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X. О. САРГСЯН

ПРИМЕНЕНИЕ ДИСТАНЦИОННОЙ ИНФОРМАЦИИ ПРИ 
ИЗУЧЕНИИ СЕЙСМИЧНОСТИ АРМЯНСКОГО НАГОРЬЯ*

* Доклад, представленный па V-on научной сессии молодых ученых ц специа
листов IIГП АН Армянской ССР

По результатам дешифрирования аэрокосмических снимков и обработки геолого
геофизических материалов составлена карта сейсмоактивных линеаментов Армянско
го нагорья, на которой выделены линеаменты: северо-западного (общекавказского), 
северо-восточного (антнкавказского), субмерпдиоьлльного (транскавказского) и суб
широтного простираний. Проведенное сопоставление результатов дешифрирования 
аэрокосмических изображений с сенсмческим материалом позволяет выявить на тер
ритории Армянского нагорья сейсмоактивные шнеаменты, с которыми пространствен
но связаны зоны сгущения эпицентров темлетрясений, что позволяет с достаточно 
высокой точностью определить конкретные геологические структуры, в пределах ко
торых локализована сейсмичность, уточнить их границы и тем самым внести некото
рые коррективы в схемы сейсмического районирования.

Дистанционные методы зондирования Земли позволяют получить 
новую информацию для многих отраслей геологии как в общеллане՝ 
тарном, так и в регионально-локальном масштабе. Дистанционные ме-
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тоды, обладая рядом характерных достоинств, а именно: большой об
зорностью, высокой степенью естественной генерализации, хорошей 
разрешающей способностью, оперативностью и регулярностью приме
нения, позволяют вносить значительные коррективы в имеющиеся гео
логические представления.

Существенно малую роль в дистанционных космических исследова
ниях занимают работы по сейсмотектонической интерпретации получен
ных результатов. Среди них можно отметить работы И. В. Ананьина 
и В Г Трифонова, В. И. Макарова и др., Л. М. Расцветаева, А. С. 
Караханяна [1. 4, 5, 7], показавшие возможность сопоставления ли
неаментов с сейсмологическими параметрами, что в принципе позво
ляет определять не только динамику отдельных активных зон разло
мов. но и выяснить особенности современного развития тектонически 
активных регионов.

В работе использованы результаты геологического дешифрирова
ния многозональных космических снимков с ИЗС «Метеор» и «Ме
теор-Природа» малого и среднего уровня генерализации (УГ>10 , 
106). ИСЗ «капдзаЬ. а также с ОНС «Салют» и ПКК «Союз—6, 12, 
22». По территории Армянского нагорья проведено морфодешифриро- 
вание топографических карт, а по территории Армянской ССР исполь
зованы результаты дешифрирования аэровысотной съемки, а также 
аэровизуальные и полевые наблюдения (Азизбековский, Ехегнадзор- 
ский. Кафанскнй, Мегринский районы АрмССР).

Армянское нагорье является одним из сейсмически активных райо
нов Евразии и входит в состав Средиземноморской сейсмоактивной 
зоны. Здесь зарегистрированы землетрясения силой до девяти баллов 
(в 1319 г. в г. Ани, в 1840 г. у подножья горы Арарат и др.) [2, 8].

Важнейшими геологическими критериями, контролирующими сей
смичность на Армянском нагорье, являются новейшие и современные 
тектонические движения, их амплитуда и характер, флексуры, линеа
менты и дизъюнктивные сейсмогенные узлы, а также глубинные раз
ломы, поперечные поднятия.

Подавляющая часть землетрясений имеет глубину очага до 15 км. 
Они расположены в пределах осадочного чехла и в верхних частях 
гранитного слоя. На территории региона имеются также отдельные 
очаги землетрясений глубиной до 35—40 км. Большинство сильных 
землетрясений Армянского нагорья имеет небольшую глубину и,
вероятно, являются результатом хрупкого разрушения 
ды.

По результатам дешифрирования космических и 
снимков в пределах Армянского нагорья выделяются 
веро-западного (общекавказского), северо-восточного

оплошности сре-

аэрокосмических 
линеаменты: се-
(антикавказско- 

го), субмеридионального (транскавказского) и субширотного прости
раний. Линеаменты, дешифрируемые в пределах Армянского нагорья, 
по своей выраженности на космических снимках, характеру связи с 
геолого-геофизически ми данными подразделяются на три основные 
группы: трансрегиональные, региональные и локальные.

Грансре! повальными являются те линеаменты, которые хорошо 
дешифрируются на космических снимках высокого уровня генерализа
ции и являются (ранзитными но отношению к структуре данного ре
гиона. Такими линеаментами являются: Севанский, Ереванский, Ван-
Казахский (рис. 1, табл., 1) и др.

