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ОЧЕРК СЕЙСМОТЕКТОНИКИ КАВКАЗА 
И СОПРЕДЕЛЬНЫХ СТРАН

Географичекое распространение эпицентров землетрясений на по- 
г* оверхности Земли позволяет установить три глооальных сейсмоактив

ных пояса: 1. Циркум-Тихоокеанский (самый большой пояс), 2. Пояс 
рифтовых зон, океанических и континентальных (Восточно-Африкан
ская, Саяно-Байкальская, Рейнско-Скандинавская, Кордильерская) и 
3. Альпийско-Гималайский. Эти пояса, в общем, соответствуют гра
ницам крупных глобальных жестких плит литосферы, существование 
которых предполагается новой, в настоящее время широко распростра
ненной, гипотезой «тектоника плит».

В геодинамическом отношении первый из указанных поясов пред
ставляет современную геосинклинальную область, испытывающую ре- и и / Л о \жим, характерный для первой (офиолитовои) стадии развития ортогео- и синклинален с присущими для этого режима показателями: интенсив
ные, резко дифференцированные тектонические движения большой ам
плитуды, вулканизм и др.

Рифтовый пояс характеризуется сводообразным воздыманием горных 
хребтов (срединно-океанических и наземных эпиорогенных, эпикратон- 
ных), что сопровождается возникновением в их сводовых частях гра
бенов, раздвиганием континентальной коры (в среднем 1 с.и в год) и 
формированием коры океанического типа (гипотеза спрединга). Аль
пийско-Гималайский пояс испытывает интенсивное эпигеосинклиналь- 
ное горообразование, выразившееся в блоковом поднятии складчатых 
сооружений и опусканий межгорных и внутригорпых наложенных впа
дин.

Армения и Кавказ, в целом, расположены в третьем из указанных и V V Vсейсмоактивных поясов—в альпийской эпигеосинклинальнои орогени- 
ческой зоне юга Евразии, где интенсивные тектонические движения 
продолжаются и в настоящую геологическую эпоху. Эти движения и 
обуславливают разрушительные землетрясения, происходившие на тер
ритории Кавказа в историческое время (Арарат—1840 г., Двин—893 г., 
Гарни—1679 г., Ани—1132, 1319 гг., Ахалкалаки—1899 г., Табацкури— 
1940 г., Шемахи—1192, 1667, 1671, 1859, 1869, 1872, 1902 гг., Махачка
ла—1970 г. и др.), причинившие огромный материальный ущерб народ- О иному хозяйству и стоящие жизни сотни тысяч люден.

Землетрясение—одна из форм проявления новейших и современных V _ о •?тектонических движении, вызванных периодической активизацией эн
догенных процессов, происходивших в тектсшосфере, охватывающей 
кору и верхнюю мантию до глубины 700 км. Самый глубокий толчок 
зафиксирован на глубине 720 км. Более глубокие части Земли, по-ви- 
димому, асейсмичны.
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Мы пока точно не знаем о конкретных физико-химических и меха
нических процессах, которые происходят на границе коры и верхней 
мантии Земли и вызывают землетрясения. Точно также остается еще 
гипотетичным механизм землетрясений, так как очаги сейсмических 
толчков недоступны для непосредственных наблюдений.

Наши представления о механизме землетрясений основаны лишь на 
косвенных данных: смещения на поверхности Земли над очагом, пове
дение образцов пород в лабораторных условиях при высоких давлениях 
и температуре, характеризующих соответствующие глубины, распро
странение сейсмических волн и др.

Согласно современным представлениям сейсмологической науки,, 
землетрясения—это особый тип движений, вызывающий упругие дефор
мации, которые на поверхности Земли переходят в различные остаточ
ные деформации.

Большинство сейсмологов считают, что землетрясения тектоничес
кого происхождения связаны с освобождением энергии, накопившейся 
в форме упругого напряжения в горных породах. Освобождение этой 
энергии сопровождается возникновением разрыва с относительным сме
щением по обеим сторонам его плоскости. Они происходят в тех слу- мчаях, когда в определенных местах земной коры внутренние напряжения 
нарастают настолько быстро, что уже не могут разрушаться пластич
ными деформациями пород и образуются разрывы.

Вопрос об источнике энергии, вызывающей сотрясение земной ко
ры, в конечном счете—проблема тектоническая, ибо это та же энергия, 
которая обуславливает складчатость и метаморфизм, горообразование 
и магматизм и другие важнейшие геологические процессы, создающие 
современную форму земной коры.

Землетрясения и тектонические движения, вызванные одним и тем 
же глубинным физическим процессо-м, являются поверхностными вы
ражениями последнего и вероятнее всего представляют различные реак
ции литосферы на возбуждение астеносферы.

