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Изучено распределение редкоземельных элементов (РЗЭ) в разновозрастных (3,-К Д?2 Р? ). 
разнофациальных и разнотипных магматических образованиях бассейна р Марцигет Установлены четкие различия 
содержании и состава РЗЭ в рассмотренных магматитах при постоянном преобладании легких лантаноидов 
над тяжелыми Петро-геохимические особенности изученных магматических образований соответствуют таковым 
деструктивных (дивергентных) геодинамических обстановок - развитых островных дуг (-Р? ) и зон коллизий 
(Рр. Особенности распределения РЗЭ в эоценовых вулканитах и начальное отношение изотопов стронция в 
кислых вулканитах позднеэоценового комплекса (0 70464) свидетельствуют о их мантийном происхождении и 
ведущей роли процессов фракционной кристаллизации в их петрогенезисе

Вопросы геологии, петрографии и рудонос- 
ности магматических образований бассейна 
р Марцигет, с той или иной детальностью, рас
смотрены в печатных и рукописных работах 
многих исследователей (П.Сопко, С.Исаакян, 
К Мкртчян, Г.Туманян, С.Алоян, П Алоян, Г.Баг
дасарян, В Пароникян, К.Галоян и др.). В то же 
время сведения о геохимических особенностях 
магматитов этого района до настоящего времени 
отсутствовали. Целью настоящей работы явля
ется восполнение этого пробела на основе рас
смотрения поведения редкоземельных элементов, 
поскольку они, как и другие высокозарядные эле
менты, наименее подвижны при процессах низ
котемпературного метаморфизма и гидротермаль
ного изменения. Кроме того, характер распреде
ления РЗЭ и их поведение в ряду разнотипных 
магматитов позволяет высказать суждения о пет- 
рогенетических особенностях исследованных 
пород.

Краткая геолого-петрографическая и 
петрохимическая характеристика 

магматических образований

Магматиты бассейна р Марцигет представ
лены в основном разностями эффузивной и суб
вулканической фаций, а также небольшими ин
трузивными телами.

Вулканические образования датируются 
эоценом, при этом в одном случае они относятся 
к среднему эоцену (П.Сопко, П.Алоян и др ), в 
другом - как к среднему, так и к позднему эоцену 
(К Мкртчян, Г.Туманян, О Саркисян, К Галоян и 
ДР )•

Наличие вулканитов и среднеэоценового, и 
верхнеэоценового возраста подтверждается 
К/ Аг изотопными датировками (соответственно 
48-56 Ма и 40-46 МаУ, а также четкими разли
чиями их петрохимических особенностей (1,3].

Согласно временной шкале палеогена граница меж
ду средним и поздним эоценом соответствует 42 
Ма |Ю].

Эффузивы среднеэоценового возраста развиты 
в основном на правом берегу и в верховьях 
р Марцигет и являются составной частью сред
неэоценового базальт-андезитового комплекса 
Севано-Ширакского синклинория |7]. Они пред
ставлены базальтами, базальтовыми андезитами, 
реже андезитами, переслаивающимися с туфами, 
туфогенными породами и песчаниками По 
разным данным, общая мощность среднеэоцено
вого комплекса около 1000-1200 м. В составе 
этого комплекса (сегмент ширакской свиты по 
О.Саркисяну) редко встречающиеся породы бо
лее кислого состава-дациты и риолиты имеют 
субвулканическую или дайковую природу.

Породы верхнеэоценового магматического 
комплекса развиты на левом берегу р Марцигет 
(нижнее и среднее течение) и представлены фио
летовыми флюидальными лавами и туфами 
преимущественно дацитового и реже - риоли
тового составов.

