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ПРИЛОЛЕШШ К ГЛАВЕ 3



ПРРШОХЕШ-Е 3.1

Техшжеские 1шструкции по выделешдо паранетроз 1 уровня 
на сейсшгческю: станщишс

В этом приложении представлены инструтпщи по выделению данных 1 уровня записей 
короткопериодных п длнннопериодньп: приборов на стащиях 1'1ировой системы. Рекоменда
ции относятся к параметрам, ут^азанным в таблштшс 3,1 п 3,2. В этом приложении использо
вана техническая терминология; общее описание основных принципов представлено в 
главе 3 отчета ССВ/558.

A3.1.1 Основные технические характеристшси 

i )  Время

Наиболее современные сейсмостанции обеспечивают точность измерений времени
0.1 с; однако это не всегда возможно. В этом случае необходимо отметить 
неточность результатов в отчете.
yi-mTbiBaH высокую точность измерений времени, необходш-ю отметить проблему 
временной задершси приборов. М я  короткопериодньп: приборов W'JSSN при 1 Гц: 
запаздывание по фазе представляет, примерно, 0,3 с; групповая задержка 
составляет, прштерно, 0 ,4  с .

i i )  Сейсмограсзы можно разделить, npi-шерно, на 2 класса:

1. Короткопериодные приборы, хшеюцие максима.тьную чувствительность 
на перподас£ до 1 с, пршюрко.

2 , Дл1шно порподпые системы с максхшальноы чувствительностью на более 
длинных периодах до 30 с или бо.тьше; длинноперподные приборы, 
рассматриваемые в этом документе, включают обычно среднепериодный 
или пирокополосный диапазон.

Необходимо отмотить, однако, что совремонные цифровые широкополосные 
станцхю шхеют возможность выделения сигналов в коротковолновьк и длинно
волновых диапазона::.

i i i )  Сейсьшческпе помехи измеряются в различных диапазонах периодов, соответствзпо- 
щих, прхшерно, частотам основных сейсьшческих сигналов, т .е .  на записях 
короткопериодиьс: сейсмографов (Т = О,2 -1 ,О с ) и на записях длиннопериодных 
сейсмограгооБ (Т = 2-8 с и Т = 10-30 с, соответственно). все измерения 
вьшолняются на упастке записи, предшествующем первому вступлению волн.

A3.1.2 Стандартные папамет-ры. сообщаемые лгчаствующшш стангдиями, -работающими 
на короткопериодных вертикальньс: сейсиограсбах

1„ _ Первое вступление волн

На визуальной записи первые вступления определяются по существенному изменению 
амплитуда или фазы. Показание времени после корректирования представлено в часах, 
минута::, секундах или десятых долях секунды Пирового координированного времени (UTC),



Некоторые станции могут сообщать данные с точностью 0,01 с. Если после корректирова
ния показания времени (проблемы синхронизации) ощибка превьшает +*^,1 с , об этом 
необходимо сообщить в пршхечаыии. Первое вступление необходимо всегда указывать, 
если возмопно, одша-х из стандартных сиьшолов. Рекомендуются символы (коды фаз), 
используемые Международным сейсмологическим центром.

2. Знак и четкость первого движения

Четкость фазы долхсна быть отмечена обозначением i ,  если показание имеет точность 
хсе пепее +0,2 с, -и обозначешхеи _е, если показание менее точное: +/0,2-1,0/. Следует
отметить, что "е "  и " i "  означают,скорее,точность синхрош4зации, нежели хара1стеристш<у 
записи, которая может зависеть от скорости протягски бумаги или пленки. Если 
ошибка начала первого встзпления превышает + 1 ,0  с , используется обозначеш-хе " е " .

Направление (или знак) первого двпсения на короткоперподных и длинноперподных 
прибора:: для записи вертикальньп: колебаний (С или В ,и и ли Н ) необходимо сообщать 
(см. также пункт 23 ). - Б случае сложных волновых картин (небольшие начальные коле
бания, затем -  значительные) счххтывается первое видшхое двхпехше. Данные направле- 
Ш1я не сообщаются в случае неточных показашххй. По возможности следует сообщать 
каправлехше первого двххкешы на длиннопериодных горизонтальных компонентах, Обозна- . 
чения первого движехгая:

С коротх^опериодное сжатие

D короткопериоднос разрежение

и длиннопериодное сжатие

R длиннопериодное разрежешхе

V длиннопериодное двхххсение на составляющей Север-10г, направление к Северу 
(код N не используется, тахс как в дальнейшем обозначение PN будет неясных-х)

Y то же для направления к Югу

Е составля.цая Восток-Запад, направление к Востоку

W то же для направления к Западу

Иххдехсс четхсости предшествует фазовой хадентифхпсации, индекс первого движения зп:азыва- 
ется после фазовой идентххфшсации. Первые двихеония для короткопериодньс: и длинно
периодных приборов не требуют согласования.

3. Ахдхлитуда волн Р

•Ах-шлитудьх смещения грунта волн первохй фазы должньх определяться по максимальным 
аиплххтудахх записи с ххспользовахшеы ахшлитудно-частотнохй харахстерххстики прибора, 
Амплитуда записи измеряется кахс отклонешхе от средней лиш-хи до ххаксимума ххлн как 
половина отклонения от максихчума до хпхш-хмух'ха в случае сиьхх-хетрхгчньп: волн.

Амплитуды смецехлхя грунта сообщаются с точностьхэ 0,1 ни (т .о .  м ). Так как
верхххий предел для абсолютной хсалибровки сехйспограмм составляет 5- 10/.̂ , очевидно, 
что ахшлитуду невозххожно измерить с большей точностью. Амплитуды для первой фазы 
дохжны быть изх^ерены по махссхшальному отхслонению в интервалах О-б с, 6-12 с,
12-18 с и 18-30 с в соответствихх с длительностью волновых групп.



4 .   Бремена встзталешпй, соответствующие выдеденньш амплитуда!i

Необходршо сообщать время, соответствующее каждому показашоо амплтгауды и периода; 
оно додшюизмеряться в соответствшг с npiníepoi-i, приведенньЕ-i на рис, A3,1 .1 .

5. ^социированные периода

Периоды, соответствующие каз;сдой ащлитуде А. , измеряются на пересечешьях средней 
линии,или мезду дву1-ш соседнш-ш макст^умах-ш или №1шп!у[-1ами. Периоды должны быть 
записаны о точностью до 0 ,1 с.

6 . Амплитуда сейсшгческип п о ^ х

Ыакстшальная ai-шлптуда помех при частоте, близкой к частоте сигнала, должна быть 
измерена н преобразована в агшлитуду смеще!шя грунта в нм. Эта шшлитуда измеряет
ся за 30 с до первого встзшлеш-хя и сообщается для ка^эдого явления. Отношение сщна- 
ла к ыуму можно определить, используя данные А  ̂ (путпст З) на инсюриационных централ:.

7. Период помех

Период, соответствующий максимальной ал-шлитуде помех, измеряется так же,как указано 
в пунхсте 5 .

8 . Вторичные фазы

Для стандартного обозначения, соответствующего всем фаза!-!, используются обозначения 
Иеясдународного сейсмологического центра. Необходшго сообщать времена встзгалешгй 
четко и нечетко выделенных вторнчхтьв: фаз. Данные в часах сообщаются только в 
случае, если эти данные не соответствуют предшествующей фазе. Идентификация фаз 
надежнее вьшолняется в пнсЬориационных центрах, однако рекомендуется использовать 
опыт хштерпретаторов на отдельных стахщиях. Д̂ ля обозначения четкости пспольззгется 
СШ-1В0Л " i "  или " е " , Измерения времени встзщлен1'1Я,макс1ша.льной а!шлитз'ды и со- 
ответствзтщего периода вторичных фаз вьшолняется, как згказано в пухжтах 1 ,3 ,5 , со
ответственно; измеряется толысо одна максьшальная аьшлптуда. Иеоблсодхшо сообщать 
такгсе данные вторичных фаз рР и sP.

9. Сложность ("Копплекситп")

10. Спектральный момент, отношение иди вектор

Для расчетов парахгетров пунктов 9 и 10 не существует обцепрхшятьв: стандартов.
До принятия междзгнародного соглашения рекомендуется сообщать ошьсание операций, 
используемых на станциях для вычисления этих параметров. Следует отметить, что 
паралтетры, сложность п спектральное отношение б;/дут сообщаться только определенньпш 
станцияьш l'iiipoBOË системы со спецпальньт оборудованием.



A3,1.3 Стандартхше параметры, сообщаех-хыо по ланньш хсотюткопериодньсс 
горизонтгихьных сейсмограров .

11, Идентификация )аз и время вступления волн S

Время сообщается с точностью до 0,1 с,

12„__ Распознавание фаз волн_3

Д‘,ан.ше сообщаются с индексом £  при точности вы,г£лен1-и: до 1 ,0  с или яснее; с индек
сом £  при менее точных определошхях. Следует отметить, что начало фазы волны S 
редко имеет точность +0 ,2  с, требуемую для использования индекса распознавания i_ 
волн Р.

1_3̂  ̂ 1'1аксима.тьная амплитуда короткопериодньк волн

Измеряется на интервале первыз: 10 секунд после вступления волны типа S 'для составляю- 
Щ1ПГ Север-Юг и Босток-Оапад. Различные данные времени вступления не должны отличать
ся более, чем на половину периода сигнала, благодаря чему амплитуды можно векторно 
совмещать.

14а Соответствующее время вступления

Сообщается для обеш: составляющих в часах, шхнутах, секзшдах,

15. Соответствзяоций период 

Сообщается с точностью до 0,1 с.

16, Описашге_вторичнж паз 

Сообщается ’в соответствтш с путпстом 8 .

А3,1.4  Доподнителыые ст£.н,дарт:п:е парапотхэы, определяемые группой 
короткопериодных вертхпсальньЕ сейсмограсоов

Эта категория параметров определяется для короткопериодных вертикальных сейсмогра
фов, в том числе грзшп, оборудованньв: цифровьяш широкополосньпш сепсмограсраш! 
с короткопериодной фильтрацией.

Каждая станция группирования, сообщающая параметры ( 1 7 , 18 , 19 , 20 и 2 1 ) ,  должспа 
представлять описание операхщй определения этих параметров до тех пор, пока не будет 
вьыолыена стацдартизация. Параметры путштов 17 и 18 используются для определешхя 
ксстодоложеШ'Гя явления в Центрах данных, использующшс с этой целью, согласовахшую 
табл1Х11;у прох-хзводных: dP/dA ; поэтому для станцхш не требуется грзгапировахшя л сообце- 
хшхх пара1-ютров,у1сазашхых под пухштают 19 и 20 .



17. Про из водная dT/dА '

Определяется с точностью 0,1 с/градус. Па группа:: средней апертуры производная dï/d/bs 
и аз1'П1ут волн Р можно определить путем подгонки методом нашеньиих квадратов времен 
пступлений или разносте:! времени к фронту волны, а такг.е с меньшей тощостью -  
с помощью фиксированной программы поиска,

18, Азтхут на эшщентр и расстояние -

Сообщаются с точностью до 0 ,1° или с реальной точностью в хсалсдом слушае. Следует 
отметить, что азимут соответствует направлешш со станции на ошщентр.

1 9. Шпрота II долгота эшщеытра

Коорд1шаты эшщентра должны сообщаться с точностью до 0 ,1° или с реальной точностью 
Б калздом случае.

20 . Bpeim в источнике

Рассчитывается и сообщается в часах, шшутах, секунда::.

2 1 . Иагнитуда

Если известно расстояние до эшщентра, мапштуда определяется с использовашхем 
вертикальной кшшоненты короткопериодных волн Р и операций, рекоиендуе1'1ых Кохшссией 
мездзшародной ассоциагц-ш по сейсмологшх хх физике земных недр (Приложение 3 .2 ),

A3,1.5 Стандартные napaiiieTpbi, сообщаемые по зашхсям длиннопериодных .
приборов

Сообщения рехсомендуется групш-хровать по явленпшх, а не по приборам или определенным 
фазах/х, полученным на различньп: приборах,

Длиннопериодные волны Р -  вертшсальная составляющая ‘

2 2 . 1']дентификация фаз и время вступления

Идентифхжация фаз, время встзшлешш и четхсость (i, или _е) определяются для явления, 
да:г.е если сообщено начальное вступлешхе ксроткопериодных волн. Во избежашхе отдель
ных сообцешххй времехш вступлехпхя длиннопериодных волн, обрабатываемых кахс новое 
явление в случае отличия от врепсххи встзшлешхя коротхсоперподных волн, необходхшо 
указать подобное вступлешхе (необходхшо учитывать это при грушшровхсе сообщешхх! 
для данного явлешхя).

23. Знахс первого двххххсехшя и четкость

Данный пухшт соответствует пунктз'- 2. Следует отметить, что похсазания первого 
дБюсешхя рехсомендуется тахоте сообщать по горизонтальным составляюцхш длххннопериодных 
волн.



24  ̂ Паксхшальная ахихлитуда

Для длиннопериодных волн Р требуется измерение только одной амплитуды (максимальной). 
Точность сообщехшхй составляет 1 hx-i. '

25. Время вступления, соответствующее 4̂ ^

Сообщается с точностью до 0 ,1 с.

26 . Период, соответствзгющий 

Сообщается с точностью до 0,1 с.

2 7 . Ахшлитуда помехе 4^̂

1"1аксЕмальная''ахшлнтуда помех измеряется за 1 тгауту перед первым встзгплением на 
вертшсальной составляющей, преобразуется в смсцешхе грунта в ici и сообщается Для 
каждого показашхл волны Р. йхапазон периода 2 -8  секунд.

28. Период, соответствующий

Сообщается период в секундах:, соответствующий ыаксиххальной ахшлптуде noi-iex.

29. Ошгсашхе вторичной фазы 

Си. пункт 8 .

Горизонтальные составляющие длпннопепиодных волн S

30. Время вступлешья

Идентификация фаз и врехш встуиленхш (с  точностью до 1 секзшды) сообщаются для одной 
составляющей.

31. ^опознаваемость первого двхссения 

См. пункт 12.

32. Паксх-шальные ахшлптуды

Измеряются отдельххо хха кэлздой горизонтальной составляющей на интервале первых 40-60 се- 
кзгнд запххси волны S, Пзххерения должны выполняться по времени, отличающемся не более, 
чем на половину периода сигнала,

33 .  Бремя вступлетхя , соответствухоцее хсаждой амплитуде

Сообщается для обеих составляюцш: в часах, х-пшутах, сехсундах.



34. Бремя вступления, соотротструтоцее каз:;дой ai-шлптудо 

Сообщается с точностью 0,1 секзшда.

35 .  Опхюанпо вторичной фазы

Сообщается согласно пзшкту 8 .

Вертшсадышо составля1РЦИо волн Релоя

Время вступлехшя LR трудно считывать, п распознавахше в значххтельнохй степени зависит 
от отнопенххя схпчхала к пух̂ ху. Врохи начала указывается с точностью до блихсайшехх; 
секзпхды, но обычно бывает очень неопределохпхьп:.

37 .  1'1аксимадьная амплххтуда

Амплххтуда махссхшалыхого отхслонения ххзперяется по вортшсальной составляющей хх сообщает
ся в ХП'Х.

38. Время вступлешхл, соответствующее 

Ухсазывается в часа::, хшнутах, сехсулдсю:.

39. Период, соответствухоцххй 

Сообщается с точностью до 1 сехсулды.

40. Другие махссхшалыхые апплххтуды А максхшухг (ЬГи)

Максхшальные ахшлитудп А[1щ;с с периодами 10, 20, 30• и 40 сехсунд ( с точностью
в пределах: + 10/n) ххзиеряются по вертшсальной составляющей и сообщаются в шх.

41. Время, соотротствухоцое иаксхшалыхохй ахшлитуде ( lr )

Бремя измеряется в соответствии с 4 разлкчньп-ш иахссхшальньппх амплитудах-ш с точностью 
до 1 секунды.

42. Соответствуюхцие периоды

Наблюдаемые действххтельные периоды друпхх махссхшзхмоз в волне LPсообщаются в сехсундах,

43. Ахшлххтуда сойсмическххх: помех:

Иаксшхальные амплххтуды сехйсмххческш: помех: с периодом 10-30 секунд измеряхэтся на 
вертшсальной составляхощехй на ххххторвале 5 х-шнут участка записи, предшествующего явле- 
шпо. Ахшлитуды сиецешхя грунта сообщаются в тх.

44_j__ Период помех,_соответстзу1эщий

Период сообщается с точностью до 1 сехсунды. Следует отпетххть, однако, что длххшхо- 
перх-ходхше помсххи ххогут быть нерегулярных-ш, поэтому трудно определить точньШ период.



