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СТРУКТУРНО-ТЕКТОНИЧЕСКИЕ ПРИЗНАКИ ВЫДЕЛЕНИЯ 
ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИХ РЕГИОНОВ АРМЯНСКОГО 

ТЕКТОНИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА

Исключительно интересное и сложное геолого-тектоническое строение 
Малого Кавказа издавна привлекает внимание многочисленных исследо
вателей. К числу первых геологов, которые дали сводные работы по гео
логии Армении, следует отнести Г'. Абиха (1898), А. Гукасова (1901), 
Ф. Освальда (1916) и других.

Работами В. П. Ренгартена (1930), Л. А. Варданянца (1935), К. Н. 
Паффенгольца (1937) и др. были заложены основы тектонического рас- 
членения Армении. Более подробное тектоническое районирование Малого 
Кавказа дано Л. Н. Леонтьевым (1949) и В. Е. Хайном (1949).

Из новых схем тектонического районирования Малого Кавказа не
обходимо отметить схемы Е. Е. Милановского (1956), А. А. Габриеляна 
(1956) и А. Т. Асланяна (1957). Схема А. Т. Асланяна основана на раз
личиях фаций отдельных районов. Схемы Е. Е. Милановского и А. А. Габ
риеляна (1956) по принципу составления очень близки. Новая тектониче
ская схема, предложенная А. А. Габриеляном (1959), значительно изме
нена, переработана и основана на методе выделения структур по возрасту 
складчатости.

Выделение естественных структурно-тектонических единиц имеет важ
ное практическое значение для инженерно-геологического районирования, 
так как со структурно-геологическими особенностями отдельных регионов 
и историей их развития тесно связано формирование, распространение и 
состояние горных пород, оцениваемых как грунты.

Идея об инженерно-геологическом районировании территорий была 
высказана в 1937 г. академиком Ф. П. Саваренским, который писал: «По 
совокупности главных физико-геологических признаков выделяются райо
ны, отличающиеся между собой по условиям возведения промышленных 
и городских сооружений, проведения железных и шоссейных дорог, 
устройству водохранилищ и каналов и т. п.>.

В 1947 г. Ф. П. Саваренским были изложены принципы инженерно- 
геологического районирования, он писал: «Свою основную задачу — про
гноз и оценку ожидаемых инженерно-геологических явлений—инженер
ная геология выполняет путем комплексного изучения природной геологи
ческой обстановки и анализа ее с учетом историко-геологических факто
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ров...». «Синтезом инженерно-геологического изучения местности является 
региональное изучение территории с составлением инженерно-геологиче
ских карт и комплексной характеристикой отдельных районов в инженер, 
ио-геологическом отношении».

Последователем идей Ф. II. Саваренского является И. В. Попов, ко
торый вместе с другими учеными (Н. И. Николаевым, В. А. Приклонским, 
М. II. Семеновым, П. Н. Панюковым и тр.) создал региональную инже
нерную геологию.

В 1949 г. И. И. Трофимов в статье «Региональная инженерная геоло
гия» поставил и осветил вопрос о создании региональной инженерной гео
логии, он писал: «Основным назначением, региональной инженерной гео
логии является инженерно-геологическое районирование и характеристи
ка инженерно-геологических условий крупных территорий...».

И. В. Попов является основоположником региональной инженерной 
геологии, поэтому не случайно, что именно им в 1961 г. была впервые на
писана замечательная книга «Инженерная геология СССР», освещающая 
общие основы региональной инженерной геологии.

И. В. Попов пишет: «Региональная инженерная геология является 
разделом инженерной геологии, изучающим закономерности инженерно- 
геологических условий строительства и эксплуатации инженерных соору
жений в земной коре и на ее поверхности». Далее он пишет: «Инженерно
геологическое описание какой-либо местности, чтобы быть систематичные 
и удобным для практического использования, всегда требует районирова
ние территории».

Иаша задача в данной статье заключается в следующем: на основа-
нии уже выделенных ранее тектонических структур, а следовательно н 
различных типов формаций осадочных и магматических горных пород, вы
делить геолого-генетические комплексы и дать их инженерно-геологиче
скую характеристику. То есть, основываясь на структурно-тектонических 
признаках, выделить инженерно-геологические регионы с одинаковыми 
инженерно-геологическими условиями строительства мелких гидростанций 
и водоемов на центральном вулканическом нагорье и прилегающих к не
му районах Армении. ' . В .■ .« 1

Районировать территорию — это означает дать общую оценку при
родных (геологических, геоморфологических, гидрогеологических, физико- 
геологических и др.) условий, определяющих инженерно-геологический об
лик выделенной таксономической единицы.

Основным фактором, которым мы руководствуемся при инженерно- 
геологическом районировании, является многообразие геологического 
строения территории Армении. А геологическое строение любой части тем
ной поверхности обусловлено особенностями тектонического строения н 
историей геотектонического развития данной территории.

