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Глубокоуважаемому 

Д:У Георгию Ивановичу 

`Бродзели — 

со признажельностью посвящаетъ 

авт оръ.
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Ахтальски — грязи, какъ бальнеологически ЛуннтЪ, 

Л. М. Меликсетъ-Бековъ, 

Въ настоящее время, когда правительствомъ и обще- 

ствомъ поднять животрепещупий и сложный по существу 

вопросъ о благоустройств® отечественныхъ курортовъ, намъЪ 

хотЪлось бы скАзать здЪеь нЪеколько словъ 0объ  одномЪ 

интересномЪ уголкЪ наштей окраины, именно о грязевомЪ 

озер® „Ахтала“, относительно котораго время отъ времени 

приходится слышать похвалы, какъ о' достойномъ вниман!я 

бальнеологическомъ пункт®. _ 
Быть можетъ, озеро это дЪИствительно обладаетъ чудо- 

л®Иственными пВлебными свойствами? Почему бы тогда, ко- 

- му слЪдуеть, не вывести его изъ\ сферы неизвЪетности и 

не взяться за его эксплоатащю на пбщегппуда‚рстненную 

пользу? 

1. Гео- и тпёъграфъпеыт положенге. 

Ахтальсыя грязи или, по терминологи првф Н 

МеликовА, „Ахтальск!е  грязевые вулканы*, находятся въЪ 

Сигнахекомъ уФэлдЪ Тифлисской губ., верстахъ въЪ 20-ти отъ 

гор. Сигнаха и ?-хъ отъ сел. Гурджаани, по направленио къ 

сЪверо-западу, между предм®сетьями послЪдняго  Налебуари 

и Котехи, чуть вЪ сторонЪ (ниже). отъ Сигнахо-Телавекаго 
тракта и вЪ разстоянш не бол®е */, версты отъ новосоору> _ 

женной узловой станщи Гурджаани Кахетинской жел. дор. 

Расположены онЪ въ Алазанской долин®, по правой сторо- 
нФЪ р: Алазани, между предгорьями. Кавказескаго хребта, съЪ 

одной стороны, и отрогами Гомборскихъ горъ, раздБляющими 

долины Алазани и Т{›рн‚ съ другой, у подошвы сЪвернаго 

склона поблЪднихЪ, ВЪ. , ДОВОЛЬНО живодисной _ мЪстности, 

На пятиверстной картЪ Кавкавскаго : края, 'издащя. Кавказ- 
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скаго` Военно-Топографическаго ОтдЪла, онЪ обозначены 

подъ 63°27! с. широты и 41°45' в. долготы. Высота ихъ надъЪ 

уровнемъ моря около 945 ф.”). 

2. Назван!е. Историческя свЪдЪюя. 

Интересующ\я насъ. грязи вообще извЪетны подъ назва- 

н1емъ „Ахтала“; иногда же, впрочемъ, довольно рЪдко, ихъЪ 

называютъ „Ведза“. 
Первое назван1е—,„Ахтала* илй, вЪрнъе, „Агтала“ — 

происходить, по всей вЪроятности, отъ татарскихъ словЪ 

„аг“—бълый и „тала“ —-поляма, и, слЪдовательно, означаетъ 

бълая, поляна *) —очевидно, намекъ на грязевой, свЪтло-сЪ-: 

рый цвЪтъ мЪсторожденя. И такая этимолог1я, т, ©. ЭтИМо- 

лог1я. при посредствЪ татарскаго языка, тЪмъ болЪе вЪроятна, 

что назваш1е ближайшаго къ грязевому мФЪсторожденю се- 

ла— ,„Гуржаани“, тезр. „Гурджани“—получаеть опредВлен- 

ный смыслъ тоже при помощи татарскаго языка; „гурдж — 

по-татарски грузинъ, „ан“ (==„ис“)—картскйй суффиксъ иб- 

ста, наконецъ, „и“— обычное окончанде: грузинскихъЪ именъ 

существительныхъ; слЪдовательно, „Гурджаани“, тезр. „Гур- 

джани“ означаетъ грузинское миосто или, точнЪВе, лизсто, на- 

селенное грузинами. 
Несмотря на это, однако, у М. Г. ДжанАШВИЛИ*) наблю - 

дается попытка произвести этимолог!1ю, даннаго назван1я Во. 

что бы то ни стало на грузинской почв®; „Ахтала означаеть 

изливающаяся ! грязь“,—-разсуждаеть почтенный авторъ на 

томъ лишь основанти, что „талахи—грязь“. Хотя слЪдуетъ 

признать, что между „талахи“ и „Ахтала“ разница довольно 

значительная... 
Что же касается другого назван1я — „Ведза“, то оно озна.- 

чаетъ  по-грузински соленая вода-—-несомнЪнно, намекъ на 

соленый вкусъ отстоявшейся изъ грязи воды. 

  

‘) С», Е. КондрАтЕнко. „Статистическое описан1е дачи Гурджаани“. 

— Сборникъ свЪдЪый о Кавказ®, т. УП, стр. 371. ' 

*) С». К. Ганъ. „Опытъ объяснен!я кавказскихЪ гвпграфнчевцнкъ 

названий“, —Сбпрнпнъ мат. для опис. м. и п. Кавказа, в. ХГ етр. 18. 

%) Царевичъ Влхушти. „Географ1я Груз!и“.—Зап. К. 0 Н Р Р, 0 

кн. ХХЛУ, в. \, 1904, стр. 123, прим. 405.
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Кстати, слЪдуетъ напомнить, что подъ назван1емЪ ; Ахта- 

ла“ извЪстенъ также и другой пунктъ, именно—монастырь въ 

предЪлахъ нынФшняго Борчалинскаго уФада Тифлисской губ. 

| Ахтальсюыя грязи впервые упоминаются у царествен- 

наго историка`- географа Груз1и, Вахушти, писавшаго вЪ 

серединЪ Х\УШ столЪтя '). ЗатЬмъ онЪ  упоминаются вЪ 

1846 г. у изв®стнаго грузинскаго историка-археолога: П. И. 

ТоссЕЛТАНИ *). ' 

Первая мысль о вЪроятной пользЪ этихъ грязей при- 

надлежитъ бывшему сигнахскому уФздному врачу АлексвЕВУ- 

Месхтеву, еще въ конц®Ъ сороковыхъЪ тодовъ заявлявшему объ 

этомъ по начальству, которое, впрочемъЪ, ни тогда, ни послЪ 

на это заявлен!е не обратило никакого вниманя. СлЪдующий 

за нимъЪ сигнахск!й же уФздный врачъ „ЛисищЕВЪ Ппервый 

сталъ посылать къ этимЪ грязамъ своихъ пащентовъ. При 

-этомъ, тифлисск!й 'аптекарь Шмидтъ произвель качествен- 

ный анализъ грязи, результаты какового. анализа, вмЪстЪ 

‘съ общими свЪдЪщями объ АхталЪ, опубликовалъЪ вЪ 1855 г. 

