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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы расчета вероятности и воз-
можного прогноза землетрясений с использованием восточных циклов (60 
и 12-летнего календаря, месячных, мэнгэ, новолуний и 24-часового цикла 
по всемирному (UTC) и местному времени). Сравнение производится с 1132 
землетрясениями за 122 года с 1901 по 2022 год (44250 дней, представлен-
ными в виде временного ряда). Разные вероятности землетрясений в раз-
личные календарные циклы указывают на  возможность потенциального 
прогноза в рассчитанные циклы. В качестве примера рассмотрен календар-
ный анализ по восточному календарю (тибетскому варианту) катастрофиче-
ского землетрясения в Японии 11.03.2022 года. 
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CALENDAR ANALYSIS OF THE TIME 
SERIES OF EARTHQUAKES

S. Dudin

Summary. The article discusses the issues of calculating the probability 
and possible forecast of earthquakes using eastern cycles (60 and 12-
year calendar, monthly, mange, new moon and 24-hour cycle according 
to universal (UTC) and local time). The comparison is made with 1,132 
earthquakes over 122 years from 1901 to 2022 (44,250 days, presented 
as a time series). Different earthquake probabilities in different calendar 
cycles indicate the possibility of a potential forecast in calculated cycles. 
As an example, a calendar analysis of the eastern calendar (Tibetan 
version) of the catastrophic earthquake in Japan on March 11, 2022 was 
considered.
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Введение

Землетрясения являются трудно прогнозируемым 
фактором воздействия состояния земной коры 
на природные процессы и хозяйственную деятель-

ность человеческой цивилизации. Эта задача прогноза 
состояния природы была и остается важным компонен-
том жизни многих народов. Современные исследования 
указывают на некоторые возможности предварительно-
го прогноза землетрясений. К таким показателям можно 
отнести информацию из литературного обзора.

Литературный обзор: информация о двумодальности 
распределения слабых землетрясений с глубиной очага 
землетрясений [6], анализ многомерных временных ря-
дов микросейсмических колебаний [7]. Ряд других мето-
дов рассмотрен в работах [5], [9]. Также прогнозной значи-
мостью является регистрация инфразвуковых колебаний 
земной коры и  вулканической активности [10], [14].

У восточных народов, по результатам эмпирических 
наблюдений за изменениями природы, применялся ка-
лендарь, известный как 60-летний календарь с  12-лет-
ними животными и другими циклами. В первую очередь 
для оценки и  прогноза сельскохозяйственных резуль-
татов и  погодных условий. Периодичность календаря 
позволяла предполагать многие опасные для человече-

ского общества состояния природы и различные много-
численные явления, начиная от  глобальных событий 
до индивидуальных предсказаний [2], [4], [8]. В том числе 
для астрологических расчетов.

Кроме сельскохозяйственного назначения, кален-
дарь можно было применять для предупреждения о ка-
тастрофах. Одним из больших разрушительных катаклиз-
мов являются землетрясения. Поэтому важно проверить 
наличие связи, а  значит возможности прогноза, между 
восточным календарем и землетрясениями.

Материалы и методы

В данной работе проведено сравнение циклов вос-
точного календаря с произошедшими за 122 года земле-
трясениями. Данные о землетрясениях получены из ис-
точников [1, 3, 11, 12] за  44250 дней наблюдений (122 
года) с  01.03.1901 года по  23.03.2022 года. Из  ежеднев-
ных данных о землетрясениях строился временной ряд. 
Учитывались сильные и  катастрофические землетрясе-
ния. Зарегистрированное в указанный день землетрясе-
ние обозначалось цифрой с соответствующей землетря-
сению магнитудой, для сильных (магнитудой 5 и более) 
и катастрофических (магнитудой 7,5 и более) землетря-
сений. Что составило общий объем данных в 1132 зем-
летрясений. 

1 Статья подготовлена по госбюджетной теме «Развитие фундаментальных основ распространения СНЧ-СДВ-ДВ-СВ и УКВ радио-
волн в неоднородных импедансных каналах» (0270-2021-0004).
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Кроме того, строилась интервалограмма землетрясе-
ний — график временной разности в днях между земле-
трясениями.

Восточный календарь представляет собой 60-летний 
цикл лет с  вложенными в  него несколькими циклами. 
Главные циклы следующие: 5 махабхут или стихий (же-
лезо, вода, дерево, огонь, земля), 12-летний животный, 
9-летний мэнгэ (цветовые пятна), 2-летний мужской 
и женский, 12-месячный животный, учет лунных фаз [2, 4, 
8] и 24-часовой цикл по всемирному времени UTC) и пе-
ресчет времени землетрясения по  местному времени. 
Для анализа в  качестве восточного календаря исполь-
зовался удобный тибетский вариант [Базарон, 1987]. 
На рис. 1 приведен лунно-солнечный календарь 12-лет-
него животного цикла, на рис. 2 календарь новолуний 20 
столетия [2, с. 220–221].

