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ГЕОМОРФОЛОГИЯ

С. П ГэЛ.ЧЯН

О происхождении горы Арагац в свете новых 
морфологических данных

Горл Арагац (Ллагез) изучается уже много десятков ле: рядом 
ученых разный специальное гей и вопрос о ее происхождении в ли
тературе дебатируется не раз. причем высказываются совершенно 
различные предположения.

Г. В. Абих, II. И. Лебедев. 15. Л. Чичков и др. придерживаются 
иного мнения, что Арагац является отдельным крупным стратовул
каном плиоценового возраста. Излияния происходили из кратера 
юры гремя крупными вулканическими циклами, давшими базальто
вые. андезитовые, андезито-базальтовые, дацитовые лавы и. наконец, 
г у фол а вы.

Другая группа ученых: К. II. 11аффенгольц. А. .'I. Рейпгард, 
А. II. Ззварицкии [3, 8. 9. 10] и др. утверждают, что Арагац явля
ется продолжением общего брахиантиклиналыюго поднятия олиго 
цеповой вулканической толщи, причем мнимый „кратер" является 
типично ледниковым цирком. А Рейнгард, [10, 11 ], принимая в оснон- 
юм концепцию К. II. Паффенгольца, придерживается несколько 
иного мнения, считая Арагац отдельным конусом куполовидным под 
нятием олигоценовой вулканической толщи, скрывающей в себе 
ннтру зии.

Существует и третья точка зрения (Г. Г. Оганезов), что Арагац 
представляет собой плиоценовый вулкан, в ыльнейшем подвергшийся 
тектонической депрессии.

Утверждение первой группы геологов в последние годы подкре
пилось богатым фактическим материалом ряда других исследователей 
(А. А. Габриелян՜) [2. 12], подтверждающих плиоценовый возраст 
указанной толщи. Что касается того мнения, что Арагац является 
продолжением общего бряхиаитиклинория, то кажется достаточным 
привести заключение Рёйнгарда, где говорится: „Трудно представить. 
։акое крупное поднятие или очертания его (Арагаца Ь. С.) только 
и результате речной эрозии", и далее: „...мы знаем такие изометриче
ские формы, но они пеизмерно меньше по своем\ масштаб} и пред- 
гтавляют одну из конечных стадий расчленения вытянутых складча
тых форм рельефа иодной эрозией, когда горная цепь размыта уже 
настолько, что начинает распадаться на отдельные возвышенности 
куполообразной фермы. Такие формы действительно имеются по 
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Соседству к северо-западу от Апарана, .։ именно сложенная вулка
ногенным туроно.м почти круглая горка Джанги-Tana с моноклиналь
ным падением ее слоев.® (10).

В течение последних нескольких лет нам пришлось заниматься 
геоморфологической ^съемкой массива г. Арагац. В результате съемки 
нам удалось получить ряд новых данных, которые в совокупности 
с существующими ныне литературными данными проливают свет на 
затрагиваемый вопросам позволяют вплотную подойти к его решению.

С первого взгляда на Арагац. бросается в глаза несвойственная 
вулканам конфигурация горы. Обычно известные нам вулканы имеют 
форму, приближающуюся к форме конуса, систему периклинально па
дающих склонов, к которым приурочена лучеобразно расходящаяся 
<>1 вершины гидрографическая сеть. Здесь мы видим иную картину: 
если смотрен. с АпаранскоЙ равнины (рис. 1), Арагац не производит 
впечатления высокой горы, г к. имеет форму пологого выпуклого 
щита. С. юга и с юго-востока, наоборот, гора отличается крутым па
дением склонов, платовидным характером привершинной части, с 
насаженным на ней зубчатым венцом вершины и ряда других конусов.

С хе . t-<ц ծ w р а е»

Возникает сомнение: является ли Арагац в целом молодым 
пл и о ценов ы м вул к а ном ?

