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Великой Октябрьской социалистич. революции С. нашла широкое применение в СССР.

Районы, подверженные землетрясениям, бывшие до этого б. ч. отсталыми, получили широкое пром, значение и быстро развиваются; новостройкц не могут обходиться без учёта возможности воздействия на них землетрясений п индустриальных вибраций. Потребовалось расширение научно-исследовательской и практической работы по С. В связи с этим в 1928 был организован в составе Академии наук СССР Сейсмологический ин-т с широкой сетью сейсмич. станций по. всему Союзу, а также созданы учреждения научно-исследовательского* характера по вопросам практич. приложений С.

Виды сейсмических движений.

Возникающие в каком-либо месте земной коры колебания передаются в виде упругих (сейсмических) волн во все стороцы, испытывают внутри земли преломления и отражения на границах раздела различных пород и иногда один или даже несколько раз обходят весь земной шар. Движения почвы, вызываемые приходом сейсмических волн, очень сложны.

Существуют сейсмич. волны трёх видов (как и всякие упругие волны) — продольные, попет речные и поверхностные (распространяющиеся по поверхности земли). Все эти волны распространяются с различными ’ скоростями. Наибольшей скоростью обладают продольные волны, наименьшей — поверхностные. Так как земная кора не представляет собой однородной среды, то й скорость волн в различных её точках не одинакова. В различных породах — для поперечных волн--она заключена в интервале 2.500—7.000 м/сек. Наблюдения показывают, что наибольшую амплитуду имеют поверхностные волны. В результате сложения всех перечисленных волн в почве возникают очень сложные движения, анализ которых затруднителен. Эти затруднения'усиливаются ещё тем, что различные пласты в земной коре могут обладать собственными периодами колебаний, благодаря чему вынужденные колебания (см.), возникающие в них под действием приходящих сейсмич. волн, будут значительно отличаться по форме от колебаний в самих сейсмич. волнах.

Кроме характерных колебаний, вызываемых землетрясениями, регистрирующие приборы (сейсмографы, см.) отмечают также довольно мелкие колебания, называемые микросейсмич. колебаниями. Причинами микросейсмич. колебаний являются: изменения давления воздуха, силы ветра, индустриальные сотрясения, морской прибой, стрельба из орудий и т. д. Микросейсмич. колебания короткого (в несколько секунд) периода обычно принадлежат индустриальным сотрясениям, более длинного периода (7—8 сек.) — изменению давления и, наконец, с периодом ок. 30 сек, — трению ветра о поверхность земли.

Сложность движений земной коры, обусловленная совокупностью перечисленных причин, очень затрудняет анализ сейсмограмм, т. е. записей колебаний земной коры, к-рые производятся при помощи сейсмографов. Следует ещё иметь в виду то, что земная кора состоит из перемешанных между собой разнообразных пород. Теория распространения упругих волн в таких средах разработана слабо.

Поэтому, несмотря на принципиальную простоту записи сейсмич*колебаний, С. развивалась до наст, времени относительно медленно.Способы записи сейсмических к oj ебаний. Для изучения сейсмич. колебаний служат приборы, называемые сейсмометрами, если они только отмечают колебания. Если же они снабжены приспособлениями для непрерывной записи колебаний, то они называются сейсмографами. Получаемая запись называется сейсмограммой. На сейсмограмме можно обычно различать приход волн различных типов (поверхностных, продольных, поперечных). С увеличением расстояния от очага землетрясения увеличивается промежуток времени, необходимый для их прихода на сейсмич. станцию. Основная проблема сейсмометрии заключается в том, чтобы расшифровать сложное движение земной коры и на основании  — этого исследовать основные физич. свойства и строение земной коры.

Никифоров П. М., Сейсмология, Л., 1926; Голицын Б., Лекции ио сейсмометрии, СПБ, 1912; Прикладная геофизика, вып. 2  — Г амбурцев [и др.], Сейсмометрия, М. — Л., 1934; Соколов П. Т.» Физические и теоретич. основы сейсмического метода геологич. разведки, Л. — М., 1933.


 Н. Райко.

СЕЙСМОНАСТИЯ, движения каких-либо орга нов растений, являющиеся ответной реакцией на удар или сотрясение. С. обусловливается изменениями тургора в клетках. См. Настин.

СЕЙСМОСТОЙКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО, теория и практика возведения построек, рассчитанных на прочное сопротивление, кроме сил, обычно на них действующих, также силам инерции, возникающим в них под действием колебательных движений земной коры во время землетрясений (см.). Сложный закон колебания земной коры принимается условно, применительно к стадии установившегося движения в форме: F = asin (2-£ +в),

где а — амплитуда колебания, у — частота, t — время, s — начальная фаза, Т — период колебания. Принимают, что здания и сооружения вовлекаются в это движение и совершают колебания как упругие тела,’в основании к-рых приложена возмущающая сила, изменяющаяся соответственно вышеуказанному закону. Силы инерции, возникающие в колеблющейся постройке по началу Д'Аламбера (см.), рассматриваются как внешние силы, равные численно массе, умноженной на ускорение колебательного движения, и действующие в противоположную ему сторону. В С. с. условно принимают в расчёт лишь горизонтальные составляющие сейсмических сил, как наиболее опасные, пренебрегая составляющими вертикальными, оказывающими лишь незначительное действие в процессе разрушения. Горизонтальные составляющие, меняющие знак при колебании, вызывают в несущих частях построек явления поперёчного изгиба попеременно в ту и другую стороны. Наибольшие значения сил инерции при этом исчисляются по формулам.
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= — т-^~ =-т • а, где а — сейсмич. ускорение. Вышеприведённое выражение обычно представляется в виде: Р= ± • к, где q  — вес, ^ — ускорение силы тяжести, к — коэффициент сейсмичности.

По существу явления сейсмич. силы инерции должны рассматриваться как силы динамические, и только динамич. характером их действия могут быть объяснены нек-рые явле-
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