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ГЕОМОРФОЛОГИЯ-

Е. А. НЕФЕДЬЕВА

ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ РЕЛЬЕФА СЕВЕРО-ВОСТОЧНОЙ 
ЧАСТИ МАЛОГО КАВКАЗА

(на примере Агстев-Де6ед:кого района։

К северо-восточной части Малого Кавказа относятся склалчато- 
глыбовые и складчатые хребты, расположенные в бассейнах рек 
Агстев и Дебед, а также примыкающая к ним с севера Прикуринская 
наклонная равнина.

По характеру современного рельефа в северо-восточной части 
Малого Кавказа выделяются следующие группы геоморфологических 
районов.

I. Горные районы, с эрозионно-денудационным структурным 
рельефом и преобладанием денудационных процессов. Горы здесь 
формировались в результате неотектонических поднятий разной ин
тенсивности. К этой группе относятся:

А. Среднегорные складчато-глыбовые хребты (Халабский, юж
ная часть Иджеванского) сводовой части Малого Кавказа, сформиро
вавшиеся в результате интенсивных поднятий в новейшее время. 
Они характеризуются значительными абсолютными высотами (3000 м) 
и крутыми (более 20 ) склонами.

Б. Среднегорные складчатые хребты моноклинального поднятия 
северного склона Малого Кавказа, расположенные между долинами 
рек Дебед и Агстев, постепенно снижаются к северу (от 2000 до 
1000 .и) и расчленены системой речных долин на ряд коротких раз
нообразно ориентированных отрогов. Одновысотные водоразделы 
представляют фрагменты единой моноклинально изогнутой певерх- 
ности и в центральных частях междуречья носят волнистый харак
тер, а по периферии резко расчленены глубокими долинами с кру
тыми (до 20 ) склонами.

В. Низкогорные складчатые хребты периферической части Ма
лого Кавказа, сформировавшиеся при локальных поднятиях, представ
ляют небольшие горные группы »Папакарский, Учгуль и др. I с 
высотами 800—950 .и Рельеф останцово-денудацнонный, сравнитель
но некрутые (10—20 ) склоны расчленены долинами временных водо
токов, конусы выноса которых, сливаясь с предгорными делювиаль
ными шлейфами, образуют наклонную подгорную равнину.
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II. Межгорные понижения с аккумулятивными формами релье
фа и незначительными колебаниями относительных высот. Эти по
нижения формировались в условиях относительных опусканий. К 
группе межгорных опусканий относятся:

А. Межгорное понижение Памбакской долины, расположенное 
в сводовой части Малого Кавказа. Оно протягивается в широтном 
направлении на 60 v.n, расположено на абсолютных высотах 1400— 
1700 .и и ограничено крутыми, частично сбросовыми склонами хреб
тов Базумского и Халабского на севере, Памбакского на юге. Это 
понижение имеет четкообразное строение, обусловленное локальны
ми проявлениями новейшей тектоники. Для расширенных участков՛ 
характерно глубокое залегание вулканогенных осадочных пород эо
цена, слагающих коренное ложе, развитие аллювиальных, делювиаль
но-пролювиальных, а в центральной и западной части—вулканоген
но-озерных туфовых отложений.

На суженных участках Памбакской долины современные реки 
нрезаются в коренные породы эоцена и образуют глубокие V-образ- 
ные ущелья с большим падением продольного профиля (против 
с. Арчут, между сс. Налбанд—Спитак).

Б. Прикуринская наклонная равнина, занимающая южное крыло 
синклинального Куринского прогиба, располагается на небольших 
абсолютных высотах (250—500 .и) и морфологически представляет 
собой комплекс высоких морских и речных террас, частично пере
крытых пролювиально-делювиальными отложениями. Наиболее высо
кие уровни представлены фрагментами плиоценовых абразионно-де
нудационных и аккумуляционных террас. Основным элементом релье
фа Прикуринской наклонной равнины является широкая слабоува
листая поверхность шестой террасы Куры (относительная высота 70- 
100 3t), сложенная осадками аллювиально-озерного и пролювиально
делювиального характера, отложившимся в верхнетретичных-нижне- 
четвертичных водных бассейнах при колебаниях их уровня. Крутой 
склон шестой террасы ограничивает речную долину р. Куры, занятую 
более низкими террасами—четвертой (30—40 ле), третьей (12—15 и) 
и первой (4 .и)*.  ՛ и ЧЙ

* По данным Н. В. Думитрашко, V и II террасы имеются и долине /’. Куры, 
лишь ниже по течению. 7 ■

111. Сквозные речные Оолины, пересекающие хребты сводовой 
части и северного склона Малого Кавказа и сформировавшеся при 
преобладании глубинной эрозии в условиях поднимающейся горной 
страны. Морфология долин определяется чередованием процессов 
эрозии и аккумуляции, характер и интенсивность которых протекали 
по-разному в разные этапы развития и на различных участках.

