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вые. Инициирующим фактором данного вида пожара является ветер, который также влияете на его 
дальнейшее распространение. При безветренной погоде скорость распространения огня составляет  
3-5 км/ч, в ветреную – более 25 км/ч. Верховой лесной пожар является наиболее опасным видом по-
жара как для обитателей леса, так и для людей. 

Почвенные лесные пожары представляют собой беспламенное горение, распространяющееся  
в органической части почвы, где основным горючим материалом являются торфяной слой болоти-
стой почвы и корни деревьев. При горении происходит большое количество выделения дыма, рас-
пространяющегося далеко за пределы очага пожара. Почвенный пожар, при несвоевременном обна-
ружение, является трудноликвидируемым.  

Таким образом, классификация лесного пожара, помогает правильно выбрать способ тушения 
пожара, и предотвратить дальнейшее распространение и преобразование в другой вид пожара, по-
следствием которого может являться большее число пострадавших и больший размер нанесенного 
ущерба материальным ценностям и окружающей среде. 

 
Список используемых источников 

1. Мелехов И.С. Лесная пирология [Текст] : учебное пособие / И.С. Мелехов, С.И. Душа-Гудым, 
Е.П. Сергеева. – М.: МГУЛ, 2007. – 296 с. 

2. Классификация лесных пожаров [Электронный ресурс] / – Портал пожарной безопасности – Режим 
доступа: https://fireman.club/inseklodepia/klassifikatsiya-lesnyih-pozharov/. Дата обращения: 15.02.2022. 

3. Залесов, А.С. Классификация лесных пожаров [Электронный ресурс] / – Режим доступа: 
elar.usfeu.ru/bitstream/123456789/248/3/Zalesov_A.S._Klassifikaciya_lesnix_pozgarov. Дата обраще-
ния: 20.02.2022. 

 
 

ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ И ПРИМЕНЕНИЕ ШКАЛ ОЦЕНКИ СИЛЫ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ 
А.А. Тищук, студент группы 17Г91, 

научный руководитель: Соболева Э.Г., доцент ЮТИ ТПУ, к.ф-м.н. 
Юргинский технологический институт (филиал) Национального исследовательского  

Томского политехнического университета 
652055, Кемеровская обл., г. Юрга, ул. Ленинградская, 26, 

E-mail: antishhuk09@mail.ru 
Аннотация. в данной статье приведена информация о способах оценки и сравнения воздейст-

вия землетрясения, истории создания и применения различных шкал магнитуды и интенсивности.  
Abstract. this article provides information on ways to assess and compare the impact of an earth-

quake, the history of the creation and application of various scales of magnitude and intensity. 
Ключевые слова: землетрясение, магнитуда, интенсивность, шкала. 
Keyword: earthquake, magnitude, intensity, scale. 
Землетрясение представляет собой подземные толчки и колебания земной поверхности, которые 

являются результатом внезапных смещений и разрывов в земной коре или верхней части мантии.  
Это стихийное бедствие, которое носит катастрофический характер для населения, живущего в сейсмоак-
тивных районах нашей планеты. Главной проблемой при обеспечении безопасности таких районов явля-
ется то, что землетрясения, как и многие другие опасные природные процессы, предотвратить невозмож-
но. Поэтому, для обеспечения безопасности в сейсмоактивных районах, ведется контроль за малейшими 
колебаниями земной поверхности, и составляется прогноз возможного землетрясения. 

Для того, чтобы оценить и сравнить силу воздействия землетрясения используются шкала 
магнитуд и шкалы интенсивности. 

Шкала магнитуд впервые была разработана и предложена в 1935 году американским сейсмо-
логом Чарльзом Рихтером. Данная шкала, которая после получила название «Шкала Рихтера», была 
основана на измерении энергии, выделяемой при перемещении коры в эпицентре, и представляла 
собой математическую формулу для определения силы землетрясения. В 1945 году, предложенная 
Рихтером шкала, была теоретически обоснована совместно с другим американским сейсмологом  
Б. Гутенбергом. Особенностью шкалы Рихтера, при определении силы воздействия землетрясения, 
являлось то, что сила воздействия зависела не только от магнитуды, но и от глубины залегания очага 
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землетрясения. Данная шкала также получила название «локальная шкала магнитуд Рихтера», пред-
ставлена на рисунке 1. 

