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По Данный регионально* сети сМемаетанм*. а ,>։Жг „„ со 
пстских. французских и американских станций волевая о ба вир ива и я 
после всмлс трясении в ытицентральноц области тафикс Ярова мд юна 
«ф тер шоковой активности длиной около 60 и и шириной ь км |И 
12]. Зона афтершоковой активности протягивается < ЮЮВ па н » 
и имеет фирму выпуклой к северу дуги, пространств, ине ъвпатаю 
щеА с подобной дугой, обравованноя Памбак Севанским. Желюр, 
•к и, ко Сарнкамышскич и Лернаджурскнм активными рамомаын 
(рис I), Характеристика пик рвзломов приведена в работах (4 5. 
՛! Общая глубина залегания афтершоков максимально хвгдичивжт 

ся на СЗ фланге (Н>8 кж) и достигает минимума на ЮВ (И <4 клв)
В лределат всей эоны выделяются четыре максимума плотно* ти 

распределения афтершоков, отлнчаюшнхев по гл би не. «мерили < 
схим характеристикам и фокальным механи1мам С й’В из СЗ »т 
Лернаджурская. Спитак— Тегеранская. Гитар in—Дюрашен Аг да 
гаискви в ।эросгюяскля труты (рис I)

I Юго-Восточная. Лернаджурская группа афтершоков простирл 
стся в СЗ направлении (рис. I). характерностей подавляющим пре 
обладанием мелмофокусны\ событий с 11<4 <ч (II. 12], г »•»«* *»■» 
очагов вэбросового типа с бяизаертикальным падением плоскости ра 
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рыва [I] Совпадает с северо-западным флангом Лсрпаджурскою ак
тивного разлома, что хорошо согласуется с данными о крутом (80՜) 
падении его плоскости и значительной активизации при Спитакском 
землетрясении—сейсмогенные оползни, фонтанирующие родники, ЮВ 
отрезок Спитакского сейсмогенного разлома [5].

2 Центральная, Спитак—Гогаранская группа афтершоков вытя
нута в СЗ направлении (рис. 1) характеризуется преобладанием не
глубоких событий с Н = 4 км н фокальными механизмами с правосто
ронней сдвнго-взбросовой подвижкой, подобной механизму главного 
толчка [1, II, 12] Афтершоковая группа, по-видимому, генетически 
связана с продолжающимся вспарыванием центрального и северо- 
западного отрезков Спитакского сейсмогенного разлома, что под
тверждается расчетами, основанными на известных нам фактах—углу 
и направлению падения плоскости сейсмогенного разлома, координа
тах и глубине афтершоков.

3 . Северная, Гогаран—Дзорашен—Аглаганская группа афтершо
ков, в отличие от предыдущих, имеет субширотное простирание и про- 
тя.ивается от Аглаганского дизъюнктивного узла [II, 12] па восток, 
где резко обрывается за с. Арева нюх (рис. I). Характеризуется пре
обладанием афтершоков с относительно низким энергетическим клас
сом. глубинностью 4 кл>Н<8 км, фокальные механизмы взбросо
правосдвиговой подвижки [11. v

По-видимому, группа связана с активизацией центрального уча
стка Памбак—Севанского- и восточного отрезка Желтореченско—Са
рика мышского разломов. Активизация этих разломов подтверждается 
как косвенными геологическими фактами—вытянутыми вдоль их зон 
гирляндами сейсмогенных оползней 1988 г., участками ссйсмовибра- 
ционного разжижения грунта, резкими изменениями дебита и тепло
вого режима родников, так и прямыми признаками активизации при 
землетрясении. К последним относятся сейсмотектоническая трещина 
длиной 200 л», с взбросом на 6 см и правым сдвигом на 3 см в зоне 
Памбак—Севанского разлома и сейсмотектоническая трещина длиной 
350 м с левосдвиговыми смещениями в 5 см в зоне Желтореченско— 
Сарикамышского разлома [4, 6]. Следует отметить повышение плот
ности афтершок в в районе Аглаганского дизъюнктивного узла, а 
также их некоторую вытянутость вдоль зоны Ахурян Джаджур—Аг
лаганского меридионального разлома (рис. I). . *

