только смену явленШ.

То же думали относительно процессовъ, наблюдающихся на не- 
бесномъ своде. Мнеше, освященное древностью, гласить, что весь 
шръ произошелъ изъ ничего, и что его ждетъ матер1альная гибель; 
оно совершенно не считается съ темъ обстоятельствомъ, что суще
ствующая матер1я не можетъ разрушаться, новая матер1я не можетъ 
создаваться, что въ процессе м1рового развит1я мы видимъ лишь 
поперечное сечеше безконечныхъ причинныхъ рядовъ, впереди и 
позади теряющихся въ сумеркахъ безконечности.

И наша земля некогда возникла, но лишь въ томъ смысле, что 
существовавшая м1ровая матер1я, сконцентрировавшись, образовала нашу 
планету; наша земля погибнетъ въ томъ смысле, что образующая ее 
матер1я приметь новыя формы.

Кантъ полагалъ, что туманность, первоначально выходившая за 
пределы орбиты Нептуна, однажды пришла въ медленное вращеше, 
что затемъ отделилось внешнее кольцо, аналогичное кольцу Сатурна, 
что кольцо разорвалось и сконцентрировалось въ самую крайнюю пла
нету, старшее дитя солнца. На протяженш долгихъ перюдовъ туман
ность продолжала сжиматься и образовала последовательно Нептуна, 
Урана, Сатурна, Юпитера, Марса, Землю, Венеру и Меркур1я.

Большинство планетъ при выд^шенш своихъ лунъ повторяли въ 
маломъ масштабе ходъ развитш всей системы.

Нептунъ образовалъ 1 луну. Юпитеръ 8 лунъ.
Уранъ 4 луны. Марсъ „ 2 луны
Сатурнъ 10 лунъ. Земля образовала 1 луну..
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То обстоятельство, что Сатурнъ, помимо своихъ лунъ, им'Ьетъ еще 
кольцо, представлялось лучшимъ доказательствомъ для этой гипотезы, 
хотя какъ разъ это обстоятельство заключаетъ въ себе большое 
затруднеше. Образовались ли луны Сатурна одновременно или после
довательно, одна за другой? Находится ли кольцо въ процессе образова- 
шя новой луны или не-гъ?—все эти вопросы оставались безъ ответа.

Пятнадцать летъ спустя, французскш математикъ и астрономъ 
Лапласъ2 обнародовалъ свое мнете, аналогичное Кантовской теорш, ни 
однимъ словомъ, конечно, не упоминая о первенстве Канта. Неопро
вержимое доказательство верности своей теорш Лапласъ .виделъ осо
бенно въ томъ, что все планеты и ихъ спутники движутся въ одномъ 
и томъ же направленш, и доказывалъ, что по законамъ теорш ве
роятностей существуетъ 1 0 0 0  миюпардовъ шансовъ противъ одного 
за то, что и новая, быть можетъ, еще не открытая луна, тоже должна 
вращаться въ нормальномъ направленш справа налево.

Но когда открыты были спутники Нептуна и Урана, оказалось, 
что они вращаются въ сторону, пр о т и в о п о л о ж н у ю  вращенш 
другихъ небесныхъ телъ.

А съ техъ поръ мы познакомились съ некоторыми другими 
астрономическими фактами, которые трудно совместить съ этой, столь 
вразумительной, казалось, aeopiefi.

Представляется вероятнымъ, что наружныя планеты светятъ еще 
собственнымъ светомъ; такимъ образомъ, оне моложе, быть можетъ, 
своихъ сестеръ; кольцо Сатурна распадается подътелескопомъ на вращаю
щуюся систему твердыхъ телецъ; двойныя звезды показываютъ намъ 
существенно иное распределеше массы въ системе неподвижныхъ 
звездъ, а законъ сохранешя энергш, въ связи съ новейшими изследова- 
шями надъ радюактивными веществами, также далъ намъ новыя точки 
зрешя для суждешя о происхожденш нашей солнечной системы.

Наша солнечная система обнаруживаетъ весьма своеобразное 
распределеше массы: центральное тело въ семьсотъ разъ больше всехъ 
планетъ и ихъ спутниковъ, вместе взятыхъ. Перевесъ центральнаго 
тела можно особенно реально иллюстрировать следующимъ образомъ: 
если массу, существующую въ нашей солнечной системе, рас
пределить равномерно на пространстве, обнимаемомъ орбитой Неп
туна, то въ кубе съ ребромъ въ 570 метровъ заключался бы только 
одинъ граммъ космической матерш (такой же кубъ, наполненный 
атмосфернымъ воздухомъ, веситъ 240.000.000 килограммовъ).' Этимъ 
ярко обрисовываются чрезвычайная пустынность и разреженность 
матерш, царяпдя въ современномъ межпланетномъ пространстве.

Разсматривая друпя космичесшя системы на небесномъ своде, мы 
видимъ, что наша солнечная система отнюдь не представляетъ един- 
ственнаго типа распределешя массъ. Кроме нашей солнечной системы, 
астрономы различаютъ между космическими телами еще следуюпдя, 
группы: во-первыхъ, к о с м и ч е с к 1я т у м а н н о с т и ,  обнаруживаюндя 
либо однородно-хаотическое распределеше массъ, либо единичныя сгу- 
щен1я. Несмотря на самыя разнобразныя формы очертанш и группи
ровки массъ, ихъ спектры обнаруживают поразительное сходство. 
Судя по этимъ спектрамъ, туманныя пятна состоять изъ светящихся, 
сильно разреженныхъ газовъ; водородъ и гелш распознаются легко; 
значеше же другихъ спектральныхъ лишй определить трудно. Не ре-
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шеннымъ остается вопросъ, можно ли допустить, что астрономически 
видимыя туманный пятна могутъ быть превращены въ неподвижный 
звезды, или нътъ, такъ какъ эти пятна обнаруживаютъ существенно 
яной химическш составъ, ч-Ьмъ звезды; во всякомъ случай, среди 
космическихъ массъ они занимаютъ довольно обособленное положеше.

Замечательный типъ образуютъ т у м а н н ы й  з в е з д ы 5, у ко- 
торыхъ внутри туманной массы находится светлая звезда, и который 
съ некоторымъ правомъ могутъ быть разсматриваемы, какъ зарождаю
щаяся образовашя неподвижныхъ звездъ.

Весьма замечательны открытия недавно въ громадномъ количе
стве (около 2 0 0 0 0 ) д в о й н ы я  з в е з д ы 6. Это—системы, масса кото
рыхъ разложена на несколько равныхъ или неравныхъ частей, обра
щающихся около общаго центра. По яркости обеихъ составляющихъ 
можно съ известнымъ правомъ судить объ ихъ относительной величине:

Y Девы разлагается на две звезды яркости 3: 3 
Полярная звезда „ . 2: 9
Сир1усъ „ „ 1: 9
Альдебаранъ „ .1:11

Но часто одна звезда не видна и, можно думать, уже совершенно 
остыла; о ея существовали можно заключить только по движешямъ 
ея светящейся сестры.

Особенно замечательно, что некоторый изъ этихъ темныхъ 
звездъ (типа Лиры) перюдически вспыхиваютъ, не потому, по
жалуй, что оне временно закрыты были другой звездой, какъ это 
имеетъ место у Алголя, а, вероятно, потому, что последней поро 
ждается приливная волна, прорывающая тонкую охлажденную кору, 
вызывая такимъ образомъ выливаю© наружу раскаленныхъ потоковъ 
магмы.

О размерахъ отдельныхь солнцъ внутри системы двойныхъ 
звездъ можно судить по временамъ ихъ обращешя. Время обращешя:

о Малаго Коня . 11,5 л^тъ
42-ой Волосъ Вереники 25,7
Cnpiyca 49,4 „
Y Д е в ы ................ 169,5 „
v въ созвездш Льва 296 „
36-ой Андромеды 349
<; въ Водолее 1578

Четвертый типъ представляютъ з в е з д н ы я  с к о п л е н ! я ,  обра- 
зуюнця, по всемъ видимостямъ, однородный системы изъ многочислен- 
ныхъ большихъ небесныхъ телъ.

<; Рака состоитъ только изъ трехъ звездъ одинаковой яркости, 
изъ которыхъ одна совершаетъ оборотъ вокругъ общаго центра 
въ 60 летъ, другая—въ 700 летъ.Въб Орюна обращаются 4 главныхъ 
звезды: IV-ой, VI-ой, VII-ой и VIII величины, и две маленьтя, почти 
незаметныя звездочки. Другш звездныя скоплешя состоять изъ тысячъ 
неподвижныхъ звездъ. Некоторый звездныя скоплешя имеютъ не
правильные контуры, веретенообразные или спиральные; друпя обра
зуютъ какъ-бы колоссальные конусы, въ середине которыхъ звезды 
находятся гораздо ближе одна къ другой, чемъ у краевъ, и такимъ
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образомъ мы находймъ все переходы вплоть до большой спиральной 
туманности Андромеды, которую телескопу еще не удалось разложить 
на отдельный св'Ьтянряся точки, хотя спектроскопъ показываетъ, что 
это—звездное скоплеше.

Итакъ, мы видимъ, что сгущеше космическихъ массъ въ отдель
ный звездныя образовашя обычно отнюдь не сл^дуетъ типу нашей 
солнечной системы, и последнюю мы должны разсматривать, какъ 
редкш, исключительный случай. И здесь геоцентрическая точка зрешя 
долгое время удерживала изследоваше на ложномъ пути.

Наша планетная система состоитъ изъ трехъ группъ болыпихъ 
т-Ьлъ, вращающихся вокругъ солнца по орбитамъ, близкимъ къ окружно- 
стямъ. Рой приблизительно 600 планетоидовъ отд^ляетъ четыре внут- 
реннихъ планеты отъ четырехъ наружныхъ.

Масса по Уд-Ьль- Термине- Направле-
отношевпо ный ское ше враще-
къ землЪ. в^съ. состоите. нш спутни-

ковъ.

Внутрен
шя пла

МеркурЩ 0,04 0 ,8 Застывшая кора
Венера 0,81 0,9 и бедная газа <г

неты. Земля 1 ,0 0 1 ,0 ми тонкая ат <г
Марсъ 0 .1 2 0 ,8 мосфера. <г

Планетоиды

Наруж Юпитеръ 309,61 0,23 Ядро, вероятно, 
въ состоянш <г

ный пла- 1
Сатурнъ 92,65 0 ,1 2 красыаго кале- <г
Уранъ 14,74 0,25 шя, съ сильно

неты. Нептунъ 16,47 0,14 поглощающей
атмосферой

Разсматривая удельные веса планетныхъ массъ, мы ясно видимъ, 
что внутреншя планеты обнаруживаютъ въ этомъ отношенш полное 
сходство съ Землею; наружный же планеты, между собою весьма сход
ный, состоять изъ массъ, существенно бол-Ье легкихъ.

Следовательно, промежуточное пространство, наполненное плане
тоидами, служить также границей плотностей,—такимъ образомъ, мы 
приходимъ къ предположение), что две группы планетъ произошли 
изъ различныхъ аггрегатовъ массъ. Если въ плотности искать ключа 
для генетическихъ отношенш нашей планетной системы, то отсюда 
сл'Ьдуетъ, что солнце (плотностью въ 0,25) родственно в н е ш н е й  
группа планетъ, хотя теперь оно занимаетъ центръ нашей системы.

Къ тому же поразительному заключенно мы приходимъ, сравнивая 
термичесшя отношешя. Внутреншя планеты остыли, ихъ бедная га
зами атмосфера не представляетъ существенная препятств1я для про- 
хождешя солнечныхъ лучей. Вн'Ьштя же планеты окружены плотной 
атмосферой паровъ; эта атмосфера отражаетъ на своей поверхности 
солнечный св^тъ, но вместе съ тЬмъ черезъ нее иногда просв^чива- 
етъ темнокрасное калете, вероятно, еще горячаго небесная тела.

Эти полные нротивор4 чш факты Фай3 пытается объяснить астро
номически следующими предположетями. Исходный пунктъ нашей
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солнечной системы составляла приблизительно ш а р о о б р а з н а я ,  
м е д л е н н о  в р а щ а в ш а я с я  масса .  Последняя превратилась въ 
сплющенное кольцо, вращавшееся около беднаго матер!ей центра. 
Такъ какъ здесь еще не было преобладающаго скоплешя притягиваю
щей матерш, то въ газовомъ кольце могли образоваться о т д е л ь н ы е  
ви хри ,  которые, вращаясь въ направленш общаго движешя, медленно 
сгущалась, поглощали соседнюю матерт и последовательно образо
вали отдельный планеты. Согласно съ этимъ, впервые образовался 
MepKypifi, затемъ, въ порядке последовательности, Венера, Земля, 
Марсъ, Юцитеръ и Сатурнъ. Но тогда солнце еще не существовало, 
еще недоставало центральной притягивающей массы; ея вещество было 
разееяно въ межпланетномъ пространсте и еще не обладало дина- 
мическимъ перевесомъ.

Мало-по- малу эта остающаяся еще матер£я сгущалась, меньхшя и боль
шая массы устремлялись къ центру и здесь концентрировались; на внеш
ней же периферии носились два широкихъ туманныхъ кольца, а осталь
ные планетныя массы находились еще въ такомъ состоянш, при ко
торому возможно было образоваше маленькихъ колецъ. Благодаря 
счастливому обстоятельству, одна группа этихъ к о л е ц ъ  сохранилась 
до настоящаго времени,—она окружаетъ Сатурнъ; все же остальныя 
трудны колецъ сконцентрировались въ одинъ или нескольдо индиви- 
дуумовъ, образовавъ с п у т н и к о в ъ  различныхъ планетъ.

Между темъ ц е н т р а л ь н а я  м а с с а  о б р а з у ю щ а г о с я  солнца 
все росла; Здесь сосредоточилось 6Э9/7оо всей матерш; система получила 
тяжелый центръ, а образовавпияся подъ конецъ внешшя плацеты 
возникли при совершенно иныхъ услов1яхъ, чемъихъ старппя сестры.

Не наша задача — заняться по существу обсуждешемъ этихъ 
трудныхъ проблемъ, занять по отношешю къ нимъ определенное но* 
ложеше, —но мы, все-же, затронемъ следующш вопросъ; достигла ли 
уже наша солнечная система конца своего развит!я, или же вероятны 
еще дальнейпая изменешя? Другими словами: представляетъ ли совре
менное состояше центральнаго тела конечную стадш или только ле- 
реходъ къ другимъ стад1ямъ?

Нормальный глазъ можетъ въ ясную погоду насчитать 5500 не- 
подвижныхъ звездъ, или „солнцъ". Въ телескопъ число неподвиж- 
ныхъ звездъ возрастаете до 65000000, а разлагая све*гъ въ спектроскопе, мы можемъ судить также о термическомъ и химическомъ со
стоя н1яхъ звездъ. При этомъ оказывается, по Шейн ер у4, что прибли
зительно половина всехъ неподвижныхъ звездъ излучаетъ белоголу
бой светъ. Эти звезды образуютъ I классъ. Ихъ температура значи
тельно превышаете 7000°. Ихъ спектръ непрерывенъ отъ крайней 
красной линш до крайней фюлетовой. Отчетливыя линш водорода гово- 
рятъ за то, что этотъ элементъ преобладаете въ ихъ атмосфере, тогда 
какъ гелШ, натрш, кальщй и железо играютъ менее значительную роль.

Представители II класса звездъ, связаннаго съ первымъ целыйъ 
рядомъ переходовъ, светятъ желтымъ светомъ и обладаютъ темпера
турой около 7000°. Ихъ спектръ въ фюлетовой части бледенъ и 
пересеченъ многочисленными линхями, въ которыхъ съ достоверностью 
установлено присутствие кальщя, железа, водорода, натр1я, никкеля, 
магвдя, кобальта, кремтя, меди, цинка, серебра, олова, всего около 
40 известныхъ на земле элементовъ; некоторыхъ же элементовъ, какъ-Исторш земли и жизни. &
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то: кислорода, азота, фосфора, брома, хлора, серы, фтора, установить 
съ достоверностью не удалось.

Только одна восьмая часть видимыхъ неподвижныхъ звездъ при
надлежитъ къ III классу. Оне—оранжево-желтаго или краснаго цвета. 
Ихъ температура 3000°—4000°. Въ ихъ атмосфере содержатся уже 
химичесюя соединешя, особенно углеводороды.

Этими тремя классами звездъ исчерпывается видимый звездный 
м1ръ, но весьма вероятно, что на небесномъ своде чрезвычайно ве
лико число с о в е р ш е н н о  о с т ы в ш и х ъ  з в е з д ъ  (классъ IV). Съ 
какой-нибудь звезды наблюдатель могъ бы видеть въ нашей солнечной

хивашя космическаго тела, уже успевшаго покрыться твердой корой.
Своеобразное численное соотношеше трехъ классовъ светящихъ 

звездъ навело Шейнера на рядъ интересныхъ мыслей. Если половина 
всехъ звездъ принадлежитъ къ первому классу, три восьмыхъ—ко 
второму, а одна восьмая—къ третьему классу, то отсюда мы можемъ 
заключить, что космичестя тела дольше всего пребываютъ въ стадш 
белаго свечешя; въ стадш II они пребываютъ почти столько же вре
мени, чтобы затемъ довольно быстро остыть и лишиться силы света. 
Наше солнце принадлежитъ ко II классу звездъ. Его температура 
составляетъ близъ поверхности около 7000°; что же касается колоссаль- 
ныхъ температуръ во внутренности солнечнаго шара, то определить йхъ 
невозможно даже приблизительно.

Когда мы разематриваемъ солнце сквозь тонюй облачный покровъ, 
оно представляется намъ совершенно круглымъ дискомъ. Но при 
полномъ затменш светъ солнца ослабляется, и нашъ глазъ въ состояния

Рис. 11. Солнце по фотографическому снимку во время полнаго солнеч- иаго затмев1я 28 мая 1900 года. Пунктирная окружность нредставляеть очертания свйтящагося солнечнаго диска

системе только  
центральное тело, 
а не 600 планетъ, 
планетойдовъ и 
спутниковъ; мно- 
тхя двойныя звез
ды вращаются во- 
кругъ темнаго  
спутника,  суще- 
ствован1е котора- 
го можно дока
зать только  пу- 
темъ вычислений: 
миллюны малень- 
кихъ космиче-  
скихъ телъ ста
новятся видимы 
для насъ лишь 
тогда, когда они, 
к а к ъ метеоры, 
вступаютъ въ зем
ную атмосферу, а 
такъ называемый 
„новыя звезды* 
являютъ примеръ 
временнаго вспы-
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заметить и мен*е св*тлыя краевыя части,—тогда шарообразная форма 
исчезаетъ (рис. 11). Всюду выступаютъ неровности (протуберанцы), 
изм*няющ1я свою форму; снектроскопъ открываетъ въ нихъ раска
ленный водородъ, магнш, гелш, натрШ, барШ, титанъи пары жел*за. 
Снаружи мы тогда видимъ мягко светящую нужную атмосферу непра- 
вильнаго очерташя, окружающую солнечное ядро. Вещество солнца въ 
ворон* настолько разр*жено, что комета 1843 года безпрепятственно 
прошла черезъ нее; къ центру же плотность непрерывно возрастаетъ.

Шмидтъ6 теоретическими разсуждешями показалъ, что въ раска- 
ленномъ газовомъ шар*, плотность котораго убываетъ отъ центра къ 
периферш,—что въ такомъ шар* существуетъ сферическая поверхность, 
вл1яющая на излучеше св*та такимъ образомъ, что вс* части, распо
ложенный внутри этой поверхности, св*тятъ очень ярко, массы же, 
расположенный вн* этой поверхности, излучаютъ слабый св*тъ. Если 
это такъ, то противоположность между св*тящимъ солнечнымъ шаромъ 
и объемлющей его разр*женной „атмосферой" не должна быть р*зкой, 
и солнце можно разсматривать, какъ неправильный св*тящ1й газовый 
шаръ, плотность котораго п о с т е п е н н о  убываетъ отъ центра къ 
переферш, и д1аметръ котораго, пожалуй, въ три раза больше, ч*мъ 
д!аметръ изв*стнаго намъ солнечнаго диска.

По старымъ вычислешямъ Томсона и Гельмгольца, солнце должно 
непрерывно охлаждаться и, для компенсацш этой потери тепла, сжи
маться на 6 километровъ въ стол*т1е. Въ противоположность этимъ 
вычислешямъ, Риттеръ* показалъ, что сжимающшся газовый шаръ—а 
солнце, несомн*нно, является таковымъ—излучаетъ только 19% те
плоты, порожденной сжатаемъ, а 81% этой теплоты расходуетъ на 
повышеше температуры своей массы. Вычислено, что солнце излу
чаетъ въ 1 минуту на каждый квадратный сантиметръ такое коли
чество теплоты, какого достаточно для повышешя температуры 4 грам- 
мовъ воды на 1°С, или, выражаясь технически, 4 граммъ-калорш 
(малыхъ калорш). Если это такъ, то постоянная потеря теплоты солнцемъ 
Составляешь 580.000.000.000*000.000.000.000.000.000.000 граммъ-калорш(ма- 
лыхъ калорш)» Конечно, большую часть этой теплоты солнце разс*иваетъ
въ холодное MipoBoe цространство, и лишь - Д мшшонной доли по-

иадаетъ на землю. Если же въ то самое время солнце накопляетъ въ 4 раза 
больше теплоты, то, естественно, не заслуживаютъ дов*р1я вс* вы- 
числешя* возраста центральнаго т*ла или нашей земли, основанныя на 
отдач* теплоты солнцемъ. Мы можемъ сказать только сл*дующее: 
солнце, в*роятно, уже довольно долго пребываетъ въ теперешней тер
мической стадш развитая и еще долго будетъ пребывать въ ней.

Особый родъ дальн*йшаго изм*нешя нашей солнечной системы 
фостоитъ въ томъ, что болышя планетныя массы постоянно притяги- 
Ваютъ къ себ* менышя т*ла и увеличиваются на ихъ счетъ. Этотъ 
процессъ будетъ разсмотр*нъ нами въ сл*дующей глав* на н*кото- 
рыхъ особенно характерныхъ прим*рахъ. Во всякомъ случа* между- 
чланетное пространство нашей солнечной системы должно становиться 
все б*дн*е метеорными массами, поскольку въ него не попадаютъ 
вовыя космичесюя массы.

Наконецъ, весьма зам*чательное свойство нашей солнечной системы 
состоитъ, повидимому, въ сл*дующемъ: самое большое поел* солнца
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тело, Юпитеръ, очень близко подходитъ своей орбитой къ рою пла
нетоид овъ и производитъ сильное разстройство, когда орбита какого-либо 
изъ планетоидовъ вступаетъ въ сферу его притяжешя: орбита планетоида 
становится сильно эксцентричной. Сверхъ того, маленькое космиче
ское тело, находясь въ перигелш близко къ солнцу, должно сильно 
повысить свою температуру, въ афелш же, отстоя далеко отъ 
солнца, оно должно испытать энергичное охлаждеше. Благодаря 
этому, въ космическомъ теле должны происходить постоянные разрывы, 
поверхность его должна постоянно растрескиваться. Въ то же время 
для каждаго космическаго тела существуетъ определенный пределъ 
скорости, до котораго каждая изъ его частей можетъ двигаться не 
покидая своей сферы притяжешя. Пушечному ядру для того, чтобы 
оно съ земли перелетело въ MipoBoe пространство, нужно было бы 
сообщить начальную скорость въ 11 километровъ въ секунду. На 
планетоиде д1аметромъ въ 10  километровъ достаточно было бы начальной 
скорости въ 6 метровъ, а на планетоиде въ 1 километръ дааметромъ 
достаточно было бы начальной скорости въ 0 ,6  метра въ секунду, 
чтобы преодолена была сила его притяжешя, и отделивпияся части 
устремились въ MipoBoe пространство. На основанш этого д’Ар- 
лоцъ 1в) высказываетъ предположеше, что постоянно растрескиваю- 
щшся, вследств!е температурныхъ колебанШ, планетоидъ можетъ по
степенно распасться на рой мелкихъ кусковъ. Эти куски въ виде 
к о м е т ъ  кружатся по сильно эксцентричной орбите вокругъ солнца 
и, въ конце концовъ, должны быть совершенно уничтожены последнимъ 
йли какой-нибудь большой планетой, которая пересечетъ ихъ орбиту.

Такимъ образомъ, не только земля, но и солнце, а также боль
шинство другихъ телъ нашей системы подвержены постояннымъ изме- 
нешямъ, и некоторые першды геологическаго нрошлаго протекали 
при астрономическихъ услов1яхъ, совершенно отличныхъ отъ совре- 
менныхъ.

4. Образование луны и метеориты.

Единственный въ своемъ роде и весьма важный въ исторш земли 
процессъ представляетъ отделеше отъ нея ея спутника. Въ самомъ деле, 
тогда и только въэтомъединственномъ случае земля потерял^ часть своей 
матерш. Масса луны составляетъ одну пятидесятую часть массы земли, 
плотность ея составляетъ 3,6; следовательно, ея плотность меньше 
плотности земли въ целомъ, но она значительно больше плотности 
земной коры. Отсюда мы заключаемъ, что ко времени образовашя 
луны наша планета была уже разделена на зоны различной плотности; 
но разслоеше это тогда не ушло еще такъ далеко, какъ въ настоящее 
время, такъ какъ въ противномъ случае удельный весъ луны, обра
зовавшейся, несомненно, изъ экватор!альнаго кольца земной поверх
ности, составлялъ бы только 2,5.

Луна отстоитъ отъ земли на 385000 километровъ и совершаетъ 
оборотъ вокругъ своей матери въ 271/3 дней, почти въ такой же про- 
межутокъ времени она совершаетъ оборотъ вокругъ своей оси; по
этому, луна обращена къ намъ всегда одной и той же стороной; ея 
день равняется, следовательно, четырнадцати нашимъ днямъ, столь же 
продолжительна и ея ночь. Такъ какъ луна носится по холодному
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Яровому пространству, незащищенная заметной атмосферой, то ве
чером ъ на ея поверхности, сильно накаленной солнечными лучами, 
должно происходить энергичное охлаждете. Равнымъ образомъ тамъ 
должны совершаться съ такой же силой, съ какой они совершаются 

самыхъ сухихъ пустыняхъ, процессы физическаго выв*Ьтриватя: 
оастрескивате вс'Ьхъ возвышенностей, раздроблеше полихромныхъ, 
сложныхъ горныхъ породъ... Это действ1е еще усиливается наступа
ющими время отъ времени *) солнечными затмениями.

Въ виду отсутств1я атмосферы, на луне отсутствуютъ также явлешя 
воздушныхъ^теченш: ветры, шлифовка скалъ летучими песками, эоловыя 
разрупгешя; на луне н'Ьтъ и воды, и, такимъ образомъ, отсутствуетъ 
самая важная на земле причина образоватя долинъ. Правда, на лун* 
сила тяжести въ шесть съ половиной разъ меньше, чЗшъ на земл'Ь; 
поэтому, образуюнреся отъ сильнаго накаливашя и посл'Ьдующаго 
охлаждешя продукты разрушетя породъ опускаются въ низменности 
совсЬмъ медленно, а это обусловливаетъ возможность на луне гораздо 
бол’Ье высокихъ и более крутыхъ горныхъ склоновъ. Особенно пора
зительно то, что центръ тяжести луны отстоитъ отъ ея геометриче- 
снаго центра на 59 километровъ; другими словами, луна им'Ьетъ на 
Обращенной къ намъ стороне какъ бы уплотненный покровъ.

Уже невооруженный глазъ различаетъ на луне светлыя и темныя 
пятна. По углу, подъ которымъ поляризованный св-Ьтъ отражается 
<угъ более яркихъ частей, сделали выводъ, что оне имеютъ свойства 
эастывшаго стекляннаго потока. Серыя части, ошибочно называемый 
„Мбрями", представляютъ, по всей вероятности, огромный скоплешя 
облёмковъ, въ которыя превратились скалы лунной коры подъ вл1я- 
щемъ температурныхъ колебанш: разбитая трещинами, шероховатая 
масса иначе отражаетъ солнечный св^тъ, ч^мъ неразрушенные участки.

Съ помощью телескопа можно различать на луне все формы по
верхностей, которыя больше 30 метровъ. Поэтому, форма луны отно
сительно лучше известна, чемъ рельефъ одинаковой по величине 
площади земли. Особенно легко различимы следующая формы:

1 . Готыя цппи. Вытянутые въ длину, большей частью, плосше 
горные хребты; оне часто имеютъ въ высоту не более 10Ь метровъ, 
но въ длину тянутся неправильными лишями до 300 километровъ. 
Ихъ расположеше производитъ впечатлеше, что это—плосше валы 
обломковъ, происшедшихъ отъ разрушешя более высокихъ горъ, слу
чайно расположившихся вместе.

2 . Борозды. Плосшя углублешя шириною отъ одного до двухъ 
километровъ; они тянутся прямолинейно,—иногда, впрочемъ, повора- 
чиваютъ подъ острымъ угломъ,—на разстояше до 500 километровъ,

3. Наиболышй интересъ представляютъ кольцевыя горы. Эти 
горы распределены по всей поверхности луны и бываютъ различной 
величины. На стороне, обращенной къ намъ, насчитываютъ такихъ 
горъ 33000 (см. рис. 1 2 ), а судя по ихъ расположена, надо ду
мать, что оне покрываютъ и другое полушар!е луны. Ихъ д1аметръ 
Колеблется между 1 и 215 километрами; чаще всего оне имеютъ въ 
д1аметре отъ 40 до 80 километровъ. Кольцевыя горы расположены 
либо въ одиночку, либо неправильными группами; часто одна гора

) 1—2 раза въ годъ. Въ подлинник^: „каждый 4-й день' Г. К .
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расположена внутри другой. Но лишь рЪдко можно наблюдать кон
центрическое расположете кольцевыхъ горъ; большей частью (см. 
рис. 13) менышя горы расположены внутри или вн*Ь болыпаго кольца, 
украшая его склоны и гребень, причемъ форма меныпихъ колецъ 
всегда явственно выделяется на фоне кольцеобразнаго основашя; н и- 
к о г д а  о не  не пересекаются,  и где возникло новое кольцо,  
тамъ более старая к ол ьце вая  ф о р м а  и с ч ез ла .  Въ н^кото-

рыхъ случаяхъ внутри 
кольцевой горы возвы
шается зубчатый гор
ный хребетъ; вообще 
1же, площадь, опоясывае
мая кольцомъ, предста
вляется ровной и ле- 
жить обыкновенно зна
чительно (до 3000 мет- 
ровъ) глубже,  ч е мъ  
окружающая поверх
ность луны. Никогда 
мы не наблюдав мъ до
лины, которая пересе
кала бы кольцевой валъ; 
с к л о н ы  кольцевыхъ 
горъ — весьма круты, 
иногда почти отвесны, 
и нельзя не признать, 
что горы эти состоять 
изъ твердыхъ породъ, 
а не изъ рыхлыхъ про- 
дуктовъ р а з р у ш е т я . 
Самыя высота кольце- 
выя горы достигаютъ 
7500 метровъ высоты, 
шесть изъ нихъ имеютъ 
въ высоту 6000 метровъ, 
22—4500 метровъ. Для 
(столь небольшого кос- 
мическаго тела, какъ Рис. 12. Кольцевыя горы и равнины на лунЪ. луна, такая разница
уровней представляется

чрезвычайно большой. Самыя маленыая кольцевыя горы не улавлива
ются телескопомъ, и можно думать, что но поверхности луны распре
делено еще безчисленное множество весьма маленькихъ колецъ.

Кольцевыя горы обыкновенно называютъ „кратерами44 и съ этимъ 
связываютъ представлеше о вулканическомъ происхождеши. Во мно- 
гихъ книгахъ сильно уменьшенное изображеше подобной лунной 
горы (рисованное съ гипсовой модели!) сопоставляютъ съ искажен- 
нымъ изображешемъ земного вулкана. Это совершенно ошибочное 
представлеше затушевываетъ существенный особенности обоихъ явлешй, 
и только этимъ объясняется то, что до сихъ поръ кольцевыя горы 
считаются вулканами.
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Земной вулканъ представляетъ,—позднее мы объ этомъ погово- 
рвмъ обстоятельнее,—насыпанную конусную гору, имеющую на вер
шине своей узкое воронкообразное отверстие—кратеръ, Внешшй от- 
косъ этого непельнаго конуса составляетъ 10°— 15°, самое большее 32°; 
о т в е р с т 1 е  к р а т е р а  имеетъ более крутыя стенки, но его д1а- 
метръ, большей частью, не превышаетъ несколькихъ сотъ метровъ. 
Самые ббльппе кратеры действующихъ вулкановъ имеютъ въ д!аметре 
1100 метровъ.

Но если такой вулканъ долгое- время не действуетъ и подвер- 
ясенъ действ1ю атмосферныхъ силъ, то круглое углублеше кратера 
мало-по-маду расширяется, особенно въ томъ случае, когда валъ кра
тера прорезывается глубокой бороздой (баранкосой), по которой вы-

Рис. 13. Кольцевая гора Кювье на лунЪ. (Д1амвтръ— 228 километровъ; глубина— 3000 метровъ).
ветривппйся матер!алъ можетъ уноситься проточной водой. Такимъ 
образомъ возникають круглыя к р а т е р н ы я  д о л и в ы  д1аметромъ 
въ 10—20 километровъ.

Но въ вулканическихъ областяхъ рядомъ съ действующими кра
терными жерлами и размытыми кратерными долинами встречается 
еще третш видъ котловинъ: к р а т е р ы в з р ыв а .  Последте образу
ются въ томъ случае, когда громадный массы пара прорываются 
черезъ земную кору, оставляя на поверхности земли глубокую яму. 
При этомъ образуются котловины д1аметромъ въ 3—20 километровъ; 
оне либо бываютъ сухими, либо образуютъ такъ называемое кратер
ное озеро (Мааг).

На луне, лишенной воды и воздуха, такое безчисленное множе
ство кольцевыхъ горъ не могло образоваться ни путемъ размыва и 
сноса, ни путемъ взрывовъ паровъ, такъ какъ въ противномъ случае 
мы должны были бы допускать, что луна еще недавно обладала атмо
сферой, а подобное предположете совсемъ невероятно. Но сделаемъ 
это невероятное предположете: допустимъ, что луна еще недавно 
обладала атмосферой, что эта гипотетическая воздушная оболочка 
какими то судьбами исчезла,—если даже допустимъ все это, то, все-же, мы 
не въ состоянш объяснить, почему внутреннее основаше коленъ лежитъ на
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3000 метровъ ниже поверхности луны, почему кольцевыя горы такъ 
круты, почему менышя кольца совершенно неправильно налегаютъ на 
болышя, изменяя ихъ форму.

Такимъ образомъ, съ точки зр’Ъщя геолога приходится отверг
нуть предиоложеше. что кольцевыя горы луны возникли такъ же, какъ 
земные вулканы, ибо свойства этихъ обеихъ горныхъ формъ шх су
ществу различны.

Можно утверждать только одно: кольцевыя горы представляютъ 
столь характерную и частую форму поверхности луны, что всякая 
теор!я образовашя луны не можетъ не считаться съ этими фактами.

Изсл*довашя Джорджа Дарвина3 открыли рядъ чрезвычайно важ- 
ныхъ фактовъ касательно исторш происхождешя луны и состоянШ 
земли ко времени образовашя ея спутника.

Луна, какъ известно; вызываетъ въ жидкихъ частяхъ земли при
ливную волну; эта волна трется о вращающуюся землю. По закону сохра- 
нен1я энергш, при этомъ должна совершаться работа, замедляющая 
вращете земли, т. е. удлинняющая сутки. Въ настоящее время это 3aJ 
медлеше весьма незначительно. Солнечное затмеше, наблюдавшееся 
3000 лйтъ назадъ, можно вычислить съ небольшой ошибкой, исходя 
изъ нын4 существующихъ условш. Но незначительное отклонеше, 
все же, получится, и объясняется оно легко удлиннетемъсутокъ. Дарвинъ 
счйтаетъ вероятнымъ, что треше, вызываемое приливами и отливами, 
въ прошломъ было значительно больше. Когда луна была вдвое ближе 
къ земле, треше было въ 64 раза больше. Когда разстояше между 
землей и луной было въ четыре раза меньше, чемъ въ настоящее 
время, треше было въ 4096 разъ больше, чемъ въ настоящее время.

Прослеживая прошлое земли, мы въ конце концовъ наталки
ваемся на тотъ начальный пунктъ, когда луна составляла еще почти 
нераздельную часть земли. Тогда земля совершала оборотъ вокругъ 
своей оси въ 4 часа, вместо теперешнихъ 24 часовъ; при такой ко
лоссальной скорости отъ земной поверхности могли отрываться ея 
части. „Математичесмй анализъ не въ состоянш проследить детали 
такого разрыва44. Дарвинъ полагаетъ, что приливъ, вызванный солн- 
цемъ на жидкой еще земле, послужилъ причиной отделешя отъ земли 
экватор1альныхъ массъ. Вероятно, что отъ земли оторвалось не одинъ, 
а несколько кусковъ, которые позднее соединились въ одинъ, обра- 
зовавь луну. „Система должна была пережить перюдъ всеобщаго 
разстройства, прежде чемъ образоваше луны снова возобновило 
порядокъ".

Первоначально масса луны двигалась въ плоскости экватора, въ 
неболыпомъ удаленш отъ земли; мы должны допустить, что луна обра
щалась вокругъ земли несколько медленнее, чемъ последняя враща
лась вокру!Ъ своей оси. Возникавшее вследств!е этого треше при
ливной волны уменьшало перюдъ вращешя земли, вначале быстро, 
затемъ все медленнее, но вместе съ темъ луна должна была уда
ляться отъ земли по винтовой лиши и описывать все большую и 
большую орбиту. Четырехчасовыя сутки и месяцъ, первоначально дли- 
вппйся тоже четыре часа, становились все больше и больше. Но ме- 
сяцъ увеличивался значительно быстрее, пока онъ не достигъ почти 
29 сутокъ. Дарвинъ показываетъ, что это состояше должно было быть; 
поворотнымъ пунктомъ въ исторш земли: отныне месяцъ возрастаетъ
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все медленнее, а число оборотовъ земли увеличивается быстрее; луна 
обгоняетъ землю, и число дней м*сяца относительно убываетъ. Напгъ 
современный м*сяцъ въ 27*/3 дней соотв*тствуетъ уже, быть можетъ, 
второй фаз* исторш луны и земли, а конечный результата этого 
TpeBia, вызываемаго приливами, будетъ состоять/ въ сл*дующемъ: 
земля и луна будута вращаться другь около друга, составляя какъ бы 
одно т*ло; день будетъ равняться 55 нын*шнимъ днямъ, и такова же 
будетъ продолжительность м*сяца.

Такимъ образомъ, луна вызывала на земл* существенный изм*- 
нешя въ длительности дня и ночи; точно такъ же земля вызывала 
соотв*тствуЮ1щя изм*нешя на лун*. Покам*стъ луна находилась еще 
въ раскаленномъ состоянш, въ жидкихъ породахъ должны были под
ниматься громадный приливныя волны. Такъ какъ луна вращалась 
вокругъ своей оси быстр*е, то трете, вызываемое этими волнами, 
было очень велико. „Луна вращалась все медленн*е и медленн*е, до 
т*хъ поръ, пока ея раскаленная жидкая поверхность не затверд*ла; 
з&тверд*ла и волна, вызванная на лун* землею, такъ что экваторъ 
луны нО представляетъ правильнаго круга, и длинная ось направлена 
въ Сторону земли".

Просл*димъ теперь судьбу кусковъ, отд*лившихся отъ земной по
верхности къ началу образовашя луны и, в*роятно, кольцомъ болыпихъ 
п  малыхъ массъ окружавтихъ землю.

Пока происхождете кольцевыхъ горъ луны пытались, по аналогш 
съ земными вулканами, объяснять д*йствующей изъ ея н*дръ силой 
идввржетя (эруптивной силой), до т*хь поръ ц*лый рядъ важныхъ 
фактовъ оставался непонятымъ.

Д*йствуюпде при всякомъ вулканическомъ изверженш газы, а 
равно и тучи пепла— на лун* отсутствуютъ; стекловидную поверхность 
кольцевыхъ горъ невозможно совм*стить съ предположетемъ, что 
горы эти состоять изъ рыхлыхъ продуктовъ извержешя; д!аметры 
кольцевыхъ горъ превосходить т* разм*ры, съ какими мы встр*чаемся 
вз* земныхъ вулканахъ; перес*чете малыхъ и большихъ кольцевыхъ 
горъ тоже противор*чил о господствующей теорш вулкановъ.

Поэтому, непредуб*жденные наблюдатели не переставали обра
щать внимате 3 на То, что происхождете кольцевыхъ горъ можно 
Объяснять также нагроможденаемъ массъ извн*. Но это воззр*ше не 
было оц*нено по достоинству и не получило признанщ, несмотря на 
тог что оно подтверждалось различными экспериментами, давшими 
согласные результаты:

Если бросать неболышя количества муки на поверхность, по
крытую гладкимъ слоемъ муки, или же полужидкую глину съ высоты 
двухъ метровъ на поверхность, покрытую глиной же,—то образуются 
кбльцевыя горы. То же мы видимъ при бросашя мягкаго каучуковаго 
Шара на покрытую пылью доску или при паденш съ высоты 1 метра 
Водяныхъ капель на водяную поверхность, покрытую слоемъ пла- 
Уноваго с*мени. Образуюпдяся при этомъ горы во вс*хъ подроб
ностям до того похожи на лунныя горы, что нельзя было не придти 
&ъ заключенно, что подобнымъ же образомъ возникли и лунныя горы

Астрономичестя вычислешя привели Джорджа Дарвина къ пред- 
НОложетю, что наша луна первоначально состояла изъ н*сколькихт; 
отд*льныхъ кусковъ; зат*мъ Г. К. Гильберта (G. К. Gilbert) уб*дй
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тельно показалъ, какимъ образомъ изъ этихъ кусковъ составилась 
луна. Съ течетемъ времени самый крупный кусокъ постепенно втяги- 
валъ въ себя менышя массы, увеличивая такимъ образомъ всю марсу. 
При столкновенш этихъ космическихъ т*лъ каждый разъ освобожда
лось громадное количество теплоты, благодаря которой спутникъ, 
усп*вппй уже остыть, снова приход иль въ жидкое состоите. Съ тече
темъ времени различ1е массъ главной луны и ея меньшихъ сестеръ 
становилось все больше, и, наконецъ, масса посл*днихъ сделалась от
носительно настолько незначительной, что при паденш на поверхность 
главной массы он* расплавляли только поверхностный части. Падая, 
он* и сами приходили въ расплавленное состоите, на расплавленной 
поверхности луны возникалъ круговой валъ, который быстро затвер- 
д*валъ въ вид* кольцевой горы. Такимъ образомъ, луна все увеличи
валась насчетъ меньшихъ массъ космической матерш, который вм*ст* 
съ луной окружали землю и постепенно поглощались большей сестрой, 
подобно тому, какъ маленьше шарики ртути сливаются съ большей 
каплею, какъ только придутъ въ соприкосновеше съ нею. Борозды же 
на лун* можно бы разсматривать, какъ вытянутый въ длину раны 
отъ падающихъ подъ очень острымъ угломъ снарядовъ (метеоритовъ).

Такимъ образомъ, луна въ очень выразительной форм* разсказы- 
ваетъ намъ, какъ много меньшихъ космическихъ т*лъ н*когда 
окружали нашу землю, и какъ межпланетное пространство солнеч
ной системы съ незапамятныхъ временъ становилось все бол*е и бол*е 
разр*женнымъ.

Что этотъ процессъ продолжается и въ настоящее время, этому 
учатъ насъ падаюпце на землю м е т е о р и т ы .  Потеря массы нашей 
землею произошла только одинъ разъ, тогда какъ приращете ея массы 
отъ падающихъ на нее метеориыхъ т*лъ совершалось почти непрерывно 
и продолжается доный*. Teopia возмущенш 6 оставляетъ безъ объяс- 
нетя 5” въ среднемъ времени обращетя луны. Но если мы допустимъ, 
что въ каждый дв*сти л*тъ на землю выпадаетъ слой метеорной пыли 
толщиною только въ 1 миллиметръ, то вышеупомянутая разница между 
наблюдетемъ и теор1ей легко станетъ понятной.

Въ такъ называемыхъ падающихъ зв*здахъ, метеорахъ и огнен- 
ныхъ шарахъ, мы обыкновенно видимъ лишь оптичесмя явлен 1Я. Тем
ный массы космической матерш, обращаюпцяся по сложнымъ кривымъ 
вокругъ солнца, приблизившись къ земл*, притягиваются ею. Боль
шинство падающихъ зв*здъ становятся видимыми на высот* 95 кило- 
метровъ. Но иногда отд*льныя св*тяпцяся точки зам*чаются въ теле- 
скопъ на большей высот*. Особенно часты неболытя, телескопичесшя 
падаюпця зв*зды, но и болытя падаюпця зв*зды наблюдаются въ 
лродолжете всего года. Изв*стные пертды года особенно богаты па
дающими зв*здами; тогда мы говоримъ о рояхъ падающихъ зв*здъ. 
Ихъ наблюдаютъ (по нов. стилю);

2— 3 января 
5—11 апр*ля 

25—30 1юля
8—12 августа (персеиды)

15—23 октября
12— 14 ноября (Леониды)
27—29 ноября.

6—13 декабря.
Св*товые эффекты свид*тельствуютъ о томъ, что темныя массы, 

попадая въ земную атмосферу, плавятся и сгораютъ.
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Мельчайпия пылинки, отделяющаяся отъ метеорныхъ массъ, иро- 
ходятъ черезъ атмосферу со скоростью, доходящей до 40 километровъ 
въ секунду; на земле он'Ь смешиваются съ земной пылью, которую 
кружатъ высоше тромбы, или поднимаютъ высоко въ воздухъ вулкани- 
чесшя извержетя, такъ что, въ большинстве случаевъ, невозможно рас
познать метеорное происхождете этихъ примесей. Но на покрытыхъ 
снегомъ пространствахъ полярныхъ областей и въ мягкихъ, бедныхъ 
железомъ осадкахъ глубокаго моря иногда удавалось обнаружить ири- 
сутств1е значительныхъ количества к о с м и ч е с к о й  пыли.

Изследовать свойства1 этихъ маленькихъ космическимъ телъ, 
или метеоритовъ, мы имеемъ возможность лишь въ томъ случае, когда 
они первоначально на
столько велики, что после 
прохождешя черезъ зем
ную атмосферу остается 
нерасплавленный оста- 
токъ *).

Смотря по составу, 
р а з д и ч а ют ъ 7 ж е л е з 
ные  ( сидериты) ,  ка
м е н н ы е  ( х о н д р и т ы )  
и с т е к л о в а т ы е  (те- 
к т и т ы) метеориты, но 
эти различный группы 
связаны между собою по- 
ртепенными переходами.

Петрографии е с к о е 
изследовате многихъ со- 
тенъ метеоритовъ пока
зало, что они состоятъ 
преимущественно изъ та- 
кихъ минераловъ, кото
рые въ породахъ земной 
горы встречаются редко, 
либо не встречаются вовсе.
Ихъ строеше изъ шаровидныхъ образованш (хондръ), сильная трещи
новатость силикатовъ, преобладаше стекла въ кристаллахъ, обил!е пу- 
стотъ,—все эти особенности такъ характерны для метеоритовъ, что 
смешать последше съ какой-нибудь земной породой невозможно.

Больше половины всехъ известныхъ метеоритовъ принадлежатъ 
къ каменнымъ хондритамъ. При паденш метеоритовъ на Лонгъ- 
Айланде (Long Island) найдено было 3000 кусковъ съ общимъ весомъ

Рис. 14. Метеоритъ изъ Станнерна. Его поверхность об наружи ваеть расплавленный черный коровый слой, покрытый небольшими разветвленными бороздами и ребрами, которые, располагаясь лучеообразно, вдуть отъ отдЪльныхъ выступовъ къ краямъ.

*) Геопогъ, знакомый со строешемъ земной коры, не можетъ не считать не- 
л'Ьпымъ предположев1е, что чечевицеобразно вкточенныя въ литосферу залежи 
каменной солн или даже пласты каменнаго угля и гранитные штоки некогда 
упали на землю въ видЬ метеорныхъ массъ. Но въ широкихъ кругахъ это фанта
стическое воззрите пользуется большвмъ дов,Ьр1емъ: еще недавно сделана была 
попытка объяснить происхождеHie всей Австрадш падешемъ колоссапьнаго метеора. 
Мы должны поэтому категорически заявить, что зти фантастичестя воззретя про- 
тивор^чатъ вс-Ьмъ геологическнмъ фактамъ, н серьезно опровергать нхъ не при
ходится.
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въ 564 килограмма, у Пултуска найдена тысяча кусковъ величиной съ 
горошину, такъ что здесь можно было говорить о „каменномъ граде**.

Железные метеориты, большей частью, выпадаютъ большими от
дельными кусками, в^съ которыхъ у Ранхито (Ranchito) достигалъ 
50.000 килограмм овъ, въ то время какъ у Каньонъ-Д1абло (Canon Diablo) 
найдено несколько глыбъ весомъ каждая до 50 килограмммовъ и мно
жество маленькихъ кусковъ, весомъ только въ 2 грамма и общимъ 
весомъ въ 4122 килограмма.

Падеше стекловатыхъ метеоритовъ составляетъ очень редкое яв- 
лете. Въ среднемюценовую эпоху каменный дождь засыпалъ Молдав
скую низменность; выпавппе тамъ темнозеленые стекловатые камни, 
покрытые своеобразными листоватыми рубцами (молдавитъ, см. рис. 16), 
долгое время представляли неразрешимую загадку, пока не доказано 
было ихъ внеземное происхождеше. Падете метеоритовъ, относящееся 
къ дилкшальной эпохе, известно на Зондскомъ архипелаге и въ Ав- 
стралш.

Особенный интересъ представляете стекловатый камень, упавппй 
24 января 1904 года у Игартъ-Галле (Igart-Halle).

МинералогическШ составь метеоритовъ показываете, что они 
образовались безъ доступа воды и кислорода. Строеше минераловъ 
свидетельствуете объ очень ускоренной кристаллизацш, а сходство 
широко распространенныхъ хондръ съ градинами или крупой позво
ляете думать, что они образовались изъ раскаленныхъ, быстро затвер- 
девшихъ газовъ; это предположете разделяется многими изследова- 

гй «ьчр мш  ̂ ^  ~ телями метеоритовъ.
Можно предполагать, что 

MHorie метеориты представля- 
Ш Й Щ ю тъ  уплотнеше той матерш 

Ш Н  нашей солнечной системы, ко
торая не использована была 
при о б р а з о в а л и  планете. 
Первоначальные размеры этихъ 
телъ, блуждающихъ въ меж- 

^  планетномъ пространстве, бы
ли во всякомъ случае весь
ма различны, о чемъ можно 
съ большой вероятностью за
ключить также на ойнованш 
ихъ минералогическаго соста
ва. Въ самомъ деле, мы зяаемъ, 
что при быстромъ охлажденш 
вулканическихъ массъ возник 
каетъ стекловидное вещество, 
тогда какъ при медленномъ ох- 
лажденш происходитъ разделе- 
ше различныхъ по своимъ фи- 

зическимъ ихимическимъсвойствамъсоставныхъ частей первоначальной 
кловатой смеси. Въ стекловатыхъ метеоритахъ мы видимъ продукте 

е ма быстраго отвердевашя, что особенно должно ладеть место въ 
неболыпихъ комкахъ мхровой матерш. Широко распространенный во 
многихъ метеоритахъ включетя стекла указываюсь на то, что и кри

Рис. 15. Искусственное воспроизведете поверхности метеорита дЪиств1емъ струи пара па канифоль.
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сталлическое вещество ихъ выделилось изъ первоначальной стекло
видной смеси.

Особенно характерную для метеоритовъ форму затвердеватя,— 
форму, не наблюдающуюся въ земныхъ лавахъ,^иредставляютъ уже 
упомянутые шарики (хондры), величиною съ просяное зерно, широко 
распространенные въ каменныхъ метеори- 
тахъ. Оливинъ, авгитъ, бронзитъ, поле
вой шпатъ, железо особенно часто об- 
разуютъ хондры.

Газообразныя вещества, въ такомъ 
изобилш имеюпцяся въ боле© или ме
не© крупныхъ космическихъ телахъ, изъ 
этихъ маленькихъ массъ, невидимому, 
улетучились съ такой быстротой, что 
при ихъ отвердеванш не могли играть 
никакой роли. Въ болынихъ же метеор-
НЫХЪ массахъ вм-ЬстЬ съ тЬмъ происхо- рис. i е. Поддавить изъ Могехыю (Mohelno). 
дило сильное разделеше минераловъ
легкйхъ, бедныхъ железомъ, и минераловъ тяжелыхъ, богатыхъ 
лселезомъ. Тяжелые минералы собирались въ ядре, легше — на поверх
ности космическаго тела. Въ переходной зоне возникали такъ назы
ваемые палласиты, въ которыхъ никкелевое железо образуетъ ячеистую 
е4тку, наполненную камневидными соединешями кремневой кислоты.

Въ согласш съ этймъ воззрешемъ, Добрэ (Daubree) 9 указалъ на 
то, что по его опытамъ каменные метеориты должны были застывать 
очень быстро. Фогель 10 полагаетъ, что въ железяыхъ метеоритахъ 
кристаллизащя совершалась очень медленно.

Съ различными скоростями и въ довольно* неправильномъ распре
делении блуждаютъ все эти стекловатыя, камневидныя или металли- 
чесшя массы по межпланетному пространству; придя въ сферу при- 
тяжетя солнца или какой-нибудь планеты, оне быстро устремляются 
ей навстречу, чтобы либо сгореть яркимъ светомъ въ ея атмосфере, 
либо упасть на нее въ виде редкаго небеснаго камня.

Черный камень, несколько столетш назадъ упавшш въ Аравш. 
заложенъ въ каменную стену Каабы и почитается миллюнами людей, 
а научное изследоваше метеоритовъ, этихъ редкихъ небесныхъ при- 
шельцевъ, до нашихъ дней продолжаетъ открывать намъ все новыя и 
новыя чудеса.

5. Образоваш е и изм'Ьнеше земной коры.

Въ то время, когда отъ массы земли отделилась масса луны, 
земля, весьма вероятно, им4ла болыпш объемъ, чемъ въ настоящее 
время. Лишь съ этого момента начинается разделеше массъ, составля- 
ющихъ землю, по удельнымъ весамъ, въ результате чего получилась 
наблюдаемая ныне разница между удельными весами земной коры 
и земного ядра. Горячш газовый шаръ совершалъ оборотъ вокругъ 
своей оси въ 3—5 часовъ, вращался, следовательно, въ 6 раэъ быстрее, 
чемъ въ настоящее время и, благодаря столь большой скорости вра- 
щешя, превратился, вероятно, въ сильно сплюснутый эллипсоидъ вра-
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щетя; только съ удлинетемъ сутокъ форма его все бол*е и бол*е 
приближалась къ шарообразной.

Близость массы луны, вероятно, вызывала въ газовомъ шар* 
громадный приливныя волны; вм*ст* съ т*мъ происходилъ постоян
ный обм*нъ теплоты между горячимъ ядромъ газоваго шара и холод- 
нымъ м1ровымъ пространствомъ. Быть можетъ, позволительно допу
скать потоки, каше еще теперь наблюдаются на солнц*, вздымаю- 
пцеся протуберанцы, временное образовате пятенъ и болытя вихре- 
выя движешя, который, на подоб!е барометрическихъ депрессш, должны 
были направляться по земной поверхности съ запада на востокъ.

Какъ показалъ Шейнеръ, у неподвижныхъ зв*здъ дольше всего 
продолжается состоите б*лаго калетя; почти столь же продолжительное 
время он* испускаютъ желтый св*тъ; но когда он* охладятся уже настоль
ко, что желтый св*тъ цереходитъ въ красное налете, тогда он* быстро 
проходятъ черезъ посл*дтя фазы и превращаются въ темныя зв*зды 
съ остывшей корой. Если мы эти воззр*шя перенесемъ на землю, 
осв*щая ими ея прошлое, то придемъ къ заключена, что наша 
земля въ стадш краснаго калетя обладала еще температурой около 
3000°. Такъ какъ почти вс* земныя породы плавятся уже при 1600°, 
то въ то время еще не могла существовать твердая земная кора; точно 
такъ же не могли существовать ни жидкая вода, ни органичесшя ве
щества. Мало-по-малу раскаленная пиросфера сливалась съ горячей, 
богатой парами, атмосферой; въ поел*дней безпрепятственно могли 
собираться бол*е летуч!е газы, какъ гелш, аргонъ, водородъ, кисло- 
родъ, азотъ, хлоръ и т. п., тогда какъ бол*е тяжелые метгшлы опу
скались къ центру.

Весьма в*роятно, что начавшееся при дальн*йшемъ охлажденш 
образовате земной коры происходило сл*дующимъ образомъ: вначал* 
выд*лялись отд*льныя затверд*вппя глыбы, которыя зат*мъ соедини
лись въ обпдй сводъ, причемъ посл*днш, прежде ч*мъ принять .устой
чивую форму, многократно разламывался и снова возстановлялся.

Неоднократно высказывалось предположеше, что гнейсъ, гранитъ 
и друтчя красталличестя породы представляютъ продукты первона- 
чальнаго затверд*н!я земной коры, но нов*йпия изсл*доватя дока
зали ошибочность этой гипотезы. Мы не знаемъ ни о д н о й  п о р о д ы ,  
образовавшейся въ т* отдаленн*йпйя времена, н потому, мы не въ 
состоянш, опираясь на геологичесшя наблюдетя, просл*дить услов1я 
образован!я земной коры. Только астрономичестя изсл*довашя могутъ 
дать намъ н*которыя указашя.

Какъ изв*стно, на неб* иногда вспыхиваютъ, такъ называемый, 
„новыя зв*зды“; ихъ яркость усиливается въ продолжеше н*сколькихъ 
часовъ,такъ что он* представляются желтыми зв*здами (около 7000°), 
часто же он* св*тятъ только краснымъ св*томъ (3000°). Спустя H i -  

сколько дней, он* начинаютъ тускн*ть, а по прошествш н*сколькихъ 
м*сяцевъ даже въ телескопъ нельзя уже уловить св*тящейся точки.

Для объяснешя вспыхивашя новыхъ зв*здъ предложено было 
н*сколько гипотезъ, но ближе вс*хъ къ истин*, на нашъ взглядъ, 
гипотеза Целльнера. По Целльнеру, тонкая корка недавно застывшей 
зв*зды разрывается, внезапно вырываются наружу огромные потоки 
лавы, затопляютъ больппя площади, рас плав ляютъ ц*лыя участки коры 
и зат*мъ медленно снова остываютъ.
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Если это такъ, то и наша земля могла быть театромъ грандЫз- 
ныхъ катастрофа», который становились, быть можетъ, все сильнее и 
сильнее въ своемъ проявлены до техъ иоръ, пока постоянное при- 
рящеше толщины коры устранило возможность ея разрыва. Для вс'Ьхъ 
дальн'Ьишихъ разсуждешй весьма важно указать на то, что все эти 
процессы з а в е р ш и л и с ь  задолго до начала  к е м б р ! й с к а г о  
н е р i о д а, такъ какъ соответствующими обнажешями можно съ не
опровержимостью доказать, что въ кембршскгй перюяъ земная кора 
имела въ толщину уже тысячи метровъ.

Но кажется, что известныя руководяпця линш въ плане строещя 
современной поверхности земли восходятъ ко времени образовашя 
земной коры. Со времени Александра фонъ-Гумбольдта, Риттера и Эли 
де BoMOtta геологи и географы не переставали указывать на то, ,что 
болышя горныя цепи и очерташя материковъ обнаруживаютъ из
вестную закономерность въ своемъ расположены и распределены. 
Одни полагаютъ, что уже при отделены луны на земле остались 
бодыше рубцы, друше находятъ въ рельефе земли четыре основяыхъ 
параллельныхъ лиши, а некоторые утверждаютъ, что основныя на
правлены горныхъ цепей определяются колоссальнымъ тетраэдромъ. 
Заслуживаете внимашя и следующее обстоятельство: на протяженЫ 
нсторш земли некоторый части земной поверхности неоднократно ста
новились материками, друпя превращались въ дно моря; наряду съ ними 
фугь области, постоянно подверженный процессу горообразованш: оне ко
робились, образуя складки, претерпевали сдвиги и изломы, между темъ 
Какъ области, расположенный съ ними по соседству, не затрагивались эти
ки процессами. Такое отношеше необходимо указываетъ на обпря при
чины: вероятно, что въ строенЫ земли съ древнихъ временъ суще
ствовали прочныя броневые щиты и легкоподвижныя области швовъ; 
ОТи различный области различно относились къ темъ или другимъ 
рроцессамъ, ареной которыхъ была наша планета на протяженЫ своей 
Многовековой жизни.

Нетъ сомнетя, что самымъ важнымъ собьтемъ въ исторЫ нашей 
планеты было образовате твердой земной коры: это собьте отде
ляете п е р в о б ы т н ы й  з в е з д н ы й  п е р i о д ъ отъначинающейся съ 
того времени собственно г е о л о г и ч е с к о й  и с т о р i и. До того вре
мени обменъ массъ и теплоты могъ происходить безпрепятственно 
Между всеми слоями нашей планеты, начиная съ самаго внутреннаго 
ядра и кончая крайними границами атмосферы: более тяжелыя массы 
опускались внизъ, въ центральный области; более легте газы подни
мались вверхъ разнообразными протуберанцами; вместе съ темъ те
плота со всехъ сторонъ излучалась въ холодное мхровое пространство, 
Z такъ какъ преграды излучение нигде не было, то земля теряла пу- 
темъ излучены много теплоты.

Въ соответствЫ съ этимъ уменьшалась ея масса; форма земли, 
первоначально представлявшая плоскш, чечевицеобразный эллипсо- 
Йдъ вращешя, все более приближалась къ форме шара; вместе съ 
темъ постоянно уменьшался д!аметръ земли.

Все это изменилось, какъ только въ первый разъ погасъ соб
ственный красно-коричневый светъ земли, какъ только земной шаръ 
'Оказался отъ полюсовъ къ экватору въ тискахъ теснаго панцыря изъ 
охладевшихъ кусковъ земной коры. Подобно тому, какъ тонкая ширма
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можетъ значительно смягчить жаръ камина, такъ даже тонкая земная 
корка должна была значительно уменьшить отдачу теплоты въ м1ровос 
пространство. О т н ы н 1!  пиросфера, окруженная л и т о с ф е р о й ,  моглг 
терять теплоту во - вне только путемъ теплопроводности, \ 
лишь прорывы потоковъ магмы изнутри черезъ кору на время воз* 
станавливали прежшя услов1я. Въ этихъ прорывахъ мы усматриваем*! 
первыя грандюзныя проявлешя вулканизма, который позднее ограни 
чивалъ свою деятельность все меньшими и меньшими областями i 
представлялъ единственный путь, по которому внутренняя теплотг 
земли могла непосредственно излучаться въ MipoBoe пространство.

До образовашя литосферы истор1я земли определялась почт! 
исключительно излучешемъ теплоты въ холодное MipoBoe пространство 
Мы даже не знаемъ, существовало ли уже тогда солнце, какъ „цен 
тральное тело“; но если масса солнца къ тому времени и была уже со 
средоточена въ центре системы, то она, все же, не могла оказывав 
на изменешя земли никакого термическаго вл1я!йя.

Все это кореннымъ образомъ изменилось, какъ только междз 
атмосферой и пиросферой образовалась преграда въ виде земно! 
коры. Правда, потоки и движешя внутри пиросферы могли продол 
жать собственное, теперь уже вполне обособленное, существоваше 
но на движешя атмосферы решающее вл!яте пршбретаютъ солнечна* 
теплота и ноложеше земной оси: постепенно возникаютъ климати 
чесше пояса, пассатныя течешя и холодные полюсы, которые отнын^ 
направляютъ ходъ исторш земной поверхности.

Земная кора разделила и жидшя массы земли на две неравны* 
части. Отныне мы различаемъ в а д о з у3, т. е. все воды, циркули 
руюпця на земной поверхности и во внешнихъ слояхъ земной коры 
отъ э р у п т о з ы ,  т. е. жидкостей, берущихъ свое ироисхождеше изт 
внутренности земли: ювенилевыхъ источниковъ, вулканическихъ па 
ровъ и вырывающихся на поверхность земли огненножидкихъ лавъ 
Вадоза постоянно увеличивается насчетъ эруптозы. Этого вопрос; 
мы еще коснемся, когда будемъ говорить о гидросфере.

Проследимъ теперь, кашя дальнейция изменешя претерпел; 
земная кора и претерпеваетъ до настощаго времени.

Первая земная корка образовалась подъ вл!ятемъ холода Mipo 
вого пространства; и после образовашя первой корки холодъ этотч 
продолжаетъ непрерывно проникать въ раскаленное земное ядро, хот; 
и медленнее, чемъ прежде. Благодаря этому, образовались утолщенп 
земной коры различной мощности и свойствъ; утолщен1я э'ги, подобна 
броневымъ плитамъ корабля, укрепляли земную кору. На основанн 
некоторыхъ соображенш полагаютъ, что средняя толщина остывше! 
земной коры составляетъ 75 километровъ. Такова, следовательно, глу 
бина, до которой уже проникъ холодъ MipoBoro пространства;. по 
верхности одинаковой температуры (геоизотермы, хтонизотермы) со 
ответствуютъ отдельнымъ этапамъ этого процесса.

Въ среднемъ температура земли возрастаетъ на 1°С съ прибли 
жеадемъ къ центру земли на 33 метра (геотермическш град1ентъ] 
въ некоторыхъ буровыхъ скважинахъ наблюдали значительно меньшг 
или же значительно болышя значешя геотермическаго гранд!ента: ; 
Пшибрама—66 метровъ, у Пихельбронна—всего 14 метровъ. Еслиб! 
въ обоихъ упомянутыхъ местахъ температура и съ дальпейшимг
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углублешемъ возрастала по тому же закону, то во второмъ случай 
на глубйнй 1000 метровъ господствовала бы такая же температура, 
какая въ первомъ случай господетвуетъ на глубннй 4000 метровъ. 
Цзъ этого иримйра мы можемъ заключить, что толщина затвердйвшей 
земной коры различна въ различныхъ мйстахъ.

Трудно рйщить, какую роль въ охлажденш земного шара играетъ 
климатическая температура земной поверхности, и оказываетъ ли 
теплопроводность породъ существеннное вл1яше на охлаждеше зе
много ядра. Поскольку можно судить на основати непосредствен- 
яыхъ наблюденШ, броневой покровъ земной коры состоитъ преиму
щественно изъ гранитныхъ породъ; бйдные кремнеземомъ щеннты, 
дюриты и габбро менйе распространены. Въ этомъ смыслй правы старые 
геологи, видйвш1е въ гранитй и гнейей первоначальную земную кору, 
съ той только оговоркой, что породы эти, по нашему убйждетю, 
не представляютъ продукта первоначальнаго образовашя: онй лишь во 
вей послйдуюпде перюды и до нашихъ дней служили и служатъ 
связью между разорванными частями земной коры, своего рода запла
тами на ’внутреннихъ ранахъ литосферы, образованныхъ въ земной 
корй лроцессомъ горообразован1я.

Утолщеше земной коры вслйдств1е охлаждешя отдйльныхъ маг- 
матическихъ массъ происходитъ не только снизу, но и сверху. Когда 
глубоше каналы прорйзываютъ всю земную кору, и изъ нихъ вылива
ются вулканичестя массы и остываютъ, то литосфера вооружается 
сверху броней изъ базальта, порфира или трахита, и на обширныхъ 
пр остранствахъ отлагаются громадный количества вулканическаго 
пепла.

Такимъ образомъ, каждый дымящШся вулканъ, каждый остывшш 
потокъ лавы, каждый горячШ источникъ представляетъ частичное 
проявлеше вйкового охлаждения земли; если примемъ во внимаше, 
что эти процессы происходили постоянно съ незапамятныхъ временъ, 
то должны будемъ придти къ заключению, что о т д а ч а  т е 
п л о т ы  з е м н ы м ъ ш а р о м ъ  м 1 р о в о м у  п р о с т р а н с т в у  на 
протяженш всего развитхя нашей планеты была одной изъ самыхъ 
грандюзныхъ и самыхъ общихъ геологическйхъ силъ.

Такъ какъ породы, слагающая земной шаръ, имйютъ при раз
личной температурй различный объемъ, то, благодаря измйнешю 
температуры, должны были происходить иоднят1я и опускашя земной 
коры: какой-нибудь участокъ земной коры въ полярной области 
будетъ, безъ сомнйшя, тяжелйе равнаго ему по объему и составу 
участка тропической области. При вейхъ климатическихъ измйнешяхъ, 
при увеличенш снйговыхъ и ледяяыхъ полей или при исчезновенш 
громадныхъ массъ глетчеровъ, находянцяся подъ ними породы должны 
соотвйтственно расшириться или сократиться въ объемй.

Но эти объемный измйнешя отдйльныхъ кусковъ земной коры 
представляютъ подчиненное явлен1е относительно с о к р а щ е н 1 я  
в с е г о  з е м н о г о  шара,  сокращетя, обусловленнаянепрерывной по
терей тепла.

Изслйдоватя Джорджа Дарвина показали, что скорость вращения 
земли вокругъ своей оси постоянно убываетъ подъ вл!ятемъ третя, вызы- 
ваемаго приливами и отливами. Первоначально сутки продолжались всего 
4 часа; въ настоящее время продолжительность ихъ составляетъ

История земля в  жизни- 6
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24 часа* Если бы на скорость вратцетя земли вокругъ своей оси 
вл1ялъ только этотъ процессъ, то и теперь должно было бы наблю
даться удлиннешесутокъ.Такъ какъ астрономическое вычислетесроковъ 
солнечныхъ затменш покоится напринятш постоянной продолжитель
ности сутокъ, то въ наступленш подобыыхъ затменш на протяженш 
посл'Ьднихъ тысячел'Ьтш была бы открыта некоторая ошибка. Этого 
на самомъ деле н'Ьтъ; следовательно, долженъ происходить другой 
процессъ, компенсирующей действ1е третя, вызываемаго приливами и 
отливами. Скорее всего, можно думать, это компенсирующее дей- 
cTBie производится сокращетемъ объема земного шара; на основанш 
другихъ геологическихъ фактовъ сокращеше объема приходится при
нимать безусловно.

Геологическое изучете земной коры показываетъ, что въ ней 
имеются обширныя площади, покрытыя совершенно горизонтальными 
пластами, рядомъ съ другими областями, состоящими изъ тесно сдви- 
нутыхъ, изломанныхъ и собранныхъ въ складки породъ. Разсматривая 
только поверхностный области земной коры, мы констатируемъ фактъ, 
что приблизительно половина известной намъ земной коры собрана въ 
складки, а другая половина ея состоитъ изъ горизонтальныхъ пластовъ. 
Но это отношете кореннымъ образомъ меняется, какъ только мывклю- 
чаемъ въ кругъ нашего разсмотрешя и более глубоше разрезы: на 
глубине часто всего несколькихъ сотъ, а то и несколькихъ тысячъ 
метровъ, мы всюду подъ горизонтальными покровами находимъсклад
ч а т у ю  г о р н у ю  цепь .

Эмпирическое положете старыхъ геологовъ, что фундамента 
земной коры везде состоитъ изъ гнейса, правильнее формулировать 
такъ: с а м ы я  г л у б о к 1 я  ч а с т и  з е м н о й  к о р ы  в е з д е  со* 
с т о я т ъ  и з ъ  с к л а д ч а т ы х  ъ, к р и с т а л л и ч е с к  шх ъ п о р о д ъ .

Но это короблеше земной коры произошло неодновременно; сно 
происходило на всемъ протяженш исторш земли. То коробилась ли
тосфера въ Центральной Азш, то она коробилась въ области Среди
земного моря, то образовывались складки въ Средней Европе, то 
процессъ образоватя складокъ вызывалъ къ жизни Анды. И продол
жительность этихъ движенш земной коры была различна: область 
Альпъ многократно подвергалась процессу горообразоватя, тогда 
какъ существоваше среднегерманскихъ хребтовъ эпохи карбона 
(каменноугольнаго перюда) было кратковременно.

На отдельныхъ точно изследованныхъ горныхъ цепяхъ удалось 
получить цыфровыя данныя относительно местнаго стяжетя земной 
коры. Такъ, Циллертальсшя Альпы5 укоротились на 37%. Горная цепь 
Юра имеетъ теперь въ ширину 7 километровъ, тогда какъ раньше 
составляющая ее массы покрывали полосу шириной въ 12 километровъ; 
массы, составляюпця калифорнШсшя нрибрежныя горы, шириною въ 
10 километровъ, ранее покрывали площадь шириною въ 24 километра; 
аналогичный числовыя данный мы находимъ во всехъ складчатыхъ 
горахъ, равно какъ въ областяхъ кристаллическихъ сланцевъ.

На горныхъ работахъ часто представляется случай наблюдать, 
что породы находятся въ своеобразномъ напряженш, которое при 
удаленш подпорки разряжается то быстро, то медленно.

Въ каменноугольныхъ копяхъ Гаусгама (Верхняя Бавар1я) сдви
нутые пласты лежатъ совершенно спокойно, а ненарушенные пласты
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бурно растрескиваются, какъ бы подъ д*йств1емъ взрывовъ, какъ 
только горныя работы нарушатъ взаимную связь породъ Съ т*хъ 
поръ, какъ въ сланцевыхъ ломкахъ Легестена (Lehesten) вынули массу 
породъ въ 400 метровъ по длин* и ширин* и въ 70 метровъ по высот*, 
задняя ст*на ломки сдвинулась на 100 метровъ; этотъ сдвигъ пере- 
р*залъ даже каменную л*стницу и въ продолжете тридцати л*тъ 
достигалъ во многихъ м*стахъ 8 сантиметровъ.

Въ н*которыхъ м*стахъ по удаленш висячаго бока слои, ран*е 
расположенные горизонтально, искривляются сводообразно. Также и 
по распред*лешю землетрясенш, которыми въ большинств* случаевъ 
сопровождаются перем*щешя пластовъ земной коры, можно совершенно 
ясно показать, что одно и то же движете можетъ въ сос*днихъ 
обдастяхъ^ проявляться съ различной силой и въ различныхъ 
направ л ешяхъ.

Изъ приведенныхъ фактовъ явственно вытекаетъ, что въ гор- 
ныхъ породахъ, слагающихъ земную кору, и въ настоящее время су- 
ществуютъ сильныя напряжетя, который могутъ легко разряжаться.

Во всякомъ случа* горообразующш нроцессъ проявляется внутри з е м н о й  коры и на ея поверхности въ самыхъ разнообразныхъ формахъ. 
Изъ огромнаго количестваотд*льныхъ случаевъ, различаемыхъ „текто
нической геолог1ей“, мы приведемъ лишь н*которые, наибол*е харак
терные прим*ры.

Подобно тому, какъ упругш стержень подъ д*йств!емь изги- 
бающихъ усилш изгибается сначала въ плоскую дугу, такъ и земная 
кора часто образуетъ плоск!я, выпуклый или вогнутыя складки; 
складки большого рад1уса будемъ называть с в о да ми.  Когда изогнутой 
ск&адвой захватываются ц*лыя страны, то море можетъ овлад*ть ими, 
затопляя въ неудержимой т р а н с г р е с с 1 и  значительную часть суши. 
Если же морское дно подымается выпуклымъ сводомъ, выступая наружу, 
ТО береговая литя отступаете, и прибрежная полоса расширяется; 
если процессъ долгое время совершается въ одномъ и томъ же напра- 
вленш, то обширныя океаничесшя площади могутъ быть т р а н с г р е с 
сией присоединены къ материку. Истор1я земли открываете намъ 
долпе перюды трансгрессивныхъ и регрессивныхъ движенш моря, но 
до сихъ поръ еще не удалось открыть какой-нибудь законом*рности 
въ наступлении того или другого явлешя.

Когда напряжете свода литосферы возрастаете, плоская свод
чатость превращается въ бол*е крутую с к л а д к у  (фиг. 10). Обыкно
венно тогда образуется рядъ параллельныхъ складокъ, которыя, мед
ленно поднимаясь, превращаютъ ровную до того м*стность въ ц * п ь  
г о р н ы х ъ  х р е б т о в ъ .  Въ каждой складк* различаютъ выпуклое 
с*дло (антиклиналь) и смежную съ нимъ мульду (вогнутость, синкли
наль); он* связаны между собою такъ называемымъ среднимъ кры- 
ломъ. Боковое давлете можетъ поднимать и собирать въ складки 
опред*денный участокъ земной коры до т*хъ поръ, пока тяжесть 
поднятой массы не уравнов*ситъ силы, образующей складки. Но это 
р&внов*с1е быстро нарушается совершенно инымъ процессомъ; выв*- 
трнвате и денудащя тотчасъ начинаютъ уменьшать в*съ поднятаго 
участка, и если напряжете бокового давлетя еще сохранилось, то 
оно разряжается въ вид* в т о р и ч н а г о  п р о ц е с с а  образован1я  
с клад о к ъ.
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Такимъ образомъ, при продолжительной денудацш горообразующш 
иеремещешя по сбросовымъ трещинамъ могутъ долгое время совер
шаться въ одномъ и томъ же направленш безъ измЗшетя тоиографи- 
ческаго рельефа местности.

Этимъ объясняется часто встречающаяся грандюзная высота неко- 
торыхъ сбросовъ, глубина болыпихъ трещинныхъ долинъ и глубокая 
денудащя остововъ древнихъ складчатыхъ горныхъ хребтовъ.

Такъ называемые с д в и г и  представляютъ горизонтальный пере- 
мещешя двухъ участковъ земной коры по одной трещине. Возможно, 
что они происходятъ довольно часто, но по строетю пластовъ земной 
коры и позднейшему рельефу местности узнать ихъ довольно 
трудно.

Во время японскаго землетрясетя 1891 года два участка земли, 
усаженные деревьями, сдвинулись другъ относительно друга такимъ-

Другую группу перемещешй земной коры мы на- 
~ л— ” лр е к р ы т 1 я м и  или я в л е н 1 я м и  ш а р р ь -  

ge); при нихъ участокъ земной коры на* 
е тс  я (въ связи, конечно, съ известнымъ 
емъ) на другой участокъ. Долгое время

угольныхъ отложетяхъ Зутанскимъ шаррьяжемъ11 передвинутъ горный 
участокъ длиною въ 30 километровъ; въ Северной Норвегш каменный 
покровъ длиною въ 1800 километровъ и мощностью теперь еще въ 
1500 метровъ надвинутъ былъ на востокъ на друшя породы на раз- 
стоите 130 километровъ.

Но часто слои земной коры не собирались въ складки, а разби
вались системой трещинъ на разнообразныхъ формъ участки, которые 
затемъ скользили другъ по другу вверхъ или внизъ, образуя такъ 
называемые с б р о с ы .  По тесной зависимости, существующей между 
сбросами и складками, при частыхъ переходахъ собранныхъ въ складки 
полосъ въ изборожденныя трещинами области, не подлежитъ ника
кому сомнешю, что и сбросы, какъ общее правило, представляютъ 
внешнее выражеше некогда существовавшаго бокового напряжетя.

Чаще всего клинообразныя, заостренный книзу, горныя массы 
выжимались кверху, или по заостренному кверху участку скользили 
вверхъ соседте участки, такъ что первый, какъ углубленный гр а -

образомъ, что два дерева, прежде расположенный ря- 
домъ, очутились одно позади другого (рис. 17).

недооценивали геологическое значеше шарр»ь- 
яжа, но недавно удалось доказать наличность 
надвиговъ столь колоссальныхъ размеровъ,
яжа,

димо признать одну изъ важнейшихъ 
* формъ разряжешя бокового давлетя. 

На северной стороне Альпы8, имею- 
щ!я теперь въ высоту 2000 метровъ,
надвинулись на форландъ (Vorland, 
местность, впереди лежащую, пред
горье) на 50 километровъ; въ Шотландш0, 
перекрьтя большихъ горныхъ участ
ковъ достигаютъ грандюзныхъ раз
меровъ; въ вестфальскихъ каменно-

что въ являтяхъ шаррьяжа необхо
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5енъ,  кажется опустившимся между двумя высокими горными хреб
тами ( г о рс тами) .  Иногда цйлые участки земной коры перебрасы
ваются надъ соседними массами, и въ этомъ случай на бол^е моло
ды ^  породахъ залегаютъ породы бол4е древняго ироисхождешя, не 
пуская, такъ сказать, корней въ глубину.

Везд'Ь, гд'Ь разряжеше напряжения горныхъ породъ сопряжено съ 
яхъ разрывомъ, въ моментъ разряжешя должно им^ть мЬсто сотрясете 
земной коры; такимъ образомъ возникаеть з е м л е т р я с е  Hie, которое, 
распространяясь отъ эпицентра разрушенной области, отдается въ вид'Ь 
отдаленнаго землетрясешя на весьма далекомъ разстояши.

При этомъ не столь значительны перемЬщешя, большей частью, 
остаются, конечно, скрытыми подъ оболочкой продуктовъ выв'Ьтривашя. 
Поэтому, особенный интересъ иредставляютъ проявлен1я н'Ькоторыхъ 
крупныхъ землетрясенш.

Во время японскаго землетрясешя14 28 октября 1891 года въ почв-Ь 
образовалась трещина длиною въ 100 километровъ, по которой земная 
вора сдвинулась въ горизонтальномъ направленш на разстояше до 
2-хъ метровъ, а въ вертикальномъ направленш—на 6 метровъ. Во 
время землетрясешя на СуматрЬ13 тр1ангуляцюнный знакъ передви
нулся на 123 сантиметра. Наиболее точно цзучены топографичесшя 
посл,Ьдств1я инд1йскаго землетрясешя1* 1897 года (рис. 3), гд* вновь 
произведенная тр1ангулящя обнаружила перем'Ьщешя постоянныхъ 
точекъ на разстояше 2—4 метровъ.

Этимъ напряжешямъ, разряжающимся мгновенными землетрясе- 
епями, противостоятъ другая движетя, при которыхъ перемЬщешс 
уровня происходитъ безъ сотрясен1я местности.

Такъ, въ БруншвейгЬ16 на н'Ькоторыхъ постоянныхъ точкахъ, 
отмЬченныхъ при измЬренш высоты, обнаружены были въ проме- 
жутокъ 15—25 лЬтъ измЬнешя высотъ величиною до 17 сантиметровъ. 
B i Шлезвигъ-Гольштейн'Ь мнопе сигнальные камни обнаружили изм'Ь 
нешя высотъ на 10—23 сантиметра.

Къ изм’Ьнешямъ въ строенш могутъ быть сведены и мног!я такъ 
вазываемыя изменен1я кругозора: изв^стныя здашя, которыя ранЬе 
хорошо видны были съ опред’Ъленнаго пункта, по прошествш нЬ- 
сколькихъ лЬтъ становятся невидимыми съ того же пункта, не нахо
дятся бол'Ъе въ прежнемъ пол^ зрЬшя.

Несмотря на чрезвычайное разнообраз1е движешй земной коры, 
Мы во всЬ времена встрЬчаемъ своеобразную закономерность. Между 
континентальными массивами мы находимъ обширныя депрессш, въ 
которыхъ на протяжения: ц'Ьлыхъ перюдовъ отлагаются осадки. На дн'Ь 
ваполненнаго водою моря или въ центре пустыни, лишенной стока 
къ океану, одинъ за другимъ отлагаются слои отложенш, образуя толщи 
породъ мощностью до Н’Ъсколькихъ тысячъ метровъ. Материковые 
конгломераты и песчаники, морсше глины и известняки, вулканиче
ская лавы и пепелъ отлагаются другъ на друге, и отложешя одного 
перюда безъ перерывовъ чередуются съ отложешями другого перюда. 
Область такихъ иродолжителъныхъ отложенш16 называютъ г е о с и н 
к л и н а л ь ю .  Ясно, что во время этихъ процессовъ должно было 
вагЬть место непрерывное медленное о п у с к а н 1 е з е м н о й  коры.  
Но затЬмъ земная кора въ томъ же месте начинаетъ коробиться, обра- 
буетъ складки, причемъ ось вновь образующихся горныхъ цепей часто
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не совпадаетъ съ продольной осью геосинклинали; плоские своды превра 
щаются въ более или менее крутыя, узтя складки, съ ровнаго дщ 
морского поднимаются длинныя цепи горъ, и ранее горизонтальные 
покровы породъ нагромождаются въ виде высокихъ горныхъ хребтовъ. 
Недавно составленныя статистичестя данныя даютъ результата, близко 
подходящШ къ тому, что сказано выше: и въ настоящее время 91% всехъ 
землетрясенш падаетъ на области геосинклиналей и только 9%—на 
сос'Ьдшя равнины сложенный горизонтальными планетами. Удовлетво- 
рительнаго объяснетя закономерной последовательности еще не су
ществует^ но явлешя эти господствуютъ въ известномъ смысле на 
протяжении всей исторш земли, и мы еще не разъ будемъ иметь случай 
проследить образование отдельныхъ геосинклиналей.

Такъ какъ опускате и отложете новыхъ осадковъ приолизи- 
тельно уравновешиваются въ геосинклинали, то въ ней никогда не 
образуется несоразмерно глубокая котловина или ванна, которая 
предварительно заполнялась-бы воздухомъ или морской водою и за- 
темъ лишь осадками: поверхность какой-нибудь области отложенШ все 
время остается на одномъ и томъ же разстоянш отъ центра земли.

Геосинклинали, постоянно заполняемый осадочными образова- 
шями и впоследствш снова подымавшаяся цепями горъ, принадле
жат^ въ большинстве случаевъ, къ областямъ мелкободнаго моря. Но 
рядомъ съ этими геосинклиналями мы на протяжеши исторш земли 
видимъ въ другихъ местахъ постоянное опускате обширныхъ пло
щадей, которыя никогда снова не подымаются изъ глубины. Это—соб
ственно г л у б о к о в о д н ы й  о б л а с т и  MipoBoro моря. Оне все более 
и более опускаются, причемъ незначительное количество образующихся 
тамъ осадковъ не въ состоянш компенсировать опускате. Только рифо- 
образуюпце кораллы способны воздвигать известковые острова на под- 
водныхъ скалахъ и отмеляхъ обширныхъ областей опускатя; эти из
вестковые острова при безпрестанномъ опускати мало-по-малу дости- 
гаютъ той чрезвычайной мощности, какую впервые теоретически 
предположилъ Чарльзъ Дарвинъ; позднее чрезвычайная мощность из- 
вестковыхъ отложенш была установлена непосредственно буровыми 
работами на Фунафути18.

Другимъсимптомомъуменыпешя земного ядра мы должны считать 
и з в е р ж е н ! е  в у л к а н и ч е с к и х ъ  лавъ.  Если Деканъ покрытъ 
толщей вулканическихъ массъ мощностью въ 1000 метровъ и пло
щадью около 700000 квадратныхъ километровъ, то это значить, что 
пиросфера потерпела столь-же огромную потерю объема* Подобные 
лавовые покровы въ Исландш и Северной Америке показываютъ, 
сколь огромныя массы иногда изливались изъ внутренности земли 
наружу. Даже во время изл1ятя этихъ массъ земной шаръ сжимался 
въ месте извержен1я

Сравнительно съ этими признаками уменыпешя земной поверх
ности отступаютъ на заднш планъ факты, свидетельствуюпде о м е  с т- 
н о м ъ  р а с ш и р е н ^  земной коры. Мы, темъ не ыенЬе, не можемъ 
обойти молчашемъ того, что существуетъ множество явленш, говоря- 
щихъ о расширенш земной коры. Мощные гранитные штоки и много
численный, заполненный новейшаго происхождешя породами, трещины 
(жилы) земной коры доказываютъ, что болыше участки литосферы 
подверглись боковому расширетю.
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Выдвигая эти факты на передшй планъ, неоднократно утвер
ждали, что Teopin сжат1я земли неверна и что скорее можно наблю
дать растяжеше земной коры.

Противъ этого нужно прежде всего возразить следующее: внутри 
мощной системы складокъ должны существовать отдельный места, 
гд'Ь, благодаря интерференщи различныхъ по направлешю движенш, 
должна насту пить Известная устойчивость, даже рас ширете земной коры.

Но, даже независимо отъ этого, противоположность19 между этими 
обоими явлешями—только кажущаяся, такъ какъ образоваше складокъ 
и образоваше вулкановъ происходятъ не одновременно, а обыкновенно 
сл'Ьдуютъ о д н о  за друг имъ.  Местныя растяжешя сл’Ьдуютъ во 
времени за образоватемъ складокъ и, позволимъ себе прибавить, на
чинаются лишь тогда, когда горная цепь уже денудирована (снесена) и 
нисколько разгружена. Такимъ образомъ вполне естественно, что и въ 
предалахъ покоробленнаго складками участка земной коры могутъ воз
никать растяжешя и разрывы, разсйкаюнце породы многочисленными 
трещинами. Но эти местный, ограниченный во времени, явлещя, на 
нашъ взглядъ, не настолько значительны, чтобы могли быть поста
влены на одну доску съ повсеместно распространенными и постоянно 
проявляющимися д*Ьйств1ями бокового давлешя.

Образуюпдяся трещины и пустоты заполняются или снизу рас
каленной магмой или минеральными растворами изъ боковыхъ породъ. 
Такимъ образомъ возникаютъ гранитные штоки, жильныя породы, 
рудныя и минеральный жилы.

Насколько можно обозреть короблеше земной коры на протяженш 
исторш земли, оно происходите совершенно неправильно, то здесь, то 
тамъ, и невозможно обнаружить никакого перюдическаго повторетя 
Торообразующаго процесса. На закате палеозойской эры и въ третич
ный перюдъ движешя земной коры отличались особенной силой и 
почти повсеместно изменяли ея строеше, въ промежуточные же между 
ними перюды движешя земной коры, хотя ц не прекращались, но отлича
лись меньшей силой; то-же можно сказать и о вулканическихъ извер- 
жен1яхъ. Отсюда можно съ уверенностью вывести заключея1е, что 
постоянная отдача теплоты пиросферой яровому пространству почти 
везде и во все времена вызывала въ земной коре тангенщальное (ка
сательное) н а п р я ж е т е ,  но р а з р я ж е т е  этого напряжетя, благо
даря различной твердости и различной форме горныхъ породъ, лока
л и з у е т с я  во в р е м е н и  и въ пространстве ,  гцнурочиваясь къ оп- 
ределеннымъ моментамъ времени и пространства. Поэтому, горообразу- 
ющш процессъ проявляется въ столь разнообразныхъ формахъ.

6. MipoBoe иоре.
Когда затвердевающ!я глыбы на поверхности нашей планеты 

соединились въ общШ броневой сводъ литосферы, и тяжелые металлы 
земного ядра отделились отъ легкихъ газовъ первобытной атмосферы, 
холодъ м1рового пространства началъ быстро и неуклонно понижать 
температуру последней. Для образовашя каменной ободочки земли 
потребовались мног1я тысячелеНя. Но для того, чтобы первобытная
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атмосфера охладилась настолько, чтобы выпала первая капельножидкая 
вода,—дЛя этого потребовалось, быть уюжетъ, всего нисколько дней.

Тепловыя границы этого процесса составили предметъ интерес- 
наго язсл'Ьдоватя. Давлете современной атмосферы на уровне моря 
соотв'Ьтствуетъ B'fecy 760 миллиметровъ ртутнаго столба, а точка ки
пятя воды составляетъ зд*Ьсь 100° С. На верпший Монблана атмосфера, 
болйе разр-Ьженная, въ состоянш уравновесить только 417 милли* 
метровъ ртутнаго столба, а вода кипитъ уже при 84° С. Съ повыше- 
темъ атмосфернаго давлетя повышается и точка кипятя: при двухъ 
атмосферахъ она равняется 121°, при трехъ атмосферахъ она дости- 
гаетъ уже 134°.

Если бы вода океана была равномерно распределена по земной 
поверхности, то это м1ровое море имело бы среднюю глубину въ 
2000 метровъ, и такъ какъ водяной столбъ высотой въ 10 метровъ 
цредставляетъ весъ атмосферы, то первобытная атмосфера, въ которой 
вся вода содержалась въ виде паровъ, должна была повсеместно 
производить давлете, равное въ среднемъ 200 нынешнимъ атмосфе- 
рамъ. Вычислено, что при такомъ атмосферномъ давленш точка ки
пятя воды составляла 375° С . и такимъ образомъ температура въ 375° С. 
была наивысшей температурой, при которой вода могла тогда суще
ствовать въ капельно-жидкомъ виде. Выше мы установили, что твердая 
корка вокругъ земли могла образоваться лишь тогда, кога темпера
тура земли опустилась ниже 2000°; капельно-жидкая же вода могла 
выпасть изъ первобытной атмосферы лишь после того, какъ ея пони
жавшаяся температура опустилась ниже 400° С.

Мы намеренно закругляемъ числа, такъ какъ къ подобнымъ 
вычислетямъ нельзя не относиться съ некоторымъ недовер1емъ. При
ходится, напр., подвергать сомнЗшпо основное предположете, что коли
чество воды MipoBoro моря того времени было такое же, какъ въ 
настоящее время. Но здесь не такъ важно дать точныя цйфры, какъ 
важно найти общее выражете кривой понижетя температуры на про- 
тяженш развита земли. Съ каждой выпавшей каплей воды весъ 
атмосферы уменьшался, и вместе съ темь понижалась точка кипешя, 
такъ что этотъ процессъ ускорялся *) самъ собою и закончился, когда 
точка кипен1я воды понизилась до 100° С, при давленш 1 атмосферы.

Согласно этой гипотезе, образоваше первобытнаго моря должно 
было произойти катастрофически, въ довольно короткш промежу- 
токъ времени, и его воды должны были быть очень горячи. Часто 
говорятъ о „кипящемъ“ первобытномъ море; это, однако, неверно: 
жидкость начинаетъ кипеть, когда мы нагреемъ ее до точки ея ки
пешя, а только что описанный процессъ происходилъ при обратныхъ 
услов!яхъ.

*) Авторъ выражается не точно: съ каждой выпавшей каплей воды в4съ 
атмосферы уменьшался, понижалась, следовательно, температура кипешя. а потому 
^ля дальнейшаго ожижешя требовалось некоторое охлаждете (пусть безконечно 
малое) атмосферы, и, такимъ образомъ, процессъ ожижешя не могъ „самъ собою" 
ускоряться, а, наоборотъ, самъ собою долженъ былъ несколько замедляться (въ 
какой степени, это—другой вопросъ); замедлеше это должно было еще несколько 
усиливаться въ виду того, что образоваше каждой капли сопровождалось осво- 
бождешемъ такъ называемой скрытой теплоты парообразование Г . i f .
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Покрывало ли это первобытное море равномерно всю землю, или 
зке неровности земной коры уже тогда разделяли водныя пространства 
и сушу,—этотъ вопросъ долженъ остаться открытымъ: его нельзя 
решить на основащи наблюдений; равнымъ образомъ невозможно соста
вить вернаго суждешя о глубине первобытнаго моря. Если бы коли
чество жидкой воды на земле (вадозы) осталось съ техъ иоръ неизмен
ными то земной шаръ былъ бы окруженъ равномерной водной обо
лочкой толщиною въ 2000 метровъ. Но едва ли мы въ праве сделать 
подобное предположеше, такъ какъ два процесса стремятся абсолютно 
изменить объемъ гидросферы:

Во-первыхъ, вулканичесшя извержетя доставляютъ изъ внутрен
ности земли на поверхность значительныя количества газовъ (эруп- 
тозы); газы эти берутъ свое происхождеше не изъ морской воды, яко 
бы проникающей вглубь земли по трещинамъ, какъ предполагали ранее, 
а содержались растворенными въ магме пиросферы. Такимъ образомъ, 
вулканически явлевдя увеличиваютъ количество жидкой воды на земле.

Но издавна действуетъ другой процессъ, противодействующш 
первому. Большая часть слагающихъ земную кору породъ возникла 
путемъ выветривашя более древнихъ породъ. Все песчаниковыя и 
глинистыя породы, къ которымъ мы должны причислить серыя вакки, 
кварциты, песчаники, мергели, глины, сланцеватыя глины и глинистые 
сланцы, образовались изъ продуктовъ разрушешя другихъ породъ; 
послёдтя постепенно разрушались различными физическими и хими
ческими процессами, размягчались и разлагались.

Въ полевомъ шпате содержатся лишь незначительные следы воды, 
*гогда какъ образовавшаяся изъ него глина содержитъ воды 14%. 
Такимъ образомъ, слой глины мощностью въ 100 метровъ долженъ 
былъ поглотить при своемъ образовали слой воды мощностью 
ВЪ 14 метровъ. Если допустимъ, что со времени кембрШскаго перюда 
изъ глиноземистыхъ минераловъ и бедныхъ водою соединешй железа 
образовался путемъ выветривашя слой толщиной всего только въ 
5000 метровъ кластическихъ (обломочныхъ) породъ, то на протяженш 
этого времени связанъ былъ химически слой воды такой же площади 
Ч толщиной более 500 метровъ.

И здесь мы намеренно беремъ круглыя числа, такъ какъ всякое 
подобное вычислеше таитъ въ себе M H o rie  источники ошибокъ. Мы 
хотели лишь показать, что водная оболочка земной поверхности нахо
дилась подъ вл1яшемъ д в у х ъ  крупныхъ геологическихъ процессовъ, 
которые съ давнихъ временъ п р о т и в о д е й с т в о в а л и  д р у г ъ  
д р у г у .  Выделеше земнымъ ядромъ газовъ черезъ вулканичесшя 
жерла, фумаролы и горяч1е источники постоянно увеличивало коли
чество воды на земной поверхности, или вадо з ы,  но вместе съ темъ 
выветриваше все время связывало воду. Вспомнимъ вулканичесшя 
катастрофы древнейшаго первобытнаго времени; разсмотримъ отложен1я 
вулканическаго пепла, отлагавппяся во все времена, съ энергичнымъ 
развипемъ водяныхъ паровъ, покровами мощностью въ несколько сотенъ 
Чвтровъ, и на основанш этого мы, конечно, въ праве заключить, что 
отъ выделетя газовъ земнымъ ядромъ количество жидкой воды на 
Земной поверхности постоянно возрастало.

Одно время поднятъ былъ вопросъ2, не было ли первобытное 
Чоре свободно отъ солей, и не объясняется ли современное содержаше
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солей въ океан* выщелачивашемъ материковыхъ породъ. Противъ 
этого говорите тотъ факте, что содержате солей въ р*кахъ совер
шенно иное по составу, ч*мъ въ мор*. Количество углекислыхъ солей 
(карбонатовъ) въ морской вод* могло бы скопиться изъ впадающихъ 
р*къ въ 1200 л*тъ, количество с*рнокислыхъ солей (сульфатовъ)— 
въ 480000 л*тъ, а количество хлористыхъ солей (хлоридовъ)—въ 100 мил- 
лшнновъ л*тъ.

Сл*довательно, морская вода содержитъ столь безотносительно 
большой избытокъ сульфатовъ и особенно хлоридовъ, что онъ не 
могъ образоваться путемъ вьпцелачиватя земной коры, и его необхо
димо считать старымъ насл*д!емъ первобытнаго океана, если только 
онъ не доставленъ былъ изъ магмы вулканйческимъ путемъ.

Старые геологи считали такъ называемыя „первозданный породы44, 
или, какъ мы ихъ теперь называемъ, к р и с т а л  и ч е с к 1 е  с л а н ц ы,  
осадкомъ первобытнаго моря. Предполагали, что при охлажденш го
рячей, богатой солями, воды выпалъ осадокъ, который долженъ 
былъ отличаться иными свойствами, ч*мъ породы поздн*йшаго про- 
исхождетя. Но уже при разсмотр*ши литосферы мы отм*тили, 
что воззр*тя на происхождеше кристаллическихъ сланцевъ весьма 
существенно изм*нились. Теперь мы видимъ въ нихъ продукты пре- 
вращен1я (метаморфизащи) самыхъ различныхъ породъ, продукты, 
которые только потому такъ схожи между собою, что подвержены 
были однимъ и т*мъ же процессамъ метаморфизащи. Противъ пред
положена, что кристалличесте сланцы представляютъ продукты оса- 
жден1я первобытнаго горячаго моря, говоритъ особенно тотъ фактъ, 
что они почти всегда образуютъ малыя или болышя линзы, характеръ 
которыхъ не везд* одинъ и тотъ же; между т*мъ/ еслибы они пред
ставляли отложешя первобытнаго моря, то, по аналогш съ современ
ными глубоководными отложен1ями, они должны были бы отличаться 
однородностью на протяжеши громадныхъ площадей.

По изсл*дован1ямъ Джоржа Дарвина, мы должны допустить, что 
сутки на первобытной земл* продолжались всего н*сколько часовъ. Съ 
первымъ появлетемъ моря начало сказываться д*йств1е приливовъ и 
отливовъ: скорость вращен1я земли вокругъ своей оси замедлялась, 
день становился больше, я, такъ какъ луна стояла еще очень близко 
къ земл*, то контрастъ между приливомъ и отливомъ былъ еще 
очень великъ.

Въ настоящее время существуете очень немного такихъ м*стъ 
[берегъ Бретани (см. рис. 7 и 8) или Канады], гд* приливная волна 
высотою въ 15 метровъ даетъ намъ возможность представйть себ* т* 
штормовыя волны, которыя тогда, быстро сл*дуя одна за другой, за
ливали землю. Если изъ воды гд*-нибудь выступали плосюя мели или 
материки, то они должны были быстро затопляться грандюзными вол
нами, быстро слЬдовавшими одна за другой съ б*шеной силой, и если 
возникали группы вулканическихъ острововъ, то волна скоро сметала 
ихъ. Такимъ образомъ, современный лунный приливъ кажется намъ 
лишь слабымъ отголоскомъ прежнихъ врененъ, когда приливы играли 
руководящую роль въ видоизм*ненш поверхности земли.

Вм*ст* съ волнами и течешями, вс кор* возникшими въ мор*, 
приливы и отливы должны были, сверхъ того, стремиться къ тому, 
чтобы перем*шивать воду и, вм*сто м*няющагося всл*дств1е различи
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ныхъ м'Ьстныхъ процессовъ содержатя солей, создать тотъ с т о л ь  
о д н о р о д н о  с о с т а в л е н н ы й  с о л я н о й  растворъ, который съ 
того времени, остался характерной особенностью океана. Отъ полюса 
до экватора и отъ берега до самыхъ глубокихъ частей современное 
море обнаруживаете поразительно однородное содержаше солей. Пусть 
въ тропическихъ моряхъ содержаше солей составляетъ 4%, а въ 
какомъ-нибудь заливе оно разбавляется впадающими реками до 1 %,— 
отношеше химическихъ составныхъ частей везде—почти одно и то 
ясе. Только этимъ можно объяснить то обстоятельство, что морская 
фауна по всей земле имеете столь однородный характеръ.

Но где значительный количества воды на протяжении долгихъ 
тысячел’Ьтш отрезаны отъ сношенш съ м!ровымъ моремъ, тамъ вскоре 
изменяется среднШ составь соляного раствора.

Чрезвычайно широкое распространеше многихъ кембршскихъ 
и силурШскихъ морскихъ животныхъ съ решительностью свидетель
ствуете о томъ, что и те первобытный моря были наполнены одно- 
роднымъ солянымъ растворомъ.

Пока м1ровое море было усеяно только плоскими отмелями и 
группами быстро сносившихся вулканическихъ острововъ, до техъ 
поръ приливныя волны, прибои и течешя могли безпрепятственно 
охватывать всю землю и повсеместно перемешивать воду; поверх
ностная вода, богатая кислородомъ, проникала во все глубины, и 
нигде на дне морскомъ не могли образоваться растворы существенно 
иного состава. Но съ превращешемъ отмелей въ сушу, а группъ 
острововъ—въ материковыя пространства, течешя стали встречать 
на своемъ пути препятств1я, циркулящя воды замедлялась или местами 
совсемъ прюстанавливалась, возникли мертвые углы, интерференцюн- 
ные пункты движешя воды, области съ ослабленнымъ обменомъ воды. 
Татя места называются г а л и с т а з а м и  (областями безветр1я*). 
Позже мы обстоятельнее поговоримъ о роли этихъ месте въ исторш 
земли.

Для нашихъ дальнейшихъ разсуждешй весьма важно разсмотреть 
здесь одинъ вопросъ, который можно решить, къ сожалешю, только для 
кембршскаго и следующихъ за нимъ перюдовъ исторш земли. Вопросъ 
заключается въ следующемъ: монофилетично ли родословное дерево 
моря? Другими словами: расчленялась ли когда-нибудь колоссальная 
масса воды м1рового моря материковыми пространствами на два или 
более совершенно обособленныхъ океановъ, или же море и прежде 
представляло, какъ въ настоящее время, непрерывное целое? Въ пользу 
последняго воззрешя мы должны указать на то, что целый рядъ 
морскихъ животныхъ, какъ Lingula, Discina, Avicula, Area, Pleurotomaria 
жили съ одними и теми же родовыми признаками отъ кембр1я и 
силура до настоящаго времени. Невзирая на то, что на протяжеши 
столь долгаго времени море постоянно меняло свое местоположеше, 
эти животныя всегда въ немъ жили, и ихъ раковины встречаются, 
часто въ массовыхъ количествахъ, въ морскихъ отложешяхъ всехъ 
перюдовъ. Если бы непрерывность MipoBoro моря была когда-нибудь 
нарушена на более или менее продолжительное время, то и въ родо- 
словномъ дереве морскихъ животныхъ мы должны были бы наблю
дать резтй  перерывъ, и отъ кембр1я до настоящаго времени нельзя 
было бы прослёдить одни и те же характерные родовые признаки.



92

Въ то время, какъ нритяжете луны вызывало приливы и отливы, 
которые въ первобытное время производили очень сильное действ1е, 
а позднее становились все более и более малодеятельными, вскоре 
тепловые лучи солнца ввели въ обиходъ земли другой процессъ, npi- 
обретавшш все большее и большее вл1яше на ходъ ея изм^ненш—начался 
к р у г о в о р о т ъ  воды.  Солнечные лучи испаряли, особенно на эква
торе, поверхностныя воды моря: соли оставались въ растворе, а въ атмо- 
сферу поднимался не содержащш солей, дестиллированный водяной 
паръ. Этотъ процессъ вскоре долженъ былъ породить столь харак
терную противоположность между богатымъ солями моремъ и не со
держащими солей водными массами воздуха и материка. Воду со 
среднимъ содержашемъ солей м1рового моря мы называемъ м о р с  кой:  
въ устьяхъ болыпихър*Ькъ находимъ с о л о н о в а т у ю  ( б р и к и ч е -  
екую)  воду; если въ какомъ-нибудь водоеме, совершенно или почти 
отр-Ьзанномъ отъ океана, содержите повышено, благодаря испаретю, 
то такую воду мы называемъ с о л е н о й ;  если же испаренная, не 
содержащая солей, вода снова собирается большими количествами, то 
получается п р е с н а я  вода.

Для нашихъ дальн-Ьйшихъ разсужденШ полезно будетъ уста
новить, въ предйлахъ морской воды, еще одно различ!е. Въ полуза- 
крытомъ заливе, гд'Ь солоноватыя воды, обусловленный впадетемъ 
болыпихъ р'Ькъ, изменетемъ береговой линш и вл1яшемъ материка, 
порождаютъ большое разнообраз1е бйономическихъ условШ, мы нахо- 
димъ совершенно иного состава животный м1ръ, ч'Ьмъ на дне откры- 
таго, свободнаго, непрерывнаго океана. Вместе съ Дэна (Дана) мы 
называемъ эти области т а л а с с и ч е с к и м и ;  въ дальнейшемъ мы 
часто будемъиметьслучай противопоставлять ихъ о к е а н и ч е с к и м ъ  
образовашямъ открытаго моря.

Тепловая энерпя солнца, противодействующая силе притяжен1я 
земли, поднимаетъ испаряющшся капельки воды и освобождаетъ 
огромное количество техъ силъ, которыя изменяютъ рельефъ земной 
коры при паденш дождя, при бурномъ теченш рекъ и движенш глет- 
черовъ. при паденш водопадовъ и наводнетяхъ, порождаемыхъ ливнями. 
Та же солнечная энершя порождаетъ на поверхности моря волны и 
буруны, течения и водовороты, такъ глубоко изменяюпде береговую 
лишю и форму берега. Такъ какъ вода въ своемъ распределен^ 
приспособляется ко всемъ неровностямъ, то очертатя моря постоянно 
меняются, равно какъ меняются контуры и пресноводныхъ бассейновъ.

Но, кроме этихъ изменешй глубины и формы береговъ, истор1я 
MipoBoro моря указываетъ и на движешя более крупнаго масштаба, 
причины которыхъ коренятся не въ транспортирующей деятельности 
волнъ, а скорее въ перемещенш уровня моря. Разстояте отъ уровня 
воды до центра земли становится больше или меньше, и, вследств1е 
этого, меняются очерташя и положете воднаго басссейна.

Такъ какъ при увеличении разстоятя уровня моря отъ центра 
земли острова и береговыя скалы погружаются въ воду, то это явлеше 
прежде необдуманно называли опускашемъ берега, а въ обратномъ 
случае говорили о „поднятш".

Но изследовашя о распространен^ этихъ движенш привели къ 
тому заключенш, что не всегда мы имеемъ дело съ движешемъ лито
сферы, и что во многихъ случаяхъ передъ нами—изменеше водной
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оболочки. И чтобы въ научныхъ описатяхъ возможно было при
менять совершенно нейтральное выражете, условились говорить о 
п е р е м ^ щ е н 1 я х ъ  б е р е г о в о й  лин1и,  и п о л о ж и т е л ь н ы м ъ  
н а з ы в а ю т ъ  поднятае уровня моря ( =  опускаше берега), о т р и ц а т е л ь 
ным  ъ—опускаше морского уровня ( =  поднятае берега).

Насколько легко узнать и измерить перемещешя морского берега, 
настолько трудно въ каждомъ отдельномъ случае объяснить, почему 
на данномъ берегу передвинулась граница между обеими стих1ями.

Подобно тому, какъ въ ватерцасе зеркало воды всегда устана
вливается въ одномъ и томъ же геометрическомъ положенш, какъ 
бы ни менялось положете ватерпаса, точно такъ же огромный уровень 
гидросферы всегда устанавливается въ поверхности геоида. Но на
сколько простой кажется эта формула, настолько сложной становится 
проблема, когда мы имеемъ въ виду отдельный случай.

На покоящейся шарообразной, совершенно гладкой земле, со
стоящей изъ концентрическихъ слоевъ одинаковой плотности безъ 
местныхъ уклонешй, гидросфера, если бы вода была одинаковой 
плотности, представляла бы однообразную водную оболочку одинаковой 
повсеместно толщины. Но на земле не икеетъ места ни одно изъ 
этихъ условш: земля сплющена у полюсовъ, ея поверхность— неровна, 
и края материковъ тянутъ воду вверхъ, такъ же, какъ масса земного 
ядра тянетъ ее внизъ. Когда возникаетъ такая горная цепь, какъ 
Анды, море у западнаго берега Южной Америки должно подняться, 
а когда эта цепь сносится денутащей, уровень моря следуетъ за опу
скающимся профилемъ земли.

Вычислете показываетъ, что образовате мощнаго ледяного по
крова въ Северной Европе должно было силою притяжешя поднять 
береговыя воды Атлантическаго океана, а после ледниковаго перюда, 
когда ледъ растаялъ, не только вся эта ледяная масса возвратилась 
въ океанъ въ виде жидкой воды, но вместе съ темъ, прекратилось 
притягивающее действ1е ледяной массы, и оба эти явлешя вл1яли на 
положете уровня воды въ противоположныхъ направлетяхъ.

Где, вследств1е сжатая земного ядра, возникаетъ большая область 
опускатя, туда море должно устремить свои воды, и въ то время, 
какъ здесь материкъ становится дномъ моря, въ другихъ местахъ 
должно последовать уменыпеше моря, отступате береговой лиши.

Вода, содержащая соли, тяжелее пресной воды, т. е. столбъ мор
ской воды высотой въ 100 метровъ въ состоянш уравновешивать 
столбъ пресной воды большей высоты; поэтому въ месте впадения 
большой реки береговая лишя будетъ расположена выше, чемъ въ 
прилагающихъ частяхъ берега, омываемыхъ соляными волнами.

Если мы взвесимъ те и друтая обстоятельства, если вспомнимъ, что 
все эти услов1я постоянно менялись, то не будемъ удивляться тому, 
что какъ въ настоящемъ, такъ и въ прошломъ, наблюдались п о с т о я н- 
иыя к о л е б а н ! я  б е р е г о в о й  лин1и моря. Поэтому, продолжи
тельную границу какого-нибудь древняго моря мы должны наметить 
тамь, где чередуются въ частой смене морская и материковая фауны. 
Этотъ случай встечается далеко не такъ часто, какъ можно было бы 
ожидать, и если, наоборотъ, мы наблюдаемъ, что древнее море по
стоянно стремится впередъ, завоевывая новыя области суши, или же 
постоянно отступаетъ назадъ и покидаетъ свое дно, то таюя тран с-
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г р е с c i и и p e r p e c c i n  нельзя объяснять игрою незначительныхъ 
притягивающихъ силъ.

На странице 58 мы уже показали, что эти крупный перемещешя 
гидросферы объясняются, весьма вероятно, медленными изогнутсями 
земной коры; эти изогнут1я могутъ выпирать целые континенты; съ 
такой же легкостью они могутъ погрузить въ море болытя простран
ства суши или же привести въ движете дно глубокаго моря.

Считается одной изъ важн-Ьйшихъ задачъ исторической геологш 
начертить границы древнихъ морей въ последовательный фазы транс- 
грессивныхъ движенШ и такимъ путемъ охарактеризовать палеогеогра- 
фичесшя состоятя нашей планеты.

Но стоить только сопоставить карты одного и того же перюда, 
составленный различными авторами, чтобы сразу увидать, что каждая 
карта даетъ иную береговую линш. Поэтому, какъ ни ценны по
добные эскизы для геолога-изледовителя, который въ состоянш су
дить объ источникахъ ихъ ошибокъ и оценить значеше приводимыхъ 
въ нихъ даняыхъ, для неспещалиста они мало полезны, такъ какъ 
они всегда представляютъ лишь гипотетичестя комбинацш. На осно
ванья этого мы воздержались отъ приложетя подобныхъ картъ къ 
ниже приводнмымъ нами описашямъ древнихъ морей.

Весьма важно то обстоятельство, что при приближение транс- 
грессируюхцаго моря участокъ материка, до того цельный, разбивается 
на систему о с т р о в о в ъ  самыхъ различныхъ формъ; точно такъ же 
при регрессш моря изъ воды впервые выныряетъ а р х и п е л а г ъ  пло- 
скихъ острововъ. Въ связи съ этимъ, мнопя геологичесюя отложетя 
на границе двухъ формацш характеризуются совместнымъ нахожде- 
шемъ остатковъ морскихъ животныхъ и материковыхъ растенШ.

Такимъ образомъ, море безостановочно странствовало съ одного 
места земной коры на другое; каждый перйэдъ въ исторш земли 
характеризуется особымъ распределешемъ воды и суши, и постоянно 
здесь одно—изменчивость.

Но на распределете морей весьма существенно вл!яетъ и другой 
процессъ, а именно: денудащя материка и заполнеше морскихъ бас- 
сейновъ продуктами выветриватя суши и другими осадками. Река 
несетъ въ море громадныя массы продуктовъ разрушешя, нагромо- 
ждаетъ высокую дельту и затемъ медленно сносить ее въ открытый 
океанъ. Широкая кайма прибрежныхъ отложешй опоясываетъ берегъ, 
и мало-по-малу котловины наполняются вновь образовавшимися гор
ными породами. Истор1я геосинклиналей уже показала намъ, какую 
огромную роль играетъ заполнеше неко^орыхъ областей депрессш, 
где органичесюя известковыя банки и вулканичесшя массы состя
заются въ мощности съ механическими осадками песчаныхъ и иловыхъ 
отложенШ. Каждая песчинка вытесняетъ равное ей по объему коли
чество воды, и, следовательно, уровень воды у всехъ береговъ долженъ 
подниматься на высоту, соответствующую объему образовавшихся за 
то же время морскихъ отложенш.

Все эти процессы совершаются въ столь длинные перюды, что 
продолжительности человеческой жизни недостаточно, чтобы не
посредственно наблюдать ихъ въ настоящемъ. Въ этому присоеди
няется еще следующее обстоятельство. Поднят1е берега или отсту
пайте моря установить очень легко, такъ какъ при этомъ мы на суше
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узиаемъ океаничеыие остатки: въ скалахъ сидятъ камнеточцы, ока- 
мен'Ьвпие коралловы© рифы окаймляютъ берега, а прибой волнъ вы- 
работалъ бороздчатую „береговую лишю“. Но когда берегъ опускается 
жлй уровень мрря подымается, то волны скрываютъ признаки суши. 
Поэтому, мы почти на всЬхъ берегахъ находимъ верные признаки 
происшедшаго некогда „поднят1я“, или отрицательнаго перем'Ьщешя 
береговой лиши, тогда какъ „опускашя“, или положительный перем^- 
щевт береговой лиши, распознать трудно.

Работа исторюграфа земли была бы значительно облегчена, и 
возможно было бы произвести оценку отд'Ьльныхъ перюдовъ, если бы 
движешя океана совершались п е р 1 о д и ч е с к и ,  если бы мы могли 
доказать, что море странствовало то на южное, то на северное полу- 
niapie или же, быть можетъ, выливалось, отправляясь отъ экватора и 
пройдя черезъ тропики, на с*Ьверъ и на югъ. Но ни одна изъ до 
сихъ поръ предложенныхъ въ этомъ направлеши гииотезъ не учиты
ваете всйхъ фактовъ, и мы считаемъ бол'Ье правильнымъ просто уста- 
довить хронологическую последовательность опредЪленныхъ рядовъ 
фактовъ, вместо того, чтобы стремиться уложить въ одну формулу 
чрезвычайное многообраз!© геологическихъ причинныхъ рядовъ.

Въ то время, какъ границы моря постоянно перемещались, и 
океанъ безостановочно странствовалъ по земному шару, къ этому, 
довидимому, присоединился другой процессъ, который, протекая въ 
томъ же яаправленш, постепенно вносилъ новый элементе въ игру 
теллурическихъ (земныхъ) силъ.

Современная поверхность земли состоите, приблизительно, изъ 
трехъ восьмыхъ частей суши, одной восьмой части мелкаго моря и 
четырехъ восьмыхъ глубокаго моря; если бы это отношете существо
вало во все времена, то въ слояхъ земной коры признаки глубоко- 
водныхъ отложенш должны были бы встречаться въ четыре раза 
Т&ще, чемъ признаки отложенш мелководныхъ. Между темъ, несмотря, 
да многочисленныя трансгрессш, иыЬвшш место въ прошломъ, 
неизвестно почти, за небольшими исключешями, викакихъ отложенш 
древнихъ перюдовъ, которыя были бы эквивалентны современнымъ 
глубоководнымъ образовашямъ. Все снова и снова океанъ странство
валъ по земному шару, но нигде онъ не оставлялъ абиссальныхъ 
(глубоководныхъ) остатковъ въ более или мене© широкихъ разм'Ьрахъ. 
гавнымъ образомъ, и легкость, съ какой особенно въ древше 
першды море перемещалось но земле, постоянно затопляя теперешшя 
континентальный поверхности, а также широкое распространен!© 
Космополитическихъ ископаемыхъ въ палеозойскую эру делаютъ нев*- 
роятнымъ пре дно ложе ше, что уже тогда существовало современное 
Глубоководное море.

Разсматривая современную глубоководную морскую фауну и ища 
въ ней чертъ, роднящихъ ее съ фауной различныхъ эпохъ исторш 
земли, мы находимъ, что она не содержите ни одной животной формы, 
характерной для древняго перюда исторш земли, но зато находимъ 
много такихъ родовъ, которые появились только въ средше в-Ька 
исторш земли и пользовались тогда широкимъ раснространешемъ.

Въ глубоюя части моря св'Ьтъ не проникаете, и никакая расти
тельная жизнь тамъ невозможна. Всл’Ьдств!© этого, глубошя части моря 
не могутъ самостоятельно доставлять пищу живущимъ въ ней пред*
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ставителямъ животнаго Mipa: все глубоководный животныя зависятъ 
въ своемъ существовали отъ притока пищи изъ областей мелководья. 
Глубоководная (абиссальная) часть моря подобна, выражаясь языкомъ 
политической экономш, чисто промышленному государству безъ соб
ственная сельская хозяйства, государству, которое во всемъ своемъ 
существовали зависитъ отъ странъ, занимающихся земледел!емъ и 
скотоводствомъ.

Отсюда, какъ необходимое сл'Ьдств1е, вытекаетъ, что фауна глу
бокая моря не могла зародиться тамъ же, а должна была изъ болёе 
св'Ьтлыхъ, богатыхъ *растен1ями, водныхъ слоевъ переселиться въ 
темныя глубины.

Какъ только мы уяснили себе этотъ неоспоримый фактъ, передъ 
нами встаетъ весьма важная геологическая проблема8. Мы спрашиваемъ:

К о г д а  з а с е л и л и с ь  г л у б о к о в о д н ы й  ч а с т и  мо ря ,
и к о г д а  в о з н и к л и  г л у б о к о в о д н ы е  б а с с е й н ы ?
Ниже мы покажемъ, что образовате этихъ колоссальныхъ областей 

опускашя началось на закате палеозойской эры въ связи съ силь
ными проявлетями горообразующаго процесса, а завершился э т о т ъ  

грандюзный процессъ опускашя въ третичный першдъ, когда почти 
вся земная кора сотрясалась и перемещалась.

Такъ какъ огромныя площади земной коры, следуя за сжимаю
щимся земнымъ ядромъ, двигались по направленно къ центру, и 
вместе съ т-Ьмъ увеличивались пространства собственно глубоковод
ная дна. то материки, естественно, должны были возрастать.

Такимъ образомъ, намъ становится понятнымъ то, ^то глубоко
водные бассейны не превращаются снова въ материки, и что эти 
грандшзныя опускашя расширяются и углубляются, а е х ъ  положеше 
на земной коре не можетъ более измениться.

7. Органическая жизнь.

Рядомъ съ круговоротомъ воды совершается съ незапамятныхъ 
временъ и второй круговорота; онъ, правда, приводитъ въ движете 
между земной корой и воздушной оболочкой массы, значительно более 
легтя, но, т4шъ не менте, онъ имеетъ въ исторш земли несравненно 
более высокое значеше; мы говоримъ о происхожденш и превращети 
органической субстанцш—протоплазмы.

Покровъ пестрыхъ растешй окружаетъ землю повсюду, где тем
пература не остается продолжительное время ниже 0°, где есть жидкая 
вода, и куда проникаютъ световые лучи солнца. Изъ атмосферы или 
изъ окружающей воды зеленый растен1я заимствуюсь углекислоту и 
воду, подъ вл1яшемъ света разлагаюсь эти соединешя на ихъ эле
менты; углеродъ, водородъ и часть кислорода они применяюсь на 
построете новаго ограническаго вещества, а избытокъ кислорода 
снова выделяютъ въ атмосферу. Эта такъ называемая „ассимилящя 
углекислоты" растешями представляетъ самый важный процессъ, ре- 
гулирующШ и поддерживаний въ настоящее время органическую 
жизнь на земле.
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Но и топырь еще существуютъ известные ферментные грибки в 
#1и*оторыя друг1я растешя, который ассимилируютъ неорганичестя 
вещества ицымъ путемъ. Поэтому, и относительно первобытной эпохи 
исторш земли мы въ йрав* предположить, что первоначально испытаны 
ф ш т самые разнообразные способы ассимиляцш, пока господствующее 
Чюложете не заняла, наконецъ, ассимилящя углекислоты, подъ вл1яшемъ 
дойта, зелеными красящими веществами растей!й. какъ наиболее 
целесообразная1 форма ассимиляцш.*

Солнечный св-Ьтъ, измененный и ослабленный земной атмосферой, 
<?оДержитъ преимущественно голубые и красные тона. Голубые лучи 
Особенно легко поглощаются различными желтыми и желтокрасными 
элементами хлорофилла, а красные лучи—его голубозелеными эле
ментами.

Растешями питаются животныя: одни питаются непосредственно 
|Йтительной тканью, друоя—косвенно, употребляя въ пищу мясо 
тревоядныхъ животныхъ; следовательно, и все животное царство не
посредственно или косвенно зависитъ отъ ассимиляцш углекислоты 
велвными растей!ями въ присутствш солнечнаго света.

Все живущее подвержено постоянному изменетю: развит1е и 
ростъ, зрелость и размножете, приспособлен!© и наследовате, засе- 
pefiie и переселете—только частичныя проявлешя и з м е н ч и в о с т и  
ней в о й  субстан*ц1и,  никогда не пребывающей въ покое. Шосфера 
иъ еще большей степени, чемъ гидросфера, приспособляется къ внеш- 
нжмъ услов1ямъ и въ каждый моментъ изменяется вместе съ ними.

Каждый живой индивидуумъ стремится привести свои свойства 
въ гармонш съ внешними услов1ями; онъ до техъ поръ изменяетъ 
СВОИ свойства, пока не станетъ совершенно „приспособленнымъ" къ 
■йЬшнимъ услов1ямъ. Поэтому, мы различаемъ и з м ^ н я ю щ !  я с я  
в а р ь и р у ю с ь  я) ф о р м ы  и относительно устойчивые в и д ы;  это 

раэлич1е можно наблюдать всюду не только въ органическомъ Mipe 
вгастоящаго ( н ы н е  ж и в у щ и х ъ  о р г а н и з м о в  ъ), но и въ Mipe 
врганизмовъ геологическаго прошлаго (и с к о п а е м ы х ъ). Не все 
йиды Изменяются, но и не все видовые признаки остаются во все 
времена неизменными. Въ историческомъ развитш большинства 
цикловъ органическихъ формъ нетрудно отличать перюды большой 
йвменяемости ( а н а с т р о ф ы )  отъ перюдовъ устойчивыхъ, лишь 
незначительно колеблющихся свойствъ.

Но изменяемость и способность приспособлен1я протоплазмы имеетъ 
йзвестныя границы, который существенно определяются внешними 
^0лов1ями. Всякая жизнь существенно зависитъ отъ во ды,  и даже 
|>астешя сухихъ пустынь растутъ и размножаются лишь до техъ поръ, 
пока содержите влаги въ воздухе или въ почве не опустится ниже 
|кзвестнаго уровня. Но, сверхъ того, всякая жизнь возможна лишь при 
Т е м п е р а т у р е  н и ж е  100°С.: продолжительное нагреваше выше 
•точки кипешя воды убиваетъ даже наиболее стойте жизнеспособные 
бродильные грибки.

Изъ выше изложенныхъ нами мыслей вытекаетъ, что на поверхности 
первобытной земли некогда господствовала температура выше 100° С.; у* 
тогда на поверхности земли не могло быть жидкой воды; на основанш 
этого мы должны заключить, что в ъ  HCTOp i n  з е м л и  б ы л ъ  мо-  
М е н т ъ ,  к о г д а  в п е р в ы е  з а р о д и л а с ь  ж и з н ь .Истор1я земли и жизни. 7
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Чтобы объяснить это первое заселеше земли живыми организмами, 
высказано было предположеше, что жизнь занесена была къ намъ 
метеорными массами съ какого-нибудь другого космическаго тела. Но, 
во-первыхъ, никогда еще въ метеоритахъ не наблюдали слЬдовъ живой 
субстанщи: „органичестя формы", открытый въ нихъ нисколько л*Ьтъ 
назадъ, были плодомъ заблуждешя. Кроме того, мы видели, что масса 
метеоритовъ образовалась въ отсутствш жидкой воды; следовательно, 
на метеоритахъ—космическихъ т^лахъ не могло быть органической 
жизни, и последняя не могла быть занесена съ нихъ на нашу планету.

Но если первобытная земля лишена была органической жизни, 
и если последняя не могла также быть занесена на нашу планету ме
теоритами съ другого космическаго тела, то остается допустить, что 
жизнь с а м о с т о я т е л ь н о  з а р о д и л а с ь  на з е м л е .

Верующему человеку кажется удобопонятнымъ представлен!©, что 
жизнь начала сь съ высокоразвитыхъ, приспособленныхъ къ известнымъ 
услов1ямъ оуществовашя формъ, которыя созданы были въ одинъ или не
сколько пр1емовъ актом ъ творетя.Но естествоиспытатель знаетъ, что да
же высокоразвитый растешя и животныя еще въ настоящее время, на 
нашихъ глазахъ, возникаютъ изъ совершенно простыхъ, мало диффе- 
ренцированныхъ начальныхъ формъ (яйца и семенной клеточки), и 
поэтому онъ—того убеждетя, что жизнь началась на нашей планете 
съ п р о с т ы х ъ  п е р в о б ы т н ы х ъ  ф о р м ъ ,  которыя лишь посте
пенно преобразовывались и совершенствовались.

Если образъ техъ древнейшихъ живыхъ существъ мы можемъ 
возсоздать только путемъ спекулятивнаго мышлешя, то физюлопя 
приводитъ насъ къ вполне определеннымъ представлешямъ о техъ 
услов1яхъ, при которыхъ эта древнейшая органическая жизнь 
появилась и сохранилась. Многочисленные факты непререкаемо при- 
водятъ насъ къ предположению, что ж и з н ь  з а р о д и л а с ь  в ъ  
море. Все находяпдяся въ першде роста растительный и животныя 
ткани богаты водой и вместе съ темъ содержатъ известное коли
чество поваренной соли. Сверхъ того, въ древнейшихъ ископаемыхъ 
отложешяхъ мы находимъ представителей только морской фауны, и 
Почти все те примитивныя первобытный формы, которыя сохранились 
до настоящаго времени, тоже живутъ въ море.

Прежде думали, что жизнь зародилась въ глубокомъ море, что 
даже теперь, пожалуй, она можетъ тамъ зарождаться, и когд$ Гбксли 
въ. 1867 году нашелъ въ пробахъ, взятыхъ со дна глубокихъ частей 
Атлантическаго океана, слизистое вещество, которое, по его миешю, 
двигалось на подоб1е протоплазмы, онъ думалъ, что имъ найдена столь 
долго отыскиваемая „первобытная слизь", и назвалъ ее Bathybius 
Haecjceli, въ честь смелаго передового борца за теор1ю развитая. Къ 
сожаленш, наблюдетя Гекели оказались заблуждетемъ. Дж. Моррей 
(J. Murray) и К  М(5б1усъ въ 1874 году почти одновременно признали, 
что это—химическш осадокъ гипса, легко выпадаюпдй изъ морской 
воды при прибавленш къ ней крелкаго алкоголя.

Мысль о нахожденш первобытной слизи на дне глубокаго моря 
представляла не тольку ошибку наблюдетя: въ основе ея заключалась 
также ошибка бюлогическаго мышлетя. Животная жизнь всегда на
ходится въ зависимости отъ растительной и вместе съ последней невоз
можна безъ солнечнаго света. Такъ, если въ лийюнныхъ света глу-
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бокихъ частяхъ моря ассимилящя углекислоты невозможна, то не
возможно и зарождеше органической жизни. На самомъ д'Ьл'Ь темйыя 
Йучины морс^я и теперь не содержатъ никакихъ ассимилирующихъ 
растешй, и если бы течетя не приносили въ морстя глубины потока 
^флодной полярной воды, богатой кислородомъ и питательными ве- 
Зцеотвами, то эти глубины были бы совершенно безжизненны. Къ 
тому же, какъ мы будемъ иметь возможность показать, въ древн'Ьйшш 
времена исторш земли „глубокаго моря* еще вовсе не существовало, 
щ древнейшие океаны отличались, по всей вероятности, незначительной 
Дубиной. Следовательно, жизнь такого характера, какъ современная 
Шосфера, не могла получить начала въ лишенныхъ света (афотиче- 
фшхъ) глубокихъ частяхъ моря, а если она, действительно,
ОДродйлась въ море, то въ проницаемой для света (д1афа- 
дговой)области мелководья. Равнымъ 
&бразомъ, жизнь не могла начаться въ 

животной протоплазмы, такъ какъ 
^госледйяя разрушает ъ наличную орга- 
«Щйческую субстанцию, не увеличивая ея 
в(£солютной массы. Прежде чемъ могли 

явиться первый животныя, должна 
па существовать а с с и м и л и р у ю -  

к а я ,  р а с т и т е л ь н а я  п р о т о -  
Шж а з м а.

Прибавимъ сюда, что происхожде
ние жизни съ химической стороны пред*» 

аетъ проблему, до сихъ поръ еще 
разрешенную, и что, по нашему 

гЬшю, должно, было пройти много 
вреходныхъ стадШ, прежде чемъ про- 
эплазма въ собственномъ смысле слова 
гала двигаться, расти и размножаться.
Гкаасемъ  ̂всё-же, на то, что и жизнь на 

^ л е  появилась, по всей вероятности, постепенно подъ вл!яшемъ 
р о н  и ж е н i я к р и в о й  т е м п е р а т у р ы ,  имевщаго место на 
рротяженш развитая земли. Чтобы возможно было появлевде и сохранение 
протоплазмы, первобытный океанъ, образовавш!йся между 400° и 100°, 
|ролженъ быль еще более охладиться, и тогда только началось то чрез
вычайное разнообраз1е органическихъ движешй, какимъ съ того вре
мени отмечена органическая жизнь на земле.

Какъ только появилась первая жизнь, началась борьба со Смертью, 
такъ какъ жизнь развилась изъ неорганической, мертвой природы, 
рее проявлетя жизни представляютъ борьбу противъ посягательствъ 
Неодушевленной природы и противъ конкурренцш другой жизни. 
Смерть снова превращаете сложную молекулу белковины въ устой- 
Чивыя соединен!я неорганической жизни.

Неоднократно высказывалось предположена, что графитъ кри- 
сталлическихъ сланцевъ представляете остатки древнейшихъ растенШ 
демли. Но съ тЬхъ поръ, какъ установлено3, что графитъ въ гнейсе 
на острове Цейлоне залегаете въ виде жилъ (рис. 18) и, такимъ 
йбразомъ, долженъ быть химическаго происходждешя, нахождеше въ 
цервозданныхъ породахъ слоевъ, богатыхъ графитомъ, не можете уже

Рис. 18. Графнтовыя жилы въ разложен - иомъ гнейсЬ Цейлона.
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служить доказательствомъ весьма древняго происхождешя органи
ческой жизни.

Конечно, день, когда первое изъ первобытныхъ растешй начало 
ассимилировать, отд^ленъ отъ того перюда, отъ котораго до насъ 
дошли древн'Ьйппя окаменелости, колоссально болыпимъ промежуткомъ 
времени. Въ пользу этого взгляда мы приведемъ убедительные 
доводы приразсмотреншкембрШской фауны, самой древней изъ извест- 
ныхъ намъ,—а здесь займемся разсмотретемъ другого ряда фактовъ, 
который, въ свою очередь, приводитъ къ тому же заключешю.

Почти необозримое изобшие окаменелостей, погребенныхъ въ 
слояхъ земной коры, приведено въ столь правильный хронологическш 
порядокъ, что относительно подавляющаго большинства ихъ не можетъ 
быть никакого сомнетя въ томъ, что они принадлежатъ къ фауне 
той, а не иной древности. Мощность слоевъ, содержащихъ эти окаме
нелости, даетъ намъ вместе съ темъ приблизительный масштабъ для 
суждетя о продолжительности техъ промежутковъ времени, которые 
протекли между появлешемъ двухъ фаунъ. Правда, эти промежутки 
времени мы не можемъ измерять столет1ями или тысячелет1ями: мы 
знаемъ только, что для образовашя ряда слоевъ отъ кембршскаго до 
настоящего времени потребовались эоны.

На протяженш этихъ, чрезвычайно продолжительныхъ, проме
жутковъ времени фауна следуетъ за фауной, флора за флорой, въ 
большинстве случаевъ, со столь незначительными изменетями, что мы 
безъ труда узнаемъ въ нихъ последовательные этапы развитая е^инаго 
родословная дерева. Если во времена Кювье еще можно было гово
рить о катаклизмйхъ, которые, подобно глубокимъ пропастямъ, отде- 
ляютъ органическш м1ръ одного перадда отъ органическаго Mipa сле
дующая за нимъ першда, то съ тбхъ поръ многочисленныя наблюдешя 
убедили насъ въ томъ, что большинство пробеловъ между фаунами 
представляют^ лишь местные перерывы.

Итакъ, съ кембрШскаго перюда и до настоящаго времени одна 
фауна развивалась изъ другой постепенными, непрерывными перехо
дами; преобразоваше это совершалось въ весьма длинные промежутки 
времени, и въ родословномъ дереве органической жизни нигде нельзя 
найти действительная перерыва. Если это такъ, то и докембршское 
время мы должны мирить темъ же масштабомъ и допустить, что 
д р е в н е й ш а я  и з ъ  и з в е с т н ы х ъ  н а мъ  в ы с о к о р а з в и т а я  
ф а у н а  п р е д с т а в л я е т ъ  л и шь  к о н е ц ъ  д л и н н ы х ъ  р я д о в ъ  
р а з в и т !  я, которые безъ разрывовъ, медленными переходами ведутъ 
къ прбстымъ зачаткамъ жизни на земле.

Органическш м1ръ обыкновенно делятъ на два болыпихъ царства: 
р а с т и т е л ь н о е  и ж и в о т н о е ,  нонисъ морфологической, ни съ фи- 
зюЛогической точки зрен1я между ними нельзя провести резкихъ 
границъ.

Для нашихъ геологическихъ изледован1й вовсе ужъ не такъ, 
важно, состоитъ ли тотъ или иной ископаемый м1ръ изъ определен- 
ныхъ родовъ и видовъ растительнаго и животнаго царства, *такъ ках:ъ 
на первомъ плане намъ важно, на основанш этихъ ископаемыхъ 
остатковъ, определить обпця бюлогичесшя и географичесшя услов1я 
давно прошедшая времени. Для этой цели несравненно важнее знать 
каюя жизненный привычки присущи данной совокупности растенш
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$яи животныхъ. Прикрепленный кораллъ имеетъ иное геологическое 
значете, ч-Ьмъ свободно плавающая медуза; ископаемая пресноводная 
рыба приводить насъ къ инымъ заключешямъ, ч^мъ остатокъ живущей 
въ открытомъ море акулы.

На современной земной поверхности мы различаемъ определенный 
б io  л о г и ч е с к и  п р о в и н  ц1и, т. е. области съ почти однородными 
услов1ями существовашя. Такъ какъ нашей дальнейшей задачей будетъ 
Отыскать подобный бюлогическ1я провцнщи и въ исторш земли, то мы 
ё#еф!> перечислимъ ихъ важнейпия особенности.

1. Море .  Океанъ представляетъ однородный соляной растворъ 
цеременйой температуры, различной степени освещешя и различной 
глубины. Образовавппеся на дне его осадки/ большей частью, распо
ложены правильными слоями и почти всегда содержатъ въ изобилш 
остатки некогда жившихъ здесь животныхъ и растенШ. Чемъ нор
мальнее содержите соли въ морской воде, темъ фауна богаче родами и 
видами; незначительное изменеше въ содержашй солей тотчасъ умень- 
зшаетъ богатство животными формами, но зато темъ въ болыпемъ ко- 
|&вчёств$ особей могутъ выступать выживаюпдя формы. Морская фауна 
^остоднно -стремится заселять новыя области. Неоднократно происхо
дили подобный переселешя въ пресноводные бассейны, где остатки 
животныхъ изъ прошедшагр перюда могутъ сохраняться долгое время.

Важное значеше для распределешя морскихъ животныхъ имеетъ 
да дервомъ плане солнечный светъ, который въ прозрачной воде 
фроникаетъ до глубины приблизительно 400 метровъ; затемъ—солнечная 
{теплота, порождающая на поверхности моря и въ мелкой воде клима- 
тнчестя зоны. Но, въ противоположность материковымъ областямъ, 
абсолютная высота морской температуры не играетъ никакой роли 
jjyui животнаго богатства того или иного моря. Ледяныя воды полярныхъ 
Морей такъ же богаты животными и растетями, какъ теплыя области 
£кватор1альныхъ морей. Мы должны также указать на то, что солнечный 
|сяйматическ1я зоны на дне моря исчезаютъ и заменяются климати
ческими поясами, которые тянутся параллельно берегу и совершенно 
независимы отъ положешя земной оси. Поэтому, тщетны все попытки 
шо распределение) морскихъ животныхъ определить местоположеше 
йлиматическихъ зонъ въ тотъ или другой изъ прошлыхъ першдовъ 
йсторш земли.

Береговая область называется литоральной; она является ареной 
действ!я приливовъ и отливовъ, которые дважды въ день обнажаютъ 
широкую п р и б р е ж н у ю  п о л о с у ,  и находится подъ преобладаю- 
щимъ вл1яшемъ материка. Неглубошя воды литоральной области по
степенно переходятъ въ м е л к о в о д н о е  м о р е ,  которое пронизы
вается солнечными лучами, таить въ себе богатую растительную жизнь 
и вместе съ последней заключаетъ въ себе также всехъ травоядныхъ. 
Мелководное море наполняется материковыми отложен1ями (лескомъ 
и иломъ) и въ полуотрезанныхъ внутреннихъ моряхъ содержитъ также 
солоноватую (бракическую) или почти пресную воду. Татя области, на
зываемый талассическими, мы отличаемъ отъ океана въ собственномъ 
смысле слова. Освещаемыя солнечнымъ светомъ(даафановыя) мелковод
ный части моря переходятъ въ глубоководное море на глубине приблизи
тельно 400 метровъ, где проходить такъ называемая ассимилящонная 
граница. Г л у б о к 1 я  ч а с т и  м о р я  не освещаются (афотичестя);
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здесь возможна только животная жизнь, вода—холодна, течения j 
волны отсутствуютъ; и все услов1я остаются неизменными на чрезвы 
чайно болыпихъ разстояшяхъ. Замечательно, что въ глубоководные 
бассейны шгь не проникаетъ, и здесь обширныя площади покрыты тольк< 
на месте образовавшимися органическими или вулканическими отложе 
шями. Ни одного осколка кварца таить до сихъ норъ не найдено.

Наиболыпимъ разнообраз1емъ бшномическихъ условш отличаете: 
Область а р х и п е л а г о в  ъ. Каждый разъ, когда морское дно стано 
вится материкомъ, или когда океанъ трансгрессируетъ, образуете: 
временно группа острововъ. Здесь смешиваются бшлогичесшя условг 
берега и моря, литоральной области и мелководнаго моря, отйрытаго i 
глубоководнаго морей. Поэтому, здесь возиикаютъ весьма разнообразны* 
осадки, содержание самыхъ различныхъ представителей животнаг* 
царства. Везде, гае мы наблюдаемъ быстрое чередоваше морских1: 
животных** съ маггериковымй растешями» напрашивается предполо 
ж ете, что мы видимъ подобный переходный образовашя богато] 
островами литоральной области.

Въ заключеше остается раземотреть собственно водное тело шл 
о т к р ы т о е  м о р е ,  которое отличается повсеместно однимъ и,темг 
жесодержашемъ солей и на протяжении громадныхъ площадей пред 
ставляетъ весьма однородныя услов1я существоватя. Д1афанова 
область богата свободно подвешенными (пассивно меняющими сво 
место) растительными формами и доставляете пищу въ лишенны: 
света глубины, лежащ'ш за ассимиляцюнной границей. Литоральная j 
мелководная Области, глубокое море и архипелаги имеютъ каждая своз 
характерный отложешя, которыя могутъ быть безъ труда узнаны п< 
нородамъ и содержащимся въ нихъ окаменелостямъ; что же касаетс: 
открытаго моря, то оно не знаетъ границъ своему распространена 
оставаясь вечно неизменнымъ, оно проникаетъ во всЬ перечислении, 
области и представляетъ йхъ общую родину.

2. М а т е р  и к ъ  во многихъ отношетяхь представляетъ резкув 
противоположность морю; на немъ обитаютъ фауна и флора, дышащп 
непосредственно воздухомъ, на немъ денудащонные процессы преобла 
даютъ надъ процессами породообразующими, и только лишенныя сток 
къ океану пустыни походятъ на море въ томъ отношенш, что являютс: 
ареной колоссальнаго нагромождетя породъ. Такъ какъ< море и суш 
столь часто менялись местами, то подъ угломъ зрен!я историческо] 
геологии трудно провести между ними резкую границу. Пресноводны 
бассейны и соленыд озера часто содержать богатый животный MipT 
который даже при очень большомъ числе особей всегда, однакс 
отличается незначительнымъ количествомъ видовъ.

Мы зашли бы слишкомъ далеко, еслибы описанныя бюлогичесш 
провинции стали разлагать еще на подотделы и давать точну! 
характеристику послед нихъ. Ограничимся только указатеМъ, чт 
каждый изъ нихъ населенъ своеобразной, ему одному свойственно! 
флорой и фауной, и где мы снова Иаталкиваемся на уже известны 
услов1я существования, тамъ мы опять находимъ соответствующш им' 
органический м1ръ.

На основати геологическихъ изеледованш установленъ тот1 
фактъ, что определенный ископаемыя флоры или фауны встречаютс 
только въ породахъ опредЬленныхъ свойствъ, а въ соседнихъ породах*
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иного состава оне исчезаютъ. Но какъ только опять появится та же 
порода, мы снова встр'Ьчаемъ тотъ же органическШ м1ръ, несмотря 
на то, что во времени или въ пространстве она иногда можетъ быть 
значительно удалена отъ первой. Отличительные признаки одновре
менно образовавшихся породъ называютъ ф а ц ! е й  (=лицо, обликъ); 
мы говоримъ, что органическая жизнь настоящаго времени зависитъ 
отъ внйшнихъ условШ существовашя, а органическая жизнь геологи- 
ческаго прошлаго—отъ фацш. Излишне доказывать, что фащя, какъ 
Совокупность признаковъ, общихъ горнымъ породамъ одновременнаго 
происхождешя, есть не что иное, какъ литологическое выражен1е для 
господствовавшйхъ въ то время условш образовашя, и что посл'Ьдшя 
находятся въ соответствш съ бюномическими и климатическими 
жизненными услов1ями.

Изменчивость живой субСтанщи, ея способность возможно лучше 
приспособляться къ внЗипнимъ услов1ямъ той среды, въ которой ей при
водится жить, привели къ тому, что действ!© среды оставило на каждомъ 
жнвотномъ и растительномъ виде рельефный, отличительный для дан- 
наго вида, отпечатокъ. Но вместе съ темъ, подъ вл1яшемъ широко 
рцспространенныхъ и постоянно повторяющихся условШ, выработались 
вбпде признаки. Они даютъ намъ возможность различать въ Mipe 
ррганизмовъ следуюпця группы:

I. Г а л о б i о с ъ. ©та группа обнимаетъ морсвде организмы, расти
тельные и животные; это—царство древнейшихъ Органическихъ формъ, 
«общая мать всехъ остальныхъ группъ. Уже въ древнейшихъ слояхъ, 
йшдержащихъ окаменелости, такъ же, какъ въ настоящее время, мы 
находимъ расчлените галобк>са на столь закономерные и характерные 
циклы формъ, что происхождеш© ихъ мы должны отнести къ дре- 
фнейшимъ историческимъ временамъ.

А) Б е н т о н ъ  обнимаетъ все формы, живупда на дне моря: 
большинство водорослей, губокъ, кор^лловъ, моллюсковъ, иглокожихъ, 
мшанокъ, плеченогихъ и многихъ ракообразныхъ. Различаютъ при
крепленный (сидячш, сессильный) бентосъ и бентосъ подвижной 
{бродячш, вагильный), состоящш изъ ползающихъ и бегающихъ жи- 
^отныхъ. Между обеими этими группами существуетъ множество пере- 
кодовъ: то личинки прикрепленныхъ формъ свободно плаваютъ въ мо
лодости, то, наоборотъ, личиночныя формы являются прикрепленными 
& лишь впоследствш становятся свободными и подвижными. Такъ какъ 
'различный фащи морского дна представляютъ, вообще, чрезвычайно 
разнообразный жизненныя услов1я, то здесь богатство формъ дости- 
гаетъ наибольшей высоты. Разнообразные твердые покровы защищаютъ 
«тело отъ посягательствъ и раздраженШ внешняго Mipa, и ихъ остатки 
могутъ нагромождаться въ мощныя известковый отложешя. Часто 
отложетя эти ограничены, на подоб!е острововъ, небольшимъ про
странством^ и тогда они высоко поднимаются надъ морскимъ дномъ, 
какъ органичесте и з в е с т к о в ы е  рифы.

Бентонныя животныя и растешя, большей частью, тесно связаны 
съ фащей дна и перемещаются вместе съ нею. Въ силу этого, ихъ 
окаменелые остатки являются самыми характерными памятниками 
Определенныхъ литологическихъ и бщномическихъ условш.

Географическое распространеше бентонныхъ животныхъ и ра
стений, заселете ими новыхъ областей совершается обыкновенно съ
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помощью свободно плавающихъ личинокъ, который целыми роями 
наполняютъ соленыя воды и разносятся повсюду, какъ м е р о- 
п л а н х т о н ъ  ( м е р о п я а н к т о н  ъ). Морсюя течешя распространяютъ 
нежные зародыши по вс*Ьмъ областямъ; отдельный особиц найдя где- 
нибудь подходяпдя для себя услов1я, поселяются здесь; подавляющее 
же большинство обречено на гибель.

B) П л а н к т о н ъ  ( планхтонъ) .  Сюда относятся все, большей 
частью, очень маленьюя, морск1я животныя и растетя, находящаяся 
въ морской воде въ свободно подв'Ьшенномъ состоянш (пассивно 
передвигаюпдяся); сюда принадлежатъ также болЬе или .менее крупный 
медузы, сифонофоры, некоторый ракообразныя и мног1я туникаты. 
Планхтонъ въ продолжеще всей жизни находится въ морской воде въ 
свободно подв'Ьшенномъ состоянш и, поэтому, обладаетъ тканями, 
весьма богатыми водой. ТЬяо, большей частью, прозрачно и мягко, но 
иногда оно окружено нужной известковой или кремневой оболочкой, 
прозрачной, какъ стекло (глобигерины, радшлярш, д1атомеи). Дно 
современныхъ глубоководныхъ морей покрыто тонкой жижей, не
обыкновенно богатой планктоновыми остатками.

И въ геологическомъ прошломъ иногда отлагались подобные 
осадки. Во всякомъ случай нужные остатки планктона могутъ попа
даться въ какихъ угодно отложешяхъ и ничего не доказываюсь отно
сительно глубины воды въ области отложешя. „

Наибольшее значен1е им-Ьетъ растительный планктонъ, въ виду 
того, что онъ доставляетъ п е р в о н а ч а л ь н у ю  п и щ у  для морскихъ 
животныхъ: какъ многочисленный стада рыбъ,такъ равно и исполины - 
виты питаются исключительно пелагической массой меропланктона и 
планктона*

C) Кроме планктона, существуетъ значительная группа, назы
ваемая п с е в д о п л а н к т о н о м ъ ;  она обнимаетъ прикрепленный или 
тяготЬюпдя ко дну формы, которыя пассивно широко распростаняются 
либо при жизни еще, либо после смерти. Известное Саргассово море 
со всеми растущими на немъ мишатюрными животными, пуртыя ра
ковины ■ спирули и наутилуса принадлежатъ собственно къ бентон- 
ному царству, но. въ противоположность большинству своихъ 
сообитателей, они легко выходятъ за границы, отведенный для нихъ 
фащей морского дна. Некоторый друйя планктонныя животныя, какъ 
покажемъ ниже, имеютъ весьма большое геологическое значеше.

Д) Н е к т о н ъ  обнимаетъ большинство ракообразныхъ и рыбъ, а 
также отдЬльныхъ высшихъ позвоночныхъ животныхъ, приспособив
шихся къ жизни въ воде, какъ дельфины, современные киты- и не
который вымерим формы. Ихъ т*Ьло им^етъ, большей частью/ форму 
торпеды, ихъ твердая образоватя могутъ отлагаться во веЪхъ мор
скихъ глубинахъ.

II. Между морскими организмами и обитателями пресной воды, 
л и м н о б 1 о с о м ъ ,  нельзя провести резкой границы, такъ какъ въ 
солоноватой воде рекъ смешиваются обе группы. Обидя бюлогиче- 
ciciH основашя позволяютъ считать весьма вероятнымъ, что лимно- 
бшсъ произошелъ изъ галобюса. Правда, геологически нельзя съ уве
ренностью установить моментъ перваго появлетя пресноводныхъ 
организмовъ, но во всякомъ случае достойно внимашя то, что интен
сивное заселеше пресноводныхъ бассейновъ начинается лишь съ ка-
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менноугольнаго перюда. Для планктоннаго, бентоннаго и нектоннаго 
лимнобкюа характерно большое богатство особей при незначительномъ 
числе видовъ. Отдельный крылья насЬкомыхъ нижняго силура и неко
торые скорпюны верхняго силура свидетельствуют о томъ, что уже 
тогда некоторый животныя населяли сушу и, вместо того, чтобы 
жабрами заимствовать кислородъ изъ воды, заимствовали его новыми 
органами изъ атмосферы; обильное заселете материка совпадаетъ съ 
камснноугольнымъ иершдомъ. И растения материковый, которыя въ 
силуре и девоне оставили только ничтожные остатки, прюбретаютъ 
серьезное геологическое значете, лишь съ каменноугольнаго перюда.

1П. Обитателей суши объединяютъ въ одну группу, называемую 
г е о б 1 о с ъ .  Чрезвычайно важную роль играютъ въ исторш земли, на
чиная съ карбона, наземныя растетя, такъ какъ они особенно чув
ствительно реагируютъ на климатичесюя услов1я, господствукнщя на 
ёемле. Что касается наземныхъ животныхъ, то они находятся въ 
строгой зависимости отъ наземныхъ растенШ: если наземныя растен1я 
в ы н у ж д е н ы  мигрировать въ силу изменешя климатическихъ условш, 
то за ними должны следовать и наземныя животныя.

Подобно тому, какъ отдельные растительные и животные виды 
стремятся вступить въ гармонт съ окружающей ихъ средой, такъ и 
только что разсмотренныя бюномигичестя сообщества организмовъ 
пытаются устроиться въ отведенныхъ имъ областяхъ. И здесь въ 
конце концовъ было бы достигнуто полное равновес!е, еслибы услов1я 
вущёствовашя не были подвержены постояннымъ изменен1ямъ въ сил}7 
гаологическихъ превращенш.

Настоящее слишкомъ коротко для того, чтобы мы могли воочш 
яндеть это постоянное изменете всехъ жизненныхъ условШ, но темъ 
богаче тагами симптомами летописи геологш. Если каждая порода 
лредставляетъ литологическое выражеше господствовавшихъ при ея 
коразоваши климатическихъ, океанологическихъ и другихъ условШ, 
Ш мы не должны удивляться тому, что с м е н е  фац1й соответ
ствуешь смена флоры и фауны. И каждый разрезъ, позволяющш намъ 
Оглянуть въ строете земной коры и въ прошлое нашей планеты, 
^называется составленнымъ изъ многочисленныхъ, различныхъ породъ, 
располагающихся одна на другой и воочш показывающихъ намъ 
чаётую и непрерывную смену фацШ. Толщи пёсчаника следуютъ за 
«додами известняка, конгломераты включены въ глины, вулканичеекш 
йеделъ покрываетъ мощные известковые рифы, и каждый разъ по
является иного состава животный м1ръ.

Такъ какъ смена фащй совершается въ большинстве случаевъ 
Довольно медленно, то все свободно живупце организмы (вагильный 
бентосъ, нектонъ и лланктонъ) могутъ следовать за перемещающейся 
фащей, чтобы на новомъ месте снова найти старый услов1я жизни. 
Но и у прикрепленныхъ ко дну растенш и животныхъ есть возмож
ность, въ виде свободно плавающихъ эмбрюновъ и семянъ, мигриро
вать въ новыя места вследъ за фащей. Что для морскихъ созданш 
представляютъ морсшя течешя, то для наземныхъ растешй предста- 
вляетъ ветеръ, а рядъ другихъ транспортирующихъ средствъ (пере
носимый водой деревья, перелетныя птицы, хищныя животныя; увели- 
чиваетъ число возможностей активными и пассивными перемьщешями 
следовать за перемещающейся фащей.
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Если нисколько переносящихъ силъ см*няютъ другъ друга, то 
даже островъ, вновь возникппй среди океана, можетъ быстро засе
литься, Мы находимъ морскихъ рыбъ въ кратерныхъ озерахъ Альбано, 
Неми, Больсены, который никогда не были соединены съ моремъ. На 
оДномъ остров* Тихаго океана тотчасъ поел* его возникновешя росли 
дв* кокосовыя пальмы, а также три другихъ растешя, на берегу 
лежали плоды пандануса и баррингтонш, а въ воздух* порхала бабочка. 
Спустя 206 дней поел* извержетя Кракатао, на остров* Соединетя, 
въ разстоянш 5000 километровъ отъ Зундскаго пролива, найдена 
была пемза съ Кракатао, совершенно обросшая Spirorbis, Sc р ila Anatifera.

Часто огромный кассы животныхъ появляются въ такокъ м*ст*, 
до котораго ран*е они доходили лишь изр*дка. На берегу Нормандш 
у Кольвилля (Colleville) вдругъ появилось такое громадное количество 
особей Cardium edule и Бонах anatinura, что он* ус*яли все побережье. 
Въ сл*дующемъ году уже не оказалось ни одного экземпляра.

Во время шторма близъ Мессины въ 1870 году выброшено было 
на берегъ 1700 глубоководныхъ рыбъ; правда, он* скоро вымерли; все 
же, это показываетъ, катя средства им*ются въ распоряженш при
роды для распрострйнен1я какой-нибудь фауны далеко за предблы ея 
Обычнаго м*стопребывашя.

Б1осфера съ поразительной скоростью завоевываетъ каждое 
м*сто, удобное для поселешя. Можно даже сказать, что повсюду 
многочисленные зародыши ждутъ благопр1ятнаго момента, чтобы раз
виться, и погибаютъ, если такой моментъ не представляется.

Еслй жизненныя услов1я. вновь открытой области поселешя 
и*сколько отклоняются отъ обычныхъ, то B a p i a i j i f l  существующихъ 
зародышей вызывает* къ жизни н*сколько видоизй*ненныя формы. 
Неоднократно обширные участки суши захватывались моремъ или, 
наоборотъ, обширныя площади морского дна превращались въ сушу, 
и каждый разъ наступало такое вндоизм*нете морской, соотв*тственно 
материковой жизни, что причинная зависимость между обоими этими 
явден1ями бросается, такъ сказать, въ глаза.

Теоретически разеуждая, можно думать, что свободно передвигаю- 
нцяся наземныя животныя, а также морсюя, нектон ныя или вагильныя бен- 
тонныя животныя могутъ совершать катя угодно активныя путеше- 
ств1я въ любую другую бюномическую область, но распространеше 
современного животнаго Mipa показываетъ, что даже б*гаюпця степныя 
животныя находятся въ зависимости отъ распространена изв*стныхъ 
растенШ; даже рыбы и киты населяютъ р*зко ограниченныя области, 
за пред*лы которыхъ они не выступаютъ, такъ какъза этт !и  пред*- 
лами они не находятъ подходящей для себя пищи въ вид* планктона.

Такимъ образомъ, даже наибол*е активно подвижное животное 
зависитъ въ сЬоемъ распространен^ отъ растешй, перем*щающихся 
лишь пассивно, и м*няетъ свое м*стопребывате лишь тогда, когда 
адрем*щаются питаюпде его пункты.

Распространено материковой флоры происходить, главнымъ 
образомъ, благодаря в*тру, а распространеше морского планктона,— 
благодаря морскимъ течешямъ, зависящимъ отъ пассатныхъ в*тровъ. 
Движетя атмосферы и гидросферы находятся въ законом*рной зави
симости отъ вращетя земли такимъ образомъ, что на с*верномъ 
полушарш господствуютъ преимущественно юго-западные в*тоы, а на
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юЯсиомъ — северо-западные. Правда, существуютъ многочисленный, 
местный и временный, отклонетя отъ этого правила, но, если исклю
чить эти отклонешя и иметь въ виду только господствую 1ще и наи
более сильны^ ветры и морсшя течешя, то они имеютъ западно-восточ- 
иое направление, соответствующее вращешю земли. А ветры и морсшя 
течешя играютъ руководящую роль въ распределен^ растительяыхъ 
семянъ и морского планктона, и такъ какъ ихъ западно-восточное 
направлеше обусловлено вращевдемъ немного шара вокругъ своей оси 
и остается постоянно однимъ и темъ же, то, не упуская изъ виду 
иекоторыхъ исключен^ можно сказать: бюсфера перемещается въ 
западно-востбчномъ направленш, и это направлен!© должно было во 
все времена играть известную роль при пассивныхъ странствовашяхъ 
растенШ и животныхъ. Выходитъ, какъ будто бюсфера вращалась 
вокругъ литосферы, и въ это вращательное движете могли вовле
каться даже наиболее самостоятельный (устойчивыя) и наиболее 
крупныя животныя. Намъ придется еще описывать множество слу- 
чаевъ, где это западно-восточное нЯцравлеше фитогеографическихъ 
или зоогеографическихъ странствований резко бросается въ глаза.

Въ исторш .земли не разъ происходила глубокая перемена фацШ, 
коренное преобразоваше всехъ внешнихъ услов!й существован!я, и 
мы вндимъ, что органическШ м!ръ реагируетъ на это явлете различно:

1. Одне формы до того приспособились къ старому местопре
быванию и господствующие тамъ бюномическимъ услов1ямъ, что 
рне не переносить изменешя поСледнихъ и быстро вымираютъ. 
П о г и б а ю т ъ  такимъ образомъ не только безчисденное множество 
особей, но и виды, роды, семейства, порядки и даже целые классы.

2. Другая формы, хотя и не могутъ не поддаваться изменившимся 
условщмъ существовашя, обдадаютъ, однако, способностью активно 
или пассивно менять место жительства и с т р а н с т в о в а т ь  до техъ 
поръ, цока оне снова не найдутъ свои старыя, подходяпдя для нихъ, 
условхя фацш.

3. Третья группа формъ п р и с п о с о б л я е т с я  къ новымъ усло- 
щямъ; у  этой группы изменяются, при йнтенсивномъ естественномъ 
отборе, жизненный привычки и особенности—возникаютъ новые виды.

Такимъ образомъ, смена фацш вызываетъ вымирав!©, новыя 
етранствоватя и образование видовъ.

Неразрушимые остатки каждаго животнаго, а часто также веще
ство растенШ включены, естественно, въ те порода, который образо
вались во время ихъ смерти. Если передъ нами песчаная пустыня или 
мало населенная морская область безветр1я (галистаза), то въ нагро- 
можденныхъ песчаныхъ массахъ или иловыхъ отложешяхъ мы най- 
демъ, быть можетъ, только отпечатокъ ступни какого-нибудь живот
наго, случайно попавшаго въ пустыню, или остатки псевдопланктон- 
ныхъ животныхъ; но въ морской бухте, изобилующей различ
ными скорлупняками (раковинными животными), въ тихомъ озере, 
оброставшемъ лесомъ, богатымъ насекомыми, мы находимъ въ обра
зовавшемся иле раковины некогда жившихъ здесь морскихъ животныхъ 
или нежные отпечатки листьевъ лесныхъ деревьевъ. Taicie остатки, 
следы или отпечатки называютъ о к а м е н е л о с т я м и  (или иско
паемыми); при этоигь отнюдь не всегда происходило „окаменешеи 
вещества исколаемаго животнаго или растешя.
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Окаменелости, изучете которыхъ со< 
логш, даютъ намъ въ руки не только вспомогательное средство для 
определен1я условш образовашя включающихъ ихъ породъ: такъ какъ 
на протяженш исторш земли появлялись все новыя и новыя животныя 
и растетя, .форма которыхъ никогда снова не возвращается, то съ 
помощью ископаемыхъ можно также определить геологическШ возрастъ 
породъ. Таше, характерные только для известнаго перюда, остатки на- 
зываютъ р у к о в о д я щ и м и  о к а м е н е л о с т я м и  (Leitfossilien); оне 
соотв Ьтствуютъ нумерацш страницъ въ документахъ исторш земли.

Иногда растетя и животныя живуту тесно сплоченныя между собой, 
въ столь громадныхъ количествахъ, и ихъ остатки нагромождаются 
такими массами, что они образуютъ самостоятельный горныя породы. 
Ташя отложешя, образованный остатками организмовъ, называютъ 
о р г а н и ч е с к и м и  г о р н ы м и  п о р о д а м и  ( о р г а н о г е н н ы м и  
п о р о д а м и ) .  Изъ породъ этихъ, изъ которыхъ мноия встречаются 
сравнительно редко, мы должны указать здесь особенно на каменные 
угли и известняки.

Все з а л е ж и  к а м е н н а г о  у г ля  представляютъ громадный 
скоплешя разложившагося растительнаго вещества. .Въ соответствш 
съ последовательно сменявшими другъ друга на протяженш исторш 
аемли флорами, и угли, изъ нихъ образовавпиеся, обнаруживаютъ 
различныя свойства, которыя могутъ еще существенно измениться отъ 
посдедующихъ превращенщ. Въ древнейппе перюды наземныхъ 
растешй еще не существовало, или, по-меныией—мере, существовали 
ве такомъ ничтожномъ количестве, Что нигде не могли образовать 
значительныхъ скопленШ угля. Поэтому, въ отложетяхъ кембрШскаго, 
силурШскаго и девонскаго першдовъ мы находимъ каменные угли 
только морского происхождешя. Такъ какъ на дне моря разложив
шееся растительное вещество легко смешивается съ рыхлымъ мор- 
скимъ иломъ, то все эти угли сильно загрязнены и для целей ото- 
плешя применяться не могутъ. Таюе, более древняго происхожде^я, 
богатые углеродомъ, сланцы обнаруживаютъ рядомъ съ морскими жи
вотными часто явственные следы водорослей, изъ которыхъ они 
образовались.

Между темъ медленно развивались папоротники, хвощи, сигиллярш 
и лепидодендроны, и эта возникшая въ море новая флора во время 
камеиноугольнаго пертда перемещалась въ береговыя области. На 
половину освобожденные отъ вл!яшя морскихъ волнъ, названное роды 
давали начало ныне распространеннымъ литоральнымъ болотамъ, на 
дне которыхъ нагромождались мощные слои чистаго разложиршагося 
растительнаго вещества.

Долгое время литоральная область оставалась главной областью 
образовашя углей, и здесь образовались чрезвычайной мощности 
каменноугольный залежи камеиноугольнаго и пермскаго першдовъ.

Но съ течетемъ времени растетя основались на супгЬ: разви
вались кониферы (хвойныя), цикадеи и высш1я древесныя растетя. 
Ynpyria древесныя волокна представляютъ, ведь, хорошее приспо- 
соблеше для жизни на сухомъ, подверженномъ бурямъ, материке. Но 
отныне образоваше угля происходило лишь тамъ, где материковая 
флора могла пышно произрастать на берегу обширныхъ водныхъ 
бассейновъ и медленно гнить подъ защитой водныхъ массъ.
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Такимъ образом?», можно различать три разныхъ рода углей:
1) Морсюе каменные угли, образовавшиеся изъ водорослей до 

наступлешя 'каменноугольнаго першда.
2) Литоральные каменные угли пермокарбона, образовавппеся 

изъ земноводныхъ болотныхъ растенШ.
3) Материковые угли, образовавшееся позднее каменноугольнаго 

першда изъ богатыхъ древесиной голос*мянныхъ и покрытос*мянныхъ 
растенШ (бурые угли).

Уголь представляетъ обыкновенно аморфную массу, состоящую 
изъ различныхъ углеродистыхъ соединен!! (не углерода!), въ которой 
даже при микросКопическомъ изсл*доваши нельзя узнать прежняго 
растительнаго вещества. Но различное происхождете каменнаго и 
бураго углей еще теперь явственно выражается въ ихъ различномъ 
химическомъ состав*. Хотя по внешнему виду бурый уголь можетъ 
походить на каменный, но никогда онъ не можетъ превратиться въ по- 
сл*днш, тогда какъ изъ каменнаго угля подъ влхяшемъ давлешя горъ 
и подъ д*йств1емъ земной теплоты можетъ образоваться антрацитъ.

Угли всегда отлагались пластами; но и з в е с т н я к и ,  которые 
тоже им*ютъ органическое происхождеше, встречаются лцбо въ вид* 
пласТовъ, либо неслоистыми массами. Пластовые известняки возни- 
каютъ тамъ, гд* раздробленный раковины распространялись морскими 
волнами на обширныя площади; но гд* прикр*пленныя, в*твистыя 
животныя колоши (рифообразователи) накопляютъ известковый песокъ 
въ своихъ каналахъ и пустотахъ, тамъ возникаютъ изолированные 
и з в е с т к о в ы е  рифы,  которые,выростая на морскомъ дн* отвес
ными ст*нами, могутъ достигать чрезвычайной мощности. Коралло
выми рифами покрыта въ настоящее время одна двадцать вторая 
часть всей земной поверхности6; столь же обширныя многочисленный 
рифовыя области мы находимъ и въ прошлые перюды исторш земли..

Въ строенш пластовыхъ известняковъ и коралловыхъ рифовъ 
принимаютъ участие самые различные организмы, но вс* они совер
шенно такъ же, какъ растительная ткань при образованш каменнаго 
угля, претерп*ваютъ весьма глубокое превращеше. Хшцныя рыбы и 
ракообразный разгрызаютъ известковый раковины, волны шлифуютъ 
остроугольный раковинный песокъ, известковый водоросли и мшанки 
облагаютъ его корой, а вскор* и самое известковое вещество распа
дается въ аморфный известковый порошокъ. Но циркулирующая въ 
известняк* вода снова склеиваетъ мелшя частички, и такимъ обра- 
зомъ возникаютъ а м о р ф н ы я  и з в е с т к о в ы я  мас с ы,  лишь на 
выв*тренныхъ поверхностяхъ которыхъ видно еще иногда, что он* 
состоятъ изъ безчисленнаго множества органическихъ остатковъ.

Такимъ образомъ, въ геологическомъ превращении углей и 
известняковъ этихъ породъ органическаго происхожден!я существуетъ 
поразительное сходство. Об* эти породы, первоначально возникшая 
изъ явственно различимыхъ и правильнаго строешя органическихъ 
остатковъ, разлагаются путемъ распадешя на аморфныя угольныя 
частички и въ аморфный известковый порошокъ, а когда эти мель
чайшая частички снова соединяются въ твердыя породы, тогда прежняя 
органическая структура почти уже совершенно исчезаетъ.

Но, кром* того, при умиранш рифовыхъ известняковъ очень 
часто происходите химическое превращеше: выпадаете углекислая
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магнез1я (вероятно, подъ вл1ятемъ бактерШ7 изъ застаивающейся во 
всйхъпорахъ морской воды), превращающая известнякъ въ доломит ъ*

Такъ многочисленный растеши и животные во вей времена 
работали надъ создашемъ мощныхъ органическихъ каменноугольныхъ 
залежей и морскихъ известняковъ, обогащая земную кору новыми 
слоями; а интенсивность этихъ процессовъ отнюдь не зависала отъ 
того, заключалось ли больше или меньше углекислоты въ воздухй 
или углекислой извести въ морской водй  ̂а исключительно отъ бюноми- 
ческихъ условш, благопр1ятныхъ для размножешя углеобразующихъ 
растеыШ или складывающихъ известняки животныхъ.

Значеше этихъ бщномическихъ условШ мы поймемъ особенно 
легко, если въ заключеше раземотримъ еще выдйлеше кремнезема 
органическимъ путемъ.

Плапктонныя д1атомеи и радюлярш, а также бентонныя кремневый 
губки—единственный существа, обладаюпдя способностью вбирать въ 
себя ничтожныя, едва уловимыя количества кремневой кислоты и 
нагромождать ее въ столь массовыхъ размйрахъ, что она образуетъ 
цйлыя горныя породы (трепелъ, рад!оляр1евый илъ, кизельгуръ и т. д.). 
Но распредйлеше кремневыхъ организмовъ не обнаруживаетъ никакой 
зависимости отъ болйе высокаго содержашя кремневой кислоты въ 
той или другой части моря; географическимъ распредйлешемъ управ- 
ляютъ скорйе обпця бюномичесшя услов1я, какъ свйтъ, содержат© 
солей и движете морской воды.

Сумма углерода, накопленнаго въ каменноугольныхъ залежахъ, 
ранйе заключалась въ атмосфере, а известь слоистыхъ и неслоистыхъ 
известняковъ была растворена въ морской водй. .Поэтому, прежде 
атмосфера должна была быть гораздо богаче углеродомъ, а морская 
вода—известью, если только убыль этихъ вёществъ непрерывно не 
пополнялась другими геологическими процессами.

Такъ бюсфера образуетъ своеобразную переходную зону между 
атмосферой, гидросферой и литосферой. Углекислота воздуха можетъ, 
въ виде твердаго минеральнаго угля, принимать такое же участ1е 
въ состдвй земной коры, какъ и известь, нй когда растворенная въ 
морской водй; и, если мы примемъ въ соббражеше, что углекислота, 
быть можетъ, доставлена на земную поверхность вулканическими про- 
цёссами изъ пиросферы, то придемъ къ мысли, что даже раскаленное 
ядро земли вступаетъ во взаимодййсгае съ живой субстанщей.

8. Атмосфера и климатъ.

Пока земля испускала въ м1ровое пространство, какъ самосвй- 
тящаяся звйзда, бйлые, желтые и красные лучи, атмосфера безъ 
рйзкихъ переходовъ переходила въ горячую пиросферу земного ядра. 
Газы могли безпрепятственно отъ центра раскаленнаго шара доходить 
до крайнихъ внйшнихъ границъ атмосферы, по постоянно меняющимся 
путямъ совершались диффузюнныя движешя, тяжелыя части обособ
лялись отъ болйе легкихъ частей, изъ элементовъ возникали хими- 
честя соединетя и снова распадались на элементы, бурно менялась 
группировка атомовъ.
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Благодаря образованно твердого панцыря въ виде земной корыу 
возникла противоположность между в а д о з о й  и э р у п т о з о й .  Съ 
т’Ьх’ь поръ эруптоза продолжала свою хаотическую игру медлен- 
ныхъ см'Ьшенш и раздгккетй во внутренности земли; вадоза же вне 
литосферы подпала подъ господствующее вл1яше солнечной теплоты. 
Возникъ правильный круговоротъ газовъ и жидкостей отъ экватора 
къ полюсамъ и обратно къ тропическому поясу; появились пассатные 
ветры и барометричесшя воздушныя течетя, области затишья и ци
клоны, климатичесше пояса и термичесмя противоположности опре
деленна™ географическаго положен1я.

Эти движешя атмосферы должны были сильно ускорить общее 
ея охлаждеше, и еслибы позволительно было судить о последователь
ности событШ по ихъ термическимъ услов!ямъ, то мы могли бы уста
новить следуюндй ряды

Собственная 
температура земди.

выше 7000°
ниже 7000°

4000°

ниже 2000°
400°
100°

Соответствующая события:
раскаленная добела звезда 
желтая
красная „
отделеше лунной массы 
образоваше земной коры 
образоваше гидросферы 
возникновеше жизни.

Вадозовую газовую массу, оставшуюся после выделешя лито
сферы, гидросферы и бюсферы, мы называемъ атмосферой.

Теперь встаетъ вопросъ, какимъ образомъ протекало дальнейшее 
охлаждеше земли и какъ далеко оно съ техъ поръ ушло.

Мноше геологичесшя спёкуляцщ о климате лрошлыхъ перюдовъ 
развитая земли считаются съ заметнымъ на протяжении геологиче- 
скихъ перюдовъ „охлаждетемъ земли"; поэтому, весьма важно найти 
нринцишальный ответь на этотъ вопросъ.

Когда болышя массы раскаленной внутренности земли внедряются 
въ породы земной коры и здесь остываютъ, какъ плутоничесте штоки, 
то сферу действ1я земной теплоты легко определить по химическимъ 
изменешямъ соседнихъ горныхъ цородъ, въ такъ называемомъ „поле 
контакта". Мы видимъ, что породы, начиная отъ места соприкосно
вения съ огненножидкой массой, явно убывающими зонами изменяются 
химически и минералогически, вначале сильно, а затемъ все слабее 
и слабее, и последюе следы т&кихъ контактовыхъ явленш даютъ намъ 
верный масштабъ для сужден1я о теплопроводности породъ земной 
коры. Это контактовое поле имеетъ въ д!аметре всего несколько сотъ 
метровъ, лишь изредка оно достигаетъ въ вертикальномъ направленш 
2000 метровъ.

Дале©, изъ древнейшихъ системъ слоевъ, содержащихъ окамене
лости, намъ известны отложешя песчаниковъ измеренной мощностью 
боле© 2000 метровъ; эти песчаники даже въ самыхъ глубокихъ слояхъ 
евоихъ, залегающихъ на более древнихъ гранитахъ и гнейсахъ, не 
обнаруживаюсь никакого воздейств1я высокой температуры. Безъ 
дальнейшаго ясно, что эти песчаники мощностью въ 2000 метровъ
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должны были бы обнаруживать въ лежачемъ боку контактовыя 
явления (явлешя контактоваго метаморфизма), если бы теплота земли 
проникала сквозь толщу песчаииковъ на земную поверхность того 
времени и обусловливала значительное въ климатическомъ отношенш 
нагр*ваше моря или слоевъ воздуха. Отсюда же мы заюпочаемъ, что 
уже въ к е м б р 1 й с к 1 й  n e p i o дъ к л и м а т ъ  зе мли б ы л ъ о б -  
у с л о в л е н ъ  т о л ь к о  с о л н е ч н ы м и  лучами.  Такимъ образомъ, 
отпадаютъ вс* гипотезы, пытаюпдас-" свести теплый климатъ тре- 
тичнаго перюда и предполагаемый холВдъ такъ называемыхъ ледни- 
ковыхъ пер!одовъ къ изм*нешямъ теплоты земли.

Уже въ кембрШсшй перюдъ земная поверхность постоянной 
потерей тепла въ м1ровое пространство была охлаждена настолько, 
что на ней возможны были низк1я температуры, продолжительные 
сн*жные и ледяные покровы. Если съ т*хъ поръ земля продолжала 
непрерывно терять теплоту въ м1ровое пространство, если многочи- 
сленныя вулканичестя извержешя, горяч!е пары и источники, пробивая 
насквозь земную кору, доставляли теплоту земли въ мировое простран
ство, то геологическое д*йств1е этихъ процессовъ сказывалось не въ 
пониженш средней годовой температуры или охлажденш климата, 
а въ опусканш и коробленш земной коры, въ образованш складокъ 
и явлешяхъ шаррьяжа, въ уменыпенш д1аметра нашей планеты. Та- 
кимъ образомъ, отдача теплоты земнымъ ядромъ MipoBOMy простран
ству превращается въ живую силу, въ грандюзныя движешя, который, 
противодействуя сил* тяжести, постоянно видоизм*няли землю. Въ 
настоящее время все вл1яше земной теплоты на земную поверхность 
выражается приблизительно 1/б0° С. Отсюда видно преобладающее 
вл!яше солнца на вс* климатичесшя температуры земли.

Поверхность нашей земли уже давно остыла; не тропическое 
л*то, а с амая  х о л о д н а я  п о л я р н а я  з има б л и ж е  в с е г о  под- 
х о д и т ъ  къ н о р м а л ь н о м у  к л и м а т у  н а ш е й  нланеты.  Если- 
бы солнце погасло, и наша земля носилась бы по м1ровому простран
ству, не согр*ваемая теплыми солнечными лучами, то ея поверхность 
давно обледен*ла бы, ея моря ватверд*ли бы, и прекратилась бы всякая 
жизнь. Не было бы ни климатическихъ зонъ, ни холодныхъ поясовъ, 
ни химическаго выв*тривашя. Ледяное спокойств1е могилы лишь 
изр*дка прерывалось бы низвержешемъ какого-нибудь метеорита или 
вулканическими извержешями или же, наконецъ, медленнымъ коро- 
блешемъ литосферы.

Такимъ образомъ, климатъ вашей земли и связанный съ нимъ 
перем*щешя атмосферы зависятъ, вообще, отъ солнечныхъ лучей; эти 
лучи разс*иваются во вс* стороны м!рового пространства съ такой 
расточительностью, что на землю падаетъ лишь ничтожная часть ихъ1. 
Св*тя1ще и гр*ющ!е лучи пробиваются черезъ атмосферу и лишь 
зат*мъ попадаютъ на вращающШся земной шаръ. Отсюда вытекаетъ, 
что земной климатъ обусловленъ сл*дующими факторами:

1) Собственной теплотой с о лнца ,
2) св*то- и теплопроницаемостью атмосферы,
3) формой земного шара, его рельефа,
4) положешемъ земной оси,
5) движеньями земного ша^а.
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Светящаяся поверхности с о л н ц а  нагрета выше 5000°. Каждый 
годъ она посылаетъ на землю такое количество теплоты, что на эква
торе могъ бы растаять слой льда толщиной въ 38 метровъ, и даже въ по
лярной области могъ бы быть расплавленъ слой льда толщиной въ 13 
метровъ. Если бы земля состояла нзъ каменнаго угля, то солнечной 
теплоты было бы достаточно, чтобы сжечь ее въ 24 часа. Вычислено, 
что солнце ежегодно теряетъ 4°—8° тепла. Простой подсчетъ пока- 
зываетъ намъ, что, согласно этимъ предположешямъ, 8000 летъ 
назадъ температура солнца должна была быть гораздо выше, если изме- 
нетя нашего центральнаго светила состояли только въ отдаче те
плоты. Поэтому, важно отыскать отражете этой более высокой тем
пературы на климате прошлаго.

Раскопки2 вавилонской башни при Ниппуре дали возможность 
изучить высоко развитую и сложную культуру древностью въ 8000 летъ. 
Сведетя о доходахъ земледел1я и охоты, о дутешествшхъ и военныхъ 
походахъ царя, о путешеств1яхъ сборщиковъ податей и т. д. даютъ 
намъ опорные пункты для суждешя о географическихъ и климатиче- 
скихъ условтяхъ страны. Тогда Евфратъ, обособленный отъ Тигра, 
еще впадалъ въ Персидскш заливъ, слоны еще жили въ горахъ, 
и низменность, теперь заброшенная, была чрезвычайно плодородна, 
благодаря искусственнымъороснтельнымъ сооруженшмъ,—но въ осталь- 
номъ тамъ господствовалъ тотъ же климатъ, какой господствуетъ въ 
настоящее время, и до сихъ поръ не удалось открыть какого-бы то 
ни было признака изменетя солнечной теплоты.

Итакъ, если солнечная температура за 8000 летъ можетъ быть 
разсматриваема, почти какъ постоянная величина, то невольно возни- 
каетъ вопросъ, чемъ могла возмещаться отдача теплоты солнцемъ. 
Высказано было предположеше, что потеря теплоты компенсируется 
сокращешемъ солнечнаго шара: годичного сокращетя д!аметра солнца 
на 60 метровъ было-бы достаточно для того, чтобы возмещать излу
чаемую теплоту. Въ такомъ случае 8000 летъ назадъ д!аметръ солнца 
долженъ былъ бы быть на 480 километровъ больше, и можно думать, 
что столь значительное изменеше величины солнечнаго диска было-бы 
обнаружено какимъ-нибудь астрономическимъ путемъ. Но, даже не
зависимо отъ этого, приведенное вычислеше, повидимому, не учиты- 
ваетъ всехъ фактовъ. По Риттеру3, результатъ весьма существенно 
меняется, если разсматривать солнце не какъ твердое тело, а какъ 
раскаленный газовый шаръ. Такой шаръ теряетъ при своемъ сокра- 
щенш 19% образовавшейся теплоты, а 81% онъ удерживаетъ въ себе, 
и, въ согласш съ этимъ, солнце отнюдь не должно становиться хо
лоднее; его температура должна, наоборотъ, повышаться.

