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Многолетняя кривая колебаний уровня озера Севан

Огромная потребность в оросительной воде, которую испытывает 
Араратская котловина, и электрификация страны, базирующаяся ис
ключительно на водной энергии, вызвали к жизни идею использования 
для народного хозяйства безвозвратно теряемой, за счет испарения, во
ды, поступающем в оз. Севан. Возникла мысль*  резко сократить пло- 
щадь зеркала озера и освобождающийся сток пропустить через турбины 
нзскзда гидростанций на р. Раздан (Занту), и затем подать на ороше
ние полупустынь страны.

• Впервые высказанная в 1909 году С. Е. Манасерианом.

Советская власть осуществляет эту сложную и грандиозную проб
лему. на которой построена почти вся экономика республики.

Подобно другим замкнутым, или почти замкнутым, водоемам оз. 
Севан в его естественном состоянии испытывало значительные много
летние колебания уровня.

С 1933 года уровенный режим озера нарушился искусственным от
водом из него на орошение н энергетику больших масс воды.

При проектном снижении уровня озера осушается «Большой Се
ван». сокращается в 7 раз испаряющая поверхность воды и наступает но
вое равновесное состояние в водном балансе. Новый Севан (в пределах 
«Малого Севана»)'будет испытывать совсем другие, чем теперь, колеба
ния уровня, обусловленные в основном режимом, диктуемым потребнос
тями народного хозяйства. При этом озеро превращается в регулирую- 
.՚:ւ : водохранилище со сложным уровенным режимом.

На протяжении многовекового существования Севана его уровень 
испытывал значительные колебания, о чем свидетельствует большое 
Количество следов: террасы, погребенные под лавами аллювиальные 

пчоження древних притоков Севана, имевших более высоко располо- 
жеиный базис эрозии, и др.

Высокое стояние уровня вызывалось геологическими и климатиче
скими причинами.

В течение последних веков и даже тысячелетий побережье озера, 
Невидимому, не испытывало крупных вертикальных перемещений, .кото- 
рые могли отразиться на горизонтах воды.
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Режим озера, близкий к сов ремённом у,’ установился далеко за 
пределами рассматриваемого здесь промежутка времени. Об этом гово
рят памятники, относящиеся к началу первого тысячелетия до нашей 
эры, среди них урартская клинопись на прибрежных скалах у сел, 
Цовянар, гак называемая Колаграиская надпись* ’ (рис. 1) и урарт
ская надпись у сел. Лчашен (Ордаклу).***

Ряс I. Ou'.po Севан у Колагранекой Скалы в* 194'2 г.

В современную эпоху условия жизни озера резко отличны от усло
вий и геологическом прошлом; теперь масштаб явлений несравненно 
более мелкий.

Но и в современном, в общем установившемся с геологической точ
ки зрения, состоянии уровень озера в различные периоды испытывал 
различные ио размерам колебания. Свидетелями их являются широкая 
белая полоса известкового налета на прибрежных скалах и образую
щиеся при соответствующих условиях на берегу конгломераты, пред
ставляйте из себя сцементированные известью пески, гравий и гальку.

Здесь к далее. если лег соответ вующей оговорки, имеется в виду естест
венный режим, т. с. бе:։ учета искусственного снижения уровня в результате по. 
пусков воды из орошение и энергетику.

** Паря Русы 1, сына Арппнти (72'2 —70*»  г. до н. >.).
Паря Аргншти, сына Менуа (770 г. до н. в.).
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• Связь этих образований с водой озера и его уровнями давно до
казана исследователями Севана.

Экспедиции Водно-энергетического института АН Армянской ССР 
(ВЭяИ), работавшие под руководством автора, зафиксировали остатки 
конгломератов на высоте нескольких .метров над современным уровнем, 
а также обнаружили их и ниже современного уровня, стоящего очень 
низко в связи с попусками воды в р. Раздан.

Об этих образованиях упоминают и на них базируются при установ
лении уровней уже самые ранние исследователи озера. Кроме того, они 
приводят и другие сведения, прямо или косвенно говорящие о состоя
нии уровня в то или иное время.

Наблюдения указанных исследователей носили преимущественно 
визуальный характер и дают только приближенное представление об 
уровнях.