Региональные линеаменты—это линеаменты, которые хорошо де
шифрируются на космических снимках среднего уровня генерализации 
и играюг существенную роль в формировании структуры самого регио
на. Гакими линеаментами являются: Алаверди-Арцвашенский Гооис- 
Сисианский и др. ’ н

Локальные линеаменты дешифрируются па космических снимках 
низких уровнен генерализации и имеют подчиненное значение в струк
туре региона.
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Геолого-геофизическая характеристика отдешнфрированных линеаментов (по данным [2, 6])
Таблица

Выраженность на КС

А. Общекавказские линеаменты

Геофизическая выраженность

сейсмичность
Глубинность

Геолого-морфологичес
кая выраженность

Слабая, местами очень 
слабая. В виде размы
той линеаментной зоны. 
Местами граница между 
горными сооружениями 
и Араксинской депрес
сией. Трансрегиональ- 
ный линеамент на за
паде протягивается к 
зоне Северо- Анатолий
ского разлома, на вос
токе к г. Тебризу.

На востоке по подно
жью Айоидзорского, Урц- 
ского и Ераносского 
хребтов, подчеркивает 
границу миоценовых мо
ласс Среднеараксинской 
депрессии. На западе по 
цепочке вулканов юж
ного склона Арагаца и Л
офиолитов Агры-Дага.
На центральном отрезке 
-глубинный разлом сбро
сового характера с ам 
плитудой смещения до 
5 км.

Зона больших градиен
тов Аб (3—5 мгл/км) 
шириной 10—15 км.
Большой градиент изо
статических аномалий 
Ай. В Нахичеванской 
АССР зона больших 
градиентов Дй преры
вается с Урмия-Варде- 
ннсским линеаментом 
северо-восточного про
стирания .

По обе стороны меня
ется характер аномально
го магнитного поля, его

интенсивность, разме
ры, форма аномалий. 
Служит границей При- 
араксинской и Присе- 
ванской магнитных зон.

Весьма сейсмоактнв- По данным станции 
ный. СЗ и центральная «Земля» 55 км. Падение
часть была сейсмичнее, на СВ 83°. Граница М. 
чем ЮВ. Землетрясе-'ступенчатая с амплиту*  
ние в Дигоре (1935 г.), яой 1,5 км
Талине (1936), Ерева
не (1679, 1937, 1973,
1984), Двине (851, 858, 
861, 893), Нахнчеване 
(1840, 1841, 1881, 1897).

2

К X о X СЗ

Отчетливо на централь
ном участке по терри
тории АрмССР и Азерб. 
ССР. Слабо па Карсском 
плато и в Северном 
Иране

Кулисное расположение 
горных хребтов Малого 
Кавказа и речных до
лин, Многочисленные 
гравитационные формы 
рельефа. Глубинный 
разлом, контролирую
щий линейно вытянутые 
массивы ультраоснов- 
ных пород.

Зона больших градиен- Узкая зона небольших, 
тов (мгл/км) шириной но интенсивных поло- 
10 км обшекавказского жительных аномалий (до 
простирания на терри- 3000 гам). Локальные 
тории АрмССР и суб- аномалии векового хо- 
шнротного на западе да геомагнитного поля, 
района. Зона больших 
градиентов изостатиче
ских аномалий.

Слабосейсмичен. Три По 
землетрясения интенсиз- 
ностью 6—7 бал. (Се
ван 1853, 1945ц Алма
лык 1954).

ст.
км.

«Земля» около



Слабосейсмичен

О

е

Вполне отчетливо на 
КС среднего уровня ге
нерализации.

о

Линейное расположение 
речных долин и горных 
отрогов. Ряд разломов 
сбросового и надвнго- 
вого характера, отде
ляющий Севано-111 ирак
ский антиклинорий.

Линейная ступень с го
ризонтальным градиен
том 3 мгл/км и ампли
тудой изменения по обе 
стороны 50—60 мгд. Зо
на интенсивных изоста
тических аномалий.

Граница аномальной 
магнитной подзоны меж
ду положительным (5 
,ч.э) и слабоинтенсивным 
1—2 мэ) полем.

Пост. «Земля» 45—50км 
с падением на ЮВ 85°. 
Граница Б ступенчатая 
с амплитудой 5 км.

Е

3

Б. Линеаменты северо-восточного простирания

Очень отчетливо на КС 
всех уровнен генерали
зации.

В поверхностном строе
нии выражен слабо. Се
рия небольших разло
мов сдвигового харак
тера .

Локальные аномалии1 Д£ 
южнее линеамента име
ют меридиональное про
стирание, а севернее— 
юго-восточное.