Наконецъ, теплота, отдаваемая солнцемъ м1ровому пространству, 
можетъ быть возмещаема и метеорными массами, наполняющими 
междупланетное пространство; о значении этихъ массъ для образо- 
вашя луны и для вращения земли мы уже выше говорили. Если бы 
позволительно было принять вместе съ Файемъ (Faye), что и солнце 
образовалось изъ безчисленнаго множества мелкихъ метеоритовъ, при- 
чемъ масса его постоянно возрастала, и если этотъ процессъ и ныне 
продолжается,—то мы должны были бы придти къ поразительному ре
зультату, что солнце становится все теплее, что, по меньшей мере, 
покрывается потеря, которую оно терпитъ черезъ лучеиспускание.Истина а ш н  и жн?ни
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Но если столь многш причины вл1яютъ па т е п л о в о й  баланс ъ 
с о лнца ,  то вполне понятно, что собственная теплота солнца на 
протяженш всехъ временъ п о д в е р ж е н а  з а м е т н о м у  и з м е 
не н i ю. Если когда-нибудь уменьшался притокъ метеорныхъ массъ, 
замедлялось сжаНе солнца, или увеличивалось лучеиспускаше фото
сферы, то вполне Могло и на земле заметно сказаться уменыпете 
солнечнаго излучешя. Ведь, перюды солнечныхъ пятенъ показываютъ 
намъ, что незначительный измёнешя земного климата происходятъ и 
теперь, и, следовательно, представляется вполне законнымъ связывать 
съ измененшми солнечной теплоты также некоторыя климатичесюя 
явлешя геологическаго прошлаго.

Световые и тепловые лучи солнца безъ существеннаго умень- 
ш етя своей силы пробегаютъ 149 миллюновъ километровъ мхрового 
пространства и затемъ вступаютъ въ з е мн у ю ат мо с фе р у .  Слой 
воздуха, толщиной около 200 километровъ, поглощаетъ часть лопавшихъ 
въ него изъ MipoBoro пространства лучей и значительный количества 
лучей, отражен ныхъ отъ земной поверхности, а сила этого поглощешя 
зависать отъ состава атмосферы. Первобытная атмосфера, въ которой 
содержалась еще, быть можетъ, вся морская вода, атмосфера палеозой
ской эпохи со своимъ болыпимъ содержа шемъ углекислоты предста- 
вляютъ закономерный стад!и развит!я нашей воздушной оболочки и 
должны были оказывать существенное вл1яше на судьбы солнечныхъ 
лучей.

Въ настоящее время атмосфера содержитъ до 79°/0 азота,  ко
торый мы считаемъ постояннымъ носителемъ всехъ другихъ состав- 
ныхъ частей; его майса во все времена могла подвергаться лишь 
весьма незначительнымъ колебашямъ. Небольшое количество азота 
принимаетъ учаеНе въ составе б1осферы, немногХе минералы содер
жать азотъ въ связанномъ состояши, слёды соединений азота содер
жатся и въ морской воде. Но, не считая отложенш селитры въ неко- 
торыхъ пустыняхъ, азотъ нигде не принимаетъ значительнаго 
участ1я въ строеюи земной коры.

Затемъ, современная атмосфера содержитъ 21°/0 к и с л о р о д а ;  
это отношеше. повидимому, сильно менялось на протяженш исторш 
земли. Образовате закисей и окисей при выветриванш многихъ ми- 
нераловъ и процессъ дыхашя растенгй и животныхъ уменыпаютъ 
содержаше кислорода въ воздухе. Зато ассимилящя углекислоты 
растешями увеличиваетъ это содержите. Мы уже указывали, что зна
чительная часть свободнаго кислорода воздуха, вероятно, образована 
растительнымъ м!ромъ прошлаго. Содержаше кислорода въ атмосфере 
соответствуешь4 приблизительно слою угля высотою въ 80 метровъ, 
который легко можно сравнить съ массой всехъ каменноугольныхъ за
лежей.

Но известное количество свободнаго кислорода должно было 
существовать уже ко времени возникновешя жизни въ г и д р о с ф е р е ,  
такъ какъ м!ръ растенш,—и, во всякомъ случае, м1ръ животныхъ,— 
можетъ жить лишь въ присутствш свободнаго кислорода.

У г л е к и с л о т ы  въ современной атмосфере содержится 0,02°/0— 
0»05®/w. Темъ не менее, она играетъ весьма крупную роль при погло- 
щен1и тепловыхъ лучей. Если содержаше углекислоты въ современной 
атмосфере принять за единицу, то можно составить следующую та-
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блицу, показывающую степень зависимости средней годовой темпера
туры отъ содержатя углекислоты въ атмосфер^:

Измене Hie 
содержашя 

углекислоты на:
- 0 ,7  
+  1,5
+  2 
Н-2,5 
+ 3

понижете средней годовой температуры на 
повышете

3° — 3,3° 
3° — 3,7° 

4,9° — 6° 
6,4° — 7,9° 
7,3° — 9,3°

Рве. 19. Раскопки на мЪстЪ храпа Ваала, построенная на утрамбованныхъ фундаментахъ 
сумерШскаго царскаго дворца.

Многими теллурическими процессами содержат© углекислоты въ 
атмосфере, действительно, сильно изменяется.

При вулканическихъ извержешяхъ въ воздушную оболочку про
рываются колоссальный массы углекислоты изъ пиросферы; болышя 
массы углекислоты продолжаютъ притекать въ атмосферу даже после 
того, какъ собственно вулканическш першдъ уже завершился,—черезъ 
мофетты и углекислые источники. Незначительныя количества угле
кислот?* освобождаются также при выветриванш карбонатовъ и раз- 
Рушенщ плутоническихъ породъ, въ минералахъ которыхъ заключены 
«узырьки углекислоты. Если въ какомъ-нибудь граните7 содержится 
около 30% кварца, въ многочисленныхъ микроскопическихъ порахъ 
котораго заключено около 5 объемныхъ процентовъ жидкой угле
кислоты, то при выветриванш кварца изъ одного кубическаго кило
метра гранита можетъ освободиться 15.000 миллшновъ литровъ жидкой 
а 900.Q00 миллшновъ литровъ газообразной углекислоты. Этого коли-



116

чества углекислоты хватило бы на то, чтобы питать углекислый 
источникъ Наугейма въ продолжаю© 273.000 л*Ьтъ.

Наконецъ, углекислота образуется при дыханш животныхъ и 
растеши.

Наоборотъ, углекислота расходуется процессомъ образовашя кар- 
бонатовъ при выветриванш и особенно процессомъ жизни растенш и 
многихъ морскихъ животныхъ. Бели принять во внимаше, что все 
каменноугольныя залежи и почти все известняки происходятъ изъ 
атмосферы и гидросферы, то станетъ яснымъ, что при образованш 
этихъ органогенныхъ породъ связаны были колоссальные объемы сво
бодной углекислоты. По Роджеру (Roger), заключенный въ земной коре 
каменноугольныя залежи соответствуют массе углекислоты, въ шесть 
разъ большей, чемъ вся масса углекислоты, содержащаяся въ нашей 
атмосфере, а известняки, по Хогборну (HOgborn), связали далее 
въ 25.000 разъ больше углекислоты.

Содержашя въ воздухе аргона и амм1ака мы можемъ не прини
мать здесь во внимаше, но а з о т н а я  к и с л о т а ,  образующаяся при 
электрическихъ разрядахъ, играетъ весьма заметную роль при выве
триванш и разложеши породъ. Сильное, глубокое выв^триваше въ 
тропической зоне, приведшее къ нагроможденш громадныхъ массъ 
выв’Ьтр^лыхъ продуктовъ (красная земля, латеритъ), находится, весьма 
вероятно, въ связи съ обшпемъ грозъ въ этой климатической области.

Наконецъ, большое значеше им'Ьетъ в о д я н о й  паръ,  содер- 
жащшея въ атмосфер!*. Поднимаясь съ испаряющихся поверхностей 
океана и покрытыхъ водою пространствъ суши, онъ долженъ совер
шить болыпш или меньшш путь, прежде чемъ снова упадетъ на землю 
въ вид!* росы, дождя, града или сн!*га. ВсЬ вулканичесюя извержешя 
сопровождаются большими массами водяного пара, происходящими 
изъ внутренности земли и временно увеличивающими содержаше во
дяного пара въ атмосфер!*. Но ошибочно думать, что эти эруптозныя 
водныя массы могутъ долгое время содержаться въ атмосфер!*, какъ 
таковыя. Мы видимъ, что избытокъ водяного пара снова выделяется 
изъ атмосферы въ виде дождя или снега во время и после вулкани- 
ческаго извержешя. Следовательно, увеличивается, правда, масса 
гидросферы, но содержаше водяныхъ паровъ въ атмосфере не можетъ 
повыситься на боле© или менее длительный перюдъ времени. Какимъ 
образомъ изменяется масса воды гидросферы процессами выветри- 
ватя и органической жизни, объ этомъ мы уже говорили на стр. 94.

При вы делент водяного пара изъ насыщеннаго воздуха очень 
крупную роль играетъ а т м о с ф е р н а я  пыль,  такъ какъ каждая 
капелька дождя образуется вокругъ пылинки, и такимъ образомъ 
можно даже сказать, что выпадете осадковъ можетъ быть ускорено 
и увеличено атмосферной пылью. Однако, бури пустынныхъ и степ- 
ныхъ областей, где многими годами не бывает ь дождя, бури, поды 
маюпця целыя горы пыли, показываютъ, что увеличеше атмосферной 
пыли не всегда имеетъ своимъ последств1емъ увеличеше количества 
атмосфернцхъ осадковъ.

Пройдя черезъ земную атмосферу, солнечные лучи попадаютъ на 
землю. Формой земли обусловлено то обстоятельство, что пучокъ 
солнечныхъ лучей поперечнаго сечетя въ 1 квадратный метръ у 
экватора согреваетъ площадь величиной тоже въ 1 квадратный метръ,
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но съ увеличешемъ широты, отъ экватора къ полюсамъ, одно и то же 
количество солнечныхъ лучей распределяется на все большую и большую 
площадь, и, такимъ образомъ, температура земной поверхности непре
рывно убываетъ отъ экватора къ полюсамъ. Благодаря этому, возни- 
каютъ климатические пояса, которые, правда, связаны между собою 
постепенными переходами, но все-же представляютъ известную про
тивоположность другъ другу.

Ж а р к а я з о н а ,  или экватор1альная область, обнимаетъ шесть две- 
надцатыхъ частей всей земной поверхности. Следовательно, вероятность 
найти въ какомъ-нибудь ископаемомъ отложенш следы теплаго, тро- 
пическаго климата въ два— шесть разъ больше, чемъ для признаковъ 
умереннаго или холоднаго климата. Интенсивное нагревайie солнечными 
лучами обусловливаетъ сильное испарете и увеличете влажности воз
духа; избытокъ влаги въ своей большей части быстро выделяется въ виде 
обяльныхъ дождей (отъ 3 до 6 метровъ въ годъ) и сильно способствуетъ 
развитш органической жизни. Пышные первобытные леса покрываютъ 
местность, и подъ ихъ защитой процессъ выветривашя кумулятивно 
проникаетъ очень глубоко въ землю. Продукты выветриван1я породъ, 
содержащихъ железо, большей частью, окрашены въ густой красный 
цветъ (латеритъ). Перюдъ тропическихъ дождей обыкновенно пре
рывается перюдомъ сильной засухи; тогда химическое выветриваше 
прюетанавливается, но вместо него наступаетъ механическое разру- 
iueHie породъ. Содержанреся въ почве химичесше растворы высыхаютъ 
и выделяются повсюду въ виде конкрецш®. Тогда рыхлые продукты 
выветривашя приводятся въ движете ветромъ, и такимъ образомъ 
могутъ быть засыпаны краснымъ пескомъ обширныя области дюнъ, 
а находяпдяся между ними соляныя озера испаряются. Высокая средняя 
температура благопр1ятствуетъ какъ развитш, такъ въ равной степени 
и распадение органическаго вещества. Поэтому, гумусовыя отложешя 
могутъ нагромождаться лишь на большой топографической высоте 
или вблизи посрюянлыхъ водныхъ поверхностей.

Большая масса осадковъ тропической области ведетъ къ развитш 
мощныхъ речныхъ системъ, разносящихъ массы воды на огромныя 
разстоятя и постепенно размывающихъ всю страну, такъ что обра
зовало кластическихъ (обломочныхъ) породъ не можетъ достигнуть 
мощныхъ размеровъ. Но къ экватор1альной зоне съ севера и съ юга 
примыкаетъ9 п о я с ъ  п у с т ы н ь ,  который подвергается столь же 
интенсивному воздействда солнечныхъ лучей, какъ экватор1альная 
область, но отличается отъ последней бедностью осадковъ. Жалкая 
растительность и скудная животная жизнь населяютъ эти жартя 
поверхности, и осадковъ недостаточно для того, чтобы поддерживать 
непрерывное сообщеше рекъ съ моремъ.

Въ пределахъ пустынныхъ поясовъ и въ соседстве съ ними 
можно, при болыпомъ разнообразш климатическихъ и топографиче- 
скихъ условШ, различать следуюнця гидрографическая подразделетя:

1. Местность съ поверхности дренирована, т. е. количество 
осадковъ больше количества испаряющейся за то же время воды.

2. Въ перюдъ дождей местность дренирована, а во время засухи 
реки высыхаютъ.

3. Местность дренирована нормально, и реки не достигаютъ моря 
только при многолетнихъ засу^ахъ.
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4. Местность не им^етъ на поверхности сточныхъ канавъ. но по 
проницаемымъ породамъ потоки грунтовыхъ водь стекаютъ въ со- 
С'Ьдшя дренированный местности.

5. Местность не дренирована ни съ поверхности, ни подъ землею. 
Грунтовая вода капиллярно поднимается на пустынную поверхность, 
всЬ химичесше растворы концентрируются, местность делается 
с о л о н  чаковой.

Несмотря на скудость осадковъ, выв'Ътриваше породъ совершается 
необыкновенно интенсивно: подъ вл1яшемъ температурныхъ колебанш 
все скалы растрескиваются и раздробляются, горячш в^теръ высасы- 
ваетъ изъ глубинъ породы химичесше растворы, и посл^дше разла- 
гаютъ и разрыхляютъ все кр-Ьптя массы. Такъ образуются массы 
щебня, которыя редкими и быстро высыхающими осадками перено
сятся лишь на незначительный разстояшя (рис. 41), но въ море сне
сены быть не могутъ. Медленно все области депрессш наполняются, 
большей частью, несортированными обломками окружающихъ горъ. 
пока посл*Ьдше утесы, наподоб1е затепляемыхъ острововъ, не скроются 
подъ моремъ обломковъ.

Но где коротше водные потоки изсякаютъ, тамъ образуются не- 
глубошя озера, химичесше растворы которыхъ, благодаря испарешю, 
все более и бол^е концентрируются, что ведетъ къ выделению залежей 
соли, гипса, доломита и известковыхъ корокъ.

Важнейшей переносящей силой является в'йтеръ (дефлящя), ко
торый при поддержке водяныхъ потоковъ сноситъ горы, разв*Ьваетъ 
все породы и собираетъ въ одно место громадный массы песку и 
пыли. Такъ въ пустыняхъ образуются обширныя области дюнъ и 
перемещаются, трансгрессируя надъ денудированной скалистой почвой 
или надъ высушенными осадками глинистыхъ и соляныхъ озеръ, а 
бол^е легкая пыль прекращаетъ свое движете уже за пределами 
пустыни (см. рис. 20), где она улавливается соляными поверхностями 
степей и нежными травяными зарослями.

Къ пустынному поясу примыкаетъ у м е р е н н а я  зона,  где одну 
половину года царитъ зим н in полярный холодъ, а летомъ—сухой и 
теплый степной климатъ. Постоянные потоки воды сносятъ все 
обломки въ море, высотя горныя цепи покрыты вечнымъ снЬгомъ и 
спускающимися глетчерами. Продолжительная зима способствуетъ 
накопленш разложившагося растительнаго вещества; химичесше осадки 
составляютъ исключительное я влете; озера всегда включены въ речныя 
системы и потому не имеютъ самостоятельнаго геологическаго значетя.

П о л я р н а я  з о н а  занимаетъ наименьшую площадь: ей иринад- 
леэкитъ только одна двенадцатая часть земной поверхности. Въ виду 
незначительная нагревашя солнечными лучами, здесь возможна 
только жалкая растительная жизнь; мало развита здесь и животная 
жизнь, если не считать морской или прибрежной фауны. Земля 
покрыта толстыми покровами льда, углублен1я заполнены моренами; 
физическое выветривате и денудац1я совершаются интенсивно.

Только что описанныя климатичесшя противоположности сказы
ваются темъ резче, чемъ больше поверхности суши; оне слабее тамъ, 
где море оказываетъ свое вл1яте. Эти противоположности смягчаются, 
даже совершенно стушевываются, когда возрастаетъ содержате угле
кислоты въ атмосфере: тогда влажная теплота тропической области
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соответствуем пустыннымъ областямъ, мягкая температура умеренной 
зоны—полярной области, и, такимъ образомъ, каждый разъ меняются 
климатичестя услов!я всей земли.

Термичесте климатичесюе пояса материка передаются и на про
странства, занятый морями, и обусловливают то, что экватор1альное 
море им-Ьетъ среднюю температуру въ 85°—25°, моря умеренной зоны 
въ 25°—10°, полярныя моря—въ 10°—0° и охлаждаются даже до— 2,5°. 
Но это относится только къ верхнимъ слоямъ воды. На дне более 
или менее глубокаго бассейна должна собираться тяжелая вода, и 
потому сюда стекаются все водный массы, берупдя свое начало въ 
самыхъ холодныхъ пунктахъ всякой водной поверхности. Поэтому, 
море, доходящее до высокихъ широтъ, будетъ въ своихъ глубинахъ пока
зывать полярныя температуры воды, даже въ томъ случай, когда 
внутри тропиковъ, выше этихъ глубинъ, вода достигаетъ температуры 
въ 85°. Съ другой стороны, морской бассейнъ, занимающей немного 
широтныхъ градусовъ, но большое число долготныхъ градусовъ, 
можетъ обнаруживать въ своихъ глубокихъ частяхъ относительно теплую 
воду. Во всякомъ случае важно то, что о б и т а т е л и  б о ль ш их ъ 
м о р с  к их ъ глу  б инъ и и х ъ  р а с п р е д е л е н о  не з а в и с я т ъ  
о т ъ  климат  и ч е с к и х ъ  п о я с о в  ъ, г о с п о д с т в у ю щ и х ъ  на 
п о в е р х н о с т и  воды.

Но все до сихъ поръ описанныя геологичесшя и бкшомичесшя 
услов!я, связанный съ климатомъ, находятся подъ очень сильнымъ 
вл1ятемъ р е л ь е ф а  з е м н о й  коры.  Игра климатическихъ факто^ 
ровъ меняется не только, когда море внедряется въ большую область 
опускашя, но и въ томъ случае, когда материковая равнина превра-
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щается въ складчатую горную цепь, или же, когда горная цепь сно
сится продолжительной денудащей. Удлинеше плоскаго водораздела 
можетъ направить многоводную реку въ середину пустыни, высокая 
горная цепь можетъ стать на пути литологическихъ и зоогеографи- 
ческихъ перемещенш, и на конусе вулкана могутъ среди тропической 
страны накопляться вечный снегъ и ледъ. Трансгресс1я моря можетъ 
всегда сопровождаться мягкимъ островнымъ климатомъ, а развито 
большихъ материковъ, большей частью, обостряетъ климатичесюе 
контрасты,

Климатъ определеннаго места оставался бы неизменнымъ въ 
продолжение всего года, еслибы земная ось была строго перпендику
лярна къ плоскости ея движешя вокругъ солнца. Но наклонъ земной 
оси, колеблющшся въ пределахъ 21°—27°, обусловливает^ особенно 
въ среднихъ и высшихъ широтахъ, смену временъ года. Явственный 
„годовыя кольца" въ соляныхъ и ангидритовыхъ залежахъ пермскихъ 
отложенш Стассфурта (рис. 21) докаЗываютъ, что уже въ то время 
наклонъ эклиптики былъ значителенъ, и вместе съ темъ даютъ намъ 
средство для определен1я времени, потребовавшагося на образоваше 
соляныхъ залежей. Поразительно, что8 залежь, мощностью приблизи
тельно въ 900 метровъ, образовалась въ относительно коротшй про
меж уток времени, въ 10.000 летъ.

Но вместе съ этими ежегодно возвращающимися колебатями 
земной оси существуетъ еще изменете положетя земной оси, совер
шающееся въ значительно более продолжительный перюдъ времени. 
Вследств1е притяжешя солнцемъ и луною, земная ось въ продолжете 
26.000 летъ описываетъ конусъ, уголъ растворешя котораго равенъ 
наклону эклиптики.

Благодаря этому, меняется продолжительность зимы то на одномъ, 
то на другомъ полушарш, и вместе съ темъ меняются мног1я климати- 
чесюя усдов1я. Наконецъ, новейшая изследовашя показали, что суще- 
ствуютъ и непертдичестя коле батя высоты полюса, который путемъ 
интерференщи могутъ, смотря по обстоятельствамъ, ослаблять или 
усиливать вышеописанныя перемещетя полюса.

При всехъ этихъ, столь изменчивыхъ, процессахъ мы наблюдаемъ 
обменъ между веществами, содержащимися въ атмосфере, и веще
ствами, содержащимися въ другихъ оболочкахъ земного шара. Составъ 
атмосферы изменяется массами, подымающимися изъ пиросферы, дея
тельностью бхосферы и изменетями гидросферы. Каждая полярная 
окаменевшая ледяная глыба, каждый слой известняка, каждая каменно
угольная залежь—часть атмосферы, присоединенная къ литосфере, 
и, следовательно, воздушная оболочка земли представляется намъ обра- 
зовашемъ, подверженнымъ постояннымъ изменетямъ, подвижнымъ 
газообразнымъ остаткомъ отъ большихъ геологическихъ процессовъ, 
не поглощеннымъ последними.

Если мы, въ заключеше, поставимъ себе вопросъ, какими причи- 
дами и какимъ образомъ можетъ изменяться климатъ, то мы должны, 
въ соответствш съ тремя существенными климатическими факторами,, 
различать солнечный, атмосферныя и географичестя изменешя климата.

1. С о л н е  ч ныя п р и ч и н ы  климатическихъ измененш покоятся 
на томъ, что тепловой балансъ солнца подверженъ значительнымъ коле- 
башямъ.
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Въ солнечной атмосфер!* мы наблюдаемъ диффузюнныя движе
ния, иротуберанцы и потоки, протекаюиде съ чрезвычайной быстротой; 
эти резко меняюыдяся явлешя, выражеше которыхъ мы находимъ въ 
появленш солнечныхъ пятенъ, можно, повидимому, свести приблизи
тельно къ одиннадцатилетнему перюду. Но вероятно, въ ход* развит1я 
центральнаго т*ла бываютъ бол*е или мен*© длительный, непершдв- 
чесшя, времена усиленнаго или ослабленнаго образоватя пятенъ и 
излучетя теплоты. Пятно, шириною около 50000 километровъ, кото
рое въ 1903 году можно было видеть па солнечномъ диск* даже 
невооружениьшъ глазомъ,—это пятно делаете правдоподобнымъ ста
ринное сообщете о томъ, что въ 626 году половина солнечнаго диска 
казалась темной. Уменьшается ли д1аметръ солнца, какъ полагаетъ

Рис. 21. Годовыя кольца въ содяныхъ залежагь Стассфурта. Слои, первоначально задегавпие горизонтально, въ третичный пер1одъ, всл^дстшо образования скдадокъ, приняли наклонное положение.
лордъ Кельвинъ, или увеличивается, какъ думаетъ Фай (Faye), возра
стаете ли теплота солнца отъ падающихъ на него метеоритовъ или 
же убываете отъ излучетя,—во всякомъ случае ни тоте, ни другой 
процессъ не протекаете вполне однообразно или, что еще мен*е веро
ятно, перюдическигнаступаютъ ослаблен1я, паузы, интенсивный изм*не- 
т я  состоятя, могундя оказывать на климате земли весьма значительно© 
возд*йств1е. Особенно легко поставить въ связь съ подобными „солнеч
нымиw причинами появленш болыпихъ сн*жныхъ массъ въ дермсюй 
и дилюв!альный перюды. Съ другой стороны, отъ незначительнаго по- 
вышешя солнечной температуры могутъ быстро исчезнуть полярные 
ледяные покровы, какъ крайшя проявлетя климатическихъ условш. 
Рука объ руку съ этимъ могло последовать изменен!© процессовъ 
выветриватя, пассатныхъ в*тровъ и морскихъ теченгй, а это должно 
было оказывать известное вл1яше на распределеше организмовъ.
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2. А т м о с ф е р н ы й  кзменешя климата покоятся по существу на 
томъ, что изменяется химическш составъ воздушной оболочки земли, 
благодаря чему увеличивается или уменьшается теплопроводность 
атмосферы. Приращеше атмосферной углекислоты должно сглаживать 
климатичесте контрасты, а уменынешеуглекислоты должно усиливать 
ихъ. Такимъ образомъ, съ возрасташемъ содержашя углекислоты въ 
воздухе исчезаютъ пустыни и ледяные покровы, и, вместо континен- 
тальнаго климата, мало-по-малу водворяется ровнаго характера при- 
морскш климатъ.

3. Географичесшя изменешя климата происходятъ отъ раз- 
личныхъ причинъ. На первомъ плане п е р е м е щ е н о  по лю со  въ 
земли.  Такъ какъ климатичесше пояса земли расположены перпендику
лярно къ земной оси, то каждое перемещеше полюсовъ должно иметь 
своимъ последств1емъ перемещеше и климатическихъ границъ. Си
стема семи климатическихъ областей, ихъ взаимоотношетя и контрасты 
нисколько отъ- этого не изменяются, но экваторъ пересекаетъ друпя 
страны, а области, дотоле изобиловавппя осадками, становятся пу
стынями.

Перемещеше полюсовъ особенно сильно сказывается на климате 
среднихъ широтъ.

Каждое и з м е н е н  i е м о р с к и х ъ  г р а н и ц ъ  тоже должно иметь 
своимъ последств1емъ передвижеше климатическихъ областей, и при 
многочисленныхъ трансгресщяхъ и регресшяхъ моря, о которыхъ по- 
вествуетъ истор1я земли, каждый разъ должно было совершаться от
носительное изменеше климата. Возникновеше глубоководныхъ бассей- 
новъ должно было особенно выразиться въ томъ, что до нихъ широко 
распространенъ былъ мягкш островной климатъ, тогда какъ постепенно 
растунце континенты усиливали климатичесше контрасты. Именно 
въ связь съ этимъ можно поставить распространено по всей земле 
каменноугольной флоры.

Всё т е к т о н и ч е с Н я  д в и ж е Н я  з е м н о й  к о р ы  и все дену- 
дащонные процессы меняютъ размеры и широту климатическихъ 
поясовъ. Благодаря образованно складокъ, среди сухой пустыни можетъ 
возникнуть изобилующая водою горная цепь, а незначительное пере- 
мещеше береговой лиши можетъ превратить сложной формы остров
ную страну въ однородный континентъ. Перемещешемъ плоскаго 
водораздела можетъ совершенно измениться речная система большой 
области, а вместе съ темъ преобразуются все разыгрываюпцяся въ ней 
бшномичесюя явлешя; плосшй перешеекъ можетъ отклонить теплое 
морское течете и вместе съ тёмъ совершенно изменить климатъ 
прибрежья.

Кроме названныхъ причинъ, можно было бы перечислить еще 
множество другихъ явленш, обусловливающихъ или вл1яющихъ на 
изменеше климата; но эти явлешя оказываютъ незначительныя воз- 
действ!я, которыя при игре постоянныхъ измененш едва ли могутъ 
внести существенный поправки въ крупныя черты климатическихъ 
отношешй.

Въ заключен1е, мы считаемъ еще важнымъ установить только 
следующее: опираясь на прошлое земли, нельзя доказать п е р i о д и- 
ческаго  изменена климата, равно какъ нельзя доказать того, что 
климатичесюе факторы изменялись всегда въ одномъ и т о м ъ  же
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направлен!и. Ледниковые перюды не наступали въ закономерной 
последовательности за временами, отмеченными избыткомъ солнеч
ной теплоты; болотистый климатъ, господствовавшш во времена обра- 
зовашя каменныхъ углей, не возвращался съ закономерной ритмич
ностью.

Равнымъ образомъ, въисторш земли нетъ данныхъ, которыя свиде
тельствовали бы о постоянномъ убыванш теплоты на земной поверх
ности; скорее можно думать, что за временами первобытнаго мягкаго 
климата наступалъ нерюдъ резкихъ климатическихъ контрастовъ; 
убываюе температуры на северномъ полушарш, явственно наблюдае
мое нами съ третичнаго перюда, отнюдь не завершилось ледниковымъ 
нерюдомъ: если бы это было такъ, мы теперь жили бы какъ бы въ 
межледниковое время, накануне новаго ледниковаго перюда; скорее 
такъ называемый ледниковый перюдъ былъ только исключительнымъ 
эпизодомъ, передъ наступлеюемъ котораго у подошвы Альпъ господ- 
ствовалъ тотъ же мягкга климатъ, который мы теперь снова на- 
блюдаемъ.

Намъ представляется наиболее важнымъ указать на то, что эти 
различный климатичестя изменетя, вообще, должны были компенси
ровать другъ друга, но могло также статься, что когда-нибудь они 
случайно вл1яли на климатъ въ одномъ и томъ же направлешя, и тогда 
Они должны были сообща играть весьма значительную роль, какой 
никогда не могло бы играть ни одно- изъ этихъ изменешй, взятое 
въ отдельности. Этимъ можно было бы объяснить, почему до сихъ поръ 
не удалось установить въ исторш земли соответств1е климатическихъ 
изменешй астрономически точно возвращающимся перюдамъ.

9. Глубинные эруптивные процессы.
Пока земля представляла раскаленный газовый шаръ безъ твердой 

оболочки, до техъ поръ обменъ и обособлеше составляющихъ ее массъ 
могли совершаться безпрепятственно отъ центра пиросферы до край- 
нихъ внешнихъ границъ атмосферы. Мощные потоки легкихъ газовъ, 
раскаленные потоки легкоплавкихъ соединенш двигались между слож
ной формы остовомъ более косныхъ веществъ, и, такимъ образомъ, 
происходило медленно распадете хаотической смеси на различные 
по плотности и тяжести участки.

Быть можетъ, потоки, еще ныне господствующ^ на солнце, по
зволительно уподоблять этимъ древнейшимъ состояшямъ нашей пла
неты; въ самомъ деле, на поверхности солнца мы наблюдаемъ два 
явлетя, позволяюпдя заключить о весьма энергичномъ движенш, со
вершающемся въ нашемъ центральномъ светиле. П ротуберанцы пред- 
ставляютъ энергичный истечешя раскаленныхъ газовъ (водорода вместе 
съ гел1емъ и кальщемъ), которые вырываются въ крайне разрежен- 
номъ состоянш и съ чрезвычайной скоростью, и очерташя которыхъ 
весьма изменчивы; с о л н е ч н ы й  же п я т н а  представляютъ пробелы 
въ солнечной атмосфере, порождаемые, вероятно *, нисходящими тепло
выми потоками.

По движетямъ солнечныхъ пятенъ можно также измерить ско
рость вращенхя солнца, причемъ получился весьма поразительный.
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на первый взглядъ, результатъ, что экваторъ солнцасовершаетъ оборотъ въ 
25 дней, а полярная зона -въ 35 дней. Если бы солнце было т'Ьломъ 
твердымъ или жидкимъ, то все точки его поверхности должны бы 
совершать оборотъ въ одно и то же время. Но солнце—раскаленный 
газовый шаръ 2, изъ раскаленнаго ядра котораго вырываются потоки 
и устремляются къ полярнымъ областямъ; расширяясь на периферш, 
они приносятъ съ собою большую скорость врахцетя, ч*£мъ какой они 
должны были обладать, если бы долгое время участвовали въ дви- 
жетяхъ периферш солнца.

Возможно, что подобные потоки целыми перюдами приводили въ 
движете массы нашего земного шара, вызывая разделете веществъ, 
первоначально распред’Ьленныхъ неправильно и многократно переме
шивавшихся.

Какъ следств1е этихъ диффузюнныхъ потоковъ, можно, пожалуй, 
разсматривать столь поразительное распределите плотности въ нашей 
планете. Приудельномъ весе земли, разсматриваемой, какъ одно целое, 
въ 5,5, ея внешняя перифер!я? атмосфера, состоитъ изъ совсемъ легкихъ 
газовъ, а за нею следуетъ водная оболочка съ удельнымъ весомъ 
около 1. Земная кора состоитъ преимущественно изъ твердыхъ породъ 
удельнаго веса въ 2,5. Глубже атмосферы залегаетъ раскаленная пиро- 
сфера, состоящая, насколько можно судить на основанш непосред- 
ственныхъ наблюденш, изъ рас плав ле ннаг о  стекла (магмы).

Магма часто, при вулканическйхъ извержетяхъ, вырывается на 
поверхность земли и распространяется по ней въ виде чернаго стекло- 
виднаго обсид1ана или пестраго смоляного камня. Хпмическш составь 
и удельный весь этого подземнаго стекла, изъ котораго при охлажде
нии образуется большое разнообраз1е плутоническихъ и вулканиче- 
скихъ породъ, подвержены болыпимъ колебашямъ, и изъ одного и 
того же канала часто выливаются одна за другой совершенно разно
родный массы.

Предположешемъ, что богатая железомъ магма составляетъ внеш
нюю оболочку большого железнаго шара, нельзя объяснить, какимъ 
образомъ компенсируется незначительный удельный весъ земной коры. 
Въ самомъ деле,въцентрезвмлиудельный весъ долженъ составлять 9,5; 
отсюда ясно, что, вместо железа, тамъ должны быть распространены более 
тяжелые металлы, какъ:

Объ аггрегатномъ состоянш пиросферы судить трудно; MHorie 
факты говорятъ за то, что земное ядро представляетъ газовый шаръ, 
окруженный жидкой магмой: въ виду высокаго давлетя, оказываемаго 
земной корой, подземный массы должны относиться къ внешпимъ 
силамъ, какъ твердое вещество; только тамъ, где давлеше земной коры 
уменьшается, магма ожижается и начинаетъ внедряться внутрь зем
ной коры.

Несмотря на продожительные диффузюнные токи, переносивппе 
более легтя вещества къ периферш, а более тяжелые элементы 
къ центру земли, все же, не установилось совершенно правильное 
распределите элементовъ по удельному весу. Это не должно насъ

Медь . . . . ( 8,5) 
Серебро . . (10,5) 
Свинецъ . . (11,3)

Ртуть . . . .  (13,5) 
Золото . . . . (19) 
Платина . . (21,5).



125

удивлять: въ природе мы нигде 2 не находимъ более или менее зна- 
чительныя массы жидкостей вполне одйороднаго (гомогеннаго) харак
тера. Море, воздухъ, равно какъ растворы и огненножидтя массы, 
полученные искусственнымъ путемъ, обнаруживаютъ облака и пят
на различной плотности, различнаго состава и различной способ
ности преломлешя, и для устранешя подобныхъ неравномерностей въ 
значительныхъ массахъ жидкости, нашей технике приходится прибе
гать къ особенно остроумнымъ средствамъ. Татя, связанный посте
пенными переходами, но различныя части какой-нибудь жидкости, 
называются шлира ми.

Если мы вспомнимъ солнечные токи и перенесемъ наблюдаемыя 
на солнце услов1я на землю въ доисторическое время, то мы безъ 
дальнейшихъ разсужденш придемъ къ предположетю, что и п и р о 
с ф е р а  д о л ж н а  была и м е т ь  ш л и р о в о й  х а р а к т е р ъ .  Въ 
самомъ деле, многочисленные, грандюзные процессы движешя, стре- 
мивхшеся разделить хаотически смешанкыя вещества первобытной 
земли,, были внезапно прерваны и замедлены, когда между пиросферой 
и атмосферой образовался панцырный сводъ земной коры. Облака и 
шлиры богатыхъ железомъ тяжелыхъ массъ должны были носиться 
между легкоплавкими и более легкими частями, и если на краяхъ 
такихъ шлировъ и действовали постоянно диффузюнные процессы, то, 
все же, они не могли совершенно нивеллировать существуюпця различая.

Что этотъ шлировой характеръ въ большомъ и въ маломъ не есть 
просто теоретическое предположеше, это можно доказать различными 
наблюдевмши. Во-первыхъ, при микроскопическомъ нзследованш быстро 
затвердевшихъ магмъ, выступающихъ въвидепотоковъипокрововъ вул- 
каническаго стеклаили лавовыхъ породъ, мы наблюдаемъ,какънеболыше 
шлиры перемен наго характера располагаются рядомъ и другъ надъ дру- 
гомъ въ виде мелкихъ, струекъ (флуидальная структура). Равнымъ 
образомъ, при изучети большихъ эруптивныхъ массъ наблюдаютъ 
большее шлиры, по составу отличаюпцеся отъ окружающаго ихъ 
магматическаго очага,

Далее, изследовате древнихъ вулканическихъ горъ показываетъ 
намъ, что изъ одного и того же эруптивнаго канала одновременно 
и въ порядке последовательности выступали массы различнаго состава,

Наконецъ, наблюдешя надъ качашемъ маятника на земной по
верхности показываютъ, что внутри земной коры повсюду встречаются 
определенныхъочертанШ области различной плотности, которыя могутъ 
быть объяснены только допущешемъ, что внутри литосферы или подъ 
нею существуютъ более легше или более тяжелые шлиры. Будучи свя
заны постепенными переходами и меняя свое положеше на протяженш 
всехъ временъ, эти шлиры, вероятно, и теперь еще проникаютъ другъ 

лруга, и на томъ самомъ месте, где прежде располагалась тяже-
богатая железомъ, масса, въ следующш перюдъ можетъ носиться 

бедное железомъ облако,
Установивши, что подъ затвердевшей корой магма имеетъ шлировой 

характеръ, мы должны обратить внимаше еще на другую ея особен
ность. Известно, что при всехъ вулканическихъ извержен!яхъ высту- 
паютъ огромныя массы паровъ; они образуютъ высокое, подымаю
щееся къ небу облако, предшествуютъ выступлешю лавы и пепла, 
сопровождаютъ это выступлете и завершаютъ его. Прежде думали,



126

что эти массы газа, состояния преимущественно изъ паровъ воды, 
происходить изъ морской воды, которая по трещинамъ будто бы 
стекала на раскаленное земное ядро и извержешемъ снова доста
влялась на поверхность. Казалось, что расположено многихъ вул- 
кановъ вблизи моря особенно говоритъ въ пользу этого предпо- 
ложешя. Но мношя вулканичесшя области расположены далеко отъ 
моря, составъ ихъ паровъ часто кореннымъ образомъ отличается отъ 
состава морской воды, и, по новййшимъ изслйдовашямъ, вода, какъ 
таковая, въ магмй, невидимому, не существуетъ. Нигдй въ геологи
чески столь основательно изелйдованныхъ разрйзахъ мы также не 
наблюдаемъ трещинъ, идущихъ отъ дна морского къ пиросферй. Гор
ному деятелю, какъ и геологу, представляются тысячи случаевъ про
никать въ корни древнихъ вулканическихъ областей и изелйдовать 
дно первобытныхъ морей. Часто мы еще видимъ явственно, что вул- 
каничесюя извержешя начались подъ моремъ, но въ подобномъ слу
чай никогда еще не наблюдали признаковъ нисходящихъ водяныхъ 
потоковъ, тогда какъ симптомы в о с х о д я щ и х ъ  газовъ, какъ сопут
ствую щаго вул каническимъ извержетямъ явлетя, попадаются постоянно. 
Поэтому, гипотеза, утверждающая, что морская вода сквозь тысячи 
горныхъ толщъ можетъ проникать въ очаги магмы, лишена всякаго 
основашя.

Наоборотъ извергаюпцеся пары мы должны разематриватъ, какъ 
интегральный составныя части пиросферы, который первоначально 
были растворены въ магмй, а затймъ освобождались при изверженш.

Известно, что въ расплавленныхъ металлахъ можно растворить 
болытя количества газовъ, которые при охлажденш и кристаллизащи 
снова улетучиваются. Поэтому не слйдуетъ усматривать никакого 
затруднетя въ предположенш, что магма и теперь еще содержитъ 
огромныя массы водорода, хлора, углерода, фтора, бора, олова и дру- 
гихъ элементовъ, которые увлекаются при извержешяхъ и оказываютъ 
свое геологическое дййств1е внутри и на земной корй.

Эруптивные процессы обыкновенно дйлятъ на двй группы: явлетя, 
разыгрываюпдася внутри земной коры, называютъ п л у т о н и ч е 
с кими;  феномены же, происходяпце надъ литосферой, называютъ 
в у л к а н и ч е с к и м и .  Но работы многихъ изелйдователей за послйд- 
шя десятилйт1я показали, что даже плутоничесше процессы въ глубинй 
могутъ быть разематриваемы только, какъ позднййппя фазы движенш, 
происходившихъ ранйе въ еще болйе глубокихъ областяхъ. По
этому первыя и древнййпия стадш эруптивнаго Процесса, который дол
жны были разыгрываться на нижней границй литосферы, прежде чймъ 
начались плутоничестя измйнешя,—эти стадш намъ кажется цйлесо- 
образнымъ называть т и ф о н и ч е с к и м и .

Александръ фонъ-Гумбольдтъ называлъ вулканы предохранитель
ными клапанами земли и связывалъ съ этимъ представлеше, что 
подземные пары легко вызывали бы землетрясетя, если бы вулкани- 
чесюя извержетя не разгружали высоконапряженныхъ паровъ. И,такимъ 
образомъ, часто думали, что при вулканическомъ изверженш устана
вливается непосредственная, открытая связь между раскаленнымъ 
земнымъ ядромъ и атмосферой. Но простое соображете показываетъ, 
что это воззрйше не можетъ быть иравильнымъ. Въ самомъ дйлй, при 
огромной массй и грандюзномъ напряженш подземныхъ паровъ
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разъ открывшееся отверст1е не могло бы закрыться ранее, чймъ 
освободится отъ газовъ вся пиросфера, и извержетя лавы и пепла 
должны были бы происходить непрерывно въ одномъ и томъ же месте. 
Временно могъ бы образоваться, быть можетъ. затворъ, какъ въ нЪко- 
торыхъ „потухшихъ" вулканахъ настоящаго времени, но вскоре пары 
снова достигли бы такого напряжешя, что выбросили бы лавовую 
пробку и опять открыли бы отверст1е. Но прослеживая вулканичесшя 
извержешя на протяжеши продолжительныхъ перюдовъ исторш земли, 
мы убеждаемся въ томъ, что они совершенно исчерпываются въ опре- 
деленномъ месте и только после долгой паузы снова выступаютъ въ 
другомъ ме<сте. Такимъ образомъ, мы приходимъ къ мысли, что вул
каны не проходятъ сквозь всю толщу земной коры до самой пиросферы, а 
покоятся на м е с т н ы х ъ  м а г м а т и ч е с к и х ъ  о ч а г а х ъ ,  раскален
ная внутренность которыхъ выбрасывается при извержеши наверхъ и 
замещается снизу притокомъ новой магмы.

Насколько неизбежно мы вынуждены принять предположеше о 
существовати т и ф о н и ч е с к и х ъ  м а г м а т и ч е с к и х ъ  о ч а г о в ъ ,  
настолько труднымъ представляется намъ объяснить ихъ происхожде- 
ше, и такъ какъ пепосредственнымъ наблюден1емъ изучать эти про
цессы, естественно, невозможно, то здесь гипотеза обнаруживаетъ 
большой пробела Одна Teopia *), недавно вызвавшая болыше споры, 
исходить изъ предположешя, что древнейшая кора затвердеван1я 
была прорвана во многихъ местахъ и покрылась разлившимися по 
ней потоками лавы. Эти лавовыя массы со временемъ покрылись 
затвердевшей корой, а внутренность ихъ осталась огненножидкой; 
такимъ образомъ возникли многочисленные, жидше магматичесше 
очаги, которые можно разсматривать. какъ источники позднейшихъ 
вулкановъ. Более старая гипотеза гласитъ, что магматичесше очаги 
возникли и все еще возникаютъ внутри земной коры, благодаря мест
ному ожижетю, вызываемому высокимъ давлешемъ, а третья гипотеза, 
которую мы считаемъ наиболее вероятной, объясняетъ возникновеше 
магматическихъ очаговъ следующимъ образомъ. Распределеше плот
ности въ земной коре и часто сильно меняющееся приращеше темпе
ратуры съ глубиною, равно какъ отношеше соседнихъ частей земной 
коры къ процессу образовашя складокъ,—все это делаетъ весьма 
вероятньшъ, что толщина остывшей земной коры подвержена боль- 
шимъ колебашямъ,—другими словами, ято пограничная поверхность, 
ниже которой температура выше точки плавлешя всехъ породъ, весьма 
неправильно изогнута кверху и книзу. Далее, каждое изменеше 
давлетя въ земной коре, вызвано ли оно отложешемъ новыхъ осад- 
ковъ, денудащей мощныхъ толщъ горныхъ породъ или же горообра- 
зующимъ процессомъ,—каждое такое изменеше давлетя всегда изме
няешь аггрегатное состоите горячихъ массъ, лежащихъ подъ соответ
ствующими участками земной коры; поэтому, находяицеся подъ земной 
корой магматичесше очаги легко превращаются въ жидкость и при 
посредстве паровъ, улетучивающихся при каждомъ уменьшенш дав ле
тя , пробиваютъ себе путь на поверхность земли. Чувствительные 
инструменты нашихъ сейсмическихъ станцШ реагируютъ на каждое 
сотрясете почвы, являющееся отголоскомъ далее очень далекаго земле-

*) Творцомъ ея является Штюбель.—Г. К.
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трясетя. Такимъ образомъ, и подвижные магматичесюе очаги въ зем
ной коре должны приводиться въ движете и сотрясете самыми разно
родными причинами, а возгоняюпреся сверху, растворенные въ нихъ, 
газы каждый разъ будутъ стремиться къ тому, чтобы увлечь за собою 
в в е р х ъ часть обращенной въ жидкость массы. Все полости и области 
пониженнаго давлетя снова и снова заполняются снизу магмой, и 
земная кора пронизывается постоянно вновь внедряющимися въ нее 
и вновь заполняемыми магматическими очагами.

Обращаясь теперь къ следующей области, области п л у т о н и ч е с -  
к и х ъ я в л е н ! й ,  мы вступаемъ въ область, открытую многочисленнымп 
наблюдешями. Правда, и эти процессы разыгрываются на глубинахъ 
въ несколько тысячъ метровъ, но когда они завершены, и затвердевппя 
породы, появиышяся въ результате ихъ действ1я, проведены на поверх
ность земли процессомъ денудацш висячихъ горныхъ породъ, тогда 
мы безъ труда можемъ изследовать пространство, въ которыхъ мнопя 
тысячелет1я тому назадъ действовали огненно жидшя массы под- 
земнаго M ipa.

Подвергая руды действ1ю высокой температуры доменной печи, 
мы видимъ, что смесь веществъ, изъ каторыхъ оне состоять, распа
дается на три резко различающихся между собою части. Г а з ы  и 
пары подымаются вверхъ и улетучиваются черезъ трубу. Но бгаее 
косныя соединетя распадаются по удельному весу: наверху плавав 
более легкш ш л а к ъ ,  тогда какъ более тяжелый м е т а л л ъ зани- 
маетъ самое нижнее положеше. Шлакъ обыкновенно богатъ кремне- 
кислотой; его составъ и количество зависятъ отъ свойствъ перво
начальной руды и продолжительности плавки, во время которой 
шлакъ отделяется отъ металла.

Газы, силикаты и металлы представляютъ также три важней- 
пия составныя части магмы, внедряюнцяся въ земную кору. 
Правда, химическш составъ отдельныхъ магматическихъ очаговъ 
изменяется, равно какъ меняются и распределенные въ нихъ шлиры, 
но три названный вещества всегда содержатся въ нихъ, и если по
лость, наполненная магмой, въ продолжеше долгаго перхода предо
ставлена самой себе, въ ней наступаетъ такое же обособлете со- 
ставныхъ частей, какое мы видимъ въ доменной печи. Пары поды
маются вверхъ и пронизываютъ соседшя породы, въ зависимости отъ 
ея проницаемости, на разстояше отъ 500 до 2000 метровъ отъ плоско
сти соприкосноветя (контактовой плоскости).

Водяной паръ, углекислота, водородъ, углеводороды, хлористый 
водородъ, хлористый натрш, хлористый аммонш, хлорное железо, 
фторъ, борная кислота, фосфаты (фосфорнокислый соединетя), олово, 
никкель, серебро и золото, а также множество другихъ веществъ 
увлекаются вверхъ вместе съ парами. Въ то время, какъ при обыкно
венной температуре вода обладаетъ лишь весьма слабыми кислотными 
свойствами, при 1000° ея растворяющая способность въ 80 разъ силь
нее, чемъ растворяющая способность кремнекислоты. Поэтому, при 
такихъ высокихъ температурахъ господствуютъ совсемъ иныя хими- 
честя услов1я, чемъ те, катя мы въ состоянш искусственно воспро
извести въ лабораторш; породы, окружаюцдя магматическш очагъ, 
изменяются минералогически и обнаруживают^» известныя структуры, 
появляюндяся въ результате к о н т а к т о в а г о  де йс т в 1я .
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Приближаясь къ контактовому полю плутонической породы, мы 
наблюдаемъ снаружи внутрь сперва зону, гдй сланцы содержать без- 
численные комочки величиной съ просяное зерно, темныя пятна или 
красивыя иглы х1астолита. Ихъ число и величина все возрастаютъ, и 
близъ поверхности соприкосновешя получается зона плотнаго роговика. 
Топазт» и кристаллы плавиковаго шпата можно объяснить дййств1емъ фто- 
ристыхъ паровъ, великолйпныя иглы турмалина можно свести къ дйй- 
ств1ю борныхъ паровъ, апатитъ — къ дййствш фосфора; мнопе гра
нитные штоки окружены ореоломъ оловяннаго камня. Съ внйдрен1емъ 
плутоническихъ магмъ связано также происхождете нйкоторыхъ 
цйнныхъ металловъ. Мйсторождешя никкелево-магнитнаго колчедана3 
Скандинавии, Северной Америки, Богемш и т. д. представляютъ вы- 
дйлетя —зъ основныхъ магмъ. Золото3 поднималось вмйстй съ кис
лыми эруптивными 
породами, а платина 
доставлялась изъ глу- 
бийъ пиросферы въ 
серпентинизиро в аи- 
ныхъроговообманко- 
выхъ породахъ. Из- 
вестнякъ превращал
ся въ мраморъ или 
становился обруде- 
Н'Ьлымъ; часто онъсо- 
держитъ множество 
прекраснообразован- 
ныхъ минераловъ.

Но вмйстй съ 
тЬмъ начинаетс я  
очень глубокое раз- 
дйлеще (рис. 22 и 23) 
первоначальной маг
матической смйси на 
верхнюю область, бо
гатую кремне кисло
той и бедную желйзомъ, и нижнюю зону, богатую желйзомъ и бйдную 
кремнекислотой. Мелкш дождь металлическихъ частицъ медленно проса
чивается въ глубину, а болйе легше силикаты постоянно стремятся вверхъ.

Рука объ руку съ раздйлешемъ этихъ составныхъ частей идетъ 
донижете температуры магматическаго очага, особенно въ томъ слу
чай, когда породы висячаго бока удаляются денудащей, и холодъ 
HipoBoro пространства проникаетъ въ глубину. Въ контактовомъ полй 
соединетя, разрыхленныя парами, группируются въ новыя группы ми
нераловъ. Въ богатомъ кремнекислотой шлаковомъ покровй стекловидной 
магмы молекулы одного рода приближаются другъ къ другу и склады
ваются во все растуице, первоначально еще мягше, кристаллы, до тйхъ 
поръ, пока вся первоначальная масса не будетъ такимъ образомъ видо
изменена ипревращена въ твердую, не содержащую стекла, полнокристал
лическую г р а н и т о в у ю  породу.  При описаншвулканическихъ про- 
Цессовъ намъ остается еще показать, что во многихъ случаяхъ полу- 
остывшая магма имйетъ возможность прорваться черезъ послйднш

Ист8р1я земли и жизни. 9

Рис. 22. При образовании складокъ въ участка генной коры подземная смешанная (недифференцированная) маш а, состоявшая изъ частей, бога- тыхъ желйзомъ (черныя точки), и частей, богатыхъ кремнекислотой 
(светлый точки), внедрилась въ складчатую горную систему, вслЪдстюе чего сос^дше слои (иелкШ пунктиръ) подверглись измЗшеню отъ контак товаго метаморфизма.
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участокъ земной коры и вылиться на поверхность лавоваго потока. 
Тогда минералогическому разд*ленш первоначальной см*си препят- 
ствуетъ внезапное затвердевie, и въ стекловатой или наполовину раз- 
стеклованной пород* мы видимъ либо первые зачатки дачинающагося

процесса кристалли- 
зацш, микролцты, ли
бо плотное строете 
изъ мелкихъ (фель- 
зитъ) и крупныхъ 
кристалловъ, связан- 
ныхъ между с о б о й  
недифференциро
ванной стекловидной 
массой

Но кром* этихъ 
вулканическихъ от- 
прысковъ остываю- 
щихъ въ глубин*

« . з е м л и  магматиче-Рис. 2 3 . ВслЬдстые глубокой денудацш ранить на^инаеть вверху охладевать и затвердевать (места, покрытая квадратиками), а богатая желе- СКИХЪ очаговъ, М ОЖ - вомъ магма опускается глубже, но ещ е наблюдать
окружающ1я ихъ

очень характерныя, подземныя, т. е. плутоничестя образоватя. Отъ 
богатой кремнекислотой периферш или отъ бол*е глубокихъ, богатыхъ 
жел*зомъ, зонъ отходятъ въ окружаюнця породы коротшя или длин- 
ныя трещины, наполненныя кристаллизованнымъ минеральнымъ ве- 
ществомъ отд*лившихся частей магмы. Такимъ образомъ, плутониче- 
скш очагъ часто окружаетъ ц*лая с вита  жилъ,  представляющая 
весьма заманчивую проблему для химическаго и минералогическаго 
изсл*доватй.

Въ нашихъ разсуждешяхъ мы до сихъ поръ не обращали вни- 
машя на сл*дующее обстоятельство. Боковое давлеше, которое въ 
процесс* горообразован1я такъ легко производить полости и позво- 
ляетъ ближайшему тифоничеекому очагу магмы сд*лать еще одинъ 
шагъ вверхъ, въ земную кору,—это давлен1е, естественно, очень часто 
продолжаетъ д*йствовать и поел* того, какъ подземная полость за
полнилась магмой. При этомъ расположеше собравшихся въ бол*е 
или мен*е значительные кристаллы молекулъ, структура возникшей 
такимъ образомъ полнокристаллической породы очень часто претер- 
п*ваетъ глубокое изм*нен1е. Плосше кристаллы располагаются парал
лельными рядами, въ нихъ вн*дряются группы бол*е крупныхъ кри
сталловъ, и, такимъ образомъ, въ еще пластически мягкой гранитной 
масс* возникаетъ структура, называемая ж и л к о в а т о й .

Вм*ст*сът*мъ гранить переходить въ гнейсъ;  гнейсъ можетъ 
быть связанъ съ гранитомъ многочисленными переходами, хотя 
крайте конечные члены обоихъ типовъ существенно отличаются другъ 
отъ друга.

Особенно трудный для пониман1я случай наступаетъ тогда, когда 
внутри земной коры при образования: складокъ открывается не обшир
ная полость, которая шагъ за шагомъ, по м*р* своего расширешя 
заполняется магмой, а въ складки собираются системы тонко на-
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пластованныхъ сланцевь, и образуются многочисленный мелшя и более 
крупныя пустоты, быстро заполняемый внедряющейся магмой. При 
этомъ образуются редтя смешанный породы, состояния изъ сланце- 
вЫхъ пластннокъ и гранитныхъ прожилковъ, изломанныхъ, разорван- 
ныхъ, раздробленныхъ и снова соединенныхъ магмой, слоеобразно 
иля жилообразно заполняющей все промежутки.

При такихъ услов!яхъ магмой можетъ быть ассимилированъ и 
подурастворенъ целый сланцевый сводъ; контактовое поле и гра
нитная зойа, сланцевый покровъ и свита жилъ принимаютъ тогда новыя 
формы, въ которыхъ трудно разобраться; все части представляются 
безсистемно проникшими другъ въ друга, и каждый отдельный ку- 
совъ имеетъ особый, ему одному свойственный, видъ. Таюя м е т а -  
м о р ф и ч е с к 1 я  г н е й с о в ы я  о б лас т и  самой запутанной структуры 
особенно легко выступаютъ въ складчатомъ ядре болынихъ горныхъ 
хребтовъ. Позже мы еще разъ будемъ иметь случай заняться ихъ 
разсмотретемъ.

Описанные плутоничесте процессы, правда, очень глубоко из- 
ргЬняютъ строете и составъ земной коры, но все они безъ исклю- 
Чвшя разыгрываются глубоко подъ поверхностью земли и становятся 
доступными нашему разсмотрешю лишь тогда, когда снесены нокры- 
ваюпдя ихъ породы.

Въ следующей главе мы особо опишемъ выступаюнде при этомъ 
вулканичесте процессы, а здесь мы займемся еще только весьма за
мечательными сопутствующими явлешями денудащи. Часто на про
тяженна исторш земли возникали высогая складчатый горныя цепи, 
И рука объ руку съ этимъ пустоты и полости въ складчатыхъ ядрахъ 
заполнялись плутоническими породами. Но каждый разъ начинались 
выветриваше и сносъ и обнажали все более глуботе горизонты 
складчатыхъ ядеръ. Такимъ образомъ, можно различать целую цепь 
последовательныхъ стадШ, начиная со сноса неизмененной сланцевой
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Какъ только процессомъ денудацш удалены самыя крайшя обо
лочки неизм'Ьненнаго сланцеваго покрова, денудацюнные процессы на- 
чинаютъ проникать въ пропитанную плутоническими жильными по
родами контактовую зону. Гальки изъ жильныхъ породъ и сланцы, 
измененные контактовымъ метаморфизмомъ, сносятся далеко въ до
лины и находятся въ отложешяхъ рекъ. Но самый важный ихъ оса- 
докъ состоитъ, все же, изъ выветренныхъ и разрушенныхъ въ илъ 
сланцевъ. Теперь первыя гранитныя гальки примешиваются къ реч- 
нымъ отложен1ямъ, и вскоре обнаженные гранитные штоки съ род
ственными имъ гнейсовыми областями распространяются на больш1я 
пространства.

Важно указать на то, что именно на границе гранитной обла
сти, богатой кремнекислотой, появляются въ особенномъ изобилщ 
разнородный породы, въ пределахъ же гранитной области характеръ 
породъ на болыномъ протяженш отличается большой однородностью. 
Выступаетъ ли въ ядре старыхъ складчатыхъ горъ белый, серый или 
красный гранитъ равномерно зернистаго строешя или тонкослоистый 
и жилковатый гнейсъ, мы всегда встречаемъ составъ изъ полевого 
шпата и кварца съ вкрапленными кристаллами слюды и роговой 
обманки. При чрезвычайномъ разнообразии другихъ породъ уже 
старые геологи не могли не обратить внимаше на крайне широк 
распространеше и составъ гранитовъ. Современная петрограф!я зн* 
етъ совершенно иного состава типы плутоническихъ глубинныхъ по 
родъ, какъ: Зениты, дшриты, габбро и мнопя друшя, но все эти породы 
ограничены въ своемъ распространенш небольшими участками и часто 
встречаются, какъ включетя въ обширныхъ гранитныхъ областяхъ.

Только немнопя конце нтричесшя оболочки шенита включены 
въ гранитный массивъ Мейссена, и съ болынимъ гранитнымъ што- 
комъ Брокена связаны относительно неболыше выходы габбро. 
Если бы обозначить одной и той же краской все до сихъ поръ 
известныя гранитныя и едва отделимыя отъ нихъ гнейсовыя области, 
другими словами, богатыя кремнеземомъ плутоничестя породы, то 
нужно было бы нарисовать очень большую м1ровую карту для того, 
чтобы можно было въ томъ же масштабе ясно представить все друшя 
глубинныя породы.

После того, что сказано нами выше о разделенш плутонически 
остывающей магматической смеси, мы уже не можемъ разсматривать 
всякш гранитъ. какъ продукта кристаллизацш кислой гранитной магмы: 
мы видимъ въ немъ богатую кремнеземомъ и, следовательно, более 
легкую „шлаковую шапку“ разделяющейся по удельному весу магмы, 
а частое нахождете породъ изъ семейства гранитовъ не говорить о 
широкомъ распространенш магмы определеннаго состава, а показы- 
ваетъ, что благодаря однородному и постоянно возвращающемуся про
цессу разделешя, въ медленно остывающихъ плутоническихъ очагахъ 
такъ часто возникалъ одинъ и тотъ же верхшй слой.

Какъ только въ большой системе складчатыхъ горъ контактовое 
поле удалено денудащей, и наружу выступаютъ скрытые подъ нимъ 
гранитные массивы, сразу въ обширной окрестности горной местности 
поразительно изменяется характеръ о б р а з о в а н ! я  о с а д к о в ъ .  
Хотя гранита и считается типомъ горной породы, трудно поддаю
щимся влштю атмосферныхъ явлешй, геологу, однако, известно, что
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дри опред'Ьленныхъ геологическихъ услсипяхъ гранить подвергается 
очень глубокому разломсешю и выв-Ьтривант. При тепломъ климат*, 
очень богатомъ осадками, полевой шпатъ гранита очень быстро пре
вращается въ мягкш порошокъ въ болыпинств* случаевъ ярко краспаго 
ip -Ьта, и соединенный съ полевымъ шпатомъ зерна кварца остаются 
въ вид* бол-Ье крупнозернистаго остатка, тогда какъ полевой шпатъ 
вымывается въ вид* красноватой ручной мути. Такимъ образомъ русла 
р*къ и низменности тропической области наполняются обширными 
покровами кварцеваго песка, и на далекомъ морскомъ берегу пасы-

. 25. Гранптныл горы южн. части Синайскаго полуострова,превращаемый въ песокъ, спижающШся въ доливы.
иается плоская песчаная дельта, матер1алъ которой поручается изъ 
граната и гнейсовыхъ породъ.

Тамъ же, где сухой климата мешаетъ разрушенш полевого шпата, 
происходить физическое выв*Ьтриваше. Красный полевой шпатъ, темная 
слюда и беловатый кварцъ соединены въ граните своими плоскостями 
каросташя. Но когда горячее солнце пустыни пронизываетъ своими 
лучами эту многоцветную мозаику, темная слюда поглощаетъ большее 
количество тепла, чемъ красный полевой шпата, а последнш погло- 
Щаетъ больше тепла, чемъ светлый кварцъ. Когда же нагретая до 70 
гранитная скала ночью охлаждается, то различныя части ея отдаютъ 
Теплоту неодинаково быстрымъ темпомъ. Вместе съ этимъ расширеше 
К cacaTie трехъ составныхъ частей гранита должны совершаться съ 
различной скоростью, и такимъ образомъ гранить или гнейсъ раздро-
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бляется безъ значительнаго химическаго разложетя. Тогда 
крутыхъ гранитныхъ скаль (см. рис. 25) мы видимъ пестрыё песокъ, 
вь которомъ соединены еще все минералы гранита.

Но разбитая многочисленными трещинами слюда и легко растре- 
скивающШся полевой шпатъ быстро превращаются горячимь солнцемъ 
пустыни вь мельчайшш порошокъ, который легко подхватывается 
ветромъ и уносится на далекое разстояте въ виде пыли пустыни. 
Остается только трудно растрескивающшся кварцъ; сильные порывы 
ветра нагромождаютъ его въ высошя серповидный дюны (см. фиг. 26); 
такъ какъ никакая переносящая сила не можетъ удалить его изъ ли- 
шенныхъ стока областей, то онъ наполняетъ равнины песчаной толщей, 
наполняющей вс'Ь низменности, вздымается, подобно бушующему морю, 
у подошвы крутыхъ скалъ и при продолжительномъ д'Ьйствш этихъ 
литогенетическихъ условш покрываетъ своими желты ии или красными 
песчаными слоями обширныя пространства, пока подъ нимъ не скро
ются посл'Ьдше раздробляюпцеся гранитные утесы.

Такимъ образомъ, внедреше въ земную кору плутоническихъ 
и магматическихъ очаговъ приводить къ редкому явленно о б р а з о- 
в а н i я с л о и с т ы х ъ  о т л о ж е н !  й, и на морскомъ дне, покрытомъ 
бедными кварцемъ глинами, сланцами, мергелями и известняками, или 
на неровной денудированной поверхности материка внезапно появля
ются мощные морсше или материковые песчаники. Толщи породъ, 
состоящихъ почти исключительно изъ песка, наслаиваются другъ на 
друга, какъ будто бы изъ атмосферы падали колоссальные дожди 
песка; эти толщи достигаютъ столь огромной мощности, что известные 
перюды исторш земли называютъ по частымъ въ нихъ песчаникамъ 
формащями древняго краснаго песчаника, или пестраго песчаника, или 
квадроваго песчаника. Ихъ образовате представляло бы неразрешимую 
загадку, если бы мы не могли видеть геологическую причину з а с ы-  
п а н i я о б л а с т е й  п е с к а м и  ( р е г 1 о н а л ь н а г о  з а с ы п а н 1 я  
п е с к а м и )  въ одновременномъ р а з р у ш  е н i и г р а н и т н ы х ъ  по
р о д ъ .

Старые геологи считали гранить фундаментомъ земной коры; съ 
таинственнымъ страхомъ они разсматривали эту, распространенную 
по всему земному шару, породу въ глубине шахтъ и на высоте окру- 
женнаго легендами Блоксберга. Какъ „древнейшая кора затверд'Ьвашя 
нашей планеты", эта порода представляла особенный интересъ, кото- 
раго для современной геологш она лишена. Среднегерманскш граниты 
возникли въ складчатыхъ ядрахъ высокихъ горъ въ то самое время, 
когда на ихъ склонахъ складывались каменноугольныя залежи, и даже 
классическш первобытный гнейсъ Рудныхъ горъ получилъ свои ха
рактерный особенности лишь въ каменноугольный перюдъ, а напри- 
мЬръ, гранить береговъ реки Эльбы, въ контактовомъ поле котораго 
встречаются издревле знаменитыя залежи, им^етъ даже только тре
тичный возрастъ.

Но если гранить и потерялъ свою историческую ценность, то, 
все же, съ его образоватемъ связаны новыя, удивительные проблемы^ 
Въ настоящее время онъ представляется намъ какъ бы залечивающимъ 
бинтомъ, закрывающимъ раны земной коры, благодетельнымъ источ- 
никомъ драгоценныхъ рудъ и „первопричиной" мощныхъ несчаныхъ



Рис. 2 6 . Песчаное норе Каракумской пустыни, гдЪ серповидный дюны, начинаясь сь прибрежной области Аму-Дарьи и подвигаясь отсюда, перемещаются на югъ.
залежей, который въ известные перюды покрываютъ огромныя поверх
ности материка и морского дна и становятся ареной богатыхъ кра
сками безжизненныхъ пустынь или пестрыхъ морскихъ фаунъ.

10. Вулкан измъ,
Тифоничесте и плутоничесше процессы совершаются въ глубинахъ 

земли; они становятся доступными изсл’Ьдованш и изучение лишь после 
того, какъ процессомъ дену дацш снесены породы висячаго бока и открыты 
обширныя обнажешя. Вулканическая же явлен1я разыгрываются на 
земной поверхности: начало извержешя, самый процессъ его и конецъ 
����  могутъ быть прослежены, и осмотрено ихъ геологическое дей- 
CTBie. Но какъ разъ въ этомъ и заключается трудность изучешя этихъ 
нроцессовъ. Въ самомъ деле, мы имеемъ передъ собою только по- 
следте симптомы причинныхъ рядовъ, которые начались въ таин
ственной глубине много вековъ назадъ, множествомъ промежуточным 
стадШ изменялись и отклонялись въ сторону; а конечный результата 
зтихъ рядовъ обусловленъ причинами, которыхъ мы въ нашихъ 
лаборатор1яхъ никогда не въ состоянш подвергнуть совершенному 
испытанно.

Различными способами пытались изеледовать главную причину 
вулканич.ескихъ процессовъ; подобно тому, какъ врачъ, чтобы поста
вить д!агнозъ болезни, определить ея сущность, долженъ не только
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узнать состоите пащента, его дыхате и температуру его кожи, но н 
изсл'Ьдовать микроскопическихъ возбудителей болезни въ испражне- 
шяхъ и изучить методически поставленными опытами прививки,—точно 
такъ же геологи и геофизики стремились, рядомъ съ наблюдешемъ 
видимыхъ проявленШ вулканическихъ изверженШ, изучать также въ 
лабораторш изверженныя массы, чтобы по ихъ петрографическому 
строешю определить ходъ развит1я вновь образованныхъ минераловъ.

При этомъ выяснилось, что каждое вулканическое извержеше 
подготовляется тысячелепями, что образоваше минераловъ и обратное 
расплавлете выделившихся минераловъ сменяли другъ друга въ пестрой 
последовательности еще задолго до того, какъ вулканическая магма 
вылилась на поверхность земной коры.

Такимъ образомъ, изследовате снова было направлено на плуто
ническую область глубины: подобно тому, какъ тяжелая болезнь часто 
определяется лишь патологомъ, ножъ котораго м ож ет проникнуть 
въ самое гнездо болезни, такъ научились искать собственный очагъ 
вулканическихъ явленш въ глубоко вскрытыхъ развалинахъ вулкана.

Въ изрезанномь известняковомъ плато Швабскихъ Альпъ, въ 
утесахъ Шотландш и въ скалистыхъ пустыняхъ Северной Америки, 
а также въ многочисленныхъ другихъ пунктахъ представилась воз
можность проследить путь магмы на тысячи метровъ подъ вулкани- 
ческимъ конусомъ; въ результате этих ъ изследованш открывались со
вершенно новыя точки зрешя для суждеь;ч объ извержешяхъ. Все 
явственнее вырисовывалась временная и причинная зависимость между 
плутоническими и вулканическими процессами, и уже теперь можно 
въ основныхъ чертахъ проследить эруптивное поднят1е магматическихъ 
массъ изъ тифонической области въ вулканическую черезъ область 
плутоническую.

Различ1е между плутоническимъ и вулканическимъ извержешями 
заключается не только въ томъ, что первое происходитъ внутри земной 
коры, а второе—вне ея: главное различ!е состоитъ въ усиленномъ со- 
действ1и эруптивныхъ паровъ (см. рис. 27 и 28). При плутони- 
ческихъ процессахъ эруптивные газы играютъ лишь незначительную 
роль; если мы будемъ разсматривать, какъ результатъ ихъ действ!я, 
и область контактоваго поля вокругъ гранитнаго массива, то при 
этомъ мы видимъ только химичесшя изменешя, но не механичесшя 
породы. Одинъ гранитный массивъ Швещи затверделъ подъ покро- 
вомъ слакцевъ мощностью всего только въ 1000 метровъ; д1абазовый 
хребетъ Гюнскихъ горъ въ Тюрингенскомъ лесу скрыть подъ 
толщей красно окрашенныхъ осадковъ мощностью около 500 метровъ 
Следовательно, въ обоихъ этихъ случаяхъ поднимающаяся магма не 
обладала достаточной силой, чтобы поднять или разорвать тонкш 
покровъ. Между темъ въ Богемш видимъ, что въ томъ самомъ месте, 
где ранее возникъ бедный парами гранить, позднее земную кору 
прорывали многочисленный вулканичесшя извержешя базальта.

Такимъ образомъ, содержаше паровъ въ магме должно быть 
совершенно различнымъ; спрашивается только, не можетъ ли коли
чество паровъ меняться не только въ пространстве, но и во 
в р е м е н и .

Столбъ паровъ Кракатау въ 1878 году имелъ 50 километровъ 
высоты, его первоначальная скорость равнялась удвоенной скорости
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л о м к о в ъ, 
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подоб1е бур- 
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ка. Подобные 
ф а к т ы  п о- 
казываютъ 
н а м ъ, ч т о  
внутри земли 
скрыты чрез
вычайно вы- 
сокагонапря- 
жешя пары 
(фиг, 27 и 28), 
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о б л а с т я х ъ  
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ны", *яшд1а- 
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битыя йодов- 
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ядра крупповской пушки (1070 метровъ), и выброшенный за все 
время массы пепла соответствуют объему въ 18 куб. кило метровъ.

Въ поле 1888 въ Японш только однимъ извержешемъ пара сне
сена вершина Бандай-Сана высотою въ 670 метровъ и длиною въ 
1800метровъ.
В з р ы в  омъ 
удалено ядро 
горы, и раз
бросаны во 
все стороны 
больппя ко
личества об-

Рис. 2 7. м н е  вулкана Колима 24 марта 1903 г . (нов. ст .).
нее всего дзсдедованы2 подобные случаи на окраине Швабскихъ Альпъ, 
Рде земная кора прорезана 127 каналами, круглой или неправильной 
формы, длиною отъ трехсотъ до девятисотъ метровъ; они, большей 
частью, наполнены разрушенными обломками породы, реже базальтомъ, 
и Отмечаютъ пути, по которымъ въ мюценовую эпоху на поверхность 
вырывались высоконапряженные пары. Замечательные примеры даетъ 
Шотландая3, где известно 80 такихъ каналовъ. Великолепный обнажешя,
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созданный здесь моремъ, позволяютъ превосходно изучить сечете 
этихъ бу ффе р ных ъ тр у бъ  и ихъ отношеше къ сосгЬднимъ породамъ. 
Он4, большей частью, круглаго очерташя, им'Ьютъ въ ширину отъ 100 
до 200 метровъ и острымъ краемъ примыкаютъ къ собраннымъ въ 
складки сланцамъ соседней породы. Некоторый пересечены базальто
выми жилами позднейшаго происхожден1я; особенный интересъ пред- 
ставляетъ разр^зъ у Лоу-Кестля (Low-Castle), где можно ясно видеть, 
какъ каналъ д1аметромъ почти въ 60 метровъ продолжается въ узкую 
жилу шириною въ 10 метровъ. Изъ характера наполняющей каналы 
породы следуетъ, что она происходйтъ изъ глубины, по-меныией 
мере, 2500 метровъ.

Но самый знаменитый примеръ подобныхъ „буфферныхъ трубъы 
представляютъ алмазныя копи Кимберлея (рис. 29); алмазоносная 
голубая земля разбита многочисленными, воронкообразно расширя
ющимися кверху, каналами д1аметромъ отъ 20 до 450 метровъ, которые 
тянутся по стране лишей длиною въ 200 километровъ. Выходы сло- 
евъ соседней породы выпячиваются кверху до 8 метровъ, а о силе 
паровъ особенно ярко свидетельствуюсь большая глыбы (Boulders) 
д!аметромъ отъ 1 до 216 метровъ, торчания въ алмазоносной земле. 
Алмазы, въ виде правильно ограниченныхъ кристалйовъ или обломковъ 
более значительныхъ кристаллическихъ группъ, расположены въ во- 
ронкообразномъ отверстш брекчш взрыва. Наиболышй алмазъ5, ве« 
сомъ въ 3024 карата, найденный въ январе 1905 года (рис. 30), по
чти сплошь окруженъ плоскостями излома, по которымъ лишь съ 
болыпимъ трудомъ можно узнать первоначальную октаэдрическую форму.

Въвулканическихъобластяхъ встречаются многочисленный воронки, 
впоследствш заполненныя водой: кратерныя озера, или маары (рис. 31).

Рис. 2 8 . Начало извержешя пепла на o-Fb Вулкано 1888 г.



Рис. 2 9. Алмазная копь Кимберлея; мелафировыЙ покровъ и висячее слои экка прорваны были вулканическимъ взрывомъ. Позднее при разработка этой копи извлечена была запол- няющая трещину алмазная масса.
Если вулканпчесте пары въ состоянш пробурить въ самыхъ кр*п- 

кихъ породахъ каналы длиною въ 2.500 метровъ и образовать гран- 
дшзныя взрывныя воронки, если наступлеше подобныхъ мощныхъ 
цзверженш происходитъ въ н*которыхъ случаяхъ внезапно, безъ вся- 
кихъ предв*стниковъ, то мы должны допустить, что такимъ образомъ 
разряжаются процессы, подРотовлявниеся очень долгое время, подобно 
тому, какъ маленькая электрическая искра въ состоянш вызвать 
взрывъ большой мины.

Удивительно, что до посл*дняго времени о химическомъ состав* 
вудканическихъ паровъ известно было лишь очень немного. Даже 
ядовитое облако газовъ, спустившееся на Мартинику изъ кратера 
Ионъ-Пеле и мгновенно уничтожившее 30.000 челов*къ, даже это 
Облако не удалось подвергнуть анализу. Знали, что изъ кратера мно
гие» вулкановъ поднимаются водяной парь и хлористыя соединешя, 
углекислота и сернистая кислота, но только въ нов*йшее время пред
приняты были методическая изсл*доватя6 о химическомъ состав* 
эруптозныхъ паровъ. При этомъ получился поразительный резудьтатъ, 
что въ магматическихъ парахъ водяной паръ в о о б щ е  не суще
с т в у е т е  Мнопе минералы, образованные на ст*нках;ъ кратера и въ 
открытыхъ кратерныхъ трещинахъ, не могутъ существовать въ при
сутствии воды и расплываются, какъ только придутъ въ соприкосно- 
веше съ водякымъ паромъ атмосферы.

Уже желтоватый цв*тъ выбивающагося изъ кратера (фиг. 27 и 
58) столба водяныхъ паровъ, его опаловый отблескъ, когда онъ рас
плывается въ атмосфер*, говорятъ за то, что въ немъ не можетъ 
быть ни водяного пара, ни углекислоты. И гд* представлялась вое-
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можность уловить TaKie пары и изслйдовать ихъ химическш составъ, 
въ нихъ находили преимущественно азотъ, хлоръ, водородъ и амм1акъ.

Но особенно интересно то обстоятельство, что какъ въ парахъ, 
такъ и въ связке выпавшемъ вулканическомъ пеплй, а также въ 
незадолго до того остывшихъ лавахъ содержится значительное ко
личество углеводородовъ,  которые легко могутъ быть выделены въ 
видй зеленоватаго масла или жирового вещества.

Если бы подтвердилось, что въ вулканической магмй не содер
жится ни воды, ни углекислоты, но заключаются большая количества 
углеводородовъ, и что только при сгоранш послйднихъ образуются 
вода и углекислота, то в у л к ан ич е ск 1е взрывы,  которые пред- 
шествуютъ столь многимъ извержешямъ, сопровождаютъ и завершаютъ 
ихъ, эти взрывы нашли бы простое объяснете.

Остроумными опытами7 удалось показать, что горяч1е пары вы
сока го напряжешя обладаютъ чрезвычайно большой силой взрыва, 
особенно въ томъ случай, когда они содержатъ кислоты; такимъ 
образомъ, намъ уже не кажется страннымъ, что мнопя вулканичесшя 
извержешя происходятъ не по вытянутымъ, з1яющимъ трещинамъ, 
а въ мйстахъ съ совершенно ненарушеннымъ залегашемъ пластовъ, 
при чемъ они пробиваютъ землю наподоб1е грохота рядомъ непра
вильно распредйленныхъ каналовъ.

Въ нйкоторыхъ случаяхъ этимъ на время исчерпывается вулка
ническая деятельность. Насыпь изъ обломковъ, оборванныхъ поды
мающимися парами, окружаетъ „рану", и ни одинъ пузырекъ пара 
не свидйтельствуетъ о дальнййшемъ подняли газовъ (рис. 31).

ВулканическШ пепелъ, который такъ часто уносится вмй- 
стй съ парами и засыпаетъ не только окрестности вулканическаг

Рис. 30. Алмазъ Кулинанъ (3024 карата). Осколокъ октаэдра, первоначальный объемъ котораго быль приблизительно въ четыре раза больше; найденъ въ 1905 г. въ желтойземд4 копи Преиьеръ.



Рис. 31. Вейнфельдскш мааръ, —  воровка, образовавшаяся при вулканическою» взрыв* и впосл*дствш ваполвившаяся водой.
жерла, но в'Ьтромъ и морскими течешями уносится также на далетя 
разстоятя* с о с т о я т ь  и з ъ  стекловатой или разстеклованной магмы, 
сделавшейся, вследств1е сильнаго развття паровъ, пенистой (пемза, 
шлакъ) или разорванной на многочисленные, болыше (бомбы, смотр., 
наприм., рис. 32), средше (лапилли) осколки или пылеобразный ча
стички (пепелъ).

Более крупный составныя части вихреобразно вырывающагося 
облака пыли скоро опускаются на землю и нагромождаются вокругъ 
жерла въ круговой валт», крутостенное отверст1е котораго называютъ 
кратеромъ.  Но более тонтя частицы пепла долгое время носятся 
по воздуху, далеко уносятся ветромъ и могутъ слоями пепла засы
пать целыя страны. Сцементированныя массы вулканическаго пепла 
называются туфомъ.  Древте туфы называютъ п орфировымъ ту- 
фомъ,  шальштейномъ и т. д.

Часто пепелъ падаетъ въ море, смешивается съ осадками дна 
морского и образуютъ мощныя отложешя. Туфы имеютъ совершенно 
особенное геологическое значеше: включенные въ ряды содержащихъ 
окаменелости слоевъ,они позволяютъ легко установить начало и про
должительность вулканическихъ извержетй.

Но часто взрывъ паровъ и пепла открываетъ только путь для 
расплавленной магмы.

Не исключена возможность того, что мощные обширные по
кровы лавы вытекали по продольнымъ трещинамъ, но во многочислен- 
ныхъ случаяхъ можно проследить круглый или эллиптическш каналъ, 
по которому раскаленный нотокъ вырывался наружу.

Уже шлировой характеръ магмы обусловливаете различ1е ея хи
мического состава, но большое разнообраз1е лавовыхъ породъ, устано- 
вленныхъ на новыхъ ископаемыхъ вулканахъ, еЩе усложняется въ 
силу другихъ обстоите л ьствъ.

Если магма выступаетъ изъ цодземнаго очага со своими перво 
начальными свойствами, то она остываетъ въ виде с те кла ,  въ боль
шинстве случаевъ темн аго. Если въ магме при несколько более 
медленномъ охлажденш образовались микроскопичесше кристаллики, 
то мы имеемъ, смотря по минеральному составу, плотный базальтъ, 
андеэитъ, трахитъ, липаритъ. Но если одно поколете кристалловъ въ 
своемъ росте настолько опередило друг1я, что выступаетъ въ виде 
включешй изъ плотной основной массы, то подобную породу мы на- 
зываемъ порфировой.  Только редко татя эффузивныя породы
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остываютъ настолько медлейно, что он* получаютъ зернистое крупно
кристаллическое строете и не содержатъ стекла.

Однако, при выд*ленш минераловъ изъ магмы важную роль 
играетъ, кром* возд*йств1я понижающейся температуры, рядъ дру- 
гихъ обстоятельствъ. Уменынете давлетя при поднятш, отдача га- 
зовъ, химическш составъ сос*днихъ породъ и вплавлете более или 
менее значительныхъ массъ. этихъ породъ въ магму—4се это им*етъ 
существенное значете для петрографическаго состава возникающей 
породы.

Въ то время, какъ образуется одинъ кристаллъ, друпе, уже су- 
ществуюпце, кристаллы снова растворяются, жидкая магма процессомъ 
кристаллизацш непрерывно изменяется по своему химическому со
ставу, и, такимъ образомъ, въ магм* могутъ временно выделиться раз
личные кристаллы, которые вскоре зат*мъ снова переходятъ въ ра- 
створъ.

Если лейцитъ9 долгое время поддерживается въ расплавленномъ 
состоянш, то выделяются кристаллы лейцита; при быстро мъ же охла- 
ждеши образуется полевой шпатъ. Если10 расплавленный базальтъ въ 
продолжете 48 часовъ поддерживается въ состоянш белаго калетя, 
то въ немъ образуются оливинъ и магнитный жел*знякъ, но поел* 
48 часовъ краснаго калетя получаются въ немъ лабрадоръ, авгитъ и 
магнитный э&елезнякъ. Такимъ образомъ минералогичесшя Свойства 
постоянно изменяются, и петрографическШ составъ горной породы 
обуоловленъ совершенно различными, сменявшими другъ друга при
чинами.

Если вулканическая магма застываетъ въ трещинахъ, то возни- 
каютъ вулканическая жилы.  Если магма собирается надъ жерло мъ, 
то говорятъ о к у п о л о в и д н о м ъ  п ок ро в * ,  а изливаюпдяся массы, 
смотря по размёрамъ, называютъ п о т о к а м и  или п о к р о в а м и .  
Магма11, богатая кремнеземомъ, густа въ жидкомъ состоянии, основная 
магма—отличается жидкой консистенщей; поэтому, особенно широко 
распространены базальтовые покровы. Одинъ лавовый потокъ Этны 
протекалъ со скоростью 300 метрозъ въ часъ.

Вулканичестя жилы и потоки при охлажденш часто распадаются 
на правильную мозаику столбовъ, разделяемыхъ тонкими трещинами, 
перпендикулярными къ поверхности охлаждетя. Въ Фингальской 
пещер* и во многихъ другихъ лавовыхъ потокахъ ясно видно12, что 
только нижняя половина спустившагося въ море потока расчленена на 
столбы.

Изучеше вулкановъ началось съ наблюдешя надъ итальянскими 
вулканами, а основу и масштабъ для большинства теорШ вулканизма 
составлялъ Везувш, все снова и снова изсл*довавшшся всёми геоло
гами. Везувш расположенъ въ издревле населенной местности, и ка
ждое изъ его извержешй, естественно, составляло историческое со- 
бьгпе; поэтому, перюды покоя между двумя последовательными извер- 
жетями Везув1я казались характерными для всехъ вулкановъ. Ц 
когда въ 1538 году близъ Неаполя въ одну ночь выросъ вулканъ 
Монте-Нуово, то, въ виду столь часто прерываемаго роста Везув1я, 
это казалось р*дкимъ исключетемъ.

Лишь недавно Штюбель подчеркнулъ, что медленное, постепенное 
наросташе, наблюдаемое нами на многихъ итальянскихъ вулканахъ, не
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йредставляетънормальнаго случая, что, наоборотъ,vэтимъ п о л и г е н -  
ны м ъ  вулканамъ нужно противопоставить вулканы м о н о г е н н ы е ,  
воздвигнутые въ одинъ пр1емъ, въ одну короткую фазу извержетя, 
часто достигая при этомъ многихъ тысячъ метровъ. По сообщешямъ 
японскихъ источниковъ, вулканъ Фуз1ама близъ Тошо насыпанъ былъ 
однимъ извержетемъ; индейцы разсказывали Гумбольдту, что вулканъ 
1орулло высотою въ 1274 метра насыпанъ былъ на плодородной рав
нине Колима съ сентября 1759 года до февраля 1760 года; такимъ 
образомъ, здесь, хотя и не произошло „поднятая*, все же, вообще, 
имело мёсто быстрое насыпаше вулканической горы.

Вообще, при геологическихъ изследовашяхъ важно не упускать изъ 
виду этихъ фактовъ; если въ девонскихъ и пермскихъ отложетяхъ

Рис. 32. Вулканическая бомба съ закрученными юнцами съ Cinder Buttes, Идаго.
Гермаши часто встречаются дгабазовые иля порфировые вулканы, ко
торые со своими покровами пепла и лавы еще теперь достигаютъ 
Мощности въ 500—800 метровъ, то при виде столь мощныхъ разре- 
зовъ мы не должны думать объ особенно продолжительныхъ проме- 
жуткахъ времени: цодобныя развалины вулкановъ по времени соответ
ствуют^ быть можетъ, морскому иловому слою высотою только въ 
10 сантиметровъ.

После того, какъ завершилось главное иэвержеше, и, быть можетъ, 
въ одинъ годъ возникла целая группа вулкановъ высотою въ 1000 ме
тровъ, настунаетъ время относительнаго покоя. Правда, случайные вих
ри паровъ могутъ прорывать бока вулкана и взорвать его на воздухъ, 
какъ это случилось въ 1883 году съ половиной острова Кракатау; могутъ 
также, какъ это мы видимъ на Этне высотой въ 3000 метровъ, вследств1е 
многочисленныхъ боковыхъ извержешй образоваться маленьте пара-  
з и т и ч е  C K i e  к р а т е р ы ,  изъ жерлъ которыхъ изливаются въ до
лины лавовые потоки длиною въ несколько миль, но все это обыкно-
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венио не вноситъ существенныхъ изм^ненш въ первоначальный видъ 
вулкана. Изъ мпогочисленныхъ отверстш поднимаются горяч1е пары; 
находящшся въ вершинномъ кратеръ раскаленный столбъ магмы бур
лить, вздуваясь пузырьками пара, которые, лопаясь, разбрасываютъ 
болыте и малые камни лавы (рис. 33) или, какъ на островЬ Стром- 
боли, съ правильной ритмичностью вызываютъ незначительный из- 
вержешя. Но перюдъ извержетя въ собствен номъ смысла ужъ про- 
шелъ, и вулканъ начинаетъ стариться.

Для перваго извержешя было характерно то, что здесь лиши 
одинаковой земной температуры, при нормальномъ состоянш разде
ленные геотермическимъ град1ентомъ въ 33 метра; такъ сильно Изо
гнулись и сблизились, что температура плавлешя вулканическихъ по- 
родъ, равная 800°—1200°, дошла до поверхности.

Рис. 3 3 . Лавовый потокъ и взрывь паровъ на ВезувйЬ ночью.
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Теперь поверхности одинаковой земной температуры подъ шпя- 
н1емъ холода м1рового пространства снова медленно опускаются въ 
глубину; и если 
во время извер- 
экешянаповерх- 
ность земли въ 
вид* улетучи
вающихся га- 
зовъ выступали 
хлоръ,  мышь- 
якъ, фосфоръ, 
фторъ, б apifi, 
висмутъ, м-Ьдь, 
железо и мар- 
ганцовыя соеди- 
нетя, то теперь 
поднимаются
еще только га
зы, образуют ie 
съ кислородомъ 
воздуха но вы я 
с о е д и н е н !  я, 
к а к ъ водяной 
паръ, углекис
лота, сернистая 
кислота, суль
фиты (с^рни- 
стыя соедине- 
шя)носновашя.

Въ э т о й  
старческой ста- 
дш часто слу
чается, что во
дяной паръ со
бирается въ тре
щин ахъ я пусто- 
тахъ, и когда 
его напряжете 
достигнетъ из
вестной высо
ты, то онъ вы- 
брасываетъ на- Рнс. 34. Гейзеръ въ Теллостонскомъ парк*.

ходящШся надъ нимъ столбъ воды въ вид*, кипящаго гейзера.  Въ 
К1сландш и Новой Зелапдш, а особенно въ 1еллостоыскомъ парке Се
верной Америки бурлятъ сотни горячихъ источниковъ, кипящихъ 
ключей и красивыхъ гейзеровъ (см. рис. 34). Кремнекиелота, раство
ренная въ вулканическихъ породахъ горячей водой, снова выделяется 
въ кремневой накипи, окаймляющей каймою ослепительной бе-
ЕИЗНы (рис. 35) голубые или зеленые водные бассейны; при входе въ 

стественный паркъ при Мамонтовыхъ горячихъ источникахъ возвы- 
ается наподоб1е глетчера, высеченнаго изъ желто-белаго мрамора,

Истор1я земли и жизни.
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высокШ каскадъ известковой накипи, происходящей изъ морского 
известняка дежачаго бока вулканической области.

Наконецъ, съ дальнейшимъ понижешемъ температуры вулкани
ческой области и въ виде последней эманацш подземнаго очага исте 
каютъ углекислота/ углекислые источники или возник шш отъ сгу- 
щешя веяного дара химически чистый горячш источникъ.

Такъ малогп0‘ малу замираетъ эруптивная деятельность, и вул- 
канъ можетъ потухнуть навсегда или на время, чтобы снова проявиться 
въ томъ -же или другомъ месте лишь после долгихъ геологйческихъ 
перюдрвъ^

щ^кблько легко описывать и наблюдать въ ихъ временной по- 
следо}^теяЬности только что изложенный и некоторый друпя явлешя, 
сопрот«^да^йЦя извержеше, настолько труднымъ представляется 
найти ^ ^ й н к о ё  объяснете ихъ разнообраз1я. Трудности увеличива
ются, когда сложные и видоизменяюпдеся процессы вулканизма пыта
ются оЙъясДйть о д н и м ъ  ф и з и ч е с к и м ъ  или х и м и ч е с к и м ъ  
п р ин  д й п о к ъ ;  въ этомъ случае Muorie факты должны остаться не- 
объяснейными. Поэтому мы попытаемся, поскольку позволяетъ совре
менное-ббстояте науки, разсмотреть р а з н о р о д н ы й  силы,  про- 
являю1йШ -сво^ деятельность при изверженш.

На Первый планъ мы выдвигаемъ фактъ, установленный много
численными петрографическими изследовашями, состоящш въ томъ, 
что выСтуплеше магмы на земную поверхность не совпадаетъ съ нача- 
ломъ э£уптнвнаго процесса, что вытекающая магма должна была пере
жить подготовительную, плутоническую стадш, и что, следовательно, 
в у л к а н ы  п р е д е т а  в л я ю т ъ  лишь п о с л е д н е е  звено в ъ  це
пи д о ^ Т й х ^  л о д г о т о в и т е л ь н ы х ъ ф а з ъ  ра звитгя.  Ни наблю- 
детя отдельнаго вулканическаго извержешя, ни даже историчесгие доку
менты йрежнихъ изверженш не могутъ сообщить намъ данныхъ о томъ, 
какъ протекала предшествующая геологическая истор1я той или иной 
вулканической области, такъ какъ она протекала въ недоступныхъ 
глубинахъ земной коры и въ значительно болыше промежутки вре
мени, чемъ можно обозреть на основанш сообщенш древнихъ писателей.

ПоЭ'тбму мы должны предоставить слово геологической хроно- 
логш щ. Доложить въ основу нашихъ дальнейшихъ разеужденш стра- 
тиграфически установленный фазы эруптивныхъ продессовъ.

Если земная кора находится въ горячемъ и твердомъ »состоянш 
и можетъ перейти въ жидкое состоите лишь при уменьшеши давле- 
шя, то напрашивается мысль, что каждый вулканичестй перюдъ вы
зывается и сонровождается горообразующими процессами. Исходя изъ 
этого предположешя, искали тектоничесшя трещины, по которымъ 
должны были расположиться вулканы, и долгое время считалось не- 
опровержимымъ положеше, что каждый вулканъ пробился „по тре
щине". И велико было изумлеше, когда узнали, что подобныхъ тре- 
щинъ, вообще, найти ’нельзя*

Долгами годами длилась борьба мненш, и теперь можно, во вся- 
комъ случае, сказать, что закономерной зависимости между вулканами, 
съ одной стороны, и тектоническими литями излома,—съ другой, 
признать нельзя. Длинныя буферныя трубы пробиваются черезъ мест
ности съ совершенно ненарушеннымъ напластоватемъ и открываюсь 
себе пути, не предначертанные никакимъ сбросомъ.
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Нельзя доказать наличности непосредственной зависимости даже 
между горообразующимъ процессомъ и процессомъ вулканичёскимъ. 
Въ самомъ дЪл'Ь, образовате складокъ нашихъ Альпъ, если не счи
тать неболынихъ Вицентинскихъ вулкановъ, происхождеше которыхъ 
относится уже къ эоцену, не сопровождалось никакими вулканиче
скими извержешями. Даже самая большая и самая молодая система 
складчатыхъ горъ земли, Гималаи, образовалась, насколько позво- 
ляютъ судить наши познатя, безъ вулканическихъ изверженШ.

Намъ возразятъ, что на Кавказ^ высоте вулканичесше ко
нусы дымятся среди складчатыхъ цЬпей; но нужно им^ть въ виду, 
что эта система горъ сложилась въ эпоху Юры и м^ла, а вулканы 
относятся къ значительна позднейшему третичному першду. Правда,

Рве. 35. Террасы изъ кремневой накипи въ РотомаханЪ въ Новой Зеландш (разрушенныя землетрясешемъ 1886 года).
известны единичныя исключешя: такъ, среди длинной ц1ши Аппе- 
нинскихъ горъ возвышается вулканъ Монтевультуръ, но большинство 
итальянскихъ вулкановъ стоятъ вн4 поднятой системы складчатыхъ 
горъ, на о п у с т и в ш е м с я  о с н ов а н ! и .

Такъ или иначе, невозможно доказать, что образовате складокъ 
и образовате вулкановъ— собьтя  одновременныя. Разсмотримъ теперь 
въ хронологическомъ порядкЬ вулканичесше перюды прежнихъ вре- 
менъ по ихъ отношешямъ во времени къ тектоническимъ и вулка- 
ническимъ процессамъ. Въ Гермаши во время каменноугольнаго пе- 
рюда возникла высокая система горныхъ ц̂ Ьпей, состоящая изъ мно- 
гихъ складокъ. Мы явственно видимъ, что в ъ  то ж е  время происходило 
вн-Ьдреше плутоническихъ массъ и ихъ охлаждеше въ вид̂ Ь гранит- 
ныхъ штоковъ. Въ подкаменноугольныхъ слояхъ местами находятся 
уже единичные валуны гранита, преобладающая же порода обра
зовалась изъ ciparo ила. Но наличность многочисленныхъ гранитныхъ
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галекъ въ конгломератахъ верхняго каменноугольнаго першда показы
в а ете , что ужъ тогда д е н у д а т я  складчатыхъ сланцевъ дошла до 
граиитныхъ штоковъ. Въ пермскш першдъ вулканическая деятельность 
проявляется съ большой силой какъ на склонахъ, такъ и внутри 
денудированныхъ складчатыхъ горъ, и уже къ средине пермскаго 
перюда потухаютъ последше вулканы, чтобы на протяжения: дол- 
гихъ пер!одовъ (тр1асскаго, юрскаго и нижнетретичнаго) пребывать 
въ полномъ покое.

И вулканическймъ извержетямъ трегичнаго перюда въ Германш 
предшествуетъ перюдъ усйленнаго горообразовашя. Къ сожалешю, 
ни одно изъ имеющихся до сихъ поръ обнаженш не проникаете 
такъ глубоко въ фундаментъ земной коры, -чтобы возможно было 
решить вопросъ, происходило ли одновременно внедреше плутоническихъ 
магматическихъ очаговъ или нетъ. Не подлежятъ сомненш только 
одно: между першдомъ важнейшихъ дислокащй (эоценъ, олигоценъ) 
и временемъ главныхъ вулканическихъ извержешй (мтценъ) былъ 
промежутокъ, когда могли быть с н е с е н ы  (денудированы)  болышя 
массы нарушенныхъ пластовъ.

Обращаясь теперь къ Северной Америке, мы находимъ тамъ 
вполне аналогичную последовательность событш. Здесь главный 
процессъ образоватя складокъ въ Аппалачахъ происходитъ лишь 
въ пермсшк перюдъ, но одновременно съ этимъ процессомъ вулка- 
ничесшя извержетя не имеютъ места. Мощныя толщи песчаниковъ 
TpiacoBaro першда показываютъ, какая глубокая и продолжительная 
д ен у да ц 1я  должна была совершиться, пока обнажены были трап- 
повые покровы, которые въ столь огромныхъ размерахъ включены 
были тогда въ тр1асовые горизонты.

Особенно оживленная вулканическая деятельность развивалась на 
Декане въ пижнетретичную эпоху. Здесь базальтовые покровы на
громождались на высоту 1500 метровъ и на протяженш сотенъ ква- 
дратныхъ миль. Но изследоваше породъ лежачаго бока показываетъ, 
что эти покровы залегаютъ несогласно на изломанныхъ и д е н у 
д и р о в а н н ы х ъ  Вадванскихъ песчаникахъ.

Можно было бы привести еще множество аналогичныхъ фактовъ, 
доказывающихъ, на нашъ взглядъ, что п л у т о н и ч е с к 1 я  извержетя 
происходить о д н о в р е м е н н о  съ образоватемъ складокъ, вулкани-  
ч е с к i я же извержетя насту паютъ долгое время с п у с т я  п о с л е  горо- 
образующаго процесса, и ч т о  те и д р у г in и з в е р ж е н 1 я  рае де
лены м е ж д у  с о б о ю  п е р 1 о д о м ъ  и н т е н с и в н о й  д е н у д а ц 1 и .

Какъ мы йидели выше, существенное различ1е между плутони
ческими и вулканическими извержешями состоитъ въ томъ, что вул
каническймъ извержетямъ предшествуетъ и ихъ сопровождаетъ вы- 
делен!е огромныхъ количествъ паровъ, которые при внедренш под- 
земныхъ магматическихъ очаговъ не могли существовать еще, такъ 
какъ при этомъ иногда достаточно толщи породъ мощностью въ 
600 метровъ, чтобы задержать дальнейшее внедреше магмы.

И мы полагаемъ, что въ промежутокъ времени между плутониче
ской фазой и ея вулканическимъ продолжетемъ наступаютъ два 
собьтя, которыми можно объяснить временной интервалъ и из вер- 
жен1е вулкана: во-первыхъ, во время охлаждешя плутоническихъ оча
говъ магмы могло иметь место последующее непрерывное внедреше
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паровъ изъ плутонической области; эти пары, всл'Ьдств!е охлаждетя 
и кристаллизацш магмы, должны были въ большей части своей вы
делиться внутри земной коры. При этомъ мы не представляемъ себе 
больших*, наполненныхъ парами пустотъ: мы полагаем*, что пары 
собирались во всехъ порах* и трещинах* породы до техъ поръ, 
пока не достигли весьма высокаго напряжешя.

Но н а п р я ж е т е  т е х ъ  г о р я ч и х *  п л у т о н и ч е с к и х *  
паровъ само по себе было бы недостаточно для того, чтобы пробить 
и разломить толщу пород* мощностью во много тысяч* метров*. 
В* своде должно было произойти у м е н ь ш е н ! ©  д ав ле н ! я ;  в* 
вышеупомянутых* случаях* такое уменыпете вызвано было денуда- 
щей. Как* только производящая давлеше породы были денудированы 
настолько, что все возраставшее напряжен!е подземных* паровъ уже 
могло пробить оставшуюся толщу пород* висячаго бока, достаточно 
было небольшого толчка, совсем* ничтожнаго нарушешя пластов*, 
незначительнаго землетрясешя, чтобы подземное напряжете разряди
лось вулканическим* взрывом*, и, таким* образом*, был* открыт* 
выход* для подземных* масс*.

Если процессы, до сих* поръ описанные, уяснили нам* начало 
образовашя вулкана, то теперь спрашивается, каким* образом* вул
каны, расположенные неподалеку друг* от* друга, выбрасывают* 
различный но химическому и петрографическому составу массы, и 
даже из* одного и того же вулканическаго жерла выходят* последо
вательно кислыя и основныя породы. На этот* вопрос* трудно отве
тить краткой формулой и притом* такой, которая обнимала бы все 
отдельные случаи; но, все-же, после изложенных* мыслей, можно ука
зать, по крайней мере, обпдя причины.

Мы знаем*, что магма имеет* шлировой характер*, и что, сле
довательно, по ней въ различных* направлетяхъ носятся „облака" 
различнаго состава; если бы мы даже допускали существовате одно
родной магмы, то, все же, должны были бы согласиться с* тем*, 
что въ тифоническихъ и плутонических* очагах* должно было бы 
наступить разделеше Если уже это обстоятельство порождает* раз
личный характер* изверженных* матер1аловъ, то различ1я еще усугу
бляются различной длиною тех* разстоятй, до которых* прошли, 
вследств!еденудацш и взрыва,падете давлетя и вместе съ тем* превра- 
щ ете полутвердой магмы въ жидкую. Мы слишком* привыкли каждый 
вулкан* представлять себе въ виде прямолинейнаго, круто падающаго ка
нала съ резко очерченными стенками, доходящаго до магматическаго 
очага; между темь, въ каждой гранитной или гнейсовой области мы 
видим*, что шлвровыя полосы разнородных* горных* пород* часто 
переплетаюся между собою без* всякой закономерности; оне указы
вают* пути, по которым* оне, как* диффузюнные токи, пересекают* 
магматичесшй очагъ; эти диффузюнные токи обусловливали поднят1е 
расплавленных* масс* то из* менее, то из* более глубоких* горизон
тов* магматическаго очага.

Таким* образом*, одно извержеше может* доставить богатый 
кремнеземом* порфир*, следующее же, исходящее из* большей глу
бины,—богатый железом* мелафиръ; иногда одна и та же трещина 
наполняется магмой из* различных* зон* магматическаго очага,—тогда 
образуются так* называемыя с м е ш а н н ы й  жилы.
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Большое значеше для расплавлешя отд'Ьльныхъ частей магмы 
или тесно ограниченныхъ шлировъ среди магматической массы иного 
состава имйетъ лишь недавно открытое изм’Ьнеше объема 16 распла- 
вленныхъ веществъ при возрастанш давлетя, подъ которымъ проис
ходить плавлеше. При этомъ оказалось, что если непрерывно увеличи
вать давлете и вместе съ нимъ температуру плавлешя кристалличе- 
скаго тела, то въ конце концовъ дойдемъ то такой температуры и 
давлешя, при которыхъ тело въ твердомъ -состояши обладаетъ боль
шими объемомъ, нежели въ расплавленномъ. Съ другой стороны, рядъ 
другихъ опытовъ 17 показалъ, что силикаты при кристаллизацш изъ 
расплавленной массы расширяются въ объема. Въ магматическомъ 
очаге, составленномъ изъ химически разнородныхъ шлировъ, обра
зуются, въ менее и более глубокихъ горизонтахъ, многочисленные 
кристаллизащонные очаги; одновременно происходитъ непрерывное из- 
менеше давлетя. вследств1е выхода паровъ, тектоническихъ землетря- 
сешй и денудацш породъ висячаго бока; такимъ образомъ, р а с т я -  
жен1е  и с жа т1 е  магмы определяются множествомъ причинъ, и 
легко понять смену изверженш изъ паровъ и пепла или лавы изъ 
различныхъ глубинъ.

Для уяснешя этого меняющагося напряжетя давлетя много дало 
извержете Монъ-Пеле въ 1903 году. Какъ известно, после главнаго 
извержешя большая лавовая пробка, походившая на сахарную голову 
(конусъ), то медленно поднималась, то останавливалась, то уменьша
лась въ высоте. Если бы въ посдеднемъ случае имело место только 
раздроблеше конуса, то и это было бы немыслимо безъ измене- 
н1я объема находившейся подъ нимъ магмы.

Какъ следств!е подобнаго расширетя и сжат1я вулканическаго 
магматическаго очага, мы должны разсматривать также многочислен- 
ныя незначительныя поднят1я и опускатя, катя часто наблюдаются 
въ окрестностяхъ действующихъ или потухшихъ вулкановъ. Знамени- 
тымъ для этого явлен1я примеромъ служить храмъ Сераписа въ Поц- 
цуоли. Построенный около 100 года после Рождества Христова, онъ 
впоследствш опустился приблизительно на 7 метровъ ниже уровня 
моря. Камнеточцы просверлили его мраморныя колонны, и морская 
вода разъедала ихъ поверхность. Но около 1500 года онъ уже снова 
находится на суше. Въ 1861 году берега Торре-дель-Греко (Torre del 
Graco) 18 у подошвы Везув1я подняты были на протяженш 2 киломе- 
тровъ на высоту 112 сантиметровъ; подобные примеры представляютъ 
MHorie вулканичесте острова.

Въ связи съ движешями магмы, ея кристаллизащей и обратнымъ 
расплавлешемъ, равно какъ съ поднят1емъ эруптивныхъ газовъ нахо
дятся также многочисленныя землетрясен1я, наблюдаемыя въ вулкани- 
ческихъ областяхъ. Въ противоположность къ тектоническимъ зеыле- 
трясетямъ, зависимость которыхъ отъ горообразующаго процесса 
была описана въ одной изъ предыдущихъ главъ, землетрясешямъ,- 
опустошающимъ целыя страны, в у л к а н и ч е с к 1 я  з ем л е тр я с  ф н ife 
ограничены теснымъ пространствомъ. Правда, при вулкане, действую- 
щемъ вблизи морского дна, сотрясательное движете можетъ передаться 
морю, и разрушительной волной могутъ быть затоплены обширныя 
береговыя полосы; но обыкновенно силы подземнаго Mipa гремятъ 
только въ тесной округе вулканическаго жерла, и вулканическая земле-
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трясешя носятъ такой же ограниченный въ пространств^ характеръ, 
какой обнаруживаютъ извержетя соседнихъ вулкановъ, совершенно 
независимый другъ отъ друга.

Когда въ 1883 году островъ Исшя былъ сотрясенъ сильнымъ 
тодчкомъ, расположенная противъ него вулканическая область мате
рика осталась неподвижной, и жители Неаполя лишь на следующее 
утро узнали отъ оставшихся въ живыхъ б'Ьглецовъ о катастрофа, 
разрушившей соседнш островъ.

Важное доказательство существовашя т’Ьсныхъ отношенш между 
поверхностными вулканическими и более глубокими, плутоническими, 
магматическими бассейнами даютъ многократно про изводивппяся въ 
недавнее время измерен1я качанш маятника 1е. На многихъ вулкани
ческих?» островахъ сила тяжести земной коры оказалась значительно 
больше нормальной; и на Фуз1яме не оказалось никакого подземнаго 
дефекта (недостатка) массы. Отсюда сл'Ьдуетъ, что пустота, соответ
ствующая объему изверженныхъ массъ, скоро снова заполняется, и 
напрашивается предположете, что, благодаря уменыпенш давлешя, 
расплавляются и поднимаются глубже расположенные магматиче- 
CKie. очаги.

Къ до сихъ поръ разсмотреннымъ геологическимъ и физическимъ 
цричинамъ, обусловливающимъ извержеше и быстро м1>няющ1яся судьбы 
вулкана, присоединяется еще опускате обширныхъ участковъ зем
ной коры.

Все наши MopcKie бассейны, отъ обширныхъ глубоководныхъ 
котловинъ до врезывающихся въ береговой рельефъ грабеновъ, пред- 
ставляютъ области опускатя и съ течетемъ времени увеличиваются 
ра счетъ материковаго массива. Возникаетъ ли, какъ на западномъ 
берегу Италш, кольцо небольшихъ областей опускатя, или же, какъ 
Красное море, въ глубину опускается узкая полоса между длинными 
лишями излома; обрывается ли перешеекъ, какъ некогда существо- 
вавепй Северно-атлантическш, или же дно абиссальныхъ областей 
опускатя погружается еще глубже,—во всехъ этихъ случаяхъ должно 
произойти йзменете въ строенш и температуре опускающихся частей 
вфушой коры; это изменея1е сказывается въ томъ, что охлажденная 
;$емная кора становится тоньше 2о, и ея крепость местами уменьшается. 
Подъ опускающимися областями издавна покоятся тифоничесше и 
рлутоничесше магматичесше очаги; въ нихъ собираются .газы, ра- 
втстъ напряжете закованныхъ паровъ, и если на м а т е р и к е  для 
того, чтобы подземные пары могли пробиться наружу, давлеше, про
изводимое на нихъ земной корой, должно уменьшиться путемъ дену- 
^ а щ и  в и с я щ и х ъ  массъ ,  то при м о р с к и х ъ  вулканах?» то же 
#ейств1е вызываетоя о п у с к а н 1 е м ъ  земной к оры. Скоро извержен
ная массы нагромождаются въ вулканическш островъ, раступдй по 
мере развит!я процесса опускатя. Такъ возникаютъ группы вулкани- 
Ческихъ острововъ и архипелаги обширныхъ размеровъ; ихъ пепелъ 
разносится на далешя окрестности и смешивается съ морскими осад
ками. После извержетя: Кракатау возникла плавучая толща пемзы 
Длиною въ 80 километровъ, шириною въ 1 километръ и толщиною 
Въ 4—5 метровъ; части ея занесены были даже къ берегамъ Африки.

Не разъ пытались поставить извержетя вулкановъ въ связь съ 
Периодически повторяющимися астрономическими группировками, а



152

также расположитьвъ закономерный рядъ вулканичесте перюды въ исто- 
рш земли. Отнюдь не исключена возможность того, что барометрическш 
минимумъ достаточенъ для того, чтобы сообщить высоко напряжен- 
нымъ парамъ вулканическаго очага последшй импульсъ къ новому 
извержешю. Но въ выступленш и судьбахъ отдельнаго вулкана или 
группы вулкановъ нетъ никакой закономерности. Обозревая ходъ 
исторш земли, мы не находимъ въ ней ни одного пертда, когда не 
действовали бы то здесь, то тамъ каше-нибудь вулканы. То они про
рываются въ Шотландш, то они разрушаютъ Среднюю Европу, и въ 
ТО время, какъ германскш тр!асъ совершенно свободенъ отъ вулка
новъ, Северная Америка и южный Тироль отмечены въ этотъ перюдъ 
грандюзными извержешями.

Но когда мы разсматриваемъ эруптивный процессъ, какъ геоло- 
гичестй феноменъ, то вулканичестя извержетя въ собственномъ 
смысле слова представляются намъ лишь последнимъ симптомомъ дол- 
гихъ предшествовавшихъ движенш; тогда мы видимъ, какъ въ тифо- 
нической области отъ пиросферы все снова и снова отделяются целые 
рои малыхъ й большихъ магматическихъ очаговъ. Подобно тому, какъ 
скрытыя въ земле жилы воды то медленно просачиваются черезъ по
роду, то съ бурной стремительностью выбиваются наружу, такъ эруп
тивные бассейны съ переменной скоростью и по прихотливо извили- 
стымъ путямъ странствуютъ вверхъ въ земную кору. Болыше очаги 
могутъ раздробляться, малые соединяться. Ихъ химическш составъ. 
равно какъ аггрегатное состоите, ихъ напряжете, а также количество 
заключенныхъ въ нихъ паровъ могутъ постоянно меняться. Быть 
можетъ, большее число очаговъ застреваютъ въ литосфере, какъ 
плутоническая масса; эта масса выделяетъ гранитную шлаковую шапку 
и ждетъ того д я, когда последняя будетъ снесена денудащей; тогда 
она появится на поверхности и начнетъ разбрасывать во все стороны 
свои массы кварцеваго песка.

Друпе очаги встречаютъ на своемъ пути легче преодолимый препят- 
ств1я, и еще полужидкая часть магмы плутоническихъ очаговъ можетъ 
иногда получить новый толчокъ и продолжать свое странствовате.

Подобно тому, какъ только часть содержащейся въ земной коре 
а повсюду циркулирующей воды выступаетъ на дневную поверхность 
въ виде родниковъ или гейзеровъ, точно такъ же только часть тифони* 
ческихъ массъ достигаетъ поверхности литосферы. Газы земного ядра 
увеличиваюсь содержате водяного пара и углекислоты въ воздухе, а 
также массы воды гидросферы. Подымаюидеся иЗъ недръ земли .хлориды 
(хлористыя соеединетя) снова появляются въ морской соли, а 
вулканичесшя породы вклиниваются въ друпе осадки. Но во всехт 
этихъ случаяхъ мы имеемъ дело не съ новообразовашемъ: передъ нами 
только перемещеше частей пиросферы на поверхность литосферы.

11- Документы изъ исторШ  земли.
Научная геолопя медленно развилась изъ космогонш древности, 

и самымъ значительнымъ толчкомъ для возникноветя новой науки 
5ыло, вероятно, обнаружете въ горахъ Итал1и окаменевшихъ „мор- 
скихъ телъ“ . Уже Леонардо-да-Винчи вывелъ отсюда заключете, что
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эти горы некогда были морскимъ дномъ, и съ т’Ьхъ поръ каждая 
новая находка морскихъ окаменелостей въ слояхъ земной коры зна
меновала собою прогрессъ нашей науки. Научились различать после
довательный фауны, по содержант одинаковыхъ окаменелостей опре
деляли одновременное происхождеше отложенш и вскоре стали делать 
попытки по границамъ распространетя руководящихъ ископаемыхъ 
начертить границы древнихъ морей.

Такъ съ изучетемъ окаменелыхъ морей возрасталъ интересъ къ 
геологическимъ проблемамъ, и теперь еще часто считаютъ единствен
ной и важнейшей задачей исторш земли представить картографически 
распределеше морскихъ областей на земной поверхности.

Но темъ временемъ возрастало число показашйвъ пользуемого, 
что въ геологическомъ прошломъ существовали не одни моря, но 
также и материки, объ очерташяхъ которыхъ нельзя безъ оговорокъ 
судить на основанш отсутств1я одновременныхъ морскихъ отложенш: 
ихъ распространеше и географическш характеръ должны быть насле
дованы и установлены на основанш положительныхъ документовъ. Впа- 
даютъ въ роковыя заблуждешя, когда каждую пластовую породу при- 
нимаютъ за морское образование; точно такъ же допускаютъ методо
логическую ошибку, когда каждую находку морскихъ жйвотныхъ 
считаютъ признакомъ существовать океанической соленой воды.

Поэтому, въ последующихъ нашихъ разсужден1яхъ мы попытаемся 
обосновать теографичесшя, климатичесшя, океанографичестя и бюло- 
гичесшя состоятя отдельныхъ перюдовъ не по устар’Ьвшимъ прави- 
ламъ, а путемъ методическихъ умозаключешй изъ точно изученныхъ 
фактовъ.

После того, какъ точно изсл'Ьдованы литологичесю’я особенности 
породъ, изучено ихъ расположеше въ тектоническомъ отношенш, опре
делено содержате въ нихъ окаменелостей, после того, какъ эти доку
менты приведены въ хронологическш порядокъ,—начинается собственно 
работа и с т о р и ч е с к о й  геологии.  Эта работа состоитъ въ томъ, 
чтобы истолковать факты, понять ихъ причинныя отношешя и расши
рить отдельный наблюдетя въ палеогеографическое обозрен!е.

Эта задача необыкновенно трудна и требуетъ столь серьезной 
подготовительной работы и сравнительнаго изучетя, что легко понять, 
почему каждая попытка изобразить исторш земли заключаетъ въ себе 
известную степень неуверенности, и одна и та же группа фактовъ 
часто толкуется различными изследователями совершенно различно. 
На первомъ плане нужно применить научно обоснованный методъ 
и съ его помощью безъ предубеждешя и съ полной последователь
ностью расположить матер1алъ наблюденш.

При этомъ экспериментъ можетъ сослужить намъ лишь неболь
шую службу. Въ самомъ деле., если уже трудно, а часто и совер
шенно невозможно, технически, въ крупномъ масштабе, воспроизвести 
экспериментъ, легко удаюгцшся въ лабораторной пробирке (такъ какъ 
при постановке опыта въ болыпихъ размерахъ прюбретаютъ значеше 
все те побочныя обстоятельства, которыя почти нисколько не вл1яли 
при лабораторномъ характере эксперимента), то гораздо труднее 
изучать по лабораторнымъ опытамъ геологичесюе процессы грандюз- 
ныхъ размеровъ.Здесь гипотезамъ и мнетямъ большое раздолье; одинъ 
и то ть  же результата можетъ быть достигнуть при столь разнород-



ныгь услов1яхъ, что экспериментальные методы не являются надеж - 
пымя путеводителями въ геологических!» изследовашяхъ.

По нашему мнЛлгно, нашим ь ггутеводителемъ можетъ быть только 
о н т о л о г и ч е с г а й  м е т о д  ъ. Из следуя причины и сдедствгя геоло- 
гнческихъ процессовъ пастоящаго времени и съ ихъ помощью изучая 
проявлен!:: ирошедшихъ силъ, мы имйемъ твердую почву тюдъ ногами.

Мы попытаемся перечислить здесь самые важные принципы, кото
рые должны быть положены въ основу изсл'Ьдовашя исторш земли, и 
установить научную ценность т'Ьхъ выводовъ, которые можно сделать 
на оспеванш явленШ пастоящаго времени.

Многочисленныя горныя породы расположены такимъ образомъ, 
что одна масса покрывав тъ другую въ виде покрова; т а  id я породы мы 
называемъ П л а с т о в ы  м и, или с л о и с т  ы м и (см. рис. 30).

Въ ф д п и х ъ  случаяхъ следующее другъ за другомъ слои либо обна- 
руживаютъ одинаковый нетрографическгя свойства, свидетельствуя о 
томъ, что одинъ и тотъ же гг о р о д о о б р а з у ю щ i й и р о ц е с с ъ  
продолжался долгое время: въ другихъ случаяхъ на однйхъ горныхъ 
породахъ расположены друшя, цв^тъ и структура которыхъ свиде- 
тельствуютъ о томъ, что наступили иовыя услов1я породообразоватя. 
Часто две различный породы слЬдуютъ одна за другой въ чередую
щейся смене (п е р е с л а и в а п i е); въ этомъ случае часто чередова
лись между собою и услов!я образоватя породъ, и мы приходимъ къ 
иредположешю о колебательномъ перемещегпи границъ между двумя 
различными областями породообразоватя. Само собою понятно, что 
верхнш, в и с я ч i й слой породъ моложе, чемъ нижн1я,  л е ж а ч 1 я  
породы; это обстоятельство составляетъ важнейший принцшгь для 
установлешя хронологической последовательности собьггш; вместе съ 
тЬмъ особенное значегпе придается разделяющему шву между нале
гающими другъ на друга пластами породъ. Разделяющш шовъ либо 
представляетъ плоскость—тогда мы имеемъ с о г л а с н о е  з а л е г а н 1 е  
( с о г л а с н о е  н а п л а с т о в а н !  е, см. рис. 36), либо более молодая

‘порода расположена на более
Ш- м  шШШШШшм У ДРевнихъ слояхъ неравномер

но—з а л е г а и г е  ( напласто -  
ван1е) — н е с о г л а с н о е  (см. 
рис. 37).

Въ то время какъ соглас
ное напластовате нетрудно 
понять и генетически истол
ковать, несогласное напласто
ван ie представляетъ значи
тельный трудности. Перекры- 
Tie можетъ легко затушевать 
несогласное напластовате, а 
некоторый несогласный зале- 
гашя отмечены только едва 

заметнымъ наклонен 1емъ слоевъ. Но, вообще, несогласное залегаше 
показываетъ, что первоначально горизонтальные слои были изогнуты 
н изломаны, затймъ частью денудироваиы. прежде чемъ на нихъ рас
положилась толща висячихъ породъ, и такимъ образомъ на подобному 
разрезе (чсм. рис. 37) мы узпаемъ следукнщя стадш:

Vic. 36. Три нап.таетовапныхъ породы (обозначены раз- 
личной штриховкой) зале-гають одна на другой согласно: 
висячее слои (показаны на рис. въ вид’Ь кирпичной клад
ки) моложе, а лежачи! пласть (штриховка) древнье, ч-Ьмь 

средшя отло:ь*ен1я (пунктиръ).
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1. Образовате свиты отложенш (на рисунке 37 белыя, пунктир
ный* черныя и штрихованныя полосы).

2. Затвердите ихъ въ породы.
3. Образовате складокъ и H a p y n i e n i e  нластовъ.
4. Ч астичная де- 

н у д а щ я .
5. Новобразоваше 

валуновъ (заштрихова
но) и отложенш (пунк- 
тиръ), несогласно рас
положенные на преды- 
духцихъ отложешяхъ.

Простое разсужде- 
ше показываетъ, что 
к а жд ый  изъ ш в о в ъ  
м е ж д у  с л о я м и  н е 
к о г д а  с о с т а в л я л ъ  
п о в е р х н о с т ь  з е м 
н о й  к о р ы ,  а отсюда 
следуетъ, что по фор
ме швовъ между слоя
ми мы можемъ заклю
чить о форм е древнихъ 
лжмдщафтовъ.

Если горообразую- 
щммъ процессомъ первоначально горизонтальный слой собранъ въ 
складки, то часто трудно строго отличать более древшя (лежач!я) отъ 
более молодыхъ (висячихъ) отложенш.

Но более точное изследоваше и въ подобныхъ случаяхъ, большей 
частые, даетъ решаюнде разрезы (см. рис. 38 и 39).

Образовате складокъ и даже опрокидывате, большей частью, не 
нарушаютъ первоначальной связи между слоями; и если слои съ явно 
выраженнымъ нарушешемъ залегатя подвергались процессу образо
ваны складокъ, то, все же. глазъ спещалиста всехущ узнаетъ въ нихъ 

перечисленный фазы различныхъ условш образовашя.
Отъ пластового залегатя кореннымъ образомъ отличается зале- 

ra*ie ж и л ьн о е, которое выступаетъ регулярно особенно въ плутони- 
^жгнсхъ и вулканическихъ породахъ, затЪмъ въ рудиыхъ жилахъ и 

лиалогичныхъ вторичныхъ выполнетяхъ трещинъ.
Ж ил а—э т о  т р е щ и н а ,  з а п о л н е н н а я  г о р н о й  п о р о д о й  

и л и  м и н е р а л ь н ы м и  м а с с а м и ;  она всегда моложе, чемъ все по
роды, ею пересекаемыя, и если две жилы (см. рис. 4 0 )  пересекаются, 
то легко отличить более старую (сброшенную) отъ более молодой 
(сбрасывающей, сбрасывателя). Руководятся указан1я даютъ обломки 
первой жилы во второй. Конечно, можетъ статься, что и жилы кажутся 
согласно залегающими между двумя пластами (см. рис. 40, слева на- 
веР*у), но и въ подобныхъ случаяхъ путемъ изследовашя связи между 
пластами можно легко установить, какая порода древнее и какая 
Моложе. Часто каждый согласный шовъ между слоями безъ оговорокъ 
считаютъ признакомъ того, что слои эти некогда были покрыты мо- 
Ремъ а несогласное залегате — признакомъ ирежняго материка;

Рис. 3 7. Н а свит* слоевъ, смятыгь въ с*дло (антиклиналь), несо
гласно напластованы горизонтальные слои. Въ базальнонъ конгломерат* 
встречаются валуны изъ породи лежачаго бока. О б* свиты слоевъ 

состоять изъ различныхъ породъ, переслаивающихся между собою.
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однако,существуютъ большая поверхности современнаго материка, кото
рый покрываются согласно напластованными отложешями, и поэтому 
мы должны найти те особенные признаки нагшастованныхъ породъ, 
по которымъ можно опред Ьлитьихъ морской или материковый характера,.

На современномъ м а- 
т е р и к ' Ь  мы прежде всего 
отличаемъ равнины и гор
ный ц^пи; вторыя отличают
ся преобладающей денуда- 
щей, первыя — отложешемъ 
вновь образованныхъ осад- 
ковъ, но лишь редко мы на
ходима, обширныя простран
ства са, однородныма, харак- 
теромъ породъ. Дюны при
брежной полосы, песчаные 
слои рйчныхъ низменностей, 
галька русла реки и болота 
богатыхъ водой равнинъ,— 
все эти отложешя череду 
готся между собой и обра
зу ютъ мйстныя фацш.

Близость моря позволяетъ морскимъ растешямъ и животнымъ 
вторгаться въ прибрежныя области, покрытый солоноватой или пресной 
водой. Дельфиновъ и акулъ, раковъ и моллюсковъ, гидроидъ и медузъ, 
губки и кораллы, мшанокъ и плеченогиха,, фораминиферъ и гелюзой 
мы находимъ въ настоящее время въ малосоленной воде и отсюда 
можемъ заключить, что почти все морстя животныя въ лице отдель- 
ныхъ своихъ представителей могутъ населять и полупресныя при
брежныя воды (литоральныя), даже пресную ручную воду. Но всегда 
это— только отдельные роды и виды, которые обладают ь достаточной 
способностью сопротивлетя, чтобы перенести столь коренное изм'Ьнеше 
своихъ жизненныхъ привычекъ. Въ силу этого борьба за существо 
ваше, регулирующая процентное отношеше различныхъ формъ морской 
фауны,— эта борьба совершенно изменяется: происходитъ значитель
ное возрастите числа индивидумовъ на счетъ видовъ.

Совершенно аналогичный отнош етя существуютъ и въ томъ случае, 
когда отдельный представители морской фауны попадаютъ въ соляпыя 
озера, и въ этомъ случае происходитъ весьма основательный отборъ: 
въ результате те немнопя формы, которыя переносятъ повышенное 
содержите соли, размножаются въ чрезмерномъ количестве.

Такимъ образомъ, несмотря на то, что пресноводный озера, реки 
и соляныя озера могутъ содержать пришельцевъ изъ морскихъ фаунъ,- - 
несмотря на это. мы причисляемъ ихъ къ материку и будемъ назы
вать морскими лишь татя  отложетя, которыя содержатъ богатую 
формами океаническую фауну.

Весьма характерный элементъ современныхъ материковъ пред- 
ставляютъ горы и горныя цепи. И те, и друпя обнаруживаюгъ въ 
разрезе несогласное залегате пластовъ, и по наклону несогласнаго 
разделяющаго шва мы можемъ безъ труда судить о величине отко- 
совъ на прежней поверхности земли. Если денудированная болгЬе

Рис. 38. Схема перекрытой складки, направо видно первона
чальное нормальное залегате породъ; налево же т$ же породы опрокинуты н расположены въ обратном» порядке такъ 
что генетически болйс древше слои залегаюгь выше (кажу- 
uiiifcfl висячи! бокъ), а болйе молодые сдои— ниже (каж ущ ш я  

лежачи! бокъ).
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евняя свита пластовъ залегаетъ уже не горизонтально, а нарушена 
была сбросами и складками, прежде ч'Ьмъ на нихъ несогласно отло
жились покрываюпце ихъ слои (слои висячаго бока), то на соответ- 
ствующемъ месте нужно отметить существоваше складчатой горной 
цепи.

Остающаяся после удалешя поднятаго матер!ала картина ланд
шафта въ форме своей зависитъ отъ литологическаго состава земной 
коры и специфическаго образа действ!й денудирующихъ силъ.

Долина, образованная проточной водой, пмйетъ совершенно иной 
видъ, Ч'Ьмъ борозда, порожденная в'Ьтромъ или глетчеромъ. Задача 
сравнительнаго изучен1я ландшафтовъ состоитъ не только въ 
томъ, чтобы определить закономерную зависимость формъ долинъ 
для настоящаго времени, но также въ томъ, чтобы полученные та- 
кимъ образомъ результаты применить къ прежиимъ перюдамъ исто- 
pin земли. Такъ какъ склоны всехъ горпыхъ цепей окружены каймой 
мощныхъ обломочныхъ отложенш, которыя при устье большихъ до
линъ принимаютъ видъ веерообразно расширенныхъ валупныхъ ко- 
нусовъ, а на бедныхъ долинами склонахъ представляются террасами 
изъ щебня и песка, то намъ не приходится удивляться тому, что 
какъ разъ рядомъ съ собранными въ складки слоями и надъ ними 
встречаются мощныя отложешя конгломератовъ, песчаниковъ и брек- 
чш. Но часто во время образовашя этихъ отложенш процессъ обра
зовашя складокъ продолжается, и только что образованные осадки, въ 
свою очередь, собираются въ складки. Такъ создаются отложешя чрез
вычайной мощности.

Процессъ образовашя складокъ каждый разъ при своемъ возоб
новлены! обусловливаем увеличеше числа крупныхъ обломковъ. Но 
с,ъ ослабдешемъ горообразующих ь ароцессовъ выносятся пренму- 
щ е с т в е н н о  
мелко-зерни
стые элементы.
П о э т о м у ,  по 
числу и распре
деление конгло
м е р а т ы  ы х ъ  
включенш мы 
безъ труда мо- 
жемъ з а к л ю 
чить об ъ  от- 
Д* ьныхъ ф а- 
захъ горообра- 
зуюшаго п р о- 
Цесса.

Широкое 
распростране
ние материко-  
выхъ  вулка-
Новъ въ настоящее время делаетъ вЬроятнымъ, что и мнопя вулка- 
Еичесшя породы прежнихъ перюдовъ жизни земли возникли на мате
рике. Слоистые туфы, флуидальные потоки лавы и пластичесше про
дукты депудацш на склонахъ вулканическихъ горпыхъ группъ, вклю-

Риг. Я9. Переорите m i#  залегате. Ръ висячемь боку расположена нормировал 
масса, подъ шторой залегаетъ рядъ нормально напластованных ь породи. Но ва
луны порфира въ нижолежнщр.чъ слой доказывали», что иорфирь должеиъ быть 

а мйсто изгиба (видимое справа) показываете, что произошло полное 
опрокидыва ie слоевь
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ченныя кратерныя озера и запруэкенныя водныя поверхности легко 
могутъ быть опознаны. Частая см!ша согласнаго и несогласнаго зале- 
гатя служитъ тогда явнымъ признакомъ для процесса возобновлявшихся 
вулканическихъ изверженШ и чередовавшейся съ ними денудацш только

что образовавшихся пепель- 
ныхъ конусовъ.

Но совершенно особен
ное значеше прюбретаютъ 
материковыя о т л о ж е н 1 я  
в ъ л и ш е н ы ы х ъ  с т о к а  
п у с т ы н я х ъ .  Пятая часть 
современной суши лишена 
стока къ океану. Въ прежше 
перюды господствовало, ве
роятно, подобное отношеше. 
Въ областяхъ, лишенныхъ 
стока, атмосферные осадки 
недостаточны для того, что
бы наполнять постоянные 
сточные каналы, которые 
могли бы сносить въ море 
продукты выветривашя и 
химически растворимыя со- 
ставныя части выветренныхъ 
скалъ. Поэтому, все обломки 
и растворимыя соли собира
ются въ областяхъ деирессш 

(депрессюнныхъ областяхъ). Тогда внутри лишенныхъ стока областей 
въ центральныхъ бассейнахъ образуются преимущественно не слоистыя 
и не тонкослоистыя глины, а смотря по д1аметру выпаривающагося 
соляного озера, болышя или меньш!я, залежи соли, гипса, извести, доло
мита и другихъ химическихъ остатковъ.

Но часто перюдическихъ ливней недостаточно для того, чтобы 
угосить продукты разрушетя на далекое разстояте.

Въ этомъ случае продукты разрушешя отлагаются тамъ, где 
сила течешя становится слабее, и такимъ образомъ, все углублешя 
долинъ у подошвы выветривающихся горныхъ цепей наполняются^асто 
едва сортированной смесью обломковъ скалъ, галекъ, песка и ила. 
Мощность такихъ отложенш весьма велика и растетъ до хехъ поръ, 
пока изъ этого колоссальнаго моря обломковъ выдается еще хотя бы 
одинъ утесъ Образовате этихъ отложенш совершается катастрофи
чески; но эти событш локализованы, и крупные результаты вызываются 
ими только благодаря частымъ повторен1ямъ въ ряде смежныхъ местъ.

Везде, где даны услов!я для образовашя песка: у подошвы искра
шивающихся гранитныхъ или песчаниковыхъ горъ, на берегахъ nepio- 
Дически разливающихся рекъ или большихъ, постоянно меняющихъ 
свои очерташя, внутреннихъ морей начинаютъ расти толщи рыхлаго 
песка и отсюда, смотря по господствующему направленш ветра, надви
гаются своими желтыми или красными дюнами далеко н  ̂ окресности. 
Подобный песчаныя пустыни растуть, какъ трансгрессирующее море, 
по площади и глубине, и неудержимо подвигаясь впередъ, могутъ за

Рис. 4 0 . Согласно напластованный иороды (белыя и штри
хованный) различной мощности п е р е с л а и в а ю т с я  между 
собою и прорезаны двумя э р у п т и в н ы м и  ж и л а м и ,  
черная жила— древнье; направо она иосылаетъ апофизу (по
бочную ветвь); налево она внедряется въ швы между слоями 
и образуетъ короткш п л а с т о в ы я ж и л ы .  Более моло
дая жила (пунктиръ) проръзываетъ ( с к р е щ е н 1 е  ж и л ъ )  
черную и содержитъ обломки последней, по которьшъ легко 

установить относительный возрастъ этихъ жилъ.
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сыпать колоссальный площади. Чемъ интенсивнее процессы выветрива- 
н1я, чемъ сильнее бури, темъ быстрее и мощнее трансгрессируютъ 
(распространяются) песчаныя толщи.

Где постоянные источники, высыхаюпце ручьи и неглубошя 
озера позволяютъ селиться растешямъ, тамъ мы находимъ тенистые 
оазисы, но на остальномъ пространстве обширныя безжизненныя по
верхности покрыты сухими песчаными дюнами, либо представляютъ 
голыя каменныя поля или высохпая глинистыя равнины.

Такъ возникаютъ кластичесшя (обломочныя) отложешя чрезвы
чайной мощности съ быстрой сменой фацш, блещуидя красками, но 
бедныя окаменелостями.

Наконецъ, важную роль на суше играютъ отложешя на границе 
большихъ ледяныхъ п о т о к о в ъ  и л едя ны хъ  п о к р о в о в ъ .  Поляр
ный области и высошя горныя цепи отмечаютъ собою районы, внутри 
которыхъ сумма выпадающаго снега больше суммы тающаго снега. Если 
въ этихърайонахъизбыточнаго выпаден1я снега ежегодно известное коли
чество его остается не растаявшимъ, то при неизмеиностиклимата, снегъ 
долженъ нагромождаться вое больше и больше и, спустя столе™  или 
тысячеле™, достигнуть громадной мощности. Наблюдешя надъ та
кими бассейнами накоплешя снега показываютъ, что снежныя массы 
уплотняются отъ давлешя собственнаго веса, неболытя снежинки 
увеличиваются, превращаются въ более крупный фирнъ и, наконецъ, 
въ голубой ледъ. Если подъ снежными массами погребена высокая, 
прорезанная долинами горная цепь; то отъ отдельныхъ фирновыхъ 
полей спускаются въ долину голубые ледяные потоки или глетчеры; 
если же подобными» постояннымъ растущимъ снеговымъ покровомъ 
покрыта большая снеговая область, то изъ - подъ нижней границы 
снега въ конце концовъ начинаетъ вытекать во все стороны въ виде 
полужидкаго теста такъ называемый материковый ледъ (внутрен
н е  ледъ), который можетъ проникать во все более удаленныя области

Рис. 41. Рукава Заравшана близь Бухары, высыхающее въ мескахъ пустыни.
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до т'Ьхъ доръ, пока продолжается падете снега. Край материковаго 
льда обыкновенно распадается на болытя лопасти, между которыми 
остаются углы, свободные отъ льда. Ледъ можетъ подниматься даже 
нисколько въ гору, если только мощность материковаго льда выше 
того порога, на который онъ подымается. Дальнейшее движете льда, 
перемещающагося со скоростью отъ 1 до 25 метровъ въ день, оста
навливается только тамъ, где количество тающаго въ годъ льда 
равно массе притекающаго льда. Если материковый ледъ движется 
со скоростью 10 метровъ въ день, то граница льда устанавливается въ 
томъ месте, где ежедневно расплавляется 10 метровъ льда. Если ка
кими-нибудь климатическими услов!ями скорость течешя льда увели
чена на одинъ метръ, то граница льда перемещается впередъ на та* 
кую же величину; то же действ1е достигается въ томъ случаё, когда въ 
данное время растаиваетъ снега на одинъ метръ менее. Такимъ обра- 
зомъ, наступаше и отступате ледяной границы представляетъ явле- 
Hie, обусловленное весьма различными факторами, и мы можемъ, во
обще сказать, что внутреннш ледъ растетъ при возрастали падетя 
снега и убыванш количества теплоты, идущей на плавлеше снега; 
наоборотъ, материковый ледъ убываетъ, когда уменьшается количе
ство атмосферныхъ осадковъ, или когда безоблачный климатъ и су
хой воздухъ разъедаютъ ледъ. Такъ какъ обе группы причинъ нахо
дятся межъ собою въ тесной связи, то нетрудно понять, что при со- 
вокунномъ ихъ действш получается более сильный эффекта.

Всякш обломочный матер!алъ, падающш съ соседнихъ скалъ на 
глетчеръ или на лопасть материковаго льда, уносится льдомъ; пере
носящая сила последняго такъ велика, что имъ уносятся, какъ игрушки, 
глыбы величиною съ домъ и мощныя массы горщлхъ обваловъ. Но 
вместе съ темъ текучш ледъ достаточно пластиченъ для того, чтобы 
вбирать въ свою подошву весь обломочный матер1алъ, попадающшся 
ему на пути, сдвигать мягтя или растрекавиияся скалистыя массы, 
пересекаюпця ему путь и сносить на своемъ пути целые горные 
хребты, целыя страны. Массы горпыхъ пород ь, перенесенныя на спи
не льда, называютъ верхними моренами,  а только что охарактери
зованный количества ила, песка и щебня—нижней мореной.

Нижняя морена имеетъ видъ грязнаго, богатаго пескомъ, уты- 
каннаго большими и малыми камнями льда, который движется такъ 
же, какъ чистый, голубой, поверхностный ледъ, и изъ котораго ще
бень выпадаетъ тамъ, где ледъ таетъ.

Такимъ образомъ, когда исчезаютъ глетчеръ или материковый 
ледъ, границы льда отступаютъ, поверхность, освобожденная отъ льда, 
покрывается весьма своеобразнымъ по рельефу и структуре отложешемъ: 
валуннымъ су г ли н к о м ъ. Тогда мы въ большинства обнаженш ви- 
димъ несортированную смесь изъ ила, песка, гальки и камней. Последше 
распределены совершенно неправильно, причемъ они бываютъ то остро
конечными, то ребра и углы сглажены или совершенно округлены и 
покрыты следами шлифовки глетчероМъ, шрамами и царапинами. Во
дой, получающейся отъ таяшя льда, ледниковая мука (валунный су- 
глинокъ) можетъ быть местами промыта и разсортирована; тогда одни 
места обнаруживаютъ крупный каменныя скоплетя, друпя—пласто
вые пески (sandr) и глины (ленточныя глины). Поверхность местности, 
покрытой нижней мореной, обнаруживаетъ быструю смену холмовъ и
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впадинъ; круглыя углублешя превращаются въ озера п болота; сед
ловидные холмы, такъ называемые „друмлины" (Drumlins), располо
жены кучами, при чемъ ихъ продольная ось направлена по прежнему 
двияеенно льда, и целыми милями тянутся по местности высотя на
сыпи, такъ называемый „озы“.

Но все эти образоватя скоро могутъ исчезнуть, неровности 
рельефа могутъ сгладиться, и только типичная структура ледниковой 
^уки, далекое происхождете эрратическихъ глыбъ, царапины и по
лировка нижняго основашя и отдельныхъ валуновъ, даже спустя 
долпе нерюды, представляютъ неопровержимое доказательство преж- 
няго присутств1я огромныхъ ледяныхъ массъ.

Обозревая до сихъ поръ разсмотренныя материковыя отложешя, 
мы приходимъ къ заключение, что некоторыя изъ нихъ находятся 
въ теснейшей связи съ атмосферными услов1ями климата:—такимъ 
образомъ, путемъ изучешя этихъ отложенш мы пршбретаемъ важ- 
ныя данныя для суждешя о распределены климата въ прошлые пе- 
рюды исторш земли.

Но не менее важную роль играютъ въ этомъ отношенш о р г а 
н и ч е с к и  в к л юч ен ! я .  Какъ для водяныхъ жявотныхъ собственно 
родиной является море, где развивается наибольшее разнообраз1е 
формъ, где богатство родами и видами достигаетъ своего наиболыпаго 
развиНя, такъ на материке райономъ наибольшаго развита формъ 
является теплая, солнечная тропическая область. Здесь растешя и 
животныя развиваются въ такомъ изобилш, борьба за существоваше 
различно вооруженныхъ для нея формъ ведется такъ энергично, - что 
но богатству видами материковой флоры и фауны мы безъ труда 
опознавмъ услов1я теплаго, влажнаго, равномернаго климата. Благо
даря понижению температуры, уменьшенш количества атмосферныхъ 
осадковъ и резкимъ климатическимъ контрастамъ, начинается отборъ 
формъ. Въ полярныхъ областяхъ, сухихъ степяхъ, а также въ пусты- 
няхъ, отличающихся суровымъ зимнимъ холодомъ при высокой лет- 
Цей температуре, растительная жизнь беднее, и место богатаго чыш- 
наго расцвета до прихотливости разнообразныхъ девственныхъ ле- 
совъ заступаетъ богатство особей отдельныхъ формъ, лучше приспо- 
собленныхъ къ специфическимъ климатическимъ услов1ямъ.

Животная жизнь не въ такой мере зависитъ отъ климата, какъ 
жизнь растенш; поэтому пустынный степи могутъ въ перЫдъ дождей 
привлекать огромныя стада бродячихъ животныхъ, и даже въ ледя
ныхъ областяхъ полярныхъ странъ во время короткаго лета могутъ 
находить себе пищу богатая пернатая фауна, многочисленный бро- 
дяч!я стада и мнопя насекомыя.

Важный признакъ при определены границъ извести ыхъ клима- 
тическихъ областей мы находимъ въ я в л е н 1 я х ъ  в ы в е т р и в а н 1 я  
и о к р а с к и  е г о  п р о д у к т о в  ъ.

Большое количество теплоты экватор1альной области, ея богатые 
осадки и количества азотной кислоты, образуемый сильными гро
зами,—все это вызываетъ весьма глубокое химическое выветриваше 
всехъ породъ. Образуются, большей частью, к р а с н ы я  г ли ны  (латс- 
ритъ), а густой растительный покровъ девственнаго леса препят- 
ствуетъ ихъ размывашю. Такъ возникаетъ мощная оболочка изъ вы- 
ветрелой породы надъ породой, находящейся глубже и нетронутой

Истор1я земли И ЖИЗНИ. 1 1
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еще процессомъ выв'Ьтриватя. Часто такой „кумулятивный покровъ 
выв'Ьтриватя" покрываетъ страну толщей мощностью въ 100 метровъ, 
и во время землетрясешя чрезвычайный массы пролуктовъ выветри- 
ван!я низвергаются со склоновъ горъ, запруживаютъ реки и обра- 
зуютъ мощныя отложешя изъ весьма мало сортированнаго матер1ала. 
Но когда, вследств1е изм^нетя климата, первобытный л'Ьсъ исчезаетъ, 
то вместе съ т'Ьмъ появляются услов1я для быстрой денудацш и пе- 
ренесешя этого латеритнаго продукта выветриван1я.

Шжоторыя страны жаркой зоны отличаются закономерной смЬ- 
ной дождевого перюда перюдомъ засухи. Съ наступлешемъ пер1ода 
засухи химическое выв^тривате сменяется физическимъ процессомъ 
разрушешя. Подъ влхяшемъ дневной жары и ночного охлаждешя въ 
скалахъ образуются трещины, болышя каменныя глыбы растрески
ваются, неболыше куски распадаются въ осколки* и породы, разло- 
женныя въ перюдъ дождей, становятся игрушкой ветра.

Эти процессы физическаго вывЬтриватя еще усиливаются съ 
переходомъ въ соседшя п у с т  ы пн ы я о б л а с т и .  Граниты и подоб
ный крупно-кристалличестя породы распадаются въ песчаную крупу, 
сортируемую ветромъ и нагромождаемую въ высотя дюны кварцеваго 
леска.

Целыя горныя цепи превращаются въ грандк>зныя кучи боль- 
шихъ каменныхъ глыбъ, и исполинскихъ размеровъ массы разрушен- 
ныхъ матер1аловъ нагромождаются во всехъ депресс1яхъ.

Болышя поверхности центральной Азш покрыты морями такого 
разрушеннаго матер!ала ярко-краснаго цвета, карминокрасныя дюны 
передвигаются по Аравш, желтыя дюны широко распространены въ 
Закаспшской области и северной Африке. Тате цвета мы легко опреде- 
ляемъ въ слояхъ земли и съ ихъ помощью заключаемъ о древнихъ 
причинахъ климатическаго характера.

Въ умеренномъ климате среди ихъ широтъ эти процессы суще
ственно смягчены. Какъ конечный продуктъ различныхъ выветрива- 
нШ, особенно характерна с е р а я ,  ж е л т а я  или к о р и ч н е в а я  
глина,  окраска которой позволяетъ легко отличить отложешя умЬ- 
реннаго климата отъ ярко-красныхъ и коричнево-красныхъ латерит- 
ныхъ продуктовъ выветривашя тропической области.

Климатъ полярныхъ областей, къ которыми мы въ этомъ смысле 
должны причислить и высотя горы болЬе теплыхъ широтъ, отли
чается широкимъ распространетемъ снежныхъ и ледянмхъ массъ. 
Низкая температура делаетъ растительную жизнь убогой, вследств1е 
чего голая скалистая почва предоставлена непосредственному действш 
атмосферы; ледъ, тающш подъ вл1ятемъ дневной теплоты, внедряется 
въ трещины горъ и раздвигаетъ ихъ при замерзанш, какъ это мы 
зимою имЬемъ возможность наблюдать и въ умеренной зоне. Кроме 
того, температурный колебашя и сами по себе физически разрушаютъ 
скалы, и такъ какъ во время продолжительной зимней ночи подъ 
равпомернымъ снежнымъ покровомъ жалхпе следы растительной 
жизни разлагаются лишь очень медленно, то большинство отложенш 
представляются окрашенными въ черную или серую окраску.

Прежде чемъ обратиться теперь къ морю, мы должны сначала 
вспомнить о денудацюнныхъ силахъ, разрушающихъ мягюя и твердыя 
горныя породы, порождая болышя денудац1онныя поверхности .
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Действ!© прибоя (абраз1я)  о береговыя скалы, происходящее 
на нашихъ глазахъ, привело къ тому взгляду, что все несогласный 
напластоватя образованы наступающимъ моремъ. Но ближе просле
живая хорошо обнаженное трансгрессивное морское отложеше, несо
гласно залегающее на более древнихъ породахъ, мы съ удивлешемъ 
видимъ (см. рис. 42), к а к ъ  мало о б л о м о ч н а г о  м а т е р ! а л а и з ъ  
б о л е е  д р е в н и х ъ  п о р о д ъ  п о п а л о  въ  п о з д н е е  о б р а з о в а в -  
ш i я с я м о р с к i я о т л о ж е н !  я.

Отсюда мы эаключаемъ, что трансгрессирующее море, хотя и 
вбираетъ въ себя валуны береговой полосы и наводненную имъ роз- 
сыпь исчезнувшихъ скалистыхъ областей, но не въ состоянш активно 
срезать и снести более или менее значительную горную страну.

Денудащя атмосферными силами гораздо значительнее, ч^мъ 
собственно абразюнное (абрадирующее) действ1е моря, и передъ нами, 
такимъ образомъ, встаетъ задача: по форме денудированной страны 
определить действовавшую тамъ денудащонную силу.

Денудирующая деятельность ветра (дефлящя) проявляется по-

Рис. 4 2 . Несогласно© напластовав! е морскихъ среднеыЪловыхъ отложений на с1енитовыхъ утесахъ 
у Дрездена-Плауэна. Вясяч1е меловые слои содержать отдельные аенятовые валуны, ио состоять 

отнюдь не изъ йеннтоваго песка, а  изъ известковаго мергеля.

верхностно и не зависитъ отъ разностей уровня. Съ высочайшихъ 
горныхъвершинъ, равно какъ съ совершенно плоскихъ поверхностей, изъ 
глубочайшихъ трещинъ и даже изъ закрытыхъ со всехъ сторонъ 
котловинъ ветеръ можетъ поднимать обломки породы и уносить ихъ 
Оттуда въ быстром ь вихре.

Если почва не покрыта растительнымъ покровомъ, если она не 
защищена снежнымъ и воднымъ покровомъ, то дефлящя предста
вляется важнейшимъ факторомъ при образовали горъ и долинъ, и, 
поскольку предшествуетъ подготовительная работа физическаго и 
Яимическаго выветривашя, ея деятельности не поставлено никакихъ 
границъ. При достаточной подготовительной работе физическаго и 
химическаго выветривашя ветеръ поднимаетъ одну толщу горныхъ 
породъ за другой, сноситъ целые горные хребты, вырываетъ глубошя 
канавы и на протяженш долгихъ перщдовъ можетъ настолько углу
бить целыя страны, что ихъ поверхность, какъ депресйя, окажется 
ниже уровня моря. Но ветеръ можетъ уносить только пыль и пе
счинки; онъ не можетъ поднимать ни валуновъ, ни скалистыхъ глыбъ, 
и только после удалешя поддерживающаго ихъ основашя, можетъ 
Сдвинуть и более крупный каменныя массы.

Кореннымъ образомъ отличается денудирующая деятельность 
проточной воды (э р о з i я, р а з м ы в а и i е). Она проявляется только
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по направленш сверху внизъ, отъ горы къ долина, и тЬмъ сильнее, 
чемъ круче откосы. Поэтому она производитъ наибольшую работу 
на склонахъ горъ и горныхъ цепей; на равнинахъ же ея дгЬйств1е 
значительно ослабляется. Вместе съ тгЬмъ эрозгя стремится къ обра
зованно линейныхъ сточныхъ канавъ (системы долинъ), и въ то время, 
какъ дефлящя можетъ одновременно снести обширную равнину, сила 
воды на подобной поверхности парализуется, и перенесенные осадки 
опускаются на дно, такъ что равнина становится выше. Зато эроз1я 
можетъ переносить значительно болышя массы, особенно если коли
чество воды перюдически меняется, и рядомъ съ иломъ ручной мути, 
пескомъ и более крупнымъ грав1емъ по ручному руслу переправля
ются внизъ въ долину ц’Ьлыя кучи валуновъ.

Весьма характерный формы почвы оставляетъ после себя дви
жущ Шея ледъ тамъ, где онъ действовалъ более или менее продол
жительное время ( э к з а р а щ я ,  выпахиван1е) .  Скалистое основате 
сглаживается и отшлифовывается, зубчатые утесы округляются, и по
всюду мы зам Ьчаемъ столь характерную для некогда проявлявшейся 
деятельности льда комбинацш шлифовки съ волосными царапинами, 
которыя покрываютъ отшлифованный поверхности скалъ, большей 
частью, параллельно другъ къ другу или пересекаясь подъ острымъ 
угломъ. Большей частью, поверхности эти покрыты ледниковой мукой, 
неправильная структура которой описача нами уже выше.

Бшлогическая область материка, такъ же какъ пространство мате- 
риковыхъ отложенШ, часто видоизменяется к л и м а т и ч е с к и м и  
п е р е м е н а м и .

Съ образовашемъ горной цепи въ соответствующемъ месте воз- 
никаетъ более прохладный и более богатый атмосферными осадками 
климатъ; эроз1я действуетъ сильнее, продукты выветриватя отлага
ются на равнине, для животныхъ и растешй возникаютъ новыя услов1я 
жизни. Когда горная страна исчезаетъ вcлeдcтвie постепенной дену- 
дащи, снова создаются иныя бюномичестя отношетя. Горный хре- 
бетъ, направленный съ востока на западъ, производитъ иное действ1е, 
чемъ горныя цепи, направленный съ севера на югъ,

Широкое гористое плато приводитъ къинымъ предположешямъ,чемъ 
система складчатыхъ горъ. Особенно большое вл1яте имеетъ водораз- 
делъ, ограничивающей лишенную стока область; когда водоразделъ м&- 
няетъ свое положеше, по земной поверхности передвигаются песчаныя 
дюны, глинистыя равнины и соляныя озера. Такимъ образомъ,ед£алисуще- 
ствуетъ такое изменеше географическихъ условш, которое не оставляло 
бы геологическихъ следовъ въ распределены породъ и окаменелостей.

Определивши очертатя и характеръ материка, обратимся теперь къ 
м1ровому морю, отложетя котораго легко узнаются по богатству 
морскими ископаемыми. Чемъ богаче фауна родами и видами, темъ 
более богатую животную жизнь она предполагаетъ, и тЬмъ более 
океаническШ характеръ носила область, въ которой она разбивалась. 
Области устьевъ рекъ и меняющаяся береговая зона образуютъ часто 
трудно поддающуюся определешю переходную область между мате- 
рикомъ и моремъ. Повторное переслаиваше морскихъ и горныхъ 
породъ свидетельствуете о томъ, что въ данномъ месте колеблющаяся 
береговая лишя была долгое время устойчива, а по переметному 
(тюансгюессивному) напластоватю легко узнать наступите моря.
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Мелководное море богато растительной жизнью и поэтому 
населено также всеми травоядными животными. Ея осадки, больней 
частью, происходятъ изъ материковаго матер1ала. Въ однихъ отло- 
ясешяхъ часто встречается кварцъ; серая, зеленая или красновдтая 
глина составляетъ основу другихъ породъ. Крупнозернистые осадки 
свидетельствуютъ о денудированномъ скалистомъ береге или объ устье 
реки; д1агонально напластованный прибрежныя дюны и литоральныя 
каменноугольныя болота могутъ переслаиваться съ морскими песками. 
Морсше берега, бедные реками, характеризуются зелеными, глаукони 
товыми породами, и богатства морской жизни выражаются въ содер
жант окаменелостей въ отложетяхъ.

Ч ем ь  нормальнее содержате солей въ море, чемъ более океа- 
ническш характеръ носятъ отложетя, темъ ихъ фауны богаче видами. 
Где содержаше солей въ опресненныхъ заливахъ или въ концентри- 
рованныхъ соляныхъ бассейнахъ убываетъ или возрастаетъ, тамъ 
число особей растетъ на счетъ числа видовъ. Фауна, состоящая изъ 
большого числа особей немногихъ видовъ, безусловно жила вне пре- 
деловъ моря въ собственномъ смысле слова.

Распределеше морскихъ животныхъ находится въ зависимости 
отъ температуры воды, и на основати этого можно было бы пред
положить, что морская фауна, подобно животному Mipy материка, 
расчленена по климатическимъ зонамъ, опоясывающимъ землю 
параллельно экватору. Однако, такъ какъ солнцемъ нагреваются только 
поверхностные слои воды, покояпдеся на большой массе холодной 
глубинной воды, то тщетно пытаться по зональному расположена той 
или иной ископаемой фауны заключить о противоположности холод- 
ныхъ и теплыхъ морскихъ областей. Часто предпринимавшаяся 
попытка по морскимъ фаунамъ начертать климатичесше пояса покоится 
на ошибочной предпосылке. Только фауна, живущая на дне мелко- 
водныхъ бассейновъ, находится нодъ вл1ян!емъ солнечнаго климата, 
но полярныя моря, по меньшей мере, такъ же богаты животными, какъ 
тропичесшя воды, и только тропичесте коралловые рифы съ ихъ 
кораллофильной фауной являются безошибочнымъ признакомъ распро
странена экватор1альнаго моря. Поскольку мы въ исторш земли наблю- 
даемъ подобный сообщества мадрепоридъ (мадрепоровыхъ), постольку 
можно теплыя моря характеризовать коралловой фауной; но колоши 
палеозойскихъ Rugosa не позволяютъ делать подобныхъ выводовъ.

Обломки органической извести, известковый илъ, известковый 
песокъ и хорошо сохранивппеся известковые панцыри (окаменелости) 
примешаны къ илу въ различномъ отношенш и местами могутъ обра
зовать чистую известь. Благодаря росту колошальныхъ растенш и 
животныхъ, выделяющихъ известь, надъ плоскимъ морскимъ дномъ 
поднимаются известковые острова, образуя сложной формы 
рифы, главная область распространена которыхъ лежитъ подъ грею
щими и светящими солнечными лучами экватор1альныхъ морей.

Вулканичесте острова тоже образуютъ островныя группы, межъ 
которыми развивается богатая животная жизнь, и которыя легко могутъ 
быть узнаны по своимъ осадкамъ, смешаннымъ съ туфомъ. Но и 
область мелкаго моря можетъ быть превращена материковымъ иломъ 
въ группу острововъ, и во всехъ этихъ случаяхъ характеръ архи
пелага определяется сочегаИемъ материковыхъ растенш съ морскими.
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Пока часть изв*стнаго моря находится въ открытомъ сообщенш съ 
хпровымъ моремъ, и въ ней, благодаря постоянному обм*нуводы,поддер
живается нормальное содержаше солей, постоянно изменяемое живу
щими и умирающими организмами,—до т*хъ поръ тамъ живетъ нор
мальный океапическш животный м!ръ. Но какъ только въ какой- 
нибудь тихой бухт* или между островами сложнаго архипелага обм*нъ 
воды задерживается, зд*сь сразу изменяются вс* отношешя. Татя 
галистазы отличаются скоплетемъ растительнаго разлагающагося 
вещества, развит! емъ сероводорода и исчезновешемъ бентонныхъ 
организмовъ. Только планктонъ и нектонъ, равно какъ псевдопланк- 
тонный грузъ занесенныхъ въ море деревьеьъ и другихъ плавучихъ 
т*лъ, нопадаготъ въ тате спокойные уголки и зд*сь часто изумительно 
сохраняются. Намъ нужно показать, какую крупную роль тагая гали- 
стазовыя области многократно играли въ исторш земли.

Нижняя граница мелкаго моря лежитъ, смотря по прозрачности 
воды и ея течешямъ, на различной глубин*. То область глубокаго  
моря начинается уже на глубин* 500 метровъ, то признаки его 
появляются лишь на глубин* 1000 метровъ. Но всегда об* области 
связаны между собою постепенными переходами. Въ глубокомъ мор* 
живутъ только животныя; зд*сь бюномичесюя услов!я остаются почти 
неизменными на огромныхъ пространствахъ; поэтому, глубоководные 
осадки и какъ, глубоководную фауну, можно проследить почти по 
всей земл*. На дн* глубокаго моря собираются, наряду съ разложен
ными вулканическими пеплами подводныхъ вулкановъ, трупы глубо
ко водныхъ (абиссальныхъ) животныхъ и остатки свободноподв*шап- 
ныхъ (пассивноперем*щающихся) и плавающихъ растительнаго и 
животнаго м!ровъ выше находящихся водныхъ слоевъ.

Вс* эти организмы не им*ютъ бол*ё или мен*е прочпаго пан- 
цырнаго покрова; ихъ скелеты прозрачны, н*жны и хрупки; ни одинъ 
толстораковинный моллюскъ, ни одинъ рифообразующш кораллъ не 
населяетъ темныхъ абиссальныхъ глубинъ. Въ виду этого обсто
ятельства, также нетрудно узнать, носитъ ли отложеше или ископаемая 
фауна глубоководный характеръ.

При постоянной см*н* вс*хъ услов1Й, на протяженш исторш 
земли особенно изменялась граница между моремъ и сушей;  
весьма важная задача исторической геологш- им*ть въ виду именно 
эти изм*нен1я.

Когда материкъ затопляется окёаномъ, вследствие ли собственнаго 
опускан1я или же всл*дств1е поднятая уровня моря, то вторгающаяся 
прибойная волна сглаживаетъ еще существующая неровности. Но если 
сильно расчлененный материкъ еще не усп*лъ выровняться длившим
ся тысячел*таями выв*тривашемъ и денудащей, то море, все-же, 
можетъ внедриться въ страну по сточнымъ каналамъ въ вид* глу- 
бокихъ фюрдовъ, но оно при этомъ не дастъ начала трансгрессивному 
напластованш. В*рно лишь то, что исчезающШ материкъ подъ конецъ 
возвышается еще надъ уровнемъ моря въ вид* архипелага, и что, 
всл*дств1е этого, временно должны появляться островныя услов1я. И зд*сь 
легко открыть мягтй морской климатъ, широко распространенную 
флору, быстро см*няюпдеся осадки и сильно дифференцированную 
фауну окёаническаго, талассическаго, лимническаго и салиническаю 
характера. Но вообще заполнеше сущёствующихъ глубинъ, дену
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дац1я посл'Ьднихъ острововъ и гладкое выстилаше вновь образовав? 
шагося морского дна совершаются довольно просто.

Съ совершенно иными отношешями мы им'Ьемъ дело въ томъ 
случае, когда прежнее морское дно становится материкомъ, благодаря 
ли поднятая) дна или же опусканпо уровня моря. И въ этомъ случае 
новый материкъ выныряетъ изъ воды въ виде группы плоскихъ 
о с т р о в о в ъ ,  такъ какъ стекаюндя воды легко расширяютъ и 
углубляютъ неболышя впадины, превращая ихъ въ глубоюе каналы. 
Мы снова встр'Ьчаемъ архипелагъ и те же услов1я морского климата; 
яшроко распространенная прибрежная флора и разнообразныя морскхя 
фауны прюбр’Ьтаютъ серьезное значеше.

Дальн'Ьйпия судьбы вновь образовавшагося материка быватотъ 
глубоко различны, смотря по тому, является ли его климатъ бога 
ггымъ атмосферными осадками,  или же сухимъ.  Превращеше 
Европы въ материкъ, относящееся къ концу мелового першда, являет ъ 
собою резко выраженный случай перваго типа; превращеше же въ 
сушу верхняго цехштейноваго моря представл^яетъ хорошш пример ъ 
второго типа.

Если вновь вы ныряющая суша орошается обильными атмо
сферными осадками, то сразу начинается повсюду денудащя незадолго 
до того образовавшихся отложенш. Развиваются долины и рЬчныя 
системы, водворяется богатая растительная жизнь, низменности покры
ваются каменноугольными болотами, и богатый животный м1ръ повсе
местно находитъ защиту и пищу.

Кореннымъ образомъ отличаются судьбы вновь образовавшагося 
материка въ томъ случай, когда онъ подпадаетъ подъ вл1яше сухого, 
беднаго атмосферными осадками, климата. Морсшя отложешя посл'Ьд- 
вяго перюда не могутъ освободиться отъ заключенной въ нихъ соли; 
морская соль собирается во впадинахъ, и быстро высыхаюнця реки 
сносятъ соль глинистой почвы въ многочисленный маленьвдя и болышя 
соляныя озера. Соль съ большой поверхности, быть можетъ, въ 100 
квадратныхъ километровъ сносится въ соляное озеро сЬчешемъ въ 
1 квадратный километръ, и вскоре начинается выпариваше обогащен- 
наго такимъ образомъ соляного раствора. Въ то же время высыхаюндя 
реки не въ состоянш уносить продукты выветривашя; все низмен
ности наполняются мощными пластическими (обломочными) отложе- 
н1ями, и в^теръ нагромождаетъ рыхлые пески въ обширныя области 
Дюнъ; морепесковътрансгрессируетъ перемещаясь по денудированнымъ 
горнымъ хребтамъ, покрытымъ глиной равнинамъ и солянымъ или 
выложеннымъ гипсомъ озерамъ; находяидяся въ нихъ воды высасы
ваются и высыхаютъ, гипсовыя и соляныя залежи вклиниваются въ 
песчаники, и вновь возникшш материкъ все более и более напол
няется обломочными породами, причемъ море не играетъ здесь 
никакой роли.

Процессы, подводимые подъ понятае м о р с к о й  т р а н с г р е с с 1 и  
и геологически выражающееся въ появленш определенной морской 
фауны, въ отношеши исторш земли распадаются на три различныя 
группы. Первый случай составляютъ:

1. П о л о ж и т е л ь н ы й  п е р е м е щ е н 1 я  б е р е г о в о й  лин1и,  
когда, Bcirl^cTBie оиускашя прибрежной части суши или эветатиче- 
скаго поднятая уровня моря, моремъ завоевывается одинъ участокъ
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материка за другимъ. Тогда въ разрезе мы видимъ, что на резко вы
раженной деиудащонной поверхнрсти или на лереработанньтхъ ма- 
териковыхъ породахъ (съ остатками материковыхъ растенш и назем- 
ныхъ животныхъ) расположены морстя отложешя.

2• При в н е д р е н  i n  о к е а н и ч е с к о й  во д ы въ до того соло
новатый или п р ъ с н ы й  б а с с е й н ъ ,  морская фауна, естественно, тоже 
распространяется на области, который до того чужды были этой 
фауны. Еслибы, напримеръ, Остзейскш бассейнъ (Балтшское море) на
полнился морс кой водой сънормальнымъсодержашемъ солей, то наместо 
обедневшаго уже животнаго Mipa Остзейскаго бассейна немедленно 
должна была бы появиться богатая фауна ОЬвернаго моря; но съ этимъ 
вовсе не должно быть связано измёнеше уровня моря. Въ разрезе 
мы увидимъ, что на материково-лимническихъ или бракическихъ 
осадкахъ согласно залегаютъ нормальныя морсшя образовашя. Хотя 
и въ такихъ случаяхъ говорятъ о „морской трангрессш“, темъ не 
менее, критическш анализъ показываетъ, что здесь море вовсе не 
принимало активнаго участ1я. Высота береговой л нш остается на 
прежнемъ уровне, распределеше воды и суши не претергсЬваетъ ни
какого изменения, а изменяется только содержаше солей въ уже 
существующемъ водномъ бассейне, Пр чины такой кажущейся 
трансгрессш лежатъ отнюдь не въ океане: это явлеше всецело об
условлено климатическими изменешями на материке. Когда на берегу 
воднаго бассейна возникаетъ горная цепь, оттесняющая впадаюнря 
въ этотъ бассейнъ реки, когда премещается даже только плоскш 
водоразделъ, тотчасъ изменяется содержаше соли въ области устьевъ 
рекъ, и берега бассейна начинаютъ омываться нормально солеными 
водами океана; вместе съ этими водами появляется морской животный 
м1ръ,—и въ разрезе мы находимъ морскую фауну.

3. Но есть еще третья причина для перемещешя морскй фауны; 
она состоитъ въ и з м е н е н 1 и  т е м п е р а т у р ы  м о р с к о й  во ды,  
обыкновенно обусловленномъ изменёшемъ направлен1я морскихъ те- 
ченш. Именно литоральныя и мелководныя фауны въ своемъ распро- 
странен1и въ высокой степени зависятъ отъ температуры солнечнаго 
климата. Незначительнаго перемещешя полюса, изменешя формы 
береговъ, предуказываюхщя новые пути морскимъ течешямъ, бы- 
ваетъ достаточно для того, чтобы побудить къ миграцш (переселешю) 
целыя группы фаунъ. Тогда въ разрезе на морскихъ слояхъ мы ви- 
димъ рядъ другихъ морскихъ слоевъ съ малымъ или большимъ про- 
центнымъ содержатемъ новыхъ формъ. И въ этомъ случае палеон- 
тологъ пользуется терминомъ „трансгресс1я“, хотя здесь мы имЬемъ 
дело только съ перемещешемъ фаунъ.

Излишне распространяться о томъ. что два последиихъ случая 
не должны быть причислены къ настоящимъ трансгресйямъ, и въ 
последующемъ изложенш мы постараемся строго разграничивать, 
на основанш геологическихъ условШ залеган1я въ разрезахъ, эти раз- 
личныя формы перемещешя морскихъ фаунъ.

Нужно считать важнейшей задачей исторической геологш уста- 
повлеше п о ло же  Hi я з е м н о й  о с и  я э к в а т о р а  въ различные 
перюды жизни земли. Въ самомъ деле, отъ положешя земной оси 
и экватора зависитъ распределеше термическихъ климатическихъ 
зонъ, морскихъ течешй, положеше областей льда и первобытныхъ
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л-Ьсовъ, степей и пустынь, а отъ этихъ географическихъ условш за
висите, въ свою очередь, распространено растенш и животныхъ. Мы 
должны, конечно, согласиться съ темъ, что эта задача не решена еще 
ни для одного геологическаго перюда, и что потребуется еще про
должительная мозаичная работа, пока отдельный, литологически или 
палеонтологически легко определимый, климатичесшя области приве
дены будутъ въ гармоническую систему палеогеографическихъ отно- 
шенш.

Опираясь на вкратце перечисленный здесь и некоторый друпя 
руководяидя положен in, во многихъ случаяхъ возможно по основнымъ 
нринципамъ онтологическаго метода дать удовлетворительное объяснете 
того или другого геологическаго или палеонтологическаго собьтя. Пре- 
образоватя организмовъ такъ быстро и энергично следуютъ за измене- 
шями неорганической природы, а последшя изменетя, въ свою очередь, 
находятся между собою въ столь очевидной связи, что легко понять, 
где причина и где следств1е. Но иногда наступали собьтя, которыя, 
благодаря своей оригинальности или ограниченности въ пространстве, 
съ трудомъ поддаются или вовсе не поддаются причинному объяснетю. 
Въ такихъ случаяхъ намъ не следуетъ упускать изъ виду того обсто
ятельства, что причинные ряды исторш земли отличаются необозримымъ 
многообраз1емъ и выводятся одинъ изъ другого то быстро и непосред
ственно, то запутанными окольными путями.

Изъ свода невозможно вытащить камень, не повл1явъ при этомъ 
на напряжете арокъ, на положеше местъ скрещетя и устойчивость 
колоннъ, на направлеше стенъ и опорныхъ столбовъ. Одно вытекаетъ 
изъ другого, мЬстныя причины сказываются на отдаленныхъ пунктахъ. 
Такъ и климатъ любого перюда земли и зависяпдя отъ него геогра- 
фико-геологичесшя услов1я представляютъ искусную конструкщю 
всесторонне обусловленныхъ силъ, взаимно поддерживающихъ и 
противодействующихъ другъ другу. Если изменится одинъ только 
факторъ, то изменете распространяется во все строны, отправляясь 
отъ этого неустойчиваго места. Услов1я образоватя нородъ и раз
вили Mipa организмовъ изменяются непрерывно и постепенно, почти 
незаметно, и подобно тому, какъ на кинематографической ленте на
чало и конецъ картины существенно отличаются другъ отъ друга, 
но, все же, связаны безчисленными переходами,—такъ и истор1я земли 
представляетъ безчисленное множество следующихъ одно за другимъ 
состоянш, который, будучи разделены и связаны между собою меньшими 
или большими различ1ями, въ постоянной смене вторгаются одно въ 
другое

Быть можетъ, именно въ этой сложной обусловленности геоло- 
гическихъ событш кроется причина того, что мы не можемъ открыть 
яерюдическаго возвращетя однихъ и техъ же условШ. Колеса одного 
часового механизма легко установить такимъ образомъ, что они бу
дутъ отбивать часы съ повторяющейся ритмичностью. Но если при
вести въ сцеплете колеса десяти различиыхъ но величине часовыхъ 
механизмовъ, то полученная комбинащя въ своемъ ходе не обнару
жите никакой перюдической правильности. Точно такъ же необозри
мое многообраз1е геологическихъ силъ препятствуетъ перюдичности 
ихъ проявлетй.
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i2. Геологическое л’Ьтосчиолеше.
Геолошя является по своимъ конечнымъ целямъ наукой истори

ческой. Въ отлич1е отъ минералогии, изсл’Ьдующей химичесшя и фи- 
зичесшя свойства минераловъ и стремящейся соответствующими ме
тодами получить ихъ искусственно, задача геологш состоитъ въ 
томъ, чтобы изучить строен1е земной коры и, вооружившись тща
тельно наследованными фактами, разгадать первобытную исторно 
нашей планеты. Такимъ образомъ, по цели и методу геология 
находится въ наиболее близкомъ родстве съ такъ называемой „все- 
м1рной HCTopieft“ , и пути изледован1я геолога совершенно согласуются 
съ теми путями, по которымъ следуетъ историкъ въ своемъ стремле- 
нш къ выясненпо исторической правды.

Поставивъ себе задачу изследовать исторш человека, страны 
или целой совокупности странъ, историкъ начинаетъ свою работу съ 
того, что собираетъ все относяндеся къ его теме материалы, изсле- 
дуетъ ихъ достоверность, сопоставляетъ одновременный собщешя, 
приводитъ въ хронологически! порядокъ разновременныя сообщетя 
и затёмъ, имея подъ руками последовательный во времени рядъ со- 
бытш, пытается обосновать причинныя между ними отношетя. По
скольку это возможно, онъ будетъ при этомъ судить о поступкахъ 
давно умершихъ людей по поступкамъ живущихъ людей той же кате- 
горш, сравнивать древтя сообщества съ нынешними общественными 
союзами и будетъ стараться, на основанш наблюденш надъ насто- 
ящимъ, установить вл1яше внешнихъ обстоятельствъ на судьбы людей.

Равнымъ образомъ, и работа геолога начинается съ собирашя 
одновременныхъ докумектовъ, но документы эти состоятъ не изъ 
воздвигнутыхъ человеческими руками памятниковъ, не изъ писанныхъ 
летописныхъ сообщенш или чеканенныхъ моне.ъ, а изъ г о р н ы х ъ  
п о р о д ъ ,  ихъ ф о р м ъ  залеган1я въ земной коре, ихъ л и т о л о -  
г и ч е с к и х ъ  о с о б е н н о с т е й  и содержащихся въ породахъ ж и- 
в о т н ы х ъ  и р а с т  и т е льн ы х ъ о с т а т к о в ъ  ( о к а м е н е л о с т е й )  
Собрать эти документы, испытать ихъ достоверность, определить ихъ 
хронологическш возрастъ—первая задача геологической работы. Въ 
решети этой задачи принимаютъ учасие мнопя дисциплины. „Текто
ника* изследуетъ формы и отношетя залеган!я горныхъ породъ. 
„Литолог1я“ изучаетъ цветъ, твердость, структуру и составъ йородъ. 
„Палеонтолог1я“ занимается изучетемъ включенныхъ въ горныя по
роды остатковъ растенш и животныхъ. Ни одна изъ этих^ наукъ 
не можетъ исполнять роли другихъ, родственныхъ ей, наукъ: только 
при совокупной работе всехъ этихъ наукъ факты могутъ быть 
установлены и критически изучены.

Форма залегашя подстилающихъ и рядомъ расположенныхъ породъ 
описывается и изображается на г е о ло г ич е с ких ъ  картахъ и раз- 
резахъ черезъ отдельный части земной коры, называемыхъ п р о ф и 
лями.  Профиля позволяютъ однимъ взглядомъ окинуть горные массивы, 
ихъ способъ происхождетя и распространено внутри земной коры.

Характеръ породъ устанавливается путемъ изследовашя свеже 
отбитаго куска неворуженнымъ глазэмъ, лупой или въ тонкомъ шлифе
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подъ микроскопомъ. Химичесмя свойства необходимо изсл'Ьдовать 
соответствующими химическими реакщями.

Включенные въ породу органичесте остатки, или окаменелости, 
даюнде намъ особенно важный указашя, должны быть тщательно 
извлечены изъ породы, сопоставлены съ ныне живущими животными, 
наследованы и определены путемъ точнаго д1агноза. Мелше животные 
остатки видимы лишь при микроскопическомъ изследованш.

Когда все относяицеся сюда документы собраны, описаны и изо
бражены, передъ нами выступаетъ задача установить ихъ взаимоотно- 
шешя во времени, привести ихъ въ хронологически порядокъ и 
сравнить съ изображенными въ виде таблицъ данными науки. Эту 
отрасль геологи называютъ уч е ше мъ о формащяхъ,  стратиграф1ей, 
или батролооей.

Когда историкъ определяетъ последовательность историческихъ 
сОбытШ, ояъ пытается не только установить хрононологическую 
последовательность фактовъ, но вместе съ темъ также обосновать 
промежутокъ между темъ и другимъ явлешемъ. Здесь единицей вре
мени служитъ время обращешя земли вокругъ своей оси —сутки, или 
же время обращешя земли вокругъ солнца—годъ; начальнымъ момен- 
томъ летосчислешя служитъ какое-нибудь особенно важное собьгпс 
(осйоваше Рима, Рождете Христа'.

Съ этими, кажущимися ему очевидными, основными положе- 
шяМи профанъ приступаетъ къ исторш земли и надеется найти въ 
ней точныя числовыя данныя относительно геологическихъ процес- 
совъ, ихъ отдаленности отъ настоящаго времени или какого-нибудь 
давйопрошедшаго собьтя.

Мы видели, что сутки первобытной земли продолжались всего около 
четырехъ часовъ; въ соответствш съ этимъ все геологичестя собьтя, 
Находящ1яся въ связи съ врагцетемъ земли вокругъ своей оси (при
ливы р отливы, вывЬтривате, ветры, атмосферные осадки и т. д.), 
должны были въ течете года повторяться въ шесть разъ чаще, чемъ 
въ настоящее время. Такимъ образомъ, смотря по тому, будетъ ля 
положено въ основу геологическаго лЬтоисчислешя современная или 
Прежняя продолжительность дня, продолжительность промежутковъ 
времени можетъ колебаться въ очень широкихъ пределахъ: въ пер- 
вомъ случае получаются числовыя данныя въ шесть разъ менышя, 
чемъ во второмъ.

Мы неоднократно указывали на то, что геологичестя собьтя 
не обнаруживаютъ перюдическаго возвращешя. День и ночь не запе
чатлены въ слояхъ земной коры; тщетно также пытались найти следы 
нутацш и прецессш;—что же можетъ служить единицей времени, 
если последовательность геологическихъ процессовъ постоянно создаетъ 
новыя состоятя, и откуда начинать счетъ времени?

Несмотря на эти принцишальные источники ошибокъ, различ
ными путями1 пытались выразить въ годахъ продолжительность геоло
гическихъ перюдовъ. При этомъ, начиная съ древнейшихъ данныхъ 
*Удеевъ, которые теперь еще считаютъ отъ сотворешя Mipa 5660 плтъ, 
и кончая новейшимъ временемъ. продолжительность исторш земли 
нее возрастала.

Исходили изъ совершенно разнородныхъ предпосылокъ, и получены 
были слЬдуюпре числовые результаты:
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По лорду Кельвину возрасти земли равняется 20 мшшонамъ лета

99 Дэвису (Davis) 99 99 25 99 9*

п Дэна (Dana) 99 99 99 48 99 99

п де-Лаппарану 99 99 99 70 я 99

99 Кароллю »> 99 99 100 99 99

99 Гохтону (Hayghton) 1» 97 99 200 99 99

V Ляйеллю 99 97 99 240 99 97

99 Уоллесу 97 99 99 500 99 97

99 Гики (GeiKie) 99 п 99 100—600 99 Я

Все эти вычислетя математически неуязвимы, но въ ихъ основу 
положены различный геологичесшя предпосылки, чгЬмъ и обусловлено 
несходство результатовъ. Если, наприм'Ьръ, вместе съ Риттеромъ1 
примемъ, что земля—газовый шаръ, то отъ сжат1я она становится не 
холоднее, а, наоборотъ, гораздо теплее, и сразу кореннымъ образомъ 
изменяется каждое изъ вышеприведенныхъ вычисленш.

Неоднократно думали, что путемъ числовой оценки результатовъ 
отдельныхъ геологическихъ процессовъ можно определить продолжи 
тельность этихъ процессовъ. Если ветеръ при Дафнахъ въ Египте 
въ 2000 летъ снесъ холмъ высотою въ 10 метровъ, то пустынная 
местность въ 100000 летъ можетъ быть понижена на 500 метровъ; 
между темъ, до насъ дошли многочисленный древнеегипетстя надписи 
на многихъ скалахъ, почти не обнаруживаюпця никакого изнашивашя.

Если бассейнъ Нила понижается на 1 метръ въ 17000 летъ, а 
бассейнъ По денудируется на такую же величину въ 2400 летъ, то 
хотя въ нашемъ распоряжевдя имеются числовыя данныя для точнаго 
вычислетя, но результата можетъ получиться различный, смотря по 
тому, данныя какого бассейна мы положимъ въ основу вычислении 
данныя скорости денудащи бассейна Нила даютъ результаты, въ семь 
разъ превосходяпре результаты, полученные на основанш скорости 
денудащи бассейна По.

Если гренландскш глетчеръ подвигается впередъ на 15—22 метра 
въ день, то скандинавскш ледяной покровъ дилнтальнаго перюда могъ 
переместиться въ Тюрингш всего въ 100 летъ; но кто можетъ утвер
ждать, что эта грандюзная ледяная масса обладала такой, же скоростью, 
съ какой перемещается современный гренландскш глетчеръ?

Намъ кажется, что все эти вычислетя скрываютъ въ себе одинъ 
или несколько неизвестныхъ источниковъ ошибокъ, которыя могута 
суммироваться такимъ образомъ, что конечный результата будетъ 
безусловно неправиленъ. Пояснимъ это примеромъ. Если одинъ ка- 
менщикъ можетъ выстроить стену въ 100 часовъ, то, до правиламъ 
ариеметики, получается следующш рядъ данныхъ:

1 каменщикъ работаета 100 часовъ.
100 каменщиковъ работаютъ 1 часъ.

6000 „ „ 1 минуту.
В60000 „ „ 1 секунду.

Для всякаго ясно безъ доказательствъ, что вычислеше вполне 
правильно, но результата, темъ не менее, ложенъ.

Часто пользовались для определешя возраста земли также содер- 
жашемъ солей въ океане и данными химической денудацш 3).
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Меллардъ Рэдъ (Mellard Read) получилъ такимъ путемъ 600 мил- 
Л10новъ л'Ьтъ; фонъ-Ромеръ— 100 миллюновъ л'Ьтъ. Столько времени 
нужно было для того, чтобы растворенные въ морской вод'Ь хлориды 
могли быть выщелочены и унесены въ океанъ. Но и при этомъ исхо
дить изъ недоказуемаго предположешя, что р^ки всегда приносили 
въ океанъ такое же количество растворениаго вещества, какъ въ на
стоящее время; между тймъ, только одинъ вулканическш першдъ могъ 
въ короткое время своими парами и пепломъ доставить въ океанъ 
таш’я массы хлоридовъ, что вычислешя теряютъ всякш смыслъ.

