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РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННЫХ ПРОЦЕССОВ ДЕНУДАЦИИ 
И АККУМУЛЯЦИИ НА ТЕРРИТОРИИ АГСТЕВ-ДЕБЕДСКОГО 

РАЙОНА АРМЯНСКОЙ ССР

Изучение и учет процессов денудации и аккумуляции, отража
ющих основное направление развития современного рельефа, имеет 
большое значение для использования территории в народном хозяй
стве.

Как известно, интенсивность процессов денудации и аккумуля
ции определяется в основном характером взаимодействия эндогенных 
и экзогенных сил и в значительной мере зависит от проявления сов- 
ременных экзогенных процессов, которые обусловливают быстрое из
менение морфологии земной поверхности*.

* Влияние эндогенных процессов, в частности новейших движений, достаточно 
активных на Малом Кавказе, в настоите։։ работе не рассматривается, хотя следует 
иметь ввиду, что землетрясения вызывают временную активизацию экзогенных про
цессов (обвалы, оползни и др,).

Характер воздействия экзогенных процессов на подстилающую 
поверхность, их интенсивность и продолжительность активного перио
да зависят от природных особенностей территории и в первую оче
редь обусловлены основными чертами климата и рельефа, а также 
литологией поверхностных отложений и почвенно-растительным пок
ровом.

Большое разнообразие природных условий и факторов, влияю
щих на конкретные формы проявления экзогенных процессов, а сле
довательно, ход процессов денудации и аккумуляции, создают ряд 
методических трудностей при их изучении. Задача изучения процес
сов денудации-аккумуляции с оценкой их относительной активности 
является наиболее сложной и вместе с тем представляет наибольший 
интерес в горных районах, где благодаря большому разнообразию и 
контрастности природных условий особенно хорошо заметны различия 
в направлении и формах проявления процессов денудации-аккумуля
ции, что выражается в многообразии вновь создаваемых форм релье
фа и их быстром изменении.

В Агстев-Дебедском районе Малого Кавказа важность изучения 
процессов денудации-аккумуляции определяется частой сменой участ
ков с различной интенсивностью и направлением процессов денуда-
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ции-аккумуляции, что связано не только с разнообразием климатиче
ских условии в различных высотных поясах территории, но и с силь
ной расчлененностью рельефа, влияющей на пестроту расположения 
участков с различными уклонами, экспозицией, характером раститель
ного покрова и литологического состав подстилающих пород.

Агстев-Дебедский район является одним из крупных природных 
районов северной части Малого Кавказа. Его территория занимает 
горное междуречье рек Агстев и Дебед и ограничивающие его доли
ны и низменности. Для большей части Агстев-Дебедского района, как 
и для всякой горной страны, наиболее характерными являются про
цессы денудации, которые в межгорных до тинах и котловинах час
тично затушевываются процессами аккумуляции, а в северных пред
горных районах, а также в Куринской низменности сменяются преоб-

• в О ֊ладающеи аккумуляцией материала.
В Агстев-Дебедском районе представлено все разнообразие при

родных зон Малого Кавказа —от высокогорных хребтов и глубоких 
межгорных долин на юге до полупустынных террасовых равнин пра
вобережья реки Куры на севере. Климатические особенности отдель
ных частей территории, обусловленные различием абсолютных высот 
местности, в значительной мере определяют интенсивность различных
типов выветривания и тем самым влияют на характер проявления эк
зогенных процессов. . -

На территории Агстев-Дебедского района особенно резко разли
чаются между собой следующие природные подрайоны:

1. Высокогорный (2000—3000 м) подрайон включает гребневую зо
ну и верхние части склонов хребтов Халабского и Иджеванского (Да - 
ли-даг). Рельеф резко расчлененный, коренные породы представлены 
известково-мерильной толщей в хребте Иджеван, вулканогенными 
(порфириты, туфобрекчии) и интрузивными (гранодиориты) породами 
в Халаэском хребте. Растительность—низкотравная, горно-степная и 
горнолуговая; почвенно-дерновой покров имеет небольшую мощность. 
Климат довольно суровый с холодной (средняя температура января 
около —10) и продолжительной [5 — 6 месяцев] зимой и прохладным 
летом (средняя температура июля —августа порядка 10—17°). Осад
ков выпадает до 800 мм. Характерно неравномерное распределение 
снежного покрова, что является результатом ветрового перераспре
деления снега, и выражается в образовании снежных надувов в сед
ловинах и верховьях долин, тогда как на водоразделах и крутых уча
стках склонов мощность снега незначительна.