Ранее было показано, что по петрографо-ми
нералогическим и петрохимическим особеннос
тям среднеэоценовые вулканогенные образова
ния относятся к недифференцированным или 
укороченно-дифференцированным (базальты-ба- 
зальтовые андезиты-андезиты) толеитовым се
риям, а субвулканические и даечные образования 
- к дифференцированным (от базальтов до да
цитов и риолитов) толеитовым сериям с пере
ходом к известково-щелочным [3,12]. Породы 
среднеэоценового комплекса подвергнуты про- 
пилитизации, в то время как позднеэоценовые 
вулканиты характеризуются более свежим об
ликом

Кроме степени измененности магматические 
образования среднего и позднего эоцена четко 
отличаются по общей щелочности (№2О+К„О) 
- более высокой для верхнеэоценовых разностей 
и отношению (№,О/К,О) - более низкой для 
верхнеэоценовых образований На диаграмме 
АРМ позднеэоценовые дациты и риолиты 
соответствуют породам известково-щелочной 
серии, а на диаграмме К,0-510 (Ле Мейтре, 1989) 
- отвечают полю высококалиевых пород, в то 
время как большинство вулканитов среднего эо-
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цена попадают в среднекалиевое и. отчасти, низ- 
кокалиевое поле. Возрастное положение субвул
канических плагиоклазовых базальтов и пор
фировых мониогаббро однозначно не решается. 
Однако, учитывая их петрохимические особен
ности - относительно высокую калиевую и 
общую щелочность (соответственно 2.0-1.7% и 
4 8-4 6%). а также содержание и состав РЗЭ в 
последних (см ниже) и др., их можно отнести к 
позднеэоценовым магматитам.

В бассейне р Марцигет интрузивный магма
тизм имеет ограниченное развитие и представлен 
небольшими массивами - Атанским (Л3-К,) и Дза- 
гидзорским (-₽?). Геолого-петрографическое и 
петрохимическое описание пород этих интрузи
вов приведено в ранее опубликованных работах 
114.13.3]. что позволяет нам специально не оста

КгО

навливаться на этих вопросах.
Атанский массив (кварцевые диориты и то

налиты), наряду с Кохбским, Цахкашатским и 
др интрузивами, входит в состав позднеюрско- 
раннемеловой тоналитовой формации [7]. Сред
неэоценовый Дзагидзорский габбро-диоритовый 
массив относится к габбро-диорит-гранодиори- 
товой формации, развитой как в пределах Пам- 
бак-Зангезурской и Присеванской. так и Сомхето- 
Карабахской тектонических зон [7]. Породы ин
трузива представлены нормальными и амфибо- 
ловыми габбро, кварцевыми монцогаббро, диори
тами. кварцевыми диоритами, а также жильными 
аплитами [13].

По своему химизму породы Атанского ин
трузива относятся к известково-щелочной, по
роды Дзагидзорского интрузива, в основном, к 
толеитовой серии, а некоторые разности (квар
цевые монцогаббро) к известково-щелочной и, 
отчасти, к переходным разностям [3]. По соот
ношению К,0-510, породы обоих массивов 
соответствуют среднекалиевому ряду пород нор
мальной щелочности.

Среднеэоценовые и вулканические, и интру
зивные породы на диаграмме 5|-К-Т1 [4], в подав
ляющем большинстве, размещаются в поле маг
матических образований, характерных для зон 
субдукции (рис.1), в этом же поле располага
ются породы Атанского интрузива (Л3-К։). В то 
же время верхнеэоценовые кислые вулканиты, а 
также субвулканические монцогаббро и плагио- 
клазовые базальты размещаются в поле пород 
коллизионных зон Коллизионный характер 
позднеэоценовых кислых вулканитов подтверж
дается также на мультикатионной (R -R ) диа
грамме Батчелора и Боудена (1985), на' которой, 
в частности, субвулканические дациты попадают 
в синколлизионное поле.

Сходство вещественного состава субвулкани
ческих и интрузивных основных пород (габбро, 
габбро-порфириты, кварцевые монцогаббро) Мар- 
цигетского района с таковыми Артагюхского вул
кано-плутонического комплекса |9], их петрохи
мическая принадлежность к известково-щелоч- 
нои (.ерии. а также близкий К/Аг изотопный 
возра< т (в среднем 43 А4а) позволяют предпо
лагать об их синхронном формировании в конце 
среднего эоцена в палеоостроводужной геоди- 
намической обстановке.

