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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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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 . < 



рактера поднятие и горообразование. Именно в это время зарождают
ся ячейки современных горных сооружений—Кавказа, Таврид, Ана
толия, системы Загроса и Альбурза.

Процесс орогенеза усиливается в позднем олигоцене—раннем мио
цене, в результате чего указанные горные сооружения окончательно 
вступают в континентальную фазу развития, а между ними форми
руются межгорные и внутригорные наложенные впадины—Рноно-Ку- 
рннская, между поднятиями Б. Кавказа и Антикавказа, Среднеарак- 
синская, Центрально-Анатолийские и Центрально-Иранские. В указан
ных впадинах и в дальнейшем происходит накопление ранних морских 
моласс (в раннем-среднем олигоцене), поздних континентальных и 
соленосных моласс в позднем олигоцене—раннем миоцене. Молассо- 
образованне во впадинах продолжается в дальнейшем в течение всего 
миоцена и плиоцена в указанных депрессиях, которые в течение все
го орогенного подэтапа испытывали относительное прогибание. Горо
образование сопровождается внедрением в формирующихся горных 
сооружениях калиевых гранитоидов в олигоценс-миоцене.

Амплитуда общего поднятия в орогенном подэтапе (олигоцен— 
современная эпоха) составляет на Армянском нагорье 3—3.5 км, на 
Б. Кавказе—4—5 (а по некоторым исследователям и до 5—6 км), за 
постсарматское время—соответственно па М. Кавказе 2 км, на Б. Кав
казе—3—3,5 км, а за четвертичный период—1000—1500 м.

Орогснические движения дифференциальною характера на Ар
мянском нагорье продолжаются и в современную геологическую эпо
ху, отголосками, одной из форм проявления которых и являются зем
летрясения.

Более конкретно, выражаясь материально, землетрясение—это 
разрыв сплошности, образование разрывов, высвобождение накоплен
ной энергии, спад напряженного состояния земной коры данного 
участка. Однако, причина накопления энергии, источник энергии, фи- 
знка процесса образования разрывов сложна и недостаточно изучена.
Поэтому изнческая основа для прогнозирования землетрясения пока
еще не разработана.

Современные движения хорошо фиксируются также данными вы
сокоточных повторных нивелировок и археологическими данными. Не
которые участки Араратской котловины, н частности ее северо-восточ
ного склона, а также СЗ части АрмССР (район Ленинакан-Спитак, 
Гукасян-Степанаван) испытывают поднятие в среднем 10 15 мм в 
год. Столица исторической Армении гор. Армавир, который был пост
роен ок. 3000 лет тому назад на берегу р. ?\ракс, ныне удален от ука
занной реки на север на 5—б кл! и расположен ок. 5 м выше уровня 
реки. Таким образом, участок города за прошедшие 3000 лет испыты
вал поднятие в среднем 1.5 см в год, а поднятие СВ склона долины 
сопровождалось смещением осевой части реки к югу.

В историческом прошлом на Армянском нагорье и на Кавказе не
однократно имели место сильные, катастрофические землетрясения, 
вызвавшие разрушения городов и гибель сотен тысяч люден. Отме
тим некоторые из них: Дагестанское (1970), Шемахинское (1828, 
1902), Ганджинское (1139), в результате которого произошли круп
ные обвалы и оползни, запрудившие долину реки, с образованием оз. 
Гёк-гёль, Анийские (1132, 1319), Двинское'(893). Гарнийское (1679), 
Араратское (1840), Вайоцдзорское (735*. Цахкадзорское (1827), Ле- 
нинаканское (1926), Зангезурское (1939, 1968) и др.

Огромный провал (щель), наблюдаемый издали на северном скло
не горы Арарат,—результат мгновенной геологической катастрофы, т. е. 
землетрясения, имевшего место, по данным наших историков и лето
писцев, до нашей эры ив 139 г. нашей эры.

Причиной орогенеза, по нашему мнению, является скучивание зем
ной коры, вызванное общим сжатием Земли. Теоретической основой 
для нас, при объяснении важнейших геологических процессов, в том 
числе землетрясений, является «гипотеза пульсации». Именно в рс- 
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вульгате пульсации Земли (периодическое сжатие и расширение) про
исходит раздвижение и сближение литосферных плит и, соответствен
но. возникновение геосинклннальных прогибов, осадконакопление, 
складчатость, метаморфизм, магматизм, горообразование, вулканизм, 
сейсмичность. Альпийский тектонический период (ок. 200 млн. лет) 
делится, как и другие предыдущие тектонические периоды (варис- 
скин, каледонский), на дне эпохи, на более длительную собственно- 
геосинклниальную (170 млн. лет) и более короткую орогенную эпоху 
(ок. 30 млн. лет).

В орогенную стадию ра <вития, соответствующую эпохе сжатия
Земли и скучнвания коры, происходило встречное движение и сбли
жение Евразнатской и Гондванской плит и 
Армянско-Центрально-Анатолийско-Ира некой.

