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Рассмотрены особенно:™ кинематики Спитакского сейсмогенного рилом.! хзрк 
тернзующне сложную картину подвижек в очаге землетрясения. Описаны палеосейс- 
мотектонические дислокации, обнаруженные в его зоне. Приводятся данные но ак
тивным разломам, определяющим гектоннчс к\юи сейсмическую актитк । юн .< 
Спитакского землетрясения и всей северной части Армянского нагорья.

Спитакское землетрясение 1988 года явилось последним из катас
трофических проявлений тектонической активности Армянского на
горья. Землетрясение сопровождалось выходом на поверхность сейс
могенного разлома, описанного во многих публикациях [3, 4, *7, 9, 
10, 11]. Сейсмогенный разлом протягивается на 37 км от с. Алавар 
на р- Лернаджур до излучины р. Чичхан и состоит из грех сегмен
тов, разобщенных молодыми впадинами, заполненными рыхлыми от
ложениями. Центральный, Спитак-Гехасарский, 8-километровый сег
мент выражен наиболее эффектно, с максимальными поди, жкамп 
по вертикали—2 м, по горизонтали—1,8 м, азимутом 290—300° и уг
лом падения аО—OU на СВ Юго-восточный, Лернаджурскии, iO-ки.ю- 
метровый сегмент прослеживается от западных отрогов горы Спитак 
до с. Алавар. Величины смещений не превышают 40—50 см (с пре
обладанием сдвиговой компоненты) и лишь на горе Спитак дости
гают 150 см, угол падения 85° на ВСВ Северо-восточный, Мец-Цмак- 
ский, 11-километровый сегмент выражен наиболее слабо и фрагмен
тарно. Амплитуды смещений—15—20 см и до 60 см на горе Гочкех и 
углом падения на ВСВ не положе 80°.

Одним из существенно важных вопросов изучения Спитакского 
сейсмогенного разлома является определение его кинематики. Мы, 
как и большинство исследователей [3, 7, 9, 10, 11], определяем его 
как правосторонний сдвиго-взброс, однако в ряде публикаций он оце
нивается как сбросо-сдвиг [1, 8].

Кинематика сейсмогенного разлома определялась нами по мор-
фологической выраженности, характеру рассечения элементов релье
фа, направлению тектонической штриховки на зеркалах. Кроме то
го, концентрация и характер сейсмогенных деформаций на СВ крыле 
разлома, при отсутствии таковых на ЮЗ крыле. а также сопоставле-
ние пространственной ориентировки отроков разлома с соотноше
нием вертикальной и горизонтальной составляющей смешения, сви
детельствуют о господствующем меридиональном сжатии (ССВ—10 I 
и активности СВ крыла разлома [7, 4]. Последнее, вкупе с морфоло
гией разлома—уступ (скарп), совершенно однозначно свидетельст
вует о взбросовой подвижке. Точку в данном вопросе ставят резуль
таты повторных нивелировок вдоль и поперек разлома (4, 2]. Недо
разумение с определением кинематики разлома, по-видимому, свя
зано с неправильной оценкой обратных (вторичных) сбросовых сме
щений на вершине горы Гехасар (находящихся выше зоны основно
го разлома и связанных с гравитационным отседаннем взброшэнно- 
го крыла) и общими сопоставлениями с Североанатолииским разло
мом, имеющим сбросо-сдвиговый характер.

В пределах центрального сегмента сейсмогенного разлома (на 
участке максимальной взбросовой составляющей) обнаружены и 
изъяты в декабре 1988 г. четкие зеркала скольжения (рнс. 1). Зер
кала скольжения образовались во взброшенной плоскости сместителя, 
в ходе его вспарывания, на слое свежей глинки прения "՝ 
7—10 см, заложенной по древней зоне дробления. Зеркала изучались 



