
Известия АН Армянской ССР. Пауки о Земле, 3, 42—51, 19/0

Л. Н. ЗОГРАБЯН

О НЕКОТОРЫХ ОСОБЕННОСТЯХ МОРФОСТРУКТУРЫ 
АРМЯНСКОГО НАГОРЬЯ И ПРИЛЕГАЮЩИХ ТЕРРИТОРИИ 

ОРОГЕНИЧЕСКОЙ ЗОНЫ ЗАПАДНОЙ АЗИИ

Армянское нагорье входит в состав полосы обширных и сложно по
строенных Переднеазиатских нагорий, занимая промежуточное поло
жение между Малоазиатским и Иранским нагорьями. Эта полоса со- 
ставляет основную часть альпийской -орогеническои зоны Западной 
Азии, протягивающейся непостоянной шириной в восточном и юго-вос
точном направлении между двумя равнинно-платформенными зонами— 
молодой Скифско-Турайской на севере и древней Аравийско-Индий
ской—на юге. Эти три крупные тектонические зоны в геоморфологи
ческом отношении по классификации Ю. А. Мещерякова [13], являются 
геотектура.ми второго порядка1, которые представляют основу глобаль
ного рельефа земли. Поверхность геотектур осложнена элементами 
рельефа более низкого порядка, относящегося к морфоструктуре земли. 
И. П. Герасимов и Ю А. Мещеряков [8] морфоструктуры определяют 
как преимущественно крупные формы рельефа, которые возникают в 
результате исторически развивающегося противоречивого взаимодей
ствия эндогенных и экзогенных факторов при ведущей активной роли 
эндогенного фактора — тектонических движений.

1 К первому порядку геотектур относятся континентальные выступы (включая
шельф) и океанические впадины, обладающие площадями 106- 10? км2 [7]. а геотектуры
второго порядка обладают площадями 105—106 км2.

Их можно выделить как морфоструктуры первого порядка.

Зона молодых складчатых горных сооружений Западной Азии 
включа.ет ряд крупных морфоструктурных комплексов рельефа2 * * (соот
ветствующих геоморфологиечским и физико-географическим провин
циям)—Малоазиатское, Армянское и Иранское нагорья, Большой Кав
каз, а также Кура-Каспийская (южная половина моря) и Черноморская 
впадины. Среди них наиболее сложное и разнообразное строение релье
фа имеет Армянское нагорье, ограниченное с севера впадинами Черного 
моря и Кура-Каспия, а с юга впадиной Мессопотамии.

Армянское нагорье—морфологически единая область, и представ- 
чяет собой высокую глыбовую страну [12] площадью около 400.000 км2. 
Она состоит из ряда крупных складчато-глыбовых горных сооружений 
(Восточный Понт, Малый Кавказ, Приараксинские горы, Армянский 
Тавр и др.) и чередующихся с ними зон прогибов вдоль главных рек 
[Арацани (Мурадчай), Араке и др]. Ими окружено внутреннее «пло
скогорье», которое приподнято более, чем на 500 м над аналогичными 
областями соседних нагорий и отличается неовулканическим рельефом.
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Последнее представлено щетовидными массивами (Арагац,. Гегам- 
ский; Бюракнинский, Цахканц, Джавахетский, Ехнахахский и др.), пло
скогорьями (Карское, Ардаганское, Серокское, Когерское и др.), плато 
Котайкское, Егвардское, Шамирамское, Текорское и др.) и небольшими 
межгорными котловинами (Среднеараксииская, Алашкертская, Маназ- 
кертская, Мушская, Эрзерумская, Ванская, Севанская и др.).

Армянское вулканическое нагорье, согласно С. П. Бальяну [5], об
разовалось на гетерогенном складчато-глыбовом основании с множе
ством тектонических трещин, характеризующемся также зонами подня
тия и опускания, которые прослеживаются, в основном, в том же суб
широтном или общекавказском направлении, что и окружающие его 
складчато-глыбовые горные системы. Это свидетельствует о том, что 
подлавовая структура (как морфологическая, так и геологическая) яв
ляется органическим продолежнием структуры окружающих горных си
стем, с той лишь разницей, что она погребена под мощным неовулкани
чески м щитом. ч

Изучением рельефа (в том числе и морфоструктуры) Армянского 
нагорья занимались Г. Абих [I, 2, 3], А. Гукасов [9], Ф. Освальд [18], 
Ф Махачек [12] и др. Морфоструктуры этой обширной территории кос
нулись также М. В. Муратов [15], К. Н. Паффенгольц [19—21], Н. М. 
Богданова [6]. Более подробно ее охарактеризовал С. П. Бальян, ко
торый специально занимался анализом морфоструктуры центральной 
части нагорья с вулканическим рельефом, за основу которой он взял, в 
основном, геологическое строение.