микроплит—Скифской и
Их движения вызы

вают сдвиговые деформации по межплитным швам, пододвиганис од-
иой плиты под другую, в данном случае Закавказской (Рионо-Курин- 
ской) под Скифскую по шовной зоне Большого Кавказа (рис. 1).

/ %*
Рис. I. Некоторые важнейшие лпементы тектоники Армянского нагорья и сопредель
ных регионов. I. Литосферные плиты первого порядка: Аравийский выступ Гондваны 
(I), Скифская плита (II). 2. Центрально-Армяиско-Анатолийско-Иранская мнкропли- 
та (III). 3. Переработанные альпийскими движениями части Ан-Ир мнкроплнты. 4. 
Черноморско-Каспийская микроплита (IV). 5. Ровные зоны—зоны надвигов, шарья- 
жей офиолитов: Тавро-Загросская (V), Ссвсро-Анатолийско-Севанская (v I). Боль
шого Кавказа (VII). 6. Некоторые важнейшие сейсмогенные разломы. 7. Направле

ние движения плит.

Движение /Хравнйской плиты к северу вызывает геоеннклиналь- 
ную складчатость отложений Тавро-Загросской шовной зоны и надви
гание и шарьирование складок на Армянско-Анатолинско-Иранску ю 
микроплиту. На последних отголоски этих движении выражались в 
глыбовых дислокациях орогенных молассовых формации пород.

Движение Аравийской плиты на север сопутствовалось отрывом 
ее от континента Гондваны и возникновением Красноморско-Сирин- 
ской рифтовой зоны. Начало заложения этой рифтовой зоны датиру
ется олигоценом, т. е. началом орогенного этапа геологического разви
тия Средиземноморского геосинклинального складчатого пояса. Та
ким образом, можно полагать, что контине1гтальные рифтовые системы 
и складчато-глыбовые горные системы являются синхронными гс0™՜ 



гнческими телами и тсктонопарны. Пододвигание Армянско-АнатолнЛ- 
ско-Иранской микроплиты под Закавказскую происходило по Северо- 
Анатолийско-Севанскому подвижному шву.

Мы полагаем, что главными силами при формировании континен
тальной коры Армянского нагорья и сопредельных частей—Тавро-Кав
казского сегмента Средиземноморского складчатого пояса были пер
манентные раздвижения и сближения Хравийского и Евразиатского 
континентальных блоков—плит. Их раздвижение, имевшее место в 
эпоху растяжения и утонения коры, обусловило деструкцию послед
ней, заложение геосинклииальных зон, а сближение и столкновение, 
соответствующие эпохам сжатия Земли и скучиванию коры (ороге
нез).—формирование гранитно-метаморфического слоя. Наиболее ве
роятной причиной такого рода движений коры является чередование 
фаз расширения и сжатия, т. с. пульсация Земли.

В неогее на рассматриваемом сш менте альпийского складчатого 
пояса эпохами растяжения, гсосинклинчлеобразовання и трансгрессии 
были поздний протерозой (рифей), раннсварисская (Д—С։), ранне- 
альпийская (Л1Л3). среднеальпийская (апт— Кг, РС։—РО21 эпохи, а эпо
хами сжатия, структурообразованпя и регрессии—позднебайкальская, 
поздневарисская или раннекиммерийская, батская (регрессия, угле
носная формация), неокомская, предпалсогсновая и позднеальпийская 
(предпозднеэоненовая, предолигоценовая, предплиоценовая. т< пред- 
позднеплпоценовая).

Однако, учитывая, что собственно-геосинклннальный подэтап 
(подэтап осадконакопления и базальтоидного магматизма) более дли
тельный, охватывает более двух-третей времени всего этапа, чем оро
генный (формирование рельефа, моласс и граннтоидный магматизм), 
более кратковременный, как-будто можно заключить, что в истории 
Земли, на общем фоне пульсации все же преобладают процессы рас
ширения над кратковременными импульсами сжатия.

Основные факторы, контролирующие сейсмичность и новейший
вулканизм, в основном связаны с процессами, происходившими в оро
генном подэтапе геологического развития, и структурами, возникшими 
н активно действующими в этом подэтапе. К ним относятся амплитуда 
и характер новейших и современных движений и сформированных ими 
мегаформ рельефа.

Однако, вместе с тем. при оценке сейсмоактивности отдельных 
тектонических зон и регионов необходимо учитывать также ряд дру
гих геолого-геофизических показателей: соотношение разновозрастных 
структур (унаследованных или наложенных), т. е. перестройка текто
нического плана во времени, литологический состав пород, активность 
глубинных разломов, соотношение мегаформ рельефа с тектонически-
ми структурами (прямое или обратное), характер геофизических по- *леи.

Анализ пространственного распределения эпицентров землетрясе
ний на Армянском нагорье и сопредельных регионах Тавро-Кавказ
ского сегмента показывает, что сейсмоактивность в различных частях 
земной коры на этом отрезке альпийскою орогенного пояса разная, 
что обусловлено разным сочетанием вышеуказанных факторов, контро
лирующих сейсмичность.