непосредственно в поле и на изъятых ориентированных фрагментах 
в лабораторных условиях и показали весьма сложную картину под
вижек в очаге Спитакского землетрясения Обнаружено до 5—б ге
нераций смещений, последовательно перекрывающих друг друга 
(рис. 1). Причем, их можно сгруппировать в 3 основные фазы. Пер
вой. наиболее ранней фазе смещении соответствуют крутые (50—60°) 
длинные, частые и глубокие штрихи правосдвиго-взбросовой состав
ляющей. Второй фазе отвечает косая штриховка (35 40) меньшей 
глубины и четкости, но уже взбросо-правосдвнговой составляющей. 
I. т.1 ио Б| ..<ин ьомионспюн смещения явились правосдви- 
говые смешения—запечатленные пологими (15—20°) длинными или 
дугообразными штрихами со стопором на конце. Интересное исклю
чение составляет штриховка на зеркале № 1 (рис. 1), запечатлевшая 
два направления левых сдвигов.

Рис !. А. Б. Зерка..с с 'Л..анп1й. образовавшиеся нз схе.тителе Спитакского 
сейсмогенного разлома при . с < тс I ряепи.1 7 г. Стрелкой пик зал азнм, г 
простирания плоскости мешения Стпетка параллельна земнои поверхности.

Скорее всего три фазы направления смещения по сейсмогенному 
разлому соответствуют трем слитным сейсмическим событиям с ин
тервалом в 4 и Юс сформировавшим вкупе глазный толчок Спитак
ского землетрясения (подробнее об этом см. работу [5]).

Детальные сейсмо!еологичес’и? исследования Спитакского сейс
могенного разлома показали, что он заложен вдоль зоны более ран
него геологического разрыва того же структурною типа Вдоль его 
зоны развиты участки тектонической брекчии и сильнейшего изме
нения пород, глинка трения мощностью до 10 см, а также хорошо 
видна тектоническая штриховка зеркал скольжения того же азиму
та и кинематики.

Совместно с сотрудниками ИФЗ АН СССР Рогожиным Е. А. 
и Рыбаковым Е. С., а также членами французской экспедиции А. Сис- 
тернассм и Э. Ф.л.пг.ом, па ЮР фланге центр?.՜ люго сегмента сейс
могенного разлома (у гор. Спитака), поперек его зоны был зало
жен и задокументирован ряд канав. Результаты исследования 
двух из них показали, что на глубине 150—200 см от поверхности 
земли в висячем борту Спитакского разлома на расстоянии 50—70 
см обнаружены отчетливые следы старого разрыва взбросового ти
па, а также смещенный им слой палеопочвы мощностью 50—70 см 
(рис. 2). Полученная структурная картина однозначно свидетельст
вует о сейсмогенной подвижке по палсоразрыву с последующим быст
рым захоронением слоя палеопочвы, на его пассивном крыле, т. е. 
о наличии палеоссйсмотектонической дислокации. Возраст палсоссйс- 
модислокации пока неясен.
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Рис. 2. Разрез JOB стейки канавы, заложен он поперек Спитакского сепсч >rci 
1 пего се

ас .оронен слой палеопо bit A-Ci< . кс: ... се смогечный разлом 1988 г Б-Па- 
леэсейсмогеиный раз.. >м. 1 вулканогенпы* породы эоцена; 2—крупниобломоч* 
ныП коллювий; 3֊с.м>1 палеопо'.вы; 4—՛ -инистый коллювий; 5֊ слой совремш

НОЙ ПЭ П‘>.

Деформации палеосейсмогенной породы вдоль Спитакской сейс
модислокации обнаружены также на северо-западном склоне водо
раздела между гор. Спитаком и с. Гехасар. Здесь фиксируются па- 
леосейсмотектонические подвижки с захоронением палеопочвы, а 
также молодые деформации русла ручья по правому сдвигу ампли
тудой 1,5 м, на расстоянии 1 м от современного разлома.

На откосе шоссе Спитак-Ширакамут, в зоне пересечения его Спи
такским разломом, почвенный слой был взброшен разломом в :988 
году на 30 см, а нижележащий пласт черного молодого туфа смещен 
в том же направлении на 120 см. т. е. испытал в прошлом одну нлч 
несколько подвижек (рис. 3). Подобная же картина с той же кине
матикой и амплитудой наблюдается в южном борту железнодорож
ной выемки, у места надвигания рельс [7].