А. Долина р. Дебед (вместе с нижним течением р. Па.мбак, т. е. 
после выхода р. Памбак из межгорной Памбакской долины) представ
ляет собой глубокую эрозионную долину, выработанную в эоценовых и 
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юрских вулканогенных породах и в среднем течении заполненную 
плиоценовыми лавовыми потоками, постепенно выклинивающимися к 
низовьям. Современная долина имеет резко асимметричный попереч
ный профиль и представляет собой глубокий (до 300 м) каньон, 
врезанный по контакту юрских порфиритов и плиоценовых лав, обра
зующих лавовые террасы, ширина и протяженность которых, также 
как и глубина каньона, уменьшаются к низовьям. В нижнем течении, 
в расширениях долины появляются речные аккумулятивные террасы, 
которые в низовьях р. Дебед, также как и лавовый поток, погружа
ются под уровень широкой аккумулятивной равнины, сложенной чет
вертичным аллювием.

Б. Долина р. Агстев (после выхода р. Агстев из межгорной 
Памбакской долины) представляет собой глубокую эрозионную доли
ну, выработанную в вулканогенных и осадочных породах эоцена, 
юры, мела, и в процессе формирования заполненную на локаЛьных 
участках аллювиальными и аллювиа^ыю-озерными отложениями, сла
гающими ее аккумулятивные террасы. Для современного облика до
лины характерно чередование узких эрозионных участков (между 
Памбакской долиной и Дилижанской котловиной, от устья р. Гетик 
до г. Иджеван) и расширенных террасированных участков (Дили- 
жанская котловина, от г. Иджеван до устья). В среднем и нижнем 
течении (ниже г. Иджеван!, где наиболее распространенной является 
четвертая терраса (высота 60—80 лт), характерна деформация террас 
за счет локальных тектонических движений (высоты третьей коле
блется от 10—15 до 35 лг, а второй—от 4 до 18 лг) и постепенное 
снижение террас к низовьям, где они сливаются с аккумулятивными 
террасами р. Куры.

Общий анализ рельефа горных частей территории, межгорных 
понижении и речных долин позволяет выделить наиболее характер
ные для северо-восточной части Малого Кавказа особенности гео
морфологического строения, а именно:

1) четкое выражение в рельефе нескольких гипсометрических 
уровней (2800—3000лг), при постепенном снижении к северу (от 2200 
до 1400 м и 800—950 м)\

2) сохранение следов древней гидросети, частично унаследован
ной современными реками;

3) сложное строение основных речных долин, которые объеди
няют разнородные по генезису, возрасту и морфологии участки;

4) отсутствие форм древнего оледенения, следы коюрого име
ются в других горных районах Малого Кавказа;

5) активное отражение древних и новейших тектоннчек ких 
структур в современном рельефе.

Основные черты современного рельефа северо-восточной част 
Малого Кавказа созданы в континентальный период развития (начи
ная со второй половины третичного периода) при моделировке тек 
тонического рельефа растущей горной страны под действием экзо-
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генных процессов. В то же время многие черты рельефа обусловле
ны геологическим строением и определяются особенностями разви
тия территории на более ранних стадиях.

Основные тенденции развития Кавказа и Закавказья, как геоло- 
ческой структуры в течение мезозоя и кайнозоя, согласно представ
лениям .1. Н. Леоньтева и В. Е. Хайна 113], сводились к превраще
нию палеозойской геосинклинальной зоны в зону геоантиклинальную. 
Этот длительный и сложный процесс заключался в неоднократной 
перестройке тектонического режима, как всей геосинклинальной зо
ны, так и отдельных ее частей, что сопровождалось складчатыми и՛ 
колебательными движениями, определяющими характер осадконакоп
ления, образование разрывов и сбросов, внедрение интрузий, излия
ния яффузивов.

На территории северо-восточной части Малого Кавказа пример
но дотередины третичного периода происходило накопление вулка
ногенных и осадочных отложений, в основом в условиях морских 
бассейнов, что сопровождалось складчатыми и колебательными дви
жениями и чередовалось с периодами размыва и денудации.

