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Перспективы обнаружения новых россыпей на Балтийском щите представляются весьма 
скромными по ряду причин. Прежде всего это связано с практически полным отсутствием благо-
приятных для россыпеобразования коренных источников минералов с высокой и средней плотно-
стью, россыпи которых могут формироваться в весьма широком диапазоне палеогеографических 
условий. Кроме того, на щите сильно редуцирован покров осадочных отложений, к которому обыч-
но приурочены россыпи. И, наконец, на протяжении почти всего четвертичного периода палеогео-
графическая обстановка была крайне неблагоприятной и для образования и для сохранения россы-
пей от ледниковой экзарации.  
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Последнее время значительное внимание геологов привлекает регион структурного сочлене-

ния Балтийского щита и Русской плиты, как область возможной концентрации ряда полезных иско-
паемых. На данной территории, в частности, выявлены новые потенциально алмазоносные объекты 
[1, 2]. В данном контексте особое значение приобретают ряд геолого-геоморфологических анома-
лий (ГГА) выявленных на данной территории [3]. Их обзорная классификация была выполнена 
Э.Ю.Самметом [4]. Некоторые ГГА можно отнести к трубкам взрыва, часть из которых выражена в 
современном рельефе. К возможным трубкам взрыва относят такие ГГА как «Красный маяк» в вер-
ховьях р.Оредеж, «Мишина гора» в Псковской области, структура «Бубровец» в окрестностях 
г.Бокситогорска и целый ряд других объектов, генезис которых до настоящего времени является не 
решенным. Все эти объекты требуют первоочередного геологического изучения. Настоящее иссле-
дование имеет своей целью изложение материалов по ГГА «Бубровец» – одной из самых контраст-
ных геолого-геоморфологической аномалий Северо-Запада России. Полученные материалы позво-
ляют отнести ее к трубкам взрыва. 
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Структура «Бубровец» расположена в Бокситогорском районе Ленинградской области в  
3-4 км к юго-востоку от г.Бокситогорска (координаты центра структуры 59º27`22``N, 33º55`40``Е), в 
районе одноименного ручья, являющегося правым притоком р.Пярдомли. Естественные обнажения 
пород девона и карбона в пределах ГГА редки. Здесь отложения среднего палеозоя перекрыты 
мощным (до 40 м) чехлом четвертичных образований. Нарушения в залегании пород нижнего кар-
бона здесь были известны еще с 20-30-х годов XX–го века. Большинством геологов относили их к 
ледниковым отторженцам, оставленным ледником на Карбоновом уступе. Однако полученные ма-
териалы позволяют кардинальным образом пересмотреть такое представление. 

В плане структура «Бубровец» имеет изометрическую форму, диаметром около 3 км. В гео-
морфологическом отношении она представляет собой мульду, в центре которой залегают пестро-
цветные глины верхнего девона, окруженные по периферии толщей нижнекаменноугольных из-
вестняков. Округлая форма аномалии противоречит предположению о ледниковом происхождении 
аномалии, кроме того, маловероятно перемещение крупного блока относительно пластичных де-
вонских глин. 

Для выявления внутреннего строения аномалии были привлечены данные по скважинам, про-
буренным на данной территории в связи с поисками бокситов и щебня, а также скважин водоснаб-
жения г.Бокситогорска. Проведенный анализ буровых материалов показывает, что все дочетвертич-
ные породы в пределах структуры сильно дислоцированы, карбонатные породы превращены в 
дресву и интенсивно брекчированы. Отложения карбона вскрыты на глубину до 120 м, однако ис-
тинная глубина нарушений до настоящего времени не установлена. 

Разрез девонских отложений, подстилающих каменноугольные образования, изучен недоста-
точно. Он состоит из отложениями верхнего девона – нижнего фамена и верхнего франа. Отложе-
ния нижнего фамена представлены пестроцветными глинами, а разрез верхнего франа преимущест-
венно глинисто-песчаными отложениями с редкими прослоями карбонатных пород. Как показало 
бурение, породы, слагающие ядро ГГА, представлены сильно дислоцированными, брекчированны-
ми и карбонатизированными глинистым образованиями. Этот комплекс пород с трудом подверга-
ются расчленению и по сходству состава и структурному положению в пределах всей структуры 
был отнесен к дислоцированным отложениям девона. В пройденных скважинах нижне-среднека-
менноугольные отложения представлены известняками и глинами в нарушенном залегании: от поч-
ти горизонтальных до поставленных «на голову», так что об истинных соотношениях между слоя-
ми говорить сложно. 