Таким образом, совершенно ясно, что Спитакский сейсмогенный 
разлом 1988 года наследует зону древней сейсмотектонической дис
локации, а исследуемый район и в прошлом подвергался сейсмиче
ским катастрофам, подобным землетрясению 1988 года или еще более 
сильным.

Важнейшим фактором, определяющим тектоническую и сейсми
ческую активность зоны Спитакского землетрясения, являются к- 
тивные разломы, изучение которых проводилось совместно с сотруд
никами ГИН АН СССР В. Г Трифоновым и А И Кожуриным летом 
1989 г. [7].

Специальные наземные и аэрокосмические исследования разло
мов эпицентральной зоны показали, что некоторые из них развива
лись весьма активно в четвертичный период, и Спитакское землетря
сение—отнюдь не исключительное проявление такой активности [/]. 
К активным разломам эпицентральной зоны, прежде всего, относит
ся сам Спитакский сейсмогенный разлом, а также ряд соседствующих 
с ним молодых разрывов. Параллельно Спитакскому разлому, ьа рас
стоянии 1000—1300 м к СВ выявлена она активных правосторон
них сдвш о-взбросовых деформаций* возможно, также являющихся 
палеосейсмотектонической структурой. предположительно разлом 
Спитак-2 или Палеоспитак Именно в месте пересечения этой струк
турой железнодорожного пут։՜ образовался разрыв и растяжение 

рельс при Спитакском землетрясении, а также՝ возникла серия тр 
щин в грунте длиной 150—200 м, вытянутых вдоль зоны разлома. 
Эти и соседние ветви Спитакского сейсмогенного разлома совпадают
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Рис. 3 Ю1 жю ИЫ1 о, ос in՛՛ л Синои дороги Син и—Ширакамут, рассечен Спитак 
скнм сейсмо! снкым р. uiumom в 1‘»88 i с iмпшг\.а л смешения—30 с.«. (а. см. стрел
ки Ниже по плоскости того же раз юла ело՝ черного молодого т\фа взброшен в 

том же направлен :ш амплитуд ՛"! 120 > * (я). < дН рЯ I

Рис. 4. Активные разломы зоны Спитакского землетрясения 1988 г. 1—Активные 
разломы, 2—Си; гакскпй сейсмо евныи р 13.10м; 3— Участки активных разломов 

пр. ими признакам (ceiu мотектони оие трещины) активизации при Спи* 
эк ком и г [месили, 4— Прочие раз.юмы. .—Направление регионального по

ля тектонике.кнх напряжений, 6 Направление локальных полей тектонических 
напряжений; 7 Наименование активных разломов: П—С Р -Памбак-Севанс* 

кий. Ж—С Р — Желтореченско-Сарикамышский, Л. Р -Лернаджурский.



с полосой интенсивных деформаций слоев четвертичного туфа и со
седствующих с ними пластов. Датировка доформаций показывает ско
рость смещения по этим разломам до 2 3 мм/год, что указывает на вы
сокий уровень современной тектонической активности, а, следова
тельно, и сейсмической опасности [7].

11амбак-Севаиский разлом является наиболее крупной и актив
ной структурой зоны землетрясения, протягивается по северо-восточ
ному побережью оз. Севан, через эпицентральную зону на террито
рию Восточной Анатолии. В пределах эпицентральиой зоны Памбак- 
Ссванскнй разлом прослеживается в ЗСЗ (280—195°) по линии гор. 
Кировакан—село Арчут—севернее сел. Арсвшох, Гогаран. Сарапал 
Дзорашен, Покр Сариар, Башгюх, Вардахпюр, горы Чивилис (рис 
4). Практически выделяемое нами [7] северо-западное (бззумское) 
продолжение Севанского разлома ранее нс описывалось, однако, счи
таем целесообразным сохранить за ним наименование. Памбак-Се- 
ванскнй активный разлом, считая его южной, наиболее молодой и 
активной ветвью Базум-СеванскОЯ зоны глубинных разломов. Пов
семестно по разлому поднято СВ к шло а однообразные изгибы 
колен водооттоков на пересечении с линией разлома указывают на 
интенсивные правосдвиговыс смещения. Они обнаружены в северо- 
западной части разлома у сел Покр Сариар, Сарапат. где достигают 
от 300 до 900 м амплитуды, а на центральном и КЭВ отрезке их зна
чения достигают 500—1800 м. Молодые правосдвиговые смещения ре
гистрируются на побережье озера Севан [6]. В районе сел. Покр Са
риар, Сарапат, Гогаран, Ареваиюх, Арчут обнаружены деформации
четвертичных речных террас и поверхности смещения, подтверждаю
щие морфогенетическое определение разлома, как правостороннего
взбросо-сдвига, с падением плоскости на СВ под углом 60—70°, со
отношением взброс/сдвиг—1/10 и средней скоростью смешения—5—6 
мм/год [7]. К северо-востоку от с. Сарапат в контактовой части ак
тивного крыла разлома обнаружена мелкая дисгармоничная прираз
ломная складчатость четвертичных отло копий (рис. 5).

