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Г. П. СИМОНЯН

СЕЙСМОТЕКТО11ИЧЕСКОЕ УСЛОВИЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ 
СПИТАКСКОГО ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ 7 ДЕКАБРЯ 1988 г.

В статье рассматриваются некоторые факторы регионального и локального ха
рактера, обусловившие Спитакское землетрясение 1988 г. интенсивностью более 10 
баллов в эпицентре и магнитудой М==7,0. Приводятся некоторые данные о морфоло
гии новообразованною разрыва (сбросо-сдши а па поверхности и взбросо-сдвнга на 
глубине) в зоне Памбак-Севанского разлома.

7 декабря 1988 г. в II часов 41 минуту, но местному времени, 
произошло опустошительное землетрясение, эпицентр которого нахо
дился в Спитакском районе Северной Армении. Интенсивность земле
трясения в эпицентре превзошла 10 баллов, магнитуда—М = 7,0. Спи
такская катастрофа является самым сильным из сейсмических собы
тий, имевших место на территории Армянской ССР. принесшим не
сколько десятков тысяч человеческих жертв. Оно привело к полному 
разрушению г. Спитака и значительному разрушению городов Лени
накана, Кнровакана и Степанавана. Вследствие землетрясения раз
рушены и приведены в аварийное состояние тысячи домов в городах 
Дилижанс, Иджеване, Алаверди, Калинино, Гукасяне, Амасин, Арти
ке, Ахуряне, Севане, Раздане, Чарснцаванс, Аштараке, Апаране, Та
лине и более 350 селений, а также в столицах Армении—Ереване и 
Грузии—Тбилиси. Землетрясение потрясло почти весь Кавказ. Его си
ла достигла в Ереване 6,5 балла, в Тбилиси—6 баллов, в Боржоми — 
6 баллов, в Гори—5 баллов, в Махачкале—3—4 балла и т. д. Приве
денные сведения, во-первых, дают представление о масштабах рас
пространения воздействия землетрясения, а во-вторых, они будут ис- 
пользваны при некоторых наших суждениях, когда речь пойдет о 
сейсмогенных зонах региона.

Вопреки исследователям, которые считают, что макросенсмнчес- 
кий эпицентр Спитакского землетрясения находился в районе с. Ши- 
ракамут (вернее на ж. д. ст. Налбанд). наши полевые наблюдения 
показали, что эпицентр землетрясения находился в районе города 
Спитак, вернее между последним и селом Гехасар (на правом бере
гу р. Памбак—на северном подножье стыка Памбакского и Цахку- 
нуцкого хребтов).

В результате землетрясения в зоне Памбак-Севанского глубинно
го разлома на земной поверхности образовался разрыв (сейсмотекто
ническая деформация) протяженностью более 10 км. Прослеживается 
он вдоль р. Памбак (в 3 км южнее русла реки) с юго-востока на се
веро-запад с азимутом простирания 300—310°. Начинается он у клад
бища г. Спитака и в северо-западном направлении, пересекая седло
вину небольшой горки и два лога, доходит до восточного окончания с. 
Гехасар. Падает разлом на юго-запад под углом 80 85° в централь
ной его части (т. с. в эпицентре), выполаживаясь на флангах до 60°. 
На поверхности разрыв правостороннею сбросо-сдвигового типа с ам
плитудой вертикального перемещения до 1,5 м в эпицентре и 50—60 см 
па флангах (рис 1). Большое скопление афтершоков на северо-вос
точном крыле разлома позволяет сделать предположение, что на глу
бине сбросо-сдвиг переходит в взбросо-сдвиг с падением на СВ под 
углом 45°. Амплитуда горизонтального смещения оценивается в не
сколько десятков сантиметров. На висячем боку разрыва образова
лась зона трещиноватости (зияющая трещина), которая шириной 25 
30 л! сопровождает основной сейсмический шов (рис. 2). Эпицентр 
расположен в зоне Памбак-Севанского глубинного разлома, в гидро
термально-измененных туфогенных породах среднего эоцена. Кроме 
указанного, большое количество зияющих трещин субшнротного н ре-



же субмернднональпого простирания зафиксировано по дороге г. Спи
так г. Ленинакан до западного борта Джаджурского перевала. Их 
особенно много ио доезжая до с. Шнракамут, т. с. ближе к району 
распо.юженн! основного сейсмотектонического разрыва. Они в основ
ном сбросового и, реже, сбросо-сдвигового типа с амплитудой верти-

Рнс. 1. Сбросе сдвиговая вертикальнопадающая сейсмотектоническая деформация в 
эпицентре Спитакского землетрясения.