4 Западная, Торосгюхская группа афтершоков, отличается от ос
тальных своей изолированностью, преобладанием событий с относи
тельно высоким энергетическим классом, большей глубиной И >8 км 
и левосдвиговыми фокальными механизмами [1, 11, 12]. Группа, ви
димо, приурочена к Торосгюхскому дизъюнктивному узлу, образован
ному пересечением Желтореченско—Сарикамышского и Палутли—To- 
doci юхекого активных разломов с Ленинакан—Тороспохским меридио
нальным нарушением (рис. 1).

Сопоставление с решениями фокальных механизмов главного 
толчка и афтершоков [1, 11, 12] также подтверждает сейсмическую 
активизацию рассматриваемых разломов. Механизмы главного толч
ка и афтершоков, а также простирание и падение нодальных плос
костей очагов в зонах Памбак-Севанского и Лернаджурского разло
мов однотипны с кинематикой разломов на поверхности—правый 
взбросо-сдвиг Афтершоки в зоне Желтореченско Сарикамышского 
разломов совпадают не только по азимуту плоскости разрыва в оча
ге, но и дают ту же, что и на поверхности подвижку—левый сдвиг 
с взбросом северного крыла. < > ЩИ

Изучение пространственно-временной динамики афтершоковой о- 
ны показывает ее пульсационное, возвратно-поступательное разраста
ние в стороны от активных разломов. В первые месяцы после земле
трясения (январь—февраль) выделяется довольно четкий пространст
венно-временной цикл развития. Цикл начинается афтершоками в об
ласти главного толчка (севернее гор. Спитака), после чего происхо-
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ДИТ ряд последовательно чередующихся событий на ЮВ фланге (Лео- 
наджурскии разлом) и на СЗ фланге (Желторечеиско-Сари кам ыш- 
скин, Памбак Севанский разломы), после чего никл завершается 
двойным или тройным событием на западе, в районе Аглаганского 
узла или в центре, в области главного толчка Следует от
метить, что возможно существование похожей цикличности и по дан
ным исторической сейсмичности. Так, эпицентр землетрясения 30 1 1967 
г. (М = 5) расположен западнее- а эпицентр 17.1.1978 г. (М 1) вос
точнее эпицентра Спитакского землетрясения 7.12.1988 г. (М = 7,1). 
приблизительно на одинаковом расстоянии. Землетрясения имеют 
один и тот же фокальный механизм (правый сдвиг с взбросом север
ного крыла), разделены одинаковым временным интерпалом II лет 
и находятся в зоне Памбак—Севанского разлома с тем же ме.хэниз- 
мом смещения на поверхности [5].

С целью исследования сейсмогенных подвижек при Спитакском 
землетрясении, а также изучения кинематики сейсмогенных деф >рма- 
ций и смещения крупных блоков з&мной коры, ограниченных активи
зированными разломами, проведены специальные макросейсмическне 
исследования.

В задачу исследований входило обследование и картирование 
сейсмогенных смещений крупных памятников и монументов, а также 
блоков могильных плит на кладбищах в пределах всей эпицентраль- 
ной зоны. Обнаружены многочисленные деформации верхних блоков 
памятников, которые явились своеобразными сейсмографами, свои
ми смещениями и поворотами на постаментах зафиксировавшие ха
рактер подвижек при землетрясении.

Обследованная нами территория охватывает область между го
родами Ленинаканом на западе и Кироваканом на востоке, а также 
селами Гогаран на севере и Цилкар, Гехарот на юге. Обследован։) 
27 сел и 3 города.

При обследовании фиксировались: пространственное положение 
памятников и их смещений, амплитуда и характер смещений, точные 
размеры и материал, из которого изготовлены памятники, а также 
грунтовые условия и подстилающие породы.

