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Резюме. Объектом исследования в данной работе является структура сейсмофокальной зоны 

Камчатского региона как части Курило˗Камчатской переходной зоны конвергенции. При исследовании 

морфологии фокальной зоны выделено семь слоев в соответствии с распределением сейсмической 

энергии по глубине. На основе инструментальных наблюдений за 60 лет (1962–2021 гг.) для каждого слоя 

построены карты эпицентров землетрясений Камчатского региона и получены характеристики 

сейсмичности: количество событий, глубины пиковых значений энергии, суммарная энергия, отношение 

суммарной энергии землетрясений выше 14 класса к суммарной энергии землетрясений от 10 до 14 

класса. Почти половина всей сейсмической энергии региона за 60 лет пришлась на глубины более 550 км. 

Обнаружены особенности в распределении землетрясений: количество их на внешнем склоне желоба 

(вал Зенкевича) к юго-западу от Авачинского залива больше, чем к северо-востоку; в слое на глубинах 80–

130 км эпицентры землетрясений в Камчатском заливе маркируют протяженный линеамент, на 

продолжение которого попадают вулканы Ключевской группы и вулкан Толбачик; полоса землетрясений 

для глубин 130–180 км накладывается на структуру вулканического пояса. На вертикальной проекции 

гипоцентров участка сейсмофокальной зоны к югу от п-ова Шипунский выделяется круто падающий 

разлом, отсекающий подвижный блок фронтального участка от континентальной литосферы. На проекции 

участка фокального слоя, включающего вулкан Толбачик и Ключевскую группу вулканов, обнаружен 

вертикальный излом под вулканами на глубине 140–180 км. На основе представленных в статье данных 

предложена гипотеза, объясняющая морфологию сейсмофокальной зоны не только погружением 

океанической литосферы, но и мантийным течением, направленным к юго-востоку из-под окраины Азии. 
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