`К. ГрумЪ ). | | 

ПримЪру вышеупомянутаго ЛисицевА спустя нЪкоторое 

время послЪдовалъ его преемникъ, СллковъЪ, который, кромЪ 

-того, о' хорошихъ результатахъ, полученныхЪ какъ его пред- 

мЪсетникомъЪ, такъ и имъ самимъ, сообщилъ ординатору 

военнаго госпиталя въ Царскихъ Колодцахъ д-ру НекРА- 

-соВУу, что и послужило поводомЪ для этого послЪднягГо 

-въ одномъ изъ научныхъ засЪданй врачей названнаго 

госпиталя возбудить вопросъ объ открытыи на лЪты!е мЪ- 

сяцы при АхталЪ госпитальнаго отдЪлен\я. Протоколъ этого 

‹ засВдан\я былъ представленъ подлежащему начальству и 

имФлъ то послЪдств!е, что принцишально было рЪшено  от- 

крыть на два лЪтнихъ сезона проектированное отдЪленте 

госпиталя. До открытя же такового отдЪленя вЪъ 1862 г. 

въ Ахталу былъ командированъ, по, распоряженю военно- 

    

  

  

‘) „Географ1я Груз!и“, груз. изд; М. ДжанАШвили; Тфа., 1904, стр. 

158—159, прим. 296; рус. переводъ ето-же, стр. 123. 

*) „Путевыя записки по Кахети“, Тфл., стр. 45—46. 

%) „Полное систематическое, практическое описане минеральныхЪ 

`водъ,'лечебныхъ грязей и купан!й въ Росейской \Импер!“, ч. 1, Петр., 

©тр. 298. '
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медицинскаго начальства, управляющий госпитальною апте- 

кою въ Царскихъ КолодцахЪ ДрЕЙЕРЪ, Который произвелъ 

—кшшчептве›нннй анализъ трязи; причемъ разультаты  этого 

анализа) вмЪетЬ своиными свЪдЪЫями объ  АхталЪ, были 

опубликованы вв 1864'г. Н И: ТорРоповымЪ '. | 

Въ 1868 и 1864 ггвъ лЪта1е мбсяцы, ВЪ / АхталЪ фун- 

кщонировало ‘временное госпитальное отдълен1е подъ наблю- 

ден1емъ упомянутаго д-ра НекРАсовл. Пользоване: грязями 

дало вполн®Ъ благопрятные результаты, вЪы:виду чего и 

‘былъ прёдставленъ ‘соотвЪтствуюищй  отчетъ  Кавказекому 

Военно-Медицинскому Управлентю. Отчеть этотъ имЪлъ 1то 

‘значен!е, что военное вВдомство соверштенно секлонилоеь КЪ 

пр1обр®тению Ахталы въ собственность ©Ъ ЦЪлью ВвоздВвит- . 

нуть тамъ необходимыя постройки; но. мЪетные владЪльцы 

отнеслиеь кЪ этому начинанио столь несочуветвенно, что не 

было никакой возможности согласиться сЪ ихЪ непощ&рцы- 

ми требоватями. | Н 

Въ 1866 г. Ахталы:вш‚ трязи были ппдршбнп обсл\до- 

ваны и описаны Н. КотуРницкимЪ *). А въ 1868 го ихъЪ 0б- 

елЪдовалъ и; д. тифлисскаго губернскаго врача: В: М. Кар- 

‘повичъ, который всл®дъЪ за тЪмъ, въ 1871 г опубликовать. 

-результаты своего обслЪдованя; включивЪъ туда, между пре- 

чимъ; и данныя изъ отчета: д-ра/ / Некрлсова, сообщеннаро. 

-ему Военно-Медицинскимъ У правлентемъ ). НАН 

Независимо отъ сего, _ время отъ времени стали поя- 

вляться въ печати статьи и замФтки, указываюция на баль- 

-неологическое значене Ахтальскихъ грязей. 

Въ 1878 г. Ахталу описалъ геологъ Л. Ф. Бдцввпчъ *)‚ 

въ 1880 г.— стариий землемЪръ Е КондрАТЕНКО °); ВЪ 1884:г. 

- свВдФЫ!я объ Ахтал®Ъ сообщали Л. БеРтЕНнсонъ ©ъ Н. Воро- 

    

) „Опытъ нвднцннснпй географ!и Кавказа птнпснтвльнв переме-- 

`жающихся лихорадокъ“, Петр., стр. 113, пр. 1, стр. 211, 214. 
?) „Медико-топографический очеркъ длввднекпй доливы“*. — Меди- 

цинск!й Сборникъ Имп. Кавк. Мед. Об-ва, № 1, стр. 89— 90. 

| % „Бальнеологическйй очеркъ . Тифлисской губерни“.— Сборникъ 

мат. для опие. Тифл. губ. т. Бв: Н, етр: 167— 179, 180. 

‘) „Геологвческое описанте , &Ъшпшгп уЪзда › Т:шфиеп‚дпи гтбвр-- 

` н!н“. — Малер!алы для геоломи Кавказа, сер.) Т, стр. 19, 22-— 25. 

1011 ®) „Сталистичёское описан!е дачи Гтшщннц“.— С‹Борищъевъд*вшй 

о Кавказ®, т. УП, стр. 373, 396—3899. .
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нихинымЪ *); въ 1886 г. ей была посвящена. интересная птзтьн 

въ одной изъ 'тифлисекихъ газетъ *). 
Въ 1887 г. Ахтальсю\я грязви изслЪдовалъ химикъ У пра- 

влвнія медицинскою ‘частью ‘гражданскаго вЪдомства на 
КавказЪ, Г. В. СтРУВЕ, Который, однако, результаты своихъЪ 
научныхъ 'изыскан!й опубликовалъ значительно  позднФе, 
именно въЪ 1901 г. ®). Въ 1896 г. грязи эти были подвергну- 
ты тщательному лабораторному анализу профессоромъ Ново- 
росс!йскаго университета д:ромъ химш П. ) Г. МеликовымъЪ, 
который произведенному имъ самимъ анализу посвятилъ 
спещ!1альную статью сначала на русскомъЪ *), а затЪмъЪ на 
нЪмецкомъ *) языках». | 

За послЪднее время Ахтала, если не штчптать многочи- 
сленныхъ случайныхъ, ненаучныхъ тазетныхЪ замЪтокъ (на- 
прим., въ „Тифлисскомъ Листк®“ за 1914 г. № 164, и др.), 

‚ была описана въ 19083 г. В. П. НЕВМЕРЖИЦКИМЪ °) и ВЪ 1909 г. 

