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ГЕОЛОГИЯ

И. Г. Магакьян, действ, чл. АН Армянской ССР

О металлогенической специализации в некоторых типах тектоно
магматических комплексов

(Представлено 5 VI 1951)

Металлогеническая специализация понимается нами как приуро
ченность определенных металлов и типов (семейств) руд к различным 
по составу, глубинности (и др. условиям формирования) магматиче
ским породам. Так, например, говоря о специфически молибденонос
ных магмах, мы имеем в виду два типа магматических пород и соот
ветственно два наиболее важных, в отношении молибдена, семейства руд:

1) медно-молибденовых, в связи с умеренно-кислыми гипабиссаль
ными интрузиями и 2) кварц-молибденитовых (с XV, 8п) в связи с кис
лыми глубинными интрузиями._ •

Пространственно эти главные типы молибденоносных пород и 
два главных типа месторождений молибдена разобщены и проявляются 
на различных участках и в различные этачы развития крупных структур.

То же самое относится к вольфраму, олову, золоту, меди и дру
гим важнейшим промышленным металлам; д\я каждого из них можно 
выделить несколько типов специализи; ованных магматических пород, 
обогащенных данным металлом и дающих в зависимости от конкрет
ных условий, различные типы руд этих металлов.

В понятие „тектоно-магматические комплексы* вкхадываются от
дельные крупные структурные единицы или части их, с присущими им 
определенными по составу, времени и месту (относительно развития 
данной структуры) магматическими породами.

Основная наша задача—попытаться выяснить характер металлоге
нической специализации отдельных тектоно-магматических комплексов 
и установить, какие металлы и семейства руд специфичны для опре
деленных типов тектоно-магматических комплексов.

Необходимо сделать ряд оговорок.
Вопрос рассматривается только для гипогенной или магматиче

ской в широком смысле минерализации
Мы оперируем главным образом рудными районами с металлоге

нией верхне-палеозойского и мезо-кайнозойского возраста, т. к. в бо
лее древних структурах разобраться пока трудно.
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Проблема происхождения магматических пород, гранитоидов в 
частности, нами не рассматривается—это область исканий петрологов.

Одно только необходимо отметить в связи с последней проблемой. 
Нельзя согласиться с предлагаемым делением гранитоидов на 
„самостоятельные* и „производные базальтовой магмы41 и попыткой 
связывать с первыми (возникшими в процессе переплавления сиаличе- 
ской оболочки, главным образом песчано-сланцевых толщ) — 8п, XV, 
Мо, Аи, а со вторыми — Си, РЬ, 2п, А£ и таким образом объяснять
металлогеническую специализацию.

Такая трактовка не вяжется с наблюдаемыми актами, не в со
стоянии объяснить обычное сонахождение металлов, характерных якобы 
для различных типов гранитоидов (Мо и Си, 5п и полиметаллов, Аи 
и полиметаллов и др.), не может объяснить наблюдаемое обособление 
8п и Аи (металлов, которые оба характерны якобы для самостоятель
ных гранитов) и не разрешает вопроса об источнике металлов в „са
мостоятельных* гранитах.

Рассмотрим теперь примеры тектоно-магматических комплексов,
и попытаемся выяснить для некоторых типов таких комплексов опре
деленные закономерности в металлогенической специализации.
1. Платформы

Сибирская платформа с широким развитием верхне-палеозойских— 
нижне-мезозойских траппов (эффузивных и интрузивных пород основ
ного состава) с очень типичным медно-никелевым сульфидным оруде
нением (с примесью Со, Р( и Рс1 в рудах) и своебразными железоруд
ными месторождениями типа
более древних платформ

ангаро-илимских магнетитовых жил. Для *
и щитов типично аналогичное Си—И)

оруденение в связи с лакколитообразными и силловыми интрузиями
основных пород, с добавлением местами хромитовых концентраций 
(Ю. Африка) отдельных крупных месторождений самородной меди с це
олитами и кобальт-никель-серебряных месторождений, тесно связан
ных также с основной магмой (С. Америка).

Кроме того, в пределах древних щитов, в связи с крупными гра-
нитоидными интрузиями, внедрявшимися до консолидации щита, типич
ны весьма значительные концентрации золота (С. Америка, Бразилия, 
Индостан,Сибирский щит, Манчжуро-Корейский, Австралийский, Ю. Аф
риканский щиты), урана и тория (С. Америка, Бразилия, Индия), а в 
связи с более поздними щелочными интрузиями — местами крупные 
концентрации апатита, ниобия и золота.
//. Геосинклинали

В металлогении, связанной с магматической деятельностью раз
личных этапов развития геосинклинали, можно выделить несколько
главных типов тектоно-магматических комплексов с специфическим
оруденением.

1. Доскладчатые вулканогенно-осадочные комплексы с С^бвулка-
ническими интрузиями основного до умеренно-кислого состава.
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На Урале комплекс такого типа формировался в силуре-девоне, 
в средиземноморской зоне (Балканы, Турция, М. Кавказ) в мезо-кай
нозое, в тихоокеанской зоне (Япония, Филлипины) в третичное время.

Здесь, в связи с субвулканическими интрузиями и корневыми час
тями мощных вулканогенных толщ, типично колчеданное (медное, частью 
полиметаллическое и баритовое) оруденение с очень крупными место
рождениями.

Второстепенное значение имеют своеобразные железорудные (ге
матитовые) и марганцовые месторождения среди эффузивов и подчи
ненных им толщ карбонатных пород, очень широко развитые, но обыч
но небольшого или среднего масштаба.

2. Д^складчатые вулканогенно-осадочные комплексы с лакколито-
подобными интрузиями основного состава хорошо диференцирован-
ных (от габбро и пироксенитов до тылаитов) пород.

Прекрасно развит комплекс этого типа на Северном и Среднем 
Урале, где возраст его Рг2, и в Колумбии (Ю. Америка) и на Аляске, 
где возраст комплекса мезозойский (меловой).

Оруденение сосредоточено в дунитах и представлено месторожде
ниями самородной платины (с примесью осмия и иридия) в тесной 
ассоциации с хромитом. Интересно отметить, что платиноносна основ
ная магма, в конечных ультраосновных диференциатах которой кон 
центрируется промышленное оруденение.

3. Осадочно-вулканогенные комплексы, прорванные интрузиями 
ультраосновных пород, связанных с ранними этапами складчатости. 
Широко развиты дуниты и перидотиты и в связи с ними крупные кон
центрации хромита (без платины или почти без платины). Примеры 
таких комплексов: Урал (Рг3 возраста), Балканы, Турция, М. Кавказ 
(мезо-кайнозойского возраста), Япония, Филлипины, Аляска, Куба 
(мезо-кайнозойского возраста).

4. Осадочно-вулканогенные комплексы, прорванные интрузиями 
основных пород, связанных с ранними этапами складчатости. Широ
ко развиты слабо диференцированные габбро.

Типичная металлогения —железорудные месторождения титан и 
ванадий содержащих руд.

Хорошо развиты комплексы этого типа на Урале (возраст Рг3) и 
в Скандинавии (Рг!—Рг2).

5. Осадочно-вулканогенные комплексы, прорванные умеренно
кислыми гранитоидами ранних этапов складчатости. Широко развиты 
граниты, гранодиориты, кв. диориты и кв. монцониты с богатым и 
разнообразным оруденением.

Главные типы месторождений:
а) скарновые месторождения Ре, Си, Мо, V/ (шеелита), реже 

Со, Бп, полимэталлов, мышьяка;
б) месторождения Си—Мз вкрапленных и прожилково-вкраплен- 

ных руд—главный тип для Си и Мо;
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в) кварц-золоторудные, золото-сульфидные и полиметаллические 
месторождения;

г) сурьмяные и ртутные месторождения.
6. Складчатые комплексы, прорванные гранитоидами, главным 

образом кислого состава поздних этапов складчатости.

Главные типы месторождений:
а) пегматиты с редкометальным оруденением;
б) кварц-касситеритовые, вольфрамитовые и молибденитовые ме

сторождения, иногда с примесью более редких металлов;
в) сульфидно-касситеритовые месторождения;
г) полиметаллические месторождения;
д) сурьмяные и ртутные месторождения.
7. Складчатые комплексы, прорванные мелкими интрузиями глав

ным образом умеренно-кислых пород, связанных с поздне-и постсклад
чатыми движениями вдоль молодых прогибов и разломов,часто у края 
платформ.