При таком допущении надо предполагать, что воображаемая 
юлща .А“ (см. рис. I) была снесена постнлиоценовой денудацией и 
эрозией, что кажется неправдоподобным, поскольку экзогенные фак
торы за такой про.межу ток времени, учитывая физико-географическую 
среду, не могли бы снести огромную, более чем 600 лг мощности 
толщу, сложенную плотными вулканогенными эффузивами и, с другом 
стороны, в данном случае вершина горы находилась в наивысшем 
гипсометрическом уровне, где процессы химического и физического 
выветривания, а также ледниковая экзаррация развивались несрав
ненно интенсивнее, чем в области, находящейся ниже ее. Вследствие 
этого, рассматривать вершину как эрозионный останец, кажется не
вероятным.

Но все же допустим, что действительно существовала толпы 
„А*. Тогда породы, слагающие вершинную область, должны были 
быть однородными, или аналогичными с породами, слагающими скло
ны массива.
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Мы знаем, что стратовулканы образуют обширные наслоения 
вулканических покровов от вершины до склонов. Такое наслоение 
должно было быть характерным для Драгана, в котором слагающими 
его породами являлись основные жидкие лавы. Однако, здесь мы встре
чаемся с иным положением вещей. По данным Лебедева [5] и наших 
исследований лавы вершины Арагаца и лавы его склонов отличаются 
друг от друга как по структуре, так и по химическому составу 
и залеганию. В то время как на склонах лавы состоят на основных 
по*род долеритовых базальтов, андезитобазальтов, щелочных тацитов, 
вершина сложена из кислых пород-дацитов и линаритлдацитов об
сидианового типа.

Если на склонах горы в разрезе каньонов р. р. Амберд и Арха- 
шен отмечаются крупные глыбовые, иногда и гигантские скорлупо- 
натые отдельности лав, то на вершине горы породы обладаю։ слан
цеватой плитняковой отдельностью.

Таким образом, можно высказать предположение о ом. что 
вершина Арагаца является инородным образованием, генетически не
связанным с породами, слагающими пьедестал—привершинное плати. 
Далее, если вершина является насаженным на плато конусом, возни
кает вопрос—может ли быть кратером такое огромное, глубиной 
более чем 350 м и шириной 3,5 км, углубление в центре конуса?

Если это углубление действительно было кратером, jo оно на
столько видоизменено в результате ледниковой экзаррации. прев
ратившей его в типичный ледниковый цирк, что едва ли по сохра
нившимся формам можно доказать наличие подобного кратера.

Данная картина поддается расшифровке при детальном иссле
довании Деятельности самих ледников.

Н. В. Думитрашко констатирует в области Арагаца только одно, 
причем последнее оледенение, имеющее исключительно карпва-Оо- 
.шнный характер.

Ледники развивались в существовавших задолго ди оледенения 
речных долинах, выпахивая и расширяя их. В результате этого к 
верховьях рек образовались кары, кароиды, а в средних течениях 
широкие корытообразные троговые долины.

Необходимо отметить, что при развитии ледников исключитель
ную роль играла экспозиция; типичные формы выпахивания встреча
ются только на северных склонах горы в виде хорошо сохранившихся 
каров, в то время как на южном склоне они или отсутствуют, или 
проявляются весьма слабо, встречаясь лишь выше области привер
шинного плато. На северной стороне горы —по долинам р. р Дуз- 
кенд, Гехадзор (Гезалдара). Каранлых ледники развивались' вплоть 
до раввины.’

Исключение представляет громадный ледниковый цирк в центре 
вершины, занятый верховьем реки Гехарот (Даличай) и широкая тро
говая долина, продолжающаяся почти до села Казнафар.



56 С. П. Балян

Образование такого глубокого цирка, при таком сравнительно 
пазначитсльном оледенении. Думптрашко объяснят* ւ гем, что ледни
ки развивались уже в существовавшем большом углублении, г. е. кра 
гере вершины, Такое объяснение нам кажется убедительным. Кроме 
скаъшного о։метим еще наличие встенах кратера вкраплений, напол
ненных кристал !ической и аморфп »и серой величиной о։ горошины 
до голубичною япца, алунигиздция, пиритизация, каолинизация пород 
внутри fcpaiepa, наличие гермальных п< очников (- 17՛ С)•« об
ласти ВерШИН И Т. И.