1аким образом, в основу инженерно-геологического районирования, 
такой сложной в геологическом отношении страны, как Армения, нами по
ложен структурно-тектонический признак.

При инженерно-геологическом районировании И. В. Попов предлога- 
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ст выделять регионы на основании геоструктурных (геотектонических)
признаков.

Предложенная методика применена нами для выделения инженерно- 
п'ологическпх регионов Армении, где четко выделяются три крупных
структурных элемента по возрасту складчатости.

На территории Армении весьма четко вырисовываются такие струк-
■

1урные элементы, как складчатые горы, вулканические нагорья и наложен
ные и унаследованные впадины.

Для выделения инженерно-геологических регионов принята тектони
ческая схема А. А. Габриеляна (1959), согласно которой, каждому этапу 
тектонического развития соответствуют определенные эк ормации осадоч1

т

ных и эффузивных пород с учетом их возраста и истории формирования, 
положенные нами в основу инженерно-геологического районирования.

По А. А. Габриеляну, территория Малого Кавказа делится на два 
больших структурных комплекса: а) Сомхето-Кафанский (северная и се
веро-восточная часть) и Армянский (юго-западная часть республики), ко
торые разделены Севано-Сюникским глубинным разломом. Эти геотекто
нические комплексы резко отличаются друг от друга как по геологическо
му строению, так и по истории развития.

Район нашего исследования полностью охватывается Армянским тек
тоническим комплексом. Поэтому ограничимся его характеристикой.

Армянский тектонический комплекс характеризуется мощным разви
тием морских отложений среднего и верхнего палеозоя и триаса и почти 
полным отсутствием юрских отложений. С верхнего мела описываемый 
комплекс вовлекается в новое прогибание геосинклинального типа. Это 
опускание, после сравнительно небольшого перерыва, продолжается в те
чение всего эоцена.

Альпийский этап развития Армянского тектонического комплекса за
вершается плиоценовым и антропогенным вулканизмом, сыгравшим важ
ную роль в создании современного вулканического ландшафта Армении.

Армянский тектонический комплекс делится на тектонические элемен
ты второго порядка:

а) Область предверхнеэоценовой, предолигоценовой и предсреднемио- 
ценовой складчатости.

б) Область предмеотической и послепонтической складчатости (нео
геновые наложенные впадины).

в) Структуры, созданные новейшей тектоникой.
Именно эти тектонические структуры второго порядка послужили ос

новой для выделения инженерно-геологических регионов первого порядка.
а) Область предсреднеэоценовой, предолигоценовой и предсреднсмпо- 

ценовой складчатости.
Данная область, выделенная нами в инженерно-геологический регион 

складчатых гор, в структурном отношении состоит из ряда синклинориев, 
разделенных поперечыми антиклинориями, которые очень сходны по гео
логическим разрезам палеогеновых образований, интрузивному магматиз
му, возрасту складчатости и другим признакам, что и дает основание А. А.
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Габриеляну объединить ее в единую складчатую область, а нам —считать, 
ее единым инженерно-геологическим регионом складчатых гор.

Синклинорные структуры описываемой области сосредотачиваются в 
двух зонах — Севано-Ширакской и Айопдзор-Ордубадской и объединяют 
следующие синклинории: 1. Севано-Ширакский; 2. Айоцдзорский; 3. Ере֊ 
вано-Вединский; 4. Ордубвдский; 5. Акеринский и 6. К-ельбаджарский. 
Сложены они преимущественно палеогеновыми вулканогенными образова
ниями и отчасти карбонатными и терригенно-вулканогенными породами 
верхнего мела и альба.

Упомянутые синклинории разделены друг от друга антиклинальными 
поднятиями. Так: Севано-Ширакский синклинорий отделен от Айоцдзор- 
ского в районе Варденисского хребта антиклинальным поднятием, ныне 
скрытым под третичными и постплиоценовыми лавовыми покровами; Айоц
дзорский отделен от Ордубадского — в районе Мартиросского перевала; 
Севано-Ширакский синклинорий — от Кельбаджарского — Зодчим попе
речным поднятием и т. д. • ’

Упомянутые синклинории ограничиваются, а зачастую и пересекают
ся, глубинными разломами и дизъюнктивными нарушениями. Не останав
ливаясь пока на подробном описании этих нарушений, считаем нужным 
отметить, что эти нарушения заслуживают особого внимания, так как они 
обуславливают дислоцированность и трещиноватость пород, что имеет 
важное инженерно-геологическое значение.

Из антиклинорных структур Армянского тектонического комплекса 
следует упомянуть: Арзаканский массив, Аргичинский, Кадрлинский, Ор- 
тунский, Урцско-Айоцдзорский и Гегамский.