Д. ©. АхвледгАни ). 
Работами всеЪхъ поименованныхъЪ лицъЪ мы, главнымЪ 

образомъ, и руководствовалиеь при составленти настоящаго . 

очерка. 

З. Описанте, 

Ахтальсю\я грязи лежать на участкЪ земли, принадле- 

жащемъ кн, Абашидзе и АндрониковымЪ, вЪ небольшой 
котловинЪ эллиптической формы, которая, по словамъ Кар- 

  

‘) „Минеральныя воды, грязи и морск!я купанья въ Россш п за- 

транидею“, Петр,, стр. 134, 230. 
' ?) „Ахтала, минеральныя грязи въ с. Гурджаани Сигнахскаго уфвла“.— 
Ённн&нъ“ № 313. 

°) „Матер!алы для пзучен1я минеральных», цріюнщъ и `солявыхЪ 
водъ и грязей Кавказа“.— Медидинсыйй Сборникъ Имп. Кавк. Мед. О-ва, 
№ 63, стр, 168 —172. 

\) „Ахтатьеы!е грязевые вулканы“, — Журналъ Рус. Физ. -хпм. О-ва. 
Т ЕХ\ПЦ отд. 1, стр. 545 —551, 

) „З8еМатт-УпКапе хоп Ас\ба)а“. — Лейвейт1 #6 РИт апогоап. СЪет1е, 
т. Х_Щ,.Н. 1. | 

5) „Селене Ахтало и его манеральныя грязи“,— Изв. Кавк. Отд. И. 
Р. Г. О., т. ХУТ, № 38, стр. 69—170. 

‚ ] „Населен!е Кахет!и. Алазанская долина. Медико-этнографическтй 

очеркъ“.—Труды и Протоколы Имп. Кавк. Мед. Ёіб—вн, 1909 г., Окт.-- янв, 
стр. 145—149. 
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ПОВИЧА (ор. ©!\., 171), „представляеть какъ бы провалъ среди 

Алазанской долины“, и которая соединяется съ этою посл®д- 

нею посредствомъ неглубокаго ущелья. Вся котловина, за 

исключетемъ небольшой части съЪ восточной стороны, соста- 

вляющей неширокое ущелье, по дну котораго протекають 

грязи, окружена склонами горъ, идущихъ съ западной сто- 

роны, отлогими только съ юго-востока, а сЪ.остальныхЪ до- 

вольно крутыми. Горы, окружающя котловину, по словамъ 

СтРУВЕ (ор. ©18., 171), были прежде покрыты этВсомъ, однако _ 

къЪ 1887 г. этотъ посл®дЫ!й почти соверщенно исчезъ и „ёго 

замЪнилъ мелкуй кустарникъ, не дающий никакой тЪни“, 
Проф. П. Г. Меликовъ (ор. с!%, 545) вЪ 1896 г. такъ 

описывалъ Ахталу: „Мною изслЪдованный вулканЪ... зани- 

маеть площадь вЪ десятинъ 5——6, которая лишщена всякой 

растительности и покрыта пепельно-сЪраго цвЪта массой. 

На этой, сравнительно небольшой, площади выступаеть нЪ- : 

сколько невысокихъ конусообразныхъ возвышени! потухшихъ 

или потухающихъ вулкановъ, изъ которыхъ по временамЪ 

выдЪляются газы; между этими потухшими вулканами на- 

‘ходитея только одинъ ВЪ состоЯН1И дЪИствя,—-изЪ его кра- 

тера, имъющаго въ разрЪзЪ около 8-хъ метровъ, выбрасы- 

вается грязная, полужидкая масса, черезъ которую про- 

талкиваются медленно газообразные продукты". | 
Бугры, выдФляющие грязевую массу, почти вс® круглы 

у основания, вверху же имЪютъ форму усВченнаго конуса, 

дискъ котораго и составляеть собственно грязь. 

По наблюден!ю БацЕВИЧА (ор. ©16., 24), „основан1е бас- 

сейна (дно) состойть изъ плотнаго известковистаго конгло- 

мерата, а бока конусовъ слагаются изъ голубовато-сЪрой, 

глинистой, песчано:рухляковой массы, которая извергается 

изъ глубины“; при этомъ „образован1е новыхъ бугровъ по- 

стоянно происходить; такъ вЪ одномЪ мЪетЬ кратерообраз- 

ное углублен!1е совершенно затягивается густою грязью и 

прекращается выдЪлен!е газа, между тЪмЪ какъ вЪ - дру- 

гомъ мЪсетЪ почва начинаеть выпучиваться и зат®мъ съ 

силою, въ видЪ фонтанчика, выбрасывается грязь, вокругъ 

котораго она накопляется въ форм® усЪченнаго конуса сЪ 

кратеромъ“, 
Самая грязь во всякое время дня и года клокочеть, 

причемъ клокотащ!е это зависить исключительно ©отЪ ВЫдЪ- 
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лен1я горючихъ газовъ, въ чемъ, по-заявлентю — БаЦЕВИЧА 

(614..,. 28), легко убЪдиться: стоить только приложить горя- 

щую спичку къ мЪету выдЪлешня газа, какъ онъ загорается 

приятнымъ голубовато-синимъ пламенемъ; а въ нЪкоторыхъЪ. 

кратерахъ выдЪлене газа настолько сильно, что, будучи 

зажженъ, онъ горить довольно долго, не потухая. 

Способъ образоватя бугровъ и ихъ кратеровЪ, по на- 

блюден1ю НекРАСОВА (КАРПОВИЧЪ, Ор. с!!., 17%), слЪдующий: 

слой свЪтло-синеватой глины, выстилающй какъ дно котло- 
вины, такъ и стЪнки самыхъ бугровъ, весьма не толеть— 

на днЪ котловины онъ не толще нЪсколькихъ футовъ. Подъ 

нимъ уже идетъ слой жидкой грязи. Достаточно гдЪ-нибудь 

на всемъ пространствЪ котловины, вырыть неглубокую ямку, 

чтобы въ этомъ мст впослЪдетв1и газъ прорвалъ себЪ до- 

рогу. ВелЪдъЪ за газомъ является вода или, лучше сказать, 

грязь, и кратеръ готовъ. Съ течетемЪ времени только рас- 
ширяется отверст1е и усиливается выдЪлене грязи, которая 

по временамъЪ истекаеть изъ кратера п туть же на истокЪ 

застываеть, только поднимая нЪсколько вверхъ дискъ кра- 
тера. При повторныхъ переполнейяхЪъ и изляшяхЪ грязи 
изъ кратера бугоръ становится все шире и выше. 