Главные типы месторождений:
а) золото-серебряные ( с Те, Ве);
б) сурьмяно-ртутные (с XV, Аи, А§);
в} мышьяковые (реальгар-аурипигментовые);
г) Со — ЕИ—А£ и др.
Этапы развития и пространственное положение этих комплексов 

в крупных структурах представлены в таблице 1.
Любопытно отметить, что в пределах одних и тех же или одно

типных тектоно-магматических комплексов имеются иногда существен
ные различия в характере металлогенической специализации (в типах 
месторождений и руд, а не в „валовом составе* металлогении), завися- 
щие от состава и условий застывания интрузий, состава вмещающих 
пород и других местных особенностей.

Так, например, на северо-востоке и ЮВ Азии наблюдаются та
кие соотношения: с глубинными кислыми гранитоидами связаны кварц- 
касситеритовые, кварц-вольфрамитовые, кварц-молибденитовые место
рождения, с гипабиссальными умеренно-кислыми гранитоидами — суль
фидно-касситеритовые, в том числе оловяно-полиметаллические мес
торождения, а с эффузивами кислого состава — небольшие место
рождения деревянистого касситерита. Затем, на северо-востоке Азии, 
где развиты песчано-сланцевые толщи,—месторождения жильные, а в 
ЮВ Азии в связи с большой ролью карбонатных пород широко раз
виты скарновые месторождения; при этом в обоих случаях месторож
дения сульфидно-касситеритовые.

Го же самое можно отметить и для медно-молибденовых мес
торождений: в областях развития изверженных и песчано-сланцевых 
толц —оруденение прожилково-вкрапленное и жильное, в районах раз
вития карбонатных пород —скарновое.
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4 Таблица 1
Типы тектоно-магматических комплексов Пространственное положение Характер оруденения
Платформы с силлами и лакколитами пород 
основного состава

Платформы и древние щиты

Более древние, чем породы основного соста
ва, интрузии гранитоидов

г»

Наиболее молодые щелочные интрузии
Геосинклинальные складчатые области
1. Доскладчатые эффузивно-осадочные ком

плексы с субвулканическими интрузиями 
основного до умеренно-кислого состава

2. Доскладчатые интрузии габброперидо- 
титов

3. Интрузии гипербазитов ранних этапов 
складчатости

4. Интрузии основных пород ранних этапов 
складчатости

5. Интрузии умеренно-кислых пород ранних 
• этапов складчатости

м V

Внутренние зоны 
нальной области

геосинкли-

Сульфидные месторождения Си — № руд с примесью Со, 
’ Р1, Рб

Хромитовые месторождения (местами с Р1)
Месторождения Си и Со —А£ руд
Кварцевые золотоносные жилы
Пегматиты с редкими металлами и кварц-касситеритовые 

месторождения
Месторождения апатита, золота, ниобия
Колчеданные месторождения меди и полиметаллов 
Эффузивно-осадочные месторождения железа и марганца

6. Интрузии гранитоидов поздних этапов 
складчатости

Внешние зоны геосинклиналь- 
ной области

7. Поздне-и пост-складчатые малые интру
зии гранитоидов и щелочных пород

Молодые прогибы и разломы, 
нередко вдоль края плат
форм

Гистеромагматические месторождения Р( (Об, 1г, Сг)

Месторождения хромита

Месторождения Ре—Т1—V руд

Скарновые месторождения Ре, Си, Мо, XV (шеелита), Со, по
лиметаллов

Месторождения, Си—Мо руд
Золоторудные и золото-сульфидные месторождения 
Полиметаллические месторождения
Сурьмяные и ртутные месторождения
Пегматиты с редкометальным оруденением
Кварц-касситеритовые, вольфрамитовые, молибденитовые 

месторождения, иногда с примесью более редких металлов 
Сульфидно-касситеритовые месторождения 
Полиметаллические месторождения 
Сурьмяные и ртутные месторождения 
Золото-серебряные месторождения (с Те, 5е) 
Су рьмяно-ртутные месторождения (с XV, Ан, А&) 
Мышьяковые (реальгараурипигментовые^ месторождения 
Со—№—В1—А§ и др. редкометальные месторождения



Структурная обстановка и главным образом условия застывания 
интрузий, их глубинность также оказывают большое влияние.

Наиболее яркий пример — Боливия.
В Сев. Боливии с глубинными гранитоидами связаны многочис

ленные месторождения, располагающиеся зонально вокруг интрузий 
в следующей последовательности: пегматиты (с минералами XV, Бп, Мо), 
месторождения XV, Вц Бп, полиметаллов, серебра, сурьмы и золота, 
ртути. В Центральной и частью КЗ. Боливии, в связи с резким пере
гибом здесь Анд и крупными разломами, выводящими магму на по
верхность, интрузии представлены субвулканическими и экструзивными 
телами, с которыми, при том же, что и на севере, общем характере 
оруденения связаны близповерхностные телескопированные месторож
дения Бп — XV руд сложного состава. Здесь зональность нечеткая, от
дельные металлы не обособлены в отдельных месторождениях и даже 
отдельных минералах, в связи с чем наблюдается обилие минералов
сложного состава: станнина, тиллита, цилиндрита, ранкеита, сульфо-
солей серебра и др.

Выяснить с исчерпывающей полнотой причины и закономерности
металлогенической специализации пока не представляется возможным. 
Вероятные причины металлогенической специализации следующие.

1. Наличие ряда различных типов изверженных пород, обособляю
щихся на некоторой глубине и обогащающихся определенными метал
лами: определенная последовательность в ормировании и внедрении
этих пород, выносящих с собою металлы.

Мы давно признаем, что с дунитами и перидотитами тесно свя
зан хром, с габбро-пироксенитами֊ №, Си, Р1, Рс1, с габбро —Ре, Т1, V 
и т. д. Следует признать, что с умеренно-кислыми гранитоидами свя
заны Си, РЬ, 2п, А£, часть Мо, XV (шеелит), с натровыми гранитами 
Аи и полиметаллы, с калиевыми гранитами—Бп, XV, Мо, БЬ, Н^, ред
кие. Следовательно одна из причин металлогенической специализации— 
различный состав металлоносных очагов, меняющийся в различные
этапы развития крупных структур.

Надо отметить, что даже при 
таллы распределены неравномерно

однофазном внедрении магмы ме- 
в различных типах пород и в габ-

бро-пироксенитовом комплексе# например, Р1 тесно связана с дуни
тами, а в гранитоидах Бп и XV с наиболее кислыми разностями гранитов.

В многофазных комплексах металлогеническая специализация от
дельных фаз выступает особенно ярко и характер ее различен.

Надо отметить, что и в таких сложных комплексах оруденение 
во времени совпадает или близко по времени с внедрением послед
них порций магмы, причем во времени и в пространстве руды форми
руются в теснейшей связи с мелкими штоками и дайками —последни
ми диференциатами металлоносного магматического очага. Эти данные
подтверждают наличие в магматическом очаге, наряду и параллельно
с магматической диференциацией, также и металлогенической дифе-
ренциации; отделение и вынос металлов имеет место только в опре-
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деленные этапы или этап магматической диференциации, в зависимо
сти от условий застывания

Одни разы внедренияЭЕ

интрузива.
интрузий сопровождаются выносом газово-

водных эманаций и металлоносны, другие— бесплодны.
2. Вторая причина металлогенической специализации — различный

(в зависимости от глубинности, тектонической и литологической об-
становки) ход диференциации магматических очагов одинакового пет-
рохимического и металлогенического характера.

При этом общий, валовой, так сказать, состав месторождений 
сохраняется в целом для области, меняются лишь типы месторождений.

Так, в обстановке развития глубинных гранитоидных интрузий 
состав руд простой, металлы обособлены друг от друга, характерна 
зональность. В гипабиссальных и в особенности в приповерхностных
условиях — руды сложного состава, месторождения телескопированные, 
зональность выражена слабо.

В обстановке развития песчано-сланцевых и изверженных пород 
преобладают жильные и прожилково-вкрапленные месторождения, при 
условии широкого развития карбонатных толщ —скарновые месторож
дения.

Выводы: 1. С определенными по составу и условиям формирова
ния типами изверженных пород связаны определенные металлы и се-• * мейства руд.