Арзаканский кристаллический массив сложен различными метамор
фическими породами докембрийского-нижнепалеозойского возраста и ог
раничивается с севера, востока и юго-запада разломами, благодаря кото
рым его называют горст-антиклиналью.

Гегамский антиклинории сложен породами среднего и верхнего палео
зоя, которые выступают в бассейне р. Аргичи, и метаморфическими поро
дами эопалеозоя, которые обнажаются между .райцентрами Раздан—Се
ван и перекрыты мощным чехлом вулканогенных образований плиоцено
вого и постплиоценового возрастов. д ■ « • ■

Между Арзаканским и Гегамским антиклинориями расположен Раз- 
данский синклинорий второго порядка, сложенный мощным комплексом 
вулканогенных и озерно-речных отЛожений плиоцена, постплиоцена и мор
скими отложениями миоцена. Разданский синклинорий в миоцене и плио
цене, по данным А. А. Габриеляна и Е. Е. Милановского, являлся проли
вом, соединявшим оз. Севан с Араратской впадиной.

Южнее Гегамского антиклинория расположены Кадырлинский *и Урц- 
< ко-Даралагезский антиклинории, сложенные средне- и верхнепалеозой- 

кими отложениями в ядрах, и трансгрессивно перекрывающими их поро
дами верхнего мела и палеогена на крыльях. ,

Между Урцско-Айоцдзорским и Кадырлинским антиклинориями рас-
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X а р а к т с и

Наименовании 
рс։ ИЛИОН

Геологическая Iектпничегкам I еомпрфолгн ическая I иipoieo.ioiичсскяя Физики-1 со юг ичсскне 
про |.*ССЫ Инденерни-гсологичсская Сейсмическая

ПиАсиерно-гсоло- 
гнческий регион 
вулканических 
нагорий

В гт роении преобладают -ф 
фузнвные породы, излившиеся 
и плиоценоьо-верхиечетвертич- 
ный период Опи представлены 
базальтами. андеэито-баэальта 
ми. андезитами, андеэиТо-ДаЦН- 
тами. дацитами, туфолавами и 
Пирокластическими разностями

Основанием >фф\ »1вных по
род является т и. подлавовым 
комплекс, представленный па
леозойскими кристаллическими 
сланцами, гнейсами, мрамори- 
зовам ними известняками; .мело- 
вымн и эоценовыми вулкани
ческими и терригенными лоро 
дамп мио-плиоценовыми пул 
каногенно осадочными образе 

линями
Породы подлакового ком 

плекса обнажаются и районах 
Памбакского и Илххуняцекого 
хребтов, а также в бассейнах 
рр Веди и Аргнчн

Регион вулканических на< 
рнй создан молодыми тектони
ческими движениями и новей 
шим вулканизмом, в реэульи 
Тс которых образовались сво
дообразные антиклинальные 
поднятия массива г. Араг,._ 
Цахкуняиского. Гегамскоги 
Варденнсского, Сюннкского и 
др. нагорий

Воэдымлнне вулканических 
нагорий сопровождалось ф< । 
чироваинем еннклинальн с 
прогибов Среднелраксннского 
Ширакского. Севанского и д 
сложенных озерными и аллю 
внал ьно и рол Юнн л льн ым и от.™ 
женнямн.

Выделенные структуры по 
геологическому строению, нС о- 
рии развития и формирован՝»’ 
рельефа однотипны.

Типичная высокогорная стра- 
։ Сооружение рельефа сия за- 

но с новейшими тектонически- 
чи движениями и интенсивной 
•л.ткзннчсской деятельностью.в 
результате которых образова 
лнсь обширные вулканические 
1ЛЛТО с насаженными на них 
крупными вулканическими ко 
нм-амн Арагаи. Аждаак. Спи 
..касар, Варденнс и др. Лаво 

ныс потоки и покровы заннма 
к.т обширные пространства, 
чеют волнистую поверхность и 
ло перекрыты более молоды 

ми продуктами извержения или 
ихлообломочными отложения 

мл различного генезиса.
Рельеф нагорья расчленен 

I пбокнми речными долинами и 
крлжно балочной сетью Вер 
'•вья и средние течения реч

ных долин. к основном, стоже
ны моренными и флювногляшг 
ктьиымн отложениями.

На склонах и плато нагорья 
широко распространены злюви- 
альные и делювиальные чинги 
лы, имеющие огромное гидро 
'дологическое значение

Вулканическое нагорье сло
жено. в основном, сильно тре
щиноватыми лавами, различны 
ми туфами, сильно пористым»՝ 
пемзовндными шлаками, пемза 
ми и г. п.

