
It Is shown the essential dependence of both apparent resistance and 
polarizability parameters on the electrical field stimulation choosen sys
tem (on the arrangement of feedlg electrodes). Basing on the stability 
of both apparent resistance and polarizability residual parameters to the 
electrical fields stimulation and recording different systems, their reliab
ility is demonstrated during investigation of the geological medium wi
th a complicated differentiation of electrical characterstics. I he effectiv
eness of multielectrode Installations applying is experimentally corrobo
rated during investigation of the anisotropic medium with local electri
cal heterogeneities by means of recording the both primary and second
ary fields parameters with different pairs of mutually perpendicular 
receiving lines Is the Investigated point of observation.
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УДК: 550.348.098

И. В. ГОРБУНОВА, М. Б МКРТЧЯН

О ВЫЯВЛЕНИИ РАЗРЫВОВ В ОЧАГАХ СИЛЬНЫХ 
ЗЕМЛЕТРЯСЕНИИ АРМЯНСКОГО НАГОРЬЯ

На основе применения способа определения параметров разрыва при землетря
сении определены направления разрывов в очага? сильных землетрясений по инстру
ментальным данным, согласующиеся с направлениями разрывов, вышедшими на по
верхность Земли. Определены также направления разрывов в очагах землетрясений, 
разрывные нарушения которых на земной новрхности не наблюдались. Показано хо
рошее согласование направлений ра ։рыпоп с одной из модальных плоскостей при 
определении механизмов очагов рассмотренных землетрясений по знакам первых сме
шений в волне Р.

При сильных землетрясениях на поверхности Земли образуются
разрывы (6], как это было и при Венском землетрясении 24 ноября
1976 г. в 12 ч. 22 м., в результате, которого образовался разрыв с на
правлением СЗ ЮВ и протяженностью в 53 км [ IП]. К этой зоне раз
рыва были приурочены и эпицентры самых сильных его афтершоков 
Для обработки сейсмограмм главного голчка и 9 афтершоков был
применен способ (3) определения параметров разрыва при землетря
сении, в результате чего оценена протяженность очаговых зон и уста-
иовлены направления разрывов, хорошо согласующиеся с ориентаци
ей разрыва на поверхности Земли. Полученные результаты показали, 
что можно изучить процесс сейсмического разрывообразоваиия и при
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других, менее сильных землетрясениях Армянского нагорья, разрывы 
которых на поверхности Земли не наблюдались.

Методика, используемая в настоящей работе основана на новом 
подходе к интерпретации сейсмограмм, который рассматривает нс то
чечный очаг, принятый в ссйсмоло! нче» кой практике, а распростра
няющийся источник излучения сейсмических волн [2, 4, 5]. В резуль
тате такой интерпретации излученные н:< очага волны могут быть не 
только первые вступления Р и 5 волн, но и следующие за ними. Отне
сение волн, следующих за первыми вступлениями к очаговым, произ
водится на основе азимутальных годографов и одновременной интер
претации и идентификации волн на разных станциях, образующих 
азимутальную систему наблюдений.

В дапон работе идентификация воли нс представляла существен
ных трудностей, так как запись Р и 8 волн для всех рассматриваемых 
землетрясений была идентичной и состояла из двух волновых групп.
из которых вторая по интенсивности щачителыю превосходила пер
вую (рис. 1). Эти волны в существующей на практике интерпретации 
по квазилинейному годографу соответствуют на одних станциях вол
нам рР, на других $Р, иногда РсР. Здесь надо обратить внимание на 
то. что одни и те же интенсивные волновые группы во вторых вступле
ниях интерпретируются по-разному (рР или кР), когда эта интерпре
тация производится по наблюдениям единичных станций.