Рис. 2. Зона зияющих трещин на вися'н л бок) осиоаиой сейсмотектонической дефор 
мацин.
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калыгого и горизонтального смещений от 10 до 30 и, реже, 50 см. На 
ж. д. станнин Налбапд имело место сдвиговое перемещение рельсов и 
опрокидывание вагонов. Между городом Кироваканом и Джаджур- 
ским перевалом, вдоль линии Памбак-Спитакского разлома на протя
жении 35—40 км, из-за обвалов железная доро!а вышла из строя. 
Кроме того, вдоль северного борта шоссейной дороги, южнее сел Са- 
раарт, Гогарап, Лусахпюр и др. происходили отрыв и падение по скло
ну крупных глыб черного туфа налбандского типа (рис. 3). Отметим 
также о наличии нолуаварийных дорожных мостов в центральной 
части и западном окончании г. Спитака, у с. Ширакамут и в других 
местах.

По сообщению II. В. Шебалина, длина очага Спитакского земле
трясения оценивается п 30- 40 км и протягивается вдоль иовообразо 
ванного сейсмотектонического разрыва в северо-западном направле
нии, глубина очага оценивается порядка 15 км*

• Доклад, сделанный па Всесоюзной конференции по геологии Кавказа. Москва, 
январь—февраль 19В9 года. *

Теперь остановимся на некоторых региональных и локальных 
факторах, обусловившх Спитакское землетрясение 1988 г.

Р» ■■ 3. Обвал ( рунных обломков туфов по дороге ж. д.ст. Налбапд—с. Сараарт.

1к:՝вый региональный фактор исходит из положения Армении в 
системе Тавро-Ьавказской области. Армения является составной 
частью Альпийского складчато-блокового сооружения Кавказа и одно
временно -одним из наиболее сейсмоактивных районов региона.

Малый Кавказ входит в состав Тавро-Кавказской зоны Альпий
ской складчатой области Евразии, являясь одновременно частью 
Средиземноморского сейсмического пояса.

Долгое время большинство исследователей разделяли мнение о 
том, что землетрясения в Турчин и чаще, и сильнее, чем на Кавказе. 
Но Спитакское землетрясение показа.то, что и на Кавказе происходи
ли и происходят сильные толчки. Просто при оценке балльности зем
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летрясений прошлых лет на территории Армении историческим дан
ным нс были даны должные оценки и зачастую сила их была заниже
на. В частности, интенсивность некоторых землетрясении, происшед
ших в историческое время (Вайоцдзорское—735 г., Двинское—893 г., 
Гарнийскос—1679 г., Араратское—1840 г.. Денинаканское—1926 г. и 
Зангезурскос 1931 г.), по всей вероятности, достигала 10 баллов, о чем 
свидетельствует большой масштаб разрушений и человеческих жертв, 
а также образование сейсмотектонических деформаций и разрывов на 
дневной поверхности [6].

