
:изии$и.ЪЬ «М'ЗП^ЗПМЛЬРЬ и.Я'ШЗЬЪ штъ1гьазь &Ь’։ПЬ38ЪЪР 
ДОКЛАДЫ национальной академии НАУК АРМЕНИИ

——шт-^нвоу—к-т"»՞*՛-<г^г ■ — явг’— ■■ «г*- <е ■ » * ■ ■ ■■"мгчшвии^дмидииа——м

Том 94 1993 № 3

ГЕОЛОГИЯ

УДК 551.242 1

М А. Сатиан
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Во вскрытых виброноршневыми трубками разрезах донных осадков 
оз. Севан мощностью до 4,5 м, что характеризует время в 3 тыс. лет, 
т. е. начиная со среднего голоцена, выявлены значительные, до 2— 
3 м, перепады гипсометрии поверхности наиболее нижней из вскрытых 
пачки коричнево-серых глин. Подробности литологии разреза рассмот
рены (*) и схематично отображены на разрезах (рис. 1 и 2). Дефор
мированная пачка глин отличается от вышележащих осадков, сгла
живающих неровности рельефа, большей литифицированностью, низ
кой жирностью, повсеместными признаками комковатости и брекчие- 
видности либо брекчиевости, местами отчетливыми признаками пе
реотложения. Это осадки окислительной среды накопления, вероятнее 
всего, связанные с этапом наиболее низкого уровня Большого Севана, 
возможно, даже в значительной мере осушенного—на стадии луж 
(’•’). Полная мощность маркирующей пачки коричнево-серых глин 
не вскрыта, но судя по корреляции с прибрежными осадками, дати
руемыми с рубежа 3,5 тыс. лет (3), этот маркирующий горизонт зна
менует крупную «регрессия» озера, причина которой требует даль
нейших исследований.

Пачка коричнево-серых глин местами содержит в основании ко
ричнево-желтые алевриты и пески, плохо отсортированные, с расти
тельными остатками. Латерально к середине озера глины становятся 
более водонасыщенными, особенно в восточной половине бассейна, 
крупных же изменений в их составе и строении не наблюдается—они 
остаются комковатыми, брекчиевидными во всех вскрытых трубками 
разрезах. Трубки не вскрыли отчетливых признаков разрывов в этом 
горизонте, однако при построении разрезов значительные перепады 
гипсометрии их поверхности требуют привлечения разрывов, разоб
щающих пачку на блоки. Поверхность каждого из них может быть 
как ровной, так и волнистой. Скорее всего мы сталкиваемся с при
мером ступенчатых сбросов или взбросов.
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Характерно, что вдмь разреза эападной прибрежной зоны (рис I) 
по мере удаления от берега имеет место взбрасывание дна: поверх оьть 
коричнево-серых глин оказывается ка более высоком уровне 
сопредельные участки дна. Скорее всего, это признаки сейсмодииокТ- 
ини. причем, судя по значительной вертикальной амплитуде более 
2 м, эта дислокация должна превышать вертикальную амплитуду сей
смодислокации Спитакского землетрясения 1988 г., которое как из
вестно, имело магнитуду 7,1. *.............

Р«с I. Геология՝скяй разрез через западный склон Б. Севана „в 7 км 
с-в церкви Сурб Сванес): / — иды песчано-глнан тые; 2 глия ■ ч рн .е 
Снтумнаозныс, пластичные, ммкрос.юисты: с обильном । остатк мн ди
атомовых; глины серые, темно-серые и р։же с зеленэватым оттен
ком. плотные, в назад и ближе к кровле । оиковагые а р жг брекчгро 
ванные, алеврнтистые; 4— г-ины корнчзсвато-серые. паотн е, комковаты- 
я бреачир ванные, карбонатные, в верхах разреза алеврнтистые с расти
тельными остатками 5 а — алевриты н тонко-среднез’ряястые песхм. 
б — срете крупнозернистые пески 6 — гравийно псаммитовые ссадки 
состав полимиктовый с вулканомвктовой прммгсью, пл хо сортиро
ванные; 7, а — трлница пачек я лзтеранжые переходы, б разломы;

8— места заложения трубок. Внизу масштл ! горизонтально й

В последующей истории озера сейсмическая активность не была 
проявлена так значительно. В вышележащих осадках, а наиболее от
четливо в серых глинах, есть также признаки комковатости и брек
чирования, но они проявлены слабее. Более верхние слон нагляднее 
сглаживают неровности рельефа, возникшего после главном сейсмо
дислокации. Конечно, они как более водонасыщенные и легко дефор 
мируемые не сохраняют признаков криппа или сейсмических дислока
ций в той степени, в какой литифицироваиные глины нижпеи марки 
рующей пачки. Но все же обращает внимание, что возможные раз
рывы более вероятны на месте значительных изменении состава и 
строения этих осадков, в пределах участков фациальных переходов. 
Западный прибрежный склон, где определяются сейсмодне токацин
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7 км по аз. СВ 45е от церкви Сурб Ованес к акватории), является, 
видимо, продолжением системы близмериднональных ступенчатых 
сбросов, картируемых вдоль берега в строении Сариканнской толщи, 
затрагивающих наиболее верхние ее слои, относимые к постплиоце
ну (4 9-н) Что касается деформации рельефа маркирующей пачки