В нормальном залегании, вблизи структуры каменноугольные породы, представлены в соста-
ве нижнего отдела, а их неполная мощность составляет более 60 метров. Они залегают на неровной, 
сильно размытой поверхности верхнего девона. В основании разреза залегают глинисто-песчаные 
отложения (тихвинская и мстинская свиты). Выше залегает карбонатная часть разреза сложенная 
ритмичным чередованием пачек глинистых и карбонатных пород с подчиненными прослоями и 
линзами песков и глинистых алевролитов. 

Возраст нарушений в районе ГГА «Бубровец» можно оценить как постсреднекаменноуголь-
ный. В последние годы на территории Вологодской области были выявлены проявления мезозой-
ского магматизма [5], с которыми, с некоторой долей условности, можно паралеллизовать образо-
вание данной ГГА, однако, свежесть наблюдаемых дислокаций и наличие мульдообразного пони-
жения над структурой может указывать на более молодой, в частности, кайнозойский возраст 
структуры. 

В тектоническом отношении ГГА «Бубровец» располагается на северо-западном крыле Мос-
ковской синеклизы. С северо-запада к ГГА подходит бортовая часть Пашско-Ладожского грабена, 
осложненная крупными разрывными нарушениями [6]. Геолого-геофизические исследования Тих-
винско-Боровичской площади показали наличие здесь зон тектонических нарушений выраженных в 
виде глубинных флексур [1]. Такие зоны имеют региональное распространение и прослеживаются 
как в породах чехла, так и в кристаллическом фундаменте (рис. 1). Важно отметить, что, южнее 
структуры «Бубровец», в районе р.Мста, расположено пологое куполовидное Боровичское подня-
тие диаметром около 55–75 км. Обе кольцевые структуры приурочены к единой зоне тектонических 
нарушений, что позволяет говорить об их генетической связи. 
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В ходе полевых работ в 2006 году в аллювии ручья Бубровец было обнаружено несколько 
блоков пород (размером 0,5-0,3 м), сложенных флюидными (флюидно-катакластическимих) брек-
чиями карбонатного состава. Угловатая форма и отсутствие следов окатывания свидетельствует об 
их местном происхождении. Найденные образования по своим текстурно-структурным особенно-
стям не имеют аналогов в разрезе девона и карбона Бокситогорского района. Внутренне строение 
брекчий показано на фотографиях пришлифовки (рис. 1). 

 

 
Рис.  Карто-схема геологического строения северо-восточной части Московской синеклизы, с расположением 
структуры “Бубровец” и Боровичского поднятия, а также фотография пришлифовки флюидной брекчии из 

центральной части структуры “Бубровец”. 
 

Карта составлена с использованием материалов [1, 6]. Условные обозначения: 1 – геологические границы; 2 – реки; 3 – 
границы Пашско-Ладожского грабена; 4 – магмоактивная флексура; 5 – современные шлиховые ореолы индикаторных 
минералов кимберлитов (ИМК) на участках размыва терригенных отложений девона и нижнего карбона; 6 – ореолы ИМК 
в терригенных горизонтах девона и карбона; 7 – контуры Боровичского поднятия и структуры “Бубровец”; 8 – геологиче-
ский индекс (нижний и средний ордовик О1-2, нижний фран – D3 f 1, 
верхний фран – D3 f 2, фаменский ярус – D3 fm, нижний карбон – С1, средний карбон – С2); 9 – тектонические структуры, в 
кружках номера (1 – Пашско-Ладожский грабен, 2 – Боровичское поднятие, 3 – структура “Бубровец” (показана вне мас-
штаба)); 10 – единичные находки алмазов 

 
В пределах блоков пород было выявлено несколько петротипов. Первый петротип – это одно-

родная карбонатная порода, сложенная равномернозернистым карбонатом с редкими жеодами раз-
мером около 0,8–1,5 см. Как показал рентгено-фазовый анализ, в минералогическом отношении 
брекчии представлены арагонитом с примесью кальцита. Второй петротип (см. рис 1) представляет 
собой карбонатную породу, содержащую остроугольные фрагменты малиново-красных глин (раз-
мером около 1–3 мм, редко до 8–12 мм). Мелкие фрагменты глин деформированы, часто вытянуты, 
и причудливо изогнуты, подчеркивая распределения «струй течения» в породе. Для данной разно-
сти пород характерна флюидальная текстура. По данным рентгено-фазового анализа фрагменты 
красных глин представлены гидрослюдой, а основная масса арагонитом с примесью кальцита. Тре-
тий петротип представлен карбонатными, частично перекристаллизоваными породами, содержащи-
ми очень мелкие, рассеянные фрагменты красных глин. В породах наблюдаются трещины, по кото-
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рым развиваются черные дендриты, сложенные по данным рентгено-фазового анализа, пиролюзи-
том. Интересно отметить, что по данным того же анализа в породах второго и третьего петротипа в 
малом количестве диагностируется типичный гидротермальный минерал –- галенит. 

