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ВВЕДЕНИЕ

Полуостров Камчатка относится к одному из ин-
тереснейших, с точки зрения глубинной геодинамики, 
регионов Земли. Здесь, как известно, располагают-
ся три вулканических пояса – Восточно-Камчатский 
(ВКВП), Центрально-Камчатской депрессии (ЦКД) 
и Срединного хребта (СХ), что отличает этот регион 
от характерной для островных дуг единой вулканиче-
ской зоны и отражает протекающие в верхней мантии 
глубинные процессы. В настоящее время предложены 
различные модели разворота ВКВП к северо-западу 
и образования двух параллельных зон четвертичного 
вулканизма (ЦКД и СХ); большинством авторов они 
рассматриваются в рамках гипотезы тектоники плит 
[1, 15, 24].

Помимо собственно островодужных серий, ин-
дикаторных для орогенной обстановки, на Камчатке 
проявлен особый тип вулканизма, который по петро-
химическим и геохимическим признакам близок к 
внутриплитным вулканитам, развитым в континен-
тальных и океанических областях [9]. Внутриплит-
ный вулканизм обычно противопоставляется остро-
водужному, поскольку, как считается [10], оба типа 
имеют различные источники и обстановку проявле-
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ния. Первый тип прямо или косвенно связывается с 
эволюцией мантийных диапиров, а второй – с субдук-
ционной геодинамикой. Однако пространственное и 
временное сочетание обоих типов вулканизма при-
обретает некую закономерность, свидетельствующую 
о более тесных, возможно генетических связях меж-
ду ними [19, 20]. Безусловно, предлагаемые модели 
развития региона должны находить подтверждение в 
структурных особенностях и свойствах верхней ман-
тии. В последнее десятилетие наиболее информатив-
ные в этом плане данные получены геофизическими 
методами, в частности гравиметрией и сейсмической 
томографией (глобальной, региональной, локальной). 
Последние представлены трехмерными изображения-
ми скоростных свойств среды в виде аномалий объем-
ных продольных (Vp) и поперечных (Vs) волн от зем-
летрясений [11–13, 15, 16, 21, 35–37, 39, 42–44, 46, 47]. 

Следует отметить, что в полученных различ-
ными авторами результатах присутствуют как черты 
сходства, так и существенные различия; это касается 
не только особенностей разработанных скоростных 
моделей, но и их последующей геологической интер-
претации. Первое обусловлено неоднозначностью са-
мого метода сейсмотомографии, результаты которого 
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в значительной мере зависят от типа (объемные или 
поверхностные волны) и количества данных, кон-
фигурации сетей наблюдений, исходной скоростной 
модели и др. Различия глобальных моделей Земли, 
полученных разными авторами, очень наглядно про-
демонстрированы в работе [17]. Для района Камчатки 
они показаны нами на рис. 1. Что же касается геоло-
гического истолкования полученных данных, то здесь 
основное значение приобретает геодинамическая ги-
потеза, в рамках которой эти данные анализируются 
и в какой степени они отвечают результатам других 
геолого-геофизических методов, а также современ-
ной тектонике региона. Общим, практически для всех 
томографических моделей верхней мантии Камчат-
ки, является выделение высокоскоростной аномалии, 
которой соответствует сейсмофокальная зона (СФЗ), 
и относительно низкоскоростной – к западу от нее 
(области мантийного клина). Различия касаются не-
посредственно геометрии, формы, скоростных харак-
теристик «слэба», рисунка аномалий и их распределе-
ния в объемной модели.