Возможности для активного механического разрушения коренных 
пород при преобладающем воздействии термического и морозного вы
ветривания в высокогорной части территории обусловлены:

а) слабой защищенностью поверхности коренных пород, что свя
зано с сезонностью развития горно-степной растительности, а на кру
тых участках склонов разреженностью или полным отсутствием рас
тительности, продуктов выветривания и местами снежного покрова.



Фиг. 1 (Карта) Распространение процессов денудации и аккумуляции на территории Агсгеп-Дебелского района Хрмян 
ской ССР.

1. Участки активной денудации преобладающей части обломочного материала;
2. Участки частичной денудации обломочного материала;
3. Участки денудации значительной част мелко и срелнеобломочного. <1 частичнонкрупнообломочного материала.
4. Участки денудации значительной част мелко—и среднеобломочного материала при временной аккумуляции 

крупнообломочного;
5. Участки активной денудации мелкообломочного материала;
6. Участки частичной денудации мелко- и срелнеобломочного материала,
7. Участки денудации мелкообломочного н частично среднеобломочного материала;
8. Участки частичной денудации и перераспределения мелко и среднеобломочного материала при аккумулиии՛ 

крупнообломочного;
9. Участки аккумуляции средне и ме.ткообломочного материала при еуо частичном выносе и переотложении
10. Участки аккумуляции материала при частичном переотложении мелкообломочного материала.
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6) значительными амплитудами суточных температур (фиг. 1);
в) большой продолжительностью (до восьми месяцев) периода, 

когда погода характеризуется сменой положительной и отрицательной 
температуры в течение суток (то есть оттепели в холодное и замо
розки в теплое время года).

Активность биохимических процессов здесь в основном незначи
тельна, что обусловлено низкими температурами, в течение большей 
части лета и повышается лишь на короткое время в жаркие дни. 
Большая крутизна склонов и достаточное количество осадков обеспе
чивают быструю денудацию обломочного материала под действием 
водной эрозии, нивации и при горных обвалах

2. Среднегорный (800—2000 >и) подрайон занимает северный рас- 
членный речными долинами склон Малого Кавказа. Здесь распростра
нены в основном вулканогенные породы типа порфиритов и туфобрек- 
чнй и на небольших участках встречаются известково-мергельные (по 
долине р. Агстев), эффузивные, (базальты по долине р. Дебед) и ин
трузивные породы (гранодиориты).

Растительность представлена широколиственными дубово-буково- 
грабовыми лесами, а на севере вдоль нижней границы леса зарослями 
ксерофитных кустарников; на водораздельных участках леса заменены 
горными степями, в межгорных долинах и местами на склонах южной 
экспозиции горноксерофитной степной растительностью. Для района 
характерна мягкая (средняя температура января около—4—6 ) корот
кая (до 3-х месяцев) многоснежная (мощность снегового покройа в 
лесных районах до 0,6 метра) зима, умеренно жаркое (средняя тем
пература августа около֊|֊20с) лето, значительное количество годовых 
осадков (600 мм).

Несмотря на высокие суточные амплитуды температур до 10 — 
12°) и характерную для среднегорных районов большую продолжи
тельность периода с оттепелями и заморозками (до 5 месяцев) корен
ные породы на большей части территории хорошо защищены много
летним сомкнутым растительным покровом лесов и кустарников, а в 
течение 2,5—3-х зимних месяцев и снегом от действия термического 
и морозного выветривания. Последнее имеет место лишь на скальных 
обнажениях и на участках развития горно-степной растительности при 
небольшой мощности почвенно-дернового слоя. Исключение составля
ют степные участки на горных черноземах, развитые на террасах, 
сложенных вулканическими породами в долине р. Дебед, где благо
даря значительной мощности почвенно-дернового слоя коренные по
роды довольно хорошо защищены от выветривания.

