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ЭТОЙ КНИГЕ автор сделал попытку подойти к решению 
некоторых основных вопросов научной атлантологии. 
Книга преследовала также цель доказать право науч-
ной атлантологии на существование и показать, что 

она вовсе не писанина, основанная на «надерганных ото-
всюду» доводах, тенденциозных измышлениях и вообще на 
«зарубежной антинаучной идеалистической тенденции». Вы-
сказывания такого рода можно нередко слышать и видеть как 
в печати, так и на публичных дискуссиях, от лиц большей ча-
стью либо весьма поверхностно знакомых с этой сложной про-
блемой по не очень качественным трудам увлекающихся и не-
критических популяризаторов, либо относящихся к ней по-
просту с предубеждением. 4 

Нам кажется, что в настоящее время научная атлантология 
освобождается от псевдоатлантологической шелухи и что на-
копилось достаточно материалов, дающих право считать ее мо-
лодой научной дисциплиной. И если настоящая книга положит 
начало введению атлантологии в круг научных дисциплин, то 
автор сочтет выполненной одну из важнейших задач этой 
книги. 

Как может судить читатель, мы постарались собрать наибо-
• лее достоверные факты, а также представления и гипотезы, ко-

торые могли бы свидетельствовать в пользу реальности былого 
существования Атлантиды. Обобщением и критическим рас-
смотрением собранного материала мы делаем попытку ответить 
на вопросы, которые стоят перед любым атлантологом уже в 
течение более двух тысячелетий, а именно: существовала ли 
Атлантида в действительности там и тогда, как это указывал 
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Платон? Что такое предание Платона? Действительно ли ле-
генда об Атлантиде является отголоском некогда бывшей ре-
альности или же это просто блестящая выдумка? 

Автору думается, что в настоящее время большинство на-
учных данных свидетельствует о былом реальном существова-
нии Атлантиды Платона.  Правда, можно и должно спорить о 
деталях относительно ее положения. Еще вопрос — отвечала ли 
реальная Атлантида столь приукрашенному описанию Пла-
тона? Однако можно утверждать, что после критического раз-
бора сведений Платона  об Атлантиде и очистке их от преуве-
личений и пропагандистских материалов в них не остается ни-
чего такого, что могло бы противоречить представлениям сов-
ременной науки. 

Полезно привести оценку сведениям Платона об Атлан-
тиде, данную В. А. Брюсовым (32/9/28): «Если допустить, 
что описание Платона — вымысел, надо будет признать за Пла-
тоном сверхчеловеческий гений, который сумел предугадать 
развитие науки на тысячелетия вперед... Надо ли говорить, 
что при всем нашем уважении к гениальности великого гре-
ческого философа такая прозорливость нам кажется невоз-
можной и что мы считаем более простым и более правдоподоб-
ным другое объяснение: в распоряжении Платона были мате-
риалы (египетские), шедшие от глубокой древности». Действи-
тельно, данные современной науки говорят о том, что среди 
Атлантического океана расположен подводный Северо-Атлан-
тический хребет, который мог существовать субаэрально во 
времена, близкие к тем, что указывает Платон в своем преда-
нии. Возможно, что некоторые из этих участков суши просу-
ществовали вплоть до исторического времени. А если это так, 
то эта суша могла быть обитаема. 

Законно услышать от читателей настоящего труда также и 
вопрос: что же практически важного и нужного может дать 
атлантология помимо простой познавательности? На этот во-
прос следует ответить отдельно по каждому из основных 
аспектов проблемы. В области историко-этнической атлантоло-
гия, так же как история, археология, антропология, этногра-
фия, с которыми она тесно связана, дает возможность по-но-
вому подойти к решению ряда кардинальных вопросов, инте-
ресующих эти науки. Следует отметить, что даже один лишь 
факт установления реальности былого существования Атлан-
тиды (безотносительно  к преданию Платона)  как геолого-геог-
рафического объекта времен становления разумного человека 
(быть  может, даже и позже), несомненно, вызвал бы револю-
цию в существующих ныне взглядах на развитие и расселение 
человечества. Вся древнейшая история предстала бы в совер-
шенно ином освещении, причем были бы сломаны некоторые 
каноны и догмы, ставшие традиционными. Может быть, в этом 
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кроется одна из причин гиперкритицизма и предубежденности 
по отношению к проблеме Атлантиды. 

Атлантологии также теснейшим образом связана с живо-
трепещущими проблемами океанологии и неотектоники: с про-
блемой происхождения океанов, времени их образования и ве-
роятностью былого существования суши на части их площади; 
с установлением причин возникновения и прекращения ледни-
ковых периодов; с вероятностью современного катастрофизма. 
Установление реальности Атлантиды как былого значитель-
ного массива суши в корне подорвало бы гипотезу перманент-
ности океанов. Этой же гипотезе, как мы неоднократно указы-
вали, океанология и геология обязаны отрицательным отноше-
нием к Атлантиде. 

Если Атлантида действительно погибла в геологически 
столь недалеком от нас времени и катастрофа была такой об-
ширной, то следует задуматься над вопросом о причинах ее и 
возможности повторения подобных катастроф. То же относится 
и к ледниковому периоду. Академик В. А. Обручев, создатель 
неотектоники, в своем письме к автору настоящей книги от 
27 декабря 1955 г. писал: «Выяснение прежнего существова-
ния острова Атлантида и значение его гибели для ослабления 
оледенения Северного полюса имеет большой исторический, а 
также практический (геологический) интерес и можно наде-
яться, что отделения Академии наук окажут содействие в ре-
шении этого вопроса». Эти слова, написанные академиком 
В. А. Обручевым незадолго до его смерти, могут послужить 
прекрасным научным завещанием для советских геологов, ис-
ториков и океанологов. К сожалению, прошло уже восемь лет 
со дня написания этих слов, но пока что сделано очень мало. 
Еще более тридцати лет тому назад Б. Л. Богаевский (13/23) 
писал: «Мне кажется, что своевременно поставить вопрос об 
Атлантиде в круг научных интересов и этим свести его с почвы 
дилетантских рассуждений в духе Дэвння и решений, дости-
гаемых путем мистических озарений, как это делают оккуль-
тисты или теософы». Эти слова продолжают оставаться в силе 
и на сегодня, так как проблема Атлантиды у нас в СССР пока 
еще не выходит за пределы популярных изданий и журналов *. 

Вполне понятно, что окончательное подтверждение взгля-
дов о реальности Атлантиды могут дать лишь дальнейшие объ-
ективные и непредвзятые исследования, в первую очередь в 
области океанологии и геологии моря. Для этого в будущем 
следует произвести ряд работ как экспедиционных, так и лабо-
раторных. К числу лабораторных работ необходимо отнести 
моделирование морских течений Северной Атлантики и Арк-

* Список отечественной научно-популярной литературы см. дальше, 
в разделе «Литература». 
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тики при разных вариантах выхода над уровнем океана ныне 
подводных хребтов. Нам кажется, что моделирование лучше 
всего произвести по методу, предложенному в свое время ака-
демиком П. П. Лазаревым (288/541). Из числа экспедицион-
ных работ в первую очередь необходимо закончить тщательное 
изучение батиметрии Северо-Атлантического хребта на всем 
его протяжении, особенно в области экваториальной Атлан-
тики, и на подходах к хребту Рейкьяиес, а также окончательно 
установить простираемость и топографию Азорского плато, 
включая северный и южный подводные хребты, параллельные 
островам. 

