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ОСНОВНЫЕ ГЕОФИЗИЧЕСКИЕ И ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ 
ПРЕДСТАВЛЕНИЯ 

П РОБЛЕМА Атлантиды сложна и многогранна. Но основным 
стержнем проблемы является установление возможности былого 
ее существования в Атлантическом океане, причины и даты 

_ гибели. Следовательно, изучение проблемы требует в первую 
очередь привлечения данных современной геологин, а также геофизики, 
ибо обе эти науки тесно и взаимно связаны. Недаром ныне для комплекса 
наук о Земле предложен термин г е о н о м и я (В. В. Белоусов). Необхо-
димо, однако, заметить, что в большинстве случаев представители таких 
наук, как лингвистика, история, этнография и даже археология, высту-
пая с критическими высказываниями касательно Атлантиды, в очень ма-
лой степени затрагивают основную, геологическую часть проблемы, в луч-
шем случае ограничиваясь самыми элементарными сведениями (22, 102). 
Между тем, чтобы как следует разобраться в проблеме Атлантиды, не-
обходимы довольно основательные геологические и геофизические зна-
ния, иначе многое не доходит до понимания. Атлантологу, как и критику 
атлантологии, необходимо разбираться в таких вопросах, как строение 
земной коры и природа ее в местах предполагаемого погружения Атлан-
тиды, возраст и особенности горных пород океанического дна и подвод-
ных хребтов, их природа и история происхождения и т. п., что невоз-
можно без серьезного ознакомления хотя бы с основными геофизиче-
скими и геологическими представлениями, чему и посвящена эта глава. 
Более того, вследствие существования разных и зачастую противоречи-
вых точек зрения, следует также быть знакомым с основными направле-
ниями научной мысли в областях геологии и геофизики, чтобы иметь 
возможность критического сопоставления различных взглядов. 

Любая концепция геологической истории Земли должна отталки-
ваться от представлений о происхождении Земли как планеты. Однако 
в нашу задачу не входит рассмотрение и критика космогонических гипо-
тез о возникповепии планет Солнечной системы. 
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Упомянем только, что разные варианты первичного «горячего» про-
исхождения планет уже не отвечают современному состоянию науки, 
тем более, что исследованиями .советских и зарубежных ученых была 
доказана невозможность образования планет путем отрыва от Солнца 
раскаленных масс (292). 

О механических свойствах материала земного шара, понимание кото-
рых очень важно для суждения о многих вопросах строения и истории 
Земли, можно судить как по результатам изучения приливных явлений, 
испытываемых Землей под влиянием притяжения Луны и Солнца, так 
и по периодическому небольшому перемещению полюсов. Было установ-
лено, что -Земля ведет себя как упругое тело с очень большой твердостью 
и небольшой вязкостью. Для Земли модуль твердости равен 
1,5 • 1012 дин/см2 против 0,8—0,9 • 1012 дин/см2 для лучших сортов стали, 
т. е. что твердость Земли в целом много выше твердости стали. Вязкость 
Земли тоже очень велика — порядка 10'9 пауз (напомним, что для вара 
она порядка 10ю пауз, а для льда ледников 1 - 2 - 1 0 м ) (313/6—6). Следо-
вательно, при быстрых и резких нагрузках Земля будет вести себя как 
очень твердое тело (659).  Вязкие же свойства Земли могут обнару-
живаться лишь при очень длительных, постепенно действующих на-
грузках. 

Наиболее важной особенностью Земли как планеты является наличие 
ряда отдельных оболочек — г е о с ф е р , из которых внешней является 
воздушная оболочка — а т м о с ф е р а . Совокупность природных вод на 
поверхности Земли образует водную оболочку — г и д р о с ф е р у , в ко-
торую входят все моря и |Океаны. Твердая часть Земли может быть под-
разделена на две главные части: внешнюю, тонкую з е м н у ю к о р у 
( л и т о с ф е р у ) , или слой Л, и внутреннюю, толстую о б о л о ч к у -
м а н т п ю (или совокупность слоев В, С и В). Еще глубже находится 
я д р о Земли (слой Е). 

Сведения о составе верхней части литосферы мы можем получить 
непосредственным ознакомлением с породами, ее слагающими. Что же 
касается более глубоких слоев, то данные об их толщине и многих свой-
ствах были получены на основе изучения с к о р о с т е й р а с п р о с т р а -
н е н и я с е й с м и ч е с к и х в о л н , наблюдаемых как при землетрясе-
ниях, так и при искусственных взрывах. Эти волны в зависимости от их 
природы и характера пород, через которые они проходят, обладают раз-
ными скоростями. В основном сейсмические волны состоят из двух групп: 
п р о д о л ь н ы х (Р) и п о п е р е ч н ы х (8), причем характерной осо-
бенностью последних является их затухаемость в жидкой среде 
(283/24—26). 

Сейсмическое изучение внутреннего строения Земли показало, что 
земная кора отделена от мантии довольно резкой границей, называемой 
п о в е р х н о с т ь ю р а з д е л а М о х о р о в и ч и ч а (по имени югослав-
ского ученого, открывшего ее существование), глубже которой скорость 
распространения продольных волн резко повышается до величины 

8,00 км/сек. Расположение этой поверхности в разных местах зем-
ной коры разное, но всегда но ниже 70—80 км. Верхняя часть мантии, 
или слой В, простирается до глубин порядка 200—400 км, ниже которых 
начинается слой С, характеризующийся быстрым подъемом кривых ско-
ростей распространения сейсмических волн и электропроводности. Он 
продолжается до глубины около 900 км, и с ним связаны очаги самых 
глубокофокусных землетрясений; слой В простирается до 2900 км. На 
последней глубине происходит скачкообразное резкое падение скоростей 
распространения продольных волн и полное затухание поперечных. Это 
граница ядра Земли (слоя Е), состояние которого, судя по сейсмическим 
данным, отвечает жидкости. Сейчас начинают опять возвращаться к пред-
ставлению о железной природе ядра (313/32). 

Уточнять мощность земпой коры позволяют данные г р а в и м е т -
р и и , т. е. сведения об изменениях силы тяжести в разных местах по-
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верхности земного шара. Будучи для всего земного шара в среднем бо-
лее или менее постоянной, сила тяжести несколько изменяется, что за-
висит от природы и толщины горных пород, залегающих в том или 
ином месте. В зависимости от того, как влияют на величину силы тя-
жести близлежащие массы, показания приборов отличаются от услов-
ной средней величины в ту и'ли иную сторону, приводя к понятию о так 
называемых а н о м а л и я х с и л ы т я ж е с т и , которые могут быть как 
положительными, так и отрицательными. Полные аномалии силы тя-
жести ( а н о м а л и и Ф а я или аномалии в свободном воздухе) пред-
ставляют собой непосредственно найденные числовые значения. Но 
обычно вводят поправку, исключающую влияние горных масс хребтов 
( р е д у к ц и я Б у г е , или просто а н о м а л и я Б у г е ) . Чем мощнее 
хребет, тем поправка больше. Поэтому под мощными горными хребтами 
аномалии Буге, как правило, отрицательные; они показывают фактиче-
ский недостаток массы ниже уровня океана, в то время как опытные 
числовые данные имеют положительные значения. Гравитационные ано-
малии выражаются в единицах ускорения: миллигалах - 0,001 м/сек2 

(283/9—10; 320/59). На материках аномалии силы тяжести изменяются 
незначительно (308). В складчатых же поясах преобладают отрицатель-
ные аномалии. Положительные аномалии чаще всего встречаются в океа-
нических областях. Для материков аномалии силы тяжести достигают 
—500 миллигал, в то время как для глубоководных котловин они превы-
шают + 400 миллигал. Но и в некоторых местах материков наблюдаются, 
и притом нередко, небольшие отрицательные аномалии, а иногда и поло-
жительные, даже до +100 миллигал (283). 

По предложению австрийского геолога Э. Зюсса, верхний осадочно-
гранитныя слой земной коры (вследствие преобладания в нем кремния 
и алюминия получил название с и а л ь (81 + А1). Глубже залегающие 
породы, имеющие меньшее содержание кремния, но зато больше магния 
и железа, получили название с и м а (81 + М^). Определяющим факто-
ром для классификации типичных горных пород по их составу является 
содержание кремнезема — 8Ю2, ангидрида кремневой кислоты. Породы 
с наибольшим содержанием кремнезема именуют кислыми, с меньшим — 
средними, а с наименьшим — основными и ультраосновными (см. табл. 1 
в приложениях). Чем больше кислотность горных пород, тем они более 
легкоплавки. Так, граниты плавятся уже при 750—850°, а ультраосновные 
породы — только при 1400—1500°. 

Атлантида ныне погружена на дно океана на значительную глубину. 
Поэтому лишь с помощью сейсмической разведки мы можем иметь при-
ближенное представление о природе глубинных горных пород и их мощ-
ности в месте ее погружения. 

Однако многие породы, отличающиеся друг от друга, обладают близ-
кими скоростями распространения сейсмических волн. Приводим список 
важнейших пород, обладающих близкими скоростями; продольные волны 
удобны тем, что показывают большую численную разницу для разных 
горных пород. 
1. У р = 1,5—2,00 км/сек: неуплотненные осадки и осадочные породы. 
2. У р = 2,2—3,0 км/сек: уплотненные осадочные породы (глины, некото-

рые песчаники, гипс и др.). 
3. У р = 3,2—4,5 км/сек: уплотненные осадочные породы (мел, песчаник), 

метаморфизированные породы (гнейсы, некоторые сланцы), неко-
торые менее плотные вулканические породы (туфы, брекчии). 

4. У р = 4 , 7 — 6,0 км/сек: граниты, сиениты, серпентиниты, известняки, 
сланцы, доломиты, некоторые мраморы. 

5. У р = 6,5 ± 0,5 км/сек: базальты, габбро, некоторые доломиты и мра-
моры. 

Следует отметить, что одни и те же породы, но разного происхожде-
ния могут иметь существенно отличающиеся скорости. При повышении 
давления скорости увеличиваются, сначала довольно резко, затем мод-
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ра-о-

леннее. Недавние исследования Берча 
(465), изучавшего изменение скоростей 
распространения продольных и попе-
речных волн в зависимости от плот-
ности породы, ее состава и давления, 
привели к интересным результатам. 

Оказалось, что скорости для сиали-
ческих пород при давлениях выше 
1000 кг/см2  начинают соответствовать 
скоростям, находимым для базальтов 
(габбро)  при атмосферном давлении: 
6,2—6,5 км/сек, т. е. создается кпечатле-
ние, будто граниты превращаются в ба-
зальты, чего, конечно, в действитель-
ности нет. 

Повышение температуры, по-види-
мому, понижает скорость распростра-
нения сейсмических волн при повышен-
ных давлениях но очень значительно. 
Так, И. Л. Резанов (375, 376) считает, 
что поправка не превышает 0,1— 
0,2 км/сек даже для глубины порядка 
35 км. 

Он резонно полагает, что земная 
кора может быть везде сложена одни-
ми гранитоидами, а так называемый 
«базальтовый» слой следует считать 
состоящим из габбро и метаморфиче-
ских пород. К  породам же собственно 
габбро (уплотненным  глубинным ба-
зальтам) следует относить лишь слои 
со скоростями распространения про-
дольных волн не менее 6,8—7,0  км/сек. 
Таким образом, взгляды на природу и 
состав пород земной коры и подкоро-
вого слоя подлежат ныне коренному 
пересмотру. 

Современные геофизические иссле-
дования привели к важному заключе-
нию, что земная кора континентов и 
дна океана по распределению горных 
пород и по своей толщине существенно 
различна. Для континентов наиболее 
характерны кислые и средние горные 
породы, а из основных — диабазы, то-
лейты и нлатобазальты. Для вулкани-
ческих островов в океанах и излияний 
на океаническом дне типичны наиболее 
основные из оливиновых базальтов — 
океаниты. Ультраосновные породы на 
поверхности Земли в виде мощных из-
лияний редки, а на дне океанов пока 
что они вообще неизвестны. 

Обобщенный разрез земной коры 
через континенты и океаны (246). 

Разрез дан через Срединный 
Атлантический хребет 
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К о н т и н е н т а л ь н ы й т и п з е м н о й к о р ы характеризуется 
наибольшей сложностью и наибольшей толщиной, особенно в областях 
молодых горных систем, где толщина коры достигает 75—80 км и где 
под мощными горными хребтами существуют своеобразные, уходящие 
вглубь «корни». Как показали1 последние исследования советских геофи-
зиков (196/16), видимо, это увеличение мощпостн происходит за счет 
«базальтового», а не «гранитного» слоя (см. также 448/68). Иод малопод-
вижными равнинными пространствами материков земная кора тоньше — 
от 15 до 40 км. 

О к е а н и ч е с к и й т и п з е м н о й к о р ы отличается более про-
стым строением и гораздо меньшей толщиной. Под небольшим по мощ-
ности слоем осадков (в среднем порядка 1 км) залегают «базальтовые» 
породы небольшой мощности — до 5 км в самых глубоких местах и до 
10 км в более мелких областях. Но под островами и подводными хреб-
тами толщина земной коры может увеличиваться до 15—20 км. 

Есть основания полагать, что универсальной горной породой земной 
коры подстилающей как океанические, так и материковые участки яв-
ляются базальты. В пользу такого предположения говорит также и ба-
зальтовая природа большинства современных вулканических магм. Так, 
В. В. Белоусов (196/7) обращает внимание на однообразие состава ба-
зальтов разных возрастов и разных областей, а также на преобладающий 
объем базальтовых излияний. 

Что же касается мантии, то о природе вещества ее пока имеются 
лишь более или менее вероятные догадки, основанные на данных сейсми-
ческого зондирования, причем существуют разные точки зрения. 

Как заключает В. А. Магницкий (313/24), паиболее приемлемо пред-
положение об эклогитовом составе подкорового слоя. По химическому 
составу эклогит практически не отличается от базальта. Если эклогит 
расплавить, то при низких давлениях при охлаждении он застынет в 
базальт или габбро. Наоборот, при высоких давлениях базальт будет пере-
ходить в эклогит. В. В. Белоусов (196), Кеннеди (268) и Ловеринг (599) 
считают, что эклогитовая гипотеза лучше отвечает физическим данным. 

Для понимания генезиса океанов (а это тесно связано с историей 
возникновения и гибели Атлантиды) очень важна проблема происхожде-
ния гранитов. Ныне имеются две разные точки зрения. Одни ученые 
считают, что граниты непрерывно продолжают подаваться с глубин 
Земли, т. е. что они являются ювснильными. Другие, наоборот, предпо-
лагают, что граниты — это вторичные продукты метаморфизма древней-
ших осадочных пород. В таком случае запасы гранитов на Земле не бес-
конечны. Если граниты метаморфического происхождения, то, к примеру, 
нахождение их на каком-нибудь острове в океане, вдали от материка, 
приводит к предположению, что остров может быть остатком погрузив-
шегося и раздробленного материка. Если же граниты чисто ювенильного 
происхождения, то они могут возникать в любом месте в любое время 
и в любых количествах. Вот почему ученые, считающие, что на месте 
океанов никогда пе могли существовать древние материки, охотпО при-
держиваются гипотезы ювенильного происхождения гранитов. 

Следует отметить, что даже кристаллизация базальтов более кислых, 
чем предполагаемое вещество мантии, не приводит к получению значи-
тельных количеств гранитов. Опыты Ф. Ю. Левинсоп-Лессинга и В. Н. Ло-
дочпикова (294) показали, что кристаллизация базальта приводит к по-
лучению 80% габбро, 10% диорита, 5% кварцевого диорита и всего лишь 
5% основной разновидности гранита — сиенита*. Распространение же 

* Кажется, что никто еще пока не получил в результате опытов по 
кристаллизации базальтов ощутимых количеств риолитов. Их присут-
ствие среди изверженных более основных пород говорит не в пользу 
образования риолитов в результате дифференциации. 
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гранитов, но данным полевых геологических наблюдений, также под-
тверждает это. Так, Уотерс (408/741) указывает, что там, где толейито-
вые базальты Северной Америки были дифференцированы, они не 
дали даже андезитов. Но так как андезиты здесь существуют и тесно 
ассоциированы с толейнтовыми базальтами, то отсюда следует, что 
андезиты были созданы смещением базальтов с более кислыми поро-
дами. 

Затруднения с вопросом о гранитах, как нам кажется, лучше преодо-
леваются принятием г и п о т е з ы об о б р а з о в а н и и г р а н и т о в 
в р е з у л ь т а т е м е т а м о р ф и з а ц и и д р е в н е й ш и х о с а д о ч -
н ы х п о р о д (185, 285). Эта гипотеза способна также справиться с 
происхождением загадочного преобладания в гранитах радиоэлементов 
(320/66; см. также 414; 422/18—20). 

Любопытные расчеты приводит Кайе (483). Он сообщает, что ныне 
в океаны поступает в среднем около 13 км3 твердых материалов в год, 
что должно было бы привести к образованию толщи осадков, начиная с 
кембрия, но менее 18 км. Эта величина в любом случае значительно 
меньше суммарной толщи океанических осадков (0—2 км) и подстилаю-
щей их коры (4—5 км). Такое несоответствие может быть объяснено 
только тем, что значительная часть осадков метаморфизируется, превра-
щаясь в граниты. 

С позиций сторонников ювенильного и возрастающего поступления 
гранитов выступили Е. Н. Люстих и А. Я. Салтыковский (310). Отвергая 
всякую вероятность ассимиляции древнейшего гранитного слоя базаль-
тами, эти авторы также отрицают возможность происхождения гранитов 
из осадочных пород, образовавшихся вследствие эрозии древнейших бо-
лее основных пород. Однако все соображения этих авторов при тща-
тельном рассмотрении оказываются недостаточно убедительными. Пер-
вичные горные породы внешней поверхности Земли, несомненно прежде 
всего подвергавшиеся эрозии разного рода, были продуктами первичной 
гравитационной дифференциации пылевого вещества планеты. По сравне-
нию со средним составом метеоритного вещества они должны были быть 
более богатыми кремнеземом и другими более легкими компонентами. 
Эти первичные породы были полностью эродированы и переработаны за 
несколько миллиардов лет первоначальной истории Земли (общий воз-
раст Земли ныне считается не менее пяти миллиардов лет). Как указы-
вает А. П. Виноградов (320; 2 изд./49), средний состав осадочных пород 
отвечает среднему составу смеси из двух частей гранита и одной части 
базальта. Это говорит о том, что первоначальное вещество было значи-
тельно более «основным», чем современные граниты, однако будучи 
значительно «кислее» не только современных базальтов, но даже и 
андезитов *. 

В развитие взглядов академика В. И. Вернадского (320; 2-е изд./109) 
мы считаем, что граниты Земли представляют собой в сущности продукт 
преобразования былых биосфер. Академик В. И. Вернадский (216) также 
обращал внимание па то обстоятельство, что плы Тихого океана исклю-
чительно богаты радиоэлементами, больше, чем граниты и прочие гор-
ные породы. Мы считаем весьма вероятным, что на заре истории Земли, 
как только на ней появилась самая примитивная жизнь, могли сущест-
вовать организмы, которые избирательно поглощали радиоэлементы и 
накапливали их в древнейших осадочных породах, из которых путем ме-
таморфизации и переплавления потом произошли граниты. 

Что же касается возможности избирательного поглощения радиоэле-
ментов живыми организмами, то по этому поводу примечательна прежде 
всего гипотеза А. Е. Крисса (280) о том, что пурпурные анаэробпые сер-
ные бактерии получают необходимую для их жизнедеятельности энер-
гию путем поглощения радиоэлементов. В пастоящее время имеется 

* См. примечание редактора № 1 в конце книги. 
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много фактов, свидетельствующих об избирательном и повышенном по-
глощении живыми организмами радиоэлементов (279, 371, 409). Наконец, 
примечательны хорошо известные факты несколько повышенной радио-
активности многих буровых вод, сопровождающих нефть. 

М. С. Точилин (400/30) обращает внимание на то, что в прошлом 
атмосфера Земли безусловно была очень бедна кислородом и что значи-
тельную роль играли кислые продукты вулканических извержений. В со-
гласии с этим мы предполагаем, что в самые ранние периоды жизни 
Земли, когда она была покрыта неглубокими морями и еще не имела в 
атмосфере кислорода, выделявшиеся из недр кислые газы (сернистый и 
углекислый газы, хлористый водород и др.), растворяясь в этих морях, 
реагировали с первичными горными породами, образуя растворимые в 
воде галоидные и бикарбонатные соли и коллоидную кремнекислоту. 
В последующем возникают первые микроорганизмы, анаэробы, еще не 
способные к фотосинтезу. Необходимая для жизнедеятельности энергия 
получалась этими организмами в результате избирательного поглощения 
ими радиоэлементов. При отмирании этих организмов их остатки, пат 
давшие на дно морей, оказывались обогащенными радиоэлементами. Не-
которые организмы использовали коллоидную кремнекислоту и для по-
строения своих оболочек. Так, но нашему мнению, происходило образо-
вание древнейших осадочных пород, богатых кремнеземом и радиоэле-
ментами. Последующая метаморфизация этих пород, приведшая к их 
расплавлению и кристаллизации, дала граниты. Близкие к нашим сооб-
ражениям недавно высказал Кеннеди (268/171). Косвенным подтвержде-
нием нашей гипотезы можно считать обнаружение залежей нефти на 
глубине многих километров, когда нефть происходит из слоев непосред-
ственно подстилаемых гранитами или, как предполагают, даже из тре-
щин в этих гранитах. Примером может служить кембрийская нефть Си-
бири. 

Теперь перейдем к рассмотрению морских осадков, из которых впо-
следствии образовалась главная масса осадочных пород. Морские осадки 
по йх происхождению- можно подразделить на две большие группы: 
осадки, генезис которых в той или иной море связан с эрозией горных 
пород суши ( т е р р и г е н н ы е о с а д к и ) , и осадки, возникшие в ре-
зультате жизнедеятельности организмов, либо некогда живших, либо и 
поныне живущих в морской воде ( б и о г е н н ы е о с а д к и ) . 

В пределах л и т о р а л и , т. е. п л я ж а (штранда) и ш е л ь ф а 
(0—200 м глубины), а также на материковом склоне (и дне) обитают 
представители б е н т о с а , саму же толщу морских вод населяет 
п л а н к т о н ; вдали от берегов живут п е л а г и ч е с к и е о р г а -
н и з м ы. По местонахождению морские осадки ныне принято подразде-
лять на: а) неритовые (для шельфа), б) батиальные (для материкового 
склона) и в) абиссальные (для ложа океана) *. Попытки создать единую 
классификацию морских осадков, включающую как морфологические, 
так и генетические особенности, пока еще не увенчались успехом. По-
этому мы будем пользоваться описательной классификацией Мёррея 
(269/155-181; 326/121-127). 

I. ПЕЛАГИЧЕСКИЕ ОТЛОЖЕНИЯ 

А. П е л а г и ч е с к и е а б и с с а л ь н ы е о т л о ж е н и я . Распро-
странены в самых глубоких частях океанов (в абиссальных областях). 

1. К р а с н а я г л и н а . Глинистый ил коричневого цвета; встре-
чается на глубинах от 4800 м и выше. Содержит до 57% двуокиси крем-
ния и очень бедна карбонатом кальция, может быть, вследствие выще-
лачивания его в глубоководных условиях. С красной глиной связаны 
глубоководные железомарганцевые конкреции, иногда образующиеся 
также вокруг остатков организмов. 

* См. примечание редактора № . 
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2. Р а д и о л я р и о в ы й ил. Характерен присутствием обломков 
кремневых радиолярий. Состав почти тот же, что и для красной глины. 

Б. П е л а г и ч е с к и е э п и л о ф и ч е с к и е о т л о ж е н и я . Рас-
пространяются на более возвышенных местах и характерны тем, что 
представляют собой неизменившиеся остатки отмерших организмов. 
а) известковые: 

3. Г л о б и г е р и н о в ы й ил. Состоит из раковинок планктонных 
корненожек — глобигерин (видов фораминифер). Встречается на глуби-
нах до 6000 м. Если из глобигеринового ила кислотой извлечь карбонат 
кальция, то остаток по своему составу очень похож на красную глину. 

4. Г1 т е р о п о д о в ы й ил. Разновидность известняковых илов, со-
стоящая из раковинок пелагических моллюсков (до 30%). Встречается в 
тропиках, большей частью на мелководье вокруг островов и до глубин 
3000 м. 
б) кремнеземные: 

5. Д и а т о м о в ы й ил. Продукт жизнедеятельности планктонных 
диатомовых водорослей. Встречается на глубинах от 1000 до 5700 м. 

II. ТЕРРИГЕННЫЕ ОТЛОЖЕНИЯ 

В. П о л у п е л а г и ч е с к и е о т л о ж е н и я . 
6. С и н и й ил. Характерен для мелководья и материковых склонов. 

Встречается па глубинах от 200 до 5200 м. Образуется 1! восстановитель-
ных условиях (при недостатке кислорода), чем и вызван его цвет. 

7. З е л е н ы й и л. Состоит преимущественно из минерала глауко-
нита и встречается на глубинах от 200 до 1000 м. 

8. И з в е с т к о в ы й ил. Разного происхождения. 
Г. Л и т о р а л ь н ы е о т л о ж е п и я. Характерны для областей мел-

ководья: штранда (пляжа) и шельфа (обычно до глубины 200 м), при-
легающих непосредственно к берегам континентов или островов. 

9. Камни, гальки, гравий, песок. По своему составу могут быть весьма 
разнообразными, в зависимости от тех горных пород, из которых сложена 
прилегающая суша. Если они произошли в результате разрушения по-
род материка, то в своем составе обычно имеют много кварца. У корал-
ловых островов — это обломки отмерших кораллов, у вулканических — 
продукты вулканизма. 