Землетрясения распределялись по  восточным ка-
лендарным циклам. Затем, вычислялось среднее значе-
ние (средняя вероятность землетрясения), и количество 
землетрясений в  интервале времени (фактическая ве-
роятность землетрясения в  интервале времени). Также 
рассчитывались отклонения фактической вероятности 
от среднего значения.

Результаты

Интервалограмма проанализированного списка 
сильных и  катастрофических землетрясений (магниту-
дой равных 5 или больше) приведена на  рис. 3. По  го-
ризонтальной оси отложен номер землетрясения N, 
по вертикальной оси — интервал T дней с предыдущего 
землетрясения.

Из рис. 3 видно, что график состоит из  2-х различа-
ющихся частей. Первая часть с большими интервалами 
между землетрясениями приблизительно первые 400 
значений (ориентировочно до  1970-х годов) и  малые 
интервалы между землетрясениями от 400 до 1132 зем-
летрясения (учащение землетрясений). Возможно, это 
связано с техногенным воздействием человеческой ци-
вилизации на  земную кору. Наиболее опасными явля-
ются катастрофические землетрясения (магнитудой 7,5 
и больше) графики анализа которых показаны на рис. 4 
и  рис. 5, сортированные по  восточной классификации 
(стихии и животный цикл).

Высокая изрезанность графиков (большая раз-
ность соседних значений) и  существенные отклонения 
от среднего значения (20% для стихий и 8,3 % животно-
го цикла) указывают на влияние календарного фактора 

Рис. 1. Восточный лунно-солнечный календарь 12-летнего животного цикла
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в  восточной традиции на  количество землетрясений. 
Особенно большие отклонения наблюдаются для дан-
ных от  1901 года до  1972 года катастрофических зем-

летрясений (магнитудой 7,5 и более) с невысоким в эти 
годы антропогенным влиянием.

Расчет вероятностей и отклонений от среднего зна-
чения для других циклов восточного календаря при-
веден в таблицах 1–3. В таблице 4 указана вероятность 
землетрясений для интервала между новолунием и ката-
строфическим землетрясением. Наибольшие значения 
вероятности наблюдаются в диапазоне ± 2 дня от ново-
луния и полнолуния (повышение до 15 %, или 8 % выше 
среднего значения). 

Таблица 1. 
Цикл мэнгэ

9 8 7 6 5 4 3 2 1

Вероятность 7,2 7,2 16,9 4,8 12 19,3 14,5 12 7,2

Разброс –3,9 –3,9 5,3 –6,3 0,9 8,2 3,4 0,9 –3,9

Средняя вероятность составляет 11,1 %.
Таблица 2. 

Цикл «мужской-женский»

Мужской Женский

Вероятность 54,7 % 45,2 %

Разброс 4,7 % –4,8 %

Средняя вероятность составляет 50 %.

Расчет интервала для животного месяца по  восточ-
ной традиции производится от новолуния. Причем нача-
ло 12-месячного цикла начинается по новолунию в ин-
тервале от  20 января до  20 февраля по  современному 
стилю. Как видно из табл. 3 такая классификация влияет 
на вероятность землетрясений. В месяц Курица вероят-

Рис. 2. Календарь новолуний 20 столетия

Рис. 3. Интервалограмма землетрясений
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ность катастрофического землетрясения минимальна. 
В современном календаре это приблизительно июль ме-
сяц.

Таблица 3. 
Цикл животных месяца

Тигр Заяц Дракон Змея Лошадь Овца

Вероятность 5 % 15 % 7,5 % 7,5 % 5 % 5 %

Разброс –3,3 % 6,7 % –0,8 % –0,8 % –3,3 % –3,3 %

Обезьяна Курица Собака Свинья Мышь Корова

Вероятность 15 % 0 % 15 % 10 % 5 % 15 %

Разброс 6,7 % –8,3 % 6,7 % 1,7 % –3,3 % 6,7 %

Средняя вероятность составляет 8,3 %.

На рис. 6 показан график числа землетрясений в за-
висимости от  часового интервала в  24-часовом цикле, 
по всемирному времени (UTC) и местному времени ко-

Рис. 5. График вероятности землетрясений по животному циклу (среднее 8,3 %)

Рис. 6. Число землетрясений в зависимости от часового интервала по всемирному (UTC) и местному времени

Рис. 4. График вероятности землетрясений для стихий 
(среднее 20 %)
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ординат землетрясения по  всем 1132 землетрясениям. 
Средняя вероятность 4,16 %. 