Науки о Земле далеки еще от однозначного решения этой проблемы 
и выдвигают лишь самые различные гипотезы и научные концепции, 
пытающиеся объяснить сущность тех механических и физико-химичес
ких процессов, которые происходят в верхней мантии и нижних слоях 
коры и вызывают деформацию земной коры.

Вполне возможно, что в ряде случаев причины возникновения зем- Vпотрясении придется искать в процессах, происходящих внутри коры. 
К ним относятся гравитационное перераспределение вещества в земной 
коре (соляная тектоника и подобные процессы), преобразования ве
щества, сопровождающиеся увеличением или уменьшением его объема, 
т. е. разуплотнением или уплотнением пород и др.

В особой мере это касается землетрясений Кавказа, очаги которых 
1‘ большинстве случаев расположены в верхней части коры па глубинах 
порядка 10—15 км.
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Остается еще дискуссионным вопрос о типах тектонических движе
ний. Существуют две крайние точки зрения о характере тектонических 
движений, обуславливающих деформацию горных пород, формирова
ние геологических структур и мегаформ рельефа земной поверхности.

С одной стороны—это точка зрения «фиксистов», согласно которой и основные структурные элементы земной коры—геоси нклинальные 
складчатые области, кратоны и др. характеризовались пространствен- V <» •• мпои устойчивостью в течение, по крайней мере, неогея и их внутренняя * 
тектоническая структура является результатом в основном вертикально 
'направленных тектонических движений.

Основываясь на данных по глубокофокусным землетрясениям, I I. С. 
Шатский указал, что вся Земля развивается как единое целое и тектони
ческое поведение ее поверхностных слоев зависит от состояния ее внут
ренних частей. По указанному исследователю основные тектонические 
элементы сиалической оболочки нераздельно связаны со структурами и 
движениями самых глубоких частей симатической мантии, что доказы
вается существованием весьма глубоких разломов па границах плат
форм и геосинклиналей. Наличие подобных разломов, обладающих 
огромной длительностью развития, по его мнению, несовместимо с 
большими горизонтальными движениями материков [19].

Противоположное мнение развивает группа мобилистов, которая 
в создании современного облика структуры и рельефа поверхности Зем
ли большое значение придает горизонтальным тектоническим движе
ниям. Эта новая концепция мобилистов в последнее десятилетие наш
ла особенно широкое распространение среди геологов и геофизиков в 
связи с бурным ростом геофизических и, в частности, палео-магнитных 
исследований дна океанов и новыми данными о строении и развитии 
срединно-океанических хребтов и рифтовых долин—новая гипотеза 
«тектоника плит».

На XXIV сессии Международного геологического конгресса (Кана
да, 1972) и XV ассамблее Международного союза геофизиков и геодезии 
(1975) главные положения этой новой теории тектоники плит (вклю

чающей в себе основные построения Вегенеровской теории дрейфа ма
териков) получили почти всеобщее признание и поддержку и были по
ложены в основу многих программ международных исследований.

Однако, по нашему глубокому убеждению, обе эти научные кон
цепции (фиксизм и мобилизм) являются крайне преувеличенными и 
что в формировании лика Земли ведущую роль играют как вертикаль
но направленные тектонические движения, так и большие горизонталь
ные смещения литосферных плит. Известны многочисленные примеры 
проявления указанных двух типов движений. Отметим некоторые из 
них.

В Калифорнии, по геологическим данным, прибрежная полоса дли
ной в 2200 км и шириной в 300—400 км (с шельфом) переместилась по 
разлому Сап-Андреас (левосторонний сдвиг) с позднего мела, т. е. за 
100 млн. лет, на 500 км (при средней скорости 0,5 см/год) на северо-
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запад относительно материка Северной Америки. Скорость движения 
по указанному разлому составляет около 2 см в год. При землетрясе
нии в Сан-Франциско в 1906 г. образовался сбросо-сдвиг, параллельно 
берегу Тихого океана на протяжении 350 км с перемещением 7 м по го
ризонтали и 1,3 м по вертикали. Повторная высокоточная нивелировка, 
проведенная в этом районе, показывает, что, начиная с 1942 г., скорость 
горизонтального движения вдоль этого разлома в современную эпоху 
составляет 3—5 см/год. Скорость горизонтального смещения па севе
ре хребта Петра 1 в Таджикистане по надвигу, отделяющему его от 
Гпссарского хребта, составляет 2 см/год (по измерениям за 20 лет).

Наличие крупных тектонических покровов (пологие надвиги, шарь- 
яжи) с амплитудой горизонтального смещения масс в несколько десят
ков км, в настоящее время доказано в разновозрастных складчатых со
оружениях материков (Норвегия, Шотландия, Южный Урал, Средняя 
Азия, Альпы, Карпаты и др.).

Таким образом, приведенные факты не оставляют сомнения в на
личии горизонтальных движений в земной коре, которые в отдельных 
сгруктурно-формационных зонах играли даже доминирующую роль в 
создании их современного структурного плана.