НЕкРАсовъ (114., 170—172), лдоказываеть, что почва и 

глубок\я части подпочвы котловины доставляютъ кратерамъЪ 

только твердыя и газообразныя части грязи; вся же жид- 
кость ея есть поверхностная подпочвенная вода, которая вЪ 

видЪ безчисленнаго множества мелкихъ родничковЪ выд®- 

ляется туть-же, кругомъ котловины, изъ окружающей ее 

возвытениости, 
Количество бугровъ въ котловинЪ непостоянно. ДрЕЙ- 

ЕРЪ ВЪ 1862 г. насчитывалъ ихъЪ 10, НекРАсоВЪ ВъЪ 1863 — 64 

гг.--9, КотуРницКй вВъ 1866 г.—9, КондРАТЕНКО ВЪ 1880 г.— 

7, СтРУВЕ ВЪ 1887 г.—7, НЕВМЕРЖИЦКЙ ВЪ 1903 г. —7. Цифры 

эти краснорЪчиво свидЪтельствуютъ, что число бугровЪ вЪ 

общемъ постепенно уменьшается. КондРАТЕНКО (ор. с!., 897) 

заявляеть, что въ течеще двухъЪ лЪтъ, въ которыя ему слу- 

чилось наблюдать надъ грязями, „нЪкоторые бассейны 3за- 

крылись, друг1е вновь открылись вЪ новыхЪ мЪстахъ“®. 

Что касается размЪра бассейновЪ, то насчетъЪ этого ни- 

чего опредЪленнаго сказать нельзя въЪ ВвИду постоянной из- 

мЪнчивости ихъ. Одно лишьъ ясно: что бассейны не одина- 
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ковы по размЪрамъ-—-какъ въ окружности, такъ и` въ глубину. 

ОбслЪдоване же КотуРниПкАТО (ор. с©1!., 89—90), произве- 

денное какъ разъ въЪ этомъ направлен1и въ 1866 г., несо- 

мнЪнно, должно быть признано нынЪ устарЪлымЪ, 

‘* Суточный дебитъ грязи, по сообщентю НЕеВвмЕРЖИЦКАГО 

(ор. с!!., 70), около 2000 ведеръЪ, если, конечно, количеество 

это не является преувеличеннымЪ. | 

4. Физическ!я свойства и химическй составъ грязи, 

— Грязь обладаетъ слЪдующими физическими свойствами: 

Цвотъ грязи вЪ мЪстахъЪ, гдЪ® выдЪлене ея происхо- 

дить съ клокоташемъ, свЪтло-голубовато-сВрый. Отстоявшая- 

ся вода безцвЪтна и покрыта глянцевитымъ налетомЪ -— 

нефтью, которая отъ окисленя постепенно принимаетъ темно- 

Запахъ грязи  обыкновенно сЪроводородный, ©Ъ при- 

мЪсью нефтяного, но не одинаковъ во всЪхъ бассейнахъ и 

во всякое время, причемъ рано утромъ (въ 3—-4 чае.) онъ 

имФеть примъсь амм1ачнаго. | 

Температиура грязи также измЪнчива по времени дня 

и года и даже по различЮю мФота вЪ одномЪ и томъ-Же 

бассейнЪ. По времени температура колеблется, согласно То- 

РОПОВУ и БаАЦцЕВИЧУ, оОТтЪ ПпостоянНной 17 --18° К. до 19° (въЪ 

тюльскйй полдень); согласно Меликову, температура была 

‚при немъ 22° С. По мЪету КотуРницк!й наблюдалъ колеба- 

н1я отъ 15° до 19° В.; согласно КарРповичУу, колебаня темпе- 

ратуры простираются отъ 14° до 20° В: при 14° въ атмосферЪ, 

средняя' температура--18° К, хотя во время дневного жара 

отстоявшаяся изъ грязи у краевъ бассейна вода нагрВвается 

солнцемЪ до 26° В. при 28° въ атмосфер'Ъ. _ 

Вкусъ грязи! горько:соленый, отстоявшейся же воды — 

соленый. э° 

‚Относительно реакцйь и удтльнаго втса можно! сказать 

слЪъдующее. При анализЪ грязи СтруВЕ (ор. с 172) нашелъ, 

что чистый разсолъ обладаетъь щелочной реакцщей и чрез. 

вычайно соленымЪ вкусомъ, причемъ удЪльный вЪсеь его— 

1,0124. МеликовъЪ (ор. ©М., 546) продълалъ съ грязью слЪдую- 
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! опытъ! посл® стояня изъ грязевой массы была слита 
` опаловидная жидкость, имъвшая запахъ нефти и дававшая 

сильно щелочную реакцию; по отфильтрованш ке черезъ 

сухой фнльтръ получена была совершенно прозрачная жид- 

кость, причемъ удЪльный в®съ этой воды при температурЪ 

17,5°С. былъ равенъ 1,015. 
Что касзется консистенцёи, то она не одинакова: ВЪ 

середин®Ъ бассейна грязь болЪе жидкая, у краевъ (подъЪ во- 

дою) сравнительно густая; впрочемъ, по мнЪЫЮю КаАРПоВИчА 

(ор. сй., 178 —174), „на нее имФютъ вшян!е атмосферныя пере- 

мЪны и большее и меньшее количество воды, выдЪляющейся 

изъ родничковъ сосЪдней возвышенности, составляющей 

‘ограду котловины“. 

Химическ!й составъ грязи у различныхъ изслЪдовате- 

лей опредЪляется различно, причемъ въ литературЪ имЪ- 

ютея слЪдующие результаты химическихъ анализовъЪ (приво- 

димъ въ хронологической послЪдовательности); @) мидта, 

Ь) ДрРЕЙЕРА, съ дополнительными равъяснен!ями КАРПОВИЧА, 

©) КотуРНИЦКАТОо, @) СтРУВЕ И е) МЕЛИКОВА. 

А. Анализъ Шмидта. Впервые Ахтальск\я грязи были 
анализированы, и притомЪ лишь съ качественной стороны, 

Шмидтомъ, который, по словамъ ГруУМА (ор. с!., 298), Ввъ 

двухъ унщяхъ воды нашелъ 17 граммовъ твердыхъ состав- 

ныхъ частей, состоявшихъЪ изъ углекислаго натра, хлориста- 

го натр1я, хлористаго кальщя и кремнезема; при этомъЪ изъЪ 

анализовъ стало видно, что поваренная соль: и углекислый 

натръ составляютъ главныя составныя части, а углекислая 

магнезя, углекислая известь и кремнеземъЪ находятся вЪ 

чрезвычайно маломъ количеств®; оставшаяся же поелЪ пер- 

воначальной фильтрапщи, велЪдетв1е отдЪлен1я ЖидкихЪ ча- 

стей отъ твердыхъЪ, земля представляла собою ‘синеватую 

глину, которая только поелЪ продолжительнаго нагрЪваня 

потеряла нефтяной занахЪ. 
В. Анализъ Дрейера, еъ дополнительными разъясне- 

нёями Карповича. ВслЪдъ за ИШмидтомъ Ахтальск1я трязи 

анализировалъ, уже не только съ качественной, НО н оЪ 

количественной стороны, ДрЕЙЕРЪ. Результаты его анализа, 

судя по Торопову (ор. ©й., 113, пр. 1), слВдующие. ЯЖКидкая 

трязь содержить около 66°/; минеральной Воды, въЪ 1000 

иии 
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частяхъ которой оказалось твердыхъ веществъЪ 13,608 гр., а- 

именно:; 

Поваренной солИ „ « ‹ ‹ » + + - 10,060. 

