
Третий вариант проверки стационарности заключается в сравнении выборок из 
генеральной совокупности, относящихся к разным интервалам времени. В связи с этим 
сроки наблюдений разделены на две равные части. Были построены соответствующие 
вариационные ряды промежутков времени между последовательными землетрясе
ниями Тавро-Кавказа и отвечающие им функции распределений. Для сопоставления 
применялся критерий Смирнова [2]. Результаты сравнения сведены в табл. 3. Как 
видно из рис. 3 и табл. 3. наблюденные значения (1 =8ир|/-'— во всех случаях ме
ньше критических, т. е. и третий вариант проверки гипотеш не приводит к проти
воречию.

Таким образом, комплексный статистический подход к изучению вопроса ста
ционарности сейсмического режима ситьных землетрясений Тавро-Кавказа однознач
но указывает на стационарность (в широком смысле) этого режима за наблюдаемые 
сроки.
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КРАТКИЕ СООБЩЕНИЯ

А. X. БАГРАМЯН

СТРОЕНИЕ И УСЛОВИЯ СЕЙСМИЧНОСТИ ЗАГРОССКОИ 
СЕЙСМОАКТИВНОЙ ЗОНЫ

В соответствии с теорией тектоники плит [I, 3. 4. 5, 7, 8, 9, 10, 12] сейсмические 
процессы, наб.подаемые на Кавказе, являются результатом столкновения в основном 
Евразиатской и Аравийской плит. В эти сложные геодннамические процессы, кроме 
указанных плит, вовлечены также Иранская, Турецкая, Лутская, Афганская, Черно
морская, Южно-Каспийская плиты сравнительно меньших размеров перемещающиеся 
относительно друг друга. Изучение сложных геолинамических и многочисленных осо
бенностей взаимодействия плит вдоль их границ даст возможность выделить крите
рии для долгосрочного прогноза.

Аравийская плита по своей величине выделяется и ։ числа плит, расположенных 
К югу от Русской платформы, воздействие которой на них проявляется в сейсмоакти
вных разрывных зонах Загроса и Востоиюй Анатолии. Система сейсмоактивных раз
ломов Загросской зоны является границей между Аравийской и Иранской плитами.

Для изучения пространственного распределения очагов землетрясений этой зоны 
использовались данные о землетрясениях с магнитудами М>4 за период времени 
1900—1981 гг. [6, 11].

Загросская сейсмоактивная зона, протягивающаяся от сейсмогенного узла Вос
точной Анатолии до Омана и имеющая длину порядка 1800 км, является одним из 
основных структурных элементов в тектонике Альпийско-Гималайского пояса и от
деляется от Аравийской плиты Месопотамским передовым прогибом В структурном 
отношении она является результатом столкновения Аравийской и Иранской плит. 
Ча основе проведенных исследований обнаружено, что Загросская зона надвига яв
ляется субдукционной зоной, на которой был закрыт в позднемеловой период океан 
Еетнс и на которой Аравийская и Иранская плиты соединились в раннем палеогене. 

Е дрейфом Аравин в северном направлении связано образование Красного моря и 
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постепенное погружение в мантию остатков океанической плиты Тетис под Иран [3, 
1. 5]

Карта эпицентров (рис. 1) землетрясении показывает, что Загросская складчатая 
система разломов граничит практически с асейсмичном депрессией Месопотамии и 
Персидского залива, и можно оконтурить линиями сейсмическую полосу Загроса, вне
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Рис. 1. Карта эпицентров землетрясений Загросской зоны.



которой не наблюдаются эпицентры землетрясений. Плотность эпицентров землетря
сений вдоль системы разломов Загроса распределена неравномерно (рис. I). Самое 
плотное сгушение эпицентров наблюдается на ее юго-восточном участке, где остатки 
океанической литосферы в восточной части Персидского залива субдукцируют под 
Иран.

В этом районе, помимо коровых землетрясений, наблюдаются и подкоровые, с 
глубинами очагов более 70 км; самые крупные концентрации гипоцентров имеются на 
глубине ~~ 50 км (рис. 2). Эта юго-восточная окраина Загросской сейсмоактивной 
зоны характеризуется самой высокой сейсмичностью, что, вероятно, обусловлено до 
волнительным сжатием с восточной стороны других плит этого региона. Следует от
метить следующее: на основе изучения характера гравитационной аномалии доказа
но, что между Оманом и Ираном земная кора имеет океаническое строение. Мощ
ность коры здесь составляет порядка 16—18 км [10. II]. По геолого-геофизическим 
и сейсмологическим данным доказывается, что самая активная зона субдукцни на
блюдается в районе северо-западной части Омана, находящейся вблизи 56,6° Е ме
ридиана. Возникновение глубоких землетрясении можно объяснить погружением в 
мантию остатков океанической плиты. Согласно тектонике плит, вслед за полным 
погружением океанической литосферы под Иран процессы субдукцирования должны 
оставаться. Сейсмичность северо-западной части Загроса, начиная с меридиана 46Е. 
оказывается менее активной, чем на других участках зоны надвига, но кроме того, 
в сейсмогеннном узле Восточной Анатолии сейсмоактивносгь опять повышается. Оча
ги землетрясений на полосе, расположенной между долготой Х=42—47°Е. в основ
ном залегают до глубины 60 км. Восточно-Анатолийский сейсмогенный узел, пред
ставляющий собой северо-западное окончание Загросской сейсмогенной зоны, явля
ется местом столкновения нескольких литосферных плит. В промежутке долготы 
X 42—46°Е Загросской сейсмогенной системы заметное уменьшение сейсмичности 
можно объяснить окончанием процесса субдукцирования остатков океанической ли
тосферы в этом регионе. -

Как показано на рис. 2, глубины рассмотренных землетрясений Загросской зоны 
в основном лежат ниже 15—20 км. Эта особенность сейсмоактивной зоны, вероятно, 
обусловлена ее своеобразным строением и напряженно-деформированным состоянием.

