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О СТРУКТУРЕ ВЫСОТНОЙ поясности 
ЛАНДШАФТОВ ЗАНГЕЗУРА

Интенсивность солнечном радиации в горах с высотой возрастает 
примерно на 10% на каждые 100 м, что связано с уменьшением мощ
ности атмосферы и содержания в ней водяного пара и пыли. Последнее 
приводит к сокращению потерь на поглощение и отражение солнечных 
лечен в атмосфере. Но, в связи с усилением длинноволнового излучения 
земной поверхности, в горах температура с высотой постепенно падает. 
Изменение геотермического баланса приводит к смене остальных гео
графических компонентов в виде отдельных полос, т. е. приводит к об
разованию высотных ландшафтных поясов [5].

Учет особенности структуры поясности ландшафтов в горах обес
печивает учет природных различий территории по отдельным типам 
барьерновысотного пояса*. Типы структуры поясности ландшафтов да
ют представление прежде всего о зональных и азональных различиях 
территории [4].

Природные различия отдельных поясов, даже в рамках одного и то
го же типа структуры барьерно-высотной поясности, весьма значительны 
и имеют большое прикладное значение [2].

Характер высотной поясности, тип ее структуры прежде всего зави
сит от того в какой географической зоне расположено горное поднятие. 
Для отдельных горных систем характер и тип поясности обусловлен так
же влиянием условий соседних крупных тектоно-геоморфологических 
регионов.

Структура высотной поясности ландшафтов Армянской ССР очень 
разнообразна. Она имеет различные типы барьерно-высотной поясности.

В этом сообщении вкратце описывается характер барьерно-высотной 
поясности ландшафтов Зангезура**, а также влияние местных условий на 
дальнейшую дифференциацию и распределение ландшафтов (выпаде
ние. интрапоясность, ассиметрия отдельных поясов и пр.).

Регион представляет собой систему вытянутых меридиональных 
Зангезурский, Хуступ-Катарский) и широтных (Баргушатский, Мегрин- 
ний) хребтов, разделенных внутригорными понижениями.

Тип барьерно-высотной поясности — это набор высотных поясов, имеющих 
(елеленное ։ерелование, т. е. определенную структуру ландшафтных поясов подвы

сьте местности.
«шпит и? ^1ИЗИКО'геогРаФИческое понятие Зангезур (южная часть Армянской ССР) 
ринский П1РС *ими,։,1СТРа1Ивных района: Сисианский, Горисский, Кафанский и Мег-
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Основной облик природы региона определяют простирающиеся с се
вера на юг исполинские складчатые горы, известные под названием Зан- 
гезурского хребта. Значительная амплитуда высот этих гор определяет 
отчетливо выраженную смену ландшафтов от предгорных полупустын
ных до высокогорных субнивальных.

Па формирование ландшафтов Зангезура значительное воздействие 
оказывают Кура-Араксинская равнина и Иранское нагорье, в результате 
чего наблюдается различие в характере структур высотной поясности 
ландшафтов на склонах гор, обращенных к востоку, юго-востоку, югу и к 
внутренним понижениям. Зангезур сравнительно открыт к востоке.
вследствие чего его восточные склоны подвергаются «умеряющему» 
влиянию Каспийского моря и, по сравнению с соседними pei ионами, от
личаются мягким и влажным климатом [I]. Южная часть региона, при
мыкающая к Иранскому нагорью, несет влияние последнего и поэтому 
здесь формируется другой тип барьерно-высотных ландшафтных поясов. 
Вследствие влияния сухого континентального климата Иранского на
горья в южных районах Зангезура появляется особый субтропический 
полупустынный пояс. Таким образом, на территории Зангезура отм - 
чается три типа барьерно-высотной поясности ландшафтов:

1. Южно-закавказский (Мегринский вариант);
2. Восточно-закавказский (Кафанский вариант);
3. Переднеазиатский (Сисианский вариант);
На южных склонах ЛАегринского хребта, спускающегося к долине 

р Араке, наиболее хорошо выражено влияние Иранского нагорья. 
Главные экспозиции склонов—южная, юго-западная. Структура вы
сотных поясов на южном склоне Мегринского хребта (Мегринский ва
риант) следующая:

а) полупустынный (от 500 до 800 м абс. высоты);
б) сухо-степной (от 800 до 1100 м абс. высоты);
в) горный кустарниково-остепненный (от 1100 до 1700 м бас. вы

