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В сообщении приводятся новые данные о горе Круглая (о. Матуа, Центральные Курильские острова). 
На основании проведенных петрографических, петрохимических и геоморфологических исследований, 
показано, что г. Круглая является естественным геологическим объектом - лавово-экструзивным куполом 
андезитового состава, формирование которого происходило, предположительно, в верхнем плейстоцене. 

Ключевые слова: гора Круглая, остров Матуа, почвенно-пирокластический чехол, лавово-
экструзивный купол 
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The report provides new about the Kruglaya Hill (Matua Island, Central Kuril Islands). On the basis of pet-
rographic, petrochemical and geomorphological studies, it was shown that the Kruglaya Hill is a natural geologi-
cal object - a lava-extrusive dome of andesitic composition, the formation of which occurred, presumably, in the 
upper Pleistocene. 

Key words: Kruglaya Hill, Matua Island, soil and pyroclastic cover, lava-extrusive dome 
 

Гора Круглая (Сопка Круглая), расположенная на необитаемом и труднодоступном о. Ма-
туа в центральной части Курильской островной дуги (рис. 1), представляет собой лавово-
экструзивный купол - геологическое образование, сформировавшееся в результате выжима-
ния вязко-пластичного магматического материала. Одно из первых упоминаний об этом объек-
те в аналогичной трактовке встречается еще в фундаментальной работе Г.С. Горшкова (1967), 
посвященной вулканизму Курильской дуги, где г. Круглая упоминается, как «старый побочный 
конус» (Горшков, 1967, С. 101). По поводу ее возраста  какие-либо данные отсутствуют, однако 
резюмируя историю геологического развития о. Матуа, автор отмечает, что «побочные кону-
сы» (в числе которых и г. Круглая – прим. авторов) образовались между первым и вторым 
оледенением (Горшков, 1967). На геолого-геоморфологической схеме о. Матуа, составленной 
И.В. Мелекесцевым и опубликованной в (Новейший..., 2005), возраст г. Круглой соответствует 
позднему плейстоцену.  

 

 
 

Рис. 1. Схема расположения о. Матуа и г. Круглая. На врезке отмечено местоположение  
точек опробования образцов и разреза ППЧ 
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Однако, несмотря на кажущуюся очевидность природного происхождения этого объекта в 
ряде публикаций, в особенности в различных электронных СМИ, а также в некоторых печатных 
изданиях (напр.: Смышляев, 2006; Ширяева, 2016), уже на протяжении нескольких лет г. Круглая 
рассматривается как искусственное (насыпное) сооружение, созданное в период японского вла-
дения островом в 1875–1945 гг. В 1930-х гг. на о. Матуа велось интенсивное строительство япон-
ских военных объектов, в результате чего была создана военно-воздушная база, где дислоциро-
вался гарнизон, временами насчитывавший до 7,5 тыс. человек (Иванов, 2017). 

В настоящем сообщении на основании проведенных авторами геолого-геоморфологи-
ческих, стратиграфических и петрохимических исследований представлены новые данные о г. 
Круглой, которые объективно свидетельствуют о ее природном (вулканическом) происхождении. 

Материалы и методы. В 2009–2010 и 2017 гг. на о. Матуа были проведены комплексные 
геолого-геоморфологические и тефрохронологические исследования, организованные с целью 
изучения четвертичного вулканизма о. Матуа (Левин и др., 2010, Рыбин и др., 2017). В ходе этих 
работ впервые были получены данные, позволяющие охарактеризовать голоценовую активность 
влк. Пик Сарычева (Арсланов и др., 2011; Дегтерев и др., 2012; Разжигаева и др., 2018; Рыбин и 
др., 2017), а также определить возраст и тип одноактных вулканических аппаратов, расположен-
ных в пределах исследуемого района. Одним из них является г. Круглая (рис. 1), рассмотрению 
которой и посвящено настоящее сообщение.  

В привершинной части г. Круглой был изучен разрез (№ 44 / 10) почвенно-пирокласти-
ческого чехла (ППЧ), а также произведено геологическое опробование слагающих ее пород            
(рис. 1). Химический состав тефры был изучен в аналитическом центре Дальневосточного геоло-
гического института ДВО РАН (г. Владивосток). Определение содержаний Н2О, потери при про-
каливании (ППП), SiO2 выполнено методом гравиметрии аналитиком В.Н. Каминской, микроэле-
менты – методом атомно-эмиссионной спектрометрии с индуктивно связанной плазмой на спек-
трометре iCAP 6500Duo (Thermo Electron Corporation, США) аналитиками Г.И. Горбач, Е.А. Ткали-
ной, Н.В. Хуркало. Результаты этих анализов представлены в таблице. 

