
Эти данные приведены в табл. 5. На графике повторяемости в
правой части при К=1՜ наблюдается отклонение книзу. Следователь
но, согласно графику повторяемости, максимальным возможным зем
летрясением для территории Армянского нагорья является землетря
сение С Ктах^=։7.
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ՀԱՅԿԱԿԱՆ ԼԵՌՆԱՇԽԱՐՀԻ ՍԵՅՍՄԻԿ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸԱմփոփ ու մ
Հո դվա ծ ում քննարկվում է Հայկական լեռնաշխարհի տասը ա ռանձին 

մ արդերի փոխադարձ սեյսմիկ կապը։ Կատարվում է այՂ մարգերի սեյսմիկու
թյան համեմատական վերլուծությունը, րստ որում հաշվի են առնված դի
տարկման տարբեր ժամանակաշրջաններում տեղի ունեցած երկրաշարժերի 
քանակր, 5 և ավելի ուժ ա ս տ ի ճանն ե րի երկրաշարժերի ժամանակ անջատված 
ընդհանուր էներգիան, առաջա ցած պ ա յման ակ ան դեֆորմացիան և այլն։ Ընդ
հանուր առմամբ հետղոտվում են Հայկական լեռնաշխարհի ամբոդջ բնա- 
տ ա րածքի սեյսմիկ պայմանները։

N. K. KARAPETIAN

THE ARMENIAN HIGHLAND SEISMIC CONDITIONS

Abstract

The Armenian highland territory is divided Into ten regions and 
the seismic interrelations between them are considerd. The seismicity 
comparative analysis of these regions Is carried out including the 
earthquakes quantity during different observation periods, the total 
energy released during earthquakes with a magnitude of 5 and more, 
the released relative deformation e. t. c. The seismic conditions of all 
the investingated Armenian highland territory are considerd on the 
whole.
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С. Ц. АКОПЯН

ТЕКТОНИКА ПЛИТ В АЛЬПИЙСКО-ГИМАЛАЙСКОМ ПОЯСЕ И 
НЕКОТОРЫЕ ПРОГНОСТИЧЕСКИЕ КРИТЕРИИ

В работе приводится схема микроплит в Альпийско-Гималайском (А—Г) поясе, 
иллюстрирующая картину столкновения Евразиатской плиты с Афро-Аравийской и 
Индийской плитами, рассматривается связь динамики взаимодействия этих микро
плит с сильными землетрясениями в этом поясе. Более подробно исследован Тавро- 
Кавказский (Т-К) регион, где выявлены пространственно-временные связи землетря
сений Кавказа и Ванско-Эрзинджанского (В-Э) сейсмоактивного узла,.

Кавказ и прилегающие районы Анатолии и Ирана расположены 
в середине А—Г пояса, который, в соответствии с теорией тектоники 
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плит, есть результат столкновения Евразиатской плиты с Африканской, 
Аравийской и Индийской плитами. В результате такого взаимодейст
вия весь пояс разбит на систему микроплит и мегаблоков, проявляю
щихся рассеянной сейсмичностью и активным вулканизмом. Изучение 
многочисленных особенностей взаимодействия микроплит вдоль их 
границ дает возможность выделить критерии для долгосрочного про
гноза.

С целью усиления работ по прогнозу землетрясении в 1Уо1 году, 
по инициативе академика АН Армянской ССР А. Г. Иосифьяна, между
АН Армянской ССР и АН НРБ принята программа, предусматриваю
щая проведение совместных работ по созданию комплексных опытных 
наземно-орбитальных измерительно-прогностических центров [8]. 
Программа, принятая на семинаре [8], предусматривает комплексный 
подход к проблеме прогноза землетрясений с широким внедрением 
электронно-вычислительной техники и комбинированием наземно-ор
битальных регистраций. Для быстрого сбора и экспресс обработки 
информации с больших территорий предусмотрена как наземная связь, 
так и связь через ИСЗ. Приведенные ниже представления по плитовой 
тектонике А-Г пояса (с дальнейшим привлечением результатов деталь
ной геолого-геофизическои изученности структуры его отдельных регио
нов) и современные технические возможности (как наземные, так и кос
мические) измерять различные явления тектонической активности, а так
же их сбор и обработка с помощью ИСЗ с больших территорий откры
вают новые перспективы интенсивного исследования по процессам, по
рождающим землетрясения и по их предсказанию.