2. Различные по химизму, глубинности, условиям диференциации 
магматические породы характерны для различных тевтоно-магматиче
ских комплексов и формируются в различные этапы развития и про
странственно на различных участках крупных структур.

3. Для однотипных тектоно-магматических комплексов различных 
эпох и металлогенических провинций намечаются общие закономерно
сти в образовании, в связи с ними, определенных типов руд.

Институт геологических наук 
Академии наук Армянской ССР

I. Գ. ՍԱՂԱՔՅԱՆ

МЫ|мп11п֊ 1Гш (քւքւս էթիկական կ гиГицЬГ <ւ(>հրի որոր, ^եււակбЬгпсИ
ժ*հ«սւ|Ո<|հէւիակա1ւ ւսւՆւսՍձհէսհսւտկոլթյու011 հրի ժ*<սււ[ւ(ւ

//' ե տա I ո ղեն ի ա կան ա Ո ան ձն ա հ ա Ա1 կո) ք*9 յ ո • ննե ր ասելով հասկանում ենլւ որոշ մետաղ֊ 
, հանրանյոէթի աեսա/քնե ր ի (ընտանիքների) պատկանելիությունը տարրեր կաղ
ալն) խորություն ( և ձևավորման այլ պայմաններ ) ունեցող մ ա ղ մ ա տ ի կա կան ապաո֊-

Տե կա ոնո֊ մ աղ մ ուտ ի կա կան կոմ պլերսնե ր հասկացողության մեհ մտնում են աոանձին 
խոշոր ստրուկտուրային միավորներ) կամ նրանց մասերրւ որոնց համար յուրահատուկ են 
տարրեր կաղմության) Ժամանակի և տեղի (տվյալ ստրուկտուրայի ղարղացման նկատ֊-

ա/[ր յ էք ա էքմա ւո ի կա կան ապար»նե ր։
Հիմեական խնղիրն Լ' փորձեք պարպելու աոանձին ս.ե կտ ոն ո- մ ա ղ մ ատ ի կա կան կոմպ

լեքսների >ք ե տալո ղ ևնի ա կան աո անձն ա հատ կութ յու ննե ր ի րնույթր А որոշել) թե ինչպիսի
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մեւոադնեյւ ու հան
ա ե եա եան 1/ոմաւԼ /

նյութի րնտանիքներ են յոէրսոատուկ տե 1/տ րն ո ֊ւք արյւք ա —

1Г ե տա յոդ են իա կ ա Ն համար ։

ա ո ան ձն ա հատկու
Տարրեր տիպի հրային ապաոնե ր ի 

աո անձնանում // հար սա ան ու րէ Լն որոշակի 
Մ ա դմատի կա կան դ ի ֆե րեն րյի ա դի ա յի 

ն ի ա կ ան դ իֆե րենրյիադիա » ո ր ի րն իմ ա րյ քում

ա ո կա յո։ թ յուն ր ք որոնք ո 
մե ա ա դն ե ր ո էք ։

հետ դո է դա հեռ աձ դի 4 ո 
ւ1 ե ա ա ոն 1յ ո /г ո ամ ան ո լ մ ո ,

նոր ութ յ ա ն վ ր ա

մետ այո դե֊

տարվում Է ո ր ո շ էտապներում* ինտրո ւղի աների ներդրման որոշ ֆադաներն ուղեկցվում 
եհ մետաղների տեղափոխումով՝ ու րի շներ յէ անպտուղ են:Ջ* Միևնո ւյ ն պ ե տ յւ ո ր ի էք ի ա էյ и/ У/ // // ե տ ա յ ո րյ ե ն ի ա կ ա ն էք ա ւյ էք и/ տ ի կ ա կ ա ն о որ իր ն ե ր ի 
ղիֆերենցիացիայի տարրեր րն յ<1 ա ց ր ր ( կախված էյ ե п ւ ո ց քւ ա կ սւՆ սյ ա յ ւՀ անն ե ր րյ ււլա հ սլան ե — 
1Ո,1 մ ետ ա լո ղեն ^է ա կան հաւքախաոն կապ էք ոէ-քժ քուն ր > ադդոէ Է տարրեր տեսակ!ւ 
հ ան քա •[ այրերի ձ և ա վ ո ր մ ան վ ր ա :

հ դ ր ա թ յ ո ւնն ե ր '

!• Որոշակի կադԱության // ձևավորման պայմաններ ունեցող հրային ա պա ո 
տեսակների ^էեւո կապված են որոշակի մեաադներ և հանքանյութի րնտանիքներ։

2. Աոանձին
աո աՆ ձ ի ն 4 տապնե ր ա է и յր ած ու իքյան մեք ա ո ան ձն ան ալո

կական աւդաոներք որոնք տարրերվում ե՜ն քիմիական 
թյտմր /ւ դիֆերենցիացիայի պայմաններով։

րււււ1 է նրանդ դ ա ր դա րյ մ ա ն 
ձևավորվում են մադմատի֊ 

իք յ ա մր ք ձ և ա վ ո ր մ ան խ որո ւ֊

աե կ
պաչ ր СաՆՆ ե րի ե դ ան ա դ ան 
մա աի կ ա կ ան կո մ պյ ե՜ ր иն ե րի

տա պ ր ո վին րյ ի ան ե ր ի 
են որո* ւոե ՜ս ա կ ի

նյ ու իէերի ձևավորման րնղհ անուր о ր ին ա տ ա էի ո ւթ յ ո ւնն ե ր ։
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АГРОМЕТЕОРОЛОГИЯ

О- А- Геодакяа

Баланс солнечной энергии, ниспадающей на растения
(Представлено Г. С. Давтяном 6 VIII 1951)

За последнее время сделаны большие успехи в области исполь
зования солнечной энергии для технических целей, однако существу
ющие установки по техническому использованию солнечной энергии
все еще имеют очень малый коэфициент полезного действия, кроме
того, еще нет рациональных установок по аккумулированию солнечной 
энергии.

Прекрасным солнцеаккумулятором, который дает не только тепло, 
но и пищу—органическое вещество—для человека и животных являет
ся растение.

К. А. Тимирязев в своей публичной лекции говорил: „Раститель
ный мир представляет склад, в котором лучи солнца задерживаются 
и запасаются для дальнейшего полезного употребления' (*).

В течение нескольких лет нами определялась калорийность ряда 
сельскохозяйственных культур, а затем и технические коэфициенты 
использования солнечной энергии растениями в различных фазах их 
развития (2).

Определения калорийности хлебных злаков в различные фазы их
развития показали, что:

1) калорийность зерен находится в пределах от 4309 (оз. п II енм-
ца, молочная спелость) до 4691 (овес, восковая спелость);

2) стебли имеют от 4116 до 4547 калорий;
3) калорийность каждого растения — величина достаточно пост©

янная.
Что касается технического коэфициента использования солнечной 

энергии, определения показали, что максимальный коэфициент исполь
зования солнечной энергии этими культурами приходится на период от 
выхода в трубку до цветения (до 2,5°/0)- В репродуктивный период
этот коэ ициент значительно ниже (до 1°/о)-

Естественно возникает вопрос, как расходуется энергия, ниспада
ющая на растение, если для непосредственного создания органиче
ского вещества растением используется не более 2,5°/в солнечной 
энергии.
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Измерения прихода суммарной солнечной энергии и ее расхода 
позволило нам дать приблизительный баланс солнечной энергии, расхо
дуемой растениями для различных своих нужд.

Полный баланс солнечной энергии, ниспадающей на растение,
можно представить следующей ормулой:

р=В + 5 + К + Р + К + Е + в-
Где Р — приход суммарной солнечной радиации на горизонталь

ную поверхность;
В — количество тепла, аккумулированное растениями;
5 — количество тепла, ушедшее на транспирацию растений 

и испарение с поверхности почвы;
R — аккумуляция тепла почвой;
Р — отражение:
К — количество тепла, ушедшее в нижние слои почвы;
Е — излучение;
0 — затрата тепла на нагревание приземного слоя воздуха.

Расчет сделан для яровой п II еницы с фактическим урожаем зер
на 24 ц/га.

Количество тепла, полученное одним квадратным метром за время 
вегетации, составило 42'2,4 ХЮ6 калорий.

Расход тепла был следующий:
Запасено растениями, выросшими на данной площади: 

надземной частью 2^91470 кал.—0,54%, 
корнями „ 887040 кал.—0,21%.