Друпя вычислешя зиждутся на мощности породъ въ точно из- 
м’Ьренныхъ профиляхъ. Такъ, мы читаемъ, что слои

алгонскаго перюда достигаютъ 6000 метровъ мощности
кембршскаго „ 99 3000 99 99

силуршскаго „ 99 6000 99 99

девонскаго „ 99 6000 99 99

каменноугольнаго „ 99 4000 99 99

Были попытки воспользоваться этими числами для опредЬлешя
продолжительности древнихъ перюдовъ жизни земли.

Геологъ, ближе знакомый съ профилями, положенными въ основу 
вышеприведенныхъ данныхъ, усу мнится въ допустимости безъ огово- 
рокъ считать ихъ мощность выражеюемъ большей или меньшей про
должительности образовашя породъ того или другого геологическаго 
перюда.

Вулканичестя породы, крупныя обломочныя образовашя, соляныя 
и гипсовыя залежи, а также рифовые известняки, обыкновенно отли- 
чаюпцеся колоссальной мощностью, сходны между собою въ томъ, что 
всЬ они образуются местами очень скоро и своимъ быстрымъ ростомъ 
представляютъ оригинальную противоположность нормальнымъ тонко- 
слоистымъ отложешямъ моря. Въ лишенной растительности пустыне 
въ о ень короткое время могутъ нагромоздиться другъ надъ другомъ 
чрезвычайныя массы обломочнаго матер1ала и песка въ вид'Ь конгло- 
мератовъ, брекчш и песчаниковъ, а часовой ливень можетъ повысить 
дно обширныхъ котловинъ на 10—30 метровъ. Такимъ образомъ, если 
подобный отложешя лишенной стока области и достигаютъ мощ • 
ности въ 4000 метровъ, то все-же, они быть можетъ, соотв'Ьтствуютъ 
промежутку времени всего въ нисколько тысячелетии Выд*Ьлете соли 
и гипса тоже совершается въ относительно короткое время, и если 
удивляются тому, что въ нЪкоторыхъ соляныхъ залежахъ пройдены 
бурешемъ толщи чистой соли мощностью въ 1000 метровъ, то все-же 
и это число отнюдь не соотвкгствуетъ особенно продолжительному 
промежутку времени.

ИзвЬстенъ только одинъ случай, когда вычислеше продолжи
тельности въ годахъ представляется довольно вЬрнымъ: это—образо- 
ваше соляныхъ залежей въ Стассфурт'Ь.

ЗдгЬсь по выступающимъ между соляными пластами (рис. 21) 
жилкамъ ангидрита (годовымъ кольцамъ) можно было съ некоторой 
уверенностью заключить, что соляная залежь мощностью въ 900 мет
ровъ образовалась въ 100000 л-Ьть.

Если мы въ профиле находимъ вуланическаго происхождешя ту
фовые слои и лавовые покровы мощностью въ 1500 метровъ, мы
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должны помнить, что вулканъ 1орулло мощностью въ 1700 метровъ 
образовался въ течете одного только года.

Наконецъ, къ подобнымъ выводамъ мы приходимъ и при разсмо- 
тр-Ьнш известковыхъ, рифовъ. Кораллъ, изображенный на рис. 43,

выросъ на кабеле, ко
торый пролежалъ на дне 
моря между Явой и Су
матрой въ продолжете 
пяти л'кгъ. Такимъ об- 
разомъ, коралловому 
стволу (пшшпияку), имею
щему теперь въ высоту 
около 8-ми сантиметровъ, 
чтобы достигнуть такой 
величины, понадобилось 
приблизительно 4 года. 
Следовательно, легко раз- 
считать масса известко- 
выхъ рифовъ, какъ Трис- 
сельвандъ при Аусзей, 
мощностью въ 800 ме- 

тровъ, могла образоваться приблизительно въ 30000 летъ.
Сопоставляя профиля различныхъ местностей, мы приходимъ 

къ заключешю, что на протяжеши одного и того же промежутка вре
мени процессъ породообразовашя совершался то совсемъ медленно, 
то необыкновенно интенсивно. Кембрш въ Норвегш имеетъ около 
100 метровъ мощности; несмотря на это, онъ палеонтологически хо
рошо расчлененъ. Кембрш Ньюфаундленда достигаетъ мощ
ности въ 220 метровъ, а та же формащя въ Неваде имеетъ 
2400 метровъ мощности. Какое число следуетъ предпочитать 
при определенш продолжительности кембршскаго першда 
по мощности образовавшихся осадковъ?

Существуетъ целый рядъ такихъ геологическихъ про- 
цессовъ, которые местами 
сильно увеличиваютъ мощ
ность вновь образовавшихся 
породъ. Конусъ Этны шири
ною въ 60 километровъ и 
высотою въ 3000 метровъ 
возникъ въ тотъ же 
промежутокъ време
ни, въ продолжеше 
котораго на берегахъ 
Сицилш образова
лись пл1оценовые 
слои мощностью въ 
25 метровъ. Речной 
плъ въ Бенгальской 
низменности дости- 
г а е т ъ различной 
мощности;

Рис. 44. Средняя часть представляеть систему различныхъ, располо- 
жеиныхъ одна надь другой, породъ быстром-Ьняющейся мощности. Если 
сложить каиболышя измеренным мощности эти\ъ породъ, то получается 
помещенный справа профиль; съ левой же стороны изоСраженъ профиль, 
который получается, если сложить иаименышя мощности. Так :мъ 
образомъ, разрезъ въ среднсмь оказывается равпымь только 7 *  перваго.

Рис. 4 3 . Рифоиый Боралль, выросшей на кабеле, лежавшемъ 
5 л4тъ на дне моря между Явой н Суматрой.
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у Калькутты свыше 160 метровъ мощности,
у Умбаллы „ 280 „ „
у Лекноу „ 400 „ „

Эти совершенно невероятный по своей мощности отложешя о т 

н о с я т с я , все-же, къ самому молодому плюцену,—къ промежутку вре
мени, въ продолжеше котораго у береговъ образовались морсте слои 
мощностью иногда только въ 2 метра.

Такимъ образомъ, если въ основу вычислена возраста геологи- 
ческихъ перюдовъ положить максимальную мощность разлйчныхъ 
формащй, то получаются совершенно иныя числа, чемъ въ томъ 
случае, когда исходятъ изъ данныхъ меньшихъ профилей. Мы ви- 
димъ, что совершенно невозможно проверить справедливость вычи
слений продолжительности геологическихъ перюдовъ, принимаютъ ли 
при этомъ мощность осадочныхъ отложенш въ 10, 25 или 10000 метровъ.

Наконецъ, еще меньшую ценность представляетъ методъ опре
делена возраста земли на основанш видоизмененш организмовъ. 
Правда, борьба за существоваше и отборъ организмовъ всегда стре
мятся къ тому, чтобы доставить господство новымъ формамъ, но такъ 
какъ борьба эта зависитъ отъ смены обусловливающихъ отборъ фак- 
торовъ, то въ перюды крупных ь геологическихъ измененш образо- 
ваше видовъ и смена фаунъ должны совершаться несравненно быстрее, 
чёмъ въ перюды геологическаго покоя. Въ самомъ деле, истор1я че- 
ловЬческаго рода даетъ же намъ примеръ того, какъ велите им
пульсы, велиюя личности, грандюзные общественные перевороты 
часто въ несколько лЬтъ все видоизменяютъ, между темъ какъ 
потомъ требуются тысячеле^я для того, чтобы въ отдельности раз
вить и переработать действ1я этихъ „анастрофъ".

Обозревая всю игру теллурическихъ и космическихъ силъ въ 
настоящемъ и геологическомъ прошломъ, видя, какъ ограниченный 
во времени и въ пространстве обстоятельства обусловливают^, интен
сивное увеличеше денудирующихъ и отлагающихъ процессовъ, измЬ- 
нещя и вымирашя видовъ, принимая, далее, во внимаше, что у насъ 
петь никакого масштаба для определешя нормальной мощности по- 
родъ,^-принимая все это во внимаше, мы, хотя и скрепя сердце, отказы
ваемся отъ желашя измерять геологичестя собьтя годами, тысяче- 
ленями или милл1онами летъ.

Не можетъ подлежать никакому сомнетю, что геологичесше 
перюды несравненно длиннее, чемъ все определешя времени, выте- 
каюп|1я. изъ исторш человеческаго рода; мы говоримъ о г е о л о г и 
ч е с к и х ъ  п е р 1 о д а х ъ ,  желая подчеркнуть продолжительность этихъ 
церюдовъ; но никто не въ состояти решить, сколько миллюновъ 
летъ продолжался тотъ или иной процессъ, и, по нашему мнЬшю, 
мнопя изъ вышеприведенныхъ вычисленш и оценокъ возраста земли 
такь же преувеличены, какъ и мощности геологическихъ формацш.

Когда нашъ глазъ разсматриваетъ усеянное звездами небо, онъ 
наряду съ яркимъ блескомъ Cnpiyca, отъ котораго свЬтъ доходитъ 
къ намъ въ 17 летъ, различав гъ слабое мерцаше маленысихъ звез- 
дочекъ, свЬтъ которыхъ мчится по м1ровому пространству уже 
20000 летъ и только теперь дошелъ до земли; такимъ образомъ, мы 
сразу обозреваемъ множество разнокалибериыхъ промежутковъ вре
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мени. Точно такъ же глазъ геолога зам^чаетъ въ рядомъ расиоло- 
женныхъ и плотно примыкающихъ другъ къ другу породахъ цЬлую 
ц'Ьпь разновозраотныхъ геологическихъ образовать, возникшихъ при 
совершенно разнородных?» климатическнхъ услов1яхъ, —образованш, 
совершенно различныхъ по способу происхождетя и по возрасту. Когда 
мы испытующимъ взоромъ разсматриваемъ свиту слоевъ, передъ нами 
проходить зоны давно протекшей первобытной исторш.

Какъ въ грандюзномъ калейдоскоп^, передъ нашими глазами 
проходятъ чрезвычайной важности событ!я MipoBofi исторш. Мы 
можемъ шагъ за шагомъ проследить тысячи метровъ налегающихъ 
одна на другую толщъ горныхъ породъ, и при этомъ нельзя не за
думаться надъ пестрой сменой ихъ окраски, разнообразными формами 
залегашя, бедностью или богатствомъ окаменелостями. Мы бродимъ 
по усеянному раковинами дну морскому, поднимаемся по крутымъ 
склонамъ потухшихъ вулкановъ, видимъ сгнивпия массы перво- 
бытныхъ флоръ въ каменноугольныхъ залежахъ и осадки голубыхъ 
озеръ пустынь въ соляныхъ залежахъ; быстронопя стада степныхъ 
стройныхъ животныхъ и стаи мигрирующихъ рыбъ:—все это лежитъ 
у нашихъ ногъ въ окаменеломъ состоянш.

ГеолоНя выработала, вообще, остроумные методы, которые позво- 
ляютъ съ точностью установить хронологическш, относительный воз- 
растъ любого геологическаго собьтя.

Относительный возрастъ каждой окаменелости, времена, когда 
проявлялся горообразующш процессъ, когда горные хребты денудиро- 
вались, когда возникали или потухали вулканы, когда въ землю вкли
нивались каменноугольный залежи или штоки каменной соли, транс- 
грессш морей, поднят1е новыхъ областей суши, появлеше ледяныхъ 
глетчеровъ или раскаленныхъ пустынь,—все это можно съ абсолютной 
уверенностью ор1ентировать во времени, но определить продолжи
тельность этихъ событш въ годахъ или тысячелЗтяхъ всегда будетъ 
представляться задачей неразрешимой.

Такимъ образомъ, геологъ находится въ положеиш историка, кото
рый можетъ вполне точно доказать, что за Августомъ следовалъ Юлш 
Цезарь, затемъ Карлъ Великш, Карлъ V, Фридрихъ II, Наполеонъ I и 
Вильгельмъ I,—но который не располагаетъ никакимъ средствомъ уста
вить, сколько летъ протекло съ начала царствовашя одного властелина 
до вступлетя на ирестолъ другого.

Важнейппй методъ определешя о т н о с и т е л ь н а г о  возраста той 
или иной породы даетъ намъ т е к т о н и ч е с к а я  геолог1я.

Подъ нею разумеютъ учете о пространственныхъ очерташяхъ и 
залеганш слагающихъ земную кору массъ горныхъ породъ. Выше мы 
познакомились съ двумя различными родами залегашя, которые уже 
давно различались горными людьми пОдъ понят1ями „флеца" и „жилы". 
Флецы—или, какъ мы теперь говоримъ, н а п л а с т о в а н н ы я  п о р о д ы  
(Пластовыя,  с л о и с т ы я  п ор од ы )—отличаются темъ, что обыкно
венно имеютъ форму плоской чечевицы, тянущейся на обширномъ 
протяженш. Конгломераты, песчаники, глинистыя породы, минераль
ные угли, соль, гипсъ, известнякъ, доломить и еще некоторый друг!я, 
химически различный массы выступаютъ въ вид’Ь флецовъ.

То ихъ чечевицеобразный массивъ им^етъ 1 метръ въ толщину 
и 10 метровъ въ ширину, то они тянутся на протяженш тысячъ ме-
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тровъ, въ то время какъ толщина, или мощность, иногда суживаясь 
до 1 сантиметра, въ другихъ случаяхъ достигаетъ сотенъ метровъ. 
Лишь р'Ьдко возможно резкое отграничен!© подобной плоской чечевицы, 
такъ какъ ея боковой край обыкновенно связанъ съ боковой породой 
постепенными переходами. Каждая петрографически обособленная порода 
возникла при своеобразныхъ услов1яхъ образоватя, и границы со- 
отвЬтствуютъ пространству, охваченному процессомъ породообразовашя.

Раньше думали, что на основанш петрографическаго вида породы 
можно сделать заключен!е о ея геологическомъ возрасте; правда, нельзя 
не согласиться съ т1шъ, что, напримЬръ, медистые сланцы встречаются 
только въ верхнепермскихъ отложешяхъ, литографсмй камень—только 
въ верхней юре, а белый мелъ—только въ верхнемъ сеноне. Опытный 
глазъ геолога въ состоянш будетъ определить по известнымъ призна- 
камъ геологичестй возрастъ и целаго ряда другихъ породъ. Но когда 
мы переходимъ отъ одной страны къ другой, это вспомогательное 
средство оказывается негоднымъ, и мы вскоре убеждаемся въ томъ, 
что во все геологичесюе перюды возникали почти одни и те же типы 
горныхъ породъ. Фацш конгломератовъ, песчаниковъ, известняковъ, равно 
какъ углей, гипса, доломита складывались почти во все времена, и во 
многихъ случаяхъ даже спещалистъ при виде подобной породы не въ 
-состоянш определить, къ какому геологическому перюду она относится. 
Причину этого понять не трудно: физичесше и химичесше процессы, 
управляющее образовашемъ той или иной породы, являются выраже- 
вдемъ неизменныхъ законовъ природы; на дне больпшхъ водныхъ бас- 
Сбйновъ всегда должны были отлагаться слоистыя породы; дюны перво- 
бытвыхъ временъ нагромождались точно такъ же, какъ оне нагромо
ждаются на берегахъ современныхъ морей; лавовый потокъ силурш- 
скаго пер!ода затвердевалъ такимъ же образомъ, какъ онъ затверде- 
ааетъ теперь еще на нашихъ глазахъ на склонахъ Везув1я. Возможно, 
что» поскольку земля, какъ космическое тело, обладало иными свой
ствами, и действ1е некоторыхъ естественныхъ силъ было иное. Но, 
если не считать этихъ исключенш. то физичесше и химичесте про
цессы всехъ перюдовъ, начиная съ кембршскаго, должны были совер
шаться точно такъ же, какъ они происходятъ въ настоящее время на 
«ащихъ глазахъ.

, Только съ момента, когда на земле стала прюбретать значете 
органическая жизнь, въ игру теллурическихъ силъ вступилъ каче
ственно новый элементъ. Протоплазма отличается способностью по
стоянно превращаться. Подобно тому, какъ индивидуумъ со дня ро- 
Жден1я до самой смерти непрерывно изменяется, и никогда онъ не 
появляется точно въ прежней форме, точно такъ же изменяются, то 
медленвымъ, то б о ле  быстрымъ темпомъ, виды и роды, порядки и 
классы.

Все течетъ, ничто не возвращается; подобно тому, какъ превра
щается форма, точно такъ же изменяются и ея физшлогичесшя функцш. 
Известковая скала, образованная палеозойскими строматопоридами, 
Имеетъ иной видъ, чемъ известняки, образованные юрскими эллипса- 
ктищями, а морской песокъ, прошедпий черезъ кишечники миллюновъ 
кембрШскихъ червей, прюбрелъ иныя свойства, чемъ гшюпдй илъ рус- 
скихъ лимановъ. Каменноугольная толща, образованная сгнившими си* 
гилляр1ями, отличается отъ бураго угля, въ образованш котораго важ-
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н'Ьйшую роль играютъ болотные кипарисы; эоловый же лессъ сталъ 
отлагаться лишь съ того времени, какъ въ жаркихъ областяхъ стала 
распространяться нетребовательная степная растительность.

Такимъ образомъ, все породы, въ образовали которыхъ диръ ор~ 
ганизмовъ принимаетъ прямое или косвенное участие, должны изменяться 
на протяженш геологическихъ першдовъ въ такой мере, въ какой 
изменяются морфологичестя и физюлогичесшя особенности организма.

Но во все времена существовали татя животныя, который защи
щались отъ посягательствъ внешняго Mipa раковинами, щитами и ске
летами; въ движущемся прибое они вырабатывали прочный внутрен- 
нш остовъ или вооружались иглами и зубами, чтобы иметь возмож
ность вести хищническш образъ жизни. Съ изменешемъ формы всего 
животнаго изменялся видъ этихъ твердыхъ образованш. Некоторый 
изъ такихъ, образующихъ скелеты, животныхъ сохраняли свои анато- 
мичесте признаки на протяженш долгихъ перюдовъ ихъ остатки на
ходятся въ породахъ различнаго возраста. Тагля с т о й к 1 я  и с к о п а 
ем ыя, правда, позволяютъ намъ определить, какъ долго господствовали 
известныя бюлогичесюя услов1я, но для определен1я возраста вклю
чающей ихъ породы они значешя не имеютъ. Въ противоположность 
этимъ, были друг1е организмы съ характерно сложенными твердыми 
образовашямя, которые, подобно чувствительному рычагу, реагировали 
значительнымъ изменешемъ своей формы на малейпия изменешя 
условш своего существовашя. Часто ихъ формы такъ быстро изменяются, 
что оказывается резкое несоответств1е между причиной и следств1емъ. 
Если подобный, характерный для короткаго промежутка времени, иско
паемый вместе съ темъ имеютъ широкое географическое распростра- 
неше, если они, какъ это иногда бываетъ, встречаются даже въ раз- 
личныхъ фащяхъ одной и той же эпохи, то ихъ ценность повышается, 
какъ р у к о в о д я щ и х ъ  и с к о п а е м ы х ъ  (Lei t f oss i l i en) ;  они ста
новятся медалями, на которыхъ, такъ сказать, выбитъ возрастъ породы, 
цыфрами нумерацш страницъ въ книге исторш земли.

Установлеше последовательности слоевъ въ отдельномъ про
филе довершается и углубляется сравнешемъ съ другими по сосед
ству наблюдаемыми рядами. Часто профиль, изследованный первымъ, 
разсматривается какъ н о р м а л ь н ы й  п р о ф и л ь ,  а найденныя въ 
немъ руководяпця окаменелости считаются особенно характерными, но 
ни одинъ профиль не заслуживаете» преимущества предъ другими, 
каждая свита слоевъ типична ддя определенной местности, и въ 
равновозрастныхъ породахъ могутъ отсутствовать самьиг характер
ный руководяпця окаменелости. Породы, содержания одинаковыя 
ископаемыя, разсматриваются, какъ эквивалентныя, т. е. геологически 
одновременный; ихъ совокупность обозначаютъ г о р и з о н т о м ъ  и 
часто называютъ по найденному въ нихъ руководящему ископаемому. 
Съ недавняго времени въ учеши о формащяхъ стали часто приме
нять методъ, пытаюпдйся каждый слой именовать по какой-нибудь 
руководящей окаменелости, хотя бы окаменелость эта встречалась 
въ немъ отнюдь не везде.

Такъ рядъ слоевъ разлагается по литологическимъ и палеонто- 
логическимъ признакамъ; въ точно изследованныхъ областяхъ это 
р а с ч л е н е н 1 е  свиты слоевъ проведено точно вплоть до тонкихъ 
пропластковъ мощностью часто только въ несколько сантиметровъ.
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Конечно, пр этомъ личному усмотретю производящего съемку гео
лога всегда предоставлена известная свобода, и случается, что пере
ходные слои и пограничный между двумя различными перюдами по
роды вызываютъ ожесточенные споры о томъ, отнести-ли подобный 
образовала къ лежачему или къ висячему слою породы; но эти уре- 
1улироватя границъ и споры о нихъ не могутъ поколебать правиль
ности собственно стратиграфическаго метода о пределе тя.

Оказалось целесообразнымъ свиты слоевъ горныхъ породъ, уста
новленный во вс'Ьхъ странахъ, благодаря кропотливой работе, делить 
на болышя и меньпия группы, назватя которыхъ обозначаютъ от
нюдь не определенный петрографичестя свойства, а скорее строго 
разграниченный промежутокъ времени.

Шесть древнейшихъ перюдовъ обыкновенно называютъ палео
зойской эрой; но намъ кажется более соответствующимъ ходу исторш 
земли отделить две наиболее древтя, содержания окаменелости, фор- 
мацш отъ другихъ, следующихъ за ними во времени.

Мы получимъ следуюпця делешя:

I. Архейская эра, или первобытное время; эта эра оставила намъ 
лишь немноие следы современныхъ ей процессовъ, такъ какъ ея 
породы, большей частью, въ высокой степени изменены, и содержа
ниям въ нихъ окаменелости разрушены.

Какъ последшя конечный фазы этого первобытнаго времени, мы 
разематриваемъ перюды:

1. Алгонксюй.
2. КембрШскш.

II. Палеозойская эра, или д р е в н е е  вре мя,  распадается на 
следуюпця формащи:

3. Силуршскую, или силуръ.
4. Девонскую, или девонъ.
5. Каменноугольную, или карбонъ.
6. Пермскую.

III. Мезозойская эра, или с р е д н е в е к о в ь е ,  распадается на:
7. Тр1асъ.
8. Юру.
9. мелъ.

IV. Неозойская эра, или н о в о е  время,  обнимаетъ следуюпця 
формацш:

10. Третичную.
11. Дилюв1альную, или дилювШ.
12. Современную, или аллювш.

Въ пределахъ отдельной формацш различаютъ, большей частью, 
пси три отде ла ;  последте, въ свою очередь, распадаются на я р у с ы  
и Дале©—на з о н ы и г о р и з о н т ы .

Такъ какъ почти все определетя возраста породъ покоятся на 
палеонтологической основе, то приведенных назватя обозначаютъ
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собственно определенный формы, одновременно населявппя океаны 
или материки прежнихъ временъ; и если на картографическихъ изо- 
бражетяхъ равновозрастныя образован!я обозначаются одной и той же 
краской, а породы разновозрастный-—различными красками, то эти 
геологичесшя карты представляютъ собственно последовательность 
зоогеографическихъ событш.

Определяя возрастъ породы и прослеживая географическое рас- 
пространств ея фацш, мы вместе съ темъ устанавливаемъ область 
господства определенныхъ климатическихъ или литогенетическихъ 
условш.

Если, напримеръ, мы проследили раснространете окаменевшихъ 
коралловыхъ рифовъ, то мы знаемъ, до какой границы доходила въ 
море того времени температура, необходимая для роста рифообра- 
зующихъ коралловъ. Раснространете соляныхъ залежей даетъ намъ 
масштабъ для суждетя о велйчине лишенныхъ стока областей того 
времени; каменноугольныя залежи позволяютъ намъ делать выводы о 
распространен^ болотистыхъ лесовъ. Определивши хронологически 
ископаемую фауну, мы по следующимъ другъ за другомъ слоямъ 
можемъ наметить границы ея распространена въ тотъ же проме
ж уток  времени и ея переселете.

Историческую последовательность геологическихъ событШ обы
кновенно пр1урочиваютъ къ выше перечисленнымъ перюдамъ, устано- 
вленнымъ учетемъ о формащяхъ; но ходъ геологическихъ событш 
часто протекаетъ независимо отъ подразделений, приводимыхъ въ 
таблице формацш. Известная фауна и некоторый характерный по
роды, геологическое единство которыхъ не подлежитъ сомнетю, часто 
могутъ быть прослежены на протяженш несколькихъ формащй и въ 
бтномическомъ или литогенетическомъ отношешяхъ представляютъ 
столь большой интересъ, что и при изложенш истор1я земли при
ходится следовать припципамъ, применяемымъ въ исторш челове
чества.

ХронолоНя лишь тогда становится истор1ей, когда единство ве- 
лйкихъ событш находитъ себе выражете отъ начала до конца. Сле
дуя этому основному принципу, мы въ последующихъ главахъ кла- 
демъ въ основу нашихъ разсужденш е д и н с т в о  ф а ц i й, с ф е р ы  
о б р а з о в а н 1 я  или ф и л о г е н е т и ч е с к а г о  р я д а  и изображаемъ 
однородныя явлешя въ виде замкнутой цепи.

Некоторый собьтя длились лишь короткое время и, несмотря на 
это, видоизменяли болышя области земной поверхности. Друг1е про
цессы протекали однообразно на протяженш долгихъ перГодовъ вре
мени. Въ развитш организмовъ то какая - нибудь ветвь родослов- 
наго дерева быстро достигала пышнаго расцвета, то требовались 
продолжительные перюды для того, чтобы какая-нибудь характерная 
фауна исчезла съ жизненной арены. Эти столь разнородный, по интен
сивности и продолжительности, стадш развитая земли не должны 
быть перечислены въ виде таблицъ или описаны по определенной 
схеме; мы попытаемся взвесить ихъ значете въ исторш земли и наи
более важныя событ1я особенно оттенить. Масштабомъ для нашихъ 
последующихъ разсужденш будетъ служить не обил1е имеющихся на
лицо документовъ, а ихъ динамическое значете, другими словами, 
историческая ценность геологическихъ событш.
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13. Нижняя граница содержащихъ окаменелости слоевъ.
Отложетя, осадки или породы, которыя еще и въ настоящее 

время образуются на земной поверхности, легко могутъ быть разде
лены на две группы:

A) Большинство всЪхъ породъ состоитъ изъ обломковъ болЬе 
или менее значительной величины зеренъ, более или менее прочно 
сцементированныхъ между собою ( о б л о м о ч н ы я  п о р о д ы ) .  Сцемен
тированный матер1алъ можетъ иметь самое различное происхождете; 
онъ состоитъ:

1) Изъ обломковъ ранее существовавшихъ породъ, которые обра
зуюсь: какъ остроугольные крупные обломки—брекчш; какъ окатанные 
крупные обломки—конгломераты; какъ мелкозернистая, большей частью, 
округленный зерна—песчаники; какъ пылевидныя частицы—глинистыя 
породы; какъ неправильныя смеси вс^хъ этихъ породъ—морены и, 
какъ „обломочныя^ породы, въ собственномъ смысл4 этого слова,—нЪ- 
дсоторыя породы пустынь.

2) Порода состоитъ изъ обломковъ органическихъ остатковъ, 
которые образуютъ: какъ истлевшее растильное вещество—угли и 
углистыя породы; какъ разрушенныя известковыя раковиды—извест
няки; какъ нежныя кремневыя оболочки — органичесше (органо
генные) кремнистые сланцы.

3) Порода состоитъ изъ раздробленной вулканической магмы, 
крупнозернистыя массы которой образуютъ вулканичесвдя брекчш и 
шалыптейны (скорлуповатые камни); среднезернистые — песчанистые 
туфы; мелкозернистые—тонше землистые туфы, порфировые туфы и т. д.

Эти типы лишь р’Ьдко выступаютъ въ совершенно чистомъ вид'Ь; 
большей частью, они перемешаны самымъ различнымъ образомъ. 
MHorie песчаники содержатъ обломки раковинъ, мног1я глинистыя по
роды -остатки растешй, а вулканичесше туфы могутъ на морскомъ 
дне смешиваться съ радюляр1евымъ иломъ.

Большинство обломочныхъ породъ выступаютъ въ вид* слоевъ 
или пластовъ; только н*Ькоторыя органичестя породы встречаются 
№ виде чечевицеобразныхъ рифовъ. Онё обыкновенно содержатъ 
многочисленныя окаменелости, позволяюпдя определить, какого про- 
исхожетя породы: материковаго или морского. Полости (поры), перво- 
нально существовавппя между обломками, часто заполняются химически 
выделенными веществами; благодаря этому, обломочная порода ста
новится плотной и однородной, и тогда она можетъ прюбрести 
большое сходство со следующей группой.

B) Друия породы мы называемъ к р и с т а л л и ч е с к и м й  п о 
р о д а м и .  Ихъ составныя части произошли путемъ кристаллизацш 
изъ водныхъ растворовъ или расплавленныхъ массъ; эти породы обра
зуютъ покровы, или чечевицы (линзы), жилы или штоки и обыкно
венно не содержатъ никакихъ окаменелостей:

1) Изъ водныхъ растворовъ произошли: соляныя и гипсовыя за
лежи, некоторые известняки (известковая накипь, жилы известковаго 
Шпата), кремневая накипь и- жильные кварцы, мноия минеральный 
и рудныя жилы;
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2) изъ расплавленныхъ массъ произошли: плутоничестя сплошныя 
горныя породы, вулканичестя сплошныя породы.

Хотя некоторый обломочныя породы могутъ, благодаря позд
нейшей кристаллизацш, сильно уподобиться породамъ кристал личе- 
скимъ,—темъ не менее, ихъ способъ происхождешя обыкновенно воз
можно определить съ полной уверенностью по тектоническимъ 
отношешямъ слоевъ, и определенную породу можно безъ всякихъ ко- 
лебанш отнести къ той или другой группе.

Но, когда мы прослеживаемъ более или менее значительный
разрезъ земной коры и, отправляясь отъ наиболее молодыхъ породъ, 
изследуемъ все более древшя и глубже залегаюпдя массы, то 
вступаемъ, наконецъ, въ глубинную область, где встречаемъ новую 
группу породъ. Тамъ, где мы могли надеяться найти первые следы
зарождающейся органической жизни и корни родословнаго дерева
животнаго царства, где мы предполагаемъ присутств1е осадковъ древ- 
нейшаго первобытнаго моря и участковъ первой коры затвердевашя 
нашей планеты, тамъ мы наталкиваемся на породы, которыя стран- 
нымъ образомъ соединяютъ въ себе особенности выше перечислен** 
ныхъ группъ породъ. Эти такъ называемые:

С) К р и с т а л л и ч е с к 1 е  с л а н ц ы  состоятъ обыкновенно изъ 
кристаллическихъ, большей частью, крупнозернистыхъ породъ и не 
содержатъ никакихъ окаменелостей. Массы, расположенныя правиль
ными слоями, и массы неслоистыя, малыя и болышя линзы, жилы и 
группы жилъ выступаютъ въ тесномъ межъ собой соединенш; редко 
онезалегаютъ горизонтально, большей частью, собраны въ складки; очень 
часто попадаются включетя гранита, съ трудомъ отделимыя отъ свя- 
занныхъ съ ними сланцевъ.

Своеобраз1е кристаллическихъ сланцевъ признано ужъ давно, и 
такъ такъ породы эти повсюду образуютъ фундаментъ земной коры, 
то имъ дано было назваше п е р в о з д  а н н ы х ъ  г о р н ы х ъ  п о р о д ъ .  
Полагая, что оне—весьма древняго происхождешя, пришли къ идее 
п е р в о б ы т н ы х ъ  п о р о д ъ  и сравнивали ихъ съ предполагаемыми 
отложешями первобытнаго моря или съ древнейшими участками 
затвердевающей земной коры.

Пока кристалличесшя породы изследовались только на неболь- 
шихъ кускахъ или на тонкихъ шлифахъ, пока ихъ глубокое положеше 
въ земной коре считали признакомъ престарелаго возраста, а ихъ 
сложенie и форму залегатя—первичными, пока отсутств1е въ нихъ 
окаменелостей считали признакомъ, свойственнымъ имъ съ самаго на
чала,—до техъ поръ можно было, правда, различать между ними 
различные петрографичесше типы, но не доставало руководящей 
точки зрешя для генетическаго изучешя. Но, когда мы разсматри- 
ваемъ ихъ стратиграфическое положеше въ различныхъ разрезахъ, 
когда мы принимаемъ во внимаше ихъ отнош етя къ динамическимъ 
процессамъ внутри земной коры и, рядомъ съ бросающимися въ глаза, 
такъ называемыми, „существенными" признаками первобытной породы, 
тщательно изучаемъ и кажупдеся „случайными", въ действительности 
п е р в и ч н ы е  п р и з н а к  и,—то породы эти представляются намъ въ 
совершенно новомъ свете.

Во внешнихъ зонахъ земной коры противоположность между 
обломочными и кристаллическими породами, между п л а с т о м ъ  и
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ж и л о й составляетъ важнейшее отлич1е. Между обеими столь различ
ного происхождешя формами залегатя здесь не существуетъ никакихъ 
переходовъ. Правда, эта противоположность можетъ быть скрыта 
д^агенетическими превращешями или тектоничискими перемещешями, 
но глазъ спещадиста-геолога скоро уяснитъ себе характеръ отложешя. 
Когда мы изсл%дуемъ более глуботя области литосферы, мы прихо- 
димъ къ границе, где встречается основаше кристаллическихъ слан- 
цбвъ съ резко выраженнымъ несогласнымъ залегашемъ, или мы видимъ, 
какъ п у т е м ъ  п о с т  е и е н н ы х ъ  п е р е х о д о в ъ  и с ч е з а е т ъ  п р о 
т и в о п о л о ж н о с т ь  м е ж д у  н е с о  д е р ж а щ и м и о к а м е н е л о с т е й  
ж и л ь н ы м и  п о р о д а м и ,  с ъ  о д н о й  с т о р о н ы ,  и с л о я м и ,  содер -  
ж аш и м и  о к а м е н е л о е т  и,—с ъ  др угой . Окаменелости,досихъпоръ 
легко распознававгшяся. становятся неясными, и ихъ очерташя можно 
узнать еще только на выветрелыхъ поверхностяхъ. Затемъ оне совер
шенно исчезаютъ, и вместе съ темъ изменяется микроскопическая 
структура породы. Неболышя поверхности излома кластическихъ элемен- 
товъ залечиваются, возникаютъ новые минералы въ виде хорошо образо- 
ванныхъ кристалловъ, и чемъ более мы приближаемся къ внутреннимъ  
частямъ денудированныхъ ядеръ складокъ, темъ более кристалличе
скими становятся породы. Появляются жилы и штоки крупнокристал- 
лическихъ, плутоническихъ породъ; оне внедряются въ ставгше 
кристаллическими слои, растворяются, новидимому, въ своей собственной 
магме; флецообразкое и жильное залегатя такъ тесно переплетаются 
между собой, что часто возникаетъ сом нете, находится ли передъ 
нами жила, принявшая видъ пласта, или же осадокъ, вдавленный въ 
жилу въ размягченномъ состоянш.

Вместо правильной свиты слоистыхъ породъ, мы въ каждомъ 
разрезе находимъ напластоваше особыхъ породъ. Думали, что въ 
Рудныхъ горахъ инекоторыхъ другихъ странахъ можно строго различать 
верхнюю „сланцевую формащю* ц нижнюю „гнейсовую формащю"; но 
когда мы въ классическихъ слюдяныхъ сланцахъ у Шейбенберга наблю- 
даемъ мощныя гнейсовыя залежи, а въ гнейсе издревле славящейся 
жилы Фукслейте—тонкослоистые слюдяные сланцы, когда повсюду 
Ьидимъ располагающимися рядомъ и другъ надъ другомъ болышя и 
малыя чечевицы кореннымъ образомъ различающихся между собою 
породъ, то намъ кажется невозможнымъ установить нормальный 
профиль „п рвозданныхъ" породъ. Лишь редко мы можемъ просле
дить на более или менее значительномъ протяженш одинъ и тотъ 
же пластъ или жилу. Границы породъ часто такъ расплываются, 
что едва ли возможно ихъ различать, и рядомъ съ собранными въ узшя 
складки жилами мы находимъ слои, разорванные растягивающими 
уешаями. Везде мы находимъ действ!е высокой температуры, хими- 
ческаго превращешя, быстро или медленно действующихъ сжимающихъ 
усилгй, и, однако, во многихъ обнажешяхъ мы едва ли въ состоянш 
отличать отдельныя явлешя.

Разсмотримъ теперь стратиграфическое положеше той области, 
Въ которой появляются кристалличесше сланцы.

Кристалличесте сланцы расположены, большей частью, глубоко 
5^ДЪ древнейшими, содержащими окаменелости, кембршекими слоями. 
Но известны MHorie разрезы, где господство кристаллическихъ слан
цевъ начинается въ более высокихъ областяхъ; въ этихъ случаяхъ
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обыкновенно говорятъ о „более молидыхъ“ кристаллическихъ сланцахъ. 
Переходную зону между содержащими окаменелости висячими слоями 
породъ и лежащими подъ ними кристаллическими сланцами назовемъ 
н и ж н е й  г р а н и ц е й  н а х о ж д е н 1 я  и с к о п а е м ы х  ъ, и л и  аг но-  
с т о з о й с к о й  г р а н и ц е й .  На сл^дущей таблиц-fe (показашя которой 
ймеотъ, конечно, лишь приблизительное значете) представлено ея 
положеше въ различныхъ профиляхъ; знакъ X означаетъ слои, содер
жание окаменелости, знакомъ — обозначены кристалличесше (мета- 
морфичесше) сланцы.
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Такимъ образомъ, на ряду съ „настоящими", докембршскими 
„первозданными породами", можно привести многочисленные случаи 
существоватя „более молодыхъи кристаллическихъ сланцевъ, и агно- 
стозойская граница имеетъ совершенно различное въ стратиграфиче
ском ъ отношенш положеше; другими словами, въ виде кристалличе*
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скихъ сланцевъ могутъ выступать отложетя самыхъ различныхъ гео- 
логическихъ перюдовъ. А отсюда само собою вытекаетъ, что общ1я 
свойства этихъ „первозданныхъ породъ" должно разсматривать не 
какъ послгЬдств1я одновременно д'Ьйствовавшихъ процессовъ, а, Ёа- 
оборотъ, какъ результатъ н'Ъкоторыхъ и о з д н ' Ь й ш и х ъ  п р е в р а 
щ е н  ift.

Такъ какъ обыкновенно типичными представителями кристалли- 
ческихъ породъ считаютъ большое семейство „гнейсовъ*, то мы из- 
ложимъ современную идею въ следующей формулировка к р и с т а л -  
л и ч е с к 1 е  с л а н ц ы  в о з н и к а л и  и з ъ  д р у г и х ъ  п о р о д ъ  пу-  
т е м ъ  п р е в р а щ е н ! я  и х ъ  въ г н е й с ы .  Вм^стй съ т£мъ предъ 
вами встаетъ задача прежде всего изучить причину этого превра- 
щ етя, а зат'Ьмъ изсл’Ьдовать первоначальный характеръ превращен- 
ныхъ въ гнейсы породъ.

Прежде думали, что в р е м я  является вполн’Ь опред'Ьленнымъ 
факторомъ въ процесс* превращен1я породъ, особенно въ томъ смы
сл^, что вс* бол^е древшя породы изменены сильнее, ч'Ьмъ молодыя 
образовашя. Но постепенно выяснялось, что хотя въ бол*Ье длинные 
промежутки времени имеется большая возможность превращетя, все 
же, при этомъ само-то изм-Ьнеше зависитъ исключительно отъ д е й 
с т в !  я опредйленныхъ метаморфизирующихъ силъ. Морской илъ кем- 
брШскаго перюда въ окрестностях^ Петербурга еще настолько мягокъ. 
что годится для фабрикацш кирпича; верхнесилуршсюе известняки Гот
ланда рыхлы и кажутся только что сцементированными изъ мшанокъ и 
коралловъ; перламутровый блескъ улитокъ, красная краска стеблей кри- 
аоидъ еще не изменились, а заключенныя въ кремнгЬ граптолиты можно 
микротомомъ разложить на татя  же тонтя пластинки, на катя раз 
лагается ныне живущая колон1я полиповъ. Съ другой стороны, суще- 
ствуютъ третичные сланцы, ю рсте слюдяные сланцы и каменно- 
угольнаго происхождетя гнейсы, которые по характеру породъ можно 
было бы безусловно принять за кембрШсте. Такимъ образомъ, время 
само по себё не представляетъ метаморфирзирующей силы, и, сле
довательно, мы должны искать особыхъ причинъ превращешя породъ 
въ гнейсы.

На кристаллическихъ сланцахъ часто несогласно залегаютъ 
толщи различныхъ породъ; время, предшествовавшее денудацш, уни
чтожило или замаскировало первоначальную связь между кристал
лическими сланцами и висячими породами. Поэтому, мы должны 
обратиться къ такимъ профилямъ, въ которыхъ легко уяснить себе  
отношенш залегашя. Въ ядрахъ болыпихъ горныхъ складокъ при 
согласномъ залеганш можно безъ труда проследить причины и про
цессы превращетя въ гнейсъ отъ окраины горы до внутренней оси 
с^дла.

Въ одной изъ предшествующихъ главъ мы делили современную 
поверхность земли на две области геологическихъ процессовъ. Дену- 
Дащя и отложеше представлялись намъ антагонистическими процес
сами, взаимно исключающими другъ друга во времени и въ простран- 
Ств?„и' все же’ обнимающими огромное изобшие экзогенныхъ изме* 
ненШ. Всякое складчатое ядро, превращенное въ гнейсъ, свид^тель- 
ствуетъ о томъ, что за долгимъ рядомъ отлагающихъ процессовъ 
наступилъ перЮдъ горообразоватя и затемъ продолжительное время
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денудацш . В ъ средней Германш образовались последовательно еле- 
дуюгфя отложешя:

Въ верхнекаменноугольную эпоху эта свита слоевъ была собрана 
въ складки, а во время посл-Ьдующихъ долгихъ перюдовъ она была 
настолько денудирована, что образовались долины, прорезавппя на
сквозь толщу породъ мощностью въ 5В00 метровъ и дошеднпя до ле- 
жачихъ породъ. Подобныя же отношешя мы находимъ въ Альпахъ, 
на Урал*, въ Пиренеяхъ и другихъ более или менее точно изсд-Ьдо- 
ванныхъ складчатыхъ горахъ. Посмотримъ теперь, что происходитъ съ 
самыми нижними породами, если надъ ними постепенно отлагается 
столь мощная свита слоевъ, которая зат'Ьмъ собирается въ складки и, 
наконецъ, снова медленно денудируется.

Земная кора обнаруясиваетъ повсеместно, совершенно независимо 
отъ характера находящихся на известной глубине породъ, весьма 
замечательныя особенности, зависящая прежде всего отъ возраста
ющей съ глубиною температуры. Если температура земли возрастаешь 
черезъ каждые 80 метровъ на одинъ граду съ Цельз1я, то нужно 
ожидать:

Возможно, что законъ возраста н1я температуры въ пиросфере 
зависитъ и отъ другихъ обстоятельствъ, такъ что приведенныя числа 
не вполне соответствуютъ фактамъ, но фактъ возрастатя темпера
туры съ возрасташемъ глубины—вне всякаго сомнешя.

Далее, земная кора вместе съ темъ повсюду пропитана водою; 
температура, съ которой эта вода выступаетъ на дневную поверхность 
по трещинамъ и разрывамъ въ земной коре,—эта температура, вслед- 
C T B ie длиннаго пути, который приходится проходить воде, ниже тем
пературы той области, въ которой вода беретъ свое происхоэкдеше. 
Но рядомъ съ многочисленными источниками со средней темпера
турой въ 1*—10° на дневную поверхность выступаютъ термы (горяч!е 
источники) со средней температурой въ 20—60°; гейзеры 1еллоустон- 
скаго Парка (Iellowstone-Park) выбрасываютъ воды при температуре 100°, 
а водяные пары, улетучиваюпцеся изъ раскаленной магмы при вулка- 
ническихъ извержешяхъ, имеютъ, какъ сама магма, температуру въ 
500—1000°.

Изъ всехъ этихъ фактовъ вытекаетъ, что съ  в о з р а с т а ю щ е й  
г л у б и н о й  в с е  п о р о д ы  п о п а д а ю т ъ  п о д ъ  в л ! я н ! е  в с е  б о 
л е е  т е п л о й  воды.

Холодная вода обладаетъ относительно незначительной раство
ряющей способностью; но съ возрасташемъ температуры растворя
ющая способность воды увеличивается. Кроме того, растворенныя ве
щества придаютъ воде особенное свойство въ смысле раствореш я и

*2000 метровъ кембр1я. 
300 метровъ силура. 

1000 метровъ девона. 
2000 метровъ карбона.

На глубине 300 метровъ температуры въ 10°С
100°С

юоо°с
юооо°с.
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осаждеш я минераловъ; поэтому, д*Ьйств1я горячаго водяного пара, вы- 
рывающагося изъ плутоническаго магматическаго очага и содержа- 
щаго соединешя фтора, хлора, бора, вольфрама и фосфора, им'Ьетъ 
столь глубокое контактовое вл!яше на связь минераловъ прилега- 
ющихъ породъ Если теперь на слой породы, возникшш на дне про- 
хладнаго моря или земной поверхности, позже отлагаются более мо
лодые осадки, если въ геосинклинали отлагаются 5000 и более ме- 
тровъ породъ, то оне попадаютъ въ различныя глубины и совершенно 
постепенно проходятъ черезъ различныя зоны земной коры, разсмо- 
тр'Ьнныя нами на странице 42.

Подъ вн'Ьшнимъ слоемъ, постоянно изм’Ьняемымъ процессами 
денудацш и отложешя, находится область цементацш. Здесь господ- 
ствуетъ равномерная средняя температура. Вода, заполняющая все 
поры и трещины, действуетъ на мног1я вещества, какъ растворяющее 
средство; черезъ эту зону легко поднимаются изъ бол*Ье глубокихъ 
областей горяч1я воды, а более холодныя горныя воды, въ силу диф- 
фузш и давлешя, опускаются. Все геологичесшя изменешя на земной 
поверхности сказываются на глубине въ передвижешяхъ и переме- 
щ етяхъ водныхъ слоевъ, благодаря чему разнородные растворы по
всеместно вступаютъ въ обмЗшъ веществъ. По закону, формулиро
ванному уже Бишофомъ, при этомъ всегда на первомъ плане должны 
вьщадать наиболее трудно растворимыя соединешя.

Поэтому, мы находимъ большое число минераловъ сплошь до 
кремнезема и тяжелаго шпата въ виде цемента более рыхлыхъ осад- 
ковъ или же въ виде заполнешя трещинъ и пустотъ.

Неболыте раковинные обломки связываются въ плотные извест
няки; растираемый кварцевый песокъ затверд-Ьваетъ въ песчаникъ 
и кварцитъ, мягше вулканичесше пеплы связываются химически вы
деленной кремнекислотой въ крепюй трасъ; въ пустотахъ богатой 
пуаырями лавы образуются кристалличесшя миндалины и бол-fee зна- 
чительныя агатовыя друзы; изъ мягкаго глинистаго ила возникаютъ 
мергели, сланцевыя глины й глинистые сланцы.

Если порода после долгаго пребывашя въ этой зоне снова по- 
падаетъ на поверхность, то она является уже окаменевшей, затвер
девшей, уплотненной и можетъ оказывать большое сопротивлеше по 
верхностному выветриванш, но кластичесюе (обломочные) элементы 
еще явственно различимы; они особенно выступаютъ на выветре- 
лыхъ поверхностяхъ, *а подъ микроскопомъ ихъ можно видеть ио- 
поюду.

Но если вновь образовавшееся въ геосинклинали отложеше 
при постоянномъ напластованш новыхъ отложетй опускается все 
ниже и ниже, то оно попадаетъ въ зону, где господствуютъ еще 
более высотя температуры. Горячая вода внедряется въ еще остав- 
Ш1яся мельчайппя поры, и при этомъ все минералы могутъ медленно 
перейти въ растворъ.

Въ то же время возникаюиде растворы способны осаждать новыя 
кристалличесшя вещества, которыя теперь уже не только отлагаются 
въ промежуткахъ, но постепенно превращаютъ въ новое кристалли
ческое состояше всю породу. Эта зона о б р а з о в а н ! я  ф и л л и т а  
характеризуется богатыми водою соединешями незначительнаго моле- 
кулярнаго объема и большой отдачей теплоты при химическомъ заме-
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щенш. При этомъ возникаютъ: кварцъ, магнетитъ и кальцитъ, ря- 
домъ съ ними серицитъ (мусковитъ), хлоритъ, талькъ, железный 
блескъ, альбитъ, роговая обманка, цоизитъ, эпидотъ; вначале обра- 
зуются мельчайппе кристаллики, затемъ они становятся все больше и 
больше, пока постепенно не изменится весь минералогическШ 
составъ породы. Чемъ более тонкозернистой является первоначальная 
порода, и чемъ она богаче содержашемъ воды, темъ легче и основа* 
тельное совершается процессъ превращетя въ кварцевый, серици- 
товый, известковый и альбитовый филлиты, тальковый и хлоритовый 
сланцы и т. д.; крупнозернистые же песчаники превращаются въ 
плотные кварциты, содержащее полевой шпатъ, аркозы—въ серыя 
вакки, а въ породахъ конгломератнаго характера изменеше претер- 
певаетъ только цементирующее вещество.

Опускаясь въ ближайшую, более глубокую зону, породы снова 
попадаютъ подъ действ1е более высокихъ температуръ. Гидростати
ческое давленie, въ связи съ повышетемъ температуры, вызываетъ 
еще сильное растворете и более глубоюя новообразоватя. Здесь 
образуются: мусковитъ, микроклинъ, микропертитъ, альбитъ, олиго- 
клазъ, бютитъ, цоизитъ, эпидотъ, роговая обманка, ставролитъ, гра- 
натъ, дистенъ, титанитъ, магнетитъ, ильменитъ. Эту область мы на
зываема по преобладашю въ ней очень распространенной породы, 
з о н о й  с л ю д я н о г о  с л а н ц а .  Кроме последней породы, въ этой 
зоне образуются амфиболиты, слюдяные гнейсы, роговообманковые 
гнейсы, гранулиты, гранатовыя породы, нефритъ, глаукофановыя п о
роды, мраморъ и плотные кварциты.

Наконецъ, мы попадаемъ въ зону собственно г н е й с о о б р а з о 
в а н  i я. Здесь температура и гидростатическое давлеше очень высоки, 
содержаше воды во вновь образованныхъ минералахъ ничтожно, ихъ 
молекулярный объемъ—значителенъ. Часто они тождественны состав- 
нымъ частямъ магматическихъ плутоническихъ породъ. Этой зоне 
свойственно образовате ортоклаза, плагюклаза, бютита, авгита, оли
вина, граната, корд!ерита, силлиманита, магнетита, ильменита. Обра
зуются крупнозернистые гнейсы, гранулитъ, бштитовый сланецъ, вени- 
совая (гранатовая) порода, эклогитъ, авгитовая порода, жадеитъ, такъ 
называемый первозданный (первобытный, Urkalk) известнякъ и квар- 
цевыя породы.

Такимъ образомъ, любая свита образовавшихся на земной поверх
ности или на морскомъ дне отложенШ, которая прололжаетъ увели
чиваться новыми толщами породъ, неизбежно должна медленно опу
скаться изъ одной изъ названныхъ зонъ въ другую и, вместе съ темъ, 
попадать во все новыя физичестя и химичесшя услов1я. Всегда въ 
соответствш съ этими новыми услов1ями изменяется связь мине- 
раловъ, причемъ вновь образуюпдеся кристалличесте элементы по 
величине и группировке зависятъ отъ характера этихъ условШ. 
Первоначальная обломочная структура неизбежно исчезаетъ, равнымъ 
образомъ, исчезаютъ окаменелости, состоящая въ большинстве слу- 
чаевъ изъ легкорастворимой извести или изъ истлевающаго угля; все 
явственнее выступаютъ новыя особенности, обусловливаюпця харак- 
теръ породы.

Но съ опускашемъ въ горяч!я глубины земной коры породы все 
более приближаются къ магматическимъ очагамъ, которые, постепенно
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поднимаясь изъ пиросферы, все более и более внедряются въ лито- 
оферу* Тогда между опускающимися вглубь породами, съ одной сто
роны, и магматическими очагами, съ другой, должно возникать тесное 
взаимное проникновете, особенно въ томъ случае, когда, какъ это 
неизбежно происходитъ въ ядре болыпихъ складчатыхъ горъ, боковое 
давлеше вызываетъ более энергичныя перемещешя накаленныхъ 
осадковъ и стремящихся вверхъ магматическихъ массъ. Пластовыя 
жилы внедряются въ различные въ минералогическомъ отношенш 
слои, массы, расположенныя въ виде иластовъ, разрываются на отдель
ные куски, жилы собираются въ складки и внедряются одна въ др у
гую, первоначальные магматичесше шлиры и сдавленные пласты 
хаотически внедряются другъ въ друга. Быстро и часто изме
няются давлеше и температура отдельныхъ массъ: въ одномъ месте 
оне сдавливаются со всехъ сторонъ, въ другомъ оне скользятъ, 
следуя направленно наименыпаго сопротивлешя, и, такимъ образомъ, 
сдвигаются и перемещаются въ безпрерывной смене атомъ и моле
кула, микролитъ и кристаллъ, линза и жила. Можно было бы гово
рить о термопластическомъ измененш, чтобы не пользоваться терми- 
номъ „метаморфоза которому стали давать самое различное значете; 
въ самомъ деле, главными действующими силами являются здесь 
теплота и давлеше.

Все эти химичесьця и физичестя изменен1я, имеюпця место въ 
гнейсовой зоне, постепенно прекращаются, когда въ свите слоевъ 
врюстанавливается нроцессъ образовашя складокъ, напряжете горо- 
образующаго процесса ослабляется, и денудац1я снова сноситъ одинъ 
слой горнаго хребта за другимъ. Медленно холодъ м1рового простран
ства проникаетъ въ складчатыя ядра, и породы уже въ обратномъ 
порядке проходятъ черезъ выше названныя зоны. При этомъ MHorie 
panie образовавпиеся минералы сохраняются, но друйе минералы 
преобразовываются, какъ только порода выйдетъ за пределы той 
зоны, где царятъ необходимыя для ея существовашя услов!я. Глу
бинный ильменитъ распадается на рутилъ и магнетитъ, оливинъ пре
вращается въ роговую обманку, авгитъ въ роговую обманку и 
авгитъ, плагюклазъ распадается на альбитъ и анортитъ а вмёсте 
съ минералами, естественно, превращаются и самыя породы. Когда же 
денудащя дошла до гнейсоваго ядра, на земной поверхности наблю
даются массы породъ, претерневпйя трехкратную метаморфозу; сна
чала массы эти медленно опускались вглубь, затемъ оне подвергались 
давленпо со стороны горныхъ хребтовъ и, наконецъ, снова медленно 
поднимались черезъ различныя зоны. Теперь оне предстаютъ иредъ 
нами со свойствами кристаллическихъ сланцевъ не потому, что опъ 
столь древняго происхождетя, а п о т о м у ,  ч т о  о н е  п р е б ы в а л и  
на  с т о л ь  б о л ь ш о й  г л у б и н е .

Если это воззреше верно, то среди кристаллическихъ сланцевъ 
можно найти отдельныя места, где термопластическое превращеше 
уничтожило не все следы прежнихъ свойствъ породы, и где еще могутъ 
быть открыты характерные признаки первоначальной породы.

Изъ до сихъ поръ нами выведенныхъ заключенШ явствуетъ, что 
подобные следы чаще всего должны находиться въ филлитовой зоне, 
р4зке въ зоне слюдяныхъ сланцевъ, но что въ гнейсовой зоне едва ли 
можно ожидать ихъ присутств1я. Поэтому, все находки органическихъ
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остатковъ въ гнейсе впоследствии оказывались заблуждетемъ. Боль
шую, вполне понятную, сенсацпо вызвало въ 1862 году открьте въ 
лаврентьевской гнейсовой формацш Канады „первобытнаго существа", 
Eozoon canadense, которое походило на исполинскую фораминиферу, 
но на самомъ деле состояло изъ изумительныхъ очертанш зонъ извест- 
коваго шпата и серпентина. Татя же образовашя найдены были въ Боге- 
мш, и по этому важному вопросу выросла богатая литература. Но когда 
М ейусъ4 подвергъ Eozoon более точному изследоватю съ точки зре- 
шя зоолога, неорганическая природа этого „первобытнаго существа" 
оказалась вне всякаго сомнетя.

Важнымъ доказательством?* существоватя органической жизни 
„ко времени образовашя гнейсовъ“ считались залежи графита, часто 
вклинивающаяся въ эти породы. Прежде залежи гранита считали пре
вращенными каменноугольными залежами. Но когда въ гнейсе Амстега 
графитъ образуетъ нежные налеты на плоскостяхъ трещинъ, когда 
въ разрушенныхъ гнейсахъ Цейлона поднимаются графитовыя жилы 
въ футъ толщиною, распадающаяся на многочисленный ветви, то, по- 
крайней мере, этотъ, жильный, графитъ не можетъ разсматриваться, 
какъ видоизмененный каменный уголь. Что „стволъ* въ гнейсе Гут- 
таннена, вызвавшШ столь много сиоровъ, представляетъ чисто минера
логическое образоваше, это доказано точнымъ изсл'Ьдовашемъ, а 
организмы, открытые однимъ усерднымъ любителемъ микроскопиче- 
сКихъ изсл-ЬдованШ въ многочисленныхъ тонкихъ шлифахъ кристал
лическихъ сланцевъ, эти организмы нужно приписывать грубымъ 
ошибкамъ наблюдешя.

Но, съ другой стороны, имеются иные факты, которые при кри- 
тическомъ изсл'Ьдованш открываютъ намъ ясные остатки первичныхъ 
свойствъ кристаллическихъ сланцевъ.

Въ 1879 году А. Зауеръ6 открылъ въ одной большой гнейсовой 
линзе Рудныхъ горъ при Обермитвейд'Ь нисколько включешй съ мно
гими гальками гранита, гнейса и кварцита, залегающими въ кристал- 
лическомъ цементе. На этомъ классическомъ месте можно просле
дить, катя изменетя претерпели первоначально круглыя гальки. 
Здесь мы видимъ, какъ оне по простирашю совсЬмъ медленно теряютъ 
свою форму и свои р^зшя очерташя, какъ оне прокатываются, вытя
гиваются, изгибаются и, наконецъ, теряются въ гнейсовой массе въ 
виде плоско сплюснутыхъ чечевицъ. Несмотря на это, на отдельныхъ 
обнажеп!яхъ, позже открытыхъ въ другихъ местахъ Рудныхъ горъ, 
гальки еще настолько узнаваемы, что относительно осадочнаго про- 
йсхождешя гнейса не можетъ быть сомнешя. Позже Розен бушъ7 и 
друпе установили подобные факты въ Эльзасе и другихъ областяхъ.

Многочисленны случаи8, когда внутри кристаллическихъ слан
цевъ обнаружены были следы ясныхъ окаменелостей:

Силуршсте граптолиты находятся въ слюдяномъ сланце Бергена, 
силурш сте граптолиты находятся въ слюдяномъ сланце Саксонш, 
девонсте тентакулиты—въ слюдяномъ сланце Саксонш, 
растетя каменноугольнаго перюда находятся въ слюдяномъ сланце 

Лугано,
растетя каменноугольнаго перюда находятся въ графитовомъ 

сланце Штейермарка,
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растешя каменноугольнаго перюда—въ кровельномъ сланце Мае- 
сачузетса,

юрсюе белемниты и аммониты—въ кровельномъ сланце Венгрш, 
ю рсте белемниты и аммониты встречаются въ слюдяномъ сланце 

Нуфененскаго прохода,
третичные нуммулиты и рыбы находятся въ филлите Гларуса 

и т. д.

При наличности этихъ фактовъ невозможно более уже сомне
ваться въ томъ, что M H o r ie  кристалличесше сланцы некогда предста
вляли осадочныя образовашя.

Но рядомъ съ этими существуютъ друНе случаи, въ которыхъ 
между гнейсомъ и плутоническими изверженными породами суще
ствуютъ ташя тесныя отнош етя, что MHorie гнейсы необходимо раз- 
сматривать, какъ граниты и т. п., которые затвердевали подъ одно
сторонни мъ давлен 1емъ и при этомъ получили своебразную слоистую 
жйлковатую структуру. Если, наионецъ, удастся доказать, что такъ 
называемые порфириды представляютъ спрессованные порфиры, амфи
болиты и эклогиты—метаморфизованные д!абазы, если преж те вул- 
каничесше туфы становятся кристаллическими сланцами,—то передъ 
нашими глазами развертывается подъ агностозойской границей новая 
запутанная картина изумительно измененныхъ, но первоначально 
весьма разнородныхъ породъ.

Плутоничесте штоки, конгломераты,

и многочисленныя друпя породы въ совокупности своей некогда 
составляли формацш, которыя, налегая одна на другую съ чрезвычай
ной мощностью, нагромождались въ грандюзныхъ геосинклиналяхъ. 
Более древте слои медленно опускались подъ давлетемъ новыхъ 
толщъ, проходили черезъ различныя горяч!я зоны, сплошь до подни
мающихся магматическихъ очаговъ, и здесь соединялись съ послед
ними. Затемъ вся система тесно перемешивалась горообразующимъ 
процессомъ, первоначальныя взаимоотношетя совершенно рушились, 
болытя и малыя линзы скользили одна вдоль другой, а когда холодъ 
мфового пространства прй последующей денудацш снова медленно 
проникалъ къ нимъ, породы снова проходили черезъ температурныя 
зоны, но ужъ въ обратной последовательности. Снова изменяется ихъ 
минеральный составъ, и, наблюдая ихъ теперь на дневной поверхности, 
мы находимъ на нихъ, какъ на палимпсесте, старыя подписи стер
тыми, видимъ на нихъ нанесенными новые знаки, и лишь отдельныя 
цаходки свидетельствуютъ о прежнихъ свойствахъ метаморфической 
области.

Кристалличесюе сланцы возникали во все времена; они образу
ются и теперь еще въ геосинклиналяхъ глубоко подъ областями ин- 
тенсивнаго отложешя. Если бы нашъ глазъ обладалъ способностью 
видеть абиссальныя глубины земной коры, то мы и теперь могли бы

пласты,
жилы,

песчаники, 
глинистыя породы, 
органичесше известняки,вулканичесше покровы, 

„ жилы,
„ туфовые слои, химичестя жильныя породы,

угли,
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наблюдать подъ водными бассейнами моря или иодъ депрессюнными 
областями пустыни процессы, которые при красномъ каленш зоны 
слюдяныхъ сланцевъ или при беломъ каленш гнейсовой зоны, при 
меняющейся яркости света, видоизменяютъ породы, поглощая или 
освобождая теплоту. Мы видели, какъ поднимающееся магматичесше 
очаги, подобно светящимъ огненнымъ столбамъ, медленно внедряются 
въ расходяпдеся швы между слоями, всюду, наподоб!е молнш, свер- 
каютъ новыя жильныя образовали, а старыя жилы змееобразно обви- 
ваютъ другъ друга. Когда же этотъ грандюзный фейерверкъ тифо- 
ническихъ и плутоническихъ движенш иогасъ и пришелъ въ состоя- 
т е  покоя, лишь тогда нашъ глазъ въ состоянш изслЬдовать его по- 
следств!я, тогда передъ нимъ развертывается столь запутанная си
стема неправильныхъ, и все же закономерныхъ движенш атомовъ и 
молекулъ, гибкихъ кристалловъ и жидкаго маточнаго разсола, размяг- 
^енныхъ слоевъ и разорванныхъ жилъ, что открывается еще обшир
ное поле для изследованШ.

Но изъ сказаннаго съ ввергающей въ отчаяше ясностью выте- 
каетъ следующее: з е м л я  п о с т о я н н о  р а з р у ш а л а  с в о и  с о б 
с т в е н н ы е  д о к у м е н т ы .  Отъ древнейшихъ першдовъ до насъ 
дошли лишь скудныя письмена, разрушенные памятники, захватанныя и 
истертыя монеты, расшифровать которыя часто, не смотря на все 
старашя, не удается.

Следовательно, на основами только что развитыхъ положенш, 
при виде гнейсовой зоны или зоны слюдяныхъ сланцевъ какой-нибудь 
гранитной области, а также при виде залежей мрамора мы не дол
жны уже говорить о „первозданныхъ" породахъ; равнымъ образомъ 
мы не имеемъ права характеризовать кристалличесте сланцы, какъ 
„азойсшя" породы.

Точно такъ же не каждую гнейсовую область мы будемъ безъ 
оговорокъ разсматривать, какъ докембршскШ материкъ, и гнейсовыя 
формащи различныхъ странъ мы не должны считать одновременными 
образоваш ями.

Наоборотъ, въ кристаллическихъ сланцахъ наиболее глубокихъ 
слоевъ мы видимъ а г н о с т о з о й с к 1 я  п о р о д ы ,  т. е. породы съ 
уже неузнаваемыми ископаемыми, и въ каждомъ отдельномъ случае 
мы должны стремиться къ тому, чтобы разгадать первоначальныя 
свойства превращенныхъ въ гнейсы породъ и время ихъ метаморфизацш.

14. СлФды алгонкскаго пер!ода.
Въ предыдущей гланЬ мы описали, какъ рыхлыя отложешя, обра- 

зовавгтяся въ большой геосинклинали, медленно увеличиваются въ 
своей мощности, вследств1е непрерывно продолжающагося процесса по- 
родообразовашя, и постоянно опускаются во все болышя глубины; какъ 
они при этомъ сначала цементируются, затемъ химически изменя
ются горячими парами, пронизываются поднимающимися вверхъ маг
матическими массами и термопластически видоизменяются горообра- 
зующимъ процессомъ. Первоначальная обломочная структура породъ 
исчезаетъ, отпечатки роговыхъ организмовъ уничтожаются, а вещество
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язвестковы хъ твердыхъ образовавш переводится въ новыя химичестя  
соединеш я, растворяется и снова выделяется, такъ что почти все иско- 
павмыя исчезаютъ. Целыя свиты слоевъ съ чрезвычайной мощностью 
разлагаю тся на плосше линзы и клинья, которые скользятъ другъ по 
другу- и въ «оторы хъ первоначальныя взаимоотношешя породъ едва 
ли возможно разгадать.

Тогда подобныя области слагаются многочисленными членами 
семейства гнейсовъ; если последующая денудащя вынесла ихъ на 
дневную  поверхность, то мы видимъ передъ собою зубчатые утесы 
гор?>, поражаюпре литологическими свойствами.

Ясно, что при превращенш въ гнейсъ могутъ разлагаться и 
восогласныя напластоващя, висяч!я породы могутъ перейти въ лежа- 
qifi бокъ, лезкач!я массы—въ висяч1я, такъ что едва ли моэкетъ быть 
узнана прежняя последовательность первоначальныхъ отлонСенШ.

Поэтому, о тектонике агностозойскихъ сланцевыхъ породъ су
дить очень трудно, и лишь немнооя гнейсовыя области настолько 
хорошо обнажены, что ихъ услов1я залегашя поддаются полному 
обозретю  и правильному анализу.

Лучше всего изследованы основной горный массивъ Верхняго 
озера, где горными работами вскрыты глуботя обнажения, а боль
шими съемками составлены связанные между собой профиля обшир- 
яыхъ площадей. Несмотря на сильную метаморфизащю всей области, 
часто можно узнать следы древнихъ конгломератовъ, вулканичесюя 
породы сменяются временами интенсивной денудацш; и, такимъ обра- 
зомъ, для этихъ докембршскихъ породъ развертывается следующш 
хронологическШ рядъ:

1. Гранитъ съ гнейсами и кристаллическими сланцами, между 
вими кислые и основные покровы (пластовыя жилы?);

2. Собирате ихъ въ складки и внедрете плутоническихъ массъ;
3. Денудащя складокъ въ мало расчлененное плоскогорье съ 

плоскими неглубокими впадинами;
4. Конгломераты, песчаники, доломиты, известняки, вместе съ 

основными, редко кислыми вулканическими потоками мощностью въ 
1800 метровъ (нижшй гуронъ);

б. Местное образоваше складокъ, сильная денудащя;
6. Конгломераты, песчаники, серыя вакки, сланцы, лавовая по

рода, вулканическге туфы (в е р х н i й г у р о н ъ ) .
Базальтовый конгломератъ имеетъ мощность въ 250 метровъ, 

включенное месторождеше железной руды—200 метровъ, вулканиче- 
сйя д1абазовыя породы--3.000 метровъ.

7. Вся свита слоевь собрана въ плосмя складки.
8. Интенсивной денудащей удаляется 5000 метровъ породы, и 

остаются только отдельные разорванные остатки более древнихъ си
стем* слоевъ.

9. Основные потоки лавы (габбро, д1абазъ, порфиритъ, миндаль
ный камень и кварцевые порфиры безъ пепла) въ отдельномъ про
филе достигаютъ мощности въ 15.000 метровъ, но въ другихъ обна- 
яеетяхъ выклиниваются [Кьювенауэмская (Кееweenawarn ) формащя].

10. Песчаники, конгломераты.
11. Сильная, возобновленная денудащя.
12. В е р х н е  к е м б р i й с Ki е п е с ч а н и к и .
Ипор1я земли и жизни. 13
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Подобнымъ же образомъ удалось расчленить кристалличесгае 
сланцы Финляндш1, где на основе гнейса и гранита явно несогласно 
залегаютъ:

1. Конгломераты, кварцы, доломиты и сланцы я т у л ь с к о й  
формацш, а затЬмъ опять несогласно залегаютъ:

2. Конгломераты, кварциты, д1абазы, туфы и т. д. Э т н и ч е 
с к о й  формацш.

Недавно также въ Саксонш, Скандинавш, Шотландш и Богемш 
предприняты попытки расчленен in древнейшихъ кристаллическихъ 
породъ по аналогичнымъ принципамъ.

Но во всйхъ этихъ изследовашяхъ заключается своеобразный 
источникъ ошибокъ, открытый лишь въ теч ете последнихъ летъ. 

Онъ состоитъ въ томъ, что ран^е не 
умели правильно оценивать значения ^
горизонтальныхъперекрытш; между темъ, 
какъ теперь у насъ имеются неопровер- j г 
жимыя доказательства того, что породы 
лежачаго бока могутъ надвигаться на 
породы висячаго бока на протяжеше бо

лее 60 километровъ, что при этомъ воз- 
никаютъ конгломераты трешя и 

плоскости скольжешя (щаррьяжа), 
имеюпця поразительное

сходство съ несогласными напластовашями, такъ что къ толковашю 
подобныхъ расчленШ архейскихъ слоевъ можно подходить лишь съ 
особенной осторожностью.

Въ самомъ деле, мы, вообще, находимся на скользкой почве, 
когда мы отыскиваемъ остатки первобытнаго живстнаго Mipa или 
следы осадочныхъ процессовъ въ обнаженномъ денудащей ядре скла- 
докъ между согласно напластованными слоями надъ агностозойской 
границей. Даже въ томъ случае, когда последшя достоверно рас- 
познаваемыя окаменелости — нижнекембрейскаго происхождешя. -— 
даже въ этомъ случае, все-эке, невозможно трактовать лежач!я по
роды съ ихъ полуразрушенными ископаемыми, какъ образован1я ал- 
гонкскаго перюда, такъ какъ никогда определенный горизонтъ не 
позволяетъ намъ определить геологическш возрастъ. Въ такихъ слу- 
чаяхъ намъ остается говорить о д о к е м б р ! й с к и х ъ  образоваш яхъ.
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произвести стратиграфическое расчленеше которыхъ мы не въ со
стоянш.

Совершенно иначе обстоитъ дело въ томъ случай, когда н и ж н е- 
к е м б р ! й с к 1 я  п о р о д ы  н е с о г л а с н о  з а л е г а ю т ъ  на б о л е е  
д р е в н и х ъ  с л о я х ъ ,  а п о с л ,Ьдн1е,  въ с в о ю  о ч е р е д ь ,  о п я т ь  
ц е  с о г л а с н о  п о д с т и л а ю т с я  к р и с т а л л и ч е с к и м и  слан
ц а м и .  На такихъ профиляхъ можно явственно наблюдать верх
нюю и нижнюю границу, равно какъ мощность предшествующей 
кембрхю формацш, и особенное назваше для такихъ формацш пред
ставляется вполне обоснованнымъ. Въ С. Америке каньонъ Колорадо 
впервые далъ доказательства существовашя а л г о н к с к о й  формацш.

Величественныя обнажетя этой глубочайшей долины земли 
(рис. 1 и 45) показываютъ складчатые древнейпйе массивы кристал- 
ди^ескихъ сланцевъ, прорезанные гранитными, д!абазовыми и пегма
титовыми жилами; передъ нами—первобытная горная страна, которая 
была собрана въ складки и денудирована еще до начала алгонкскаго 
церюда. На почти ровной поверхности денудацш расположены мощныя 
©тложешя обломочныхъ породъ. Изъ ихъ литологическихъ особенно
стей ничто не указываетъ на столь древнШ возрастъ. Профиль пока- 
зываетъ сверху внизъ следующее строеше:

III. Хуарсше слои (Chuarsschichten) 10. Бурокрасные пе
счаники съ chuaria

II. Ункарсте слои:

I Слои вишну:

circularis.................
9. Подъ ними пе- 

реслаиватя слан
цевъ и известня-
к о в ъ ......................

8. Песчаный мер
гель съ тонкими 
слоями известня-
к о в ъ ......................

7. Пестрые песча
ники .

6. Д о л о м и т о в ы й  
слой известняка . 

5. Песчаники . . 
4. Базальтовые по

кровы, переслаи
вающееся съ пе- 
счаникомъ . . .

3. Я р к о к р а с н ы е  
песчаники . . . 

2. Темнобурые пе
счаники .................

1. Серые, бурые и 
красные песчани
ки съ тонкими 

слоями известняка .

500 метр.

1.100

50

100

250

1.100

700

Общая мощность =  3.800 метр.
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Если генетически разсмотримъ последовательный фазы развит1я 
этого величественнаго профиля, вередъ нами вырисуется следующая кар
тина: горизонтально отложенные слои (рис. 46) собраны были боко- 
вьшъ давлешем* въ складчатую горную систему и при этомъ прони
заны были снизу плутоническими жильными породами (рис. 48). Б о 
вскоре вся горная страна сносится до основашя дождемъ и ветром* 
(рис. 49), и на ровномъ плоскогорьи наслаиваются песчаники и кон
гломераты, прерываемые мелафировымъ покровомъ (рис. 50) мощно
стью отъ 400 до 4000 метровъ. Снова наступаетъ горообразующШ 
процесс*, но на этотъ разъ область не собирается въ складки, а разламы
вается на отдельныя глыбы, скользянця вдоль длинныхъ сбросовыхъ 
трещинъ и разбиваюндя ландшафтъ на горы и долины (рис. 51). 
Одновременно наступаетъ денудащя, действ!е которой сказывается въ 
том*, что рельефъ местности (рис. 52) получаетъ слегка волнистыя 
неровности.

После этого наступаетъ кембрШскш перюдъ съ образоватемъ 
д1агонально напластованных* дюнныхъ иесчаниковъ, на которыхъ 
отлагаются средне - и верхнекембр1йсте песчаники, известняки и 
сланцы (рис. 53).

Во время силуршскаго перюда область представляла собою, пови- 
димому, сушу, девонъ тоже оставилъ лишь скромныя отложешя, и 
только море каменноугольнаго перюда пребывало здесь долгое время, 
такъ что могли отложиться приблизительно:

1) 300 метровъ нижнекарбонныхъ известняковъ.
2) 300 „ верхнекарбонныхъ песчаниковъ и сланцевъ.
3) 130 „ „ песчаниковъ.
4) 250 „ „ известняковъ и доломитовъ.

Что алгонксше песчаники должны были образоваться на суше, 
вытекаетъ изъ многочисленных* сетчатых* отпечатков* на нижней 
поверхности пластовъ на подоб1е техъ, что образуются, когда рыхлый 
дюнный песокъ развевается ветромъ по высохшимъ лужицамъ съ 
глинистой почвой. За близость суши говорятъ также частые знаки 
волнъ (песчаныя ребра). Пролластки известняка, повидимому, выдели
лись химически на дне богать хь известью, мелкихъ, легковысыхающихъ 
озеръ. Только въ середине профиля выступаютъ остатки водныхъ 
животныхъ. Нежныя роговыя раковинки напоминаютъ брахюпод* 
(плеченогихъ) Discina и Lingula, тонкая трубочка Hyolites, а узкая 
пластинка, повидимому, принадлежитъ щиту трилобита. Эта свита 
породъ обнаружена не только въ Аризоне, но также съ тФмъ же зале- 
гатем ъ въ Техасе и Монтане. И здесь, приблизительно посередине 
профиля мощностью въ 3500 метровъ, найдены окаменелости, такъ 
что можно думать о кратковременномъ вторженш алгонкскаго океана.

Наконецъ, значеше имеютъ такого же возраста породы, распро- 
страненныя въ Новомъ Брауншвейге подъ назвашем* „ЭтхеминШской" 
формацш. Оне состоятъ изъ вулканических* туфов* и богатых* же
лезом* сланцевъ, въ которые включены отдельные слои известняковъ. 
Въ нихъ описано4 20 родовъ и 32 вида морскихъ животныхъ, кото эые 
принадлежать насколько позволяют* судить их* неясныя очерташ я, 
къ червям*, плеченогимъ, улиткам*, двустворчатым* раковинам* и
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Рие. 48.
Горионтально отложенные слои собраны боковымъ давлен1емъ въ миадкв 

и прорЪзаны вулканический! жильными породами.

Рис. 49. Оялядчаегая горная система 
денудирована до саиаго оснаватя.

ШШ ЩЩЩЩЙII If Ш гтггт^ггг^
А О £> ТЗ £> CF (О (О Л  Г-7 'о  »СЗ _ л  л

Рис. 52. Возобиовивпийся процессъ 
денудащи выравниваетъ изломанную 

столовую страну.

Рис. 50. Еа ней несогласно распола- 
гаются с л о и с т ы й  породы и лавовый 

оокровъ (штриховано).

Рис. 51. Образуются разрывы и тре
щины, по которымь перемещается 

система слоевъ.

Рис. 53. Надъ главнымъ гориымъ 
массивомъ снова располагаются несо
гласно неправильно напластованные 

песчаники.
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ракамъ и, следовательно, свидетельствуюсь о томъ, что нредъ нами — 
дно алгонкскаго моря.

Важныя обнажешя открыло изследоваше5 Северной Шотландщ. 
Здесь иодъ нижнекембршскими слоями и не согласно на лежачихъ 
гнейсовыхъ складкахъ залегаетъ мощное отлоэкеше, названное, по 
одному классическому месту, „торридонскимъ песчаникомъ*. Ихъ 
почва—неровна, расчленена на горы и долины, некоторые откосы дости- 
гаютъ 40°. Красный иесчаникъ занолняетъ впадины; въ соответствш  
съ этимъ, мощность его быстро колеблется. Основате образуетъ брекч1я 
мощностью въ 12 метровъ изъ коллоссальныхъ глыбъ, въ слои песча- 
никовъ врезываются, на подоб1е мысовъ, остроугольный валунныя 
отложешя. Поражаетъ малая окатанность камней, напоминающихъ осыпь 
со склоновъ горы. Глыбы д!аметромъ въ 1—4 метра свидетельствуюсь 
о томъ, что здесь происходили грандюзныя перемещешя продуктовъ 
разруш етя. Въ торридонскомъ песчанике отсутствуютъ окаменелости, 
зато часто встречаются следы волнъ и сетчатыя системы реберъ. 
Следы передвижетя льда не обнаружены.

И въ Ш вецш6 обнаружены алгонксюе следы. Въ провинцш Да- 
ларне и пограничныхъ съ нею областяхъ распространены такъ назы
ваемые „ песчаники Дала“ мощностью отъ 6 до 800 метровъ; они зани- 
мають площадь въ 7500 километровъ. Они начинаются конгломера
тами, затемъ следуютъ красноватые и белые песчаники, въ которые 
включены два д1абазовыхъ пласта. Нижшй пластъ д1абаза, получившШ 
названie по озеру Oje, имеетъ мощность въ 15—90 метровъ и могъ 
быть прослеженъ на протяженш 80 километровъ. На более высокомъ 
горизонте включенъ второй пластъ оливиноваго д1абаза мощностью 
въ 30—70 метровъ Этотъ последнш иншцированъ (внедренъ), вероятно, 
впоследствш; что же касается д1абаза Oje, то онъ обнаруживаетъ при
знаки, которые могутъ быть объяснены повторными вулканическими 
извержетями.

У Мьезенскаго озера (MjOsensee) и Гутбрандсталя на северо-западъ 
почти до StorsjO въ 1емтланде (Jemtland) залегаютъ тоже кластичестя 
породы большой мощности, названныя „смарагмитовой формащей“. 
Эта формащя состоитъ изъ средне - и крупнозернистыхъ, богатыхъ 
полевымъ штатомъ, песчаниковъ, которые принимаютъ характеръ то 
аркоза, то кварцита. Они окрашены въ серый или красный цветъ и 
переслаиваются со сланцами, большей частью, краснобурой скраски. 
Сиарагмитовая формащя мощностью около 800 метровъ включешемъ 
не содержащаго окаменелостей известняка, такъ называемаго,. „извест
няка Бири“, расчленяется на два отдела; породы, залегаюпдя надъ 
известнякомъ Бири, обыкновенно относятъ уже къ кембр1ю. Темъ 
важнее то обстоятельство, что плотный, доломитовый, иногда битуми
нозный, известнякъ можетъ достигать мощности въ 300 метровъ.

Наконецъ, заглянуть въ м1ръ организмовъ алгонкскаго перюда 
позволяетъ Бретань, где, по Барруа7 (Barrois), сланцы Санъ Ло (St. L6) 
соответствуютъ алгонкской формацш. Къ северу они переходятъ въ 
песчаниковыя породы и становятся гнейсовидными, благодаря вклю- 
ченш выветрившагося (на материке?) гранита. Извержешя д1абаза и 
порфира покрыты вулканическими туфами одновременнаго съ ними 
происхождетя. Конгломераты указываютъ на близость суши. Цилин- 
дрическ1е следы, можно думать, принадлежатъ червеподобнымъ орга-
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низмамъ, а у Санъ-Тюр1аля (St. Thurial) находится известнякъ оргаии- 
ческаго вида. Но особенный интересъ представляютъ въ этихъ слан- 
цахъ признаки ирисутств!я радюлярш и губокъ. К эйе8 (Сауеах) уда- 
лось установить Spurtiellariae и Nasstellariae, а также рядъ кремневыхъ 
губок ъ  (Litliistidae, Tetraktinellidae и Hexaktinellidae).

Къ сожалешю, кроме этого, въ старомъ свете до сихъ поръ 
нигде не найдены никашя ископаемыя. Причину этого понять нетрудно: 
на закате палеозойской эры здесь возникъ рядъ мощныхъ горныхъ 
цепей, вследств!е чего глубоко залегавппя алгонкстя породы были 
подняты въ виде антиклиналей, такъ что последующей денудащей оне 
приведены были на дневную поверхность; между темъ, благодаря горо
образующему процессу, оне претерпели метаморфизацш и превращены 
были въ кристалличесюе сланцы, въ которыхъ мы теперь тщетно 
ищемъ окаменелостей.

Въ заключеше мы должны сказать еще несколько словъ объ 
алгонкскихъ породахъ Остъ-Индш9. Такъ называемые „дарварсте 
слои" несогласно залегаютъ на более древнихъ породахъ и, несмотря 
на некоторую метаморфизацш, еще обнаруживаютъ признаки класти- 
ческаго происхождешя. Они начинаются конгломератами, которые 
неоднократно сдавливались и вытягивались позднейшими горообразую
щими движетями; затемъ следуютъ вулканичесте покровы, кроваво- 
красные сланцы и кварциты, содержащее все значительныя индШсшя 
месторождешя золота. На севере полуострова выступаютъ такого же 
возраста „гвалюрсте слои", состоящее изъ лежачаго песчаника и 
расположеннаго на немъ краснаго кремнистаго сланца мощностью около 
600 метровъ. Въ нихъ вклиниваются несколько вулканическихъ покро- 
вовъ, а два пласта богатыхъ известью породъ особенно интересны 
темъ, что на выветрелыхъ поверхностяхъ обнаруживаютъ органиче
скую структуру.

Алгонксшя породы удалось установить и на некоторыхъ другихъ 
обнажетяхъ, но и фактовъ, до сихъ поръ сообщенныхъ, достаточно 
для того, чтобы притти къ следующимъ выводамъ:

Къ началу алгонкскаго перюда земля уже давно была охлаждена 
настолько, что теплота пиросферы уже не оказывала никакого вл1яшя 
на климатъ земной поверхности, такъ какъ мощныя, отложивппяся въ 
то время, обломочныя породы не обнаруживаютъ въ контакте никакого 
термическаго превращешя даже тамъ, где оне залегаютъ на собраныхъ 
въ складки гнейсахъ и гранитахъ. Земная кора, въ общемъ, имела уже 
такую толщину, что вулканичесМя извержетя даабаза и порфира не 
везде могли пробивать твердую оболочку, а ограничены были тесными 
рамками вулканическихъ областей, такъ какъ обширные осадки совер
шенно не содержатъ образовавшагося вместе съ ними пепельнаго ма- 
тер1ала. Точно такъ же, какъ въ позднейппе перюды жизни земли, 
подстилаюцце горные массивы въ некоторыхъ местахъ изгибались въ 
высотя складки, и атмосферныя силы, подобныя современнымъ, сно
сили старыя горныя цепи. Хотя имеются несомненныя морсшя отло- 
жен1я, все-же значительная часть севернаго полушар1я представляла 
тогда сушу. Рельефъ древнихъ странъ часто можетъ быть определенъ 
и въ настоящее время; на ряду съ плоскими низменностями (Колорадо, 
Монтана) существовали очень неровныя горныя страны (П1отланд1я1 

крутыми горами высотою въ 900 метровъ.
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Необыкновенно сильное выв^триваше создавало неокатанные 
продукты разрушешя, скатывавшиеся съ горъ и заиолыявппе долины. 
Но обширныя впадины заполнялись и красными дюнными песками, 
которые, будучи наводняемы временными ливнями, вели къ образо- 
вашю быстро высыхающихъ озеръ, къ возникновений следовъ волн* 
л сЬтчатыхъ образованш. Еслй иметь въ виду, что въ материковых* 
отлоясешяхъ не найдено никаких* следовъ наземных* расте шй, и что 
окраска ихъ говорит* лишь о незначительных* примесях* углистых* 
веществ*, то нельзя не признать пустыннаго характера тогдашняго 
материка. Угловатый характер* обломочнаго матер1ала и незначительное 
удалеше его отъ материнскихъ породъ свидетельствует* о редкихъ 
дождях*, а трещины высыхатя—объ интенсивном* нагреванш солнеч
ной теплотой. Противоположность столь широко распространенным* 
материковымъ обломочнымъ породам*, в* образованш которых* играли 
роль лишь временнаго характера массы воды, составляют* образовав 
ппеся подъ постояннымъ воднымъ покровомъ мелкозернистые осадки; 
они переслаиваются съ материковыми обломочными породами или за- 
лгЬщаютъ и, въ свою очередь, образуют* мощные профиля. Въ то время* 
какъ некоторые TOHitfe слои известняка между материковыми песча
никами следуетъ, быть может*, разсматривать, какъ химичесме осадки,, 
выпадавппе въ высыхающихъ озерахъ, друг1е, более мощные пласты из
вестняковъ между тонкозернистыми сланцами показываютъ, что въ море 
жили выделяюпце известь организмы, которые, быть можетъ, родствен
ны были стромар!ямъ, *) позже прюбретающимъ столь важное значеше.

Нетрудно понять, почему такъ редко оставались неизмененными 
именно мелкозернистыя, морсшя породы: оне подвергались метамор- 
физацш, и содержавппяся въ нихъ известковыя ископаемыя исчезали. 
Только кремнистые щиты, роговыя раковины, нежныя очертатя и не
ясные отпечатки позволяютъ заглянуть въ морскую фауну алгонкскаго 
перюда. Планктонныя радюлярш напоминаютъ нынё живупде типы, 
колоши губокъ покрывали морское дно, доказано присутств1е двуствор- 
чатыхъ раковинъ, улитокъ, плеченогихъ и ракообразныхъ. Черви встре
чались часто, но невозможно определить съ достоверностью ихъ систе
матическое положеше и трудно установить циклы развитая формъ. 
Все же, число родовъ и видовъ было, кажется, не мало. Замечательно 
то, что въ Северной Америке можно явственно различать несколько 
формъ; но остается открытымъ вопросъ жили ли эти формы одно
временно, или последовательно, Политремныя плеченопя, достигаюиця 
въ кембрш столь мощнаго развитая; въ алгонкскш перюдъ встречаются 
еще редко, зато Atremata и Neotreiuata хорошо развиты. Политы (Hyo
lites) достигаютъ въ алгонкскш перюдъ по величине и скульптуре  
раковинъ максимума своего развитая; ракообразныя принадлежать 
большей частью, къ двустворчато - раковинным* и ф и ллок ар и дам ъ
(Phyllocaridae).

Широкое распространете в* алгонкских* слоях* крупнокласти- 
ческих* конгломератов* и песчаниковъ и редкое нахождете такого же

*) Этимъ именемъ я обозначаю особенно распространенные въ сидур*Ь и 
девон£, но также въ бодЪе мододкхъ формацзяхъ, выд'Ьляющ!© известь организмы 
(Sromatoporidae,Ellipsaktinidaeи т.п.), остатки которыхъ состоять изъ иввестковыхь 
пластинокъ.
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возраста морскихъ осадковъ могутъ привести къ заключенш, что море 
покрывало тогда лишь незначительныя площади, и что, наоборотъ, боль
шая часть земной поверхности представляла сушу. Но подобному предпо
ложение) противорйчитъ необыкновенно богатая формами морская фауна 
яембршекаго перюда, непосредственно следующаго за алгонкскимъ. 
Немыслимо, чтобы такая богатая морская фауна могла развиться безъ 
предшествующаго ряда поколенш морскихъ животныхъ, т^мъ более, 
что изолированные остатки алгонкекихъ морскихъ животныхъ показы- 
доютъ намъ, какое р а з н о о б р а з 1 е  м о р с к и х ъ  ф о р м ъ  существо- 
нало уже тогда. Для объяснешя вышеириведенныхъ, вызывающихъ 
недоумеше, фактовъ мы могли бы скорее указать на то, что мелко- 
зернистыя глинистыя породы гораздо легче поддавались метаморфи- 
вацш, чемъ крупнозернистые песчаники и брекчш. Следовательно* 
Вероятность найти неизмененными носледшя породы гораздо больше; 
ртимъ предположешемъ легко объясняется ихъ относительно большое 
распространеше въ алгонкекихъ профиляхъ.

Съ другой стороны, нельзя не разделять того взгляда, что эти 
древше материки имели характеръ пустынь. Нужно помнить, что все 
ыатериковыя растетя происходятъ отъ водяныхъ; нужно иметь въ 
виду, что каменноугольный перюдъ, какъ обстоятельно обосновано бу- 
#*тъ ниже, следуетъ разематривать, какъ эпоху, когда богатая морская 
флора энергично наступала на материкъ и лишь, медленно приспосо
блялась къ новымъ услов1ямъ существован1я. Тогда алгонкскш материкъ 
безъ дальнейшихъ размышленш вызоветъ у насъ представлеше о 
П в - р в о б ы т н & х ъ  п у с т ы н я х ъ .  Въ противоположность къ клима- 
тяческимъ состоятямъ настоящаго времени, когда существуютъ лишь 
Р|жтичсск1я и субтропическ1я бедныя растетями пустыни и степныя 
области, тогда весь м а т е р и к ъ  п р е д с т а в л я л ъ  б е з ж и з н е н н у ю  
« у с  ты ню,  и, вследств1е этого, скалистая почва, не защищенная 
шисакимъ растительнымъ покровомъ, должна была подвергаться необы
чайно интенсивному физическому выветриванш. Вместе съ тбмъ не 
было подземныхъ корней, которые въ настоящее время прорезываютъ 
НОчву въ сухихъ степяхъ, и которые можно найти повсеместно даже 
въ безжизненныхъ пустыняхъ, где въ почве могутъ сохраняться хотя 
бы только сл^ды подпочвенной влаги; поэтому, продукты выветрива
л а  скоро сносились ветромъ и водою въ низменности. Отсутствовали 
йакъ кустарники и впитываюнде въ себя воду травяные и мшистые 
покровы, такъ и леса; въ силу этого, климатъ того времени лишенъ 
быль того средства, которое въ настоящее время играетъ необыкно
венно важную роль въ смягченш климатическихъ контрастовъ. Ничто 
не ослабляло силы ветра пустынь, катастрофически разражались грозы, 
и въ атмосфере царили грандюзные ураганы. Нетъ ничего удивитель- 
наго въ томъ, что при такихъ услов1яхъ, катя въ настоящее время 
едва-ли можно наблюдать даже въ самыхъ суровыхъ пустыняхъ, обра
зовывались и переносились чрезвычайныя массы обломочнаго мате- 
piaлa, нагромождались колоссальные конгломераты со включешями 
исполинскихъ глыбъ, и перемещающимися дюнами насыпались гран- 
ДЮзныя песчаныя поля. Такимъ образомъ, безжизненныя и диюя пу
стыни могли быстро понижаться; скрытыя подъ висячими толщами 
Породъ, оне еще теперь обнаруживаютъ крутые горные склоны и 
*лубок1я ущелья.
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15. КембрШскШ перюдъ
Хотя по скуднымъ следамъ алгонкскихъ отложенш, мы, вообще, 

можемъ составить интересную картину господствовавшихъ въ то 
время географическихъ условга, то, все-же, назваше геологической 
формащи заслуживаетъ лишь следующш за алгонкскими отложешями 
к е м б р 1 й .  Его нижняя и верхняя границы, вообще, могутъ быть 
строго определены, его мощность можетъ быть точно измерена, а 
характерный руководянця окаменелости (Leitfossilien) делаютъ возмож- 
нымъ точное расчленеше кембрШской свиты слоевъ. По господствую- 
щимъ характернымъ видамъ ракообразныхъ различаюсь:

3) верхнШ кембрШ =  слои съ Oleims.
2) средтй  кембрш ~  слои съ Paradoxides.
1) нижнш кембрш — слои съ Olenellus

Кембршсюя породы залегаютъ либо согласно на более древнихъ 
отлорсетяхъ, либо несогласно и трансгрессивно на складчатыхъ архей- 
скихъ горныхъ массивахъ. При этомъ свита слоевъ начинается то 
нижнимъ, то среднимъ или верхнимъ кембр1емъ; это свидетельствуем  
о томъ, что границы кембршскаго моря часто перемещались.

Въ Северной Америке1 верхнекембрШсше песчаники, названные 
по находящемуся тамъ городу потсдамскими песчаниками, распро 
странены обширными покровами отъ Пенсильваши до Алабамы, Утаха 
vl Вискосина. Въ Дакоте красные песчаники содержатъ зерна золота, 
происходящая изъ золотосодержащихъ кварцевыхъ жилъ архенскаго 
торнаго массива. Мы знаемъ, что складчатый горный хребетъ 
цолженъ претерпеть очень глубокую денудацш, прежде чгЬмъ 
обнажены будутъ золотыя руды, выделивппяся изъ вулканическихъ 
паровъ въ его внутреннемъ ядре; на основанш этого мы заключаемъ, 
"1то существовавши здЬсь г о р н ы й  х р е б е т ъ  медленно денудиро- 
валея во время нижнекембрШской и среднекембршской эпохи. Если 
мы мысленно подымемъ толщи потсдамскаго песчаника, то увидимъ 
среднекембрШскш ландшафтъ. Долины глубиною въ 300 метровъ сгь 
уклономъ въ 1:100 прорезывали местность. Большей частью, owh 
сперва заполнялись крупной галькой, затемъ следовали рыхлыя песчаные 
массы. Въ Миссури бурешемъ установлено, что этотъ яесокъ безъ 
резкихъ границъ переходитъ въ подстилающш гранить, который 
вместе съ темъ должно разсматривать, какъ материнскую породу для 
песчаника. Песчаники, обыкновенно не содержание окаменелостей, 
имеютъ, большей частью, красную, желтую или белую окраску; отдельные 
пласты часто обнаруживаютъ д ю н н у ю  с л о е в а т о с т ь .  Некоторые 
пласты изобилуютъ неразложеннымъ полевымъ шпатомъ,— п р и з н а к а  
того, что они образовались въ услов1яхъ сухого п у с т  ын н а г о  к л и 
м а т а .  Въ Миннезоте, повидимому, происходили вулканичесюя извер- 
жешя; редм е ливни порождали обширныя м е л к i я о з е р а ,  которые 
быстро высыхали и, засыпанный красными песчаными дюнами, обра 
зуютъ правильно напластованные прослойки. Весьма замечательно 
отсутств1е окрашенныхъ углистыми веществами породъ. Отсюда м о ж н е  
заключить, что красная песчаная пустыня покрыта была лишь скудно?
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растительностью (остатки которой известны, быть можетъ, въ одномъ 
растительномъ остатке изъ Мерилэнда).

У плоскаго песчанаго берега бушевало море ,  ударяясь своимивол- 
вами, и энергично наступало на материкъ, особенно въ конце кембр1я. 
Изъ прибрежной области тихаго океана проникала богатая животная 
дознь. Изъ группы трилобитовъ, описате которой дано ниже, встреча
ются рядомъ съ Dicellophalus древнейппя Asaphidae, въ то время, какъ на 
востоке, въ мелкихъ морскихъ бухтахъ, поселилась обедневшая фауна 
илеченогихъ съ роговыми раковинами, такъ что красные песчаники 
наполнены отличающимися желтымъ блескомъ раковинками Lingulella, 
Obolella и др.

Что тогда жили и более крупныя животныя, обладавпад даже 
способностью бродить по влажному берегу, объ этомъ можно судить 
по следамъ отъ ползашя2, открытымъ у Монреаля. Protichnites septemiiotatus 
обиаруживаетъ съ обеихъ сторонъ прямолинейную борозду овальныхъ 
группъ отпечатковъ въ песке по 7 отпечатковъ въ каждой; Climactichnites 
(рис. 54) же обнаруживаетъ две борозды, тянущихся параллельно между 
собою въ разстоянш 12— 15 сантиметровъ и связанныхъ между собою 
поперечными бороздками, образующи
ми направленный впередъ уголъ. Эти 
странные, походянце на лестницу, 
следы можно проследить на больших^ 
я малыхъ индивидуумахъ на разсто
янш многихъ метровъ, пока они не 
переходятъ въ овальную площадку 
длиною въ 40 и шириною въ 15 сан
тиметровъ; эта площадка, по всемъ 
видимостямъ, соответствовала паузе 
въ движенш и обозначаетъ место 
отдыха животнаго. Protichnites можно, пожалуй, принять за следъ дви- 
ж етя рака. Но Climactichnites могло образовать только какое-нибудь 
мягкое тело, ползавшее по влажному илу.

Въ Богемш3 море въ своемъ трансгрессивномъ движенш всту- 
паетъ уже въ нижнекембршскую эпоху. Здесь сначала отлагается 
конгломератъ, песчаное цементирующее вещество котораго содержитъ 
разломанные щиты морскихъ животныхъ. Мы видимъ, какъ омываемый 
морскими волнами скалистый к р у т о й  б е р е г ъ  медленно погру
жается въ море; за конгломератами и песчаниками, бедными ископаемыми, 
Мощностью въ 150—200 метровъ, следуетъ морской илъ, затвердевиий 
въ серый сланецъ; онъ содержитъ достойное изумлешя обшпе высоко- 
развитыхъ, среднекембршскихъ животныхъ. Въ то время, какъ северо
американский кембрШ содержитъ золото, образовавшееся въ докембрш- 
скомъ горномъ массиве, нижнекембрШсше песчаники Богемш у Пши- 
брама впоеле д ствш импрегнированы (пронизаны) были с е р е б р о  со
держащими парами; благодаря этому, здесь разрабатываются издревле 
знаменитые серебряные рудники, и ныне находянцеся въ цветущемъ 
состоянш.

Обратимся теперь къ Северной Европе, где кембргй'ская фор- 
мащя богато развита и тщательно изучена. Среди моря явственно вы
деляется С к а н д и н а в о - Ш о т л а н д с к 1 й  м а т е р и к ъ ,  на который 
надвигается океанъ.

Рис. 54. Climactichnites Wilsoni. Сл'Ьды при- 
брежнаго животнаго. ВерхнШ кембрш Канады. 

Въ натуральную величину.
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Съ западной стороны этотъ материкъ, вероятно, соединенъ былъ 
съ К а н а д с к и м ъ  м а т е р и к о м ъ .  Фауна4 верхняго кембр!я между 
43° и 66° градусами составлена такъ однородно, что на этомъ боль- 
шомъ пространств^ море должно было иметь одну и ту же темпера
туру. Бухтами различной формы море врезывается въ плоскш берегъ. 
Рядомъ съ местными галечными отложетями, возникаютъ хорошо 
напластованный толщи сераго и зеленаго песчаника, отму.ченная вол- 
нами зеленая, голубая и красноватая глина осаждается въ более глу
бокой воде. Въ Эстляндш эта глина наполняетъ своей и теперь еще 
пластичной массой ванны въ гнейсе глубиною въ 200 метровъ: убе
дительное доказательство того, что столь глубокой древности отло- 
ж е т е  можетъ оставаться совершенно неизмененнымъ на протяженш 
долгетъ геологическихъ эпохъ, если только особыя причины не вы
звали его цементацш и затвердешя. Подобная порода5 встречается и 
по ту сторону Атлантическаго океана, въ Новомъ Брауншвейге. Что 
въ такихъ илистыхъ бухтахъ скоплялись и с г н и в  mi я м о р с к i я 
р а с т е н 1 я ,  видно изъ углистыхъ прослойковъ, вскрытыхъ буре тем  ъ  
въ Эстляндш при Кунде.

Для кембршскаго перюда характерно, вообще, то, что какъ на мор- 
скомъ дне, такъ и на материке во многихъ местахъ действовали 
в у л к а н  ы7. Такъ какъ вулканичесте пеплы и лавовые покровы вкли- 
нивалиоь въ нормальную свиту слоевъ, то мощность последнихъ ме
стами сильно увеличена. Въ нижнемъ кембрш действовалъ съ полной 
силой архипелагъ при Сенъ-Дэвисе (St. Davis, Анття). Пеплы наслаи
вались слой за слоемъ до 500 метровъ; къ югу мощность ихъ увели
чивается. Среднекембршсте порфировые вулканы дымились въ ны
нешней Францш. ВерхнесилурШстя извержетя сплошь до нижне- 
силурЖской эпохи воздвигали высоте пепельные конуса въ Северномъ 
Уэльсе и въ Богемш. Португал1я, Северная и Южная Инд1я тоже 
подвержены были въ то время вулканической деятельности.

Нанося на карту г о с п о д с т в у ю щ 1 е  ц в е т а  к е м б р i й- 
с к и л ъ  о т л о ж е н 1 й ,  мы убеждаемся въ томъ, что красные конгло
мераты, песчаники и сланцы встречаются преимущественно въ ниж- 
нихъ широтахъ. тогда какъ въ верхнихъ широтахъ преобладаютъ 
серые, желтые и зеленые цвета. Этотъ фактъ гармонируетъ съ со- 
временнымъ распределешемъ подобныхъ явленШ и говоритъ за то, 
что уже тогда существовали климатичесшя разлйч1я, и что экваторъ 
ранималъ такое же положеше, какое онъ занимаетъ въ настоящее время.

Л и ш е н н а я  с т о к а  о б л а с т ь 8 обнаруживается ве северной 
Индш, где въ Соляномъ кряже встречается залежь каменной соли 
мощностью въ 150 метровъ, залегающая между не содержащими иско- 
паемыхъ, пурпурнокрасными песчаниками и суглинковыми о т л о ж е ш я м и .  
Соляныя линзы сопровождаются гипсомъ, соляной глиной, сильвиномъ, 
глауберитомъ, кизеритомъ и доломитомъ.

Съ другой стороны, изъ северныхъ областей следуетъ упомянуть 
о ряде фактовъ, которые можно толковать, хотя и не безъ возра- 
женш, какъ признаки прохладнаго климата съ образоватемъ глетче- 
ровъ. Поражаетъ* прежде всего большое распространеше г1олитовъ 
(Hyolites), см. рис. 55) въ Лаиландш, Шотландш и Северной Америке. 
Намъ неизвестно, какимъ животнымъ эти известковыя трубочки слу
жили оболочками, но оне напоминаютъ известковыя раковины крыла-
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яиковъ. большими массами встречающихся въ холодныхъ моряхъ. Что 
они ясили еще въ пермстй перюдъ въ холодныхъ, какъ ледъ, водахъ, объ 
$томъ можно заключить по тому, что они такъ часто встречаются 
въ индШ скомъ талхировомъ конгломерате. Въ более крупныхъ рако- 
винахъ часто находятъ много маленькихъ раковинъ, принадлежащихъ 
более молодому поколенш, и невольно вспоминается уходъ за детены
ш а м и ,  развитый у столь многихъ морскихъ животныхъ. Следы глетчеровъ 
доеются, какъ предполагаютъ, въ кембршскихъ отложетяхъ Пенсиль- 
*анш.10 Здесь мы находимъ мощныя известковыя массы, переходяндя 
Крерху въ брекчш, въ которой сцементированы известью угловатыя 
И округленныя известковыя глыбы д1аметромъ до 1 метра. Высказано 
£ыдо предположете, что это разруш ете незадолго до того образо- 
ванныхъ известняковъ следуетъ объяснить 
разрывающимъ действ!емъ берегового льда..

Но самое замечательное обнажете  
находится на востоке отъ Нордкапа въ 
Варангерскомъ фюрде (Varanger Fjord).11 
&десь на более древнихъ, правильно напла- 
етованныхъ, песчаникахъ (спарагмитъ), по
верхность которыхъ сглажена и покрыта 
гхетчерными шрамами, направленными съ 
cteepo-запада на юго-востокъ, расположена 
тяийчная нижняя морена, состоящая изъ 
r tp c -голубой или пепельно-серой, песчани- 
сягой глины, въ которую включены много
численные угловатые и круглые валуны 
щраснаго или сераго гранита, песчаника 
и исцарапаннаго доломита. Эта морена 
позднее была окремнеземнена сообща съ 
шастами песчаниковъ лежачаго бока и этимъ 
предохранена была отъ разрушешя. Если 
позволительно принять, что эта морена 
относится къ кембрШскому времени, то это 
коказываетъ, что уже тогда существовали полярные ледяные покровы. 
Вед&вно описаны кембрШсшя морены Австралш и Китая.

Сравнивая границы кембршскихъ морей, установленныя на осно- 
в&ши фаунистическихъ признаковъ, съ поверхностями возвышавшихся 
среди этихъ морей материковъ, мы приходимъ къ мысли, что больше 
половины известной земной поверхности представляло иногда с у ш у ,  
а при изследованш породъ, образовавшихся въ кембрШскомъ море, 
мы постоянно встречаемъ признаки близкаго б е р е г а  и не  з н а ч и 
т е  л ь н ы х ъ  м о р с к и х ъ  г л у б и н  ъ. Образованный волнами борозды, 
Трещины высыхашя, литоральныя кремнистыя отложетя, становяндеся 
материкомъ вулканичесте острова,—все эти факты можно понять 
Дишь въ томъ случае, если допустить, что глубина кембр1йскаго океана 
была незначительна. Въ пользу этого предположен1я говорятъ также бы
стрые переходы въ мощности кембрШскихъ породъ. Но если M ip o B o e  море 
квмбрШской эпохи было мельче современнаго океана и прерывалось 
большими материками, то отсюда должно бы вытекать, что въ про- 
Должете следующихъ за кембрШскимъ першдовъ жизни земли сумма 
скидкой воды на земной поверхности весьма значительно возросла.

Рис. 55, Hyolites elegans изъ богем- 
скаго нижняго силура. Внизу апер
турное отверспе и крышка Hyolites 

maximus изъ кембр!я Богемш.
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Многочисленные факты указываютъ на то, что р о д и н о й  
к е м б р г й с к о й  м о р с к о й  ф а у н ы  было экватор1альное море; отсюда 
она мигрировала на с*Ьверъ. Въ кембршскомъ море можно ясно раз
личать нисколько фаунистическихъ областей.

Въ оценке животнаго M ipa кембр1йскаго перюда роковую роль 
сыграло то обстоятельство, что его изучали сперва въ Европе и Во
сточной Америк^, где море внедрялось въ материкъ широкими, мел
кими бухтами и лишь въ немногихъ местахъ благопр!ятствовало раз- 
витш более или менее богатыхъ фаунъ. Такнмъ образомъ, можно 
притти къ тому м нетю , что кембршскш животный м1ръ былъ беденъ  
выделяющими известь формами, хотя многочисленныя о т л о ж е н 1 я  
и з в е с т н я к о в ъ 12 доказываютъ противное. Самые северные извест
няки мы находимъ въ Шотландш, где въ среднемъ и нижнемъ кембрш 
залегаетъ толща известняковъ мощностью въ 50 метровъ. Въ Нормандш 
между пурпурно-красными сланцами залегаетъ красный и серый 
мраморъ. Въ Лангедоке, Астурш и Сардинш встречаются мощные 
рифовые известняки. Особенно богата известняками Северная Аме
рика; здесь ихъ чечевицеобразныя вздут!я, ихъ то слоистое, то не
слоистое расчленете указываютъ на разнообразный услов!я образо- 
вавдя. Въ Аппалачскихъ горахъ отдельный верхнекембршсюя извест
ковыя линзы достигаютъ мощности до 500 метровъ.

Къ сож алент, все эти известняки претерпели впоследствш столь 
сильное изменеше, что ихъ о р г а н и ч е с к у ю  с т р у к т у р у  можно 
узнать лишь на выветрелыхъ поверхностяхъ. Но когда мы здесь 
узнаемъ то листоватое строете стромарШ, то кристаллическую спай
ность криноидныхъ известняковъ, или разнообразные ряды волоконъ 
Protopharetra, то проливается светъ и на этотъ трудный вопросъ.

Для всякаго бшлогически мыслящаго человека не подлежитъ 
никакому сомненш, что и въ те, давно прошсдпия, времена животное 
царство жило на счетъ а с с и м и л и р у ю щ и х ъ  р а с т е н 1 й .  И, все- 
же, о характере той древней морской флоры мы знаемъ лишь весьма 
мало.

Своеобразной формы наросты и скульптуры, особенно часто 
встречаюпцеся въ кембрШскихъ песчаникахъ,—ранее ихъ описывали 
и изображали, какъ водоросли,—оказались следами ползатя всевоз- 
можныхъ морскихъ животныхъ или отпечатками отъ передвигавшихся 
твердыхъ образоватй.

Формы, названный Eophyton, теперь признаются за следы воло- 
четя  рукъ медузы; такимъ образомъ, въ виде остатковъ раститель- 
наго M ipa, вызвавшаго къ жизни и  поддерживавшаго кёмбршскую 
фауну, имеются лишь окрашенные углистымъ веществомъ глины и 
сланцы или походяпде на водоросли рисунки на поверхностяхъ пла- 
стовъ кембршскихъ породъ, быть можетъ, также некоторые известняки.

Разсматривая фауну (рис. 56 и 57) въ целомъ, мы лучше всего 
видимъ ея своеобразный характеръ, если сопоставимъ ее съ живот- 
нымъ м!ромъ настоящаго времени. Циттель13 насчитываетъ около 
90 порядковъ живущихъ и  вымершихъ животныхъ, которые на про- 
тяженш геологическаго црошлаго образовали многочисленныя семей
ства, MHorie роды и безчисленное множество видовъ. Изъ нихъ мы въ 
кембрШскихъ отложешяхъ находимъ лишь 16, изъ которыхъ б т и п о в ъ  
исчерпываются кембр1емъ и силуромъ.



Рис. 56; Ж и в о т н ы й  Апръ к е м б р 1 й с к а г о  мо р  я—I.
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Могутъ возразить, что вследств1*е неполноты остатковъ, кембрШ- 
сшй животный м1ръ неправильно освещенъ, что на самомъ деле онъ 
былъ гораздо богаче, но сохранились лишь отдельный формы; въ 
известномъ смысле это возраж ете—правильное: кембрШсшя породы 
неоднократно подвергались метаморфизацш, и отдельный хорошо со- 
хранивппяся места съ палеонтологическимъ матер!аломъ, на подоб!е 
острововъ, выделяются среди общирныхъ Областей кристаллическихъ 
сланцевъ.

Но при более точномъ изученш этихъ „пробъ*1, мы на местахъ 
ыаходокъ, разделенныхъ между собою разстоян1ями въ сотни миль, 
открываемъ роды и виды, даже целыя фаунистичестя сообщества, 
состояния изъ вполне тождествонныхъ формъ; при фтомъ опреде- 
ленныя породы (фацш) все снова обнаруживаютъ одну и ту же груп
пировку бюномически между собою связанныхъ видовъ. Далее, эти 
типы такъ удивительно сохранились, что въ некоторыхъ случаяхъ 
оказалось возможнымъ проследить шагъ за шагомъ HCTopiro ихъ раз
витая отъ яйца, величиною въ миллиметръ, черезъ характерный личин- 
ковыя формы до взрослаго животнаго. Изъ нижнекембршской глины 
Петербурга и того же возраста породъ Северной Америки удалось 
извлечь маленькая, нежныя роговыя раковины однихъ и техъ же 
видовъ.

Принимая все это во внимаше, нельзя ставить въ упрекъ геологу, 
что онъ придерживается того взгляда, что и з в е с т н а я  н а м ъ  
ф а у н а  и з в е с т к о в о - р а к о в и н н ы х ъ  и р о г о в  о-p а к о в и н н ы х ъ  
к е м б р ш с к и х ъ  ж и в о т н ы х ъ  въ общемъ и целомъ оставила 
п о л н у ю  к а р т и н у  с о о т в е т с т в у ю щ а г о  ж и в о т н а г о  Mi p a  
к е м б р 1 й с к а г о  п е р е д а .

При этомъ освещенш большой интересъ представляетъ то обсто
ятельство, что известковыя губки, кораллы, морсшя лилш, морск1я 
звезды (?), морсше ежи, мшанки, улитки, съ витыми раковинами, 
дискообразно завитыя головонойя (Cephalop  ̂da), многочисленные по
рядки ракообразныхъ и насекомыхъ, а также все разнообразный 
формы позвоночныхъ животныхъ до сихъ поръ едва ли обнаружены 
въ кембрШскихъ слояхъ. Ихъ появлеше на закате кембШскаго пе- 
pioAa такъ характерно, что мало надежды на то, чтобы они когда- 
нибудь открыты были въ кембршскихъ отложешяхъ. По крайней 
мере, они еще не прюбрели способности образовывать роговыя или 
известковыя раковины и, быть можетъ, населяли кембршсшй океанъ 
въ виде „мягкотелыхъ*.

Что тогда распространены были ч е р в е о б р  а з н ыя  ж и в о т н ы я  
съ весьма различными жизненными привычками, объ этомъ можно 
заключить по многочисленнымъ ходамъ, которыми часто пробуравлены 
кембршсше песчаники. То эти ходы перерезываютъ слои въ виде 
параллельныхъ, толщиною въ стволъ пера, трубочекъ (Scolithus, Areni- 
colites), то мы видимъ, какъ они мутовчато разветвленными пучками 
трубочекъ (Phycodes, Vexillum) доходятъ сплошь до нижнесилурШскихъ 
слоевъ. Но тогда также существовали уже настояпйе> высокодиф
ференцированные кольчатые черви; объ этомъ можно съ уверенностью 
заключить по ихъ роговымъ челюстнымъ зубамъ, такъ называемыми 
конодонтамъ, которые удалось извлечь путемъ отмучиватя изъ синей 
глины С.-Петербурга.



Рис. 57. Ж и в о т н ы й м i р ъ ке мбрг йс каг о  м о р я. —- П.
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Мы привыкли простыл, мало дифференцированный формы отно
сить къ началу зарождетя родословнаго дерева животнаго царства; 
поэтому мы должны поставить себе вопросъ: отв-Ь- 
чаетъ ли кембршская фауна этимъ требоватямъ?

Въ то время, какъ въ современныхъ моряхъ мол 
люски играютъ необыкновенно важную роль, изъ кем
бршскихъ слоевъ известны лишь немноие предста
вители этой группы. Какъ двустворчатый раковины,0 
описаны были Fordilla, РаШягса, Modioloides. Маленьюя ° 
колпаковидныя раковины (рис. 68) разсматриваются,

какъ улитки. Лишь въ верхнекембрш- Р™. 59. Holopea Swe- 
скихъ отложетяхъ Северной Америки eti’ Яи™а- Изъ веРх*о - г  г  некембрт неких ъ отло-
найдены некоторыя витыя раковины Висконсина.
улито къ, Holopea (рис. 59), Ophileta(pnc. GO),
которыя поразительно напоминаютъ пресноводный формы.

Uiecâ 8 r ôsa ^  изъ головоногихъ (чернильныхъ каракатицъ), столь не-
Изъ* кембрШ- обыкновенно часто встречающихся въ <и-
скихъотложешй луре, известенъ лишь небольшой родъ
Массачузетса. Volborthella (рис. 61). Это—роговыя, раз-

деленныя на камеры трубки, длиною около
8 миллиметровъ и шириною около 1 миллиметра, вну- Рис. 60. Ophileta
три которыхъ находится более тонкая трубка (сифонъ), primordialis изъ

кбморшскихъ отло-
соединяющая камерныя полости. жен1£ Висконсина.

Темъ большее значете имели въ те  времена Натуральная вели- 
б р а х ! о п о д ы  (плеченооя); они были довольно богаты чина,
родами и вчдами и населяли море.'4 Kutorgina, Orthis,
Orthisina, Billingsella, Camarella, Acrothele и Litmarsonia встречаются какъ 
въ видахъ съ гладкими раковинами, такъ равно и въ видахъ съ кра
сиво ребристыми раковинами и даже съ раковинами, украшенными 
шипами. Они принадлежать къ той ветви животнаго царства, кото

рая и въ настоящее 
время, правда, пред
ставлена нескольки
ми семействами, но 
главное развипе ко
торой относится къ 
силуршской эпохе. 
М аленькое, черве 
образное тело этихъ 
ж ивотны хъ, укра
шенное двумя покры
тыми ресничкамижа- 
берными руками, за
щищенное двумя ра
ковинными створка
ми, прикрепляется 
стеблемъ къ морско
му дну. 10 родовъ 
находятся въ нижне- 
кембршскихъ отло- 
ж етяхъ, 2600 видовъ

Рис. 6 1 . Кеморшсшй песчаникъ, покрытый каменными ядрами Volbor- 
thella tenuis (увеличено въ 3 раза) Recca al шаге при Reval.
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живуть въ силуре. После силура число ихъ формъ постоянно 
уоываетъ, вначале быстро, затемъ медленно. Поразительно, что два 
еще ныне живущихъ семейства, Lingula и Discina, дожили до на-

Рнс. 62. Prtospongia (2) (Dia- 
gonella) cyafchiforrais (2/3).

Рис. 63. Protospongia mono- 
neraa (2/з).

Puc. 64 Acanthodictya
pida.

hle-

етоящаго временя, почти совершенно не изменившись, начиная съ 
кембр1я. Передъ нами примеръ такой долговечности, подобнаго ко
торому нельзя найти у другихъ формъ изъ M ipa организмовъ.

Изъ прикрепленныхъ животныхъ можно назвать 
также рядъ морскихъ губокъ,15 которыя великолепно со
хранились со своими изящными кремневыми иглами (рис. 62, 
63, 64). Оне принадлежать къ ныне еще живущимъ се- 
мействамъ четырехъ-и шести- 
лучевыхъ губокъ, но ихъ иглы 
расположены еще свободно въ 
ткани; лишь въ силуре появля
ются формы, у которыхъ вглы 
соединены въ прочный ске- 
леть.

Иглокодая представлены
многочисленными родами такъ
называемыхъ цистоидей. Ихъ
покровы, похож1е на мешокъ
или на щитъ рака, предста-

вляютъ изящную мозаику изъ известковыхъ
пластинокъ, строете которыхъ позволяетъ
сделать интересные выводы о внутреннемъ
строенш этихъ животныхъ. Такъ какъ ихъ
главное развит1е относится къ силуршскому
перюду, то точнее они описаны будутъ Рис. 6G. Полипнякъ Protopharetra съ
нами ниже, но уже здесь мы укажемъ на сидящими на нсмъ чашечками Autlia-
оригинальный родъ Macrocyatella (рис. 65), ™огр1,а> Archaeocyatlws и Cosciiiocya-

J  thus изъ йерхнекеморшскихъ отложе-заслужисающга интереса, какъ древн Ьишая вИ Сапг1, ^ап()с (Са ,ИН1Я). цаТу.
примитивиая морская лшпя. радьнал оеличииа.

Рис. 65. Магсо- 
cyetella, изъ 
ВбрхнекимбрШ- 
скихъ отложенШ 

Англи.
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Рис. 67. Palae- 
nigma Wrange- 
li, загадочная 
о к а м е н  Зло
сть изъ верх- 
некембрШскихъ 
отложенш Рос- 

с!и.

Настоящ!е кораллы и кораллоподобныя животныя изъ кембрШ- 
скихъ отложетй неизвестны. Зато отъ Северной Сибири до Сардинш 
распространены маленьюя двухстенныя воронки, нежные известковые 

листочки которыхъ представляются разделенными на 
камеры соединительными столбиками. Эти образоватя, 
высотою отъ 1 до 8 сантиметровъ, шириною отъ 5 до 
20 миллиметровъ, описаны, какъ Archaocvathus (рис. 66), 
и причислялись то къ губкамъ, то къ коралламъ. Но это— 
совершенно своеобраз
ный типъ прикреплен- 
ныхъ животныхъ; они, 
кажется, чередовались 
поколешями съ выде- 
ляющимъ известь орга- 
низмомъ (Protopharetra), 
воздвигшимъ на Сарди
нш целые известковые 
рифы, прорезанные его 
сильно разветвленными 
стволами и побегами.
К р о м е  археощатидъ 
(Arcliaocyathydae), зооло

гическое родство которыхъ пред- 
ставляетъ, вообще, загадку, следо
вало бы упомянуть и о иекоторыхъ 
другихъ кембршскихъ ископаемыхъ, 

обнаруживаю - 
щихъ не менее 
странныя фор
мы и предста
вляющих?. еще 
большую загад
ку въ морфоло- 
гическомъ от- 
ношенш.Мы на- 
зываемъ только 
Palaenigma W ran- 
geli (рис. 67); эта
форма походитъ на четырехгранную курительную 
свечку и неоднократно находима была въ верх- 
некембршскихъ отложешяхъ Россш. Можно было 
бы назвать и мпожество другихъ загадочныхъ 
ископаемыхъ (Problematica).

Но все названныя животныя формы далеко 
уступаютъ по своему значенш группе ракообраз- 
ныхъ членистыхъ животныхъ ( т р и л  о б и т о  въ), 

которыя являются характерными именно для древнейшихъ пер£о- 
довъ исторш земли. Трилобитовъ называютъ „трехлопастными жи
вотными". потому что ихъ тело спереди назадъ и справа налево 
распадается на три части (рис. 68—76). На полулунномъ или ромбо- 
идальномъ головномъ щите находятся два сложныхъ глаза, которые

Рис. 69. Брюшная сторона трилобита. Ну р.: 
пшостома, At: щупальцы, Md: челюстная щу
пальца, Мх 1 ,2 : слЬдуюнйя челюстныя щупальцы, 
II: печеночные мЪшки (?) Edp: эидоподитъ, Ехр: 

экзоподитъ, А: порошица.

Рис. 6 8 . Olenellus Mick- 
witzi. Дре»н£|шпй бадтШ- 
скш трилобитъ (кембрш). 

а/з натур, величины.
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Рис. 70. Схематический разр$зъ череяъ туловище трилобита. 1, 2, 3: бази- 
подиты, Mt Pt: спинной покровъ, Вг: жабры, Еп: эндоподвтъ, Ех: экзоподпт;, 

В: спиниое сердце, D: пищеварительный канал», п: нервы.

иногда расположены на глазномъ бугре. Средняя часть головного 
щита (glabella) им'Ьетъ родъ . вздут1я и часто обнаруживаете нсяв- 
ственное деле
ще на боковыя 
лопасти (мета
меры) ,  кото
рыхъ бываетъ 
отъ 2 до 6-ти.
Боковыя части 
(щеки) (genae) 
часто бываютъ 
снабжены длин
ными щечными 
шипами.

За исклю- 
четемъроюща- 
гося въ иле 
Agnostus’a, туло
вище состоитъ
изъ большого числа сегментовъ, суживающихся назадъ; двумя продоль
ными бороздками сегменты разделяются на среднюю лопасть и две 
боковыхъ пластинки (плевры, pleurae); на плевральныхъ пластин кахъ 

находятся и шипы.
Хвостовой щитъ (Pygidium) часто представляетъ лишь 

круглый придатокъ или же оказывается украшенными 
длинными шипами, иногда онъ образованъ только ма
ленькой конечной пластинкой, непосредственно примыка
ющей къ последнему туловищному сегменту.

Брюшная сторона гЬла (рис. 69 и 70) была мягко
кожистой и, вероятно, лишь мало пропитана известью; 
такъ какъ трилобиты, какъ и большинство ракообразныхъ, 
съ ростомъ линяли, то брюшной покровъ лишь редко 
сохранялся въ ископаемОмъ состоянш. Въ такихъ слу- 

чаяхъ мы подъ головнымъ щитомъ видимъ две пары расчленен- 
ныхъ щупальцевъ, а подъ туловищемъ большое количество нежныхъ 
конечностей. Микроскопическое изследовате тонкихъ шлифовъ раз
верну тыхъ трилобитовъ (рис. 70) показало, что рядомъ съ каждой 
конечностью для бегашя (эндоподитомъ) существуетъ щеткообразный 
экзоподитъ, который служилъ, вероятно, для плавашя, какъ и нежныя 
листообразныя или спиральныя жабры. Полное отсут- 
CTBie челюстныхъ зубовъ указываетъ на то, что три
лобиты питались иломъ. Вероятно, различныхъ родовъ 
органы были различно дифференцированы; формы родовъ 
указываютъ на разнообразный характеръ жизни.

Довольно простой типъ представляютъ кембршск е 
роды Ellipsocephalus, Coiiocephalites, Ptychoparia и Sao (рис.
71, 72, 73). Яйцевидное тело особенно выдающагося 
хвбстового щита говорить объ инертной жизни въ ти
хой воде. Зато въ родахъ Olenellus (рис. 68), Paradoxides 
<]1ис. 76) Mesonacis, Olenoides, Bathynotus, снабженныхъ 
шипами, мы узнаемъ хищниковъ мелкаго моря.

Рис. 71. Моло
дой экземпляръ 
Sao b i г s u t а, 
только что вы
лупившейся изъ 
яйца; увеличение 
въ десять разъ.

Рис, 72. Sao hirsuta, 
Экземпляръ средней 
величины. Увели
чено въ 1 0  разъ.
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Рис. 73. Sao hirsula изъ среднскембрш- 
скигь отложенШ Богем1и. Взрослый экзем- 

пляръ сверху и сбоку.

Третш типъ образуютъ роды Agnostus (рис. 67 внизу) и Micrcdiscus 
которыхъ головной и хвостовой щиты притупленно яйцевиднаго очер- 
Tania такъ похожи другъ шх друга, что первый родъ получилъ даже

назвате „неузнаваемаго* („agnostus"). 
Глаза отсутствуютъ, и кажется, что эти 
формы, живя въ иле, ползали такъ жо 
хорошо впередъ, какъ и назадъ.

Paradoxides въ молодомъ возрасте 
(рис. 74) отличаются т^мъ, что боковыя 
остроконеч1я второго туловищнаго се
гмента вытянуты въ длинные шипы. Въ 
позднейшей стадш (рис. 76) шипы уко
рачиваются, но даже у взрослаго экзем
пляра еще явственно сказывается свое
образный характеръ вто 
рого туловищнаго сег
мента.

Трилобиты часто вы- 
ступаютъ въ такомъ ко
личестве, что ихъ пан
цири покрываютъ сплошь 
поверхности слоевъ. При* 

надлежа къ ветви членистоногихъ (Arthropodae), трило
биты во время своего роста постоянно линяли. Если 
мы вспомнимъ, что современный речной ракъ линяетъ

(по Шантрану) 24 раза въ тече
т е  шести летъ, то мы легко 
уяснимъ себе, что некоторый бо- 
гатыя трилобитами породы были 
не чемъ инымъ, какъ пунктами 
линятя, и что богатство индивидумовъ въ этихъ 
пунктахъ отнюдь не даетъ картины фауны того 
времени. HcTopifl развитая некоторыхъ видовъ 
известна въ точности. Яйца находятъ въ виде 
маленькихъ, большей частью, черныхъ шари- 
ковъ отъ 2/s до 5 миллиметровъ доаметромъ. Они 
расположены небольшими кучками. Упругая 
скорлупа яйца прорывалась вылупляющимся 
трилобитомъ Молодые экземпляры обыкновенно 
по форме своей весьма существенно отлича
ются (71— 73 и 74—76) отъ взрослыхъ; притомъ 
удивительныя метаморфозы происходили также 
при позднейшихъ линян1яхъ. Татя преврахцетя 
обнаруживаютъ именно важнейпия руководяпря 
формы.

Фактъ, что некоторые кембрШсте трилобиты были б е з ъ  г ла з ъ ,  
трактовали въ томъ смысле, что трилобиты жили въ лишенныхъ 
света пучинахъ глубокаго моря. Но изучеше породъ, заключающихъ 
эти формы, и услов1я ихъ залегашя делаетъ это предположете, 
вообще, нeпpieмлeмымъ. Въ слепыхъ Agnostus и другихъ видахъ мы 
скорее должны видеть ползаюпця въ иле формы, глаза которыхъ атрофи-

Рис. 74. Paradoxi
des bohemicus. Мо
лодой экземпляръ съ 
длинными боковы

ми шипами.

Рис. 75. Paradoxides boheml- 
cus. Молодой экземпляръ съ 
нисколько укороченными бо

ковыми шипами.



215

решалась точно 
такъ же, какъ 
у дождевого чер
вя и крота, СлЬдъ 
отъ ползашя Ре1- 
tura scarabaeoides 
описанъ былъ, 17 
какъ р а с т е н 1 е  
(Cruziana).

ШведскШ кем- 
брШ начинается 
кварцевымъ кон- 
гломератомъ, за 
которымъ сл^ду- 
ютъ зеленые йес- 
чаники; послед- 
Hie у Л у г н а с а  
(Lugn&s) содер
жать своеобраз
ные сл^ды и от
печатки, на ко
торых!. удалось 
показать18, глав- 
нымъ образомъ, 
остатки медузъ. 
Medusina costata 
(рис. 77) образу- 
етъ снизу четы
рехгранную, ча
ще пятигранную 
пирамиду, тогда 
какъ в е р х н я я  
сторона ея обна- 
руживаетъ столь
ко же крутлова- 
тыхъ бугорковъ. 
Это тЪло съ та
кой т о ч н о с т ь ю  
походить на сле- 
покъ желудочной 
полости акраспе- 
дотной медузы 
съ ея половыми 
карманами, что 
н е л ь з я  сомне
ваться въ ихъ 
о д н о р о д н о с т и .  
Эта же форма 
н а й д е н а  была 
также и въ Эст
ляндш.

Рис. 76. Взрослый экземпляра Paradoxides bohemicus. Среднекембр1Йск1я 
отложен!я Богемш.
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Подъ назватями Medusina princeps и Medusina radiata (рис* 7B) 
известны дискообразиые отпечатки, цредставляюпде ротовые диски 
медузы, окруженные многочисленными рад1альными бороздками. На-

конецъ, между отпечатками, 
описанными подъ назватемъ  
Eophyton, и слЬдами отъ во- 
лочешя рукъ медузы суще
ству етъ такое большое сход
ство, что и это ископаемое 
следуетъ, пожалуй, отнести 
къ медузамъ.

Я полагаю, что эти опи
санные остатки медузъ мог
ли образоваться только въ 
сухомъ, тепломъ климат*. 
Во время одной бури у бе- 
реговъ Краснаго моря на 
песчаный африканскш бе- 

регъ выброшено было безчисленное множество медузъ. Мног1я изъ 
нихъ оставили ясные отпечатки; жаркое солнце высушило ихъ сту
денистое дискообразное тело, иридавъ ему видъ пергаментнаго листа 
толщиною въ листъ бумаги. Этотъ высушенный остатокъ, наверное, 
еще былъ въ состоянии сохранить рельефъ песчанаго отпечатка даже 
въ томъ случай, если бы его за- 
сыпалъ сверху сухой прибреж
ный песокъ. Насборотъ, подъ 
водою или на влажномъ берегу 
студенистый дискъ, разумеется, 
сгпилъ бы и расплылся бы.

Въ нижнекембрШскихъотло- 
жешяхъ Северной Америки19 
встречаются зеленые сланцы, по
крытые отъ четырехъ-до-семи лу
чевыми образовашями, имеющими 
известное сходство съ системой 
каналовъ у медузы. Они описаны 
были подъ назватемъ Dactylodites 
(рис. 79); подъ назватемъ же Вго- 
oksella и Laotira известны удиви
тельно разветвленные кремневые 
желваки, встречающееся тысяча
ми экземпляровъ въ среднекем- 
брШскихъ отложешяхъ Алабамы; 
ихъ сравниваютъ съ современной 
медузой, снабженной многими ртовыми отверст1ями, Gastroblasta Raf- 
faeli. Если бы здесь передъ нами, действительно, были медузы, то имъ 
следовало бы приписать следующую организащю: многолопастный, до
вольно твердый плавательный дискъ прорезанъ рад1альными каналами 
числомъ отъ 4 до 12 и более; тентакули (щупальцы) не наблюдаются. 
Путемъ почкования возникаютъ сложные индивидумы, у которыхъ 
система канала можетъ быть очень запутанной. Оне, кажется, часто

Рис. 78. Отпечатокъ ротовою диска Medusina radiata 
съ вЪнчикомъ щугшьцевъ. Изъ кембршскихъ отло- 

жеиШ Швецш.

Рис. 77. Medusina costata; желудочная полость и половыя 
железы въ вид'Ь камсннаго «дра; слЪва видь сверху, спра

ва—видъ снизу.
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размножались д-Ьлешемъ и вели бентонный образъ жизни Некоторые 
признаки, невидимому, говорятъ за то, что он-fe принадлежать къ 
ризостомидамъ (Rhizostomidae).

Рис. 79. Остатки пищеварительной системы кенОрШской медуэы Dactylodites asteroidee.

Зат-Ьмъ къ кембрШскому планктону мы причисляемъ некоторые 
нужные отпечатки плавающихъ раковъ. Protocaris Marshi (рис. 80) при
надлежишь къ очень оригинальному типу [филлоподовъ ( л и с т о н о г и х ъ ,  
pliillopoda)?]. Округленный четырехсторониш щитъ, длиною въ 21 мал-



218

лиметръ безъ глазныхъ бугорковъ скрывалъ тело, отъ котораго можно 
было видеть только расчлененный хвостъ съ хвостовымъ щитомъ, 
снабженнымъ двумя отверстиями. Hymenocaris vermicauda (рис. 81) обна
р у ж и в а е т е  иное очерташе т*ла. Къ планктоннымъ ракамъ должна 

была принадлежать также раковина седлообразной 
формы, описанная подъ назватемъ Leperditia (?) 
argentea, хотя ея положеше въ систем* и сомни
тельно. Замочный край вытянутъ въ два остр:я. 
Более достоверно определен^ Leperditia Troyensis, 
маленькой остракоды (раковиннаго ракообразнаго), 
находимой въ Уэльс* и Нью-1орк*.

Наконецъ, можно было бы назвать Hyolithes 
(рис. 65), многочисленные представители которыхъ 
особенно часто встречаются въ бол*е высокихъ ши
ротахъ.20 Ихъ известковая раковина длиною до 8 сан- 
тиметровъ напоминаетъ округленно-ребристыя ножны 
кинжала; небольшая яйцевидная крышечка закрывала 
отверспе; о вынашиванш ими детенышей, а также 
объ ихъ нахожденш въ прохладныхъ водахъ упоми
налось уже выше.

Весьма замечательно полнейшее отсутствие грап- 
толитовъ; последте впервые появляются въ погранич- 

ныхъ между кембр1емь и силуромъ слояхъ и затемъ получаютъ 
необыкновенно богатое развит1е.

Обозревая кембршскую фауну съ бюлогической точки зр ет я , мы 
видимъ, что она, съ одной стороны, какъ бродячш и сидячШ бентонъ, на- 
селяетъ морское дно, съ другой стороны, какъ планктонъ, находится и 
въ верхнихъ частяхъ моря. Могли ли обитатели раковинъ Hyolithes пла
вать въ виде нектона, на этотъ вопросъ ответить 
невозможно, но для некоторыхъ трилобитовъ это 
предположеше пр1емлемо. Несмотря на то, что, на
сколько мы знаемъ до сихъ поръ, многочисленные, 
позднее выступаю1ще, циклы формъ еще отсутство
вали,—несмотря на это, существовавппе тогда роды 
и виды относятся къ высоко развитьшъ формамъ.
Строете нижнекембрШскихъ трилобитовъ, органи- 
защя археощатидъ (Archaeocyathidae) и цистоидей (Су- 
stoideae) стоить въ полномъ противоречш съ темь  
предположешемъ, что древнейшая изъ известныхъ 
намъ фаунь является простой, примитивной.

Этотъ фактъ быль понять такимъ образомъ, 
какъ будто жизнь на земле началась съ высокоорга- 
низованныхъ формъ, который не развились медленно ует̂ ййа̂ падТающШ 
и постепенно, а какъ таковыя, созданы были сразу, ракъ иаъ верхняго кем- 

Если вырвать кембршскую фауну изъ всей гео- бр'ю Dodelly (Увльсъ). 
логической цепи и разсматривать ее изолированно, 
то это м н ете  становится понятнымъ. Но нужно принять во внимание 
то обстоятельство, что фауна эта корнями своими внедряется въ 
алгонксшя породы, что непрерывныя лиши развийя тянутся отъ кем- 
бр1я до настоящаго времени; особенно следуетъ иметь въ виду, что 
нижняя граница содержащихъ окаменелости породъ залегаетъ на са-

Рис. 80. ProkicArU Маг- 
shi. Отпечатокь щаваю- 
щаго рака изъ ср**дняго 
кембрия Perkers Farin 

(Vermont).
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мыхъ различпыхъ горизонтахъ, и что граница эта наметилась впосл*д- 
ствш, благодаря процессамъ метаморфизацш. Принимая все это во 
внимате, въ  к е м б р ! й с к о м ъ  ж и в о т н о м ъ  M i p i  мы в и д и м ъ  
не з а ч а т к и  ж и з н и ,  а л и ш ь  д р е в н * й п п е  и з ъ  д о ш е д -  
ш и х ъ  до  н а с ъ  п а л е о н т о л о г и ч е с к и х ъ  д о к у м е н т о в ъ .  Об
ломки алгонкскаго живого Mipa. правда, весьма ничтожны, но они, 
все же» явственно показываютъ намъ, что растетя и животныя суще
ствовали и до кембрШскаго перюда.

Необходимость существовашя д о-к е м б р ! й с к и х ъ  п р е д к о в ъ  
кембршскихъ бюлогическихъ формъ становится для насъ особенно, 
такъ сказать, наглядной, когда мы разсматриваемъ древн*йшихъ три
лобитовъ: Ellipsocephalus Germani въ Богемш, Olenellus Mickwitzi въ Россш, 
Olenellus Kjerulfi въ Швецш, Conocoryphe viola и Olenellus Lapworthi въ 
Англш, а также Microdiscus Helena и Olenellus BrOggeri очень высоко 
дифференцированы и различаются между собою весьма существен
ными признаками, обнаруживаютъ глубоко различныя личинковыя 
формы, и мы вынуждены допустить, что должны были пройти продолжи
тельные перюды времени, пока эти животныя формы могли развиться. 
Если мы примемъ во внимаше, что рядъ кембршскихъ трилобитовъ 
лишены глазъ, то мы должны допустить, что и этотъ фактъ потре- 
бовалъ изв*стнаго подготовительная перюда. Представлеше о томъ, 
сколько для этого потребовалось времени, мы должны составить себ*, 
если примемъ во внимате, сколь ничтожное изм*неше претерпели 
трилобиты на протяженш всего кембрШскаго перюда, что верхне- 
кембршекш Olenus лишь немногимъ отличается отъ руководящаго для 
нижняго кембр1я рода Olenellus, что вытекаетъ уже изъ самого назватя.

Разсматривая животный м!ръ кембрШскаго перюда, какъ одно 
ц*лое, въ томъ вид* общей картины, въ какой онъ приведенъ новейшими 
работами, мы прежде всего приходимъ къ заключенш о ф а у н и с т  и- 
ч е с к о м ъ  е д и н с т в *  кембршекаго м1рового моря. Отд*льныя, хорошо 
различимыя фаунистичестая провинцш им*ютъ всегда облде роды или 
даже виды, а отдельные профиля, разорванные тектоническими дви- 
жетями или разделенные напластоватемъ бол*е молодыхъ слоевъ, 
можно расположить, въ замкнутые фаунистичесте циклы-

КембрШсмя отложетя Европы такъ поразительно сходны съ 
кембршекими отложетями востока Соединенныхъ Штатовъ, что об* 
эти области должны быть объединены въ обпдй Атлантическш океанъ. 
Правда, Olenellus, часто встречающейся на запад* этого океана, къ 
востоку становится р*же, а въ сл*дующемъ ярус* Paradoxides бол*е 
распространенъ на восточной сторон*, но фауна въ ц*ломъ обнару
живаете величайшее сходство. Olenellus Kjerulfi, Linnarsonia sagittalis и 
Kutorgina cingulata встр*чаются на обоихъ берегахъ Атлантики даже въ 
тожественныхъ видахъ. Богемсше виды,22 какъ Conocephalites coronatus 
и Conocephalites Sulzeri, встр*чаются также въ с*ворной Испанш.

Отд*льные кембршеме брахюподы (плеченойя) вторгались въ 
лагуны и внутреншя моря и зд*сь миллюнами населяли дно. 
Балтшсте унгулитовые песчаники наполнены роговыми раковинами
О bolus Apollinis, шотландеше „лингуловые плитняки" („Lingulaflags")— 
Lingulella Davisii, с*веро-американсше потсдамсше песчаники изоби- 
луютъ Lingularis antiqua и Lingulella prima, ярусъ краснаго жел*зняка 
въ Богемш—Lingula lamellosa (рис. 66, середина).
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Въ кембрШскихъ отложетяхъ Северной Америки порогъ, частью 
материковый, отделяетъ фауну атлантической прибрежной области 
отъ фауны Скалистыхъ горъ на запад*. Въ обоихъ бассейнахъ обра
зовались мощные осадки, тогда какъ между ними нижнекембрШсюя 
и среднекембршстя отложешя отсутствуютъ, и даже верхнекембрш- 
ское море не затопило всей страны.

Но эта разделяющая перегородка, тянувшаяся по С. Америк* въ 
меридюнальномъ направленш и существовавшая даже въ нижнекембрш- 
скую эпоху, не могла препятствовать обмЬну фаунъ, и изъ 150 видовъ 
мы находимъ 7 видовъ, общихъ обоимъ морямъ.

Северо-американское море было разделено на четыре провинцш:
1. А т л а н т и ч е с к а я  п р и б р е ж н а я  п р о в и н ц 1 я  образуетъ 

узкую полосу отъ Ньюфаундленда до Нью-1орка; она была отделена 
отъ открытаго океана материковымъ барьеромъ; однако, узкШ мор
ской заливъ соединялся съ океайомъ несколькими проливами.

2. А п п а л а ч с к а я  п р о в и н ц 1 я  простирается отъ Монреаля до 
Мексиканскаго залива; на юге она открыто сообщалась съ Атланти 
ческимъ океаномъ.

S. Ц е н т р а л ь н а я  п р о в и н ц 1 я  обнимаетъ бассейнъ Мис
сисипи.

4. П р о в  и н ц 1 я  С к а л и с т ы х ъ  г о р ъ  обнимаетъ большую часть 
Утаха, Невады, И даго и Монтаны.

Въ противоположность къ этому морю, мы въ балтШско-швед- 
скомъ кембрш видимъ бедный видами, но богатый особями животный 
м1ръ приматериковаго моря съ фауной, обедневшей вследств1е изме
нен 1я содержашя солей.

Кембрш Китая и Кореи обнаруживаешь большое сходство съ 
кембр1емъ западной части Северной Америки.

Характерной руководящей окаменелостью является здесь Do- 
rypyge. Вероятно, обе области соединены были Т и х и м ъ  о к е а н о м ъ .

Наконецъ, въ северной Индш мы находимъ характерную фауну, 
дающую право предполагать существоваше И н д ] й с к а г о  о к е а н а .

Все эти факты доказываютъ намъ, что животный м1ръ того 
древнейшаго изъ известныхъ намъ морей управлялся зоогеографиче 
скими законами, подобными темъ, каюе мы наблюдаемъ въ настоящее 
время. Наряду съ космополитическими формами, какъ Olenellidae, ко
торый были распространены на обширныхъ пространствахъ и поддер
живали единство м1рового моря, существуютъ отдельные роды и виды, 
какъ вооруженные крепкими щечными шипами Paradoxides, которыя, 
населяя Атлантичесюй океанъ, не въ состоянш были проникнуть въ 
Тиххй океанъ. Друпе роды, какъ балтШск1я Mickwitzia, встречаются 
лишь въ тесно ограниченной области.

Но, пожалуй, еще болышй интересъ представляетъ и более важ
ное значете имеетъ тотъ фактъ, что т р и  б о л ь ш и х ъ  о к е а н а  
настоящаго времени были нам*чены уже тогда. Правда, въ те  времена 
Атлантическш, ТихШ и ИндШскш океаны, теперь представляющее 
обширныя глубоюя котловины, были лишь неглубокими депрессшиымк 
областями земной коры, но уже отличались составомъ своихъ фауиъ.

И эти факты учатъ насъ тому, что животный м1ръ кембр1й- 
скаго перюда отделенъ длиннымъ промежуткомъ времени отъ того 
момента, когда на земной коре впервые появилась жизнь.
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Когда мы обозр*ваемъ органическую жизнь кембрШскаго перюда, 
передъ нами какъ будто поднимается занав*съ м!ровой исторш ужъ 
на третьемъ акт* великой бюлогической драмы; передъ нами—порази
тельно высоко развитый животный м1ръ; одн* формы стремятся впе- 
редъ и въ сл*дующш силуршскШ перюдъ достигаютъ апогея своего 
развит1я или съ мен*е значительной, но мало меняющейся жизненной 
силой проходятъ черезъ длинный рядъ сл*дующихъ перюдовъ. Друпя  
группы, паоборотъ, исчерпываются кембршскимъ перюдомъ, въ томъ 
смысл*, что поел* долгой докембрШской жизни он* теперь обречены 
на в*рную смерть Родственные виды живутъ въ р*зко очерченныхъ 
морскихъ ировинщяхъ, медленно эмигрируютъ изъ одной области въ 
другую, зд*сь он* попадаютъ въ чуждую имъ фауну, чтобы либо 
погибнуть, либо, достигнувъ мощнаго расцв*та, прюбр*сти руководя
щее значеше. Нетребовательныя формы см*ло вторгаются въ широшя 
бухты, 0бразующ1яся въ с*верномъ материк* при вторженш кембрШ- 
скаго моря. Здесь он* не находятъ никакихъ враговъ; ихъ размноже- 
шю не поставлено никакихъ границъ, и, такимъ образомъ, ихъ твердое 
образоваше выступаетъ въ качеств* породообразующаго элемента.

Все это становится намъ понятнымъ лишь въ томъ случае, когда 
мы проникнуты сознашемъ, что корни органическаго родословнаго 
дерева скрыты въ ставшихъ кристаллическими сланцевыхъ породахъ 
докембршекаго горнаго массива. Зд*сь нагромождены продукты разру
шения миллюновъ л*тъ; зд*сь скрыты даже м*ста разветвления более 
крупныхъ в*твей, такъ что на основати палеонтологическихъ доку- 
ментовъ мы не въ состояшя установить ихъ отношен1е и можемъ лишь 
догадываться, какъ связаны были между собою болышя группы 
системы. Въ заключеше мы должны коснуться мощности кембршскихъ 
слоевъ и въ связи съ этимъ затронj ть вопросъ о продолжительности 
всего этого перюда.

Такъ какъ мног1е профиля начинаются материковымъ образова- 
шемъ конгломератовъ и песчаниковъ, относительно которыхъ нельзя 
р*шить категорически, принадлежать ли они къ алгонкскому или 
кембршекому перюду, то за начало кембршской морской фащи при
мемъ появлен1е древн*ёшей морской фащи; это начало мы положим ъ 
въ основу нашихъ разеужденш.

Въ Остзейскихъ провинщяхъ древн*йшш трилобитъ Olenellus 
Mickwltzi выступаетъ на верхней границ* голубой глины. Сл*дующ1е 
за ней песчаники, не содержапце окамен*лостей, достигаютъ 15-ти ме
тровъ мощности. Зат*мъ появляется унгулитовый песчаникъ съ Obolus 
Apollinis, мощностью около 8-ми метровъ, и профиль заканчивается 
7 метрами верхнекембрШскихъ темныхъ диктюнемовыхъ сланцевъ.

Въ Швещи зона съ Olenellus им*етъ 6 метровъ мощности, зона 
съ Paradoxides—20 метровъ, зона съ Olenus—15 метровъ мощности. На 
Борнгольм* среднекембрШстя и верхнекембршск1я отложен1я им*ють 
общую мощность въ 18 метровъ,

Въ Богемш морская фащя начинается св*тлымъ конгломератомъ 
въ 24 метра мощностью. Зат*мъ сл*дуютъ 10 метровъ морскихъ песча- 
л и 1есовъ и второй пластъ конгломератовъ мощностью только въ 6 метровъ. 
Выше залегаютъсобственно слои съ Paradoxides мощностью въ 100 метровъ. 
Вверху профиль заканчивается вулканическими породами съ н*кото- 
рыми прослойками, содержащими окаменелости.
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Въ Шотландш наступлеше моря начинается, можно думать, лишь 
съ серпулитовыхъ слоевъ; следующее за ними слои достигаютъ мощ
ности въ нисколько сотъ метровъ.

Бол*е мощные профиля наблюдаются въ Северной Америк*, но 
зд*сь старыя геологичесшя съемки для нашихъ ц*лей не годятся, такъ 
какъ опред*леше мощности и руководящихъ формъ нуждается въ 
пересмотр*. Профиль Manuels Brook въ Ньюфаундленд* обнаруживаешь 
на лежащемъ въ основати конгломерат* богатыя окамен*лостями 
породы, мощностью въ 300 метровъ, соотв*тствуюипя нижнему и 
среднему кембрш. Точн*е всего изм*ренъ профиль Highland Range въ 
Утах*. Надъ лежащимъ въ основанш конгломератомъ, не содержа* 
щимъ ископаемыхъ, начинается морская фац1я съ Olenellus Gilbert! и 
доходить до верхняго кембр1я. Мощность слоевъ составляешь около 
1200 метровъ. При Malade City кембрШсте осадки достигаютъ мощ
ности въ 1100 метровъ. При наличности этихъ точно изм*ренныхъ 
профилей позволительно не считать совершенно безупречными данный 
другихъ авторовъ о существенно большей мощности кембр1я.

Такимъ образомъ, на протяженш кембрШскаго перюда образо
вались породы мощностью, смотря по океанографическимъ услов1ямъ, 
отъ 50 до 1200 метровъ; теперь остается еще просл*дить изм*нен!я 
животныхъ формъ на протяженш того же перюда.

Ясно, что при этомъ изсл*дованш мы оставимъ безъ вниматя 
вс* вновь выступаюпдя, внезапно появляюидяся животныя группы и 
должны будемъ обратиться преимущественно къ тЬмъ формамъ, кото- 
рыя изв*стны были уже въ нижнемъ кембрш и съ т*хъ поръ могу*гъ 
быть просл*жены черезъ всю свиту слоевъ.

Трилобитовая фауна въ пред*лахъ кембрШскаго перюда претер- 
п*ваетъ лишь незначительныя изм*нешя. Древн*йпие виды Olenellus, 
Agnostus или Ellipsocephalus такъ высоко организованы, что въ этомъ 
отношенш они пе уступаютъ верхнекембрШскому Olenus или Dicephalus. 
Родь Agnostus съ н*которыми весьма долговечными видами проходить 
черезъ весь перюдъ. Agnostus communis встр*чается въ Невад*, начиная 
съ нижней границы средняго кембр1я и до границъ силура.

Богатый видами родъ Paradoxides получаешь въ длину 50 санти- 
метровъ, a Olenoides typicalis обладаетъ такими элегантными шипами, 
что даже у силуршскихъ трилобитовъ они не встр*чаются въ бол*е 
дифференцированномъ вид*.

То же самое можно сказать о см*н* формъ у плеченогихъ. -Lin- 
gulidae и Obolidae выступаютъ въ нижнемъ и верхнемъ кембрш въ 
превосходно характеризованныхъ видахъ, а родъ Orthis представляетъ 
формы, украшенныя великол*пными ребрами.

Матер1алъ относительно остальныхъ животныхъ классовъ обна
руживаешь весьма болыте проб*лы; мы можемъ лишь утверждать, что 
кембрШскШ живой м1ръ, несмотря на то, что онъ состоять изъ чуж- 
дыхъ другъ другу видовъ, представляетъ бюномическое единство, 
многов*твистую с*ть различныхъ родословныхъ деревьевъ: одн* вЬтви 
полны жизненной силы и стремящейся впередъ, къ дальн*йшему р*з- 
витш, энергш, а рядомъ съ ними друг1я, вымираюидя, в*тви идутъ на- 
встр*чу в*рной смерти.

Фаунистичесюя различ1я европейскаго кембр1я отъ Индшскаго и 
восточно-аз1атскаго, сходство между фаунами на обоихъ берегахъ
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Атлантическаго и Тихаго океановъ могутъ служить лишь выражетемъ 
того, что горные материки, вклинивппеся между этими морскими 
бассейнами, затрудняютъ см *ш ете животнаго M ipa Такимъ образомъ, 
болыше океаны настоящаго времени, равно какъ ядро горной цепи, 
расчленяющей внутреннюю Aeiro, также скалистая горная страна, 
тянущаяся по с^веро-американскому континенту,—все это, кажется, 
можетъ быть прослежено въ своемъ развитш, начиная съ кембрш- 
скаго перюда.

Поразительныя различ1я въ мощности между с^веро-европейскими 
и с^веро-американскими кембршскими отложен1ями объясняются, 
повидимому, темъ, что въ одномъ случае прилегаюнце материки 
претерпевали лишь незначительную денудащю, въ другомъ же 
случае они, наоборотъ, денудировались очень сильно. Тридцать метровъ 
кластическихъ породъ, представляющихъ въ Остзейскихъ областяхъ 
весь морской кембрш, 40 метровъ шведскаго кембр1я представляютъ 
резкш  контрастъ съ 1200 метрами запада Северной Америки, и если 
здесь залегаютъ толстыя массы известняковъ, то мы на основанш яв- 
ленш настоящаго времени знаемъ, что отложеше органическихъ из
вестняковъ происходить очень быстро.

Когда впервые въ Англш стали понимать кембрШскШ перюдъ, 
какъ хронологическую единицу, древнейшая известная фауна казалась 
лишь предшественницей позднейшихъ силур! йскихъ фаунъ. Оба 
перюда характеризовались многочисленными трилобитами и даже 
часто связаны были постепенными переходами. Но съ техъ поръ наши 
знан1я о той приморд1альной фауне постоянно возрастали:

Богатыя фауны доставили намъ Богем1я и Швец1я, Шотланд1я и 
Сибирь, Китай и Невада, и мы изучили даже отдельныя формы изъ 
лежачихъ алгонкскихъ слоевъ. И когда мы на основанш этихъ данныхъ 
сравниваемъ животный м1ръ кембршскаго перюда съ м1ромъ орга- 
низмовъ силурШскаго и всехъ следующихъ лер1одовъ, то кажется, что 
граница, часто расплывающаяся, между кембр1емъ и силуромъ, пред
ставляетъ чрезвычайно важный п о в о р о т н ы й  п у н к т ъ  въ и с т о -  
p i n  з е м л и .  Несмотря на высокую дифференцированность своей 
формы, кембрШская морская фауна кореннымъ образомъ отличается 
отъ животнаго M ipa следующаго нижняго силура: нижне-силуршскш 
м1ръ организмовъ по непрерывнымъ филогенетическимъ руководящимъ 
литямъ можетъ быть прослеженъ на протяженш всего времени до 
заката палеозойской эры и за ея пределами до настоящаго времени; 
кембршская же фауна, повидимому, примыкаетъ къ более древней, 
предшествующей эпохе. Мы хотели бы подчеркнуть эти факты темъ, 
что к е м б р 1 й  будемъ разсматривать, какъ п о с л е д н 1 й  п е р е д ъ  
а р х е о з о й с к о й  эры,  а ниж тй силуръ, какъ начало палеозойской эры.

16 Расцв'Ьтъ животнаго царства въ силур!}.
Въ Франконскомъ лесу, где замечательныя обнажешя позволяют^ 

обозреть весь рядъ кембршскихъ и силуршскихъ слоевъ, за серыми 
сланцами и зеленоватыми песчаниками „верхняго кембр1я“ следуютъ 
сероголубые сланцы нижняго силура въ столь правпльномъ напласто- 
ваыш, что трудно открыть границу между обеими свитами слоевъ.
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Въ Северной Америк*1 известиякъ Шенандоа (Shenandoah) въ вид* 
однород! ой рифовой массы изъ кембршскаго перюда переходить безъ 
р*зкихъ границъ въ силуршскШ перюдъ; по подобнымъ многочислен- 
нымъ профилямъ можно съ уверенностью заключить, что воды силу- 
рШскаго моря соответствуютъ обширнымъ площадямъ предшество- 
вавшаго кембрШскаго океана. Можно было бы думать, что эти лито- 
логичесгае переходы соответствуютъ также едва заметному изменетю  
морской фауны; несмотря на это, н а ч а л о  с и л у р 1 й с к а г о  пе-  
р 1 о д а  о т м е ч а е т ъ  с о в е р ш е н н о  н о в у ю  э п о х у  в ъ  и с т о р 1 и  
з е м л и .  Морская фауна расцветаетъ такимъ пышнымъ расцветомъ и 
отмечена такимъ богатствомъ формъ, какое не достигнуто было пи 
въ одну изъ следующихъ эпохъ: изъ настоящаго времени намъ 
известно, правда, больше родовъ и видовъ, но б о г а т с т в о  т и п а м и  
м о р с к и х ъ  ж и в о т н ы х ъ  было въ силуршскш перюдъ несравненно 
больше. Въ силу этого, силуршскш перюдъ представляется самой 
важной эпохой для всей исторш земли. Въ самомъ деле, все позд- 
нейппя изменетя M ipa морскихъ организмовъ представляютъ лишь 
вар1ащи къ укрепившимся здесь впервые основнымъ типамъ.

Лишь еще одинъ разъ мы встречаемъ подобный расцветъ живот
наго царства, къ началу третичнаго перюда, но этотъ расцветъ 
коснулся лишь дышащихъ легкими, материковыхъ, организмовъ, на 
морскую же фауну онъ оказалъ незначительное вл!яте.

Наиболее тщательно изследована фауна богемскаго силура. Въ 
конце кембршскаго перюда здесь происходили вулканичесюя извер- 
жешя; своими туфами и лавами они не только уничтожили средне- 
кембрШскш животный м1ръ, но и заполнили морской бассейнъ на
столько, что для открьтя доступа нижнесилурШской фауне потребо
валось новое опускате морского дна. Изъ снесеннаго въ море пепла 
и выветренныхъ д1абазовыхъ породъ образовался черноватый илъ, 
который по направлетю къ висячему боку становится богаче пескомъ 
и достигаетъ мощности въ 100 метровъ. На этомъ разнородномъ 
морскомъ дне поселился чрезвычайно богатый животный м1ръ. Бо
гатство формами морской фауны доказывается налич1емъ 23 родовъ и 
53 видовъ трилобитовъ, изъ которыхъ въ среднемъ кембрш жили 
лишь Agnostus и Amphion, но вместе съ темъ по нектоннымъ цефало- 
подамъ (головоногимъ) и по планктоннымъ остракодамъ, конуляр!ямъ 
и Ну Iithes, среди которых’!» встречаются лишь отдельные экземпляры 
Didymograptus Suessi, мы видимъ, что богемское море находилось въ 
открытомъ сообщенш съ м1ровымъ моремъ.

Затемъ следуетъ отложен!е морскихъ, светлоокрашенныхъ песча- 
никовъ, прерываемое дюнными сланцевыми отложенгями, которыя по 
направлетю къ висячему боку прюбретаютъ преобладающее значеше. 
Въ окрестностяхъ Барауна и Рокитцова кварциты, большей частью, 
бедные ископаемыми, содержать несколько более богатую бентонную 
и планктонную фауну. Цефалоподы встречаются редко, Conularia—до
вольно часто. Мощность этого яруса составляетъ около 200 метровъ. 
Въ висячемъ боку содержате глины возрастаетъ, благодаря чегёу 
развиваются богатыя слюдою серыя вакки; несмотря на довольно 
большое богатство фауны, граптолиты еще редкй. По направлетю къ 
висячему боку этихъ породъ, мощность которыхъ определяется въ 
1500 метровъ, разнообраз1е животнаго M ipa еще возрастаетъ; въ
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песчаныхъ сланцахъ, мощностью въ 200 метровъ, особенно часто встре
чаются двустворчатыя раковйны и плеченодля.

Съ наступлешемъ верхнесилурШской эпохи геологичестя и 
палеонтологичестя услов1я изменяются кореннымъ образомъ. По
является черный сланецъ, отличающшся необыкновеннымъ изобшпемъ 
граптолитовъ. Одновременно происходятъ извержетя д1абазовыхъ 
вулкановъ, засыпающ1я морское дно своимъ пепломъ. Эти вулкани- 
чесюя породы образуютъ включешя мощностью въ 600 метровъ; на 
ихъ склонахъ вскоре опять появилась океаническая животная жизнь, 
бедная граптолитами, но зато необыкновенно богатая другими фор
мами. Где во множестве жили известь выделяюпця животныя, тамъ 
образовались весьма богатые окаменелостями известняки темносераго 
цвета. Здесь рядомъ выступаютъ криноидный, цефалоподный и бра- 
хюподный известняки. Б а р р а н д ъ  ( Ba r r a n d e )  насчитываетъ въ 
нихъ 357 видовъ Orthoceras, 267 Cyrtoceras, 81 видъ трилобитовъ, 
767 скрытоголовыхъ моллюсковъ и 293 вида брахюподъ.

Насколько ясно на верхней границе кембр1я выступаетъ пора
жающее богатство формъ, настолько труднымъ представляется удо
влетворительно объяснить этотъ фактъ.

Изъ 42 родовъ кембрШскихъ трилобитовъ 35 вымираютъ къ 
концу кембрШскаго перюда и въ нижнш силуръ спасаются только 7 родовъ 
(большей частью, живупце въ иле Agnostus). Protopharetra и Archae- 
ocyathus тоже не переступаютъ черезъ границу силура, а если къ этому 
прибавить некоторыя друпя, недостаточно, правда, изученныя, но, 
все-же, характерныя для кембр1я окаменелости, то мы поймемъ, что 
кембрш отмечаетъ конецъ продолжительной предшествовавшей ему 
эпохи.

Сравнивая одну изъ картъ, изображающихъ распределеше нижне- 
силуршскаго моря, съ картой кембрШскихъ морей и материковъ, мы 
убеждаемся въ томъ, что въ пределахъ областей, доступныхъ геоло
гическому изследовашю, п л о щ а д ь  м о р я  у в е л и ч и л а с ь .  Такимъ 
образомъ, экватор1алыюе первобытное море затопило болышя про- 
странства кембрШскаго материка, похоронивъ ихъ подъ своими волнами.

Уже въ среднекембршскихъ отложешяхъ Америки2 встречаются 
болыше, овальные, съ гладкими раковинами трилобиты (азафиды), съ 
почти одинаковой величины мало расчлененными головнымъ и хво- 
стовымъ щитами (рис. 82). Они распространены въ кембршскихъ 
отложешяхъ Боливш3 до Канады, а въ Европе они появляются впервые 
въ нижнесилурШскихъ слояхъ и притомъ въ столь болыпомъ коли
честве что именно здесь ихъ следуетъ считать руководящими фор
мами для этого перюда. Виды величиною въ 50 сантиметровъ въ Бретани, 
экземпляры длиною въ 70 сантиметровъ въ Португалш4 ясно показы- 
ваютъ, какъ хорошо они чувствуютъ себя въ новыхъ услов1яхъ жизни. 
Всего въ нижнемъ силуре выступаетъ 70 новыхъ родовъ трилобитовъ; 
ость основаше предполагать, что нижнесилурШсшй расцветъ морской 
фауны находится въ причинной связи съ з о о г е о г р а ф и ч е с к о й  
м и г р а ц 1 е й  съ запада на востокъ.

Такимъ образомъ, новый м1ръ формъ въ нижнемъ силуре пред
ставляется намъ въ совершенно иномъ свете, чемъ богатая фауна 
нижняго кембр1я. „Внезапный" расцветъ этихъ древнейпшхъ 
известныхъ бюлогическихъ формъ—лишь кажущшся: онъ обусло-

Истор1Я земли и жизни. ^



226

бленъ несовершенствомъ и неполнотой палеонтологическихъ доку- 
ментовъ, метаморфизащей породъ лежачаго бока и вызванымъ ею 
разрушешемъ докембршскихъ рядовъ предковъ. Въ противоположность 
этому, нижнесилурШскш расцветъ примыкьетъ къ великому „пере
селение народовъ", которое привело жизнеспособный поколотя въ 
новыя места, принесло съ собою новыя услов1я жизни, обусловило

новое приспособлеше и 
интенсивный отборъ и из
менило весь характеръ 
морской фауны.

Силуршскш перюдъ 
обыкновенно д*лятъ на 
два отдела, но, какъ яв- 
ствуетъ изъ вышеизло- 
женнаго, эти о т д е л ы  
им*ютъ въ исторш раз- 
вит1я жизни неодинако
вое значение. Н и ж н i й 
с и л у р ъ  п р и я о с и т ъ  
н а м ъ  н о в ы й  м 1 р ъ  
о р г а н и з м о в  ъ, кото
рый затемъ, въ верхнемъ 
силур*, только в а р ь и -  
р у е т ъ  и в и д о и з м е 
н я е т с я .  Въ виду этого, 
M Horie г е о л о г и  разли- 
чаютъ эти два проме
жутка времени, называя 
нижнш силуръ „ордови- 
щемъ" (ordovicium), а верх- 
шй—„силуромъ* въ тес- 
номъ смысле слсва.

Въ нижнемъ силуре 
встречаются все значи
тельный группы живот
наго царства, живупця въ 
позднейшихъ формащяхъ, 
даже типы, въ кембрш 
еще отсутствующее, како- 
выхъ очень много. Mnorie 

Ряс. 82. Asaphus tyranmis изъ нижняго силура Уэльса. ИЗЪ этихъ Группъ Обна
ружив аютъ высокую сте

пень организованности, дифференцированостк своихъ частей, столь 
сильное приспособлеше къ другимъ членамъ животнаго царства или 
къ определеннымъ жизненнымъ услов1ямъ, что нельзя не преиспол
ниться удивлешя передъ богатой творческой силой природы, облек
шей протоплазму въ столь разнообразныя формы. Многочисленныя 
ныне живуцдя семейства и еще большее число вымершихъ семействъ 
выступаютъ либо въ циклахъ, связанныхъ между собою мутащями 
формъ, либо въ резко обособленныхъ видахъ; судя по современнымъ 
иашнмъ познатямъ относительно силурШской фауны, изъ ныне жи>-
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вущихъ порядковъ въ ней отсутствуютъ собственно лишь двухжабер- 
ныя каракатицы, равнонопе раки, Amphipoda и Decapoda, насекомыя, 
а также костистыя рыбы, амфибш, ыресмыкаюпцяся (рептилш), птицы 
и млекопитаюпдя.

Въ рыхломъ, зеленомъ песчаник*, отмечающему собою границу 
между кембр1емъ и силуромъ близъ Петербурга, находятся въ безчислен-

Рвс. 83. Рис. 84. Рис. 85. Lithcmes-
Helicodiscus acumlnatus. Stauroloncha micropora. pilus hexacanfhus,

Радюлярш изъ нижняго силура Cabrifcres (въ сильно увеличенномъ вид*).

номъ количеств* каменныя ядра ф о р а м и н и ф е р ъ ,  состояпдя, точно 
такъ же, какъ въ н*Ькоторыхъ отложешяхъ современныхъ морей, изъ 
зеленоватаго минерала глауконита. Поскольку при ихъ очертатяхъ  
возможно опред*лете, въ нихъ можно различать роды Rotalia, Textularia,

Рис. 8 6 . Рдс. 87. Рис. 8 8 .
Cenodiscus primordiatis. Odontoafibaeru ccliinocactus. Cenosphaera шасгорога.

Радюлярш изъ нижняго силура Cabrieres (въ сильно увеличенномъ вид*).

Bulimina. Во всякомъ случае общШ обликъ этихъ формъ обцаруживаетъ 
поразительное сходство съ ихъ современными сородичами.

И р а д 1 о л я р 1 и 6 встречаются въ черныхъ, нижнесилуршскихъ 
кремнистыхъ сланцахъ въ весьма громадномъ количестве. Въ тонкихъ 
шлифахъ различаютъ 25 видовъ спумеллярШ (рис. 83—88); все эти 
виды живутъ и въ настоящее время. Насселлярш (Nassellariae) 
(рис. 83—88), повидимому, отсутствуютъ, а ненахождете Ph&odariae и 
Acanthariae объясняется непрочностью ихъ твердыхъ образованШ.
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Оченьмногочисленны к р е м н и о т ы я  г у б к  и 7. На одной плите чер- 
наго сланца найдено 50 экземпляровъ Cyathophycus reticulatus, каждый 
высотою въ 12 сантиметровъ и шириною въ 3 сантиметра, съ ясно 
обнаруженнымъ изящнымъ игольчатымъ строетемъ Lyssakina. Brachio- 
spongia, походившая на полый пень съ двенадцатью корневыми 
отростками, достигала 30 сантиметровъ въ ширину, 10 сантиметровъ 
въ вышину. Astylospongia выступаетъ въ нижнемъ силур* Эстляндш и 
въ верхнесилурШскую эпоху переселяется въ Швещю. Зат*мъ эти 
окремнеземненныя, яблоковидныя тела глетчерами ледниковой эпохи 
распространены были далеко по Северной Германш.

Въ кремнистыхъ иглахъ силуршскихъ морскихъ губокъ можно 
безъ труда различать оба типа: четырехлучевыхъ и шестилучевыхъ 
губокъ. Но что накладываете особенный отпечатокъ на нижнесилу- 
рШскую фауну, это—развитае системъ иголъ удивительной красоты, 
которыя мы находимъ у Eutaxikladinae изъ четырехлучевыхъ и у  Recepta- 
Kulitidae изъ шестилучевыхъ.

Представителемъ первой группы является родъ Hindia, тело кото- 
раго, величиною съ вишню, при разсмотреши поперечнаго излома 
обнаруживаетъ лишь волокнистую структуру (рис. 89). Но подъ 
микроскопомъ каждое изъ этихъ волоконъ оказывается шестигранной 
трубкой (рис. 90), образованной изъ симметрично расположенныхъ 
маленькихъ четырехлучевыхъ иглъ, которыя такъ тесно сплетаются 
между собою своими жесткими лучами, что выделить отдельную иглу 
можно лишь съ трудомъ.

Къ шестилучевымъ же губкамъ примыкаетъ группа Receptaculi- 
tidae (рис. 91— 93). Оне впервые появляются въ нижнемъ силуре, и 
распространены до каменноугольнаго перюда9. Круглое, плоское блюд
цеобразное, грушевидное или похожее на луковицу тело покрыто 
красивымъ щитомъ изъ ромбическихъ табличекъ, разделенныхъ пе
рекрещивающимися, изящно изогнутыми кривыми литями, на подоб!е 
крышки карманныхъ часовъ. Подъ каждой табличкой находится полый 
столбикъ, заостренный, на нодоб1е иглы, и разделенный на четыре 
луча; въ последнемъ случае къ столбику прикреплена вторая, вну
тренняя, пластинка; внутреншя пластинки, тесно примыкая другъ къ 
другу, образуютъ внутреннюю раковину.

Различаютъ роды: Receptaculites (съ 21 видомъ), Phssceolus (съ
6 видами), Ischiadites, Cyclocrinus. Въ девоне въ дополнеше къ этимъ 
появляется еще Polygonosphaerites; въ карбоне группа вымираетъ.

Въ нижнемъ силуре появляются также к о р а л л ы ,  но при техъ  
постоянныхъ переселешяхъ, которыя вынужденъ былъ предпринимать  
животный м1ръ нижняго силура, развитее коралловъ. кажется, 
завершилось лишь въ верхне-силуршскую эпоху. Поэтому, мы опи- 
шемъ ихъ позднее, совместно съ другими прикрепленными риф ообра- 
зующими организмами.

Что обнаружены нижнесилургйск!я м е д у з ы ,  не можетъ казаться 
особенно удивительнымъ после соответствующей кембрШской фауны.

Быстрое разветвлете родословнаго дерева животнаго царства 
особенно бросается въ глаза, когда мы разсматриваемъ силурШскихь 
б р а х 1 о п о д ъ  ( п л е ч е н о г и х ъ ,  рис. 94, 95) 18 кембрШскимъ родамъ 
противостоитъ 51 видъ нежнесшвднйскихъ брахюподъ, и развит1е ихъ 
совершалось столь быстрымъ темпомъ, что можно различить 2600 си-
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Рис. 89. Поперечный разрЪзъ 
черезъ шаровидное тЪло Hindia 
Sj4Ub«v*dali8. Изъ верхняго си- 

лура Готланда.

Рис. 90. Hindia Sphaeroidalie, 
сильно увеличенная рад'юльная 
трубка (уввшч. въ 60 разъ) н 
спАльная четырехлучевая игла. 
Изъ верхняго силура Северной 

Америки.

Рис. 92. Ischaditcs (надь нею 
базадьныя пластинки).

Рис. 91. SpaerospongiA.

Рпс. 93. Receptakulites.

Рис. 94.
Orthis lynx изъ нижняго силура Северной Америкп

Рис. 95. Zygospira modesfca (9/i) изъ 
нижияго силура Северной Америки.
Ручной остовъ на внутренней сторонЪ
раковины свидетельствуетъ о высокомъ Рис. 96. Aristocystides bohemicus, вероятно, ползающая 

развитш ручного аппарата. цистоидея изъ нижняго силура Богемш.



230

лурШскихъ видовъ. Нижеследующая таблица показываетъ, какъ часть 
ихъ формъ, начиная съ нижняго силура, постоянно убываетъ:

Кембрш . . . . 
Нижнш силуръ . 
Верхшй силуръ. 
Девонъ. . .  
Карбонъ . . .

18 родовъ 
61 „
47 „
40 „
28 *

Пермская формащя . . 23 рода
Т р 1 а съ ............................22 „
Ю р а ................................ 19 „
м е л ъ ................................ 18 „
Третичная формащя. . 1 2  „

Изъ и г л о к о ж и х ъ  ( Ec h i n o d e r ma e )  представлены вс* группы. 
Особенный интересъ представляютъ ц и с т о и д е и .  Ихъ шарообразное 
или мешковидное тело окружено было известковымъ панцыремъ, 
мозаикообразно составленнымъ изъ множества маленькихъ известко- 
выхъ пластинокъ. Лишь редко можно найти симметричное располо-

Рис. 97. Echinosphaeri- 
tea auranfcium, цистоидея 
нзъ нижняго силура Рос- 
сЫ. На тЪлЪ безъ сте
бля, окруженномъ мно- 
тоугмьными известко
выми пластинками, вид
ны ротовое отвер- 
crie, мадрепоровое от- 
Bopcrle в порошица, за
щищенная 5трехъуголь- 

ныии пластинками.

Рис. 98. GlyptosphaerHes Leuchtenbergi изъ нижняго еидура Россш. 
Лучистошаровая цистоидея; рядомъ (въ увеличенномъ вндй) часть чашеч- 

ныхъ табличекъ съ парными порами.

жен1е пластинокъ; большей частью, оне примыкаютъ другъ къ другу 
неправильно. Все-же, обыкновенно можно различать кругловатое ротовое 
'0тверст1е, защищенный пятисторонней пластинчатой ппрамидой заднш 
проходъ, а также третье отверст1е, называемое половымъ. Большое 
разнообраз1е формъ цистоидей (рис. 97—99) характеризуем ихъ, 
какъ группу, близко стоящую къ родоначальнымъ формамъ игло
кожихъ и своеобразными переходами ведущая къ морским*!» лшпямъ. 
морскимъ ежамъ и морскимъ звездамъ. Въ кембршскихъ отложешяхъ 
находятся лишь семь родовъ, зато въ нижнемъ силуре цистоидеи 
представлены 40 родами. Въ верхнемъ силуре живетъ еще около 10, 
въ девоне—2 рода, въ карбоне цистоидеи вымираютъ.

Необыкновенно богато развиты м о р с к 1 я  ли л i n,  особенно въ 
верхнемъ силуре. Къ кембршской Macrocystella примыкаетъ въ нижнемъ 
силуре Porocrinus, въ чашечке обнаруживающШ еще характерный для 
цистоидей ромбичесшя поры; его пять короткихъ ручныхъ п р и д а т к о в ъ ,  
вообще, отвечаютъ требовамямъ, которыя можно было бы предсказывать, 
руководствуясь основнымъ бшгонетическимъ закономъ, изъ исторш 
развитая ныне живущей Antedon.
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12 родовъ „ м о р с к и х ъ  з в е з д ъ " ,  равно какъ отдельный на
ходки м о р с к и х ъ  е ж е й  доказываютъ, что эти группы уже суще
ствовали. Но оне не играли никакой роли въ морской фауне; лишь 
въ более молодые перюды оне прюбретаютъ то значеше, которое 
оне сохранили за сободо до настоящаго времени.

Силуршсшя п л а с т и н ч а т о ж а б е р н ы я  (двустворчатые моллю
ски) отнюдь не все прйнадлежатъ къ темъ примитивнымъ формамъ, 
которыя получили назван!©
Palaeoconchae (первобытныя 
раковины). Наоборотъ, боль
шое значеше прюбретаютъ 
и,мнооя друпя группы (Тахо- 
donta, Heterodonta, Desmodonta).
Характерной особенностью 
н*Ькоторыхъ силуршскихъ 
двустворчатыхъ моллюсковъ 
является то, что не обе 
ствэрки отогнуты впередъ,
& отогнуты оне въ проти
воположный стороны: одна— 
впередъ, другая — назадъ.
Появлеше очень тонкорако- 
винныхъ формъ, бедныхъ 
видами, но зато чрезвычайно 
богатыхъ особями, говоритъ 
8а то, что некоторыя формы 
процветали въ этихъ моллюсковъ бракическихъ (солоноватыхъ) бухтахъ.

Фауна у л и т о к ъ  силура тоже отличается весьма замечательными 
особенностями. Изъ 26.000 описанныхъ видовъ подавляющее большин
ство обладаютъ раковиной, завитой в п р а в о .  HeMHorie влево завитые 
роды или отдельныя ненормально завитыя особи известны на перечетъ. 
Вправо завитыя формы выступаютъ уже, правда, въ силуре, но, наряду 
съ  ними, улиточныя раковины, построенный совершенно симметрично, 
весьма характерны для кембр1я и силура (рис. 100), и необходимо 
допустить, что родоначальныя формы улитокъ имели симметричное 
строете. Въ особенности родъ Bellerophon и родственные съ нимъ 
обнаруживаютъ шарообразную, сильно вздутую къ устью раковину, 
но средней линш которой имеется разрезъ (пазъ), который при даль- 
нейшемъ росте либо совершенно закрывался пазовымъ замкомъ, либо 
Отдельными мостиками превращался въ рядъ дырокъ. Родъ Autodetusl2, 
прироставшш вершиной къ морскому дну, показываетъ, какъ уже въ 
силурШскШ перюдъ отдельныя формы умели приспособляться.

Но наряду съ теми животными группами, о которыхъ мы гово
рили до сихъ поръ, расцветъ с н а б ж е н н ы х ъ  р а к о в и н а м и  
г о л о в о н о г и х ъ  представляетъ фактъ, особенно важный. Уже изъ 
нижняго кембр!я Эстляндш намъ известны роговыя трубочки неболь
шого рода Volborthella (рис. 61), какъ представителя древнейшихъ 
чернильныхъ каракатицъ. И некоторые американстя находки иока- 
зываютъ, что оне жили тамъ уже въ кембрШскш перюдъ.

А съ наступлен1емъ силуршскаго перюда все моря начинаютъ 
Кишеть огромными массами болыпихъ и маленькихъ г о л о в о н о г и х ъ

Рис. 99. Placocystites Forbesianus, ползающая цистоидея изъ 
нижняго силура Богемш. А —сверху, д —генитальное отвер- 

CTie* В — снизу; о—ротовое отверстие, а —порошица.
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(цефалоподъ) съ известковыми раковинами. Изъ силуршскйхъ слоевъ 
описаны:

850 родовъ Orthoceras,
96 п Gomphoceras,
14 Ascoceras,

370 Cyrtoceras,
51 и Fragmooeras,
16 Gyroceras,
64 99 Trochoceras.

Раковины у нихъ, большей частью,—гладмя и совершенно круглыя; 
изъ этого можно вывести заключете, что представители этой группы 
животнаго царства отличались сильной активной подвижностью.

Рис. 100. Рве. 101.

Trematonoti'S alpheus изъ верхняго силура ОЬверной Америко Симметричная раковина улитки сверху и снизу.

Противоположность улиткамъ, тело которыхъ заполняетъ рако
винную трубку до вершины, высоко развитые головонопе моллюски 
помещаются лишь въ последней части прямой, отогнутой или свер
нутой раковины.

Эта, такъ называемая, жилая камера (рис. 102) замыкаетъ собою 
более или менее длинный рядъ маленькихъ наполненныхъ воздухомъ 
камеръ, разделенныхъ перегородками, по виду напоминающими часо- 
выя стекла (рис. 103).

Перегородка снабжена круглымъ отверст1емъ, черезъ которое 
проходитъ ткань въ виде жгута; ее можно сравнить съ пуповиной, и 
тянется она черезъ весь рядъ камеръ отъ задней части туловища до 
задней стенки ймбрюнальной камеры. Этотъ сифонный тяжъ произо- 
шелъ* очевидно, путемъ атрофш задней части тела, такъ какъ, именно, 
нижесилурШсше роды часто обладаютъ столь большими сифональными 
отверст1ями, края которыхъ. обращенные въ дливныя воронки, вста
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влены другъ въ друга, такъ что это устройство можно разсматривать 
какъ оболочку обширнаго внутренняго вместилища. Вероятно, к о 
в р е м е н и  п о л о в о й  з р е л о с т и  тело головоногихъ выростало такъ 
сильно, что край жилой камеры долженъ былъ соответственно увели

читься. По выделенш яицъ и семянъ 
тело сжималось, и жилая камера, 
ставшая теперь слишкомъ большой, 
снова приспособлялась къ сокра
тившемуся объему животнаго по- 
средствомъ перегородки. Когда по
сле многихъ перюдовъ размножешя 
число воздушныхъ камеръ посте • 
пенно возрастало и затрудняло дви
ж ет е  животнаго, воздушныя ка
меры, образовавппяся первыми, от
брасывались.