В литературе зарубежными и отечественными учеными неодно
кратно указывалось на то, что объяснение тектонической активности в 
Тавро-Кавказской области связано с сближением Русской и Аравий
ской платформ [12, 13, 1, 4. 7, 2 и др]. Литосфера в этой области 
представляется в виде системы блоков (плит), разделенных разлома
ми и способных взаимно перемешаться в ходе сближения упомянутых 
древних платформ. Следовательно, сближение Русской и Аравийской 
платформ обусловливает накопление тектонических напряжений на 
границах этих блоков, мгновенное разряжение которых проявляется 
землетрясениями. Однако, согласно историческим данным, сейсмичес
кая активность этой территории характеризуется своеобразной рит
мичностью. Число разрушительных землетрясений то нарастает, то 
спадает, т. с. имеет прерывисто-непрерывный характер. Это застав
ляет думать также о существовании связи между сейсмической ак
тивностью и колебательными (вертикальными) тектоническими дви
жениями земной коры. Следовательно, землетрясения Тавро-Кавказ
ской зоны и Армении в частности, обусловлены воздействием как го
ризонтальных. так и вертикальных движений, о чем свидетельствуют 
образованные разрывы сбросового и взбросово-сдвигового типа при 
Спитакском землетрясении.

Для позднеорогенного этапа развития Армении такое суждение 
подтверждается ступенчатым строением поверхности рельефа Арме
нии. Таких ступеней установлено три [9]. К такому заключению, для 
территории Армении в региональном плане пришел А. А. Габриелян 
[5]. основываясь на данные перерывов и несогласии внутри структур
ных комплексов и этажей.

Второй региональный фактор—эго структурный. В настоящее 
время большинство сейсмотектонистов едины в мнении, что даже 
единичные землетрясения фиксируют их евязь с развитием зон разло
мов. Если же таких землетрясений несколько, они позволяют более 
полно охарактеризовать связь между сейсмичностью и тектоникой.

Сейсмическая активность района связана с крупнейшими разло
мами, и в том числе с Памбак-Спитакскнм (рис. 4). Последний явля
ется ветвью известного Северо-Анатолийского глубинного сбросо-сдви
га [5], с которым было связано катастрофическое Эрзинджанское земле
трясение 26 декабря 1939 года с магнитудой порядка 7,5—8,0, интен
сивностью более 10 баллов. Это самое сильное землетрясение этого 
региона и всей территории Армянского нагорья за все историческое 
время, при котором в Турции погибло 30 000 человек. Землетрясение 
породило в Северо-Анатолийской зоне 300-километровый разлом и 
несколько меньших, параллельных ему. Основной разлом протянулся 
в направлении запад-северо-запад., т. е. от Эрзинджана до Амасии. 
Местами он был выражен в виде зияющей трещины шириной до 1—2м, 
а иногда в виде сбросово-сдвига с горизонтальной амплитудой 2— 
Злг. а вертикальной—1 —1,5 м (северный блок по отношению к юж
ному опущен и смещен на восток) [8].

Следовательно в Армении надо было ожидать землетрясение с 
такой же силой, о чем говорили специалисты в частной беседе, но 
конкретных шагов нс было предпринято. Отметим также, что второй 
ветвью Северо-Анатолийского разлома является Ереванский глубин
ный разлом, с которым были связаны землетрясения Ереванского 
района, Двина и др. [5].
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Из локальных факторов, первым можно отметить тектоническое 
положение Спитакского района в системе мсгантиклинория Малого 
Кавказа. Район находится в зоне средпсальпийского складчатого гео- 
синклинального комплекса Армении [G]. Приурочен к группе Памбак- 
ских впадин, расположенных между восточным окончанием Базумско- 
ю горста и места стыковки Цахкуняцкого и Памбакского хребтов. 
Базумский горст сложен верхнеюрско-нижнемеловым и всрхнсмел- 
средпеэоценовым структурными этажами. Памбакское поднятие сло
жено среднс-всрхпеэоцсновым структурным этажом, а Цахкуняцкое 
поднятие—эопалеозойскпм метаморфическим комплексом. Собственно 
Памбакская впадина заполнена ниже-средне четвертичными озерно-реч
ными образованиями, залегающими на вулканогенно-осадочных и тифо- 
генных породах среднего эоцена. Из приведенного следует, что регио
нальные тектонические процессы привели к раздавливанию Памбак- 
ской впадины со стороны Базумского горста с севера и [ 1амбак-Цах- 
куняцкого—с юга, тем самым способствуя накоплению тектонических 
напряжений.