В пределах всей западной и южной частей зоны зафиксированы 
прямолинейные смещения верхних блоков памятников на ССВ 15֊ 
20° в гор. Ленинакане; на ССВ 10° в с. Джаджур и на СО в сс. Лус- 
ахпюр, Мец-Парни, Цахкабер, Ширакамут п др. (рис. 2). По мере 
приближения к юго-западному крылу Спитакского сейсмогенного раз
лома начинают преобладать подвижки памятников, направленные в 
сторону фронта разлома, или их поворот по часовой стрелке (сс. Ши
ракамут, Гехасар, Сараландж).

На восточном активном крыле сейсмогенного разлома в сс. Го
гаран, Сараарт, Аревашох, Лернапат, гор. Спитак и др. отмечаются 
чрезвычайно четкие массовые повороты верхних блоков памятников 
против часовой стрелки (рис. 2). Ротация против часовой стрелки наб
людается только в пределах блока, ограниченного с юго-запада Спи
такским сейсмогенным разломом, а с севера—активизированным Пам
бак—Севанским разломом.

Подобная закономерность, на наш взгляд, может объясняться 
двумя следующими обстоятельствами.

Во-первых, в случае нормальных правосторонних смещении по 
Спитакскому сейсмогенному разлому верхние блоки надгробии юл ж- 
ны были смещаться к ЮВ на северном и к СЗ па южном крыльях 
разлома или же поворачиваться по часовой стрелке по лравнлх пра
вого сдвига Поскольку мы имеем обратную картинх попориI про 
тив часовой стрелки, а правосторонние смешения по разлому не вы
зывают сомнений, остается предположить следующее. Ротания >ло 
ков надгробий против часовой стрелки обусловлена вокипствисм о 
щего субмеридионального укорочения территории активною р • <։
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Рис 2. Направления смещений блоков памятников при Спитакском землетрясении 
и иэосейсты высших баллов. I Активные рззломы (зачернены участки обнару
жения сейсмотектонических трещин); 2—Спитакский сейсмогенный разлом; 3—На
правления смещений блоков памятников; 4—Изосейсты высших баллов по М8К—64.

разлома, вследствии субмеридионального сжатия и взбросовых под
вижек (по оценке в поле, сближение крыльев поперек разлома дости
гает 2 .и), а также суммарной комбинацией последнего с правосто
ронними смещениями по Спитакскому сейсмогенному разлому и Пам- 
бак-Севанскому разлому. То есть, заключенный между этими разло
мами блок земной коры во время Спитакского землетрясения и соп
ровождающих его подвижек по разломам сжался в меридиональном 
направлении и повернулся против часовой стрелки. Поворот этого 
блока против часовой стрелки подтверждается не только кинематиче
скими построениями и ротацией памятников, но и результатами пря
мых наблюдений лазерными светодальиомерами на Спитакском сейс
могенном разломе. По данным Е. Г. Абелева и С. А. Самой
лова, в период с марта по декабрь 1989 г. зафиксирована тенденция 
поворота блока активного северного крыла разлома против часовой 
стрелки. О том же свидетельствуют данные по анализу механизмов 
афтершоков в этой области [1].

Второе—в случае мгновенного, импульсного вспарывания Спи- 
акского сейсмогенного разлома в резкою правосдвигового смеще

ния по нему верхние блоки надгробий, свободно лежавшие на плитах 
основания (даже в случае цементной сцепки), при резком ударе долж
ны были закрутиться в обратном удару направлении—по часовой 
стрелке. Раз этого не произошло, то остается предположить, что 
вспарывание Спитакского разлома и смещение его крыльев не были 
быстрыми и резкими. Вероятно, памятники начали двигаться вместе 
с крыльями разлома и блоком земной коры, ограниченным им, в не- 
дсформированном виде и лишь в момент резкой остановки их верхние 
блоки сдвинулись со своих пьедесталов, в направлении закручивания 
блока земной коры, то есть против часовой стрелки. О таком же ме
ханизме движения свидетельствует смещение могильных плит при 
вспарывании Салмасского разлома (землетрясение 1930 г с М = 7,3. 
Иран) [9, 10].