 

 

Рис. 1. Локальная шкала магнитуд Рихтера 

Долгое время шкала Рихтера использовалась при различных измерениях землетрясений, пока 
сейсмологи не столкнулись с главным недостатком данной шкалы – отсутствием возможности оцен-
ки более сильных землетрясений, чем предполагалось по данной шкале. В следствие этого,  
в 1977 году американским сейсмологом Х. Канамори была разработана и предложена шкала магни-
туд, составленная на основе сейсмического момента, и получившая название «моментная шкала маг-
нитуд», которая позволила проводить оценку воздействия сильных землетрясений. 

Шкала интенсивности представляет собой оценку силы воздействия землетрясений (количест-
во баллов) по степени наносимому разрушению. В настоящее время в мире используются следующие 
шкалы измерения интенсивности: 
• шкала MSK-64; 
• европейская макросейсмическая шкала (EMS); 
• шкала Японского метеорологического агентства; 
• модифицированная шкала Меркалли (MM). 

Шкала MSK-64 впервые была опубликована в 1964 году следующими геофизиками: С. Медве-
девым (СССР), В. Шпонхоером (ГДР), В. Карником (Чехословакия), и впоследствии получила широ-
кое применение в СССР и странах Европы. Данная шкала включает в себя двенадцать уровней воз-
действия, единицей измерения является – балл. Наименьшее воздействие происходит при 1 балле, 
наибольшее – при 12 баллах. Шкала MSK-64 лежит в основе СП 14.13330.2018 «Строительство  
в сейсмических районах» и, несмотря на отказ от данной шкалы европейскими странами, продолжает 
активно использоваться Россией и другими странами СНГ. 

Европейская макросейсмическая шкала (EMS) была принята европейскими странами, как пе-
ресмотренная и обновленная версия шкалы MSK-64, и получила название EMS-98. Данная шкала 
является первой шкалой интенсивности землетрясения, направленной на поощрение сотрудничества 
между инженерами и сейсмологами, которая поставляется с подробным руководством, включающим 
в себя принципы, иллюстрации и примеры применения. В EMS осталась двенадцатибалльная систе-
ма оценки уровня воздействия землетрясения, как и в MSK-64. На рисунке 2 представлены шкалы 
MSK-64 и EMS-98. 
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Рис. 2. Сравнение шкал MSK-64 и EMS-98 

Из приведенного рисунка следует, что отличия между данными шкалами состоят в восприни-
маемости разрушений. 

Шкала Японского метеорологического агентства применяется на территории Японии и в Тай-
ване. Единицей измерения в данной шкале является Синдо. История создания данной шкалы начина-
ется в 1884 году, но в наше время используется система, предложенная в 1949 году, которая включа-
ет в себя семь интенсивностей воздействия. 

Шкала Меркалли впервые была разработана итальянским вулканологом Д. Меркалли  
в 1902 году. Позже, американский сейсмолог Ч. Рихтер внес в эту шкалу изменения, и новая шкала 
получила название Модифицированной шкалой Меркалли. Данная шкала состоит из двенадцати 
уровней интенсивности воздействия землетрясения, обозначенных римскими цифрами. Применяется 
модифицированная шкала Меркалли в странах латинской Америке и США.  

Таким образом, следует, что все перечисленные шкалы имеют общее значение, характерное 
для шкал интенсивности, и для безопасности населения целесообразно прогнозировать интенсив-
ность возникающего населения, чтобы оценить уровень возможных последствий, и при необходимо-
сти провести эвакуацию населения из сейсмоактивного района. Различия между шкалами интенсив-
ности обусловлены особенностями территориями, где эти шкалы применяются. 
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