Вторым локальным фактором является наличие многочисленных 
глубинных п региональных разломов общекавказского (Базум-Севан- 
ского, Мармарикского, Памбак-Севанского и др.) и антикавказского 
(Раздан-Агстевского, Арагац-Спитак Стспанаванского, Касах-Дебед- 
ского, Арагац-Джавахетского, Талин Гукасянского и др.) простира
ний, придающих региону мозаично-блоковое строение (рис. 4). Эти 
блоки в неотектоническом этапе испытывают вертикальные и горизон
тальные движения по разломам. Следовательно, эти разломы являют
ся сейсмогенерирующими структурами, с которыми связаны сейсми
ческие проявления района (рис. 4). Как было сказано, генетически 
Спитакское землетрясение 1988 г. было связано с Памбак-Севанским 
разломом, который является ветвью Базум-Севанского глубинного 
разлома (офиолитовый пояс). Последний в виде парного взбросо-на- 
двигового разлома (Ссверо- и Южно-Ба умений) ограничивает Базум
ский горст с севера и юга, который на восточном продолжении сос
тоит из сети разломов и прослеживается по северо-восточному обрам
лению оз. Севан. Следующий. Мармарикский глубинный разлом (се
веро-западный отрезок Анкаван-Зангезурского глубинного разлома) 
сбросового типа прослеживается вдоль р. Мармарик, верховья реки 
Касах и, ограничивая Ленинаканскую впадину с юга, продолжается 
на территории Турции. Антикавказскнс разломы охарактеризованы в 
монографии [6].

Собственно Памбак-Севанский разлом прослеживается вдоль се
веро-восточного побережья оз. Севан, а в западном направлении про
ходит по долине р. Дзкнагет и через Севанский перевал доходит до 
южного окончания г. Днлижана. Далее, через с. с. Фиолетово, Мар- 
гаовит и верховье р. Агстев доходит до г. Кировакана, затем вдоль р. 
Памбак и через Джаджурский перевал протягивается к южному под
ножью IIIиракского хребта (несколько километров севернее г. Лени
накана) до р. Ахурян и продолжается на территории Турции.

Как было отмочено, эпицентр Спитакского землетрясения нахо
дился между г. Спитак п с. Гехасар и связан с Памоак-Севанским 
глубинным разломом, в зоне которого образовался сейсмотектоничес
кий разрыв. Полевое наблюдение и первый анализ имеющихся мате
риалов позволяет сделать вывод, что при Спитакском землетрясении, 
вместе с основными продольными разломами, сработали также попе
речные разломы аптпкавказского направления. В частности через за
падное окончание оз. Севан проходит Раздан-Агстевский с которым, по- 
видимому, связаны разрушения и аварийные дома в городах Ереване. 
Раздапе, Чаренцаване, Севане, Дилижанс и Иджеване, куда он тя
нется. С Арагац-Спитак-Степанаванским разломом связаны разреше
ния в селениях Алагсз, Гехарот, Цилкар, пос. Арагац на юге, г. пи 
так в центре и с. Гергер, г. Степанаван, пос. Калинино и др. на севе
ре разлома. С Касах-Дебсдским разломом связаны аварийные дома в
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Рис 4 Сейсмотектоническая схема района Спитакского землетрясения 7 декабря 
1988 г. । н 11