Лавы обычно испсшрены гу
стой сетью треш мн как в самом 
м асснве-1 решин отдельностей, 
так и на поверхности-трешнн 
выветривания. Часто трещины 
секут лавовые потоки и покро
вы на век» их мощность и соЭ 
дают благоприятные условия 
для инфильтрации атмосфер 
ных вод вглубь массива. Вы 
держанные водоупорные горн 
зонты отсутствуют

Циркуляция подземных иод 
исключительно происходит по1 
трещинам Областью питания, 
и основном, является область 
вершин, где выпадает много 
атмосферных ос-’чов (до 
ООО мм» Долин та рек являются 
основными областями разгруз
ки подземных вол

В долинах рек, и основном 
и нижних течениях, отмечаются 
аллювиальные воды.

Вулканичеикое нагорье ян 
ляется облгегью смыва. В реч
ных долинах происходит, в ос
новном. донная эрозия, в водо
раздельных частях господству
ет площадная зрозия. Отмеча
ются области селевого зарож
дения. интенсивность которых 
является функцией от клима
тических условий В областях 
вершин и привершинного плато 
отмечается интенсивное мороз 
нос вы в сгривание, продукты ко
торого образуют огромные ЧИН- 
гиллныс поля Огромную рабо
ту произвели древнеледнико- 
пыс процессы.

Оползни встречаются редко 
И их образование обычно сия 
злио с р ■ (личными строитель 
пымн работами На склонах Ге 
гамского нагорья отмечаются 
древние оползневые наносы

Осыпи имеют наибольшее 
распространение на более кру
тых склонах области вершин и 
привершинного плато.

Гидротехнические сооруже
ния преимущественно будут 
располагайся в долинах рек 
В связи с >1нм решающее зна
чение при их возведении будет 
играть строение речных долин 
С этой точки зрения большой 
интерес представляют в обла 
сти вершин Дииша каров и ка 
роидов. сложенные из неотсор 
тированного обломочного мате 
риала с относительно хороши 
мн водоупорными свойствами, 
в области привершинной пла
то-троговые делимы, сложенные 
чоренно флювиогляциальными 
отложениями. благоприятными 
для оснований водохранилищ.

Склоны долин сложны анде
зито-базальтовыми лавами 
При изыскательских работах 
основное значение будут иметь 
исследования моренных отло
жений, мощность которых до
стигает 80 м н трещиноватость 
участков примыкания плеч пло
тни со склонами. В области 
подножий и предгорных плато 
заслуживают внимания древне- 
запрудные участки.

Региои вулканических наго
рий характеризуется аначитель- 
ной сейсмичностью По утаерж. 
денной Госстроем СССР карте 
сейсморайонирования на пре
обладающей части региона сей
смичность оценивается в 8 бал
лов (для рыхлых и связных 
грунтов при уровне грунтовых 
вод ниже 30 —60 м»

В речных долинах, запол
ненных наносами с уровнем 
грунтовых вод до 1.5—2 м. 
сейсмичность должна быть по 
вышена на одну ступень

На грутых склонах, покры 
тых рыхлыми отложениями сей- 
смичиос>ь также повышается 
При фундировании гндрогехин 
ЧСскнх сооружений на скаль 
ных слаботргшнноватых поро
дах. а также на древнегалеч 
никпвых террасах значительной 
мощности ।более 20 м) сей 
смнчность оценивается в 7 бал 
лов

Инженерно-геоло- 
тнческин регион 
складчатых гор

Геологическое строение рг 
гиона складчатых гор весьма 
сложное и разнообразное Здесь 
встречаются породы начиная от 
эолалсозоя. представленные 
сильно трещиноватыми мета-! 
морфнческим комплексом.

В Северной Армении широ
ко р. нити юрские отложения, 
представленные породами оса-1 
Ночного и ннтрузитюго комп 
лексов.

В юго-западной части ши
роко развиты породы палеогс 
и,», пре дети пленные осадочной., 
вулкйиогсппп ссздочиой и вул-

Выделенный регион нс ян 
ляется единым п структурном 
отношении. а состоит из ря . । 
синклинориев, разделенных ио 
перечными антиклинориями» ко. 
торые очень сходны по гео. о 
гическнм разрезам палеогене 
пых обр.<зонлний, интрузив՛ 1 
му маю ։и ззозр »сту склад 
чатостн н тругнм признакам

ВыШСНЗЛОЖ։ иное ДЛСТ ОС1К1 
панне объединить эту тектони
ческую зону и единый инже
нерно геологический регион 
складчатых гор.

II । структур необходимо ог-[

Рельеф представлен скулы։• 
урно тектоническими горно-1 
•розиониымн формами и явля- 
ется областью размыва (дену- 
Т.ЩНН).

