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Жизнь въ морѣ.—Осадки на днѣ открытаго моря.—Коралловые острова.— 
Осадки прибрежной полосы моря.

Б ы ть можетъ, цногимъ изъ читателей случалось видѣть море, 
то спокойное и блещущее торжественной красой, то бурное, мрач
ное и угрожающее, и иногда задуматься о томъ, что скры ваетъ  
подъ собою эта необъятная масса водъ. Это выраж еніе — необъ
ятн ая  — вовсе не преувеличено. Мы съ изумленіемъ смотримъ на 
громады горъ, на необозримыя степи, пустыни, тундры, но как ъ  
псе это ничтожно въ сравненіи съ  пространствомъ водной поверх
ности, съ количествомъ воды въ  океанахъ. Достаточно сказать, что 
объемъ океаническихъ водъ болѣе чѣмъ въ  12 разъ  превосходить 
объемъ всей суши, поднимающейся надъ ихъ поверхностью, и если 
бы мы могли срыть всѣ наши континенты до самаго уровня моря 
и распредѣлить весь срытый матеріалъ по дну океаническихъ 
ппадинъ, то мы уменьшили бы ихъ глубину только на 11ч часть, 
т. е. мы не только не засыпали-бы океаны, но даж е и не умень
шили бы замѣтно ихъ глубину, подобно тому, какъ  если бы пото- 
локъ нашей комнаты опустили въ  нашемъ отсутствіи на */п  часть 
ея высоты,— мы, войдя въ  нее, едва ли и замѣтили бы сразу эту 
перемѣну.

Эта колоссальная масса воды на землѣ даетъ  влагу нашей атмо- 
сферѣ, іюсылаетъ намъ тучи и дожди, питающіе наши рѣки и 
источники и дѣлающіе возможной жизнь на землѣ. Неудивительно, 
что естествоиспытатели съ давнихъ поръ стремятся извѣдать океанъ 
глубокій.

Мы попытаемся теперь, призвавъ на помощь науку, проникнуть 
на дно морское и посмотрѣть, что тамъ дѣлается. Намъ невозможно, 
д а  и нѣтъ надобности, опускаться самимъ (хотя бы и мысленно)
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на болыпія глубины. Достаточно опустить туда рядъ инструмен- 
товъ; напр., измѣрительный лотъ для опредѣленія глубины, притомъ 
такъ  устроенный чтобъ онъ, достигнувъ дна, немного врѣзался 
въ  грунтъ  своимъ высверленнымъ внутри концомъ и захватилъ 
въ  себя образчикъ того, пзъ  чего состоитъ морское дно. Инстру
мента, такимъ образомъ устроенный, изобрѣтенъ американскимъ 
морякомъ Брукомъ и назы вается лотомъ Брука, рис. 1; чугунное 
ядро надѣто на этотъ  лотъ такъ , что тотчасъ сбрасывается, какъ  
только лотъ достигаетъ  дна, а  завіідующіе работой на палубѣ па
рохода зам ѣчаю тъ, что вѣсъ снаряда уменьшился и что пора 
приступить къ  его поднятію.

Можно также приспособить бутылку, так ъ  что она захватитъ 
воду съ желаемой глубины, термометръ, который отмѣтитъ тем
пературу вблизи дна или на любой глубннѣ. Можно опустить фото
графическую пластинку и, откры вая ее на различной глубинѣ, 
определить, какъ  глубоко проникаеть свѣ тъ  въ океаническія воды. 
Далѣе, можно опустить сѣть, которая захватитъ намъ живущихъ 
на днѣ или плавающихъ на большей или меньшей глубинѣ жи- 
вотны хъ,— словомъ, цѣлый рядъ инструментовъ и снарядовъ, кото
ры е принесутъ намъ столько указаній на природу и условія мор- 
скихъ глубинъ, что мы будемъ нъ состояпіи вполнѣ отчетливо 
представить себѣ, что там ъ  происходитъ.

П редставимъ себѣ теперь, что мы на оссбомъ пароходѣ, снаб- 
женномъ всѣми необходимыми сиарядами, находимся гдѣ-нибудь 
далеко отъ береговъ, среди необъятнаго океана. Днемъ мы видимъ 
водную гладь, сливающуюся съ небомъ, а  ночью надъ нами раз- 
стилается темное и глубокое, но блещущее яркими и незнакомыми 
намъ созвѣздіями тропическое небо. По временамъ свѣтлою чер
тою пронесется по небу падающ ая звѣзда или яркій метеоръ без
звучно пролетитъ и исчезнетъ. Ученые дознались, что эти пада- 
ющія звѣзды  и метеоры не имѣютъ ничего обіцаго съ настоящими 
звѣздами. Звѣ зды —это огромныя солнца, сіяющ ія на громадныхъ 
отъ насъ разстоян іяхъ  а падающ ія звѣзды — это ничтожныя мине- 
ральныя или металлическія зерна, которыя проносятся съ большою 
быстротой въ небесномь пространствѣ, встрѣчаются на своемъ 
пути съ нашей землей, врѣзываются въ ея атмосферу и сгораю тъ

Трудно передать впечатлѣніе, какое мы испыты ваемъ, нахо
дясь ночью на палубѣ корабля посреди океана. Мы видимъ надъ 
собою пучины мірового пространства, населеннаго свѣтилами и 
хранящ аго въ себѣ так ъ  много тайнъ и чудесъ, и въ то же время 
знаем ъ, что тамъ внизу яодъ кораблемъ другая пучина, предста
вляющая свой особый, такж е чуждый человѣку, такж е таинствен
ный міръ.

в ъ  ней совершенно или отчасти, а вещество, ихъ составлявш ее, 
дѣлается достояніемъ нашей планеты. Эти частицы такъ  нич
тож н ы , что, можно сказать, представляютъ собою міровую или 
космическую пыль. И самъ человѣкъ, затерянны й съ своимъ кораб
лемъ въ  пустынѣ водъ, как ъ  ничтоженъ онъ среди такой обстановки!

Рис. 1. Лотъ Брука.



Нлдъ бездной бездна звѣздъ полна.
Все дышетъ тайною ночною.
Краса пебесъ повторена 
Морской прозрачной глубиною *).

Но взглянешь поближе на поверхность океана въ ночное время 
и мы увидишь, что и она свѣтится и особенно тамъ, гдѣ  вода 
разрѣзы вается нароходомъ и приводится въ  движеніе. И здѣсь въ  
этой слабо светящ ейся полосѣ пронесется время отъ времени болѣе 
яркая  звѣздочка и угаснетъ.

Спустишь наши снаряды, зачерпнешь этой светящ ейся воды 
въ большой стеклянный сосудъ, попытаемся поймать эти плаваю- 
щ ія и по временамъ вспыхиваюіція звѣздочкн, чтобы разсмотрѣть 
все это при дневномъ свѣтѣ, и мы увидишь весьма странный и 
разнообразный живы я существа, но большею частью почти совер
шенно прозрачный, такъ  что трудно разсмотрѣть ихъ очертанія 
въ морской водѣ (рис. 2), иногда видна только лента киш ечнаго 
канала и каж ется, что она плаваетъ прямо въ  водѣ, какъ  сте- 
белекъ морской травы . Н ѣкоторы я животныя, сохраняя свою про
зрачность, оказываю тся окрашенными въ  нѣж ный зеленовато-го
лубой д вѣтъ , похожій на цвѣтъ морской воды, иногда встреча
ются вм есте съ  этими почти невидимыми существами и ярко окра- 
шенныя животпыя, чащ е всего въ  синеватые и фіолетовые ц вета . 
Среди этого населенія поверхностныхъ водъ откры таго моря мы 
почти совсемъ не находимъ животныхъ съ  твердыми непрозрач
ными раковинами и панцырями, столь обыкновепныхъ у береговъ 
суши.

Лишь внимательно всматриваясь, и разсматривая неболынія 
пробы воды подъ лупой или даж е микроскопомъ, можно увидѣть 
множество очень маленькихъ существъ съ  тонкой, почти прозрач
ной известковой раковинкой, отъ которой, какъ  лучи, расходятся 
во все стороны тонкія и гибкія иголочки (рис. 3). Впрочемъ, эти 
лучи легко опадаютъ и остается небольшая раковинка съ однимъ 
или несколькими сообщающимися между собою отдѣленіями или 
камерами, въ которыхъ ж иветъ простейшее по организаціи суще-

*) Изъ А. Мюссе, перев. А. М.Ѳедорова.
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ство, представляющее комочекъ живого белковаго вещ ества (про
топлазмы), способнаго сжиматься и растягиваться и выпускать

Рис. 2. Физофора.

черезъ  маленькія скваж ины раковины тонкія и тягуч ія , живыя и 
чувствительныя нити, посредствомъ которыхъ это существо вхо-
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дитъ въ  соприкосновеніе съ окружающимъ міромъ. Раковинки имѣ- 
ю тъ неодинаковую, обыкновенно очень красивую форму. Эти со
зданьица образую тъ особый классъ среди простѣйшихъ по орга- 
низаціи животныхъ и называются корненожками или фораминифе- 
рами. Между различными формами, къним ъ относящимися, наиболь- 
шимъ распространеніемъ пользуются такъ-назы ваемы я глобиге- 
рины.

в) в) б)
Рис. 3. Корненожки.

а) Глобигерина покрытая иглами. б) Гастигерина (Hastigerina). 
в) Глобигерина съ опавшими иглами.

Въ водѣ, нами зачерпнутой, встрѣчаются и живыя, и отживиіія 
свой вѣкъ глобигерины и другія корненожки, и много ихъ ракови- 
нокъ можно собрать на днѣ наш его сосуда, послѣ того, какъ  онъ 
нѣкоторое время постоитъ. Вмѣстѣ съ корненожками встрѣчаю тся, 
обыкновенно, еще болѣе мелкія и еще болѣе нѣж ны я и прозрач
ный звѣздочки, рѣшеточки и т . под. образованія, состоящія и зъ

тончайшихъ кремнистыхъ, какъ  бы стеклянныхъ иголочекъ и пе- 
рекладинокъ, обыкновенно правильно и красиво расположенныхъ 
(рис. 4). Это твердый защитительный аппаратъ другихъ простѣй- 
ш ихъ животныхъ, образующихъ классъ радіолярій или лучевиковъ. 
Они т а к ъ  малы, что разсмотрѣть ихъ можно только при сильныхъ 
увеличеніяхъ микроскопа. При этомъ можно убѣдиться, что живая 
протоплазма, заключенная внутри нѣжной раковинки и выпускаю
щ ая наружу тонкіе нитевидные выросты, не вполнѣ однородна во

7

а) в) б)

Рис. 4. Лучевики (Радіоляріи).

а)  Эйциртидій (Encyrtidinm). б) Арахнокорисъ (Arachnocorys).
в) Геліосфера (Heliosphaera).

всей своей массѣ; она заклю чаетъ въ  себѣ болѣе уплотненные ко
мочки (ядра) и какіе-то мелкія зернышки. Подобное микроскопиче 
ское населеніо мы встрѣчаемъ почти всюду в ъ  океаническихъ во- 
дахъ тропическихъ и умѣренныхъ странъ. Но, подвигаясь изъ теп- 
лыхъ морей къ  холоднымъ околополярнымъ, мы замѣтили бы, что 
корненожки и радіоляріи становятся рѣже, к ъ  нимъ примѣпшва- 
ются, а потомъ и начинаютъ преобладать, иныя по организаціи 
тоже микроскопически мелкія существа, так ъ  называемый д іато- 
меи; это водоросли съ  тонкими и красивыми кремнистыми оболоч



ками, родственныя съ  тѣми, которыя во множествѣ встрѣчаются 
въ  зеленоватой тинѣ нашихъ прудовъ и болотъ (рис. 5). Онѣ встрѣ- 
чаются въ водахъ океана или отдѣльными одиночными клѣточками,

или группируются въ красивые ряды и 
нити. Особенно пзобилуютъ этими ми
кроскопическими растеньицами южныя 
околополярныя моря, въ  которы хъ они 
настолько изобильны, что придаютъ во- 
дѣ  особую темнозеленоватую окраску.

Среди плаваюіцаго населенія океа- 
ническихъ водъ, какъ  теплы хъ, такъ  
и холодныхъ, встрѣчаю тся ещ е, хотя 
значительно рѣже, мелкія моллюски съ 
очень плоской и прозрачной известко

вой раковинкой, относящіеся к ъ  отряду крылоногихъ. Кромѣ этихъ 
крайне мелкихъ существъ, мы обыкновенно не встрѣчаемъ живот- 
н ы хъ’ съ  твердыми покровами и панцырями. М ягкія, нѣжныя, 
прозрачный ж ивотны я и животныя съ  упругимъ, какъ  бы хряще- 
нымъ, но тоже прозрачнымъ тѣломъ, какъ  медузы, составляютъ 
населеніе поверхностныхъ водъ откры таго моря, еели не считать 
ры бъ, которыя попадаются рѣдко сравнительно съ сейчасъ упо
мянутыми оригинальными существами.

Что ж е можемъ мы встрѣтить дальш е па очень большихъ глу- 
бинахъ или даж е на средней океанической глубинѣ, въ I 1/*, въ  
2 ты сячи саженъ?

Тайны морскихъ глубинъ до послѣдняго времени оставались 
почти совершенно отъ  насъ сокрытыми и можно было давать здѣсь 
полную волю своей фантазіи

Одинъ изъ наш ихъ поэтовъ д аетъ  намъ такую картину подвод- 
наго царства:

На морской глубинѣ, въ свѣтломъ царскомъ дворцѣ,
Ходятъ рыбы-киты и дельфины,
И сѣдые усы у царя на лицѣ 
Очшцаютъ отъ грязи и тины.
Съ неба солнца лучи свѣтятъ въ царскій дворе цъ,
Зажигаютъ огни-изумруды.

Наука p n c je rb  намъ нѣсколько иную картину морской глубины.
Солнца лучи не проникаютъ на большія глубины моря; очень 

слабо освѣщены зеленоватымъ свѣтомъ глубины в ъ 4 0 0 — 500 метр., 
а это очень мелко въ сравненіи съ глубиною въ  ты сячи саж енъ. 
Вѣчный мракъ царитъ въ  этихъ  глубинахъ и не видятъ онѣ 
смѣны дня и ночи, нѣтъ там ъ  и смѣны лѣтняго тепла и зимней 
стужи. Въ этомъ мрачномъ и вѣчно прохладномъ жилищѣ морского 
царя, дѣйствительно ходятъ ры бы  и живутъ многія другія жи
вотныя. У многихъ изъ нихъ есть глаза и даж е очень болыніе. 
Они ыогутъ видѣть окружающій ихъ міръ, хотя онъ и не освѣ- 
щ ается лучами солнца.

О казы вается, что там ъ действительно зажигаю тся огни-изу
мруды, но заж игаю тъ ихъ не солнечные лучи, а  сами жители этого 
царства. Весьма многія глубинныя животныя, пойманныя и извле
ченный изъ моря, издавали свѣтъ и нѣкоторыя довольно яркій, 
дававш ій возможность читать книгу. Они свѣтилнсь разны мъ свѣ- 
томъ: краснымъ, желтымъ, зеленымъ, фіолетовымъ. М ногія рыбы 
выдѣляютъ всею своею поверхностью свѣтящуюея слизь, другія 
снабжены особыми свѣтящимися органами, какъ  бы фонарями, 
которыми онѣ могутъ управлять по своей волѣ (рис. 6). Этой спо 
собностью обладаю тъ и многія ракообразныя, живущія на боль
шихъ глубинахъ.

Одно изъ самы хъ интересныхъ свѣтящ ихся животныхъ при- 
надлежитъ къ  классу морскихъ звѣ здъ  и назы вается Бризинга. 
Эта изумительно красивая морская звѣзда, красновато-оранжеваго 
цвѣта, съ многочисленными длинными и гибкими лучами, издаетъ 
яркій зеленоватый фосфорическій свѣтъ  (она изображена на пе- 
реднемъ планѣ предстоящей картинки таб . I ) . К ъ сожалѣнію 
весьма трудно добыть ее въ цѣломъ видѣ, потому что, будучи 
поймана и стремясь освободиться, она обыкновенно отламываетъ 
и теряетъ  свои лучи.