Следует установить также возможность нахождения следов 
ледников на самом хребте, на Азорских островах и в других ме-
стах Северной Атлантики, ныне погруженных под волны океа-
на. Наконец, нужно решить проблему природы Северо-Атлан-
тического хребта не на основе гипотетических предположений, 
а тщательным сейсмическим зондированием, магнитными и 
гравиметрическими измерениями и сбором достаточного числа 
образцов пород. То же относится и к Срединной Долине, кото-
рая должна быть тщательно обследована на всем протяжении. 
Из других мест Северной Атлантики такому же тщательному 
обследованию должен подвергнуться подводный архипелаг Под-
ковы (Эритейя). Все эти исследования могут быть проведены 
даже без посылки специальных экспедиций, а включением тех 
или иных исследований в программы обычных океанографиче^ 
ских экспедиций, работающих в этих районах. Несомненно, что 
вне зависимости от полученных результатов такие исследова-
ния еще более помогли бы расширению наших знаний о при-
роде океанов. 

Пока что наиболее серьезные отечественные и зарубежные 
работы по научной атлантологии большей частью выполнены 
одиночками-энтузиастами, которые, вполне понятно, не могли 
достаточно полно и объективно охватить весь большой и слож-
ный комплекс вопросов, затрагиваемых научной атлантоло-
гией. Поэтому, вольно или невольно, все такие труды имеют 
налет дилетантства, чем страдает и настоящая работа и за что 
автор просит извинения у своих читателей и критиков. Автор 
надеется, что следующий труд по научной атлантологии уже 
будет выпущен с участием коллектива ученых-специалистов 
разных научных дисциплин. 



ТЕКСТЫ ПЛАТОНА ОБ АТЛАНТИДЕ 

Перевод  профессора Г.  Ф. Карпова  145 

Диалог  «ТИМЭЙ»  (стр 377—385) 

Выслушай же, Сократ, сказание, хоть и очень странное, но совер-
шенно достоверное, как заявил некогда мудрейший из семи мудрых Со-
лон. Он был родственник и короткий друг прадеду нашему Дропиду, 
о чем и сам нередко упоминает в своих стихотворениях. Дропид сообщал 
нашему деду Критик», а старик Критий передавал опять нам, что велики 
и удивительны были дела нашего города, теперь от времени и гибели 
человеческих поколений пришедшие в забвение; но из всех величайшее 
было одно, припоминанием которого можем мы теперь прилично выра-
зить тебе нашу благодарность и вместе с тем, при настоящем праздне-
стве, достойно и истиппо, не хуже, чем гимнами, восхвалить самое бо-
гиню... 

...Я сообщу тебе древнее предание, которое слышал не от молодого 
человека, потому что Критию было тогда, по его словам, уже под девя-
носто лет, а мне — много, что девять. Случилось это у нас в третий день 
апатуриев, называемый куреот. Обычное для пас, детей, празднование 
этого дня повторилось и па тот раз, потому что отцы выставили нам на-
грады за чтепие рапсодий. Из многих поэтов и много тогда прочитано 
было стихотворений; а как некоторую новость для того времени пропели 
многие из нас, детей, и стихотворения Солона. И вот, при этом случае, 
кто-то из товарищей по фратрии, был ли он в самом деле того мнения 
или хотел также польстить Критию, сказал, что считает Солона не только 
величайшим мудрецом в других отношениях, по и в поэзии наиболее 
благородным из всех поэтов. А старик, это я живо помню, приняв такое 
замечапие с большим удовольствием, рассмеялся и сказал: «Если бы, 
друг Аминандр, занимался он поэзией не между делом, а серьезно, как 
другие, и обработал сказание, принесенное им сюда из Египта, и если бы 
не возмущения и другие бедствия, которые застал он здесь по возвраще-
нии и которые принудили его бросить поэзию, то, по моему мнению, не 
был бы знаменитее его ни Гесиод, ни Гомер и никакой другой поэт». 
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«Что же ото за сказание, Критий?» — спросил Амининдр. «Сказа-
ние»,— отвечал он,— о величайшем и по справедливости славнейшем из 
всех подвигов, и этот подвиг действительно совершил наш город, только 
повесть о нем, за отдаленностью времени и за гибелью его исполнителей, 
до нас не достигла». «Рассказывай сначала,— промолвил тот,— что, как 
и от кого, в качестве достоверного сказания, слышал, по его словам, Со-
лон». 

В Египте, начал он, на Дельте, углом которой разрезывается течение 
Нила, есть область, называемая Саисской, а главный город этой обла-
сти — Саис, откуда был родом и царь Амазис. Жители этого города имеют 
свою покровительницу богиню, которая по-египетски называется Нэйт, 
а по-эллински, как говорят они, Афина. Они выдают себя за истинных 
друзей афинян и за родственный им до некоторой степени народ. При-
быв туда, Солон, по его словам, пользовался у жителей большим почетом, 
а расспрашивая о древностях наиболее сведущих в этом отношении жре-
цов, нашел, что о таких вещах пи сам он, ни кто другой из эллинов про-
сто сказать ничего не знают. Однажды, желая вызвать их на беседу о 
древних событиях, Солон принялся рассказывать про греческую старину: 
говорил о Форонее, так называемом первом, и о Ниобе, затем, после по-
топа, о Девкалионе и Пирре, как они спаслись, потом проследил их по-
томство и, соображая время, старался определить, сколько минуло лет 
тому, о чем говорилось. Но на это один очень старый жрец сказал: «О Со-
лон, Солон! Вы, эллины, всегда дети и старца эллина пет». Услышав это, 
Солон спросил: «Как это, что ты хочешь сказать?» «Все вы юны душой,— 
промолвил он,— потому что не имеете вы в душе ни одного старого мне-
ния, которое опиралось бы на древнем предании, и ни одного знания, 
поседевшего от времени. А причиной этому вот что. Многим и различ-
ным катастрофам подвергались и будут подвергаться люди; величайшие 
из них случаются от огня и воды, а другие, более скоротечные,— от мно-
жества иных причин. Ведь и у вас передается сказание, будто некогда 
Фаэтон, сын Солнца, пустив колесницу своего отца, но но имея силы на-
править ее по пути, которого держался отец, пожег все на земле, да и 
погиб сам, пораженный молниями. Это рассказывается, конечно, в видо 
мифа, но под ним скрывается та истипа, что светила, движущиеся в небе 
и кругом земли, уклоняются с пути и через долгие промежутки времени 
истребляется все находящееся на земле посредством сильного огня *. 
Тогда обитатели гор высоких и сухих местностей гибнут больше, чем 
живущие у рек и морей. Что касается нас, то Нил, хранящий нас также 
в иных случаях, бывает нашим спасителем и в этой беде. Когда же опять 
боги для очищения земли затопляют ее водой, то спасаются живущие на 
горах, пастухи и волопасы; люди же, обитающие у вас по городам, уно-
сятся потоками воды в море. 

