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Резюме. На Камчатке непрерывно действуют сети наблюдений за вариациями подпочвенных газов, 

электрического поля атмосферы, наклонов земной поверхности. Целью данной работы являлось 

сопоставление данных, полученных этими сетями, для выявления общих аномальных вариаций перед 

сильными землетрясениями Камчатки. В статье приводятся новые сведения о развитии аномальных 

вариаций в поле подпочвенных газов и электрическом поле атмосферы перед двумя сильными 

землетрясениями Камчатки: 16 марта 2016 г. с МW = 6.6 и Жупановским землетрясением 30 января 

2016 г. с МW = 7.2. Приведенные данные демонстрируют процессы влияния эксхаляции  подпочвенного 

радона и его дочерних продуктов на ионизационный баланс приземного слоя атмосферы. Сделан вывод 

о необходимости комплексирования различных методов регистрации геофизических полей, в том числе 

проведения прямых измерений деформации земной коры, для успешного развития подходов к прогнозу 

землетрясений. 
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