Сейсмотомографические построения, которые 
были выполнены по данным региональных земле-
трясений, зарегистрированных сетью станций Кам-
чатского филиала Геологической службы РАН, по 
методике, разработанной в Университете Швейцарии 
(г. Цюрих), позволили получить более детальные дан-
ные о свойствах верхней мантии под Камчаткой до 
глубины ~ 200 км [13, 46]. Однако, как справедливо 
замечено в [34], предположения о скоростной струк-
туре Земли, которые лежат в основе сейсмотомогра-
фических данных (и, по нашему мнению, их «гео-
динамическая» интерпретация), в силу специфики 
самого метода, «должны подвергаться сомнению» и, 
безусловно, находить дополнительные подтвержде-
ния в результатах других геолого-геофизических ме-
тодов. В данной работе предпринята попытка увязать 
в одно целое результаты анализа геологических, изо-
топно-геохимических и геофизических материалов, 
на основании которых можно получить информацию 
о глубинном строении рассматриваемой территории.

ИЗОТОПНО-ГЕОХИМИЧЕСКИЕ И ГЕОФИЗИЧЕСКИЕ 
АНОМАЛИИ. ИХ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ

В петрологических моделях островодужного 
вулканизма, так или иначе, используются данные, 
касающиеся поперечной изотопно-геохимической 
зональности. Действительно, наличие такой зональ-
ности, которая могла быть сопоставлена с глубиной 
до сейсмофокальной зоны, является серьезным ар-
гументом в пользу постулируемого субдукционного 
механизма. В действительности мы наблюдаем более 
сложную картину.

Так, для Камчатки поперечная зональность, по 
данным [29], выражается в том, что фронтальная зона 
характеризуется невысокими отношениями 87Sr/86Sr, 
но повышенными 208Pb/204Pb и 206Pb/204Pb. Затем в рай-
оне Центральной Камчатской депрессии (ЦКД) зна-
чительно возрастают Sr-изотопные отношения, но 
уменьшаются Pb-изотопные характеристики. В тыло-
вой зоне изотопия Sr опять понижается, а свинца уме-
ренно возрастает. Как видим, прямой корреляционной 
зависимости для этих характеристик от глубины до 
сейсмофокального слоя здесь нет.

Первая картина площадного распространения 
проявлений плиоцен-четвертичного вулканизма Кам-
чатки с различными Sr-изотопными характеристи-
ками приведена в работе [18]. Здесь хорошо видно, 
что сначала наблюдается локальное возрастание от-
ношений 87Sr/86Sr в районе ЦКД и Срединного хребта 
Камчатки, а затем уменьшение этого отношения при 
движении к тыловой зоне островодужной системы. 
Закономерность, которая не коррелируется с глубиной 
до сейсмофокальной зоны.

С добавлением более поздних материалов такая 
картина приведена на рис. 2. На этом рисунке мы ви-
дим ряд изолированных Sr-изотопных аномалий раз-
личного уровня.

Крупная аномалия с диапазоном изменения 
изотопных характеристик 87Sr/86Sr = 0.7027–0.7030 
соответствует проявлениям вулканизма в структуре 
Беринговоморского региона. Разрозненные ареалы 
позднекайнозойского щелочного внутриплитного вул-
канизма, связанные с зонами растяжения, прослежи-
ваются здесь вдоль континентальной окраины Берин-
гова моря и на некоторых его островах. Вся южная 
часть региона представлена конвергентной, а вбли-
зи Камчатки – сдвигово-надвиговой границей лито-
сферных плит. Для этой области предлагается модель 
эволюции вулканизма на основе наличия термальной 
аномалии в мантии по типу горячей точки или плюма 
[2]. При этом, развиваются представления о началь-
ной стадии развития плюмовой геодинамики как для 
Беринговоморского блока [3], так и для Северо-Вос-
тока Азии [14]. Данные сейсмотомографии свидетель-
ствуют о наличии низкоскоростного разуплотненного 
мантийного материала до глубины около 410 км под 
шельфом Берингова моря [37] или для обширной об-
ласти, включая Беринговоморский регион, Чукотку, 
Корякию и северную часть Камчатки [16].

