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сейсмическая активность глубинных разломов 
ТЕРРИТОРИИ АРМЯНСКОЙ ССР. ВЫЯВЛЕННЫХ 

ПО ГЕОФИЗИЧЕСКИМ ДАННЫМ

Исследователи при изучении вопросов сейсмотектоники территории 
Армении особое место уделяют глубинным разломам (ГР), с активно
стью которых связывают проявление сильных землетрясений [3.4,5,8].

Уточненная и дополненная на основе комплекса геофизических дан
ных [4, 10] схема ГР территории республики позволяет более детально 
и обоснованно заниматься изучением сейсмичности разломов С этой 
целью схема разломов сопоставлена с разными картами эпицентров, 
построенными как по макросейсмическим, так и инструментальным дан
ным. Из этих сопоставлений намечаются некоторые важные закономер
ности. касающиеся сейсмической активности ГР.

Подтверждается мнение исследователей о том, что основная часть 
сильных землетрясений приурочена к зонам ГР (рис. 1. 3). На основе 
сопоставления карты эпицентров за 735 ֊ 1973 гг. со схемой ГР построе
ны графики, показывающие пространственную связь эпицентров с раз- I
ломами (рис. 2). Заметно, что подавляющая часть эпицентров приуро
чена к зонам разломов глубинного заложения. Эта связь более сильна 
для эпицентров землетрясений 6—8 баллов.

По карте С. А. Пирузяна к зоне Ереванского ГР приурочены Ди- 
горское (1935 г.), Талпнское (1936 г.). Ереванские (1679, 1937, 1973 гг.). 
Двинские (851, 858, 861, 863. 893 гг.). Арпинские (735, 906 гг.). Нахи
чеванские (1840, 1841, 1888, 1897 гг), Джульфинские (1930, 1951 гг.) 
землетрясения 5—8 баллов. Северо-западный и центральный отрезки ГР, 
по сравнению с юго-восточным отрезком более высокосейсмичны. 
Если к северо-западному и центральному отрезкам Ереванского разло
ма приурочены землетрясения 7—8 баллов, то к юго-восточному отрез
ку приурочены лишь 5—6-балльные землетрясения.

На карте изостатических аномалий [2] Ереванскому ГР соответст
вует зона больших градиента. Величина горизонтального градиеша в 
пределах Араратской котловины намного больше, чем в Нахичеванской 
котловине. Если принять, что изостатические аномалии отражают изо
статические процессы и движения настоящего времени [2], ю можно 
предполагать, что в северо-западном и центральном отрезках Ереван
ского ГР тектонические движения более активны, чем в юго-восточном 
отрезке. Этим, вероятно, следует объяснить и то, что юго-вос точный от
резок ГР сейсмически менее активен.

О тектонической активности Ереванского ГР свидетельствуют так
же скудные данные повторной высокоточной нивелировки, проведенной 
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в районе г. Еревана. Но этим данным Прнараксинская тектоническая 
зона опускается со скоростью 2 мм/год, притом нулевая изолиния протя
гивается вдоль разлома [9]. В трех пунктах, расположенных близко к

Рис. 1. Схематическая сейсмотектоническая карта территории Армянской ССР. Эпи- 
иентры землетрясений за 735—1973 гг. (по С. А. Пирузяну): 1-7-8 баллов; 2-6-7 
баллов; 3—5-6 баллов; 4—глубинные разломы по геофизическим данным; 5— 
сейсмоактивные районы; 6—граница между областями с разной сейсмической актив
ностью; 7—номер сейсмической области. Буквами на карте обозначены глубинные раз
ломы: Ер—Ереванский; ./1-0—Ленинакан-Ордубадский; С—Севанский; С-С—Севано- 
С юникскии; А-Ш—Алаверди-Шишкертский; Аз-С—Арзакан-Севанскнй; Г-В—Гарни-
Варденисский; Д-С—Дигор-Степакаванский; А-С—Арарат-Севанскнй; М.-Е—Маку-

Ерасхский.