Волна Лява -  горизонтальные состарляюцие

45. Время вступления LQ

Сообщается с точностью до 1 сехсунды на одной из горизонтальных составляющих. Следует 
отметить* что подобно LR (путдст 36), начало LQ трудно определить точно.

46. Пах-ссхтальныо ах шдитуды ^

Пахссх'пхальные ахшлптуды смегтония грунта в волххах: Щ на составляющих Ссвер-Юг и Востохс- 
Запад сообхдаются в нх>1. Соответствующее время ххзххеренихй не должно отличаться более 
чех1 наполовину периода сигнала,

47. Врехш вступления А̂ ^

Соответствующее врехш A¡j на двух составляхогц-п: сообщается с точностью до 1 секунды.

48. Периоддх* соответствующие А̂ ^

Сообщаются для хсахгсдохй горизонтальной составляющей с точностью до 1 сохсзшды,

A3.1.6 Дополшхтельные стандартньхе пахэаххетры, определяемые группой дликноиериодных 
ceiYcixorpacjioB

^ .  Про из водная dT/dA

Сообщается только для вертхшальнох! составляющей волн Р. Точность 0,1 с/градус, 
см. тахсясе цухшт 1 7 .

50. Лзхшут

Азиххзгг можно определить не только для больших групп с цифровых-ш записяхш, но также 
для малых групп посредством изххерехшя разности времени на аналоговой захпюи мояу^у 
вступлонЕяхш, соотвотствухоцтш максхпхальной ахшлитуде одхшаковьЕГ волн в -группе волн 
на всех: станп;иях (это относится тахсжо к пунхстз'̂  49 ). С похгощыо этого параметра 
можно ассохтшхровать данные длхшноперх-юдш.хх и короткопернрдньк волн.

51 .  Иагнитуда поверх:ностнохх волны -

Пагнитуда, связанная с вертхпсалыюп составляющей! воли LR определяется с пспользова- 
хпхем операцихй, рехсоиен,л;уе1]ы:: хсохшссиехй Пождународной ассодиацихх. ио сейсхклогшх и 
физике зех-шьхх недр. Точность 0 , 1 . Пзиерохшя долясны вьшолххяться непосредетвехшо 
по ах-шлитуде и периоду без стахщионньхх поправохс. - .

52  ̂ Пагш-хтуда II SH

Пагш-хтуда М определяется по горизонтальной составляющей длшшоперхходных волн S, 
оН



A3.1.7 Качестрошше занечаш-ш

Настоятельно рекомендуется }лсазывать в отчете замечания опытньв: операторов, 
квалнфиннруюцшс характер явлеш-п! по визуальному осмотру записи или с помощью более 
точного анализа. Предлагэлэтсл следутэипо прштечання;

Пестное явлещю: явление, предполагаемое в пределах расстояшш приблизительно
100-150 км от станции.

Региональное явление; явле1шс,пролполагаемоо в пределах расстояшы приблизительно 
600-800 км (за  исключением местньь: явлении).

Карьерньй взрыв; явление, сообщенное ответствехшьиш представителями как карьерный 
взрыв; если известно, указать обцшй заряд в тоннах и координаты; явлешы, 
шхеюцие запись, типичнухэ для взрыва, согласно опыту оператора, необходшю тахссе 
утсазать замечания "преддхолагается карьерный взрьш", д,а;::е если об этом офшщаль- 
но объявлено.

Обрупенне породы: явление, сообщенное службой иди квалифхщировашюе по этой катего
рии с помощью типичной волновой 1:арт:шы.

Смешанные явления: 2 наложешше явления затрудняют иптерпротацшо; по возможности
■ идентифши-гровать эти явления (местное, з'далешюе и т .д . ) .

Иножественное (удвоенное) явление: сложная волновая хсартина, особешю в сершх
волн Р, определяемая согласно опыту оператора. -

Глзгбхша превьшает нормальную, 'промежуточная; квалпсрицнруотся оператором, если 
волновая картхша и соотношешхе ахшлптуд основньс: фаз подтверсддают это.

Неоднозначное вре '̂Ш; если временная поправка inieoT неоднозпа.чкость болое ¿0,1 
в результате проблем спшгрохшзащш.

Рьшеухжазанпые параметры дахэтся в скобках, согласно Межд}гиародному телеграфному 
сейсшхческоиу коду (см. глава 4 ).

A3 .1 .8 . Пролол:::нтсльность сигнсида DUR и местная магнитуда

Б отношении местпьсс и региопальньс: язлсшхй эти параметры, измеренные по записях-! 
на коротхсопериодньп: сойсиограсрах, могут сообщаться хсак хх амплитуда и период.

A3.1.9. Инфоимахтпя по нрорывахпш хзаботы

Необхходпмо сохраххять зашхсп инторвЕтов врепохпх прерывашхя работы стахпипг. Такая 
пнформацхпх дол;:;на передаваться по запросу.
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ПРИЛОЖЕНИЕ Я .2

Инструкции до измерению aмдли'I^vд в пёрйод для определения магнитуд до наблюдениям на
региональных и телесейсмических расстояниях ’

ПРАКТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ МЕЖДУНАРОДНОЙ 
АССОЦИАЦИИ ПО СЕЙСМОЛОГИИ И ФИЗИКЕ 

ЗЕМНЫХ НЕДР

ПОДКОМИССИЯ ПО МАГНИТУДАМ

Пересмотренное издание, 
сентябрь 1978 г .

Определение магнитуды землетрясения базируется на наблюдениях амплитуды А и периода Т 
сейсмических волн. Рекомендуется для последующего изучения землетрясения сообщать 
время наблюдения А и Т, ' ' ' , '

Амплитуды сейсмического сигнала на записи определяются как отклонение от средней линии. 
Требуется измербние А,Т и времени наблюдбния для каждой фазы волн Р, S и L.

Для многих фаз и особенно поверхностных волн, запись симметрична средней линии, и 
£1мплитуду можно определить непосредственным измерением отклонения к базисной линии, 
или как половину отклонения от максимума до минимума. Для резко ассимметричных фаз 
амплитуда должна измеряться как максимальное отклонение от средней линии,

•Амплитуда и период вертикальной составляющей наиболее важны. Если используются гори
зонтальные составляющие, показания также сообщаются. Эти данные должны быть измерены 
одновременно по записи так, чтобы амплитуды были векторно совместимы.

Период Т, соответствующий амплитуде А, измеряется в секундах между двумя смежными 
максимумами,’ или наиболее точйо по пересечениям записи сэ средней линией.

Примечание! эти инструкции включены лишь в качестве указания на работу по стандартиза
ции, проводимую в области сейсмологии-, ’и не следует считать, что они обязательно отража
ют точку зрения Специальной группы.

Волны Р .

Амплитуда волн Р измеряется по максимальному отклонению записи обычно в течение первых
25 секзгнд от начала вступления, но этот интервал можно продлить до бО секунд для
сильных землетрясений, записанных на широкополосных приборах.

Если используется’ нескольйб составляющих, требуется сообщать амплитуды кавдой из них 
отдельно. '

Бремя наблюдения должно всегда измеряться как время до первого максимума или минимума 
измеряемого цикла следа. Расчет можно представить с точностью до ближайших 1-2 секунд.



Амплитуду, измеренную по записи, необходимо преобразовать в смещение грунта в hmv, 
используя амплитудно-частотную характеристику прибора. Если несколько приборов одинако
вого типа работают на одной станции или используются несколько приборов с различной 
частотной характеристикой, амплитуда и период для- каждого прибора должны сообщаться 
отдельно.

Волны S

Измерения амплитуд и периодов на сейсмограммах вигголняйтся согласно указанным выше 
инстрзгкциям. Рекомендуется, если возможно, сверять в годографом начало встзгпления 
волн S. Амплитуда и период доллсны быть вырбаны на .интервал 40-60 секунд после 
начала встзгпления волн S» .

Волны L

Измерение амплитуд, периодов и времени вступлений по записям выполняются, как указано 
выше, для максимального отклонения и для максимальной-амплитуды в диапазоне периода 
17-23 С для цуга поверхностных волн.

Измерения для горизонтальных составляющих должны‘в-ыполняться в то же время вступления 
с допустимой разницей менее 1 периода. .

Для сильных землятрясений, при которых часто наблладаются мантийные поверхностные волны, 
необходимы также измерения амплитуд и периодов-вертикальной и горизонтальных соста
вляющих с периодом около 200 секунд. '

Наблюдения А и Т для всех фае, указанных выше, должны -быть включены в сообщения станций. 
В таких сообщениях необходимо точно згказать тип используемого прибора.. Для этого 
кожпо применить классификацию, представленную в-руководстве по работе сейсмологической 
обсерватории. '

Епрокополосные приборы рекомендуется использовать для- вгех измерений амплитуды и пе
риода.

Примечание ; Сейсмограмы могзгт быть очень сложными, и поэтому выбор) соответствз?юцего 
измерения должен быть предоставлен опытному наблюдателю.

Пнстр-укции по измерению амплитуд и длительности сигналов для определения магнитуд 
HocTHbrg землетрясений

Изгтерения амплитуд

Для -местных оеылетрясений, т .е ,  с интервалом S -  Р менее 2 минут, записанных на 
короткопериодных приборах, не всегда представляется возможным измерить период сейсми
ческих волн, поэтому необходимо указать в сообщении"максимальное отклонение записи 
переобразованное в смещение грунта и время наблюдения.



Измерение длительности

По местным землетрясением станции должны-сообщать длительность сигнала, определяемую 
как: интервал в секундах меж,тту первым вступлением и временем, когда запись более не 
превышает двойной уровень помех, существуюгдий непосредственно перед первым вступлением. 
Очень часто записи местных землетрясений вызьшагот насыщение высокочувствительных корот- 
копвриодньгх: приборов, в результате чего невозможно полугчить показания амплитуд даже 
при незначительных сейсмических помехах. В связи с этим для обеспечения данными для 
получения соотношений между длительностью сигнала и магнитудой, измеренной по амплитуде 
сигналов, рекомендуется выполнить оба-типа наблюдений для большого числа одних и тех же 
землетрясений.

Как для данных по региональным»так и по телесейсмическим землетрясениям, необходимо точно 
указать тип прибора и период максимума характеристики прибора.



Пример оформления бюллетеней на сейсмических станциях

В таблице A3.3.1 пгказаны возможная форма сейсмического бюллетеня и пример оформления 
обработки записи сейсмического явления. Ферма специального бюллетеня, используемая 
на сейсмических станциях СССР, принята за основу. В предполагаемой глобальной системе 
период времени, охватываемый каждым бюллетенем, обычно составляет 1 день. Данную та
блицу следует рассматривать липь в качестве примера, и для разработки окончательной 
формы бюллетеня необходима дополнительная работа.

На каждом листе бюллетеня указано наименование станций, месяц и год, номер бюллетеня 
(бюллетени последовательно нумеруются для каждого года) и номер страницы. Кроме того, 
на первом листе каждого бюллетеня отмечается интервал периода сообщения, географи
ческие координаты станций, высота над уровнем моря.

В колонке 1 указано число всех сейсмограмм(для всех типов приборов, установленных на 
станции, используется одна система нумерации). Если на сейсмограмме не упсазаны земле
трясения, под номером сейсмограммы будет записана фраза "Землетрясения не обнарупкены".

В колонке 2 перечислены серийные номера записанных сейсмических сигналов на сейсмограм
мах. Сигналы нумеруются последовательно в течение каждого года.

В колонке 3 указана дата каждого сигнала.

В колонке 4 представлен тип записанных: волн, знак первого вступления и четкость.
Если тип волны определен неточно, обозначение волны угказываетсл в скобках. Точные дан
ные первого движения обозначены буквой i ,  и неточные данные -  е . Для первого всту
пления сигнала указан знак первого вступления. Знак соответствует движению вверх 
(фаза сжатия) на вертикальной составляющей и N и Е на горизонтальных составляющих; 
знак соответствует движению вниз (фаза разрежения)на вертикальной составляющей или
S и и на горизонтальных составляющих.

В колонке 5 указано сокращенное обозначение прибора и компонелты на которых определя
ется время вступления волны.

В колонке б дано время вступления волны (часы, минуты, секугнды). Точность измерения 
времени вступления -  до 0,01 секунды на короткопериодных приборах и до 1 секугнды на 
длиннопериодннх приборах. -

В колонке 7 дана единичная (О-Р) амплитуда зарегистрированной волны в миллиметрах. 
Точность измерения на короткопериодных приборах до 0 ,1 мм и на длиннопериодных приборах 
до 1 мм.

В колонке 8 дана амплитуда смещения грунта для волны, запись амплитуды которой 
указана в колонке 7 в нм. Точность измерения составляет 0,1 нм.

В колонке 9 дан период амплитуды волн, указанной в колонке 7 в ^.екундах. Точность 
измерения периодов объемных волн на коротко- и длиннопориодннх приборах -  до 0 ,1 се
кунды и для поверхностных волн на длиннопериодных приборах -  до 1 секунды.



В колонке 10 указана амплитуда помех для прибора на соответствующей компоненте в нм. 
Точность измерения до 0,1 нм,

В колонке 11 период помех указан в секундах с точностью до 0,1 секунды на короткопери
одных приборах и д^ 1 секунпы на длиннопериодных приборах.

В колонке 12 дана кажущаяся скорость, определяемая для волн Р и LR, в ки/с с точностью 
до 0 ,1 км/с.

В колонке 13 утсазан азимут от станции к эпицентру явления в градусах с точностью до 0 ,1 °

В колонке 14 указано эпицентральное расстояние в градусах с точностью до 0 ,1 ° .

В колонке 15 указано значение для магнитуды в той же строке, что и значение макси
мальной амплитуды волны Р, записанной на короткопериодном приборе(вертикальная соста
вляющая); в той же строке, что и значение А волны S ,записанной на короткопериодном 
приборе (горизонтальная составляющая); значение магнитуды М в той же строке, что 
и значение А волны L, записаны на длиннопериодном приборе ^(вертикальная составляющая). 
Значения магнитуд определяются с точностью до 0, 1 ,

В колонках 16 и 17 даны значения координат эпицентра -  пирота (А ) и долгота (^ ) -  в 
градусах с точностью 0 , 1 .

В колонке 18 , укаваны время в источнике явления (часы, мин., с ек .)с  точностью до 1 сек.

Колонка 19 предусмотрена для замечаний оператора. Если возможно, тип записанного 
явления ("местное землетрясение","карьерный взрьш", "смешанное с другими явление", и 
т .д . )  следует зпсазать в этой колонке.

Колонки 1 - 1 1  содержат данные, необходимые для всех типов станций, и 
колонки 1 2 - 1 8  данные, получаемые только на станциях типа I I I ,
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Предлагаемое кодирование Форматов для данных
1 уровня

В этом приложении представлено детальное описание предложенных форматов для пере
дачи данных первого згровня. Формат предназначен для дополнения Международного сей
смического кода, опубликованного в руководстве по кодам, том 1, Международной метеороло
гической организации, как специальное приложение. Так как предложенный Формат данных 1 
уровня является продолжением этого кода, здесь представлены только отличительные осо
бенности нового Формата по сравнению с указанным кодом. Показан также пример полного 
текста отчета по данным 1 ровня для сильных землетрясений, записанных на станции груп
пирования. Следует отметить, что этот пример представляет максимальную обработку в 
случае сильного сейсмического явления. В большинстве случаев текст значительно короче 
и содержит только данные по волне Р, полученные на вертикальных короткопериодных сей
смографах.

Описание Формата

Предложенный Формат, детально показанный в таблицах A 4 .1 .1-А4.1.4 , в основном 
идентичен международному сейсмическому коду. Однако необходимо отметить следующие 
различия:

1. Нумерация

Сообщения, поступающие от каждой национальной службы, будут последовательно про
нумерованы от начала каждого календарного года. Обычная форма номера Пуп, где N -  
префикс, у  -  последнее число календарного года и п -  номер, состоящий из цифр от 1 до 5 . 
(Существующий код допускает максимально трехзначный номер),

2. Дополнительные идентификаторы Фаз

Как показано подробно в таблице A4.1.1 и A4 .1 .2 , несколько новых идентификаторов 
Фаз требуется сравнить с международным сейсмическим кодом. Каждый из них должен соот
ветствовать определенному времени встзгпления, периоду и амплитуде, согласно принятой 
практике. Следует отметить, что все амплитуды этих новых фаз указаны в нанометрах (нм),

3. Идентификаторы параметров

При пользовании таблицами A4.1.1 и A4.1.2 потребуется ряд новых идентификаторов, 
соответствующих определенным вычпсленьшм параметрам.

4. Информация по вторичным Фазам

Для каждой вторичной фазы будут представлены максимальная амплитуда (в нм) и 
соответствующий период, связанньй с фазой. (Это не предусмотрено в настоящее время 
для международного сейсмического кода). Для горизонтальных компонентов, по которым 
вьшолнялись измерения, мозпю поставить обозначения (Е или n ) , згказанные после иденти
фикатора Фазы. Необходимо учитьшать, что максимальная длина (5 символов) фазового 
идентификатора не дожяна быть превышена.



