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ЛЕДНИКОВЫЙ МОРФОЛИТОГЕНЕЗ В УСЛОВИЯХ 
АРМЯНСКОГО НАГОРЬЯ И ФОРМИРОВАНИЕ СКЛОНОВ

Рассмотрены распространение следов оледенения в горах Армянского на
горья, рельеф морен разного возраста, особенности гранулометрического и 
химического составов их мелкоземистого заполнителя, дано объяснение при
чин некоторого отличия морен друг от друга.

Уделено внимание формированию новых склонов в период оледенения и 
их эволюции после оледенения.

В плейстоцене в результате общего похолодания климата Армян
ского нагорья все высокие горы подверглись оледенениям, которые 
имели в основном карово-долинный характер. Следы этих оледенений * 
(разные исследователи допускают от одного до 3—4 и более оледе
нений [3, 11, 20 и др.]) или отдельных фаз отступаний ледников одно
го оледенения представлены карами, троговыми долинами, морен
ными, флювиогляциальными и озерно-ледниковыми накоплениями не
редко значительной (до нескольких десятков метров) мощности. Мес
тами (Восточно-Понтийские горы [24], Шавшетский хр. [13]) отме
чаются также следы препарировки скал в виде «бараньих лбов».

Оледенение охватывало высокие горы Малого Кавказа, Восточ
но-Понтийские горы, массивы Аладаг, Бингель, Ксыр-даг, слегка за
хватило также высокогорную зону Внутреннего (Южного) Тавра и, 
возможно, массив Дохкузпунар (см. табл. 1). Плохо сохранились 
следы древнего оледенения на высочайшем массиве Армянского на
горья—Арарате.

Гораздо слабее развито современное оледенение, которое пред
ставлено небольшими ледниками и фирновыми полями. Больше все
го ледников на Арарате и Арагаце (см. табл. 2).

Вопросам оледенения Армянского нагорья (в основном в преде
лах трех Закавказских республик) посвящено много работ [2—4.
7—15, 19—21 и др.]. В них рассматриваются в основном морфомет
рические и морфографические показатели следов древнего оледене
ния (количество и высота каров, длина и ширина троговых долин, 
формы ледникового рельефа, мощности морен, абсолютная высота их 
распространения и т. п.). Однако не приведены данные относительно 
состава и строения ледниковых накоплений [5]. Большинство авторов 
ограничивается указанием, что морены представлены валунно-галеч
ными накоплениями с супесчано-суглинистым заполнителем [2], суг
линком с крупнообломочным материалом и глыбами [19] или что 
морена сложена из рыхлого материала [10]. Даже в капитальной 
работе Д. В. Церетели [20], посвященной плейстоценовым отложе-
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Таблица 1
Рл.пространение следов древнего оледенения в горах Армянского нагорья

Месте по южс нне
Следы оле ։ен. ния

И.точнчк информации
кары рро.и морены

Арагац
Гегамско: нагорье
Варденчсскбе нагорье 
Ск нике оз на< орь*  
Зангезурский хребег

Адж.ро Имере ск- й хр. ( ев скт.) 
Шан ՛ етскнй хр. (сев. скл.) 
Тр։але։скнй хр. (сев скг.) 
Самса[ский хр.
Эрушетског на ерье 
Джав.хетский >ребет 
Плато Пеосати

Шахдагскин хребет

Восточно-Понтийские горы 
Бюракн (Бингсль) 
Внутренний (Южный) Тавр 
Аладаг 
Ксыр-даг
Члдырский хребег

|2. 4, 7 -9. 11, 
15, 19, 22] и 
личные полевые
иссле'_ов 1ния ав ора

(13 20)

следы экзарации на 
экорузивных кону
сах

[12]

116, 24]
117

1
1
1

[1]

Месив Дохкузпунар? фирновые ледники в 
водосборных ворон
ках ?