Объ образе жизни Orthoceras предложено было много гипотезъ.
По нашему мнешю, ихъ ныне живупде сородичи даютъ много 

указашй на то, что Ortho
ceras плавалъ разделен
ной на камеры частью ра
ковины впередъ, а во вре
мя покоя онъ находился 
въ свободно - подвешен- 
номъ состоянш. благода
ря воздушнымъ камерамъ 
раковины, з а н и ма в ше й  
верхнее положете, при- 
чемъ онъ распускалъ свои 
хватательныя руки на подоб!е парашюта и, такимъ образомъ, ловилъ 
плавающпхъ мимо животныхъ.

Стареюпцяся раковины головоногихъ часто обнаруживаютъ весьма
своеобразныя формы жилой 
камеры: какъ только исчерпы
валась способность къ размно- 
жешю, не было уже никакихъ 
мотивовъ для образоватя но
выхъ воздушныхъ камеръ. Ста- 
вшш инертными и тяжелопод
вижными, животныя теперь за- 
щищаютъ свои мягшя части су- 
жетемъ устья. По слоямъ на- 
ростан1я у Gomphoceras мож
но довольно отчетливо видеть 
какъ жилая камера все бо
лее и более закрывается, и, на- 
конецъ, остается только сим
метрично очерченная лопасть 
(рис. 104) для выхода хвата- 
тельныхъ рукъ и для выталки- 
вашя воды.

Рве. 104. Рис. 105.
Gomphoceras Bobemicum изъ верхняго силура Богемш. Гру
шевидная раковина состоитъ изъ объемистой жилой ка
меры и 9 плоскихъ воздушныхъ камеръ. Устье (слЪва 

вндъ сверху) гагЬетъ форму буквы Т.

Рис. 103. Orthoceras timidum. Верхтй силуръ Богемии. Пря
ная известковал раковина головоногаго; значительная часть 
стЪнви отломлена} дабы видны были передняя большая жилая 
камера и перегородки (Septa), разд'Ьляющ'ш воздушныя камеры. 
Сл’Ьва перегородка сзади съ центральиымъ отверспемъ для сифона.

Рис. 102. Положете Orthoceras въ жилой камер*; 
позади жилой камеры— 12  воздушныхъ камеръ, 

прорЪзанныхъ сифонной трубкой.
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Поразительно то, что подавляющее большинство силуршскихъ 
цефалоподъ имеютъ прямыя или лишь немного искривленныя рако
вины. Въ связи съ этимъ находится, быть можетъ, то, что и края 
не регородо къ имеютъ очертате плоской окружности, какъ у часовыхъ 
стеколъ. Однако, уже въ нижнемъ силуре начинаетъ развиваться другой 
рядъ формъ, у которыхъ многокамерная раковина спирально навивается. 
Первоначально это навивате не всегда совершалось точно въ одной 
плоскости.

Родъ Trochoceras обнаруживаете хотя и въ зачаточной форме, 
винтовую навивку улиточной раковины. Среди позднее появляющихся, 
спирально свернутыхъ аммонитовъ, которыхъ описано более 6.000 видовъ, 
какъ единичные случаи, выступаютъ представители типа улиткообразно- 
свернутыхъ раковинъ въ Tpiace у Cochloceras Fischeri и затемъ снова 
въ мелу у некоторыхъ видовъ Turrilites и Heteroceras. Но у Frochoceras 
и Cochloceras—лЬвая навивка и всегда многокамерная раковина, тогда 
какъ изъ 26.000 описанныхъ видовъ улитокъ подавляющее большин
ство имеетъ правую навивку и не обнаруживаетъ делешя на сифо- 
нальныя камеры.

Такимъ образомъ, обе ветки моллюсковъ рука объ руку прохо- 
дятъ черезъ всю исторш земли. Ихъ местопребыван1я постоянно пере
плетаются, но различныя особенности ихъ раковинъ, случайно возник
н и  въ кембршскШ перюдъ, передаются по наследству, а формы, стре- 
мяпцяся освободиться отъ этихъ особенностей, быстро вымираютъ.

Древнейпия спирально завитыя раковины мы находимъ у  Lituites, 
Ophidioceras, Clinocerasl0, Trocholites и Nautilus; въ связи съ завиватемъ 
раковйнныхъ трубочекъ на задней стенке туловища образуются 
складки, форма которыхъ отражается на изогнутш перегородъ. Благо
даря этому, шовъ (сутура), посредствомъ котораго перегородка соеди
няется съ внутренней стенкой раковинной трубки, волнисто изги
бается. Впоследствш, когда жилая камера животнаго заполняется мор
скимъ иломъ, воздушная камера—кристаллами известковаго шпата, а 
внешняя раковинная трубка стирается, эти с у  т у р ы  у прямыхъ 
родовъ выступаютъ на поверхности каменнаго ядра въ виде окруж
ностей, а у изогнутыхъ и свернутыхъ раковинъ мы видимъ волнисто 
изогнутыя, направленныя въ сторону жилой камеры с е д л а  и въ 
сторону начальной камеры л о п а с т и .  Вместе съ темъ сифонная 
трубка передвигается къ наружной (extern) стороне раковины*, и такимъ 
образомъ развивается аммонитовый типъ, который выступаетъ въ 
силургйскШ перюдъ, въ девонсшй и каменноугольный перюды м е д л е н н о  
видоизменяется и затемъ въ тр1асовомъ море достигаетъ внезапнаго 
расцвета, обнаруживая чрезвычайное изобшпе формъ

Поразительно, что столь примитивно конструированный съ п р я м о й  
раковиной родъ Orthoceras, который съ Volborthella жилъ уже в ъ  нижне- 
кембршскомъ море, —что этотъ родъ переживаетъ все происшедпйя изъ 
него формы и вымираетъ лишь въ альпшскомъ Tpiace; точно такъ же 
Nautilus, т а к ъ  близко стояцдй к ъ  начальнымъ формамъ а м м о н и т о в ъ ,  
ироходитъ черезъ всю исторш земли отъ силура до настоящаго вре~ 
мени, хотя з а  это время вымерли столь многочисленные роды с п и р а л ь -  
ныхъ цефалоподъ.

Весьма замечательную и въ своихъ родственныхъ о тн о ш еш я х ъ  еше 
не выясненную группу представляютъ роды Hyolites и Conularia. Съ
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f lv o li t e s  мы познакомились уже въ алгонкскихъ и  кембршскихъ слояхъ; 
Conularia (рис. 106) появляются впервые въ нижнемъ силуре, распро
с т р а н е н ы  здесь въ Богемш, Францш, Англш, Швецш
0 С е в е р н о й  Америке, въ девонскихъ, каменноуголй- 
вЫхъ и пермскихъ отложешяхъ они становятся ред
кими, а въ Tpiace совершенно вымираютъ. Это— 
весьма нежныя нирамидальныя раковины съ попереч
ными бородками и четырехугольнымъ поперечнымъ 
с4чен1емъ; оне состоять изъ четырехъ граней, при- 
цыкающихъ другъ къ другу острыми ребрами; каждая 
«грань разделена проходящей посередине продольной 
б о р о з д о й  и иногда вытягивается въ трехугольную 
лопасть. Молодыя формы приростали кругловатымъ 
рубцомъ; возможно, что и  взрослые экземпляры при
н а д л е ж а л и  къ псевдопланктону. Несовершенное деле- 
gle вершины раковины было истолковано, какъ при- 
вяакъ родства съ цефалоподами, но нетъ ника- 
цехъ доказательствъ действительнаго существовашя 
такой связи. Столь же мало основанШ11 считать 
яогь родственными крылатикамъ: ихъ геологическое 
рахождеше и  строеше раковины говорятъ скорее 
ва то, что они представляютъ самостоятельную 
вруппу.

Расцветъ т р и л о б и т о в ъ  совпадаетъ съ ни- 
рне-силурШской эпохой, что явствуетъ изъ следующей таблицы:

КембрШ содержитъ 42 рода и 282 вида,
нижнШ силуръ „ 77 „ „ 866 .,
верхнш „ „ 3 1  „ „ 482 „

Рис. 106. Conularia.

девонъ содержитъ 11 
карбонъ „ 5
иермь „ 1

106
16 »1 северо-американскШ

видъ, являющшся последнимъ представителемъ вымирающаго рода.
Судя по внешней форме тела, образъ жизни силурШскихъ три

лобитовъ, должно быть, былъ весьма разнородный. Ихъ многофасе
точный, какъ у насекомыхъ, глазъ обнаруживаетъ то лишь десять, то 
1:200 чечевйцъ; иногда онъ совершенно атрофируется. Число туло- 
•шцныхъ сегментовъ колеблется у различныхъ видовъ между 2 и 29. 
1ело то покрыто шишками для защиты отъ враговъ (рис. 107, 108), 
ТО' оно совершенно гладкое и хорошо приспособлено къ ползанто въ

(рис. 111), а иногда оно покрыто покровомъ изъ длинныхъ, остро- 
конечныхъ шиповъ (рис. 109, 110), которые, увеличивая поверхность 
*ела, облегчали возможность держаться въ воде въ свободно подве- 
Шенномъ состоянш. Mnorie обладали способностью свертываться на 
Oo#o6ie мокрицъ. По зоогеографическому распространенно можно узнать 
сР^Ди нихъ космополитичестя формы и климатически обособленный 
фауны18. Такъ, северный Cliasmops (Р о т я , Скандинав1я и Англ1я) въ 
*Ьзкныхъ широтахъ сменяется Dalmanites. Philippsinella, повидимому1*, 
была обитательницей пресноводныхъ бассейновъ.

Изъ группы ракообразныхъ следуетъ, наконецъ, назвать еще 
члавающихъ о с т р а к о д ъ .  Четыремъ кембрШскимъ родамъ можно



236

противопоставить 23 силурШскихъ. Ихъ форма тела и величина (Leper- 
ditia достигаетъ въ длину 22 миллиметровъ, Callizoe—50 миллиметровъ,.

Рис. 107. Calimene incerta, вар!иругощЗЙ трилобить 
изъ иилшяго силура Богема. /гдпкшл и широкая формы.

Рис. 108. Illaenus tauncornis (2/я). Пе- 
уклюлий, жнвшш ва рифахъ трилобить съ 
загнутыми боковыми рожками. Изъ ниж

няго силура Россш.

Aristozoe—90 миллиметровъ) показываютъ, что въ силуре оне дости
гаютъ высшей точки своего развитая. Въ самомъ деле, въ девоне 
существуетъ еще всего 8 родовъ, а ныне столь широко распростра

ненный формы обык
новенно обладаютъ ра
ковинами в е л и ч и н о ю  
только въ 1—2 милли
метра. Украшенная ха
рактерными бородав
ками Beyrichia1 разви
вается въ нижнемъ си
луре изъ просто по
строенной Primitia, за
темъ она необычайно 
варьируетъ и своими 
многочисленными ви
дами заполняетъ силу- 
ршсше и з в е с т н я к и  
Швецш, которые къ 
ледниковой эпохе ши
роко распространены 
были по Северной Гер- 
манш (въ одномъ ва
луне определено более 
19 видовъ).

Такимъ образомъ, 
во всехъ группахъ жи
вотнаго царства мы ви
димъ поразительное бо
гатство формъ; не со- 
ставляютъ исключешя 
и п о з в о н о ч н ы й  жи*
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вотныя. Правда, у силурШскихъ р ы б ъ  не было еще внутренняго ко
стяного скелета, но ихъ кожный покровъ и ротовая полость плотно уса
жены были маленькими и уже дифференцированными зубами. Въ

нижне-силуршскихъ отложешяхъ близъ Пе
тербурга находятся три формы зубовъ Palae- 
dodus и одинъ видъ Archodus, которые по 
своему микроскопическому строенпо вполне 
отвечаютъ структуре, которую мы и теперь 
еще находимъ въ ротовыхъ зубахъ высшихъ 
рыбъ. Форму тела этихъ 
древнейшихъ позвоноч- 
ныхъ можно определите 
по хорошо сохранив
шимся экземплярамъ изъ 
Россш и Ш отландш16, 
где въ твердыхъ, се- 
рыхъ сланцахъ найдено 
пять родовъ съ восемью 
видами. Складчатая кожа 
Theolodus и Lanarkia (ри
су нокъ 112) была по
крыта многочисленными маленькими окосте- 
нЬтями и обнаруживаете позади широкой 
головы раздвоенный, короткш хвостъ, тогда 
какъ Birkenia (рис. 113) и Tremataspis полу- 
чаютъ своеобразный отпетатокъ, благодаря 
изящной рыбообразной форме, узкимъ ря- 
дамъ чешуй и, острымъ зубамъ спинного 

плавника. Объ организацш ихъ мягкихъ частей мы, къ сожалетю, 
ничего не знаемъ, но уже своеобразная форма костяного панцыря

Рис. 111. Trinucleus Gold- 
fussi изъ нижнесилуршскихъ 
отложешй Богемш. Голов
ной щигь вооруженъ длин

ными щечными иглами.

Рве. 110. Acidaspis Dufr^noyi. Ве
роятно, плавающШ трилобить изъ 

силуршскихъ отложешй Богеши.

Рве. 112. Sanarkia Spinosa. Изъ силуршскихъ отложешй Шотлалд!и.

Рис. 113. Birkenia elegans. Изъ силурШскихъ отложешй Шотланд!и.

у  Tremataspis (рис. 114, 115) указываетъ на строеше, отличное отъ 
строетя всехъ ныне живущихъ гиповъ; при раземотренш девона мы
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увидимъ, что и тогда еще жили типы рыбъ, хрящевой скелетъ кото
рыхъ весьма существенно отличался отъ хрящевого скелета ныне 
живущихъ формъ.

НижнесилурШское море расчленено было на много отдельныхъ 
бассейн овъ, и, поэтому, оно весьма способствовало сохранешн>

Рис. 114. Tremataspis Schmidti (2/ 3). Рыба съ панцырнымъ хвостомъ, но безъ конечностей. Изъ
силуршскихъ отдодоаМ Россш.

м ъ с т н ы х ъ  ф а у н ъ .  Можно ясно различать, особенно на основанш 
распространен!я трилобитовъ, следуюпдя моря17:

1) Б о г е м с к о - с р е д и з е м н ы й  б а с с е й н ъ ;  онъ тянется отъ 
восточныхъ Альпъ черезъ Богемш, Тюринйю, Южную Францш и  
Испанш до Португалш.

2) Б а л т 1 й с к о е  мо р е ;  оно обнимаетъ Польшу, Скавдинавш и 
доходитъ до Гренландш.

26 англШскихъ цефалоподъ встречаются18 также въ Богемш, 
тогда какъ въ Скандинавш и Россш живутъ друг!е виды. Съ другой
стороны, венлокскШ известнякъ.

Рис. 115. Нижняя часть головного панцыря Trema
taspis (увеличено).

славяпдйся коралловой фауной, 
беденъ головоногими.

3) С е в е р о а т л а н т и ч е 
с к о е  м о р е  покрываетъ Бельгш, 
Северную Францш, Ирланд!ю и 
Англш.

4) Т и х о о к е а н и ч е с к и -  
с е в е р о а м  е р и к а н с к о е  море.

Наконецъ, б) Восточно-аз1ат- 
скШ бассейнъ, распадаюндйея, въ 
свою очередь, на несколько про- 
винцШ.

Мы не должны удивляться 
тому, что подобное расчлеиете 
м1рового моря [достаточно боль
шое для того, чтобы способство
вать развитш фауны, и опять 
таки достаточно малое для того, 
чтобы придать каждой фауне осо
бый габитусъ (форму)], особенно 
благопр!ятствовало развитш его 
обитателей. Кроме того, между 
отдельными бассейнами существо- 
валъ, повидимому, открытый и 
энергичный обменъ воды. Грап- 
толитовыя болота, прюбретаю- 
щ\я такое распространеше въ 
верхнемъ силуре, отравляли от
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носительно не^олытя пространства. Светлые глинистые сланцы, серые 
песчаники и мощныя известковыя отложешя указываютъ на то, что 
истинно океаничесшя услов1я были широко распространены.

При этомъ мы везде находимъ признаки с р е д н и х ъ  м о р с к и х ъ  
г л у б и  нъ.

Часто океанъ затопляетъ низменныя материковыя части, открывав 
такимъ образомъ морской фауне новыя места для поселешя. Мощнее 
развит1е известняковъ въ Северной Америке указываетъ на то, что 
тамъ мы должны искать центральную область крупнаго моря; это 
предположеше подтверждается также темъ обстоятельствомъ, что 
мног1я характерный животныя формы выступаютъ въ отложешяхъ 
Америки ранее, чемъ въ европейскихъ и аз1атскихъ отложешяхъ.

Для скандинавскаго силура19 чрезвычайно характерно включеше 
многочисленныхъ местныхъ песчаниковыхъ образованш; въ этомъ 
рельефно выражается близость материка.

Въ Англш20 мощность силуршскихъ осадковъ быстро меняется. 
Въ Шотландш нижшй силуръ имёетъ мощность въ 30 метровъ, въ Cfc- 
верномъ Уэльсе она возрастаетъ до 100 метровъ, а въ Сноудоне 
(Snowdon) вклиниваются столь колоссальныя массы кислыхъ вулкани- 
ческихъ туфовъ, что мощность доходить до 3000 метровъ.

Богатство богемскаго моря скрытоголовыми моллюсками, го- 
ловоногими и трилобитами столь же характерно, сколь харак
терно обшпе плеченогихъ въ Карншскихъ Альпахъ или цистоидей 
въ Португалш. Особаго внимашя заслуживаютъ переселешя21 от- 
дельныхъ видовъ изъ одного бассейна въ другой. Такъ, Pentamerus 
oblongus въ Лландовери (Llandovery), в ъ . Англш, и въ Северной Аме
рике до Висконсина, здесь вымираетъ, но продолжаетъ жить въ не
посредственно следующихъ, более молодыхъ, венлокскихъ слояхъ 
Норвегш и Швецш. Съ другой стороны, Halysites catenularia изъ вен
локскихъ слоевъ Англш переселяется въ более молодой готландскш 
известнякъ Швецш.

Ни одинъ изъ 70 видовъ трилобитовъ, найденныхъ на Готланде, 
не мигрировалъ до самой Богемш, изъ 19 видовъ головоногихъ здесь 
находились только 2 вида, а изъ многочисленныхъ богемскихъ пла- 
стинчато-жаберныхъ лишь н-емнойя формы доходили до Англш.

Разнообраз1е существовавшихъ въ этихъ бассейнахъ жизненныхъ 
условШ ясно выражено въ распространен^ одновременно образовав
шихся породъ. Богато расчленено было Балтшское море. Въ Джем- 
тленде (Iemtland) можно проследить, какъ оторванный прибоемъ бе
реговой галечникъ ясно выраженными мысами переслаивается съ нор
мальными морскими отложешями. Широко распространены красные, 
желтые и зеленые песчаники, илъ силуршскаго моря встречается нами 
въ виде серыхъ, бурыхъ и красныхъ песчаниковъ.

Сравнивая европейскШ силуръ съ северо-американскимъ, мы ви
димъ, что въ северной Америке по всей широте континента распро
странены преимущественно и з в е с т н я к и ,  границы которыхъ со
ответствуютъ приблизительно поверхности кембршскаго моря, и ко
торые часто безъ перерывовъ переходятъ изъ кембршскихъ отложешй 
въ силурШск!я. Обшйе трилобитовъ, коралловъ, улитокъ, плеченогихъ 
и мшанокъ свидетельствуетъ объ океаническомъ характере этого 
моря. Въ позднейшШ свлуршскШ перюдъ вода становится мутной отъ
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илистыхъ волнъ, и сланцевыя породы висячаго бока беднеютъ трило
битами, вместо которыхъ появляются многочисленныя фауны пластин- 
чато-жаберныхъ.

Въ Европе, если отвлечься отъ н^которыхъ единичныхъ случаевъ, 
ходъ событШ совершается въ обратномъ направленш. На богатыхъ 
пескомъ верхнекембрШскихъ отложешяхъ залегаютъ песчанистые или 
илистые осадки, выступаюпде передъ нами въ виде нижнекембрШ- 
скихъ кварцитовъ и сланцевъ; вода медленно очищается, и къ концу 
перюда появляются въ изобилш богатые окаменелостями и з в е с т 
к о в ы е  р и ф ы .  Какъ въ современныхъ моряхъ, уже тогда, благодаря 
тесному сожительству выделяющихъ известь растенш и животныхъ, 
въ прозрачныхъ водахъ открытаго моря образовались те  интересныя 
въ б1ологическомъ и важныя въ литологическомъ отношенш ассощацш 
организмовъ,22 которыя мы называемъ „рифовой областью41. Между 
многочисленными, прикрепленными организмами ищутъ и находятъ 
защиту и пропиташе огромное множество ползающихъ, бегающихъ и 
плавающихъ животныхъ; одно поколете следуетъ за другимъ, дости
гаете своего расцвета, а затемъ умираетъ; такимъ образомъ, нагро
мождаются другъ надъ другомъ отдельные острова твердыхъ извест- 
ковыхъ образованш такой мощности, что они значительно выдаются 
надъ морскимъ дномъ, образуя крутостенныя отмели и сложной формы 
архипелаги, превращая до того плоское дно моря въ лабиринте ка- 
наловъ, бухтъ, долинъ и горъ.

Какъ мы выше видели, ташя сложенный организмами, известковыя 
линзы лретерпеваютъ при умиранш организмовъ весьма глубок1я 
изменешя. Пронизанная ходами и пустотами известковая масса, рас
члененная, большей частью, въ вертикальномъ направленш, лишь 
рЬдко обнаруживающая ясно выраженную слоистость,—эта масса распа
дается въ аморфный известковый порошокъ; при этомъ форма пан- 
цырныхъ раковинъ и твердыхъ образованш, въ большинстве случаевъ 
разрушается, и лишь у  наружныхъ краевъ аморфныхъ известковыхъ 
рифовъ мы находимъ въ виде гнезда богатый м1ръ формъ рифообра- 
зующихъ организмовъ. Иногда отсутствуютъ и эти следы богатства 
органическихъ формъ, и прежнш рифовый характеръ этихъ поды
мающихся вверхъ известняковыхъ штоковъ, большими линзами извест
няка и доломита вклинивающихся между иловыми и песчаниковыми 
слоями, мы узнаемъ лишь по форме залегашя, обшпю рустотъ и 
отсутствш горизонтальной слоистости.

Образовате извесковыхъ рифовъ началось уже въ кембрШскш 
перюдъ; въ Виргинш23 э т о т ъ  процессъ можно проследить сплошь до 
конца силурШскаго перюда, въ восточныхъ Альпахъ,24 равно какъ въ 
Южной Францш, въ Канаде, Монтане и въ Алабаме встречаются 
известковые рифы мощностью до 1500 метровъ. Въ верхнесилуршскую 
эпоху число ихъ возрастаете, и въ Швецш, равно какъ въ Англш 
передъ нашимъ взоромъ открываются чудесные виды рифообразую- 
щихъ ассощацш организмовъ давно-прошедшаго времени. Въ самомъ 
деле, съ того времени до насъ сохранились красные цвета пышныхъ 
морскихъ лшпй, густо бурая окраска трилобитовыхъ панцырей и пер
ламутровый блескъ улиточныхъ раковинъ.

Какъ и въ современныхъ рифахъ, основу всего процесса рифо- 
образовашя составляло появлеше п р и к р е п л е н  н ы х ъ  ж и в о т н ы х ъ



241

Въ силур* жили 23 рода, 
„ девон* „ 15
„ карбон* „ 6

п
п

Въ пермскихъ

Рис. 117. Ilalysites са- 
tcnularia. «СилурШсщй 
ц-Ьпной кораллъ», ко- 
лоит длщшыхъ, сда- 
вленныхъ трубокъ, раз- 
д'Ьленныхъ многочи

сленными днищами.
История земли

отложешяхъ отъ Тюрингш до Австралш выступаетъ 
последнш родъ Tabulate.

Такъ какъ некоторые роды обнаруживаютъ внутри 
трубокъ, кроме горизонтальныхъ днищъ, также длин
ные ряды короткихъ шиповъ или неправильно располо
женный продольныя ребра, то полагали, что ихъ сле- 
дуетъ отнести къ коралламъ, встречающимся въ тйхъ 
же самыхъ слояхъ. Но явлен1я роста обеихъ формъ 
кореннымъ образомъ различаются между собою: толсто- 
стенныхъ, кверху расширяющихся коралловъ, снаб- 
женныхъ многочисленными, правильно группирую
щимися, стенными ребрами, невозможно поставить въ 
близкую связь съ длинными, незаметно утолщающи
мися трубками табулятъ, никогда не перегораживаю
щимися рад1альными перегородками* Что обе формы 
делятся на камеры днищами, это обстоятельство отнюдь 
не можетъ служить доказательствомъ ихъ близкаго 
родства: это говоритъ лишь о сходномъ приспособ- 
л ен т къ однимъ и темъ же услов1ямъ жизни.

и жизни 16

и р а с т е н 1 й .  Известь выделяюпдя водоросли26 широко распростра
нены. Въ скандинаво-балтШскихъ областяхъ и з в е с т к о в ы я  в о д о 
р о с л и  наиболыпаго своего разви
тш достигаютъ въ самыхъ молс- 
дыхъ слояхъ нижняго силура, где  
необыкновенно часто встречаются 
Vermiporella и Palaeoporella, а также 
Dasyporella и Rhabdoporella и 
имеютъ породообразующее значе- 
ше. Между ними процветаютъ 
мощными желваками построен* 
ныя изъ нежныхъ известковыхъ 
листочковъ стромарш (стромато-, 
пориды) (рис. 116). Онё, повиди- 
мому, родственны еще ныне жи
ву щимъ гидрактишямъ, которыхъ 
неболышя скоплешя полиповъ 
отлагаютъ роговыя или известко
выя корки, причемъ каждое сле
дующее поколеше образуетъ но
вую, покрытую бугорками, извест
ковую пластинку.

Вместе съ темъ важную 
роль играли такъ называемый Рис. 116. Stromatopora gaitensle съ астроризами. 
T a b u l a t a  (рис. 117). Подъ НИМИ Изъ верхняго силура Северной Америки,
разумеютъ колонш червеобраз-
ныхъ животныхъ, слагавшихъ известковыя трубки; последшя перего
родками делились на камеры и часто пронизывались рядами поръ.
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Рис. 118. Goniopbyllum pyramidale изъ верхне- 
снлуршскихъ отложешй Готланда, четырехгран
ный одиночный кораллъ, чашечка котораго (изо
бражена слЬва открытой) могла закрываться че
тырьмя трехугольными известковыми крышками.

Рис. 119* 
Palaeocyclus рог- 
pita. Всрхнесилу- 
р!йск1й одиноч
ный кораллъ сбо
ку н сверху. Жилъ 
колошямнна или

ст омъ дн&

Въ противоположность къ позднее выступающимъ к о р а л л а м ъ ,  
образующимъ полипняки, силурш стя формы жили, въ большинстве 
случаевъ, отдельными особями, чашечка которыхъ, высотою отъ 1 до 
20 сантиметровъ, снабженная крепкой внешней стенкой, часто далеко 
уходящими корнями прикреплялась къ морскому дну. Густыми коло-

шями или отдельными на
ходками стоятъ эти вели- 
колепныя чашечки (ри- 
сунокъ 118, 120) въ про- 
межуткахъ между назван
ными рифообразующими 
организмами. Некоторые 
род ы нередко обнаружива
юсь еще ясное ч еты р ех
л уч евое строете, отъ ко
тораго они получили на- 
зваше тетракоралловъ; при 
этомъ устье чашечки ча

сто бываетъ защищено особыми подвижными крышечками.
Друпя формы, на взгцядъ представляющаяся по

строенными совершенно рад!ально-симметрично, при из- 
следоваши шлифовъ обнаруживаютъ, однако, двухсторонне-симме- 
тричное строете, которое лежитъ, вероятно, въ основе всехъ коралло-

выхъ чашечекъ и наблю
дается даже въ зародыше- 
выхъ формахъ ныне живу- 
щихъ коралловъ (Corallium 
rubrum).

Однако, силуршсше ко
раллы, какъ строители из
вестняковъ, отнюдь не игра- 
ютъ большей роли, чемъ 
друг1я рифообразуюцдя жи
вотныя. Изъ последнихъ ну
жно прежде всего назвать 
морскихъ лилш, у которыхъ 
изящная цветочная корона, 
прикрепленная къ круглому 
членистому стеблю, состояла 
изъ тысячъ маленькихъ из- 
вестковыхъ табличекъ. По
ражающее изобшпе изящ- 
ныхъ фигуръ украшало скло
ны рифовъ.

Главное свое распространете обнаруживаютъ здесь особенно 
такъ называемыя фистулаты и камераты. Рядомъ съ тоненькими, тол
щиною съ нитку, стебельками, мы находимъ столбы въ 4 сантиметра
Д1аметромъ. Въ однихъ случаяхъ развиваются только пять рукъ, въ 
другихъ мы находимъ целый лесъ нитевидныхъ рукъ, а у Crotalocrinus 
нормальныя пять рукъ уже превращены въ широкую улавливающую 
Шицу воронку, которая при раздраженш складывалась въ красивыя

Рис. 120. Omphyma snUurbioata (*/*). Верхнесилур 4скш 
одиночный кораллъ съ кринкой наружной стенкой и много
численными корневыми отростками (столоны), которыми онъ 
держался въ морскомъ илЬ. На плоской чашк£ видны много- 

чнсленныя радаальныя перегородки.
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складки, наподоб1© занавеса, и часть изъ нихъ сохранилась въ та- 
комъ вид*, переходя въ окаменелое состоите.

Насколько велико обшпе трилобитовъ, раковъ, пластинчато-жа- 
берныхъ (двустворчатыхъ) и улитокъ, лучше всего показываетъ тотъ 
фактъ, что рифовыя области Готланда доставили тысячи описании хъ 
животныхъ видовъ, а всего27 насчитываютъ приблизительно 1500 ви
довъ. Здесь трилобиты28 (за исключетемъ Bumastes) никогда не вы
ступаютъ сообществами. Lichas можно найти только на севере, Нота- 
lonotus—только на юге острова. Каждое место находокъ представляетъ 
новыя формы. Табуляты, кораллы и плеченог1я населяютъ резко огра- 
ниченныя области.

Чтобы получить представлеше о богатстве живого Mipa того 
времени, нужно самому видеть мшанковые известняки Гобурга, где  
каждый обнаруженный кусокъ оказывается состоящимъ изъ прелест- 
ныхъ мшанокъ, нужно самому собирать изящно украшенныхъ улитокъ 
на межахъ Остергарна или морскихъ лилш и коралловъ на Stora KarlsO, 
или самому подбирать на берегу Висби (Wisby) изящныя коралловыя 
чашечки Falaeocyclus (рис. 119), вымываемыя моремъ настоящаго вре
мени изъ силуршскаго морского ила.

Удивительныя фаунистичесшя и бюномичесшя взаимоотношешя 
существовали между представителями совершенно различныхъ живот
ныхъ группъ. Строматопоры часто окружали вплотную чашечки корал
ловъ и табулятъ, которыя въ такомъ тесномъ соединены! описаны 
были, какъ особый родъ Caunopora. Glyptocrinus своимъ нитевиднымъ 
стеблемъ обвивался вокругъ более крупныхъ морскихъ лилш; Vioa 
prisca, кремневая губка, просверливала извилистые ходы въ раковинахъ 
моллюсковъ. На другихъ сидЪли своеобразныя улитки и, во всякомъ 
случае, жили съ ними въ тесномъ симбдозе (сожительстве); точно 
такъ же всегда приростаютъ къ другимъ животнымъ Agelacrinus и Edrio- 
aster. Чтобы снова увидеть богатое великолеше удивительныхъ ра- 
стенш и животныхъ, ос1янное блескомъ силур1йскаго солнца, нужно 
было бы пестрый животный м1ръ разукрасить давно выцветшими 
красками и разлить по нимъ лазуревую синь силуршскихъ волнъ, 
кишащихъ медузами, птероподами (крылоногими) и двустворчатыми 
ракообразными.

Въ то время, какъ выделяюпдя известь растетя и животныя 
отлагали на дне морскомъ все новыя отложетя, и, въ виде архипе- 
лаговъ, медленно выростали блещупце богатыми красками известковые 
рифы, въ то самое время сиокойств1е прибрежной области и морского 
уровня часто нарушалось мчащимися столбами пепла дымящихся 
в у л к а н о в ъ .

НижнесилурШсше д1абазы и рюлиты вырывались на поверхность 
земли въ Англш и Северной Америке; дожди порфироваго пепла 
уничтожали кембршсвдй животный м1ръ въ Богемш. Образовались 
дшбазовые покровы29 Киннекюля, Галлеберга и Гюннеберга въ Швецш. 
Порфировые вулканы действовали въ Аргентине,30 въ то время, какъ 
британсше вулканы31, за исключетемъ некоторыхъ большихъ жерлъ, 
потухли въ верхнемъ силуре, Бретань, Арденны, Мэнъ (Maine) и даже 
Австрал1я32 были ареной вулканическихъ катастрофъ.

Кажется, что богатые железомъ слои, достигавипе въ нижне- 
силурШскихъ отложешяхъ Богемш и Тюрингш мощности въ 18 ме-
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тровъ и вызвавппе цветущую горную промышленность, обязаны своимъ 
содержашемъ железа пепельнымъ покровамъ.

Прослеживая быстрое заполнеше отдельныхъ силуршскихъ мор
скихъ бассейновъ рифовыми известняками и вулканическимъ пепломъ, 
мы видимъ, что къ концу силуршскаго перюда значительным части 
Германш становятся материкомъ, что только-что образованныя верхне- 
силуршсюя породы выныряютъ изъ воды, превращаясь въ плосше 
континентальные участки; прослеживая трансгрессш силуршскаго моря, 
мы видимъ, что оне захватывали все части земного шара, то затопляя 
низменныя континентальныя области, то освобождая отъ воды и пре
вращая въ сушу незадолго до того образовавшееся морское дно. При 
такомъ положенш вещей мы не можемъ приписывать силуршскому 
морю въ целомъ большихъ глубинъ. Хотя богатые радюляр!ями 
сланцы часто считаютъ „отложешями глубокаго моря", ихъ богатство 
кварцемъ и истлевшими остатками растешй показываетъ, что они 
могли образоваться только на незначительной глубине. Глубоководные 
бассейны, столь характерные для современнаго м1рового моря, резкая 
противоположность между ними, съ одной стороны, и мелководными 
областями, а также талассическими приматериковыми морями, съ 
другой стороны, въ силурШскш перюдъ, по нашему мнению, еще не 
существовали. Всю землю опоясывало море глубиною лишь въ н е
сколько сотъ метровъ, прерываемое островами и небольшими 
материками.

Вследств1е этого, м о р с к 1 я  т е ч е н 1 я ,  вызываемыя пассатными 
ветрами и различной плотностью морской воды, отклоняемыя подъ 
вл1ян1емъ вращешя земли, должны были искать себе путь черезъ 
лабиринтъ большихъ и малыхъ участковъ суши. Они вездё встречали 
препятств1е, легко образовывали мертвые углы ( г а л и с т а з ы ) ,  бухты, 
где обменъ воды замедлялся, где скоплялись гонимыя водой водоросли 
и трупы животныхъ и, разлагаясь, заражали дно, такъ что на немъ не 
могло поселиться никакое прикрепленное или свободное животное.

Но названныя отношен!я обусловливали также то обстоятельство, 
что при ничтожномъ измененш въ глубине моря, въ форме береговъ, 
въ направленш теченш, въ движенш воды местныя галистазы снова 
исчезали, и, такимъ образомъ, недавно еще безжизненная, зараженная 
трупами область населялась богатымъ бентоннымъ животнымъ м1ромъ, 
благодаря притоку свежей воды; такъ въ томъ самомъ месте, гдЬ 
незадолго до того нагромождался черный иловой матер1алъ продуктовъ 
гшенхя,—въ этомъ самомъ месте отлагался, быть можетъ, органиче- 
скш известнякъ.

При помощи сделанныхъ здесь допущенш, полагаемъ мы, легче и 
удобнее всего объяснить происхождеше и распространеше своеобразной 
породы, которая, будучи заполнена необычайно богатой, удивительной 
фауной, впервые выступаетъ въ верхнекембрШскихъ отложешяхъ л 
затемъ составляетъ характерный элементъ всего силуршскаго перюда' 
Впервые въ верхнемъ кембрш Северной Америки33, несколько п о з д н е е  
въ Европе, мы встречаемъ тонкослоистые сланцы, содержание до 23% 
углерода и около 4% сернистаго железа34, на плоскихъ поверхностях*!’ 
слоевъ мы находимъ многочисленныя, у зт я , зазубренныя полосы, 
которыя отличаются серебрянымъ блескомъ; эти полосы, либо соедИ' 
ненныя .между собою боковыми ответвлетями въ красивыя сетчатый
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ЙЭ

Рис. 121- Яйцевая 
капсула (гонангш) 
Diplograptus pris- 
tisj прикреплена 
къ четырехугольной 
пластинкЪ. Справа 
группа развиваю
щихся сикуль; въ се- 
рединЪ—группа си
куль, нробивающихъ 
скорлупу; слЪва— 
группа выросшпхъ 
сикуль,готовыхъвы- 
пасть изъ яйцевой 
капсулы (увеличено 

въ 20 разъ.)

образовашя, либо связанный нежными нитями, представляютъ роговыя 
оболочки колонш животныхъ* издревле изв'Ьстныхъ подъ назватемъ  
г р а п т о л и т о в ъ .  Въ большинстве случаевъ они сплю
щены и плохо сохранились; но въ некоторыхъ случаяхъ 
удалось 35 выбить изъ породы хорошо сохранивппеся 
столбики, залить парафиномъ и микротомомъ разрезать 
на рядъ шлифовъ толщиною въ 0,05 миллиметра.

Такимъ образомъ удалось точно изучить ихъ стро
е т е  и развитее, и если раньше граптолитовъ относили 
то къ гидроидамъ, то къ мшанкамъ, то эти изследо- 
вашя показали, что они образуютъ совершенно свое
образную ж и в о т н у ю  г р у п п у ,  которая должна зани
мать обособленное положете въ системе36.

Въ неболыпомъ яйцевидномъ пузырьке (рис. 121) 
образовывались рад1ально расположенные нежные за
остренные патрончики (Sicula), заключавпие зародышъ 
и освобождавппеся при лопанш пузырька. Тогда изъ 
Sicula на одномъ конце выросталъ дискъ( рис. 122, 123,
125) для прикреплетя, а на другомъ на длинной нити 
(virgula) располагалась четырехрядная, двухрядная или

____ однорядная к о л о н i я.
Ё & К  Обыкновенно целый пу-

 ̂ Ш чекъ такихъ, похожихъ
на зазубренные листочки, колонш ви- 
ситъ на кругломъ или имеющемъ 
форму зонтика диске, на которомъ 
развиваются и наполненные sicula’MH 
пузырьки.

Нужно полагать, что дальнЬйппя 
счастливыя находки позволятъ еще 
съ большей точностью установить эти 
отнош етя, обнаруженныя лишь ка 
единичныхъ экземплярахъ. Но уже 
теперь можно сказать следующее: 
древнейппе граптолить* были, по всей 

видимости, прибрежными морскими животными, которыя густыми груп
пами прикреплялись къ илистому дну и крепкимъ скаламъ, но съ 
особенной любовью къ морскимъ водорослямъ.
Сильный прибой волнъ и теч етя  отрывали 
растетя и уносили ихъ, какъ теперь „сар- 
гасовыя моря", въ открытое море. Такимъ 
образомъ въ открытое море попадали также 
прикрепленные къ растешямъ граптолиты и 
Здесь развивались въ двоякомъ направленш: 
одне формы и впредь оставались прикре
пленными къ пловучимъ водорослямъ, при- 
чемъ висевппя книзу колонш, стремясь къ 
свету, должны были разростаться вверхъ; бла
годаря этому возникали изогнутыя формы, 
или более молодыя клетки наростали на си- 
куле въ противоположномъ ей направленш.

Рис. 122. Дальнейшее развитое Diplograptus 
pristis (увеличено въ 2 раза).

Рис. 123. Tetragraptus serra. Мо
лодая ферма съ дискомъ, къ которо

му ояа оршфФвмаа.
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Друт1е роды вырабатывали нужные парашюты, быть можетъ, 
также плавательные пузырьки и такимъ образомъ переходили къ чисто 
планктонному образу жизни.

Но все граптолиты вместе съ силурШской „морской травой" долгое 
время безпокойно носились по морю. Вымираюпця колонш начинали гнить, 
ткань пловучихъ водорослей распадалась, и переполненные граптоли- 
тами продукты разрушешя растенш опускались на дно везде, где въ 
расчлененномъ и изм4нчивомъ силуршскомъ море образовалась спо
койная бухта, мертвый уголъ, стоячая ванна. Въ гшющемъ иле разви
вался сероводородъ, исключавппй возможность поселешя данной фауны; 
такимъ образомъ объясняется изумительная противоположность между 
содержашемъ ископаемыхъ въ нормальныхъ силуршскихъ отложешяхъ и 
въ постоянно вклинивающихся въ нихъ черныхъ граптолитовыхъ 
слояхъ. Нормальныя силуршсюя отложешя необычайно богаты корал
лами, табулятами, мшанками, трилобитами, улитками, головоногими.

Но какъ только вклиниваются черные граптолитовые сланцы, вся 
эта фауна исчезаетъ, и между граптолитами, встречающимися въ мас- 
совыхъ количествахъ, мы находимъ совершенно изолированныя, круглыя 
нежныя раковины, которыя разсматриваются, какъ оболочки планктон- 
ныхъ раковъ (Dawsonia), или отпечатки члениковъ стеблей морскихъ 
лилш, которыя, будучи, вероятно, прикреплены къ водорослямъ, попа
дали въ галистазы и вместе съ последними опускались на дно; между 
ними находимъ такъ же отдельныхъ маленькихъ плеченогихъ. Эти чер
ные сланцы исчезаютъ такъ же внезапно, какъ внезапно они появились, 
и въ висячихъ слояхъ граптолиты отсутствуютъ, а вместо нихъ снова 
водворяются другой богатый животный м1ръ.

Съ помощью характерныхъ ро
довъ и видовъ граптолитовъ можно 
распознать на обширныхъ пространст- 
вахъ не только силуршскш перюдъ 
въ целомъ, но и отдельныя ступени 
этого громаднаго промежутка време
ни. Каждый более высокш ярусъ со
держитъ новыя руководящая формы; 
этотъ фактъ можно лучше всего объ
яснить тоже съ помощью выше сде- 
ланныхъ допущенш. Въ самомъ деле, 
всякш новый родъ группы граптоли
товъ, возникшш и быстро размно- 
жившшся на тесно оградиченномъ 
пространстве, подхватывался морски
ми течешями, уносился ими въ откры
тое море и после долгаго странство- 
ватя, часто далеко отъ своей родины, 
находилъ успокоете въ тихой бухте. 

Точно такъ же странствовала каждая следующая группа формъ, возник
шая въ какомъ-нибудь месте, и такимъ образомъ отдельныя руководяпдя 
ископаемыя могли получить распространеше по всему M ip y , тогда к а к ъ  
друшя ископаемыя могутъ быть находимы лишь въ отложешяхъ, 
образующихся во время ихъ смерти, и въ областяхъ, где эти иско
паемыя обыкновенно проводятъ свою жизнь.

Рис. 124. Колошя Dictyouema peltatum изъ 
верхнекембршскихъ отложешй Швецш. Ве
роятно, была прикреплена къ морскимъ водо

рослямъ, гонимымъ морскими течешями.



247

Граптолитовые сланцы становятся, такимъ образомъ, самыми ха
рактерными породами силура, которыя можно найти отъ Европы до 
Сибири, отъ Канады до Аргентины, отъ Бурмы до Новой Зеландш.

Древнейшш родъ Dictynema (рис. 124, 125, 126), о ро
дине и происхожденш котораго мы ничего не знаемъ, и 
который представлялся разветвленнымъ на подоб1е дере
ва, впервые выступаетъ въ области Аппалачскихъ горъ; 
здесь онъ, повидимому, 88 населялъ нисколько обособлен- 
ныхъ бассейновъ. Затемъ мы находимъ его въ виде харак 

терныхъ включешй верхнекембршскихъ отло
жешй Северной Европы. На БалтШскомъ бе
регу эти включен1я залегаютъ непосредствен
но на конгломерате съ Obolus, образовавшемся 
въ зоне прибоя. Поразительно, что этотъ дре
внейшш родъ Dictyonema вместе съ темъ 
отличался наибольшей продолжительностью 
жизни, такъ какъ мы находимъ:

Въ верхнекембршскихъ отложешяхъ 1 видъ>
„ нижнесилуршскихъ......................11 вид.,
„ верхнесилурш ски хъ ................. 4 вида,

Рис. 125. Мо
лодая форма съ 
дискомъ, къ ко
торому она при
креплена, и под
весным* аппа- 
ратомъ (Кетпа).

а въ девонскихъ отложешяхъ Северной Аме
рики найдены три последнихъ вида.

Друтае, раступце въ виде деревьевъ, ро
ды распространены многочисленными видами 
въ нижнесилуршскихъ отложешяхъ, но ста
новятся редкими уже въ верхнемъ силуре.
Между темъ начинается развитее прямыхъ, не развет- 
вленныхъ родовъ, у  которыхъ на виргуле расположены 
отъ 2 до 4 рядовъ особей (рис. 127). Эти роды становятся 
все более частыми въ верхнесилуршскую эпоху, и при 
этомъ удивительнымъ образомъ происходитъ постепенное 
у м е н ы п е н 1 е ч и с л а  р я д о в ъ ,  такъ что 
однорядный родъ Monograptus 'съ аналогично 
построенными сородичами) въ многочислен
ныхъ видахъ населялъ особенно верхнесилу- 
рШское море. Съ помощью граптолитовъ ока
залось возможнымъ разбить распространен
ный по всей земле отложенiH силуршскаго 
перюда на многочисленныя, резко разли

чимый 40 подразделешя и установить ихъ точное рас- 
членете.

Въ то время, какъ не очень глубокое силуршское 
море наполнялось галькой, пескомъ и иломъ, заимствован
ными отъ берега, покрывалось вулканическимъ пепломъ 
и повсеместно разбивалось известковыми рифами,—въ 
это самое время наступилъ г о р о о б р а з у ю п п й  п р о 
ц е с с  ъ, который, особенно къ концу силуршскаго перюда, превратилъ 
въ сушу обширныя области морского дна.

Вдоль атлантическаго берега северной Европы, отъ Шотландш 
до Лофотенскихъ острововъ, вврхнесилурШсшя или нижпедевонская

Рис. 127. Pliyl- 
lograptus aogii- 
sfctfolins. Коло
тя , вытравлен
ная изъ извест
няка. Сильно 

увеличено.

Рве. 126. Увг- 
личениая въ 5 
разъ ветвь Di
ctyonema pelta- 
tum изъ кем- 
брШскихъ отло
жешй Швецш.
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отложетя залегаютъ несогласно на собранномъ въ складки нижнемъ 
силур* или на архейскомъ массив*. На этомъ основати установлена41 
К а л е й д о н с к а я  г о р н а я  ц ^ п ь ,  которая тянулась вдольназваннаго 
берега на закат* силурШскаго перюда. СшГуршсшя складки находимъ 
также въ Арденнахъ42 и въ Булоннэ (Boulonnais), равнымъ образомъ 
въ Ш ропшайр*43 (Shropshire). Дэна 45 (Dana) установилъ Т а к о н с к у ю  
г о р н у ю  ц * п ь , которая можетъ быть прослежена въ отложен1яхъ 
средняго силура от Orio до Канады включительно.

Въ то же время часто происходили вулканичесюя извержетя.
Въ Бретани45 д1абазовые порфировые потоки выступаютъ по

лосою длиною въ 60 и шириною въ 5 километровъ, въ Швецш ды
мятся д1абазовые вулканы и образуютъ обширные лавовые покровы; 
во время HiarapcKofi эпохи въ Северной Америк* происходятъ из
вержетя авгитовыхъ андезитовъ и кварцевыхъ порфировъ.

Вс* эти разнородные процессы, естественно, должны были обра
тить больная области силуршскаго океана въ плосшя отмели, въ архи
пелаги и прибрежныя области.

Изъ многочисленныхъ явленш, сопровождавшихъ это превращен!© 
въ сушу обширныхъ пространствъ силуршскаго моря, мы выхватимъ 
лйшь два, наиболее зам*чательныхъ.

Въ С*верной Америк* нормальная морская фауна постепенно 
исчезаетъ. Богатыя индивидуумами двустворчатыя населяютъ илистыя 
волны, и, наконецъ, развиваются дв* фацш, часто переходяндя одна 
въ другую. Съ одной стороны, тонкослоистый доломитовый и з в е с т 
н я к ъ  (Waterlime), мощностью отъ 50 до 200 метровъ, въ которомъ 

планктонныя тентакулиты и ракушковыя (остракоды) 
показываютъ, что волны открытаго моря иногда за
гонялись въ неглубошя береговыя бухты.

Съ другой стороны, одновремецно образовались 
к р а с н ы е  с у г л и н к и  (мощностью у Шагарскаго 
водопада въ 100  метровъ, у Итаки—въ 4 0 0  метровъ, 
у Гуронскаго озера—въ 4 5 0  метровъ) съ тонкими 
прослойками доломита, а также линзами гипса и соли. 
Вся свита слоевъ не содержитъ окамен*лостей; лишь 

Рнс 128 Колойя Ph 1- °ДнажДы48 найдена была голова одного изъ испо- 
lograptns. Видъ сверху, линскихъ раковъ, описатемъ которыхъ мы зай

мемся поел*.
Распространение верхнесилурШскихъ окамен*лостей (Halysites) отъ 

Теннесскаго озера (Tennessee) до 82 градуса с* вер ной широты показы- 
ваетъ, что на с*верномъ полушарш господствовалъ равномерно Теплый 
климатъ. Съ возрасташемъ температуры морская вода, разделенная на 
многочисленныя бухты, начинаетъ испаряться, выделяются гипсъ и 
соль, и некоторыя соляныя залежи достигаютъ мощности въ 10—25 
метровъ. (Северо-европейская прибрежная область была тогда, должно 
быть, довольно богата атмосферными осадками, такъ какъ здесь 
испаретс морской воды начинается лишь въ девонскш перюдъ).

Гд* посл*дшя волны открытаго моря прибавили къ неглубокому 
илистому побережью множество остатковъ морскихъ раковинъ, тамъ 
образовались т* характерныя обломочныя породы,4,3 какъ, наприм*ръ, 
такъ называемый бонебедъ (костяной слой) въ Англш, мощностью 
отъ одного до шести сантиметровъ, тяиущШся на протяженш 100 ки-
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яометровъ, которыя характеризую т границы между силуромъ и де- 
вономъ. Изъ этой своеобразной обломочной породы можно извлечь 
роговыя и известковыя раковины плеченогихъ, трилобитовъ и другихъ 
ракообразныхъ, челюсти червей и зубы н*которыхъ рыбъ.

Въ то же самое время надъ уровнемъ моря выступили также 
силурШсте рифы* Везд* надъ водою поднялись плосшя известковыя 
скалы, известковые обломки нагромождались въ дюны и, какъ это мы 
видимъ теперь на берегахъ Краснаго моря или же на берегахъ Фло
риды, образовались оолитовые известняки.

Отъ моря обособлялись соляныя болота, бракичестя (солоноватыя) 
и, пр*сноводныя озера и наполнялись, какъ лагуны современныхъ ко* 
ралловыхъ рифовъ, тонкослоистымъ, вязкимъ известковымъ иломъ.

Эти и подобныя незначительной мощности породы распространи
лись отъ средней части Северной Америки на востокъ черезъ Англш, 
Скандинав^ и Россш  до Галищи; содержащейся вънихъ животный м1ръ 
столь же новъ, сколь и поразителенъ: самый важный элементъ представ- 
ляютъ своеобразной формы болышя суставчатыя животныя, которыя ча
стью находятся въ близкомъ родств* съ трилобитами (мечехвосты, Xipho- 
sura), частью весьма существенно отличаются отъ нихъ и иапоминаютъ 
снабженныхъ клешнями раковъ. Вм*ст* съ т*мъ мы встр*чаемъ вы
соко развитыхъ рыбъ, древн'Ьйшихъ скоршоновъ и другихъ, вероятно, 
дышащихъ легкими животныхъ.

Представимъ себ* трилобита, у  котораго членистое туловище 
является лишь придаткомъ къ сильно увеличенной голов*, а хвостъ 
превратился въ длинную, заостренную иглу (рис. 129), и мы полу- 
чимъ форму верхнесилурШской Hemiaspis. Эта 
группа „панцырныхъ животныхъ", лишь въ не- 
много изм*ненномъ вид*, проходитъ черезъ 
всю исторш земли и въ настоящее время пред
ставлена похожимъ на лошадиное копыто Lirau- 
Ью’омъ; онъ живетъ въ мелководь* у береговъ 
С*верной Америки и Молукскихъ острововъ, въ 
перюдъ размножетя онъ массами выходитъ 
ва берегъ, чтобы зд*сь отложить свои яйца.

G i g a n t o s t r a c a  (исполинсме раки) из
вестны въ С*верной Америк* уже съ эпохи 
Нижняго силура, хотя только въ вид* единичныхъ 
остатковъ. Украшенный многочисленными р*сничками и шипами пла
вательный ножки этихъ древн*йшихъ морскихъ формъ4? и панцырные 
Обломки, найденные въ морскомъ силур* Богемш, еще сильно напо- 
минаютъ органы трилобитовъ, хотя форма т*ла новаго типа, повиди- 
мому, была уже хорошо развита. Во всякомъ случа* эти панцырныя 
кивотныя не обнаруживаютъ близкаго родства съ истинными раками 
и представляютъ побочную вымирающую в*твь. Членистое т*ло со- 
сггоитъ изъ 5 головныхъ, 7 грудныхъ и 6 брюшныхъ суставовъ, къ 
которымъ присоединяется овальный хвостовой плавникъ или сильная 
Конечная игла. У Eurypterus (рис. 130) первыя пять паръ ногъ малы 
и усажены заостроенными иглами. У Pterygotus же рядъ начинается длин
ной клешней. Шестая нога у обоихъ родовъ превратилась въ большую, 
снабженную яйцевиднымъ конечнымъ членомъ косолапость, значеше ко- 
topой понять трудно. Stylonurus (см. рис. 135) отличается весьма удли

Рис. 129. Hemiaspis limuloides 
изъ верхнесилурШскихъ отло
жешй Аиши. Переходная фор
ма между трилобитами и ли- 

мулидами.
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ненными задними ногами. Совершенно сплюснутое тЬло и отсутств1е 
приспособленныхъ для хож детя ногъ указываютъ на то, что эти жи
вотныя плавалй, какъ камбала, и, подобно ей, выжидали добычу, зарыв

шись въ глинистое дно. Родъ Eurypterus достигалъ въ длину 20— 40 санти- 
метровъ, Pterygotus ж е —более 1 метра. Особенно интересно то, что 
въ молодыхъ стад1яхъ развит1я (рис. 131) можно еще явственно уло
вить сходство со строешемъ гЬла трилобитовъ. Эвриптериды (Euripte- 
ridae) жили сообществами и, какъ показываютъ профиля Северной 
Америки/9 избегали морской воды съ нормальнымъ рзстворомъ солей. 
Зд^сь, за богатымъ окаменелостями рифовымъ известнякомъ, следуетъ 
темный известковый мергель, не содержащШ ни одного изъ ранее столь 

пышно процветавшихъ здесь морскихъ животныхъ. 
Въ бухту занесены были лишь единичныя рако
вины Orthoceras, а жили здесь некоторыя нетребо
вательный двустворчатыя. Затемъ следуетъ чер
ный мергель, богатый Еигур1еги8'омъ; съ исчезно- 
вешемъ этой породы исчезаютъ и панцырныя жи
вотныя; они появляются вновь съ появлешемъ чер- 

Рис. 131. Личиночная фор- наго мергеля.
ма Eurypterus Scorpioides Важно и то, что въ одновременно образовав-

ших°я породах* панцырныя животныя найдены не 
Англш. везде, а лишь местами. Такъ, богатый солью

вехнш силуръ Пенсильваши при мощности въ 500 
метровъ свободенъ отъ Eurypterus'а50. Возможно, что болышя ракушко- 
выя (Leperditia) населяли здесь соляное озеро, которое не н а х о д и л о с ь  
въ соединенш съ моремъ, такъ что панцырныя животныя лишены 
были возможности проникнуть туда.

Въ этихъ пограничныхъ слояхъ найденъ также целый рядъ 
р ыб ъ ,  покрытыхъ великолепными панцырями. На светло-серомъ мор-
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скомъ ил* жилъ стадами Thyestes verrucosus, длиною только въ 6 сан
тиметровъ. Какихъ размеровъ достигала уже тогда эта древняя фауна 
рыбъ, показываетъ величиною съ кулакъ обломокъ кости Heterosteus 
Asmussi.

Мы должны помнить, что на севере существовалъ материкъ, ко
торый постепенно увеличивался въ~своихъ разм*рахъ, благодаря по
стоянному превращенпо въ сушу прибрежныхъ частей моря. Отъ Се
верной Америки до Восточной Европы простиралась обширная, бо
гатая бухтами переходная область. Везде изъ моря выныряли неглу- 
6oKie острова и отмели; въ воздухъ поднималось также нисколько 
горныхъ цепей. Нетъ ничего удивительнаго въ томъ, что морсмя 
флора и фауна предприняли несколько попытокъ къ завоеватю или- 
стаго, покрытаго соляными или опресненными мелкими озерами, по
бережья. Красноречивое доказательство тому представляютъ уже пан
цырныя животныя. Въ самомъ делЬ, въ силуре мы находимъ м о р 
с к и х ъ  представителей этой группы животнаго царства, тогда какъ 
въ девонскш и каменноугольный перюды они водятся уже въ мате- 
риковыхъ водахъ, но они сохранили жаберное дыхаше, подобно ры- 
бамъ, живущимъ вь лагунахъ.

Темъ более удивительно, что въ пограничныхъ силуршско-девон- 
скихъ слояхъ находятъ некоторыхъ, безспорно, д ы ш а щ и х ъ  л е г 
к и м и  ж и в о т н ы х ъ .

Они принадлежатъ къ группе еще ныне живущихъ скортоновъ. 
Оба рода Paleophonus (рис. 132) (Готландъ и Шотланд1я), а также Рго- 
scorpius (Северная Америка), несмотря на 
большое сходство, являются, однако, 
представителями двухъ семействъ.

Съ этими находками связаны мно- 
rie вопросы чрезвычайной важности, 
такъ какъ общш видъ скортоновъ  
обнаруживаетъ большое сходство съ 
формой панцырныхъ животныхъ. Чемъ 
питались эти древнейппе скортоны, 
уже имевпие на задней части туловища 
заостреный концевой коготь, у  ихъ ны- 
нешнихъ потомковъ заключающей ядо
носную железу? Не предполагаетъ ли 
этотъ фактъ существовате другой ЖИ- Рис. 132. Palaeoplionus niraiiiis, древнЪйшш 
вотной фауны, служившей имъ до бы- скоршонъ изъ верхняго силура Швецш. 
чей? И не нуждалась ли эта предпола
гаемая фауна, въ свою очередь, въ материковой флоре, которая 
могла бы доставлять ей пищу?

Описано крыло насекомаго изъ средняго силура Францш; оно 
отнесено къ тараканамъ, но эта единичная находка внушаетъ неко
торое сом нете. Изъ граптолитовыхъ слоевъ Шонена указываютъ на 
крыло полукрылаго Protocimex Siluricns. Въ силур* Северной Америки 
насчитываютъ рядъ листьевъ папоротниковъ, но ихъ органичесшй ха- 
рактеръ тоже вызываетъ сомнешя; такимъ образомъ, достоверными 
остатками можно считать лишь следы, быть можетъ, береговыхъ 
растенш въ верхнесилуршскихъ отложешяхъ Келлервальда и иеко- 
торыхъ другихъ местностей.
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Въ сответствш съ этимъ чрезвычайно редки и слои каменнаго 
ргля. Антрацитовые желваки известны52 изъ нижнесилур1искихъ слоевъ 
^ппалачскихъ горъ (Calciferous), тон те углистые пласты53 встречаются 
уь формацш Гудзоновой реки. Силуршсте угли выступаютъ, ка- 
кется, въ Валонго близъ Опорто54; антрацитъ находится также у Дэм- 
Jjpafica (Dumfries) на Клайд*55 (Clyde). Судя по тому, что эти углистые 
лропластки залегаютъ среди морскихъ отложешй, можно думать, что 
эн* произошли изъ литоральныхъ (прибрежныхъ) растенш.

Во всякомъ случа* мы можемъ предположить, что морск1е орга
низмы уже въ продолжете всего силурШскаго перюда то здесь, то 
гамъ переселялись на материкъ. Мнопя изъ этихъ попытокъ могли 
окончиться несчастливо; водянымъ растетямъ трудно было преодолеть 
воздейст!не сухого воздуха; не легко было морскимъ животнымъ либо 
непосредственно населить берегъ, либо, вторгаясь въ материкъ черезъ 
речныя системы, сперва привыкнуть къ недостаточному содержанш  
солей въ воде, а затемъ уже заменить жаберное ды хате трахеями и 
легкими. Некоторые мужественные тонеры погибали въ этихъ сме- 
лыхъ походахъ, и прошло очень много времени, пока окончательно 
выработался типъ материковыхъ животныхъ и растенш.

Въ заключеше скажемъ несколько словъ о мощности силурш
скихъ отложенш.

Въ восточной Тюрингш ее оцениваютъ приблизительно въ 300 ме
тровъ* Въ Богемш мощность силуршскихъ отложенш составляетъ 
2000 метровъ, въ другихъ странахъ она достигаетъ, какъ полагаютъ, 
даже 5000 метровъ. Такимъ образомъ, представляется труднымъ найти 
среднее нормальное число для мощности силуршскихъ отложенш. 
Верно лишь то, что эти болышя мощности въ некоторыхъ случаяхъ 
объясняются тектоническими причинами, и, такимъ образомъ, оне— 
лишь кажуцдяся и получены вследств1е сложешя мощностей различныхъ 
свитъ слоевъ, которыя налегаютъ одна на другую и частью должны 
быть разсматриваемы, какъ фацш одинаковаго возраста. Наконецъ, 
мощность силуршскихъ отложенш, благодаря включешю конгломера- 
товъ, песчаниковъ, вулканическихъ туфовъ или рифовыхъ известня
ковъ, местами столь увеличивается, что подобные профиля отнюдь 
не следуетъ разсматривать, какъ нормальныя средшя значешя.

Вопросъ о продолжительности силуршскаго перюда теснейшимъ 
образомъ связанъ со следующей проблемой: совершалось ли развит1е 
видовъ, развит1е одного вида изъ другого незаметными переходами, 
равномерными изменешями въ одинаковые промежутки времени, или 
же были перюды, когда, благодаря приспособлешю къ быстро меня
ющимся услов!ямъ жизни и вызванному этимъ усиленному отбору, въ 
продолжете несколькихъ тысячъ летъ возникало столько новыхъ 
формъ, сколько въ другихъ случаяхъ, при медленной смене внешнихъ 
условш, могло бы возникнуть разве только ВЪ МИЛЛЮНЫ летъ?

Можно думать, что, благодаря сильной иммигращи западныхъ 
фаунъ на закате кембршскаго перюда и превращенш значительныхъ 
участковъ моря въ сушу къ концу силуршскаго перюда,—что, благо
даря этому, наступили столь глубошя изменешя, что въ короткое 
время видоизменился весь живой м!ръ.
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17. ДревнШ красный северный материкъ.

На подоб1е двухъ опорныхъ быковъ, некогда соединявшихъ 
давно разрушившШся сводъ, возвышаются канадскш и скандинавов 
балтшскш щиты надъ бушующими водами северной части Антланти- 
ческаго океана. Оба они содержатъ остатки древнейшихъ складчатыхъ 
горныхъ хребтовъ, которые уже къ началу девонскаго першда были 
денудированы до основашя; вместе съ Гренланд1ей эти горные мас
сивы составляютъ большую континентальную массу, которая некогда 
простиралась безъ перерывовъ отъ Сибири черезъ Норвегш до Лабра
дора и Канады и лишь позднейшими вторжетями моря была 
расчленена на отдельные участки. Южный берегъ этого материка 
оказывалъ вл1яше на судьбы бушевавшаго тамъ м1рового моря; вскоре 
онъ подвинулся впередъ на место нынешней Европы и Америки, а 
затемъ снова былъ затопленъ неудержимо надвигавшимися волнами 
моря. Съ севера т ем и  громадныя реки въ прибрежную область и 
отлагали въ мелководной части моря весь матер1алъ, вымываемый на 
континенте. Тамъ же, где атмосферныхъ осадковъ было недостаточно 
для того, чтобы вызвать къ жизни постоянные сточные каналы и сно
сить въ море продукты разруш етя севернаго материка,—обломочный 
матер1алъ нагромождался въ лишенныхъ стока низменностяхъ, мощ
ность его постоянно возрастала до техъ поръ, "пока надъ моремъ 
щебня возвышались лишь отдельные, выветрелые, скалистые утесы.

Такъ северный материкъ на протяженш целыхъ першдовъ2 
вл1ялъ на судьбы областей, примыкавшихъ къ нему съ юга, и до но- 
вейшаго времени дилюв1я ветеръ, вода и ледъ сносили къ югу про
дукты выветриван1я, образовавппеся при самыхъ различныхъ климати- 
ческихъ услов1яхъ, чтобы здесь отлагать ихъ въ обширныхъ геосин- 
клиналяхъ.

Болыше участки севернаго материка затоплены были кембрш- 
скимъ моремъ; его поверхность подверглась сильному уменыпенш и 
весьма сложному расчлененйо. Но уже въ верхнемъ кембрш Северной 
Америки мы встречаемъ весьма характерныя отложетя к р а с н а г о  
п е с ч а н и к а ,  который выступаетъ каждый разъ, когда море отсту
пает^ и происходитъ соединеше более или менее значительныхъ 
континентальныхъ массъ.

Редкая картина развертывается передъ нашими глазами, когда 
мы прослеживаемъ распространете этихъ красно-окрашенныхъ кон- 
гломератовъ, песчаниковъ и глинъ; эти породы, начиная съ верхняго 
кемб^ня, выступаютъ, прерываемыя океаническими и талассическими 
прослойками, въ верхнемъ силуре, девоне, пермскихъ и тр1асовыхъ 
отложешяхъ; место ихъ образоватя перемещается то къ северу, то 
къ югу, то къ востоку; несмотря на огромные промежутки времени, 
разделяющее отдельныя фазы образоватя этихъ породъ, последтя по 
своимъ петрографическимъ свойствамъ и фаунё обнаруживаютъ 
столько сходства, что мы попытаемся проследить исторш этой красной, 
палеозойской песчаниковой фацш черезъ весь рядъ першдовъ жизни 
земли.

Уже старые англшсюе геологи обратили внимате на распростра-
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н е т е  красныхъ песчаниковъ мощностью въ 5000 метровъ на с*вер* 
британскихъ острововъ; значительный шагъ впередъ въ изученш  
этихъ отложенш знаменовало собою открытое, что часть этихъ мощ- 
ныхъ отложенш залегаетъ п о д ъ  каменными углями, а другая часть— 
н а д ъ  ними. Стали различать д р е в н 1 й  к р а с н ы й  п е с ч а н и к ъ  
( Ol d r e d  s a n d s t o n e s )  и н о в ы й  к р а с н ы й  п е с ч а н и к ъ  ( Ne wr e d  
s a nds t o ne s ) .  Эти назвашя д*лаютъ понятнымъ заголовокъ настоящей 
главы.

Широкое распространете и чрезвычайная мощность этихъ и 
другихъ девонскихъ песчаниковъ прежде всего вызываютъ сл*дующш  
вопросъ: о т к у д а  п р о и з о ш л и  э т и  н е и з м ' Ь р и м ы я  м а с с ы  квар*  
ц е в а г о  п е с к а ,  которыя отложились въ то время? Если бы он* 
ограничены были северной частью британскихъ острововъ, то можно 
было бы думать о причинахъ м*стнаго характера, но песчаники мощ
ностью въ 3000 метровъ залегаютъ между нижнимъ силуромъ и кар- 
бономъ также въ восточной Канад*. Такимъ образомъ, зд*сь образо- 
в ате песковъ началось уже въ верхнесилуршскую эпоху, продолжа
лось безъ значительныхъ перерывовъ на протяженш всего девонскаго 
перюда, и многократно этотъ процессъ захватывалъ также южныя 
области. Такъ возникли среднедевонсте песчаники Онеонта въ Нью- 
1орк*, Делавар* и Отсего (Ottsego), а также верхнедевонсте Катскиль- 
cnie песчаники, мощностью въ 2500 метровъ, въ горной области того 
же назватя.

Обращаясь къ средней Европ*, мы снова находимъ сотни метровъ 
кварцеваго песка, который, несмотря на другую окраску, другую  
фауну и иной способъ образоватя, представляетъ, все же, лишь ко- 
лоссальныя массы разрушеннаго кварца.

Въ с*верной Африк* нижнш отд*лъ такъ называемаго „нубШ- 
скаго“ песчаника, мощностью въ н*сколько сотъ метровъ, тоже соот- 
в*тствуетъ девону, и даже въ Капландш и Бразилш насъ поражаютъ 
обширныя толщи девонскихъ песчаниковъ.

При вид* этихъ колоссальныхъ массъ кварцевыхъ песчаниковъ 
можно, пожалуй, успокоиться на установленш того факта, что и 
бол*е древтя, лежач1я, силурШсюя и кембршсшя породы заключаютъ 
кварцевый зерна и отличаются включетями песчаниковъ и кварци- 
товъ, путемъ разрушешя или вымыватя которыхъ могли произойти 
бол*е молодые девонсше песчаники. Но это не есть р*ш ете крупной 
геологической проблемы, п о ч е м у  с ъ  н а с т у п л е н 1 е м ъ  д е в о н 
с к а г о  п е р 1 о д а ,  то  н * с к о л ь к о  р а н * е .  то н * с к о л ь к о  
ц о з д н * е ,  на о б о и х ъ  п о л у ш а р ! я х ъ  и з ъ д р у г и х ъ  п о р о д ъ  
о с в о б о ж д а е т с я  с т о л ь  п о р а з и т е л ь н а я  м а с с а  к в а р ц е в а г о  
п е с к а  и с ко пля е т с я ,  о б р а з у я  новыя по ро д ы,  почему эти квар- 
цевыя зерна отлагались колоссальными пластами на материк*, на 
берегу и въ мор*, почему они не сопровождаются еще гораздо бол*е 
мощными глинами или иловыми осадками, масса которыхъ сотв*т- 
ствовала бы отмученной, весьма мелкозернистой пыли, получающейся, 
наряду съ крупнозернистыми обломками, при процесс* выв*тривашя?

Многочисленные факты ведутъ къ неопровержимому заключению, 
что горы, образовавппяся въ Европ*, Африк*, С*верной и Южной Аме
рик* въ бол*е раннШ горообразующш перюдъ,—что эти горы пре- 
терп*ли во время силурШскаго перюда глубокую денудащю и были



255

вскрыты настолько, что повсеместно выступили на дневную поверх 
несть широко распространенные плутоническаго происхождетя гра 
нитные штоки. Затемъ дальнейшее выветриваше разрушало гра- 
нитныя горы, медленно выступавпия изъ подъ сланцеваго покрова; 
при этомъ, въ зависимости отъ распре делетя  атмосферныхъ осадковъ, 
дождь или ветеръ поднимали и уносили распавпмся кварцевыя зерна; 
смотря по отдаленности береговой линш, этотъ песокъ либо скоплялся 
въ лишенныхъ стока котловинахъ материка, либо отлагался на дне 
мелкаго моря правильными слоями.

Центръ образовашя девонскихъ песчаниковъ въ Европе нахо
дился, должно быть, неподалеку отъ Шотландш и Скандинавш, тогда 
какъ источникъ песковъ Северной Америки расположенъ былъ въ 
Канаде. Въ самомъ деле, здесь песчаники начинаются уже, быть 
можетъ, въ среднемъ силуре, если не считать верхнекембршскихъ 
потсдамскихъ песчаниковъ, проходятъ черезъ весь девонскш перюдъ; 
а залегаюпде на обоихъ побережьяхъ Атлантическаго океана тр1асовые 
красные песчаники свидетельствуютъ о почти непрекращавшемся 
процессе образованш песковъ на северномъ материке.

Уже давно стало известно, что въ отложен1яхъ европейскаго 
девона можно обнаружитъ не только существенныя различ1я породъ, 
ио и соответствующая противоположности фаунъ.

Красные песчаники, достигаюпде столь чрезвычайной мощности, 
обыкновенно не содержатъ окаменелостей, а где попадается богатый 
окаменелостями прослоекъ, онъ содержитъ татя  окаменелости, ко- 
уорыя въ морскихъ отложешяхъ того же возраста либо совершенно 
отсутствуютъ, либо встречаются чрезвычайно редко. Кораллы, табу- 
дяты, трилобиты, улитки, головоногая, морстя лилш,—животныя. обра
зующая въ морскихъ отложешяхъ девонскаго перюда столь велико- 
лепныя, богатыя формами фауны, совершенно отсутствуютъ въ 
красныхъ песчаникахъ; зато въ этихъ песчаникахъ мы встречаемъ 
удивительную, богато развитую фауну рыбъ, которая въ морскихъ 
Отложешяхъ разсматриваемаго перюда обыкновенно не встречается.

При такомъ положенш вещей можно было бы подумать, что 
Пространства, занимаемыя обоими родами отложешй, были отделены 
другъ отъ друга непроходимыми преградами въ виде высокихъ гор- 
хшхъ цепей и тянущихся грядою утесовъ. Но нигде нельзя обнару
жить ни основатя такихъ складчатыхъ горныхъ хребтовъ, ни несо- 
гласнаго залегатя, которое указывало бы иа существоваше додевон- 
Скихъ скалистыхъ стенъ. Узкш мелкш бристольстй канайъ резко 
разграничиваем оба типа образоватй; въ Англш и Россш морскн7 
верхнесилуршсте слои весьма постепенно переходятъ въ красные 
Песчаники нижняго девона, и мы неоднократно наблюдаемъ морстя  
йключетя, указываюпдя на то, что девонское море неоднократно 
внедрялось въ область образован1я красныхъ песчаниковъ.

Особенно поучительны въ этомъ отношенш девонсшя отложешя 
Остзейскихъ провинцш. Черезъ Лифляндш и Курлянд1ю тянется3 
широкая зона краснаго песчаника, мощностью около ста метровъ, съ 
Типичной рыбной фауной ольдреда (древняго краснаго песчаника), 
затемъ следуютъ 70 метровъ тонкослоистыхъ известняковъ и доло- 
Ьштовъ, переслаивающихся съ гипсомъ и соленосной глиной. Отдель
ные слои мергеля содержатъ морскихъ плеченогихъ, а именно: Spirifer
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V erneuiH, Spirigera concentrica, Atrypa reticularis и Orthis striatula, а въ 
висячемъ боку следуетъ опять 20 метровъ настоящаго краснаго 
песчаника безъ следа морскихъ остатковъ.

Такимъ ооразомъ, между областями этихъ двухъ фацш не могло 
быть резкихъ топографическихъ контрастовъ, не могла существовать 
постоянная перегородка; скорее, наоборотъ, между ними существовала 
легко перемещавшаяся, весьма подвижная граница, которая быстро 
передвигалась то къ красному песчанику, то къ серому или бурова
тому морскому илу, отражая на себе постоянную смену господствую- 
щихъ условш, но, темъ не менее, она всегда разделяла обе области.

Мы полагаемъ, что это было не что иное, какъ в о д о р а з д е л ъ ,  
который, следуя смене климатическихъ условш, то открывалъ доступъ 
къ морскому бассейну потокамъ, богатымъ песками, то снова прегра- 
ждалъ путь этимъ, богатымъ водою, потокамъ, превращая ихъ въ 
цепь высыхающихъ болотъ и лужъ, и заставлялъ вновь выпадавппс 
атмосферные осадки собираться въ неглубокихъ, обширныхъ озерахъ, 
где они, спустя короткое время, совершенно испарялись. Это напоми-

наетъ намъ 
Авс трал  i ю, 
которая те
перь е щ е  
о м ы в а е т с я  
глубоким ъ, 
бурнымъ, ча
сто богатымъ 

Австрии (1/10)* дождями оке-
аномъ, а ме

жду темъ внутрентя части страны продолжительное время или nepio- 
дически остаются безъ стока.

Правда, надъ обширными равнинами возвышаются высоте горные 
хребты, выпадающш тамъ дождь заполняетъ мощные сточные каналы, 
которые время отъ времени сносятъ въ самое море продукты выветри- 
вашя и  отлагаютъ его вдоль далеко растянувшихся к о р а л л о в ы х ъ  
рифовъ, но наступаютъ времена опустошительной засухи, когда реки 
высыхаютъ, озера испаряются, и  съ безпощадной силой у н и ч т о ж а е т с я  
богатая животная жизнь.

Своеобразные способы приспособлешя къ этимъ услов!ямъ жизни 
наложили свой отпечатокъ на растительный и животный м1ръ. Р а с т е ш я  
пустынь, бедныя листвой или снабженныя небольшими листьями* 
СВОИМИ ДЛИННЫМИ корнями ищутъ последнихъ следовъ влаги ВЪ ГЛУ" 
бокихъ слояхъ земли. Изъ водяныхъ животныхъ въ гншщихъ боло- 
тахъ высыхающихъ речныхъ руселъ выживаетъ, наконецъ, лишь свое- 
образная рыба Ceratodus (рис. 133): наряду съ жабрами, п р и с п о с о б л е н 
ными для жизни въ воде, рыба эта обладаетъ еще и легкими, которая 
даютъ ей возможность во время засухи дышать сухимъ воздухомъ. 
характерные роговые зубы, снабженные острыми ребрами (рис. 199—'201Ь 
описаны уже давно изъ древнихъ отложенШ, но этотъ родъ считал11 
совершенно вымершимъ, пока въ 1870 году не последовало открыт^ 
ншвыхъ экземиляровъ въ двухъ маленькихъ речкахъ восточной Австра 
лщ, познакомившее насъ со строешемъ и образомъ жизни этоГ 
последняго пережитка первобытной группы животнаго царства.



Ольдредъ (древнШ красный песчаникъ) состоитъ преимущественно 
изъ мт)щныхъ слоевъ кирпично-красныхъ или шоколадно-бурыхъ 
песчаниковъ, иногда прерываемыхъ серыми или черными прослойками.

Угловатый или округленный кремень, галька изъ гнейса и гра
нита, обломки рланцевъ и серой вакки часто собираются въ мощныя 
банки конгломератовъ, въ которыхъ иногда попадаются огромныхъ 
размйровъ глыбы. Между ними иногда выступаетъ красный или зеле
новатый мергель, содержащш желваки (стяжетя, конкрецш) изъ не
чистой извести. Ьъ Остзейскихъ провинщяхъ* широко распространены 
отпечатки кристалловъ соли, а также включетя5 соли и гипса. Въ 
северной Англ1и и Ирландщ красный песчаникъ (ольдредъ) достигаетъ 
мощности въ 3.000 метровъ, а въ Шотландш мощность его доходитъ 
до 6.000 метровъ; такого же возраста песчаники слагаютъ Шетлэнд- 
CKie (Shetland) и Оркнейсюе острова; эти песчаники могутъ быть про
слежены до Шпицбергена. Подобные песчаники наблюдаютъ въ Нор- 
вегш и на протяженш Остзейскихъ провинцш до Польши. По ту 
сторону Атлантическаго океана они снова выступаютъ въ Северной 
Америке и содержатъ тамъ вполне соответствующую фауну.

Северный девонскШ материкъ отличался чрезвычайно сложной 
расчлененностью; многочисленныя лицш наруш етя (линш дислокацш) 
проХодятъ насквозь черезъ горный массивъ лежачаго бока; въ Шот
ландш можно и теперь еще обнаружить некоторые следы хребтовъ 
северовосточнаго простирашя. Часто песчаники залегаютъ на крутыхъ 
остовахъ более древнихъ горъ и заполняютъ глубошя впадины, такъ 
что некоторыя больппя области отложешя6 можно различать^ какъ 
„озера" Оркадш, Калей донш и Лорнв. Ихъ не следуетъ, однако, пред
ставлять себе въ виде постоянныхъ водныхъ бассейновъ: они пред
ставляли обширныя, окруженныя горами впадины, которыя ограничены 
были часто перемещавшимися водоразделами; последте собирали въ 
себе выпадавипе въ соответствующей области атмосферные осадки, и 
такимъ образомъ возникали неглуботя озера, очертатя которыхъ 
изменялись точно такъ же, какъ ихъ глубина, и которыя могли легко 
высыхать, чтобы въ ближайшш перюдъ дождей снова наполниться 
водой. Это напоминаетъ намъ области Тери въ южной Индш, 7 где  
широкая береговая полоса покрыта перемещающимися дюнами карми- 
ново-красныхъ песковъ, которые на далекомъ протяженш покрываютъ 
страну толщей высотою до 60 метровъ и прерываются прелестными 
синими озерами, у которыхъ пропитанные водою берега украшены 
группами пальмъ. Здесь на дне озеръ образуются мощные красные 
песчаники съ типичной слоеватостью дюнъ наряду съ тонколистоватыми 
красными мергелями, а недалеко отсюда образуются морск1е известняки 
и песчаники, изобилуюпце прелестными перламутровыми раковинами 
и улитками и постепенно переходяпце 8 въ пеструю животную жизнь 
близкихъ коралловыхъ рифовъ.

Подобно тому, какъ эти пески Тери покрыты тонкой оболочкой 
красной окиси железа, точно такъ же песчаныя зерна ольдреда (древняго 
краснаго песчаника) окрашены нежными красными оболочками; сходство 
этихъ обоихъ явлешй столь поразительно, что мы не можемъ не при
писывать ихъ однемъ и темъ же климатическимъ причинамъ. Точно 
т а т е  же красные дюнные пески покрываютъ также обширныя пустын- 
иыя пространства въ Нефуде и Аравш.

Исторш влылл и лшмш. 17
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Такимъ образомъ, мы приходимъ къ мысли, что северный мате
рикъ уж© въ верхнюю кембрШскую эпоху, затЪмъ снова въ верхне- 
силуршскую эпоху, даже на протяженш всего девонскаго перюда 
вплоть до нижнекаменноугольной эпохи обладалъ жаркимъ пустыннымъ 
климатомъ, при которомъ перюды засухи лишь редко прерывались 
сильными ливнямц, сопровождаемыми грозами. Тогда бурные потоки 
удаляли красную песчаную землю съ выветрившихся склоновъ горъ; 
иногда волны этихъ потоковъ отличались такой силой, что срывали 
глыбы величиною въ метръ и вместе съ обломками меныпихъ разме- 
ровъ сносили къ подошвамъ горъ. Такимъ образомъ, на Грамшанскихъ 
горахъ и въ северной Шотландш9 мы и теперь еще видимъ мощныя, 
скалистыя глыбы, включенныя въ конгломераты.

Прежде думали, что при перенос* этихъ массъ игралъ роль 
глетчерный ледъ, и указывали на исцарапанныя поверхности находи- 
здыхъ въ этихъ массахъ валуновъ. Но при более точномъ изслгЬдованш 
оказалось, .что массы эти происходятъ изъ додевонскихъ скалъ, про- 
резанныхъ трещинами, на которыхъ находятся ясныя зеркальныя 
поверхности-скольжетя.

Все это напоминаетъ намъ услов!я, которыя и теперь еще можно 
наблюдать въ Закасшйскомъ fepa*; здесь въ области р*ки Яксарты 
образовалась пустыня Кизылъ-кумъ, а область р*ки Оксусъ преврати
лась въ пустыню Кара-кумъ; здесь грандюзныя массы песковъ подъ 
вл!ятемъ восточныхъ в*тровъ неудержимо устремляются на западъ, 
переносятся черезъ холмы, черезъ денудированныя складчатыя горы, 
низменности и озера; это огромное мощное море песковъ покрываетъ 
все на своемъ пути, а съ ближайшихъ горныхъ хребтовъ происходящее 
время отъ времени ливни сносятъ болыше обломки и мощныя глыбы, 
которыя попадаютъ въ песчаныя толщи.

Незначительное несоглагае напластовашя среди красныхъ песчани
ковъ свидетельствуем о движетяхъвъ земной кор*; эти движешя, свя- 
занныя съ землетрясешями, сотрясали пустынную местность и, вероятно, 
были предвестниками вулканическихъ изверженш*, выносившихъ изъ 
внутренности земли огромныя массы пепла и лавы. Вулканы распро
странены отъ Шевютскихъ горъ (Cheviotberge) на юге до Оркнейскихъ 
острововъ на севере*

Д1абазъ, андезитъ и трахитъ, реже рюлитъ и фельзитъ образуютъ 
лавовые покровы и обширные туфовые слои. Лавовые потоки мощно
стью отъ одного до 15 метровъ можно проследить иногда на протя- 
женш. 20 километровъ. Ихъ богатство парами доказывается присут- 
ств1емъ многочисленныхъ пустотъ. На протяженш 200 километровъ 
различаютъ 8 группъ вулкановъ, а черезъ Шотландш можно просле
дить отъ одного берега къ другому два параллельныхъ ряда вулка
новъ въ разстоянш 30 километровъ другъ отъ друга. Близъ Стирлинга 
возвышалась вулканическая горная цепь, высота которой и теперь еще 
больше 2.000 метровъ, причемъ породы лежачаго бока еще не обна
жены, а въ Пентландскихъ холмахъ д1аба?зы и андезиты со своими 
белыми желтыми или пурпурно-красными туфами достигаютъ мощ
ности въ 2.200 метровъ.

Заслуживаетъ вниматя следующее явлете^ все болып1я пустоты 
въ лавовыхъ потокахъ заполнены л е т у ч и м ъ  п е с к о м ъ ,  который 
теперь находится въ отверделомъ состоянш и часто въ виде „жилъ“
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заполняете глубоки* трещины въ лав*. Сильные ливни проносили 
надъ лавовыми потоками обширныя массы глыбъ и обломками, сорван
ными съ горныхъ вершинъ, наращивали основатя вулкановъ и ря- 
домъ расположенный низменности, которыя вскоре затЬмъ опять за
ливались новыми потоками лавы. Иногда возникали маары или неглу- 
ботя  озера, въ ил* которыхъ найдены очерташя одного водяного 
растетя (Parka). Въ ил* жили червеобразныя членистыя животныя. 
Изъ шотландскихъ отложенш описана Carapecaris, изъ с*вероамери- 
канскихъ отложенш—Palaeochaete и др. (фиг. 134). На берегахъ озеръ 
росли растетя, похож!я на тростникъ, съ длинными, узкими листьями, 
а также рядъ бол*е крупныхъ растенШ, какъ хвощи, папоротники и 
сигиллярш, о чемъ можно судить по ихъ разрозненнымъ остаткамъ. 
Они, в*роятно, тянулись по м*стности 
вдоль р*къ въ вид* „аллей44. Н*которые 
глинистые слои богаты спорами тайно- 
брачныхъ, которыя относятъ къ водя- 
нымъ растешямъ (Protosalvima).

Весьма характерное и часто нахо
димое въ красномъ песчаник* растете  
(Psilophyton) им*ло стволъ высотою въ
1 метръ и снабжено было короткими 
шиловидными листьями, молодые поб*ги 
которыхъ находились въ свернутомъ со- 
стоянш. Это растете, повидимому, хоро
шо приспособлено было къ сухому кли
мату пустыни.

Что вышеназванный водяныя и  бо- рИСж 1 3 4  ̂ Palaeochaete devonica. Изъ nptc- 
ЛОТНЫЯ растетя своим и ТЛ*Ющими тка- новоднаго песчаника Tannery gaily. Naples 
НЯМИ сп особств овал и  запОЛНвШЮ о зе р ъ , ** Северной Америк*,
объ эт о м ъ  можно зак л ю чи ть  по с * р о м у
цвету н*которыхъ тонкоелоистыхъ песчаниковъ и глинъ, вклиниваю
щихся въ свиту красныхъ слоевъ. Но часть этихъ углистыхъ массъ 
должна быть отнесена на счетъ бывшихъ животныхъ труповъ: иногда 
кости панцырныхъ рыбъ превращаются въ настоящш каменный уголь.

Обращаясь къ животному Mipy, населявшему красную пустынную 
местность, мы должны преварительно заметить следующее: по разно- 
образш типовъ девонское море не можетъ состязаться съ силурш- 
скимъ, но, т*мъ не мен*е, оно настолько богато животными вс*хъ по- 
рядковъ, что по числу особей не уступитъ ему. Въ девонскихъ отло- 
в етя хъ  мы находимъ особенно распространенными сл*дук>1ще циклы 
корокихъ формъ:

15 родовъ Tabulata,
24 рода коралловъ,
11 родовъ трилобитовъ,
40 „ ♦плеченогихъ,
56 „ двустворчатыхъ,
28 „ головоногихъ.

Кром* того, здесь встречаются многочисленныя мшанки, улитки, 
иглокож1я и т . д.. Почти ни одого изъ перечисленныхъ родовъ живот
ныхъ нельзя найтй въ красной песчаниковой фацш, несмотря на то, что
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континентальная и морская бюлогичесшя области такъ близко сопри
касались между собою и часто вторгались одна въ другую. Если не 
считать немногихъ морскихъ включенш и переходныхъ породъ въ 
лежачемъ и висячемъ бокахъ свиты красныхъ слоевъ мощностью въ 
3000 метровъ, то можно отметить лишь следуюпця, какъ эндемиче- 
скихъ (туземныхъ) обитателей севернаго материка.

Некоторыхъ пресноводныхъ с к р ы т о г о  л о в ы х ъ  м о л л ю 
с к о в ъ 10 (Amnigenia archanodon), которые встречаются то здесь, то 
тамъ, какъ р е д т я  находки, но иногда сплошь покрываютъ своими 
большими раковинами целые пласты песчаниковъ.

И зъ царства у л и т о к ъ  находили наземную улитку Strophites11 въ 
Новомъ Брауншвейге между содержащими растетя  слоями, но ни 
одно головоногое не осмеливалось вступить въ чуждыя ему услов!я 
жизни. Даже столь нетребовательныя плеченотя съ роговыми рако

винами избега- 
ютъ о б л а с т и  
древняго крас- 
наго песчаника. 
Изъ царс тва  
с у с т а в ч а -  
т ы х ъ  ж и в о т 
н ы х ъ  мы до
вольно ч а с т о  
встречав мъ тон- 
шя роговыя ра
ковинки Esthe- 
ria. Но мы зна- 
емъ, что впер-

Рис. 135. Stylonurus Logani (aia) изъ верхнесилуршскихъ опожевШ Logan Water. вь^  Выступаю-
Подробные виды населяли д^вонсшя озера севернаго материка. ЩШ З д е с ь  рОДЪ

с д е л а л с я  съ
техъ поръ обитателемъ бракическихъ (солоноватыхъ) бухтъ или со- 
леныхъ внутреннихъ озеръ, въ которыя бурями заносились его выно- 
сливыя яйца; после многолётняго перюда покоя онъ внезапно запол- 
нялъ, подобно ныне живущимъ своимъ сородичамъ, удалённый отъ 
морскихъ береговъ водный бассейнъ. Весьма поразительно то обстоя
тельство, что ни одинъ трилобитъ не осмеливался воспользоваться 
случайно открывавшимися воротами, чтобы вторгнуться во внутрен- 
т я  области. Но, съ другой стороны, форма Stylonurus’a (рис. 185) 
весьма соответствуем  общему виду одной очень распространенной 
формы трилобита съ длинной заостренной хвостовой иглой, и, не
смотря на огромныя за д т я  конечности, приходить къ предположетю. 
что онъ представляетъ пресноводнаго потомка морскихъ трилобитовъ.

Насъ нисколько не удивляетъ то обстоятельство, что столь 
обычныя для лагунъ и болотъ верхняго силура и с п о л и н с к 1я пан
цырныя ж и в о т н ы я  очень многочисленны и въ области древняго 
краснаго песчаника, такъ какъ весьма вероятно, что фащя древняго 
краснаго песчаника постепенно развилась изъ первой фацш. Пан
цири Pterygotus’a иногда достигаютъ въ древнемъ красномъ песчанике 
въ длину 2 метровъ.

Девон с т я  н а с е к о м ы я 12 (напримеръ, Lithentomum) имели болышя
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нерепончатыя крылья и 6 ногъ; молодость свою они проводили въ 
сод*. По разрозненнымъ остаткамъ высоко развитыхъ формъ можно 
предполагать м!ръ насекомыхъ очень богатымъ.

Особенный интересъ представляютъ найденные въ Пенсильванш 13 
следы ступней, принадлежащее, повидимому, ч е т в е р о н о г о м у .  
Следы ступни обнаруживаютъ 5 четырехсуставчатыхъ пальцевъ, изъ  
которыхъ 3 вооружены были когтями. Сл*дъ волочащагося хвоста 
виденъ очень 
отчетливо.

Это древ
нейшее на
земное по
звоночное, о 
к о т о р о м ъ
нам ъ nOB*i>“ рис. 136. Dipterus Ualenciennesi. НижнШ девонъ Шотлаядш.
с т в у е т ъ и с т о -
р!я земли, привлекаетъ подъ конецъ наше внимаше къ позвоночнымъ 
животнымъ девонскаго севернаго материка. Изъ простейшихъ въ 
бшлогическомъ и анатомическомъ отнош етяхъ формъ здесь встре
чаются древнейппя, настояпця ганоидныя р ы б ы .  Три рода Асап- 
thodes (рис. 177) и двенадцать родовъ Cheirolepis населяли реки или 
озера. Cheirolepis и Acanthodes принадлежатъ къ семействамъ, широко 
распространеннымъ до конца палеозойской эры, а некоторые ихъ 
потомки переходятъ далее въ лейасъ.

Но рядомъ съ этими родами мы встречаемъ рыбъ со столь свое- 
образными признаками, что оне даютъ поводъ къ заключетямъ, имею-

щимъ чрезвычайную важность. Мы выше 
упомянули, что въ рекахъ Австралш 
живетъ двоякодышапцй Ceratodus (рис. 
133), пасть котораго снабжена четырьмя 
характерными складчатыми зубами, из
вестными только въ этой группе. Впол
н е  аналогичные складчатые зубы опи
саны изъ древняго краснаго песчаника 
[Dipterus (рис. 136 и 137) и Ctenodus] 
Россш и Шотландш; довольно часто
встречаются даже отпечатки рыбокъ 
длиною въ 30 сантиметровъ.

Появлеше этихъ древнейшихъ дво- 
якодышащихъ позвоночныхъ въ девон- 
скомъ песчанике доказываетъ намъ,
во-первыхъ, что озера севернаго ма

терика не были постоянными, а въ перюды сильной засухи пре
вращались въ илистыя лужи; въ эти-то перюды легк1я двояко-
дышащихъ вступали въ отправлеше своихъ функщй. Но особенно
важнымъ представляется значеше 14 этихъ находокъ при свете теорш  
развитая. Въ самомъ деле, одну изъ величайшихъ проблемъ палеонто- 
логш и зоологш представляетъ п е р в о е  п о я в л е н 1 е въ  р я д у  
п о з в о н о ч н ы х ъ  д ы х а н i я л е г к и м и .  Вместе съ этимъ усовер- 
шенствоватемъ началась та удивительная дифференщац1я наземныхъ 
позвоночныхъ, которая завершилась появлешемъ человеческаго рода.

Рис. 137. Нижняя челюсть Dipterus piaty- 
cephalus изъ шотландскихъ отложенш древ

няго краснаго песчаника.
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Нын* живупде представители животныхъ, дышащихъ легкими, оби- 
таютъ исключительно въ пресной вод* и со страхомъ избегаютъ 
соленыхъ водъ моря. Но и ископаемыхъ амфибш, двоякодышащихъ 
рыбъ и первобытныхъ рептилШ мы находимъ, вообще, въ материковыхъ 
отложешяхъ и отсюда заключаемъ, что возникновеше легочнаго ды- 
х а т я  древн*йшихъ четвероногихъ изъ рыбъ не могло произойти на 
бер егу  моря, а что п р * с н о в о д н ы я  р ы б ы  е с т е с т в е н н ы м и  у е л о -  
в 1 я м и  в ы н у ж д е н ы  б ы л и  о т к а з а т ь с я  о т ъ  д ы х а н 1я 
ж а б р а м и .  Эти услов!я, должно быть, были распространены perio- 
нально. Они должны были представлять грозную опасность для жизни 
ды!пащихъ жабрами рыбъ; такъ какъ въ противномъ с луча* никогда 
не могъ бы совершиться такой крупный шагъ въ развитш на пути 
къ легочному дыханда. Услов1я должны б ы л и  н е о д н о к р а т н о  
повторяться въ одномъ и томъ же направленш, чтобы, благодаря 
случайнымъ выживашямъ и многократному отбору, могъ совершиться 
указанный переходъ.

Если подъ этимъ угломъ зр*шя будемъ разематривать физичесшя 
услов1я, господствуюпце въ р*чной систем*, находящейся въ постоян- 
номъ сообщеюи съ моремъ, въ большихъ р*чныхъ озерахъ и обшир- 
ныхъ болотистыхъ м*стахъ, то мы зд*сь нигд* не найдемъ необхо- 
димыя и достаточныя климатичесгая услов1я для такого перехода.

Въ теченш даже величайшей р*ки ни пороги, ни озерообразныя 
расширетя не могутъ образовать постоянной преграды для пересе- 
лешя фауны рыбъ. Такимъ образомъ, ни въ области постоянной см*ны 
прилива и отлива, какъ думали раньше, ни въ р*чной систем*, и м у 
щей етокъ къ морю, ни одно живущее въ вод* животное не можетъ 
быть вынуждено къ тому, чтобы зам*нить свою стихш  воздухомъ и 
выработать рядомъ съ жабрами и легюя.

Совершенно иныя услов1я мы находимъ въ б*дной атмосферными 
осадками пустынной стран*, гд* въ перюды сильной засухи р*ки не 
доходятъ до моря, водоемы превращаются въ ц*пь лужъ и болотъ, 
а питаемыя ими болытя озера испаряются и высыхаютъ. Тогда противъ 
см*лыхъ пришельцевъ, переселившихся изъ моря въ эту далекую 
область и получившихъ зд*сь, благодаря отсутствда враговъ, возмож
ность легкаго размножетя, противъ нихъ выступаютъ могугцественныя 
силы. Тогда не только ничтожное количество воды, но и м*няюндяся 
химичестя свойства все бол*е и бол*е концентрирующагося раствора 
солей становятся гибельными для живущихъ въ немъ организмовъ, и 
только т* улитки, которыя, какъ древн*йш1е представители живот
ныхъ, снабженныхъ легкими, выработали легочные м*шки, только т*  
рыбы, которыя могли поглощать кислородъ воздуха посредствомъ 
слизистой оболочки своего кишечника, вм*сто жаберъ,—только этижй- 
вотныя въ состояши были переносить водворивпияся гибельныя услов1я.

Такимъ образомъ, первое появлете дышащихъ легкими позво
ночныхъ вызвано было великими, ужасающими катастрофами въ перво
бытной пустынной стран*: гибельная для жизни засуха породила на 
св*тъ новую жизнь. Спасшаяся, благодаря столь интенсивному отбору, 
в*твь ствола позвоночныхъ была стоЛь полна жизненной энерпи, что 
она не только преодол*яа вс* ужасы пустыннаго климата, но', бол*е 
того, горькая нужда толкнула ее на дорогу, приведшую ее на самую 
высокую ступень органической д*стницы.
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При этомъ св*т* особенный интересъ представляютъ для насъ 
также формы и жизненныя привычки позвоночныхъ, встречающихся 
совместно съ древнейшими двоякодышащими.

Фауна силуршскихъ рыбъ известна намъ не въ совершенств*, и 
формы ихъ мы изучаемъ, главнымъ образомъ, по твердому кожному 
скелету; по его панцырнымъ щиткамъ, накожнымъ зубамъ и плавни- 
ковымъ шипамъ можно делать лишь предположешя о внутреннемъ 
строенш формъ; т*мъ не мен*е, можно различать об* группы: хря- 
щевыхъ селяхШ и эмалево-чешуйчатыхъ ганоидныхъ рыбъ. Мы склонны 
предположить, что въ т* древн*йш1я времена, когда стволъ позво
ночныхъ достигъ перваго своего расцв*та, даль многочисленные 
отпрыски и различными путями стремился впередъ къ высшему сво
ем^ развигпю,—что тогда были формы, какъ по вн*шнему виду, такъ 
и по внутренней своей организацш существенно отличавшаяся отъ 
современныхъ, и что 
эти формы давно уже 
исчезли изъ системы 
позвоночныхъ. Въ 
пользу этого пред- 
положетя м о ж н о  
привести единствен
ный хорошо изучен
ный прим*ръ: н е
сколько л*тъ назадъ 
большое внимате
привлекла къ себ* рнс 133 Palaeospondylus Ounni. а— въ натуральную величину, 
находка ц*лаго ряда Ъ—увеличено въ 8 разъ.
рыбокъ (Palaeospon-
dylus Guimi) длиною въ 2—В сантиметра. Эти маленыая рыбки 
(рис. 138), скелетъ которыхъ превратился въ черный каменный уголь, 
открыты были въ с*ромъ, тонкослоистомъ песчаник*, среди много
численныхъ другихъ остатковъ рыбъ и разрозненныхъ, плохо сохра
нившихся растенш, въ фацш древняго краснаго песчаника Аханарраса 
4S. с*верной оконечности Шотландш. В*нчикъ изъ нитеобразныхъ 
ртовыхъ прив*сокъ такъ сильно напоминалъ сосокъ стоящихъ на 
наибол*е низкой ступени развитая безплавниковыхъ рыбъ (Cyclostomae); 
что въ начал* найденныя ископаемыя считали представителями этихъ 
рыбъ или личинковой формой вышеорганизованной рыбы. Но съ 
помощью остроумнаго метода удалось выяснить анатомичестя особен
ности этого маленькаго существа: съ помощью шлифовальнаго станка 
приготовлены были многочисленные разр*зы скелета въ разстоян1яхъ 
0.02 миллиметра одинъ отъ другого и сфотографированы. Фотогра- 
ф ичесте снимки перенесены были на тоншя восковыя пластинки; ихъ 
очертатя были выр*заны и полученныя такимъ образомъ с*четя  
склеены. Такимъ способомъ удалось получить вполн* правильную 
модель головного скелета, величиною всего въ н*сколько миллиметровъ, 
жаберной коробки и позвоночнаго столба.

Такимъ образомъ удалось установить, что Palaeospondylus предста
вляетъ не личиночную форму, а взрослую рыбу. Ротъ былъ приспо- 
собяенъ для сосатя и допускалъ, пожалуй, паразитарный образъ 
жизни. Ш ирота носовыя полости свид*тельствуютъ о высокомъ развитш
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Рнс. 139. Phaneropleuron Andersoni. Верхшй девонъ Шотландш.

чувства обонян1я. Четыре пары соединенныхъ у  глотки хрящевыхъ 
дугъ, а также пятая пара более крупныхъ пластинокъ должны быть 
разсматриваемы, какъ жаберныя дуги. Целый рядъ другихъ своеобразной 
формы и своеобразно расположенных^ черепныхъ частей не встре
чается въ подобной комбинацш ни у  одного изъ ныне живущихъ 
позвоночныхъ. Следы этой организацш усматриваютъ въ черепе 
акулы, въ головномъ скелете молодыхъ амфибш и двоя код ышащихъ 
рыбъ. Ребра и плавники совершенно отсутствуютъ; по довольно тол

стому позво
ночному сто
лбу проходи
ла весьма ши
рокая спин
ная струна 
(дорсальная  
хорда).

Научное 
значеше этой

находки неоценимо. Въ самомъ деле, подобно лучу света, проник
шему въ темныя пучины, она показала намъ резко очерченный 
кусокъ давно исчезнувшаго живого Mipa; Palaeospondylus’y необходимо 
удалить особое место въ системе позвоночныхъ и разсматривать его, 
какъ представителя давно вымершей группы рыбъ, соединявшей въ 
себе ташя особенности, которыя теперь распределены между различ
ными порядками.

Точно такъ же къ поразительнымъ выводамъ приводить изучен!е 
твердыхъ скелетовъ некотор^хъ девонскихъ рыбъ. Гегенбауръ, на 
основанш сравнительныхъ анатомическихъ и эмбрюлогическйхъ изслЪ- 
дованш, высказалъ взгдядъ, что четыре конечности, составляющ1я 
общее свойство всехъ позвоночныхъ, первоначально произошли изъ 
хрящевой дуги (плечевой и тазовой пояса) съ прикрепленнымъ къ 
ней длиниымъ, перистымъ 
хрящевымъ стержнемъ (Аг- 
chipterygium): путемъ расчле- 
н е т я  этого стержня после 
исчезновешя одного ряда 
перьевъ образовалась верх
няя часть передней конеч
ности (бедро), нижняя часть 
передней конечности (го
лень), пясть (плюсна) и паль
цы (пальцы ногъ). Это тео
ретическое представлеше на
ходить поразительное подтверждеше въ томъ, что намъ известна 
целая фауна рыбъ изъ древняго краснаго песчаника* такъ называе- 
мыхъ кистоперыхъ (рис. 139, 140). длиною до 65 сантиметровъ, у  ко- 
торыхъ плечевой и тазовой пояса имеють по два перистыхъ хрящевыхъ 
луча, вполне соответствующихъ. Achipteryglum’y. Появлете шести паръ 
плавниковъ на брюшной поверхности Climatius scutiger напоминаетъ, 
быть можетъ, первоначальную многоплавниковую с т а д т .

Чешуя и челюстные зубы обнаруживаютъ высокое развита. Зубы,

Рис. 140. Holoptychius nobiliesimus. Красный пеочаннсъ 
Шомандш.
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ддиною отъ  2 до 5 сантиметровъ, Dendrodus принадлежали во всякомъ 
случай хищной рыб-Ь огромной величины. Они были остро отточены 
и снабжены режущими краями; на нижней челюсти, длиною въ 20 сантя- 
метровъ, находилось нисколько рядовъ такихъ зубовъ. Микроскопи*

Рве. 141. Coccoetens decipiens. Рыба изъ внутреннихъ морей шомаедеваго девона.

ческая структура обнаруживаете меандрическую (извилистую) склад
чатую систему и вполн'Ь напоминаетъ структуру зубов^в, встречаю
щуюся у  поздн'Ьйшихъ гигантскихъ саламандръ (Labyrinthodonta).

Но и строеше головныхъ и плавниковыхъ панцырныхъ щитков! 
можно безъ натяжки свести1® къ схемЗ* соотвЪтствуюйщхъ костей у 
первобытныхъ амфиб!й (стегоцефалть)% позднее нр1обр4тающихъ столь
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важное значеше к столь широкое распространете. Этотъ фактъ пока- 
зываетъ, какъ тесно еще связаны были между собою въ те времена 
рыбы и амфибш.

MHorie роды древняго краснаго песчаника уже въ совершенстве 
обнаруживаютъ стройный видъ быстро плавающихъ рыбъ, но въ отло- 
жешяхъ большихъ внутреннихъ морей (озеръ) мы находимъ и друпя  
формы, частью являющаяся крупными представителями п а н ц ы р н ы х ъ  
рыбъ,  очертатя которыхъ поразительно напоминаютъ форму трило- 
битовъ и подобныхъ панцырныхъ животныхъ (рис. 141,142). Обыкно
венно передняя часть тЬла покрыта кр'Ьпкимъ панцыремъ, тогда какъ 
задняя часть туловища не такъ хорошо защищена. Головной щитъ—  
широкъ, полулунной формы и либо снабженъ длинными щечными 
шипами, либо вооруженъ парой членистыхъ, большихъ плавниковыхъ 
Шйповъ (плавательный органъ). Глаза на верхушке такъ сближены

между собою, что 
часто кажутся поме
щенными въ одной 
непарной впадине, а 
своеобразный ротъ— 
либо беззубый, либо 
снабженъ лишь р е 
жущими челюстны
ми крайми.

Объ образе жиз
ни этихъ оригиналь- 
ныхъ животныхъ су
дить очень трудно. 

Рис. 142. Asterdepis cornutus. Древнш красный песчаникь Шотландии. Высказано предпо-
ложеще, 4ToPterych-

tys и Asterolepis пользовались своимъ остроконечнымъ плавательнымъ 
органомъ, какъ ножками для хождешя по сухому берегу, но въ осно
вательно иЗследованныхъ, содержащихъ остатки рыбъ, песчаникахъ 
нигде не наблюдали следовъ такихъ передвижешй; а заостренный 
грудной шипъ никогда не покаЗываетъ следовъ изнашивашя, но, 
судя по всему его виду, вообще, не пр1емлемо предположеше, что онъ 
служилъ „плавательнымъ органомъ4*.

Весь характеръ местонахождешя довонскйкъ панцырныхъ рыбъ 
говордтъ за то, что оне обитали въ воде. Одни роды жили  ̂ во вну
треннихъ бассеЙнахъ, друпе въ море. Въ того же времени морскихъ 
фаунахъ Богемш, Рейнской области, особенно же въ девоне Виндуль- 
гена17 въ большому изобилш встречаются вместе, тесно примыкая 
другъ къ другу, различные виды. Въ мергелистомъ слое толщиною въ 
15 сантиметровъ найдены были 12 родовъ съ 50 приблизительно видами. 
Поразительную противоположность этому богатству формъ представляетъ 
тесно ограниченное распространете особей одного и  того ж е вида въ 
отдельныхъ местахъ фацш древняго краснаго песчаника. Классичесш я  
места находокъ въ Шотландш скрываютъ тысячи Coccosteus oblongus 
или Asterolepis Milleii; совершенно аналогичным отнош етя известны 
изъ Лифляндш и  Северной Америки.

Въ виду этого, можно было бы признать тотъ взглядъ, 18 что 
панцырныя рыбы жили, на подоб!е Palaeospondylus’a, въ рекахъ, которыя
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впадали въ болышя, высыхавппя озера и лишь въ р*дкихъ случаяхъ 
находились въ продолжительномъ сообщенш съ моремъ. MopcKie 
предки иммигрировали, покинувъ море, въ болышя р*чныя системы 
севернаго материка и проникали въ посл*днш такъ же далеко, какъ 
въ настоящее время осетры. И посл*дше живутъ какъ въ р*кахъ 
дренированнныхъ областей (Эльба), такъ и въ отр*зайныхъ отъ моря 
р*кахъ пустыни (Волга, Аму-Дарья); при этомъ немецкая разно
видность можетъ въ своихъ странствоватяхъ безъ труда добраться 
отъ моря до верхняго течешя р*ки, тогда какъ русско аз1атсвдя формы 
не могутъ жить въ соленой вод* Касшйскаго или Аральскаго морей, 
а въ томъ с луча*, когда он* оказываются въ состоянш переносить 
чуждый имъ составъ соленой воды, он* теряютъ способность вернуться 
въ катеринсюй океанъ. Такимъ образомъ, въ сос*днихъ р*чныхъ 
системахъ лишенной стока пустынной страны возникаютъ хорошо 
спещализировавппяся фауны, которыя обыкновенно остаются р*зко 
обособленными одна отъ другой, хотя при незначительномъ переме
щении водоразд*ла он* могутъ снова см*шаться, и можно думать, что 
въ перюды меташя икры ц*лыя стада подобныхъ р*чныхъ обитателей 
собирались въ озеровидныхъ расширешяхъ р*ки или въ области ея 
устья и быстро погибали отъ высыхатя озеръ или отъ содержатя  
солей въ усть*.

О продолжительности эпохи древняго краснаго песчаника можно 
н*которымъ образомъ судить по мощности нагроможденныхъ слоевъ, 
но при этомъ не сл'Ьдуеть исходить изъ незначительнаго количества 
ила, отлагающагося ежегодно, наприм*ръ, въ дельт* Нила или Мис
сисипи; при вычисленш нужно им*ть въ виду, что въ пустынной 
стран*, лишенной растительности, процессы физическаго и химиче- 
скаго выв*триватя доставляют ог^юмныя массы продуктовъ разру- 
ш етя, которые, не будучи защищены растительнымъ покровомъ, не 
оказываютъ никакого сопротивлешя сил* могущественныхъ ливней и 
д*йствш страшныхъ бурь. Тотчасъ поел* своего образоватя продукты 
разруш етя сносились водою и в*тромъ въ долины и съ течешемъ 
времени заполняли впадины. Если образовавпияся въ соляныхъ озе- 
рахъ подъ вл1ятем ъ этихъ силъ свиты слоевъ крупнозернистыхъ 
конгломератовъ, мощныхъ дюнныхъ песковъ и глинистыхъ осад- 
ковъ, переслаиваясь съ туфами д*йствующихъ вулкановъ и обшир
ными лавовыми покровами, достигали мощности въ 3000—4000 ме
тровъ, то для этого вовсе не требовались эоны. Вспомнимъ, что въ 
Германш образовавпияся за то же время отложетя достигаютъ мощ
ности всего около 1000 метровъ.

Обращаясь въ заключете къ концу перюда древняго краснаго 
песчаника, мы должны различать три различныхъ случая развитая.

Въ Шотландш самые верхте слои древняго краснаго песчаника 
содержатъ Lepidodendron gaspeanum и Calamites transitiones. Посл*днее ра
ст ет е  представляетъ характерное руководящее ископаемое нижняго 
карбона; отсюда очевидно, что материковый, красный песчаникъ 
образовался еще въ эпоху нижняго карбона.

Друхчя части с*вернаго пустыннаго материка къ концу девон- 
зкаго перюда были дренированы Благодаря все растущему количе
ству, дождей, страна покрывалась богатой флорой каменноугольнаго 
херюда, который будетъ описанъ въ одной изъ посл*дующихъ главъ.
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Но где плоская, низменная пустыня погрузилась въ воды близ- 
каго моря, тамъ прюбрела право гражданства океаническая фауна. 
Въ нижнихъ слояхъ, состоящихъ изъ рыхлыхъ песковъ пустыни, под
вергшихся д'Ьйств^ волнъ вн'Ьдряющагося моря, мы находима лпшь 
немногхя морсвдя формы, раковины которыхъ выброшены были на 
сушу прибоемъ; надъ этими же слоями отлагались нгрмг.льныя, мор- 
сшя свиты слоевъ каменноугольнаго моря.

18. Девонское море.

Въ то время, когда внутри с^вернаго континента отлагались 
мощныя отложешя древняго краснаго песчаника, а въ его р*Ькахъ и 
озерахъ развивалась древнейшая, дышащаяся легкими фауна,—въ то 
самое время у береговъ этого континента бушевало обширное море; 
древнюю береговую линда часто менявшихся очертанш, окаймлявшую 
это море, прерывавшуюся большими и мелкими островами, можно 
проследить отъ Калифорнш черезъ всю Северную Америку и Атлан- 
тичесшй океанъ до Испаши, Францш, Германш и зат^мъ далеко 
внутрь Азш. Сейчасъ мы намерены говорить о судьбахъ и животномъ 
Mipi этого моря.

Въ конце силурШскаго перюда большая площади Северной Аме
рики, Европы и Азш, Африки, Австралш и Южной Америки превра
тились въ сушу. Мощныя нагромождешя обломочныхъ породъ, извест- 
ковыхъ рифовъ и вулканическихъ изверженш повысили дно силурш- 
скаго моря и превратили въ болотистыя низменности обширныя 
водныя поверхности.

Но этихъ причинъ недостаточно для объяснен1я энергичнаго 
осуш етя, столь часто наблюдающагося на повороте силура къ девону. 
Въ Восточной Тюрингш девонсшя отложешя залегаютъ несогласно на 
нижнесилуршскихъ, среднесилуршскихъ и верхнесилуршскихъ отло- 
жешяхъ. Вместе съ темъ здесь въ основанш девона отсутствуетъ 
рядъ слоевъ, которые развиты въ Западной Германш и изобилуютъ 
ископаемыми. Такимъ образомъ, въ Восточной Тюрингш имело место 
плоское вспучивате земной коры, поднятые плоскимъ сводомъ слои 
были денудированы, и лишь после этого тектоническаго интермеццо 
местность была завоевана девонскимъ моремъ.

Но и этими движешями земной коры можно объяснить лршь 
местные пробелы, но не то т р а н с г р е с с и в н о е  н а п л а с т о в а н 1е, 
которое обнаруживается на всехъ континентахъ въ залеганш мор- 
скихъ отложенш девона на более древнихъ слояхъ и свидетельствуете 
о томъ, что границы моря все более и более раздвигались. Мы ясно 
видимъ, что съ Урала черезъ русскую равнину море проникаетъ на 
западъ и северо-западъ до западной Европы. Одновременно оно затоп- 
ляетъ Восточную Азш  и Китай, а съ запада воды Тихаго океана 
покрываютъ Северную Америку. Въ Сахаре и Капландш, въ Восточной 
Австралш и Южной Америке можно обнаружить следы непрерывно 
надвигавшагося моря; эта трансгресыя достигаете своего высшаго 
пункта въ среднедевонскую и въ начале верхнедевонской эпохи.

Передъ нашими глазами развертывается рельефная картина гран
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дюзной т р а н  c r p e c c i n ,1 о х в а т ы в а ю щ е й  в е с ь  земно й 
ш а р ъ. Если мы примемъ во внимаше, что здесь мы им'Ьемъ дело 
главнымъ образомъ, съ затоплетемъ краевыхъ материковыхъ областей 
то мы придеыъ къ предположен!!©, что вода вышла изъ своихъ гра- 
ницъ, вследств!е медленнаго поднятая более глубокой части морского 
дна, и что, такймъ образомъ, поверхность м1рового моря увеличива
лась насчетъ уменыпешя средней глубины его.

Легко понять, что неровный, въ виду образовашя складокъ и 
всл,Ьдств1е денудацш, материкъ, на который надвигается море, сперва 
разлагается на о с т р о в а ,  которые соединяются группами въ разно
образные архипелаги, везде возвышаются надъ водой и лишь весьма 
постепенно поглощаются ею.

Такймъ образомъ, континентальный климатъ замкнутыхъ мате- 
лриковъ сменился мягкимъ, влажнымъ островнымъ климатомъ обшир- 
ныхъ прибрежныхъ областей. Береговая лин1я часто прерывалась и 
расчленялась, и если въ это время флора воды постоянно предпри
нимала попытки къ завоеватю прибрежныхъ областей, то на много
численны е маленькихъ островахъ это должно было удаваться ей 
легче, чемъ въ гибельной для жизни пустыне севернаго материка. 
Поразительно во всякомъ случае, какъ много среди морскихъ девон- 
скихъ отложенш разсеяно р а с т и т е  л ь н  ы х ъ  о с т а т к о в ъ ,  и какъ 
часто мы здесь встречаемъ те земноводные типы, которые въ следующей 
перюдъ достигли столь колоссальнаго развитая. Въ развитш девонской 
флоры намъ известно несколько хорошо различимыхъ фазъ; эта флора 
особенно богато выступаетъ сначала въ Северной Америке,6 но затемъ 
она распространяется также по Европе. За жалкими остатками Psilophyton 
следуютъ разветвленные стволы Lepidodendron и изящные древовидные 
папоротники д1аметромъ отъ 7 до 10 сантиметровъ.

Эта древняя флора встречается обыкновенно въ виде обломковъ 
и осколковъ, большей частью, безъ коры и листьевъ; это показываетъ, 
что замкнутая система эластичныхъ волокнистыхъ пучковъ, свой
ственная совремепной наземной флоре, въ то время еще не была раз
вита во всехъ частяхъ растенш; поэтому, растешя, которыя во мно- 
гихъ случаяхъ росли еще въ воде, легко могли разрушаться волнами, 
такъ что каждой бурей множество пловучихъ частей растенш уно
силось далеко въ море и примешивалось къ глубоководнымъ или 
мелководнымъ осадкамъ.

Правда, часто все еще встречаются породы, напоминаюпця бо
гатые углистымъ веществомъ граптолитовые сланцы, но граптолиты 
уже вымерли: только въ Северной Америке древнейгшй родъ Dictyo- 
nema живетъ вплоть до средняго девона. Обменъ воды подъ вл1ян1емъ 
морской трансгрессш долженъ былъ совершаться гораздо интенсивнее, 
чемъ въ силурШскш перюдъ; это подтверждается темъ фактомъ, что 
черные сланцы содержатъ богатую фауну бентонныхъ животныхъ. 
Небольшой пластъ девонскаго каменнаго угля при Нейкирхене обра
зовался отъ нагромождешя морскихъ водорослей. Въ Северной Аме
рике иногда находятъ въ хорошо сохранившемся виде изолированные 
осадки такихъ растетй, напоминающихъ морсюя водоросли (рис. 143), 
въ виде пучковъ величиною въ метръ и более.

При современномъ состоянш нашихъ знанш остается нерешен- 
нымъ вопросъ, вызвано ли и з м е н  е н i е к л и м а т а ,  начавшееся
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въ девонсюй перюдъ и достигшее своей кульмин ацюнной точки въ 
богатый атмосферными осадками каменноугольный перюдъ,—поро
ждено ли оно исключитетьно расчленетемъ материковъ на острова 
или же также увеличетемъ атмосферныхъ осадковъ.

Многочисленныя вулканичесшя извержешя, происходивппя въ 
продолжете силуршскаго и еще чаще въ продолжете девонскаго nepi-

Рис. 143. Thamnocladua Clarkei. Девовъ Северной Америки (%).

ода, указываютъ, правда, на то, что въ атмосферу постоянно попадали 
все новыя массы изверженныхъ водяныхъ паровъ, которые зат*мъ 
выпадали въ вид* обильныхъ осадковъ. Такимъ, образомъ, могли 
возникать постоянные водные каналы, очшцавппе северный материкъ 
отъ покрывавшихъ его песковъ, унося ихъ въ море. Болышя песчаныя 
дельты перемещались и отлагались на глубокомъ морскомъ дн*, и 
между песчаными грядами отлагался мелкозернистый, зеленый сланце
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вый шгь. Область распространетя этихъ одновременныхъ осадковъ 
л^гко изменялась, и, такимъ образомъ, среди богатыхъ пескомъ квар- 
цитовъ и с*рыхъ ваккъ мы постоянно находима включешя темныхъ 
сланцевъ или серыхъ известняковъ, и каждому типу этихъ осадковъ 
присуща своя фауна.

Въ современномъ Балтшскомъ море тяжелая соленая вода, про
никающая сюда по датскимъ про- 
ливамъ, заполняетъ многочислен- 
ныя глубок1я впадины, надъ кото
рыми простирается обширный по- 
кровъ бракической (солоноватой) 
или даже пресной воды; благодаря 
этому, совершенно различныя фау
ны живутъ рядомъ и другъ надъ 
другомъ. Точно такъ же западно- 
германстй нижнШ девонъ содер
жите болышя песчаныя области, 
которыя либо были совершенно 
безжизненны, либо содержали бед- 
ныя видами фауны двустворчатыхъ.
Та роль, которую въ моряхъ на р ис 1 4 4  Jbpldosoma petaloides. Морская звезда 
"Стоящаго Времени ИГраютъ дву створ- иаъ нижнедевонскаго песчаника Нидерлащц' ггейна. 
чатыя, въ девоНСШЙ перюдъ выпала Внизу справа отдельная рука, а надъ нею сильно 
на ДОЛЮ п л еч ен оги хъ , и, возмож- увеличенныя амбулакральныя пластинки, 
но, что Spirifer и друтче роды пле
ченогихъ населяли, подобно двустворчато-раковиннымъ моллюсками, 
и соленыя воды, и бракичесшя, и пресныя воды. Среди нихъ обосо
бленный фауны составляли крупный двустворчатыя. Въ некоторых!» 
местахъ рядомъ съ двустворчатыми и плеченогими встречаются 
кглокож1я (рис. 144), кораллы и друпе обитатели океанических* 
частей моря: эти формы распространены въ морскихъ песчаникахъ.

Изъ найденныхъ въ этихъ отложешяхъ ко- 
р а л ловъ очень много споровъ вызвал?» Pleurodictyum 
,OTobleraaticum (рис. 145). Въ самомъ деле, плоскш 

олипнякъ, сохранивппйся обыкновенно въ виде 
отпечатка, обнаруживаете по средине черве’ 
образно изогнутое тело. По всей вероятности, 
мы имеемъ дело съ однимъ изъ техъ случаевъ 
сожительства (симбюза) различныхъ животныхъ 
съ целью взаимной поддержки, которые мы наблю- 
даемъ и въ настоящее время у маленькихъ жи- 
вущихъ коралловъ, Heteropsammia, которые, обы-

Рю. 145. Pleurodictyum рго- 
Wematicum. Отпечатокъ ма- 
Аешлаги караыоваго поли- 
нняка въ симМозЪ съ чер- 
*емъ, изъ ншмедввоискаго кновенно, встречаются вместе съ червемы по- 

иесчазигл Кобленца. следнШ, пользуясь кораллонъ, какъ помещешемъ, 
находить въ его стрекальныхъ йлеткахъ защиту 

отъ враговъ и, въ свою очередь, волочитъ кораллъ по морскому илу 
и постоянно способствуете ему въ добыванш пищи.

Черные сланцы бедны плеченогими. Зато встречаются въ изо- 
билш скрытоголовые моллюски съ тонкими раковинами, головоногае, 
изящныя морстя звезды и морстя лилш, иногда также трилобиты 
Часто въ такихъ бухтахъ осаждались ц*лыя стада планктонныхъ ,ци1-
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ридинъ (ракушечныхъ) и нежныя известковыя трубочки тентакулитъ, 
которыя считаются предками современныхъ крылатиковъ.

Тамъ же, где чистая вода и нормальное содержаше. солей спо* 
собствовали развитш богатыхъ фаунъ, возникали известковые слои ц 
и зв ест к о в ы е  рифы, которые въ мощности соперничала съ соотв*т~ 
ствующими образовашями верхнесилуршской эпохи. Въ то время какъ 
береговая лин1я все более и более передвигалась внутрь материка, 
глубина воды возрастала, а морстя течетя постоянно меняли свое 

. направлете, происходшгъ энергичный обм'Ьнъ этихъ м'Ьстныхъ фаунъ. 
Следуя за перемещающимися бюномическими областями, животный 
м!ръ постоянно выводился изъ состояшя иокоя и вынуждался къ 
активнымъ или пассивнымъ переселетямъ.

^ыть можетъ, въ связи съ этимъ находится то обстоятельство, 
что части типичныя, руководяпдя ископаемыя одной местности на 
н*которомъ разстоянш отъ нея встречаются въ соверщенно иномъ 
горизонт*. Этимъ обстоятельствомъ объясняется то, что населенie 
девонскихъ слоевъ на протяженш послед нихъ десятил*тЩ претерпело 
столь глубоюя изменетя. Прежде каждую систему слоевъ характери
зовали однимъ руководящимъ видомъ, недавно же стали каждую зону 
характеризовать5 двумя видами, изъ которыхъ одинъ въ этой зон* 
встречается впервые, а другой встр*чается исключительно въ ней, но 
только местами: превосходная иллюстращя того, что отъ одной фауны 
къ другой ведутъ медленные переходы.

Определенное направлете этихъ зоогеографическихъ переселенщ 
установить невозможно. Rhinchonella cuboides распространена въ Англш'’ 
по всему среднему девону, въ Бельгш же и западной Гермаши она 
появляется въ верхнемъ девон*. Зато Cardiola retrostriata'7 пересе
ляется отъ средняго девона Богемш на западъ въ среднШ девонъ 
Рейнской области.

Въ девонской фаун* можно явственно различать дв* б о л ы ш я  
зоогеографичесюя области. Европейское море доходило до в о с т о ч н о й  
Азш, гд* въ Кита* 8 встречаются по существу европейсте ви ды . 
Весьма замечательно, что эта фауна была также независима отъ гра- 
дусовъ широты. Въ южной Сахаре (28° северной широты) н а х о д я т с я  
тё же виды, что на Урале8 при 55° северной широты; Бол*е того, 
даже на Новосибирскихъ островахъ найдены были европейсше в и д ы . 
На западъ европейская фауна простирается до Манитобы, хотя въ 
промежутке въ Неваде внедряются представители другой ф а у н ы .

Второе море съ другой фауной обнаружено въ с е в е р н о - ю ж н о й  
Америке. Европейсше виды почти совершенно отсутствуютъ10. Зато 
эта фауна простирается до южной Африки и Фалкландскихъ о с т р о 
вовъ. Но оба эти моря не были совершенно разобщены между с о б о ю ;  
такъ, въ Европе, съ одной стороны, южной Африке и южной Аме
рике, съ другой, обнаружены совершенно сходные виды.

Широкое, почти всем1рное, распространете м н о г о ч и с л е н н ы й  
видовъ изъ различныхъ группъ животнаго царства можно легко со
гласовать съ выше сделанными допущетями.

Въ самомъ деле, существующая въ настоящее время п р о т и в о 
положность между мелкимъ и глубоководнымъ моремъ въ то вре**я 
еще не существовала, а существовавшая разность глубинъ изменяла^ 
вследcTBie поднятая дна морского деятельностью девонскихъ и силУ"
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рШскихъ вулкановъ содержате углекислоты въ атмосфере повыша
лось, а обильные атмосферные осадки смягчали противоположности 
климатическихъ зонъ; если это такъ, то температура морской воды 
должна была отличаться ббльшей равномерностью, а при наличности 
этого услов!я животные виды легко могли мигрировать съ одного полу- 
niapifl на другое. Сверхъ того, въ то время, по всей вероятности, 
вследств1е сильнаго расчленетя материковыхъ областей еще отсут
ствовала ныне столь резко выраженная система строго обособленныхъ 
морскихъ теченш.

Рдзсматригая живо т ный м1ръ д е в о н с ка г о  моря въ целомъ, 
мы, несмотря на многочисленные новые виды и богатыя особями 
фауны, поражаемся, однако, бедностью новыхъ типовъ. Ископаемая 
фаун$ верхнесилурШскихъ отложенш Готланда казалась прежнимъ 
наблюдателям столь сходной съ средне - девонской фауной Эйфеля, 
что оба эти типа отложенЩ11 они считали равновозрастными. Подобно 
тому, какъ верхнш силуръ представляетъ лишь дальнейшее образо- 
saHie богатой нижнесилуршской фауны, ?акъ девонская фауна тесно 
примыкаетъ къ верхнесилурШской и отличается отъ последней соб
ственно скорее отсутств1емъ ьымершихъ, чемъ развипемъ новыхъ 
формъ.

Весьма интересно, что въ Руппарскйхъ сланцахъ12 на Лане все 
животныя, населяюпдя дно морское, представляютъ характерные девон- 
C K i e  виды, тогда какъ среди свободно-плавающихъ головоногихъ 
встречаются еще 9 с илурхй с к ихъ  видовъ. Отсюда явствуетъ, что 
бентонный животный м!ръ приспособился къ новымъ уелов!ямъ суще- 
ствоватя прежде всего путемъ образована новыхъ видовъ, тогда 
какъ обитатели открытаго моря сохранили еще видовые призраки 
предшествующаго силуршскаго перфда.

Въ Ирландскомъ девоне оказалось возможнымъ установить 
следующая фаунистичестя отношешя къ лежачимъ силуршскимъ 
слоямъ, съ одной, стороны, и къ висячему морскому карбону, съ другой:

Изъ 80 найденныхъ у Пильтона девонскихъ7 видовъ 11 силур!йскихъ н 53 каменноуг.
» 72 » * Педзервика (Petherwic) » « 8  » * 4 0  «
'  139 » » Ньютонбюшеля » » 16 * * 7 1  »

(Newtonliushel)

Такймъ образомъ, легко понять, что часто чрезвычайно трудно 
провести резкую грань между силуромъ и девономъ, или девономъ и 
карбономъ, и что некоторые пограничные слои отнесены одними 
авторами къ той, а другими къ этой формацш.

Особенно характерно отсутств1е въ нижнемъ девоне многихъ весьма 
характерныхъ силурШскихъцикловъ формъ:

Граптолиты почти повсеместно вымерли; многочисленныя цисто- 
идеи и криноидеи исчезли. Число головоногихъ значительно умень
шилось, трилобиты начинаютъ вымирать, а богатое развит!е отдель- 
ныхъ ветвей родословнаго дерева не должно вводить насъ въ заблу- 
ждеше д  не можетъ затушевать того факта, что целыя ветви, даже 
пучки завяли и сделались безжизненными.

Следупря, конечно, приблизительныя числа лучше всякихъ словъ 
уясняютъ громадное различие, существующее между богатой силурги- 
ской фауной и следующей за ней обедневшей девонской фауной.

Hcropifl земли и ти*ш. 1^



274

Силуръ. 
Граптолиты . . . .  32 рода

Девонъ.

Рецептакулиты . . 3 „
Табуляты............... 22 „
Цистоидеи . . . 50 „
Брахюподы . . .  58 „

1 родъ 
1 „

1200 видовъ 11 „ 150 видовъ 
1500 „ 230

Трилобиты . . . .  80 „
Наутилоидеи . . .

Предъ лицомъ этого факта весьма большой интересъ предста- 
вляетъ сравнительное разсмотреше переселетя фаунъ въ начале си- 
лурШскаго и девонскаго перюдовъ.

Оба эти пертда отличались сильными трансгресс1ями и соответ
ствующими имъ мигращями животнаго Mipa. Оба опи отличаются 
одними и теми же животными типами и образуютъ одне и те  же по
роды. Несмотря на это, начало силура въ такой же мере отмечено 
чрезвычайнымъ богатствомъ своихъ животныхъ формъ, въ какой де
вонъ отличается обедневшей фауной. Такимъ образомъ, невозможно 
допустить, что расцветъ нижнесилурШской эпохи вызванъ исключи^ 
тельно внешними условиями: необходимо было содейств1е и другихъ 
условШ, и можно думать, что внеш тя услов1я случайно вызвали къ 
развитт большой запасъ ранее накопленной жизненной энергш.

Если девэнскШ церюдъ является для многихъ животныхъ группъ 
временемъ застоя и регресса, то, все же, некоторые циклы формъ 
достигаютъ въ этотъ перюдъ изумительнаго расцвета, возникаютъ 
характерныя формы, по которымъ отложен1я девонскаго пер1ода легко 
отличить отъ отложевШ силурШскаго каменноугольнаго перюда.

М ор с к in  л ил i n  европейскаго моря достигаютъ по сравнетю  
со своими силургйскими предшественниками существенна™ развитая. 
Восьми нижнесилурШскимъ семействамъ противостоять 20 девонскихъ, 
изъ которыхъ, однако, 6 встречаются уже въ верхнемъ силуре. Они 
жили на известковыхъ рифахъ, были широко распространены и пред
ставляли большое число формъ. Съ другой стороны, изъ ствола кри- 
ноидей въ Северной Америке развилась изящная группа б л а с т о 
и д е й .  Эта группа впервые появляется въ верхнемъ силуре, быстро 
развивается въ девоне, а кульминацюнной точки своего развитая до
стигаете въ каменноугольномъ море.

Изъ 19 американскихъ родовъ и 120 видовъ немнойе пересели
лись на востокъ въ Европу, но здесь они большого значетя не 
прюбрели.

Рядъ специфическихъ девонскихъ животныхъ будете разсмотренъ 
нами при описанш рифовой фащи, а здесь мы обратимся къ важной 
фазе развитая, пройденной въ девонскш пбрюдъ группой головойо- 
гихъ. Преобладающее число силурШскихъ г о л о в о н о г и х ъ  обладало 
прямой или лишь слегка изогнутой многокамерной раковиной. Въ 
многочисленныхъ родахъ и видахъ и часто въ поразительно большомъ 
числе индивидуумовъ мы находимъ Endoceras, Orthoceras, Gomphoceras. 
Cyrtoceras и др., въ силурШскихъ породахъ. Вместе съ ними лишь въ 
исключительныхъ случаяхъ встречаются завитыя раковины Gyroceras, 
Ophidioceres, Hercoceras, Bairandeoceras (Nautilus). Сутурная лишя у  нихъ— 
простая или пологоволнистая, а отдельныя находки Agoniatites, пред-
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ставляющихъ начало развитая аммонитовъ, лишь немногимъ отличаются 
отъ своихъ наутиловыхъ иредковъ. Въ девонскомъ морг£ Европы 
здесь наступаетъ новое направлете развитая. Все явственнее выра- 
гается типъ а м м о н и т о в о й  раковины, представляющей располо- 

женную въ одной плоскости спираль изъ тесно примыкающихъ другъ 
къ другу оборотовъ. В н еш те края перегородокъ изгибаются резкими 
складками въ закругленныя седла и острыя, загнутыя назадъ зару
бины, Сифонъ сдвинутъ къ наружной стороне, а эмбрюнальный за- 
чатокъ его окруженъ известковой камерой. Такимъ образомъ, мы 
здесь встр^ чае мъ стволъ аммонитовъ уже въ вполне развитомъ виде, и. 
если ранее так1я формы называли „готатитами", резко отграничивая 
ихъ отъ позднее появляющихся такъ называемыхъ истинныхъ „аммо
нитовъ то новейшая изследован1я>4 показали, что позднее столь бо
гато дифференцировавпиеся роды аммонитовъ многочисленными не
разрывными нитями связаны со своими девонскими родоначальными 
формами.

И здесь повторяется то, что наблюдается такъ часто въ Mipe 
организмовъ: типъ быстрыми шагами достигаетъ достаточной высоты 
развитая, вскоре вырабатываются разнородные типы и проводятся 
обновныя линш дальиейшаго развитая.

Устье (апертурное отверстае) жилой камеры15 бываетъ то высо- 
кимъ, то низкимъ, а сутурная литя

Они, невидимому. развивались одновременно въ различныхъ ча- 
стяхъ девонскаго моря. Некоторые роды появляются впервые въ 
Европе, чтобы затемъ переселиться въ Северную Америку, а друг1е 
роды перемещаются въ обратномъ направленш. Несмотря на то, что 
наши знашя о девонскихъ аммонитахъ страдаютъ еще некоторыми 
пробелами, частью, заполненными лишь въ самое последнее время, 
все-же, на основанш имеющихся данныхъ, получается впечатлите, 
что аммониты отличались другимъ темпомъ развитая, чемъ силурш- 
с ш  головонопя; въ самомъ деле, заложен ныя въ девоне разветвлен in 
дальнейшаго родословнаго дерева тянутся съ незначительными изме- 
нешями черезъ весь каменноугольный перюдъ, и лишь въ конце его 
разрывается связь между этими побегами, а затемъ выступаетъ предъ 
нами въ чрезвычайномъ изобилш формъ подавляющее разнообраз!е 
тр!асовыхъ аммонитовъ. Рядомъ съ многочисленными формами девон 
скихъ готатитовъ родъ Clymenia заслуживаетъ особеннаго интереса 
потому, что въ своемъ стремленш онъ обнаруживаетъ некоторое раз- 
лич1е, а его географическое распространете представляетъ еще за
гадку. Этотъ родъ, легко отличимый отъ готатитовъ, по внутрен
нему положенпо сифона и по характерной сутурной линш , впервые вы
ступаетъ въ нижнихъ слояхъ верхняго девона16 Северной Америки и 
Польши и быстрыми шагами распространяется на обширное про
странство европейскаго моря. Въ Англш, Бельгш, Рейнской области, 
на Гарце, въ Силезш до восточныхъ Альпъ и Урала мы находимч* 
Clymenia часто въ весьма большомъ количестве, какъ характерное

у Anarcestes 
„ Tornoeeras шестилопастная, 

восьмилопастная, 
многолопастная.

четырехлопастная*

„ Manticoceras 
„ Timanites
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яокопаемое верхняго девона, и некоторые факты указываготъ на то, 
что эти формы особенно хорошо чувствовали себя въ реликтовыхъ 
озерахъ, которыя въ конце девонскаго першда часто превращались 
въ бракичестя. Здесь Clymenia образуютъ своеобразнаго вида „по- 
бочныя формы", и. когда реки настуиившаго каменноугольнаго перюда 
превратили озера въ пресноводный, они, вероятно, вымерли.

Среди всехъ фаунъ девонскаго перюда особенный интересъ 
всегда вызывали р и ф о о б р а з у ю щ 1 я ассощацш,иихъ богатыяфауны 
служатъ предметомъ многочисленныхъ монографш. Въ нижнедевоп- 
скую эпоху известковые рифы были воздвигнуты въ Богемш, восточ- 
ныхъ Альпахъ, въ Бретани и въ штате Невада. Въ среднедевонскую 
эпоху мы находимъ известковые рифы въ Бельгш, Эйфеле, Нассау, 
въ Польше, на Урале и въ Азш на Куэнъ-Луне, тогда какъ верхне- 
девонск1е рифы встречаются въ Северной Америке, въ Арденнахъ, 
на Гарце (Ибергъ), въ Польше (КЬльцы) и Курляндш.

Заслуживаетъ внимашя то обстоятельство, что все эти рифы 
ограничены въ своемъ распространен^ зоной между 25° и 60° се-

Рис. 146. РазрЪзъ девонскаго известковаго рифа Мичигана. Рифъ возвышается на подобие 
острова и состоитъ изъ большихъ коралловыхъ полипняковъ, связанныхъ между собою извест-

ковымъ пескомъ.

верной широты Ихъ выступле1пе и распространете свидетельствуютъ 
о присутствш ихъ въ то время въ чисто океанической воде, ихъ богат
ство известью не имеетъ ничего общаго въ содержашемъ извести 
впадающихъ въ море рекъ, а свидетельствуютъ о нормальномъ содер- 
жанш солей, о яркихъ солнечныхъ лучахъ, о синихъ волнахъ и бо- 
гатомъ источнике питаи1я въ виде планктонныхъ и бентонныхъ 
растенШ.

Известковые рифы, иногда превращеные въ доломить, большей 
частью, сильно перекристаллизованные или, благодаря вулканическимъ 
явлешямъ, пропитанные железной рудой (рис. 146), въ большинстве 
случаевъ не обнаруживаютъ слоистости, пропитаны полостями и пу
стотами; оба элемента каждаго рифоваго образовашя: компактно или 
ветвисто-растунде, прикрепленные рифообразуюпде организмы и раз- 
дробленныя раковины живущихъ въ ихъ полостяхъ, любящихъ рифы 
животныхъ и растений встречаются въ самыхъ разнообразныхъ соче- 
ташяхъ. Какъ и въ силуре, важнейшими рифообразователями все еще 
являются с т р о м а р 1 и  (рис. 116). Даже въ окристаллизованныхъ доло- 
митахъ часто возможно еще ясно различать ихъ сделавшуюся скорлу- 
поватой структуру. Между ними процветаютъ табуляты; Halysites, 
конечно, вымерли, но космополитически родъ Favosites (рис. 147) п 
друпе роды процветаютъ еще многочисленными видами.
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Окруженный крепкой стеной, коралловыя чашечки играготъ 
важную роль, и, рядомъ съ половымъ размножешемъ, д'Ьлеше и почко- 
Baiiie все явственнее ведутъкъ образованно п о л и п н я к о в ъ .  Значение

Гис. 147. Farosites polymorpha. Табулята изъ девонскихъ рифовыхъ известияковъ ЭГфэля. На- 
г.ерху—полипнякъ въ натуральную величину; слЪва—нисколько сильно увеличенныхъ клйточекъ 
съ днищами и стенными порами; внизу—поперечный ра рЬзъ, на которомъ видны нелравильныя 
продольпыя ребра клЪточныхъ стЪнокъ, а также днища и стЪнныя поры; справа—продольный 

шлифъ, обнажающш кусочекъ клеточной станки (посередине) и тоншя днища.

Гис. 148. CyathophyUum caespifcosum изъ Гис. 149. Cyathophyllum hexagon urn. Полипняковый ко-
среднедевонсваго рифоваго известняка Эйфе- раллъ изъ среднедевонскаге рифоваго известняка Эйфеля.

„ j, ' Образовавнпяся путем ь дйлешя коралловыя особи ра-
о .  ДвЬ вораыовыя ш*пш  пустили чашеч- ^  TtcH0 соприкасаясь лругъ съ другой., (шющива-

ныя почки. ются ПрИ этомъ и принимать многоугольныя очертан'ш.

отдельной особи отступаетъ на заднШ планъ; плотно скученные 
(рис. 149), представители молодого поколотя вырастаютъ изъ мате- 
ри'нскихъ организмовъ, и такъ какъ они остаются въ соединенш съ 
последними, то вырастаютъ вверхъ многов^твистые полипняки. Такъ



278

начинаетъ выступать новый элементъ рифообразователей, который 
въ следующую эпоху достигаетъ все более мощнаго развитая, полу- 
чаетъ перевесъ надъ стареющими формами и с ъ  T p iaco B aro  перюда 

до настоящаго времени пр1обретаетъ все боль
шее геологическое значеше.

Между полипами, кораллами и табулятами 
процветали многочисленный животныя, которыя, 
будучи защищены отъ напора волнъ известковы
ми раковинами изящной конструкцш, разселялись 
по всемъ промежуткамъ и трещинамъ; между 
ними можно найти самыя разнообразныя отноше- 
т я  взаимной зависимости.

Уже въ рифахъ верхняго силура встречаются 
маленьше кораллы, у которыхъ тело, сильно про
питанное известью, походитъ на кончикъ башмака; 
его широкое отверст1е закрывалось полулунной 
формы крышечкой (Rhizophyllum). Девонсше по
томки этого коралла (Calceola sandalina) широко 
распространены въ среднедевонскихъ отложетяхъ  
Эйфеля (рис. 150) и другихъ местахъ.

Великолепныя морсшя лилш съ крепкими 
неразветвленными руками или гибкими, сильно 

разветвленными щупальцами часто жили въ такомъ изобилш, что 
:ихъ распавппеся известковые щиты часто слагали мощные крино- 
идные известняки. Въ некоторыхъ случаяхъ стебли криноидей были 
усажены мшанками или кораллами, а болышя плеченопя (Strin-

Рис. 150. Calceola sanda- 
lioa изъ среднедевонскихъ 
отложен!и Эйфеля. Кораллъ 
съ трех.угольнымь основа- 
я'шмъ; отверспе закрыва- 
дось солнечной крышечкой 

полулунной формы.

Рис. 151. Stringocepunlus fiurtini изъ среднедевонскихъ рифовыхъ пзвестняковъ Эйфеля. Налево— 
раковина сбоку- направо—внутренность маленькой створки (р г—замочный отростокъ, d—зубная 
ямка, с коротмя ручныя опоры, «—среднее ребро, а—средшй отнечатокъ, I—ручной пазъ); 

между ними—макушечное отверст

gocephalus) (рис. 151) и Uncites своими крепкими клювами (макушками) 
прикреплялись къ скаламъ. Улитки развивались въ пустотахъ или 
иаразитарно помещались на морскихъ лшпяхъ, и отъ красивыхъ, 
Сюлыпихъ, богато украшенныхъ раковинъ18 Murchisoma coronata много
численные переходы ведутъ къ более молодымъ, проще устроенными вд-
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дамъ. Великолепные трилобиты (рис. 152) бЬдиы видами, но богаты 
разновидностями и широко распространены19, а въ синей воде толпи

лись головоног1я, ракушечный и рыбы.
Въ тесно очерченныхъ гнездахъ  

находятъ иногда молодыя личинки бе
тон ныхъ или нектояныхъ животныхъ. 
Затемъ изъ рыхлаго известковаго пес
ка можно выбрать маленькихъ изящ- 
ныхъ плеченогихъ, улитокъ, гошатитовъ, 
трилобитовъ и другихъ.

Между рифами на иле глубокихъ 
селились друпя фауны. Такймъ образомъ, мы

Рис. 152. Cherirurus gilbus изъ богемскаго 
девона.

морскихъ бассейновъ 
находимъ20, наприм1зръ, у Иаффрата:

гон1атитовъ

ггрилобитовъ

въ сланцахъ 
много

мало

въ доломите 
никогда не 

встречаются 
встречаются 

часто
плеченогихъ съ
известковыми мало много,

раковинами
а имеюиця роговыя раковины LiBgula встречаются въ обеихъ  

областяхъ фащй.
Въ исторш девонскаго моря важную роль, наряду съ ряфообра- 

зовашемъ, играли многочисленныя вулканичесшя извержетя. Въ про- 
долж ете нижнедевонской эпохи21 въ Северной Америке, а также при 
Адорфе и Граце действовали д1абазовые и мелафировые вулканы. Въ 
среднедевонскую эпоху они распространяются еще более, и между 
выростающими известковыми рифами возникаютъ вулканичесше острова. 
Въ верхнедевонскую эпоху земля разверзается въ Англш, Нассау, 
Тюрингш, Саксонш, Моравш до Россш, и обширныя пространства 
покрывались колоссальными массами вулканическаго пепла (шаль- 
штейнъ). Включете морскихъ фаунъ часто позволяетъ определить 
время происхождешя изверженш съ такой же достоверностью, съ 
какой по этимъ фаунамъ можно судить о морскомъ характере извер- 
женШ. Съ другой стороны, разсеянные растительные остатки показы- 
ваютъ, что дымяпреся вулканы часто возвышались надъ уровнемъ 
моря и были украшены растительной зеленью.

Въ Нассау22 распространены неслоистые известковые рифы, со
стояние изъ Stromatopora, Calamopora, Heliopora и Cyathophyllum; между 
ними гнездами распределены улитки и плеченопя. Рифы окружены 
д1абазовыми туфами и воочш показываютъ, какъ тесно девонсше 
рифы связаны были съ вулканами.

Когда вулканическая деятельность то здесь, то тамъ прекращалась, 
богатыя водяными парами облака пепла становились реже и по тре- 
щинамъ еще продолжали подниматься лишь фумароллы да углекислые 
мофетты, тогда эти пары и горяч!е источники (термы) очень сильно 
действовали на известь рифовъ, пронизывали известковыя и гли- 
нистыя породы, пропитывали ихъ ювенилевыми элементами и такймъ
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образомъ порождали рудныя залежи (железную руду, медный колче- 
данъ^ которыя въ Нассау, на Гарце и въ другихъ областях!» вызвали 
къ жизни цветущую горную промышленность.

За исключешемъ уже упомянутыхъ отложенш морскихъ водо
рослей, каменные угли въ девоне лочти совершенно отсутствуютъ, но 
зато девонсшя отложешя Северной Америки содержатъ богатыя коли- 
чества светильнаго газа и нефти, которыя, конкурируя съ третич
ными богатствами Восточной Европы, господетвуютъ на м1ровомъ 
рынке. На основанш ранее сообщенныхъ фактовъ о нахожденш въ 
современномъ вулканическомъ пепле нефтеподобныхъ веществъ мы 
полагаемъ, что происхождете девонской нефти следуетъ поставить въ 
связь съ изверженными газами потухшихъ вулкановъ.

Мощность всей свиты девонскихъ слоевъ, даже если не считать 
песчаныхъ массъ севернаго материка, местами настолько сильно уве
личивается рифовыми известняками и вулканами, что получается 
ложное суждеше о продолжительности девонскаго перюда, когда въ 
основу такого суждешя кладутъ мощность этихъ разрезовъ. Ошибочныя 
цифры получаются и въ томъ случае, когда складываютъ наибольшую 
мощность залегающихъ между песчаниками сланцевыхъ чечевицъ съ 
мощностью кварцитовъ.

Такимъ образомъ, мощность девонскихъ отложенш и продолжи
тельность перюда, потребовавшагося для ихъ образовашя, сильно пе
реоцениваются. Въ прекрасныхъ отложетяхъ Восточной Тюрингш 
можно измерить:

200—400 метровъ нижияго девона,
150—300 „ средняго „

около 300 „ верхняго „

Правда, здесь отсутствуютъ самые нижше горизонты; йсе-же, 
нормальная мощность (за вычетомъ вул.аническихъ туфовъ), вероятно, 
не превышаетъ 700 метровъ, особенно, если вспомнимъ, что быстрая 
смена фацш и здесь легко ведетъ къ переоценке мощности. Тотъ 
фактъ, что въ то же время въ отдельныхъ котловинахъ севернаго 
материка нагромождено было свыше 4000 метровъ продуктовъ разру- 
шешя, или что въ морской девонъ часто вклиниваются известковые 
рифы мощностью отъ 300 до 500 метровъ,—этотъ фактъ недостато- 
ченъ для того, чтобы считать низкой приведенную цифру общей 
мощности девонскихъ отложенШ.

Равнымъ образомъ, принимая во внимате прогрессъ органиче- 
скаго Mipa въ продолжете девонскаго перюда, мы тоже приходимъ 
къ заключенш, что для такого прогресса отнюдь не потребовались 
эоны. Д е в о н с к о е  в р е м я  скорее представляется намъ п е р е х о д -  
н ы м ъ п е р i о д о м ъ, на протяженш котораго лишь медленно и по
степенно развивалась морская фауна безъ сугцественнаго пзменешя 
цикловъ силурШскихъ формъ, и подготовлялся новый расцветъ органи
ческой жизни, наступающШ въ карбоне и завершаюндйся въ* Tpiace.

Въ синихъ волнахъ девонскаго моря, которое опоясывало земной 
шаръ, часто меняя свои очертатя и границы, то проникая в п е р е д ъ ,  
то отступая назадъ, въ которомъ местныя фауны то и дело смеши
вались между собою,—въ этомъ морЬ смерть не пожинала о б и л ь н о й  
всеуничтожающей жатвы, но зато въ немъ не было и мощныхъ импуль-
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совъ для интенсивпаго превращетя видовъ. Спокойно и постепенно 
вичтожныя измЗшетя складывались въ новые видовые и родовые 
признаки, и такймъ образомъ накоплялись силы, которыя стали 
проявлять себя лишь въ сл’ЬдующШ перюдъ.

19. Иродуктусовое морс.

Разграничете древнЬйшихъ першдовъ исторш земли было об
основано въ Англш и Средней Европе. Здесь, благодаря неоднократной 
смене моря и суши, за морскими отложетями нижняго карбона сле» 
дуютъ материковые угленосные песчаники, затЪмъ красныя массы 
обломочнаго матер!ала нижнепермской эпохи, надъ которыми транс
грессировало цехштейновое море. Поэтому, карбонныя и пермстя от- 
лож етя представлялись двумя резко разграниченными между собою 
формащями, изъ которыхъ последней заканчивали древнюю эру исторш 
земли.

Но впоследствш были изследованы полные профиля въ Россш, 
Арменш и Северной Индш, стали известны богатыя морсшя фауны 
изъ Сицилш и Штейермарка, Шпицбергена, Монтаны и Небраски, 
Китая и Бразилш; эти фауны либо заменяютъ материковую фауну 
Европы, либо указываютъ на распростране lie по всему Mipy опреде
лен ныхъ морскихъ фаунъ. Съ техъ поръ уже не представлялось возмож- 
нымъ столь резко разграничивать карбонныя и пермсщя морсюя отло- 
жешя, и казалось, что выражете „пермокарбонъ* устраняетъ эти 
трудности. Но такъ какъ этому слову придавался различный смыслъ, 
а пермокарбоннымъ слоямъ приписывалось различное стратиграфи
ческое значеше, то трудности не только не были уу,еныпепы, но д.1же 
увеличены. Въ вйду этого, для обозначешя моря, которое покрывало 
обширныя пространства земного шара отъ конца девонской эпохи до 
начала тр1асоваго перюда и въ бюлогическомъ отношенш отмечено 
своеобразными собьгпями, мы выбираемъ назваше одного рода плече
ногихъ, который былъ широко распространенъ въ этомъ море, позво
ляешь различать местныя фауны и руководяпде горизонты, а также 
знакомитъ съ удивительнейшими явлешями приспособлешя.

Родъ Prodactus впервые появляется 1 въ самыхъ верхнихъ гори- 
зонтахъ девона. Одна створка (рис. 153) раковины вздута, а другая 
покоится на ней въ виде плоской крышечки. Прямой замочный край 
удлиненъ и часто такъ же, какъ и раковина, усаженъ полыми шипами. 
Уже еилурШсше предки Productus’a обнаруживаютъ первые зачатки 
этихъ признаковъ. Съ наступлешемъ каменноугольнаго церюда эта 
группа достигаетъ сил» лаго расцвета, сказывающаяся въ богатстве 
видовъ; она живетъ во всехъ частяхъ моря часто въ столь болыпомъ 
количестве, что ихъ раковины становятся породообразующимъ факто- 
ромъ, и исчезаетъ лишь въ концЬ пермскаго першда, когда завершился 
ироцессъ великаго вымиращя палеозойскихъ типсвъ.

Морской животный м1ръ каменноугольнаго и пермскаго времени 
можно характеризовать какъ появлешемъ новыхъ типовъ, такъ и 
цс.чезноветемъ формъ, характерныхъ для силура и девона Хотя 
ф о р а м и н и ф е р ы  известны уже изъ нижнесилурЩскихъ словвъ, темъ
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Рис. 1ЬЗ. Protoidus scmlretr- 
culatus. Широко распраетра- 
неяъ въ каменноугольномъ из
вестняк! Полые шппы отло

маны.

не менее, въ древнейпия времена one, повидимому, не играли суще
ственной ролй; такъ какъ фораминиферы и въ следующее за пермо- 
карбономъ время, за исключетемъ эоцена (нуммулиты) и настоящаго 
времени (планктонныя глобигерины), были распределены довольно

равномерно и въ умеренномъ количестве то 
ихъ массовое появлеше въ продуктусовомъ море 
представляетъ своего рода геологическое со- 
бьгпе. Родъ Fusulina (рис. 154) состоитъ изъ 
разделенной на камеры тонкой пластинки, свер
нутой веретенообразно, и видомъ напоминаетъ 
пшеничное зерно. Формы, появляюгщяся въ 
нижнекарбонномъ море, еще мелки, но вскоре 
оне увеличиваются въ своихъ размерахъ. и ихъ 
раковины длиною отъ 8 до 12 миллиметровъ 
въ поразительномъ числе наполняютъ извест
няки Восточныхъ Альпъ, Росс1и, Китая. Гвате
малы и Северной Америки. Затемъ появляется 
родъ Sclnvagerina, связанпый съ Fusulina посте
пенными переходами; разделенная на камеры, 
шаровидная раковина Zcliwagerina достигаетъ ве

личины горошины; въ Альпахъ, Россш, на Урале, въ Персш, Китае, 
Индо-Китае. на Суматре, Борнео и въ Японш эти раковины слагаютъ 
целыя породы. Въ то время, какъ Fusulina 2 образуетъ резко обособлен 
ныя по провинщямъ фауны, Sclnvagerina princeps, напримеръ, распро
странена отъ Альпъ до Китая. Но фузулины живутъ еще дальше и 
находится въ пермскихъ слояхъ Сицилш, Северной Индш и Бурмы. 
Къ началу тр1асоваго перюда эта группа совершенно вымираетъ.

Среди к о р а л л о в ъ ,  часто выступающихъ въ качестве рифообра- 
зователей, встречаются еще, правда, отдельные представители съ 
толстыми раковинами более древней эпохи, но, наряду съ ними, пре
обладающее значеше прюбретаютъ 
формы, образуюпця полипняки. Осо
бенно большое значеше въ карбон- 
ныхъ рифахъ получаетъ родъ Lithos- 
trotion.

Т а б у л я т ы  представлены еще 
немногими родами, изъ которыхъ Chae- 
tetesnrpae^  породообразующую роль.

Группа и г л о к о ж и х ъ  пережи- 
ваетъ эпоху интенсивнаго развитая.
Особенно въ Северной Америке от- 
ложен!я каменноугольнаго перюда не
обычайно богаты прелестной фауной морскихъ л и л 1й« Правда, 20 
девонскимъ семействамъ противостоятъ лишь 12 каменноугольныхъ, 
но въ Айове и Инд1ане они такъ богаты формами, что изъ сераго 
морского ила, затвердевшаго лишь незначительно, можно выбрать сотни 
видовъ въ прекрасно сохранившемся состоянш. Американская побочная 
ветвь морскихъ лилШ, существующая съ верхнесилурШской эпохи3, 
такъ называемый бластоидеи, достигаютъ въ карбоне кульминацюнной 
точки своего развит1я. Въ фаунахъ при болыпомъ богатстве особями 
можно различать 15 родовъ и более 50 видовъ.

Рис 1 до. Fusuilua cylindrica. Раковина уве
личена въ 10 разъ. Внешняя стЪАка частью 
обломана, благодаря чему видны Внутренняя 
камеры. Играла въ каменноугольный перюдъ 

породообразующую роль.
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Рис. 155. Melonites mullipora (V3). Мор
ской ежъ мзъ карбона Северной Америки. 
Плосшя бороздки соотвЪтствуютъ границ*» 
между каждыми 2 амбулакральными и 7 

межамбулакральвыми пластинками.

Вместе съ гЬмъ выступаютъ Mo p c n i e  е ж и  (рис. 155 н 156) 
величиною съ кулакъ, играюгще породообразующую роль. Йа пластинке 
въ футъ величиною найдено было один
надцать экземпляровъ Melonites. Какъ у  
всехъ морскихъ ежей древности, позднее 
выступающш типъ двадцатирядовой ра
ковины еще не готовъ: эти древшероды 
обнаруживаютъ иныя числовыя отноше- 
т я  (15—60 рядовъ). Изъ 10 родовъ 4 и 
50 видовъ североамериканская карбона 
по всю сторону Атлантическаго океана 
встречаются только три рода.

Многочисленныя м ш а н к и  своими 
известковыми колониями покрываютъ 
всевозможныя чуж!я тела и иногда 
складываютъ целыя породы.

Чрезвычайно характерно богатое 
развит1е семействъ п л е ч е н о г и х ъ .
Часто служанде руководящими окаме
нелостями виды Spirifer (рис. 157), какъ 
уже сказано выше, по значенио далеко

уступаютъ п р о- 
д у к т и д а м ъ ,
которыя по степени приспособленности и 
географическому распространетю затмеваютъ 
все, что сделано плеченогими на протяженш 
всей исторш земли. Productus giganteus въ 
открытомъ море, на омываемыхъ прибоемъ 
утесахъ рифовъ, достигалъ величины детской 
головы, но въ бракической водЬ онъ дости
галъ всего несколькихъ сантиметровъ, Productus 
semireticulatus, Productus сога и друпе виды 
отличаются своимъ всем!рпымъ распростране- 
темъ.

Шипы 5 Prcductus’a у некоторыхъ формъ 
въ четыре раза больше д!аметра. Трудно со
ставить себе представлеше о значенш этихъ 
органовъ. . Но, такъ или иначе, эти формы 
не могли жить на мелкомъ дне, где волнете 
приводитъ въ движете всю толщу воды до 
самаго дна, такъ какъ здесь нежные шипы 
въ короткое время подверглись бы разруше- 
шю. Трудно понять, какъ оне, вообще, могли 
лежать на дне, даже въ глубокой, совершен
но спокойной воде; быть можетъ, оне кончи
ками этихъ трубочекъ садились на листья 
водныхъ растенш и последними переносились 
по воде; весьма вероятно, что некоторые 

широко распространенные виды Productus’a принадлежали къ типу 
планктонныхъ животныхъ.

Productus complectens охватывалъ своими шипами криноидныв

Рис. 156. Palacchluus elegans изъ 
ирландскаго каменноугольнаго из
вестняка. Шаровая раковина; 5 
межамбулякральныхъ рядовъ пла- 
стииокъ между k&jllmih двумя па
рами продырявленныхъ амбула- 

кральныхъ рядовъ пластииокъ.
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стебли, Producttrs longfssimns и Productus horridus окружены короной 
длинныхъ, заостренныхъ, серебристыхъ шиповъ, благодаря которымъ 
они, вероятно, имели возможность держаться въ свободно подвешен - 
номъ состоянш въ свободной вод* или, по меньшей мере, среди водо

рослей. Заслуженное внпмаше вы- 
звалъ къ себе родъ Richthofenia 
(рис. 158), распространенный въ 
Северной Индш и вначале считав
шимся коралломъ. Одна створка ра
ковины превращена въ рогъ въ 
8 сантиметровъ длиною, внутренняя 
полость котораго наполнена дни
щами и другими укрепляющими 
элементами, широко распространен
ными у болЬе древнихъ коралловъ. 
Шипы превратились въ корни, ко
торыми это коралло-подобное обра
зование прикреплялось къ опреде
ленному пункту, а отверст1?е закры

валось, какъ у коралловъ, круглой крышечкой. Сходство 6 этого стро- 
ешй оо строетемъ коралловъ древняго времени, а также со строетемъ  
появляющихся впервые въ меловой перюдъ скрытоголовыхъ гиппури- 
товъ такъ поразительно, что, благодаря ему, удалось пролить яршй 
светъ на физюлогическое значен1е днищъ (Tabulae) 
у древнихъ коралловъ. Въ самомъ дЬле, если столь 
характерные для этвхъ формъ опорные элементы 
имеются въ совершепно одинаковомъ виде у кар- 
бонныхъ плеченогихъ и меловыхъ пйастинчатожа- 
берныхъ, то элементамъ этпмъ не следуетъ прида
вать морфологическое значете, а скорее на это 
устройство нужно смотреть, какъ на явлете присно- 
соблен!я.

Своеобразна™ расцвета достигаютъ въ камен
ноугольный перюдъ роды Orlhoceras и Naattlus. Пер-, 
вый изъ нихъ представленъ болЬе, чемъ сотней ви
довъ, которые, правда, не могутъ выдержать сравне- 
шя съ 850 силуршскими видами; темъ не менее, 
резко выраженная структура ихъ поверхности пока- 
зываетъ, что родъ быдъ еще весьма жизнеспособенъ.
Рогообразно изогнутая раковина Cyrthoceras пред
ставлена почти такймъ же числомъ видовъ, какимъ 
она представлена въ девоне. Но особенно интен
сивно развивается родъ Nautilus, который, распадаясь 
на пять подродовъ, представленъ 84 видами. Nautilus 
продолжаетъ жить съ техъ поръ до настоящаго 
времени, сохранивъ свои родовые признаки, но число 
его видовъ убываетъ, а жизнеспособность исчезаетъ.

Картина каменноугольной фауны не была бы полна, если бы мы 
не указали особо на те формы, которыя обречены были на гибель еще 
въ конце девонскаго перюда. Особенно явственно мы это видимъ на 
т р и л о б и т а х ъ ,  достигшихъ величайшаго расцвЬта въ н и ж н е с и л у -

Рис. 158. Riclitbofenia 
Lawrenciana (продоль
ный разрЪзъ) изь нерм- 
гкихъ отло&енШ Индш. 
Нлеченогое, которое  
сильно утолщенной ниж
ней створкой, имеющей 
форму рога, прираста
ло къ морскому дну и 
могло закрываться верх
ней створкой, имЬющей 

форму крышки.

Рис. 157. Spirifer bmatus изъ ирдандскаго ка- 
мениоугольнаг© известняка. Станка раковины 
чшяыо срЪзана, и видны оба спнральныхъ руч~ 
ншъ конуса, обращенныхъ другъ къ другу осно- 
вашями и заканчивающихся въ вершинЪ раковины.
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рШскую эпоху и  съ уменьшенной силой прошедшихъ сплошь черезъ 
верхнесилуршскую эпоху и девонсвдй перюдъ. Теперь, въ каменно
угольный перюдъ, кривая ихъ жизненной энергш круто падаетъ: лишь 
немноое роды (рис. 159) и виды незначительной величины ведутъ 
еще жалкую жизнь и частью спасаются отъ могущественныхъ враговъ 
путемъ переселетя въ бракичестя и прЬсныя воды. Но и плеченооя 
обнаруживаютъ существенное уменыпеше родовъ, цистоидеи совер
шенно исчезаютъ; то же можно сказать о рецептакулитахъ и грапто- 
литахъ. Многочисленные роды силуршскихъ и девонскихъ коралловъ, 
табулятъ, морскихъ лшпй, морскихъ зв^здъ, скрытоголовыхъ, улитокъ. 
наутилоидей вымираютъ, и если бы намъ известны были нагелявття 
древтя моря животныя формы безъ известковыхъ ске- 
летовъ, то къ перечисленнымъ группамъ можно было 
бы присоединить еще несколько группъ.

Такимъ образомъ, напрашивается вопросъ, почему 
именно въ это время въ морской фаунё исчезаютъ 
некоторые древте типы, почему послед nie трилобиты 
и эвриптериды спасаются въ пресныя воды, такъ что * 
общая картина фауны постепенно изменяется, повсюду 
происходвтъ см^на древнихъ формъ новыми .ветвями 
родословнаго дерева, и подготовляется тотъ перево- 
ротъ, который такъ резко бросается намъ въ глаза, 
когда мы сравниваемъ пермскую морскую фауну Гер-^ 
манш съ животнымъ м!ромъ раковиннаго известняка.

Весьма поразительно то, что среди кембршскихъ, Рис- 159* Griffithi
силуршскихъ и девонскихъ морскихъ животныхъ des G,ol)lcePs изъ

г  , ,  ^ ^  нижняго карбонаизвестно такъ мало хищниковъ. Можно было бы Сшезш.
подумать, что трилобиты, достигаюице величины въ 
75 сантиметровъ, исполинсте ракообразные длиной около метра или 
панцырныя рыбы съ сильно развитыми челюстями,—что эти формы 
вели хищническШ образъ жизни, истребляя окружающую ихъ фауну. 
Но, разсматривая съ этой точки зрешя ихъ ноги и ртовые меха
низмы,, мы убеждаемся въ томъ, что у нихъ отсутствуютъ крепше 
хватательные органы, а также режупде, острые зубы. Pterygotus своей 
изящной, сидящей на длинномъ тонкомъ стебле клешней могъ, самое 
большее, очищать свой спинной щитъ отъ пристававшихъ полиповъ 
или водорослей, а клешня Earypterus на первый взглядъ представляется 
опаснее, чемъ она оказывается при более внимательномъ разсмотре- 
нш. Удивительно именно то, что ни у одного трилобита не известны 
режухще челюстные края, и что эти, частью столь крупныя, животныя 
должны были питаться растительной пищей или гтющимъ иломъ. 
А у панцырныхъ рыбъ насъ поражаетъ то обстоятельство, что оне 
хорошо вооружены для защиты, но весьма неудовлетворительно защи
щены для нападетя. Если мы сравнимъ э т о т ъ  древнш м1ръ организ
мовъ съ до; прихотливости с л о ж н ы м ъ  с о ч е т а н 1 е м ъ  х и щ н и 
к о в ъ  и и х ъ  д о б ы ч и ,  которое мы находимъ въ современныхъ 
моряхъ, то мы легко убедимся въ томъ, что въ те древтя времена 
борьба за существовате въ собственномъ смысле этого слова еще не 
существовала, и что отборъ обусловливался больше всего способ
ностью къ размпоженио, половымъ подборомъ и сменой жизпеппыхъ 
условШ.
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Но съ наступлешемъ каменноугольнаго перюда въ игру сшгь, 
управляющихъ жизнью морской фауны, вступаетъ новый факторъ.

Селахш, присутств1е которыхъ въ более древнихъ слояхъ 
доказываютъ только разрозненные зубы, плавниковые шипы или на- 
кожныя, костпыя образоватя, наполняютъ каменноугольное море 
своими видами, которыхъ более 300. Правда, ныне живугщя группы 
этихъ хрящевыхъ рыбъ (акулы и скаты) еще совершенно отсутствуютъ: 
эти группы мы нахолимъ впервые въ верхнеютхжихъ отложетяхъ. 
Но семейства Hybodoi ta Cochliodonta и  нет о т о  ы родственный имъ 
группы зыстзтпаютъ приблизительно G0 родами, л если часто солра-

160.

Рнс. 160, 161, 162, 163. Зубы камонноугольныхъ рыбъ. Рис. 160. Cladodus striatus. Рис. 161. Polyr- 
hlzodus radicans. Рис. 162. Psammodus rugosus. Рис. 163. Cochllodus contortus.

няются лишь зубы или плавниковые шипы, то именно величина и 
форма этихъ образованш показываютъ, насколько всесторонне эти 
рыбы умели применять свой механизмъ для хищничества и какъ 
свободно он'Ь должны были чувствовать себя среди безоружныхъ, 
плохо защищенныхъ, костныхъ формъ древности. Особенно много
численны снабженные многими зазубринами зубы Cladodus (рис. 160), 
Plioebodus и т. д. Рядомъ съ ними мы находимъ ш ироте жевательное 
зубы Psaimnodus (рис. 162) и режупце бугорчдтые зубы Polyrhizodus 
(рис. 161). Особенно замечательны зубныя пластинки Cocliliodus (рис. 163), 
по форм* напоминающ1я разрезанную раковину улитки и достигаюпдя 
у Chitonodus длины въ 10 сантиметовъ. Если судить объ образе жизни 
этихъ хрящевыхъ рыбъ на основанш сравнешя ихъ съ ныне живущими
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хрящевыми рыбами съ соответствующими формами зубовъ, то мы 
видимъ формы, которыя своими острыми ножевыми зубами легко 
могли разрезать любого врага; затемъ мы видимъ челюсти, напол- 
ненныя многочисленными колючими остр1ями, которыя позволяли схва
тывать и удерживать проходя мимо добычу; далее, мы находимъ 
широшя, бугорчатый зубныя пластинки, хорошо приспособленныя для 
измельчетя т о л с т ы х ъ  раковинъ пластинчатожаберныхъ, улитокъ, пле
ченогихъ, ракообразныхъ, и, наконецъ, пилообразно заостренные ряды 
зубовъ, съ помощью которыхъ легко было отпиливать неподвижно 
прикрепленныя колонш животныхъ. Форма и величина этихъ рыбъ 
были такъ же разнообразны, какъ разнообразны были способы ихъ 
пкташя; въ то время, какъ од не изъ нихъ окружали пестрые корал
ловые утесы и съ быстротою молнш преследовали свою быстро пе
редвигавшуюся добычу, друг1я подстерегали въ трещинахъ и полостяхъ 
вяло подползающихъ улитокъ и трилобитовъ или закапывались въ 
песокъ и илъ, чтобы, такимъ образомъ. хитростью овладеть добычей.

Среди ныне живущихъ хрящевыхъ рыбъ особенный интересъ 
возбуждаетъ усаженная зубами носовая часть пилы-рйбы. Но за- 
блуждеше думать, что этотъ органъ служитъ и для разрезания круп- 
ныхъ враговъ; въ сумеречномъ свете моря эта рыба едва-ливъсостоянш  
точно разсмотреть быстро перемещающуюся добычу и настолько верно 
наметить ее, чтобы безошибочно схватить. Пила скорее служитъ для 
того, чтобы разрезывать заросли морскихъ растенш при вторженш 
въ густыя чащи водорослей, среди которыхъ безпрепятственно разви
вается богатая животная жизнь. Такъ охотникъ съ помощью ножа 
расчищаётъ себе дорогу въ густомъ первобытномъ лесу.

Подобными приспособлен1ями было снабжено не одно каменно
угольное семейство рыбъ: у Edestus на затылке или на щекахъ поме
щались болыше плавниковые шипы, усаженные крепкими зубами, а у  
Helicoprion вдоль спины тянулся рядъ крупныхъ сочлененныхъ накож- 
ныхъ зубовъ. Эти острые спинные зубы, связанные между собою 
упругими связками, чтобы оправдать свое назначеше, должны были 
при быс'Грыхъ передвижешяхъ животнаго легко перемещаться другъ 
относительно друга и въ то же время оставаться прочно связанными 
между собою. Такимъ образомъ, они оставались связанными между 
собою и после смерти животнаго, и въ то время, какъ спинные му
скулы разлагались, они свертывались въ своеобразную спираль 
(рис. 164); эта спираль не помещалась на носу и не могла, какъ ду
мали раньше, выпрямляться отъ надувашя, а принимала эту своеоб
разную форму лишь после смерти животнаго.

Такъ подвижная фауна селахш неудержимо проникала во все 
утолки каменноугольнаго моря; существовавшая въ изобйлш пища 
давала ймъ возможность усиленно размножаться; что сами селахш 
иногда терпели неудачу въ своемъ хищническомъ ремесле, объ этомъ 
можно судить по многочисленным^ отдельнымъ зубамъ, которые оне 
при этокъ теряли, и которые мы теперь находимъ везде разсеян- 
ными въ известнякахъ каменноугольнаго перюда. Но такъ какъ низко- 
организованныя позвоночныя животныя отличаются способностью без
граничной замены утраченныхъ зубовъ новыми, то изъ ихъ ртовой 
слизистой оболочки опять выростали новые зубы; такшдъ образомъ,
ИХ*Ь ОТТЯЛТТЛА nntnttlA Й и ртпл пполйппвттатгллт.

-----------  — —  w  j  V M t V t ^ V  « V J V V * i V U < * M M V W l » «
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Не трудно обозреть перемены, вызванный въ каменноугольномъ 
мор*Ь этимъ родомъ пиратовъ: сперва они уничтожили вей безо- 
руэкныя, незащищенныя формы, до того времени ведппя спокойную, 
ник'Ьмъ не нарушаемую жизнь. ВслгЬдств1е этого, возникъ весьма 
интенсивный подборъ, и взаимныя бюномичесхая отношешя выживаю- 
щихъ постоянно менялись. Болыше одипочные кораллы, въ чашечкЬ

Рис. 164. Зубная спираль. Ilelicoprion Bessononi. АртинскШ ярусъ Урала.

которыхъ мясистая саркода представляла легко доступную пищу, 
скоро были истреблены, н о  зато расцвели полигшяковыя формы, у 
которыхъ каждая особь—незначительной величипы, но лучше защи
щена въ густосплетенной колонш. Табуляты со своими д л и н н ы м и  
нужными известковыми трубочками исчезли, за исключешамъ Clavicles, 
у которыхъ плотно примыкающая одна къ другой трубочки топки, 
какъ иглы. Многочисленные роды пластинчатожаберныхъ и плечеио- 
гихъ съ тонкой раковиной вымираютъ, и только спирифериды были 
защищены отъ нападетя, благодаря тому, что у нихъ полость рако
вины почти сплошь заполнялась спиральными конусами ихъ ручного 
аппарата, и при ея раздроблеши зубами хищника острые обломки
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делали мясо не съедобнымъ. Productus защищенъ былъ своей толстой, 
у с а ж е н н о й  шипами раковиной. Что многочисленные роды морскихъ 
л н л ш  съ цистоидеями погибли, это также понятно, какъ понятно 
явлеше больпшхъ толстораковинныхъ или вооруженныхъ крепкими 
длинными шипами морскихъ ежен. Украшенныя шипами и ребрами 
раковины Orthoceras также обнаруживаютъ явлешя приспособлетя къ 
в н о в ь  выступаю!цимъ врагамъ, и отъ той же причины зависитъ, оче
видно, исчезнове1пе изъ моря последнихъ трилобятовъ и ихъ втор- 
жеше въ бракичестя и прЪсныя воды.

Такъ шагъ за шагомь изменялась фауна, все большее значегпе 
прюбрЬтали новые роды, лучше защищенные и приспособленные къ 
н о в ы м ъ  услов1ямъ. Въ этомъ отношенш мы должны особенно указать 
на аммонитовъ: ихъ, въ большинстве случаевъ, гладкая и завитая 
раковина, укрепленная многочисленными складчатыми перегородками, 
какъ гидростатическш органъ, допускала быстрыя вертикальныя пе- 
ремещен!я; при приближенш врага аммониту стоило лишь быстро 
втянуть въ жилую камеру свои хватательныя руки, чтобы немедленно 
опуститься въ бфлйе глубоше слои воды и, такимъ образомъ, уйти отъ 
врага. Во всякомъ случае поврежденныя и вновь залеченпыя рако
вины аммонитовъ встречаются поразительно редко—красноречивое 
доказательство того, насколько стойкой сделалась тонкая раковина, 
благодаря складкамъ сутурной линш.

Съ выстунлешемъ хищныхъ рыбъ связаио не только истребленie 
многочисленныхъ старЬющихся родовъ и медленное разви^е новыхъ, 
лучше приспособленныхъ цикловъ формъ: съ этимъ явлетемъ нахо
дится, невидимому, въ связи и важный геологичесшй фактъ. Въ 
самомъ д Ьле, каменноугольный перюдъ, въ гораздо большей степени, чемъ 
все предшествуюпде периоды, отличается широкимъ распространешемъ 
правильно напластованныхъ, ^ис т ых ъ  
орган и ч е с ких ъ  о б л о м о ч н ы х ъ  
и з в е с т н я к о в  ъ. Какъ каменноуголь- ^ 
ные или горные известняки, они въ 
одной Россш покрываютъ поверхность 
въ 2.000,000 квадратныхъ километровъ; 
равнымъ образомъ, ОНИ широко рас- Рис 165. Gampsouyx fimbriatus. Пермсшя отло- 
пространепы въ Бельгш, АнглшиИр-  женш СаарОрюкена. Промежуточная форма М̂ кду 
ландш и могутъ быть далеко проел*- Р «̂“ и, к ш ш ш  ж Ш и высоки»
,т.л J « ракоооразными: встречается большими массами въ
жены также въ Азш и Северной * бошииь пермской »нохя. 
Америке.

Назван[е „каменноугольный известнякъ" можетъ подать поводъ 
къ предположение, что углистыя примеси сообщаютъ известняку 
черный цвЬтъ; въ Восточныхъ Альпахъ, а также въ Бельгш, действи
тельно, известны т а т е  темные известняки. Но, разсматривая слои ка
менноугольнаго известняка, покрываюпде большую часть Средней; 
Россш, мы в и д и м ъ  ослепительной белизны банки, сплошь заполненный 
прелестнейшими окаменелостями и построенныя изъ мелкихъ и круп- 
ныхъ обломковъ раковинъ всевозможныхъ морскихъ животныхъ. 
Бъ болылихъ каменноломняхъ Мячкова можно легко изучить этотъ 
богатый ЖИВОТНЫЙ Mip'b. Фузулины встречаются въ некоторыхъ слояхъ 
столь часто, что оне должны быть отнесены къ п о р о д о о б р а з у ю щ и м ъ .  
Между ними найденъ былъ, какъ большая редкость, родъ Nummulina,
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о , чрезвычайномъ развитш котораго въ гораздо позднейшую эоце- 
новую эпоху намъ придется еще говорить ниже. Пластинки и шипы 
Archaeocidaris находятся здесь въ большомъ изобилш и принимаютъ 
существенное учас™  въ сложенш известняка. Великол^пныя морсшя 
лилш развивали свою корону на высокомъ, толщиною въ палецъ, 
стебле. Целыми группами жили неподвижно прикр’Ьпленныя къ мор

скому дну плеченопя. Часто встре
чаются шаровидные полипняки Chaetetes 
и ветвистыя построетя полип няковъ 
коралловъ. Мшанки покрывали дносвоими 
филигранными образоватями; тамъ и 
тутъ ползали улитки (рис. 166). Въ 
вод* свободно держались Bellerophon 
(рис. 167), Nautilus и Orthoceras, а истле- 

ваюпде скелеты всЬхъ этихъ богатыхъ видами группъ отлагались на 
морскомъ дн*Ь, образуя грандшзное кладбище. Окрашенные въ темно
бурый или густочерный цветъ, зубы хищныхъ селахш резко выделяют
ся ва фоне ослепительно белаго раковиннаго песчаника, какъ бы 
подчеркивая, что они представляютъ чуждый, враждебный элементъ 
въ этой, некогда столь, пестрой бюномической области.

Конецъ этой столь неравной борьбы отмеченъ вымирашемъ 
многочисленныхъ семействъ и родовъ каменноугольныхъ рыбъ. Можно 
думать, что, произведши столь 
ужасныя опустошешя и сильно 
истощивъ при этомъ свои 
источники питашя, хищные 
пираты въ конце концовъ 
увидели себя вынужденными 
нападать на своихъ сородичей 
и уничтожать другъ друга въ 
фанатической братоубшствен- 
ной войне. Изъ морской фауны 
на самомъ деле исчезаютъ 
мнопе роды, неограниченное 
господство селахш приходить 
къ  коицу, и ихъ место по
степенно занимаютъ ганоидныя и костистыя рыбы.

Каменноугольное море, насколько можно судить по кяртографи- 
ческимъ изображетямъ8, обнаруживаетъ богато расчлененную берего
вую линш; некоторыя трансгрессш местнаго характера раздвигали 
его границы; темъ не менее, въ распределенш суши и воды выступаютъ 
некоторыя крупныя, цоотоянныя черты. Большой арктическШ мате- 
рикъ вскоре расчленяется несколькими широкими проливами на канад- 
ско-балтшскШ и восточно-сибирскш участки. Сложной формы широкш 
морской поясъ встречается въ поперечномъ направлеши изъ Тихаго 
океана чрезъ Соединенные Штаты въ Европу, покрываетъ Средиземно
м о р ь я  страны, проникаетъ на северъ до Шотландш, на югъ — до 
Сахары включительно, затопляетъ большую часть Россш, Средней 
Азщ и Китая, чтобы у Японш снова соединиться съ Тихимъ океа- 
номъ Менее достоверно известное распределете морей на южномъ 
полушарш, но отчетливо вырисовывается большой континентальный

Рис. 167. Bellerophon bicareous изъ каменноугольнаго 
известняка Бельгш. Рмшдофеяш^ по середин  ̂ пазъ 
по мЪрЪ дальнейшего роста животиаго закрывается 
известковой пластинкой, которая иожетъ быть про* 

слежена иа спинЪ раковины.