Разрывные нарушения: 1— глубинные разломы; 2—региональные разломы 
(сбросы, сбросо-сдвиги, в бросы и др ), установ.циные и предполагаемые; 3—надви
ги; 4—сейсмотектоническая деформация (сбросо-сд шт), образовавшаяся при Спитак
ском землетрясении; 5—Транскавказскос поперечное поднятие; 6—м а к р о с с й с ми- 
чес к и е эпицентры з с м л е т р я с с н к и; .1—-десятибалльного; б—девятибалльно
го; в—восьмибалльного, г—семибалльного; д—шестибалльного; 7—эпнцентральная об
ласть Спитакского землетрясения 1988 г.; 8—отгоняя зона того же землетрясения; 
9—очаговая зона Лснннаканского землетрясения 1926 г.; 10—дата землетрясений’ 
11—наименование глубинных и региональных разломов, а—глубинные. 
Б—С—Ба «ум-Севанския, П -С—Памбак—Севанский; М—Мармарнкский; б—регио
нальные 11—Г—Приводьное-Гсшкский; Л Г—Л— Ар&гац-Араилерский; Р—Л—Раздан- 
Агстевскнй; К—Д—Касах-Дебедский; Л—С—Арагац-Спитакский;Л—Г—Лени пака н- 
Гукасянский; \Х—А—Ахурян-Амасийский; АХ—Ахурянскнн. 12—Н а именован не 
крупных морфоструктурных элементов. Поднятия: I—Базумское; 2— 
Цахкупяцкос; 3—Плмбакскос; 4—Арагаикос; 3—Джавахетское; 6—Ширакское; 7— 
Алавердское; 8—Арегупинское.
Впадины 9—Памбакская группа; 10—Маргаовитская; 11—Малосеванская; |2—Ле- 
нннаканская; 13— Верхнеахурянскзя; 14—Дзора։ стекая; 15—Дилижаиская; 16—Верх- 

неразданская; 17—Касахская.

Аштараке, Алаверди и др. С Талии-Гукасянским разломом связаны 
разрушения в Талинском районе, пос. Гукасян и селениях этого района. 
С Ахурянским разломом связаны разрушения г. Ленинакана, пос. Ама- 
сия и близлежащих селений, т. е. работала целая система разломов. 
Отметим, нто разрушения в указанных пунктах связаны также с ин
женерно-геологическими условиями местности, качеством строительст
ва и другими факторами.

Аналогичное явление имело место при Карабахском землетрясе
нии 1308 г., когда частично пострадало известное далеко расположен
ное средневековое архитектурное сооружение Татева, при Зангезур- 
ском землетрясении 1931 г. на карте изосейст которого в разных частях 
выделены 9-балльные зоны, а также при Араратском землетрясении 
1840 г., сотрясшем весь Кавказ и др. Такое явление еще 45—50 лет на- 
ад Л. А. Варданяна назвал «сейсмическим концертом» [3], а японский 

сейсмолог Токихико Мацуда «цепной реакцией», и, как пример, приво
дит Северо-Анатолийскую систему разломов [12]. Данное суждение 
подтверждается также сообщением американских сейсмологов (Симп
сон и др), поданным которых, при Спитакском землетрясении в тече
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ние 20 секунд сработали три сейсмических очага. Первый это собст
венно Спитакский очаг, второй находился в районе г. Ленинакана, а 
третий—в районе г. Стспанавана.

Памбакская впадина состоит из четырех узких впадин (грабе
нов): Верхне-I1амбакская (Ширакамугский), । Средне-Памбакская 
(Спитакский), 11ижне-Памбакская (Кирозаканский) и Маргаовитская, 
разделенные соответствующими поперечными перемычками. Длина 
этих впадин 10—15 к.м, ширина—2—3 км. Южный и западный склоны 
долины р. Памбак в основном крутые и представлены как террасами, 
так и разломами. Абсолютное значение новейших поднятий для Ши- 
ракамутскон впадины оценивается порядка 1600 м, для Спитакской— 
1500 м, а для Кироваканской и Маргаовитской не более 1400 м. По
верхности, расположенные к северу и югу от впадины Базумской и 
Памбакской поднятий, характеризуются трехкилометровыми высотами 
Амплитуда неотектонических движений западных трех впадин опре
деляется гипсометрическими отметками подошвы аллювиально-озерных 
отложений, заполняющих эти впадины, положение верхнечетвертич
ных туфов, прослаивающих и перекрывающих эти отложения, а так
же террас [9].

Как правило, на перемычках, отделяющих эти впадины, обна-
жаются средне-верхнеэоценовыс вулканогенно-осадочные породы, ко
торые во впадинах являются ложами озерно-речиых отложений, мощ
ностью от 100 до 250 м. Что касается туфовых покровов, то они на 
перемычках занимают гипсометрически высокое положение (до 100— 
150 «и. от уровня реки) и периклинальио, а часто и флексурно опус
каются в сторону соседних впадин. На перемычках высокое положе
ние занимают и террасы р. Памбак, которые моноклинально (под 
углом 7—10°) падают к впадинам, и иногда осложнены рядом мелких 
флексур.