Выделяются наиболее сейсмоактивные зоны сейсмогенные зоны, 
зоны сейсмогенных пазломов. Это Северо-Анатолийская, Южно-Ана
толийская, Загросская, Северо-Иранская, Восточно-Иранская (Лут- 
ская) (рис. 2).

На территории Армянской ССР сейсмогенными зонами являются 
Араратская (Среднеараксинская) и Ссвано-Ширакская близширотные 
и Зангезурская и Транскавказская северо-западного и близмеридио- 
нального направления.

На Большом Кавказе сейсмогенные зоны приурочены к бортовым 
частям Рионо-Куринской впадины (плиты) и швам поднятия Большо
го Кавказа.
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Рис. 2. Схема сейсмогенных разломов Армении и сопредельных частей Кавказа. Ана
толии и Ирана. Сейсмогенные разломы, порождающие землетрясения: I. 8—9 и бо
лее баллов—а) первого порядка, 61 второго порядка. 2. 7—8 и более баллов. Неко
торые важнейшие структурные и историко-геологические элементы 3. Северная гра
ница Аравийского выступа Гондваны. 4. Альпийские офиолитовые швы-зоны разви

тия офиолитовой ассоциации порол, тектонитов, надвигов, цветного меланжа.

Ниже приводится краткая характеристика выделенных сейсмоген
ных ЗОИ.

Общая амплитуда новейших поднятий Большого Кавказа оцени
вается 4—5 км, а по некоторым исследователям (А. Л. Цагарели, С.
П Дотдуев) даже больше. Показательно, что максимальное поднятие
Б. Кавказа приурочено к наиболее суженной части горного сооруже
ния и к его восточной половине, т. е. к зоне, испытавшей наиболее
глубокое погружение в гсосинклипальнх ю стадию развития, 
ные тектонические движения па Кавказе характеризуются 

Современ-
дифферен

цированностью и контрастностью. При этом наблюдается прямое соот
ветствие между зонами горстовых поднятий и зонами прогибаний в 
проявлении современных движений. Так, в пределах горного сооруже
ния Б. Кавказа скорость движений составит в среднем + 12,7 мм/г, а 
в Рионо-Куринской впадине—от —6,2 до +8 мм/г.

В соответствии с поперечной асимметрией Кавказа, выраженной, 
в частности, в амплитудах новейших движений, сейсмоактивность 
различна в его восточной и западной частях—более активна восточ
ная часть и сравнительно менее активна западная часть. Основными 
факторами, контролирующими сейсмичность, здесь, как и в других 
регионах, являются разломы глубокого и длительного развития, текто
нические швы. которые обычно разграничивают отдельные тектониче
ские зоны, блоки, и расчленяют последние на блоки второго и третье
го порядка.

Подавляющее большинство этих разломов древнего, раннеальпии- 
ского (.1 — К|) заложения и продолжает активно действовать в совре
менную геологическую эпоху и выражено в рельефе. По простиранию 
эти разломы делятся па дне группы: продольные (широтные, северо- 
западные. т. е. кавказского направления), расчленяющие Кавказ на 
продольные оротектонические сегменты, и поперечные (блнзмерпдио- 
нальныс и северо-восточные). Последние более молодые (орогенного 
этапа) и контролируют орогенный вулканизм.



Одной нз крупных продольных разломов, контролирующих сейс
мичность, является Тырныаузская шовная зона, разграничивающая 
Предкавказскую плиту (Лабино-Малкинская моноклиналь) от меган- 
тиклинорня Б. Кавказа. Можно полагать, что парные межзональные 
глубинные разломы, тянущиеся от района Баксана на западе через 
города Грозный (южный разлом) и Гудермес (северный разлом) к 
Каспийскому морю, являются восточным продолжением Тырныаузский 
шовной зоны. С этими парными разломами, отчетливо выраженными 
в рельефе в виде вытянутых холмистых возвышенностей и дислоциро- 
ванностью плиоценовых и четвертичных отложений, вероятно, связа
ны очаги Дагестанских землетрясении (Махачкала, 1974 и др ).

Крупная сейсмоактивная зона разломов разграничивает меганти- 
клинорий Б. Кавказа от Рноно-Куринской впадины и тянется от райо
нов городов Гагра и Сухуми на побережии Черного моря на восток 
(Кахетино-Лечхумская шовная зона) и по северному борту Алазано- 
Агричайской впадины прослеживается на восток к акватории Каспий
ского моря. К этому тектоническому шву приурочены группы сильных 
землетрясений в районах Закатала, Нухи, Варташена, Шемахи.