Но в этой стране ни тогда, ни в другое время вода не изливается на 
поля сверху, а напротив, вся наступает обыкновенно снизу. От того-то 

* Здесь и далее шрифтовые выделения в текстах Платона сделаны 
нами,— Н.  Ж. 
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и по этим-то причинам здесь, говорят, все сохраняется до самой глубокой 
древности. Но дело вот в чем: во всех местностях, где не препятствует 
тому чрезмерный холод или зной, в большем или меньшем числе всегда 
живут люди; и что бывало прекрасного и великого или замечательного 
о иных отношениях у вас или здесь, или в каком другом месте, о кото-
ром доходят слухи, то все с древнего времени записано и сохраняется 
здесь в храмах. У вас же и у других каждый раз, едва лишь упрочится 
письменность и другие средства, нужные (для этой цели) городам, как 
опять чрез известное число лет, будто болезнь, низвергся на вас небес-
ный поток и оставил из вас в живых только неграмотных и неученых; 
так что вы снова как будто молодеете, но сохраняя в памяти ничего, что 
происходило в древние времена. Вот и теперь, например, все, что ты рас-
сказал, Солон, о ваших древних родах, мало чем отличается от детских 
побасенок: во-первых, вы помните только об одном земном потопе, тогда 
как до того было их несколько; потом, вы не знаете, что в вашей стране 
существовало прекраснейшее и совершеннейшее в человечестве племя, 
от которого произошли и ты и все вы с вашим городом, когда оставалась 
от него одна ничтожная отрасль. От вас это утаилось, потому что уце-
левшая часть племени в течение многих поколений сходила в гроб без 
письменной речи. Ведь некогда, Солон, до великой катастрофы потопа, 
у нынешних афинян был город, сильнейший в делах военных, но осо-
бенно сильный отличным по всем частям законодательством. Ему при-
писывают прекраснейшие дела и прекраснейшее гражданское устрой-
ство из всех, какие, по дошедшим до нас слухам, существовали под 
солнцем». 

Выслушав это, Солон, по его словам, удивился и со всем усердием 
просил жрецов, чтобы они по порядку и подробно рассказали ему все 
о делах древних его сограждан. Жрец отвечал: «Ничего не скрою, Солон, 
но расскажу охотно и ради тебя, и ради вашего города, и особенно ради 
богини, которая, получив на свою долю города — и ваш, и здешний,— 
воспитала и образовала оба, ваш тысячью годами прежде, взяв для вас 
семя от Геи и Гефеста, а здешйий после. Время устроения здешнего-то 
города у нас, в священных письменах, определяется числом восьми тысяч 
лет. Что же касается твоих сограждан, живших за девять тысяч лет, то 
я изъясню вкратце их законы и прекраснейшее из совершенных ими дел. 
Подробно  все же рассмотрим на досуге, когда-нибудь в другой раз, взяв 
самые записки. О их законах заключай по здешним, потому что здесь те-
перь найдешь ты много образцов того, что было тогда у вас: найдешь, 
во-первых, класс жрецов, отдельный от прочих сословий; потом класс 
художников, работающих по каждому художеству отдельно, не смеши-
вая одного с другим; далее, сословия пастухов, охотников и земледель-
цев; да и класс людей военных, ты видишь, обособлен здесь от прочих 
сословий, и этим людям закон вменяет в долг по иметь попечения пи о 
чем больше, как только о делах военных. Те же и виды оружия их — 
щиты и копья, которыми мы первые из жителей Азии стали воору-
жаться, по указанию богини, впервые научившей тому людей, как в этой 
стране, так и у вас. Что касается разумности, то ты видишь, какую о ней 
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заботливость тотчас же, с самого начала, здесь проявил закон, открыв 
все пути к познанию мира, даже до наук просвещения и попечения о 
здоровье, с приложением этих божественных знаний к целям человече-
ским и, овладев всеми прочими, прикосновенными к этим наукам. Такой-
то строй и порядок основала в те времена богиня, даруя его вам пер-
вым; она избрала и место для вашего жительства — то, из которого вы 
происходите,— убедившись, что тамошнее благорастворение воздуха бу-
дет производить мужей разумнейших. 

Любя и войну и мудрость, богиня выбрала (там) место, которое 
должно было давать мужей, наиболее ей подобных, и его-то сперва и 
населила. И вот вы там жили, пользуясь такими законами и все совер-
шенствуя свое благоустройство, так что превзошли всякою доброде-
телью всех людей, как оно и подобало вам в качестве сынов и питомцев 
богов. 

Удивительны сохранившиеся здесь описания многих и великих дел 
вашего города, но выше всех по величию и доблести особенно одно. 
Записи говорят, какую город ваш обуздал некогда силу, дерзостно на-
правлявшуюся разом на всю Европу и на Азию со |стороны Атлантиче-
ского моря. Тогда  ведь море это было судоходно, потому что пред устьем 
его, которое вы по-своему называете Геракловыми  Столпами, находился 
остров. Остров тот был больше Ливии  и Азии, взятых вместе, и от него 
открывался плавателям доступ к прочим островам, а от тех островов — 
ко всему противолежащему материку, которым ограничивался тот истин-
ный понт. Ведь с внутренней стороны устья, о котором говорим, море 
представляется (только)  бухтой, чем-то вроде узкого входа, а то (что  с 
внешней стороны) можно назвать уже настоящим морем, равно как окру-
жающую его землю, по всей справедливости — истинным и совершенным 
материком. На  этом Атлантидском острове сложилась великая и грозная • 
держава царей, власть которых простиралась на весь остров, на многие 
иные острова и на некоторые части материка. Кроме  того, они и на 
здешней стороне владели Ливией  до Египта и Европой до Тиррении. 
Вся эта держава, собравшись в одно, вознамерилась и вашу страну, 
и нашу, и все по сю сторону устья пространство земли поработить одним 
ударом. Тогда-то, Солон, воинство вашего города доблестью и твердо-
стью прославилось перед всеми людьми. Превосходя всех мужеством и 
хитростью военных приемов, город ваш то воевал во главе эллинов, то, 
когда другие отступались, противостоял по необходимости один и под-
вергал себя крайним опасностям. Но, наконец, одолев наступающих вра-
гов, торжествовал победу над ними, воспрепятствовал им поработить еще 
не порабощенных и нам всем вообще живущим по эту сторону Геракло-
вых пределов безусловно отвоевал свободу. Впоследствии же времени, 
когда происходили страшные землетрясения и потопы, в один день и 
бедственную ночь, вся ваша воинская сила разом провалилась в землю, 
да и остров Атлантида исчез, погрузившись в море. Поэтому  и тамошнее 
море оказывается теперь несудоходным и неисследимым: плаванию пре-
пятствует множество окаменелой грязи, которую оставил за собой осев-
ший остров. 
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Диалог «КРИТИЙ» (стр. 500—519) 

Прежде всего вспомним, что произошло около девяти тысяч лет с 
того времени, как происходила, говорят, война между всеми жителями 
по ту и по эту сторону Геракловых  Столпов. Эту-то войну надо теперь 
рассмотреть подробно. Над одной стороной начальствовал этот город и 
вел, говорят, всю ту войну, а над другой — дари острова Атлантиды. 
Остров Атлантида, говорили мы, когда-то был больше Ливии  и Азии, а 
теперь осел от землетрясений и оставил по себе непроходимый ил, пре-
пятствующий пловцам проникать отсюда во внешнее море, так что идти 
далее они не могут. Разные народы, варварские и все, какие тогда 
были племена эллинов, рассказ наш в постепенном своем развитии ука-
жет порознь, когда и где представится к тому случай. Сначала необхо-
димо нам рассказать о тогдашних афинянах и их противниках, с ко-
торыми они воевали, объяснить силу тех и других и гражданский по-
рядок... 