1. Тектоника плит в Альпийско-Гималайском поясе
По результатам сейсмологических и палеомагнитных исследова

ний, Африканская плита сближается с Евразиатской, вращаясь против 
часовой стрелки вокруг полюса с координатами 28,9° с. ил. и 25,9° з. д. 
с угловой скоростью 0,12 \0~՜՝ град/год [5]. Линейная скорость этого 
сближения возрастает с запада на восток от района Гибралтара, где 
она достигает 0.5 см}год, до Гималаев, где она достигает 5—6 см]год. 
В районе Кавказа линейная скорость этого сближения порядка 2 — 
3 см(год. Район Гибралтара является западной границей широкого А— 
Г пояса сжатия литосферы, отражающего конвергентное движение 
Африканской, Аравийской и Индийской плит по отношению к Евразии.

Аравийская плита откололась от Африканской по рифтовой зоне 
Красного моря и приближается к Евразиатской со средней скоростью 
4 см}год, вращаясь против часовой стрелки вокруг полюса 30,1° с. ил. 
и 9,5° в. д. с угловой скоростью 0,27-1 О՜7 град!год [5]. Индийская плита 
сближается с Евразиатской, вращаясь против часовой стрелки вокруг 
полюса 20,4е с. ил. и .36,9° в. д. с угловой скоростью 0,685-10՜7 град(год. 
Изменение скорости сжатия объясняет и общее увеличение с запада на
восток высоты гор и постепенное нарастание изостатических анома
лий. Вдоль северных границ Аравийской плиты» из-за сильного сдав-
ливання [22, 26], литосфера разбита сложными системами разломов 
[1, 2]. Движение вдоль северо-западной пограничной системы раз
ломов имеет преимущественно левостороннюю компоненту.

Анализ сейсмичности северной окраины Индийской плиты (32— 
36 ил., 71—76° в. д.) подтверждает движение этой плиты с левосто
ронним и небольшим поддвигом вдоль зоны разломов на север-северо- 
восток под Гималаи.

На рис. 1. схематически изображены конфигурации плит в А—Г 
поясе, направления движения по отношению к Евразии и характер их 
границ, по работам [1, 2, 12, 15, 16, 21-29]. К этим плитам относятся
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Рис. 1. Схема микроплит в А—Г поясе, составленная но работам [1, 2, 13, 15, 16,21—29].*АЛЬБ.—Альбораиская плита, АДРИАТ. 
—Адриатический мыс, АНАТ.—Анатолийская плита, ЛЕВАНТ РАЗ.—Левантийский разлом, ЭГ.—Эгейская плита, ЮЖ. КАСП.—Южно- 
Каспийская плита. 1—Скорость движения плит относительно Евразии, 2—сжатие или растяжение, 3—трансформный разлом, 4—зоны 

субдукцни, 5—границы сжатия, поддвига, С—раздробленные границы, 7—рифтовые зоны, 8—слабо выраженные границы,
9, 10—поверхностные и глубокофокусные землетрясения с М^7, 1.



(с запада на восток): Испанская, Альооранская, Адриатический мыс 
Африканской плиты, Эгейская, Анатолийская՝ Черноморская, Кавказ
ская, Южно-Каспийская, Аравийская, Иранская, Лутская, Африкан
ская и Индийская. Главной границей Афро-Аравийской плиты по от
ношению к Евразиатской, по сосредоточению сильнейших землетрясе
нии, является (абзадс), продолжающаяся по (ежзлк) в (лмно). На 
севере границей являются (бвв^в^в^) и (жпрсту), на западе и