По обе стороны линеа
мента изменяется маг
нитное поле. Южнее его
слабоотрицательное по
ле, а севернее-знакопе- 
ременное.

1

<и ж
х 
3 
ж 
ж 
сз

Очень сейсмоактивен, 
приурочены эпицентры 
Дигорского (1935), 
Анийского (1319), Ле- 
нинаканск!их (1926, 1928) 
разрушительных земле
трясений. К нему при
урочена линейная зона 
скопления слабых зем
летрясений.

По ст' «Земля» 45 км, 
Граница Г смещена на 
1,5 км.
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Ва
н-

Ка
за

хс
ки

й 
Ар

аг
ац

ки
й

Очень отчетливо на КС 
среднего уровня гене
рализации. На терри
тории Турции меняет 
свое простирание на 
блнзширотное.

На СВ прослеживается 
вдоль отрогов Базум- 
ского хр. и по резкому 
изменению долины р. 
Агстев, на ЮЗ вдоль 
хр. Армянский пар и по 
линейным выходам офио
литов. По трассе ли
неамента расположены 
вулканы Арагац, Арте- 
ни, Бююк-Яглыджа и 
др. Видимо, контроли
рует молодой вулка
низм.

Зона больших градиен
тов в Ад на СВ и ЮЗ 
района.

Проявляется отчетливо. 
На СЗ от линеамента 
интенсивное отрицатель
ное поле (4 мэ), а на 
ЮВ положительное 
(5 мэ)

9 •

О т

нО о

О С XI =1

О) X

X

Слабосейсмичен.

Очень отчетливо на КС 
всех уровней генерали
зации.

На севере совпадает с 
Иджеван-Казахским под
разломным грабен-син- 
клинорием. На юге про
ходит по вулканам Ара
рат и Тендурек. Вдоль 
трассы скопление много
численных оползней.

Проявлен слабо, 
кальные аномалии

Ло-
АК-

Проявляется слабо. Сейсмоактивен. Земле
трясения Ереванского 
района п Араратского 
сейсмогенного узла. Ли
нейная зона скопления 
слабых Землетрясений.

П
о ст

. «Зе
м

ля
м 

40
 км, 

Да
нн

ы
х не
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1 I 2 5 8 9

Отчетливо на КС низ- севере вдоль трассы 
кой генерализации. линеамента закартирован 

ряд разломов сбросово
го характера. На цен
тральном участке про
явлен в виде батимет
рической ступени на дне 
оз. Севан. На юге раз
деляет Большой и. Ма
лый Арарат.

Проявлен слабо, 
кальные аномалии

Ло- Проявлен отчетливо, 
Аб протяженная отрица

тельная аномалия.

Очень сейсмоактивен. 
Особенно на южном от
резке. Землетрясение 
Двина (851, 858), Гар
ин (1679) и др. с М^б.

8 Отчетливо на КС высо- В поверхностной структу- 
кой генерализации. ре проявлен слабо.

Зоны больших градиен- Слабые линии наруше- 
тов локального ха- ния структуры поля, 
рактера.

ОX
X 
3 X X

Сейсмоактивен, особен
но на южном отрезке. I 
Землетрясения Маку 
(1840, 1968)։ Вайоцдзор- 
ское (733) с М^б,

В. Линеаменты субширотного простирания

Отчетливо на КС всех На востоке вдоль Вар- 
уровней генерализации, денисского хр., где име- 
На востоке очень отчет- ется погребенная сис-
лнво, на западе—хуже, тема разломов, вскры

тая туннелем Арпа-Се-
ван. На западе причлс-
няется к Ереванскому 

! глубинному разлому.

В виде коротких зон Линейно-вытянутый 
больших градиентов Де'сунок изодинам. 
на востоке (с. Арени- 
гор. Джермук) и на за
паде (Октемберян) рай
она.

Сейсмоактивен, особен
но на западном отрез
ке землетрясения Ере
ванского района.
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10 Отчетливо только на КС В поверхностной струк-
ннзкой генерализации.

Отчетливо только на КС 
низкой генерализации.

Выделяется только на 
КС высокого уровня ге
нерализации.

туре выражен плохо. 
На востоке серия раз
ломов сбросового ха
рактера.

В поверхностной струк
туре выражен плохо.

Ограничивает западный 
фланг Транскавка некого 
поднятия. В поверхност
ном геологическом строе
нии выражен плохо: 
Представляет собой ст
руктурную неоднород
ность верхней мантии.

Короткие зоны больших 
градиентов Ag

Локальные аномалии Ag

Изменение структуры зо
ны положительных ано
малий поля АТ .

Сейсмоактивен. Земле
трясения Горне (1932), 
Сисиан (1931).