В зоне складчатых гор вы 
деляются следующие формы 
рельефа;

1. Среднегорные складчатые 
хребты Памбакскнй, Ьазум. 
ский, Арегуннйскин и Шахдаг 
скнй хребты, расчлененные ши
рокими •розиониымн долинами

2. Участки с резко расчле 
пенным срелнегорным релье
фом — Ллаиердскнй. Носмбс-

Горныс породы, развитые в 
регионе складчатых гор. слабо 
водопроницаемы, что, наряду с 
р'счлсисниостью рельефа и 
крутизной склонов, способству 
ст фромнрованнк» значительно 
го понерхностного стока Нс 

Н.1ЧПТСЛЫ1.1Я часть атмосфер 
ных огадков по трещинам и на
носным образованиям идет на 
пополнение запасов подземных 
вол. Поэтому выделяются

I Воды четвертичных отло
жений. обьеднняющне иолы де- 
люииальных и алювнально-про 
ЛЮВН.1ЛКНМХ отложений Но-

Складчатые горы северо-во
сточной и восточной частей Ар
мении предстакляют собой об
ласть денудации, интенсивное!! 
которой зависит ог клнматиче 
ских и лнтолого петрографии? 
ских особенностей района.

В юго-западных и южных 
частях Армении, характеризую 
щнхея пустынным климатом, 
широко развиты оголенные кру 
тыс склоны.

Противоположные Склоны 
покрыты мощным делкжиаль-1 
ным покровом.

В зоне ВСРШИН ПРОЯВЛЯЮТСЯ

При строительстве гидро
технических сооружений основ, 
нос значение будут иметь до 
четвертичные породы, Нсобхо 
днмо классифицировать речные 
долины (так как строительство 
гидротехнических сооружении 
приурочиваются в данном слу
чае исключительно к речным 
долинам) по структурным при 
знакам с целью прогноза утеч- 
кн воды нз водохранилища, 
связанного со структурными 
особенностями речной долины 
(синклинальные, антиклиналь-

Регион складчатых гор н об. 
тем характеризуется 7 балль 
ной сейсмичностью (Северная 
Армения! Здесь при благо 
прн'тных грунтовых условиях 
балльность может быть сниже
на ДО 6 баллов (Алавсрлский. 
Ноембсрянскнй и Степанаван- 
.кий районы). Исключение со 
ставляют южные склоны Пам 
бакского хребта и бассейны 
верхних течений рр Веди и Др 
гнчн. Средняя сейсмичность 
здесь оценивается в 8 баллов

Особое внимание заслужи 
вают широкие речные долины.



I II ЖС HI'рно I голо- 
tiHCfkiiii регион 
наложенных 
впадин

на пред ставленные осадочной, 
нулмяогемнп гстаочноЛ М «ул-1 
каногейИоЙ флпнямн.

Особый интерес представая 
юг песчаники эоцена. пемепти ( 
рующии материал которых, в 
основном, карбонатный

Вулканогенная толща пред 
станленл туфолссчаннкямн, ту 
фопссчаннкамн, ту фоеллицами, 
։уфокоиг ло.мсра том г у фобрек 
ЧИЯМН II Др.

Ид новейших образований 
широко развиты делювиальные, 
пролювиальные к речные от л о 
женин, которые с точки трения 
мелкого гидротехнического 
строительства заслуживают 
особого внимания.

складчатых гор
III структур необходимо от 

метить. I Синклинорий Се 
нано Ширакский, Дараллгс» 
скин. Орлу 6.1 тскнн, Ереване 
Ведннский, Акериискнй и Кель 
бзджарскнй; 2. Антиклинорий— 
Арз.тк.чнекий миссия. Лргкчин 
с- ни, Ортунскпн. УрискО'Дзрл- 
л.незскмй и Гсглмскнй.

цепным ч’ипи и|"1г« ՝• )>.>■>.
фом Алнигрдскнй, Ногмбе-1 
ряискнй, Пджеванский и Шам-* 
шлдиискнй районы.

3. Сильно эродированные 
возвышенности с оголенными 
щебенчатыми склонами, густо 
прорезанные узкими и глубо
кими бороздами сухих ущелии 
и оврагов—бассейны средних 
течений рек Арпа, Веди. Азат

I. Сильна эродированные ку 
эстоборааные, разбитые сброса 
ми известняковые хребты — 
Урцскнй и Дара лаг еэскмй.

5. Тип рельефа, сложенный 
кембрннско * докембрийскими 
метаморфическими сланцами — 
южная часть Зяигсзурского и 
большая часть Цахкуняцского 
хребтов.

• Я ” >ПЛ ••*11»։։ «м Ж «л • «« ••••«
.1ЮНН.1ЛЫ1ЫХ огложемиЙ; По
следние р. спространенм в бас 
сеймах н конусах пмкосов 
рр Касах. Азат. Веди. Мариа՜ 
рик и др

2 Трещинные виды, объели- 
няющне иолы коры выветрина 
инн осадочного комплекса, ли 
ЮЛОГНчесКИХ и тектонических 
1рещнн.

В зоне перши.। проявляются 
процессы морозного и снежного 
пыветривания.

