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ГЕОМОРФОЛОГИЯ

Г. К. ГАБРИЕЛЯН

О КОРКОВЫХ ФУЛЬГУРИТАХ В АРМЕНИИ

Пустынный загар в виде блестящей лакированной корочки на по
верхности горных пород описывался неоднократно. Однако, в вопросе о 
генезисе этого интересного явления .мнения исследователей расходятся. 
Б. В. Поясковский [7], находит, что вещество корки .каменных глыб на 
Днепре принесено водой реки. У. X. Твенгофен [8], М. Э. Мурзаев [5] и 
др. полагают, что загар образуется под влиянием капиллярных сил, бла
годаря которым железо и марганец, содержащиеся в породе, выносятся 
на поверхность в условиях периодического смачивания. Другие ищут 
объяснение образования пустынного загара в деятельности организмов.

Этот так называемый «пустынный загар» или «корковый загар» рас
пространен и в Армении, особенно в высокогорной вулканической зоне,
причем чем выше в горы, тем он чаще встречается.• I 4 I 1 й • • 1 1

Изучая вершинную зону Арагаца, где корковый загар имеет класси
ческое развитие, Б. Л. Лич-ков [4|, Э. М. Мурзаев (5], Н. В. Думитрашко 
|1] и Б. А. Клопатовский (2] нашли, что материал корок местного шроис- 
хождения. Б. Л. Личков объясняет генезис корок периодическим смачи
ванием горных пород в руслах рек, а Н. В Думитрашко считает, что эти
корки являются современным образованием в водной среде (ниже снеж
ников) и в их образовании принимают участие ферробактерии. Б. А. Кло-11

нотовский в образовании загара придает большое значение лишайникам. 
Факт существования коркового загара в вершинной, в особенности

• Т - . ’ * •

в нивальной зоне не может быть объяснен существующими теориями.
Для образования коркового загара периодическое смачивание поро

ды, как предполагают некоторые исследователи, не обязательно. На во
доразделах Арагаца, Гегамских гор. Карабахского вулканического на- • РЧ V1 *՝՝* * Я • • • •
горья и др., где глыбы камней образуют нагромождения, загар отмечается 
и на таких глыбах, которые почти оторваны от земли, опираются углам! 
па 'пижерасположенные и между ними свободно циркулирует воздух. Сле
довательно, не может быть речи об их периодическом увлажнении про
точными водами. х

Факт существования загара на совершенно свежих изломах оспари
вает мнение Б. Л. Личкова об ископаемом происхождении загара выше 
ложбин и на водоразделах глыб, где нет прямого солнечного сияния. От
сюда можно заключить, что в образовании коркового загара прямые со.!- 
печные лучи могут не иметь определяющего значения.
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Часто корковый загар в значительно больших масштабах покрывае( 
те пароды, которые редко смачиваются и содержат меньше Ре и Мп по 
сравнению с породами, содержащими больше Ре и Мп и чаше смачиваю 
щимися. Например, по данным П. И. Лебедева [3] на западной вершине՛ 
Урагана в дацитах содержится: Бе2О3—1,55%, РеО—2,20%, МпО ֊ 
0,07%. В андезито-дацитах долины Аркашена (на массиве Арагац) 
Ре2О3—3,89%, Р^О—5,26%, МпО—0,15%. Из этих данных можно за
ключить, что в долине Аркашена, в условиях периодического смачивании 
и большого содержания Ре и Мп загар должен был получить большое 
распространение. Однако, наблюдается противоположное явление.

В ряде случаев не объясняет возникновения корок и органогенная 
теория. Таким образом, генезис коркового загара нельзя считать решен
ным. т ‘

На западной вершине Арагаца, где большим развитием пользуются 
фульгуриты, отмечается и широкое распространение коркового загара. 
Это наводить на мысль о том, что между корковым загаром и фульгурита- 
ми есть некоторая связь. Последующие наши наблюдения подтвердили 
это предположение.

В летине месяцы в континентальных частях Армении вследствие воз
никновения восходящих токов воздуха наблюдаются грозы с линейными 
молниями. По числу гроз Армения занимает одно из первых мест в СССР. 
В этом отношении выделяется массив Арагаца, где разряды в ионизиро
ванном воздухе происходят очень близко от поверхности земли, и часто 
молния ударяет в землю; наблюдается много случаев поражения мол-

•Л Vниеи людей и скота.
Воздействие молнии» на поверхность земли в Армении до сих пор нс 

изучено. По нашему мнению, в высокогорной вулканической зоне оно вы
ражено довольно отчетливо: настоящими фульгуритами, остеклением 
горных пород, изменением цвета поверхности камней, уничтожением ор
ганической жизни на глыбах породы.

Настоящие трубообразные фульгуриты не так часты. Мы наблюдали
такие фульгуриты на массиве Арагац выше 3200—3400 м. Встречаются и 
фульгуриты в виде отверстий и мелких ямочек на скалах, причем обычно 
борта их расплавлены, блестят как стекло и окружены налетом лакиро
ванного загара. Более широким распространением пользуются фульгури
ты в виде коркового загара. Мы будем их называть корковым ч 
фульгуритами.

Ряд вопросов, связанных с образованием коркового загара, которые 
до сих пор не могли быть объяснены, очень легко объясняются с учетом 
условий образования корковых фульгуритов.

С высотой корковый загар в горах встречается все чаще. Это хорош ) 
увязывается с тем, что чем выше в горы, разряды молнии происходят ча
ще прямо на поверхности земли; загар на совершенно свежих изломах 

невой стороны глыб может быть объяснен только действием молнии.
В чингилях, покрытых сплошными корковыми лишайниками, корко

вый загар распространяется древовидно, зигзагообразно, причем переход 
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загара с одной глыбы на другую происходит непрерывно, лентообразно. 
В трещинах затар уходит вглубь и постепенно затухает.

В местах распространения коркового загара в центре загар интенсив
нее, степень остекления и лакировки больше; по окраинам загар сходит 
на нет и постепенно появляются лишайники. Этим подтверждается мне
ние, что во время электрических разрядов сила их уменьшается от цен
тра к периферии, разряды даже не поражают лишайников. На местах 
интенсивного развития загара нам нигде не удалось обнаружить лишай
ников.

Иногда корковые фульгуриты встречаются изолированно среди об 
ширного каменного моря, где везде имеются совершенно одинаковые ус
ловия солнечного сияния, увлажнения, химического состава пород и др. 
В таких местах только отдельные глыбы или группы глыб покрыты за
гаром, причем обычно в центре ареала загара интенсивность лакировки 
и остекления больше.

Загар встречается не только в местах, где породы периодически
смачиваются, но и в местах, где смачивание отсутствует, атмосферные

Vосадки сейчас же просачиваются и исключается возможность привноси
коркового материала извне. Во всех этих случаях единственным а кто-
ром образования загара, на наш взгляд, особенно на теневой стороне,
остается молния.

В дополнение к приведенным нами соображениям в пользу роли 
молнии в образовании коркового загара следует отметить, что в конце 
августа 1954 года на Ишхансаре (Карабахское вулканическое нагорье) 
на высоте примерно 3500 м нами констатирован сильный загар на по
верхности камней, где отмечались свеже-выжженные корковые лишай- 
ники.

Таким образом, не отрицая рели тех способов образования корково
го загара, которые указаны рядом исследователей, мы считаем, что в 
высокогорных районах Армении в образовании коркового загара наряду 
с другими факторами участвует и молния.
Армянское Географическое общество Поступила 30 V 1957
(филиал ВГО) при АН Армянской ССР
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