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_ сэ

с в о й с т в а  з е м л и .

Безостановочно течетъ  все соверш аю щ ееся въ  м іре. Каждый вечеръ с в е т и т ь  намъ 
одно и  то л;е звездное небо, но светила  постоянно ыЪняютъ свое ноложеніе и никогда не 
группирую тся вновь въ  одномъ п томъ же порядке; каждый день надъ нами проходятъ 
новыя облака, потокп проносятъ мимо насъ все повы я п новыя воды, и вся природа по
стоянно представляется паиъ  въ  новомъ одЪяпіп.

Наши органы чувствъ  пе въ  состоянін уловпть отдЬльпыя пезначптельны я проявле- 
п ія  дЪйствующнхъ при этомъ таннственпы хъ  сплъ. Только когда оиі; пачнпаю тъ действо
вать порывисто; когда лпвнн опустош аю тъ огромныя площади, плп горный обвалъ пзмЬ- 
няетъ  форму горы; когда вознпкаетъ новый вулканъ , или образуются глубокія трещ ины  отъ 
зем летрясеній ,— тогда всякій  легко п рнзиаетъ , что земля наш а подвержена пзм іш епіямъ.

Но, когда мы смотримъ съ точки зр іш ія  геологіи за  границу человеческой ж изни 
на протяж епіе вііковъ и т ы с я ч с л іт іи , тогда м ельчайш ія, едва замЪтпыя измЪпенія соеди
няю тся въ одну общую ц еп ь , настоящ ее каж ется краткпм ъ мигомъ въ безконечноетп 
времени, п пезначптельны я д ей ств ія  слабыхъ сплъ слагаю тся въ  грандіозпые перевороты.

Когда мы себе вы яснпм ъ въ  д ал ьн ей ш ем у  что соверш аю щ іяся въ настоящ ее время 
и зм ін е п ія— лиш ь послідн іе отголоски предыдущпхъ однородпыхъ явлеп ій , которы я, на
копляясь въ теченіе ты сяч ъ  н мплліоповъ лЪтъ, изм енили паш у планету , то намъ пред
ставится совершенно п п ая картин а міра. Тепереш нее состояніе землп каж ется нам ъ 
последней переходной фазой длнннаго предш ествовавшаго хода р азвп тія . Н аш ъ умственный 
взоръ проинкаетъ  въ безконечпую глубь прошедшаго, и у  н асъ  является ж елап іе просле
дить ш агъ за ш агомъ прежнее состояніе землп.

Н есомненно, что среди всЪхъ вопросовъ, которые занимали пы тливы е умы , чащ е 
другпхъ ставился п самымъ разлпчны мъ образомъ разреш ался воиросъ о нервобытномъ 
состояніи нашего земного ш ара н объ его прошломъ. Библейское ловествовапіе о сотвореніп 
м іра, космогопія грековъ п рпм лянъ т а к ъ  же, к ак ъ  и свящ енны я предапія первобытпыхъ 
народовъ, пы тались давать о тветь  па эти вопросы; пхъ  же старается разреш ить и совре
менное естествозпаніе при помощи рац іопальны хъ методовъ.

Множество естествепио-псторпческпхъ дпециплипъ сотруднпчаетъ въ этой общей 
работе. Астрономія и  геологія, ыинералогія, ф изика п хпм ія , фпзіологія, зоологія и бота
ника, океапографія п клнматологія поделили между собою эту многостороннюю задачу, и 
хотя геологія среди родствеппы хъ ей н ау къ  им еетъ  наибольшее право зани м аться этпмъ 
вопросомъ, по силы ея ограппчепы , п другія пауки  должны быть привлечены к ъ  ней . на 
помощь. Критическое обсужденіе съ~ геологической точки з р іп ія  всех ъ  кыводовъ этп хъ 
п аукъ  и соедннепіе и хъ  съ даппымп геологіи въ общую картину и составляю тъ цель 
этой кнпгп.