Рис. 76 12*22 мин. а) станция
А/ —16° прибор СВК—М3

1. Примеры записи Байского землетрясении 24.11. 
Иркутск Az = 5l° прибор СКМЗ, б), в) станция Мультик 
и СВК—Д. г) ст. Новосибирск Az 45° прибор СВК—М3, д.е) ст Южно-Сахалинск 
а. --------- ст Мокса (ГДР) Az - 310° приборы, и) ст Виктория

к) ст. Коллмберг (ГДР) Az—310° прибор. SSI I
А 46° СКД. СКМЗ. ж.з) 
(Канада) Az—340° прибор, 
(типа 11-ю), л. м) ст Ехерп 300° длиннопериидная аппаратура с(Франция) Az 

цифровой регистрацией.

В отличие от этого интерпретация волн но новой методике про
водится по совокупности станций, расположенных в разных азимутах 
°т эпицентра, с учетом внДа и формы записи группы волн Р и 8. По 
временам вступлений вторых интенсивных волновых групп, наблюдае- 
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мых на всех записях, были построены азимутальные распределения 
разностей времен вступлении волн Рг—Р. (упрощенная форма азиму
тального годографа). Эти вступления были замерены на сейсмограм
мах станции Единой системы сейсмических наблюдений, с микрофиль-
мов записей зарубежных станций, а также взяты вторые четкие вступ
ления (i) из бюллетений ISC. I

Характерные особенности записей использованных землетрясений.
Всего было рассмотрено 22 землетрясения, происшедших в различных 
сейсмоактивных зонах Армянского нагорья: в Байском районе 13^ в 
Карс-Эрзрумском — 2, в районе Эрзинджан—4. в Зангезурском райо
не— I, в северной части Армянского наюрья—2. Основные параметры 
этих землетрясений приведены в таблице 1. Для исследованных земле
трясений характерны записи группы Р и S волн, из которых вторая 
группа интенсивнее первой по разной аппаратуре. На рис. 1. приведе
ны примеры записи Байского землетрясения 24.XI.76 г 1211 22" при
борами разною типа станциями «Иркутск», (прибор СКМЗ) «Иуль- 
тин» (СВК-МЗ и СВК-Д1, «Новосибирск» (СВК-МЗ), «Ю-Сахалинск», 
(СКД, СКМЗ), «Мокса» (ГДР) (SSI-I), «Виктория» (ST) (Канада), 
«Коллиберг» (SSI—I) ГДР и «Е.хсри» (Франция) (длиннопериодиая 
аппаратура с цифровой регистрацией). Д

На записях короткопериодной аппаратурой после четкого первого
вступления волны Р наблюдается увеличение амплитуд до наступле
ния максимальной фазы. В этом интервале выделяются две волновые 
группы. На всех сейсмограммах измерялись времена вступлений волн 
Р|, начало второй волновой группы Р2 и время максимальной фазы
Р тах-

При идентификации волновых групп на ст. 
ванной приборами с более высоким увеличением

«Иультин», оборудо- 
аппаратуры, наблю

далось более раннее вступление в начале на с, чем на записи прибо-
ром с низким увеличением. Это учитывалось при интерпретации и бы
ли использованы записи с более ранними вступлениями, где не были 
потеряны первые фазы. Далее по идентификации вступлений волно
вых групп на записях станций, расположенных в разных азимутах от 
эпицентра, построены азимутальные годографы (рис. 2).

Результаты. Начать изучение сейсмического разрывообразования 
Армянского нагорья с Байского землетрясения важно потому, что раз
рыв от него наблюдался на поверхности Земли, и все результаты по 
определению направлений разрывообразования, полученные на основе 
азимутальных годографов, могут быть сопоставлены с натурными дан
ными. 1

Так, из рис. 2 видно, что азимутальные годографы для главного 
толчка и 9 сильных афтершоков имеют вид ломанных изрезанных ли
ний с абсолютными максимумами в азимутах 280—340° и с несколько 
меньшими по величине амплитудами в азимутах 20—50°. Наблюдает
ся определенная идентичность формы азимутальных годографов для 
основного толчка и его афтершоков. Ш]

Форма азимутальных годографов указывает на то, что зарегист
рирована очаговая волна. Можно по [9] связать ее происхождение с 
остановкой разрыва или с основным сдвигом, в результате которого 
выделилась основная сейсмическая энергия. I

