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Оценены размеры очага - горизонтальная и вертикальная протяженности на примере кинематических 
данных Зангезурского землетрясения 01.09.1968г. (М-5,0). Для этого использован осредненный региональный 
годограф Армянского нагорья с соответствующими станционными поправками. Применены также различные 
системы наблюдений с установлением более строгих критерий минимизации станционных невязок, исключающих 
влияние станционных и азимутальных особенностей.

Как показано в работах (Кондорская, 
Саакян, 1984, 1988), использование станцион
ных поправок к осредненному региональному 
годографу Армянского нагорья (Саакян и др., 
1983) повышает точность определения пара
метров гипоцентров, в среднем, более чем в 1,5 
раза. Повышение точности координат гипо
центров, с установлением более строгих крите
рий минимизаций станционных невязок, поз
воляет пре вести дополнительный анализ для 
определения параметров гипоцентров по раз
личным системам наблюдений(учитывая гипо- 
центральное расстояние и тип аппаратуры), с 
целью оценки размеров очага.

С этой целью Сыли анализированы записи 
более 300 землетрясений. Лишь в одном случае 
имела место несогласованность данных миними
зации невязок в решении задач гипоцентрии. 
Эго инструментальные данные землетрясения, 
произошедшего 1 сентября 1968г., с М = 5,0.

Анализ записей Зангезурскогс землетря
сения привел к предположению, Что данное зем
летрясение относился к такой модели очага, ког
да начальное возмущение происходит вблизи 
поверхности, а далее, углубляясь, захватывает 
более плотные слои земной коры.

В результате разрушения этих более плот
ных пород образуются продольные волны Р, бо
лее интенсивные, чем в начале процесса, поэтому 
они регистрируются более удаленными стан
циями, а волны от начального, более слабого 
возмущения, гаснут на этих станциях и не 
фиксируются. Сейсмические станции, располо
женные на различных азимутальных расстоя
ниях от очага землетрясения, регистрируют вол
ны из разгых точек возмущения внутри оча

говой области, и тогда становится принципиаль
но возможным идентифицировать их вступления 
от различных точек.

Известно, что очаг - это поверхность раз
рыва, по которой произошли подвижки горных 
пород, образовались и начали распространяться 
сейсмические волны. Обычно принимается, что 
гипоцентр - это точка начального разрыва по
род. Если очаг объемный, то вспарывание раз
рыва будет происходить более длительно, и 
появятся новые волны Р, но только от других 
точек, и чаще значительно интенсивнее волн, 
характеризующих начальное вступление.

Исходя из вьшеизложенногс, на примере 
Зангезурского землетрясения, с учетом эпицент- 
рального расстояния А и азимутальной направ
ленности Аг сейсмической станции (в эпицент- 
ральной зоне после основного толчка были 
установлены временные сейсмические станции), 
проводилось определение параметров гипоцентра 
по следующим системам наблюдений:

1. Станции, расположенные на расстоянии 
до 200 км от эпицентра (Г4=6 станций, Аг=250°).

2. Станции, расположенные н< расстоянии в 
интервале 200<А<350 км от эпицентра (К=8 
станций, Аг= 270°).

3 Станции, расположенные нг расстоянии в 
интервале 350<А<700 км от эпидентра (Ы=14 
станций, Аг -300°).

Результаты определения параметров гипо
центра Зангезурского землетрясения первого 
сентября 1968 года, полученные по различным 
системам наблюдений, с применением станцион
ных поправок к осредненному региональному 
годографу Армянского нагорья, приведены в 
таблице.

Параметры Зангезурского землетрясения 1 сентября 1968 г по системам наблюдений
Таблица

Система 
наблю
дений

Время в очаге 
То, 

ч.м.с.

Координаты 
эпицентра,

Глубина 
гипоцент

ра, 
Н км

Радиус доверительной 
област и ошибок опре

деления эпицентра, 
г, км

Число 
сейсм./ст.

Ф°М ГЕ

1. 05 39 42,5±0,2 39,272 46,045 3 2.0 6

2. 05 39 43,2±0,3 39,230 46,108 7 2.9 8

3. 05 39 44,1±0,4 39,194 46,193 12 3.8 14
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Для проверки юлученных результатов был 
использовтн критерий, основанный не на срав- 
гении величин станционных невязок, а на их 
отношениях для гипоцентров, рассчитанных для 
разных систем наблюдений. При таком подходе 
исключается влияние станционных и азимуталь
ных особенностей и становится возможным 
установит!֊ более строгий критерий для миними
зации стаиционньх невязок:

8 = |(7
где - есвязка 1 -ой станции для одного из 
гипоцентров, ( | невязка 1՜ -ой станции для дру
гого гипоцентра.

Например, если точен только гипоцентр №1 
г //" невязки отдельных станций для: этого гипо
центра, то соответствующие станционные невяз
ки для других гипоцентров должны быть боль

шими, чем для гипоцентра № 1, г величины 31 и 
8 1 = 18!/п будут существенно меньше единицы.

Введение величин 6 позволяет установить 
согласованность данных отдельных станций по 
минимизации как индивидуальных станционных 
величин 51, так и среднего значезия по группам 
станций 8 .