Таблица 4. 
Интервал между новолунием и землетрясением (дней)

Интервал 0 1 2 3 4 5 6

Вероятность 2,5 % 7,5 % 15 % 2,5 % 5 % 12,5 % 2,5 %

Разброс –4,5 % 0,5 % 8 % –4,5 % –2 % 5,5 % –4,5 %

Интервал 7 8 9 10 11 12 13

Вероятность 2,5 % 5 % 10 % 5 % 7,5 % 12,5 % 15 %

Разброс –4,5 % –2 % 3 % –2 % 0,5 % 5,5 % 8 %

Средняя вероятность 7 %.

Обсуждение

Сортировка и анализ по параметрам тибетского (вос-
точного) календаря показал, что в  разные интервалы 
времени вероятность землетрясений разная. То есть, 
тибетский календарь отражает некоторые природные 
процессы, оказывающие влияние на  землетрясения. 
Особенно заметно влияние календарных факторов 
по  восточной традиции до  1970-х годов 20 столетия, 
и  уменьшение вероятности прогноза в  последующие 
годы. Происходит учащение землетрясений, не  связан-
ных с  календарными циклами. Предположительно, это 
отражает антропогенное влияние человеческой циви-
лизации на геосферу планеты. Вероятностная связь зем-
летрясений с  календарными циклами, в  свою очередь, 
может быть использовано для их прогноза.

Общий вид графиков, высокая изрезанность, указы-
вает, что каждый из них является результатом взаимодей-
ствия нескольких процессов. А значит, дальнейшая более 
точная сортировка может увеличить точность прогноза.

Так как календарь описывает разные временные от-
резки, по ним можно довольно точно определить время 
наибольшей вероятности землетрясений.

Наибольшая вероятность землетрясений происхо-
дит в годы стихий железа (35 %) и огня (30 %) (рис. 4). 

Расчет одного из  наиболее разрушительных и  до-
рогостоящих землетрясений 11.03.2011 года в  Японии 
в 235 млрд $ [12], которое анализировалось различными 
современными методами [9], по восточной календарной 
системе показывает следующее (в скобках вероятность 
землетрясения): стихия Железа (35 %), год Зайца (10 %), 
7 мэнгэ (16,9 %), женский год (45,2 %), начало года 3 фев-
раля, т.е. 11 марта (день землетрясения) это месяц Зайца 
(15 %) и 8 лунный день (5 %). По UTC 3,5 % для 5–6 часо-
вого интервала (или 5,5 % для 6–7 часового интервала 
для Японии). По местному времени 4,1 %. Сумма вероят-
ностей дает 130,9 % (131,5 % по местному времени). 

Сумма средних значений (среднее для года Железа 
20 %+8,3 % года Зайца+11,1 % цикла мэнгэ+50 % жен-
ского цикла+8,3 % месячного цикла+7 % цикла новолу-
ний+4,1 часового цикла, дает 108,8 % вероятности зем-
летрясения на данный интервал времени.

Отклонение (разброс) вероятности от  средних зна-
чений и  их сумма дает значение 21,6 % (15 %+1,7 %+ 
5,3 %–4,8 %+6,7 %–2 %–0,6 %). Вместе со средним значе-
нием получается вероятность 108,8 %+21,6 %= 130,4 %. 
То есть, по восточному календарю землетрясение было 
неизбежно, что и выразилось в серии последовательных 
толчков японского землетрясения 11.03. 2022 года.

Как было указано, графики демонстрируют, что эти 
процессы в свою очередь являются результатом взаимо-
действия еще нескольких процессов, то есть, их разде-
ление и уточнение потенциально позволяет еще больше 
увеличить вероятность прогноза землетрясений.

Изменение числа землетрясений в  разные часовые 
интервалы (2–3, 6–7 и др.) по UTC дает основание пред-
полагать наличие глобального (ных) фактора (ов) воз-
действия на планету связанных с ее положением в про-
странстве (выделенных направлений) и  не связанных 
с ее движением по орбите.

Изменение (числа) вероятности землетрясений 
по  местному времени может быть результатом воздей-
ствия солнечной гравитации (8–9 и 20–21 час), так и ан-
тропогенного воздействия (уменьшение числа земле-
трясений в 13–14 часов), как уменьшение техногенного 
механического и электрического воздействия во время 
обеденных перерывов. 

Заключение

1. Классификация землетрясений по параметрам ти-
бетского календаря показала, что в разные интер-
валы, указанные в календаре, происходит разное 
количество землетрясений. Такая классификация 
позволяет описывать ритмы, мало используемые 
в современном анализе землетрясений.

2. Расчет вероятности землетрясений по  параме-
трам тибетского (восточного) календаря позво-
ляет производить оценку опасных интервалов 
времени и  потенциально позволяет проводить 
прогноз возможных землетрясений.

3. Антропогенное воздействие приводит к  учаще-
нию сильных и катастрофических землетрясений 
и ухудшает точность прогноза по восточной клас-
сификации. Можно предположить, что подобная 
классификация и  прогноз возможен по  отноше-
нию и к другим природным процессам.
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