На всем протяжении от с. Аревашох до с. Покр Сариар вдоль 
зоны Памбак-Ссванского разлома вытянуты гирляндой многочис.щн- 

Рнс. 5. Дисгармоничная приразломная складчатость четвертичных отложении а 
контактовой части активного крыла Г1а.мбак-< тванского активного разлома.

(к СВ от с. Сарапат).

7



ные мелкие и средние сейсмогенные оползни и участки сейсмовибра- 
ционнЬго разжижения грунта, образовавшиеся при землетрясении 
1988 г. Кроме того, непосредственно в зоне разлома, на месте глав
ного толчка (СВ с. Гогаран) имеются прямые факты его активиза
ции в 1988 г.—образование сейсмотектонической трещины длиной 
200 .м. с взбросом северного крыла на 6 см и правым сдвигом на 3 
см. Сенсмогравитационное происхождение трещины исключается.

Желторсченско-Сарикамышскип разлом как молодая активная 
структура выделен при полевых работах летом 1989 г. [7]. Разлом 
протягивается (рис. 4) по левому борту р Желтой на ЗЮЗ, вдоль 
Ширакского хребта, реки Чаир и сел Лернагюх, Торосгюх, Джрадзор, 

илсе йрослсжнвзется по деформации молодых лавовых гокровое. 
Карского плато, в направлении на гоп. Сзрнкамыш (Западная Л ■»- 
мення). На участке между сс. Башгюх и Лернагюх он пересекает и 
смещает Памбак-Севанскнй разлом, образуя вместе с ним выгнутую 
к северу дугу. Желтореченско-Сарнкамышскпй разлом представляет 
собой левосторонний взбросо-сдвнг. Амплитуды левосдвиговых сме
щений достигают значений 300—450 м в восточной части и значитель 
но иозпастают после попесечення г Памблк Севански՝» ря ՝ло՝*ом 
до 1000—1200 м. Синхронная ей взбросовая компонента составляет 
70 .и, что при падении плоскости на север 40—45° составляет соотно
шение взброс/сдвнг 1/7 [7].

В зоне Желтореченско-Сарикамышского разлома, к северу от 
с. Сарапат имеются прямые факты его сейсмической активизации в 
։а88 г. леек обнаружена сейсмотектоническая трещина длиной Зг0 •• 

с левым кулисным рядом и левосдвиговыми смещениями амплитудой 
13—15 с.н' I ■ 1

Лернаджурскин (Алаварский) разлом, как молодая активная 
структура, также выделен летом 1989 г. [7]. Разлом протягивается 
в СВ направлении и частично перекрывается древним Сарикаин- 
ским нарушением Молодые правосдвиговые смещения обнаружены 
на отрезке от гор. Спитак до с. Алавар, амплитудой до 30 м. Плос
кость ря-зома крутая, с палением па восток 70—90° р в 1бпясыра»ше՝» 
восточного крыла.