Углекислаго натра. . - › 2,694. 

ы КОН лоа аАаа В, 

СЪрнокислаго натра. . аоаа оОНО 

Миатнез!и . колоа кк епетто ЙА Н ООб. 

Извести/ .. ИО с Н00,144. : 

Тоиповем а ИЛ НСЫ ОО Р, Е ОУ. 

Кремнезема. ‚ . « к » . - . . » 0,6034. 

* * * Га
 

о па НННННННННЕЕЦЕННИ- 

Итого, «- «. 18;608. 

  

Количество газовъ не опредЪлено, такъ же, какъ желЪ- 

за и сЪрнистыхъ соединен!й, находящихся ВвЪ грязи, изЪ. 

которой, по промывкЪ и обработк® ея кислотами, остается, 

68°/, ГлиНЫ. 

Къ этимъ даннымЪ анализа ДрЕЙЕРА счелъ НужнымЪ. 

слЪлать отъ себя нФкоторыя дополнительныя разъяснения _ 

Клреповичъ (ор. с16.,174). Такъ, прежде всего, онъ указываеть, 

что при обыкновенныхъ обстоятельствахъ процЪживанемъ 

грязи отдЪляется 65,65%/, жидкости и 84,35°/, сухой грязи, 

причемъ въ Жидкости на 1000 частей имФется 13,608 твер- 

лыхъ частей и, въ томъ числЪ, 0,577 нерастворимыхъЪ. ДалЪе, 

на основаш!и анализа ДРЕЙЕРА, ОНЪ Пприходитъ кЪ заключе- 

н1ю, что собственно въ твердой части грязи содержится: 

жел®зо, глиноземъ, магнезя, известь, кремнеземъ и сЪра; 

сверхъ того, въ бассейнахъ имЪются и газы: сВроводородный, 

углеводородный и азотъ; наконецъ, какъ механическая 

примъсь къ ВводЪ и грязи, въ бассейнахъ въ большемЪ или 

меньшемъ количествЪ имЪется нефть. 

С. Анализъ Котурницкаго. При изслЪдованы Ахталь- 

скихъ грязей КотуРНиЦкКИМЪ (ор. с!\., 90) были получены 

слЪдующие результаты. НерастворимыхЪ частей въ грязи 

находилось около двухъ третей, остальная же треть ея 

состояла изъ прозрачной жидкости съ растворенными вЪ 

ней солями. Въ осадкЪ грязи преобладали кремнекислыя 

тщелочныя соединен1я, въ которыхъ, при плавлеши предъ



11 : й 
—н 

паяльною трубкою и въ платиновомЪ тиглЪ, а также при 

дальнъйшемъ изслЪдовани, ясно обнаружились сл®ды же- 

лЪза, мъди и свинца. Независимо отъ этого,  КотуРницый 

констатируетъ, что на поверхности грязей, выбиваемыхЪ изЪ 

средины бассейновъ, „плаваютъ нефтяныя капли“, а на бе-. 

регахъ, высушенныхъ солнцемъ, „мЪстами попадаются мел- 

к1е кристаллы с®рно-и хлористокислыхъ соединенй  натра, 

кали, извести и магнезш“. Соли, выбрасываемыя вулканами 

на берега бассейновъ, — сЪрнокислыя.  Газы — углеводоро- 

дистые и с®рнистоводородистые. 

. Анализъ Струве. СтРУВЕ (ор. ©!\., 172) нашелъ, что 

грязь составляеть смЪсь мельчайшей синей глины, раствора 

соли и слЪдовъ нефти. Глина, взятая непосредственно изЪ. 

грязи, даетъь при выпаривашш при 100° 45,8°, остатка, ко- 

торый при болФе высокой температурЪ теряетъь еще 4°/5. 

воды, Въ спокойномъ состоян глина совершенно выд'Ъляет- 

ся изъ соляного раствора. ПослЪ выпариваня при 100° раз- 

  

солъ содержить 1,57°/, солей, а послЪ слабаго прокаливан1я: 

только 1,45°%,, изъ коихъ 0,00061°/,; приходится на содержа- 

н!1е 10да. Кром® того, разсолъ содержить еще незначитель- 

ное количество извести, магнезш и слФды амм1ака, при пол- 
номъ отсутств!и сЪрной кислоты. 

И эти аналитическ1е результаты, несмотря на ихъЪ не- 

полноту, по мнЪн1ю Струве (1Ы14.), интересны вЪ томЪ отно- 
  

шен!и, что доказываютъ, какъ содержане солей вЪ разсолЪ- 

въ теченте 30-ти лЪтъ почти нисколько не измЪнилось: 

ШЫИДТЬ- « * * " т° ъ 11'? Ё/п 

ДрейерБ а2 „пеать ок й86°/, 
Струвеслнос о лат оКОЫ А 

Е, Анализъ Меликова. По анализу Мкликова (ор. сй\. 

546—547), продуктъ изверженя грязевого вулкана состоить 

изъ воды и твердыхъ частицъ, съЪ препблн.дашеиъ пластиче- 

ской глины. 100 гр. воды послЪ выпариваня и сушен1я: при 

120° С. дали сухой остатокъ 1,9982 гр. При этомъ, на 100 

вЪсовыхъ частей воды приходится 1,98184°/, солей. 

  

Вообще же подробное лабораторное изслЪдоване тгря-- 

зи приводить Меликова (1614., 551) к слЪдующимъ — вы- 

водамЪ. 

323 [1 .']_--_-"_п'_-._ 
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1) Вода ахтальской сопки по характеру соляной массы 

напоминаетъ ‘воду другихъ кавказскихъЪ сопокъЪ, отличаясь 
чолько присутств!1емЪ солей литя. 

