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ОСОБЕННОСТИ МЕХАНИЗМА И НАПРЯЖЕННОГО СОСТОЯНИЯ 
В ОЧАГАХ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИИ АРМЯНСКОГО НАГОРЬЯ

В статье приводятся результаты изучения механизма очагов землетрясении Ар
мянского нагорья. Проведен сравнительной анализ полученных данных по механизму 
очагов землетрясений отдельных регионов и выявлены особенности механизма и на
пряженного состояния в очагах землетрясений Армянского нагорья.

Результаты исследования механизма очагов землетрясений и оп
ределение азимута простирания плоскости разрыва в очаге могут быть 
использованы при установлении приуроченности очагов землетрясе
ний к тому или иному глубинному разлому.

В то же время использование данных по механизму очага сильно
го землетрясения позволяет установить также скрытые разломы в зем
ной коре, не видимые на поверхности. Примером может послужить 
Чалдыранское землетрясение 24 ноября 1976 г., разрыв в очаге кото
рого, определенный нами при исследовании механизма очага этого 
землетрясения по инструментальным данным, по афтершоковой обла
сти и но вытянутости максимальных девяти- и восьмибалльных нзо- 
сейст, не совпадает с известными разло.иами на земной поверхности 
[3, 6], а также с линеаментами, выявленными по космическим сним
кам [1]. Во время этого землетрясения на земной поверхности в райо
не г. Чалдырана в СЗ-ЮВ направлении образовался разрыв длиной 
53 км и с азимутом простирания—110°, то есть примерно совпадающим 
с разрывом в очаге, определенным нами. Следовательно, очаг этого 
разрушительного землетрясения приурочен к Чалдыранскому разрыву, 
который до землетрясения был скрытым, то есть не выходил на зем
ную поверхность. 1зученпе механизма Чалдыранского землетрясения 
позволило определить ориентацию плоскости разрыва и направление 
подвижки в этой плоскости.

Таким образом, исследование механизма очагов землетрясений ис
следуемой территории позволяет выявит^ новые разломы, а также 
установить какие из имеющихся разломов являются в настоящее вре
мя сейсмоактивными.

Детальное изучение механизма очагов землетрясений десяти от
дельных регионов, на которые была разделена вся исследуемая террн- 
горня Армянского нагорья, показало, что ориентация плоскостей раз
рывов, подвижек в них и осей главных напряжении в очагах землетря
сений этих регионов неодинаковая. НахГн проводится сравнительный 
анализ полученных механизмов очагов землетрясений отдельных ре
гионов и выявляются особенности механизма и напряженного состоя
ния в очагах землетрясений Армянского нагорья.

При рассмотрении плоскостей разрывов в очагах землетрясений 
можно отметить, что в основном направление одной из плоскостей раз
рыва в очагах сильных землетрясений примерно совпадает с направле
нном известных тектонических разломов на исследуемой территории. 
Исключение составляют разрушительные Чалдыранское и Эрзурум- 