На рис. 1 приЕеден характер изменения инди
видуальных станционных величин ЗВ0 (рис. 1А) 
и 51(3) (рис. 1Б) для эпицентроЕ №1 и №3 в 
зависимости от эпицентрального эасстояния для 
различных, глубин. Как видно, при глубине №1, 
близкой к нулевой (И= 3/ои), невязки ближних 
станций дают 81<1, а невязки удаленных - 
81»1 и наоборот, для гипоцентра №3 (Ь=12кж) 
удаленным станциям соответствуют 81<1, а 
ближним станциям-31>>1.
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Рис. 1. Характер изменения индивидуальных станционных величин 3?° (А) и 81О) (Б) в зависимости от 
эпицентрального расстояния для различных глубин гипоцентра.
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Рис.2. Характер изменения величин 8 в зависимости от глубин гипоцентров и систем наблюдений.

На рис.2 приведен характер изменений 8 1(։) 
8 1(3) в зависимости от глубины очага и систем 
наблюдения.

Как видно из этих рисунков, эпицентру №1 
соответствует глуэина гипоцентра 11=0-5 км, а 
эпицентру №3 - Ь=10-15/ои.

Очевидно, что существование этих гипоцент
ров реально, следсвательно они относятся к раз
ным точкам разрыва очага землетрясений с нап
равлением вытянутости с З-СЗ на В-ЮВ.

Это хорошо видно из рис.3, где приведены 
направления проекции разрыва на земную по
верхность и проекции гипоцентров афтершоков 
Зангезурского землетрясения (Рустанович, 
1972). Полученная картина находится в хоро
шем согласии также с данными по механизму 
очага (Карапетян, 1973; Широкова, 1972). Проек
ции разрыва на земную поверхность распреде
ления афтершоков и механизма очага Зангезур
ского землетрясения 1 сентября 1968 года нап-

А-В------ 1
ыч-цз----- 2

Рис.З. Направление проекции разрыва на земную поверхность и распределение гипоцентров афтершоков на 
вертикальную плоскость разрыва. I-направление разрыва; 2- системы наблюдений
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равлены от северо-запада к юго-востоку (cp°N 
:39,2-39,33; Х°Е: 45,9-46,1) и имеют величину 
АВ—13 км.

Таким образом, по кинематическим данным 
на основе полученных станционных поправок к 
осредненному регн опальному годографу Армян
ского нагорья для о"дельных землетрясений, ста
новится принципиально возможным оценить раз
меры очага: его горизонтальную и вертикальную 
протяженности.

Полученные результаты внесены в Нацио
нальный наталог землетрясений Армянского 
нагорья НССЗ РА
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ԿԻՆԵՄԱՏԻԿ ՏՎՅԱԼՆԵՐՈՎ ԵՐԿՐԱՇԱՐԺ ԵՐԻ ՕՋԱԽՆԵՐԻ ՉԱՓՍԵՐԻ 
ԳՆԱՀԱՏ ՍԱՆ ՀՆԱՐԱՎՈՐՈԻԹՅՈ ԻՆՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ

Ա. Հ. Սահւսկյւսն, Ս. Ն. Նւսզարեթյւսն, Հ. Վ. Սւսրգսյւսն

Ամփոփում

Զանգեզռւրի 1968թ. սեպտեմբերի 1-ի երկրաշարժի օրինակով գնահատվել է օջախի 
չափււերը' նրա հորիզոնական և ուղղաձիգ առանցքների երկարությունները: Դրա համար 
օգտագործվի) է Հայկական լեռնաշխարհի տւսրածաշրջանային միջինացված հոդոգրաֆը, 
համապատասխան կայանային ուղղումներով, դիտարկման տարբեր համակարգերի 
կիրտռմամբ և կայանային անկապքների մինիմիզացիայի ավելի խիստ չւսւիոլոշիչներ 
սահմանելով: Վերջիններիս կիրառմամբ բացառում են կայանային և ազումուտային 
առանձնահատկությունների ազդեցությունները:

Խնդրի առաջարկվող լուծումը արդիւսկան է նրանով, որ այս մեթոդը թույլ 1; տափս 
անդրւսդառնալ համեմատաբար ոչ վաղ անցյալում տեղի ունեցած սեյսմիկ իրա
դարձությունների պարամետրերի ճշգրտմանը:

Սույն աչ՜սատանքում Զանգեզռւրի 1968թ. երկրաշարժի օջախի չափսերի որոշված 
տվյալները արդեն մտել են ՀՀ ՍՊԱԾ-ի «ՀՀ տարածքի ե հարակից շրջանների երկրա- 
շարժերի Մզզային կատալոգ»:

ABOUT THE POTENTIAL OF EVALUATION THE SOURCE 
SIZES ON KINEMATIC DATA

A.H. Sahakyan, S. N. Nazaretyan, H. V. Sargsyan

Abstract

On the example of the Zangezur (1968, September 1) earthquake is evaluated the source 
sizes its horizontal and vertical lengths. For that purpose the averaged hodograph of Armenian 
uplar d with corresponding station corrections, using observational different systems and installing 
strict norms of minimization of station discrepancies is used. The employment of the last excludes 
the station and the azimuth influences.

The suggested solution of the problem is modern, because it makes possible the correction of 
the pirameters of seismic events happened not in the remote past.

In the given work the data of source sizes of 1968 Zangeaur earthquake are inserted in the 
■‘National Catalogue of Earthquakes of Armenia and adjacent areas NSSP RA.
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