История исследований*  уровней Севана представляет интерес.
Хотя о самом озере есть упоминание уже у Плиния Старшего в его 

знаменитой «Естественной истории», а также у Марко Поло и у других, 
но уровнями исследователи и путешественники начали интересоваться 
только с начала XIX века. Средн них: Морие (1814 г.), Эйхвальд 
(1826 г.), Гурьев (1829 г.), Шопен (1830 г.), Монтейт (1830 г.), Вагнер 
(1943 г.), Нёшель (1852 г.), Оверни (1856 г.), Брандт и Поляков 
(1879 г.), Данилевский, Зигер, Гульельмн и Биндер (1885, 1887), 
Жилинскяй и Митте (1889), Бельк (1890, 1891), Ивановский (1893), 
Марков и Золотарев (1894), Леманн-Гаупт (1898), Пауль (1900), Линд
еман (1903), Берг (1909), А1едзыховский (1909), Ляйстер (1914) и 
Другие.

С июля 1889 года начались более или менее систематические 
инструментальные наблюдения над колебаниями уровня озера у сел. 
Еленовка (теперь г. Севан).

Эти наблюдения были организованы «Экспедицией по орошению на 
Юге России и на Кавказе», возглавляемой генералом И. И. Жилин- 
скну. работавшим по заданию Министерства Земледелия и Государст
венны.- имущёств. Задачей «Экспедиции» было составление проекта ис
пользования воды озера для орошения земель, лежащих по нижнему 
течению реки Раздан.

В последующем, в связи с намечавшейся концессией английского 
инженера Ч. Стюарта (1912—1914 гг.), вновь возникла необходимость 
в изучении уровенного режима, так как проектировалось регулирование 
последнего в основном для улучшения режима гидростанций, которые 
должны были работать на севанской воде.

Война 1914—18 годов прекратила всякие работы в этом направле
нии. Изучение' Севана возобновилось уже после установления совет
ской власти в Армении и. отличаясь несравненно большей глубиной и 
всесторонностью, учитывало все нужды народного хозяйства. Встал 
вопрос о комплексном использовании вековых запасов воды в озере для 
ирригации и энергетики. В связи с этим был всесторонне изучен гидро
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логический режим озера специально организованным Севанским гидро
метеорологическим бюро.

С разворотом строительства Ссвап-Заигинской системы и значи
тельным возрастанием искусственного вывода воды из озера по времен
ному каналу, вопрос срока службы водозаборного шлюза мог быть раз
решен на основании изучения уровенного режима озера.

Б основу соответствующего проекта шлюза, составленного Севан- 
Зангастроец, были положены материалы Севанского бюро и более позд
ние наблюдения.

Та же причина заставила вернуться к этой теме в 1942 году, когда, 
по заданию Арменэнсрго, Водно-энергетическим сектором Армянского 
филиала АН СССР была организована первая из указанных выше экспе
диций по изучению следов стояния уровня озера и колебаний его в много
летнем разрезе.

Вторая эспедиция (Водно-энергетического института), проведен
ная в 1946 году уже целью изучения изменений физико-географической 
обстановки на побережье, связанных с отступанием береговой линии озе
ра, собрала некоторые дополнительные сведения о предельных уровнях 
озера.

В настоящей статье дается характеристика уровенного режима озе
ра Севан за многолетний период.

Данные по уровням озера Севан

Как отмечалось выше, наблюдения над .уровнями оз. Севан носили 
различный характер. В прошлом—это были по преимуществу визуаль
ные эпизодические наблюдения; в настоящее время—это инструмен
тальные стационарные наблюдения (ио рейке или лимниграфу).

Принимая во внимание весьма низкую точность визуальных наблю
дений, приобретающих ценность после их увязки с наблюдениями инстру
ментальными, не имеет смысла подходил, очень придирчиво к точности 
стационарных наблюдений и использовать даже те данные по уровням, 
которые признаны сомнительными с точки зрения ведомственных требо
ваний к качеству этих наблюдений.

Сказанное в равной мере относится к такому вопросу как необходи
мость приводки среднегодовых данных реечных наблюдений по уровням 
к данных։ наблюдений в июле—августе месяцах, к каковому сезону отно
сится большинство свидетельств путешественников.

Ввиду наличия инструментальных наблюдений, имеющиеся в лите
ратуре сведения об уровнях, относящиеся к периоду после 1889 года, 
теряют свое значение и могут быть использованы толью для некоторых 
косвенных суждений о наблюдениях в прошлом. Эти материалы дают 
некоторый критерии оценки достоверности свидетельств путешественни
ков, что является известной гарантией от грубых ошибок в выводах.