Дополнительные замечания

5. Группирование показАний

Показания коротко- и длиннопериодных приборов для одной и той же фазы следует 
группировать в ’ серии. Если время вступления определяется более точно на короткопериод
ном приборе, -ТО время вступления на длиннопериодном приборе можно не давать, однако для, 
длйннопериодного идентификатора максимальной амплитуды следует,как обычно,представлять 
соответствующее время вступления, период и амплитуду. '

6 . Интепвал сообщения

Интервал времени, охватьшающий переданное сообщение, должен быть указан в колонке 
замечаний, например;

((BEG, APR01 120000 END APR02 120000))

Примечание ; Для станций, передающих серию сообщений, например 1 раз в день, первое • 
сообщение может включать интервал для полной серии. Б этом случае число сообщений (NM) 
в серии будет угказано:

((BEG APR01 120000 END APR02 120000 Ш у ) ) ,

7. Информация по прерываниям работы станции

Когда станция прекращает работу, этот интервал времени требуется сообщать в колонке 
замечаний, как ОПТ (дата, время), после этого указать ТО (дата, время). Это сообщение 
должно выполняться непосредственно после возврата станции к работе.

Пример: ((оп т  SEP02 191530 ТО SEP02 225515)).

Если потребуется, дополнительные разъяснения можно угказать в скобках.

Заключительные замечания

Таким образом, изменения, которые необходимо внести в Международный сейсмический 
код с целью удовлетворения потребностей обмена предусмотренными данными, должны быть 
следующими:

-  расширение зоны нугмерации (статья 1)

-  добавление приблизительно 30 новых допускаемых идентификаторов (статьи 2 и З)

-  предоставление информации по амплитуде и периоду, которая следует за информа
цией по вторичным фазам (статья 4) .

Кроме того, потребуется ряд новых кодов фаз для обеспечения спецификации горизонтальных 
составляющих (статья 4 ).  Аналогичным образом для сообщения направления первого дви
жения горизонтальной составляющей потребуется несколько новьк приемлемых кодов фазы.

Статьи б и 7, упомянутые выше, включены в данное предложение в качестве коммента
риев и поэтому не потребуггот внесения изменений в установленный формат. Однако целесооб
разно согласовать Формат, в котором эти статьи могут передаваться посредством использо
вания конкретных идентификаторов. В связи с этим данный вопрос следует изугчить более 
глубоко.

Следует подчеркнуть, что предлагаемое здесь кодирование форматов должно быть согла
совано с другими пользователями глобальной системы телесвязи Международной метеорологи
ческой организации и утверждено ВМО до их применения в предложенном обмене данными. Б 
связи с этим может потребоваться дальнейший пересмотр.



Предлагаемые идентификаторы для короткопериодных 
параметров 1 уровня

Тип
волны Составляющая Параметр Предлагаемый

идентификатор

Вертикальная

1 .

2 .

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10 .

Тхшовые параметры -  станции 
типа I ,  I I  и I I I

Время вступления

Знак первого движения и четкость 
(если возможно)

Амплитуды А.
( i= 1 , . . . , 4 ) ^

Время вступления, соответствую
щее каждой

Периоды, соответствующие 
каждой

Амплитуда помех,

Период, соответствупощий Ajj

Описание вторичной фазы:

Амплитуда
Период
Время вступления 

Сложность

Спектральньй момент, отношение 
или вектор

ÍÍ-

*

MIX, М2Х, МЗХ, М4Х**

ПА

П1

*
*
*

СМРХ

SPLM, SPRI, SPVT

Горизонтальная 11.

12 .
13.

Время вступгления

Четкость первого двхжения

Максимальная амплитуда для 
каждой горизонтальной составляющей

14. Время вступления, соответствупощее 
каждой

15. Периоды, соответствующие каждой

16. Описание вторичной фазы:

Амплитуда 
Период
Время вступления

*

*

MSE, MSN**

*
*
*



Таблица A4.1.1 (продолжение)

Тип
волны Составляющая Параметр

■ Предлагаемый 
идентификатор

р Вертикальная ъ ) Дополнительные типовые параметры 
(только станции типа I I I )

17. Производная ДТ/НД *

18. Азимут эпицентра и 
расстояние

■ * ,  DIS

19. Широта и долгота эпицентра LAT, LON

2С. Время в источнике ОТ

21. Магнитуда m)j MB

*  Необходимо использовать форму Международного сейсмического кода.

* *  После каждого идентификатора фазы указано время вступления, период ( т )  и 
амплитуда ( а ) , согласно стандартным обозначениям.



Предлагаемые идентификаторы для длиннопериодных 
параметров 1 •'гровня

Тип
волны Составляющая Параметр

Предлагаемый
идентификатор

р Вертикальная а) Типовые параметры -  станпии 
типов I ,  I I  и I I I

2 2 . Время вступления *

23. Знак первого движения и четкость *

24. Максимальная амплитуда А̂  ̂ |

Время вступления, \ 
соответствующее Aj  ̂ )

25. I L P * *

26 . Период, соответствующий А^ ) 

Амплитуда помех Ajj27. Ï ÏL P A

28. Период, соответствующий Ajj NLPT

29. Описание вторичной фазы:

Амплитуда
Период
Время встзгпления

S Горизонтальная 30. Время вступления *

31 . Четкость первого движения *

32. Максимальная амплитуда А^ на каждой 
горизонтальной составляющей

33. Время встзгпления, соответствзнощее 
каждой

IM SLPE, М З Ъ Ш * *

34. Периоды, соответствующие каждой А̂ ^

i

35. Описание вторичной фазы;

Амплитуда
Период
Время встзгпления

*
*
*



1
Тип
волны Состав jíjBMCas- - Параметр

Предлагаемый 
" идентификатор

LR Вертикальная 36.

37.

Бремя вступления

Максимальная амплитуда А̂  ̂ )

LTZ

38. Время вступления, \ 
соответствующее А̂  ̂ <

MLR

39. Перибд, сооФветствутощий Aĵ  )

4С. Максймальныё амплитуды для ) 
периодов около 1C, 2С, ЗС ) 
и 4С с )

41. Время вступления, соответст- ( 
вующее амплитудам для вьше- \ 
указанных периодов \

M1L,M2L,M3L,M4L**

42. Действительные наблюдаемые ) 
периоды (статья 4С) )

43. Амплитуда помех, Ajj NLPA

44. Период, соответствующий Ajj NLPT

LG Г оризонтальная 45.

46.

Время Бстзгаления

Максимальная амплитуда А̂  ̂ для )
каждой горизонтальной )
составляющей )\

LQ

47. Время вступления, соответст- < 
вующее каждой А̂^̂ \

MLQE, MLQW**

48. Периоды, соответствующие ) 
ка:кдой А^ )

ъ ) Типовые параметры -  только 
станции тш а I I I

Р Вертикальная 49. Производная;, dT/dA SLOLP
LR 5С. Азимут эпицентра , AZLP

LR 51. Магнитуда Mg MS

S 52. Магнитуда mgg MSH

♦ Необходимо использовать форму Международного сейсмического кода.

* *  После идентификатора каждой фазы указано время вступления, период ( т )  и 
амплитуда ( а ) , согласно стандартным обозначениям.



Таблица A4.1.3

Образец телеграфного текста, переданного со станции гртпдированил
ПРИ КРУПНОМ землетрясении

SEISMO N82551 ((BEG SEP22 180000 М'Ш SEP25 180000 NM8))

АНЕ SEP22

М2Х19112 Т3.2 А55.1 

М4Х19255 Т5.5 А2 7 .2

IPCU 1919020

MIXI9055 ТЗАбО 

M3X19160  Т5 . 5А29.8 

MLPI9060 т6а144 

NT1.0 NA5.1 NLPT8 NLPA15 

Е РР 2247 Т5.6А18.2 

Т8 А108

ES 50025 MSE 5ОО8О Т4А7 5 .2  

MSN 3ОО8О Т4А61.0 

MSLPE 50090 T9A216

MSLPN 50090 T9A155 

ESS 5 7 11  T4.7A61.7 

T12 A I92 

LRZ 4841 MLR5407 T22A271

MIL5657 TIOAI55 

M5L5205 T5OAIO5 

NLPT20 NLPA12 

LQ 4251 MLQE4502 T21A220 

MLQÍI45O2 T2I A I 72

CMPX 25.02  SPMM 2.45

SL9 4.8  AZ226 LIS94 LAT-55 LON-120 OTI9054I  МВб.5 

-SLOLP 4.8  AZLP221 MS6 .4  MSHô.é 

STOP

M2L5511 T20A200 

M4L5012 T40A98



SEISMO

N82351

ARR

SEP22

ipcü 1919020

M1X190 35 

T3A60

M2X19112 T3.2A53.1

M3X19160 T3.5A29.8

M4X19233 T3.5A27.2

MLPI9O6O T6 A I44

NTl.O  NA5,1 

NLPT8, NLPAI5

E(PP)2247 T3.6A18.2 
T8. A108

ES 30025-

MSE 30080 T4A75.2 

MSN 30080 T4A61.0 

MSLPE30090 T9 A216

Таблица A4.1 .4  

Пояснения H тексту таблицы A4.1.3

~ идентификация типа данных (сейсмические)

-  сообщение Р  2351 за 1978 год для станции (станций^
( (beg SEP22 180000 - ЕШ) SEP23 180000 NM8) )
Это первое из 8 сообщений серии, соответствзпощее указанному 
интервалу времени ( UTC)

-  наименование станции

-  дата записанного явления (22 сентября)

-  четкость первого движения ( l ) ,  тип волны (Р ),, направление пер
вого движения (с -  сжатие на короткопериодной сейсмограмме;
и -сж атие на длиннопериодной сейсмогамме), время вступления 
(19  часов 19 минут 02,0 секзшд) компонента Z ••

-  время вступления (19 минут 03,5 сек .) для первой амплитуды 
А.| волны Р компонента Z '

-  период (З секунды) и амплитуда (бО нм) для амплитуды А. ' 
компонента Z

-  время вступления, период и амплитуда для амплитуды 
компонента Z

-  время вступления, период и амплитуда для амплитуды Ад компо
нента Z ' , -

-  время встзгпления, период и амплитуда для амплитуды А. .компо
нента Z

-  время встзгпления, период и амплитуда на длиннопериодной сейс
мограмме компонента Z

-  период и амплитуда помех на короткопериодной сейсмограмме ком
понента Z .

-  период и амплитуда йомех на длиннопериодной сейсмограмме, ком
понента Z

-  время вступления, период и амплитуда вторичной продольной 
волны РР компонента Z (на коротко- и длиннопериодных при
борах, соответственно) ’

-  четкость первого движения ( е ) ,  тип волны ( s ) ,  время встзшле- 
ния (компонент не указан)

-  время встзшления, период и амплитуда для максимальной 
амплитуды короткопериодной волны S компонента Е

-  время вступления, период и амплитуда для максимальной ампли
туды короткопериодной волны S компонента N

-  время вступления, период и амплитуда для максимальной ам
плитуды длиннопериодной волны S (компонент Е)



MSLPN 30090 T9 A135

ESS 3711 T4.7A61.7 
T12 A192

LRZ4841

MLR5407 T22A271 

M1L5657 T10A135

M2L5311 T20A200 
M3L5205 ТЗОАЮЗ 
M4L5Ó12 T40A98 )
NT20 3JA12

LQ 4251

MLQE4502 T21A220 

MLQN4502 T21A172

CMPX 23,02

SPMM 2.45

SLO 4.8

AZ226

DIS94

LAT-35

LON-120

OTI9054I  

MB6.5 

SLOLP 4.8 

AZLP 221

MS6.4

MSH6.6

-  время встушления, период и амплитуда для максимальной ампли- 
- туды длиннопериодной волны S (компонент N)

-  четкость и время вступления, периоды и амплитуды для сдвига 
по вторичной фазе (SS) (компонент не указан)

-  время вступления волны Релея компонента Z

-  время вступления, период и амплитуда максимальной фазы 
волны Релея компонента Z

-  время вступления и амплитуда волны Релея для 1С-секундного 
периода компонента Z

-  время вступления и амплитуды волны Релея для периодов 2С, 
ЗС'и 4С секунд, соответственно, компонента Z

-  амплитуда помех для 2С-секугадного периода на длиннопериодной 
вертикальной сейсмограмме

-  врёмя вступления волны Лове компонента Е

-  время вступления, период и амплитуда максимальной фазы вол
ны LQ, компонента Е '

-  время вступления, период и амплитуда максимальной фазы волны 
LQ компонента N

-  параметр "сложность" в записи волны Р

-  параметр "спектральный момент" для волн Р

-  производная dt/d/\ (с/град .)

-  азимут от станции к эпицентру (гр ад ,)

-  эпицентральное расстояние (гр ад ,)

-  широта (гр ад .) эпицентра ( -  -  юг)

i  долгота (гр ад .) эпицентра ( -  = запад)

-  начальное время (19 ч 05 мин 41 с )

-  магнитуда, определяемая для короткопериоднрй волны Р

-  производная dt/d¿A длиннопериодной волны Р (с/град .)

-  азимут к эпицентру по длиннопериодным записям (гр а д .)

-  магнитуда волны Релея на длиннопериодном сейсмографе

-  магнитуда волны S на длиннопериодном горизонтальном 
сейсмографе

STOP -  окончание связи



Исследования Всемирной метеорологической организации тракта и 
передачи сейсмических даннъ'-'- (1 уровень) по Гтю- 

бадьной системе телесвязи BceM îPHoñ метеорологической службы 
'    ( ^ 0/СтТЗ) '

Подготовка к исследованию Международной метеорологической организации

Перед описанием исследования Всемирной метеорологической организации представлено крат
кое введение и сведения по данным ввода, предназначенным для исследований Специальной 
грухшой.

В отчете Специальной группы ССВ/558, приведены 4 примера сейсмических сетей, соответст
вующих различной предполагаемой эффективности станций. Каждая сеть ограничена 50 ко
роткопериодными и 50 длиннопериодными станциями.

В таблице 4.2.1 перечислены станции, включе’нНые в одну или несколько из 4 сетей. Воз
можное назначение тракта передачи данных 1 уровня через схемы Глобальной системы т е л е - ' 
связи указано для каждой станции.

Для этого исследования желательно было получить от всех станций оценки трактов переда
чи данных Глобальной системы телесвязи, не проводя при этом отдельных- исследований каж
дой сети. Поэтому в данном исследовании рассматриваются совместно все станции. Ре
зультирующая "сеть" из 76 короткопериодных и 76 длиннопериодных станций значительно пре
вышает предложенные сети, и выводы исследования будут представлены в соответствии с этим 
условием.

Например, станции этой расширенной "сети" в Северной Америке и Европе, в основном, яв
ляются станциями сети I .  Соответствующая нагрузка на региональных схемах Глобальной 
системы телесвязи будет поэтому такой же, как и нагрузка в случае включения Сети I .

С другой стороны дли Южной Америки и Африки станции "сети ", в основном, являются стан
циями Сети I I I ,  Поэтому исследование эффективности линии сгези в этих областях, в 
основном относится к Сети И х  и Сети I I I '  (SRO).

Предполагаемый обмен информацией, сообщенной каждой станцией, судцестпенно зависит от 
сейсмической активности, которая ежедневно значительно меняется. В этом исследовании 
принят ввод данных, соответствуюхцих дню "высокой" активности, то есть объем информа
ции, существующий обычно только несколько раз в год. Информация, полученная от экспер
тов Специальной группы, указывает, что соответствующий расчет такой нагрузки составляет: 
50 землетрясений для каждой станции в течении 24 часов', из них 20 достаточно сильные, 
и по которым нужно сообщать длиннопериодные параметры.

На станциях, на которых используются автоматические детекторы, может произойти ложное 
детектирование. В настоящее время нельзя точно оценить объем данных, полугчаемых 
в результате такого ложного детектировАния, однако в данном документе предполагается, 
что этот объем будет небольшим по сравнению с объемом данных, получаемых в результате 
реальных явлений. Тем не менее этот вопрос заслуживает дальнейшего изучения.



Предположим, что данные для каждого явления переданы как отдельное телеграфное сообще
ние, и что средняя длина каждого сообщения составляет (обозначение типов см, таблицу 
4 .2 .1 ):  . _

Короткопериодная станция (а ) -  200 знаков на сообщение
(50 сообщений в день)

Длиннопериодная станция ( в )  -  300 знаков на сообщение
(20 сообщений в день)

Коротко- и длиннопери
одная станция ( с )  -  3 0 0  знаков на сообщение

(50 сообщений в день)

Ниже представлено исследование Всемирной метеорологической организации.

