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Прибрежные отложения озера Севан и возможности 
их использования для сельского хозяйства

Прибрежные отложения озера Севан и систематнчесски обнажаю
щиеся донные осадки, в связи со спуском воды озера, могут быть ис
пользованы для сельского хозяйства.

Детальная съемка полосы распространения этих отложении дает 
полное представление об их морфологическом облике, гранулометриче
ском составе и минералогических их особенностях. Помимо большого 
практического значения изучение прибрежных и донных отложений, а 
также материнских пород, продукты разрушения которых они представ
ляют, имеет и теоретический интерес.

Озеро Севан является одним из крупных, высокогорных, глубоко
водных, пресноводных бассейнов Союза. Исследование условий форми
рования осадков в этом водоеме может во многом помочь в разгадке 
происхождения пресноводных озерных отложений геологического прош
лого Союза и, в частности, Армении. Если подобные работы были уже 
проведены по Черному и Каспийскому морям (известные работы А. Д. 
Архангельского, Н. М. Страхова, а также В. П. Батурина, М. В. Клено
вой, Д. Сулейманова, В. Соловьева, Л. 1'. Алиева и С. Г. Саркисяна), по 
солоноватоводным озерам Балхаш и Кулунды (И. М. Страхов и Д. Г. Са
пожников) и Аральскому морю (Н. М. Страхов и Н. Г. Бродская), то по 
пресноводным озерным бассейнам очень мало сделано. Поэтому, изучение 
осадков бассейна озера Севан имеет большое практическое и научное 
значение.

Не дожидаясь опубликования монографии, посвященной этому инте
ресному бассейну, мы решил։։ выступить с настоящей статьей, освещаю
щей частный вопрос, связанный с прибрежными отложениями озера.Севан.

Источники сноса прибрежных отложений

Источники и области сноса терригенного материала прибрежных от
ложений оз. Севан представляют собою горные хребты, отдельные верши
ны которых возвышаются над уровнем озера в среднем на 600—1.000 м.

Северные участки озера имеют сравнительно эродированный рельеф, 
сложенный мезозойскими и нижне-третичными отложениями.
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Район Цовагюх-Шоржа характерен порфиритами и их туфами, из* 
вестниками и андезнто-базальтами (К. Н. Паффенгольц). Участок Шор- 
жа-Шишкая сложен комплексом ультраосновных пород, как габбро, ' 
перидотиты, дуниты и др., а также известняками (Паффенгольц. 
Т. Ш. Татёвосян). Расстояние от водораздельного гребня до берега озера 
колеблется от 1 км. (с. Цовагюх) до 10 км. (с. Шишкая). Такой характёр 
рельефа, петрографический состав пород и расстояние от водоразделе 
хребтов до берега уже предопределяют величину и состав об ւ нк п ՛՛ 
форму прибрежных образований.

Южная часть озера имеет юный рельеф, испод вер гнутый интенсивно 
му выветриванию и сложена в основном четвертичными андезиго-базаль
товыми лавами (Паффенгольц). Расстояние от водоразделов хреб
тов до береговой линии—около 20 км. Такой большой интервал от обла
стей сноса до прибрежных участков озера позволяет закономернее рас
пределение терригенного материала на всем пути переноса.

Особняком стоит Мазринская равнина, где распространены делю
виальные, аллювиальные и озерные отложения. Естественно, прибреж
ные отложения здесь сложены тонким и отсортированным материалом.

Таким образом, рельеф участка, петрографический состав материн
ских пород и расположение областей сноса- являются основными факто
рами, предопределяющими величину обломков, состав и форму прибреж
ных образований озера Севан.

Морфологические особенности береговых отложений озера Севан

В морфологическом отношении прибрежные отложения оз. Севан 
представлены линзами, бесформенными скоплениями и валами.

В виде линз обычно залегают пески Размеры лнпз колеблются в раз
личных пределах—от незначительных до 40—50 м. в длину и до 1 м. в 
ширину.

Бесформенные скопления слагаются из глыб и обломков пород. Раз
меры их разнообразны. То они залегают в виде небольших кучек, то рас
пространены на значительной площади.

Валы являются наиболее выразительным морфологическим типом 
прибрежных отложений оз. Севан. В основном они параллельны совре
менному берегу озера (1 тип), хотя часто простираются под некоторым 
углом к береговой линии (II тип).

Валы первого типа наиболее распространены в исследованном райо
не. Их величина и протяжённость разнообразны. Высота этих валов—от 
10 см. до 2,5 м.; ширина свода—от 30 см. до 6 м.; углы наклонов склона 
— от 2 до 33°. Разница в углах наклона бывает обычно значительная, при
мерно 2 и 12°, 3 и 19°, 10 и 20°; поэтому валы большей частью несиммет
ричные, с крутым углом наклона к озеру и очень редко в противополож
ную сторону. Несимметричное строение валов наблюдается повсюду. 
Примером может служить коса у с. Арданиш. Здесь, если прослеживать 
валы с юга па север, можно наглядно видеть несимметричную форму ва
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лов, причем крутой наклон склонов направлен на юг к одному берегу озе
ра, а затем на север—к другому берегу.

Часто, несимметричное строение валов приводит к образованию 
уступов в микротеррас. Примером можно привести прибрежные отложе
ния юго-восточнее с. Цооагюх. Здесь резко выражен лишь один вал с 
углами наклона Ы и 10°, если не считать небольшой эмбрион у берего
вой линии. Остальные «валы» представляют собой террасообразные пло
щадки с углами падения склона к озеру 11 —19° и от озера 0°.