В холе макросейсмических исследований была составлена карта 
распределения 10- и 9-балльиых изосейст, которая, конечно, не явля
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ется окончательным и единственно возможным вариантом, однако, 
на наш взгляд, наиболее полно учитывает элементы активной текто
ники региона, размеры и положение сейсмогенного разлома, а также 
распределение и динамику афтершоковой активности (рис 2).

В вопросе изучения очага Спитакского землетрясения следует 
учитывать одно весьма важное обстоятельство. По данным записей 
на больших телесейсмических расстояниях, основной толчок состоит 
из не менее чем 3 разнесенных субочагов, образовавшихся в течение 30/ 
[2, 7, 8]. Причем, первый из них возник севернее гор. Спитака, вто
рой—через 4 с после него в 15 км к ЮВ от первого, а третий—еще 
через 10 с в 30 км к западу от первого и, возможно, они сопровож- 
1элись вспарыванием различных разломов [7]. Причем, два толчка 
были приблизительно равны по силе, а один значительно слабее и 
мягче [8]. Спустя 4 мин 20 с после окончания третьего пика главного 
толчка, в зоне центрального отрезка Спитакского сейсмогенного pat- 
лома происходит еше один сильный толчок с М = 5,9, рассматривае
мый или как самостоятельное сильное событие [3], или как первый 
сильный афтершок [8].

Разделение основного толчка на 3 разнесенных во времени и 
пространстве события—факт, требующий дальнейшего подробною 
анализа. Однако, как версия, он может объяснить ряд так называе 
мых «странностей» Спитакского землетрясения—большую продолжи 
тельность во времени основного толчка, значительную площадь и ин
тенсивность разрушении. Л если третий субочаг находился в 30 км к 
западу от первого, то этим, наряду с другими факторами, могут быть 
объяснены значительные разрушения в гор. Ленинакане.

Попытаемся и мы рассмотреть такую возможность и проанализи
ровать ее с позиции активной тектоники и динамики района, учиты
вая следующие обстоятельства:

— Лернаджурский, Памбак—Севанский и Желторечеиско—Сари- 
камышскнй разломы, являясь крупнейшими и наиболее активными на 
севере Армении, образуют своего рода активную, динамически и ки
нематически сопряженную тектоническую раму—каркас зоны Спитак
ского землетрясения. Все они были активизированы и вовлечены в 
сейсмотектонические подвижки при Спитакском землетрясении, обус
ловленные единым для всех субмеридиональным (ССВ—10°) и лате
ральным полем напряжений [4, 6].

— Наличие хорошо маркирующей этот структурный каркас зоны 
афтершоковой активности, совокупность которой определяет форму 
фокальной (разрывной) области очага Спитакского землетрясения 
(рис. 1).

— Обособление участков с максимальной плотностью числа и 
энергии афтершоков, а также различие в их механизмах, в зонах Лер 
наджурского разлома, центральных отрезков Памбак Севанского и 
Желторечеиско—Сарикамышского разломов (рис. I).

— Подобие цикличности афтершоковой активности (толчок в 
центре зоны, потом чередующиеся события на ЮВ и СЗ флангах) 
пространственно-временной картине возникновения субочагов главно
го толчка.

— Наличие н зонах Лериаджурского. центральных отрезков Пам
бак Севанского и Желторечеиско—Сарикамышского разломов сейс
могенных дислокаций и о>агов максимальных разрушений (рис. 1. 2).

— Разница в сейсмическом моменте для центрального (Мо=1,8Х 
ХЮ26 дин/см) и Лериаджурского (Мо=1,9Х1О25 дин/см) отрезков 
Спитакского сейсмогенного разлома.

— Выделение на зеркалах скольжения Спитакского сейсмогенно
го разлома 1988 г. штриховок, соответствующих трем последователь
но перекрывающимся фазам смещений с различной кинематикой [4].