Наряду с этими данными, имеются и многочисленные другие фак
ты, свидетельствующие о проявлении вертикально направленных коле
бательных движений земной коры как в геологическом прошлом, так и 

в современную геологическую эпоху. Они контролируют изменения фа
ций и мощностей отложений и пространственное расположение глав
нейших типов формаций осадочных горных пород.

Особенно интенсивно проявились эти движения в неотектоническом 
этапе истории Земли (неоген-антропоген), обуславливая современные 
мега- и мезоформы рельефа поверхности Земли.

При катастрофическом землетрясении на Аляске в 1964 г. верти
кальные смещения на суше достигли 10 м, а на дне моря—25 м. По 
радиоуглеродным определениям возраста террас на острове Мидлтон 
(около Аляски), он был поднят за последние 4500 лет на 40 м. в резуль
тате пяти резких смещений амплитудой от 6 до 9 м каждое. По тем же 
данным, скорость поднятия на Аляске за последние 3—5 тысяч лет со
ставляла около 1 см/год.

Па Кавказе пока редки данные о наличии больших покровных 
структур и горизонтальных смещений. Давно известны небольшие ос
танцы тектонических покровов вдоль границы мегантиклииория Боль
шого Кавказа и Куринсксй впадины в районах Шемахи, Телави (Бас- 
кальский покров), где мезозойские и, в частности, позднемсловые от
ложения Б. Кавказа шарьированы з южном направлении, перекрывая 
отложения верхнего палеогена и миоцена (майкопской свиты) Курип- 
ской впадины.

На территории Армении, в Айоцдзорском синклинории у с. Элпин, 
нами установлен диагональный левосторонний взбросо-сдвпг с падени
ем поверхности сместителя на юго-запад под углом 70—75°. Амплиту-
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да горизонтального смещения разлома, косо пересекающего складна* 
тые структуры района около 3—4 км. Вдоль этого разлома вытянута 
рельефно выраженная дайка андезитовых пород, выветрелые обломки 
которых встречаются в базальных слоях раннего-среднего олигоцена. 
Этим фактом датируется нижний предел возраста эллинского разлома.
Верхний же предел его возраста определяется тем, что он контроли
рует миоплиоцеиовый вулканизм, продукты которого в виде субинтру
зии санидиновых трахитов, а также потоков андезитов, андезито-ба- 
зальтов и различных по составу пирокластолитов развиты лишь к севе
ро-востоку от разлома и почти полностью отсутствуют к юго-западу от 
него. Можно предполагать также наличие большого разлома—сдвига 
в Зангезуре, обусловившего отрыв Кафа некого тектонического блока 
от Сомхето-Карабахсксй зоны и смещение его на запад примерно на 
20—25 км.

В различных геотектонических, в частности офиолитовых, поясах 
широко развиты крутые и пологие надвиги и чешуйчатые структуры, 
амплитуда горизонтальных смещений в которых, однако, не превыша
ет нескольких километров. Гораздо больше данных имеется в пользу 
проявления вертикально направленных тектонических движений.

Важнейшими геологическими критериями, контролирующими сей- ЬР и<авказе, как и в других сейсмоактивных зонах, являют
ся новейшие и современные тектонические движения, их амплитуда и _  ихарактер, глубинные разломы, в частности активные в новейшее время, 
зоны контрастных сочленений различно построенных тектонических 
блоков и поперечных дислокаций, возраст главной складчатости дооро- 
генного (донеогенового) основания, перестройка тектонического плана 
во времени и др.

В отдельных структурно-формационных зонах эти показатели раз
ные, чем и обусловлено их различие в сейсмоактивности. На Кавказе 
выделяются пять геотектонических зон, являющихся одновременно и 
крупными мегаформами рельефа—оротектонмческими зонами: зона 
предкавказских краевых прогибов, мегантнклииорий Б. Кавказа, За
кавказская (Р ион о-Кур инока я) межгорная впадина, сложно пост роен
ный комплекс меганти'клинориев и мегасинклинориев Антикавказа 
(Малого Кавказа) и Среднеараксинская межгорная впадина.

Границами указанных зон служат перманенте действующие разло
мы глубокого заложения. Таким образом, эти зоны представляют со
бой крупные блоки земной коры. Указанные продольные оротектони- 
ческие блоки поперечными разломами и флексурами делятся на блоки 
второго порядка, тем самым обуславливая сложное, мозаично-блоко
вое строение рассматриваемой области.