Величину тепла, израсходованного на испарение с поверхности
почвы и транспирацию растениями, определили следующим образом:
определили запас воды в полуметровом слое почвы в начале и в кон
це вегетации растения, разность запасов воды, плюс выпавшие за тот 
же период атмосферные осадки, очевидно составили ту воду, которая 
пошла на транспирацию и испарение.

Количество тепла, расходуемое на транспирацию и испарение с 
поверхности почвы при средней температуре воздуха вегетационного 
периода 1 7,6°С составляет 17107,2 X Ю4 калорий или 40,5% всей нис
падающей солнечной энергии.

Количество аккумулированного почвой тепла в нашем случае рав
но 1689,6 X Ю4 кал. или 4°/0 (3).

Общее количество тепла, ушедшее в нижние слои почвы и на 
отражение, составило 11401,8 X Ю4 кал. или 27% всей энергии.

Принимая во внимание, что величина излучения меняется в те
чение всего вегетационного периода с развитием растительного покро
ва, мы взяли среднюю величину, что составило 101 376000 кал. или 
24%. По тем же наблюдениям тепло, ушедшее на нагревание призем
ного слоя воздуха, составило 1689,6 X Ю4 кал. или 4%.

Подсчитав все статьи расхода, получаем 423 436 510 калорий. С
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приходом не сошлось на 1036510 калорий или 0,24%. Ошибка неве- 
лика, что показывает на достаточную точность наших расчетов.

Выше был рассмотрен примерный баланс солнечной энергии для 
собранного урожая зерна в 24 ц/га.

Как же должен измениться баланс солнечного тепла при рекорд
ных, стахановских урожаях — 70 ц зерна с га? Очевидно будут изме
нены те части расхода энергии солнца, которые идут на непосредствен
ное использование для фотосинтеза, аккумуляцию тепла почвой и на 
излучение, а также на транспирацию растений. Это и понятно, ибо
густой травостой не даст возможности сильно нагреться 
силу чего и излучение будет меньше. Весьма вероятно, что
этих условий и коэфициент транспирации будет изменяться,

почве, в 
в силу 

так как
более низкая температура и повышенная относительная влажность сре
ди растений не могут не сказаться на транспирации растений.

Остальные статьи расхода солнечной энергии, ниспадающей на 
растение, очевидно будут изменены значительно меньше.

Таким образом, рекордные урожаи сельскохозяйственных культур 
должны резко сказаться на фитоклимате, и очередной задачей агроме
теорологии должно стать детальное изучение этой новой обстановки с
целью повышения коэфициента использования солнечной энергии не
посредственно для фотосинтеза.

I. Ս. ԳՅՈԴԱԿՅԱՆ
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ЗООЛОГИЯ

П. П. Гамбарян

К вопросу о систематическом положении горной слепу II енки —
Ellobius lutescens Thos.

(Представлено В. О. Гулканяном 25 VilI 1951)

В последнее время вопрос о видовой самостоятельности горной 
слепушенки —Ellobius lutescens Thos. стал дискуссионным. Б. С. Ви
ноградов^) считает, что различия в строении черепа Ellobius lutescens 
и Ellobius fuscocapillus Blyth, настолько характерны, что их нужно 
отнести к разным видам. Б. А. Кузнецов (h признает наличие призна
ка, приведенного Виноградовым, как наиболее характерного для раз
личия этих видов (сагиттальный гребень, доходящий до ламбдоидаль-
ного гребня, характеризует Ellobius fuscocapillus, а сагиттальный гре-
бень, не доходя до ламбдоидального гребня разделяющийся на два, 
которые ограничивают треугольную площадку, типичен для ЕПоЬшз 
Мезсепз). Тем не менее он считает, что этого признака недостаточно
для признания видовой самостоятельности Ellobius lutescens. С. И.
Огнев (3) в решительной орме отвергает видовую самостоятельность
горной слепушенки и считает ее подвидом а ганской слепушенки —
Е11оЬ1и$ {изсосар! 11 из. В доказательство последнего им приводится 
следующее: „Б. С. Виноградов в качестве наиболее существенного 
признака отличия ЕПоЫиз 1и8СОсарП1и8 1и8СОсарП1и8 и Е11. Е 1и1е8сеп8 
считает наличие у первого из них гребня, доходящего кзади до ламб- 
доидального шва, а у второго подвида—разветвляющегося в области 
теменных костей на два гребня, ограничивающих небольшую треуго
льную площадку. Отмечу, что хорошо выраженный сагиттальный гре
бень— особенность только очень старых ЕП. Е {и8СОсарП1и5. По дан
ному признаку невозможно диагностировать даже вполне взрослых 
животных. Кроме того, у меня были несомненно старые ЕП. I. 1и8СО- 
сарШив с очень слабыми гребнями. Все же при сравнении очень старых 
(зепесез) слепушенок сравниваемых подвидов для многих из них отме
ченный Виноградовым признак вполне реален41.

Просматривая материалы по этим двум 
Зоологического ин-та в Ленинграде и Москве

формам в коллекциях
и сравнивая описания
• С

их, невольно приходишь к выводу о довольно многочисленных приз
наках различия этих видов. Притом некоторые настолько существен
ны, что кажется странной возможность непризнания видовой самостоя
тельности горной слепушенки. Слепушенки относятся к семейству 
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полевок, в котором диагностирование отдельных видов вообще очень 
сложно, отличия же этих двух форм несомненно более рельефные, чем
многочисленные диференциации для других видов полевок. Окраска
их, как считает Огнев, настолько характерна, что позволяет по внеш
нему виду сразу распознать эти две формы. Горная слепушенка имеет 
мех „...общего серо-палевого тона (средний между hair brown и 
drab), иногда у некоторых экземпляров с легкой ржавой примесью. 
Так окрашены собственно вершины волос, тогда как их основания 
довольно глубокого серого тона (близкого к neutral-gray)**. Для афган
ской слепушенки окраска спинного меха варьирует от очень бледно
го палевато-сероватого с розовым оттенком до более цветистого 
ржавого. По бокам тела мех более чистый, светлорозоватовый. Цвет 
спинной стороны постепенно переходит в белый или белесый тон ни
за (окраска приведена по Огневу). Но еще более существенные4 от՝ 
личия замечаются в строении черепа. Если наличие сагиттального 
гребня действительно является признаком вполне взрослых афганских 
слепушенок, то даже у очень молодых горных слепушенок заметны в 
строении затылочной кости наметки на последующее образование 
треугольной площадки. Ламбдоидальный гребень у афганской слепу
шенки не прерывается по всей длине, в то время как у горной сле
пушенки он имеет разрыв как ра там, где у взрослых животных об
разуется основание треугольной площадки (рис. 1 А). У молодых 
ЕПоЬшз IизсосарП 1 из иногда намечается разрыв в ламбдоидальном
гребне, но он всегда намного уже такового ЕПоЬшб 1и1езсеп5 (таб
лица 1). Затылочная кость у горной слепушенки выше и уже, чем у
афганской слепушенки. При делении ширины на высоту затылочной
кости получаем индекс, который, если учитывать возрастные стадии, 
не перекрывается у этих двух форм.

Таблица 1
Промеры черепов двух видов слепушенок

Возраст Вид слепушенок

Отношение 
ширины за

тылочной ко
сти к ее 
высоте

Отношение 
высоты ску

ловой дуги к 
высоте заты
лочной кости

Ширина ос
нования 

треугольной 
пластинки

12
3

15

Взрослые 
Молодые 
Взрослые 
Молодые

Ell. fuscocapillus
Ell. fuscocapillus
Ell. lutescens
Ell. lutescens

1.75—1,85
1,64-1,83
1,43-1,70
1.40-1,60

0,44—0,45
0,42-0,43
0,30-0.35
0,28-0,31

0,9— 1,2
1,5֊ 3.0
4,8-6,8

К перечисленным признакам можно прибавить еще один, который 
дает возможность диагностировать все возрастные стадии. При рас
сматривании черепа этих двух видов сбоку заметно, что у ЕПоЫиз 
1и1е5Сепз ламбдоидальный гребень сильно изогнут и слуховые бараба
ны выступают назад гораздо больше, чем у ЕПоЬтз ШзсосарШиз. 
Этот признак особенно рельефен у старых экземпляров (рис. 1 Б Б1 
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и В В1). Совокупность приведенных признаков позволяет признать 
видовую самостоятельность ЕПоЬшз 1и1езсеп8.