Растенія не ж ивутъ безъ  солнечнаго св ѣ та , и тамъ ихъ нѣтъ; 
но зато там ъ  есть ж ивотны я, похожія съ  виду на растенія; это 
морскія лнліи и кораллы. Морскія лиліи, нерѣдко окраш енныя въ 
зеленый цвѣтъ, образуютъ мѣстами цѣлыя заросли на большихъ 
глубинахъ океана, какъ  это показано на правой сторонѣ картинки,



Таб. I. Жизнь на болынихъ глубипахъ. На эаднемъ планѣ слѣва свѣтящійся 
кораллъ Mopsea; на заднемъ планѣ справа, другой видъ того же коралла и 
впереди отъ него свѣтящаяея морская лилія Pentacrinus Wyville-Thomsoni; на 
заднемъ планѣ по срединѣ губки; въ средней части рисунка три бризинги, на 
переднемь планѣ слѣваракъ Pentacheles spinosus, слѣва Epizoanthus parasiticus.

лит m r a n  « п е н а л
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и среди этихъ зарослей мѣстами возвышаются вѣтвисты я колоніи 
коралловъ, родственныхъ сознакомымъ намъ краенымъ коралломъ. 
С вѣтящ іеся полипы, образующіе эти колоніи, расположены на кон- 
пахъ вѣтвей, какъ какіе-то фантастическіе свѣтящ іеся во тьмѣ, 
цвіѵгки (съ  лѣвой строны картинки).

Въ этихъ заросляхъ морскихъ лилій и коралловъ плаваютъ и 
ползаютъ глубоководные раки разнообразной формы и окраски, 
а по дну в ъ  промежуткахъ и прогалинахъ располагаются неволь
ная и неяркоокрашенныя раковины моллюскъ, глубоководный губки,

Рис. 6. Овѣтящаяся рыба. Stomian Ъоа.

похожія на неболыпія птичьи гнѣзда, сотканныя изъ  изяіцпыхъ 
иремнистыхъ звѣздочекъ, одѣты хъ студенистымъ веществомъ, про- 
являющимъ свою особую оригинальную жизнь; мѣстами красивыя 
оранжево-красныя Бризинги мерцаютъ какъ  звѣзды  во тьмѣ, освѣ- 
Щая свопмъ фосфорическимъ свѣтомъ этотъ оригинальный міръ, 
такъ долго остававш ійся намъ совершенно пеизвѣстнымъ.

Много въ  подводномъ царствѣ такого, на чемъ стоить остано
виться и поразмыслить, но обо всѣхъ его диковинахъ нельзя раз-



сказать въ  одной небольшой статьѣ; нужно выбирать одно и про
ходить мимо другое. Я думаю, что многимъ изъ моихъ читателей 
приходилось уже не р а зъ  слы ш ать или читать въ другихъ книж- 
кахъ о населеніи большихъ глубинъ. Т акъ  не будемъ больше на 
немъ останавливаться, а  обратимъ вниманіе на то, что наш ъ поэтъ 
назвалъ грязью  и тиной, осѣдающей на усы  морского ц аря— на 
тотъ  илъ или тѣ  илы, которые устилаютъ дно морское.

И зслѣдованія океаническаго дн а при помощи упомянутаго рань
ше лота, который приноситъ съ  собой образчикъ ила, покрываю- 
щ аго дно, обнаружили, что на среднихъ океаническихъ глубинахъ 
въ 2 .000— 2.600 саж. и вдали отъ континентовъ океаническое дно 
аокрыто иломъ, совсѣмъ не похожимъ на ту минеральную муть, 
которая устилаетъ дно нашихъ озеръ или покрываетъ дно не- 
глубокихъ морей вблизи берега суши. Э тотъ илъ имѣетъ бѣлый, 
слегка желтоватый или розоватый ивѣтъ, въ сухомъ видѣ онъ 
представляетъ довольно мягкое, марающее пальцы, вещество, по
хожее на мѣлъ, сильно вскипающее пли пѣнящ ееся, если облить 
его кислотой, что обнаруживаетъ его известковую природу. Если 
взять небольшую пробу этого осадка и разсматривать ее въ ми- 
кроскопъ, то мы увидимъ, что мелкія известковый частички, 
его составляющія, имѣютъ разнообразную, обыкновенно правиль
ную и красивую форму (таб. II, а) и, всм-атриваясь въ нихъ, 
мы безъ труда замѣтимъ среди нихъ большое количество глобиге- 
ринъ и другихъ корненожекъ, съ  которыми мы познакомились, 
изслѣдуя населеніе поверхностныхъ водъ океана. Вмѣстѣ съ ними 
попадаются кремнистыя звѣздочки и рѣшеточки радіолярій, р а 
ковинки крылоногихъ моллюскъ, а  такж е и безформенное или 
имѣющее видъ неправильныхъ обломочковъ известковое вещество. 
Вмѣстѣ съ этимъ иломъ со дна океана удавалось извлекать нѣ- 
которыя еще живы я корненожки, живущ ія въ  неболыпомъ коли
честве на большихъ глубинахъ, но зам ечательно, что всѣ гло- 
бигерины, орбулины и другія  живущія въ поверхностныхъ водахъ 
формы были извлекаемы только въ  видѣ пусты хъ или наполнен- 
ны хъ иломъ раковинокъ и никогда не попадались живыми, что 
и показы ваетъ, что раковинки ихъ опустились на дно послѣ смерти 
животпыхъ. Эти раковинки покрываютъ дно океана въ  предѣ-

лахъ тропическихъ и умѣренныхъ ш иротъ на протяженіи многихъ 
сотенъ верстъ , и к ъ  нимъ постоянно прибавляются и зъ  верхняго 
слоя океаническихъ водъ все новыя и новыя раковинки, отжив- 
ш ія свой вѣкъ и погружаю щ іяся въ морскія глубины. Такимъ 
образомъ, эти мельчайш ія раковинки образуютъ как ъ  бы мелкій 
дождикъ изъ извесАіОвыхъ частицъ , медленно падающій съ  по
верхности на дно океана и постоянно, хотя и медленно увеличи- 
вающій толщину того известковаго осадка, который леж итъ на 
морскомъ днѣ.

Однако, этотъ ' глобигериновыіі илъ не сплошь покрываетъ все 
дно тропическихъ и умѣренно-теплыхъ морей, а  лишь тѣ  мѣста 
морскаго дна, которы я леж атъ не глубже 2 .800 саж . Когда опу
скали лотъ Брука на глубины, превышающія 2.800 саж., онъ 
обыкновенно извлекалъ илъ, ц вѣ тъ  котораго становился все болѣе 
и болѣе темнымъ и принималъ буровато-красные оттѣнки по мѣрѣ 
того, какъ  возрастала глубина океана; известковыя раковинки кор- 
неножекъ встрѣчались въ немъ все въ менынемъ и меныпемъ ко- 
личествѣ, притомъ разны я украш енія на ихъ поверхности сохра
нялись менѣе отчетливо или сглаживались, и, наконецъ, на самыхъ 
большихъ глубинахъ, эти раковинки почти вовсе не встречались, 
несмотря на то, что въ  поверхностныхъ водахъ моря они были и 
здѣсь так ъ  же изобильны, какъ  и въ  другихъ мѣстахъ. Изслѣ- 
дователи догадались, что причина этого явленія заключается въ 
томъ, что эти мелкія раковинки во время своего опусканія успѣ- 
ваютъ раствориться въ водѣ, прежде чѣм ъ достигнутъ дна. К рас
новатый осадокъ, устилающій дно глубочайшихъ океаническихъ 
пучинъ въ  В.000 —  4 .000  саж. называю тъ красной океанической 
глиной.

Ж ивотное населеніе становится крайне скудпымъ на этихъ 
страш ныхъ океаническихъ глубинахъ или даж е и совсѣмъ исче- 
заетъ . Вмі.сто разнообразпыхъ ж ивотвы хъ, которыя были извле
каемы еще живыми со дна менѣе глубокихъ частей океана, съ 
этихъ огромныхъ глубинъ снаряды извлекали довольно странные 
предметы: массивныя, округлой формы кости, признанныя нату
ралистами за  упіныя кости китовъ; эти кости между всѣми ко
стями скелета выделяю тся своею плотностью и прочностью, благо
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обыкновенной красной глинѣ, попадаются изрѣдка послѣднія, уцѣ- 
лѣвш ія отъ растноренія корненожки и въ значительно ббльшемъ 
количеств^ встрѣчаются кремнистые панцыри радіолярій, которыя 
въ этихъ м ѣстахъ въ  большомъ количествѣ населяю тъ океаниче- 
скія воды. Этотъ глубоководный осадокъ н азван ъ  радіоляріевымъ 
иломъ (рис. 8). Тамъ, гдѣ  количество радіолярій уменьшается, 
этотъ  осадокъ переходить въ обыкновенную красную океаническую 
глину; тамъ, гдѣ  море становится менѣе глубоко, глобигерины со
храняются въ ббльшемъ количествѣ, и радіоляріевый илъ, какъ  и 
красная глина, смѣняется глобигериновымъ иломъ. По мѣрѣ при-
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Ряс. 8. Радіоляріевый илъ. Рис. 9. Діатомовый илъ.

ближенія къ  нолярнымъ областямъ глоберины постепенно смѣня- 
ются другими организмами, между которыми особенно многочис
ленны микроскопическія водоросли съ  кремнистыми панцырями, 
называемый діатомеями. Соотвѣтственно этому измѣненію органи- 
ческаго населенія поверхностныхъ водъ измѣняется и свойство 
осадка, покрывающаго дно. Вмѣсто бѣлаго глобпгерпноваго ила, 
лотъ приноситъ намъ соломенно - желтый илъ, состоящій почти 
исключительно изъ кремнистыхъ панцырей діатомей (рис. 9) и 
этотъ осадокъ покрываетъ огромныя площади дна, особенно въ  
моряхъ южнаго полушарія. Этотъ осадокъ называю тъ діатомо- 
вымъ иломъ.

По мѣрѣ удаленія отъ  полярныхъ областей, діатомовый илъ по
степенна переходить въ глобигериновый.

Мы теперь знаемъ, что дно океановъ, за  исключеніемъ самыхъ 
глубокихъ мѣстъ, населено разнообразными сущ ествами, живу
щими своею особою жизнью въ  вѣчномъ мракѣ морскихъ глу- 
бинъ, мы знаемъ, что даж е грязь и типа, или, какъ  мы гово- 
римъ, илы, осѣдающіе на дно, представляютъ особенности столь 
интересныя, что заслуживаютъ неменьшаго вниманія, чѣм ъ ж и
тели этого таинственнаго царства, что эти илы, устилающіе дно 
вдали отъ береговъ, являю тся результатомъ жизни микроскопи
чески мелкихъ сущ ествъ, населяющихъ океаническія воды и лишь 
на самыхъ огромныхъ глубинахъ, да и то не вездѣ, существуетъ 
илъ, бѣдный органическими остатками, но зато и образующійся 
такъ  медленно, что  в ъ  теченіе многихъ вѣковъ успѣваетъ отло
ж иться лишь очень тонкій его слой.

Если теперь, оставивъ свободный океаническія пространства, 
мы станемъ изучать свойства морского дна вблизи неболыпихъ 
разсѣянныхъ въ океанѣ острововъ, то замѣтимъ, что осадокъ, 
пзвлекамый со дна вблизи этихъ острововъ будетъ отличаться отъ 
знакомыхъ намъ иловъ. По мѣрѣ прпближенія къ тѣм ъ остро- 
вамъ, которые представляютъ изъ себя дѣйствующіе или уже не 
дѣйствующіе вулканы, какъ  въ глобигериновомъ, такъ  и въ  дру- 
гихъ илахъ, извлекаемыхъ со дна, оказывается все больше и больше 
тѣ хъ  кристалликовъ вулканическихъ минералов!-, которые мы уже 
встрѣчалп въ  нѣкоторыхъ осадкахъ открытаго моря, и кристаллики 
эти становятся крупнѣе, а раковинокъ глобигеринъ и радіолярій 
становится все меньше, наконецъ, вблизи вулканическихъ остро
вовъ осадокъ состоитъ почти изъ однихъ кристалликовъ и обло- 
мочковъ вулканическихъ минераловъ. Это такъ-назы ваемы й вул- 
каническій илъ. Не трудно догадаться, что онъ образовался изъ 
минеральиаго пепла, выброшениаго во время изверженій вулкановъ 
и распредѣлившагося по дну окружающаго моря.

Въ тропической и околотропической части океановъ, кромѣ 
вулканическихъ острововъ, существуютъ мѣстами острова совер
шенно другого вида, называемые коралловыми.

Если мы станемъ доставать нашимъ снарядомъ пробы мор- 
МОРСКОЕ дно. 2
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даря чему онѣ, вѣроятно, и сохраняются долго отъ разруш енія; 
весьма обыкновенны такж е случаи, когда снаряды  приносили со 
дна много остры хъ зубовъ, совершенно такихъ, какими вооружена 
пасть акулъ. Многіе изъ этихъ зубовъ оказались покрытыми плот- 
нымъ слоемъ насѣвш аго на нихъ маргандоваго минерала, медленно 
ныдѣлявш агося и зъ  воды и облекавшаго собоіо эти зубы (рис. 7).

Нѣкоторые и зъ  этихъ зубовъ оказались при
надлежащими такимъ формамъ акулъ, ко то 
рый теперь уж е не встрѣчаю тся живыми, а 
принадлеж атъ къ  числу вымершихъ видовъ: 
это показы ваетъ, что красная океаническая 
глина отлагается крайне медленно, и попав- 
шіе на дно кости и зубы долго долго остаются 
леж ать тамъ, прежде чѣмъ осадокъ покроетъ 
ихъ.

I ис. 7. Марганцовая кон- Самый осадокъ, если разсматривать его 
креція съ зубомъ акулы

внутри въ МИКР0СК0ПЪ, оказы вается состоящимъ изъ
безформенныхъ мельчайшихъ частицъ гли

ны, среди которыхъ встрѣчаю тся мельчайшіе кристаллики вулка- 
ническихъ минераловъ. Это, вѣроятно, занесенный вѣтромъ съ вул- 
каническихъ острововъ мельчайшія пылинки, быть можетъ, когда- 
то выброшениыя вулканомъ въ видѣ минеральнаго пепла, мелкія 
частицы котораго захватываю тся движеніемъ воздуха въ верхиихъ 
слояхъ атмосферы и могутъ быть унесены очень далеко, пока, 
наконецъ, не осядутъ гдѣ-нибудь на поверхность океана и не 
начнутъ медленно опускаться на его дно.

Ещ е одна примѣсь къ красной океанической глинѣ заслужи- 
ваетъ  нѣкотораго вниманія. Это микроскопически мелкіе (ок. 'h  мм. 
въ діаметрѣ) круглые шарики изъ ж елѣза и нѣкоторыхъ мине
раловъ (таб . II, в) совершенно такіе, какіе нерѣдко встрѣ- 
чаются въ  такъ-назы ваем ы хъ метеоритахъ, тѣ хъ  камняхъ, кото- ! 
рые, носясь со страшной быстротой въ яебесномъ пространствѣ, 
время отъ времени врѣзы ваю тся въ  атмосферу нашей земли, раска
ляются въ атмосферѣ вслѣдствіе быстроты своего движенія и. 
проносясь надъ  землей, или сгораютъ и каж утся намъ падающими 
звѣздами и метеорами, или иногда и упадаю тъ на землю и попа- |

даю тъ въ руки ученыхъ. Мелкіе желѣзные и минеральные ш а
рики метеорическаго происхожденія, находимые въ красной океа
нической глинѣ, такъ  же, какъ  и болѣе крупные метеориты, из- 
рѣдка унадающ іе на землю, наглядно у к а зы в а ю т , намъ, что земля, 
совершая свой путь въ  небесномъ пространствѣ, захваты ваетъ  на 
пути частицы не принадлежавш аго ей вещества и дѣлаетъ ихъ 
своимъ достояніемъ. Падающія звѣзды , которыми мы любуемся, 
созерцая ясною ночью опрокинутый надъ океаномъ небесный сводъ, 
пріобрѣтаютъ теперь для насъ еще большій ингересъ.