Таблица 2
Распространение современного оледенения в горах Армянского нагорья

Мес оположени Количество ледников Источник ин- 
ф чр.мац 1н

А'^ар т

Арагац
Зангезурсспи хре5֊т
Сипан

Го:точно-Почтийские ыры (г. 
кар)

30
11 ।рунных я ыков

28
14

1—в ю*ной  части кра
тера

неско.п ко каровых леди.; 
около десяти висячи*  
мелких леди, и фир<о- 
вых полей

116. 18)
251
2՛]

(211

|24]К а ч -

ниям I рузии, нет ни одного слова о составе или строении морен Ма
лого Кавказа (части Армянского нагорья).

Таким образом, получается, что, широко обсуждая число и раз
меры оледенений, морфометрические и морфографические показате
ли их следов, распространение оледенений в разных частях Армян
скою нагорья, ни один исследователь не «заглянул» во внутрь морен 
или других ледниковых накоплений (флювиогляциальных, озерно- 
ледниковых), не изучил их вещественного состава, особенности и свой
ства. Правда, имеются отдельные исследования физико-механичес- 
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ких свойств ледниковых отложении со стороны инженеров-геологов 
(например, при проектировании Манташского водохранилища—Ара- 
гац, Республика Армения), однако результаты таких изысканий не 
были обобщены и доведены до широкого круга специалистов (оста
лись в фондах проектных организаций или геологических управлений).

В то же время ледниковые отложения все больше вовлекаются в
сферу хозяйственного освоения (в них закладываются рундаментын
различных инженерных сооружений, их используют в качестве стро
ительного материала и т. п.), поэтому знание их состава и строения 
крайне важно для практических целей. Частично указанный пробел 
был восполнен автором [5-6]. За прошедшие годы удалось собрать 
и обобщить новый материал, который характеризует ледниковые об
разования более детально.

Рисская морена образует пологие вытянутые холмы с задерно
ванной поверхностью и лишь местами выступают валуны и глыбы. 
Первоначальный рельеф моренных накоплений рисского возраста
был изменен склоновыми процессами (солифлюкцией, плоскостным
смывом и т. п.), которые снивелировали неровности.

Вюрмская морена выделяется мелко-бугристым рельефом, чере-
дованием бугров и западин (последние нередко заняты
скоплениями валунов и глыб на поверхности 
своих форм и легко опознаются на местности,

бугров,
озерцами), 

«свежестью»
а также на топографи-

ческих картах и аэрофотоснимках.
Изучение строения моренных накоплений рисского и вюрмского

возрастов по многочисленным шурфам, канавам, естественным обна-
жениям позволило получить достаточно полное представление о них. 
Как правило, морены представлены несортированной толщей камен
ного материала (глыбы, валуны, щебенка) с супесчано-суглинисто
дресвяным заполнителем. Каменистость морен довольно высокая— 
нередко до 80—90%, каменный материал в целом окатан слабо (I и 
11 класс). Отмечается несколько лучшая окатанность щебенки рис- 
ской морены (в среднем 32%) по сравнению с вюрмской [5].

Морены отличаются друг от друга также составом и особенностя
ми мелкоземистого заполнителя (к нему нами отнесены частицы 
крупностью менее 10л<л<), для которого выполнены гранулометриче
ский, минералогический, химический, спектральный анализы, опреде
лены удельный и объемный веса, карбонатность, пористость, пластич
ность*.

* Изучено более 600 проб. Гранулометрический анализ 250 проб выполнен в ла 
боратории инженерной геологии ЕрГУ, остальных проб, а также все другие ana 
лизы—в лабораториях ПО «Армгеология». Примерно 80 шлихов изучено автором.

Гранулометрический состав мелкозема ледниковых образований, 
а также их минералогия и ряд физико-механических свойств были ра
нее рассмотрены нами [5—6].

Наши исследования показали, что верхние горизонты русской мо
рены характеризуются повышенным содержанием дресвяных, грубо- 
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и крупнопесчаных фракций, а вюрмской морены—мелкопесчаной и 
крупноалевритовой фракций. Это, как отмечалось ранее [5], связано 
с неодинаковым их возрастом и разным высотным расположением.