' вс. 2. Геоло ический разрез чер-з впадину Б. Севана (с. Еран «с-устье 
Капут-Джур). I — илы алевр «-глинистые (и) и глынлето-песчаиые (б ); 
2—глины черные, бнтумкиозны.՛, пластичные, микрэслонстые, с обиль
ными остатками дчатомэвых; ’ а — глины тсынэ-серы» и зеленовато-се
рые, умеренно-пластичные, алевритнетые, б— гли и։стые алевриты, 4, л — 
глины корняневэ-серые плотные, комковаты? и брекчиевидные, ллеври- 
тистые, б—иелтовато коричневые гл нистые алевриты м пески, полимик
товые п'охо отсортированные; 5, л т-гравий н галечник полимикто
вые. б грубопсаммитовые зеле новато-серые полимиктовые отложения. 
б—пески зеленозато-серые полимиктовые, среик-т «нкозернистые, уме 
рен о от. ртвр >саи ые; 7 граница пачек и латеральные переходы; 
а — разд мы .7—места заложения труб ж и их номера. Внизу м сштаб 

гор >зонтальный

глин в осевой части озера, то это место совпадает с сейсмоактивным 
взбросо сдвигом—продолжением Пам бак-Сева некого сейсмоактивного 
разлома (5). В Б. Севане этот разлом вписывается в контуры «цен- 
тральной» геохимической аномалии подвижных хлора, сульфат-иона, 
магния (’). Здесь же размещен эпицентр землетрясения 27/111 1991 г. 
с магнитудой 4,3 и глубиной очага 15 км. Вдоль сейсмоактивного раз
лома и на его продолжении в Малый Севан обнаруживаются на дне 
выходы травертинов, они же выявлены на склоне каньона Нор-Бая- 
зетского вала. Время сейсмической катастрофы примерно опреде
ляется по мощности перекрывающих коричнево-серые глины осадков 
и усредненных значений для озера сезонной слоистости в 10—12 пар 
слойков на 1 см осадка (б). Оно может быть отнесено к IX или 
VIII в. до и. э. (средний голоцен). В летописи царя урартов Сар- 
дури II (764—730 гг. до н. э.) упомянуто стихийное бедствие: бог 
стихии, Тейшеба, сжигает аборигенов, которые бежали от преследо
вавших их урартов в горы Севана (8). Возможно, это свидетельство 
катастрофического землетрясения, тем более, что имеются признаки 
последующего упадка поселений. ՛ . С
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Представление о связи сейсмической активности озера с геоло
гическим строением следует из интерпретации результатов гравимет
рической и акустических съемок (Татиев и др ). Нам представляется 
что эти данные указывают на резко различное геологическое строе
ние верхней части разреза коры акватории в ее западной и восточной 
половинах ('). Представлены они синклинальными впадинами во- 
сточная нз которых резко асимметрична и местами опрокинута к ю -з 
Промежуточной между ними является узкая горст-антиклиналь с 
офиолитами в ядре, маскируемая осадками голоцена—продолжение 
на с-з Карчахпюрской горст-антиклинали (7). По сути это фрагмент 
Зангезурской офиолитовой зоны, входящей, начиная с оз. Севан до 
восточной Анатолии, в Эрзинджан-Севанский синтаксис (,2) и ха
рактеризующейся в своей западной части наиболее частыми и ката
строфическими землетрясениями, к которым относится ' и Спитак
ское 1988 г.

Исходя из всех этих данных, бассейн озера представляет район 
высокой сейсмической активности в прошлом и в современном раз
витии. Требуется подробное сейсмическое его районирование, особен 
но прибрежных равнин вдоль осевой зоны и на западном берегу.

Институт геологических наук
Национальной академии наук Армении

1Г. Ա. ՍԱԹՅԱՆՍե |սմապիսլոկսւցիաներթ Սևսւէփ Քատակսլփն նստվածքներում
Մեծ Սևանի կենտրոնական և արևմտյան մասերի Հատակային նրստ֊ 

վածքների կտրվածքի առավեք ստորին շերտում ( գարշնա գոլ յն֊մ ռ խրա գա յն 
կսրվեր) հայտնաբերված են բարձրաչափական մակերևույթի կտրուկ տատա֊ 
նումներ 2 — 3 մ սահմաններում։ Շերտավորման իյ ա իւ էո ոլմն ե ր ր կապված եՆ 
աստիճանաձև վարնետների տեսքով սե յսմ ագիսյոկացիաների ,ետէ որոնր 
ո։ դղա ձիգ սրմպշիտուդան հ ամ արժեք և նույնիսկ ավելին է, քան Սպիտակի 
1988 թ, երկրաջարժ ինր։

Ս ե յսմ ագիս լոկ արիան երր վերաբերվում են IX )—I /// Գ՝ մ,թ,ա. (մի֊ 
ջին հո/ոցեն) և հ ա րա բ ե բակ ց ում են ինչպես Մ. Սևանի արևմտյան ափի նո
րագույն խզումների, այնպես էյ յճի կենտրոնով անցնող սեյսմւժկտիվ խզում

ների հհտւ
Խախտումների այս համակարգը համընկնում է ջըատարածըու[ ձգվող 

Զսէնգեզուրի օֆիոյիտային գոտու հետ, ինչպես նաև հարավային նստվածք

ների Ւձը, Օ, Տօ4 երկրաքիմիական շեղումների .ետ (1):
Ժամանակակից էտապի սեյսմ աշրջանացմ ան ղեպքում անհրաժեշտ Լ 

^աշվյլ առնել լճաւէազանում տեղաբաշխված միջին \ոլոցենի աղետ յի 
Աեյսմաակ տի վության զոնան երբ։
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