Изучение фокальных механизмов и распределения очагов земле
трясений с 1910 по 1977 гг. в связи с'тектоникой Азоро-Гибралтарской 
области (онмл) показывает [28. 29], что в районе Азорских островов 
Срединно-Атлантический хребет имеет тройное соединение (о) типа 
рифт-рифт-рифт. Отходящий на юго-восток от Азорских островов риф
товый хребет Терсейра восточнее 20° з. д. по направлению к проливу 
Гибралтар переходит в протяженный правосторонний разлом (нм). 
Накапливающиеся здесь деформации в о[чагах свидетельствуют о 
почти скользящем движении плит вдоль этого участка [28]. На участ
ке восточнее 11° в. д. движение плит вдоль Азоро-Гибралтарского раз
лома, кроме сдвиговой, имеет еще и поддвиговую компоненту (мл\. 
В районе Гибралтарского пролива (л) происходит расчленение—раз
лом (лк) протягивается по северу Африки до юга Италии, а на севере 
отчетливо протягивается разлом (лл\).

В палсосубдукционной зоне сжатия (лк) Африканской плиты под 
Евразиатскую выделяются две древние плиты—Альборанская и Ис
панская (нечетко). Предполагается, что Испанская плита двигается на 
юго-восток при ежа гни вдоль границы (мл), с возможной палеограни- 
цей (лгл<|Л1л)1 окружающей его.

Район острова Сицилии (и) ограничивает с востока западную Сре
диземноморскую зону и характеризуется глубокофокусной сейсмич
ностью и активным вулканизмом. Этот район можно интерпретировать 
как остаток зоны субдукции северо-западного направления [18, 28] 
Анализ фокальных механизмов очагов землетрясений Апеннинского 
полуострова показывает, что они имеют механизм сжатия или растя
жения [13, 18, 26]. Вдоль границы (ежз) восточной стороны «Адриа
тической плиты» происходит сильное сжатие по направлению север-юг, 
а вдоль западной границы (из) происходит растяжение. Вдавливание 
Аравийской плиты в зону сжатия Битлис-Загрос приводит к быстрому 
смешению Анатолийской плиты к Эгейской, которая уничтожается на 
юго-западе вдоль субдукционной границы (ед). Эгейская плита на 
юге имеет океаническую литосферу, а на севере и востоке—расплыв
чатую границу.

Черноморская плита со сравнительно меньшей скоростью также 
вытесняется в северо-западном направлении. На севере граница этой 
плиты определяется продолжением Кавказ-Копет-Дагского разлома 
(ерп) в Крым и далее в Румынию. Восточная граница совпадает с 
Гранскавказским поднятием. Все границы этой плиты сейсмически 
активны. Разность моментов между Анатолийской и Черноморской пли
тами дает компоненту правостороннего смешения вдоль Анатолийско
го разлома и некоторую компоненту сжатия перпендикулярно разлому.

В районе Т—К, в обстановке сжатия, плита раздроблена на мега
блоки, которые почти нс имеют горизонтальной составляющей скорости 
и относительно друг друга двигаются в близвертикальном направлении. 
На Кавказе сейсмичность более рассеянная и слабая. Имеются некото
рые разногласия по вопросу направления движения Южно-Каспийской 
плиты [21, 23]. По нашим представлениям, эта плита слегка вдавли
вания иод зон\ ежа 1 ия Ссвепо-Кавказского мегаблока, двигаясь с 
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замедлением, и образует зону глубокофокусных землетрясений. На 
Кавказе наряду с сейсмичностью кавказского направления выделяются 
сейсмические зоны субмеридионального направления. Исследования 
фокальных механизмов очагов землетрясений, приуроченных к транс
кавказскому поднятию, показывают, что здесь имеется тенденция к 
раздвиганию в широтном направлении, что способствует наблюдаемо
му здесь активному вулканизму. Аномально пониженные скорости сей
смических воли в верхней мантии и повышенный тепловой поток в этой 
зоне [3] подтверждают гипотезу существования здесь некоторого ана
лога рифтовой зоны.

Современные данные указывают [27], что напряжения в восточной 
части Турции концентрируются вдоль двух направлений: первая—вдоль 
направления Эрзерум-Арарат, другая в Битлисской шовной зоне. В 
отличие от востока Турции в западном Иране (С1) доминируют склад
кообразования и субдукции над компонентом «вытеснения». Причина 
этого заключается в гом, что в Иране меньше пространства «убегать», 
чем в Анатолии и здесь относительно малые поднятия требуют мень
ше работы для современных поднятий [23, 27].