Линия смены знака по
ля АТ . Севернее линеа
менты интенсивные, по
ложительные аномалии 
южнее отрицатльные.

Г. Суб.мерндионлльные линеаменты

На севере—короткие 1 Градиентная
зоны больших граднен- личиной 0,2 
ТОВ Др, ЯВЛЯЮЩИЕСЯ 

восточной границей Ле- 
нинаканского мнниму- . 
ма. На юге узкие зо
ны больших градиен
тов Ад.

Сейсмоактивен особен
но на северном отрез
ке

Очень Сейсмоактивен. 
Землетрясения Занге- 
зура (1889, 1896. 1931. 
1932, 1968 гг.) и Маку 
(1968) с М>6.
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Выделяется только на 
КС высокого уровня ге
нерализации.
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Входит в состав Транс- 
кавказскоого поднятия. 
К зоне линеамеша при
урочены вулканы неоген- 
плепстоценоного (на се
вере) и голоценового 
(на юге) возраста.
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Сейсмоактивен. Земле
трясения Апарана, Бю- 
ракана, Еревана, Ара
рата.
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2

Только на КС высокого 
уровня генерализации.

Ограничивает восточный 
фланг Транскавказско
го поднятия. На ‘севере 
проявлен в виде двух 
разломов сбросового и
сдвигового 
Контролирует 
гранитондные 
ные интрузии.

характера, 
крупные 

и шелоч-

Локальные аномалии и 
короткие зоны больших 
градиентов.

Граница интенсивной по
ложительной аномалии.

Слабосейсмичен.
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Отчетливо дешифрирует
ся в виде двух субпа
раллельных линеаментов 
на КС средней генерали
зации.

В геологическом строе
нии проявляется плохо. 
На центральном участке
(Гегамского 
представлен

нагорье) 
погребен-

Северная часть 
нее оз. Севан) 
ется плохо, а 
часть проявлена

(ссвер- 
выделя- 
южная 
в зоне

ным Гаварагеюким гра
беном.

больших градиентов
Де-

Северная часть прояв
лена отчетливо—линия 
смены знака магнитных 
аномалий и градиентная 
зона АТ . Южная про
явлена плохо.

Слабосейсмичен.

о

3

Отчетливо дешифриру
ется в виде серии из 
трех субпараЛрельных 
линеаментов на КС сред
ней генерализации.

На юге 
стемой 
ломов 
рактера

совпадает с сп- 
глубниных раз- 
сбросового ха-

(Мегринскнй,

Региональная зона 
больших градиентов А§

Полоса понижения ин
тенсивности поля АТ.

Гиратахский), на севе
ре проявлен плохо.

3

Высокосейсмичен. Линей
ное расположение силь
ных землетрясений Ме- 
гринских (1909. 1932), 
Зангезурских (1931, 
1968) и др. 3



Из группы общекавказских трансрегиональпых линеаментов наи
более крупными являются: Ереванский и Севанский. Они хорошо де
шифрируются на космических снимках с УГ^107, но местами прояв
лены очень слабо, в основном на участках, где распространены лаво
вые «покровы и четвертичные отложения. Эти линеаменты хорошо де
шифрируются на топокартах. Описание и связь линеаментов с геоло
го-геофизическими данными приводятся в табл. 1.

Рис. 1. Карта сейсмоактивных линеаментов Армянского нагорья. 1. Ли
неаменты; 2. Сейсмоактивные линеаменты; 3. Сейсмоактивные узлы; (но
мерами отмечены структуры, описанные в тексте); 4. Направление глав
нейших осей пленегосейстовых областей; 5—7. Эпицентры землетрясений 
с магнитудой: 5,4СМ<6։0; 6,1^М^6,7; 6։8<М^7,3; 8—11. Глубина эпи

центров землетрясений; 0—10 км; 11—20 км; 21— 40к.ч; 41

Одним из наиболее интересных линеаментов является Севанский 
(рис. 1), к которому приурочен Севанский глубинный разлом, контро
лирующий линейные выходы ультраосновных пород. Севанский ли
неамент хорошо дешифрируется по территории Армянской ССР и 
Азербайджанской ССР и слабо на Карсском плато, где широко рас
пространены молодые лавовые покрбвы. Он проявляется в кулисном 
расположении горных хребтов и речных долин Малого Кавказа. Фик
сируется зоной больших градиентов Д^ (5лмг/кл), шириной до 10 км.

Из серии северо-восточных линеаментов наиболее крупными яв
ляются: Арагацкий, Дигор-Калининский, Арарат-Севанский и др.