Отчего же, однако, эти мѳтеорическіе шарики, эти кристаллики 
вулканическихъ минераловъ и другія вещества, образующія крас
ную океаническую глину, встрѣчаю тея только на самыхъ большихъ 
глубинахъ океановъ? Развѣ  всѣ эти вещ ества не попадаютъ въ 
море но всей его поверхности? В ъ отвѣтъ на это, можно высказать 
мысль, что, вѣроятно, все это есть и в ъ  глобигериновомъ илѣ, но 
только образуетъ очень ничтожную примѣсь и ускользаетъ отъ 
наш его вниманія среди множества глобигеринъ. Чтобы подтвер
дить эту догадку, пробовали брать большое количество глобиге- 
риноваго ила и растворять въ  слабой кислотѣ не успѣвшія рас
твориться въ морской водѣ известковыя раковинки, образующія 
главную массу этого осадка; тогда оказывалось, что въ  остаткѣ 
получается вещество, очень похожее на красную океаническую 
глину (таб . II , б); и въ немъ есть вулканическіе кристаллики 
и метеорическіе ш арики, но только остатка этого получается очень 
мало сравнительно съ  количествомъ взятаго  глобигериноваго ила, 
понятно, поэтому, что и образую щ аяся естественнымъ путемъ крас
ная глина должна отлагаться крайне медленно, чѣмъ и объясняется 
сравнительно частое нахожденіе въ  этомъ осадкѣ метеорическихъ 
ш ариковъ, а  на днѣ  моря, въ  области этого осадка —  многочис- 
ленныхъ зубовъ акулъ и т. п. К акъ  тѣ , т а к ъ  и другіе накопля
лись въ теченіе долгаго времени; много поколѣній акулъ успѣло 
смѣниться за  то время, въ продолженіе котораго образовался лишь 
тонкій слой осадка.

В ъ нѣкоторыхъ мѣстахь океановъ, особенно Тихаго и Индѣй- 
скаго, лотъ Брука извлекалъ со дна, съ очень большихъ глубинъ. 
особенную разновидность красной глины, въ  которой, какъ  и въ
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ского дна вблизи этихъ острововъ, то окаж ется, что осадокъ, по- 
крывающій здѣсь дно, очень похожъ на глобигериновый илъ и не- 
замѣтно въ  него переходитъ по мѣрѣ удаленія отъ коралловыхъ 
острововъ. Это бѣлый известковый осадокъ, въ которомъ подъ 
микроскопомъ мы увидимъ, кромѣ глобигеринъ, еще большое ко 
личество известковыхъ обломковъ и безформеннаго известковаго 
ила. Близъ самаго острова эти обломочки становятся крупнѣе и

Рис. 10. Атолъ.

осадокъ принимаетъ видъ известковаго песка. Очевидно, образо- 
ваніе этого осадка тѣсно связано съ природой коралловыхъ остро
вовъ, близъ которыхъ мы его встрѣчаемъ, и чтобы уяснить себѣ 
его происхожденіе, нужно немного познакомиться съ самыми остро
вами.

Эти оригинальные острова или, лучше сказать, островки, такъ  
какъ они не бы ваю тъ  большими, очень невысоко приподнимаются 
надъ уровнемъ моря, обыкновенно пмѣютъ удлиненную и изогну
тую форму и нерѣдко группируются такъ , что нѣсколько такихъ 
островковъ образуютъ или круглое, или неправильной формы кольцо, 
разорванное въ  нѣсколькихъ мѣстахъ. Внутри такого кольца море 
очень мелко и образуетъ так ъ  называемую лагуну, а съ наруж
ной стороны море близъ самыхъ островковъ тоже неглубоко, а 
нѣсколько поодаль часто бы ваетъ  очень глубоко; так ія  группы 
острововъ съ мелководной лагуной по срѳдинѣ назы ваю тся атолами.

Б ы ваетъ  такж е, что атолъ состоитъ не изъ нѣсколькихъ, а 
только изъ одного узкаго изогнутаго островка, образующаго разо
рванное въ  какомъ-нибудь мѣстѣ, а  иногда и сплошное кольцо, 
(рис. 10); впрочемъ, н ѣ тъ  существенной разницы между сплош-
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нымъ кольцевымъ островомъ и группою расположенныхъ кольцомъ 
островковъ, так ъ  какъ  эти отдѣльные маленькіе островки соеди
нены между собою подводнымъ, едва покрытымъ водою валомъ 
или рифомъ, и если бы уровень моря лишь немного понизился, 
эти отдѣльные островки соединились бы въ сплошную узкую по
лоску суши. Слѣдовательно, мы пмѣемъ здѣсь дѣло съ  подвод
нымъ коралловымъ рифомъ, отдѣльныя самыя высокія точки кото- 
раго выдаются надъ водой и образуютъ островки.. Такіе кольцевые 
рифы и острова, при очень небольшой ширинѣ, обыкновенно имѣ- 
ютъ нѣсколько верстъ въ иоперечникѣ, самые болыніе достигают!. 
50-ти, даж е 100 верстъ. Вокругъ островковъ и съ внѣшней сто
роны атола, на томъ пространств!;, гдѣ  море еще не глубоко, 
морское дно представляетъ чрезвычайно интересное зрѣлиіце. Оно 
покрыто цѣлыми зарослями коралловъ (рис. 11), образующихъ кра- 
сивыя вѣтвисты я группы или округлыя куполообразный поверх
ности, окрашенныя въ разнообразные цвѣта, между которыми 
преобладаютъ палевый, буровато-красный, розовый, фіолетовый. 
Лишь на неболынихъ прогалинахъ между этими зарослями видно 
ровное, покрытое бѣлымъ известковымъ пескомъ дно. Далѣе глу
бина моря быстро увеличивается, сплошныя заросли коралловъ 
исчѳзаютъ и лотъ извлекаетъ со дна уже знакомый намъ корал
ловый илъ.

И на самыхъ коралловыхъ заросляхъ, и на днѣ остающихся 
между ними каналовъ и прогалинъ ю тятся чрезвычайно разнооб
разный морскія животныя: причудливыя формы губокъ, красивым 
разноцвѣтныя актиніи или морскіе анемоны, напоминающіе цвѣтки 
со звѣдчато-расположенными лепестками, мѣшковатыя голотуріи* 
пятиконечныя, разнообразно-окрашенныя морскія звѣзды, морскіе 
ежи съ торчащими во всѣ стороны иглами, забавно и суетливо 
бѣгаю щ іе крабы, разнообразные, часто очень крупные и ярко 
окрашенные моллюски и между ними гигантская двустворчатая 
Тридакна съ раковиною въ нѣсколько пудовъ вѣсомъ; а въ  изуми
тельно прозрачной зеленовато-голубой водѣ рѣзвятся красивыя, 
пестро окраш енны я рыбы и плавно движутся или неподвижно 
стоятъ почти прозрачные зонтики медузъ. Словомъ, подводное на- 
селеніе этихъ мелководныхъ платформъ, окаймляющихъ коралло
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вые острова и атолы, блещ етъ разнообразіемъ формъ, красотой 
и яркостью окраски.

j j  И зъ  всѣхъ представителей этого населенія безспорно самые 
важ ны е и интересные кораллы. Они устилаютъ болынія площади
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диа, образуютъ красивыя группы, иногда цѣлы я подводныя плат
формы съ  разнообразными выступами и пещерами, дающими убѣ- 
жище другамъ животнымъ. Во время очень сильныхъ отливовъ 
значительныя части этихъ коралловыхъ зарослей на короткое время 
обнажаю тся изъ-подъ воды и представляютъ тогда замѣчатель- 
ное по своей красоте  и оригинальности зрѣлище, (рис. 12).

Самое животное ^коралловый полипъ), образующее эти слож
ный и красивыя формы, имѣетъ неболыпіе разм еры  и несложную 
организацію; оно, какъ  и близко родственный съ нимъ актиніи, 
имѣетъ небольшое мягкое мешкообразное или трубчатое тѣло,

Рис. 13- Группа коралловъ.

однимъ концомъ приросшее къ  дну или какому-нибудь подводному 
предмету— раковинѣ, другому кораллу и т. п., а на другомъ конце 
имѣюіцее ротовое отверстіе, продолжающееся въ  короткую трубу, 
свободно открывающуюся во внутреннюю полость' тѣла, подразде
ленную на камеры лучисто расходящимися перегородками; надъ 
этими камерами вокругъ рта  располагается венецъ  подвижныхъ, 
способныхъ сокращ аться и втягиваться щ упалецъ, которыми жи
вотное захваты ваетъ  свою добычу.

Кораллы имѣютъ сравнительно съ  актиніями ту особенность, 
что какъ  самое тело ихъ, так ъ  и лучистыя перегородки, р азде
ляющая внутреннюю его полость, выдѣляю тъ тверды я известко- 
вы я пластинки, образующія какъ бы скелетъ животнаго, (рис. 13).

23

При дальнЬйш емъ своемъ росте коралловые полипы могутъ 
давать боковыя почки, превращающіяся въ самостоятельные по
липы, хотя и остающіеся въ  связи съ  родоначальнымъ (какъ  это 
видно съ  левой стороны рис. 13 на группѣ полиповъ, приросшей 
къ  раковинѣ), или они разделяю тся такъ , что изъ одного полипа 
образуется два или несколько связанныхъ вм есте основаніемъ. 
Эти, въ  свою очередь, подразделяю тся и развиваю тся дальш е, а  
нижняя первоначальная часть колоніи отмираетъ и превращается 
въ пористую известковую массу (нолипнякъ). Такимъ образомъ 
можетъ развиться большая и сложная колонія, имею щая разнооб
разную форму: кустообразную, куполообразную (рис. 14), чашеоб
разную и т . п. Т ак ія  колоніи поселяются обыкновенно на не глу- 
бокихъ (не глубже 18— 20 саж .) местахъ морского дна, по под-

Рис. 14. Куполообразная колонія коралловъ.

воднымъ склонамъ береговъ какого-нибудь острова, на отмеляхъ 
на разм ы ты хъ прибоемъ вулканическихъ островахъ и т. п. и об
разуютъ мѣстами болыпія заросли или такъ  называемые коралло
вые рифы, вовсе не поднимающіеся н адъ  водой иди местами об
нажающееся лишь на очень короткое время при сильныхъ отли- 
вахъ.



24

Не одни подводные коралловые рифы, но и поднимающіеся надъ 
водою коралловые острова представляютъ результатъ  дѣятельности 
коралловъ, такъ  какъ  вся ихъ известковая почва состоитъ изъ 
выброшенныхъ моремъ обломковъ коралловъ, то довольно круп- 
ныхъ, то раздробленвыхъ прибоемъ волнъ и превращенныхъ въ  
известковый песокъ. Дождевая вода, просачиваясь черезъ эту 
почву, растворяетъ нѣкоторую часть известковаго вещества этихъ 
скопленій; этотъ известковый растворъ, проникая глубже, связы - 
ваетъ  всю массу обломковъ въ плотный камень, и островъ такимъ 
образомъ пріобрѣтаетъ прочность и устойчивость, а  бури и волны, 
обрушивающіяся на окаймляющую его коралловую платформу, при- 
биваютъ къ  его берегу и выбрасываю тъ на него новые запасы  об
ломковъ и коралловаго песка и такимъ образомъ размеры островка 
могутъ увеличиваться.

Тѣ ж е морскіе волны и бури приносятъ иногда на эти забро
шенные среди океана островки сѣмена растеній и кокосовые орѣхи; 
выросшія изъ нихъ растенія, разростаясь на островкахъ, ожив- 
ляютъ и придаютъ еще большую красоту этимъ оригинальнымъ 
и изящ нымъ произведеніямъ океана.

Тотъ же прибой волнъ раздробляющій и истирающій обломки 
коралловъ и известковые панцыри другихъ живущихъ на рифахъ 
животныхъ, доставляетъ и тотъ  известковый илъ, который усти- 
лаетъ дно моря вокругъ рифовъ; въ образованіи его принимаютъ 
участіѳ и раковинки корненожекъ, какъ  живущихъ на днѣ, такъ  
и плавающихъ въ водахъ океана. Безчисленые морскіе ежи, го- 
лотуріи и другія животныя, населяющія рифъ, отыскивая свою 
пищу, заглаты ваю тъ множество этихъ мелкихъ раковинокъ, дро- 
б ятъ  и истираютъ ихъ своими челюстями и зубами и тѣм ъ увели- 
чиваютъ въ  осадкѣ примѣсь мелко истертаго известковаго веще
ства, вотъ почему его оказы вается так ъ  много въ известковомъ 
осадкѣ близъ коралловыхъ острововъ.

Коралловые острова и рифы не всегда бы ваю тъ  разсѣяны  въ 
океанѣ; иногда они окаймляютъ какой-нибудь островъ или берегъ  
материка, такъ  что между островомъ или материкомъ и рифомъ 
остается мѣстами узкая и очень неглубокая полоска воды. Эти 
рифы назы ваю тся береговыми (рис. 15).
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Они обыкновенно прерываются тамъ, гдѣ въ море впадаетъ 
какой нибудь ручей, что объясняется тѣм ъ, что коралловые по
липы любятъ чистую, совершенно прозрачную воду и не живутъ 
въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ  ручьи примѣшиваютъ къ  морской водѣ свою 
прѣсную и иногда мутную воду.

Б ы ваетъ  и такъ , что коралловый рифъ или цѣпь коралловыхъ 
островковъ располагается на довольно значителыю мъ разстояніи 
отъ берега континента или острова, т а к ъ  что между коралловымъ

Рис. 15. Береговой рифъ.

валомъ и берегомъ остается довольно глубокая (до 20— 30 саж . 
глубиною) полосе моря въ нѣсколько верстъ  шириною. Т акая ко
ралловая постройка назы вается барьернымъ рифомъ. Рисунокъ 12-й 
представляетъ на переднемъ планѣ часть такого барьернаго рифа, 
далѣе видна полоса моря, отдѣляющ ая рифъ отъ  берега и вдали 
высокій гористый берегъ. Такой рифъ тянется, нагіримѣръ, вдоль 
сѣверо-восточнаго берега Австраліи на протяженіи болѣе 1.500 
верстъ. Если бы его можно было перенести и расположить на про
странстве Россіи, то онъ протянулся бы отъ  С.-Петербурга черезъ 
Москву до Азовскаго моря. Это самое колоссальное въ мірѣ ко
ралловое сооруженіе, наглядно показывающее, какіе болыпіе ре
зультаты  можетъ дать  совместная деятельность очень маленькихъ 
суіцествъ.

Н екоторые барьерные рифы представляютъ собою, подобно ато- 
ламъ, дѣпь островковъ или небольшой кольцевой островъ, отли- 
чающійся отъ атола только тем ъ , что внутри его надъ уровнемъ 
его лагуны возвыш ается небольшой скалистый островокъ пе ко-
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ралловаго происхожденія; рисунокъ 16-й изображаетъ такой остро- 
вокъ и часть расположеннаго вокругъ него коралловаго кольца.

Изслѣдованія морского дна вблизи коралловыхъ острововъ по
казали, что эти острова и особенно атолы и барьерные рифы съ 
внѣшней своей стороны имі.ютъ очень крутые подводные склоны 
и море, со дна котораго поднимается коралловое сооруженіе, очень 
глубоко. Этотъ ф актъ не могъ не казаться страннымъ при сопо- 
ставленіи его съ тѣм ъ обстоятельствомъ, что полипы, строюіціе 
рифъ, ж ивутъ только на мелкихъ мѣстахъ морского дна не глубже 
20 саж.

Ч. Дарвинъ, изучавшій рифы во время своего кругосвѣтнаго 
путеш ествія, высказалъ по этому поводу мнѣніе, что глубина моря

Рис. 16. Барьерный рифъ.