Идентичность графиков главного толчка и афтершоков указывает 
на то. что афтершоки мигрировали вдоль магистрального разрыва 
СЗ—ЮБ направления, при этом разрыьообразованис происходило в 
азимуте 120—140°. Почти для всех афтершоков и главного толчка на
блюдались меньшие времена запаздываний в направлениях, перпенди
кулярных основному магистральному разрыву. Эти запаздывания вре
мен пробега можно проинтерпретировать как волны, образующиеся 
в результате отрывной компоненты при образовании сдвигового раз
рыва. Как дополнительное доказательство того, что эти волны являют
ся не отраженными рР или обменно-отраженными эР, на этих графи-



Рис. 2. Азимутальные годографы сильных землетрясений Армянского нагорья (номе 
ра на графиках соответствуют номеру землетрясения в табл. I)

ках штриховыми линиями зачерчена полоса, включающая в себя вре
мена пробега волн рР и бР по годографу Джеффриса-Буллена [7] 
для глубин, определенных по региональному годографу Армянского 
нагорья. Почти все точки, соответствующие временам вступлений волн 
Ро, лежали за пределами этой полосы, и наиболее характерным здесь 
является тот факт, что их нет в штриховой полосе в азимуте разрыва.

Сравнение с данными полевых наблюдений [10] дало хорошее 
совпадение. Направления разрывов, полученные по азимутальным го
лографам, совпадают с направлением разрыва по полевым наблюде
ниям. Они имеют СЗ— ЮВ направление. Это указывает на то. что нс 
только главный толчок и его афтершоки, но и отдельные землетрясе
ния Ванского района приурочены к одной тектонической структуре.

По результатам определения механизмов очагов по знакам пер
вых вступлений Р волн и реализованной на ЭВМ программе [I], в оча
гах Ванской серин землетрясений преобладает субмеридиональнос 
простирание одной из нодальных плоскостей в среднем азимуте векто
ра падения А,^350° при угле наклона к горизонту е~60 . вторая но- 
Дальная плоскость имеет Аг~240° угол наклона е~50°. Преобладают 
комбинированные подвижки типа сдвишв и взбросо-сдвигов.

Азимутальный годограф позволяет из двух нодальных плоскостей 
выбрать плоскость северо-дападного направления и остановиться на оп
ределении механизма очага в более конкретном варианте.
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Полученные результаты по изучению разрывообразовання в оча- 
гах Ванских землетрясении и хорошего согласия результатов с натур
ными наблюдениями разрыва на поверхности Земли позволяют далее 
с уверенностью изучать разрывообразование н очагах других более сла
бых землетрясении, разрывы которых не выходили на .земную поверх- 
иость.

Для емлетрясенпи Карс-Эрзрумскою района на основе азиму
тальных годографов характерны разрывы в направлении ЮЗ—СВ. Iio 
для Эрзрумских землетрясений замечен сложный процесс разрывооб
разовання. ра питающийся во времени. Гак. например, для главного 
толчка Эрзрумского землетрясения 30.X.1983 г. в 04 12", с М = 6,0 на 
азимутальном годографе наблюдаются два максимума: в азимутах 
2804-310 н 804-110°. т. е. эти максимумы разнесены приблизитель
но на 180 (±20°). Это говорит о том. что разрыв был билатераль
ным и развивался сразу в двух направлениях, причем направление 
вспарывания разрыва ' [(2804 300) - 180°] было преобладающим в 
азимуте 1004-130 .

На этом же азимутальном годографе замечен небольшой макси
мум в азимуте ~210°, т. с. с направлением вспарывания разрыва в 
северо-восточном направлении, в азимуте -֊30'". Но этот разрыв слабо 
выделялся при землетрясении первом и очень сильно проявился при 
последующем афтершоке 30.Х.83 г. в 12". 40”’. На азимутальном го
дографе для этого афтершока уже максимум в направлении А, ~210° 
становится главным, направление распространения разрыва в азимуте 
-֊30 (210—180°) становится преобладающим, а в отмеченных ранее 
направлениях распространения разрывов 2804-260” и 1004-130° стали 
уже менее интенсивными.