Имеются многочисленные данные о проявлении на Кавказе верти- о кально направленных тектонических движении, амплитуда и характер 
которых в различных геотектонических зонах разные. Общая амплиту
да новейших поднятий на Б. Кавказе приравнивается к 4—5 км, а по 
некоторым исследователям—даже больше. Так, В. А. Растворова оце
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нивает величину поднятия для осевой зоны в 6—7 км, среднегорной 
части—5 км, предгорной—3 км [7]. По новым данным С. И. Дотдуева, 
амплитуда поднятия Кавказа на орогенной стадии возрастает с запада 
на восток от 4,5—5 до 10—12 км в меридиане долины Ардони, а далее 
на восток вновь убывает до 6—7 км. Таким образом, максимальное 
воздымание приурочено не к центральному сектору, как считалось 
раньше, а к наиболее суженной части горного сооружения и к его вос
точной половине, т. е. к зоне, испытавшей наиболее глубокие погруже
ния в геосинклиналыюй стадии. Все исследователи отмечают резко 
дифференцированный, блоковый характер новейших (неоген-антропо
ген) тектонических движений на Кавказе.

По А. Л. Цагарели, возраст современного рельефа Кавказа, как и 
Гималаев и Иранского нагорья, не древнее верхнего плиоцена, что под
тверждается также палеонтологическими данными [18].

По Л. К. Габуния, акчагыльская фауна млекопитающих Кавказа 
представлена комплексом саванны, родственным современной Индий
ской и Южноафриканской фауне, распространение которой исключает 
наличие современных горных барьеров.

Приведенные новые регионально-геологические и палеонтологичес
кие данные подтверждают давно высказанную точку зрения Л. А. Вар- 
данянца, согласно которой современный рельеф Кавказа формировался 
в основном в четвертичном периоде на глазах у первобытного челове
ка [4]. Несколько меньшей амплитудой характеризовались новейшие 
тектонические явления на Антикавказе. Суммарная средняя амплиту
да поднятий в орогенном этапе (олигоцен-антропотен) здесь составля
ет порядка 3,5—4 км, в постсарматское время—около 2 км, и в четвер
тичном периоде—примерно 1,5 км. В раннеорогенную стадию разви
тия Кавказа (олигоцен-миоцен) самые интенсивные движения имели 
место в позднем олигоцене—раннем миоцене, которые обусловили фор
мирование Среднеараксинской и Рионо-Куринской межгорных впадин 
в своих современных контурах и накопление красноцветных и пестро
цветных моласс по всему Средиземному орогеническому поясу юга 
Евразии. Фауна дрейссепид, встречающаяся в верхнеплиоценовых 
пресноводно-озерных отложениях бассейна оз. Севан, залегающих па 
отметках около 2.000 м над уровнем моря, по всем палеобиологическим 
данным, могла обитать в водоемах, высотная отметка которых едва 
лишь превышала уровень акчагыль-апшеронского моря на 400—500 м.

На Антикавказе, как и на Б. Кавказе, эти движения имели резко- 
дифференциальный характер. Наибольшее воздымание испытывала 
его центральная, водораздельная часть, а районы, примыкающие к 
Куринской и Араксинской впадинам, испытывали поднятия с меньшей 
амплитудой. Гипсометрическая отметка нижне-среднечетвертичных 
озерных отложений в Араратской котловине и Ленинаканской впадине 
равна соответственно 800 и 1500 метрам. Это свидетельствует о диффе
ренциальном характере движений, происходивших после среднего ан
тропогена с разницей в амплитуде порядка 700 м.
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Дифференцированностью и контрастностью характеризуются и сов
ременные тектонические движения на Кавказе, установленные на ос
новании повторных нивелировок высокого класса. При этом наблюда
ется прямое соответствие между основными геотектоническими зонами и ~г-и характером проявления современных тектонических движении. Так, 
наибольшая скорость этих движений наблюдается в пределах горного 
сооружения Б. Кавказа 4-12,7 мм/год, а в Рионо-Куринской впадине— 
—6,2 до 4-8 мм/год. Даже на небольших расстояниях в пределах одной 
и тон же геотектонической зоны наблюдается разница в знаках и ам
плитуде движений. В Среднеараксинской впадине, в районе ст. Араке, 
скорость поднятия составляет 3,5 мм/г, а у ст. Кармрашен, находящей
ся всего на расстоянии 15—20 км от указанного района, равна 6,5 
мм/год. В соответствии с поперечной асимметрией Кавказа, выражен- V V о ипои в амплитудах новейших движении, сейсмичность также различна 

и _ _ Vв его восточной и западной частях.
Анализ сейсмостатистических данных показывает, что Кавказ по сей

смоактивности делится на две части: на более активную—Восточный 
Кавказ и менее активную—Западный.

