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Аннотация: В целях определения природных условий для восстановления палеоклимата бассейна 
оз. Севан (Армения) проанализированы и обобщены материалы, относящиеся к геоморфолого-тектони-
ческому и палеогидрогеологическому строению прибрежной и акваториальной частей озера. Проведены 
специальные геофизические исследования палеогидрогеологической направленности: выполнено пале-
огидрогеологическое районирование водосборного бассейна, получены данные о строении его палео-
рельефа, установлен ряд палеорусел, определены основные пути сосредоточенного движения и места 
разгрузки подземных вод, в том числе и в пределах акватории озера. По палеомагнитным исследованиям 
получены данные о датировке разреза терригенных отложений прибрежных частей озера. Выполненные 
в акваториальной части Малого Севана сейсмоакустические исследования позволили составить геофизи-
ческие разрезы, характеризующие особенности строения донных отложений озера. В целом полученные 
данные будут использованы при уточнении возраста лимнологических отложений прибрежных и донных 
частей озера, для установления палеогидрогеологических, геоэкологических и палеогеографических осо-
бенностей его развития в голоцене в связи с попыткой реконструкции палеоклимата изучаемого региона.
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Введение

Данные о палеоклимате отдельных территорий можно получить, в частности, 
из материалов палеогеологических и палеогидрогеологических исследований. Во 
многих случаях поверхностные и, в особенности, подземные воды из береговых ча-
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стей озёр переносят терригенные отложения в их акваториальные части. Изучение 
этих пород, а также пород донного залегания позволяет получить объективные дан-
ные о климатических условиях времени их образования. Исследования такого ха-
рактера выполнены, в частности, в пределах водосборного бассейна озера Севан 
(Армения). Рассматриваемое высокогорное озеро находится в пределах крупной 
межгорной котловины, расположенной на стыке системы складчато-глыбовых гор-
ных сооружений Малого Кавказа и Армянского вулканического нагорья. Котловина 
с востока ограничена Севанским и Арегунским хребтами, сложенными, главным 
образом, меловыми туфоконгломератами, туфобрекчиями, порфиритами, известня-
ками и породами неогена – туфами, туфопесчаниками, туфобрекчиями, перемежа-
ющимися с покровами порфиритов. Большая часть Севанской котловины входит 
в зону Центрального вулканического нагорья Армении и ограничивается с запада, 
юго-запада и юга Гегамским и Варденисским нагорьями.

В связи с проводимыми комплексными исследованиями в пределах прибреж-
ных и акваториальных частей озера Севан в целях палеоклиматических прогнозов, 
определенный интерес представляют геоморфологические, литолого-тектониче-
ские и палеогидрогеологические характеристики изучаемой территории [Геология 
Армянской ССР, 1962; Геология Севана, 1994; Милановский, 1968].

Важными являются также опубликованные материалы последних лет, связан-
ные с изучением сейсмогенных конволюций в четвертичных отложениях озера 
Севан [Корженков и др., 2014; Korjenkov, 2000]. Определены палеогеографические 
условия и возраст сильного землетрясения по данным изучения голоценовых от-
ложений рассматриваемого озера [Варданян и др., 2018]. Исследования аналогич-
ных озерных отложений встречаются также в работах зарубежных специалистов 
[Bowman et al., 2004; Chunga et al., 2007; Jones, Omoto, 2000; Rossetti, 1999].

Ниже подробно рассмотрены результаты комплексных исследований, которые 
выполнены для решения задач, связанных с реконструкцией палеоклимата бассей-
на озера Севан.

Методы исследований и обсуждение полученных данных 
Геоморфолого-тектонические исследования