Другой продольный сейсмоактивный разлом прослеживается по 
южному борту Куринской впадины и разграничивает последнюю от 
расположенного южнее складчатого комплекса Малого Кавказа.
Вдоль этого сейсмического шва расположены очаги землетрясений 
района Кировабада и др. На территории Малого Кавказа, в частности
АрмССР, по геологическим и геофизическим даниным, выделяются три 
продольных (близширотные и северо-западные) сейсмоактивных раз
лома. вернее зон разломов, шириной в среднем ок. 10—15 км. каждый 
из которых состоит из ряда разрывных нарушений. Первая из 
них—это Анкавано-Зангезурская (Ширакско-Зангезурская), тянущая
ся от района Ширакского хребта на северо-запад и юго-запад—в Зан- 
гезур до р. Араке, и затем переходит в Иранский Карадаг.

В Зангезуре эта зона выражена двумя главными субпараллель
ными разломами (типа взбросов)—Хуступ-Гиратахским и Каджаран- 
ским (Дебаклинским), между которыми расположен целый ряд раз
рывных нарушений разного порядка и различной кинематической фор
мы, главным образом типа сбросов, взбросов, сдвигов. Зангезурская 
зона—это типичная зона шириной в 10—15 км смятия, дробления, ка
таклаза. динамометаморфизма горных пород, широкого развития 
сланцеватости, кливажа и будинажа. Эта зона разломов контролирует 
палеогеновый и неогеновый магматизм и связанную с ним эндогенную 
минерагению и разграничивает Кафанский тектонический блок от рас
положенного западнее Ерсваио-Ордубадского блока, отличающегося 
своим геологическим строением и историей геологического развития.

Таким образом, это типичная шовная зона, глубина проникнове
ния которой, по данным станции «Земля», составляет 40—42 км, т. с. 
она мантийная. /Хктнвность ее в современную геологическую эпоху 
выражается резко расчлененным характером рельефа, прямолинейным 
расположением горных хребтов, выходами минеральных источников.

На северо-западе Каджаранский разлом прослеживается в районе 
Памбакского хребта и сочленяется с крупны^ разломом р. Мармарик. 
Разлом этот разграничивает Севано-Ширакский поздний мел-палеоге- 
новый синклинорий от Цахкуняцкого блок-антиклинория, где высту
пает докембрийский консолидированный фундамент. Амплитуда вер
тикального смещения разлома ок. 5 км Плоскость падения этого раз
лома, как и других глубинных разломов Армении, по сейсмическим 
данным, близвертикальная (70—80°), г _с. они представляют сбросы, 
взбросы, местами крутые надвиги. Хуступ-Гиратахский разлом, ве
роятно, соединяется на северо-западе с Севанским разломом одно
именным офиолитовым швом.

В целом, на наш взгляд, Зангезурская зона разломов на северо- 
западе сочленяется с Ссвано-Ширакской офиолитовой зоной. По на
шим представлениям, Севано-Ширакскнп (Ссвано-Акеринский) син- 
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клинорин (офиолитовая зона), в широком смысле представляет шов
ную зону между Армянско-Центрально Анатолийско-Иранской и За
кавказской (Каспийско-Черноморской) микроплитами. Эта шовная 
зона раздроблена целым рядом разрывов (сбросы, взбросы, надвиги) 
на мелкие структуры, подзоны и сегменты. На наш взгляд, южная су- 
турная линия, разграничивающая ее от Армяно-Анатолийско-Иран
ской плиты, является Мармарикским разломом, а северная, гранича
щая с Закавказской плитой,—Севанской надвиговой зоной.

Вся эта полоса разломов—Севанская шовная (офиолитовая) зо
на, является одной из ветвей ссверо-вос". очного продолжения Северо- 
Анатолийской зоны разломов одной из самых сейсмоактивных в ми
ре. Она прослеживается от района г. Измит на Мраморном море и 
прослеживается несколькими ветвями на восток на расстоянии более 
2500 км до Эльбурса и Иранского Копет-дага. Как в Анатолии, так и 
здесь, в Армении, на этой разломной линии расположена цепь моло
дых. средне-позднечетвертичных наложенных впадин (Спитакская, 
Всрхнепамбакская, Кироваканская, Гамзачимапская). Сейсмоактив
ное™ этой полосы впадин—Ленинакан Спитак-Кнровакан-Дилижан 
контролируется их наложенным типом (она налегает на мел-палеоге- 
новую антиклинальную зону, а местами на заполняющие впадины 
дислоцированные средне-верхнечетвертичные отложения и прослаи
вающие их туфы). По данным турецких геологов, четвертичные отло
жения, заполняющие небольшие впадины над и вблизи Северо-Ана
толийского разлома, дислоцированы, а местами даже наблюдаются 
явления надвигания и сдвиговые деформации.

Восточным продолжением Северо-Анатолийской зоны разломов на 
территории АрмССР является Срсдиеараксинская субширотная зона 
разломов, состоящая из двух главных разломов—Ереванского и Эч- 
миадзинского, которые хотя скрыты под четвертичными озерно-речны
ми отложениями, однако тем не менее выражены в рельефе и более 
четко устанавливаются буровыми и геофизическими (в частности, гра
виметрическими) данными.

