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1. За меру сейсмическом интенсивности принимается акселеро
грамма.

Совокупность возможных дли данной строительной площадки аксе
лерограмм сильных землетрясений, рассматриваемых как реализации 
случайной функции, вполне определяет статистические и кинематиче
ские характеристики землетрясений (։։).

2. Располагая набором акселерограмм, а также зная механические 
свойства основания и материала сооружения, возможно в принципе 
оценить поведение сооружения вплоть до стадии разрушения.

3. В случае необходимости учета волнового характера распрост
ранения сейсмических волн, любую запись землетрясения /(/) в дан
ной точке можно с достаточной точностью преобразовать к виду

где и—нормаль к фронту плоской волны, г = 1х -) /у !гг радиус 
вектор, с —скорость распространения поперечных волн, представляю
щих наибольший интерес для расчета сооружений.

4. Попытка перейти от сейсмической шкалы на макросейсмической 
основе к шкале, в которой за меру сейсмической интенсивности принята 
акселерограмма, привела к большому разбросу (3). В основном это 
объясняется неустранимой порочностью существующих сейсмических 
шкал, заключающейся в следующем.

Одна и та же балльность приписанная изосейстам различной уда
ленности от эпицентра, по существу характеризует землетрясения с 
разными мерами в силу большого различия между их акселерограм 
мами Например, мера сейсмической интенсивности на шестибалльнои 
изосеисте при 12 баллах в эпицентре ничего общего .не имеет с мерой 
сейсмической интенсивности при шестибалльном землетрясении в эпи
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центре. Различие в этих мерах, отнесенных к одной и тон же балльно
сти, еще более возрастает в зависимости от глубины очага*.

* Этот вопрос подробно рассмотрен в докторской диссертации Н. В Шебалина 
«Макросейсмнческое поле н очаг сильного землетрясения» .Москва, ИФЗ АН СССР, 
ЙЮ9. Смотреть также (*, ։, *,

5. Поэтому следует полностью отказаться от сейсмической шкалы, 
как неоправдавшей себя системы, характеризующей интенсивность 
землетрясении.

6. Предлагается следующая основа для опенки интенсивности 
землетрясения для данной площадки.

Составляется каталог акселерограмм сильных землетрясений в 
планетарном масштабе.

Акселерограммы группируются по магнитуде землетрясения, глу
бине очага и эпицентральмому расстоянию. При этом каждая акселе
рограмма снабжается сжатым описанием геологических условий на 
пути пробега сейсмических волн от очага к рассматриваемой площадке, 
на которой расположен акселерограф, а также локальных геологиче
ских и рельефных условии на самой площадке. Параллельно фикси
руется макросейсмический материал в окрестности акселерографа.

7. Использование каталога акселерограмм для опенки вероятной 
меры интенсивности землетрясений осуществляется следующим обра
зом.

Для рассматриваемой площадки на основе сейсмотектонических и 
сейсмологических опенок устанавливаются возможные ближайшие 
очаги, глубины их залегания и отвечающие им максимальные магниту
ды. Зная эпицентральные расстояния рассматриваемой площадки до 
очагов землетрясения и отвечающие ей геологические условия, можно 
подобрать из каталога сильных землетрясений наиболее подходящие 
акселерограммы. Эти акселерограммы и принимаются за вероятные 
меры сейсмической интенсивности для данной площадки.

8. Существенную помощь в этой работе может оказать разбиение 
сейсмических районов Земного шара на эквивалентные сейсмические 
зоны, образующие классы. Любое сейсмическое событие, имевшее место 
в какой-либо зоне, можно приписать ко всем зонам, входящим в данный 
класс. Такой подход облегчит и ускорит сбор необходимого сейсмиче
ского материала для рассматриваемой зоны (’).

9. Как следует из вышесказанного, при достаточно богатом ката
логе сильных землетрясений надобность в сейсмической шкале, в сей
смическом районировании и м<икрорайонировании отпадает.

10. Центральной задачей инженерной сейсмологий является созда
ние каталога сильных землетрясений с приведением акселерограмм и 
привязанным к ним макросейсмичеюкнм материалом.