а) Прибрежная территория оз. Севан. Рассматриваемая территория в начале 
палеогена представляла крупный прогиб, в который проник сарматский морской 
бассейн, приводя ее к опреснению и превращая в озерный водоем [Бальян, 1969; 
Геология Армянской ССР, 1962; Милановский, 1968]. В нижнем и среднем пли-
оцене тектонически прогибавшийся озерный бассейн Севана заполняется пролю-
виальным материалом, сносившимся в основном с Гегамского нагорья. В верхнем 
плиоцене юго-восточная часть впадины заполняется лавами, а на остальной – от-
лагаются озерно-аллювиально-пролювиальные осадки. В последующем тектони-
ческие движения создают здесь ряд синклинальных впадин. После осушения озера 
по дну Большого Севана, в нижнем плейстоцене, предполагается существование 
реки, врезающей в Артаниш-Норатузскую перемычку. В среднем-верхнем плей-
стоцене происходит активизация тектонических движений, сопровождавшихся 
поднятием Гегамского и Варденисского хребтов. В дальнейшем, в связи с относи-
тельным прогибанием прибрежных частей впадины, возникает ряд разломов, в том 
числе в пределах Малого Севана и в Цовагюхском заливе. Крупные меридиональ-
ные разломы образуются также на юго-западном склоне впадины Большого Севана 
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[Karakhanianetal., 2001, 2002]. В голоценовый и верхнечетвертичный периоды про-
исходит окончательное излияние лав на юго-западных берегах озера и в пределах 
дна Малого Севана.

б) Акваториальная территория озера. В геоморфологическом отношении ре-
льеф поверхности дна озера Севан делится на три части: Большой, Малый Севан и 
подводный порог между ними – мысы Норатуз – Артаниш.

Дно Большого Севана по батиметрическим данным (Киреев И. А.) представ-
ляет плоскую равнину с колебаниями глубин в среднем 40÷51,5 м. В юго-западной 
части территории, к северу от с. Геташен, прослеживаются эрозионные ложбины, 
которые связываются с древней долиной р. Аргичи. Существование последней под-
тверждается также данными геофизических исследований. Со сбросами голоцено-
вого возраста связываются резкие перепады в строении склона юго-западной ча-
сти озера. Западный склон дна Большого Севана, между изобатами 5÷20 м, в целом 
имеет крутой уклон. Здесь предполагаются сбросы, параллельные береговой линии 
озера. С ними связаны также уступы против Норадузского шлакового конуса. На 
остальных прибрежных частях Большого Севана рельеф дна, до глубин 40 м, поло-
гий и существующие здесь неровности считаются тектонического происхождения, 
скрытые под чехлом, скорее всего, плейстоцен-голоценовых прибрежно-озерных 
отложений.

Строение рельефа дна Малого Севана, в частности, крутизна его в северо-вос-
точной части, считается обусловленной тектоническим перемещением сбросового 
характера. Так, например, близ устья р. Арцатахберг (юго-восточная часть озера) 
по батиметрическим данным выявлены несколько затопленных озерных террас (на 
отметках -6,  -12 и -22 м), которые считаются более низкими уровнями водоема. 
Дно Цовагюхского залива, на северо-западе озера, имеет юго-восточную полого на-
клонную поверхность. Предполагается, что это погружение вдоль сбросов является 
продолжением древней долины р. Дзкнагет, перекрытой озерными и аллювиальны-
ми отложениями голоценового возраста. Юго-западный склон дна Малого Севана, 
в основном до глубин изобат 30÷50 м, отличается большой сложностью рельефа. В 
голоцене до указанных глубин дно озера было перекрыто, спустившимися с юго-
запада потоками Ератумберских андезитовых лав. Предполагается, что морфология 
глубокой части дна Малого Севана отражает наличие здесь значительных тектони-
ческих опусканий. В то же время на юго-западном и западном склонах в образова-
нии современного рельефа дна озера главную роль сыграли излияния лав голоце-
нового возраста. В северо-восточной береговой части Малого Севана, до глубин 
70÷99 м, установлены замкнутые котловины, происхождение которых объясняется 
локальными тектоническими опусканиями. В целом рельеф дна Малого Севана 
значительно отличается от Большого, как сложностью строения, так и особенно-
стями образования.

в) В истории формирования и развития оз. Севан определенная роль принад-
лежит подводному порогу между мысами Норатуз-Артаниш. В структурно-гео-
морфологическом отношении это тектоническая валообразная возвышенность севе-
ро-восточного простирания, склоны которой спускаются по дну Большого и Малого 
Севана. По батиметрическим данным центральная часть рассматриваемого порога, 
глубиной до 20 м, прорезана узкой долиной эрозионного происхождения. Поскольку 
она до сих пор не заполнена (или заполнена частично) озерными осадками, то счита-
ется, что ее затопление озерными водами происходило относительно недавно.
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Палеогидрогеологические и палеогеофизические 
исследования водосборного бассейна оз. Севан