— Различия в смещениях блоков памятников в Спитак Гогаран- 
ской и Лернаджурской зонах—поворот против часовой стре тки и в 
Ленинакан Джаджур—Лусахпюрской зоне—смсзмсИие t флА ссверо- 
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восток и север. Причем, азимутальные направления последних смеще
ний (ССВ—15 2(Г—Ленинакан; ССВ— 1(Г—Джаджур; С— 0°—Лус- 
ачпюр) пересекаются в зоне сопряжения Памбак—Севанского и Жел- 
тореченско Сарикамышского разломов, а именно в районе Аглаган- 
Торосгюхского узла (рис. 2).

Учитывая вышеизложенное, можно предположить, что сочленен
ная система из Лернаджурского, Памбак—Севанского и Желторечен- 
ско—Сарикамышского разломов, находясь перед землетрясением в 
перенапряженном состоянии, в момент главного толчка повела себя 
как динамически и кинематически сопряженная единая структура, то 
есть разрядка тектонических напряжении на одном участке вызвала 
их резкое возрастание и мгновенный сброс на других участках, спро
воцировав второй и третий субочаги. Процесс этот мог протекать до- 
волгло быстро и слиться в единую цепную реакцию трех сильных со
бытий, которая и воспринималась как несколько затянутый во вре
мени основной толчок Спитакского землетрясения.

Проанализировав имеющиеся факты, можно предположить сле
дующею пространственно-временную динамику главного толчка (рис 
1).

Первый субочаг возник в зоне крупного и наиболее активного 
Памбак—Севанского разлома (к СВ от с. Гогараи) и сопровожтат- 
ся вспарыванием центрального и северо-западного отрезков Спитак
ского сейсмогенного разлома, с высоким сейсмическим моментом. Это 
дестабилизировало всю систему и привело к разрядке через 4 с сле
дующего субочага в зоне Лернаджурского разлома, с вспарыванием 
отрезка сейсмогенного разлома с низким сейсмогенным моментом. 
Причем расстояние в 15 км к ЮВ, полученное сейсмологами, соотте» 
ствует району горы Спитак, где Лернаджурский отрезок сейсмоген
ного разлома имеет максимальную амплитуду. Второе событие про
воцирует резкое возрастание и сброс напряжений через 10 с, на про
тивоположном фланге в зоне Желтореченско—Сарикамышского раз
лома. в районе Аглаган-Торосгюхско» о ՝ зла (находящегося именно па 
расстоянии 25—30 км от места первого толчка), где и реализуется 
третий субочаг главного толчка Спитакского землетрясения. Спустя 
4 мин 20 с. происходит еще один сильный толчок, очаг которого на
ходится в зоне центрального отрезка Спитакского сейсмогенного раз
лома и, видимо, является первым сильным афтершоком.
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I) Ս ԿԱՐՍԽԱՆՅԱՆ, Հ и 1*ԱԼԱՍԱՆՅԱ.ն
19օ8 բ. ՍՊԻՏԱԿԻ ԵՐԿՐՍ ՇԱՐՍ Ի ԴՈՏՈԻ ԳՈՐԾՈՒՆ &ԱՐԺՈՆԹԱՑԸ

II. մ փ и փ ո ււ1՛

Սպիտակի երկրաշարժ ի ա ֆ տ ե րշ ո կ ա յ ին գ ո րծ ուն ե ո ւ թ յ ան գոտին ձգվում 
Լ հարավ-հարավ-արևելքից արևմուտք-հյուսիս. արևմուտր 60 կմ ե դեպի հու. 
ւիս կորացած աղեղի տեսք ունի, ինչը համրնկնում /. Փ ա մ ր ա կ — II և ան ի, 
Դեղին գետ-Ս արիղա միշի և Լեոնտշրի գործուն /սղումներով աոաշացած հա
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մանման աղեղի հետ, Գոտու սահմաններում առանձնացվում են աֆտերոշո 
կերի աոավեյաղույն խտության 4 տեղամասեր, որոնք միմյանցից տարրեր 
վում են տեղադրման խորությամր, էներգետիկ րնութաղրերով ե օշախի մ1 
խանիզմն երով։