Таблица

п п Дата

Основные параметры исследованных землетрясений 
(по бюллетеню ISC)

Время в 
очаге v. м. с.

Коор 1инаты II 
км м

-G
 о Z avE

Гайон землетрясения

I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22

4 IX-62 
30 1—67 
19 V11I-66
20 VIII —66 
29 IV ֊98
9 VI- б* 
14 111—70
6 IX-75
24 XI 76

25 XI—76 
4 XI! 76 
17 1—77 
26 V - 77
II IV 79 
18 Х-НО 
30 X 83
30 X—83 
17 XII-B6

22 -59֊ 17 
01-20-28.7 
12 22-10.5 
11-59-0^,0 
07 -01—55.6 
00 -56 - 32 
01-51-47.8 
09-20 -12,0 
12 -22֊ 16
13-18 ֊08.9 
15-04-05.1 
15-11-07,1 
20 46 07,2
09-49-27
04 10 36.8 
05 - 19-24.7 
01 35 13.9 
12 14 27 Л 
01֊ 14 10.4 
04-12 28.1 
12-40 25,5 
00 14 21.3

39,97 44.21
41,09 44.31
39.17 41.56
39,4? 40.98
39,24 44.23
39.09 46,10
.38,62 44 40
38.51 40,77
39.05 44.04
39.09 43,71
39.18 43,71
39,0 44.19
40,39 44.13
38.96 44.28
39,31 43.66
39,27 43,7
38,93 44,38
39.12 43.91
39,91 40.31
40,35 42.18
40.45 42.17
41.20 । 44,01

5
11
26
14
17
31
50
32

7
49
45
62
52
36
36
29
38
44
37
16
31

1

5.2
5.0
5.8
5.3
5,3
5.0
5.2
6.0
6.1
4.5
4.9
5.0
4.9
5 0 
4-9
5.0
5.2
4.9
5.1
6,0 
5,3
4.7

Гурц 1Я
Сев. част,. Арм. нагорья
Турция

Арм. наг.
Тур -Иран 
Iурция

Сев, часть Арм. наг.

Таким образом, можно сделать вывод, что при сильном землетря
сении 30/Х—83 г. 04 12 М = 6,0 произошли разрывы в двух направ
лениях: главный двунаправленный с преобладающим направлением 
распространения в азимуте ^֊110° и было положено начало развития 
разрыва в Аг-֊30°. При последующем за ним толчке в 12" 40'" с М = 
= 5,3 процесс, который только начался в предыдущем землетрясении,
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№ V* 
п п 1

Дата 
землетр.

• Время в 
очаге

Л Л!, с.

Координ
ТОЧКИ | 

(по

аты Н.1Ч. Эе

>а фына х *
1зс) * г
_________ >> СЗ
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им

ут
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ва
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ад

