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Определение мощности земной коры в различных районах Кавказа 
по поверхностным сейсмическим волнам

(Представлено 27/XII 1972)

Нами исследуются природа и распространение поверхностных 
сейсмических волн и их дисперсионные особенности в условиях Кав
каза. С этой целью просмотрены и использованы многочисленные 
материалы наблюдений сейсмических станций Кавказа за длительный 
период.

Строение земной коры в разных районах Кавказа существенно 
различно (՛). При изучении такого сложного строения земной коры 
исследуемый район приходится делить по геологическим данным на 
блоки, где толщина земной коры, скорость, плотность меняются в гори
зонтальном направлении незначительно. Для решения этой задачи, 
исследуемая территория Кавказа разделена на три крупных блока (а): 
Большой Кавказ, Малый Кавказ и Рионо-Куринская депрессия. Распо
ложение сейсмических станций Кавказа таково, что их удалось скомби
нировать в отдельные группы (треугольники), целиком лежащие в пре
делах изучаемых блоков (рис. 1).

Таким образом, помимо определения строения земной коры Кав
каза, имелась возможность оценки метода поверхностных волн для 
исследования различных структур земной коры, примыкающих друг 
к другу. ■ .. ,II О мИзучение строения земной коры внутри треугольника сейсмических 
станций на основе исследования фазовых скоростей поверхностных 
волн Ляна и Релея в отдельности, и использование других геофизиче
ских данных позволяет создать правдоподобную модель строения 
земной коры и верхней мантии изучаемого района и увязать ее с 
неоднородностями строения земной коры по отраженным и диффраги- 
рованным волнам (3 в).

Для идентификации и корреляции одинаковых фаз поверхностных 
волн использованы записи землетрясений с четкой регистрацией волн 
Релея или Лява, с эпицентрами в районах Камчатки, Алеутских остро
вов, Чили, Мексики и т. д.

218



Ввиду малого расстояния между испо. ьзованными нами сейсмиче- 
сними станциями кривизной Земли можно пренебречь.

Фазовые скорости поверхностных волн определены из сейсмограмм 
по установленной формуле (7).

Рис. I. Схема тектонического расчленения Кавказа (составил К. Н. Паффенгольц)

Для интерпретации наблюденных фазовых скоростей использованы 
теоретические дисперсионные кривые (8), а при построении скоростной 
модели Кавказа пользовались данными скоростей продольных и попе
речных волн, полученных по записям землетрясений. ГСЗ. Плотность 
взята из исследований по гравиметрии (9 12). Поверхностные волны на
ми исследованы с А 2200 ал/, когда они формируются в земной 
коре (13). Диапазон периодов исследуемых волн меняется в пределах от 
16 до 60 сек. Наилучшее совпадение экспериментальных данных с тео
ретическими получены при 106-й модели земной коры со скоростью в 
оболочке />з=4,6 км/сек (8). На рис. 2 показано сопоставление экспери
ментальной дисперсии фазовых скоростей с теоретической. Экспери
ментальные данные фазовых скоростей хорошо ложатся на теоретиче
ские кривые при мощности земной коры 47 км.

Фазовые скорости были определены также при помощи фазовых 
спектров колебаний, которые вычислялись на электронно-вычислитель
ной машине в IIГИС АП Арм. ССР. Полученные на ЭЦВМ экспери
ментальные дисперсионные кривые сопоставлены с теоретическими, 
построенными для двуслойной моде.ш земной коры Малого Кавказа. 
Сравнение показало, что они находятся в хорошем согласии.

Для определения строения верхних слоев земной коры восточной 
части Малого Кавказа была исследована дисперсия фазовых скоростей 
поверхностных волн Лява и Релея, наблюденная при иранских, турец
ких, греческих и иракских землетрясениях за период 1955—60 гг. 
Эпицентральные расстояния у этих землетрясении меняются от
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500 до 2200 км. Трасса распространения волн проходит в целом По кон
тиненту. ЗН

Исследование экспериментальной дисперсии фазовых скоростей 
поверхностных воли, изученных нами землетрясений показало, что, 
в частности, при землетрясениях с эпицентральным расстоянием

/73РС/ОД г сен

Рис. 2. Дисперсия фазовых скоростей волн Релея, сформированных в 
земной коре, а—теоретические кривые; б—наблюденные точки

△ =500—1400 км возникающие поверхностные волны дают одну 
дисперсионную картину, а при эпицентральных расстояниях А =1400— 
2200 км—другую. Следовательно, можно сказать, что при увеличении 
эпиЦентрального расстояния обычно наблюдаются поверхностные вол
ны относительно больших периодов, что соответствует слою большей 
мощности (8).

Фазовые скорости, наблюденные при эпицентральных расстояниях 
А =500- 1400 км, сопоставлены с теоретическими. Наилучшее согласие 
получается для двуслойной модели верхних слоев земной коры, в случае, 
когда H~hy } /?..-= 19 км, где Аг=6 км, //2 = 13 км.

При эпицентральных расстояниях А МОП—2200 км наблюденные 
поверхностные волны характеризуются большими значениями периодов 
и фазовых скоростей. Данные дисперсии фазовых скоростей волн Лява 
и Релея хорошо согласуются с теоретической дисперсионной кривой, 

построенной при ~~0, ГДС Н '27 КЛ1 (рис. 3). В зависимости от изме

нения величины периода поверхностными волнами захватываются более 
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глубокие слои земной коры. Согласно этому Н=21 км, и кора должна 
состоять из трех слоев, которые представляют соответственно мощность 
седиментного Ах = 6 км, гранитного А2=13 км слоев. Слой мощностью 
Л3 = 8 км находится ниже гранитного и представляет промежуточный 
слой, находящийся между гранитным и базальтовым слоями. Базальто
вый слой имеет мощность равную 20 км.

