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Дугообразный тектонический узел северной части Армянского нагорья 
образовался в мезокайнозое в пределах Транскавказской зоны, в результате 
многостадийного движения тектонических блоков во встречном антикав- 
казском (СВ и ЮЗ) направлении. По степени складчатости и сейсмоактив
ности отчетливо выделяется развивающийся на фрагменте океанической 
коры Западно-Базумско-Ширакский трехступенчато-горстообразно приподня
тый шовный антиклинорий. В неоген-нижнечетвертичное время, в результате 
образования Меграшатского (Северо-Анатолийского) меланжа, происходило 
надвигание понтийских структур в ЮЮВ направлении. Эти процессы сопро
вождались изменением простирания структур от общекавказского в Мало
кавказской зоне до антикавказского в Понтийской, а также перекрытием и 
выклиниванием мегантиклинория Малого Кавказа

Основными структурными единицами Армянского нагорья являют
ся ограничивающие его с севера Малокавказская и Восточно-Понтий
ская, а с юга - Таврская складчатые зоны и расположенное между ни
ми Центрально - Армянское складчато-глыбовое сооружение 115Г- Че
рез Хой-Мерендское (оз. Урмия) и Эрзрум-Эрзинджанское сближения 
складчатых зон оно переходит к аналогичным Иранской и Анатолий
ской структурам, слагая Центрально-Армянско-Анатолийскую и Иран
скую микроплиту [5], или Анатолийско-Армяно-Иранский субконти
нент |2). Сильно тектонизированное Центрально-Армянское вулкани
ческое нагорье по характеру складчатости, степени раздробленности и 
масштабу проявления орогенного вулканизма существенно отличается 
от соседних частей указанной микроплиты и, по-видимому, его следует 
выделять как самостоятельную структуру.

Структуры субширотного простирания краевых участков сближе
ний складчатых зон Армянского нагорья переходят от ЗСЗ 285-300° и 
ВСВ 70-90° к общекавказским (310-340°) простираниям в Малокавказ
ской и к антикавказским (40-60°) в Понтийской зоне. Они слагают Ма
локавказский (Северо-Армянский) тектонический узел, представлен
ный Базум-Ширакской дугой и Сомхето-Меграшатским дугообразным 
тектоническим узлом. Переход между отмеченными разноориентиро
ванными структурами происходит через серию разломов Джава- 
хетского хребта.

По мнению большинства исследователей |2, 5, 15, 18], Восточно- 
Понтийские и Малокавказские структуры, дугообразно изгибаясь и ку
лисообразно причленяясь, переходят друг в друга. Существует также 
мнение, что мегантиклинорий Малого Кавказа не имеет структурно
формационных аналогов в пределах внутренней Анатолии |2, 11Е Не
которые авторы, на основе космофотогеологических данных, выделяют 
Чорох- Гриалети-Кировабад-Степанакертскую дугообразную структуру 
концентрации сдвиговых деформаций, в дуговой изгиб которой упира
ется мегантаклинорий Малого Кавказа, не имея продолжения на запад 
111, рис.45].

Сейсмоактивность Спитак-Гюмрийской полосы обьясняется при-
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ломом

уроченностью к Базумской субширотной шовной зоне и участкам раз
вития вулкано-тектонических структур, ограниченным поперечным раз- 

, а также наличием Западно-Базумского фрагмента океани
ческой коры (13].

Материалы1/1Ы КгиональнЬ1Х профильных геолого-геофизических ис- 
(20,21], крупномасштабных геолого-съемочных работ, гео

логического дешифрирования аэровысотных и космических фотосним
ков и ---------------  ------------- * ~

следовании

зоны
результаты исследований Спитак-Гюмрийской сейсмоактивной 

|3] вместе с литературными данными дают основание рассмот
реть те особенности строения, которые являются ключевыми и для ре
шения сейсмотектонических задач дугообразного тектонического узла 
северной части Армянского нагорья, известного также как Северо- 
Армянская дуга [9].