SiO2/l5 TiO2

Рис I Диаграмма Si-K-Ti. Поля для вулканитов, образовавшихся 
в обстановках срединноокеанических хребтов (MOR), континен
тальных рифтов (CR). зон субдукции (SSZ) и областей континен
тальной коллизии (CZ). по [4| 1,2,3 - поля соответственно юре 
ко-раннемеловых. среднеэоценовых и позднеэоценовых магматитов

Обсуждение результатов

Определения РЗЭ проведены в 15 образцах, 
характеризующих главные типы магматитов 
среднеэоценового и верхнеэоценового комплек
сов (анализы выполнены в ИГЕМ РАН масс-
спектральным методом с использованием индук
тивно-связанной плазмы, на приборе 1СР-М5, ана
литики А.Дубинин, В Сидельникова, Л Цим
лянская).

Распределение РЗЭ в рассматриваемых по
родах свидетельствует о их существенных раз
личиях по уровням концентрации РЗЭ (табл.) 
Сумма РЗЭ изменяется от 41.6 г/т в среднеэо
ценовых базальтоидах до 201.5 г/т в поздне
эоценовых дацитах. В ряду среднеэоценовых 
вулканитов наиболее низкие содержания РЗЭ 
характерны для эффузивных базальтоидов (41- 
52 г/т), в андезитах и в породах субвулка
нической фации они повышаются (45-94 г/т),
достигая своего максимума в субвулканических 
риолитах (148.2 г/т). Позднеэоценовые кислые
вулканиты, по сравнению со среднеэоценовыми, 
характеризуются еще более высокими концен
трациями РЗЭ (в субвулканических дацитах - 
201 5 г/т), при этом повышение суммы РЗЭ от 
среднеэоценовых вулканитов к позднеэоцено
вым обусловлено увеличением концентраций как 
легких, так и тяжелых РЗЭ, однако накопление 
тяжелых РЗЭ происходит с заметно меньшей 
интенсивностью Как следует из нормированных 
по хондриту [15] данных (рис.2), концентрация 
РЗЭ в кислых субвулканических образованиях 
от среднего эоцена к позднему, для тяжелых РЗЭ 
возрастает монотонно, в то время как для легких 
РЗЭ отмечается возрастание темпа накопления, 
обусловленное различной степенью фракцио
нирования редких земель.

В целом, по мере увеличения кремнекислот- 
ности пород одной и той же стадии вулканизма
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Таблица
Содержания РЗЭ и некоторых окислов в магматических образованиях бассейна р Марцигет (окнслы в вес. %, РЗЭ - в г/ т)

№ К170 К180 КЗО5 К251 К397 К398 К376 К377 К289 К370 К149 К267 К269 К263 К360

Комп. 10 12 13 14 15

43.31

ТЮ2 0.73

К2О

Ьа

Се

Рг

Бт

Ей

Об

ТЬ

Оу 

Но

Ег

Тт

УЬ

Ьи

1а/УЬ

Ей/Ей*

0.50

5.80

11.90

1.74

8.40

2.24

0.87

2.67

0.46

2.97

0.63

1.78

0.27

1.62

0.26

41 61

3.58

1.09

52.89

046

0.60

8.70

17.30

2.38

9.30

2.49

0.80

2.78

0.44

2.86

0.58

1.80

0.27

1.82

0.28

51.80

4.78

094

1.10

0.35

16.10

31.60

4.40

18.60

4.43

1.33

4.86

0.74

4.86

0.98

2.67

0.39

2.84

0.42

94.22

5.67

0.89

48.79

0.96

МО

18.30

34 10

4.31

17.20

3.65

1.14

3.91

0.51

3.12

0 61

1.56

0.23

1.51

0.21

90.36

12 12

093

55.34

0.55

0.60

7.00

14.10

1.94

8.60

2.25

0.85

2.88

043

2.70

0.58

1 64

025

I 66

0.25

45.13

4.22

77.25

0.23

3.30

67 49

0.39

3.30

70.02

043

3.50

32.80 28.60 28.90

49.70

0.78

1.70

30.60

67.52

0.55

3.30

44.20

60.