Наблюденные результаты фазовых скоростей волн Релея и Лява, 
при исследовании районов Куринской и Алазаиской впадин согласуют
ся с теоретическими, рассчитанными при общей мощности земной коры 
/7 = 43 км.

лер иод, сем.
Рис. 3. Дисперсия фазовых скоростей гили Ляпа, сформированных в 
верхних слоях земной коры, а—теоретические кривые; б на< .поденные 

точки

При изучении территории восточной части Большого Кавказа со 
сложным рельефом применение ряда сейсмических методов для изуче
ния строения земной коры этого района о։ раничено. Для определения 
фазовых скоростей на этой территории были использованы удаленные 
землетрясения с эпицептральными расстояниями А 2200 км. Значе
ния периодов основного тона волн Релея и Лява меняются в пределах 
20 60 сек. Эпицентры этих землетрясений расположены в районах 
Курильских, Алеутских островов. Филиппин, островов Хонсю, Хоккайдо 
и т. д. При сопоставлении наблюденных данных с георе । ическими, 
11 а и л уч । п 11II результат получен при мощности земной коры // ла км.

Институт геофизики и инженерной сейсмологий
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* I n i] l| in 11 |ւ տարբեր շրդանների երկրակեղևի հզորության որոշումբ 
մակերևութա յին ււեյսմիկ սւ|ի քների օգնությամբ

Աշ քս ա տ ան բո ւ մ հ ե տ ա ղո տվ ում են մ ակերևութային սեյսմիկ ալի բների 

րն ո ւ յթ ր , տ ա րած ււ ւմ ր և նրանց ղի ս ւղ ե ր ս ի ոն ա ուսն ձն ա հ ա տ կ ո ւ թ յ ունն ե ր ր Օով- 

կասի սլա լմաններում ։ Նկատի ունենալով Օովկասի երկրակեղևի բարղ կա֊ 

ոուցվածբր, երկրաբանական տեսակետից այն բաժանված 1ք երեր հսկա բլոկի' 
Մեծ Կովկաս, Փոքր 0 ո վ կա ս և Ռիո ն ֊4} ուր ի դե պ րե սիա, ո ր ւո եղ երկր ա կեղև ի 

» ղորու/1 յունր , խտությունր և սե յսմիկ ալիքների տարածման արագություն֊ 
ներր • ո բիդոն ական ուղղութ յամ բ փոխվում են աննշան։

Ուսումնասիրելով Լյավա և էեելեյա մակերևութային սեյսմիկ ալին բների 

վւ ու լա յին արա ղու թ յուններր և նրանց դիսպերսիոն ա ո ան ձն ա հ ա ւո կ ո ւ թ / ո ւն - 

ներր, որոշված է նշված բլոկների երկրակեղևի Հ ղ ո ր ո ւ թ յ ո ւնն ե ր ր ։

երկրակեղևի տարբեր շեր ա երում ձևավ որված տարբեր խմբերի մակե֊ 

րևութա յին սեյսմիկ ալիքների » ա յան ա բ եր ո ւ մ ր և նրանց դիտարկում ր տար֊ 

բեր Ււղիկենտրոնա յին Հ ե ո ա վ ո ր ո ւ թ յո ւնն ե ր ի ց , թույլ է տվեք ավելի մ ան ր ա ղն ին 
կ ե ր սլ ո վ ո ւ սու մն ա ո իր ե լու եր կր ա կ ե դևի կաոուցվածքր։

Պա пР 500—1100 կմ էպիկենԿտրոնա յին հեռավորութ յան ղե սլ ֊

բում մ ակերևութ ա յին սեյսմիկ այիբներր ձևավորվում են երկրակեղևի վերին 
շերտերում և տայիս նրանց Հ ղո ր ււ ւ թ յ ո ւն ր ու քիիղիկսւկան առանձնահատկու ֊

թյուններր , իոկ 1400 — 2200 1| ւ1 էպիկենտրոնա յին ։ ե ո ա վ ո բ ո լ թ յ ան ղեսլքու մ 

ղի սւ ա բ կվ ա ծ մ ա կ և ր և սւ թ ա յին սեյսմիկ ալիբնեբր ձևավորվում են երկրա֊ 
կեղևի ներբին շերտերում և բնոլթաղրվում են մեծ սլ ա ր բ ե ր ո լ թ յա մ բ ու ւիուլա֊ 

յին մեծ արագությամբ։

նշված ո ւ ս ո ւ մն սւ ս ի ր ո ւ թ յո ւնն ե ր ր թույլ են տվել ո րոշե լու ինչսլես առան֊

ձին բլոկների երկրակեղևի ղ ո ր ո ւ թ յո ւն ր, այնպես էլ Փոքր Կ ովկա սի ա ոանձին 

երկրաշերաերի ղ ո ր ու թ հ ո ւնն ե ր ր , որտեղ և հայտնաբերված է նոր երկրաշերւո 

7— 8 կմ > ղ ո լւ ո ւ թ յ ա մ բ , որր ղսւնվամ Լ ղրան իտա յին և բաղալտա լին երկրա֊ 
շ եր տեր ի մի у և ։
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