близъ нѣкоторыхъ атоловъ не всегда была столь значительна, и 
было время, когда на мѣстѣ атола возвыш ался скалистый островъ. 
Коралловые полипы поселились на подводномъ склонѣ этого острова, 
на удобной для нихъ глубинѣ, возвели свою постройку до поверх
ности моря и опоясали островъ береговымъ рифомъ. Но, по мѣрѣ 
возростанія рифа, морское дно вмѣсгѣ съ островомъ медленно по
нижалось, глубина моря, тамъ, гдѣ кораллы начали свою постройку 
увеличивалась, полипы нижней части рифа, попадая таким ъ обра- 
зомъ на несвойственную имъ глубину, погибали, между тѣм ъ какъ 
верхняя часть рифа продолжала возростать; притомъ, конечно, и 
островъ, опоясанный рифомъ, постепенно уменьшался въ своихъ 
размѣрахъ и, наконецъ, превратился въ  маленькій скалистый остро- 
вокъ, окруженный барьернымъ рифомъ. Съ дальнѣйшимъ пониже-

ніемъ морского дна и углубленіемъ моря исчезъ и этотъ  малень- 
кій островокъ и барьерный рифъ превратился въ атолъ съ мелко
водной лагуной въ  серединѣ. Три фигуры рис. 17-го изображаютъ 
эти послѣдовательныя перемѣны. Л ѣвая половина рисунка изобра- 
ж аетъ  мысленные разрѣзы  острова и рифа, а  правая— планы того 
же острова съ окружающимъ его рифомъ.

Т акъ  какъ такое объясненіе есть только предположеніе или 
догадка, а  не ф актъ, непосредственно наблюдавш ійся, то, конечно,
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Рис. 17. Коралловые рифы.
а) Береговой рифъ.
б) Барьерный рифъ.
в) Атолъ.

съ  нимъ можно было и не соглаш аться и естественно, что были 
дѣлаемы и другія по пытки для объясненія того, какъ  образова
лись атолы и барьерные рифы. Меррей, руководитель большой 
англійской экспедиціи, изучавшей море и морское дно, полагаетъ, 
что атолы могли возникнуть вслѣдствіѳ того, что кораллы, посе- 
лившіеся на поверхности какой-нибудь подводной возвышенности, 
разростались особенно роскошно и быстро по краю этой возвышен
ности, такъ  какъ  краевые полипы получали болѣе обильную пищу, 
приносимую теченіемъ и волнами; такимъ способомъ и образова
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лось краевое коралловое кольцо съ мелководнымъ бассейномъ по 
серединѣ, т. е. атолъ. При этомъ нѣ тъ  надобности предполагать, 
чтобы поверхность такой подводиой платформы находилась непре- 
мѣнно на глубинѣ 20 саж.; дно моря могло быть здѣсь и нѣ- 
сколько глубже, но роскошно и быстро развивающіеся в ъ с р  івни- 
тельно не глубокихъ частях ъ  тропическаго моря моллюски, мор- 
скіе ежи, морскія лиліи, корненожки и другія животныя еъ из
вестковыми покровами, все больше и больше накопляли здѣсь 
известковый осадокъ, глубина все уменьшалась и могла, наконецъ , 
сдѣлаться какъ  р азъ  такою, какая нуж на строющимъ рифы ко -  
ралламъ. Подобная подводная платформа, еще не застланная ри
фовыми кораллами, существуетъ, напр., въ  Атлантическомъ океанѣ 
близъ береговъ Флориды. Могло случиться и так ъ , что на мѣстѣ 
атола былъ прежде островъ вулканическаго происхожденія, по
строенный изъ слоевъ вулканическаго пепла и лавы, этотъ островъ 
бы лъ разруш енъ и размытъ прибоемъ волнъ и превращенъ въ  
подводную платформу; кораллы опоясали известковымъ кольцомъ 
эту платформу, ихъ раздробленные прибоемъ обломки одѣли скло
ны прежняго вулкана и сдѣлали его похожимъ на поднимающу 
юся съ  большой глубины коралловую постройку.

Барьерный рифъ со скалистымъ островкомъ по серединѣ могъ 
такж е произойти вслѣдствіе разростанія коралловъ на краяхъ раз- 
мытаго вулканическаго острова, отъ  котораго однако уцѣлѣла при 
размываніи центральная, болѣе прочная часть, состоявш ая изъ 
той лавы, которая поднялась когда-то по жерлу вулкана и з а 
стыла въ  немъ въ  видѣ каменнаго столба. Этотъ-то каменный 
столбъ и могъ уцѣлѣть отъ разруш енія, въ  то время, какъ  крае- 
выя, менѣе прочныя части вулкана, состоявш ія изъ пепла и шла- 
ковъ, выброшенныхъ вулканомъ, не устояли противъ прибоя волнъ 
и разрушились, оставивъ на своемъ мѣстѣ подводный уступъ или 
платформу вокругь скалистаго островка; этою платформою и вос
пользовались кораллы; они разрослись всего роскошнѣе у края 
платформы и, доведя свое соорѵженіе до поверхности воды, обра
зовали барьерный рифъ.

Чтобы рѣш ить вопросъ о томъ, какое изъ этихъ двухъ объяс- 
неній вѣрнѣе, было рѣшено пробурить глубокую скважину на
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одномъ изъ атоловъ и посмотрѣть, встрѣтится ли уже на неболь
шой глубинѣ тотъ вулканическій фундаментъ, на которомъ ко
раллы возвели свою постройку, или окаж ется, что плотный корал
ловый известнякъ идетъ на очень большую глубину и что ны- 
нѣшній атолъ надстроенъ на краяхъ  постепенно погруж авш агося 
въ глубину берегового рифа . Для опыта былъ избранъ островъ 
Ф унафути въ группѣ Элдисъ въ  Тихомъ океанѣ. Долго предпріятіе 
не удавалось и, наконецъ, въ октябрѣ 1897 г. была получена те
леграмма, что скважина доведена до глубины 92 саж. и все время 
шла по плотному известняку. Такимъ образомъ результаты этого 
опыта говорятъ въ пользу возможности образованія атола на мѣ- 
стѣ погрузившагося въ  глубину берегового и барьернаго рифа но, 
онъ, конечно, не доказы ваетъ  невозможности образованія атола 
инымъ способомъ. Н ѣтъ ничего невѣроятнаго въ  томъ предполо
ж ен ы , что въ природѣ одинаковые результаты могутъ быть до
стигнуты  различными способами. В ъ данномъ случаѣ такое пред- 
положеніе тѣмъ болѣе вероятно, что при изслѣдованіи нѣкото- 
ры хъ коралловыхъ острововъ обнаружилось, что они представляютъ 
собою рифы, приподнявшіеся надъ уровнемъ моря выш е той вы
соты , на которую волны могутъ выбрасывать обломки коралловъ. 
Мы имѣемъ такимъ образомъ некоторый указан ія  на то, что 
твердое дно морское не остается совершенно неподвижнымъ, но 
въ однихъ мѣстахъ можетъ медленно понижаться, въ  другихъ 
медленно подниматься.

Оставимъ теперь область откры таго моря и океаническихъ 
острововъ и поинтересуемся тѣмъ, что находится на днѣ океана 
не въ дальнемъ разстояніи отъ  материковъ и изъ чего здѣсь со
стоять  морское дно.

Приближаясь изъ области откры таго моря к ъ  берегамъ мате
риковъ, мы замѣчаемъ почти всюду, з а  исключеніемъ тѣхъ мѣстъ, 
гд ѣ  берега опоясаны коралловыми рифами, что въ  осадкахъ, по- 
крывающихъ дно, каковы бы ни были эти осадки (глобигерино- 
вый илъ, діатомовый илъ и др.), все въ  большемъ и въ большемъ 
количествѣ встрѣчаются минеральный частицы и, наконецъ, эти 
минеральныя частицы начинаютъ преобладать надъ раковинами и 
панцырями морскихъ организмовъ, осадокъ пріобрѣтаетъ болѣе
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темный цвѣтъ и становится похожимъ на тотъ темный иди буро
ватый илъ, который осаж дается во внутреннихъ моряхъ и зали- 
вахъ  и даж е на обыкновенный озерный илъ, хотя морской при
брежный илъ представляетъ и многія особенности.

Есть, впрочемъ, мѣста, хотя и немногія, гдѣ , вблизи бёреговъ 
дно моря покрыто совершенно особыми оригинальными осадками, 
съ  которыми мы ознакомимся прежде, чѣмъ остановить наш е вни- 
маніе на всюду распространенномъ прибрежномъ илѣ и пескѣ.

Одинъ изъ такихъ  осадковъ встрѣчается вблизи тѣхъ мѣстъ, 
гдѣ  на далекое разстояніе тянутся круты е и скалистые берега 
моря и гдѣ  нѣтъ устьевъ большихъ рѣкъ  съ  сопровождающими 
ихъ низменными дельтами. В ъ такихъ мѣстахъ самое море даж е 
вблизи материка обыкновенно бы ваетъ  довольно глубоко и осадки 
откры таго моря, напр., глобигериновый илъ или діатомовый встрѣ- 
чаются уже не въ  очень далекомъ разстояніи отъ  берега, а  еще 
ближе к ъ  берегу эти осадки постепенно смѣняются красивымъ зе- 
ленымъ иломъ или зеленымъ пескомъ который назы вается глауко- 
нитовымъ, потому что въ  немъ встрѣчается очень много зеленыхъ 
зеренъ, состоящ ихъ изъ  минерала глауконита, предстазляющ аго 
довольно сложное по своему составу вещ ество *). Разсматривая эти 
зерна подъ микроскопомъ (таб . II, д и е), не трудно убѣдиться, 
что почти всѣ они имѣютъ правильную форму и очень похожи по 
виду и яеличинѣ на раковинки корненожекъ; встрѣчаются даж е 
т ак ія  зерна, которыя отчасти покрыты известковой скорлупкой, 
представляющей уцѣлѣвшій обломокъ раковины корненожки, можно 
даж е найти почти цѣльиыя раковинки, наполненныя внутри зеле- 
новатымъ глауконитомъ. Все это показы ваетъ, что глауконитъ об
разуется внутри раковинокъ корненожекъ, повидимому, при уча
стии разруш аю щ агося органическаго вещ ества корненожки и зъ  
проникающихъ въ  раковину частицъ ила и солей морской воды, 
претерпѣвающихъ медленное химическое преобразованіе, результа- 
томъ котораго и является глауконитъ.

Такой оригинальный осадокъ встрѣчается, напр., у береговъ 
Испаніи, у береговъ "Южной Африки, у береговъ Сѣверной Аме

*) Минералъ этотъ содержитъ въ своемъ составѣ кремнеземъ, глиноэемъ, 
желѣво, кали, известь и воду.

Морскіе осадки подъ микроскопомъ|. БИБЛй.» -^КА
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рики, сѣверной Флориды ua  глубинѣ отъ 80 до 850 саж. Тамъ, 
гдѣ распространенъ этотъ осадокъ, а такж е и въ  области распро- 
страненія другихъ осадковъ, изелѣдователямъ морского дна слу
чалось доставать со дна моря округлые или неправильные комочки 
и сростки, состоящіе изъ фосфорита (минерала, въ  составъ кото-, 
раго входитъ фосфорная кислота и известь); нерѣдко внутри такихъ 
комочковъ оказы ваю тся остатки какого-нибудь морского животнаго 
а иногда самое вещество фосфорита заклю чаетъ въ себѣ много зе- 
ренъ глауконита, какъ бы склеенныхъ фосфоритомъ въ  твердый 
комокъ. Изученіе свойствъ и условій нахожденія фосфорита при
вело изслѣдователей къ  нѣкоторымъ небезъинтереснымъ сообра- 
женіямъ объ условіяхъ его образованія. Извѣстно, что фосфорная 
кислота встрѣчается въ  морской водѣ лишь въ крайне ничтож- 
номъ количеетвѣ и постоянно извлекается живущими въ морѣ жи
вотными и растеніями и концентрируется ими, какъ  одна изъ не- 
обходимыхъ составныхъ частей ихъ тѣла. Послѣ смерти живот
наго происходитъ распаденіе веществъ, входившихъ въ  составъ 
его тѣла, разнообразный вещества, при этомъ образующіяся, хи
мически дѣйствую тъ на вещ ества, растворенныя въ  морской водѣ, 
а такж е и на окружающія частицы осаждающагося на дно ила, 
обломочки раковинъ и т. п. Результатомъ этого взаимодѣйствія 
являю тся разнообразныя вещ ества, частью ж идкія и газообраз- 
ныя и, слѣдовательно, не остаю щ іяся на мѣстѣ своего образо- 
ванія, частью  тверды я и, между прочимъ, соединеніе фосфорной 
кислоты и извести— фосфоритъ. Интересно, что чащ е всего из
влекали фосфоритъ со дна моря въ  тѣ хъ  мѣстахъ, гдѣ  проис
ходитъ встрѣча холоднаго и теплаго морского теченія  и гдѣ , по
этому, много животныхъ гибнетъ, попадая внезапно въ  воду непри
вычной для нихъ температуры.

Съ морскими теченіями связано образованіе и другого ориги- 
нальнаго осадка, покрывающаго океаническое дно въ  сравнительно 
неглубокихъ мѣстахъ и не очень далеко отъ  континентовъ. Это 
известковый осадокъ, похожій на глобигериновый илъ, но отли- 
чающійся тѣмъ, что въ  немъ глобигерины и другія живущія в ъ  
поверхностныхъ водахъ корненожки не играю тъ такой преобла
дающей роли; въ немъ преобладаютъ раковины корненожекъ, жи-
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вущ ихъ на днѣ, раковины моллюскъ, известковые панцыри, иглы 
морскихъ ежей, стебли и чашечки морскихъ лилій, полипняки не- 
строюшихъ рифы коралловъ, живущихъ одиночно или небольшими 
колоніями, неправильно спутанныя известковыя трубочки, служив- 
ш ія жилищемъ червей и т. п. Все это разнообразное населеніе> 
принимающее участіе въ образованіи такого осадка, быстро и рос
кошно разростается въ  неглубокихъ мѣстахъ моря тамъ, куда не 
доходятъ мутныя и прѣсныя воды рѣкъ и куда теплыя океани- 
ческія тѳченія постоянно приносятъ чистую теплую воду и пищу. 
Говоря о коралловыхъ рифахъ, мы уже упоминали объ одномъ 
такомъ мѣстѣ въ Атлантическомъ океанѣ; оно лежитъ недалеко 
отъ береговъ Флориды и н азы вается  Пурталесово плато.

З а  исключеніемъ сейчасъ упомянутыхъ случаевъ, почти всюду 
въ предѣлахъ береговой области моря шириною верстъ въ 200— 
3 0 0  лотъ обыкновенно извлекаетъ намъ со дна мягкую илистую 
муть синевато-сѣраго цвѣта; при помощи микроскопа можно раз- 
смотрѣть въ ней много обломочковъ разныхъ минеральныхъ ве- 
щ ествъ (таб . I I , г), изъ  которыхъ состоять горы и почва со- 
сѣдняго континента, только эти обломочки, въ  отличіе отъ  тѣхъ, 
которые мы встрѣчаемъ въ  осадкахъ открытаго моря, имѣютъ 
болѣе округленную форму, они какъ  будто обточены но угламъ; 
кромѣ этихъ минеральныхъ обломочковъ мы встрѣ^аемъ въ  осадкѣ 
раковины корненожекъ, кремнистыя звѣздочки радіолярій и без- 
форменное глинистое вещество. Если взять пробу подальше по на- 
правленію къ  открытому морю, количество раковинокъ и панцы- 
рей микроскопическихъ организмовъ увеличивается и минеральная 
муть постепенно смѣняется осадкомъ откры таго моря.

Въ полосѣ океана, непосредственно примыкающей къ  конти
ненту, глинистая муть по большей части смѣняется обыкновен- 
нымъ пескомъ съ примѣсыо раковинъ и остатковъ другихъ мор
скихъ организмовъ. Мѣстами количество раковинъ и обломковъ ра
ковинъ настолько увеличивается въ  этихъ осадкахъ, что они пере- 
ходятъ въ  известковый раковинный песокъ. Есть и так ія  мѣста, 
гдѣ  устрицы размножаются въ  такомъ количествѣ, что изъ скоп- 
ленія ихъ раковинъ образуется цѣлый слой, занимающій иногда 
большое пространство и обнажающійся изъ-подъ воды при са-
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мыхъ большихъ отливахъ; такія  скопленія назы ваю тъ устричными 
банками (рис. 18).