С высоких холмов рисской морены в течение длительного време
ни происходили смыв, а также вмывание в более глубокие горизонты 
гонких частиц и обогащение верхних горизонтов морены гравийными 
(дресвяными) и крупнопесчаными частицами. На холмах вюрмской 
морены из-за их относительной молодости этот же процесс по про
должительности действия и конечному результату уступает рисской 
морене, поэтому в гранулометрическом спектре вюрмской морены еще 
не наметилось расчленение на два слоя.

Дополнительные исследования глубоких горизонтов (нижних 
слоев) морен показали, что в гранулометрическом спектре мелкозем
истого заполнителя рисской морены тонких частиц (фракция менее 
0.1 мм) содержится почти в 1,5—2 раза больше, чем в вюрмской мо
рене. Это отвечает и условиям их формирования. Ведь рисский лед
ник наступал по поверхности, покрытой среднеплиоценовой глинистой 
корой выветривания и «обогащался» глинистым материалом. А вюрм- 
ский ледник продвигался уже по «очищенной» рисским ледником от 
глины поверхности эффузивных пород. Отсюда и большее содержание 
глинистой фракции (менее 0,005 лои) в мелкоземе рисской морены 
(10,6% против 3,8% в вюрмской). Соответственно больше (7,4% про
тив 5,5%) также тонкопесчаных алевритовых (7,8%) частиц.

В последние годы получены новые данные по химическому соста
ву и содержанию микроэлементов.

По табл. 3 видно, что в рисской морене отмечается чуть большее 
содержание БЮг, ТЮг, суммы ЕеО и ЕегОз, НгО по сравнению с 
вюрмской. Остальные показатели химического состава в целом 
близки друг другу за исключением СаО и \а2О, которых боль
ше в вюрмской морене (табл. 3).

Флювиогляциальные и озерно-ледниковые накотения в целом
сходны по химическому составу друг с другом, а также с моренами. 
Лишь в озерно-ледниковых накоплениях отмечается более высокое со
держание Н2О по сравнению с остальными ледниковыми образования
ми (табл. 3). й

Ледниковые образования мало отличаются друг от друга и по со
держанию микроэлементов.

Во фракции 0,5—0,1 мм отмечается лишь некоторое увеличение со
держаний Г\И, Т1, (частично также Сг, Си и Са) в озерно-ледниковых 
отложениях, 7л, РЬ, Бг и Ва—в вюрмской, а 7п—в рисской морене. 
Минимальные значения Сг и 7п приходятся на вюрмскую морену, а РЬ 
и Бг—на озерно-ледниковые отложения (табл. 4).

Во фракции менее 0,1 мм максимумы содержаний микроэлементов 
характерны для вюрмской морены (в ней высокие содержания Мп, Т1, 
V, Мо, /г, Си, Са, Бг и Ва), а минимумы—для флювиогляциальных 
отложений (табл. 5).
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Таблица 3
Апмичссьий состав мелкозема (фракция менее 0 1лл) ледниковых образовании, % (средние величины)

К.О

Русская морека (40)

Вюрмскаш морена (40)

58» 40

57.12

Флюзиогля циальвые 
отл. (20)

Озерно ле (никовые отл

58.87

58.22

Примечание. Силикатный

1.07

0.95

0,94

0.95

18.77

19.50

18,43

17.49

анализ проведен в

8.15

6.66

7.55

6,81

0,10

0.12

0.09

0.13

2,67

2.55

2.65

2.53

химической лаборатории

3.65

5-65

4,43

4.23

2.52

1,68

1,85

4.63

0.35
0.45 |

0.40

2,32

3,39

2.79

2.00

1,95

2.01

0,30 2.71 2.00

ПО «А рм геологи я» Результаты переем итаиы без

( умма

100.00

100,02

1С0.01

100.00

п. п. п.



Таблица 4
Содержание микроэлементов в ледниковых образованиях, 10~4% (средние 

величины). Фракция 0,5—0,1 мм.