Тектонический блок между этими двумя разломами горстообраз
но поднят—докембрийский кристаллический фундамент (Паракар-Ен- 
гиджинское погруженное горстообразиое поднятие, одноименный гра
витационный максимум). Южнее и севернее указанных разломов рас
положены Араксинский и Ереванский прогибы, выполненные молассо
вой серией отложений неогена-антропогена, мощностью в 5—6 км. 
Если учесть, что докембрийский фундамент на Паракар-Енгиджинском 
поднятии вскрыт на глубине 500—600 и, то можно полагать, что ам
плитуда поднятия этого блока составит ок. 10 км.

Еще один разлом прослеживается по р. Араке. Из поперечных, 
близмеридионального, северо-восточного простирания разломов наи
более крупной и сейсмоактивной является транскавказская зона раз
ломов и поднятий, тянущаяся от главного Кавказского хребта на се
вере на юг-юго-запад до оз. Ван, где она упирается в Таврическую 
систему разломов близширотного простирания. Зона эта более актив
но проявлялась в пеотектоническом. орогенном этапе развития и. в 
частности, в плиоцене и четвертичном периоде, обусловливая мощней
ший вулканизм мантийного происхождения—базальт-андезит-даннто- 
вая формация. На Малом Кавказе она выражена двумя крупными 
разломами, на которые насажены многочисленные центры вулканичес
ких извержений и излияний. На северном сегменте этой зоны разло
мов расположены вулканические массивы Казбек и Эльбрус на Боль
шом Кавказе и, вероятно, трахнлипаритовыс экструзии Ставрополь
ского свода.

Из других поперечных (северо-восточных и блнзмеридиональиых^) 
разрывных сейсмогенных нарушений следует отметить Раздапский. 
Азатский, Касахский (по одноименным рекам), разлом, тянущийся по 
линии Варденисский вулканический хребет—стратовулканы Арарат- 
Тондурак-Сипан-Немрут. t
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Болес региональным (надрегнональным) является Пальмиро-Ап
шеронский линеамент, тянущийся от Апшеронского полуострова на се
веро-востоке на юго-запад до Сирийского грабена на юго-западе на 
расстоянии свыше 2000 км.

Таким образом, вся территория Малого Кавказа расчленена раз
ломами диагонально и ортогонально широтного и меридионального 
простирания и имеет мозаично-блоковое строение. Конечно, не все раз
ломы сейсмоактивны. Контролируют сейсмичность лишь глубинные, но 
ныне живущие разломы, при этом более сейсмоактивны узлы их пе
ресечения.

На территории Армянской ССР наиболее сейсмоактивными яв
ляются Араратская котловина и прилегающие районы Анкаван-Занге- 
зурской разломной зоны, районы пересечения субширотных и субмери- 
диональиых разломов Ленинакан-Сшпак-Кировакан-Ссван, и районы, 
примыкающие к транскавказской зоне разломов (Гукасян, Амасия, 
Стспанаван). Статистические данные полностью подтверждают это 
(землетрясения Арарат —1840. 139; Двин—893; Гарии—1679; Ани—1139, 
139 гг. и др.; Ленинакан 1926; Спитак—1988; Зангезур—1931, 1968 гг. 
и др.1.

Вопросы сейсмотектоники Турции и Ирана освещены в работах 
И. Штсклина, А. Зиберга, 11. А. Повру ш, М. Бсрберяна, Р. Бринкма
на, Н. Эгсрана, Е. Лана. И. Пннара, 11. Амбрасенса, М. Набави и мно
гих других местных и западноевропейских ученых.

В Анатолии выделяются три сейсмоактивные зоны: Западно-Ана
толийская меридиональная зона вдоль восточного побережья Среди
земного и Эгейского морей. Северо-Анатолийская, которая тянется по 
линии от г. Измит (на Мраморном море) и через города Эрзинд
жан, Эрзерум, Кагызван. Араратскую долину до городов Тебриз и Те
геран в Иране на расстоянии более чем 2500 км—одна из самых сейс
моактивных зон в мире. Третья сейсмическая зона прослеживается от 
района Аданасской долины у Средиземного моря, через районы Ма- 
латия. бассейн р. Мурат и гор. Битлис, оз. Ван—до городов Ханадана 
в Исфахана в Иране.

К ним и приурочены все катастрофические землетрясения (8 и бо
лее баллов), происходившие на территории Турции (Эрзинджан, Из
мир. Киршехир, Ван. Малатия, Гедиз и др ). Анализ сейсмостатисти- 
ческих данных показывает, что здесь, на территории исторической Ар
мении очаги наиболее сильных землетрясений, как и на Кавказе, ло
кализованы в поперечных поднятиях, на участках пересечения продоль
ных и поперечных разломов. Показательно, что если разломы Северо- 
Анатолийской и Южно-Анатолийской зон (Понтиды, Тавриды) имеют 
преимущественно взбросо-надвпговый характер, то в Центральной 
Анатолии (Анатолиды) сейсмогенные разломы в основном представ
лены в виде сдвигов—Пентрально-Анатолийско-Ванский правосторон
ний сдвиг. Бингёльский левосторонний сдвиг.