Высокие летние температуры при хорошем увлажнении террито
рии обеспечивают преобладание биохимических процессов разрушения 
коренных пород на большей части территории среднегорных районов- 
Большая крутизна склонов и достаточное количество осадков способ
ствую!՝ быстрой денудации обломочного материала при склоновой 
эрозии (плоскостной смыв и линейная эрозия), горных обвалах, а на
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участках слабо зищищенных растительным покровом, вследствие не֊ 
регулярности выпадения летних осадков, и при развитии селевых яв
лений.

3. Памбакская межгорная долина располагается к югу от высо
когорных хребтов Иждеван, Халабского и Бзобдальского. Склоны до
лины сложены порфиритами и туфобрекчиями, дно рыхлыми аккуму
лятивными отложениями (пески, суглинки) и местами эффузивными 
вулканическими туфами. Растительность горноксерофитная степная, 
местами на склонах северной экспозиции небольшие массивы кустар
ников. Несмотря на значительные абсолютные высоты (дно Памбак- 
ской долины имеет отметки от 1350 до 1750 м) по характеру расти
тельности и климатическим особенностям этот подрайон отличается 
от северного склона Малого Кавказа значительно большей континен
тальностью. Зима в Памбакской долине холодная (средняя температу
ра января —7Э), но сухое. Малоснежносгь зимы и сухость лета обу
словлены недостаточным количеством годе вых осадков (400—500 мм) 
вследствие того, что Памбакская долина защищена с севера высоко
горными хребтами (Бзобдальским, Халабским), преграждающими путь 
влажным северо-западным ветрам.

В Памбакской долине благоприятные условия для активного раз
рушения коренных пород под действием физического и морозного 
выветривания связаны а) слабой защищенностью поверхности ле
том разреженным степным покровом, а зимой снегом, что обусловле
но большой крутизной склонов, сильными ветрами и небольшой (12— 
25 см.) мощностью снега, б) большими суточными амплитудами тем
ператур. Биохимические процессы протекают активно лишь в кратко
временные периоды весной и осенью, что обусловлено сухостью лет
него периода. Перенос обломочного материала со склонов на дно до
лины в основном осуществляется селевыми потоками (в особенности 
со склонов южной экспозиции), а также под действием склоновой 
эрозии дождевыми и талыми водами.

4. Низкогорья и предгорья (высоты 500—900 м) располагаются 
по северной периферии Малого Кавказа; к ним относятся обособлен
ные горные группы, склоны которых переходят в поверхность нак
лонных расчлененных предгорий. Коренные породы представлены 
вулканогенными (.порфириты и др.), вулканогенно-осадочными (туфо
генные песчаники) и осадочными породами (известняками, мергелями, 
песчаниками), а также рыхлыми отложениями.

Растительность степная горноксерофитная с небольшой мощно
стью почвенно-дернового слоя. Климат характеризуется увеличением 
континентальности. Зима здесь короче и теплее (средняя температура 
января около—Г), лето жарче (средняя температура августа око- 
лоН-22 ) и суше, годовое количество осадков меньше, а суточные 
амплитуды температур выше, чем в среднегорных лесных подрайонах. 
Развитию процессов термического выветривания, к которому зимой 
присоединяются морозное, способствует большая продолжительность 
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бесснежного периода (до одинадцати месяцев) и слабая защищенность 
коренных пород растительным покровом. Роль микробиологических 
процессов из-за недостаточного увлажнения территории невелика и 
наиболее заметна весной и осенью, тогда как химические процессы 
выветривания распространены довольно широко. Перенос обломочно
го материала на более низкие гипсометрические уровни осуществляет
ся временными водотоками и при плоскостном смыве дождевыми и 
талыми водами.