31



Карсское землетрясения. Падение плоскостей разрывов в очагах зем
летрясении. в основном, крутое. Из 102 плоскостей разрывов в очагах 
основных землетрясений 66 или 64,7% общего числа имеют угол паде
ния е^60 , г. е. плоскости разрыва в очагах близвертикальны, 29 плос
костей разрывов в очагах (или 28,4% общего числа)—занимают проме
жуточное положение между вертикальным' и горизонтальным, то есть 
угол падения 30°<е<60° и только 7 плоскостей разрывов в очагах 
(пли 6.9% общего числа) имеют угол падения е<30с. то есть они близ- 
горизонтальны. Следует отметить, что в Чериоморско-Байбуртском, 
Эрзинджан-Бингёльском и Талышском регионах плоскость разрыва в 
очагах всех рассмотренных землетрясений надает круто, а в Аджаро- 
Трпалетском, Хрдахан-Карс-Хорасанском, Ленннаканском и Зангезур- 
ском регионах имеются случаи, когда угол падения плоскости разрыва 
в очаге е^ЗО . Для всех рассмотренных землетрясений с магнитудой 
М>5 плоскость разрыва в очаге близвертикальна, г. с .угол падения 
этой плоскости е>60\ Исключением являются Зангезурское землетря 
сен не 9 июня 1968 г. с магнитудой М = 5, плоскость разрыва в очаге ко
торою падает под углом 50 к горизонтальной плоскости, и землетря
сение в Лидже 6 сентября 1975 г. с магнитудой М = 63/4, угол падения 
плоскости разрыва в очаге которого составляет 54 . На рис. 1 пред
ставлен график зависимости между утлом падения плоскости разрыва 
в очаге землетрясения и числом случаев. На графике максимальный 
угол падения плоскости разрыва в оча։е разбит на 6 частей—интерва
лов (0֊ 15°, 15—30°, 30—45°, 15 60°, 60—75° и 75—90°) и в середи
не каждою интервала отложено соответствующее этому интервалу 
углов падений плоскости разрыва в очаге число случаев. Точки на 
этом графике, за исключением числа случаев, соответствующих интер
валу от 30—45е, апроксимируюгся прямой линией и, как следует из 
этого графика, между углом падения плоскости разрыва в очаге и чис
лом случаев для Армянского нагорья существует прямая зависимость, 
а именно: чем больше угол падения плоскости разрыва в очаге, тем 
больше число землетрясений, плоскость разрыва в очагах которых 
имеет эти углы падения.

Подвижки в очагах 154
землетрясений Армянского на
горья, исследованных нами по 
методу, основанному на тео
рии дислокаций [2], имеют в 
большинстве случаев сдвиго
вой характер. Так, в очагах 
102 землетрясений (66,2% об
щего числа рассмотренных зем
летрясений) преобладали сдви- 
ювые движения, а в очагах 52 
землетрясений (33,8% общего 
числа)—сбросовые, взбросо- 
выс или надвнговые движения.

Рис. I (рафик зависимости между 
углом падения плоскости разрыза 

в очаге и числом случаев

также преобладают движенияВ очагах основных землетрясений также преобладают движения 
।ина сдвигов. I ак, из 102 общего числа основных землетрясении в оча- 
1ах л) землетрясений имели место чистые сдвиги (то есть, когда ком- 
ИО1НН1Ы сдвига в 3 и более раза превышают компоненты сбросов 
взбросов и надвигов), в очагах 16 землетрясений—сдвиги со взброса
32



ми или надвигами и в очагах 15 землетрясений—сдвиги со сбросами. 
Только в очагах 4 землетрясений имели место чистые сбросы и в оча
гах 7 землетрясении чистые взбросы или надвиги (то есть, когда ком
поненты сбросов, взбросов, надвигов в 3 и более раза превышают ком
поненты сдвигов). В очагах 6 землетрясений имели место сбросы со 
сдвигами, а в очагах 25 землетрясении взбросы или надвиги со сдви
гами. Таким образом, в очагах 60 земле трясении (58,8% общего чис
ла основных толчков) преобладают сдвиговые движения, а в очагах 
42 землетрясении (4 1,2% общего числа) сбросовые, взбросовые и на- 
двиговые движения.

Рассмотрим как изменяется характер подвижек в очагах земле
трясений на исследуемой территории Армянского нагорья в направ
лении с запада на восток и с севера на юг.

Результаты анализа изменения в пространстве характера подви
жек в очагах землетрясении Армянского нагорья представлены на рис. 
2. На этом рисунке для каждого региона в виде дроби указаны коли
чества рассмотренных землетрясений с различными подвижками в оча
гах. При этом в числителе дроби указано количество землетрясений, 
в очагах которых преобладают сдвиговые движения, а в знаменате
ле—количество землетрясений, в очагах которых преобладают сбросо
вые, взбросовые и падвиговые движения. В скобках указаны количест
ва основных землетрясений без форшоков и афтершоков.

Рис. 2. Подвижки в очагах землетрясений Армянского нагорья: числитель дроби— 
количество землетрясений, в очагах которых преобладают сдвиги; знаменатель дро
би֊ количество землетрясений, в очагах которых преобладают сбросы, взбросы и над
виги; в скобках—количество основных землетрясении без форшоков и афтершоков

Как следует из рис. 2, в очагах землетрясений западной, восточной 
и южной частей исследуемой территории Армянского нагорья преоо- 
ладают сдвиговые движения, в очагах землетрясений северной части— 
как сдвиговые, так и сбросовые, взбросовые и падвиговые движения, 
а в очагах землетрясении северо-восточной и в центральной частях Ар
мянского нагорья преобладают сбросовые, взбросовые и падвиговые 
движения.