Աֆտերշոկային ղոտու շւսրմրնթացի տարածտ֊ժամտնակ Աք ւին ու ս ու մնա֊ 
սիրռւթյունր ցույց է ասպիս դոտու րարախող, հետաղարձ-հսւմրնթսւց ծավա/- 
վէպր գործուն խղումների ուղղաթ յսւմրւ երկրաշարժիդ Հետո տոաքին ամիս 
ների րն թաղքում առանձնացվում Լ դարդաղման սւարածա-ժամանակային 
փսպրւ Վերշինս սկսվում Լ դ/խավոր ցնցման մարգում (Սպիտակ քաղաքից 
Հյուսիս) աֆտերշոկերով, որից հետո տեղի են ունենում մի շարք միմյանց 
'.այորղող իրադարձություններ հարավ֊ արևեյյան ե հյուսիս-արևելյան թևեր
ում, և վւու/ն ավարտվում Լ արևմտյան թևում կայացած կրկնակի կամ եռակի 
իրադարձությամբ» Նման փոպայնոլթյան գոյություն / դիտվում նաև պատ- 
մ ակտն սեյսմիկության տվյալներով։

Սպիտակի երկրաշարժ ի երկրաշտժածին շարժ ումների հ տսսր տ- 
ման համար հատուկ մակրոսեյսմիկ ուսու մն ասիրութ/ուններ են կա֊ 
տարվեք, որոնց նպատակն / եղել խոշոր հու շարձանների ե տ ա ս/ ան in բ ա ր ե ր ի 
Aր կր աշ արմածին տ ե ղ տշ արԺ երի Հ ե տ ա ղ ոտ ումր ։

Հետազոտված են 1,ենինսւկինց միչև Օիրովտկան տարւոծրում 27 գյուղ 
I՛ 3 քտդաք։ Դոտո՝ արևմտայն L կենտրոնական մասերում դիտված են »Նւ.

շարձանների վերնս մասերի ուղղագիծ տեղաշարժեր դեպի հյուսիս-հյուսիս- 
արեե/ր 10 —2l\ ին պես նաև ղեպե երկրաշարժ ս։ ծ ին բեկվածքի ճակ ատ աքին 
կողմը։ երկրաշր ր 'ս ծ 1:ն բեկվածրի արևելյան գործուն թևում դիտվում են
հ ուշ արձանն ե րի ա ո անձին մ ւ it երի պարզորոշ արտ ահա լտվ ած գանգվ ած այ ին
i^mnt յաներ ժ։։մացո՝յցի ս tuPll շտրժմսւն հակառակ ուղղությամբ։ Հոդվածում 
մանրամասնորեն մեկնաբանվում Լ 9UJ*l երևույթը, որն ակներևորեն կապված 
Լ ե ր կ ր տ շ տ ր ժ ս ծ են է* ե կմ ած բ ի Ո սւն դ ս • ղ Աք Uf տ ո է ք ա if ր ևՍ պ ի տ ա 1/ h ե ր կ ր տ շ ար- 
Յածին ու Փամբտկ—11ևանի բեկվ ածների մ իջե գտնվող ամբողջ ք'եկորի 
պւոոււտով Ժ ա մ սց nt (ց ի պաքի շարժման Հակառակ ուղղությամբ, որն արդ
յունք / մ երձմ { ջօրե ակտն ուղղությամբ սեղմման և տարած րի կրճատմ տնւ

Հոդվածում բերված Լ Սպիտակի երկրաշարժ ի բարձրագույն իդոսե յսաերի
տ եղ ա ր աշխ if ան րարեւո ղր, որր տարբերվում է գոյություն ունեցողներից։

in էք յա /ներ ով է Ս պիտակի երկրաշարժի հ իմն ակ ան
ցնtjումր բաղկէւ ցւԿծ Լ եղել երեր տարանջատtfած 
աոաշացեք են 30 վայրկյանի րնթ ացրու մ է Դրանցից