В данной работе, на основании анализа самого рельефа, сделана 
попытка изложить некоторые главные особенности морфоструктуры Ар
мянского нагорья в целом, на фоне всей орогенической зоны Западной 
Азии.

Одной из важных особенностей Армянского нагорья можно считать 
то. что на его территории выделяются морфоструктуры нескольких по
рядков— от самых крупных и сложных до относительно мелких и про
стых, каждая из которых соответствует определенному комплексу или 
элементу геологической структуры данной территории.

Морфоструктурой первого порядка мы считаем структуры самого 
нагорья, которое является крупной единицей в пределах геотектуры мо
лодых горноскладчатых сооружений Западной Азии. Оно представляет 
компактную геоморфологическую область, образовавшуюся на общем и 
весьма сложном блоково-складчатом основании и осложненную неовул
канизмом (№—(^). Как у соседних, Малоазиатского и Иранского наго
рии, в Армянском нагорье легко различить окраинные молодые горы со 
складчатой и складчато-глыбовой структурой и внутреннее «плоскогорье» 
на древнем жестком блоке. Однако, Армянское нагорье отличается от 
них тем, что на его территории вместо не очень высокого внутреннего 
пустынного плоскогорья развито высоко приподнятое вулканическое на
горье со сложной (двухярусной) морфоструктурой.
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В пределах морфоструктуры первой категории (или порядка) вы
деляются морфоструктуры второго порядка, представляющие собою 
крупные горные системы (Восточный Поит, Армянский Тавр, Малый 
Кавказ, Курдистанские горы и т. д.) и межгорные прогибы (Средне- 
араксинская, Урмийская, Васпураканская, Арацани и т. д.), которые 
соответствуют интрагеосинклиналям и интрагеоантиклиналям. Морфо
структуры второй категории имеют площадь порядка 10*  км . Каждая 
из них отличается преобладанием в общей тенденции тектонических 
движений поднятия пли опускания, что выражается в рельефе.

На этом фоне общего поднятия или опускания нередко происходит 
дифференциация движений (иногда с обратным знаком) и образова
ние морфоструктурных зон более низких категорий, служивших морфо- 
структурами следующего — третьего порядка. Примерами могут слу
жить зоны пологой моноклинали северо-восточного склона М. Кавказа 
и Центральная зона дифференциальных поднятий и опусканий в преде
лах Малого Кавказа, Арпа-Воротанская зона впадин и поднятий и Урц- 
Зангсзурская зона интенсивных дифференцированных поднятий в об
ласти Прпараксинских хребтов*.  Эти морфоструктурные зоны нередко 
соответствуют тектоническим зонам более низкого порядка. Так, севе
ро-восточный склон М. Кавказа соответствует Сомхето-Карабахской зо
не (антиклинорий), а Центральная зона — Севано-Ширакской зоне 
I синклинорий). • -

Следующий — четвертый порядок морфосткуртурных единиц явля
ется основным, характеризующимся разнообразием форм. В эту катего
рию входят отдельные небольшие блоки земной коры, обладающие пло
щадью 102—103 км2. Они создают главные элементы рельефа—струк
турные горные хребты и небольшие межгорные котловины (например, 
Зангезурский горстовый хребет. Гугарацкие блоковые горы, Севанский 
антиклинальный хребет, Араратская, Севанская, Басенская, Эрзерум- 
ская, Мушская мульдовые и грабеновые котловины и многие другие).

Наконец, последним — пятым порядком морфоструктуры можно 
считать простые элементы геологической структуры — антиклинали, 
синклинали, вулканические конусы, лавовые потоки, создавшие мелкие 
структурные формы рельефа. Их размеры обычно не превышают десят
ков, реже первых сотен км2.