Что такой контроль не является лишним, видно из рассмотренных 
ниже случаев ошибочности некоторых эпизодических наблюдений.
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• Н. П. Надеждин [1] сообщает, что остров Севан в 1890—91, г. был 
удален от берега на растояние 2-х верст, а периметр острова составлял 
около 3-х верст.

Оба эти сведения неверны, так как они резко противоречат данным 
съемки Севанского бюро.

Далее имеются сведения Белька [2], что в 1891 г. урартская клино
пись у сел. Лчашен находилась в двадцати метрах от берега озера и на 
2,0—2,5 м выше уровня воды в нем.

По измерениям экспедиции ВЭнИ в 1946 г. абсолютная отметка рас
положения низа надписи оказалась разной 4֊ 5,94 (условно). Уровень 
1891 года, по инструментальным данным, был на отметке и 0.34. Тогда 
отметка низа надписи по Бельку должна быть равна 2.34—2.84, что не 
совпадает с вышеуказанным результатом непосредственного измерения.

Бельк, в цитированной выше работе, сообщает о своей попытке по
дойти к Колагранской надписи со стороны озера. Он в течение грех ча
сов стоял по пояс в воде. При этом смог с трудом заснять только 1,'.: всей 
надписи.

Если верить описаниям Белька, то можно ио его данным приближен
но вычислить отметку уровня 1891 г. Она получается около 4՜ 2.50. если 
учесть, что отметка низа надписи равна 4- 3.39. а ползая высота надписи 
89 с.и. Но отметка 4- 2,50 резко расходится с фактически наблюденной 
величиной, равной 0,48.

Из сказанного можно сделать вывод, что к снедениям Белька нужно 
подходить с осторожностью.

Можно было бы привести еще много примеров ошибочности свиде
тельств путешественников.

Стационарные наблюдения над уровнем

Для характеристики уровней озера в настоящей работе приняты дан
ные по посту у гор. Севан, причем предполагается, что они денствитсль 
ны для всего озера.

Действительно, одновременные наблюдения Севанского бюро па 
нескольких постах (Ёленовка, Норадуз и Лрданыш) показали, что раз
ница в среднегодовых уровнях на этих постах нс превосходит 1.0 г.и. Из 
^казанных же выше постов пост Еленовка (гор. Севан) имеет наиболь
ший ряд лет наблюдений

Вся история поста достаточно подробно изложена в работах Е. С. 
Маркова |3|, Т. Г. Чпкнавсрова |4| и Б. Д. Зайкова [5].

До 1924 г. наблюдения велись нерегулярно,
В истории Еленовского поста могут быть отмечены три периода. 

Первый—с 1889—1908 г., когда наблюдения производились по футшто
ку. установленному экспедицией Жилинского. Второй—с ноября 1910 г. 
по ноябрь 1919 г., когда наблюдения велись по каменным плитам-сваям, 
установленным Гидрометрической частью при Водном управлении на 
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Кавказе. Третий—с июня 1924 года по настоящее время, когда наблюде
ния велйсь по рейкам, установленным Армводхозом, ас 1926 г. по 1930 г. 
находившимся в ведении Севанского бюро.

Несмотря на внесение Т. Г. Чикиаверовым ряда существенных кор
рективов в материалы наблюдений, приводимые Е. С. Марковым данные 
достоверны только за 1889 г., за периоды 1895—1897 г. (включительно) и 
1911—1918 (включ.) и с 1925 г. но настоящее время.

Достоверность наблюдений периода 1895—1897 гг. подтверждается 
наличием контролирующих данных по посту вблизи сел. Чкалове (Алек
сандровка).

Для восстановления уровней за все прочие сроки в пределах перио
да 1889—1925 гг. нужно было прибегнуть к косвенным методам. Эта ра
бота была выполнена В. К. Давыдовым |6] на основе отрывочных дан
ных, имевшихся за указанные годы.

Как отмечалось выше, с 1933 г. начались попуски из озера Севан, 
которые исказили его естественные уровни.

Для получения более длинного ряда естественных уровней их вос
становление за период после 1933 г. приближенно можно выполнить сле
дующим образом. Пользуясь данными Б. Д. Зайкова [7], относящимися 
к естественным уровням озера за период 1925—1946 годы на 1 января 
каждого года, вычисляется средний уровень за каждый год, как средне
арифметическое из уровней на 1 января данного и последующего годов.

Полученные таким образом уровни можно связать со средними годо
выми уровнями.