Микро
элементы

Мп 
М 
Со
Т1 
V 
Сг
Мо 
7л 
Си 
РЬ 
7п 
С։ а
У1

Ь 
5г 
Ва

Рксская мо
рена (40)

344,4
33.3
25,6

3222.2
67.8
96.7
3.4

21.4 
41.1
18

162
26.7
10

1
100
355,6

В к рмская 
морена (40)

350
32.5
22.5 

3250
62.5
77.5
2.5 

27.5 
35 
30

100 
25
10

1 
133 
500

Флювиогляциаль
ные отл (20)

325
40
27.5

3000
67.5
85
3.7

22.5
37.5
22.5

130
30
10

1
100
350

Озерно леднико
вые огл (20)

ГА
51.7
30.0

416/
115
98.3
2.8

23.3
43.3 
10

116.7
33,3 

5
0.5

83.3
316.7

Примечание. Спектральный анализ (табл. 4 и 5) выполнен в спектраль
ной лаборатории ПО «Армгеология».

Таблица 5 
(.одержание микроэлементов в ледниковых образованиях, 10~40/0 (средние 

величины). Фракция менее 0.1 мм.

Микро
элементы

Рисе кая 
морена (40)

Вюрмская 
морена (40)

Флювиогляциаль
ные отл.(20)

Озерно-леднико
вые отложен. (20)

.Мп 
№ 
Со
Т1 
V 
Сг
Мо 
2г 
Си 
РЬ 
гп 
Са
У1 
уь 
Чг 
Ва

211.1
36.7
20

116,7
66.7
3.6

32.2
51.1
11.3

112.5
30

3
0,3

222
210

400
35
25

5500
175
62.5

6
47.5
65
12.5

125
40

275

300
37.5
30

2300
62.5
67.5
2,3

20
40
13.3

125
12.5

125
200

250
38.3
20

4333
105
63.3
3.8

41.7
46,7
6,7

100
28.3

167
150

•и

О

Близкий химический состав ледниковых образований обусловлен 
сходными условиями их формирования (холодный климат, примерно 
одинаковое количество осадков и влажность воздуха, интенсивность 
гипергенных процессов и т. п.).

Некоторые отличия геохимических коэффициентов подчеркивают, 
по-видимому, скорее разный возраст морен (рисская морена более вы- 
вегрелая по сравнению с вюрмской—в ней ниже отношения СаО/М^О;
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Л110,'К։0 и (СаО 4֊\’а։()4-1\|‘.))'А1|( )3 и выше коэффициенты раз
ложения I е,О։/Л^О и гидратации Н1О/(М£О+СаОч֊ №2СМ К2О) (см. 
табл. 6), а также некоторое потепление климата при формировании 
флювиогляциальных и озерно-ледниковых отложений. Последнее об
стоятельство должно было повлиять на интенсивность геохимических 
процессов. Это и доказывается соответствующими геохимическими ко
эффициентами (табл. 6).

Оледенение высоких гор Армянского нагорья внесло свои коррек-
। ивы в формирование склонов Во-первых, сформировались новые скло
ны: каров, троговых долин, моренных холмов. Во-вторых, мощные мо
ренные накопления в долинах и у подножий гор (вулканических по
строек, высоких вершин складчато-глыбовых хребтов) привели к не
которому выполаживанию первичных макросклонов. В-третьих, при 
формировании каров и троговых долин шло увеличение крутизны при
лежащих склонов и их разрушение. В-четвертых, происходило некото
рое смещение водораздельной линии хребтов к югу за счет большего 
оледенения северных склонов и их разрушения, что способствовало воз
растанию асимметричности гор. В-пятых, в перигляциальной зоне ин
тенсивно протекали сол ифлюкционные процессы, приводящие к пере
мещению значительных масс выветрелого материала и преобразова
нию склонов. Местами на территории Армянского нагорья сохранились 
мощные (до 10—15 ж и более) толщи солифлюкционно-гравитационных 
дресвяно-щебенисто-глыбовых образований с суглинисто-супесчаным за
полнителем, которые сформировались в средне- и верхнечетвертичное 
время при резком похолодании климата. Большая крутизна склонов 
(30 и более), на которых выветрелый материал находился в крайне 
неустойчивом состоянии и при переувлажнении легко смещался вниз;
постоянное разжижение выветрелого материала при оттаивании сезон
ной мерзлоты и таянии снежников или ледников; обильное поступле
ние обломочного материала в результате интенсивного морозного вы
ветривания—все это привело к тому, что в высокогорной зоне на скло
нах накопилась мощная толща рыхлообломочного материала, напоми
нающая собой отложения разжиженных грязевых потоков. Формиро
вание этой толщи в условиях холодного климата подтверждается и 
данными химического анализа их мелкоземистого заполнителя. Высо
кие отношения СаО/М^О и (СаО+\та204֊К20)/А1|0з и низкие отно
шения А11О,/К1О. ЗЮ^А^О+СаО+^.О + ^О), Н,О/(МёО + СаО 
Ч-\а1О + К2О) по сравнению с другими генетическими типами рыхлых 
образований тех же участков свидетельствуют о небольшой интенсив
ности геохимических процессов при их формировании, что характер
но для холодного климата.