Рис. 1М5. Chipon priscus. Карбоновый 
чешуеносный ноллюскъ.
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массствъ: онъ обнимаетъ большую часть Африки, черезъ Арав1ю и 
Белуджистанъ, О стъ-И ндт, Индо-Китай доходитъ до Зондскаго архи
пелага и примыкаетъ къ Австралш, какъ къ отдельному материку. 
Этотъ м а т е р и к ъ  Г о н  два^на былъ ареной зам*£чательныхъ событш, 
особенно въ пермскш перюдъ. Объ этихъ событаяхъ мы будемъ го
ворить ниже.

Самыя важныя изменетя продуктусоваго моря состоятъ въ томъ, 
что сначала оно трансгрессируетъ на запад* Северной Америки, за
темъ въ Северной Европе и Китае, позднее — въ арктической части 
Европы и Северной Америки и въ западной части средней Европы. 
Для Европы, наконецъ, особенно важное значеше имело затоплете 
ея въ верхнепермскую эпоху надвинувшимся съ севера чехштейно- 
вымъ моремъ.

На северныхъ материкахъ, равно какъ на материке Гондваны 
образовывались громадный массы продуктовъ выветриватя; э т о т ъ  
обломочный матер1алъ, правда, большей частью, нагромождался на 
материкахъ, благодаря тому, что стокъ къ океану неоднократно пре
кращался, но стокъ каждый разъ снова возстановлялся, и обломочный 
матер1алъ сносился ьъ море. Принимая это во внимате, мы поймемъ, 
какъ сильно изменялись очертатя моря. Серые и желтые песчаники 
окаймляли берега бедныхъ растительностью пустынь, и колоссальный 
дельты сераго ила выносились изъ богатыхъ растительностью при- 
брежныхъ странъ въ море. Въ пределахъ этихъ илистыхъ дельтовыхъ 
областей, естественно, были налицо услов!я для того, чтобы то соле- 
ныя волны моря вторгались далеко въ материкъ, то, наоборотъ, прес
ная вода проникала въ море. Въ следующей главе мы займемся 
подробнымъ выяснешемъ геологическаго значешя этихъ обстоя
тельству. Здесь же мы укажемъ лишь на то, что те то мелкозерни
стый, то песчаныя и изобилуюпдя гальками дельтовыя отложетя, 
окрашепныя истлевшими растетями въ серый цветъ,—что они подъ 
назв&темъ „кульма" широко распространены въ Англш и Германш 
и достигаютъ мощности до 2000 метровъ. Морскихъ окаменелостей 
въ нихъ очень мало, чаще всего встречаются псевдопланктонныя 
морстя лилш, пристававппя къ пере
носившимся водою деревьямъ, и пустыя 
раковины готатитовъ. Зато неглуботя  
браки честя озера были населены тонкора
ковинными двустворчатыми (Posidonomya 
Beclieri) (фиг. 168).

Такимъ образомъ, у берега море вое
вало съ сушей за расш ирете своихъ вла-
дешй; въ ТО же время на дне моря ВОЗНИ- рис 168. Posidonomya Becheri. Палу- 
кали плосте складчатые хребты, превра- пресноводный моллюскъ, обитавшш со 
щали море ВЪ рядъ отмелей И болоти- обществами въ каменноугольныхъ

u  fiПЛОТЯХЪстую островную страну, а съ дальнеишимъ
процессомъ горообразовашя возникали скалистыя, все выше подни
мающаяся горныя цепи. Къ этому присоединились грандк>зныя 
вулканичесшя извержетя. Все эти явлен1я, которыя въ следующей 
главе будутъ описаны нами обстоятельнее, постоянно изменяли 
береговую литю  и заставляли фауну безпюестанно мигриро
вать
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Въ виду этого, морское развхгпе каменноугольныхъ и пермскихъ 
отложенш постоянно прерывается материковыми включетями: бога
тыми растительными остатками, песчаниками, красными конгломера
тами, не содержащими окаменелостей серыми вакками и др. Если къ 
этому прибавимъ, что более молодыя морстя породы скрываютъ зна
чительную часть каменноугольныхъ и пермскихъ отложенШ, то мы 
поймемъ, почему эти отложешя известны лишь въ отд^льныхъ обна- 
ж етяхъ, между которыми обширныя пространства недоступны более 
точному нзсл*Ьдоватю.

Но и эти разсЬянные остатки при сравненш ихъ фаунъ досто
верно показываютъ, что широкое Средиземное море (Тетисъ), область 
распространешя котораго уже описана нами, было населено весьма 
однородной фауной, ипозволяютъ проследить безъ пробеловъ и пере- 
рывовъ развит1е девонскихъ морскихъ фаунъ черезъ каменноугольныя 
и пермсюя фауны продуктусоваго моря вплоть до тр1асоваго перюда. 
Этотъ фактъ им^етъ чрезвычайное значеше, такъ какъ раньше ду
мали, что фауна продуктусоваго моря совершенно вымерла въ конце 
пермской эпохи, и что съ тр1асомъ начался совершенно непосред
ственно новый перюдъ творетя. Здесь воздвигнута была та крепкая 
стена, которая отделяла древнюю эру развитая земли (палеозой) отъ 
среднихъ вековъ (мезозой); этотъ, казавппйся весьма серьезно обосно- 
ваннымъ, взглядъ оказалъ вл1я т е  не только на и зуч ете процессовъ 
пережитыхъ землею на протяженш своего историческаго развитая, но 
и на систематику въ палеонтологш.

Если мы раскроемъ какой-нибудь старый учебникъ, то увидимъ, 
что живой палеозой резко противопоставляется живому Mipy мезозой
ской эры; мы найдемъ следующую таблицу руководящихъ формъ:

Руководящ1я формы палеозоя: Руководящая формы мезозоя:

Благодаря непрекращавшимся успехамъ геологическаго изследо- 
вашя, эта стена была постепенно, камень за камнемъ, разобрана, 
медленно пробивались въ ней бреши, медленно оне расширялись, и 
все теснее примыкали другъ къ другу прежде столь резко обосо- 
бленныя фауны. Въ адьшйскомъ Tpiace при Галыптадте найдена 
была богатая формами фауна, въ которой встречаются совместно 
раковины Ortlioceras и аммонитовъ; вскоре затемъ въ Северной Индш 
и Арменш, на Урале иьъ Сицилш познакомились со своеобразными 
смешанными родами, и коллекцш обогащались весьма ценнымъ мате- 
р1аломъ изъ переходныхъ слоевъ. Теперь мы знаемъ, что резкой гра
ницы между палеозоемъ и мезозоемъ не существуетъ, что ихъ фауны 
связаны между собою неразрывно.

Разнообразны, какъ и ихъ судьбы, породы этихъ древнихъ мо
рей. СлОИСТЫе песчаники, ттрАВрЯптйппмй в*ъ сланцы илъ и МОЩНЫ6 
известняки выступаютъ въ пестрой смене. Рядомъ съ горнымъ из-

Тетракораллы,
Палеокринодеи,
Палехиниды,
Прямыя наутилоидеи,
Готатиты,
Трилобиты,

Аммониты.

Гексакораллы,
Неокриноидеи,
Эвехиноидеи,
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вестякомъ, уже описаннымъ нами и распространеннымъ, главнымъ 
образомъ, въ Россш, Бельгш, Ирландш и Северной Америк^, высту- 
паютъ неслоистые рифовые известняки съ богатымя фаунами. Мы 
находимъ ихъ въ нижнемъ карбон*, Бельгш, Англш и Алабаме, 
затемъ снова въ пермскихъ отложетяхъ Сицйлш и Тюрингш; между 
промежуточными рядами слоевъ тоже расположены чечевицы рифо- 
выхъ известняковъ, свидетельствуюнця о продолженш процесса рифо- 
образован1я. Въ Дакоте, на Щпицбергене, на Урале, въ Сицилш, 
Арменш,ПерсшиИндшмывидимъ, какъ древнья каменноугольный фауны 
исчезаютъ, и появляются роды аммонитовъ, какъ представители новой 
эры. Фузулиновый известнякъ въ долине Cocio у Палермо содержитъ 
54 новыхъ вида аммонитовъ9. Фауна улитокъ тоже обнаруживаетъ 
новыя формы. Точно такъ же североиндшсюе продуктусовые извест
няки содержать множество новыхъ аммонитовъ.

И если бы Productus и Fusulina, встречаюидяся въ различныхъ 
местахъ, не указывали на принадлежность этихъ образоваыш къ более 
древнимъ отложетямъ, то всю фауну можно было бы отнести къ мезо
зойскому животному Mipy.

Изъ всехъ этихъ, более молодыхъ фаунъ продуктусоваго моря 
мы разсмотримъ лишь фауну ц е х ш т е й н а ,  такъ какъ она предста- 
вляетъ последнее выступлете древнейшаго животнаго M ipa и имела 
большое значеше для дальнейшихъ судебъ Европы.

ДревнШ, красный пустынный матерйкъ, какъ намъ придется 
еще показать ниже, уже въ продолжете нижнекаменноугольной 
эпохи заселился богатой фауной, которая образовала мощныя залежи 
каменнаго угля и известняка даже на Медвежьихъ островахъ и на 
Шпицбергене.

Бушевавшее у береговъ этого материка море медленно вторга
лось въ него и отлагало на немъ свои осадки. Такймъ образомъ, на 
верхнедевонскихъ и нижнекаменноугольныхъ песчаникахъ, содержа- 
щихъ остатки растенш, залегаетъ морской, белый известнякъ мощ
ностью въ 10 метровъ, богатый плеченогими. Отложешя висячаго бока, 
представляюпдя кремнистый сланецъ, содержатъ два вида Productus 
(Productus liorridus и Productus cancriniformis), дальнейшее распространете 
которыхъ наталкиваетъ на очепь интересные выводы. Въ памомъ деле, 
вскоре мы находимъ эти виды широко распространенными въ Гер- 
манш и до Восточной Россш на томъ самомъ месте, которое неза
долго до того представляло богатый растительностью матерйкъ и по
крыто было мощными конгломератами и вулканическими отложешями 
перюда краснаго лежня.

На прекрасныхъ разрезахъ мы ясно и отчетливо видимъ тоанс- 
грессивное вторжете продуктусоваго моря.

Стремительно надвигались волны, размывали мягкш матер1алъ 
широко распространенныхъ продуктовъ разрушешя горныхъ областей, 
пески равнинъ, глины и пеплы вулканическихъ горъ и смешивало 
этотъ матер1алъ съ истертыми известковыми раковинами морскихъ 
обитателей, Такъ образовалась своеобразная брекч!я, получившая на- 
зваше „цехштейноваго конгломерата**.

Вновь образовавшееся море было еще мелководно, неглубомя 
бухты везде разделялись на отмели и илистые острова, на которыхъ 
процветала пышная болотистая флора. Ветки и плоды \  oltzia и
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Ullrtvania, листья паноротниковидньгхъ Sphenoptcris и Odontopteris, а 
также сгнивпйя части другихъ растенш смешивались съ илистымъ 
осадкомъ дна, и лишь немногие эвригалинные (нечувствительные къ 
изменешямъ солености воды) обитатели открытаго моря осмеливались 
вторгаться въ эти пркбрежныя области. В ъ  м е д и с т о м ъ  с ланце ,  пред- 
гтавляющемъ осадки этого болота, найдено 33 вида рыбъ; жили ли 
все эти виды въ болоте или частью перенесены были сюда водою въ 
виде труповъ, этотъ вопросъ нуждается еще въ изследованш. Нужно, 
однако, заметить, что более или менее часто встречаются только 
стройный Palaeoniscus и широкотуловищный Platysomus. Въ медистомъ 
сланце не найденъ ни одинъ представитель ракушечныхъ (Cythere), 
столь широко распространенныхъ въ нижнецехштейновомъ море. Что 
пустыя раковины Nautilus и Orthoceras иногда заносило сюда тече- 
ш емъ, въ этомъ нетъ йичего уднвительнаго. Изъ 30 приблизительно 
улитокъ цехдптейна здесь найдены только Turbonilla Gibbsoni и Den- 
taliuin Speyeri; изъ 40 слишкомъ двустворчатыхъ лишь немноое тонко
раковинные виды чувствовали себя вольготно нагшющемъ иле.

Благодаря притоку водъ, содержавшихъ въ растворе медь, по
следняя осаждалась изъ раствора разлагающимися органическими ве
ществами; такимъ обр&зомъ, слой ила, мощность котораго равняется 
едва одному футу, постепенно обогащался содержашемъ меди и 
имеетъ столь важное техническое значеше.

Снова вторглось море и окончательно завладело столь долго 
оспаривавшейся прибрежной областью европейскаго материка. Теперь 
си тя  воды соленаго моря простираются до Судетскихъ и Рудныхъ 
горъ, на юге до Гейдельберга, на западе почти до Эльзаса. Productus, 
Stroplialosia, Terebratula, Dielasma, S liizodus, Myalina и др. заселяютъ 
море въ неЕгЪроятномъ числе неделимыхъ, но въ незначительномъ 
числе видовъ; головоног1я почти совершенно отсутс!вую!ъ.

На возвышающихся на морскомъ дне утесахъ поселяются мшанки 
(Fenestella) и стромарш (Spongia Schubarthi), образуютъ рифоподобно 
возвышающ1еся известковые острова и расчленяютъ поверхность при- 
легающаго къ материку моря. При вымиранш этихъ животныхъ ихъ 
известковое вещество превращалось, большей частью, въ кристалличе
ски  известнякъ или доломить, но въ полостяхъ и пустотахъ часто 
сохранялось поразительное множество маленькихъ окаменелостей. Мы 
находимъ тамъ изящныя чашечки Fenestella, целыя поселешя малень
кихъ теребратулъ, разсыпавнпеся стебли изящныхъ морскигсъ лилш 
и вооруженный шипамй раковины продуктидъ. Удалось обнаружить 
даже микроскопически мелме известковые крючки голотурШ.

Совершенно аналогичная фауна выступаетъ въ цехштейне Урала 
и свидетельствуем о томъ, что и туда доходилъ заливъ продукту- 
соваго моря. Но скоро соединеше этого обширнаго, неглубокаго бас
сейна съ океаномъ прекратилось, прекратился и обменъ воды: богатое 
животными море превратилось въ систему мелководныхъ соляныхъ 
бассейновъ, испарившихся въ верхнецехштейновую эпоху подъ в;ия- 
шемъ горячихъ лучей солнца.
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20. Образовала складокъ въ земной кор-Ь и происхожден!е
камспныхъ углей.

Изучая породы, образовавш1яся во время палеозоя въ Европе, 
Северной Америке и Азш, мы съ удпвлешемъ замечаемъ, что много- 
численныя толщи породъ все возрастающей мощности на протяженш  
кембрШскаго, силуршскаго, девонскаго и каменноугольнаго перюдовъ 
отлагались въ однехъ и техъ же областяхъ, и, темъ не менЬе, все 
эти породы по своимъ литологическимъ и фаунистическимъ призна- 
камъ должны быть признаны за образования мелкихъ или среднихъ 
морскихъ глубинъ.

Если бы можно было допустить, что палеозойская свита слоевъ 
мощностью отъ. 3000 до 5000 метровъ отложилась въ морскомъ бас
сейне тайой же глубины, то мы должны были бы наблюдать, что 
кембршстя отложешя образовались на глубине 4000 метровъ, отло
жешя силура, быть можетъ,—на глубине 3000 метровъ, девонсшя от- 
ложетя—на глубине 2000, отложешя карбона—на все убывающей глу
бине, и, въ соотвЬтствш съ этимъ, кембрШская фауна должна была бы 
носить характеръ глубоководный, и ни въ силуре, ни въ девоне невоз
можно было бы наблюдать признаковъ мелководья и темъ более бли
зости береговой лиши. Но подобные признаки обнаруживаются повсе
местно: какъ въ Европе, такъ и Северной Америке мы узнаемъ не
прерывный рядъ явлеши постоянно заполняемаго бассейна. Въ Се
верной Америке, где эти явлешя были впервые изучены, Голь (Hall) 
и Дэна (Dana) нашли, что они отлагались на о п у с к а ю щ е м с я  
д н е ,  что обширные участки земной коры (геосинклинали) мед
ленно опускались въ глубину и, вследств!е постоянно возраставшей 
разности уровней, они постоянно привлекали къ себе все сточныя 
воды окружающихъ материковъ, и такимъ образомъ въ геосинклинали 
безостановочно сносились продукты разруш етя отдаленныхъ высо- 
кихъ горныхъ цепей, а также пепельные покровы материковыхъ и 
морскихъ вулканоьъ и слагали все растущую свиту слоевъ, въ ко
торую на дне морскомъ вклинивались органическаго происхождешя 
известняки въ виде рифовъ и къ.

Мы должны выбрать нашъ унктъ наблюдешя на северномъ ма
терике, чтобы оттуда обозревать расположеше важнейшихъ изъ 
этихъ бассейновъ.

Мы видимъ область отложенш, простирающуюся почти въ северо- 
южномъ (меридюнальномъ) направленш черезъ Новую ЗемлюиУралъ  
до касшйскихъ низменностей. Южнее балтшскаго массива отъ Граца 
до Люна, а отсюда черезъ Западную Франщю до Бретани и Ирландш 
тянутся два широкихъ собирающихъ осадки бассейна, къ которымъ 
примыкаетъ более широкая геосинклиналь, простирающаяся отъ Пи- 
реней вдоль севернаго испанскаго берега, Въ Северной Америке пе- 
редъ Канадскимъ массивомъ вдоль восточнаго берега до Флориды и 
Техаса расположена широкая котловина Лабрадора, и въ западныхъ 
штатахъ Северной Америки, равно какъ въ Восточной Азш имеются 
следы подобныхъ явлешй.

Уже выше мы говорили, что именно таюя области длительнаго 
породообразован iff весьма легко подвержены горообразующему про
цессу. Во всякомъ случае не подлежитъ сомнешю, что въ конце па
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леозойской эры горообразующШ процессъ проявляется въ назвали 
ныхъ областяхъ очень интенсивно и меняющимся темпомъ, преры
ваемый паузами, создаетъ высошя горныя цепи въ томъ самомъ месте, 
где на протяженш долгихъ перюдовъ бушевало становившееся все 
глубже море.

Въ Средней Европе процессъ образоватя складокъ начинается уже 
въ нижнедевонскую и нижнекаменноугольную эпохи, въ верхнекаменно
угольную эпоху образуется Варистицщская горная система (Средне- 
германсшя Альпы) (рис. 169), Армориканская горная система (Франщя 
до Ирландш), Ибершская горная система (Северная Испатя), затемъ 
западный Куэнь-Лунь и Уралъ. Въ нижнепермскую эпоху начинается 
образовате западныхъ Альпъ, а Уралъ продолжаетъ подниматься. Въ 
Арменш и Средней Азш растрескиваются ш ироте своды слоёвъ, а въ 
Средней Европе все сильнее поднимаются мощныя зубчатыя цепи. 
Затёмъ начинается образовате Аппалачскихъ горъ; какъ бы вся земля 
приходитъ въ движете: въ Сибири и Японш, въ Средней Америке и 
Капландш, въ Остъ-Индш, Южной Америке и Австралш исйолинстя 
свиты слоевъ коробятся, образуя складки. Подобно тому, какъ льдины 
на обширной покрытой ими морской поверхности надвигаются другъ 
на друга или, во время ледохода на реке, въ безостановочной смене 
выныряютъ то здесь, то тамъ, въ одномъ месте сдавливаютъ другъ 
друга, въ другомъ раздвигаются и часто снова быстро погружаются 
въводу, такъ растрескавнпяся глыбы земной коры въ безпрестанной 
смене перемещались одна относительно другой. Эти мощныя движетя 
можно проследить до самыхъ глубокихъ массивовъ литосферы. Они 
захгёатываютъ раскаленныя зоны магмы, которая шлирами поднимается 
вверхъ, отрывается отъ великаго огненнаго очага, отдельными эта
пами проходитъ черезъ литосферу и, наконецъ, вырываясь на поверх
ность земли раскаленными огненными снопами, засыпаетъ пепломъ и 
покровами лавы обширныя области.

Надъ этимъ моремъ обломковъ и подвижныхъ глыбъ возвыша
ются лишь немнопе прочные столбы. Отчетливо распознаваемы лишь 
канадско-балтшскш матерйкъ, африканско-индшскШ, матерйкъ Гондвана 
и некоторые менее точно очерченные материки въ Богемш, Средней 
Францш и Южной Америке.

Что же случилось съ теми поверхностями земного шара, который 
въ настоящее время, будучи скрыты отъ насъ глубокимъ моремъ, не 
даютъ намъ никакихъ обнаженш, по которымъ мы могли бы судить 
объ ихъ геологическихъ судьбахъ?—Быть можетъ, на этохь вопросъ 
пролюьтъ светъ следуюпця соображен1я, на первый взглядъ какъ будто 
не имеюпдя къ данному вопросу никакого отношетя.

Современный океанъ распадается на две области, связанныя 
между собою переходами, но, все-же, обнаруживающая коренное между 
собою различ!е: н а  бог ат ую с в е т о м ъ  и р а с т и т е л ь н о с т ь ю  д 1а- 
ф а н о в у ю  о б л а с т ь 1 и г лу б о к о в о д н у ю  область (абиссальную) ,  
населенную исключительно животными. Когда узнали, что вся жизнь 
на земле зависитъ отъ ассимиляцш углекислоты растешями, и что 
лишенныя растительности глуботя части моря должны были засе
литься переселенцами изъ неглубокихъ областей моря, возникла про
блема, когда произошло это заселете. Когда Сарсомъ открыта была 
въ северныхъ моряхъ, на глубине 2000 метровъ, первая настоящая
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живая морская лшпя, маленькШ Rhizocrmu*, возникла надежда 
при зоологическомъ изследованш глубоководныхъ частей моря 
найти и другихъ животныхъ, считавшихся вымершими. Эта надежда 
была однимъ изъ важнейшихъ мотивовъ для снаряжешя Англ1ей въ 
1872 году большой экспедицш „Чолленджера* (Challenger). „Чоллен- 
джеръ". „Травайеръ*, „Вальдив1аа и друпе корабли влекли свои сети по 
самымъ болынимъ морскимъ глубинамъ и извлекли богатыя фауны, 
но при этомъ не найденъ былъ ни одинъ представитель палеозойскаго 
животнаго м!ра. Въ глубокихъ пучинахъ моря не обнаружены ни

Рис. 16У. Складки армориванскихъ и варисцишйскпхъ горныхъ цйпей.

тетракораллы, ни граптолиты, ни строма^топориды, ни палехиниды, ни 
трилобиты, ни плакодермы. Правда, мнопя глубоководныя формы 
представляютъ чрезвычайно странный видъ, но мы находимъ тамъ 
Pentacrinus, Terebratula, Dorocidaris, Lima, Penaus и другае роды, харак
терные для „средневековья" земли.

Если бы современныя глубоководныя области существовали уже 
въ палеозойскую эру, то было бы непонятно, почему оне тогда же 
не были заселены переселенцами изъ мелководныхъ частей моря. Ва> 
распоряженш морской фауны такъ много средствъ для активныхъ и 
пассивныхъ переселенш, что изъ огромнаго множества силурШскихъ 
животныхъ формъ некоторые представители заведомо охотно спусти 
лись бы въ глубошя части моря, где, правда, отсутствуетъ расти
тельная жизнь, но зато повсюду имеется питательный илъ, и где, 
по крайней мере, первые переселенцы могли безъ всякой борьбы раз- 
селпться на обширныхъ пространствахъ. Но разъ татая животныя 
привыкли къ господствующимъ тамъ услов1ямъ, то даже при гран- 
дюзнейшихъ геологическихъ изменешяхъ не было пикакого основатя 
къ тому, чтобы они изгнаны были изъ избранной ими бюлогической 
области. Поднятая и опускатя литосферы, колебашя и трансгрессш 
гидросферы вызывали въ мелководныхъ частяхъ моря глубошя из- 
менен1я: дно моря и материкъ взаимно менялись местами, целыя
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фауны погибали» друоя фауны должны были предпринимать далеюя 
переселетя. Но на жизнь глубокихъ частей моря все эти явлетя не 
оказываютъ вл1ятя , и кто здесь нашелъ убежище, тотъ не можетъ 
уже быть изгнаннымъ отсюда. На основанш всего сказаннаго мы 
приходимъ къ заключению, что глубоководная фауна переселилась изъ 
верхнихъ слоевъ воды лишь после палеозойской эры.

Но и другой рядъ разсуждешй приводитъ насъ къ мысли, что 
во время палеозоя MipoBoe море отличалось лишь незначительной глу
биной и безъ труда могло трансгрессировать и регрессировать надъ 
плоско волнистой поверхностью земли.

Частыя, но неболып1я H ecom acin  въ залеганш пластовъ, про
странственная ограниченность многихъ местньТхъ фаунъ, легкость, 
съ какой палеозойсше океаны постоянно меняли свои границы,—все 
это становится понятнымъ лишь при допущенш, что въ то время 
еще не было резкой противоположности между континентальными 
массивами и глубоководными бассейнами.

Особенно поразительнымъ представляется и то обстоятельство 
что первоначально мелководныя части моря отнюдь не становились 
глубже отъ трансгрессий, часто весьма обширныхъ. Казалось бы, что 
захваченный трансгресс1ей области должны были становиться глубже 
(толщина всего слоя воды должна делаться больше) въ мере, соответ
ствующей раздвигатю ихъ гра.ницъ, величине площади, ^новь завое
ванной моремъ. Но, сравнивая последовательность породъ въ Европе 
и Северной Америке, мы нигде не находимъ признаковъ постояннаго 
возрастатя глубины, а лишь неправильное чередовате литоральныхъ, 
близкихъ къ берегу, и мелководныхъ морскихъ образований.

Такимъ образомъ, палеонтологичесшя или литологичестя сообра- 
ж етя  приводятъ къ следующему заключенш: Глубок1е  бас с ейны  
такого  характера ,  какъ современный абиссальныя д е п р е с с ш ,  
до Tpiaca не с уществовали.

Наблюдешями установлено, что горообразуюгцШ процессъ не 
только поднимаетъ части земной коры надъ прежнимъ уровнемъ, 
но одновременно о п у с к а е т ъ  соседшя части въ виде обширныхъ 
мульдъ. Далее мы видели, что въ конце палеозойской эры по всему 
земному шару можно проследить многочисленные ряды складокъ, со
ответствуй те поднятие мощныхъ горныхъ цепей, что, вместе съ 
темъ, въ продолжете каменноугольнаго и пермскаго перюдовъ, обшир- 
ныя площади прежняго дна моря превращены были въ материковыя 
низменности, отъ береговъ которыхъ море отступало шагъ за шагомъ. 
Все эти факты, вместе взятые, приводятъ къ предположение), что и 
з акладка  б о л ы п и х ъ  г л у б о к о в о д н ы х ъ  б а с с е й н о в ъ  с о в п а д а е т ъ  
съ в р е м е н е м ъ  п е р м о к а р б о н а .

Эти движешя въ камеиномъ массиве земли имели весьма важное 
значете для эпохи пермокарбона, но, все-зйе, древшя горныя цепи 
уже давно исчезли, вулканы сгладились и позднейшими опускашями 
расширены даже границы заложенныхъ тогда глубоководныхъ бас
сейновъ. Эти глубошя изменен in всехъ условш жизни наложили, какъ 
мы видели въ предшествующей главе, неизгладимый отпечатокъ на 
флору и фауну того времени.

Высокш интересъ, какой издавна, представляетъ для геологовъ и 
негеологовъ именно перюдъ пермокарбона покоится не столько на
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этихъ изм*нетяхъ бюсферы, сколько на образовавшихся тогда зале- 
жахъ к а ме нн а г о  угля.

Наша ближайшая задача— изложить причины этого достойнаго 
удивлетя нагромождешя растительнаго вещества.

Отложетя, богатыя углеродомъ, можно найти во вс*хъ форма- 
цшхъ. Графитовый сланецъ мы наблюдаемъ въ гнейс* и слюдяномъ 
сланц* складчатаго архейскаго массива, Въ кембршской глин* Кунды 
находится богатое углемъ включете, силурШсте граптолитовые сланцы 
содержатъ до 23% углерода. Черные углистые сланцы находимъ въ 
девон*, зат*мъ сл*дуютъ мощныя залежи каменнаго угля нижняго и 
верхняго карбона и сл*дующаго зат*мъ пермскаго перюда. T piacoBue  
угли известны изъ Виргиши и Германш, богата залежами углей, 
аз1атская юра, заслуживающими разработки углями начинаются м*- 
ловыя отложешя Ганновера, а въ Северной Америк* начавшееся 
въ м*ловой перюдъ образовате углей продолжается до эоцена. На- 
конецъ, сл*дуютъ широко распространенные бурые угли третичныхъ 
отложенш олигоцена и мюцена и торфяныя отложетя настоящаго 
времени.

Вотъ сопоставлете этихъ породъ въ порядк* ихъ посл*дова- 
тельности:

Время образоватя:
Торфъ съ приблизительно 50°/0 углерода. Настоящее время.
Бурый уголь „ „ 70% „ Третичный перюдъ.
Каменный уголь „ „ 85°/0 „ Карбонъ.
Антрацитъ „ „ 92°/0 „ „
Графитъ „ „ 99°/0 „ Архейское море.

Казалось, что эта последовательность соотв*тствуетъ непрерыв
ному ряду превращенш, что съ увеличетемъ геологическаго. возраста 
увеличивается и содержате углерода. Происхождете залежей торфа, 
совершающееся, такъ сказать, на нашихъ глазахъ, разсматривали, 
вообще, какъ процессъ, при помощи котораго во вс* бол*е или мен*е 
длительные промежуткивременивозникали, при сод*йств1я давлешя, про- 
извод имаго пород амивисячаго бока, сперва бурый уголь зат*мъ каменный 
уголь и, наконецъ, графитъ.

Но, когда установлено было2, что залежи графита на Цейлон* 
образуютъ настояпдя жилы въ гнейс*, нельзя было не признать, что 
та те  графиты могли возникнуть и эруптивнымъ путемъ. Съ т*хъ 
поръ во многихъ другихъ случаяхъ удалось доказать, что и друг1я 
графитовыя залежи возникли чисто химическимъ путемъ. Многочи
сленные факты противор*чатъ также предположешю генетическаго 
родства. Уже въ 1860 году Ф. Моръ3 доказалъ, что каменный уголь 
при 70%—80% углерода содержитъ 4%—5% водорода, 9%—12% кисло
рода; бурый уголь при 45°/0—55% углерода содержитъ 4°/0— 5°/0 водо
рода. 25°/0—30°/о кислорода. Каменнные угли содержатъ, сверхъ того, 
значительное количество азота. Отсюда онъ вывелъ заключеше, что 
бурый уголь не могъ превратиться въ каменный уголь. Зат*мъ про- 
тивъ торфяной теорш высказался Гюмбель4, а недавно Донатъ и 
Брайнлихъ (Br&unlich) на основанш химических*!» изслЬдовашй дока
зали, что бурый и каменный угли по химической природ* своей со
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вершенно р а з л и ч н ы  между собою, и что первый накакимъ процсс- 
сомъне можетъ быть превращенъ во второй.

Но и палеонтологическая основан ia съ йолноа решительностью 
говорятъ противъ торфяной теорш.

Современныя материковыя болота образуются изъ мховъ, вереска 
и другихъ кустарниковъ. А настоящее мхи извЬстны лишь съ третич- 
наго перюда, и, именно флора карбона, столь богатаго углямп, каменно
угольнаго перюда, до сихъ поръ еще не обнаружила5 никакихъ мховъ; 
единственная находка „Muscites polytrichaceus* внушаетъ сомнгЬтя. Та
кимъ образомъ, уже отсутстше карбонныхъ мховъ доказываете что 
залежи каменнаю угля должны были образоваться инымъ путемъ, 
ч^мъ наши торф/.ныя болота, Но въ карбоне отсутстуютъ также бо- 
гатыя древесиной кустарниковыя растешя* принимающая столь важное 
участ1е въ образованш бурыхъ углей, и, такимъ образомъ, нетрудно 
понять, почему богатый древесиной бурый уголь даетъ иныя химичесюя 
реакцш, чемъ бедп ый ею каменный уголь. И есливъ каменномъ угле встре
чаются резко ограниченные кусочки древеснаго угля, то, на основанш 
сказаинаго, нельзя не притти къ следующему заключент, къ кото
рому впервые пришелъ Моръ: „Все, что въ каменномъ углЬ еще 
явственно различимо, носитъ характеръ случайной примеси и не при
нимало участ1я въ его образованш".

При этихъ услов1яхъ представляется необходимымъ разсматри- 
вать проблему образован1я каменныхъ углей подъ другимъ угломъ 
зрешя. Прежде всего мы должны константировать тотъ фактъ, что 
в с е  д о к а р б о н н ы е  пласты камевнаго угля возникли въ  м о р ё .  Съ 
другой стороны, все пермсше, TpiacoBbie, K)pCKie, меловые и третичные 
угли представляютъ м а т е р и к о в ы я  образоватя. Удивительно, что 
угли каменноугольнаго перюда занимаютъ среднее место между этими 
двумя крайностями, такъ какъ они часто содержатъ морстя вклю- 
чен!я.

Уже пограничные слои между девономъ и карбономъ въ много- 
численныхъ профиляхъ Германш обнаруживаютъ на морскихъ кли- 
мен1евыхъ известнякахъ богатые растениями, такъ называемые, угли
стые (битуминозные,) сланцы, на которыхъ снова залегаютъ морсшя 
включешя. Нижнш карбонъ близъ Москвы начинается песками и мор
скими известняками, переслаивающимися съ каменными углями. Въ ви- 
сячемъ боку снова следуютъ морсте слои. На западномъ и восточномъ 
Урале до 66° северной широты7 морсюе слои переслаиваются съ 
нижнекарбоновыми углями. Точнее всего изучены разрезы богатыхъ 
каменноугольныхъ залежей въ области Донца3 и Дона; здесь пласты, 
содержащее растетя, прерываются морскими, богатыми окаменело
стями, известняками. На серыхъ известнякахъ съ Productus giganteus 
•залегаютъ тонюе угольные прослойки, на известнякахъ съ Productus 
semireticulatns - богатые папоротниками песчаники и TOHKie флецы камек> 
наго угля. Затемъ богатые спириферами слои известняковъ пере
слаиваются съ 8 флецами каменнаго угля мощностью отъ 35 до 75 мет
ровъ. Затемъ снова выступаютъ морсше слои съ Productus Flemingi 
и следуютъ семь пластовъ каменнаго угля мощностью каждый вь 
одинъ метръ. Снова появляются морстя породы, а надъ ними 12 пла
стовъ каменнаго угля мощностью каждый почти въ два метра. Въ 
постоянной смене морскихъ известняковъ, глинъ ж песчаниковъ более
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тонкими пластами каменнаго угля складывается далее профиль и за
канчивается настоящимъ морскимъ швагериновымъ известнякомъ.

Въ пласты каменнаго угля Верхней Силезш10 Кёнигсгютте вклю
чено 1 1 , а близь Острау 4 морскихъ горизонта. Морская фауна со- 
стоитъ изъ мелкихъ формъ. Тонкораковинные двустворчатые, молодые 
экземпляры готатитовъ, стертые ортоцеры, роговыя плеченопя не 
тождественны видамъ, известнымъ въ восточно-европейскомъ каменно- 
угольномъ известняк*, но вполне согласуются съ фауной, высту
пающей въ Англш и Шотландш между пластами каменнаго угля. Въ 
каменныхъ отложетяхъ12 Файфа (Fife) мощностью около 700 метровъ 
встречаются морсгая включешя.

Въ Рурскомъ бассейне13 темныя сланцеватый глины содержать 
многочисленныя изломанныя раковины маленькихъ готатитовъ, кли- 
м етй , улитокъ и двустворчатыхъ. Въ Вестфалш14 на песчанике съ 
небольшими флецами каменнаго угля залегаютъ морсте слои съ го- 
шатитами, ципридинами, наутилидами и криноидеями, затемъ сле- 
дуютъ заслужпваюпце разработки пласты каменнаго угля. MopcKie 
прослойки находятся въ каменноугольныхъ отложетяхъ Карншскихъ 
Альпъ вплоть до Астурш. То же явлеше выступаетъ въ Северной 
Америке, где15 въ профиле, мощностью въ 450 метровъ, между пла
стами каменнаго угля неоднократно появляются породы съ Productus 
longispinus, Spirifer nAthyris. Даже въ Китае въпластахъ каменнаго угля 
встречаются морскщ включешя.

Обозревая все эти разрезы, мы видимъ, что среди послекарбон- 
ныхъ отложенш мы вовсе не встречаемъ подобнаго переслаивашя, и 
намъ становится яснымъ, что въ пределахъ всего севернаго полу- 
mapifl каменные угли везде должны были образоваться очень близко 
къ морскому берегу; остается лишь решить вопросъ, почему морсше 
остатки не нримешаны къ з а л е ж а м ъ  к а ме нн а г о  угля,  а о т ч е т 
л и в о  п е р е м е ш и в а ю т с я  и м н о г о к р а т н о  п е р е с л а и в а ю т с я  с ъ  
н и м и .  Исходя изъ гипотезы, что каждый пластъ каменнаго угля пред- 
ставляетъ видоизмененное торфяное болото, раньше предполагали, что 
переслаиваше морскихъ и матернковыхъ породъ произошло вследств!*е 
повторнаго опускашя и поднятая морского берега. Но, если между свитой 
морскихъ слоевъ наряду съ 30, большей частью, заслуживающими разра
ботки пластами каменнаго угля16 встречаются также многочисленные бо
лее тонк1е слои его, то мы должны допустить непрерывныя колебательныя 
движешя земной коры. При этомъвсе ташя поднятая и опускан1я должны 
были бы совершаться безъ всякаго разрыва слоевъ и безъ образовашя 
складокъ; все эти предположешя приходится делать только потому, 
что этого требуетъ недоказанная „торфяная гипотеза".

Другимъ геологамъ казалось, что они устраняютъ съ пути все 
трудности, допуская столь же многочисленныя колебательныя дви
жешя моря. Но где же те  абразюнныя явлетя, которыя наступающая 
волна прибоя должна была образовать на только что образовавшихся 
осадкахъ? Въ самомъ деле, денудирующей силе прибоя обыкновенно 
приписываетсяболыпое значеше;—почему же многочисленный наводнен1я 
не вымывали въ только что образованныхъ слояхъ песчаниковъ и 
углей глубокихъ воронкообразныхъ впадинъ. Почему слои залегаютъ 
другъ на друге спокойно и равномерно, вовсе не обнаруживая не- 
С о г л а с н а г о  з а л е г а н 1 я ?  Такъ ли ужъ хорошо обоснована тор*
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фяная гипотеза, настолько ли несомненно материковое происхождете 
карбонныхъ залежей каменнаго угля, что въ угоду этой гипотез* можно 
спокойно мириться со всеми такими несообразностями?

Непредубежденно разсматривая вс* эти факты, мы приходимъ 
къ воззрешю, которое по существу, быть можетъ, не является новымъ, 
но лучше, чемъ торфяная Teopifl, согласуется съ геологическими раз
резами. Неоднократно указывалось на то16, что на листьяхъ карбоновыхъ 
и пермскихъ папоротниковъ сидятъ маленьюя, спиральныя, извест-
ковыя раковинки (рис. 170), которыя считали то древнейшими на
земными улитками (Planorbis), то личинковыми раковинами, или обо

лочками морскихъ червей (Spirorbis). Но
точно ташя же спирально навитыя из-
вестковыя трубочки наблюдаютъ17 на 
раковинахъ и панцыряхъ м о р с к и х ъ  
ж и в о т н ы х ъ ,  отлагавшихся вблизи 
каменноугольныхъ бассейновъ. Все авторы 
согласны съ т*мъ, что раковинки обра
зовались подъ водою, и по скорости, съ 
какой подобныя раковинки растутъ на 
листьяхъ морскихъ водорослей, заключили, 
что для возникноветя двухъ завитковъ 
требуется приблизительно отъ 6 до 8 не- 

Рис. 170. Palaeorbis ammonis на вайяхъ д^ль# Такъ какъ ЛИСТЬЯ папоротниковъ, 
каменноугольнаго паиортника. служ ащ ее ДЛЯ НИХЪ ОСНОвашемЪ, и м е»

ютъ цельные края, хорошо сохранились и не обнаруживаютъ ни- 
какихъ следовъ гшешя, то нельзя ли притти къ тому заключент, 
что папоротники, о которыхъ идетъ речь, жили и росли подъ водою. 
Вспомнимъ о техъ папоротникахъ18 высотою до пяти метровъ, которые 
растутъ на острове BaT4iaHe (Batchian) въ болотахъ, въ которыя вре
менами проникаетъ морская вода.

Бели мы допустимъ, что углеобразуюпця растешя росли въ ли- 
т о р а л ь н ы х ъ  б о л о т а х ъ  с ъ  б р ' а к и ч е с к о й  в о д о й ,  которыя, 
подъ вл1ятем ъ материковыхъ перюдовъ дождей, ливней и меняю- 
щихъ свое направлеше морскихъ теченш, то опреснялись, то обога
щались содержашемъ солей,—принимая все это вовнимаше, мы легко 
поймемъ, почему морской животный м!ръ переселяется, увлекаемый 
наступающей соляной водой, далеко въ матерйкъ, чтобы ю здн ее снова 
быть оттесненнымъ въ море наступающей пресной водой материка. 
Если чистая соляная вода была для этой бракической флоры такъ же 
вредна, какъ богатые песками потоки большихъ рекъ, то также легко ста
новится понятнымъ, почему на пластахъ каменнаго угля залегаютъ то 
светлые песчаники съ изолированными прибрежными растетями, то 
известняки съ морской фауной.

И в с е  э т и  с л о и  о т л а г а л и с ь  на п о с т о я н н о  о п у с к а в 
ш е м с я  д н е  г е о с и н к л и н а л и ,  причемъ процессъ опускашя не 
прерывался многочисленными поднят1ями, равнымъ образомъ бере
говая лишя не перемещалась отъ постоянныхъ колебатй и сильныхъ 
катастрофъ.

Но если докарбонные угли—морского происхождения, если силу- 
рШсюя и девонешя наземньтя растенш никогда не образовывали за
лежей каменнаго угля, а включены в̂ ь слои земной коры лишь въ
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виде изломанныхъ осколковъ, въ вид* „сечки", если именно угли 
каменноугольнаго перюда (въ широкомъ смысл* слова) почти всегда 
переслаиваются съ морскими прослойками, а позднее возникаюпде 
средневековые и новые угли представляютъ исключительно образо
ватя материковыя,—если это такъ, то мощное развит1е залежей камен
наго угля во время карбона представляется, какъ п е р е с е л е н 1 е на- 
капливающихъ углеродъ ассощацш растенш и з ъ  м о р я  ч е р е з ъ  ли
т о р а л ь н у ю  о б л а с т ь  на м а т е р и к ъ .  Пока углеобразующая 
водная флора жила еще въ мор*, она не въ состоянш была образо
вать мощныя скоплешя чистаго углерода. Углеобразующая сила умень
шилась и тогда, когда эта флора переселилась въ пресноводныяозераи 
болота пермскаго материка, но въ те времена, когда она проходила 
черезъ поясъ бракическихъ водъ болотистыхъ прибрежныхъ областей, 
нагромождались те мощныя залежи каменнаго угля, которыя такъ 
характерны для верхне-карбонной эпохи въ сЬверномъ полу- 
шарш.

Но этимъ еще не вполне выяснено то единственное въ своемъ 
роде появлеше многихъ мощныхъ слоевъ каменнаго угля, ничего по- 
добнаго которому мы не можемъ указать на всемъ протяженш исторш 
земли. Въ самомъ деле, можно съ полнымъ правомъ спросить, почему 
образование углей происходило не на всехъ берегахъ карбонныхъ ма- 
териковъ. Особенно поразительно то, что все более или менее мощ
ныя залежи каменнаго угля ограничены поясомъ севернаго полушар1я, 
расположеннымъ приблизительно между 25° и 50° северной широты. 
Севернее и южнее этого пояса угли становятся реже, а берега ма
терика Гондвана, который намъ придется описывать ниже, обнаружи
ваютъ пласты каменныхъ углей въ Новомъ Южномъ У эльсе и 
Тасманш, а также въ южной Бразилш лишь въ пермскихъ отложе- 
ншхъ и потомъ опять-таки между 25° и 45° широты. И австралШстя 
залежи каменнаго угля переслаиваются съ морскими слоями, а въ Па
ране подъ ними расположены карбонныя морстя двустворчатыя.

Эти факты указываютъ на то, что при образование каменныхъ 
углей роль играли и о б щ 1 я  к л и м а т и ч е с к 1 я  п р и ч и н ы .  Все- 
м1рнов распространете карбонныхъ морскихъ животныхъ, появлеше 
тожественныхъ или близко родственныхъ видовъ почти во всехъ гра- 
дусахъ широты,—эти обстоятельства уже неоднократно разематрива- 
лись, какъ доказательство того, что въдревшя палеозойсшя времена 
на всей земле господствовалъ весьма равномерный климатъ; далее 
полагали, что количества углерода, отлагавпляся въ перюдъ перма- 
карбона въ каменноугольныхъ залежахъ, произошли исключительно, 
благодаря процессу ассимиляцш зелеными растешями углекислоты, 
заключавшейся въ атмосфере; на основанш этого вычислили, что ко
личество свободной углекислоты въ земной атмосфере должно было 
быть тогда значительно больше, чемъ въ настоящее время. И эти сооб- 
ражешя подсказаны торфяной Teopiefi, такъ какъ именно последняя 
приводить къ предположешю, что все эти докарбонныя количества 
углекислоты должны были содержаться исключительно въ атмосфере.

Но разъ мы допускаемъ, что угля образовались существенно изъ 
в о д н ы х ъ  р а с т е н и й ,  то изъ этого вытекаетъ, что они должны 
были потреблять углекислоту, заключавшуюся въ морской или пресной 
воде. А намъ, ведь, известно, что содержаше углекислоты въ морской
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вод*2* можетъ колебаться въ весьма широкихъ пред*лахъ, не оказы
вая при этимъ зам*тнаго вл!ятя на морскую фауну.

Если же мы допускаемъ, что содержаше углекислоты въ атмо
сфер* до каменноугольнаго перюда было значительно выше, ты мы 
вм*ст* съ т*мъ должны признать 1э, что контрасты климатическихъ 
поясовъ были далеко не столь р*зки, что противоположность между 
покрытой льдомъ полярной областью и свободной отъ сн*га, жаркой 
областью тропиковъ не была р*зко выражена. Мы не думаемъ, чтобы 
этотъ коренной вопросъ могъ быть разр*шенъ уже теперь; къ этому 
мы еще разъ вернемся при разсмотр*нш проблемы такъ называемаго 
„ледннковаго перюда".

По существеннымъ свойствамъ карбонныхъ и пермскихъ породъ 
можно, однако, заключать объ опред*ленныхъ климатическихъ усло- 
в!яхъ. Какъ мы вид*ли уже выше, угленосный карбонъ въ Англш и 
Шотландш разд*ляетъ два отложетя красныхъ песчаниковъ: дреонш 
красный песчаникъ, достигающей мощности бол*е 3000 метровъ, и 
новый красный песчаникъ, достигаюпцй мощности въ 1000 метровъ. 
То обстоятельство, что эти, столь различныя по возрасту, породы 
можно было такъ долго смешивать между собой, и что различать ихъ на
учились лишь на основаши ихъ залегатя,—это обстоятельство является 
краснор*чивымъ доказательствомъ ихъ литологическаго единства, 
вм*ст* съ т*мъ оно служитъ доказательствомъ и того, что зд*сь д о  
и п о е л *  к а р б о н а  г о с п о д с т в о в а л и  о д н и  и т *  ж е  к л й м а -  
т и ч е с к 1 я  у с л о в  in. А такъ какъ древнШ красный песчаникъ вполн* 
постепенно, безъ р*зкихъ границъ, переходитъ въ ниэкнш карбонъ, 
то и климатъ, при которомъ происходило образовате углей, долженъ 
былъ развиться отъ климата древняго, краснаго пустыннаго материка 
путемъ совс*мъ постепенныхъ переходовъ

Просл*живая такймъ же образомъ последовательность породъ въ 
Германш, мы въ Богемш, какъ и во всей Средней Европ*, между 
двумя богатыми углями перюдами находимъ окрашенное въ красный 
цв*тъ промежуточное образовате, б*дное растительностью и дости
гающее мощности до 1000 метровъ; оно не содержитъ никакихъ вод- 
ныхъ животныхъ и, не считая хвойныхъ деревьевъ, доставляетъ лишь 
скудные сл*ды растенш. Безчисленные папоротники, хвои и плауно- 
выя предшествующаго каменноугольнаго перюда совершенно исчезли, 
но поел* образоватя красныхъ песчаниковъ и конгломератовъ они 
снова появляются въ прежнемъ изобилш, чтобы еще разъ сопровождать 
мощные пласты каменныхъ углей. И зд*сь переходъ отъ лежачаго къ 
висячему боку совершается вполн* постепенно.

Дальн*йшш рядъ материковыхъ образовашй прерывается вклю- 
чешемъ между краснымъ лежнемъ и пестрымъ песчаникомъ морского 
цехштейна, но если мы отвлечемся отъ промежуточнаго цехштейна, 
то и въ Германш образовате углей краснаго лежня заканчивается 
отложешемъ красныхъ песчаниковъ мощностью въ 600 метровъ, соот- 
в*тствующихъ англШскому ньюреду (новому красному песча
нику).

Такймъ образомъ, образовате углей прерывается образоватями, 
которыя, какъ сказано выше, указываютъ на сухой, б*дный дождями 
пустынный климатъ, и казалось бы, что зд*еь должны встр*чаться 
болышя трудности для причиннаго объяснения. Чтобы устранить эти
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трудности, мы должны разсмотреть еще н-Ькоторыл другш геологи- 
чесшя явлешя, сопровождаюппя образоваше углей.

Въ Саксонш можно отчетливо различать три группы каменно
угольныхъ пластовъ. Прежде всего мы находимъ каменноугольные 
пласты бассейна Эберсдорфа и Гайнихена, залегаюпде между темными 
сланцами, песчаными серыми вакками и мощными валунными отло- 
жешями. Раковины Productus giganteus, остатки фораминиферъ, мшанокъ 
и криноидей въ лежачихъ слояхъ указываютъ на близость моря; въ 
висячемъ боку выступаютъ пять пластовъ общей мощностью въ 3 метра. 
Bcfe эти породы собраны въ складки, и въ дальнейшемъ разрезе 
покрыты горизонтальными серыми песчаниками, черными сланцевыми 
глинами и каменноугольными пластами цвиккаускаго и эльсцницкаго 
округовъ. Эти верхнекарбонныя отложешя25 содержать у  Цвиккау 
одиннадцать, а у Люгау — семь пластовъ каменнаго угля, которые 
въ шахте Гедвигъ соединяются въ однородную залежь каменнаго угля 
мощностью въ 19 метровъ. Наконецъ, подъ Дрезденомъ въ следующихъ 
красно-окрашенныхъ пермскихъ отложетяхъ мы находимъ три ка
менноугольныхъ пласта, изъ которыхъ верхнш достигаетъ мощности 
въ 5 метровъ. Изъ этихъ разрезовъ видно, что образоваше углей на- 
чал ось б л изъ моря. Только что отложивнпеся пласты были охвачены 
горообразующимъ процессомъ и превращены въ гористую местность, 
которая уже во время своего образовашя подвергалась денудацш. Въ 
верхнекарбоновую эпоху образовались горизонтальныя толщи серыхъ 
песчавиковъ безъ морскихъ остатковъ, и каменноугольные пласты 
отлагались въ области, которая имела, правда, ровную поверхность, 
но уже не заливалась водою. Серая окраска породъ висячаго бока 
медленно превращалась въ красную, а горизонтальные слои песча- 
никовъ и глинъ замещались быстро чередующимися линзами круп- 
ныхъ галекъ, местныхъ песчанистыхъ и глинистыхъ массъ. Где они 
случайно содержать неболыше флецы каменнаго угля, тамъ сопро- 
вождаюпде ихъ серые песчаники и сланцеватыя глины свидетельствуютъ 
о возстанавливающемъ действш гнтщ ихъ остатковъ растенш.

Въ многообразные вар!ац1яхъ передъ нами многократно высту- 
паетъ одна и та же последовательность событш въ области карбоно- 
выхъ и пермскихъ углей; едва образовавшись, каменноугольные пласты 
попадаютъ на сушу, подвергаются горообразовательному процессу и 
изгибаются, принимаютъ участ1е въ строенш длинныхъ горныхъ цепей; 
последтя подвергаются денудацш, благодаря которой углистыя вклю
чешя и пропластки исчезаютъ.

Такимъ образомъ, передъ нами выступаетъ новый факторъ22, 
имеющШ крупное значеше для образовашя углей и п р о л и в а ю щ ей  
светъ также на вопросъ, почему образоваше углей могло начаться на 
краю пустыни, прерываться пустыннымъ климатомъ и, наконецъ, 
завершиться въ услов1яхъ климата, бед наго дождями.

Лучше всего это единственное въ своемъ роде явлеше можетъ 
быть объяснено климатомъ южной Индш, Цейлона и Явы. Эти страны, 
расположенный въ жаркой зоне, въ климатическомъ отношенш распа
даются на богатую дождями западную половину и сухую восточную 
область, представляющую резкую противоположность первой. Изоби- 
луюндя водою облака проносятся надъ ИндШскимъ океаномъ, теряютъ 
большую часть своей воды, какъ только они достигнуть гор и ст аго

IlcTopia земли и жизни. ^0
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Малабарскаго берега въ Ипдш, береговъ Коломбо и Галла на Цейлон* 
или западной части Явы, Зд*сь ежедневно разражаются, сопровождае
мые сильными громами и грандюзными молшями, тропичесюе ливни; 
путешественнику, вступающему въ эти области, и въ голову не при- 
детъ, что по ту сторону горъ тянутся б*дныя дождями, сух1я полу- 
пустынныя и степныя местности, что кармино-красныя песчаныя дюны 
на Коромандельскомъ берегу играютъ большую роль, что на восточ- 
номъ Цейлон* богатая культура была возможна лишь до т*хъ поръ, 
пока тысячи искусственныхъ озеръ и прудовъ собирали воду отъ 
р*дкихъ ливней и распред*ляли ихъ по всей стран*.

Вс* эти прим*ры настоящаго не могутъ, однако, возстановить 
съ полной ясностью картину материковъ каменноугольнаго перюда, 
такъ какъ впосл*дствш, благодаря многочисленным^ удивитель- 
нымъ явлешямъ приспособлешя, наземная флора населила самыя 
суровыя пустыни. Шиповники, травы съ утолщенной верхней кожицей, 
б*дныя листьями травянистыя растен1я проводятъ большую часть 
своей жизни въ подземной стадш, въ вид* корней. Они, словно по 
мановенш волгаебнаго жезла, пускаютъ ростки и расцв*таютъ, лишь 
только кратковременный дождь смочитъ почву; быстро образуются 
с*мена, которыя, распространяемыя кратковременнымъ дождемъ, въ 
состоянш годами переносить сл*дующШ перюдъ засухи. Вся эта 
с т е п н а я  и п у с т ы н н а я  ф л о р а  в ы с ш и х ъ  р а с т е н 1 й въ ка
м е н н о у г о л ь н ы й  п е р ш д ъ  с о в е р ш е н н о  о т с у т с т в о в а л а ;  
такймъ образомъ, на древнихъ материкахъ преимущественно преобла
дали обширныя пустыни, такъ какъ даже на равнинахъ, которыя время 
отъ времени смачивались дождями, не было никакой раститель
ности.

Между т*мъ, благодаря превращешю большихъ геосинклиналей 
въ длинныя и высовдя горныя ц*пи, зд*сь возникъ новый географи
чески элементъ, им*ющШ важное климатическое значеше. На томъ са
момъ м*ст*, гд* до того времени с*верный пустынный материкъ окружали 
неглубошя, болотистыя низменности, легко заливавппяся штормовыми 
волнами, теперь медленно поднимались все выше и выше горныя ц*пи. 
На нихъ изо дня въ день разражались ливнями тяжелыя облака, 
обливая ихъ склоны потоками пр*сной воды. Что отд*льныя горныя 
ц*пи прднимались выше сн*говой лиши, и въ ихъ мульдахъ выпа- 
давппй сн*гъ сгущался въ глетчерный ледъ, видно по моренамъ2*, 
покрытымъ царапинами валунамъ и отшлифованной почв* глетчеровъ, 
открытымъ въ пермскихъ отложешяхъ Рурской области. Но этотъ 
м*стнаго характера глетчеръ не долженъ вводить насъ въ заблуждеше: 
движущимся ледянымъ покровамъ мы не должны приписывать большой 
роли въ образованш красныхъ песчаниковъ и конгломератовъ, такъ 
какъ въ лежачемъ и висячемъ бокахъ морены, мощностью всего 
въ 1 метръ, содержащей валуны, совершенно отсутствуютъ исцара
панные валуны.

Такъ горообразующш процессъ превратилъ складчатыя области 
б*днаго атмосферными осадками пустыннаго материка въ накопляющую 
атмосферные осадки горную страну; колоссальныя количества дождя 
въ относительно короткое время сносили скалистыя горы; благодаря 
этому, мало-по-малу ослаб*вала ихъ способность скоплять дождевую 
воду, и, наконецъ, пустынный климатъ снова водворился въ этихъ
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областяхъ, которыя временно столь изобиловали атмосферными 
осадками.

Въ Средней Германш процессъ образоватя складчатыхъ горныхъ 
ц*пей начался уже въ конц* сйлуршскаго перюда. Надъ силурШ- 
скимъ моремъ поднялись плостя, длинныя ц*пи острововъ, но при
бойными волнами девонскаго моря он* снова были снесены. Въ конц* 
девонскаго перюда снова наступилъ горообразуюпцй процессъ, кото
рый продолжается теперь въ теч ете всего пермокарбона, вначал* 
медленно. зат*мъ усиливаясь и постепенно затихая. По м*р* того, 
какъ складчатые хребты поднимались надъ уровнемъ моря, ихъ гребни 
одновременно подвергались денудащи. Только что образовавшшся 
с*рый илъ тотчасъ же стекалъ съ с*делъ въ мульды складчатой си
стемы, и такймъ образомъ возникала пораздтельная мощность с*рыхъ 
иловыхъ слоевъ, изв*стныхъ подъ общимъ назвашемъ „кульма“.

СреднегерманскШ кульмъ, большей частью, не содержитъ окаме
нелостей, состоитъ изъ весьма равномхрныхъ по величин* зеренъ, 
лвшь р*дко прерывается песчаными пропластками и достигаетъ мощ
ности въ 2000 метровъ. Въ верхней его половин* песчаныя включетя 
все возрастаютъ, а своеобразное нагромождете мелкихъ сланцевыхъ 
обломковъ и включен1я валуновъ, достигающихъ иногда величины че- 
лов*ческой головы, изъ филлита, кварцита, слюдяного сланца к  
гранита встр*чаются въ Саксонш, Моравш и Силезш, также на Гарц*, 
въ Альпахъ, Англш, Францш въ вид* мощныхъ конгломератовъ и 
показываетъ, какимъ образомъ въ разныя времена и въ различныхъ 
м*стахъ, благодаря выв*тривашю й денудацш, происходило разруш ете  
сланцеваго и гранитнаго ядра поднимающихся складокъ, и какъ про
дукты разрушения складывали новыя породы.

При этомъ въ мульдахъ и на склонахъ поднимающихся складокъ 
съ у д в о е н н о й  м о щ н о с т ь ю  посл*довательно отлагались массы 
ила, которыя въ конц* концовъ подверглись боковому давлетю, и ихъ 
тонкозернистыя глинистыя породы претерп*ли сильное сжат1е. Всл*д- 
CTBie этого, они получили ту характерную сланцеватость, которая 
обусловливаетъ техническую ц*нность кровельныхъ сланцевъ въ 
средней и западной Германш.

По м*р* того, какъ висяч!я толщи поднимающихся складча 
тыхъ гребней денудировались, и на дневную поверхность выступали 
складчатыя ядра, изобиловавпия гранитными штоками, содержавппйся 
въ нихъ кварцъ доставлялъ массы песка; эти массы выносились р*- 
ками со складчатыхъ горъ, покрывали близъ лежания низменности, 
засыпали углеобразуюпдя болота и выдвигали свои обширныя песча
ныя дельты глубоко въ море.

Если мы вспомнимъ, что въ то же время дно глубокаго моря, по 
всей в*роятности, опускалось все глубже и глубже, и море, сл*дуя 
этому опус к а н т , оставляло обширныя прибрежныя области, то мы 
легко уяснимъ себ*, какъ в с *  э т и  я в л е н 1 я, в м * с т *  в з я т ы я ,  
влiяли на очертан1я береговой линш, на распред*лете воды и суши, 
на содержате соли въ отд*льныхъ бассейнахъ, н а о б р а з ъ  ж и з н и ,  
п р и с п о с о б л е н о  и о б л и к ъ  ж и в ш и х ъ в ъ  э т и х ъ  б а с с е й -  
н а х ъ  р а с т е н 1 й и ж и в о т н ы х ъ .

При разсмотр*нш фауны ракообразныхъ въ шведскихъ озерахъ, 
гд* среди многочисленныхъ пр*сноводныхъ формъ всгр*чак:тС1
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отдельные морсше роды, Ловенъ (Lov6n) пришелъ къ заключенгю, что 
эти водные бассейны нужно разсматривать, какъ отрезанный и опрес
нения прежшя морсшя бухты (реликтовыя озера), и на протяженш 
долгаго времени по нахож дент какого-нибудь морского рода въ уда- 
ленномъ отъ морского берега внутреннемъ озере, выводили заклю- 
чеше объ аналогичномъ геологическомъ процессе. Однако, во 
многихъ случаяхъ при критическомъ изследованш25 удалось доказать, 
что подобный явлешя гораздо проще объясняются активными и пас
сивными переселешями. Но на повороте каменноугольнаго перюда 
о б о с о б л е н ! е  р е л т т к т о в ы х ъ  о з е р ъ  должно было иметь такое 
значеше, котораго раньше не подозревали. Мы можемъ проследить 
судьбы этихъ отделяющихся отъ м1рового моря водныхъ бассейновъ, 
руководствуясь тонкостенной раковиной Posidonomya (рис. 168); снаб- 
женныя концентрическими складками раковинки этой формы, вели
чиною отъ 3 до 80 миллиметровъ, широкораспространеныуже въ мор
скихъ верхнедевонскихъ отложетяхъ. Многочисленныя разновидности 
ея встречаются также въ неглубокой воде каменноугольнаго моря 
среди морскихъ животныхъ въ Силезш и Гессене, въ Англш и 
Испаши. Но затемъ мы видимъ, что отдельные роды оставляютъ со
леную воду и въ невероятномъ числе населяютъ, не сопровождаемые 
морской фауной, мелтя илистыя озера. Слои съ Posidonomya Becheri 
широко распространены въ Ирландш черезъ Девонширъ, В естф алт, 
Гессенъ вплоть до Ольмюца; эта форма представляетъ характерную 
руководящую окаменелость для бедныхъ известняками и углемъ отло- 
женш нижняго карбона.

Даже въ пермскихъ отложетяхъ Ошаца серыя сланцеватыя глины26 
покрыты безчисленнымъ множествомъ раковинокъ Posidonomya ninuta—  
признакъ того, что эти переселетя совершались неоднократно. Одинъ 
близкородственный видъ встречается вместе съ нею также въ верх
немъ карбоне2,7; это удивительное распространеше Posidonomya стано
вится для насъ особенно яснымъ, когда мы у Магдебурга28 находимъ 
морскую фауну безъ этого моллюска, а въ Франконскомъ лесу видимъ 
мощные хорошо обнаженные и тщательно изследованные карбонные 
сланцы и серыя вакки, совершенно свободные отъ Posidonomya.

Путемъ сравнетя съ джунглями дельты Ганга, съ поросшими 
мангровыми лесами прибрежными болотами тропическихъ морей или 
съ тиссовыми болотами, покрывающими берега Каролины (Dismal Swamp) 
пытались выяснить своеобразное отнош ете каменноугольной флоры. 
Но въ одномъ отнош ети эти примеры должны дать совершенно 
ложную картину, такъ какъ во всехъ названныхъ случаяхъ мы имеемъ 
дело съ, такими ассощащями растенш, которыя обнаруживаютъ тен- 
денщю переселиться съ  м а т е р и к а  в ъ  м о р е .  Приспособленный къ 
жизненнымъ услов1ямъ суши, принадлежа къ совершенно разнород- 
нымъ группамъ материковыхъ семействъ, снабженныя прочнымъ, 
упругимъ, древесиннымъ стволомъ и своеобразными ходулеподобными 
корнями, оне смело проникаютъ въ соленую воду.

Совершенно иначе обстоитъ дело съ флорой каменноугольнаго 
перюда: принадлежа къ морю и происходя отъ жившихъ въ воде 
предковъ, она проявляетъ тенденщю о с т а в и т ь  с о л е н у ю  в о д у ,  
вторгнуться вь реликтовыя озера болотистыхъ, постоянно меняющихся 
береговъ и, наконецъ, завоевать материкъ. Съ морфологической точки



Рис. 171, Кадамитовый л'Ьсъ на борогу каменноугольнаго моря во вромя отлива.
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зр * тя  нельзя сравнивать этихъобеихъ литоральныхъ флоръ, нельзя упу
скать изъ виду ихъ разнородности. Коренясь въ вод*, каменноугольная 
флора сначала поднимала надъ водою свою листву лишь во время 
отлива или низкаго стояшя р*къ, старалась всевозможными путями 
приспособиться къ новымъ жизненнымъ услов1ямъ, во время каменно
угольнаго перюда прошла черезъ бракичестя воды болотистыхъ при- 
брежныхъ областей въ обширныя долины и вдоль ихъ береговъ 
вторглась въ горную страну.

Но надъ нею поднимались лишенныя растительности высошя, 
вечно подвижныя красныя щебневатыя осыпи и голыя изр*занныя 
вершины складчатыхъ горъ. Пока эти массы служили границей для 
привлекаемыхъ муссонами тучъ и принимали на себя приносимыя 
последними воды, до т*хъ поръ водная флора могла процветать и на 
влажныхъ низменностяхъ; когда же гребни горъ понизились всл*д- 
cTBie денудацш, и количество атмосферныхъ осадковъ уменьшилось, 
когда снова воцарился враждебный жизни климатъ пустыни, тогда 
на лицо оказались т* необходимыя геологичесюя средства, которыя 
путемъ подбора, уничтожешя одн*хъ формъ и создавашя другихъ 
преобразовали флору.

Поразительная смена флоръ, которой отмечены середина кар
бона и особенно начало пермскаго перюда, легко можетъ быть объ
яснена этимъ изм*нев1емъ климата.

Но если окаймленная мангровыми лесами низменность Ганга и 
дельта Брамапутры не пред стар ля ютъ картины, соответствующей 
каменноугольной эпохе, то оне, однако, показываютъ. какимъ обра
зомъ отлагаются другъ на друге колоссальный массы ила, выносимыя 
большими реками съ переменнымъ уровнемъ воды изъ тропической 
горной цепи. Подошвы этихъ горъ3* скрыты подъ обширной болоти
стой областью, наполненной продуктами разрутеш я (Тараи). Здесь 
богатые глыбами конуса изъ продуктовъ разрутеш я прорезываются 
несущими илъ потоками, которые при высокомъ стоянш воды легко 
отрываютъ отъ своихъ береговъ отдельные валуны и увлекаютъ ихъ 
вместе съ иломъ. Въ виду этого, нетъ никакого основашя разсма- 
тривать отдельные валуны30, часто разсеянные въ темномъ сланце- 
ватомъ иле, какъ след CTBie переноса льдомъ.

Такъ хорошо напластованныя отложешя, то илистыя, то песча- 
нистыя, смотря по уровню воды, постоянно увеличиваясь въ мощно
сти, все более выдвигались въ море. При виде неболыыихъ песча- 
ныхъ дюнъ, которыя встречаются теперь въ области дельты Ганга, 
не трудно понять, почему среди угольныхъ пластовъ часто высту
паютъ песчаники съ д1агональной слоистостью.

Самая мощная изъ этихъ дельтъ, затвердевппя отложешя кото
рыхъ называютъ к у л ь м о м ъ ,  мы находимъ въ южной Англш, где  
богатый углеродомъ прослой отделяетъ нижнекарбоновые слои 
кульма отъ верхнекарбоновыхъ. Альпшское местное назваше пере
несено и на н4шецюя отложен1я, хотя широкораспространенные во 
Франконскомъ лесу, на Гарце, въ Гессене и Рейнской области сланцы 
и серыя вакки относятся лишь къ нижнему карбону.

Вулканичесшя извержешя девонскаго перюда продолжаются въ 
Англш до кульмоваго перюда, и среди лавовыхъ потоковъ и пепель- 
ныхъ покрововъ иногда встречаются31 даже вулканичесшя жерла
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каменноугольной эпохи. Правда, каменноугольный перюдъ порази
тельно б*денъ одновременная происхождешя вулканическими поро
дами; гЬмъ не менее, во время сводообразнаго поднятая горныхъ 
цепей образовалось подавляющее большинство т*хъ г р а н и т н ы х ъ  
очаговъ, многочисленныя включетя которыхъ мы теперь видимъ въ 
Англш, Францш и Германш, на Урал* и въ другихъ подвергшихся 
тогда процессу горообразовашя областяхъ. Вместе съ магмой подни
мались фторъ, олово и друг1е пары, которые мы теперь встрйчаемъ 
въ оловянныхъ рудахъ, топазахъ, турмалинахъ и другихъ минера- 
лахъ, окружающихъ гранитные штоки. Въ рудныхъ горахъ32 вместе 
съ оловомъ образовались серебро-свинцовыя руды, а въ позднейшую  
пермскую эпоху поднимаюпдяся термы (горяч1е источники) дали на
чало кобальто-серебряной руд*, барито-свинцовымъ и железо-марган- 
^овымъ рудамъ.

Вероятно, такймъ же путемъ поднимались и медныя соли, оса
ждались въ сланцеватомъ покрове складчатыхъ горъ и, благодаря интен
сивной денудацш последнихъ, вскоре оказались обнаженными въ до- 
линахъ и ущельяхъ. Растворившись въ воде и собравшись въ отдель- 
ныхъ лишенныхъ стока озерныхъ бассейнахъ, медный растворъ, 
благодаря испарент, все более и более сгущался и, повидимому, осо
бенно въ начале цехштейновой эпохи до того сгустился въ неглу- 
бокомъ реликтовомъ озере, что вымерли вс* те рыбы, которыя на
селяли его ц*лыми стадами. Тамъ выделился медный сланецъ, о ко- 
торомъ мы говорили уже въ предшествующей главе.

Но меденосныя пермсшя породы встречаются не только здесь, 
но и33 въ Богемш, на Урале (малахитъ), въ Альпахъ и даже въ Но
вой Мексике, что показываетъ, какъ широко распространены были 
тогда медесодержащ!е источники и озера,

То обстоятельство, что въ нижнемъ карбоне южной Францш34 
п Новой Шотландш обрабатывали золотоносные пески, показываетъ, 
какъ рано срезано было здесь внутреннее ядро складчатыхъ горъ.

Какъ только горы понижены были денудащей, какъ только 
устранена была тяжелая масса породъи уменьшено производившееся 
ею давлете, начались везде вулканическая извержешя. Въ начале въ 
Англш, Нассау, въ Вогезахъ, Испанш, Португалш, затемъ въ верхне
каменноугольную эпоху, въ Шотланш, Англш и Саксонш и, наконецъ, 
въ пермскую эпоху почти по всей земле происходитъ безчйсленное 
множество ь у л к а н и ч е с к и х ъ  и з в е р ж е н 1й.

Большая часть Германш была покрыта тогда дымящимися кра
терами, и стекавппе съ ихъ склоновъ потоки мелафира, порфирита, 
порфира, трахита и фонолита, сопровождаемые мощными дождями 
пепла, совершенно видоизменили обликъ незадолго до того подняв
шейся изъ моря прибрежной области.

Такъ какъ болышяплощади этихъ вулканическихъ областей еще не по 
крыты были растительностью, или же произраставшая растительность 
многократно истреблялась дождями пепла, то вся область, обозре
ваемая съ высоты птичьяго полета, должна была представлять удиви
тельно пестрый видъ. Между бурыми, красными, белыми, зелеными и 
черными вулканическими потоками и пестрыми пепельными покро
вами всюду дымились огненныя жерла. Нагромождавппеся въ мощныя 
скоплешя продукты разрушешя, окрашенные, въ большинстве слу-
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чаевъ, въ красный цветъ, спускались многочисленными конусами по 
склонамъ горъ и то в-Ьтромъ, то грандюзиыми ливнями сносились въ 
низменности. Лишь немноия русла достигали далекаго морского бе
рега; большей частью, они изсякали на своемъ короткомъ пути по 
сухому гравпо или песку, иногда они впадали въ перюдически возни- 
кавпия, а зат^мъ исчезавпия лазуревыя озера, и лишь тамъ, где вода 
наполняла существовавшие более или менее продолжительное время 
каналы, либо обширные бассейны, могла процветать болотная флора, 
могли даже образоваться отдельный каменноугольный залежи. Хвой- 
ныя деревья съ крепкими стволами могли образовать отдельный зат 
росли и на вулканическихъ конусахъ и въ горныхъ долинахъ, но 
так1я заросли быстро и часто истреблялись: въ однихъ случаяхъ они 
погибали отъ ядовитыхъ дождей вулканическаго пепла; въ другихъ 
случаяхъ сильные ливни срывали ихъ вместе съ продуктами выветри- 
ваши, снимали съ нихъ кору, отламывали ветви, раздробляли, измель
чали и погребали въ массе обломочныхъ продуктовъ разрушетя.

Въ Германш образоваше углей начинается съ верхней границы 
морскихъ девонскихъ отложенш углистыми (битуминозными) слан
цами Оберница. Оно заканчивается богатыми углемъ медными слан
цами въ нижнемъ цехштейне; въ угольные пласты включены много
численныя морсшя прослойки, и если ранее MHOrie пласты называли 
п а р а л н ч е с к н м и  (т. е. образовавшимися вблизи соленой воды), то 
это говорить о томъ, что уже тогда уловленъ былъ одинъ изъ суще- 
ственныхъ ф ак торов образовашя углей. Коренясь въ морской воде, 
каменноугольная флора во время карбоновой эпохи поднимается въ 
амфибютическую литоральную область и въ пермскую эпоху попа- 
даетъ въ пресныя воды материка. Этотъ процессъ то совершался 
быстрыми этапами, то онъ требовалъ более или менее продолжитель- 
ныхъ промежутковъ времени. Свита слоевъ, средняя мощность кото
рой составляетъ 3000 метровъ, является красноречивымъ выраже- 
шемъ имевшагося въ распоряженш времени.

Теперь мы должны присмотреться къ той самой флоре, которая 
предпринимала эти своеобразный, смелыя переселешя. Здесь мы снова 
напомнимъ о томъ факте, что бурые и каменные угли въ хими- 
ческомъ отношеиш существенно различаются между собою. Бурые 
угли, соответственно своему происхожденш изъ богатыхъ древе
синой растенш, содержать болышя количества лигнина. Камен
ные угли бедны лигниномъ, плотны, и въ нихъ можно явственно 
различать обломки „древеснаго угля*. Но микроскопическое из- 
следоваше обнаруживаетъ среди аморфнаго угля многочисленные 
маленьюе куски древесной ткани, присутств!е которыхъ объясняется 
не темъ, что они пощажены были процессомъ обугливан!я, какъ по
лагали раньше, а темъ, что они не могли быть превращены въ уголь, 
такъ какъ они состоять изъ д р у г о й  древесной ткани. Широко рас- 
пространенъ взглядъ, что для превращешя древней торфяной массы 
въ плотный каменный уголь потребовался весь промежутокъ времени, 
протекций отъ каменноугольной эпохи до настоящаго времени. Этотъ 
взглядъ неверенъ, такъ какъ въ верхнекарбоновыхъ отложетяхъ найде 
ны окатанные куски35 нижнекарбоноваго угля. Они показываютъ, что 
процессъ обугливашя последняго завершается уже въ среднекарбо
новую эпоху. И если въ Средней Россш находимъ угли карбоноваго



Таблица. I. Ландшафте» каменноугольной эпохи * - Рисованъ Б. Кранцвмъ по даннымъ профессора Потонув.



314

происхождения не въ вид* жпрнаго „каменнаго угля", а въ вид* бу- 
рыхъ, рыхлыхъ, разсыпчатыхъ массъ, то мы должны притти къ за- 
ключешю, что превращеше вызывалось н е  в ре ме не мъ ,  какъ тако* 
вымъ, а специфическими причинами.

Причиной обугливатя считали давлеше выше лежащихъ слоевъ; 
но оказывается36, что въ стоячемъ каламитовомъ ствол* д!аметромъ 
въ 92 миллиметра угольная кора им*етъ толщину въ 1 миллиметръ, 
тогда какъ въ рядомъ лежащихъ, сдавленныхъ каламитовыхъ стволахъ, 
им*ющихъ въ окружности отъ 10 до 12 сантиметровъ, угольная кора 
тоже им*етъ въ толщину отъ 1 до 1,2 миллиметра; отсюда выте- 
каетъ, что высокое давлеше и уменыдеше объема не могли играть 
при обугливанш никакой роли.

Поел* вытесказаннаго мы должны исключить древесныя расте
т я  изъ ряда собственно углеобразователей и приписывать имъ 
только роль случайныхъ включенш. Древесныя растетя къ тому 
времени достигли уже берега, ихъ фито-географическое переселение 
совершилось быстр*е и ушло дальше; лишь случайно материковыя 
силы гнали ихъ обломки обратно въ море, на прежнюю родину.

Если такъ часто различаютъ аутохтонныя (образовавппяся на м*ст* 
нахождетя) и аллохтонныя (т. е. принесенныя съ другого м*ста) 
угольныя массы, то поел* сказаннаго эта противоположность отно
сится не столько къ отд*льнымъ каменноугольнымъ залежамъ, сколько 
къ образующим ъ ихъ элементамъ. В*роятно, что в с я к а я  к а м е н н о 
у г о л ь н а я  з а л е ж ь  образовалась изъ а у т о х т о н н ы х ъ  в о д -  
н ы х ъ  и а л л о х т о н н ы х ъ  б е р е г о в ы х ъ  р а с т е н 1 й.

Но не вода своими потоками могла приносить издалека в*тви и 
сучья, листья и с*мена, плоды и пыльцу наземной флоры, такъ какъ 
въ этомъ случа* возникаютъ, правда, черныя сланцеватыя глины /л бо
гатые растительностью песчаники, но никогда не образуются чистыя 
скоплешя растительнаго вещества. Тотъ фактъ, что между пластам а 
каменнаго угля иногда находятся прослойки изъ растительной пыльцы 
толщиною около сантиметра, — этотъ фактъ приводитъ къ предполо- 
ж е н т , что при перенос* гораздо бол*е важную роль игралъ п о 
д в и ж н о й  в о з д у х ъ .  Когда мы разематриваемъ „идеальные ланд
шафты" каменноугольнаго перюда съ ихъ аккуратно и въ порядк* 
расположенными рядами растенш, намъ кажется, что въ этихъ рекон- 
струкщяхъ заключается существенный недостатокъ, а именно: на нихъ 
не видно порывовъ в*тра, качающихся верхушекъ деревьевъ, бурелома, 
сломанныхъ стволовъ, валежника изъ отломанныхъ в*твей ц сорван- 
ныхъ цв*товъ,—вс*хъ т*хъ частей растенш, которыя, попадая въ воду, 
весьма существенно увеличивали угольную массу.

Изъ таллофитовыхъ (слоевцовыхъ) растеши изв*стны н*которыя 
водоросли, которыя, какъ удалось доказать,87 играли въ каменноуголь- 
ныхъ бассейнахъ роль углеобразователей. Хотя родъ Pila былъ на
столько малъ, что на одинъ кубическш сантиметръ приходилось около 
250.000 экземпляровъ, все-же, онъ образуетъ ц*лые пласты, такъ на- 
зываемыхъ, богхедскихъ углей (Boghead) въ Англш и во Францш. Въ  
Австралш въ столь же большихъ количествахъ жила водоросль Rein- 
schia, тогда какъ въ Россш въ качеств* углеобразователя вы ступаетъ
Cladiscothallus.



315

Грибные микробы (гифы) пронизываютъ M n o rie  виды каменныхъ 
углей; Bacillus vorax, Micrococcus Guignardi и друпе микробы играли ру
ководящую роль при распаденш карбоновыхъ растительныхъ тканей 
въ аморфный углеродъ. Изолированный окаменелости, которыя отне
сены къ мхамъ и лишаямъ, представляютъ сомнительныя находки; во 
всякомъ случае, въ то время совершенно отсутствовали образуюппя 
дернъ мховыя колонш, играющ1я столь важную роль въ болотахъ и 
лесахъ настоящаго времени.

В ы с ш i й р а с т и т е л ь н ы й  M ip  ъ38 каменноугольнаго перюда 
состоялъ изъ древесныхъ кустарниковъ и травянистыхъ растеши, 
жизнь которыхъ была такъ тесно связана съ водою, что они или 
совсемъ жили подъ водою, или же только корни ихъ находились во 
влажной илистой почве, а верхушки поднимались надъ уровнемъ 
воды. Въ этомъ отношенш они сильно походили на группы растенш, 
называемый „мангровымиэти группы живутъ какъ на низменныхъ бе- 
регахъ теплыхъ морей и въ устьяхъ болыыихъ рекъ, такъ и въ боло- 
тистыхъ лагунахъ, съ той лишь разницей, что мангровые леса со
стоять изъ растенш, некогда жившихъ на суш е и теперь переселяю
щихся въ море, тогда какъ к а р б о н о в а я  п р и л и в о - о т л и в н а я  
ф л о р а  стремилась оставить родной океанъ и переселиться на мате
рики, которые въ то время представляли еще пустыни.

Место этихъ древнихъ растенШ въ системе растительнаго цар
ства до сихъ поръ еще недостаточно наследовано, и, въ силу этого, 
ихъ нельзя съ уверенностью отнести къ тому или къ другому изъ 
ныне живущихъ яорядковъ. Растительныя группы, которыя теперь 
совершенно отсутстуютъ или въ лучшемъ случае играютъ въ расти- 
тельномъ царстве настоящаго времени совершенно подчиненную роль, 
тогда находились въ полномъ расцвете, и ихъ дсалшв потомки не 
даютъ намъ никакого иредставлетя о совершенно чуждомъ намъ со
ставе техъ древнихъ лесовъ.

Родъ Pseudobomia, впервые встречающшся въ верхнедевонскихъ 
отложетяхъ Медвежьяго острова, стоитъ, кажется, близко къ темъ ро- 
доначальнымъ формамъ, изъ которыхъ въ каменноугольный перюдъ 
развилась группа ч л е н и с т о р а з д е л ь н ы х ъ р а с т е ^ й ,  которыя 
легко можно разделить на две группы: группу сфенофиловыхъ ра- 
стенш и группу хвощей.

С ф е н о ф и л л о в ы я  растешя (Sphenophyllum) были водныя растешя 
съ  длиннымъ, членистымъ, слегка ребрйстымъ стеблемъ, къ узламъ 
котораго мутовчато прикреплялись листья. Первоначально каждое 
кольцо состояло изъ шести листьевъ, у молодыхъ формъ число 
листьевъ доходитъ до 30. Почковидные, расположенные на концахъ, 
плодники содержали изоспоровыя споры. Сфенофилловыя, должно быть, 
держались на воде своими длинными, разветвленными стеблями, по
добно ныне живущимъ водянымъ лютикамъ, и росли, вероятно, такъ же 
быстро, какъ известная элодея (Elodea). Сфенофилловыя впервые по
являются въ среднедевонскихъ отложетяхъ Северной Америки, встре
чаются въ нижнекарбоновыхъ отложетяхъ Европы, где они выми- 
раютъ въ пермскую эпоху, а въ индшскихъ отложен1ях7* нижняго 
Tpiaca найденъ последней представитель Sphenophyllum speciosum, листья 
котораго обнаруживаютъ въ каждой мутовке своеобразную д и ф ф е р е н -  
щацио на два короткихъ верхнихъ и четыре болЬе длинныхъ н и ж н и хъ
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листа. Ъольшое сходство этого расположения листьевъ съ расположе- 
тем ъ  листьевъ у нын* живущей Salvinia позволяетъ считать и этотъ, 
самый молодой, видъ настоящимъ воднымъ растешемъ,

Въ близкомъ род- 
ств* со сфенофилло- 
выми находились дре
вовидные х в о щ и  
(рис. 17 2), организа- 
щя которыхъ, не
смотря на большое 
сходство съ нын* 
живущими хвощами, 
достигла уже боль
шей высоты развитая. 
Каламиты предста
вляли гетероспоро- 
выя растешя, сильно 
разветвленные ство
лы которыхъ, высо
тою до 30 метровъ, 
составляли ц*лые 
болотистые л*са; не
которые стойше виды 
ихъ проникали, в*« 
роятно, далеко и на 
матерйкъ.

Древн*йппя формы 
(Bornia, Агс^аео- 
calamites) въ де
вон* и нижнемъ 

карбон* им*ли еще 
дихотомные листья и 
не м*няющ1еся сосу
дисто - волокнистые 
пучки, поел* же пре
обладаю т формы съ 

и чередующимися годичными к'ольцами 
поднимался на сильно разв*твленномъ кор- 
томъ корнями корневомъ пучк*. Кл*точное 
ла было высоко развито и дифференциро- 
ствола выростали придаточные корни. 
в*твн изв*стны подъ назвашями Annularia, 
mocladus, плоды описаны подъ назвашями 
ostachya и Cingularia.
ствующихъ группъ составляли п л а у н о в ы я  
рымъ, рядомъ съ деревьями, высотою въ 30 
ли и низкорослыя травы. Само собою разу- 

низащя первыхъ лучше изв*стна; оба 
Ip©- dron (рис. 173) ( ч е ш у й ч а т ы я  де -

простыми листьями 
наростатя. Стволъ 
невищ* или на бога 
строеше тканей ство 
вано, и часто изъ 
Покрытыя листьями 
Asterophyllites и Cala 
Calamostachys, Palae 

Одну изъ господ 
pacTeHi f l ,  къ кото 
метровъ, принадлежа и : |  
м*ется, что орга 1
рода Lepidoden 172.
р е в ь я )  и Sigil 
самыми важны

вовидныйхвощъ laria (рис. 174) ( с и г и  л л я р 1 и) являются 
(Catamites). ми элементами каменноугольной флоры.
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Лепидодендроны въ своихъ наиболее крупныхъ формахъ имели 
въ д1аметре до 2 метровъ и при эгомъ достигали высоты отъ 30 до 
40 метровъ. Круглый многократно дихотомно-развЪтвленный стволъ 
былъ густо усаженъ тростниковоподобными листьями, которые легко 
отпадали, оставляя весьма характерный ромбоидальный рубецъ. Листья, 
около метра длиною, густыми султаноподобными пучками украшали

Рве. 173. Лепидодендронъ съ цветами и описанными Рис. 174< Сигилляр1я.
подъ назватемъ Stigmaria корнями.

концы ветвей и, вместе съ темъ, несли расположенныя на концахъ 
цветныя почки, въ которыхъ развивались гетероспоровыя споры. 
Между лепидодендронами жили родственные травовидные роды, какъ 
Miadesmia. Древнейппе виды находимъ въ нижнедевонскихъ отложе- 
жетяхъ; главное ихъ распространете о т н о с и т с я  къ карбону, а выми- 
paHie - къ пермской эпох*.

Въ противоположность къ лепидендронамъ, у которыхъ ромби- 
чесше рубцы, къ которымъ прикреплялись листья, расположены были 
на стволе, въ большинстве случаевъ, по спиралямъ, с и г и л л я р 1и 
(рис. 174) имели, большей частью, шестисторонше рубцы, которые 
располагались продольными рядами. Стволы, въ большинстве случаевъ, 
походивппе на колонны, лишь редко были разветвлены и украшены 
были такой же юккообразной листвой, какъ лепидодендроны; спо- 
рангш выростали изъ ствола. Единственный, относящейся сюда, родъ 
Sigillaria въ нижнемъ карбоне встречается редко, въ верхнемъ кар
боне—чрезвычайно часто; въ пермскихъ отложетяхъ встречаются 
лишь немног1е виды, а въ пестромъ песчанике группа, повидимому, 
вымираетъ.

Сигилляр1и и особенно лепидодендроныотлпчаютсясвоеобразными 
корневищами (Stigmaria), которыя иногда встречаются безъ надзем-
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ныхъ органовъ, но часто они переходятъ въ высоте стволы лепидо- 
дендроновъ* такъ что органическая связь между обоими образова- 
тям и—вне coMHtaiH. Стигмарш обыкновенно разветвлялись на четыре 
главный ветви, которыя затЗшъ дихотомически пускали многочисленные 
корневые ростки.На округленныхъ рубцахъсидели въ правильномъ кре- 
стообразномърасположенш корневые побеги (въ морфологическомъ от
ношении соответствуюпде, вероятно, листьямъ); между ними наблю
даются неправильно расположенные собственно придаточные корни.

Къ древовиднымъ растен!ямъ принадлежали также C o r d a i t e s ,  
у которыхъ цилиндричесше безлиственные стволы, высотою до 40 ме
тровъ, разветвлялись неправильно и несли на концахъ ветвей пуч
ки листьевъ. Листья были либо округленные, либо заостренные на 
подоб!е тростниковыхъ листьевъ; между ними сидели мужсше цветы въ 
вид* изящныхъ ночекъ. Изъ женскихъ цветовъ развивались opixo- 
подобные плоды (Cordaicarpus); микроскопическое изсл’Ъдовате этихъ 
органовъ показало, что эти растен1я были родственны цикадовымъ и 
гнетацеямъ, и, следовательно, являются, быть можетъ, переходными 
формами къ хвойнымъ деревьямъ.

Между кусками стволовъ и листьевъ до сихъ поръ назван ныхъ 
растенШ папоротниковолистныя растешя играютъ весьма выдающуюся 
роль. Въ 1826 году Бронньяръ (Brongniart) думалъ, что между 330 по- 
леозойскими растен1ями ему удалось определить 160 действительныхъ 
папоротниковъ. Еще теперь, на основанш различныхъ формъ листьевъ, 
различаются „роды" Sphenopteris, Pecopteris, Odontopteris, Neuropteris и др.; 
между т^мъ, изследоваше соответственныхъ органовъ размножетя 
показало, что настояиде папоротники въ девоне, и нижнемъ кар1оне 
еще с о в е р ш е н н о  о т с у т с т в у ю т ъ ,  что древнейппя Maraiuaceae 
впервые появляются въ верхнекарбоновую эпоху, что, быть можетъ, 
некоторыя каменноугольный растен1я, ранее считавшаяся папоротни
ками, следуетъ относить къ п е р и с т о с е м я н н ы м ъ .  По своимъ 
плодамъ они принадлежали къ голосемяннымъ, но плоды у нихъ раз
вивались въ листьяхъ и этимъ обнаруживаютъ свой примитивный 
характеръ. На пучке корней (отчасти Psaronius), укрепленномъ въ 
мягкой почве посредствомъ многочисленныхъ побеговъ, поднимался 
шероховатый стволъ (Medullosa, Lyginodendron) съ многочисленными 
ветвями (Myeloxylon), усаженными широкими папоротниковымилистьями. 
До сихъ поръ еще нетъ возможности въ каждомъ отдельномъ случае 
доказать взаимопринадлежность отдельныхъ органовъ; точно такъ же 
семена, описанныя подъ назвашемъ Lagenestoma, Rhabdocarpus, Trigono- 
carpus, Carpolithus и т. д., лишь редко встречаются вместе съ этими 
органами; но что многочисленные каменноугольные папоротники раз
множались не черезъ споры, весьма вероятно.

Разсматривая каменноугольную флору въ целомъ, мы прежде 
всего поражаемся колоссальнымъ б о г а т с т в о м ъ  л и с т ь е в ъ ,  даже 
у древовидныхъ растенш. Распределенные по всему стволу рубцы, по 
нашему м н ен т , въ продолжение всей жизни несли длинные, на по- 
доб1е тростниковыхъ, листья, которые отпадали лишь со смертью де
рева. Концы ветвей были украшены исполинскими лиственными кро
нами, которыя сваливались внизъ гибкими букетами: эти кроны пред
ставляли не прямыя метелки, какъ ихъ представляютъ на некоторыхъ 
воображаемыхъ ландшафтахъ каменноугольной эпохи, а пышные



319

изящные зеленые букеты, висЬвппе и качавпиеся на гибкихъ стволахъ; 
подобно трясункамъ колоссальныхъ размеровъ, качались также вели
чественные древовидные хвощи, и лишь тамъ, где почва л*совъ была 
покрыта водою, скоплялись гшюпдя деревья и ветви, сорванныя и 
изломанныя сильными бурями.

Второй характерный признакъ каменноугольной флоры соста- 
вляетъ сильное развит1е п о д з е м н о й  с и с т е м ы  к о р н е й .  Длинныя 
корневища, сильно разветвленные корни расползались въ илистой 
по^ве, и изъ нихъ повсюду на-встречу свету выбивались новые по
беги. Подобно тому, какъ абиссинская растительность на берегу Крас
наго моря39 покрываетъ обширныя площади своими отпрысками, ко* 
торыя пробиваются изъ подземныхъ побеговъ, такъ что ноги запу
тываются между тысячами короткихъ побеговъ. точно такъ же въ 
прдбрежныхъ м*Ьстиостяхъ каменноугольнаго моря, болышя области 
были прорезаны только подземными корневищами стигмарШ, которыя 
не всегда развивались въ высокоствольныя деревья. Наблюдешемъ 
установлено40, что покрытый корнями стволъ (Psaronius) каменно- 
угольныхъ папоротниковолистныхъ растенШ, номере того, какъ илистая 
почва поднималася на 3 метра, каждый разъ пускалъ новые побочные 
пучки корней въ расположенный слоями иль, чтобы сделать стволъ 
бол*е устойчивымъ въ виду столь быстраго отложешя осадковъ.

Но самая важная особенность каменноугольной флоры заклю
чается въ гистологическомъ строенш ея тканей, такъ какъ здесь 
о т с у т с т в у ю т ъ  в с *  п р и з н а к и  р и т м и ч е с к а г о  р о с т а  въ  
т о л щ и н у .  Распространение однихъ и т*хъ каменноугольныхъ назем- 
пыхъ растенш отъ Северной Америки до Шпицбергена говоритъ за 
то, что отъ тропиковъ до полюсовъ господствовалъ довольно равно
мерный термическш климать; но, спрашивается: такъ же ли равно
мерно могло быть количество солнечнаго света, столь необходимое 
для жизни растенш? Въ соляныхъ отложен1яхъ Стассфурта найдены 
были отчетливые признаки того, что во время пермской эпохи на- 
клонъ эклиптики былъ весьма значителенъ; имеемъ ли мы право до
пустить, что предшествующая каменноугольная эпоха существенно 
отличалась въ этомъ отношенш? Если-бы земная ось была тогда пер
пендикулярна къ солнечной траэктор!я, то на Ш пицбергене господ
ствовала бы вечная ночь, и наземныя растешя, вообще, не могли бы 
тамъ существовать. Растительный М1ръ былъ возможенъ, только бла
годаря световымъ лучамъ летняго перюда. Но если, такймъ образомъ, 
наклонъ эклиптики былъ значителенъ, то почему смена временъ года 
не выражалась въ ритмическомъ расчленения тканей.

Чтобы найти выходъ изъ этой дилеммы, можно было бы пред
положить, что все каменноугольныя растешя были одногодичными, 
но противъ этого говоритъ различная величина древовидныхъ формъ. 
Въ самомъделе, невозможно допустить, что сигиллярш, лепидодендроны 
пли кордаиты, толщиною въ 3 метра, выростали въ такой же проме- 
жутокъ времени, какъ экземпляръ толщиною вь 10 сантиметровъ.

Такймъ образомъ, намъ остается только думать, что п р о ц е с с ы  
роста к а м е н н о у г о л ь н о й  ф л о р ы  были н е з а в и с и м ы  о т ъ  ме-  
н я ю щ а г о с я  с о о т в е т с т в е н н о  в р е м е н а м ъ  г о д а  и г е о г р а 
ф и ч е с к о й  ш и р о т е  к л и м а т а ,  что, следовательно, въ этомъ отно
шенш она вполне походила на речныя и морсшя водоросли. Такймъ
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образомъ, и этотъ рядъ соображенш приводить насъ къ предполо- 
жешю, что каменноугольная флора представляла ассощацш растенш, 
первоначально возникшую въ мор* и лишь впослЪдствш поднявшуюся 
на матеоикъ.

Новейппя изследовашя Рено41 (Renault) пролили много света на 
вопросъ о превращении органическихъ остатковъ въ каменный уголь.

Ему удалось показать, что обыкновенный каменный уголь обра
зовался изъ всехъ возможныхъ частей растенш: древесины, коры, 
ветвей, листьевъ, плодовъ и т. д. Подъ вл!яшемъ маленькихъ микробовъ 
(особенно Micrococcus Carbo), проникавшихъ въ клЪточныя ткани, ра
стительное вещество распадалось въ аморфный уголь. Процессъ пред- 
ставлялъ, вероятно, особый видъ брожешя и происходилъ по следующей 
формуле:

Целлюлоза (С6 Н10 =  2 части угля (CQ Нг О),
-f 14 частей метана ( С Н А),
+ 1 6  частей углекислоты [С0 )̂у 
-f- 6 частей воды (iZ2 О).

Такимъ образомъ, превращаясь въ уголь, растительное вещество 
теряетъ отъ 11/12 до 29/30 своего первоначальнаго объема, и, если раз
виваемые при этомъ газы обыкновенно улетучиваются, то, все-же, 
известные рудничные гремуч1е газы часто съ ужасающей убедитель
ностью показываютъ, сколь огромныя количества углеводородовъ обра
зованы были въ процессе образовашя каменнаго угля; часто эти газы 
удерживаются силою капиллярности. 1 кубическШ сантиметръ угля 
изъ Бубля (Bouble) содержитъ почти 9 кубичеекихъ сантиметровъ га- 
зовъ (95% метана, 3,7% углекислоты и 1,3% воды).

При определенпыхъ услов1яхъ возникали известные типы камен
ныхъ углей, уже издавна различаемые спещальными навашями:

Б о г х е д с к 1е у г л и  (или б о г х е д ъ) образованы были ско- 
плешемъ пресноводныхъ водорослей: въ этихъ угляхъ можно подъ 
микроскопомъ явственно различить шарообразную форму Pila scotica, 
Pila bibracteum, Pila Karpinskiji, Pila Kentuckiana и т. д. Австралшсше бог- 
хеды содержатъ Reinschia australica, а некоторые англшсте богхеды— 
Thylax britannicus.

К е и н е л ь с к ! й  у г о л ь  (—candle—свеча, такъ какъ онъ легко 
горитъ желтоватымъ пламенемъ), встречается особенно въ среднемъ 
отделе Виганскихъ каменноугольныхъ залежей, въ Англш,42 где онъ 
образуетъ залежь мощностью до 1 метра. По своему химическому со 
ставу кеннельскш уголь сильно отличается отъ обыкновеннаго угля, 
содержате въ немъ газовъ (1/ь веса) и параффина весьма велико. 
При микроскопическомъ изследованш оказывается, что онъ состоитъ 
существенно изъ споръ и богатыхъ спорами плодниковъ. Следова
тельно, этотъ уголь образовался въ тихомъ озере, где обитали много
численныя рыбы, и куда ветромъ заносились споры окружающихъ 
гетероспоровыхъ тайнобрачныхъ.

Сера, содержащаяся во многихъ каменныхъ угляхъ,43 происхо- 
дитъ, вероятно, отъ хвощей, такъ какъ пепелъ хвощей и въ настоящее 
время содержитъ 14,3% сернокислой извести.

Нетрудно понять, что среди этой флоры, первоначально нахо
дившейся подъ уровнемъ моря, а потомъ переселившейся въ браки-
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чебиЛя и пр'Ьсныя воды, жила б о г а т а я  фауна. Замечательно то, что 
именно въ каменноугольныхъ пластахъ мы лишь редко находимъ жи
вотные остатки, которые наблюдаются, часто въ огромныхъ количе- 
ствахъ, въ переслаивающихся сланцеватыхъ глинахъ и песчаникахъ. 
Но и этотъ фактъ нетрудно объяснить себе, разъ мы знаемъ, что 
скелетъ девонскаго Palaeospondylus и крипте накожные щиты панцыр- 
ныхъ рыбъ въ древнемъ красномъ песчанике Шотландш превращены 
въ каменный уголь. Такимъ образомъ, вместе съ растительными 
остатками въ каменный уголь превратились и животные трупы; вполне, 
поэтому, естественно, что теперь мы въ ископаемомъ угле уже не въ 
состоянш обнаружить животные остатки.

Кроме уже выше описанной морской фауны реликтовыхъ озеръ, 
мы между каменноугольными пластами встрЪчаемъ особенно часто 
двустворчатыхъ, ракообразныхъ, тысяченожекъ, скортоновъ, нас*Ько- 
мыхъ, рыбъ и амфибШ (земноводныхъ).

Часто столь многочисленныя пресноводный д в у с т в о р ч а т ы я  
обнаруживаютъ замечательный различ1я,44 зависяпдя отъ геологиче- 
скаго положешя. На Урал* виды, въ большинстве случаевъ,—мелки, 
въ Южной Россш и Западной Европе они становятся больше. Высту
пающая въ саарбрюкенскихъ слояхъ45 Западной Германш Anthracosia 
Weissiana въ оттвейлерскихъ слояхъ сл^дующаго перюда превращается 
въ Anthracosia Goldfussiana; затЪмъ последнш видъ можно проследить 
до висячихъ слоевъ краснаго лежня.

Въ реликтовыхъ озерахъ каменноугольной эпохи мы находимъ 
последнихъ представителей некогда столь широко распространенной 
группы т р и л о б и т о в ъ .  Отъ Pro8tus теперь ответвляются Decheneila 
и Phillipsia и живутъ съ одними и теми же видовыми признаками по 
всей Германш. Наряду съ ними живутъ страннымъ образомъ уклоняю- 
пцяся формы, какъ Arthropleura,47 которыя представляютъ, какъ ка
жется, переходъ къ изоподамъ; спинной щитъ, длиною въ 30, а ши

риною въ 18 сантиметровъ, отчетливо обнаруживаетъ конечности для 
ходьбы; о хищническомъ образе жизни свидетельствуем найденное 
въ теле животнаго крыло насекомаго. Весьма интересенъ тотъ фактъ, 
что Eurypterus (рис* 176), а также родственные ему роды Belinurus 
(рис. 175), Prestwichia и др., жили среди каменноугольныхъ растенш. 
Правда, карбоновыя формы, въ большинстве случаевъ, малы, ио оне 
жили сообществами, такъ что при Beaver City (въ Пенсильванш) среди 
богатыхъ углемъ сданцевыхъ глинъ найдено 20 экземпляровъ.** Eurypterus 
Imhoffi встречается нри Пильзене въ виде зрячихъ, а при Саарбрю-

Рис. 175. Belinurus reginae 
изъ иршдскаго карбона.

Рис. 176. Eurypterus Scouleri изъ верхнекарбоноваго 
прЪсноводнаго известняка.
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квнЪ—въ вид* слйпыхъ экземпляровъ. Слепые экземпляры при жизни, 
вероятно, закапывались въ илъ, подобно тому, какъ дождевой червь 
живетъ во влажной земле.

Часто предпринимаемый попытки распределить м i р ъ н а с е к о 
м ы х  ъ каменноугольнаго перюда по ныне существующимъ порядкамъ 
наталкиваются на ташя же трудности, катя встретились бы при по
пытке разделить учениковъ класса по темъ свойствамъ, которыя онп 
обнаружатъ черезъ несколько десятковъ летъ. Будущее призваше и 
состояше, во всякомъ случае, уже заложены въ школьномъ мальчике; 
одинъ выберетъ одну ирофессш, другой—другую, и, все-же, никто 
не отважится уже теперь делить ихъ на группы по професыямъ.

Такъ и каменноугольный, чрезвычайно богатый, м!ръ насеко- 
мыхъ обнаруживаете большое число общихъ призиаковъ, бросающихся 
въ глаза, но, все-же, отступающихъ у потомковъ на задшй планъ.

Въ силур1Йсши и девонскШ перюды насекомыя,49 насколько по- 
зволяютъ судить современыя наши знан1я, совершенно отсутствуютъ. 
Ихъ развит1е начинается съ наступлешемъ каменноугольной эпохи, 
и ихъ предковъ вернее всего искать въ до того времени столь ши
роко распространенныхъ трилобитахъ. Большинство карбонныхъ ро- 
довъ были значительныхъ размеровъ. Наименыше изъ известныхъ 
видовъ имеютъ въ длину 3 сантиметра, а размахъ крыльевъ у  наи
более крупныхъ формъ достигалъ 70 сантиметровъ.

Изъ 300 слишкомъ родовъ 80 принадлежали къ первобытнымъ на- 
секомымъ (Palaeodictyoptera), которыя по всемъ существеннымъ особен- 
ностямъ своимъ походятъ на гипотетическое „Protentomen"; его еуще- 
ствоваше мы должны допустить на основанш сравнительно-анатоми- 
ческихъ и филогенетическихъ фактовъ. Тело распадалось на 21 сег- 
ментъ; изъ нихъ шесть составляли усаженную нежными сяжками 
(усиками) голову съ крепкими челюстями и сложными глазами; три 
сегмента составляли сцабженную четырьмя крыльями грудь, одиннад
цать—брюшко, а конечный сегментъ походитъ на шиловидное продол- 
жеше хвостового щита трилобитовъ.

Многочисленныя лары конечностей были расщеплены и служили 
какъ для плавашя, такъ и для дыхашя.

Въ молодости, а иногда въ продолжеше всей жизни, они 
жили въ море; изъ яичекъ вылупливались неразвитыя, безкрылыя ли
чинки, которыя превращались въ насекомыхъ при многократныхъ 
линятяхъ. Въ верхнекаменноугольную эпоху эти первобытныя насе
комыя совершенно вымерли, а ихъ место заняли между темъ * вновь воз- 
никаюнря группы еще ныне живущихъ порядковъ. Ранее другихъ раз
вились сверчковыя (блаттиды), которыя въ количестве 84 видовъ жили 
уже во время каменноугольной эпохи. Ортоптеры (прямокрылыя) по 
являются приблизительно 38 примитивными родами; пять родовъ пред- 
ставляютъ переходныя формы къ стрекозамъ, два—къ термитамъ; 
другая, широко распространенныя въ каменноугольную эпоху, семей
ства представляютъ,повидимому, вымираюпдя ветви родословнагодерева 
царства насекомыхъ.

Вообще, область распространешя насекомыхъ к а м е н н о у г о л ь н о й  
эпохи весьма ограничена, но зато здесь богатство ихъ формъ т а к ъ  
велико, что каждая новая находка, какъ, напримеръ, у  Веттина,50 со
ответствуете новому виду.
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Что большинство этихъ древнихъ формъ проводили большую 
часть своей жизни въ воде, это становится вероятнымъ на основанш 
ихъ геологическаго местонахождешя и доказывается формой ихъ т&ла. 
Но мы можемъ думать, что каменноугольный м1ръ насЬкомыхъ вместе 
съ флорой переселился изъ воды на материкъ. Можно, однако, выдви
нуть следующш вопросъ: почему они не остались въ родной старой 
стихш? зач1шъ они совершили тяжелый переходъ отъ жабернаго ды- 
хашя къ дыханйо легкими? Этотъ процессъ, быть можетъ, станетъ для 
насъ понятнымъ, когда мы разсмотримъ пойстине изумительное бо
гатство рыбъ, населявшихъ болота каменноугольнаго перюда.

Одн-Ьхъ селахш насчитывалось51 70 родовъ; при томъ некоторые 
изъ этихъ родовъ распадаются каждый на 16 видовъ. Къ нимъ при
соединяются 20 родовъ гетероцеркальпыхъ эмалевочешуйчатыхъ рыбъ, 
напримеръ, Acanthodes (рис. 177) и представители нйкоторыхъ другихъ 
порядковъ. Ихъ зуб- 
ныя и плавниковыя 
иглы встречаются не 
только въ морскихъ 
отложешяхъ камен
ноугольной эпохи, но 
столь же часто въ 
бракическихъ и лим- 
мническихъ (пресно- 
водныхъ) бухтахъ 
моря того времени*
Въ тонкомъ ело* 
кеннельскаго угля 
1оркшира,5:г въ немъ 
одномъ, найдено 24 вида рыбъ. Одно болотистое озеро въ штате Orio 
содержало53 изъ мелкихъ рыбъ роды Palaeoniscus, Amblypterus, Mesolepis, 
которыми питались плотоядныя Coelacanthus, а последтя, въ свою 
очередь, служили пищей исполинскому Megalichtys, о чемъ можно су
дить по большимъ копролитамъ (окаменевшимъ экскрементамъ). Что 
некоторый рыбы прыгали по илистому берегу, на подоб1е ныне жи- 
вущаго Periophlalmus, и гнались за насекомыми, это видно по одному 
следу, который по форме точно походитъ на трехраздельный плав- 
никъ рыбы.

Отъ вс^хъ этихъ враговъ насекомыя легко избавились, оставивъ 
жизнь въ воде и приспособившись къ пребывашю въ воздухе.

Такъ насекомыя населили обширные материки. Некоторые втор- 
женцы залетали въ самыя узшя долины и даже на обширныя пу- 
стынныя равнины, подобно стаямъ саранчи, которыя и въ настоящее 
время опустошаютъ богатыя растительностью оазисы и культурныя 
местности на границе северо-африканской пустыни.

Въ то же время многочисленныя формы развивались до порази- 
тельныхъ размеровъ. Тело Titanophasma имеетъ въ длину 32 санти
метра, у стрекозовидной Meganeura Monyi размахъ крыльевъ достигалъ 
70 сантиметровъ.

Намъ представляется страннымъ, что м1ръ каменноугольныхъ на- 
секомыхъ порождалъ такихъ гигантовъ, размеры которыхъ значительно 
преэосходятъ размеры самыхъ крупныхъ бабочекъ настоящаго вре

Рис. 177. Acanthodes gracilis изъ пермскихъ отложешй Силе:йи. 
Т'Ьло покрыто тонкими чешуйками; плавники вооружены крепкими 
изогнутыми плавниковыми шипами. Пять жаберныхъ пластинок ь 

расположены свободно.
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мени, но мы должны помнить, что современная намъ фауна насЬко- 
мыхъ въ своемъ развитш находится подъ весьма сильнымъ вл1яшемъ 
царства птицъ, и, поэтому, въ интересахъ своего сохранешя и защиты 
отъ этихъ враговъ, она должна прибегать къ самымъ удивительнымъ 
способамъ приспособлешя.

Въ каменноугольную эпоху еще не существовало никакихъ птицъ. 
Даже тр1асовые летаюпде ящеры еще отсутствовали. Такимъ образомъ, 
каменноугольныя насЬкомыл, научившись летать, не встречали въ воз
духе никакихъ враговъ. Можно было бы удивляться тому, что въ 
царств^ каменноугольныхъ насекомыхъ совершенно отсутствовали 
жуки, мухи, комары, пчелы и бабочки. Но если мы вспомнимъ, что 
въ то время не существовало еще ни одно млекопитающее, что еще 
ни одинъ цветокъ но распространялъ аромата и не вырабатывалъ 
меда, то намъ станетъ понятнымъ отсутств1е этихъ жалящихъ и сосу- 
щихъ порядковъ.

Д ы ш a nji я л е г к и м и р ы б ы и а м ф и б i и (земноводныя) впервые 
появились на древнемъ, и пустынномъ материке девонскаго перюда. 
При тесныхъ литогенетическихъ отношешяхъ между древнимъ крас- 
нымъ песчаникомъ и материками каменноугольнаго перюда нетрудно 
понять, что M H orie изъ этихъ родовъ перешли въ каменноугольную 
эпоху. Между шотландскими пластами каменнаго угля находятъ черные 
роговые зубы Ctenodus, а въ полыхъ стволахъ Новой Шотландш55 нашли, 
на ряду съ небольшими наземными улитками, крупными тысяченож
ками и скелетами различныхъ мелкихъ животныхъ, также остатки 
крупныхъ амфибш, достигающихъ въ длину около метра.

Некоторое представлеше о разнообразш наземныхъ животныхъ 
каменноугольной эпохи даютъ намъ следы, обнаруженные въ Новой 
Шотландш и Пенсильванш, а также въ Англш и Цвиккау. Отпечатки 
ногъ являются иногда и для следующаго иермскаго перюда единствен- 
нымъ указатемъ на область распространен^, образъ жизни и обликъ 
жившихъ тогда чётвероногихъ. Въ самомъ деле, ихъ скелеты къ тому 
времени не вполне еще окостенели, ихъ челюсти усажены были часто 
лишь нежными, легко разрушавшимися зубчиками, кожа у нихъ за
щищена была слабымъ чешуйчатымъ покровомъ, такъ что ихъ трупы, 
большей частью, истлевали безъ остатка и разсеивались,

Н ахождете однихъ и техъ же родовъ въ каменноугольный и 
пермскш перюды показываетъ, что въ отношеншразвит1я древнейшихъ 
четвероногихъ оба эти перюда составляютъ одно геологическое целое. 
Хотя находки каменноугольныхъ а м ф и б 1 й весьма скудны, темъ не 
менее, каждая изъ нихъ содержите довольно большое число родовъ 
и видовъ; одне изъ этихъ формъ имеютъ чрезвычайно большое геогра
фическое распространен!е, другая ограничены въ своемъ распростра
н ен^  тесными границами.

По низкому крышеподобному черепу вся группа получила общее 
назвате с т е г о ц е ф а л о в ъ ;  размеры тела колеблются въ весьма ши- 
рокихъ пределахъ: между родами въ 10 сантиметровъ длиною (рис. 178) 
жили исполинск1я саламандры длиною въ 2 метра.

Большинство стегоцефаловъ обладало четырьмя ногами, снабжен
ными короткими пальцами (рис. 179); у  некоторыхъ, повидимому? 
были, когти для лазашя по деревьямъ; но особенный интересъ предста- 
вляетъ появлеше въ карбоновыхъ отложетяхъ Северной Америки и
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Ирландш, а также въ нижнепермскихъ отложенш хъ Бельгш (рис. 180) 
безногихъ формъ. Черепъ им’Ьлъ самыя разнообразный очертатя: то 
онъ им'Ьетъ полулунную форму, то онъ вытянуть въ длину (рис. 181),

но всегда онъ обнаруживаетъ характерное раси оложеше костей че
репной крышки, между которыми имеется пять отверстш: впереди:—два 
носовыхъ отверстая, за ними окруженныя костяными кольцами глазныя 
впадины и, наконецъ, на верхней поверхности жозговой коробки-не- 
париое пар1етальное (темянное) O T B e p c T ie . Нов^йпия изсл'Ьдовашя по- 
каэади, что между пар1етальными (темянными) костями нын*Ь живу-
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щихъ рептшпй получается атрофированный глазъ. У древнейшихъ на- 
земныхъ позвоночныхъ этотъ непарный темянный глазъ, повидимому, 
еще функцюнировалъ; въ самомъ деле, темянное отверстие встречается 
у девонскихъ панцырныхъ рыбъ, у карбоновыхъ и пермскихъ амфибш, 
у рептилш (пресмыкающихся); тотъ фактъ, что пар1етальный (те- 
мянной) глазъ впоследствш превращается въ шишковидную железу 
въ мозгу млекопитающихъ и, въ такомъ виде, существуетъ даже у  
человека,—этотъ фактъ говорить, во всякомъ случае, за то, что те- 
мянной глазъ некогда имелъ особенно важное значеше.

Въ виду сходства въ строенш черепа между девонскими панцир
ными рыбами и пермскими стегоцефалами представляется вероятнымъ, 
что обе эти группы принадлежать къ одному и тому же ряду развитая.

Спина у стегоцефаловъ была голая, но брюшныя части защищены 
были нежнымъ чешуйчатымъ покровомъ (рис. 178, 182). Чешуи имели

Гис. 179. felosaurus laticeps (*/*) и Bran- Рис. 180. Dolichosoma Iongisslmum.
chiosaurus arnblystorausf1̂ ). Видъ скелет овъ Змееподобный, безногш стегофалъ изъ пермскихъ угленосных*

сверху.. Изъ краснаго лежня Дрездена. слоевъ Богемш.

такое же строеше, какое мы и теперь наблюдаемъ у безногихъ амфибШ 
(COcilia). Стегоцефалы населяли неглуботя озера и прилегавппя къ нимъ 
болотистыя береговыя области. Но некоторыя формы, имевпия, судя 
по следамъ ногъ, значительные размеры, вероятно, переселялись вглубь 
гористой местности.

Особенный интересъ представляетъ тотъ фактъ, что молодыя 
формы некоторыхъ стегоцефаловъ, развит1е которыхъ могло быть 
точно прослежено, еще обладали усаженными зубами, жаберными ду
гами, которыя впоследствш атрофировались. Изъ этого явствуетъ; 
Что вылупившшся изъ яйца формы жили еще въ воде и дышали жаб
рами, въ то время, какъ постепенно развивались легшя.

Въ пермскихъ отложешяхъ Саксонш среди действительныхъ 
амфибШ найдены были57 некоторые более крупные скелеты саламандро- 
подобныхъ животныхъ, строете тела которыхъ указываетъ на иное 
положеше ихъ въ системе. Palaeoliatteria longicauda было воднымъ жи- 
вотнымъ съ короткими плавательными ногами, снабженными корот-
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когтями; у Kadaliosaums было четыре тонкихъ ноги одинаковой
длины, хорошо приспособлен- 
ныхъ для хождешя. Несмотря 
на эти различ1я въ строенш и 
образ* жизни, оба рода при
надлеж ав къ одному и тому 
же новому, столь же своеобраз
ному, сколь и однородному, 
типу, и должны быть разсма- 
триваемы, какъ представители 
д р е в н ’Ь й ш и х ъ  р е п т и л 1 й  
( п р е с м ы к а ю щ и х с я ) .

Palaeohatteria является, какъ 
показываетъ ея назвате *), 
предкомъ еще нын* живущей 
въ Новой Зеландш Hatteria; что 
организащя Hatteria—древняго 
происхождетя, это изв*стно 
уже давно. Скелетъ Palaeohatte
ria обнаруживает^ наряду со 
многими характерными при
знаками амфибШ, особенности 
настоящихъ рептилш, такъ что 
этотъ родъ можно считать пе
реходной формой между об*- 
ими, въ настоящее время столь 
р*зко обособленными, груп

пам^. Kadaliosaurus развитъ уже выше: у него—хорошо окостен*лый 
скелечъ, плавательныя ноги превратились въ ноги для хождетя* костя 
запястья представляютъ уже 
не круглыя пластинки, а длин- 
ныя ребра; тазъ напоминаетъ 
динозавр овъ и птицъ. Это дало 
право притти къ заключешю,58 
что эти пермсшя формы нужно 
считать общими родоначаль
ными формами для появляю
щихся въ Tpiac* динозавровъ 
и древн*йшихъ изъ изв*ст- 
ныхъ, юрскихъ, птицъ.

Стратиграфическая гео- 
лопя проводить р*зкую фор- 
мащонную грань между ка
менноугольной эпохой и сл*- 
дующимъ за нею пермскимъ 
перюдомъ; но, подъ угломъ 
зр *тя  исторической геологш, 

им*емъ право оба эти про
межутка времени разсматри-

*) Греческое слово „падайос**
Вначитъ „древнш*. Прим- пере*.

Рис. 182. Брюшной папцырь Branchiosaurus amblysto- 
mus и отдельные ряды чешуевъ родственныхъ стегоцо* 

фадовъ изъ краснаго аежнд Дрездена,

Рис. 181. Черепа пермскнхъ стегоцефаловъ. Очерташя 
различны но строеше костей одинаково. Явственно раз
личимы носовыл отверстия, глазныя отверстия, окружен- 
е ь ш  вЪнкомъ пластинокъ, а также пар'ютальное отверстсе.
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вать, какъ стадш одного единообразная процесса развитая. Происхо- 
ждеше грандюзныхъ горныхъ хребтовъ, образован!© глубоководныхъ 
бассейновъ и возникновете залежей каменнаго угля находятся въ 
теснейшей, быть можетъ, именно причинной связи съ появлетемъ 
на материкахъ флоры, которая до того времени была амфибютической 
(земноводной), а первоначально даже морской. Одновременно пересели
лись изъ моря въ атмосферу произошедпйя изъ группы трилобитовъ 
насЬкомыя, увеличивай запасы пищи для наземныхъ позвоночныхъ. 
Отъ еще индифферентныхъ предковъ, объединяемыхъ подъ собиратель- 
нымъ именемъ стегоцефаловъ, отделяются группы истинныхъ амфибш 
и рептилш; тогда заложены были древнейпие корни даже млекопи- 
тающихъ.

Затемъ въ судьбы вновь возникающихъ цикловъ формъ властно 
вмешались климатичесте контрасты съ ихъ разрушительной силой, 
безжизненныя пустыни и опустошакнще жизнь ледяные покровы, про- 
исхождете которыхъ мы опишемъ въ следующей главе; эти факты 
обрекли смерти многочисленный ветви родословнаго дерева и этимъ 
сообщили другимъ ветвямъ живые импульсы для изумите л ьиаго про- 
грессивнаго развит1я. Въ короткш срокъ по всей земле распростра
нились новая флора и новый животный м1ръ.

21. Материкъ Гондвана.
Мы описали судьбы древняго, арктическаго материка и разсмотрели 

те изменешя, которыя претерпело омывавшее егоберегаморе.Переходя 
теперь черезъ океанъ, мы находимъ на его южномъ берегу большой 
континентальный массивъ, который теперь расчлененъ глубокими 
морскими бассейнами на отдельные участки, но въ те древтя вре
мена имелъ существенно иныя очертатя. Эт о т ъ  массивъ названъ на* 
т е р и к о м ъ  Г о н д в а н а  по имени одного северо-индшскаго хребта1. 
Мы попытаемся теперь определить его границы и описать собьтя, о 
которыхъ повествуютъ намъ наши геологичесте документы.

На картахъ,2 изображающихъ распре д ел ет е  суши и моря въ 
древте перюды жизни земли, материкъ Гондвана простирается отъ 
>разилш поперекъ Атлантическаго океана, обнимаетъ всю Африку и 
черезъ Мадагаскаръ доходитъ до Индш и Австралш.

Когда ставятъ себе задачей определить границы подобнаго гипо- 
тетическаго континентальнаго массива, то должны быть выполнены 
следуюидя требовашя:

1. Въ его береговой области должны встречаться морсше, богатые 
окаменелостями слои, но въ его внутреннихъ частяхъ тагае слои 
должны отсутствовать.

2. Во внутреннихъ областяхъ мы должны находить такого же 
возраста отложешя безъ морскихъ животныхъ, но съ остатками мате- 
риковыхъ растешй, наземныхъ животныхъ или литологичесше при
знаки присутств1я материка.

3. Такъ какъ морсте приливы не представляютъ никакого пре- 
пятств1я для распространешя наземныхъ растенШ, то для установлешя 
взаимоотношенш, существовавшихъ между древними материками, мы 
должны уделять особенное внимаше распространенно большихъ назем-
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ныхъ животныхъ. Растетя имеютъ, наоборотъ, меньшее значеше 
для определетя границъ древпихъ материковыхъ поверхностей, такъ 
какъ растетя могутъ распространяться и черезъ моря. Но распростра- 
нен1е флоры дастъ намъ возможность определить климатичесшя сход
ства и различ1я.

Разсматривая съ этихъ точекъ зрешя береговую область Гонд- 
ванскаго материка, мы находимъ въ Бразилш* на изогнутомъ склад
ками кристаллическомъ архейскомъ массиве систему хорошо йапла- 
стованнкхъ серыхъ, желтыхъ и красныхъ песчаниковъ, въ верхнихъ 
слояхъ которыхъ найдены были морстя окаменелости, известныя въ 
Северной Америке частью изъ верхнихъ слоевъ нижнесилуршскихъ 
отложешй, частью изъ верхнихъ слоевъ верхнесилуршскихъ отложенш. 
Губки, двустворчатыя и плеченог1я обитали на морскомъ дне: грап
толиты, ракушечныя и тентакулиты заносились туда волнами. Вся 
фауна говорить за близость берега, обволакиванлще ее песчаники 
происходятъ изъ бразильскаго материка. И девонское море проникаетъ 
до бразильскаго берега; богатая фауна вполне согласуется съ видами, 
найденными въ Северной Америке. Вулканичесшя извержешя начи
наются уже въ нижнедевонскую эпоху, затемъ они все усиливаются 
и способствуютъ превращенш береговой области въ материкъ. После 
вторичной паузы надвинулось каменноугольное море, оставившее бо
гатая фауны верхнекаменноугольныхъ видовъ. Морской перюдъ снова 
заканчивается вулканическими извержешями. Начиная съ пермскаго 
перюда, большая часть Южной Америки представляетъ собою сушу.

Въ северной Сахаре найдены* недавно богатые граптолитами 
квасцовые сланцы, покрытые не содержащими окаменелостей крас
ными, бурыми и белыми песчаниками мощностью въ 150 метровъ. 
Затемъ следуютъ девонсюя морсмя отложешя, область распростра- 
нешя которыхъ простирается до Мурзука, и фауна которыхъ тесно 
примынаетъ къ северо-американскимъ находкамъ. Въ Нубш и Сахаре 
на кристаллическихъ сланцахъ несогласно залегаетъ несколько сотъ 
метровъ желтыхъ и красноватыхъ, не содержащихъ окаменелостей, 
песчаниковъ. Свита слоевъ часто начинается въ основати своемъ кон- 
гломератомъ. выполняющимъ глубоюя впадины въ архейскомъ мас
сиве. Въ Аравшской пустыне въ отложешя материковыхъ песчани
ковъ вклиниваются около 10 метровъ богатыхъ окаменелостями 5 мер
гелей и известняковъ, въ которыхъ Productus reticulatus и Productus 
lojigispinus, наряду съ другими окаменелостями, показываютъ, что здесь 
каменноугольное море некогда вторглось въ песчаную пустыню. 
Отдельный находки* карбоновыхъ окаменелостей въ нубшскихъ песча
никахъ Синайскаго полуострова указываетъ на восточное продолжете 
береговой лиши.

Остъ-Инд1я въ геологическомъ отношенш изследована столь осно
вательно, что морсшя окаменелости не могли бы ускользнуть отъ 
внимашя наблюдателей. Несмотря на это, до сихъ поръ тамъ не най
дено никакихъ следовъ морскихъ окаменелостей. Богатыя кембрш- 
сшя, каменноугольныя и пермстя фауны Гималайскихъ горъ не на
блюдаются въ Бенгальской низменности и на Декане; то же можно 
сказать о девонскихъ окаменелостяхъ Тибета и силуршскихъ8 ископае- 
мыхъ Бирмы. Во все эти перюды область, ныне занимаемая низмен- 
ностью Ганга, соответствовала, должно быть, приблизительно берегу.
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АрхейскШ массивъ Остъ-Индш состоитъ изъ собранныхъ въ крутыя 
складки кристаллическихъ сланцевъ, простирате которыхъ обнару
живаете поразительное сходство съ современными очертатями полу
острова. Эти очерташя соотв*тствуютъ корнямъ первобытныхъ гор- 
ныхъ хребтовъ, которые на с*вер* загибаются съ запада на востокъ, 
у Коромандельскаго берега—съ с*веровостока на югъ, а на Малабар- 
скомъ берегу снова подымаются по направлетю къ северо-западу. 
Скоплете этихъ ц*пей у Замбалпура, Трихинополи и Мизоре (Mysore) 
указываетъ на древше горные узлы.

На денудировованныхъ развалинахъ сланцевъ, часто прор*зы- 
ваемыхъ гранитомъ, дюритомъ и золотоноснымъ кварцемъ, несогласно 
залегаютъ крупные конгломераты, песчаники и сланцы, которые до 
сихъ поръ не обнаружили никакихъ сл*довъ окаменелостей. Б&уыпей 
частью, они покрываютъ т*сно ограниченныя области, отлагаются въ 
изолированныхъ бассейнахъ, и, въ соотв*тствш съ этимъ, мощность 
ихъ быстро и р*зко меняется. Гвалюрсше слои, мощностью до 700 ме
тровъ, содержатъ вулканичесте покровы, лавовыми покровами преры
ваются также Куддапахсше слои мощностью до 3000 метровъ. Въ ви- 
сячихъ Карнульскихъ слояхъ встречаются алмазы; были ли они выне
сены во время этихъ изверженш, на этотъ вопросъ ответить трудно. 
Область подвергалась также д*йствпо тектоническихъ процессовъ, 
обусловливающихъ многократныя несоглас1я въ залеганш; но на се
вере АрваллШсмя ц*пи обнаруживаютъ единообразное простирате. 
Отложетя продуктовъ разруш етя, образовавппяся у подошвы горъ 
поел* процесса горообразоватя, у Панны содержатъ алмазы. Теперь 
еще н*которыя изъ этихъ развалинъ древнихъ горъ им*ютъ въ вы
шину бол*е 2000 метровъ. Отсюда мы должны заключить, что въ 
древности он* возвышались мощными горными ц*пями на подоб!е ны- 
н*пшихъ Гималаевъ.

Продолжеше берега Гондваны изображается на выше названныхъ 
картахъ вдоль Зондскихъ острововъ такймъ образомъ, что сюда вклю
чается вся Австралия. При этомъ упустили, конечно, изъ виду, что по 
р*к* Фитцрой (Fitzroy) въ горной ц*пи Нэпира и Оскара широко рас
пространены известняки и песчаники, содержапце богатыя каменно- 
угольныя фауны.9 Описано также 12 видовъ. встр*чающихся въ юго- 
восточной Австралш, а находка Productus’a шириною въ 8 сантиме- 
тровъ показываетъ, что мы им*емъ д*ло съ д*йствительными мор
скими отложен1ями. Если карбоновые слои тянутся зд*сь вдоль берега 
полосою, шириною около 300 километровъ, и снова появляются по р*к* 
Ирвинъ въ юго-западной Австралш, то Австралш нельзя разематри- 
вать, какъ участокъ древняго материка Гондваны. Это заключеше 
подтверждается также т*мъ, что до сихъ поръ въ Австралш не на
блюдали ни одного рода африканско-индшскихъ назь^ныхъ живот
ныхъ. Многочисленные факты говорятъ, однако, за то, что въ камен
ноугольный и пермешй перюды Австрал1я представляла матерйкъ и 
населена была т*ми же растен1ями, которыя мы встр*чаемъ на со- 
с*днихъ материкахъ. На Австралшскомъ материк*, какъвъ Остъ-Индш, 
можно отчетливо различать признаки высокихъ горныхъ ц*пей. Часть 
современнаго берега Новаго Южнаго Уэльса неоднократно затопля
лась моремъ, такъ какъ зд*сь, какъ и въТасманш, доказано присутств1е 
кембрШскихъ, силу pi йс кихъ, девонскихъ и каменноутольныхъ фаунъ.
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Въ Южной Африке мы находимъ родственный отношешя. На 
Капскомъ мысе на изогнутомъ складками кристаллическомъ архей- 
скомъ массиве залегаютъ конгломераты и мощные песчаники, скла- 
дывающхе Столовую гору на берегу и того же возраста породы въ 
Трансваале и Натале. На нихъ залегаютъ морсше слои, содержание 
богатую нижнедевонскую фауну. Поэтому, представляется вполне пра- 
вильнымъ приписывать Столовой горе силурийское происхождеше. 
Внутри материка уже въ то время существовали, должно быть, высок1я 
горы, покрытия глетчерами. Въ самомъ деле, въ силуршскомъ песча
нике мы находимъ вклинивающуюся въ него морену, мощность ко
торой возрастаетъ по направлетю къ северу, съ настоящими штри
хованными валунами.

Девонское море не проникло внутрь Капландш, такъ какъ витте- 
бергсгае слои11 состоятъ изъ 400 метровъ песчаниковъ, въ которыхъ 
вместе съ проблематической окаменелостью Spirophyton. найдены остатки 
лепидодендрона.

Перейдя теперь черезъ Атлантическш океанъ и вступивъ на 
почву Южной Америки, мы но вышеупомянутымъ картамъ продол- 
жаемъ изследовать южный берегъ материкаГондваны. Но прёдположешео 
существовали этой гипотетической береговой лиши зиждется лишь на 
томъ факте, что въ Аргентине встречается флора, которая въ пермскую 
эпоху жила также въ Южной Африке и Австралш. Такъ какъ харак
терный наземныя животныя Гондванскаго материка здесь отсутствуютъ 
такъ же, какъ въ Австралш, а споры и семена низшихъ растенш 
легко распространяются ветромъ, то мы считаемъ нелравильнымъ 
взглядъ, что въ каменноугольный перюдъ Капланд1я и Аргентина были 
связаны береговой лишей.

Въ Аргентине12 на морскихъ, плотныхъ известнякахъ и доломи- 
тахъ залегаютъ содержания гипсъ глины, а также серые, бурые и 
красные песчаники, которые появились, вероятпо, въ результате пре- 
вращешя мелководнаго моря въ материкъ. Затемъ море снова надви
нулось и отложило несколько мергелистыхъ слоевъ, богатыхъ плечено
гими и другими морскими животными среднедевонскаго возраста. Въ 
висячемъ боку следуютъ 300 метровъ песчаниковъ сь конгломератами 
и вуйканическими туфами. Некоторый включешя богатыхъ углем?» 
сланцевъ и незначительный залежи каменнаго угля содержатъ стран
ную смесь каменноугольныхъ и пермскихъ растенш. На основанш 
некоторыхъ фактовъ можно считать вероятнымъ, что Аргентина уже 
въ силуршско-девопское время представляла покрытый горами мате
рикъ; вероятно, что продукты разрушешя этихъ горъ сложили кон 
гломераты и песчаники, а на склонахъ горъ произрастали те  растешя, 
которыя содержатся въ богатыхъ углемъ слояхъ.

Такимъ образомъ, вместо неоднократно предполагавшаяся, зам- 
кнутаго, большого континента, мы находимъ т р и  р а з д е л е н н ы х ъ  
м е ж д у  с о б о ю  м а т е р и к о в ы х ъ  м а с с и в а ,  изъ которыхъ только 
среднш, обнимающш Африку и Остъ—Индш, можно было бы назы
вать материкомъ Гондвана въ более узкомъ смысле слова; этотъ ма
терикъ простирался отъ 35 градусовъ южной широты до 30 градусовъ 
северной широты; на южномъ полушарш его сопровождали два мень- 
шихъ размеровъ материка, соответствуюпде Южной Америке и Ав
стралш. Существование весьма равномернаго климата, о которомъ мы
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должны заключить по распространенности каменноугольныхъ морскихъ 
животныхъ, подтверждается спорадическими находками на назв&нныхъ 
материкахъ каменноугольныхъ растетй. Lepidodendron и остатки Cala
mites известны какъ изъ реки Тапахосъ (Tapajos) въ Средней Бразилш, 
такъ и изъ Аргентины. Lepidodendron, Bergeria, Knorria и Calamites часто 
встречаются въ Сахаре и находятся также на Синайскомъ полуострове 
и въ Каплаидш. Что и центральныя части Африки содержали подобную 
фауну, объ этомъ можно судить по каменноугольнымъ залежамъ Тете 
(Tete) на реке Замбези подъ 16-мъ градусомъ южной широты, где 
найдены следуюгще европейсюе виды:

И въ Индш къ эпохе карбона произрастала соответствующая 
флора; въ Австралш тоже неоднократно паходили Lepidodendron, Knorria, 
Sigillaria, Calamites.

Изъ каменноугольныхъ наземныхъ животныхъ случайно находили 
лишь скудные остатки, которые все принадлежать, конечно, къ при- 
митивному циклу формъ стегоцефаловъ.

При переходе отъ каменноугольной къ пермской эпохе въ от- 
дельныхъ частяхъ описанныхъ материковыхъ массивовъ выступаютъ 
странныя геологичесшя изменешя. которыя обыкновенно объединяютъ 
подъ общимъ назватемъ пермской (или каменноугольной) ледниковой 
эпохи южнаго полушар1я; это выражеше отнюдь не соответствуетъ 
факту и подавало поводъ къ ошибочнымъ заключешямъ.

Действ1я глетчеровъ, которые были наблюдаемы въ Южной Аф
рике и Южной Австралш, въ Южной Америке совершенно отсут
ствуютъ. Несмотря на тщательные поиски, въ Южной Америке до 
сихъ поръ еще не открыты никакая пермсшя морены, а появлеше, 
соответствующей флоры не можетъ считаться достаточнымъ доказа
тельством^ Равнымъ образомъ, действ1е льда не исходило отъ Юж
наго поляркаго круга: въ Южной Африке, наверное, а въ Австра
лш, вероятно, глетчеры появились съ севера. Далее, появлеше лед- 
никовъ не ограничено южнымъ полушар1емъ: явлеше ледниковъ мы 
наблюдаемъ и в ъ  с е в е р н о м ъ  п о л у  ш а р ! и  п о ч т и  п о д ъ  т е м ъ  
же г р а д у с о м ъ  ш и р о т ы ,  въ Остъ-Индш, и сюда глетчеры пришли 
съ юга.

Эти три области глетчеровъ обыкновенно ставятъ въ причинную 
связь съ убывашемъ температуры на земле, совершенно упуская изъ 
виду, что глетчерный ледъ представляетъ не замерзшую воду, а спрес
сованный снегъ, что, следовательно, ростъ ледяныхъ потоковъ и воз- 
никновеще новыхъ фирновыхъ полей зависятъ, главнымъ образомъ, 
отъ увеличешя количества атмосферныхъ осадковъ.

Итакъ, мы отказались отъ представлешя объ единомъ материке 
Гондвана, который охватывалъ будто бы весь ИндШскШ и Атланти-

Pecopteris arborescens 
Pecopteris cyathea 
Pecopteris unita 
Pecopteris polymorplia

Callipteridiym pteridium 
Allethopteris Grandini 
Sphenophyllum oblongifolium 
Sphenophyllum majus 
Annularia stellata 
Calamites cruciatus 
Cordaites brassifolius.
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честй океанъ отъ Тасманш до Кордильеръ; мы не счнтаемъ обосно- 
ваннымъ мн*те о распространенш антарктическихъ ледяныхъ полей 
по всей широт* тропической области до Гималайскихъ горъ и пред- 
полагаемъ местное происхождете ледниковыхъ областей. Но вс* наши 
предположения и допущешя еще не устраняютъ вс*хъ трудностей, 
хакъ какъ во всякомъ случа* известную роль при этомъ должны 
были играть изм*нешя климата, порожденныя причинами теллуриче- 
скаго (земного) или солярнаго (солпечнаго) происхождешя.

Мы сознаемъ, что въ настоящее время еще не можетъ быть дано 
удовлетворительное объяснеше происхождению каменноугольныхъ глет- 
черовъ въ окраинныхъ областяхъ Индшскаго океана, хотя кембрШ- 
сшя морены въ Кита* и силуршстя морены въ Капландш и показы- 
ваютъ, что въ древше перюды жизни земли образовате льда было 
возможно подъ 35 градусомъ широты.

Возможно, что всл*дств1е продолжительнаго перюда солнечныхъ 
пятенъ или изм*нетя пассатныхъ теченш увеличилось количество 
атмосферныхъ осадковъ, и вм*ст* съ т*мъ, ослаб*ла сила солнечныхъ 
лучей, благодаря чему уменьшилась интенсивность таяшя сн*га; но, 
такъ или иначе, отсутств1е моренъ въ Южной Америк* и Новой Зе- 
ландш показываетъ, что, помимо д*йств1я общихъ климатическихъ 
изм*ненш, сказывалось вл!яше и м*стныхъ условш.

Изучая подъ этимъ угломъ зр *тя  сначала ледниковую область 
Южной Африки18, мы находимъ въ средней части Трансвааля, прибли
зительно въ пред*лахъ плато Палала, сильно денудированный остовъ 
первобытнаго горнаго хребта; процессъ денудацш происходилъ въ 
каменноугольную и пермскую эпохи. Скалистый архейсшй горный 
массивъ им*етъ странно округленную поверхность; на плоскихъ ба- 
раньихъ лбахъ можно вид*ть отполированную с*верную сторону и 
шероховатую южную, а также великол*пные длинные шрамы и глет
черные шлифы, которые частью идутъ параллельно другъ другу, 
частью перекрещиваются и могутъ быть далеко просл*жены. Общее 
ихъ направлеше отъ с*вернаго Трансвааля явственно разв*твляется 
на Наталь, Капландш и область Намаква (Namaqualand) и показываетъ, 
что отъ центральнаго горнаго хребта болыше ледяные покровы дви
гались на востокъ, югъ и западъ. Шрамы, направленные на с*веръ, 
до сихъ поръ не найдены. Сорванные съ горъ и перенесенные глет
черами продукты выв*триватя [конгломератъ Дуика (Dwyka)] им*ютъ 
у Кимберлея мощность отъ 2 до 6 метровъ, у Ференигинга (Vereni- 
ging)—около 16 метровъ, у Оранжевой—около 100 метровъ, на юго-за- 
падномъ берегу пустыни Карру— 300 метровъ, а въ Натал*-—400 мет
ровъ. На с*вер* конгломератъ Дуика образуетъ неслоистую, с*рую 
массу, состоящую изъ мелкихъ обломковъ кристаллическихъ сланцевъ, 
причемъ обломки этикр*пко сцементированы кремневой кислотой. Въ 
конгломерат* неправильно разс*яны крупные и мелюе валуны, кото
рые почти безъ исключешя им*ютъ округленныя ребра или яйцевид
ную форму и, въ большинств* случаевъ, покрыты глетчерными шра
мами. Подвигаясь на югъ, мы видимъ. что мощность этой поддонной 
морены, въ общемъ, правда, возрастаетъ, но покрытые шрамами валуны 
становятся р*же, и въ конгломерат* все отчвтлив*е появляется слан
цеватость и слоистость. Мы видимъ, какъ таетъ глетчерный ледъ, 
какъ потоки образовавшейся отъ таяшя воды играютъ все возраста
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ющую роль. Больпйя застойный озера быстро меняющихся очертанШ 
поглощаютъ матер1алъ моренъ д на висячихъ слояхъ капской системы 
отлагаются хорошо напластованные песчаныя банки съ глинистыми 
прослойками.

Некоторые профили свидетельствуют о томъ, что ледникъ не
однократно надвигался впередъ, но полное отсутств!е морскихъ ока 
менелостей въ прослойкахъ показываетъ, что онъ при этомъ не дохо- 
дилъ до моря.

Образоваше конгломерата Дуика не прерывалась никакими меж
ледниковыми перюдами, и если мы мысленно снова расположимъ со- 
ставляюпця его массы на Трансваальской горной цепи, то легко 
поймемъ, почему здесь такъ скоро закончилась деятельность перм
скихъ глетчеровъ; въ самомъ деле, въ то время, какъ высокая сильно 
выветренная горная страна была покрыта фирновыми покровами, изъ 
глубинъ которыхъ выступалъ голубой пластичесюй ледниковый ледъ, 
въ то время какъ въ долину спускались кубичесше километры породъ, 
высота гребней горной системы, на которой скоплялись атмосферные 
осадки, заметно понижалась. Фирновыя поля сокращались, глетчеры 
отступали и, наконецъ, они совершенно исчезли изъ Южной Африки.

Во многихъ местахъ можно наблюдать таюе, быстро выклинива- 
юпцеся, пласты каменнаго угля, особенно въ лежачемъ боку конгло
мерата Дуика. Найденные здесь растительные осадки связаны посред- 
ствомъ Sigillaria Brardi съ пермской флорой Тюрингш. Но помимо того,

сходный скелетъ Mesosaurus’a, представителя нервобытныхъ рептилш, 
съ близко родственными представителями которыхъ мы познакоми
лись въ красномъ лежне Саксонш.

Въ висячемъ боку ледниковыхъ конгломератовъ въ пустыне 
Карру следуютъ, залегая совершенно несогласно, красные песчаники, 
получивппе назваше отъ этой пустыни. Glossopteris переходить и въ 
эти слои; это свидетельствуетъ о томъ, что постепенное изменеше 
климата связывало богатый атмосферными осадками ледниковый перюдъ 
со следующимъ за нимъ сухимъ климатомъ TpiacoBaro перюда. Но 
насколько значительно изменились услов1я жизни, объ этомъ можно 
судить по животному Mipy, найденному въ песчаникахъ пустыни Карру.

Узгай, усаженный острыми хватательными зубами, черепъ Mesosau- 
rus’a, нЬжныя конечности, гибк1я плавательныя ноги и длинный, широкш 
хвостъ убедительно показываютъ, что животное умело хорошо плавать. 
Его нахождеше въ морскихъ слояхъ съ отпечатками Schizodus’a показы
ваетъ, какъ оно было нечувствительно къ соленой воде. Так1я формы про
никали на южно-африкансюй материкъ, и здесь оне развивались столь 
своеобразно, что, пожалуй, на всемъ протяженш исторш земли не 
было животныхъ более страннаго облика, чемъ неуклюж1е обитатели 
(рис. 184) пермско-TpiacoBaro материка Карру. Массивпыя костяныя

Рис. 183. Glossopteris indica (*/з). Листья выросталп изъ 
нодземныхъ Еорневищъ.

мы встречаемъ здесь флору, 
которая неизвестна въ евро- 
пейскихъ слояхъ того же воз
раста, и для которой особенно 
характерны языкообразные па
поротниковые листья Glossopte
ris (рис. 183). У Кимберлея 
найденъ былъ также прево-
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опоры несли сплюснутое, тяжелое тело; черепныя кости прочно сра
щены между собою; части плечевого и тазоваго поясовъ срощены въ 
массивныя костяныя кольца. Позвоночный столбъ напоминаетъ строете  
амфибш, но по общей организащи представляется весьма вероятнымъ, 
что животныя эти, подобно рептшпямъ, даже въ молодости уже не 
дышали жабрами. Сильная дифференщащя зубной системы свид^тель- 
ствуетъ о весьма разнообразномъ образе жизни. У однихъ родовъ че
люсть была усажена 30 однородными зубами, у  другихъ зубы совершенно 
отсутствовали. Некоторые роды обладаютъ типичной для хищнаго жи
вотнаго зубной системой, а верхняя челюсть Dicynodon и Ptycliognatus 
обнаруживаешь лишь пару огромныхъ хватательныхъ зубовъ. Изъ 
Карру до сихъ поръ описано четырнадцать родовъ, распадающихся 
на 40 слишкомъ видовъ. Скелетъ Pareiosaurus Baini (рис. 184) длиною

кими ногами, вооруженными когтями, умело ловко вырывать изъ земли 
корни, но не въ состоянии было быстро гнаться за добычей.

Теперь мы обратимся къ Австралш,14 где почти подъ темъ же 
градусомъ широты наблюдаются совершенно аналогичныя ледниковыя 
явлешя.

Собранные въ складки глинистые сланцы и кварциты близъ Аде
лаиды, а также силуршсшя породы въ Викторш покрыты я с н ы м и  
глетчерными шлифами, имеющими северо-южное и востоко западное 
направлешя. На нихъ снова залегаетъ валунная глина темно-сераго 
цвета. Глина, мощность которой колеблется между 7 и 500 метрами, 
содержитъ гальки величиною отъ ореха до кулака, и даже глыбы 
длиною въ 5 метровъ и толщиною въ 3 метра; эти глыбы обнаружп- 
ваютъ либо только стертыя ребра, либо ясную полировку и отчетливые 
шрамы, что свндетельствуетъ о прежнемъ переносе ихъ льдомъ. Боль
шинство авторовъ считаютъ родиной глыбъ южную часть Тасмаши, н о  
тотъ фактъ, что выходы некоторыхъ породъ наблюдались на 100 ки
лометровъ севернее Мельбурна, наводить на мысль, не здесь ли сле- 
дуеть искать происхождете глетчеровъ. Если глетчеры в о з н и к л и  
именно здесь, то сходство съ южно - африканскими о т н о ш е ш я м и  
было бы полное. Но существенное различ1е состоитъ въ томъ, что 
въ ю ж н о й  Австралш и Тасманш на полированномъ оспованш з а л е
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гаютъ ледниковый отложешя мощностью почти въ 600 метровъ. Съ 
явнымъ переслаивашемъ неслоистая валунная глина следуетъ за хорошо 
н а п л а с т о в а н н ы м ъ , часто листоватымъ песчаникомъ, который не обна
руживаем никакихъ сл^ добъ морскихъ окаменелостей, но содержитъ 
остатки той же флоры, которая въ южной Африке связана съ конгло- 
мератомъ Дуика.

Отсюда вытекаетъ, что Тасмашя не только связана была мате- 
риковымъ участкомъ съ Виктор1ей, но и тянулась далее на югъ, и 
на этихъ обширныхъ материковыхъ пространствахъ, точно такъ же, 
какъ въ Капландш, нагромождалась мощная поддонная морена, склоны 
к о т о р о й  обростали своеобразными папоротниками; во время отступашя 
г л е т ч е р о в ъ  здесь возникали временныя застойныя озера, и, такимъ 
образомъ, объясняется своеобразное соединенное действге льда и воды.

Далёв на северъ, въ Новомъ Южномъ Уэльсе, австралшсше глет
черы д о с т и г а л и  морского берега; въ самомъ деле, здесь они переслаи
ваются съ морскими породами, содержащими многочисленныхъ пле
ченогихъ и двустворчатыхъ, которыя по возрасту своему соответ
ствуютъ переходному времени между каменноугольнымъ и пермскимъ 
перюдами. Вместе съ темъ, въ лежачемъ боку, по середине и въ ви- 
сячемъ боку ледниковой свиты слоевъ выступаютъ заслуживаюхще 
разработки каменные угли, которые опять-таки содержатъ Glossopteris 
и друйя руководяндя формы южно-африканской ледниковой эпохи.

Въ южной части Австралш переносящая деятельность ледниковъ 
десять разъ сменялась переносящей и отлагающей деятельностью воды, 
получавшейся отъ таяшя ледниковъ. Лишь одинъ разъ ледъ проникъ 
до берега восточнаго моря, где флора Glossopteris покрывала береговую 
область густыми зарослями, такъ что въ лежачемъ слое валунной глины 
образовалось около 200 метровъ каменнаго угля, а въ висячемъ—флецы 
многочисленныхъ каменноугольныхъ залежей.

Теперь намъ нужно переступить черезъ экваторъ и дойти до 
20 градуса северной широты, пока мы не встретимъ третьей ледни
ковой области на Остъ-Индскомъ полуострове. На севере и северо- 
востоке Декана во многихъ местахъ находятся отполированныя и по
крытия шрамами поверхности скаль, шрамы которыхъ имеютъ общее 
направлете съ юга на сегчръ. Надъ этими поверхностями залегаютъ 
такъ называемые талчирсше слои, которые достигаютъ мощности въ 
250 метровъ и часто начинаются мясо-краснымъ, бледно-желтымъ или 
оливково-зеленымъ мергелемъ. Кверху содержаше въ нихъ песка уве
личивается, и попадаются округленныя глыбы, вначале изолированныя, 
затемъ целыми скоплешями, но всегда неправильно распред^ленныя; 
эти глыбы, имеюпця въ д1аметре отъ 0,01 до 5 метровъ, въ среднемъ 
отъ 10 сантиметровъ до 1 метра, у  Чанды (Chanda) обнаруживаютъ 
ясные ледниковые шрамы и перенесены были сюда съ юэ к н а г о  ма
терика, где оне первоначально образовались. Основаше талчирскаго 
конгломерата весьма неровно; поэтому, мощность конгломерата быстро 
меняется; онъ образуетъ крайне неплодородную почву и покрытъ 
джунглями, не населенными людьми; такъ что его геологическое изсле- 
доваше обнаруживаетъ еще некоторые пробелы. Но у Покарана наблю
дали въ основанш настояпце бараньи лбы. Въ песчаникахъ и валун- 
ныхъ глинахъ залегаетъ рядъ пластовъ каменнаго угля, содержащихъ 
богатую видами флору изъ Glossopteris и другихъ пермскихъ папорот-
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никовъ. Какъ въ восточной Австралш, глетчеры въ северной Индщ 
доходили до самаго моря, и въСоляномъ кряж* обнажены хорошо из 
следованные профиля-16 Они начинаются темносерыми мергелями, въ ко
торыхъ найдены некоторыя каменныя ядра двустворчатыхъ, а также 
два сдавленныхъ полита; надъ мергелями залегаетъ темносерая ва
лунная глина мощностью до 10 метровъ; находяицеся въ этой глин* 
валуны, покрытые шрамами, частью местнаго происхождешя, частью 
занесены съ средняго Декана. Двадцать два вида, большей частью, 
мелкихъ морскихъ животныхъ, въ большинстве, сходны съ теми фор
мами, которыя въ восточной Австралш переслаиваются съ валунной 
глиной. Какъ и тамъ, включенъ пластъ каменнаго угля.

Если этимъ доказано, что здесь глетчеры доходили до самаго 
моря, то въ то же время своеобразные „фацеточные валуны“ показы- 
ваютъ, что илистый берегъ долженъ былъ многократно и глубоко про
мерзать, такъ какъ болышя эрратическ1я глыбы покрыты зеркально 
гладкими и фацеточными поверхностями, обнаруживающими парал
лельную штриховку. Некоторыя изъ этихъ глыбъ найдены были вклю
ченными въ слои валунной глины, такймъ 
образомъ, что удалось точно определить, 
какъ оне, находясь въ замерзшемъ илу 
(рис. 185), были гладко отшлифованы при 
вторичномъ надвигаши льда.

Это указываетъ, вероятно, на то, что 
здесь происходила смена вре- 
менъ года, и что во время суро
вой зимы богатый валунами 
береговой илъ замерзалъ. Въ 
висяч ихъ слояхъ талчирскаго 
конгломерата, рядомъ съ ли
стьями папоротниковъ и изоли
рованными залежами каменнаго 
угля, найдены также крылья 
насекомыхъ. Затемъ следуютъ 
мощныя отложешя конгломера- 
товъ, песчаниковъ и угленос- 
ныхъ глинъ, которыя часто 
отлагались въ совершенно обо- 
собленныхъ бассейнахъ Остъ- 
Индскаго полуострова, благо
даря своей угленосности, были 
точно изследованы, но не обна
руживают^ никакихъ следовъ
дёйств1я льда. Отсутств1е морскихъ окаменелостей и частое нахождеше 
наземныхъ растешй заставляютъ насъ принять, что все эти породы—ма- 
териковаго происхождешя; но намъ известно, что мощность слоевъ:

Дамуда созтавляетъ 1000 метровъ,
БШори „ 1000 и
Камти „ 1500 „
Панчетъ „ 500 „

Магадьюа (Magadewa) „ 3000 „
Истор1я земли и жизни. 22

Рис. 185.
Залегав!© иоренъ въ Соляномъ кряж*. На глинистой, уты
канной валунами, морен* залегаегь богатый валунами 
песокъ, который былъ въ мерзломъ состояли, когда ледъ 
снова надвинулся и своей, богатой галькой, поддонной 

иореной отшлифовалъ валуны.
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Мы знаемъ, далее, что вся эта свита слоевъ соответствуете прибли
зительно пермскому и TpiacoBOMy перюдамъ; если это такъ , то намъ 
ясно, что и въ Остъ-Индш денудированы были во время этого про
межутка высошя горы. На ихъ гребняхъ скоплялись снЗшныя массы, 
давппя начало ледянымъ потокамъ, которые спускались до самаго бе
рега продуктусоваго моря.

Какъ въ южной Африке, мы здесь находимъ въ конце ледниковаго 
перюда своеобразный животный м1ръ, который населялъ пустыню Карру.

Можно думать, что Остъ-Инд1я служила мостомъ, по которому 
Dicynodon мигрировала до Шотландш, a Oudenodon и Pareiosaurus—до Урала.

Если мы еще разъ разсмотримъ распространеше древняго льда, 
то мы должны будемъ признать, что нельзя говорить о ледниковой 
эпохе, источникъ которой заключался въ пределахъ южнаго полярнаго 
круга; еще меньше мы имеемъ право считать за начало колоссаль- 
ныхъ покрововъ внутренняго льда материковый массивъ, погребенный 
подъ волнами ИндШскаго океана. Наоборотъ, все факты указываютъ 
на то, что въ теч ете перваго карбона наступилъ временный климати
ческий перюдъ, отличавшшся чрезвычайно богатыми атмосферными 
осадками. Въ то время, какъ въ низменностяхъ увеличивалось коли
чество дождей, и обширныя прибрежныя пространства материка пре
вращались въ топтя болота, зароставппя своеобразной папоротниковой 
флорой, на высокихъ горахъ выпадали соответствуюпдя количества 
снЬга, и съ нихъ спускались въ долины мощные ледниковые потоки. 
Такъ какъ потоки эти таяли лишь незначительно, и въ Австралш, 
равно какъ въ Остъ-Индш безостановочно спускались къ самому морю, 
то интенсивность испаретя была, должно думать, весьма незначительна, 
на этомъ основанш мы можемъ предполагать, что въ это время те
пловые лучи солнца действовали слабее, чемъ въ предшествующШ и по- 
следующш перюды.

Можно было бы думать, что этотъ фактъ объясняется усилен- 
нымъ образовашемъ солнечныхъ пятенъ. Но, судя по до сихъ произво
дившимся яаблюдетямъ, въ Южной Америке, вообще, не было глет- 
черовъ, хотя южная Африка и Австрал1я были покрыты ледяными 
покровами; въ виду этого, однехъ солнечныхъ причинъ недостаточно 
для объяснешя происхождешя этихъ покрововъ.

Достойно, наконецъ, внимашя то, что обширные ледяные покровы 
выступали какъ на южномъ, такъ и на северномъ полушарш, и что 
въ обоихъ этихъ случаяхъ ледъ подвигался съ более низкихъ къ 
более высокимъ широтамъ, а промежуточная тропическая область оста
валась свободной отъ льда.

Тотъ фактъ, что за образовашемъ валунныхъ глинъ последовалъ 
свободный отъ льда перюдъ, породы котораго свидетельствуютъ о тепломъ 
климате и пышной растительности въ Индш, о тепломъ, сухомъ кли
мате въ Африке,—этотъ фактъ ясно показываетъ, что глетчеры исче
зали по мере того, какъ питавппя ихъ горы денудировались.

22. TpiacoBoe море.
Между пермскимъ и тр1асовымъ перюдами обыкновенно проводятъ 

тупограничную черту, которая отделяетъ древнюю эру жизни земли отъ 
средневековыхъ формащй. Въ самомъ деле, во всей исторш земли едва
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ли можно найти еще другое время, которое было бы отмечено столь 
крупной сменой всехъ географическихъ и бюлогическихъ условш на 
нашей земле.

Рука объ руку съ глубокими изменешями въ распределенш моря 
и суши, съ происхождетемъ многочисленныхъ горныхъ и вулкани- 
ческихъ областей,—рука объ руку съ этими явлен1ями совершается 
столь полная перемена въ формахъ растительнаго и животнаго цар- 
ствъ, что лишь весьма немнооя семейства переходятъ изъ одной эры въ 
другую.

Если бы широко распространенныя катастрофы имели когда- 
нибудь существенное значеше для судебъ земли, то оне могли бы 
быть доказаны именно въ данномъ случае.

Но, разсматривая последовательность породъ въ мощныхъ, точно 
изследованнкхъ профиляхъ, мы, къ великому нашему изумлешю, нигдЬ 
не видимъ ожидаемыхъ признаковъ насильствеяныхъ переворотовъ и 
легко убеждаемся въ томъ, какъ часто трудно, вообще, найти погра
ничную черту между пермскимъ и тр1асовымъ отложешями.

Въ Германшза известняками, изобилующими Ргойис1из’ами, средняго 
цехштейна, фауна которыхъ иоситъ на себе вполне палеозойскШ отпе- 
чатокъ, следуетъ длинный рядъ, большей частью, красно окрашенныхъ 
и не содержащихъ окаменелостей глинъ и песчаниковъ, среди кото
рыхъ заключены залежи каменной соли, описатемъ которыхъ мы зай
мемся въ ближайшей главе. Содержаше песка постепенно возрастаетъ, 
шагъ за шагомъ „верхшя летты“ (сланцеватыя глины) переходятъ въ 
разсыпчатый сланецъ. Затемъ следуетъ несколько сотъ метровъ пе- 
стрыхъ песчаниковъ, на верхней границе которыхъ появляются древ- 
нейпйе представители морской тр1асовой фауны. Полное видоизме- 
неше фауны, последовавшее во время образовашя 500 метровъ не со- 
державшихъ окаменелостей глинъ и песчаниковъ, резко бросается 
намъ въ глаза, когда мы сопоставляемъ животный м1ръ ретскаго 
моря съ фауной цехштейноваго моря. Но во всемъ профиле нетъ ни 
одного места, где мы могли бы сказать: здесь кончаются палеозой- 
CKie и начинаются мезозойсше слои.

Еще гораздо рельефнее вырисовывается передъ нами п о с т е 
п е н н о е  превращеше органическаго Mipa, когда мы оставляемъ не
сколько отличаюпдяся услов!я германской провинцш и разсматриваемъ 
богатыя окаменелостямй отложешя въ области пермотр1асоваго м1рового 
моря 1 у которое въ виде широкаго пролива протекало между южнымъ 
материкомъ Гондвана и севернымъ континентомъ. Следы этого моря 
мы открываемъ еще даже въ Зальцкаммергуте: и здесь мы находимъ 
еще многочисленныя, вытянутыя раковины Orthoceras въ мирномъ со
жительстве съ завитыми раковинами аммонитовъ. Когда въ 1832 году 
впервые2 открыта была эта странная смесь палеозойскихъ и мезозой- 
скихъ характерныхъ формъ, стала разрушаться та стена, которая, по 
старому воззрешю, должна была разделять оба этихъ большихъ про
межутка времени. Съ техъ поръ въ Сицилш и Армети, въ Турке
стане и Остъ-Индш найдены богатыя формами фауны, п о к а зы в а ю щ а я  
намъ, что природа не делаетъ никакихъ скачковъ, что на одномъ 
месте последшя ветви палеозойскихъ группъ доходятъ до верхняго 
Tpiaca, тогда какъ въ другихъ местахъ уже въ пермскихъ о т л о ж е 
шяхъ появляются древнейппе представители новаго Mipa о р г а н и з м о в ъ .
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Легко понять, что при такихъ условшхъ трудно определить стра
тиграфический возрастъ н*которыхъ изъ этихъ пограничныхъ слоевъ, 
что ихъ относили, смотря по преобладатю древнихъ или новыхъ 
типовъ, то къ одной, то къ другой эр*.

Уже въ каменноугольную эпоху наступаетъ великое вымираюе 
палеозойскихъцикловъформъ.Одн*формы въ ожесточенной борьб*ста
новятся добычей бол*есильнаго врага, друпя формы вымираютъ потому, 
что он* ужъ недостаточно гибки, чтобы приспособляться къ новымъусло- 
в1ямъ жизни; весьма большой процентъ представителей палеозойской 
фауны умираетъ, в*роятно, только оттого, что находится въ т*сной 
бюномической зависимости отъ т*хъ господствующихъ формъ.

Вм*ст* съ т*мъ шагъ за шагомъ появляются многочисленные 
новые роды. Климатичесшя изм*нешя, съ которыми мы познако
мились при описанш материка Гондвана, продолжительная зима, погреба
вшая тогда обширныя поверхности материка подъ плотнымъ сн*жнымъ 
покровомъ, изъ глубинъ котораго спускались въ долины мощные ле
дяные потоки, которые, благодаря густымъ туманнымъ облакамъ, хо
лод нымъ бурямъ и холоднымъ морскимъ течешямъ, влгяли и на кли- 
матъ сос*днихъ областей,—вс* эти явлешя, конечно, должны были 
сильно сод*йствовать истребительной борьб* за существование.

Растешя и животныя, выдержавпйя эту Mipoeyio зиму, вышли 
изъ нея закаленными и окр*пшими и легко могли занять т* м*ста, 
которыя освободились въ вод* и на суш*, благодаря вымирант неспо- 
собныхъ къ сопротивление) созданш.

Въ конц* пермскаго перюда мы видимъ с*верную Европу по
крытой многочисленными вытянутыми горными ц*пями, которыя по
нижаются процессами выв*триватя и денудацш и посылаютъ въ 
предлежапдя низменнности колоссальные потоки обломочнаго матер!ала; 
в*тромъ и водою обломочный матер!алъ распред*ляется и разстилается 
по берегу моря или въ обширныхъ внутреннихъ котловинахъ, образуя 
мощныя отложетя; гд* только къ этимъ отложетямъ открывается 
доступъ, туда проникаетъ м1ровое море. Гермашя была покрыта боль
шими соляными озерами, они остались отъ вторгшагося цехштейноваго 
моря, зат*мъ медленно испарялись и, наконецъ, засыпаны были крас
ными песчаными дюнами.

Въ высокой ст*н* горъ, окружавшей пустынный матерйкъ на 
запад*, юг* и восток*, приблизительно въ Верхней Силезш, былъ входъ, 
черезъ который около среднетр1асовой эпохи вторглось море рако- 
виннаго известняка.

На юг* два складчатыхъ горныхъ хребта отд*ляли матерйкъ 
Европы отъ Средиземнаго моря. Высокш с*верный горный хребетъ, 
в и н д е м и з 1 й с к а я  г о р н а я  с т р а н а ,  теперь погребенъ подъ Дунай
ской низменностью, но тогда онъ еще соединялъ богемскШ матерйкъ 
съ бургундскими горными хребтами во Францш. На югъ отъ винде- 
мизшекой горн ой системы, отд*ленная отъпосл*дней глубокой продоль
ной долиной, простиралась вытянутая о с т р о в н а я  с т р а н а ,  соотв*т- 
ствующая современнымъ Центральнымъ Альпамъ. У ея береговъ бу
шевало м1ровое море, вторгалось глубоко въ широшя бухты и узк1я 
фюрды и шагъ за шагомъ завоевывало новыя области. У подошвы 
альтйской ц*пи море, постепенно наступая, проникло также въ ши
рокую впадину южн*е виндемизшекой горной области и затопило эту
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впадину, превративъ въ широкШ морской проливъ, простиравшийся отъ 
Граубюндена черезъ Верхнюю Baeapiio, Зальцкаммергутъ д оШтейермарка.

Въ Северной Америке мы опять находимъ некоторый подобныя 
черты. И здесь образовалась система высокихъ горныхъ цепей, тяну
вшихся по восточной половине Соединенныхъ Штатовъ съ северо-во
стока на юго-западъ, у  ихъ подошвы отлагались мощныя отложешя 
красныхъ конгломератовъ и песчаниковъ, Западъ Америки предста- 
влялъ еще обширное море; но изъ него уже поднимались въ виде 
острововъ некоторые вновь возникающее складчатые горные хребты*

Такъ, въ Европе и Америке расположены были рядомъ конти
нентальный и океаничесшя поверхности, тесно связанныя между собою 
при посредстве талассическихь мелководныхъ морей и бухтъ, которыя 
въ пестрой смене подпадали подъ преобладающее вл1яше то океана, 
то материка.

Изъ большого обил1я родовъ, вновь появляющихся въ продукту- 
совомъ море въ конце каменноугольнаго перюда, мы должны прежде 
всего обратить наше внимаше на два цикла формъ, такъ какъ эти 
циклы прюбрели доминирующее значеше для новаго времени. Мы го- 
воримъ о р и ф о о б р а з у ю щ и х ъ  о р г а н и з м а х  ъ, съ одной сто
роны, и о роде а м м о н и т о в ъ ,  съ другой; эти формы въ чрезвы- 
чайномъ изобилш населяютъ теперь все бюномичесюя провинцш моря.

Уже въ древшя времена существовали бентонныя, полипняковыя 
животныя, которыя густыми колошями и скоплешями покрывали дно 
морское и въ ветвяхъ своихъ собирали столь огромныя количества 
разрушенныхъ известковыхъ раковинъ жившей между ними фауныг 
что складывали рифоподобные. отмели и острова, ростъ которыхъ 
часто совершался весьма быстрымъ темпомъ. Обыкновенно вода, цир
кулирующая въ изобилующей пустотами рифовой породе, разрушала 
органическую структуру, затушевывала очертан!я рифообразователей и 
изменяла до неузнаваемости даже обликъ включенныхъ раковинныхъ 
животныхъ. Такимъ образомъ, нетъ ничего удивительнаго въ томъ, 
что теперь въ кембрШскихъ, силуршскихъ, девонскихъ, каменноуголь
ныхъ и пермскихъ осадкахъ встречаются болыпихъ или меныпихъ 
размеровъ линзы плотнаго известняка, которыя, въ больщинстве 
случаевъ, обнаруживаютъ свою прежнюю органическую структуру 
лишь на выветренныхъ поверхностяхъ.

Мы уясе познакомились со своеобразными архютидами, строма- 
р1ями и табулятами, съ одиночными кораллами и коралловыми полип- 
няками древнихъ перюдовъ, и возникновеше некоторыхъ мощныхъ 
известковыхъ линзъ можемъ приписать подобнымъ рифообразователямъ.

Но рифовые известняки3, мощностью до 1000 метровъ, выросппе 
въ окрестностяхъ вытянутаго альпшскаго острова во время тр1асоваго 
перюда, превосходятъ все, что было до нихъ; они выдвинули передъ 
геологами такъ много загадокъ, что и теперь еще не все с в я з а н н ы е  
съ этими известняками вопросы могутъ считаться решенными.

Пока коралловая фауна TpiacoBaro моря не была въ точности из
учена, до техъ поръ между палеозойскими, такъ называемыми, т е т р а 
к о р а л л а м и  и юрскими г е к с а к о р а л л а м и  существовала г л у б о к а я  
пропасть. Тамъ—массивные одиночные кораллы, лишь редко объеди
ненные въ рыхлые полипняки, съ прочной внешней стенкой и много
численными, соединенными между собою известковыми столбиками.
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звездообразными перегородками, въ расположенш которыхъ, большей 
частью, обнаруживается билатеральная (двухсторонняя) основная форма, 
но иногда сохранилось и четырехлучевое строете,— здесь—неболыте 
полипы, которые въ соединенш съ многочисленными собратьями ока- 
зываютъ другъ другу защиту и поддержку, и чашечки которыхъ, раз- 
деленныя между собою шестью или двенадцатью известковыми пере
городками (septa’MH), представляются на подоб1е почекъ на ветви- 
стомъ дереве.

Изследовате4 формъ, погребенныхъ въ мягкомъ морскомъ иле 
у Сеиъ-KacciaHa и въ цламбахскомъ грабене у Галлыптатта, показало, 
что оба этихъ столь различныхъ типа легко связать многочисленными 
переходами. Палеозойсшя Zaphrentidae переходятъ въ Stylophyllidae и 
Pinakophyllidae, Су atliophyilideae и Astraeideae—въ Thamnastraeideae. Montlivaultia, 
Rhatdopliyliia, Thecosmilia, Stylophyllum и друг1е роды образуютъ ветви- 
стыя группы или полушаровые полипняки, изящныя бокаловидныя 
колоши или красиво украшенныя корки.

Ихъ массовое размножеше и быстрый ростъ побуждали много
численныхъ другихъ животныхъ селиться между ними, и такимъ об
разомъ вскоре в о з н и к л и т е о т н о ш е н 1 я б 1 о л о г и ч е с к о й  з а в и с и 
м о с т и  м е ж д у  р и ф о в ы м и  к о р а л л а м и  и р и ф о о б р а з у ю щ е й  
ф а у н о й ,  которыя обусловливаютъ местное развит!е мощныхъ массъ 
органогеняыхъ известняковъ въ виде разнообразныхъ рифовыхъ архи- 
гелаговъ.

Въ северныхъ и южныхъ Альпахъ новое время начинается пе
стрыми конгломератами, песчаниками и мергелями, которые заполняютъ 
и выравниваютъ неровную почву, такъ что ихъ мощность колеблется 
между 0 и 1000 метровъ. Часто въ нихъ включены залежи каменной 
соли и гипса (Галль, Берхтесгаденъ и т. д,). Лишь спорадически вы
ступаютъ более богатыя морск1я фауны; часто бедность фауны видами 
свидетельствуетъ о ненормальномъ содержанш солей. Шагъ за шагомъ 
море завоевывало участки материка; какъ только сишя волны полу
чили возможность безпрепятственно вторгнуться въ скалистые берега, 
и чистая, прозрачная вода создала услов1я для развитая богатой фауны, 
тотчасъ на севере и на юге начался процессъ р и ф о о б р а з о в а н 1я. 
Высоко поднялись мощныя стены известняковъ Рамзау и Веттер- 
штейнской горной цепи. Горная цепь Розенгартена и доломиты южнаго 
Тироля, скалистыя утесистыя стены главнаго доломитоваго массива 
и кровельнаго известняка (черепичнаго известняка, Daclisteinkalk) подни
мались на высоту многихъ сотенъ метровъ; ростъ рифовъ продол
жался даже въ следуюидй, юрскш, перк>дъ и они сложили въ штиршскихъ 
Альпахъ высоте, неслоистые массивы известняковъ.

Уже тотъ фактъ, что все эти горныя системы известняковъ, 
мощностью отъ 300 до 1000 метровъ, имеютъ совершенно различный 
возрастъ,—уже этотъ фактъ доказываеть, что разорванныя, скалистыя 
горныя цепи не представляють части однороднаго покрова извест
няковъ, раздробленнаго эроз1ей на отдельные куски. Еще явственнее 
вырисовывается передъ нами ихъ рифовый характеръ, когда мы въ 
подходящихъ для этого обнажешяхъ видимъ, какъ отдельныя косы 
изъ массы известняковъ проникаютъ въ соседн1я, глинистыя морсшя 
отложешя и здесь выклиниваются. Самая красивая изъ этихъ пере- 
ходныхъ областей получила назваше по имени Ф. фонъ-Рихтгофена,
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впервые изучившаго происхождеше алыпйскихъ доломитовъ. Въ неко- 
торыхъ м^стахъ пограничная плоскость между рифовымъ известнякомъ 
и слоистымъ морскимъ иломъ обусловлена тектоническими движе- 
шями, которыя въ третичный перюдъ раздробили всю алыцйскую гор
ную систему и подвергли процессу горообразоватя. При этомъ, есте
ственно, были сдвинуты, изломаны и повернуты также болышя глыбы 
известняковъ, и тектоническими лишями излома были изломаны и 
стерты многочисленныя границы между фащями.

На материковомъ образованш залегаютъ рифовые извест няки 
мощностью въ 1000 метровъ; ихъ развит1е сопровождаетъ мелкая вода; 
рифовый перюдъ завершается береговыми образован1ями хирлатцкихъ 
известняковъ. Отсюда безъ всякихъ разсужденш видно, что рифовые 
известняки образовались на о п у с к а ю щ е й с я  п о ч в ^  б о л ь ш о й  
г е о с и н к л й н а л и ,  совершенно аналогично тому, какъ еще въ на
стоящее время на громадныхъ поляхъ опускашя южной части Тихаго 
океана выростаютъ мощныя атоллы.

Если теперь спросимъ себя, катя животныя были собственно 
с т р о и т е л я м и  а л ь п 1 й с к и х ъ  т р 1 а с о в ы х ъ  р и ф о в ъ ,  то при 
этомъ возникаетъ новая трудность, такъ какъ именно полйпняковые 
кораллы встречаются въ рифовой массе чрезвычайно редко. Лишь въ 
глинистыхъ осадкахъ, отложившихся на краяхъ рифовъ и между ними, 
мы то здесь, то тамъ находимъ включешя и такихъ коралловыхъ 
фаунъ, которыя показываютъ, какъ отдельные коралловые полип няки 
отрывались прибойными волнами отъ рифа Е погружались въ окру
жающее более или менее глубокое море.

Въ безчисленныхъ местонахождетяхъ глазъ геолога даже 
среди плотнаго известняка узнаетъ ветви „литодендроновъ", которыя, 
правда, потеряли уже свою коралловую структуру, но, все же, еще 
хорошо сохранили очертаюя ветвистыхъ полипняковь. Но где извест
няки превратились въ доломитъ, тамъ лишь разветвленныя трубки 
указываютъ места, въ которыхъ существовали последше следы преж- 
нихъ рифообразователей.

Нужно целыми днями осматривать рифы современыхъ тропи ческихъ 
морей, чтобы получить только поверхностное представлете о достойномъ 
удивлешя изобшпи формъ выдепяющихъ известь животныхъ и расте- 
шй, бюлогически объединенныхъ на рифе. Но для того, чтобы соста
вить себе представлете о томъ, какъ к о р а л л о в ы й  р и ф ъ  у м и р а -  
е т ъ и п е р е х о д и т ъ  въ о к а м е н е л о е  с о с т о я н 1 е, нужно из- 
следовать также края живущаго рифа и путемъ драгироватя изучить 
окрестности рифовыхъ острововъ. Тамъ мы уже не находимъ сильно 
разветвленныхъ полипняковъ, покрытыхъ изящнымъ филиграновымь 
узоромъ неболыпихъ чашечекъ; передъ нами лишь грандюзное непра
вильное и безформенное нагромождеше кругловатыхъ, изломанныхъ, 
вытравленныхъ, поросшихъ известковыми водорослями глыбъ извест
няковъ. Разломанныя раковины двустворчатыхъ и всевозможные об
ломки известняковъ заполняютъ пустоты; хотя мы знаемъ, что эти 
обломки еще недавно принадлежали скелетамъ различныхъ морскихъ 
животныхъ, мы едва ли въ состоянш определить, служили ли они 
опорою морскому ежу, раку, кораллу или скрытоголовому моллюску, 
известковой водоросли или улитке. Но когда мы сравниваемъ только 
что выступивпия изъ моря, „недавно поднятия* рйфовыя породы на
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берегу съ пестрымъ коралловымъ садомъ сос*дняго моря, то находимъ 
еще бол*е р *зтя  противоположности, такъ какъ умирающш рифъ 
часто встречается въ химически видоизм*ненномъ состоянш, органи
ческая структура исчезла, а форма рифообразователей разрушена. 
Кто однажды проел*дилъ шагъ за шагомъ эти переходы, тому 
нетрудно будетъ разематривать превращенные коралловые рифы так
же въ известковыхъ горахъ и доломитовыхъ штокахъ альпшекаго 
Tpiaca.

Какъ показываетъ намъ изсл*довате каждаго новаго рифа, въ 
строенш его принимаютъ участие въ качеств* строителей два корен- 
нымъ образомъ между собою различающихся элемента. Съ одной сто
роны, прочно прикр*пленные другъ къ другу в*твистые или желвако
образные к о р а л л ы ;  съ другой стороны, живуцдя на нихъ и между 
ними, в ы д * л я ю щ 1 я и з в е с т ь ,  р а с т е н 1я и ж и в о т н ы я .  Ихъ 
раковины, раздробленныя хищными раками и рыбами, пробуравленныя 
губками, червями и двустворчатыми и, наконецъ, разрушенныя при- 
боемъ волнъ, образуютъ крупнозернистый йли мелкозернистый рако
винный песокъ; посл*дшй заполняетъ почти вс* пустоты и полости 
между растущими кораллами, и изъ него волнами вымывается тонкШ 
известковый илъ, отлагающшея въ особенно сцокойныхъ углахъ, бух- 
тахъ и лагунахъ. Такймъ образомъ, между неслоистыми, узкими или 
широкими, столбами рйфовыхъ коралловъ и особенно въ ихъ крае- 
выхъ областяхъ возникаютъ х о р о ш о  н а п л а с т о в а н н ы е  известняки, 
которые изъ крупнозернистой раковинной брекчш медленно перехо- 
дятъ въ мелкозернистый, плотный известковый сланецъ, и въ кото
рыхъ лишь спорадически находимъ оргацичесше остатки, хотя вся 
масса—органическаго происхождешя. Многочисленный м*стонахождвшя 
органическихъ остатковъ въ области альпшекихъ тр1асовыхъ рифовъ 
издавна славятся въ этомъ отношенш и знакомятъ насъ съ т*ми орга
низмами, формы которыхъ въ настоящемъ рифовомъ известняк* сд*- 
лались неузнаваемыми.

Вм*ст* съ т*мъ на краяхъ неслоистыхъ или слоистыхъ рйфовыхъ 
известняковъ мы наблюдаемъ своеобразные известковые выступы, 
которые прилегаютъ къ рифовымъ известнякамъ въ вид* мантш и 
вклиниваются въ сос*дшя глинистыя породы въ вид* я ыковъ. Эту 
структуру п р е д р и ф о в а г о  о б р а з о в а н и я  тоже можно часто превос
ходно изучить на современныхъ рцфахъ(см.рис. 186). Нельзя отрицать 
того, что такъ называемая п е р и к л и н а л ь н а я  с л о и с т о с т ь  возникала 
иногда впосл*дствш, благодаря выв*тривашю, но во многих** рифо- 
выхъ областяхъ все явдете представляетъ первобытную форму за- 
легашя.

Между образователями рйфовыхъ известняковъ особенно бросаются 
въ глаза п л е ч е н о г 1 я, которыя встф*чаются въ рифовомъ извест
няк* гн*здами и доставляютъ богатыя фауны. Но именно на нихъ 
можно ясно показать, сколь громадное превращеше претерп*ла мор
ская фауна передъ началомъ Tpiacoearo перюда Изъ десяти семействъ 
съ известковыми раковинками, характеризующихъ древнюю эру земли, 
въ TpiacoBbifi перюдъ переходятъ всего четыре семейства, а вм*сто 
снабженныхъ изящными ручными спиралями бол*е древнихъ формъ 
встр*чаются, главнымъ образомъ, виды Terebratula и Rhynchonella, ко
торые теперь расцв*таютъ въ чрезвычайномъ числ* формъ.
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Весьма характерными для тр!асоваго перюда являются некоторый 
д в у с т в о р ч а т ы й .  Тонкш, какъ бумага, снабженный изящными ре
брами раковины Halobia (рис. 187), Daonella, Monutis и подобныя имъ 
встречаются въ тонкихъ прослойкяхъ въ качестве породообразующихъ

Рис. 186. Прибрежный рвфъ острова Напуку-Лсву (Фиджи), состоящШ изъ хорошо ишма- 
стованныхъ слоевъ, уходящихъ въ глубь моря.

элементовъ. Повидимому, они жили въ отсутствш другихъ животныхъ 
въ мелководныхъ илистыхъ бухтахъ (лагунахъ), на рифахъ и между 
ними; они были настолько распространены, что съ ихъ помощью уда
лось установить горизонты, простиравппеся далеко въ Азш. Но въ 
верхнетр1асовыхъ отложетяхъ высокое значеше прюбретаютъ толсто-

обществами въ велкихъ илистыхъ бух- Рве. 188. Megalodon Gumbeli, алыпйскШ кровельный (черевич- 
тахъ алъшХскаго ipiaca. иыМ) мзвестнякъ.

раковинный Megalodon, размерами отъ кулака до головы, и близше ему 
роды (см. рис. 188). Мы видимъ» что разрезы ихъ скученныхъ рако- 
винъ, прочно спаянныхъ съ породой, распространены на обширныхъ 
поверхностяхъ черепичнаго известняка (кровельный известнякъ, Dach- 
steinschiefer), и по ихъ распределен^ 4 мы можемъ заключить, что вся 
масса мегалодонтныхъ известняковъ образовалась въ мелкой воде, и 
что совершенно безструктурный, светлосерый, напластованный извест-
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някъ уже во время своего образоватя представлялъ надежное осно- 
вате для тяжелыхь двустворчатыхъ, и, такимъ образомъ, при его 
возникновенш важную роль играли раступця органичесшя массы.

Все эти вопросы найдутъ свое простое реш ете, если мы допу- 
стимъ, что и з в е с т ь  вы деляю ппя в о д о р о с л и  отлагали обширные 
пласты, которые, какъ это легко наблюдать на новейшаго происхож- 
дешя водорослевыхъ известнякахъ, позднее превратились въ безструк- 
туриую массу известняковъ. Въ некоторыхъ местахъ и теперь еще 
можно различать форму образующихъ известняки водорослей. Дипло- 
поры нижняго Tpiaca (рис. 189), циропореллы верхняго Tpiaca часто 
находятъ, какъ породообразуюпця массы, а при Санъ-Касс1ане двуствор- 
чатыя и иглы морскихъ ежей покрыты бородавчатыми известковыми

норками, происхождеше которыхъ можно при
писать только известковымъ водорослямъ.