В Иране наиболее сейсмоактивные зоны расположены вдоль юж
ных подножий Альбурза и Копетдага (взбросы и надвиги), Загрос- 
скон надвиговой зоны и по восточным и западным швам Лутского мас
сива на востоке страны.

Спитакское землетрясение 1988 года не было для нас неожидан
ностью, ибо этот участок Ленинакан-Спитак всегда считался одним из 
самых сейсмически активных на Кавказе, о чем свидетельствуют по
мимо сейсмотектонических данных, также статистические. Однако, 
признаться, никто из нас не мог предположить, что сила сотрясений 
здесь может достигнуть 10 баллов. Пу что же, ведь не все «секреты» 
природы раскрыты. Несомненно, оно связано с активизацией Ссверо- 
Анатолинско-Севанской зоны разломов и частично спровоцированной 
этими оживлениями Транскавказской сейсмоактивной зоны на участ
ке и՝ пересечения. Об этом могут свидетельствовать афтершоки в 
районе райцентра Гукасян и недавно имевшие место землетрясения в 
южной Грузии.
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Источником энергии Спитакского землетрясения, по-видимому. 
послужило столкновение литосферных микроплит Армянско-Централь- 
пО-Диатолийско-Иранскои и Рионо-Куринской при движении первой к 
северу и пододвигавши ее под вторую. Шовную зону между ними— 
Севано-Ширакскую, таким образом, можно считать энсргогснсрирую- 
щей и одновременно путем высвобождения этой энергии.

Спитакское землетрясение заставляет нас геологов, геофизиков, 
сейсмологов, пересмотреть наши представления о глубинном строении 
данного региона, в частности, карты сейсмического районирования и 
микрорайонирования.

Необходимо также пересмотреть существующие нормативы сейс
мостойкого строительства с учетом последствий Спитакского земле
трясения. Низкое качество стройматериалов, строительных работ, на
рушение строительных норм приводят к тяжелейшим последствиям при 
сейсмических толчках, и по существу в ряде случаев приравнивают к 
пулю все научно-обоснованные предложения по антисейсмическому 
строительству. Примером может служить в данном случае землетря
сение в Спитаке, Ленинакане, Кировакане. Иначе трудно объяснить 
тот факт, что все высотные здания, построенные в Ленинакане за по- ' 
ледние годы, были разрушены, а старые одно-двухэтажные, построен
ные без всяких строительных норм, но добросовестно, пострадали 
меньше или вовсе не пострадали.

В заключение хочу еще раз подчеркнуть, что вся территория Ар
мянского нагорья, как Советская Армения, так и Западная, сейсмоак
тивна, поэтому избежать землетрясения мы не можем.

Следовательно, задача наших научных и строительных организа
ций— разработка новых, для условий Армении, нормативов сейсмостой
кого строительства, повысить качество строительных материалов и 
осуществлять строительные работы по строго установленным поряд
кам. Очень важна также бережная эксплуатация сооружений. По-ви
димому, есть необходимость для контроля над указанными мероприя
тиями создать специальную службу. Если наука еще не в состоянии 
прогнозировать время (дни, часы) наступающих бедствий, то мы в 
состоянии с достаточной точностью прогнозировать место и силу зем
летрясения и вести строительные работы соответственно этим пока 13- 
телям, что в значительной степени уменьшит материальный ущерб и 
сократит число человеческих жертв.

Академия паук
Армянской ССР

Поступила 8. IV. 1989
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1. Ղլխաւէոր երկրաբանական պրոցեսները ւ1 Լ կնաբանելիս լ) ե զ ՝>սւմար 

ելակետային տեսական հիմք Լ համարվում ս բաբախման վարկած րէ Մեր 
կարծիքով, երկրագնդի բաբախման ( ընղարձակման և կծկման) հետևանքում /, 
տեղի ունենում քարոլորտի սալերի և միկրոսւպերի միմյանցից հեռացումն ու 
նրանց մոտեցումը, ինչը և վերահսկում է կարևորագույն երկրաբանական 
պրոցեսները' երկրակեղևի ճկում և ղե ո ս ին կլ ին ա լա յին գոտիների կազմավո
րում, նստվածքակուտակում, ծալքավորություն, բարձրացում, մետամորֆիզմ, 
մ ա է] ւք ա սւ ի ւ[ մ । Տ ր ա ր [ս ա կ սէնու (I յուն, սե քսմ ա ակտիվութ յուն ։

2. իջերկրած ովա էին օր այ են ղոտու Հայաստան- Անատոյիա֊ Ւրանսւկ՝՛ ն
սեզմենտր I, նրա բաղկացուցիչ մասր կազմող Հայկական յեոնաշխար\ր պի-
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դոց ե նից ւ։ կ ս ած 
լեռնա կազմ ութ յուն