Строение и взаимоотношение структур

Тектонический узел расположен в зоне развития антикавказских 
разломов Транскавказского (Арарат-Казбекского или Дзирульского 
выступ® - оз. Ван [15]), а в пределах Армянского нагорья - Арарат- 
Локского [9,5,17] поперечного поднятия, ограниченного Джавахето- 
Немрутским (оз. Парвана - оз. Ван) и Арарат-Арагац-Лалварским ли
неаментами. Восточный из этих линеаментов на юге и севере пред
ставлен Арагацким и Алавердским тектоническими блоками, клинооб
разно направленными на СВ [20], а в средней части - серией раз
ломов. прослеженных по полосе Спитак-Ванадзор-Базум-Пушкинский 
перевал (южный склон) - Опарци шириной 5-6 клс (рис.1). По от
меченной полосе развития “скрытых" или фрагментарно выраженных 
антикавказских разломов ЮЗ-СВ простирания Базум-Ширакская близ- 
широтная дуговая шовная зона делится на Восточно-Базумский и 
Западно-Базумский блоки, отличающиеся по степени сжатия, склад
чатости, характеру магматизма и структурно-формационным комп
лексам.

Восточно-Базумская пологозалегающая антиклиналь горстообразно 
приподнята, сдвинута и надвинута на соседние структуры (рис.1). Она 
сложена среднеэоценовыми салическими и щелочно-салическими вул
каническими и вулканогенно-осадочными образованиями и крупными 
дайкообразными гранитоидными массивами (Геджалинская интрузия) 
(1), приуроченными к осевой полосе этой структуры.

Западно-Базумский горст, имеющий, по нашим данным, трехсту
пенчатое строение (рис.1), характеризуется очень интенсивной (паде
ние 0-90°), иногда инверсионной, опрокинутой и в основном прерывис
той складчатостью, развитием по четырем антиклинальным и синкли
нальным структурам, магматизмом основного и среднекислого состава, 
а в зонах максимального смятия - породами офиолитовой ассоциации, 
а также скучиванием и слиянием с продолжениями Кармракарской, 
Ширакской и Амасийской структурно-формационных зон.

Восточно- и Западно-Базумские структуры соответственно отлича
ются близкими к нулевым, реже положительными (0.5) и отчетливо 
выраженными положительными (2-4) высотными (4/см) аэромагнитны
ми значениями По сейсмометрическим данным, уверенно (в пределах 
допустимого предела разброса) и неуверенно (с большими пределами 
разброса скорости сейсмических волн) выделяются верхние границы 
доальпийского метаморфического фундамента [8].
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Рис 1 Схема разломной тектоники Северо-Анатолийско-Малокавкаэского дугообразно
го тектонического узла и сопредельных структур. Усл. обозначения: I Пологие надви
ги фронтальной части внешней оболочки Меграшатского (Ашоцкого) меланжа (прос
леженные и предполагаемые). 2 Надвиги. 3. Взбросы 4 Многостадийно развитые раз
ломы сбросового, взбросового, надвига во го и сдвигового характеров 5. Линеаменты. 
6 Зона разлома по гравиметрическим и аэромагнитным данным 7. Сдвиги 8 Зоны 
разломов, выраженные породами офиолитовой ассоциации 9 Зоны развития серпенти- 
низированных ультраосновных пород и габбро-перидотитовых массивов 10 Зона 
внешней (фронтальной) оболочки Меграшатского меланжа II. Дациты в зоне Мегра
шатского меланжа 12. Неоген-четвертичный покровный вулканогенный, озерный и 
аллювиально-делювиальный комплекс 13-19 Складчатые комплексы: эоцен-олигоцен- 
нижнемиоценовый (13), верхнемеловой (14). верхнеюрско-нижнемеловой (15). средне
верхнеюрский (16), нижне-среднеюрский (доверхнебайосский) (17|, нижнеюрский (18), 
палеозойский (карбон) (19). 20. Гранитно-метаморфический комплекс верхнего проте
розоя-нижнего палеозоя. 21. Гранитоиды палеозойские. 22-25 Линеаменты Чорох- 
Триалетский (22), Северо-Анатолийский (23). Немрут-Джавахетский (24). Талин-Спи- 
такский (25). Арарат-Спитакский (25). 26-27. Горсты, Восточно-Базумский и Западно- 
Базумский. первая, вторая и третья ступени 28, Амасийская антиклиналь Ширакский 
синклинорий, Кармракарская антиклиналь. 29. Границы развития афтершоковой зоны 
землетрясения Спитак-88. 30 Основные направления и определенный промежуток 
времени движений тектонических блоков земной коры

Приведенные геолого-геофизические данные, дающие суммарную
характеристику, в кото 
ния, указывают, что

рой преобладает влияние доальпийского основа- 
Восточно-Базумский и Западно-Базумо-Ширак- 