Иногда валы имеют более или менее симметричное строение. Такие 
валы сравнительно редки, в частности, они распространены у с. Шоржа. 
Углы наклона склонов примерно 11 — 15°, 10—12°, 7—8°. 3—3°, близ бере
говой линии наклона валов крутые, а затем наблюдается постепенное их 
выполаживание. Склоны с крутыми углами неправильны то к озеру, то 
от озера. Валы обычно располагаются параллельными рядами, ио иногда 
пересекаются друг с другом, образуя один общий вал.

Между валами имеются депрессии -ложбины. Форма этих депрессий 
разнообразна: корытообразная, овальная и линзовндная. Размеры де
прессий колеблются в широких пределах: длина депрессии — от 6 до 
1300 м„ а ширина—от 10 см. до 400 м. Депрессии либо сухие, либо запол
нены водой. В последнем случае сии представлены озерками, лагунами, 
болотами. Эти депрессии характеризуются наличием водорослей (кочев
ки Гехаркуни и др.) болотной растительности (у с. Цовньар и др.) и за
рослями камышей (Адатапннский полуостров и др.). Подобные депрессии 
являются юными в отличие от древних, которые всегда бывают сухие. 
Обычно эти юные депрессии с течением времени шм-тененно заполняются 
осадками, переносимыми реками, и высыхают. Таким образом, древние 
депрессии, как правило,сухие. После того, как депрессия окончательно 
высыхает, а прилегающий береговой вал нивелируется иногда сильным 
прибоем, вода нс находит былое препятствие в виде вала и вновь напол
няет депрессию. Таким образом, лагуна как бы воскресает, оживает, 
омолаживается. В качестве примера, иллюстрирующего это явление, мож
но привести участок восточнее с. Гехаркуни, где в прибрежной полосе 
озера наблюдается следующая картина: вслед за береговой линией рас
полагается большое скопление водорослей, затем протягивается молодой 
вал высотой лишь 10 см., за валом следует болото, постепенно усыхаю
щее я, наконец, обнажение базальтов с белым налетом карбонатов. Эта 
лагуна, по словам местные жителей, обычно в течение лета высыхает, а 
в августе—сентябре сильным прибоем волны вновь наполняется водой.

Литологический состав валов и депрессий разнообразный—от песков 
до обломков пород. Чаще всего валы сложены песками, а депрессии бо
лее грубым материалом. Помимо этого, депрессии иногда характерны 
глинистым материалом с болотной растительностью.

При изучении берегов оз. Севан можно наблюдать отдельные этапы 
миграции береговой линии по количеству валов и депрессий, если они со
хранились, руководствуясь сменой литологического сдстава прибрежных 
отложений (пески—валы, обломки пород—депрессии) и, наконец, на 
Известия 111. № 2—10
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основании следов болотной растительности, если породы 6epeia литоло- 
гически однообразны.

В районе пристани с. Загалу валы и депрессии (частично распахан
ные) сравнительно хорошо сохранились: их всего 1G. но хорошо выраже
ны только 5.

В 5 км. восточнее с. Мартунн, на пологом берегу наблюдается чере
дование валов и лагун. Валы сложены песками, лагуны—глиной, с ра
стительными остатками. Лагуны I и 2 заполнены водой, 3*я сырая ла
гуна, а 4-ая—сухая. Таким образом, здесь наблюдается постепенное вы
сыхание лагун; но так как берег очень пологий, то часто и древние лагу
ны заполняются водой при сильном прибое волн.

В 1,5 км. восточнее с. Цовннар берег сложен песчаными, почти ниве
лированными валами. Между последними расположены редкие неболь
шие заболоченные участки с болотной растительностью л чаше всего 
только с ее остатками.

Все вышеописанные признаки (не говоря о карбонатных полосах, на
блюдаемых на берегах озера) дают возможность восстановить этапы от
ступания береговой линии оз. Севан.

Как было отмечено раньше, береговые валы не всегда параллельны 
береговой линии, а иногда направлены к ней под различными углами. 
Эти валы второго типа обычно простираются под углами 10—20° и редко 
больше (до 40°) к береговой линии озера. Размеры описываемых валов 
незначительные: их высота 15—44 см., ширина свода 10—30 см. (очень 
редко у древних валов больше), углы склонов 8—40°, причем крутой 
склон направлен к зоне прибоя; протяженность валов 1—2 м. и редко 
больше (около 8—12 .м.). По возрасту валы второго типа в основном 
юные п редко древние. Литологический состав этих валов представлен 
угловатыми обломками пород и щебнем. Подобные валы образуются в 
различных участках оз. Севан и, в частности, на южном берегу косы у 
с. Ардаяиш. Здесь под действием сильного бокового прибоя волн фор
мируются валы, сложенные угловатыми обломками пород в Ց—15 см. 
Углы наклонов склонов валов 30° к зоне прибоя и 5—10° в противополож
ную сторону. Высота валов около 40 см., ширина свода 20—25 см., длина 
вала до 4—5 м. Простирание валов СЗ 290°, причем они параллельны друг 
к другу. Общее простирание береговой линии СЗ 300°. Подобные же 
древние валы наблюдаются на перегибе той же косы. Они сложены так 
же грубым материалом. Углы наклона склонов 8—10°, высота валов око
ло 30 см., ширина свода 2 м. длина вала 12 м. Простирание валов СЗ 
328,° прбстиранйе береговой линии СЗ 300". а древнего вала, к которому 
прилегают описываемые валы, СЗ 290". Таким образом, валы второго ти
па направлены к древнему валу под углом 38°, а к современной береговой 
линии -под углом 28°. Депрессии между валами второго типа имеют ко
рытообразную форму шириной от 40 см. до 1,5 м. и сложены, обычно, тем 
же материалом, что и валы.