Арагацкий линеамент дешифрируется отчетливо на космических 
снимках среднего уровня генерализации (рис. 1, табл. 1). На террито
рии Турции он меняет свое простирание на близширотное. На северо- 
востоке прослеживается вдоль отрогов Базумского хребта и по резко
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му изменению долины р. Агстев, а на юго-западе—вдоль хребта Ар
мянский Пар и по линейным выходам офиолитов. По трассе линеамен
тов расположены крупные вулканы Арагац, Артени. Бююк-Яглыджа 
и др.

Вдоль трассы линеамента регистрируется зона больших градиен
тов Ар, а также цепочка линейно вытянутых аномалии геотермическо
го поля. Последнее, а также приуроченность к линеаменту крупных 
центров вулканических излияний, по-.видимому, указывают на его связь 
с вулканической деятельностью.

Из линеаментов субширотного простирания наибольший шперес 
представляет Нахпчеван-Кафанскпй линеамент, который дешифриру 
ется только на космических снимках низкого уровня генерализации, в 
поверхностной структуре выражен плохо, но очень сейсмоактивен.

Здесь находятся эпицентры сильных землетрясении Зангезура 
(1889, 1896, 1931, 1932, 1968 гг.) и гор. Маку (Иран, 1968) с М>Ь.
[8].

Субмеридиональные линеаменты имеют небольшое распростране
ние, но играют важнейшую роль в структуре региона. Они выделяются 
на космических снимках высоких уровней генерализации. В геологи
ческом отношении они связаны со структурными неоднородностями 
глубинных уровней литосферы, а на поврехности выражены плохо. Из 
системы субмеридиональных линеаментов можно выделить: Западпо- 
Центрально- и Восточно-Транскавказские, Нахичеван-Иджеванский и 
Мегри-Кельбаджарский (рис. 1, табл. 1). Мсгри-Кельбаджарский ли
неамент хорошо дешифрируется на космических снимках высокой ге
нерализации и представляет собой серию трех субмеридиональных ли
неаментов. На юге этот линеамент совпадает с системой глубинных 
разломов сбросового характера (Мегринский, Гиратахский). Здесь же 
наблюдается региональная зона больших I радиентов.

Из кольцевых структур Армянского нагорья хорошо дешифри
руются на космических снимках всех уровней генерализации и яв
ляются наиболее крупными Арагацкая, Мегринская, Араратская и др. 
структуры. Указанные кольцевые структуры хорошо проявляются в 
поверхностном геологическом строении и в основном связаны с круп
ными вулканическими аппаратами и интрузиями. Однако, большинст
во кольцевых структур плохо поддается геолого-геофизической интер
претации, и распознавание их геологической природы планируется 
провести в дальнейшем.

Проведенное сопоставление резулыатов дешифрирования аэро
космических изображений с сенсмостатическим материалом позволяет 
выявить на территории Армянского нагорья сейсмоактивные линеамен
ты, с которыми пространственно связаны зоны сгущения эпицентров 
землетрясений.

Принцип выделения сейсмоактивных линеаментов основан на их
пространственном совпадении с линейными зонами скопления эпицент
ров землетрясений, выделенных Б. Ц. Еремян и С. Н. Назаретяном 
[3, 6], а также приуроченности к линеаментам эпицентров разруши
тельных землетрясений и главных осей их плейстосейстовых зон.

В пределах Армянского нагорья выделяются сейсмоактивные ли
неаменты антнкавказского (северо-восточного и субмеридионального) 
широтного и общекавказского простираний. Рассмотрим некоторые из՛ 
них: Дигор-Калининский линеамент северо-восточного простирания хо
рошо дешифрируется на космических снимках всех уровней генерали
зации в виде двух субпараллельных линеаментов (рис. 1). Очень сей
смоактивен. К нему приурочены 
(1935), Ани (1319), “ 
землетрясений вдоль

эпицентры землетрясений Дигора 
Ленинакана (1926, 1928). Плотность эпицентров 
линеамента незначительная, но плотность энер- 

. , Максимальное скопление эпицентров сильных зем- 
' намечается в середине зоны в Ширакской равшь

1ии довольно велика 
летрясений (М^4,6) 
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не. Изоссйсты Ленинаканских землетрясений (1926) имеют отчетли
вую вытянутость вдоль трассы линеамента.

Арарат-Севанский сейсмоактивный линеамент северо-восточного 
простирания протягивается от оз. Севан до горы Арарат. Параллель
но этому линеаменту дешифрируется Вап-Казахский сейсмоактивный 
линеамент и предполагается, что они контролируют Центральную сей
смоактивную зону Малого Кавказа. Землетрясения этой зоны в основ
ном с К = 8; 9, а плотность энергии незначительна, указанная область 
активна и в настоящее время. Особенно велико количество слабых 
толчков, но известны и разрушительные землетрясения с М^б (Двпн- 
851, 858; Гарни—1679 и др.)

