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Резюме. Описываемое моделью саморазвивающихся процессов (СРП) нарастание сейсмической активности 

в форшоковый период перед сильным землетрясением может быть проявлением взрывной неустойчивости 

низкочастотных деформационных волн в метастабильной среде. Обратить внимание на столь необычную 

взаимосвязь между непрерывными во времени волновыми движениями и дискретным потоком сейсмических 

событий – задача данного сообщения. Тем самым модифицировано обоснование модели (фактически 

уравнения) СРП, что имеет значение в связи со статьей А.И. Малышева и Л.К. Малышевой «Прецедентно-

экстраполяционная оценка сейсмической опасности в районе Сахалина и Южных Курил» в настоящем 

выпуске, посвященной совершенствованию оценок сейсмической опасности с применением этой модели. 

Предложен новый способ описать самое начало режима с обострением после квазистационарного режима. 
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