Сам же пьедестал, на котором насажена вершина, имеет в ог- 
лично О1 Нее дру г\ ю с1 ру к i у р\. КОТ >р.',я «.^poiiio видна в обДОЖв 
ниях. на склонах прорезающих его глубоких эрозионных долин, 

1кже на периферии в каньоне р. Касах.
!’• последнем отчетливо наблюдается слоистое залегание основ֊: 

ных андезитовых в андезиюбазалыоных покровов, исчисляющихся 
десятью и более ярусами (у села Сагмисаван),

Такое* слоистое расноложенпе лав можно считать результатом 
вшешин (зкпх вулканов, из которых лава через правильные проме
жутки времени выливалась и растекалась во все стороны, причем 
высокая температура основных жидких лан обеспечивала их чрезвы
чайную । кучесть О периодичности излияний свидетельству ют 3 4 
слоя (.иЗожженн.огп делювия („литомарге”I |(>| между лавовыми пок
ровами, обнаженные, в каньоне р. Касах.

Такие пшы вулканов, у которых отсутствую! взрывные выбро
сы. не тают рыхлого материала; у них отсутствуют конусы с крутым 
па п-нш-м („ши Гавайский Килауэа”).

V казанная характеристика с первою взгляда для Арагаца ка
жется необоснованной, г. к. на поверхности лав имеются обширные 
пространства, покрытые двумя и более слоями туфов, опоясывающих 
почти весь массив. Однако, утверждение Лебедева о том, что эти 
: уфолавы являются резуль тагом извержения самого кратера Ара
гаца, нам кажется мало вероятным. К ряду возражений, высказан
ных А II. Заварнцким |1], можно присоединить еще ю, что пос-те 
ледников кратер явно не имеет никаких следов извержений, а гуфо- 
лавы хотя древнее самих.ледниковых отложений (см. фиг. 2), опоя
сывающих Арагац, но являются результатом последующих перифери
ческих извержений отдельных эруптивных аппаратов.

Таким образом, вырисовывается весьма сложная структура вул՜ 
кинического массива i. Арагац. Она еще более осложнена тектони
ческими нарушениями и усиленной речной эрозией, о чем свидетель
ствую । глубокие эрозионные долины р. р. Амберг, Архашен и Каран- 
:::х. рассекающие как бы вулканический массив на две части.

Но предположению Личкова [7] долины этих рек развивались в 
. екюническоп трещине по направлению СЗ-ЮВ

Ни южных и юго-восточных склонах встречаются многочислен- 
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ныс глубокие овраги л каньоны сухих русел, Представляющих собой, 
ио всей вероятности, реликты гидрографической сети.

Для выяснения указанных выше пел >жеиии обратимся к мор
фологии долил рек, окружающих Араглц. .

В v-.iinie р. Кисах, в районе с. с. Кондаксаз, Мирак, Дана- 
гирмлз и даЛее. к югу почти до села Кучак распространены потоки 
дацитовой лавы, образующие незатронутые еще эрозией бугристые 
нагромождении совершенно свежих дацитовых глыб.

О молодом возрасie этого потока свидетельствуют еще флювио- 
ызциальпые отлож.нля последнего .оледенения Арагацз. присло
ненные к дацигоаои лаве, а местами (с. с. Чамрлу. Кучак) пере* 
крытые CIO

Даииты к югу покрываю! ыкже молодые озерные наносы, со- 
. гонкие из пемзовых н пепловых песков, а местами молодые гуфолавы.

В то же время. Касах пропиливает себе каньон в дацитах, а 
далее к югу в ту фо лава.X, покровы ксн ։рых отмечены часто по обо
им беретам реки.

Молодой возрнп каньонов очевиден. Учитывая максимальную 
глубину каньона, достигающую 150 з/ (у села Сагмосавана) и, со
поставляя ее с возрастом послеледниковых'дацитовых лав. в которые 
врезан каньон, можно вывести следующее заключение.

Пропиливание каньона, следовательно относительное поднятие 
местности н связи с понижением базиса эрозии с момента таяния 
ледников до нашего времени, достигает и среднем 0,7 0.8 «л/ в год.

