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В работе [1] были использованы 10 общепланетарных регрессий 
(магнитудных величин), из них первые 8 магнитудных величин были хо-
рошо известны. В этой работе к ним мы добавили ещё 2 (9-ую и 10-ую) 

 и . Напомним вместе с 1-ой и 3-ей магнитудными величи-
нами их зависимости от магнитуды  , применяемые в среднем для всех 
сейсмоактивных  регионов планеты:

 лет , (1)

 км , (2)

,  (3)

,  (4)

где

    (5)
Здесь соотношение (1) является 1-ой формулой Зубкова [2], опре-

деляющее время  (по долгосрочным предвестникам) возможного по-
вторения землетрясения (время цикла землетрясения, время подготовки 
землетрясения, длительность фазы консолидации землетрясения). Соот-
ношение (2) является формулой Шебалина-Садовского [3, 4] для радиуса 
очага землетрясения (сейсмического очага) в сферическом приближении. 
Магнитудная величина (3) представляет собой оценочную массу сейсми-
ческого очага в зависимости от магнитуды  [5]. И, наконец, магнитуд-
ная величина (4) представляет собой силу сотрясения  пород в очаге 
землетрясения в зависимости от магнитуды  [5]. 

В работе [2] утверждается, что возникновение и развитие сейсми-
ческого очага качественно протекает одинаково для землетрясений всех 
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магнитуд. Там же было принято не противоречащее физической модели 
сейсмического очага допущение, что развитие, по крайней мере, геоме-
трии очага происходит для всех землетрясений одинаково и количествен-
но. Иными словами, предполагается, что все сейсмические очаги дости-
гают одинаковых размеров за одно и то же время; только очаги, которые 
приведут к землетрясениям большей магнитуды, развиваются дольше, 
что и определяет их большие размеры. То есть, для геометрических харак-
теристик сейсмических очагов выполняется масштабная инвариантность 
по магнитудам (или другими словами, по энергиям) всех землетрясений 
на планете Земля. И этот принцип подобия (масштабной инвариантно-
сти) в работах [6, 7] распространили и на все сейсмические процессы 
(см. также [3]), а, следовательно, и на все характеристики сейсмического 
очага: как геометрические–пространственные (объёмные), так и энер-
гетические, массовые и силовые сейсмические характеристики. Тем са-
мым принимается существование универсальных, т.е. не содержащих 
магнитуду соотношений, например, из (2) – (4): ,  
и , где  – текущее универсальное (физическое) время во всей 
Вселенной (вдали от чёрных дыр или от очень плотных массивных объ-
ектов). Тогда каждая совокупность трёх формул  ,  
или , , или ,  является па-
раметрическим представлением функций ,  и  соответ-
ственно. В них параметром является магнитуда, и после её исключения 
и замены  на текущее время , получаются зависимости ,  

  и  .
Фактически в [2] была произведена формальная замена  на , 

т.е.  на  после процедуры исключения магнитуды  в соответствую-
щих парах величин, из которых обязательна одна – временная: . Но 
при использовании такой процедуры возникают  важные гносеологиче-
ские «детали». Ведь по самому смыслу текущее универсальное время  
отождествлялось с временем подготовки землетрясения , завися-
щим по факту от магнитуды . То есть, здесь неявно предполагается в 
самом общем случае следующая связь  и :

 , (6)

на которую должны быть наложены очевидные ограничения. Здесь  
– некоторая безразмерная величина, зависящая от магнитуды ,  – не-
которая безразмерная степень (параметр),  –  некоторая размерная ве-
личина (параметр), имеющая размерностью время. Очевидно, разрешая 
выражение (6) относительно времени  получаем это время в виде:

 ,  (7)
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которое естественно, в таких обстоятельствах, назвать сейсмическим 
временем. При этом на соотношение (7) накладываются очевидные 
ограничения, которые мы обсудим несколько ниже.