В западной части Беринговоморской структуры 
располагается небольшая, вытянутая в СЗ направ-
лении аномалия с повышенными Sr-изотопными 
характеристиками (87Sr/86Sr > 0.7034) зоны сочлене-
ния Курило-Камчатской и Алеутско-Командорской 
островодужных систем. Повышенные значения этих 
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Рис. 1. Сопоставление результатов томографии – глобальной (А [39], Б [21]) и региональной (В [36], Г [13, 46]). При-
ведены горизонтальные сечения объемных скоростных моделей в аномалиях скорости Vp. 
Выделены (черным пунктиром и точками)  контуры Sr-изотопных аномалий. Треугольники – вулканы.

Рисунки 1, 2, 3, 4 в цветном варианте см. на сайте 
http://itig.as.khb.ru/POG/index.htm

http://itig.as.khb.ru/POG/index.htm
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Рис. 2. Картина пространственного распределения позднеплиоцен-четвертичных вулканов Камчатки и Берингово-
морского региона с различными Sr-изотопными характеристиками. 
Использованы данные из работ: [6, 26– 30, 33, 38, 40, 41, 45, 48, 49, 52– 54].
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изотопных отношений, вероятно, свидетельствуют о 
существенном вкладе корового материала в составы 
продуцируемых расплавов.

Подобная аномалия с повышенными Sr-изо-
топными отношениями располагается южнее, в районе 
северного окончания ЦКД с большим количеством ак-
тивных стратовулканов. Магматизм этой зоны обычно 
рассматривается в рамках субдукционной модели [29, 
53–55]. При этом одним из возможных показателей 
образующихся при плавлении поддвигаемой лито-
сферной плиты расплавов используется своеобразный 
«адакитоподобный» состав некоторых вулканических 
пород, встреченных на вулкане Шивелуч, наиболее 
приближенном к зоне сочленения Курило-Камчатской 
и Алеутско-Командорской островодужных систем. 
Адакиты – высокомагнезиальные андезиты с харак-
терными параметрами содержания и отношения ми-
крокомпонентов (высокие концентрации Sr, высокие 
отношения Sr/Y, La/Yb), которые относительно обога-
щены совместимыми элементами, такими как Mg, Cr и 
Ni. В соответствии с [31], адакиты и ассоциирующие 
с ними магнезиальные андезиты в обстановке конвер-
генции литосферных плит рассматриваются как инди-
каторы процессов плавления относительно молодой (и 
нагретой) субдуцируемой океанической плиты. Однако 
наличие относительно холодной и «немолодой» (око-
ло 50 млн лет) субдуцируемой океанической коры под 
вулканом Шивелуч явилось препятствием для прямо-
го использования модели субдукции. Это обстоятель-
ство вынудило авторов модели [55] рассматривать 
участок этого сочленения в качестве своеобразного 
«slab-window», на манер «калифорнийского мантий-
ного окна», и предполагать существование в качестве 
дополнительного источника тепла поднимающийся по-
ток астеносферного материала. Такая модель, однако, 
не исключает и возможности изотопно-геохимического 
вклада в состав вулканических пород рассматриваемой 
области со стороны беринговоморского мантийного 
плюма (диапира), хотя внутриплитный тип вулканизма 
в составе пород вулкана Шивелуч отсутствует.

Наибольший интерес, по-видимому, представля-
ет аномальная зона в центральной части полуострова, 
ограниченная значениями 87Sr/86Sr = 0.70332–0.7034, 
и сходная по изотопному составу небольшая анома-
лия в р-не Авачинской группы вулканов. Выделенный 
интервал Sr-изотопных значений соответствует изо-
топным составам проявлений внутриплитного вулка-
низма в Камчатской островодужной системе на вул-
канах Ичинский [9, 29], Бакенинг [32], в южной части 
Центральной Камчатской депрессии [23]. Подобные 
изотопные характеристики были обнаружены так-
же в базальтах Плоского Толбачика и его ареальной 
зоны [33] и на Плоских сопках [29]. Высококалиевые 

глиноземистые базальты южного прорыва Большого 
трещинного Толбачинского извержения еще в 1990 г. 
О.Н. Волынцом были отнесены к вулканическим се-
риям неостроводужной группы [8]. Теперь становится 
понятным, что их следует также относить к внутри-
плитному типу. Проявление внутриплитного геохими-
ческого типа в составе Камчатских вулканитов подра-
зумевает возможность использования модели мантий-
ного диапира для объяснения этой аномалии [19, 51].