Здесь отмечаются оползне-1 
пые процессы, которые по про 
нсхожаснию поверхности сколь 
жения относятся, к основном. к 
яссквситиым

Выветривание горных порот 
происходит интснси»кос Отме 
чаются эоловые фо[мы вывет
ривания. На крутые склонах 
отмечаются осыпи

иыс и др.).
При этом следует строго учи 

тыв.пь генетические типы трг 
шин и трещиноватость порот

При проходке леривацнон 
ных сооружений решающее 
значение будет иметь характер 
и строение склонов

Сложные геологические ус 
ловив региона вынуждают про 
водить детальные инженерно- 
г соло г и ч< ские и др) г не специ
альные исследования с затра
той больших средств.

нают широкие речные долины, 
сложенные мощными пллюпн 
ально пролювиальными отложг 
пнями.

При сооружении гидроте* 
нимеемим объектов нл конкрет
ных участках сейсмичность 
должна быть скорректиров ал п 
зависимости от уровня трунго 
вых код и мощности отложе
ний

В геологическим строении 
СрслнедрзксмнскоЙ котловины 
принимают участие песчдио 
глинистые морские отложения 
нижнего и среднего оли ••цена. 
моласс<1ные континент альмые 
образований верхнего олнгоис- 

а н нижнно миоигна, мощные 
СлЛгяоскые святы средего и 
верхнего миоцена. несогласно 
перекрытые озорно ре шиин и 
континентальными образова 
ннкмн плиоцена и постллноце- 
из.

Шир .Кскач котловина сло
жена озорно речными пгечано- 
глинист ими отложениями н 
прослаивающими их лавовыми 
н туфолым»! образовании ми 
ирлнего плиоцена и постплио 
цена.

Севанская котловина, запол
ненная нодой, н геологическом 
*Л||О|11гНН11 -1ЛМ инженерно гео
логических условий никакого 
значения нс писе»

Выделенный рогион обьедн 
инет Среднейракеннскую. Ши 
ракскую и Севанскую котлови
ны.

Средиеариксинскля ко глонн 
на представляет крупный меж 
горный синклинальный прений, 
осложненный крупным погре
бенным горстовым поднятием 
эопалеозойского консолидиро
ванного субстрата, разделяю
щим котловину на два проги
ба—Ереванский н Нижнеаху- 
рянский. фундаментом которых 
служат метаморфические поро
зы колсдонского субстрата

Ширакская кот лови и.з ТИ 
пичнля наложенная впадина, 
фундаментом которой служит 
западное продолжение Арза- 
канского кристаллического мас
сив*.

Севанская котловина пред
ставляет сабой обширный син
клинорий. осложненный про- 
дольными сбросами

Указанный регион представ ՛ 
лен аккумулятивными форма
ми рельефа, среди которых раз 
личают:

I Аллюниально-лролюнналь- 
ные равнины—Памбахская oi 
Джаджу рд до Кировпкана; 
равнины в верховьях рр April- 
•III, Ахурян, Tapcaret, Агстев н 
др

2. Озерно-речные равнины 
К ним относится среднее тече
ние р. Араке, сложенное озер
но-речными отложениями, пе
рекрытыми пролювиальными и 
делювиальными наносами и 
Мазрннская ранпина

3. Озерно-речные и флювио 
гляинальные равнины па оСНО- 
не вулканических порол. Это 
древние речные долины, под- 
пруженные потоками лав позд
нейших излияний. превращен-, 
иыс н запрудные озера н за
полненные флювиогляциальны
ми отложениями. К ним ото 
ентеп Ап ipaiiCK.iH, Ширакская 
и Лопийскан плвнипы.

Регион наложенных впадин, 
в основных чертах геологиче
ского строения и гидрогеологи
ческих условий проявляет 
исключительное сходство.

Областью питания подзем
ных вод котловин являются 
окаймляющие их горные хреб 
ты, сложенные трещиноватыми 
базальтами и а и дезито ■ базаль
тами, которые обладают весь
ма высокой водопроводящей 
способностью

Глубина залегания труп то- 
пых вод незначительна, поэто
му происходи! интенсивное ис
парение поды.

В Армянской котловине 
некрыты артезианские бассей
на па глубинах от 35 до 180 М. 

Эти воды широко используются 
1 народном хозяйстве.

По химическому составу ар
тезианские воды Араратской 
котловины относятся к гидро- 
клрбонатно кальциевому типу.

Регион характеризуется ак
кумулятивными процессами. 
Продукты выветрнааиня гор
ных пород, слагающих горные 
вершины, под во < тсАстаисм тех 
или иных агентов сносятся в 
пониженные части рельефа.

Заболоченность наблюдает 
ся как на участках пойм реч 
ных долин, особенно в период 
весенних паводков, так и из 
участках, где грунтовые воды 
залегают очень блн ко от по
верхности земли.