Из всего вышеприведенного видно, что основные отличия в че
репах слепушенок заключаются в строении затылочной кости и нали
чии сагиттального гребня у афганской слепушенки. Расширение заты
лочной кости связано у роющих грызунов с выкидыванием земли го
ловою. Поэтому можно считать, что афганская слепушенка приспосаб
ливается к выкидыванию земли головою, в то время как горная 
слепушенка приспосабливается к выкидыванию земли грудью. Выки

т

Рис. 1. Отличия между черепами афганской и горной слепушенок. I —затылочная 
кость старых экземпляров: А — горная слепушенка, А1—афганская слепушенка; II 
профиль затылочной области молодых экземпляров: Б—горная слепушенка, Ь1 аф
ганская слепушенка; III—то же самое старых животных. Обозначения, л ламбдои 

дальный гребень, т—основание треугольной площадки.
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дывание земли головою связано с усилением шейной мускулатуры, кото
рая, оканчиваясь на затылочной кости, влияет на увеличение ее ширины.

Развитие сагиттального гребня у грызунов связано с усилением 
височной мышцы, которая, у роющих форм, развивается при необ
ходимости увеличения вертикального давления при откусывании земли 
резцами. Действительно, строение предскуловой части черепа афган
ской слепушенки показывает на усиление глубокой части наружной же
вательной мышцы. Усиление этой части жевательной мышцы связано 
с усилением движения нижней челюсти из заднего в переднее положе
ние, что должно быть компенсационно связано с более сильным разви
тием височной мышцы, что мы и наблюдаем у афганской слепушенки.

Все вышеизложенное приводит к следующим выводам: 1. ЕНоШиз 
1и1е8сеп8 ТЙО8. несомненно является самостоятельным видом, у кото
рого отмечены постоянные легко поддающиеся диагностированию при
знаки в строении черепа и окраске. 2. Эти признаки тем интересны, 
что позволяют сделать заключение об особом типе рытья, при кото
ром афганская слепушенка в основном должна выкидывать землю го
ловою, в то время как горная в основном выкидывает землю грудью. 
3. Большое развитие срединного разрыва ламбдоидального гребня и 
значительное выступание назад слуховых барабанов у молодых Е11о- 

(изсосарШиз, что является характерным для взрослых горных еле 
пушенок, показывает на возможную генетическую связь между ними. 
С возрастом у афганских слепушенок разрыв ламбдоидального гребня 
уменьшается, а слуховые барабаны, при взгляде на череп в профиль, 
перекрываются контуром сильно развитого затылочного гребня височ
ной кости. 4. На основании закономерности в развитии гребней черепа 
этих двух видов можно предполагать не только об их генетической 
близости, но и то, что горная слепушенка из них является более 
древней формой.

<Ո. Պ. ՂԱՄԲԱՐՅԱՆ
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ДОКЛАДЫ АКАДЕМИИ НАУК АРМЯНСКОЙ ССР 
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энтомология

А. Е. Тертеряв

Описание двух новых видов мошек (О1р1ега, 8ппи1пс1ае 
из Армянской ССР

(Представлено В. О. Гулканяном 13 X 1951)

Настоящая работа содержит описание двух новых видов мошек, 
полученных в результате систематической обработки материала, соб
ранного мною в течение 1948—1950 гг. и выявившего для Армянской 
ССР всего 29 видов кровососущих мошек. Работа эта является вто
рой заметкой по описанию новых для науки видов мошек из Армян-
ской ССР (:{).

Внимание к изучению видового состава рауны
ской ССР было вызвано значением этих насекомых в 

мошек Армян- 
перенэсе ряда

заболеваний селькохозяйственных животных. К сожалению, недоста 
точная разработанность методов борьбы с ними пока не дает возмож
ности рекомендовать их производству. Поэтому следующим этапом 
в изучении мошек в Армении должна явиться разработка мер борьбы 
с ними.

1. Տ յ !п ս 11 и т (Оба£ггНа) քօոէձոսրո տբ. п. (рис. 1)
Сходен с ЗнпиИит (Оспина) огпа1ит М£. Отличается по строе

нию тела админикула, по рисунку серебристых пятен на спинке и по 
строению вилочки.

Личинка. Длина тела 6 — 7 мм. Окраска темнозеленоватая, гряз
ная. Головка слегка затемнена, у некоторых светлая, без отчетливого 
рисунка, с неясными размытыми пятнами по краям лба (рис. 1, 5). 
Вентральный вырез головной капсулы (рис. I, 2) неглубокий, прямо
угольный. Антенна 4-члениковая, соотношение члеников представ
лено на рис. 1, 4. Субментум (рис. 1, I) характеризуется слабым раз
витием промежуточных зубцов, которые едва выступают за край губы. 
Более или менее выражены из промежуточных крайние. Мандибулы 
(рис. 1,3). Число зубцов внутреннего ряда на мандибуле 9 —11- На на
ружной стороне субментума по его сторонам 8—10 щетинок. Ректаль
ные железы простые. Постанальное хитиновое полукольцо имеет длин
ные и тонкие задние ветви, достигающие своими концами до 18 ряда 
крючков задней присоски. Вокруг присоски 85 —98 рядов крючков по
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13—15 дорзально и 16—18 вентрально в каждом ряду. Кутикула во
круг ануса в шипиках.

Куколка. Куколка крупнее куколок 8. киИзИепко! ЕиЬг. и 8. саи- 
сазкит РиЬг. Кокон почти всем своим основанием сидит на субстра
те. Передняя часть кокона окаймлена широкой, плотно сплетенной 
полоской коричневого цвета. Кокон весь землистого цвета. Длина ко
кона вентрально от заднего края до переднего края отверстия 5,4 мм. 
Дорзальная длина кокона от заднего конца куколки до верхнего пе
реднего края 4,9,мм. Высота переднего края 2,Зл//И. Дыхательных ни
тей 8. Дыхательные нити выходят за пределы переднего бокового 
края кокона. Пары нитей сидят на трех стебельках. Нижняя пара ды
хательных нитей сидит на длинном сравнительно тонком стебельке; 
последний примерно в три раза длиннее стебелька третьей пары ни
тей, вторая пара отходит коротким стебельком из основания стебелька 
первой пары дыхательных нитей. Вторая и третья пары дыхательных 
нитей ветвятся примерно на одном уровне. Дыхательные нити нижней 
пары заметно уже остальных (верхних). Нити расположены почти в 
одной плоскости.

Взрослое насекомое. Длина тела 5,6ЛСЛ£. Усики темнокорич
невые, в нежном опушении. Спинка бархатисто-черная. Серебристые 
пятна передней части спинки резко очерчены, сливаясь своими внут
ренними краями, образуют широкую полоску, идущую к переднему 
краю спинки. Золотистые волоски равномерно покрывают поверхность 
спинки. Серебристая полоска, опоясывающая всю спинку, соединяется 
с широкой полоской, идущей к серебристым пятнам. Жужжальца ли
монно-желтоватые. Мембрана шоколадного цвета, в волосках. Склериты 
груди в сильном серебристом налете. Ноги: передние, средние и зад
ние голени на всем протяжении светлокоричневые. Передние (на всем 
протяжении), вершинные 3/4 средних и вершинные 3/4 задних бедер 
также светлокоричневые. Серебристые пятна на передней стороне пе
редних голеней явственно выражены. У некоторых интенсивное затем
нение ног заменяется светлокоричневой окраской. Брюшко бархати
сто-черное, снизу светлокоричневатое. Второй тергит по бокам с круп
ным серебристым пятном. 6—7 тергиты по бокам с очерченными се
ребристыми пятнами. Опушение брюшка из коротких редких золоти
стых волосков. Гипопигий (рис. I, 6, 7, 8).