Назначение тракта и передачи сейсмических данных ( i  уровеня) 
через Глобальную систему телесвязи Всемирной метеорологической 
службы

1. В соответствии с информацией, полученной от Специальной грзпшы научных экспертов
по рассмотрению международных совместных исследований для обнаружения и определения сей
смических явлений, сейсмические данные от станций 50 различных стран должны передавать
ся через Глобальную систему телесвязи. Тип каждой сейсмической станции и предполага
емый объем информации, передаваемой от станций каждого типа, а также количество стан
ций каждого типа, указаны ниже:

Станционный прибор Объем информации Количество станций

только короткопериодный 10 ООО знаков в день 19

только длиннопериодный б ООО знаков в день 19

коротко- и длиннопери
одный 15 ООО знаков в день 57

Этот объем не является постоянным и в среднем будет значительно ниже. Однако предпо
лагается, что общий объем сейсмических данных, передаваемых по Глобальной системе те
лесвязи, достигнет 1 159 ООО знаков в день.

2. С целью усовершенствования средств передачи требуемых сейсмических данных опреде- 
.ляется объем информации, принимаемой каждым центром Глобальной системы телесвязи, и вре
мя, необходимое для передачи данных через схемы Глобальной системы телесвязи. В таб
лице 4 .2 .2  показан объем информации, принимаемой каждым центром Глобальной системы те
лесвязи, а также назначение тракта по Глобальной системе телесвязи, скорость передачи
и соответствующее время. Средства передачи данных совершенствуются с учетом существу
ющих трактов передачи метеорологической информации по Глобальной системе телесвязи, 
представленных в руководстве по Глобальной системе телесвязи. Каждый центр на Главной 
магистральной линии -(МТС) несет ответственность за сбор технических данных,' поступающих 
от центров, принимающих данные, которые перечислены в таблице.



3. Необходимо отмсэтить, что определенные схемы не способны вместить требуемые сейсми
ческие данные в связи с тяжелой нагрузкой метеорологической информации, переданной по 
соответствующей цепи. Кроме того, некоторые центры Глобальной системы телесвязи, не
связанные непосредственно с центром МТС, будут передавать технические данные через дру
гие центры Глобальной системы телесвязи. Таким образом, центры, ответственные за пе
редачу информации от других центров в центр МТС, будут обрабатьшать значительный объем 
сейсмических данных. Автоматизированные центры будут обрабатьшать сейсмические данные 
в течение нескольких минут, но в центрах с ручным управлением будет потрачено больше 
времени на передачу данных от других центров в центры МТС. Время запаздывания невоз
можно рассчитать точно, так как все центры используют различные операции. В таких слу
чаях термин "время запаздывания"употребляется с указанием времени передачи по таблице.

4. В целях данного исследования Всемирные метеорологические центры Москвы и Вашинг
тона были приняты в качестве Междзгнародных сейсмических центров: таким образом, все 
используемые сейсмические данные должны передаваться в эти два Всемирных метеорологичес
ких центра. Схемы трактов передачи данных совершенствуются с учетом используемых быстро
действующих участков МТС. В таблице общий объем информации, принятой соответствующим 
центром МТС, указан вместе с временем передачи от определенного центра МТС в соседние 
центры МТС. Общий объем информации содержит накопленный объем, переданный от вышесто
ящей МТС.

5. Как видно из таблицы, могут возникнзггь трудности при передаче сейсмических данных 
через определенные схемы Глобальной системы телесвязи, работающие со скоростью модуля
ции 50 или 75 бод, в частности, при передаче сейсмических данных от одного центра к дру
гому потребуется значительное время на обработку в определенных центрах, згправляемых
в ручную. Эти проблемы возникают в следующих областях:

a) Восточные и южные области Района I  (Африка), например, Центральноафриканская
Республика, Берег Слоновой Кости, Эфиопия, Кения и Южная Родезия;

b) Юго-западная область Района I I  (.^зия), например, Афганистан и Иран;

c) Некоторые области Района I I I  (Южная Америка);

d) Некоторые области Района V (юго-западная чаоть Тихокого океана), например.
Новая Зеландия и Индонезия.





сл
s

Æ60Э
о  f i

H f i  . и
о jC  fi

4J a
Q fi

ûO «H
fi О  

•и
<u u  ^

3  fi
p О  fi 

f i  f i
J3 H
СЮ d)
D .f i  f i
О -H
f i •H cd

4= со S
»-ч P со

• 0  0»
см cd

• 4-1 f i
< r Cd •«
с 73 u> с  

tu -P
Ф 1—< •H

ip p  p
•û 1—4 p  01

d) с  p
H > 3  с

d) о  tu
hJ о  о

МЧ •> тэ
О tn 0) 

с  (U
С о  о -
О •гЧ (О

•г4 р
СО я) J2
со Р  00

•н со - и
а U2
со О
с: •р ТЭ
Cd S  С
fi со П)

H •гЧО)
to

(Я
•гЧij

- p
■H
p 
u
U•H
U
,v
с  
p 
u

л  Е-< 2 2 2  2
(U О О О  о(U С t4 f-t н  н
О .-И О О о  о
VI m S  2 2 2  3  2

S О со н О СО н Н О Н
Л и  н  л >с н  л л и л
ся ш со ск со 2 DÍ СО со СЛ со
•н л о  С  < О <  < <  о <
л  л S  Оч S Е-1 CU 3 3  2  Э

Q

0)

'§
Оfi

boс
-p
fiо
t í

rP‘riCQCQ
t í

¿ ) §  •H *H 
OQ -P

a  â

с
о

ta
(/)

и  P.ta tu 
о  РЙ

>.
(ч4J

О  с )

И
\
л
О
о
см

Л
С

0Q
О
m

(Л
(U

•н
<

и
О
с

I

и
\
л
о
о

(U 1
м

1 си 
р

см

л  m 1 сл 00 ■ 1
сл 1 о \ 1
(Я СП со Д  1 1 О
н  сл о о сл +J

\  1 о о  . со \  с:
1 Л см •то* о  л ‘ О

сл см со сл о  м
m  О  (U 1 о о  о
о  о  щ 1 сл - 1 см Ей
СП V  -н 0) н  \

CN «з: с сл 1 id н
1 и #н ■гН' 1 со

1 сл р <и N Н  (U
н  о о (Л (0 •Н сб м
Р с  с л сл сц сл -гХ л
Л  rtJ <и (—1 Р (0 Ч-с с
(0 U  3 0) и  П) ui о  о
2 о  со S 00 л со со л

2 2
О О л л  л
н Бн и и  и
о О < <  <
2 2  ЬЛ со 3  со 0)

СО н Н  D 2  ' о  2 2
н  л Л  О U и  со ы
0¿, со со <; Оч со Ь< Ьч
<  «< <  л Ср о  Сц Со
04 3 3  0. о 2  0  0

см
X 1
со 1
о со
сл о см'

сл X  1
1 00

1 1 о  сл
м сл \
Id Id сл Л

Л! •гЧ \ 1 О
Id 1 н Д о

Q •гЧ О •гЧ "Ч*
СО сл о Д  см

1 О Id ■ТО* О
сл 1ч см и  1

СО СО *н
О 1 1 Id ся
сл 1 2  С

сл ся •гЧ
• CU со С 1 а

1ч о •гЧ :0
0) -н сл а г -  у

Н  < :о ся 1ч
1—с 1 лг с  1ч
•гН сл 1ч •н о
>  о >1 сч л  2
со С Id О сл
N CU и 2 (U 1
N Р Id л
Id со 1ч 1 сл
и Id 00 \
РО 1 2 со о  д

сл сл о
1 со 1 г - о

о 1 1 'О*
00 сл 00 1 см
О о со ю
сл I сл С о  л  1

(U сл Id
1 О 1 ся л  -гЧ

ся Id 1 <  у
•гЧ Id Id л с
Р  тЧ л с о  сл н
ся л о <и Щ -гЧ сл
с  с ся а •гЧ л  н
Id Id о о Id л  (U
со со со и и  X

< Í C J < : u < ! U P 3 < ! 0  U O C J C J U O < J M < C U U U O O C J  U C U P Q

p i£ «i:ts iP4< ::5 :<
s S a s s s g g

оo  л  л  о  utD Ncncw M w p Ч D гх "X
g a s s s d Ë  â s  g s s E í s

а
taр (d td
СП с •fi

•р «d •fi rfiс •fi u *d
ta u a f i

л 01 0)
сл zù CÛ (Л

<р Г-* fi fi
-С <

» »  » »

' eu
<u cd

t í •fi
X

- fi cd
tM >

о
cd r j  r-4

в  (d •fi r—1 •fi (Л
f i  -fi f—1 fi <d <d -O о

•fi > • fi cd 73 Vj  OJ 2  - f i

OÛ -fi N CÛ  fd LJ « 5 о
r f i <d ,-4 С f i  - f i 01

OJ о u fi Cd «•J - f i о ^
;a a О  о t J  C j



x>
0)
ш
Qi
СП

+»
•Hо
и
l(
ri
о

с
3
u
H

с
.-I 
rt)
s

x:СЛ 0) 
•,l X-
e: p

X
u
с

u m u :з 
X X D о  
о  ui ü  u< üi < tn
X Сч X о  
о. о  а, >:

3 X X о
о и и Ен
и < < о
СЛ 3 со CÛ 2
О о 2 СЛ СЛ о  2 Н СЛ

и ы н HI >1 Ы X н
СЛ сч от; OÎ 2 Ь, СЛ а:

1 о Сч < < О Сц < <
■н 5; о  о. О. Ен О 3 сь

2
д Д О
д Д В>
ы 01 О
2 2  3 2  3
2 О 2  О Н  о
U X и  и X  и
< <  СЛ СЛ СЛ
К о

S i
<  О

Ш Е-1 3  S

<и
Û
3
<и
2

I

м
о
у
СЛ
с:
<0
CQ

м

¿ 0 §  
•и -н  
со -Р

d
о

ni
U
to

I

u
3
a
e

cq
О
о
CM

3 1
д 1

см
Id X 01

f—1 СО с
Id о ti
3 СП 3
X о

1 д
1 гЧ

М <и
1 01 Id

1 ti •Л! 1 1
1П о Id 1 1

1 а 1 Q 1 со (Л
Д  X Id 1 СП со \ ш

см О  И D> СО 1 , (М о д о
X О  О с  1 о  СЛ , X СП о 1Л
СО см СП •H СП \ 03 ■ 03 1 о
о СЛ со Д о о 1 см 1
СЛ 1 о 1 О СП СП >1 гЧ

1 1 СП О Д Id с
1 •и . С  •Ч' 1; 1 -Н о 1 о

Д  Д  . Id 1 Id см и  . с 4J
е 1Я .-1 д СЛ с ' •н Id д СП
id 4) 01 ti с Id 1 Id ■ д  о г—1 •—1 С
X) а а Id Id а о  и д д т {
СЛ Id У  и 01 ti -н Id 0) гН
д Д  3 Id д д  е ■Н •Н X п гН
о 3  01 •г-1 01 01 о д Id 0) Id 01 01
ou m  2 Q  Ен 03 Oi < 2  2 О а Э

о  CJ о  о  о  «  CJ о m m CJ <î «  «  <! - п 5 о о < ; и - п ) « в < ! <¡ О

0)
о1Л

ш
о
in

С
(d
и
X
<и
Ен

I 
I

V)
\СР 
Д  О  
О  U1 
О
«М Iг—i

тН
I X

о  
о  л> 

■н R  
(П Id 
О

п
в)
и

(Л
0  I
с
01 (Л 
3 \  
CQ Д

о  
I о

см 
m гч
о
1Л I

I 3
Id 

(d (Л
В м 

•и (d 
Д  Э

о  о  Ü «  <!

оД Q И М
______   MSHOP31iJ X o « o b : u s g t o
<=4 >4 tH i -  О  Q  C¿ p

ы  о.
to 4)о  Oá

u
с
3
о

*  *  »  * »
Pi * ф 

P i «  
ф •

б Ctj

»  »

- ai
о
сti
M
4̂.

С ti titi ti ti
g  gг) 01 Э с
О о i:

tiсо рТЭ ti
с: Uы »-<

ti N ti .-4
и ti
(Л u
>-< Ki

u
01ti
Оa о>ч P ti uM ti Р 
О О. С  X> ti Ф UKt *“) i/í г:

t i ■5
T J pр titi r-4 P

о г-4 t i ti
и ti >4 u -0
и ti N t i t i с
о p 3 ti
и U э и .X и 1
о ti ti O ti t i 0

a. c,



Q)
1-1
4-)
cr л;

+>H
D
и
l4
•H
и

01
и

ТЗ Е-<
ш
ш с
D.H
т  ш 

Sх:
СП ш 
•и г: 
I  -и

¿>§ 
•н *нCÛ 4>
á  g

с о • н и  
te 
U 
СП

Ы Cl
eo О) 
о  PÍ

>ум
и
с  
э 
о 
( )

I 2 X
и и и
< •< с
CQ 3 CQ cq г 5 3
2 О 2 О Ю 2 О о О о
СО и СО >1 Н  со >Н и и и
Си СО См X X  с о со со
ю о См о <  См О О О О
о  S О Ен СЬ О Н S S s:

гм
X
CQ
Осл

•Н
ЛОи
■Н
m
2

I W
\ 1 1

СП Д
сл О см
г -  о X X 1

см CQ со
J -Н О о сл

сл сл \
^  1 д
(0 1 1 о

•Н со о
14 -гН -гН •г4 см
о  Ч-1 д Д гЧ

д  о о гЧ
Ф со 14 1 ф ■о14 •г4 Q
Dt 1 (d (Л Ф

2 \ 3 •г-С
СП д Ф 1д

1 1 о 2 о
д 1 о со

щ о СП "СГ 1 1
сл о сл «О* см 1
г -  см Í X 0Q СО

гЧ со 1 сл О со
1 1 со о Г '  сл о

1 о сл Д1 сл
>1 сл с 1 1
и  д со 1 'Ч 1
D (Л ■г4 1 а >:

Д  ф 14 д :о •г4 О to
сл 14 О - гН ■н V Ф ^ и
гН (0 Д л 14 14 (X СП 1X3

г-1 и Ф о Д 14 •Н С у
П) Э 14 Ф (0 о со to С

со (Л CU со S  2; н  со <

2
О

W о
2  2
X
и
•<

"КDQ

НX
<

Ы
D
О
<
а

OUOPQ < 0 3 и О  C J O C J O C J U U O U »  O Ü O U O  « U « U O O « < !

•гН
ш

<и
Q

с
ф

о>1
о
t4

•гЧ
ус
•Н

СТ> 1Л 
гО гЧ 
X  ф

о  :э  ^ _  
о  са о

о  <
23 pLi сл о  о  <¡
‘ч М <  о  »-> 04

>ÍÍ е4 о  сл сл

TÍ
ч
U1
CJ
-о
о

td
о  • ч 
-̂1

см
<

г: М
о о

1Л

cd
(U
1-4
о
2á сс о.4 тз

CÍ QJ
3

-сз
с:

с  ПЗ 
rd 
3

>ч ^  0Í •М ^сз U 
<Tî с: 3

'-Л 1Л : н

о5
сл
и
а>

•ч
>о
сл
с о 

• ч
с:

*  ♦

■ в ^
О СЛ 
-а в) 
со
С  cd 

•Ч и
^  сл 
-тэ 'О(U (U

с: с
из 13

с X
ф
а -
о у
и сл

>- о
сл д
1—1 ф
ф д
сл ф
сл д •р X си ф
со — ду о

сл
О д -

1 д •д о
сл сл д д

(Л д о *г4 с
\ р сл о
д X - о д
о СП > о
о I д с о н
см с •г4 2 \
1—( <0 Д. 1—(

:о — ф
1 сл X д ф

д Д с д
д ф Д ф д
(Л д О у с
ф с 2 д о
а ф сл S
(0 и - Ф
Д Д М -р д и •г4
со ф 10 - д

•N д 3 гН
1 •Н с о ф

14 ф о X
со Ф С44 сл
о д С4н О 3
сл р О S фа 2
1 е - -

о сл д —
ф ■и ■Д сл ф
д д Ф с
10 ф а д
14 сь Ф
СП д о
гЧ — р д
ф 1—1 ю iH
со <—1 ф

ф - 2с д
со с л? и -

и •и СП
ф д с
д ■р о
со N у

_ _ О'с•-> <д  > с Ф о
о В X4-> о
СП X -
с СП
н - с
д с •д
сл ф X
ф ■Н ф
3 S л-

>
«d

г - 4

СЛ
О
со3



<4-1
О

ф

4J
С
ф
и

х :
иti
ф

слS , н
О Ü

W
<4-4 , в
ti ф
4J 4J
t i со

ТЗ >>
сл

и
CN .М с

• е о
CN Ü5 • м

• *г4 4^
< Г Ф t i
< :  со о

• н
Ф U-4 с

-*  0 D
JD S
ti ф сн е о

•м Ü
4J Ф

fM
С Ф
О Н

• и
(Л *м
со ti

• м X iв 0
со r-Ч
с О
t i
V4
4-»

•О
Ф
4^
tiВ

• н
4J
СО

CU

С
о

•н
(0
со
н ф
г: ÍZ
¿V гН

Йси
к,

Н

С
Ü

•н
VJ
£0

•м 't jв Ф
со Ф
(ы Р .
(3 C/J
р.

t i
Ч-* < ->
t i >5

'О t i
'О

<м
О р

ф
Ф а

§ •
Í—1 JC
О и

>

bû
с

•H Sh 
-H  4^o5 C С 0>•rH ü 
H  w
il t-* О  ü

bûс
о  r-«

•e»
C
4)
О

С
о
p<о о 

Eh Ф

ф
со Ф

SS <М «u

СгН
tr
Ln

ТЗ

: «
о
осо
о

о

•н
соо

о
в

о

ti
о

о

tiо

с
r i
е

t -

со

•н
•»н

8
Cvj

2  i
Ф

•I-»

гН
ф

п

ж
ф

й

ф
Е

ф
вн • r i• п • • •• а н с • с

с г-С Е •и •н С г4 >>н Е в С r i н ti
Е r-í ил в гН

Q> • СО фил • Р С-- • • ил •
гН о

+
+ С'- »—♦ г*4 г-

+
+

со

Н-»
н

О
о  о  CNJ

1Г% гЧ

о
Оо
v£>

;0

■S

»
о
о
ш
о

к ;

о
Ü
(О
о

r¿¡

¿
2

л
ф

t *

§
к

ф
6н

СО

-н
н

гО

оо
С4

Э
О
о
C/Í
о

Ï
•нСм
О

О

8
1Г\

См
О
со

со

+ '
н

8
C\i
/М

»
о
о
со
о

ti
U

ti
ÍC

»ti
со

ti
3

• ^тЗ
rii о  о  о  CVi ил гм

ti э 
н  о  

См о  
о  с? 