Образование различных типов береговых валов находится, как из
вестно, в тесной зависимости от направления волн к берегу, а. следова
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тельно от азимута ветров, порождающих эти валы. Судя по описанным 
двум типам валов, пока что можно наметить лишь два направления дей
ствия прибоя волн на оз. Севан, которые господствуют в настоящее время 
и существовали в прошлом. Работа прибоя волн и ее направление пре
красно отображаются волноприбойными знаками, которые, то параллель
ны береговой линии, то простираются под некоторым углом. Между 
с. с. Цовагюх и Тохлуджа, на берегу, сложенном из мелкого гравия (3— 
6 мм.), резко сыделяются волноприбойяые знаки, сложенные более круп
ным гравием (6—10 мм.). Наиболее крупные и постоянные знаки почти 
параллельны берегу; их простирание СЗ 295°, а берега—СЗ 300®. Наибо
лее мелкие знаки направлены (СЗ 320®) под углом 20° к береговой липни.

Намечается явная связь между ветровым режимом озера Севан, ра
ботой прибоя волн и процессами образования валов различных форм и 
направлений.

Особенности гранулометрического состава прибрежных отложений 
озера Севан

При проведении гранулометрического анализа материала прибреж
ных отложений был принят следующий метод. Крупные обломки ст 1 см. 
до 1,5 м. в поле группировались по размерам, подсчитывалось их коли
чество н вычислялось содержание отдельных групп. Мелкие обломки, ме
нее 1 см., навеской в 20 гр., предварительно отмучивались в цилиндриче
ских байках с целью удаления частиц меньше 0,01 мм., а затем просеива
лись через набор американских сит 3,33 мм.. 1.65 мм., 0.83 мм.. 0.59 мм.. 
0,42 мм., 0,3 мм., 0,21 мм., 0,15 мм., 0,1 мм., 0,074 мм., и 0,053 мм. Круп
ные обломки по морфологическим признакам делятся на угловатые, угло
вато-округленные и округленные.

Из угловатых обломков встречаются:
I. Глыбы пород, представляющие продукты разрушения берего

вых образований. Размер их колеблется от 1 до 1.5- м. Глыбы имеют не
значительное распространение и приурочены к скалистым обнажениям.

2. У гл о в а т ы е обломки пород имеют размер от 10 см. до I ы. 
Большей частью их размер колеблется в пределах 20—25 см. Угловатые 
обломки пород широко распространены в изученном районе и чаще всего 
встречаются на узких берегах и близ выходов коренных пород.

3. Щебень представлен угловатыми обломками размером от 3 до 
10 см., большей частью от 8 до 10 см. Щебень имеет сравнительно широ
кое распространение.

4. Дресва состоит из обломков около 1 см.; встречается сравни
тельно редко.

Из рыхлых пород, сложенных угловато-округленными и округ
ленным и частицами, отмечены:

1. Валуны разнообразных форм, размером от 20 до 30 см.: встре
чаются сравнительно редко.
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2. Г а л ь к и, морфологически могут быть разделены на две группы— 
изометрические и плоские. Изометрические гальки имеют угловато-скруг
ленную и округленную форму. Размер их колеблется от 1 до 10 см. Этот 
тип галек характерен для широких берегов с отодвинутыми на задний 
план горными сооружениями (с. с. Цовак, Норадуз и др.).

Плоские гальки—со сглаженными контурами и размером от 2 до 8 см. 
присущи широким берегам, расположенным вблизи гор (западнее с. 
Шоржи, мыс Глаголь и др.). Наиболее распространены изометрические 
гальки с угловато-округленной формой, размером от 3 до 7 см.

3. Г р а в и й; состоит из обломков пород, размером от 0.3 до 1 см.; 
встречается сравнительно редко.

Среди мелкого материала выделяются пески (крупнозернистые, 
среднезерпнстые и мелкозернистые), алевриты и неотсортированные 
породы.

Каждый образец обычно чем-нибудь выделяется от другого и поэто
му описанная группировка на различные типы песков, алевритов и неот
сортированных пород в достаточной мере условна. Необходимо отметить, 
что в обшей массе пород прибрежных отложений средне-зернистые пески 
составляют около 44%, крупнозернистые 24<>/п. мелкозернистые 14%, 
алевриты 4% и, наконец, на долю неотсортированных пород приходится 
14%

Помимо рыхлых отложений, встречаются и плотные образования, це
ментированные карбонатами. Цементации подвергнуты крупнозернистые 
пески с редкими или частыми обломками пород (разм. до 30 см.) и галь
ками (1 —1,7 см.). Цементированные породы очень плотные и с трудом 
разбиваются молотком. Они встречаются не только на современном бере
гу озера, но и под водой, в ближайшей части береговой линии. Карбонаты 
не только цементируют обломочный материал, но и составляют пленки и 
налеты на грубых обломках пород и коренных выходах.

Распространение различных типов прибрежных отложении 
в бассейне озера Севан

Судя по литологической карте различные участки озера характери
зуются отличными типами пород в зависимости, главным образом, от 
состава материнских пород, их расположения от береговой линии и ха
рактера рельефа берега (рис. 1).

Глыбы, разнообразные обломки пород, щебень и дресва наиболее 
широким распространением пользуются вдоль берегов Малого Севана и 
лишь пятнами—на западном и юго-восточном берегах Большого Севана.