Длина тела 5,2 мм. Усики черно-буроватые, два членика 
у основания желтовато-коричневатые. Усики в мелком заметном се
ребристом опушении. Участки лба вдоль края глаз несут одиноч
ные, хорошо заметные темные волоски. Спинка черная, короткие 
прилегающие светлозолотистые волоски равномерно покрывают по
верхность спинки. Мембрана светлошоколадного цвета, в светлых 
волосках. Склериты груди в сильном серебристом налете. Ноги: 
слабо затемнены вершинная половина передних и средних и вершин 
ные3/4 (относительно сильно) задних бедер, вершинная треть перед
них и средних (слабо) и вершинная половина (интенсивно) задних го
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леней. Передняя голень в основной трети также затемнена. Остальная 
часть ног розовато-желтоватая. Серебристые пятна на передней стороне 
передних голеней отчетливо выражены. Короткие светлозолотистые во-

Л

лоски равномерно покрывают поверхность ног. Первый членик перед
ней лапки (рис. I, 12) постепенно утолщается к концу, длина его пре
восходит наибольшую ширину в 5,5 раза. Первый членик задней лапки 
(рис. I, 13) с более или менее параллельными краями, больше поло
вины ширины голени; длина членика превосходит собственную ширину

Рис. I.
1—контур хитинизованных зубцов на субмент\ме у личинки; 2—суб- 
ментум и вентральный вырез головной капсулы личинки; 3—контур 
зубцов на мандибуле личинки; 4—антенна личинки; 5 рисунок лба и 
прилежащего к нему бокового участка головной капсулы; 6 -коксит и 
стиль; 7—админикул спереди; 8—админикул сбоку; 9 вилочка, гени
тальная пластинка, анальная пластинка, церк самки; 10֊ юлень и пер
вый членик передней лапки самца; 11—голень, первый и второй члени
ки задней лапки самца; 12—голень, первый и второй членики передней 
лапки самки; 13—голень, первый и второй членики задней лапки самки, 

14—рисунок спинки самки спереди и сверху; 15—коготок самки.
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приблизительно в 6 раз. Пятка на первом членике и бороздка на вто
ром членике задней лапки развиты. Коготки с острым шипом у осно
вания (рис. I, 15). Брюшко сверху темное, снизу серебристо-матовое. 
3—4 тергиты посередине с крупным прямоугольным коричнево-мато
вым пятном без волосков. 6—7—8 тергиты светлокоричневые, блестя
щие, с короткими светлозолотистыми волосками по всей поверхности 
тергита. Вилочка, генитальная пластинка, анальная пластинка церк 
1рис. I, 9). •

Распространение. Армянская ССР: Котайкский район—ручеек 
из р. Азат (Гехард, 1500м н. у. м.), 29 IV 1950 (кук. лич.); Мегрин- 
ский район—арык из р. Таштун (с. Таштун, 2000 м н. у. м.) 20 VIII 
1948, 4 X 1948; Дилижанский район—маленький родниковый ручеек 
перед Дилижаном, 1250м н. у. м., 27 IV 1948; родн. ручеек за Ди- 
лижаном, 23 IX 1948. ՛ , ■ ?’■

Типы хранятся в Зоологическом институте Академии наук СССР 
(Ленинград).

Экология. Водоемы, в которых найден вид, несколько отличают
ся по своим гидрофизическим условиям. Ручеек из р. Азат небольшой 
протяженности, шириной в 20—35 см, сильно заросший, с мелкими 
камнями на дне. Личинки и куколки были собраны на растениях в 
конце апреля при температуре 8 С и скорости течения воды U,6— 
0,9 м сек.

Арык из р. 1 аштун значительный по протяженности, широкий. 
В участке сбора S. fontanum дно песчаное. Прибрежные участки — с 
растительностью, на которой и были собраны личинки и куколки. 
Сбор произведен в конце августа и в начале сентября, при темпера
туре 20 С и 15 С. В конце августа личинок было значительно больше, 
чем куколок; в начале сентября личинки и куколки встречались еди- 
нично, что, повидимому, означало затухание развития осенней ге- I нерации.

Родниковый ручеек перед Дилижаном протекает в лесу. Ложе 
каменистое, с перекатами. Личинки и куколки найдены совместно с 
Bus. costatum Fried, и Eus. latipes Mg. на камнях в апреле, при тем
пературе 6 С и скорости течения 0,7—1,0 м}сек, и в конце сен՝ 
тября при температуре 12СС. 1 емпература в ручейках в конце июня 
достигает 1-։,0э—15,3 С. О количестве генераций у вида в течение 
года можно судить по датам сбора и по соотношению личинок и ку
колок в водоемах. В Дилижане и в ущелье р.Азат личинки и куколки 
1 генерации были найдены в большом количестве в конце апреля; 
подъем и развитие II генерации в арыке р.Таштун и в ручьях Дили- 
жана, судя по количественному соотношению личинок и куколок, оче
видно приурочивается к середине сентября.

)

2. 31 гп иН ит (Odagmia) 81епорЬа11ит эр. п. (рис. II)
Близок к 81тиНит (Odagmia) (ег£атсит ₽иЬг. Отличается по 

строению генитальных придатков самца, своеобразным рисунком спин
ки самки и рядом других признаков.
52



Личинки. Длина тела 6 мм. Окраска тела грязно-зеленоватая, 
иногда светлая. Голова часто затемнена до светлокоричневатых тонов. 
X некоторых личинок головная капсула с вентральной стороны в 
небольших размытых светлокоричневатых пятнах» Аоб без отчетливого 
рисунка, у большинства он светлый, с тремя сильно размытыми пят
нами (рис.II, 5). Вентральный вырез головной капсулы (рис.11,2). Ан
тенна 4-члениковая, соотношение члеников представлено на рис. II, 4.

В базальном веере 9—10, в большом веере 49—54, в малом —34 —36 
нитей. Лопаточек 7. Субментум (рис. 11,1) характеризуется неравномер
ным развитием промежуточных зубцов: срединный зубец из трех про
межуточных ниже уровня боковых, располагающихся также на разных 
уровнях (у 8. к!г! 15Ьепксн и 8. {отйапит промежуточные зубцы постепенно 
уменьшаются по направлению к срединному зубцу). Мандибула (рис. 
II,3). Зубцов внутреннего ряда на мандибуле 10—12. На наружной 
стороне субментума по его сторонам 6—8 щетинок. Постанальное хи
тиновое полукольцо (рис. И,6): конец задних ветвей достигает 19 ряда 
крючков задней присоски. В задней присоске 88 рядов крючков по 
14 дорзально и 16 вентрально в каждом ряду. Кутикула вокруг ануса 
в мелких шипнках.

Взрослое насекомое с?» Длина крыла 3—3,3 мм. Все членики 
усиков желтовато-розоватые. Опушение усиков едва намечается. Спин
ка бархатисто-черная, но от прилегающих золотистых волосков спин
ка отсвечивает серовато-золотистым оттенком. Серебристые пятна 
крупные, поперечно вытянутые, более или менее отчетливые, иногда 
с размытыми краями. Жужжальца желтовато-лимонного цвета. Мемб
рана коричневатая, в волосках. Ноги: передние» средние и задние та
зики—темные. Передние, средние и задние вертлуги —светложелтоватые. 
Слегка затемнены вершинная половина передних и вершинная поло
вина задних голеней, заднее бедро до половины и более по задней 
его поверхности. Первый членик передней лапки (рис. II, 17) слабо 
расширяется к вершине, длина его примерно в 7 раз превосходит 
наибольшую ширину членика. Первый членик задней лапки (рис. II. 
18) в своей наибольшей ширине больше половины задней голени,с 
параллельными краями; длина лапки превосходит свою наибольшую 
ширину в 6,5 раз. Вершинное затемнение первого членика задней лап
ки занимает более длины. Брюшко бархатисто-черное. Волоски, 
покрывающие брюшко, редкие, оттопыренные. Гипопигий (рис. II, 7, 
8, 9, 10). Наиболее существенное отличие обнаруживается в строении 
тела админикула и в строении стиля. Тело админикула сдавлено с бо
ков, с более или менее параллельными краями. Ширина шейки адмиаи- 
кула равна или незначительно меньше ширины тела. Стили утолщены 
у основания и относительно короткие; ширина стиля чуть больше по
ловины ширины основания. Наибольший поперечный диаметр админи 
кула (в области перетяжки под крючками) у Б. 81епор11з11ит более чем 
в 3 раза меньше продольного протяжения тела админикула (у Б. (ег£3- 
гнеит вдвое меньше).
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$. Усики розовато-желтоватые, слегка рыжеватые, два членика у 
основания более светлорозовато-желтоватые. Опушение при большом 
увеличении едва заметно. Лоб самки (рис. И, 11/ Щупальца корич
неватые, соотношение члеников представлено на рис. II, 12. Спинка в 
светлом, коричневато-сероватом налете. Опушение облегающее из

Рис. 11.

