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В статье представлены первые результаты петрологических исследований кислой пирокластики сильнейших 
кальдерообразующих извержений острова Итуруп. Показано, что пемзы кальдер Львиная Пасть и перешейка 
Ветрового имеют сходные черты и являются результатом эволюции расплавов кислого состава, возникших в 
результате плавления метабазитов. Минералотермометрические исследования свидетельствуют о том, что 
кристаллизация расплава происходила при температурах, близких к 800 °С. Образование вкрапленников 
пемз перешейка Ветрового шло при давлениях около 1 кбар, в то время как вкрапленники из пемз кальдеры 
Львиная Пасть кристаллизовались при более высоких давлениях.  
Составы пирокластики обеих кальдер отвечают умеренно глиноземистым дацитам и риодацитам 
нормального ряда, расплавы которых не претерпели существенной кристаллизационной дифференциации 
перед извержением. Главными летучими компонентами магм являлись H2O, CO2, S, F и Cl. Дегазация с 
выделением водно-углекислотного флюида сопровождала раннюю кристаллизацию плагиоклаза из пемз 
перешейка Ветрового. Признаков дегазации расплавов Львиной Пасти до извержения установить не 
удалось. Принимая во внимание данные по обоим вулканическим центрам, можно заключить, что 
выделение воды из расплавов могло быть сопряжено как с ранней дегазацией (перешеек Ветровой), так и с 
извержениями (перешеек Ветровой, Львиная Пасть). Отсутствие признаков глубокой дифференциации и 
смешения расплавов говорит об относительно небольшом промежутке времени между возникновением 
очагов кислой магмы и извержениями. 
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