11з особенности геотектонического развития наиболее важное 
значение для формирования современного рельефа северо-восточной 
части Малого Кавказа имеет, установившееся на Малом Кавказе в те
чение альпийского цикла развития, деление Кавказсм й геосинклина
ли на структурно-тектонические зоны |6|, поскольку новейшие текто
нические структуры [4, 8, 11], как и крупные рорм ыЭК

рельефа в общих очертаниях повторяют структурный
современного 
план мезозоя,

несмотря на неоднократную перестройку тектонического режима в 
процессе развития альпийской геосинклинали 113]. Так,сводовая часть 
новейшего полня՛ ия Малого Кавказа в обших чертах совпадаете 
мезозойской Севано-Курдистанской синклинальной зоной, северное
крыло современного поднятии с мезозойской Сомхето-Карабахской 
антиклинальной зоной, а Кубинская впадина располагается в области 
Рионо-Куринского мегасинклинория. $

Кроме того формирование основных рельефообразующих псрод 
в различных структурно-тектонических зонах происходило в разное- 
время, что определяет особенности литологического строения, а, сле
довательно. формы расчленения склонов. Так в центральных частях 
Сомхего-Карабахской антиклинальной зоны (среднегорные хребты 
северного склона) вулканогенные и вулканогенно-осадочные породы 
отлагались в течение юрского времени. В краевых частях и синкли
нальных прогибах Сомхето-Карабахской зоны 1 низкогорные хребты 
северного склона, Иджеванский хребет) распространены осадочные, 
в основш м извет । няково-мерг ельные и частично вулканогенные от
ложения мелоного возраста. В Севано-Курдистанской синклинальной 
зоне (Памбакская межгорная долина и ее горное обрамление) фор
мирование вулканогенно-осадочных пород относится к эоцену.
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Континентальный режим установился на территории северо-во
сточной части Малого Кавказа, за исключением его северной окраи
ны, в середине третичного периода, а местами на локальных подня
тиях сводовой части Сомхето-Карабахской зоны и несколько раньше. 
Переход к континентальному периоду развития обусловен поднятиями, 
сопровождавшими складчатость верхнего эоцена, когда Сомхето-Ка- 
рабахская и, расположенная южнее, Анкаван-Зангезурская интрагео
антиклинали соединяются Севано-Курдистанской зоной в единую Ма
локавказскую геоантиклиналь 113), причем на территории северной 
части Малого Кавказа образуется единая суша.

Крупные формы современного рельефа, сформировавшиеся в те
чение второй половины третичного и за четвертичное время, имеют 
тектоническое происхождение и обусловлены новейшими сводовыми 
поднятиями Малого Кавказа, осложненными глыбовыми подвижками 
и относительными погружениями.

Активность экзогенных процессов, в значительной стелены опре
деляющая развитие эрозионно-денудационных форм рельефа, неодно
кратно изменялась на протяжении континентального периода, что 
обусловлено как общеклиматическими изменениями, так и разным 
темпом новейших движений. Сравнительно небольшая активность экзо
генных процессов имеет место при небольших относительных высотах.

Общий характер взаимодействия эндогенных и экзогенных
рельефообразующих процессов определяет историю и основные эта
пы развития рельефа северо-восточной части Малого Кавказа в кон
тинентальный период.

После установления континентального режима в олигоцене, на 
Малом Кавказе сформировалась низкая суша, высоты которой значи
тельно уступали современным [5, 6 и др.| и не превышали 150—200 .и 
над уровнем моря. Невысокая олигоценовая суша была ограничена 
обширными морскими бассейнами, которые занимали на севере про
гиб Куринской депресии, где еще продолжалось тектоническое опу
скание, а на юге —Приараксинскую низменность.

В течение олигоцена и значительной части миоцена основная
часть територии северного склона Малого Кавказа 
нации за счет развития эрозионно-денудационных

подвергалась пла- 
процессов. По-ви-

димому, к этому времени относится формирование выравненной по
верхности, представленной небольшими по площади участками равно- 
высотных водоразделов или группами одновысотных вершин (1000— 
3000 м).