Фактически земная литосфера, которая уничтожается на юге Эгей
ской и Анатолийской плит и частично на западе Ирана, восполняется 
в рифтовой зоне Красного моря и частично активным вулканизмом в 
зоне Армянского нагорья и Транскавказского поднятия.

Иранская, Лутская, Афганская и Индийская плиты двигаются в 
северо-восточном направлении, но темп движения для каждой из 
этих плит уменьшается в направлении против часовой стрелки, так что 
Индийская и Афганская плиты запираются, а Южно-Каспийская плита 
замедляется. Иранская плита двигается на север медленнее, чем Ара
вийская, но быстрее, чем Южно-Каспийская. Разница моментов между 
Аравийской и Иранской плитами приводит к сжатию и образованию 
системы Загрос [23, 17]. В зоне Загроса имеет место поддвигание Ара
вийской плиты под Иранскую под углом 10—20° по направлению севе
ро-восток. Такая же картина наблюдается в Гниду-Куше (у). Наибо
лее вероятной причиной, приводящей в движение большие плиты, ио 
современным представлениям [6], являются тепловые конвективные 
движения в верхней мантии Земли. Выделенная на рис. I А-Г система 
микроплит является пограничным эффектом взаимодействия больших 
плит (Африканской, Аравийской. Индийской и Евразиатской), так что 
особенности движения мпкроплит могут усложнить картину глобаль
ного распределения конвекционных движений [5, 6] и вызвать образо
вание вторичных конвекционных ячеек в астеносфере А-Г пояса.

2. Тектоника плит и прогноз землетрясений в Альпийско-Гималай
ском поясе

Выявление динамики взаимодействия плит в прошлом совместно с 
детальным изучением современных движении и внутренних деформа
ций плит важно для лучшего понимания причин, порождающих зем
летрясения и их прогнозирования. Пока еще мало известно о сущест
вующих движениях плит и их современных скоростях. На основании 
большого и точного фактического материала важно установить харак
тер этих движений, являются ли они эпизодическими или непрерывны
ми, случайными или циклическими,

Относительные скорости движения плит, полученные по данным 
сейсмологии, сейсмотектоники, палеомагнетизма и геологии, находятся 
в пределах от сантиметра до дециметра в год. и общепринятыми на
земными геодсзиическими методами невозможно измерять их на боль- 
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тих расстояниях с большой частотой. Эту задачу можно успешно ре
шить при помощи космической техники [30]. что позволит контролиро
вать ускоренную деформацию земной коры до начала землетрясения с 
требуемой точностью.

Распределение очагов землетрясении в пространстве и изучение 
фокального механизма очагов в А-Г поясе позволяют сделать вывод, 
что большинство, сильных землетрясений с магнитудами вызва
ны взаимодействием и относительным движением у краев выделенных 
на рис. 1 микроплпт. Эти границы не так четко разграничены, места
ми неопределенность может достигать 50—100 клг, но в целом приве
денная схема правильно характеризует места расположения сильных 
землетрясений и описывает геодинамическую обстановку в региональ
ном масштабе.

Для локализации места сильного землетрясения надо детально ис
следовать основные свойства тектонического режима и структуры 
вдоль границ плит, раздробленную структуру и слабые землетрясения 
внутри плит. Эти вопросы связаны с режимом распределения регио
нальных напряжений и их развитием во времени. Для выявления сред
несрочных и краткосрочных критериев прогноза надо изучать, уточнять, 
детализировать границы взаимодействия микроплпт, а также изучать 
неоднородности внутри самих микроплит (выделить мегаблоки и бло
ки). которые усложняют распределение межрегиональных напряже
ний [1,2]. ' ՝ ■

Все сильные землетрясения в А-Г поясе с М^7 происходят или 
вдоль границ сподвижек или вдоль конвергентных границ (нмл), {ж 
в2в։вба), (едг), (туф). С 1900 г. только одно сильное землетрясение 
произошло на границе, характеризующейся растягивающими напря
жениями [26]. В зонах (.ил), (у), (ф) землетрясения происходят на 
границах скольжении по падению, при скорости смещения±1 см!год. 
Вероятно, плоскости около вертикальных разломов не глубже 50 км, 
поэтому их нельзя рассматривать как классические зоны субдукцпи.