(Далее приводится описание праафинского государства, его геогра-
фическое положение и устройство, никакого отношения к Атлантиде не 
имеющее и поэтому опущенное.) 

Но теперь огласим и положение их противников, каково оно было и 
как с самого начала слагалось, если память не изменит нам в том, что 
слышали мы, еще быв детьми, чтобы к сведениям о том приобщить, 
друзья, и вас. 

Но свою речь я должен предварить еще кратким замечанием: не 
удивляйтесь, если часто будете слышать у варварских мужей греческие 
имена. Причину этого вы узнаете. В намерении воспользоваться этим 
сказанием для своего стихотворения Солон разыскивал значение имен 
и нашел, что те первые египтяне записали их в переводе на свой язык; 
поэтому и сам он, схватывая значение каждого имени, записывал его в 
переводе на наш язык. Эти-то записи были у моего деда, да есть у меня 
и доныне, и я перечитывал их ёще в детстве. Так, если услышите имена, 
такие же, как и у нас, не удивляйтесь — причину этого вы знаете. 

Длинное повествование началось тогда приблизительно таким об-
разом. 

Согласно тому, что сказано было раньше о дележе богов, что они по-
делили между собой всю землю участками, где большими, а где и мень-
шими, устроя себе алтари и жертвоприношения; Посейдон получил в удел 
остров Атлантиду и там поселил своих потомков, рожденных от смерт-
ной жены, на такого рода местности. С моря, по направлению к сере-
дине, лежала по всему острову равнина, говорят, прекраснейшая из всех 
равнин и достаточно плодородная. При равнине же, опять-таки по на-
правлению к середине острова, на расстоянии стадий пятидесяти, была 
гора, небольшая в окружности. На той горе жил один из людей, родив-
шийся там с самого начала из земли, по имени Эвинор, вместе с женой 
своей Левкиппою; у [них была единственная дочь Клито. Когда девушка 
достигла уже поры замужества, мать и отец ее умерли. Посейдон, по-
чувствовав к ней страсть, сочетался с нею и крепким ограждением осек 
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Кругов холм, на котором она Жйла, построив одно за другим большие й 
меньшие кольца поочередно из морских вод и из земли, а именно — два 
из земли и три из воды, на равном повсюду расстоянии один от другого, 
словно выкроил их из середины острова, так что холм тот сделался не-
доступен для людей; ведь судов и плавания тогда еще не было. Сам же 
он, как бог, без труда и устроил этот срединный остров, выведши из-под 
земли на поверхность два ключа воды: один теплый, другой холодный, 
истекавший из родника; пищу же всякого рода произрастил в достаточ-
ном количестве из земли. Детей мужеского пола родил и воспитал оп 
пять пар близнецов и разделил весь остров Атлантиду на десять частей, 
первому из старшей пары отдал поселение матери с окрестным уделом 
самым большим и лучшим, и поставил его царем над прочими, а про • 
чих сделал архонтами, ибо каждому дал власть над большим число;,I 
людей и большой областью. Всем им приложил он имена: старшему и 
царю дал то, от которого и весь остров и море, именуемое Атлантиче-
ским, получили свое название, ибо имя первого воцарившегося тогда 
сына было Атлас. Близнецу, за ним родившемуся, который получил в 
удел окраины острова от Столпов Геракла  до тогдашней Гадирской  об-
ласти (от  той местности получившей и свое название), дано было имя 
по-эллински — Эвмел, по-туземному — Гадир,  название, перешедшее в са-
мое страну. Из второй пары сыновой назвал он одного Амфиром, другого 
Эвемоном. Из третьей — первого родившегося — Мнисием, а явившегося 
после него — Автохтоном; из четвертой — первого — Эласиппом, а вто-
рого — Мистором; наконец, из пятой — старшему дал имя Азаиса, а млад-
шему — Диапрепа. 

Все они сами и потомки их жили там в продолжение многих поко-
лений, властвуя также над многими иными островами моря и даже, как 
прежде было сказано, простирали свое владычество до Египта и Тирре-
нии, на местности нашей внутренней стороны. От Атласа произошел мно-
гочисленный и знатный род. В лице царей, всегда старейших в роде и 
передававших свою власть всегда старейшим же из потомков, он сохра-
нил за собой царство через много поколений и собрал такие огромные 
богатства, каких еще не бывало до тех пор во владении царей, да и впо-
следствии когда-нибудь нелегко таким образоваться. У них находилось 
в полной готовности все, что было предметом производства и в городе, 
и в прочих местах страны. Многое, правда, благодаря (широкому) гос-
подству прибывало к ним извне, но еще больше для потребностей жизни 
доставлял самый остров: во-первых, что посредством раскопок добы-
вается из земли твердого и плавимого, например, одну породу, которая 
теперь известна только по имени, но тогда была больше, чем именем, 
породу орихалка, извлекавшуюся из земли во многих местах острова и 
после золота имевшую наибольшую ценность у людей того времени. 
Далее он приносил в изобилии все, что доставляет лес для работ масте-
ров; то же самое и в отношении животных — он питал их вдоволь, и руч-
ных, и диких. Даже была на нем многочисленная порода слонов, ибо 
корму находилось там вдоволь не только для всех иных животных, во-
дящихся в болотах, озерах и реках или живущих на горах и питаю-
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щйхся на равнинах, но также и для этого, по природе величайшего и Са-
мого прожорливого животного. Кроме того, остров производил и пре-
красно взращивал все, что растит ныне земля благовонного,— из корней, 
трав, деревьев, выступающих каплями соков, или из цветов и плодов. 
Далее, и плод мягкий, и плод сухой, который служит для нас продоволь-
ствием, и все те, что мы употребляем для приправы и часть которых на-
зываем вообще овощами, и тот древесный плод, что дает и питье, 
и пищу, и мазь, и тот с трудом сохраняемый плод садовых деревьев, что 
явился на свет ради развлечения и удовольствия, и те, облегчающие от 
пресыщения, любезные утомленному, плоды, что мы подаем после стола; 
и все это остров, пока был под солнцем, приносил в виде произведений, 
удивительно прекрасных и в бесчисленном множестве. Принимая все эти 
дары от земли, островитяне устраивали между тем и храмы, и царские 
дворцы, и гавани, и верфи, и все прочее в стране, и это дело благоустрой-
ства выполняли в таком порядке. 