Рассмотрим, как изменяется характер подвижек в очагах земле
трясений Армянского нагорья во времени. Е. И. Широковой в резуль
тате изучения механизмов очагов землетрясении Среднего и Ближнего 
Востока был сделан вывод о гом, что преобладающие механизмы в 
очагах землетрясений за периоды 1953—1963 гг. и 1964—1973 гг. силь
но отличаются [5].
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Для Армянского нагорья за период с 1954 по 1963 гг. нами иссле
дованы механизмы очагов 14 основных землетрясении. Оказалось, что 
в очагах 7 землетрясении преобладают сдвиговые движения, а в оча
гах остальных 7 землетрясении сбросы, взбросы и надвиги. Однако, 
ио-видимому, представляет большой интерес период с 1954 по 1965 гг., 
то есть до разрушительного землетрясения в Варто, после которого па 
исследуемой территории значительно возросло число сильных земле
трясений. Согласно данным Каталога сильных землетрясений Армян
ского нагорья за двенадцатилетний период (1954—1965 гг.) произошло 
109 землетрясений силой 5 баллон и более, а за последующие двенад
цать лет (1966- 1977 гг.) 305 землетрясении такой же силы [4]. На
ми исследованы очаги 13 основных землетрясений, происшедших па 
территории Армянского нагорья в период 1954 1965 гг. В очагах 8
землетрясений преобладали подвижки типа сдвигов, а в очагах осталь
ных 10 землетрясении—типа сбросов, взбросов и надвигов. В очагах 
52 землетрясении из рассмотренных 84 основных толчков, отмеченных 
в период 1966 1985 и՜., преобладали сдвиговые движения, а в очагах 
32 землетрясений- сбросовые, взбросовые и падвпговые движения. 
Таким образом, характер подвижек в очзгаХ землетрясений Армянско
го нагорья во времени изменился, а именно, после разрушительного 
землетрясения в Варго в 1966 г. увеличилась сдвиговая компонента 
движений в очагах землетрясений.

Можно отметить также определенную зависимость характера под
вижек в очагах рассмотренных землетрясений от магнитуды землетря
сений. Магнитуда основных землетрясений, в очагах которых преобла
дали сбросовые, взбросовые или надвиговые движения, была М<5. 
Исключением является землетрясение в Лидже 6 сентября 1975 г. с 
магнитудой М = ()3/4, в очаге которого преобладали взбросо-иадвиго- 
вые подвижки, но со значительной компонентой левостороннего сдви
га (компонента сдвига составляла 66% компоненты взбросо-надвига). 
Землетрясения, в очагах которых преобладали подвижки типа сдвигов, 
имели различную силу, начиная от К— 1Э(М<4) и до М = 7.

Представляет также интерес определение зависимости между ха
рактером подвижки в очаге землетрясения и направлением тектони
ческих разломов, к которым приурочены очаги землетрясений. Как 
было сказано выше, направлени?! простирания плоскости разрыва в 
очагах рассмотренных землетрясений в основном совпадают с направ
лениями тектонических разломов. Исходя из этого, нами исследовалась 
зависимость между характером подвижки и направлением простира
ния плоское ։и разрыва в очагах землетрясении А тжаро-Триалетского. 
Ленинаканского, Ереванского, Вардеьнс-Кировабадского и Зангезур- 
ского регионов, то есть регионов, составляющих в основном Малый 
Кавказ. Рассмотрены 68 землетрясений, происшедших в этих пяти ое- 
гионах. В очагах 32 землетрясений преобладали сдвиговые движения, 
а в очагах остальных 36 землетрясений сбросы, взбросы и надвиги. 
Как сдвиговые, так и сбросовые, взбросовые или падвпговые движения 
имели место в большинстве случаев в очагах северо-западного (обще
кавказского) простирания, а именно: в очагах 10 землетрясений, в ко
торых преобладали сдвиговые движения, и в очагах 15 землетрясений, 
в которых преобладали сбросы, взбросы или надвиги. Однако эти дви
жения имели место также в очагах других направлений. Так, сдви
говые движения преобладали в 7 очагах близмеридиопальпого, в 8 
оча։ ах северо-вос ։ очного и в 7 очагах близширотпого простирания, а 
сбросовые, взбросовые, надвиговые движения преобладали в 5 очагах 
близмеридиопальпого, в 8 очагах северо-восточного и в 8 очагах близ- 
широтиого простирания.

