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Резюме. В обзоре изложены отраженные в научной литературе наиболее важные результаты в области прогноза 

сильных землетрясений. Также представлены направления дальнейших исследований и теоретические модели, 

которые могут стать базовыми для совершенствования прогнозных методик и алгоритмов. Прослеживается 

переход от первоначальной (исторической) постановки проблемы сейсмического прогноза к современным 

подходам к этой проблеме, основанным на данных сейсмологического и геофизического мониторинга, а также 

наблюдений за состоянием атмосферы и ионосферы. Обсуждаются примеры успешных предсказаний 

землетрясений, которые могут свидетельствовать о потенциале некоторых подходов, по крайней мере для 

отдельных регионов (например, для Сахалина и Камчатки). Представляется, что прогнозы, успех которых 

обусловлен не случайным угадыванием, а использованием определенных алгоритмов или «работающих» 

предвестников, могут ослабить позиции пессимистов в дискуссии о принципиальной предсказуемости или 

непредсказуемости землетрясений. 
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