с л  о

<!. ^
Й .2Л! <ы
^ 5

ti
йti

э
о
о
со
о

> ;



о)fH
'S

tí
о
•ri
w
со
•H

4̂
tí
0>
о
о
6-

boс Ф 
H и4» 4->OJ с 
с  Q•H ü
bû
H СО 

E- O ü

Сü) H fH 4’
•H Ф CÛ CÛ
С
О
p.C'J
0)

о
в•H• 43

♦ t í ^
G *H >>

•r-t E  CD
E iH 00 0) 
о  • p
ЧГ iH +

+

«M
о

s
о
ü
w
о

Abc -r-i 
ГЧ Cm 
Q) О 
«  W

ш

<в >; О
'О  п) а

XI о
«м
О и о

Ф .-1 о
Ф Р-

о  8¿3 •
гН Л 8 ч Г
О о г. гН
>  ^ 40 U

0)

fc)
0>
№

4->
С
о
ü

V
о
ü
0]
о
s

C
•H
E

40

rO

С
о
•сЧ (0 со
ф
(Л 73 +> 4*
•н ф . «м •н
в ф CÛ CÛсо р. тЗ

Î
Ü) гО о

о оtí см
E-» г4

Q)

ë)
(d
H
a,
i
о
ü
со
о

+
+ 0

§
о
о

0
Q

0
0

«■ о 0
о\ •» •» 1А
to LA гН СО
н с-Н Ш

••

СМ
И

• • •* н
О J3

о t í 1-Н
о •н 0
со
о

cd
0
E 
о  
Й
<M

73<P 73
4-> 0>
G 
0)
CD 
fi

d)

E
О

(d
ЯЗ

•ü
V-i
о

^ TÍ-H Ф
2: â*

rH
Ф
P

tO
4̂
О
Б-

Pu.

0)
е• « •н •fi • с: • +• с•н fi •н С •|Ч

в •н Е •гН >> В
Е е <0Ш ил гН CVJ• I— • г- 0) •• г- • ол

ГП r^ гл 1—1 + 1—1

CV
H

i

73
CÛ

О
o«

Q>fi
bÛ
CD
p

pu.

8

U
4» •H 

• CÛ
3  О

ç  8
l A  r H

0 0 0 0
8  8  8  8^ ^ 
iPv Ю  lA  Ю

4*
a
0)
câ
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ПРИЛОКЕНИЕ 4 . 3 .

Дейструюпая сеть Глобальной системы телесвязи (GTS') Всемирной 
метеорологической 'отэганиз'^ии (ШО)

Действующая сеть Глобальной системы телесвязи показана на рис. Л4.3.1. Коли

чество символов, передаваемых по схемам различного быстродействия, представлены в 

таблице Л 4 .3 .1 .
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ПРИЛОЖЕНИЯ К ГЛАВЕ 5



Мелсдународное информационное ведомство 

Перечень сотрудничаюцих стран (февраль 1979 года)

Страна

*  АРГЕНТИНА

*  АВСТРАЛИЯ

*  БЕЛЬГИЯ

*  БРАЗИЛИЯ

*  ФРАНЦИЯ

*  ФЕДЕРАТИВНАЯ РЕС
ПУБЛИКА ГЕРМАНИИ

ГОНГКОНГ

*  ЯПОНИЯ̂

КУВЕЙТ

*  ВНДЕРЛАНДЫ 

СИНГАПУР

*  ЮЖНАЯ АФРИКА

ШВЕЙЦАРИЯ

*  ТАЙВАНЬ

*  СОЕДИНЕННОЕ 
КОРОЛЕВСТВО

Тип слузлбы 

S,H PUERTA А PUERTA

S .В PRIORITY PAID

S DATiiPOST

S SERCA

S POSTADEX

S DATAPOST

S.D SPEEDPOST

S.D BUSINESS MAIL

S.D MUMTAZPOST

S.D EXPRESS MAIL

S.D SPEEDPOST

S PRIORITY MAIL

S SERVISE POSTALE lU'iPIDE

S.D SPEEDPOST

S.D DATAPOST

Внутренняя служба связи

Почтовая администрация Аргентины

Служба Австралийского Почтового 
ведомства

Служба Почтовой администрации 
Бельгии

Служба Почтовой администрации 
Бразилии

Служба Почтовой администрации 
Франции

Служба Почтовой администрации 
Германии

Служба Почтового ведомства 
Гонгконга

Служба Почтового ведомства 
Японии

Служба Почтовой администрации 
Кувейта

Слулсба Почтовой администрации 
Нидерландов

Служба Почтовой администрации 
Сингапура

Служба Почтовой администрации 
Южной Африки

Почтовая администрация Швейцарии

Почтовая администрация Тайваня

Служба Британского Почтового 
ведомства

^  Указаны в таблице 4.1 по сейсмографическим станциям, CCD/558. 

± /  Только Токио и Ссака.



Таблица 5»1 (продолжение)

Страна Тип службы Внутренняя служба срязи

^СОЕДИНЕННЫЕ S.-D E3ÍPKESS Ж 1Ь Служба Почтового ведомства Соеди-
ШТАТЫ АМЕРИКИ — ненных Штатов Америки

(*КАНАДА -  -  Будет подключена в ближайшее
время)

^  Указаны в таблиэе 4.1 по сейсмографическим станциям, ССВ/558.

Примечания;

1. Тип обслуживания. Международное информационное ведомство "Дейтапост" предлагает 2
типа обслуживания по деловой кореспонденции (в том числе, магнитные ленты с записью 
данных): "по расписанию" (s) и "по требованию" ( в ) .

Обслуживание по расписанию предназначено для рутулярных повторных запросов по оп
ределенным датам и дням и обычно включает непосредственный сбор и доставку участву
ющим странам. Обслуживание по требованию предназначено' для нерегулярных запро
сов; сбор и доставка обычно не предусмотрены и пользователи передают или собира
ют информацию от назначенных почтовых центров в каждой стране. -

2. Длительность 'передачи; 1-3 дня, в зависомости от расстояния и ^ .д .,  но обычно до
ставка в большинство центров выполняется на следующий день. Пример доставки сей
смических данных в более удаленный центр: магнитные ленты, отправленные почтой
из Бразилии в понедельник вечером, будут доставлены, в Эдинбург',-Шотландия,- в ч е т - ' 
верг утром.



ПРИЛОЖЕНИЕ 5.2

Информация до кешибровке. указываемая при обмене информадией
до волновым формам

Вся информация по колебаниям должны быть дополнена соответствующими данными при сообще
ниях во избежание ошибочной идентификации станций, типа данных скорости выборки, рас
чета времени и амплитуды и периода. Следующая информация по калибровке должна переда
ваться с данными по волновым формам:

1. Для сейсмографов с записями аналоговых данных методом гадьванометрии.

a) Безразмерное увеличение (чувствительность по смещению), определяемая как от
ношение максимальной амплитуды записи к максимальной амплитуде смещения си
нусоидального движения земной поверхности при указанной частоте. Частота обыч
но составляет 1 Гц для короткопериодных приборов и С,С5 Гц для длиннопериод
ных приборов.

b) Сдвиг по фазе в секундах между максимальной амплитудой записи и соответству
ющим максимальным смещением почвы для установившегося движения.

c ) Корректирование времени по итС е начале и в конце сейсмограммы.

d) Направление- отклонения записи, соответствующее движению земной поверхности 
в направлении вверх (на вертикальной составляющей и к северу или ростоку 
на соответствующей горизонтальной составляющей) должно быть отмечено непос
редственно на сейсмограмме.

2, Для записей колебаний в цифровой форме

a) Коэ(^идие1'т квантования (нанометры/цифровые единицы), то есть смещение поч
вы (при указанной частоте), соответствующее одной цифровой единице.

b ) Сдвиг по фазе (в секундах), как указано в пункте 1.

c ) Корректирование времени (по UTC ) для начала записи.

d) Полярность данных (положительная полярность означает, что движение земной по
верхности вверх к северу и к востоку соответствует положительному числу на 
цифровых записях).

Примечание:

Дополнительная информация по калибровке будет храниться на каждой станции и в Между
народных центрах данных, в том числе все кривые фазовой и амплитудной характеристик для 
всех приборов. Эти файлы регулярно обновляются при выполнении новых калибровок, и 
Международные центры могут сделать запрос на дополнительные калибровочные измерения.
Таким образом, не считается необходимым передавать эту полную информацию по калибровке 
с каждой запрашиваемой информацией по колебаниям.



ПРИЛОЖЕНИЕ 5.3

Технические характеристики носителей записи колебаний на некоторых 
сейсмологических станциях, которые могут быть включены в глобальную сеть

Таблица 5.3.1 содержит подробные технические характеристики носителей записей колебаний 
ffa большинстве станций, перечисленных в Таблице 4.1 доклада CCD/558j ^ также на неко
торых дополнительных станциях, которые могут быть включены в глобальную сеть. Следу
ет отметить, что режим работы этих станций и тип используемого на них оборудования мо
жет меняться.



Станция

Alburquerque
iinkara
Bangui
Bogota
Chiang ITai
Guam
Mashcid
Narrogin
S h illon g
T a ip e i

1Ш 0  
TJTTO 
в  CAO 
ВОСС 
CUTO 
GOMO 
INilO 
Ш/АО 
SHIO 
TATO

Addis Ababa АЛЕ
rifiamalu ilPI
1 ’ iiqu ila АПЦ
Arequipa ilEE
Bulawayo BUL
C ollege COL
Banmarkshavn DAG
Dugway DUG
French V illa g e FVI’I
Godhavn GDH
Helwan HLW
Kabul lOBL
Kevo IŒV
Kajaani KJF
Kodaikanel KOD
Кар Tobin KTG
Lembang LEM
Loxmes LOR
La ELata LPA
New Delh i ILDI
Peldehue PEL
O^uetta OJJE
Scott Base SBxx
Shiraz sm
S h illon g GHL
San Juan SJG
Sanae SNA
South P o le SPA
T o iedo TOL
Tepoztlan TPM
W ellington WL'L
Weston WES
Vfindhoek ЖП

Тип (с м .гл .З ) Технические характеристики и Форматы
тт/“N 1̂ ' г г т  гг> TTd-ít г» в ттттл »т »

Сейсмическая исследо
вательская обсервато
рия (SRO)

(тип И )

Всемирная стандарти
зированная сейсмоло- 
таческая сеть
(

(тип l )

носителей записи

Технические характеристики и Форматы 
носителя записи
Цифровые; длиннопериодные данные,
3 компонента, непреравная выборка 
со скоростью 1 выборка в секугиду. 
Короткопериодные данные, 20 выборок 
в секунду вертикального компонента 
только обнаруженных явлений. Запись 
на 0,5 -  дюймовой магнитной ленте, 
9-дорожечной, 80 битов/дюйм. Ис
пользуется 16-битовое слово, 1 зна
чащий бит, разрешающая способность 
11 битов (66 дб) и 4 бита регулировки 
диапазона усиления (60 д б ).  Формат -  
дополнение до 2 с нечетной четностью, 
длина записи 1 ООО слов с 10 словагш 
данных.

Аналоговый; непрерывная запись 3-х 
длиннопериодных и вертикальных ко
роткопериодных данных пером на листах 
30 X 90 см.

Аналоговые; запись посредством галь- 
ванометрического отклонения светового 
луча на фоточувствительной бугмаге, 
листы 30 X 90 см, 3 компонента 
длинного и короткого периода, 1 лист 
на компонент с записью в течение 
24 часов на каждом листе. Скорости 
записывающего барабана: длинный
период -  1 об/час, короткий период -  
1 оборот за 15 минут.



С^анцид

Alaskan iilip il Длинноперисдная 
грзшпа 

(тип I I I )

E i la t
Kipapa
Ogdenslurg
Toledo

EIL
XIP
OGD
TLO

Высокое усиле
ние
Длиннопериодные
(HGLP)

(тип I I )

Hagfors HPS

Norwegian
Seismic
Array

NORSi'iE

Короткопериод
ная грзшг.а с 
объединенными 
длиннопериод
ными приборами 

(тип I I I )

Короткопериод
ная группа с 
объединенными 
длиннопериодными 
приборами

■ (тип I I I )

Технические :х:арактёристики и форматы 
носителей записи

Только длиннопериодные данные. 
Цифровые; магнитная лента 0,5 дюй
мов, 9-Дорожечная, двоичные данные,
1 600 битов/дюйм(55б или 800 битов/ 
дюйм, если используется 7-дсрожеч- 
ная лен та ).

Данные и информация по идентификации 
на записях в 65 слов 32 бита на сло
во. ' Запись идентификации предше
ствует записи данных 21 (?  х З ), 
Данные записаны в формате с пла
вающей запятой ЭВМ.

Только длиннопериодные данные. 
Цифровые; непрерывная выборка 
3 компонентов, скорость (1 выборка 
на 5 записей) и смещение (1 выборка 
на 5 записей). Запись на 0,5-ДЮй
мовой магнитной ленте, 7-Дорсжечной, 
двоичные 556 битов/дюйм, 3 знака 
(18 битов) на выборку, разрешающая 
способность 15 битов, 2 ООО выборок 
на запись.

Аналоговые; запись,подобная стан
циям Всемирной стандартизированной 
сейсмической сети, но усиление зна
чительно больше.

Цифровые; длиннопериодные данные 
с непрерыгной выборкой при одной 
выборке в секунду.

Короткопериодные данные при 20 вы
борках в секунду, только для авто
матически обнаруженных явлений.

Запись на 9-Дорожечной ленте общего 
назначения, 800 битов/дюйм.

11ифровые; данные, непрерывно запи
сываемые на 8-дэрожечную магнитную 
ленту, 1 600 битов/дюйм. Выборка 
короткопериодных данных при 20 Гц, 
длиннопериодных данных -  при 1 Гц i 
Все данные хранятся в течение 1 го
да. Имеется устройство для преобра
зования в другие форматы.



Стандия

Graefenberg

Eskdalemuir

Финская 
сейсмологиче
ская группа

A l ic e  Springs

Oharter Towers
Kabul
Matsxishiro

Код

GEF

EKA

ASP

Тип

Широкополосная
группа
(тип I I I )

Короткoneриодная 
грзшпа с объеди
ненным длинно
периодным при
бором 
(тип I I I )

JYSA Ко роткопе риодная 
группа с объеди
ненным длинно
периодным 
прибором 
(тип I I I )

СТАО
КВАО
MATO

Типовая коротко
периодная 
(подобна Всемир
ной стандартизи
рованной сейсмо
логической сети) 
(тип l )

Сейсмическая ис
следовательская 
обсерватория 
(ASRO)
(тип I I )

Технические характеристики 
и форматы носл'еелей sartnc.'i

Цифровые : 9"ДОроксоч\:г,я
800 битов/дюйм (1600 бктов/дюГш, по
заказу) с'
Фор1/[а'т: капдыы блок содср:;'1Т 10 сзкучд
данных. С::орость сыбсркп 20 выборок 
в сёкулду.