В отдельных ре։ ионах имеются свои осооенности в распределении 
подвижек в очагах землетрясений, приуроченных к разломам различ
ных направлений.
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Преобладающие сдвиговые движения нс были отмечены при зем
летрясениях Аджаро-Триалетского региона, плоскости разрыва в оча
гах которых имеют близмсридионалыгое направление, при землетря
сениях Ереванского и Вардеиис-Кировабадского регионов, плоскости 
разрыва в очагах которых имеют близмсридионалыгое. близширотное 
и северо-восточное простирания, а при землетрясениях Ленинаканско- 
го региона—северо-западное простирание. Преобладающие сбросовые, 
взбросовые, надвиговые движения нс были отмечены при землетрясе
ниях Аджаро-Триалетского региона, плоскости разрыва в очагах кото
рых имеют северо-западное простирание, при землетрясениях Ереван
ского региона-֊ блнзширо г нос простирание, ври землетрясениях Вар- 
денис-Кировабадского региона близмеридиональное и близширотное 
простирания, а при землетрясениях Зангезурского региона -близмери- 
диопалыюе, близширотное и северо-восточное направления.

Рассмотрим особенности ориентации главных напряжении в оча
гах землетрясений исследуемой терригорни Армянского нагорья. При 
этом направление осей главных напряжений будем считать близмери- 
днональным или блпзширотным, если отклонение оси напряжения со
ответственно от меридиана пли параллели не превосходит ±30 \ а ось 
напряжений будет близгоризоитальная, если угол, составленный осью 
с горизонтальной плоскостью (угол падения), не превосходит 30’, и 
близвертикальная, если угол падения равен 60е и более.

Согласно использованному методу исследования механизма оча
гов землетрясений, положение осей главных напряжении определено 
нами однозначно [2].

Согласно полученным данным о напряжениях, действовавших в 
очагах землетрясений, из рассмотренных очагов 102 основных земле
трясений в 62 случаях напряжения сжатия ориентированы в близмери- 
диональном направлении, в 13 случаях в близширотном, а в осталь
ных 27 случаях оси напряжений сжатия занимают промежуточное по
ложение между меридиональным и широтным. При этом магнитуда 
землетрясений, в очагах которых напряжения сжатия ориентированы 
в близпгиротном пли промежуточном между меридиональным и широт
ным направлениях, М<5. Исключениям», являются в первом случае 
землетрясение 24 сентября 1968 г. в районе Кигп с магнитудой М = 5, 
а во втором случае Дманисское землетрясение 2 января 1978 г. с маг
нитудой М = 5։/4. Магнитуда землетрясений, в очагах которых напря
жения сжатия ориентированы в блнзмерпдиональном направлении, из
меняется в широких пределах от М<>64 (1< = 9) и по М = 7 включи
тельно. Из 62 землетрясении, в очагах которых напряжения сжатия 
ориентированы блнзмеридионально, в 51 случае оси напряжений сжа
тия направлены близгоризонтально (е^ЗО0), в 3 случаях близверти- 
кально (е>60°), а в 8 случаях оси напряжений сжатия занимают про
межуточное положение между горнзон гальным и вертикальным 
(30°<е<60°); из 13 землетрясений, в очагах которых напряжения 
сжатия ориентированы близшпротно, в 10 случаях осп напряжении 
сжатия направлены близгоризонтально, в одном случае—близверти- 
калыю н в 2 случаях осп напряжений сжатия занимают промежуточ
ное положение между горизонтальным и вертикальным; из 27 земле
трясений, в очагах которых напряжения сжатия имеют промежуточное 
между меридиональным и широтным направление, в 14 случаях угол 
падения оси напряжений сжатия е^ЗО , в 2 случаях—е^60՞ и в 1 I 
случаях 30°<е<60°. При этом магнитуда землетрясений, в очагах ко
торых действующие напряжения сжатия имеют угол падения е>30\ 
нс превосходит 4։/г. Если же угол падения осей напряжений сжатия 
0^30°, то магнитуда этих землетрясении изменяется в широких пре
делах—от М<4 (К = 9) и до М = 7 включительно.