Для проблемы Атлантиды важны пески и известняки, обнаруживае-
мые на дне моря или на океанических островах, вдали от континентов. 
Если пески кварцевые, то это часто свидетельствует о том, что опи обра-
зовались в результате разрушения гранитов былой суши *. У вулкани-
ческих островов можно встретить пески иной природы, например ба-
зальтовые, а у коралловых — кораллово-известковые. Значительный 
интерес представляют случаи нахождения песков в глубинных океани-
ческих грунтах, вдали от шельфов и склонов материков, с размерами 
частиц, указывающими, что это не муть, принесенная морскими тече-
ниями или пыль, принесенная ветрами. Па происхождение таких песков 
имеются разные точки зрения (см. главу 9). 

Факты обнаружения остатков кораллов и известняков кораллового 
происхождения нередко свидетельствуют в пользу былого мелководья, 
ибо кораллы, строящие рифы и острова (из отряда Майгерогапа), живут 
на глубинах но более 50 м при температурах 18—30°. Однако известны 
случаи, когда некоторые виды кораллов обитают при 69° с. ш. па глубине 
350—500 м при температуре 6—7° (431/44). Кроме того, известен ряд ви-
дов восьмилучевых (ОсЬосогдШа) и шестилучевых (НехасогаШа) корал-
лов, обитателей субарктических и даже арктических вод. Некоторые из 
таких холодолюбивых кораллов отряда Маскерогапа обитают даже па 
глубинах до 2200 м (345). Поэтому не во всех случаях присутствие корал-

* См. примечание редактора № . 
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лов говорит в пользу происшедшего опускания — необходимо знать вид 
коралла. 

Процессы опускания земной коры, столь важные для понимания при-
чины погружения Атлантиды, скорее всего связаны с тепловыми про-
цессами, происходящими в недрах Земли, о чем подробное будет сказано 
дальше. Следовательно, для понимания процессов, вызывающих текто-
нические движения, следует знать причину происхождения внутреннего 
тепла Земли и те показатели, которые характеризуют земное тепло: ве-
личину теплового потока и геотермического градиента. В. А. Магницкий 
(313/11—12) указывает, что источниками внутреннего тепла Земли пред-
полагались: 1) остаток первичного тепла, захваченного от Солнца, по ги-
потезе «горячего» происхождения Земли; 2) процессы дифференциации 
вещества; 3) энергия вращения Земли и 4) энергия распада радиоактив-
ных элементов. Ныне  одной из главных причин непрерывной регенера-
ции внутреннего тепла Земли считаются процессы радиоактивного рас-
пада урана, тория и калия, 

На первый взгляд кажется, что в более глубоких слоях следовало 
бы ожидать и большей концентрации более тяжелых радиоэлементов. 
Однако весьма распространенные базальты раз в шесть менее радио-
активны, чем более легкие граниты; тяжелые ультраосновные породы, 
как предполагают, характерные для более глубоких слоев мантии,— в 
десятки раз меньше! Л если исходить из предположения, что первичное 
вещество Земли было сходным с метеоритным, то разница делается еще 
большей. Кроме того, повышенное содержание радиоэлементов в грани-
тах при их большей легкоплавкости должно было бы привести к преоб-
ладанию гранитной магмы и в продуктах современных вулканических 
извержений. Однако большинство современных вулканов извергает лавы 
основного или среднего состава (базальты,  андезиты). Никакие  гипо-
тезы ювенильного происхождения гранитов не способны более или менее 
вразумительно объяснить преобладание в них радиоэлементов и преиму-
щественно базальтово-андезитовый характер современной вулканической 
магмы. Это приводит к представлению, что запасы гранитной магмы во-
обще всегда были ограниченными. 

Значительный интерес для понимания истории представляет вопрос: 
охлаждается ли Земля или, наоборот, разогревается. Часть ученых по-
лагает, что па данном этапе геологической истории Земля находится в 
стадии теплового равновесия (187). Е. А. Любимова (305, 306) полагает, 
что процессы разогрева не могли привести к расплавлению Земли на 
ранних стадиях ее существования, кроме внешней части железного ядра. 
Глубже 500 км недра Земли должны находиться в почти адиабатических 
условиях и поэтому разогреваются. Во внешних же частях, выше 500 км, 
должно было наступить охлаждение, начавшееся 1—2 млрд. лет назад. 
Зоны очагов расплавления с течением времени переместились в глубь 
земного шара. На основе своих расчетов Е. А. Любимова считает, что 
эволюция Земли направлена в сторону постепенного разогрева. 

Весьма примечательно, что современными методами исследований ни 
в земной коре, ни в верхних слоях мантии с достоверностью не был об-
наружен непрерывный слой расплавленной магмы *. Несомненное суще-
ствование расплавленной магмы, доказываемое вулканизмом, а также 
некоторыми наблюдениями (например, в зоне Ключевской Сопки на 
Камчатке), ныне объясняется наличием местных отдельных очагов, не 
сообщающихся друг с другом и не создающих непрерывного слоя. Та-
кие очаги не существуют постоянно и могут исчезать или возобновляться. 

* Может быть, какую-то роль в возникновении и исчезновении вул-
канических очагов магмы может играть центрифугальный эффект, вы-
зываемый вращением Земли, вследствие которого жидкая магма выдав-
ливается время от времени из более глубоких слоев через трещины и 
разломы. 
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Происхождение их неясно. С другой стороны, известны факты одновре-
менного действия ряда андийских вулканов, расположенных на сотни 
километров друг от друга. Причина и распространение местного вулка-
низма пока что являются одним из наиболее темных вопросов геологии. 
В. И. Варанов и А. С. Сердюкова (187) пишут: «Продукты вулканизма 
по содержанию радиоактивных элементов сходны с обычными горными 
породами, вулканические газы не содержат повышенного количества ге-
лия. Все это свидетельствует о том, что запасы расплавленной лавы об-
разуются не за счет аномально высокой радиоактивности вулканических 
пород». Может быть, источником тепла служат иные процессы, чем энер-
гия радиоактивного распада, например теплота от приливного трения, 
как предполагает П. II. Изотов. 

Не исключено, что известную роль в возникновении очагов расплав-
ленной магмы играет различие в теплопроводности слоев из тех или 
иных горных пород, даже при условии сравнительно небольшого содер-
жания радиоэлементов, такого, как в основных и ультраосновных поро-
дах. К этому выводу приходит А. А. Смыслов (390). Он делает расчеты, 
на основе которых устанавливает возможность возникновения очагов 
расплавленной магмы на разных глубинах от поверхности Земли в за-
висимости от природы и мощности пород, находящихся над очагом. Важ-
нейший из выводов говорит об очень большой роли осадочных пород, 
служащих вследствие своей малой теплопроводности своеобразным теп-
ловым экраном, задерживающим тепло, которое идет из более глубоких 
слоев. 

Эти соображения представляют значительный интерес для понимания 
возможности возникновения очагов расплавленной магмы в океаниче-
ских областях, когда на дне океана накопится слой осадочных пород 
значительной толщины. 

С другой стороны, может быть, что в верхней части оболочки на глу-
бине между 100 и 700 км действительно существует слой более или ме-
нее полного расплавления, к какому выводу приходит Е. А. Любимова 
(305). Несколько выше помещает этот слой В. В. Белоусов (196/18): 
«Весьма правдоподобно предположение, что этот слой возможного плав-
ления имеет отношение к слою пониженных скоростей распространения 
сейсмических волн, расположенному на глубине 100—250 км». 

Теперь перейдем к вопросу о т е п л о в о м п о т о к е , т. е. суммар-
ном количестве тепла, поступающего из недр Земли к ее поверхности, 
и г е о т е р м и ч е с к о м г р а д и е н т е , т. е. о ходе изменения темпе-
ратуры с глубиной. Оба эти показателя интересны для проблемы Атлан-
тиды так как позволяют, например, связать с ними вероятность проплав-
ления морского дна, которое должно сопровождать опускания, о чем под-
робнее будет сказано в следующей главе. 

Тепловой поток выражается в К • 10 кал/см2 сек, где К = 0,1 — 8,0. 
Наибольшие числовые значения теплового потока приурочены к океани-
ческим областям, особенно >к некоторым подводным хребтам: Срединному 
Атлантическому (с ним связывается положение Атлантиды) и Восточно-
Тихоокеанскому на котором расположен остров Пасхи (205/122; 673/213). 

Что же касается геотермического градиента, то он наименьший для 
материков (80—150 м/градус), а наибольший для океанических областей 
(10—40 м/градус) (390). Более того, в Индийском океане, между 
Кокосовыми островами и островом Рождества, геотермический градиент 
оказался равен 4 м/градус, как вблизи вулканов и сольфатар! (257/15). 
Таким образом, в ряде мест океанов, несмотря на интенсивное охлаж-
дение от вод его, существует значительная подача тепла, превосходящая 
такую же для континентальных областей. Причина этого неясна. Отме-
тим, что неуплотненные морские осадки по своим термическим свойст-
вам скорее ближе к воде, чем к твердой фазе (643). 

Хесс (422/25) высказал предположение, что одной из причин повы-
шения температуры дна океанических областей может являться процесс 
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серпентинизации оливиновых базальтов. Образование серпентина из оли-
вина является обратимой реакцией, протекающей приблизительно так: 

оливин + вода серпентин + 100 кал/г (558). 
Если бы вода из недр Земли поступала постепенно, то часть оболочки, 

лежащая выше изотермы 500°, подверглась бы реакции, идущей слева 
направо, и серлентинизация привела бы к повышению температуры. 

Переходим теперь к рассмотрению причин, могущих вызвать текто-
нические движения. Основными силами, действующими на земном шаре 
и производящими важнейшие изменения как строения, так и поверхно-
сти Земли, являются: 1) центростремительная сила, т. е. сила гравитации; 
2) центробежная сила, связанная с вращением Земли; 3) силы термиче-
ского сжатия и расширения. Разные гипотезы связывали возникновение 
тектонических движений с одной или несколькими из этих сил. 

Прежде всего следует сказать о гипотезах, которые ставят тектони-
ческие движения в связь с вращением Земли как планеты. 

Есть основания предполагать, что изучение процессов, связанных с 
вращением Земли, может помочь понять некоторые особенности строе-
ния земной коры, как-то: преимущественное преобладание материковых 
масс в северном полушарии, а океанических — в южном, 8-образный из-
гиб многих планетарных деталей, расположение наибольших планетар-
ных горных систем и др. 

Еще в 1912 г. Веронне, а за ним Лппель, исходя из того, что силы 
притяжения между Луной и Землей должны производить напряжения в 
земной коре, направленные параллельно меридианам, утверждали, что 
именно процессия и приливы являются причинами тектонических дви-
жений. Те параллели, по которым должны преимущественно происхо-
дить тектонические движения, по предложению советского астронома 
II. И. Идельсона, были названы к р и т и ч е с к и м и п а р а л л е л я м и . 
Эта идея была математически обоснована М. В. Стовасом в 1951 г. Но 
наряду с критическими параллелями на земном эллипсоиде также под-
мечены и к р и т и ч е с к и е м е р и д и а н ы , что было доказано Г. Н. Кат-
терфельдом (227/120; 303). Критическими параллелями являются 
± 35°, ± 62° и ±- 71°, а критическими меридианами — 60° в. д. 120° з. д. и 
150° в. д. 30° з. д. 

Более подробно г и п о т е з а к р и т и ч е с к и х п а р а л л е л е й и 
м е р и д и а н о в и вытекающие из нее следствия изложены в труде 
Г. П. Каттерфельда (267). Со своей стороны отметим, что этой гипотезой 
довольно хорошо объясняются некоторые морфологические особенности 
нашей планеты как вращающегося тела. Но гипотеза говорит скорее о на-
правленности, чем о. причинах тектонических движений *. 

Несколько особняком стоит гипотеза, предложенная Г. Д. Хизанаш-
вили (423), для объяснения целого ряда моментов и особенностей геоло-
гической истории Земли. Исходя из бесспорного положения, что ось вра-
щения Земли должна обязательно совпадать с осью максимального мо-
мента инерции, он указывает, что если на земной поверхности или в 
земной коре произойдут смещения масс, то изменится положение оси 
момента инерции **. 

Следовательно, гипотеза Г. Д. Хизанашвили постулирует скольжение 
земной коры, как независимого тела, по поверхности мантии. Он резонно 
полагает, что вследствие различия величин радиусов осей земного эллип-
соида (разница 21,5 км), в случае передвижения полюсов, вслед за ними 
должен существенно изменяться и уровень Мирового океана. Макси-
мальные изменения должны происходить на широтах 40—45°. В обла-
стям, к которым полюсы будут приближаться, наступит регрессия, а от 
которых они удаляются — трансгрессия. Он подчеркивает, что для этого 

* См. примечание редактора № 4. 
** См. примечание редактора № 5. 
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вполне достаточно Допустйть величину миграций полюсов Всего лйШЬ в 
несколько градусов. 

Вообще гипотеза Г. Д. Хизанашвили хотя и подкупает своей просто-
той, но не свободна от многих недостатков. 

Взгляды Г. Д. Хизанашвили интересны еще и тем, что они учиты-
вают возможность самостоятельных движений литосферы и гидросферы 
вне зависимости от движений, происходящих в мантии. По этому поводу 
В. А. Магницкий (313/37) пишет: «Если же признать перемещение коры 
как целого, то легко представить, что при этом в ней могли возникать 
разного рода деформации и расколы, сопровождающиеся относительными 
горизонтальными подвижками ее частей». 

Все предложенные и общепринятые гипотезы для объяснения воз-
можных причин тектогенеза и вообще тектонических движений и свя-
занные с процессами саморазвития вещества Земли, без привлечения 
космических и астрономических факторов, могут быть сведены к сле-
дующим основным принципам: д и ф ф е р е н ц и а ц и и в е щ е с т в а , 
и з о с т а з и и , к о н в е к ц и и , к о н т р а к т а ц и и и р а с ш и р е н и я . 

1. Г р а в и т а ц и о н н а я д и ф ф е р е н ц и а ц и я представляет со-
бой процесс всплывания более легких и опускания более тяжелых по 
удельному весу составных частей первичного субстрата, разделяющегося 
при этом по химическому составу на части. С гравитационной дифферен-
циацией тесно связана к р и с т а л л и з а ц и о н н а я д и ф ф е р е н ц и а -
ц и я , т. е. выделение отдельных минералов магмы в процессе ее осты-
вания. Как можно судить, в большинстве случаев оба типа дифферен-
циации сосуществуют. 

По поводу кристаллизационной дифференциации Вегман (214/208) пи-
шет: «Основные минералы в виде дождя кристаллов опускаются на глу-
бину и образуют основные и ультраосиовные породы; кислые составные 
части скапливаются под кровлей. Поскольку принимается, что большая 
часть магмы поднялась в виде жидких расплавов, то раскристаллизован-
ные фазы должны сцова расплавиться. При этом остается но совсем яс-
ным, каким образом основные массы, скопившиеся на глубине, прони-
кают или выжимаются через слой кислых продуктов дифференциации, 
собравшихся под кровлей. Во всяком случае, этот вопрос никогда не осве-
щается, хотя время от времени он и ставится. Эти резервуары магмы 
рассматривают большей частью как ювенильные. Таким образом, они 
должны были образоваться в догеологическое время истории Земли. Од-
нако геофизикой их существование до сих пор не доказано. Хотя Земля 
и состарилась, все же подобные подкоровые озера магмы где-нибудь 
должны были еще остаться, если они вообще существовали». Как утвер-
ждает Г. Н. Каттерфельд (267/23): «...сама мысль о геохимической диф-
ференциации вещества нашей планеты в жидком состояпии ошибочна». 

2. И з о с т а з и я — это зависимость между толщиной сиаля и высо-
той земной поверхности. Чем толще глыба сиаля, тем выше ее поверх-
ность и тем глубже опущено ее основание. Глыбы сиаля как бы уподоб-
ляются айсбергам, плавающим в море, т. е. более легкие глыбы сиаля 
плавают на более плотном симатическом субстрате. Понятие об изоста-
зии было потом вообще распространено на любые породы земной коры. 

3. К о н в е к ц и я связана с предложением о существовании в обо-
лочке Земли своеобразных конвекционных течений, поднимающих к по-
верхности Земли более нагретое вещество внутренних слоев. 

4. К о н т р а к ц и я — это образование складок на поверхности Земли 
вследствие уменьшения ее радиуса при сжатии. Складки образуются на-
подобие морщин на поверхности высыхающего яблока. В самое послед-
нее время начинают появляться альтернативные гипотезы — р а с ш и -
р е н и я З е м л и . Для обоих случаев причинами являются термические 
силы. 

На  основании всего того, что мы пока знаем, как в пределах земной 
коры, так и большей части мантии, невозможны ни гравитационная диф-
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ференциация, ни изостазия. Малез (605) резонно полагает, что любые 
движения в мантии, конвекционные или изостатические, если геофизи-
ческие данные верны, но представляются возможными. Такие движения 
в столь плотных и твердых слоях быстро затухали бы вследствие огром-
ного внутреннего трения. 

Что же касается принципа изостазии как такового, то внимательный 
анализ всех данных убеждает, что изостазия может иметь место (да  и то 
не полностью) только для всей земной коры в целом или для очень боль-
ших участков ее. Е. Н. Люстих (308) указывает, что все значительные 
отклонения от изостазии, ныне известные во многих местах, вызваны 
тектоническими движениями. Изостатические  силы сами по себе не яв-
ляются причиной тектонических движений, а только их результатом: 
они или лимитируют их амплитуду, или фиксируют уровень, на котором 
:>ти движения затухают. В другой своей работе Е. Н. Люстих (309) гово-
рит, что Перрен показал невозможность изостатического плавания сиаля 
по симе по той простой причине, что сиаль плавится при более пизкой 
температуре, чем сима (см. также 323/643; 685). 

В. А. Магницкий дает развернутую критику конвенционных гипотез. 
Он пишет (313/36): «Наличие системы конвекционных потоков под корой 
должно было привести к тому, что пад восходящими потоками тепловой 
поток должен был быть больше, чем над нисходящими частями течений; 
таким образом, вся поверхность Земли должна была бы быть покрыта си-
стемой ячеек с повышенными и пониженными тепловыми потоками соот-
ветственно размерам и размещению конвенционных течений. Однако со-
временные данные пока не дают указаний на такой характер размещения 
теплового потока, поступающего из недр Земли, и далее: «Наконец,  со-
вершенно не ясна сама основа гипотезы — существование конвекции; как 
она согласуется с огромным модулем твердости оболочки, с ее явным 
разделением на несколько слоев?» [подчеркнуто нами.— II.  Ж.].  Конвек-
ции в пастоятцее время нет, заключает и Е. А. Любимова (600). 

В. А. Магницкий (313/34) пишет, что коптракционная гипотеза не 
объясняет происхождения двух типов земной коры, не отвечает пред-
ставлению о твердой оболочке Земли. Также не объясняется процесс об-
руптепия материков и образование океанов. Контракционная гипотеза 
возникла из отвергнутого современной наукой представления о том, что 
в прошлом Земля находилась в расплавленном состоянии. Если же Земля 
действительно проходила стадию расплавлепия, то тогда ее затвердева-
ние должно было идти не сверху вниз, а снизу вверх, так как вниз опу-
скались бы более тяжелые и более тугоплавкие породы. 

Следует отметить, что контракционная гипотеза до сих пор имеет 
большое число последователей, ибо она все же лучше других гипотез 
объясняет происхождение мощных сил, способных сжимать земную кору. 
Го сторонниками были Бухер (210), Ирдли (264/401), Лэндес (585). Эль-
массер, как и Умбгрове, полагает, что на современной стадии натпих зна-
ний мы не можем возражать против гипотезы сокращения размеров 
Земли. Другой вопрос — чем и какими причинами вызывается такое со-
кращение. а также в каких зонах земного шара происходит коптракция 

10/444; 570). По поводу контракции канадский геофизик Д. Т. Вильсон 
(217) пишет: «Мы можем представить себе, что центральные области 
•Чсмлн нагреваются и расширяются, а внешние могут либо охлаждаться, 
1нбо нагреваться, все равно поверхность Земли будет сжиматься из-за 
выбрасывания вулканической материи. Таким образом, мы предполагаем, 
что независимо от того, охлаждается Земля или нет, она сжимается 

к'лствие вулканической деятельности». 
В самые последние годы начинает пользоваться особой популярно-

<• 11.ю г и п о т е з а р а с ш и р я ю щ е й с я З е м л и . 
Идея расширяющейся Земли разрабатывалась учеными как за ру-

бежом, так и в СССР. Некоторые ученые постулируют слабое расширение 
| Пи п,сон, Дпкке, М. Юинг), другие же предполагают сильное расшире-
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ние (В. Б. Нейман, Фишер, Хейзен, Эдьед). Сторонники последнего ва-
рианта считают, например, что первоначально радиус Земли был равен 
всего лишь половине или даже трети современного и что плотность ее 
достигала 35 г/см3! Сторонники гипотезы отрицают как представление о 
разрастании материков, так и о разрастании океанов (341; 418; 447 ; 552). 
Более подробно гипотеза расширяющейся Земли освещена в работе 
В. Б. Неймана (341). 

В своей критике гипотезы расширяющейся Земли Ю. М. Шейнманн 
(722) указывает, что эта гипотеза, объясняя некоторые особенности строе-
ния Земли, в свою очередь вызывает множество других вопросов, не по-
лучающих разрешения в свете данной гипотезы. К тому же астрономи-
ческие данные о торможении скорости вращения Земли приливами при-
водят к противоположному заключению — Земля сжимается, и величина 
такого сжатия около 4,5 см в столетие (Н. Н. Парийский). На некоторые 
явные недостатки гипотезы, требующей дополнительного поступления 
вещества из космоса, указывает и сам сторонник ее, В. Б. Нейман 
(341/66). Бек (458), критикуя эти гипотезы, указывает, что увеличение 
радиуса Земли за всю ее геологическую историю не могло превышать 
100 км. Увеличение же радиуса на 1000 км и более было бы возможным 
только в том случае, если бы первичная Земля имела бы постоянную, 
равномерную плотность или если бы плотность возрастала с уменьше-
нием глубины (т. е. обратно тому, что имеется в действительности), а мо-
мент инерции в прошлом был бы в 30—50 раз меньше; все такие допу-
щения физически невероятны. 

Однако вообще представление о расширяющейся (в разумных пре-
делах) Земле нельзя считать абсурдным, если подходить к нему с пози-
ций о разогревающейся внутренности Земли, о чем пишет В. В. Белоусов 
(196/12): «Последние [глубинные разломы] могут быть связаны с расши-
рением недр земного шара под влиянием радиоактивного разогрева и с 
вызываемыми этим расширением и растрескиванием верхних слоев 
Земли». Скорее всего в жизни Земли равноправную роль играют как 
процессы контракции, так и расширения. Какие же из них превалируют 
сейчас и какие в прошлом — пока установить затруднительно. 

Среди атлантологов в последнее десятилетие особой популярностью 
пользовался один из вариантов контракционной гипотезы — так назы-
ваемая к о н с т р и к ц и о н н а я г и п о т е з а , впервые предложенная бо-
лее 25 лет назад шведским биогеографом Однером (625—628), а в послед-
ствии примененная к проблеме Атлантиды Малезом (605). Эта гипотеза 
для своего времени достаточно просто и удовлетворительно объясняла 
многие явления, почему дань увлечения ею испытал и автор настоящей 
книги (130). 

Вкратце сущность гипотезы заключается в следующем. По представ-
лениям Одпера — Малеза, причиной очень многих тектонических дви-
жений являются процессы термического расширения и сжатия, происхо-
дящие главным образом в земной коре, как наиболее далекой от условий 
теплового равновесия и поэтому зависящей от температурных условий, 
существующих в атмосфере, гидросфере и в коре. Таким образом, слои 
земной коры уподобляются своду, на который в основном и должна па-
дать нагрузка напряжений, возникающих в результате термических рас-
ширений или сжатий горных пород, из которых он состоит. 

Академик В. И. Вернадский (215), рассматривая вопрос об охлажде-
нии земного шара, отводит большую роль в этом гидросфере. Он писал: 
«Под глубинами гидросферы океана область охлаждения проникает в 
еще более глубокие оболочки земной коры, которые на суше отделены 
в среднем более чем десятью километрами от ее поверхности; в гидро-
сфере подвергаются охлаждению гранитные и основные массивные по-
роды, которые подстилают дно Всемирного океана». Учитывая то обстоя-
тельство, что, с одной стороны, воды Мирового океана в наиболее глубо-
ких частях его обладают низкими температурами (ныне порядка 1—2°, 



а в третичном периоде, вероятно, на 6—8° выше), а с другой — наличие 
весьма высокого геотермического градиента под дном океана, нельзя не 
согласиться с тем, что именно та часть земной коры, которая находится 
под океанами) и у края континентов, должна больше всего подвергаться 
значительным механическим напряжениям термического происхождения. 
Как указывает Д. Г. Панов, за время, истекшее с момента опубликова-
ния основ этой гипотезы, накопилось много новых данных, справиться 
с которыми, по его мнению, гипотеза не могла *. 

Различные пути развития отдельных частей земной коры создали 
два основных элемента структуры — п л а т ф о р м е н н ы е и с к л а д -
ч а т ы е о б л а с т и . Для платформенных областей характерно разделе-
ние на два яруса: нижний — складчатый фундамент, верхний — осадоч-
ный покров. Часто древний, еще докембрийекий, фундамент платформы 
выходит непосредственно на поверхность. Такие области называют щ и-
т а м и (древними глыбами), примерами которых могут служить Балтий-
ский и Канадский щиты. Известны также платформы и более позднего 
происхождения, в основании которых находят палеозойский или мезозой-
ский фундамент. 