«Точечная» аномалия в районе Авачинской 
группы вулканов наиболее примечательна. Здесь нет 
проявлений внутриплитного типа. Однако в соста-
ве вулканитов наряду с андезибазальтами обычно-
го островодужного типа обнаружены экзотические 
породы – авачиты с содержанием MgO до 15–20 % 
[22]. Кроме того, Авачинский вулкан отличается не-
обычайно высоким содержанием глубинных ксено-
литов, состав которых варьирует от лерцолитов до 
гарцбургитов и дунитов. По-видимому, это особый 
тип глубинной активизации, скорее напоминающий 
геосолитон Р.М. Бембеля [7], чем обычный диапир.

Необходимо отметить существование различий 
в характере проявления вулканизма внутри этой ано-
мальной зоны и за ее пределами. Первые представле-
ны крупными, длительно развивающимися центрами 
позднеплиоценового–четвертичного вулканизма с хо-
рошо проявленными как докальдерными, так и пост-
кальдерными комплексами (вулканы Ичинский, Баке-
нинг, Толбачиский центр, Плоские сопки). Вто   рые – 
это локальные четвертичные стратовулканы, очень 
редко представленные кальдерными и посткальдер-
ными образованиями (большинство вулканов Ключев-
ской группы). Необходимо подчеркнуть также то об-
стоятельство, что выделяемые на рис. 2 Sr-изотопные 
аномалии не проявлены ни в характере распростране-
ния изотопов неодима, ни в свинцово-изотопных ха-
рактеристиках. В целом, для Камчатской островодуж-
ной системы наблюдаются повышенные значения Pb-
изотопных отношений в ее фронтальной части. Кроме 
того, анализ Pb-изотопных характеристик свидетель-
ствует о наличии под Камчаткой, так же как и под Ку-
рилами, «мантийного домена» Индо океанского типа.

Согласно данным региональной сейсмото-
мографии, верхняя мантия (ВМ) под Камчаткой 
характеризуется ярко выраженной вертикальной и 
латеральной скоростной неоднородностью. Это ка-
сается не только особенностей структуры высокоско-
ростного фокального слоя, но и мантийного клина. 
К сожалению, относительно детально удается оха-
рактеризовать только районы восточной и, частич-
но, центральной Камчатки (ЦКД включительно), что 
связано со спецификой конфигурации региональной 
сети наблюдений. Слой литосферы между услов-
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но отмеченным по изолинии скорости Vp = 7.5 км/с 
разделом Мохо и до глубины ~ 80–100 км характе-
ризуется на скоростных сечениях положительными 
аномалиями скорости продольных волн Vp и четко 
выраженной блоковой структурой (рис. 3а). На гори-
зонтальных сечениях ВМ хорошо проявлены различия 
в структуре аномальных зон Vp отрицательного знака 
под вулканическими поясами (ВКВП и ЦКД) (рис. 1г). 
На картах выделены поперечные к простиранию Кам-
чатки аномальные скоростные структуры, с которыми 
связаны особенности геометрии высокоскоростного 
фокального слоя; вероятно, они соответствуют раз-
ломным зонам мантийного заложения, в частности, 
Авачинской и Кроноцко-Крутогоровской [24]. Под 
ЦКД прослежена низкоскоростная глубинная анома-