Таким образом, из рассмотренных 102 основных землетрясений 
напряжения сжатия имеют близгоризонгальное направление в очагах 
75 землетрясений, близвертикальное—в очагах 6 землетрясений и про
межуточное- в очагах 21 землетрясения.

Зо



Преобладание количества землетрясении, в очагах которых на
пряжения сжатия ориентированы примерно горизонтально в близме- 
ридиональном направлении, можно объяснить с позиции глобально։։ 
теории тектоники плит территориальным положением Армянского на- 
герья. а именно: исследуемая территория Армянского нагорья нахо
дится в ч жатом состоянии между двумя движущимися навстречу друг 
другу в знзмеридиона. 1ыюм направлении Евразиатскои и Аравийской 
плитами.

С целью выяснения положения осн сжимающего напряжения от
носительно простирания тектонических структур нами построен ։рафик 
зависимости между углом >|, образованным горизонтальной проекцией 
напряжения сжатия с направлением плоскости разрыва в очаге па зем
ной поверхности, и числом случаев, представленный на рис. 3.

Рис. 3 График зависимости между 
углом ф, образованным горизонталь
ной проекцией напряжения сжатия 
с направлением следа плоскости 
разрыва в очаге на земной поверх
ности. и числом случаев (в % от об

щего числа «о)

Направления тектонических структур заменены направлениями 
простираний плоскости разрыва в очагах землетрясении, так как эти 
направления, как уже было сказано, примерно совпадают. На графике 
максимальный угол между направлением напряжений сжатия и про
стиранием плоскости разрыва в очаге =90° разбит па 9 интервалов, 
по 10" каждый, и в середине каждою интервала отложено соответст
вующее этому интервалу углов д число случаев. Число случаев выра
жено в процентах от общего числа рассмотренных землетрясений. Как 
следует из этого графика,. у максимальною количества землетрясений 
направления напряжений сжатия в очагах составляют с направления
ми простирания плоскости разрыва в очагах (с направлениями текто
нических разломов) углы 40 50°. Это находится в хорошем соответст
вии с теоретической моделью очага, принятой в методе, основанном на 
теории дислокации [2].

Ориентация осей напряжений растяжения во всех рассмотренных 
случаях не одинаковая. Согласно полученным данным о напряжениях 
растяжения, действовавших в очагах землетрясений, из рассмотренных 
102 основных землетрясений в 62 случа ։х напряжения растяжения 
ориентированы в близширотном направлении, в 17 случаях—в близ- 
меридиональном, а в остальных 23 случаях в промежуточном между 
меридиональным и широтным направлении. Магнитуда землетрясе
ний, в очагах которых напряжения растяжения ориентированы в близ
широтном или промежуточном между меридиональным и широтным 
направлениях, имеет различные значения от М<4 (с К = 9) до М = 7 
включительно. Магнитуда землетрясений, в очагах которых напряже
ния растяжения ориентированы в близмерндиональном направлении, 