После образования складчатого фундамента платформы она делается 
менее подвижной и более стабильной. Вследствие этого платформенная 
область реагирует на горообразовательные процессы преимущественно 
медленно развивающимися колебательными ( э п е й р о г е н и ч е с к и м и ) 
движениями земной коры. При этом в эпохи поднятий происходит отступ-
ление моря ( р е г р е с с и я ) , а в эпохи наступления его — образование 
неглубоких морей ( т р а н с г р е с с и я ) . Чередование регрессий и транс-
грессий на поверхности складчатого фундамента приводит к накоплению 
чехла осадочных пород. Следы таких процессов часто обнаруживаются 
также в остатках древних береговых линий — т е р р а с а х . Последующее 
тектоническое развитие платформ связано уже с раздроблениями и рас-
колами ее в сложную систему поднятых и опущенных глыб. Образовав-
шиеся в результате опусканий отдельные впадины обычно называют 
г р а б е н а м и , а глыбы, поднятые выше окружающей области,— г о р -
с т а м и . И те и Другие часто сопровождаются узкими и глубокими до-
линами, расположенными вдоль глубинных разломов, которые обычно 
именуются р и ф т о в ы м и д о л и н а м и * * . Кроме того, в результате 
разломов создаются обширные, а нередко и очень мощные, покровные 
излияния, преимущественно основных пород, приводящие к образованию 
п л а т о . 

С к л а д ч а т ы е п о я с а ( о р о г е н н ы е п о я с а и л и г е о с и н к -
л и н а л ь н ы е о б л а с т и ) построены иначе, чем платформы. Отличи-
тельная черта их строения— распространение сложно смятых в складки 
разнообразных пород, в том числе и изверженных. Мощность пород во-
обще очень велика, достигая 10 км и более. При этом среди осадочных 
пород встречаются как мелководные, так и более глубоководные отложе-
ния, иногда чередуясь. Считают, что развитие складчатых поясов свя-
зано с особо подвижными областями земной коры, называемыми г е о-
с и н к л и н а л я м и . Заметим, что сопровождающие геосинклинали воз-
вышенные складки именуются а н т и к л и н а л я м и . 

Геосинклинальная область — это подвижный пояс земной коры, отли-
чающийся наиболее активными тектоническими движениями. В истории 
раз витий геосинклинального пояса имеется несколько этапов, из которых 
первым является геосинклинальное море. Оно имеет сложный рельеф 

* См. примечание редактора № 6. 
** Рифтовая долина — это долина тектонического происхождения, 

образовавшаяся вдоль линии разлома и ограниченная линиями сбросов. 
Характерным признаком рифтовой долины служат прямолинейные сбро-
говые склоны, придающие долине вид глубокого ущелья с узким дном 
и крутыми высокими склонами.— Прим.  ред. 
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дна, как мелководья, так и глубоководных участков, существует много 
вулканических островов. Характерно наличие большой мощности накоп-
ленных морских осадков. Среди геосинклинали намечаются линии глу-
бинного разлома, часто служащие областями эпицентров землетрясений, 
а по самим линиям изливается магма, что связано с активным вулканиз-
мом. Затем наступает период заполнения геосинклинальной области 
складчатостью и создается сложно построенный складчатый пояс, превра-
щающийся последующими поднятиями в горную страну. По времени 
превращения отдельных геосинклинальных областей в складчатые пояса 
выделяют к а л е д о н с к и й , г е р ц и н е к и й ( в а р и с ц и й с к и й ) , 
м е з о з о й с к и й и к а й н о з о й с к и й ( а л ь п и й с к и й ) орогенезы. 
По-видимому, в еще более древние времена геологической истории Земли 
имели место и более древние орогенические циклы. 

В последующем, прочно спаиваясь, отдельные складчатые пояса обра-
зовывали молодые платформы, среди которых происходили дальнейшие 
усложнения структуры, сопровождавшиеся как поднятиями, так и опу-
сканиями. 

Существует много точек зрения на последовательность развития зем-
ной коры. Одни геологи считают, что геологические процессы необратимы 
и что Земля уже пережила стремлепие к замене геосинклинальных ре-
жимов платформенными. Другие, наоборот, считают возможным возвра-
щение геосинклинальных режимов. Третьи, как например, Н. И. Ни-
колаев (348), соглашаясь с необратимостью развития земной коры, 
считают, что оно проходило следующие последовательные стадии: догео-
синклинальную, геосинклипальную, платформенную и нослеплатформен-
ную. Последняя стадия получила преобладание в кайнозое, и ее после-
дующее развитие выражается термином п е о т е к т о н и к а . Для неотек-
тоники характерна большая амплитуда поднятий и опусканий при 
разных неотектонических движениях. Примерами таких движений могут 
служить геологически очень недавние поднятия (на 400 м) островов 
Новой Земли или Гималаев (337/264). 

В. В. Белоусов (196, 197) пришел к очень интересному заключению, 
что в истории Земли имели место две величайшие стадии тектогенеза, 
последовательно, но неодновременно сменявшие друг друга,— более 
древняя гранитная стадия и более молодая базальтовая. В первую 
стадию земная кора пополнялась кислым (гранитным) материалом, 
характеризуясь геосинклинально-платформенным развитием земной 
коры. 

Базальтовая стадия включает следующие явления: 
а) тектоническую активизацию с образованием грандиозных грабенов, 

впадин и высоких плато; б) массовые излияния плато-базальтов; в) б а-
з а л ь т и з а ц и ю ( и л и б а з и ф и к а ц и ю ) земной коры в целом; 
г) о к е а н и з а ц и ю — образование средиземных морей и океанов на 
основе разрушения гранитной коры и замещения ее базальтом. 

«Изучая историю всех перечисленных здесь явлений,— пишет 
В. В. Белоусов,— мы увидим, что « б а з а л ь т о в ы й п о т о п » в ряде мест 
наступил в разное время. Но как будто нот признаков его проявления в 
существенных масштабах раньше конца палеозоя — начала мезозоя, 
когда начали образовываться океаны, произошли первые излияпия трап-
пов на платформах или начали образовываться характерные впадипы в 
Забайкалье и Монголии. Этот процесс, несомненно, постепенно усили-
вался начиная с мезозоя, а также в палеогене и особенно в неогене, 
когда имела место вспышка послеплатформенной активизации, образо-
вались средиземные моря и большие грабены и значительно расшири-
лись и углубились океаны. Таким образом, «базальтовая» стадия нача-
лась позже гранитной, по поскольку гранитная стадия по многих местах 
продолжалась и после этого, обе эти стадии в известной мере перекры-
вают друг друга». Более подробно об океанизации будет сказано в сле-
дующей главе. 
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Г л а в а 8 

СОВРЕМЕННЫЕ ВЗГЛЯДЫ НА ПРОИСХОЖДЕНИЕ ОКЕАНОВ 

Проблема существования Атлантиды как географического объекта 
теснейшим образом связана с проблемой происхождения океанов, с изу-
чением их природы и причины образования. Погружение Атлантиды 
можно рассматривать как случай изменения глубин океана вследствие 
погружения суши, занимавшей часть океана. Поэтому прежде всего сле-
дует изложить современные представления о природе океанов и их про-
исхождении. 

Все теории и гипотезы происхождения океанов можно разделить на 
две обширные группы. Первая из них рассматривает океаны как пер-
вичные, первозданные обширные области поверхности Земли, всегда 
большой глубины. Гипотезы, в которых развиваются такие представле-
ния, именуют гипотезами перманентности океанов. Сторонники противо-
положных гипотез рассматривают океаны как относительно молодые 
образования, возпикшие на месте древнейших материков и мелководных 
морей. Как пишет академик Д. И. Щербаков (442/81), «...но мнению уче-
ных, в далекие времена действительно существовали более крупные ма-
терики. Они занимали нынешнюю Атлантическую и Индийскую впа-
дины. В них, как небольшие составные части, входили современные кон-
тиненты. Южный материк — Гондвана — охватывал Индийский и часть 
Атлантического океана, в также Бразилию, Африку, Индостан, Австра-
лию. Такие же огромные материки — Северо-Атлантический и Палеозой-
ский — были в северном полушарии. Затем эти материки раскололись и 
отдельные их части опустились под воды океана». Эти представления 
обосновывались на данных исторической геологии и палеонтологии. 

В дальнейшем мы постараемся доказать, что именно эти представ-
ления лучше всего отвечают фактическим данным. Но предварительно 
следует разобрать взгляды противоположного направления. 

В последние десятилетия среди геологов и океанологов зарубежных 
стран получили особое распространение воззрения школы крайнего, аб-
солютного понимания перманентности океанов. Это направление разра-
батывалось главным образом американскими учеными (415/32). Еще сто 
лет назад, в 1864 г., американский геолог Дэна (494) выдвинул положе-
ние: «Океан есть всегда океан». Основные принципы абсолютного 
понимания перманентности океанов были высказаны Виллисом (702): 
«Поли кие океанические бассейны являются постоянной особенностью 
поверхности Земли и они существовали там же, где находятся теперь, 
<• незначительными изменениями очертаний с тех пор, как воды впервые 
возникли». Понятно, что сторонники этой гипотезы категорически возра-
жают против всякого вероятия былого существования Атлантиды, про-
тиворечащего самой основе их гипотезы. 

Советские географы, геолонг и геотектонисты в своем большинстве 
дшот отрицательную оценку крайним представлениям абсолютной пер-
манентности океанов. «Эта гипотеза антиисторична, отрицает всякое раз-
витие земной коры и ее рельефа, что для нас абсолютно чуждо и не-
приемлемо. Сторонников этой метафизической гипотезы среди русских 
геологов не имеется»,— писал А. Н. Мазарович (314/93), а перед этим он 
аанвил: «Теория перманентности океанов — теория чисто статическая, 
|.|убоко антидиалектическая и не отвечающая современному фактиче-
с к о м у материалу» (стр. 61). Очень кратко и точно дает оценку этой ги-

К. К. Марков (319/270): «Лик Земли создавался в процессе непре-
рывного развития. Извечно существующие черты в нем отсутствуют». 
Многие зарубежные геологи тоже отрицательно отзываются о гипотезе 
перманентности океанов. Лучше всего такое мнение выразил известный 
английский геолог Лис в двух своих статьях (296, 593). 
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Теперь скажем несколько слов о том, что следует понимать под мо-
лодостью океанов. Прежде всего необходимо акцентировать внимание на 
самом понятии океана. Обычно в него вкладываются две основные харак-
теристики — размеры и глубина, т. е. значительная площадь, не ограни-
ченная близлежащей сушей, и наличие достаточно обширных глубоковод-
ных бассейнов. Ни сторонники гипотезы перманентности океанов, ни 
сторонники противоположных взглядов не возражают против того, что 
древнейшие океаны могли быть весьма обширными, но расходятся в от-
ношении времени образования глубоководных областей. Первые считают 
такие области древнейшими и извечно существующими на своих совре-
менных местах, если не во всех океанах, так в некоторых из них. Вторые 
же предполагают, что углубление дна океанов произошло в более поз-
дние времена; первичные океаны были мелководными и имели совсем 
иную конфигурацию, чем современные. 

По поводу древности океанов Л. А. Зенкевич (258/385) пишет, что 
если принять длительность существования, например, Тихого океана в 
два миллиарда лет, а теми осадконакопления в 5 мм за тысячелетие, то 
следовало бы ожидать мощности донных осадков не менее 10 км, в то 
время как фактически, по сейсмическим данным, она не превосходит 
000—1000 м. Даже если привлечь соображения Гамильтона (544) о воз-
можности значительного «слеживания» осадков (получение слоя толщи-
ной около 1000 м в результате уплотнения осадков типа глинистых илов 
мощностью порядка 2500—5000 м), все же остаются значительные не-
увязки. Находясь на позициях сторонника гипотезы перманентности 
океанов, Л. А. Зенкевич вообще исключает из обсуждения все положе-
ния, противоречащие этой концепции, не рассматривая их, и считает 
наиболее вероятным изменение плотности и свойств осадков под влия-
нием температуры и давления *. Однако следует отметить, что использо-
ванные им данные Гамильтона относятся только к глинистый абиссаль-
ным илам. Что же касается известковых илов, весьма распространенных 
в океанах (см. стр. 125), в том числе и в прошлые геологические эпохи, 
то, по расчетам Гамильтона, мощности в 300 м отвечают всего лишь 327 м 
толщины первичного известкового ила (544). 

Полдерваарт (370/138), принимая, что в продолжение геологической 
истории Земли средняя скорость осадконакопления существенно не из-
менялась и не отличалась от современной, оценивает древность океанов 
в их современных размерах и глубинах приблизительно в 150—300 млн. 
лет (в среднем — 200 млн. лет, т. е. мезозойского возраста). Цифры, близ-
кие к этим, дают Уолбак и Холмс (434/127), исходя из времени, необхо-
димого, по их расчетам, для приобретения океанами современной соле-
ности: 100—300 млн. лет. Шепард (673/195) со своей стороны обращает 
внимание на обстоятельство, считаемое им загадочным: окаменелости, 
извлеченные со дна океана и некоторых подводных гор, оказались не 
старше мелового возраста. «Это показывает, что, возможно, океаны не 
очень стары»,— заключает Шепард. Академик Д. И. Щербаков (442/83) 
пишет: «Наиболее древние слои океанского дна относятся к началу ме-
лового периода (100 млн. лет назад). Видимо, и до этого времени моря 
и океаны существовали, но конфигурация их значительно отличалась от 
теперешней». Но даже и цифра в 100 млн. лет резонпо оспаривается 
Г. Д. Афанасьевым (186/8). На основе своих поправок к расчетам Пол-
дерваарта он приходит к выводу, что возраст океана в его современных 
границах не может превышать 50 млн. лет, т. е. что Мировой океан об-
разовался в третичном периоде. 

Ответ о возрасте глубоководных котловин и желобов пытались 
искать в изучении специфической абиссальной фауны, исходя из предло-
жения о наибольшей древности таких котловин и желобов. Л. А. Зенке-
вич и Я. А. Бирштейн (259) считают, что фаунистические группы абис-

* См. примечание редактора № . 
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сильных глубин следует рассматривать как реликты, перешедшие в абис-
саль из мелководья геологически очень давно. Обычно в качестве дока-
зательства этого приводится обнаружение моллюска №орШпа §а1а1Ьеае, 
происходящего из мелководья нижнего палеозоя *. 

Недавно американские авторы (614, 631), которых не следует запо-
дозрить в приверженности представлениям о молодости океанов, под-
вергли статью Л. А. Зенкевича и Я. А. Бирштейна критике, па основе ко-
торой они приходят к мнению о геологически недавнем возникновении 
абиссальной фауны. К тому же оказалось, что моллюск ^орШпа ^а-
1а1Ьеае недавно был обнаружен обитающим также и на малых глубинах 
материкового склона. По мнению же Фишера и Хесса (631), глубоковод-
ные океанические желоба возникли не раньше третичного периода. То 
же относится и к ряду других океанических структур. 

В настоящее время подавляющее большинство работ по вопросам 
морской геологии и океанологии публикуется приверженцами гипотез 
перманентности океанов и материков. Не удивительно, что работы пред-
ставителей противоположных научных течений буквально тонут в массе 
сторонников гипотезы перманентности океанов. Более того, известны 
факты (682), когда американские журналы отказывались принимать ра-
боты с критикой господствующих взглядов. Подобные случаи известны 
и в других странах. Иногда факты, сообщенные видными представите-
лями господствующего направления, не подтверждались в дальнейшем 
(252, 272). 

Для обоснования перманентности океанов и материков были с боль-
шим или меньшим успехом привлечены следующие представления и ги-
потезы: 

1) представление о продолжающейся гравитационной дифференциа-
ции вещества земной коры и гипотеза чисто ювенильного происхожде-
ния гранитов, якобы непрерывно подаваемых в значительных количест-
вах из недр Земли; 

2) гипотеза разрастания платформ за счет океанов, т. е. о наступле-
нии суши на море, что тесно связано с предыдущим положением; 

3) представление о глубоком, принципиальном различии между 
океанической и континентальной частями земной коры; 

4) гипотеза глубокой древности Тихого океана; 
5) данные о радиоактивности горных пород и о роли последних в 

тепловом режиме Земли; 
6) гипотеза расширяющейся Земли; 
7) гипотеза так называемых мутьевых (или суспензионных, турбид-

ных) течений, призванная для объяснения происхождения подводных 
каньонов и нахождения терригенных материалов на дне океанов в зна-
чительном отдалении от суши, и ряд других. Некоторые из этих вопро-
сов были уже разобраны в предыдущей главе; другие будут разобраны 
здесь или в дальнейшем. 

Прежде всего следует упомянуть о взглядах сторонников гипотезы 
расширяющихся материков. Они предполагают, что в ходе геологического 
времени происходит разрастание площади коры континентального типа 
ла счет сокращения площади океанов. При этом считается совершенно 
неизбежным извечное существование и постоянство земной коры в пре-
(елах океанов. В таком случае былое существование Атлантиды полно-

<• гью исключается. 
Гипотезы расширения материков у нас в СССР разрабатываются в 

разных вариантах Г. Н. Каттерфельдом (267), П. Н. Кропоткиным (281, 
282), Е. П. Люстихом (307), В. А. Магницким (312), В. И. Поповым (320; 
' над./519). Наиболее разработанной является гипотеза И. П. Кропоткина. 

' >• • исходит из предположения о существовании первичных океанических 
жестких площадей, не изменявшихся во все время геологической 

См. примечание редактора № . 
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Земли — « о к е а н и ч е с к и х п л а т ф о р м а х » («т а л л а с о к р а -
т о н ы» зарубежных авторов); они впервые были выделены на тектони-
ческой карте Земли А. Д. Архангельским, принимавшим, однако, для них 
более обоснованную глубину в 5000 м. Ниже приводятся некоторые дан-
ные о глубинах океанов и соотношениях между пими (в основном по 
391). 

% глубин 
% окраин- Средняя глу-

Название океанов ных бина в м (Осз 3000— 
морей морей) 6000 м >5000 м 

Северный Ледо-
витый 61,5 2179 13,5 — 

Атлантический 11,7 3925 72,1 27,4 
Индийский 2,0 3963 81,5 23,3 
Тихий 8,0 4282 80,3 30,9 
Мировой океан 9,7 3795 24,5 

Таким образом, океанические платформы фактически могут зани-
мать не более четверти поверхности дна Мирового  океана. 

Возражая II. Н. Кропоткину, Д. Г. Панов (356/17) пишет: «1) нет 
оснований для предположения, что «океанические плиты» были с самых 
ранних моментов геологического времени покрыты водами океана; 2) по-
добно другим областям докембрийской складчатости — устойчивым глы-
бам и платформам, они могли реагировать на горообразовательные дви-
жения более позднего времени преобладающими расколами и вертикаль-
ными движениями по ним; 3) отсутствие резко дифференцированного 
рельефа в пределах «океанических плит» но может служить доказатель-
ством того, что они не подвергались складчатым деформациям в ходе 
геологического времени». 

Кроме того, нам представляется несколько странным, как могли уце-
леть в своем первоначальном неизменном состоянии столь тонкие слои 
земной коры— толщина океанических плит много меньше толщины 
платформ; но ведь и платформы в ходе геологической истории подвер-
гались расколам и другим изменениям! 

Следующая группа гипотез базируется на представлениях о частич-
ной перманентности океанов. Сторонники таких представлений считают, 
что Тихий океан является древнейшим океаном Земли и этим сущест-
венно отличается от остальных — Атлантического, Индийского и Север-
ного Ледовитого. С позиций сторонников таких представлений былое 
существование Атлантиды как очень древнего геологического объекта 
не представляется невероятным. Наиболее типичны взгляды Штилле 
(679, 680), выдвинувшего понятия о « п р о т о о к е а н е » (Тихий океан) 
и « н е о о к е а н а х » (остальные океаны). А. Н. Мазарович (314) тоже 
подразделял океаны на старые и новые. В подтверждение такого разде-
ления Пресс (254) сообщал, что верхняя мантия под Атлантическим и 
Индийским океанами якобы существенно отличается по своей природе 
от залегающей под Тихими океаном. Однако эти данные еще требуют 
подтверждения. 

Разбирая возможные варианты объяснений своеобразия морфологии 
дна Атлантического и Индийского океанов, М. В. Муратов (336) прихо-
дит к единственному, по его мнению, приемлемому выводу, что такое 
своеобразие следует объяснять гипотезой расплавления материала кон-
тинентальной земной коры в области дна этих океанов. «При всей кажу-
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щейся невероятности этой гипотезы, есть ряд доводов, позволяющих счи-
тать ее заслуяшвающей внимания»,— пишет М. В. Муратов. 

К числу популярных гипотез, связанных с представлениями о древ-
ности и неизменности океанов относится г и п о т е з а д р е й ф а ма-
т е р и к о в , особенно подробно разработанная Вегенером (213). Эта ги-
потеза принадлежит к числу гипотез так называемого м о б и л и з м а , 
т. е. представления о том, что тектоника земной коры связана не столько 
с вертикальными, сколько с крупными по своим масштабам горизонталь-
ными передвижками больших участков земной коры, в том числе и це-
лых материков. 

В основе гипотезы Вегенера лежит представление об изостатиче-
ском плавании глыб гранитных материков по базальтовому субстрату. 
Он предполагал, что первоначально существовал единый гранитный пра-
материк П а н г е я. В мезозое и кайнозое она раскололась, и ее куски — 
отдельные материки — начали расползаться в стороны, дрейфовать. При-
чиной расползания Вегенер считал отрыв Луны от Земли в области Ти-
хого океана *. По гипотезе Вегенера для Атлантиды вообще нет места; 
Срединный Атлантический хребет рассматривается как результат под-
водных лавовых излияний из трещин, получившихся при отплывании 
Америки от Европы и Африки. Однако Мук (80/229), производя некото-
рую реконструкцию сближения материков в единую Пангею, обнаружил, 
что между берегами Северной Америки и Европы остается свободная 
область, без которой контакт между материками представляется далеко 
не полным. Он считает, что это место Атлантиды. Следует отметить, что 
еще за 35 лет до Вегенера (в 1877 г.) Е. В. Быханов выпустил в Ливнах 
ныне чрезвычайно редкую книгу: «Астрономические предрассудки и ма-
териалы для составления новой теории образования планетной системы», 
в которой он развивает взгляды, очень близкие к представлениям Веге-
нера. Между прочим, Е. В. Быханов считал, что материк Атлантиды не 
погрузился, 1а отодвинулся на запад и продолжает и поныне существо-
вать под названием «Америка». 

Гипотеза Вегенера была с восторгом принята биогеографами, ибо 
она, как казалось, хорошо объясняла многие факты распространения 
растений и животных (см., например (224). Зато многие советские гео-
логи и геотектонисты дают гипотезе Вегенера отрицательную оценку 
(194/572). 

Так, академик Д. И. Щербаков (442/87) высказывает такие сообра-
жения: «Вместе с Тем существует ряд фактов, противоречащих этой ги-
потезе. Если бы гранитные континенты двигались по базальтовому дну 
океана, они производили бы в нем колоссальные деформации, но таких 
деформаций не обнаружено. Кроме того, если бы дно океана подверглось 
деформациям, то в некоторых местах на нем должна была бы образо-
ваться новая кора. Но фактически единственная сейсмически активная 
часть океана, помимо некоторых островов,— это средиокеанический 
хребет. Согласно теории горизонтального перемещения континентов, ог-
ромные части земной коры должны двигаться как одна целая масса. Но 
при таком движении окружающая любой континент подводная ровооб-
разная долина — рифт — неизбежно должна была бы расшириться у ты-
лового края движущейся массы и закрываться у фронтального ее края. 
Никакого доказательства такого взаимодействия найдено не было». 

В. А. Магницкий (313/36) приводит еще такие соображения против 
| нпотез мобилизма: «Относительно того, почему кора континентального 
щпа возникла в виде единого пятна среди массива коры океанического 
мша, обычно говорится мало. Также не дается по существу объяспения, 

* О физической и геологической несостоятельности гипотезы отрыва 
1м1ы от Земли в области Тихого океана см. у Г. Н. Каттерфельда 

(2(17/37, 72-73). 
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почему это пятно существовало как целое в течение 3 млрд. лет, а в Те-
чение последних 200 млн. лет вдруг раскололось и отдельные его части 
разошлись но поверхности Земли на ширину океанов». 

Самое основу гипотезы Вегенера подрывает тот факт, что структур-
ные зоны могут быть прослежены с континентов в океаны. Противоречит 
ей, как отмечает академик Л. Н. Шатский, также существование глубоко-
фокусных землетрясений. Кроме того, совпадение очертаний материков 
при более тщательном рассмотрении оказывается только кажущимся и 
уже сильно расходящимся при учете очертаний шельфа и материкового 
склона. 

В последнее время гипотеза Вегенера подверглась критике также и 
со стороны биогеографов. Этой критике была посвящена работа 
С. В. Максимовой (317). 

Против гипотезы Вегенера высказывались также академик Л. С. Берг 
(201), профессор К. К. Марков (319), академик А. Н. Шатский (430) и 
другие видные советские ученые. Ей была посвящена специальная дис-
куссия в американских журналах (318), участники которой тоже выска-
зались о ней отрицательно. Недавно на Международном коллоквиуме во 
Франции был заслушан доклад Хейзена (551), в котором автор пока-
зывает, что данные топографии и структуры океанического ложа нахо-
дятся в противоречии с гипотезой перемещения континентов. 

В последние годы, в связи с исследованиями но н а л е о м а г н е-
т и з м у , гипотеза дрейфа материков опять начинает возрождаться в но-
вой форме. Оказалось, что данные европейских и американских авторов 
всегда расходятся на несколько градусов. Этими расхождениями и пы-
таются обосновать передвижение материков (284; 427/60—61). 

Кокс и Долл (491), обобщив весь известный материал палеомагнит-
ных исследований, пришли к выводу, что в течение геологического вре-
мени магнитное поле Земли изменялось неравномерно (см. также 442/35). 
Особый интерес представляют заключения Долла и Кокса (504), опубли-
кованные ими в другой статье. Хотя в интервале олигоцен — ранний 
плейстоцен магнитное' поле неоднократно испытывало обращение, распо-
ложение полюсов довольно близко совпадает с современным. Эти резуль-
таты исключают возможность значительного перемещения континентов 
начиная с начала олигоцена. 