Маку-Варденисская зона сейсмоактивных линеаментов также се
веро-восточного простирания имеет примерно то же направление, что 
и Арарат-Севанский линеамент. Здесь за период с 1900 по 1969 г. про
изошло 4 землетрясения с магнитудой М’^4,5. К указанной зоне приу
рочены разрушительные землетрясения г. Маку (1969, 1840, 1968 г.), 
изосейсты последнего вытянуты вдоль трассы линеамента.

Из субшпротных сейсмоактивных линеаментов необходимо отме
тить очень высокосейсмичные Нахичеван-Кафанский и Горис-Сисиан- 
ский линеаменты. Вдоль этих линеаментов регистрируются концентра
ции эпицентров Зангезурских землетрясений (1889, 1896, 1931 гг.) с 
М^5,6. В группу сейсмоактивных линеаментов общекавказского про
стирания входят Ереванский, Севанский и отчасти Алаверди-Арцва- 
шенский линеаменты.

Наиболее активным из них является Ереванский линеамент. Осо
бенно высокосейсмичен он на западном и центральном участках. 
Здесь находятся эпицентры Дигорского (1935), Ереванских (1679, 
1937, 1973, 1984 гг.), Двинских (851, 858, 861, 893 гг.), Нахичеванских 
(1840, 1841. 1881, 1897 гг.) землетрясении [8].

В группу сейсмоактивных линеаментов субмеридионального про
стирания входят Западно-Транскавказский, Центрально-Транскавказ- 
ский и Мегри-Кельбаджарский.

Наиболее интересной из субмеридиональных сейсмоактивных ли
неаментов является Мсгри-Кельбаджарская линеаментная зона. Эта 
зона представлена тремя субпараллельными линеаментами, которые 
контролируют практически все землетрясения в Зангезурском и Киро- 
вабадском районах.

Как уже отмечалось, эпицентры землетрясений Армянского на
горья распределены неравномерно. Они образуют линейные зоны и 
изометрические группы скопления эпицентров. Последние характери
зуются максимальной сейсмической активностью, к ним приурочены 
наиболее сильные землетрясения и области повышенной плотности и 
энергии землетрясений. При сопоставлении их местоположения с ре
зультатами дешифрирования наблюдается тесная пространственная 
связь с местом пересечения сейсмоактивных линеаментов, что позво
ляет выделить их в группу сейсмогенных линеаментных узлов. К чис
лу подобных узлов относятся: Ленинаканский (I); Дигорский (II), 
Ереванский (III), Араратский (IV), Карсский (V); Вайоцдзорский 
(VI); Сисианский (VII) и Зангезурский (VIII).

Сопоставление результатов дешифрирования с данными по сей
смоактивности Армянского нагорья позволяет выделить сейсмоактив
ные линеаменты и сейсмогенные узлы их пересечения. Выделяемые на 
основе сейсмостатистпческих параметров линейные и изометричные зо
ны скопления эпицентров землетрясений не имеют четких структур
ных границ, отличаются значительной шириной (до 40 км) и зачастую 
плохо или вовсе не связываются с геологическими структурами, выде
ленными традиционными методами, что затрудняет их конкретную 
сейсмотектоническую интерпретацию. Совместное применение данных 
сейсмостатистики с результатами дистанционного анализа позволяет 
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оперативно и с достаточно высокой точностью определить конкретные 
геологические структуры, в пределах которых локализована сейсмич
ность, уточнить их границы и тем самым внести некоторые коррективы

О ______ __ _ Vв схемы сейсмического районирования.

Институт геологических наук 
АН Армянской СР

Поступила 22. VI. 1987.

Խ. Հ. ՍւԱ՚ԴՍՅԱՆԴԻՍՏԱՆՑԻՈՆ ԻՆՖՈՐՄԱՑԻԱՅԻ ԿԻՐԱՌՈՒՄԸ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ԼԵՌՆԱՇԽԱՐՀԻ ԵՐԿՐԱՇԱՐԺԱՅՆՈՒԹՅՈԻՆՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐԵԼԻՍԱ մ փ ո փ ո I մ
Երկրի զոն դմ ան մեթոդները հնարավորութ յուն են տալիս

մացիա ստանալու երկրաբանության տարբեր բնագավառների

նոր ինֆոր- 
Համար' ինչ-

պես րնգհանուր մուորակային, այնպես էլ ռե ղ ին ո ս։ լ֊ տ ե դա յին մասշտա
բով։ Հայկական լեռնաշխարհ ր ք հանդիսանալով Եվրասիայի ե ր կր ա շա ր (I ա * 
էին ակտիվ շրջանների ց մեկրէ մտնում է Մ իջե րկրածո վ ա յին երկրաշա րժ ա֊ 
էին գոտոլ կաղմի մեջ, որր հայտնի է մինչև !) ՐսՂ ոլ^ րխ ութ յա բ կործ ան ի չ
երկրաշարժ Լրով։