У Цамакабсрда берег сложен угловатыми обломками разных разме
ров, до 1 м., в среднем 2—3 см. Состав обломков: в основном порфири
ты. На протяжении Лчашен—Чкаловка—Айриванк наблюдаются скопле
ния угловатых обломков базальта с белым налетом карбонатов. Размер— 
обломков разнообразный.
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Очень крупные глыбы размером до 3 м. встречены между Айриван- 
ком н устьем р. Кявар. Небольшая полоса обломков пород (базальты) 
отмечена в районе мыса Норздуз. Размер обломков до 10 см., в среднем 
5—7 см. Между мысом Сарыкая и кочевьем Башкенд встречаются угло- 
аатые обломки, щебень и редко глыбы пород. Очень незначительные пят
на обломков пород обнаружены между Ераносом и Алучалу, у Дзррапо- 
ха, Мартупи, западнее с. Карчахпюр и Цовак встречаются крупные об
ломка пород н глыбы размером до 5—6 м. Угловатые крупные обломки 
пород имеют сравнительно высокое распространение в виде отдельных 
пятен между с. с. Памбак—Бабаджан—Джиль—Арданиш.

Южный берег косы у с. Арданиш сложен угловатыми обломками по
рол размером до 15 см., в среднем 8 см. Под действием бокового прибоя 
волн образуются валы, направленные под углом 10° к современной бере
говой линии (валы второго типа). Величина валов небольшая: длина 5— 
7 м., высота 40 см., углы наклона склонов к прибою волны 30° и к бере
гу 5—10°.

Полоса от Арданиша до мыса Глаголь тоже сложена, в основном, из 
обломков пород разнообразных размеров, до 10 см., в среднем 7—8 см. 
Здесь также наблюдаются небольшие валы, параллельные береговой ли
нии (валы первого типа), сложенные этими породами. .У Трех Шишек 
встречаются обломки пород размером 40—50 см., а иногда 1.5 м.

Между Шоржа и Тохлуджа имеются отдельные участки, нагромож
денные глыбами и обломками пород. Между Тохлуджа и Цовагюхом тя
нется полоса обломков пород размером до 50 см. и более, а в среднем 
7—10 см. Местами этими обломками сложены древние валы, параллель
ные берегу. Высота валов 40—50 см., углы наклона склонов к берегу 16°, 
18°. 339. 48° и от берега 8 — 10°.

Гальки, гравий и редко—валуны распространены в основном вдоль 
берегов Большого Севана и попадаются в виде отдельных пятен на Ма
лом Севане. Они представлены в виде линз, волею или пятен среди об
ломков пород и песков, либо слагают валы. Большое скопление галек на
блюдается у Цамакаберда; состав их—в основном порфириты и редко ту
фы; размер галек в среднем 5 см.

Начиная от с. Чкаловки (Александровки) до с. Айриванк гальки 
■встречаются вместе с угловатыми обломками пород. Здесь чаще всего 
попадаются линзообразные и бесформенные скопления галек, форма ко
торых большей частью изометрическая. Очень редко попадаются скопле
ния галек в виде отдельных полос. Такие полосы встречены восточнее 
с. Ахкала, где они сложены гальками; протяженность этой полосы около 
300 м., ширина 2—3 м. Гальки хорошо окатанные, изометрические, раз
мером 5—6 см.

Далее, на юго-восток от с. Айриванк встречаются редкие скопления 
галек, а большей частью они разбросаны на поверхности берега. В 7— 
8 км. юго-восточнее с. Айриванк гальки смешаны с гравием и крупнозер
нистым песком. В этом участке гальки встречаются и в депрессиях. Да
лее на юго-восток количество галек местами то увеличивается, то умень
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шается. Так берег продолжается до заболоченного участка у устья р. Кя- 
вар.

Сплошное распространение галек наблюдается у пристани Норадуэ 
и далее по направлению к мысу Норадуз. Иногда в этом участке попа
даются поля, сложенные обломками пород, где гальки представлены лин
зообразными или бесформенными скоплениями. Эти гальки изометриче
ские и плоские.

Начиная от мыса Норадуз до мыса Сарыкая гальки имеют в основ
ном изометрическую форму. На юг от Сарыканского мыса гальки рас
пространены в прибрежной части озера, местами покрывая поверхность 
валов. Скопления галек представлены полосами, расположенными на 
расстоянии 40 м. от уреза воды. Такой тип берега продолжается около 
4 км., после чего гальки встречаются в виде отдельных скоплений. ,

На северном берегу' Башкендского мыса, около 10 м. от уреза воды, 
расположена полоса, сложенная изометрическими гальками размером до 
10 см. Начиная от Гехаркупикского кочевья до с. Еранос гальки наблю
даются, в основном, в депрессиях и на древних валах. На юго-восток от 
с. Еранос гальки распространены в депрессиях и на древних береговых 
валах, а у устья р. Цак-кар количество галек увеличивается.

В 160—170 м. юго-западнее р. Цак-кар наблюдается сплошное рас
пространение галек, покрывающих и современный береговой вал. Эта 
полоса протягивается примерно на 700 м., после чего гальки наблюдаются 
в депрессиях, за которыми следуют заболоченные участки, а затем до до
роги идет сплошное распространение галек.

Таково развитие галек от р. Лйрнджа до пристани Мартуни.
Так как берег между р. Лйрнджа и пристанью Мартуни разрезан 

многими речками и их притоками, здесь наблюдаются почти изометриче
ские гальки речного характера, которые образуют конусообразные вы
носы. На этом участке береговой вал, сложенный песками, часто сменяет
ся гальками, среди которых встречаются валуны.