ենթաօջախն երիg, որոնր 
աո աջինր գոյացել 1 Սպի

տակից հյուսիսյ երկրորդր' Ժ վայրկյան >ետոէ աոաջինից 15 կւ) դեպի ա- 
րաւի արեեւր, իսկ երրորգխ ևս վայրկյան հետոէ աոաջինից 30 կւ) դեպի 
տրևմ ուտ րւՀոդւ/ած ու մ մանրամասնորեն վերլուծվոււէ ft U/Jrf երևույթր շրջանի 
գործուն տեկտոնիկայի և շարժրնթացի դիրրերից: Եզրահանգում է արմում.
որ Լեոնաջրի Փամբակ — Սևանի և Դեղինգետ— Ս արիղամ իշի բեկվածբներք 
’ որ ավ սրված համակարգը' երկրաշարժից աո աջ գտնվելով գեր քարված վիճա-
կում, հիմնական ցնցման ժամանակ իրեն դրսևորեք Լ որպես շարժրնթացա- 
պես միակցված մի միասնական կառույց։ Այսինքն, լարվածությունների էից֊ 
րաթաւիումր մեկ տեղամասում հս նգեցրեք Լ դրանց կտրուկ աճին այք տեղա
մասերում և դրանով առաջացեք կ երկրորդ ենթաօջախներր։ Աոաջին ենթա- 
ոջախն տոաջացեք Լ առավել խոշոր և գործուն Փ ամ րակ-Ս ևանի բեկված րի 
գոտում (Դոգարտն դյ՞ւդից հ յ ու ս ի ս - ար ևմ ու տ քմ և ուղեկցվեք Լ բարձր սեյս
միկ մոմենտ ունեցող երկրաշարժս ծին բեկվածքի կենտրոնական և հյուսիս- 
ո րևմտյտն հատվածների պատոմամբւ ՚Ւա Հավասարակշռությունից դուրս Լ 
բերեք ամբրրջ հտմակտրգր և հանգեցրեք Լ 4 վայրկյան հետո առաջացած եր
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կրորդ են ի/աօշսւխի լի ց ք աթ տ փ մ տն ր էեոնաքրի բեկվածքի գոտում և Հտծր սեյս^ 
միկ մոմենտ ունեցող հ ր կ բ ա շ ա րմ ա ծ ին բեկվածքի հ ա բ ա վ ֊ ա բ և ե Ա ան Հատվա
ծի սյատոմ անր։ ('ն ղ որում , ե ր կ բա շ ա ր մ ա բ անն ե ր ի կողմից որոշված 15 կմ 
ղեւգի Հաբավ - արևելք գտնվող կետբ Հ ա մ ա ւղ ա տ ա ս խ ան ո ւ մ 4 Սպիտակ լե֊ 
ռանր, որտեղ երկրաշարժ ածին բեկված բի Լեոն աջբի Հատվածն ունի աոավե֊ 
լադույն ամ ւդլիտուդր։ երկրորդ ի ր ա դա րձութ յուն ր Հ անդե էյն ում /է լարվածու
թյունների կտրուկ աճի և լիդրաթւսւի ման 10 վայրկյան Հետո արդեն հանդի֊ 
ւդակար թևում' Դեղինդետ—Սաբղամիշի բեկված բի դոտ ում, որտեղ և իրա֊ 
կան արվում Լ Ս սյ ի տ ա կ ի ե ր կ ր աշ արմ ի դլիւավոր ւյնցման երրորդ ենթաօջախր։ 
4 բոսյե 20 վայրկյան հետո տեղի Լ ունենում մի ուժեղ էյն ղում ևս, որի օջսւ/սր 
դտնվ ում է ե բ կ բ աժ ա րժ ած ին բեկվ ած բի կ են ւո ր ոն ու կ ան հատվածի դոտում և , 
հավանաբար, հանդիսանում Լ աոաջին ուժեղ տֆտերոշոկրւ