5. Равнинный подрайон (абсолютные высоты 200—500 лс) зани
мает высокие и низкие террасы правобережья р. Куры. Поверхность 
сложена рыхлыми отложениями (в основном суглинками, глинами и 
песками). Растительность представлена типчаковыми и полынными 
степями с разреженным растительным покровом. Климат характери
зуется большой сухостью и континентальностью. Зима короткая (сред
немесячная температура спускается ниже 0> только в январе месяце), 
почти бесснежная, лето жаркое, [средняя температура августа дости
гает 4-24°] и сухое. Годовое количество осадков уменьшается до 300 .иле 
Разрушение поверхностных отложений происходит почти круглый год 
под действием термического выветривания при колебаниях суточной 
температуры. Кроме того породы разрушаются летом в результате 
резких колебаний дефицита влажности воздуха, а зимой под действи
ем морозного выветривания (при неоднократном стаивании маломощ
ного снежного покрова после снегопадов). Летом, благодаря недостат
ку влаги и высоким температурам преобладают процессы химическо
го выветривания, тогда как развитие микробиологических процессов 
ограничено кратковременными периодами ранней весны и поздней осе
ни. Перераспределение обломочного материала осуществляется при 
плоскостном смыве, а его вынос при развитии суффозионно-карстовых 
процессов и временными водотоками, способствующими развитию ов- 

- ражной эрозии.
Таким образом на территории Агстев-Дебедского района распро

странены повсеместно и разнообразные процессы выветривания (тер
мическое, морозное, биохимическое и др,) и основные факторы дену
дации) гравитационные процессы, русловая и склоновая эрозия и др.), 
однако активность их и продолжительность действия меняется от ме
ста к месту в соответствии с природными условиями как отдельных 
подрайонов, так и сравнительно небольших участков внутри подрайо
нов. При этом следует отметить, что условия развития определенных 
типов выветривания, связанные с климатическими различиями основных 
подрайонов Агстев-Дебедского района, не всегда определяют общее 
направление процессов денудации—аккумуляции.

Так наблюдения показали, что распространение денудационных и 
аккумуляторных форм рельефа не вполне соответствует тем потен
циальным возможностям развития процессов выветривания и денуда
ции, которые обусловлены климатическими особенностями отдельных 
высотных поясов. Так, каменные россыпи, отражающие результаты 
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термического и морозного выветривания, наиболее часто встречаются 
в высокогорных районах. В то же время такое необходимое условие 
для развития процессов механического разрушения пород, как вели
чина суточной амплитуды температур не увеличивается, а умень
шается с увеличением абсолютных высот местности [2], и являет
ся максимальной в межгорных долинах и котловинах средне
горного яруса, что обусловлено континентальностью их условий, 
Кроме того, по данным А. Б. Багдасаряна |2| максимальная 
(около 5 месяцев), продолжительность периода, когда наблюдаются 
довольно часто повторяющиеся переходы температуры через 0°, и наи
большее по сравнению с другими районами число дней с оттепелью 
и заморозками (до сорока процентов от общего числа дней этого пе
риода) характерны для среднегорных районов, В то же время, несмо
тря на благоприятные климатические условия, каменные россыпи в 
среднегорных районах встречаются редко. Эти данные позволяют счи
тать. что фактическая активность процессов механического разруше
ния пород под действием процессов термического и морозного выве
тривания обусловлена не столько климатическими условиями, сколько 
степенью защищенности поверхности коренных пород, в частности, 
продуктами выветривания и растительным покровом.

При переносе обломочного материала с места его образования и 
последующей аккумуляции решающее значение имеет крутизна скло
нов, так как активность агентов денудации чрезвычайно чутко реа
гирует на изменение уклонов поверхности. Так по наблюдениям П. А. 
Зубиетяна [8], проведенным в Южной Армении, при уклонах по
верхности, превышающих 2,5 , каждое увеличение уклона на 1 уве
личивает смыв почвы на 25°/0. Уклоны поверхности в очень значи
тельной степени определяют направление и интенсивность, а также 
конечные результаты процессов денудиции—аккумуляции на различ
ных участков, независимо от абсолютных высот климатических и дру
гих природных особенностей места.

Литологический состав поверхностных отложений также оказы
вает существенное влияние на формы проявления экзогенных процес
сов, а. следовательно и результаты процессов денудации-аккумуля
ции. Гак в прикуринских районах и на северной окраине Малого Кав
каза при аналогичном характере растительности и сходных климати
ческих условиях на участках с одинаковой крутизной склонов (20— 
35°) в зависимости от литологических особенностей развиваются со
вершенно различные процессы и формы: на склонах низкогорных мас
сивов, сложенных скальными породами —почти полная плоскостная де
нудация обломочного материала под действием временных водотоков, 
в то время, как на склонах террас, сложенных суглинками, линейная 
склоновая эрозия при развитии овражных форм и суффозидно-кар- 
стовых процессов. I аким образом, основными факторами, влияющими 
на ход развития процессов денудации-аккумуляции, с нашей точки 
зрения являются уклоны поверхности, лигологические особенности 
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слагающих ее пород и густота растительного покрова. При этом, как 
показали наблюдения, решающее влияние на направление и интенсив
ность этих процессов оказывает крутизна склонов.

