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земной коры в районе Армянской АЭС

(Представлено академиком АН Армянской ССР А. Т. Асланяном 4/У 1987)

Армянское нагорье, как и Малый Кавказ, входит в состав Среди
земноморского сейсмического пояса и является одной из сейсмоактив
ных областей земного шара. Территория Армянской атомной электро
станции, расположенной в юго-западной части Армении, в свою оче
редь, тоже обладает высокой сейсмичностью (’). Это обстоятельство 
требует непрерывного контроля за сейсмичностью территории Армян
ской АЭС. Используя геолого-геофизические данные, а также резуль
таты исследований на станциях «Земля», для рассматриваемой терри
тории детально изучено строение земной коры (2), откуда видно, что 
Окте.мберянскин район расположен в зоне сочленения трех межрегио
нальных блоков. Границы между блоками имеют субмеридиональное 
и субширотиое простирания.

В этом районе доминируют горизонтальные направления осей 
сжатия и растяжения. Углы между всеми основными направлениями 
напряжений меньше 30°, направление промежуточного напряжения 
близвертикальное. Плоскость разрыва имеет крутое падение. Движе
ния но разрывам, в основном, имеют большую составляющую по про
стиранию, что указывает на наличие в очагах движения типа сдвига
левостороннего характера.

иСейсмотектоническая деформация напряженное состояние зем-
ной коры исследуемой территории оценивались путем анализа сово
купностей механизмов очагов исходя из ( ։՜8).

Механизмы очагов 117 слабых землетрясений за период с сентя
бря 1981 по август 1983 гг. определялись р.о знакам первых вступлений 
продольных волн Р, зарегистрированных восьмью временными и ста
ционарными сейсмическими станциями. Определения проводились на 
ЭВМ СМ—4 в комплексной сейсмологической экспедиции Института 
физики Земли АН СССР в Гармс по программе, разработанной А. 
А. Лукком и С. Л. Юнгой.

Для оценки возможных вариаций средних характеристик напря
женно-деформированного состояния данные о механизмах землетря
сений были сгруппированы; каждая группа охватывала примерно по 
30 событий, распределенных последовательно во времени в пределах 
всего интервала наблюдений. В то же время параметры напряженно- 
деформированного состояния (НДС) оценивались и по полной выбор-
ке.
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Тип сейсмотектонического напряженного состояния (СТН) и ази
мут оси максимального сжатия Р,- для каждого из рассмотренных 
случаев приведены в таблице. Здесь же помешены такие параметры 
направляющего тензора сейсмотектонической деформации (СТД), как 
интенсивность среднего механизма х и коэффициент Лоде—Надаи 

р- ,ч . Вид сейсмотектонического напряженного состояния оказался близ
ким к сдвиговому. При этом ось напряженного сжатия Р, ориентиро
вана устойчиво в близмеридиональном направлении. Примерно в этом 
же направлении, но с большим разбросом ориентирована и ось дефор
мации сжатия Р։. Вид деформированного состояния, определяемого 
коэффициентом Лоде—Надаи р.и, варьирует от сдвига (р.н^ 0) до 
одноосного растяжения (р.п-*—1). Причем ось деформации растяже
ния ориентирована при этом в близширотном направлении.

Таким образом установлено, что в изучаемом районе земная кора 
находится в условиях действия сдвиговых напряжений, при этом ось 
максимальных сжимающих напряжений ориентирована в близмери- 
днональном направлении. Примерно так же ориентирована и ось мак- 
си.мальных деформаций сжатия.

Такое напряженно-деформированное состояние земной коры в 
районе Армянской АЭС можно объяснить действием сжимающих на
пряжений в Кавказском регионе. Оставляя за рамками настоящего 
определения природу этих напряжений (например, коллизию конти
нентальных плит), попробуем оценить геолого-тектоническую значи
мость полученных результатов. Из карт эпицентров (') землетрясений 
изучаемого региона видно, что подавляющее большинство эпицентров 
землетрясений Армянского нагорья сосредоточено в широтно-ориентя-

Впд напряженно-деформированного состояния земной коры в районе Армянской АЭС

рованной полосе шириной 10—12' градусной дуги. Эта полоса совпа
дает с простиранием долины р. Араке и с одной из крупнейших раз
рывных зон Кавказа. По-видимому, не случайно, что именно к этой 
зоне приурочена полоса эпицентров сильных землетрясений. В преде
лах этой широтной зоны происходят крупные подвижки горных масс 
в результате сейсмотектонических деформаций, приводящие к быстрым
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разрывным нарушениям, сопровождаемым сильными землетрясениями.
В связи с вышеизложенным можно утверждать, что в лределах

изучаемой территории происходят в основном сдвиговые деформации
М _ М _ _ и 4земной коры вдоль разрывной зоны, маркируемой р. Араке.

Таким образом, можно предположить, что современные разрыв
ные движения в пределах земной коры района Армянской АЭС связа
ны с обновлением древней, долгоживущей разрывной зоны, прости
рание которой не совпадает с ориентацией современных максималь
ных тангенциальных напряжений.

Автор выражает глубокую благодарность чл.-корр. АН АрмССР 
И. Л. Нерсесову и А. А. Лукку за ценные консультации и помощь при 
расчетах на ЭВМ.
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Ա. Խ. ԲԱՂՐԱՄՅԱՆ

Հայկական 11.է*1-|ւ տարածքի երկրակեղևի սեյսմատեկտոնիկ 
ղեֆորմացիան և լարվածս։ յ|ւն վինակթ

Աշ իւ ւս տ անրո ւմ թույլ ե րկ ր աջա րժ ե ր ի օջախների մեխանիզմների

{իղի միջոցով գնահատված է Հա յկական 

ահա֊
ոեյս֊ԱէԿ֊ի տարածքի երկրակեղևի

ւ) ատեկտոնիկ ղեֆորմացիան և լարվածային վիճակը։
^աստատված է, որ ուսումնասիրվող տարածքի սահմաններում հիմ֊

ն ականում տեղի է ունենում երկրակեղևի սահքի ղեֆորմացիա' Արարս գե֊

տ ի բեկվածքային ղոտու երկ արությա մր։
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