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ОТЗЫВ  

на автореферат диссертации Чаускина Андрея Юрьевича 

«Оценка надёжности монолитного железобетонного здания при воздействии 

максимального расчётного землетрясения», представленную на соискание 

учёной степени кандидата технических наук по специальности 05.23.17 – 

«Строительная механика». 

 

Актуальность темы диссертации заключается в том, что четверть 

территории России занимают сейсмически активные районы. Среди круга 

задач, стоящих при обосновании сейсмостойкости сооружений, строящихся 

на данных территориях, одной из важнейших является оценка надежности 

сооружения при многоуровневом проектировании. Несмотря на то, что 

вопросам обеспечения сейсмобезопасности посвящено огромное число работ, 

тем не менее, к настоящему времени только складываются 

основополагающие принципы сейсмостойкого строительства, основанные на 

принципах многоуровневого проектирования и заданных параметрах 

предельных состояний.  

Целью, поставленной в диссертационной работе, является разработка 

методики оценки сейсмической надёжности зданий как нелинейных 

стохастических систем на экстремальные воздействия. В диссертационной 

работе автор рассмотрел наиболее сложный вопрос оценки надежности при 

расчете сооружения на действие максимального расчетного землетрясения 

(МРЗ). 

С нашей точки зрения соискателем получены следующие новые 

результаты: 

1) Показана возможность и реализовано статистическое моделирование 

работы железобетонной конструкции за пределами упругости при 

стохастическом поличастотном возмущении. 

2) Предложен новый критерий отказа при сильных воздействиях, 

основанный на снижении периода колебаний основного тона сооружений в 

процессе накопления повреждений. 
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3) Разработана методика реализации расчетов железобетонных 

конструкций за пределами упругости на основе программного комплекса, 

Abaqus. 

4) Разработаны инженерные методы оценки надежности 

рассматриваемой системы путем ее линеаризации. 

Достоверность результатов достигается применением современных 

апробированных численных методов расчета, использованием в решениях 

гипотез, принятых в механике деформируемого твердого тела, строительной 

механике и теории надежности строительных конструкций, сравнением 

полученных результатов с экспериментальными данными и имеющимися 

аналитическими решениями. Результаты диссертанта согласуются с опытом 

прошлых землетрясений.  

Теоретическая и практическая значимость полученных автором 

результатов заключается в том, что разработанная методика является 

дальнейшим развитием статистической теории сейсмостойкости зданий на 

экстремальные сейсмические воздействия с учётом физически нелинейной 

работы материала.  

Судя по автореферату, работа состоит из введения, пяти глав, основных 

выводов, списка литературы и приложения. 

Во введении обосновывается актуальность темы диссертации и дается 

краткий обзор выполненных по рассматриваемому вопросу исследований. 

В первой главе диссертации ставится задача исследований. Для этого 

проанализированы основные проблемы, возникающие при расчете 

сооружений на сильные сейсмические воздействия.  

Во второй главе осуществляется выбор расчетной модели случайного 

воздействия.  

В третьей главе приведены результаты исследований автора по вопросам 

моделирования железобетона. Возможность реализовать принятую модель в 

ППП Abaqus открывает большие возможности для моделирования работы 

конструкций.  
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Четвертая глава посвящена непосредственно методам учета 

нелинейности при статистическом моделировании сейсмических колебаний. 

Автор пользуется мощным программным средством – ППП Abaqus. Новым с 

точки зрения исследования поведения системы является анализ  изменения 

частоты собственных колебаний. 

Пятая глава  посвящена методике вероятностного расчёта нелинейных 

стационарных систем на действие сейсмической нагрузки. Анализ проведен 

классическими методами, а отказ оценивался по величине стандарта 

перемещений системы.  

По диссертационной работе имеются следующие замечания. 

1. Использование автором в качестве критерия отказа сооружения - 

снижение периода колебаний, весьма спорно. Этот вопрос был нами 

подробно исследован в ряде работ
1
, в которых показано, что период 

собственных колебаний сооружений вплоть до обрушения, изменяется 

незначительно.Это ошибочное предположение, к сожалению, основано на 

опубликованной редакции проекта ГОСТ Р «Землетрясения. Шкала 

сейсмической интенсивности», в которых установлены степени повреждений 

конструкций с их качественным показателем. 

2. В диссертационной работе разработана практическая методика 

моделирования случайных реализаций зависимости перемещений от времени 

(сейсмограммы) по заданным характеристикам случайного процесса 

ускорения (акселерограмма). Однако, из автореферата не ясно, какие 

свойства реальных воздействий и как именно учитываются при определении 

параметров модели.  

Сделанные замечания не влияют на общую положительную оценку 

работы. В диссертации рассмотрен и решен комплекс задач, необходимых 

для анализа поведения сооружений при сильных землетрясениях.  
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