Следует отметить любопытные исследования Стели (678), который 
доказывает, что в перми границы распространения фауны были парал-
лельны экватору; это противоречит предположению об изменении поло-
жения географических полюсов. О том же для палеогена сообщает и Гел-
лерт (533). 

Против использования данных палеомагнетизма в качестве одного 
из важнейших критериев геологической истории Земли может быть вы-
сказан ряд существенных возражений. Прежде всего мы не знаем, имело 
ли место во все геологические эпохи достаточно полное совпадение 
магнитного и географического полюсов земного шара. Ведь и сейчас 
магнитные полюсы Земли отстоят От географических на довольно значи-
тельном расстоянии (на 20°) и изменяют, притом иногда восьма сущест-
венно, свое местонахождение да же в течение исторически коротких про-
межутков времени. В последние годы выявлена взаимосвязь между маг-
нитным полем земного шара и окружающими Землю радиационными 
поясами заряженных частиц, с одной стороны, и наличием жидкого ядра 
Земли, с другой. Резонно предположить, что изменения, происходящие 
именно в этих двух областях, могли вызывать значительные изменения 
в положении магнитных полюсов. 

Таким образом, как можно судить, в настоящее время палеомагнит-
ных данных еще недостаточно для широких обобщений и для уточнения 
геологической истории земного шара. 

В известную связь с представлениями Вегенера следует поставить 
ряд гипотез, авторы которых главное значение придают развитию в обо-
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лочне Земли конвекционных точений. Последующий дрейф материков 
играл роль механизации распределения материковых масс. Согласно та-
ким гипотезам, в процессе развития конвекционных течений в оболочке 
Земли на ее поверхность выносились более легкие сиалические массы 
(очевидно, возникающие непрерывно в результате гравитационной диф-
ференциации). 

Одновременно безоговорочно принимается первоначальное раскален-
ное состояние земного шара и, прямо или косвенно, подразумевается 
существование обширных слоев расплавленной или полужидкой, теку-
чей магмы (356, 358, 502). Вероятность былого существования Атлантиды 
такими гипотезами вообще не учитывается. Это происходит вследствие 
само собой разумеющегося представления о неизменности и древности 
океанов, всегда сопровождающего такие гипотезы, отрицающие всякую 
возможность наличия материков на месте современных океанов. 

Гипотеза конвекционных течений в настоящее время является одной 
из наиболее .модных и широко пропагандируется', особенно американ-
скими исследователями. Однако она имеет очень много слабых мест, 
на что мы уже указывали в предыдущей главе. 

В последние годы начинает пользоваться популярностью гипотеза 
расширяющейся Земли. Применение ее к проблеме происхождения океа-
нов наталкивается на значительные трудности, вынуждая постулировать 
большую и независимую древность глубоководных котловин. Вот почему 
бывшие сторонники гипотезы перманентности океанов охотно переходят 
на позиции сторонников теории расширяющейся Земли. Поэтому ожи-
дать положительного отношения к проблеме Атлантиды от сторонников 
гипотезы расширяющейся Земли вряд ли приходится. 

Собственно говоря, гипотеза объясняет лишь происхождение некото-
рых структурных особенностей, но не возникновение океанов. Если ги-
потеза расширяющейся Земли удовлетворительно справляется с проис-
хождением линейных расколов, трещин и сбросов планетарного мас-
штаба, то уже много хуже обстоит дело с происхождением сильно рас-
члененных срединных океанических хребтов, с одним из которых мы 
связываем историю Атлантиды. И совсем неважно с объяснением округ-
лых форм большинства океанических котловин, форм, которые но укла-
дываются в геометрию линейных трещин, расколов и сбросов. Подобная 
характерная форма океанических котловии гораздо лучше объясняется 
представлением о проплавлении земной коры в наиболее тонких ее 
местах, под дном мелководных морей, под значительной толщей 
осадков. 

Это нетрудно показать, даже на очень простых моделях из окрашен-
ного парафина или смеси его с воском, где нижний слой состоит из бо-
лее тугоплавкого парафина (его можно окрасить в голубой цвет), а верх-
пин— из более легкоплавкого (желтой окраски); мелководья нагружают 
слоем «осадков» из подходящих просеянных порошков других веществ. 
При помещении модели участка земной коры из легкоплавкого парафина 
на поддерживаемый при температуре плавления тугоплавкий парафин 
в более тонких местах модели начинают появляться «окна», имитирую-
щие возникновение котловины, а смешанная «магма» окрашивается в 
зеленоватый цвет. На такой модели возможно изучить поведение «кор-
ней» гор при подкоровой эрозии и проследить возникновение «островных 
дуг». С помощью нехитрых приспособлений нетрудно имитировать неко-
торые тектонические движения, вызываемые силами сжатия или растя-
жении, складкообразование и т. п. Для уменьшения пластичности пара-
фин следует смешивать с легкими и тяжелыми просеянными порошками 
подходящих веществ. 

Так как и расширяющаяся Земля не спасает гипотезу перманент-
ности океанов, то на помощь были призваны космические факторы, в ча-
| I ногти — предположение об имевшем место падении на Землю гигант-
• I.и ч метеоритов или астероидов. Древнейшие абиссали океанов являются 
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якобы местами происшедших столкновений (466, 500, 545). Вообще идея 
об активном участии в геологической истории Земли космических тел, 
в том числе гипотетических спутников, якобы время от времени падав-
ших на Землю, не нова, имея за собой более чем полувековую историю 
(37; 138; 160; 461; 497; 536). 

Теперь перейдем к рассмотрению гипотез, авторы которых приходят 
к заключению о молодости современных океанов. Такого мнения, пол-
ностью или частично (о некоторых последних случаях уже упомина-
лось), придерживаются многие советские ученые (Г. А. Афанасьев, 
В. В. Белоусов, М. В. Муратов, Д. Г. Панов, В. В. Тихомиров, Ю. М. Шейн-
манн и др.) и некоторые из иностранных (ван Беммелен, Гиллули, 
Г. и Ж. Термье, Штилле). Эта группа гипотез не исключает принципи-
альной возможности былого существования Атлантиды, даже на очень 
поздних этапах геологической истории океана. 

Д. Г. Панов (356, 357, 358, 360) одним из первых предложил гипотезу, 
в основу которой положено представление о единстве структуры земной 
коры как в пределах материков, так и океанов. В процессе развития зем-
ного шара контрасты в геологическом строении материков и океаниче-
ского дна все возрастали. Особенно значительная перестройка рельефа и 
структуры происходила в мезозое; итогом явилось образование настоя-
щих океанических бассейнов. В кайнозойское время в связи с новым 
оживлением тектонических движений (неотектоника) происходит даль-
нейшее расширение и углубление океанов. 

Представление о молодости современных океанов развивает также 
В. В. Белоусов (195); он пишет: 

«Современные материки представляют собой обломки значительно 
больших древних материков, и угловатые их границы больше соответст-
вуют этой точке зрения, чем той, которая видит в материках результат 
все большего накопления на поверхности сиалических масс, поднимаю-
щихся с глубины. Нельзя ли думать о «растворении» гранитного слоя 
поднимающейся перегретой основной магмой? Подобная идея время от 
времени возникала у геологов и, по-видимому, с точки зрения многих 
петрологов, не является фантастичной». 

Следует отметить, что сходные взгляды высказываются также мпо-
гими зарубежными учеными. Так, Гиллули (234/26) считает вероятным 
уменьшение мощности сиаля. Оно выражается не поверхностной, а под-
коровой «эрозией» сиаля. Ван Беммелен (197) приходит к заключению, 
что земная кора в процессе ее погружения переживает изменения, про-
исходит «океанизация» земной коры. Основное движущее начало в про-
цессе океанизации земной коры — обогащение ее базальтовой лавой. Как 
можно судить, взгляды ван Беммелена очень сходны со взглядами мно-
гих советских ученых. 

В заключение своей более ранней, уже неоднократно цитировавшейся 
статьи В. В. Белоусов (195) пишет: «За последнее время появились дан-
ные, указывающие на «океанический» характер дна так называемых 
средиземных морей. Геофизические исследования определенно показы-
вают, что в наиболее глубоких местах, например Карибского моря и Мек-
сиканского залива, земная кора лишена гранитного слоя. То же самое 
можпо с достаточной уверенностью предполагать для Средиземного и 
Черного морей. В свете этих данных не следует ли видеть в средиземных 
морях начальную стадию образования океанических впадин?» 

Предвидение В. В. Белоусова блестяще подтвердилось результатами 
сейсмических исследований не только в Средиземном (518), Карибском 
(354, 445) и Черном (238, 342) морях, но и в таком внутриконтиненталь-
ном море, как Каспийское (226)! Это говорит явно в пользу представле-
ний о молодости океанов, развиваемых В. В. Белоусовым. Таким образом, 
имеющиеся результаты свидетельствуют об океанизации земной коры, 
т. е. эволюции, происходящей в направлении: эпиконтинентальное 
море —• средиземное или окраинное море —> глубоководный океаниче-
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ский бассейн. В наиболее глубоких частях указанных выше морей «гра-
нитный» слой отсутствует вовсе, но в ряде случаев толщина земной 
корь] отвечает еще бывшим ранее континентальным условиям, сохраняя 
мощность в 20 км у Черного и Каспийского морей, много меньше — 
у Средиземного. 

Кок указывает В. В. Тихомиров (399), любопытным примером бази-
фикации (т. е. замены кислых пород основными) служит Красное море, 
расположенное в грабене древней платформы и, вероятно, возникшее в 
конце мезозоя. Под этим морем следовало бы ожидать сиалический слой, 
равный по толщине сиалю прилегающих платформ. Однако, по данным 
сейсморазведки, дно моря в районе самого грабена типично океаническое, 
без сиаля. Следовательно, несомненно, что ранее достаточно толстый 
слой сиаля был почти полностью разъеден и ассимилирован вдоль линии 
раскола (шириной в 60 км). Более того, И. П. Косминская (364/170) по-
казала, что и на материках, в прогибах с длительным и устойчивым по-
гружением, осадочные породы лежат непосредственно на «базальтовом» 
основании. 

Нам кажется, что вряд ли какая-либо иная гипотеза имеет столько 
подтверждений и оправдавшихся предвидений, как гипотеза океаниза-
ции земной коры. 

Даже такие приверженцы гипотезы перманентности океанов, как 
Дж. и М. Юинг (518/303), были вынуждены прийти к такому заключению, 
изучая строение дна Атлантического океана: «Имеется все увеличиваю-
щееся число данных, что только широкие глубоководные бассейны имеют 
простую структуру: осадки —» океанические слои —» мантия. В проме-
жуточных областях структура отклоняется к континентальному типу, 
возможно, как результат интрузий, дифференциации, изменений состоя-
ния или комбинации этих процессов в коре и верхней части мантии». 
А от себя еще добавим — и в результате океанизации, замещения и асси-
миляции кислых материковых пород более основными. 

В заключение полезно суммировать те геологические и палеогеогра-
фические факты в пользу молодости современных океанов, которые при-
водит В. В. Белоусов (196): 

1) общий «наложенный» характер Атлантического и Индийского 
океанов и «обломанная» форма прилегающих материков; 

2) признаки существования на месте современных океанов участков 
суши, которые были источниками обломочного материала, а именно: 

а) явное былое распространение континентальных отложений бас-
сейна Карру за пределы современного африканского материка; б) при-
нос верхнепалеозойскими ледниками в Африку гранитных валунов со 
стороны Индийского океана; в) принос обломочного материала в бассейн 
Конго со стороны суши, существовавшей в мезозое к западу от Африки; 
г) снос кембрийских и силурийских осадков с высокой суши к северо-
аанаду от Скандинавского полуострова; д) палеогеографические данные 
ч существовании в палеозое высокой суши к востоку от Аппалачей, где 
теперь океан; 3) расселение гондванской флоры в верхнем палеозое, сви-
детельствующее о значительно лучших сухопутных связях между Юж-
ной Америкой, Африкой, Индией, Австралией и Антарктидой, чем в по-
следующем времени; 4) бесспорные геологические данные о провальном 
характере внутренних и окраинных морей востока Азиатского материка; 
5) тоже в отношении образования северной части Атлантического океана 
и третичном и четвертичном периодах; 6) неоспоримые палеогеографи-
ческие данные о существовании возвышенных участков суши на месте 
Средиземного и Карибского морей, а также на наличие участков суши 
и мелкого моря на месте Черного и южной части Каспийского морей; во 
всех этих случаях сейчас земная кора здесь имеет океаническое строе-
ние; 7) наличие в Тихом и Атлантическом океанах гайотов с обнаруже-
нием на них мелководных осадков не старше верхнего мела, а также 
результаты бурения на атолловых островах, свидетельствующие об опу-
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еканиях в течение третичного периода; 8) "береговые флексуры *, осо-
бенно хорошо выраженные на берегах Атлантического океана (Гренлан-
дия, США, Африка). Эти прибрежные флексуры указывают на недавнее 
тектоническое прогибание океанических впадин. 

Перед гипотезой молодости океанов, в свою очередь, стоит немало 
затруднений. Развернутую критику этой теории недавно дали А. И. Жи-
ваго и Г. Б. Удинцев (253) с позиций сторонников перманентности океа-
нов. Прежде всего они подвергают сомнению существование на дно' океа-
нов реликтового субаэрального рельефа. К числу особенностей океанов, 
субаэральное происхождение которых полностью или частично имй отри-
цается, А. В. Живаго и Г. Б. Удинцев прежде всего относят подводные 
каньоны **. Далее опровергается возможность существования больших 
участков погруженных материков в тех местах Мирового океана, где 
были обнаружены подводные поднятия. 

Однако отсутствие подводных террас, долин, холмов и прочих типич-
ных атрибутов эрозионного ландшафта суши еще не говорит о том, что 
данный участок дна моря не мог быть в недавнем геологическом про-
шлом сушей. Постараемся показать, что и сильно расчлененный вулка-
нический рельеф мог быть связан в прошлом с сушей. На этом мы оста-
новимся особенно подробно в связи с проблемой Атлантиды. 

Погруженные участки суши могут обладать малоизмененным унасле-
дованным субаэральным рельефом лишь в том случае, когда опускание 
их имело характер спокойно протекавшего процесса. Если такое опуска-
ние происходило ступенчато и замедленно, то возникали более Или ме-
нее ясно выраженные последствия морской абразии: уплощештые вер-
шины возвышений, террасы и др. 

Но когда мы имеем дело с переработанным в процессе опускания 
рельефом, когда опускание имело характер разрушительной катастрофы, 
сопровождавшейся расколами, лавовыми и прочими излияниями, обра-
зованием вулканических конусов, сбросов, выдвинутых блоков и скал 
и т. д., тогда до неузнаваемости может видоизмениться первоначальный 
субаэральный рельеф." Такого рода опускание придаст дну вид молодого 
вулканического рельефа чрезвычайно высокой степени расчлененности 
(пример — гибель Атлантиды). Кроме того, одно дело, когда в результате 
раздробления погружается та или иная часть континентальной древней 
платформы, и другое дело, когда область опускания затронула геологи-
чески недавно созданный участок суши, что, вероятно, имело место в 
случае Атлантиды. 

Более полным случаем переработанного рельефа будет затопление 
его и нивелирование лавовыми излияниями и прочими продуктами вул-
канической деятельности. А крайним случаем этого процесса является 
полная ассимиляция прежнего рельефа и слагающих его пород с рас-
плавлением последних и переработкой в более основные материалы. Это 
в конечном итоге может привести к образованию совершенно иного 
рельефа — более или менее ровной поверхности, сложенной из вулкани-
ческих пород, с отдельными вулканическими конусами, мелкими холми-
стыми поднятиями, валами и т. п. *** 

Внимательное рассмотрение разных взглядов привело автора настоя-
щего труда К заключению, что единственно приемлемым объяснением 
может служить лишь представление об океанизации с имевшем место * Флексурой называется коленчатый изгиб пластов земной коры со 
ступеньчатым залеганием слоев, вызванным тектонической деформацией. 
На границе материков и океанов возникает материковая флексура, по-
верхность изгиба которой совпадает с материковым склоном.— Прим. 
ред. 

** Более подробно эта сложная проблема будет рассмотрена в сле-
дующей главе. 

*** См. примечание редактора № 9. 
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проплавлением дна и последующей заменой кислых пород более основ-
ными. (представления В. В. Белоусова и М. В. Муратова). Такого рода 
процесс и сейчас имеет место в средиземных, окраинных и внутренних 
морях. Детали этого процесса еще не совсем ясны, равно как и происхо-
ждение внутреннего тепла Земли. Может быть, известную роль играет 
накопление значительных толщ осадочных пород, как предполагает 
Л. Л. Смыслов. 

В. В. Тихомиров (399) считает, что достаточно еиалическому слою, 
даже мощностью в 20 км, погрузиться иод воды морей на глубину около 
4 км, как начинается энергичный процесс базификации, который может 
в течение геологически короткого времени уничтожить все признаки 
былого существования гранитного слоя. 

Е. Н. Люстих (309) выступил с серьезными, на первый взгляд, воз-
ражениями против гипотез, развиваемых В. В. Белоусовым и М. В. Му-
ратовым. Его возражения основаны прежде всего на несколько тенден-
циозном представлении, будто океанизация всегда происходила при тол-
щине земной коры порядка 35 км, а такой толщиной она обладает лишь 
вблизи мощных горных систем. В то же время обычная толщина земной 
коры равнинных областей материков, вдали от гор, часто достигает всего 
лишь 20 км. Но если процесс океанизации захватил даже мощные гор-
ные хребты, имеющие толщину в 50 км и более, то в результате этого 
процесса мощность земной коры в таких местах снижается не до 5 км, 
как указывает Е. Н. Люстих, а до 15—20 км. Примером могут служить 
так называемые «островные дуги» Тихого океана, эти, ныне погружен-
ные мощные горные системы. 

Процессам  океанизации в первую очередь подвергаются первичные 
мелководные моря, имеющие сравнительно небольшую толщину сиали-
ческой коры, но зато значительную толщу осадочных пород. Отсюда ясно, 
что для ассимиляции гранитов базальтами потребуется не столь боль-
шое количество магмы, как утверждает Е. II. Люстих. Более того, для 
ассимиляции гранитов в андезиты (например, у окраин Тихого океана и 
у островных дуг) потребуется всего лишь равное по весу количество 
базальта. 

Есть веские основания полагать, что в далеко зашедших случаях 
ассимиляции (например, до толейитов) земная кора была вначале сло-
жена тонким слоем гранитоидов и значительно более мощным (для то-
лейитов— десятикратным по весу) слоем базальтов. Такое приблизи-
тельное соотношение сохраняется в еще не подвергшейся полной асси-
миляции части земной коры и наблюдается в некоторых райопах Тихого 
океана (например, к востоку от Гавайских островов). 

Дальнейшие рассуждения Е. Н. Люстиха исходят из представлений о 
преимущественно ювенильном происхождении гранитов путем грави-
тационной дифференциации; понятно, что отсюда он приходит к заклю-
чению о невозможности растворения материала земной коры в субстрате. 
Он также возражает и против представления о расплавлении и оттоке 
гранитных материалов под окружающие материки, что, по его мнению, 
якобы противоречит принципам механики. Уровень сиаля на материках 
выше, чем под океанами. Поэтому, по закону сообщающихся сосудов, 
( паль должен якобы течь от материков к океану, а не наоборот (вю!). 

Недостаточная обоснованность возражений Е. Н. Люстиха прежде 
всего имеет своим корнем полное пренебрежение возможностью происхо-
ждения гранитов путем метаморфизма из осадочных пород. Если на дне 
океана или моря находится достаточно мощный слой уже уплотнив-
шихся осадочных пород, то рано или поздно он подвергнется процессу 
метаморфизма, что приведет к образованию гранитов или гранитоидов. 
И таком случае закон сообщающихся сосудов приводит к выводам прямо 
противоположным утверждениям Е. Н. Люстиха. Наличие двух сосуще-
ствующих жидкостей разных плотностей (более тяжелой базальтовой 
мимы и более легкой гранитной) в условиях равновесия приведет к 
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тому, что более легкая жидкость будет обладать большей высотой стоя-
ния в одном из колен сообщающихся сосудов. При подходящих условиях 
эта легкая магма начнет изливаться, равновесие нарушится, и на ее ме-
сто начнет поступать из глубины более тяжелая магма. Следовательно, 
произойдет отток легкой (гранитной) массы в сторону более высокого 
стояния, т. е. в сторону материка. Оттоку будет помогать давление, ока-
зываемое столбом морской воды на дно океана или моря. Как можно 
судить, в таком процессе нет никаких нарушений законов физики и ме-
ханики. 

Также малосостоятельны возражения Е. Н. Люстиха против возмож-
ности поглощения гранитов базальтовой магмой. Такой процесс не так 
трудно представить себе в условиях подводных излияний базальтовой 
лавы сквозь трещины в первично гранитном дне. Если грапитный свод 
хотя бы в одном месте жестко связан с континентом и затем частично 
под водой залит выступившей из боковых трещип более тяжелой базаль-
товой магмой, то, в зависимости от толщин слоя гранита и излившейся 
базальтовой магмы и воды, а также от скорости поступления изливаю-
щейся магмы, могут создаться условия, при которых более тяжелая 
базальтовая магма будет немедленно застывать в своем верхнем слое, 
соприкасающемся с водой. Близость такого прекрасного охладителя, как 
вода, делает магму под застывшим слоем ее более вязкой и менее под-
вижной, понижая ее температуру. Поэтому не очень теплопроводный гра-
нитный свод не имеет возможности полностью расплавиться и всплыть 
на поверхность базальтовой магмы, к тому же уже застывшей. Он 
остается под затвердевшим покровным слоем базальта и, постепенно рас-
плавляясь, будет смешиваться с базальтом и давать смешанные породы. 
Такой процесс может повторяться неоднократно и в конечном итоге 
привести к полной замене гранитных пород. Но может иметь место и 
другой вариант, когда количество и температура поступающей из недр 
магмы будут недостаточны для полного расплавления и ассимиляции 
всех гранитных материалов. Тогда последние, если присутствуют в зна-
чительных количествах, мпгут остаться неизменными под слоем застыв-
шей от охлаждения водой базальтовой магмы либо, если их пе так уж 
много, находиться в виде отдельных включений в базальтовых лавах, 
как это, например, имеет место у лав острова Вознесения. 

Есть веские основания предполагать, что позднейшие этапы альпий-
ских тектонических движений протекали в условиях исчерпания гра-
нитных материалов, продуктов переработки самых древних осадочных 
пород. Поступление же повых значительных количеств кислых пород за 
счет дифференциации основных магм и вещества мантии Земли в эпохи 
поздних орогенезов кажется нам маловероятным. 

Сходное мнение высказывал также Г. Л. Афанасьев (186/14): «Со 
своей стороны отмечу, как все более выясняющееся обстоятельство, что 
на границе мезозоя и кайнозоя, по-видимому, имела место специфика 
магматизма. Во многих местах земного шара, и в океанических, и в кон-
тинентальных, в это время происходило формирование субщелочных и 
щелочных комплексов основных пород — базальтоидов и ассоциирую-
щихся с ними нефелиновых и фельдшпатоидных пород». 

Прямое отношение к вышесказанным взглядам имеет важное на-
блюдение Штилле (440/194) о последовательном уменьшении распро-
страненности гранитных интрузий. Так, граниты варисцийского возра-
ста достаточно широко распространены на земном шаре. В некоторых 
складчатых областях встречаются еще мезозойские граниты. В противо-
положность этому, нижнетретичные граниты относительно редки, гра-
ниты же верхнетретичного возраста являются исключительным явле-
нием. Отсюда следует, что роль геостроительного материала на более 
поздних этапах геологической истории Земли переходит к более основ-
ным горным породам — андезитам (где  имеется связь с процессами асси-
миляции гранитов), и особенно к разного рода базальтам, как это под-
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черкивает С. В. Белоусов. Базальты становятся основным геостроитель-
ным материалом в местах проявления процессов неотектоники. 

В заключение приведем высказывания В. В. Белоусова о природе и 
происхождении океанов (196/22). Он пишет: «Как нами указывалось 
ранее, образование океанов приурочено к началу мезозоя. С тех пор они 
расширялись и углублялись. Разные участки Мирового океана нахо-
дятся, по-видимому, на разных стадиях развития. Очень молода Северная 
Атлантика. Опа опустилась совсем недавно — в неогене. Глубины здесь 
еще невелики, и кора, хотя уже и не имеет гранитного слоя, еще до-
вольно толста...» 

«Южная Атлантика и Индийский океан, видимо, древнее. Здесь опу-
скание происходило крупными блоками, отчленяемыми друг от друга 
такими грабенами, которые сейчас развиты в Восточной Африке и наме-
чают дальнейшее направление распространения океана. Эти океаны 
глубже Северной Атлантики, и земная кора в их пределах имеет уже ти-
пично океаническое строение». 

«Тихий океан в целом, вероятно, еще древнее, хотя, может быть, он 
просто быстрее углублялся благодаря особенно сильному растрескива-
нию оболочки. Глубина его больше других океанов». 

«С переходом от более мелкого океана к более глубокому наблю-
дается изменение состава изливающихся базальтовых лав в сторону все 
большей их основности. Действительно, в Северной Атлантике плато-
базальты чередуются с толейитовыми базальтами приблизительно на 
равных правах. В Индийском океане плато-базальты уже преобладают. 
В Тихом океане встречаются такие наиболее основные разновидности ба-
зальтов, как океаниты. Это обстоятельство позволяет предполагать, что 
в процессе океанизации мобилизуются все более глубокие слои оболочки, 
сложенные все более основным материалом, который по своему химиче-
ческому составу остается, однако, в пределах базальта». 

Мы задержались на проблеме океанов потому, что она является са-
мой важной и решающей для всей проблемы Атлантиды. Ведь прежде 
всего ставится вопрос — могла ли Атлантида существовать в надводном 
состоянии, в то время как на ее месте ныне находятся глубины океана 
в несколько километров. И ответ на этот вопрос могут дать только наши 
знания о природе и происхождении океанов. 