9) Сода въЪ этой водЪ обязана своимЪ прпппхждвшвнъ 

‚хлористому натрио и двууглекислымъЪ солямЪ щелочно-зе- 

мельныхъ металловЪ. | 

8) Твердыя частицы грязи состоятъ изъ аморфной гли- 

ны, аморфной кремневой кислоты, кварца, полевого. птпата- 

ортоклаза и санидина, роговой обманки, бронзита, магнети- 

та и ромбоэдрическаго известковаго шшпата. - 

4) Присутств1е въ продуктахъ извержен\я  сопки пргн‚- 

ническихъ кислотъ, амм!ака и ‘аминныхъ основантй дЪлаетъ 

вЪроятнымъ 'то предположен!е, что нефть своимъЪ происхо- 

жденемъ обязана органическимЪ остаткамъ животнаго или 

растительнаго происхождения. 

Таковы результаты анализа Меликова, представляющие, 

такимъ образомъ, послЪднее слово науки касательно хими- 

ческаго состава Ахтальской грязи. 

'Необходимо при этомЪ имЪть въ Ввиду, что хпыичепшй 

составъ грязи одинаковъ во всЪхъ бассейнахъ. ПослФЪдне 

разнятея между собой только лишь степенью густоты й 

температурой. 

5. Ближайш!я минеральныя воды и мЪсторожден!я нефти. 

Близъ Ахтальскихъ трязей имЪются источникъ ‘Ммине- 

ральной воды и мЪсторожденя нефти. 

Источникъ минеральной воды (сЪрно-щелочный) распо- 

ложенъ всего въ нФЪсеколькихъЪ саженяхЪ оть грязей и, по 

словамъ БлацЕВИЧА (ор. с!4.. 24), „выходитъ изъ  дИлЮюВ!аль- 

ныхъ конгломератовъ, которые къ югу отъ Ахталы покры- 

ваютъ третичные свЪтлые, голубовато-сЪрые рухляки и рухля- 

ковые песчаники“*. Вода этого источника, сильно насыщен- 

ная сЪроводородомъ, стекаетъ къ трязямъ. Она употребляет- 

ся мЪетными жителями какъ слабительное средство. 

Немного дальше отъ этого источника имЪется род- 

никъ (или даже родники) съЪ прпппадшш чистой прЪеной 

зводой. - 

Что же касается нефтяныхъ мЪсторождений, \то они, 10 

словамъ КотуРНИЦКАГО (ор. с16., 89), находятся выш\е Ахталь- 

[']]_д]_]_д_.'
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скихъ! грязей, приблизительно, на 300° футовъ. Они выте- 
кають въЪ ущельи изъ глинисто-сланцевыхъ горныхъ породъ, 
расположенныхъ пластами съ наклономъ къ Алазани, Тем- 
пература ихъ 14° К; они мало разработаны; поэтому из- 
бытокъ нефти, накопившейся на поверхности воды ихъ, уно- 

‘сится водянЫМмИи стоками между глинистыми слоямИи вВъЪ 

Ахтальскую котловину. - 

Относительно этихъ же мЪсторожден!й БацЕВИЧЪ (ор: 
с 22) говоритъь слЪдующее: „Нефть, появляющаяея бливЪ 
с. Гуржаани въ/ ущельи Сахасос-хеви и близъ Ахталы вЪ 
ушельи Гомант-хеви, при температур® 84° Ц. имЪеть уд’влв- 

ный вЪсъ равнымъ 0,955°. | | 

6. Способъ пользован!я грязями и терапевтическое дЪйств!е ихЪ. ° 

Больные принимаютъ ванны или въ самыхъ бассейнахъ, 

или же, въ крайнемЪ случаЪ, у’себя на дому; при этомъЪ, 
припользоваши ‘ваннами  въ бассейнахъЪ нЪтЪь опасности 

‘утонуть, ибо погрузиться вЪ грязи выше локтей иевозмож- 
`но, хотя, впрочемъЪ, весьма легко опрокинуться отъ д№ 
выдЪляющихеся  газовЪ, 

При домашнемъ пользованти ванны можно подогрЪвать 

/ 

л 
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посредствомъ прибавленя горячей воды. По опытамъ Не- - 
КРАСОВА (КАРПпоВИЧЪ, ор. с!0, 175), въ этой послВдней форм® 
температура, доведенная до 40° К.; можетъ Фш*ь еще пере- 
носима пащентами, | | 

Въ бассейнахъ же ванны Ерининш&т@я исключительно 

въ лФти!6 мФеяцых (триблизительно съ средины Рюня до сре- 
дины августа), и то непремФнно въ жаркую пору дня. При 

этомъ, первое ощущен1е, испытываемое погрузившимся въЪ 

бассейнъ, состойть въ чуветвЪ озноба, которое, однако, 

вскор® проходить, и затЬмЪ прюнивнъ* нвдл&ннп пенв— 

`жается и укрВиляется: 
Сами' грязи) все еще находятся въ первобытномЪ -©0- 

стоян!и. ОнЪ широко открыты и для палящихъ лучей солн- 

ца, и для взоровъ проходящей или проФзжающей мимо пу- 

блики. Женщины' купаютея на виду у мужчинъ и, наоборотъ, 
мужчины—на виду у женщинъ; НЬть ни' мал®йтшаго приспо- 

соблен\я; въ вид® какой-нибудь постройки, глЪможно было бы 
раздЪться и одЪться. Погружен1е вЪ грязи сопряжено съ
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рискомъ свернуть себЪ шею, такъ какъ спускЪ кЪ нимъ и 

крутъь, и скользокъ. Обыкновенно, чтобы гаранцировать себя 
-отЪ подобной случайности, больные привязываютъ къЪ вбито- 

му на берегу колу виноградную лозу и, держась за посл®д- 

нюю, спускаются сначала въ грязь окружающей почвы, & за- 

тЪмъ и въ грязи цЪлительныя. КромЪ того, если больные же- 

лаютъ прикрыться отъ палящихъ лучей солнца или отъЪ взо- 

ровъ окружающей публики, то сами должны позаботиться объ 

устройствЪ какого-либо навЪса. Наконецъ, выпачкавшись въЪ 

грязи, больные волей-неволей должны пропутешествовать до 

ближайшихъ минеральнаго источника или родниковъЪ, чтобы 

обмыться. 