7.21

54.50 54.60

6.70 6.99

5690 79.10

7.33 9 48

27.20 2690 27.80 28.00 35.70

5.22 5.68 5.92 6.15 7.24

0.96

4.80

0.64

3.52

1.31

5.55

0.82

5.09

1.29

6.31

0.88

5.47

1.52

5.81

0.81

4.70

1.36

7.04

1.05

6.45

0.70

2.22

0.33

2.19

0.37

148 16

14.98

0.59

1.06

2.89

0.44

2.89

0.41

142.84

9.90

0.72

1.12

3.29

0.47

3.14

0.44

146.62

9.20

__ 065

0.92

266

0.37

2.50

0.36

148 63

12.24

0.78

1.33

3.92

0.55

3.53

0.56

201.51

12.52

0.60

63.11

0.27

1.50

14.70

27.40

3.38

12.70

2.42

0.66

2.31

0.35

2.09

0.41

1.30

0.20

1.35

0.20

69 47

10.89

0.86

га

1.33

0.70

19.80

37.80

5.02

21.30

4.76

1.46

4.94

0.69

4.17

0.81

2.33

0.31

2.25

0.32

105.96

8.80

0.93

53 41

0.96

1.70

29.40

54.80

6.92

27.40

5.80

I 44

5.33 

0.75

4.55

0.86

2.73

0.37

2.49

0.35

143.19

11.81

0.80

64.77

0.66

0.35

20.40

45.80

6.69

28.60

6.51

1.67

6.25

0.90

5.71

1.09

3.26

0.51

3.19

0.46

13104

6.39

0.81

73.60

0.23

5.90

25.90

40.20

4.18

14.40

2.41

0.85

2.12

0.34

1.89

0.37

1.15

0.17

0.13

95.11

25.90

1.16

2 5 6 8 9

и

Опись анализов. Среднеэоценовые образования - эффузивные (1-3) 1-спилит. О 2 км Ю с Шамут. 2-базальтовый андезит, 1 5 км СЗ с Ахнидзор, 3 
базальтовый андезит, 1 3 км В г Марц; субвулканические (4-6): 4-диабаз, 0 8 км В с Дзагидзор. 5-базальтовый андезит, 2 5 км 103 с Ахнидзор; 6-риолит, там 
же Верхнеэоценовые образования-эффузивные (7,8) 7-дацит, 0 7 км ЮЗ с Марц. 8-дацит, 1.2 км 3 с.Марц, субвулканические (9,10) 9 порфировое 
монцогаббро. 0 6 км СВ пос Туманян; 10 дацит, 0 I км Ю с.Марц; Интрузивные образования (11-15) Атанский массив 11-тоналит, 05 км С с Атан, 
Дзагидзорский массив 12-габбро 0 7 км СВ пос.Туманян; 13-кварцевое монцогаббро, 1 км СВ пос Туманян, 14- кварцевый диорит. 2 2 км СВ с Дзагидзор, 15 

аплит, там же



суммарное содержание РЗЭ увеличивается и в 
эффузивных, и в субвулканических образова
ниях, причем при одной и той же кремнекислот- 
ности субвулканические породы более обогаще
ны РЗЭ, чем вулканиты. Общей особенностью 
всех разновозрастных вулканитов является пре
обладание легких лантаноидов над тяжелыми.

В ряду среднеэоценовых эффузивов наблю
дается увеличение Ба/УЬ отношения (см. табл.), 
максимальные значения которого фиксируются 
в субвулканических риолитах (-֊15). Боль
шинство изученных пород проявляет тенденцию 
увеличения значений Ба/УЬ отношения с ростом 
содержаний К,О и БЮ, в них, однако у субвул
канических диабазов* и порфировых монцо- 
габбро, несмотря на небольшие содержания в 
них БЮ., и К,О, отмечаются более высокие 
значения'Ба/УЬ отношения (-֊12) - аналогичные 
таковым у дацитов и риолитов.

