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ГОЛОЦЕНОВЫЕ ОТЛОЖЕНИЯ ЗАПАДНОГО 
ПОБЕРЕЖЬЯ ОЗЕРА СЕВАН

В результате спуска севанских вод и последовавшего за этим интеч
сивного врезания в приустьевых частях русел рек, впадающих в озеро, 
образовался целый ряд прекрасных естественных разрезов голоценовых 
отложений. В одном из них па левом берегу р. Дзкнагет в 0,5 км от устья 
они имеют следующее строение:

1. Гравийно-галечниковый слой, заполнитель-песок буровато-корич
невый, крупнозернистый.................................................... 0,00—0,50 .и.

2. Переслаивание песка и суглинка. Песок буровато-коричневып, 
разнозерн.истый, глинистый с косой и перистой слоистостью. Суглинок 
серовато-коричневый, та контакте с прослоями песка ожелезненнып. 
Мощность прослоев 3—5 см. В слое встречаются обломки древесины 
плохой сохранности.................................................... 0,50—1,25 м.

3. Супесь с середины слоя 'переходит в суглинок серовато-коричне
вый с зеленоватым оттенком, у иодошвы слоя черный с прослоями (до 
I—3 см) песка тонкозернистого иловатого, в основании слоя небольшое 
количество раковин моллюсков ..... 1,25—2,00 м.

4. Песок светло-серый, мелкозернистый с очень большим количеством 
раковин моллюсков, с древесиной хорошей сохранности . 2,00—2,10 м.

5. Суглинок темно-коричневый с раковинами моллюсков 2,10—2,60л.
6. Песок светло-серый, тонкозернистый, прослоями мелкозернистый 

с линзами гравия и гальки с косой и перистой слоистостью; в отдельных
прослоях встречаются растительные остатки; к середине, иодошве и 
кровле слоя приурочены раковины моллюсков . . 2,60 -3,00 м.

7. Суглинок темно-коричневый с гнездами вивианита . 3,00—3.60.я.
8. Суглинок темно-серый, в верхней части с коричневатым оттенком, 

с прослоями (до 1 см) и линзами песка темно-серого мелкозернистого 
иловатого, в суглинке встречаются гнезда вивианита, раковины моллюс
ков и растительные остатки в виде веточек . . . 3,60 4.50 м.
(видимая мощность, ниже—урез воды р. Дзкнагет).

В отложениях разреза Дзкнагет I. как видно из его описания, со
держатся в большом количестве раковины моллюсков, нередко встре
чаются различные растительные макроостатки: древесина, стебли травя
нистых растений и мхов. При микроскопическом анализе обнаружены 
диатомовые водоросли, пыльца и споры наземных и водных растений.

Обилие палеонтологических находок дало возможность определить 
абсолютный возраст изученных отложений и восстановить палеогеогра
фическую обстановку времени их накопления.
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Для определения абсолютного возраста радиоуглеродным методом 
с глубины 2.00—2,10 м (сл. 4) были отобраны древесина и раковины 
различных моллюсков: Р1апогЫз р1апог!^ Ь. (72%), Ытпеа аипси- 
1аНа Ь. и Ь "1иНпо8а Ь. (21%), Ь. $1а£П>аН$ Ь. (5%)*. Возраст древесины 
оказался равным 1010^250 лет (МГУ-ИОАН-178), раковин—940± 
220 лет (МГУ-55). Таким образом, отложения средней части раз
реза образовались тысячу лет тому назад, т. е. в X—XI вв. н. э. Исходя 
из этих данных, средняя скорость седиментации может быть оценена в 
2 .к за 1000 лет Следовательно, вся толща разреза Дзкнагет I накопи
лась, примерно, за 2000 лет. ' . Д

В результате диатомового анализа в отложениях разреза было об
наружено 133 пресноводных и пресноводно-солоноватоводных диатомей, 
относящихся к 95 видам и 32 родам. Видовой состав и количество диато
мовых водорослей в осадках не остается постоянным. Снизу вверх чет-
ко выделяются четыре интервала, характеризующиеся ’различными диа
томовыми комплексами (фиг. 1). ' .