Терапевтическое дЪйств!е АхтальскихъЪ грязей зависить, 
главнымъ образомъЪ, отъ ихъ химическаго состава, а отчасти 

и температуры. ОнЪ дЪИствуютъ какъ разрЫшающия и, вм®- 

стЪ съ тЪмъ, укрЪпляющия средства. 
По мнЪню  КлаРповичА (ор._с!., 176), Ахтальск\я грязи 

полезны преимущественно: 1) при золотухЪ, 2) при мышеч- 

„номъ и сочленовомъ ревматизмЪ, 8) при ломотЪ, 4) при хро- 

‚ническомъ бронх1альномъ катарр®, 5) при страдан\и суста- 

воВЪ, 6) при хроническомЪ воспаленти костей и надкостницы 

{но не при костоФдЪ), 7) при гипертрофи и гиперплязш 

различныхъ частей п органовъ, 8) при сыпяхъ : вообще, 
'9) при хроническихъ язвахъЪ, 10) при вторичныхЪ и третич- 

ныхъ (по Рикору) формахъ сифилиса, 11) при сведещ\яхъЪ и 

искривлен!яхъ членовЪ, 12) при периферическихъ ревмати- 

‚ческаго происхожденя и центральныхЪ параличахъЪ, 13) при 

брюшныхъ завалахъ у геммороидалистовъ, 14) при хрониче- 

„скихъ катаррахъ желудка и 15) при различныхЪ страдашяхъЪ 

‚матки, имФющихъ основан1емЪ инфаркты этого: органа. 
собенно хорошо излЪчивается ©оть дЪИств\я  Ахталь- 

-скихъ грязей скотина, въ частности буйволы, которые, къЪ 

тому же, должны быть признаны самыми усердными поеф- 

тителями ваннъ ГрумЪ (ор.с10., 298) утверждаетъ, что ро- 

гатый скотъ, одержимый шелудями, излЪчивается совершен- 

но отъ одного погруженя въ эти грязи. | 

Весьма интересны статистическ1я свЪдЪя Енъщп‹эва 

{КаАРповичЪ, ор. ©1 177), представляющия: собою результатъ 

‚двухлЪтняго его наблюден\я надъ: дъжатвшыъ Актадьвкпхъ 

‚грязей. | | 
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СвЪдЪыя эти можно представить вЪ, видЪ слЪдующей 

‘таблицы. 

1863 годЪ. 

Пользовалось: Выздоровтъло: — Получило облегченае: 

Всего 107 — 31 или 31,77°/, 51 или 47,66°/, 

6% томЬ числт; 

  

“Золотухою . . 15 6 или 40,00°/, 8 или 53,30°/, 

° Ревматизмомъ. 29 1% „ 41,40°/, ОНУО 

Хронич. сыпями 7 9) коо8 50° 5 0055 71,40°%, 

„ язвами, 9 ° 0 — 8° ,  88,80°,, 
Венер. болЪзн. . 13 оВО ВО СВ 

1864 год. | _ 

Пользовалось: Выздоровъло: — Получило облегченле: 

Всего 119 — 48 или 40,38°/, 50 пили 42,00°/, 

лд _ въ том» числ»: 

Золотухою , .. 17 — 10 или 58,80°, 6 или 35,30°/, 
Ревматизмомъ . 87 29% „ 59,90°/, 10 _„ :26,00°, 
Хронич. сыпями 18 5 , 38,40%, © 6г„ 46,10°/, 

„„ язвами 10 8 °„ 30,00°/, 6 „’ 60,00°, 
‘ВЁЕ'БР. болЪзн . 12 ' 4 „ 33‚30':'/„ 6 ” 50'0_0\?/ 0 

Несмотря, однако, на добрую славу свою, Ахтальск1я 

трязи имЪють и много отрицательныхъ сторонъ, 

Во-первыхъ: грязи находятся въ первобытномЪ состо- 

ян1и, и это обстоятельство является главнымЪ препятств!1емЪ 

къ пользованю ими въ возможно широкомъЪ масштаб». 

Во-вторыхъ; грязи эти, которыми пользуются одержимые: 
всякаго рода болЪзнями, въ томъЪ числЪ венерическими, явля- 

ются весьма удобной почвой для распространен1я заразы. 
Мало того, будучи одинаково доступны какъ для людей, 

"такъ равно и для скота, въ особенности буйволовъЪ, находя- 

щихъ въ этихъ грязяхъ необходимую прохладу во время 

лЪтнихъЪ жаровъ, онЪ наполнены всякими отбросами и даже 

‘пометомъЪ. | - | 
Въ-третьихЪ: мъеторожден1е грязей среди  Алазанской 

долины ставитъ ихъЪ вЪ услов1я этой послЪдней. А мФет- 

‘ностьЭэта вообще славится маляр1ей, которая, къ тому же, 

«особенно легко и упорно пристаетъ къ приБзжимЪ. Наконецьъ, 
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Въ-четвертыхЪ: отсутств!е на м®ет® (хотя бы въ пред- 

мЪетьЪ Котехи) мало-мальски сносныхЪ жилищъ, затрудни- 

тельность, а порой и абсолютная, невозможность доставки 

съЪстныхъ припасовъ, даже предметовъ первой необходи- 

мости, отдаленность отЪ мЪсетопребывашя (въ Гурджаани) 

медицинекаго персонала (врача, фельдшеровъ) и лъчебныхъ 
заведен!й (сельской лЪчебницы, аптеки), въ связи съ общей 

дороговизной жизни на мЪстЪ, ставятъ пр!важаго больного 

въ невыносимыя ‚ услов!1я: не только для ивл*]зчешя, но И для 

простого -существованя. _ 
Вотъ почему неудивительно, что мног1е ‚больные, на- 

эслышавшись объ исцъляющемъ дЪйстви грязей Ахталы, 

направляются туда для излЪченя, но, вмЪсто ожидаемаго 

оправлен1я отъ старой болЪевни, наживають себЪ новую, вЪ 

видЪ. малярш, простуды, дезинтерце и пр. 

НЪкоторое облегчен1е для больныхЪ, приБажающихЪ изъ 

другихъ мЪстъ, создалось, пожалуй, `сЪ открыт!емъ  пасса- 

жирскаго движен1я по Кахетинской жел. дорог». Однако, об- 

стоятельство это ‚все-таки Нв является особенно. большимЪ 

утЫшемемъ. — 

Благоустройствомъ АхтальскихъЪ гряёвй сл'Ьдпвалп бы 

заняться правительственнымЪ органамъ, нё взирая на вра- 

ждебное къ тому отношён!е со стороны опредЪленной  казе- 

гор!м „лицъ, если бы. таковыя. оказадись,  Ахтала  должна, 

быть обращена.въ курортное мЪсто на началахъ эксплоата- 

щи ея самимъ. государствомъ или уполномоченнымЪ отЪ 
него, опредЪъленнымъЪ. общественнымЪ союзомъЪ (напр., грузин- 

скимъ дворянствомъЪ,) 
‚„ Й только тогда громк1я слова „Курортъ Ахтала“, внача- 

шщяся на сигнатуркахъ Гурджаанской сельской аптеки, про- 

износились бы. не какъ ложная реклама, а какъЪ ДЪИСТВИ- 

тельное соотвЪтств\е реальному факту. 

7. Происхожден!е грязей и легенды, связанныя съ ВИМЪ. 