Из физике- • ’Логических 
процессов необходимо отмстить 
пустынное выветрю՛ зние и про
цессы засоления грИПов, кото
рые происходят и результате 
интенсивного испарит ня грунто- 
вых вод. залегающих н.« незна
чительной глубине Й результа
те образуются сол -нч ки (та- 
кыры>

Основаниями гидротехниче 
ческих сооружений региона из 
ложениых впадин будут слу 
жить рыхлоиблочочные о г ло 
женин аллювиально-пролюви
ального генезиса н связанные 
породы озерных отложений Ос
новное внимание необходимо 
уделять фильтрационным поте
рям под платины, нз водохра
нилищ. вопросам подтопления 
полезных территорий и прогно
зу возникновения заболоченных 
участков, в связи с повышени
ем уровня грунтовых вод при 
подпоре их Одним из основных 
вопросов является прилип воды 
в котлованы и устойчивость 
склонов бортов котлованов. .։ 
также допускаемые нагрузки 
на грунт. При исследовании 
глинистых пород необходимо 
дать определение вероятной 
осадки сооружений.

В предгорных частях регио
на широко распространены бе- 
лоземы.

Регион наложенных впадин 
наиболее сейсмоактивный рай 
он Армении. Здесь происходи
ли сильнейшие землетрясения 
в 851, 869, 893 гг.. разрушившие 
древнюю столицу Армении— 
г Двин Землетрясением 1679 г. 
был разрушен ряд поселков 
Присреванского района. Разру
шительные землетрясения от
мечались я Ленин зканском 
районе в 1132 и 1926 гг.

Сейсмичность региона оце
нивается в 8 баллов Исключе
ние составляет Севанская кот- 
лоьинл, где разрушительные 
землетрясения не отмечались

Сейсмичность ной террито
рии уценивается п 7 баллов

На заболоченных участки 
Араратской долины сейемнч 
ность должна быть повышен.։ 
на I балл.
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положен Шагапский синклинорий второго порядка, сложенный породами 
эоцена и олигоцена.

б) Область предмеотической и послепонтической складчатости (нео
геновые наложенные впадины).

Данная область, выделенная нами в инженерно-геологический реги
он наложенных впадин, объединяет Среднеараксинскую (Араратская и 
Нахичеванская) и Ширакскую (Ленинаканская) котловины и Севанскую 
впадину.

По данным А. А. Габриеляна, Среднеараксинская котловина в текто
ническом отношении представляет крупный межгорный синклинальный 
прогиб, заполненный песчано-глинистыми морскими отложениями нижнего 
и среднего олигоцена, молассовыми континентальными образованиями 
верхнего олигоцена и нижнего миоцена, мощными соленосными свитами 
среднего и верхнего миоцена, несогласно перекрытыми озерно-речными и 
континентальными образованиями плиоцена и постплиоцена.

В центральной части описываемой котловины установлено наличие 
крупного погребенного горстового поднятия эопалеозойского консолиди
рованного субстрата северо-западного простирания, который разделяет 
северо-западную часть Среднеараксинской котловины на два прогиба - 
Ереванский и Нижнеахурянский, фундаментом которых служат метамор
фические породы каледонского субстрата.

Юго-восточная часть Среднеараксинской котловины двумя полереч
ными поднятиями в районах ст. Арарат‘и Волчьих ворот делится на два 
прогиба — Нахичеванский и Садаракский, фундаментом которых являют- • Г А- ■ I ’ ՛ Г И . * % • •
ся интенсивно дислоцированные породы среднего и верхнего палеозоя.

В структурном отношении упомянутые прогибы представ.՛! я ют типич
ные наложенные синклинальные мульды, заполненные мощными отложе
ниями миоцена.

Таким образом, Среднеараксинская котловина в тектоническом отно
шении не является единой структурой, а состоит из четырех наложенных 
синклинорных мульд—Нижн.еахурянской, Ереванской, Садаракской и На
хичеванской, разделенных поперечными горстовыми и антиклинальными 
поднятиями—Паракар-Егиджннским, Араратским и Волчьих ворот.

Ширакская котловина в структурном отношении представляет типич
ную наложенную впадину, которая сложена синклинально залегающим'1 
озерно-речными песчано-глинистыми отложениями и прослаивающими их 
лавовыми и туфовыми образованиями верхнего плиоцена и постплиоцена.

Фундаментом Ширакской котловины, по представлению А. А. Габрие
ляна, служит западное продолжение Арзаканского кристаллического мас
сива. Это предположение подтверждается тем фактом, что для Ширак
ской котловины характерен гравитационный минимум, свойственный все
му Арзаканскому кристаллическому массиву.

Началом прогибания и образования Ширакской и Среднеараксинской 
впадин А. А. Габриелян считает олигоценовое-миоценовое время.

