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ИЗУЧЕНИЕ ДИНАМИКИ ОСТАТОЧНЫХ ДЕФОРМАЦИИ 
В ЭПИЦЕНТРАЛЬНОИ ЗОНЕ ЗАНГЕЗУРСКОГО

ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ 1968 ГОДА

По имеющимся геологическим данным, в эпицеитралыюм районе 
Зангезурских землетрясений 1968 г. происходят резко контрастные тек
тонические движения, порождающие формирование крупных разломов, 
сопровождающиеся процессами обваливания крупных массивов.

Особое опасение вызывает уже наметившееся обваливание юго- 
восточного отрога горы Агдаш, движущееся на село Гярд. В геологи
ческом отношении село Гярд расположено на участке пересечения ме
ридионального Гярдского и широтного Чайкендского тектонических на
рушений, где интрузивные породы Гярдского массива превращены з 
раздробленные, разрыхленные, перетертые и перемятые породы.

Резкоконтрастные тектонические движения, происходящие на тер
ритории села Гярд, приводят к «встряхиванию участка» и образованн о 
остаточных деформаций, сопровождающиеся крупными обвалами. На 
обрывистом склоне г. Агдаш возникли очень крупные трещины, разгра
ничивающие участок обваливания [1].

Имеющиеся геологические данные дают основание утверждать, что 
процесс обваливания в районе села Гярд—это поверхностное отражен '֊• 
глубинных процессов, а не результат изменения гидрогеологических ус
ловий.

Поэтому исследование характеристик временного хода сдвиговых 
напряжений, а также их критических величин в очаговых зонах состав
ляет одну из главных задач физики землетрясения и, в частности, весьма 
важно, для проблемы прогноза землетрясений.

Исходя из вышеизложенного, на территории Гярдского обвального 
участка проводили исследование магнитного поля АГ, с помощью про 
тонных магнитометров (ПМ-5). Группа магнитометров была установле
на в Гярдской временной магнитной станции (на расстоянии от обвала 
1.5 км), а двумя магнитометрами производили исследование обвала.

Протонным магнитометром был отработан профиль на обвале в на-
правлении северо-запада. Профиль был задан в южной части обвала, а 
именно на участке, где ярко отражается смещение почны с амплитудой 
50—70—120—190 см. Были установлены репера.

Каждый репер был закреплен вблизи границ отдельных блоков н i 
южном склоне хребта над поселком. Переменное магнитное поле соот
ветственно исключалось по формуле:

дГ=Тст- 7՝,,
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где: Гст — напряженность полного вектора геомагнитного поля на
точках профиля.

7 —напряженность полного вектора переменного магнитного 
поля, измеренная Т-вариометром на станции Гярд.

Погрешность протонного магнитометра составляет ±2 гаммы.
Согласно полученным данным, во время измерении в период дека- 

оря 1969 г. величина магнитного поля АТ уменьшается от 4 до 14 гамм. 
Причем уменьшение 14 гамм происходит на участке густой концентра
ции системы трещин (внутри контура обвала), а на 4 гамм—в пределах 

На фиг.
контурной полосы, разграничивающей обвальный участок.

1 представлены контурные полосы и контур обвала. Одно
временно указаны места реперов и величина поля, при повторных за
мерах, проведенных в июле м сентябре 1970, 1971 гг. Повторные на-

/И
Фиг I. Структурная схема обвального участка Условные обозначения: I 
Участок проявления остаточных деформации; 2 Трещины вертикального сме
щения; 3. Замеры АТ в период 1969/ХП—1971/Х; 4. Расположение точек 

на профилях.
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блюдения отметили уменьшение величины геомагнитного поля на 10 
16 гамм.

Кроме замеров протонным магнитометром ПАА-5, на обвальном 
участке во второй половине января 1970 г. проводились измерения 
Н Ъ/. п, с помощью комбинированного магнитометра Фанзелау и гра
виметром ГАК-7М (№ 1611. Повторные измерения А//«, указыва
ли на изменение поля величиной 20 25у, причем изменение поля, в ос
новном, происходит в центральной части обваливания, которые, на наш 
взгляд, были связаны с глубинными процессами.

Для убеждения в наших предположениях мы обратили внимание 
на сейсмограммы, регистрированные во время измерения А'ГЛ, 

а/Ль А/д, временной сейсмической станции «Гярд», которые были со
поставлены с сейсмограммами ст. Горле (ИФЗ АН СССР, 40 км от ст. 
Гярд).