Связь эта хорошо изображается прямой линией (см. рис. 2).
Далее, после вычисления по уравнению водного баланса озера сред

них у|ювней по данным на 1-е января данного года и на 1-е января по
следующего года, в предположении отсутствия попусков из озера, опре
деляются по графику (рис. 2) среднегодовые уровни за период с 1933 г. 
по 1946 г.

Полученные таким методом восстановленные горизонты оказались 
высокими, как это и было в действительности. Ожидавшееся, благодаря 
сливу вековых запасов воды, понижение уровня было значительно смяг
чено за счет того, что естественные уровни имели тенденцию к повы
шению.

Эпизодические наблюдения над уровнями оз. Севан

Еше в конце прошлого века работа, аналогичная настоящей, была 
впервые выполнена, упоминавшимся выше, Робертом Зигером |8|. кото
рый, на основании литературных данных, попытался дать картину коле
баний уровней озер Севан, Вана и Урмии, а также ряда других, более 
мелких, водоемов Армянского Нагорья.

Ознакомление с основными литературными источниками, которыми 
пользовался Зигер, а также с дополнительной литературой, почему либо 
не использованной этим автором или вышедшей в свет позже, привело
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Рис. 2 I рафик связи межд\ многолетним среднегодовым уровнем 
оз. Севан и уровнем на первое число года.

К необходимости внесения коррективов и дополнений в работу Зигера, в 
связи с разработкой данной темы.

Существенным недостатком кривой Зигера и некоторых других бо
лее поздних кривых (как-то: Маркова, Ляйстсра и Чурсина. Давыдова) 
является отсутствие привязки данных эпизодических наблюдений к еди
ным отметкам, что исключает возможность сопоставления уровней озера 
в прошлом с современными уровнями. Тем самым искажается характер 
кривой колебаний уровня и затрудняется установление их амплитуд.

В настоящей статье излагается попытка устранить этот недостаток 
путем сопоставления указаний прежних исследователей на положение 
уровней относительно тех или иных фиксированных точек, отметки кото
рых установлены нивелировкой, проведенной экспедицией Водно-энер
гетического института Академии наук Армянской CGP.

Наблюдения разных лиц над уровнями здесь группируются по каж
дому из рассматриваемых лет. Переход при этом от года к году дает 
возможность построить кривую колебаний уровня за все время эпизоди» 
«еских наблюдений.

В качестве исходных материалов использованы различные данные. 
Среди них сведения о границе известкового налета на прибрежных ска
лах, о пределе распространения конгломерата (гокчннской плиты), о ве
личине периметра острова Севан, о размере истока воды из озера, об об- 
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нзжеиии или затоплении островов и полуостровов, о расположении уров
ня озера относительно тех или иных памятников на берегах и т. и.

Свидетельства некоторых авторов относительно величины перимет
ра о. Севан невидимому основывались не на произведенных измерениях 
в натуре (тем более, что остров местами при всех возможных уровнях 
недоступен), а на данных географических карт. Но нужно отметить, 
что точность старых карт весьма низкая.

На большую неточность старых карг указывает и Зигер [8, стр. 96].
Относительно глубины воды и истоке р. Раздан, как показателе 

уровня озера, нужно сказать, что в условиях Севана связь между глу
биной воды в истоке и уровнем озера не всегда может быть установле
на. Дело в том, чю количество вытекающей из озера воды часто не зави
сит от уровня озера, так как с подъемом горизонта в исток Раздан вол
нами приносится такое количество песка, гравия и гальки, что происхо
дит его занесение и прекращается поступление воды в реку.

Наоборот, при низком горизонте озера, но при вмешательстве чело
века в работу истока Раздан, в последний могло поступать больше во
ды, чем при высоком горизонте.

Что касается вмешательства человека в работу истока, то оно произ
водилось неоднократно и в прежние времена и носило стихийный харак
тер. удовлетворяя нужды монастырских мельниц, на р. Раздан у сел. Вар- 
сер (Чирчир), а также орошения приереванских земель.

На работы по расчистке русла Раздан у истока имеются многочи
сленные указания в литературе [3, 9, 10 и др.].

Что касается волиобойной деятельности озера, то в литературе [9| 
имеется интересное описание того, как в 1889 году во время постройки 
инженером Дудовым плотинки для устройства водомера на р. Раздан в 
гечение нескольких часов, у самого истока реки, возле плотинка образо
вался. действием прибоя волн, холмик, высотой пять футов над уровнем 
воды, состоявший из гальки различной величины.