В работе [26] приведена пространственно-временная диаграмма 
сильных землетрясений (М^7,1) в Средиземноморье с 1901 по 1978 т г. 
Для Азор, Италии, Турции, Ирана, Гималаев и Бирмы выявлены сей
смоактивные периоды с 1900 по 1917 гг., с 1933 по 1952 гг. и с 1970 
по 1985 гг . _ \

Исследования и рос гранственно-врсменных закономерностей (рас
пределения землетрясений в Средиземноморском поясе, проведенные в 
работах [I, 7, 9, 15, 26], дали следующие результаты: 1) чередование 
по всему поясу активных и спокойных периодов; 2) циклическая мигра
ция в восточном направлении в Греческой дуге; 3) средняя периоди
чность накопления напряжений 100—150 лет (Греция, Италия); 4) воз 
буждение сильных землетрясений в восточном напряженном конце 
Анатолийского разлома в результате сдавливания Аравийской плиты; 
>) пространственно-временные миграции сильных землетрясений на 
Анатолийском разломе по направлению восток-запад; 6) глубокофо- 
куспые землетрясения (1г>60 км) происходят в Сицилии, Румынии, 
на юге Эгейской и Анатолийской плит, в южном Каспии, Загросе и 
в Г инду-Кушской зоне.

3. Пространственно-временные связи землетрясений в Тавро- 
Кавказском регионе

Рассмотрим более подробно пространственно-временное распреде
ление землетрясений в Т-К регионе. В работах [1, 2] была приведена 
схема мегаблоков этого региона, полученная с привлечением данных 
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о сильных землетрясениях с магнитудами М^5, происшедших здесь до 
1975 г. После 1975 года по настоящее время здесь произошло 50 земле
трясений с М^5. На рис. 2 приведено сопоставление схемы мегаблоко- 
вой структуры Тавро-Кавказа с эпицентрами этих землетрясений (чер
ные кружки), откуда видна большая корреляция приуроченности этих 
землетрясений к границам выделенных мсгаблоков. Сильные землетря 
сепия в Т-К с М^6,8 в основном приурочены к В-Э узлу с координа
тами 38 -40° с. ш. п 40—44° в. д. (рис. 2). Активизация наблюдается 
также на Джавахетском нагорье, в обрамлении Северо-Кавказского 
мегаблока и Южно-Каспийской микроплиты.

ОХ» I»

Рис. 2. Схема мегаблоков в Т—К и эпицентры сильных землетрясений в узле с 
М>6.8 и на Кавказе с М>5. 1—землетрясения в В—Э узле с М>6,8; 2—землетря 

сепия с М^5 до 1975 года; 3-»֊землетрясения с М>5; 4—В Э узел

Предпринята попытка найти связь между землетрясениями Кав
каза с М^5 н сильными землетрясениями В-Э сейсмогенного узла. 
Существование такой связи вытекает из вышеописанной плпто-блоко- 
вой структуры региона и динамики взаимодействия окружающих мик
роплит (рис. I и 2). Из-за сдавливания и вращательного движения 
Аравийской плиты ось максимального регионального напряжения ве 
ерообразно концентрируется между меридиональным и антикавказ- 
ским направлениями и может достигать Северо-Кавказского мегабло
ка. На Кавказе мегаблоки взаимодействуют в близвергикальном на
правлении (это подтверждается исследованиями но фокальным меха
низмам очагов землетрясении [4]). Вследствие «сокращения» и снятия 
части напряжении на Кавказе происходит миграция и концентрация 
напряжений в В-Э узле, что приводит в конечном счете (из-за возмож
ности смещения к западу) к сильным землетрясениям в этом узле. 
По такой модели активизация сейсмичности на Кавказе должна пред
шествовать сейсмическому событию в В-Э узле, а в Т-К—предшество
вать активизации по Анатолийскому разлому |КАВ| ->|В-Э|’=*|АН. РАЗ.|, 
что может являться прогностическим критерием.
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Цня проверки этой гипотезы были исследованы землетрясения < 
М>5 на Кавказе н в В-Э узле с 1925 по 1983 гг. Отметим сразу, что 
наблюдаемые за это время 15—20 летние сейсмические циклы активиза
ции на Т-К. сменяющиеся затем затишьем такой же продолжительнос
ти опережают на 5—10 лет аналогичные циклы в Анатолии. Так, в 
Анатолии за период исследования первый цикл активизации был с 
1933 по 1952 и ., второй—с 1970 по 1977 гг [26]. в Т-К соответственно- 
с 1925 по 1942 гг. и с 1962 по 1983 гг.