В среднем миоцене (до сармата) на Малом Кавказе наблюдалось 
оживление тектонических движений, что сопровождалось ороситель
ными прогибаниями отдельных участков. Гак, в результате временно
го возрождения Агстев-Разданского тектонического прогиба меридио
нального направления, в конкское время Куринский бассейн соединился 
с южными морскими бассейнами посредством пролина, коюрый прохо 
дил по долине р. Агстев и через Севанский перевал |6|.
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В конце миоцена (к мэотису) сообщение по проливу, соединяв
шему Куринский и Араксинский бассейны, прекращается |7], что сви
детельствует о начавшемся поднятии территорий. В результате тек
тонических поднятий, которые начались со средного миоцена, но 
достигли особенно большой величины в плиоцене |3|, значительная 
часть Малого Кавказа превратилась в горную страну. В этот период 
началось оформление Малого Кавказа, как сводовой структуры, при
чем зона максимальных поднятий приурочена к области Севано-Кур- 
дистанского синклинория, где формируются осложненные сбросами 
складчато-глыбовые хребты широтного простирания, местами разде
ленные межгорными понижениями.

В рассматриваемой части Малого Кавказа в это время наиболее 
интенсивные поднятия имели место в южной части территории, что 
привело к образованию сбросов и разломов, ограничивающих наибо
лее высокие хребты (Памбакский, Халабский и др.) и к заложению 
осложненного сбросами тектонического прогиба Памбакской долины. 
Возможно, что формирование тектонического прогиба Памбакской
долины относится к верхам миоцена, поскольку потоки андезитовых 
лав, заполнивших осевую чисть Памбакской долины, условно отне
сены К. А. Мкртчяном 110| к миоплиоцену. По-видимому, в ре
зультате поднятий Иджеванского и Мургузского хребтов было прер
вана связь Куринского бассейна с южными водоемами Малого Кав
каза. Так, превратился в водораздел, использованныи речной доли
ной, участок бывшего Агстев-Разданского пролива, между устьем 
р. Гетик и г. Иджеван. В районах межгорных долин сводовой части 
Малого Кавказа оформилась продольная речная сеть (система Гетик — 
Агстав—Памбакская долина) широтного направления |8|. В области 
северного склона Малого Кавказа амплитуда тектонических поднятии 
заметно уменьшалась к северу. Граница морского бассейна, занимав
шего в миоцене Куринскую депрессию, отступила к северо-востоку. 
По северной периферии Малого Кавказа из-под уровня моря вышла 
абразионно-денудационная поверхность, частично сложенная сармат
скими отложениями (В настоящее время фрагменты поверхности с 
высотами около 750—900 м). В результате неравномерных поднятий, 
достигших максимального размера к середине плиоцена, эрозионно
денудационная сильно выравненная поверхность олигоценово-миоце- 
нового возраста была деформирована 11, 10 и др.]. При этом поверх
ность, распросгренная в области северного склона Малого Кавказа, 
была моноклинально изогнута и снижалась к северу, местами испы
тывая флек<уроооразное изгибание, тогда как южная часть поверх
ности, распространенная в хребтах сводовой части поднятия, отделе
на от ^верной резким перегибом, частично сбросового характера.

В течение нижнего и среднего плиоцена на Малом Кавказе 
•сформировалась разветвленная сеть глубоких речных долин, в основ
ном при преобладании глубинной эрозии, что обусловлено как до

статочно большими высотами Малого Кавказа |9| (до 1000—1500 и
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в южной части) и понижением уровня Куринского бассейна, так и 
развитием лесной теплолюбивой растительности [2], благодаря кото
рой активизировалась нормальная речная эрозия и сократился пло
скостной смыв. Наиболее крупные долины в плиоцене достигали зна
чительной ширины и глубины (длина р. Дебед) и имели близкое к 
меридиональному направление, так как являлись консеквентными до
линами поднимающейся горной страны; некоторые долины были за
ложены в местах тектонических нарушений (Марцигет, Дзорагет)

В верхнем плиоцене решающее значение для формирования 
рельефа имели продолжающиеся поднятия территории, развитие вул
канических явлений, неоднократное изменение положения базиса эро
зии северного склона Малого Кавказа, связанное с колебаниями 
уровня Каспийского бассейна.

В начале верхного плиоцена расширение границ и повышение 
уровня водоема, занимавшего Куринскую депрессию, связано с акча- 
ыльской трансгрессией Каспийского бассейна, обусловленной проры

вом черноморских вод в районе Кума-Манычской впадины [14]. За
падная граница морского бассейна в Куринской депрессии прохо
дила в районе современных низовий р. Храми. По-видимому, с акча- 
гыльской трансгрессией связана аккумуляция песков, галечников и 
суглинков, слагающих высокие террасы, фрагменты которых сохра
нились на склонах долин рек Агстев и Джогас в их нижнем течении.

