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					Эта страница не была вычитана

дических островов». Кроме этих периодических островов многие настоящие острова Каспийского моря являются также крупными Г. в. Таковы напр. острова у берегов Апшеронского п-ова. Вопрос о происхождении Г. в. этого типа является не вполне решенным. Несомненно, что их образование находится в зависимости от тектонических условий (см. Горообразование) и от характера горных пород. Доказано, что они располагаются главным обр.. на сводах куполообразных антиклинальных складок или по сбросовым линиям, особенно же часто приурочены к т. н. ядрам диапировых складок (см. Тектоника). За последнее время некоторыми геологами было высказано предположение и приведены убедительные доказательства того, что большая . часть глинисто  — брекчиевидных масс, слагающих крупные Г. в., является не результатом накопления отдельных потоков, извергнутых Г. в., а дислокационной брекчией (см.), образовавшейся во время горообразования и механически выдавленной из глубин. Такие массивы дислокационных брекчий, внедренные в толщи осадочных пород, были недавно обнаружены в Кабристане (к югу от Апшерона). Нек-рые геологи (Абих, Ковалевский) рассматривают Г. в. как особый вид настоящего магматического вулканизма, что однако вряд ли является правильным. Изучение Г. в. имеет весьма важное значение в виду тесной связи их с нефтяными месторождениями Апшерона, Кабристана, Таманского и Керченского п-овов и др. нефтеносных районов. Кроме того Г. в. известны в Туркменистане, Румынии, Италии, Мексике, Венесуеле, Колумбии, на о-ве Яве и о-ве Тринидаде и в других местах.

Лит.: Мушкетов И. В., Физическая геоло гия, т. I, 3 изд., Л., 1924; Краснов А. Н., Материалы для знакомства с грязевыми вулканами восточного Закавказья, «Труды Общества испытателей природы при Харьковском императорском университете», 1905, том XXXIX, вып. 2; Abich Н., Ueber eine im Kaspischen Meere erschjenene Insel nebst Beitragen zur Kenntnis der Schlammvulkane der Kaspischen Region, «M6moires de I’Acaddmie imp6riale des sciences de St. — P6tersbourg», St. — P6tersbourg, 1863, VII s6rie, t. VI, № 5; Архангельский А. Д., Несколько слов о генезисе грязевых вулканов Апшеронского полуострова и Керченско-Таманской области, «Бюллетень Московского общества испытателей природы», Отдел геологический, т. III, №№ 3—4, М., 1925; Ковалевский С. А., Грязевые вулканы восточного Закавказья, «Азербайджанское нефтяное хозяйство», Баку, 1927, ММ  — 6—12; его же, О генезисе грязевых вулканов восточного Закавказья, там же, 1928, ММ 1 и 2.


 Е. Милановский.

ГРЯЗЕВЫЕ ПОТОКИ, образуются на склонах гор, сложенных глинистыми выветрелыми породами, благодаря пропитыванию последних атмосферными (дождевыми, снеговыми) или грунтовыми водами й превращению их в грязевые массы. В одних случаях Г. п. движутся медленно, почти незаметно, в других же, напр. после сильных ливней или в период интенсивного таяния снегов в горах, движение их становится стремительным и имеет катастрофический характер. Мощные Г. п., известные под именем силь, или сель, имеют место в нёкоторых местностях Средней Азии благодаря отсутствию почвы и особенно растительно-* го покрова на склонах горных хребтов. Здесь они носят характер водной лавины, скаты  — 696

вающейся по ущельям и долинам и несущей массу взмученного материала, гальки, щебня и обломков скал. Такие Г. п., засоряя реки, нередко меняют направление их течения, разрушают оросительные каналы, рассчитанные на пропуск определенного количества воды, и производят страшные опустошения. Г. п., скатившийся летом 1921 на г. Алмя-Atv, совершенно разрушил и снес несколько десятков домов, наполовину засыпал некоторые улицы и унес больше человеческих жертв, чем известное Верненское землетрясение 1910. Опыты удачной борьбы с Г. п. проведены в некоторых местностях Туркестана при помощи облесения горных склонов (напр. в Ак-ташском лесничестве). — Г. п. образуются иногда и при извержении настоящих вулканов и характерны для извержения грязевых вулканов (см.).

ГРЯЗЕЛЕЧЕНИЕ, применение для терапевтического воздействия на организм особых минерализированных грязей, являющееся одним из наиболее сильных методов физиотерапии и одним из важнейших видов бальнеологии (см,). Лечебные грязи известны трех родов: торфяные, иловые и вулканические; наибольшее практическое значение имеют первые два.

В состав торфяных грязей входит гл. обр. торф, представляющий собою продукт длительного химического процесса, совершающегося при воздействии минерализированной стоячей или медленно текущей воды па разлагающиеся растения. Особенно большое значение в образовании торфа имеют микроскопические водоросли с их необыкновенно быстрым ростом и их способностью накапливать богатые минеральные отложения. Минерализация торфа наряду с этим обусловлена также болотными мхами (Sphagneae и Нурпеае). Клетки их жадно поглощают воду и усваивают из нее соли и газы. При отмирании клеток начинается сложный процесс химических реакций, в результате чего получается ряд различных солей и органических соединений жидких и газообразных: сернистое железо, сернокислые соли, фосфорнокислая окись железа, поваренная соль, кремнезем, глинозем, свободная серная кислота, смолистые вещества, гумус и гумусовая кислота; газы — метан, сероводород и угольная кислота. — Иловые грязи представляют собой осадочные образования на дне водоемов с водой определенного химического состава — морских бухт, стоячих соленых озер, лиманов или озер, питаемых минеральными источниками. При взаимодействии воды, почвы, береговой и озерной флоры и фауны происходят сложные химические реакции при условии отсутствия доступа свободного воздуха (гл. обр. кислорода его). Химический процесс в своем конечном продукте дает богатую различными солями (поваренной, сернокислыми и сернистыми соединениями, известью и пр.) пластическую, консистенции масла, массу — грязь (иссиня черный цвет к-рой обусловлен гидратом сернистого железа) и покрывающую ее рапу — богато насыщенный разнообразными солями раствор. В лечебных грязях важен не только химический состав, но и особые физические свойства их. Определенные химические соединения, гл. обр. соли железа, имеют характер коллоидов; отчасти они, а отчасти и коллоидные вещества грязей органического происхождения (продукт распада водорослей и микроорганизмов) придают грязи особую консистенцию  — пластичность, вязкость, липкость, что в свою очередь определяет, ее физические особенности  — теплоотдачу, теплопроводимость, конвекцию тепла (перенос теплоты обменным течением), водоемкость и т. д. — К вулканическим грязям относятся грязи, происхождение которых связано с настоящими вулканами (напр. итал. «фанго»), и грязи т. н. грязевых сопок (именуемых также «сальзами», а на Таманском и Керченском п-овах  — «блеванами»).

В СССР широко распространена гд. обр. илбвая грязь. Месторождения ее имеются как на севере Союза (Старая Русса, Соль-^ вычегодск, Сестрорецк), так и в южных его, частях. В последних полоса грязевых водоемов тянется вдоль северного и северо-во-
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