Предполагаем зависимость от  величины  стандартным в 
сейсмологии образом:

 , (8)

где  и  – некоторые пока неизвестные постоянные (числа). 
Подставляя (1) и (8) в (7), получаем сейсмическое время в виде:

, (9)

где  и  см. в (5).
Так как текущее универсальное (физическое) время , т.е. сейсми-

ческое время  из (9) очевидно по самому своему смыслу не зависит от 
, то

.  (10)
Подставляя (9) в (10), получаем, взяв сложную производную по , 

выполнение первого ограничения на вид (9):

 , (11)

что приводит к следующему виду для :

. (12)

Естественно, на (12) нужно наложить ещё два естественных огра-
ничения: второе, т.е.  из-за требования естественной размерности 

 в секундах, минутах, часах, сутках или годах (допустим в годах), и 
третье, т.е.  из стандартного упрощения шкалы времени с выбором 
нуль-пункта (начала) временной шкалы в нуле. Тогда с учётом этих есте-
ственных ограничений формула (12) примет простой вид:

 , (13)

что с учётом (5) даёт:

.   (14)

При этом множитель  из первоначального требования безраз-
мерности величины  (см. (6) и (8)) является безразмерным и выпол-
няет роль коэффициента масштабного преобразования временной шкалы 
при переходе от временных единиц (в годах) к временным единицам (в 
сутках), или к временным единицам (в часах), или к  временным едини-
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цам (в минутах), или к временным единицам (в секундах). Действитель-
но, подставляя в (6) соотношения (1), (8) и ограничения (11),  и 

, имеем при переобозначении  :
 , т.е. получаем (14). При этом 

выполняется:

сек. (15)

Тогда, чтобы получить эквивалент отождествления  по [2], на-
пример, с темпом измерения времени в годах, нужно приравнять в (14) 
безразмерный коэффициент при размерности лет (годы) такому значе-
нию, чтобы получилось: ,    что    при-
водит   к    ,   или,   что   одно   и  то  же  (с  учетом  (15))  к 

, или к .
Аналогично, с темпом измерения времени в сутках получаем: 

, т.е. . Аналогично, с тем-
пом измерения времени в часах получаем:  , т.е. 

. Аналогично, с темпом измерения времени в 
минутах получаем: , т.е.

. И наконец, с темпом   измере-
ния   времени   в   секундах   получаем:    ,   т.е.  

.
Таким образом, константа , а, следовательно, и коэффициент мас-

штабного преобразования временной шкалы при переходе к разным тем-
пам измерения сейсмического времени, принимает следующие значения:

 (16)

Такая концепция сейсмического времени, связанная с заменой вре-
мени подготовки землетрясения на текущее универсальное время при 
предварительном исключении магнитуды из соответствующих пар маг-
нитудных величин, второй из которых обязательно должна быть времен-
ная магнитудная величина – время подготовки землетрясения, должна 
помочь, по-нашему предположению, в решении различных динамиче-
ских задач, относящихся к сейсмическому очагу.

Проверим оценочно «работу» этой концепции на обобщённом при-
мере, связанном со 2-ым законом Ньютона для сейсмического очага.
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Имеем из (3) и (4):

 ,  (17)

где с учётом (5):

 ,  .     (18)
При этом 

  (19)

Подставляя (19) в (17), получаем сейсмическое ускорение в виде: 

 , (20)

где
 ,    . (21)

Оценочно предполагая равномерность течения сейсмического про-
цесса в очаге с нулевой начальной скоростью при начале эволюции сейс-
мического очага, а также применяя в конечном итоге концепцию сейсми-
ческого времени (здесь магнитуда автоматически исключается в связи с 
равенством по модулю коэффициентов, противоположных по знаку, при 

 у  и у ), получаем с учётом (20), (1), (5) и (21):

 =
 , (22)

что примерно совпадает (с примерно 7%-ой ошибкой) с , 
т.е. с фазовой скоростью продольных объёмных упругих волн (продоль-
ных волн Пуассона) в очаговых горных породах, являющейся согласо-
ванным параметром параметрической модели Земли («Континентальная 
Земля» для нулевой глубины) [8, 9]. Любопытно, что эта инвариантная 
скорость  примерно совпала со скоростью 1 астроно-
мическая единица/год (интересная завязка локальной скорости упругих 
колебаний в сейсмическом очаге на Земле с глобальной скоростью како-
го-то процесса на масштабе оценочного расстояния от Солнца до Земли в 
период обращения Земли вокруг Солнца). Этот результат можно считать 
очередным сейсмологическим артефактом, который мы попытаемся объ-
яснить, используя некоторую гипотезу (см. об этом ниже).