Река Шахверт, текущая по восточному склону Аршана парал
лельно р. Касах, имеет хорошо выработанную рецную долину, сло
женную из четырех аккумулятивных широких (на правом берегу) п 
четырех эрозионных (па левом берегу) террас. Ирв этом надо от
метить. что третья и четвертая террасы Шахверта своей относитель
ной высотой аналогичны одноименным террасам р. Касах до начала 
каньона. Это явствует из следующего сопоставления террас этих рек.

Касах Шахверт
III терраса 15 19 ж 15—20 м.
IV „ 30-35 м 30 40 л/

N начала каньона р. Касах, около села Зовуни последние две 
(I и 11 террасы! постепенно сходят ни нет. Вместо них появляется 
постепенно углубляющийся каньон Касаха.

По этим морфологическим данным и соотношениям террас обеих 
рек можно заключить, что в момент образования второй террасы 
происходило пропиливание русла Пзлео-Касаха, находившегося при
мерно на липин сел Кучак— Базарджук Назраван и по долине р. Шах- 
верта на юг до Воскевазской равнины, где отмечается раздноеиш- 
русел р. р. Шахверт и Амбсрт (район древней дельты 11алео-Касаха) 
на восток. С тех пор река Касах пропиливала себе русло, вероят
но. по тектонической трещине, проходящей ныне по каньону.
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Кроме указанных выше положений, отметим еще одну важную 
морфологическую особенность местности. Почти все русла старо 
речья р. Гехарот, явившиеся в то время правыми притоками !<а- 
саха, имеют почти однакового характера каньоны в своих устьевых 
частях (почти равную ширину, длину и глубину каньонов, начиная 
о; долины р. Шахверт вплоть до впадения их в реку Касах). Этт 
факт, в свою очередь, подтверждает вышеуказанные соображения, 
что одновременно с продвижением Касаха на восток происходило 
пропиливание каньонов его левыми притоками.

Аналогичная картина в более широких масштабах наблюдается 
и долине р. Араке. С продвижением русла Аракса на юг из своего 
старого русла {ныне Сев-джур. или Мецамор), вполне определенно 
высказался Личков (7|. и останавливаться на этом подробнее nei на
добности. Укажем только одно немаловажное обстоятельство. Лич
ков отмечает, что почти вся левая прибрежная равнина Аракса, 
вплоть до Воскевазской равнины (древняя дельта Касаха). представ
ляв! второю террасу р. Араке; III и IV террасы Аракса представлены 
отдельными останцами на окраинах равнины и в области предгорий 
Арагаца. Очевидно, эти высокие уровни террас были смыты обиль
ными потоками р. Касах в моменч таяния ледников.

Сохранение второй широкой аккумулятивной террасы Аракса ни 
этой равнине, вероятно, также объясняется вышеизложенным пред 
положением, что река Касах продвинулась на восток в момент обра
зования ее второй террасы, замененной каньоном на протяжении ноч и 
всего его центрального течения.

Третья морфологическая особенность района—это усиленная 
эрозия, происходившая по южным и юго-восточным склонам г. Ара՜ 
ran, свидетелями которой являются глубокий каньон р. Амберга и 
многочисленные каньоны, овраги высохших русел, пересекающие 
почти весь склон Арагаца.

Резюмируя все приведенные выше факты (продвижение р Ка
сах на восток, р. Араке на юг, усиленный пропил каньона р. Касах и 
южных и юго-восточных склонов Арагаца в послеледниковое время, 
пропил, измеряемый в среднем 0.8 см в год), можно заключить сле
дующее: н послеледниковый период происходили эпейрогенетнче- 
ские подиягия в пределах Арагаца и прилегающих к нему районов, 
причем южный и юго-восточный его склоны поднимались несравненно 
быстрее, чем северные и северо-западные, вследствие чего весь мас
сив опрокидывается как бы к северо-западу, отодвигая от себя реч
ные системы Касаха. Аракса, Шахверта и пр.

Основываясь на имеющемся в наличии такого количества мор
фологических данных, мы предполагаем следующую схему развития 
рельефа Арагаца:

1. В плиоцене происходят сильные вулканические извержения 
основных жидких лав в области центрального вулканического на
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горья Армении, в том-числе и Арагаца, который представлял собой, 
вероятно, вулкан покровного Гавайского типа.