Дл
ин

а р
аз


ры

ва
 и к

.ч

С
ко

р,
 рас

- 
пр

. р
аз

ры
ва

, 
км

 с
__

_

ш 1 п тах

Азимуты век
тора падения 
плоскостей 

разрывов по ме
ханизму очага

Примечание

1

2
3 
4
5

6

• 8
9

10 
И

12
13

4 IX-62

19 У<11—66
20 V >11—66
30 1 67
9 VI-68

29 IV-68

14 111-70

6 IX—75
24 XI—76

24 XI 76
24 XI- 76

24 XI—7д
24 XI 76

22-59 17,0

12 22-10.5 
П-5՜»- 04,| 
01-20 -28,7 
00 - 56-32

17-01 -55.6

01-51-47,8

09 20- 12
12 22-16

13-18 08.9 
15-04- 04

15-11 07,6
20 - 46 07 2

39,97

39,17
39-42
41,09
39,09

39.24

48,62

38.51
39.05

39,09
39.18

39.00
39.08

44.21

41 .56
40.98
44,31
46.10

44,23

44,80

40,77 
44.04

43,71
43.71

44.19
44.13

5

26
14 
11
31

17

50

32 
7

49 
46

62
52

14

15
16

17

18
I •

20

21

22

25 XI 76

4 XII 76 
17 1-77

26 V 77

II IV—79
18 X■—80

30 X 83

30 X 83

17X11-83

09 -49—27

04 10 -36,8
05-19—24.7

01-35-13.9

12-14-27,6
03-14-10,4

04 -12-28,1

12—40—25,5

00 14 21,3

38,96

39.31
39,27

38.93

39,12
39,91

40.35

40,45

41,20

44.28

41.66
43,70

44.38

43,91
40.31

42.18

42,17

44.04

36

36
29

38

44
37

15

31

1

5.25 120
260

75
27

2.7
1,8

14 
II

42
21

219 315 Главный оперяющий

5,8 130 96 3,6 11 42 6 34 главный
5,3 140 66 2,7 13 ■36 232 323 - •
5,0 120 62 2.9 10 32 311 64 •
5,0 140 72 3.0 15 40 202 340 главный оперяющий

280 40 2,5 10 24
5,3 130 73 3,0 14 40 285 26

250 53 2,8 10 29
5,2 120 77 3,6 П 33 2!б 311 •

240 56 3,1 11 27
главный6,0 110 105 3»о5 13 45 212 4

6,1 120 ПО 3,6 13 49 217 330 главный оперяющич
250 43 2,9 8 22

4.9 125 84 3,1 14 38 228 337 главный
4.9 110 80 3.0 16,5 40 208 349 главный оперяющн.1

160 45 2.8 14 28
5.0 120 80 3,5 10 36 265 12 главный
4.9 130 85 3,4 13 38 246 34? главный оперяющий

160 85 3,4 14 39 (гл.) оперяющий
215 35 2.3 10 20

5.0 110 92 3.6 12 40 243 352 Главк, опер.
260 34 2,3 10 20

4,9 120 76 3.7 11 30 233 11 Глачн.
5,0 100 95 4.0 9 38 290 31 Главк опер.

260 56 2.9 И 18
5,2 110 95 3.2 15 44 329 325 ■

160 68 2,9 13 31
4,9 120 79 3.0 14 38 202 349 главн.
5.1 120 64 2,6 15 34 164 317 ■Ланн, опер

210 53 2,6 12 28
160 46 2,4 12 26

6.0 по 98 3,4 13 44 301 36 главн.
260 83 3.0 15 41 начал> процесса
30 •

5,3 30 79 2,9 16 40 288 24 Главк.
по 70 3,1 12 33

4,7 200 46 2,5 7 30 ֊309 46 Главн. опер.
130 21 1,9 7 17



в Аг-֊30 развился и достиг своего максимума. Разрыв в Лг~110° 
продолжал наблюдаться, но он был меньше.

Следовательно, на основе азимутального годографа появилась 
возможность проследить за процессом разрывообразования в очагах 
двух сильных землетрясений Карс-Эрзрумского района. В очагах зем
летрясений зтого района по механизм} преобладают субмеридиопаль- 
ное простирание одной из нодальных п юскостей с вектором падения в 
Аг-֊320, совпадающий с азимутом но азимутальному годограф}՛, 
1^65 ; вторая нодальная плоскость, которую надо считать не рабо
тающей. имеет в среднем азимут вектора падения ~67с, е~50°. В 
отличие от механизмов очагов Вански՝ землетрясений здесь преобла
дают подвижки сдвигового характера. Азимутальныыс годографы зем
летрясений в районе Эрзинджан (земл. Ае 2, 3, 8, 19, табл. 1) имеют 
выраженный максимум кривой в Аг 300—320° (всплеск кривой в 
Аг-֊ 10՜ земл. № 2 и Аг ~ 130°, земл. № 19 ненадежны ввиду малого 
количества станций в этом азимуте). Разрывы направлены с СЗ на 
ЮВ.

По механизм} очагов здесь преобладает субширотное простирание 
обеих нодальных плоскостей и подвижки типа взбросо-сдвиг. Одна из 
нодальных плоскостей имеет азимут вектора падения Аг ~ 200°, е~ 
~55°, вторая в среднем Аг ~ 300°, е~30с, согласующаяся с направле
нием, определенным по азимутальному годографу.