В табл. I приведены все сильные землетрясения с магнитудами 
М>6,8< происшедшие в В-Э узле за указанный период (I и II—в первом 
цикле активизации, III—VI—во втором).

__________ Таблица /
Суммарная энергия и

Землетрясения в В—Э узле с М> 6>8 плотность энергии 
землетрясений на 

Кавказе

Дата
10 ’5
• Едж 10~14 ■ Ег дж 10֊н.к

О

I
II 

III 
IV
V

VI

6. V-1930
26. XII-1939
19. VIII 1966
22.V.1971
24-XI. 1976
30-X -1983

38.1
39.7
39.2
38.9
38.9
39.8

44.6
39.7
41.6
40.5
43.8
41.0

7.3
8.0
6.8
6.8
7.0
6.8

10.71
63.10
3.02
3.02
5.01
3.02

5.07 
15.92 
31.41 
21.42
5.94
1 .65

1.01
2.65
5.24
4.28
1.19
0.33

Рис. 3. Диаграммы сейсмоактивных циклов в Т—К регионе: а) с 1925 по 1942 гг.; 
б) с 1961 по 1983 гг. 1—землетрясения в В—Э узле; 2,3—землетрясения на Кавказе 
соответственно поверхностные и глубокие; 4—землетрясения с М<6,8, происшедшие 

в В—Э узле; 5—землетрясения, происшедшие на северо-западе Ирана.

ЛГ с

Как видно из рис. 3, отмечаются 5—6-летние циклы активизации 
с М^5 на Кавказе, заканчивающиеся сильными землетрясениями в 
В-Э узле. В табл. 1 приведены суммарная энергия землетрясений с 
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М^5, Е1 и плотность выделившейся энергии за год в этих циклах на 
Кавказе. Учет слабых землетрясений может ввести несущественные 
коррективы. Намечается некоторая корреляция между суммарной 
энергией, выделившейся на Кавказе, и энергией землетрясений в В-Э 
узле (1014 дж< Ел^Ев-э). Несколько особняком стоят I и VI события. 
Здесь цикл после I и цикл до VI несколько удлинился и в В-Э узле 
произошли двойные события, причем в первом случае—сильное-сла- 
бое-удлиненный цикл, во втором—удлиненный цикл-слабое-сильное. В 
этих случаях вместе с уменьшением отмечается общая активизация 
Южно-Каспийской плиты и землетрясений на северо-западе Ирана. На 
Кавказе за исследуемый период наблюдалась одна ложная активизация 
с 1948 по 1950 гг. Б,^5,75-1014 дж., нс сопровождаемая сильным зем 
летрясеннем в В-Э узле, но эта активизация приходится на 15-летний 
цикл затишья. Для полного понимания всей аномальной картины и 
выявления пространственно-временных связей землетрясений в иссле
дуемом регионе надо привлекать землетрясения в Иране, приурочен
ные к Южно-Каспийской плите и Загросу.

Резюмируя, можно сделать выводы: а) в Т-К наблюдаются сейсмо
активные циклы периода 15—20 лет, сменяющиеся затишьями такой 
же продолжительности; б) сейсмоактивные циклы в Т-К опережают 
аналогичные циклы в Анатолии на 5—10 лет; в) внутри сейсмоактив
ного цикла выделяются циклы периода 5—6 лет, заканчивающиеся 
крупным событием в В-Э узле; г) имеется корреляция между суммар
ной энергией землетрясений Кавказа с магнитудами М^5, выделив
шейся в 5—6 летнем цикле, и энергией сильных землетрясений с М^6.8 
в В-Э узле; д) чередование слабого и сильного толчков в В-Э узле 
может удлинить короткопериодный цикл активизации до 7—8 лет.