Цифровые : магхштная лепта 0 ,5 дюйГ'Юз,
9-дорожечная, ООО 6итое/дгой1-1, струтсазгра 
файла ЭВМ,,
Короткопериодные данные. 2 частичкьпс 
CJT4MH ряда только для обнаруженных явле
ний с выборкой при скорости 20 выборок 
в секзгнду, или нэпрерызная с записью 
данных ряда от 20 каналов ряда, преоб
разованных Б цифровую форму при 20 вы
борках в секунду.
Длиннопериодные дан1м е„ Непрерывно 
записываемый вертикальный 1:омпо::зпт, 
преобразуемый в цифровую форму при 
скорости 1 выборка з секунду.

Цифцовые ; короткопериоднке данные, 
непрерывно записываксне па ленте обцьво 
назначения, однодорожечной, 2400 битов/ 
дюйм, скорость выборки 20 выборок в 
секунду.
Длиннопериодтуто данные, прсобпазовачгыз 
в цифровуо срор̂ у̂ при одной БЫиозке в 
секунду. Имеюх'ся усгрО''отвр. -лт пртсб-- 
разования в друтиз форматы, напрьичер, 
9-дорожечная магнитная лента,
1600 битов/дюйм

Аналоговые : З-когдтопелтная видимая
запись на теп топу}: стгительной бумаге, 
листы 300 X 900 мм, со скоростью 60 им 
в минуту

Цифровые : прео5раЕОван/1ые длилн-юизриод-
ные данные HGLP, 3 компонента, одна 
выборка в секунду. Запись на магнитпую 
ленту 0,5 дюйма, 800 битов/дюЙ14, без воз
вращения к нулю с инверсией. Коротко
периодный вертикальный компонент, запи
санный как для сейсмических исследова
тельских обсерваторий.



TTarramunga W â

Al-ert 
F Iin  Flou 
Mould, Bay

AT,F 
FFC 
МБС

Y ellew kn ife YKA

Glen Almond GAGO

Tim

Короткопериодная 
группа с объеди
ненным длинно-  
ne риодным 
прибором 
(тип I I lJ

Канадская 
стандартизи- 
рт'наяная 
станция 
(тип l )

Короткопериодная
группа
(тип H i )

Длиннопериодная
группа
(тип I I I )

Компоненты 
сейсмической 
исследователь
ской обсерва
тории 
(тип Н )

Технические хапактешстики 
и фошаты носителей записи

Аналоговый; 3 длиннопериодных компонента, 
видимая запись « а  теплочувствительной бума
ге , листы 300 X 900 мм, при бО мм/мйн ' ' 
(короткопериодные) и 15 мм/мин (длинно
периодные), '

Цифровые
Аналоговые См, код ЕКА

Аналоговые ; запись посредством гальвано- 
метрического отклонения светового луча 
на фоточувствительной б у и а г е ,  листы 30 х 
90 см,
3 длинно- и короткопериодного компонента,
1 лист на компонент с записью в течение 
24 часов на каждом листе. Скорость 
записывающих барабанов; длиннопериодный - 
1 об/час, короткопериодный -  1 оборот 
за 15 минут.

Цифровые ; данные выборки со скоростью 
20 выборок в секунду только для автома
тически обнаруженных явлений; запись - 
на 9-дорожечной ленте общего назначения, 
800 битов/дюйм.

Аналоговые ; непрерывные короткоперюдные 
данные,записанные на ферромагнитную 
ленту.

Аналоговые; данные непрерывно записыва
ются на ферромагнитнзпо ленту

Цифровые ; преобразованные в цифровую 
фор1у сегменты времени передаются 
по запросу.

Цифровые ; длиннопериодные данные,
3 компонента, непрерывная выборка со 
скоростью 1 выборка в секунду 
(в настоящее время разрабатываются 
фор4аты короткопериодных 3-компонентных 
цифровых данных для обнаруженных 
автоматических явлений).



Таблица 5.3.1 (продолжение)

Станция

i e  B i l t

Код Тип

ВВЫ Длиннопериодные 
(ZNE)
(тип l )

Широкополосные 
(Z ) ■ ,
(тип I I ;

V/interswyk UTS Короткопериодные 
(тип l )

Gauribidanur GBA Г -0бразно
ориентированная 
грзшпа приборов 
SPZ и треуголь
но-ориентиро
ванная группа 
приборов LPZ 
(тип I I I )

Технические хашктешстики 
и фошаты носителей записи

Аналоговые ; запись на фотобз?маге 
30 X 90 см.

Аналоговые ; Постоянная запись 
на ферромагнитной ленте *

ЦиФповые; (планируются на 1981 го д ), 
постоянная запись на магнитную 
ленту

Аналоговые; запись пером на 
бумаге 30 X 180 см.

Цифровые ; (планируются на 1981 го д ). 
Непрерывная запись на магнитцуго 
ленту

Аналоговые ; запись на однодюймо
вой 24-дорожечной магнитой ленте 
с 20 каналами для записей сей
смических данных + 1 канал для 
записи времени. Длиннопериодные
данные также записаны отдельно на 
ленте для записи аналоговых данных. 
Имеются устройства для копий на 
однократно используемом носителе 
сейсмограмм. Обычно разрешающая 
способность 0,1 с используется 
для короткопериодных записей, и 
1 с для длиннопериодных записей.

Цифровые ; Короткопериодная 
запись цифровых данных частотно- 
модулированных сигналов при 
20 Гц на 9-Дорожечной магнитной 
ленте, 800 битов/дюйм.
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P av lik eu i PVL

Kasperské Ногу КНС

Тип

Коротко- и 
длиннопериод
ная группа 
приборов 
(тип l )

Широкополос
ные и
короткопериод
ные
(тип I I )

Технические характеристики 
я форматы носягелей записи

Аналоговые ; 3-компонентная фотозапись, 
аналогичная записям станции Всемирной 
стандартизированной сейсмологической 
сети

Аналоговые ; Постоянная запись с 
помощью 2 вертикальных'короткопериод
ных сейсмографов на фотобумаге, 
листы 30 X 90 см на компонент в день, 
скорость записи в день 60 мм/мин.
3 широкополосных компонента; 
постоянная запись на ферромагнитной 
ленте и фотобумаге, листы 30 х 90 см, 
скорость записи 15 мм/мин.

Cheia MLR Коротко- и Аналоговые ; Постоянная запись с
длинно- помощью 3-компонентных коротко
периодные периодных сейсмографов на фотобумаге,
приборы Постоянная запись на бумаге пером
(тип l )  3-компонентного короткопериодного

сейсмографа (увеличение 200 К, •' 
скорость записи 120 мм/мин). •
Запись на аналогичную ленту с помощью 
3-компонентного сейсмографа (только 
для обнарз^енных явлений), 
постоянная зачлась на фотобумаге с 
помощью 3-компонентных' длиннопериод
ных сейсмографов Всемирной 
стандартизированной сейсмологической 
сети.

Цифровые : (планируются на 1980 г , ) .  
Постоянная запись с помощью 3-компо
нентного короткопериодного 
сейсмографа.



ПРИЛОЖЕНИЕ 5.4 

Стандарты лент для записи цифровых данных

Обычно использусется. термин "лента общего назначения". Это означает, что данные 
могут, быть взаимозаменяемы в'сцстёмах вычислительных" машин различных марок при условии, 
что исподьзуемая дента соответствует стандарту. Стандарты для магнитных лент разра
батываются слркбами Европейской ассоциации изготовителей вычислительных машин и Амери
канским национальным институтом стандартов, которые определяют физические характеристи
ки ленты, например размеры катушки, ширина ленты и толщина, способ записи к плотность и 
позиционирование циклических отрезков. Эти слркбы не определяют коды лент или метки 
и форматы блоков. Использутются два типа лент для цифровых записей:

9-дорожечная, шириной 0,5 дюйма, 800 битов на дюйм без возвращения к О с
инверсией (ш?Е1);

9-дорожечная лента, шириной 0,5 дюймов, 1600 битов на дюйм с фазовой 
кодировкой (р е ) .

Существуют также стандарты для 7-дорокечной ленты (например, длиннопериодные 
станции высокого усиления в Кипале и Огденсбурге), однако они заменены на стандарт 
9-дорожечных лент и йх применение не рекомендуется.

Не все системы используют одинаковый код лент, но большинство способов записи 
знаков на ленте для цифровых записей соответствует расширенному двойнично-десятичному 
коду обмена (EBCDIC) ЭВМ или Стандартному американскому коду для обмена информацией 
(x ISC Il). Для преобразования одного кода ленты в другой существуют программы преоб
разования, • '

Запись цифровых меток на лентах зависит от устройств организации файлов систем, 
которые их обрабатывают. Поэтому запись меток на ленте можно выполнять обычным 
(например, стандарт ЭВМ) или нестандартным способом в зависимости от требований опре
деленной системы.

Ленты, которые используются в случаях, не требующих системы организации файлов 
(например, лента с полем данных), могут' не иметь меток.

Формат блока данных на ленте для. ЦIíфpoвыx записей определяется программным 
обеспечением записывающих устройств; таким образом, считывание лент требует соот
ветствующего программного обеспечения системы воспроизведения. Промежутки между 
блоками информации на 9-дорожечных лентах, 800/1600 битов/дюйм, номинально составляют 
0,6 дюйма; длина блоков зависит от программного обеспечения параметров захшси.
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ПРИЛОЖЕНИЯ К ГЛАВЕ б

Введение

Данные приложения рассматриваются как руководство к последующим подробным 
техническим условиям операций, которые будут использоваться международными центрами 
данных»

Эти подробные технические условия, необходимые для создания международных 
центров данных, следует разработать на основе руководства, представленного в данном 
докладе, опыта работы существующих центров, идей и результатов исследований, про
веденных в связи с возможной дальнейшей работой Специальной группы.

Технические условия должны включать все необходимые математические формулы и 
программы обработки данных, а также перечни используемых программ вычислительных 
машин. Годографы необходимо представить подробно, указывая, например, район и часто
ту сигнала, к которым они относятся. Кроме того, должна быть точно указана ампли
тудная коррекция, используемая для расчетов магнитуд.

Приложение ИР 6.5 представлено в качестве примера подробного изложения техни
ческих условий.



Одерадия по сортировке короткопериодных данных первого уровня 
для определения сейсмического явления и операдиг трехмерного 

определения местоположения явления

Автоматическая сортировка времени вступлений -  это первая существенная операция 
при определении сейсмического явления и местоположения. Операция сортировки включает 
предварйтеЛьный выбор времени вступления, которое предполагается ассоциировать с соот
ветствующим явлением. Операция сортировки базируется в основном на времени вступле
ния телесейсмических волн Р и предварительного определения местоположения по данным 
станции с грзщпой сейсмографов. Время вступления волны Р ассоциируется либо за счет 
предварительного определения местоположения, либо за счет использования времени вступ
ления другой волны Р, возникшей в заданном-интервале времени. Этот интервал времени 
рассчитывается по модели времени пробега Джеффери-Баллена и зависит от географического 
расположения станций Глобальной сети. Замечания в соЬбщениях, касающиеЬя расстояния 
от станции, например местное или региональное сейсмическое явление, также целесообраз
но использовать в этом процессе. Кроме того, переданные станциями показания Р и S 
местных явлений могут быть использованы при условии наличия локальных годографов.

Сортировка по времени должна вьшолняться в соответствии с операцией, которая 
должна быть точно и подробно представлена в технических условиях. Определенные тре
бования по времени необходимо указать для принятия грзгапы ассоциированных данных как 
явления. Кроме того, требования должны быть указаны для принятия ассоциации отдель
ных станций с определенным явлением.

Минимальное число станций, необходимое для определения явления, указано ниже:

-  4 отдельных станции, максимум 2 из которых являются местными станциями;

-  1 станция с группой приборов на телесейсмическом расстоянии и 2 отдельных
станции (расстояние не ограничено);

-  2 станции с группой приборов на телесейсмическом расстоянии.

Для снижения вероятности ошибочной сортировки по времени, что может привести к
созданию искусственного явления на основании времени встзгпления, случайно совпадающего 
с явлением, необходимо выполнить специальные контрольные операции. Следует убедиться, 
что станции, определившие явление, кроме того, располагают определенными, в разумных 
пределах, возможностями обнаружения явления с помощью действительной магнитуды на дей
ствительном расстоянии на основании предыдущей информации о таких возможностях станции. 
Кроме того, необходимо убедиться, что станции, не сообщившие об обнаружении явления, 
не имели достаточных возможностей обнаружения явления с помощью действительной магниту
ды в данном районе. Возможное явление должно, например, быть объявлено искусственным 
и исключено, если определенное число станций, располагающих значительными возможностя
ми для обнарзгжения, фактически не обнаружили это явление. Должно быть составлено 
подробное описание этой контрольной операции по сортировке.

Конечные определения местоположения явлений должны выполняться с использованием 
операции трехмерного определения местоположения, подобно используемым в существующих 
сейсмологических центрах. Должно быть подготовлено подробное описание определения 
местоположения, включающее оценку погрешностей в расчетах исходных параметров. Опера
ция определения местоположения позволяет использовать данные местных станций по соот
ветствующим годографам.



ПРИЛОЖЕНИЕ 6.2

Локальные годографы, районы и диапазоны расстояний.
" на~~которых они используются

Для использования станций на малых расстояниях от явления, для определения и 
расчета местоположения явления требуются локальные годографы. Они должны быть пред
ставлены отдельными станциями или группой станций и определены на некотором диапазо
не расстояний. Время пробега дается в таблицах и в подробных представлениях.

Примеры таких данных времени пробега указаны ниже:

Район: Скандинавские страны^ северная широта 55°-70°,
восточная долгота 10 -30 .

Станция: Hagfor.s (HES)

Фаза Время пробега (с ) Диапазон расстояния

î ’g -0 ,8  + 0,167 d 115 -  490

Рп 8,5 + 0,121 d 235 -  1250

Sg -1 ,2  + 0,283 d 115 -  1400

Sn 13,0 + 0,213 d 350 -  1360

d -  расстояние (км) между источником и приемником. Время пробега относится 
к поверхностно-очаговым землетрясениям.



ПРИЛОЖЕНИЕ 6.3 

Калибровочная кривая для расчета магнитуды

Магнитуда (пгь) вычисляется по формуле

А,
= lo g  /т + f  ( А ) ,

где А -  пиковая амплитуда в нанометрах, Т -  период времени, выраженный в секундах, 
и f  (а ) -  калибровочная кривая. Магнитная калибровочная кривая Гутенберга-Рихтера 
(1956 год) должна быть использована для расстояний ( А )  более 20 градусов. Эта ка
либровочная кривая показана для волны PV применительно к конкретному случаю поверхност
ных очагов на рисунке А 6 .3 .1 .

В отношении расстояний менее 20 градусов следует провести дальнейшие исследования 
и в качестве их составной части следует изучить существующие региональные шкалы ампли
туд (см ., например, ниже справочную литературу).

Оппавочная литература

Gutenberg, В ,, and С.Р, R ich te r , 195б: Magnitude and energy o f earthquakes.

Ann, G eo fis ica , 9> 1-15.

A survey o f рджЦде in  determ ining magnitude o f near earthquakes; Summary 
rep o rt f o r  networks in  North, Oentral and South America compiled by W.H.K. Lee 
and R .J .N e tm ille r , United S tates G eo log ica l Surbey, Open-Pile Report 7б-б77> 19?6.

Part 2; Europa, A s ia , A fr ic a ,  A u s tra la s ia , the P a c i f ic ,  compiled hy 
R.D, Adams, World Data Oenter A fo r  S o lid  Earth Geophysics, Report SE-8, 1977»
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ПРИЛОтНИЕ 6.4 

Вычисление магнитуды

В этом приложении представлены расчеты магнитуды М поверхностных волн, но 
формулы и операции можно также использовать для расчета магнитуд т^.

Наиболее известный метод расчета магнитуды сейсмического явления базируется 
на непосредственном усреднении. По сообщенным данным пиковой амплитуды(А)в нанометрах 
и периода (т) в секзгндах магнитуды М . каждой станции рассчитываются по формуле:

S  д>

= lo g  (А/т )^  + 1.66 lo g  + 0.3

где i  обозначает индекс станции, меняющийся от единицы до общего числа станций ( n ) ,  
сообщающих данные ( а/т ) .  Непосредственное усредненное значение рассчитывается по М ..  
Номинальное отклонение от среднего значения оценивается по разбросу данных. Величи
ны, оущественно отличающиеся от среднего значения, например, более чем в три раза 
превышающие номинальное отклонение, иногда не учитываются.