Въ сравнительно неглубокихъ водахъ этой области моря, при- 
водимыхъ въ движеніе теченіями, приливами, бурями, освѣщае- 
мыхъ и согрѣваемыхъ солнечными лучами, ютится разнообразное 
населеніе растительное и животное; мѣстами илистое или песчаное 
дно покрыто густыми красивыми зарослями водорослей разнооб-

Рис. 18. Устричный банкъ.

разной формы: кустообразныхъ, лентообразныхъ, вѣерообразныхъ, 
то ярко-зеленыхъ, то бурыхъ или желтовато-зеленыхъ, то ярко- 
красныхъ; многочисленныя и обыкновенно пестро окрашенныя ра
ковины моллюсокъ, рыбы, ракообразный и т. п. оживляютъ эти 
заросли. Сепіи и другіе хищные и быстро плавающіе головоногіе 
моллюски добываю тъ здѣсь свою добычу или сами спасаются отъ 
преслѣдованія, замутивъ воду выпущенной и зъ  ихъ чернильнаго 
мѣшка струею краски.

МОРСКОЕ д н о .  3
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Не менѣе разнообразную жизнь можно наблюдать и на той 
береговой полосѣ морского дна, которая бы ваетъ  поперемѣнно то 
дномъ моря, то сушей, обнажаясь во время отлива и затопляясь 
во время прилива. Ч ащ е всего полоса эта покрыта пескомъ. Мно
гочисленные моллюски, черви, крабы и другіе морскіе организмы

Рис. 19. Водоросли.
1. Dictvota dichotoma. 6. Macrocystis Hnmboldti.
2. Padina pavonia. 7. Lessonia flavescens.
3. Laminaria sacharina.
4. Alaria esculenta.
5. Laminaria digitata.

живутъ на этомъ пескѣ, зары ваясь въ него во время отлива; въ 
многочисленныхъ углубленіяхъ этого песчанаго побережья, въ ко- 
торыхъ задерж ивается вода во время отлива, ютится цѣлый свое
образный живой міръ: мелкія, тонко разсѣченны я и разнообразно
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окраш енный водоросли, рыбы, крабы, морскіе ежи, морскія звѣзды , 
моллюски и проч., и проч.

Особенно широкія песчаныя, а  мѣстами и илистыя полосы обна
жаю тся во время отлива близъ тѣхъ  мѣстъ, гдѣ  въ  море впадаетъ  
какая-нибудь рѣка или даж е ручей; рисунокъ 20-й изображ аетъ 
одну такую ме стность у г. Трувиля, на берегу Ламанша. Н а томъ 
ж е берегу Ламанша недалеко отъ устья Сены при каждомъ отливѣ 
мѣстами обнаж аю тся широкія низменныя полосы песка и ила, или

Рис. 20. Песчаное побережье у Трувиля.

уже сущ ествую щ ая низменная береговая полоса значительно рас
ш иряется. Многочисленный струйки и потоки воды прорѣзываютъ 
эти песчаныя низины и сама рѣка проклады ваетъ черезъ нихъ 
себѣ путь къ  открытому морю, иногда раздѣляясь на нѣсколько 
протоковъ. Эта низменная полоса суши, періодически затопляемая 
моремъ, зы бка и неустойчива, какъ  будто она только что образо
валась и еще не окрѣпла. Она образовалась изъ песка и ила, при- 
носимаго рѣкою и отдаваемаго въ распоряженіе моря. Если бы

*
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здѣсь не было приливовъ и отливовъ, вызывающ ихъ постоянное 
движеніе воды и перемѣщеніе илистыхъ и песчаныхъ частидъ, то 
изъ нпхъ образовалась бы постоянная устойчивая полоса суши и 
получилась бы такъ  назы ваем ая дельта, подобная, напр., той, какая 
существуетъ у устья другой французской рѣки Роны, впадающей 
не въ  открытый океанъ, а  въ Средиземное море, гдѣ  нѣтъ  при
ливовъ. У Сены нѣ тъ  дельты; смѣняющіеся приливы постоянно раз- 
мываютъ ея наносы и уносятъ илистыя частицы дальш е въ  море.

Кому случалось видѣть рѣку во время разлива или послѣ силь- 
ныхъ дождей, когда воды ея стали мутны отъ множества мине- 
ральныхъ частицъ, принесенныхъ въ нее притоками или дожде
выми струями, или отыытыхъ самою рѣкой отъ ея береговъ, тотъ  
легко пойметъ, откуда берутся эти запасы  ила, который иокры- 
ваетъ дно моря близъ береговъ и разносится движеніемъ морской 
воды иногда на многіе десятки верстъ отъ берега, пока не ося- 
детъ  на дно п не образуетъ тотъ  синеваты й илистый осадокъ, 
съ которымъ мы уже познакомились.

Кромѣ этихъ видимыхъ глазу вещ ествъ каж дая рѣ ка прино
сить морю огромное количество минеральныхъ веществъ, раство- 
ренныхъ въ ея водѣ и невидимыхъ; одними изъ  этихъ вещества, 
пользуются ж ивы я существа, населяющія море, и превращаютъ ихъ 
въ известковыя и кремнистыя образованія, поддерживающія или 
защищающія ихъ тѣло; другія, оставаясь въ  морской водѣ, сооб
щают!, ей ея горько-соленый вкусъ.

Много такихъ рѣкъ  и потоковъ вливается въ  море и каждыіі 
несетъ морю результаты  своей работы на сушѣ, свою добычу и 
какъ будто говоритъ, подобно одному русскому потоку, подслушан
ному ПОЭТОМЪ:

Разступись, о старецъ Море,
Дай пріютъ моей волнѣ,
Погулялъ я на просторѣ—
Отдохнуть пора бы мнѣ.

И отдыхаютъ воды потока, слившись съ  водами моря, пока ча
стицы ихъ не будутъ вновь увлечены въ атмосферу, не соберутся 
въ тучи и не прольются вновь на землю, гдѣ  имъ придется начать 
новое странствованіе и новую работу.

II.

Берега моря,—Учаотіе моря въ созданіи материковъ. Геологическія напла-
стованія.

Мы уже познакомились съ  однимъ источникомъ того песка и 
того ила, который отлагается в ъ  прибрежной полосѣ моря. Мы 
видѣли, что много песка приносятъ морю ручьи и рѣки и что илъ, 
лежащій на днѣ моря, былъ когда-то тою мутью, которая дѣлаетъ 
воды рѣ къ  во время разлива грязными и непрозрачными. Но не

Рпс. 21.

однѣ рѣки доставляютъ морю м атеріалъ для его осадковъ; есть 
и другой источникъ этого матеріала.

Если мы находимся на крутомъ морскомъ берегу во время бури 
или когда море в ъ  сильномъ волненіи (рис. 21), мы можемъ сами 
наблюдать, какъ  морскіе валы одинъ за другимъ съ гуломъ обру
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шиваются на берега, подтачиваю тъ основаніе прибрежныхъ скалъ, 
переворачиваютъ и перекаты ваю тъ уже ранѣе оторванныя отъ  
нихъ глыбы и осколки, обтачиваютъ и истираютъ ихъ, превращая 
въ  кучи и гряды  красиво округленной гальки, а  образующійся при 
этомъ мелкій песокъ и илъ уносятъ съ собою и распредѣляютъ въ 
прибрежной полосѣ моря. Намъ понятно станетъ , почему вдоль са
мой линіи берега мы видимъ окаймляющіе море валы или гряды

Рис. 22. Морской берегъ у Этрета на берегу Ламавша.

изъ гальки (рис. 123), то болѣе, то менѣе измельченной и отшли
фованной прибоемъ волнъ, почему у подножія крутого скалистаго 
берега мы видимъ разбросанный въ хаотическомъ безпорядкѣ ка- 
менныя глыбы разнообразной величины и формы, во время отлива 
окруженныя галькой, пескомъ или мелкими осколками того же 
камня, а во время прилива торчащ ія прямо изъ воды.

Гуляя во время отлива у подножія скалистаго морского берега 
въ тихую ясную погоду, можно подумать, что эти скалы, образую- 
щ ія берегъ  моря, представляютъ собою неразрушимую твердыню, 
что мы стоимъ тамъ, гдѣ  положена вѣковѣчная граница влады
честву моря и гдѣ  начинается незыблемый каменный материкъ. 
Но, наблюдая внимательно прихотливыя очертанія береговой линіи 
и сопровождающія ее груды обломковъ того самаго камня, изъ 
котораго состоятъ эти скалы, можно догадаться, что твердыня 
нашей земли не вполнѣ незыблема, что по линіи морского по
береж ья идетъ борьба между моремъ и сушей и что въ  этой 
борьбѣ море одолѣваетъ, а суш а отступаетъ передъ его нати- 
скомъ, мѣстами бы стрѣе, мѣстами медленнѣе; отдѣльные, болѣе 
прочные участки берега долго противустоять натиску и вы 
даю тся мысами въ  море. Такой выдающійся въ море выступъ 
подвергается натиску и съ фронта, и съ  боковъ, при этомъ мо- 
ж етъ иногда случиться, что волны пробьютъ въ немъ ворота сбоку 
и превратятъ  его въ  натуральную арку, иногда грандіозныхъ раз- 
мТровъ (рис. 22).

Когда сводъ такой арки обрушится, выступъ берега превра
щ ается въ  отдѣльную, поднимающуюся изъ моря скалу. Эта скала, 
когда-то составлявш ая одно цѣлое съ сушей, теперь со всѣхъ сто- 
ронъ окружена враждебной разрушительной стихіей, но еще стоить, 
какъ  краснорѣчивый свидѣтель того, что суша распространялась 
прежде дальш е и что весьма значительная ея  полоса погибла въ  
борьбѣ съ  моремъ и сдѣлалась его достояніеыъ. Хорошій примѣръ 
такихъ свидетелей минувшаго можно видѣть у Этретй, на берегу 
Ламанша, сѣвернѣе устья Сены.

Если берегъ  моря состоитъ не и зъ  тверды хъ каменныхъ по- 
родъ, а изъ болѣе мягкихъ, напр., глиниетыхъ, то разрушитель
ная работа моря идетъ  настолько быстро, что съ каж дымъ годомъ 
зам ѣтная полоса берега въ нѣсколько метровъ шириною, нерѣдко 
съ  постройками, съ деревьями, съ  обработанной почвой, становится 
добычей моря. Рис. 23 представляетъ именно такое мѣсто, гдѣ  
берегъ  слсженъ и зъ  довольно мягкихъ, преимущественно глини- 
сты хъ породъ, разруш аемыхъ работой моря.

Носмотримъ теперь, и зъ  чего состоитъ паш а суша, по которой
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бѣгутъ  ручьи и рѣки, несущія морю илъ и песокъ, и которая вдоль 
берега моря разрушается прибоемъ волнъ.

Мы знаемъ, что на разсѣянны хъ въ  океанѣ островахъ и на 
материкахъ есть вулкаиы, выбрасывающіе и л и  выбрасывавш іе 
раньше минеральный пепелъ, а  иногда изливаюіціе лаву, которая 
становится камнемъ, когда засты нетъ; слѣдовательно, этотъ пе
пелъ и отмытыя частички этихъ вулканическихъ каменныхъ по- 
родъ могутъ попадать въ рѣки и приноситься къ  морю или прямо

Ряс. 23 Морской берегъ южнѣе уетьевъ Сены, у г. Виллерсъ.

попадать въ  море, если эти вулканы стоятъ  на берегу его; но 
вѣдь такія  мѣста встрѣчаю тся рѣдко; можно проѣхать по какому- 
нибудь материку многія сотни верстъ, даж е проѣхать этотъ мате- 
рикъ отъ одного кр ая  до другаго, не встрѣтивъ ни одного такого 
мѣста. Изъ какихъ же еще ины хъ матеріаловъ построены наши 
материки?

Перенесемся снова на крутой берегъ  моря, напр., на тотъ  же 
берегъ Франціи южнѣе Сены, гдѣ  мы наблюдали разрушающую
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работу волнъ, подойдемъ поближе къ  крутымъ береговымъ обры- 
вамъ, отъ  которыхъ море при каждой бурѣ отры ваетъ свою до
бычу, всмотримся въ эти почти отвѣсные, какъ  бы отрѣзаниые 
уступы берега и мы замѣтимъ, что минеральный массы, изъ ко
торы хъ они состоятъ, не вполнѣ однородны сверху до низу, а  рас
полагаются как ъ  бы слоями, нѣсколько отличающимися одинъ отъ 
другаго по цвѣту и составу и лежащими почти горизонтально одинъ 
на другомъ; будемъ бродить у подошвы этихъ обрывовъ и при
сматриваться къ  матеріаламъ, изъ которыхъ состоятъ слоистые 
береговые обрывы, и къ  тѣм ъ глы бам ъ и галькамъ, который море 
о тъ  нихъ оторвало, но еще не уснѣло раздробить въ мелкій пе
сокъ и илъ. Мы скоро натолкнемся на слѣдующее странное обстоя
тельство. Между гальками и обломками, передвигаемыми морскимъ 
прибоемъ, попадаются вмѣстѣ съ простыми камешками, оторван
ными отъ берега, и раковинами, выброшенными волною изъ моря, 
ещ е какіе-то предметы, тоже нѣсколько обточенные прибоемъ, но 
ещ е сохранившіе знакомым намъ формы морскихъ раковинъ или 
другихъ животныхъ и притомъ такихъ, которыхъ нѣтъ въ бли- 
жайшемъ морѣ, а иногда и такихъ, которыхъ и нигдѣ не нахо
д я с ь  живыми (рис. 24).

Не много нужно вниманія, чтобы откры ть, откуда взялись эти 
странные предметы; оказы вается, что они вымываются моремъ 
изъ тѣхъ  глинъ или известняковъ, изъ которыхъ состоятъ при- 
бреж ны я скалы или вообще крутой берегъ  суши. Ііодойдемъ къ 
этому берегу, посмотримъ внимательно и немного пороемъ лопат
кой или просто карманнымъ ножомъ эти глины, образующія здѣсь 
берегъ, и мы безъ труда соберемъ въ  нихъ цѣлую коллекцію ра
ковинъ и другихъ остатковъ морскихъ организмовъ; между про- 
чимъ, мы найдемъ здѣсь чашкообразныя раковины грифей, род- 
ственныхъ съ устрицами (въ  серединѣ рисунка сверху), найдемъ 
такъ-назы ваем ы е аммониты— спирально свернутыя красивыя р а 
ковины головоногихъ моллюскъ, родственныхъ нынѣшнему кораб
лику тропическихъ морей (на рис. 25 двѣ цѣльныя раковины справа 
и два обломка), найдемъ также массивные известковые шипы, з а 
остренные на одномъ концѣ и съ конической впадиной на дру
гомъ; они составляли когда-то часть внутренняго скелета другихъ
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юловоногихъ моллюскъ, родственныхъ съ сепіями, и нынѣ уже не 
существующихъ; ученые называю тъ ихъ белемнитами, а простой 
народъ— чертовыми пальцами (два белемнита изображены на на- 
шемъ рисункѣ внизу). В ъ этихъ круты хъ глинистыхъ обры вахъ 
можно замѣтить на разной высотѣ болѣе твердыя каменистыя 
прослойки или плиты. Свалившіеся внизъ и обмытые волнами куски 
этихъ плитъ бываю тъ иногда сплошь усажены окаменѣвшими ра-

Рис. 24.

ковинами, морскими ежами и другими животными, а  иногда на по
верхности такихъ плитъ можно зам етить вѣтвистые отпечатки бо- 
лѣе темные, чѣмъ самый камень, и по формѣ совершенно напоми- 
нающіе морскія водоросли. М ы видимъ здѣсь какъ  бы каменный 
гербарій съ водорослями, сохранившимися, впрочемъ, очень плохо, 
въ видѣ темныхъ отпечатковъ.