На азимутальном годографе Зангезурского землетрясения 9/У1— 
68 г. 00"56 виден выраженный максимум в Аг —300—320° и сравни
тельно малый максимум в Аг-֊ 100—120е. Это /позволяет говорить о 
двунаправленном разрыве с преобладающим движением в азимуте 
120—140՜ (±20°). Одна из нодальных плоскостей по механизму очага 
имеет азимут вектора падения ~200\ с 60°. вторая нодальная плос
кость Аг— 340°, е~30°, которую надо считать в пределах (±20°), 
согласуется с направлением разрыва по азимутальному годографу. 
Преобладают подвижки типа сбросо-сдьиг. Азимутальный годограф 
Спитакского землетрясения 30/1 — 67 г. 01ь-20ГГ| М = 5.0 (сев. часть 
Хрмянского нагорья) имеет всплеск кривой в Аг ~ 280—340°, а макси
мум в Аг-֊300°. Разрыв имеет направление 120°. По механизму очага 
вектор падения одной нодальной плоскости в Аг ~310°, е = 60°, согла
сующейся с направлением разрыва по азимутальному годографу и вто
рой нодальной плоскости в Аг~64п. с~60°.

Второе землетрясение северной части Армянского нагорья 17/ХН- 
83 г. 004 4"М = 4,7, вероятно ввиду слабости, не имеет ярко выражен
ных максимумов кривой. Некоторые всплески наблюдаются в Аг ■-֊ 
-*310՜ и 100—150°. Одна нодальная плоскость, которую надо считать 
работающей, имеет азимут вектора падения Аг~310°, е~45° и сов
падает с результатами по азимутальному годографу.

Обсуждение результатов.

Результаты сравнения направлении разрывов, полученных по ази
мутальным годографам и по механизмам очагов, определенных по 
шакам первых вступлений волн Р, приведены на рис. 3 и в табл. 2.

Как видно, в 70% случаев наблюдается хорошее согласие между 
полученными данными, определенными разными независимыми спосо
бами. Различие между направлениями разрывов по азимутальным го
дографам и близкой к пей по простиранию нодальной плоскостью ко
леблется в пределах 10—40°. . ■ I

В 20% случаев (землетрясение № 0. II, 14, 17) нодальные плос
кости не совпадают с направлением главного разрыва по азимуталь
ному годографу, а в пределах 0—10° совпадают с оперяющим разры
вом. Это можно объяснить тем, что механизм землетрясения определя
ется по первому смещению волн Р и соответствует началу процесса в 
очаге, далее при выходе основной энергии разрыв ориентируется в
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Рис. 3. Сравнение направлений разрывов по азимутальному годографу с модальными 
плоскостями механизмов очагов. Обозначения: стрелки-разрывы по азимутальным 
годографам (масштаб стрелок увеличен в 2 раза сравнительно с картой!, штрихо
вые линии-֊ простирание модальных плоскостей по механизму очага; цифры—номера 

землетрясений соответственно табл. I.

пространстве, несколько отличном от первоначального направления в 
зависимости от ориентации напряжений в среде. При землетрясениях 
№ 12, 16, 21 (табл. 1) обе нодальные плоскости в пределах 10—30 
ориентированы в направлениях главного и оперяющего разрывов по 
азимутальному годо! рафу. Сравнение направлений разрывов, опреде
ленных по азимутальным годографам, с механизмами очагов, опреде
ленных по стандартной методике (с использованием знаков первых 
вступлений Р волн), с одной стороны, позволяет однозначно выбрать 
действующую плоскость в очаге землетрясения, а с другой, выявлять 
новые особенности процессов в очаге, т о. не всегда начальная фаза 
процесса характеризует основную подвижку в очаге.

Таким образом в Ванской очаговой зоне разрывы имеют СЗ—ЮВ 
направление. В Карс-Эрзрумском районе и севанской части Армян
ского нагорья разрывы имеют направление ЮЗ—СВ, которые можно 
приурочить к Абул-Самсарскому глубинному разлому, который в райо
не Эрзинджан соединяется в Северо-Анатолийским глубинным разло
мом [8]. К узлу соединения этих двух разломов приурочены землетря
сения в районе Эрзинджан, главное направления которых имею! СЗ 
ЮВ простирание.