Съ проблемой рифообразовашя связаны 
некоторые вопросы более общаго значетя. 
Во-первыхъ, имели ли альпшсше тр1асовые 
рифы „атолловую форму", на подобие корал- 
ловыхъ рифовъ Южнаго океана? Неоднократно 
пытались разсматривать теперешнее распо- 
ложеше гран/цозныхъ горъ Южнаго Тироля, 
какъ кругообразныя атолловыя группы, но 
при этомъ упускали изъ виду, что круглая 
лагуна, Окружаемая кольцеобразными атоллами 
океановъ, имеетъ лишь совсемъ незна

чительную глубину, тогда какъ внешнш край рифа круто спускается 
на мнотя сотни метровъ. Когда подобный атоллъ подымется изъ моря* 
и его масса превратится въ плотный известнякъ или доломить, то про- 
цессомъ выветриватя онъ видоизменяется настолько, что отъ преж
ней вершинной лагуны вскоре ничего не остается. Поэтому мы не дол
жны и ожидать найти когда-либо въ рифахъ северныхъ и южныхъ 
Альпъ кругообразную форму доломитовыхъ образованш. Ихь рас- 
пол ожеше скорее можно сравнивать съ окаймляющими рифами7, 
окружающими восточный берегь Австралш и берега Новой Каледонш. 
Здесь изъ меря поднимается вытянутая низменная островная страна, 
но удлинеше обоихъ рифовыхъ поясовъ на северо-западъ указываетъ 
на то, что часть цепи острововъ продолжается додъ уровнемъ моря, 
и теперь надъ ними проходятъ расширяющееся рифы.

Точно такъ же вытянутый Альтйскш островъ не непрерывно 
поднимался надъ моремъ. Постепенное исчезновете Швейцарскихъ 
Альпъ позволяетъ притти къ тому заключенш, что запад н ее Рейнской 
долины въ нижнетр1асовук> эпоху надъ моремъ возвышалась суша. 
Б а к т р и л л 1 и (неболышя, стержневидныя водоросли), слагаю 1щя въ 

западныхъ Альпахъи Верхней Италш, при отсутствш всякихь другихъ 
окаменелостей, целые слои, жили, повидимому, въ мелководныхъ бра- 
кическихъ озерахъ]. Но въ Восточныхъ Альпахъ MHorie известковые 
мосты (Бреннерская дорога, Циллертальск1е, Ортлерсгае, Радштедтсше 
Альпы) соединяютъ северную рифовую зону съ южной, и весьма ве
роятно, что въ промежуточныхъ между ними пространствахъ, ныне 
свободныхъ отъ известняковъ, неоднократно бушевало море. Такимъ 
образомъ, то здесь, то тамъ некоторыя площади острововъ нредста-

Рис. 18У. Дипжшоровый известнякъ; 
изъ алыиёскаго кейпера.

Индшскаго и Тихаго
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вляли сушу, поднимаясь надъ уровнемъ моря или вновь наращиваясь 
растущими рифами. Морскими и воздушными течетями приносились 
сюда семена растенш, и вскоре на этихъ архипелагахъ развилась 
пышная растительность изъ папоротниковъ, цикадовыхъ съ листями8 
шириною въ 26 сантиметровъ и отдельныхъ хвойныхъ деревьевъ.

Въ средиетр1асовую эпоху въ Южномъ Тироле начинается вул- 
каническш перюдъ. Въ незадолго до того образовавпиеся известняки 
внедряются снизу болышя массы магмы, по дну морскому разливаются 
потоки лавы, и высоте столбы паровъ выносятъ въ воздухъ вулкани- 
честя массы. Здесь выпадаетъ крупнозернистый песокъ, тамъ отла
гается более тонкШ пепелъ и покрываетъ сушу, берегъ и дно мор
ское вулканическимъ иломъ. Это часто мешало росту рйфовыхъ ко
ралловъ, и на белыхъ рйфовыхъ известнякахъ часто залегаютъ иногда 
совершенно прямолинейными яркокрасными слоями богатые железомъ 
пеплы и глины, превративппеся подъ вл1ятем ъ тропическаго климата 
въ красную землю. Даже на т е  острова, которые были покрыты дож- 
демъ пепла, дрейфомъ приносятся, спустя недели, покровы пемзы, 
образующей при выветриванш, какъ это часто наблюдаютъ въ насто
ящее время, красную землю (Terra rossa); последняя заносится водою въ 
трещины рифа или примешивается къ нормальнымъ известковымъ 
пескамъ, прибавляя къ яркожелтому цвету известковыхъ породъ кар- 
мино-красные цвета.

Но пары, поднимавппеся изъ недръ земли во время извержешя 
и после него, приносили съ собою соединетя, которыя, осаждаясь на 
известняке, образовали прекрасные контаковые минераллы Южнаго 
Тироля и, быть можетъ, обусловили также рудоносность тр1асовыхъ 
известняковъ.

Многочисленные роды животныхъ, которые иногда встречаются 
между рифовымъ известнякомъ въ прекрасно сохранившемся состоянш, 
каждый разъ воочш показываютъ, что между м1ромъ организмовъ 
TpiacoBaro моря и животнымъ царствомъ продуктусоваго моря су
ществовало коренное различ1е. Это становится для насъ особенно 
яснымъ, когда мы разсматриваемъ а м м о н и т о в ъ ,  раковины кото
рыхъ въ некоторыхъ местахъ нагромождены въ столь массовыхъ 
количествахъ, что ихъ разрезы попадаются намъ въ каждой плоскости 
излома. Хотя родословная аммонитовъ начинается съ силуршскаго 
перюда, и съ этого времени она можетъ быть прослежена, все- 
же, въ те древнейппя времена эта группа играла лишь незна
чительную бюномическую роль. Правда, въ девонскихъ, а также 
въ каменноугольныхъ известнякахъ и сланцахъ мы иногда нахо
димъ цЬлыя нагромождешя готатитовъ или клименш, но ихъ стра
тиграфическое значеше не должно вводить насъ въ заблуждеше при 
оценке ихъ бюномическаго значешя: мы должны помнить, что, по 
сравнетю съ мощно расцветающей группой наутилоидей, они вели 
лишь скромное существоваше. Раковины наутилоидей, большей частью, 
©тержневидныя (Orthoceras), слабо изогнутыя (Gyroceras), вздутыя (Gom- 
phoceras), или завитыя (Nautilus), какъ мы видели выше, разделены на 
камеры плосг ши или несколько изогнутыми перегородками, и проч
ность раковины существенно обусловливается ея т о л щ и н о ю .  Въ 
противоположность къ этимъ раковинамъ, раковины аммонитовъ обра
зованы и з в е с т к о в о й  п л а с т и н к о й  т о л щ и н о ю  с ъ  п а п и р о с -
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Ц у ю б у м а г у ,  причемъ раковина прюбр^таетъ прочность, благодаря 
тому, что перегородки изогнуты въ виде многочисленныхъ плойча- 
тыхъ складокъ и свонмъ зазубрен нымъ краемъ (швомъ или сутурной 
лишей) прикрепляются къ наружной стенке раковины. Когда рако
вина удалена процессомъ гыветриватя, тона каменномъ ядре выступа- 
готъ на правильныхъ разстоянгяхъ изящныя лопастныя линш (рис. 190). 
Можно думать, что это устройство служило аммонитамъ хорошей за
щитой отъ укусовъ хищяыхъ враговъ, такъ какъ бросается въ глаза 
чрезвычайная редкость нахождешя надломанныхъ и снова залЬчен- 
ныхъ раковинъ аммонитовъ.

Особенно интересно также, что въ группе аммонитовъ формы 
сутурной лиши закономерно передавались по наследству отъ одного 
поколешя къ другому, что лопастная лишя на протяженш филоге-

внешней скульптурой раковины, и нельзя найти никакого бюлогиче- 
скаго основашя, которое обусловливало бы целесообразность, при 
данномъ образе жизни и въ виду борьбы за существоваше, той или 
другой формы лопастной лиши,—несмотря на это, последняя пере
дается по наследству и видоизменяется съ известной закономер
ностью, какъ устройство имеющее особенно важное значеше для орга
низма жизни.

Этотъ фактъ представляется намъ новымъ доказательствомъ того, 
что разделеше на камеры раковины головоногихъ стоить въ связи 
съ размножетемъ, и что ритмическое увеличеше и сокращеше жи- 
лыхъ камеръ находилось въ причинной зависимости отъ вздут1Я поло- 
выхъ железъ въ перюдъ размножешя.

Въ то время, какъ лопастная лишя вооч1ю показываетъ намъ 
родственныя взаимоотношешя между разнообразными аммонитами, 
ихъ скульптура позволяет!» намъ судить объ образе жизни и харак
тере движенш отдельныхъ родовъ и видовъ. Въ этомъ отношеншмы 
считаемъ нужнымъ указать на фактъ, поражавшш уже прежнихъ на
блюдателей, а именно, что между тр1асовыми аммонитами встречаются 
следуюпце два строго обособленныхъ типа:

1 . T r a c h y o s t r a c a  съ шероховатой раковиной; они жили пре
имущественно на илистомъ дне и, большей частью, обладали высоко
развитой скульптурой въ виде реберъ, шиповъ, узловъ и киля (рис. 
191). Жилая камера—коротка, и, такимъ образомъ, животное не было 
въ состоянш значительно изъ нея высовываться. Большая часть этихъ 
формъ передвигалась, вероятно, ползая по дну морскому.

Рис. 190. Pmacoceras subparma. Черныя мЪста—промежутки между 
двумя лопастными лишями—перегородками (септами).

нетическаго развит!я 
изменялась методи - 
чески, и что, поэтому, 
достаточно даже об
ломка аммонитовой 
»р а к овины,  чтобы 
определить положе- 
Bie этой формы въ 
системе и возрасте 
отложешя. Хотя ло
пастная лишя не на
ходится ни въ ка- 
комъ соотношенш съ
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2. L e i o s t r a c a ,  связанный съ Trachyostraca рядомъ переходныхъ 
формъ, но, все же, составляюпдя строго обособленный типъ; они им*- 
ютъ гладкую раковину (рис. 192) и встречаются особенно въ б*д- 
номъ глиной известняк*. Въ ихъ жилой камер*, достигающей у Агсе- 
stes VI2 оборотовъ, помещалось, должно быть, лентообразное т*ло ам
монита, которое, по всей видимости, было въ состоянш далеко высо
вываться изъ раковины и быстро втягиваться въ 
нее обратно. Этимъ, должно быть, обусловлива
лись, съ одной стороны, быстрыя перем*щешя въ 
горизонтальномъ направленш’ съ другой стороны, 
способность внезапнымъ втягивашемъ т*ла въ 
раковину д*лать ее настолько тяжелой, что она бы
стро погружалась въ бол*е темные и глуботе] 
слои воды и такймъ образомъ легко скрывалась* 
отъ своихъ враговъ.

Аммониты должны возбуждать въ насъ совер
шенно особенный интересъ6 и съ другой точки 
зр*шя. Въ самомъ д*л*. большинство изъ 6000 
слишкомъ видовъ, изв*стныхъ изъ морскихъ отло
женш TpiacoBaro, юрскаго и м*лового перюдовъ, и̂с* *81-Protochycera cf.

r  r  Aspasia. Верхнш тр1асъ юж-располагаются въ столь удивительномъ хроноло- Haf0 Тироля Аммонитъ съ
гическомъ порядк*, что съ ихъ помощью удалось узорчатой раковиной, 
провести руководяпде горизонты по всей земл*. На 
основанш географическаго распространешя можно легко отличать 
м*стнаго характера фаунистичестя группы отъ универсально распро- 
страненныхъ руководящихъ формъ. И по времени появлен1я отд*ль-

ныхъ цикловъ формъ легко подм*тить 
два типа. Одн* формы шагъ за шагомъ 
переселяются изъ одной бюномической 
области въ другую, причемъ часто на 
это требуется столь долгое время, что 
каждый разъ он* встр*чаются въ боль- 
шомъ числ* во все бол*е высокой, бо- 
л*е молодой групп* слоевъ. Татя отно- 
шешя ясно показываютъ, что происхо
дила зоогеографическая мигращя.

Иначе обстоитъ д*ло, когда передъ 
Рис. 192. Arcestes didymus. Изъ Tpiaco- нами внезапно, безъ посредствующихъ 
вато известняка Гаыыптатта. Аммонитъ съ t, J

гладкой раковиной. промежуточныхъ ступеней, выступаетъ
совершенно новая аммонитовая фауна. 

Если она при богатств* особями состоитъ изъ молодыхъ и старыхъ 
экземпляровъ съ хорошо сохранившимися раковинами, то и эту на
ходку должно разсматривать, какъ указате на быструю зоогеогра- 
фическую мигращю. Но если передъ нами—нагромождеше взрослыхъ 
раковинъ, поврежденныхъ отъ продолжительнаго переноса, то это 
Свид*тельствуетъ объ иныхъ обстоятельствахъ. На раковинахъ нын* 
живущихъ Nautilus и Spirula легко уб*диться вътомъ, что поел* смерти 
животнаго он*, благодаря налйчности многочисленныхъ воздушныхъ 
камеръ, плаваютъ на поверхности моря; въ силу этого, можно 
думать, что и аналогично построенныя раковины аммонитовъ поел* 
смерти ихъ обитателей поднимались, на подоб1е воздушнаго шара, на
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поверхность моря и здесь ветромъ и волнами гонялись въ виде план
ктона до техъ поръ, пока въ нихъ, вследств1е какого-нибудь повре- 
ж детя, не попадала вода, и оне снова не опускались на дно мор- 
ское. Экспедищя „Вальдивш*'3 сообщаетъ следующее: „Вблизи Цейлона 
плавала раковина Nautilus’a, въ которой, какъ казалось, еще находи
лось животное. Намъ удалось поймать эту раковину, причемъ, ко
нечно, оказалось, что жилая камера была занята не живымъ головоно- 
гимъ, а рыбами, которыя боязливо жались въ ней. Заметивъ близь 
парохода еще несколько рыбъ, которыя безпокойно плавали взадъ и 
впередъ, мы снова бросили въ воду пустую раковину, и вскоре, къ 
нашему удовольствда, убедились въ томъ, что все эти рыбки быстро 
подплыли и скрылись въ ней. Мы ихъ еще некоторое время продер
жали въ нашемъ бассейне и нашли, что оне плохо плаваютъ. При 
приближенш человека оне старались быстро найти жилую камеру 
обросшей гидроидами и водорослями раковины и ловко вставляли 
свою спинную иглувъ бороздку раковины, чтобы головою впередъ плотно 
прижаться къ боковымъ стенкамъ". Этотъ фактъ представляетъ чрез
вычайный геологическш интересъ. Въ самомъ деле, если целый видъ 
рыбъ настолько приспособился къ жизни въ плавающей на открытомъ 
море раковине Nautilus’a, что онъ ищетъ въ ней убежище даже вблизи 
парохода, то плаваше пустыхъ раковинъ головоногихъ, несмотря на 
значительное число ихъ видовъ, представляетъ повседневное явлете. 
Сколь же велико было, нужно думать, число пустыхъ раковинъ аммо- 
нитовъ, покрывавшихъ поверхность мезозойскаго моря, на дне кото- 
раго жили сотни родовъ и видовъ этой группы животнаго царства!

Такимъ образомъ, каждая форма, жизнь которой была ограни
чена тесными пределами, при благопр!ятныхь услов1яхъ могла распро
страниться на обширныхъ пространствахъ M ipoB oro моря и, могло 
статься, быть погребенной въ области, весьма отдаленной отъ ея ро
дины и связанной съ последней лишь длинными морскими течешями. 
Такимъ образомъ становится также понятнымъ, почему раковины ам
монитовъ представляютъ столь характерныя руководя идя окаменелости 
и, независимыя въ своемъ всем1рномъ распространены ни отъкакихъ 
климатическихъ границъ, позволяютъ хронологически связывать от- 
даленныя группы слоевъ.

Аммонитовыя раковины особенно часто заносились водою, на ряду 
съ последними представителями вымирающихъ Orthoceras, ръ  трещины 
и пустоты тр1асовыхъ рифовъ, где оне, часто погребенныя въ кра- 
сноватомъ известняке, представляютъ настоящую коллекщонную карту 
различныхъ местныхъ фаунъ. Эту аммонитовую фащю, встречающуюся 
во многихъ ярусахъ альпшскаго Tpiaca, часто называютъ „галыптат- 
скими известняками", и ея происхождешемъ легко объясняется, почему 
ея фауна представляетъ столь своеобразную смесь самыхъ разнород- 
ныхъ элементовъ.

Что верхше слои T p iaco B aro  моря были населены многочислен
ными стаями р ыб ъ ,  это доказывается фаунами рыбъ, часто отличаю
щимися поразительнымъ богатствомъ, погребенными въ тонкозерни- 
стомъ иле не которыхъ бухтъ альпшской островной страны.

У Зейфельда въ Тироле, равно какъ въ Val Trompia попадаются10 
въ громадномъ числе неделимыхъ скелеты рыбъ длиною около метра, 
а близъ Комо—рыбка длиною въ 2— 3 сантим, Prophalecites porro.
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Изъ одиннадцати видовъ рыбъ Рэбля (Raibl) наичаще встречаются 
Pholidophorus typus и Belonorhynchus striolatus, но ниодинъ изъ найденныхъ 
здесь видовъ не встрЬчается у Зейфельда.

Что некоторый рыбы жили, действительно, въ верхнихъ слояхъ 
морской воды, это особенно ясно сказывается на техъ формахъ,12 ко
торыя снабжены колоссальными грудными плавниками (рис. 193); эти 
формы, по всемъ признакамъ, умели также летать надъ поверхностью 
океана, подобно летающимъ рыбамъ настоящаго времени.

Не только въ области Альпъ, но и во всемъ тр1асовомъ море, 
простирающемся на югъ и на востокъ, мы находимъ обширныя массы

Рис. 193. Thoracopterus Niederrbsti. Летающая рыба изъ Tpiaca Каринтш.

известняковъ, богатыя раковинами Daonella прослои, аммонитовые 
известняки и салиничесшя (соляныя) включешя. Знаменитыя залежи 
каррарскаго мрамора представляютъ видоизмененные рифовые извест
няки; того же возраста рифы и слоистыя породы можно проследить 
на Балканахъ, въ Малой Азш и далее до внутреннихъ частей аз1ат- 
скаго материка, где некоторые, особенно богатые окаменелостями, 
разрезы показываютъ, что оттуда начались некоторыя зоогеографи- 
чесюя переселешя тр!асовой фауны. Въ Гималайскихъ горахъ9 на бо
гатой Productus’aMH пермской формацш согласно залегаетъ мощная свита 
тр1асовыхъ породъ. Мы видимъ, какъ плеченог1я продуктусоваго моря 
постепенно вымираютъ и медленно замещаются новой фауной. Н е
обыкновенно многочисленные виды аммонитовъ распределены между 
десятью отчетливо различаемыми ярусами, причемъ въ нижнихъ го- 
ризонтахъ новые виды появляются черезъ каждый метръ мощ
ности, въ верхнихъ ж е—черезъ каждые десять метровъ, Въ Соляномъ 
Кряжё на Инде глинисто-бурые пермсюе известняки постепенно пере- 
ходятъ въ висяч1е темнозеленые тр!асовые слои. Изъ этого знамени- 
таго переходнаго профиля описаны многочисленные аммониты. Среди 
нихъ самымъ важнымъ элементимъ являются дискообразныя раковины
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того семейства аммонитовъ, у представителей котораго сутурная л инея 
обнаруживаете направленныя наружу цельнокрайшя седла, раздЬ- 
ленныя зазубренными лопастями. Многоченные роды и виды ц е р а- 
т и т о в ъ ,  которые до сихъ поръ вне предЪловъ Азш нигде находимы 
не были, встречаются частью въ формахъ колоссальныхъ размеровъ
и, повидимому, жили здесь въ недалекой отъ берега бухте, такъ 
какъ найденный здесь черепъ стегоцефала могъ попасть сюда только 
съ материка, а зубъ цератода—только изъ устья реки, впадавшей тамъ 
въ море. Такимъ образомъ, лопастная лишя цератитовъ, которые 
раньше могли считаться переходными формами между гошатитами 
и аммонитами, представляется намъ регрессивнымъ образовашемъ по- 
следнихъ, которое возникало везде, где океаничестя фауны вторга
лись въ талассичесмя внутрентя моря. Съ подобными фактами мы встре
тились при описанш цератитовъ германскаго раковиннаго известняка.

Въ Гималайскихъ горахъ на известнякахъ и сланцахъ нижняго 
Tpiaca, мощность которыхъ составляетъ лишь 50 метровъ, залегаетъ 
почти 1200 метровъ известняковъ и сданцевъ, которые, судя по фауне, 
соответствуютъ верхнему Tpiacy. По многочисленнымъ аммонитамъ 
можно отчетливо проследить пять горизонтовъ, рядомъ съ ними мы 
находимъ промежуточные слои съ Daonella, а въ висячемъ боку встре
чаются, какъ въ Альпахъ, мегалодонтовые известняки. Сходство по
следовательности слоевъ и фаунъ въ обеихъ этихъ, столь удаленныхъ 
одна отъ другой, областяхъ такъ велико, что мы должны представлять 
себе обпця изменетя алыцйско-аз1атскаго моря. Такимъ образомъ мы 
видимъ, какъвъ колоссальной области все более и более перемешиваются 
между собою местныя фауны нижняго Tpiaca, а въ верхнемъ Tpiace 
уже вся область тр1асоваго моря населена однеми и теми же формами.

Въ эпоху отложешя верхнихъ ярусовъ Tpiaca открытое море за
воевываете те места, которыя до того представляли берегъ или лито
ральное болото; острова и группы острововъ опускаются ниже уровня 
синихъ водь, а живу'щш тамъ м1ръ животныхъ вынужденъ продолжать 
свое развит1е по своеобразнымь новымь путямъ.

Чтобы оценить бюлогичесшя последств1я этихъ процессовъ, мы 
должны вспомнить о ч е т в е р о н о г и х ъ  п о з в о н о ч н ы х ъ  ж и в о т 
н ы х ъ ,  жившихъ на материкахъ пермской эпохи. Изъ двоякодыша- 
щихъ предковъ—рыбъ развился стволъ стегоцефаловь, и вместе съ 
темъ отделилась ветвь первобытныхъ рептилш. Независимое нр отъ 
морской, ни отъ пресной воды, ихъ тело развилось настолько высоко, 
что жабры заменились легкими; организащя тела изменилась столь 
кореннымъ образомъ, что оно стало способнымъ переносить даже 
сухой воздухъ пустынь. Насколько глубоко в тля ло на дальнейшее раз- 
вит1е группы пресмыкающихся широко распространенный снежный 
покровъ материка Гондвана, объ этомъ до сихъ поръ еще судить 
трудно. Такъ или иначе, уже Theromorplia Южной Африки, Остъ-Индш 
и Россш, а также почти одновременно появляюпдяся формы рептилШ 
въ Техасе показываютъ, какъ быстро и энергично приспособилась къ 
разнообразнымъ услов1ямъ жизни уже эта древняя фауна рептилш. 
Такимъ образомъ, богатый м1ръ пресмыкающихся населялъ берега 
рекъ и озеръ и странными неправильными путями попадалъ на близь 
лежанце, а также на значительно удаленные острова, чтобы здесь со
вершать свое дальнейшее развит1е»
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Между гЬмъ, тр1асовое море вторгалось въ матерйкъ, завоевывая 
болыше или мены те участки его, отделяло отъ него группы остро- 
вовъ и, педобно потопу, потопляло ихъ въ своихъ бушующихъ водахъ. 
Представляется чрезвычайно интереснымъ то обстоятельство, что одно
временно съ этой трансгресйей тр1асоваго моря въ немъ появляются 
различныя ташяг ветви ствола рептилш, которыя, происходя, несо
мненно, отъ материковыхъ предковъ, обнаруживаютъ все бол*е 
р е л ь е ф н ы е  п р и з н а к и  п р и с п о с о  б л е  н1я к ъ  ж и з н и  в ъ  
м о р * .  Въ продолжеше этого времени развились черепахи съ ихъ 
широкимъ костянымъ панцыремъ, ихтюзавры, сходство которыхъ съ 
рыбой, съодной стороны,идельфиномъ, съ другой,такъ велико, что прежде 
они считались переходной формой между обоими этими животными, и 
исполинсте плезюзавры съ маленькой головой на длинной лебединой 
met. Известны уже многочисленный переходныя формы, которыя отъ 
простыхъ, материковыхъ, снабженныхъ четырьмя приспособленными 
для хождешя ногами, первобытными рептил1ями постепенно ведутъ 
къ удивительно видоизмененнымъ формамъ.

Самое важное преобразоваше претерпеваютъ, съ одной стороны, 
позвоночный столбъ, съ другой, ноги. Шейные позвонки ихтюзавра 
сростаются въ одну кость, какъ у кита. У черепахи же они пере- 
ходятъ въ среднш рядъ костяных^ пластинокъ, образующихъ спинной 
панцырь. Въ то время, какъ продолговатая, заостренная голова ихтю
завра усажена, какъ у дельфина, рядомъ однородныхъ зубовъ, у че- 
репахъ зубы исчезаютъ.

У всехъ этихъ трехъ группъ пятипалая, приспособленная для 
хождешя нога превращается въ ластъ, хорошо приспособленный для 
плавашя; у ихтюзавра ластъ обнаруживаете до девяти рядовъ круг- 
лыхъ костяныхъ пластинокъ, въ которыхъ мы едва въ состоянш раз
личать плечо, предплечье, запястье и кости пальцевъ. Начиная съ 
тр1асоваго перюда, вновь возникшая морсшя рептилш постепенно засе- 
ляютъ все болЬе обширныя области океана и въ следующш юрскш 
перюдъ играютъ все возрастающую роль.

23. Борьба северной пустыни съ тр1асовымъ моремъ.
Самыми характерными обитателями древнихъ морей были, без- 

спорно, трилобиты и ортоцератиты. Но если бы мы захотели назвать по
роду, которая представлялась бы характерной для древней эры, то 
следовало бы вспомнить прежде всего о к р а с н ы х ъ  п е с ч а н и к а х ъ ,  
которые отлагались въ области севернаго континента, во всехъ частяхъ 
света, но особенно въ тесной связи съ красными конгломератами и 
глинами, отъ кембр1я и до конца тр1асоваго перюда. При изумительной  
мощности, большей частью, совершенно не содержания окаменелостей, 
красныя пеечаниковыя толщи надвигаются съ севера въ Европу и 
Северную Америку, заполняютъ своими колоссальными массами обло- 
мочнаго матер1ала обширные бассейны и часто выступаютъ въ близ- 
комъ соприкосновенш съ моремъ. Но даже тамъ, где наблюдается 
переслаиваше между морскими осадками и континентальными песча
никовыми банками, распределеше водныхъ животныхъ показываетъ, 
что лишь немнооя формы отваживаются вступить въ область крас-

Исторш земля И ЖИЗНИ.
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Чрезвычайная мощность этихъ древнихъ отложенШ песчаниковъ 
и часто наблюдаемое включеше морскихъ горизонтовъ доказываютъ, 
что области отложешя были расположены на опускающемся дне боль- 
шихъ геосинклиналей, такъ что красный пустынный материкъ, смотря 
п о  интенсивности образовашя песковъ, то поднимался высоко надъ уров- 
немъ моря, то представлялъ с у х у ю  д е п р е с с 1 о н н у ю  о б л а с т ь ,  
р а с п о л о ж е н н у ю  н и ж е  у р о в н я  мо р я .  И въ этомъ отношенш 
совремеяныя пустыни Азш и Африки представляютъ весьма поучи
тельные примеры. Всякш разъ, когда морю удавалось разрушить 
отделяющую перегородку и достигнуть колоссальной депрессюнной 
области, его воды съ громадной силой вторгались въ материкъ, при 
чемъ судьбы этихъ заполненныхъ морской водою бухтъ всецело за
висели отъ того, заделывалась ли снова брешь, часто ли она откры
валась, или же она продолжительное время оставалась незаделанной. 
Въ первомъ случае иммигращя морской фауны не имела места; со
леная вода испарялась, и на дне мелководнаго озера отлагались вначале 
гипсъ, а затемъ соль. Последняя съ течешемъ времени могла выщели- 
ваться, и оставались, въ виде метаморфозъ, только пустоты выкри
сталлизовавшихся въ нихъ кубиковъ.

Если морской фауне удавалось сродниться съ солянымъ озеромъ, 
то происходилъ сильный отборъ. Лишь немног1е виды были въ со- 
етояти переносить изменивнйяся услов!я жизни, но зато они то раз
множались въ чрезмерномъ количестве. Затемъ водный бассейнъ 
испарялся, снова дулъ ветеръ надъ покрытой двустворчатыми песча
ной равниной, и песокъ съ примесью легкихъ двустворчатыхъ рако- 
винъ отлагался съ д1агональной слоистью.

Эту фащю краснаго песчаника мы находимъ, правда, во всехъ 
формащяхъ до настоящаго времени включительно; она распростра
нена въ Южной Африке, Австралш и Южной Америке; но собствен
ная родина ея, начиная съ кембр1я и кончая тр!асомъ, лежитъ на се« 
верномъ полушарш. Северо-американскш потсдамскш песчаникъ, 
шотландскш ольдредъ (древшй красный песчаникъ), германскш крас
ный песчаникъ и тр1асовые песчаники, распространенные въ Гер- 
манш, Англш и Северной Америке,—все эти породы отмечаютъ пере- 
мещешя единственной въ своемъ роде фацш на протяженш nepio- 
довъ исторш земли.

Въ Шотландш образоваше песчаниковъ наступаетъ въ силур- 
скш перюдъ и можетъ быть прослежено безъ большихъ пробеловъ 
черезъ девонск1я, каменноугольныя и пермыйя отложешя вплоть до 
висячихъ слоевъ тр1асовыхъ песчаниковъ, но южнее Шотландш ме
жду отложен1ями ольдреда (древняго краснаго песчаника) (девонскаго 
перюда) и ньюреда (новаго краснаго песчаника) (nepMOTpiaca) вкли
ниваются отчетливо, разделяя названныя отложешя, морской каменно
угольный известнякъ и богатыя растительностью отложешя верхняго 
карбона.

Въ основанш новыхъ красныхъ песчаниковъ (ньюреда) мы на
ходимъ доломитовыя породы съ морскими животными пермскаго 
возраста; эти животныя представляютъ последнихъ обитателей насту
пающего тогда цехштейноваго моря. Въ другихъ местахъ Англш 
м ггериковая свита слоевъ прерывав! ся лишь морскимъ лейасомъ, ко- 
торымъ она и заканчивается.
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Еще более удаляясь отъ севернаго материка, мы вступаемъ въ 
пределы Германш, где красныя нижнепермстя породы (красный ле
жень) покрываются морскимъ цехштейномъ. Но уже въ верхнемъ цех- 
штейне морстя животныя исчезаютъ, появляются красныя суглинки 
и песчаники съ мощными залежами соли и гипса; на иле залегаютъ 
лишенные окаменелостей красные песчаники нижняго T p ia c a , а за
темъ постепенно обогащакищяся морскими формами глины и извест
няки. Но потомъ снова появляются связанные постепенными пере
ходами песчаники и гипсоносныя красныя глины, и лишь выше но- 
следнихъ следуютъ путемъ постепенныхъ переходовъ или съ резкой 
фащальной границей морстя отложешя юрскаго перюда.

Отсюда мы отчетливо видимъ, какъ въ Германш красная фащя 
между морскимъ карбономъ и морской юрой прерывается двумя боль
ш и м и  в т о р ж е н 1 я м и  м о р я .  Фауна цехштейна образуетъ часть 
животнаго Mipa древняго продуктусоваго моря; но въ фауне ретскаго 
раковиннаго известняка мы впервые встречаемъ успевшш совершенно 
измениться м1ръ организмовъ Tpiacoearo моря.

Такимъ образомъ, красныя породы верхняго цехштейна и ниж
няго Tpiaca разделяютъ два существенно различныхъ першда, и 
передъ нами встаетъ следующая проблема: где следуетъ въ связую- 
щихъ, неморскихъ породахъ провести границу, соответствующую пере
ходу изъ палеозойской эры жизни земли въ мезозойскую? Выступа
ютъ же въ Германш первые авангарды новой эры непосредственно, 
безъ посредствующихъ связующихъ членовъ за последними отпры
сками древней эры.

Въ хронологш исторш земли нижнюю половину гипсоносныхъ 
глинъ и песчаниковъ обыкновенно относятъ къ пермскимъ отложе- 
н1ямъ, верхнюю же половину—къ Tpiacy, но расчленеше старыхъ гео- 
логовъ1, которымъ одновременныя морсшя отложешя не были известны, 
и которые руководствовались больше породами, чемъ ихъ фауной, 
больше соответствовало развитш фацш, и интересно отметить, что 
даже Альберти, установивший въ своей классической книге2 д ел ете  
тр!асовой формацш на три отдела, въ конце той же книги разли- 
чаетъ въ той же формащи четыре группы: включешя морского рако
виннаго известняка между лежачимъ краснымъ пестрымъ песчани- 
комъ, висячимъ желтымъ кейперовымъ песчаникомъ и снова за ними 
следующими красными суглинками онъ правильно характеризуешь, 
какъ временный эпизодъ.

Въ нашихъ разсуждешяхъ намъ следуетъ придавать большее 
значеше смене фащй, чемъ смене фаунъ; темъ более, что, какъ мы 
видели въ предшествующей главе, противоположность между перм
скими и Tpiасовыми отложешями въ Германш исчезаетъ уже въ ире- 
делахъ Альпъ, и только такъ называемому, „среднему пробелу44, вернее 
сказать, обоимъ эпизодамъ вторжешя моря мы обязаны темъ, что въ 
Германш такъ легко отличать формы цехштейна отъ формъ рако
виннаго известняка.

Итакъ, мы начнемъ наше описате съ конца среднецехштейно- 
вой эпохи.

Съ севера вторглась въ Pocciro широкая бухта продуктусоваго 
моря; здесь море бушевало между въ то время еще высокимъ Ураль- 
скимъ хребтомъ и высокими горами скандиыавскаго материка вплоть
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до Астрахани; черезъ Остзейсюя провинщи оно проникло на западъ, 
затопило всю Польшу, среднюю и северную Гермашю, и его можно 
проследить до средней части Англш. Въ Германш цехштейновое море 
покрывало поверхность площадью около 750.000 квадратныхъ кило- 
метровъ. и если сюда прибавимъ руссюя и англшстя бухты, то полу- 
чимъ число, вдвое большее. Что эта обширная область была покрыта 
соленой морской водой, объ этомъ можно заключить по распростра
ненно цехштейновой фауны, которая встречается въ однихъ и техъ же 
видахъ на берегахъ Волги, въ Тюрингш и въ 1оркширЬ. Глубину 
этого моря въ Тюрингш можно считать больше 50 метровъ, прини- 
маявовпимаше высоту распространенныхъ здесьизвестковыхъ и доломи- 
товыхъ рифовъ, а общш характеръ фауны говоритъ за то, что такова же 
приблизительно была средняя глубина воды и въ другихъ областяхъ. 
Если допустить, что содержаше со 1ей въ томъ море было такое же, 
какъ въ океане настоящаго времени, то приходимъ къ заключешю, 
что въ воде одного только Немецкаго моря цехштейна растворено 
было биллюнъ кубическихъ метровъ морской соли. Но если мы 
сюда прибавимъ pyccKia и англШстя площади, занятыя тогда моремъ, 
то это число придется, по-мен ьшей мере, удвоить.

Вся эта морская бухта, незадолго еще наполненная богатой жи
вотной жизнью, съ наступлетемъ верхнецехштейновой эпохи была 
отрезана отъ севернаго моря и теперь образуетъ колоссальныхъ раз
меровъ внутреннее море, которое въ одной только Германш покры
вало площадь, вдвое большую, чемъ площадь, занимаемая теперь 
Каспшскимъ моремъ. Возможно, что первоначально сообщеше съ 
океаномъ не было совершенно прервано, но у насъ нетъ никакихъ 
фактовъ, на основанш которыхъ мы должны были бы допустить, что 
въ область, ставшую теперь безсточной, постоянно притекала свЬжая 
морская вода. Между м1ровымъ и внутреннимъ морями не действо
вала на подоб1е системы шлюзовъ, столь искусственно придуманный 
„барьеръ“.

Между незадолго еще связанными одна съ другой водными по
верхностями врезалась б о л о т и с т а я  м е с т н о с т ь  въ виде раз
деляющей стены. На восток* поднимались длинныя цепи Уральскаго 
хребта; на юго-востоке съ пермотр1асовымъ моремъ граничила, быть 
можетъ, тоже только болотистая местность; на юге между альпш- 
скимъ моремъ и германскимъ озеромъ врезались богемскш массивъ 
и винделицшскш горный хребетъ, соответствующей дунайской рав
нине настоящаго времени, на западе же берегъ его составляли по
крытый армориканскими горными цепями Франщя, Бельпя, Южная 
Англ1я и Ирланд1я.

Что эти, частью весьма обширные, материки отличались сухимъ 
пустыннымъ климатомъ, доказывается безчисленнымъ множествомъ 
фактовъ, въ особенности темъ, что огромная поверхность воды начи
наете теперь сокращаться, что местами въ ней отлагается свита ело- 
евъ мощностью бол£е 1.000 метровъ, лишь въ отдельныхъ бассей- 
нахъ обнаруживающая скудную реликтовую фауну, но въ другихъ 
местахъ совершенно лишенная окаменелостей. То обстоятельство, что 
въ соленыхъ водахъ широко распространены были известныя водо
росли, *ito раковины Estheria покрываютъ целые слои, нисколько 
идетъ въ разрезъ съ населетемъ нынешнихъ соляныхъ озеръ.
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Если по законамъ логики испареше соляного раствора возможно 
только при климат^ съ высокой испарительной способностью и не- 
значительнымъ количествомъ атмосферныхъ осадковъ, и если, вместе 
съ т'Ьмъ, мы должны разсматривать всю поверхность цехштейноваго 
моря вместе съ его краевыми горными хребтами, какъ л и ш е н н у ю  
с т о к а  п у с т ын ю,  то это пред пол ожеше еще отнюдь не обусловлю 
ваетъ того, что количество атмосферныхъ осадковъ должно было 
быть незначительными Высота атмосферныхъ осадковъ могла быть 
довольно значительной, лишь бы испареше нисколько превышало ее.

Итакъ, мы допускаемъ, что на окраинныхъ горныхъ хребтахъ 
внутренняго моря выпадали богатые осадки, что по ихъ склонамъ 
образовались многочисленныя першдичестя или постоянныя реки, 
которыя на подоб1е рекъ центральной Азш, широкимъ потокомъ про
текали по низменностямъ, пока не впадали во внутреннее море. Но 
въ то время, какъ сильное испареше превращало въ паръ не только 
притекающую воду, но уменьшало также масзы воды великаго соля
ного озера, объемъ последняго долженъ былъ сократиться, глубина 
его убывать. Въ виду неровностей дна, оно вскоре расчленилось на 
рядъ отдельныхъ бассейновъ, очерташя которыхъ постоянно изменя
лись; постояннымъ колебашямъ было подвержено также содержаше 
солей. Такъ какъ въ перюдическихъ рекахъ содержаше воды и солей, 
подъ вл!яшемъ временъ года, постоянно колебалось, то перюдически 
изменялись и услов1я для осаждешя солей, и, такимъ образомъ, мы 
видимъ, что соляныя залежи на правильныхъ разстояшяхъ прорезы
ваются ангидритовыми или полигалитовыми полосками (годовыми 
кольцами, см. рис. 21.), по числ;у которыхъ можно заключить, что для 
осаждешя соляной залежи Стасфурта, мощность которой составляетъ 
900 метровъ, потребовалось около 10.000 летъ. Между низменностями 
Рекъ поднимались плостя солончаковыя болота, которыя временами 
пропитывались дождями и опреснялись. Въ то время, какъ площадь, 
занятая моремъ, сокращалась, и осушались низменныя прибрежныя 
области, содержавшаяся въ нихъ морская соль постоянно выщелачи
валась и способствовала возрастант содержашя соли въ отдельныхъ 
бассейнахъ, напоминавпшхъ какъ бы солеварни. Водоразделы между 
сточными каналами на мало расчлененномъ участке быстро передвига
лись, и рука объ руку съ этимъ менялись химическш составъ и 
концентращя соляного раствора соседнихъ соляныхъ озеръ. Въ 
одномъ выкристаллизовывался гипсъ или ангидритъ, а выше находя- 
щшся растворъ хлоридовъ протекалъ далее. Въ другомъ происходило 
выделеше повареной соли, а выше находящейся маточный разсолъ 
легко растворимыхъ соединений всасывался передвигающимися дюнами, 
подобно тому, какъ водяныя капли поднимаются пескомъ. Но где подъ 
вл!яшемъ палящаго солнца пустыни или холода зимы происходила 
кристаллизащя легко растворимыхъ солей, тамъ отлагался тоншй слой 
пыли, представлявшш герметичеекш затворъ надъ легко р а з р у ш и -  
мымъ пластомъ соли.

Мы не можемъ ставить себе задачей описать здесь отдельныя 
фазы выделешя солей въ томъ виде, въ  какомъ фазы эти возникали  
въ северо-германской низменности при столь меняющихся услов1яхъ, 
темъ более, что химическая сторона вопроса недавно многократно 
изучалась методическими изследовашями, и мы по многочисленными
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наблюдешямъ знаемъ, что на основанш современнаго распред*Ьлетя 
солей въ Стасфуртской и Тюрингенской областяхъ кал1евыхъ солей, 
въ виду тектоническихъ движенШ, удивительныхъ перемещенш це- 
лыхъ группъ соляныхъ пластовъ и послйдующихъ химическихъ пре
вращений, не везде можно судить о первоначальныхъ взаимоотноше- 
шяхъ между слоями. Намъ представляется важнымъ констатировать 
лишь то, что громадныя залежи солей верхняго цехштейна, предста
вляющая столь ценяыя богатства германскихъ недръ,—что эти залежи 
возникли путемъ выпариван1я солей, которыя растворены были въ 
эпоху с р е д н я г о  цехштейна, причемъ, вопреки прежнимъ предпо- 
ложешямъ6, въ эпоху верхняго цехштейна не происходилъ п остоя н 
ный п р и т о к ъ  морской воды. Въ самомъ деле, неболыте соляные 
штоки въ пермскихъ отложешяхъ Англш и гипсы въ пермской свите 
слоевъ Россш представляютъ лишь ничтожную часть техъ массъ со
лей, которыя содержались въ широко распространенномъ тамъ цех- 
штейновомъ море, вымывались дождевой водой изъ высохшихъ слоевъ, 
постепенно приносились въ германсшя „солеварни" и здесь оса
ждались.

Некоторые факты, обнаруживающееся въ разрезе слоевъ северо- 
германскихъ соляныхъ залежей, делаютъ вероятнымъ предположеше, 
что море временно еще разъ прорвалось въ болотистую область соля
ного озера и принесло съ собою новые растворы солей, но отрезан
ный отъ MipoBoro моря озерной бассейнъ опять все более и более 
сокращался и распадался на отдельныя колоссальныя „солеварни"; 
обширныя площади его превращались въ сушу, и если до того вре
мени оне находились подъ вл1яшемя» крепкихъ соляныхъ растворовъ, 
выделявшихъ илъ, то теперь все большее вл1яшенаихъ судьбы npio6pe* 
таеть ветеръ. Мелкая глинистая пыль была снесена, крупнозернистый 
песокъ остался. Повсюду появились красныя дюнныя области; между 
темъ окраинные горные хребты, вследств1е денудацш, понижались и 
все более теряли способность собирать значительныя массы атмосфер- 
ныхъ осадковъ. Такимъ образомъ, материкъ все более и более высы- 
халъ, реки становились беднее водою, озера сокращались, ручьи 
изсякали.

По мере того, какъ ослабевала эрозюнная (размывающая) дея
тельность проточной воды, усиливалось вл1яше дефляцш (развевашя). 
Перюдами ветеръ сносилъ въ долину богатый кварцемъ песокъ съ 
гранитныхъ штоковъ, вынырявшихъ изъ-подъ сланцеваго покрова, 
разрыхпялъ скоплешя обломочнаго матер1ала у подошвы горъ, и если 
после продолжительнаго перюда засухи разражался, наконецъ, ливень, 
то далеко въ пустыне устремлялись, смотря по обстоятельствам^ 
тонкозернистая песчаная грязь или богатый галькою илъ. Такимъ 
образомъ въ песчаныя банки, часто обнаруживающая превосходную 
дюнную слоеватость, вклинивались языки изъ крупной и мелкой 
гальки, но преобладаше кварца и часто столь угловатая поверхность 
гальки в о -оч т  показываютъ, что эти включешя принесены не изда
лека. Затопленная ливнемъ местность вскоре высыхала, по равнине 
снова мчался ветеръ, несущШ пески, шлифовалъ и разъёдалъ гальку, 
производилъ удивительные углублен1я и превосходные трехгранники.

Было бы заблуждешемъ полагать сущнось иустыни пестраго пе
счаника въ томъ, будто бы только ветеръ переносилъ рыхлыя массы,
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а д'Ьйс^в1е воды якобы совершенно отсутствовало. Никто не станетъ 
оспаривать у песчанаго моря Каракума, шириною въ 300 километровъ. 
пазваше „пустыни", несмотря на то, что на берегахъ многоводной

Аму-Дарьи возвышаются колоссальный дюны (рис. 26), 
И т еченя высыхаютъ у самыхъ .
СУХ1Я Р*ЧН Ы Я русла ИЛИ п о к р ы т и я  г л и н и
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эту пустыню во всехъ направлешяхъ, что свидетельствуем о томъ, 
что вода постоянно прерываетъ деятельность ветра.

Подобно тому, какъ въ пескахъ пустыни Каракума гипсовые 
растворы, содержандеся въ грунтовыхъ водахъ, благодаря испареипо 
капиллярно поднимающейся воды, заполняютъ обширныя площади 
богатыми песками „псевдоморфозами" гипса, точно такъ же въ пескахъ 
тр1асовой пустыни выкристаллизовывались известковые растворы и 
образовали те  удивительные аггрегаты кристалловъ, которые подавали 
поводъ къ столькимъ спорамъ.

Присутств1е мелководныхъ, преходящихъ озеръ доказывается вклю- 
четем ъ глинистыхъ слоевъ, богатыхъ раковинами Estheria, и особенный 
интересъ вызываетъ къ себе одинъ богатый двустворчатыми горп- 
зонтъ8, который включенъ въ слои пестраго песчаника отъ Тюрингш 
вплоть до Вальдека, отъ Саксонш до Гарца включительно. После того, 
какъ отложилось около 400 метровъ песчаника, не содержащаго ника
кихъ следовъ морской фауны, поверхность пустыни пестраго песчаника 
снова очутилась на уровне моря; неопровержимо доказано, что въ это 
время Герматя опустилась па такую лее величину. Море, играя, насту
п аете  Два двустворчатыхъ (GervililaMurcliisoni и Aucella Geinitzi), а также 
небольшая улитка (Turbonilla Weissenbachi) распространены чрезвычайно 
широко и въ громадномъ числе индивидуумовъ. Еще не решено съ 
достоверностью, одинъ ли или несколько разъ выступаетъ богатый 
двустворчатыми, темнокрасный слой песчаника, перемещалось ли только 
мелководное озеро, или же оно многократно заселялось моремъ. Такъ 
или иначе, кратковременный эпизодъ морской трансгрессш оканчи
вается такъ скоро, какъ скоро онъ возни къ, и лишь после того, 
какъ TpiacoBoe море въ последуюпде першды многократно предпри
нимало кратте походы, продвигаясь впередъ, оно въ эпоху раковин- 
наго известняка завладеваете наконецъ, Гермашей на долгое время.

Близостью морской береговой линш объясняется, вероятно, и то, 
что въ верхнихъ пластахъ отложенш песчаниковъ красная окраска 
исчезаетъ, что д1агональная слоистость заменяется нормальнымъ напла- 
стовашемъ, и что широко распространены следы одного животнаго, 
которое предпринимаетъ уже далетя путешеств1я по песчаной равнине. 
Это животное названо Cliirotherium въ виду того, что слепокъ съ отпе
чатка ступни, длиною 10—40 сант., обнаруживаетъ большое сходство 
съ формой человеческой руки. Мясистый наростъ на оттолыренномъ 
большомъ пальце говоритъ приспособленности для лазатя.

Судя по многочисленнымъ крупнымъ и мелкимъ наземнымъ жи- 
вотнымъ, которыя раньше найдены были у Гильдбургаузена и Гарраса, 
и тремъ отпечаткамъ, длиною около 40 сантиметровъ. недавно спа- 
сенныхъ оттуда, благодаря счастливой случайности, представляется 
весьма вероятнымъ, что северная Франкошя представляла въ то время 
богатый животными оазисъ. Родиной9 этихъ наземныхъ животныхъ 
была, повидимому, область между Галле и Бернбургомъ. Здесь находятъ 
многочисленные остатки одного растешя, которое нигде въ другомъ 
м е с т е  н е  наблюдалось (Pleuromeia, последняя ветвь некогда столь пышно 
расцветавшихъ енгиллярш); зарослями высотою отъ 2 до 5 метровъ 
оно окаймляло берега часто высыхавшаго озера. Черепа и коиролиты 
Capitosaurus’a и Trematosaurus’a указываютъ на то, что крупные и м е л ш е  
стегоцефалы истребляли обитавшихъ въ озере рыбъ.
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Кроме перечисленныхъ случаевъ, въ главномъ массиве пестраго 
песчанка встречаются совсемъ единичные органичесше остатки. За
падная окраина пустынной области10 доставила у  Баккара (Barcarat) 
CaOlopteris, у  Цвейбрюкена, Саарлуи и Зульцбада — Voltzia и многочи
сленные папортнику, тогда какъ найденыя у Рейнфельдена некоторый 
рыбы и пресмыкающаяся, особено своеобразный Aristodesmus, и одна 
нижняя челюсть у Тейпаха длиною въ 23 сантиметра показываютъ, 
что и на юго-западе были на-лицо услов1я, благопр1ятныя для развитая 
органической жизни.

Такимъ образомъ, Средняя Европа долгое время представляла 
сухую, ьр юную песчаную равнину, въ которой на м е д л е н н о й  о п у 
с к а ю щ е й с я  п о ч в е  нагромождались песчаныя массы, мощностью 
до 500 метровъ, почти не содержания окаменелостей. Когда морю 
снова удалось вторгнуться въ обширную низменность, не съ севера, 
по примеру цехштейноваго моря, а съ юго-востока, оно первоначально 
затопило узкш проходъ, расположенный приблизительно въ Верхней 
Силезш, подалось впередъ, затемъ было оттиснуто снова назадъ сухимъ 
климатомъ пустыни; оно возобновляло свои вторжешя, приносило съ 
собою более или менее богатыя морсшя фауны; несмотря на это, сухому 
климату пустыни удавалось каждый разъ испарять воду, отлагать 
гипсъ и соль и истреблять храбрые авангарды. Но по мере того, какъ 
геосинклиналь становилась глубже, а брешь въ окружающей стене  
скалъ расширялась море вторгалось съ все большей энерпей и после 
долгой борьбы завладело обширнымъ пространствомъ въ незадолго 
до того совершенно сухой области.

Мы должны иметь въ виду, что за это время въ южномъ Mipo- 
вомъ море совершалось медленное и, все-же, коренное преобразоваше 
палеозойской и мезозойской фаунъ. Правда, въ области Альпъ еще 
продолжали жить последте остатки фауны Orthoceras, но успелъ уже 
мощно расцвесть новый м1ръ организмовъ, и этой молодой тр1асовой 
фауне удалось заселить вновь открытый водный бассейнъ. Мы опять- 
таки наблюдаемъ, что немногая формы въ состоянш вынести замену 
чистыхъ соленыхъ водъ открытаго моря илистыми водами съ химически 
измекеннымъ содержатемъ солей г е р м а н с к а г о  в н у т р е н н я г о  
о з е р н а г о  б а с с е й н а .

Это выражается прежде всего въ томъ, что верхне-силезская 
фауна гораздо богаче, чемъ среднегерманская и содержитъ еще мно
жество такихъ формъ, которыя мы паходимъ въ Альпшскомъ океане. 
Затемъ въ германскомъ раковинномъ известняке мы наблюдаемъ часто 
совершенно изолированныя находки принесенныхъ издалека рако
винъ аммонитовъ; между темъ, лишь немногая формы были въ со
стоянш поселиться здесь надолго и акклиматизироваться.

Чисто стратиграфическое разсмотреше этихъ явленш не выяс- 
няетъ условШ образовашя соотвЬтствующихъ отношенш, такъ какъ 
море раковиннаго известняка впервые появилось въ эпоху, которую 
называютъ верхнимъ пестрымъ песчаникомъ, и исчезаетъ оно въ 
нижиемъ отделе кейпера.

Вторжеше тр1асоваго моря черезъ силезскш проходъ въ герман- 
сшй бассейнъ отнюдь не отмечено несогласнымъ залегашемъ или 
другими симптомами, которые обыкновенно считаютъ с о п р я ж е н н ы м и  
с ъ  трансгресыей моря. Наоборотъ, вода почти совершенно незаметно
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прокрадывается въ покрытую рыхлымъ пескомъ пустыню. Отд*лецные 
не содержащими окаменелостей песчаниками, глинами и гипсами, по
являются некоторые тон те слои, наполнененные морскими остатками.

CD
O '

!ZJ

Myophoria costata широко распространена11 въ алыпйскомъ Tpiac* и 
почти повсюду встречается въ германскомъ бассейн*. Но вм*ст* съ 
т*мъ у  Дурлаха въ Баварш мы наблюдаемъ уже многочисленные 
виды13, которые въ остальную Гермашго иммигрировали лишь поел*



Рис. 196. Животная жизнь въ Mopii эпохи раковиннаго известняка Гермашь.
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того, какъ отложилось 80 метровъ породъ. Попытки вторгнуться въ 
германскш бассейнъ д*лаетъ уже даже Lima striata, руководящая ока
менелость верхняго раковиннаго известняка.

Плосте диски Beneckela tenuis заполняютъ ц*лые слои, хотя эта 
окаменелость обыкновенно разсматривается, какъ цератитъ, однако, 
лопасти не зазубрены, и положетемъ сифона13 вполн* объясняется 
вопросъ, почему Леопольдъ фонъ-Бухъ относилъ эту форму къ гота-  
титамъ. Р*дкость иглокожихъ во всемъ нижнемъ и среднемъ рако- 
винномъ известняк* является убедительнымъ признакомъ того, что 
вода германской бухты не отличалась н о р м а л ь н о й  соленостью.

Трещины высыхатя, пласты соли и гипса, а также остатки на- 
земныхъ растенш ясно показываютъ, какъ неглубока была вода, и 
какъ легко она высыхала, обнажая дно бассейна. Многократно сме
няясь, выступаютъ слои конгломератовъ, состоящихъ, большей частью; 
изъ желваковъ, величиною съ каленый ор*хъ, изъ высушеннаго ила, 
при повторномъ затопленш эти желваки опять переходили въ извест
ковый илъ, увеличивались въ размерахъ и снова осаждались. Между 
этими желваками встречаются также угловатые осколки и обломки 
величиною съ ладонь или даже съ голову челов*ка.

Наилучшее представлете о меняющихся судьбахъ бассейна рако
виннаго известняка мы получаемъ, вдумываясь въ распред*леше от- 
д*льныхъ банокъ столь необыкновенно многочисленныхъ Terebratula. 
Въ тр1асовыхъ отложешяхъ южныхъ Альпъ, даже у Kara (Kag&) въ 
Гималаяхъ изв*стна Terebratula vulgaris. Къ эпох* рёта она доходитъ 
до верхняго Рейна, встр*чается въ волнистомъ доломит* Ааргау15, а 
въ тонкомъ пласт* въ Франконш и Тюрингш находятъ разновидность 
Terebratula Ecki. Зат*мъ въ пласт* известняка, мощностью въ 60 санти
метровъ, она выступаетъ въ такомъ изобилш, что пластъ этотъ со- 
стоитъ почти исключительно изъ раздробленныхъ и ц*льныхъ рако- 
ВИНЪ. Должно быть, ЗД*СЬ ЖИЛИ ПОЧТЙ исключительно, при OTCyTCTBill 
вс Ьхъ другихъ животныхъ, покол*шя плеченогихъ величиною съ каленый 
ор*хъ. Зат*мъ теребратулевый известнякъ сразу, безъ всякой посте
пенности, исчезаетъ. Отлагается около 30 сантиметровъ не содержа
щего Terebratula ила, но на немъ снова появляется Terebratula въ пора
зительно большомъ числ* индивидуумовъ, опять слагаетъ теребра- 
тулевый пластъ мощностью въ 60 сантиметровъ, а въ последующее 
время, когда сложено было около 70 метровъ известняка, это животное 
уже ни разу не находило благопр!ятныхъ для жизни условШ. Но затемъ 
въ верхнемъ раковинномъ известняке Terebratula снова появляется. 
Болыше „жирные" экземпляры показываютъ, какъ прекрасно чувство
вала себя эта форма, а мелкая разновидность Terebratula cycloides снова 
одна почти слагаетъ слой высотою въ 10 сантиметровъ. Затемъ она 
исчезаетъ изъ Германш, а ея последнее выступлеше въ среднемъ 
кейпере Деттельбаха16 служитъ признакомъ того, что въ тр1асовомъ 
море она все еще отличалась большой жизнеспособностью и могла 
предпринять попытку къ иммигращи во внутреншй германсюй бассейнъ.

Не менытй интересъ представляетъ распределеше аммонитовъ 
въ германскомъ известняке. Beneckela напомиваетъ еще последнихъ го- 
вдатитовъ, a Ceratites nodosus впервые появляется въ нижнемъ раковин
номъ известняк* Зондерсгаузена. Вм*ст* съ нимъ мы находимъ изо
лированные экземпляры Acrochordiceras20, Ptychites Amaltheus, Meekoceras.
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Относительно богатъ такими заблудшими гостями, такъ назы
ваемый, пенистый известнякъ, которымъ заканчивается нижнш рако
винный известнякъ, и начинается соленосный перюдъ средняго рако-

sr

виннаго известняка. Д1агонально слоистая порода соответствуете  
^Ьроятно, низкимъ дюнамъ изъ обломковъ раковинъ и солитовыхъ 
зернышекъ, эти дюны переносились в^тромъ въ промежуткахъ между 
испарявшимися илистыми бассейнами. Целыя колонш красноватыхъ

ш
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Encrinus Carnalli со стеблемъ длиною около метра и превосходной о 
двадцати рукахъ чашечкой при быстромъ высыханш моря вымирали 
какъ колосья, и гонимыя водою раковины аммонитовъ попадали на 
сушу, такъ что назваше „пенистый известнякъ" находитъ, очевидно, 
оправдаше и съ генетической точки зргЬшя.

Но поселиться въ германскомъ бассейн!* цератитамъ удается 
впервые въ эпоху верхняго раковинаго известняка. Сперва появляются18 
мелше виды, напоминаюгще альпшстя формы. Затемъ появляется 
сред нихъ размеровъ Ceratites nodosus, украшенный толстыми узлами. 
Позднее онъ превращается въ крупнаго Ceratites semipaztfitus, снабжен- 
наго острымъ килемъ, а въ нижнемъ кейпере до сихъ поръ найденъ 
лишь одинъ экземпляръ19 последнихъ 9nHr0H0BbCeratites Schmidi.

Богатство верхняго раковиннаго известняка многочисленными 
настоящими морскими видами, появлеше целыхъ площадей, сплошь 
покрытыхъ, наподоб1е усЬянныхъ колосьями полей, массивными мор
скими лшиями (Ceratites liliiformis), распавппеся известковые обломки 
которыхъ сложили пластъ породы (трахитовый известнякъ), ясно пока- 
зываетъ, что въ ту эпоху происходила весьма энергичная циркулящя 
водъ. Свободно и открыто TpiacoBoe море вторгалось своими волнами 
въ Германш и, повидимому, вместе со своей богатой фауной срод
нилось съ местными услов1ями, пока оно не было энергично оттиснуто 
н а з а д ъ  (подш темъ дна или опускашемъ уровня воды). M H o r ie  факты 
указываютъ на то, что при этомъ известную роль играли и климати- 
чесгая изм^нетя, такъ какъ вместо мелкозернистаго, богатаго изве
стью ила въ это время отлагались нечистые песчаники, которые часто 
пропитаны обуглившимися остатками наземныхъ растенш. Цикадеи, 
хвощи и другая болотныя растешя местами образовывали столь густыя 
заросли, что сгнивппя растительныя вещества отлагались въ виде 
нечистаго угля (суглинковый уголь), но между ними мы каждый разъ 
находимъ остатки морской фауны, которая въ эпоху раковиннаго изве
стняка вела отчаянную борьбу съ сухимъ климатомъ пустыни, а затемъ 
зъ дождевыми водами, стекавшими съ окаймлявшихъ берега горныхъ 
хребтовъ. Морская фауна все снова поселяется въ соленыхъ бухтахъ, 
но речная вода проникала всюду, и реки перюдически выходили изъ 
береговъ, наводняя окрестности.

Этотъ процеесъ можно лучше всего изучить, прослеживая распре- 
делеше зубовъ Ceratodus’a (рис. 169—201), прекрасно иллюстрирующихъ 
изменчивость гидрографическихъ условш полупустыни. Уже въ верх
немъ пестромъ песчанике у Магдебурга выступаетъ Ceratoflus arenarnis. 
Въ раков инномъ известняке Франконш, Швабш п Лотарингаи находятъ 
отдельные зубы, но главное ихъ распространено совпадает/ъ съ эпохой 
нижняго кейпера, где въ Германш найдено около двенадцати видовъ, 
имЬющихъ, большей частью, узко ограниченную область распростра- 
нешя и соответствующих^ можетъ быть, отдельнымъ речнымъ систе- 
мамъ, расплываюпцяся границы которыхъ довольно часто менялись.

Myophoria Goldfussi является руководящей окаменелостью для того 
богатаго раковинами пласта, (пограничнаго доломита), которымъ закан
чивается богатый дождями промежуточный перюдъ нижняго кейпера. 
Однако, этотъ же видъ встречается уже25 въ раковинномъ известняке 
зажной Германш. Кажется, что дождевой перюдъ нижняго кейпера 
юкончился вследств1е какого-нибудь быстро наступившаго события,
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что сухой климата распространился съ новой силой, вследствие чего 
погибла реликтовая фауна, жившая еще въ бассейнахъ съ бракической 
водой. Въ самомъ деле, на пограничномъ доломите залегаетъ свита.

о,
К

мощностью до 200 метровъ, почти совершенно не содержащихъ окаме
нелостей часто красно окрашенныхъ глинъ и желтыхъ песковъ; между 
ними залегаютъ многочисленныя линзы гипса и отдельные тон те про
слойки, сплошь заполненные отпечатками совершенно обедненной фау- 

Истор1я земли и жизни. 24
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ны; отсюда явствуетъ что везде возникали водные бассейны, но они исче
зали такъ же быстро, какъ быстро они возникали. Даже наземныя 
растешя встречаются чрезвычайно редко, и спорадичесше остатки 
наземныхъ и водныхъ животныхъ подтверждаютъ, что еще разъ воца
рился климатъ пустыни.

Дважды почва Германш была завоевана м!ровымъ моремъ. Цех- 
штейновое море надвинулось съ севера, море раковиннаго извест
няка—съ юго-востока, но пустынному климату каждый разъ удавалось 
сломить господство Нептуна. Теперь океанъ вторгается въ третей 
разъ и пробиваетъ себе третью брешь. Силезстй проходъ закрыть, 
но море въ своемъ завоевательномъ походе наступаетъ съ юга Францш 
черезъ Швейцар1ю въ Швабш и Франкотю и, вероятно, также съ 
запада въ северную Герматю и Англ1ю.

Снова возникаютъ те своеобразный породы, которыя сопрово- 
ждаютъ наступате трансгрессирующаго моря. Целыя речныя системы 
и болышя пресноводныя озера наполняются соленой водой, снова 
опресняются и опять наводняются моремъ. Низменности, покрытыя 
густыми первобытными лесами, и холмы, покрытые пестрымъ расти- 
тельнымъ покровомъ, скалистые берега и песчаные дюны, — все это 
поглощается моремъ, въ то время, какъ здесь вся область уже давно 
покрыта синими морскими волнами, и одна морская фауна за другой 
находятъ здесь место своего успокоешя, въ внутриматериковыхъ обла
стяхъ процветаетъ еще материковая флора, и растительные остатки 
смешиваются съ обитателями моря. Такъ материковыя реликтовыя 
флоры и органичесшй м1ръ большихъ пресноводныхъ озеръ сменяются 
первыми провозвестниками трансгрессирующаго моря, и медленно 
подготовляются т е  отношетя, которыя будутъ описаны нами въ сле
дующей: глав*.

24. Юрское море.
Во время верхне-тр1асовой эпохи средняя Европа была ареной 

ожесточенной борьбы между севернымъ материкомъ, обнимавшимъ 
PocciK), Скандйнавда и Шотландда, и стремительно наступавшимъ съ 
юга Средиземнымъ моремъ. Современная Альпшская горная система 
тогда принадлежала океану, берега его лежали подъ равниной Дуная, 
севернее простиралась материковая область, покрытая перюдическими 
реками и озерами. Польша и Герман1я, Англ1я и Франщя, а также 
восточная Испашя представляли арену повторныхъ вторжешй моря, 
разделенныхъ длительными перюдами времени, на протяжетй кото
рыхъ возникали пресноводныя отложетя.

Включеше отдельныхъ обедненныхъ морскихъ фаунъ, съ огра
ниченной областью распространешя, между содержащими растешя 
песчаниками и суглинками обыкновенно объясняють постояннымъ 
колебательнымъ двцжешемъ уровня моря или перюдическими опуска- 
шями и подшшями земной коры. Но намъ думается, что нетъ ника
кого основашя предполагать повторныя изменешя въ направлеши дви- 
ж ет я  гидросферы или литосферы.

Какъ мы выяснили уже выше, когда речь шла о морскихъ вклю- 
ченшхъ каменноугольныхъ залежей, намъ, наоборотъ, представляется.
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что происходило непрерывное опускаше дна, при этомъ и з м е н я л о с ь  
т о л ь к о с о д е р ж а н 1 е  с о л е й  в ъ  в о д е  и н а п р а в л е н ! е  м о р -  
с к и х ъ т е ч е н х й .  Кому однажды приходилось лично убедиться, съ какой 
нецреодолимой силой соленая морская вода при простомъ лунномъ при
ливе вторгается на мнойя мили въ эстуарш Ганга, такъ что даже при 
самой усиленной работе веслами не удается плыть въ направленш къ 
морю,—тотъ пойметъ, почему мы склонны приписывать доминирующую 
роль совокупному и чередующемуся действда штормовыхъ шшливовъ, 

вторгающихся глубоко въ опускающшся ма- 
терикъ (напримеръ, катастрофа при навод- V
ненш многихъ квадратныхъ миль Голландии), 
и рекъ, позднее снова заполняющихъ татя, 
наполненныя соленой водой, области депрессш.

Такимъ образомъ, устья болыпихъ рекъ *
кейпера, населенныхъ Ceratodus’oMe и связан- Рис. Ш.
ныхъ съ этими реками озеръ кейпера, населен- Зу&ь Ceratodus
ныхъ ганоидными рыбами, были входными Pnscus> ивъ пе- 

*  , страго песчаии-воротами для многочисленныхъ местныхъ Швабш.
трансгресс1й южнаго TpiacoBaro моря. Морской 
перюдъ средне-европейскаго ю р с к а г о  м о р я  начался 

лишь тогда, когда море затопило своими солеными волнами не только 
главный потокъ, но и сильно разветвленное, богатое озерами среднее 
течсше. Прежде чемъ заняться описашемъ того, какъ протекала и 
закончилась эта океаническая эпоха, мы должны разсмотреть ту чре
звычайно пеструю переходную эпоху, которую называютъ р б т с к и м ъ  
п е р 1 о д о м ъ .  Въ области Средиземнаго моря до Альпъ отлагались 
нормальныя отложен!я морскихъ известняковъ, на северъ и на западъ 
отъ этой области находились песчаныя береговыя дюны, 
илистыя речныя низменности. Болыще и мелше плостае 
острова, положете и очертан!я которыхъ постоянно 
изменялись, представляли все новыя убежища для мате- 
риковаго Mipa организмовъ.

Флора ретской переходной эпохи, правда, связаца 
многочисленными переходными тр1асовыми и пермскими 
формами съ более древней, каменноугольной, флорой; 
но для ретской эпохи характерны, съ одной стороны, 
отсутств1е лепидодендроновъ и сигиллярш, а также 
характерныхъ папоротниковыхъ растеьш, которыя поль
зовались столь широкимъ распроетранетемъ въ конпе 
палеозойской эры и составхди главныхъ источникъ 
для образовашя каменныхт утлей; съ другой стороны,— 
широкое распространекхе цикадей и конифероподобныхъ 
(хвойноподобныхъ} деревьевъ съ неразветвленными листьевыми нер
вами, пршбретающихъ съ техъ поръ все растущее значеше и дошед- 
шихъ до настоящаго времени своеобразнымъ родомъ Gingko.

Пустыняымъ климатомъ, господствовавшимъ въ Европе во время 
TpiacoBaro перюда, объясняется, почему мы здесь въ состоянш легко 
отличать более древшя флоры отъ флоръ, более молодыхъ. Но вне 
пределоъъ Европы, въ Остъ-Индш и южной Африке, ледниковыя отло- 
ж ет я  между обеими флорами направляютъ наше внимате на клима
тическая причины этой поразительной смены флоръ. Вполне ясно,

Рис. 201. 
Ceratodus Kaupi, изъ 
иижняго кейпера 

Швабш.

Рис. 200. 
Ceratodus Made- 
lungi, изъ рако- 
вивнаго извест
няка Готолина.
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что колоссальные снежные покровы, простиравппеся въ конце палео
зойской эры въ Остъ-Индш, южной Африке и Австралш, должны 
были вл1ять на весь живой ъаръ, особенно же на высппя формы, про
изводя отборъ, истребляя одне формы и закаляя друга.

Ретская флора въ южной Германш и южной Францш во мно- 
гихъ местахъ сильно развита и обыкновенно встречается въ очень 
тесной связи съ богатыми раковинами отложешями крупныхъ прес- 
н о в о д н ы х ъ  озеръ, или съ первыми провозвестниками юрскаго моря. 
Это наводитъ насъ на мысль о ряде плоскихъ, быстро заселяемыхъ 
растешями, но столь же поглощаемыхъ моремъ, неболыпихъ остро
вовъ, которые располагались около берега. Въ Ш онене встречается 
богатая флора, состоящая приблизительно изъ 150 видовъ растенШ; 
среди этой флоры, образовавшей залежи каменныхъ углей, высту
паютъ богатыя МуШиэ’омъ отложенш бракическихъ бассейновъ. У 
Коимбры встречаются те  же самыя растешя вместе съ углями и темъ 
же самымъ Mytilus minutus. Ретская флора широко распространена въ 
Туркестане, на восточномъ склоне Урала и въ Афганистане. Въ Остъ- 
Йндш1 къ ретскому перюду относится группа отложешй Раймахдла, 
состоящая изъ д1агонально слоистыхъ, крупнозернистыхъ, красныхъ 
песчаниковъ и имеющихъ серьезное значеше каменноугольныхъ sa- 
лежей. Многочисленные растительные остатки принадлежатъ преиму
щественно къ папоротникамъ (Thinnfeldia, Gleichenia, Macrotaeniopteris) и 
цикадовымъ (Pterophyllum, Zamites, Otozamites, Cycadites). Вместе съ ними 
встречаются представители хвойныхъ: Palissya, Chirolepis, Cunninghamites, 
Echinostrobus. Соответствующ1я флоры распространены въ долине Года
вари, на Нарбаде и въ Кэтче (Kutch). Въ сЬверной Индш съ Райх- 
мальскими слоями тесно связаны базальтовыя жилы и обширные ба
зальтовые покровы (долеритъ).

Ретск1я каменноугольныя залежи распространены также въ Тон- 
khhV  и * наряду со многими европейскими растительными видами, 
мы находимъ здесь отдельный формы, соответствующая более древней 
флоре материка Гондваны. Чрезвычайно важное значеше имеетъ тотъ 
фактъ, что здесь въ последшй разъ выступаетъ родъ Glossupteris; этотъ 
фактъ указываетъ на то, что флора материка Гондваны постепенно пре
вращалась въ новый растительный м1ръ. Въ южной Африке,3 такъ назы
ваемому, ретскому перюду соответствуешь, такъ называемая, Шторм- 
бергская формащя. Родъ Glossopteris, который въ слояхъ лежачаго 
бока пользуется еще широкимъ распространен1емъ, здесь уже отсут
ствуете появляются залежи каменнаго угля, а родъ Thinnfeldia, а также 
Podozamites представляютъ характерныя растешя новой флоры. Въ одномъ 
пресноводномъ песчанике мы находимъ изъ рыбъ родъ Semionot'us, 
который является руководящей окаменелостью средняго кейпера Ко
бурга, а въ перюдически разливавшихся рекахъ жилъ, какъ въ южной 
Германш, Ceratodus. Капланд1я сходна съ Остъ-Инд1ей въ томъ отно- 
шенш, что базальтъ и долеритъ въ жилахъ и широко распространен- 
ныхъ лавовыхъ покровахъ связаны съ угленосными слоями

Если теперь прибавить, что вполне соответстующая флора изу
чена въ Австралш и Новой Зеландш, въ Аргентине и Чили, въ Бо- 
ливш и Гондурасе въ Мексике и Калифорнш, въ Виргин1и и Кон
нектикуте, а также на восточномъ берегу Гренлавдш и на Шпиц
бергене, то мы видимъ, что вся земля покрыта весьма однороднымъ
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растительнымъ покровомъ, и на основанш этого мы должны допу
стить, что въ эпоху нижней юры во всехъ широтахъ обоихъ полушарш 
господствовалъ равномерно теплый климатъ. И если на первый взглядъ 
может ь показаться, что юрсшя морсшя фауны обнаруживаютъ расчле
нение по градусамъ широты, то мы въ этомъ усматриваемъ не кли- 
матичесшя зоны, а морсшя фаунистичесшя области.

Теперь вернемся въ Европу, где некоторыя местонахождешя ока
менелостей позволяютъ точнее проследить надвигаше юрскаго моря 
на песчаныя острова береговой зоны.

Въ кантоне Ааргау,4 на берегу Рейса, обнажена дислоцированная 
впоследствш свита слоевъ, многочисленные M O pCKie прослои которой 
позволяютъ относить ее къ самымъ нижнимъ горизонтамъ юры. У 
низменнаго берега жили морсшя лилш, морсшя звезды и морсше ежи, 
двустворчатыя и раки. Подстерегая добычу, плавали здесь въ различ- 
ныхъ направлешяхъ аммониты и рыбы. На берегу росли араукарш и 
туи, цикадовыя развивали свою крону изъ листьевъ; папоротникъ, 
бамбукъ и хвощи представляли подлесокъ. О богатств* насекомыхъ 
свидетельствуете тотъ фактъ, что въ некоторыхъ тонкихъ мергели- 
стыхъ слояхъ найдено около 2000 экземпляровъ, изъ которыхъ 116 ви
довъ принадлежать къ жукамъ, 3 вида—къ сверчкамъ, 3—къ кузне- 
члкамъ, 6—къ термитамъ, 8—къ тлямъ, а некоторыя—къ стрекозамъ. 
Большинство видовъ—митатюрныхъ размеровъ, и достойно внимашя, 
что наряду съ многочисленными древоточцами найдено 10 видовъ 
щелкуновъ (Elater), 7 видовъ жуковъ, живущихъ на грибахъ, и одинъ 
маленькш видь навозныхъ жуковъ. Вполне аналогичная фауна насе
комыхъ изучена въ Англш.

Подвигаясь теперь далее на северъ, въ Ш вабт, мы находимъ 
здесь мелкозернистые песчаники, переслаиваюпдеся съ серой или 
черной глиной и многочисленными ретскими растительными остатками. 
Но одну изъ самыхъ замечательныхъ породъ5 образуютъ некоторые 
T O H K ie прослойки, называемые, въ виду ихъ богатства небольшими 
окатанными зубами и костями, костяной брекч1ей (костяным*! слоемъ, 
бонебедъ). Зубы акулъ, земноводнаго Ceratodus, ганоидныя чешуи, 
остатки наземныхъ пресмыкающихся, а также редюя находки древнёй- 
шихъ млекопитающихъ относятся еще къ тр1асовой эпохе, а въ близ- 
кихъ песчаникахъ мы находимъ многочисленный раковины двуствор- 
чатыхъ; некоторыя изъ нихъ получили назваше „praecursor", такъ 
какъ оне являются первыми представителями морскихъ юрскихъ 
животныхъ, впоследствш получающихъ общее распространете.

Бонебедъ представляетъ, вероятно, береговой валъ, нагромо
жденный изъ выброшенныхъ и окатанныхъ волнами остатковъ, ко
торый такъ часто встречается исключительно въ подверженныхъ дей- 
ствш штормовыхъ волнъ бухтахъ тропическихъ морей: здесь непра
вильно перемешаны трупы хищныхъ наземныхъ животныхъ съ остат- 
ками, выносимыми бушующимъ моремъ.

Во Францш границу* между тр1асомъ и юрой образуютъ богатые 
растетями песчаники, а подъ Байрейтомъ некоторыя зоны нижней 
юры представлены также песчаниками, бедными содержашемъ окаме
нелостей. Огромный лесъ кониферовыхъ (хвойныхъ) можно проследить 
до Кумбаха и Бамберга: стволы толщиною въ. 60 с а н т и м е т р о в ъ  и  
длиною въ 5 метровъ можно встретить повсюду. Часто между ними



374

находятъ, въ виде трещиноватой соломы, остатки Palissya Brauni, а на 
ЗазебергЬ между ними можно различать в'Ьтви, листья, шишки 
и семена. У Форхгейма же росли кусты исполинскихъ Taumotopteris, 
неболыпихъ Clathropteris, а также изящныхъ хвощей. Реже зд'Ьсь встре
чаются остатки цикадовыхъ. Животное царство представлено пресно
водными двустворчатыми, похожими на Limulus, раками и жуками. 
Продолговатые отпечатки приписываютъ гусеницамъ или голымъ 
улиткамъ. Нормальный морстя юрсщя отложешя начинаются лишь 
цосле того, какъ отложилась бол1зе или менее мощная свита слоевъ 
песчаниковъ, содержащихъ растительные остатки. Известково-глини
стые слои нижняго лейаса, достигаюпде въ Швабш около 35 Метровъ 
мощности, въ Франконш заменены крупнозернистыми песчаниками; 
эти песчаники содержатъ, правда, некоторыя ископаемыя, но последняя, 
въ большинстве случаевъ, мелки и носятъ дегенеративный характеръ; 
швабской зон* съ Raiicostatiis соответствуешь здесь слой крупнозер- 
нистаго песчаника мощностью съ ладонь. Дрейфовыми течешями 
пустыя раковины аммонитовъ иногда заносились въ устья рекъ и 
прибрежныя бухты, но лишь толстостворчатыми раковинами (Cardinia) 
бракическихъ водъ образованы богатыя индивидуумами банки.

Такимъ образомъ, въ ближайшемъ соседстве съ морскими лито
ральными породами мы находимъ также признаки материка.

Въ южной Германш породы, образованныя въ продолжете 
юрскаго перюда, обнаруживаютъ столь поразительную смену цветовъ, 
что легко различать:

по местной англшской терминологш; по цвету породы:
нижнюю юру =  лейасъ =  черную юру.
среднюю юру =  доггеръ =  бурую юру.
верхнюю юру =  мальмъ =  белую юру.

Породы л е й а с а  представляютъ серия или черныя глины, мергеля 
и более светлые известняки, за исключетемъ техъ месть, где вторга
ющееся море, разрушило береговыя дюны и песчаные острова, и где, 
следовательно, образованы былисоответствуюпдя такимъ случаямъ по
роды (иесчаники). Мощность лейасовыхъ отложешй составляешь въ 
Швабш около 100 метровъ, но въ Клеттгау—всего 30 метровъ. Такъ 
какъ южная нормальная морская фауна несколько разъ совершала 
походы въ Германш изъ области французскихъ Альпъ, а также изъ 
верхней Итадш, и такъ какъ каждый годъ въ Германш поселялись новые 
пришельцы, то последовательныя отложешя лейаса можнй съ матема
тической точностью расчленить на 6 ярусовъ, изъ которыхъ каждый мо
жетъ быть определенъ по характернымъ руководящимъ окаменелостямъ.

Пока не удалось точно расчленить стратиграфически богатые 
аммонитами тр1асовые слои Альпъ, и ихъ считали аномальной фащей,— 
до шЬхъ поръ казалось какимъ-то чудомъ, что въ Германш готатиты  
встречались лишь до карбона включительно, цератиты были предста
влены въ Tpiace, а аммониты-въ юрской и меловой формашяхъ. Ка
залось, что эта последовательность фаунъ подтверждаетъ иредполо- 
женш о всеобщихъ катастрофахъ, причемъ отдельные факты, проти- 
воречивппе общему правилу, либо совершенно упускали изъ виду, 
либо старались объяснить разными остроумными гипотезами. Теперь 
мы уже знаемъ, что аммониты въ процессе медленнаго, непрерывнаго
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развитая съ верхняго силура до начала TpiacoBaro перюда такъ сильно 
преобразились, что ихъ стволъ съ грандк>знымъ распространетемъ  
TpiacoBaro океана появляется везде въ изумительномъ обилш формъ, 
но въ германской бухте TpiacoBaro перюда онъ представленъ, если 
не считать отдельныхъ чужаковъ, лишь дегенеративными въ отно- 
шенш лопастной лиши родами Beneckel'a въ нижнетр1асовую эпоху и 
Ceratites къ концу средне-тр!асовой эпохи.

Темъ энергичнее и темъ въ большемъ числе формъ а м м о н и т ы  
иммигрируютъ т е п е р ь  въ среднюю Европу, начинаютъ здесь посе
ляться и въ многочисленныхъ разновидностяхъ приспособляться къ 
новымъ у с л ов!я мъ жизни. Другъ за другомъ, въ известной последова
тельности, появляются гладше, ребристые и снабженные шипами виды 
величиною отъ несколькихъ миллиметровъ до 80 сантиметровъ и 
доставляютъ руководяпдя окаменелости для многочисленныхъ, разли- 
чаемыхъ по нимъ, ярусовъ. Въ отдельныхъ случаяхъ мы можемъ 
на аммонитовыхъ раковинахъ доказать наличность значительныхъ или 
нёзначительныхъ переселенш. Amalteus margaritatus мигрируетъ изъ 
нижняго лейаса Италш въ Тоскану, находится здесь въ нижнемъ ярусе 
средняго лейаса въ бассейне Роны и еще позднее является руково- 
дящимъ ископаемымъ во Франконш. Рядомъ съ нимъ въ Швабш неод
нократно обнаружены местныя аммонитовыя фауны8. Мы ясно видимъ, 
какъ некоторые виды первоначально выступаютъ лишь спорадически9, 
лотомъ же они получаютъ широкое распространеше и становятся 
руководящими окаменелостями. Во многихъ случаяхъ можно отчетливо 
проследить и пути миграцш между Шваб1ей и Англ1ей10. Въ каждомъ 
отдельномъ случае очень трудно решить вопросъ, имеемъ ли мы дело 
съ  активными nepeceAeHiflMH живыхъ животныхъ, или же передъ нами— 
скоплевдя перенесеныхъ дрейфовыми течешями пустыхъ аммонитовыхъ 
раковинъ. Но далеюя переселен!я предпринимали и планктонныя ли
чинки прикренленныхъ животныхъ, это ясно видно по Terebratula 
numismalis, которая въ чрезвычайномъ количестве заполняетъ самые 
нин&ше слои средняго лейаса въ Швейцарш и Швабш и можетъ быть 
прослежена до Франщи и Англш. По распространенности лейасоьыхъ 
фаунъ можно доказать существовате юго-восточнее Базеля и близъ 
Нюртингена въ Щваб1и определенныхъ проходовъ въ северную Европу 
для мигрирующихъ формъ. Въ нижнемъ лейасе Апенинскихъ горъ 
въ красныхъ аммонитовыхъ известнякахъ11 совместно встречаются 
Arietes и ангуляты, тогда какъ въ Швабш ойе характеризовали два 
различныхъ горизонта. Лейасовыя отложешя Saldrio богаты наутили- 
дами, северныя Альпы особенно богаты Aegoceras; въ богатомъ аммо
нитами лейасе Швейцарш и приморскихъ Альпъ опять таки не встре
чаются Lythoceras и Phylloceras. Определенный разновидности встре
чаются иногда въ совершенно обособленныхъ местонахож дешяхъ12, 
такъ, Harpoceras radians встречается

у Аалена въ виде Harpoceras aalensis
во Франконш „ „ Harpoceras costula
въ Кальвадосе „ * Harpoceras Levesquei
въ Бургундш „ „ Harpoceras Walcotti

Въ другихъ местонахождетяхъ окаменелостей насъ поражаетъ 
обшпе связанныхъ между собою переходами разновидностей. Такъ,
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Amalteus laevis13 связанъ съ Amalteus coronatus тысячами переходовъ. „У 
Дерльбаха и въ Вассеральфинген*14 есть м*ста, гд* въ нисколько часовъ 
можно собрать тысячи вцдовъ такъ называемыхъ Falciferae. Ихъ такъ 
много, что скоро пропадаетъ всякая охота давать имъ катя бы то ни 
было назватя. Зд*сь, очевидно, им*ли м*сто татя  же племенныя (расо- 

выя) образоватя, катя мы наблюдаемъ у нашихъ 
домашнихъ животпыхъ".

Кром* аммонитовъ, съ лейасомъ въ болыпомъ 
числ* формъ высту паютъ передъ нами гакъ называемые 
б е л е м н и т ы .  Эти пальцеобразныя, въ большинства 
случаевъ, буроокрашенныя, рад!ально лучистыя „гро- 
деовыя стр*лы“ представляли заднш конецъ свободно 
плавающей чернильной каракатицы, жившей целыми 
стаями въ открытомъ мор*. Въ верхне-тр!асовыхъ 
отложен!яхъ Альгайскихъ горъ эти формы развились 
изъ походивщихъ на Orthoceras предковъ, изъ кото
рыхъ родъ Diploconus легче всего объясняетъ намъ, 
какимъ образомъ разделенная на камеры раковина 
Orthoceras покрылась оболочкой изъ известковыхъ 
трубокъ; оболочка, постепио увеличиваясь въ своихъ 
разм*рахъ, образовала, собственно, „громовую стр*лу“ 
(Rostrum), въ верхнемъ конц* которой оставался 
небольшой, разделенный на камеры, конусъ (Phrag- 
шосоп), представлявшш посл*днШ остатокъ прежней 
раковины Orthoceras. Тр1асовые роды Aulacoceras 
(рис. 202) и Atractites выступаютъ въ гальштаттскихъ 
известнякахъ, a Atractites встречается еще въ боль- 
шемъ количестве и въ нижнемъ лейасе Спещи. Но 
въ то время, какъ эти родоначальныя формы живутъ 
еще въ открытому море и одинъ „ Orthoceras “ liasinus 
встречается еще даже у Балингена, съ наступлешемъ 
лейасоваго моря появляются стаи настоящихъ белем- 
нитовъ и уже въ лейас* достигаютъ своего наиболь

ш а я  богатства формъ. Правда, въ доггер* насъ поражаетъ Belemnites 
giganteus, который, судя по роструму длиною въ 1 метръ, им*лъ въ 
длину около трехъ метровъ, однако, на протяженш всего юрскаго и 
м*лового перюдовъ нельзя указать ни одного момента, когда поел*- 
довало бы существенное изм*неше установившагося въ нижнемъ 
дейас* типа.

Несмотря на множество родовъ и вцдовъ, группа белемнитовъ 
вплоть до своего окончательнаго вымирашя въ конц* м*ловой эпохи 
остается въ рамкахъ заложен ныхъ въ лейас* призцаковъ.

Н*который интересъ представляетъ тотъ фактъ, что п л е ч е -  
н о г i я, будучи прикр*пленными, оказываются при переселетяхъ лейа- 
совыхъ фаунъ гораздо бол*е „тяжелов*сными“, ч*мъ свободно пере- 
двигаюпреея аммониты и белемниты. Нижнелейасовыя отложетя Па
лермо такъ богаты новыми, частью исполинскими формами, что изъ 
видовъ, изв*стныхъ въ Швабш, тамъ находятъ всего только два про
цента. Даже улитки обнаруживаютъ совершенно новые роды. Въ сред
немъ лейас* родъ Spiriferina въ Сицилш достигаетъ своего высшаго 
расцв*та.

Рис. 202. Aulacoceras 
inducens. о — верхняя 
часть раковины, в, с— 
кончики. Изъ алынй- 

скаго Tpiaca.
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Фауна плеченогихъ Эльзаса14 обнаруживаете въ нижнемъ лейасе 
резко выраженный швабскш характеръ, тогда какъ въ средне-лейа- 
совыхъ отложешяхъ преобладаютъ англшск1е и французсте типы. 

Эпоха лейаса предста
вляетъ замечательный по
воротный пунктъ въ ра
звитш м о р с к и х ъ  е ж е й .  
За исключетемъ американ- 
скаго и русскаго каменно
угольнаго известняка, палео- 
зой сте роды встречаются, 
большей частью, изолиро
ванно, какъ редкости; ихъ 
раковина состоитъ изъ раз- 
личнаго числа (15— 100) ря
довъ известковыхъ пласти
нокъ. Небольшой родъ Eoci- 
daris, впервые появляющшся 
въ девон^, а въ Tpiace пре**

ь

Рис. 204. Spiriferina rostrata. Изъ 
аншйскаго лейаса. Раковина надре
зана, чтобы показать покрытыя ши
пами ручныя спирали. Ъ—клювъ, с— 
поверхность раковины; въ увеличен- 

номъ вид^.

/

Рис. 203. Различрыя формы белемнитовъ изъ лейаса Швабш (*/з>

вращающшся въ родъ Cidaris, представляетъ первую форму съ 20 рядамо 
пластинокъ, и по тому же закону построены, за ничтожными исклю- 
чешями, все многочисленные роды и виды, которые съ техъ поръ 
миллюнами населяли море. Въ отложен1яхъ альшйскаго Tpiaca остатки 
морскихъ ежей встречаются необычайно часто; выроставппе тогда 
рифы представляли чрезвычайно благопр1ятныя услов!я для ихъ раз- 
вит1я. Группа быстро расцветаетъ и вскоре становится важнымъ эле- 
ментомъ морской фауны, благодаря большому числу индивидуумовъ, 
а также способности приспособлен1я, нашедшей свое выражеше въ 
большомъ богатстве формъ. Теперь закладываются три различныхъ 
направлешя дальнейшаго развитая. Въ то время, какъ круглыя, пра
вильно построенныя Cidaris, Echinus и родственныя имъ формы сохра-
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няютъ до настоящаго времени первоначальный древшй типъ, въ Tpia- 
совый перюдъ отъ нихъ ответвляются двухсторонне-симметрично по
строенные (неправильные, Irregulares) Mopcnie ежи. Благодаря способу 
лередвижен1я въ одномъ направленш. шаровидное тело заменяется

яйцевидно или сердцевидно 
вытянутымъ, и у нихъ можно 
отчетливо различать переднюю 
и заднюю части тела. Смотря 
по тому, имеется ли челюст* 
ной аппаратъ или нетъ, непра
вильные ежи, въ свою очередь, 
разделяются на двЬ болышя 
группы.

Все эти три типа по
являются въ лейасе уже въ 
совершенно развитомъ виде, и 
рядомъ съ Pygaster, снабжен - 
нымъ челюстнымъ аппаратомъ, 
мы находимъ родъ Galeropygus, 
не имеющш челюстей. Н е
смотря на различ1я въ разме- 
рахъ и очертатяхъ, различ1я, 
которыми съ того времени 
отмечены сотни родовъ и ты
сячи видовъ, характерны» осо
бенности, заложенныя въ Tpiace, 
сохранились до настоящаго вре
мени въ неизмененномъ и не- 
расплывшемся вдде.

Лейасовое море было мел
ководно, и съ севера въ него 
вдавались илистыя банки боль- 
шихъ рекъ. Такимъ образомъ, 
обменъ водъ часто задержи
вался; глуботя бухты напол
нялись гшющимъ иломъ, со- 
державшимъ много сероводо
рода; этотъ илъ оказывалъ гу- 

Ь с .  205. Pentacrinus Briareus (*/5 нат. вел.). Изъ лей- бительное действ1е на ЖИВОТ-
-асовыхъ отложешй Англш. Наверху—членики стебля (тпо- ___________________________
хиты) Pentacrinus basaltiformis и Pentacrinus subangularis. ’ адавшихъ туда пас

сивно, занесенныя течешями,
или же активно въ своихъ отважныхъ хшцническихъ набегахъ. 
Но именно потому татя  места особенно благопр1ятствуютъ сохра
нению крупныхъ животныхъ, и если въ нормальныхъ лейасовыхъ отло
ж етяхъ мы находимъ лишь пятилучевыя звёздочки распавшихся стеблей 
морскихъ звездъ, то темные сланцы, пропитанные углеродистыми 
«соединетями, скрываютъ въ себе великолепные экземпляры м о р с к и х ъ  
л и л ! й  (рис. 105). Въ верхнелейасовыхъ отложетяхъ Райтлитгена 
найдена плита длиною въ 8 и шириною въ 5 метровъ, на которой 
виденъ пучекъ изъ 24 стеблей, переплетенныхъ между собою на по- 
доб1е каната, длиною до 17 метровъ и шириною въ 1 метръ. Нередко
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ншкнШ конецъ такихъ морскихъ лилш прикрепленъ къ куску превра- 
тившагося въ уголь плавучаго дерева; мы, вероятно, не ошибемся, 
если предположимъ, что длинныя морсшя лил1и нормально жили при
крепленными къ плавучему дереву, въ висячемъ положенш, распро
стертой кроной (чашечкой) в н и з ъ .  которой он* ловили свою планк
тонную пищу.

Если такая псевдопланктонная колотя попадала въ илистую воду 
тихой гндащей бухты, то она быстро погибала и въ мягкомъ иле 
могла безукоризненно сохраниться.

Важный фаунистическШ элемента юрскаго моря представляли 
рыбы.  Он* населяли воды юрскаго моря въ болыпомъ числе формъ

Рис. 206. Gyrodus hexogtaw.

и особей, но, сравнивая ихъ съ фауной рыбъ настоящаго яремееш, 
мы находимъ коренныя различ1я. Въ современномъ мор* известно 
около 8500 видовъ костистыхъ рыбъ, наряду съ которыми наблюдаютъ 
около 500 видовъ ганоидныхъ и хрящевыхъ рыбъ. Въ юрскомъ море 
мы видимъ обратное отнош ете. Изъ описанныхъ юрскихъ рыбъ, ко
торыхъ около 300 видовъ, подавляющее большинство прппадлежитъ 
къ скатамъ, акуламъ, хрящевымъ ганоидамъ и чешуйчатымъ гапои* 
дамъ; ихъ внутреншй скелетъ состоитъ изъ гибкой или пропитанной 
известью хрящевой ткани, а плотный костяной чешуйчатый покровъ 
защищалъ только отъ нападешй враговъ. Челюсти снабжены были 
крепкйми зубами; о хшцническомъ образе жизни некоторыхъ видовъ 
свидетёльствуета хранящаяся въ Штутгартскомъ Естественно-истори- 
ческомъ музее плита (ср. рис. 208) съ Hybodus Rauffianus17, въ желудке 
котораго можно видеть клубокъ изъ 260 белемнитовъ.
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Въ Золенгофенскомъ известняк-fc прекрасно сохранилась фауна 
рыбъ, состоящая изъ 60 родовъ и приблизительно 150 видовъ; среди 
нихъ изъ к о с т и с т ы х ъ  р ы б ъ  имеется всего два рода съ 8 при

близительно сильно варьирующими видами. Небольшой родъ Leptolepis 
тысячами покрываетъ нЬкоторня плиты известняка у Лангенальтгейма. 
Эти „золотыя рыбки" погребены зд'Ьсь, большей частью, парами, откуда 
можно заключить, что он& были общественными животными. Родъ
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Leptolepis известенъ уже изъ англШскаго лейаса, и, следовательно, здесь 
нужно искать начало костистыхъ рыбъ.

Въ тихихъ илистыхъ бухтахъ лейасоваго моря часто находили 
свою смерть и место своего успокоешя цЬлыя стаи рыбъ; оне пропи
тывали илъ своимъ экиромъ и продуктами разложетя мясистыхъ частей; 
эти запасы масла и ихтюла служатъ въ настоящее время предметомъ 
эксплоатацш.

Такимъ образомъ, въ илистую бухту попадали, вероятно, въ погоне 
за стаями рыбъ также стада и х т 1 о з а в р о в ъ ,  жившихъ, на подоб1е 
дельфиновъ, въ открытомъ море; въ нормальныхъ морскихъ отложе- 
н1яхъ остатки ихтк>завровъ встречаются лишь изолированно и отдель
ными кусками.

Ударами плавниковъ (рис. 207) ихтшзавры мутили воду, по 
которой быстро поднимался сероводородный газъ и отравлялъ всю стаю. 
Наподоб1е мумШ, окруженныя сланцевой массой, лежатъ эти рыбопо-

Рис. 208. Hybodus Rauffianus. Акула лейасоваго моря, охотившаяся на белемнитовъ.

добныя животныя въ своей прежней могиле и превосходно препари
руются. Въ Англ£и особенно богатъ ими нижнш лейасъ, въ Швабш 
же ихъ находятъ въ верхнихъ горизонтахъ. Всегда ихъ находятъ со
обществами. Длинная голова усажена острыми зубами, большой глазъ 
окруженъ костянымъ кольцомъ Черепъ въ коллекцщ Банца имеетъ 
въ длину 2 метра, такъ что длину отдельныхъ видовъ можно пред
полагать равной 12 метрамъ. Конечности представляютъ мозаику изъ 
костяныхъ пластинокъ, при чемъ локоть, пясть и пальцы по форме 
мало чемъ отличаются другъ отъ друга. Число пальцевъ увеличилось, 
и число четырех-или шестиугольныхъ костяныхъ пластинокъ, под- 
держивающихъ широки ластъ, доходитъ до 100. Плечевой и тазовой 
пояса развиты лишь слабо; тело окаймлено рядомъ плавниковъ, а хво
стовая часть позвоночнаго столба продолжается не въ верхнюю лопасть, 
вакъ у рыбъ, а въ нижнюю лопасть двухраздельнаго хвоста. Ихтш
завры были живородящими животными; въ утробе матери одновреме
нно развивалось до семи детенышей. Желудокъ ихтюзавровъ наполненъ 
остатками чернильныхъ каракатицъ и рыбъ и окрашенъ сетей  въ чер
ный цветъ. Описанные подъ назватемъ копролитовъ желваки со* 
стояТъ изъ мочевой кислоты.
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Въ открытомъ море вместе съ ихтюзавромъ жилъ п л е з 1 о з а в р  ъ; 
но онъ встречается преимущественно въ Англш, где семь относительно 
редкйхъ видовъ южно-германской юры отсутствуютъ. Странную форму 
плезюзавра сравниваютъ со змеей, продетой сквозь туловище черепахи. 
Во всякомъ случае, толстое туловище, снабженное четырьмя крепкими 
ластообразными конечностями, не гармонируетъ съ длинной шеей п 
маленькой головой. Уже по этому можно судить, что обе формы „мор
скихъ драконовъ" происходятъ отъ совершенно различныхъ предковъ.

Рве. 209. Плававшие :до1:»авры.

На ря^у съ большими к р о к о д и л а м и  изъ фауны позвоночныхъ 
иногда въ эти илистыя бухты попадали съ суши и могли здесь сохра
ниться л е т а ю nj i e  я щ е р ы ,  которые будутъ подробно описаны нами 
позднее.

Средняя юра, или д о г г е р ъ, отличается отъ лейаса особенно темъ, 
что теперь трансгресс1я моря распространилась на болышя простран
ства, причемъ все яснее развивается эндемическая фауна. Мигращя 
изъ южнаго океана, благодаря которой въ нижнемъ лейасе образова
лись столь резвде руководяпце горизонты, очищаетъ теперь место сво
бодному обмену водъ и фаунъ. И такимъ образомъ мы теперь, осо
бенно въ западной Европе,находимъ открытое море съ характерными 
океаническими признаками. Но восточная и северная Европа предста
вляла еще материкъ, и вместо чернаго ила, который медленныя реки 
лейасовой эпохи доставляли въ мелководное море, теперь въ южно- 
германскомъ бассейне отлагаются богатые железомъ пески, металли
ческое содержаше которыхъ при позднейшемъ разложенш сообщаетъ 
песчаникамъ ржаво-бурую окраску, чемъ и объясняется назвате * бу
рой юры“. Но намъ с т о и т ъ  только отправиться во Франщю, чтобы 
найти отложешя доггера въ виде белаго коралловаго известняка, а 
въ Англш преобладающая порода представляетъ химически осажденный 
въ мелководномъ, тепломъ море известковый песокъ (оолитъ), откуда 
и произошло местное назваше „оолитовая формащя*.



383

Обь оживленномъ обмен* йодъ и фаунь сви детельствуетъ тотъ 
факть, что около 50 видовъ двустворчатыхъ изъ доггера Кракова 
встречаются также въ Нормандш. Въ Лотарингш19 фауны доггера и 
лейаса перемешаны между собою, а у Бейё2® (Вауеих) въ Нормандш 
въ банке мощностью всего въ 1 метрь находятъ совместно почти все 
те окаменелости, которыя въ Швабш распределены въ свите слоевъ, 
мощностью въ 30 метровъ, съ резко обособленными руководящими 
окаменелостями. Въ этой необыкновенно богатой окаменелостями 
банке находятся Asaphus coronatus рядомъ съ Asaphus Ilumphnesianus, 
Asaphus Parkinsoni и Asaphus macrocephalus.

Въ Германш обшпемъ формъ отличается верхняя юра, въ Англш 
же богатейпйя ю рстя фауны21 лежать въ лейасе и нижнемъ доггере.

Растительные остатки и каменные угли, находимые въ отложе- 
тя х ъ  доггера на Кавказе, въ Польше, на острове АндО, въ 1оркшире, 
въ Швейцарш, во Францш, на Шпицбергене и въ Сибири, показы
ваютъ, что въ ту эпоху надъ моремъ еще возвышались многочислен
ные острова, и что оно граничило съ богато населеннымъ материком*. 
Особенно отличается доггерскими углями 
восточная Аз1я, и еслн сибирская флора 
содержитъ 17 англШскихъ растительныхъ 
видовъ, если въ Японш произрастали т*  
же формы, что на Шпицбергене, то этоть 
факть показываетъ, что и тогда на обшир- 
ныхъ пространствахъ земного шара господ- 
ствоваль равномерный климать.

На протяженш всей эпохи лейаса и 
доггера мы видимъ, какъ океанъ неудер
жимо надвигается съ юга и запада на всю 
материковую Европу. Но и далеко за пре
делами Европы можно наблюдать следы 
великой, средне-юрской трансгрессш. Въ 
Сирш, Абиссинш и по верхнему течетю  
Нила, въ северной Индш и на Печоре,— 
везде мы видимъ юрсюе слои несогласно 
залегающими на более древнихъ породахъ.
Море надвигалось на материковыя области, проникало въ болышя речныя 
низменности, поглощало низменные острова, прибоемъ своихъ волнъ раз
дробляло скалистый берегъ материка и мало-ио-малу окончательно 
устроилось во вновь завоеванныхъ областяхъ. Смело завоеванный ма- 
терикь представлялъ теперь арену многочисленныхъ бюлогическихъ и 
литологическихъ процессовь, характерныхъ для открытаго моря и нор
мально соленой, чистой, голубой воды. Везд* поселялись выделяюпда 
известь животныя, и ихъ разрушенные остатки либо распределялись 
волнами въ горизонтальныхъ, широко распространенныхъ известно- 
выхъ слояхъ, либо улавливались въ трещины и полости поселившихся 
здесь рифообразующихъ коралловъ.

Южно-германское, верхнеюрское море** имело, должно быть, глу
бину прйблизительно въ 200 метровъ. На югъ отъ богемскаго мате
рика до Боденскаго озера тянулся длинный рядъ утесовъ — в и н д е -  
л и  ц 1 й с к 1 й  х р е б е т ъ .  На немъ росли вь изобилш кипарисы, кинго 
и древовидные папортники; илистый берегъ былъ покрыть тростни-

Рис. 210. Pleurotomaria subcalaris (V2)' 
Несимметрично завитая улитка съ си- 
нусомъ. Изъ средней юры Францш.



384

ковымп растешями; богатый м!ръ насекомыхъ служилъ пищей хшц- 
нымъ рептшиямъ. БогемскШ материкъ, въ свою очередь, былъ богато 
населеиъ; богатую тропическую флору обнаруживаетъ также материкъ,

вскоре затемъ выныряюидй въ се
веро-западной Германш. Въ области 
Ульма впадала текущая съ юга боль
шая река; вообще же южно-герман- 
сшй бассейнъ былъ наполненъ теп
лой, чйстой водой. Въ немъ повсюду 
выростали коралловые рифы, но мы 
находимъ ихъ также во Францш и 
даже близь Кэмбриджа въ Англш; та- 
кимъ образомъ, тогда коралловые 
рифы процветали также на 25 ши- 
ротныхъ градусовъ севернее, чемъ 
въ теплыхъ тропическихъ моряхъ 
настоящаго времени. Преобладате 
белыхъ известняковъ въ Швабш, 
Франконш, Ганновере и Англш 

оправдываетъ назваше „белой юры‘\  данное этимъ породамъ мальма, 
на въ Швейцарш „белая юра“ окрашена въ темный цвЬтъ, во Фран
цш белые рифовые известняки отлагались особенно въ эпоху бурой 
юры, а въ Португалии „белая юра“ 
представлена красными песчаниками 
со включеншми черныхъ углей.

Главная масса известковыхъ ри
фовъ образована была кораллами и 
губками; на юге къ нимъ присоеди
няется еще группа стромарш. Обык
новенно самая масса извести станови
лась, благодаря позднейшимъ превра- 
щешямъ, безструктурной, аморфной.
Скелеты рифообразующихъ живот
ныхъ после смерти послед нихъ разру
шались, и лишь отдельныя мес^а до- 
ставляютъ богатыя фауны. Особенно 
славятся кораллы Наттгейма, Штрейт- 
берга и Ураха.

Рифовый характеръ известко
выхъ штоковъ, достигающихъ нередко 
мощности отъ 100 до 300 и даже бо
лее метровъ, можно установить обыкновенно лишь по отсутствш гори
зонтальной слоистости, по вертикальной трещиноватости, по частымъ 
пустотамъ и полостямъ, а также по характернымъ йзвестковымъ язы- 
камъ, которые спускаются, на подоб1е мантш, съ живописныхъ дзвест- 
ковыхъ скалъ въ область более глубокой воды и здесь исчезаютъ среди 
горизонтально напластованныхъ известковыхъ и глинистыхъ банокъ. 
Въ такихъ областяхъ „периклинальнаго залегашя“ мы часто на
ходимъ въ виде гнездъ множество представителей кораллофиловой 
фауны. У Кельгейма28 массивный рифовый известнякъ особенно богатъ 
толсто-раковинными двустворчатыми [Diceras (см. рис. 212), Isoarca,

Рис. 212. Diceras arietinum (*/*). Изъ верхней 
юры Францш. Створки, вслЪдствю неодинаково 
сшьнагоростаискрнвленной иакушкн, сделались 

несиммстричныии.

Рис. 211. Perinea posthuma. Изъ верхне-юрскаго ко- 
ралловаго известняка Штрамберга/Голстая раковина 
укреплена наружными узлами, расположенными ря 
дами, и внутренними веретенообразными табличками.
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Pachyrisma], улитками [Nerinea (см. рис. 2 L1)]; даже раковины плече- 
иогяхъ достигаютъ 12 сантиметровъ длины (Terebratula immanis), Въ 
Ёренцтале мы проходимъ черезъ зубчатыя скалы не содержащаго 
окаменелостей доломита, среди которыхъ появляются, 
окруженныя тонкозернистымъ раковиннымъ пескомъ, 
богатыя окаменелостями гнезда, содержапдя плечено
гихъ и двустворчатыхъ, а многочисленные обломки 
разрушенныхъ морскихъ лилШ показываютъ, сколь 
пестрое богатство формъ некогда процветало здесь.

Въ пермо-тр1асовую эпоху большая часть палео
зойскихъ м о р с к и х ъ  л и л i й (ВО семействъ и свыше 
200 родовъ) вымерла. Теперь, въ юрскую эпоху, мы 
встречаемъ совершенно новый м1ръ организмовъ. Заслу
живаете большого вниманщ то обстоятельство, что, на 
ряду съ круглымъ, сильнымъ Apiocorinus (рис. 213) и 
изящнымъ Eugeniacrinus, который уже упомянуть былъ 
нами при опйсанш лейаса, роды Pentacrinus и часто 
встречаюпцйся въ мальме Antedon продолжаютъ жить 
безъ существенныхъ измененхй до настоящаго времени.
Какъ и въ настоящее время, стебли криноидей, расту- 
щихъ на юрскихъ рифахъ, часто обнаруживаютъ сильное 
вздупе, внутри котораго находятъ остатки паразита 
(Myzostomum). Это своебразное сожительство (симбюзъ) 
тоже сохранилось до настоящаго времени.

Море .кишело громадными стаями небольшой, сде
лавшейся планктонной морской лилш, Saecocoma. У нея 
нетъ стебля; ея чашечка представляетъ пятигранную 
тонкую капсулу, величиною съ чечевицу; после смерти 
животнаго она легко разлеталась. На чашечке сидятъ Рис. 213. Apiocrmus 
ПЯТЬ ДЛИННЫХЪ нитевидныхъ рукъ, которыя у ОДНОГО Roissyanus. Изъ гор- 
рода раздвоены и усажены нитеобразными, придатками, (»мТКореи
а у  другого—листовидными, тогда какъ у  Saccocoma приростам къ мор- 
Schwertschlageri (рис. 214) между разветвленными руками скоиу дну в покрыты 
находились, повидимому, нЬжныя перепонки. Поражаетъ усиками, стебель — 
редкое нахождеше белемнитовъ въ южно-германскомъ «“ “вдримкой фор*

г  п  ^  ^  мы: чашечка—груше-мальме. Зато особенно богато развиваются аммониты; руки _pai-
особенно выделяется громаднымъ числомъ разновидно- в*твленныя.
стей родъ Perisphinctes.

Благодаря пиявленш многочисленныхъ рифовъ, между которыми 
находились обширныя, глуботя впадины, юрское море было сильно 
расчленено въ фаунистическомъ отношенш и представляло благо- 
пр1ятныя услов!я для развитая местныхъ фаунъ*

Во Францш различаютъ четыре обособленныхъ фаунистическихъ 
области (Юрсшя горы, Маасъ, Норманд1я и Шуантъ); на основанш 
однехъ и техъ же руководящихъ окаменелостей невозможно провести 
точную параллель даже между ганноверскимъ мальмомъ и англШскимъ.

Все подымаясь въ высоту, рнфы постепенно достигли уровня моря, 
и наступивппй тогда конецъ рифообразовашя выразился въ чрезвы
чайно разнообразныхъ формахъ.

Разстояйе отъ берега, близость устьевъ большихъ рекъ, интен
сивность роста рифовъ и направлете морскихъ течешй — все это

Исторш земли н жизни 25
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оказывало теперь столь серьезное влгяте на дальнейппя 6io логичен 
с т я  и литогенетичестя судьбы, что даже въ расположенныхъ по со
седству областяхъ отлагались совершенно различный породы, и воз
никали изумительныя фаунистичесюе контрасты. Между Кельгеймомъ, 
ЭйхштеттОмъ и У льмомъ2в) образовались въ рифовой области болышя 
и малыя лагуны, въ которыхъ отлагался тонкозернистый известковый 
илъ, подобно тому, какъ это происходить на атоллахъ настоящаго 
времени. Но лишь отдельный волны выносили воды океана въ тихш, 
окруженныя венкомъ пестрыхъ коралловъ бухты; затемъ же бухты

снова въ продолжете многихъ недель остава
лись отрезанными отъ моря, вода опреснялась 
тропическими ливнями или выпаривалась солн- 
цемъ, и растворенный въ ней массы дзвести 

 ....... \ . выкристаллизовывались въ иле лагунъ.
; - Изменчивость въ содержанш солей и частые

переходы въ выпаденш атмосферныхъ осадковъ 
/  \  привели къ возникноветю тонкослоистыхъ плит-

/  /  \  Ч яяковыхъ известннковъ, между которыми твердые 
L *  \ л  литографсше сланцы Золенгофена образовыва- 
ы  лись, главнымъ образомъ, химическимъ путемъ.

Рис. 214. Saccocoraa Schwert- Когда бурныя волны пробивались черезъ края 
scblagen. Сделавшаяся планк- рифовъ, оне выносили на мягкШ илъ целыя
в^юрсшм^тнятой Эйх- стаи большихъ медузъ:—у Пфалыщэна (Pfalzpaint) 

штетта. образовались прекрасные отпечатки изъ легко
разрушающихся студенистыхъ дисковъ. У Эйхш- 

татта волны семь разъ выносили въ лагуну миллюны Saococoma, и во мно
гихъ местахъ мы находимъ въ прекрасно сохранившемся виде раковъ и 
каракатицъ, губокъ и иглокожихъ, акулъ, скатовъ и ганоидныхъ 
рыбъ» черепахъ и крокодиловъ, населявшихъ окраины рифа и откры
то© море. Какъ быстро вода снова оставляла эти места, показываетъ 
намъ следъ Lmmlus (рис. 216), который, прежде чемъ погибнуть, 
иногда успевалъ еще проползти по влажному илу до 5 метровъ.

Несмотрй на то, что золенгофенскан фауна такъ славится бо- 
гатствомъ своихъ формъ, несмотрн на то, что мускульное вещество 
рыбъ и нежнейшш антенны раковъ сохранились безукоризненно, — 
несмотрн на это, местонахождетя чрезвычайно бедны окаменело
стями, можно целыми днями рыться въ высокихъ отвалахъ, и не 
найти ни одного хорошо сохранившаяся экземпляра. Замечательно 
также то, что въ плитняковыхъ известнякахъ многая окаменелости 
найдены только въ единственномъ числе; это служить признакомъ 
того, что здесь скрыты лишь отдельные, случайно загнанные сюда 
экземпляры несравненно более богатаго животнаго Mipa, населявшаго 
соседнее море. Въ виду этого, особенно интересны рыбы, достига- 
юхц1й 2 метровъ длины (Lepidotus, Iscliiodos, Hypsocormus и Agassizia).

Рифовая лагуна Кельгэйма, Эйхштетта и Золенгофена, должно 
быть, неоднократно осушалась, такъ что изъ воды выныряли обшир
ныя площади влажнаго ила. Затемъ сильный ветеръ приносилъ сюда 
съ материка листья гингко и ветви кипарисовъ, а также многочислен- 
ныхъ насекомыхъ; последшя служили приманкой для летафщихъ яще- 
ровъ, которые повсюду носились въ воздухе и перепрыгивали съ 
места на место, подбирая прилипшихъ къ илу жуковъ и стрекозъ.



Рис. 215. Лагуна Золевгофена съ морскими жнротиымп, вывссеняыки послЪдиимъ лрвмвомъ, и отдельным насекомыми. 9а которыми охотятся 
на первднемъ >шанЪ Archaeopteryx, загЬмъ Rhamphorhynchua, на заднсмъ планй—сидщ1й Pfrrodactylni.
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Л е т а ю щ и е  я щ е р ы  п о я в и л и с ь  уже въ 
вврхне-TpiacoByio эпоху, что доказывается скуд- 
h i  ми остатками въ рётскихъ и лейасовыхъ отло
ж етяхъ. Но лишь совершенные и многочислен
ныя находки изъ отложетй мальма даютъ намъ 
возможность точнее изучить организащю летаю- 
щихъ ящеровъ. Въ золенгофенскихъ плитняко- 
выхъ известнякахъ четыре рода, распадающиеся 
приблизительно на 30 видовъ, сохранились, боль
шей частью, въ такомъ совершенств*, что ихъ 
и зучете можетъ дать намъ ясное представлете 
объ ихъ форм* и образ* жизни. Большая, похо
дящая на птичью, голова усажена острыми, 
большей частью, длинными зубами, которые 
не могли, однако, служить для жеватя. Въ про
тивоположность птицамъ, у которыхъ летатель
ный аппаратъ прикрепляется къ руке, превра
тившейся въ однородный членистый костяной 
стержень, въ отлич1е отъ летучихъ мышей, где  
летательная перепонка натянута между пятью 
сильно удлиненными пальцами, у летающихъ 
ящеровъ летательная перепонка была развита 
между чрезвычайно удлиненнымъ „мизинцемъ" 
и брюшной стороной туловища. Небольшой 
птеродактиль (Pterodactylus) имелъ короткШ 
хвостъ, тогда какъ большой Rhamphorhyncbus 
обнаруживаете длинный хвостъ съ хвостовой 
кожистой перепонкой. Татя кости свидетель- 
ствуютъ о высоко развитой летательной способ
ности. По земле летаюпце ящеры ползали такъ 
же, какъ летуч!я мыши. Ихъ, по всей вероят
ности, теплокровное тело было, можно думать, 
хорошо защищено пуховымъ покровомъ.

Но совсемъ особенный йнтересъ лагуна 
Золенгофена представляетъ въ томъ отногаенш, 
что здесь найдены древнейппе остатки настоя- 
щихъ ц т и ц ъ ,  За находкой одного только пера 
последовало въ 1861 году открьте лондонскаго 
экземпляра Archeopteryx lithographica въ Золенго- 
фенскомъ округ*; въ 1877 году на Гартгофе 
близъ Эйштетта, приблизительно въ 20 километ- 
рахъ пути отъ перваго местонахождетя, най- 
денъ былъ берлинстй экземпляръ—Archeopteryx 
Siemensi.

Если бы мы захотели на оонованш исторш 
и сравнительной анатомш птицъ набросать по 
основному бюлогическому принципу картину 
гипотетической первобытной птицы, то мы дол
жны были бы приписать «й следуюпця особен
ности: челюсти были усажены рядами зубовъ, 
такъ какъ у молодыхъ попугаевъ мы находимъ



889

атавистичесюе зачатки зубовъ. Крыло должно было обладать ясными 
пальцами, такъ какъ оно развилось изъ настоящаго ручного аппарата; 
грудная кость была, должно быть, невелика, ребра безъ крючковыхъ 
Отростковъ, такъ какъ эти особенности возникли впоследствш, въ 
процессе развитая большей летательной способности; хвостъ долженъ 
былъ состоять изъ многочисленныхъ позвонковъ. такъ какъ короткая, 
копчиковая кость современныхъ птицъ образовалась путемъ сростанхя 
изъ многихъ позвонковъ—Archaeopteryx какъ нельзя лучше отвечаетъ 
всемъ этимъ требовашямъ, и этимъ доказывается какъ правильность 
б1огенетическаго принципа, такъ и закономерность въ развитш живот
ныхъ формъ.

Хотя изъ первобытныхъ птицъ известно только два экземпляра, 
можно, темъ не менее, кое-что сказать о ея облике и образе жизни. 
Она была величиною съ ворона и снабжена густымъ покровомъ перь- 
евъ; даже голени были покрыты перьями. Крылья и хвостъ носили 
рядъ крепкихъ маховыхъ перьевъ; воротникъ изъ перьевъ украшалъ 
также шею. Длинные пальцы заднихъ конечностей носили острые 
когти; равнымъ образомъ острыми кОгтями снабжены были пальцы 
крыльевъ.

При вскрытш слоеЬъ въ каменодомняхъ Золенгофена и Эйх- 
штетта часто на обширныхъ площадяхъ можно найти следы перво
бытной птицы; по этимъ следамъ нетрудно убедиться въ томъ, что 
животное беззаботно прыгало надъ самымъ тонкимъ иломъ по пря- 
мымъ и кривымъ лишямъ, вероятно, затемъ, чтобы собирать прили- 
павшихъ къ илу насекомыхъ, перенесенныхъ ветромъ съ близкаго 
материка. Задтя  ноги оставляютъ два параллельныхъ ряда отпечат
ковъ, соответствующихъ прыжкамъ въ 15 сантиметровъ. Между этими 
параллельными рядами отпечатковъ имеется резкая черта отъ воло- 
чившагося по земле хвоста. Попеременно со следами заметны по
парно расположенные круглые отпечатки, оставленные, по всей види
мости, крыльями, служившими своего рода костылями. Такимъ обра
зомъ, походка первобытной птицы несколько отличалась отъ походки 
современныхъ птицъ (рис. 215)*

Когти на крыльяхъ Archaeopteryx, вероятно, служили птиц* для 
того, чтобы взбираться на деревья, и съ возвышеннаго пункта поле- 
томъ спускаться на землю. Въ этомъ предпОложенш нетъ ничего не- 
вероятнаго: мы, ведь, знаемъ, что и некоторыя современныя птицы, 
какъ, напримеръ, башенные стрижи не въ состоянш полетомъ под
няться сь земли, несмотря на высокоразвитую летательную способ
ность.

Изъ многочисленныхъ насекомыхъ, прилипавшихъ къ влажному 
илу, наверное, немногимъ удавалось спастись отъ хшцныхъ летаю- 
щихъ животныхъ. Но эти немнопя часто можно видеть въ пре
красно сохранившемся виде, особенно у  Эйхштетта, на плитняко- 
выхъ известнякахъ: можно подумать, будто они были препарированы 
на расправилке. Сохранились нежнейппя жилки стрекозъ и кузнечи- 
ковъ, твердыхъ над крыльевъ таракановъ и пауковъ. На основанш  
этихъ остатковъ можно различать 72 рода и свыше 100 видовъ. 
Но самой красивой формой представляется безспорно Kalligramma 
Haeckeli, экземпляръ, который съ крыльями длиною въ 12 санти
метровъ и шириною въ 0 сантиметровъ найденъ былъ у  Золенгоф ена.



890

На каждомъ крыл* виденъ большой глазъ, а направлете жилокъ по
казываетъ, что это нас*комое с*тчатокрылое—родственно т*мъ малень- 
кимъ золотоглазкамъ, изъ которыхъ самый крупный нын-fe живущШ 
видъ им'Ьетъ въ размах* крыльевъ только 55 миллиметровъ.

При Шнайтгейм* въ коцц* этой эпохи мальма изъ раздроблен- 
наго и истертаго раковиннаго песка образовался д!агонально напла
стованный известнякъ который мы безъ труда можемъ сравнить съ 
известковыми дюнами; посл*дше и теперь еще въ болыномъ ко
личеств* образуются на коралловыхъ островахъ. Область дюнъ про
стиралась съ юго-востока на с*веро-западъ и им*ла 3 километра въ 
ширину л 9 километровъ въ длину. Б*лые песчаные холмы покрыты 
были красивыми папоротниковыми зарослями, и наряду съ многочислен
ными раковинными животными зд*сь неоднократно находили р*зцы, 
длиною въ  J0 сантиметровъ колоссальнаго крокодила (Dacosaurus),

Рис. *217. Gosaurus suevicus (2 м.), змееподобный крокодилъ.

который недавно сталь изв*стенъ, вм*ст* съ родственнымъ (Geosau- 
гиз’омъ (см. рис* 217), также въ полныхъ скелетахъ и познакомилъ съ 
совершенно своеобразной группой рептшйй, приспособленной къ 
жизни въ открытомъ мор* (Thalattosuchia).

Конецъ рифовой эпохи въ швейцарской юр* у  Золотурна отм*- 
ченъ обшпемъ ч е р е п а х ъ 27, которыя на площади шириною всего въ 
300 метровъ открыты въ количеств* тринадцати видовъ и сотенъ 
особей. Большинство экземпляровъ лежали на спин*, и можно было бы 
думать, что передъ нами—морсшя черепахи, погибппя, быть можетъ, 
во время кладки яицъ, если бы строеше костей не свид*тельствовало 
о томъ, что он*, за единственнымъ исключетемъ, принадлежать къ 
пр*сноводнымъ черепахамъ. Такимъ образомъ, у Золотурна въ конц* 
юрской эпохи на рифахъ должно было образоваться пр*сноводное озеро.

Такъ материкъ повсем*стно выныряетъ надъ уровнемъ океана. 
Морская фауна вымираетъ, и, зд*сь раньше, тамъ поздн*е, появлят 
ются остатки растешй и даже угли. Въ нижнемъ мальм* Португалш*8 
мы находимъ бракичесюе слои съ пр*сноводными раковинами, на. 
мыс* Мондего—даже небольшую залежь каменнаго угля съ остатками 
цикадей (Otozamites). У Брора въ Англш встр*чаются многочисленныя 
пр*сноводныя раковины54*, а на остров* Портланд* нигд*, кром* 
Англш, не обнаруженное образоваше30 (портландскШ дзвестнякъ), въ 
которомъ, открыть ц*лы% ископаемый д*съ»
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В ъто время, какъ материковые симптомы увеличиваются, и обшир
ныя пространства постепенно засыпаемаго морского дна присоединяются 
къ северному материку, въ то самое время въ Северной Германш, равно 
какъ въ Южной Англш вполне постепенно совершается переходъ къ 
нижнемеловой эпохе. Но въ южномъ море верхне-юрсюе рифы и 
нормальные морсше осадки безъ перерывовъ продолжаются въ висяч!я, 
морстя породы, такъ что здесь лишь съ трудомъ можно провести 
резкую границу; вышеописанное же осуш ете северной Европы об- 
условливаетъ больпие фаунистичесте литологичесте контрасты между 
морскимъ мальмомъ, съ одной стороны, и материковыми в е л ь д -  
с к и м и  о т л о ж е н 1 я м и  (до-англШски: Wealden )̂, соответствующими 
нижнему мелу (неокому), съ другой. На Англш и Ганноверъ надви
нулась большая речная дельта, и въ то время, какъ въ южномъ 
океане жила уже морская меловая фауна, которая, по всей видимо- 
стй, иммигрировала изъ Печорскаго края и Симбирска, въ морскихъ 
бухтахъ между речной дельтой водилась еще юрская реликтовая фауна. 
Внедряющаяся пресная вода часто такъ быстро разрушала всю морскую 
фауну, что въ черноватшхъ сланцеватыхъ глинахъ внезапно появля
ются пресноводныя двустворчатый; древесные стволы длйною въ 
6 метровъ и толщиною въ 1 метръ свидетельствуютъ о пышномъ 
расцвете растительнаго царства. Въ Моравш красные песчаники 
указываютъ на существовате значительныхъ матергаловъ, тогда кадо 
въ Северной Испанш появлеше пресноводныхъ и болотистыхъ чере- 
пахъ отмечаетъ собою обширное распространение назападъ исполин
ской речной дельты. Флора наиболее богато развита въ северной 
Германш, где описано 42 виДа, тогда какъ изъ Англш известно 
18 видовъ, изъ Францш — только 3 вида. Растительный м1ръ носитъ 
еще вполне юрскш характеръ.

Въ северной Германш30 медленно поднимались изъ моря богатыя 
окаменелостями известковыя отложешя верхней юры. Тонко листо
ватые известняки (эймбекгайзерсвдй плитняковой известнякъ) напоми- 
наютъ литографсте известковые слои Золенгофена; мощные пестрые 
мергеля съ доломитомъ, гипсомъ и каменной солью, свидетельствуюсь 
о томъ. что горячее солнце испаряло отрезанныя морстя бухты. При- 
брежныя бракичестя области совершенно покрыты были кустами 
Serpula coacerrata; оне напоминаютъ серпулитовыя породы, которыя въ 
настоящее время образуются между коралловыми рифами Бермудскихъ 
острововъ.

Все болыщя поверхности суши примыкали одна къ другой, скан
динавский материкъ все более раздвнгалъ свои берега по направленш 
къ Германш и сухой климатъ становился заметно влажнее. Атмо
сферные осадки стали преобладать надъ испаретемъ и большими 
потоками стекать въ море. Такимъ образомъ, надъ морскими породами 
стали отлагаться мощныя пресноводныя отложешя, и въ обширной 
речной долине, въ направленш отъ Гильдесгейма къ Оснабрюку, воз
никли бёлые или желтосерые дейстерсте песчаники, переслаиваю
щееся съ темными суглинками и имеющими промышленное значеше 
залежами каменнаго угля. Флора была бедна родами. Семь папорот- 
никовъ, три цикадеи й два кониферовыхъ (хвойныхъ) образовали 
обширныя болотистыя леса и, сгнивая, дали начало массе каменнаго 
угля. Отдельные флецы каменнаго угля состоятъ язъ ясныхъ остат-
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ковъ Abies Lmkii и Pterophyllum Lyellianum, но плотные каменные угли, въ 
болыпийстве случаевъ, не обнаруживаю т никакой структуры или 
обнаруживаготъ лишь неясные обломки папоротниковъ и илау новыхъ.

Отпечатки Gingko (Cyklopteris) digitata особенно интересны потому, 
что зтотъ родъ хвойныхъ32 въ продолжете юрскаго перюда былъ рас- 
пространенъ отъ Шпицбергена и Сицилш до Англш и южной Гер
манш; н*Ькоторыя листья найдены даже у Золенгофена.

Въ озероподобныхъ распшрешяхъ дельтъ жили мнопя улитки: у  
Бюкебурга распространена Paludina fluviorum. у Нейштадта—Melania 
strombiformis. Въ особенномъ богатств* видовъ встречается двуствор
чатая раковина Сугепа. Тогда какъ въ настоящее время въ тропиче- 
скихъ рекахъ живетъ всего около 25 видовъ, въ вельдене одной се
верной Германш встречается 35 видовъ; зато Unio, Corbula и Pisidium 
отступаютъ на задшй планъ. Вода кишела маленькими Cypris, служив
шими пищей богатой рыбной фауне. Въ воде жили некоторые чере
пахи и крокодилы, а по песчаному берегу бродили своеобразный испо
лняете игуанодонты и мегалозавры, которыхъ отпечатки ногь сохра
нились въ песчанике.

Одновременно песчаники отлагались въ Бельгш и южной Англш. 
Растительные остатки встречаются здесь редко, а каменные угли вовсе 
отсутствуютъ. Появлете многочисленныхъ маленькихъ саламандръ 
(Hylaeobatrachus) и насекомыхъ говоритъ за то, что это место дальше 
отстояло отъ берега. Особенно замечательно Берниссарское33 место
нахождение въ Бельгш, где на неболыпомъ пространстве найдено 
21 скелетъ Iguanodon Bernissartensis длиною въ 5 метровъ, а также два 
скелета менее крупныхъ размеровъ Iguanodon Mantelli. Здесь и въ 
различныхъ другихъ местонахождетяхъ Европы появляются исполинсгае 
д и н о з а в р ы ;  въ виду того, что въ Европе нетъникакихъ следовъ, ко
торые указывали бы на предковъ динозавровъ, представляется неопро- 
вержимымъ, что между Америкой и Европой существовалъ перешеекъ, 
по которому могло происходить переселеше столь богато развивав
шихся въ Америке динозавровъ. Вм*ст* с ъ  травоядными гигантами 
пришелъ также плотоядный мегалозавръ длиною отъ В до 4 метровъ, 
и отъ его нападешй легко погибали неуклюж1я травоядныя. Далекое 
путешеств1е, наряду съ этими крупными животными, совершили, пови- 
димому, и некоторые не столь крупные динозавры: Compsognatus Кель- 
гейма, имеющШ въ высоту всего 30 сантим, лазящхй Hypsilophodon 
и покрытый панцыремъ Polacanthus (рис. 254) высотою въ 1 метръ.

Неоднократно высказывалось м н ете, что характерной особенностью 
юрскаго перюда является отсутств1е тектоническихъ горообразова- 
тельныхъ движешй и вулканическихъ извержешй, и отсюда делали 
даже многозначительные выводы. Но это суждеше можетъ относиться 
лишь къ части Европы, такъ какъ34 уже въ южномъ Банате распроспро- 
странены лейасоваго возраста порфиры и порфировые туфы. Въ Зибен- 
бюргене известны юрсюе базальты, на Кавказ*—порфиры. На Эльбе 
известны основныя лавы, а въ Пиренеяхъ въ эпоху нижняго доггера 
захвачены были процессомъ горообразования мощныя лерцолитовыл 
залежи. На острове Скай (Skye) въ лейасе и доггере залегаютъ ба- 
зальтодые покровы; извержешя базальта происходили на север* Шот- 
ландт. Весьма в*рояно, что висяч!е лавовые покровы раймахальской 
фор маца* въ Индщ и вулканичесюя породы штормбергской формацш
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въ южной Африк*, достигаюпдя въ Драконовыхъ горахъ 1600 метровъ 
мощности, не ограничены однимъ только рётскимъ перюдомъ, а пе- 
реходятъ также въ ю рстй перюдъ. Приблизительно къ тому же вре
мени35 относится поднято системы складчатыхъ горъ въ южной 
Африк* и сл*дуюпдя за этимъ грандюзныя вулканичестя извержетя. 
Направлете складчатыхъ хребтовъ ясно показываетъ, что въ то время 
южная Африка простиралась гораздо дал*е на югъ.

Но вс* эти тектоничесшя и вулканичесгая явлешя еще превзой
дены изм*нешями*36 обнаруженными въ южной Америк*. Зд*сь мор
ской лейасъ обнаруживаете прямо-таки поразительную согласован
ность съ европейской фауной: вст*чаются даже столь характерные 
для европейскаго лейаса Amaltheus spinatus и Harpoceras lythense, а также 
Harpoceras opalinum нижняго доггера. Amusium personatum, Perisphinctes 
funatns и друНя характерныя руководяппя окамен*лости показываютъ, 
что восточный берегъ Аргентины омывался моремъ, въ которомъ по- 
сл*довательно жили т* же самыя животный, что въ Швабской бухт*. 
Но вс* эти услов1я изм*няются, когда мы, идя съ востока на западъ, 
вступаемъ во внутреншя части южной Америки и разсматриваемъ 
юрсюя породы Кордильеръ, сложенныя въ складки лишь въ продол- 
жевде третичнаго перюда. Зд*сь мы прежде всего встр*чаемъ песча
ники, которые въ направленш на западъ постепенно переходятъ въ 
мощныя отложешя конгломератовъ. Гальки этихъ конгломератовъ со
стоять изъ порфира и порфирита. Они появляются впервые въ верхнемъ 
лейас*; въ эпоху доггера мощностьконгломератовъ доходите до 200 ме
тровъ; въ верхне-юрскую эпоху они достигаютъ еще большей мощ
ности; заканчиваются они лишь въ среднем*ловую эпоху. Ясно выра
женное несоглайе въ залеганш существуетъ между отложешями ниж
няго и верхняго мальма; ся*довательно, зд*сь долженъ былъ происхо
дить интенсивный торообразуюпцй процессъ, и въ то время, какъ на 
запад* продолжались вулканичесшя извержешя, на складчатомъ ниж
немъ мальм* образуется ц*лая ц*пь гипсовыхъ залезйеи, достигаю- 
щихъ мощности въ 100 метровъ. И по окончайш вулканическихъ 
изверженш въ среднемъ м*лу СЕГова образовались красные конгломе
раты, песчаники и суглинки съ мощными залежами гипса. Такъ мы 
доходимъ почти до самаго берега Тихаго океана, и зд*сь, гд* можно 
было бы искать источникъ мощныхъ массъ вулканическихъ породъ. 
которыя можно просл*дить на протяженш семи градусовъ широты 
(800 километровъ), обнажешя сразу прекращаются, и сл*дуетъ море, 
им*ющее 7000 метровъ глубины. Мы приходимъ къ сл*дующему за- 
ключешю, которое можетъ показаться см*лымъ, но на которое наво- 
дятъ вс* вышеприведенные факты: дно этого моря образовано погру
зившимися участками юрскаго материка: посл*дшй въ продолжете 
юрскаго перюда былъ разрушенъ страшными вулканическими извер- 
жешями и снесенъ большими р*ками9 ц*лыя горы обломочнаго мате- 
р1ала доставлены были въ восточное море, гд* ихъ поел*дHie, песчаные 
языки переслаиваются съ морскими осадками, богатыми окамен*лостями.

25. Развитее пресмыкающихся въ Северной Америк .̂
ОЬверъ Европы и Америки заключаете въ канадскомъ и балтШ- 

скомъ щитЬ болыше участки арктическаго материка, о судьбахъ ко-
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тораго мы уже неоднократно говорили. Полярная зона первоначально 
обнимала гористую континентальную область, которая затемъ, пони
зившись, благодаря денудацш, распространялась все далее на югъ. 
Несмотря на этотъ общгй горный массивъ, геологичесте судьбы обеихъ 
странъ, ныне раздъленныхъ Атлантическимъ океаномъ, кореннымъ 
образомъ между собою различались: Европа, начиная съ кембрШскаго 
и кончая третичнымъ перюдомъ, часто затоплялась м1ровымъ моремъ, 
которое въ своемъ трансгрессивномъ движенш вторгалось то съ се
вера, то съ востока или юга, разрывало незадолго до того образова
вшийся материкъ, разлагая его на отдельные участки, которые затемъ 
возсоединялись въ новой группировке. Эти разнообразныя геологиче- 
ск!я изменен1я обусловливаютъ богатое расчленете континента, пестрый 
составъ его геологической карты и объясняютъ также, почему въ 
Европе въ продолжете мезозойской эры не происходило непрерывное 
развитае материковой флоры и фауны. Въ самомъ деле, флоры и 
фауны, едва успевши развиться, истреблялись трансгресс1ями моря

Рже. 218. Скелетъ Labidosaurus’a (*/8). Терокорфъ изъ пермскихъ слоевъ Сеймура (Колорадо).

или же оттеснялись на узко ограниченный пространства, и вновь обра
зованные участки суши заселялись то съ юга, то съ севера и запада.

Въ Северной Америке процессъ роста континента совершался 
существенно однороднее. Уже въ кембрШскШ перюдъ мы наблюдаёмъ, 
какъ береговая лищя отодвигается на юго-востокъ. Въ силуршсшй и 
девонскш перюды этотъ процессъ продолжается дальше, и уже въ 
каменноугольный перюдъ весь западъ Соединенвыхъ Штатовъ пред
ставляетъ богато населенный материкъ, северная часть котораго уже 
никогда более не поступает* во владете моря. Правда, море омывало 
окраины теперешней прибрежной области и покрывало обширныя 
площади запада; ко времени мелового перюда оно проникло глубоко 
въ бухту Миссиссиппи, но поднявшаяся за это время материковая 
область увеличивалась, не прерываемая вторжетями моря. Благодаря 
этому, Северная Америка на долгое время сделалась родиной развитая 
группы пресмыкающихся. Здесь ветви этой группы завладели мате- 
рикомъ, а также моремъ мезозоя и въ своемъ завоевательномъ стре- 
мленш вторглись даже въ воздухъ.

Странная, простая и, все-же, столь своеобразно развившаяся, 
группа стегоцефаловъ ко времени каменноугольной эпохи населяла и 
Северную Америку. И здесь точно такъ же, какъ въ Европе, Остъ- 
Индш, южной Африке и южной Америке, древнейппя, наземныя поз- 
воиочныя обнаруживали удивительную смесь признаковъ, ныне при- 
сущихъ лишь земповоднымъ или пресмыкающимся, или млеконитакь
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щимъ. Для такпхъ смешанныхъ формъ К ю в ь е  установилъ понят1е 
„ к о л л е к т и в н ы х ъ  т и п о в ъ “. Подъ коллективными типами мы ра- 
зумеёмъ формы. соединяюидя въ себе т а те  признаки, которые 
при последующей дифференцш встречаются уже лишь изолированно. 
Стегоцефалы въ широкомъ смысле этого слова, т. е. со включетемъ 
техъ формъ, которыя представляютъ переходъ къ пресмыкающимся 
или млекопитающимъ, очень хорошо соответствуютъ понятш коллек- 
тивнаго типа. Здесь даже въ мелкихъ деталяхъ строетя костей еще 
сообща выступаютъ т а т е  признаки, которые впоследствш распреде
ляются между различными циклами формъ. Такъ, череръ habidosaurus’a 
(рис. 218), изученнаго1 въ пермскихъ отложетяхъ Америки, при раз 
смотренш черепной крышки еще въ совершенстве обнаруживаетъ 
строен1е костей ясно выраженнаго у стегоцефаловъ типа земновод- 
ныхъ, но если мы станемъ разсматривать строеше небной части, то 
обнаружимъ настоящ!е характерные признаки пресмыкающихся.

Съ другой стороны, у некоторыхъ одновременно живущихъ ро
довъ мы находимъ столь ясно выраженные признаки млекопитающихъ, 
что въ такихъ формахъ усматривали даже переходъ къ этой группе. 
Но приспособленные къ столь разнообразному образу жизни тероморфы, 
вымирающая южно-африканская ветвь которыхъ нами уже описана, 
представляютъ обреченную на гибель группу и въ своихъ техаскихъ 
родахъ, у которыхъ строеше не претерпело никакого дальнейшего 
развитая, и которые обнаруживаютъ отношеше къ млекопитающимъ 
лишь потому, что и те  и друпя произошли отъ однехъ и техъ же 
первобытныхъ формъ.

Громаднейшее значеше для развит1я северо-американскаго мате
рика имело то обстоятельство, что въ его восточной половине воз
никла, медленно подвигаясь отъ севера-востока на юго-западъ, большая 
г о р н а я  ц е п ь ,  которая, становясь все выше и шире, медленно выро- 
стала надъ равниной. Уже въ верхнемъ силуре мы находимъ конгло
мераты,2 свидетельствуюпце о древней дислокащи. Въ начале каменно
угольной эпохи въ Мэне и Новой Шотландш возникли складчатыя 
горы: здесь на собранныхъ въ складки девонскихъ отложетяхъ несо
гласно залегаютъ отложетя карбона. Но более мощный горообра- 
зуюыдй процессъ начался лишь въ конце каменноугольнаго перюда, 
и Аппалачстя цепи горъ все выше и выше поднимались надъ рав
ниной. Какъ и въ Европе, склоны этихъ горныхъ хребтовъ заселя
лись многочисленными родами растетй. Лепидодендроны и сигиллярш, 
а также многочисленныя папортниковыя растешя часто находятся въ 
полномъ согласш съ европейскими видами. Возникали залежи камен
наго угля, и въ прибрежныхъ болотахъ, часто затоплявшихся моремъ, 
жилъ богатый животный м1ръ. Большая замкнутая материковая по
верхность. вероятно, сильно способствовала развитда флоры.

По мере того, какъ горные хребты, собираюпце дожди, денуди- 
ровались и понижались, сталъ преобладать, точно такъ же, какъ въ 
Европе, сухой пустынный климатъ, и въ многочисленныхъ изолиро- 
нанныхъ бассейнахъ отлагались мощныя отложетя красныхъ, гипсо- 
носныхъ глинъ и пестрыхъ песчаниковъ, принадлежность которыхъ 
къ пермской или тр!асовой формацш служила предметомъ долгихъ спо- 
ровъ, причемъ этотъ вопросъ часто удавалось разрешить лишь.съ 
брлыпимъ трудомъ. Въ этихъ пустышшхъ областяхъ, лишь изредка
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затоплявшихся моремъ или заливавшихся ливнями; изъ земноводной 
в*тви формъ стегоцефаловъ приблизительно съ тою же ритмичностью, 
какъ на материк* Гондваны, развилась, особенно въ Техас*, группа 
мелкихъ и крупныхъ пресмыкающихся, вм*ст* съ формами материка 
Гондваны объедйняемыхъ въ групп* т е р о м о р ф н ы х ъ .  Но, несмотря 
на сходство основнаго типа и на вн*шнее приспособлете къ сход- 
нымъ климатическимъ услов1ямъ, американстй циклъ формъ корен- 
нымъ образомъ отличается отъ южно^африканскаго. Изв*стно3 24 рода, 
распадающихся приблизительно на 50 видовъ, область распространешя 
которыхъ ограничена С*верной Америкой, и, наряду съ простыми ро
дами, какъ Varanosaurus, которые по форм* т*ла и своему строетю  
лишь немногимъ отличаются отъ первобытныхъ рептшпй, мы встр*- 
чаемъ уже сильно отклоняюпдяся, своеобразно построенныя формы 
(Protesaurus). Такъ, Naosaurus, длиною около 1 метра, им*лъ полушаро- 
видный черепъ, усаженный длинными, острыми кинжаловидными зу
бами. Шиповидные отростки его спинныхъ позвонковъ разрослись 
въ круглые костяные стержни, длиною въ 26 сантиметровъ, которые 
усажены были шестью парами поперечныхъ шиповь и поддерживали 
зубчатый спинной гребень. Животное не было въ состоянш сдвигать, 
наприм*ръ, въ сторону4 эти шиповидныя костяныя иглы, чтобы, та- 
кимъ образомъ, защищать свою спину л*сомъ котй , такъ какъ на 
т*л* позвонковъ не видно соотв*тствующихъ плоскостей скольжен1я, 
и въ виду этого напрашивается предположете что въ данномъ случа* 
мы им*емъ д*ло съ относительно неподвижнымъ спиннымъ гребнемъ.

Disnetrodon тоже им*етъ длинные шиповидные отростки, но безъ 
понеречныхъ шиповъ; кром* того, встр*чаются н*которые виды Clep- 
sydrops, т*ло которыхъ отличается относительной простотой кон- 
струкцш . #Въ то время, какъ эта своеобразная фауна Техаса распро
странилась до Иллинойса, обпця географичестя услов1я страны мед
ленно изм*нились.

Разсматривая5 распред*летё залежей гипса, включенныхъ въ 
пермсшя отложешя Канзаса, мы видимъ, что залежи эти постепенно 
распространяются на югъ, и зд*сь мощность ихъ увеличивается, отсюда 
можно заключить, что прибрежная область распространялась на югъ.

Къ тр1асовой эпох* въ Невад*, а также въ восточныхъ штатахъ 
образовались пестрые, б*дные окамен*лостями песчаники, по которымъ 
бурешемъ неоднократно доходили до глубины 1000 метровъ. Они на- 
полняютъ обширныя, корытообразный углублешя между складчатыми 
горными хребтами Аппалачъ, и зд*сь можно различать десять такихъ 
областей песчаниковъ различныхъ разм*ровъ. На окраинахъ ОтложенШ 
находятся мощные конгломераты съ глыбами величиною около метра; 
они постепенно превращаются въ красные песчаники, которые часто 
изобилуютъ неразложившимся полевымъ шпатомъ.

Въ Ричмонд* въ слояхъ лежачаго бока находится н*сколько тон- 
кихъ каменноугольныхъ флецовъ, которые по услов1ямъ своего обра
зованы соотв*тствуютъ, пожалуй, европейскимъ пермскимъ упям ъ. 
Но на нихъ залегаютъ мощныя банки красныхъ песчанниковъ съ гли
нистыми прослоями, дхагональной дюнной слоистостью, трещинам 
высыхатя и отпечатками ногъ животныхъ, точно такъ же, какъ въ 
соотв*тствующихъ тр!асовыхъ песчаникахъ Европы. Скудные расти 
тельные остатки не обнаруживаютъ ни одной каменноугольной фауны.



897

Цикадовыя и хвойныя съ папортниками и хвощами покрывали, должно 
быть, берега рекъ и внутреннихъ озеръ. Некоторый озера были, 
должно быть, солеными, что явстуетъ изъ раковинокъ Estheria. Друггя 
содержали пресную воду, и на тонкомъ глинистомъ иле теперь еще 
можно распознать отпечатки ногъ и личинки насекомыхъ, которыхъ 
по облику можно различать 30 видовъ. Эти насекомыя, можно пола
гать, служили пищею эмалево-чешуйчатымъ рыбамъ и болыпимъ оа- 
ламандрамъ.

Если изолящя въ тесно очерченныхъ бюлогическихъ областяхъ 
приводитъ къ развитш своеобразныхъ и странныхъ животныхъ формъ, 
то въ пустынной области, прорезанной длинными горными цепями, 
были налицо все необходимыя для этого услов!я. Между восточной 
низменностью, только что покинутой моремъ, пропитанной солью, и 
западной равниной, покрытой большими озерами7 на протяженш де
сяти градусовъ широты тянулась, понижаясь отъ северо-востока къ 
юго-западу, широкая система скалистыхъ горныхъ цепей. Длинныя 
долины лишь въ немногихъ местахъ соединены были узкими прохо
дами. Подобно тому, какъ въ настоящее время по склонамъ Гинду
куша стекаютъ болышя, богатыя пескомъ и иломъ реки; которыя вы- 
сюхаютъ въ желтыхъ песчаныхъ пустыняхъ Закасшйской области или 
впадаютъ въ мелководныя, лишендыя стока внутреншя озера, точно 
такъ же и та область находилась подъ вл1яшемъ быстро меняющихся 
атмосферныхъ осадковъ.

Каждая изъ этихъ корытоподобныхъ, продольныхъ долинъ жила 
своей собственой жизнью. Весною на глинистой почве легко выростала 
полная флора оазисовъ, которая вскоре увядала подъ действ1емъ па- 
лящихъ лучей солйца. Перемещающаяся дюны передвигались отъ по
дошвы горъ или области наводнешя рекъ далеко на равнины и, на 
подоб1е стены, разделяли богато населенные оазисы.

Такъ изъ примитивныхъ первобытныхъ формъ, которыми въ бо
гатую атмосферными осадками каменноугольную эпоху заселился весь 
материкъ, развился своеобразный животный м1ръ, состоявппй какъ 
изъ быстроногихъ хищниковъ, которые въ состоянш были пробегать 
громадный разстоятя, такъ и изъ малоразвитыхъ травоядныхъ. ко
торыя отличались косностью и всю свою жизнь проводили въ полу
спячке.

Отпечатки ногъ (рис. 219, 220, 221) более или менее крупныхъ 
наземныхъ животныхъ жившихъ въ окрестностяхъ речныхъ береговъ 
и мелководныхъ озеръ, впервые открыты были въ 1843 году въ п е 
с ч а н и к е  К о н н е к т и к у т а  и вызвали къ себе всеобпцй интересъ; 
если они описаны были, какъ следы 30 „птицъ", 28 „ящерицъ", 16 „ля- 
гушекъ", Ь „черепахъ" и многочисленныхъ другихъ животныхъ ви
довъ, то въ этихъ определетяхъ* которыя составлялись лишь на осно
вами формъ движетй, можно, естественно, усматривать только ука- 
заше на то, какъ разнообразны ,были способы передвижешя этихъ 
мелкихъ и крупныхъ животныхъ*

Частое нахождете следовъ отъ трехпалыхъ, снабженныхъ ког
тями конечностей двуногихъ животныхъ привело старыхъ наблюда
телей къ предположенш, что по высыхающему песку тр1асоваго ма 
герика бродили многочисленныя „птицы". Но съ техъ поръ, какъ мы 
познакомились съ богатымъ м!ромъ формъ исполинскихъ динозавровъ,
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ходившихъ на заднихъ конечностяхъ, уже не подлежите никакому со
мнение, что именно этимъ животнымъ принадлежать, такъ называемые, 
„птичьи следы*4. Разсматривая длинные ряды следовъ на плоскостяхъ

слоевъ, можно во- 
оч1Ю убедиться въ 
томь, что сухой пе- 
сокъ на берегу мелко- 
водныхъ озеръ лишь 
плохо сохранялъ от
печатки; но посте

пен н о отпечатки ста- 
•' новятся более глубо-

Рис. 219. СлЪды бЬгающаго Otozouin (*/2о) изъ тр!асоваго песчаника КИМИ и  б о л е е  р е з -  
до1ины Коннектикута. кими и заканчи

ваются смытыми сле
дами въ илистой жиже более глубокой воды. Массы экскрементовъ 
этихъ животныхъ, описанныя цодь назвашемъ копролитовъ, часто 
содержатъ твердыя семена, указываюддя на то, что жнвотныя особенно 
охотно питались бо
лотными растен1ями.

У ж е  кадалю- 
завръ (Kadaliosaurus), 
одно изъ древней- 
шихъ и з в е с т н ы х ъ  
н а м ъ животныхъ, 
строетемъ таза и 
длинныхъ узкихъ ко
стей плюсны пока
зывает^ что онъ 
ходилъ преимуще
ственно на заднихъ 
конечностяхъ и при 
быстромъ бегЬ въ состоянш былъ приподнимать свою переднюю часть 
тела. У австралШскаго хламидозавра (Chlamidosaurus) и другихъ яще- 
рицъ можно теперь еще наблюдать, какъ при быстромъ беге они

пользуются  
лишь задни
ми конечно
стями и удер- 
жива!отъ т е
ло въ равно- 
весш при по 
мощи длин-

Рее. 221 - Сл*ды ногь Efoutoioum (V20i изъ фасоваго песчаника долины Коннектикута. наго хвоста.
По следамъ

ногь видно, что при хожденш оба крайше пальца пе вдавливались, и, 
такймъ образомъ, получается следъ отъ двухъ трехдалыхъ ногь, не
смотря на то, что животное обладаетъ ч е т ы р ь м я  п я т и п а л ы м и  
н о г а м и .

Подобный причины, коренянцяся въ строенш и законахъ дви- 
ж етя  четвероногаго, должны действовать и у тр1асовыхъ преомыкаю-

Ptoc. 220. Сл*ды сидящаго Anomocpus C/is) изъ Tpiacoearo песчаиика 
долины Коннектикута.
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щихся Северной Америки, чтобы вызвать къ жизни все бол-Ье расцве
тающую группу д и н о з а в р о в ъ ,  развивавшуюся на все растущемъ 
материк* Америки въ продолжеше TpiacoBaro, юрскаго и м е л о в о г о  
перюдовъ.

Весьма непостоянный тр1асовый климатъ, колебавшшся между 
засухой и обшпемъ влаги, былъ весьма неблагопр!ятенъ для сохра- 
нешя по л ныхъ скелетовъ; 
все-же, найдено нисколько 
скелетовъ и множество 
отд*Ьльныхъ костей.

А п сБ i о s а и г и s coluru.
(рис. 223) им^лъ позво
ночный столбъ длиною въ 
2 метра* но такъ какъ 
CTpoeHie его тЬла похо- 
дитъ на строение тЪла кен
гуру, то онъ достигалъ,
вероятно, 11 /4  метра ВЫСО- Рис. 222. Правая задняя конечность Ammosaurus mrjor (J/4j 
ты. Голова И тазъ напоми- изъ TpiacoBaro песчаника долины Коннектикута,
наютъ соотв,Ьтствующ1я
части у птицъ, зубы въ верхней челюсти направлены впередъ, въ 
нижней же челюсти они стоятъ вертикально. На пюйныХъ и хвосто- 
выхъ позвонкахъ имеются ребра; болышя кости полы, пальцы снаб

жены, такъ же, какъ у близко родствепнаго ам- 
мозавра (ammosaurus) (рис. 222), острыми ногтями. 

тЯЬ Одинъ палецъ на задней конечности почти совер
ши шенно исчезъ, другой — сильно укороченъ, такъ
|У| что нетрудно представить себ*, почему животное
1/)| оставляло трехпалый сл’Ьдъ. Рядомъ съ мел-

кими зубамя анхюзавра известны также от- 
дельные, острые зубы, длиною до 20 санти- 
метровъ; эти зубы принадлежали, должно 

О т !  быть, опаснымъ хищникамъ, строе-
\Си\)Ц { Hi e скелета которыхъ до сихъ поръ

(У№ыл\\ \ W w \ еп*е неизв,^стн *̂
Такимъ образомъ, въ т^хъ

\  частяхъ красной песчаной
Щ пустыни, которыя были

хГ бол^е или мен*Ье богаты
растительностью, шагали

Рис. 223. Anchisauruc 
colurus (*/ie). Тр’юсъ 
долины Коннектикута*

и прыгали, бегали и скакали въ различныхъ направлешяхъ, цЪлыя стада 
мелкихъ и крупныхъ пресмыкающихся и оставляли обшпе сл'Ьдовъ.

Растешя,® которыми питался этотъ богатый животныи Mipb, въ 
вид* разрозненныхъ остатковъ, находимы были въ различныхъ м'Ьстахъ, 
но особенно часто въ области Ричмонда и Дипъ-Ривера (Deep-River).
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На севере въ песчаникахъ находятъ лишь прочные сучья и куски 
стволовъ, на юге же въ мягкихъ суглинкахъ большихъ дельтовыхъ 
озеръ сохранились даже нежнейпие листья.

Въ общемъ можно различать 11 хвойныхъ, 27 цикадовыхъ и 5 па- 
поротниковыхъ растенш; некоторый изъ этихъ растешй описаны также 
изъ германскаго угленоснаго кейпера, что свидетельствуетъ о широ- 
комъ распространении споръ и семянъ. Самымъ характернымъ и наиболее 
распространеннымъ родомъ былъ родъ Macrotaeniopteris (рис. 224), па- 
поротникъ съ широкими и высокими листьямй; эти папортники, со
единяясь въ изящные букеты, окаймляли болотистые речные берега.

Разнообраз1е внешнихъ условШ жизни усилено было темъ, что 
во многихъ местахъ начались и з в е р ж е н 1 я  вул  к а н о в ъ ,  поднявппя 
на поверхность земли грандюзныя массы лавы. Образовались подземные 
диабазовые штоки, и на поверхность выливались лавовые покровы; эти 
покровы, расчлененные на красивыя гигантстя колонны, обнажены 
въ такъ вазываемыхъ палисадахъ береговъ Гудзона близь Нью-1орка. 
Вулканичесте туфы отсутствуютъ; отсюда мы заключаемъ, что при 
«этомъ выбрасывание облаковъ пепла не имело места, равнымъ обра- 
домъ не имело места образование кратерныхъ горъ въ собственномъ 
смысле слова.

Вопросъ о возрасте такъ называемаго песчаника Коннектикута 
решался въ различное время различно. Бели его главная масса при
надлежит^ безспорно, тр1асовому перюду, то, все-же, некоторые 
авторы высказались въ томъ смысле, что толщи песчаниковъ во
сточной части Соединенныхъ Штатовъ отнюдь не являются равновоз
растными, а соответствуютъ промежутку времени между пермской и лей- 
асовой эпохами, Если это такъ, то вполне понятно, что многочисленныя 
растешя, описанныя изъ Виргинш и Северной Каролины, содержатъ 
шаряду съ видами европейскаго гдинистаго угля также растительные 
виды рётскихъ и лейасовыхъ отложешй.

Два вида встречающагося въ кейпере южной Германш крокодила 
(Belidoii) свидетельствуютъ о томъ, что въ песчанике Коннектикута 
представленъ также кейперъ Германш, и наводятъ на мысль о томъ, 
что въ северной части Атлаптическаго океана Европа была соединена 
съ Америкой перешейкомъ. Конечно, соединявшая оба эти материка 
полоса суши не была легко проходима; вероятно, что тр1асовая пу
стыня Северной Америки была отделена отъ Европы высокимъ гор- 
лымъ хребтомъ или другой климатической областью, такъ какъ и въ 
иоследуюпцй перюдъ лишь немнопе динозавры перекочевали со своей 
американской родины въ Европу.

О развитш млекопитающихъ мы подробнее будемъ говорить въ 
одной изъ следующихъ главъ. Все-же, мы должны уже здесь указать 
да то, что въ верхнетр!асовыхъ отложешяхъ Европы, а также Северной 
Америки встречаются ихъ древнейппе остатки въ виде мелкихъ че* 
люстей и зубовъ.

И въ продолжете юрскаго перюда болышя поверхности цен
тральной части Северной Америки оставались сушей, которая непре
рывно разросталась. Вайомингъ (Wyoming) и Британская Колумб1я пре
вратились въ сушу уже въ конце тр1асоваго перюда. Къ нимъ при
соединялись все новые участки, и подъ напряжешемъ бокового да- 
злешя изъ моря поднимались, въ направленш отъ северо-запада на



Рис. 224. Macrot&eniopteris magnifolia.
Исторш земли и жизни. 26



402

юго-востокъ (NW—SO) плосшя складчатый горныя цепи. Все выше 
поднимались цепи горъ, вс© шире раздавался матерйкъ, и такймъ 
образомъ, въ конце концовъ. Cieppa Невада ограничила съ западной 
стороны обширный матерйкъ, на восточномъ берегу котораго возвы
шались Аппалачскгя горы. Стекавиия съ горъ воды смешивались въ 
бракическихъ болотахъ съ соленой водой, постепенно опресняли ее 
и превращали въ болышя внутрентя озера.

Расположеше речныхъ системъ должно было часто меняться, 
такъ какъ въ юрскЩ и меловой пер1оды то на восточной, то на за* 
падной стороне общирнаго материка возникали отложетя переменной 
мощности, часто необыкновенно богатыя громадными скелетами; но 
въ виду того обстоятельства, что между ними залегаютъ лишь не- 
MHorie морсше горизонты, то судить о хронологической последова
тельности этихъ отложенШ весьма трудно.

Въ Скалистыхъ горахъ, представляющихъ типъ сложныхъ столо- 
выхъ издомовъ, юрская фЬрмащя какъ на востоке, такъ и во вну
треннихъ областяхъ, а также на западной стороне носить характеръ 
ясВо выраженныхъ озерныхъ и материковыхъ образованш, которыя 
по фацш своей ближе всего стоять къ германскому кейперу. Въ вы- 
ступающихъ местами песчаникахъ имеется два горизонта съ остат
ками динозавровъ, среди которыхъ найдены были пресноводныя жи- 
вотныя. Лишь въ ЛамарШской равнине южнаго Вайоминга на осно- 
ванш этихъ более или менее материковыхъ образованш залегаютъ 
морск1я отложетя, которыя увеличиваются въ мощности по напра
вленно къ северу и вытесняютъ часть материковой фащи. Эти слои, 
известные, большей частью, какъ слои съ Baptanodon (Baptanodon-Beds 
по Marsh’y), содержатъ богатыя морсюя фауны; они съ полной уверен
ностью могутъ быть отнеоены къ самымъ нижнимъ отложетямъ 
верхней юры (мальма). Фауца находится, повидимому, въ близкомъ 
родстве съ фауной севернаго юрскаго моря, отложетя, котораго из- 
вестны намъ изъ Англш, Россш и Гренландш.

С л о и с ъ  а т л а н т о з а в р о м ъ  (Atlantosaurus-Beds), какъ более мо- 
лодыя отложетя мальма, тянутся по восточному склону Скалистыхъ 
горъ, а еще более молодые потомаксюе слои следуютъ въ направленш 
Аппалачскихъ горъ.

Такъ какъ эти породы содержатъ очень богатую фауну, то можно 
было бы думать, что нетрудно съ помощью растительныхъ остатковъ 
определить геологическш возрастъ этихъ слоевъ; но развит1е флоры 
въ Америке совершалось, повидимому, более быстрымъ темпомъ, чемъ 
въ Европе, и съ американскаго материка флора лишь постепенно пе
ремещалась въ евроцейсшя островныя страны.

Богатыя заросли широколистных1* папоротниковъ, по габитусу 
своему напоминающихь бананы и целые леса циКадовихъ покрывали, 
должно быть, низменность.

Въ Вайоминге въ отложетяхъ древнихъ болотъ найдены были 
сотни Cycadella шириною до 25 сантиметровъ и длиною до 35 санти
метровъ; рядомъ съ ними встречаются окремнеземненные стволы хвой- 
ныхъ деревьевъ.

Наиболышй интересъ возбуждаетъ ф а у н а  п о з в о н о ч н ы х ъ  
ж и в о т н ы х ъ  слоевъ съ атлантозавромъ (рис. 225) мощностью 
около 20 метровъ; эти слои вскрываютъ передъ нами м1ръ организмовь
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столь своеобразная развитая и столь грандюзныхъ размеров!», что tto 
сравнешю съ ними отступаютъ на задшй планъ bc 'J> исполинсмя ж и 
в о т н ы я , и з в -Ьс т н ы я  намъ изъ всей исторш земли. У большинства ро- 
дбвъ заселяющихъ теперь новый материкъ д и н о з а в р о в ъ  мы ва -

Рис. 225. Расковка въ юрскпхъ сюяхь Вайоминга, содврмедкл кости ископаеаьпъ. 
(Задняя конечность Allosaurus fragilis).

ходимъ маленькую голову на болыпомъ туловищ^, походку, напоми
нающую походку птицъ,—при помощи громадныхъ заднихъ конеч
ностей (рис. 226), K pim idfi, высокоразвитый тазъ, полыя кости и д л и н 
ный, кр-Ьпкш хвостъ. П ередтя конечности поразительно малы, часто 
оя^ достигаютъ лишь половины длины заднихъ конечностей, но o 6 i
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конечности вооружены были острыми когтями. Маленьюй черепъ, часто 
сидящш на длйнной змееподобной шее, либо приспособленъ для пи- 
тан in растительной пищей и въ этомъ случай им^етъ направленные 
впередъ зубы (рис. 228, 229), либо онъснабженъ крепкиыъ хшцниче-

скнмъ зубнымъ -аппаратомъ для питашя животной пищей (рис. 227). 
Черепъ почти всегда им^етъ весьма небольшую полость для мозга, но 
зато цереброспинальный каналъ вблизи таза столь сильно расширяется,

Рис. 227. Черепъ Ceratosaurus nasicornis изъ верхнеюрскихъ отложенШ Колорадо. Хищникъ-дишшвръ
съ рогомъ па носу.

ч то  у  н й к отор ы хъ  р од ов ъ  гипсовый о т п еч а то к ъ  эт о г о  т ак ъ  н азы вае
м а я  „сакральнаго (крестцоваго) м озга" въ двадцать р а зъ  больше г о 
ловн ого  м озга.

ВсЬ эти устройства указываютъ на то, что центръ тяжести жиз
ненной деятельности этихъ животныхъ заключался въ области таза.
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Такъ какъ Ceratosaurus (рис. 231) достигалъ въ длину 3 метровъ, Bron
tosaurus—20 метровъ (рис. 230), Atlantosaurus—30 метровъ, то даже 
самая крепкая мускулатура не была бы въ состоянщ передвигать эти 
ригантск1я т^ла, если бы вс* кости не были полы и при большой по
верхности не обладали бы 
незначительн шъ в*Ьсомъ.
У цератозавра (Ceratosau
rus) на носовыхъ костяхъ 
находился большой ро
говой отростокъ, у сте
гозавра ( S t e gos aur us ) ,
(рис. 282) по спин* тя
нулся гребень, поддержи
вавшийся костяными пла
стинами ДЛИНОЮ ОКОЛО Рис. 228, Черепъ Stegosaurus stenops (*/б) изь верхне-юрскихъ
метра. „Камарозавръ* (Са- отложешй Колорадо. Травоядное животное.
marosaurus) длиною въ
18 метровъ им^лъ хвостъ длиною въ 8 метровъ, который былъ при- 
способленъ для плавашя, но при жизни на cynrfe былъ бы довольно 
нец'Ьлесообразенъ. Онъ жилъ, вероятно, въ большихъ озерахъ, питался 
болотными растетями и выходилъ на сушу разв* только для кладки 
яицъ, причемъ ему грозили н^которыл опасности, такъ какъ по глу-

бокимъ укусамъ на хвосто- 
выхъ позвонкахъ можно пред
положить, что на берегу его 
подстерегалъ хищный мегалог 
завръ.

Въ болотахъ и вблизи нихъ 
жили некоторый черепахи, кро
кодилы и ящерицы съ отно
сительно нормальнымъ строе- 
тем ъ  т'Ьла, а въ воздух* но
сился Pterodactylus montanus; най
дены даже кости зубастой пти- 

Рис. 229. Черепъ Diplodocus longus (V8) изъ верхне-юр- ЦЫ величиною Съ цаплю.
скихъ отложенШ Колорадо. Травоядное животное. Своеобразную приспособлен

ность обнаруживаешь с к е- 
л е т ъ 13 стройнаго, длинноногаго Ornitholestes Hermanni (рйс. 233) вы
сотою бол-Ье 2 метровъ. Голова, вооруженная острыми зубами, —кр*Ьп-

Рие. 230. Brontosaurus nasicornis, Длина ;^ о ш а г j 20 ме1ровъ.
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каго сложешя, аболышя глазныя впадины свидетельствуютъ объ остромгь 
зр4нш. П ередтя и задтя конечности отличаются длинными узкими 
гостями, а вытянутая кисть руки заканчивается острыми когтями.

Длинный, изящный хвостъ дополняетъ образъ хищ
ника, хорошо приспособленнагодлябыстрыхъ прыж- 

ковъ и погони за добычей. И, такймъ обра
зомъ, представляется вполне обоснованнымъ 

предположеше, что Ornitholestes охотился 
на низко-летающихъ птеродактилей 
и тоже несовершенно летавшихъ 

первобытныхъ птицъ.
Несколько сотенъ мелкихъ 
нижнихъ челюстей показы- 
ваютъ, что и группа мл е к о *  
п и т а ю щ и х ъ  была пред

ставлена многочисленны
ми формами, но со вре

мени TpiaCa эти фор
мы прётерпели уже 
значительный изме-

Рис. 231. Ceratosaunis нешя, и вместе съ
nasicoruis, длиною въ ^ острыми маленькими

3 негра.

зубами насекомоядныхъ мы у  Ctenacodqn встречаемъ уже типъ зуб* 
ного аппарата грызуновъ.

Въ то время, какъ на болотистомъ материке развивались дино
завры, какъ неоспоримые хозяева суши, а наряду съ ними млекопи- 
таюпдя играли лишь жалкую роль, въ м е л о в о й  п е р 1 о д ъ  море на
чало распространяться. Вскоре затоплены были прибрежныя равнины

Pic. 232. Stogosaoru ungulatus изъ вертне-горскнхъ отложешй Колорадо, дджною въ 10 метровъ.
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Атлантическаго и Тихаго океановъ; соленыя воды устремились въ бо- 
лотистыя низменности также изъ Мексиканскаго залива. Богатыя мор
ст я  фауны известны изъ нижнем’Ьловыхъ отложешй въ Texact, Мек
сика и Калифорнш. Болышя фораминиферы (Patellina Техапа), похо- 
дяпця на нуммулитовъ, двустворчатыя и улитки, плеченог1я и игло- 
кож1я наполняютъ породы. Какъ и въ ЕвроиЬ, бросаются въ глаза 
толстораковинные рудисты, равно какъ кр^пкост*Ьнныя неринеи; вода 
кишмя кишитъ аустер1ями, белемнитами и аммонитами. Во вс-Ьхъ на* 
иравлешяхъ плавали ц^лые рои безстебельной морской лилш Uin- 
tacrinus (рис. 252).

Отложешя верхнемелового моря распространены въ Северной 
Америк^ на берегу какъ Атлантическаго, такъ и Тихаго океана. 
Фауна—б^дн^е, кораллы и плече ноНя встречаются р^дко, рудисты 
вымираютъ, но аммониты такъ хорошо сохранились, что и теперь 
еще можно наблюдать перламутровый блескъ ея раковины и пеструю 
игру ёя красокъ.

Соленыя морстя воды то медленно проникали въ неглубошя 
дельтовыя низменности, то стремительно врывались въ материкъ, и 
передъ ними тяжелые обитатели суши отступали на чуЬверъ. Возможно, 
что некоторые изъ нихъ находили последнее уб'Ьжище и спасете отъ 
приближающегося потопа на высокихъ и низкихъ хребтахъ горъ. Та
кимъ образомъ, ц'Ълыя фауны были изолированы и отодвинуты въ т*Ьсно 
ограниченный области. Мнопя группы животныхъ погибли; другая 
приспособились къ новымъ услов1ямъ жизни, и, такимъ образомъ, 
теперь мы встр*Ьчаемъ еще бол^е своебразныя формы изъ группы ди- 
нозавровъ. Клаозавръ (Claosaurus; фиг. 234, 235) былъ травояднымъ 
животнымъ. Т-Ьло, длиною въ 8 метровъ, передвигалось на заднихъ 
конечностяхъ въ полустоящемъ положенш. Такъ какъ въ нижнем^- 
Ловыхъ отложешяхъ Бельгш наиденъ очень близкШ родъ игуанодонъ
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(Igiianodon), а въ Англш -  близко родственный морозавру (Morosaurus) 
родъ леллозавръ (Pellosaurus), то напрашивается пред положе Hie, что 
вторгшееся меловое море побудило н^которыл формы къ далекимъ 
переселетямъ. Наряду съ ними мы находимъ громаднаго Triceratops 
(фиг. 23G, 2 3 7 ), черепъ котораго снабженъ былъ тремя рогами, а за

тылочная кость продолжалась въ вид* широкаго 
воротника, покрывавшаго всю шею. Страшнымъ 
хищникомъ, былъ Laelaps, тело котораго, длиною 

въ 7 метровъ, снабжено было громадными 
задними конечностями; энергичнымъ прыж- 

комъ этотъ хищникъ настигалъ вялыхъ 
травоядныхъ, огромныя туши ко
торыхъ доставляли ему обильную 

пищу.
Понятно, что эта своеоб

разная фауна крулныхъ и 
мелкихъ трйвоядныхъ и 
плотоядныхъ динозавровъ 
пользовалась каждымъ 

случаемъ, чтобы оста-
Рис. 234. Claosaurus вить становившшся все

. „ \ болъе гвсными областиannecteos, тра;<шлы» Лг Кч охоты аме-
динозавръ изъ средне- 
ыЪловыхъ отложевШ 

Канзаса.

риканскаго континента и предпринять далемя переселешя. Въ 
вельдскихъ пескахъ Бельгш и Ганновера погребено было множество 
исполинскихъ игуанодонтовъ (Iguailodon), въ верхнеюрскихъ отложе
тя хъ  Кельгейма найденъ былъ единственный экземпляръ Compsognatlius, 
величиною съ крысу; некоторые случайно зaблyдившiecя экземпляры 
американской фауны появляются даже на окраинахъ Альпъ; во время

своего долгаго путешеств1я они 
пр1обр*ли новые своеобразные 
признаки. По хорошо сохра
нившимся скелетамъвъ верхне- 
м'Ьловыхъ oтлoжeнiяxъ Зальц- 
каммергута и склоиовъ Альпъ 
близъ В-Ьны удалось устано
вить кроме мегалозавра, еще 
целый рядъ своеобразныхъ 
родовъ.

Весьма замечательно, что 
къ концу мелового пер1ода 
динозавры везд* вымираютъ. 

Въ Северной Америке ихъ гибель по времени совпадаетъ съ круп
ными геологическими переворотами, и можно предположить, что въ 
последнихъ и; лежитъ причина вымирашя: море внедряется далеко 
въ материкъ, и вместе съ темъ возобновляется горообразующш про- 
цесоъ, воздвигающш надъ равниной цепь Скалистыхъ горъ. Мате-

Рис. 235. Черепъ Claosaurus annectens (l/e) изъ средне
му довыхъ отложенш Канзаса.
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рикъ подвергается землетрясетямъ; конгломераты, мощностью въ 250 
метровъ, свид-Ьтельствуютъ объ интенсивности денудацш; повсюду 
проявляются вулканичесшя извержен1я, опустошаюпдя страну дождями 
пепла и потоками лавы.

Рис. 236. Черепъ Tricer&tops flabellatus Самый верхвШ отдЪлъ м4ла Монтаны,

Одними размерами этихъ животныхъ невозможно объяснить ихъ 
гибель; въ самомъ д-Ьл-Ь14* за исполинскими черепахами (Protostega glgas) 
мелового перюда, длиною въ 4 метра, сл-Ьдуютъ въ третичныхъ отло
жешяхъ Америки еще более крыпныя формы (Esposphargis Pseudo-

Рис. 137. Triceratops prorsus изъ вергнем'Ьловыхъ отложенш Монтаны, длиною въ 12 метровъ.

sphargis). Съ другой стороны, живпле вместе съ динозаврами кроко
дилы, птицы и млекопитаюпця значительно меныпихъ размеровъ, не 
только перенесли все эти геологи чесюе перевороты, но, благодаря 
имъ, достигли замечательна™ расцвета.
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Известную роль въ вымирапш динозавровъ играли, вероятно, 
сильная снещализащя и приспособленность къ вполне определеннымъ 
у с л о в 1 я м ъ  жизни, а также продолжительное отсутств]’е полового под
бора, такъ ка^ъ динозавры въ продолжеше всего мезозоя развивались 
непрерывно въ Северной Америке, не переселяясь пи въ Южную Аме
рику, ни въ Азш , и ни съ одного изь соседнихъ материковъ кънимъ 
не приливалъ притокъ новой, свежей крови.

На странице 388 мы уже говорили о томъ, что въ Европе во время 
перехода отъ тр1асовой къ юрской эпохе одна замечательно спещали- 
зировавшаяся группа пресмыкающихся научилась летать. Уже въ рет- 
скомъ источнике Швабш встречаются отпечатки летательныхъ паль- 
цевъ; остатки скелетовъ древнейшихъ л е т а ю щ и х ъ  я щ е р о в ъ  
открыты также въ Южной Германш и Англш. Въ тонкомъ известко- 
вомъ иле Золенгофена хорошо сохранились многочисленные скелеты,

Рис. 238. Pteranodon, самое крупное летающее жшютяое, парящее надъ мЪдовымъ моремъ.

размеры которыхъ колеблются между размерами чернаго дрозда и 
грифа. Но надъ волнами северо-американскаго мелового моря носи
лись пресмыкаюпцяся столь невероятныхъ размеровъ, что въ этомъ 
имъ уступаетъ даже альбатросъ настоящаго времени.

Родъ Pteranodon (=Oriiithostoma) найденъ въ среднемеловыхъ отло
ж етяхъ Канзаса приблизительно въ 5 видахъ и 600 экземплярахъ; 
онъ представляетъ, пожалуй, самую своеобразную форму летающаго 
позвоночнаго животнаго (фиг. 238). Совершенно беззубая голова15 
имеетъ въ длину до 76 сантиметровъ и состоитъ изъ тонкихъ, какъ 
бумага, костныхъ перегородокъ, которыя впередъ вытянуты въ две 
длинныхъ острыхъ челюсти, а назадъ—въ длинный затылочный гре
бень. Летательная перепонка прикрепляется, какъ у  птеродактилей, 
къ пятому пальцу, и размахъ крыльевъ при полете достигалъ, должно 
быть, 6 метровъ. Задняя оконечность сильно уменьшена, и если при
нять весь тела приблизительно въ 15кйлограммовъ, то туловище пред
ставляется лишь въ виде маленькаго мотора на гигантекомъ летатель-
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номъ аппарат^. Представленный здесь рисунокъ (фиг. 239) показы- 
ваетъ, какъ невеликъ даже кондоръ по сравнетю съ этимъ летающимъ 
животнымъ. Можно думать, что Pteranodon большую часть своей жизни 
проводилъ въ воздухе, носясь надъ поверхностью моря, и лишь для 
кладки яицъ опускался на берегъ, где, какъ это мы видимъ въ на
стоящее время на птичьихъ островахъ, все новыя и новыя особи закан
чивали свою жизнь, и ихъ легшя, какъ перья, кости заносились, быть 
можетъ, въ ближайшую морскую бухту.

Какъ бы въ подтверждеше того, что Северная Америка, какъ 
никакая другая страна, представляетъ въ своемъ геологическомъ раз
витш все возможности для дифференщацш группы пресмыкающихся, 
мы ви/шмъ, какъ рука объ руку съ наступашемъ мелового моря въ

Рис. 239. Очерташя птеранодона (слЬва) и кондора (справа) въ одномъ и томъ же  масштаба.

океане возникаетъ еще новый типъ. Въ верхнемеловыхъ отложешяхъ 
Северной Америки мы встречаемъ большое число громадныхъ пре
смыкающихся новаго типа; вытянутое тело и составленная изъ под- 
вижныхъ. костей голова придаютъ имъ известное сходство со змеями, 
такъ что часто ихъ описывали подъ назватемъ п и т о н о м о р ф о в ъ  
( Ру thono'morpha) ,  какъ настоящихъ змей. Родъ Clidastes имелъ въ 
длину около 20 метровъ. До сихъ поръ известно пять родовъ лишь 
изъ Северной Америки, два рода доплывали до Англш, Бельгш и 
Германш, a Liodon по Тихому океану достигалъ даже береговъ Новой 
Зеландш. Сравнительная анатом1я указываетъ этимъ исполинскимъ 
животнымъ место между ящерицами, съ современными же змеями 
у нихъ общаго лишь то, что черепъ ихъ по своему строенда сходенъ 
съ черепомъ змей. Совершенно сохранивппйся экземпляръ тилозавра|в 
(Tylosaurus)16 (фиг. 240), на которомъ можно ясно различать хрящева- 
тыя части дыхательнаго горла и концы реберъ, а также очерташе 
тела, обнаруживаешь лишь незначительное сходство съ теломъ змеи. 
Вдоль спины тянулась широкая плавниковая перепонка; большой гло
точный мешокъ со складчатой, эластичной кожей дополнялъ легко
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расгаирявтшся черепъ. Четыре боковыхъ плавника направлены были 
назадъ; длинный хвостъ согнуть былъ въ сторону, а его крепкая 
мускулатура показываетъ, какъ быстро въ состоянш были передви
гаться эти см*лые хищники. На подоб!е современныхъ китовъ, они

Рис. 240. Tylosaurus dyspelor, длиною въ 9 метровъ. Съ экземпляра, сохранившегося съ кожей.

ц*лыми стаями носились по морю (фиг. 241); въ музе* Ньюгэвна17 
(Newliavn) находятся остатки 1400 экземпляровъ этихъ животныхъ.

Питономорфы, какъ ка
жется, впервые выступили 
въ среднем*ловыхъ отложе- 
н1яхъ Тихаго океана18, такъ 
какъ ихъ древн*йшш пред
ставитель находился въ сено- 
ман* Новой Зеландш. Пере
селяясь отсюда на востокъ, 
они попадаютъ въ туронъ 
Северной Америки, а въ Ев- 
роп* они появляются лишь 
въ сенон*. Ихъ быстрое раз
витее и распространено 
столь же поразительны, какъ 
окончательное вымирате въ 
начал* третичнаго перюда.

Въ то время, какъ летаю- 
нде ящеры поел* короткаго 
существовашя въ верхнем*- 
ловыхъ отложетяхъ съ силь
но дифференцированными 
формами вымираютъ, почти 
одновременно классъ п ти цъ  
достигаетъ интенсивнаго 
расцв*та. Весьма рельеф- 
нымъ признакомъ быстраго 
темпа, какимъ совершался 
процессъ развит1я птицъ, 
представляется сл*ду ющее: 
тогда какъ археоптериксъ

Ряс. 241. ПлавающШ тилозавръ. в ъ  СаМ ыхъ в е р х н и х ъ  Г О ри -
зонтахъ юры еще не вполн* 

освободился отъ характерныхъ особенностей пресмыкающихся, амери- 
канешя птицы м*лового перюда представляютъ во вс*хъ деталяхъ 
законченный типъ птицы. Можно различать около восьми родовъ съ 
двадцатью видами. То обстоятельство, что ихъ челюсти еще усажены 
зубами, не представляется столь важнымъ, если мы примемъ во вни-
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м ате, что настоящие зубы имеются еще въ челюстяхъ современных^ 
молодыхъ, попугаевъ. Съ другой стороны, передняя конечность у 
Ichtbyornis уже превратилось въ настоящее птичье крыло. Снабженные 
конечностями пальцы Archaeopteryx исчезли, а у Hesperornis (фиг. 242) 
наступило даже дальнейшее сокращеше передней конечности. Простой 
костяной стержень вместо крыла является характернымъ признакомъ 
типа безкрылой ныряющей птицы. Въ соответствш съ этимъ Hesperornis 
не имеетъ и киля на грудной кости, тогда какъ у lclithyornis высокш 
гребень (Carina) показываетъ, что онъ могъ свободно передвигаться 
по воздуху посредствомъ сильно развитыхъ грудныхъ мускуловъ.

Такймъ образомъ, у птицъ въ короткое время нижняго мела со
вершилось развиоае ратитъ (Ratitae) ц каринатъ (Carinatae), и зани
маясь сравнительнымъ изучешемъ 11.000 видовъ ныне живущихъ 
птицъ, изследуя ихъ разнохарактерный образъ жизни, величину и 
форму, мы едва ли находимъ хотя бы одинъ признакъ, который не 
былъ бы вполне ясно заложенъ уже у зубастыхъ птицъ средне
меловой эпохи.