зоне Ереванского ГР, намечены локальные изменения геомагнитного по
ля во времени [1], характер которых показывает, что эти изменения в 
какой-то степени должны связываться с активностью физико-химических 
процессов, происходящих в зоне разлома. На активность Ереванского 
ГР указывает также приуроченность к его зоне многочисленных мине
ральных источников [3].
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Рис. 2. Графики, показывающие приуроченность эпицентров землетрясений к зонам
глубинных разломов (\—число эпицентров, И—расстояние эпицентров от ближней зо
ны разломов). Для эпицентров: 
735—1973 гг.; 3-5-8 баллов за

!—5-8 баллов за 735—1973 
1900—1973 гг.; 4—6-8 баллов

гг.; 2-6-8 баллов за
за 19ИК 1975 гг.; 5—

5-8 баллов за 735—1900 гг.

Высокой сейсмической активностью характеризуется также Ленина- 
кан-Ордубадский ГР, к зоне которого приурочены эпицентры землетря
сений Ленина.канс-кого района (1924. 1926, 1928 гг.) в 5—8 баллов, се
мибалльные землетрясения Алагяза (1869 г.) и оз. Акна (1932 г.) эпи
центры Зангезурского хребта (1909. 1931, 1932, 1936 гг.). Сейсмиче
ская активность ГР особенно высока на юго-востоке и северо-западе. 
В центральном фрагменте Ленинакан-Ордубадского разлома известен 
лишь один эпицентр семибалльного землетрясения. В трех пунктах, рас
положенных вблизи от зоны ГР, наблюдаются локальные аномалии ве
кового хода геомагнитного поля. Большая дифференцированность и вы
сокие знамения аномалии векового хода [1] позволяют предполагать, 
что они связаны с активностью ГР.

К зоне Ленинакан-Ордубадского ГР приурочены выходы многочис
ленных минеральных источников. На северо-западе разлома источники 
имеют азотно-метанный химический состав, а на центральном и юю- 
восточном отрезках вода источников углекислого состава [3].

К зоне Севанского ГР приурочены землетрясения 5—7 баллов [ука- 
сянского района (1908, 1916 гг.). Спитак-Кировакана (1907, 1910, 1910, 
1948 гг.), Цовагюха (1953, 1945 гг.), Алмалыка (1954 г.). Особенно вы
сока частота землетрясений на северо-западе разлома. Некоторые дан
ные прямо свидетельствуют о тектонической активности Сльашкою



32 С. Н Назаретян

Рис. 3. Карта эпицентров с М^>4 за период 1900—1973 гг. и схема расположения 
глубинных разломов. Интенсивность землетрясений; 1—4.0^М<4,5; 2—4,5<сМ< 
5.0; 3—5,0<^М<5.5; 4—М^>5,5. Точность эпицентров: 5—А—класса; 6—Б—класса, 
7—глубинные разломы но геофизическим данным; 8—глубинный разлом по А. Т. 
Асланяну; 9—региональный разлом по магнитометрическим данным; 10—сейсмогенные 

«УЗЛЫ». • ‘ • Ля*

разлома в настоящее время. Изучение анизотропии скоростей попереч
ных волн показывает, что анизотропные зоны на территории Армении 
приурочены в основном к Севанскому и Ереванскому ГР. Величина ани- 
зотропии тесно связана с величиной напряжения в земной коре и. сле
довательно, можно сказать, что зоны напряжения приурочены к указан
ным ГР [7]. По карте современных вертикальных движений северо-за
падная часть ГР испытывает в настоящее время опускание, причем 
изолинии скоростей протягиваются вдоль ГР [9]. Приуроченность ми
неральных источников Гукасянского, Днлижанского районов к зоне Се
ванского ГР также свидетельствует о его активности.
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Алавердн-Шишкертский ГР в основном характеризуется слабой сей
смической активностью, к зоне которого приурочены пять эпицентров 
интенсивностью в 5—7 баллов. Лишь его юг о-восточный отрезок (Хуступ- 
Гиратахский ГР) является сейсмоактивным. Здесь к зоне разлома при
урочены Сюникские землетрясения интенсивностью до 8 баллов (1308, 
1622, 1881, 1931, 1935 гг.). Этот же отреоок разлома является тектони
чески активным. Об этом свидетельствуют геодезические и гравиметри
ческие данные, проведенные на Зангезурском геодипамическом полиго
не [11]. Алаверди-Шишкертскому ГР по всей его протяженности соот
ветствует линейная изостатическая аномалия типа ступеней, величина 
горизонтального градиента которой увеличивается в пределах Хуступ- 
Гиратахского разлома.