При решении задачи по палеогидрогеологическому районированию водосбор-
ного бассейна оз. Севан, в связи с изучением его палеоклиматических условий, 
важным является выяснение источников и условий формирования подземных вод, 
часть которых по отдельным палеоруслам разгружается в пределах акватории озе-
ра. На основании проведенных комплексных исследований установлено, что основ-
ными источниками питания подземных вод региона являются атмосферные осадки, 
а в пределах зоны аэрации, в зависимости от климатических условий, определен-
ную роль играют также процессы конденсации водяных паров воздуха (т. н. конден-
сационные воды). Считается, что в истории формирования подземных вод региона 
существовал ряд палеогидролого-гидрогеологических циклов: периоды седимента-
ции, в течение которых формировались седиментационные воды (которые обычно 
по составу и минерализации близки к водам моря) и периоды инфильтрации, когда 
происходит опреснение этих вод.

В пределах водосборного бассейна оз. Севан в результате тектонических дви-
жений и активной вулканической деятельности неогенового времени (которая ши-
роко проявилась, в особенности, в пределах Гегамского и Варденисского нагорий) 
произошло заложение гидрографической сети региона. В период нижнего плио-
цена влияние тектонических движений предопределило существование в регионе 
континентального режима. В результате этого исследуемая территория, вновь ос-
вободившаяся от моря, подверглась процессам замещения седиментационных вод 
пресными инфильтрационными водами. После кратковременного ослабления вул-
канических процессов в среднем-верхнем плиоцене они вновь усилились, и мощ-
ные потоки лавовых образований бронировали и нивелировали рельеф прилега-
ющих вулканических нагорий. В конце периода интенсивного вулканизма имело 
место новая инверсия: происходит поднятие Гегамского и Варденисского нагорий в 
результате чего в их периферийных частях (охватывающих и Севанский бассейн), 
происходит процесс накопления пресноводных озерных отложений. В конце пли-
оцена и в нижнем постплиоцене изучаемая территория испытывает окончательное 
поднятие под влиянием тектонических движений и древние доплиоценовые под-
земные воды замещаются инфильтрационными.

В последнее время, в связи с исследования мипалеоклимата Севанского бассей-
на, достаточно подробно изучены отложения голоцена (Саркисян С. Г., Сатиан М. А., 
Саядян Ю. В., Саакян Л. Г.). Они расчленены на древний, средний и поздний голоцен 
и выделены 12 крупных этапов изменений ландшафтно-природной обстановки и 
климата (климатолиты) со специфическими особенностями развития каждого этапа. 
Считается, что озеро Севан и Каспийское море расположены в единой аридной зоне. 
Колебания уровней этих водоемов в голоцене происходили относительно синхрон-
но и зависели, в первую очередь, от изменений климата. Существует прямая зависи-
мость палеогидрогеологических циклов Севанской впадины от изменений главного 
базиса эрозии-уровня Каспийского моря: трансгрессиям моря во впадине соответ-
ствуют эпохи похолоданий и увлажнений, а регрессиям – потеплений и аридизаций.

Для изучения естественных ресурсов и подсчёта эксплуатационных запасов 
подземных вод сотрудниками Армгеологии было выполнено гидрогеологическое 
районирование водосборного бассейна оз. Севан. Согласно этой схеме территория 
бассейна была разделена на 9 гидрогеологических участков. Анализ данных ис-
следований, и в первую очередь, геофизических, показывает, что при такой схе-
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ме районирования не всегда правомерно условие совпадения современных и по-
гребенных водоразделов отдельных участков, что естественно, приводит к иному 
пространственному распределению подземного стока [Минасян, 2014]. Это обсто-
ятельство, а также необходимость уточнения палеогидрогеологических условий и 
размеров отдельных участков, необходимых и для прогнозных оценок палеокли-
матических условий территории, явились основными причинами корректировки 
схемы. На новой уточненной схеме районирования вновь выделенные гидрогеоло-
гические участки, для различия их от ранее принятых, названы гидрогеологиче-
скими районами. При этом, если границы районов (новая схема) совпадают с ра-
нее принятыми гидрогеологическими участками, то их наименования оставлены 
прежними (см. рис. 1). В пределах бассейна оз. Севан, согласно новому районирова-
нию выделены следующие гидрогеологические районы (участки): Цовагюхский (I), 
Лчашенский (II), Саруханский (III), Дзорагюхский (IV), Мартуни-Геташенский (V), 
Варденик-Арцванистский (VI), Акунк-Карчахбюрский (VII), Масрикский (VIII) и 
Северо-восточное побережье озера (IX). Для выделенных районов составлены спе-
циальные палеогидрогеологические карты и гелого-геофизические разрезы, в част-
ности, проходящие по прибрежным частям озера. Пример приведен на рисунке 2. В 
целом выделенные палеогидрогеологические районы Севанского бассейна охарак-
теризованы: особенностями палеорельефов, положением региональных и локаль-
ных погребенных водоразделов, путями сосредоточенного движения подземного 
стока и местами их разгрузки, в том числе в пределах акватории озера.