От пристани Мартуни, сразу же на восток гальки встречаются в де
прессиях и за заболоченными участками вдоль дороги. Около 1,5 км. на 
восток от пристани Мартуни береговой вал замещается гальками и по. 
всему берегу распространены гальки и валуны. Распространение галек 
достигает своего максимума в устьях ручейков. Примером может слу
жить устье р. Гезалдара и ее притоков, где гальки имеют большие скоп
ления. Эти гальки, в основном, имеют изометрическую форму. На этом 
участке можно наблюдать несколько полос древних валов, сложенных 
изометрическими гальками.

Этот тип берега продолжается до с. Цовинар, после чего встречаются 
смешанные с песком гальки, из которых формированы современные и 
древние валы. Так продолжается до р. Ллучалу, где в ее устье распро
странены сплошные изометрические и частично плоские гальки размером 
до 10—25 см.

Около 1 км. на восток от устья р. Ллучалу распространены гальки с 
присутствием валунов, которые протягиваются до притока р. Ллучалу, 
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откуда на восток гальки распространены на валах и в депрессиях, где 
попадаются и валуны. Далее гальки встречаются среди обломков пород в 
виде скоплений, а местами протягиваются в виде полосы по берегам 
озера.

Значительное скопление галек наблюдается у устья р. Гедак-булаг, 
где. покрывая весь берег, имеют более 50(1 м. протяженности. Между 
Карчахпюр и Цовак гальки имеют большое распространение, местами в 
виде отдельных полос, сложенных исключительно изометрическими галь
ками. Здесь они распространены и на склонах и на поверхности берего
вого вала; затем гальки по направлению к Цовак увеличиваются! и вал 
сложен уже исключительно гальками. У с. Цовак этот вал расположен 
непосредственно у береговой линии и часто прерывается обломками по
род, которыми сложен берег озера.

Начиная от <՛. Цовак и далее гальки плоские и смешаны с. песком в 
гравием. Значительное распространение они имеют и на поверхности со
временных и древних валов, а также в депрессиях, а иногда тянутся в 
виде отдельных полос. Этот тип берега протягивается до р. Шишкам.

Между р. Шишкам и р. Сатанахач (Гюней) многочисленные речки и 
ручейки разрезают берег и своими потоками приносят много галек, обра
зуя конуса выноса. Поэтому на этом участке берега гальки имеют боль
шое распространение и протягиваются в виде полос. Местами гальки 
встречаются в смеси с песком, гравием и Щебнем.

На расстоянии около 20—25 м. от береговой линии замечается одна 
постоянная полоса галек, протягивающаяся между этими пунктами я 
прорываемая наносами речных потоков.

Гальки, распространенные на северо-восточном берегу оз. Севан, 
плоские. Начиная от р. Сатанахач до р. Памбак плоские гальки распро
странены по всему берегу. Они протягиваются отдельными полосами и 
формируют древние валы. Количество галек увеличивается исключительно 
в приустьевых частях рек. Это продолжается на северо-запад, и на рас
стоянии 1,5 км. от с. Памбак они сменяются обломками пород, где гальки 
встречаются в линзообразном залегании. Выдерживается лишь полоса 
галек, находящаяся на расстоянии 10—30 м. от уреза воды и имеющая 
ширину до 7 м.

Подобная картина наблюдается в районе р. Джиль н от р. Дали-ага 
до района с. Арданиш.

В районе с. Бабаджан гальки встречаются в смеси с песками, гра
вием и валунами и протягиваются примерно на 4 км.

Посредине косы с. Арданиш наблюдается мощная полоса плоских 
галек, а на берегу Адатапннского полуострова распространены гальки с 
валунами.

У с. Шоржа прекрасно выражены 5 валов (первого типа), сложен
ные гальками изометрическими (размер до 10 см., средний 4 см.) и 
плоскими (до 20 см., средний размер 10 см.). Высота этих валов от 10 
до 90 см.; углы наклона склонов к озеру 24° — 33°. а от озера 0°—21°. Мо
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лодые валы сложены, преимущественно изометрическими гальками, а 
древние—плоски ми.

Между Шоржа и Тохлуджа наблюдается широкое распространение 
подобных валов, сложенных не только гальками, имеющими изометриче
скую форму, но и плоскую.

Между Тохлуджа и Цовагюхом имеют развитие не только валы пер
вого тина, сложенные гальками, ио и валы второго типа. Последние яв
ляются молодыми образованиями протяженностью до 5 м., высотой 
20 см., углами наклона склонов 40п к озеру и 2° от озера. Размер галек до 
5 см., н среднем 3 см. Иногда подобные врлы состоят из галек размером 
до 20 см., в среднем 12 см.

Пески широко распространены, главным образом. на берегах Боль
шого Севана. На Малом Севане скопления песка замечены о виде линз, 
или небольших участков. Пески обычно встречаются среди обломков по
род и галек и очень редко они имеют развитие и виде полос или полей, 
занимая большое пространство. Наибольшим распространением поль
зуются мелкозернистые п среднезернистые пески

У Цамакаберта и до Чкаловки скопления песка (среднезернистого и 
редко крупнозернистого) очень незначительны. Лишь только у с. Ордак- 
лю наблюдается заметное распространение песка серого инета в виде по
лосы шириной 3—5 м. От Чкаловки до с. Муха» носки очень редки и то 
в виде небольших скоплений, шириной до 8 м. и протяженностью до 40— 
50 м. Ниже с. Лйриванк, на широком берегу озера, распространены пески; 
черного инета, сложенные в береговой вал. Длина вала 100 м„ а шприца 
1 м. Далее вал плохо заметен, но песчаная полоса простирается на рас
стояние 500 м. при ширине от 10 до 40 м.

