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				Эта страница не была вычитана

ская), сильно расширяясь на В. и образуя на большом протяжении побережье Каспия. Вдоль по оси Куринская равнина прорезана средним и нижним течениями р. Куры, простираясь в общем с С.-З. к Ю.-В. параллельно Большому К. так же, как и Кахетинская долина. Перечисленные равнины Закавказья являются областями тектонических опусканий, заполненными рыхлыми речными наносами (галечниками, песками и глинами), а Куринская равнина — и морскими отложениями, т. к. большая часть этой равнины в четвертичное время покрывалась Каспийским морем. Между Кахетинской и Куринской равнинами тянется широкая полоса суживающихся и понижающихся к В. (от 700—800 м на 3. до 150 м на В.), невысоких молодых складчатых хребтов-плато с крутыми обрывами к долинам Куры, Поры и Алазани и платообразными и вогнутыми наверху поверхностями. Эти широкие, частью синклинальные плато осложнены продольными флексурами и сбросами, создающими местами ступенчатые склоны; сложены они из верхне-третичных глин, песчаников, конгломератов и ракушечных известняков. Они бедны водой, безлесны и имеют местные названия «степей» (степи: Гареджийская, Ширакская, Эрик-тара, Джейран-чоли, Аджинаурская). Их можно выделить в особый (26) геоморфологический район. В особый же (27) район следует отнести древний гранитный сводово-глыбовый Сурамский кряж, имеющий от 1.000 до 1.500 м высоты. Последний орографически тесно связан с юж. склоном Большого К., соединяя его в виде перемычки с горами Малого К. Несмотря на небольшую высоту, Сурамский кряж является важным водоразделом и климаторазделом.

Система хребтов Малого К., представляющего краевые горы Армянского нагорья, разделяется на западную и вост, части. В западной половине тянутся от Черного моря (в Батумском районе) до Тбилиси (Тифлиса) Аджаро-Имеретинский (иначе Аджаро-Ахалцихский) и Триалетский хребты. Они разделены между собой глубокой долиной Куры (Боржомским ущельем), средняя их высота более 2 тысяч м, высшие точки — Мепис-цкаро (2.843 м) и Арджеван (2.758 м). Зекарский перевал АджароИмеретинского хребта по шоссе Ахалцихе — Кутаиси лежит на выс. 2.168 м. В вост, части Триалетский хребет понижается и ‘заканчивается в районе Тбилиси. К Ю. и Ю.-В. отсюда следует вост, пояс Малого К., начинаясь на западе Сомхетскими горами (до 2х/2 тыс. л), далее переходя в широкий и высокий Шах-дагский хребет, простирающийся с С.-З. к Ю.-В. вдоль с.-в. побережья оз. Севан, круто к нему обрываясь, с наибольшей высотой в восточной части (Гинал-даг  — 3.370 м). От Шах-дагского хребта отходит к В. хребет Муров-даг (Гямыш  — 3.740 м, Муров-даг  — 3.420 л), круто обрывающийся к Ю. и к В., заканчиваясь у р. Тертер. Юго-вост, продолжением Шах-дагского и Муров-дагского хребтов является Карабахский хребет, простирающийся на Ю.-В. до долины Аракса. Наибольшие высоты находятся в его северо-западной и средней части (Алакая  — 2.338 л, Кырх-кыз  — 2.863 л, Кире  — 2.465 л); на Ю.-В. хребет понижается. Продолжением Карабахского хребта, отделенным от него широкой тектонической (сбросовой) впадиной, можно считать Талышинские горы (до 2*/2 тыс. м) в крайнем ю.-в. углу К., протягивающиеся вдоль Каспийского побережья.К югу от хребтов Малого К. расположено тесно спаянное, с ними Закавказское (Армянское) вулканическое нагорье, имеющее среднюю высоту более 1х/2 тысяч М-. В, его рельефе доминируют высокие вулканические. конусы (наибольший  — Алагёз — • 4.095 м — высшая точка Закавказья) и вулканические цепи с мощными накоплениями лавовых потоков и туфов, образующих местами значительные массивы, над которыми подымаются отдельные кратеры и куполы. Таковы: Абул-Самсарская вулканическая цепь (Большой Абул  — 3.229 м, Самсар  — 3.284 м и др.), цепь Мокрых гор (или Кечути с вершинами: Эмликли  — 3.053 л, Лейли  — 3.158 м и др.), Ахманганский массив с многочисленными вершинами (до 31/2 тысяч м), Южно-Гокчинский массив (до Зх/2 тысяч ж) и другие. Кроме вулканических цепей, на Армянском нагорьи имеются также глыбовые хребты, как сложенный гранитами Зангезурский в юго-восточной части нагорья (Капуджих  — 3.917 л), Безобдальский (3 тыс. м) и Памбакский (Маймех  — 3.109 м) в западной части нагорья, складчато-сбросовые хребты из известняков и сланцев палеозоя (девон и карбон) в районе р. Вост.

Арпагчай и др. Между Зангезурским и Карабахским хребтами находится Центрально-Карабахское вулканическое плато со средней высотой около 21/2 тысяч лис рядом кратеров до Зх/2 тыс. м (Ищихлы-даг, Кзыл-богаз и др.).

Между высокими хребтами, массивами и конусами располагаются плато и котловины Армянского нагорья, как Ахалкалакское плато (средняя высота ок. 1.700 ж), Лорийская равнина (ок. 1х/2 тыс. л), Ленинаканская равнина (1х/2 тыс. л), сложенные лавами и туфами. Вулканическая деятельность проявлялась весьма активно, в течение четвертичного периода до современной эпохи. В обширной котловине-грабене залегает озеро Севан (или Гокча), замечательное своей величиной, глубиной и высоким положением (1.916 л). Особое место на юге нагорья занимает вытянутая от С.-З. к Ю.-В. сбросовая впадина с долиной среднего Аракса; она лежит. на высоте от 1.000 л на 3. до 700 л на В., заключая в себе Эриванскую и Нахичеванскую равнины. К Ю.-В. от Нахичеванского района р. Араке покидает эту сбросовую впадину и образует Мигринское ущелье.

Горные области Закавказья представляют ряд существенных отличий по характеру рельефа и геологическому строению, почему можно подразделить их на несколько геоморфологических районов, именно: (28) западный и (29) восточный район Малого К., (30) район Талышинских гор, (31) Армянское нагорье, (32) тектоническая впадина с долиной среднего Аракса.

Для зап. района Малого К. характерна сложная складчатая структура с разрывами и надвигами; складки сложены мощной флишевой толщей палеогена с огромным развитием в ней вулканогенных пород, гл. обр. из порфиритовых лавовых покровов и туфов, чередующихся с пластами осадочных пород (песчаников, глинистых сланцев). Эта складчатая область, сформировавшаяся в миоцене-плиоцене, претерпела к концу третичного периода сильный размыв, дошедший, повидимому, до стадии полной пенепленизации рельефа, после чего произошли поднятия, сопровождавшиеся разломами и вулканическими излияниями. Этим объясняется характер рельефа гор Малого К. с крутыми склонами и столовыми формами высот (глыбовый
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