В последующем, а также в настоящее время идет преобразование 
сформированных при оледенении склонов. Происходит снос мелкозема, 
заполнение им межглыбовых промежутков и понижений между морен
ными холмами. В высокогорной зоне процессы солифлюкции способст
вуют перемещению оттаивающего грунта на склонах моренных холмов
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со о

1 еохпмическне коэффициенты ледниковых образований (средние величины)*
Таблица 6

а;

Гене1ическни тип 
— число проб СЛ

1

Ъ»

Рнсская
морена — 40

Вюрмская 
морена—40

Флювиогляц ։аль 
огл. 20

зерно-леди.
Оотл.—2 о

1.37 0-86

0.58

3.19 1.67

1.67

0.72

0.74

I Составлена по данным таблицы 3.

17.54

19.61

18.41

3.05

2.61

2.85

2.69

9.39

10.00

0.42

0.56

0.50

0.51

0.24

0.12

0.16

0.40

8.58

7.80

8.55

2.18

2.40

0.23

0.27

0.26

034

0.42

0.38

0.39

0.034

0.034

0.034

0.034



(а также вулканических конусов и складчато-глыбовых хребтов) и со
хранению характерного микрорельефа склонов в виде натечных валов, 
террасок, воли, грязеподобных «языков» и потоков. Однако интенсив
ность криогенных процессов в настоящее время, естественно, уступает 
их интенсивности в периоды оледенения.
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Վ. Ռ. 8113ՆԱԴՐՅԱՆ, S. Գ. 1413ՆԱԳՐՏԱՆ

ՍԱՌՑԱԴԱՇՏԱՅԻՆ Մ11ՐՖՈԼԻՏՈԴԵՆԵ<ԷՐ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ԼԵՌՆԱՇԽԱՐՀԻ 
ՊԱՅՄԱՆՆԵՐՈՒՍ*  ԵՎ ԼԵՌՆԱԼԱՆՋԵՐԻ ԱԵՎԱՎՈՐՈԻՄԸ

Պլեյստ ո у են ում Հայկական լե ո ան ա շխ ա ր> ի ցրտեցման պատ֊
ճառով բ ո լո ր բարձր լեռներր ենթարկվեցին սառցապատման, որր ուներ ,իմ֊ 
նա կ անում կ ա ո ա Հ ո վտ ա յ ին բնույթ։

Սառցապա տ ումր րն դդրկում էր Փոքր Կովկասի բարձր լեռներր, Արևե լա֊ 
Պոնտ ական լեռներր, Ալադաղի, Բյուրակնի, Կիսիր- դաղի ղանդվածներր,

Ներքին (Հարավափն) Տավրոսի բարձր լեռնային դոտին և հնարավոր է նաև

Դ ոխ կոլղպունա րի ղան դված ր։
Հեղինա կն եր ր մ ան ր ա մ ա սն ո ր են ուսումնասիրել սառցադաշտային

նստվածքների կաղմր և ա ռան ձն ահ ա տ կ ո լթ լո ւնն ե ր ր ։
Ըստ ռելիեֆի և փխրուն նստվածքների լավ են առանձն ան ուժ 