Въ продолжеше верхнемеловой эпохи незадолго до того образо
вавшееся Средиземное море между Скалистыми и Аппалачскими го
рами запомнилось огромными массами ила и песка; болышя реки вдви
гали свои дельты въ море, и такймъ образомъ сложились различной 
мощности породы, обозначаемый Л а р а м х й с к и м и  слоями. Mopcieie 
слои, наполненные аустер!ями, переслаиваются породами, изобилую
щими пресноводными двустворчатыми. Пышная болотная флора, сле
дуя за перемещевдемъ береговой линш, вторгалась въ море. Но те
перь мы имеемъ дело съ почти совершенно новыми циклами расти- 
тельныхъ формъ, такъ какъ одновременно съ динозаврами въ Север
ной Америке развилась н о в а я  флора. За древнейшими тр1асовыми

Рис. 242. Ныряющая зубастая птица (Hesperornis regalis).



414

цикадеямй съ йияснелгЪловой эпохой появляются первыя цв^тковня 
растешя. Изъ потомакской формацш было описано 75 покр^тос'Ьмян- 
ныхъ наряду съ 90 хвойными, 22 саговыми деревьями и 140 папорот
никами. Такъ какъ въ канадскихъ отложешяхъ того же времени не 
найдено никакихъ скрытосемянныхъ, то позволительно, пожалуй, 
заключить, что эти растетя возникли въ более или менее теплыхъ 
широтахъ и лишь постепенно могли приспособиться къ другимъ кли- 
матическимъ услов1ямъ. Къ эпох* верхняго м*Ьла мы встр^чаемъ уже 
пальмовыя опахала дзаметромъ въ 3 метра, и по жилкамъ на листьяхъ 
можно различать лавръ, тюльпанное дерево лирюдендронъ), коричное 
дерево, магнолш, тополь, березу, ор'Ьшникъ, иву, сассафрасъ и эвка- 
липтъ А когда вымерли неуклюж1е исполины, бродивппе вьт^ни древ- 
нМшихъ пальмъ и двусЬмяннодольныхъ растенш, новая флора на
чала свое победоносное шеств1е по всей земле. Быстро возникали 
характерный ассощацш растенш, которыя теперь еще покрываютъ 
землю зелеными коврами и пестрыми Цветами. Богатыя дождями тро- 
пичесшя области покрылись первобытными лесами; пальмовыя рощи 
опоясали богатую солью прибрежную область, травы и луковичныя 
растетя проникли въ cyxin степи, на плоскогорьяхъ появились зеле
ный дернъ и травы съ пестрыми цветами, и вместе съ ними повсюду 
появился новый м1ръ ползающвхъ, бегающихъ, роющихся, жалящихъ 
и порхающихъ насекомыхъ.

Некогда карбонныя водяныя растешя вышли изъ моря и, про
ходя черезъ прибрежную область, образовали ценныя залежи камен
наго угля. Теперь материковая флора вторглась обратно въ часто 
затопляемыя моремъ болота прибрежной области, и здесь Снова обра
зованы были мощныя залежи ископаемыхъ углей. А въ первобытныхъ 
лесахъ, покрывши хъ поднимаюпдяся цепи Скалистыхъ горъ, въ хол
мистой агЬстцости, расположились у  подошвы этихъ горъ, и на равни- 
нахъ, осутпенныхъ вследств1е отступашя моря, — во всехъ этихъ ме* 
стахъ после вымирашя опасныхъ динозавровъ все было подготовлено 
къ тому, чтобы полныя жизненной энергш млекопитаюидя, которыя 
до того вели лишь жалкое существоваше, встречая препятств1я на 
пути своего развитая, получили возможность неожиданнаго расцвета, 
обусловденнаго обширностью пространства и разнообраз1емъ условШ.

26. Меловой передъ и великое вымиран!е.
Во время юрскаго перхода Средиземное опоясывающее море ме

жду Евразией и Африкой сильно сузилось. Съ севера выдвинулись 
болышя дельты вельд ской формацш, и где незадолго до того еще 
процветала пестрая жизнь коралловъ, тамъ теперь по болотистымъ 
лесамъ бродили исполины игуанодонты (Iguanodon). Такимъ образомъ, 
большая часть северной Европы превратились ъъ  сушу. Материковыя 
отложешя надвигались также съ юга на северъ — изъ Судана и 
южной Сахары. Чрезвычайный толщи песчаниковъ (частью нубшскш  
песчаникъ) отлагались въ африканской пустыне и терялись въ 
Египте, Триполи и Алжире среди богатыхъ окаменелостями слоевъ 
Средиземнаго моря.

Большая французская экспедищя въ Сахару доставила чрезвы
чайно интересные матер1алы по вопросу о геологическомъ прошломъ



северной Африки: у Джуа (Djua) морсшя среднемеловыя отложетя, 
толстораковинныя аустерш (Exogyra Obervegi и др.), которыя свиде- 
тельствуютъ о вторженш мелководнаго моря, покрываютъ свиту сло
евъ красныхъ и зеленыхъ мергелей, въ которыхъ гипсовыя залежи — 
характерны для испаряющихся озерныхъ бассейновъ, а многочисленные 
зубы Ceratodus africanus и Ceratodus minutus свидетельствуютъ о перюди- 
ческихъ рекахъ пустыни.

Но вскоре море снова начинаетъ наступать на северъ и на 
югъ, и среднемеловая эпоха, такъ называемый сеноманъ, отличается 
темъ, что теперь море опять доходить до Данш, Восточной Пруссш 
и Казани, такъ что сушу представляютъ только Шотланд1я, Сканди
навия и Северная Poccifl. Море вторгается и на югъ, въ самое сердце 
Сахары, проникаетъ далеко въ центральную часть Азш, а также на 
западное полушар1е, где она затопляетъ 
растительную часть Северной и Южной 
Америки. О грандюзности этой с е н о- 
м а н с к о й  т р а н с г р е с с 1 и  можно с у 
дить по тому, что энергичное вторжеше 
мелового моря наблюдается также южнее 
экватора, на берегахъ Южной Америки,
Африки и Австралш.

Это выступаше м1рового моря за гра
ницы всехъ континентовъ, его втор- 
ж е т е  во все низменности и депрессюн- 
ныя области мы склонны объяснить пред- 
положетемъ, что въ  г л у б о к о в о д ^  
н ы х ъ  ч а с т я х ъ  м о р я  п р о и с х о д и 
ли п о д н я т а я  д н а  въ в и д е  пло-  
с к и х ь  с в о д о в ъ ,  вследств!е чего вода 
вынуждена была выйти изъ своихъ бере- 
говъ.

Во время нижнемеловой эпохи с е 
верная Европа представляла сушу, и 
когда море снова завладело этой областью, вместе съ его вол
нами вторглась фауна, которая, будучи отделена отъ юрскаго жи- 
вотнаго Mipa долгимъ промежуткомъ времени, развила новые циклы 
формъ, и потому ее легко отличить отъ юрской фауны. Теперь въ 
северной Европе, наряду съ образоватемъ многихъ другихъ породъ, 
особеннаго развитая достигаютъ два типа породы зеленый (зеленый 
песокъ южной Германш и Вестфалш) или желтый (квадровый песча
никъ Саксонш и Богемш) п е с ч а н и к ъ  и белый, легко растираемый 
известнякъ, п и ш у п п й  м е л ъ ,  поднимающшся изъ моря высокими, 
скалистыми стенами, на берегахъ Рюгена, северной Францш, Англш 
и Даши; хотя эта порода образована была лишь въ последнш от- 
делъ меловой эпохи, весь перюдъ получилъ назвате „мелового".

Продолжительный меловой перюдъ расчленень на пять отделовъ
5) Сенонъ.
4) Туронъ.
3) Сеноманъ.
2) Гольтъ.
1) Неокомъ.
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Рис. 243. Olcostephanus Aetierlanus изъ 
иижнен&мвыхъ отложен!й францш.
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Каждый изъ этихъ отд*лъ легко можно охарактеризовать свой
ственной ему морской фауной, и въ то же время переходными фау
нами онъ связанъ съ соседними слоями. На берегахъ трансгрес- 
сирующаго моря мы находимъ своеобразныя м*стныя фауны, которыя 

характеризуются то богатымъ развит1емъ бентонныхъ дву- 
створчатыхъ улитокъ и иглокожихъ, то скоплешями легко 
подвижныхъ раковъ и рыбъ или долго носившимися по 
вод* пустыми раковинами аммонитовъ.

Для уразум*шя всего перюда важно строго разли
чать между с*веро-европейскими и южно-европейскими 
услов1ями.

На с*вер* Европы морской мальмъ отд*ленъ отъ 
морского сеномана материковымъ эпизод омъ. На юг* же 
при непрерывномъ господств* моря формы животнаго 
Mipa превращались медленно и постепенно. Пока господ- 

Рис 244 Coehlo ствовало мн * те , что граница между двумя геологическими 
ceres F 1 s с h е г i" перюдами р*зко разд*ляетъ дв* кореннымъ образомъ 
Улиткообразно за- различаюпдяся между собою фауны, до т*хъ поръ с*веро- 
витал аммоннто- германсмя услов1я лучше всего отв*чали этимъ услов1ямъ. 
вал раковина (3/х). j j 0  по Того, какъ научились мыслить исторически
М м  ЯЛКП1ИГКАГП
rpiaca Гальштата. и прониклись идеей развит1я, все большее значеше n p io 6 p * -  

тали разр*зы юга Европы съ ихъ трудно различимыми 
переходными фаунами.

Море, бушевавшее въ области современныхъ Альпъ, часто откры- 
ваетъ намъ возможность просл*дить м1ръ организмовъ верхней юры 

въ переходныхъ образовашяхъ, такъ называемыхъ ти- 
т о н с к и х ъ  отложенш, во Францш подобныя фауны на
званы по имени знаменитаго м*стонахождетя у  Б е р -  
р i а с а.

Но и во многихъ другихъ м*стахъ мы им*емъ 
возможность уб*диться въ томъ, какъ юрсшя фауны мед
ленно исчезаютъ, и постепенно появляются новые типы 
м*лового перюда.

Наибол*е важное значеше для суждешя объ этомъ 
изм*ненш Mipa морскихъ организмовъ им*ютъ а м м о 
н и т ы .  Съ наступлешемъ м*лового перюда мы наблю- 
даемъ не столько появлеше новыхъ семействъ, сколько 
своеобразное изм*нешё формы раковины. Начиная съ 
силура, намъ изв*стны многокамерныя раковины голово- 
погихъ: наутилидъ, готатитовъ и клименш описано бол*е 

Рнс.245. Turrilites 6 0 0 0  видовъ; вс* они завиты въ одной плоскости Раковины
catenates изъ irb- М0Гу т ъ  им*ть въ д!аметр* одинъ миллиметръ или одинъ 
ловыхъ отложенш J ^  г\

Францш. метръ; он* могутъбыть гладкими, ребристыми (фиг. 2 4 5 )
или украшенными шипами и узлами; раковины могутъ

быть э в о л ю т н ы м и ,  въ которыхъ вс* обороты прилегаютъ
другъ къ другу, или и н в о л ю т н ы м и ,  гд* расширяющшся посл*д-
нШ оборотъ скрываетъ вс* остальные; устье раковины можетъ быть
прямо ср*зано или вытянуто въ лопастные отростки и уши; ея с*че-
Hie можетъ представлять узкую щель или широкш эллипсъ; шовъ
перегородки можетъ представлять только волокнистую, сложную или
мелко зазубренную лопастную лишю. Но во вс*хъ этихъ случаяхъ мы
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видимъ, какъ о б щ л й  з а к о н ъ ,  ч т о  р а к о в и н а  з а в и т а  въ о д н о й  
п л о с к о с т и .  Кажется странной аномал1ей, что завитки силуршскаго 
Trochoceras нисколько выступаютъ изъ плоскости, что алыпйскомъ 
Tpiace раковина маленькаго Rhabdoceras представляетъ прямой стер
жень, a Cochloceras представляетъ небольшую улиткообразно завитую 

спираль; странной аномал!ей кажется также то, 
что отдельные виды и разновидности построены 
нисколько несимметрично, такъ что серединный 
разрезъ делитъ раковину на две не вполне рав- 
ныхъ между собою половины. Зато мы не должны 
упускать изъ виду, что многия тысячи видовъ ули
токъ имеютъ раковину, завитую въ одной плоско
сти. Еще более поразительно это правило сказы
вается на аммонитахъ.

И эта особенность, которая была столь ха- 
рактернымъ и неизменнымъ признакомъ группы 
аммонитовъ, особенность, при наличности которой 
группа достигла столь высокаго расцввета и до- 

Рис. 246. SchlCnbachta сгь билась неоспоримаго господства среди морскихъ
stata изъ нижнемЪловыхъ от- *  ”  г  ~ г

ложен)и Фраещи. животныхъ,—особенность эта теперь исчезаешь.
Возникаютъта,къ называемый п о б о ч н ы й  формы  

а м м о н и т о в ъ ,  раковины которыхъ шестовидно вытянуты (Baculites), 
развиты на подоб1е башенъ (Turrulites) (фиг. 245), изогнуты въ виде 
колена (Scaphites) или состоятъ изъ несоприкасающихся между собою 
оборотовъ (Ancyloceras) (фиг. 247); эти раковины, въ большинстве слу
чаевъ, богато украшены шипами, а также ребрами, и, повидимому, 
совершенно не считаются съ теми правилами, ко
торыя до сихъ поръ господствовали надъ группой.

Эти столь замечательно видоизмененныя по
бочный формы отнюдь не соответствуютъ одному 
какому-нибудь естественному семейству, заключен* 
ному въ вполне определенныя границы: разнооб
разно построенный лопастныя лилш, показываютъ, 
что уклоняющееся формы создаются самыми различ
ными естественными циклами формъ, какъ бы 
охваченными какой-то болезнью.

Такимъ образомъ, въ основе этихъ изменешй 
должна лежать общая причина. Такъ какъ появ- 
леше побочныхъ формъ совпадаетъ съ вымира- 
шемъ всей группы аммонитовъ, то побочныя формы Рис- 2£7- Ancyloceras Pu/< па

w  „ . о гт ниш. Ншкнем'Ьловыя от. ожоправильно названы старческой аномалхеи. Не въ ^  францудсыш. А:ьпъ. 
томъ смысле, что оне указываютъ на старче-
скш возрастъ отдельной особи, такъ какь побочныя формы во время 
длиннаго мелового перюда часто размножаются съ поразительной 
быстротой, и дряхлеющая ветвь подчасъ даетъ начало новымъ мел- 
кимъ веточкамъ. Назвате старческой аномалш справедливо въ томъ 
смысле, что приходила къ концу жизненная энерпя группы въ це- 
ломъ, и что группа медленно подвигается навстречу смерти.

Рядомъ со многими мелкими формами аммонитовъ, находимыми 
въ верх немело Hfixb отложешяхъ, особенный интересъ представляетъ 
исполин скШ родъ Pachydiscus. Этихъ громадныхъ раковинъ рписано

JicTOpifl земли и жизни. 27
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около двадцати видовъ изъ Италш, Швейцарш, Германш, Франц1и. 
Англш, Пиренеевъ, восточныхъ Альпъ, Карпатъ, Кавказа, изъ Индш, 
Японш, северной Африки, Калифорнш и Ванкувера. Отдельные экземп
ляры достигали двухъ метровъ въ д1аметре. Мы можемъ видеть въ 
нихъ отшельниковъ, которые еще въ конце мелового перюда, ютясь 
въ закрытыхъ бухтахъ, питались вымирающими животными, обречен
ными на гибель при отступанш мелового моря. Что этотъ исполин- 
скш ростъ вызванъ былъ какими-нибудь общими причинами, объ 
этомъ можно судить по экземплярамъ северо-американскихъ скафи- 
товъ, которые тоже достигали 180 сантиметровъ въ д1аметре.

Вымираше аммонитовъ последовало, есте
ственно, не внезапно, не катастрофически: въ 
одномъ месте это случилось раньше, въ другомъ— 
позже, и если въ Европе ихъ смертный приговоръ 
былъ подписанъ къ концу третичнаго перюда, то 
на берегу Тихаго океана они жили, повидимому, 
до эоцена.

Б е л е м н и т ы  разделяютъ судьбу аммони
товъ. Хотя они появились въ тр1асовую эпоху го
раздо позднее последнихъ, они, однако, повсюду 
вымерли въ верхнемъ мелу и лишь отдельные 
реликтовые экземляры находятся еще въ древней- 
шнхъ третичныхъ слояхъ.

Замечательно, что вместе съ удивительными 
побочными формами аммонитовъ и группа дв у -  
с т в о р ч а т ы х ъ  породила своеобразные типы. Не
смотря на все разнообраз1е въ величине, форме 
и украшен!яхъ, двустворчатый, начиная съ силура 
и кончая верхней юрой, не изменили основной 
ф0рмы СВОеЙ Раковины. Правда, на аустершхъ и 

довыгь оиожеюй Францш. Д Р Г ГИХЪ прикр-Ьпленныхъ къ морскиму дну ро- 
Правая створка раковины дахъ можно проследить, какъ 064 створки стано- 
развилась въ продольно ребри- вятся неравными между собою такймъ образомъ,
стый рогъ, который будучи то нижняя створка принимаете видъ глубокой црвкр’Ьпленъ къ морскому дну, ^ r v г.
закрывался д-Ьвои створкой, чашки, прикрываемой другой створкой, имеющеи
имеющей видъ плоек, крышки, форму небольшой крышки. Уже на коралловыхъ 

рифахъ мальма у  рода Dicer as (рис. 212), такъ называ
емый. макушки, то-есть poroj6pa3HO изогнутые, выступаюпце изъ ра
ковины остатки самыхъ старыхъ частей ея. достигаютъ значительнаго 
развитая. Но теперь это свойство прюбретаетъ особенно важное зна- 
чеше. На берегу южнаго опоясывающаго моря отъ Индш черезъ Ма
лую А з т , Южную Европу, Алжиръ до Мексики въ нижнемеловыхъ, 
среднемеловыхъ й верхнемеловыхъ отложетяхъ среди богатой мор
ской фауны съ постоянно обособляющимися формами все увеличиваю
щихся размеровъ появляются исполинскш роды двустворчатыхъ, которые 
по строетю  своихъ зубовъ принадлежать къ совершенно различнымъ 
семействамъ, но все, безъ исключешя, отличаются чрезвычайно тол
стыми раковинами, сильной ассимметр1ей обеихъ створокъ и мощно 
развитой областью макушекъ. Въ этомъ отношенш особеннаго вни- 
машя заслуживаютъ въ нижнемеловыхъ отложетяхъ родь Requienia, 
позднее Caprotina, а въ верхнемеловыхъ отложетяхъ—Radiolites (рис. 248)
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Рис. 249. Actaeonclla gigantea изъ верхне- 
ыЪловыхъ отложенш Нижной Австрш Лито
ральная улитка съ сильно утолщенной рако

виной, жившая между рудистами.

и Hippurites (въ Азш и Европе) и сходный съ нимъ родъ Barretta (въ 
Центральной Америк*), которые объединяютъ подъ общимъ назва- 
шемъ р у д и с т о в ъ .  Нижняя, приросшая створка лревратиласьвъ боль
шой толстостенный бокалъ, внутри котораго осталось лишь немного 
места для моллюска. Круглая крышечная створка захватываетъ бока

ловидную створку длинными крепкими 
зубами, съ помошью которыхъ она могла 
подниматься и опускаться. Плотно ску
чившись, подобно свекловиц* въ пол*, 
стоять рудисты въ известковыхъ бан- 
кахъ и, хотя и не образуютъ рифовъ въ 
собственномъ смыслё слова, все-же, иг- 
раютъ весьма видную роль, какъ породо- 
образуюиде элементы. Они часто окайм- 
ляютъ берегъ моря на подоб1е частокола 
Между ними ползали въ различныхъ на- 
правлешяхъ исполинсте нерияеи и друп’я 
толстостенныя улитки, A c t a e o n e l l a ,  
(рис. 249); обюпе коралловъ свидетель- 
ствуетъ о теплой воде, а прослой камен
наго угля, наземныя растешя и кости 
динозавровъ—о близости материка.

Въ то время, какъ рудисты укра
шали въ особенности южный берегъ 
м1рового моря, въ литоральныхъ водахъ 
средней Европы группа двустворчатыхъ 

достигла еще другого, удивительнаго расцвета. Въ каждой нормальной 
двустворчатой раковинё мы легко распознаемъ три различныхъ слоя: 
снаружи роговой эпидермисъ, содержащШ красящее вещество пестро 
окрашенныхъ раковинъ; за нимъ—призма- 
тическш слой, состоящШ изъ многочислен
ныхъ толкихъ столбиковъ, и, наконецъ, 
внутри — фарфоровидный или иризирую- 
щ№ перламутровый слой. Но нгЬкоторыя 
двустворчатыя бракическихъ водъ, какъ 
Mytilus и Pinna, обладаютъ раковиной, со- 
стоящей преимущественно изъ слоя эпи
дермиса и призматическаго слоя, а въ се- 
верогерманскихъ мЬловыхъ отложнтяхъ и 
соседнихъ областяхъ выступаетъ1 родъ 
Inoceramns (рис, 250), раковина котораго 
образована почти исключительно изъ приз- PEC.250 .In0ceram us€ripsli(i/2).BepxH0 
матическаго слоя. Некоторые виды этого м-Ьловыя отложешя Альпъ. 
рода жили2 среди богатой формами мор
ской фауны, но друпя формы проникли отсюда далеко въ бракиче- 
скш прибрежныя воды, тамъ оне претерпевали весьма сильныя изме- 
н етя  и часто образовывали зам*чательныя руководяидя окамене 
лости, съ помощью которыхъ возможно точное расчленеше породъ, 
въ литологическомъ отношенш весьма сходнымъ между собою. Эти 
формы такъ легко приспособлялись къ новымъ услов1ямъ жизни 
и настолько быстро размножались, что ихъ родъ вскоре распростра*
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нился* по всей земле; онъ образуетъ руководяпце виды въ Гренландш 
й южной Патагонш, на Сахалин*, въ Японш, а также въ южной Ин- 
дш, въ Палестине, въ южной Африке и въ Техасе.

Мы должны вспомнить, что море верхнемеловой эпохи наступало 
на все области, но снова отступало назадъ въ виду интенсивна™ обра
зоватя отложешй, мы должны, далее, иметь въ виду, что еще въ на
чале третичнаго перюда на всей земле господствовалъ равномерный 
климатъ, и только принимая все это во вяимаше, мы поймемъ космо
политическое распространете рода Inoceramus. Въ северной Германш 
въ отложетяхъ гольта родъ 
встречается лишь редко, за
темъ въ туроне онъ очень бо- 
гатъ формами, а сеионскш видъ 
Inoceramus Cripaii, богатыя фор
мами раковины котораго опи-

Рнс. 251. Coeloptychium agaricoides изъ верхнемЪловыхъ отложешй Брауншвейга. На лйвой сторон*—видь 
сбоку, на правой изобретать саелетъ изъ иглъ въ сильно увеличенномъ видЪ, на лйвоЙ сторон^—видь

сверху, на правой—видъ снизу.

саны, впрочемъ4, подъ 17 различными назватями, образуетъ конечный 
пунктъ этого развит1я> Въ Зальцкаммергуте раковины Inoceramus дости
гаютъ въ диаметре 1 метра, тогда какъ саксонсмя и северо германсше 
виды, въ большинстве случаевъ, величиною лишь съ ладонь. Родъ 
Inooeramus легко распознать въ любомъ обломке, благодаря волокни
сто-призматической структуре, и повсюду является для геолога весьма 
яселаннымъ вспомогательнымъ средствомъ для отграничешя отложенш 
верхнемеловой эпохи отъ висячихъ слоевъ третичнаго перюда.

Разсматривая известную въ тысячахъ видовъ и родовъ и во мно- 
гихъ местонахождетяхъ прекрасно сохранившуюся ф а у н у  м е л о 
в о г о  м о р я ,  к а к ъ  о д н о  ц е л о е ,  мы убеждаемся въ томъ, что ея 
творческая сила, по сравнешю съ фаунами другихъ перюдовъ, неве
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лика. Дегенерировавппе (выродивппеся) аммониты, двустворчатый, столь 
сильно измЗшивппяся всл-Ьдств1е чрезмйрнаго роста и стремяпцяся на
встречу смерти, не должны ввести насъ въ заблужден1е при оценке 
развит!я меловой фауны: мы не можемъ не согласиться съ темъ, что 
циклы формъ мезозойской фауны, которые въ третичный перюдъ обт 
наруживаютъ столь сильныя изменешя и превращешя,—что на протя- 
женш юрскаго и мелового перюдовъ эти циклы претерпеваютъ лишь 
второстепенныя изменешя, что, хотя и возникаютъ новые роды и виды, 
прюбретавэнде большое значеше, какъ руководяпдя формы, темъ не 
менее, развит1е фауны не пошло новыми путями. Не трудно пере
числить немнопя исключешя.

Среди м о р с к и х ъ  
г у б о к ъ  выделяется 
своей изящной фор
мой родъ Coeloptychi- 
um (рис. 251). На 
стебле, иногда по- 
ломъ, покоится ди
скообразное тело 
губки на подобю 
доски столика съ 
косо срезанными 
краями. Верхняя сто
рона покрыта по- 
верхностнымъ сло- 
емъ, разделен пымъ 
на рад1альныя поля; 
нижняя сторона об- 
наруживаетъ глубо- 
к1я складки, на греб- 
няхъ которыхъ рас
положены рядами вы
вод ныя отверст1я си
стемы каналовъ. Ше- 
стилучевыя кремне
вый иглы, сроспияся 
въ квадратное сет
чатое образоваше, 
какъ выясняется при 
микроскопическомъ изследованш, въ пунктахъ перекрещивашя—полы 
и везде усажены нежными шипами.

К о р а л л ы ,  игравппе въ тр1асовый и юрскш перюды столь круп
ную роль, какъ рифообразователи, теперь имеютъ уже меньшее зна- 
чеше; все-же во Францш, въ Крыму и въ Мексике можно еще обна
ружить рифы.

Среди м о р с к и х ъ  е ж е й  чрезвычайно возрастаетъ число непра- 
вильныхъ сердцевидныхъ ежей; среди м о р с к и х ъ  л и л 1 й  особеннаго 
внимашя заслуживаютъ роды Uintacrinus и Marsupites. Они были безъ 
стеблей, а ихъ тело, величиною отъ ореха до яблока, плавало въ воде, 
вероятно, на подоб!е нектонныхъ организмовъ, посредствомъ длинныхъ 
перистыхъ рукъ. Родъ Marsupites жилъ въ Англш, Германш и южной

Рис. 252. Uintacrinus Socialis. Свободно плавающая морская лилк. 
МЪловыя отложешя Канзаса.
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Индш; зато родъ Uintacriims (рис. 252) встречается въ изобилш въ 
в е р х н е м е л о в ы х ъ  отложеншхъ Канзаса. Особенно достойно вниматя то, 
что у Элъкадора въ слое известняка, мощностью всего въ Ю санти
метровъ, эта замечательная окаменелость встречается целыми обще
ствами. Одна только экснедпщя привезла оттуда более 1200 экзем- 
пляровъ. На плите площадью въ три квадратныхъ метра расположено 
было 220 экземпляровъ, которые такъ густо переплелись своими длин
ными руками, что образовали большой полый пузырь. Можно предпо
ложить, что такймъ образомъ отдельныя особи ко времени половой 
зрелости приходили въ тесное соприкосновеше между собою и, можетъ 
быть, сообща ухаживали за молодымъ поколен1емъб.

П л е ч е н о г 1 я  (рис. 253), двустворчатыя и 
улитки обнаруживаютъ, поскольку ьто еще не 
было упомянуто, большое сходство съ соответ
ствующими юрскими формами.

Болытя изменен 1я произошли щ> продолжете 
мелового перюда въ фауне р ы б ъ :  изъ моря 
медленно исчезаютъ ганоидныя рыбы (эмалево- 
чешуйчатыя), до того времени живппя исклю
чительно въ море, и замещаются к о с т и с т ы 
ми р ы б а м и ,  число которыхъ непрерывно воз
растаете Изъ 40 ныне живущихъ семействъ 16 
были представлены уже въ меловомъ море; 

большинство же другихъ семействъ выступаетъ въ эоцене со столь 
совершенно выраженными семейными признаками, что мы должны 
допустить существоваше ихъ предковъ и въ меловой перюдъ*

Удивительныя преобразоватя претерпеваютъ и селахш, и если 
предокъ известной цилы-рыбы. Propristis Schweinfurtlii, въ эоцене Египта 
имеетъ пилу длиною уже въ 2 метра, то этотъ фактъ позволяетъ 
предположить, что это своеобразное удлинеше рыла наметилось уже 
во время мелового перюда.

Изъ крупныхъ позвоночныхъ животныхъ въ море жили еще много
численные морскга драконы. Въ Европе, Остъ-Индш и Австралш най
дены огромные ихтюзавры, тогда какъ родъ Cimoliosaunis въ Германш, 
Швейцарш, Англш, Россш, Северной Америке, Новой Зеландш, Ав
стралш и Чили является последнимъ представителем! плезюзавровъ. 
Крокодилы и черепахи переживали еще эпоху богатаго расцвета; въ 
Англш жили болышя ящерицы, вооруженныя своеобразными шипами; 
чудовищные питономорфы совершали смелые набеги, а надъ поверх
ностью американскаго мелового моря носился исполинскш Pteranodon, 
последнш представитель летающихъ ящеровъ.

Услов1я, при которыхъ совершился захватъ материка сеноман 
скимъ моремъ, можно во многихъ случаяхъ изучить на превосходныхъ 
обнажетяхъ. Въ Саксонш6 море покрыло сильно денудированную си
стему складчатыхъ горъ, въ основанш которой залегали древте сланцы, 
каменноугольные адениты и пермсше порфиры. Мы видимъ, какъ глу
боко вырытыя водоворотами впадины и узше каналы заполнены окру
гленными и окатанными валунами, а также богатьтмъ окаменелостями 
раковиннымъ пескомъ мелового моря. Выше залегаютъ песчаниковая 
горная система изъ Саксонской Швейцарш, продолжающаяся на югъ 
въ богемскую квадровую горную систему. Мощныя, процессами вы-

а

Г  t i c . 253. fthyncbonella vesper- 
titio изъ мЪдовыхъ отложешй 

Францш.
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вйтриватя и денудацш разложенныя на столь живописныя группы 
скалъ, песчаниковыя толщп разделяются известково-глинистыми про
слоями (пленеры) на отдельные ярусы; окаменелости встречаются 
редко, и нетрудно понять, что более или менее богатая животная 
жизнь могла развиться лишь въ немногихъ местахъ песчаной дельты. 
Несмотря на это, на основати руководящихъ окаменелостей удалось 
показать, что квадровые песчаники проходятъ черезъ все время сено- 
мана и турона. Въ графстве Глатцъ эта фауна доходить включительно 
до сенона.

Хотя въ южной Индш меловое море совершило лишь относи
тельно небольшой набегъ на материкъ и образовало здесь богатые 
кораллами известняки, все-же, у  Тричинополи (Trichinopoli) мы находимъ 
те  же услов1я залегатя, что въ Саксонш. И здесь море затопило соб
ранные въ складки гнейсы и граниты. Море вымыло въ основанш раз
личной формы полости и углублешя, а разсеянные въ ослепительно 
беломъ или испещренномъ красными пятнами латерита известняке 
окатанпые валуны покрыты еще аустер1ями (устрицами) меловой эпохи. 
Изъ 109 видовъ аммонитовъ Утатуровой формацш (сеноманъ) известны 
въ Европе 27 видовъ, изъ которыхъ 9 являются руководящими ока
менелостями гольта, а 3 вида—неокома. Въ следующемъ отделе среди 
23 видовъ головоногихъ встречается лишь 4 европейскихъ вида. Ви- 
сяч1е ар!алурсте слои, которые сравниваютъ съ сенономъ, содержатъ 
два вида головоногихъ изъ европейскаго гольта и некоторыя формы 
среднемеловыхъ отложешй.

Такимъ образомъ, попытка расчленить эту фауну по отдельнымъ 
руководящимъ окаменелостямъ и втиснуть ее въ рамки европейской 
схемы наталкивается на многая препятств1я; эта фауна довольно вра
зумительно показываетъ, что распределете фаунъ въ моряхъ геоло- 
логическаго проШлаго, точно такъ же, какъ въ моряхъ настоящаго вре
мени, происходило более по бюлогическимъ группамъ, чемъ по не- 
зыблемымъ законамъ, которые, подъ вл1яшемъ учешя Кювье о ката- 
строфахъ, столь господствовали въ наукЬ.

Быть можетъ, самое поразительное явлеше7 въ южно-индшской 
ар!алурс: ой фауне составляете частое нахождете улитокъ, особенно 
плотоядныхъ переднежаберниковъ (Cyprea, Volnta и др.), которые у  
береговъ Европы появляются впервые въ эоцене лишь после вымиратя 
аммонитовъ. Такимъ образомъ, къ намъ они иммигрируютъ изъ юж
наго тропическаго моря лишь позднее и обнаруживаютъ у нагл» столь 
хорошо выраженные признаки лишь потому, что они уже долгое время 
развивались и совершенствовались въ Индшскомъ море.

Самая характерная для всего перюда порода, б е л ы й  п и ш у щ 1 й  
м е л ъ ,  отлагалась преимущественно въ продолжете сенонской эпохи. 
Хотя мелоподобные известняки встречаются кое-где и въ другихъ 
местахъ, но. отложешя мела въ собственномъ смысле этого слова огра
ничиваются северной Гермашей, Дашей и Шоненомъ, северной Фран* 
щей, южной Англ1ей и частью Ирландш*). Раздробленный л и ш я м и  
йзлома или собранныя въ складки, часто скрытыя подъ третичными 
и дшпов1альными отложешями, разделенный действ!емъ прибоя в о л н ъ  
на отвесные утесы, белыя меловыя скалы съ включенными въ нихъ

*) М-Ьлъ встречается также въ Центральной Россш.—Г. К*
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черными кремнями представляютъ чрезвычайно характерную картину 
ландшафта.

Отмучивашемъ мягкой породы можно изъ тонкозернистой извест
ковой пыли выделить изящныя раковины фораминиферъ, которыя 
обыкновенно встречаются здесь спорадически, но иногда выступаютъ 
въ массовыхъ количествахъ, такъ что пишущш м*лъ нередко харак
тер и зую т, какъ фораминиферовую породу. Хотя здесь среди фора
миниферъ глобигерины встречаются очень редко, но зато большую 
роль играютъ живупця на дне роталш, текстулярш и т. д., все-же, 
часто делались попытки сравнить пишущш мелъ съ глобигериновымъ 
иломъ современныхъ морей и характеризовать, какъ „глубоководное 
образоваше'*. Между темъ частое нахождеше толстораковинныхъ 
аустерш (Gryphaea) съ неопровержимостью свидетельствуете о томъ, 
что эта гипотеза совершенно несостоятельна, не говоря уже о томъ, 
что такой гипотезе противоречить переходъ между пишущимъ 
меломъ и зеленымъ пескомъ, а также нахождеше въ висячемъ боку 
мелководной фауны.

Гис. 254. Polacanthus Fassi. Ящеръ, лооруженный рядами пшиовъ, изъ м'Ьаовыхъ отдожетй Уайта
(3 метра длины).

Путемъ тщательнаго сравнешя всехъ встречающихся въ пишущемъ 
меле формъ и сопоставлетя ихъ жизненныхъ привычек’*» съ привыч
ками обитателей современныхъ морей можно было бы показать8, что 
подавляющее большинство обитателей пишущаго мела принадлежите 
мелководнымъ частямъ моря; жили они, въ большинстве случаевъ, на 
глубине отъ 200 до 300 метровъ; мнопе изъ нихъ жили даже на зна
чительно меньшей глубине. Поэтому, мы и пишущш мелъ должны 
разсматривать, какъ мелководное образоваше, и остается только разо
брать вопросъ, при какихъ услов!яхъ образовалась тонкозернистая 
порошкообразная масса пишущаго мела.

Пока придерживались того мнешя, что пишущш мелъ, на подоб1е, 
современныхъ глубоководныхъ отложенш, отлагался чрезвычайно ме
дленно, до техъ поръ приходилось допускать, что для его образовашя 
потребовался чрезвычайно длинный промежутокъ времени, промежу- 
токъ, вовсе недоступный, нашему представленда. Но въ решительномъ 
противоречш, съ этой гипотезой те совершенно ничтожныя изме- 
нешя, которыя претерпела фауна за время отложешя мелового ила 
мощностью около 1 0 0  метровъ. По преобладаний техъ и л и  другихъ 
формъ белемнитовъ, сенонсшй мелъ делятъ на нижшй отделъ съ 
Actinocamax quadratus и верхшй отделъ съ Belemnitella mucronata. Но во 
Францш9 обе формы встречаются совместно и лишь последовательно
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переселяются въ Гермашю. Такймъ образомъ, м-Ьлъ отложился въ до* 
вольно короткш, съ геологической точки зр*£тя, промежутокъ вре
мени, и поэтому мы должны искать иныхъ причинъ для того, чтобы 
объяснить образовате мягкаго ила.

На основанш обломковъ и полураспавшихся остатковъ форами- 
ниферъ, мшанокъ, улитокъ, двустворчатыхъ, иглокожихъ. а также вы- 
дфляющихъ известь растешй представляется вероятнымъ, что главная 
масса мела во время своего образоватя едва ли отличалась отъ мно
гочисленныхъ органогенныхъ известняковъ, отлагавшихся въ моряхъ 
всехъ геологическихъ першдовъ. Но распадеше этихъ известковыхъ ос
татковъ, въ тонкую пыль, совершавшееся, вероятно, подъ вл1яшемъ бакте- 
рш, представляло последнюю стадш посл^дующаго изменешя этого оса- 
дочнаго образоватя. Порода, распавшаяся въ аморфный известковый ио- 
рошокъ, поднялась изъ моря, прежде, чемъ она успела снова сцемен- 
тироваться, и, такймъ образомъ, пишущш м*Ьлъ мы разсматриваем*^, 
какъ переходную стадш, которая при образованш другихъ известня
ковъ проходитъ быстро и позднейшими процессами делается неза
метной, въ данномъ же случае стад1я эта была зафиксирована.

Въ связи съ этимъ находится, долзкно полагать, образовате с тя
ж е  н1й к р е м н я, представляющихъ столь характерные элементы бе  
лаго мела.

Долгое время велась борьба вокругъ вопроса о томъ, предста
вляютъ ли эти черные желваки превращенныя кремневыя губки или 
химичесшя выделешя. Но среди тысячъ кремней, встречающихся на 
Рюгене, при разбиванш лишь изредка находятъ структуру губокъ, 
и наряду съ многочисленными случаями, когда въ желваке нельзя 
открыть никакого следа органическаго происхождетя, лишь незначи
тельную роль играютъ те куски, въ которыхъ удается обнаружить мор
ского ежа, коралла, плеченогое или белемнита. Съ другой стороны, 
плиты и разветвленныя жилы кремня показываютъ, что, по всей 
вероятности, и круглые желваки представляютъ х и м и ч е с к и  вы
д е л е н н у ю  кремнекислоту. Независимо отъ того, произошла ли эта 
кремнекислота изъ растворенныхъ радюлярш, изъ иголъ губокъ или 
дзъ д1атомовыхъ растетй, первовачально она, невидимому, была раз- 
сеяна въ сыпучемъ меловомъ порошке и выделилась лишь тогда, 
когда все отложеше превратилось въ сухую массу.

Въ то время, какъ на Рюгене самые верхше слои смыты, на дат- 
скихъ островахъ и въ Вестфалш профиль продолжается выше. На 
острове Мбэне (Мбеп) мы находимъ известняки, богатые мшанками, 
роговыми кораллами, морскими ежами, аустер1ями (устрицами) и дру
гими морскими животными, такъ что приходится предположить, что 
эта область продолжительное время была покрыта моремъ. Въ Вест
фалш же богатые рыбами слои известняковъ Зендергорста10 показы
ваютъ, что море отступало обратно, и образовалось мелководное ре
ликтовое озеро. При редкомъ нахожденш другихъ морскихъ живот
ныхъ, особенно поражаетъ насъ обшпе найденныхъ здесь рыбъ. На 
одной плите известняка площадью въ семь квадратныхъ футовъ рас
положено было 26 рыбъ и 2 рака Особенно часто встречаются Sardinius 
и Sardinoides, реже циприноиды и щуки; иногда встречаются акулы. 
Рыбы превосходно сохранились, и можно было бы предположить, что 
оне попали въ полуопресненное озеро и быстро вымерли.
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Фауна рыбъ обнаруживаете гораздо большее родство съ .третич
ными, чемъ съ меловыми формами. Бухта Зеденгорста была окружена 
м н о г о ч и с л е н н ы м и  растешями: рядомъ съ a p a y k a p iflM H  и  дубами можно 
видеть фикусы, олеандры и эвкалипты; подобныя флоры стали известны 
и изъ некоторыхъ другихъ меловыхъ породъ (рис. 255).

Поразительное сходство съ найденными здесь рыбами обнаружи
ваете фауна, открытая въ тонкослоистыхъ известнякахъ Ливана: опи
санные оттуда 114 видовъ рыбъ тоже обнаруживаютъ уже вполне 
третичный характеръ.

Такимъ образомъ, къ концу мелового перюда мы везде натал
киваемся на фактъ, который представляется единственнымъ въ своемъ 
род* на всемъ протяженш всей исторш земли: многочисленные по
рядки, семейства, роды и виды вымираютъ, и появляется фауна, на
селяющая современныя моря. Такъ какъ около того времени въ Европ* 
обширные участки мелового моря превратились въ сушу, и древ- 
нейппе третичные слои обнаруживаютъ существенно иное распред*- 
леше моря, то здесь контрасте между мезозойскимъ и неозойскимъ 
животнымъ м1ромъ выступаетъ, въ большинстве случаевъ, довольно 
резко и непосредственно. Но некоторые профиля даютъ намъ возмож
ность показать, что этотъ контрасте значительно смягчается пере
ходами.

Следовательно, передъ нами отнюдь не катастрофа, постигшая 
весь земной шаръ и истребившая на немъ прежнюю жизнь, одновре
менно и повсюду подготовивши такимъ образомъ услов!я для рас
цвета новаго животнаго Mipa. Наоборотъ, в е л и к о е  в ы м и р а н 1 е  
произошло въ одномъ месте раньше, въ другомъ—позднее; многочис
ленныя реликтовыя фауны на короткое время спаслись въ новое время, 
по, не взирая на это, смерть никогда не получила столь обильной и 
страшной жатвы, какъ къ концу мелового перюда.

ГеологическШ возрасте вымершихъ тогда почти одновременно 
группъ весьма различенъ. Аммониты, появивппеся въ силуршскш пе
рюдъ, вначале въ незначительномъ числе, а потомъ въ изумитель- 
номъ общ т  формъ, вымираютъ наравне съ белемнитами, ведущими 
свою родословную лишь съ верхнетр1асовой эпохи. Рудисты и иноце- 
рамы получили свое руководящее значеше лишь во-время мелового 
перюда, и, несмотря на это, они тоже исчезаютъ изъ моря. Менее 
бросается въ глаза вымираше у коралловъ, иглокожихъ, плеченогихъ, 
двустворчатыхъ и улитокъ; однако, для каждой изъ этихъ группъ 
можно привести характерные случаи зачахшихъ родовъ.

Поразительно то, что теперь погибаютъ и крупныя пресмыкаю- 
кдяся, игравппя въ меловой перюдъ еще столь важную роль. Ихтюзавры 
еще разъ выступаютъ съ исполинскими формами въ меловыхъ отло- 
ж етяхъ  Индш, Австралш, Новой Зеландш и Церама12, чтобы затемъ 
окончательно вымереть; на смерть обречены даже чудовищно огромные 
питономорфы.

После сказаннаго великое вымирате меловой фауны можно было 
бы принять за исключительно морское явлеше. Но на самомъ деле одно
временно и на суше произошло полное изменеше органическаго Mipa. 
И на суше мы наблюдаемъ, что смерть вступаете въ свои права въ 
одномъ месте раньше, въ другомъ—позднее; въ соответствш съ этимъ 
и новыя формы появляются въ различныхъ странахъ въ различные
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моменты времени. Въ Северной Америк* цикадовыя уступаютъ свое 
место цв*тковымъ растеншмъ уже въ нижнемеловую эпоху; въ Европ* 
же изм*нете флоры совершается лишь ко времени верхняго мела. 
Даже динозавры и зубастыя первобытныя птицы живутъ въ Северной 
Америк* еще долгое время среди новыхъ растенШ, развиваютъ чудо
вищно огромныя формы и предпринимают болышя путешеств1я. Съ 
концомъ м*лового перюда они повсюду вымираютъ, и даже живущая 
среди нихъ фауна неболынихъ, древн*йшихъ млекопитающихъ (алло- 
терш) переступаетъ черезъ границу мезозоя лишь двумя родами.

Рис. 255. Растительность на берегу озера мЪлового периода въ Ьсдьгш.

Когда задаешься вопросомъ о геологическихъ причинахъ этого 
столь глубокаго превращетя всего органическаго Mipa на земле, то 
вначале хочется сд*лать отв*тственнымъ за все это одно какое-ни
будь особенно серьезное изм*неше. Но при этомъ всегда наталки
ваешься на болышя трудности.

Т р а н с г р е с с 1 я  с е н о м а н с к а г о  м о р я  при своихъ громадныхъ 
разм*рахъ и всемзрномъ распространение была, несомн*нно, однимъ 
изъ важн*йшихъ событ1й въ исторш океана. Везд* море выступило 
тогда изъ своихъ границъ, надвинулось на рыхлыя отложешя обширныхъ 
низменностей, а также на скалистую почву первобытныхъ материковъ, 
повсюду включило въ свои влад*тя новые участки, и за этимъ насту - 
пательнымъ движешемъ моря быстро сл*довала новая фауна. Но при 
этомъ новая область заселялась кайнозойской флорой. Хорошо изв*стные 
роды и виды м*ловой эпохи, находящееся въ т*сномъ родств* съ 
юрскими предками, поражаютъ насъ своимъ всем1рнымъ распростра- 
нешемъ. Правда, между атлантической флорой с*вера и южнымъ 
цикломъ формъ, встречающимся намъ въ Остъ-Ипдш, Новой Золаидш 
й Патагонш, существуетъ большой контрастъ, но руководяпдя ока
менелости допускаютъ довольное точное опред*леше возраста въ этихъ 
весьма удаленныхъ другъ отъ друга м*стонахождешяхъ.

Намъ остается еще показать, что на рубеж* м*ловой эпохи и 
въ продолжеше всего следующаго третичнаго перюда происходили
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г р а н д 1 о з н ы я  д в и ж е н ! я  з е м н о й  к о р ы ,  и рука объ руку съ 
этимъ почти на всемъ земномъ шаре п р о и с х о д и л и в у л к а н и ч е с к 1 я  
и з в е р ж е н ! я .  Въ эерхнемеловую эпоху матерйкъ Декана былъ за- 
литъ базальтовыми потоками и засыпанъ дождями вулканическаго 
пепла; общая мощность базальтовыхъ покрововъ и вулканическаго 
пепла составляетъ 200 метровъ. Въ промежутки между вулканическими 
пароксизмами возникали значительныхъ размеровъ пресноводныя 
озера. Затемъ многочисленныя вулкане чесшя извержешя последовали 
въ Европе и Северной Африке, въ Америке и на многочисленныхъ 
архипелагахъ M iposoro моря. Но нигде мы не находимъ признаковъ 
того, что эти широко распространенный вулканичесмя извержен1я съ 
сопровождавшими ихъ огромными покровами пепла отмечаютъ собою 
пограничный слой между меловой и третичной фаунами. Такймъ обра
зомъ, и вулканизмъ съ его ядовитыми нарами ы сопровождавшими его 
сотрясешями почвы мы не можемъ считать основной причиной смены 
фаунъ.

Флора самыхъ нижнихъ слоевъ третичпыхъ отложенш обнару
живаете сходство съ флорой меловой ©похп въ томъ отношенш, что 
она лишь въ слабой степени обнаруживаетъ дел ете на климатиче- 
сше пояса. Въ Гренландш и на Шпицбергене господствовал'!» теплый,  
в л а ж н ы й  к л й м а т ъ ,  въ Европе мы часто находимъ следы сухихъ 
степныхъ флоръ, а Африка представляла, повидимому, безжиз
ненную пустынную страну, въ которой несколько более богатая флора 
могла существовать, такъ же, какъ въ настоящее время, лишь на бе
регахъ рекъ и у источниковъ въ оазисахъ. Но на меже между мело- 
вымъ и третичнымъ перюдами не было ни одного холоднаго перюда, 
ни одной ледниковой эпохи. Нигде мы не находимъ явленш, которыя 
свидетельствовали бы о глубокихъ климатическихъ изменешяхъ.

Въ силу сказаннаго, мы должны отправиться въ область другихъ 
явленш. если желаемъ изследовать причины техъ крупныхъ изме- 
ненш, которыя иретерпелъ въ то время весь органическш м1ръ.

Господство въ моряхъ мезозойской эры аммонитовъ и белем- 
нитовъ представляетъ фактъ неоспоримаго значетя. Ихъ раковины 
заполняютъ все морсшя отложетя въ столь громадномъ числе неде- 
лимыхъ, ихъ форма и размеры указываютъ на столь различные спо
собы приспособлетя и жизненныя привычки, что въ нихъ безусловно 
приходится виде-гь важнейшш фаунистическШ элементъ. Достигши 
въ пермскш перюдъ чрезвычайнаго расцвета, аммониты господ- 
ствуютъ въ море на протяженш трехъ долгихъ перюдовъ, и когда 
они стали приближаться къ смерти, все циклы формъ начали, обна
руживать столь ясные симптомы ненормальнаго роста, столь очевидные 
признаки старческаго вырождешя, что ихъ вымирате представляется, 
несомненно, обусловленнымъ своего рода старческой дряблостью. А 
разъ изъ морской фауны, отдельные элементы которой связаны 
между собою столь тесными бюномическими отношешями, исчезалъ 
этотъ важнейшш элементъ, разъ вымирали могущественные враги, 
страшные конкуренты и хищные соперники, господствукнщя и под
чиненный формы, то и все остальное царство животныхъ должно было 
безостановочно приспособляться къ новымъ услов]'ямъ. При выниманш 
Изъ большой системы сводовъ замковыхъ кирпичей или при удаленш 
изъ готическихъ хоровъ поддерживающихъ колоннъ повсюду возни-
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каютъ трещины, целыя сводовыя дуги рушатся, выпадаютъ, и камни 
группируются въ новомъ порядке до т*хъ поръ, пока, наконецъ, не 
достигнута новая форма бол fee прочныхъ тектоныческихъ отношенш. 
Точно такъ же весь живой м1ръ моря долженъ былъ непрерывно изме
няться по мере того, какъ головоногая въ мор* становились добычей 
смерти.

Въ пермскую эпоху почти одновременно съ расцветомъ группы 
аммонитовъ возникли пресмыкаюпдяся, и если аммониты господство
вали въ мор*, то пресмыкаюицяся были царями суши. Какъ ящерицы 
и черепахи, какъ змеи и динозавры, они населяли все области сухого 
материка и вторгались какъ въ море, такъ и въ воздухъ. Рядомъ съ 
летающими ящерами птицы играли лишь скромную роль; рядомъ съ 
исполинскими динозаврами стушевывались маленьгая, боязливыя пе^во- 
бытныя млекопитаюпдя. Классъ пресмыкающихся создалъ столь много 
типовъ, различныхъ по форме тела и образу жизни, что повсюду онъ 
неоспоримо задавалъ тонъ.

Промежутокъ времени, соответствующш тр1асовому, юрскому и 
меловому перюдамъ какъ бы отмечаетъ собою эпохи юношескаго рас
цвета и старческаго упадка для различныхъ цикловъ формъ; такъ, 
вместе съ морскими аммонитами появляются, совершаютъ предначер
танный имъ циклъ развит1я и вымираютъ материковыя пресмыкаю- 
пцяся вместе со своими переселившимися въ море ветвями. Посте
пенное вымираше дряхлеющихъ пресмыкающихся должно было повлечь 
за собою бюлогичестя последств1я на материке, аналогичный темъ 
последств1ямъ, катя вызваны были въ жизни моря устранешемъ ам
монитовъ изъ морской фауны, съ той лишь разницей, что на мате
рике довольно важную роль должно было сыграть, какъ сопровож
дающая причина, распространете высшихъ растетй.

Такимъ образомъ, повсюду подготовлялось место для новаго M ipa  
организмовъ; старые материки увеличивались въ своихъ размерахъ, 
изъ океана поднимались новые континенты; и те и друпе часто свя
зывались между собою перешейками, повсюду открывались новыя обла
сти для переселешя,—новая флора и новая фауна начали свое по
бедоносное mecTBie по земле.

27. Третичный пер!одъ.

Около середины восемнадцатая столе-пя въ Венецш жилъ тонкш 
наблюдатель и многоопытный естествоиспытатель 1оганнесъ Ардуино. 
Онъ велъ оживленную переписку1 и постоянно обменивался мыслями 
съ учеными того времени. Его домъ посещался всеми пpieзжaвшими 
въ Италш для той или иной научной цели, и вскоре Ардуино npi- 
обрелъ большое вл1яте на развит1е геологическихъ знанш. Это онъ 
первый открылъ, что въ строенш слоевъ Верхней Италш можно различать 
четыре группы породъ, которыя правильно залегаютъ одна на другой, 
а именно:

1) Montes priraarii, позднее названныя первозданными (архейскими) 
горными породами; оне богаты минералами и рудами.

2) Montes secundarii, слоистые известняки, богатые органическими 
остатками.
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3) Montes tertiarii, глины и известняки, богатые морскими органи
ческими остатками и составляюнйе предгорья Альпъ и Апеннинъ.

4) Montes quartarii, образовавппяся изъ осадковъ реки По и ея 
притоковъ вместе съ залегающими на этихъ осадкахъ вулканическими 
породами.

Это простое и чрезвычайно целесообразное для Верхней Италш 
раз делеше вскоре снискало себе всеобщее признате и друзьями Ардуино 
быстро распространено было по всей Европе. Вездё предприняты 
были попытки расчленить по названной схеме слои, слагаюиде земную 
кору, и до нашихъ дней понятая Ардуино играютъ крупную роль 
частью въ геологш, но особенно въ широкихъ кругахъ образованныхъ 
людей.

Около 1780 года Вернеръ пришелъ къ заключенш, что между пер
вичными (Montes primarii) и вторичными (Montes secundarii) породами 
необходимо вставить такъ называемыя „переходный породы", которыя 
позднее, главнымъ образомъ, подъ вл!яшемъ Мурчисона расчленены 
были на формацш: кембрШскую, силур1йскую, девонскую и каменно
угольную.

При взгляде на таблицу формацш, приведенную нами на стра
нице 179 мы видимъ, что третичный перюдъ является для геологовъ 
лишь последнимъ отделомъ, который следуетъ за девятью равноцен
ными, предшествующими ему перюдами.

Правда, и мы, по примеру 1оганнеса Ардуино, делимъ исторш  
земли на четыре болыпихъ промежутка времени, на повороте кото
рыхъ наступало постепенное, глубокое изменеше морской фауны, но 
границы между ними мы проводимъ въ другихъ местахъ. Кембршскш 
перюдъ представляется намъ смертнымъ часомъ до-кембршекой а р х е й 
с к о й  эры; нижнимъ силуромъ водворяется п а л е о з о й с к 1 й  м 1 р ъ  
о р г а н  и змовъ; тр!асомъ начинается третья эра,—эрам е з о з о й с к и х ъ  
ф а у н ъ ,  живущихъ до конца мелового перюда.

Зетемъ начинается великое вымираше древнихъ формъ; такимъ 
образомъ, въ постоянной смене морскихъ фаунъ медленно исчезаетъ 
одна группа организмовъ за другой, и ихъ место занимаютъ новые 
циклы формъ к а й н о з о й с к о й  эры.

Связанная многочисленными переходами съ мезозойской фауной, 
но по существу своему резко отличаясь отъ нея, кайнозойская эра, 
этотъ последнШ изъ болыпихъ перюдовъ, начинается третичнымъ 
перюдомъ, и н а с т о я щ е е  в р е м я ,  время алктя, представляется намъ 
лишь завершешемъ техъ изменешй, которыя впервые наступаютъ въ 
нижне-третичную эпоху.

Съ помощью морскихъ раковинныхъ животныхъ легко проследить 
развит1е современнаго Mif а организмовъ, и, такимъ образомъ, Ляйеллю 
вместе съ Дешайесомъ (Deshayes) уже въ 1830 году удалось расчле
нить третичныя фауны въ порядке хронологической последователь
ности на три группы, къ которымъ впоследствш прибавлено было 
еще две группы:
Эоценъ содержитъ, по Ляйелю, Ь% ныне живущихъ видовъ. 
Олигоценъ
Мюценъ 17%
Плюценъ „ „ „ 35—95% „
Плейстоценъ
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Впрочемъ, вскоре выяснилось, что приведенный здесь процентный 
отношешя отнюдь не могутъ быть перенесены даже съ Францш на 
Англ1ю. Но, несмотря на это, общш принципъ этого делетя третич- 
рыхъ отложенШ оказался настолько пригоднымъ, что сохранилъ свое 
значете до нашихъ дней.

Подобно тому, какъ въ исторш человечества изъ прошлыхъ пе- 
рюдовъ наибольшее число документовъ относится къ перюдамъ, наи
более къ намъ близкимъ, точнотакъжеигеолог1я третичнаго перюда 
предоставляетъ въ наше распоряжеше почти необозримое богатство 
литологическихъ, стратиграфическихъ и палеонтологи ческихъ данныхъ, 
такъ что представляется весьма труднымъ изъ чрезвычайнаго изобшпя 
документовъ выделить самыя важныя собь тя  третичнаго перюда.

Сперва мы должны выяснить, что въ продолжеше мелового ntpi- 
ода отъ экватора вплоть до самыхъ высокихъ полярныхъ широтъ гос- 
подствовалъ равномерно теплый климатъ. Правда, уже во время ка
менноугольно-пермской эпохи обширныя площади земного шара были 
покрыты снежными полями и ледяными покровами, но впоследствш 
покровы эти исчезли, и въ отложетяхъ следующей, мезозойской, эры 
до сихъ поръ ни разу не удалось открыть следовъ большихъ или 
малыхъ оледененш. Существоваше обоихъ с о в р е м е н н ы х ъ  х о -  
л о д н ы х ъ  п о л ю с о в ъ  з е м н о г о  ш а р а  можно доказать, лишь на
чиная съ середины третичнаго перюда. Въ областяхъ, где еще въ 
олигоцене произрастали пальмы и хлебное дерево, нагромождались 
все растунця снеговыя массы, и съ полюса по направленно къ более 
низкимъ широтамъ медленно спускались два ледяныхъ пояса.

Вл1яше этого процесса на заселеше материковъ мы опишемъ 
ниже, а теперь мы прежде всего разсмотримъ судьбы т р е т и ч н а г о  
и оря ,  находивпияся въ столь большой зависимости отъ этого процесса.

Разсматривая какую-нибудь геологическую карту Европы, Се
верной Америки, Южной Америки или Азш и обращая внимаше на 
распределеше морскихъ отложешй, образовавшихся, начиная съ мело
вого перюда, мы видимъ, что рядъ крупнейшихъ рекъ дренируетъ 
широгае или узше бассейны, края этихъ бассейновъ состоять изъ 
концентрическихъ формацш. Ъъ этомъ отпошенш особенно знаме
нитый примерь представляетъ бассейнъ Сены (парижсшй бассейнъ), 
края котораго образованы были въ продолжеше юрскаго и мелового 
перюдовъ, тогда какъ отдельные члены третичной формацш, покры
вая все сокращаюпдяся пространства въ виде концентрически распо- 
ложенныхъ корокъ, направляются къ берегамъ Севернаго моря. Совер
шенно аналогично строеше бассейна Темзы; Рона и Дунай текутъ 
по вытянутымъ вдоль третичнымъ русламъ, а въ Северной Америке 
мы видимъ, что нижняя долина Миссисипи и восточный берегъ Фло
риды до Каролины покрыты все более молодыми лентами третич- 
ныхъ породъ.

Река Амазонка тоже течетъ по обширному бассейну, устланному 
молодыми морскими осадочными породами третичными морскими по
родами покрыта вся Северная Африка. Более или менее крупныя реки 
Азш дренируютъ прежнее морское дно, и едва ли можно найти более 
или менее значительную береговую область современныхъ континен- 
товъ, съ которой во время третичнаго перюда море не отступало бы 
шагъ за шагомъ.
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Если бы въ то же время море завоевывало столь же обширныя 
пространства плоскихъ прибрежныхъ странъ, то можно было бы пред
п о л о ж и т ь ,  что мы имйемъ дело съ простымъ/ перемйщетемъ водной 
оболочки земного шара, гидросферы.

Но намъ известны болышя протяжешя современнаго дна мор
ского, которыя ко времени третичнаго перюда связывали въ вид* 
полосъ суши ныне разделенные материки: северная Африка была 
связана со средней Европой посредствомъ полосы суши, простирав
шейся по Средиземному морю, Малая Аз1я была соединена съ Еги- 
птомъ; Египетъ посредствомъ полосы суши, простиравшейся по Крас
н о м у  морю,—съ ApaBiefi. Острова Зондскаго архипелага были соеди
нены между собою въ болыше материковые массивы, а Антильсте 
острова представляли обширную Центральную Америку.

Здесь, какъ и въ многочисленныхъ другихъ местахъ, изъ океана 
и теперь еще выдаются отдельные утесы и скалы потонувшихъ ма- 
териковъ, но между ними расположено глубокое море. Часто вулканы 
прокладывали себе дорогу, и везде мы находимъ признаки грандюз- 
ныхъ процессовъ опускашя, раздробившихъ замкнутые материковые 
массивы, похоронивши ихъ глубоко подъ уровнемъ моря.

На основати этихъ фактовъ мы приходимъ къ заключетю, что 
постепенное выныряше современныхъ континентовъ, заметное повсюду 
отступаше моря находятся въ связи съ темъ, что г л у б о к о в о д н ы е  
б а с с е й н ы  у в е л и ч и в а л и с ь  въ е м к о с т и  и г л у б и н е  воды,  
вследств!*е чего онй оказывались въ состоянш вмещать все болышя 
массы воды, и что рука объ руку съ этимъ море отступало отъ омы
вавшихся имъ краевъ континентовъ. Если это предположеше основа
тельно, то на протяженш третичнаго перюда мы должны наблюдать 
въ виде новыхъ движешй земной коры завершеше процесса, который 
проявился впервые на закате каменноугольнаго перюда, когда зало
жены были глубоководные бассейны.

Подтверждете этому предположен^ мы видимъ въ томъ, что и 
на современныхъ материкахъ земная кора въ продолжете третичнаго 
перюда почти повсеместно перемещалась и собиралась въ складки. 
Въ Европе возникли Альпы, Карпаты, Апеннины и многочисленные 
друпе, не столь крупныхъ размеровъ, горные хребты, Въ Азш выдви
гались грандюзныя горныя системы, складки которыхъ, подобно вол- 
намъ морскимъ, надвигались изъ Центральной Азш по направлетю  
къ ИндШскому и Тихому океанамъ. Въ Северной Америке возникла 
цепь Скалистыхъ горъ, которыя на юге переходятъ въ Анды. Се
верная Африка поднялась изъ моря, и отъ Марокко до Капскаго моря 
земная кора подвержена была горообразующему процессу.

Если, такимъ образомъ, большая часть современныхъ материковъ 
колебалась и сотрясалась, прорезывалась тектоническими литями  
излома и складывалась въ цепи горъ, то не кажется удивительнымъ, 
а представляется почти очевиднымъ, что и области, расположенный 
между современными континентами и ныне покрытия моремъ,—что 
ц эти области изгибались, опускались, изламывались и собирались 
въ складки.

Рука объ ру*еу съ этими тектоническими движен1ями земной 
коры шли вудкаяичесшя извержетя; они проявились впервые въ 
прибрежныхъ частяхъ моря, но затемъ проникли въ самое сердце
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континента. Въ Армепш3, предгорш Кавказа, трахитовыя брекчщ вы- 
ступаютъ въ свит* слоевъ, которая начинается эоценовымъ нумму- 
литовымъ известнякомъ и заканчивается соленосными отложен!ями 
мюцена.

Въ Венгрш и Трансильванш извержешемъ слюдяного трахита 
въ верхнемъ эоцен* начинается длительный вулканическШ перюдъ1. 
У южной подошвы Альпъ въ Вицентин* широко распространены 
эоценовые базальты, въ области Апеннинъ образуются обширные ту
фовые покровы оливиновыхъ породъ; въ то же время въ Тоскан* и 
Лигурш образуются болыше плутоничесше штоки габбро, лерцолита 
и д1абаза (поздн*е превращеннаго въ серпентинъ); изъ магмы выде
ляются им*ющ1я важное промышленное значеше залежи м*дной руды4. 
На Эльбе5 же вм*ст* съ эоценовыми гранитами и штоками порфира 
образуются знаменитыя залежи железной руды. 1

Плутоническая и вулканичесшя явлешя происходятъ также въ 
области Пиренейскихъ горъ, но среди вс*хъ описанныхъ процессовъ 
выд*ляются своей грандюзностью вулканически-плутоничесше процессы 
на с*вер* Европы.

Прибрежная область растрескивается отъ Ирландш® черезъ Шот
ландш до Гебридскихъ острововъ, Исландш и Гренландш; базальты, 
долериты, андезиты, кварцевые порфиры, трахиты и обсид1аны подни
маются вверхъ, заполняютъ ц*лыя скоплешя небольшихъ трещинъ, а 
также жилы длиною въ 200 километровъ и шириною въ 210 метровъ. 
Н*которыя изъ такихъ трещинъ удалось просл*дить до глубины 
5000 метровъ. Широко распространялись базальтовые покровы мощ
ностью отъ 400 до 1100 метровъ, высоте вулканичесше конуса и 
длинные лавовые потоки, круглые каналы, служивппе своего рода бу
ферами дали начало многочисленнымъ маарамъ, и различной формы 
пустоты заполнились подземными штоками габбро. На одномъ месте  
возникали высошя вулканичесшя горы, на другомъ ранее возникпия 
вулканическ1я горы успели уже къ этому времени денудироваться. 
Въ Шотландш между лавовыми породами можно на протяженш 50 ки
лометровъ проследить щебневыя отложен1я эоценовыхъ рекъ.

Изъ прибрежной области вулканичесшя извержешя вторгаются 
внутрь материка; въ олигоценовую эпоху*7 начинаютъ дымиться вул
каны Эйфеля, Лаахсяаго озера, Зибенгебирге и Вестервальда; а на 
рубеже между олигоценовой и миоценовой эпохами вулканичесшя 
извержешя происходятъ въ Богемш, Рисе, Хегау, Фогельсгебирге, 
Рене и Шонене, равно какъ на центральномъ плато Францш. Какъ 
ран*е о;:исанныя периферичесшя области вулкановъ одновременно пе- 
реживаютъ все новыя извержен1я, такъ теперь большая часть Европы 
окаймляется и прорезывается рядами вулкановъ и вулканическими 
группами, которыя извергаютъ въ воздухъ чудовищныя массы пепла и 
паровъ изливаютъ на поверхность длинные лавовые потоки, обширные 
базальтовые покровы и повсеместно воздвигаютъ высошя вулкани
чесшя горы, которыя расчленяютъ страну, до того времени ровную, 
цередвигаютъ водоразделы, образуютъ новыя и увеличиваютъ старыя 
озера, изменяютъ системы рекъ и побуждаютъ какъ животный, такй 
и растительный Mipb къ частымъ переселешямъ.

И друг1е континенты вполне аналогичнымъ образомъ были про
биты вулканическими взрывными каналами, изъ которыхъ и з в е р г а л и с ь

Исдоия зеылн в жизни. 28
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чудовищныя массы лавы и пепла. Вулканичесшя извержен1я проис- 
ходятъ въ Аравш и Абиссинш, въ Восточной Африке и Камеруне, 
въ Индш и на Зондскомъ архипелаге, на длинномъ вулканическомъ 
поясе, который тянется отъ Филиппинскихъ острововъ черезъ Японш, 
Курильсше острова, Камчатку къ Алеутскимъ островамъ и затемъ 
можетъ быть прослеженъ вдоль западнаго берега Америки вплоть до 
Огненной Земли. Въ Северной Америке, где тоже удалось более или 
менее точно изследовать хронологическую последовательность извер- 
ж е т й 8, древнейппя извержетя начинаются (горы Wasatch, Uinta, Henri, 
Yellowstone) въ верхнемеловую эпоху и кульминацюнной точки своего 
развитая достигаютъ въ мюценовую эпоху. Третичные вулканы ды
мятся во всехъ океанахъ, и отъ полюса до экватора изъ пиросферы 
изливаются огненные потоки.

Повсюду въ море текутъ лавовые потоки, поднимаются вулкани- 
чесше архипелаги въ 4000 —6000 метровъ высоты; въ морсше бассейны 
попадаютъ неизмеримыя количества пепла и сокращаютъ ихъ объемъ.

Такъ шагъ за шагомъ вырисовываются очерташя современныхъ 
океановъ, и въ то же время болыше участки дна морского опускаются 
настолько глубоко, что образуются современныя глубоководныя бас* 
сейны.

По известнымъ физическимъ законамъ, на дне глубокихъ вод- 
ныхъ бассейновъ собирается самая холодная вода, находящаяся въ об* 
ласти соответствующаго бассейна. Такъ какъ до среднетретичной 
эпохи включительно не существовало никакого полярнаго льда, то и 
вода самыхъ глубокихъ частей моря не могла быть холодной, а при 
болыпомъ значенш температуры воды для животнаго царства моря 
оно, это царство, имело возможность переселяться изъ одной при
брежной области въ другую, не задерживаемое въ этомъ отношенш 
никакими термическими перегородками. Одни и те же животныя жили 
у береговъ Гренландш и антарктическаго материка, а расположенные 
между ними океаничесше бассейны не были еще настолько глубоки, 
чтобы служить нёпреододимымъ препятств!емъ для зоогеографиче- 
скихъ переселенш.

Теперь, когда выделились въ виде новаго климатическаго эле
мента полярныя холодныя области и одновременно опустились абис- 
сальныя ванны, холодная полярная вода устремилась во вновь возникппя 
области глубокаго моря, и образовался обширный холодный нижшй 
слой современныхъ морей. Рука объ руку съ этимъ движешемъ по
лярной воды переселились въ глубокая части моря многочисленныя 
животныя формы, приспособивппяся къ ихъ температуре, и такймъ 
образомъ мы находимъ

Terebratula vitrea на глубине отъ 9 до 2924 метровъ,
Waldheiraia „ „ „ 1 „ 3953
Discina „ „ „ 91 „ 4576
Dentalium „ w „ 1 „ 4800 „

Вместе съ темъ спускаюкцеся потоки воды приносили съ собою 
въ лишенныя света пучины глубокаго моря огромныя количества ки
слорода и составныхъ частей пищи; ©то дало возможность поселиться 
тамъ тому богатому формами животному царству, которое открыто 
быдо экспедишями въ глубоководной части океана послед нихъ десяти-
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летШ, къ великому изумленно бюлоговъ. Мнопя животныя группы, 
которыя еще въ более древте перюды составляли бол£е важный эле- 
ментъ мелководнаго моря, но жизненная эяергая которыхъ ослабевала, 
т е п е р ь  имели возможность найти верное убежище въ более глубо- 
кихъ слояхъ воды, и такимъ образомъ въ темныя пучины пересели
л и с ь  многочисленные одиночные кораллы, плеченопя и морстя лилш.

Въ то время, какъ мелководные морсте бассейны сливались между 
собою и превращались въ глубоководныя области, въ то время, какъ 
между ними все отчетливее выступалъ резко очерченный цоколь кон
тинентовъ, расчлененныя островныя страны опускались, и обширная 
поверхность м1рового моря становилась все бол^е однородной; при 
этомъ изменялись также бшномпчестя отношешя о т к р ы т а г о  моря .  
Началось чрезвычайное размножете планктонныхъ фораминиферъ, 
радюлярШ и птероподъ (крылоногихъ), которыя въ настоящее время 
наполняютъ открытое море въ столь огромномъ числе индивиду- 
умовъ, что ихъ раковины почти повсюду покрываютъ дно глубокаго 
моря.

Дно9 современныхъ глубоководныхъ морей покрыто:

на протяженш 170 мил. квадр. километровъ глобигериновымъ иломъ,
„ 37 „ „ „ радюляр1евымъ
» » „ д1атомовымъ

Эти чрезвычайныя массы мелкихъ и мельчайшихъ скелетныхъ 
образованш, отлагавшихся тамъ на протяженш вековъ, свидетель- 
ствуютъ о томъ, что пассивно перемещавпиеся организмы прюбре- 
тали все большее значете въ синихъ волнахъ открытаго моря.

Въ высокой степени вероятно, что въ связи съ этими геологи
ческими изменешями находятся также перюдичесшя переселешя стай 
рыбъ,—переселешя, составляюпдя столь загадочное явлете въ жизни 
современной морской фауны.

Наконецъ, съ процессами опускатя мы должны связать и изу
мительное развгте современныхъ к о р а л л о в ы х ъ  р и ф о в ъ .  Въ са
момъ деле, вопреки всемъ возражетямъ, которыя выставлялись про 
тивъ рифовой теорш Дарвина-Дэна, это, однако, единственная теор!я, 
которой можно объяснить, какимъ образомъ на обширныхъ простран
ствахъ Тихаго и Индшскаго океановъ разсеяны въ столь чрезвычай- 
номъ числе известковые рифы мощностью въ несколько тысячъ метровъ.

Необходимо составить себе ясное представлеше о техъ великихъ 
последств1яхъ, которыми сопровождалось возникновеше холодной по
лярной воды и большихъ глубоководныхъ бассейновъ, чтобы понять, 
почему во время третичнаго перюда медленно изменялись также все 
остальныя морсшя животныя формы, почему эоценовая форма, хотя 
и связана нераздельно съ мюценовой фауной посредствомъ олигоце- 
новаго Mipa формъ, все-же, можетъ быть резко обособлена и расчле
нена въ виду многочисленныхъ фаунистическихъ контрастовъ.

Въ самомъ деле, въ бюномической смене и игре Mipa морскихъ 
организмовъ одна часть находится въ строгой зависимости отъ другой: 
когда распространяются коралловые рифы, въ силу необходимости 
изменяется распределеше раковинныхъ животныхъ, живущйхъ въ ри- 
фахъ и на нихъ; такимъ образомъ, въ то время, какъ планктонъ от
крытаго моря питаетъ рифовые кораллы, последше даютъ без
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опасное убежище многочисленнымъ ползущимъ и прикр*пленнымъ 
животнымъ. Развит1е планктонныхъ животныхъ огкрытаго моря ока- 
зываетъ известное вл1яше на распространен!© стай рыбъ, дельфиновъ 
и китовъ, и такимъ образомъ флоры и фауны, бюномичесшя области 
и области миграцш связаны между собою могущественными рядами 
причинъ.

ИзмЗшете морской фауны совершалось во время третичнаго пе
рюда такъ медленно и постепенно, что собственно невозможно охарак
теризовать ни одного горизонта, который представлялъ бы резкую  
границу между более древней и болЬе молодой фауной.

Но, несмотря на эти переходы и многочисленные симптомы посте- 
пеннаго превращетя, некоторыя животныя группы обнаруживаютъ 
более быстрое и более интенсивное изм*неше формъ, чемъ друпя; 
можно ясно различать быстро варьируюнде и расцветаюпде циклы 
формъ отъ цикловъ, более устойчивыхъ.

Столь низко организованный ф о р а м и н и ф е р ы ,  тело которыхъ 
представляетъ простой комочекъ слизи, окружепный правильно по
строенной песчаной или известковой раковиной9, переживали время 
расцвета въ собственномъ смысл* слова уже въ каменноугольную 
эпоху. Fusulina и Schwagerina заполняли тогда море безчисленными 
роями, и лишь въ пермскш перюдъ ихъ изумительное развнпе нашло 
свое достойное удивлетя завершете. Уже тогда среди нихъ жилъ древ- 
н*йшш представитель нуммулитовъ (рис. 256), родъ Nummulina, кото
раго чечевицеобразная известковая раковина въ рйдкихъ мелкихъ 
экземплярахъ встречается въ камепноугольномъ известняк* Москвы. 
И въ последующее время мы часто встр*чаемъ этотъ родъ, но до 
конца м*лового перюда нигд* не находимт> его въ значительномъ 
числ*. Въ верхнемеловыхъ отложетяхъ Белуджистана 1 онъ встре
чается вмест* съ Crioceras и Baculites и тамъ же переходитъ въ более 
молодые эоценовые слои. Уже здесь красная латеритовая окраска от- 
ложешй и включеше гипса въ мергеляхъ висячаго бока показываютъ, 
что нуммулиты охотно селились въ мелкой воде тропическихъ бере- 
говъ. Отсюда они съ изумительной быстротой распространяются на 
востокъ и на западъ. Величина ихъ растетъ, и въ то время, какъ от
дельные виды имеютъ въ д1аметре всего 3 миллиметра, другае до
стигаютъ величины въ 90 миллиметровъ. Раковина, прорезанная 
правильной системой каналовъ и разделенная на многочисленныя 
камеры, имеетъ форму острокрайной чечевицы или несколько 
изогнутой, толстой монеты съ закругленными краями. Обыкновенно 
«ечевицеобразный видъ живетъ рядомъ съ видомъ дискообразнымъ 
до определенному закону, и раковины ихъ часто слагаютъ ц*лыя си
стемы слоевъ.

Обыкновенно мы находимъ ихъ въ близкихъ къ берегу водахъ, въ 
переслаиванш съ богатыми окаменелостями морскими слоями, не со
держащими окаменелостей песчаниками, вулканическими туфами или 
флецами каменнаго угля. Они встречаются даже среди крупныхъ кон
гломератовъ. Такимъ образомъ, получается впечатаете, что нумму
литы были настолько же неприхотливы, насколько легко они приспо
соблялись, и такъ какъ болышя дискообразныя известковыя раковины 
отнюдь не всегда встречаются въ горизонтальномъ положети, а ча
сто оне погребены во всехъ возможныхъ наклонныхъ положешяхъ,
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то можно предположить, что первоначально легшя раковины занесены 
были въ тизая бухты.

Въ современной морской фауне больше всего, конечно, напоми- 
наютъ нуммулитовъ неболыше, шириною до 10 миллиметровъ, известко
вые диски Orbitoides,—одного йзъ ныне живущихъ родовъ форами- 
ниферъ (корненожекъ). Ихъ тонкая, какъ папиросная бумага, извест
ковая раковина, легко подвижная, благодаря присутствие многихъ 
камеръ, переносится морскими волнами, какъ игрушка, и на берега 
Синайскаго полуострова повсюду выбрасываются длинныя полосы не- 
большихъ круглыхъ известковыхъ дисковъ.

Они расположены то среди водорослей, то
среди окатанныхъ двустворчатыхъ раковинъ
или кораллрвыхъ обломковъ, но часто ихъ
находятъ также на соленомъ иле пустынь
или на круппозернистомъ гранитномъ песке
мелководной прибрежной области. Если до
берега доходятъ высошя приливныя волны, г> . 1Т

^  , v гис. 25о. Нуммулнтъ. Гаковнна над-то раковины фораминиферъ (корненожекъ) р4заиа въ „*скоЛькихъ „ютахъ, что-
могутъ бы занесены на целыя мили въ ла- бы видна была структура известно- 
гуны и дельты р^къ, и здесь, вдали отъ ваго скелета,
своей настоящей родины, океанической об
ласти, оне находятъ место своего успокоешя и отлагаются.

Эоценовыя отложетя делятся на шесть ярусовъ; уже въ самомъ 
нижнемъ изъ нихъ нуммулиты встречаются до самыхъ Пиренейскихъ 
горъ включительно. Затемъ въ прибрежныхъ странахъ современнаго 
Средиземнаго моря они становятся все многочисленнее, а въ четвертомъ 
(лютерскомъ) ярусе они пользуются почти космополитическимъ рас- 
пространешемъ. Они широко распространены въ Индш, въ земле Со
мали, на Мадагаскаре, въ Египте, Тунисе и Марокко, въ придунай- 
скихъ странахъ, въ Альпахъ, Италш, Францш и Испаши, а на востоке 
они доходятъ до Суматры, Явы и Борнео. Они населяли узкш морской 
каналъ у северной подошвы Альпъ, равно какъ воды открытаго моря, 
бушевавшаго надъ северной Африкой и Итал1ей, но, кажется, въ 
своемъ распространен^ ограничены были теплымъ морскимъ поясомъ, 
такъ какъ самое северное местонахождеше представляетъ область 
Темзы. Въ более молодыхъ ярусахъ зоценовыхъ отложенш они ста
новятся реже, затемъ они еще встречаются въ олигоценовыхъ поро- 
дахъ, у Калидона они встречаются въ слояхъ съ Anthracotherium, а 
потомъ почти окончательно исчезаютъ изъ моря. Въ настоящее время 
живетъ еще одинъ только видъ; онъ встречается на глубине 20—40 мет
ровъ у Суэца и острововъ Фиджи включительно.

Этотъ достойный удивлешя расцветъ нуммулитовъ въ г е о г р а ф и -  
ческомъ и  бюлогическомъ отношетяхъ можно было бы считать мест- 
нымъ явлетемъ, еслибы въ Америке, отъ области Миссиссипи до 
Экуадора включительно, не выступалъ тоже въ качестве породообра- 
зуюшаго элемента родъ Orbitoides во многихъ видахъ нуммулитопо
добной формы. Въ парижскомъ бассейне Miliola образуетъ целыя 
отложетя известняковъ, а въ северной Африке вместе съ н у м м у л и 
тами мы находимъ въ качестве породообразователя родъ Abcolina. Къ 
этому нужно прибавить безпримерное. развитее въ водахъ открытаго 
моря планктопныхъ родовъ Globigerina, Ortubma, Pulvinulina. Если, такймъ
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образомъ, во время третичнаго перюда фораминиферы (корненожки) 
.1зъ самыхъ различныхъ группъ выступаютъ почти повсюду въ чрезвы
чайно громадномъ числе особей, то этотъ расцветъ жизнеспособной 
группы долженъ быть обусловленъ общими геологическими, т. е. кли
матическими причинами.

Эоценовая фауна рыбъ въ Бельгш содержитъ 36 родовъ, встре
чающихся исключительно въ тропическихъ моряхъ, и лишь две формы, 
живухщя теперь въ более холодныхъ моряхъ* Изъ многочисленныхъ 
>ыбъ Mnntc Bolca у Вероны около половины видовъ представляютъ тро- 

чичесшя формы.
На северномъ берегу Средиземнаго моря, у Castel Gomberto, росли 

ифовые кораллы, развит1е которыхъ возможно лишь тамъ, где тем- 
.ера гура воды не опускается ниже 20° С.

На склонахъ Алыпйскаго острова, у Вероны (Monte Bolca) произ
растали13 толстолистныя фиговыя деревья, эвкалипты, мирты и 
еандальныя деревья. Колющая цезальпины, безлистныя лептомерш 
росли рядомъ съ Zizyphus и Aralia, какъ подлесокъ, и съ дерева на де
рево взвивались великолепныя вьюпдяся растешя. Въ густомъ перво- 
бытномъ лесу жила исполинская змея длиною въ 3 метра.

Направляясь далёе на западъ, мы у Э (недалеко отъ Ниццы) на* 
ходимъ14 на берегу мелководнаго озера, шириною въ 15 километровъ, 
широколиственныя, веерообразныя пальмы, бананы, драконовое дерево, 
камедное дерево, каучуковое дерево рядомъ съ многочисленными дру
гими растешями, которыя тоже свидетельствуютъ о тепломъ тропи- 
ческомъ климате. Двенадцать видовъ акацш и многочисленныя кони- 
феровыя (хройныя) деревья (YViddringtonia, Iuniperus, Pmus) росли, быть 
можетъ, на близкихъ горахъ. Кувшинки покрывали поверхность воды, 
рыбы населяли озеро, и въ воздухе жужжали многочисленныя насекомыя.

Далее на северъ, у Сезанны, на берегу населеннаго речными ра
ками (Astacus) потока произрастали древовидные папоротники, лавровыя 
деревья, сассафрасъ, магнолш и липы; по стволамъ вились плющъ и 
мноградная лоза, а влажный речной берегъ покрытъ былъ кустами 
каршанцш. Подобную флору можно проследить до Бельгш (Гелиндена; 
валючительпо. На берегу бухты Сены и на противоположномъ мор- 
скомъ берегу Англш произрастали панданъ и многочисленныя болот- 
ныя пачьмы (Nipa). Быть можетъ, ихъ высошя перистыя лиственныя 
кроны представляли темнозеленую кайму между песчаножелтымъ бе- 
регомъ и голубымъ моремъ, ихъ крупные плоды носились но волнамъ 
до техъ поръ, пока они не опускались на илистое дно. Но окружа
ющая прибрежная страна представляла безжизненную степь, въ кото
рой произрастали только мелколистное Nerium, Coruptonia, Dryandia 
и Myrica.

Некоторый изъ этихъ растетй встречаются въ техъ же самыхъ 
видахъ у северной подошвы Альпъ.

Подвигаясь отсюда впередъ на востокъ, мы у Сотцки въ Штекер 
марке, въ Крайне и въ другихъ местахъ встречаемъ приблизительно 
одинакового возраста угленосныя породы. Уже фонъ-Эттинсгаузенъ'5 
утверждалъ, что рядъ углолистныхъ растенш, Casnarina, эвкалипты, 
банксш и миртовыя, напоминаетъ флору Австралш. На берегу моря 
произрасталъ панданъ, выделяясь темнозеленой каймой, какъ въ на
стоящее время на берегахъ тропическихъ морей.
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Совершенно иную флору мы находимъ 10 градусами севернее въ 
янтаре Замланда; существенно отличная флора жила и въ Шотландш*6. 
Здесь между эоценовыми вулканами произрастали платанъ, тополь* 
кизилъ (Cornus), орешпикъ (Corylus), лавръ, многочисленныя хвойныя 
(Coniferae), Гингко (Gicgko), плодоножникъ (Podocarpus), тисъ (Taxus) и 
секвойа (Sequoia), а также отдельные папоротники и хвощи. J

Хотя эти флоры не вс* принадлежатъ къ однимъ и темъ же гори- 
зонтамъ, т*мъ не менее приведенные факты указываютъ на то, что 
Европа делилась уже на флористическая области. На берегу южнаго 
моря росли панданы, бананы, пальмы и другхя растешя Д’Ьвственныхъ 
тропическихъ лесовъ; пышными прибрежными лесами съ великолеп
ными пальмами покрыты были также материковыя реки. Съ другой 
стороны, обширныя пространства заростали мелколистными, скуд
ными травянистыми растешями, обнаруживающими большое сходство 
съ австралШской пустынной флорой. На север* же произрастали ра- 
стешя, свойственныя умеренному климату; здесь высоты горной страны 
были покрыты большими хвойными лесами.

Къ вполне сходнымъ результатамъ мы приходимъ, сравнивая 
образовавпияся тогда отложешя. Въ Венгрш мы находимъ мощныя, 
не содержащая окаменелостей, въ большинстве случаевъ, красныя 
глины, мергеля, песчаники и конгломераты, обнаруживаюпде боль
шое сходство съ латеритовыми отложешями. На северномъ склоне 
Швейцарскихъ Альпъ образовались красные мергелистые песчаники 
мощностью въ 300 метровъ, въ Провансе—красные конгломераты, 
въ южной Африке отложились красные мергеля. Но на более высо- 
кихъ широтахъ распространены серыя отложешя.

По м*Ре  того, какъ третичное море опускалось въ глубину, въ 
сушу превращались все болышя области современныхъ континентовъ, 
повсеместно господствовалъ теплый, влажный климата, и, такимъ 
образомъ, передъ вновь возникающими флорами и фаунами открыва
лись для заселешя обширныя площади.

Изъ всехъ материковъ, судьбы которыхъ описаны были нами 
въ предшествующихъ главахъ, наибольшей непрерывностью своего раз 
вит1я отличалась Северная Америка. Хотя окраивы североамерикан- 
скаго материка неоднократно захватывались моремъ съ запада, юга и 
востока, ядро его, однако, все время оставалось сушей и въ обширной 
равнине Миссиссиппи, а также въ ограничивающихъ ее съ востока и 
запада горныхъ цепяхъ предлагали наземнымъ растешямъ и живот- 
нымъ благопр!ятныя для поселешя места. Здесь развились въ удиви- 
тельномъ изобилш формъ и достигли чудовищныхъ размеровъ дино
завры; здесь заложены были корни тЬхъ материковыхъ цикловъ формъ, 
которые теперь, на рубеже между меловымъ и третичнымъ перюдами, 
заселили вновь вознишшя страны и со стремительной быстротой рас
пространились по всей землЬ.

Для начала третичнаго перюда характерно то, что въ это время 
ч е т ы р е  ц и к л а  м а т е р и к о в ы х ъ  о р г а н и з м о в ъ  достигаютъ не
вероятная расцвета и энергичнымъ походомъ утверждают ь свое 
господство на материке; циклы, о которыхъ мы г о в о р и м ъ , -  следу- 
к>1щя: ц в е т к о в ы я  р а с т е н 1 я ,  н а с е к о м ы я ,  п т и ц ы  и  м л е к о -  
л и т а ю щ 1 я .

Въ одной чрезвычайно интересной работе28 Натгорстъ п о к а з а л ъ ,
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что флора Европы и Азш ведетъ свое происхождете отъ флоры се
вера Америки, и если мы вспомнимъ, что североамериканская флора 
мелового перюда встречается въ большомъ изобилш формъ также 
среди базальтовыхъ покрововъ Гренландш, то мы въ состоянш будемъ 
оценить историко-геологическое значеше Северной Америки для Евразш 
и легко поймемъ, что постепенно расширяющейся полярный ледъ, 
устремляясь на югъ, вытеснялъ на югъ богатую флору, которая пе 
въ состоянш была переносить холодный климатъ и длинную зимнюю 
ночь.

Известно что большая часть растительныхъ семянъ легко пере
носится съ одного места на другое ветромъ либо морскими течетями, 
реками, либо птицами, и что переиесенныя такймъ образомъ растешя 
быстро заселяютъ те места, услов!я которыхъ соответствуютъ жиз- 
неннымъ привычкамъ данныхъ представителей растительнаго царства. 
Поэтому, попытка строго определить пути странствовашя каждой 
отдельной флоры наталкивается на неопределенныя препятствия; не
смотря на это, уже теперь можно попытаться установить болыте  
главные пути подобныхъ странствованш.

Въ Северной Америки материковая фащя меловой формацш 
расчленяется на следуюпйе отделы:

1) Кутаншская (на востоке потомакская) формащя, богатые расти
тельностью песчаники съ залежами каменнаго угля.

2) Дакотская формащя, богатые растешями песчаники съ зале
жами каменнаго угля.

3) Колорадская формащя; въ самыхъ нижнихъ слояхъ—песчаники 
съ углями, выше—морсме глины и известняки.

4) Монтанская формащя, морсте песчаники, глины и известняки.
5) Ларамхйская формащя, песчаники, мощностью до 2000 метровъ, 

конгломераты, глины съ отдельными бракическими прослоями, не
обыкновенно богатые залежами угля.

Въ самой нижней изъ перечисленныхъ свитъ слоевъ новая флора 
появляется впервые

Весьма характерно, что изъ 300 растительныхъ видовъ,

140 видовъ принадлежать къ папоротникамъ,
90 „ „ „ хвойнымъ,
22 „ „ „ цикадовымъ,

и только 76 „ „ „ скрытосемяннымъ.

Но въ выше следующихъ слояхъ это отнош ете быстро меняется. 
Отчетливо видно, что древняя папоротниковая флора все более от
тесняется. Цикадовыя становятся реже, но зато въ болыпемъ изобилш  
формъ развиваются травы, пальмы и цветковыя растешя. По листьямъ 
и плодамъ можно распознать сассафрасъ (Sassafras), лир1одепдронъ 
(Liriodendron), андромеду (Andromeda), мирсину (Myrsine), иву (Salix), 
эвкалиптъ (Eukalyptus) и друпя семейства. Пальмовыя опахала въ
3 метра д1аметромъ красноречиво свидетельствуютъ о пышномъ росте 
растительности. Наконецъ, въ более высокихъ слояхъ меловыхъ отло- 
женЩ встречаются уже въ большомъ изобилш тополь, дубъ, плантанъ, 
фикусъ, коричное дерево и лавровое дерево.

Чтобы вполне ясно понять своеобразный характеръ этого раз-



витш флоръ, мы должны принять во внимаше, что въ нижнемело- 
выхъ отложешяхъ Европы двус*Ьмянодольныя растешя отсутствовали, 
и что даже вельдсте угли образованы были хвощами, папоротниками! 
цикадовыми и изолированно росшими хвойными. Лишь въ верхнеме
ловую эпоху и въ Европе появился рядъ лиственныхъ формъ, кото
рыя въ Северной Америке произрастали уже на протяженш долгаго 
перюда времени.

Новая флора мигрировала съ запада на востокъ, и везде, где 
на только что оставленномъ моремъ дне поселялись прибрежныя бо- 
лотистыя леса, тамъ создавались услов1я для нагроможденш з а л е ж е й  
к а м е н н а г о  у г ля .

Такъ, въ меловой перюдъ въ Северной Америке и въ нижнетре
тичную эпоху въ Европе образовались мощныя нагромождешя богд- 
тыхъ древесиной бурыхъ углей, по сопровождающимъ слоямъ кото
рыхъ мы имеемъ возможность судить о пересслешяхъ и изменешяхъ 
растительнаго Mipa. Вместе съ темъ эти растешя представляютъ для 
насъ важное вспомогательное средство для суж детя о климатическихъ 
отношешяхъ, господствовавшихъ въ третичный перюдъ.

Нелегко, часто даже невозможно, по жилкамъ отпечатка листа 
въ глине или песчанике определить семейство или родъ, къ которому 
относится отпечатокъ. Но на основанш формы листьевъ мы можемъ 
вывести важныя заключешя о климатическихъ услов!яхъ, къ которымъ 
эти листья были приспособлены.

Ш ироте, сильно разветвленные, дольчатые или снабженные тон
кими остр1ями для стекашя капель воды листья изобилующаго дож* 
дями первобытнаго леса легко отличить отъ узкихъ, лентоподобныхъ 
листьевъ растенш, обитающихъ въ степяхъ и пустыняхъ. Если и 
эоценовая флора Европы опытными ботаниками часто характеризо
валась, какъ „австралШская флора", то подъ последней флорой мы 
должны подразумевать не столько семейства растенш, ныне широко 
распространенный въ Новой Голландш, сколько флору сухой пустын
ной страны, которая произрастала въ болыпомъ изобилш (фиг. 257) 
лишь тамъ, где берега богатыхъ водою озеръ и рекъ доставляли до* 
статочно влаги на протяженш всего года.

Одновременно съ распространешемъ односемянодольныхъ и дву- 
семянодольныхъ растенш, луга и покрытия травою степи, кустарники 
и леса оживлялись пестрымъ и богатымъ м 1 р о м ъ  н а с е к о м ы х ъ .  
Повсюду носилисьжаляпце и cocynjie, питаюпцеся древесиной, листьями 
и цветами жуки, стрекозы, мухи, пчелы и бабочки, и мы не должны 
удивляться тому, что этотъ неисчерпаемый источникъ питашя вызи 
валъ къ жизни богатое разви-пе п т и ц ъ ,  которыя стали теперь огла 
шать воздухъ своимъ пешемъ и украшать зеленую листву своими 
пестрыми перьями.

Нужны особенно благопр1ятныя услов!я, для того чтобы фауна 
насекомыхъ могла хорошо сохраниться въ слояхъ земн t  коры,—со
храниться такъ, чтобы возможно было обозреть ихъ богатство формъ. 
Темъ большее значеше имеетъ для насъ тотъ фактъ, что въ Скали- 
стыхъ горахъ Северной Америки въ нижнетретичныхъ отложешяхъ 
Флориссана, встречается чрезвычайно богатая фауна насекомыхъ, въ 
которой представлены все современные порядки, а въ и с к о п а е м о м ъ  
я н т а р е  Европы сохранилось еще большее богатство формъ.
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Съ низменной прибрежной области севернаго материка больпия 
богатыя иломъ реки текли1” до Замланда включительно* чтобы здесь’ 
изливать свои воды въ бушевавшее съ юга море. Принесенный реками

Рис. 257. Флора на берегу олигоценоваго Соляного озера у Э. Справа—пальма (Flabellaria), 
за нею — драцена (Dracaena); сл'Ьва — банановое дерево (Муза), за нею — хвойныя 

(Widdringtonia, Junipcrus) и лиственныя (Acacia, Aralia, Diospyros) деревья

гальки изъ кремнистаго сланца, силуршскаго известняка, глаукони- 
товаго песчаника и кремня указываютъ на то, что на скандинавскомъ 
первозданномъ (архейскомъ) массив* тогда покоилась еще толща силу- 
рШскихъ и м*ловыхъ породъ. Самый важный осадокъ одной большой 
реки, которая стекала съ северо-запада, представлялъ голубовато-серый 
илистый песокъ, который вросъ въ мелководное море вместе съ реч
ной дельтой и многочисленными песчаными банками. Болотистая при
брежная страна покрылась густымъ девственнымъ лесомъ.

Самое распространенное растете18 представляла Thuja Kleiniana; 
вместе съ другими шестью видами она представляла, вероятно, глав
ную составную часть лесовъ. Рядомъ съ ними встречаются 22 вида 
сосенъ. 4 видриштонш, 3 хамеоципарисъ (Chamaeociparis) и 1 калли- 
трисъ (CalJilris). Этому богатству хвойныхъ деревьевъ можно противо
поставить 15 видовъ лиственныхъ деревьевъ (дубъ, каштанъ, букъ, 
кленъ), среди которыхъ важнейшими являлись дубъ и кленъ. Изъ 
кустарниковъ произрастали вересковыя (Ericaceae) съ Erica Andromeda, 
Pyrola и Dermatophyllites. Между этими растешями, указывающими на 
более прохладный климатъ, особенно замечательно появлете цветовъ 
и листьевъ камфорнаго дерева и четырехъ видовъ пальмъ.

И м!ръ насекомыхъ представляетъ смесь бол*е северныхъ (Мо- 
chlonys, Glorna) и болЬе южныхъ родовъ (термиты, Poeocera, Halobates, 
Polyzosteria, Passandra, Ploia, Sylvius, Hersilva, Chauliodes, jb др.), естественно,
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можно предположить, что снесенные въ дельту растительные остатки 
происходить изъ различныхъ въ климатическсшъ и географическомъ 
отношешяхъ м-Ьстъ. Климатъ отличался сменой временъ года, такъ 
какъ цв-Ьточныя и листовыя почки въ янтаре свидетельствуют^ о про
должительной весне, насЬкомыя же указываютъ отчасти на лЬто и 
осень. На одномъ древесномъ стволе толщиною въ два фута можно 
насчитать сто годовыхъ колецъ.

Столь широко распространенный въ лесахъ, доставляющихъ янтарь 
хвойныя деревья часто повреждались буреломомъ, а также грибами, 
насекомыми, дятлами и белками и боролись съ этимъ путемъ выде- 
л етя  золотисто-желтой смолы. Количество этой смолы, которая, за
твердевши впосл-Ьдетвш, попала въ ручной илъ въ виде янтаря, было 
поразительно велико; въ самомъ деле синяя земля Замланда содер
житъ около 1112% янтаря; такймъ образомъ, во всей массе отложенш 
количество янтаря составить кубъ съ ребромъ въ 175 метровъ.

Конечно, янтарь уже не везде находится на месте своего перво- 
начальнаго отложетя. Потоки позднейшихъ перюдовъ и особенно 
ледяные покровы дилктальной эпохи перенесли его очень далеко на 
югъ и на востокъ, какъ видно по приложений здесь карте (фиг. 258). 
Отд^льныл находки янтаря въ хвойномъ дереве Девоншира20 и Вож-

Рнс, 268. Современное распространение янтаря въ Северной ЕвропЪ.

papa21 подъ Парижемъ, а также подъ Юевомъ22 позволяютъ намъ соста
вить себе приблизительное представлете о томъ какъ далеко распро
странены были деревья, доставлявппя янтарь

Происхождете сицшпйскаго янтаря еще неизвестно. Предполо-



444

жительно, сосны, выдЬлявппя янтарь, произрастали въ гористок 
островной стране севернее Этны.

Л'Ьсъ населенъ былъ чрезвычайно богатымъ м1ромъ насекомыхъ 
которыя при своихъ полетахъ прилипали къ покрытымъ тягучей смо
лой стволамъ.

Судя по коллекщямъ*3, до сихъ поръ составленными найдено:

наряду со многими другими, более редкими, животными (белками, 
птицами, ящерицами, моллюсками и т. д.).

Вмёсте съ р’Ьчнымъ пескомъ желваки янтаря сносились въ море, 
и здесь они смешивались съ остатками морскихъ животныхъ; по
звонки и зубы акулы, а также устрицы говорятъ за то, что вода, при
ливая и отливая, то опреснялась, то снова становилась соленой.

Въ висячемъ боку янтареносной земли встречается з а л е ж ь  
б у р а г о  уг ля;  она показываетъ, что болотистые прибрежные л*Ъса 
гнили, и и х ъ  растительное вещество превращалось въ мощные флецы 
угля. Хвойныя, деревья, вечнозеленые дубы, бамбуковьтя растетя и 
пальмы образовали густыя заросли и быстро распространились по 
Средней Европе. Сперва въ Саксонш и Гессене, затемъ, во время 
мюце новой эпохи, во всей средней и северной Германш образовались 
наполненные гумусомъ мелше и крупные бассейны, иногда мощностью 
отъ 50 до 70 метровъ.

Въ то же время отъ Прованса вплоть до Швейцарш, Тироля, 
Ьенгрш, Карпатъ и Богемш образованы были обширныя залежи мине- 
ральныхъ углей, а того же возраста залежи углей въ Тунисе, Кали- 
форнш и на Огненной Землё свидетельртвуютъ о повсеместномъ 
распространенш углеобразующмхъ факторовъ. Въ следующую, мюце- 
новую, эпоху возникли еще залежи угля въ области Рейна (Зибенге- 
бирге), Вестервальде, Фогельсгебирге, Рене, въ Мекленбурге и Поме- 
ранш, въ Штейермарке, Богемш, Персш, Исландш и Калифорнш.

Съ некоторымъ правомъ растительный м!ръ этихъ болотъ, въ 
которыхъ образовались бурые угли, часто сравнйвали съ заливаемыми 
моремъ болотными лесами (Dismal swamps) на берегахъ Каролины. Но 
въ то время, какъ низменная прибрежная область, равно какъ берега 
большихъ рёкъ и склоны Альпъ, были покрыты густыми первобыт
ными лесами, между ними простирались все еще бедныя раститель
ностью области.

Объ этомъ можно судить особенно по залежамъ гипса и соли, 
образовавшимся въ Европе въ более древнее время третичнаго перюда. 
Въ эоценовыхъ отложешяхъ (въ лутетскомъ ярусе парижскаго бас
сейна, а также въ юго-восточной Испанш) включены залежи гипса, 
равно какъ морск1е и бракичесте слои. Въ следующемъ, бартонскомъ 
ярусе мы находимъ залежи гипса у подошвы Пиренеевъ. Лудшскш 
ярусъ содержитъ близъ Парижа гипсовыя залежи Монмартра мощностью 
до 20 метровъ, славя1щяся остатками млекопитающихъ, добывавшимися 
уже Кювье, а также меныпихъ размеровъ гипсовыя линзы въ Пире- 
неяхъ, въ бассейне Апта и въ Эльзасе.

20000 мухъ,
5000 сетчатокрылыхъ 
4000 жуковъ,
2500 прямокрылыхъ,

2500 пауковъ,
1000 мелкихъ бабочекъ, 
1200 клоповъ,

150 тысяченожекъ,
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Въ олигоценовую эпоху гипсъ отлагался въ Дардони, въ Про
ванс*, у  Ганджара (Ganjar), въ Лимани, Велей (Velay), въ Швейцарш 
и даже въ Алжир*.

Въ мюценовую эпоху почти вся южная Европа превратилась въ ли
шенную стока область. Колоссальный испаряюпдася соляныя о з е р а п о к р ы -  
вали южную Испашю, западную Италда и Сицшпю, а одно в н у т р е н н е е  
соляное озеро простиралось отъ В*ны вплоть до Самарканда. При ду-
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найсгая низменности, Балт1йское, Аральское и Касгайское моря пред
ставляютъ только позднее разобщенный между собою части колос
сальной солончаковой пустыни, которая исчезла лишь тогда, когда 
водворился изобилующш дождями климатъ плюценовой эпохи. Это 
„внутреннее Сарматское море"24 отличается фауной, бедной видами, 
но чрезвычайно богатой особями. Что эта фауна представляла излюб
ленную добычу для стадъ тюленей, дельфиновъ и китовъ, это выте- 
каетъ изъ тЬхъ многочисленныхъ скелетовъ, которые найдены отъ 
В^ны до Малой Азш. Въ Верхней Силезш, на Карпатахъ, до Велички 
въ Галицш, въ Венгрш и Трансильванш отдельный бухты громаднаго 
соляного озера выпаривались, образуя залежи соли и гипса.

Въ сарматскихъ отложетяхъ наблюдаютъ фауну более или менее 
крупныхъ наземныхъ животныхъ, часто отличающуюся поразитель- 
нымъ богатствомъ. Уже это обстоятельство наталкиваетъ насъ на 
мысль, что въ пределахъ бедной атмосферными осадками степной 
страны въ отдельныхъ оазисахъ или на берегахъ озеръ и рекъ про
цветали пышныя поселешя растешй.

Въ южной Герматй некоторые ихъ оазисовъ издавна славятся, 
благодаря своему богатству окаменелостями. Въ Рисе 25 у  Нердлин- 
гена въ поросшемъ тростникомъ болоте находились места вывода 
птенцовъ пеликановъ, аистовъ. цапель, гусей, утокъ и мелкихъ пев- 
чихъ птицъ, кости которыхъ, яичная скорлупа и пухъ прекрасно со
хранились. Особенный интересъ у геологовъ и бшлоговъ вызвалъ 
своими геологическими п палеонтологическими особенностями другой 
оазисъ: эт о - б а с с е й н ъ  Ш т е й н  г е й м а  26 въ Швабш (фиг. 259). 
Здесь находилось мелководное озеро, въ которое впадалъ горяч1й 
источникъ (терма), образовавши мощныя отложетя известковой на
кипи. Въ воде жили Barbus, щуки, лягушки, черепахи и выдры; въ 
густомъ тростнике гнездились ибисы, пеликаны и гуси. Сюда летомъ 
издалека собирались на водопой обитатели окрестныхъ степей; а когда 
наступали холодные зим Hie ветры, то теплая вода представляла для 
нихъ излюбленное место купатя. Сюда заходили стада изящныхъ 
карликовыхъ оленей (рис. 260), более крупные 6e3porie олени, трех- 
копытныя первобытныя лошади, живппя въ воде свиньи, носороги и 
мастодонты; въ гус^ыхъ заросляхъ ихъ подстерегалъ медведеподобный 
Amphycyoii, а также тигроподобный Macliairodus со своимъ длиннымъ, 
ужаснымъ саблевиднымъ зубомъ.

Наряду съ этими, более или менее крупными, животными, со
хранившимися въ столь превосходныхъ скелетахъ, бассейнъ Штейн- 
гейма замечателенъ еще темъ, что въ немъ погребены миллюны мел
кихъ улиточныхъ раковинъ, подавшихъ иоводъ къ оживленнымъ 
спорамъ.

Видъ, описанный подъ назвашемъ Planorbis (Carinifex) multiformis 
(рис. 261), наполняетъ своими раковинами белую, известковую накипь, 
и притомъ лежач1е слои наполнены плоскими дискообразными разновид
ностями, висяще башеннообразно завитыми раковднами; постепенные 
переходы между раковинами лежачихъ слоевъ съ одной стороны, и 
раковинами висячихъ слоевъ,—съ другой, во-оч1ю показываютъ медлен
ное и постепенное превращете вида.

Такймъ образомъ, Штейнгеймсшй бассейнъ долгов время счи
тался классическимъ примеромъ превращения одного вида въ другой;
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это представлялось особенно зам’Ьчательнымъ въ виду того, что не 
везде можно было доказать наличность такихъ превращенш. Лишь въ 
посл^дте годы выяснилось, что непостоянство вида Carinifex multifor
mis было, должно быть, обусловлено совершенно особенными местными 
причинами, такъ какъ здесь Gillia ntriculosa и Limaens Socialis 24 тоже

Рис. 260. Карликовые олени Штейнгейма.

варьируютъ, хотя въ другихъ местонахождетяхъ Швабш эти виды 
обладаютъ устойчивыми видовыми признаками.

Изучен1е горячихъ истоадиковъ Венгрш привело къ поразитель
ному решешю этого вопроса, послужившаго предметомъ столькихъ 
споров*?» 29. Въ самомъ деле, у горячихъ источниковъ близъ ПюспОк- 
фюрдб (PuspOkfurdO) йсиветъ форма Melanopsis Parreyri, у которой обликъ 
раковины такъ сильно изменяется, что форма эта описывалась подъ

в э §
Рве. 261. Carinifex multiformis. Рядъ разновидностей съ многочисленными 

переходными формами.

совершенно различными видовыми назван!ями, но между пими встре
чаются тоже изменяющаяся разновидности, которыя связываютъ одинъ 
видъ съ другимъ.

Другой примеръ большого богатства мягкотелаго животнаго осо
бями и разновидностями представляютъ толстрораковинныя конгерш 
(Congeriae) (рис. 262) внутренняго моря на востоке Европы, которое 
на перевале между мюценомъ и шпоценомъ постепенно опреснялось, 
благодаря возрастанию атмосферныхъ осадковъ.

Для нашихъ дальнейшихъ разеужденш важное значеше имеетъ 
то обстоятельство, что флора плюцена, поскольку позволяютъ судить, 
гдавнымъ образом ь, залежи минеральнаго угля у подошвы Альпъ, об- 
йаруживаетъ полнм сходство съ флорой настоящаго времени. Это
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обстоятельство неизбежно приводите» насъ къ предположенш, что 
р а з в и т е е  с о в р е м е н н ы х ъ  к л и м а т и ч е с к и х ъ  з о н ъ  с о в е р 

ш е н н о  з а в е р ш и л о с ь  е щ е  
д о  н а с т у  п л е н 1 я  л е д н и -  
к о в а г о  п е р i о д а. О л*- 
сахъ плюценовой эпохи осо
бенно отчетливо свидетель- 
ствуютъ многочисленные испо- 
линсвде олени (рис. 263), ко
торые обитали въ Европ*, какъ 
на севере, такъ и на юг*. 
Вм-Ьст* съ т*мъ, сл’Ьдуюпйй 
за плюценовой эпохой ледни
ковый или снеговой перюдъ 
представляется отнюдь не сл*д- 
ств1емъ охлажден1я полярныхъ 
областей, а с а м о с т о я т е л ь -  

н ы м ъ  к л и м а т и ч е с к и м ъ  э п и з о д о м  ъ, который не находился 
въ связи съ явлешемъ охлаждетя, а обусловленъ былъ особенными 
причинами.

Ряс. 262. Congeria Partschi. Это животное жило сообщест
вами въ со ляны хъ болотахъ сарматско-понтШскаго бассейна.

Рис. 263. Плюценовые исполинсше олени въ сравнены съ нывЪ жявущимъ благороднымъ олбнезгь.
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Вместе съ цветковыми растениями и насекомыми стали рас
пространяться п т и ц ы .  Конечно, полыя, легюя кости, въ большинстве 
случаевъ, маленькихъ летающихъ птицъ, столь неблагопр1ятны для 
сохранетя, что въ этомъ отношенш геологичесте документы изоби- 
луютъ пробелами; несмотря на это, болыше этапы въ развитш птицъ 
поддаются обзору. Мы должны вспомнить, что рептильные признаки 
верхне-юрской первобытной птицы (Archaeopteryx) совершенно исчезлп 
уже у зубастыхъ птицъ мелового пер1ода. О прежнемъ образЬ жизни 
напоминаетъ только своеобразный зубной аппаратъ найденной въ 
Англш зубастой птицы Odontopteryx (рис. 264). Быстрыми шагами по
двигается впередъ развит1е класса птицъ; классъ этотъ быстро прюбре- 
таетъ свои типичесшя особенности. Костистая передняя коиечностг» 
превратилась въ крыло, а снабженная высокимъ килемъ грудная кость 
предоставила достаточно места для сильно развитыхъ летательныхъ 
мышцъ. Вскоре все пространства береговъ, равнинъ и горъ стали 
оживляться столь необыкновенно 
разнороднымъ по величине и перь- 
ямъ царствомъ морскихъ, водныхъ, 
болотныхъ, хищныхъ И цевчихъ 
птицъ.

Въ меловыхъ о т л о ж е т я х ъ  Се
верной Америки мы въ роде H e sp e 
rornis н аходи м ъ  такж е в п о л н е закон
ченны й т и п ъ  нелетаЮЩИХЪ п ти ц ъ . рир 264. Odontopteryx toliapicus изъ ангдннкаго

Затемъ въ нижне-третичныхъ эоцена. Черепъ птицы, у которой челюсти, прайда, 
отложетяхъ мы встречаемъ уже не усажены зубами, но зазубрены,
страусоподобныхъ бегающ. птицъ.

Какъ настояиде степные обитатели, Dasornis и Megalornis изъ эоце- 
новыхъ отложенш Лнглш представляютъ и климатологичесшй интересъ.

Семейство позвоночныхъ уже предприняло однажды сильный 
шагъ къ заселешю атмосферы, но развит1е летающихъ ящеровъ п р и 
ш л о  къ раннему концу съ завершетемъ меловой эпохи. Быть можетъ, 
эта неудача находится въ связи съ темъ, что для натяжешя л е т а т е л ь 
ной перепонки служилъ только единственный палецъ, рука же при 
этомъ совершенно не применялась. Приложенный рисунокъ (рис. 265 ̂  
показываетъ въ соответствующемь уменьшенш летательные аппараты 
Archaeopteryx, летающаго ящера и летучей мыши. Путемъ сравнения 
легко убедиться, насколько целесообразнымъ является п р и с п о с о б л е н о  
именно передней конечности птицы для прикреплетя перьевъ.

Но быть можетъ, самымъ важнымъ, собьтемъ является идущее 
рука объ руку съ этимъ развипе м л е к о п и т а ю щ и х  ъ. Если мы 
примемъ во внимате, что древесина и листья хвощей, плауновъ, па- 
поротниковъ, цикадовыхъ и хвойныхъ деревьевъ, вследств!е своей су
хости и жесткости, не съедобны для большинства м л е к о п и т а ю щ и х ъ  
животныхъ, и что большинство последнихъ питается сочными и мяг
кими покрытосемянными растешями (травой, кустарникомъ и ли
ствой)—если примемъ это во внимаше, то, конечно, безъ труда поймемъ, 
почему развит1е млекопитающихъ подвигалось впередъ лишь по мере 
того, какъ на земномъ шаре распространялись высппя растешя.

Млекопитаюпдя точно такъ же, какъ птицы, имеютъ тонко 
стеннныя кости, пронизанныя полостями для мозга, к р о в е н о с н ы м и  со-

IlcTOpiH вопли и жизни. 29
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судами и нервами. Эти кости, будучи разсеяны по открытому полю, 
предоставлены д1>йств1ю ветра и непогоды, легко выветриваются и рас
падаются на неузнаваемые обломки. Только нижняя челюсть и зубы 
отличаются большей способностью сопротивления и легче сохраняются.

Рис. 265. Летательпый аппарагь летучей мыщи, МОЖеМЪ составить себе, изу-
детающаго ящера, первобытной птнды и летающей чая одно англШское местона-

някахъ длинныя, глуботя трещины 30 заполнены кейперовымъ мерге- 
лемъ; въ мергеле изъ миллюна небольшихъ костяныхъ остатковъ уда
лось выбрать около 70.000 мелкихъ зубовъ акулъ, кости 9 пресмыка
ющихся и 29 мелкихъ зубовъ Microlestes Maurii. Здесь, на берегу мелко - 
воднаго озера, погибла, должно быть, большая стая рыбъ, служившихъ 
пищею неболыпимъ хищнымъ пресмыкающимся и первобытнымъ млеко- 
питающимъ Во время юрской эпохи число ихъ формъ возросло Въ 
одномъ тонкомъ, богатомъ углемъ, слое мергеля изъ англШскихъ верхне- 
юрскихъ отложешй удалось определить 13 родовъ и 24 вида млеко- 
питающихъ, и въ Америке найдена богатая аналогичная фауна среди 
огромныхъ костей атлантозавровъ (Atlantosaurus).

Почти все челюсти указываютъ на то, что животныя были не
большихъ размеровъ и питались насекомыми или червями. Только у 
Plagiaulax въ Англш и у Ctenacodon въ Северной Америке острые изо
гнутые резцы и узше, складчатые коренные зубы позволяютъ думать, 
что эти животныя были уже приспособлены къ образу жизпи грызу- 
новъ и къ растительной пище. Но на основанш этого не следуетъ 
заключать, что эти роды принадлежали къ современной группе гры- 
зуновъ;въ Австралш мы и ныне находимъ, ведь, сумчатыхъ грызуновъ.

А по форме зубовъ и порядку 
ихъ расположешя въ нижней 
челюсти можно приблизитель
но указать размеры соответ- 
ствующихъ животныхъ и ихъ 
образъ жизни даже въ томъ 
случае, когда части другихъ 
костей совершенно отсутст
вуютъ.

Отдельный находки пока- 
зываютъ, что млскопитаюидя 
ж и л и  у ж е  в ъ  тр1асовый п е р ю д ъ .

Въ отложешяхъ верхняго 
кейпера Швабш, Англш и Се
верной Америки найденъ рядъ 
двухкорневыхъ зубовъ и ниж- 
нихъ челюстей; эти находки 
показываютъ, что въ то время 
широко распространена была 
фауна млекопитающихъ вели
чиною приблизительно отъ 
крысы до ежа. Некоторое пред- 
ставлеше объ образе жизни 
этихъ млекопитающихъ мы

птицы (внизу). хож дете ихъ въ Сомерсете, 
Въ каменноугольныхъ извест-
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Какъ известно, въ Австралш до настоящаго времени живутъ 
два млекопитающихъ животныхъ, кладущихъ яйца: утконосъ и му
равьед ъ, резко различаюпцяся между собою по кожному покрову и 
внешнему виду, но сходныя по устройству скелета. Ихъ костяной 
остовъ обнаруживаетъ еще ясные признаки, сближаюийе ихъ со стегоце
фалами пермской эпохи, и такъ какъ эмбрюнальные молочные зубы утко
носа напоминаютъ форму зубовъ техъ мезозойскихъ первобытныхъ 
млекопитающихъ, то напрашивается предположете, что были и кла- 
дупда яйца животныя, которыя какъ въ устройстве своего скелета, 
такъ и въ образе жизни обнаруживали е щ е  большое сходство съ прес
мыкающимися. Носили ли они уже волосяной покровъ, или же ихъ 
тело, какъ у ныне живущаго муравьеда, и у  двухъ современ
ныхъ весьма низко стоящихъ представителей насекомоядныхъ (ежа) 
и грызуновъ (дикобраза), защищено было роговыми шипами (игла
ми),—на этотъ вопросъ ответить невозможно.

Такъ или иначе поражаетъ то обстоятельство, что въ продолже- 
Hie трехъ крупныхъ перюдовъ: T p ia c o B a r o , юрскаго и мелового развит1е 
млекопитающихъ подвигалось впередъ столь медленными шагами. Все 
формы—небольшихъ размеровъ, ихъ зубной аппарата—примитивнаго 
устройства, ряды зубовъ мало дифференцированы. При небольшой ве
личине тела этихъ первобытныхъ млекопитающихъ становится по- 
нятнымъ, почему амеряканстя, европейсмя и южно-африкансшя формы 
въ своемъ распространен^ такъ часто перемешиваются между собою. 
Оне могли легко переправляться съ одного материка на другой на 
деревьяхъ, гонимыхъ морскими течен1ями, и, поэтому, для техъ вре- 
менъ представляется также невозможнымъ разграничить уже отдель
ный фаунистичесшя области.

Но когда, съ расцветомъ высшихъ растешй и царства насеко- 
мыхъ первобытныя млекопитаюпдя стали находить повсюду обиль
ную пищу, на увеличивающихся материкахъ, между горами и доли
нами, на берегахъ рекъ и морей, въ девственныхъ лесахъ и покры- 
тыхъ травой степяхъ, разделились на обособленные порядки, разли- 
чаюпдеся между собою по образу жизни и строенш тела; когда после 
вымиратя динозавровъ имъ перестала угрожать опасность со стороны 
более сильныхъ противниковъ, и вместе съ темъ появилась болЬе 
обильная пища, они выросли въ более крупныя и менее подвижныя 
формы;—тогда только сложились более или менее обширныя ф а- 
у н и с т и ч е с к 1 я  п р о в и н ц 1 и ,  какъ родины для разнородныхъ 
цикловъ формъ.

Въ продолжсше всей мезозойской эры въ распределенш моря и 
суши неизменное значеше имелъ одинъ океанъ, который севернее 
экватора широкимъ поясомъ опоясывалъ всю землю.

Въ тр1асовый, юрскш и меловой перюды Южная Европа и Север
ная Африка, Малая Аз1я и Арав1я, Перс1я, Тибета и Задняя Инд1я, а 
также центральная Америка представляли дно морское. Пусть это 
„ С р е д и з е м н о е  о п о я с ы в а ю щ е е  м о р е "  и п р е р ы в а л о с ь  о с т р о в а м и  
и островными странами; пусть оно на протяженш исторш земли то 
расширялось, то снова съужалось, по, такъ или иначе, на протяженш 
долгихъ перюдовъ оно разделяло северный материковый массивъ 
„ А р к т о г е ю "  отъ южной материковой области, отдельныя ч а с т и  ко
торой (материкъ Гондвана, Австрал1я, Южная Америка) некогда были,
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вЬроятно, связаны между собою и представляли одну общую южно
полярную область Этотъ материковый массивъ, называемый ai А н т а р 
кт ико й, "  долгое время сохраняетъ свои бюлогическ1я особенности, 
и если вполне естественно, что о судьбахъ А р к т о г е и  мы лучше 
осведомлены, то, все-же, въ последнее время собрано много зоогео- 
графическихъ фактовъ, на основанш которыхъ можно составить себе 
приблизительно следующую картину: Если происхождеше полярныхъ 
снЬговыхъ и ледяныхъ покрововъ находится, какъ мы предполагаем^ 
въ связи съ астрономическими причинами, то отсюда следуетъ, что 
колоссальный ледяной поясъ, делающш въ настоящее время южную 
полярную область столь недоступной, постепенно возникалъ и въ тре
тичный перюдъ, такъ что материковая флора и фауна какъ на 
южномъ полушарш, точно такъ же и на сёверномъ медленно отте
снялись по направленш къ экватору. Эти фитогеографичесшя и зоо- 
географическ!я переселешя привели бы обитателей материковъ вполне 
симметрично, какъ съ севернаго, такъ и съ южнаго полушар1я къ 
самымъ берегамъ, средиземнаго опоясывающаго моря, если бы по
следнее охватывало землю приблизительно около экватора. Но мы 
видели, что средиземное опоясывающее море расположено было глав- 
нымъ между 15 и 45 градусами северной широты. Благодаря этому, 
въ судьбахъ северныхъ и южныхъ странъ возникъ своеобразный кон
трасты между антарктическимъ ядромъ и южнымъ берегомъ Среди
земнаго опоясывающаго моря расположена была жаркая, тропическая 
область, ограниченная двумя пустынями; эта тропическая область въ 
отношенш заселетя и мигрировали растенш и животныхъ предста
вляла непосредственно бблышя трудности, чемъ относительно однород
ная климатическая область Арктогеи.

Вследств1е этого, судьбы трехъ южныхъ материковъ совершенно 
различны.

Южная Америка прорезывалась длинной цепью; благодаря этому 
прохладному прооту для облаковъ, она представляла благопр!ятныя 
услов1я для далекихъ переселенш на северъ, и такъ какъ ца Панам- 
скомъ перешейке 32 встречаются минеральные угли нижнеэоценоваго 
происхождетя, то напрашивается предположеше, что тогда А н т и л ь -  
C K i f i  м о с т ъ  былъ доступенъ для прохода изъ Южной Америки въ 
Северную и обратно. Въ среднетретичную эпоху этотъ перешеекъ 
снова затопленъ былъ моремъ, и лишь въ шпоценовую эпоху опять 
возстановлено было сухопутное сообщ ете между Северной Америкой 
и Южной, и тогда же начался оживленный обменъ между северо
американскими и южноамериканскими животными.

Въ наиболее неблагопргятныхъ услов1яхъ въ отношенш распро- 
странетя антарктическаго M ipa организмовъ находилась Африка. По
этому, лишь немношя формы проникли до южной Африки, а совре
менный богатый животйый м!ръ этого большого континента проникъ 
туда своими большими стадами съ Арктогеи лишь тогда, когда от
крылся для сообщешй Сир1йск1й п е р е ш е е к ъ .

Остъ-Инд1я уже рано отделилась отъ материка Гондвана и при
соединилась къ аз1атскому континенту.

Особенный интересъ представляютъ Австрал1я съ Новой Гви
неей н Новой Зеланд1ей, некогда составлявшими съ нею одно целое. 
Несмотря на то, что на Суматре, ЯвЬ и Борнео распространены ка



менные угли эоценоваго возраста, которые покрываются морскимъ 
нуммулитовымъ известнякомъ и свидътельствуютъ о томъ, что въ 
нижнетретичную эпоху зд*сь была суша,—несмотря на это, тогда, 
все-же, не могъ сложиться 3 о н д с к i й п е р е ш е е к ъ ,  который въ на
стоящее время находится, повидимому, въ процесс* формпроьашя. 
Благодаря этому, животный м!ръ пе могъ съ антарктической родины 
проникать далеко на с*веръ и сохранился въ Австралш въ почти 
чистокровномъ вид*.

Такимъ образомъ, мы допускаемъ, что въ антарктической области 
изъ примитивныхъ, первобытныхъ млекопитающихъ возникли Marsu- 
pialia (сумчатыя животныя), Edentata (неполнозубыя, броненосцы и т. д.), 
зат*мъ вымираюгщя уже въ древнетретичныхъ отложетяхъ Южной 
Америки Prototheria, Macrauchenia, Toxodontia и Typotheria. Лишь немногхя 
формы мигрировали въ Арктогею, особенно дидельфиды (Didelphidae) 
(опоссумъ) до Северной Америки и Европы, Orycteropus—въ Африку 
и Европу и немног1е неуклюж1е броненосцы (Megalonyx, Mylodon, Glypto- 
don)—въ С*верную Америку, Африку и Индш. Къ южному животному 
м!ру принадлежатъ также безкрылые ратиты въ собственномъ смысл* 
слова (страусъ, казуаръ и т. д.), равно какъ пингвины. То обсто
ятельство, что н*которыя крупныя б*гаюпдя птицы найдены были и 
на с*верномъ полушарш, можетъ быть, объяснено совпадетемъ въ 
ходе развшпя двухъ животныхъ группъ.

Когда Антильскш перешеекъ связалъ обе Америки, а Сиршскш— 
Африку и Европу, началась в е л и к а я  и м м и г р а ц 1 я  быстро развив
шихся въ Аректогее высшихъ п л а ц е н т а р н ы х ъ  ж и в о т н ы х ъ ,  и 
въ настоящее время Южная Америка и Африка кажутся только про- 
винщями великаго севернаго фаунистическаго парства. Поэтому, легко 
понять, почему выдаюгщеся зоогеографы33 считали северный полюсъ 
центромъ творетя всехъ млекопитающихъ фаунъ, такъ какъ только Ав- 
страл1я представляетъ еще южный животный м1ръ въ его чистомъ виде; 
что же касается Африки и Южной Америки, то въ нихъ родной жи
вотный м1ръ былъ вытесненъ переселенцами съ с*вера и, за неболь
шими исключетями, уничтоженъ.

Къ сожалетю, въ южныхъ странахъ геологичесше документы 
страдаютъ столь крупными пробелами, что въ настоящее время еще 
не возможно ясно представить себ* нанравлеше и темпъ раз
вили. Что современная австралшская фауна сумчатыхъ жйвот- 
ныхъ представляетъ только остатокъ гораздо бол*е богатаго ряда 
предковъ, объ этомъ можно судить по исполинскимъ дипродонтамъ 
(Diprodonta), кости которыхъ попадаются въ верхнихъ отложетяхъ  
третичнаго першда. Ихъ черепъ, снабженный громадными р*зцами, 
им*лъ въ длину I метръ; это неуклюжее травоядное животное было 
величиною съ носорога. Опаснымъ хищникомъ былъ Thylacoleo. Его 
клыки удлинены на подоб1е кинжаловъ а ноги вооружены длинными, 
сильно искривленными когтями.

Древнш остатокъ южной фауны представляютъ исполинсгая бе
гаю  щ in  п т и ц ы,  которыя найдены были въ верхнетретичныхъ отло
жетяхъ Новой Зеландш.

До с и х ъ  поръ определено восемнадцать видовъ с т р а у с о п о д о б н ы х ъ  
птицъ (рис. 266), высотою до В1/2 метровъ, и въ высокой степени 
вероятно34, что последше остатки этого пернатаго M ipa и с т р е б л е н ы
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были уже челокЬкомть, п е р в о б ы т н ы м и  обитателями Новой Зеландш. Въ 
самомъ л'Ьл!». открыты даже перья, остатки кожи и яйца (рис. 267) 
съ включенными въ нихъ эмбрюнами (зародышами), и рядомъ съ испо- 
линскими птичьими костями неоднократно находили каменныя оруд!я 
и древесный уголь.

Нисколько лучше мы осведомлены о доисторической эпохе Южной 
Америки. Въ третичный першдь начинается 35 поднят!е Андъ и вместе 
со темъ разделете Тихаго и Атлантическаго океановъ въ Аргентине. 
Изъ моря поднимается матерйкъ, и вновь образовавшаяся равнины

покрываются мощными извержешями тра
хита и базальта. Болышя реки сносятъ 
въ низменности продукты выветриватя; 
мелководныя озера медленно заполняются 
обломочнымъ матер1аломъ Эта земновод
ная страна у  подошвы горъ была насе
лена своеобразной фауной. Среди опи
сан ныхъ изъ Патагонш 200 приблизи
тельно видовъ и 100 слишкомъ родовъ 
поражаетъ полное отсутствие всехъ ха- 
рактерныхъ для севернаго полушар1я ко- 
пытныхъ животныхъ, насекомоядныхъ, 
хищныхъ и первобытныхъ обезьянъ. Зато 
изъ большого числа поддающихся более 
или менее точному определенш скеле- 
товъ выделяются настояидя с у м ч а т ы я  
животныя, неполнозубыя (Edentata) и обе 
вымерпия группы тифотерш и токсо- 
донтовъ. Обе последшя группы предста
вляли малыхъ, среднихъ и крупныхъ 
размеровъ травоядныхъ, у которыхъ стро- 
еше ногъ напоминаетъ копытныхъ жи
вотныхъ, а ряды зубовъ—грызуновъ. Че- 
репъ токсодонта имелъ въ длину до 70 
сантиметровъ. Его неуклюж1я, похож1я 
на слоновыя, ноги хорошо приспособлены 
были для хож детя по илу.

Рис. 267. Dinorms maxlmus съ острова Но самый удивительный элементъ
Чатаиъ. Рядомъ—скелетъ человека. южно-американской фауны представляли

н е п о л н о з у б ы я  (Edentata), которыя въ 
настоящее время представлены еще только некоторыми небольшими 
ленивцами и броненосцами, въ прошломъ же достигали колоссальныхъ 
размеровъ. Еще въ 1789 году въ Европу доставленъ былъ полный ске- 
летъ исполинскаго ленивца Megatherium (рис. 268), длиною въ 4 метра. 
Низкш черепъ съ его маленькой мозговой коробкой представляетъ 
поразительную противоположность громадной величине неуклюжаго 
туловища. По форме подъязычной кости36 можно заключить, что жи
вотное было въ состоянш далеко высовывать языкъ. Давлешемъ своего 
огромнаго тела оно, наверное, въ состоянш было опрокидывать деревья, 
а неуклюж!я, вооруженныя когтями, ноги были хорошо приспособлены 
къ тому, чтобы вырывать корни. Рядомъ съ мегатер!емъ мы находимъ 
своеобразныхъ глиптодонтовъ, туловище которыхъ защищено было
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боченковиднымъ костянымъ панцыремъ д1аметромъ въ 1 метръ и дли
ною въ V/2 метра. Мозаикообразно37 соединенный панцырныя пластины 
имели въ толщину 41/* сантиметра, а вооруженный когтями ноги и 
безкорневые жевательные зубы свидетельствуютъ о вегетар!анскомъ 
образе жизни.

Родъ Panochtus по внешнему виду и панцырю вполне сходенъ 
былъ съ глиптодонтами; родъ Doedicurus достигалъ въ длину почти
4 метровъ

Несмотря на неуклюжее тело, некоторыя формы предпринимали 
далеюя путешёств1я. Mylodon встречается3® на высоте 2980 метровъ 
въ дилювгальныхъ туфахъ на плоскогорьи Экуадора, a Glyptotherium 
проникъ до Техаса и Флориды.

Совершенно иная фаунистическая картина выступаетъ передъ 
нами, когда мы разсматриваемъ м л е к о п и т а ю щ и х ъ  с е в е р н а г о  
п о л у ш а р 1 я .  Правда, Сибирь еще недостаточно изучена; въ восточной 
Азш несколько освещены только шпоценовыя отложешя, гдЬ погре-

Гнс. 267. Лица новозелаидс&ихъ исполинскихъ птндъ рядом» сь куриньшъ яицомъ.

бены те огромныя количества остатковъ, которыя высоко ценятся въ 
китайскихъ аптекахъ, какъ целебныя средства („драконовы кости“ и 
„драконовы зубы“) и вывозятся въ столь массовыхъ количествахъ, 
что89 въ годъ ихъ постуиаетъ въ продажу около 20.000 килограммовъ. 
Но зато Европа и Северная Америка изследованы основательнымъ 
образомъ; богатыя фауны доставили северная Инд1я, Перая и Малая 
Аз1я, а въ последнее время представляется уже возможнымъ судить 
некоторымъ образомъ и объ отношенш северной Африки къ прочимъ 
фаунистическимъ областями

Нужно думать, что Средиземное опоясывающее море ограничи
вало съ юга северный материковый массивъ въ области севернаго 
тропика, и что Африка, а также Остъ-Инд1я присоединились къ север
ному материку лишь впоследствш. Такимъ образомъ, по середине
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Азш простирался широкш морской проливъ, соединявпай южное море 
съ севернымъ Ледовитымъ океаномъ и отделявпий нынешнюю Евро
пейскую Pocciio отъ Сибири. Съ другой стороны, между Европой и 
Северной Америкой существуютъ весьма тесныя фаунистическ!я отно- 
шешя, и приходится допустить, что въ древнетретичную эпоху между 
Европой и Северной Америкой существовало сухопутное сообщеше 
посредствомъ перешейка, который, правда, могъ быть и трудно про- 
ходимымъ. Мы назовемъ его Г р е н  л а н д с к и м ъ  п е р е ш е й  ком ъ, 
такъ какъ M H o r ie  факты неизбежно приводятъ къ предположетю, что се 
верную Антлантику можно было переходить черезъ Грепланд1ю. Когда 
же позднее Европа соединилась съ Аз1ей последняя по мелковод
ному Беринговому морю вступила, повидимому, въ оживленный фа* 
унистическШ обменъ съ Северной Америкой; поэтому, мы въ соот- 
ветствующемъ месте будемъ говорить и объ этомъ Б е р и н г о в о м ъ  
п е р е ш е й к е .

Въ области древней Атлантиды (обнимавшей Европу и Северную 
Америку) мы легко могли проследить развитое млекопитающихъ въ 
продолжеше мезозойской эры. При переходе же изъ мелового перюда 
въ третичный здесь послЬдовалъ тотъ мощный р а с ц в е т ъ  выс-  
ш и х ъ  м л е к о п и т а ю щ и х ъ ,  который является безпримернымъ въ 
исторш развитая земли. Представляется почти невозможнымъ найти 
основательное объяСнете этимъ фактамъ. Въ самомъ деле, ни выми- 
раше динозавровъ, ни широкое распространете цветковыхъ растенш, 
ни повсеместно начинающшся процессъ горообразовашя, ни отступате  
моря,—нй одно изъ этихъ явлетй, взятое въ отдельности, не пред
ставляется достаточнымъ для того, чтобы сделать понятнымъ этотъ 
по-истине в с е м 1 р н о  и с т о р и ч е с к 1 й  ф а к т ъ .

Мы думаемъ, что мощное развит1е плацентарныхъ животныхъ, 
характеризуемое многими изследователями, какъ „взрывоподобное", 
можетъ быть объяснено т о л ь к о  о д н о в р е м е н н ы м ъ  с о в о к  у п- 
н ы м ъ  д е й с т в 1 е м ъ  в с е х ъ  п е р е  ч ис  л е н н  ы хъ с о б ы т 1 й .

Въ 1878 году въ Сериэ (Сегпау) у  Реймса открыта была40 бога
тая фауна этого древнЬйшаго, уже высоко дифференцированнаго, жи- 
вотнаго Mipa. Вскоре после этого въ слояхъ Пуэрко, въ Новой Мексике 
найдена была вполне сходная фауна. Позднейппя находки въ Тран- 
сильванш, Швабш, Швейцарш, Англш, У прахе и Вайоминге (Wyoming) 
показали, что фауна эта была широко распространена. Десять родовъ 
общи Европе и Америке, остальные же роды показываютъ, что уже 
тогда между обеими частями Атлантиды существовали фаунистиче- 
CKie контрасты. Подобное отнош ете сохраняется и въ последующую 
эпоху: известныя формы являются эндемическими какъ на западе, 
такъ и на востоке, переселяются въ Азш  или въ Южную Америку, 
но, все-же, оне сохраняютъ единство атлантической фауны вплоть до 
порога настоящаго времени.

Можно было бы думать, въ духе учен1я Кювье о катастрофахъ, что 
эоценовая фауна млекопитающихъ отделена отъ меловой эпохи какъ 
бы пропастью, значительнымъ промежуткомъ времени, о которомъ 
у насъ нетъ никакихъ сведенш, такъ какъ въ эоценовыхъ отложе
тя хъ  можно ясно различать копытныхъ животныхъ, грызуновъ, насе* 
комоядныхъ, летучихъ мышей, хищныхъ и обезьянъ; кроме того, къ 
нямъ присоединяются вымерппя группы гигантскихъ амблиподовъ
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(Ambiipoda), среди которыхъ Coryphodon достигалъ величины тапира 
и быка, а вооруженные страшнымъ зубнымъ аппаратомъ Dinoceras 
и Uintatherium—размеровъ слона.

Въ виду сказаннаго большое значеше им*етъ то обстоятельство, 
что среди кайнозойскаго M ipa организмовъ встречается рядъ Allotheria  ̂
а именно: Neoplagiaulax, Liotliomus, и десять родовъ, 
какъпоследте остатки мезозойскихъ первобытныхъ 
млекопитающихъ. При наличности этого факта не 
можетъ подлежать ни малейшему сомн1>тю. что 
эоценовыя млекопитаюндя Атлантиды п о с т е п е н 
но,  ш а г ъ  з а  ш а г о м ъ ,  возникли изъ перво
бытныхъ млекопитающихъ меловой эпохи, но толь
ко въ томъ смысл*, что после долгаго 
времени медленныхъ и едва замЬтныхъ 
превращенШ въ конце мело
вого перюда наступилъ значи
тельно более оживленный темпъ 
развит1я. Это совершалось 
не годами и не на протя- 
женш жизни отдельныхъ 
поколенш, но все-же, въ 
такой нромежутокъ вре
мени, который взору гео
лога, привыкшему къ эо- 
намъ, представляется не 
более, какъ краткимъ мо- 
ментомъ.

Въ эпохи, когда 
все внеш тя обстоя
тельства подвержены бы
строй И основательной РиС. 268. Megatherium. Дилншадьныя отложев!я Аргентины, 
смене, когда появляются
многочисленныя, совершенно новыя услов!я жизни: обширныя, незасе- 
ленныя материковыя пространства, богатая растительная и животная 
нища, заросгшя травою, изобилуюпдя насекомыми степи и тенистые, 
вечно зеленые девственные леса когда общирныя, часто затопляемый 
низменности рекъ и узюя, окруженныя скалами долины манятъ къ 
себе населеше,—въ ташя эпохи пластическая способность органиче- 
скаго wipa къ приспособлена выражается совершенно инымъ обра
зомъ, чемъ въ те времена, когда на протяженш долгихъ перюдовъ 
иаступаютъ лишь медленныя изменешя. Каждая разновидность легко 
находитъ подходяпдя для себя услов!я жизни; повсюду возникаютъ 
новые циклы формъ; местныя фауны вступаютъ въ оплодотворяюнця 
отношешя, скрещиваясь между собою; естественный отборъ опери- 
руетъ съ несравненно более богатымъ матер1аломъ; борьба за суще- 
ствовате принимаетъ более энергичныя формы, и тотъ или иной 
циклъ формъ, въ зависимости только отъ своей жизнеспособности и 
внутренней энергш, при такихъ обстоятельствахъ погибаетъ или же 
достигаетъ чрезвычайнаго расцвета.

Млекопитаюндя эоценовой эпохи представляютъ различную кар
тину, въ зависимости отъ того, разсматриваемъ-ли мы ихъ подъ угломъ
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зрешя настоящаго временд, разлагая на отдельныя группы предковъ 
въ соотв^тствш съ нын* хорошо различимыми, продолжительнымъ 
естественнымъ отборомъ резко разграниченными, ныне живущими 
порядками, или же охватываемъ ихъ, какъ одно бюлогическое целое.

Учениковъ одного класса можно, пожалуй, делить по ихъ после
дующей судьбе на будущихъ офицеровъ, ученыхъ или ремесленниковъ, 
но мы лучше уловимъ ихъ историческую сущность, если будемъ раз- 
сматривать ихъ, какъ совместно живущую группу индивидуумовъ, по 
своимъ существеннымъ особенностямъ еще сходныхъ между собою.

Изследуя эту древнейшую фауну подъ такимъ угломъ зрешя, 
мы видимъ передъ собою д о в о л ь н о  о д н о р о д н ы й  п у ч о к ъ  па-  
р а л л е л ь н ы х ъ  к о р н е в ы х ъ  п о б е г о в ъ ,  и намъ становится по- 
нятнымъ, почему некоторые роды разсматривались то какъ перво- 
бытныя формы грызуновъ, то какъ предшественники свиней, то какъ 
предки лошадей, то какъ первобытныя обезьяны.

Большинство этихъ животныхъ — малы или среднихъ размеровъ, 
ихъ ряды зубовъ отличаются полнотою и мало дифференцированы, 
передшя и задшя конечности снабжены пятью пальцами.

Но уже во время эоценовой эпохи изъ этихъ недифференциро- 
ванныхъ первобытныхъ формъ развивается все более богато расчле
ненная фауна, и въ верхнеэоценовую эпоху имеются на-лицо въ вполне 
сформировавшемся и готовомъ виде не только все ныне живупце по
рядки и подпорядки высшихъ млекопьтающихъ съ ихъ существенными 
особенностями, но и многочисленныя группы, которыя съ техъ поръ 
успели уже вымереть.

Въ этомъ отношенш эоценовую эпоху мы можемъ сравнить только 
съ эпохой нижнесилуршской.

Въ самомъ деле, въ нижнесилуршскую эпоху появились не только 
все живупде съ техъ поръ порядки морскихъ животныхъ, НО вместе 
съ ними и многочисленныя группы, которыя успели уже вымереть, 
такъ какъ вся последующая истор1я земли могла только развивать 
и преобразовывать заложенныя тогда руководящ1*я направлешя родо- 
словнаго дерева, укреплять и разветвлять ихъ. Точно такъ же к о р н и  
M i p a  м л е к о п и т а ю щ и х ъ  з а л о ж е н ы  въ э о ц е н е ,  и настоящее 
время представляется намъ лишь слабымъ отголоскомъ господство
вавшей тогда творческой силы.

На основати замечательной смены организмовъ въ морской тре
тичной фауне южной Европы М. Гернесъ (М. HOrnes) разделилъ тре
тичную эпоху два большихъ перюда:

Замечательно то, что и м1ръ млекопитающихъ претерпеваетъ 
между олигоценомъ и мюценомъ существенное превращеше. Въ отло- 
жешяхъ палеогена мы находимъ целый рядъ примитивныхъ родона- 
чальныхъ группъ, особенно Condylarthra, изъ которыхъ можно легко 
вывести многообразныя формы копытныхъ животныхъ; затемъ Creodonta. 
которыя разсматриваются, вообще, какъ родоначальныя формы раз-
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личныхъ хищныхъ животныхъ и древн'Ьйшихъ обезьянъ, которыя не
дифференцированными формами коренятся уже въ эоцене.

Рядомъ съ ними мы въ палеогеновой фауне находимъ группу 
грызуновъ и насекомоядныхъ, представленную характерными формами. 
Особенно поразительно то, что уже въ эоценовую эпоху мы находимъ 
въ совершенно развитомъ виде также летучихъ мышей съ ихъ пре- 
вращенцой въ летательный органъ передней конечностью, древней- 
шихъ кашалотовъ, столь превосходно приспособленныхъ къ жизни въ 
море и одиноко живущихъ сиренъ (морскихъ коровъ). Далее, въ Се
верной Америке мы встречаемъ крупныхъ и часто даже исполинскихъ 
представителей той древней фауны въ виде неуклюжихъ Atnblypoda, 
громадныхъ Titanotheria и своеобразныхъ Tillodontia.

Н а р у б е ж е  н е о г е н о в о й  э п о х и ,  въ верхнихъ отложетяхъ  
олигоцена или въ нижнихъ отложетяхъ мюцека, ф а у н и с т и ч е с к а я  
к а р т и н а  с о в е р ш е н н о  изменяется. Amblypoda, Tillodontia, Anthraco- 
theria и Titanotheria вымираютъ; примцтивныя первобытныя копытныя 
и первобытные хищники спещализируются, и матерйкъ Атлантиды 
оживляется настоящими лошадьми, тапирами, носорогами, свиньями, 
верблюдами, оленями, жираффами, антилопами, газелями, быками, вол
ками, медведями, Йенами, кошками и слонами.

Какъ ни соблазнительно прослеживать каждую изъ этихъ ветвей 
отъ ея корней до высшаго расцвета, мы, темъ не менее, можемъ раз- 
смотреть только особенно точно изученныя группы.

Хотя л о ш а д ь ,  какъ спутникъ человека, въ настоящее время 
распространена еще по всей земле, темъ не менее, она принадлежитъ 
къ медленно вымирающей ветви родословнаго дерева млекопитающихъ, 
такъ какъ неболытя стада дикихъ лошадей, обитающихъ на неуют- 
ныхъ плоскогорьяхъЦентральной Азш вместе съ дикими ослами и зе 
бровыми породами, представляютъ лишь слабый остатокъ той группы, 
которая прежде населяла все континенты въ чрезвычайномъ много- 
образш формъ. Поразительно, что первьм страницы родословной ло
шади41 лучше всего сохранились въ Северной Америке, въ той стране, 
въ которой, во время открьтя ея Колумбомъ, не было ни одной ло
шади. Эоценовые предки лошади были пятипалыми копытными живот
ными (Condylarthra), которыя жили въ обширныхъ лесахъ Англш и 
Северной Америки. Уже въ отложен1яхъ верхняго эоцена обособляется 
родъ Eohippus. Это животное имело въ вышину около 30 сантиметровъ; 
на передней ноге было 4*/2 пальца, а задняя обнаруживаетъ еще бблыпее 
сокращеше ихъ числа (3*/з). Бо ее  молодой родъ Orohippus (рис. 269) 
Вайоминга (Wyoming) имелъ въ высоту 40 сантиметровъ, на передней 
ноге было 3 пальца, на задней—4, стройная форма животнаго свиде- 
тельствуетъ о его способности къ быстрымъ движешямъ.

Въ высокой степени интереснымъ представляется тотъ фактъ, 
что въ эоценовую эпоху вечно зеленые леса Северной Америки по
степенно становятся все менее густыми и шагъ за шагомъ превра
щаются въ обширныя покрытия травою отепи. Нетъ ничего удиви- 
тельнаго въ томъ, что рука объ руку съ преобразован 1емъ флоры не- 
уклюж1я, инертныя лесныя животныя превращаются въ быстроногихъ 
животныхъ прерш. Въ олигоценовую эпоху мы въ отдельныхъ слу- 
чаяхъ находимъ еще п е р в о б ы т н ы е  л е с а ,  между ними сух1я, 
прерш,прорезанныя б о л о т и с т ы м и  р е ч н ы м и  р а в н и н а м и .
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Эти три формацш вызвали къ жизни дальнейшее развит1е н*ко- 
торыхъ параллельвыхъ ветвей изъ которыхъ, возникли путемъ интен-

сивнаго естественнаго от
бора настояидя лошади 
(рис. 270). Начало мюце- 
новой эпохи въ Северной 
Америке отмечаетъ со
бою к у л ь ми н а що н н ый  
пунктъ распространешя 
сухихъ покрытыхъ тра
вою степей. МноНя лес- 
ныя и болотныя живот- 
ныя, какъ Titanotherix, вы- 
мираютъ, но живущая въ 
лесу первобытная лошадь 
Hyp >hippus быстро при
способляется къ новымъ 
услов1ямъ жизни. Первый 
и пятый пальцы каждой 
ноги исчезаютъ, второй 
и четвертый превра
щаются въ узшя побоч
ный косточки („грифель- 
ныя косточки") средняго 
пальца; такимъ образомъ, 
вся тяжесть тела поддер
живается среднимъ паль- 
цемъ, представляющимъ 
эластичный и прочный 
аппаратъ для опоры и 
передвижетя. Следующш 
родъ Merychippus предста
вляетъ все переходы меж
ду трехпалыми предками, 
съ одной стороны и одно
палыми настоящими ло
шадьми, съ другой, о д- 
н о п а л ы я  н а с т о я -  
пця л о ш а д и  появляются 
въ плюценовую эпоху и 
населяютъ Северную Аме
рику родомъ Pliohippus, а 
также Старый Светъ ро
домъ гиппарюна (Hippa- 
rion). Еще ныне живупдй 
родъ Е q u u s появляется 
впервые въ верхнеплюце- 
новыхъ отложетяхъ Евра- 

зш и Северной Америки, быстро распростаняется вплоть до Африки, 
но до Южной Америки и Австралш онъ не доходитъ. Иногда и 
теперь еще наблюдают* въ внде регрессивнаго (атавистическаго

Рис. 269. Развитие лошади въ дверной АмерикЪ: 1. Protohippui 
(нижшй аоценъ). 2. Orohippus (ьерхшй аоценъ). 3. Mfpohippus 
(олигоценъ). 4. Merychippns (м1оценъ). 5. Pliohippus (плюценъ). 

6. Equus (ня чгоящсе время).



дегенеративнаго) явлешя многопалую стадпо (рис. 271), превзойден
ную всей группой еще въ м'юценовую эпоху.

Страннымъ образомъ во время дилюв!альной (ледниковой) эпохи 
лошади въ Северной Америке совершенно вымерли.

Въ Евразш лошади продолжаютъ жить, и во время дилюв1альной 
эпохи являются излюбленнымъ предметомъ охоты. Въ одномъ только 
местонахожденш каменнаго века найдены остатки приблизительно
80.000 лошадей.

Какъ остатокъ давнопрошедшихъ временъ, группа хоботныхъ 
животныхъ переходить въ настоящее время видами африканскаго и 
пндШскаго с л о н о в ъ, столь существенно различающимися между

Рис. 270. Скелеть protohippus’a въ сравнен^ со скелетомъ лошади*

собою какъ по внешнему облику, такъ и по форме зубовъ. Въ гу- 
стомъ, непроходимомъ девственномъ лесу живутъ последшя остатки 
той группы животныхъ, которая въ доисторическое время стадами на
селяла какъ знойныя степныя местности, такъ и ледяныя тундры группы, 
которая, начиная съ мюценовой эпохи, акклиматировалась въ Азш, 
Европе и Северной Америке, мигрировала вдоль Андъ вплоть до 
Южной Америки, населила Африку и не отваживалась дойти только 
до Австралш. Наряду съ исполинскимъ Elepliantus antiquus мы находимъ 
карликовыя породы Elephantus melitensis, и рядомъ съ настоящимъ сло- 
номъ, вооруженнымъ двумя бивнями въ верхней челюсти, мы находимъ 
мастодонта (рис. 272), у  котораго и нижняя челюсть вооружена была 
двумя бивнями, а также динотер1я (Dinotherium) (рис. 273), у  котораго 
нижняя челюсть снабжена была двумя направленными внизъ зубами, 
приспособленными къ тому, чтобы выкапывать раковииы изъ ила озеръ 
и морскихъ бухтъ.
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Первобытная истор1я всей этой группы была покрыта непрони- 
цаемымъ мракомъ неизвестности до техъ поръ, иока новейипя изсле- 
довашя42 и раскопки въ Египте не доставили поразительныхъ сведе-

нш о томъ, что корни 
группы хоботныхъ нужно 
искать въ Африке.

Обширныя площади 
Северной Африки были 
покрыты богатымъ нум
мулитами мелководнымъ 
моремъ, а южнее ихъ на
ходился берегъ первона- 
чальнаго африканскаго 
гсонтинента. На перевале 
между эоценовой и оли- 
гоценовой эпохами при
брежная область была уже 
почти осушена, и надъ 
отложетями соленаг мо
ря сталъ отлагаться илъ 

Рис. 271. Лошади съ неформальными копытами. речныхъ дельтъ.
Здесь мы встречаема

древнейпие следы дамановъ (Hirax), а также и нынЬ живущую въ 
Африке двоякодышащую рыбу Protopterus и, что представляетъ осо
бенный интересъ, древнейпгаго п р е д к а  с л о н о в ъ .  Среднеэоцено- 
вый меритерШ (Moeritherium) былъ приблизительно такихъ размеровъ, 
какъ тапиръ; длинный черепъ снабженъ былъ неболыпимъ хоботомъ, 
короткими бивнями и большими глазами. Мозгъ былъ уже высоко раз- 
витъ. Несколько моложе Palaeomastodon, который известенъ въ несколь- 
кихъ видахъ; величина этихъ видовъ колеблется между величиною та
пира и величиною слона средоихъ размеровъ. Длинныя челюсти во
оружены были загнутыми внизъ бивнями, за которыми находился рядъ

Рис. 272. Mastodon angustidens. Предокъ слона съ двумя парами бивней (въ верхней и нижней челюстяхъ).
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бугорчатыхъ коренныхъ зубовъ, которые легко приводятъ къ бли
жайшей более молодой линш.

Затемъ мастодонты изъ Африки мигрировали въ Европу и Аз1ю, 
перешли черезъ Беринговъ перешеекъ, дошли до Северной Америки 
и, идя далее вдоль Кордильеръ черезъ Антильскш перешеекъ, достигли 
Аргентины. Еще въ дилктальную эпоху мастодонтъ населялъ всю Се
верную Америку отъ Нью-1орка до Калифорнш, а также Южную Аме
рику отъ Новой Гренады до Бразил in  и Уругвая.

Въ Европе же и въ Азш мастодонтъ медленно вытеснялся ело- 
номъ, въ болъе короткихъ челюстяхъ находилось только по одному 
громадному коренному зубу, а 
бивни нижней челюсти атрофиро
вались, но зато бивни верхней че
люсти выросли въ длину до 3 мет
ровъ. Исполинскш Elephantus ап* 
tiquus былъ обитателемъ более или 
менее теплыхъ степей централь
ной Европы, тогда какъ собствен
но мамонтъ, Elephantus primigemus 
(рис. 275), превосходно защищен
ный густымъ шерстянымъ покро- 
вомъ, населялъ границы дилю- 
в!альнаго внутренняго льда (лед- 
никовъ) и при колебашяхъ этой 
границы проникалъ далеко на 
югъ, но затемъ снова отступалъ 
въ более холодныя области поляр- 
наго круга. На покрытой льдомъ 
почве сибирскихъ тундръ жили 
последтя стада мамонтовъ; эти 
тяжеловесныя, неуклюж1я живот- 
ныя иногда попадали въ ущелья, 
где они одиноко погибали, но, благодаря холоду, такъ превосходно 
сохранились, что ихъ находятъ въ мЬстахъ ихъ погребетя съ кожей 
и волосами, съ мясомъ и внутренностями; удалось даже изеледовать 
содержимое ихъ желудка.

Смена климата, сопровождавшая и, вероятно, даже обусло
вившая эти изменения фауны въ Европе совершалась при совер
шенно иныхъ геологическихъ условхяхъ, чемъ на западной стороне 
материка Атлантиды. Въ С е в е р н о й  А м е р и к е  во время тре- 
тичнаго перюда надъ плоскими равнинами медленно воздвигалась, под
нимаясь все выше и выше, цепь Скалистыхъ горъ, и въ связи съ 
этимъ повсюду стала проявляться деятельность вулкановъ. Весь западъ 
Монтаны, Вайоминга (Wyoming), Колорадо, Новой Мексики и Техаса 
сплошь до береговъ Тихаго океана затопленъ былъ колоссальными по
кровами лавы и въ это время представлялъ, должно быть, картину 
страшнаго огненнаго моря. Но это обстоятельство никоимъ образомъ 
не повлияло на судьбы всей области Миссиссиппи вплоть до берега 
Атлантическаго океана. Нигде мы пе находимъ сл£довъ вулканиче- 
скихъ извержешй, нигде мы не видимъ признаковъ возобновленныхъ 
горообразующихъ процессовъ, и въ то время, какъ западная треть Со-

Рис. 373. Dinotherium gigantheum ^/ио). Нижняя 
челюсть вооружена клыкомъ, растущимъ внизъ.
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единенныхъ Штатовъ находилась во власти неслыханныхъ тектониче- 
скихъ ивулканическихъ катастроф'*», восточная область представляла кар
тину обширныхъпрор’Ьзаиныхъ невысокими горными хребтами равнинъ, 
отъ которыхъ море медленно отступало. Правда, водоразделы передви
гались отъ Канады вплоть до Флориды, но нигде не возникало пре- 
пятствШ на пути спокойнаго развитая новой флоры, распространения 
насекомыхъ и птицъ, медленнаго превращешя млекопитающихъ.

Совершенно иначе обстоитъ дёло въ Е в р о п е ,  где возникали 
д>рныя цепи, которыя, следуя преимущественно по направлетю ши- 

ротныхъ градусовъ (меридюнальному направлению), образовали не 
только водоразделы, но и климатичестя перегородки и, такимъ обра
зомъ, обособляли флоры и фауны.

Медленно поднималась А л ь n i й с к а я  с и с т е м а  и вместе съ 
ней воздвигался рядъ складчатыхъ горныхъ цепей, которыя прорезали 
материковую Европу и Азш , а также Средиземное опоясывающее море, 
расположившись веерообразно или въ виде параллельныхъ группъ.

Близъ Ниццы берутъ начало цепи Пиренейскихъ, Альпшскихъ 
и Апеннинскихъ горъ. Восточный Альпы раздваиваются на северный 
хребетъ, окружающШ придунайсюя страны, и на южную цепь, которая 
черезъ Далмацш и Албанш простирается вплоть 4 о Грещи и Ionifi- 
скаго моря, Въ Калабрш Апеннины загибаютъ на западъ, чтобы черезъ 
Сицилш и Тунисъ перейти въ Атла^сшя горы, а цепь Кавказскихъ 
горъ сопровождается параллельными складчатыми хребтами, которые 
прорезываютъ Арменш и могутъ быть прослежены на востокъ въ на- 
правленш къ Азш. Здесь поднимается грандюзная складчатая горная 
система Центральной Азш; въ Гималайскихъ горахъ мы видймъ изо
гнутые въ складки морсюе нуммулитовые слои на высоте 4000 метровъ 
надъ уровнемъ моря; вместе съ ними складкообразованию подверглись 
также мюцековые и плюценовые Слои ьъ северной Индш. Это неиз 
<ежно наводить на мысль, что страшныя землетрясения, опустопшвппя 
въ последте годы Ассамъ, явл ютъ собою лишь признакъ того, что 
здесь процессъ горообразования продолжается до настоящаго времени.

Процессомъ горообразованш приведена была въ движете и се
верная Европа, и въ продолжете третичнаго перюда на до техъ поръ 
мало расчлененной низменности отчетливо выделялись северногермаи- 
скхе и среднегермансюе горные хребты.

Грандюзная складчатая система Альпъ и Карпатъ, на подоб1е 
высокой стены, поднялась навстречу надвигавшимся съ севера клима- 
тическимъ поясамъ и переселявшимся вместе съ последними фаунамъ. 
Придунайстя страны и южнорусстя речныя низменности вдлоть до 
Туркестана покрыты были большимъ морскимъ заливомъ, позднгЬе 
расчленившимся на отдельные бассейны, изъ которыхъ Черное море 
опреснилось, KacnificKoe и Аральское моря вошли въ составь лишен
ной стока области, а расположенныя между ними водныя поверх
ности испарились, отложивши соляныя и гипсовыя залежи Восточной 
Европы. Около того же времени исчезъ и морской заливъ, отделявшш 
Россш отъ Сибири. Остъ-Индскш полуостровъ соединился съ asiaT- 
скимъ материкомъ, СиршскШ перешеекъ велъ въ Африку, а Берин- 
говъ перешеекъ представлялъ сухопутное сообщение съ Северной 
Америкой.

Рука объ руку съ движегпями земной корм часто разражались
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извержешями в у л к а н ы :  сперва вулканическая деятельность прояви
лась на южной подощве Альпъ и въ Венгрш, а  затемъ въ широкомъ 
поясе севернее горныхъ цепей, отъ Богемш черезъ Рёнъ (RhOn) и 
Вестервальдъ до Эйфеля и Оверни. Вулканическими извержешями 
опустошена была Ш отланД1я, а въ области Средиземного моря вул
каны дымились отъ Испаши черезъ Италш вплоть до Малой Азш и 
Арменш.

Передъ м1ромъ млекопитающихъ севернаго голушар!я лежало 
теперь необозримое пространство новаго материка, который ждалъ 
своего заселетя и соблазнялъ къ смелымъ зоогеографическимъ переселе- 
тямъ. Для направлен1я этихъ переселенш особенно важное значеше 
имело, быть можетъ, то обстоятельство, что богато расчлененная 
Европа представляла проходной цуцктъ при передвижетяхъ съ востока 
и съ запада, севера и юга. Здесь, на узкихъ перешейкахъ, сходились 
и приходили въ тесное между собою соприкосновен!© стада аз!атскихъ 
степныхъ животныхъ, здесь пришельцы съ севера наталкивались на 
громадную стену Альшйской системы, указывавшей имъ пути на во- 
стокъ и на западъ, здесь попеременно возникавппя и вновь исче- 
завпия полосы суши связывали фауны отделенныхъ другъ отъ друга 
бюлогическихъ провинцш.

Подобно тому, какъ въ средте века центромъ торговли всего 
Mipa были области Средиземнаго моря, и здесь производился обменъ 
китайскаго шелка на мексиканское золото, севернаго янтаря на индШ- 
CKie рубины, точно такъ же Европа мшценовой эпохи представляла 
пеструю картину зоогеографическихъ отношешй, и именно во время 
среднетретичной эпохи все эти геологичесшя изменешя достигаютъ 
своего кульминащоннаго пункта,

Такймъ образомъ, намъ нисколько не представляется удивитель
ным^ что въ эту эпоху обшпе новыхъ бюномическихъ условШ дей
ствовали, какъ факторы видоизменешя органической жизни, содействуя 
отбору, и что подъ вл1ящемъ Европы столь существенное преобра- 
зоваше претерпела и фауна всехъ ос^альныхъ странъ, за единствен- 
нымъ исключен1емъ Австралш.

Дилкдоалышй ледниковый пер!одъ.

Среднегерманская низменность покрыта мощнымъ покровомъ 
песковъ и глинъ, которые, нося то слоистый характеръ, то характеръ 
неслоистый, содержатъ чрезвычайное количество большихъ и м а л ы х ъ  
валуновъ.

Во многихъ случаяхъ эти осадки отчетливо показываютъ, что 
они переносились бурными потоками воды, округлялись и отклонялись. 
Такймъ образомъ, къ этимъ наноснымъ образовашямъ, которыя наив
ному наблюдателю представляются столь очевидно связанными съ 
потопоподобными перемещешями водныхъ массъ, издревле применя
лось наименоваше д и л ю в ! я * )

Во многихъ местахъ изъ-подъ дилюв1альныхъ отложенш высту-

*) Diluvium (латинское слово)— потопъ. Примйч. перев. 
Истори земли ш жизни. 30
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паютъ утесы и скалы первозданныхъ породъ, и , сравнивая гранитные 
купола Лаузитца, порфировыя скалы Саксонш, раковиный известняка 
Рюдерсдорфа и разнообразный, содержащая бурый уголь, породы тре- 
тичнаго происхождешя съ дилктальными валунами, па ряду съ валу
нами местнаго происхождешя открыли множество породъ, которыя 
либо вовсе не встречаются въ Германш, но широко распространены 
въ Скандинавии, либо наподоб1е глыбъ кремня въ меловыхъ отложе
тяхъ , коренные выходы которыхъ встречаются только въ Рюгене и дру- 
гихъ прибрежныхъ областяхъ западной части БалтШскаго моря.

Когда, такимъ образомъ, доказано было с е в е р н о е  п р о и с -  
х о ж д е н 1 е  многихъ дилювхальныхъ валуновъ и песковъ, самъ собою 
всталъ вопросъ о томъ, какая сила переносила отъ Швецш до север
ной подошвы Исполинскихъ горъ, Рудныхъ горъ и Тюрингенскаго 
леса эти глыбы, объемомъ часто въ несколько кубическихъ метровъ.

Первоначально думали, что происхождеше этихъ валуновъ 
нужно приписывать „КимврШскому валунному потопу", но присут- 
cT B ie  аналогичныхъ скоплешй валуновъ доказано и у подошвы Аль- 
шйской системы, а Венецъ (Venez), Шарпаптье и друпе изследователи 
показали, что эти гигантсте валуны вынесены были большими глет
черами изъ современныхъ альпшскихъ долинъ. После этого пришли 
къ мысли, что и причину переноса северогерманскихъ дилюв1альныхъ 
отложенхй следуетъ искать въ скандинавскомъ ледяномъ потоке,

Предположение о существовали сплошного ледяного покрова отъ 
Норвегш до Рудныхъ горъ представлялось старымъ геологамъ чудовищ- 
нымъ; въ то же время часто столь резко выраженная слоистость вызывала 
представлете объ обширныхъ водныхъ поверхностяхъ, и на основаши 
этого предполагали, что между скандинавскимъ ледянымъ покровомъ 
и южной границей северныхъ валуновъ должно было простираться 
большое море, по которому э р р а т и ч е с к ! е  в а л у н ы  могли быть 
перенесены пловучими ледяными горами. Шеффель въ известномъ 
юмористическомъ стихотворении поэтически увековечилъ считавшуюся 
въ то время общепринятой „теорио пловучихъ льдинъ“.

Долгое время оставляли безъ внимашя тотъ фактъ, что во всей 
германской дилктальной области не найдено было никакой доледни
ковой морской фауны БалтШскаго моря, и только докладъ, прочи
танный въ 1875 году шведскнмъ геологомъ Тореллемъ въ герман 
скомъ геологическомъ обществе въ Берлине, доставилъ окончательную 
победу T e o p i n  в н у т р е н н я г о  л ь д а  ( I n l a n d e i s t h e o r i e ) .

Въ самомъ деле, нужно было объяснить не только широкое 
распространеше северныхъ песковъ и валуновъ, но также изумитель- 
ныя складки (расковку), которыя претерпела въ ледниковую эпоху, 
доледниковая подпочва; важно было объяснить, какимъ образомъ 
глыбы древнейшихъ породъ съ домъ величиною, оторванныя отъ своей 
почвы, заключенныя въ суглинокъ, уносились далеко на югъ; почему 
каменноугольные песчаники у Магдебурга, раковинный известнякъ 
У Рюдерсдорфа, гранить и порфиръ въ Силезш и Саксонш являются 
оструганными, отшлифованными, полированными и покрыты резкими 
шрамами, которые представляются столь характерными для глыбъ, 
перенесенныхъ въ текучемъ льде.

Съ техъ поръ тщательныя изследоватя привели къ тому вер
ному убеждение, что во время дилювиальной эпохи со Скан диван i и
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надвигался на востокъ, югъ и западъ с п л о ш н о й  л е д я н о й  п о 
к р о в ъ .  Край этого покрова расчлененъ былъ на отдельные выступы 
(фиг. 274), такъ что южная граница местонахождешя валуновъ сильно 
извилиста. Она пересйкаетъ Уралъ подъ 62 градусомъ широты, въ 
своемъ юго-западномъ продолженш достигаетъ при 58° северной широты 
береговой области реки Камы, затёмъ по ту сторону Волги большой 
ледяной выступъ проникаетъ до 50 градусовъ у Дона, а слЪдующш 
выступъ, у Днепра, доходитъ до 40 градусовъ северной широты. 
Затемъ граница льда д^лаетъ поворотъ, проходить, прерываемая лишь 
небольшими извилинами, поперекъ всей Германш и Голландш и въ 
дальнгЬйшемъ своемъ продолженш перес^каетъ Англш и Ирландш  
такимъ образомъ, что свободными отъ ледниковъ остаются только 
самыя южныя провинц!и этихъ обеихъ странъ.

Мощность отложившагося на этомъ обширномъ пространстве 
валуннаго мергеля обнаруживаетъ весьма замечательное непостоянство.

Въ Скандинавш надъ впадинами, покрытыми лишь незначитель
ной толщей обломочнаго матер!ала, возвышается безчисленное множе
ство горныхъ хребтовъ, округленныхъ и отшлифованныхъ льдомъ. Въ 
Шонене мощность валуннаго мергеля составляетъ 23 метра, у Грейфс- 
вальда она составляетъ 42 метра, у Гамбурга валунный мергель 
достигаетъ 192 метровъ, у Деммина— 103 метровъ, у Рюдельсдорфа— 
178 метровъ; отъ Рюдельсдорфа по нацравлен1ю, на югъ мощность 
валуннаго мергеля все более убываетъ. Замкнутый покровъ дилкдааль- 
ныхъ отложешй разлагается на отдельные острова, и, наконецъ, отъ 
размытаго в а л у н н а г о  с у г л и н к а  остаются лишь отдельные в а- 
луны,  между которыми случайно уцелевшш на защищенныхъ местахъ 
профиль еще свидетельствуете о томъ, что и те эрратичесшя глыбы 
перенесены были не на плавучихъ льдинахъ, а въ поддонной морене 
ледяного потока.

Поразительнымъ образомъ то же самое явлеше повторяется въ 
С е в е р н о й  А м е р и к е .  Здесь ледяной покровъ доходилъ до Нью- 
Горка, затемъ онъ заворачивалъ несколько назадъ на северъ, тянулся 
вдоль Orio и при Сенъ-Луи доходилъ до 88 градусовъ северной широты. 
Затемъ онъ вдоль Миссури заворачивалъ на северовостокъ и при 
острове Ванкувере доходилъ до Тихаго океана. Вдоль Скалистыхъ 
Горъ ледяныя поля могутъ быть прослежены до 36 градусовъ широты, 
столь же далеко ихъ возможно проследить на калифорнШской Cieppa- 
Неваде.

Когда убедились въ томъ, что обширные покровы материковаго 
льда, ныне имеюпцеся только внутри полярнаго круга, во время дилю- 
в1альной эпохи простирались далёе въ южномъ направленш на 15 ши- 
ротныхъ градусовъ въ Европе и на 24 градуса въ Северной Америке, 
то казалось весьма близкимъ къ истине предположение, что это распро
странете ледъ образующаго климата составляетъ сопутствующее 
явлеше третичнаго охлаждешя полюсовъ обоихъ полушарШ. Правда, 
шелъ споръ о томъ, последовали ли ледниковыя эпохи обеихъ геми- 
сферъ одновременно или поочередно, но предположеше, что причиною 
распространетя льда въ эти эпохи было изм енете климата на всей 
земле,—это предположеше привлекало къ себе все больше cropoHHKj 
ковъ. Въ доказательство всем1рнаго распространетя дилкдоальнои 
ледниковой эпохи приводились явлетя, находяндяся лишь въ сомни



468

тельной связи съ полярными ледяными покровами, какъ, наприм-Ьръ, 
богатство водою большихъ внутреннихъ морей, форма определенныхъ 
долинъ и даже обломочныя массы африканскихъ пустынь, а после 
того, какъ почти вся земля была такймъ образомъ покрыта истин
ными и мнимыми следами ледниковой эпохи, началось настоящее со- 
стязате въ изобретенш смелыхъ и остроумныхъ гипотезъ, должен- 
ствовавшихъ служить для объяснешя этихъ „универсальныхъ" явлешй.

Перюды солнечныхъ пятенъ, изменетя положетя земной оси, 
погружете обширныхъ материковыхъ массъ, поднятое континентовъ 
и горъ, ияменеше направлешя морскихъ теченш, вулканичесшя извер- 
ж етя  и сопровождаюпдя ихъ тучи пепла, вызванное этимъ увеличе- 
Hie атмосферной углекислоты, образовате маленькихъ планетъ,— 
вс* эти явлешя привлекались для объяснешя феномена ледниковой 
эпохи.

Рядомъ съ этими общими гипотезами, отдельные перюды насту- 
пашя и отступатя льда часто вызывали новыя попытки объяснешя 
ихъ причинъ и выясненхя ихъ числа; такймъ образомъ, въ отношенш 
дилювiaльнoй проблемы геологическая наука представляетъ въ на
стоящее время картину бурно бушующей реки, водовороты и пени
стые гребни которой меняются съ каждымъ мгновешемъ, такъ что 
при наблюденш ея поверхности едтза ли можно уловить постоянную 
точк^, найти спокойную лишю.

Если уже спещалистъ-геологъ съ трудомъ ор1ентируется въ этомъ 
лабиринте противоречивыхъ мнешй, то неспещалисту еще труднее 
везде провести резкую границу между доказаннымъ и предполагаемымъ.

Поэтому, мы сделаемъ здесь попытку, предпринятую уже и дру- 
гимъ авторомъ1, по возможности критически и строго отделить вполне 
точно установленные факты отъ предположенш, составленныхъ лишь 
на основанш различныхъ комбинацш.

Размеры глетчера или впутренняго (материковаго) льда опреде
ляются двумя строго разграниченными во времени и въ пространстве 
причинами.

Въ области происхождешя льда нагромождаются высошя снеговыя 
массы; подъ давлетемъ вышележащихъ толщъ снега оне превраща
ются въ голубой ледъ, который, подобно тесту или узкому иловому 
потоку, скользитъ внизъ въ долины. Ныне выпадаюпця массы снега 
на Алечскомъ глетчере, при средней годовой скорости движе- 
шя льда въ 100 метровъ, доходятъ до границы глетчера, лишь 
спустя 230 летъ, а разстояте въ 1000 километровъ отъ Джем*глэнда 
включительно до Тюрингена, если даже допустить весьма энергичное 
движ ете льда, могло быть пройдено во всякомъ случае лишь въ про- 
должеше многихъ столетш.

Далее, граница материковаго льда или глетчера съ передней 
стороны въ направленш движен1я обусловливается не только количе- 
ствомъ притекающаго льда, но, главнымъ образомъ, интенсивностью 
таяшя.

Если въ теч ете года глетчерный ледъ подвигается впередъ на 
100 метровъ, и въ тотъ же промежутокъ времени онъ растаиваетъ 
ровно настолько же, то граница льда можетъ оставаться постоянной. 
Но точпо paBHOBecie между этими обоими, противодействующими 
Другъ другу, явлешями можетъ установиться лишь на время.



Рис. 274, Распространен!© дилюв1альныхъ ледяныхъ покрововъ въ прибрежной области северной части Атлантичегкаго океана.
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Количество выпавшаго столЬтш назадъ сн*Ьга, переменная ско
рость льда, постоянно изменягощаго свое ложе, то выпахивающаго, 
то полирующаго, и интенсивность таятя, зависящая отъ климата еще 
не обледеневшей окраинной области—лишь изредка достигаютъ одного 
и того же значешя. Поэтому, во всехъ глетчерныхъ областяхъ мы 
наблюдаемъ своеобразное изм енете глетчерной границы; она то под
вигается впередъ, то отступаетъ назадъ.

Въ АльпШскихъ горахъ, где эти явлешя въ продолжете многихъ 
летъ подвергались точному изследовашю, даже находяндяся по сосед
ству глетчерныя области изменяются въ противоположномъ напра- 
вленш, и если все снова и снова предпринимаются попытки получен- 
ныя местныя отклонешя насильственно подвести подъ одинъ общш 
законъ, то каждый разъ мы, все-же, убеждаемся въ томъ, что въ глет
чере изменчивость является общимъ правиломъ.

В е з д е ,  г д е  мы н а х о д и м ъ  с к а л и с т у ю  п о д п о ч в у  с г л а 
ж е н н о й  и п о к р ы т о й  ш р а м а м и ,  а н а д ъ  н е ю —не с л о и с т о е  
п е с ч а н и с т о - г л и н и с т о е  о т л о ж е н 1 е ,  въ  к о т о р о м ъ  р а з -  
с е я н ы  п о с т о р о н н 1 е  о б л о  м к и, т о ч н о  т а к ъ  ж е  с г л а ж е н 
н ые  и п о к р ы т ы е  ш т р и х а м и ,  т а м ъ  н е к о г д а  д о л ж е н ъ  
б ы л ъ  н а х о д и т ь с я  т е к у ч i й л е д ъ .  Н а п р а в л е н i e  ш р а м о в ъ ,  
т о ч н о  т а к ъ  же,  к а к ъ  р о д и н а  э р р а т и ч е с к и х ъ  г л ы б ъ ,  
д а ю т ъ  н е д в у с м ы с л е н н о е  у к а з а н 1 е  на  п р о и с х о ж д е н 1 е  
л е д я н ы х ъ  п о т о к о в ъ ;  что граница льда лишь временами остава
лась неподвижной, а большей частью, либо о т с т у п а л а  н а -  
з а д ъ ,  л и б о  п о д в и г а л а с ь  в п е р е д ъ ,  э т о  с ъ  н е и з б е ж н о 
с т ь ю  в ы т е к а е т ъ  и з ъ  с у щ н о с т и  о б р а з о в а л и  г л е т 
ч е р о в ъ .

Но рядомъ съ этими, такъ сказать, полноценными следами глет
черовъ,— следами, признаваемыми всеми геологами, существуютъ много
численныя друпя явлешя, которыя одними геологами разсматриваются, 
какъ вполне основательный доказательства существовавшаго оледене- 
нетя, другими же геологами толкуются совершенно иначе.

Вотъ главныя изъ этихъ явленш:
Котловинныя долины („кары") Альпъ.
Воронкообразныя углублетя (исполняете котлы) въ скалистой 

почве.
Ф1орды северныхъ береговъ.
Округленный формы горъ и долинъ.
Крючкообразная загнутость крутопадающихъ слоевъ.
Расположеше небольшихъ озеръ на краяхъ горныхъ цепей.
Террасовидное расположеше крупныхъ валуновъ безъ шрамовъ 

и царапинъ.
Явлен1я отступан1я небольшихъ и изолированныхъ глетчеровъ, 

еще существующихъ въ более или менее теплыхъ широтахъ.
Масса обломочнаго матер1ала въ сухихъ долинахъ пустыни.
Переменный уровень воды въ лишенныхъ стока озерахъ, нахож- 

д е т е  въ некоторыхъ местахъ единичныхъ растешй и животныхъ, 
свойствениыхъ более холодному климату.

Общая форма рельефа волнистой местности.
Если все эти и некоторые не перечисленные здесь факты раз- 

сматривать, какъ доказательство прежняго существовашя глетчерныхъ
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массъ, то, конечно, придешь къ предположению, что некогда о б л е 
д е н е н ^  п о д в е р г л а с ь  в с я  з е м л я ,  что льдомъ были покрыты 
какъ cyxin пустыни, такъ и жаркая тропическая область, и что даже 
на поверхности теплыхъ океановъ повсюду плавали въ различныхъ 
направлешяхъ ледяным горы.

Такъ какъ эти разнородныя явлешя выражены въ однихъ местахъ 
сильнее, въ другихъ слабее, и такъ какъ они часто сменяются одни 
другими, то отсюда можно заключить, что существовала не о д н а  
л е д н и к о в а я  э п о х а ,  а целый рядъ такихъ перюдовъ, разделенныхъ 
между собою м е ж л е д н и к о в ы м и  э п о х а м и ,  и въ то время, какъ 
одинъ изследователь удовлетворяется тремя ледниковыми эпохами, 
другой предполагаетъ шесть или десять такихъ эпохъ.

Если, далее, пытаться координировать друия явлешя, какъ, на- 
примеръ, выступлеше опредгЬленныхъ фаунъ или первобытнаго чело
века, то неуверенность возрастаетъ, проблема становится все более 
сложной, и къ изобретательности наблюдателя предъявляются болышя 
требования. Становится весьма заманчивымъ с 'единить прежними свя
зями балки, установленныя на колеблющемся основанш и пробелы 
наблюдешя восполнить остроумными построетями.

Такъ какъ мы считаемъ вполне доказательной только вышеупо
мянутую эрратическую (переносную), поддонную морену на покрытой 
шрамами подпочве, а друпя „доказательства" распространешя дилю- 
в1альныхъ ледяныхъ толщъ разсматриваемъ, какъ весьма гипотетичестя 
и крайне сомнительныя, то попытаемся теперь вывести наши заключетя 
только на основанш вполне точныхъ, действительныхъ ледниковыхъ 
явленш.

Мы видели уже выше, что Европа и восточная часть Север
ной Америки одновременно покрыты были ледниковыми толщами; 
первая—до 50 градуса северной широты, вторая—до 40 градуса и 
даже несколько южнее.

Но корни этихъ ледяныхъ покрововъ исходили не изъ северно- 
полярной области: л е д я н ы е  п о т о к и  текли отъ снеговыхъ толщъ 
въ Канаде и Норвегш, к а к ъ  на с е в е р ъ ,  т а к ъ  и на  ю г ъ .

Глетчерный ледъ, въ отлич1е отъ обыкновеннаго, представляетъ 
не замерзшую воду, а с п р е с с о в а н н ы й  с н 4 г ъ .  Л. Агассисъ, 
котораго часто называютъ основателемъ теорш ледниковой эпохи, 
первоначально, правда, думалъ о своего рода образовали гладкаго 
льда, который предварительно покрывалъ Альпы высокими ледяными 
массами и затемъ лишь скользилъ въ долины. 1Ыятк> Шарпантье мы 
обязаны темъ, что воззреше о росте снеговыхъ полей и глетчеровъ 
все более приобретало право гражданства въ геологической науке. 
Распространете техъ огромныхъ ледяныхъ полей, которыя въ Европе 
захватили площадь, превышающую площадь Гренландш въ 3 раза2, а 
въ Северной Германш заняли площадь, превосходящую площадь Грен- 
ландш въ 9 разъ, при мощности превышающей 1000 метровъ,—столь 
огромное развийе ледяныхъ покрововъ могло быть вызвано не столько 
понижешемъ температуры, сколько у в е л и ч е н  1 е м ъ  к о л и ч е с т в а  
а т м о с ф е р н ы х ъ  о с а д к о в ъ .

Превосходное доказательство этого воззрешя п р е д с т а в л я е т ъ  Среди
земное море. Какъ известно, на дне глубокаго, замкнутаго воднаго 
бассейна собирается самая холодная и самая тяжелая вода; следова



472

тельно, по температур^ воды на дне, какъ по минимальному термо
метру, мы непосредственно можемъ заключить, к а к а я  с а м а я  н и з к а я  
з и м н я я  т е м п е р а т у р а  с у щ е с т в о в а л а  въ с о о т в - Ьт с т в у ю-  
щ е м ъ  б а с с е й н е  с ъ  т о г о  в р е м е н и ,  к а к ъ  о н ъ  б ы л ъ  т о п о 
г р а ф и ч е с к и  з а л о ж е н  ъ.