 

Таблица 
Представительные анализы пород г. Круглой 

 Р38 / 2010 Р42 / 2010 Р43 / 2010 
SiO2 59,46 58,68 58,85 
TiО2 0,62 0,64 0,59 
Al2О3 18,20 18,48 18,60 
FeO* 7,38 7,38 7,31 
MnО 0,23 0,23 0,23 
MgО 2,10 2,12 2,25 
CaО 6,79 7,60 6,70 
Na2О 3,55 3,99 3,80 
K2О 1,04 1,08 1,02 
P2О5 0,23 0,22 0,30 
Н2О- 0,10 0,00 0,03 
ППП 0,70 0,00 0,00 

Σ 100,40 100,42 99,68 
Li 9,81 8,38 10,05 
Be 0,75 0,81 1,05 
Sc 7,1 7,3 8,38 
V 62,2 61,9 59,37 
Cr 10,73 6,93 11,28 
Co 8,47 8,35 8,46 
Ni 3,73 3,33 5,46 
Cu 17,67 20,38 14,53 
Zn 66,81 69,49 69,27 
Rb 14,27 14,95 15,12 
Sr 485,5 522,6 502,2 
Y 23,57 24,29 24,46 
Zr 81,45 23,07 84,55 
Nb 1,68 1,93 1,73 
Mo 1,31 1,24 0,82 
Cs 0,87 0,60 0,71 
Ba 242,1 246,5 248,0 
La 8,89 9,28 8,96 
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5 Продолжение таблицы 
 Р38 / 2010 Р42 / 2010 Р43 / 2010 

Ce 22,03 23,17 22,48 
Pr 3,09 3,23 3,09 
Nd 14,48 15,06 15,03 
Sm 3,67 3,91 3,76 
Eu 1,25 1,31 1,26 
Gd 3,95 4,08 3,95 
Tb 0,61 0,65 0,65 
Dy 4,01 4,20 4,13 
Ho 0,84 0,90 0,87 
Er 2,63 2,52 2,63 
Tm 0,37 0,38 0,41 
Yb 2,57 2,48 2,68 
Lu 0,40 0,40 0,43 
Hf 2,11 1,02 2,07 
Ta 0,09 0,13 0,10 
Pb 7,43 5,91 5,17 
Th 1,54 1,21 1,39 
U 0,73 0,59 0,69 

Примечание: Р38 / 2010 – образец с вершины, буровато-красный андезит; Р42 / 2010 – средняя часть склона, 
светло-серый андезит ; Р43 / 2010 – нижняя часть склона, андезит с буроватым оттенком. FeO* – общее железо. 

 

Результаты исследований и обсуждение. Геолого-геоморфологическая характери-
стика. Гора Круглая расположена в юго-восточной части о. Матуа (рис. 1) у подножия дей-
ствующего влк. Пик Сарычева (в 5 км от вершинного кратера), являющегося одним из самых 
активных вулканов на Курильских островах (Горшков, 1967; Иванов и др., 2017; Rybin et al., 
2011). Благодаря правильной куполообразной форме она заметно выделяется в равнинном 
рельефе юго-восточной части острова (рис. 2 а). Абсолютная высота г. Круглой составляет 124 
м над уровнем моря, относительная – 50–60 м, средняя крутизна склонов 10–12º (до 20º). Ее 
основание имеет форму практически идеального круга диаметром ~400 м. 

 

 
Рис. 2. Общий вид Сопки круглой с северо-востока (а) и разреза ППЧ на ее вершине (б).  

Фото А.В. Дегтерева 
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Поверхность г. Круглой практически не обнажена и почти полностью покрыта зарослями 
ольхового стланика и травянисто-кустарниковой растительности. Следов какого-либо значи-
тельного эрозионного расчленения на ней не обнаружено. 

Поверхность купола перекрыта голоценовым почвенно-пирокластическим чехлом (ППЧ) 
мощностью 4–4,5 м, включающим ~30 слоев тефры различной крупности и мощности, разделен-
ные погребенными почвами и супесями (рис. 2 б). Калиброванная радиоуглеродная датировка, 
полученная по палеопочве, залегающей на поверхности купола, имеет значение 12660 ± 1230 
(ЛУ-6604) (Арсланов и др., 2011; Разжигаева и др., 2018), что соответствует самому концу верх-
него плейстоцена. В целом по строению и возрасту разрез ППЧ, перекрывающий г. Круглую, 
соответствует наиболее возрастным разрезам острова и, в частности, по набору горизонтов те-
фры в полной мере отвечает обнажению ППЧ, вскрытому в береговом обрыве в районе м. Орло-
ва - отложения пирокластики и палеопочв залегают здесь на наиболее древней поверхности 
(плейстоценовые эффузивы), поэтому этот разрез является наиболее полным в тефрострати-
графическом отношении. Таким образом, формирование г. Круглой, по имеющимся данным, 
происходило предположительно в позднем плейстоцене. 

Предварительные результаты по изотопному датированию пород фундамента о. Матуа,  
K-Ar методом показывают, что формирование вулканитов г. Круглой происходило во второй 
половине эоплейстоцена (Рыбин и др., 2017). В дальнейшем вопросу оценки абсолютного воз-
раста эффузивных образований о. Матуа, по данным K-Ar-датирования, авторы посвятят от-
дельную публикацию, где детально рассмотрят все его аспекты. 