Особо важную роль в проявлении сейсмичности играют разломы 
глубокого заложения и длительного развития—тектонические швы, ко
торые обычно разграничивают различно построенные геотектонические 
блоки (межблоковые) и расчленяют последние на более мелкие блоки 
или структурно-формационные зоны второго порядка (виутриблоко- 
вые). Подавляющее большинство этих разломов, являясь структурами 
раннеальпийского (/—К1) заложения, продолжают активно действо
вать в современную геологическую эпоху и отчетливо выражены в ре
льефе. По простиранию разломы эти делятся на две группы. Про
дольные (широтного и северо-западного или кавказского направления), 
расчленяющие Кавказ па продольные ортотектонические сегменты, и 
поперечные (близмеридиоиальные и северо-восточные). Последние 
сравнительно более молодые и контролируют проявление орогенного 
вулканизма. Из продольных разломов на Б. Кавказе наиболее круп- 
пои, к которой приурочены очаги сильных землетрясении, является 
Тырныаузская шовная зона, разграничивающая южную часть Пред- 
кавказской эпигернинской плиты (Лабиио-Малкипская моноклинальная 
зона) от геосинклинали Б. Кавказа.

По-видим ому, восточным продолжением этой шовной зоны явля
ются парные межзональные глубинные разломы, тянущиеся от района 
гор. Баксан на западе через гор. гор. Грозный (южный разлом) и Гудер
мес (северный разлом) к Каспийскому морю—Терская и Сунженская 
падразломные антиклинальные складки, отчетливо выраженные в рель
ефе в виде одноименных хребтов. Показательно, что на указанных анти
клинальных поднятиях, сложенных породами неогена, обнаружены 
также четвертичные морские отложения. Этот факт свидетельствует о 
том, что интенсивные тектонические движения по указанным разломам
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продолжаются и в современную геологическую эпоху. С ними связана 
Дагестанская группа очагов землетрясений (Махачкала и др.).

Другая крупная сейсмоактивная зона разломов разграничивает 
мегантиклинорий Б. Кавказа от Рионо-Куринской впадины. Она тя
нется от районов гор. гор. Гагра и Сухуми по побережью Черного моря 
на восток (Кахетино-Лечхумекая шовная зона) и по южному борту 
Б. Кавказа и северному борту Алазан-Агричайской впадины прослежи
вается на юго-восток к акватории Каспийского моря. К этому разлому 
приурочены группы сильных землетрясений в районах Закатали, Нухи, 
Варташена, Шемахи.

Парные межблоковые глубинные разломы широтного простирания 
ограничивают Аджаро-Триалетокую складчатую зону с севера и юга и, 
по новым данным И. П. Гамкрелидзе и др., прослеживаются на запад 
под акваторий Черного моря. Здесь они оконтуривают центральную 
глубоководную часть последнего, отличающуюся субокеаническим ти
пом коры [12].

Другой продольный сейсмоактивный разлом прослеживается по 
южному борту Курине кой впадины от р. Араке на юго-востоке и до 
Сомхетской глыбы на северо-западе и разграничивает последнюю от 
расположенного южнее складчатого комплекса Антикавказа. Вдоль это
го разлома расположены сейсмические очаги Кировабада и др. На Анти
кавказе выделяются три продольных сейсмоактивных разлома—Севапо- 
Амасийский, Анкавано-Зангезурский и Аракоипский, вдоль которых 
расположены очаги наиболее сильных землетрясений (Зангезур, Лени
накан, Гарни, Арташат и др.). Из сейсмогенных дислокаций (разло
мов и поднятий) поперечного или Антикавказского простирания, наи
более крупной является Транскавказская. Она состоит из ряда кулисо
образно сочленяющихся разломов и поднятий и контролирует новейший 
вулканизм Карсского, Ахалкалакского, Арагацкого вулканических на
горий, района Казбека, м ион л ио ценовые экструзии района Минераль
ных вод, термо-минеральные источники и рудопроявления на Северном 
Кавказе, а также сейсмичность указанных областей. На севере эта 
зона через надразломные поднятия в пределах Ергенинского плато со
членяется с Волгоградской зоной разломов (флексур) и далее перехо
дит в Вятский вал и байкальский авлакоген Тимана—крупнейшая дизъ
юнктивная структура Восточноевропейской платформы.

На восточном Кавказе выделяется меридиональная сейсмоактивная 
зона, тянущаяся вдоль западного побережья Каспийского моря от гор. 
Баку и до гор. Махачкалы, а в области западного Кавказа—Теберди- 
но-Чегемский, Мегрельский и др. поперечные разломы, к которым 
приурочены эпицентры многих сильных землетрясений.

Наиболее сейсмоактивны участки, расположенные на пересечениях 
разломов кавказского и антикавказского направлений (Ани, Ленина
кан, Махачкала, Ахалкалаки и др.). Велика роль перестройки текто
нического плана в проявлении сейсмичности. Так, эпигерцинская пли
та Северного Кавказа и северный склон Антикавказа (Алаверди-Берд-
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ская неотектоническая моноклиналь), которые характеризуются в ос
новном унаследованным типом структурного развития в альпийском тек
тоническом периоде, менее сейсмоактивны (5—6 баллов). Им проти
вопоставляются Б. Кавказ и Центральная и Приараксинская зоны Ан
тикавказа, которые отличаются инверсионным типом структурной эво
люции и претерпели неоднократные перестройки в плане расположения 
структурно-формационных зон в течение альпийского геосинклинального 
периода развития и характеризуются высокой сейсмоактивностью.