Из того, что мы знаем, можно сделать обобщающий вывод, что очер-
тания и глубины современного океана не являются древними и неизмен-
ными. Они изменялись и будут изменяться, причем эти изменения выхо-
дят за пределы шельфа. Как  очертания океанов, так и их глубины непо-
стоянны во времени. В текущую геологическую эпоху — кайнозой — яв-
ственно выявляется тенденция к расширению площади и увеличению 
глубин океана; налицо процесс океанизации. Автор настоящего труда 
полагает, что максимум развития океанических режимов с окончатель-
ным оформлением глубоководных бассейнов приходится скорее всего на 
вторую половину третичного периода и антропоген и еще не закончился. 

ПРОБЛЕМА ТИХОГО ОКЕАНА И АТЛАНТОЛОГИЯ 

Проблема Тихого океана заслуживает подробного и отдельного рас-
смотрении не только потому, что этому океану отводится важная роль 
во многих гипотезах происхождения океанов («протоокеан»), о чем ужо 
говорилось несколько ранее. Эта проблема представляет специальный 
интерес и для атлантологии, ибо, как указывалось во введении, второй 
частью атлаптологии, после проблемы Атлантиды, является изучение воз-
можности былого существования на какой-то части Тихого океана погру-
женной ныне суши: архипелагов крупных островов или даже материков. 

В отличие от Атлантиды, относительно которой сохранилось пись-
VI г иное предание, по пока еще не обнаружены остатки материальной 
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культуры, в районе Тихого океана найдены остатки исчезнувших циви-
лизации, но зато не сохранилось никаких письменных источников (по-
пытки прочитать письмена кохау-ронго-ронго с острова Пасхи еще не 
привели к результатам, дающим какие-либо указания на прошлую исто-
рию острова). Эти цивилизации связаны с окраинами океана. Прежде 
всего следует упомянуть о древней цивилизации острова Пасхи, а также 
и об исчезнувших легендарных островах Дэвиса. Эти острова были от-
крыты в конце XVII в. в районе острова;Пасхи (при 27° ю. ш. и 105° з. д.), 
но потом вновь найдены но были. Хотя блестящие исследования Тура 
Хейердала значительно подвинули вперед разрешение загадки острова 
Пасхи, но, но нашему мнению, все же еще остается много темных и за-
гадочных мест истории заселения этого острова. Если в этом районе Ти-
хого океана некогда могли быть более крупные участки суши, то мы 
вправе назвать их В о с т о ч н о й П а ц и ф и д о й . 

Остатки еще более загадочной исчезнувшей цивилизации, о которой 
не сохранилось никаких достоверных легенд или преданий, известны в 
районе Каролинских островов, с которым мы связываем проблему 3 а-
п а д н о й П а ц и ф и д ы . Наконец, ближе к центральной части океана 
также было возможно существование значительного участка суши, ско-
рее всего архипелага крупных островов, частью которых являются со-
временные Гавайские острова ( Г а в а й и да) . Все эти места являются 
предметом изучения со стороны атлантологов неспроста — они связаны 
с ныне погруженными, геологически молодыми обширными горными 
системами, о которых несколько подробнее будет сказано в следующей 
главе. Следует только оговориться, что проблема погибших материков и 
островов Тихого океана еще более сложна, чем проблема Атлантиды. 
Здесь мы рассмотрим в самых общих чертах только некоторую, очень не-
большую геологическую часть вопроса в связи с природой и происхо-
ждением Тихого океана. Более подробные атлантологические исследова-
ния проблемы Тихого океана должны послужить предметом специаль-
ного труда. 

Любопытной особенностью Тихого океана, имеющей прямое отноше-
ние к молодым движениям его дна, являются так называемые 
г а й о т ы — плосковершинные подводные горы, впервые обнаруженные 
Хессом. Хотя гайоты в дальнейшем были найдены и в других океанах, 
но нигде они не встречаются в таком изобилии. Но поводу гайотов 
В. 15. Белоусов (195) пишет: «Поскольку плоские вершины гайотов обра-
зовались, вероятнее всего, за счет абразии, они также указывают на по-
гружение дна и углубление океана. В центральной части Тихого окена 
гайоты погружены в настоящее время на глубину около 1500 м, т. е. того 
же порядка, что и мощность коралловых построек. Гайоты, находящиеся 
на больших глубинах, могут быть причислены к более древним и начав-
шим погружаться раньше». 

Известного внимания заслуживает предложенная еще в 1934 г. Джон-
сом (295) гипотеза, согласно которой понижение уровня Мирового 
океана, предполагаемое в связи с проблемой существования затопленных 
пыне водой подводных каньонов (см. следующую главу), было вызвано 
оседанием дна Тихого океана, сменившимся затем излиянием огромных 
масс лавы, вследствие чего опять произошло всеобщее поднятие уровня 
океана. 

Г. У. Линдберг (295/180) в связи с гипотезой Джонса ставит одну из 
загадок биполярного распространения морских животных. Если во время 
оледенения северная холодолюбивая фауна Атлантического океана устре-
милась на юг, то в Тихом океане, наоборот, эти виды почему-то устре-
мились на север, как бы убегая вслед двигающемуся за ними термиче-
скому барьеру. Кроме того, не менее удивительны факты нахождения 
тропической коралловой фауны, требующей средней годичной темпера-
туры воды в 19°, не только в бухте Номи, вблизи Токио (Япония), но 
даже в Пенжинской губе Охотского моря! Поскольку одностороннее 
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Распределение подводных возвышенностей, гайотов и подводных гор вы-
сотой более 900 м над окружающим дном Тихого океана (673/192). Горы 
обозначены крупными точками, возвышенности покрыты мелкими 

точками 
искривление земного экватора совершенно невероятно, то Г. У. Линдберг 
предположил, что такое потепление вод было вызвано массовыми излия-
ниями лавы на дне Тихого океана. Однако Г. Д. Хизаиашвили (424) по-
лагает, что миграция холодолюбивых животных в северном направле-
нии в Тихом океане и одновременная их миграция на юг в Атлантиче-
ском океане в начальную фазу плейстоцена может быть связана с пред-
полагаемым им изменением уровня океана в разных широтах вследствие 
миграции полюсов. 

На основе современных исследований считается установленным, что 
дно Тихого океана в среднем имеет примерно такую структуру: 
0,3 ± 0,1 км — верхний слой осадков со скоростью распространения про-
дольных волн порядка 2 км/сек; затем следует слой в 1,0 ± 0,5 км мощ-
ностью, сложенный породами,, обладающими скоростью 5 км/сек. Ниже 
находится слой в 5,0 ± 1,0 км со скоростью около 6,8 км/сек; еще ниже 
скорость — 8,2 км/сек. 

Далеко  не вся площадь, даже в центральной части океана, харак-
терна отсутствием признаков былого существования сиалической коры. 
Считается, что настоящая граница собственно Тихоокеанского бассейна 
проходит по некоторой условной линии, называемой а н д е з и т о в о й 
л и н и е й . В области между континентами и этой линией вулканические 
породы сиалической природы — андезиты (407/32). За пределами анде-
зитовой линии, внутри океана, находится область базальтовых вулкани-
ческих пород. 
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Осповыиаясь на сомнительном предположении о преимущественном 
происхождении андезитов в результате кристаллизационной дифферен-
циации базальтов, Макдональд (602) выдвигает идею существования двух 
типов андезитов — континентальных и океанических. Он утверждает, 
что почти все андезиты Тихого океана океанические, происшедшие в 
результате дифференциации. Это утверждение, по нашему мнению, не-
достаточно обосновано. Косвенным подтверждением вероятности неокеа-
нического происхождения андезитов Тихого океана являются данные, 
приведенные Кардером (484) в его докладе на Международном океано-
графическом конгрессе в Нью-Йорке в 1959 г. Кардер сообщал, что в за-
падной части Тихого океана (т. е. в пределах до андезитовой линии) глу-
бина залегания поверхности раздела Мохоровичича около 15—18 км, 
т. е. существенно отличается от чисто океанической коры (5 км для цен-
тра Тихого океана). Под островами Гуам и Новая Британия строение 
земной коры близко к континентальному. В свою очередь Рейтт (379) 
отмечает, что в некоторых районах между Гавайскими островами и Се-
верной Америкой, на востоке, имеется тонкий слой сиаля мощностью 
около 1 км. Интересен  также факт существования небольшого, совер-
шенно изолированного гранитного острова Партида  (19° с. ш. и 
112° з. д.), к западу от островов Ревилья-Хихедо (323/289). Штейнман в 
1929 г. на основе этого резонно предполагал наличие в геологическом 
прошлом тихоокеанского материка. 

Дэли (247/42) и Гиллули (234/21—23) указывают, что на многих 
островах Тихого океана были обнаружены явно сиалические горные по-
роды: на острове Пасхи — даже риолиты, на Маркизских островах — 
андезиты, на Галапагосских островах — тоже андезиты, на островах 
Фиджи — граниты и сланцы, на островах Тонга — гранитные включения 
и риолиты, на острове Кермадек — тоже граниты, на островах Чатам, 
Баунти, Окленд — андезиты, на островах Трак, Яп, Ман (Каролинские 
острова) — андезиты и сланцы *. Понятно, что сторонники гипотезы пер-
манентности океанов для объяснения этих фактов прибегают к пред-
ставлениям кристаллизационной дифференциации базальтов! 

Интересные результаты были также получены при изучении силы 
тяжести в области Тихого океана. Умбгрове (407/42) указывает, что от 
Сан-Франциско через Гавайи вплоть до острова Гуам наблюдаются поло-
жительные аномалии силы тяжести, характерные для океанического 
дна. Но у Гуама имеется уже довольно сильная отрицательная анома-
лия. Гравиметрические данные также свидетельствуют в пользу сиали-
ческой природы острова Яп. 

Следует отметить, что в свое время среди геологов и палеонтологов 
довольно популярными были взгляды, согласно которым на месте Ти-
хого океана некогда существовал единый материк — П а ц и ф и д а . По-
добные представления — есть результат исследований распространения 
флоры и фауны как в пределах самой Пацифики, так и окаймляющих ее 
материков. К сожалению, эти данные в последующем были забыты и 
игнорированы, будучи заменены взглядами, так или иначе связанными 
с гипотезой перманентности океанов. 

Среди русских и советских ученых наиболее горячими сторонни-
ками реальности Пацифиды были И. Д. Лукашевич и М. А. Мензбир 
(141, 143, 325). И. Д. Лукашевичем была даже составлена серия палео-
географических карт Пацифиды со всеми ее изменениями вплоть до 
исчезновения. М. А. Мензбир (325/76) писал: «Объективные данные науки 
творят нам, что Великий океан не столь древен, как это можно думать. 
Н своей тропической части он, по-видимому, образовался не ранее мио-
цена. Но и позднее, гораздо позднее, когда не только произошел чело-

* Совсем недавно на таких вулканических островах, как Курильские, 
1 онетскими геологами тоже были обнаружены грапиты! 
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век, но достиг известной степени культуры, на лоне его вод поднима-
лись многочисленные острова — одни большие, другие меньших разме-
ров». Учтем, что эти пророческие слова М. Л. Мензбир писал сорок лет 
тому назад! 

Следует отметить, что как и в недавнем прошлом, так и ныне 
имеются отечественные и зарубежные сторонники Пацифиды; из зару-
бежных ученых — Халлир (543) и Грегори (539). Недавно к гипотезе Па-
цифиды вернулся болгарский геолог Михайлович (332). Разбирая совре-
менные данные о строении земной коры под материками и океанами, 
в частности, вопрос о расположении поверхности раздела Мохоровичича, 
Р. М. Деменицкая (246/19) в отношении Тихого океана пишет: 

«Действительно, если материк, находившийся на месте Атлантиче-
ского океана, в мезозое опустился и мощность коры уменьшилась в ре-
зультате пока непонятных для нас процессов «растворения», то нет ве-
ских данных, заставляющих считать, что в области, занимаемой на по-
верхности Земли Тихим океаном, не могли происходить аналогичные 
процессы». 

В пользу представления о былом существовании какой-то обширной 
суши в Тихом океане, особенно в его южной части, говорит, например, 
загадка распространения пресноводной рыбы галаксис, найденной в 
1764 г. в Новой Зеландии. Эта рыба живет в южном полушарии между 
30 и 60° ю. ш. и встречается в пресных водах как материков, так и не-
которых островов этого полушария. Соленую воду она не переносит, по-
этому миграция ее морским путем полностью исключается. Известны 
также еще многие случаи загадочного распространения некоторых жи-
вотных, необъяснимые без предположения о былом существовании об-
ширных массивов суши па месте современного океана (241/92; 721). 

Особенно много разных фактов свидетельствует в пользу предполо-
жения о наличии обширной суши в юго-западной части Тихого океана. 
Гиллули (234/23) отмечает: «Однако есть четкие геологические указа-
ния на наличие в юго-западной части Тихого океана в глубоководной 
области некоторого количества сиаля; об этом свидетельствует тот факт, 
что площадь сиалических плит островов Фиджи, Новой Каледонии и мно-
жества других в районе между Фиджи, Новой Зеландией и Австралией 
была некогда значительно большей, хотя в настоящее время значитель-
ная часть этой территории лежит в океанических глубинах. В самом 
деле, большая часть этого района опущена на глубины не менее 4 км, 
и проблема погружений может быть сравнена с проблемой поднятия Ти-
бетского плато. Гранитные породы на острове Макуори перенесены лед-
ником, может быть, даже с небольшого массива, но несомненно, что снос 
мог идти только с расположенных поблизости участков, находящихся 
теперь на большой глубине за пределами сброса, ограничивающего 
остров». 

В своей недавней статье известный австралийский геолог Фэрбридж 
(527) указывает, что юго-западная часть Тихого океана может быть под-
разделена на две бывших материковых провинции: Т а е м а н и д у и 
М е л а н е з и д у . В Меланезийской провинции неизвестны ии морские, 
ни континентальные отложения времен палеозой — палеоген. Вероятно, 
возвышенности этой провинции представляют собой новую кору, создан-
ную третичными и четвертичными извержениями. Восточная граница 
Меланезийской провинции ограничивается андезитовой линией. Запад-
ный край желоба Тонга, где проходит андезитовая линия, рассматри-
вается Фэрбриджем как край затопленного континента, а земная кора 
всей провинции является результатом базификации. Меланезида была 
цельным континентом еще до середины третичного периода, и погруже-
ние ее отдельных частей — есть результат очень недавнего молодого опу-
скания. Что же касается Тасмапиды, то с возможностью ее существова-
ния связана загадка происхождения аборигенов острова Тасмании, кото-
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рые могли попасть туда только сушей. Следовательно, связь между Тас-
манией и Австралией существовала еще в эпоху становления разумного 
человека. 

Сейсмические исследования глубоководного желоба Тонга (378) по-
казали весьма своеобразное строение земной коры: она состоит из четы-
рех слоев, из которых второй сверху (подосадочный), мощностью 3 км, 
обладает скоростью распространения продольных волн в 5,2 км/сек, 
т. е. никак не может отвечать «базальтовым» материалам. Поверхность 
же раздела Мохоровичича опущена, как и у материков, на глубину 
20 км. Такими особенностями строения отличаются вообще глубоковод-
ные желоба по сравнепию с морскими грабенами (например, грабеном 
Красного моря), где сиалический слой уже полностью ассимилирован. 
Здесь же процесс только начинается — следствие молодости таких же-
лобов. 

Севернее Новой Гвинеи расположено обширпое п о д в о д н о е Ка-
р о л и н с к о е п л а т о , па котором находятся одноименные острова. Это 
район загадочной мегалитической культуры, о времени происхождения 
которой и о народе, ее создавшем, мы ничего достоверного не знаем. 
Также весьма отрывочны легендарные сведения аборигенов островов, со-
общавших полуфантастические легенды. Основной центр этой культуры 
находился на острове Понапе,  где сохранились остатки загадочного 
грандиозного морского порта, высеченного в базальтовых скалах (Нан-
матал, иногда называемый «Венецией Тихого океана»). Этот исключи-
тельно интересный район былой Западной Пацифиды, к глубокому сожа-
лению, фактически совершенно недоступен для археологических и океа-
нологических исследований, вследствие того, что Каролинские острова, 
захваченные США, превращены ими в военно-морские и военно-авиа-
ционные базы и объявлены запретной зоной. Тоже имело место и во вре-
мена японского владычества. 

Но и в центральной части Тихого океана есть область, существенно 
отличающаяся от окружения,— подводный Г а в а й с к и й х р е б е т , про-
должающийся далеко на север, вплоть до района Командорских остро-
вов. Этот хребет представляет собой огромную горную систему — широ-
кое сводовое поднятие (до 1100 км ширины) высотой до 1000 м, вдоль 
которого расположены гряды гор. Вершины гор выступают над поверх-
ностью океана в виде Гавайских Островов. В северной части вершины 
хребтов хорошо выровнены и покрыты скоплениями окатанной гальки 
(583). Сторонники гипотезы перманентности океанов утверждают, что 
галька была принесена плавучими льдами. Но чем же объяснить плоско-
перхие вершины, если только не абразией морскими волнами? Гальки 
были обнаружены и много южнее. Г. В. Корт (275), указывая на это, 
предполагает, что плавучие льды в плейстоцене доходили даже до 
10° с. ш., а не до 30° с. ш., как обычно предполагается. Это утверждение 
кажется нам необоснованным. Если гальки ледникового происхождения, 
то они должны состоять главным образом из сиалических горных пород 
западной части Северной Америки и Аляски, где к морю в плейстоцене 
спускались мощные ледники. 

Гавайские острова — единственное место Центральной Пацификп, 
где встречаются действующие вулканы; магма их толейитовая. Но на 
островах были обнаружены также и андезиты (234/20; 602). Дитц и Ме-
иард (499) сообщили об открытии подводных террас на цоколе островов 
и считали, что они некогда были шельфом. Мы полагаем, что область 
под водного Гавайского  хребта в не столь далеком прошлом была более 
крупным участком суши — Гавайидой;  быть может, остатки ее погрузи-
лись на памяти человека, о чем сохранились предания полинезийцев о 
прародине, счастливой стране Г а в а й и к и, о расположении которой 
имеются самые разнообразные предположения. Мы также считаем, что 
некогда в районе Гавайиды  могла быть цепь островов и даже более зна-
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чительпых участков суши, через которыё Лроходилй  миграция человека 
(вероятно, нраайносских и монголоидных племен мезолита и неолита) 
из Азии, как в направлении к берегам Америки, так и к югу от Гаван-
ских остров — в Полинезию. 

В. Г. Корт (275) на основании результатов, полученных во время 
34-го рейса экспедиционного судна «Витязь», пишет: «Обнаружено не-
сколько неизвестных ранее подводных гор вулканического происхожде-
ния, в прошлом являвшихся островами и испытавших затем погружение. 
Открытие этих гор дополняет прежние представления о распределении 
в пределах Тихого окоана проявлений вулканизма и подтверждает суще-
ствование в прошлом в области Тихого океана островных мостов, связы-
вавших материки, лежащие по периферии океана». 

Вдоль всего тихоокеанского побережья обеих Америк простирается 
горная цепь Анд — Кордильеров. Как полагает В. В. Белоусов (192), ха-
рактер ее строения свидетельствует о том, что мы имеем здесь дело с во-
сточной половиной складчатой зоны, тогда как западная часть ее должна 
быть погружена под воды океана. Развивая эту идею, В. В. Белоусов 
(194/510) считает, что к этой горной стране ранее принадлежало подвод-
ное плато Альбатрос (прилегающее к району Кокосового и Галапагос-
ских островов) и другие возвышенности, на одной из которых находится 
остров Пасхи. 

В. В. Белоусов не исключал возможности былых связей этого ост-
рова с какими-то погрузившимися участками суши. Но поводу строения 
земной коры в этой области Оливер, М. Юинг и Пресс (352) пишут: «Гу-
тенберг сделал вывод, что точкам вблизи (и восточнее) возвышенности 
соответствует кора континентального типа мощностью в 20—30 км. Вы-
сказывались некоторые сомнения относительно надежности этого метода, 
но выводы, по-видимому, все-таки правильны. Дэли указывает на ти-
пично континентальные породы острова Пасхи и предполагает, что 
«плато представляет собой широко распространенный, но сравнительно 
маломощный пласт породы континентального типа». Данные настоящей 
статьи в основном подтверждают это, хотя и не являются достаточно 
убедительными». 

В своем обзоре Вулард (706) указывает, что к востоку от острова 
Пасхи, в более глубокой части океана, толщина земной коры всего 4 км, 
из которых на слой кристаллических пород приходится лишь 2 км. 
В районе же подводного хребта Наска, расположенного северо-восточнее 
и простирающегося от Восточно-Тихоокеанского срединного хребта по 
направлению к побережью Перу, толщина земной коры 15 км. К западу 
от Эквадора другой подводный хребет, Карнеджи, простирается по на-
правлению к Галапагосским островам, отделяясь от материка узким же-
лобом. 

Можно не без основания предполагать, что остров Пасхи  генетически 
связан с ныне погруженной под уровень океана сушей, пережившей 
катастрофическое опускание со значительной переработкой былого 
ландшафта, которую мы назовем Восточной Пацифидой.  Таким образом, 
раскритикованные в свое время взгляды Макмиллан Брауна о возмож-
ности существования в педалеком прошлом архипелага островов, гене-
тически и этнически связанпых с островом Пасхи, неожиданно получают 
некоторое подтверждение. 

Исключительно интересно сообщение Кронуэлла (254) на Между-
народном 10-м тихоокеанском конгрессе об открытии на острове Рапа 
(Рапаити, к юго-западу от островов Мангарева) каменных углей, что не-
оспоримо свидетельствует о былых материковых условиях в этой части 
океана. Состав растительности острова тоже говорит о древности остров-
ной флоры. На основе этих открытий, впрочем, прошедших незаме-
ченными, Кронуэлл резонно предположил существование в районе По-
линезии и к югу от нее ныне погруженной обширной суши. 
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Перейдем теперь к некоторым обобщениям. Ревелл (647) указывает, 
что область Тихого океана была ареной геологической активности боль-
шого масштаба во время поздней истории Земли. Исследования на атол-
лах Бикини и Эниветок показали, что они формировались как атоллы па 
вулканическом цоколе в третичном периоде. Окаменелости, поднятые со 
Срединного Тихоокеанского хребта, оказались происходящими из мел-
ководья олигоцена. Даже такие сторонники древности Тихого океана, 
как Мепард и Гамильтон (411), в своем докладе на Международном 
10-м тихоокеанском конгрессе вынуждены были признать, что нынешние 
подводные горы некогда были островами, затем стали мелководными бан-
ками, а потом опустились еще глубже. Самые древние находки отно-
сятся к рифовым кораллам мелового периода. 

Эхара Шинго (508) на основе изучения тектонической истории 
Японских островов пришел к заключению, что начало тектонических 
движений в области Тихого океана следует отнести к нижнему миоцену. 
Забегая несколько вперед, сообщим, что, по нашему мнению, и в Атлан-
тическом океане тектоническая активность относится к этому же вре-
мени. 

Д. Г. Панов (363), исследуя тектонические и геологические условия 
пространств Тихого океана, пришел к заключению, что в свете совре-
менных данных Тихий океан рисуется молодым, но в ходе развития не-
отоктонических движений пережившим погружения на больших про-
странствах. «Преобладающая по площади часть дна Тихого океана пред-
ставляет активизированную платформу, далекую от неизменного и «до-
геосипклинального» состояния, которое ей так часто приписывается. 
Тихий океан, как и все океаны, молод и в своем образовании, хотя и 
сохраняет унаследованные черты былого развития». 

Как можно судить, представление о большой древности Тихого 
океана придется, видимо, сдать в архив геологических гипотез. Мы 
вполне присоединяемся к словам Б. В. Белоусова (194/511): «Можно 
утверждать, таким образом, что совсем недавно, частично даже па гла-
зах человека, Тихий океан чрезвычайно сильно расширился за счет при-
легающих частей материков, которые как бы утонули в нем со своими 
молодыми хребтами. Вершины последних видны в гирляндах островов 
Восточной Азии». 

Г л а в а 9 

НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ОКЕАНОВ 

Океанографические исследования последних десятилетий 
привели к открытиям, которые плохо согласуются с гипотезой 
перманентности океанов. К их числу относится обнаружение 
подводных долин и каньонов, плосковерхих подводных гор — 
гайотов, погруженных абразионных террас, глубоководных пе-
сков явно терригенного местного происхождения, остатков 
флоры и фауны мелководья (даже пресноводной фауны) за 
пределами шельфа и склона материков, а также открытие огром-
ных погруженных горных систем — срединных океанических 
хребтов с очень сложным и весьма своеобразным расчлененным 
рельефом. 

Эти факты исключительно важны и для проблемы Атлан-
тиды, так как в ряде случаев они со всей несомненностью свиде-
тельствуют либо о молодости самих океанов, либо об имевших 
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место больших опусканиях, либо о былом наличии значитель-
ных участков суши, находившихся длительное время в суб-
аэральных условиях. 

Все эти факты противоречат гипотезе перманентности океа-
нов и в корне подрывают самое основу ее — принцип неизмен-
ности океанического дна. Поэтому для спасения устоев этой ги-
потезы были выдвинуты новые вспомогательные гипотезы, 
зачастую полуфантастического характера, вроде гипотезы 
мутьевых течений; значительно переоценены такие факторы, как 
подводная эрозия или придонные течения. Критическому рас-
смотрению этих гипотез и представлений будет посвящена зна-
чительная часть настоящей главы. 

Сама собой разумеется большая важность рассматриваемых 
вопросов для проблемы Атлантиды, особенно вопроса о средин-
ных океанических хребтах — ведь с одним из них (Срединным 
Атлантическим) мы связываем былое существование Атлан-
тиды. Поэтому следует особенно подробно остановиться на рас-
смотрении природы, причин и времени возникновения этих 
хребтов. 