Кроме вышеперечисленных .активными разломами являются: Па- 
лутли-Торосгюхский разлом СЗ простирания (правосторонннин сдви- 
го-взброс с падением плоскости на север под углом 60°), а также 
Джрарат-Лусахпюр-Аглаганская и Ахурян-Джаджур-Аглаганская 
разрывные зоны меридионального простирания (рис. 4). Указанные 
зоны отчетливо прослежены на аэрокосмических изображениях, а 
также при полевых работах, в виде парных разрывных нарушений, 
простирающихся: первое на ССЗ 355° (падение на восток, 65—75°), 
второе ССВ 30° (падение на запад. 80°), ограничивающих с флангов 
Джаджурское поперечное поднятие. Обе зоны пересекаются у вер
шины горы Аглаган-2, в месте максимального сближения, сочлене
ния и пересечения Памбак-Севанского и Желтореченско-Сарикамыш
ского разломов Тем самым в районе вершины Аглаган-2 и сел Са
рапат. Покр-Сариар образуется сложнейший дизъюнктивный узел 
( ч՛ ՛ Ч г'тг»\'ктурэ ли?л»юнктнвипго у”»а ՝ а»тактепиз՝ етсч но только 

пересечением четырех разнонаправленных зон разломов с различной 
кинематикой, но и наличием многочисленных, зачастую пересекаю
щихся кольцевых структур, представленных граннтоидными внедре
ниями и эоценовыми вулкано-тектоническими постройками. Послед
нее обстоятельство может быть связано с выжиманием к востоку тек
тонического клина, зажатого между Памбак-Севанским разломом па 
юге и Желтореченско-Сарикамышским разломом на севере и образо
ванием в вершине клина у Аглаганского дизъюнктивного узла зоны 
компенсационного растяжения, служащей каналом внедрения интру
зий и вулканических извержений (рис. 4). Подобная же зона компен
сационного растяжения, но с гораздо меньшим количеством коль- 
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левых вулкано-тектонических структур, находится в пределах запад
ного клина пересечения Памбак-Севанского и Желтореченско-Сари- 
камышского разломов, где указанные разломы стыкуются и пересе
каются с Палутли-Торосгюхским активным разломом, а также 
Ленинакан-Торосгюхским и рядом других меридиональных структур 
(рис. 4). К северу от села Торосгюх также формируется крупный 
дизъюнктивный узел. Области, находящиеся к югу и северу от места 
пересечения Памбак-Севанского и Желтореченско-Сарикамы.некого 
разломов, характеризуются зонами интенсивного сжатия

Пересечение на относительно небольшой площади мощных раз
рывных зон с разнонаправленными смещениями по ним, достигающи
ми 5—6 мм/год. и формирование вокруг них резко контрастных по 
направлениям движений блоков земной коры делают Аглаганскнй и 
Торосгюхский дизъюнктивные узлы и территорию вокруг них крайне 
опасной в плане возникновения сильных землетрясений.

Анализируя общую структурно-геологическую ситуацию эпицент- 
ральной зоны, се активную тектонику и характер сейсмогеологнчо- 
ского проявления Спитакского землетрясения, можно сделать сле
дующее предположение по тектоническому механизму реализации 
землетрясения.

Спитакское землетрясение 1988 г. произошло в условиях мери
дионального (ССВ 10°) субгоризонтального сжатия па контакте зву' 
резко гетерогенных геологических структур—клиновидного блока

1жестких недеформируемых кристаллических сланцев верхнего проте
розоя (ограниченного по восточному флангу Лернаджурским акгив- 
ным разломом) и расположенного поперек него пластичного оф иол и- 
тового пояса, маркируемого Памбак-Севанским и Жслтореченско- 
Сарикамышским активными разломами Землетрясение с язачо с и 1- 
коплением тектонических напряжений и их разрядкой на стыках 
Жслтореченско-Сарикамышского, Памбак-Севанского и Лернаджур- 
ского активных разломов, с вспарыванием в ходе реализации глав
ного толчка тектонических перемычек между ними и выходом на по
верхность сейсмогенного разлома (очага), соединивших два послед
них нарушения.

В зоне Памбак-Севанского разлома неоднократно происходили 
землетрясения в 1863, 1869. 1916, 1945, 1967, 1978, 1988 гг.. а в зоне 
Жслтореченско-Сарикамышского разлома произошло Эрзерумское 
землетрясение 1983 г. (.4=6.9) и возник синхронный ему по кинема
тике левосторонний сдвиго-взброс длиной 12 км.