Рис. 1. Схема палеогидрогеологического районирования бассейна оз. Севан. 1 – границы 
гидрогеологических участков по ранее составленной схеме районирования; 2 – те же по 

уточненному районированию; 3;4 – номера территорий по существующей и уточненной схеме 
районирования, 5 – пути сосредоточенного движения подземных вод, 6 – основные разломы, 7 – 

профиль А-Б /
Fig. 1. Scheme of paleohydrogeological zoning of the lake Sevan basin. 1-borders of hydrogeological 

sites according to the earlier made scheme of zoning; 2-the same on the specifi ed zoning; 3;4-numbers of 
territories according to the existing and specifi ed scheme of zoning, 5-ways of the concentrated movement 

of underground waters, 6-the main faults, 7-A-B profi le
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Рис. 2. Геолого-геофизический разрез по профилю А-Б. 1 – современные рыхлообломочные 
и полусвязные образования (супеси, суглинки и т. п.); 2 – вулканические породы плотные, 

относительно сухие; 3 – те же породы трещиноватые, водоносные; 4 – рельеф регионального 
водоупора: а) глинистые отложения; б) туфопесчаники, порфириты и их аналоги; 5 – точки 
электрозондирования; 6 – буровые скважины; 7 – геоэлектрические контакты; 8 – удельное 

электросопротивление пород (Ом. м)/
Fig. 2. Geological-geophysical section along the profi le A-B. 1 – modern coarse-clastic and semi-

cohesive formations (sandy loam, loam, etc.); 2 – dense volcanic rock, relatively dry; 3 – those rocks 
fractured, water-bearing; 4 – the landscape of regional seal: a) clay deposits; b) tufosandstone, 

porphyrites and their analogs; 5 – electroconducting point; 6 – boreholes; 7 – geo-electrical contacts; 
8 – specifi c electrical resistivity of rocks (Om. m)

Палеомагнитные исследования 
терригенных отложений озера Севан

В целях реконструкции палеоклиматических условий территории оз. Севан 
важными являются данные палеомагнитных исследований, выполненных КФУ с 
участием сотрудников ИГИС для датировки терригенного материала поступающе-
го в озеро [Варданян и др., 1983; Петрова и др., 1995]. Наибольшее количество 
указанных образований поставляют такие крупные реки бассейна, как Дзкнагет, 
Гаварагет, Аргичи и Масрик. Ниже в качестве примера рассмотрены результаты ис-
следований терригенных пород рек Дзкнагет, Аргичи и разрез с. Норашен.

Разрез реки Дзкнагет. Изученный разрез расположен на левом берегу реки при 
впадении ее в озеро. Общая мощность разреза около пяти метров. Самая верхняя 
часть, мощностью ~ 0,5 м, образовалась после спуска воды озера при понижении 
его уровня в 1958 году. Из интервала 3,6÷0,5 м разреза отобраны образцы с 72 уров-
ней, из них 37 – из интервала 2,0÷0,5 м, т. е. между слоем, для которого установ-
лено абсолютное определение возраста и границей на глубине 0,5 м, связанной с 
понижением уровня воды в Севане. Средняя часть разреза, мощностью около 2-х 
метров, состоит из горизонтально залегающих слоев, сложенных суглинками, пе-
сками и супесями с раковинами моллюсков и остатками древесины. Для датировки 
образцы взяты на глубине около 2 м, где встречается слой песка с большим коли-
чеством раковин моллюсков и древесиной хорошей сохранности. По результатам 
радиоуглеродного метода 14С для данной глубины получены возрасты 940±220 (по 
раковинам) и 1010±250 лет (по древесине).