Отломаемъ отъ какого-нибудь выступа берега кусокъ глины, 
захватимъ его домой и там ъ размочимъ его и, отдѣливъ неболь
шую пробу получившагося ила, посмотримъ на него въ микро-
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скопъ. Мы замѣтимъ, что этотъ илъ очень похожъ на минераль
ный илъ отлагаемый въ  довольно глубокихъ м ѣстахъ моря не 
слишкомъ далеко отъ береговъ. Осторожно промывая порцію глины, 
завязанной въ кисейный мѣш очекъ, мы можемъ получить мно
жество раковинокъ микроскопическихъ организмовъ, особенно кор
неножекъ, и убѣж даемся, что передъ нами осадокъ моря, и до
вольно глубокаго, только этотъ осадокъ нѣсколько уплотненъ и 
раковины въ немъ однѣ сохранились хорошо, другія сдѣлались 
очень хрупкими, т а к ъ  что распадаю тся при первомъ прикосповеніи, 
а иныя отвердѣли и превратились въ камень.

Такимъ образомъ, изучивши свойства и особенности этихъ гли
нисты хъ породъ, изъ которыхъ сложенъ здѣсь материкъ и позна
комившись съ заключающимися въ  нихъ органическими остатками, 
приходится заклю чать, что тамъ, гдѣ  теперь мы видимъ холмы и 
долины, лѣса и обработанный поля, было когда-то море, что въ 
этомъ морѣ отлагался илистый осадокъ и, слѣдовательно, не очень 
далеко былъ берегъ; н а д н ѣ  моря росли водоросли, а въ  ихъ за- 
росляхъ и по дну ютилось разнообразное и богатое морское насе- 
левіе.

Въ другихъ мѣстахъ морского побережья, напримѣръ, здѣсь 
же на берегу Ламанша у Беннервилля или у Трувиля самый берегъ 
состоитъ не изъ глины, а изъ твердаго камня. Этотъ камень пере- 
полненъ остатками морскихъ организмовъ и представляетъ собою 
окаменѣвшій осадокъ моря съ  цѣлымъ міромъ животныхъ, когда 
то здѣсь жипшихъ. Здѣсь мы различаемъ раковииы моллюскъ, 
округлые и покрытые красивыми бугорками панцири морскихъ 
ежей, иглы ихъ, прикрѣплявшіяся когда-то къ  этимъ бугоркамъ, 
остатки морскихъ звѣздъ, губки, разнообразные кораллы, мѣстами 
образующіе всю массу известняка и т . п. (рис. 25).

Эти животныя сильно напоминаютъ намъ населеніе коралло- 
кы хъ рифовъ, и мы должны будемъ признать, что было время, 
когда тамъ, гд ѣ  мы теперь находимся, были коралловые рифы, 
которыхъ теперь н ѣ тъ  въ  сосѣднемъ морѣ и не можетъ бы ть, 
т а к ъ  как ъ  рифовые кораллы—жители тропическихъ морей.

Тамъ, гдѣ  камень весь состоитъ почти и зъ  однихъ коралловъ, 
ихъ колоніи или полипняки разнообразной формы и разм ѣровъ
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явственно выступаютъ на обмываемыхъ дождемъ выступахъ скалъ. 
Интересно замѣтить, что такія  скопленія коралловыхъ полипня- 
«овъ обыкновенно наблюдаются лишь на небольшомъ пространствѣ.

Ряс. 25. Органическіе остатки изъ коралловаго иввестняка.

и нерѣдко можно видѣть, какъ  этотъ  коралловый известнякъ пере- 
ходитъ въ  слоистый известнякъ съ раковинами, морскими ежами, 
морскими звѣздами и тому подобными организмами, жившими 
вблизи бывш аго здѣсь когда-то коралловаго рифа. Въ каменоломнѣ,
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находящейся въ восточной нагорной части г . Трувиля, ломается 
коралловый известнякъ, а  на разстояніи всего нѣсколькихъ сотъ 
саж енъ къ востоку отъ  этой каменоломни, въ выступахъ извест
няка мы уже не находимъ коралловъ, но зато встрѣчаемъ много 
морскихъ ежей, цѣлыя скопленія иголъ, покры вавш ихъ когда-то 
ихъ панцыри, и множество устричны хъ раковинъ. Самый извест
н якъ  становится замѣтно слоистымъ и пріобрѣтаетъ характеръ 
уплотненнаго известковаго осадка, отлагавш агося на днѣ моря 
близъ коралловаго рифа.

То обстоятельство, что наш а суш а оказы вается сложенной и зъ  
осадковъ, когда-то отложившихся въ морѣ, наводитъ на мысль, 
что географія земной поверхности не всегда была такой же, какъ  
теперь, что нынѣш няя суша находится там ъ , гдѣ  когда-то было 
море, и что самъ матеріалъ, изъ котораго она построена, т а к ъ  
сказать, созданъ моремъ.

К огда мы разсматривали вопросъ о происхожденіи коралло
выхъ атоловъ. намъ пришлось встретиться съ нѣкоторыми у каза 
ниями на то, что мѣстами дно моря медленно понижается и море 
становится глубже. Теперь мы встрѣчаемся съ  фактомъ, для объ- 
ясненія котораго приходится допустить возможность и обратнаго 
процесса — поднятія морского дна, обмеленія моря и наконецъ 
превраіценія его въ  сушу. Мы вскорѣ увидимъ, что распростра- 
неніе этихъ уплотненныхъ или окаменѣвшихъ осадковъ моря чрез
вычайно велико и что изъ  нихъ-то главнымъ образомъ и по
строены наши континенты.

Эти глины и известняки представляю тъ собою лишь одинъ 
примѣръ наслоеній морского происхожденія, образующихъ сушу. 
Мы могли бы взять цѣлый рядъ  подобныхъ нримѣровъ и, если 
собрать изъ каж даго наслоенія болѣе или менѣе значительную 
коллекцію и сравнить собранные остатки между собою, то мы 
увидимъ, что въ однихъ наслоеніяхъ они мало отличаются отъ  
современпыхъ ж ивотныхъ, а  многія раковины даж е и отличить 
нельзя отъ ііынѣшнихъ. Т акія  наслоенія называю тъ новыми, обра
зовавшимися в ъ  новую эру исторіи земли. В ъ другихъ слояхъ, 
напротивъ, мы встрѣчаемъ ж ивотныхъ, совсѣмъ не похожихъ на 
ныиѣш нія; эти слои назы ваю тъ древними, образовавшимися въ  
древнюю (первичную) эру.
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Наконецъ, есть так іе  слои, въ  которыхъ раковины и другіѳ 
остатки ж ивотны хъ занимаютъ какъ  бы среднее мѣсто между 
тѣми и другими. Именно такой средній характеръ  имѣютъ тѣ  
остатки, которые мы встрѣтили у морского побережья близь 
у стья  Сены. Всѣ подобный отложенія назы ваю тся вторичными 
или отложеніями средней эры. Мы пока не будемъ говорить объ 
отложеніяхъ древней эры и остановимъ наш е вниманіе на сред- 
нихъ и новыхъ.

Мы уже видѣли, что сѣвернѣе устья  Сены берегъ моря под
тачивается прибоемъ волнъ, причемъ образуются разнообразные 
выступы, арки, обелиски и т. п. См. рис 22. Эти береговые утесы 
состоятъ изъ  бѣлаго известковаго камня, мѣстами довольно твер- 
д аго  и явственно слоистаго, мѣстами мягкаго, марающаго пальцы 
и очень похожаго на мѣлъ, которымъ пишутъ на классныхъ дос- 
кахъ ; изъ такого мѣлового камня состоитъ берегъ сѣвернѣе того 
мѣста, которое изображено на нашей картинкѣ, и онъ же обра
зуешь на значительномъ протяженіи южный и восточный берегъ 
Англіи. Если взять кусочекъ этого мѣла, погрузить въ  стаканъ 
с ъ  водой и проводить по нему кистью или мягкой щеточкой, отдѣ- 
л я я  отъ него такимъ образомъ мелкія известковыя частицы, то

можно получить на днѣ стакана тонкій 
известковый осадокъ, который очень 
похожъ на известковый илъ откры таго 
моря (рис. 26); въ немъ много ракови- 
нокъ корненожекъ, какъ живущ ихъ на 
днѣ, такъ  и свободно плавающихъ оке- 
аническихъ формъ и, между прочимъ, 
есть глобигерины.

Такое изученіе частицъ, составляю- 
щихъ мѣлъ, д аетъ  намъ право признать 
его за уплотненный и немного измѣнив- 
шійся послѣ своего образованія глоби- 
гериновый илъ или за  тотъ  тѣсно свя
занный съ  глобигериновымъ иломъ из

вестковый осадокъ, который такж е отлагается на днѣ открытаго 
моря, но на нѣсколько меныпихъ глубинахъ и содержитъ въ  себѣ 
значительную  примѣсь живущихъ на днѣ корненожекъ.

Рис. 26. Осторожно отмучен
ный порошокъ мѣла подъ ми- 

кроскопомъ.
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Въ мѣлу попадаются и иногда вымываются изъ  него морскимъ 
прибоемъ панцыри морскихъ ежей, раковины моллюскъ и между 
прочимъ устрицъ, хотя и не похожихъ на современный, зубы акулъ, 
остатки белемнитовъ или близкихъ къ  нимъ ж ивотныхъ, такж е 

. родственныхъ нынѣшнимъ сепіямъ и т. п. Н ѣкоторы я изъ этихъ

Рис. 27.

животныхъ изображены на рис. 27. Эти животныя, въ общихъ 
ч ертахъ  родственны съ находимыми въ  глинахъ, образующихъ 
береговые обрывы по ту сторону устья Сены, и, слѣдовательпо, мѣлъ 
и мѣловой камень образовался въ ту же самую среднюю эру исто- 
ріи земли, хотя и въ болѣе поздній періодъ этой эры, въ так ъ - 
называемый мѣловой періодъ. Это болѣе позднее образованіе мѣ •



ловыхъ слоевъ доказы вается тѣмъ, что тѣ  глины леж ать подъ 
мѣломъ и, стало бы ть, отложились прежде мѣла. Около г . Гавра, 
стоящ аго у самаго устья Сены, береговые утесы  состоять изь 
мѣлового камня, но, во время большихъ отливовъ моря, обнажа
ются и леж ащ ія подъ нимъ глины, а южнѣе устья Сены, онѣ 
все выш е и выш е поднимаются надъ уровнемъ моря и образуютъ 
уже знакомые намъ береговые обрывы.

Рис. 28. Раковины изъ третичныіъ отложеніЛ окрестностей Парижа.

Если теперь мы оставимъ берегъ моря и двинемся внутрь 
страны, обращ ая вниманіе на тѣ  мѣста, гдѣ  можно видГть 
разны я наслоенія земли, напр., на крутые обрывы рѣчн ы хъ 
береговъ, на ямы для добычи камня или глины и т . п ., мы бу- 
демъ почти всюду встрі.чать какіе-нибудь слои, отложившіеся въ 
морѣ и содержащіе въ себѣ остатки морскихъ животныхъ, то 
очень похожихъ на современный, то менѣе похожихъ и напоми- 
нающихъ тѣ  формы, которыя мы находили въ  глинахъ, образую- 
іцихъ берегъ  Ламанша. По этимъ различіямъ въ характерѣ иско- 
паемыхъ организмовъ можно распознать, принадлежатъ-ли наблю

49

даемые нами слои к ъ  отложеніямъ новой эры, или они образова
лись еще въ среднюю эру земной исторіи. Во многихъ мѣстахъ 
центральной Ф ранціи, напр, у самаго Парижа, мы увидимъ зна
чительный толщи м ягкаго бѣлаго мѣла, искусственно обнаженным 
на склопахъ холмовъ, и очень богаты я остатками разнообразныхъ

Рис. 29. Ископаемое млекопитающее Palaeotherinm, найденное въ окрестно-
стягь Парижа.

морскихъ животныхъ (изображенный на рис. 27 формы собраны здѣсь 
въ этомъ мѣлу). Поверхъ мѣла здѣсь обыкновенно леж ать и болѣе 
новые слои съ  раковинами, похожими на современный (рис. 28); эти 
послѣмѣловые слои называются третичными и относятся къ  новой 
эрѣ. Среди нихъ можно встретить мѣстами и слои съ отпечатками 
древесвыхъ листьевъ, и даж е пальмъ, указываю шихъ на теплый

М ОРСКОЕ дно. 4
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тропическій климатъ, п слои съ остатками травоядны хъ, хищныхъ 
и другихъ животныхъ, сильно отличающихся отъ современныхъ.

Рис. 30. Видъ въ горахъ Юры.

Эти слои указываю тъ, что море, когда-то бывшее тамъ, гдѣ  теперь 
Париж ъ и гдѣ  течетъ  Сена съ ея притоками, ио временамъ исче
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зало и на его мѣстѣ появлялась суша съ большими озерами, по 
берегамъ которыхъ росла тропическая растительность и бродили 
оригинальныя, нынѣ не суіцествующія животныя. Многочисленные 
остатки растеній и животныхъ, населявшихъ материки той эпохи, 
были добыты изъ этихъ слоевъ и ихъ можно видѣть въ музеяхъ 
П арижа, а  такж е и во многихъ другихъ музеяхъ.

Рис. 31. Искусственно разрытые морскіе слои у с. ІІячкова. Сверху сѣрыя 
юрскія глины, внизу бѣлый известнякъ.

Подвинувшись еще дальше на востокъ и добравшись до области 
верховьевъ Сены и ея притоковъ, мы встрѣтимъ там ъ снова зна
комые намъ глинистые и известковые слои, какіе видѣли на бе- 
регахъ  Ламанша, и мѣстами можно видѣть, какъ эти слои высту- 
паютъ наружу изъ  подъ покрывающихъ ихъ мѣловыхъ слоевъ. 
И здѣсь, какъ  при искусственныхъ раскопкахъ, так ъ  и въ  при- 
родѣ, у круты хъ береговъ рѣчекъ и въ самихъ этихъ берегахъ,
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мы встрѣтимъ тѣ-ж е самыя ископаемыя раковины: устрицы, спи
рально свернутыя головоногія, белемниты и проч. Эти известково 
глинистые слои, отложившіеея раньш е мѣловыхъ, можно прослѣдить 
далеко на востокъ до границъ Франціи и за  ея предѣлами въ  
Щ вейцаріи, только здѣсь знакомые намъ слои изгибаются въ 
складки и образуютъ горную цѣпь Юры, поэтому-то и самые слои 
называютъ юрскими, а время ихъ образованія называю тъ юрскимъ 
періодомъ.

Мы видимъ здѣсь, что не только низменныя части нашей суши, 
но даж е и горы состоять изъ прежнихъ морскихъ осадковъ, при- 
поднятыхъ, изломанныхъ и нерѣдко изогнутыхъ въ весьма при- 
хотливыя складки разнообразной величины и формы.

Далѣе эти самые слои можно прослѣдить въ южной Гермаиіи, 
въ  восточной Германіи, в ъ  Польшѣ; есть онѣ и во многихъ мѣ- 
стахъ Россіи. Подъ Москвою эти слои хорошо видны у Дорого- 
миловскаго кладбища на берегу М осквы-рѣки и еще лучше у села 
М ячкова такж е на М осквѣ-рѣкѣ, немного выш е впаденія въ нее 
р. ІІахры. Здѣсь эти слои сохранились въ  видѣ мягкихъ сѣрыхъ 
глинъ, какъ  и на берегахъ Ламанша, и заключаютъ въ  себѣ со
вершенно такіе же, как ъ  и тамъ, органическіе остатки. Эти глины 
въ  М ячковѣ раскапы ваю тъ и сбрасываютъ съ  цѣлью добраться 
до лежащ аго подъ ними 61; л а го известковаго камня, который тамъ 
обжигаютъ на известь, а  такж е и привозятъ въ Москву какъ  строи
тельный камень.

Сѣрыя юрскія глины, подобныя мячковскимъ, можно видѣть 
и далѣе на востокъ во многихъ мѣстахъ, напр., по берегамъ рѣки 
Оки, А латыря, Суры и многихъ другихъ. На Волгѣ у с. Костычи 
близъ Сызрани эти глины леж атъ  на такомъ же бѣломъ извест- 
ковомъ камнѣ, какъ  и въ  М ячковѣ, въ другихъ мѣстахъ, напр., 
въ Нижегородской губ. и въ сѣверной части Симбирской они ле
ж атъ  на красноватыхъ известково-глинистыхъ слояхъ, въ кото- 
рыхъ уже нѣ тъ  такихъ органическихъ остатковъ, какъ  въ  юрскихъ 
глинахъ.