Հա յկ ական լե ռն աշ /и ա ր հ ի />րկրաշա րմ ա շնությունն հսկող կ արևորտգույն
4րկրաբ ան ա կան չափանիշներից են նորագույն և ժամանակակից տեկտո
նական շ ա ր Ժ ո ւմն ե ր ր , նրանց բնույթք ևՀ ամպլիտուդան, ֆլեքսուրան, լի- 
նեամենտներր և գիդյունկտիվ երկրաշարժային հան դույցն երր, ինչպես նաև 
խորքային բեկվածքներն ու ուղղածի գ բարձրացումները։

I
ւ»ամբ գտնվում են ոչ մեծ խորությունների վրա' 10 — 20 կմ, որոնք հիմնա-

ե ոն աշխ արհում հայտնի երկրաշարժ երի օջախն երր մեծհայկական

կանում տեղագրված են նստվածքային ծածկույթի սահմաններում կամ դրա- 
նիտային շերտի վերին մասերում։ Մարգի բնատա րածքում Հայտնի են ա- 
սանձին երկրաշարժ երի օջախներ' մինչև 40 կմ խորությամբ, բայց հիմնա
կան ուժեղ երկրաշարժ երի օջախներն ունեն ոչ մեծ խորություններ և հա
վանաբար հանդիսանում են միջավայրի հ ա մ ա ս ե ռութ յան , փուխր բեկորաց- 
ման արդյունք։

Հենվելով տիեզերական և աերոտի եզերական նկարների վերծանման 
արդյունքների վրա, ինչպես նաև օգտագործելով եր կր ա ք ան ա - ե րկ րաֆի ղի ֊ 
կական որոշ տվյալներ, կազմված ( Հայկական լեռնաշխարհի երկրաշար- 
Ժապես ակտիվ լինեամենտների քարտեզը, որի վրա առանձնացված են երկ֊ 
րաշարժային լին ե ա մ են տն եր հ յուսի ս ֊ ա ր և մ տ յան (րն դհ ան ուր֊ կ ո վկ ա ո յան ), 
.յուսիս֊արևելյան ( հ ա կա կովկա ս յան ), մ երձմ իջօրեական ( տ ր ան սկովկա ս- 

յան) և զուգահեռականի տարածման ուղղություններով» Դրանք բաժանվում 
են երեք Ամնական որոշիչ խմքերխ տ ր ան ս ռե գի ոն ա լ, ռեգիոնալ և տեղա
կան։

Աերոտիեգերական պատկերներից ստացված վերծանման արդյունքների 
համեմատությունը երկրաշարժաբանական տվյալների հետ հնարավորու- 
թյուն 4 տալիս Հայկական ^անաշխարհի քնատարածքում առանձնացնելու 
երկրաշարժապես ակտիվ /ին ե ամ ենտն ե ր, որոնք տարածականորեն կապ
ված են երկրաշարժերի խտացված Լպիկեն տ բոն ա յին զոնաների հետ,

Երկրաշարժապես ակտիվ լինեամենտների առանձնացման սկզքունքր 
Հիմնված I, երկրաշարժերի խմբված էպիկենտրոնների գծային գոտիների 
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Հետ նրանց տարածքա յին համադրման, ինչպես նաև կործանիչ երկրաշար
ժերէ էպիկենտրոնների և պլե յս տ ո ս ե յս տ ա յին դոտիների գլխավոր առւսնղր- 
ների հետ լինեամենտների համադրման վրա։ Ւնչպես արդեն նշվեց, Հա/- 
կական լե ոն ա շի։ արհ ում երկրաշարժ երի է պ ի կեն տ ր ոնն ե րն ան Համասեռ են 
տեղադրված, նրանք առաջացնում են գծային զոնաներ, կուտակված էպի
կենտրոնների իզոմետրիկ խմրեր, որոնք բնութագրվում են աււավել երկրա
շարժային ակտիվ ութ յամ բ և նրանց Հետ կապված են համեմատւսբար ուժեղ 
երկրաշարժ երր, մեծ խտության և էներղիապես ուժեղ երկրաշարժերէ շրջան
ները։ Համադրելով նրանց տեւչայնացման շրջաններր ա ե ր ո տ ի ե ղ ե ր ա կ ան
նկարների վերծանված արդյունքների Հետ, նկատում ենք տարածքային սերտ 
կապ, ե ր կ ր աշա րժ ա պ ե ո ակտիվ լինեամենտների Հատման մասերում, որր 
հնարավորություն է տալիս առանձնացնելու ե ր կ ր ա շ ա րժ ա պ ե ս ակտիւք չինեա֊ 
մենտների հանղուլցներ: Դրանց թվին են դա ւրլքոլմ' Լենինականի, Երևանի,
Դիգորի և այլ երկրաշարժապե ս ակտիւք հանգույցներր:

Ե րկ ր աշա ր ժ ա բ ան ա կան տվյալների համատեղ օգտագործումը դիստան- 
ցիոն վե ր լուծ ութ յան արդյունքների հետ հն արավորություն է տալիս արադ 
և համեմատաբար բարձր ճշտությամբ ի Հայտ բերելու որոշակի երկրաբա
նական կառուցվածքներ, որոնց սահմաններում կ են տ ր ոն ա ցվւսծ է երկրա
շարժ այնությունր, ճշտելու, ղրանց սահմ անները' դրանով իսկ մի շարք ուղ
ղումներ մտցնելու երկրաշարժաբան ական շրջան ացման հարցերում։

Kh. H. SARGSIAN

THE REMOTE SENSING INFORMATION APPLICATON IN THE 
ARMENIAN HIGHLAND SEISMICITY INVESTIGATION

Abstract

The space imagery declfherlrg and geological-geophvsical mate
rials analysis results allow to draw up a ։rap of the Armenian highland 
seismic-active lineaments, which have the following directions: NW 
(common-caucasian), NE (anticaucasian), submeridional (transcaucasian) 
and sublatitudinaL The space imagery deciphering results comparison 
with the seismicity material allows to reveal seismic-active lineaments, 

J

which the earthquake epicentres condensat'on zones are spatially con
nected with. It allows with a sufficiently high precision to determine the 
geological structures in limits of which the seismicity Is localized, to 
correct their boundaries as well as the schemes of seismic zoning.
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М. Г. ГЕОКЧАКЯН

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ МЕХАНИЗМА И ЗАКОНОМЕРНОСТИ 
ВОЗНИКНОВЕНИЯ НАПРАВЛЕННОСТИ ГЕОТЕКТОНИЧЕСКИХ

СТРУКТУР В ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ПОЛЯХ ЗЕМЛИ
Многие вопросы механизма возникновения и направленного развития геотекто

нических структур, а также принципов определения их возраста и последовательности 
образования в настоящее время не имеют достаточного физического и математиче
ского обоснования Па основании предложенного электромагнитного (квантовоцикли
ческого) механизма разрушения горных порол доказывается, что геотектонические 
структуры развиваются преимущественно по геомагнитному меридиану. Установлены 
ранее неизвестные взаимосвязи между механи >мом разрушения горных пород, рядом 
геофизических данных и различными областями геологии, а также изменениями маг
нитных полей в Солнечной системе и Галактике. I

Все дизъюнктивные и пликативныс смещения, исследуемые в гео
тектонике и структурной геологии по физической сущности представ
ляют суммирование элементарных актов разрушения горных пород. 
Поскольку причины элементарных актов разрушения [2], например, 
между молекулами или атомами породообразующих минералов могут 
быть разными по виду энергии (механические, термические, акусти
ческие, электромагнитные и др.), по способу приложения (динамиче
ский, статический, контактный, на расстоянии—волны, излучения и 
др.), а в конечном итоге преодолеваются электромагнитные взаимо
действия, в том числе и химические связи, то все элементарные акты 
разрушения имеют электромагнитную природу, причем любые другие 
воздействия во взаимосвязанных квантовомеханических системах 
должны трансформироваться в электромагнитные волны (или импуль
сы) [3]. Иначе разрушения не может быть. В теоретической физике 
из четырех известных взаимодействий—слабых, сильных (ядерных), 
гравитационных и электромагнитных, при рассматриваемых элемен
тарных актах разрушения преодолеваются силы исключительно элек
тромагнитной природы.

11амн разработан квантовоцикличнын механизм возбуждения и раз
рушения горных пород взрывом [4], который может быть применен в 
принципе для любых условий разрушения, в том числе при разруше
нии горных пород в земной коре. Любому элементарному акту разру
шения всегда предшествует определенный цикл (период) возбуждения, 
которое имеет четкую направленность в пространстве, в зависимости 
от характера и направленности возбуждающих импульсов, и поэтому 
вс с разрешения в принципе любых объектов и масштабов происходят 
также строго направленно в пространстве. По нашей квантовоциклич- 
нои теории возбуждения и разрушения физическая сущность элемен
тарного акта разрушения заключается в том, что в конце определен
ного цикла направленного возбуждения взаимосвязанных квантовоме
ханических систем, например атомов, когда распределение энергии во 
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