На основании выполненных лабораторных исследований установлено измене-
ние палеомагнитных (J, D, In, Q, Rns=In/Irs) и магнитных (c, Irs) параметров вдоль 
разреза. В частности для J нижней части разреза получено ~ 75°; по мировым ар-
хеомагнитным данным для первого тысячелетия до н. э. наклонение геомагнитно-
го поля на широте 40°÷50°N было иным. В начале первого тысячелетия до н. э. в 
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ряде районов, в том числе и на Кавказе, зарегистрировано резкое понижение на-
клонения вплоть до отрицательных значений. Среднее значение J для остальной 
части разреза равно ~ 50°. По археомагнитным данным оно на Кавказе для этого 
времени ~ 56°. Среднее значение D меняется от ~60W до ~ 40E. В верхней части 
разреза D после чистки колеблется в пределах 30° при среднем значении монотонно 
меняющемся от ~ 10°до 0°. В нижней части разреза наблюдаются также высокие 
c и In примерно в 3 раза превышающие значения этих параметров для остальной 
части разреза. При этом Q для всего разреза остается равным 0,4±0,1. Поведение 
магнитных параметров позволяет считать, что ферромагнитная фракция в осадках 
всего разреза не меняется – об этом свидетельствует сходство кривых Irs (T°), Is (T°). 
Предполагается, что резкое отличие средних значений J и D для нижней части раз-
реза связано с тектонической историей территории. В конце первого тысячелетия 
до н. э. в прилегающих к озеру Севан районах происходили вертикальные переме-
щения, вызванные изменениями оледенения и достигающие по амплитуде 1000 м 
[Саядян, 2009]. Установленная величина средних значений J для низа разреза и не-
большая амплитуда вариаций (~ 5°) позволяют предположить, что эта часть разреза 
сместилась как единое целое и, соответственно, при приведении уровня средних 
значений в соответствие с остальным разрезом, ее можно использовать для изуче-
ния вековых вариаций. Сделано заключение о возможном наличии компоненты с 
Tc-150÷220°. О ее реальности свидетельствуют максимумы на дифференциальных 
кривых. О том, что эта компонента присутствует по всему разрезу свидетельствует, 
в частности, совпадение положения максимумов для верхней, средней и нижней 
частей разреза. Для компоненты Tc получено значение 180°±30°С.

Графики Зийдервельда, снятые с 2/3 образцов коллекции, показали присут-
ствие трех компонент, которые выделяются при температурах 1-250°С, 2-350°С, 
3-500°С. Они связываются с титаномагнетитом, титаномаггемитом и магнетитом. 
Установлено что, намагниченность титаномагнетита не природного, а лаборатор-
ного происхождения.

Титаномаггемитовая компонента имеет среднее направление D=340°±20°, 
J=55°±10°, а магнетитовая D=360°±40°, J=50°±10°. Естественно, что только эти 
компоненты могут быть использованы при изучении вековых вариаций.

При скорости осадконакопления с точностью 26 лет/уровень выделенные вари-
ации имеют периоды 169±26, 230±26, 380±26, 660±26, 910±26 лет.

Разрез реки Аргичи. Данный разрез, мощностью 4 метра, расположен в устье 
р. Аргичи, близ юго-западного берега оз. Севан. Здесь озерные отложения представ-
лены наиболее тонкими разностями терригенного и пирокластического материала. 
Отобраны по два образца из 92 прослоев, а из нескольких горизонтов – органиче-
ские остатки, возраст которых был определен радиоуглеродным методом. Получены 
следующие значения сверху вниз – 1313±200, 4940±100, 5080±80 и 8010±100 лет. 
Величина естественной остаточной намагниченности изученных пород составляла 
14×10-3СИ с интервалом от 7÷25×10-3СИ, магнитная восприимчивость варьирует в 
пределах от 12 до 100×10-3СИ. Средняя величина =31×10-3СИ, а величины Q ва-
рьируют в пределах 0,5÷1,6. Для верхней части разреза получены следующие зна-
чения – D=347°, J=54°, а для нижней части – D=20°, J=68°. Минералогический и 
термомагнитный анализы показали, что основными носителями намагниченности 
пород данного разреза являются ферромагнетики магнетитового ряда, содержащи-
еся, главным образом, в обломочных частицах вулканогенных пород, из которых и 
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образовались осадки. В целом изменения направления намагниченности осадков 
разреза Аргичи отражают изменения направления геомагнитного поля в период об-
разования этих осадков.