ский тектонические блоки представлены зрелой континентальной (гра
нитно-метаморфической) и сильно тектонизированной океанической, 
возможно переходной корой. Эти блоки являются СВ выступом Цент
рально-Армянской континентальной микроплиты и останцем фрагмента 
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океанической коры [20].
Западно-Базумский трехступенчатый горст представлен тремя па 

дающими навстречу парными, сложными взбросо-сдвиго-надвиговыми 
разломами общекавказского и близширотного простираний (рис 1) 
Средний, наиболее древний из них, представлен Арчут-Урасарским 
сдвиго-надвигом и Двал (Пушкинский перевал) - Арманисским сдвиго- 
взбросом, по которым сильно дислоцированная Ширакская флишепо
добная свита низов среднего эоцена, слагающая осевую полосу анти 
клинория, на юге надвинута на базумскую олистостромовую и субкон
тинентальную вулканогенную свиту верхов среднего эоцена На севере 
она взброшена на верхнеэоценовую (дорийскую) и олигоцен-нижне- 
миоценовую (дилижанскую) свиты Верхняя ступень горста расположе
на внутри среднего, ближе к Двал-Арманисскому взбросу и, разви 
ваясь в мезозойских (юра. мел) отложениях, также представлена дву
мя встречными по падению надвигами Лазгоро-Катнахпюрский и Чах- 
чах-Урасарский надвиги на востоке у г Базумтар соединяются, слагая 
участок погружения и выклинивания мезозойских отложений и офио
литов осевой полосы Базумского антиклинория, а на западе, расши 
ряясь и надвигаясь на образования эоцена, соединяются с разломами 
средней ступени. Тем самым слагается участок воздымания осевой по
лосы антиклинория и выклинивания эоцена средней ступени горста 
Чахчах-Урасарский разлом почти непрерывно сопровождается гиперба- 
зитами, глубоководными вулканогенными образованиями и ассоцни-
рующимися с ними радиоляритами, кремнистыми сланцами и извест
няками [1,181, слагающими в зоне смятия парных разломов сильно 
сжатую антиклиналь размахом от 100-120 до 250-300 м В ЮЗ части 
Арманисского рудного поля у с Урасар (Куйбышев) на участке сбли
жения Двал-Арманисского взброса и Лазгор-Катнахпюрского надвига 
средней и верхней ступеней Западно-Базумского горста, по данным бу
ровой скважины №3 (профиль II) [20|, известняки верхнего сенона 
горы Климово (интервал пересечения 27-75 м) по зоне разлома 
(75-118 м) надвинуты на среднеэоценовую толщу лавокластитов и ла- 
вобрекчий средне-основного состава (118-362 м). Последние взброше- 

' на гидротермально-измененную дорийскую свиту песча
ников, туфопесчаников. риолитовых пепловых туфов верхнего эоцена 
(376-450 и). о ь

Зона отмеченного Лазгор-Катнахпюрского надвига (75-118 ж) свер-

ны

ху вниз представлена серпентинитовыми тектонокластами, серпенти- 
низированными ультраосновными породами, тектоническими брекчия
ми с обломками хлорит-серпентин-амфиболовых сланцев и слабо мета 
морфизованных терригенно-карбонатных пород, тектонокластами с об
ломками вышеотмеченных двух разновидностей тектонических брек
чий и неметаморфизованных известняков альба а затем тектоноклас
тами с обломками трех горизонтов тектонических брекчий и пород 
среднего и верхнего эоцена Они. по-видимому, сверху вниз харак ер-" 
зуют предкелловейскую, нижнемеловую (доальбскую). дании-па.'еоце- 
новую и ранненеогеновую стадии орогенных движений, заверн.иь новую и ранненеогеновую стадии орогенных движении.

* __ _ --------- - ьб-верхнемеловую. эоцен-олигопено-
вукГ стадии осадконакопления, вулканизма и конседиментационного 
развития структур Учитывая надвигание отложений основания сред
него эоцена на образования верхнего эоцена, олигоцена и нижнего 
миоцена, а также надвигание отложений мезозоя и пород офиолитовои 
ассоциации на отмеченные образования и на ограничивающие их 
взбросы, можно выделить также неоген-нижнечетвертичныи цикл^раз
вития средней и верхней ступеней Базумскои шовной зоны Нижняя

среднеюрскую, верхнеюрскую, ал

31



ступень Западно-Базумского горста, заложенная, по-видимому, после 
относительной консолидации вышеотмеченных двух в нижнечетвертич
ное время, была выделена профильными геолого-геофизическими ис
следованиями по линиям г.Спитак - р.Чичхан и сс.Гюлагарак - Ново- 
сельцово (по ущелью р. Дзорагет), в качестве разломов глубокого за
ложения, скрытых соответственно под палеогеновыми и неоген-нижне- 
четвертичными образованиями [20). Землетрясение Спитак-88 сопро
вождалось выходом на поверхность Спитак-Чичханского взбросо-сдви- 
га [7.9). 2 М .