Теперь мы оставимъ н а  некоторое время эти сѣры я глины—- 
осадки юрскаго моря, прослѣженныя нами отъ  Ламанша до Волги, 
и остановимъ н а т е  впимаиіе на дежаіцемъ подъ ними бѣломъ
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известковомъ камнѣ, представляющемъ собою наиболѣе древнее 
образованіе, какое только можно видѣть и въ  Подмосковномъ 
краѣ , н въ Поволожьѣ.

В ъ окрестностяхъ Москвы этотъ  камень обнажается во мно
гихъ мѣстахъ, напр., за Трехгорной заставой и дачей Студе- 
нецъ и на противоположномъ берегу р. Москвы, у Дорогомилов- 
скаго кладбища; еще лучше онъ виденъ въ  окрестностяхъ г. По-

Рис. 32. Ископаемые органическіе остатки, найденные въ юрской глинѣ
с. Мячкова.

дольска и у вышеупомянутаго села М ячкова. И зъ глы бъ этого 
известняка можно выбить большую коллекцію раковинъ, корал
ловъ, морскихъ ежей, морскихъ лилій, зубовъ акулъ и остатковъ 
другихъ животныхъ, сильно отличающихся отъ современныхъ 
(рис. 33) и переносящихъ насъ въ очень отдаленный времена. 
Здѣсь мы имѣемъ передъ собою примѣръ отложенія, относящагося 
къ  древней эрѣ исторіи земли.
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Остановимъ теперь вниманіе на самомъ веществѣ камня. Оно 
то плотно, то имѣетъ зернистый видъ и, если посмотрѣть на него 
въ увеличительное стекло или даже внимательно присмотрѣться

Рис. 33. Оргапическіе остатки изъ мячковскаго известняка. Сверху остатки 
морского ежа съ иглами и два коралла, одиночный и колопіальпый; подъ 
ежомъ три раковины плеченогихъ моллюскъ, изъ нихъ средняя называется 
Spirifer mosquensis; вправо отъ ннхъ двѣ морскія лилів; съ правой стороны 
рисунка внизу два зуба акулъ и надъ ними спирально свернутая раковина

брюхоногаго моллюска.

простычъ глазомъ, то мы увидимъ, что вся масса камня (рис. 34) 
состоитъ изъ  правильныхъ зерныш екъ, по формѣ похожихъ на 
ржаныя зерна; на расколотыхъ зерны ш кахъ можно разсмотрѣть, 
что каждое изъ нихъ какъ бы свернуто изъ . тонкой известковой

пластиночки и имѣетъ еложное внутреннее строеніе, словомъ— 
это раковинки корненожекъ, правда, такихъ, которыя теперь ужъ 
не живутъ, но в ъ  ту отдаленную эпоху населяли морскія воды 
въ такомъ же громадпомъ количеетвѣ, какъ  теперь населяютз» 
ихъ глобигерины. Эти древнія корненожки называю тся фузу- 
линами.

Что же говорить намъ этотъ бѣлый камень? Онъ говорить, 
что въ  одинъ изъ  періодовъ древней эры средняя Россія пред-

Рис. 34. Видъ мячковскаго известняка при слабомъ увеличеніи въ лупу.

ставляла открытое и глубокое море, куда не доносился минераль
ный осадокъ съ суши и гдѣ  жили безчисленныя корненожки, отла- 
гавш ія известковый илъ, превратившійся впослѣдствіи въ бі.лый 
известковый камень. Этотъ періодъ называется каменноуголь- 
нымъ, и вотъ почему: есть мѣста, напр., у насъ  въ Екатерино- 
славской и Харьковской губерніяхъ, гдѣ  такой ж е известнякъ съ 
фузулинами чередуется съ  песчанистыми и песчано-глинистыми 
породами, заключающими в ъ  себѣ прослойки каменнаго угля (до



нецкій каменный уголь). Въ этихъ породахъ, при раскалываніи 
ихъ на плиты, нерѣдко находятъ остатки тѣхъ растеній, болынія 
скопленія которыхъ и дали ыатеріалъ для образованія каменнаго 
угля (рис. 35). Между этими растительными остатками нерѣдко 
попадаются прекрасно сохранившіеся отпечатки папоротниковъ и
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Рис. 35. Глыба песчаника съ отпечаткомъ каменноугольнаго папоротника и 
хвоща (изъ каменноугольной копи въ Донецконъ бассейнѣ).

растеній, родственныхъ съ нашими хвощами и плаунами, но имѣв- 
шихъ гигантскіе размѣры.

Такія мѣстности очень важны въ практическомъ отношеніи, 
так ъ  какъ  доставляю тъ минеральное топливо, необходимое для 
фабрикъ, заводовъ и ж елѣзны хъ дорогъ. Это наслѣдство, остав
ленное намъ прежней, уже исчезнувшей съ лица земли, органиче
ской природой, наслѣдство драгоценное, т а к ъ  как ъ  тотъ , кто

владѣетъ  имъ, располагаешь запасомъ дешевой и легко до 
ступной механической энергіи, запасомъ силы, обезпечивающей 
возможность развитія промышленности и культуры. Богатства 
Россіи въ этомъ отношеніи далеко уступаютъ богатствамъ мно- 
гихъ  другихъ странъ, а  изъ  всѣхъ странъ міра самая богатая 
каменнымъ углемъ— К итай. Можно предсказать, что, въ  дале- 
комъ будущемъ, колоссальными запасами китайскаго угля будешь 
питаться міровая промышленность въ тѣ  еще не близкія времена, 
когда европейскія богаты я углемъ и промышленный страны и 
Сѣверная Америка растратятъ  свое пока ещ е богатое наслѣдіе.

Знакомство съ характеромъ древнихъ наслоеній Донецкаго 
каменноугольнаго бассейиа приводить насъ къ  выводу, что въ 
то самое время, когда на обширной площади Средней Россіи и 
въ  Поволожьѣ разстилалось открытое море, на диѣ котораго 
скоплялись раковинки фузулинъ и образовали известковый оса-

!
докъ, въ  другихъ м ѣстахъ на материкахъ того времени и по низ- 
меннымъ побережьямъ во множествѣ росли тѣ  растенія, которыя 
дали матеріалъ для каменнаго угля *).

Въ Поволожьѣ каменноугольный известнякъ образуетъ краси
вые утесы Ж егѵлей и Ц аревъ Курганъ; онъ ж е встрѣчается въ 
окрестностяхъ г. Сызрани и въ  нѣкоторыхъ отдѣльныхъ пунктахъ 
Саратовской губерніи. Въ известнякѣ Ц арева К ургана попадается 
особенно много коралловъ, т а к ъ  что можно думать, что на его 
мѣстѣ былъ когда-то коралловый рифъ. Кораллы попадаются 
нерѣдко и въ подмосковномъ каменноугольномъ известнякѣ, и въ  
нѣкоторыхъ мѣстахъ почти вся масса известняка представляетъ 
собою скопленіе разнообразныхъ коралловыхъ нолипняковъ. Нѣко- 
торые изъ этихъ нолипняковъ имѣютъ видъ сросшихся между 
собою шестиугольныхъ ячей, напоминающихъ пчелиныя или оси- 
ныя соты, и тѣ , кому не случалось видѣть и изучать нынѣшніе

*) Каменный уголь и остатки растеній, изъ которыхъ онъ образовался, 
находятъ и ближе къ Москвѣ. въ губерніяхъ Рязанской и Тульской, но эти 
растенія не вполнѣ одновременны съ подмосковныыъ и приволжскимъ иввест- 
някомъ, а относятся къ нѣсколько болѣе раннему времени, къ началу 
каменноугольнаго періода, тогда какъ известнякъ съ фувулинами отложился 
во вторую его половину.

-
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коралловые полипняки, скловны считать эти находки за  окаменѣ- 
лыя соты.

Отложенія камениоугольнаго времени, къ  которымъ относится 
мячковскій фузулиновый известнякъ, углесодержащ іе слои Донец- 
каго бассейна, Урала и другихъ мѣстъ составляютъ лишь неболь
шую часть отложеній древней эры, лишь одинъ геологическій 
періодъ этой эры, какъ  выраж аю тся геологи. Вся древняя эра 
заклю чаетъ въ себѣ не одинъ этотъ періодъ, а  дѣлый рядъ  по- 
добныхъ неріодовъ, впродолженіе которы хъ отлагались разно
образный напластованія, нынѣ состапляющія земную кору. Одинъ 
изъ этихъ періодовъ— Пермскій— наступидъ послѣ каменноуголь- 
наго и заканчиваешь собою древнюю эру. В ъ  ближайшихъ к ъ  
Москвѣ мѣстахъ нѣтъ отложеній, образовавшихся въ  этотъ пе- 
ріодъ, но они есть далѣе на востокъ и, между прочимъ, въ Перм
ской губерпіи. Известняки и мергеля *), образовавшіеся въ  этотъ  
періодъ, встрѣчаютея там ъ почти повсюду подъ почвой и въ  обна- 
женіяхъ рѣчны хъ береговъ, что и дало поводъ назвать самыя 
отложенія пермскими. В ъ однѣхъ мѣстахъ эти надкаменноуголь- 
ныя или пермскія отложенія оказываю тся известняками, похожими 
на каменноугольные, и заключаютъ въ  себѣ остатки животныхъ, 
родственныхъ съ  каменноугольными, но, по большей части, не то- 
ж ественныхъ; въ другихъ мѣстахъ это глины, мергеля и песча
ники, чаще всего краснаго цвѣта и [не содерж ащ іе остатковъ 
морскихъ животныхъ. Можно думать, что они отлагались въ  
обширныхъ озерахъ, бывшихъ здѣсь въ  пермскій періодъ. И звест
няки и красные мергеля пермскаго періода хорошо видны на 
правомъ берегу Оки, ниже Мурома, по правому берегу Волги, 
между Нижнимъ и Тетюшами, во многихъ мѣстахъ по Камѣ и 
по многимъ другимъ рѣкамъ восточной Россіи. Местами можно 
видѣть, что уже знакомыя намъ сѣрыя юрскія глины леж ать  на 
пермскихъ слояхъ.

Тамъ, гд ѣ  стоить Москва, не было въ  этотъ періодъ ни моря, 
ни большихъ озеръ, въ которыхъ могли бы накопиться илистыя

*) Мергель—непрочный, разсыпающійся на воздухѣ известково-глинистый 
камень, называемый также рухлякомъ.
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или известковыя отложевія; отъ этого времеви исторіи земли въ  
Подмосковномъ краю не осталось никакихъ памятниковъ.

В ъ  средней Россіи сравнительво рѣдко показываются на по
верхность каменныя породы болѣе древнія, чѣмъ каменноуголь
ный известнякъ; однако, полоса такихъ породъ, относящихся к ъ  
еще болѣе раннему девонскому *) періоду, вы ступаетъ южнѣе пло
щади московскаго камениоугольнаго известняка и проходить черезъ  
губерніи Орловскую, Рязанскую, Воронежскую до Тамбовской. 
Рис. 36 изображ аетъ плитку девонскаго известняка съ характер-

Рис. 36. Плитка девонскаго известняка со Spirifer Archiaci и другими плече-
ногими моллюсками.

ными для него органическими остатками, относящимися по боль
шей части къ плеченогимъ моллюскамъ.

Эти же слои развиты  въ  области Западной Двины, а  въ  П етер
бургской губервіи и въ Эстляндіи по побережьямъ Финскаго залива 
есть и еще болѣе древніе морскіе слои, выступающіе на дневную 
поверхность изъ-подъ девовскихъ; они относятся к ъ  такъ  н азы 
ваемому кембро-силурійскому періоду и образуютъ собою самую 
древнюю систему слоевъ, въ  которой вообще найдены остатки

*) Названіе заимствовано оть имени Девонширскаго графства въ Южной 
Англіи, гдѣ отложенія, относящаяся къ этому времени, давно извѣстны.



органической жизни. Слои этой системы обнажаются по берегамъ 
Волхова между Ладожскимъ побережьемъ и пристанью Гостинополь
ской и во многихъ мѣстахъ к ъ  югу отъ  П етербурга вдоль линіи Ц ар- 
скосельскихъ высотъ; они же образуютъ высокіе береговые обрывы 
Эстляндскаго побережья, напр., у Пейтгофа близъ Силламеги, у 
Чудлей, въ  окрестностяхъ Ревеля и во многихъ другихъ мѣстахъ. 
Петербургская плита, изъ которой дѣлаю тъ въ  Петербург!; тро-
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Рис. 37. Органическіе остатки изъ кембро-силурійскаго известняка (петер
бургской плиты); внизу ортоцератитъ, сверху—трилобитъ Asaphus (слѣва) 

и эхиносферитъ (справа).

туары , лѣстницы и фундаменты домовъ, добывается именно въ  
этомъ осадочномъ наслоеніи. И зъ  числа остатковъ жизни этихъ 
отдаленнѣйшихъ временъ наиболѣе часто встрѣчаю тся трило
биты— древніе представители того класса животныхъ, къ  кото
рому принадлежать раки и крабы, ортоцератиты— головоногія род
ственный съ нынѣшнимъ корабликомъ, но съ  прямою, а  не со 
спиральною раковиной (рис. 37 внизу), эхиносфериты—шарообраз
ные панцыри вымершихъ иглокожихъ и многіе другіе.

61

Но оставимъ эти древнѣйш ія отложенія и не будемъ т а к ъ  
далеко углубляться въ  пучины прошедшаго наш ей страны. 
Намъ достаточно замѣтить, что ниже тѣхъ морскихъ отложеній, 
съ которыми мы встрѣтились на берегахъ моря близъ устья Сены 
и которыя прослѣдили до Москвы и Волги, покоится еще огром
ная толща разнообразныхъ, преимущественно морскихъ наслоеній, 
представляюіцихъ собою памятники періодовъ ещ е болѣе древнихъ, 
образующихъ древнюю эру земной исторіи. Въ приводимой здѣсь 
таблицѣ эти древніе періоды обозначены въ  послѣдовательномъ 
порядкѣ и выше поименованы всѣ періоды средней и новой эры .

Таблица наслоеній земной коры.

Крупныя подраздѣленія этой таблицы назы ваю тъ эрами, когда 
говорить о времени, и группами, когда рѣчь идетъ о самыхъ на- 
слоеніяхъ; подраздѣленія эръ называю тъ періодами, говоря о вре
мени, и системами слоевъ, говоря объ отлож еніяхъ образовавшихся 
въ соотвѣтствующій періодъ.
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Въ подмосковномъ краѣ до слоевъ бо іѣе  глубокихъ, чѣмъ ка
менноугольные, добирались только въ  буровыхъ артезіанскихъ сква- 
жинахъ, который и дали возможность измѣрить толщину нашего 
каменноугольнаго известняка (вмѣстѣ съ  небольшими глинистыми 
прослойками, съ нимъ переслаивающимися). Толщина эта оказа
лась равною почти 254 метрамъ, т. е. р аза  въ четы ре превосходитъ 
высоту колокольни Ивана Великаго въ  Москвѣ. Почти столь же 
глубокая скважина была проведена въ  с. Батракахъ, близъ г. С ыз
рани, на Волгѣ, съ  цѣлью поисковъ на каменный уголь, но она 
не прошла всей толщи каменноугольнаго известняка.

Теперь мы возвратимся опять къ  юрскимъ глинамъ и пескамъ, 
лежащимъ подъ Москвою выше каменноугольнаго известняка и 
относящимся к ъ  средней эрѣ земной исторіи. Эти глины и пески 
заклю чаю сь въ себѣ остатки совсѣмъ другихъ животныхъ, среди 
которыхъ тоже встрѣчаются формы, чуждыя совремешіымъ мо- 
рям ъ, но уже довольно много и такихъ, который похожи на со
временный.