соты) ;
г) горно-лесной (от 1700 до 2400 м бас. высоты);
д) горно-луговой субальпийский (выше 2400 м абс. высоты).
Кафанский вариант барьерно-высотной поясности формируется по I 

влиянием Кура-Араксинской равнины. Склоны хребтов, в основном, име
ют восточную экспозицию. Нижний пояс представлен здесь остепненным 
редколесьем (за пределами Армении пояс начинается с сухостепного).
Структура ландшафтных поясов такова:

а) остепненный, кустарниково-редколесный (800—1450 м);
б) горно-лесной (1450—2300 м);
в) горно-луговой субальпийский (2300—2600 м);
г) горно-луговой альпийский (2600—3700 м);
д) горно-нивально-гляциальный (3700—3900 м).
Сисианский вариант барьерно-высотной поясности характерен для 

северной части Зангезура—для вулканических плато. Причинами появ
ления этого типа поясности являются, наряду с влиянием восточных
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субтропических воздушных масс, замкнутость территории со всех сторон 
и относительная ровность поверхности. Структура этого варианта такова:

а) горно-сухо-степной (от 700 до 1200 м);
6) горно-степной (1200—2300 м);
в) горно-луговой субальпийский (2300—2800 м);
г) горно-луговой альпийский (выше 2800 м).
Таким образом, несмотря на то, что Зангезур в целом представляет 

собою определенный горный регион с молодыми ландшафтами, морфо- 
скульптурами и морфоструктурами молодого горного рельефа, в отдель
ных районах наблюдается различный тип барьерно-высотной поясности 
(фиг. 1) •
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На территории Зангезура типы высотной поясности ландшафтов 
обусловлены не только влиянием внешних условий. Местные факторы 
'-■носят существенные коррективы в общую закономерность вертикаль
но: о размещения ландшафтов, способствуя формированию районных 
различий поясности [3].

Различия в характере размещения ландшафтных поясов отмечают
ся между северными и южными склонами одного и того же хребта. Юж
ные склоны получают больше тепла, чем северные. Различные суммы 
тепла и влаги на одних и тех же высотах склонов разной экспозиции 
приводят к формированию различных геокомплексов (табл. 1).

Характерной особенностью вертикального распределения горных
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Таблица !
Сравнительная характеристика выссянои дифференциации ландшафтных поясов 

на разных склонах хребтов

Название хребтов Мсгринскнй

северный южныйВысотные пояса
склон

Горно луговой альпийский

Баргушатскнй

Высотные отметки распределения в м

склон
северный 

склон
южный 
склон

Горно-луговой субальпийский

Г орно-лесной

Остепненно-редколесный (лесостеп- - 
ной)

Горно-степной

выше
2350

1200- 
2350

900—
1200

ныше 
2100

1500-
2400

1200- 
1500

I* II** 
— выше 

2800 

выше 2500—
23<и> 2800

1250-
2.500

II 
выше 
3000 

26( 0 - 
3000

21
2100

16.50-
2100

1400-
2300

1100
1400

1500—
1700

17 III
2600

Горно-сухо-с генной 10

Полупустынный
1200

500- .
1000

1100

• г

8 м

I* — среднегорный участок. 
II** — высокорный участок.

ландшафтов Зангезура является ярко выраженная ассиметрия высотных 
ландшафтных поясов, проявляющаяся в их неодинаковом высотном по
ложении, различной ширине по вертикали, появлении на склонах разной 
экспозиции различных вариантов одного и того же пояса и пр. (табл. 2).

На разных высотах гор ландшафтообразующее значение абсолютной 
и относительной экспозиции различно, в свяш с изменением с высотой 
соотношения тепла и влаги в сторону большого увлажнения и меньшего 
нагрева. На склонах, различных по абсолютной экспозиции, но находя
щихся в сходных условиях относительной экспозиции, часто формируют
ся ландшафтные комплексы, мало различающиеся между собой. .1ишь в 
тех случаях, когда склон северной экспозиции оказывается более увлаж
ненным по сравнению с южным, ассиметрия высотных поясов выражает
ся отчетливо.

С увеличением абсолютной высоты горных хребтов оольшое ланд
шафтообразующее значение приобретает абсолютная экспозиция. Эг<» 
связано с уменьшением количества поступающего тепла и увеличением 
осадков, особенно в теплый период года. Изменение соотношения тепла и 
влаги, определяющее развитие того или иного типа природных ком
плексов, происходит в основном за счет различии в нагреве северных и 
южных склонов.
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Таблица 2
Высотные пределы распределения ландшафтных поясов в бассейне р. Вохчи

Высоты в м

Ландшафтные пояса 
и подпояса

Средне горный регион Высокогорный регион

сев. склон
южный 
склон сев склон южный

склон

1. Горный, сухостепной с кашта
новыми почвами.....................