По простиранию Базумская палеогеновая и Сомхето-Карабахская 
мезозойская антиклинорные зоны от общекавказских (СЗ 310-320°) 
Восточно-Базумской и Алавердской структур по разломам транскавказ
ской серии переходят к Западно-Базумской и Локской структурам суб
широтного простирания. При этом образования эоцена Дорийского 
синклинория СЗ 330-340° простирания с ЮВ на СЗ постепенно транс
грессивно перекрывают ЮЗ крыло, ЮЗ присводовую часть Алаверд- 
ского антиклинория, ЮЗ часть Лалварского клинообразного тектони
ческого блока. Затем вкрест простирания они полностью перекрывают 
западную часть Локского антиклинория и погружаются под неоген-чет- 
вертичный покровный вулканогенный комплекс Джавахетского хребта 
(рис.1).

Джавахетская серия разломов (рис.1), возникшая на границе 
структур субширотного (270-280°) и антикавказского (40-60°) прости
раний, на севере трассируется меридионально расположенными вулка
нами Джавахетского хребта и на юге служит восточной границей Гюм
рийской котловины. В средней части на границе Базумской и Ши- 
ракской групп структур она выражена фрагментарно.

Западнее Джавахетской серии разломов, с юга на север выделяют
ся разграниченные Овуни-Кармракар-Джаджурским и Мумухан-Кра- 
сарским фрагментами межзональных разломов переходные дугообраз
ные части Центрально-Армянской микроплиты и Севано-Ширакской 
шовной зоны Малого Кавказа, а также надвинутая на них Мегра- 
шатская меланжевая зона [21].

Севано-Ширакская синклинорная зона в своей центральной части 
(Ширакский хребет) представлена Капс-Цогамаргской и Кети-Торос- 
гюхской синклиналями и Овуни-Лернанцской антиклиналью, сложен
ными флишеподобной свитой среднего эоцена. Краевые части синкли
нория представлены Кармракар-Джаджурской и Амасийской сложными 
антиклиналями, являющимися структурным продолжением Спитак- 
Чичханской антиклинали и верхней ступени Базумского горста. Отме
тим одновременно, что Ширакская группа структур соответствует 
средней ступени Западно-Базумского горста. Все структуры описывае
мого участка простираются в СВ 50-60° направлении, слагая западную 
часть Базум-Ширакской дуговой шовной зоны.

Кармракар-Джаджурская асимметричная приразломная антикли
наль представлена сильно сжатым и крутопадающим ЮВ и сравни
тельно подогопадающим СЗ крыльями, сложенными соответственно от
ложениями нижнего-среднего эоцена и верхнего мела. В ядре антикли
нали шириной около 400 м прослеживается зона развития пород офио
литовой ассоциации, с СЗ на ЮВ представленная серпентинизирован- 
ными перидотитами, сланцеватыми амфиболитами, уралитизированны- 
ми габбро и перидотитами, которые вместе с верхнемеловыми отложе
ниями взброшены в ЮВ направлении на терригенно-туфогенный флиш 
нижнего-среднего эоцена. Последний по близвертикальному Кармра- 
кар-Джаджурскому разлому, выраженному зоной раздробленных и 

32



измененных пород, а местами крупной диабазовой дайкой, также 
взброшен в ЮВ направлении на развивающуюся в краевой части 
Центрально-Армянской микроплиты, близвертикапьно залегающую ту- 
фоосадочную грубообломочную свиту верхнего миоцена ֊ нижнего 
плиоцена Гюмрийской котловины [21]. Все описываемые структуры и 
образования у села Кармракар (Дарбанд) перекрыты раннечетвертич
ными субгоризонтальными потоками андезитов и туфолав

Амасийская сложная антиклиналь, являющаяся западным продол
жением верхней ступени Западно-Базумского горста, сложена верх- 
неюрско-нижнемеловыми глубоководными отложениями Она припод
нята и надвинута на соседние структуры, ограничиваясь встречными 
по падению разломами, которые сопровождаются зонами серпентини- 
зированных ультраосновных пород, разнообразных тектонокластов - 
спилитов, метасоматитов и измененных известняков [211. Эта структу
ра, расположенная непосредственно на фронтальной части Меграшат- 
ского меланжа, надвинута в ЮВ направлении и опрокинута [21].