Приведенные выше морфоструктурные порядки отличаются своими 
внутренними особенностями и возрастом образования. Морфоструктуры 
второго порядка в пределах Армянского нагорья и соседних территорий 
молодой орогениечской зоны Западной Азии, имеют, главным образом, 
прямолинейное простирание. Например, междуречье Кура-Аракс**  ши
рокой прямолинейной полосой протягивается в юго-восточном направ
лении, переходя в Иранский Карадаг и далее в Эльбурские горы. По- 
лонное строение и направление имеют Большой Кавказ (морфострук-

Названне зон дано по Е. Е. Милановскому [14].
Сюда входят Малый Кавказ, Приараксинская 

минского вулканического нагорья.
зона хребтов и северо-восток Ар-
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й 1| о -Фиг. 1 Схематическая карта морфоструктуры кайнозойского орогенич ско- 
го пояса Западной Азии и сопредельных территорий. /А Молодые 
с к л а д я а т о - г л ы б о в ы е горные сооружения. I. Высоко и 
умеренно приподнятые крупные своды и моноклинальные блоки (высоко֊ 
;ор1.я и среднегорья); 2. Зона слабого поднятия в области Кура-Каспийско- 
ю прогиба; 3. Синклинальные и грабеновые межгорные котловины (пласто
вые аккумулятивные равнины); 4. I лавньг антиклинории; 1> Плоского
рья срединных массивов. 5. ^Умеренно приподнятые крупные 
блоки (плоско։орья); 6. Сравнительно высоко приподнятые паложениы» 
блоки (локальные низкогорья и среднегор։.՛!); / Наложенные мульдовые и 
Грабеновые слабые и умеренные прогибы ։ шкальные котловины); К. Слабо 
и умеренно приподнятые блоки и областях горных сооружений и плоско
горий срединных массивов (плато и низ։ иорья предгорье»); В Плат
форменные равнины: 9. Аккумулятивные низменные равнины; 
)(> Предгорные возвышенности. II. Умеренно приподнутые блоки (плато); 
12 Умеренно приподнятые косые блоки (наклонные плато с куэстами); 
!•’>. Умеренно и интенсивно приподнятые горсты (среднегорья); I I. Умерен

но и слабо приподнятые наложенные блоки (локальные низкогорья и пла
то); 15. Слабые наложенные прогибы (локальные котловины); I. Вулка
нические нагорья. 16 Плоскогорья на гетерогенном выровненном 
цоколе՝ и плато в межгорных котловинах: 17. Высокогорные щитовидны»՝ 
массивы на глыбовом гетерогенном основании; 18. Крупные потухшие вул
каны; 19 Границы ра»пр»ст ранения вулканических образований; 20 I рани 
цы морфо» 1 рукгурных ши и области"։ (морфоструктур второго и частично, 

третьего порядков).
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I Кавка »еко Копет датская; II Малокавка зско-Эльбурсская; III Пон-
нгнекая; IV Центрально Анатолийская; \ Зана ню-Днаголииская; \1 
Впу։ри।зверская; VII Восточно-Гаврская; \ III Матросская; IX—Кухруд- 
ская; X Бешагертская; XI Центрально-Иранская; XII Хорасанская, 
XIII Бнналудская; XIV Восточно-Э. н.бурсская. Плоскогорья: 
I Анатолийское; 2—13 рапс кое; Вулканические нагорья՜ 3 Ар

м янское.
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тура первого порядка) с Копетдагом и Загрос на юго-западе Иранского 
нагорья.

Указанные три крупные и сложнопостроенные морфоструктуры с 
прямолинейным юго-восточным простиранием расположены кулисооб
разно и к юго-востоку постепенно расходятся (фиг. 1). Прямолинейное 
субширотное простирание характерно для Северного и Внутреннего Тав
ров и разделяющих их прогибов (морфоструктуры второго порядка), да
лее к востоку переходящих в вулканическое нагорье, составляя припод
нятые зоны его подлавового субстрата.

Таким образом, в пределах Армянского нагорья морфоструктуры 
второго порядка, в основном, имеют прямолинейное прослеживание, но, 
встречаются также пологие дугообразные горные сооружения—Армян
ский (Восточный) Тавр и Восточный Понт*.