Есть основания также предполагать, что опускание Атлан-
тиды являлось лишь одним из этапов значительных тектониче-
ских опусканий, характеризующих процесс океанизации и по-
лучивших одновременное распространение в текущую геологи-
ческую эпоху во многих местах земного шара. Это приводит к 
гипотезе Всемирной трансгрессии антропогена, соображения о 
которой будут приведены в конце настоящей главы. 

А. ПОДВОДНЫЕ ДОЛИНЫ И КАНЬОНЫ 

Прежде всего разберем не совсем еще ясную проблему под-
в о д н ы х д о л и н и к а н ь о н о в . В. Н. Сакс (385) отмечает, 
что подводные долины п каньоны насчитываются ныне многими 
сотнями. Они были обнаружены у берегов обеих Америк, у по-
бережий Европы н Африки, в Средиземном море, в Индийском 
океане, у восточных берегов Азии и около многих океанических 
островов. Таким образом, подводные долины и каньоны распро-
странены на Земле повсеместно. Кроме того, оказалось, что 
склоны материковой отмели нередко изрезаны множеством мел-
ких долин; за последние десятилетия подводные каньоны были 
также обнаружены непосредственно на дне океана, параллельно 
берегам материка. 

Как указывает Д. Г. Панов (362), создалась известная не-
определенность в самой терминологии и понимании ее. Некото-
рые исследователи различали собственно подводные долины, под-
водные фьорды н подводные каньоны, другие же не проводили 
таких различий. 
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П о д в о д н ы м и к а н ь о н а м и называли подводные до-
лины, по своему поперечному профилю и характеру русла похо-
жие на каньоны суши. 

Собственно п о д в о д н ы е д о л и н ы служат несомненным 
подводным продолжением речных долин, либо ныне существую-
щих, либо существовавших ранее. 

П о д в о д н ы е ф ь о р д ы являются особенностью шельфа не-
которых участков материков и отдельных полярных островов. 
Они обладают типичным троговым (корытообразным) попереч-
ным профилем и часто несут морены. 

Подводные долины могут быть разделены на три типа (362). 
К первым двум относятся собственно подводные долины, которые 
могут быть либо современного происхождения, либо унаследо-
ванными. Современные подводные долины связаны с процес-
сами сползания неконсолидированных осадков на шельфах; уна-
следованные долины, главным образом во время оледенений, 
были субаэральными; они врезаны в твердые породы, тоже рас-
полагаясь на прибрежном мелководье и на поверхности шельфа. 
К третьему типу относятся подводные каньоны, среди которых 
различаются подводные каньоны материкового склона (также 
и на продолжении подводных долин шельфа) и подводные 
каньоны дна океанических бассейнов. 

Для объяснения происхождения подводных долин и каньо-
нов был предложен ряд гипотез; их можно разделить на две 
большие группы: гипотезы, защищающие субаэральное проис-
хождение долин, и гипотезы, предполагающие возникновение 
подводных долин и каньонов в чисто подводных условиях в ре-
зультате воздействия морских факторов. 

Большое сходство подводных долин и каньонов с подобными 
формами рельефа суши делает наиболее приемлемым предполо-
жение об их субаэралышм происхождении; такого мнения при-
держивались многие видные ученые. Академик Л. С. Берг 
(198/305) писал: «Итак, вместе с американским автором проф. 
Шепардом и с Г. У. Линдбергом мы убеждены, что подводные 
долины — есть образования субаэральные, есть результат за-
топления обычных, наземных речных долин». Французский уче-
ный Буркар (209/283) выражается еще более категорически: 
«Гипотеза эрозионного (речного) происхождения каньонов 
представляется в настоящее время единственно удовлетвори-
тельно объясняющей все известные нам факты». Однако позже 
стали известны подводные каньоны на дне океана, проходящие 
параллельно материковому склону. Пока еще не удается уста-
новить их связь с существующими или ранее существовавшими 
реками. 

Не меньшие трудности возникают и при попытках по-
дыскать причины, вызывавшие затопление долин. Для этого тре-
буется признать либо весьма значительные изменения уровня 
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Мирового океана, превосходящие величину эвстатических ко-
лебаний, связанных с оледенениями, либо не менее значитель-
ные изменения соотношений между сушей и морем в связи с 
опусканиями дна океана. Ни то, ни другое неприемлемо с пози-
ций гипотезы перманентности океанов. 

Поэтому, вследствие противоречия точки зрения на суб-
аэральное происхождение подводных долин и каньонов взгля-
дам, господствующим среди американских океанологов и гео-
логов, группа авторов (514) выдвинула ряд возражении и по-
добрала некоторые гипотезы, постулирующие происхождение 
этих форм рельефа в результате подводной эрозии, особенно 
вследствие потоков, несущих с собой большие массы взмучен-
ного ила и песка (так называемые мутьевые течения, о кото-
рых подробнее будет сказано дальше). Под напором возраже-
ний сторонников подводной эрозии Шепард, хотя и объяснил 
многие из возражений, был вынужден в конце концов отойти 
от своих первоначальных взглядов. 

Лпшь гипотеза Г. Д. Хизанашвили (423/127) оказалась спо-
собной справиться со многими затруднениями. Он пишет: 
«Динамика  оси вращения и уровней океанов совмещает колеба-
ние уровня с неизменностью количества океанских вод. Все пе-
речисленные явления получают разрешение при одном допу-
щении: иного взаимного положения дна океана и его уровня, 
т. е. иной глубины океана, при ином положении оси вращения. 
В сущности, одной загадки подводных долин было бы доста-
точно, чтобы сделать неизбежным это допущение». 

По нашему мнению, наиболее близко к разрешению про-
блемы подводных долин и каньонов подошел Д. Г. Панов (362). 
Он связывает их происхождение с тектоническими процессами, 
протекавшими либо на разделах материк — материковый 
склон — океаническое дно, либо являвшимися следствием нео-
тектонических движений в пределах дна самого Мирового 
океана. При этом в одних случаях происходил просто изгиб 
земной коры в пограничной полосе материк — океан, с образо-
ванием материковой флексуры, развитие которой увлекало 
вглубь поверхность материкового шельфа и склона. 

В других случаях имело место образование тектонических 
разрывов и трещин, определявших заложение и распростране-
ние подводных каньонов материкового склона. Что же касается 
подводных каньонов на поверхности дна океана, то их проис-
хождение стоит в зависимости от образования разрывных на-
рушений земной коры. Одни из таких трещин послужили ис-
точником базальтовых излияний, вдоль других создавались 
разнообразные формы вулканического рельефа. 

Наконец, в более редких случаях создавались трещины 
без смещения в плоскости разрыва, которые и дали начало океа-
ническим подводпым каньонам. «Погружение  и расширение 
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океанических и Морских  бассейнов является единственной при-
чиной, способной удовлетворительно объяснить как всемирное 
распространение подводных каньонов, так и разнообразие их 
типов»,— заключает Д. Г. Панов [подчеркнуто нами.— Н.  Ж.}. 
Говоря о времени образования подводных долин и каньонов, Ше-
пард и Эмери (668) на основании изучения пород, в которых 
были вырезаны каньоны, полагают, что они могли иметь место 
только в кайнозое, точнее — плейстоцене. Так, эндемичная 
фауна островов у берегов Калифорнии указывает, что опуска-
ние происходило в раннем антропогене. Изучение подводного 
каньона реки Конго показывает, что образование его происхо-
дило геологически в очень недавнее время. Шепард, основы-
ваясь на данных Мэттса, относящихся к каньонам суши, пред-
положил и для подводных каньонов субаэральное происхожде-
ние и считает, что для последних требовался срок меньший 
100 тыс. лет, вероятнее всего — 10 тыс. лет. 

Признание тектонических движений причиной нахождения 
долин и каньонов под водой лишает остроты спор о субаэраль-
ном или подводном их происхождении, ибо разной природы 
каньоны могут образовываться как субаэрально, так и под водой. 
Однако это дает повод сторонникам гипотезы перманентности 
океанов и выступить с утверждением, что существование под-
водных каньонов еще не может служить доказательством в 
пользу молодости океанов. А. В. Живаго и Г. Б. Удинцев 
(253/27) пишут: «В свете новых взглядов на природу подвод-
ных долин их существование отнюдь не является признаком 
значительной амплитуды колебаний уровня океана. Эти долины, 
предопределенные тектоникой, лишь в своих верхних частях 
испытали воздействие субаэральных процессов». На это сле-
дует прежде всего возразить, что и на суше многие речные до-
лины и каньоны тоже предопределены тектоникой. Все же ка-
кая-то часть ныне подводного каньона, как вынуждены согла-
ситься А. В. Живаго и Г. Б. Удинцев, во многих случаях была 
некогда субаэральной. Затем, очень трудно найти границу ме-
жду бывшей субаэральной и собственно океанической частями 
каньона (если последняя вообще существует), что признают и 
А. В. Живаго и Г. Б. Удинцев: «Хотя в общих чертах наме-
чается разделение подводных каньонов на отдельные части, свя-
занные с преимущественной деятельностью процессов эрозии и 
размывающей и аккумулирующей деятельностью суспензионных 
потоков, все же для точного определения границ этих частей не-
обходимы исключительно детальные комплексные исследова-
ния, в том числе сбор проб коренных пород и донных отложе-
ний, тщательно привязанных к деталям рельефа». Эта концеп-
ция грешит преувеличением роли суспензионных (мутьевых) 
потоков, этого любимого детища американских океанологов. 
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Б. ГАЙОТЫ 

Переходим теперь к вопросу о плосковерхнх подводных го-
рах — гайотах. А. В. Живаго и Г. Б. Удинцев (253/27) пишут: 
«Как доказательство широких региональных опусканий земной 
коры в области океанов рассматривались также плосковершин-
ные подводные горы, так называемые гайоты. Однако в резуль-
тате работ последних лет выяснилось, что плоские вершины 
гайотов, представляющие собой абразионные поверхности вы-
равнивания, лежат на самых различных уровнях. Опускания 
гор происходили не одновременно и не в одном темпе, а ло-
кально. Следовательно, и эти факты нельзя рассматривать в ка-
честве доказательства молодости океанов». Но все же факты 
остаются фактами — опускания гайотов на значительную глу-
бину безусловно имели место. Другое дело, как подходить к по-
ниманию этого факта. Как уже указывалось ранее, мы не имеем 
никаких оснований приписывать опусканиям гайотов характер 
спокойного, плавно протекающего процесса, шедшего везде с 
одинаковой скоростью. Наоборот, наличие в областях опуска-
ния разного рода сбросов, расколов и т. п. доказывает, что этот 
процесс шел скачками, неравномерно и неодновременно. Опу-
скание имело общий характер для всей рассматриваемой обла-
сти, но в каждой отдельной части скорость его могла быть раз-
личной. Также различными были и высоты отдельных гор — 
будущих гайотов — по отношению к уровню океана или 
окружающей местности. Ссылка на значительные мощности 
коралловых построек, как дальше пишут авторы, тоже не яв-
ляется доказательством в пользу относительной древности окру-
жавшего их океана. Пока известно только два хорошо изучен-
ных в этом отношении коралловых острова — атоллы Бикини и 
Эниветок, на которых бурением были вскрыты вулканические 
породы *. 

В. ГЛУБОКОВОДНЫЕ ПЕСКИ И ГИПОТЕЗА МУТЬЕВЫХ ТЕЧЕНИЙ 

В ряде случаев на станциях глубоководных океанографических экс-
педиций в пробах грунтов, взятых со дна океанов, вдали от берегов и 
шельфа, обнаружено присутствие терригенных материалов — сравни-
тельно крупных частиц песка, которые не могли быть занесены ни вет-
ром, ни обычными морскими течениями. Очень многие участки дна с 
такими г л у б о к о в о д н ы м и п е с к а м и , как их называют, были об-
наружены в различных местах на разных глубинах, особенно в Атланти-
ческом и Индийском океанах. Иногда в таких пробах находили даже 
остатки растений суши. 

Осадки из частиц терригенного происхождения, встречающиеся на 
дне океанов, вдали от берегов и шельфа, могут доставляться туда либо 
ветром, либо морскими течениями. Но и в том и в другом случае они 

* См. примечание редактора № 1 . 
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имеют весьма незначительную величину частиц. Это так называемые 
а л е в р и т (пылеватые частицы размером 0,10—0,01 мм) и п е л и т (или-
стые частицы размером в 0,01 мм и меньше). Более крупные частицы, 
до 1,00 мм, обычно именуются п е с к а м и , еще более крупные — г р а -
в и е м . 

Хотя ветер и способен переносить пыль континента на очень дале-
кие расстояния в море (так, пыль Сахары обнаруживается на многие 
сотни миль от берега в морских осадках), но такая пыль ведет лишь к 
образованию алеврита и пелита. Волнение вблизи берегов может взмучи-
вать придонные пески, но материал перемещается, как показали наблю-
дения, весьма медленно. Только мелкая муть, поднятая со дна, долго не 
осаждается и может быть унесена на далекие расстояния. И лишь океа-
нические волны в штормовую погоду могут поднимать пески и даже 
более крупные частицы с глубины в несколько десятков метров. Но и в 
этом случае перенос песчанистых материалов на далекие расстояния от 
берега практически маловероятен. Следует отметить, что флотационные 
процессы у берегов могут привести к тому, что пена, образующаяся во 
время прибоя, может уносить с собой частицы песка размером 
0,5—1,0 мм и даже более 3 мм на довольно большие расстояния от берега, 
но, конечно, не на многие десятки или сотни километров. 

Что же касается способности морских течений переносить крупные 
частицы терригенных материалов, то для наиболее мощного из тече-
ний — Гольфстрима, при его скорости у берегов Флориды (при выходе 
в океан) в 2,5 м/сек, вполне возможно перекатывание по дну гальки ве-
личиной в голубиное яйцо. Но при переходе в открытый океан скорость 
Гольфстрима падает до 20 см/сек, что дает возможность переносить лишь 
частицы мелкого песка, размером в 2 мм и меньше. В самом же откры-
том океане скорость Гольфстрима меньше 1 км/час. При этой скорости 
точение может нести только самые мелкие илистые частицы. 13 таких 
условиях Гольфстрим пересекает Северо-Атлантический хребет и при-
ближается к берегам Европы. Следовательно, нахождение в этих местах 
песчанистых материалов достаточной крупности свидетельствует о том, 
что они не могли быть принесены ни ветром, ни Гольфстримом.  Кстати 
упомянем, что, по данным В. П. Зепковича, частицы диаметром крупнее 
1—2 мм перемещаются только при действии волн, мельче же 0,05 мм — 
только при Действии течепий. Наносы частиц промежуточных размеров 
(песка) происходят при комбинированном действии обоих факторов. 

Сам собой напрашивается вывод о том, что глубоководные пески на 
далеких от современной суши расстояниях образовались в связи с опу-
сканием какой-то близко расположенной суши прошлого. Но такой вы-
вод совершенно не устраивает сторонников перманентности океанов. Они 
объясняют присутствие песков г и п о т е з о й м у т ь е в ы х ( с у с п е п -
.1 и о н н ы х и л и т у р б и д н ы х ) т е ч е н и й («1игЫсИЪу сиггеп1в» — 
именно течений, а не потоков — «По\\'в») (233), т. е. придонных течений, 
которым были приписаны совершенно невероятные способности, как-то: 
прорезать подводные каньоны, в том числе и в гранитных скалах, пере-
носить на расстояния в тысячи километров от берега мутную взвесь 
глины, песка и даже галек, намывать хребты высотой в километры, пе-
реваливать через возвышенности, тоже высотой в километры, и т. д. и 
|. и. В настоящее время это одна из наиболее «модных» гипотез среди 
щ;еапологов и геологов моря, неумеренно пропагандируемая. Попытки 
универсального ее применения, далеко не всегда удачные и часто не 
ныдорживающие объективной критики, можно встретить в большин-
1 г по современных работ, особенно американской школы. Ныне  эта ги-
потеза является основным базисом для гипотезы перманентности океа-
нов, она мешает объективному пониманию природы и истории океа-
нов, стала явно консервативным и тормозящим науку фактором. Поэтому 

инотезе мутьевых течений следует остановиться особенно подробно, 
"Ч более что никто серьезно еще не запимался ее критикой. 
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Прежде всего необходимо сказать следующее. Сторонники гипотезы 
обычно переносят дапные, полученные как при непосредственных на-
блюдениях в мелководных (пресноводных) озерах и прибрежных гава-
нях, так и на основе специально проведенных лабораторных исследова-
ний на условия, существующие в океанах, игнорируя, как правило, тот 
факт, что в океане процессы происходят не только в условиях более 
плотной соленой воды, но, что наиболее важно, и на глубине многих 
сотен метров и даже километров, т. е. под давлением столба жидкости, 
измеряемом многими сотнями атмосфер. При этом суспензионные по-
токи из областей низких давлений продвигаются в области весьма высо-
ких давлений. 

Как будет вести себя суспензионный поток в действительности, еще 
неизвестно. Ни одна лабораторная установка не воспроизводит действи-
тельных условий движения суспензионного потока в глубинах океана, 
и ни один из теоретических расчетов в должной мере не учитывает этих 
особенностей. Опубликованные работы достаточны только, например, для 
получения данных о процессах заиления гаваней, но совершенно неубе-
дительны для создания более или менее правдоподобных представлений 
о том, что же в действительности происходит на дне океана. Отсутствием 
критического отношения к гипотезе мутьевых течений и условий экспе-
римента, имитирующих движение суспензионных потоков на больших 
глубинах, страдает также новейшая работа Л. В. Поборчей (368). 

Сторонники гипотезы мутьевых течений выдвигают три основных 
причины возникновения этих течений: 1) речные потоки, 2) подводные 
оползни и 3) землетрясения (368). Следует еще раз остановиться на са-
мой терминологии. С самого начала необходимо четко разграничить от-
дельные суспензионные потоки от так называемых «классических» мутье-
вых течений американской школы. Такие «течения», если бы они и могли 
существовать, то только лишь на продолжении речных долин. Потоки 
же мути, возникающие в силу гравитационных причин (оползни) или 
землетрясений,— это спорадические, случайные суспензионные потоки, 
но отнюдь но течения. Отрицать такие потоки было бы нелепо *. 

Еще в 1936 г. Дэли (493) предположил возможность существования 
придонных течений, несущих значительные количества ила, песка и 
даже более крупных частиц. Масса воды, содержащая минеральные ве-
щества в виде суспепзии, плотнее, чем чистая вода. Поэтому муть дол-
жна стекать вниз под слоем чистой воды. Дэли предположил, что боль-
шие количества ила должны были взмучиваться штормовыми волнами н 
ледниковые эпохи плейстоцена, когда уровень моря был несколько по-
нижен. Спригг предположил, что даже речные воды, несущие груз ила, 
обладают большей плотностью, чем морская вода, и поэтому после впа-
дения в море они погружаются. 

Лэндес (585), критикуя гипотезу мутьевых течений, пишет, что тече-
ния не были найдены в океане, несмотря на то что некоторые мощные 
реки несут осадки к головам подводных каньонов, имеющих более кру-
тые уклоны русла, чем, например, у искусственного пресноводного озера 
Мэд (США). Там были обнаружены явления, сходные с мутьевыми те-
чениями, равно как и в некоторых швейцарских озерах. А такие мощ-
пые реки, как, например, Конго, впадающие в море, несут свои осадки с 
пресной водой до тех пор, пока вследствие замедления скорости эти 
осадки начинают опускаться на дно через ниже лежащую спокойную 
соленую воду. Никаких мутьевых течений здесь обнаружено не было. 
Имеющиеся  сведения о наблюдениях мутьевых течений, несомненно, от-
носятся к отдельным, спорадическим потокам, а также просто к ополз-

* К сожалению, мы не имеем никаких объективных сведений о рас-
стоянии, которое могут проходить оползни, и зависимости его от мощ-
ности слоя осадков и угла склона. 
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ням. Причем  оползни — это не постоянно действующие течения, как пы-
таются их представить сторонники гипотезы. Никто,  никогда и нигде не 
наблюдал постоянного мутьевого течения (именно  течения, подобного 
существующим постоянно нормальным поверхностным морским тече-
ниям). Все доказательства относятся к единичным и кратковременно 
действовавшим потокам. Даже приводимые в последнее время случаи 
разрыва подводных кабелей в каньоне реки Магдалена (Колумбия), 
имевшие место 14 раз за последние 25 лет (550), говорят только о том, 
что в силу местных условий там довольно часто происходят подводные 
оползни. То же относится и к случаю наблюдения мутьевого потока из-
вестным фрапцузским океанологом Кусто во время опускания его на 
батискафе в районе Тулона. 

В продолжение ряда лет сторонники гипотезы мутьевых течений 
приписывали им разрушение кабелей, происшедшее после землетрясе-
ния в районе Большой Ньюфаундлендской банки в 1929 г.; причиной 
итого считали якобы имевшее место мутьевое течение огромных скоро-
стей (444/282). Нам кажется, что пора развенчать этот миф. Уже вскоре 
после этого землетрясения канадские ученые — геолог Кейз и сейсмолог 
Ходжсон, исследовав место разрывов, пришли к заключению, что они 
произошли вдоль расколов земной коры в проливе Кабота и были след-
ствием чисто сейсмических причин (673/106). Анализ явления, произве-
денный шведским ученым Кюлленбергом (582), показал, что картина раз-
рушений не отвечает ни направлению предполагаемых мутьевых течений, 
ни последовательности наступления разрушений. По сообщению же Ше-
нарда (673/30), Терзафи (которого Шепард считает выдающимся специа-
листом по гидромеханике), полагает, что временное разжижение осадков, 
двигавшихся подобно волне вниз по склону после землетрясения, вызвало 
глубокое оседание кабелей в разжиженном слое осадков, что и привело 
к разрыву вследствие искривлений и растяжений кабелей. Такое объяс-
нение совершенно исключает вмешательство мутьевых течений или даже 
потоков больших скоростей. «Сопротивление воды, по-видимому, также 
делает неправдоподобным, чтобы могли развиваться высокие ско-
рости»,— заключает Шепард. 

По нашему мнению, если бы мутьевые течения были постоянным 
и непрерывно действующим фактором, играющим столь важную роль, 
и служили причиной разрывов межконтинентальных кабелей, то вряд 
'и была бы возможной кабельная связь между континентами, ибо 
мутьевые течения непрерывно рвали бы все телеграфные кабели, чего 
я действительности не наблюдается. 

Кюнен (581) попытался с помощью мутьевых течений объяснить об-
разование подводных каньонов, отрицая гипотезу субаэрального проис-
хождения их. Для доказательства он поставил ряд лабораторных опытов 
ни моделях, дно и берега которых были сделаны из гипса. Полученные 
им положительные результаты Кюнен перенес на условия образования 
подводных каньонов в океане. Однако, что легко и быстро удалось на 
миделях из такого мягкого материала, как гипс, и для «каньонов» лабора-
|ирных масштабов, то весьма сомнительно для таких горных пород, как 
| ранит, и для расстояний во много километров. Шепард считает, что нет 
необходимости привлекать на помощь мутьевые течения, для которых 
нет доказательств способности производить эрозию в таких твердых по-
1""1аг,  как граниты. К этому можно прибавить, что даже для пород 
" рсднен твердости необходимо предположить длительное существование 

действующих мутьевых течений, а для таких пород, как гра-
ни I м, их действие должно было бы исчисляться многими тысячелетиями. 
•I Н1 же время, как мы уже указывали, до сих пор неизвестно ни одно 
постоянно действующее мутьевое течение. Ссылка же на то, что, дескать, 

плейстоцена такие течепия были обычными, но, мол, теперь 
|||и-крптились, является недоказанным предположением. Затем, если бы 
1 |.|.|' мутьевые течения, как постоянно и непрерывно действующий фак-
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тор, и существовали, и были бы способны разрабатывать в толЩе горных 
пород подводные каньоны, то эти каньоны не имели бы столь резко вы-
раженную У-образную или ящикообразную форму, а были бы более упло-
щенными, без резких углов. Уплощенная форма как раз характерна для 
подводных долин, являющихся бесспорным продолжением речных долин 
суши. Уплощенная форма должна получаться потому, что масса мутной 
воды, двигаясь в подводных условиях и встречая но направлению движе-
ния сопротивление впереди лежащих слоев воды, будет течь не узким 
потоком, как река на суше, а широким веерообразным фронтом. Такой 
веерообразный характер имеют своеобразные дельты у устьев подводных 
каньонов, куда сносится и окончителыю откладывается осадочный 
материал. 

Наиболее развернутую критику гипотезы мутьевых течений дал один 
из виднейших современных океанологов, руководитель шведской океано-
графической экспедиции на судне «Альбатрос», доктор Ганс Петтерссон. 
На основе своего опыта и работ экспедиции он приходит к таким заклю -
чениям (633/149): «Поскольку они [т. е. мутьевые течения] не были прямо 
наблюдаемы в открытом океане, то их значение, для эродирования уплот-
ненных материалов в подводных каньонах сомнительно, так как вода, 
которую они несут, уже перегружена осадками. Этот взгляд разделяется 
Шепардом, американским авторитетом по подводным каньопам. Опыты 
по созданию искусственных мутьевых течений вдоль подводных каньонов 
посредством взрывов до сих пор были неудачпыми. Проведенное же до 
конца современное исследование в умеренных глубинах шведских фьор-
дов, где было неудачно сброшено большое количество осадков, не дало 
никаких доказательств в пользу возникновения мутьевых течений со 
сколько-нибудь заметной скоростью». Столь же безуспешными были но-
вейшие попытки искусственно вызвать мутьевое течение в начале подвод-
ного каньона Ла Холья (Калифорния), о чем сообщает Баффингтон (477). 
Ни одна из семи попыток не привела к ожидаемому результату. Баф-
фингтон замечает, что мутьевые потоки не возникают от единичного об-
вала или оползня. Все явления, приписываемые мутьевым течениям, мо-
гут быть объяснены деятельностью потоков низкой плотности и малой 
скорости. Остается неизвестным, что же тогда может вызывать мутьевые 
течения американских авторов? 

