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Вопросу о древнем
Кавказа посвящено много

о древнем оледенении Армении
АН Армянской ССР С. С. Мкртчяном 1-1 X! 1962)

оледенении Армянского нагорья н 
исследований, причем о характере,

Малого 
числе и

границах его распространения имеются разноречивые представления.
К. Н. Паффенгольц (’), Л. Л. Рейнгард (■), Л. А. Варданянц (В, 

А. А. Габриелян (:), А. Т. Асланян, С. II. Бальян (5 (’) указывают 
на наличие следов многократных оледенений. Другие исследователи: 
Б. Л. Дичков (Д. П. В. Думитрашко (О, Г. К. Габриелян (•'), Е. А. 
Нефедьева (10), Б. А. Антонов (’*) и др. считают, что высокогорные 
районы Армении подверглись только одному оледенению, которое 
имело карово-долинный характер. В дальнейшем Н. В. Думитрашко 
несколько изменила свою точку зрения, допуская возможность средне
четвертичного оледенения.

Спорным узлом в решении вопроса древнего оледенения долгое 
время служили крупные вулканические массивы Арагац и ! егамское 
нагорье. К. П. Паффенгольц и А. Л. Рейнгард здесь установили два 
различных но возрасте и тину оледенения. Первое, соответствующее 
риссу, имело покровный характер, а второе вюрмское - оыло приуро
чено к глубоким долинам и водосборным воронкам, г. е. оледене
ние имело карово-долинный характер.

Проведенные в последние годы крупномасштабные картировоч- 
ные работы четвертичных отложений, сопровождаемые о\рением и 
|(,рнымн выработками, привели нас к заключению о неоспоримости 
наличия следов двух различных ио типу оледенений.
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рационных форм -лестниц каров, ригелей, трогов, бараньих лбов 
н пр.

Морфологический анализ указанных форм свидетельствует о 4. 
5 фазах стадиального отступления горно-долинных •! един ков. Следуй 
еще отметить, что. кроме морфологически выраженных следов двух- V 
кратного оледенения, имеются также мощные валунно-галечные по
кровы флювиогляциального генезиса раннечетвертичного возраста, раз
витые в предгорьях, подобно фациям моласс. Это свидетельствует о 
возможности наличия древнечетверти‘того оледенения.

Следы многократного оледенения аналогично Арагацу и Гегам- 
скому нагорью установлены также на Сюникском, Варденисско.м вул- * 
капическом нагорьях и высокогорных зонах Мокрых гор, Зангезур- 
ского и Айоцдзорского хребтов.

Что касается остальных областей складчатых цепей Матого Кав
каза, имеющих среднюю абсолютную высоту не выше 2503 2800 .1/ 
(например. Севанский, Арегунийский, Базумский, Памбакский хребты 
и др.), то у большинства исследователей установилось определенное 
представление, что они в четвертичный период находились в основ
ном ниже снеговой линии и не были подвергнуты оледенению.

В настоящее время в результате геоморфологических исследова
ний в бассейнах рек 11амбак, Акстев, Масрик получены новые данные 
о наличии следов среднечетвертичного (возможно и нижпечетвертич- 
ного) оледенения на вышеуказанных горных массивах.

В долине правого притока реки Акстев Фролова балка имеются 
весьма характерные но морфологии и (рациям моренные отложения, 
мощность которых, судя по данным буровых скважин, достигает 60 л

Моренный язык протягивается вверх по долине на протяжении 
около двух километров, шириной 200—250 м и состоит из валунно-га
лечных накоплений с супесчано-суглинистым заполнителем. Величина 
валунов варьирует в широких пределах от 3 4 м до 50—60 см в диа
метре. I (етрографический состав материала морены более или менее од
нороден; состоит главным образом из гранитоидов и частично нефели
новых сиенитов, принесенных из расположенных в 7 8 км западнее 
интрузивных массивов Гилут — Теж-лер в бассейне верховья Памбак. 
В основном морена состоит из гранитной дресвы, хорошо окатанных 
галек, состоящих из различных эффузивных пород, слагающих со
седние с интрузиями горные сооружения. Морена имеет очень плот
ное сложение, местами сильно сцементирована железистыми раство
рами минеральных вод, циркулирующих н них. Выходы источников 
в этой сбросовой долине в нижнечетвёртичный период были значй; 
тельными.

Описывая характерные свойства морены в долине Фролова балка, 
следует упомянуть, что исследовавшие этот район геологи допустили 
ошибку, приняв эту морену за пластовую гранитондную интрузию, чТ0, 
конечно, с мереной ничего общего не имеет.*
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Остановимся теперь на вопросе о возрасте морены. Фролова 
палка но своей морфологии представляет собой зрелую долину. Она 
лнляется частью древней долины Памбака, дно которой протягивалось 
по направлению с СЗ па ЮВ, соединяя Гамзачиманскую котловинх 
через Фролову балку и Казачий бугор с верховьем реки Дзыкнагет 

1 (западнее Семеновского перевала).
В структурном плане здесь проходит у нду лиру ютам синклиналь

ная складка, осложненная продольными и диагональными сбросами 
По этой зоне довольно хорошо прослеживаются высокие уровни реч
ных террас и древних денудационных (отчасти экзаррацнонных) стх - 
непсп. дефор м и рова и и ы х ।։осл еду ющп мн д 11зъюн кти вн ы м и нарушу 
ниямп. На сказанных уровнях местами сохранились фрагменты га
лечников.

Уровень экзаррацип выделяется па высоком склоне горы Теж- 
-лер в виде широкого, сильно разрушенного днища кара па высоте 
3050 .и; далее, проходя перевальную седловину, он врезается в ин
трузивный массив Гплут и, постепенно понижаясь, переходит з кон
туры древней долины в виде высоких уступов трога на отметках 
2500 -2200 м и, наконец, сливается с конечной моренной грядой Фро
ловой балки.

В период формирования пятой (среднечетвертичной) террасы в 
результате омоложения ряда сбросовых нарушений происходит пере
стройка в направлении стока главной речной артерии 11алеоиамоака. 
Врезанием р. Акстев в поперечную антиклинальную складку на участ ка 
Фиолетово—Дилижан закладывается в дальнейшем глубокое уте тье 
антецедентно-эпигенетического типа. В результате перехзата реки 
Палеопамбак на участке Фиолетово —Дилижан морена Фроловой балки, 
соответствующая по возрасту 5 6 террасам, т. е. средне-нижнече ।- 
вертичной, остается изолированной и предохраняется 01 дальнейшей 
эрозии.
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