• В других областях прогенических геотектур Евразии морфоструктуры второго 
порядка отличаются дугообразной формой. Последние распространены на Иранском 
нагорье, в Тихоокеанской эоне альпийского орогене «а. в Южной и Центральной Ев
ропе, на Скандинавском полуострове и др.

•• Заимствовано из работы Б. Ш Хиллса (22].

Приведенные выше морфоструктуры унаследованы от первичных 
геологических структур верхнего палеозоя и мезозоя.

АТорфоструктуры третьего порядка большей частью имеют дугооб
разное расположение и бывают либо унаследованными от бывших, но 
равнительно молодых, геологических структур (Мг, Р£), либо—нало

женными.
Морфоструктуры четвертого порядка являются основными едини

цами структуры рельефа и проявляются в большом многообразии. Сре
ди них отличаются купола, своды, горсты, грабены, мульды на разных 
высотах. Нередко они имеют моноклинальное строение, главным обра
зом, на пограничной части крупных зон поднятия и опускания. Их при
мером могут служить блоки, составляющие скелеты внешних хребтов 
Малого Кавказа, Восточнопонтийских гор и др.

Данные морфоструктуры, в основном являются перестроенными, 
вследствие чего главные тектонические элементы не совпадают с эле
ментами морфоструктуры. Их примерами являются Гугарацский, Зан- 
гезурский, Мегрн-Баргушатский и другие блоки. Отметим, что эти мор
фоструктуры перестраивались в разное время истории сложного раз
вития рельефа Армянского нагорья.

Для Армянского нагорья также характерно то, что особенности фи
зиографии района—направления рек, хребтов, береговых линий и т. д. 
имеют определенную геометрическую правильность с отчетливым па
раллелизмом различных элементов рельефа. Последние большей частью 
отличаются выдержанностью по направлению, названному Хоббсом 
линеаментами**.  Таким образом, линеаментами называются те элемен
ты рельефа, которые характеризуются отчетливо выраженной линейной 
протяженностью (долины рек, очертания побережий водных бассойнов 
и др.) и общей приуроченностью к системам планетарной трещинова
тости [7].
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В пределах Армянского нагорья линеаменты имеют четыре главных 
направления — субширотное, субмеридиональное, юго-восточное и юго- 
западное (фиг. 2). Анализ показывает, что в разных частях нагорий 
преобладает разное их направление. Например в западной части на
горья преобладают линеаменты юго-восточного направления, но до
вольно широкое распространение имеют также субширотное и юго-за
падное направления. В центральной его полосе на первый план выдви
гается субширотное направление при отсутствии юго-восточного направ
ления. В полосе оз. Ван повторяется то же самое, но в некоторой степе
ни появляются линеаменты юго-восточного направления, которые уже 
преобладают в восточной части нагорья и в соседних территориях 
(Иран, Азербайджан, Каспийское море). Здесь довольно широкое рас
пространение имеют также юго-западное (в северной половине) и суб
широтное (в южной половине) направления. Некоторые из них (Араке— 
Евфрат—в верхнем течении, Араке—в среднем течении и др.) свое на
правление выдерживают на большом протяжении, пересекая все на
горье и часть соседних территорий.

С их помошыо можно констатировать не только характер и направ
ление тектонических и планетарных трещин, структурных зон и других 
элементов морфоструктуры, но и направление горизонтального движе
ния соседних платформенных блоков и их влияние на ход развития 
рельефа в пределах орогенической области. Однако, надо отметить, что 
■а линеаментами исследуемой нами территории еще скрыт ряд загадок, 

требующих своего дальнейшего изучения и объяснения. Например, во 
многих местах они образуют узлы, где соединяются линии разного на
правления, но в одних՜случаях они приурочены к антиклинальным 
структурам (Джульфинский узел), в других—к синклинальным струк
турам (Храмский узел). В настоящее время трудно объяснить их мор- 
фоструктурное значение из-за отсутствия достаточных данных.

Следующей особенностью морфоструктуры Армянского нагорья яв
ляется чередование крупных зон поднятия и опускания, представляю
щихся морфоструктурами второго и третьего порядков. В западной и 
центральной частях нагорья они имеют субширотное направление, а в 
восточной части — юго-восточное.