Многие  ученые, изучавшие проблему подводных каньонов, убеди-
тельно доказывают полную несостоятельность гипотезы происхождения 
их в результате подводной эрозии, вызываемой пдлуфантастическими 
мутьевыми течениями (Л. С.Берг (198), Ж. Буркар (209/181), Г. У. Линд-
берг (295/102); Махачек (323/639), М. В. Муратов (336/64), Шейдеггер 
(660), Ф. Шепард (669, 670, 671, 673) и др.). 

Еще одним вопросом, для решения которого была предложена гипо-
теза мутьевых течений, была проблема глубоководных песков. Обнаруже-
ние таких песков сторонниками гипотезы выдается за одно из доказа-
тельств реальности течений. Они исходят из предположения, что пески 
могут быть транспортированы мутьевыми течениями за многие сотни и 
тысячи километров от берегов материков. Обоснованию таких взглядов 
Эриксон, М. Юинг и Хейзен (514) посвятили обширную работу. Важней-
шие доводы этих авторов сводятся к рассмотрению результатов обследо-
вания ряда колонок глубоководных грунтов, взятых главным образом 
у подножия материкового склона, вблизи подводного каньона реки Гуд-
сон. Оказалось, что в некоторых колонках из абиссальной равпины, на 
глубине более 4000 м, нижние слои типичных глубоководных осадков 
(красная глина) были покрыты сверху толстым слоем терригенного 
песка. Несомненно, что слой песка, сравнительно недавнего происхожде-
ния, был доставлен на абиссальное плато по руслу подводного каньона. 
Это доказывается отсутствием песка в верхних слоях соседних колонок 
грунтов, взятых за пределами каньона. Отсюда авторы работы делают 
вывод, что песок якобы был транспортирован мутьевыми течениями. 
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В других работах (444, 515) сторонники угон гипотезы сообщают еще о 
некоторых случаях; они1 обращают внимание на правильную слоистость 
(но величине частиц) отложенного песка, как на доказательство в пользу 
гипотезы. 

В действительности дело обстоит гораздо проще. Как показали на-
блюдения, осадки самого различного происхождения могут до норы, до 
времени лежать спокойно даже на довольно крутых склонах. Так, Мур 
(252/138) обнаружил в некоторых районах северной части Тихого океана 
спокойно лежащие осадки на склонах крутизной даже в 15°. Чтобы пред-
ставить себе значение этой цифры, укажем, что для материкового склона 
от шельфа вниз, до глубины в 1830 м, уклон в среднем равен: для Тихого 
океапа — 5°20', для Атлантического океана — 3°05' и для Индийского 
океана — 2°55'; для Мирового океана в целом — 3°34'. Средний состав 
осадков принимается состоящим из 60% ила, 25% песка, 10% гравия и 
5% раковин и пр. (673/129). 

Недавно Мур (617) опубликовал более подробные результаты своих 
наблюдений и лабораторных исследований подводных оползней и связи 
их с мутьевыми потоками. Подтвердилась стабильность осадков на по-
давляющем большинстве подводных склонов; в глубоководных районах 
оползни — явление чрезвычайно редкое. Осадки оказались неустойчивыми 
только у склонов речных дельт, вершин подводных каньонов и других 
аналогичных мест шельфа и склонов. Сфера действия мутьевых потоков, 
безусловно являющихся производными от оползней, ограничивается всего 
лишь прибрежными и мелководпыми районами океанов. Все осадки и 
формы донного рельефа, приписываемые мутьевым потокам, фактически 
следствие оползней. 

По вопросу же о причинах возникновения оползней мы можем сооб-
щить следующее. В случае землетрясений осадки, лежавшие до того 
времени спокойно, лавинообразно низвергаются вниз по материковому 
склону, особенно если он достаточно крут. Передвижению осадков вниз 
по склону способствуют следующие один за другим толчки, особенно на-
правленные вниз по склону. При  значительной крутизне склона, много-
численности толчков, их повторяемости по склону, а также достаточной 
мощности сдвинутых слоев осадки могут быть передвинуты на довольно 
значительное расстояние, иногда вплоть до начала абиссальной равнины. 
Не мутьевые течения, а последовательность и направленность толчков 
при землетрясениях являются причиной передвижения осадков на зна-
чительные глубины (633/143). 

В своей книге (633/76) доктор Петтерссон писал: «Оставляя откры-
тым вопрос о преобладании мутьевых течений в особых областях моря, 
единственно справедливым кажется утверждение, что теория, согласно 
которой они являются преобладающей причиной придонных течений в 
больших глубинах океана, не подтверждается нашими современными 
знаниями глубоководных осадков. Еще менее обоснованным кажется 
заявление, что все случаи обширного плоского дна на больших глубинах 
произведены мутьевыми течениями. В соответствии с такими взглядами 
было бы бесполезно собирать и исследовать донные колонки осадков, 
так как имелись бы подозрения в том, что их слои были перетасованы 
мутьевыми течениями» [подчеркнуто пами.— П.  Ж.]. 

Недавно Осборн (629) указал, что предположение о возможности 
транспортировки мутьевыми течениями грубых обломочных материалов 
в настоящее время вряд ли может быть подтверждено фактами. Буллард 
(478) вообще крайне скептически отпосится к мутьевым течениям как 
к способу перемещения наносов. Он считает, что в настоящее время ги-
потеза мутьевых течений находится в очень жалком состоянии. Разбирая 
возможности мутьевых течений с точки зрения теории турбулентных 
потоков, Буллард приходит к заключению, что движение их поверх даже 
плоского дна на большие расстояния невероятно. Имеется еще ряд дру-
гих ого соображений против этой гипотезы, вытекающих из анализа на-

165 



блюдений над распределением осадков, якобы перенесенных такими те-
чениями. 

Если рассмотреть статистические данные Ламонтской обсерватории 
(США) относительно состава колонок глубоководных грунтов па содер-
жание в них песка, то у разных авторов получаются разные выводы. 
Так, по данным работников самой обсерватории (444/229), из общего 
числа 500 колонок, взятых в Северной Атлантике, 230 (т. е. около 42%) 
содержат песчаные или алевритовые слои, созданные мутьевыми тече-
ниями. Следовательно, получается, что почти половина Северной Атлан-
тики якобы захвачена мутьевыми течениями. Однако Шепард (073/180), 
интерпретируя те же данные, указывает, что только 134 из 550 колонок 
(т. е. всего лишь около 25%) имели песчаные слои, из чего он делает 
противоположный вывод — большая часть дна Северной Атлантики не 
охвачена мутьевыми течениями! Если же посмотреть на карту располо-
жения станций (см. 444/223, фиг. 1 или 417 схема 28), то бросается в 
глаза бедность их в районе погруженного подводного Срединного Атлан-
тического хребта. Не подтвердились выводы сторонников этой гипотезы 
и в отношении Индийского океана (579). 

Наиболее объективно подошла к оценке мутьевых течений видный 
советский океанолог, профессор М. В. Кленова (273/183); она пишет: «Не-
обходимо будет заняться специально вопросом о суспензионных — «мут-
ных» — течениях, так как некоторые американские исследователи при-
дают им явно преувеличенную роль в процессе морского осадкообразо-
вания. Колонки с больших глубин южной части Северо-Американской 
котловины также не подтвердили мнение о распространении песчаных 
прослоек на абиссальных равнинах...» (см. также 579). 

Неумеренность увлечения мутьевыми течениями вынуждены при-
знать также некоторые советские океанологи, сторонники этой гипотезы. 
Так, Г. В. Удинцев (404/49) пишет: «В условиях Тихого океана суспен-
зионные потоки могут играть существенную роль в выравнивании рель-
ефа лишь в восточной части океана, где зона материкового склона непо-
средственно граничит с ложем океана. В остальных частях океана, где 
зона материкового склона отделена от ложа океана глубоководными 
океаническими желобами, представляющими как бы ловушки для суспен-
зионных потоков, роль последних в выравнивании поверхности ложа 
представляется сомнительной». 

Райби и Векл (652) утверждают, что некоторые явно терригенные 
материалы, найденные вблизи южных отрогов Северо-Атлантического 
хребта, были принесены туда мутьевыми течениями со стороны африкан-
ского материка *. Но для этого им пришлось бы совершить фантастиче-
скую работу — пронести эти материалы в компактном виде на расстоя-
ние более 900 км и подняться на высоту около полутора километров 
вверх по склонам, ибо между берегом континента и станцией на глубине 
3577 м, где были обнаружены терригенные материалы, находится впа-
дина в 4967 м! 

Не менее невероятны утверждения Менарда (612), самым серьезным 
образом докладывавшего на Международном симпозиуме во Франции, 
что мутьевые течения могут проходить по дну океана до 2000 км! Какую 
же невообразимо фантастическую работу должны проделать эти течения, 
пронеся на таком длинном пути взвесь крупного песка и глины и пре-
одолевая сопротивление столба жидкости, находящегося под давлением 
в многие сотни атмосфер! 

Верхом же некритического отношения к мутьевым течениям является 
случай, приводимый А. В. Живаго (252/138) и относящийся к одному из 
докладов на Международном океанографическом конгрессе в Нью-Йорке 

* Эти соображения, равно как и ряд других, столь же равноценных, 
были приведены без их критической оценки в статье Л. В. Поборчей 
(368), что явно односторонне ориентирует неискушенного читателя. 
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в 1959 г. Он пишет: «Трактовка отдельных форм донного рельефа в связи 
с мутными течениями во многих случаях нереальна. Так, один из амери-
канских ученых, выступавших в прениях на семинаре «Форма и струк-
тура океанических бассейнов», привел в качестве примера активности 
мутных течений высокий и узкий хребет, поднимающийся со дна более 
чем на два километра. Этот хребет, по мнению выступавшего, намыт 
мутными потоками, действовавшими длительное время в одном направ-
лении». 

По-видимому, даже самим создателям гипотезы мутьевых течений 
стала ясна неумеренность увлечения ими, поэтому в последнее время на 
картах распространенности этих течений область их значительно сокра-
тилась. 

Все аномалии в происхождении глубоководных песков и в распреде-
лении их по крупности зерна на расстояниях, даже относительно близ-
ких к краям континентов, могут быть прекрасно объяснены без всяких 
мутьевых течений. Эта гипотеза бессильна объяснить нахождение глубо-
ководных песков в таких местах океана, где топография дна делает 
немыслимым даже само предположение о них. Видимо, поэтому сторон-
ники гипотезы мутьевых течений очень глухо упоминают о своих иссле-
дованиях вблизи подводных океанических хребтов (например, Средин-
ного Атлантического), куда не могут проникать никакие оползни с бере-
гов материков. Создается впечатление, что эти исследователи намеренно 
игнорируют области, где получаемые фактические данные не могут слу-
жить в пользу гипотезы мутьевых течений. Тенденциозность исследова-
ний сторонников этой гипотезы подметили Петтерссон (633/148) и Лэндес 
(585). 

На заседании Геологического объединения в Висбадене, состояв-
шемся 15—18 марта 1957 г. (568), проблема мутьевых течений и глубо-
ководных песков была подвергнута тщательному рассмотрению. Как по-
казывают наблюдения, песчаные слои в Атлантическом и Индийском 
океанах, как правило, оказываются вблизи склонов крупных подводных 
горных систем: Срединного Атлантического и Срединного Индийского 
хребтов. Многие специалисты считают, что в отдельные периоды эти 
хребты поднимались над уровнем океана и подвергались эродирующим 
агентам; продукты эрозии затем сносились вниз по склону поднятий на 
океаническое дно. Взгляда на подводные хребты как на источник мате-
риалов для глубоководных песков придерживаются видные океанологи 
(Дригальский, Меллис, Ярке). 

Г. ПРИДОННЫЕ ТЕЧЕНИЯ И ПОДВОДНАЯ ЭРОЗИЯ 

Так как гипотеза мутьевых течений все же оказалась неспособной 
объяснит!, многие факты и поддержать представления о перманентности 
океанов, то на помощь были призваны новейшие данные о п р и д о н -
н ы х т е ч е н и я х . 

Применение новых средств инструментального исследования течений 
в океанах позволило установить, что на глубинах открытого океана дей-
ствительно развиваются течения с большой скоростью. Однако порядок 
скоростей истинных глубинных придонных течений таков (253), что дает 
возможность переносить лишь мелкие частицы. Эти течения могут влиять 
на перемещение лишь самых верхних слоев осадков, ибо нижележащие 
слои уплотнены под влиянием давления вышележащего столба воды. 
Как показали современные исследования (544), такое уплотнение может 
быть весьма значительным. Зато местные придонные течения могут иг-
рать немалую роль у океанических подводных хребтов, способствуя смы-
ванию с них осадков. Однако некоторые увлекающиеся океанологи на-
чинают приписывать придонным течениям, как и мутьевым, способность 
транспортировать массы осадков па большие расстояния и поднимать 
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осадки со значительных глубин залегания. Не следует принимать на веру 
утверждения сотрудников Ламонтской обсерватории, будто большинство 
исследованных ими колонок грунтов имеет сильно перетасованные слои 
(273, 517, 579). Такое преобладание объясняется подбором мест для стан-
ций там, где оползневые явления наиболее часты. 

Необходимо указать на недавние экспериментальные работы Улья-
нова (630), который сообщает, что наблюдаемые придонные течения не 
могут переносить во взвешенном состоянии те терригенные частицы, ко-
торые обнаруживаются в отложениях. Что же касается ряби, приписы-
ваемой придонным течениям, то на больших глубинах эту рябь вызывают 
вибрации земной коры, связанные с сейсмикой и вулканизмом, что было 
доказано Ульяновым экспериментами с моделями морского дна. 

В ряде случаев обнаружения среди океана значительных толщ оса-
дочных материалов, происхождение которых не может быть объяснено 
переносом их со стороны суши либо с помощью всемогущих мутьевых 
течений, либо придонных течений, оно объясняется сторонниками гипо-
тезы перманентности океанов существованием якобы мощных процессов 
п о д в о д н о й э р о з и и . Этими не вполне еще ясными и плохо изучен-
ными процессами пытаются объяснить наличие значительных толщ оса-
дочных материалов на склонах и вблизи подводных горных хребтов. Без 
такого объяснения следовало бы признать возможность субаэрального 
существования этих хребтов в прошлом, что в свою очередь в корне под-
рывало бы самое гипотезу перманентности океанов. 

В условиях суши эрозия горных пород вызывается механическими 
или химическими причинами. Основными факторами, вызывающими эро-
зию на суше, являются: смена температур и механическое действие ветра 
и воды, причем в первичном разрушении особо важную роль играет смена 
температур. Чисто химические факторы, а также растворяющее действие 
воды, за исключением особых областей, являются соподчиненными. 
В подводных условиях большинство мощных эродирующих факторов 
сильно ослабляется, а эоловая эрозия вообще отсутствует. К тому же 
температура слоев океана не имеет таких больших годовых и суточных 
амплитуд, как на суше. Механическая эрозия, производимая подводными 
точениями, несомненно, имеет место (219,236,272), но не сравнима с мощ-
ной эрозией потоков воды на суше. Вероятно, что большую роль, чем на 
суше, играют процессы растворения и химической эрозии, по они проте-
кают крайне медленно. Уокил и Райли (697) пришли к заключению, что 
происхождение любых глинистых (неизвестковых) осадков не связано 
с процессами подводного «выветривания» вулканических пород. Такие 
глинистые осадки — континентального происхождения. Отсюда понятно, 
что эрозия горных пород в подводных условиях должна быть неизмеримо 
меньшей, чем на суше. Этим и объясняется тот «свежий» вид, которым 
обладают многие образцы горных пород, поднятых со дна океана, 
а также «первозданность» рельефа дна, необычная для суши. 

Д СРЕДИННЫЕ ОКЕАНИЧЕСКИЕ ХРЕБТЫ 

Океанографические экспедиции последних десятилетии уста-
новили существование во всех океанах образований, природа 
и происхождение которых еще неясны. Это так называемые 
с р е д и н н ы е о к е а н и ч е с к и е х р е б т ы — огромные под-
водные горные системы со своеобразным, часто сильно расчле-
ненным рельефом. Хейзен (418) резонно считает их третьим 
крупным тппом рельефа земной поверхности, равноправным с 
| налическими континентами и базальтовым ложем океанов. 
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В Атлантическом океане это гигантская горная система Средин-
ного Атлантического хребта, на севере переходящая в хребет 
Рейкьянес, которая, пройдя Исландию, заканчивается в виде так 
называемого порога Мона уже в Северном Ледовитом океане. 
В южном полушарии эта горная система огибает Южную Аф-
рику и соединяется с менее мощной, но все же обширной гор-
ной системой Индийского океана— Срединным Индийским хреб-
том. Получается впечатление, что этот двойной Лтлантико-Ин-
дийский Срединный хребет как бы является краевым оформле-
нием, естественной границей материковых массивов Европы и 
Африки на западе и юге (подробнее об этом см. в главе 13). 

Срединные хребты имеются также и в других океанах: Се-
верном Ледовитом (хребты Ломоносова и Менделеева) и в Ти-
хом, где известны Срединный Тихоокеанский, Гавайский, Каро-
линский и Восточно-Тихоокеанский хребты; с последним свя-
заны возвышенности острова Пасхи, Наска, Карнеджи, плато 
Альбатрос и др. По-видимому, эта подводная горная система 
несколько похожа на Срединный Атлантический хребет и пред-
ставляет собой погруженную под уровень океана западную 
окраину великой горной системы Кордильеры — Анды, как ре-
зонно предполагает В. В. Белоусов (168). 

Хесс (422/21—23) отмечает следующие факты, наблюдав-
шиеся при изучении срединных океанических хребтов: 

«1. Почти все хребты связаны с базальтовым вулканизмом». 
«2. Ксенолиты периодитов являются единственными инород-

ными породами, вынесенными вулканами на поверхность в 
океанических хребтах *. В двух пунктах Срединного Атланти-
ческого хребта известны выходы перидотитов». 

«3. Почти всегда отсутствуют и малые линейно вытянутые 
хребты, располагающиеся параллельно главной оси океаниче-
ских хребтов **. Наличия таких малых хребтов можно было бы 
ожидать, если бы они состояли из складчатых пород. На некото-
рых хребтах обнаружены крутые сбросы, идущие обычно под 
острым углом к оси хребта, причем в отдельных случаях они 
обладают довольно высокой сейсмичностью». 

«4. Обычно в океанических хребтах имеются признаки, сви-
детельствующие об их поднятии в прошлом до более высокого 
уровня по отношению к уровню моря [подчеркнуто нами.— 
//. Ж.]. Такого рода признаками являются эрозионные поверх-
ности выравнивания на вершинах хребтов и террасы на их скло-
нах, а также гайоты (плосковерхпе подводные вершины)». 

«5. Большая часть пород, из которых состоят острова, воз-
вышающиеся над хребтами (в тех случаях, когда удается устано-

* На ряде хребтов известны также выносы сиалических материалов. 
** Как указывает М. В. Кленова, это утверждение Хесса но отвечает 

действительности. Исследования последних лет показали наличие таких 
параллельных малых хребтов у многих срединных океанических хребтов. 
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вить их возраст), имеет четвертичный, реже третичный возраст. 
Породы дотретичные здесь не встречаются» [подчеркнуто 
нами.— II.  Ж.]. 

Далее Хесс приводит три варианта гипотез, объясняющих 
происхождение срединных океанических хребтов. Согласно пер-
вому варианту, предполагается излияние базальтовых лав вдоль 
разломов в земной коре. Возникшее нагромождение материалов 
будет иметь линзообразный вид и создаст дополнительную на-
грузку на кору, вследствие чего кора начнет прогибаться. Воз-
можно возникновение мелких депрессий дна вдоль краев хребта. 
Оседание хребта имеет характер медленного процесса, приводя-
щего к образованию банок и атоллов. Примером может служить 
Гавайский хребет. 

По второму варианту, предполагается прорыв базальтовой 
магмы вверх с частичным захватом периодотитового субстрата. 
Ряд особенностей приводит к быстрому процессу опускания. 
Пример — Срединный Атлантический хребет. По третьему ва-
рианту, предполагается утолщение и прогиб верхней части 
базальтовой коры с частичным расплавлением прогнутой вниз 
части ее, что приводит к возникновению андезитового вулка-
низма и диоритовых интрузий. Такой хребет мог бы быть пер-
вой неразвитой ступенью нормальной островной дуги. Воз-
можно, что Китовый хребет служит таким примером. 

«Согласно первой гипотезе,— заканчивает Хесс,— океаниче-
ский хребет может быть связан со спокойными тектоническими 
условиями или с вращающими усилиями и образованием раз-
рывов, сопровождающимися перемещением по простиранию; 
вторая гипотеза предполагает растяжение, а третья — горизон-
тальное сжатие в направлении, перпендикулярном к хребту. 
Все три гипотезы являются рабочими». 

В табл. 4 (в приложениях) приводится сводка некоторых 
особенностей срединных океанических хребтов. 

Значительный интерес представляют высказывания В. В. Бе-
лоусова (196/23) о природе и происхождении срединных океа-
нических хребтов: 

«Наилучшим образом изучен в настоящее время Средне-
Атлантический вал. Сейсмическое зондирование показывает, что 
под валом наблюдается значительное утолщение базальтового 
слоя, который вдается в подстилающий субстрат в виде глубо-
кого корня (до 30 км толщиной). Изучение поверхности вала 
показало, что вдоль него, по его гребню, протягивается грабен. 
Последний, несомненно, свидетельствует о растяжении, кото-
рому подверглись породы при поднятии вала. С другой стороны, 
опускание поверхности Мохоровичича под валом указывает на 
то, что вал соответствует зоне подъема выплавляемых на глу-
би не базальтов и вместе с тем зоне выноса дополнительного 
тепла снизу, что совместно привело к более глубокому залега-
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нию границы перехода от эклогита в базальт. Таким образом, 
несомненна связь вала с глубинным разломом. Средне-Атлан-
тический вал проходит через Исландию, где на его протяжении 
расположен верхнеплиоценовый грабен. Это позволяет думать, 
что и весь вал представляет собой очень молодое образование. 

«Средне-Индийский вал у острова Чагос разветвляется. Одна 
его ветвь направляется прямо на север и на ее простирании 
расположены плато-базальты Декана. Другая вместе с полосой 
эпицентров землетрясений поворачивает на северо-запад и на-
правляется к Красному морю. Следует считать, что, подобно 
Средне-Атлантическому валу, Средне-Индийский вал располо-
жен на разломе, по которому поднимались перегретые базальты. 
Этот разлом является зоной наиболее интенсивного воздействия 
перегретых базальтов на земную кору. Об этом свидетельствует 
строение Красного моря, где на продолжении вала материковая 
кора частично уже разрушена, базальтирована и где образо-
вался грабен. Взаимоотношение его с подводным валом такое 
же, как грабена Исландии с Средне-Атлантическим валом». 

О срединных океанических хребтах Дж. Т. Вильсон (217) 
пишет: «Десять лет тому назад Гутенберг и Рихтер опублико-
вали карты, из которых видно, что большинство известных под-
водных хребтов является очагами неглубоких землетрясении. 
Юинг и Хейзен в 1956 г. (523) на основе сопоставлений бати-
метрических и сейсмических данных впервые высказали пред-
положение, что среднеокеанические хребты образуют непрерыв-
ную систему вокруг Земли. Система эта простирается с севера 
на юг по дну Атлантического океана. Потом она поворачивает 
и проходит между Африкой и Антарктидой в среднюю часть 
Индийского океана, где, разветвляясь, достигает на севере бере-
гов Азии. Главный хребет продолжается к югу, мимо Австралии 
и Новой Зеландии, пересекает Тихий океан и доходит до ост-
рова Пасхи. Отсюда его наименее известные ветви простираются 
до Южной Америки, а также к Гавайскому хребту и дальше, 
вероятно, до Камчатки и к западной части Тихого океана. 
Другая часть, может быть, образует хребет Ломоносова, откры-
тый советскими учеными, и пересекает Северный Ледовитый 
океан. Малое развитие в этом районе хребтов и незначительная 
интенсивность вулканизма свидетельствуют о том, что совре-
менное положение здесь установилось очень давно и, может 
быть, проходит через большую часть истории Земли». 

Не со всеми высказываниями Дж. Т. Вильсона можно согла-
ситься. Прежде всего вызывает сомнение существование еди-
ного непрерывного Мирового Срединного океанического хребта. 
Нельзя согласиться и с утверждением о малом развитии хреб-
тов и незначительности вулканизма. Вывод об исключительной 
древности этого хребта в настоящее время не поддерживается 
даже самими создателями этой концепции. 
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Срединные океанические хребты и схема средипно-океанических разло-
мов земной коры (217; несколько модифицировано) . 