Исключением является землетрясение 24 сентября 1968 г. в 
районе Киги с магнитудой М = 5.
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Из 62 землетрясений, в очагах которых напряжения растяжения 
ориентированы близширотно, в 33 случаях оси напряжений растяже
ния направлены близгорнзонтально, в 10 случаях—близвертикально, а 
в 19 случаях оси напряжений растяжения занимают промежуточное 
положение между горизонтальным и вертикальным; из 17 землетря
сений. в очагах которых напряжения растяжения ориентированы близ- 
меридионально, в 9 случаях оси напряжений растяжения имеют близ- 
горизонталыюе направление, в 3 случаях—близвертикальное и в 5 слу
чаях- промежуточное направление; из 23 землетрясений, в очагах ко
торых напряжения растяжения имеют промежуточное между меридио
нальным и широтным направление, в 11 случаях оси напряжений растя
жения направлены близгорнзонтально, в 4 случаях—близвертикально, 
а в 8 случаях осп напряжений растяжения занимают промежуточное 
положение между горизонтальным и вертикальным. При этом магни
туда землетрясении, в очагах которых напряжения растяжения -имеют 
близгорнзонтальное направление, изменяется в широких пределах— 
от М<4 (с К = 9) и до М = 7 включительно. Магнитуда землетрясе
ний, в очагах которых напряжения растяжения имеют близвертикаль
ное или промежуточное между горизонтальным и вертикальным на
правление, М<5. Исключениями являются в первом случае землетря
сение в Лидже 6 сентября 1975 г. с магнитудой М = 63/4, а во втором 
случае землетрясения: Спитакское 30 января 1967 г. с М = 5, Зангезур- 
ское 9 июня 1968 г. с М = 5 и Дманисское 2 января 1978 г. с М = 51/4.

Таким образом, из рассмотренных 102 основных землетрясений 
напряжения растяжения имеют близгорнзонтальное направление в 
очагах 53 землетрясений, близвертикальное—в очагах 17 землетрясе
ний и промежуточное между горизонтальным и вертикальным направ
ление в очагах 32 землетрясений.

Согласно полученным данным о промежуточных напряжениях из 
рассмотренных 102 основных землетрясений в 42 случаях промежуточ
ные напряжения ориентированы в близширотном направлении, в 24 
случаях—в близмеридиональном и в 36 случаях—в промежуточном 
между широтным и меридиональным направлении. При этом магниту- Vда землетрясении, в очагах которых промежуточные напряжения ори
ентированы в близширотном направлении, имеет значения от М<4 (с 
К= 10) и до М = 7 включительно. Магнитуда землетрясений, в очагах 
которых промежуточные напряжения ориентированы в близмеридио- 
нальном направлении, М<5. Исключением является землетрясение 10 
сентября 1969 г. в районе Карлыовы с магнитудой б’Д- Магнитуда 
землетрясений, в очагах которых промежуточные напряжения ориенти
рованы между широтным и меридиональным направлениями, имеет 
значения от М<4 (с К = 9) и до М = 5'/2 включительно.

Из 42 землетрясений, в очагах которых промежуточные напряже
ния ориентированы близширотно, в 15 случаях оси промежуточных на
пряжений направлены близгорнзонтально, в 13 случаях—близверти
кально, а в 14 случаях эти оси имеют промежуточное положение меж
ду горизонтальным и вертикальным: из 24 землетрясений, в очагах ко
торых промежуточные напряжения ориентированы близмеридиональ- 
но, в 9 случаях оси промежуточных напряжений направлены близгори- 
зонтально, в 7 случаях близвертикально, а в 8 случаях угол падения 
осей промежуточных напряжений 30"<^е<60 ; из 36 землетрясений, 
в очагах которых промежуточные напряжения имеют направления 
между меридиональным и широтным, в 14 случаях осн промежуточ
ных напряжений направлены близгорнзонтально, в 8 случаях—близ
вертикально, а в 14 случаях оси промежуточных напряжений с гори
зонтальной плоскостью составляют угол 30°<е<60°. При этом маг
нитуда землетрясений, независимо от того, как ориентированы оси про
межуточных напряжении в очагах землетрясений, имеют значения от 
М<4 (с К = 9) и до М = 7 включительно.

Согласно приведении данным, из рассмотренных 102 основных 
землетрясений промежуточные напряжения имеют близгоризоиталь- 
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нос направление в очагах 38 землетрясении, близвертикальное -в оча
гах 28 землетрясений и промежуточное -в очагах 36 землетрясений. 
Таким образом отмечается преобладание землетрясений, в очагах ко
торых промежуточные напряжения направлены под углом е<60° к го
ризонтальной плоскости.