В ряду среднеэоценовых вулканитов основ
ного состава дефицита европия в целом не отме
чается (Еи/Еи*=0.9-1.1), в то время как в суб
вулканических риолитах фиксируется сущест
венный европиевый минимум (Еи/Еи’=0.6). 
Четкий европиевый минимум наблюдается 
и в позднеэоценовых кислых вулканитах 
(Еи/Еи’=0 6-0.8), при этом наибольший дефицит 
европия (0 6), аналогичный таковому в среднеэо
ценовых субвулканических риолитах, отмечается 
в субвулканических дацитах.

Содержания РЗЭ в разновозрастных1 - 
Атанском С13-К։) и Дзагидзорском (р? ) масси
вах (см табл., рис.З) четко отличаются друг от 
друга Несмотря на относительно высокие кали- 
евость и кремнекислотность, тоналиты Атанско- 
го массива характеризуются заметно низкими кон
центрациями РЗЭ (69.5 г/т) по сравнению с 
габброидами Дзагидзорского массива (Юб- 
143 г/т) Одновременно концентрации РЗЭ в 
породах среднеэоценового интрузивного комп
лекса отчетливо повышены по сравнению с од
новозрастными вулканитами эффузивной и суб
вулканической фаций, при однотипности рисунка 
распределения РЗЭ. В разновозрастных интру
зивных комплексах, как и в эффузивных, фикси
руется постоянное преобладание легких ланта-
ноидов над тяжелыми

Как и в других массивах Сомхето-Карабахс- 
кой зоны [81, здесь также переход от раннеме
ловой тоналитовой формации к среднеэоцено
вой габбро-диоритовой сопровождается отчет
ливым повышением концентрации РЗЭ во всех 
разновидностях пород, кроме аплитов.

Соотношение легких и тяжелых РЗЭ 
(Ба/УЬ) для интрузивных пород колеблется в 
широких пределах (от 6 до 26), т.е. они характе
ризуются большей дифференцированностью РЗЭ, 
по сравнению с вулканитами. Если переход от 
основных к кислым породам сопровождается 
повышением концентраций как легких, так и тя
желых РЗЭ, то в аплитах поздней фазы отмеча
ется увеличение содержаний лишь легких лан- 
та1։оид°в, в то время как концентрации тяжелых 
НЗг) несколько уменьшаются, обуславливая тем 
самым максимальные значения Ба/УЬ отноше

ния (25.9) в ряду изученных разновозрастных, 
разнотипных пород. Аналогичная специфика по
ведения РЗЭ описана ранее и для пород Кохб- 
Шнохского (З3-К() тоналиторого комплекса [8| 
Как следует из полученных данных (см. табл ), 
для интрузивных пород, более четко чем для вул
канических, намечается хорошо выраженная 
корреляция отношения Ба/УЬ с концентрациями 
К, отмеченная впервые Ю А Балашовым [2]

Общей спецификой интрузивных пород яв
ляется постоянная, хотя и слабо выраженная, от- 
^ицательная европиевая аномалия (Еи/Еи'=0.8- 

.9), и лишь аплцты характеризуются незначи
тельной положительной европиевой аномалией 
(Еи/Еи*=1.16), обусловленной повышенными со
держаниями в них полевых шпатов. Сопостав
ление графиков распределения РЗЭ в эффузив
ных и интрузивных образованиях (см рис 2 и 
3) свидетельствует об однотипности их рисунков, 
что, возможно, является свидетельством однотип
ности петрогенетического механизма их форми
рования.

В целом содержание РЗЭ и для вулканичес
ких, и для интрузивных пород коррелируется с 
содержанием калия. Поскольку среднеэоценовые 
образования характеризуются в основном то- 
леитовым трендом, они, как правило, обеднены 
РЗЭ, концентрации которых увеличиваются в 
кислых породах до 15-2 раз Такое же двукрат
ное изменение суммы РЗЭ (41-94 г/т) отмеча
ется и для базальтов, различающихся по содер
жанию калия. В распределении РЗЭ также на
блюдается отчетливая зависимость содержания 
легких РЗЭ от сериальной принадлежности 
магматитов, которая фиксируется отношением 
Ба/УЬ.