В верхнем плиоцене с тектоническими поднятиями связано раз
витие мощных эффузивных покровов Армянского нагорья, широко 
распространившихся на огромных территориях. В северной части Ма
лого Кавказа лавовые потоки, спустившиеся с Мокрых гор, залили 
сформировавшуюся к этому времени эрозионную долину р. Дебед.

К концу третичного периода территория Малого Кавказа превра
тилась в среднегорную расчлененную страну (при глубине вреза от
дельных долин, в частности Дебед, около 1000 .и) с большим коли
чеством водоемов озерного и озерно-речного типа, образование ко
торых обусловлено затруднением речного стока вследствие локаль
ных тектонических поднятий и при подпруживании речных долин 
лавовыми потоками, а в области северного склона Малого Кавказа 
кроме того и вследствие повышения базиса эрозии при трансгрессиях 
Каспийского бассейна. На територии северо-восточной части Малого 
Кавказа наиболее крупными водоемами являлись Памбакская долина, 
которая соединялась Ленинаканской котловиной, Гуманянский и, воз
можно, Дилижанский бассейны. По-видимому, образование подпруд
ного озера в речной долине р. Дебед в районе ст. Туманян обуслов
лено затруднением стока речных вод как вследствие повышения ,ба- 
зиса эрозии при трансгрессиях Каспийского бассейна, так и благодаря 
локальным поднятиям осевой части Чагындагского антиклинория в 
среднем течении р. Дебед, а позднее и вследствие подпруживании
речных вод лавовыми потоками.

Известия, XIV, № 2—4
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В верхнем плиоцене с уровнем Апшеронского бассейна связано 
развитие абразионно-денудационных уступов на северных склонах 
Ма. ого Кавказа (сохранились фрагментами на высоте около 500 ч) 
и накопление аккумулятивных отложений как в Ку ри некой депрессии, 
где апшеронские осадки залегают в основании шестой террасы Куры, 
так и низовьях репных долин, сбегающих с северных склонов Ма
лого Кавказа (Агстев, Джогас и др.).

Крупные тектонические движения, начавшиеся в верхнем плио
цене и продолжавшиеся в начале плейстоцена, обусловили значитель
ные изменения общего облика территории Малого Кавказа. В ре
зультате активных поднятий значительно увеличились высоты горной 
страны, сократилась площадь озерных бассейнов. Климат стал более 
сухим, холодным и континентальным [2|, что связано с увеличением 
абсолютных высот, сокращением водных бассейнов (в частности Кас
пия) и вулканическими явлениями, поскольку наличие в воздухе 
большого количества вулканического пепла значительно сокращает 
величину солнечной радиации. В связи с миграцией лесной раститель
ности в нижние ярусы рельефа, вследствие климатических изменений, 
в горных районах увеличилась роль плоскостной денудации. К этому 
же периоду относится развитие обширного верхнеплиоценового-ниж-
нечетвертичного оледенения, по-видимому, не распространившегося 
на территорию северо-восточной части Малого Кавказа, поскольку 
следы оледенения сохранились в виде мощных галечных толщ, глав
ным образом, в южных районах Армянского нагорья у подножий бо
лее высоких горных массивов. . *г*

На территории северо-восточной части Малого Кавказа наиболее 
крупные изменения, связанные с новейшими поднятиями верхнего 
плиоцена —нижнего плейстоцена, произошли в наиболее высоких юж
ных частях терригорни. Одновременно с широтными поднятиями круп
ных хребтов наблюдались движения отдельных блоков, в частности в 
районе Памбакской долины. К движениям второго, порядка относятся 
локальные поднятия горных отрогов, в основном меридионального 
простирания, отделивших Памбэкскую долину от Дилижанского озер
ного бассейна. Кроме того, в зону поднятий было вовлечена восточ
ная часть Намбакской долины (к востоку от. с. Хндзорут), в резуль
тате чего произошло осушение этого участка, хотя в осевой части 
долины продолжалась аккумуляция четвертичных аллювиальных толш 
в результате относительных погружений.