Севано-Сюникский ГР по сейсмической активности уступает всем* 
ГР общекавказского простирания.

К зоне Днгор-Степанаванского ГР приурочены многочисленные эпи
центры сильных и слабых землетрясений, в том числе восьмибалльные 
эпицентры с. Дигор (1935 г.), г. Дни (1319 I.) и г. Ленинакана (1926 г.); 
6—8-балльные Степанавана (1876, 1903, 1919 г.г.). Северо-восточный от
резок ГР по сейсмоактивности намного уступает юго-западному отрез
ку. Если юго-западнее г. Ленинакана имеются эпицентры интенсивно
стью в 7—8 баллов, то северо-восточнее города наблюденная максималь
ная сила землетрясений составляет 6—7 баллов.

Высокой сейсмичностью характеризуется и Арарат-Севанский ГР. 
В его зоне расположены эпицентры Араратских (739, 1840 гг.), Двин
ских (851, 858, 861, 863 гг.), Гарнийского (1679 г.), Акна (1932 г.) зем
летрясений. Северо-восточный отрезок ГР менее сейсмоактивен, чем 
юго-западный. Если юго-западнее с. Гарии к зоне Арарат-Севанского 
разлома приурочены эпицентры интенсивностью до восьми баллов, то 
северо-восточнее Гарни в зоне ГР расположен лишь один эпицентр се
мибалльного землетрясения.

Эпицентры землетрясений интенсивностью в 6—8 баллов г. Маку 
(1696, 1840. 1968 гг.), с. Шарур (1840 г), с. Арени (906 г.) приуроче
ны к зоне Маку-Ерасхского ГР и свидетельствуют о высокой сейсмиче
ской активности разлома. Вдоль Маку-Ерасхского I Р выделяется линей
ная зона густо расположенных эпицентров сильных и слабых землетря
сений, которая прямо свидетельствует о высокой сейсмичности ратлома 
[4]. ’

Эпицентры сильных землетрясений, приуроченные к зонам Арзакан- 
Севанского и Гарни-Варденисского ГР, известны лишь в тех местах, 
где они пересекают Ереванский и Севанский ГР.

Из краткого описания сейсмичности ГР территории Армении видно, 
что одна часть разломов более сейсмоактивна, чем другая. Относитель
но высокой сейсмичностью характеризуются Ереванский, Дигор-Степа- 
наванекий, Арарат-Сева некий. 'Маку-Ерасхский, Л ей и и а кан-Ор д> оа д 
ский, Севанский ГР. Сравнительно слабоактнвными являются Севано- 
Сюникский, Алавердн-Шишкертский, Арзакан-Севанский и I арии Ва[ 
Известия, $ХХ11, № 2—3
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деннсскнй ГР. Из группы сейсмогенных разломов особенно высокоактив
ными являются Ереванский и антнкавказские ГР.

За последнее время особенно сейсмически активны антикавказскпе 
ГР. Эго хорошо видно из карты эпицентров с М^4 (рис. 3). За указан
ный период времени к зоне Днгор-Степанаванского ГР приурочены 8, 
Лрарат-Севанского—5. Маку-Ерасхского—3 эпицентра с М^4. Кроме 
этого к зонам ГР антнкавказского простирания приурочены многочис
ленные эпицентры слабых толчков [4], которые также являются при
знаками высокой сейсмичности. Заметно также, что сейсмогенные ГР 
по сейсмической акт изноет։ вдоль простирания дифференцированы, т. 
е. разные фрагменты разломов характеризуются разной степенью ак
тивности. В общем плане заметно, что юго-западные фрагменты анти- 
кавказских ГР более сейсмоактивны, чем северо-восточные. Границей 
такого расчленения Маку-Ерасхского и Арарат-Севанского ГР служит 
Ереванский, а для Днгор-Степанаванского разлома—Денннакан-Орду- 
бадский ГР. Сильные и разрушительные землетрясения приурочены к 
антикавказскн.м разломам в основном юго-западнее указанных обще
кавказских ГР. Такая дифференцированность наблюдается в обще 
кавказских ГР. Так, центральный отрезок Денинакан-Ордубадского ГР 
менее сейсмоактивен, чем северо-западный и юго-восточный отрезки, а 
юго-восточный отрезок Алаверди-Шишкертского ГР более сейсмоакти
вен, чем центральный и северо-западный отрезки. Северо-западная часть 
Севанского ГР, начиная от г. Севана, намного активнее юго-восточной.