лия, которая на глуби не ~ 150 км представлена узкой 
линейной формой, а выше по разрезу на глубине около 
40–60 км – обширной аномалией, определенно имею-
щей продолжение под СХ (рис. 1Г, рис. 4). Конфигу-
рация камчатской сети станций не позволяет выпол-
нить там сейсмотомографические построения, однако 
данные глобальной томографии [21, 39] соответству-
ют такому предположению. Контуры этой скоростной 
неоднородности в целом неплохо увязываются с изо-
топной аномалией (рис. 2), хотя, безусловно, отлича-
ются в деталях. При этом не вызывает сомнений, что 
в центральной части полуострова в верхней мантии 
выделяется глубинная структура, которая отличается 
характерными скоростными особенностями. В част-
ности, вертикальные сечения вдоль и вкрест Камчатки 

Рис. 3. Вертикальные сечения объем-
ной скоростной модели по профилю, 
ориентированному вдоль п-ва Кам-
чатка. 
а – распределение  мантийных неоднород-
ностей в аномалиях скорости Vp; б – то 
же в аномалиях скорости Vs. Положение 
профиля в плане показано на врезке. Под-
писаны некоторые элементы тектоники.
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в аномалиях скорости Vs позволяют проследить эти 
особенности практически от низов коры и до глубины 
не менее 150–200 км (рис. 3 б, рис. 4). Представляет-
ся возможным предположить, что она может быть об-
условлена мантийным «астенолитом» (астенолитной 
«линзой», «диапиром»), активность которого сущест-
венно усложняет общую картину зонального в плане 
распределения изотопно-геохимических характери-
стик проявлений позднекайнозойского вулканизма 
региона. Характерной и, как представляется, весьма 
показательной и значимой особенностью региональ-
ной скоростной модели, представленной в аномалиях 
Vs, является резкое скачкообразное изменение свойств 
ВМ в области, приуроченной к Кроноцко-Крутогоров-
ской разломной зоне (рис. 3 б). Совместно с анализом 
особенностей сейсмичности и погружением «класте-
ров» землетрясений в направлении северо-восток – 
юго-запад вдоль профиля, полученные результаты 
могут использоваться при моделировании протека-
ющего в этом районе глубинного процесса (в данной 
статье этот вопрос не обсуждается). В целом, скорост-
ная структура ВМ под Ключевской группой вулканов 
представляется наложенной на более глубокую Цент-
рально-Камчатскую структуру.

Анализ низкочастотных составляющих поля 
силы тяжести (ПСТ) в редукции Буге как с исполь-
зованием данных региональных наземных гравиме-
трических съемок, так и карт, построенных по резуль-
татам спутниковой альтиметрии, показывает наличие 
обширной отрицательной аномалии с эпицентром, 
приблизительно, в районе треугольника, образован-
ного вулканами Ичинский, Бакенинг и Плоский Тол-
бачик (рис 5). Форма отрицательной аномалии опре-
деляется не столь однозначно на схемах различных 
частотных составляющих, однако можно уверенно 
говорить о вытянутости ее в С-В направлении. Не ме-
нее интересной особенностью морфологии низкочас-
тотных составляющих ПСТ является наличие зоны 
относительно повышенных значений, обрамляющих 
с востока вышеупомянутый минимум. Показанное на 
рис. 5 смещение оси гравитационных ступеней при 
анализе поля от относительно высокочастотных к 
низкочастотным составляющим может свидетельст-
вовать о наличии более уплотненной зоны в мантии с 
тенденцией погружения с востока на запад. Если это 
предположение справедливо, то область с 87Sr/86Sr > 
0.7034 для большинства стратовулканов Ключевской 
группы и в зоне сочленения Курило-Камчатской и 
Алеутско-Командорской островодужных систем мо-