Отмеченные Кармракарская, Ширакская и Амасийская структуры 
и Меграшатский габбро-перидотитовый массив, соответственно СВ 
50-60° и 40-55’ простирания граничат по Ашоцкой (Мумухан-Кра- 
сарской) зоне СВ 60-70’ простирания пологих надвигов (углы падения 
25-30°, иногда 40-45’). Эта зона мощностью от 50 до 2000 м сложена 
блоками размерами от 2x0.8 км до обломков мельчайших размеров, 
представленными породами гранитно-метаморфического комплекса, 
сильно рассланцованными преимущественно близвертикально зале
гающими образованиями мела и эоцена с продуктами размыва ультра- 
основных пород, перемятыми андезито-базальтами, метасоматически 
замещенными известняками и породами офиолитовой ассоциации [211 
Отмеченные образования Ашоцкой зоны считаются оболочкой мелан
жа, захваченной в процессе позднейших тектонических движений [19]. 
Кристалические сланцы Амасийского района |1,14,21[. прослеженные 
в указанной зоне на расстоянии около 2 /си полосой, шириной 
0.1-1,5 км, в ущелье р.Ахурян на глубине выклиниваются и являются 
тектоническим отторжением [14, 21]. Кроме того, наличие гравелитов 
эоцена с обломками вышележащих пород свидетельствует о том, что 
здесь развивается обратная градационная слоистость: на фронтальной 
части Ашоцкой зоны внешней оболочки меланжа буровая скважина 
(И8 - Амасия, профиль I) [211 подсекла структуру, по-видимому. 
являющуюся перемещенным продолжением Дорийского синклино
рия [21].

Прослеженный между с.с. Мумухан-Красар серпентинитовый ме
ланж СВ 40-55’ простирания и внешняя оболочка СВ 60-/0’ простира
ния, падающие на СЗ 320-340’ под углами 22-55’. согласно аэрокосми
ческой информации, далее на СВ продолжаются до Карахачского пере
вала. На ЮЗ они смещены Джавахет-Немрутским линеаментом и да
лее протягиваются по водоразделу верховьев рек Кура и Карс, по водо
разделу верховья реки Араке и среднего течения реки Чорох (по гор
ным цепям Чилдыр-Аллахюэкбер-Чахир СВ 40-6(>' простирания) до 
восточных ветвей Северо-Анатолийского сдвига [10]. При этом Мегра- 
шатская меланжевая зона с СВ на ЮЗ постепенно перекрывает струк
турное продолжение Дорийского эоцен-нижнемиоценового синклино
рия, погребенного под ним Локского антиклинория, затем Амасийскии 
горст и сопутствующие зоны развития ультраосновных пород, Ши- 
ракский синклинорий Согласно аэрокосмической информации, просле
живаемый меланж соединяется с зоной Спитак-Кармракарского межзо
нального разлома, образуя участок выклинивания мегантиклинория
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Малого Кавказа (рис.1). В процессе формирования указанного текто
нического покрова по образовавшимся во фронтальной части взбросам 
СЗ падения структуры Севано-.Ширакского синклинория многоступен
чато взброшены в ЮВ направлении и одновременно в результате пере
мещения тектонических блоков на расстоянии более 30-40 км проис
ходило изменение простирания структур от СЗ (общекавказского) че
рез субширотное до СВ (антикавказского) и перекрытие мегантиклино- 
рия Малого Кавказа.

Внутри меланжевой зоны указанные процессы также сопровож
дались многоступенчатым надвиганием друг на друга как по границам 
перечисленных комплексов, так и внутри них с образованиями зон 
развития тектонокластов и в различной степени раздробленных пород, 
тем самым слагая мощную (более 3,75 км) зону развития крупных тек
тонических брекчий и покровов. Эта зона с ЮВ на СЗ состоит из 
внешней оболочки меланжа, серпентинитового меланжа, габбро-пери- 
дотитового массива [1], кварцевых дацитов, второй зоны серпентинито
вого меланжа, турон-коньякских органогенных известняков с линзами 
радиоляритов, песчаников, туфопесчаников, андезито-базальтов спили
товой серии, сенонских фораминиферовых известняков и мергелей. Да
лее на север развиты неоген-четвертичные покровные образования.

