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НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ СЕЙСМОГЕОЛОГИИ 
АРМЯНСКОГО НАГОРЬЯ

Тавро-Кавказская геосинклиналь к концу эпохи накопления молас
совой серии бахтиар представляла нмзкогорн10ьрав1нинный оротектониче- 
скип комплекс. Наблюдаемые в настоящее время формы тектоническог), 
скульптурного и вулканогенного рельефа были созданы почти полностью 
в плиоцене и частично в антропогене и миоцене, причем за все послемэо- 
тическое время (10 млн. лет) Армянское нагорье поднялось над уровнем 
моря на 2000 м (выходы пред понтических мшанковых известняков в бас
сейне оз. Севан), а за антропогеновое время (1 млн. лед) на 200 м (вы
сота галечных террас апшеронского времени) [1, 2, 6, 7, 12, 13].

Согласно современным геофизическим данным (Б. К. Балавадзе, 
Г К. Твалтвадзе, М. С. Абакелия, Н. К. Карапетян, Л. К. Татевосян, 
Ю. П. Непрочное, Е. А. Коридалин, Э. М. Шекинский) в Тавро-Кавказ
ской области подошва верхней мантии располагается на глубинах 600— 
650 км; питающий вулканы волноводный слой—в 'интервале глубин 80 — 
150 км; подошва континентальной коры (граница М)—на гЛубине 40— 
65 км (под Армянским нагорьем в среднем на глубине 52 км), под впади
нами Черного моря и Южного Каспия на 22 км и 35 км; подошва гранит
ного слоя (граница К)—на глубине до 40 км (под Армянским нагорьем 
в среднем 37 км), а подошва осадочной покрышки достигает в чаше Юж
ного Каспия глубины 20 км, Черного моря—16 км. в Куринской низмен
ности—12 км, в Японской низменности и на Северном Кавказе—8 км, в 
Армянском нагроье в среднем—6 км и изредка—8 км, причем гранитный 
слои отсутствует в глубоководных частях Черного, Каспийского и Сре
диземного морей [3, 16, 17].

Каки ՝все типичные орогены, рассматриваемая область представляет 
мозаичное сочетание складчатых хребтов, межгорных, предгорных и 
парагеосинклинальных депрессий и срединных массивов, которые неред
ко граничат между собой по разломам или флексурсам глубокого зало
жения и в первом приближении уравновешиваются друг с другом по 
изостатическому принципу Эри [3, 17].

Тавро-Кавказская область относится к высокосейсммческому Транс- 
азиатскому поясу, в котором разразились многочисленные разрушитель
ные и катастрофические землетрясения с очагами, достигающими иногда 
глубины 130—150 км (Западночерноморские и Среднекаспмйские очаги). 
В Армянском нагорье очаги землетрясений, по-видимому, всецело рас
полагаются в земной коре, причем поскольку магнитуда этих землетря
сений обычно не превышает 7։/2, следует считать, что очаги их почти все-
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цело находятся в осадочной покрышке и в верхних горизонтах метамор- 
фического фундамента на глубинах до 10 км, где литостатическая нагруз
ка достигает уже 2300 кг/см2, что существенно увеличивает прочность 
материала нижележащих горизонтов коры.

Все сейсмические районы Армянского нагорья (Ерэнка, Эрзерум 
Ани, Ленинакан, Игдыр, Арарат, Ереван. Двин, Гарни, Агулис, Татев՜ 
Камо) тяготеют к областям неоген-антропогеновых изгибных и разрыв
ных деформаций коры, фиксирующихся геоморфологически, геологически 
и гравиметрически. В частности, сейсмогенные участки приурочиваются 
здесь к «крутым склонам» резко выраженных гравитационных аномалий, 
которые в свою очередь совпадают с зонами разрывных и флексурных 
нарушений коры [4, 5, 9, 15].

Очаги 'разрушительных землетрясений Армянского нагорья контро
лируются известной правосдвиговой линеаментой Передней Азии, про
слеживающейся на 2500 км вдоль полосы Пзмир-Хаккари-Ерзнка-Эрзе- 
рум-Ани-Ерева.н-Двин-Джульфа-Т.аэриз-Тегеран-Гюргяи, а также к раз
рывам, оперяющим эту линеаменту. Последняя располагается в Анато
лийско-Иранской внутренней зоне срединных массивов и неоген-а.нтро
погеновых межгорных прогибов, характеризующейся сильно выражен
ным мозаичным строением энигерцинского и ассинтского фундамента. 
Эта высокосейсмичная зона составляет внутреннюю дугу Тавро-Кавказ
ской геосинклинали и граничит с внешней Понтийско-Малокавказско- 
Карадагской эвгеосинклинальной дугой. [2, 14].

Вся совокупность геологических, геофизических, геоморфологических 
и сейсмостатистических данных не противоречит классическим представ
лениям, согласно которым тектонические землетрясения Передней Азии 
и Кавказа возникают как следствие сближения Русской и Аравийской 
платформ, сопровождающегося изгибными, крутильными, складчатыми, 
сбросовыми, взбросовыми и сдвиговыми деформациями [2, 7, 13, 18].