Эти обстоятельства приходится учитывать при оценке соответствую
щих свидетельств.

Некоторым критерием для оценки с качественной стороны явления 
колебаний уровня могут служить сообщения очевидцев о том, что в том 
или ином году уровень был высоким пли низким или он был ниже или 
выше уровня того года, для которого отметка горизонта воды может 
быть установлена на основании соответствующего измерения. Но вобщем 
нужно отметить, что свидетельства очевидцев нс так многочисленны, как 
это кажется на первый взгляд, так как часто сведения, сообщаемые ря
дом лиц, имеют один и тот же источник, хотя не всегда имеются на это 
указания.

Ниже приводятся данные по уровням, сообщенные лицами, посетив
шими Севан в течение XIX века.
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18 14 г. я •

Морие |11] сообщает, что периметр острова Севан в 1814 году был 
равен приблизительно одной мили и указывает на высокое стояние уров
ня озера в августе того же года.

Согласно батиметрической карте Севанского бюро такой периметр 
получается при уровне, почти совпадающе?.! с нулевой изобатой, т. е. с 
отметкой 4- 1.59.

По сведениям Морне глубина воды в истоке Зангу была равна всего 
одному футу. Если считать, что глубина воды в истоке Зангу является 
показателем уровней озера, то приводимое Морис сведение скорее гово
рит о низком уровне озера.

Противоречие в этих двух свидетельствах Морие проистекает из 
того, что. как указывалось выше, имеет место волиобойная деятельность 
озера, а также вмешательство человека в режим истока реки Зангу.

18 2 0 г.

Со слов старожилов Брандт [12] указывает на низкий уровень в 1820 
году и на то, что на месте Еленовского залива было болото с трясиной.

Данилевскому и Гульельми в 1885 г. рассказывал монах, живший к 
тому времени почти 40 лет в монастыре на острове Севан, что в моло
дости он слышал от старых монахов, что в начале 20-х годов поверхность 
воды в озере стояла очень низко, а затем вода стала постепенно прибы
вать. пока не достигла такой высоты, что покрыла часть острова, снесла 
в озеро роскошную ивовую рощу, росшую на северо-западной части ост
рова вокруг монастыря, и затопила весь огород (см. Митте, стр. 226).

Со слов архимандрита Бульбуляна, приводимых Митте, в 20-х годах 
уровень Севана был ниже уровня 1889 года, который находился на от
метке 4-1,12 (август).*

* См. данные стационарных наблюдений.

1826-1829 гг.

Эйхвальд [13] отмечает в июле 1826 года низкий уровень, совпадаю
щий с дном р. Зангу у истока. Вода только благодаря прибою поступала 
r исток озера.

Сопоставление данных Эйхвальда с данными Морие приводит к зак
лючению, что отметка уровня 1826 года была примерно на 1 фут (30 с.н) 
ниже уровня 1814 года, т. е. была близка к 4- 1,20.

Однако Гурьев 114]. побывавший на Севане летом 1829 г., указывает 
на высокий уровень в это время. Но сведениям Гурьева нельзя дове
рять. Вот, к примеру, что он пишет (у него, стр 27): «Занга, протекаю
щая через Эривань. выходя с великою быстротою из озера Гокчи, озна
чает свою серебристую струю посреди воды озерной...» (!).



62 Б. И. Бек-Мармарчеи

1830-1833 гг.

Шолен [15] указывает на прекращение в 1830 г. истока из озера, 
повлекшее за собой остановку монастырских мельниц на р. Зангу у сел. 
Чир-чир (Варсер).

Далее, на основании следов на острове Севан он приходит к выво
ду. что вода в озере некогда стояла на 1 сажень выше в 1830 г. Повиди- 
мому Шопен имел в виду границу известкового налета на скалах. При 
принятой, на основании измерений экспедиции ВЭнИ, отметке этой грани
цы в ֊г 3,50*  (см. ниже) уровень 1830 г. получается на отметке ֊•- 3,50— 
—2,13= ֊I֊ 1.40. что согласуется с другими свидетельствами, относящи
мися к ближайшим к 1930 году годам.”

* С учетом полны.
Здесь предполагается, что пределы заплсска волн у Шопена н у нас сов

ладают. Конечно, такое допущение несколько произвольно, но оно логично, ւ. к 
имеется довольно отчетливая граница между налетами различной интенсивности и 
ее обнаружение доступно каждому внимательному наблюдателю. Кроме того, сде
ланные на этом основании подсчеты подтверждают имеющиеся сведения о низком 
уровне в 18-30 году,

Помимо приведенных данных Шопен указывает еще. что периметр 
острова Севан был равен трем верстам.