Преобладающее влияние этих трех основных факторов (уклонов 
поверхности, растительного покрова, литологии) на ход процессов де
нудации-аккумуляции сказывается повсеместно, независимо от гипсо
метрического положения и климатических особенностей территории, 
что позволяет на основании учета этих интразональных признаков 
дать единое типологическое районирование по характеру и интенсив
ности процессов денадации-аккумуляции даже для такой разнообраз
ной территории, как Агстев-Дебедский район Малого Кавказа*.

Для территории Агстев-Дебедского района составлена карта (в 
масштабе 1;200000), отражающая распространение участков, различ- 

9

ных по характеру, интенсивности и результатам процессов денадации 
и аккумуляции.

При составлении карты в качестве основных признаков, различ
ные комбинации которых определяют направление и характер процес
сов денудации-аккумуляции, нами учтены следуююие природные осо
бенности:

1. уклоны поверхности, определяющие активоость агентов пере
носа обмолочного материала, а также степень защищенности поверх
ности коренных пород продуктами выветривания;

2. тип растительности, определяющий защищенность поверхности
коренных пород от действия агентов разрушения, а также 
биохимических процессов выветривания.

3. литологический состав отложений, определяющий 
пород по отношению к агентам выветривания, величину и

активность

стойкость
£орму обл

разующегося обломочного материала, а также характер его переотло
жения.

В зависимости от крутизны склонов в пределах Агстев-Дебедско
го района выделяются:

1) участки с крутизной свыше 45 ‘
'2) „ . . 20—45’
3) . 10-20"
4) . . 5—10°
5) . „ 2֊5°
6) . 0-2°.
В основу деления территории в зависимости от крутизны скло

нов нами положена разработанная для Азербайджана классификация 
С. А. Захарова (1921), согласно которой в зависимости от крутизны 
склонов выделено пять категорий. Наблюдения в Агстев-Дебедском 
районе показали, что в состав третьей категории, куда по классифи-

♦ Поскольку характер растительности тесно связан с климатическими особен
ностями территории и экспозицией склонов, то можно считать, что влияние климата 
и экспозиции косвенно отражено при данном типологическом районировании терри
тории.
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кации С. А. Захарова [7| входят покатые склоны крутизной 5—20°, от
носятся морфологически и генетически различные участки, в связи с 
чем нами принята несколько более дробная классификация.

По характеру растительности в пределах Агстев-Дебедского 
района выделяются:

1. Участки с покровом лесной и кустарниковой растительности, 
где благодаря наличию сравнительно плотного дернового покрова по
верхность коренных пород почти весь год довольно хорошо защище
на как от термического и морозного выветривания, так и от размыва 
текучими водами, но подвергается значительному биохимическому 
выветриванию;

2. Участки с покровом степной и горнестепной растительности, 
которая вследствие сезонности развития, небольшой мощности поч
венного разреза и разреженности растительного покрова недостаточ
но хорошо защищает коренные породы от разрушения;

3. Участки с почти полным отсутствием почвенно-растительного 
покрова (скальные обнажения).

В зависимости от литологического состава поверхности района 
выделяются:

1. участки, сложенные скальными породами (известняки, песча
ники. порфириты, гранодиориты, базальты, туфы), которые вследстие 
особенностей структуры при разрушении дают массу грубо и средне- 
побломочного материала, переотложение которого возможно при зна
чительных уклонах поверхности или большой активности агентов пе
реноса;

2. участки, сложенные рыхлыми отложениями (пески, суглинки, 
глины и др.), быстро распадающиеся на мелкие частицы, переотложе
ние которых легко осуществляется даже маломощными водоток тми и 
при незначительных уклонах поверхности:

Анализ приведенного выше материала позволяет произвести ти
пологическое районирование территории Агсев-Дебедского района по 
следующей схеме (фиг. 1).