Петрографическая и петрохимическая характеристика. По петрохимическим и мине-
ралогическим особенностям породы, слагающие г. Круглую, отличаются исключительной све-
жестью и характеризуются отсутствием вторичных изменений. Структура пород микропорфи-
ровая серийно-порфировая с пилотакситовой основной массой, которая состоит из светло-
серого (иногда буроватого) стекла с субпараллельно ориентированными микролитами плагио-
клаза и беспорядочно рассеянной рудной пылью (рис. 3). 

 

 
 

Рис. 3. Микрофотография шлифа в проходящем свете (выполнена на микроскопе Axio Scope A1  
(Carl Zeiss). Отчетливо видны фенокристаллы и микролиты плагиоклаза,  

у последних ярко выражена флюидальность 
 

В стекле хорошо выражена флюидальность, подчеркиваемая ориентировкой микролитов 
плагиоклаза, которые обтекают фенокристаллы. Вкрапленники составляют 10–15 % общего 
объёма породы. Преобладает плагиоклаз, представленный слабозональными таблитчатыми 
кристаллами и их сростками, размером 0,2–0,3 мм, редко до 1 мм. Из темноцветных минера-
лов, среди вкрапленников, присутствует только темно-зеленый моноклинный пироксен, пред-
ставленный редкими идиоморфными кристаллами размером до 2 мм. Рудный минерал - тита-
номагнетит, представлен редкими вкрапленниками до 0,1 мм или находится в сростках с пла-
гиоклазом. Редко, среди микролитов, встречается ромбический пироксен. Основная часть Fe–
Ti окислов находится в виде рудной пыли в основной массе, при окислении которой породы 
приобретают красноватый оттенок. 
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Рис. 4. Классификационная диаграммы (Na2O + K2O – SiO2) для плейстоцен-голоценовых эффузивов  
о. Матуа, лавового потока влк. Пик Сарычева (извержение 2009 г.) и пород г. Круглая. Использована  

TAS-диаграмма для классификации и номенклатуры вулканических пород по (Le Bas et al., 1986) 
 

 
Рис. 5. Спектры распределения редкоземельных и микроэлементов (г / т) в породах г. Кргулая,  

нормализованные к хондриту (а) (Sun, McDonough, 19890 и примитивной мантии (б) (McDonough, Sun, 
1995), соответственно. Поле сплошной заливка соответствует плейстоцен-голоценовым эффузивам  

о. Матуа и лавовому потоку влк. Пик Сарычева (извержение 2009 г.) 
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Для сравнительного петрохимического анализа использованы данные по плейстоцен-
голоценовым эффузивам о. Матуа и лавовому потоку влк. Пик Сарычева (извержение 2009 г).  

На классификационной TAS-диаграмме (Na2O + K2O – SiO2) (Le Bas et al., 1986) составы 
пород г. Круглой занимают компактную область в поле типичных андезитов известково-
щелочной серии с умеренным содержаниям калия, закономерно продолжая тренд основных 
эффузивов о. Матуа (рис. 4). 

По относительным концентрациям других породообразующих окислов и их соотношени-
ям, породы г. Круглой также полностью отвечают составам известково-щелочных вулканитов 
(таблица).  Спектр распределения редкоземельных элементов (рис. 5 а), нормированных к 
хондриту (Sun, McDonough, 1989) характеризуется преобладанием легких лантаноидов над 
тяжелыми (La/Yb)N в среднем составляет 1,3) и отсутствием европиевой аномалии, что также в 
полной мере соответствует характеру распределения редкоземельных элементов в вулкани-
тах о. Матуа. На спайдер-диаграмме, нормированной по примитивной мантии (McDonough, 
Sun, 1995), образцы г. Круглой демонстрируют относительно высокие значение крупноионных 
литофильных элементов по отношению к высокозарядным элементам, концентрации которых, 
напротив, понижены (рис. 5 б). По сравнению с составами средне-основных  голоценовых лав 
влк. Пик Сарычева и верхнеплейстоценовых эффузивов о. Матуа они демонстрируют практи-
чески идентичный характер распределения нормированных значений (рис. 5 а, б). Незначи-
тельные отличия обусловлены различиями валового состава пород по кремнекислотности, что 
характерно для вулканитов одной сериальной принадлежности.  

Заключение. Таким образом, г. Круглая на о. Матуа по комплексу петрографических, пе-
трохимических и геоморфологических признаков, является естественным геологическим объ-
ектом - лавово-экструзивным куполом андезитового состава, формирование которого происхо-
дило в позднем плейстоцене. Поверхность купола перекрыта голоценовым почвенно-
пирокластическим чехлом мощностью 4–4,5 м, включающим ~30 слоев тефры различной круп-
ности и мощности, разделенные погребенными почвами и супесями, сформированным в  ре-
зультат эруптивной деятельности  влк. Пик Сарычева. 

Авторы выражают признательность ведущему научному сотруднику лаборатории геоди-
намики и морской геологии ИМГиГ ДВО РАН, к.г.-м.н. О.В. Веселову, детально ознакомивше-
муся с рукописью статьи, за ряд ценных замечаний и пожеланий. 
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