Преобладание в рассматриваемой области землетрясений с неглу
бокими очагами (до 10 км) объясняется, вероятно, незначительно։! проч
ностью и малой жесткостью изгиба (модуль Юнга для гранитного слоя 
600.000 кг/см2, для осадочной покрышки 200.000 кг/см2) осадочно-вулка
ногенной покрышки, сильной предрасположенностью ее к разрывным на
рушениям и возможностью образования в покрышке выдавливаемых тек 
тонических клиньев.

В подавляющем большинстве изученных разрывных нарушений типа 
сбросов и взбросов отмечены продольные зеркала скольжения, указы 
вающие на имевшие здесь место горизонтальные сдвиговые подвижка 
с которыми, по-видимому, связано большинство очагов землетрясений.

Одной из особенностей сейсмической активности Армянского на
горья является групповая миграция очагов землетрясений и п<вторя?, • 
мость их (например, разрушительные землетрясения в Ерзнка повтори- 
л<ись в XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI. XVIII, XIX, XX веках, в Ани в XI, XII, 
XIII, XIV веках и др.). В течение последних 15 лет сейсмоактивными 
были зоны Ахал кал а кс кого поперечного поднятия метаморфического 
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фундамента, район Ереванского глубинного разлома и сопряженных с 
ним разрывов, район погребенных разломов на севере и юго-западе ст 
г. Ленинакан, отмеченных гравитационными ступенями и минеральными 
источниками, район разрывных и флексурных нарушений поселка Тума
нян, где сочленяются зоны различно ориентированных мезозойской и па
леогеновой складчатостей, зона гравитационного максимума Болннси- 
Акстафа-Шамхор-Кировабад, отмеченная единичными выходами эопа- 
леозоя и флексурными нарушениями, зона поперечного поднятия Баргу- 
шатского хребта (полоса Ордубад-Сисиан-Татев). Далее выделяются 
сейсмогенные районы в Карабахе, Талыше, Аджарии, Эрзеруме, Ерзнк ։, 
Казвине, Таврнзе, причем сейсмическая активность падает на Кирова- 
бадский район в 1954 г., на Зангезур и Карабах в 1955 г., Талыш в 1955— 
56 гг., Ленинакан и Туманян в 1958 г., Батуми в 1960 г., Ерзнка в 1933— 
44 гг.. Казвин в 1962 г., Эрзерум в 1966 г., Спитак в 1967 г.

Н. К- Карапетян [8] показала, что разрушительные землетрясения в 
указанных районах повторяются через каждые 300 лет, а сильные земле
трясения через каждые 30 лет.

Под углом зрения особенностей глубинного геологического строения 
наиболее сейсмоопасными на Малом Кавказе представляются следую
щие блоки, структуры и зоны:

а) Зона гравитационного максимума Болниси-Пойли-Акстафа-Шам- 
хор-Кировабад, отмеченная выходами метаморфического фундамента, 
большими градиентами аномалий силы тяжести и флексурными дисло
кациями в зоне перехода от Антпкавказа к Храмско-Куринской низмен
ности.

б) Грабен-синклинали, занимающие долину р. Агстев в среднем ее 
течении (Иджеванский рифт), бассейн р. Раздан в средней его части 
и его продолжение в направлении к г. Камо и с. Мартуни, бассейн 
оз. Севан, долину р. Араке между г. Игдыр и с. Ранчпар.

в) Тектонические клинья: Гогаранский, Сепсарский, Хуступ Чимяч- 
ский, Ервандашатский, Тазагюх-Паракарский. Ераносский, Хорвирап- 
ский, Урцский, К ар мир Сахка, Аштарак-Егвардский, Кагызман-Багра- 
вандский, Огбинский.

г) Склоны поперечных поднятий: Баргушатского хребта, Селимско- 
го перевала, Садаракского тектонического моста, бассейна верхнего те
чения р. Ахурян, западной половины массива г. Арагац, Локского и 
Ахумского массивов, Леджанекого тектонического треугольника.

д) Зоны разрывных и флексурных нарушений: Ноемберянская, 
Джархечская, Сарчапет-Коберская, Красносельская, Гамзачиманекая. 
Северо-Дилижанекая, Шагалинская. Амасийская, Северо-Ленинакап- 
ская, Джаджурская, Гариинская, Двинская, Ах мага, некая, Вединская, 
Суренаванская, Карчеванская, Норадузская, Цовагюхская, Мармарик- 
ская, Арцваникская, Октемберянская, Ордубатская, Северо-Джульфин- 
ская, Шахбузская.

