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Путём изучения состава расплавных включений в оливине, нами были определены со-

ставы петрогенных и рассеянных элементов расплавов для семи голоценовых эруптивных
центов расположенных в разных зонах Срединного хребта, Камчатка. Данные объекты
представляют северную (Тобельцен), южную (Южный Черпук), промежуточную (конус
ЛИ, Домашний-1 и Терпук, Седанкинский Дол) и западную (конус Чёрный и Привершин-
ный, Кекукнайская зона) части данной вулканической зоны.

Расплавы Кекукнайской зоны ареального вулканизма и наиболее примитивные распла-
вы Седанкинского Дола (эруптивные центры Домашний-1 и Терпук) имеют схожие гео-
химические особенности - они отвечают E-MORB [2] по степени обогащения рассеянными
элементами, слабо выраженным относительным обеднением по Nb и Ta и относительным
обогащением по крупноионным литофильным элементам. Мы считаем эти расплавы ро-
доначальными для данной вулканической зоны.

При этом, лавы Кекукнайской зоны имеют геохимические особенности схожие с рас-
плавами остальных изученных объектов. Эти особенности выражаются в общей обогащён-
ности рассеянными элементами до уровня OIB [2] и более выраженным обеднением по Nb
и Ta.

Данные отличия в отличии составов расплавов и лав объясняется нами как результат
ассимиляции на коровом уровне. Этот процесс позволяет объяснить отличия в относитель-
ной глубине Nb-Ta минимума между наиболее примитивными расплавами, полученными
в ходе нашей работы, и лавами голоценовых вулканитов Срединного хребта (Рис. 1), со-
ставы которых приведены в [3]. В качестве состава ассимилируемого вещества нами был
выбран средний состав земной коры по [1].
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Рис. 1. Смешение между составами наиболее примитивных расплавов Срединного хребта и
средним составом земной коры (TC), а так же составом верхней части земной коры (UC) [1].
Красный круг – состав наиболее примитивных расплавов Срединного хребта; серые круги – со-
ставы лав голоценовых ареальных вулканитов Срединного Хребта [3]; Треугольники – средние
составы расплавов эруптивных центров Тобельцен (фиолетовый), Южный Черпук (зелёный) и
конуса ЛИ (коричневый). Ol – оливин; Pl - плагиоклаз; Cpx - клинопироксен; Mt – магнетит.
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