Рассмотрение батиметрической карты показывает, что подобное об
нажение подводного контура острова возможно при снижении уровня 
озера примерно на шесть с лишним метров против уровней 1928—1930 го
да (когда производилась съемка).

Ошибочность этих данных Шопена становится очевидной, если 
учесть, что уже при периметре острова Севан около трехл’лг остров пре
вращается в полуостров. Ни сам Шопен и никто из лиц, посетивших озе
ро в это время, не отмечает ничего подобного. Да и вообще в литературе 
нет таких сведений.

В еще большем заблуждении относительно величины периметра 
острова находился путешественник Монтейт J16], определивший её в 
4.5 версты.

Однако свидетельство Монтейта косвенно говорит о низком стоянии 
уровня озера, что подтверждает данные Шопена.

1843-1845 гг.

Отмечая большое количество воды в Занге, Мориц Вагнер [17] свя
зывает это с высоким стоянием уровня озера. Он сообщает о сокращении 
периметра острова Севан, достигшем одной версты.

Это сведение не может считаться достоверным, так как при данном 
рельефе побережья острова должен был затопиться нижний монастырь. 
Последний возвышался, по сведениям Митте, примерно на отметке 

4.10 (1,69 саж. над уровнем озёра в 1889 году). Известно, однако, 
что монастырь со времени своего основания (1654 г.) не подвергался за
топлению.
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. Митте, со слов архимандрита Бульбулянца сообщает, что около 
1845 года уровень так сильно поднялся, что вода начала переливаться 
через низкий берег озера у р. Зангу, во всю ширину ее долины.

По данным нивелировки 1889 г., при этом горизонте должно было 
переливаться в Раздан около 1500 куб. фут. в секунду (около 
42,5 .н:'7сек).*

Однако, приводимые ниже сведения относительно уровней 50-х го
дов не позволяют считать уровень середины 40-х годов абсолютным мак
симумом. Можно только сказать, что в этот период уровни непрерывно 
возрастали.

1850—1852 гг.

Описывая исток озера, Нёшель [18] указывает на наличие здесь 
двух параллельных каналов, вырытых, но его мнению, человеком. Один 
из этих каналов в июне 1852 года был почти сухим: озерная вода текла 
по нему маленьких։ ручейком. Вдоль другого канала выходило на про
тяжении около 50—60 саженей множество родников, дававших значи
тельное количество воды.

Связь этих родников с высокими горизонтами озера была доказана 
исследованиями Севанского бюро и подтверждена тем фактом, что уже 
в 1948 г эти родники иссякли в связи с искусственным понижением уров
ня озера (отметка уровня лета 1946 г.—0,30).

Многоводность родников, отмечаемая Нёшелем, была обусловлена 
значительным повышением уровня озера в 1852 году. Нетель указывает, 
что с 1854 г. началась полоса более низкого стояния озера.

По данным заведызающего севанским рыбным промыслом А. В Зо
лотарева. уровень 1852 года был па 1,28 саж. (2,73 и) выше уровня 
1894 г.

Это сведение, так же как и водомерная рейка, высечено Золота
ревым на прибрежной скале у сел. Чкалове (Александровка) Отметка 
нуля рейки Золотарева на 0,858 и превышает нуль рейки в Елеповке. 
т. е. она равна—0,07“ 4- 0.858 • 0.79. Таким образом, уровень 1852 г. 
получается по данным Золотарева на отметке ՛ 3,50 (0,79 4- 2.73).

Сведения Золотарева и Нёшеля согласно говорят о высоком уровне 
озера.

Надо полагать, что Золотарев высокий уровень озера ставил в связь 
с границей известкового налета на скалах, в частности на той скале, в ко
торой им был высечен футшток. К этому предположению можно притти 
на основании близкого совпадения отметки 4-3,50 с измерениями экспе
диции Водно-энергетического института, выполненными на южном и 
северном побережье острова Севан (с расхождением всего около 20 см).

՛ Этот расход совершенно невероятен, почему свидетельство Бульбулянца 
не заслуживает доверия

♦-*  Отметка нуля рейки в Еленовк».
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Поэтому, в среднем, отметку предельного уровня можно считать близ
кой + 3'50.