Важной закономерностью сейсмичности Антикавказа является то, 
что наиболее сейсмоактивные участки совпадают с тектоническими «уз
лами»—районами пересечения разломов разного простирания. Такие 
сейсмогенные узлы были выделены А. А. Габриеляном и С. А. Пирузя- 
ном на основе геологических и сейсмологических данных [5]. Геофизи
ческими данными не только подтверждается наличие этих узлов, но и 
выделяются некоторые новые узлы (Степанаванский, Севанский, Ди- 
горокий и др., рис. 3). Сейсмогенные узлы выделены на карте эпицент
ров с М^4, за 1900—1969 гг., при этом широко использованы макро- 
сейсмические данные за историческое прошлое. Относительно сейсми
чески активными (как по силе, так и и по частоте землетрясений) в 
XX веке являются Зангезурский, Ленинаканский. Араратский и Днгор- 
скнн сейсмогенные узлы, которые, на наш взглад, должны служить 
объектами (полигонами) для проведения научно-исследовательских ра
бот по проблеме прогноза землетрясений. Я

Вышеотмеченныс закономерности и выделенные сейсмоактивные 
районы позволяют расчленить территорию Армении на две области, 
которые между собой отличаются по максимальной интенсивности и 
частоте землетрясений (рис. 1). Граница между областями в первом 
приближении совпадает с границей разнобалльных зон. проведенной 
А. А. Габриеляном и С. А. Пирузяном [6]. Опираясь на макросейсми- 
ческие данные С. А Пнрузяна, можно сказать, что в первой области 
следует ожидать землетрясения интенсивностью до 8 баллов, причем здесь
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лаивероятными районами возникновения сильных землетрясений явля
ются заштрихованные на рис. 1 отрезки ГР и районы их пересечения 
Во второй области можно ожидать землетрясения с силой максимум 
до 7 баллов. Но следует отметить, что оценка интенсивности некоторых«•землетрясении по разным исследователям различна. Независимо от 
оценки силы землетрясений можно с уверенностью сказать, что макси
мальная интенсивность землетрясений между первой и второй областя
ми меняется минимум на один балл.
Институт геофизики и инженерной 
сейсмологии АН Армянской ССР Поступила G IX. 1977.

II. Ն. ՆԱԶԱՐՅԱՆ

ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՍՍՀ ՏԱՐԱԾՔՈՒՄ ԳԵՈՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐՈՎ 
ՀԱՅՏՆԱՐԵՐՎԱԾ ԽՈՐՔԱՅԻՆ ՐԵԿՎԱԾՔՆԵՐԻ ՍԵՅՍՄԻԿ ԱԿՏԻՎՈՒԹՅՈՒՆԸ

Ս. մ փ ո փ ո I մ

Երկրաշարժ երի էպիկենտրոնների բարտեղների և խորքային բեկվածը՜ 
ների սխեմա (ի համադրումներից նկատվում է որոշակի տա րած ա կան կապ 
խղոլ մնային տեկտոնիկայի և երկրաշարժերի միջև: ք^արձր սեյսմիկ ակտի
վությամբ ՛Աչքի են րնկնում !ակա կովկասյան և որոշ րնդհանոլր կովկասյան 
ու ղղութ յ ան խ որքային բեկվածքներ, որոնր րստ տարածման տրոհված են 
բարձր և համեմատաբար ցածր սեյսմ ոակտիվութ յան հատվածների՝. Հատկա
պես բարձր է ս եյ ս մ ո ա կտ իվոլթ յո ւն ր տարբեր ուղղության խորքային բեկ

վածքների հատմ սւն շրջաններում: 
թյուն են տայիս Հա I կական ՍՍՀ 
դոտիներ, որոնք Հանդիսանում են
ն ա » տ վանւսկ ա ն տ եղա մ ա ս եր ր։

Այս օրինաչափությունները հնարավորու֊ 
տ ա րա ծ բում առանձնացնել սեյսմ ո ակտիվ 
ուժեղ երկրա շարժերի առաջացման ամե~
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