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На юго-востоке Камчатки расположено большое количество вулканических построек
разного масштаба - от крупных стратовулканов до моногенных шлаковых и лавовых ко-
нусов. Особенности их распределения по площади во многом обусловлены конфигурацией
выраженной в рельефе мегатрещиноватости, анализу которой посвящена наша работа. Ра-
нее проведенные нами исследования показали, что в пределах Малко-Петропавловской зо-
ны поперечных дислокаций большинство вулканических построек приурочено к областям
повышенной тектонической раздробленности геосреды, отличающимся высокой удельной
протяженностью "слабых" зон и водотоков [1]. Однако прямая взаимосвязь между по-
ложительными аномалиями морфометрических параметров рельефа, характеризующих
трещиноватость, и проявлениями гидротермально-магматической активности не харак-
терна для всей территории юго-востока Камчатки: например, вдоль побережья Кроноц-
кого залива и в районе г. Желтой области концентрации моногенных конусов находятся
в пределах относительно крупных блоков, ограниченных "слабыми" зонами и отличаю-
щихся слабо расчлененным рельефом. Этот факт объясним излияниями молодых лавовых
потоков, распространившихся на большую площадь и слабо проработанных современной
эрозионной сетью. Приуроченность горячих источников и вулканических построек к зонам
трещиноватости прослеживается в пределах таких блоков только при переходе на деталь-
ный уровень дешифрирования. В то же время контуры областей концентрации моноген-
ных вулканических построек и повышенной плотности активных разломов, приведенных
в базе данных [2], хорошо коррелируют друг с другом. Таким образом, пространственная
и генетическая взаимосвязь вулканизма и трещиноватости не вызывает сомнений, однако
она по-разному выявляется геоморфологическими методами в зависимости от масшта-
ба исследований: на региональном уровне области повышенной гидротермально-магма-
тической активности соответствуют крупным блокам (исключая области аккумуляции,
связанной с речными долинами), а на локальном - зонам концентрации линеаментов и во-
дотоков, служащих индикаторами повышенной раздробленности среды. Исследование вы-
полнено в рамках госзадания ИФЗ РАН (№ 075-01030-23) (А.О. Агибалов, А.А. Сенцов) и
НИР «Моделирование новейших геодинамических процессов, влияющих на сейсмичность
и флюидную проницаемость осадочных толщ» (А.О. Агибалов).
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