Вследствие увеличения абсолютных и относительных высот 
местности, а 1акже благодаря климатическим изменениям (похоло
дание и увлажнение) значительно выросла активность эрозионных про
цессов, главным образом, за счет глубиной и попятной эрозии. По- 
видимому, к этому времени относится углубление эрозионных до
лин, сбегающих с северных склонов широтных хребюв Малого Кав
каза (нижнее течение р. Памбак, среднее течение р. Агстев).
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В области Куринской впадины, вследствие прогибания, вызвав- 
шего новое повышение уровня Куринского бассейна после кратко
временной регрессии (между апшеронской и бакинской трансгрессия
ми) продолжалось накопление опресненных осадков бакинского и 
гюргянского возраста, разделенных кратковременным перерывом (14| 
Аналогичные отложения накапливались в долине р. Агстев (от г. Идже- 
ван до низовий), и р. Джогас. Большое протяжение четко выражен
ной аккумулятивной террасы в долине р. Джогас и четкообразное 
строение долины р. Агстев, где аккумулятивная терраса местами вы
клинивается, сменяясь выходами коренных пород, а также минерало
гический состав рыхлых отложений, слагающих четвертые террасы 
этих рек и соответствующую им шестую террасу р. Куры, позволяет 
предположить, что к нижнему плейстоцену р. Джогас имела хорошо 
сформированную речную долину, в то время как долина р. Агстев 
скорее представляла залив Куринского бассейна с полулагунным ре
жимом, сток из которого был затруднен вследствие роста локальных 
поднятий широтного направления, что подтверждается наличием в от
ложениях террасы гидрослюд, амфиболов и глауконита, характерных 
для водоемов изерного типа.

Следующим важным этапом, вызвавшим ряд изменений в разви
тии рельефа Малого Кавказа, является активизация тектонических 
поднятий в конце нижнего плейстоцена (предхазарские движения), 
что сопровождалось крупной регрессией Каспийского бассейна и ока
зало решающее влияние на дальнейшее развитие гидросети в горных 
районах Малого Кавказа.

Понижение уровня и сокращение площади, а именно, отступа
ние к востоку Каспийского бассейна на границе нижнего и среднего 
плейстоцена (предхазарская регрессия), способствовали оформлению 
в рельефе долины р. Куры в ее среднем течении, при врезании реч
ной ; олины в толщу рыхлых (апшеронских, бакинских и гюрканских) 
осадков, слагающих шестую террасу. Базис эрозии рек, сбегающих 
с северных склонов Малого Кавказа, сильно понизился, в связи с чем 
сильно возросла роль глубинной и попятной эрозии. Реки Агсчев и 
Джогас в своих низовьях врезались также, как и Кура, в апшерон
ско-бакинские отложения, в настоящее время слагающие четвертые 
террасы этих рек. Долина р. Дебел, после ее заполнения верхнеплио- 
ценоьыми-нижнечетвертичными лавовыми потоками, сформировалась 
заново в результате врезания в вулканические покровы, рыхлые озер
ные отложения и подстилающие их коренные породы. Возможно, 
что к этому же времени относятся основные этапы врезания узких 
эрозионных долин, пересекающих наиболее высокие складчато-г. ы- 
бовые хребты в южной части Агстев-Дебедского района. Так, веро
ятно, чю к среднему плейстоцену относится перехват верховьями 
р. Агстев стока из восточной части Памбакской долины. Не исклю
чена возможность, что в это же время была углублена эрозионная 
долина в нижнем течении />. Памбак. что однако не было достаточ-
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ным для полного перехвата стока из Памбакской долины, так как 
озерный бассейн продолжал существовать в ней вплоть до верхнего 
плейстоцена. Я

В верхнем плейстоцене наиболее важные моменты формирова
ния рельефа связаны с тектоническими поднятиями Армянского на
горья, что обусловило развитие вулканических явлений и возникно
вение горных ледников, а также колебаниями уровня Каспийского 
бассейна, несмотря на то, чго начиная со среднего плейстоцена мор
ские трансгрессии не заходили на территорию западной части Курин- 
ской низменности. | ВН

В северо-восточной части Малого Кавказа с широким развитием 
вулканических явлений в области Армянского вулканического нагорья, 
сопровождавшихся выбросами большого количества вулканической 
пыли и мелких обломков, связано отложение нескольких горизонтов 
вулканических туфов в озерных бассейнах, занимающих центральную 
и западную части Памбакской долины.

Развитие гидросети северного склона Малого Кавказа в верхнем 
плейстоцене тесно связано с хвалынской трансгрессией, несмотря на 
го, что ее западная граница проходила значительно восточнее низо
вий р. Агстев в районе Мингечаура. В западной части Куринской 
низменности в верхнем плейстоцене имела место лишь ингрессия мор
ских вод вверх по долине р. Куры, что обусловило затруднение реч
ного стока и аккумуляцию осадков, слагающих четвертую террасу 
Куры и третьи террасы ее притоков.