11. Для официальных сообщений о происшедшем сильном земле
трясении целесообразно пользоваться для его характеристики магни
тудой и глубиной очага, а также краткой оценкой повреждений здании
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п рассматриваемом населенном пункте без попытки связывать их с 
балльностью землетрясения. И Я

12. Для научно-исследовательской работы должны быть приведены 
более детальные статистические данные о повреждениях зданий, опять- 
’■аки без привязки к балльности землетрясения, с указанием типов 
з танин, процентов их повреждений в тон нт иной степени и отвечаю
щих нм грунтовых условий. I

13. Фактический материал, доставляемый каталогом сильных земле
трясении. позволяет в принципе решить все задачи, связанные с ниже- •
норной сейсмологией, но за весьма длительный срок. I

14. Разумно поставленная стратегия экспериментальных и теорети
ческих исследовании позволит в значительной мере ускорить прогресс 
инженерной сейсмологии и методов расчета на сейсмостойкость, а так
же восполнить пробелы в материалах, доставляемых каталогом силь
ных землетрясений. \ 8ВВ  I*

Орлена Трудового КрасногА Знамени • Л*11  1
Институт геофизики к инженерной сейсмологии
.Академии наук Армянской ССР

մսյ |1|սւ1|ւս(ւ Ս11Հ ТП. Ա, ‘Г.

սահւ|1|սւկ|ւ<յ Вրա<1 արւ|ե|ու Г»проտակահարմարուрյան մասին

^ո ղվածում նշված է սեյսմիկ սանղղակի որոշա կի քա//» սահ մ անն երռւ մ 
համապատասխան ակ սե/ /,րո ղրամների րաղմո։//յան մեծ շեղումների պատճառ
ները։

նպատակահտրմ ար է համարվում լրիվ հրամ արվել սեյսմիկ սանղղակ/պ 
որպես երկրա շարմ ի սւմր որոշելու իրեն լա ր ղ ար ա յյն ո ղ լա ֊ի ո ղական սի ստեմ ի յր 
Առաջարկվում Լ ստեղծել ա կ սելերո ղրամն երի կատալս ղ' խմրավորված րստ 
երկրաշարմ երի մ ա ղն ի տ ու դո է, օջախի խորության, էպիկենտրոն Հեռավորու- 
թյան, տվյալ սեյսմիկ ղոտու ս ե յ ս մ ո տ ե կ տ ոն իկ ա ո անձն ա Հ ա տ կ ո ւ թ յունն ե ր ի և 
ղործիրային ղիտակետի ( ա կ ս ե լե րո ղր աֆի ) տեղանրին րնորոշ ռելիեֆի ՈԼ 
միկրոերկրարանական պա յմ ահն երիւ Գ ի տ ա > ե տ ա ղ ո տ ա կ ահ նպատակներով 
այղ տվ յալներր լրացվում են ղիտակետին հարող րհակավսէյրի կ ա ո ո ւ ր վա ծ ր - 
ների վնասվտծրների մանրամ ա սն ն կարտ ղրաթ յտմ ր։

Л нтература—'*ри.чи  Ъ II 1‘ Р 3 II ь ъ

’ А. Г. Назаров, <Известия ЛИ Арм.ССР». 1970. т. 23. №3 (1970). 2 Л. Г, Назаров, 
О структуре сейсмической шкалы из инструментальной основе, «Проблемы геомеха- 
ники», №4 (1970). ’ С. С. Дарбинян, ДАН Арм.ССР, г ЬП, № 1 (1970).

30



1 Gt Л. /iby, The modified Mercalli Scale of earthguake intensity and its use in 
New Zealand. New Zealand Journ. of Geology and Geophysics, Vol. 9. №1 and 2. In
ly 1966. 5 G. /1. Eiby, The Assessment of Earthguake fell Intensities. Proc. 3rd World 
Conf, on Earlhg. Eng. Paper Ill|E|10. Г 65. 6 //. //. Амбразейс, Об интенсивности 
колебании при землетрясениях, Физика <см.։и, 7, 1969- 7 /I. Ф. Затопек, Н. Н. .tw- 
брозеис, Об определении макросейсмическоП нинтенсивности, Физика земли, 7, 1969. 

в //. Е. Губин. .Известия АН СССР*,  Физика земли. № 12 , 1971.