և ո ի սի * աս ակի մ ո ր ենն ե ր ր ։
Վյուրմի մորեններր առանձնանում են փոքր թմբային ռելիեֆով,

վյուրմի

ն երի կո։ տ ա ելիեֆի թարմ ձևերով։ Վերին հ ո րի դոնն ե ր ր պա բու -

նակո,ւ) են ղդալի քանակությամբ մանր ավաղ և խոշոր ալեվրիտ:
էՒիսի մորեններր ռելի եֆում առաջացնում են դառի կո դ բլուրներ ճմա

պատված մակերեսով: Վերին հորիղոններր բնութադրվում են մանրախճի,

կոպիտ և խոշոր ավաղի բարձր պարունակությամբ։
թ ս տ քի մ ի ա կ ան կա ղ մ ի ն կա տ վոլմ է որոշ տ ա ր ք ե ր ու թ լ ո լն , սա կ այն 

նրանք <իմնականոլմ նման են միմյանց, քանի որ ձևավորվել են միանման 
պայմաններում (սաոր կլիման, մոտավորապես միատեսակ տեղումների քւս-

նակաթյունր և օդի խ ոն ա վո ւ թ յ ուն ր, հիպերդեն պրոցեսների ինտենսիվու֊

թյոլնր),

Ս աոցադաշտային նստվածքների դեոքիմիական դործակիցների ոթո2 
տ ա րբ ե րո ւ թ յ ունն ե ր ր րնդդծոլմ են մորենների տարբեր հասակր (ռիսի մորե- 
նր ավելի շատ է Հողմահարված վյոլրմի մորենից), ինչպես Նաև կլիմայի 
որոշ տաքացումր ֆլյու վի ո դլացիալ և լճա ֊ ս ա ո ց ա դա շտ ա լին նստվածքների 
ձևավորման ժամանակ։

Հայկական լե ո ան ա շ խ ա ր 7 ի բարձր լեոների սառցապատում ր լեոնսւլան- 
քերի ձևավորման մեջ մտցրել է իր փ ո փ ո խ ո ւ թ լո ւնն ե ր ր' 1 ) ձևա վո րվե լ են

նոր լանջեր— կառային, տրոդային հովիտների, մորենային թերերի, 2) ՜>ք’ 

ղոր մորենային կ ո ւ տ ա կ ո ւ մն ե ր ր հովիտներում և լե ռն ա լան ջ ե ր ի ստորոտում 
■ արթնցրել են սկղբնային մ ա կ ր ո լան ջ ե ր ր, 3) կառերի և տրոդալին հովի^՜
հերի ձևավորման ժամանակ մեծացել են կից լանջերի թ եքո ւ թ լ ո ւնն ե րր

ինտենսիվացել քայքայումր, 4 ) • յուսիսային լանջերի սառցապատման ե
քայքայման պատճառով կ ա տ ա ր վե լ են լեոների ջր ք աժ անն ե րի որոշ շեղո>^ 
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դեպի հարավ, որր նպաստել է լեոների անհ ա մ աշա փ ո ւ թ յ ան մեծացմանր , 
5) մերձսառցաղաշտային զոնայում ակտիվացել են ս ո լի ֆլյո լկցի ոն պրոցես֊ 
ներր, որոնք տեղափոխել են մեծ քանակությամբ հողմ ահարված նյութ և վե֊ 
րտ փոխել լանջե րր։

Հետագայում ե այժմ կատարվում է սառցապատման ժամանակ ձևավոր

ված լանջերի վերափոխում։

V. P BOYNAGRIAN, T. G. BOYNAGRIAN

GLACIAL MORPHOLITHOGENESIS IN ARMENIAN HIGHLAND 
CONDITIONS AND FORMATION OF SLOPES

Abstract

The abundance of glaqiation traces in the Armenian Highland, relief 
of different-age morains and specific features of granulometric and chemi
cal compositions of their fine filling are concidered- The causes of some 
differences between the morains are explained.

The poblcm of formation of new slops during the glaciation and their 
evolution after the glaciation in was also discussed;