Следы верхнеплейстоценового оледенения отсутствуют даже в 
наиболее высоких хребтах северо-восточной части Малого Кавказа, 
что, по-видимому, обусловлено недостаточной для возникновения лед- 

. ников высотой хребтов в этот период.
В голоцене основные моменты развития обусловлены общими

тектоническими поднятиями территории при движениях разного зна
ка на локальных участках.

В северо-восточной части Малого Кавказа при регрессиях Кас
пийского бассейна, в значительной мере обусловленных тектониче
скими движениями на границе плейстоцена и голоцена, произошло 
врезание долины р. Куры, в отложения четвертой, а затем и третьей 
террасы, что повлекло за собой усиление глубинной эрозии в речных 
долинах Малого Кавказа. Благодаря активной попятной эрозии вер
ховий р. Дебед был окончательно перехвачен сток из центральной 
части Памбакской долины, где произошло осушение озерно-речного 
бассейна. Формирование современной долины р. Памбак, при ее вре
зании в отложения туфовой террасы, относится целиком к голоцену. 
При этом развитие долины происходило на фоне локальных движе
ний отдельных блоков, что обусловило чередование эрозионных 
ущелий с терассированнымн участками долин и аккумулятивными 
равнинами в местах относительных погружений. •
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В долине р. Куры и нижнем лечении ее притоков в гечение 
голоцена сформировались низкие террасы.

Геоморфологические особенности и история развития рельефа 
северо-восточной части Малого Кавказа позволяют наметить основные 
тенденции развития новейших структур и выделить крупные этапы 
с характерным направлением развития эрозионно-денудационного 
рельефа.

Развитие сводового поднятия Малого Кавказа, осложненного глы- 
бовыми подвижками и относительными по1ружениями отдельных 
участков, продолжалось непрерывно в течение всего новейшего вре
мени, причем интенсивность поднятий временами резко возрастала. 
Сводовый характер поднятия наиболее ярко фиксируется деформа
циями поверхности выравнивания, а также постепенным снижением 
относительных высот террас к северу при погружении их в долине 
р. Куры под уровень аккумулятивной равнины. Широкое развитие 
локальных движений отдельных блоков подтверждается чередованием 
морфологически различных участков в речных долинах, формирова
нием локальных террас и деформацией террас,. имеющих широкое 
распространение, в частности туфовых.

О большой тектонической активности района вплоть до настоя
щего времени свидетельствует деформация низких, местами поймен
ных террас, большое падение продольного профиля в местах текто
нических нарушений, а также большая сейсмичность территории.

В континентальный период выделяются следующие крупные 
этапы с однотипным направлением развития эрозионно-денудацион
ного рельефа:

1) олигоцен — средний миоцен,—широкое развитие процессов 
планации при небольших абсолютных высотах местности;

2) верхний миоцен — плиоцен, — формирование среднегорного 
сильнорасчлененного рельефа при развитии в северной части консек
вентных эрозионных долин, в южной подпрудных озерно-речных 
бассейнов и долин широтного простирания, в основном в гектони-• • 
ческих прогибах;

3) плейстоцен, —в горных районах активная ленудация склонов 
и интенсивное углубление речных долин; перестройка гидросети при 
перехвате продолных речных долин и осушении подпрудных водое
мов вследствие расширения басейнОв рек северного склона; в меж
горных понижениях, по долине/?. Куры и в предгорной зоне форми
рование аккумулятивных равнин и речных террас;

4) голоцен,—в горных районах активная плоскостная и лишен
ная денудация склонов, в межгорных понижениях —аккумуляция про
дуктов выветривания, в речных долинах формирование низких юр- 
рас при чередовании боковой п глубинной эрозии.

Институт географии АН СССР 
Москва

Поступила 25.VI 1.1960.