Сопоставление содержаний РЗЭ в изучен
ных эоценовых магматитах с юрскими вулкани
тами соседнего Алавердского рудного района [5| 
свидетельствует, в целом, о их более высоких 
концентрациях в эоценовых вулканитах бассей
на р. Марцигет, особенно четко проявляющихся 
в кислых разностях (соответственно 142.8-201 5 
и 74.8-135.2 г/т). В то же время устанавли
вается близость содержаний РЗЭ в одновозраст 
ных (З3-К։), однотипных (тоналиты, кв. диориты) 
интрузивах Марцигетского и Алавердского руд
ных районов - в Атанском массиве 69.5 г/т, 
в Кохб-Шнохском массиве 60.9-63 8 г/т и их 
пониженные концентрации по сравнению со сред
неэоценовыми интрузивами этих же районов - 
106-143 г/т в Дзагидзорском интрузиве и 
86-157 г/т в Лалварском |8|

Уровень концентраций и состав РЗЭ в 
среднеэоценовых магматитах бассейна р.Марци
гет в целом соответствуют таковым толеитовых 
серий развитых островных дуг [11], в то время 
как содержания и состав РЗЭ в позднеэоцено
вых кислых вулканитах наиболее близки к их 
концентрациям в однотипных породах колли 
зионных геодинамических обстановок [6].

Закономерности распределения РЗЭ в изу
ченных эоценовых вулканитах позволяют выс 
казать ряд соображений о их петрогенетических 
особенностях. Как известно, кристаллизация маг-

14



1 000 т О К17О
-&֊ К180

—К305
—>*—К251
—К397

100

10

1 -1----- '-----*—I----- 1------ 1------1------1----- *----- 1------*----- 1——Л------ ------ *----- 1----- *----- 1------1----- 1------1------1----- ‘----- 1------ 1------I-----‘,----- 1

1_а Се Рг Мб Эгл Еи 66 ТЬ Оу Но Ег Тт УЬ 1и

Рис.2 Распределение РЗЭ 8 эоценовых вулканитах бассйна р. Марцигст. Опись анализов см в таблице

Рис 3 Распределение РЗЭ в разновозрастных интрузивах бассейна р Марцигет Опись анализов см в таблице
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магических расплавов, с учетом коэффициентов 
распределения РЗЭ в главнейших породообра
зующих и акцессорных минералах, как правило, 
сопровождается накоплением в остаточных рас
плавах РЗЭ. прежде всего легких РЗЭ и соот
ветственно - обогащением РЗЭ поздних диффе- 
ренциатов исходных расплавов. С другой сто
роны одним из характерных признаков мантий
ных расплавов является близкое или тождест
венное хондритовому нормативное содержание 
европия (Еи/Еи‘-1 0) Установленные особен
ности распределения РЗЭ в рассмотренных вул
канитах и прежде всего накопление РЗЭ в по
следовательном ряду пород, близхондритовое рас
пределение европия в вулканитах основного сос
тава при отчетливо проявленном дефиците ев
ропия в кислых вулканитах свидетельствуют в 
пользу мантийного источника исходного базаль
тового расплава и определяющей роли процессов 
фракционной кристаллизации, в частности фрак
ционирования плагиоклазов, в петрогенезисе 
рассматриваемых пород. В этом аспекте важное 
значение имеет величина начальных отношений 
изотопов стронция в кислых вулканитах, по
скольку именно для этих пород может быть выс
казано альтернативное мнение о их коровом про
исхождении или. по крайней мере, о существенной 
роли корового материала кислого состава в их 
формировании. Не останавливаясь детально на 
различных сторонах этого вопроса, которому бу
дет посвящено специальное Сообщение, отметим 
лишь, что начальное отношение изотопов строн
ция в кислых вулканитах позднеэоценового 
комплекса - (88г/8в8г)о=О. 70464’ отчетливо по
нижено по сравнению с коровыми значениями 
(878г/м5г)о^0.7086 и также позволяет считать 
их производными мантийных расплавов.

расплавов и определяющей роли процессов 
фракционной кристаллизации в петрогенезисе 
изученных магматитов.