Так, в суглинках слоя 8 (3,60—4,50 м) содержится довольно бога-
тая рлора диатомей, насчитывающая в отдельных образцах от 13 доst
42 форм.

На долю планктонных диатомовых приходится 2—25%, причем мак
симальное содержание их наблюдается в основании слоя. Господствую 
щим видом является Stephanodiscus astraea («нередко»). С количествен
ной оценкой „редко* встречается Stephanodiscus astraea var. interme
dia. „Единично* присутствуют Cyclotella kuetzlnglana var. radiosa, 
C. ocellata, Stephanodiscus astraea var. mlnutulus. В бентической груп
пе „в массе* встречается Amphora ovalis var. pediculus, „нередко* 
Amphora ovalis, Epithemia turgida, „редко* Fragllaria intermedia, 
F. pinnata, Cocconeis placentula var. euglypta, Anomoeoneis sphaerop- 
hora, A. ^phaerophora var. polygramma, Gomphonema angustatum var 
production. G. olivaceum, Epithemia zebra, E. sorex, Rhopalodia gibba.

В отличие от этого комплекса диатомовый комплекс вышележащих
отложений (слои 4 7, 2,00—3.60 лг) характеризуется исключительно 
бедным видовым и количественным составом Диатомовые водоросли
в песках вообще отсутствуют. В суглинках количество видов и разно
зидностей в образцах не более 3— |юрм. Все они имеют только самуюас
низкую оценку встречаемости—«единично». Доля участия планктонных 
диатомей в среднем не превышает 4%. В суглинках 7 слоя это Stephano
discus astraea, в суглинках 5 слоя к ней присоединяются сначала 
Stephanodiscus astraea var. intermedia и Cyclotella ocellata, затем 
C. kuetzingiana. Основу бентической группы составляют Meri- 
dion circulare. М. circulare var. constrictum, Cocconeis placentula et 
var.. Amphora ovalis et var., Epithemia turgida, Rhopalodia gibba, 
Hantzschia amphioxys.

1 Определения В. И. Курсалоной.
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Голоценовые отложения западного побережья оз. Севан

Самую богатую, как в видовом, так и количественном отношени i, 
флору диатомей содержат отложения 2 и 3 слоев (0,50 -2,00 .я). В об
разцах здесь насчитывается от 11 до 58 форм. Большой процент (9— 
18%) составляют планктонные диатомовые водоросли. Среди них с 
оценкой „нередко* встречаются: Cyclotella kuetzinglana, С. ocellata, 
Stephanodiscus astraea, „единично* Meloslra Italica, Stephanodiscus 
astraea var. intermedia, Asterlonella formosa. Из бентических диатомеи 
преобладают, имея количественные оценки встречаемости „нередко*, 
Eplthemia turglda „редко*. Meridion circulare, Fragilaria intermedia, Sy- 
nedra ulna, Cocconeis placentula, Navicula scutelloides, Amphora ovaiis 
var. pediculus, Gomphonema parvulum, Eplthemia zebra. E. sorex, Rho- 
palodia gibba, Rh. gibba var. ventrlcosa, Hantzschla amphioxis.

В гравийно-галечниковых отложениях I слоя (0,00—0,50 м) также 
обнаружено большое количество диатомовых водорослей, за исключе
нием самого верхнего поверхностного образца, где отмечено только два 
вида. В двух нижних образцах содержится от 35 до 56 форм. Роль планк
тонных диатомей снизу вверх по слою падает от 70% До 10%. Доми
нантами в планктонной группе являются Stephanodiscus astraea и Cyc
lotella ocellata, которые имеют наибольшую количественную оценку 
„часто*. Cyclotella kuetzlngiana и stephanodiscus astraea var. intermedia 
встречаются „редко*. Среди бентических диатомовых преобладают, 
встречаясь с количественной оценкой „нередко*: Meridion circulare, 
Synedra ulna. Cocconeis placentula, Navicula scutelloides, Epithemia 
sorex, I lantzchia amphloxys, „редко* Fragilaria intermedia, Navicula 
mutica, Cymbella ventrlcosa, C. lanceolata, Gomphonema olivaceum, 
Epithemia zebra, E. turgida.