է. ձ. հօՓւ՝4եՕ»3|յ. Ա. ՆեՖեԴՅե՚ԼԱ
'1>1։֊1'-Ր 1||ԻԼԿԱ111' ՀՅՈՒՍԻՍԱՅԻՆ Ս՛ԱՍԻ ԱԵԼԵՖԻ ԶԱՐՖԱՅՍ՚ԱՆ Ա(ՒԱՆՑՆԱՀԱՏԿւ1ԻԹ311ԻՆՆԵՐՐ. (ԱՎՍՏԵՎ-ԴԵՐԵԴՅԱՆՇՐՋԱՆԻ ՕՐԻՆԱԿՈՎ)Ա մ փ ո փ ո է <1

էէ^ա վածի մեջ Ազստև և

‘Ւերեդ գետերի ավազաններին պատկանս դ ծալք 
/եոներր, ինչպես նաև հլոլսիսից նրան հարոդ

աւիէր՝ բ եկորա

թ ութ լունր։
Ալդ տերիւ 

մ որֆ ոլոգի ական
րիան ժամանակակից ոեյևֆի րնուլթով բամ անվ
շրշաննեբի երեք խոշոր խմբերի' լեոնափն, միջլեոնաչին

իէվածքնե րի և մ' իշանցուկ հովիտների։ ււրաո

ն ոէ ի կամարում տեզադրված միջին բարձրու թլան ծալքա֊
վոր֊րեկորա լին լե ոնա շզ թ անե ր ր Իջևանի լ 
Հալաբի լեոնսւշգթա), Փոքր հովկասի ասիկ

^արաւլա/րս սա
<) հլուսիսալին լ

ոի մ ի <» ին րարձրութլան ծալքավոր լե ոն ա շզ թ ան ե ր ր ( Ւեբեգի և Ազստևի մ ի֊ 
գազեւոք) և Փոքր հովկասի ծ ա լրամ ա սա քին ցածրադիր ծալքավոր լևոնէսշրզ֊ 
թաներր (Պապաքար, Ուչզլուլ և աղն)։

Միջլեոնային իջէէածքների խմբի մեջ մտնում են Փտմբակի հուքտի իջ֊ 
ե I երձ^րուո յան հա ր յժ ու քժ յո ւն ր 9 միջանցուկ հովիտների

խմբի մեջ Դեբեդի և Ազստեի հովիտնե րր:
Փոքր հո վկաս ի հլուսի ս֊ ա րևև լլան մասի ոելե 

էտէսպներր, նրա ցամաք դաոնալւււզ հետո, պալման 
ծոզ էնդոգեն և էկզոգեն պրոցեսների փոխադարձ

վորվա\ են ոեքեֆ ստեդ-

Ն՛քա բա լրվո գ տերիտորիալի կո Ա տ ին ե ն տ ՚ս լ 'լա շրջան ր բա֊
մանվում է է րոզի ոն֊դենուդա ցի ոն ոելեֆի զարգացման միատիպ ուզդութ լուն 
ունեցոզ հետև լա լ խոշոր էտապնե րի

1. Օլիզոցեն---ւքիջին ւքիոցեն. մեծ զարգացում են ստացել
թե էլման պրոզեսներր տեզանքի փո քր բացարձակ բարձ 
թրսն պալմաններտ մ։

2. Լե|յ|ւ(։  միոցեն—սլլիոցհն. ձևավորվել է ուժևզ մ*
ւևլեֆի հար֊ 
ա՛յ աոեաաւ֊

ա սն ա տ ված միջին
բարձրու թլան լեոնա լին Հլուսիսսւմ զա բգացել են կսնսեկվենտ էր
գիոն հովիտներ, իսկ հարավում՝ արգելակմտն լճա֊դետալին ավազաններ ու 
դու գահեոականի ուզցա թլամբ տարածվոզ հովիտներ՝ տեկտոնական իջվածք֊

3. Պլնյսաււցհն. լեոնալին շրջաններսւմ տեգի է ունեցել 
դացիա, քևռնա լան ջե րի և հովիտների ինտենսիվ խորացում։ ՚

ակտիվ դենու֊ 
Լեբտկաոուցվե յ

հովիտների գլխատմ ան և արգելակված ջրավազան֊ 
նքով: Ա իշլեււնալին իջվածքներում, ք՝աո դետի հով֊ 
ք աոաջացել են ակումուլլատիվ հարթա թլուններ ե
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4. Հպոցեն. լեոնաքին շրջաններում ակտիվացել է րսնջերի մակերևուք֊ 
թաքին և գծաքին դենուդացիան, միջլևոնալին ի9ված քնև րում' հողմահարված 
նքութի կուտակումը, իսկ գետահովիտներում ձևավորվել են ցածրաղիր հովիտ - 
ներր կողաքին ու խորքալին էրոզիաների իրար հաջորդն րո հետևանքով։
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