Обобщение и региональная экстраполяция результатов

Проведенный структурный анализ на основе вышеизложенной ха
рактеристики структур, их взаимоотношений, блоковой тектоники, 
морфологии и состава магматических образований, определение типов 
основания земной коры, а также экстраполяция полученных результа
тов на основе литературного и аэрокосмических материалов дают 
основание сделать следующие заключения.

- Изменение простирания структур от субширотных (ВЮВ-ЗСЗ) 
на Хой-Мерендском участке сближения Малокавказской и Таврской 
складчатых зон до общекавказских (СЗ 310-330°) на территории Ма
лого Кавказа происходило в мезокайнозое многостадийно в результате 
движения тектонических блоков во встречном антикавказском (СВ 
40-60с и ЮЗ 220-240°) направлении, при преобладании СВ Вследствие 
этого образовалась многоступенчатая, горстообразно приподнятая и 
надвинутая на соседние структуры Базум-Ширакская шовная зона. 
Она представлена сильно сжатой, в общей сложности перемещенной и 
дугообразно-вогнутой на СВ структурой. При этом, по результатам па- 
леомагнитных исследований |4|, структурно-формационные зоны Мало
кавказского региона до вышеуказанной деформации имели форму по
логой дуги, обращенной вершиной к ЮЗ, а сближение Большого и Ма
лого Кавказа после позднего мела составляет 900±350 км.

- На неоген-нижнечетвертичном этапе орогенеза, по-видимому, 
на вышеотмеченном фоне структурообразования начали доминировать 
тектонические движения ЮЮВ-СсЗ направлений. Образовался Мегра- 
шатский (Северо-Анатолийский) меланж, во фронтальных частях кото
рого произошли изменения простирания Базум-Ширакской и Сомхето- 
Карабахской антиклинорной, а также Севано-Ширакской синклинор- 
и°и э °Н мегаитиклиноРия Малого Каавказа от общекавказского (СЗ 
310-330°) до антикавказского простирания (СВ 40-60°), а также посте
пенное перекрытие всех отмеченных структур.

Описанный дугообразный тектонический узел, известный как Ма
локавказская дуга, почти все исследователи региона считают фрон
тальной дугой Аравийского синтаксиса. Однако во фронтальной части 
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выступа Аравийской плиты, т.е. предполагаемого участка вершины 
Понтийской дуги, направленной на север, по-видимому, в результате 
развития Северо-Анатолийского меланжа расположено Эрзрум-Эрзид- 
жанское сближение Понтид и Таврид, слагающих направленные на се
вер и на юг слабо выраженные дуги.

- Джавахетская серия разломов, возможно, представляющая риф
тообразную структуру близмеридионального ССЗ простирания, воз
никла на границе перехода простирания структур от общекавказского 
к антикавказскому в процессе образования Меграшатского меланжа и 
имела лево-сдвиго-раздвиговый характер, являясь проницаемой зоной 
для активного развития неоген-нижнечетвертичного орогенного вулка
низма.

- В результате перемещения мегантиклинория Малого Кавказа, 
при изгибании и изменении простирания структур (пластической де
формации) на расстоянии до 25-30 км, а при образовании же разрывов 
на расстоянии более сотен километров, во встречном антикавказском, 
а затем общекавказском направлениях формируются сильно сжатые 
шовные зоны, структурные рисовки которых в общих чертах сохра
няются, коррелируясь с относительно слабо дислоцированными струк
турами. Это указывает, что отмеченные процессы, кроме приповерх
ностных явлений, по-видимому, намного интенсивнее сопровождались 
тектонической расслоенностью земной коры [12]. Судя по прямой за
висимости от степени дислоцированности и проявления ультраоснов- 
ных пород, эта расслоенность, по-видимому, приходится на границу 
верхней мантии и коры.

Наличие “скрытых" под верхними структурными ярусами разломов 
антикавказского и отчетливо выраженного общекавказского направле
ний [20], соответственно слагающих боковые и фронтальные части тек
тонических блоков, наряду с их многостадийным и автономным раз
витием, объясняется тектонической расслоенностью на разных гори
зонтах земной коры.