Происхождене АхтальскихъЪ грязевыхъ вулкановЪ, на- 

поминающихъ Торск!е вулканы, по словамъ БаЦЕВИЧА (0р. 

с1%,, 25), можетъ быть . объяснено, / ВЪ. связи. ©Ъ услов1ями. 

нахожден\я здЪсь нефтяныхъ мФеторожден1й. Углеводород- 

ные, газы, достигая значительной упругости и не имЪя вы- 
хода: на дневную поверхность, прокладываютьъ : себф. путь.
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насильственно и механически увлекаютъ, ВмЪогЬ © 

и каплями нефти, частиды тЪхъ породъ, по которым 

проходять. - 

) В. ЮюссЕтАНИ (пр. с!.) указывая, что „ВЪ АхталЪ. есть: 

щелочныя воды или грязныя извержен1я, выходяоця изъ 

земли › въ. воронкообразныхъ отверстяхъ“, замЪчаеть, что. 

„недостатокъ свЪдЪа!й относительно явленйй такого рода въ 

природЪ поселилъ на этомЪ мЪстВ басню“, т.е. легенду объ 

образовании грязей. Си ННлОН: 
‘Легенда объ АхталЪ извЪетна нздавщ пожалуй—съ 

той еще поры, когда грузины впервые познакомились ©Ъ 

ветхозавЪтными преданаями. 

Отражен1е этой легенды вВЪ лите.ратур*іъ вперше вам- 

чается у даревича Влхушии'), который говорить слЪдующее; 

„Къ сФверу отъ селеня Гурджаани, на подошв®Ъ горы, на- 

ходитея Ахтала, о которой говорятъ, что она--бывтее селе-. 

‚нйе, проваливщшееся отъ [Божьяго} тнЪва; гд®Ъ и доднесь Вы- 

(о ходитЬ смола, точно кипучая, м глЪ, какъ ‚утверждаютъ, 

50 будто выбрасывается [наружу} порой ложка, чашка и про- 

й крестьянекй скарбъ . | оТ 

и› Что-касается самой подлинной лвгецдн‚ ш вна ‹:зщв--. 

- ствуеть вЪ двухъ редакщ!ихЪ: ВЪ | прозаическомЪ изло:. 

женн и въ стихотворномъ внд®?’); при этомъ, первая, про- 

заическая, редакщя, въ | свою : очередь, представляется Въ 

двухъ варащяхъ, въ зависимости отъь фигурирующаго вЪ: 

легенд?Ъ› главнаго дЪйствующаго лица: по одной - вар{ащи — 

Христа?), а но другой— ангела’’). ; 

‘ Въ общемъ, прозаическая рвдакшя легенды. пред‹:та-т 

вляется въ слЪдующемъЪ видЪ. 

- На мФет® нынЪшней Ахталы вЪ когда нашдидось ггилв._ 

Тутъ же жилъ священнакъ съ семействомъ своимЪ. Одна- 

жды, въ девь Преображения, священникъ этоть молотилЪ 

51
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® *) См. г‹руз пзд. М. Джлнашвизи, стр. 158-—159 прии № ЁЁ'*це- 

точный переводъ въ рус. изд. его-же, стр. 123. ‚ › 

:у Тарлс1в, Шетопда обч Авнаай: — Га `„ Иверне, * лейекок тв. 
°) 110.; „Этн. ОбозрЪне“, 1891 г., кн. Н, ЭЗЕ А. Хахановь, Очерки 

по истор грузивской словеспости, нн 1, Москва,, 1895, стр. 211. 

*) Г. Чурсинъ, Народные обычан и н"арпнцшаЁпвтш —Зан. Кавк. 

Отд. И. Р. Г. О., ви. ХХУ, в. 2, 1905, стр. 40; его-же 

зог!и Кавказа. Тфл., 1913, етр. 81. ' 
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    шъдъ ‹Ёвляетвн Христосъ (по варанту-—ангелъ) и спраши- 

<—” ваеть: „ЗачФмъЪ ты работаешъ? вЪдь сегодня Преображенте!“. 

—Ну, что же изЪ того?—отвЪчаеть ‘священникЪ, — мОЙ до-. 

чери еще рано утромъ ' преобразились!—Тогда Христосеъ (по 

вар!анту—-ангелъ) проклялъ его и отоштелъ. МЪото, гдЪ на- _ 

ходилось гумно и‘попбвское хозяйство, провалилось и ’ вза- 

м®нЪ‘того стала бить лЪчебная грязь, вынося пб временамЪ 

изъ своей глубины лопату, дубину, мЪлдную посуду и 1пр. 

`Священникъ съ`семьей, разумЪется, потонулЪ въ нахлывув- 
. щпей грязи. Но этого мало. Въ то время у священника го- 

стила замужняя дочь‘его съ груднымъ ребенкомъ. Христосъ 

(по вар1анту — ангелъЪ), замЪтивЪ ее, приказалъ ей уБхать, не 

оглядываясь назадъ. По дорогЪ она’ не вытерпЪла-—огляну- 

лась и. О вМФ®етЬ съ людлькой и рёебенкомЪ ' обратилась вЪ 

камевь. Такимъ образомъ, кромЪ трязей ' „Ахтала“. образова- 
лась и’,кал-ква*, т. ©. ‹каменная баба (буквально—женщина- _ 

камень), которая мЪетными жителями одно время указы- 

валась выше грязей, въ л®су. - й 

И телерь на мЪстЪ, въ сел. Гурджаани, существуетъ 

повЪр1е, что когда буйволы купаются вЪ АхталЪ, то бываеть 

слышенъ звонъ отЪ ударовъ о котлы, тазы и прочую посу- 

ду поповскаго хозяйства. 
‚` ) Пб справедливому замЪчантю Г. Ф 'Чурсина “), легенда` 

объ АхталЪ повторяетъ библейскую истор!ю о гибели  Содо-° 

ма и обращени жены Лота въ соляной столбъ. 

Въ заключенте, слЪдовало бы указать, что день Преобра:- 

жен\я (6 августа)--это для мФетнаго населён1я'не что' иное, 

какъ „Ахталоба“, т.'е. праздникъ  Ахталы` почему-то вЪ этотъЪ 

день всяк!й считаеть  необходимымЪ сходить къ АхталЪ. 

Кром® того, день этотъ, по представленю туземнаго населе- 

н1я, безъ различ1я нащюнальностей и в®ры, является чЪмъ- 
то вродЪ еврейскаго „суднаго“ дня: въ этоть день всякому` 

зепогрузиться въ благоговЪйный страхъ предъ 

з'ь этптъ день впзбрннявтсл всякаго рода тру цъ‚_‚_ 

е ъ‚р‹л&кц и т. п иначе пс„ц‚шппмы 
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