Отметим, что у  индекс 3 появился, чтобы отличать эту скорость 
от других 5-ти скоростей с индексом 1 и 2 с усреднением в смысле  
и {…} (см. [1]).
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Аналогичная оценка получается при использовании частотно-ин-
вариантных величин (1), (3) и (4) с учётом (5) в подстановке  в 
идеологии магнитудных инвариантов в сопряжении с частотных законом 
Гутенберга-Рихтера [5] (индекс  заменяется на  при указанных вели-
чинах, а в безиндексном случае у величины  появляется индекс ):

, (23)
где учтено (19), а также при  в (1) с учётом (5):

, (24)

что по аналогии с (22) даёт ту же частотно-инвариантную скорость:

. (25)

Аналогичное применение указанной концепции сейсмического вре-
мени к (1) и (2) с учётом (5) приводит к уже известной [10, 11] инвари-
антной скорости :

.  (26)

Здесь концепция сейсмического времени автоматически выполнилась из-
за исключения магнитуды в связи с равенством коэффициентов при .

Аналогичная оценка получается при использовании частотно-инва-
риантных характеристик (24) и (2) при учёте (5) в подстановке :

 , (27)

что и приводит к соотношению:

. (28)

Исходя из изложенного выше, можно представить концепцию сейс-
мического времени в физике землетрясений в 3-х пунктах.

1. Если в паре магнитудных величин, одна из которых обязательно 
временная (  – время подготовки землетрясения), коэффициенты при 

 различны, то исключая магнитуду  и полагая  , где  – уни-
версальное время, получаем универсальную зависимость от  для второй 
величины, стоящей в паре с временной величиной. При этом  – время 
подготовки землетрясения и будет искомым сейсмическим временем  .
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2. Если в данной паре коэффициенты при  равны, то при делении 
одной величины на другую (временную) происходит автоматическое ис-
ключение магнитуды , и сейсмическое время будет агрегировано в ско-
ростной характеристике для второй величины, сопряжённой к временной 
величине. 

3. Самым простым способом объединения пунктов 1 и 2 является 
переход данной пары магнитудных величин в частотно-инвариантный 
формат, что эквивалентно подстановке в эти величины  . При этом 
частотно-инвариантное время подготовки землетрясения  будет экви-
валентно частотно-инвариантному сейсмическому времени  , которое 
равно 2,5 годам, а все остальные величины «поджимаются» под это пре-
образованное время (своего рода конформное время), соответствующее 
примерно серединной магнитуде из всего диапазона значимых магнитуд 
(в нашем случае: от  до ). В этом случае скоростные ха-
рактеристики на основе 2-ой величины в паре с временной характери-
стикой будут совершенно эквивалентны скоростным характеристикам, 
получаемым на основании пунктов 1 или 2.

Применив эту концепцию сейсмического времени к массовой и си-
ловой характеристикам сейсмического очага, мы получили (см. выше) 
весьма примечательную инвариантную скорость:

 , (29)

т.е. получили (по-видимому, не случайное по-нашему мнению) соответ-
ственно с 7% и 12%-ми ошибками расхождения (достаточно малыми для 
оценок) при переходе от (29) к (30) следующее примечательное оценоч-
ное соответствие:

, (30)
что связывает локальную характеристику, т.е. фазовую скорость упругих 
продольных колебаний в сейсмическом очаге на Земле и глобальную ха-
рактеристику, т.е. скорость некоторого пока неизвестного процесса пе-
редачи взаимодействия от Солнца к Земле (на её земной орбите). При-
чём этот процесс передачи идёт с довольно медленной скоростью (5-6 
км/сек), довольно близкой по порядку величины со скоростью передачи 
взаимодействия (3,6 км/сек) в гравитационной парадигме В.И. Корочен-
цева [12]. Возможно здесь определённую роль играет не гравитация, а 
некоторое (пока неоткрытое) фундаментальное дальнодействующее (ма-
скирующееся под гравитацию) скалярное поле, генерируемое в недрах 
Солнца, и медленно распространяющееся до земной орбиты и пронизы-
вающее недра Земли (из-за очень слабого взаимодействия с веществом), 
но тем не менее параметризующее сейсмические процессы в горных 
породах в очагах землетрясений. Это фундаментальное скалярное поле 
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имеет несколько другую природу, нежели рассмотренное в работе [13] 
гипотетическое безмассовое дальнодействующее фундаментальное ска-
лярное поле (пока еще неоткрытое), которое распространяется  со ско-
ростью света и генерируется любыми массивными астрономическими 
объектами, в том числе и Солнцем, а также массивной чёрной дырой в 
центре нашей Галактики.

Авторы надеются, что описанная в данной работе концепция сейс-
мического времени окажется полезной в физике землетрясений, а также 
в проблеме возможного прогноза кóровых землетрясений.
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