У пристани Норадуз берег сложен песками черного цвета, шириной 
около 24 м. и протяжением до мыса Сарыкая, где уже они сложены в ва
лы; пески наблюдаются и дальше по берегу.

У кочевья Гехаркуни и далее до Ераноса и Цак-кара пески поль
зуются широким распространением. Здесь они представлены а виде аа
лов, один из которых протягивается до 5 км. Его ширина 5—7 см., а угол 
наклона склонов 9—14°, причем к основанию вала угол выполажнвается 
до 5—6°. Помимо описанного вала имеются еще 4 древних, плохо сохра
нившихся, шириной 7—8 м. и углами наклона склонов 4—7°, а также 
один новообразованный, шириной 40 см. Между валами, как обычно, де
прессии, заполненные глинистым песком, галькой и присутствием расти
тельности.

Между р. Гезал-дара и Мартуни, а также в 0,5 км. после Мартуни 
наблюдается широкое распространение валов на пологом берегу' озера. 
Ширина валов обычно 2—6 м., протяженность их 0.5 км. Между валами 
лагуны, заполненные водой, причем их ширина 3—4 м.

В 1,5 км. восточнее с. Цовинар. на протяжении 0,5 км., наблюдается 
4 вала, которые в западной части сложены обломками пород, а затем на 
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восток постепенно 'переходят с грубозернистые и. наконец, в мелко
зернистые пески. Между валами распространена болотная раститель
ность. Таким образом, как было отмечено и раньше, литологический со
став валов изменчив.

У с. Новак наблюдаются 16 валов, причем молодые валы сложены 
мелким галечником и гравием, а древние—песками и более тонким мате
риалом (они уже распаханы под сельскохозяйственные культуры). В 
Мазрннской равнине насчитывается более 10 налов, сложенных различ
ными по структуре песками. У рыболовной будки с. Дара также отмечено 
10 валов, во наиболее устойчивым является лишь один, наблюдаемый на 
протяжении 700 м. Мрлодые вилы здесь сложены песками, а более древ
ние—гравием и мелким галечником.

Депрессии тоже плохо сохранились, так как они распаханы и лишь 
камышовые заросли являются свидетелями былых лагун.

Полосы песков наблюдаются у с. с. Памбак, Бабиджан и Джиль, по 
налы здесь не сохранились, так как распаханы местным населением.

Берег у с. Шоржа и далее до Трех Шишек сложен песками, а также 
гальками и гравием. Здесь наблюдается 7 валов, часть которых распаха
на. На полосе Шоржа—Тохлуджа пески встречаются в виде небольших 
линз и скоплений среди обломков пород и галек. Ширина линз достигает 
3 Й.. а длина до 100 М,

У устья р. Тохлуджа отмечено Я валов, сложенных песками различ
ной крупности. Местами пески обогащены магнетитом. Углы наклона 
склонов валов к озеру 9—20°, а от озера 0—2°. Высота валов 20—50 см., 
ширина свода—40 см.—1,5 м.

От Тохлуджа до Цовапоха пески очень редки, в виде небольших 
скопленный между крупными обломками пород. У Цовагюха наблюдает
ся ряд валов, сложенных песками с гальками, переходящими в обломки 
пород.

Помимо рыхлых отложений, па берегах озера Севан имеют распро
странение плотные образования, цементированные карбонатами. Цемен
тации подвергнуты угловатые обломки пород, гальки в пески е редкими 
или частыми включениями более грубого материала. Цементированные 
породы, в основном, плотные и трудно подвергаются выветриванию. На
леты н пленки карбонатов на обнажениях или на глыбах и валунах яв
ляются обычным явлением и свидетельствуют о былом уровне озера. По
добные образования широко развиты на крутых берегах, главным обра-։ 
эом Малого Севана л на полосе Шишкая-Дара в морфологическом отно
шении близком Малому Севану.

На широких и пологих берегах Большого Севана цементированных 
участков не наблюдается, так как обильная растительность выделяет 
углекислоту, препятствующую выпадению углекислого кальция. Наиболее 
разительными участками сплошного развития карбонатизации является 
район Трех Шишек, где цементации подвергнуты глыбы пород, гальки и 
грубозернистые пески. Затем, то же самое наблюдается в районе мыса 
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Глаголь. Цементация и пленки карбонатов на породах обильны на участ
ках Тохлуджа—Цовагюх и Лчашен—Чкаловка—Айрнванк.

Помимо современных полос цементации, наблюдаются и более древ
ние. Например, у с. Гюлей имеются три яруса цементированного материа
ла. на канале Зангу—два яруса То же самое наблюдается у устья р. Маэ
ры. Эти цементированные участки говорят о былом уровне озера.

В полосе распространения прибрежных отложений имеются заболо
ченные участки, которые могут происходить по трем причинам.

1) Подземные воды, выходящие на поверхность в виде родников, 
иногда бывают настолько слабыми, что не в силах пробить себе путь в 
•Озеро и заболачивают местность. Примером могут служить заболоченные 
участки между с. с. Карчахпюр и Цоиак, северо-западнее р. Лпчк, ме
жду р. Айриджа—Мартуни—Цовинар и др.