Подобно тому, к ак ъ  въ псторін человечества ходъ исторпческаго развптія тем ъ  
ясн ее , ч ем ъ  ближе к ъ  нам ъ изучаем ы й собы тія, п , наоборотъ, летоппсь становится тЬмъ 
более неполной и пеяспой, чем ъ более мы приближаемся к ъ  зачаткам ъ человеческой 
культуры , точно т а к ъ  же и въ геологической летописи ф акты  тЪмъ более многочисленны и
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т ім ъ  резче вы стунаю тъ, чем ъ  больше мы приближаемся к ъ  новейш ей геологической 
эпохЬ. Но, когда мы обращаемся к ъ  пзследованію  первобытнаго состоянія наш ей планеты , 
памятники становятся скудными, пхъ  письмена неразборчивыми, и эта часть летописи 
исиещ рена большими пробелами. •

Исторія человіческаго  рода распадается на два отдЬла, неодинаковы хъ по своей 
продолжительности и значенію . В ъ д р евн ій ш ія  времена, т а к ъ  назы ваемы й д о - и с т о -  
р и ч е с к і я ,  челов’Ькъ облададъ уже самыми важными свойствами: прямой походкой, 
членораздельной речью , умЪніемъ пользоваться огнемъ и изготовлять орудія; точно такж е 
е й /  была свойственна общ ественная ж изнь. Но начало эти хъ  основны хъ и важ н ій ш п х ъ  
ш аговъ разви тія  человечества окутано таинственной тьмой, въ которую мы можемъ про
никнуть лиш ь при помощи ш атки хъ  гппотезъ. Только когда начинается изученіе того 
времени, которое обыкновенно назы ваю тъ «всемірной исторіей», работа изследователя 
становится на твердую почву.

Точно та к ъ  же и исторія земли распадается на два отдела различной продолжительности 
и неодинаковой достоверности, но одинаково интересны хъ. «Всемірной исторіи> историка 
со о тв етству ем  и с т о р и ч е с к а я  г е о л о г і я .  Сюда стекается со всЬхъ сторонъ не
обозримое множество пам ятниковъ; нуж но ихъ только хронологически расположить 
и тщ ательно прочесть. Слои отд іл ьн ы х ъ  горны хъ породъ, заклю чаю щ іе окаменелости, мы 
можемъ разснатрпвать к ак ъ  отдельны е листы  летоп и си , н а  которыхъ начертаны  границы 
преж нихъ морей, распространеніе иесковъ древнихъ п усты нь, очертапія устьевъ  гиган т- 
скихъ р е к ъ , направленіе мощ ныхъ горны хъ цеп ей  и распространеніе давно потухш ихъ 
вулкановъ. Мы можемъ распознать границы  ботаническпхъ областей, а  такж е зоогео- 
графическія области древнейш ихъ періодовъ, переселенія ж ивотиы хъ и изм енен іе ихъ  формъ.

Но, когда мы погруж аемся во времена ехце более древнія, пам ятники наш и встре
чаю тся все реж е, и мы медленно подвигаемся за  пределы исторической геологін к ъ  и с т о р і и  
п е р в о б ы т н а г о  с о с т о я н і я  з е м л п .  Въ т е  времена земля наш а обладала уже главн ей 
шими своими свойствами, но мы неуверенно прпступаем ъ къ  пзследованію  этихъ отда- 
ленны хъ отъ насъ врем енъ, покры ты хъ мракомъ прош едш пхъ вековъ ; въ  ряде наш ихъ 
наблюденш встречаю тся большіе пробелы; наш и выводы основаны па единичны хъ ф актахъ  
и принимаю тся или отвергаю тся только при п звестн ы хъ  допущ еніяхъ . Несмотря на это, 
мы сдЬлаемъ попытку и этотъ древнейш ій періодъ ввести въ  кругъ  нашего разсм отренія. 
Если мы будемъ помнить, что каж ды й дегіь можетъ принести новое откры тіе или нис
провергнуть то, что казалось твердо устан овлен н ы м ^  то врядъ ли есть опасность, что 
сомнительное будетъ принято за  вероятное или некоторы я излож енны я въ этой к н и ге  
предположенія за научно установленны й ф актъ .

Прежде, однако, ч ем ъ  мы прпступпм ъ къ  пзследованію  древнейш аго состоянія наш ей 
планеты, взглянем ъ на наш у землю не въ  к ач естве  одного и зъ  ея обитателей, судьба ко
торы хъ съ ней тесно связана, и для которыхъ она является  центромъ вселепной, а к ак ъ  
естествоиспы татель, который изъ далекаго мірового пространства смотритъ на ту  часть 
небеснаго свода, где носится наш а солнечная система.