В ъ окрестностяхъ Москвы эти юрскіе слои обнажаются весьма 
часто, они есть и въ  самой Москвѣ и часто до нихъ доходятъ 
при ры тьѣ колодцевъ, а  при сверленіи артезіанскихъ скважинъ, 
проходятъ ихъ насквозь и углубляются въ  лежащій нодъ ними 
каменноугольный известнякъ.

Есть мѣста, гдѣ  эти толщи настолько близки къ  поверхности, что 
текучая вода не только дорылась до нихъ въ  оврагахъ , но и р азр е 
зала ихъ на значительную глубину, а  мѣстами прорѣзала и всю ихъ 
толщ у до каменноугольнаго известняка, на которомъ она лежитъ.

Рис. 38 изображ аете обрывъ на берегу рѣки Москвы, выше 
города, между деревней Шелепихой и Мневниками, сверху до низу 
сложенный изъ морскихъ слоевъ юрскаго времени. Гуляя по склону 
и у подошвы обрыва, мы какъ бы ходимъ по дну моря. Тысячи 
остатковъ разнообразныхъ морскихъ животныхъ, то похожихъ на 
нынѣш нія, то непохожихъ, можно здѣсь видѣть и собрать на не- 
болыномъ пространстве. Здѣсь встречаю тся: аммониты, белем
ниты, устрицы и др. моллюски, зубы акулъ, кости большихъ пре
смыкающихся, куски окаменѣлаго хвойнаго дерева (близкаго къ 
кипарисамъ) и проч.

Въ нижней части обрыва обнажается песчаная глина съ про
слойками фосфоритовыхъ сростковъ, выше зеленый глауконитовый 
песокъ, похожій на тотъ  оригинальный глауконитовый осадокъ, 
с ъ  которымъ мы познакомились, изучая отложенія современнаго 
моря, ещ е выш е леж атъ буровато-зеленые и бурые пески, въ  ко
торы хъ зеленый глауконитъ измененъ дѣйствіемъ атмосферы и
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Рис. 38. Обрывъ лѣваго берега Ыосквы-рѣки между д. Шелепихой и Мнев 
никами, у Студенаго оврага.

пріобрѣлъ бурый цвѣ тъ  рж авчины . Н а самомъ верху обрыва ле
житъ небольшая толщ а песковъ съ валунами, представляющая 
уже не морской осадокъ и относящаяся къ  послѣтретичному періоду.

Подобные же очень богаты е ограническими остатками юрскіе 
слои можно наблюдать во многпхъ мѣстахъ средней и восточной 
Россіи, чащ е всего по крутымъ берегамъ рѣкъ  и рѣчекъ, гдѣ  
"благодаря обваламъ берега, можно видѣть обнаженный на зна-



чптельную глубину грунтъ, не прибѣгая къ раскопкамъ. Изучивъ. 
значительное количество такихъ естественныхъ обнаженій, мы 
должны будемъ придти къ заключенію, что наша страна пред
ставляла въ  юрскій періодъ море, богато населенное, что под
московный край лежалъ недалеко отъ  берега этого моря, недалеко- 
отъ  суши, на которой росли хвойныя деревья, обломки которыхъ 
по временамъ заносились въ  море и попадали въ  его осадки.
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Рис. 39. Крымскій коралловый известнякъ (наверху слѣва) и гальки, выто
ченный нзъ него морскимъ прибоемъ.

Интересно узнать, как ъ  далеко можно прослѣдить морскія от- 
ложенія этого времени и вездѣ ли они одинаковы? О казы вается, 
что нѣтъ, не вездѣ . Н а берегахъ Донца (въ  Харьковской губ.) и 
въ Крыму, вмѣсто глины и песковъ, мы встрѣчаемъ юрскіе из
вестняки съ  кораллами. Море, разруш ая крымскій коралловый из
вестнякъ, изъ котораго въ значительной степени сложены горы 
Яйлы, вы тачиваетъ  изъ него коралловыя гальки и мѣстами онѣ 
нѳрѣдко встрѣчаю тся среди галекъ изъ другихъ каменныхъ по- 
родъ, образующихъ южный берегъ Крыма. Этотъ известнякъ и 
выточеиныя и зъ  него гальки разсказываю тъ намъ о томъ, что в ъ
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юрское время на мѣстѣ Крыма было теплое море и тамъ, гдѣ  воз
выш аю тся горы Яйлы, поднимался со дна моря коралловый рифъ.

Посмотримъ теперь, имѣются ли въ наш емъ отечествѣ осадки 
морей, еще болѣе новыхъ, болѣе недавнихъ, чѣмъ море юрскаго 
времени.

Н адъ юрскими песками и глинами леж итъ въ  подмосковной 
мѣстности ещ е толщ а породъ преимущественно песчаныхъ при- 
брежныхъ, то съ  морскими организмами, то съ  остатками расте- 
ній хвойныхъ и папоротниковъ, указывающими на существованіе 
суши. Эта толщ а относится уже к ъ  другому періоду —  мѣловому, 
тоже отчасти намъ уже знакомому. Отправившись изъ Москвы 
на югъ или ю.-в. или ю.-з., мы можемъ попасть въ  такія  мѣста 
Россіи, гдѣ, такж е какъ  и по берегамъ Ламанша сѣвернѣе устья 
Сены и въ  центральной Ф ранціи, надъ  песками и глинами, отно
сящимися къ  началу этого періода, появляется и занимаетъ боль- 
ш ія пространства уж е знакомый намъ бѣлый мѣлъ, богатый р а 
ковинами и панцырями известковыхъ морскихъ организмовъ и 
особенно корненожекъ. И здѣсь этотъ мѣлъ мѣстами замѣняется 
болѣе плотными и яснослоистыми мергелями. Этотъ мѣлъ и мер
геля доходятъ до Волги и образуютъ берега ея между Симбир- 
скомъ и Самарской лукой и южнѣе луки у Х валынска, Вольска, 
Банновки и во многихъ другихъ мѣстахъ. В ъ окрестностяхъ Са
ратова можно видѣть и глинисто-песчаныя породы начала мѣло- 
вой системы (они образуютъ Соколову гору), и мергелистыя по
роды конца мѣловой системы (въ Лысой горѣ), хотя чистаго мѣла 
среди нихъ здѣсь не наблюдается (онъ зам ѣщ енъ мергелемъ).

Мы вправѣ заключить теперь, что и в ъ  мѣловой періодъ, или 
по крайней мѣрѣ въ концѣ его, и там ъ , во Ф ранціи, и въ нашей 
русской мѣловой полосѣ было откры тое море, что въ  ближайшихъ 
къ  Москвѣ мѣстахъ проходила береговая полоса этого моря, а въ 
началѣ  періода была даж е суша или большіе острова, на кото
ры хъ росли хвойныя и папоротники.

Это было послѣднее море, оставившее слѣды въ Подмосковномъ 
краѣ . В ъ болѣе южныхъ ч астях ъ  Россіи море было и въ послѣ- 
довавшій за  мѣловымъ третичный періодъ.

Въ этомъ насъ убѣж даю тъ тѣ  морскіе слои, которые лежатъ
МОРСКОЕ дно. . 5



выш е мѣла и к а к ъ  бы вы тѣсняю тъ его съ поверхности земли. 
Рис. 40 изображ аетъ мѣстность въ  средней части Симбирской 
губерніи, гдѣ  видны и мѣловые слои, и покрываюіціе ихъ болѣе 
новые слои, относящіеся къ третичной системѣ. Далѣе къ  югу 
эти надмѣловыя или третичныя толщи достигаю тъ большаго раз- 
витія и на болыпомъ пространствѣ образуютъ крутой высокій б е 
р егъ  Волги, напримѣръ, между Вольскомъ и Баронскомъ и ниже 
Саратова между Банновкой и Царицыномъ. К расивые утесы  
Столбичей такж е состоятъ изъ  третичны хъ слоевъ.

Рис. 40.
N

Эти слои разнообразны по составу, мЬстами они представля- 
ютъ наслоеніе, очень похожее на діатомовый и радіоляріевы й илъ 
и содерж атъ множество мельчайшихъ и изяіцны хъ панцырей этихъ 
микроскопическихъ организмовъ (рис. 41").

В ъ другихъ мѣстахъ мы видимъ пески и песчаники, богаты е 
раковинами и, между прочимъ, раковинами устрицъ, образующихъ 
иногда цѣлы я прослойки между песчаными и песчано-глинистыми 
слоями (рис. 42) и указываю іцихъ на малую глубину моря, въ  
которомъ отлагались эти породы. Н аконецъ, есть мѣста, гдѣ  верх-

67

няя часть всей толщи представляетъ пески и песчаники, ломаемые 
на жернова и содержащіе въ себѣ превосходные отпечатки листьевъ 
дуба, близкаго къ  пробковому, магноліи, камфарнаго дерева и дру
гихъ растеній подтропической флоры (рис. 43). Эти остатки пока- 
зы ваю тъ, что на мѣстѣ третичнаго моря здѣсь возникла суша, что

Рис. 41. Морскія діатомеи изъ третичныхъ отложеній Симбирской губ.

климатъ, какимъ оно пользовалось, былъ влажный и теплый, не 
похожій на нынѣшній.

Далѣе на югѣ, въ области черноморскаго побережья, калмыц- 
кихъ степей и У сты орта третичное море оставалось еще долго

Рис. 42.

и пережило тамъ свою длинную и  сложную исторію; уровень и 
разм ѣры  его не р азъ  измѣнялись, оно превращ алось даже въ  
рядъ  большихъ озеръ съ почти прѣсною водой. Мы уже не бу- 
демъ слѣдить за  этими измѣненіями моря, покрывавшаго Россію



къ  концу третичнаго періода; я  упомяну только, что въ сравни
тельно ещ е недавнее въ геологическомъ смыслѣ время юго-восточ
ный край Россіи, гдѣ теперь разстилаются заволжскія степи, былъ 
покрытъ водами обширнаго замкнутаго озера-моря; мѣстами затоп
ляло оно и правый берегъ нынѣшней Волги. Это прежнее море,

о. и
Рис. 43.

во много разъ  превосходившее размѣрами Каспійское и соединив
ш ееся на востокѣ съ Аральскимъ, названо Аралокаспійскимъ. Мало- 
по-малу, усыхая, море это постепенно превратилось въ  нынѣшній 
Каспій; о преж немъ присутствіи его водъ тамъ, гдѣ  ны нѣ раз
стилаются заволжскія степи, мы узнаемъ по оставленнымъ ими 
глинисто - песчанымъ осадкамъ, содержащимъ въ себѣ раковины 
тѣхъ  видовъ моллюскъ, которые и донынѣ живутъ въ  Каспіѣ.
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Такіе осадки встрѣчаются почти всюду въ киргизской степи; по 
правому берегу Волги они особенно хорошо видны ниже Царицына. 
По лѣвому берегу они продолжаются далеко на сѣверъ, были, 
напримѣръ, найдены въ окрестностяхъ Самары и даж е еще сѣвернѣе.

Но довольно объ этихъ моряхъ и осадкахъ, ихъ разно- 
образіе и безъ того подавляетъ наше вниманіе. Мы видѣли, что 
много пережила наш а суша, пока она не приняла свой современный 
видъ и не сдѣлалась жилищемъ человѣка и животныхъ, его окру
жаю щ ихъ. Мы не имѣемъ возможности коснуться всѣхъ эпизодовъ 
исторіи нашей страны, как ъ  бы они ни были интересны. Подроб
ное изученіе относящихся сюда документовъ и возсозданіе по нимъ 
прежней исторіи земли составляетъ одну изъ зад ач ъ  геологги.

Мы начали наш е мысленное путешествіе съ  откры таго моря, 
спустились въ его глубины и, оставивъ почти б езъ  вниманія ди- 
ковинныхъ обитателей подводнаго царства, остановили наш е вни
мание на грязи и тинѣ, устилающей морское дно. Теперь мы ви- 
димъ, что слои этихъ иловъ, отлагающіеся на днѣ моря, предетав- 
ляютъ какъ  бы листы нѣкоторой колоссальной лѣтописи, на ко
торы хъ отмѣчается то, что дѣлается въ  морѣ и отчасти на 
его  берегахъ. Мы убѣдились, что и наш а земля своею большею 
частью представляетъ как ъ  бы великую библіотеку, на листахъ 
которой записана ея исторія. Эти листы, эти записи досто- 
вѣрнѣе іін ы х ъ  исторій, нанисанныхъ человѣческой рукой, и х ъ  
долгіе — долгіе вѣ ка писалъ великій труж еникъ —  океанъ-море 
и этотъ же труж еникъ усердно работалъ надъ созиданіемъ той 
твердой земли, на которой мы теперь ж ивемъ. Мы кое-что разо
брали въ записяхъ моря. Оно разсказало и можетъ еще многое 
разсказать  намъ о тѣ х ъ  животныхъ, которы я в ъ  немъ жили и 
погибали въ  отдаленнѣйшія времена, разсказало кое-что и о бе
регахъ , какіе оно видѣло, о странахъ, которыя заливало; и боль
шое наслажденіе разбирать этотъ разсказъ, потому что это раз- 
сказъ  о томъ, что насъ  окруж аетъ, о мірѣ, частицу котораго 
мы составляемъ. Н аш и ежедневные интересы и заботы часто все- 
цѣло поглощаютъ наше вниманіе и мы почти забы ваем ъ, что 
обитаемый нами міръ представляетъ огромное цѣлое, живущее 
своею особою жизнью, въ которой исчезаетъ , какъ  капли дождя



70

въ  морѣ, наше собственное существованіе со всѣми е ю  ж итей
скими интересами, радостями и невзгодами.

Полезно время отъ времени отрѣш иться отъ  наш его обыден- 
наго маленькаго міра и остановить вниманіе на тѣхъ  судьбахъ, 
как ія  переживала наш а земля, прежде чѣм ъ мы сдѣлались ея ж и
телями, на величіи и красотѣ того цѣлаго, котораго мы состав- 
ляемъ лишь ничтожную частицу. Наши практическіе интересы 
нисколько не пострадаю тъ, а , напротивъ, выиграю тъ отъ  того, 
что мы поинтересуемся законами, управляющими и управлявшими 
этимъ чуднымъ міромъ, въ которомъ мы живемъ, часто не по- 
дозрѣвая о чудесахъ, которыхъ такъ  много тутъ  ж е вокругъ насъ  
и подъ нашими ногами. Знаніе этихъ законовъ даетъ  намъ воз
можность искать въ природѣ нужныя намъ блага не ощупью въ 
потемкахъ, а съ яркимъ свѣточемъ и съ  открытыми глазами. 
Правда, что при этомъ свѣтѣ намъ придется нѣсколько сократить 
наше высокомѣрное понятіе о своемъ собственномъ значеніи въ  
жизни міра, но за то, на сколько возвыш аетъ и облагораж иваетъ 
наш ъ духъ это созерцаніе открывающихся передъ нимъ величе- 
етвенныхъ картинъ общей жизни природы, это сознаніе, что, бла
годаря усиліямъ человѣческаго ума и энергіи, картины эти ста 
новятся доступны нашему нониманію.

Въ этомъ величественномъ цѣломъ, имевуемомъ природой, морю 
принадлежитъ не послѣднее мѣсто. Мы теперь знаемъ это, если 
даж е и не видѣли сами его величавой красоты  и не слыхали шума 
его волнъ: наш а путеводительница наука немножко насъ съ нимъ 
познакомила, и, бы ть мож етъ, теперь, вспомнивъ о морѣ и по
думавши о его жизни и о результатахъ его дѣятельности, мы 
лучше поймемъ строки поэта:

Въ лѣсахъ дремучихъ есть источникъ наслажденья, 
Восторги есть на дикихъ берегахъ.
Есть съ кѣмъ бесѣду весть въ нѣмомъ уединеньи,
И музыка живетъ въ морскихъ волнахъ.
Люблю я и людей, природой—восторгаюсь,
Въ бесѣдахъ съ ней могу я позабыть,
Что я и чѣыъ я былъ; я съ міромъ всѣмъ сливаюсь,
И чувствъ моихъ нѣтъ силъ ни передать, ни скрыть: 
Волнуйся жъ и шуми, ты океанъ глубокій!..

Байронъ.
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