տարբերակված բնույթի ուժզին բարձրացուլք Լ ապրում' 
* օբոդեն կալիումական դբանիտների ներդրում, վար1 ե ուշ

մ պասային' 
թյ ո ւն, ս ե յս

օբոդեն մ պասային ֆորմացիաների կ ք Հ ր աբխ ա կ ան ու *
կտիվութքուն։ Ընդհանուր բարձրացման միջին լայնոլյթր Հայ*

կական լեոնաշխարհոււք 3,5 կմ է, Մեծ Կովկասում' I—5 կմ և ավելի, սար-
մատից հետո րնկած ժ ա մ ան ա կ ահ ու տ վ ։սծ ոււէ այդ բարձրացում ր կազմում է
մոտ ? կմ, իսկ չորբոբդ ակ ան ում' 1 — 1,5 կմ է Օրոդենեդի պատճաոր, մեր 
կարծիքով, երկրակեղևի կծկումն Լ' որպես հետևանք երկրւսդնդի սեղմմ ան։ 
^1Դ պրոցեսն առաջ է բերում ե վ ր ս-ս ի տ յի և Ղոնդվանայի սալերի ու միկրո* 
ս աք երի հանդիպական շարժում, մերձեցում, ինչր և պաւոճաո Լ 'անդիս անում 
նրանց շփման դոն այում ձևափոխումների ու մեկր մ լուսի տակ տևղաշարժ- 
ման։ /Ւիոն-Կուրի կոշտ դւսնդվածի տ ե դ ա շա րժ ր դեպի Հ (ուսիս կատարվում Լ 
Մեծ Կովկասի կարածալրի (դյուրաշարժ դոնայի) միջոցով։ Արաբական սալի 
շարժվե(ր ղեպի հյո ւ ս ի ս • ա ր I։ ե / ր աո աջ / րերում Տ ա վ ր ո ս • թ ա դ ր ո Ա ( ան դյուրա
շարժ դե ոսինկլինալային դոնայի ծ ա / րտ վո ր ում ր , վրաշարժերի ու շւսրիաժ* 
ների առաջացում ր։

ք^յդ շարժումների ա րձ ա դ ան քն ե ր ր մ ի կ ր ո ս ա լ ե ր ում ու կոշտ դ ան դվ ածն ե • 
րում ԼԱ ր տ ահ յ ա տ վ ում են մո/աստյին ֆորմացիաների բեկորային ծ ա / բա ժ ո ր • 
մամբ։ Հ ա յ ա ս տ ան - Ան ա տ ո / ի ա - /' ր ան ա կ ան սալի տեղաշարժ ր դեպք։ հյուսիս 
կատարվում Լ Հյո ւ ս ի ս * Ան ա տ ո լի 9Ա կ ան * Ս և ան ի դյուրաշարժ դոնա(ով (հտ* 
մանման կարով)։ Բազմաթիվ ուժեղ երկրւս շարժերի Լ պ ի կ են տ ր ոնն ե ր ր դ լոնք
վում են այդ կարերի վրա։

5. Օրոդեն փուլի սկզբում ( օլի դո ց են ու մ ) Արաբական սալր պո 4«/" * մ Լ 
Գոնղվանայից և տեղաշարժվում դեպի հլուսիս-աբևելբ, իսկ պոկման տեղում 
սկսվում Ւ կ ադմ ավ որվել Կարմիր ծ ո վ* Ս ի ր ի ա կ ան ոիֆտր։

4. Վերր նշված սալերի Տան դի պա կան շարժ ում ր և նրանդ Հպվելր րս/րձ֊ 
րացւէան պատճառ է հանդիսանում Ս տ ա ւէր ո պ ոլ լ ան բեկոր-Մեծ Կովկաս^Փորր 
Կ ովկաս֊Վանա լիճ միջօրեականի ուղղությամբ 9 որն ուղեկցվ ում Լ ղ ե րձր դ- 
մամբ, խորր մինչև ^թկրի պատյանր թափանցող բեկվածքների աոաջաց* 
մամբ, ուժդին • ր ա բ խ ա կ ան ութ յ սո1 բ, բարձրացմ ան, խորքային բեկվածքների 
և հրաբխականության, սեյսմաակտիվ Տ ր ան ս կ ով կ ա ս ք ան դոնայի աոաջաց-

5. 1988 թ. Սպիտակի երկրաշարժ ր Հյ ուս ի ս֊ Ան ա ս։ ոլ ի ա կ ս,ն ֊ Ս և սւն ի և 
Տ բ ան ս կ ովկ աս յ ան բ ե կ ւ/՛ած բների դատման մասոլլք տեկտոնւսկան շարժում
ների աշխուժացւէան արդյունք է։ Շարժման էներդիայի աղբ(ուրր, հավանա
բար, հանդիսանում է այն ջերմ ւսյին Լներդիան, որն անջատվ ում Լ քարո/սր
տի սալերի ձ միկրոս ալերի մերձեցման ու ՛շփման հետևանքով։ Ալսսլիսով, 
ւսյդ սալերի կ ար երր, »պման դոն ան երր' բեկվածքն երր, համարվում են և Լներ- 
զՒա1Ւ կռւաակման ւքայրեր և միաժամանակ ազատման ուդիներ (երկրա
շարժեր )։