Восточная половина складчатой зоны Б. Кавказа в альпийском гео- 
синклинальном периоде испытывала наиболее интенсивное погружение, 
а в орогенной стадии—наиболее интенсивное поднятие. О более высо
кой сейсмоактивности этой части Кавказа, по сравнению с западной, 
говорилось выше.

Большой сейсмоактивностью характеризуются зоны проявления 
контрастных движений и разломов, которые разграничивают тектони
ческие блоки, движущиеся в противоположных направлениях. К ним 
относятся сейсмоактивные зоны по северному борту Алазано-Агричай- 
ской впадины (Ну хи, Шемаха), Баку-Махачкалинюкая сейсмическая 
полоса, которая тянется по границе поднятия Б. Кавказа и Каспийской 
меридиональной зоны опускания и др.

С этой точки зрения заслуживает внимания тот факт, что аквато
рии Черного и Каспийского морей, представляющие в плане новейшей 
тектоники громадные области опускания, эквивалентные по амплитуде 

и . и У идвижении Транскавказскои зоне поднятия, характеризуются слаоои 
сейсмичностью. Этот факт, по-видим ом у, свидетельствует о том, что 
движения положительного знака (дифференцированного типа) более 
сейсмогенные, чем движения отрицательного знака. Можно полагать, 
что при поднятиях происходит разуплотнение (нарушение сплошности) 
масс, и появляются разрывы, что способствует возникновению земле
трясений. При отрицательных тектонических движениях картина об
ратная.

Инструментальные данные о глубинах очагов землетрясений Кав
каза свидетельствует о том, что все они расположены внутри земной ко
ры (коровые), преимущественно в ее верхней части (10—15 км), за 

исключением Каспийского землетрясения 1935 года, глубина очага ко
торого была 150 км. Следует отметить, что коровый тип очагов земле
трясений свойственен не только Кавказу, но и всем областям земной 
коры, характеризующимся орогенным режимом развития.

Интенсивность сотрясений на Кавказе не превышает 8—9 баллов, 
а уровень максимальной энергии зарегистрированных землетрясений 
составляет М = 6'/2—63/4 (Чхалтинское—1963 г., Дагестанское—1970 г., 
Зангезурское—1931 г. и др.).

Землетрясения с более высокой энергией (М>63/4) зарегистрирова
ны в Турции и Иране.

Для выяснения вопросов, касающихся закономерностей простран
ственного распространения очагов землетрясений и выделения сейсмо-
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генных зон, первостепенное значение приобретают геофизические дан
ные. Из всех геофизических методов, используемых с целью изучения 
глубинного строения земной коры, для сейсмогеологии наибольшее зна
чение имеют глубинное сейсмическое зондирование (ГСЗ) и гравимет
рия [6].

Однако следует отметить, что данные ГСЗ, являющиеся особенно 
ценными, по Кавказу весьма скромные, так как на его территории про
ведено очень небольшое количество профилей. Поэтому при выяснении 
глубинного строения различных районов Кавказа были использованы о преимущественно материалы гравиметрических исследовании.

Сопоставление гравитационного поля Ад с новейшими структурами 
и рельефом выявляет обратное соотношение между мегаформами рель
ефа и поверхностью Мохоровичича (М). Так, Азово-Кубанская, Тере- 
ко-Каспийская передовые прогибы, а также Рионская и Куринская 
межгорные впадины характеризуются поднятиями, а мегантиклинорий 
Б. Кавказа—региональным прогибом поверхности М. Средняя мощ
ность земной коры на первых составляет 40—45 км, а па втором—до 
60 км, г. е. амплитуда прогибания М достигает 20 км. При этом увели
чение мощности земной коры на Б. Кавказе происходит, главным обра
зом, за счет возрастания мощности «базальтового слоя» (40 км).

Сопоставление данных по гравиметрии с сейсмичностью позволяет 
наметить определенную связь между ними. Так, по Р. Ф. Володарско
му и др. [6], Предкавказская эпигерцинская плита имеет сравнительно 
спокойное, монотонно изменяющееся поле и практически малосей
смична. Напротив, Кавказ (как Большой, так и Малый), имеющий 
сложно дифференцированное мозаичное поле со значительными анома
лиями, характеризуется высокой (6—9 баллов) сейсмоактивностыо. 
Показательно, что Транскавказская зона поперечных поднятий и раз
ломов, секущая эти два различно построенных тектонических блока, 
сейсмоактивна, в основном, в пределах Кавказа. Анализ гравитаци
онного поля как на Б. Кавказе, так и на Антикавказе четко показывает, 
что они имеют блоковое строение. Па Б. Кавказе выделяются Западно- 
Кавказский, Центрально-Кавказский, Восточно-Кавказский (Даге
станский), Осетинский и др. крупные блоки, а на Аптикавказе—Севе
ро-Восточный, Центрально-Армянский и Приараксинокий мегаблоки, 
которые характеризуются интенсивными региональными аномалиями

Границы этих блоков, являющиеся разломами глубинного заложе
ния, выражены в виде гравитационных уступов и зон больших гради
ентов силы тяжести. К ним приурочены очаги наиболее сильных земле
трясений.