В поверхностном образце господствует Hantzshcia amphioxys—один 
из типичных представителен эда фи ческой (почвенной) флоры.

Видовой состав планктонных диатомовых водорослей отложений 
разреза Дзкнагет I близок к видовому составу современного диатом )- 
вого планктона озера Севан Однако, доля участия отдельных видов з 
голоценовых осадках далеко не соответствует той роли, какую они игра
ют в современном планктone. Это прежде всего относится к AsterionelFi 
formosa, которая встречена «единично» только в двух образцах, в то 
время, как сейчас она в планктоне Севана занимает первое место [ 17]. 
Объясняется это механическим разрушением и растворением ее нежных 
створок в толще воды и особенно в придонных слоях [2—4].

Бентические диатомовые, обнаруженные в разрезе в большом ко
личестве, характерны для грунтов и обрастаний литоральной зоны 
эвтрофных водоемов. Обилие среди обрастаний эпифитов говорит о 
богатой водной растительности на дне. На эго же указывает и фауна 
моллюсков.

Различный видовой состав, количественное распределение диа
томей, С(х>тношен1ие планктонных и бентические форм в диатомовых 
комплексах разреза Дзкнагет 1 свидетельствуют о том, что отложен 1я 
слоя 8 (3,60—4,50 м), слоев 1—3 (0,00-2.00 м) формировались при вы
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соком уровне воды в оз. Севан. Напротив, осадки, залегающие между 
ними (слои 4—7, 2.00—3,60 .и), образовались при более низком его 
уровне.

Спороьо-пыльцевые спектры отложении разреза Дзкнагет I харак
теризуются господством но всему разрезу пыльцы травянистых и кустар
никовых растений (47- 82%) (фиг. 2). Среди грав преобладает пыльца 
Chenopodiaceae (до 41%), Artemisia (до 31%), Gramineae (до 25%), 
разнотравье (до 82%) разнообразно по составу. Содержание пыльцы 
древесных и кустарниковых пород колеблется от 12 до 42%. Домини
рует пыльца Pinus (до 84%), из широколиственных—Quercus (до 34%). 
Carpinus (до 29%). Fagus (до 28%). встречается также пыльца 
I’icva, Betula, Pterocarya, Juglans, Ostrya, Ulnius, Tilia. Salix, Corylus 
единичными пыльцевыми зернами представлена Zelkova, Ulnius.

Данные опорэво-пыльцевопо анализа позволяют выделить по раз
резу снизу вверх четыре зоны, отличающиеся спорово-пыльцевыми 
спектрами. Они соответствуют четырем, выделенным выше диатомовым 
комплексам. .

Зона 4 (3.60—4.50 я). В общем составе пыльцы и спор наблюдается 
максимальное для всего разреза содержание пыльцы древесных и ку
старниковых пород. Здесь отмечается относительно небольшое содер
жание пыльцы Pinus (до 40%) и максимальное содержание пыльцы 
Betula (до 29%), Carpinus (до 27%). Среди широкол1иственных также 
много пыльцы Quercus (до 25%), встречается пыльца Pterocarya, Fagus. 
L’lmus, Tilia, из кустарников—Corylus. В группе травянистых отмечается 
большое содержание пыльцы разнотравья. 4 |

Зона 3 (2,00—3,60 .и). Для этой зоны характерно некоторое умень
шение содержания пыльцы древесных и кустарниковых пород и увели
чение содержания пыльцы травянистых и кустарниковых растений. Сре
ди древесных доминирует пыльца Pinus (до 69%). Среди широколист
венных преобладает пыльца Quercus (до 32%), отмечается роют содер
жания его пыльцы вверх по толще. Встречается также пыльца Picea, 
Betula, .luglans, Carpinus, Fagus, Tilia и в небольших количествах пыль
ца Pterocarya, Ostrya. Увеличение пыльцы травянистых и кустарниковых 
растений происходит за счет разнотравья, среди которого преобладает 
пыльца Polygonaceae.