Ширакская котловина по геологическому строению и истории разви
тия весьма сходна со строением Араратской котлорины и, естественно, оо 
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гцие инженерно-геологические свойства горных пород, слагающих котло
вины должны быть значительно близки.

Вышеизложенное дает нам основание, по общности природных усло
вий, объединить Ширакскую и Араратскую котловины и рассматривать 
их как единый инженерно-геологический регион наложенных впадин.

в) Структуры, созданные новейшей тектоникой.
Молодые тектонические движения создали современный высокогорный 

рельеф, выражающийся в сводообразных антиклинальных поднятиях 
массива г. Храгац, Цахк\ няцского, Гегамского, Варденисского и др. хрсб- 
тов и формировании синклинальных прогибов: Среднеараксинского, Ши
ра кского, Севанского и других.

Указанные хребты сложены мощным комплексом плиоценовых, а по 
периферии — постплиоценовых лав и их пирокластов.

• Молодые синклинальные прогибы сложены плиоцен-плейстоценовыми 
озерными отложениями, прослаивающимися лавовыми потоками и пере
крывающими их аллювально-пролювиальными наносами.

Фундамент массива г. Арагац сложен породами докембрия-полеозоя 
и. частично, верхнего мела и палеогена. •

Фундаментом Гегамского поднятия служит средне-палеозойский и ка
ледонско-докембрийский субстрат. ' •

По мнению А. А. Габриеляна, все вышеперечисленные крупные вул- 
панические массивы можно считать насаженными на палеозойский жест
кий субстрат. ’

Структуры, образованные в результате новейших тектонических дви
жений, по геологическому строению и истории развития однотипны, что 
дает нам основание отнести их к одному инженерно-геологическому регио
ну вулканических нагорий. . • / ՛

Таким образом, основываясь на структурно-тектонических особенно
стях Армянского тектонического комплекса и на возрастной структурной 
схеме комплексов, нами выделены следующие инженерно-геологические 
регионы первого порядка: ' •

I. Регион складчато-глыбовых гор;
II. Регион наложенных впадин;

III. Регион вулканических нагорий.
Ниже в виде таблицы приводятся характеристики инженерно-геологи

ческих регионов Армении и их инженерно-геологических условий.
Ереванский политехнический
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հնժեն ե րա ֊ երկրա ր ան ական շ րէ ան ա у մ ան (I ա մ ան ակ Ի. Վ. ՊոպուԼր տո ա֊ 

շ արկում է ռեգիոնները անջա տ ե լ ղ ե ո տ եկ տ ոն ակ ան հ ատ կանի շն երի հիմ՛ան 
հրա։

Հայկակ ան տ ե կ տ ոն ա ([եքսր ինժ են երա - երկրաբանական ււեդիոն-
ների բաժանման համար մեր կողմից րն դ<ո լն վե լ է վերոհիշ( ալ մեթոդիկան: 
Այսինքն, հիմնվելով ս տ ր ուկ ա յււ րա - տ և կ տ ոն ակ ան Հատկանիշների վրա, մենք 
անջատում ենք ինժեներաերկրաբանական ռեդի ոնն եր, որոնք Հայաստանի 
կենտրոնական հրաբխային բ ա րձ՚րա վան ղ ակում և նրան հարող շրդաններում 
մ ան ր հիդրոկայանների և ջրամբ արների կառուցման Համար ունեն միատեսակ 
ինժեներա֊ երկրաբանական պայմաններ։

Ւնժ են ե ր ա ֊ ե րկրա բ ան ա կ ան ռեդիոնների անջատման Համար րնղունված 
է Ա- Հ՝ Գաբրիելյանի (1959 թ.) սխեման, որի Համաձայն տեկտոնակս/ն գար֊
դաց մ ան յուրաքա տապին Համապատասխանում են ն и տ վածքային և
Լֆո։ղիվ ապարների որոշակի ֆորմացիաներ, Հ աշւէի առնելով նրանց Հասակր 
և ձևա վորման պատմությունը։

Այսպիսով, Հիմնվելով հայկական տեկտոնական կոմպլեքսի ստրուկտուրա֊ 
տեկտոնական առանձնահատկությունների և կոմպլեքսների հասակային ստր- 
րուկտուրաւին սխեմանների վրա, մեր կողմից անջատված են առաջին կարգի 
հեւռևյա[ ինժեներա ֊ երկրաբանական ռեղիոններր .

/. Ծ ալքավոր֊բեկորային լեռնեցի ռեղիոն
2, Վերացիր իջվածքների ռեգիոն
3- Հր արխային բարձրավանդս»

վերր աղյ ուս ակի ձևով 
ոե դի ոն ե ր ի բնութագիրը

կի ռեղիոն
Հա յա и տ ան ի ին ժ են ե ր ա ՝ ե րկ րաբ ան ա կան 

և նրանս ինժեն հրա-երկրաբանական պայմանները։
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