Рис. 4. Вертикальные сечения объемной скоростной модели вкрест полуострова (в аномалиях скорости Vs). 
Треугольниками отмечены вулканы: Карымский (Крм) и Кроноцкий (Крн). Положение профилей показано на врезке. Пунктирной 
линией со стрелкой (см. р. Камчатка) отмечен контур Sr-изотопной аномалии; пунктирной – область рассчитанной скоростной модели.
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Рис. 5.  Схема низкочастотных аномалий поля силы тя-
жести (ПСТ) в редукции Буге.
1 – оси повышенных горизонтальных градиентов; а, б, в – по-
следовательно от относительно низкочастотных к высокоча-
стотным составляющим ПСТ; 2 – предполагаемые по геофизи-
ческим данным крупные разломы С-З направления; 3 – ось Ку-
рило-Камчатского глубоководного желоба; 4 – аномалии ПСТ: 
а – относительные понижения (минимумы), б – повышения; 
5 – крупные четвертичные вулканы: Кл – Ключевская сопка, 
Км – Камень, Бз – Безымянный, Шв– Шивелуч, Тл – Плоский 
и Острый Толбачики, Уш – Ушковский,  Кр – Крестовский; 
Бк – Бакенинг, Ич – Ичинский, Ип – Ипелька, А-К – Авачинский 
и Корякский; 6 – области изотопных аномалий: а –  (87Sr/86Sr = 
0.70332–0.7034),  б –  87Sr/86Sr > 0.7034.

жет объясняться тем, что первичные магматические 
очаги здесь, в отличие от области Центральной анома-
лии (87Sr/86Sr = 0.70332–0.7034), либо располагаются в 
литосферной мантии, либо находятся относительно 
ближе к подошве земной коры, что и приводит к изме-
нению 87Sr/86Sr  отношения. Это положение иллюстри-

руется диаграммой рис. 6, на которую отдельно вы-
несены изотопные составы, с одной стороны, пород 
Толбачинского центра и Ушковского вулкана, а с дру-
гой стороны, – вулканов: Ключевской, Камень и Бе-
зымянный. Точки изотопных составов пород первой 
группы локализуются в области мантийных составов, 
а второй – сдвинуты в поле нижней-средней коры, что 
явно свидетельствует об их разноглубинном питании.

Существование мантийного диапира в районе 
центральной Камчатки, по нашему мнению, находит 
подтверждение и в неотектонических особенностях 
рассматриваемого района. Особенности современно-
го рельефа говорят о контрастном зонально-блоковом 
характере неотектонических движений в рассматри-
ваемом районе. Однако в данном случае нас в боль-
шей мере интересует обобщенный их характер.

Рис. 6. Соотношение 87Sr/86Sr – 206Pb/204Pb  в породах 
различных вулканов Ключевской группы и базальтов 
внутриплитного типа Срединного хребта Камчатки.
1–3 – Толбачинский центр: глиноземистые базальты Толбачин-
ского вулкана (1), базальты ареального вулканизма глинозе-
мистого (2) и магнезиального (3) типа; 4 – Ушковский вулкан; 
5 – вулканы Ключевской, Камень; 6 – вулкан Безымянный;        
7 – внутриплитные вулканиты (вулканы Ичинский, Бакенинг); 
8 – метаморфиты Хавывенской возвышенности, 9 – метамор-
фиты Ганальского хребта. Использованы материалы: [25, 28, 
29, 33, 48, 49].  Нижняя-средняя кора – по [4].
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Вполне возможно, что наличие горячего мантий-
ного диапира должно каким-то образом проявиться 
в обобщенных особенностях рельефа, вулканизма и 
тектоники центральной части Камчатки. Обобщенные 
характеристики рельефа мы можем проанализировать 
либо по спутниковым альтиметрическим аномалиям 
в свободном воздухе, либо рассмотрев особенности 
осредненного рельефа. Результаты получаются очень 
близкими. На рис. 7 приведена схема осредненного 
рельефа центральной части Камчатки. Хорошо видно, 
что в области предполагаемого мантийного диапира 
наблюдается изометричная аномалия рельефа, кото-
рую по осредненным данным можно характеризовать 
как сводовое поднятие, осложненное с востока Цен-
трально-Камчатской депрессией (зона растяжения), 
с юга – Малкинско-Петропавловской зоной попереч-
ных дислокаций, а с севера – зоной сочленения с Але-
утско-Командорской островодужной системой. Сход-
ные «контурные» ограничения аномальных свойств 
верхней мантии представлены и в вышерассмотрен-
ных результатах региональной сейсмотомографии, 
что позволяет авторам по совокупности данных пред-
ложить модель поднимающегося астеносферного диа-
пира в литосферную мантию до глубины 40–60 км. 
Этот диапир реализуется затем в виде отдельных по-
токов «мантийных струй» – «hot  ngers» («горячих 
пальцев»), описанных в [50] для С-В Японии. Деталь-
ная разработка модели астеносферного диапиризма 
описана нами ранее в работе [5].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Комплексный подход к изучению изотопно-гео-
химических и геофизических аномалий в пределах 
рассматриваемого региона позволяет сделать ряд до-
статочно обоснованных выводов.