Институт геофизики и инженерной 
сейсмологии АН Армянской ССР

Поступила 19 .VII 1988

Ն. Կ. ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆՀԱՅԿԱԿԱՆ ԼԵՌՆԱՇԽԱՐՀԻ ԵՐԿՐԱՇԱՐԺԵՐԻ ՕՋԱԽՆԵՐԻ 1րԵԽԱՆԻ9.1Ո» ԵՎ ԼԱՐՎԱԾ ՎԻՃԱԿԻ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸԱ մ փ ո փ ո I մ
Հողվածում բհրված հհ Հա յկւսկան [ հ ռն աշիւ աըհ ի հր կր ա շ ա ր (է հըի օջախ֊

ների մ հ խ ան ի ղմ ի ուս ու մնա и իըմ ան աըղյու նքն հ ր ր։ Կատարված Լ ուսումնա֊
սիրվող տարածքի առանձին и հ յ и ժ ա ա կ տ ի վ մարղհրի հրկրաշտ րմ հրի օջախ
ների մ հխանիդմ ի համեմատական վհրլուծ ութ յուն ր և հայտնաբերված են օ֊с ա խն ե րի մ ե իւ ան ի ղմ ի և լարված վիճակի ա ռանձն ահ ատ կո լթյունն երր։

Ստացված տվ (ալների հ ա մաձայն օջա խնԼըում խզումների երկու Հնարա
վոր հարթություններից մեկի ուղղոլթ (ունր համընկնում Լ հետազոտվող բնա
տա րածքի հա(տնի տեկտոնական իւ զո ւմն ե րի ուղդութ (ան հետ: Սա ցա ռութ յուն 
են կազմ ում Չ ալղրանի և է ր զ ր ո ւ մ-Կ ա ր и ի երկրաշարժերդ Խզումն երի անկումը
հիմնականում ո ։ զղա ձի ղ / 102 հիմնական ե ր կ ր ա շ ա ր ժ ե ր ի ց 66-ի օջախներում
խզումների հարթություններն ունեն ան կմ ան անկ (ուն ։ Մ ի ա (ն 7 խ ր * 
զոլաների հարթություններն ունեն Շ<Լ30 անկման անկ(Ուն9 ու (սինքն ղրանց
դՒր$Ը մոտ Լ հորիզոնականին: Ըստ որում, 11 ևծովյան-Սաբերղի, 1}րւլն կա - Սին - 
*11Ո1Ւ աւՒշՒ մ արզերի ՐՈ1ՈՐ ե րկրաշսւ րժ երի օջա իւն ե րում խզումն երի 
հարթությունները մոտ են ուղղաձիգին, իսկ Ս*ջա րա-О'րի ա [ ե թ ի, ԱրղաՀան֊ 
-Կ արս* Խոր աս անի է Լեն ին ակ ան յան հ թան ղե զո ւ ր յ ան մարզերու։)' կան զեւզ- 
քեր, երք երկրաշարժ երի օջախներում խզումների հարթութ(Ունն ունի ՀՀհհՅՕ ' 
անկման անկ յուն։

! ոլոր մարզերում, երր երկրաշարժի մտղնիտուզան ^1^5, երկրաշարժի 
օջախոլլք խզման հարթության տնկման անկյունը Հ^60 °։ Սա ցառոլթ յուն են 
կազմում 1968 թ. հունիսի 9֊ ի թ ան դե լլո ւ ր ի ե րկ րա շա րժ ր, որի մ ադնիտու- 
դա՛հ 54 — 5, ք1սկ Շ — 50 , ե 1975 (3» սեւդտ եմբերՀէ ե - ի երկրաշարժը Լի^եւււմ է 
երր ձ\ = ^3/4, իսկ շ = 54°։

եկ, I բերված ( երկրաշարժ երի ^վի ե օջախում խզման հար ք1 ութ (ան անկ
ման անկյան միջև եդած կախվածաթյունրւ Ըստ այդ դծապատկերի, Հա (կա
կան յեոնաշխարհի երկրաշարժ երի համար օջախում խզման հարթության անկ
ման անկյուն և երկրաշարժերի միջև դո յաթ յուն ունի Ուղիդ համեմատական 
կ ւս սր