Жслторсчснско-Сарикамышский разлом является ветвью Северо- 
Восточно-Анатолийской системы активных левослвнговых па^ломоч 
и протягивается от гор. Ерзынка (Эрзинджан! к севепо-восток\. где 
под острым углом срезает правосдвиговый Памбак-Ссванский раз
лом. Оба разлома, сочленяясь, образуют северную активную дугу 
Армянского нагорья, связанную с крупнейшими зонами разломов 
Анатолии и Ирана, неоднократно генерирующую катастрофические 
землетрясения и представляющую серьезную сейсмическую опас
ность. Сейсмогенные подвижки по этим разломам (левосдвиговыс 
па западном и ппавосдвнговые на восточном флангах дуги) совпада
ют с общим структурным эффектом движении по актирным разло՝ 
Передней Азии—современным субмеритональным укорочением тер
ритории региона.

Институт геологических наук 
АН Армении

Поступила 6 1П 1990.
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Ա. II. ԿԱՐԱԽ1ԼՆՅԱՆ

19Տ8 Թ. ՍՊԻՏԱԿԻ ԵՐԿՐԱՇԱՐԺԻ ԳՈՏՈԻ ԴՈՐԾՈԻՆ ՏԵԿՏՈՆԻԿԱՅԻ 
ՈՐՈՇ ԱՌԱՆԱԱՀԱՏԿՈԻԹՅՈԻՆՆԵՐԸ

Ամփոփում

Սպիտակի երկրաշարժ ր հ ան ղի սա ցավ Հայկական [ ե ոն ա շխ ա րհ ի տեկտո-
նա կան գործ ուն ութ յան աղէտալի ա րտ ա հ ա ւ տ ո iff յ ունն ե ր ի ց վերջինը ոպ^կց
վեց 37 կմ երկար ս ի յա մ բ երկր ա շ արժ ած ին մի բեկված րի երկրի մակերես ղուրս 
գալով. Այդ բեկվածքր դեպի հյուսիս 50 — 60* տակ անկող մի աջակողմյան 
կողաշարժ-վերնետք է և բ աժ անվուս ( երեր աոանձին հ տտվ ածների։ Կ ենտրո- 
նական ^ատվածի սահմաններում հա յտն աբերված են թարմ սահքի հայե/ի- 
ներ% որոնց վրա առանձնացվում են տեկտոնական խաղերի 5 — 6 սերունդներ, 
որոնք կարելի Լ խմբավորեք տեղաշարժերի 3 հիմն ա կ ան փր;ւ(երի մեջ։ Ամենից 
դավանականն այն է, որ դրանք համապատասխանում են 4 և 10 վրկ միջա- 
կայքերով 3 համակցված երկրաշարժային երևույթների, որոնք և առաջա ցրեք 
են Սպիտակի երկրաշարժի հ ի մն ա կ ան ցնց ում ր ։

h րկրաշ արժածրն բեկվածքի մ տնրա կրկիտ ե րկրա շարժ ա բ ան ա կ ան հետս։-
զոտոլթյուններր ցու^ց տվեցին, որ այն Հիմնվել Լ հնագույն երկրաբանական 
մի խզման գոտու երկայնքով։ /•'եկվսւծքի գոտու լայնքով փորված են մի քանի 
շարք խրամ ատն եր, որոնց մեջ ի հայտ են բերվել հին վ երնետքային խզման 
հետքերը և նրանով տեղաշարժված Հին հողածածկույթ ի շերտը։ Վերջինս միա
նշան ա կ որեն վկայում 4 այս շրջան ում երկրաշարժային աղետներ տեղի ունե
ցած լինելու մասին։