Их общее направление меняется по линии Раздан-Агстев, приуро
ченной к крупному поперечному разлому юго-западного направления. 
Одни его части фиксируются по геологическим данным, а другие—по 
геоморфологическим [10]. Западнее и северо-западнее этой линии мор
фоструктурные линии и линеаменты имеют субширотное направление, 
а юго-восточнее — общекавказское. Эта линия является также границей 
между неовулканическими образованиями. Западнее ее расположен 
Арагацский вулканический район, для которого, согласно К. Г. Шири- 
няну, характерны лавы от базальтов до дацитов, игннмбриты и кислые 
уК( плозивные ооразования (пемзы), а восточнее — Гегамский и другие



Фиг. 2 Карто-схема главных линеаментов. 1. Крупные долины юго- 
восточного простирания; 2. То-же. юго-западного простирания;
3. То-/ке, субширотиого простирания; 4 То-же, субмеридионального 
простирания; 5. «Узлы» долин; 6. Предполагаемые направления гори
зонтального движения масс; 7. Направления простираний долин

(цифры обозначают степень преобладания направлений; с увеличе
нием цифр уменьшается степень преобладания); 8. Направления про
стираний основных горных систем; 9. Границы территорий с одно

типными линеаментами.
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вулканические районы, где неизвестны кислые лавы, игнимбриты и 
пемзы.

Необходимо отметить, что Агстев-Разданский поперечный разлом 
является одним из крупных и важных в морфоструктуре Армянского 
нагорья и является, видимо, отголоском глубинного разлома, геолого
геоморфологическое значение которого требует специального комплекс
ного изучения.

Морфометрический и морфографический анализ рельефа Армянско
го нагорья показывает, что наряду с подобными тектоно-структурными 
зонами, по его территории проходят «сквозные» зоны поднятия и опус
кания субмеридионального направления, связанные, по всей вероятно
сти, с прогрессивно-волновыми движениями литосферы [17]. Наиболее 
крупными зонами субмеридионального поднятия являются Транскав
казское, Восточно-Таврическое, Центрально-Иранское (последнее в пре
делах Иранского нагорья), которые отделены зонами опускания. Про
должение этих поднятий или опусканий фиксируются также за преде
лами Переднеазиатских нагорий, на территориях платформ, что указы
вает на их общепланетарный характер.

Таким образом, на Армянском нагорье и в соседних областях Аль
пийской складчатой полосы (геотектуре) Западной Азии перекрещива
ются зоны поднятия и опускания разного направления и происхожде
ния (фиг. 3). В связи с этим в отдельных геотектонических зонах наблю
даются неоднозначные амплитуды тектонических движений. При пере
крещивании субширотных и «сквозных» зон поднятий на их стыке об
разуется более приподнятый рельеф (например Курдистанские горы, 
Центральная часть Б. Кавказа, достигающие 4000 и более метров вы
соты). Наоборот, при перекрещивании зон опускания на их стыках про
исходит наиболее глубокое понижение, примерами которого служат Ку- 
ра-Араксинская низменность, впадина оз. Урмия с мощными морскими 
и озерными отложениями неоген-четвертичного времени. При смежном 
перекрещивании зон поднятий и опусканий на стыках наблюдаются от
носительные поднятия или опускания со сравнительно небольшой ам
плитудой. Это дает основание заключить, что морфоструктура Армян
ского нагорья имеет «решетчатое строение», являющееся другой важной 
особенностью морфоструктуры нагорья. Оно возникло путем перекре
щивания неотектонических зон разного направления. Этим частично 
можно объяснить наличие множества замкнутых межгорных котловин 

реднеараксинская, Ванская, Урмийская, Севанская, Мушская, Эрзе- 
румская, Алашкертская, Эрзинджанская, Хнусская и многие другие), 
весьма характерных для Вулканического нагорья. Эти тектонические 
котловины, которые представлены важными элементами морфоструктх- 
ры и рельефа Армянского нагорья, по С. П. Бальяну [5] являются либо 
} наследованными с палеогена, либо сбросовыми депрессиями, наложен 
ными на срединные массивы. Они окружены горными сооружениями с 
разной структурной особенностью и неодинаковой высотой.