Результаты исследований пространственно-временного развития 
землетрясения Спитак-88 [3] в общих чертах согласуются с вышеизло
женным. Глубина очага главного форшока составляет 44 км, главного 
афтершока - 8 км, а остальных нескольких тысяч афтершоков ко
леблется в пределах от 12 ос до приповерхностных значений [3]. Со
гласно данным геолого-геофизических интерпретационных разрезов 
[8,20], предшествующие основному толчку движения блоков в виде 
тектонической расслоенное™ происходили на границах верхней ман
тии и коры (44-45 км), а после главного толчка - "базальтового” и 
“гранитного” слоев (10-14 км), метаморфического основания и склад
чатого комплекса земной коры (6-8 км). Эти процессы сопровождались 
двухсторонним сжатием и поднятием Базумской шовной зоны и обра
зованием трещиноватости взбросо-сдвигового характера.

— Антикавказские разломы Транскавказскои серии вместе с обще
кавказскими образуют сложную мозаику блоков земной коры и иссле
дованного дугообразного тектонического узла северной части Ар
мянского нагорья [17,20] Этим объясняется продольная и поперечная 
зональность Базум-Ширакской шовной зоны, представленная Восточ- 
но-Базумским и Западно-Базумо-Ширакским тектоническими блоками, 
сложенными, соответственно, в основании зрелой континентальной ко
рой СВ выступа Центрально-Армянской микроплиты и фрагментом или 
останцем сильно тектонизированной океанической коры.

Вышеотмеченные разнохарактерные и разнонаправленные тектони
ческие движения блоков земной коры рассматриваемого региона с раз-
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личной интенсивностью происходили и происходят на границах разви
вавшегося на сильно тектонизированной океанической коре Западно- 
Базумо-Ширакского тектонического блока. В средне-верхнечетвертич
ное и современное время отмеченные тектонические движения приве
ли к миграции Арчут-Урасарского олигоцен-миоценового надвига сред
ней ступени Западно-Базумского. горста в южном направлении до сов
ременного Спитак-Чичханского взбросо-сдвига и к образованию ниж
ней ступени указанного трехступенчатого горста.

При этом дугообразным и несколько перемещенным на ЮЗ про
должением отмеченного современного разлома на западе является 
позднемиоцен - раннечетвертичный Джаджур-Кармракарский взбросо- 
сдвиг [2,21). Следовательно, указанные разломы, разделенные южным 
продолжением Джавахетской серии разломов, действовали и действу
ют дифференцированно.

Приведенные выводы отчетливо фиксируются распространением и 
характером проявления афтершоковой зоны землетрясений Спитак-88 
[б[ Эта зона, распространенная в южной части мобильного Западно- 
Базумо-Ширакского тектонического блока, в пределах зоны миграции 
Арчут-Урасар-Амасийского и Спитак-Чичхан-Джаджур-Кармракарского 
разломов, и сильно расширяющаяся в пределах южного продолжения 
разломов Джавахетской серии, по простиранию заканчивается на под
ступах к Меграшатскому меланжу и в зоне развития разломов серии- 
Памб-Спитак-Ванадзор-Опарци. Последние, слагая центральную часть 
Арарат-Лалварской серии антикавказских разломов [20| и зафиксиро
ванные геологическими наблюдениями и геофизическими исследова
ниями, цепочкой афтершоков [7], геодезическими измерениями [16], 
разделяют Восточно- и Западно-Базумские блоки, развивающиеся на 
гранитно-метаморфическом и сильно тектонизированном базитовом ос
новании Постафтершоковые процессы происходили в Джавахетской 
зоне и на Ашоцком участке, расположенных в контактовой полосе 
Меграшатского меланжа с мегантиклинорием Малого Кавказа и при
мыкающих к ним частям указанного меланжа соответственно.

Таким образом, структурный анализ и его сопоставление с геофи
зическими исследованиями, являющимися подготовительными для про
ведения геолого-геодинамического картирования, палеотектонической 
и неотектонической реконструкций, показывают, что этим путем 
можно произвести тектоническое и металлогеническое районирование 
территории РА в продольном и поперечном направлениях, а также 
прогнозировать землетрясения в отношении локализации и выделения 
сейсмоопасных участков и зон. При этом важнейшим является выяс
нение характера и состава основания тектонических блоков и природы 
тектонической расслоенности земной коры и верхней мантии.

Работа выполнена в рамках темы 98-217, финансируемой из гос
бюджета РА.