Высокосейсмоактивным областям соответствуют, по В. И. Буне и 
др. (1971), положительные изостатистические аномалии с интенсивно
стью более 70 мгл.

Вопросы сейсмогеологии Турции—одного из самых сейсмоактивных 
районов нашей планеты, освещены в трудах многочисленных турецких 
и западноевропейских геологов, в частности, П. Эгерана и Т. Лана
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(1971), Е. Лапа (1971), II. Пи-пара (1967), И. Кетина (1967) и осо
бенно подробно в коллективном труде, посвященном региональной гео
логии и истории Турции [21]. Краткие сведения о землетрясениях Тур
ции имеются также в недавно опубликованной монографии Р. Бринк- 
манна [22]. По Ирану следует отметить работы А. Зиберга (1931 — 
1932), Дж. Штеклина (1967), А. Гансера [23] и др. [24, 25].

В 1952 г. Н. Пинар и Е. Лан составили каталог 750 сильных земле
трясений, происшедших на территории Турции, начиная с первого ве
ка нашего времени, а в 1967 г. проф. Е. Ерджин составил каталог 1680 

V землетрясении.
Анализ данных, касающихся историко-геологического развития 

территории Анатолии, и сопоставление их с сейсмостатическими дан
ными, относящимися к землетрясениям, происходившим за последние два 
тысячелетия, позволяют выделить три крупные сейсмоактивные зоны: 
Западноанатолийскую меридиональную зону вдоль восточного побе- 
бережья Средиземного и Эгейского морей, Североанатолиискую, кото
рая тянется с запада на восток от гор. Измита на Мраморном море, че
рез гор. гор. Эрзинджан, Эрзерум, Кагызман, Араратскую долину до 
гор. гор. Тебриз и Тегеран в Пране на расстоянии более чем 2500 км. 
Третья сейсмическая зона прослеживается от района Аданасской впа
дины у Средиземного моря через районы Малатия, бассейн р. Мурат и 
гор. Битлис, оз. Ван на юго-восток к районам гор. гор. Ханадана и Ис
фахана в юго-восточном Пране. Юго-западным продолжением этой зо
ны является сильно сейсмоактивная зона Сирии, тянущаяся вдоль вос
точного побережья Средиземного моря (Сирийско-Аравийский грабен). 
Последние две из указанных сейсмоактивных зон совпадают с извест
ными поясами офиолитовой ассоциации пород и цветного меланжа и 
представляют зоны глубинных разломов со всеми характерными для 
них структурными, формационными, геоморфологическими и геофизи
ческими показателями. К ним приурочены все катастрофические зем
летрясения (8 и более баллов), происходившие на территории Турции: 
в Эрзинджане (1045, 1268, 1939 гг.), Пзмире (668, 1458, 1929 гг.), Кир- 
шехире (1938 г.), Ване (1945 г.), Малатии (1964 г.), Гедизе (1970 г.) 
и др. Указанные продольные сейсмогенные офиолитовые зоны разгра
ничивают центральную Анатолию («Апатолиды») от расположенных к 
северу и югу складчатых зон Поптид и Таврид.

Анатолиды имеют более сложное геологическое строение и состоят 
из различного типа жестких массивов и ранее консолидированных ядер 
антиклинорных сооружений и межгорных и внутригорных впадин и гра
бенов, заполненных неоген-антропогеновыми морскими и континенталь
ными молассами.

Последние в неогектоническом этапе испытывали резко дифферен
цированные и контрастные движения, с чем, вероятно, и связана более 
высокая ссйсмоактпвность Анатолия по сравнению с Понтидами и Тав- 
Ридами.
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Р. Бринкманн на территории Турции выделяет шесть сейсмоактив
ных зон, которые в основном соответствуют важнейшим тектоническим 

линиям страны [22]. Первая, Североанатолийская, самая сейсмоак
тивная, с магнитудой М = 8,1, совпадающая с одноименной зоной офи
олитовой ассоциации пород и цветного меланжа, альпийского метамор
физма и милонитизации. Вдоль нее тянется цепь поперечных долин, 
озер, минеральных источников и имели место излияния базальтовых 
лав—просадочные тектоно-вулканические депрессии.

