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Резюме. Согласно модели прерывистого скольжения, относительное движение берегов разлома 

представляет собой акт неустойчивого проскальзывания, при котором движение начинается после 

достижения напряжениями, касательными к плоскости разлома, определенного предела. Физический 

механизм динамического проскальзывания по разлому заключается в последовательном формировании 

в зоне контакта конгломератов нагруженных частиц (силовых цепочек) и последующем их разрушении. 

Данные цепочки в совокупности формируют силовой скелет, характеризующийся определенной 

пространственной структурой и прочностными характеристиками. Повышение сдвигового напряжения на 

берегах разлома приводит к локальным разрушениям силового скелета, дальнейшая эволюция системы 

выводит процессы деструкции на более высокие пространственные уровни, что в результате приводит к 

сдвигу берегов разлома. Так как развитие процесса деструкции силовых цепочек в контактной зоне 

разлома по иерархии масштабов снизу-вверх подобно развитию трещинообразования в нагруженной 

среде от микромасштаба до макромасштаба (масштаба образца), авторами была высказана гипотеза о 

когерентном поведении акустических шумов, сопровождающих подготовку динамического 

проскальзывания и регистрируемых в различных областях зоны разлома. Настоящая работа посвящена 

проверке данной гипотезы в лабораторном масштабе на установке, имитирующей подвижку по разлому. 

В результате проведенного анализа подтверждена гипотеза о синхронизации статистических свойств 

акустической эмиссии при подготовке и реализации динамической подвижки. Показано, что наблюдение 

(выявление) эффекта синхронизации статистических свойств акустической эмиссии зависит как от набора 

параметров, для которых рассчитывается спектральная мера когерентности, так и от места регистрации 

исходных данных. 
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