Но не исключено участие в создании межгорных Котловин и нео-



И
звестия, XXIII,

Фиг. 3 
Пятня;

Схематическая карга зон поднятий и опусканий. I
2. Зоны опускания; 3. Оси субмеридиональиых («поперсч юлагаем ьи

Го-же, пред

пых») поднятии;
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вулканизма (16), столь важного морфоструктурного элемента Армянско
го нагорья. По С. П. Бальяну [5] морфоструктуры вулканического релье- 
фа представлены тектоно-вулканическими щитовидными массивами 
Бюракнинский (Бингелдагский), Цахканц (Аладагский), Арсианскии, 
Арагаиский, Гегамский и др., сложенными эффузивами трещинных из
лияний мио-плиоцена, литоскульптурными денудационными плато (Вох- 
чабердское, Басенское, Дутахское и др .), выработанными в вулканоген
но-осадочных толщах неогена, денудационными бронированными плато 
(Егвардское, Цалкинское и др), выработанными во внутриформацион- 
иых долеритовых и покровных лавах (М|—ЬМ, лавовыми покровами 
(К2_(3)։ все они развиты, как отмечено выше, на гетерогенном склад
чато-глыбовом субстрате.

Таким образом, морфоструктуры вулканического рельефа прояв
ляются двумя или несколькими ярусами (в том числе и «аккумулятив- 
ными»), т. е., являются сложными, состоящими из неовулканических об
разований (щит) п складчато-глыбового, приподнятого или опускавше
гося субстрата.

Институт геологических наук 
АН Армянской ССР Поступила 22. VI 1.1969.

I.. Ն. ԶՈՃՐԱհՅԱՆ

ՀԱՅԿԱԿԱՆ ԼԵՌՆԱՇԽԱՐՀԻ ԵՎ ԱՐԵՎՄՏՅԱՆ ԱՍԻԱՅԻ ԼԵՌՆԱՅԻՆ ԴՈՏՈԻ 
ՆՐԱՆ ԿԻՑ ՏԵՐԻՏՈՐԻԱՆԵՐԻ ՄՈՐՖՈՍՏՐՈԻԿՏՈԻՐԱՅԻ ՄԻ ՔԱՆԻ 

ԱՌԱՆՋՆԱՀԱՏԿՈԻԹՅՈԻՆՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ

Ամփոփում 
֊

^այկական լեռնաշխարհը բարձրադիր լեռնային երկիր է, մոտ 400 000 կմձ

տարածությամբ, որն ունի բարդ մ որ ֆ ո и տ ր ո ւկ տ ո ւր ա. ըստ որում ալն Հանդես
/ դալիս մի քանի կարդերով աոաջին կարդի մ ո ր ֆ ո ս տ ր ո ւկ տ ո ւր ան ինքը' լեռն֊ 
աշխարհն է, երկրորդ կ ա բդին ր' խոշոր լե ռն ա ս ի ս տ ե մն ե րն իրենց կից դո գավո֊ 
էություններով, երրորդ կարդիեի լ ե ոն ա ս ի ս տ ե մն ե ր ի աոանձին դոնաներր , չոր- 

/,րքՀ,7 կսյբդինր երկրակեղևի առանձին փ ո բ ր բեկորները և վերջաս/ես Հինդե- 
բորդ կար դինը ռելիեֆի կա ո ուց վ ա ծ բա յին փոբր տարրերը։

Լեռնաշխարհում Հնարավոր է առանձնացնել ժառանդված՝ վերադրված և

վերակառուցված մ ո ր ֆո и տ ր ո էկ տ ո լ ր ան ե ր , որն արդյունր Լ 
դ ա ց մ ան բա րդ սլ ր ո ց ե ս ի ։

^այկական լեռնաշխարհի ւ) ո րֆ ո ս տ ր ո ւ կ տ ո ւ ր ա լ ի մյուս 
թյուններն են'

ա) լինեաւ)ենտների չորս »իւէնական ուղղությունները'

երկրակեղևի դ ար-

ա ո ան ձն ա ւ ա սւ

ս ե ր ձւ1 ի ջ о ր ե ա կ ան
ււերձդուդա Հեռական, հ յո ւս ի ս֊ ա րևե լյան և հյուսիս ֊ արևմտյան է

ր) մորֆոստրու կտոլրայի վանդակավոր բնույթը, որն արդյունք է իբար 
:ատող բարձրացումների և իջեցումների,

՛! ) ՚ րաբխային ռելիեֆի մ ո ր ֆո ս տ ր ո ւ կ տ ո ւր ա յ ի հարկային բարդ բնույթը։
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