Зона 2 (0.50—2.00 .и) Эта зона отличается максимальным во всем 
разрезе содержанием пыльцы широколиственных пород, среди которых 
преобладает пыльца Quercus (до 34%), Fagus (до 28%). Характерно 
увеличение содержания пыльцы Juglans, относительно велико количест
во пыльцы Carpinus (до 16%). Присутствует также пыльца Ostrya, 
I Imus, I'ilia. Betula. Кустарники представлены пыльцой Salix, Corylu . 
Содержание пыльцы Pinus падает. В группе травянистых преобладает 
пыльца разнотравья. Значительно также содержание пыльцы Gramineae, 
Cyperaceae, Chenopodiaceae, Artemisia.

Зона I (0,00 - 0,50 я). В этой зоне наблюдается максимальное для 
всею разреза содержание пыльцы Pinus (до 84°/0). Среди широколи-
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Голоценовые отложения западного побережья оз. Севан 7
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огненных преобладает пыльца Сагр1пи$ (до 1 1° 0), рисгсиз (до 14%) 
Рация (до 13%). встречается также пыльца Т111а, пз кустарников — 
пыльца 8а11х. В группе травянистых и кустарниковых растений отме
чается относительное уменьшение содержания пыльцы разнотравья и 
увеличение пыльцы Сгапйпеае, СйепоросИасеае, .\rtemisla.

Таким образом, на основании диатомового анализа и абсолютных 
датировок можно говорить о двукратном подъеме уровня озера Севан 
за последние 2000 лет: в конце I тысячелетия до п. ■>. и вэ 11 тысячелетни
и. э. первая из этих трансгрессий зафиксирована также в разрезе Лчашеи 
1. где ее возраст, определенный радиоуглеродным методом по раковинам 
моллюсков, равен 2040±120 лет [16]. Эти две трансгрессивные фазы 
были разделены регрессией, которую можно датировать примерно V-- 
VI вв. и. ■) Накопление отложений средней части разреза Дзкнагет I, 
имеющих по С14 абсолютный возраст X—XI вв., приходится на коней 
регрессии—начало второй грансгрессии.

Судя по палинологическим данным, па протяжении последних 
2000 лет в Севанской котловине господствовали открытые ландшафты. 
Лесами были покрыты небольшие площади окружающих ее гор Срав
нение ископаемых и субфоссильных спорово-пыльцевых спектров пока
зывает, что в эпохи трансгрессивных фаз, отмеченных выше, леса зани
мали большие площади. Облесенность бассейна озера Севан умеиып - 
лась в эпоху регрессивной фазы, при этом значительно снижались в 
лесах роль и разнообразие широколиственных парод.

О более широком распространении в бассейне озера Севан лесов 
в недалеком прошлом говорят многие факты, приводимые как в сзод 
пых трудах [5, 10, 11, 18], так и в специальных работах [3, 7, 12, 13, 22. 
23] различных исследователей.

По данным А. К. Магакяпа [ 10], остатки древних лесов сохранились 
не только в бассейне Севана, но и в Сисианском районе, на Арагаце, 
Араилере. в Гарии, Айоцдзоре, Зангезуре и в Апаранском районе. На
личие дикорастущих древесных пород в окрестностях сс. Цовагюх, 11л- 
макаберд, Гомадзор, Цахкуник, Чкаловка и в других местах отмечает 
Р. А. Абрамян [1], А. А. Гроссгейм [2] на основании находки Г1тия 
е1Ир|’са С. Коей, на западном берегу озера Севан допускает, что з не
далеком прошлом леса заходили к югу от р. Раздан до с. Александровка.

С. К. Даль [4] указывает на многочисленные находки костных остат
ков оленей (Сегсия е1ар1ш8 Ь.) типичного лесного вида. Рога оленя 
этого вида были найдены и нами на берегу озера Севан в мае 1970 года. 
В могильнике близ Камо (Пор-Баязет) найден череп куницы \histela 
тая(ек 5иЬ$р. [20]. А. Б. Шелковин ков [20] считает также, что неболь
шие поросли барбариса, крушимы и дикой алычи, встречающиеся на 
Гюнейском побережье, свидетельствуют о большой облесепностп этой 
территории в прошлом. С. Туманян [19], изучавший древесину из по
строек XII XV вв. н. э. в с. Лчашен; считает, что она принадлежит ду
бу, клену и сосне и указывает па существование в то время в окрест
ностях селения значительных лесных массивов. Сейчас на безлесных
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участках, среди травянистых растении встречаются типичные предста
вители лесов [9]. .