2. Кустарниково-редколесный с 
остепненнымн юсными почвами

3. Горно-лесной с лесными ко| яч
невыми почвами.....................

4. Горно-степной с черноземовид- 
ны.мн маломощными почвами •

5. Горно-лугово-кустарниковый с 
лесными коричневыми почвами

6. Субальпийский с темно-корич
невыми луговыми почвами • •

7. Альпийский с одернованными 
лхтовыми почвами................

8. Субнивально-гляциальный с 
примитивными-фрат ментарны- 
ми почвами

850 -1900

1300-2250 
I

выше 2250

800-1100

1100 1600

1600-2340

выше 2300

1800 2150

2150-2210

2210—2550

2550 3500

3500-3700

1800-1900

19 2500

2500—3000

3000 ֊3700

8700-3900

О

Существенные коррективы в распределение поясности ландшафтов 
вносит и крутизна склонов, сказывающаяся в колебаниях количества 
тепла, поступающего на склоны даже одной и той же экспозиции, в ско
рости стока дождевых и талых вод, в интенсивности эрозионных процес
сов, в распределении и густоте растительного покрова, в механическом 
составе и степени развития почв и пр. Так как в горах склон на всем 
протяжении часто имеет различную крутизну, то на разных его участках 
наблюдается различный тепловой режим. Ландшафтные различия в за
висимости от крутизны склонов проявляются во всех высотных поясах. 
Так, в альпийском поясе Зангезурского хребта крутые склоны покрыты 
разнотравными лугами с маломощными светло-коричневыми луговыми 
почвами, а на более пологих склонах преобладают злаковые луга с ти
пичными горно-луговыми задернованными почвами. В горно-лесном поя
се Баргушатского хребта пологие склоны покрыты в основном дубняком 
(на пологих склонах и денудационных наклонных террасах в домини
рующую ассоциацию дуба входят также дикие фруктовые деревья). Поч
вы на этих склонах—типичные коричневые, сравнительно мощные. Кру- 
няе склоны представлены смешанным лесом с преобладанием горного 
клена, обыкновенного ясеня, липы, граба, высокогорного дуба и др.
На крутых склонах, в связи с недоступностью территории, леса и луга
охранили прежний облик своего растительного покрова.

Важным фактором в природной дифференциации ландшафтов на 
территории Зангезура, кроме вышеупомянутых (климатические условия, 
экспозиция и крутизна склонов), является и состав слагающих их гор-
ных пород.
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В высокогорье и среднегорье четкое отличие ландшафтных условий 
наблюдается между участками, находящимися на одних и тех же отно
сительных высотах, но сложенных разными литокомплексами—интру
зиями, эффузиями или осадочными породами.

Различия лиюсостава пород приводят к образованию разных форм 
рельефа. На исследуемой территории более пологие формы рельефа об
разовались в основном на вулканогенно-осадочных породах, и на четвер
тичных лавовых потоках (часть Караоахского вулканического плоско
горья, (испанская котловина, плато Ачаиан и другие). Территории, сло
женные интрузивными породами, имеют глыбовый тип морфоскульп- 
туры. Преобладают механические разрушения пород и гравитиционные 
формы перемещения отложений. В районе Баргушатского хребта боль
шая продолжительность сухого периода, во время которого на склонах 
накапливаются продукты разрушения пород, сменяется короткими лив
невыми дождями, создающими бурные потоки. На южных склонах Баэ- 
гушатского хребта, где в геологическом строении преобладают вулкано
генно-осадочные и осадочные породы, эти потоки, унося продукты вывет
ривания, создают густую сеть эрозионных борозд (Гехинский участок 
Каджаранского высокогорья). В высокогорье, сложенном интрузивными 
породами, вышеуказанный процесс отсутствует.

Кроме внешних показателен (формы рельефа, растительная ассо
циация, цвет и механический состав почв) литологический состав пород о оопределяет вещественный—материальный состав среды.

На отдельных породах почвы имеют разный химический состав, раз
ное содержание трудно и легко извлекаемых элементов и их соединений.

Итак, на относительно небольшой территории Зангезура имеются 
несколько типов структур высотной ландшафтной поясности, которые 
обусловлены, кроме зонального и высотного положения региона, влия
нием природных условий соседнего Иранского нагорья и Кура-Араксин- 
ской равнины.