Прежде всего кольца воды, огибавшие древний матерь-город, снаб-
дили они мостами и открыли путь от царского дворца и К дворцу. Дво-
рец же царский в этой обители бога и предков соорудили они тотчас же, 
с самого начала, а затем каждый, принимая его один от другого и укра-
шая уже украшенное, всегда превосходил в этом по возможности своего 
предшественника, пока не отделали они этого жилища так, что величием 
и красотой работ поражал он зрение. Начиная от моря, вплоть до край-
него внешнего кольца, прокопали они канал в три плетра ширины и сто 
футов глубины, длипой же в пятьдесят стадий и таким образом открыли 
доступ к тому кольпу из моря, как будто в гавань, а устье расширили 
настолько, что в него могли входить самые большие корабли. Да и земля-
ные валы, которые разделяли кольца моря, розняли они по направлению 
мостов настолько, чтобы переплывать из одного в другое на одной три-
реме, и эти проходы покрыли сверху, так, чтобы плавапие совершалось 
внизу, ибо прокопы земляных колец имели достаточную высоту поверх 
моря. Самое большое из колец, в которое пропущено было море, имело 
три стадии в ширину; следующее за ним земляное равнялось ему. Во 
второй паре колец водяное было двух стадий в ширину, а сухое опять 
равной ширины с предыдущим водяным. Одной стадии в ширину было 
кольцо, окружавшее самый срединный остров. Остров же, на котором 
стоял царский дворец, имел в поперечнике пять стадий. И этот остров 
кругом, и кольца, и мост в один плетр ширины, с той и с этой стороны 
обнесли они каменной стеной и везде при мостах, на проходах к морю 
воздвигли башни и ворота. Камень вырубали они кругом и под остро-
вом, расположенным в середине, и под кольцами, с внешней и внутрен-
ней их стороны: один был белый, другой — черный, третий — красный; 
а вырубая камень, вместе с тем созидали морские арсеналы, двойные 
внутри пещеры, накрытые сверху самой скалой. Из строений одни со-
орудили они простые, а другие — пестрые, перемешивая для забавы 
камни и давая им выказать их естественную красоту. И стену около 
крайнего внешнего кольца обделали они по всей окружности медью, 
пользуясь ею как бы мастикой, внутреннюю выплавили серебристым 
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оловом, а стену кругом самого акрополя покрыли орихалком, издавав-
шим огненный блеск. 

Царское же жилье внутри акрополя устроено было так. В середине 
там был оставлен недоступным священный храм Клито и Посейдона, с 
золотой кругом оградой, тот самый, в котором некогда зачали они и ро-
дили поколение десяти царевичей. Туда из всех десяти уделов приноси-
лись ежегодно каждому из них приличные по времени жертвы. Храм са-
мого Посейдона имел одну стадию в длину, три плетра в ширину и про-
порциональную тому на вид высоту; внешность же его представляла что-
то варварское. Все это здание снаружи покрыли они серебром, кроме око-
нечностей; оконечности же золотом. Внутри представлялся зрению пото-
лок слоновой кости, расцвеченной золотом, серебром и орихалком; все же 
прочее — стены, колонны и пол — одели они кругом (одним) орихалком. 
Воздвигли также внутри золотых кумиров: бога, что, стоя в колеснице, 
правил шестью крылатыми конями, а сам, по громадности размеров, ка-
сался теменем потолка, и вокруг него плывущих на дельфинах сто не-
реид, ибо столько именно насчитывали их люди того времени. Было 
внутри храма много и иных статуй, посвященных богу людьми частными. 
Около же храма, снаружи, стояли золотые изображения всех вообще 
лиц: и жен, и всех потомков, которые родились от десяти царей, так и 
частных лиц, и из самого города, и из внешних стран, над которыми они 
господствовали. Да и жертвенник по размерам и отделке вполне соот-
ветствовал такой обстановке храма, и царское жилище точно так же 
отвечало достойным образом и величию державы и убранству ка-
пища. 

Из обоих источников, холодной и теплой воды, которые содержали 
воду в огромном изобилии и отличались каждый от природы приятным 
вкусом и высокой годностью к употреблению, они извлекали пользу, 
расположив вокруг строения и подходящие к свойству вод древесные на-
саждения и построив около водоемы, одни — под открытым небом, дру-
гие — крытые, для теплых на зимнее время ванн, особые — царские и 
особые — для частных людей, отдельные же для женщин и отдельные 
для лошадей и прочих рабочих животных, причем дали каждому соот-
ветствующее устройство. Стекавшие оттуда воды отвели они к роще По-
сейдона — группе разнородных деревьев, достигших необычайной кра-
соты и вышины благодаря плодородию почвы, и через каналы, по на-
правлению мостов, спустили во внешние (водяные) кольца. Много было 
там устроено капищ в честь многих богов, много также садов и гимна-
зий и для мужчин, и особо (для лошадей, на обоих тех кольцевых остро-
вах; и, между прочим, в середине наибольшего из островов был у них 
отличный ипподром шириной в стадию, а в длину распространенный для 
состязания лошадей на всю окружность. Около него, по обе стороны, на-
ходились жилища стражников, (предназначенные) для большинства 
стражи. Более верным повелевалось держать стражу на меньшем и бли-
жайшем к акрополю острове, а тем, которые верностью отличались 
больше всех, отведены были жилища внутри акроподя, около самых 
царей, 

% 
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Арсеналы наполнены были триремами и все снабжены вдосталь нуж-
ным для трирем снаряжением. Так-то было все устроено около жилища 
царей. Но перешедшему за гавани, а их было три, встречалась еще стена, 
которая, начинаясь от моря, шла кругом везде, на расстоянии пятидесяти 
стадий от большого кольца и гавани, и замыкала свой круг при устье 
канала, лежавшем у моря. Все это пространство было густо застроено 
множеством домов, а водный проход и большая из гаваней кишели су-
дами и прибывающим отовсюду купечеством, которое в своей массе день 
и ночь оглашало местность криком, стуком и смешанным шумом. 

Итак, о главном городе и о всем, что имеет отношение к тому ста-
рому жилью, передано все почти так, как тогда рассказано; постараемся 
же теперь припомнить рассказ и о прочей стране, какова была ее при-
рода и каков образ ее устройства. Во-первых, вся эта местность была, 
говорят, очень высока и крута со стороны моря; вся же равнина около 
города, обнимавшая город и сама, в свою очередь, объятая кругом го-
рами, спускавшимися вплоть до моря, была гладка и плоска и в целом 
имела продолговатую форму, (простираясь)  по одному направлению на 
три тысячи стадий, а посредине, вверх от моря, на две тысячи стадий. 
Местность  эта по всему острову была обращена к югу и защищена с се-
вера от ветров. Окружавшие ее горы прославлялись тогда за то, что пре-
восходили все существующие и числом, и величиной, и красотой, 
причем содержали много богатых жителями селений, реки, озера и 
пажити, с достаточной пищей для всех,— ручных и диких животных, 
также лес, красовавшийся обилием и разнообразием деревьев и бога-
тый материалом для производства всех вообще и каждого в отдель-
ности. 