Порогъ Гиибралтарскаго пролива препятствуетъ проникашю хо
лодной севернополярной воды, покрывающей дно Атлантическаго 
океана, и, такймъ образомъ, Средиземное море обнаруживаете начи
ная съ глубины 550 метровъ и до самаго дна глубиною до 4000 метровъ 
неизменную температуру въ 13°.

Такймъ образомъ, съ техъ поръ, какъ Средиземное море суще- 
ствуетъ (а его современныя границы заложены были въ доледниковую 
эпоху), с а м а я  н и з к а я  з и м н я я  т е м п е р а т у р а  в с е й  о б л а с т и  
м е ж д у  А л ь п а м и  и Е г и п т о м ъ  н и  р а з у  не  м о г л а  н а д о л г о  
о п у с т и т ь с я  н и ж е  13°.

Съ установлетемъ этого факта отпадаютъ все гипотезы, согласно 
которымъ въ дилюв1альную эпоху на земле господствовалъ „более 
холодный климатъ". Поэтому, мы предпочитаемъ называть „дилю- 
в!альный перюдъ" с н е г о в о й  э п о х о й ,  дабы уже само назвате  
заключало въ себе указате на причину ея возникноветя.

При такомъ пиложенш вещей величайшее значете имеетъ тотъ 
фактъ, что въ Сибири и Восточной Азш нельзя обнаружить присут- 
CTBie к а к и х ъ  бы т о  ни б ы л о  следовъ подобнаго всеобщаго снеж- 
наго и ледяного покрова. Несмотря на все старатя, направленныя 
на то, чтобы, отыскать следы глетчеровъ въ среднемъ Урале и на 
обширныхъ сибирскихъ равнинахъ, остается въ силе фактъ, доказан
ный русскими геологами, а именно, что южная граница эрратическихъ 
валуновъ заканчивается въ северномъ Урале при 62 градусахъ северной 
широты, а отсюда она заворачиваетъ отнюдь не на востокъ, а на 
съверо-востокъ, и что более или менее значительное действ1е прежнихъ 
ледяныхъ покрововъ можно видеть лишь на северовосточныхъ берегахъ 
Сибири и именно въ пределахъ современной полярной границы. Если 
мы примемъ вовнимате, что бодышя материковыя площади, вообще, пред
ставляютъ особенно благопр1ятныя услов!я для образоватя покрововъ 
внутренняго льда, то мы неизбежно придемъ къ заключешю, что 
аз1атскш континентъ не былъ покрытъ соответствующимъ ледянымъ 
покровомъ.

Это лоложете нисколько не изменяется отъ того, что8 въ Алтай
ской и Байкальской областяхъ, а также въ горной области Витима 
существовали, какъ установлено наблюдешемъ, местныя ледниковыя 
области: область ихъ распространетя была ограничена только отдель
ными ядрами горныхъ цепей, и на верхнемъ Хоанъ-Хо, даже на 
Саргъ Данджеро нельзя было найти никакихъ следовъ глетчеровъ.

Въ западной Европе кайма ледяныхъ острововъ, на подоб1е фор- 
постовъ, ограничивала южную границу севернаго ледяного поля.

Признаки прежняго оледенетя обнаружены на Кавказе и Ара
рате, въ Трансильванш и на Балканахъ, въ Татре, въ средней части 
Апеннинскихъ горъ, на Корсике и въ Пиренеяхъ, даже въ Cieppa- 
Неваде южной Испанш. О наростанш альтйскихъ глетчеровъ мы 
будемъ говорить еще особо, и ничего удивительнаго нетъ также въ 
томъ, что вершины Вогезъ и Шварцвальда покрыты были небольшими
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глетчерами. Все эти европейстя местонахождения глетчерныхъ сле« 
довъ доходятъ приблизительно до 37 градусовъ северной широты; на

этой широте и въ Северной Америке, какъ мы видели выше, ледни
ками покрыты были южные отроги Скалистыхъ горъ и Сгерра-Невады.

Обширная аз1атская материковая масса представляетъ въ этомъ 
отношенш поразительное исключете; въ самомъ деле, въ горныхъ 
цепяхъ Моыголш, Куэнь-Луня и Тибета со средней высотою въ 6.000 ме-
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тровъ, отсутствуютъ обширныя древшя морены, которыя мы должны 
были бы найти здесь, еслибы дилюв1альные ледяные покровы расходились 
отъ современнаго круга одинаково далеко во вс* стороны. Мы отчет
ливо в и д й м ъ ,  что арктичесше ледяные покровы настолько же вы
д в и н у л и с ь  на югъ въ прибрежной области северной части Атланти- 
ческаго океана, насколько они отодвинулись назадъ въ северной 
части Азш.

Если бы ледниковый перюдъ вызванъ былъ теллурическими при
чинами, то южная полярная область должна бы была подвергнуться 
оледен^шю въ полномъ соотвътствш съ северной полярной областью. 
Если Северная Америка была покрыта ледянымъ покровомъ до Сенъ- 
Луи, то въ Южной Америк* ледяные покровы должны были бы до
ходить, по меньшей мере, до Bahia Ыапса, и такъ какъ богатая атмо
сферными осадками и прохладная цепь Андъ должна была бы развить 
особенно болыте глетчеры, то нужно было бы допустить, что вся Арген
тина, Парагвай и Болив1я до Matto grosso были погребены подъ колос
сальными ледяными покровами. И весьма замечательно, что, согласно 
новейшимъ изследоватямъ4, здесь следы ледниковъ заканчиваются 
внутри южнаго тропика на высот* 4000 метровъ. Применительно къ 
Европе это означало бы, что во время ледниковой эпохи л е д н и к а м и  
п о к р ы т а  б ы л а  т о л ь к о  в е р ш и н а  М о н ъ - Б л а н а ,  долина же 
Роны была свободна отъ льда!

Если принять во внимаше, насколько Кордильеры Аргентины 
денудировались и понизились со времени дилюв1альной эпохи, то, 
конечно, станетъ понятно, почему тамъ глетчерами прорезаны столь 
мнопя высошя долины, высотою надъ уровнемъ моря въ 6.000 метровъ 
на западе и въ 3.000 метровъ на востоке.

На плоскогорьи Экуадора, высотою до 3.000 метровъ, располо- 
женъ рядъ вулкановъ, которые, какъ, напримеръ, Чимборассо, подни
маются до 6.300 метровъ высоты надъ уровнемъ моря и посылаютъ 
въ долины многочисленные глетчеры. Эти, и теперь еще существую- 
нце, ледяные потоки раньше были на 500 съ лишнимъ метровъ длиннее5, 
и на основанш этого пришли къ заключешю, будто здесь были дилю- 
вгальные ледяные покровы. Но, на нашъ взглядъ, здесь мы снова 
встречаемся только съ явлетемъ кол$бан1я д л и н ы  г л е т ч е р о в ъ , — 
явлетемъ, характернымъ для в с е х ъ  л е д н и к о в ы х ъ  о б л а с т е й .  
Нетъ ни одного геологическаго или палеонтологическаго факта, кото
рый категорически навязывалъ бы намъ предположеше, что это явлеше 
отступан1я относится къ дилкдаальному иерюду, съ другой стороны, 
MHorie факты говорятъ за то, что высоте вулканичесше конуса воз
никли лишь въ новейппя времена исторш земли, что, вместе съ темъ, 
и ледники ихъ образовали только аллктальный перюдъ. Къ тому же, 
лучшщ знатокъ® южноамериканскихъ вулкановъ указалъ на то, что 
на вулканическомъ конусе глетчеры собственной денудирующей де
ятельностью должны весьма скоро понижать его вершину. А при этомъ 
уменьшается распространеше снежныхъ и фирновыхъ полей, и глет
черы, естественно, должны уменьшаться въ длине.

Пока на различныхъ троническихъ вулканахъ не доказано суще- 
ствовате повторныхъ с т р а т и г р а ф и ч е с к и  о д н о в р е м е н н ы х  ъ, 
значительныхъ колебанШ подобныхъ глетчеровъ, пока не доказанъ 
д о д и л ю в 1 а л ь н ы й  в о з р а с т ъ  в у л к а н и ч е с к о й  в е р ш и н ы  и
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д и л ю в ! а л ь н ы й  в о з р а с т ъ  к о л е б а н ! й ,  д о  т е  х ъ п о р ъ  и э т и  
ф а к т ы  п р и х о д и т с я  о т н о с и т ь  къ о б л а с т и  л и ш ь  п р е д п о 
л а г а е м ы х  ъ, но  о т н ю д ь  не д о к а з а н н ы х ъ  „ д и л ю в 1 а л ь н ы х ъ  
л е д н и к о в ы х ъ  с л е д о в ъ " .

Въ южной Африкъ отсутствуютъ признаки дилктальныхъ ледя
ныхъ покрововъ. Въ каменноугольный перюдъ вся южная Африка 
была оледенена, въ дилюв1альнуго же эпоху ледяныя массы, повиди- 
мому, здесь не оказали вл1ятя, хотя и теперь еще холодное южно
полярное теч ете доходить до устья Конго, а граница пловучихъ 
льдинъ въ Атлантическомъ океане—до 40 градусовъ широты.

Близъ экватора возвышаются вулканичесшя горы Килиманджаро 
и Кешя, высотою въ 6.000 метровъ, на которыхъ теперь еще находятся 
глетчеры длиною въ 3.000 метровъ. Весьма ннтересенъ тотъ фактъ, 
что длина и этихъ ледниковъ колебалась на иротяженш времени, что 
отчетливыя морены найдены'7 на склонахъ этихъ горъ на 600 метровъ 
далее современной границы ледниковъ. Но что значить эта величина 
разстояшя, составляющая одну пятую часть длины глетчера, если глет- 
черъ Роны, длиною въ 10 километровъ, въ продолжеше только послед- 
нихъ 30 летъ отступилъ на 1 километръ, несмотря на то, что здесь 
нельзя обнаружить никакихъ климатическихъ измененш? Нагромож 
денныя на Килиманджаро морены представляютъ только незначитель
ную часть техъ вулканическихъ породъ, которыя снесены были съ 
его вершины на протяженш тысячелетШ, и если раньше этотъ вулканъ 
отличался большей высотой, то по его склонамъ должны были, не
сомненно, спускаться и несколько большихъ размеровъ ледяные потоки.

Въ Южной Австралш, Тасманш и Новой Зеландш обнаружены 
древшя ложа глетчеровъ, а такъ какъ Новая Зеланд1я до сихъ еще по
крыта вечными снегами до 39 градусовъ и глетчерами—до 41 градуса, 
то въ виду выше сказаннаго въ этомъ нетъ ничего удивительнаго.

Такймъ образомъ, обозревая подъ этимъ угломъ зрешя Южную 
Америку, Африку и Австралш, мы видимъ, что ныне существу юнце 
глетчеры прежде были, правда, несколько больше, но длина растаяв- 
шихъ окраинъ настолько незначительна, что это обстоятельство от
нюдь не можетъ служить доказательствомъ универсальнаго распро- 
странешя по всей земле ледникообразующихъ факторовъ; вместе съ 
темъ, у насъ нетъ никакого осйовашя считать эти явлетя отступа- 
шя ледниковъ совпадающими во времени съ северными.

Теперь мы обратимся къ разсмотренш ледниковыхъ следовъ въ 
А л ь п а х ъ ,  которыя были основательно изследованы и доставили за
мечательные результаты.

Алыпйская система простирается, главнымъ образомъ, въ во- 
стоко-западномъ (долготномъ) направлении: и возвышается между се- 
вернымъ материкомъ и южнымъ теплымъ моремъ, которое ко времени 
шпоцена наполняло еще равнину реки По. Подобно тому, какъ цепь 
Альпъ еще въ настоящее время образуетъ климатическШ разделъ, 
точно такъ же уже въ дилюв1альную эпоху эта длинная стена горъ 
должна была оказывать на климатичестя отношешя, на направлен!е 
перемещенш барометрическихъ депрессШ и на количество осадковъ 
особенно важное значеше.

А въ конце третичнаго перюда Альпы подняты были горообразую- 
щимъ процессонъ не только до современной ихъ высоты, но, при на-
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с т у п л е н ш  дилюв1альпаго перюда, оне достигали е щ е  б о л ь ш е й  вы
с о т ы,  ч'Ьмъ въ н а с т о я щ е е  в р е м я .  Въ самомъделе,въ устьяхъ 
большинства альтйскихъ долинъ, а также въ обломочныхъ конусахъ, 
весьма постепенно спускающихся къ низменностямъ По, Дуная и Роны 
нагромождены обломочныя массы альпШскихъ валуновъ, д&стигающихъ 
400 метровъ высоты; къ этому материалу нужно прибавить песчани
стый илъ, снесенный въ море этими реками въ продолжете дилю- 
в1альной эпохи и после нея вплоть до настоящаго времени. И еслибы 
все эти массы продуктовъ разруш етя снова перенесены были на место 
ихъ первоначальнаго нахождения, то альпшстя долины сделались бы 
^же, гребни горъ—шире, а вершины ихъ—выше.

Когда же скандинавсте ледяные покровы надвинулись на ср е д н ю ю  
Г е р м а т ю  и своими холодными, влажными облаками изменили климатъ 
Центральной Европы, то атмосферные осадки должны были съ осо
бенной силой выпадать на высокой стене Альтйскихъ горъ, съ южной 
стороны граничившихъ съ более мягкимъ климатомъ. Все долины и 
плоскогорья наполнились снегомъ, и повсюду на равнины надвигались 
длинные глетчеры. Ледяные потоки, попадавш!е на югъ, на теплую 
равнину реки По, таяли очень интенсивно и нагромождали свои мо
ренные валы на высоту несколькихъ сотъ метровъ. На севере же 
ледники подъ защитой серыхъ туманныхъ облаковъ проникали далеко 
въ предгорье, и такъ какъ къ каждому главному глетчеру изъ боковыхъ 
долинъ притекали многочисленные второстепенные глетчеры, то масса 
льда была, должно быть, подвержена постояннымъ колебатямъ. Ледя
ные потоки то надвигались далеко на низменность, то снова отсту
пали назадъ.

Колебашя этихъ глетчеровъ изследованы8 съ величайшей точ
ностью, при чемъ удалось рельефно показать, что здесь было четыре 
большихъ перюда наступатя ледниковъ съ межледниковыми nepio- 
дами таяп1я, а также значительное число второстеиенныхъ колебанш.

Но попытки обнаружить и въ северномъ дилювш те же ледни
ковые перюды наталкиваются на принцишальныя и практичестя труд* 
ности. А л ьти сте глетчеры покрывали приблизительно одну тридцатую 
часть всей поверхности, занятой севернымъ материковымъ льдомъ. Это 
были горные глетчеры, образовавнпеся на климатическомъ разделе, и. 
поэтому, будетъ, пожалуй, правильно разсматривать ихъ, какъ в т о 
р и ч н о е  к л и м а т и ч е с к о е  я в л е н i е, к о т о р ы м ъ  р а з р е ш и 
л а с ь  б о р ь б а  с е в е р н а г о  о л е д е н е н 1 я  с ъ  к л и м а т о м ^  С р е  
д и з е м н а г о  моря .  Намъ кажется смелой попытка отыскать отно- 
ш етя, обусловленныя здесь местными климатическими причинами, въ 
носящемъ совершенно иной характеръ материковомъ льде, корпи ко
тораго на 1.500 километровъ севернее. На самомъ деле въ северо- 
германскихъ дилкшальныхъ отложешяхъ мы все снова наталкиваемся 
на таюя явлешя, которыя лишь съ большой натяжкой можно уложить 
въ безупречную и ясную схему альшйской ледниковой эпохи съ ея 
многочисленными ясно выраженными перюдами наступатя и отступатя.

Изложивъ нашу принцитальную точку зр ет я , мы попытаемся 
теперь описать наступлете севернаго оледенетя, протекате этого 
процесса и его конецъ.

Въ Европе распространена целая сеть шпоценовыхъ, богатыхъ 
ископаемыми, местонахожденш, на основанш которыхъ можно съ до
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статочной уверенностью судить о фаун* и флор* того времени, а, 
следовательно, и о климате. На окраинахъ Сопса (Того близь Палермо 
имеются пещеры, изобилуюлця костями крупныхъ млекопитающихъ; 
правда, эти кости въ большинстве случаевъ, изломаны и сцементиро
ваны въ прочную брекч т, но, темъ не менее, оне содержать четыре 
вида слоновъ, гхенъ, первобытныхъ быковъ, оленей и ланей, 
свиней и дикихъ лошадей. Носорогъ отсутствуетъ; но зато у Сенъ- 
Циро встречаются столь невероятный количества костей, что ихъ 
объемъ можно принять равнымъ 2.000 кубическихъ метровъ. Среди 
слоновъ особенно замечательны исполинскш Elephantus antiquus (предокъ 
африканскаго слона) и карликовая раса, остатки которой находятъ 
также на Мальте, въ Сардинш, Грецш и Гибралтаре.

Въ то время, какъ гиппопотамы указываютъ на древнюю, обшир
ную страну, прорезанную изобилующими водою реками, карликовые 
слоны на островакъ Средиземнаго моря являютъ собою примеръ деге- 
нерацш, которая должна была наступить въ то время, когда более 
или менее обширная местность, расчленившись на отдельные участки, 
погрузилась въ море.

Ближайшее более или менее богатое местонахождеше мы встре- 
чаемъ въ долине Арно и на прилегающихъ склонахъ Апеннинскихъ 
горъ. Скалистымъ ущельемъ при Эмполи Арно соединяете въ настоя
щее время две долины, которыя прежде разделены были длинной 
цепью горъ. Низменность Арно между Пизой и Флоренщей въ зна
чительной части своей еще покрыта была моремъ. Дубы, буки, лавры 
пиши, тиссы и секвой составляли густые леса, въ которыхъ жилъ 
большими стадами мастодонтъ, предокъ слона. Слоны встречаются 
здесь редко. Гиппопотамы, свиньи и носороги бродили по болотистой 
низменности; на скалистомъ предгорьи ютилась собакоголовая обезьяна, 
родственная еще ныне живущей на Гибралтаре форме. На берегу 
моря скелеты мастодонтовъ смешивались съ исполинскими костями 
пригнанныхъ течетемъ китовъ, а бивни мастодонта обростали мор
скими устрицами.

Въ области верхняго течен1я Арно въ илистыхъ болотахъ отла
гались бурые угли, здесь мы находимъ въ болыпомъ количестве кости 
слоновъ и гиппопотамовъ. Залежи бураго угля, длиною около 15 кило- 
метровъ и мощностью до 40 метровъ, свидетельствуютъ о болыпомъ 
болоте, въ которомъ охотно жили гиппопотамы, тапиры, свиньи, бобры 
и носороги; а на берега этого болота собирались на водопой дитя  
лошади, быки и олени, вооруженные громадными рогами; здесь ихъ 
выслежпвалъ хищный махайродъ (Machairodus), вооруженный кинжало- 
видш'ми клыками, и делилъ свою добычу съ волками именами. Мед
ведь и дикобразъ дополняли картину фауны.

На склонахъ Апненнинъ близъ Болоньи мы снова находимъ остатки 
слоновъ, носороговъ, и изъ различныхъ видовъ, которые удалось опре
делить, самыми характерными для Верхней Италш являются—Elephas 
meridionals u Rhinoceros etruscus.

Во Францш особенно много шпоценовыхъ находокъ доставила 
низменность Роны. 10 Растешя принадлежать частью къ видамъ, кото- 
торые теперь еще живутъ въ Южной Францш и Испанш. Мелкш бам- 
букъ снова акклиматизировался во Францш, а дубъ, вязъ, тополь, ель 
и сосна сходны съ ныне живущими формами. То же впечатаете мы
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выносимъ изъ изучешя двустворчатыхъ раковинъ, погребенныхъ на 
сложенномъ плюценовыми породами берегу Средиземнаго моря. Эти 
раковины вполне сходны съ современнной фауной Средиземнаго моря

Hippopotamus и Elephas meridionalis распространены по всей Францш; 
ихъ сопровождаютъ тапиры и дик1я лошади, носороги и первобытные 
быки. Флора сходна съ итальянской. И въ южной Англш такъ назы
ваемый крагъ, содержитъ морскую фауну, которая въ большей части 
своей живетъ еще въ настоящее время; только отдельные виды сви
детельствуютъ о более теплой воде,- флора страны соответствуете 
современному царству растенш.

Въ южной Англш найдена богатая фауна мелкихъ и крупныхъ 
наземныхъ животныхъ: Elephas meridionalis, Elephas antiquus, Rhinoceros 
etruscus, Hippopotamus major, Machairodus latidens, Equiis Stenonis, медведь, 
волкъ, бобръ, исполинскШ олень и др.

И въ средней Германш найдены были Elephas meridionalis, а также 
отдельные экземпляры въ филогенетическомъ отношенш более древ
няго Mastodon Borsoni u Mastodon arvernensis.

Особенный интересъ возбуждаетъ флора, найденная въ различ- 
ныхъ местонахождешяхъ у подошвы Альпъ. Такъ называемые сланце
ватые угли Дюритена, Ветцикона и Мершвейля содержатъ сосны, 
иихты, лиственницы, немецкш кленъ, березы, дубы, горный кленъ и 
орешникъ. Тростниковыя и водяныя растешя, малина и брусника тоже 
сходны съ современными алыпйскими видами, и лишь семена одной 
водяной розы въ деталяхъ уклоняются отъ современнаго вида.

Слоны (Elephas antiquus) и носороги (Rhinoceros Mercki), крупные 
быки (Bos primigenius), олени и медведи жили на берегахъ бол отъ, въ 
которыхъ отлагались минеральные угли.

Такймъ образомъ, изъ многочисленныхъ фактовъ вырисовывается 
картина плшценовой эпохи, показывающая намъ, н а с к о л ь к о  б л и з к о  
д о д и л ю в ! а л ь н а я  Е в р о п а ,  въ о т н о ш е н ^  ф л о р ы  и к л и м а т а  
с х о д н а  с ъ  Е в р о п о й  н а с т о я щ а г о  в р е м е и и. И морская фауна 
того времени обнаруживаете лишь незначительныя отклонешя отъ 
морской фауны настоящаго времени. Правда, жилъ еще рядъ круп
ныхъ наземныхъ млекопитающихъ, которыя за это время вымерли.

Мы безъ труда въ состоянш отличить живущихъ въ б о л о т и 
с т о й  воде озеръ и рекъ бегемотовъ, носороговъ, бобровъ и тапи- 
ровъ отъ н а с е л я ю щ и х ъ  с т е п и  слоновъ, дикихъ лошадей, быковъ 
и л ю б я щ и х ъ  л е с ъ  оленей; все эти животныя собирались вместе 
на водопой и здесь погребены были, такъ что въ древнихъ болотахъ, 
где отлагались угли, мы часто находимъ странную см4сь фаунъ. Тя- 
желыя туловища гиппопотамовъ нуждались въ крЬпкихъ перемычкахъ 
суши отъ ихъ современнаго африканскаго местожительства вплоть до 
Англш, а различные виды слоновъ, которые жили еще, быть можетъ, 
одновременно съ мастодонтами, налагаютъ на фауну того времени 
весьма характерный отпечатокъ. Особенно важное значеше имеете 
появлеше Elephas antiquus, величайшаго изъ всехъ хоботныхъ.

Б л а г о д а р я  н а с т у п л е н 1 ю  д и л ю в ! а л ь н о й  л е д н и 
к о в о й  э п о х и ,  э т а  б о г а т а я  ф л о р а  и ф а у н а  п р е т е р 
п е л а  в е с ь м а  г л у б о к 1 я  и з м е н е н !  я. Въ прибрежной области 
северной части Атлантическаго океана выпали невероятныя массы 
снега; равнымъ образомъ, начали увеличиваться снежныя поля Альпш-
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ской цепи. Въ Норвегш и Швецш глетчеры повсюду устремились въ 
долины, нагромождаясь, достигали все большей высоты и вскоре 
сплавлялись между собою въ болыте ледяные покровы. Граница лед
никовъ лежала близъ западнаго берега Скандинавш; она, естественно, 
представляла не резко выраженную линда, а ш иротй поясъ, отъ ко
тораго на западъ и на севере ледъ вскоре дошелъ до моря, на во
стоке же и на юге онъ переместился черезъ большую скалистую 
страну, которая во время третичнаго перюда, подъ влхятемъ влажнаго, 
мягкаго климата подверглась глубокому выветриванш и была покрыта 
мощными массами обломочнаго матер!ала. Кембршсшя и силурШстя, 
равно какъ покрываюпце ихъ слои юрскаго и мелового происхождешя, 
къ тому времени не отличались лишь незначительной твердостью, и, 
такимъ образомъ, въ южной части Скандинавш распространены были 
невероятными массами мягкгя породы, а также породы, размягченный 
процессомъ выветривашя, а южная Скандинав1я имела сухопутное со- 
общ ете съ Северной Герматей, такъ какъ тогда отсутствовало раз
деляющее ихъ БалтШское море. Только съ запада некоторыя бухты 
Севернаго моря проникали до Гольштейна и Даши.

Северная Герматя представляла весьма неровную область. Дви~ 
жешя, связанныя съ горообразоватемъ, происходившимъ отъ мело
вого перюда до плюценовой эпохи,—эти движешя разбили складчатый 
архейскш массивъ, а также более молодыя породы висячаго бока на 
многочисленные участки, которые, смотря по тектоническому поло
ж е н а , воздвигали горные хребты съ вершинами изъ девонскихъ или 
каменноугольныхъ сланцевъ, пермскихъ песчаниковъ и порфировъ, 
тр1асовыхъ известняковъ, юрскихъ известняковъ и песчаниковъ, пи- 
шущаго мела и третичныхъ породъ. Эта горная местность прорезы
валась многочисленными системами долинъ. Правда, течешя герман- 
скихъ рекъ доледниковой эпохи не поддаются полному и совершен
ному о бозр ен т , и невозможно съ достаточной точностью установить 
взаимоотношешя между ними, но въ общихъ чертахъ крупныя совре- 
менныя реки западной Германш были уже заложены: Рейнъ и Эльба 
дренировали северную Германш, Дунай и Р он а- южныя области. Ши
роко распространены были густые леса изъ дуба, краснаго бука, граба, 
клена, липы и сосны, въ тени которыхъ произростали полевой кленъ 
и черника, а речные берега заростали ольхой, ивой и бирючиной. 
Болытя озера населены были карпами, щуками и окунями, а дхатомеи 
отлагали въ Люнебургской степи залежи кизельгура (треппела). Когда 
сосны расцветали, ветеръ уносилъ въ озера целыя облака пыльцы, и, 
такимъ образомъ, на дне озеръ осаждались тонше слои изъ пыльцы,

Неудержимо надвигался теперь съ севера скандинавскШ, съ юга 
альтйсмй снеговой и ледяной покровъ, и ни одна весна не преры
вала зимней ледниковой эпохи. При такихъ услов1яхъ почки не могли 
развиваться, лесъ исчезъ, вместе съ нимъ исчезъ и обитавшш въ 
немъ животный м1ръ. Близъ Бернбурга разрыхлбте раковиннаго из
вестняка, произведенное действ1емъ почвеннаго льда, достигало при
близительно 2 метровъ глубины.

Передъ приближающимся льдомъ образовалась обширная, лишен
ная деревьевъ и кустовъ мшистая тундра,12 которая покрывалась или
стыми потоками отъ таяшя льда. Нахождете только что начинающихъ 
распускаться почекъ Hypnura turgens у Эйзенгаузена показываетъ, что
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засыпате мшистаго болота произошло здесь въ более теплое время 
года. Холодная вода заполняла озера и реки и уничтожала жившихъ 
въ нихъ раковинныхъ животныхъ и рыбъ, которыя лишь позднее снова 
иммигрировали въ Германш съ востока (широко распространенные 
тогда карпы снова ввезены были въ Германш впервые римлянами).

Ледъ, стекавшш отъ скандинавской ледниковой границы на 
западъ и на северъ, вскоре дошелъ до прибрежной области, продви
нулся черезъ окруженныя стенами долины и при этомъ закруглилъ 
берега современныхъ фюрдовъ. Затемъ ледъ. подвигаясь далее, попалъ 
въ море, и одна цепь ледяныхъ горъ за другой отделилась отъ ледя
ного покрова, чтобы, нагруженныя валунами, уплыть далеко по Атлан
тическому океану. Неоднократно т а те  валуны извлекали глубоко
водными сетями со дна океана. По характеру флоры на Азорскихъ 
островахъ Чарльзъ Дарвинъ пришелъ къ предположенш, что ледяныя 
горы должны были быть выброшены тамъ на берегъ, и, разъ это такъ, 
то среди поднятыхъ лавовыхъ покрововъ должны находиться и эрра- 
тичесте валуны. Когда, вследъ затемъ, Азорсше острова были изсле- 
дованы, то найдены были крупный, частью полированный, глыбы пе
счаника, кварца и слюдяного сланца на высот* до 16 м. надъ ур. моря.

Совершенно иная судьба постигла тотъ ледъ, который проникъ 
въ северную Германш черезъ материковую область нынешняго БалтШ- 
скаго моря. Зд*сь онъ повсюду встретилъ на своемъ пути болышя 
массы обломочнаго матер1ала и, окружая его со всехъ сторонъ, заклю- 
чилъ въ свою поддонную морену; нигде онъ не встретилъ более или 
менее значительней уровень воды, а такъ какъ при существовавшихъ 
тамъ климатическихъ услов1яхъ не только выпадали невероятный ко
личества сн*га и льда, но вместе съ темъ таяте снега и льда было 
совсемъ незначительно, то ледяной покровъ, нагруженный пескомъ 
и камнями, подвигался, все далее на югъ. Эта ледяная толща кольцомъ 
окружала со всехъ сторонъ горныя вершины, сглаживала низюе утесы; 
такимъ образомъ, ледяной покровъ, распространяясь все дальше и 
дальше, дошелъ до Силезш, Саксонш, Тюрингш и Вестфалш. На ниж
немъ Гарце граница эрратическихъ валуновъ доходитъ до высоты 
460 метровъ; отсюда можно заключить, что здесь ледяной покровъ 
имелъ въ толщину еще, по меньшей мере, 300 метровъ.

Но это, повидимому, однородное наступаше севернаго материко- 
ваго льда было результатомъ двухъ, постоянно противодействовавшихъ 
другъ другу, процессовь. }) п а д е я х я  с н е г а  въ Н о р в е г 1 и  и
2) таяшя его, п р о  и с х о д и  в ш а  го  н а  1500 к и л о м е т р о в ъ  
ю ж н е е ,  въ Г е р м а м и .  Изъ сказаннаго выше ясно, что граница 
ледяного поля или глетчера лишь относительно короткое время можетъ 
оставаться въ покое, что она, наоборотъ, постоянно изменяется и 
колеблется. Таюя изменетя ледниковой границы при грандюзномъ 
распространении ледяного покрова и его расчлененш на отдельные 
ледяные потоки, скользивпие по неровной подпочве, постоянно сме
няли другъ друга не только въ пространстве, но и во времени. По 
различному направленш глетчерныхъ шрамовъ на одной и той же 
скале или въ соседнихъ скалистыхъ областяхъ, а также по часто 
весьма своеобразному распределенда характерныхъ видовъ валуновъ 
неоднократно выводили заключенно, что следовавппя одна за другой 
мледниковые эпохи отличались различнымъ направлетемъ ледяного
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потока; но скорее можно допустить, что въ громадномъ покрове ма- 
териковаго льда возникаютъ татя же вихревыя движешя, и имеютъ 
м^сто татя  же аномалш въ движетяхъ, катя мы видимъ въ бешеной 
пляске гонимаго ветромъ снегового облака.

При надвиганш льда на границе ледниковъ разражалась ожесто
ченная борьба. Въ самомъ деле, здесь жила старая, сроднившаяся съ 
местными услов1ями жизни, фауна и флора, которая, по возможности, 
долго оказывала сопротивлете надвигающемуся льду и часто пыталась 
удержаться на небольшихъ островахъ леса, со всехъ сторонъ окру- 
женныхъ льдомъ. Многочисленные профиля показываютъ намъ, что 
неболыше и болыше перюды таяшя вызывали быстрое отступаше 
ледниковой границы, такъ что между двумя ледниковыми моренами 
встречаются включенными отложешя и растительные остатки тундры, 
а при Гамбурге мы находимъ также морстя межледникэвыя окаме
нелости.

Весьма характерно, что въ пределахъ Скандинавш можно на
блюдать только одну13, непрерывную ледниковую эпоху, и что на не 
очень болыпомъ разсторнш отъ родины льда межледниковыя явления 
становятся столь многочисленными, что можно различать три или 
четыре наступатя ледяного покрова съ такимъ же числомъ межлед- 
никовыхъ энохъ. Н о ч е м ъ  б о л е е  мы у д а л я е м с я  о т ъ  С к а н д и 
н а в ^ ,  т е м ъ  р е л ь е ф н е е  п е р е д ъ  н а м и  в ы с т у п а е т ъ  е д и н 
с т в о  л е д н и к о в а г о  ф е н о м е н а ,  такъ какъ при наиболыпемъ 
своемъ распространении ледъ лишь однажды достигъ выше описанной 
южной границы.

Точно татя  же явлешя показываетъ намъ олсденеше Альпъ, где 
внутри большихъ долинъ мы видимъ продолжительное оледенЬше гор
ной цепи, по середине и въ устьяхъ ихъ—колебате границы льда, а 
въ предгорной части во множестве отдельныхъ профилей мы снова 
находимъ лишь большое, энергичное наступате льда.

Въ то время, какъ въ северной Америке обширныя низменности 
принимали къ себе оттиснутыя льдомъ на югъ флору и фауну и пре
доставляли ймъ верное убежище, изъ котораго оне при отступанш 
льда могли безпрепятственно проникать снова на северъ, стена Аль- 
шйскихъ горъ сообщила ледниковой эпохе въ Европе особый отпе- 
чатокъ. Въ самомъ деле, здесь свободной отъ льда оставалась лишь 
полоса между Дунаемъ и среднегерманскими горными хребтами ши
риною въ 300 километровъ, и даже эта полоса, вследств!е опаснаго 
соседства большихъ ледяныхъ полей, представляла для постоянной 
флоры и фауны чрезвычайно неблагопр1ятныя услов1я.

На востоке черезъ Венгр1ю и южную Poccito по направленш къ 
Азш. а на западе въ направленш къ Францш открывались обширныя, 
гвободныя отъ снега страны. Туда то и Оттиснута была переселяв
шаяся фауна, оттуда она могла снова заселить оледеневшую область 
после большихъ перюдовъ таяшя.

Изследовашя флоры въ Альпахъ и зоогеограф ичестя изследо- 
вашя въ северныхъ областяхъ ясно показываютъ, что наступавхшя 
ледяныя поля оттеснили не только среднеевропейскую флору и фауну: 
передъ надвигающейся границей ледниковъ отступали въ Среднюю 
Гершшно также обитатели высокаго севера и Альтйскихъ высотъ 
Но северныя животныя въ собственномъ смысле слова, повидимому,
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появляются въ средней Германш въ более или менее значительномъ 
числе впервые лишь въ то время, когда ледъ надвинулся въ посл*ЬднШ 
разъ после большой межледниковой эпохи. Къ этому перюду мы те 
перь и обратимся.

Можно спорить относительно числа и области распространешя 
наступанш льда и перюдовъ таятя, но, при всей разноречивости су- 
ществующихъ на этотъ счетъ мн-Ьнш, все они сходятся на томъ, что 
существовала б о л ь ш а я  м е ж л е д н и к о в а я  э п о х а ,  п о с л е д о в а в 
ша я  з а  н а и б о л ь ш е м  ъ н а с т у п а н 1 е м ъ  ль да ( г л а в н о й  л е д 
н и к о в о й  э п о х о й ) .  Даже тотъ, кто небольшая межледниковыя эпохи 
считаетъ местными и подчиненными явлетями, не можетъ, все-таки: 
отрицать геологическаго значешя этихъ эпизодовъ.

Здесь передъ нами въ Средней Европе выступаютъ два свое- 
образныхъ факта. Во-первыхъи, широкое распространеше неслоистаго 
желтаго суглинка (лёсса), который распространенъ на самыхъ разно- 
образныхъ породахъ или на валунномъ суглинке большого оледеиетя, 
особенно въ техъ безветренныхъ бухтахъ большихъ долинъ, на раз 
личной высоте надъ уровнемъ моря; этотъ суглипокъ по своимъ пе- 
трографическимъ свойствамъ и характеру залегашя обнаруживаетъ столь 
тонкое сходство съ нагромождешями эоловой пыли въ аз1атскихъ пу- 
стыняхъ15, что для техъ и другихъ отложенш необходимо допустить 
одинъ и тотъ же способъ образовашя.

Аз^атстй лёссъ отличается столь равномернымъ мелкозернистымъ 
строешемъ по той причине, что онъ иоднятъ былъ съ выветрившихся 
породъ дефлящей, силою движущихся воздушныхъ массъ и ветромъ 
перенесенъ былъ на далекое разстояше. Когда эти облака прибли
жаются къ соседнимъ областямъ, несколько более богатымъ растешями 
и атмосферными осадками, то, хотя часть пыли при тихой, безвет
ренной погоде оседаетъ непосредственно на землю, но наиболее зна- 
чительныя количества ея выпадаютъ вместе съ дождемъ16 (кровавымъ 
дождемъ) и снегомъ. И если дожди продолжаются недолго, если су
хой климатъ препятствуетъ образовашю постоянныхъ сточныхъ ка- 
навъ, то слои тонкой пыли, задерживаемые богатымъ корнями тра- 
вянымъ покровомъ, нагромождаются даже на крутыхъ откосахъ въ 
высошя неслоистыя лессовыя отложешя. Татя именно нагроможден1я 
переносимой ветромъ пыли образовались во время большой межлед
никовой эпохи въ быстро оттаивавшей области средней Германш.

Поддонная морена17 обнажалась на болыпомъ пространстве, ея не
ровности распределяли полученную отъ таятя льда воду по неболь- 
шимъ бассейнамъ, которые вскоре высыхали подъ вл1яшемъ ледни- 
коваго фёна. Скудная ледниковая флора не могла удержаться на дол
гое время, и, такимъ образомъ, возникла все расширявшаяся зона пе- 
счанистыхъ и глинистыхъ равнинъ безъ сколько-нибудь заметнаго 
растительнаго покрова. Въ этой „зоне дефляцш*4 происходили все 
явлешя настоящей пустыни: нагромождались дюны, ураганы взды
мали высоко въ воздухъ более или менее мелкш матер1алъ. Въ об- 
ширныхъ окрестностяхъ произрастали степныя растешя, которыя осла
бляли силу ветра, а дождь и снегъ повсюду способствовали тому, чтобы 
переносимая ветромъ пыль оседала на землю въ этой з о н е  и н ф л я ч ш  
и нагромождалась въ виде мощныхъ отложенш лёсса повсеместно 
тамъ. где окажетея спокойный, защищенный отъ ветровъ уголокъ
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Не менее характернымъ для того времени является широкое 
распространеше животнаго M ipa, который частью возникъ эндеми
чески въ средней Европе, частью иммигрировалъ изъ южной Россш  
и Азш.

Elephas antiquus, какъ мы видели, былъ распространенъ въ Ев
ропе вне пределовъ области оледенешя; точно также и Rhinoceros 
Mercki былъ обитателемъ Европы еще до образовашя лессовыхъ отло
женш. Теперь эти представители животнаго царства устремились изъ 
своихъ убежшцъ въ освободившуюся отъ ледяного покрова степь, ко
торая, судя по корневымъ трубочкамъ, находимымъ въ отложетяхъ  
лесса, покрыта была богатымъ травянымъ покровомъ. И наземныя 
улитки, часто встречающаяся въ невероятно болыпомъ числе, свиде- 
тельствуютъ о томъ, что покрытые лессомъ склоны одеты были бо
гатой растительностью. Въ массе лесса объемомъ въ два кубическихъ 
фута, найдены были18 15.000 улиточекъ. Изъ 212.000 улитокъ

98000 принадлежатъ къ Succinea oblonga,
75000 „ „ Helix hispida,
24000 „ „ Pupa muscorum,
5000 „ „ Helix arbustorum.

Между ними лишь въ весьма редкихъ случаяхъ встречаются не- 
которыя нежныя молодыя раковины Limnaeus, которыя свидетель - 
ствуютъ о томъ, что иногда после более или менее сильныхъ дож
дей возникали в р е м е н н н ы я  неглуботя болота.

Эта степная флора служила пищею не только слонамъ и носо- 
рогамъ, иногда она привлекала къ себе целыя стада настоящихъ 
степныхъ обитателей, которые еще въ настоящее время населяютъ 
cyxifl, покрытыя травою, равнины южнорусскихъ и туркменскихъ 
степей. Антилопа-сайгакъ, которая была распространена далеко до 
северной Сибири, черезъ западную П р усст  и Венгр1ю переселилась 
въ Б огем т, Герматю, Б ельгт, Франщю и достигла даже южной 
Англш, которая въ то время имела сухопутное сообщеше съ Евро
пой. Сюда вторглись дишя лошади, пены, львы и многочисленные 
грызуны. Въ заполненныхъ лессомъ пустотахъ цехштейна иногда 
удается собрать столь большое количество мелкихъ челюстей степ
ныхъ животныхъ, что здесь, должно думать, жило семействами без- 
численное множество поколенШ.

Л е с с о в ы я  о т л о ж е н 1 я  и с т е п н ы я  ж и в о т н ы я  предста
вляютъ столь несомненныя, взаимно дополняюнця другъ друга, дока
зательства существовашя межледниковаго, степного климата, что въ 
этомъ отношенш неуместно никакое сом нете. Впрочемъ, природу 
Германш того времени не следуетъ сравнивать съ покрытыми мхомъ 
„тундрами" Сибири и Лапландш; ее можно сравнивать съ песчаными 
и глинистыми пустынями Закавказской области, которыя весною по
крываются пестрымъ ковромъ цветовъ, оживляются многочисленными 
насекомыми и птицами, летомъ пересыхаютъ, а зимою покрываются 
снежнымъ покровомъ толщиною до одного метра.

Благодаря обилш летучихъ песковъ, лессъ часто превращался 
въ песчаныя отложен1я. Повсюду разбросанныя здесь гальки перера
батывались ветромъ, несущимъ песокъ, въ типичные трехгранники; 
порфировые куполы у Вурцены и Кольмена гладко отполированы
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пескомъ; у Мерзебурга и 1ены встречаются болышя глыбы кварцита 
олигоценоваго возраста, плоскости которыхъ сглажены и покрыты 
листьевидными неровностями, какъ твердыя скалы пустыни. И ха
рактерный желтый или бурый, похожш на лакъ, налетъ, столь часто 
наблюдаемый на разбросанныхъ глыбахъ того же кварцита, мы должны 
принять за образоваше, аналогичное бурой защитной корке (пустын
ному загару), которая и въ настоящее время образуется во всехъ пу- 
стыняхъ и полупустыняхъ.

Хищныя животныя, которыя во время дилктальной эпохи повсюду 
находили богатую добычу, днемъ и въ продолжете холодной зимы 
прятались въ многочисленныхъ п е щ е р а х ъ ,  имевшихся въ Северной 
Германш въ каменноугольныхъ и девонскихъ известнякахъ, въ южной 
Германш—особенно въ известнякахъ юрскаго возраста. Въ эти пещеры 
водою очень легко заносилась желтая глина, повсюду носившаяся 
ветромъ въ воздухе. Въ пещерахъ находили убежище также больныя 
и умираюгщя животныя. Въ самомъ деле, и теперь еще по многочис- 
леннымъ артритическимъ наростамъ на костяхъ мы узнаемъ, что мно- 
пя изъ техъ животныхъ одержимы были подагрическими болезнями. 
Такъ какъ пещеры на протяженш вековъ и тысячелетШ: при всехъ 
с^енахъ дилюв1альнаго климата служили убежищами для разныхъ 
животныхъ19, то въ нихъ нагромождались невероятныя количества 
костей. Въ одной пещере близъ Штрэмберга собрано было 9.000 поло- 
винокъ нижнихъ челюстей Arvicola (степной крысы). Въ Голенштейн- 
ской пещере близъ Ульма найдены были остатки костей 400 пещер- 
ныхъ медведей; медведи охотились на слоновъ, лошадей, быковъ, 
лосей и оленей; свою добычу они увлекали въ пещеру. Въ борьбе 
лошади наносили медведямъ удары копытами, о чемъ свидетельству- 
ютъ многочисленные заживппе переломы костей. Пещера Ерцъ-Мано- 
вичи изследована лишь въ одной третьей своей части. По найденнымъ 
тамъ приблизительно 4.000 клыковъ можно было вычислить, что тамъ 
разновременно околело, по-меньшей мере, 1.000 пещерныхъ медведей. 
Сохранились даже нижшя челюсти питавшихся материнской грудью 
детенышей. Во французскихъ и англшскихъ пещерахъ медведи встре
чаются редко, но зато тамъ мы находимъ очень много Иенъ. При Kirby 
Moorside въ одной пещере найдено было 300 череповъ иенъ. На Кав
казе, вместо широко распространеннаго въ Европе крупнаго пещер- 
наго медведя, находимы были меныпихъ размеровъ породы медведей.

Неоднократно выражали удивлете по поводу того, что образо
ваше корокъ изъ накипи и н а т е ч н ы х ъ  и з в е с т н я к о в ъ  въ совре
менныхъ пещерахъ совершается съ чрезвычайной медленностью, и на 
основати этого выводили заключете, что для образоватя сталакти- 
товъ и другихъ натечныхъ формъ, украшающихъ столь мнопя пещеры, 
потребовалось безчисленное множество тысячелетий. Если судить объ 
отложетяхъ известковой накипи, столь часто возникающихъ въ источ- 
никахъ въ долинахъ раковиннаго известняка и юры, по процессамъ 
настоящаго времени, то для ихъ образован!я пришлось бы иногда 
допустить совершенно невероятно долг1е промежутки времени.

Но мы должны иметь въ виду, что интенсивность образоватя накипи 
находится не въ прямомъ отношенш къ количеству атмосферныхъ осад- 
ковъ, какъ часто думаютъ, а въ отношенш обратномъ. При климате, 
богатомъ дождями, земная кора гораздо сильнее промывается и выще
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л а ч и в а е т с я ,  такъ что большая часть массъ извести, растворенныхъ въ 
капил ярныхъ трещинахъ влагой, заключенной въ горныхъ породахъ, 
скоро выносится на поверхность земли и изобилующими водою ручьями 
и реками сносится въ море. Чемъ меньше количество выпадающихъ 
атмосферныхъ осадковъ и чемъ больше испареше, темъ богаче сод ер- 
жашемъ извести вода, просачивающаяся изъ трещинъ горныхъ породъ. 
темъ быстрее образуются сталактиты и сталагмиты, корки известко
вой накипи и террасы пресноводнаго известняка. Поэтому, и межлед- 
ииковый степной климатъ былъ особенно благопр^ятенъ для возникно- 
вешя подобныхъ известковыхъ образованЩ.

Кроме многоразветвленныхъ корневыхъ трубочекъ, прорезываю- 
щихъ лессовыя отложешя, намъ известны лишь спорадичестя свиде
тельства о межледниковой флоре. После изложеннаго выше понятно, 
конечно, почему на предоставленной действш бурь степной почве и 
между передвигающимися холмами летучихъ песковъ сохранились еще 
иногда превративплеся въ торфъ растительные остатки; при Клинге 
и Лауэнбурге наблюдали подобныя отложешя.

Отправляясь далее на югъ, мы находимъ знаменитое и богатое 
растительными остатками местонахождеше въ Геттингенскомъ Альме 
близь Инсбрука. Здесь на высоте 1.100 метровъ между двумя море
нами залегаетъ мягкш мергель20 съ безчисленнымъ множествомъ отпе- 
чатковъ листьевъ, среди которыхъ Rhododendron ponticum и Buxus semper- 
vircns, наряду со многими, еще ныне живущими въ Альпахъ растешями, 
должны считаться представителями несколько более теплой флоры.

Техъ же самыхъ представителей более мягкаго климата мы нахо
димъ21 въ межледниковыхъ отложешяхъ Селлере и Шанико на озере Изео.

Не менее важны те своеобразныя явлешя выветривашя, которыя 
мы наблюдаемъ у южной подошвы Альпъ на поверхности более древ- 
нихъ моренъ. Морены эти покрыты сверху покровомъ краснобурыхъ 
продуктовъ выветривашя (Ferretto), которые обнаруживаютъ столь 
большое сходство съ латеритовыми образовашями влажной тропической 
области, что изследователь, долгое время путешествовавшш по тро 
пическимъ странамъ, не можетъ сомневаться въ тождественности 
обоихъ явленш. Но те  же самые красные суглинки распространены 
также на западномъ склоне французскихъ Альпъ въ направленш къ 
бассейну Роны; преобладашемъ карминовокрасныхъ цветовъ отлича
ются также дилкдаальныя отложешя въ И спаш и23, равно какъ въ 
Румыши 23. Соответствуюнця явлешя мы находимъ даже въ Северной 
Америке у Балтиморы.

Такимъ образомъ, сопоставляя и объединяя въ одно целое меж- 
ледниковыя явлешя отъ области Балтшскаго моря вплоть до Среди- 
земнаго, мы получаемъ такую картину, которая оставляетъ место для 
иредположешя, что после большого наступашя дилятальнаго ледяного 
покрова съ юга климатичесшя зоны степной области и богатой гро
зами области тропической отодвинуты были далеко на северъ.

Но какъ бы для того, чтобы наполнить меру климатическихъ ано- 
мал!й, за степнымъ перюдомъ последовало н о в о е  б о л ь ш о е  на-  
с т у п а н г е  с е в е р н а г о л е д н и к о в а т а г о  п о к р о в а  и а л ь п 1 й -  
с к и х ъ  г л е т ч е р о в  ъ.

Поэтому, можно особенно хорошо проследить распространеше 
и бшлогичесшя последств1я этой последней „ледниковой эпохи", такъ
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какъ ея отложешя неоднократно разрушали предшествуюпця ей обра- 
зовашя, сами же впосл'Ьдствш претерпели лишь невначительныя 
изм^нетя.

Такимъ образомъ, мы снова находимъ широкое распространете 
эрратическихъ валуновъ и замкнутыхъ отложенш валуннаго суглинка, 
и вм'ЬстЬ съ ними въ многочисленныхъ местонахождетяхъ встр-Ьчаемъ 
полярную флору и фауну, которыя отступали на югъ, гонимыя пере
двигающейся границей ледниковъ. Между обитателями степной области, 
съ одной стороны, и полярными животными, вторгшимися съ севера, 
съ другой, снова возникаетъ ожесточенная борьба, такъ что иногда 
обе фауны встречаются совместно. Но, темъ не менее, тотъ м1ръ 
живыхъ организмовъ, который сопровождаль наступаше ледниковъ 
населялъ Герматю еще долгое время спустя послЬ того, какъ ледники 
въ последнш разъ отступили назадъ,—этотъ м1ръ отличался резко 
выраженными своеобразными особенностями. Вместо степлыхъ травъ 
мы находимъ растешя тундры съ искривленной карликовой березой. 
У Шуссенрида24 произрастали мхи крайняго севера и образовали 
отложешя мощностью до 2 метровъ На этихъ покрытыхъ мхомъ ме- 
стахъ паслись олени, которыхъ найдено тамъ 200 экземпляровъ. Часто 
находили тамъ остатки белыхъ медведей и песцовъ. Надъ покрытой 
мхомъ местностью леталъ лебедь-кликунъ, который въ настоящее время 
водится въ Лапландш и на Шпицбергене, а белая сова питалась много
численными пеструшками, которыя распространены были по всей 
Германш и Польше. Мускусный быкъ, въ настоящее время живущш 
лишь на крайнемъ севере, находился тогда въ Англш, Саксонш, Тю
рингш и въ другихъ местахъ вплоть до юго-западной Францш. Важное 
значеше имеетъ то обстоятельство, что въ то время, о которомъ 
идетъ речь, повсеместно въ Германш, вместо Elephas antiquus живетъ 
настоящШ мамонтъ (Elephas primigenius), а вместо Rhinoceros Mercld— 
Rhinoceros tichorhinus. Оба эти представителя животнаго царства густымъ 
шерстянымъ покровомъ защищены были отъ холода и после ледни
ковой эпохи возвратились въ северную Сибирь, где и теперь 
еще иногда находятъ въ мерзлой почве огромные трупы техъ изъ 
нихъ, которые при переходе черезъ замерзппя реки и обледенелую 
почву попали въ трещины и здесь погибли въ одиночестве.

Серна и каменный бараиъ населяли среднегермансюя горныя 
цепи, а северный моржъ распространенъ былъ до Гамбурга. И съ 
Альпъ глетчеры спускались въ долины и оттесняли альпшскш м1ръ 
организмовъ. Благодаря этому25, весьма недалеко отъ Граца сохра
нилось образоваше съ четырьмя скелетами сурковъ. Даже въ южныхъ 
Карпатахъ находили северныя растешя, какъ карликовыя березы, 
Salix lapporum, Rhododendron ferrugineum, а также северныхъ жуковъ.

Въ то время, какъ въ Европе последств1я дилюв1альныхъ насту- 
пашйледяныхъ покрововъ оставили особенный отпечатокъ, благодаря 
тому, что навстречу ледниковому покрову, надвигавшему сясъ севера, дви
гались альшйсшя глетчеры, въ С е в е р н о й  А м е р и к е  зоогеографи- 
чесюя переселешя совершались существенно инымъ образомъ. Мери- 
дюнально тянупияся горныя цепи вели, правда, кочуюпде караваны 
животныхъ по определеннымъ путямъ, но нигде оне не становились 
на пути животныхъ въ виде преградъ. Беринговъ перешеекъ пред- 
ставлялъ сухопутное сообщеше и не былъ загооможденъ ледяными



488

покровами. Такимъ образомъ, къ мастодонтамъ, которые еще до того 
времени переселились изъ Азш по Антильскому перешейку дошли 
даже до Перу, Боливш и Аргентины, во время ледниковой эпохи 
присоединился и полярный мамонтъ. Оба рода вымерли тамъ лишь въ 
конце дилюв1альной эпохи.

Медленно североамерикансте глетчеры, вследств1е таяшя, отсту
пали назадъ и на окраине размягченнаго льда скоплялись воды отъ 
его таяшя, которыя нередко запруживались рядами передовыхъ моренъ. 
Такимъ образомъ, на севере Соединенныхъ Штатовъ возникли болышя 
озера; сначала26 передъ отступающей ледниковой границей мы нахо
димъ три небольшихъ запрудныхъ бассейна, которые независимо другъ 
отъ друга стекали въ Миссиссиппи, затемъ озеро Чикаго соединяется 
съ озеромъ Мауми (Maumee); медленно образуются четыре верхнихъ 
озера, тогда какъ морская бухта доходитъ еще до Буффало.

Прежде чемъ приступить къ описание географическихъ изменешй, 
ареной которыхъ была Европа въ конце ледниковой эпохи, нужно 
обратить внимате на то, что дЬйств1е холодной воды отъ таяшя 
ледниковъ, стекавшей во все реки, а также ледяныхъ горъ, плава- 
вшихъ повсюду въ северной и средней частяхъ Атлантическаго океана, 
должно было выразиться въ весьма сильномъ охлажденш моря; позво
лительно даже предположить, что температура въ 5°, повсеместно 
распространенная въ глубоководныхъ частяхъ современныхъ морей, 
даже подъ теплой водой тропическаго пояса, — что эта температура 
является термическимъ наслед!емъ большой ледниковой эпохи. Даже 
въ фауне Средиземнаго моря появляются некоторые интересные 
северные гости. Въ южной Испаши и въ Сицилш встречаются отло
жешя древнеплюценоваго возраста, еще свободныя отъ северныхъ 
формъ, но затемъ мы находимъ Fusus contrarius, Lucina borealis, Cardium 
nurvegicum, Cyprina islandica, Terebratella septata,—все такихъ моллюсковъ, 
которые въ настоящее время живутъ у береговъ Исландш и Шпиц
бергена.

Когда въ северной Европе ледъ сталъ таять, и ледниковая гра
ница постепенно отступала, образовавппяся отъ таяшя воды собира
лись въ обширную неглубокую систему потоковъ, которая у Оппельна 
сохранилась до настоящаго времени въ обширной речной долине, 
затемъ черезъ Бреславль, Глогау, Берлинъ и Виттембергъ впадала въ 
современную долину Эльбы и черезъ Гамбургъ достигала Севернаго 
моря. Въ этотъ первобытный потокъ текли не только воды отъ таяшя 
ледниковъ: въ него въ то же время собирались воды изъ многочис
ленныхъ среднегерманскихъ рекъ.

Ледники отступали все дальше, и у  ихъ краевъ образовались 
озера Шлезвига, Мекленбурга и Номеранш. Въ то же время подъ 
большими северными ледниковыми покровами образовалась неглубокая 
впадина современнаго Балтшскаго моря. Когда таюпдй ледъ отсту- 
пилъ оттуда, и на берегахъ современнаго БалтШскаго моря образо
валась большая цепь запрудныхъ озеръ, которыя постепенно соеди
нялись между собою и, наконецъ, также съ Белымъ моремъ и засе
лились переселившимся оттуда животнымъ м!ромъ (особенно Yoldia 
arctica u Cyprina islandica),—когда это совершилось, въ „Ьмдаево море", 
омывавшее СкандинавскШ островъ, начали стекать также болыше 
северогврмансше водоемы» Такимъ образомъ, первоначальная система
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потоковъ, направлявшаяся отъ Бреславля къ Гамбургу, разделилась, 
на три части: Эльба сохранила старую область дренажа, но теперь въ 
нее стекали только воды Тюрингш и Богемш, тогда какъ страны, 
расположенныя на востокй, дренировались на с-Ьверъ вновь возникшими 
сточными каналами Одера, Вислы и Двины.

Лишь впосл'Ьдствш Скандинавш соединилась съ Pocciefi, благо
даря образованию финскаго переп ка. Вл1ян1е Б^лаго моря прекра
тилось. На время произошло также соединен!© Даши съ Шоненомъ, 
и БалтШское море представляло большое опресненное внутреннее 
море, которое получило назваше Анциловаго по имени рода Ancylus. 
Лишь незадолго до наступленш современной эпохи (алкшя) вода изъ 
„Анциловаго моря" пробила себЪ открытый путь черезъ Датсюй про- 
ливъ къ Северному морю, и съ тЪхъ поръ животный т р ъ  посл^дняго 
вм-Ьст* съ соленой водойг проникаетъ въ Балт1йское море. Рука объ 
руку съ этимъ происходило повышеше температуры воды въ Балтш- 
скомъ мор^, и такимъ образомъ у береговъ Швецш мы находимъ 
недавно поднявпияся раковинныя банки съ шпоценовыми формами 
англШскаго побережья.

Благодаря таянш льда, снова сталь теплее и скандинавскш 
материкъ, температура котораго на протяженш тысячел^тт была 
ниже нуля; быть можетъ, этого нагр-Ьватя земной коры было доста
точно для того, чтобы шведскш берегъ поднимался на 1г/2 метра въ 
столЗте. Арктическая флора 37 въ Швецш вытеснена была березами, 
тополями, ивами, вязами, ясенями и, наконецъ, буками; съ востока же 
переселились сосны, вступивпня въ победоносную борьбу съ другими 
лесными деревьями.

Что же касается Северной Германш, то зд4сь полярныя растешя, 
сменились осинами и березами, затЬмъ появились сосны, дубы и 
пихты, между которыми жили олени, лани, лоси и зубры.

Сделано было не мало попытокъ вычислить въ тысячелЗтяхъ 
продолжительность дилкдаальной ледниковой эпохи, какъ перюда, не
посредственно предшествующаго современной эпохе. Но полученныя 
при этомъ числа столь различествують между собою и построены на 
столь шаткихъ предпосылкахъ, что одно вычислеше даетъ результата 
въ 100.000 л*Ьтъ, а другое приводить къ вдвое большему результату. 
Нисколько бол^е точные результаты получаются при опред^ленш 
конца ледниковаго перюда. На основанш скорости, съ какой послй- 
ледниковыя р-Ьки въ Северной Америк^ и у подошвы Альпъ прорыли 
себе глубошя ущелья, получены результаты, колеблющееся между
8.000 и 25.000 лЬтъ.

Бюлогичесшя изменетя, которыя произошли съ того времени въ 
форм* и распред’Ьленш растешй, и животныхъ, крайне ничтожны и 
обусловлены, главнымъ образомъ, деятельностью человека, его участ!емъ 
въ отбор* и разселети фауны и флоры.

Если мы въ заключете поставимъ себе вопросъ о причинахъ ве
ликой ледниковой эпохи, то, имея въ виду распространеше и изме- 
HeHie ледяныхъ покрововъ и глетчеровъ, а также м1ръ организмовъ 
додилюв1альнаго времени, мы должны притти къ заключешю, что, такъ 
называемая, ледниковая эпоха не находится въ связи съ третичнымъ 
охлаждетемъ полярныхь странъ, апредставляетъ с а м о с т о я т е л ь  
н ы й  к л н м а т и ч е с к 1 й  э п и з о д ъ .



Перемещ ете севернаго полюса приблизительно на 10° до Шпиц
бергена могло бы служить достаточной причиной раснространешя 
европейскихъ и сЬвероамериканскихъ ледяныхъ покрововъ; вместе съ 
темъ оно давало бы удовлетворительное объяснеше тому обстоятель
ству, что процессъ оледен^тя не захватилъ Азш. При такихъ усло- 
в1яхъ южный полюсъ переместился въ сторону Новой Зеландш, кото
рая вместе съ Тасмашей и южной Австрал1ей тоже покрыта была 
большими ледниками. А въ Новой Зеландш на древнихъ моренахъ 
гоже залегаетъ настоящш лессъ и свидетельствуете о томъ, что здесь, 
какъ въ Европе и Северной Америке господствовалъ одно время соот- 
ветствующш межледниковый климатъ. Это служило бы доказательствомъ 
того, что на время земная ось переместилась въ противоположную 
сторону, такъ что у южной подошвы Альпъ могло преобладать вывет- 
риван1е. а въ Германш господствовать сухой степной климатъ.

Но мы весьма далеки отъ мысли, что дилюв1альный снеговой пе
рюдъ можетъ быть всесторонне объясненъ одной этой причиной. Мы, 
наоборотъ, убеждены въ томъ, что усиленное нагроможден1е снега 
въ прибрежныхъ странахъ северной Атлантики обусловлено было слу
чай нымъ совпадетемъ крупныхъ перемещешй земной коры и связан- 
ныхъ съ ними глубокихъ измененш въ распределены воды и суши, 
морскихъ теченш, а также иаправлешя перемещешя барометрическихъ 
высотъ, съ перемещешемъ полюсовъ земного шара. Въ настоящее 
время, какъ намъ известно, благодаря смелому путешествию Нансена, 
большая часть севернополярной области представляетъ дно глубокаго 
моря, но многочисленныя раковины29 Ioldia arctica, Cardium groenlandicum, 
Cardium ciliatum, Astarte borealis, Astarte compiessa, Macoma calcaria, Saxi- 
cava arctica, Cyrtodaria siliqua и многочисленныя слуховыя косточки 
мелководныхъ рыбъ, найденныя на глубине 1000—2500 метровъ между 
Янъ-Майеномъ (Jan Мауеп) и Исланд1ей, свидетельствуютъ о томъ, 
что э т а  ч а с т ь  с е в е р н о п о л я р н а г о  м о р я  о п у с т и л а с ь  
н а 2000 м е т р о в ъ  въ н о в е й ш е е  в р е м я .  Если здесь лито
сфера претерпела столь глубошя изменешя, то мы близки къ мысли, 
что рука объ руку съ этимъ должно было наступить существенно 
иное распределеше массъ, которое не могло не оказать вл1яшя на по- 
дожеше полюса вращешя.

Такимъ образомъ. дилюв1альная ледниковая эпоха съ ея грандюз- 
ными ледяными покровами была, на нашъ взглядъ, собьтемъ, обусло- 
1злениымъ общими теллурически-космическими причинами, причемъ 
местами оно было усилено соответствующими географическими усло- 
в1ями. Только благодаря совпадение различныхъ причинъ въ Европе 
и Северной Америке, получились столь грандиозные результаты.

Поэтому, заблуж дете- считать настоящее время „межледниковой 
эпохой", за которой снова должны последовать болышя вторжешя се
верныхъ и альпшскихъ ледяныхъ массъ.

Н а о б о р о т ъ ,  д и л ю в 1 а л  ь н ы й  с н е г о в о й  э п и з о д ъ  
нужно с ч и т а т ь  з а к о н ч е н н ы  мъ,  и подобно тому, какъ въ 
техъ областяхъ материка Гондвана, которыя въ каменноугольный пе
рюдъ покрыты были ледниками, теперь растутъ пальмовыя рощи и 
девственные леса, точно такъ же климатъ Европы можетъ въ более или 
менее далекомъ б^дущемъ снова получить тепло-влажный, тропическш 
характеръ. какимъ онъ отличался до наступлешя ледниковаго эпизода.



29. Доисторичесмй человЗжъ.
Въ 1735 году Карлъ Линней выпустилъ въ св*Ьтъ свой трудъ, 

озаглавленный „Система природы". Онъ начинаетъ перечислеше формъ, 
принадлежащихъ къ животному царству, слтЬдующимъ образомъ:

Классъ I ..................... Четверонопя.
Порядокъ I . . . . Челов’Ькоподобныя.

1. Человекъ. Познай самого себя!
2. рбезьяны.
Такъ самый великш и самый неуязвимый изъ всехъ системати- 

ковъ еще 175 л-Ьтъ назадъ указалъ на тесное родство между челове- 
комъ и обезьяной и замечательной фразой: „Человекъ. Познай себя 
самого44! уже тогда, повидимому, хогЬлъ выразить протестъ противъ 
попытокъ отграничить человека отъ его родства съ животными.

Отдавая должное душевнымъ и умственнымъ качествамъ чело
века, мы, все-же, по устройству его тела и другимъ телеснымъ его 
особенностямъ должны разсматривать его, какъ одну изъ ветвей ро- 
дословнаго дерева животныхъ.

После того, какъ рухнули вс* попытки доказать наличность ана
томической противоположности между человйкомъ и животнымъ, поел* 
того, какъ Гете открылъ межчелюстную кость, а мозговая железа, счи
тавшаяся древними философами мйстомъ нахожден1я человЬческой 
души, оказалась видоизм-Ьненнымъ глазомъ, унаслЬдованнымъ нами 
отъ пермскихъ стегоцефаловъ, поел* того, какъ сравнительная анато- 
м1я доказала, что и вс* остальные признаки человека унаследованы 
ймъ отъ животныхъ,— поел* этого, уже не можетъ казаться чудовищ
ной мысль, что ч е л о в е к ъ  м е д л е н н о  р а з в и л с я  и з ъ  ж и 
в о т н ы х !  п р е д к о в  ъ.

По легко понятнымъ причинамъ долгое время оказывали ожесто
ченное сопротивлеше тому предположент, что человекъ находится 
въ родстве съ обезьяной и, какъ последняя, ведетъ свое происхожде- 
н!е отъ обезьяноподобныхъ предковъ. Противъ этого предположетя 
выставлялось возражеше, что съ такимъ-же правомъ предковъ чело
века можно искать среди жвачныхъ или хищныхъ животныхъ, Но даже 
этотъ выходъ устраненъ новейшими изеледовашями. Въ самомъ деле, 
въ настоящее время намъ известно, что человекъ находится въ к р о в *  
н о м ъ  р о д с т в е  именно съ человекоподобными обезьянами (го
риллой, орангомъ, шимпанзе^. Въ то время, какъ кровь человека въ 
химическомъ отношенш столь сходна съ кровью челов'Ькоподобныхъ 
обезьянъ, что кровь человека можно безъ всякаго вреда ввести въ 
организмъ человекоподобной обезьяны и обратно, кровь человека 
(или человекоподобной обезьяны), будучи введена въ организмъ низ- 
шихъ обезьянъ и обратно, действуетъ, какъ постороннее вещество, и 
должна быть разрушена, либо выделена.

При такомъ положенш вещей не можетъ быть уже даже вопроса, 
произошелъ-ли человекъ отъ обезьяноподобныхъ предковъ; остается 
лишь вопросъ о томъ, когда и где человекъ развился изъ этихъ 
овоихъ предковъ.
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Различными путями пытались подойти близко къ этой величай
шей и  интереснейшей изъ всехъ геологическихъ проблемъ. Антро
пологическое изследоваше исходило отъ историческаго человека и, 
отыскивая следы, проникало во все более древтя времена доисториче
ской эпохи. Геологическое-же изследоваше, привыкшее оперировать 
съ несравненно большими промежутками времени, видитъ въ послед- 
нихъ тысячелет1яхъ лишь современный эпизодъ и  прослеживаетъ стра
тиграфическое и географическое распространеше остатковъ человеко- 
подобныхъ на протяженш целыхъ отделовъ третичнаго перюда.

Хотя центръ тяжести нашихъ разсуждешй долженъ, естественно, 
лежать въ области геологш, темъ не менее, при разсмотренш этно- 
графическихъ фактовъ по принципамъ онтологическаго метода, мы 
приходимъ къ определеннымъ точкамъ зрешя, которыя мы, конечно, 
должны иметь въ виду при изученш первобытной исторш человека.

Документальная истор1я* человеческаго рода показываетъ намъ, 
что древнейшая культура Микенъ процветала приблизительно за 1600— 
1000 летъ до Рождества Христова. Въ Египте, какъ показываютъ 
мелгая фигуры изъ слоновой кости, приблизительно за 4300 летъ до 
Рождества Христова существовала уже высокоразвитая культура. Лишь 
гораздо позднее, приблизительно за 2800 — 2500 летъ до Рождества 
Христова, фараоны стали воздвигать свои пирамиды, а древне-ханаан
ская культура Таанака въ Палестине восходитъ къ 2000 году до Ро
ждества Христова, когда здесь уже были въ употребленш въ качестве 
амулетовъ египетсшя скарабеи. Если принять во внимате, что на зна
менитой египетской статуе писца, сидящаго въ согнутомъ положенш, 
глазъ жизненно изваянной головы составленъ изъ кварца, бронзы и 
горнаго хрусталя, то нетрудно будетъ составить себе представлеше 
о высокомъ расцвете той древней культуры.

Но новейппя раскопки въ Вавилонш2 познакомили насъ съ еще 
гораздо более древней, столь-же высоко развитой, культурой. Около 
8750 года до Рождества Христова тамъ царствовалъ Нарамъ-синъ, 
сынъ Саргона; онъ жилъ въ колоссальномъ дворце, библютека кото- 
раго позволяетъ намъ заглянуть въ многогранную и богато развитую 
цивилизащю этого государства. Но этотъ царскш дворецъ Саргона 
(рис. 211), въ свою очередь, былъ воздвигнута на развалинахъ более 
древняго царскаго дворца, и, такимъ образомъ, медленно изучаются 
обломки досаргонской культуры, зародившейся около 8000 года до Ро
ждества Христова вместе съ переселешемъ сумершцевъ. Изъ необо- 
женныхъ глиняныхъ кирпичей, скрепленныхъ между собою асфальтомъ, 
воздвигались прочныя стены, а для облицовки цистернъ применялись 
обожженные кирпичи, для водопровода и канализацш — обожйенныя 
глиняныя трубы. Две отлитыя изъ меди козьи головы (рис 276) сви- 
детельствуютъ объ уменш обрабатывать металлы. По обломкамъ мра- 
морныхъ статуэтокъ можно видеть, что глазное яблоко составлялось 
изъ разноцветныхъ камней, а волосы воспроизводились тонкой сере
бряной проволокой. При наличности этихъ древнейшихъ историче- 
скихъ документовъ намъ представляется чрезвычайн о страннымъ, что 
по 1удейскому летосчислетю (по рабби Гиллелю), данныя котораго мы 
и теперь еще находимъ въ любомъ календаре, м1ръ сотворенъ былъ 
7 октября 3761 года до P. X., т* е., около того времени, когда умеръ 
царь Саргонъ, и на вавилонсшй престолъ вступилъ Нарамъ-синъ.
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Если мы примемъ во внимаше, что египетскШ календарь уже 
около 4250 года до P. X. долженъ былъ впервые подвергнуться пере
работке, такъ какъ его данныя уже не согласовывались съ наступле- 
тем ъ  астрономическихъ явленш, то получимъ ясное представлеше о 
степени надежности вышеприведенныхъ историческихъ данныхъ.

Въ Египте намъ представляется возможность еще глубже загля
нуть въ древнейшую и ст о р т  человеческаго рода Въ дельте Нила3 
у Бессузе въ одномъ шахтномъ колодце на глу
бине 18 метровъ, а въ канале Махмуд1е на глубине 
27 метровъ подъ современнымъ уровнемъ найдены 
были обожженные глиняные черепки, и на осно- 
ванш этого вычислено, что Нижнш Египетъ уже 
за 30.000—45.000 летъ до Рождества Христова дол
женъ былъ быть населенъ человеческимъ племе- 
немъ, которое знакомо было съ искусствомъ добы- 
вашя огня и обладало известной культурой.

Новейппя открьтя ведутъ насъ гораздо дальше 
въ области прошлаго.

Прежде чемъ Нилъ отодвинулъ свои истоки 
доплоскогор1яАбессинш иУганды, прежде чемъ онъ 
началъ денудировать те неисчерпаемые источники 
чернозема, его воды несли въ Нижнш Египетъ известковые, мерге
листые, землистые и тонкопесчаные осадки, и тамъ где вода застаи
валась, эти вещества оседали на дно. Здесь процветали многочислен - 
ныя колонш Unio Schweinfurthi и представляли излюбленную пищу для 
первобытныхъ обитателей. На левомъ берегу Нила у Генамиха распо
ложены целыя кучи этихъ раковинъ вместе съ каменными оруд1ями. 
Отсутств1е глиняныхъ черепковъ говоритъ за то, что здесь мы загля- 
дываемъ въ первобытную эпоху, древность которой должна превышать 
30.000 летъ. Форма каменыыхъ орудш (тонте, острые ножи) говоритъ 
о томъ, что при ихъ изготовленш проявлялась уже большая ловкость 
и развитая техника.

Если съ этими документами первобытной египетской культуры 
сопоставить числа, полученныя въ северной Европе, то каменный 
векъ нужно будетъ отнести къ 4000—2500 годамъ до Рождества Хри
стова. Затемъ лишь начинается употреблеше металловъ. Такимъ обра
зомъ, въ то самое время, когда Гермашя, Франщя и Дашя населены 
были еще неразвитыми первобытными народами, въ низменностяхъ 
Евфрата и Нила процветала более высокая культура.

Возможность этого явлетя—одновременнаго существоватя высо- 
коразвитыхъ и примитивныхъ народовъ—подтверждается изучетемъ  
современнаго человечества. Не только на различныхъ широтахъ одного 
и того же континента живутъ высокоразвитые цивилизованные народы 
и дитя естественныя племена, но даже среди оседлаго и высокообра- 
зованнаго населетя мы находимъ орды дичащихся горныхъ и лес- 
ныхъ народовъ (ведда, акка), которыя едва освободились отъ оковъ 
первобытнаго состоятя. Если это возможно въ наше время железныхъ 
дорогъ и телеграфа, то мы не можемъ не согласиться съ темъ, что 
и въ  п е р в о б ы т н у ю  э п о х у  о д н о в р е м е н н о  ж и л и  р а с ы,  
с т о я в п п я  на  р а з л и ч н ы х ъ  с т у п е н я х ъ  к у л ь т у р н а г о  
р а з в  ит1я

Рис. 276. Бронзовая голова 
козы, съ агатовыми глазами 
найденная при раскопкахъ 

въ Фар£.
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Теперь мы оставимъ область антропологическаго изсл'Ьдоватя и, 
опираясь на геологичесте, резко разграниченные горизонты, попы
таемся описать развит1е ряда предковъ человека. И здесь документы 
становятся темъ обильнее, чемъ ближе мы подходимъ къ настоящему 
времени. Вначале мы находимъ только изолированные остатки костей, 
затймъ мы вместе съ ними встречаемъ инструменты, остатки пищи, 
следы огня, украшешя и домашнюю утварь.

Въ конце меловой эпохи, когда группа млекопитающихъ до
стигла неслыханнаго расцвета, когда изъ кладущихъ яйца, похожихъ 
на пресмыкающихся, первобытныхъ млекопитающихъ заложены были 
все ветви родословнаго дерева млекопитающихъ,—въ это время мы на
ходимъ и древнейшихъ, эоценовыхъ предковъ приматовъ. Весьма важное 
значеше имеетъ тотъ фактъ, что въ Европе и Северной Америке по
гребены многочисленные роды этихъ первобытныхъ обезьянъ, тогда 
какъ въ Азш, Африке, Австралш и Южной Америке, поскольку можно 
судить по тому, что намъ известно до настоящаго времени, эти 
обезьяны отсутствуютъ. Такимъ образомъ, А т л а н т и д а  п р е д с т а 
в л я е т с я  н а м ъ  п е р в о н а ч а л ь н о й  р о д и н о й  в с е й  г р у п п ы .  
Здесь она развивается во все более характерныя формы, и лишь въ 
плшценовую эпоху она заселяетъ Азш , въ плейстоценовую — Африку 
и Южную Америку. Чтобы не подавать повода къ недоразумешямъ, 
мы здесь же заметимъ, что живупйя въ Центральной и Южной Аме
рике широконосыя обезьяны появились здесь еще въ древнетретичную 
эпоху, здесь же оне развивались въ виде самостоятельной побочной 
ветви вплоть до настоящаго времени.

Древнетретичныхъ предковъ приматовъ объединяютъ въ два 
семейства, которыя обнаруживаютъ уже значительную дифференщацш  
въ костяхъ, строенш черепа и въ рядахъ зубовъ. Отъ 18 приблизи
тельно родовъ, большей частью, известны только челюстныя кости съ 
зубами, отъ Adapis, Anaptomorphus и Nekrolemur сохранились полные 
черепа. По этимъ черепамъ, а также по обломкамъ прочихъ скеле- 
товъ мы знаемъ, что это были малыхъ и среднихъ размеровъ живот- 
ныя, строете зубовъ которыхъ свидетельствуетъ о смешанной пище. 
Лицевая часть черепа еще очень велика; только у Anaptomorphus намъ 
бросаются въ глаза большая мозговая коробка и укороченная лицевая 
часть. Строете конечностей обнаруживаетъ еще полное сходство со 
строешемъ конечностей у первобытныхъ копытныхъ животныхъ. Такимъ 
образомъ мы приходимъ къ предположешю, что э о ц е н о в ы е  п р е д к и  
п р и м а т о в ъ  были ч е т в е р о н о г и м и ,  ж и в у щ и м и  на з е м л е  
н е б о л ь ш и м и  ж и в о т н ы м и ,  которыхъ, судя по форме тела и ихъ 
образу жизни, нельзя считать „царями" животнаго царства тогб времени.

Мы видели, что во время о'лигоценовой эпохи климатъ Европы 
сделался влажнее, что низменности покрылись громадными болоти
стыми лесами, и что эти низменности еще въ эоценовую эпоху носили 
характеръ бедныхъ реками степей. Следуетъ ли приписывать простой 
случайности то, что настояддя, живуцдя на деревьяхъ, обезьяны появи
лись сперва въ среднемъ мюцене Европы, и что въ это время осо
бенно сильно распространились по Европе и Азш человекоподобныя 
обезьяны?

До сихь поре известно4 шесть вымершихъ родовъ ч е л о в е к о -  
п о д о б н ы х ъ  о б е з ь ян ъ ;  они встречаются только въ Европе и—



495

удивительное дело — отсутствуютъ въ Северной Америке. Ихъ 
нижняя челюсть была еще относительно длинна и узка, такъ что для 
языка, играющаго столь важную роль въ развитш способности речи 
оставалось мало места. Но конечности были более похожи на конеч
ности человека, чемъ конечности ныне живущихъ чедовекоподоб- 
ныхъ обезьянъ- Для суждешя объ ихъ образе жизни особенный инте- 
ресъ представляетъ Griphopithecus, который жилъ у Найндорфа въ Вен- 
грш, на берегу глубокой бухты восточно-европейскаго внутренняго 
моря. Болышя черепахи и сирены населяли плосте острова, а въ распо- 
ложенномъ неподалеку болотистомъ лЬсу . паслись цйлыя стада карли 
ковыхъ оленей, обыкновенныхъ оленей, носороговъ и мастодонтовъ.

Къ концу мюценовой эпохи въ Европу переселился5, вероятно, 
изъ Азш, близкш къ лошади гиппарюнъ (Hipparion). Въ Персш, на 
Самос*, въ Аттик* (близъ Пикерми) и во Францш отъ этой эпохи 
остались богатыя фауны. Особенно славится своимъ богатствомъ формъ 
фауна Пикерми6 близъ Мараеона. Въ заросшемъ олеандромъ лож* неболь
шой долины находятъ кости, погребенныя въ красноватомъ суглинк*, 
и одна только французская экспедищя нашла здесь 1900 экземпля- 
ровъ гипиарюна и 700 экземпляровъ носорога Антилопы, жираффы 
населяли покрытую травою степь, тогда какъ динотерш (Dinotheriurn), 
мастодонтъ и свиньи жили въ болотистомъ лесу. Черепъ и конечности, 
а также длинный хвостъ Mesopithecus’a вполне обезьяно-подобны и 
весьма существенно отличаютъ его отъ челов*коподобныхъ обезьянъ 
мюценовой эпохи. Такимъ образомъ, у ж е  з д е с ь  п р о и з о ш л о  то  
р а з д е л е н !  е, к о т о р о е  о т г р а н и ч и л о  о б е з ь я н ъ  въ с о  б- 
с т в е н н о м ъ  с м ы с л *  с л о в а  о т ъ  в * т в и  п р и м а т о в ъ ,  к о т о 
р а я  въ с в о е м ъ  д а л ь н * й ш е м ъ  р а з в и т 1 и  п р и в о д и т ъ  къ  
ч е л о в * к у .

Решающее значеше для распространешя еще нын* живущихъ 
человекоподобныхъ обезьянъ въ последующую эпоху имела Остъ-Ищця. 
Здесь у подошвы Гиммалаевъ известна цепь высокихъ предгорш, кото
рая сложена была обломочнымъ матер1аломъ, нагромоздившимся при 
образованш грандюзной Гиммалайской цепи, и при дальнейшемъ 
горообразующемъ процессе, въ свою очередь, подверглась процессу 
образовашя складокъ. Такимъ образомъ, въ этихъ Сиваликскихъ го- 
рахъ фауны позвоночныхъ мюценовой и шиоценовой эпохъ ветре* 
чаются вместе въ своеобразномъ смешенш. Такъ какъ местонахо- 
ждешя этихъ фаунъ расположены въ лихорадочныхъ, недосгупныхъ 
местностяхъ, то до сихъ поръ еще ихъ не удалось более или менее 
строго разграничить въ стратиграфическомъ отношенш. Поразительно 
богатство этой, такъ называемой, Сиваликской формацш простыми и 
человекоподобными обезьянами, и напрашивается предположение, что 
именно оттуда переселились человекоподобный обезьяны Северной 
Индш, въ настоящее время распространенныя въ прибрежныхъ стра- 
нахъ Индшскаго океана. Орангъ7 съ короткимъ черепомъ проникъ 
на Суматру и Борнео, а роды горилла и шимпанзе—въ Африку, и 
поразительно то, что въ Африке живутъ и длинноголовыя человече- 
сия расы, тогда какъ въ восточной Азш цреобладаютъ короткого- 
ловыя расы.

После того, какъ удалось доказать, что родиной человекоподоб
ныхъ обезьянъ является северная Евраз1я, передъ нами въ совершенно



496

новомъ свет-Ь предстаетъ и пресловутая находка питекантропуса (Pithe
canthropus) на Яве*. Въ самомъ дел*, этотъ родъ встречается совместно 
съ богатой фауной индшскихъ дилюв1альныхъ животныхъ, съ кото
рыми онъ, по всей видимости, мигрировалъ изъ Индш до Явы, чтобы 
здесь вымереть.

Самый важный прогрессъ группы приматовъ состоялъ во всякомъ 
случае, въ томъ, что первоначально живиия на земле четверонопя 
с т а л и  п о д н и м а т ь с я  на  з а д н 1 я  к о н е ч н о с т и  и начали не 
только лазать по ветвямъ деревьевъ, но также держать въ о т в е с -  
н о м ъ  п о л о ж е н 1 и  в е р х н ю ю  ч а с ть  т у л о в и щ а  и г о л о в у  п ри  
х о д ь б е .  Чтобы понять бюлогичесшя последств1я хождешя на двухъ 
ногахъ, стоитъ только вспомнить, сколь высокаго расцвета динозавры 
достигли съ TpiacoBaro перюда, а птицы—съ юрскаго. когда ихъ пе- 
редшя конечности поднялись съ земли

Такимъ образомъ, родъ приматовъ долженъ былъ достигнуть 
быстраго и блестящаго расцвета, лишь только онъ изъ четвероногой 
стадш перешедъ въ стадш двуногую. Хватательная способность руки 
сильно увеличилась, осязательная сцособность концовъ пальцевъ могла 
свободнее развиваться. Открылась также возможность быстраго раз
витая ловкости рукъ; быстрее стали развиваться дыхаше и голосъ. 
У вед омлете объ общей опасности и переживашяхъ расширяло пред- 
ставлете о настоящемъ, вызывая въ сознанш представлеше о буду- 
щемъ и прошломъ; благодаря этому, представлеше о Mipe ста
новилось богаче, интеллектуальная деятельность становилась разно
образнее.

Въ мюценовую и плюценовую эпохи человекоподобныя обезьяны 
распространены были по всей Европе и Азш. Въ Китае9, въ Сивалк- 
скихъ горахъ, въ Штейермарке и Швабш, во Францш и Верхней 
Италш найдены были зубы и более или менее крупные остатки костей, 
такъ что мы имеемъ, пожалуй, право сказать, что палеонтологичесше 
документы о доисторическомъ человеке обнаруживаютъ непрерывный 
рядъ предковъ отъ эоцена до плюцена, и что это развит1е соверша
лось въ Евразш.

Но, сравнивая этихъ обезьяно-цодобныхъ предковъ съ низшими 
и высшими человеческими расами, мы видимъ, что недостаетъ еще 
одного признака, который является характернымъ и решающимъ для 
превращешя человекоподобной обезьяны въ человека Это — про-  
я в л е н i я в ы с ш а г о  и н т е л л е к т а  и к у л ь т у р ы ,  которыя одне и 
сделали человекоподобную обезьяну человекомъ.

Въ длинномъ и непрерывномъ ряду, который отъ эоценовыхъ, 
маленькихъ, похожихъ на копытныхъ, первобытныхъ обезьянъ черезъ 
человекоподобныхъ ведетъ къ человеку, важно найти определенные 
признаки, по которымъ мы могли бы различить, имеемъ ли мы еще 
дело съ человекоподобной обезьяной, или же передъ нами—уже чело
векъ. Мы увидимъ, что форма черепа и коронка коренныхъ зубовъ 
самыхъ древнихъ известныхъ людей обнаруживаютъ полное сходство 
съ соответствующими признаками обезьяноподобныхъ предковъ. Таше 
животные признаки, это наслед!е отъ обезьяноподобныхъ предковъ, 
даже въ настоящее время еще не совсемъ исчезли и встречаются, 
какъ признаки атавизма, у отдельныхъ индивидуумовъ, а у негроид: 
ныхъ,—какъ племенная особенность.



497

Такимъ образомъ, различен!© человекоподобной обезьяны отъ 
человека мы можемъ базировать не только на основЬ анатомическихъ 
признаковъ; въ замкнутомъ ряду предковъ нашего рода легче по 
геологически легко распознаваемымъ и недвусмысленнымъ признакамъ 
отыскать высшШ интеллектъ и сощальныя привычки древнййшихъ 
людей.

По нашему мнЗ>шю, въ этомъ отношенш руководящей нитью для 
насъ можетъ служить у п о т р е б л е н 1 е  о г н я .  Въ то время, какъ ни 
одно животное, включая сюда и человекоподобную обезьяну, не въ 
состоянш ни добывать огня, ни поддерживать его, вей челов^честя 
расы влад'Ьютъ этимъ искусствомъ. Немнопе случаи, когда на корал- 
ловыхъ островахъ тропическихъ странъ наблюдали неболышя пле
мена, не добывавпия огня, легко объясняются, вероятно, тймъ, что 
добывате огня не необходимо для ихъ существоватя, а потому они 
и забыли это искусство. Только вооруженный огнемъ, человекъ отва
жился заселить вей области земного' шара вплоть до оледен'Ьлаго 
полюса. Въ древне-аршекомъ сказанш о Прометей ясно подчеркнуты 
святость огня и его всем!рноисторическое значеше.

Огонь должно охранять, у  огня собирается семья, съ помощью 
огня можно переносить суровую зиму и при его св'ЬтЪ жить въ тем- 
ныхъ укромныхъ мйстахъ и глубокихъ пещерахъ. Съ помощью огня 
трудно переваримая пища становится съедобной, съ его помощью 
можно сохранять легко портяпдяся питательныя вещества. Греющее 
и светящее пламя излучаетъ на насъ удивлеше и восхищеше, страхъ 
и радость, тихое удовольств!е и здоровье.

Слйды костра легко установить геологически. Обожженные камни 
очага и кости убитыхъ животныхъ, пепелъ и древесный уголь явля
ются неизгладимыми признаками, что некогда въ данномъ мйсгЬ го 
р*Ьлъ огонь, и тамъ, гдй мы находимъ эти вещественныя доказатель
ства, они очутились не потому, что принесены были сюда водою, а 
свидйтельствуютъ о томъ, что здйсь былъ о ч а г ъ. Итакъ, мы ставимъ 
себй задачу отыскать время и мйсто. когда и гд*Ь передъ нами впервые 
выступаетъ ч е л о в е к ъ ,  п о л  ь з у ю щ 1 й с я  о г н е м ъ .

Горная местность Оверни состоитъ изъ двухъ группъ вулкановъ, 
которые отъ мюценовой эпохи до ближайшего геологическаго про
шлаго были ареной сильныхъ изверженш, Южный горный массивъ Кан- 
таля, въ точно изслгЬдованныхъ обнажешяхъ при Орильякй10, обнару- 
живаетъ ручные пески, покрытые лавами и содержание флору и фауну 
верхнемюценовой эпохи. Хвойныя и лиственныя деревья составляли 
густые лйса, въ которыхъ жилъ мастодонтъ и носорогъ; въ болоти- 
стыхъ озерахъ жилъ громадный динотерШ (Dinotherium), а изъ окрест- 
ныхъ степей приходили сюда на водопой цйлыя стада трехпалыхъ 
лошадей —гиппарюновъ (Hipparion), а также оленей и газелей.

Олигоценовые слои лежачаго бока содержатъ таблицевидныя вы- 
дйлетя кремня, безчисленные обломки котораго разейяны въ слояхъ 
съ гиппарюномъ. Можно установить съ уверенностью, не оставляющей 
никакого сомнйшя, что большинство этихъ черепковъ обладаетъ опре
деленной формой, а на ихъ краяхъ видны многочисленныя насечки, 
на подоб1е тйхъ, катя получаются при скоблеши. царапанш и отби- 
ваши (рис. 277). При болйе точномъ изученш получается впечатлите, 
что эти камни были брошены посл'Ь употреблетя, а позднее снова

McTopifl земли и жизни. 32
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употреблены были въ дело, такъ какъ старыя насечки обнаруживаютъ 
следы выветривашя и покрыты новыми поверхностями излома. Осо
бенно бросается въ глаза рядъ болыпихъ, похожихъ на крюки, кусковъ. 
Мнопе изъ этихъ, такъ называемыхъ, эолитовъ очень удобно приспо
соблены къ тому, чтобы держать ихъ въ руке, причемъ вне 
руки остается р-Ьзецъ или ocTpie, такъ что нельзя не притти къ пред-

отъ 0ивъ) въ долину Нила впадаетъ нисколько сухихъ пустынныхъ 
ущелш; по этимъ ущельямъ во время случайныхъ грозовыхъ ливней въ 
долину Нила выносились изъ неподалеку расположенной скалистой пу
стыни галька и щебень, которые, будучи сцементированы известковой 
водой въ конгломератъ, представляли удобный матер1алъ для закладки 
египетскихъ могилъ глубиною въ 5 метровъ. Здесь, въ этомъ крепкомъ 
конгломерате, найдены многочисленныя включен1я большихъ и мелкихъ 
каменныхъ инструментовъ. Особенно легко различить следуюыце типы.

1) Кулачные ударники,
2) круглые и овальные диски,
3) ручныя кремневыя ocTpifl,
4) лезв1я,
5) круглые скребки,
6) скребки съ рукояткой,
7) дуговые и полые скребки.
Особеннаго внимашя заслуживаютъ инструменты съ пробурав- 

леннымъ круглымъ отверст1емъ (кольцевые скребки, рис. 278), кото
рые даже скептика должны убедить въ томъ, что эти эолиты не обра
зовались случайно, а созданы были сознательньшъ существомъ съ 
определенной целью.

На краяхъ большей части этихъ каиней видны искусственные рубцы 
отъ ударнаго оттачивашя, наряду съ отдельными отсечками, возник
шими при употребленш.

На близъ расиоложенномъ известковом^ плато находились мастер- 
ст я  для изготовлешя этихъ первобытныхъ орудш и домашней утвари. 
Плоскогорье на северо-западе сплошь усеяно кремневыми осколкааш.

положенш существовашя въ 
то время умственно развитого 
существа, которое, въ образе 
человека, пользовалось здесь  
этими камнями. Правда до 
сихъ поръ не удалось открыть 
никакого следа человека. Мы 
не находимъ ни остатковъ ко
стей, ни очаговъ, которые сви
детельствовали бы о древнихъ 
обитателяхъ Канталя, но, темъ 
не менее, можно думать, что 
въ данномъ случае передъ 
нами—следы первобытнаго че
ловека.

Гис. 277. Обработанный кремневый скребокъ (эолитъ) 
изъ мюценовыхъ отложенш Орильява.

И почва Верхняго Египта 
оставила намъ древнейние сле
ды человеческой деятельности. 
При Курна (Qurna) (къ северу
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несовершенными и неудавшимися и зд ^ я м и , а также остававшимися 
при фабрикацш отбросами.

На многихъ изъ этихъ каменныхъ орудШ мы замечаем*!» харак
терные знаки отъ ударовъ, отщеплешя и слЪды отъ употреблетя, и 
такъ какъ сухой пустынный климатъ, который тогда господствовалъ 
тамъ точно такъ же, какъ въ настоящее время, покрывалъ кремни 
бурымъ пустыннымъ загаромь, то по цвЬту того налета легко отли
чить болЪе старые слЬды употреблетя отъ бол^е молодыхъ сл^довъ.

Недавно и въ Европе во многихъ м'Ьстахъ найдены эолиты, а 
возражетя, которыя выставлены противъ утверждения, что они пред- 
ставляютъ древн!я оруд1я производства, опровергнуты весьма убеди
тельными доводами. Но нельзя отрицать того, что часто трудно уста
новить резкое различ1е между эолитами и любыми естественными 
камнями. Не слйдуетъ также на основанш распространешя камней, 
только бывшихъ въ употреблении, но не изготовленныхъ спещально для 
этой цели, вывести заключен1е, что существовалъ „эолитическШ пе- 
рюдъ“ въ смысле первобытноисторической эпохи, которая, подобно 
геологическому горизонту, могла бы характеризовать древнёйпие пе- 
рюды, когда совершался процессъ нарождетя человека.

Въ самомъ деле, путешественники неоднократно набаюдали, какъ 
обезьяны бросаютъ камнями въ своихъ враговъ или разбиваютъ ими 
орехи. Именно тотъ фактъ, что 
эолиты, смотря по надобности, под
бирались и снова бросались по ми- 
новенш въ нихъ надобности, отмъ- 
чаетъ существенную разницу между 
ними, съ одной стороны, и инстру- 
ментомъ, съ другой: изготовленie 
инструмента требовало труда и вни- 
машя; благодаря этому, онъ прюб- 
реталъ ценность въ глазахъ обла
дателя/ инструментъ по смерти вла
дельца клали вместе съ последнимъ 
въ гробъ; инструментъ лишь слу
чайно теряли или бросали только 
тогда, когда онъ становился негод
ными къ употребленш.

Такимъ образомъ, какъ бы 
ценны ни были для суж детя объ образ* жизни человекоподобныхъ 
обезьянъ, изъ которыхъ развился человекъ, те  грубыя оруд!я, кото
рыя мы называемъ эолитами, они, однако, не могутъ служить для освй- 
щ етя этого всем1рно историческаго явлен1я. Они доводятъ насъ до 
самаго порога дилюв1альнаго першда, во многихъ случаяхъ они, по
жалуй, употреблялись еще и во время дилюв1альнаго перюда менее 
культурными племенами или отдельными, мало развитыми, индивиду
умами, но характернымъ отличительнымъ признакомъ рода „человекъ “ 
считать мы ихъ не можемъ.

Нами уже описаны распроетранеше и движешя дилктальны хъ  
ледяныхъ покрововъ, которые простирались отъ Скандинавш сплошь 
до Голландш, Вестфалш, Тюрингш, Силезш, отъ Альпъ вплоть до 
Дунайской равнины и притоковъ реки По и покрывали также Англио,
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за исключешемъ узкой полосы на юге. На основанш распределешя 
крупныхъ млекопитающихъ во время верхняго шпоцена и дилкган 
намъ удалось также показать, что Ламаншскш проливъ въ то время 
еще не существовалъ, и Англ1я, вероятно, между Дувромъ и Калэ 
была соединена съ Франщей широкимъ перешейкомъ. Теперь мы 
должны упомянуть о тЗжь климатическихъ и зоогеографическихъ по* 
слйдств1яхъ, которыя должно было повлечь за собою образовате боль- 
шихъ снйговыхъ и ледяныхъ покрововъ.

Большая половина Европы сделалась совершенно необитаемой 
для животныхъ и растенш. Появивнпися въ большомъ изобилш во 
время теплой третичной эпохи и широкое распространенный еще даже 
въ шпоценовую эпоху стада быковъ, оленей, слоновъ, тапировъ, носо- 
роговъ, свиней и бегемотовъ, равно какъ богатая фауна менее круп
ныхъ млекопитающихъ и птицъ теперь, при неудержимомъ росте 
скандинавскихъ, британскихъ и альпШскихъ ледяныхъ покрововъ, вы
теснены были изъ своихъ старыхъ мйстъ жительства. Лиственныя де
ревья, кусты и травы, доставлявппе имъ пищу и кровъ, замерзли я 
исчезли, и, такимъ образомъ, масса голодающихъ и мерзнущихъ, боль- 
ныхъ и истощенныхъ животныхъ устремилась впередъ, гонимая надви
гающимися ледяными покровами. Обитатели британскихъ острововъ, 
оттесненные къ южнымъ провинщямъ нашли еще открытымъ для про
хода перешеекъ, ведшш близъ бельгшской границы во Франщю, и въ то 
время, какъ тяжеловесные бегемоты погибли въ замерзающихъ боло- 
тахъ, бол^е подвижныя животныя въ безостановочномъ бегстве устре
мились во Франщю и Бельгпо.

Норвежсше ледяные покровы, надвигавппеся черезъ Швещю и 
низменную область Балтшскаго моря въ северную Гермашю, на своемъ 
пути очистили эти страны отъ всего, что жило здЬсь на протяженш 
долгихъ першдовъ.

Все эти животныя, вытесненныя со своей северной родины, 
охотно продолжали-бы свое бегство въ направленш къ странамъ Сре- 
диземнаго моря, чтобы здесь, по примеру своихъ североамериканскихъ 
товарищей по несчастью, найти более мягкую въ климатическомъ 
отношенш, изобилующую растительностью страну. Но въ то эке время 
на сйверъ надвигались ледяные покровы съ Альпшскихъ горъ и препят
ствовали дальнейшему движенда на югъ. Такимъ образомъ, свободнымъ 
отъ льда оставалось только узкое пространство, обнимавшее северную 
Франщю, Бельпю, Прирейнскую область, Среднюю Гермашю, Верхнюю 
Австрш и Венгрш. Понтшское внутреннее море замыкадр на юге 
Poccin перегородку, протянутую стёной ледниковъ Альпъ и Кавказа 
противъ Северной Европы. На этой полосе земли, подверженной дей- 
ствш сяльныхъ урагановъ и погруженной въ мрачную, холодную зим
нюю ночь, очутились истощенныя стада животныхъ, искавшихъ спа- 
сешя въ бегстве, и з д 4 с ь - т о  м ы н а х о д и м ъ  д р е в  н е й  ш i e  
с л е д ы  ч е л о в е к а ,  о б л а д а ю щ а г о  о г н е м ъ  (рис. 277). По 
времени эти следы относятся къ большой межледниковой степной 
эпохе, следовавшей за грандюзнымъ распространешемъ глетчеровъ.

Въ Неандертале у Дюссельдорфа въ 1856 году открыты впервые 
части скелета древнейшаго человека, и на основанш этого вся раса 
названа была н е а н д е р т а л ь с к о й .  Затемъ подобный находки 
оказались у Спи въ Бельгш, у Таубаха недалеко отъ Веймара, близъ
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Шпица на Дунае и въ Крапине, недалеко отъ Аграма12. Везде мы встре- 
чаемъ одинъ и тотъ-же типъ, особенно по форме черепа. Черепная 
крышка (рис. 279) низка и представляетъ место лишь для неразвитаго 
мозга; толстыя надбровныя дуги и болышя, выступаюпдя челюсти при- 
даютъ лицу почти животное выражеше. Коронка коренныхъ зубовъ 
обнаруживаетъ такую же поверхность, какую мы находимъ у челове
коподобной обезьяны. Руки—относительно коротки, а ключица—изящна. 
Лучевая кость предплечья согнута, какъ у обезьянъ, плечевыя кости 
очень крептя. Кости голени очень неуклюжи и яапоминаютъ соответ- 
ствуюпдя кости у медведя. Тазъ—узкш и высокш. На основанш формы

Рис. 379. Черепная крышка неандертальскаго человека ( 4/s).

суставовъ на костяхъ ногъ пришли къ заключетю, что при ходьбе 
тело занимало не вполне вертикальное положеше. Геологичесшя усло- 
Bifl, при которыхъ найдены были названные остатки, развертываютъ 
передъ нами картину стоящей на весьма низкомъ уровне культуры. 
Грубыя каменныя оруд1я въ многихъ случаяхъ еще напоминаютъ эолиты. 
Среди этихъ орудш нетрудно распознать ножи и наконечники стрелъ, 
наколки и скребки, а въ более или менее полно изученныхъ место- 
на£ождешяхъ мы везде встречаемъ отчетливые с л е д ы  о ч а г а .  
Белый песокъ изъ Таубаха сплошь испещренъ мелкими кусочками 
древеснаго угля; иа камняхъ и слоновыхъ костяхъ, которыми обста
влялись очаги, сохранились следы действ1я высокой температуры .

Строеше известковой накипи Таубаха, покрывающей содержаний 
кости песокъ, обнаруживаетъ столь сильное сходство съ травертино, 
отлагающимся въ горячихъ источникахъ Aquae albulae близъ Тиволи, 
что приходится предположить, что и таубахская известковая накипь 
образована была горячими источниками. Если это, действительно, такъ, 
то становится понятнымъ, почему именно здесь оказалось столь неве
роятное число мелкихъ и крупныхъ животныхъ, служившихъ пищею 
первобытному человеку. Вероятно, животныя, угрожаемыя льдомъ и 
холодомъ, собирались къ горячимъ источникамъ, которые никогда не за
мерзали и на склонахъ долины Ильма образовали небольшое открытое
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озеро. Въ вод*, населенной многочисленными улитками, росли тро^ 
стникъ и Chara. На берегу росли хвойныя деревья, изъ которыхъ семья 
бобровъ выстроила себе помещеше. Здесь найдено свыше 100 экзем- 
пляровъ Rhinoceros Mercki и более 40 экземпляровъ Elephas antiquus.

Наряду сь детенышами слоновъ и небольшими животными, кото- 
рыя, какъ намъ кажется, особенно часто служили предметомъ добычи, 
намъ попадаются и некоторые исполинсюе скелеты вышиною въ 4 метра 
и съ клыками длиною более 3 метровъ. Такъ какъ у крупныхъ живот- 
ныхъ, кости которыхъ разбросаны у таубахскаго водопоя, можно найти 
относительно мало реберъ, то позволительно предположить, что неан- 
дертальскш человекъ засушивалъ на огне покрытые мясомъ куски 
реберъ, чтобы иметь возможность брать ихъ съ собою въ походы, 
Исполинскш медведь служилъ излюбленнымъ предметомъ охоты* ве
роятно, еще и потому, что его нижняя челюсть, снабженная большими 
клыками, представляла превосходный топоръ, съ помощью котораго 
можно было раскалывать трубчатыя кости первобытнаго быка и оленя, 
чтобы добывать изъ нихъ мозгъ. Еще въ настоящее время медвежьи 
клыки хорошо подходятъ къ отчетливымъ рубцамъ отъ ударовъ.

При Крапине13 найдены былп многочисленные, большей частью, 
раздробленные и обожженные огнемъ человечесюе остатки. Форма 
скелета обнаруживаетъ довольно близкое сходство съ формой скелета 
современнаго человека, съ тою разницей, что ноги были значительно 
прочнее, а руки, наоборотъ, нежнее. Особенно бросается въ глаза мас
сивная челюстная кость. Предметомъ охоты и добычи были, наряду 
съ человекомъ, носорогъ и  медведь. Трубчатыя кости всегда расколоты. 
Вероятно, здесь жило дикое племя, оставившее намъ остатки своихъ 
каннибальскихъ трапезъ.

Если мы захотимъ связать описанные факты причинной связью, 
то намъ будетъ ясно, что находка древнейшаго неандертальскаго че
ловека, по строешю и особенностямъ своего тела еще чрезвычайно 
похожаго на обезьяну, но, въ виду очаговъ, каменныхъ орудш и изго- 
товлен!я пищи, стоявшаго на бол Ье высокой, специфически человече
ской, ступени культурнаго развит1я, — что эта находка во времени и 
въ пространстве связана съ дилюв1альнымъ соединешемъ Европы, и 
что древнейппя остатки ч е л о в е к а  мы н а х о д и м ъ  н а  с в о 
б о д н о й  о т ъ  л ь д а  п о л о с е  з е м л и ,  куда вынужденъ былъ 
собраться животный м!ръ, спасаясь отъ надвигающихся ледниковъ.

Предоставленная невзгодамъ холоднаго климата, фауна средней 
и северной Европы тогда медленно погибала, такъ какъ она не могла 
находить пищу въ лишенныхъ растительности тундрахъ, и вместе съ 
этой фауной, вероятно, погибли также некоторыя орды, некоторыя 
расы и виды обезьяноподобныхъ предковъ человеческаго рода.

Но отдельнымъ племенамъ удалось приспособиться къ новымъ 
услов!ямъ жизни, и ихъ важнейшимъ оруд1емъ въ борьбе за существо- 
ваше былъ не столько хорошо устроенный каменный топоръ, сколько 
самостоятельно, б е з ъ  у ч а с т i я ч е л о в е к а ,  в о з н и к ш 1 й  
о г о н ь .  Не представляется невероятными что и въ предшествующую 
эпоху тотъ или другой видъ приматовъ умелъ пользоваться огнемъ 
лесныхъ пожаровъ, быть можетъ, даже сохранять его некоторое время. 
Но при болбе мягкомъ климате огонь не игралъ роли необходимой 
жизненной потребности, и, такимъ образомъ, пламени, на которое
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на которое смотрели скор-fee, какъ на чудо или какъ на игрушку въ 
конце концовъ дали потухнуть.

Во время же большого оледенешя огонь прюбреталъ все бблыпее 
значете для отдельныхъ кочевниковъ, которые до того времени без 
покойно и безцельно блуждали по лесамъ. Теперь у огня стали те
сниться робюя, ранее живнпя въ одиночку существа, только при его 
греющемъ свете могли выростать безпомощныя дети, и, такимъ обра
зомъ, здесь заложены были основы семейства и общежит1я. Только съ 
огнемъ въ рукахъ первобытные люди могли отваживаться ближе по
дойти къ туманной, холодной и богатой снежными мятелями границе 
ледниковъ, где они, правда, не находили никакой растительной пищи, 
но зато наткнулись на неисчерпаемый чудесный источникъ животной 
пищи.

Этотъ источникъ далъ человеку возможность переносить невз
годы климата; онъ побуждалъ его къ смелымъ и отважнымъ пре д пр1ят1ямъ, 
и, такимъ образомъ, подъ вл1яшемъ льда и огня изъ бандъ животныхъ 
предковъ развился хищный и сильный родъ. Обпдя места для охоты 
служили причиной ожесточенной борьбы между различными ордами, 
которыя, не зная иного источника пропиташя, должны были либо по
бедить, либо умереть въ борьбе. Такъ развились хитрость и умъ, и 
отдельный индивидуумъ легко погибалъ, если онъ не примыкалъ къ орде.

Мы зашли бы слишкомъ далеко, если-бы захотели еще дальше просле
дить лишьнамеченныя здесь взаимоотношетя, если* бы вздумали описать, 
какимъ образомъ животныя, доставлявппя пищу, помогали также про
изводить первую одежду, самую древнюю одежду, первыя украшешя и 
первыя предметы рукодел1я, какимъ образомъ первобытный человекъ 
научился коптить, жарить и варить пищу, и какимъ образомъ въ связи 
съ этимъ возникали новыя искусства и новыя понят1я.

Вопросъ о томъ, применялось-ли искусство добывашя огня перво
начально лишь отдельными ордами первобытныхъ людей и лишь ме
дленно изучено было остальными ордами, этотъ вопросъ еще нуждается 
въ более обстоятельномъизследованш. Быть можетъ, для решешя этой 
проблемы некоторое значеще имеетъ следующее. Со времени Линнея 
и Леопольда фонъ-Буха известно, что на берегахъ Швещи, высоко надъ 
уровнемъ современнаго моря, встречаются раковинныя банки, свид^- 
тельствуюпця о существенномъ перемещенш береговой лиши. Съ техъ  
поръ Броньяръ, Ляйэль, Торелль и Гвинъ Джеффрисъ (Gwyn Jeffreys) 
изследовали эти раковинныя банки, особенно въ окрестностяхъ Удде- 
валлы, и, наконецъ, Брёггеръ14 описалъ ихъ фауну въ связи съ движе- 
шями льда и суши. Пользовавппяся въ прежнее время столь большой 
славой местонахождешя въ Каппельбакене близъ Уддеваллы обнажены 
въ настоящее время лишь на небольшомъ протяженш, но зато огром- 
ныя массы раковинъ мы находимъ близъ Брекке (Brakke), приблизительно 
на 2 километра къ северовостоку. Здесь подъ раковиннымъ холмомъ 
высотою более 15 метровъ и шириною свыше 500 метровъ погребены 
больная гнейсовыя скалы, отшлифованныя и округленныя льдомъ и 
покрытыя великолепными шрамами.

Белыя раковины нагромождены здесь въ столь массовыхъ коли- 
чествахъ, что въ 1902 году отсюда вывезено было 80.000 вагоновъ, на- 
полненныхъ белыми раковинами, для постройки ж елезнодорож н ой  на
сыпи на протяженш 20 километровъ.
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Главная масса раковиннаго холма сложена толстыми раковинамп 
Saxicava, а также Balaiius длиною съ палецъ; между ними улитки и другая 
раковины встречаются редко, хотя между 50 видами удалось опреде
лить 86 экземпляровъ арктическаго полярнаго моря. Вся эта фауна 
относится по времени своей жизни къ концу ледниковой эпохи, когда 
берега Швещи омывались холоднымъ 1олд1евымъ моремъ на 60 метровъ 
выше современнаго уровня моря.

Далее, внимашя заслуживаетъ то обстоятельство, что эти неве- 
роятныя массы раковинъ не погребены въ иле, какъ можно было бы ожи
дать, а нагромождены въ виде рыхлаго отложешя, причемъ промежутки 
между раковинами ничемъ не заполнены. Къ тому-же, въ великолеп- 
ныхъ обнажешяхъ нигде не видно горизонтальнаго наслоетя: передъ 
нами совершенно неправильно насыпанныя кучи съ быстро изменя
ющимся угломъ откоса. Насколько можно было установить по обнаже- 
тямъ 1907 года, на гнейсовыхъ скалахъ совершенно отсутствуютъ 
ножныя пластинки, посредствомъ которыхъ Balanus прикрепленъ былъ 
къ скале; на основанш этого мы должны притти къ заключение), что мил- 
лшны баланидъ не были прикреплены къ той скале, на которой теперь 
находятся. Все эти факты съ неизб!жностью приводятъ насъ къ за- 
ключетаю, что раковины Брекке не лежатъ на месте своего первона- 
чальнаго нахождешя.

При наличности изложенныхъ фактовъ можно было бы предположить, 
что раковины выброшены были на берегъ морскими волнами и нагро
мождены въ высокую раковинную гору, но противъ этого предполо
ж ена говоритъ тотъ фактъ, что раковины Balanus'a всегда встречаются 
здесь острореберными и никогда не бываютъ окатанными.

Такимъ образомъ, мы приходимъ къ заключешю, что близъ Брекке 
орда поздне-ледниковой эпохи на протяженш долгаго времени питалась, 
главнымъ образомъ, морскими раковинными животными, и что нагро- 
можденгя арктическихъ раковинъ соответствуютъ огромнымъ „кучкамъ 
кухонныхъ отбросовъ".

Далее, въ громадныхъ обнажешяхъ нетъ ни одного окрагпеннаго 
углемъ прослоя, который указывалъ бы на то, что здесь былъ въ упо- 
требленш огонь, и, следовательно, позволительно предположить, что 
первобытные люди, ютивппеся здесь еще въ конце ледниковой эпохи, 
огня не знали.

Во время ледниковой эпохи вновь возникшш человеческш родъ, 
въ погоне за животными, странствовалъ по всей земле. Здесь мы снова 
наталкиваемся на следующее, уже неоднократно упоминавшееся нами 
явлеше: вновь возникший циклъ формъ, достигши подъ преобразующимъ 
и отбирающимъ вл1яшемъ геологическихъ и климатическихъ принуди- 
тельныхъ фактовъ известной высоты развит1я, становится чрезвычайно 
плодовитымъ и распространяется на обширныя пространства.

Мы не въ состоянш проследить въ деталяхъ те пути, по которымъ 
возникшш въ Европе человеческш родъ попалъ въ Африку и A3iro, 
въ Северную и Южную Америки и даже въ Австралш. Въ Индш 
древнейппе следы15 найдены были въ речныхъ отложешяхъ Нарбады, 
где вместе съ ныне вымершими Elephas insignis открыты были также 
Hippopotamus numadicus, Hippopotamus palaeindicus, Bos nomadicus и некото
рый издел!я изъ камня. Более многочисленныя находки оказались къ 
северозападу отъ Мадраса; оне включены въ твердомъ латерите, ко
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торый применялся на устройство болыпихъ каменныхъ оградъ. Такимъ 
образомъ, возрастъ тЬхъ каменныхъ орудШ долженъ быть несравненно 
больше, чЗшъ возрастъ мегалитическихъ памятниковъ.

Въ Австралш16 нашли челокЬчесшй зубъ вместе съ костями Di- 
protodon, Thylacoleo и Nototherium. Такъ какъ въ Австралш не встре
чаются никатя ископаемыя обезьяны или люди, то эти первобытные 
обитатели не могли тамъ зародиться, а должны были иммигрировать 
туда съ севера. И въ Новой Зеландш во время ледниковой эпохи 
жилъ уже человекъ, который употреблялъ здесь каменные инстру
менты17, охотился на крупныхъ, ныне вымершихъ исполинскихъ итицъ 
(Dinornis) и даже имелъ прирученную собаку.

Въ Японш человекъ появляется довольно рано. Особенный интересъ 
представляетъ18 деформированная луэсомъ (сифшшсомъ) голенная 
кость, относящаяся къ каменному веку.

Несмотря на то, что Северная Америка такъ точно изследована, 
на востоке отсутстьуютъ всяте следы ископаемыхъ человекоподоб- 
ныхъ обезьянъ и издЬлш, на основанш которыхъ можно было бы счи
тать вероятнымъ заселеше страны въ додилюв1альную эпоху. Но въ 
золотоносныхъ пескахъ Калифорнш19 найдены остатки одной весьма 
древней человеческой расы, которая жила, должно быть, до образова- 
т я  огромныхъ лавовыхъ покрововъ въ Оерра-Неваде. Какъ за знаме
нитый черепомъ Неандерталя, и за черепомъ изъ Калавераса отрицали 
доказательную силу. Лица духовнаго звашя, романтики-писатели и 
критически настроенные ученые пытались доказать, что въ данномъ 
случае мы имеемъ дело съ заблуждетемъ или даже съ обманомъ. 
Но мы, вместе съ Уитнеемъ (Whitney), Дж. Дэна (Dana) и Е. Шмид- 
томъ, придерживаемся того мнешя, что отличаюпдйся сильно раз
витыми надбровными дугами, высокой скуловой костью и широкой 
переносицей, черепъ, действительно, принадлежитъ первобытнымъ оби- 
тателямъ Северной Америки, которые вместе съ мастодонтомъ и сло- 
номъ иммигрировали сюда черезъ Восточную Азш  и Беринговъ пе- 
решеекъ. Многочисленныя, бывппя въ частомъ употребленш каменныя 
ступки указываютъ на то, что они питались растительной пищей, а 
отшлифованные каменные инструменты свидетельствуютъ о большой 
ловкости въ изготовленш предметовъ домашняго обихода.

Въ дилкдаальную эпоху орды кочевниковъ проникали и вь Южную 
Америку. Если мастодонтъ подвигался вдоль Андъ, то Антильскш 
перешеекъ былъ проходимъ и для человека. Онъ дошелъ до Патагонш 
включительно, где жилъ еще съ последними вымирающими животными 
пампасовой формащи и, какъ кажется, пользовался спиннымъ панцы- 
ремъ глиптодонта (Glyptodon) какъ хижиной.

Теперь мы должны снова обратиться къ Европе, где дальнейпия 
стадш великой ледниковой эпохи открываютъ намъ еще некоторые 
интересные факты, относящаяся къ доисторическому человеку.

Во время продолжительнаго снегового и ледниковаго перюда, на 
протяженш котораго страны попеременно то покрывались снеговымъ 
и ледянымъ покровомъ, то освобождались отъ него, здесь, приспо
собляясь къ полярному климату, постепенно развилась фауна, самыя 
характерныя формы которой—следуюндя: м а м о н т ъ  (Elephas primige- 
nius), снабженный наружу завитыми бивнями и покрытый густой буро
красной шерстью, затемъ Rhinoceros tichorhinus, точно такъ же защи
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щенный отъ холода густымъ волосянымъ покровомъ, мускусный быкъ, 
б^лый медведь, песецъ и северный олень. Правда, эти формы иногда 
выступали совместно съ более древней фауной межледниковыхъ жи
вотныхъ, но тамъ, где оне, встречаются одне, не сопровождаемый 
этой фауной,—тамъ оне въ большинстве случаевъ, соответствуютъ 
более молодымъ отделамъ большой снеговой эпохи. Во время пот 
следняго наступашя ледниковъ эти формы проникли особенно далеко, 
и вместе съ ними появляется новая человеческая раса.

Неандертальскш первобытный человекъ обнаруживаете еще мно
гочисленные следы, напоминаюнце о ряде животныхъ предковъ чело- 
веческаго рода, и, хотя онъ уже владелъ искусствомъ добывать огонь 
и, вместе съ темъ, вступилъ на путь къ более высокой культуре, темъ 
не менее, его жизненныя привычки обнаруживаютъ следы животной 
грубости. Что же касается охотниковъ эпохи севернаго оленя,20 то 
они были уже вполне сложившимися людьми, которыхъ, по внешнему 
виду и образу жизни, можно сравнить съ современными эскимосами. 
Ихъ черепъ по объему соответствовалъ черепу современнаго человека.

Сильно развитыя надбровныя дуги исчезли, лицевая часть укоро
тилась; они оставили намъ доказательства высокаго умственнаго раз
в и т  и большой ловкости въ изготовлеяшпредметовъ домашняго оби
хода п украшенш. Ихъ поселея!я и очаги можно найти въ Швей- 
цересбильде близъ Ш аффгаузена,21 близъ Шуссенрида въ Верхней 
Швабш и во многихъ мЬстонахождетяхъ во Францш. Они охотились 
прежде всего на сЬвернаго оленя, затемъ на дикую лошадь; ря- 
домъ съ ними найдены остатки мамонта, носорога, пеструшки, белой 
куропатки, снежной полевки и другихъ северныхъ животныхъ. Пещеры

въ Дордони представляютъ особен
но большой интересъ въ томъ отно
шенш, что резьба изъ простой и 
слоновой кости (рис. 280) и громад
ные рисунки на стенахъ пещеръ 
(рис. 281) во-очш показываютъ намъ 
высокоразвитое художественное да- 
роваше охотниковъ эпохи севернаго 
оленя. Мамонтъ, северный олень, 
дикая лошадь и зубръ по форме и 
положенш схвачены столь харак
терно и: изображены столь совершен
но, что приходится удивляться вер
ному глазу и верной рук4 этихъ 
художниковъ. Они жили въ пеще- 
рахъ или въ низкихъ, покрытыхъ 
шкурами палаткахъ и изготовляли 
изъ кремня или другихъ камней 
острые, какъ бритва, ножи, нако
нечники стрелъ, скребки, топоры и 
мнопе мелше предметы домашней 

утвари (рис. 282 и 283) изъ костей и роговъ: гарпуны съ крючками» 
шила и вешалки для платья, иглы для шитья и игрушки. Зубы уби- 
тыхъ животныхъ пробуравливали по определенному правилу и нанизы
вали въ виде шейнаго ожерелья; найдены даже неболышя дудочки.

f  ис. 280. Изображение дикой лошади изъ пещеры 
Combarelles и вырезанная лошадиная голова 

изъ пещеры Маг d’Azil.
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Такимъ образомъ, по форме тела и культурному развитаю между 
древнедилюв1альнымъ и нозодилкшальнымъ человекомъ существуетъ 
глубокая пропасть. Но между ними существовали переходный стадш; 
объ этомъ свидетельствуютъ находки 22 въ Брюксе и Галлей-Гилле’ 
где найдены остатки человека, который по стр оен т  черепа пред- 
ставляетъ п е р е х о д н ы й  
типъ между неандерталь- 
скимъ человекомъ и охот- 
никомъ эпохи севернаго 
оленя. Ведь, прошло всего 
несколько летъ съ техъ  
поръ, какъ научились та- 
к1я находки строго раз
граничивать въ простран
стве и во времени и съ 
самой строгой научной 
критикой включать въ 
длинную цепь ступеней 
развитая, которыя прой
дены были животнымъ, 
пока оно не сделалось 
человекомъ.

После того, какъ че- Рис. 281. Изображен]е маыопта тъ пещеры Combarelles.
ловекъ въ своемъ разви
тш достигъ своего современнаго облика, едва ли представлялось бы 
возможнымъ расчленить его дальнейшее развитае на отдельный эпохи, 
если бы онъ не продолжалъ делать крупныхъ успеховъ въ изгото- 
влеши орудш производства и оруж!я, при помощи которыхъ является воз
можнымъ различать дальнейппе перюды постепеннаго развитая человека.

Въ северной Европе, где впервые обращено было внимате на 
эти вещи, я где изеледованы многочисленныя местонахождетя, по

Рис. 282. Кремневые ножъ (1/2) и накоиечпикъ стрелы древняго каменнаго вЪка.

матер1алу, который применяется человекомъ для изготовлен1я оруж!я, 
можно различать такъ называемый каменный векъ и вЪкъ металличе
ски*. Ихъ расчленяютъ следующимъ образомъ:

L Каменный векъ:
1) эолитическш векъ, применяются, смотря по надобности, камни, 

имеюпце естественную подходящую форму;
2) палеолитичесюй вёкъ, кремни и друпе камни обрабатываются 

искуственно, и имъ придается соответствующая форма, делающая ихъ 
удобными къ употреблешю въ качестве орудш;

3) неолитическш векъ, opy»ie и инструменты изготовляются, 
отбиваются и отшлифовываются, по определенлымъ образцамъ.
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И. Векъ металловъ:
1) медный векъ,
2) бронзовый векъ,
8) железный векъ.
Какъ ни просто и ясно это расчленеше, все же, применитъ его 

къ отд'Ьльнымъ случаямъ представляется затруднительнымъ; на боль- 
ппя трудности наталкивается также попытка разсматривать одну и ту 
же технику, какъ доказательство х р о н о л о г и ч е с к а г о  е д и н 
с тва .  Подобно тому, какъ въ самое недавнее историческое время 
существовали еще многочисленныя человйчестя племена, не владевппя 
искусствомъ обрабатывать металлы и получавппя свою домашнюю ме
таллическую утварь лишь путемъ обмана, такъ и по технике каменнаго 
оруяйя мы отнюдь неимеемъ права различать палеолитическш и неоли- 
тичеокш в'Ькъ въ смысле двухъ следовавшихъ другъ за другомъ пе-

рюдовъ. Какой-нибудь искус
ный и умственно развитой пер
вобытный человекъ пришелъ 
къ мысли шлифовать свое ка
менное оруж1е, и, когда онъ 
убедился въ его красот* и 

000 m . полезности, эта техника моглаРис. 283. Шило изъ кости предплечья оленя, отдълан- 7
нов въ форму, удобную для держашя въ рукЪ. еще на протяженш долгихъ пе-

ршдовъ оставаться бережно ох
раняемой тайной племени, съ помощью которой оно побеждало и гра
било менее искусныя сосйдшя племена.

И е^ли позволительно по явлешямъ нашей современной культуры, 
по господствующимъ праву оруж1я и обычаямъ вооружетя сделать 
заключеше о правахъ той первобытной эпохи, то можно было бы 
предположить, что только победителю дозволялось пользоваться шли
фованными оруж1емъ и инструментами, тогда какъ подчиненные, по
рабощенные народы уже по политическимъ соображешямъ имели 
право носить лишь грубо оббитое, палеолитическое оруж1е.

Совпадете во времени различныхъ техникъ становится для насъ 
особенно яснымъ, когда мы на основанш историческихъ находокъ 
сравниваемъ появлеше определенная металла у различныхъ народовъ.

Въ Грецш и Египта приблизительно мег,ду годами 8000 и 2600 
была въ употреблеши только медь. Въ Грец1и потомъ приблизительно 
до 1000 года до Рожества Христова применялась медь, затемъ железо, 
тогда какъ въ Египте железо стало употребляться приблизительно 
уже за 1500 летъ до Рождества Христова, Северная Америка, вообще, 
не знала бронзоваго века, ея первобытные обитатели употребляли 
только медь, которую они находили въ самородномъ состоянш въ 
богатыхъ мёсторождешяхъ меди у канадскихъ озеръ; въ то время, 
какъ въ Европе и Северной Америке уже давно существовала высоко 
развитая техника железа, японцы еще около 1700 года после Рожде
ства Христова применяли для своихъ техническихъ целей, главнымъ 
образомъ, медь.

Такимъ образомъ, переходъ отъ одной техники къ другой не 
совершается одновременно и однородно, и новый видъ домашней 
утвари во многихъ случаяхъ являлся предметомъ ввоза, благодаря 
кропотливому товарообмену, или же после военныхъ походовъ.
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Намъ кажется, что примкнете древнЗшшаго металла, меди, въ 
Северной Америк^, въ Тоскане въ Малой Азш, на Урале и въ Остъ- 
Индш не отмечаетъ собою существен наго культу рнаго прогресса по 
сравнешю съ каменнымъ векомъ, такъ какъ во всехъ этихъ странахъ 
медные „камни“ широко распространены. Металлъ этотъ часто нахо- 
дятъ въ самородномъ виде, и обработкой молотомъ ему можетъ быть 
придана любая форма. Когда исчерпаны были находки самороднаго 
металла, тоже не былъ, быть можетъ, болыпимъ шагомъ впередъ пере- 
ходъ къ получешю драгоценнаго металла путемъ расплавлешя мала
хита или аналогичныхъ, нетрудно распознаваемыхъ и легко плавя
щихся медныхъ рудъ.

Относительно несложной техники требуетъ также получеше же
леза изь выделенш бураго железняка, столь широко распространен- 
ныхъ въ латерите. Ж елезо довольно рано появляется въ Африке, и, 
быть можетъ, египтянами было распространено въ странахъ Среди
земного моря.

Чтоже касается бронз ы,  т о  д л я  ея и з  г о т  о в л е н 1 я  требуется 
наличность ряда условш, которыя, наверное, не часто могли быть 
выполнены. Бронза составляется изъ двухъ металловъ, меди и олова, 
которые должны быть сплавлены въ определенномъ отношенш, для 
того, чтобы получить сплавъ, съ низкой температурой плавлешя и 
притомъ весьма твердый. Месторождешя23 олова и меди имелись въ 
близкомъ соседстве этрусковъ, этихъ знаменитыхъ и искусныхъ 
спещалистовъ по обработке бронзы. Уже древше обитатели Популо- 
нш знали на Monte Valeria оловянныя руды Cento Camerelle, и недалеко 
оттуда находились превосходныя медныя руды съ самородной медью.

И въ Корнвалисе встречаются рудныя залежи, содержапдя мед
ный колчеданъ и оловянныя руды. Въ Малой Азш ташя месторожде
шя неизвестны, но недавно они обнаружены на Кавказе. Во всякомъ 
случае искусное племя могло изготовить первую бропзу лишь тамъ, 
где медь и олово встречались совместно; впервые оба эти металла 
сплавлены были въ правильномъ отношенш 90 къ 10 случайно, а 
впоследствш уже сознательно выбиралось это отношеше.

Въ конце ледниковой эпохи, когда болыше ледяные покровы 
успели уже исчезнуть, и климатъ сталъ медленно приближаться къ 
современнымъ климатическимъ услов1ямъ, въ Европе находились еще 
многочисленныя животныя дилюв1альнаго перюда. Мамонтъ, северный 
олень и северный левъ жили24 на Гарце и въ холмистой местности 
Ганновера; носорогъ вымеръ въ Богемш лишь передъ наступлеюемъ 
последняго лесного першда, и весьма вероятно, что мамонтъ дшпо- 
в1альной эпохи, еще долгое время спустя, жилъ въ северной Сибири, 
какъ лось и зубръ въ Германш или исполинскш олень въ Ирландш. 
Въ самомъ деле, еще въ последшя десятилетия медведи, волки и 
рыси служили въ Германш предметомъ охоты и такимъ образомъ 
были истреблены, равно какъ больпля стада буйволовъ всего лишь 
несколько десятилетШ назадъ исчезли изъ Северной Америки.

Но въ то время, какъ фауна, о бокъ съ которой появился перво
бытный человекъ и сталъ быстро подниматься по ступенямъ более 
высокой культуры, медленно исчезала, человекъ, согрвваемый и осве
щаемый пламенемъ огня, постепенно захватывалъ все болышя про
странства земли. Пусть объ этихъ грандюзныхъ проходахъ черезъ
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материки и моря въ древнихъ сказашяхъ, въ корняхъ словъ и въ 
религшзныхъ обрядахъ сохранились лишь скудныя сведешя. все-же, 
достовернымъ остается древнейшее воззреше, что Homo Sapiens шагъ 
за шагомъ завоевалъ весь земной шаръ, и что его безпокойный, изобре
тательный умъ исчерпывалъ и еще ныне пытается исчерпать все воз
можности, которыя обезпечили бы ему неоспоримое господство на 
ледяномъ полюсе и въ безжизненной пустыне, на необъятной поверх
ности океана и въ царстве воздушной стихш.

Судьбы человеческаго рода слагаются изъ исторш отдельныхъ 
ордъ, племенъ и расъ. И эти коллективы безпокОйно и безостановочно 
странствуютъ съ одного места на другое, и, такъ называемое, пересе- 
л е т е  народовъ, походы магометанъ и колонизаторсшя переселения 
европейцевъ представляютъ только слабый отзвукъ техъ великихъ 
лоходовъ, которые предпринимались народами первобытныхъ временъ. 
Изследоваше причинъ этихъ походовъ, ихъ характера и последствш 
составляетъ задачу, выходящую за рамки геологической науки.

30. Ходъ исторш земли.

Геолопя, какъ историческая наука, представляется довольно моло
дой. Въ то время, когда въ областяхъ философш, астрономщ и бюлогш 
смелыхъ умовъ уже коснулось веяше идей новаго времени, ни у кого 
еще не хватило смелости усвоить и высказать ту мысль, что наша 
земля имеетъ длинную исторш, и что крупныя черты ея облика 
вырабатывались лишь на протяженш эоновъ. Еще и теперь слово 
„дилювш" М напоминаетъ о томъ времени, когда признавали только 
одинъ более или менее глубокш геологическш переворотъ, когда въ 
потопе, истребившемъ греховное человечество, видели общую причину 
всего разнообраз1я геологическихъ явленш.

Замечательными успехами въ исторш геологш отмечены 1695 годъ, 
когда Вудвардъ впервые сталъ различать „додилюв1альное“ время, 
какъ особую эпоху, и 1745 годъ, когда гешальный Бюффонъ по про
должительности остыЕашя раскаленныхъ железныхъ шаровъ вычислилъ, 
что земле, какъ звезде, понадобилось 74.800 летъ, чтобы на ея поверх
ности образовалась твердая каменная кора, а затемъ еще 93.000 летъ, 
пока эта кора не охладилась до нулевой температуры; но дальнейшее 
проведете этой новой мысли встретило сопротивлете со стороны 
техъ, кто верилъ, что наша земля создана была 7 октября 3761 года 
до Рождества Христова.

Начали собирать и классифицировать окаменелости, описывать 
и срисовывать ихъ, какъ д о к у м е н т ы  о с о т в о р е н 1 и  M i p a  или 
о с т а т к и  о т ъ  в с е м ! р н а г о  п о т о п а .  Появивпияся въ 1768 году 
таблицы ie H C K a r o  профессора Валька явили собою первый замечатель
ный трудъ, положивппй начало безчисленному множеству статей и 
монографш, на страницахъ которыхъ изучался съ того времени жи
вотный м1ръ доисторической эпохи.

5) Dilavium по латынп означает* «потопъ». Перед.
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Между т1шъ стали расчленять также слои земной коры, и въ 
1761 году Фюксель оиубликовалъ одну изъ фундаментальныхъ работъ 
съ первой геологической картой.

Около 1810 года известно было уже такъ много о к а м е н е л о 
с т е й ,  что Шлотгеймъ въ Германш, Броньяръ во Францш и Смитъ 
въ Англш одновременно1 показали, какъ съ помощью окаменелостей 
можно определить о т н о с и т е л ь н ы й  в о з р а с т ъ  с л о е в ъ .  Въ 1822 г. 
Карлъ фонъ-Гоффъ опубликовалъ свою истор1ю естественныхъ изме- 
н ет й  земной поверхности („Gescliichte der naturlicjien Ver&nderungen der 
Erdoberflache"), въ которой на многочисленныхъ примерахъ доказы
валось м е д л е н н о е  и п о с т е п е н н о е  д е й с т в 1 е  с и л ъ  п р и р о д ы .

Когда такимъ образомъ повсюду путемъ старательныхъ наблю- 
денш собрано было и изучено множество фактовъ, въ лице Кювье, 
глубокомысленнаго основателя сравнительной анатомш, гешально обра- 
ботавшаго ископаемый животный м1ръ, появился путеводитель по 
сложному лабирину детальныхъ фактическихъ данныхъ. На основе 
обширнаго матер1ала наблюденш онъ смело иостроилъ вызвавшую 
изумлете теор!Ю развит1я земли и пришелъ къ выводу, что 
наша планета неоднократно подвергалась опустошешю рядомъ гран- 
дюзныхъ револющонныхъ переворотовъ (к а т а с т р о ф ъ), и что каждый 
разъ после такой катастрофы она заселялась новымъ м1ромъ орга- 
низмовъ, благодаря новому акту творешя

Въ наше время часто несправедливы къ основателю теорш ката
строф а такъ какъ его гипотеза отнюдь не представляла по-просту 
фантастическое построеше, а была результатомъ точныхъ, всеобъемлю- 
щихъ изследованш: орошаемая Сеной северо-французская низменность 
(бассейнъ Сены) въ великолепныхъ обнажешяхъ и точно изследован- 
ныхъ профиляхъ ясно показываетъ, что еще въ средне-меловую эпоху 
Франщя была совершенно покрыта моремъ. Но къ концу этого перюда 
море стало отступать, и Франщя медленно выступала изъ-подъ водъ 
морскихъ. Къ верхне-меловой эпохЬ это исчезающее море образовало 
на северо-востоке Францш обширную мелководную бухту, населенную 
богатой морской фауной и окаймленную первобытнымъ лесомъ.

Благодаря обшию дождевыхъ водъ, со всехъ сторонъ стеьавшихъ 
въ морской бассейнъ Сены, последнш въ нижне-третичную эпоху 
превратился въ бракичеекое болото: на прежнемъ морскомъ дне стали 
отлагаться пресноводный двустворчатый раковины, улитки бракиче- 
скихъ водъ, неболышя залежи минеральныхъ углей и богатыя расте- 
шями глины, а среди этихъ отложетй совершенно неожиданно появи
лась высокоразвитая фауна млекопитающихъ. Особенно въ Сернэ (Сег- 
пау) близъ Реймса, где найдены были Neoplagiaulax, Phenacodus, Adapi- 
sorex, Arctocyon, Plesiadapis. Въ этой древнейшей фауне мы узнаемъ 
предковъ грызуновъ, хищныхъ животныхъ, даже обезьянъ.

Но скоро море снова вторглось въ Сенскую бухту; наземныя 
растешя и млекопитаюпдя исчезли; вместе съ многочисленными тропи
ческими двустворчатыми выступили въ качестве породообразователей 
нуммулиты. Образовалась совершенно морская свита слоевъ мощностью 
около 50 метровъ.

Въ покрывающихъ породахъ морсшя животныя постепенно исче- 
заютъ; снова появляются наземныя растешя и угли, и въ мелковод- 
ныхъ бухтахъ морская вода испаряется, оставляя залежи гипса.
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Болытя гипсовыя ломки на Монмартре содержать множество 
чудесно сохранившихся наземныхъ млекопитающихъ: здесь, должно 
быть, большими стадами жили Palaeotherium, Anoplotherium, Xiphodon. 
Но это совершенно новый м1ръ организмовъ, котораго никакими пере
ходными формами невозможно было связать съ прежней фауной.

Еще разъ море вторглось сюда съ севера и изгнало млекопитаю
щихъ; стали процветать банки устрицъ, но бракичестя двустворчатая 
въ высшихъ слояхъ воды указываютъ на то, что море было побеждено 
въ борьбе съ изобилующими водою реками. Теперь болотистая при 
брежная область въ третш разъ заселялась млекопитающими. Anthra- 
cotlierium, Chalcotherium и многочисленныя друг1я группы процветали 
въ болыпомъ числе видовъ.

Въ то время, когда Парижъ потреблялъ громадныя количества 
строительнаго камня для своихъ дворцовъ и крепостныхъ стенъ по 
инищативе Кювье, изследованы были все обнажешя и собрана содер
жавшаяся въ нихъ фауна. Онъ отчетливо распозналъ велишя фазы въ 
исторш развит1я низменности Сены: трижды море вытесняло материкъ, 
трижды на прежнемъ морскомъ дне поселялась богатая фауна круп- 
ныхъ наземныхъ животныхъ.

Все эти факты Кювье собралъ и изложилъ въ 1830 году въ своей 
знаменитой книге: „Discours sur lea Revolutions de la surface du globe" 
(„Беседы о переворотахъ, совершавшихся на поверхности земного 
шара14). Нужно самому читать это блестяще написанное произведете 
чтобы понять, сколь глубокое вл1яше оно произвело. Ошибка Кювье 
заключалась въ томъ, что онъ о б о б щ и л ъ  факты местнаго характера, 
факты, почерпнутые изъ Парилсскаго бассейна. Но разрезы и фауны 
этого бассейна, бывппе въ распоряжети Кювье, давали ему, пожалуй, 
известное право думать о „катастрофахъ4 и „новыхъ актахъ творетя", 
такъ какъ шесть фаунъ, при состоянш науки въ то время, не были 
связаны между собою никакими переходами.

Между темъ, стало распространяться новое направлено, возник
шее въ Англш, съ именами Ляйелля и Дарвина во главе, направлете, 
до настоящаго времени господствующее въ области бюлогическаго 
мышлеия. Основной принципъ теорш развит1я, гласящШ, что съ 
древнейшихъ временъ до настоящаго времени органическая жизнь на 
земле никогда не прерывалась, представлялся интуитивному взору 
великихъ британцевъ акадомой, теперь же этотъ принципъ, благодаря 
полувековой работе геологовъ, долженъ считаться окончательно дока
занными

Хотя Ляйелль нигде не ссылается на своего предшественника 
Карла фонъ-Гоффа, темъ не менее, трудъ его представляетъ лишь 
продолжеше того направлешя, которое проложено было Карломъ фонъ- 
Гоффомъ, впервые собравшимъ въ своемъ капитальномъ сочиненш 
все факты касательно новейшихь изменешй земли.

Оба великихъ геологическихъ процесса: денудащю и отложеше, 
образовате долинъ и горъ, которые до того времени объясняли кратко
временными, выходящими за пределы всехъ обычныхъ проявлетй 
силъ катастрофами, онъ свелъ къ нагромождешю неболыпихъ, неза- 
метныхъ измененш на протяженш долгихъ промежутковъ времени. 
Капля, постоянно падая, буравитъ камень, и мног1я отдельныя песчинки 
нагромождаются въ песчаную гору—таковы были те простые и столь
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легко понятные принципы, съ помощью которыхъ можно было объ
яснить даже грандшзнейппя явления природы, допуская при этомъ 
только достаточно продолжительные промежутки времени.

Сопротивлеше, которое тате  мыслители, какъ Гбте, оказывали 
искусственнымъ (насильственнымъ) гипотезамъ вулканистовъ, теперь 
выступило въ новой, научно о основанной форме, и вскоре у ч ете  
о м е д л е н н о м ъ  п р е в р а щ е н ^  з е м н о г о  ш а р а  снискало себе 
всеобщее признате.

Но отсюда въ силу необходимости вытекало, что то обшие геоло- 
гическихъ измененш, которое мы наблюдаемъ въ каждомъ профи
ле, могло быть объяснено лишь невероятно длинными перюдами 
исторш земли. Каждая свита слоевъ, которая подверглась съ того 
времени более или менее точному изследованш, каждый выделенный 
горизонтъ, каждый профиль, мощность котораго удалось определить, 
б е з п р е с т а и н о  у в е л и ч и в а л и  п р о д о л ж и т е л ь н о с т ь  г е о л о -  
г и ч е с к и х ъ  п е р е д о в ъ ,  и такъ какъ большинство наблюдателей 
склонны были принимать во внимате максимальную мощность 
изследованной свиты слоевъ, то и геологичесте першды должны 
были все разростаться, и въ исторш земли нагромождались не
исчислимые миллюны летъ, превосходяпде меру всякаго пред- 
ст-авлешя.

Но это именно и нужно было Дарвину. Исходя изъ неболыиихъ 
изм енетй, которыми сознательно пользуется человекъ при подборе 
животныхъ и растенш для размножешя новыхъ разновидностей и 
породъ, Дарвинъ пришелъ къ теорш естественнаго отбора, при кото- 
ромъ не сознательная, предвидящая воля, а принудительная сила 
внешнихъ условш создаетъ новыя, едва различимым разновидности, 
благопр1ятствуетъ имъ въ борьбе съ менее счастливыми конкурен
тами и способствуетъ все бблыпему ихъ распространешю. Смелое 
положеше: „Допустите наличность простого, первобытнаго, типиче- 
скаго существа, какъ, напримеръ, иловыя рыбы или Lepidosirae, съ 
пятью чувствами и зародышемъ интеллекта, и я думаю, что естествен- 
нымъ отборомъ можно объяснить происхождеше всехъ позвоночныхъ 
животныхъ44,—это положеше показываетъ намъ великаго бюлога въ 
его смеломъ, ни передъ чемъ не останавливающемся полете мысли.

Замечательно, что Ляйелль даже после появлетя „ГГроисхо- 
ж детя  видовъа,— книги, написанной вполне въ духе его научныхъ 
убежденш, продолжалъ, однако, придерживаться того м нетя, что 
ископаемыя фауны, распределенныя въ слояхъ земной коры, возникли 
не благодаря постепеннымъ превращетямъ, какъ включаюпдя ихъ 
породы, а благодаря повторнымъ актамъ творетя; онъ отступилъ 
передъ б1ологическими последств1ями своего собственнаго учетя.

После ожесточенной борьбы теория развитая завоевала себе все
общее признанie въ кругахъ естествоиспытателей, и передъ геолопей 
встала задача—выводы, добытые теоретическимъ путемъ, подкрепить 
документами изъ исторш земли.

Стали искать переходныхъ формъ и, къ великому удовольств1ю, 
убеждались въ томъ, что пробелы, имевпиеся въ родословномъ дереве 
ныне живущей фауны, заполняются многочисленными вымершими 
животными. Эти находки давали право ожидать, что памятники чело
веческой древности будутъ все пополняться дальнейшими находками.

Исторш земли и жизни. 33
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Тамъ же, где подобныя находки отсутствуютъ, указате на неполноту 
палеонтологическихъ летописей, казалось, разсеиваетъ всятя сомнетя.

Между темъ возникъ новый видъ геологическаго изследован1я* 
Кювье и его последователй изследовали и систематизировали выде- 
ленныя изъ ьамня и препарированныя ископаемыя. пользуясь мето- 
домъ сравнительной апатомш; въ последующш же перюдъ, благодаря 
геологическимъ съемкамъ и составлея!ю геологическихъ картъ, добытъ 
былъ чрезвычайно богатый матер1алъ литологическихъ и тектониче- 
скихъ фактовъ; при этомъ выработаны были превосходные методы 
микроскопическаго, физическаго и химическаго изследован1я, а съемки 
профилей и составлеше геологическихъ картъ при полевой работе 
геолога, естественно, привели его къ изучешю напластованныхъ породъ 
и условш ихъ залегашя.

Пока породы описывали только по ихъ внешнимъ или микро- 
скопическимъ признакамъ и пытались расположить въ петрографи
ческую систему, до техъ поръ огромный матер1алъ петрографическихъ 
документовъ, естественно, нельзя было использовать въ цёляхъ из- 
учешя исторш земли. Но затемъ возникла с р а в н и т е л ь н а я  л и т о -  
л о г ! я ,  позволяющая судить объ отложешяхъ давнопрошедшихъ вре- 
менъ по соответствующимъ образовангямъ настоящаго времени; Ф. 
фонъ-Рихтгофенъ изследовалъ регюнальное (по областямъ) распро- 
странеше характерныхъ процессовъ выветривашя, Джонъ МОррей из- 
училъ отложен!я глубоводныхъ частей моря, А. Пенкъ—образоваше 
глетчеровъ, и многочисленные друНе изследователи изучили разно- 
образныя проблемы касательно литогенезиса (образовашя породъ) 
настоящаго времен и. Лишь съ этихъ поръ открылась возможность 
уяснить себе въ общихъ чертахъ климатъ доисторической эпохи и 
географическая условия отдельныхъ геологическихъ перюдовъ.

Все более убеждались въ томъ, что велите геологичесше про
цессы той или иной давно прошедшей эпохи предопределялись теми 
же условшми, отличались теми же последств1ями, какими отмечены 
соответствуюпдя явлетя настоящаго времени. Кембршскш морской 
илъ отлагался слой за слоемъ по темъ же законамъ, по какимъ наслаи
ваются современный отложетя Неаполитанскаго залива; кембрШсше 
известковые рифы образуютъ въ Северной Америке и Сардинш высоте 
скалистые острова, испарявпияся бухты превращались въ соляныя 
залежи, и въ соляной глине Остъ-Индш содержатся еще даже богатыя 
кал1емъ отбросный соли. Лавовые покровы кембрШскаго перюда обна
руж иваю т почти тотъ же самый петрографичестй составь, какимъ 
отличаются наши базальты новейшаго происхождешя, а мощныя 
песчаныя массы насыпались съ такимъ же угломъ откоса; какой мы 
имеемъ возможность наблюдать въ песчаныхъ дюнахъ современныхъ 
пустынь. Более того, микроскопичестя особенности краснаго кембрш- 
скаго песчаника согласуются даже въ мельчайпшхъ деталяхъ съ 
новейшими красными дюнными песчаниками южной Индщ.

Обозревая длинный рядъ породъ, образовавшихся съ той перво- 
бытпой эпохи, мы во-очш убеждаемся въ томъ, что мнопе виды породъ 
постоянно повторяются. Конгломераты и песчаники, глины и извест
няки, залежи угля и соли, порфиры и граниты возникали во  в с е  
в р е м  ена;  изменялось только п о л о ж е н ! ©  н а  з е м н о м ъ  ш а р е  
о б л а с т и  и х ъ  о б р а з о в а н ! я .  Где сегодня отлагались песчаныя
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массы безжизненной пустыни, тамъ вскоре затЪмъ возникло морское 
дно, оживлявшееся пестрой жизнью коралловъ, и где однажды на почве 
осаждались поддонныя морены мощпыхъ ледниковыхъ потоковъ, тамъ 
короткое время спустя, бушевали бури высушенной степи.

Отсюда вытекаетъ почти очевидное заключете, что климати-  
ческ1я и з м е н е н 1 я  ( ф и з и ч е с к 1 я  и х и м и ч е с к 1 я )  въ широ -  
к о мъ  с м ы с л е  с лова  съ н е з а п а м я т н ы х ъ  в р е м е н ъ  с о в е р 
ш а л и с ь  на п о в е р х н о с т и  н а ш е й  п л а н е т ы  по о д н и м ъ  и т е м ъ  
же н е и з м е н н ы м ъ  з а к о н а м  ъ. Правда, каждый разъ наступали 
собыпя, обусловливавшая новое распределеше климатическихъ зонъ, 
иное расположеше морей, иную группировку континентовъ; но, не
смотря на это, все эти древнейпие процессы безъ принцитальныхъ 
затрудненш соизмеримы съ явлетями настоящаго времени по основ- 
нымъ законамъ онтологическаго метода.

Но если какъ физичестя, такъ и химичесмя услов!я образоватя 
породъ всегда были одни и те же, то, все-же, одно постоянно изме
нялось и принимало все новыя формы, а именно ж и в а я  с у б с т а н щ я  
растенш и животныхъ. И, такимъ образомъ, въ сходныхъ между собою 
породахъ, образовавшихся въ порядке цоследовательности, погребены, 
въ в и д е  о к а м е н е л о с т е й ,  совершенно различной формы остатки 
прежнихъ организмовъ Эти окаменелости, какъ нумеращя страницъ 
въ книге, позволяютъ намъ безошибочно определить, какая порода 
геологически старше и какая моложе.

Такъ на всехъ континентахъ точно изследована и определена 
во всехъ деталяхъ последовательность породъ и окаменелостей въ 
земной коре.

У становивъ нормальную последовательность напластованныхъ 
породъ, продолживъ разрезы по висячему и лежачему бокамъ и сопо- 
ставивъ мощность отдельныхъ разрезовъ, пришли къ поразительному 
результату, что въ земной коре имеется свита слоевъ мощностью, 
по меньшей мере, въ 10000 метровъ, а, можетъ быть, отъ 25000 до 
50000 метровъ, что каждый изъ этихъ слоевъ имеетъ определенное 
закономерное залегаше и можетъ быть резко разграниченъ отъ вся- 
каго другого сходнаго съ нимъ слоя.

Мнопя изъ этихъ породъ содержать обил1с окаменелостей, друг1я 
бедны окаменелостями или же лишились ихъ вследств1е последующей 
метаморфизащи, но почти въ каждомъ отдельномъ случае геологъ въ 
состоянш определить, къ какому геологическому перюду относится 
образовате той или иной породы. Часто представляется возможнымъ 
определить съ большой точностью также услов1я образоватя соответ
ствующей породы. По мощности отдельныхъ пластовъ можно опре
делить продолжительность процесса отложешя, по тектоническимъ 
соотношетямъ можно заключить о малейшихъ перемещешяхъ земной 
коры или морского уровня. Во многихъ случаяхъ мы можемъ съ уве
ренностью установить, бушевало ли море въ данное время и въ дан
ном у пункте земной коры, было ли море мелководно или глубоко
водно, было ли дно его богато животными или же безжизненно, было 
ли оно покрыто вулканическимъ пепломъ или же засыпано дельтой 
большой реки. Мы въ состоянш решить, отличался ли данный мате- 
рикъ характеромъ враждебныхъ жизни пустынь иди же покрытъ былъ 
густымъ первобытнымь лесомъ, была ли на немъ вся жизнь истрс-



516

блена ледянымъ полярнымъ климатомъ, или же въ болотистыхъ джун- 
гляхъ жила богатая фауна.

Часто палеонтологически летописи называли отрывочными, пол
ными пробеловъ, и вообще, говорили о неполносте геологическихъ памят- 
никовъ—но л и т о л о г и ч е с к 1 я  л е т о п и с и  HCTopiH з е м л и  с т о л ь  
с о в е р ш е н н ы ,  каждый перерывъ въ томъ или другомъ профиле 
такъ хорошо пополняется свитою слоевъ многочисленныхъ другихъ 
профилей, что въ нашемъ распоряженш имеется необыкновенно бога
тый матер1алъ геологическихъ памятниковъ.

Гербертъ Спенсеръ сделалъ геологш упрекъ въ томъ, что она 
впадаетъ въ нелогическш кругъ: съ одной стороны, она доказываетъ 
насту плеше того или иного собьтя  съ помощью окаменелостей, съ 
другой стороны, она выводитъ совпадете во времени окаменелостей 
на основанш одновременности событш.

Этотъ упрекъ имЬлъ, пожалуй, основате до техъ поръ, пока 
геолопя оперировала лишь съ о д н и м ъ  р я д о м ъ  геологическихъ 
документовъ. Но съ техъ поръ какъ въ основу выводовъ стали наряду 
съ ископаемыми класть и литологичесшя особенности породъ, отно
сительная равновозрастность палеонтологически-стратиграфическихъ 
дать превращается въ а б с о л ю т н у ю  о д н о в р е м е н н о с т ь  г е о л о 
г и ч е с к и х ъ  с о б ы т 1 й .

Опираясь на татя  сравнительныя изследоватя, мы разсмотрели 
отдельныя эпохи образоватя земли, а въ заключеше мы установимъ 
еще некоторый собьтя, которыя для геолога являются собственно 
очевидными, но для неСпещалиста представляютъ известный интересъ.

Прослеживая толщу слоевъ точно изследованныхъ породъ мощ
ностью отъ 10.000 до 50.000 метровъ, мы прежде всего приходимъ къ за- 
ключешю, что для образоватя столь мощныхъ отложешй потре
бовались ч р е з в ы ч а й н о  п р о д о л ж и т е л ь н ы е  п е р i о д ы в р е 
м е н и .  Въ самомъ деле, обыкновенно одно отложете отделено отъ 
другого совершенно плоскимъ швомъ; лишь редко мы встречаемъ 
признаки быстрыхъ, насильственныхъ разрушешй. Каждая отдельная 
свита слоевъ связана со следующей формащей постепенными перехо
дами; покой, ненарушаемыя услов1я осаждетя должны были господ
ствовать на протяженш чрезвычайно большихъ площадей. Тысячи 
метровъ тонкозернистыхъ песчаниковъ отлагались въ безжизненныхъ 
пустыняхъ, сотни метровъ сераго ила осаждались на дне моря, ма- 
леньтя коралловыя животныя воздвигали свои известковые рифы 
высотою въ сотни метровъ, истлевпия растительныя вещества образо
вали залежи каменнаго угля мощностью до 80 метровъ. При налич
ности такого постоянно повторявшагося образоватя, требовавшаго 
продолжительнаго времени, не остается никакого места для предполо- 
ж етя  катастрофически совершавшихся событш.

Равнымъ образомъ, процессъ образоватя складокъ и тектониче- 
CKie разрывы земной коры никогда не совершались конвульсивнымъ 
путемъ, какъ MHorie склонны были бы предположить.

Тотъ фактъ, что свиты слоевъ мощностью более 5000 метровъ 
собраны были въ складки почти безъ разрывовъ сплошности и изогнуты, 
какъ металлическ1я пластины,—именно этотъ фактъ съ несомнен
ностью показываетъ, что процессъ горообразоватя каждый разъ на- 
ступалъ совершенно медленно, постепенно наросталъ и разражался
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незаметно. Точно такъ же никогда одновременно не подвергалась нару- 
шешю вся земная кора или же значительная часть ея: между собран
ными въ складки полосами всегда оставались ш иротя, спокойныя 
долины, и боковому движешю подвергались все новыя области, где  
горизонтальные слои либо перекрывали другъ друга, либо собирались 
въ складки,

Постоянныя трансгрессш м1рового моря, правда, непрерывно 
изменяли соединен1е материка и океана, но и оне совершались посте
пенными переходами. Если для древнЗшшаго времени, когда луна 
находилась еще очень близко къ земле, можно было бы предполагать 
грандюзные приливы, то, все же, ни одинъ разрезъ, начиная съ 
алгонкскаго перюда, нигде не обнаружилъ грандюзныхъ мор- 
скихъ массъ валуновь, которыя могли оы соответствовать такимъ 
катастрофами

Медленно, почти незаметно соленая волна подкрадывалась къ 
материку черезъ устья рекъ и низменности, медленно оттеснялись 
обитатели пресныхъ водъ, и медленно къ нимъ присоединялись формы 
бракическихъ водъ. Часто первыя морстя животныя выступали лишь 
по образованы* 50 метровъ породъ, шагъ за шагомъ они увеличива
лись въ числе, пока, наконецъ, въ висячемъ боку профиля не появляется 
чисто океаническая, богатая видами фауна.

Далее, даже вулкани честя извержетя, которыя кажутся особенно 
ярквмъ символомъ катастрофически действующихъ силъ, даже они 
въ своемъ стратиграфическомъ распределенш выступаютъ передъ нами, 
какъ относительно жалк!е эпизоды. Пусть, Деканъ или северо-западная 
часть Соединенныхъ Штатовъ на протяженш сотенъ квадратныхъ 
миль покрыты лавовыми покровами и толщами вулканическаго пепла, 
достигающими мощности въ 2.000 метровъ; все же, эти показатели 
следовавшихъ одно за другимъ извержешй, въ большинстве случаевъ, 
расположены совершенно горизонтально; въ нихъ включены илъ 
крупныхъ внутреннихъ морей, конгломераты мощныхъ потоковъ щебня* 
а сопоставлете фауны, которую мы находимъ въ лежачемъ боку 
вулканическихъ покрововъ, съ животнымъ MipoMb ихъ лежачаго бока 
во-очгю показываетъ, ч т о  п е р i о д ы в у л к а н и ч е с к и х ъ  п а р о к -  
с и з м о в ъ  н и к о г д а  н е  в л е к л и  з а  с о б о ю  г л у б о к и х ъ  и з м е -  
н е н i й в ъ  о р г а н и ч е с к о й  ж и з н и .

Такимъ образомъ, обозревая продолжительную и полную хронику 
последовательности породъ, мы приходимъ къ тому единственному 
заключетю, ч т о  д а ж е  в е л и ч а й ш 1 е  г е о л о г и ч е с к 1 е  п е р е в о 
р о т ы  б ы л и  л и ш ь  м е с т н ы м и  с о б ы т ! я м и ,  что они разыгры
вались на протяжении многихъ тысячелетШ и, действительно, никогда 
не обнаруживаютъ признаковъ того могушественнаго воздейств1я на 
м1ръ организмовъ, которое въ старой теорш катаклизмовъ выдвига
лось на первый планъ да и теперь еще оказываетъ известное вл!яше 
на м1ровоззрете многихъ даже образованныхъ людей.

Н о т е  г е о л о г и ч е с к 1 я  с илы,  к о т о р ы я  и н ы н е  е щ е  
д е й с т в у ю т ъ ,  н е  п р о  яв л я л и с  ь - л и  о н е  р а н ь ш е  г о р а з д о  
м о г у щ е с т в е н н е е ,  и, п р о н о с я с ь  н а д ъ  о б ш и р н ы м и  о б 
л а с т я м и ,  не  и з м е н я л и  ли о н е  и х ъ  к а т а с т р о ф и ч е с к и ?  
На этотъ вопросъ часто давали утвердительный ответъ, и когда мы 
узнаемъ, что вначале продолжительность сутокъ составляла всего че
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тыре часа, что луна обращалась вокругъ своей матери-земли на со- 
всймъ незначительномъ разстоянш, то мы склонны притти къ заклю- 
чешю, что тогда землю обмывали страшные штормовые приливы. 
Равнымъ образомъ, представляется почти очевиднымъ, что пока земная 
кора была существенно больше, вулканичесшя извержешя развивали 
гораздо большую силу.

Но въ разрезахъ изъ древнейшихъ формацш,—разрезахъ, под
дающихся более или менее точному изследоватю, отсутствуютъ всявдя 
указашя на подобна города катастрофы более или менее общаго харак
тера, и даже въ последуюпде перюды можно, правда, явственно разли
чать эпохи более или менее интенсивной денудацш и более или менее 
энергичнаго образоватя вулкановъ, но при этомъ мы всегда им'Ьемъ 
д^ло съ явлетями, гЬсно ограниченными какъ во времени, такъ и въ 
пространств^, везде мы видимъ грандюзныя последств1я слабыхъ, но 
долго совершавшихся изменешй.

Такъ разростаются перюды, и если намъ неизвестно средство 
для измерешя этихъ перюдовъ въ тысячелет1яхъ, то, все-же, всякое 
научное объяснеше исторш земли должно допустить, что они длились 
многими зонами летъ.

Если, такимъ образомъ, мы должны допустить безусловно п р о 
д о л ж и т е л ь н ы е  п е р ю д ы ,  то на протяженш последнихъ десяти
летий геологическому кв!етизму придавали уже слишкомъ большое 
значете. Капля непрерывнымъ падетемъ буравитъ камень, мелюя 
песчинки нагромождаются въ горы дюнъ, тонтй  пепелъ—въ вулка- 
ническш конусъ, едва видимые простымъ глазомъ кораллы воздвигаютъ 
высоте известковые рифы, а нежное растительное вещество, истлевая, 
образуетъ мощныя залежи каменнаго угля. Все это—верно, и все-же, 
обозревая въ порядке последовательности литологичесюе документы, 
мы признаемъ, что темпъ преобразовашя земли не протекалъ съ рав
номерностью часового механизма.

Долпе перюды незначительныхъ, едва заметныхъ изменешй пре
рывались быстрымъ следован 1емъ глубокихъ превращенш. Часто мы 
не видимъ никакой возможности обособить обил1е сменяющихся явле- 
нш и никакого средства выявить те  причины, который почти безъ 
всякой подготовки изменяютъ все, что на протяженш долгихъ nepio- 
довъ отличалось устойчивостью.

Так1я г е р о и ч е с к 1 я  в р е м е н а  п р е в р а щ е н ^  з е м н о й  по 
в е р х н о с т и  приносятъ съ собою иное распределеше воды и суши. 
Равнины превращаются въ горныя цепи, пустыни—въ тропичесюе 
леса; повсюду разрывается земная кора и дымяпдеся вулканы подни- 
маютъ свои пепельные конуса, съ горъ низвергаются въ долины огром- 
ныя массы щебня, и море смело вступаетъ въ материковыя области.

Очевидно, таше перевороты, совершавшиеся на рубеже геологи- 
ческихъ эпохъ, вызываются не о д н о й  силой, усиленное действ1е про
изводится не безконечнымъ возрастатемъ о д н о й  какой-нибудь при
чины, а с л у ч а й н ы м ъ  с о в п а д е н 1 е м ъ  р а з л и ч н ы х ъ  п р и -  
ч и н н ы х ъ  р я д о в  ъ, к о т о р ы е  в з а и м н о  у с и л и в а ю т с я  
и с у м м и р у ю т с я .

Эти факты признаны уже давно, и ихъ пркзнаше сказалось въ 
томъ, что и с т о р i я з е м л и  р а с ч л е н е н а  н а  о т д е л ь н ы е  
п е р i o  д ы и э п о х и .
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Но продолжительность этихъ перюдовъ невозможно определить 
никакимъ способомъ даже приблизительно. Можно такъ или иначе 
определять продолжительность геологическихъ событш, можно нахо
дить относительный числа и последтя класть въ основу дальнейшихъ 
разсужденш, но въ каждомъ числе заключено столько источниковъ 
ошибокъ, что оно никакъ не можетъ претендовать на научную точ
ность. Верно лишь то, что к а ж д ы й  и з ъ  г е о л о г и ч е с к и х ъ  
n e p i o  д о в ъ  и з м е р я е т с я  м и л л 1 о н а м и  л е т ъ ,  что одно 
геологическое собь те отделено отъ другого чрезвычайными проме
жутками времени.

Выражеше „геологичесте перюды" многократно давало поводъ 
къ предположена, что здесь речь идетъ о собьтяхъ, повторяющихся 
„перюдически"; но, обозревая перечисленныя геологическ1я собьтя  
и многочисленныя друг1я группы фактовъ, мы убеждаемся въ томъ, 
что, правда, все изм енетя нашей планеты совершались при перюдически 
возвращаюшихся услов!яхъ; что приливъ и отливъ, день и ночь, даже 
прецесЫя точекъ равноденстапя вторгались въ судьбы земли съ зако
номерной повторяемостью, но что даже эти собьтя  п р о т е к а л и  
с о в е р ш е н н о  н е п е р 1 о д и ч е с к и .

Правда, некоторые геологи полагали, что о перюдической рит
мичности свидетельствуютъ характеръ морскихъ отложенш, насту- 
плеше землетрясенш и вулканическихъ изверженш или ледниковыхъ 
эпохъ, трансгрессш океана или образоваше залежей каменнаго угля. 
Но имевшиеся въ нашемъ распоряженш геологические документы по- 
казываютъ, что рядъ геологическихъ событш разыгрывался не по пе
рюдически возвращающейся волнистой линш. Пытаться втиснуть эти 
собь тя  въ циклъ значить производить насшие надъ фактами.

Подобно тому какъ жизнь отдельнаго человека, несмотря на пе
рюдически возвращаюпдяся собьтя, переходитъ къ все новымъ фор- 
мамъ, къ новымъ жизненнымъ услов1ямъ и къ неожиданнымъ реше- 
н1ямъ, точно такъ же и въ исторш развитая земли одинъ перюдъ вы- 
текалъ изъ другого, одно событае подготовляло следующее за нимъ 
собь те, но большинство постоянно проявлявшихся причинныхъ рядовъ 
пе приводило къ точному повторетю однихъ и гЬхъ состоянш.

Но въ рамкахъ этихъ литологическихъ документовъ, которые 
позволяютъ проследить безъ пробеловъ весь рядъ геологическихъ пе
рюдовъ, и п о с л е д о в а т е л ь н о с т ь  в ъ п о я в л е н 1 и  о к а м е 
н е л о с т е й  прюбретаетъ весьма поучительный смыслъ, который 
раньше часто трактовался совершенно неправильно,

Правда, палеонтологичестя летописи умалчиваютъ объ исторш 
амебъ, инфузор1й, ктенофоръ, сифонофоръ, сальпъ, пирозомъ и дру- 
гихъ безскелетныхъ животныхъ. Но есть друпя животныя группы, 
выступлеше которыхъ въ следующихъ другъ за другомъ слояхъ зем
ной коры доказано столь многочисленными окаменелостями, что въ 
настоящее время, когда наши музеи наполнены ихъ остатками, нельзя 
уже слишкомъ подчеркивать недостаточность и неполноту палеонто- 
логическихъ данныхъ. Въ самомъ деле, геологичеешя св едетя  о ко- 
раллахъ, иглокожихъ, моллюскахъ, ракахъ, позвоночныхъ, несравненно 
богаче, чемъ матер1алъ наблюденш у зоологовъ. Граптолиты, напри- 
меръ, встречаюидеся лишь въ ископаемомъ состоянш, имеютъ столь 
же важное морфологическое значение, какъ переходяиде гидроидные
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полипы настоящаго времени. Такимъ образомъ, въ геологической ро
дословной не больше пробеловъ, чЗшъ въ доступныхъ геологу цнклахъ 
формъ.

На протяженш исторш земли можно сполна проследить геологи
ческую последовательность и смену формъ у фораминиферъ, радоо- 
лярш, губокъ, коралловъ, иглокожихъ, брахюподъ, двустворчатыхъ, 
улито къ, цефалоподъ, рыбъ, амфибш, рептшйй, млекопитающихъ, и 
даже о медузахъ, аннелидахъ, насекомыхъ или птицахъ палеонтоло- 
гичесшя летописи сообщаютъ намъ столь интересныя сведешя, что 
геологъ имеетъ, несомненно, право на основанш своего фактическаго 
матер1ала делать заключетя объ исторш разви^я жизни на земле.

Мы видимъ, что остатки древнейшихъ морскихъ фаунъ или ма- 
териковыхъ флоръ, распределенные въ точно установленной свите 
многихъ тысячъ метровъ породъ, з а к о н о м е р н о  р а с п о л о ж е н ы  
во в р е м е н и  и в ъ  п р о с т р а н с т в е .  Более древше предки безъ 
труда отличимы отъ более молодыхъ потомковъ, а мощность окру- 
жающихъ породъ служить намъ критер1емъ для того, чтобы, по мень
шей мере, приблизительно определить, произошли ли те или друпя 
изм енетя климата внешнихъ условш жизни, а также смена органи- 
ческихъ формъ быстро или медленно.

Такимъ образомъ, геологу часто представляется случай совер
шенно точно установить м о м е н т ъ ,  когда возникла побочная ветвь, 
и хронологически резко разграничить перюды оживленнаго рас
цвета отъ эпохъ незначительнаго изменетя формъ.

Если, съ одной стороны, мы видимъ, что все виды, все роды, 
все порядки были изменчивы, то, съ другой стороны, мы столь же 
ясно убеждаемся въ томъ, что способность къ варшровашю различ
ныхъ груплъ изменялась во времени.

Во время длинныхъ перюдовъ, продолжительность которыхъ мы 
по мощности слоевъ выразить въ числахъ, правда, не въ состоянш, но, 
все же, можемъ сравнительно оценить—въ продолжеше этихъ перюдовъ 
живая субстанц1я принимала все новыя формы. Но подобно тому, какъ 
въ настоящее время, наряду съ варшрующими видами, существуютъ и 
резко очерченные циклы формъ, такъ и въ геологическомъ прошломъ 
мы не видимъ, чтобы во все времена все виды варшровали: мы ясно 
наблюдаемъ, что въ  и з в е с т н ы я  э п о х и  в а р 1 и р у е т ъ  о д н а  
г р у п п а  ф о р м ъ ,  з а т е м ъ  д р у г а я  г р у п п а  прюбретаетъ много 
новыхъ признаковъ, обнаруживаетъ разнообразный явлешя приспо- 
соблешя и неустойчива въ своихъ формахъ, какъ быстро растущщ 
зародышъ или интенсивно превращающаяся личинковая форма.

За такими эпохами быстраго изм енетя формъ, въ большинстве 
случаевъ, наступаетъ эпоха относительной устойчивости формъ. Тогда 
мы видимъ везде отбирающее действ!е внешнихъ условш, но ничего 
новаго собственно не происходить, а въ до того укрепившихся типахъ 
изменяются только второстепенные признаки.

Эти фазы оживленнаго изм енетя формъ касаются либо только 
одной или другой группы, либо оне наступаютъ одновременно для 
несколькихъ цикловъ формъ; равнымъ образомъ, продолжительность 
предшествующаго или следующаго за ними периода покоя бываетъ 
совершенно различна для различныхъ формъ. Къ сожалешю, мы не въ со
стоянш выразить въ числахъ—въ столет1яхъ или тысячелет1яхъ—
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продолжительность такихъ перюдовъ интенсивнаго изменетя формъ 
Но по мощности образовавшихся за это время морскихъ осадковъ, 
по обшию геологическихъ измененш, по складчатости высокихъ гор- 
ныхъ хребтовъ, по денудацш мощныхъ цепей горъ можно, по меньшей 
м^ре, сказать одно: что фазы оживленной или медленной смены 
видовъ разыгрывались не годами или столет1ями, а въ существенно 
более продолжительные перюды времени, и что каждое такое собь те  
должно быть разсматриваемо „Sub Specie aeternitatis“ *).

Иногда для характеристики некоторыхъ фазъ особенно быстраго 
развит1я формъ геологи говорили о развитш „скачками" или „взры
вами", но съ этимъ они связывали представлеше о томъ, что речь 
идетъ объ исключеши, прервавшемъ естественный ходъ геологическихъ 
событш.

И Кювье известенъ былъ отрывокъ подобныхъ фактовъ, и для ихъ 
объяснешя онъ прибегнулъ къ предположешю повторявшихся ката
строф а Но онъ центръ тяжести виделъ въ уничтоженш существу
ющей жизни; мы же, съ точки зрешя теорш развит1я, видимъ сущность 
явлешя въ более быстромъ превращенш живущихъ формъ и дости- 
женш ими н о в а г о  р а с ц в е т а .

Мы пытались показать, что быстрый расцветъ, который захваты- 
валъ то лишь одинъ родъ, то целое семейство, происходилъ во всехъ 
растительныхъ и животныхъ группахъ и во все перюды исторш земли 
и, такимъ образомъ, являетъ собою закономерную фазу въ орга- 
ническомъ развитш. Поэтому, это явлеше мы обозначимъ особымъ тер- 
миномъ „ а н а с т р о ф а 44.

Вникнемъ ли мы въ исторш аммонитовъ или насекомыхъ, про- 
следимъ ли развит1е летающихъ ящеровъ или рудистъ, появлеше 
нуммулитовъ или приматовъ, мы вездё сталкиваемся съ темъ свое- 
образнымъ явлешемъ, что эти классы, порядки или семейства долгое 
время живутъ въ виде индифферентныхъ, мало характерныхъ перво
бытныхъ формъ, обнаруживаютъ ничтожныя превращетя и не выда
ются ни числомъ видовъ, ни числомъ особей.

Но затемъ группа вступаетъ въ а н а с т р о ф и ч е с к у ю  фазу. 
Какъ бы разрывается связь, которая внешнимъ образомъ еще скрепляла 
более или менее значительное число внутренно уже обособившихся 
рядовъ развит1я, какъ-бы однородные корневые побеги отделяются 
другъ отъ друга, и съ этого времени каждый изъ нихъ начинаетъ 
вести самостоятельную жизнь и самостоятельными путями итти впередъ 
и взбираться на более высокую ступень развит1я. Быстро отступаютъ 
на заднш планъ унаследованные отъ предковъ признаки; новое при- 
способлеше, богатое расчленеше, интенсивная дифференщащя накла- 
дываютъ на разделившихся братьевъ особый отпечатокъ, сообщаютъ 
каждому изъ нихъ новую физюномпо, и въ скоромъ времени объ 
общемъ родстве напоминаютъ еще лишь скрытые, едва уловимые 
признаки. Вместе съ растущимъ разнообраз!емъ формъ растетъ спо
собность жить и преуспевать при разнородныхъ внешнихъ услов1яхъ* 
Многочисленные новые виды и роды населяютъ то место, где они 
возникли, отсюда они въ своемъ завоевательномъ стремленш вгорга-

*) ГГодъ угломъ грЬшя вЪчности.
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ются въ новыя области, далеко за пределы своей родины, и, такимъ 
образомъ, заселяютъ обширныя пространства земной поверхности.

Такимъ образомъ, въ филогенезисе мы находимъ поразительный 
параллелизмъ съ онтогенетическими стад1ями развитая. Долг1е месяцы 
гусеница растетъ, не изменяя существенно своей формы и окраски. 
Затемъ она замыкается въ прочной оболочке, изъ которой, спустя 
бол&е или мене© продолжительное время покоя, освобождается пестрая 
бабочка. Такъ двухсторонне-симметричная личинковая форма игло- 
кожихъ, путемъ удивительной метаморфозы, превращается въ лучистаго 
строетя морскую звезду или морского ежа. Не изменяется ли и здесь 
темпъ и направлеше развитая зародыша? Если такого рода фазы более 
медленнаго или боле© быстраго изменешя формы сменяются еще въ 
настоящее время, на нашихъ глазахъ, если новыя разновидности или 
мутащи появляются непосредственно, то намъ не можетъ уже более 
представляться загадочнымъ тотъ фактъ, что и на протяженш исторш  
земли виды и роды следовали одни за другими то медленнее, то 
быстрее, и что, такимъ образомъ, некоторыя быстро протекавшая 
метаморфозы зародышеваго развитая должны быть разсматриваемы, 
на основанш главнаго бюгенетическаго принципа, какъ новторете 
древнейшихъ превращенш, происходившихъ на протяженш развитая 
органической жизни.

Кювье считалъ катастрофы универсальными событаями; по его 
представлений, оне одновременно уничтожали богатый живой м1ръ и 
освобождали землю для новаго внезапнаго акта творешя. Словомъ 
„анастрофа" мы ничего не хотимъ объяснить; этимъ терминомъ мы 
лишь формулируемъ фактъ, хорошо известный геологамъ. Катастрофа 
представляла геологическое событае, которое должно было иметь весьма 
роковыя бюлогичестя последстаия. А н а с т р о ф а  э т  о—б i о л о г и- 
ч е с к о е  я в л е н 1 е ,  и з с л е д о в а т ь  п р и ч и н ы  к о т о р а г о  въ  б у 
д у  щ е м ъ с о с т а в и т ь  з а д а ч у  и с т о р и к а  р а з в и т 1 я  з е м л и .

На протяженш геологическаго описашя намъ неоднократно пред
ставлялся случай показать татя  анастрофы на отдельныхъ группахъ 
животныхъ и растенш, и здесь мы должны сослаться на приведенные 
тамъ примеры.

Вообще, каждая группа, прежде чемъ вступить въ анастрофи- 
ческую фазу развитая, повидимому, переживаетъ более или менее 
продолжительное с о с т о я н 1 е  п о к о я ,  когда она претерпеваетълишь 
ничтожныя изменешя; въ это время незначительнаго изменев1я формы 
какъ бы накопляется б о л ь ш о е  к о л и ч е с т в о  э H e p r i n  и ж и з н е н 
н о й  с илы,  и требуется лишь относительно незначительный толчокъ 
для того, чтобы накопленная энерНя богато развернулась и  прояви
лась во-вне. Еслибъ мы могли показать, что две родственныя, совме
стно живупия группы становятся анастрофическими въ различное 
время, а въ одно и то же время оне достигаютъ различныхъ ступеней 
развитая,—если бы могли это показать, то мы были бы въ праве 
предположить, что одна изъ этихъ группъ накопила больше силъ, и 
тотъ самый импульсъ, который затронулъ эту группу до самыхъ осно
ванш, изменивъ самыя существенныя ея особенности, и вызвалъ новыя 
неожиданныя группировки первоначальныхъ признаковъ,—этотъ самый 
импульсъ едва затронулъ вторую группу и, повидимому, прошелъ 
для нея безследно.
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Ретроспективно обозревая теперь ходъ геологйческихъ событш, 
мы видимъ, что легко различать три направлетя аиастрофическаго 
изм енетя формъ:

Одно направлете, хотя и изм^няетъ роды и семейства, но про
исходить это такимъ образомъ, что гармошя ме:кду формой и жизнен
ными услов1ями все снова и быстро возстаиовляется. Особенно пора- 
зительнымъ представляется при этомъ то обстоятельство, что именно 
известные п р и м и т и в н ы й  р о д о н а ч а л ь н ы я  ф о р м ы  ж и в у т ъ  
ч р е з в ы ч а й н о  д о л г о  и на протяженш долгихъ перюдовъ времени 
не претерпеваютъ существенныхъ измененш, хотя многочисленныя 
происшедипя отъ нихъ побочныя формы после короткаго времени 
расцвета быстро умираютъ.

Второе направлете быстро расцвета ющаго развитая приводить, 
если позволительно такъ выразиться, кь тупику. Новыя формы, вполне 
односторонне приспособленныя къ определеннымъ услов1ямъ суще- 
ствоватя, при водворенш новыхъ климатическихъ или топографи- 
ческихь условш уже не въ состоянш изменяться и быстро погибаютъ.

Наконецъ, третье направлете вновь проложенныхъ путей разви- 
•пя ведетъ къ все более богато и более высоко развертывающимся 
формамь.

Мы не считаемъ невозможными что и в о з н и к н о в е н 1 е  о р г а 
н и ч е с к о й  ж и з н и  на  з е м л е  н а ч а л о с ь  в е л и к о й  а н а с т р о 
ф о й ,  благодаря которой изъ индифферентныхъ начальныхъ формъ 
быстро развились родоначальники различныхъ группъ организмовь.

Когда передъ нашими глазами проходить изобшпе видовъ и ро- 
довъ, следовавшихъ другъ за другомъ на протяженш геологической 
исторш земли, мы убеждаемся въ томъ, что число вновь возникав- 
шихъ видовъ и родовъ было почти одинаково во все перюды, что, 
следовательно, м о р ф о л о г и ч е с к а я  с п о с о б н о с т ь  о р г а н и з -  
м о в ъ  къ и з м ^ н е н 1 ю  к о л е б а л а с ь  л и ш ь  в ь  н е б о л ь ш и х ъ  
п р е д е л а х ъ . О д н а к о ,  появлеше новыхъ семейства и порядковъ стояло, 
повидимому, въ тесной связи съ большими или меньшими измене- 
тями географическихъ условш на земномъ шаре. Часто совпадете 
неорганическихъ и органическихъ измененш: такъ бросается въ глаза, 
что мы имеемъ право допускать причинныя взаимоотношешя между 
теми и другими.

Палеонтологическая последовательность фаунъ обнаруживаетъ не 
только постоянное превращен!е видовыхъ признаковь, но что пред- 
ставляетъ особенный интересъ, и смену б 1 о н о м и ч е с к а г о  з н а ч е -  
н i я о т д е л ь н ы х ъ  г р у п п ъ .  Граптолиты, трилобиты, брахюиоды и 
яаутилоидеи столь же характерны для палеозойской эры, какъ дву- 
створчатыя, аммониты и белемниты—для мезозойской эры жизни земли. 
Каждый першдъ обнаруживаетъ иную группировку цикловъ формъ, 
иныя соотношетя силъ, иныя зависимости. Объ ожесточенной борьбе 
за господство въ море или на суше свидетельствують громадныя 
поля, усеянныя трупами, расцветъ и упадокъ целыхъ группъ изъ 
царства организмовь.

Все снова и снова пытались установить въ последовательности 
ископаемыхъ, въ последовательно жившихъ фаунахъ определенно 
направленный прогрессъ, т е н д е н ц ! ю  къ с о в е р ш е н с т в о в а н и е ) .  
Но этимъ попытками ыожно противопоставить то обстоятельство, что
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на ряду съ восходящими рядами развитая легко установить также 
регрессъ и вырождеше.

Если сопоставимъ современный живой м1ръ съ его ископаемыми 
предками, то увидимъ, что въ настоящее время находятся въ упадке 
н*Ькоторыя тагая формы, предки которыхъ некогда переживали эпохи 
высокаго расцвета. Мнопя некогда удивительно развития ветви орга- 
ническаго родословнаго дерева вырождаются и увядаютъ и довлачили 
свое существовате до настоящаго времени лишь жалкими остатками.

Но, на-ряду съ этимъ, мы видимъ, какъ целыя фауны и флоры, 
которыя некогда вели скромное существовате, благодаря внутренней 
силе и благопр1ятнымъ внешнимъ услов!ямъ, быстро поднимаются 
вверхъ, въ оживленномъ развитш развертываются все пышнее и 
пышнее и прюбретаютъ все большее значеше.

Наиболее отчетливо это с т р е м я щ е е с я  в п е р е д ъ  н а п р а в л е -  
Hie  въ группе млекопитающихъ, которая, начиная съ мюцена и ди- 
люв1я отъ древнейшихъ, мало дифференцированныхъ приматовъ при- 
водитъ къ человеческому роду. Съ пылающимъ факеломъ въ ру- 
кахъ высокостоящш антропоидъ сделалъ первые шаги на пути къ 
превращетю въ человека и быстро освободился отъ оковъ грубаго 
первобытнаго состояшя. Хорошо вооруженный для борьбы съ одуше
вленной и неодушевленной природой, сынъ Прометея превратилъ 
опасную стихпо въ удобное орудае; съ огнемъ онъ проникаетъ глу
боко въ твердыню литосферы, съ огнемъ онъ сокращаетъ простран
ства земного шара, съ огнемъ онъ подымается высоко въ воздухъ. 
Такъ сеющее светъ и силу пламя становится символомъ его становлешя 
я его будущности.

Л  И  Ц  Ь Я  Ц [ А  —
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