Структура высотной поясности ландшафтов Зангезура в значитель
ной степени осложняется воздействием местных факторов. Действуя на 
фойе географических закономерностей, определяемых зональным и вы
сотным положением горной системы, они обуславливают своеобразные 
особенности высотной дифференциации местных ландшафтов.

По-видимому, различия в особенностях барьерно-высотной пояснос
ти, т. е. тип структуры поясности ландшафтов может служить критерием 
для физико-географического (ландшафтного) районирования террито
рии, при выделении таксономических единиц (область, район и др.). 
Особенности ландшафтной дифференциации, обусловленные влиянием 
местных факторов: экспозиции, форм рельефа, крутизны склонов и ли
тосостава пород, послужат критерием для выделения ландшафтов (ланд
шафтных единиц).
.Институт геологических наук 

АН .Армянской ССР Поступила 16Л.1968.
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ւեղանրի բարձրության, բերում Լ աշխարհագրական միջավայրի բաղկացու֊

ցիչ մասերից շատերի փոփոխմանը Լ ա ո ան ձին ուղղաձիգ

լանդշաֆտային գոտիների առաջացմանը։

թաՆգեզոլրի տերիտորիայում նկատվում ( լանդշաֆտների ուղղաձիգ դո֊ 
տիականութ (ւսն ստրուկտուրայի երեք տիպեր հ ա րա վ֊ ւոնդրկով կա ս յան (Սեզ- 
բու տարբերակ ), ա րևե լա ~ ս։ն ղրկովկա ո յան (՛Լափան ի տարբերակ ), առաջս։- 

մոր ա ս ի ա կ ան (Աիսիանի տարբերակ )։
Մեղրու տարբերակի (վարիանտ) ձևավորման վրա մեծ ազդեցություն են 

թողնում Իրանական սարահարթից փչող արևադարձային ու մերձարևադարձս։- 
(ին չոր- գամաքային օդային հոսանքները։ 1/տր ու կ տ ո։րա /ի բնույթը այստեղ 
ա ր տ ա > ա ւ տ վ ա ծ Լ հետև (ալ դոտիներև ձև ու/ կ ի ս տ ան ւ՛։ պ ա տ ա (ին , չոր-տա֊ 
փ ա ս տ ան ա (ին, թ փ ո ւտ ա - տ ա փ ա ս տ ան ա / ին և լե ռն ա - ան ա ա ռա (ին գոտիներ։

՛Լա փան ի տարբերակի ձևավորման վրա ազդում են /յու ռ֊ Արաքս / ան հար
թակայրի կլիմայական պ ա լմ ւսնն ե ր ր [համեմատաբար բարեխառն հարավ- 

արևե/յան օղային հոսանքներ ): I)տրուկտուրա ւի րնոււթր այսպիսին / 
թփուտա֊ տափաստանային է լե ռն ա - ան տ ա ո ա (ին , լե ոն ա - մ ա ր դ ա դե տն ա (ին 
մ ե րձա լս/ յան , լե ոն ա - մ ա ր դ ա ղ ե տն ա յ ին ա լսլ ի ա կան և լեռնածն ի վալ դո տ ին ե ր։

II ի։ սի անի տարբերակի ձևավորում ր պատանավորված / արևելյան բա֊ 
րեխառն օդային հոսանքներով ոլ տեղանքի հարթ-մակերևույթա լին ձևերով՝

// տ րուկտ ու բա յի բնույթր հետևյալն է» չո ր - տ ա էի ա ս տ ան ա (ին , լեռնա-տա- 

էի աս տան ա յին , լե ոն ա - մ ա ր դ ա դե տն ա յին, մերձ-ալպյան և լեոնւս-մարդադետ - 
նային ալպիական ղ ո տ ի ։

* ո 1 // ա էո *1 ա ո ա? աՐ կ վրւմ Է I սյն դյ աֆտների ուղ դա ձիդ գո տ իա կան ութ յան 
: սւ րուկտուրա յին առանձն ա հ ա ւո կութ յռւններ ր ( աիպերր, ենթատիպերր և այլն) 

քպտ ա դործ ել լե ռն ւս յին տ ե ր ի տ ո ր ի ան ե ր ի ֆիզիկա^ աշխ ար ւ ա դ ր ա կ ան շրջան ա դ- 
ւհսն մաւ(տնակ որպես տ ա քս ոն ո մ իա կ տն միավորների անջատման չափանի֊
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