На фиг. 2, 3, приведены копии сейсмограмм, полученных на сейсми
ческой станции Гярд, на которых четко видны микроземлетрясеиия. Как 
видно, па наших записях продолжительность колебаний составляет все-

7ор^с
^Землетрясение /О /970г.

Фиг. 2. Копия сейсмограмм гемлетрясення 10 января 1970 года.

Горис

Землетрясение М ян&аря /97/7г

Фиг. 3. Копия сейсмограмм землетрясения 14 января 1970 года
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го 15—17 сек., где выделяются крохотные вступления Р и 8 волны. Сред
ним период волн 8 равен 0,2—0,3 сек.

При исследовании затухания амплитуды сейсмической волны от 
расстояния выяснилось, что не все микротолчки записываются Горие- 
скими станциями, сравнительно слабые микротолчки на пути распростра
нения затухают, а амплитуды записанных землетрясений очень малень
кие (фиг. 2—3). Когда амплитуда (в микронах), записанная на с/сг. 
«Гярд»А 1,3, то на с/ст. «Горне», где увеличение прибора соизмеримо 
с увеличением прибора в «Гярде», данная амплитуда регистрируется. 
При амплитуде, меньшей указанного числа, в Горнее регистрам !я не 
происходит, ввиду затухания от расстояния.

Указанное распределение зависит от путей распространения воли 
и от упругих свойств среды. Но главным образом амплитуды и направ
ления сейсмических колебаний зависят от характера смещений, проис
шедших в очаге, т. е. от механизма очага землетрясения.

Фиг. 4 Карта 7. а (пос. Гярд) обвального 
участка. Условные обозначения I) поло- 9
ж и дельные изолинии; 2) нулевые изолинии;

3) отрицательные изолинии.

Анализ данных, полученных в Гярде, показывает, что микроземло 
трясения этой территории, в основном, связаны с сильными толчками,
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происшедшими 9 июня 1968 г. и что физический процесс в очаге еще 
продолжается. В этом случае, нижележащие горные породы должны 
испытывать колебание внутренних напряжений, что и приведет к из
менению магнитного поля на поверхности.

Попытаемся дать приближенную теоретическую оценку ожидаемого 
эффекта магнитного поля на обвальном участке.

На основе съемки по профилям составили карту аномалыюг • 
поля обвального участка. Величина аномального поля вычислялась ио 
формуле:

Величина нормального поля была взята с карты нормального поля за 
эпоху 1965 г.

Фиг. 5. Кривая Т„ но пр илю 1 — 1 (Гярд) 
съемки.

(И = 4200 .ч), абсолютная высота

На фиг. 6 приведена—поля на обвале. Как видно из фиг. 6, ано
мальное поле в основном имеет отрицательное значение—сред. 700 гамм.
а па северном участке переходит до±400 гамм.

На фиг. 5, па основе аэромагнитной карты с высоты полета Ь — 4200 и
(Т. А. Милан), приведен профиль, проходящий через пос. Гярд.

Эпицентр а льна я зона Зангезурского землетрясения 1968 г. совпа
дает с осью линейной магнитной аномалии, судя по тому, что указан
ная аномалия отмечается при аэромагнитной съемке на значительной
высоте (4 км над уровнем моря) [3].

На фиг. 6 представлена аэромагнитная карта Га пос. Гярда с высо
ты полета 1200 м (залегание аномального тела в данном случае 
И = 800 м).

На основе карт (11 = 4200 м) и согласно [4] при [2] условии, что
на глубине 3500 л< породы обладают = 1000.10՜*’ СОЗМ, получим
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Фиг. 6. Схематическая аэромагнитная карта пос. Гярд, абсолютная высота
полета м. Условные обозначения !) нулевые изолинии; 2) положи

тельные изолинии мере։ I -из.

d֊dJ = 8Т.
0J

а при случае 7*в(Л=1200 м) и -на основе карт Z/; ожидаемый эффект в 
магнитном поле соответственно получим

— </./=16;, — </./=14;.
OJ dJ

Исходя из вышеизложенного материала, можно сделать следующие
вы воды:

1. Резко дифференцованные движения являются причиной возник
новения пульсационных напряжений и вместе с тем образования оста
точных деформаций.