I — срединные океанические хребты базальтовой природы; 2 — срединные океа-
нические хребты континентального происхождения; 3 — широтные океанические 
хребты, соединяющие срединные хребты с материком; 4 — Восточно-Африканский 

грабен; 5 — глубины менее 2750 м 



В самые последние годы, Как уже указывалось *, проблему 
срединных океанических хребтов связывают с гипотезой рас-
ширяющейся Земли. Ныне главными пропагандистами этой 
идеи являются Хейзен (418) и М. Юинг (525). Постулируя су-
ществование единого Всемирного Срединного океанического 
хребта, эти авторы выдвигают следующие положения: 

1) хребет непрерывен и может быть обнаружен на протяже-
нии 40 тыс. миль (более 72 тыс. км); он представляет собой раз-
лом якобы планетарного порядка, проходящий через все океаны 
земного шара. Хребет рассекает пополам те океаны, через ко-
торые он проходит; исключением служит юго-восточная Паци-
фика. Ответвления от хребта в ряде мест соединяются с мате-
риковыми массами и на материках обнаруживаются их про-
должения; 

2) характерная особенность хребта — существование глубо-
кой рифтовой долины или трещины шириной от 20 до 80 миль 
(16—147 км) и глубиной от 0,5 до 1,5 мили (900—2700 м). Эта 
особенность более всего проявляется у Срединного Атлантиче-
ского и Срединного Индийского хребтов, но не заметна в хреб-
тах Тихого океана. Рифтовые долины обнаруживают аналогии 
и связь с некоторыми крупными материковыми разломами (на-
пример, Восточно-Африканским грабеном); 

3) вдоль хребта, совпадая с рифтовой долиной, простирается 
сейсмичный пояс с неглубокими (30—70 км) гипоцентрами зем-
летрясений. Этот пояс по системе рифтовых долин местами рас-
пространяется на континенты; 

4) в отличие от горных систем суши, цепь подводных гор, 
составляющих хребет, состоит из тонкого верхнего слоя со ско-
ростью распространенпя продольных волн 4,5—5,0 км/сек и 
более глубокого массива толщиной 30—40 км, где скорости по-
вышаются до 7,3 км/сек; 

5) геологически Всемирный Срединный океанический хре-
бет представляет собой относительно новое, постоянно меняю-
щееся образование, что доказывается не только характерными 
особенностями рельефа, но и данными абсолютного возраста 
горных пород, слагающих хребет, не превышающего по древ-
ности конец третичного периода. По мнению авторов, возникно-
вение хребта лучше всего может быть объяснено гипотезой рас-
ширяющейся Земли. Дж. Т. Вильсон указывает, что увеличение 
окружности Земли на 1100 миль (около 2000 км) за время в 
3,25 млрд. лет увеличило бы ее поверхность как раз на вели-
чину, отвечающую поверхности хребта. 

И эта гипотеза, несмотря на ее оригинальность, пока мало 
подтверждена фактами. Прежде всего еще не доказана непре-
рывность хребта. По этому поводу академик Д. И. Щербаков 

* См. главы 7 и 8. 
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(442/95) пишет: «Ученые США пытаются ввести представление 
о единой подводной горной цепи, объединяющей в одну струк-
туру все ныне известные подводные валы и стараются всюду 
обнаружить в их центральной части рифтовые долины. Вряд ли 
это правильно». Как отмечают и сами авторы гипотезы, эта до-
лина действительно проявляется не везде. Даже на наиболее 
изученном Срединном Атлантическом хребте, такой большой 
участок его, как хребет Рейкьянес, не имеет ни рифтовой до-
лины, ни гипоцентров землетрясений. Не наблюдается и зако-
номерность рассечения океанов пополам срединным хребтом. 
Наоборот, лучше всего выражено стремление хребта следовать 
параллельно шельфу прилежащего материка. Более того, несом-
ненна связь посредством отрогов с материком и сходство мор-
фоструктур разломов; следовательно, многие срединные хребты 
имеют генетическую связь с материками, но отнюдь не явля-
ются чем-то исключительно присущим океанам. Наличие  глубо-
ких корней под некоторыми срединными хребтами также ско-
рее отвечает материковой, нежели океанической структуре. 

Приложение гипотезы расширяющейся Земли к проблеме 
происхождения срединных океанических хребтов не так просто, 
как это кажется. Если представить себе картину растрескивания 
земной коры от внутреннего расширения, то образовавшаяся 
трещина будет иметь характер глубокого каньона (как у неко-
торых внутриокеанических подводных каньонов, обычно парал-
лельных шельфу материков), либо если эта трещина источник 
магмы, то на ее месте образуется куполовидная возвышенность 
и низкий, но широкий хребет. Весь этот участок будет иметь 
вид вздутия. Образование же хребтов большой высоты, с рез-
ким расчленением, обладающих глубокими «корнями», с трудом 
объясняется только расширением. Восточно-Африканский гра-
бен тоже не исключение, если рассматривать его в целом, а не 
искать внешнего сходства рифтовых долин. Механизм же обра-
зования глубоких «корней» лучше объясняется процессами дву-
стороннего давления (т. е. складкообразования), чем трещинами 
и сбросами. Следует учесть, что на Срединном Атлантическом 
хребте было с несомненностью обнаружено влияние бокового 
давления при его образовании (скалы Св. Павла и некоторые 
другие места), что мало вяжется с процессами расширения — 
ведь боковое давление присуще процессам сжатия, когда края 
трещины не раздвигаются, а сжимаются. Поэтому мы считаем, 
что в ряде случаев образование срединных океанических хреб-
тов связано и с процессами сжатия. 

Нам кажется более вероятным, что срединные океанические 
хребты не являются чем-то единым. Правда, все они располо-
жены в океанических областях, что, однако, еще не служит 
доказательством единства происхождения. Поэтому более близ-
кими к истине нам кажутся взгляды Хесса (558), который счи-
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тает, что существует по крайней мере два типа срединных 
хребтов: «старые», имеющие на себе гайоты и атоллы, опущен-
ные на глубину 1000—2000 м, и «юные», еще не обладающие 
такими особенностями, но зато имеющие высокие значения теп-
ловых потоков. Шорр и Рэйтт (673) тоже полагают, что имеется 
два типа срединных океанических хребтов. К одному из них 
принадлежит Срединный Атлантический хребет с его крайней 
расчленностыо рельефа и глубокими корнями. К другому типу 
относятся некоторые подводные хребты Тихого океана, пред-
ставляющие собой сводовые поднятия. Сводовые хребты имеют 
строение, отличное как от строения коры континентального 
типа, так и от океанического, но более близкое к последнему. 
Во многих местах они имеют кору почти нормальной для океа-
нического типа толщины, но ее подстилает подкоровый слой со 
скоростью распространения продольных волн необычно низкой 
для океанического дна, причем эти породы расположены выше, 
чем для окружающего их дна океана. 

Есть основания предполагать, что ныне подводные хребты 
Ломоносова  и Менделеева,  будучи сложенными осадочными и 
метаморфизированными породами, возникли как продолжение 
материковых складчатых и глыбовых структур *. Это еще один 
тип срединных хребтов, не отвечающий представлениям 
М. Юинга и Хейзена. Мы полагаем, что в ряде случаев в созда-
нии срединных океанических хребтов первоначально могли 
играть также и процессы складкообразования и не во всех слу-
чаях долины, параллельные направлению хребтов, являются 
истинными рифтовыми долинами. 

На основе всего того, что известно о срединных океаниче-
ских хребтах, нам кажется наиболее вероятным разделение их 
на три категории: 

1) срединные океанические хребты складчато-глыбового 
происхождения, с глубокими корнями. Хребты сложены с уча-
стием осадочных и метаморфических пород и имеют прямую 
генетическую связь с древними горными континентальными 
структурами. Часть океанических областей между этими хреб-
тами и континентами еще сохранила некоторые признаки бы-
лого континентального происхождения. Примеры: хребты Ломо-
носова и Менделеева; 

2) срединные океанические хребты сложного складчато-сбро-
сового происхождения, с развитым вулканизмом и мощными 
глубинными корнями. В создании этих хребтов, на первых эта-
пах их возникновения, очевидпо, превалировали процессы 
складкообразования, связываемые с процессами бокового сжа-
тия. Эти процессы сменились сбросами, расколами и оседаниями 
и сопровождались вулканизмом. Хребты  тоже имеют генетиче-

* Подробнее об этих хребтах см. главу 16. 
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скую связь с близлежащим материком, чаще одностороннюю *. 
Они являются как бы краевым валом, соединенным с матери-
ком боковыми отрогами, которые иногда продолжаются в струк-
турах континента. Океанические области между этими средин-
ными океаническими хребтами и континентами уже в значи-
тельной мере подверглись процессам океанизации. В своем 
прошлом эти хребты были « б а з а л ь т о в ы м и м а т е р и к а м и», 
прошедшими стадию вздымания над поверхностью океана; ныне 
они находятся в стадии опускания. Примерами могут служить 
Срединный Атлантический хребет, Срединный Индийский хре-
бет, Восточно-Тихоокеанский хребет; 

3) срединные океанические хребты сводового происхожде-
ния, корней не имеют, равно как и прямой генетической связи 
с близлежащими континентами. Это своеобразные утолщения 
в пределах собственно океанической коры, которые, вероятно, 
являются недоразвитыми базальтовыми материками, может 
быть, еще не прошедшими стадию большого вздымания над 
поверхностью океана (как Срединный Тихоокеанский хребет) 
или же имевшие этот этап мало развитым (как Гавайский 
хребет). 

Вероятно, существуют срединные хребты, занимающие про-
межуточное положение между этими тремя типами. Пока же 
рассматривать срединные океанические хребты как генетически 
единую морфоструктурную планетарную деталь еще прежде-
временно. То же относится и к всеобщности рифтовой долины. 
Не во всех случаях это действительно рпфтовая долина; может 
быть, это ущелье, созданное двумя или более рядом идущими 
складками. Не всегда с этими долинами совпадают эпицентры 
землетрясений и не всегда сами долины имеют признаки интен-
сивного вулканизма (см. главу 13). Здесь необходимы более 
тщательные и непредвзятые наблюдения, ибо расположение 
эпицентров может не выходить за пределы наиболее мощной 
части горной цепи, не представляя в этом отношении исключе-
ния из обычных случаев**. Приводимые Хейзеном (418) про-
фили сходства Восточно-Африканского грабена, Срединного 
Атлантического хребта, Арктической возвышенности и юго-за-
падного Тихоокеанского рифта еще недостаточны для доказа-
тельства полного генетического сходства всех этих горных 

* У Срединного Атлантического хребта такими связующими яв-
ляются Китовый, Сьерра-Леоне, Азорско-Гибралтарский хребты; у Восточ-
но-Тихоокеанского — хребты Наска, Кокосовый, Карнеджи и др. 

** Правильность нашего мнения подтверждается апализом располо-
жения эпицентров землетрясений, приведенных на карте в книге Б. Хей-
зена, М. Тарп и М. Юинга (417, схема 29), где из общего числа более 
90 эпицентров в районе Срединного Атлантического хребта между 17 и 
50° с. ш. лишь менее 20 действительно располагаются непосредственно 
в самой рифтовой долине; все же остальные расположены на гребнях и 
склонах хребта. 

12 Атлантида 177 



систем — они все же существенно отличаются друг от друга. 
Одни из этих профилей говорят о глыбовой структуре, другие — 
о чисто вулканической или, может быть, складчатой. Наличие 
же глубокой долины еще не свидетельствует непременно о ее 
разломном происхождении. Вопрос еще неясен и требует тща-
тельного и длительного изучения, в первую очередь — непре-
рывности рифтовой долины. Некоторое число профилей в раз-
ных океанах еще «не делает погоды». 

Для проблемы Атлантиды наибольший интерес представляет 
вероятность былого субаэрального положения срединных океа-
нических хребтов; эту мысль высказывал Хесс (422). А. В. Жи-
ваго и Г. Б. Удинцев (253/28) тоже пришли к близкому заклю-
чению: «Здесь следует отметить, что узкие, вытянутые подвод-
ные хребты не могут, конечно, рассматриваться как затоплен-
ные материки или их части, хотя надводное положение вершин 
этих хребтов в прошлом, по-видимому, имело место, и это хо-
рошо согласуется с данными палеозоологии и палеоботаники 
[подчеркнуто нами.— II.  Ж.].  Многие из таких хребтов еще в 
недавнее время служили мостами, соединявшими материки, 
и способствовали обмену фаунами и флорами». Следует, однако, 
отметить, что, во-первых, площадь, занимаемая срединными 
океаническими хребтами, не уступает площади, занимаемой ныне 
континентами (по Хейзену (418), равную всем континентам), 
и, во-вторых, участки суши во время субаэрального положения 
хребтов могли простираться на тысячи километров в длину и 
на многие сотни километров в ширину, представляя собой до-
статочно крупные массивы суши. 

По поводу срединных океанических хребтов В. Е. Ханн 
(415/5—7) пишет: «Изрезанный  рельеф склонов подводных 
хребтов образовался, по-видимому, в наземных условиях, под 
действием речного размыва [подчеркнуто нами.— II.  Ж.].  Об этом 
говорят находки пресноводной фауны на склонах Средне-Атлан-
тического хребта. Следует заметить, что и в современную эпоху 
некоторые участки хребта выступают над поверхностью океани-
ческих просторов в виде островов... Очень возможно, что в срав-
нительно недавнем прошлом таких участков было значительно 
больше» [подчеркнуто нами.— II.  Ж.]. 

Попутно отметим высказывания академика Д. И. Щерба-
кова (442/88): «Землетрясения среди океанического рифта воз-
никают обычно на относительно небольшой глубине, в 30 км 
ниже поверхности Земли. В нем не зарегистрировано ни одного 
эпицентра землетрясений глубже 70 км. Глубинные же земле-
трясения с эпицентрами на 700 км ниже поверхности связаны 
почти исключительно с областью высокосейсмнчных подводных 
впадин и цепочек островов, окружающих Тихий океан. Это сви-
детельствует о том, что средиокеанический рифт относится к 
числу других структур. Небольшая глубина сейсмической 
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активности в его пределах указывает на то, что земная кора 
в этом месте тонка и слаба». Следовательно, происхождение 
срединных океанических хребтов связано с тектоническими 
движениями в самой земной коре и подкоровом слое, а не яв-
ляется следствием глубинных разломов в мантии. 

Мы полагаем, что базальтовая природа значительной части 
срединных океанических хребтов говорит скорее в пользу моло-
дости, а не древности их. Кроме того, сами свойства базальта как 
геостроительного материала, приводят к заключению о недолго-
вечности надводных сооружений из него, и на этих свойствах 
следует остановить внимание. 

Прежде всего необходимо напомнить об условиях равно-
весия в системе базальт — эклогит и следствиях, вытекающих из 
этого. В. В. Белоусов (196/7), указывая на понижение раздела 
Мохоровичича при переходе части эклогита в обычный базальт, 
пишет: «При этом объем материала увеличивается приблизи-
тельно на 15% и кровля базальта поднимается. При понижении 
температуры или увеличении давления часть базальта в подо-
шве коры будет переходить в эклогит, что должно приводить 
к поднятию раздела Мохоровичича, уменьшению объема и про-
гибанию кровли базальта». 

Итак, свойства системы эклогит — базальт приводят к вы-
воду о том, что возникновение чисто базальтовых сооружений 
обязательно связано с последующим их опусканием. К такому 
же выводу можно прийти и на основании других более простых 
соображений. Мы можем законно предполагать, что для тех 
температур и давлений, при которых базальт не переходит в 
эклогит, он не является таким исключением, как вода; поэтому 
твердый базальт должен тонуть в жидком. 

Теперь представим себе такую картину. В результате тех 
пли иных причин возникло базальтовое сооружение, имеющее 
базальтовые «корни», например срединный океанический хре-
бет. Под влиянием ряда факторов (из которых немаловажным 
является понижение точки плавления базальта от давления), 
под затвердевшим базальтовым сооружением начинают образо-
вываться карманы жидкого расплавленного базальта. Далее, 
возникают напряжения, достигающие такой величины, что где-
то образуются расколы, через которые изливается базальтовая 
магма, например, через трещины у подножия срединного океа-
нического хребта. В этом случае повышенная плотность рас-
плавленного базальта резко падает. Твердое базальтовое соору-
жение начнет оседать и опускаться, выдавливая через трещины 
все новые и новые массы расплавленной базальтовой магмы. 

Следовательно, базальтовые сооружения в океанах должны 
рано или поздно подвергнуться опусканиям. Подтверждением 
этому служат базальтовый цоколь Гавайских островов, а также 
гайоты и вулканические острова, особенно в Тихом океане. 
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Е. ГИПОТЕЗА ВСЕМИРНОЙ ТРАНСГРЕССИИ АНТРОПОГЕНА 

В течение ряда лет Фэрбридж (526) разрабатывает идею о 
всемирном характере эвстатических колебании уровня океана 
и синхронности многих прибрежных террас в разных местах 
разных океанов. Он полагает, что имеет место некая циклич-
ность, связанная с попеременными наступлениями оледенений 
и межледннковий, а именно: большой цикл оледенений, дли-
тельностью в 85 тыс. лет, с амплитудами террас 50—100 м, и 
малый цикл межледниковий — в 25 тыс. лет, с амплитудами 
10—25 м. Причину этих длительных осцилляции Фэрбридж 
видит не в чисто климатических факторах, но в тектонических 
движениях, сопровождающихся опусканием полуконтиненталь-
ной коры и углублением окраинных морей. Процесс этот имеет 
всемирное распространение. Подробнее об оледенениях и меж-
ледниковьях см. главу 16 *. 

Следует отметить, что наличие остатков террас более высо-
кого стояния, чем современный уровень океана, может быть 
объяснено тектоническими подъемами прибрежных местностей 
(регрессиями), медленно затухавшими к концу плиоцена. Кроме 
того, как пишет К. К. Марков (319/142), «наблюдаемое дефор-
мированное положение древних береговых линий — есть след-
ствие вторичных движений земной коры, иод влиянием которых 
первичная горизонтальная поверхность превращена в более или 
менее сложную и неправильную поверхность». 

Если к фактам существования синхронизируемых террас и 
гайотов присоединить еще и факты, связанные с образованием 
в течение антропогена многих подводных долпн и каньонов не-
сомненно субаэрального происхождения, то само собой напраши-
вается предположение об имевшей место В е л и к о й т р а н с -
г р е с с и и а н т р о п о г е н а . Она была следствием сильнейших 
тектонических движений, охвативших не только дно океана, но 
и шельфы, и некоторые прибрежные области, бывшие до того 
надводной частью материков. 

Предположение о всеобщей трансгрессии в антропогене вы-
двигалось многими исследователями, в первую очередь 
Г. У. Линдбергом, Р. Малезом и Ф. Шепардом. Независимо от 
них к сходным выводам приходил также и автор настоящего 
труда. Эти предположения были выдвинуты для объяснения тех 
фактов, которые потом стали находить совершенно иное объяс-
нение с позиций перманентности океанов. 

Позже Шепард, под напором сторонников этой доктрины, 
в значительной степени отказался от своих первоначальных 
представлений. 

* О синхронизируемых террасах см. также у Умбгрове (693/114) и 
у Г. Д. Хизанашвили (423/52—56, 67—73). 
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Наиболее широко концепция Великой трансгрессии антропо-
гена была развита Г. У. Линдбергом (295/141). Он пришел к 
заключению, что колебания уровня океана имели место именно 
в антропогене, но амплитуда их не превышала 400 м. Эти ко-
лебания выражались в поочередной смене трех фаз регрессий 
и трех фаз трансгрессий; мы сейчас переживаем последнюю 
фазу трансгрессии. При этом трансгрессии совершались исклю-
чительно быстро — катастрофически. 

В отношении максимально возможной глубины опускания 
уровня Мирового океана вследствие эвстатических колебаний, 
вызванных оледенением, имеются следующие соображения. 
Между островами Бали и Ломбок в Индонезии находится про-
лив шириной в 15 миль и глубиной максимально в 341 м. Этот 
пролив является своеобразной границей ( г р а н и ц а Уол-
леса) между двумя зоогеографическнми областями, резко от-
личающимися друг от друга, что было подмечено еще в 1892 г. 
Уоллесом. Значит, общий уровень Мирового океана в леднико-
вый период не мог понижаться ниже 300 м, иначе бы реки, про-
текающие на островах, должны были слиться в единую речную 
систему и получить однообразную фауну (241/93). 

Недостатком концепции Г. У. Линдберга является предпо-
ложение о слишком небольшой амплитуде опусканий и подъ-
емов, происходивших в связи с оледенениями. Наличие же глу-
боких провальных окраинных морей пе вяжется с такими пред-
ставлениями. Великая трансгрессия антропогена — это транс-
грессия тектонической природы. Напомним, что академик 
Д. В. Наливкин считает вероятным опускание на 3000—3500 м 
при образовании Японского моря, имевшее, несомненно, харак-
тер катастрофы и происшедшее к концу плейстоцена (338). 

Гиллули тоже пишет, что многие континентальные в прош-
лом участки испытали погружения сравнительно недавно, по 
крайней мере на 3000 м, что особенно характерно для Атлан-
тического побережья. В Атлантике зона резкой смены и под-
коровой эрозии сиаля широка, в Пацифике она узка (234). 

Имеется еще одно примечательное обстоятельство, косвенно 
свидетельствующее в пользу предположения, что Великая 
трансгрессия антропогена могла сопровождаться по всему миру 
сильнейшими вулканическими извержениями. Дело в том, что 
во всех океанах земного шара обнаруживаются прослойки вул-
канического пепла, отложения которого охватывают огромные 
площади. Пока что не удается установить, являются ли эти про-
слойки вулканического пепла результатом наземных или под-
водных извержений. В отношении Атлантического океана та-
кое широкое распространение вулканического пепла было уста-
новлено советскими океанографическими экспедициями (272). 
Это же для Тихого океана было подмечено Уорзелом (708). 
Здесь пеплы тоже имеют широкое распространение, причем 
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установлено, что пепел отлагался всего лишь в течение не-
скольких лет (452; 524). Вулканические пеплы были обнару-
жены также и в донных осадках Индийского океана. 

Встает вопрос об источнике пополнения вод Мирового океа-
на в случае трансгрессий глубокого опускания. Г. У. Линдберг 
(295/159) приводит любопытный расчет, показывающий, ка-
кие огромные скрытые возможности увеличения количества 
воды в Мировом океане таятся в вулканических извержениях 
и излияниях магмы. Так, при повышении интенсивности вулка-
низма в сто раз против современной количество выделившихся 
за тысячелетие водяных паров может повысить уровень Миро-
вого океана на 100 м! При этом не учитывается вода магмы. 

В связи с этим особый интерес представляют соображения 
В. В. Белоусова (195) об изменениях уровня Мирового океана 
и необходимости признания добавочного поступления воды в 
океан из излившейся магмы. Он указывает, что источником по-
полнения воды, несомненно, могут служить изливаемые магмы, 
особенно базальтовая, в которой может содержаться до 4% 
воды. 

Ревелл (648) тоже придерживается мнения, что воды океа-
нов вообще явление вторичное, и обязаны они своему проис-
хождению не конденсации первичной воды из атмосферы в 
древнейшие времена истории Земли, а являются следствием 
«выжимания» ее из недр Земли. Процесс появления вод 
океанов продолжался в течение всей истории Земли (см. также 
320; 2 изд./108): Такие представления хорошо согласуются со 
взглядами о молодости океанов. 

С несколько иной точки зрения проблему Великой транс-
грессии антропогена рассматривает Малез (76), привлекая для 
этого уже упоминавшуюся констрикционную гипотезу Однера 
и прилагая понятие о такой трансгрессии к истории погруже-
ния Атлантиды. Он указывает, что так как к концу плиоцена 
процесс охлаждения захватил оба полушария Земли, то транс-
грессия имела всемирный характер. Почти неразрушенные 
русла ныне затопленных каньонов являются свидетелями и ме-
рилом катастрофической скорости этой трансгрессии. «Вне вся-
кого сомнения,— пишет Малез,— для всего живого эта транс-
грессия должна была быть катастрофой. По мнению автора, 
нельзя найти лучшей границы между третичным и четвертич-
ным периодами, чем эта катастрофа». 

По нашему мнению, вследствие утонынения земной коры 
под океаническими бассейнами, вызванного проплавлением их 
дна в третичном периоде, началось оседание морского дна, что 
привело к понижению уровня океана. Это сопровождалось оче-
редной вспышкой горообразования, в том числе в центрах и по 
краям океанических бассейнов, и гигантскими разломами и 
сбросами, с огромными излияниями лав под водой. Многие сре-
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динные горные системы выступили тогда над уровнем океана. 
Контраст между материками и океанами достиг своего макси-
мума. Такое положение имело место к концу миоцена, и осо-
бенно в плиоцене (323/638). Стирнс (677) указывал на несом-
ненно происходившие в конце плиоцена поднятия материков. 
Одновременное с ними поднятие Срединного Атлантического 
хребта (также и прочих срединных океанических хребтов) обус-
ловило значительное повышение уровня океана, по его мне-
нию, не менее чем на 170 м, а может быть, даже и на 365 м. 
В связь с таким поднятием Стирнс ставит существование наи-
более высоких морских террас. 

Затем начался обратный процесс, сопровождавшийся взды-
манием морского дна и оседанием краев континентов. Но так 
как все эти процессы шли неравномерно, то имело место отста-
вание процессов, протекавших у краев континентов, по отно-
шению к морскому дну. Это вызвало появление на границе 
океаническое дно — материк очень сильных напряжений, при-
ведших к опусканию и даже частичному отрыву частей мате-
рика, прилегающих к краям океанических впадин. Образова-
лись параллельные континентам и срединным океаническим 
хребтам линии резких разломов, сбросов, что привело к отрыву 
и глубокому опусканию ряда участков океанического дна, огра-
ниченных такими линиями. Эти краевые разломы и оседания, 
по-видимому, происходили синхронно, приведя к повсеместной 
тектонической трансгрессии. Она, вероятно, еще не закончи-
лась. 

Великая трансгрессия антропогена могла бы быть хорошо 
объяснена гипотезой Г. Д. Хизанашвили (423). Было бы по-
нятно повышение уровня океана в области предполагаемого 
погружения Атлантиды не менее чем на 1,5 км. Значительное 
смещение географических полюсов Земли, постулируемое гипо-
тезой, должно было сопровождаться тектоническими движе-
ниями н вулканическими явлениями, вызванными скольже-
нием всей земной коры в целом. Такие процессы должны были 
охватывать весь земной шар. Однако фактов, подтверждающих 
гипотезу Г. Д. Хизанашвили, еще недостаточно. Кроме того, 
для такой концепции сама трансгрессия и сопровождающие ее 
тектонические движения и вулканические явления являются 
следствием скольжения земной коры в целом. Но тогда остается 
неясным — какая все же причина вызвала это скольжение? 
Приводимые автором гипотезы причины скольжения факти-
чески являются его следствиями. 