На востоке эта зона делится на две ветви, из коих северная про
слеживается в долину р. Араке, а южная—к оз. Ван.

Вторая, Централыюанатолийско-Ванская, которая на востоке 
прослеживается на территории Ирана, представляет собой правосто
ронний сдвиг. Третья — Восточноанатолийская или Бингельская, в 
структурном отношении выражена в виде левостороннего сдвига с ам
плитудой смещения 15—25 км (за третичный и четвертичный периоды).

Четвертая, Батайская сейсмическая зона в южной Анатолии также 
представляет левосторонний сдвиг и прослеживается на юг в рифтовую 

зону Сирии, Иордании и Красного моря. Пятая, Западноанатолий
ская зона прослеживается вдоль Средиземного, Мраморного и Эгейско
го морей, а шестая—через Западные Тавры.

Очаги большинства землетрясений в Турции, как и на Кавказе, 
приурочены к верхней части земной коры в пределах 10—30 км. Де

тальный анализ сейсмостатистических данных показывает, что в пределах 
указанных сейсмоактивных зон наиболее сильные землетрясения, лока
лизованы, как и на Кавказе, в поперечных поднятиях и узлах пересече
ний продольных и поперечных разломов [21, 22].
Ереванский государственный .университет Поступила 7.У1.1977.

Ա. Հ. ԴԱՐՈՓԼՅԱՆ

կովկասի եվ հարակից երկրների սեյսմոտեկտոնիկ ակնարկ

Ա մ փ ո փ ո ւ մ

Կովկասր գտնվում է Եվրասիայի հարաւէի էպ ի գե ո ս ին կլին ա լա յին օրո֊ 
էլհն գոտում, որտեղ ղիփերենցիալ բնույթ ի ուղղաձիգ տեկտոնիկ շարժ ում ֊ 
ներն այժմ էլ տեղի են ունենում մեծ ուժգնությամբ և բազմաթիվ կործանիչ 
երկրաշարժերի պատճառ են համ արվումւ

երկրաշարժերի էպիկենտրոնների աշխ ա րհ ա գրա կ ան ր աշխում ր ցույց է 

տալիս, որ նրանք ղասավորված են խոշոր, պերմանենտ գործող բեկվածք- 
ների երկա յնութ յամ բ. վերջիններս սովորաբար ս ահ մ ան ա զա ւո ո ււք են տեկ
տոնական զոնաները և վերահսկում են ապարների ֆորմացիաները, նրանց 
՛զորությունները, մազմատիղմր և ներծին հ տնքա յնազումր ։ Նման բեկ-
վածքների մի զույգ հ յուսիսից' Տ րրնիաուղ— Փշեկիշի և հարավից' Գագրա — 
Լեչխումի —Կախեթի —թաքա թալա —Նոլխի —Շամախա —Ապշերոնյան թերա֊
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սահմանափակում է Մեծ Նովկասի մեգաանտիկլինորիումր։ Նշված 
բեկվածքներից առաշինր անջատում է Մեծ Կովկասի ծալքավոր զոնան 
Ա կյութա կան էպ իհ ե ր ց ին յան սալից, իսկ երկրորդը' Ռիոնի֊£ ուռի մ իջլեռն ա֊ 
յին իջվածքից։

Սեյսմոակտիվ բեկվածքների մ լուս զույգը սահմանափակում է Աջարա-
Մըիալեթի ծալքավոր զոնան հյուսիսից և հարավից։

Անդրկովկասում ս ե յ ս մ ո ա կ տ ի վո լթ քո ւն ր վերահսկում են Ս ևան֊Ամ ա-
սիայի, Հանքա վան ֊թան գե զուրի և Արաքսի բեկվածքները։

Մեծ ս ե յս մ ո ա կւո ի վոլթ յա մ բ են բնորոշվում հ ա կ ա կ ո վկ ա ս յան տարա
ծում ունեցող բեկվածքներր. դրանցից արժանի է հիշատակման Տրանսկով- 
կասյան բեկվածքը, ՈՐԸ ձգվում է Վանա լճից դեպի հյուսիս և Ախալքալա - 
քի հ րաբ խ ա յին սարահարթով ու Ձիրուլա լի զանգվածով մինչև Ստավրո֊ 
պոլի ան տ ե կլի զան. ենթ ա դրվում է, որ այդ բեկվածքը դեսլի հյուսիս տարած
վում է մինչև Տիման։ Հատկապես սեյսմոակտիվ են կովկասյան և հակա֊
կովկասյան տարածում ունեցող բեկվածքների հատույթները։

թուրքի այի և Ւրանի ավերիչ երկրաշարժերը գտնվում են Իզմիթ—

Երզնկա — էրզրոլմ — Կա ղզվան — Արարատ յան գո գա վորո ։ թ յո ւն —թավրիզ— 

թեհրան բեկվածքի վրա։
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