2) Во время спуска воды озера на очень пологих берегах участками 
остается небольшое скопление воды в отдельных депрессиях, которые 
иногда, как было отмечено раньше, обновляются сильным прибоем воды. 
Такие заболоченные участки обычно обильны болотной растительностью, 
камышами. Для примера можно привести район с. Шоржа, кочевье Ге- 
харкуни (Башкенд) восточный склон Адатапинского полуострова, район 
с. Дара и др.

3) В связи со спуском воды озера и следовательно, измене
нием базиса эрозии рек, впадающих в Севан, не наблюдается усиленного 
эродирования ложа потока, а наоборот, происходит заболачивание при
устьевых частей рек, разветвление русел на ряд рукавов и ослабление 
скорости водного потока. Береговой вал, иногда даже небольших разме
ров, является непреодолимым препятствием для реки, которая будучи не 
в состоянии пробить себе новое русло, следует вдоль берегового вала. Это 
явление наблюдается повсюду в бассейне озера Севан и в настоящее вре
мя. особенно, у Цовагюха у устья р. Балык. То же самое наблюдалось у 
устья р. Мазры, одного из крупных притоков озера Севан, в связи с чем 
пришлось прорубить искуствспно новое русло.

О минералогическим составе прибрежных отложений озера Севан

Для изучения полного минералогического состава прибрежных от
ложений была принята следующая методика сбора и предварительной 
обработки каменного материала.

В поле собирались образцы рыхлого прибрежного материала и про
мывались шлихи. Таким образом, в лабораторию поступал как «сырой» 
материал, так и концентрат тяжелых минералов (шлихи). Первый подвер
гался гранулометрическому анализу и разделению броморформом (уд. 
вес. 2,85) фракции 0,21—0,01 мм. на тяжелую и легкую части. Шлихи раз
делялись на тяжелую (магнитную, электромагнитную, броморформную) 
и легкую фракции. Такой комбинированный метод изучения осадков дает 
возможность иметь представление как о структурных особенностях нзу 
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чаемого материала и о составе наиболее распространенных минералов, 
так и о возможном присутствии редких минералов.

Тяжелая и легкая части фракции 0,21—0,01 мм. и шлихи подверга
лись микроскопическому изучению иммерсионным методом, а также ис
следованию под бинокулярной лупой. Детальными исследованиями об
наружены следующие минералы.

А. Терригенные. I. Тяжелые: пикотит, магнетит, рутил, гипер
стен, диопсид, авгит, тремолит, актинолит, роговые обманки (обыкновен
ная и базальтическая), глаукофан, альмандин, силлиманит, эпидот, став
ролит, биотит, хлорит, хлоритоид, апатит.

2. Легкие: кварц, вулканические стекла, плагиоклазы, биотит.
Б. Аутигенные: пирит, лимонит, кальцит, гипс.
Содержание тяжелых минералов колеблется от 0,32 до 36,25% (один 

случай 65,0%), а в среднем около 12%.
Из тяжелых терригенных минералов руководящими являются гипер

стен, авгит, тремолит, роговые обманки—обыкновенная и базальтическая, 
силлиманит, биотит.

Наиболее распространенным тяжелым минералом является авгит, 
который встречается повсюду в виде угловатых и угловато-округленных 
зерен ярко-зеленого и реже те.мно-зеленого цвета.

Гиперстен встречается локально в виде призматических зерен 
коричневого и зеленого цветов.

Тремолит попадается очень редко и характеризует небольшой 
участок. Встречается в виде вытянутых зерен с волокнистыми концами.

Роговая обмани а—обыкновенная более широко распростра
нена, чем базальтическая. Обыкновенная роговая обманка обычно зеле
ного цвета, со слабым плеохроизмом, а базальтическая разность бурова
того цвета, с резким плеохроизмом в красновато-коричневато-буроватых 
тонах.

С и л л и м а н и т имеет локальное распространение и встречается в 
виде вытянутых, бесцветных зерен.

Биотит широко распространен, но повышенное его содержание 
наблюдается далеко не повсюду. Окраска желтая, коричневая и бурая; 
иногда наблюдаются пузырьки воздуха и включения магнетита.

Из аутигенных минералов наиболее широким распространением поль
зуются карбонаты, представленные причудливыми, пластинчатыми, угло
ватыми, вытянутыми зернами. Эти морфологические, разности, вероятно, 
связаны с различными условиями их образования.

Гипс встречается очень редко и всегда в виде призматических но
вообразовании.

Пирит имеет причудливую форму и попадается очень редко.
Лимонит является продуктом разложения, главным образом, маг

нетита.
На территории прибрежной полосы Севана намечается ряд терриген- 

ж՛ минералогических провинций и участков:
1. Рогойообманково-авгитовая провинция, охватывающая район се- 
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веро-восточнее с. Цамакаберд до с. Бабаджан. Эта провинция делится in 
два участка:

а) участок с обыкновенной роговой обманкой (северо-восточнее՛ ’ с! 
Цамакаберд до с. Шоржа),

б) участок с обыкновенной и базальтической роговыми обманкЯи 
(с. с. Шоржа—Бабаджан).

2. Роговообманково-бнотитово-авпгтовая провинция, которая распро] 
странена на территории от с. Памбак до с. Цовак. Здесь намечаются слм 
дующие участки:

а) участок с обыкновенной и базальтической роговыми обманкам! 
(район с. Памбак).