2. В дальнейшем происходит усиленное эпейрогенетическое под
нятие массива, в результате которого и развиваются дислокационные 
процессы, дающие ряд тектонических разрывов, в том числе и раз
рыв Амберг Караилых.

3. Вдоль этой последней, образовывается ряд шлаковых парази
тических и других вулканических конусов, в том числе лавовый ко
нус ныне вершина Арагац. В резулы a re давления газов, на самой 
вершине конуса возникает крап?р взрыва кальдера.

■I. На периферии массива г. Арагац в результате гектонических 
нарушений, невидимому, также возникают трещины, заполнившиеся 
в дальнейшем рыхлыми продуктами извержения (туфолав. пемзы и 
пепла) выбросов отдельных эруптивных центров.

•5. После оледенения, в пределах массива г. Арагац происходит 
новая фаза эиейрогенетического поднятия, которая вызывает дисло
кации и связанные с ними извержения кислых дацитовых лав на 
периферии массива (район сел Кондаксаз, Мирак, Данагирмаз, Кучак).

6. В результате эпейрогенетических поднятий реки, опоясыва
ющие Арагац с южной и юго-восточной стороны, отодвигаются от 
поднявшейся части Арагаца. в то время как русла рек. текущих от 
вершины горы к основанию, все глубже врезываются в вулканическую 
толщу массива, по мере его поднятия.

Сектор Экономики и Географии Поступило 10 VII 1948.
Академии Н.чгк Армянской ССР.
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II Պ. րայյահԱՐԱԴԱԾՒ ԾԱԳՄԱՆ ՄԱՍՒՆ
II. II' «I» Ո «Ի II Ի Մ

Լիմեվելով դ և n if it րէիոլոդ ի in կան ե դեոլոդ իա կա՛հ նոր ա վ յա լհ հր ի վրա, 
ւ< ո րքիէէ/ոդ ի ակ ա՛հ ա՛հա լի դի A ետև ան ,ր ււվ հեղինակն ա ո ա in ր կ и է.մ է 1ք.րսէէլաձ 
լեոա՚հ Д աղ if in'll 'հոր մ Л կն nt ր ան и ւ թ j n i"li , րաո «///» Արադածի if ա пи /ilfli իրե֊ 
նիք/ ներկայաք/նա մ կ ւդ/իոր ե՚հ յւս՚հ ->աոակ ա'hl.fi 114 ր ա րիւա յ jt'li ու ո/ու ււն հ ր ի 
if ի խէւ՞քւր tub կա ււն ական րարձրոււ/ու ifl Արապան ի ւրուրււքէն ավ!ւ[ի հրկաա- 
սարւ/' չոր րո րւյ ակա'հ հասակ ու՛հի հ հան է[ ի и ա՛հ ու if Լ նէւրսորւէ յն ր ա ր իւ ա /ին 
կե՚նարո՚հ if այի! րէք ա՛հ իւաոնա րա՚հով ( կար/ևրա )է

Ijilini'h լանջերին fhljh աարւոձու մ и Հհ և fl ուլ ւ)'ի շարր յավա՚հեր հ
աւււէի1.ր նւււյնպեււ ունեն է, ր ի nt ա и սւ ր ւՀ չորրորդական հասակ:

Հհդ ի՚հակր ւոայիս կ ‘հաե Արադաձ լեոան շրջակա յ։րի չո ր ր ո ր դա կա՛հ 
-ււոււակի իէոչււր ր ա ր ձ ր ա tj ո ւ i(h ե ր ի և դեսւային ոիաոհէէեերի ա ե դ ա ւի и ի: մ ան 
՛հոր ավ յա լնե ր , րոա որոնք/ Արադաւ* ի լանջերի ր ա ր ձ ր ու ц ո ւ if ր. ււկոած նրա 
վերջին էւահէ/ապաաման »/աման ակաչրջանիր մի՚հ-ե մեր օրևրր, հասնոէ-մ 
կ աա րեկան ւքիջին հաշվով <1,7 </.հ՛ սան ա ի if եա ր ի:
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