
встствует Бендер-Аббасской ДжирафтскоЙ высокосейсмичным линиям, которые, по 
всей вероятности, являются частью Оманской линии разломов, представляющей собой 
правый сдвиг.

Рис. I. Разломы Загросской сей
смоактивной зоны. I—направление 
оIноситсльного смещения; 2 разрыв
ные сейсмогенные зоны; 3—пред

полагаемый разлом.

В заключение можно сказать, что сейсмотектонические провинции в районе Глав
ного надвига Загроса ограничиваются продольными разломами северо-западного и 
юго-восточного простираний, представляющими собой систему правосторонних сдви
говых нарушений, которые объясняются продвижением Аравийской плиты на север 
и давлением со стороны Омана.
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КРАТКИЕ СООБЩЕНИЯ

М. М. БАСЕНЦЯН, О. А. КУЧМИН.’В. П. РУДАКОВНЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ДИНАМИКИ ПОЛЯ ПОДПОЧВЕННОГО РАДОНА В УСЛОВИЯХ ПРОГНОСТИЧЕСКОГО ПОЛИГОНА АРМЕНИИ
В последние годы опубликованы [1. 5, 6] многочисленные данные, которые бес

спорно свидетельствуют о наличии связи между динамикой полей подпочвенного ра
дона и вариациями напряженно-деформированного состояния пород сейсмоактивных 
регионов и, прежде всего, при подготовке сильных землетрясении. Причем установле
но, что предваряющее аномальное изменение в эманационном поле, отражая вмене
ние режима деформации сейсмоактивного региона может наблюдаться на весьма зна
чительных расстояниях от эпицентра землетрясения, порой оцениваемых несколькими



сотнями километров. Также показано, что в ряде случаев перед сильными землетря- 
сотнями кило । эманационного поля подпочвенного радона аналогичен 
поведению краткосрочных предвестников гидродинамического происхождения, в связи 
с чем основу методологии прогностических измерении вариации радиоактивной эма
нации составляет предварительный поиск тектонических структур, гидродинамические 
условия? которьн обеспечивают соответствующий отклик поля подпочвенного радона 
на деформации земной коры [3].

В устовиях Армении наблюдение за вариациями поля подпочвенного радона ве
дется сотрудниками ОМСЭ И ГИС на одной из ссйсмостанцнй юга республики (г. 
Джермгк), практически начиная с января 1981 года. Измерение вариаций эманацнон- 
ного поли осуществляется с помощью установки и в соответствии с методикол, рас
смотренной в работе [3].

В результате много те гних наблюдений получены данные, которые позволяют выя
вить некоторые закономерности в вариациях эманационного поля подпочвенного ра
дона. имеющие определенную практическую значимость.

Рис. 1. Графики сезонных вариаций: а—концентрации подпочвенного ра
дона; б—температуры воздуха приземного слоя атмосферы.

На рис. 1 представлены центрированная относительно среднего кривая средне
месячных значений концентрации подпочвенного радона (рис. 1а) и кривая средне
месячных значений (рис. 1 б) температуры атмосферного воздуха. Обе кривые сгла
жены методом скользящего среднего трехмесячным окном с шагом 1 месяц.

На представленной кривой (рис. 1а) достаточно четко прослеживается сезонная 
периодичность в эманационном поле радона, которая проявляется в противофазе с 
сезонной периодичностью температуры приземного слоя атмосферы.

В настоящее время вопрос о природе волны сезонной периодичности является 
пика дискуссионным. В частности, высказывается мнение об обусловленности волны 
эманационного поля волной термопластических деформации Г^] и не исключается се 
обусловленность сезонным изменением диффузионных свойств горных пород. В то 
же время волны сезонной периодичности наблюдаются также в других геофизических 
полях [2] и. в частности, в деформационном,. Поэтому, видимо, правомерным явля
ется утверждение, что подобная циклическая зависимость, очевидно, отражает режим 
выноса эманации к «дневной поверхности» при изменении температурных условий 
прогрева земной поверхности, с одной стороны, и—сопутствующее, вызванное сезон
ным изменением скорости вращения планеты, изменение напряженно—деформирован 
ного состояния земной коры—с другой. * • -

Нарушение отмеченной зависимости в эманационном поле, не связанное с сезон
ным изменением температурного режима приземного слоя атмосферы, по все1"։ види
мости, связано с глобальными процессами, определяющими тектоническую актив
ность отдельных сейсмоактивных регионов и являющихся причиной возникновения 
сильных землетрясений. Гак, например, нарушение- сезонного хода в эманационном 
поле в осенне-зимний период 1983 года может быть признаком глобального измене
ния напряженного состояния земной коры, предшествовавшего Эрзрумскому земле
трясению, происшедшему в августе 1983 года.
|1ахо^я^МХп^^ЬНЫХ’ обУсловлс”ных сезонными изменениями, в эманационном поле 
в конкпетнпм г. । ։ЦСССЫ’ ™язанны® с разгрузкой напряженного состояния пород 
радона^ посих ՛ 1и°М массиве- ;| Рис- 2 приведена ларактерная кривая подпочвенного 
«трехмесячном»и резУлЬтата« энергетической фильтрации исходных данных в 
ции за « Хтс п приведена сейсмическая активность н радиусе 100 км от стан- 
К(ин1снтоании У Щ'?Й псриод ВРСМСНИ- Приведенная закономерность изменения 
горного мясгиия п " •КННО1° радона отражает изменение напряженного состояния 
вовало сепии п'аГигаином слУча® его относительное уменьшение, которое предшесг- 
которыми земпртпягп ‘е.млетрясений. Характерный ход графика изменения перед не- 
вует как это ш меч.'!"' ' |‘0||центРации подпочвенного радона, видимо, соответст- 
вождаюшегося 1 “ В $ ’ вРемс||Р образования магистрального разрыва, сопро-

ствуют. что непосредственно переТ м^пузк 2бр?ботки исходных данных свидетель- 
регнона наблюдается увеличение (примерно наНиЖ^снно։о состояния земной коры

I нерно на 20/о) дисперсии «сигнала», что по
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всей видимости, также может быть признаком приближающегося сейсмического со 
бытия.

Рис. 2. График бухтообразного изменения концентрации подпочвенного 
радона, связанного с разгрузкой напряженного состояния пород горного 

массива. Стрелками обозначены моменты местных землетрясений.

Таким образом, данные многолетних наблюдений за вариациями концентрации 
подпочвенного радона в условиях Армении позволяют сделать следующие выводы:

I . R вариациях концентрации подпочвенного радона наблюдается сезонная перио
дичность, противофазная сезонной периодичности температуры приземного слоя ат
мосферы. Нарушение сезонной периодичности в эманационном поле радона, не свя
занное с изменением метеоусловий, является вероятным признаком изменения напря
женно-деформированного состояния пород региона, вызванного причинами тектони 
ческого происхождения.

2 Бухтообразное короткопериодное изменение концентрации подпочвенного ра
дона, предваряемое увеличением дисперсии сигнала, является предвестником локаль
ного изменения напряженного состояния пород горного массива, связанного с подго
товкой местных землетрясении.
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