Применяя •спорово-пыльцевой анализ, Г. В. Делле [6] констатирует 
наличие пыльцы лесной растительности в верхнегретичных и четвертич
ных отложениях. Но, к сожалению, изученные ею образцы отобрашы оди
ночно из различных разрезов, что не дает возможности учесть эффект 
перемещения пыльцевых зерен и спор в процессе их транспортировки и 
осаждения в отложениях, а также проследить изменения в составе после
довательного ряда спектров.

За последние столетня отмечается сокращение доли лесов в расти
тельном покрове. Причину нынешнего безлесия многие видят ,в природ
ных процессах и в хозяйственной деятельности человека, отводя глав
ную роль последнему-

Изменения в растительном покрове бассейна озера Севан, колеба
ния его уровня объясняются климатическими причинами, а именно—
чередованием прохладно-влажных фаз с теплыми и сухими фазами 
1850-летнего [21] климатического ритма. Полученные данные хорошо со
поставляются с пульсацией ледников Кавказа. Двум трансгрессивным 
фазам озера Севан и увеличению лесов в его бассейне соответствуем
рост ледников в горах (стадии эгессен и фернау), а регрессивной фазе1Е
п сокращению лесов—так называемый архызский перерыв в оледенен ւս
•и снежности. У-Мга. э

На фоне крупных изменений .природы, связанных с многовековым 
2000-летним ритмом неравенств приливообразующих сил, намечаются 
II более мелкие, выявление которых требует дальнейших Детальных ис
следований.
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Օեանա յեքէ ւոյողենյան նստվածքների ղիտտոմային անայիղր և րա֊ 
էք արձակ Հասակի ո ր ո շ ո ւ մն ե ր ր ք^Ուքյ են տայիս ե ղ ր ա կ ւս էյն ձ յ , որ վերջին 2000 
տարվա րն ք) ա րյ ր ո ւ մ տեղի Լ ուներեյ յճի մակարղակի կրկնակի ր ա րձրա զում 
մեկր' մ.քԼ ա. աոաջին հազարամյակի վերջում, ի ս կ մյուսր մ. ք]. երկրորղ 

ազարամյակսւ մ։ 1/ջվսւծ երկու տրսւնսղրեսիվ վ>աղսւների միջև տեղի Լ ունե֊ 
ցել ոեւ/րեսիա, որի Հ սսակր համապատասխանում Լ մ. /1. 5— ղարե֊
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րինւ Լքկնարլետ / կտրվածքի միջին մասի նստվածքների կատակումր համ֊ 
ընկնում է սեղրեսիայի վերջի և տրան սղրե սիայի սկզբի հետ և ըստ Ը14 
որոշումների ունի 10—11 էլ. »սւսակւ

Պ ալինոլո ղի ա կ ա ն ա նա լի ղ ի տվյալներով, վերջին 2000 տարվա ընթաց
քում Աևանի դո ղավորու թյան տարածքում գերակշռել են բաց տիպի լանդ
շաֆտները։ Անտառածածկ են եղել շրջափակոդ լեոների մ ի ա լն սահմանս՛-
փակ տարածությունները։ Օրածո և ծաղկ յին սուբֆոսիլ սպեկտրների
- ա մ ա ղր ու մ ր ցույց Լ տալիս, որ տ ր ան ս ղր ե ս ի վ ֆազաների մ ա մ ան ա կա շր ? ա ֊ 
նում անտառապատ են եղել ավելի րնդարձակ տարածություններ, իսկ ոեղ- 
րեսիվ ֆազաների ժ ա մ ան ա կ ա շր ջան ո ւ մ անտա ռած ածկ տարածությունները 
պակասել են՝ Ըստ որում, անտառներում բավականին նվաղել են լայնատերև 
ծառատեսակները և նրանց տե սակա լին կազմը։
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