Определение направлений разрывов по азимутальным годографам 
дает возможность однозначного решения вопроса выбора действующей 
плоскости при решениях механизмов очагов, когда вопрос касается 
однонаправленного разрыва. Если разрыв сложный, то первый момент 
жизни очага может соответствовать не основному магистральному 
разрыву, а оперяющему. Поэтому азимутальный годограф может дать 
дополнительные сведения о процессе ь очаге.

ИФЗ ЛИ СССР.
И ГИС ЛИ АрмССР Поступила 19. VI 1.1988
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Ի. Վ. ԴՈՐՐՈՒՆՈՎԱ. If. P. ՄԿՐՏՉԷՆՀԱՅԿԱԿԱՆ ԼԵՌՆԱՇԽԱՐՀԻ ՈՒԺԵՂ ԵՐԿՐԱՇԱՐԺԵՐՆ ՕՋԱԽՆԵՐՈՒՄ ԽԶՈՒՄՆԵՐԻ ՀԱՅՏՆԱՐԵՐՄԱՆ ՄԱՍԻՆԱմփոփում
1հմե/լ երկրաշարժ երր երկրի մակերեսի ^Րտ 

ինչպես տեղի / ունեցեք Վանի 24. II. <6 թ. 
հետևանքով ա ո աջաց Լ / է 53 կմ եր կար ութ յան 

ա ոա9 ա ցնու մ ե ն [ս ղու մն եր է 
ե բ կ բ ա շսւրմի <1 տ մ ան ա կ , որի 
հյո։ սիս- սւրևմու աք— հ ս/րավ -

արևելր ուղղություն ունեցող մի խզում։ խզման գոտուն Լին Կւււրում ու
ժեղ աֆտերշոկերի Լ պ ի կ են ա ր ոնն ե ր ր I Հիմնական ե ր կ ր ւս շ ա ր մի ե նրա ին ր 
nn! եղ աֆտերշոկերի սեյսմոգրամների մշակման Կամար օգտագործվել է երկ- 
րաշաբժի մ ամանակ սւոաջացած [սղումների սրսրամ եւոբերի որոշման մի մե- 
թող, որՒ միջոցով պարզաբանվել Լ օջախային ղոնւսյի ձգված ությ ան չափր9 
[սղումների ուղղությունները, որոնք 1ավ համաձայնության մեջ են գտնվում 
երկրի մակերես գուրս եկած խզման ուղղություն տետւ Ստացված արգյունք- 
ներից պարզվում է, որ հնարավոր Լ ու ս ումնասիբել ուժեղ երկ րա շարժ ի սւ- 
ո աջ տցրած խզումների գոյացման պրոցեսներն ավե/ի թույլ երկ ր սւշա րժ ե րի 
մ ամանակ, որոնց առաջացրած խզումները չեն գիտվում ե ր կ ր ի մակերեսին։ 
Աշխ աւոանքի մեջ օգտագործված մեթողիկան Հիմնված է սեյսմոգրամների 
մեկն արան ման նկատմամբ նոր մոտեցման վրա, որն օջախները գիտում է 
ոչ [I ե որպես կետային առաջացումներ, այլ որպես սեյսմիկ ալիքների ճա- 
ո ա գ ա ւ թ մ տն տարածվող աղբյուրն! ր։ նման մեկնաբանման .իման վրւս °~ 
Հախից ճառագայթված ալիքներ կտրող են հանգիս ան ալ ոչ միայն I’ և Տ ա֊ 
I ի քների աոաջին մուտքերը, այլև նրանց հաջորգող մ ուտքերր։ Առաջին մուտ- 
բերին Հաջորգող մուտքերի գասվեքր օջախային ալիքներին կատ արվում / ու
ղի մ ու տա/ հ ո գո գրաֆն երի տարրեր սեյսմիկ կայանն եր ի կողմից գրանցված 
ալի քնե րի նույնացման մ եթ ո գի կայի Հիման վրա։