При этом следует отметить, что в данной работе в основном 
проанализировано влияние уклонов, растительности, литологического 
состава на условия развития склонов, в то время как активность реч
ной эрозии наиболее крупных рек районов (Агстев, Дебед, Кура) 
определяется иными, нередко чисто гидрологическими показателями 
и на данной схеме не отражена.

При типологическом районировании вся территория Агстев-Де
бедского раина. разделена на участки со следующей характерной ком
бинацией уклонов, растительности и литологического состава, опреде
ляющей направление, интенсивность, характер и результаты процессов 
денудации и аккумуляции;

1. Участки активной денудации преобладающей части обломочно
го материала —в пределах этой градации выделены два подтипа.

а) участки полной и быстрой денудации обломочного материала —
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— в основном представляют собой скальные обнажения крутизной 
свыше 45'. лишенные рыхлых продуктов выветривания и раститель
ного покрова; денудации в основном при действии гравитационных 
процессов (горные обвалы); приурочены, главным образом, к высоко
горным районам, особенно часто связаны с выходами известняков 
(хребет Иджеван), на предложенной мелкомасштабной картосхеме не 
отражены, т. к, в основном приурочены к формам рельефа (скалистые 
обрывы):

б) участки периодической денудации большей части обломочно
го материала—

— в основном представляют собой склоны крутизной 29—45°, вы
работанные в коренных породах и покрытые разреженной горностеп
ной растительностью; денудация происходит при ведущей роли грави
тационных процессов (горные обвалы), а местами при участии селевых 
явлений, мелкообломочный материал сносится при склоновой эрозии 
под действием дождевых и талых вод; приурочены в основном к вы- 
сокорным районам, встречаются на небольших участках в районах 
среднегорного и низкогорного рельефа.

2. Участки частичной денудации обломочного материала — в ос֊ 
новном представляют склоны в коренных породах крутизной 20—45°, 
покрытые лесной и кустарниковой растительностью; плоскостная де
нудация мелкообломочного и среднеобломочного материала происхо
дит при ведущей роли склоновой (плоскостной смыв и концентриро
ванный сток) эрозии с участием гравитационных процессов, приуро
чены в основном к среднегорным районам.

3. Участки денудации значительной части мелко и среднеобло
мочного, а частично и крупнообломочного материала—в основном 
пртдставляют склоны в коренных породах крутизной 10—20 , покры
тые разреженной горностепной растительностью: вынос обломочного 
материала осуществляется при склоновой эрозии дождевыми водами 
и временными водотоками; приурочены в основном к низкогорным и 
предгорным районам.

4. Участки денудации значительной части мелко —и среднеобломоч
ного материала при временной аккумуляции крупнообломочного (под
вижные осыпи)—

—в основном приурочены к коренным склонам крутизной 10 — 20°, 
покрытым разреженной горностепной растительностью и связанным с 
выходами известняков выше по склону; вынос обломочного материала 
осуществляется гравитационными силами при участии карстовых про
цессов и грунтового стока; встречаются на склонах хребта Дали-даг.

5. Участки активной денудации мелкообломочного материала—в 
основном приурочены к крутым (20—45°) склонам террас, сложенных 
суглинками и покрытых степной растительностью; периодический вы
нос материала временными водотоками при активной овражной эрозии 
и развитии процессов глинистого псевдокарста сопровождается форми-
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рованием рельефа „дурных земель*;  распространены на склонах высо
ких террас р. Куры.

6. Участки частичной денудации мелко—и среднеобломочного ма
териала—

— представляют склоны крутизной 5—20\ выработанные в корен- о оных породах и покрытые лесной и кустарниковой рассительнистью; 
вынос обломочного материала при склоновой эрозии (плоскотной смыв 
и концентрированный сток дождевых и талых вод); встречаются на 
небольших участках в среднегорных районах.

7. Участки денудации мелкообломочного и частично среднеобло- 
мочного материала (крупнообломочный материал остается на месте)— 

представляют склоны крутизной до 10°, выработанные в корен-О ных породах и покрытые горностепнои растительностью; денудация в 
основном при склоновой эрозии дождевыми и талыми водами; приуро
чены. главным образом, к приводораздельным участкам склонов сред
негорных районов.