Марков, базируясь, повидимому, на данных Вагнера, считает, что 
сведение, приводимое Золотаревым, должно относиться к более раннему, 
чем 1852 год. периоду, а именно, к половине 40-х годов. Мнение Маркова 
нельзя считать убедительным, тем более, что автор не даст ему никакого 
обоснования.

Кривая уровней, составленная Зигером в противоположность Heine- 
лю и Золотареву, даст в 1852 г. один из самых низких, если не самый 
низкий уровень, соответствующий приблизительно уровню 1830 года.

Данилевский, который в то время был на озере вместе с академиком 
Бером, говорит о высоком уровне s 50-х годах.

На непрерывное повышение уровня с 1840 г. до начала 50-х годов 
указывает Озаровский.

Один из монахов Севанского монастыря, который рассказывал Да
нилевскому и Гульельми о низком уровне в 20-х годах (см. выше), и о его 
непрерывном повышении в последующие годы, достигшем наивысшей от
метки. говорил, что на его же глазах, начиная с 1850 года, после пере
полнения озера, вода в нем стала быстро спадать.

Уровень озера поднялся еще раз в 60-х годах, но уже не так высоко 
как прежде, а затем стал непрерывно понижаться (см. у Митте, стр. 226).

Монахи Севанского монастыря говорили Данилевскому, что уровень 
после 50-х голов пошел на снижение.

В. К- Давыдов считает излом в начале 50-х годов сомнительным.
Все это согласно говорит о весьма высоком уровне Севана в начале 

•50-х годов.

1879-1880 гг.

Археолог Поляков отмечает в 1879 году низкое стояние уровня озе
ра. Острова в Еленов с ком заливе соединились с берегом, превратившись 
в полуострова. Озерцо на мысе Шор-гель совершенно высохло.

Превращение указанных островов в полуострова возможно при сни
жении уровня до отметки около -Ь 6,50, т. е. примерно на 1.00 м ниже 
пуля съемки Севанского бюро. Об этом можно судить на основании при
водимых ниже схем (рис. 3 и 4), согласно которым глубины вад пере
шейками. соединяющими острова между собой и с берегом, не превосхо
дят 1 метра.

Хорошо согласуются с данными Полякова показания Брандта, ко
торый в 1880 г. нашел значительное понижение уровня. Он приводит те 
же сведения о превращении островов Еленовской бухты в полуострова.

На основании приведенных данных можно считать, что в конце 70-х 
и начале 80-х годов уровень озера был ниже отметки -4- 0,50.

Из приведенного материала по эпизодическим наблюдениям можно 
сделать тот вывод, что три точки кривой уровней между 1814 и 1889 го-
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Рис 3. Е.теиовский залив при горизонте воды на отметке 4-J.59,

изобатЬ/ через i

Рис. 4. Еленовский залив при горизонте воды на отметке -f-0,59.

уробня 
'0.59

Известия IV, № |—5
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дами, соответствующие 1830, 1850 и 1880 годам, являются надежными. В 
то же время они с достаточной определенностью характеризуют поведе
ние уровня озера в прошлом столетни.

Дополнение кривой за период с 1814 по 1889 год данными за после
дующие годы по материалам инструментальных наблюдений с 1889 по 
1933 год, а также восстановленными естественными уровнями с 1933 по 
1946 год Включительно, даст картину колебаний уровня за истекшие 
133 года (см. рис. 5).

Колебания уровня Севана носят циклический характер, г е. группы 
лет с высоким стоянием уровня без какой-либо видимой закономерности 
чередуются с группами лет с низким положением уровня.

Характер колебаний и малое различие в амплитудах для двух глав
ных волн кривой уровней, относящихся к XIX и XX векам, говорят с до
статочной убедительностью, что не наблюдается ни прогрессивное усы
хание озера, ни накопление воды в нем.

Этот важный вывод лишний раз подтверждает точку зрения акаде
мика Л. С. Берга относительно отсутствия заметных, в многолетнем раз
резе, изменений в климатической обстановке на нашей планете в течение 
исторического времени.

В дополнение к приведенным выше материалам могут быть исполь
зованы еще некоторые данные об уровнях в значительно более отдален
ные исторические времена. 'Гак, например, в осушившемся (в результате 
искусственных попусков воды из Севана) протоке из оз. Гнлли, в песках 
берегового вала, ограничивающего этот проток, обнажилось древнее 
кладбище, которое по определению к-та исторических наук, археолога 
О. Егиазаряна относится к XIII веку нашей эры. На существование это
го кладбища есть указания у Белька. В 1890 г. оно было под водой, а 
в 1891 году вышло из под воды. Отметка этого кладбища равна пример
но ? 0.70.

