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Камчатка – это вулканическая дуга, состоящая из трех 
вулканических поясов, образовавшихся вследствие субдукции 
Тихоокеанской плиты под Охотоморскую. Вопрос о положении 
северного края субдуцирующей Тихоокеанской плиты неоднократно 
обсуждался с позиций сейсмологии, геодинамики и геохимии. 

Хотя в работе [Gorbatov et al., 1997] вопрос о положении края 
плиты явно не обсуждался, из нее можно было сделать вывод о том, 
что граница сейсмической зоны совпадает с северным краем 
субдуцирующей Тихоокеанской плиты. При этом проекция края 
плиты на дневную поверхность представляется прямой линией, 
проходящей от Алеутского разлома через Усть-Камчатск на вулкан 
Шивелуч (Рис. 1). В работе [Yogodzinsky et al., 2001] приводятся 
доказательства присутствия в породах вулкана Шивелуч 
адакитового компонента, который свидетельствует о плавлении 
субдуцирующей плиты. Авторы заключают, что плавление плиты 
происходит на ее северном краю, контактирующем с мантией, таким 
образом представления из [Gorbatov et al., 1997] о положении 
северного края Тихоокеанской плиты получили геохимическое 
подтверждение. Авторы работы [Park et al., 2002] на основании 
необычайно высокой активности вулканов Ключевской и Шивелуч 
приходят к выводу, что проекция северного рваного края 
Тихоокеанской плиты должна находиться в промежутке между этими 
вулканами, являясь продолжением Алеутского разлома. В работе 
[Davaille & Lees, 2004] нарисована проекция северного края 
Тихоокеанской плиты на дневную поверхность как продолжение 
Берингийского разлома, проходящего севернее вулкана Шивелуч. 
Авторы работы [Portnyagin et al., 2007] также рисуют проекцию 
северного края Тихоокеанской плиты в виде продолжения 
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Берингийского разлома. Кроме того, они отмечают, что край плиты 
пересекает осевую зону Центральной Камчатской депрессии на 
широте 57,3°N и далее проходит под Шишейским комплексом, В 
работе [Portnyagin & Manea, 2008] проекция северного края 
Тихоокеанской плиты также проходит под Шишейским комплексом, 
однако начинается край плиты не от Берингийского, а от Алеутского 
разлома. 

 
Рис. 1. Предполагаемые положения северного края Тихоокеанской 
плиты по литературным данным. 

Авторы работы [Volynets et al., 2010] изучали вулканизм 
Срединного хребта и обнаружили, что четвертичный геохимически 
однородный вулканизм продолжается на север Камчатки в 
асейсмичную зону. Например, самый северный голоценовый 
моногенный конус Срединного хребта Тобельцен [Pevzner, 2006] 
также находится в асейсмичной зоне севернее продолжений и 
Алеутского, и Берингийского разломов. В отличие от перечисленных 
публикаций, авторы [Volynets et al., 2010] отказались от попыток 
определить край плиты как резкую границу. Они утверждают, что 
край плиты состоит из разделенных трансформными разломами 
отдельных микроплит, скорость движения которых убывает к северу. 
Таким образом, край плиты представляется полосой шириной около 
150 км между Алеутским и Альфа-разломами на севере. 

В настоящей работе исследована северную часть Срединного 

192

N 

58 

57 

56 

55 

54 
155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 E 167 



хребта и обнаружены несколько вулканических построек среднего-
верхнего плейстоцена (Рис. 2). Основная их часть располагается 
внутри зоны, указанной в работе [Volynets et al., 2010], но несколько 
конусов отстоят от указанной зоны далее на север на расстояние до 
40 км. Петрологические и геохимические исследования собранных 
образцов лав показали, что породы представлены рядом от 
базальтов до дацитов, имеющих типичные островодужные признаки 
на спайдерограммах, в т.ч., положительные пики свинца. 
Основываясь на геофизических данных и тектонических моделях, 
мы предполагаем, что обнаруженный нами относительно молодой 
вулканизм, отражает последовательное затухание движения 
микроплит/щепок, расположенных между серией трансформных 
разломов Алеутский - Берингийский - Альфа - Бета - Гамма. Эти 
результаты хорошо согласуются с геодинамической реконструкцией 
[Селиверстов, 2009] для временного интервала 1,8-0,05 млн лет. 

  
Рис. 2. Изучаемая область. Четвертичные вулканы показаны 
треугольниками, моногенные конуса – кружками. (слева) Серые 
линии – трансформные разломы. (справа) Область отбора образцов. 

Работа поддержана грантами JSPS № JPJSBP120204804 и 
РФФИ № 20-55-50001. 
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We explored the northern part of Sredinny Range, and found several 
Middle-Upper Pleistocene volcanic edifices. We assume this relatively 
young volcanism reflects the sequential attenuation of the movement of 
microplates located between a series of transform zones Aleutian – 
Bering – Alpha – Beta – Gamma. These results are in good agreement 
with the geodynamic reconstruction of (Seliverstov, 2009) for time 1.8-
0.05 Ma. 
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