1 —контур хитинизованных зубцов на субментуме личинки; 2—субмен- 
1 ум и вентральный вырез головной капсулы личинки; 3—контур зубцов 
на мандибуле личинки; 4 -антенна личинки; 5—рисунок лба и приле
жащего бокового участка головной капсулы; 6—хитиновое полукольцо 
вокруг ануса личинки; 7—коксит и стиль; 8—стиль сбоку; 9—админи- 
кул сбоку; 10—админикул спереди; 11—лоб самки; 12—щупальце сам
ки; 13—передняя хитинизованная часть глотки самки; 14—вилочка, 
генитальная пластинка, анальная пластинка и церк самки; 15—голень, 
первый и второй членики задней лапки самки; 16—голень, первый и 
второй членики передней лапки самки; 17—голень, первый и второй 
членики передней лапки самца; 18--голень, первый и второй членики 

задней лапки самца; 19 —рисунок спинки самки спереди и сверху.
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коротких золотистых волосков, которые равномерно покрывают по
верхность спинки. Серебристый рисунок спинки И, 19. Щиток розо
вато-коричневатый, в коротких прилегающих и оттопыренных золотис
тых волосках. Мембрана светлокоричневатая в редких коротких воло
сах. Бочки груди коричневатые в легком сероватом налете. Ноги свет- 
ложэлтоватые. Передние и средние бедра слегка розовато-желтоватые. 
Затемнены вершинная 1/5 передних голеней и вершинная четверть 
задних голеней. Первый членик задней лапки затемнен в вершине на 
1 5 длины. Брюшко темное. Низ брюшка слегка розовато-коричне
ватый. Вилочка, генитальная пластинка, анальная пластинка, церк 
(рис. II, 14).

Типы хранятся в Зоологическом институте Академии наук СССР 
(Ленинград).

Распространение. Армянская ССР: Аштаракский район—р. Ам- 
берд (с. Агарак, 1090 я н. у. м.), 2 VI 1948; Мегринский район — 
арык р. Таштун (Таштун, 2000 м н. у. м.), 20 VIII 1948, 2 сГ и 1 9; 
Дилижанский район — родн. ручеек на окр. Дилижана, 1250 м н. у. м.. 
23 IX 1948, 1 9; р. Агстев (ниже Дилижана), 22 IX 1948, 2 9.

Экология. Личинки найдены в р. Амберд на камнях и растениях 
в значительном количестве в начале июня при температуре 11,5° С. 
Следующие сборы были приурочены к концу августа и концу сентя
бря при температуре 18,5° С (река Агстев) и 20° С (арык р. Таштун). 
Приходится предположить, что Б. $1епор11а11иш дает две генерации, 
судя по имеющимся срокам развития.

I
Институт фитопатологии и зоологии

Академии наук Армянской ССР

I. Ь. ՏեՐՏեՐՅԱՆ

ՀայկսւկաՍ մկ ւս Ц (յ ե г ի (О1р1ега, Տ 1 П1 ս I«1 մ а е)
երկու հոր տեսակների Սկարօւգրւււ մլւ

Հայաստանի մլակների տեսակային էլադ մ ի ո ւս ո ւ &ե ա ս ի ր ո ւ թ յ ան հետա ք ր ք ր ութ յուն ր 
բացատրվում Լ նրանով) որ այս միջատներր Հան դի սան ում են դ յու դ ատն տե ս ա կան անա
սունների մի շարք հիվանդությունների վէ ո քս ան դ ո դն ե ր :

1948—1950 թվերի րնթ ա դ բում ի ն կողմիդ մ լա կների վերաբերյալ Կավարած բավա
կանին մեծ բանակով մատերիալի սիստեմատիկ վերամշակումիդ հնարավոր եղավ ^այկա- 
կան ՍՍէի֊ի համար հայտն ա բերել արքան ծծոդ մլակների 29 տեսակ։

Նե ր կ ա ա շ իւ ա տ ան ր ր սլա 
թյունր և հանդիսանում է դի

կու ւք է մ լակների երկու տևսակների նկա րադրոԼ֊
տության համար Հայկական ՍՍՌ~իդ նոր տեսակների նկա~

բա դրության երկրորդ հաղորդում ր:
Տ1րոս11սրո (Ода^ппа) քՕՈէՅՈԱրՈ Տթ. Ո. նման է Տ. (0(1.) օրոձէսրո М£. տեսակին, 

•ոարբե ր վում է ա դմ ին ի կուլի մարմնի ձևով» եղի մեջքի արծաթափայլ բծերի նկարով և 
երկճանկի (вилочка) կառուդ վ ած բով է

ՏհՈԱ|1Լ11Ո (0<1а£ГГПа) 81еПОрЬа111ПП Տթ. Ո. մոտ է Տ. (Օմ.) 1е^ашсиш РиЬ/. տեսակին* 
տա ր րեբվում է արուի ւլենիտալ հավելվածնե րի կա ո ո « ց վ 4>ծ ք ո վ է եղի մե ջք ի յուրահատուկ 
նկարով և մի շարք այլ հատկանիշներով։

ЛИТЕРАТУРА—Ч-РЦЛи.ЪП1’Р-ЗП1‘Ъ

1 И. А. Рубцов. Изв. АН СССР, № 1, стр. 87—116. 1947. 3 И. А. Рубцов. 
Тр. Зоол. ин-та АН СССР. IX, стр. 743—860, 1951. 3 А. Е. Тертерян, ДАН 
Арм. ССР, XI. № 3, 1949.





ՀԱՅԿԱԿԱՆ սսո֊ գիտությունների ակադեմիայի զեկույցներ 
ДОКЛАДЫ АКАДЕМИИ НАУК АРМЯНСКОЙ ССР 

XIV ~ 1951 2

МЕДИЦИНА

А. С. Шавердяв

Существует ли пПаховый подострый лимфогранулематоз" (болезнь
Никола-Фавра), как самостоятельная нозологическая единица 

венерического происхождения*?

* Долож. на годичной сессии Ереванского научно-нсслед. ин-та рентген.
и онкологии 13 XII 1950 г.

(Представлено Л. А. Оганесяном 24 VII 1951)

I. Паховый подострый лимфогрануломатоз (ПП. П. Л.“), как „ав- 
тономное“ заболевание, благодаря трудам французских ученых Никола, 
Фавра и Дюрана, был включен в нозологическую номенклатуру патоло
гии человека впервые в 1913 г.

Однако рассмотрение истории развития учения о нозологической 
самостоятельности „П. П. Л.“ ставит под серьезное сомнение правиль
ность выставленных означенными авторами концепций.

Основная методологическая ошибка, пронизывающая всю почти 
сорокалетнюю историю развития учения о „П. П. Л.а, заключалась в том 
что важнейший и сложнейший вопрос об этиологической сущности этого 
заболевания, со стороны представителей буржуазной медицин ской нау
ки, решался метафизически, однобоко, в рамках лишь больного орга
низма, в аспекте узко биологическом, в отрыве от социальных его 
корней и факторов внешней среды.

Проиллюстрируем сказанное некоторыми данными, характери
зующими важнейшие этапы учения о ПП. П. Л.“. Нелатон (в 1390 г.), 
впервые выделивший из т. н. „струмозных бубонов1 группу аде
нитов, впоследствии ретроспективно отождествленных с „П. П. Л.“, 
в своих суждениях однобоко исходил только из их клинической симп- 
томалогии. Марион и Ганди, базируясь только на цитологической 
картине пораженных узлов и на нахождении в гистопрепаратах гигант
ских. клеток, тогда еще ошибочно рассматриваемых патогномичными 
только для ТВС, вновь причислили эти адениты к „струмозным. бубо- 
нам“. Никола, Фавр и Дюран свои концепции о специфичности, авто
номности болезни, ее венерической этиологии, получившие всеобщее 
признание, обосновывали клинической, патомсрфологической карти
ной аденитов, характером биологических процессов в организме, т. е. 
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решали вопрос также то\ько в рамках биологии. Еще более узко 
подошел к проблеме Фрей, с 1925 г. сыгравший чрезвычайно важную 
роль в дальнейшем развитии учения о „П. П. Л.“. Опираясь только 
ва предложенную им кожную аллергическую реакцию, он коренным 
образом пересмотрел разработанную до него клиническую симпто
матологию болезни. Диагноз „П. П. Л-“ был приписан обширному 
кругу страданий, клинически ничего общего между собой неимеющих: 
„струме*,  „ректальным сужениям*,  „эстиомену*,  „климатическим бу
бонам" и т. д. Было введено понятие клинически „асимптомных*
форм болезни. ՝•

Дальнейшие исследования (с 1930 г.) экспериментального харак
тера по выяснению этиопатогенеза „П. П. Л.а, начатые шведскими 
(Геллерштромом, Вассеном),французскими(Левадити) и другими учеными, 
не увенчались успехом в отношении нахождения болезнетворного на
чала. По настоящее время общепризнанный, культурально и микроско
пически подтвержденный возбудитель никем не обнаружен.