Разрез с. Норашен. Комплексные магнитостратиграфические и магнитохро-
нологические исследования голоценовых отложений проведены также в устье р. 
Аргичи близ юго-западного берега оз. Севан – у с. Норашен. Озерные осадки здесь 
прислонены к молодым андезито-базальтам. Видимая их мощность – 4,5 м.

Строение разреза этих отложений свидетельствует о двукратном подъеме уров-
ня озера Севан [Саядян, 2009]. Первая, наиболее древняя, трансгрессия зафикси-
рована в отложениях интервала 4,50÷3,00 м. Она была разделена очень кратковре-
менной регрессией или временным отступлением вод озера, выраженная болотной 
почвой интервала 3,60÷3,70 м. Время завершения этой трансгрессии было опреде-
лено по раковинам моллюсков с глубины 3 м и по радиоуглеродному методу полу-
чена величина 6270±110 (МГУ-215). Вторая трансгрессия отражена в осадках ин-
тервала 0,50÷1,50. По раковинам моллюсков с глубины ~ 1 м по 14С получен возраст 
2090±70 лет (МГУ-244).

В исследованном разрезе выделены два участка с повышенными значениями 
In: верхний и нижний. В верхней части разреза изменения In носят циклический 
характер, со средними значениями 50 и 80×10-3 A/m. В нижней части разреза In на-
ходится в пределах от 15 до 55×10-3 A/m. Величина Q колеблется от 0,02 до 0,05. 
Минералогический и термомагнитный анализы показали, что основным носителя-
ми намагниченности пород этого разреза являются ферромагнетики магнетитового 
ряда, содержащиеся главным образом в обломочных частицах вулканогенных по-
род, из которых и образовались осадки.

Анализ кривых ДТМА позволил заключить, что изначально в породах всего 
разреза присутствовали два ферромагнетика: c Tc~ 300÷400°и магнетит, но в разных 
отношениях. После магнитных чисток температурой 100÷200°С и переменным по-
лем 100÷300°С образцы пригодны для выделения палеовековых вариаций геомаг-
нитного поля.

Сделано заключение, что радиоуглеродные данные предоставляют возмож-
ность определить возраст Норашенского разреза, что дает право считать его вполне 
благоприятным для изучения палеовековых вариаций на голоценовых осадках.

В целом сопоставление результатов, полученных при изучении осадков рек 
Дзкнагет, Аргичи и разрез с. Норашен с результатами археомагнитных исследова-
ний показало, что палеомагнитная запись дает более обоснованное представление 
об изменении геомагнитного поля района и, следовательно, при изучении вековых 
вариаций палеомагнитные исследования имеют определенное преимущество по 
сравнению с археомагнитными, в частности, в отношении непрерывности изуча-
емого ряда.

Исследование донных отложений озера

Для восстановления палеоклимата бассейна озера Севан особый интерес пред-
ставляют результаты исследований его донных отложений, возраст которых отно-
сят к голоцену. Согласно данным ранее выполненных работ в донных отложениях 
озера зафиксированы и вулканические извержения, и землетрясения, и климати-
ческие вариации [Корженков и др., 2014; Саядян и др., 1991; Leroyer et al., 2016]. 
Исследование этих событий, их возраст и интенсивность представляют практиче-
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скую важность, так как это позволяет оценить разрушительные процессы, которые 
происходили в прошлом и могут произойти в будущем. К настоящему времени све-
дения о донных отложениях озера в основном относятся к береговым обнаженным 
осадкам. Для оценки мощности и характера залегания донных отложений сотруд-
никами КФУ с участием специалистов ИГИС проведены сейсмоакустические ис-
следования в северо-западной части акватории Малого Севана [Крылов, 2018]. На 
полученных сейсмоакустических разрезах наблюдается сложная морфология дна 
озера: неравномерное распределение осадков, выходы коренных пород в водную 
толщу, зоны локальных размывов. Сделаны выводы, что установленные сейсмоге-
ологические границы свидетельствуют об изменении условий осадконакопления 
в озере, они могут быть обусловлены, как долговременными и постепенными из-
менениями климата, так и быстрыми процессами активной тектоники и вулканиз-
ма. Установленные небольшие мощности отложений отражают короткий период 
формирования осадков, и скорее всего, они связаны с образованиями голоцена. 
Отобранные образцы керна донных отложений озера и их всесторонний лаборатор-
ный анализ позволит получить необходимые данные о палеоклимате исследуемой 
территории.