Если проэкстрополкровать полученные результаты на будущее, то 
в ближайшие годы на Кавказе, по всей видимости, должен наступить 
цикл затишья до 1995—2000 года. Это означает, что плотность выде
лившейся энергии будет рЕ<1014дж за любой 5—6-летний период. 
Если этого не произойдет и активизация ьа Кавказе будет продолжать
ся, то ближайшее крупное событие в В-Э узле следует ожидать в 
1989—1990 гг.

В заключение отметим, что основные результаты работы были под
готовлены для обоснования научной программы создания в перспекти
ве А-Г зональной автоматизированной системы прогноза землетрясе
ний (АГ АСПЗ), включающей Балканы, Карпаты, Малую Азию, Кав
каз, Иран, Среднюю Азию, Афганистан и вошли в отчет СКВ НКГСПС 
АИ АрмССР 1983 г. по этапу 06.13.Н1 задания ГКНТ [10].

СКВ Наземно-космических геофизических 
и сейсмопрогностических систем АН АрмССР

Поступила 6.ХП.1984.

Ս. Ց ՀԱԿՈԲՅԱՆՍԱԼԵՐԻ ՏԵԿՏՈՆԻԿԱՆ Ա1ՊԻԱԿԱՆ-2ԻՄԱ1.ԱՅԱՆ ԳՈՏՈԻԱ ԵՎ ՄԻ ՔԱՆԻ ԿԱՆԽԱԳՈԻՇԱԿԱՅԻՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐԱ մ փ ո փ .11 մ
Աշխատանքում բերվում է միկրոսալերի տեղադրման սխեման Ալպիա

կան - Հի մ ա լա յան գոտում, որն առաշացել է մի կողմիդ Եվրասիական և մլուս 
կողմից ԱֆրՈ ֊Ար աբական ու Հնղկական սալերի րախման Հետևանքով: ձ'ն * 
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հարկվում է միկրոսալերի ւր ո[ս ա զդե ց ո ւթ յան դինամիկայի կապն այդ գոտում 
տեղի ունեցած ուժեղ երկրաշարժերի հետ։ Աոավել մանրամասն հետազոտ
ված է Տավրոս-Կովկասյան մարզը, որտեղ տ ա ր ած ա կ ան ֊ ժ ա մ ան ա կ ա յին կա
պեր են ի հայտ բերված Կովկասի երկրաշարժերի և Վան-Երզնկայի սեյս- 

մաակտիվ հանգույցի միջև։

S. Ts. HAKOPIAN .

PLATE TECTONICS IN THE ALPINE-HIM ALA YAN BELT AND 
SOME PREDICTIONAL CRITERIA

Abstract

A scheme of microplates In the Alpine —Himalayan belt which has 
been formed as a result of Eurasian and Afro-Arabian and Indian plates 
collision is brought in this paper. The interaction dynamics connection 
of those microplates with the strong earthquakes is considered. The 
Tauro-Caucaslan region Is investigated at a greater lenght where spatial- 
temporal connections are revealed between the Caucasian earthquakes 
and Van-Erzlndjan seismoactive knot.
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Г. М. АВЧЯН, Г. Г. МАРКОСЯН, С. Н, НАЗАРЕТЯН

СВЯЗЬ МЕЖДУ НАПРАВЛЕНИЕМ ГЕОМАГНИТНОГО ПОЛЯ И 
ГЕОСТРУКТУРАМИ АРМЕНИИ В ПЕРИОД ИХ ЗАЛОЖЕНИЯ
На основе палеотектонических и палеомагнитных данных территории Армянской 

ССР изучена вероятная связь между осями заложенных геологических структур и 
направлением магнитного поля Земли данного времени. Для 17 случаев они состав
ляют угол в среднем 90±9°. Перпендикулярность между осью заложенной структуры 
и направлением магнитного поля наиболее отчетлива для юрского периода.
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