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На основе изучения раннедокембрийских метаморфизованных вулканогенно-

осадочных пород Вятского пояса (Волго-Уральский сегмент Восточно-Европей-

ского кратона) рассмотрены вопросы тектонических обстановок его формирова-

ния и места в палеоконтинентальных корреляциях 2,2–2,0 млрд лет назад.
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On the basis of the study of Early Precambrian metamorphosed volcanogenic-sedi-

mentary rocks of the Vyatka belt of the northeastern Volga-Ural megablock, East Euro-

pean Craton, the paper will consider the tectonic settings for the formation of this belt 

and its position in the paleocontinental correlations 2.2-2.0 Ga ago.
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Вятский пояс выделен по результатам буре-

ния и оконтурен по геофизическим данным как 

крупная вулканогенно-осадочная структура, 

зажатая между архейскими гранито-гнейсовы-

ми блоками [Bogdanova et al., 2016]. Вятский 

пояс слагают Hbl-Bt-гнейсы, сохранившие Pl-

порфировую структуру и образованные за счет 

вулканогенного протолита, и Crd-Sil-Grt-Bt-

гнейсы первично осадочного происхождения. 

Эти вулканогенно-осадочные породы, объе-

диняемые в унийскую свиту, прорваны жилами 

гнейсовидных Ms-Bt-трондьемитов талицкого 

комплекса мощностью от первых сантиметров 

до 5 метров. 

По составу метавулканиты отвечают известко-

во-щелочным высокоглиноземистым андезитам 

и дацитам калинатрового ряда (Na
2
O/K

2
O > 1), 

имеют сильно обогащенные спектры легких 

РЗЭ, умеренно фракционированные спектры тя-

желых РЗЭ и отрицательные аномалии Sr, Eu, Ti 

и всех HFSE. Метаосадочные породы отвечают 

грауваккам и по содержанию большинства глав-

ных и редких элементов близки к метавулкани-

там, которые могли служить их источником.

U-Pb-изотопное датирование циркона из 

метавулканитов и метаосадков в разных ча-

стях пояса дает близкие спектры возрастов с 

тремя главными пиками. Циркон с возрастом 

2,10 млрд лет доминирует в метавулканитах 

(> 90 %) и составляет до 70 % популяции в ме-

таосадочных породах, что служит еще одним 

аргументом в пользу образования осадков за 

счет разрушения смежных вулканических по-

строек. Циркон с возрастом 2,14 млрд лет со-

ставляет до 15 % популяций во всех пробах 

метаосадочных пород, что указывает на при-

сутствие в Вятском поясе еще одного, пока 

что не обнаруженного, источника палеопроте-

розойского магматического циркона. Циркон 

с возрастом 2,05 млрд лет, найденный во всех 

породах в виде каем обрастания и мелких кри-

сталлов, мог образоваться при внедрении Ms-

Bt-трондьемитов, возраст которых оценен в 

2,05 млрд лет. Радиогенный изотопный состав 

Nd в метавулканитах (ε
Nd

(2100) = 3,2 ± 0,2) ука-

зывает на ювенильный источник магм. Более 

низкие величины ε
Nd

(2100) = 2,5 ± 0,3 в метао-

садочных породах свидетельствуют о неболь-

шом вкладе более древнего материала, что со-

гласуется с находками в них единичных архей-

ских зерен циркона.

Весь комплекс данных дает убедительные 

свидетельства об образовании пород унийской 

свиты Вятского пояса на удалении от архейских 

блоков, во внутриокеанической надсубдукци-

онной обстановке, при формировании двух 

разновозрастных островных дуг 2,10 и 2,14 

млрд лет, разрушение которых с образованием 

граувакковых отложений могло происходить за 

счет субдукционной эрозии [например, Straub 

et al., 2020]. 

Близкие по геохимии флишоидные осадки 

с ювенильными островодужными источниками 

и с возрастом циркона 2,1–2,2 млрд лет слага-

ют Волго-Донской пояс [например, Бибикова 

и др., 2009; Terentiev, Santosh, 2016], который 

располагается между Волго-Уральским и Сар-

матским мегаблоками [Bogdanova et al., 2016]. 

Восточный фланг Вятского пояса, возможно, 

был частью обширного палеопротерозойско-

го орогена вместе с Батомгским поясом юго-

восточной части Сибирского кратона. Такая 

корреляция обоснована сходством возраста 

корообразующих процессов этих двух поясов 
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[Котов, 2003; Мишкин и др., 2010; Гурьянов и 

др., 2016; Кузьмин и др., 2016] и существую-

щими палеоконтинентальными корреляциями 

[Elming et al., 2021 и ссылки в ней]. Получен-

ные данные расширяют список палеопроте-

розойских орогенов с возрастом 2,2–2,0 млрд 

лет, в которых начало амальгамации отдельных 

архейских блоков в суперконтинент Нуна про-

исходило на фоне главного этапа раскола ар-

хейских суперкратонов 2,2–2,0 млрд лет назад 

[Condie et al., 2021]. 
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