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ПЕРМСКИЙ ПЕРИОД (СИСТЕМА) — ПЕРМУТИТ

в Аппалачах Сев. Америки (заключительная фаза), к-рые были подняты в это время в высокую альпийскую цепь. В это же время формируются горы Учита, Вичита в штатах Арканзас и Оклагома. Горообразовательные процессы в течение П. п. имели также место в Южной Америке, в Юж. Африке (главная фаза образования Капид) и в Австралии.

Вулканическая деятельность П. п. была также довольно сильной. Особенно значительно проявился вулканизм в области Тунгусского бассейна, где площадь, занятая выходами так наз. траппов, изливавшихся здесь, невидимому, в течение долгого периода времени и после П. п., достигает 1 млн. км2 и представляет в этом отношении одну из обширнейших в свете. — Очень напряженной была вулканическая деятельность в Зап. Европе в нижнепермскую эпоху: отложения красного лежня

Рис. 2. Поверхность породы, отшлифованная и изборожденная пермским материковым льдом.

Южная Африка.

богаты кислыми и основными эффузивами (кварцевые порфиры, порфириты, мелафиры).

Пермские вулканические породы в области Альп являются наиболее мощными проявлениями вулканической деятельности в Европе.

В Азии точный возраст многих верхне-палеозойских вулканических пород не может быть еще установлен. Можно отметить также значительное развитие здесь туфогеновых пород.

В Сев. Америке пермский вулканизм был сильно развит в Аляске. Проявления вулканической деятельности известны также и в Юж. Африке и Австралии.

Климатические условия. Более или менее однообразный теплый и влажный климат предшествующего периода дифференцируется в П. п.; если, с одной стороны, продолжающееся угленакопление свидетельствует о сходных с прежними условиях, то в других районах в области развития бессточных впадин стали господствовать пустынные условия; европейская пермская флора развивалась в целом в условиях сухого теплого климата; возможно, что в условиях пустынной суши отложилась и значительная часть красноцветов, хотя в настоящее время проявляется некоторая реакция против признания большого развития пустынь в пермское время. На засушливый климат указывает и богатство П. п. физико-химическими осадками. С другой стороны, имеется целый ряд убедительных данных, свидетельствующих о развитии в П. п. ледниковых явлений.

Некоторые геологи (Южная Африка, Индия)склонны считать, что оледенение произошло еще в каменноугольном периоде, но большинство принимает более поздний возраст оледенения, относя его, во всяком случае, на первую половину (вернее, самое начало) П. п., хотя самые первые оледенения в Австралии имели, несомненно, место значительно ранее.

Оледенение затронуло, гл. обр., южные материки — следы его известны в Африке (и Мадагаскаре), Австралии и части Азии, входившей в состав Гондваны, именно Индии, и в Юж.

Америке — и выразилось здесь в образовании т. н. тиллитов, представляющих основнуюt морену ледника с включением штрихованных валунов, причем самый цемент, связующий валуны, является в значительной степени, затвердевшим; местами наблюдается полировка и штриховка ложа, на к-ром залегают эти тиллиты. Мощность тиллитов, например, в Капской колонии, достигает 450 м, цифра, значительно превышающая мощность валунной Ьлины четвертичного оледенения. Кроме основных морен, известны также отложения гляциальноморские, в к-рых, наряду с валунами, встречается холодноводная морская фауна i(см. выше). Общая площадь, покрытая оледенением, была огромна: для Африки  — 2, 5, для Индии  — 3, для Юж. Америки — не менее 4, для Австралии (и Тасмании) — 4, 5 млн. км2. Для большинства районов указана или вероятна повторнреть оледенения (в Австралии по меньшей мере  — 5 млн. км*). Следы присутствия оледенения в более северных районах имеют совершенно локальный характер (Урал?) илй ледниковая природа их в наст, время еще не доказана (Сев. Сибирь?).

•Лит.: Кроме общих курсов по исторической геологии, см. также: Архангельский А. Д., Геологическое строение СССР. Западная часть, вып. 1, 2 изд., Москва — Грозный — Ленинград — Новосибирск, 1934; Архангельский А. Д. [и др.], Краткий очерк геологической структуры и геологической истории СССР, Москва — Ленинград, 1937; Обручев В. А., Геология Сибири, т. II, М. — Л., 1936; FrechF. j, Die Dyas («Lethaea geognostica», T. 1, Bd II, 2—4 Lfgn, Stuttgart, 1901—02); G r a b a u A., The Permian of Mongolia: natural history of Central Asia, v. IV, L., 1931; Schu chert Ch., Review of the late paleozoic formations and faunas..., «Bulletin of the Geological society of America», N. Y., 1928, v. XXXIX, № 3; er о же, Correlation of the more important marine Permian sequences, Б. Лихарев. там же, 1935, v. XLVI, № 1.

ПЕРМСКОЕ, название села, на месте к-рого построен новый город в Хабаровской области  — Комсомолъск-на-Амуре (см.).

ПЕРМУТИТ (лат. permuto — обменивать), искусственный цеолит, в химич. составе к-рого легко происходит замещение одного металла другим. Существуют пермутиты натриевые кальциевые, марганцовые и т. д. Натриевый П. имеет состав: Na2O • А12О3 • 2SiO2—2H2O. Количество воды, входящей в состав П., колеблется от 2 до 8 молекул. Часть воды обладает цеолитным характером и после выделения может вновь поглощаться. П. употребляется для очистки и смягчения воды. При пропускании жесткой воды (напр., содержащей СаС12 или MgCl2> через порошок натриевого П., этот последний превращается в кальциевый или магниевый П., а в растворе остается хлористый натрий, причем изменившийся П. может быть регенерирован пропусканием через него насыщенного раствора хлористого натрия. Для очищения воды от железа и для окисления органич. веществ употребляют кальциевый или натриевый П. с добавлением солей марганца. П. получаются различными путями, напр., нагреванием соды и каолина при 1.000°.
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