б) силлиманитовый участок (Дара Шшикая),
в) силлнманнт-трсиолитовый участок (район Мазры),
г) силл и манит-гиперстеновый участок (Цовак).
3. Ро1'ощ>о^,манково-П1псрстен-звгнтовля провинция резко выделяет՛ 

ся сравнительно повышенным содержанием и разнообразностью окраски 
и форм зерен. Эта провинция охватывает район с. с. Цовинар. Гехаркун! 
и Мартуни.

4. Авгитовая провинция, которая распространена в районах мыс։ 
Сары кая и с с. Норадуз. Мухан, Чкаловка и далее до с. Цамакаберд. I 

Характер распространения руководящих терригенных тяжелых ми՛ 
нералов в прибрежной полосе оз. Севан находится в тесной завиеииосл 
от питающих областей—характера я состава материнских пород. Берега 
вые течения и прибой волн вряд лн имеют существенное значение в дпле 
ком переносе кластического материала и его распределении в прибрм 
ной части озера.

Заключение

Детальное исследование прибрежных отложений дало возможное^ 
выделить наиболее благоприятные участки под сельскохозяйственные 
угодья. Таким интересным районом является берег Большого Севана; 
примерно от кочевок Башкснд до с. Шншкая. Отдельные пункты с рас
пространением песка встречаются в виде пятен также на полосе от пос. 
Севан до с. Шоржи.

Обломочный материал, как показали минералогические исследова
ния. представляет продукты разрушения близлежащих горных хребтов.

Влияние прибоя волн на распределение облом очного песчаного ма
териала незначительное.

Результаты наших исследований позволят почвоведам организовать 
изучение отдельных участков прибрежной полосы г целью установлении 
наиболее подходящих растительных культур для каждого участка.
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ՍեՎԱՆԱ ԼՃԻ ՄեՐՋԱՓՆՅԱ ՆՍՏՎԱԾՔԱՅԻՆ ԿՈՒՏՍ&ՈհՄՆեՐԸ 
ԷՎ ահՂԱՏՆՏեՍՈւՓՅԱՆ ԲՆՍ.ԳԱՀՍ ՌՈՒՍ՜ ՆՐԱՆՑ ՕԳՏԱԳՈՐԾեԼՈհ

ՃՆԱՐԱՎ-ՈՐՈհԲ՚ՅՈՒ-ՆԸԱ 1Г Ф Ո Ф Ո Ի Մ
Սևանա լճի հուրն։ իջնում Լ և աստիճանարար մերկանա։ մ ևն հատա

կային նւստվածրնւևրր։ հնարավոր է դաոնում ո։յդ հատակային նստվածք
ների և մերձ ս։ էինւ՚յա նստվածքային։ կուտակումների օգտադործ ու մ ը ղյոԼ֊ 
ղսւսւնտհսության րնադավա/ւում г

Ս.յղ գոյացումների տարածման գոտում կատարած մ ա՛հ րո։ մ ա սն լիթո- 
լողիական։ հանույթը մեղ հն/արավորութ յուն I; տալիս լրիվ պատկերացում 
կսպմևյ նրանւյ մ и ր!իոլոգի։։։կան։, դր էսնւուլոմ եա րիկ (մեխանիկական} կա- 
ոա ցվածքի և մին։ I։ր։։։ր։ղ ի ական ա ոան։ձն ահաակ։։ւթ յունւն։ երի մասին։

է1ւսումեասի րո։ [J յուննե րր են։ տվել, որ գոյություն ։։։ն։ի սերս։
կւսպ րեկորային նւյւոթի տ ե գա վ։ ո ի։ վս ղ վայրի և լճի մերձավՀհյա ւրքԱւու, 
սւոանւձին։ տեղամասերի միջև:

հարգվեք է, որ մերձափնյա հո и ան։ քն։ ե րր և ալե՚րաիւո։ մր կական ն/շա֊ 
նւսկությո։ն չելնեն ավս։գո։յին։ և ավելի ի։ ոչո ր ահա Ш իկ աերիգևն մաաե- 
րիւ»1ի հերու աևդսւէիոիւմ ան։ ւլործսւմւ

Մերձաւինւյա ղոաո։ լի ի1 որ։ գի ական։ կա գմ ու թ յան։ m unt.tfbuin ի րութ յան։ 
հիւքան վրա հնւտրավո ր եղավ աււանւձնւագնւե լ ։լ յո։ ղա տնտեսական։ ն։ պա աա!լսե- 
րի համար ավելի ն։ւգա աակտ հ ար։1'ար ։ո ե րլ ս։մ։։։։։ եր ։ Ս.յգ։գի<։ին։ կտրող կ լինել 

. մեծ Աևս։ն։ի մևրձ ա վ։՚1։ յա մասր։ մոտավորապես ք"աշրենղ քոտավայրիգ
մինչև (յիչկայա գյոէ ւյրւ

ւԼվաղի տարած ման։ աոանձին։ վայրերի հս։ն։ղիպու֊մ են։ր րծերի ձևով, 
Սևան։ կայան։իգ մին^և (յորմո։ գյուղն։ րնւկած ատրած՝ո։.թյան։ միջև։

Մևր ուսոււեւաոիրու թ յան արգ յա-նրր հն։ար ավորո։ թյ։ււ.ն։ կտա հոդա- 
դևտնւերին։ կաղմա կև ր ։գե լ մերձափնէյա վա յ ր ե ր ի համապատասիսան ուսոէմքևա- 
սի pm. թյուն։' աոանձին։ տեղամասերի համար ։։։մենից ն սլա տ ա կահ ար մա ր 
րուսական։ կուչաուրան։ երր որոշելու ն։ սլատակով։
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