A. S. KARAKHAN1AN. V. S. BALASANIAN

THE SPITAK EARTHQUAKE. 1988. ZONE ACTIVE DYINAMICS

Abstract

The Spitak earthquake aftershock activity zone dynamics peculiarities 
are considered. Four groups of aftershocks are marked out, connected 
with the Pambac-Sevan, Yellow river - Sarikamlsh and Lernadjur faults 
actlvlzatlon. I'he aftershock activity development spatial-temporal cyclic 
reccurence is investigated. The special macroselsmic Investigations re
sults are brought, which witness the rotation ti the left of the block, squ
eezed between the Pambak-Sevan and Spitak faults. The dynamics and 
location of the Spitak earthquake three subfoci and their relation active 
faults are analysed.
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М. А. АРУТЮНЯН

ОСОБЕННОСТИ СКАРНООБРЛЗОВАНИЯ УЧАСТКА АБГЯЗ 
(юго-восточный экзоконтакт Мегринского плутона)

В статье приведены результаты исследовании скарнов юго-восточного экзокон
такта Мегринского плутона. Рассмотрены вопросы строения скарнов, и» состава 
и генетической связи с магматизмом. На территории Армении впервые выявлены 
известковые скарны магматической стадии.

В теории скарнообразования один из основополагающих момен
тов, выдвигаемых Д. С. Коржинским [II], Н. Н. Шабыниным [17] и 
В. А. Жариковым [8] на базе термодинамических и эксперименталь
ных данных,— исключение возможности формирования известковых 
скарнов в магматическую стадию. Теоретические разработки в обла
сти парагенетического и фациального анализа, проведенные Е. И. Гра- 
меницким [4] и В. В. Ревердатго [13], позволили им взять пол 
сомнение незыблемость этого утверждения. В геологических публика
циях стали появляться хоть и в незначительном числе примеры обра
зования известковых скарнов в магматическую стадию, описанные 
Т. Ш. Хаджиевым [15], Р. М. Слободским [14], Л. А. Мирошниченко 
и А. П. Гуляевым [ 2].

Ниже приводятся данные геологических исследований автора, по
лученные по юго-восточному экзокоитактх Мегринского плутона, и < 
частности участка Лбгяз. где скарны представлены крупными выхода
ми западнее и восточнее одноименного села. По Ю. А. Арапову [I]. 
скарны образовались по останцам кровли известняков в сиенито-дио- 
ритах Мегринского плутона Более поздние исследования Г. С Ходжа- 
багяна и Р. А. Арутюняна [16] способствовали выявлению зоны скар
нов в контакте с ранними габброидами, а также на правом береге 
реки, средн ороговикованпых туфопесчанистых отложении богацсар- 
ской толщи.

Согласно нашим исследованиям геологическая ситуация образо
вания скарнов намного сложнее. Наиболее древние породы Абгяза, 
представленные слоистыми мраморизованнымн карбонатными отло
жениями. предположительно имеют верхнемеловой (сенон) возраст, 
по аналогии с соответствующими образованиями и структурным по
ложением западного крыла Гехи—Шишкертскон горст-антиклинали 
[1, 3]. Незначительными островками обнажаются выходы туфопесча- 
ннстых отложении богацсарской толщи, а также рвущие тела анде- 
зито-базальтов и базальтов среднего и верхнего эоцена [6]. Магма
тические породы представлены габброидами и сиенитами, входящими 
в состав габбро-монцонит-сиенитового интрузивного комплекса [!'•] 
Габброиды образуют вытянутые в меридиональном направлении вы
ходы с крутыми 70—75° углами падения в известняках. Прорывающие 
их сиениты ориентированы в северо-западном направления и харак 
теризуются лологопадающей 40—50 плоскостью контакта.

Скарновые тела значительной мощностью отмечаются но лев »м\ 
берегу р. Абгяз, в контакте с габброидами и сиенитами (рис. 1). 1ощ-