Заключение

В работе рассмотрены результаты комплексных исследований, выполненных в 
пределах бассейна озера Севан – геоморфологических, тектонических, палеогидро-
геологических, и в особенности палеогеофизических, в том числе сейсмоакустиче-
ских, относящихся к вопросам палеоклиматологии исследований территории:

• Охарактеризованы геоморфолого-тектонические условия прибрежных и ак-
ваториальных частей озера.

• Прогнозировано существование в пределах водосборного бассейна озера 
ряда палеогидрогеологических циклов, связанных с ранее существующими седи-
ментационными и инфильтрационными водами.

• По результатам геофизических исследований уточнено палеогидрогеоло-
гическое районирование бассейна озера, выделены палеодолины, установлены ос-
новные пути движения подземных вод, часть которых разгружается в пределах его 
акватории.

• По палеомагнитным исследованиям установлено, что:
– основными носителями намагниченности голоценовых пород бассейна явля-

ются ферромагнетики магнетитового ряда;
– первичную намагниченность изученных пород представляет сформировав-

шаяся во время осадконакопления ориентационная намагниченность;
– сделан вывод, что установленные по геомагнитным и археомагнитным дан-

ным вариации, скорее всего, связаны с климатическими изменениями территории.
• По сейсмоакустическим исследованиям, выполненным в пределах север-

но-западной части акватории озера, получены данные о строении его донных от-
ложений (их мощности, последовательности залегания и изменений по площади), 
которые по возрасту относятся, скорее всего, к голоцену.

Всесторонний анализ отобранных длинных кернов донных отложений, с учё-
том результатов выполненных комплексных исследований, позволит решить задачу 
по реконструкции истории развития палеоклимата озера за последние десятки ты-
сяч лет.
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Abstract. In order to determine the natural conditions for the restoration of the paleoclimate of the lake Sevan 
basin (Armenia) the materials related to the geomorphological-tectonic and paleohydrogeological structure of 
the inshore and aquatic parts of the lake were analyzed and summarized. Special geophysical studies of the 
paleohydrogeological orientation have been carried out: the paleohydrogeological zoning of the catchment area 
has been carried out, data on the structure of its paleorelief have been obtained, a number of paleochannels 
have been identified, the main routes of concentrated movement and the groundwater discharge area have been 
determined, including within the lake waters. Data on the section of terrigenous deposits dating of the lake coastal 
parts were obtained according to paleomagnetic studies The seismic-acoustic wave studies carried out in the 
water area of the Small Sevan made it possible to draw up geophysical sections characterizing the structural 
features of the lake’s bottom sediments. In general, the obtained data will be used to determine the age of 
the limnological deposits of the inshore and bottom parts of the lake, to establish the paleohydrogeological, 
geoecological, and paleogeographic features of its development in the Holocene in connection with an attempt to 
reconstruct the paleoclimate of the studied region. According to the bathymetric data, the bottom of the Greater 
Sevan represents a flat plain with fluctuations of depths on average 40 ÷ 51.5 m. In the south-western part of the 
territory, north of the village of Getashen, erosion troughs that are associated with the ancient valley of the river 
of Argichi are traced. The existence of the latter is also confirmed by geophysical data. It is assumed that the 
morphology of the deep part of the Small Sevan bottom reflects the presence of significant tectonic subsidence 
here. At the same time, on the south-western and western slopes, in the formation of the present-day relief of the 
bottom of the lake, the main role was played by outpourings of Holocene-age lavas. In the northeastern coastal 
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part of the Small Sevan, to a depth of 70 ÷ 99 m, closed depressions have been established, the origin of which is 
explained by local tectonic subsidence. In general, the bottom relief of the Small Sevan differs significantly from 
the Greater Sevan, both in terms of complexity and origin.

Keywords: the lake Sevan, paleoclimate, Armenia, paleohydrogeology, geophysical methods, zoning, 
catchment area, paleomagnetism, seismoacoustics, Holocene.
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