Следует отметить, что из всех сейсмоактивных зон. окаймляющих Аравийскую 
плиту, наиболее сейсмичной является Загросская зона, что обусловлено, вероятно, 
сравнительно интенсивным процессом сжатия в этой зоне.

Изучение кинематических и динамических особенностей отраженных поверхност
ных волн, наблюденных на сейсмических станциях Кавказа от разломов горы Загрос, 
при Южно-Тяньшаньских землетрясениях, дало возможность локализовать место отраже
ния, оценить глубину отражающей границы и определить ее наклон. По этим пара
метрам длина сейсмогенного разрыва Загроса порядка 1800 км. глубина - 100— 
120 км. Рассмотрение уравнений кривых коэффициента отражения Котр [2] в за
висимости от угла падения волн на границу раздела при различных углах наклона 
поверхности раздела позволяет сделать заключение, что поверхность разломов За
гросской горной системы с горизонтом должна составить угол 70—80° в сторону 
территории Ирана.

Таким образом, можно заключить, что сейсмичность и сейсмотектонические про
цессы в районе Главного надвига Загроса обьясняются тем, что остатки океаниче
ской литосферы в восточной части Персидского залива субдукцируют под Пран, а 
эти процессы обусловлены продвижением Аравийской плиты на север и давлением 
со стороны Омана, что всецело согласуется с концепцией тектоники плит.
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РЕЦЕНЗИИ

О МОНОГРАФИИ С. М ГРИГОРЯН «НУММУЛИТЫ и орбитой ды 
АРМЯНСКОЙ ССР»

I
Выход в свет большой монографической работы Сусанны Мушеговны Григорян 

(Изд. АН Арм. ССР. Ереван. 1986. 216 с., 15 рис и 22 табл, в тексте, 55 фототабл.) 
несомненно является значительным событием в области изучения крупных форамини- 
фер и стратиграфии верхнего мела и палеогена Монография имеет многоплановый 
характер построения, ее основу составляет палеонтологическое содержание, занимаю
щее более 2/3 всей книги (описание видов нуммулитов и орбигоидов, характеристика 
их стратиграфического распределения, филогения, этапы развития и их значение для 
зонального деления трех верхних ярусов верхнего мела и всего палеогена); значи
тельная часть отведена освещению некоторых вопросов стратиграфии верхнего мела 
и палеогена; большой интерес представляют выводы автора о глобальном палеобио
географическом районировании рассматриваемых крупных фораминифер в широком 
полосе субширотного направления в центральных частях Западного и Восточного по
лушарий. В целом монография С. М. Григорян представляет большой научный ин
терес как для советских биостратиграфов, так и для зарубежных коллег.

Широко распространенные в палеогеновых отложениях юга СССР нуммулиты 
имеют большое стратиграфическое значение. Он । довольно хорошо изучены у нас во 
всех регионах их распространения. Достаточно упомянуть, что работа С. М. Григо
рян является по счету 15-й монографией,'опубликованной в СССР и посвященной 
нуммулитида.м. Значительно слабее изучены орбитоиды, которые, кстати, не выпали 
из поля зрения автора.

Судя по числу опубликованных монографий не упоминая сотен публикаций в 
виде статей и заметок различной направленности, напрашивается вывод о том, что 
может быть вопросы, связанные с изучением крупных фораминифер в целом и их 
различных групп в особенности, исчерпаны для рассмотрения. Но дело обстоит сов
сем не так. Упомянутое ранее широкое распространение и важное стратиграфичес
кое значение нуммулитов и орбитоидов требуют более тщательного и детального изу
чения, масса вопросов различного рода остается еще далеко нс выясненной. В 
Москве, Ленинграде, в столицах многих республик и в некоторых городах на юге 
СССР глубоким исследованием нуммулитид и орбитоидов занимаются более 15 че
ловек. Это больше, чем во всех странах Западной Европы вместе взятых, где рас
пространены крупные фораминиферы верхнего мела и палеогена.

Известно, что в пределах юга СССР расположены две палеогеновые налеобио- 
географические нуммулитовые провинции, отличающиеся друг от друга комплексами 
родов и видов нуммулитид: обширная северная провинция на огромной территории 
от краинских Карпат на западе до Средней Азии на востоке включительно (в ее 

входят северный склон Украинских Карпат, Украина с Крымсм, Северный 
вепшай' Ип!ьИ1С'^НЫм теРРит°Р«» ГРУ’ИИ и Азербайджана, Нижнее Поволжье, Се- 

1։Рикаспин. Мангышлак, Северное Прнаралъе и Средняя Азия) и небольшая 
у шёткв"Р^И1"1ИЯ ухватывающая большую часть Армянской ССР, небольшие южные 
С1их и’” И АзеРбаиджаНСКой ССР и Закарпатье (южный склон Украин-

’ Подавляющее большинство опубликованных работ, в том числе 12 
южной ^пойИ1<1шм,ЦеН0 изучснию нуммулитов и орбитоидов северной провинции. Для 
М=ота Н93 п ГЗВаТЬ ЛИШЬ "ебольшУю по объему монографию Б. Ф.

Р I )՛ норой описаны только некоторые эоценовые крупные форами-
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