1. Выявленная в пределах Центральной Камчат-
ки обширная изотопно-геохимическая аномалия на-
ходит свое отражение в сейсмотомографических мо-
делях и хорошо согласуется с данными гравиметрии. 
Это позволяет интерпретировать ее как следствие 
проникновения астеносферного диапира в низы ли-
тосферной мантии до глубин порядка 40–60 км.

2. Особенности вещественного состава крупных 
вулканических центров Камчатки, таких как Ичинский, 
Бакенинг, Толбачинский, Плоские сопки, определяют-
ся влиянием этого мантийного диапира (образование 
базальтов внутриплитного геохимического типа).

3. В составе крупных стратовулканов Ключев-
ской группы, таких как Харчинский, Ключевской, 
Безымянный, отражается менее глубинный коро-ман-
тийный уровень питания с существенной добавкой 
корового материала. Породы внутриплитного геохи-
мического типа здесь отсутствуют.

Рис. 7.  Схема осредненного рельефа местности (шка-
ла – абсолютная высота  в метрах). 
Условные обозначения 1, 2, 3 – см. на рис. 5; 4 – соответствует 
знаку 6 на рис. 5; 5 – четвертичные вулканы.

4. Проявления щелочно-базальтового внутри-
плитного вулканизма в структуре Беринговоморского 
региона также необходимо рассматривать в рамках 
поднимающегося диапира.

5. В зоне сочленения Курило-Камчатской и 
Алеутско-Командорской островодужных систем на-
блюдается наложение аномалии с повышенными Sr-
изотопными составами на Беринговоморскую анома-
лию с умеренными Sr-изотопными характеристиками. 
Здесь наблюдается сочетание пород как внутриплит-
ного, так и островодужного геохимических типов.

6. Анализ полученных материалов остро ставит 
проблему пространственного и возрастного сочетания 
моделей субдукционной геодинамики и диапиризма.
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Статья написана в рамках проекта РФФИ № 13-
05-12090 «Астеносферный диапиризм на границах 
континентальных и океанических литосферных плит».
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The upper mantle of Kamchatka in isotopic-geochemical and geophysical anomalies. The role of 
astenospheric diapirism

Data on the isotopic-geochemical studies, seismic tomography and gravimetric survey of the Kamchatka  and 
Bering Sea regions are correlated. It was shown that the isotopic-geochemical anomalies revealed are in good 
accordance with the geophysical data.  It was suggested that the anomalies in the Central Kamchatka and 
Bering Sea regions are the result of local diapirs penetration into the lithosphere, the activities of which are 
associated with the formation of the rocks of intraplate geochemical type. The junction of the Kurile-Kamchatka 
and Komandor-Aleutian island arc systems is characterized by an elevated portion of the crust material in the 
composition of volcanic rocks of the mantle genesis and combination of the island and intraplate types.
Key words: isotopic-geochemical composition, seismic tomography, gravimetry, lithosphere, mantle diapirs, 

Kamchatka  peninsula, Bering Sea.