8) Участки частичной денудации и перераспределения мелко и 
среднеобломочного материаиа при аккумуляции крупнообломочного — 

представляют склоны предгорных шлейфов и конусов выноса 
крутизной 5—10 , сложенные рыхлыми отложениями и покрытые степ
ной растительностью; вынос и аккумуляция материала под действием 
временных водотоков и при плоскостном смыве дождевыми водами; 
распространены, главным образом, вдоль северного склона Малого 
Кавказа у в межгорной Памбакской долины.

9. Участки аккумуляции средне—и мелкообломочного материала 
при его частичном выносе и переотложении—

в основном представляют степные участки террас крутизной 3— 
5 , сложенные рыхлыми отложениями; аккумуляции, вынос и перера
спределение материала осуществляется при развитии склоновой эрозии 
под действием дождевых вод и частично временных водотоков; рас
пространены на высоких террасах в долине реки Куры, в Памбакской 
долине и по долинам рек Памбак и Агстев.

10. Участки аккумуляции материала при частичном переотложе
нии мелкообломочного материала—представляют участки террас кру
тизной до 3’. сложенные рыхлыми отложениями и покрытые степной 
и местами луговой растительностью; аккумуляция материала за счет 
его приноса временными водотоками и речными водами при поло
водья, перераспределение материала при плоскостном смыве дожде
выми водами; распространены, главным образом, в центральной части 
долин Куры и Памбакской, а также в низовьях р. Дебед и Агстев: 
где занимают низкие террасы; небольшие участки имеются в перифе
рической части высоких террас.

Приведенное типологическое районирование отражает характер 
ра< прсделения и интенсивность процессов денудации-аккумуляции на 
территории Агстев-Дебедского района, что позволяет дать сравнительно 
детальную оценку природных условий отдельных подрайонов этой
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части Малого Кавказа. Так для высокогорных подрайонов наиболее 
характерна почти полная денудация большей части обломочного ма
териала; для среднегорных подрайонов северного склона—частичная 
денудация обломочного материала с аккумуляцией на небольших 
участках в долинах; для Памбакской межгорной долины почти полная 
денудация материала со склонов, которая сопровождается аккумуля
цией в центральной части долины, для низкогорных и предгорных 
подрайонов—чередование участков денудации значительной части об֊ 
ломочного материала и его аккумуляции; для долины Куры-аккуму
ляция обломочного материала при его частичном перераспределении.
Институт географии

АН СССР Поступила 1 III 1958

Ь. Ա ՆԵՖԵԴ8ԵՎԱԴԵՆՈԻԴԱՑԻՈՆ ԵՎ ԱԿՈՒՄՈ1ՎԱՑԻՈՆ ՊՐՈՑԵՍՆԵՐԻ ԶԱՐԳԱՑՈՒՄԸԱՎՍՏԵՖ-ԴԵԲԵՏԻ ՇՐՋԱՆՈՒՄ (ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՍՍՈ-)Ա էք փ ո ։|ւ ո ւ մ
Աղստեֆ֊Դերետի շրջանում կատարվող ա(,րչի դենուդացիոն և տկումոլ- 

լտցիոն պրո ցե ոնե րի ուս ումն ա ս ի րուխ լունը նպատակ է դնում պա րղե լ վալրի 
ոելլեֆի զարգացման ընթացքը, ունենալով միենուլև մամ անակ կիրառական, 
</ ողովըդա֊տնտե սական նշանակութլուն։

'Լերոհիշլալ պրոցե սնեըի ընթացքը կախված է հե տև լալ րնական պալ- 
մ աններից*

էք ւ:ւկ*Ն  ե ր Д Ш

(թի թեքու թ լուն ից , որը կանխորոշում է տեւ 
[Ժ լունը, մալը ապարների մերկացման չափը:

աղ-

2. Ի ուս ական ծածկի աոկալու թլունից, ՈՐԸ կան( 
պրոցե սների ինտենսիվութ լունը, ինչպես նաև հողմ 
տարվող րիոքիմ իական պրոցեսների ակտ իվ ու թ լուն ր:

3. Լիթոլոգիական կազմ ից, 
դաւյիոն գրողականութլան
ված փխրա-ն նլութի քանակը: 