И вот как при помощи природы была возделываема та равнина мно-
гими царями в течение долгого времени. В основании лежал большей 
частью правильный и продолговатый четырехугольник, а чего не доста-
вало (для такой формы), то направляемо было по окружности выкопап-
ного кругом рва. Показания относительно его глубины, ширины и длины 
невероятны; (невероятно), чтобы сверх других произведений труда было 
еще такое, созданное руками дело; но передадим, что слышали. В глу-
бину был он прокопан на один плетр; в ширину повсюду на одну стадию, 
и так как был выкопан кругом всей равнины, то оказывался до десяти 
тысяч стадий в длину. Он принимал сходящие с гор потоки и, будучи 
обогнут кругом равнины так, что прикасался с обеих сторон к городу, 
давал им таким путем изливаться в море. Сверху были от него проре-
заны по равнине прямые каналы около ста футов шириной, которые на-
правлялись снова в ров, ведущий к морю; отстояли же друг от друга на 
сто стадий. При их-то посредстве они сплавляли к городу снятый на го-
рах лес, а также доставляли на судах и другие произведения, смотря по 
времени года, нарезав поперечные из канала в канал и по направлению 
к городу потоки. И дважды в год пожинали они произведения земли, 
в течение зимы пользуясь водами небесными, а летом привлекая воду, 
которую дает земля, через каналы. 

В отношении военной силы требовалось, чтобы из числа людей, год-
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ных на равнине к войне, каждый участок выставлял вождя; величина 
же участка доходила до десяти десятков стадий, а всех участков было 
шестьдесят тысяч. Из жителей гор и прочих мест страны набиралось, 
напротив, неограниченное число людей, но все опи, смотря по местно-
стям и селениям, распределялись в те участки, к вождям. Вождю же 
полагалось поставить на войну шестую часть военной колесницы в число 
десяти тысяч колесниц, двух коней и всадников; далее, парную запряжку 
без сиденья, содержащую пешего легко вооруженного воина, и при 
воине еще возницу для обоих коней; двух тяжело вооруженных воинов, 
по двое лучных стрелков и пращников, по трое легко вооружепных кам-
неметателей и копейщиков и четверых моряков в состав команды для 
тысячи двухсот кораблей. Так была устроена военная часть царственного 
города; в прочих же девяти — у каждого иначе, о чем долго было бы го-
ворить. 

По части же властей и (их) ответственности установлено было с са-
мого начала следующее. Каждый из десяти царей господствовал в своем 
уделе, состоящем при собственном его городе, над людьми и большей ча-
стью законов, наказывая и присуждая к смерти кого захочет; взаимные 
же их отношения и общение власти определялись предписаниями Посей-
дона, как их передавал закон и надписи, начертанные еще предками на 
орихалковом столпе, что находился посередине острова в капище Посей-
дона. Туда собирались они попеременно, то на пятый, то на шестой год, 
воздавая честь в равной доле и четному и нечетному числу, и собрав-
шись, совещались об общих делах, или же разбирали, не сделал ли кто 
какого проступка, и творили суд. Но, приступая к суду, сперва давали 
они друг другу вот какое заверение. В виду пасущихся на свободе буй-
волов, они в числе десяти, оставшись одни в капище Посейдона и помо-
лившись богу, чтобы им захватить приятную для него жертву, без же-
леза, с одними дубинами и петлями, выходили на ловлю и пойманного 
буйвола приводили к столпу и закалывали на вершине его, над надпи-
сями. А на столпе кроме законов было (написано) заклятие, призывав-
шее великие бедствия на непослушных. Так вот, когда, совершив жертво-
приношение по своим законам, освящали они на жертву все члены буй-
вола, в это время, замешав предварительно чашу, бросали в нее за 
каждого по комку свернувшейся крови, а прочее, вычистивши столп, 
предавали огню. Затем, черпая из чаши золотыми кубками и творя воз-
лияния на огонь, они клялись, что будут судить по начертанным па 
столпе законам и карать, если кто совершил ранее того какое-нибудь пре-
ступление, да и на последующее время не будут нарушать ничего из 
предписанного и не будут ни сами управлять, ни повиноваться правителю 
иначе, как в смысле исполнения отеческих законов. После того, как каж-
дый из них даст такой обет за себя и за свой род, выпьет и сложит ку-
бок в капище бога, наконец, управится со столом и со всеми нуждами, 
а между тем стемнеет и жертвенный огонь станет гореть слабее, все они, 
облачившись по возможности в самую прекрасную темно-голубую одежду, 
среди ночи, по погашении в капищр всех огней, садились па земле пред 
пламенем клятвенной жертвы и творили суд, либо были судимы, если 
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кто-либо обвинял кого из них в нарушопии закона. Постановленные же 
приговоры они заносили, когда наступал свет, на золотую доску и, как 
памятные, вместе с плащами полагали ее в капище. Много было и дру-
гих, особых для каждой местности законов относительно прав царей, но 
самый важный был тот, чтобы никогда не поднимали они оружия друг 
против друга и вступались все, если бы кто из них в каком-нибудь го-
роде задумал истребить царский род, чтобы сообща, подобпо предкам, 
принимали они решения относительно войны и других предприятий, 
предоставляя высшее руководство роду Атласа. И царь не властен был 
приговорить к смерти никого из родственников, если более половины 
царей из числа десяти не будут на этот счет одного мнения. 

Эту столь великую и крепкую силу, что проявилась в тех местах, бог 
выстроил и направил против здешних мест по причинам именно такого 
рода. В продолжении многих поколений, пока природы божьей было в 
них еще достаточно, они оставались покорны законам и относились дру-
желюбно к родственпому божеству. Ибо они держались образа мыслей 
истинного и действительно высокого, выказывая смирение и благора-
зумие в отношении к обычным случайностям жизни, как и в отношениях 
друг к другу. От того, взирая на все, кроме добродетели, с пренебреже-
нием, они мало дорожили тем, что имели, массу золота и иных стяжаний 
выносили равнодушно, как бремя, а не падали наземь в опьянении рос-
коши, теряя от богатства власть над самими собой; нет, трезвым умом 
они ясно постигали, что все это вырастает из общего дружелюбия и доб-
родетели, а если посвящать богатству много забот и придавать большую 
цену, рушится и само оно, да гибнет вместе с ним и то. Благодаря та-
кому взгляду и сохранившейся в них божественной природе у них пре-
успевало все, на что мы рапыне подробно указывали. Но когда доля 
божества от частых и обильных смешений со смертной природой в них 
наконец истощилась, нрав же человеческий одержал верх, тогда, не бу-
дучи уже в силах выносить настоящее свое счастье, они развратились, 
и тому, кто в состоянии это различать, казались людьми порочными, по-
тому что из благ наиболее драгбщепных губили именно самые прекрас-
ные; на взгляд же тех, кто не умеет распознавать условия истинно бла-
женной жизни, они в это-то преимущественно время и были вполне 
безупречны и счастливы, когда были преисполнены неправого духа ко-
рысти и силы. Бог же богов — Зевс, царствующий согласно законам как 
существо, способное это различать, принял на вид, что племя честное 
впало в жалкое положение и, решившись наказать его, чтобы оно, обра-
зумившись, стало скромнее, собрал всех богов в самую почетную их оби-
тель, которая приходится в середине всего мира и открывает вид на все, 
что получило жребий рождения, собравши же их, сказал... 