2. Сейсмические данные подтверждают о продолжающейся пуль
сации очага, в виде .микроземлетрясения, что появление остаточных де
|юрманий тектонического характера является прямым следствием происзс
ходящих пульсаций и указывает на то, что напряжение в очаге в данный 
момент постепенно разгружается.

3. Внутренние процессы приводят к изменению магнитного поля на 
поверхности на величину, примерно, 15^.

4. Теоретическая оценка с учетом аномального Т 7а поля указы
вает изменение поля—10—16*.

Институт геофизики 
и инженерной сенсм<»л /гик Поступила 18.XII.1973.
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1%8 I*. !»Աէ>Դ1)ԱՈ1,ՐԻ ԵՐԿՐԱՇԱՐԺԻ ԷՊԻԿ1։ՆՏ1'ՈՆԱ:1ԻՆ ՇՐՋԱՆՈՒՄԱ մ փ ո փ ո լ մ
1368 թ. թանդեղուրի երկրաշարժի էպ ի կ են տ ր ոն ա յին շրջան ու մ' Դքար֊ 

դում առաջացած մնացորդային դեֆո ր մ ա ցի ան ե րի ե նրանց հետեանքր հան
դիսացող լարվածությունների ո ւ ս ո ւ մն ա ս ի ր ո ւ մ ր, մասնավորապես երկրաշար
ժեր կանխագուշակելու գործում, իրենից ներկայացնում է գործնական հե- 
տ ա քր բրութ յո ւն լ Այդ Հարցի Հետ կապված մ են բ աշխատել են բ Հոդվածում 
ներկայացնել միացյալ ե ր կր տ բ ան ա - ե րկ րաֆի դ ի կ ա կ ան ուսումնասիրութիւն֊ 
ների մի բանի նախնական արդյունքներ։

1969 թ. դեկտեմ բերից սկսած, պրոտոնային մ ա դնի ա ո մ ե տ ր ե ր ի օգնու
թյամբ կատարված չափումները ցույց տվեցին, որ այդ շրջանում նկատվ ում
/ АТа-Д մեծության փոփ ոխութ յուն ժամանակի 
մ անն Լ րամք րն դ որում փոփ ոխ ութ յուն ր նկ րնթшдрп։ մ И—Աահ

էս տ վու մ է առաջացած ճեղ-
չերի խտացման շրջանում։

1970 թ. հունվա րի 2~րդ տասնօրյակից կատարված միադւալ երկրաբա- 
նШ֊ երկրաֆիգիկական ու и ո ւ մն ա սիր ո է թ յունն ե ր ր մեց հանգեցնում են Հետևյա֊ 
ւՒն-

1. էսիստ դիֆերենցված շարժումը Հանդիսանում է պուլսաքին լարվա-
ծոէքխան առաջացման պատճառ, որր Հ ան ղե ցն ու մ 
ղի ա յ ի առաջացման։

/ մնացորրյա յին ղԼֆպւմա-

2. Սեյսմիկ տվյալները հաստատում են, որ օջախը շարունակում Ւ դոր- 
ծել պ ուլսային ձևով, որր թույլ երկրաշսւրժերի առաջացման պատճառ է . ան ֊ 
դիսանում։

3. Խորքային և մ ա կ երե սին մոտ լա ր վա ժ ու թ յո ւնն ե ր ր պայմանավորս:մ են 
մագնիսական դաշտի վեկտոր /ՀԴհ՝/» և ուղղածի դ \ճծ~ի բ ա ղւս դ ր ի չի փո֊ 
փ ո խ ո ւ թ յան ր , որն ա րտ ահա յտ վա ծ է մակերեսում 16 X* ի մեծությամբ:

4. Աե ր ո մ ա դն ի ս ական հանույթի և \Հ(\֊ի բարտեգներր և նրանց
հիման վրա կա տ ա ըված մոտավոր տեսական հաշվարկներր ցույց են տալիս, 
որ սպասվող, ա Հսւդ ե ս կոչված « սե յսմոմա դնիսա կան էֆեկտը» մ ակերեսոլ ! 
կլինի 8—16"շ֊ի մեծության, որր ժամանակակից սարբեըի օգնությամբ ղո

րան ցվու մ է հեշտությամբ:
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