Ուսումն աս Ւր՚Ս‘1 են 1[ան[ւ և ր!լր աշտրմ ր և նրա աֆտերշոկե րր Ս ա ր ս - ի ր ղ- 
րումի օջախաքին գոտու, երղնկայ/ւ շրջսքնի, Հէանգեղուրի 9.06.68 թ., ինչպես 
նաև ձս։ւկս*կան լեոնաշխտրՀի հ յ ա ո ի ո ա յ ին մասի երկու ուժեղ երկրաշար֊ 
մերր և որոշվեւ են ղրանց հետևանքով տոաջացտծ խզումների ուղղութ յուն- 
ներր։ Այսս/ես օրինակ, Վանի սջւոխային գոտում ե ր կ ր ա շ ա րմ ե ր [։ օջախների 
խղու մն Լրն ունեն հ յ ու սիս֊ արևմուտք— հարավ- արևելք ու ղղու թյունր։ 0 սւրս- 
երղրում[ւ և Հայկական լեոնաշխարհի հյուսիսային մասում տեղք։ ունեցած 
ե ր կ ր սւ շ ա րմ ե ր ի օջախն երում [սղումներն ունեն հ ար ա վ-ա ր և մ ու տ ք—հյուսիս- 
արևե/ք ուղղութ յուններ, ինչք կարե/ի է համ աղրե/ Ա ք ո ւ ք - Ս տ մս տ ր ի քս որբային 
բե կվ ածքի հետ, որբ Երղնկտյի շրջանում միտնում է Հյու սի ս - Ան ատ ոլի ա կ ան 
քսորքային բեկված րին։ Այղ երկու բեկվ ած բների հանգույցում են կենտրոնս/֊ 
ցւսծ Երզնկայի շրջանի ե րկրա շարժ երբ, որոնց առաջացրած [սղումներն ունեն 
հ յ ուսիս - արև մ ու տ բ— հարավ— արևելք ուղղությունր։

Աղիմ ու տ ալ հ ոգողրաֆն երի հիման վրա խզումների ուղ ղ ութ (ունների որո
շում ր հնւս ր ա ո ր ո ւ յ ո ւ ն Լ ւոաւ^ւււ օջւո^ս^ւ Լ քս ւսն է էյ ւէՆ Լ ր ո ւ մ դոքւծորյ հարթու
թյան միանշանակ որոշման, 1,թհ խղամր մի ու Հղություն ունիէ Բարղ խզում
ների ժամանակ օջախում պրոցեոի աոաջին մոմենար կարող է չհամրնկնէ>1 

հիմնական խզման ուղղության հետ, այ/ համրնկնեյ այլ խզումների ուղղու
թյան ,ետ։ II. յ ս ււ/ի ս ո ւ/, ազիմուտա/ Կողոզրտֆր կարող 1։ / ր ա ւյ ո ւ ց ի չ տրւխ 
յայներ տալ շրջանում տեղի ունեցող երևույթների մասին։
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'1ո>յ0 Լ տրված նաև խցումների ուղղությունների լավ համաձայն ությոԼ- 
նր ուսումնասիրված երկրաշարմհրի Ը֊ւպիքների աոային մուտքի նշանի հի. 
ման վրա որոշված օջախների մեխանիզմների նոգայ հարթություններից մեկի 
ուղղութ յան հետ։

1. V. GORBUNOVA. M. B. MKERTCHIAN

ON REVEALING RUPTURES IN THE ARMENIAN HIGHLAND 
STRONG EARTHQUAKES FOCI

Abstract

On the basis of the rupture parameters definition method by Instr
umental data the rupture directions are determined In the strong earthq
uakes foci. These directions are In a good accorbance with ones, which 
are exposed on the Earth’s surface. There are also determined directions 
of ruptures In the earthquakes foci, which are not revealed on the sur
face. It Is shown a good accordance of ruptures directions with one of 
nodal planes during Investigated earthquakes foci mechanisms determin
ation by the signals of P-waves first shifts.
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