Такой наблюдатель увидптъ передъ собой кусокъ небеснаго свода, усеян н ы й  такими 
же светящ им ися точками, каким и украш ены  u другія части небосклона. Звезды  отъ пер
вой до седьмой величины онъ могъ бы различить простымъ глазонъ , но зрительная труба 
откры ла бы ему еще безчисленное множество более тусклы хъ  пеподвижныхъ звездъ .

Звездой средней яркости было бы наше солпце. Его ж елты й свЬтъ наверно затме
вался бы некоторы ми другими звездами съ болЬе ярким ъ белы м ъ светом ъ , п наш ъ 
воображаемый наблюдатель едва ли пм елъ бы побужденіе вы брать предметомъ своего особаго 
внпм анія именно эту  звезду. Еще менее приш ло бы ему въ  голову обратить внпманіе па 
маленькую темную звездочку въ  3 2 4 0 0 0  разъ меньш ую , которая въ  3 6 5  дней обходптъ да-
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лекое солнце. И все-таки  эта  едва зам етн ая  зв ізд оч ка  и есть наша земля, наш ъ міръ, 
который для больш инства 'лю дей является  исходной точкой ихъ мыслей и чуиствъ.

Разсмотримъ т е  сущ ественны й и бросагощіяся в ъ  глаза свойства этой едва заметной 
звездочки, -которыя увпдалъ бы наблюдатель по м е р е  приближ еиія к ъ  ней.

Г лавн ейш ая характерн ая особеиность наш ей планеты , это ея ш арообразная форма. 
Правда, остроумными методами было установлено, что поверхность земли не представляетъ 
собою правильной формы ш ара, а  является  неправильной поверхностью (геоидъ), въ  кото
рой ш аровидная форма не только сплющ ена н а  полю сахъ, по видоизменена л  въ  другихъ 
стпош еніяхъ; для наш п хъ тенереш нихъ разсуждеиій эти отклоненія отъ шаровидной формы 
(деформація геоида) пе пграготъ сколько-нпбудь зам ітп ой  роли.

При взгляде н а  карту  всех ъ  частей с в ета  пли на глобусъ намъ бросаются въ  глаза: 
градусная сетка , сеть  ж елезн ы хъ  дорогъ, пути пароходпыхъ лпній и телеграфнаго кабеля, 
разноцветны я политнческія границы  и города. В се эти столь важ ны я для насъ  вещи 
показались бы натуралпсту, посетивш ему въ  первый разъ  наш у землю ,, не '-им ею щ им и 
большого зп ачен ія . Если па глобусе, имею щ емъ 6 0  сант. въ  д іан етр е , эқваторъ изобра- 
ж еиъ лпиіей въ  0 ,1  мм., то эта л п н ія  представляетъ полосу, которая запп м аетъ  поясъ въ  
20  килом, ш ирины; Берлпнъ, изображенный круж ком ъ въ  1 мы. въ  діам етре, занимаетъ 
площадь, которая почти въ  50  разъ больше, чем ъ та , которую на самомъ д е л е  заппмаетъ 
столица Германіп. Почти та к ъ  же преувеличены  на наш пхъ кар тах ъ  п глобусахъ ш ирина 
р е к ъ , . рельефъ горъ и многія другія детали.

Е сли пе обращать внпм анія па эти столь значптельны я для насъ , зем пы хъ обитате
лей, вещ и, то прежде всего наш ъ наблюдатель могъ бы установить, что земля представляетъ 
гладкііі враіцаіощ інся ш аръ. Хотя, к а к ъ  мы зн аем ъ, діаы етръ, проходящій черезъ полюсы, 
немного короче діаметра экваторіальнаго, а  высота некоторы хъ горныхъ цепей  достигаетъ 
надъ уровнемъ моря S 8 0 0  м ., глубоководпыя ж е впадины опускаю тся на 9 5 0 0  м. нпже 
уровня1 моря, но все  эти уклопенія отъ формы ш ара все-таки сравнительно ничтожны.

На глобусе въ  человечсскій  ростъ разница м еж ду' земными осями составптъ
5 мм. Самая вы сокая гора возвы ш ается иадъ поверхностью такого • ш ара всего па 
И / з  мм.; точно такж е самы я болыпія морскія глубины леж атъ  всего лиш ь на 1>/ 3 мм. 
ниже нормальной поверхности этого ш ара. Глубина долины р еки  Колорадо въ  Аризоне 
(рпс. 1) въ 2 0 0 0  м.’ составила бы едва J / 4 мм.; разница между напвысш ей горой и самой 
большой глубииой моря не превы ш ала-бы  2 ,5  мм. Ещ е менее значительной покаж ется разница 
между средней высотой м атерпковъ въ  7 0 0  м. и средней глубиной океаповъ въ 3 5 0 0  м. На 
подобпомъ глобусе въ  ростъ человека это составптъ разницу въ 0 ,5  и м .— та к ъ  сравни
тельно тонка водная оболочка, которую мы пазы ваем ъ «міровымъ океаном ъ».