մ է դենուդացիոն

ած է ապարներքւ դենու-
ա ստ

վառքը հնարավորու թ լո ւն է ընձեոնում պա րզե լու տվլալ վա լրում կատարվող 
գենուդացիոն պրոցեսների չափը, տեմպը և կատարելու սփպոլողիական շըր~ 
9 ա գալու մ:

Ուսումեասիրված վալրում կարելի է առանձնացնել հե տևլալ սւիպոլողիա-

կ ակտիվ դեն ոպաց իոն պրոցես-

ա) Ա՚Ւ՚ւ դենուդս
ղրավիւոացիոն պրո ցե սնե րը, ա

•ցիտւի հատվտծների: Ալստեղ տիրապետում են 
պարնեըը մերկացված են, լանջերի թեքութլունը

նրսթր*.
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ա տ արվող ին տեն и ի վ դեն ուդա ց ի ա լի հատվածներ ղլ
վիտացիոն պրոցեսների դերտկջոութլամր և սելավների /7 առնտկցոէ

Մ ա(ր ապա րնե րը զղալի
20--- 45 ա иտեճան Է:

փով մերկացված են, լանջերի թևքութըսնր

Միջին լեռնալին րքէսններքւ չ
ղ ա ցի ա (ի հատվածնեբ: թւլւպի դե բ են կա տա բում դրավիսէացիոն պր ո ցե սնե րր ։ 
Լան գերը ծածկված են ծ առա֊ խո տա լին բուսականությամբ:.

3. Ցածր լեռնալին և նախալեռնալին շրջաններին հատուկ դենուդացիռն
հա տվածներ: Դերա ՛ող մանրահատիկ նլու թբ լա

աոկա լութլան սլա (մ աննե ր ում է
Լանգերի թեքութլունը 10— 20

րոտներում կատարվող դե֊ 
ա տ վածնե ր: 4'երակշոում են

լին և ղրավիտացիոն պրոցեսների առկալու թ (ան պայմաններում։
դա րավանդնե րին հատու.կ ինտենսիվ ձորակալին

և կավա(ին պս ե վդոկա ր и տ ի ակտիվ դենոլդացի ոն հա տվածներ։ !'նորոշ է 
փ աи տ անա /ին բուսածածկը, լանջերի թեքութլունը' 20--- 45 ֊է:

տ Աէ

6, Մ ի գին լեռնա (ին շրշաննեբի առանձին // ասերում կատարվող մասնա֊
կի դենուդացիա լի հատվածներ։ Դե րիշխում է միջին և մանրահատիկ տեզա֊
փոխվող մատերիալը լանջա լին էրոզիա լի պալմաննեբու մ: 
թլունը 5--- 20 ֊է, աո կա է թ փուտ ա լին բուս ականութ լուն:

7, Միջին լեռնա (ին շրգաննեբի ջրբաժան աքին մա

Լանջե րի թե ք

լանջա (ին էրոզիալի և նիվացիա լի հատվածնե ր։ 
նալին բուսաէլանութ լունըէ

ք*նո  ր ո շ է չե ռնատափաստ ա֊

Օ. 4'ո քր 
րի և լանջե րի ների մ ասնակի դեն ուդա ց ի ա (ի և Աէկում ռւլա ց իա լի հատ֊
վածներ: Դնորոշ է ժամանակավոր հոսքերի լանջա (ին է րո զիան, լանջերի թև֊ 
քու թլունը 6 —10 ֊Է։ Տիրապետում է տափաստանային բուս ական ո։ թ լուն ը։

, Փամ բակ, էԼդստեֆ, Դեբետ դե տ ահ ուվիտնե ր ի ակո ւմուլ ա տի դա֊
րավանդնե րի հատվածներ։ Լանջերի թե քո ւ թ լո ւն բ' 2— 5 ֊է, բնորոշ է միջին

քւկ ղա եղվածն ե րի տԼ ղավւո[иում ը և նստե ւյումր չանգալին էրոզիա֊
լի և ժամանակավոր հոսքե րի աղդե ցո։ թ լան հետեանքով։

10. Փուռի ցածրավալրին և Փամբակի հովտի կենտրոնական հա տ վտծնե
րին հատուկ ակումուլացիոն շրջաններ։ Անորոշ 
նստեցման ե վե բանս տե ցմ ան պ ր ո ցե սն ե ր բ։
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