Совершенно очевидно, что жители ближайшего, теперь несуществу
ющего. населенного пункта, к которому относится описанное кладбище, 
нс могли его устроить так близко к берегу озера. Повидимом\ в те вре
мена уровень стоял довольно низко.

Далее, в пределах рабочего поселка Севанстроя, на северном берегу 
Еленовского залива, в крайней восточной части гор. Севан, во время 
рытья котлована под фундамент жилого дома, техником Д. Яламовым 
было обнаружено в береговом валу древнее погребение на высоте около 
2,20 метра (абсолютная отметка 4֊ 3,00) н. у. озера.

В погребении были найдены человеческие и конские кости, а также 
глиняный сосуд и стеклянная колбочка (слезница).

По определению лроф. Б. Б. Пиотровского, это погребение относит
ся к эпохе римского владычества в Армении, т. е. к Ш веку нашей эры.

Археологом Е. А. Лалаяном были раскопаны в 1909 г. на побережье 
озера 250 могильников-курганов, часть из которых находилась непосред
ственно на берегу озера или на расстоянии нескольких десятков метров от 
него.



В<Щ-а/АнЬ*

ИммрунокмиЛнке wfzrafr.w*

/л4лх*иСте*ч£« ecnetff/twiff

М
ноголетняя кривая колебаний уровня озера Севан

Рис. 5. Кривая многолетних колебаний уровня озера Севан.
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В частности, курганы у сел. Загалу (юго-восточный угол озера), на
ходившиеся на 1—2 метра выше воды,’ содержали могилы. На глубине 
3,5 метра от верха курганов, т. е. на отметке —0.70 - —1,70 были най
дены обгорелые долягокефальные черепа и кости людей, а также брон
зовые браслеты.

Эти курганы принадлежат бронзовой эпохе, характеризующейся, 
как известно, обычаем сожжения умерших н погребения их под курга
нами.

.Очевидно, древние устраивали могилы на отметках более высоких, 
чем известные им высокие уровни озера

Урартский царь Руса I. по приказу которого высекалась Колагран- 
екая надпись, желая оставить потомкам сведения о своих славных похо
дах, не мог выбрать для этой цели пункт, который мог быть обозреваем 
только с воды. (Следовательно в VIII веке до и э. уровень был на от мет
ке не выше 0.50. при которой становится возможным проезд перед ска
лой.

Следовательно уровень озера 2500 -3000 лет тому назад стоял при
мерно на той же отметке, что н в настоящее время.
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Սե4_ԱՆԱ Լճհ ՄԱԿեՐեՎ-ՈհՅԹՒ ՏԱՏԱՆՄԱՆ ԲԱԶՄԱԴԱՐՅԱՆ ԿՈՐԸ

ԱՄՓՈՓՈհՄ

Հողվածում ցույց է արված, որ Սևանի մ ւււկերևսւյթ ր հարյուրավոր 
տարիների րնթացքում < /< վէոիւվեք և տւււտսւնւքան տմ պլ ի ա nt զ ր ղտնվա մ 
կ երեք ‘է հար ի սահմաններում.

Այնուհետև, հեղ ինակր հորիզոնի տատսւնմւււն իր աոաՀարկած ‘հոր 
//"/’/• Հիման վրա ղալիս կ այն եղրտկտցnt թ յան , որ հորիզոնի տսւտա֊ 
նոււքեերր ոչ թե պարբերական են, այլ ունեն ցիկլային րնույթւ Հեղինակը 
ցույց ե նման կորերի սիւալ լի^ւհյր. որոնք տրված 1Հհ Թ, Ջիղերի
և արիշների կողմից,

'եշված եղրակտցու թյաննե ր ի համար հիմք են հ տէւ զ ի ոաց ել ճանա
պարհ՛ււրղների և տերլա ցիների ցուցմունքների քննտղ տ ատ կան անալիզր, 
անց^iii/ դարի վերևից մինչև այժմ հորիզՀհի- 'հկտամամր եղած զիէոում- 
‘հերր և այն երկու Հ/. աա ց ոաու թ jut ններ ի նյութերր, որոնք կատարվել ե"հ 
հեղինակի զեկոէւթսրոէ թյաւ1՚ր:
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