Опыт показывает, что значения, рассчитанные по такому методу, могут существенно 
отличаться от фактических величин. Это обычно наблюдается в расчетах слабых сейс
мических явлений с незначительньш числом данных ( а/т ) .  В этом случае средние значе
ния становятся слишком большими. Максимально точные методы, позволяющие снизить 
погрешность, предложены Рингдалом (1976 го д ), Эльверсом (1978 го д ), фон Сеггерном 
и Риверсом (1978 год ) и Рингдалом (1978 го д ).  Эти методы, предполагающие соответ- 
ствзтощие сообщения станций по магнитудам, используют одновременно отношения амплитуды 
к периоду и значения помех на станциях, не обнаруживших сигналы. Следует отметить, 
что амплитуды помех представлены в перечне сообщаемых данных 1 уровня (см, главу З ), 
Поэтому можно указать соответствующий максимально точный используемый метод расчета 
магнитуд в Международных центрах данных. Кроме того, должны быть разработаны методы 
расчета магнитуд критических поверхностных волн для явлений, в отношении которых 
не были обнаружень' поверхностные волны (Эльвер, 1974 го д ). Должно быть также прове
дено дальнейшее иззгчение технических условий для расчетов таких критических данных.



Сп-равочная литештура 

R ingdal, P, 1976
Maximiun lik e lih o o d  estim ations o f a seism ic magnitude. B u ll, Seism,
Soc. Am., 66s789-802.

E lvers , E, 1978
Seismic magnitude estim ates, w ith  a minimm number o f d e tec tion s , POA report 
A p r il  С 20234-1^1 • lia tio n s l Defense Research In s t itu te ,  Stockholm,

E lv e rs , Б, 1974
Seism ic event id e n t i f ic a t io n  by nega tive  evidence. B u ll, Seism. Soc, Am.,
6 4 : 1 6 7 1 - 1 6 8 4 .

Von Seggem , D and R ivers , D.W, I 97S
Comments on the use o f truncated d is tr ib u t io n  theory fo r  improved magnitude 
estim ation . B u ll, Seism. Soc, Am., 68:1543-1546.

R ingdal, P, 1978
A rep ly  to  "comments on the use o f truncated d is tr ib u t io n  theory f o r  improved 
estim ation " by von Seggern and R ivers , B u ll, Seism, Soc, Am., 68:1547-1548.



Бремя ггробега волн Релея и Лява для континентальных 
и океанических структур

Это приложение представлено в качестве примера подробной информации по техниче
ским условиям для операций, выполняемых при обмене между мехсдународными центрами 
данных. '

В начале приложения дано краткое описание используемых математических формул,

В таблице Аб,5.1 указана групповая скорость волн Релея (Филсон, 1974 год ) для 
континентальных и океанических структур, используемая для расчета времени вступления 
волн Релея на отдельных станциях при сейсмических явлениях, местоположение которых 
определено по короткопериодным данным, •

На карте в области 5° х 5° показаны районы, в которых сзгществуют такие структуры.

Перечень машинных программ для вычисления времени пробега волн Релея от эпи
центра до станции записи, представлен в пункте i  приложения 5А,

Данные по волнам Лява не включены в этот пример, но для волн такого типа должны 
быть разработаны аналогичные таблицы.

Справочная литература

P ils o n , J .P i,, 1974
Long period  r e s n lts  from the In te rn a tio n a l Seismic Month,
L inco ln  Laboratory Report I 974- I 5 , Massachusetts, USA.

Операции вычисления времени пробега поверхностных волн

Предполагается, что поверхностные волны распространяются от источника к приемнику 
по траектории большого крута (расстояние В ), Расстояние L делится на части, отно
сящиеся к районам с различными кривыми грзшповой скорости. Это выполняется посред
ством ступенчатой операции.

На рисунке линия PQ, указывает траекторию большого круга между источником и 
приемником. Как представлено на рисзгнке, "р " и "а " -  это дополнение широты и долгота Р,
и "с "  и "■№ -  это дополнение широты и долгота Q, N -  Северный полюс. Точка Ь дви
жется от Р к О, посредством ступенчатого постепенного зпзеличения "di". Для каждой 
ступени рассчитывается дополнение широты (щ) и долгота (а+п) точки М, Следующая 
формула используется для вычисления "щ";

cos m = cos d , oos p + s in  d s in  p cos az

Эти данные полупены по сферическому треугольнику РИМ, где "a z " -  азимут по 
направлению к Q со стороны Р (о1, р и az известны). Дрзггая формула РИМ дает 
значение "п ";

cos d = cos p cos m + s in  p cos m»cos n



Соответствующее репение для "п" (положительная илИ"отрицательная величина) 
выбирается в зависш-юОти от того,больпе или меньпе, чем 180 С, значение "a z " .

Во избежание ощлбочных расчетов следуе*. обратить внимание на условия, когда 
Р, Q или М приближаются к однох^у из полюсов или d приближается к 180 ,

Карта разделена сеткой с числом квадратов: ц (долгота ) х  s (пирота). Коорди
натная сетка представляет собой многократное приращение "d " .  Патрица, соответствую
щая сетке, указывает, к какой области относится каждый квадрат сетки. Преобразуя 
координаты М в индексы матрицы, ■

index 1 а + п 
360 . г  + 1; index 2 =

m
180 , s + 1 >

можно определить область размещения М. Сзхммирование числа ступеней, используемого 
в каждой области, расстояние D делится на части, относящиеся к различным областям. 
Бремя пробега рассчитывается затем как сумма времени пробега в различных районах;

Т =  D . '^1  .
1 Y.  . 

X , ' t

к^= число стзгпеней в области i ;

V, j.=rpynnoDan скорость в области i  для волн с периодом t  ;1,  U

= время пробега от источника к приемнику для волн с периодом t .



Период
(с ек )

■Групповая скорость ( ю ^ с )

Область 1 
(океан)  , .

Область 2 
(континент)

• 1 1,95 - 1,00

2 ' 1,70 1,20

3 1,45 1 ,50

4 .1,20 1,70

5 1 ,05 2,00

6 1 ,00 2,50

7 0,98 2,70

.8 1 ,00 3,00

9 1 ,02 ' 3,15 ■

10 1 ,10 3,15

11 1,15 3,15

12 • 1,25 3,15

13 1 ,35 3,10

14 1 ,60 3,10

15 1 ,80 3,10

16 2,20 3,05

17 2,65 3,00

18 2,95 2,95

19 3,25 2,95

20 3,40 2,95

21 3,60 2,95 .

22 3,70 2,95

23 3,75 3,00

24 3,80 3,80

25 3,85 3,05

26 3,85 3,05

27 3,90 3,10

28 3,90 3,15

29 3,90 3,20

30 3,90 3,25



Таблица Аб.5,1 ( продолжение)

Период
(сек )

Групповая скорость (км/с)

Область 1 
(океан)

Область 2 
(континент)

1

31 3,90 3,30

32 3,95 3,35

33 3,95 3,40

34 3,95 3,45

35 3,95 3,45

36 3,95 3,50

37 3,95 3,55

38 3,95 3,60

39 4,00 3,60

40 4,00 3,65

41 4,00 3,65

42 4,00 3,65

43 4,00 з;70

44 4,00 3,70

45 4,00 3,70

46 4,00 3,75

47 4,00 3,75

48 4,00

[

3,75
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Subappendix А5
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11115 R O i n i M l  C A I . C I U . A I F O  l l ’ h ’l R A V H L T l N F S  F O R  G l l R F A C t  WAVHO FROM AN 
I V F N l  1 0  A 5 F 1 5 1 4 C  5 1 A T 1 0 N .
I R A V F . l . l l M F S  A R F  C A L C I I I . A T F O  F O R  H P  TO F O U R  П1 F F F R E N T  5 U R F A C F  WA V F  
R F R l O n S .

l l l l -  h A R T I l  1 5  n i V i n F O  I N  A NUMBfcR O F  R F O I O N S ,  F ACH R F G I O N  1 5  O I V F l ’
A N UMRHP .  1 0  FACI !  R R O I O N  R F L 0 N 0 5  A G R O U P  V h l . O C l T Y  CURVf c  WTJ I I  l ' I F  
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ПШЛОТСЕНИЕ 6.6

Автоматический продесс для ассоциации данных длиннопериодных 
поверхностных волн с явлениями, определяемыми 

до данным короткопериодных наблюдений

Международные центры данных долисны использовать операцию, с помощью которой 
сообщенные данные длиннопериодных поверхностных волн ассоциируются с явлениями, 
определенным1А по короткопериодным данным.

Время пробега длиннопериодных волн Релея и Лява от эпицентра до длиннопериодных 
станций рассчитывается, как указано в приложении 6 .5 . Сообщенные данные длиннопе
риодных поверхностных волн должны быть предварительно ассоциированы с явлением, 
если расчетное время вступления поверхностных волн в определенный период соответствует 
времени, сообщенному в предварительно заданном интервале времени. Во избежание 
ошибочной ассоциации поверхностных волн может использоваться операция, подобная рас
смотренной для короткопериодных сигналов в приложении 6.1. С помощью этой операции 
можно убедиться, что станции, данные которых были ассоциированы с поверхностными 
волнами, имеют достаточно возможностей для обнаружения сигналов явления с действитель
ной магнитудой в действительной области. С этой целью необходимо будет подготовить 
подробное описание операций контроля ассоциации.





Птэимер бюллетеня выхода и структуры файла данных 
в Ме^сдународных дентрах данных

1. Пример возможного формата бюллетеня выхода (содержащего базовую информацию) 
Международно т центра данных для одного явления

780120
002421.6 + 7.3 9.6S + 0.1 159.ЗЕ 0.1 28 кш + 10 B/lSED ОК 12 STAT
SOLOMŒI ISLAHDS
NUMBER OF ASSOC. SP-TIÎÎES 34 NUIffiER OP ASSOC. LP-TIIÎDS 8 
Ш  s 5ol B.lSED ON 6 STÀT STD ? 0 - 30
MS s 5.0 B/^ED ON 7 STAT STD О.35
CMPX s 1 . 2 3  SPMI £ 1.21 SPVT s 0 -9  - 1 8  - 1 3  -37 ST-vT s APR.

Пояснения

780120 = дата явления

002421.6 + 7.3 9.6S + 0.1 159.ЗЕ + 0.1 281<m+ 10 Б/iSED ON 12 STAT

= время в источнике, эпицентр, глубина с ассоциируемой расчетной погрешностью 
и количество станций, используемых для определения явления

SOLOMON ISIAUIDS = район

NUIilBER OP ASSOC. SP-TIMES 34 NUI-1BEP-OP aSSOC, LP-TIMES 8

= короткопериодное и дл^шнопериодное время вступления, которое может ассоциироваться 
с явлением

ИВ S 5.1 BASED ON б STAT STD s О .3О

= предполагаемая магнитуда, основанная на амплитуде и измерениях периода на шести 
станциях. Указывается также стандартное отклонение магнитуд отдельных станций.

MS S 5.0 B.1SED ON 7 STaT STD s О.35

= предполагаемая магнитуда поверхностных волн, основанная на амплитуде и измерении 
периода на семи станциях. Указывается также стандартное отклонение магнитуд 
отдельных станций.

СМРХ S 1.23 ЗГЩ £ 1,21 SPVT £ О - 9. -18 -13 -37 STAT £ ilRP

= идентификационные данные данного явления, сообщенные станцией 7iRR,

2. Форматы Файла данных

Данные хранения в информационных центрах рекомендуется делить на несколько 
файлов:

-  Параметры станций и данные по калибровке

-  Данные ввода, сообщенные отдельными станциями

-  Параметры выводы, полученные в результате обработки в центрах

-  Файлы внутреннего учета

-  Файлы данных 2 уровня.



Эти файлы должны быть идентичными в различных информационных центрах, а организация 
файлов должна обеспечить соответствующий доступ современной вычислительной техньпси 
к данным. Необходимо разработать подробные спецификации формата, используемого 
для различных файлов данных. Пример возможной структуры файлов данных в Меаду- 
народных центрах данных приведет в конце этого приложения.

Файл параметров станции и информации по калибровке

Этот файл содержит параметры станции, например широту, долготу, прибор и регулярно 
обновляемзш информацию по калибровке.' Файл должен также включать информацию о 
временных интервалах, в течение которых отдельные станции не работали.

Файл данных ввода

Файл содержит всю информацию, сообщеннзгю в информационные центры через Глобальную 
систему телесвязи Всемирной метеорологической организации. Содерш^мое этого 
файла зависит от действительных сообщений отдельных станций, рассмотренных в 
главах 3 и 4.

Файлы данных вывода

Эти файлы должны содержать параметры, полученные в результате обработки данных в 
центрах. Они также должны содержать все данные отдельной станции, которые 
ассоциируются с явлением. Кроме того, файл вывода должен содержать все неассоцииро
ванные данные, '

Файл внутреннего учета

Этот файл должен содержать запись обработки, которая была произведена в отдельных 
центрах. Он весьма схож с файлами внутренних данных, которые в настоящее время 
испольэзтотся в крупных центрах данных.

Файл данных 2 уровня

Этот файл содержит все цифровые данные 2 уровня, которые были предоставлены центрами 
данных на основании запросов. Необходимо также обеспечить архивное хранение 
данных 2 уровня, полученных в нехдафровой форме.

3. Пример возможной структуш файлов данных в Иеждунатэодных центрах данных

Ниже приводится пример возможной структуры файлов данных в Международных центрах 
данных.

Структура и основные функции банка данных международного центра 

Банк данных предназначен:

-  для хранения всех данных, поступающих в международной центр со станций 
глобальной сети;

-  данных, полученных в результате обработки в центре;

-  для оперативной выдачи необходимой информации по запросу государства-участника 
договора о полном и всеобщем запрещении ядерных испытаний.



Структура банка схематически показана на рис.6 .7 .1 . Информационная система 
управления банком данных включает следующие основные элементы:

-  программы входного и выходного сервиса;

-  математическое обеспечение банка (комплекс программ банка);

-  информационный фонд банка;

-  информационный язык банка;

-  комплекс технических средств, реализующих функции технического обеспечения ИС;

-• обслуживающий персонал ИС,

Информационный Фонд по характеру размещаемых в нем данных может быть разделен 
на четыре больших массива:

I .  Параметры очага явлений, локализованных в центре

I I .  Калибровочные данные и сведения о станциях

I I I ,  Параметры сигналов (1 уровень данных) отдельно по каждой станции

IV . Первичные записи Р и L -волн явлений (2 зфовень данных) отдельно
по станциям.

Основные функции информационной системы управления банком заключаются в 
следзгющем :

-  накопление на машинных носителях сейсмических данных (массивы I - IV ) ;

-  хранение в ИС на машинных носителях сейсмических данных в течение 
установленного срока;

-  выдача хранимой информации по запросу в установленные сроки и в форме, 
которая должна быть специально разработана.

С зачетом требуемой оперативности работы международного центра банк должен иметь 
автоматизированную систему управления дангыми, обеспечивающую быстрый поиск и вьщачу 
необходимой информации.

Характеристика данных, помещаемых в банк, представлена в таблицах 6 .7 .1 -6 .7 .5 .
В таблице 6,7.1 дана характеристика массива I ,  в котором помещаются параметры очага 
локализованных в центре сейсмических явлений. По-видимому, формат данных в массиве I  
целесообразно оставить таким же, как и формат бюллетеня сейсмических явлений, включаю
щий 22 параметра. В качестве информационно-поисковых целесообразно использовать 1 
и 2 параметры (номер явления и дату явления).

В таблице 6 .7 .2  дана характеристика массива I I ,  в котором, кроме характеристик КП 
и ДП приборов,даются некоторые основные сведения о станциях (координаты, гружтовые 
условия). Данный массив имеет 11 параметров. В качестве информационно-поискового 
следует использовать параметр I .





со  + »Ф -p tí 0) tí ф +=•

S

ti
rH

•.ТЗ CÛ oФ со Ф Й -P Htí -P гЦ Ф tí +J
ОД tí <H +> Ф ao Ф H Ф a Йi-j > -p i«3 Ф tí W H и nJ-p Ф Й tí H 'P
r t  < H  т З  ctí o <  cd crio o H A Ф o



Б табл1-щах 6 .7 .3  и 6 .7 .4  представлен массив I I I  -  данные 1 уровня со всех станций 
глобальной сети. Данньш массив разделен на два массива: I I I - A  и 111-Б, Пассив I I I - A
(таблица б ,7 .3 ) предназначен для хранения данных, идентифицированных при локализации 
явлений; массив I I I - B  (табльща 6 .7 .4 ) предназначен для так называемьпс "одиночных сиг
налов", которые не были отнесены к локализованному очагу при воответствующек обработке 
в центре. Каждьш из двух массивов, кроме того, подразделен на II подмассивов ( и  -  h iî g h o  

станций). Каждый из  подмассивов I I I - A  содерзгшт последовательно инфорнац1по 1 уровня 
для калсдого локализованного явления. При этой стандартньпял оказываются лишь первые 
5 параметров, после которых предлагается помещать данные в формате телеграфньЕ сообще
ний со станций. В зависимости от характера записи сигнала объем данных в таких сооб
щениях будет различным, В качестве ино)ормационно-поисковых можно использовать 1 и 2 
параметры.