ՀՅՈՒՍԽՍԱՅԻՆ ԱՆԱՏՈԼԻԱՅԻ ԵՎ ՓՈՔՐ ԿՈՎԿԱՍԻ ՏԵԿՏՈՆԱԿԱՆ ՀԱՆԳՈՒՅՑԻ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԸ ԵՎ ԲՆՈՒՅԹԸՀ. Ա. (ժ՜ումանյանԱմփոփում
Հայկական լեռնաշխարհի հյուսիսային մասի աղեդնաձև տեկտոնական հանդույւյր 

ւսո ալացել Լ բազմափուլ, մեզողոյի և կայնողոյի ժամանակաշր9աններոէ մ հիմնականում 
հաէքա կովկասյան (40-60* և 220-260 ), իսկ նեոպեն-ստորին չորրորդականում նաև 
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ընդհանուր կովկասյան (150~1է)(ր և 330-34#’) րս ղգությ-ւհննծրով երկկողմանի, վհրչԱ1մ 
նշփ-տհ ժամանակահատվածում քաոակողմ յքպսման և նր կրակե.ևի եկ որն է րի քՆ0Հ^- 

նո-.ր աոմամր ղհպի հյուսիս-արևևլք, ապա հաբավ-արեԼյք շարժումների հետևանքով. 
Չևավորվևլ հ .'ազում-Շիրակի հորաոանմւսն բարձրացված անտիկյինորիոլմր, որի կենտ 
րքււ> ւս՝. (Արևմտյան Բազումի հատվածը}, տարբերվում Ւ խայտաբղետ և զաոիթ/սփ ծալ 
.քերի, ինչպես նաև հոաստիճան հորսւոի, զարգացումով: Հավսփւբի բեկվածքների հարա
վային մասով տարանջատված արևմտյան և արևելյան Բազումի, ինչպես նաև Շիրայի 
աղեղնաձև անէոիկյինորիումր, հիմքում ներկայացված է երկրակեղևի ովկիանոսային 
(րււպիտային) մեաղորդային բեկորով և շրջակա կաոուցվածքներից տարբերվում է նաև 
ակնհայտ սեյսմոտկտիվոլվժյամբ. Ընդ որում, նշված բեկորի հարավային, կենտրոնական 
հայկական միկրոսսդի սահմանային մասի խզումների տեղաշարժման (միգրացիոն) գոտին 
և արևմտյան Բազումի ու Շիրակի ենթաբհկորները տարանջատող Հս,վաիյքի բեկվածքի 
հարավային մասր հստակ համընկնում են Սպիտակ-88 հետերկրաշարժային ցնղումնե ի 
օթախների տսրածման դւսշտի հետ քնկ>սր 1):

Կհոդհն-ստորին չորրորդականում ղարդւսցել է !Ռղրաշատի հյուսիսային Անատո- 
1ՒայՒ^ մելաԿմը, որր շարժվելով դեպի Հարավ֊արևհլք ս ուղեկցվելով ճակատային մասի 
կառուցվածքների տար ածումների փոփոխությամբ ընդհանուր կովկասյանից մինտև հա
կակովկապան, դեպի հարավ-արևմուտք աստիճանաբար ծածկում է Փոքր Կովկասի մե- 
գանտիկլինորիումը, իսկ աէ^րոտիեղերական տվյալներով, նաև Կենտրոնական Հայկական
միկրոստլի հյուսիսային մասերը, մինչև Արարս նբներր;

Մեղրաշատի մեյանժի և Փորը Կովկասի մհդանտիկլփնոբքրումի յոթնակի աղեղնաձև 
տսւրօյհումնեէին ոլղդա Կ այաց առաջացել են Հավ ախքի բեկվածքները, որոնցով սահմա
նակցվում են նշված կառուցվածքները և միաժ ամանակ նրանք հանդիսացել են նեոդեն 
չորրորդականի հրաբխային առաջացումների ակտիվ ցարդացման դոտի:

NATURE AND STRUCTURE OF THE NORTH-ANATOLIAN-LESSER
Caucasian tectonic node

H. A. Touniaman

Abstract

The arc-shaped tectonic node of the north part of the Armenian Upland formed in 
Meso-Cenozoic within the Trans-Caucasian zone as a result of multi-stage motion of 
tectonic blocks ։n the anti-Caucasian counter-mot ion (NE and SW) By the rate of 
folding and seismic activity, die West-Bazoum-Shirak junction anticlinorium developing 
in the oceanic crust and uplifted in a three-step horst is distinctly notable. In Neogene- 
Lower Quaternary period, formation of the Megrashat (North-Anatolian) melange 
resulted in the S-SE upthrusting of Pontian structures. Those processes were 
accompanied by the change of structural strike from the All-Caucasian in the Lesser 
Caucasian zone to the anti-Caucasian in the Pontian zone as well as by the overlap and 
wedging out of the Lessser Caucasus mega-anticlinonum.
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