Авторы выражают глубокую признатель
ность Г О Пилояну (ИГЕМ РАН) за содействие 
в выполнении аналитических работ.
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ԱՌԱՋԱՑՈՒՄՆԵՐՈՒՄ

Ռ. Լ. Մե|թոնյսւն, Ղ. Լ. ԳալոյանԱմփոփումՀոդվածում աոաջին անդամ քննակվամ է հազվագյուտ հոդային տարրերի (ՀՀՏ) սւեդաբաշխումր և վարքը Մարցիգետի ավագանի տարահասակ (յ,-1< , -₽?.-₽3), տարաբնույթ և տարատեսակ մագմատիկական առաջացումներում, որոնք ա?քի են ընկնում ՀՀՏ կազմի ու պարունակության զգալի տատանումներով, ընդ որում, ամենացածր պարունակությամբ բնորոշվում են միջին էոցենի էֆուզիվ բազալտները (աղյուսակ), իսկ ամենաբարձր պարունակությամբ' ուշ էոցենի սուբվողկանիկ դացիտները:Հրաբխականության միևնույն փողում թե էֆուզիվ և, թե սուբվողկանիկ ապարներում սիլիցաթթվության և կալիումականության աճին զուգընթաց նկատվում է ՀՀՏ պարունակության ե կազմի Լյ/¥Ե հարաբերության մեծացում, ընդ որում, միևնույն սիլիցաթթվու- թրսմբ սուբվողկանիկ առաջացումներն ավելի հարուստ են լանթանոիդներով, քան էֆուզիվները: Այս հանգամանքն ինքնին մատնանշում է ֆրակցիոն բյուրեղացման կարևորությունը ապարառաջացման պրոցեսում, մինչդեռ, համեմատաբար, առավել բարձր ՏւՕ, և 1Հ.,Օ բնորոշվող Աթանի ինտրուզիվի տոնափտներն ավելի աղքատ են հազվագյուտ հոդերով, քան Ձաղիձորի գաբրոիդները, որը պայմանավորված է դրանց ցածր պարունակությամբ մագմատիկ սկզբնական աղբյուրում:Աստ պետրո-գեոքիմիական առանձնահատկությունների Մարցիգետի ավազանի միջին էոցենի մագմատիտներր համապատասխանում են զարգացած կղզային աղեղների ւոոլեիտային սերիայի առաջացումներին, իսկ ուշ էոցենի թթու վողկանիւոներն առավել մոտ են կոփզիոն գոսփների կրա-ալկալային սերիայի առաջացումներին:Էղնեյով վերոհիշյւպ ապարներում ՀՀՏ տեղաբաշխման ու վարքի առանձնահատկություններից, ինչպես նաև ուշ էոցենի թթու վողկանիտներում ստրոնցիումի իզոտոպների սկզբնական հարաբերության արժեքից (*7Տր/Տ6Տր)( ֊0.70464, կարելի է ենթադրել էոցենի վողկանիւոների մանթիական ծագման ու դրանց պետրոգենեզիսում ֆրակցիոն բյուրեղացման պրոցեսների դերի կարևորության մասին:
REGULARITIES OF RARE EARTH ELEMENTS DISTRIBUTION IN THE 

MAGMATIC FORMATIONS OF THE MARTSIGET RIVER BASIN

R. L. Melkonvan, G. L. GalovanAbstractDistribution of rare earth elements (REE) was studied in the magmatic formations ot vary ing age (J -K^-P; ,-p3), varying facies and diverse types found m the Martsiget River basin. Clear differences in the contents and composition of REE were established in the considered magmatites along with constant predominance of light lanthanoids over the heavy ones (Table, Figs 2.3) Petrogeochcmical features of the studied magmatic formations correspond to the features of destructive (divergent) geodynamics settings of developed island arcs -₽ and collision zones •₽? (Fig. I). Features of REE distribution in the Eocene vulcanites and initial relation of strontium isotopes in acid vulcanites of the Late Eocene complex (0.70464) attest to their mantle origin and the leading role ot fractional crystallization processes in their petrogenesis.
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