Շրջանի տեկտոնական և երկրաշարժային ակտիվությունը բնորոշող հիմ
նական շարժող ուժր գործուն բեկվածքներն են։ Աոավել գործուն և խոշոր է 
հանդիսանում Փ ա մ բ ա կ - Ս և ան ի բեկվածքր, որր ձդվում է. Կիրո վ ա կ ան քագա 
րից դեպի Արջուտ, Արևաշող, Գ ոգարան, Սարապատ, Փոքր 1.1 արիար, Վարդ
աղբյուր գյուղերր։ Այն աջակողմյան վե րն ե տ ք-կ ո ղաշա րժ Լ՝ մինչև 1800 մ հո
րիզոնական տեղաշարժով։ h եկված քի հ ա րթ ո։ թ լուն ր անկում է հյ ուս ի ս - ւս ր և- 
ելք, 00—70^ անկյան տակ, վե րն ե տ յ>- կ ողա շար <f փ ո խհ ա ր ա բ ե ր ութ յ ուն ր Լազ- 
ւ/ում Ւ։ 1'1(1, իսկ տեղաշարժ ի միշին տ ր ա գութ յ ուն ր 5—6 մմյտարի է։

էեոա^ին անղամր լինելով առանձնացված մի այլ գործուն րեկվածր /,/ Դե- 
ղինգետ-Սարիդամիշի վևրնետր կողաշարին է, որր ձգվում Լ Դեղին, Չաիր
դետերի, Լեռնագյուղ, Ւորոսգյոսլ, Հրածոր գյուղերի ուղղությ 
րիղամիշ քաղաքը (1Լրևմտյան Հայաստան)։ Չախակողմքան ամբ դեպի Սա* 

տ եղա շարժ երի
սեծությունր » ւոսն ում / 1 ՕԿՕ—1200 մ, իսկ վ ե րն ե տ բ - կ ո ղւս շ ա րժ փոխհսէրա֊ 
բերությունր 1 ՚ 7 է։

քԼվելի փոքր մասշտաբի գործուն կառույցների թվին են ղասվում Լեռնա
գրի, Պ ալուտլի֊ Թորոսգյուղի և այլ բ ե կվածքն ե րր լ

1988 թ. Սպիտակի երկրաշարժր տեղի ունեցաւ! միջօրեականի ուղղու
թյամբ (հյուսիս — հյո։ սիս-արևելք 10^) մերձհորիղոնտ կան սեղմման պայման
ներում, երկու տարասեռ երկրաբանական կառույցների հարակցման գոտում, 
որոնցից մեկր վերին պրոտերււզոյի կոշտ բյուրեղային թերթաքարերի սեպա-
նմ ան բեկորն է, իսկ մյուսր ներկայացված է նախորդի նկատմամբ /այնակի 
տեղագրված դյուրաշարժ օֆիո/իտային գոտիովւ երկրաշարմր կապված Լ Դե
ղին գե տ - Ս ա րի դամ իշի , Փամբակ-Սևանի և Լեռնայրի բեկվածքների ծայրա- 
կրցվածքներում տեկտոնական լարվածությունների կուտակման և ղրանց լից
քաթափման հետ, երկրաշարժի գլխավոր հարվածի րնթացքում այղ բեկվածք
ների միջև գոյություն ունեցող մ իջն որմն ե րի պատռման և երկրաշարժածին 
բեկվածքի (օջախի) ելքի հետ երկրի մակերես, Փամբակ-Սևանի և Դեդինգետ-
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Սարիղամիշի գործուն բեկվածքները միակցվեյով առաջացնում են Հայկական 
յեոնաշխարհի հյուսիսային գործուն աղեղը, որր կապված է Անատպիայի և 
Ւրսւնի բեկվածքների խոշորագոյն գոտիների հետ, որոնք քագմիցս աղետայի 
երկրաշարժերի աո աջացման պատճառ են հտնղիսս ոե(,

A. Տ. KARAKHANIAN

THE SPITAK EARTHQUAKE, 1988. ZONE ACTIVE
TECTONICS SOME PECU1 IAPITIES

Abstract

The Spitak seismogcnous fracture kinematics peculiarities are consi
dered, which characterize the complicated pattern of movements in the 
earthquake focus There are described palcoseismolcctonic dislocation, 
revealed in this zone There are brought data on the active fractures 
which predetermine the Spitak earthquake zone as well as the Armenian 
highland nozthern part tectonic and seismic activity.
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