(На  этом обрывается дошедший до нашего времени текст «Крития».) 



ПРИМЕЧАНИЯ НАУЧНОГО РЕДАКТОРА 

Прим. № 1 (к стр. 123). При обсуждении возможных условий обра-
зования древнейших осадочпых пород земной коры следует учитывать 
последнее исследование Н. М. Страхова «Этапы развития внешних гео-
сфер и осадочного породообразования в истории Земли». Известия АН 
СССР, серия геолог., № 12, стр. 3—22, 1962. Согласно Н. М. Страхову, в 
начальный — азойский этап развития атмосферы, гидросферы и осадоч-
ного породообразования господствовали условия плоского вулканиче-
ского рельефа с отдельными вулканическими конусами. Среди процес-
сов осадочного породообразования преобладало накопление вулканоген-
но-осадочных пород. Первичное хемогенное осадконакопление отлича-
лось бескарбонатным — кремнеземным характером с участием в нем 
хлоридов, железа, марганца, сульфидов тяжелых металлов. 

Прим. № 2 (стр. 124). Приведенная классификация морских и океа-
нических осадков устарела. В настоящее время чаще пользуются выде-
лением следующих типов морских осадков: I — отложения материковой 
отмели (материкового шельфа) — неритовые; II — отложения материко-
вого склона — батиальные; III—отложения ложа океанов — абиссаль-
ные. Среди названных выше типов морских осадков выделяются в соот-
ветствии с их механическим, минералогическим и химическим составом 
различные их виды. Одним из них является и глубоководная красная 
глина. Как показали исследования, глубоководная красная глина пред-
ставляет собой осадок терригенного происхождения (Л. С. Берг. 
«О классификации морских осадков». Изв. ВГО, № 3, 1947). 

Прим. № 3 (к стр. 126). Встречающиеся на больших глубинах океанов 
пески далеко не всегда имеют преобладающий кварцевый состав, и счи-
тать их надежным показателем близости ранее существовавшей, а затем 
погруженной суши нельзя. Образование и распространение песков на 
больших глубинах океанов может быть связано с различными причинами, 
среди которых укажем на значительные по скорости придонные тече-
ния и подводные оползни. 
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Прим. № 4 (к стр. 129). В последние годы, в результате ряда иссле-
дований И. В. Стоваса, Г. Н. Каттерфельда и других авторов, в большей 
степени возрос интерес к возможным влияниям изменения скорости вра-
щения Земли и деформации ее фигуры для геологических и прежде 
всего геотектонических процессов. Слабой стороной многих исследований, 
ведущихся в этом направлении, является увлечение возможными силами, 
возникающими при изменениях скорости вращения Земли, которым при-
дается универсальное и исключительное значение в геотектоническом 
развитии земного шара. Сомневаться в действии указанных сил нет осно-
ваний, но их нужно рассматривать в неразрывной связи с другими явле-
ниями, свойственными для направленного развития структуры и рельефа 
земного шара. 

Прим. № 5 (к стр. 129). Гипотеза Г. Д. Хизанашвили имеет в своей 
основе ряд неверных положений. Они относятся как к геофизической, 
так и геолого-географической части гипотезы. Например, неправильно 
представляется действительное состояние фигуры Земли, не учитываются 
современные сведения о тектонических движениях, в частности колеба-
тельных движениях земной коры. Познания автора этой гипотезы в кли-
матологии тоже далеки от современных. При попытке связать подводные 
морские террасы с изменением уровня океанов по гипотезе Г. Д. Хиза-
нашвили игнорирует реальное различие геологического строения и усло-
вий тектонических движений отдельных частей дна Мирового океана. 
Использование гипотезы Г. Д. Хизанашвили в ее современном состоянии 
пока что приводило к односторонним выводам, не внося новых и перспек-
тивных направлений в понимание отдельных явлений природы (см., на-
пример (424). 

Прим. № 6 (к стр. 133). Констрикционная гипотеза Однера — одна из 
многих зарубежных гипотез, для которых характерно отсутствие учета 
данных из соседних наук, в частности геофизики и палеогеографии. При 
современном уровне наших знаний констрикционная гипотеза Однера не 
может быть принята, ибо противоречит многим фактам и выводам из их 
обобщений. Основные противоречия гипотезы Однера современным 
геологическим зпаниям выявляются в Следующем: 

а) гипотеза Однера придает большое значение деформациям 
земной коры в их связи с изменениями климата и ее нагревании или 
охлаждении с поверхности. Нетрудно показать, что климатические изме-
нения не способны оказывать такого рода воздействия на земную кору. 
Более того, если бы даже и были возможны такие деформации, они не 
способны вызвать предполагаемые деформации в требуемых масштабах 
и создать условия для изменений геотектонического характера. Кри-
тика всех геодинамических элементов, связанных с гипотезой контрак-
ции (а гипотеза Однера одна из наименее удачных ее разновидностей), 
была дана Е. Н. Люстихом (см. Труды Института физики Земли АН 
СССР, т. 170, 1958). Относительно влияния климатических изменений на 
земную кору трудно говорить сколько-нибудь серьезно еще и потому, что 
в ходе геологического времени Земля нагревалась в размерах, во много 
раз превосходящих ее поверхностные температурные изменения; 
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б) гипотезой Однера отвергается возможность прочно и точно дока-
занных изостатических движений земной коры. Прекрасной их иллю-
страцией, кстати, полностью противоречащей гипотезе Однера, служит 
современное ледниково-изостатическое погружение Гренландии и Ан-
тарктиды, установленное последними исследованиями; 

в) если, следуя гипотезе Однера, предполагать связь изменений дви-
жения земной коры вслед за изменениями температурных условий на 
поверхности Земли, то станет совершенно непонятным — почему ледни-
ковые эпохи и эпохи поднятия материковых структур в геологическом 
прошлом совпадают во времени? По гипотезе должно быть наоборот; 

г) самым главным и принципиально важным недостатком гипотезы 
Однера, исключающим возможность ее использования в любом, сколько 
угодно дополненном виде, является утверждение самостоятельности раз-
вития земной коры как некоего свода, оторванного от развития недр 
земного шара. Это типичный пример совершенно формального, механи-
стического подхода к анализу истории развития структуры Земли, нахо-
дящегося в полном противоречии с достигнутыми успехами в изучепии 
единства процессов развития земного шара. Вся совокупность известпых 
в настоящее время фактических данных геофизического и геологического 
характера говорит в пользу существования самой непрерывной связи про-
цессов внутреннего развития Земли и развития ее коры, незначительной 
по мощности оболочки на поверхности планеты. Отрыв этих явлений в 
гипотезе Однера возможен только за счет недопонимания философского 
смысла связи глубинных и поверхностных процессов или из-за отсутствия 
необходимых фактических данных о существовании этой связи, установ-
ленной в настоящее время достаточно обоснованно. Все современные 
геотектонические обобщения опираются на наличие связи между дефор-
мациями земной коры и развитием процессов в глубинах земного шара; 

д) гипотеза Однера полностью игнорирует всю совокупность имею-
щихся геотектонических закономерностей развития, таких фундаменталь-
ных, как развитие платформ и геосинклиналей или принцип унаследо-
ванности геотектонического развития. 

