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Резюме. На основе опубликованных и авторских результатов физического моделирования процессов 

формирования зон разломов выявлены общие закономерности их структурно-динамического развития. 

Эти закономерности положены в основу авторской тектонофизической модели очага землетрясения, с 

вытекающим из нее предвестником. В качестве такого предвестника выступает процесс 

деформационной самоорганизации активных сегментов в очаге готовящегося землетрясения. Показано, 

что этот процесс поддается превентивной диагностике по данным деформационного и сейсмического 

мониторинга. Он проявляется в виде низкочастотных автоволновых колебаний непосредственно перед 

сейсмическим событием во временном интервале от первых дней до первых часов, что позволяет 

отнести его к краткосрочным. 
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