При сейсмическом районировании территории Малого Кавказа в 
случае отнесения к семи баллам (с ускорением не более 250 мм/сек2)
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площадей, сложенных коренными скальными породами, следует соответ
ственно увеличивать балльность для менее сейсмостойких грунтовых ком
плексов. В частности можно рекомендовать: 7—8 баллов для слоистых 
песчано-глинистых и пирокластических коренных отложений досредне- 
плиоценового возраста; 8 баллов для плотных наносных глин, суглинков, 
супесей и пирокластических пород плиоплейстоцена; 8—9 баллов для 
сильно увлажненных песчано-глинистых образований плиоплейстоцено
вого возраста, несцементированного аллювия, элювиально-делювиальных 
щебнево-глыбовых накоплений и высокоплаютичных глин; 9 баллов для 
неоген-антропогеновых диатомовых глин, водонасыщенных глин, суглин
ков, супесей, плотных песков, сильно трещиноватых скальных пород типа 
рухляков, верхнего выветрелого слоя гипсоносно-соленооных глинистых 
толщ; более 9 баллов для болотных грунтов, торфяников, чингилей, осы
пей, оползневых массивов, отвалов и насыпных грунтов.

При разборе причинных аспектов сейсмичности рассматриваемой 
области целесообразно рассмотреть следующие вопросы:

а) Разрывные нарушения, обусловливающие землетрясения, зарож 
даясь в какой-либо области коры, со скоростью звука развиваются в сто
роны, причем в грубом приближении протяженность нарушений (сбро
совых и взбросовых) оказывается в 40 раз больше глубины их зало
жения;

б) Как показывают полевые наблюдения, разрывные нарушения не
однократно омолаживаются, а наиболее крупные из них—глубинные 
разломы—имеют перманентный характер развития. Если такие наруше
ния имеют характер взбросо-сдвигов, то со временем очаги связанных 
с ними землетрясений могут мигрировать в горизонтальном направлении 
и по падению плоскостей разрыва. Поскольку минимальное расстояние 
между эпицентром и выходам плоскостей разрыва на дневную поверх
ность прямо пропорционально котангенсу угла падения плоскости разры
ва, то при величине угла падения 60° и мощности коры 54 км, указанное 
расстояние в зависимости от глубины очага может варьировать в преде
лах от нуля до 30 км. Такая картина миграции очагов при неточной ин
терпретации сейсмостатистического материала может привести к серьез
ным ошибкам;

в) При изучении глубокофокуоных землетрясений необходимо рас
смотреть возможность действия механизма межзерновой горячей ползу
чести Орована, согласно которому в мантии Земли кристаллические аг 
регаты минерального вещества могут скользить друг относительно друга. 
Равным образом возможно скольжение коры по мантии и верхоз мантии I fill
относительно волноводного слоя по механизму горячей ползучести [II].

г) При поисках связи между сейсмической активностью Земли и 
движениями Луны, желательно рассмотреть возможность механизма 
взаимодействия между компонентами двойных звезд, предложенного 
Шацманом: при орбитальном движении в одном из компонентов двой
ных звезд возбуждаются нерадикальные колебания и если между перво 
дом орбитального движения и периодом одной из гармоник таких коте-
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баний наступает резонанс, то амплитуда колебании неограниченно воз 
растает (при отрицательной или очень малой гиютоямной затухания) и 
может случиться, что внешняя оболочка оторвется от звезды и выбро
сится в конусы [10].

Поскольку период обращения Луны вокруг Земли составляет 27'/з 
суток, то для действия такого механизма следует найти для Земли точно 
такой же период нерадиальных колебаний.

Заслуживает большого внимания также теория Макдональда, со
гласно которой при изменении скорости вращения Земли ее старая фи 
гура приводится в соответствие с дювой меньшей скоростью вращения н 
течение 10 млн. лет. т. е. релаксац-ия напряжении в виде сейсмических 
разрядов происходит перманентно в течении миллионов лет.

Ереванский политехнический институт Поступила 28.IV.1967

Ա. Տ. ԱՍԼԱՆՅԱՆ

ՀԱՅԿԱԿԱՆ ԼԵՌՆԱՇԽԱՐՀԻ ՍԵՅՍՄՈԳԵՈԼՈԳԻԱՅԻ ՄԻ ՐԱՆԻ
ՀԱՐՑԵՐԻ ՍԱՍԻՆ

Ա մ փ ո փ ո I Ա

,ա (կական I եոն աջ խարՀ ի վրա յուէ Մ արմ արա ծովից դեպի Հյուսիս աքին
Ւրան (Երզնկա — էրզրում — երևան — Դվին — Ջուլֆա — քէազվին գծով) ձրդ- 

շարժերի օջա խն ե րր ։ II քուս շրջանների и ջա խն ե ր ր կ ա պ վ

վոլմ է խորքային խզման մի խոշոր զոնա ( լ ին հ ա ժ են տ ), որի Հետ կապված են
Առաջավոր Ասիաքի և Հայկական լեռնաշխարհի բոլոր կործանարար երկրամ

ած են ա (լ մա
և տիպի խ ղումն ե րի հետ։ եբրև կանոն օջախների ճնշող մ ե ծ ա մ ա սն ո ւթ / ո ւն ր

սշտ աբի

կ ա լզված է կեղևի բեկորների փոխադարձ Հորիզոնական տեղաշարժերին ուՂեկ֊
յոդ խզումնային խախտումների հետ։
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