На базе вышеописанного одностороннего изучения „П. П. Л.и 
предстал перед медицинским миром, как самостоятельное заболевание.

//. Клиническая и патоморфологическая симптоматология 
„П. П. Л.и идентична с таковой бубонной формы туляремии, од
ноименной (паховой) локализации.

Дополнительную дезориентирующую роль в правильном освеще
нии вопроса сыграло также причисление „П. П. Л.“ к половым забо
леваниям. Дермато-венерологи, некритически исходя из незыблемости 
допущения „половой передачи1’ болезни, в дальнейшем изучении воп
роса ограничились узким кругом факторов, характеризующих патоло-
гию половой сферы (исканием входных ворот инфекции только в пре
делах половой сферы; источников заражения —лишь среди людей —
„партнеров" и т. д.). I !а этой базе ими полностью игонорировалось
сравнительное изучение „П. П. Л.“ и бублнной рормы туляремии,3£

имеющих клиническую и патоморфологическую симптоматологию аб
солютно идентичную, выражающуюся в нижеследующем:

Лим адениты —их доминантный клинический симптом.
2. Натоморфология аденитов однотипна; припухание узлов груп

пами с образованием конгломератов; одинаково плотная консистен
ция и размеры их; часто периадениты; полиморфизм течения воспа
лительного процесса отдельных узлов из данного пакета с образова
нием многочисленных свищей, упорных по течению и т. д.

3. Одинаковый характер нарушения общего состояния организма: 
общая слабость, головные боли, головокружение, бессонница, ревма
тоидные боли, тошнота, рвота, наличие лихорадки, чаще неправильно 
ремитирующего характера и т. д.

Этот важнейший момент исключительного сходства обоих забо
леваний не был и не мог быть учтен Никола, Фавром и Дюраном, 
по той ясной причине, что туляремия среди людей стала известна
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пах. лимфогр.

туляремия.

из них заразившиеся внутри страны .

19
40

Рис. 1. В Швеции ,П. П. Л/ и туляремия возникли синхро
нично. Кривая ,П. П. Л.“ поглощается кривой туляремии.



• • о—э Пах. лимфогранулематоз
гтучи՝ 1имп туллрем. лимфадениты

Рис. 2. В Чехословакии. Кривая ,П. П. Л.“ погло
щается кривой туляремии. Совместное исчезно

вение обеих инфекций.



паховый лимфогранулематоз.

• • ♦ • • • • туляре-м. лимфадениты.

Рис.. 3. В Австрии. Казуистические случаи 
„П. П. Л." переходят в эпидемии, вспышку туля 

ремии (ее предвестники).



науке на целых 8—10 лет позже нозологического оформления „ГТ П. Л-,
основательно популяризированного как автомное заболевание.

III. Эпидемиологические закономерности „П. П. Л будучи не~ 
свойственны заболеваниям, передающимся половым путем, абсо
лютно идентичны с таковыми же при туляремии} что видно из 
нижеперечисленных их общих эпидемиологических черт.

I. Неодинаковое отношение и избирательная поражаемость ими
отдельных стран мира, в одних принимая значительные размеры, в дру
гих—полностью отсутствуя.

2. Резко выраженная территориальная осумкованность обеих ин
фекций внутри пораженной страны, подчас в рамках чрезвычайно 
крохотных очажков, без тенденции к экстенсивной ее диссеминации.

Для ПП. П. Л.“ такими очажками явились, напр., Лион, Париж, 
Бреславль, Берлин, Гамбург, Стокгольм, Бухарест, и т. д.

3. Общепризнанная связь „П. П. Л.“ с определенными климатиче
скими условиями, характеризующими жаркие (тропические и субтро
пические) местности, отсюда и добавочное наименование его „тропи
ческие и климатические бубоньГ, что подтверждает с одной стороны 
зоонозную природу болезни, с другой — отрицает половой путь его
распространения.

4. Незыблемый синхронизм в появлении, исчезновении и динами-
ческая сращенность, независимо от их количественных соотноше
ний,— другая важнейшая, закономерная, эпидемиологическая общая 
черта, сродняющая этиологически обе инфекции друг с другом (рис. 
1, 2, 3).

Оба заболевания в данной или соседних странах или районах исто
рически регистрируются почти одновременно, вмещаясь в рамки ка
ких-нибудь нескольких лет, напр., 0П. П. Л.и —в Германии, Румынии, 
а туляремия в Австрии, Турции и в других странах (рис. 4).

5. Спонтанность появления, кратковременность эпидемических
вспышек, крутой подъем и падение кривых, отсутствие параллелизма в 
динамике вензаболеваний и ПП. П. Л.“, резкое количественное расхож
дение поражаемости мужчин и женщин (первые в 10—12 раз чаще), 
спонтанное исчезновение болезни без применения каких бы то ни было
профилактических и иных мероприятий (за незнанием таковых), го-
ворят о зоонозной его природе.

Таковы принципиально важные клинические, патоморфологические
и эпидемиологические черты пахового лимфогрануломатоза подтверж-
дающие нижеследующие выводы.

1. Утверждение нозологической автономности и полового происхож
дения ПП. П. Л.“ есть результат ошибочных теоретических и методо
логических предпосылок.

2. Клиническая и патоморфологическая симтоматология „П. Пл. 
и туляремийных лимфаденитов одноименной (паховой) локализации 
абсолютно идентичны.

3. Сравнительное изучение эпидемиологических закономерно
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стеЙ обеих инфекций отрицает венерическое происхождение, нозоло
гическую самостоятельность и специфичность „П. П. Л.в,
руя последний с туляремийными лимфаденитами паховой

идентифици- 
локалиэации.

Научно-исслед. институт 
рентгенологии и онкологии 

Министерства здрав. Армянской ССР

Ա. Ս. ՇԱՎեՐԴՅԱՆ

( <• իկոյա֊<£աւ|որի
ni.fi ի" արդյոք աճուկային ենթասուր

վեներական է*փօ(ոդիայի1փ«| <11նդություն), որպես
ի11քմուրայն նոդո|ոդիւսկան մ՛իավոր

1. Աճուկային են թ ասուր լ /> մֆ ո գրանուլ ո մատո ղի ն ո ղո լո գ ի ա կ ան ինրնուրույնու֊ 
թյուն ր ե վեներական ծագման հաստատումը հե տեանը է րուրժուական երկրնե րի րմըչ- 
կական գիտութ յան ներկայացուցիչների կո գմ ի ց ^արտՒ տեսական և մեթո գ ո/ո գի ա կան ու- 
սումե ա ս ի ր ութ յան սխայ նախադրյալների։

2. Աճուկային ենթասուր լի մֆո գրան ուլս մա տո գի և աուլարեմիայի կլինիկական 
և պաթ Ո֊ մորֆո լո գ ի ական ս ի մ պա ո մ ա ա ոլո գի ան ( ագենիտների համանուն լ ո կա լի գա գ ի ա յ ի 
գնպրումյ րացարձակապես համանման են։

3» Աճուկային ենթասուր լի մ ֆո գրանուլս մ աաոզի և աուլարեմիայի համեմաաական 
Լ՝գի գե մ ի ո լո գ ի ա կան օրինաչափությունների ո ւս ումն ա ս ի ր ութ յ ո ւն ր րացարձակապես բա- 
ղասում Հ աոաջինի նոգոլոգիական ինքնուրույնությունը և սեռական ծագումը:

“ 49 Աճուկային ենթասուր լի մ ֆո գ ր ան ուլո մ ատ ո ղը հանգ իսանում է ոչ այլ ին տ / րան

ճուկային լոկալիզացիա նհրյող ւՈոԼ/ա րե մ ի կ էսւի ոչո էչի ա յի չի մ ֆա ղ են ի տն ե ր
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