Земной ш аръ окруж еиъ снаружи а т м о с ф е р о й ,  которая кверху становится все бо
лЬе и более разреж енной и, долж по-быть, безъ р езки хъ  грап пцъ  переходить въ  безвоз
душное міровое пространство. Поэтому очень трудно определить высоту атмосферы точпо, по 
она, вероятно, достигаетъ 2 0 0  килом, и па наш емъ глобусе соответствуеш ь слою пе бо
лее  2 5  мм. толщины.

Хотя міровой океанъ представляетъ сплошную водную оболочку вокругъ всего 
земного ш ара, по этотъ водный нокровъ во мпогихъ м естахъ  преры вается материками и 
островами. 2 8 ° /0 земной поверхности заппм аетъ  суш а и 7 2 ° /0 —  г и д р о с ф е р а .  М атерики 
окруж ены более пли менее широкой полосой мелководья, по ту  сторону которой кончается 
материковый цоколь, и начинается крутой- обрывъ въ  сторону глубоководной части океана. 
Эту мелководную полосу назы ваю тъ континентальной террасой і )  или платформой, и можно

Щ имгьчанге. Въ мою задачу не входило дать полный перечень геологической лите
ратуры; въ дальнМшемъ поэтому приведены лишь такія работы, въ кОторыуь сообщается
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доказать, что она произошла отъ совмЪстнаго действія рЪкъ и морского прибоя 
па берегъ.

Далеко вглубь м атерпковъ простирается вліяп іе моря. Сильно разветвленная вод
ная сеть  раскинута въ впде потоковъ, рЬ къ , р учьевъ , озеръ, глетчеровъ н снеговы хъ про- 
странствъ по всему м атерику, такъ  что отношепіе между сушею п воднымъ покровомъ 
еще м енее выгодно для суш и, ч ем ъ  было указано вы ш е. .

При нзслідованіп  морскихъ глубпнъ мы находимъ, что моря не представляю тъ пло- 
скпхъ виадипъ, глубнпа которыхъ увеличивается по м ере  удаленія отъ материка; напро-

К о н т п н е н т а л ь н о е  и  водн ое  п о д у ш а р ія . 

Е —Е —экваторъ.

тпвъ , наибольш ія глубины часто находятся въ  блпжапш емъ соседстве съ материками и 
островами. У К урпльскнхъ острововъ внаднна Тускароры достигаетъ 8 5 1 2  м., а севернее 
Новой Зеландіи морская впадина Кермадекъ— 9 5 2 8  метровъ.

Въ настоящ ее время почти 2/ 3 всей земной поверхности заняты  холодными и лиш ен
ными света  областями глубокаго моря. Но это соотношеніе не всегда было таким ъ; оно 
вырабатывалось постепенно въ  теченіе целаго ряда геологпческихъ неріодовъ.

Ыы привыкли разсматрпвать каждую карту  или глобусъ въ  томъ виде, к ак ъ  они 
расположены относительно земной осп; при этомъ нельзя вполне верно определить рас- 
пределепіе суш и и моря на земпомъ ш аре. Еслп мы представимъ себе мысленно земной ш аръ 
сняты м ъ съ земной оси и будемъ его разсматрпвать со всех ъ  сторопъ, то увиднмъ 
(ср. рис. 2 ) , что на земной поверхности не п ять  океановъ, а всего одпнъ всемірпый 
океанъ , средина котораго находится въ  южной части Тпхаго океана; отсюда, образуя болынія

б ол іе  илп мепЬе значительный фактцческій матеріалъ, подтверждающій мои выводы. Ніжоторымъ 
изъ читателей можно рекомендовать по прочтеніи настоящей книги ознакомиться и съ литературой 
предмета. Съ этой цЪлыо въ конц£ каждой главы указанъ рядъ учебниковъ и р у к о в о д и т ;  ими 
пользовался п авторъ, по, конечно, пЬгь возможности цитировать ихъ въ тексте каждый разъ, 
когда приходится и м и  руководствоваться.