Маргаовитская впадина расположена между селениями Лермон- 
тово и Фиолетово, фундамент которой опущен на 100—150 м. что со
ответствует мощности рыхлых отложении. Она на западе разделяется 
от Кироваканской впадины Тандзутским, а от Малосеванской—Севан
ским поперечными поднятиями на востоке с отметкой более 2000 л. На 
северо-западе Верхнепамбакская впадина отделена от Ленинаканской 
Джаджурским поперечным поднятием с гипсометрической отметкой 
порядка 1500 м.

Для полного представления о неотектонической перестройке отме
тим, что в позднем плиоцене-раннем антропогене Памбакская группа 
впадин представляла единую долину (Палеопамбак), связывающую 
Шнракское озеро с Севанским. В среднем антропогене, в результате 
дифференцированных блоковых движений возникает ряд горстовых 
поднятий, которые и обуславливают расчленение ее на впадины вто
рого порядка. Эти же движения продолжаются в современной эпохе, о 
чем свидетельствуют геоморфологические данные [6]. Наконец, отме
тим, что Спитакское землетрясение 7 декабря 1988 г. не случайное 
явление в зоне 11амбак-Севанского глубинного разлома. Первое сейе- 
мическое событие на западном окончании зоны, на южном подножье 
Ширакского хребта отмечается 6—7-балльным землетрясением 1043 г., 
а затем 6-балльными толчками 1928 и 1948 гг. [10]. На восточном 
продолжении зоны известны 6-балльные землетрясения 1853 и . 4■> ! г. 
с эпицентром в районе с. с. Семеновка и Цовагюх. Наконец, в 
1975 гг. произошло Спитакское 6—7-балльное землетрясение с маг 
нитудой М = 4,5, при котором в городах Спитаке и Кировакане во 
многих зданиях появились трещины.

Кроме всего приведенного отметим, что в области среднеальпий
ской складчатости, в юго-восточном окончании Базу м-Зангезу рекой 
зоны известны 9-баллыюе Вайоцдзорское землетрясение 735 г., а так 
же многочисленные сейсмические толчки в юго-восточной Армении, из 
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которых наиболее сильными являются Зан։езурскис; 9-балльное 1931 г 
и 8-балльное 1968 г. с М—6 и эпицентром н верховьях бассейна р. Ге- 
\и [II]. Это тоже свидетельствует о возможности возникновения 
сильных землетрясений в северо-западной части Базум-Зангезурской 
зоны, связанных с крупными и активными сейсмогенными разломами.

Суммируя приведенные данные, приходим к выводу, что в сово
купности все факторы, взятые вместе, обусловили Спитакское земле
трясение. Если такой анализ был бы сделан своевременно, то потен
циальная максимальная сейсмичность Намбак-Севанской сейсмогенной 
зоны была бы оценена намного выше по сравнению с прежней оцен
кой.
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IIԵՅII ՄԱՏ ՏՈՆԱԿԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐՍ

II. մ փ ո փ ո ւ մ

Հողված ում ղիտարկվում են 1988 թ. գե կտեմ բերի 7 - ին տեղի ունեցած

1Օ^ից ավելի բայ ուժգն ությ ուն ե ց ո ղ Սպի տ ու կի եր կ -

րաշարժի աոաջաց ում ր պայմանավորող ռեգիոնալ և տեղական բնույթի որոշ 
գործոններ։ Սերվում են երկրաշարժ ի հետևանքով Փամբակ— Սևանի խզում֊ 
նա ւին խախտման զոնայում առաջացած վարնե տք- կ ողաշարժ ային բնույթի 
սե յսմ ա տ ե կ տ ոն ա կ ան խ ղմ անր վերաբերվող որոշ ձևաբանական տվ յա/ներ։