Прим. № 7 (к стр. 136). Использование данных Гамильтона для ре-
шепия вопроса о возрасте океанов не может дать убедительных результа-
тов. Действительно, уплотнение осадков не могло происходить в отдель-
ных частях океанов сколько-нибудь равномерно благодаря неравномерной 
глубине их. Кроме того, сам факт уплотнения океанических осадков 
не может быть использован для определения возраста океанов, ибо в те-
чение только последних этапов истории развития океанов на их дно мно-
гократно происходили вулканические площадные излияния базальтов, 
погребающие под собой и сильно изменяющие покров океанических 
осадков. Из-за вулканических излияний, их многократного повторения, 
нельзя связывать мощность рыхлых осадков на дне океанов с возможным 
размером их уплотнения и возрастом океанов. В течение геологической 
истории, в зависимости от все усложняющегося строения земной коры и 
морфологии ее поверхности, скорость осадконакопления по мере прибли-
жения к современности возрастала. Поэтому рассчитывать длительность 
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существования океанов на основании какой-то постоянной величины ско-
рости осадконаконлония будет неверно. Размеры осадконакопления на 
дне океанов в геологическом прошлом могли значительно изменяться. 

Прим. № 8 (к стр. 137). Если даже допустить возможность древнего 
существования абиссальной фауны среди современных океанов, то совер-
шенно невероятно ее сохранение в условиях тех природных изменений, 
которые переживало океаническое дно в самые последние этапы геоло-
гической истории (кайнозой — антропоген). Грандиозные но площади 
вулканические извержения, сопровождавшиеся выбросами газов и ядови-
тых паров, в значительной мере изменяли природные условия в абиссаль-
ных областях океанов и не могли сказаться благоприятно па сохранении 
древней абиссальной фауны. Скорее всего представители реликтовой 
древней фауны могли сохраниться в области мелководий, откуда по мере 
углубления и расширения океанов переселялись на большие глубины. 

Прим. № 9 (к стр. 144). Отсутствие на дне океанов реликтового рель-
ефа не может служить, как это считают А. В. Живаго и Г. Б. Удинцев, 
убедительным доказательством древности океанов. Преобладающие по 
площади пространства дна Мирового океана в точение периода неоген — 
антропоген переживали активное преобразование. Оно развивалось в двух 
основных направлениях. Во-первых, происходило активное развитие пло-
щадных вулканических излияний большой мощности и на больших пло-
щадях. Во-вторых, отдельные части океанического дна испытывали нерав-
номерные вертикальные движения, в связи с которыми происходило 
накопление значительной мощности осадков в одних частях и преобла-
дающий размыв их в других. Указанные изменения океанического дна 
исключали возможность' сохранения среди него реликтового рельефа, 
унаследованного от былого континентального развития современных про-
странств океанов. Отмеченные выше, молодые в геологическом понима-
нии, изменения океанического дна сильно затрудняют восстановление 
картины былого распространения суши на месте современных океанов. 

Прим. № 10 (к стр. 160). Различные величины опускания ранее обра-
ботанных волнами вблизи уровня4 моря, а ныне подводных гор — гайотов, 
связаны с неравномерным и дифференцированным движением океани-
ческого дна. Оно лишний раз показывает, что неверно представлять 
океанйческое дно в виде древних и неизменных частей земной коры — 
первичных платформ. Подобно другим частям земной поверхности океа-
ническое дно жило сложной и разнообразной геологической жизнью, под-
вергаясь неоднократным и неравномерным вертикальным перемещениям. 

Прим. № 11. По современным данным, у Исландии характер глу-
бинного строения земной коры аналогичен по строению с Северо-Атлан-
тическим хребтом; отсюда, естественно, проистекают мысли о ее генети-
ческой связи с этим хребтом. 

Прим. № 12 (к стр. 244). Тектоническое образование Срединного Ат-
лантического подводного каньона совершенно необязательно связывать с 
необходимостью распространения вдоль него очагов современных земле-
трясений. Известно немало примеров хорошо выраженных разломов на 
дне океанов, в том числе и определяющих существование подводных 
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каньонов, которые не являются в настоящее время сейсмически актив-
ными. Поэтому отсутствие очагов землетрясений вдоль Срединного Ат-
лантического подводного каньона нельзя рассматривать как доказатель-
ство против неотектонической природы этого замечательного образо-
вания. 

Прим. № 13 (к стр. 325). В последнее время предложен ряд гипотез, 
связывающих оледенения на поверхности Земли в геологическом прош-
лом (ледниковые периоды) с изменением деятельности Солнца. Э. Эпик 
рассматривает Солнце как «мерцающую» звезду с чередованием ряда 
фаз ослабления и усиления излучения. Колебания излучения Солнца счи-
таются одной из возможных причин изменения климатов на Земле и раз-
вития оледенений. На возможную зависимость развития оледенений от 
изменении солнечной активности указывали и советские ученые — ака-
демик Л. С. Берг, П. П. Предтеченский, М. С. Эйгенсон и др. Сочетание 
изменения солнечной активности и географических изменений на поверх-
ности Земли служит наиболее вероятной причиной развития материко-
вых оледенений. 

Прим. № 14 (к стр. 333). Изучение климатических условий над совре-
менными покровами материкового льда Гренландии и Антарктиды пока-
зывает, что ледниковые антициклоны не носят устойчивого характера и 
могут часто нарушаться вторжением на их пространство циклонов. 

Прим. № 15 (к стр. 334). Наличие суши или островов пе является 
необходимым условием для распространения паковых льдов на большой 
площади. Примером может служить область пакового льда среди откры-
того океанического пространства современной Арктики. Образование и 
распространение пакового льда определяется сочетанием климатических 
и гидрологических условий моря. 

Прим. № 16 (к стр. 336). Возможное влияние морских трансгрессий 
на развитие четвертичного оледенения недавно рассмотрено Н. Р. Мал-
киным (Изв. ВГО, т. 93, вып. 2, 1961, стр. 122—135). 

Прим. № 17 (к стр. 358). Если теплое Антильское течение не питало 
Гольфстрима, то неясно, за счет чего же он тогда существовал? Оче-
видно, в то время вообще не существовало Гольфстрима как такового, 
а была циркуляция вод в этой части Атлантики, существенно отличная 
от нынешней; и нельзя называть это теплое течение, имевшее совсем 
иной характер,— Гольфстримом. Нет необходимости применять столь 
расширенное наименование — Гольфстрим — к любому теплому течению 
в средней части Атлантического океана. Правильное говорить о сущест-
вовании местной циркуляции теплых вод. 
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