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В пределах палеопротерозойских структур Балтийского щита широко развиты высоко-Mg
вулканиты. Особенного внимания среди них заслуживают вулканиты свиты Ветреного пояса,
залегающие в одноименной структуре. Это обусловлено тем, что по данным геохимических,
минералогических и изотопных исследований [1, 5, 6] они представляют собою продукты крис-
таллизации расплавов, близких по составу к магмам, родоначальных для рудоносных расслоен-
ных интрузий палеопротерозоя восточной части Балтийского щита. Вопросы  классификации,
возраста и генезиса рассматриваемых вулканитов остаются до настоящего времени дискусси-
онными. Предложены несколько моделей их классификации: коматиитовая [2, 3, 5], пикробазаль-
товая [6] и бонинитовая [1, 8]. С коматиитовой серией архея вулканиты свиты Ветреного пояса
сближает высокое содержание Mg, Cr, низкое – Ti, наличие спинифекс-структур оливинового и
пироксенового типов, но отличает пониженное отношение CaO/Al2O3 = 0.7-0.9, обогащение лег-
кими РЗЭ, отрицательная Ta и положительная Zr аномалии относительно хондрита. По сравне-
нию с бонинитами современных внутриокеанических островных дуг они имеют одновременно
высокое содержание SiO2 и MgO, отношение CaO/Al2O3 = 0.7-0.9, повышенное содержание лег-
ких РЗЭ, высокохромистый состав хромшинелида, стекло базальтового и андезитового состава.
Возраст вулканитов оценивается по данным Sm-Nd и Re-Os анализов в пределах 2448-2410 млн.
лет [5, 9], что совпадает с периодом формирования расслоенных интрузий второй группы, зале-
гающих на территории Карелии и Финляндии [7]. Наши новые Sm-Nd данные согласуются с
данной оценкой.

Для объяснения особенностей состава вулканитов свиты Ветреного пояса авторами была
предложена модель крупномасштабной ассимиляции вещества нижней коры поднимающимся  в
результате плюмовых процессов высоко-Mg деплетированными магмами в условиях внутрикон-
тинентального рифтогенеза [8]. Данная модель предполагает возможность обнаружения захва-
ченных цирконов с возрастом, отвечающим возрасту пород древней коры. С целью изучения
цирконов вулканиты опробовались в пределах восточной части Ветреного пояса, вблизи г. Пли-
сецк, на горе Мяндуха, вскрытой карьером (две пробы). Вулканиты слагают серию крутопада-
ющих маломощных потоков с различной степенью раскристаллизации. Цирконы разделяются по
своим морфологическим и оптическим особенностям на: 1) серо-розовые, дипирамидально-
призматические, 2) желтоватые, эллипсоидные и 3) розовые, прозрачные, округлые. Цирконы
первой фракции проявляют зональное строение, второй и третьей фракций – не зональные или с
плохо выраженной зональностью. В катодных лучах цирконы имеют овально-округлые очерта-
ния, часть из которых являются обломками более крупных зерен. По внутреннему строению
различаются, как минимум, три типа. Первый тип имеет внутреннее, сложно зональное ядро с
четко выраженными гранями, и тонкую внешнюю кайму; второй (преобладающий) тип характе-
ризуется слабо округлым ядром с плохо выраженной зональностью и внешнюю кайму; в тре-
тьем типе имеется промежуточная зона между ядром и внешней каймой.

Для локального U-Pb датирования все типы цирконов были изучены на приборе SIMS
SHRIMP-II в ЦИИ ВСЕГЕИ. Для цирконов из первой пробы основная часть точек располагает-
ся на конкордии с 207Pb/206Pb возрастами около 2850-2800, 2765-2645 и 2560-2440 млн. лет; 3 точки
легли вне конкордии. Значения для ядер варьируют в пределах 2847±33...2765±17 и 2664±13...
2640±13 млн. лет, для кайм – от 2557±17 до 2544±9 и 2441±24 млн. лет. Для одного зерна было
установлено древнее значение 3775±83 млн. лет. Для цирконов из второй пробы выявлены сле-
дующие возрастные пределы: 3000-2915, 2750-2640, 1860-1725 и 1150-1100 млн. лет. Для реше-
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ния вопроса генезиса изученных цирконов в ЦИИ ВСЕГЕИ был выполнен Lu-Hf анализ цирконов
из обеих проб с использованием методики исследований цирконов из фундамента Русской плат-
формы, которая позволяет разделить магматические, метаморфические и захваченные типы [4].
На основе расчета параметров Nd(T) и Hf(T) с использованием данных локального U-Pb дати-
рования цирконов построены корреляционные диаграммы. Точки с возрастом 2440-2400 млн. лет
располагаются в поле магматических цирконов, преобладающая часть точек с возрастом 2800-
2700 млн лет, имея магматическое происхождение, являются захваченными, а точки с возрас-
тами 1800, 1120 и 860 млн. лет характеризуют метаморфические процессы. На эволюционной
диаграмме 176Hf/177Hf – T(U-Pb) часть древних цирконов с возрастом 2800-2700 располагается
точно на линии эволюции DM. Это означает, что они могут представлять собою магматические
цирконы, возникшие при мантийной дифференциации, отделения расплавов от вещества DM и
его кристаллизации вблизи очагов плавления.

На основе результатов изотопных анализов цирконов из высоко-Mg вулканитов свиты Вет-
реного пояса предлагается следующая модель их формирования. Около 2800 млн. лет, что  со-
впадает с периодом массовой генерации и извержения коматиитовых магм, в пределах верхней
мантии произошло плавление вещества, отвечающего составу DM. Образующиеся расплавы
мигрировали на небольшие расстояния и их кристаллизация произошла без большого перерыва
от времени отделения. В течение 2440-2400 млн. лет произошло новое плавление майтийного
вещества, содержащего вышеотмеченные продукты кристаллизации, с формированием высоко-
Mg магмы. Ее массовое извержение привело к формированию вулканитов свиты Ветреного по-
яса. В поднимающейся магме содержался мантийный циркон, реакция которого с расплавом
привела к частичному его растворению и формированию новой зональности. В последующем
вулканиты и заключенные в них цирконы претерпели несколько этапов метаморфизма в периоды
свекофеннской (1.8 млрд. лет) и свеко-норвежско-гренвильской (1.1 млрд. лет) орогений.
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