Սպիտակի երկրաշարժ ր հանդիսանում / Հա յաս տա նի տ ար ած ք ում է) ի ն չ

այժմ տեղի ուն ե ց ած ե ր կ ր ա շ ա րժ ե ր ի ց ամ են ա ուժ ղ ինն ու ավ ե րի չր ։ երկրւս֊

շարժի հետևանքով Սպիտակ քաղաքի ու Գեղաստր ւրուղի միջև ղո յտ 9 ^1
10 կմ երկարությամբ Հ յ ո ւս ի и - ա ր եմ տ յ ան ուղղությամբ ձգվող վարնետք֊

կողա շարժ այ ին մի и ե յսմատեկտոնակ ան խզում է որի կենտրոնական մասում

գտնվ ում է երկրաշարժի է պ ի կ են տ ր ոն ր ։
երկրաշարժի առաջացում ր պայմանավորող ոեգիոնա/ գործոններից ա֊

ռաջինր գա Տ ա վր ո и ֊Կ ո վ կ ա и ի վրա հյուսիսից I։ Հարավից Ռուսական և Արա
բ ական պլատֆորմների մ երձեցմ ան հ ե տ և ան ք ո վ աո աջացած ո ւժ երն են, ի иկ
երկրորդր' Փ ամ բակ֊Ս և անի խղու մնային խտխտմ ան ղ ոն տ յի Հյու սիս-Անա- 
ւոո/իական Հանրահայտ ւ[երնե տք-կ ոգաշ արժա յին խղո։ մնային խախտման 
զոնայի հ (ուղերից մեկր հանգիս անալր։ Վերջինիս .ետ կ ւս պ վ ած I ե ղ ե / Տավ- 
րո ս ֊Կ ով կ ա ս ւ ան մարզում 1939 թ. երզնջտնի 10 — 10,5 բա/ ուժգնություն և 
7,5— 8)0 մագնիտուգա ունեցող երկրաշարժ ր ։ Տեղական գործոններից աոաջինր 
կովկասյան և հակ ակ ովկ աԱ յան տարածման ակտիվ խղումնային խախտում
ների առկայությունն է, որոնցով տեգի են ունենում տարբերակված շարժում
ներ։ երկրորղն այն որ Փ ա մ բ ու կ - Ս և ան ի քսգումնային խ ա խ տ մ ան գոտու 
երկայնքով տեղի են ունենում ինտենսիվ տեկտոնական շարժ ո։ մնևր։ եվ վեր- 
ջապես, այգ խախտման զոնայում, Սևանա է^իք/ ւէին^և Ախուրյան գետն րն - 
կած տարած բում ժ ամ ան ւս կ աո ժամանակ տեղի են ունեցել երկրաշարժեր։
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G. P. SIMONIAN

THE SEISMOTECTONIC CONDITIONS OF THE SPITAK 
EARTHQUAKE, DECEMBER 7, 1988, ORIGIN

Abstract

Some regional and local factors are considered, which stipulate the 
Spitak earthquake with an intensity of 10 in the epicenter and a magn
itude of 7. Some morphological data of the neogenetic rupture (a stri
ke-slip fault on the surface and a strike-slip reversed fault at the depth) 
In the Pambak-Sevan fracture are brought.
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УДК 551.242.1 (479.25)

А. Л. ГАБРИЕЛЯН

СЕЙСМОТЕКТОНИКА АРМЯНСКОГО НАГОРЬЯ И 
СОПРЕДЕЛЬНЫХ РЕГИОНОВ

В статье дана общая характеристика новейшей тектоники и сейсмичности Ар
мянского нагорья и прилегающих районов Кавказа, Анатолии и 1>ана_ „вымя

Выделены наиболее сейсмоактивные структуры -сейсмогенные 
ны задачи дальнейших исследований в области прогноза земле р . • 
ность сейсмостойкого строительства.

Армянское нагорье и Армянско-Анатолийско-Иранскии Сс'^11 
Средиземноморского альпийского орюгенического пояса। в 111 
пая с олигоцена—начала орогенного подэтапа альпийского э а 
логического развития Земли,— испытывают дифференциального . <