Каждый из подмассивов I I I - B  последовательно содерлсит да1шыо 1 уровня для "одиночньпс" 
сигналов на дажой станции. Стандартньиш для всех сигналов в данном случае являются 
первые 3 параметра, которые можно рассматривать в качестве информационно-поисковьЕ.
Далее предлагается помещать текст телеграфного сообщения с да1шой станции с параметра- 
MIÎ 1 уровня.

В таблщ е 6.7.5  дана характеристика массива IV  на станции 17 1, содержащего участ
ки записей сигналов на КП и ДП приборах. В банке предполагается сохранять в течение 
заданного времени бО-секундные з^часткн Р-волн и 30 секунд пума по КП вертржальному 
прибору и 20-м1П1утныс участки L-волк по трем компорхентам ДП прибора п 5 ьшнут шуыа по 
Е ,ДП прибору. Массив IV  подразделяется на Ы подмассивов (п  -  число станций). Каждый 
подмассив содержит последовательно информацию о калсдом явлерпш, запрошенном тем или 
ршым государством с одной из стащпй глобальной сети. Калсдоо явление подмасснва ха
рактеризуется б параметрашр, информационно-поисковымр: среди которых являются 1 рр 2.

Программы входного и вькодного сервиса предназначены для ввода в банк информацшр 1 
и 2 уровней и параметров очага явлоншй, полученррых при обработке в центре, а таюже 

"ДЛЯ вывода из барша пере''рисле1шых даршых nppi налррчрш соответствующего запроса. Пред
полагается, что Ршформацпя 1 уровня и дашше каталога явлений будут передаваться кз 
центра в виде цифровых ррассивов. Информация 2 уровня в первое время, по крайней мерс 
с части старщнй, вероятно, сможет передаваться как в центр, так и из центра только 
в виде фотокопрш.

Математичесрсое P>6ccno4j^ie_^^MiKa представляет собой комплекс програг-ш управления 
информациорхным фондом и информадионно-поисковохЧ слуксбы. Предполагается, что данные, 
поступающрхе для хранения в банк, не подвергаются дополнительной обработке или транс- 
формацхри. В связи с этхш х-хатематическое обеспечение бархка содержит лхшь програмхры 
управленрря данньц-га и nopicica.

Информационный я зьж банка является сродствох'1 формализованного ошрсания сейсхсхче- 
CKPIX дарппхх. Он должен базироваться на параметрах, выбранкьп: для характеристрхки ка5ждо- 
го храссива информационного фонда. Особо важную роль в процессе управления даннымрх 
банка играют параметры, выбранные в рсачестве ршформацрхорхно-порюковых.
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Таблщ а  6,7«1.

Массив 1 (параметры очагов)

Характеристика параметров очага

Номер сейсмического явления 

Дата явления

BpeiíH в очаге (т^ )

Ошибка определения 

Шпрота эпицентра (V ) 

Ошибка (Уу

Долгота эш'щентра (Ov) 

Ошибка

Магшттуда Mg (ш  прибор) 

О ш и б к а Mg

Магнитуда Mg (ДП прибор) 

Ошибка f i  Mg

Магнитуда Мдц (iHI прибор) 

Ошибка tí" Mgjj

Магнитуда (ДП прибор)

SHОшибка 6̂  М(

Магнитуда Mg (ДД прибор) 

Ошибка Mg 

Глубхша очага (h )

Ошибка 6

Число станций, участвовавших 
в определении эпицентра

Примечания

Единица
измерения

год, чи
сло, месяц

час, мин. 
сек

сек

градус

градус

градус

градус

км

км

Точность
измерений

0,1

0,1
0,01
0,01
0,01
0,01
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1

1

0,1

Объем 
данных 

( машхшных 
слов)



Таблица 6 .7 . 2  

Массив I I  (параметры станций)

! ГР 
пара
метра

Характеристика парах-хетров стгпщшй Едишща
измереШ'Ш

Точность
измерений

Объем 
данных 

( машинных 
слов)

1 Номер станцш! 1

2 Широта станцхш градус 0,01 1

3 Долгота станции градус 0,01 1

4 Тхш подстилающих по]?од ' 1

5 Высота над уровнем моря 

Характеристика Ml прибора:

м

6 S -  компонента ( о , 25-10 Гц) нм-ГЦ 30

7 N3 -  компонента нм-Гц 30

8 ЕК -  компонента 

Характеристика ДП прибора;

нм-Гц 30

9 ■3- компонента (1-100 сек) нм-Гц 40

10 NS -  компонента нм-Гц 40

11 EU -  компонента 1Ш-Гц 40

12 Дата последних определений 
характеристик приборов 1



Массив I I I - A - I  (станция® 1, идентифицированные 
сигналы при локализации)

№
параметра

Характеристика параметров 
сигналов (1 уровень)

Единица
измерений

Точность
измерений

Объем
данных

(маш.слов)

1 Номер явления (® 1) 1

2 Дата явления год, число. 1

3 Азимут на эпицентр

месяц

градус 0,1 1

4 Эпицентральное расстояние градус 0,1 1

5 Станционная поправка за 
время пробега до региона 
для Р-волны сек 0,1 1

6 Поправка очаговая для 
Р-волны сек 0,1 1

7
•
•
•
•
4

Текст сообщения со станции 
® 1 для явления Ш 1 по КП 
и ДП приборам (параметры
1 уровня) SEISMO ..........

•

! ................  STOP •

1

• •
• * • • • ' •
• • • > « •

1
•
•

Номер явления (ffi х )
t
•

•
•

•
•

•
•

•

Q

•

SEISMO........ STOP

____ ____ ____  _ .

• • •



Таблица 6 .7 ,4

Массив I I I - B - I  (стащ ил № 1, неидентифицированные при 
локализации сигналы)

' 1 
параметра

Характеристика параметров 
• сигналов (1 уровень)

Ьдиница
измерений

точность
измерений

Объем 
, данных 

(маш.'слов)

, 1 - 

2

3

• Номер сигнала- (î® 1 )

Дата сигнала

Время вступления Р-волны

год, месяц, 
число

час, мин, с 0,1

1

1

1

4
•

•
•

•
•

Текст обобщения со стащии 
№ 1 для сигнала № 1 по КП 
и ДП прМборам (параметры 1 
уровня) .

. SEISro .......... ..
•

•
«

•

•
•
• '

♦

Q

•

. . .  STOP

• • •

• • • • •

• « • • •

• • • • •

1

•

Номер сигнала (№ П) 

• • • •

• ' • • •

• ' « • • •

Q SEISliO . . .  STOP 1



Таблица 6.7.5  

Массив 1У-1 (данные 2 уровня на станции 1® 1 )

m
параметра

Характеристика параметров 
сигналов (2 уровень)

Длительность
сигнала

(сек )

Частота 
квантования 

(Гц) ,

Объем
данных

(маш.слов)

1 Номер станции (ш  1) 1

2 Номер явления (№ 1) 1

3 Запись Р-волн по КП прибору
(Z- компонента) 90 20 1 800

4 Запись L-волн по ДП прибору
компонента) 1 500 1 1 500

5 Запись L -золн по ДП прибору
(lis- компонента ) 1 200 1 1 200

б Запись L -волн по ДП прибору

•

(L'W -компонента) 1 200 

•

, 1 

•

1 200 

•

•

•

1 Номер станции (№ 1)

•

•

•

•

*

»

2

•

Номер явления (Ш н) 

• • • •

•

6

• • • •



Приложение 6.В

Р-^счет объемов данных 1 и 2 уровня, обрабатчваемых в 
Междунеродных центрах данных

В'приложении представлен расчет данных 1 уровня и 2 уровня, принимаимыл. и обра
батываемых в центрах. На базе этих^расчетов требуется составить технические условия 
оборудования, необходимого для центров данных. Следует отметить, что приведенные в 
этом приложении расчеты объеков данных 1 уровня не могут быть непосредственно сопостав
лены с расчетами по передаче данных с помощью глобальной система телесвязи ВМС, указан
ными в приложении 4 .2 , поскольку используемые в каждом случае операции по кодированию 
полностью отличаются друг от друга.

Данные 1 уровня

Стрзпсту1эа Международного центра и организация его работы тесно связана с объемом 
потока информации, поступающего в центр, и следовательно с объемом информации, который 
хранится в банке данных в течение длительных периодов. Грзгбые расчеты по потоку и 
объему данных, которые хранятся в центре можно выполнить на основании учета количе
ства машинных слоев (16 битов каждое), требуемых на описание одного явления на коротко
периодном или длиннспериодном приборах на 1 уровне (см . таблицы 3.1 и 3 .2 ).  Такой 
расчет составлен в таблице Аб.8 .1 ; для расчета предполагается, что -глобальная сеть 
будет состоять из 20 станций типа I ,  15 станций типа I I  и 10 станций типа I I I .

Число явлений, записанных станциями глобальной сети, зависит от -различных reo t 
физических и других факторов. Основные факторы следующие:

Уров’ень сейсмической активности в данное время.
Уровень сейсмических помех, обычно обнаруживаемых станциями.
Местоположение станции относительно зон с высокой сейсмической активностью.
Чувствительность об'орудования и способ его установки на станции.
Методы, используемые для распознавания сигналов среди помех.

Число сигналов, записанных на отдельных станциях в течение 24-часового периода, 
может существенно меняться,от несколько до 100 или более, в зависимости от вышеуказан
ных факторов. Характер сигналов, записанных на данной станции, также зависит от 
многих геофивических факто ов (магнитуда, глубина очага, эпицентральное расстояние 
и т . д . ) .  . Так, в случае слабых явлений на телесейсмических расстояниях, коротко
периодные приборы обычно регистрируют только rpjrany продольных волн. Явления с глу
боким очагом обычно не имеют поверхностных волн.

Так как большинство явлений, записанных на любой данной станции, имеют небольшую 
магнитуду, и очаг находится в земной коре, большинство сигналов состоит из группы 
продольных волн, записанных на вертикальном короткопериоднсм приборе.

Для упрощения вычислений потока данных от станций к центру предполагается, что 
в течение 24-часовсго периода кавдая станция записывает в среднем 50 сигналов, 30 из 
которых состоит только из продольных волн, обнаруженных на ксроткопериодных приборах 
и остальные 20 состоят из Р и S волн, обнаруживаемых на короткспериодных приборах 
и из волк Р, S и L обнаруженных на длиннопериодных приборах.



Таблица Аб.8.1

Объем данных 1 уровня, переданных от станций в 
Центр данных в течение 24-чассвого периода

Тип
стан
ции

Тип
обору
дования

Максим.
частной
характе
ристики

(Гц)

Типы 
записан
' ных 
волн

Объем данных 
( машинных 
слоев) для 
каждого яв

ления

Число явле
ний в тече
ние каждого 
24 час.пер. -

Поток данных 
(машинных слоев) 

за 24 час. 
период

I SP 1 Р 31 30 930

Запись
аналог. SP ■ 1 P4-S 45 20 900
данных LP 0,05 P+S+L 56 20 1 120

I I SP 1 Р 31 30 930

Запись.
цифров. SP 1 P+S 45 20 900
данных LP 0,05 P+S+L 56 20 1 120

I I I SP 1 Р 47 30 1 400

Станция
с

группой
приборов

SP
LP

1
0,05

P+S
P+SbL

61
60

20
20

1 220 
1 200

Используя данные, представленные в таблице Аб.8 .1 , можно шчислнть примерно 
общий поток данных 1 уровня, переданных в центр от всех 50 станций глобальной сети 
в течение 24-часового периода.

Станции типа I :  '25 х (930 í- 900 1 120) = 73 750

Станции типа I I :  15 х (ЭЗО í- 900 1 120) = 44 250

‘ Станции типа I I I :  10 х (1 410 4- 1 220 4- 1 200) = 38 300

Таким образом, общий объем данных, который будет принят центром в течение 24-ча- 
с о в о г п  периода, -  это сумма: ' 73 750 4- 44 250 4- 38 300 = 156 300 машинных слов.



Данные 2 уровня

Примерный объем данных 2 уровня, переданных от станций в центр согласно запросу, 
можно рассчитать, предположив весьма относительно, что информация, относящаяся к 5 
явлениям, которые характеризутотся волнами Р и L, будет запрашиваться каждый месяц.

Предыдущие расчеты объема данных 2 уровня (cCD/558) показывают, что бО-секундная 
запись волн Р со скоростью выборки 20 раз в секунду на вертикальном корсткоперибдном 
приборе содержит 1 200 машинных слов, и 20-минутная трехкомпонентная запись поверх
ностных волн со скоростью выборки 1 раз в секунду содержит 3 600 машинных слов. Однако, 
наряд}' с ранее указанными рекомендациями, предлагается включить, в дополнение к коле
баниям волн Р и L, небольшие участки записи помех, предшествующие сигналам. В случае 
использования приборов SPZ включается 30-секундный участок, а в случае использования 
приборов LPZ -  5-минутный участок. Б результате этого 90-секундная запись на коротко
периодном приборе наряду с 25-минутной записью на компоненте Z и 20-минутной записью на 
каждом из двух горизонтальных короткопериодных приборов будет содержать 5 700 слов, или 
незначительно больше, если учитывается вспомогательная информация. Таким образом, 
общий объем данных 2 уровня для 5 явлений в месяц, от 25 станций, оборудованных устрой
ствами для цифровой записи, будет составлять примерно 712 500 слов.

Остальные 25 станций в рамках предполагаемой глобальной сети не имеют оборудова
ния для записи цифровых данных и поэтому будут передавать информацию 2 уровня в анало
говой форме и не по цифровым каналам. ■

, +

Можно рассчитать примерный объем данных, который будет храниться в центре после 
обработки данных 1 уровня.

Согласно предложенному формату каталогов сейсмических явлений, для одного явления 
потребуется примерно 30 машинных слов. Предполагается, что в течение 24-часового 
периода центр обнаруживает 50 явлений, каждое из которых записано половиной станций 
глобальной сети, т .е , 25-станциями; объем данных параметра очага в те
чение 24-чаоового периода будет составлять: 50 х 30 = 1 500 слов. Объем
данных азимута и эпицентрального расстояния для 50 явлений, обнаруженных станцией груп- 

' пой приборов в течение 24-часового периода, будет составлять: 50 х 25 х 2 = 2 500 слов.
Таким образом, общий объем будет составлять 4 ООО слов.

Предполагается, что данные 1 уровня, принятые центром, переданы в банк для длитель
ного хранения (некоторые из данных будут ассоциированы с определенными явлениями, 
остальные будут состоять из неассоциированных сигналов); объем данных, принятых банком 
в течение 24-часового периода, будет составлять: 156 300 + 4 ООО = 160 300 слов.

Так как данные 1 уровня и параметры очагов явления дв'лжны храниться в центре в 
течение длительного периода, необходимо вьшолнить расчет предполагаемого объема данных.

В течение 1 месяца общий объем данных 1 уровня, обработанных данных и данных по 
параметрам калибровки прибора составит примерно 5 миллионов слов, а в течение 1 года 
объем данных будет около 60 миллионов слов.



Технические характеристики оборудования, используемого в 
Международных информационных центрах

В этом приложении представлено краткое описание оборудования, необходимого для 
Бьшолнения задач отдельных мехсдународных центров. По этой теме смотри также 1 отчет 
Специальной группы (CCD/558).

Международные центры в рамках глобальной сети должны иметь сборз^дование для 
приема данных по каналам Всемирной метеорологической организации и для обработки, ана
лиза и хранения как сообщенных, так к обработанных данных. В связи с этим центры 
должны быть обеспечены достаточно мощными современными вычислительными машинами и 
оборудованием связи,

В отчете Специальной грзшпы ( cCD/558) предлагается такое оборудование для центров.

Каждый центр должен быть оборудован главней вычислительной машиной для обработки 
данных 1 зфовня и 2 вычислительными мини-ЭВМ, одна из которых обеспечит связь между 
центром и станциями глобальной сети и между центрами, и другая будет выполнять вспомо
гательные функции. Главная вычислительная машина центра может содержать следзпоцие 
устройства;

Центральный процессор с запомпнаюцим устройством, которое может хранить не менее 
100 ООО машинных слов, и со скоростью вычислений не менее 1 миллиона команд в 
секунду.

Массовое запоминающее устройство на дисках для информации и программ емкостью не 
менее 50 миллионов машинных слов.

4 механизма протяжки магнитной ленты для записи цифровых данных.

3 взаимодействзшцих терминала.

Достзга к большой вспомогательной вычислительной машине (местный или дистанционный) 
в случае повреждения системы.

Оборудование для хранения данных, для которого потребуется дрзпгая вычислительная 
машина с памятью большой емкости.