հետազոտվող ւոարածրի երկրսւշարժերի օջախներում մեծ մասամբ տեղի 
/ ոլնեցեյ սա .ր, 154 երկրաշարժերիյյ 102-ի օջախներում կատարվել Լ տեղա
շարժ, իսկ 52 երկրաշարժերի օջախներում տեղի են ուներել վրաշարժ, վեր- 
նետք և վարնետք։ եկ. 2 կոտորսւկային ձևով յուրաքանչյուր մարզի համար 
րոլյդ Է տրված երկրաշարժերի թիվը, ուր տեղի են ունեցել սահք (կոտորակի 

• տմարիչրյ կայ վրաշարժ (կոտորակի հայտւորարր)է Ինչպես երեում I, ա(դ 
''կսւրիրյ, Հայկական լեռնաշխարհի արևմտյան, արևելյան ե հարավային մա֊ 
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սերու մ երկրաշա րմերի օջտխն երւււ մ դ երա կշ ոո է մ են ս ահքային շարժումն երր > 
Հյուսիսային մասում ե րկ ր ա շա րժ ե ր ի օջախներում կան ինչպես սահքի, այնպես 
էլ վրաշարժի շարժումներ, իսկ հ յուսի ս-արևե լյան և կենտրոնական մասե- 
րում երկրաշարժերի օջախն երում գերակշռում են վրաշարժեր, վերնետքներ և 
վարն ետ քներ։

Հա յկական լեռնաշխարհի տարածքում երկրաշարժերի օջախներում սեղմր֊ 
ման լարումները մեծ մ ա ս ա մ ր ունեն միջօրեականին մոտ ուղդոլթ /ուն։ Դի֊ 
սւարկվ ած 102 հիմնական ե րկ րա շա ր ժ ե րի ց 62-ում սեղմման լարումներն ու
նեն միջօրեականին մոտ ու ղւլություն, և միայն 13֊ի օջախներում սեղմման 
լարումների ո ւ ղ ղությունն երր մոտ են լայնակիինէ Դա կարե/ի /է բացատրել 
Հայկական լեռնաշխարհի տարածքի դիրքով։ Այն գտնվում է միջօրեականի 
ուղղությամբ սեղմված վիճակում եվրասիական և Արաբական սալերի միջև։

ե րկրաշա րժ երի օջախներում ձդմւսն և միջանկյալ լւսրումներր տարբեր 
ուղղություններ ունեն, բայց մեծ մասամբ դրանց ոլդղվածոլթ լունր մոտ է 
լա յնա կիին։

N. K. KARAPETIAN

THE ARMENIAN HIGHLAND EARTHQUAKES EOCI MECHANISM 
AND INTENSE C ONDITION REGULARITIES 

Abstract

The Armenian highland earthquakes foci mechanism Investigation 
results are brought in this paper. The obtained data comparative analy
sis is carried out concerning the various regions earthquakes foci mec
hanism as well as the Armejilan highland earthquakes foci mechaidsm 
and intense condition peculiarities are revealed.

Л ИТЕРАТУРА
I. Асланян A. T., Дебадов А. С., Кираханян А. Г. и др. О возможности применения 

результатов дистанционного зондирования из космоса для интерпретации прост
ранственного распределения сейсмичности (на примере Анатолннско-Армяно- 
Иранского региона).—Изв. АН АрмССР. Науки о Земле, 1981, т XXXIV, № 6. 
с. 3—11.

2. Введенская А. В. Исследования напряжении и разрывов в очагах землетрясений 
при помощи теории дислокаций. М.: Наука. 1969, 134 с. -

3. Габриелян А. А., Саркисян О. А., Симонян Г. П. Сейсмотекгоника Армянский ССР 
Ереван: Изд. Ереван, гос. ун-та, 1981, 383 с.

4. Карапетян II. К. Механизм возникновения землетрясений Армянского нагорья 
(сейсмические условия). Ереван: Изд. АН АрмССР, 1986, 228 с.

5 Широкова Е. И. Изменения механизма очагов землетрясений и их связь с «ожив
шими» разрывами на Среднем и Ближнем Востоке.—Изв. АН СССР, Физика 
Земли, 1977, № 9, с, 29—37.

6. 24 Kasim 1976 Galiiiran Depre ill Raponi. Ankara: Hazlran. 1977,

39