6» Հհ։11ձ տարածքում առավել ո ե յ ս մ ւս ա կ ւո ի վ են Արարատ լան իջվածքն ու 
նրան հարակից շրջաններր , Հան քավան-^անդե դուրի բեկվածքալին դոն ան, Լե
նինական— Ս պ իտ ակ-Սևանի ւս վազան Տատվածրէ Տ ր ւռն ս կ ո վ կ ււ։ ււ լ ա ն բեկ
ված բային զոնան, որոնցում սքատմւսկան անցյալում բազմիցս տեղի են ու- 
Նեցել 9 և սյվելի բարձր բալայնության կործանարար երկրաշարժեր (Արա
րատ 1840, Ւաոնի 1679, Ղվին 893, Անի' 1139 և սւլքն)։ Արարատ (եռան 
հյուսիս-արևմտյան / ան ջ ի խոր ճեղքված քր' վիհր, աոաջտցե/ Լ 139 թ. մեծ 
երկրաշարժի ժ ա մ ան ա կ, որն աոնվադն 10 բալ ուժդնութ յուն Լ ունեցել։ Մեծ 
Կ ովկասոււէ ուժեղ երկրաշարժ երի օջախներր հարու։! են Մեծ ու Փոքր Կով- 
կասների ու նրանց բաժանող Ս ի ոն - Կ ա ս ս/ ի ւս կ ան սւս/ի (միջադիր դւսնդվէսծ) 
կ 1/վ ած քն ե րին ։ Ան ա տ ո( ի ա յ ու մ առավել սեյսմաակտիվ են Հ լ ուս ի ս - Ան ա տ ո - 
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փական (8,1 մագնիտուդայով), Կենտրոնական Անատպիա — Վանի (աք տե
ղաշարժ), Իինգյոյի (ձախ տեղաշարժ), Հարավ-Ան ս.տ ո,ի ակ ան — Սիրիս,կան' 
Կարմիր ծովի ոիֆտային զոնայի հյուսիս֊ արևմտյան շարունակության րեկ- 
վածրներրւ Իրանամ առավել սեյսմաակտիվ են Ա1րՈէրղ և Կոպետզաղ բարձ
րացումների և Զաղրոսի Իրանական սալի կցված րներր, ինչպես նաև (ութի 
զանգվածի արևմտյան և արևելյան սահմանային կարերրր
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Abstract

The general characteristic of the Armenian highland and -adjacent 
regions of the Cacausus, Anatolia and Iran recent tectonics and sehmoc* 
Ity Is brought

The most seisinoactlve structures I. e. selsmogenetic fractures are 
distinguished, the earthquakes prediction subsequent investigation prob
lems are outlined, the Importance of a itlseismic building is emphasized.
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С. Н. НАЗАРЕТЯН

РЕТРОСПЕКТИВНЫМ HPOI НОЗ СПИТАКСКОГО 
ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ 1988 г.

Сделана попытка путем анализа существующего материала оценить возмож
ность прогнозирования места, силы и времени возникновения Спитакского землетря
сения ретроспективно. Указываются причины неточной оценки сейсмической опаснос
ти эпицентральной зоны землетрясения. Поднимаются некоторые актуальные ։ада- 
Чн, от решения которых но многом зависит надежность общего сейсмического райо
нирования территории Армении и долгосрочною сейсмопрогноза.

Спитакское землетрясение 7 декабря 1988 г. в определенной сте
пени явилось неожиданностью для специалистов. Имеются в виду все 
три основных параметра землетрясения: место, сила и время возник
новения. Никто из специалистов нс предполагал, что в Спитаке (и не 
только в Спитаке) возможно землетрясение интенсивностью 10 баллов 
(по карте сейсмического районирования 1978 г. опасность оценива
лась 7 баллами). Поэтому имеет смысл еще раз проанализировать 
имеющиеся данные по разломной тектонике и сейсмичности района с 
учетом новых данных, чтобы ответить на вопрос: возможно ли было 
прогнозировать эти параметры землетрясения?

Место возникновения. Землетрясение приурочено к зоне пересе
чения трех разломов разного простирания (рис. I), т. е. к сложному 
дизъюнктивному узлу. Па основе комплекса геофизических методов 
были установлены диагональные разломы, а что касается широтного 
разлома, то его наличие в этом районе нами не предполагалось [9]. 
Вкратце рассмотрим эти разломы. Образованный на земной поверх
ности во время землетрясения разлом (взбросо сдвиг), длиной мини
мум 10 км, почти совпадает 'с осью северо-западного ответвления Ле-