Процесс формирования обнаруженных флюидных брекчий, вероятнее всего, проходил сле-
дующим образом. Глинистые породы девона были раздроблены на мелкие фрагменты, а простран-
ство между ними было насыщено привнесенным карбонатным веществом. В дальнейшем произош-
ла кристаллизация этого материала. На участках, где доля карбонатного материала была высока, об-
разовались однородные карбонатные разности – первого петротипа, а на других участках флюид-
ные брекчии второго и третьего петротипов. В пределах блоков можно фиксировать следы зональ-
ности, отражающей степень проникновения газово-жидкого флюида в тело первичной породы. 

Определение химического состава флюидных брекчий было выполнено для семи образцов 
методом атомно-эмиссионной спектроскопии в возбужденной плазме (ICP-MS). Сравнение различ-
ных петротипов между собой показало, что брекчии второго и третьего петротипов обогащены це-
лым рядом элементов особенно Li, Be, V, Th, U, Ga, а чистые карбонаты первого петротипа накап-
ливают Ag (до 1,45 ppm) и CaО (до 73,6%). Сравнение пород проанализированных до и после рас-
творения в уксусной кислоте позволяет говорить о концентрации в карбонатном веществе брекчий 
Ba, S, Ca, а в безкарбонатном веществе широкого спектра элементов и особенно Al, Fe, Ti, V, Sc, Zr.  

Сравнение фрагментов глин, выделенные из флюидных брекчий, со средним составом девон-
ских глин Главного девонского поля показало, обогащение первых: в 32 раза As (27 ppm), в 31 раз 
Pt (0,93 ppm), в 15 раз Sb (5,4 ppm), в 9 раз Ag (1,34 ppm), Mo (1,2 ppm) , а также в 5 раз Sn (11,8 
ppm), и в 4 раза Cu (50 ppm). По сравнению со средним составом глин Русской плиты [7], они нака-
пливают в своем составе In (32 ppm), Sb, Bi (0,29 ppm), Sn, Ca, Fe, Mg, P. Исследования показали, 
что глинистая (нерастворимая) составляющая брекчий, обогащена относительно состава глин Рус-
ской плиты – In, Cd Ca, Mg, а по сравнению с глинами Главного девонского поля – As (23 раза), Pt 
(19 раз), Ag (5 раз), Sb и Cd (3 раза). 

Таким образом, геохимической спецификой флюидных брекчий является – накопление в них, 
по сравнению с региональным кларком по Русской плите, редких элементов – Sb, Be, Co и Ag. Ост-
роугольные фрагменты глин из флюидных (флюидно-катакластических) брекчий (второй и третий 
петротип), накапливают по сравнению с региональным кларком Русской плиты In, Sb, Bi, Sn, а по 
сравнению с глинами Главного поля – As, Pt, Sb, Ag, Mo, Sn. Выявленная ассоциация элементов – 
As, Sb, Pt, Ag, Mo характерна для магматических образований и свидетельствует об участии в фор-
мировании брекчий глубинных процессов. 

Геофизические работы в районе описываемой аномалии, проведенные сотрудниками 
(СЗТГУ), показали наличие над структурой, контрастной магнитной и гравиметрической аномалии 
овальной формы. Полученные данные свидетельствует о наличие на небольшой глубине в пределах 
структуры пород с повышенной плотностью и обладающих весьма интенсивными магнитными 
свойствами. Подобные изометричные аномалии характерны для трубок взрыва. 

Еще одним свидетельством отнесения геолого-геоморфологической аномалии «Бубровец» к 
трубке взрыва является обнаружение в аллювии одноименного ручья в центральной части структу-
ры остроугольных фрагментов и шариков вулканического стекла. Оно имеют светло-серый цвет и 
насыщено пузырьками, их внешний облик и внутреннее строение имеет много общего со стеклами 
из вулканических структур и кимберлитовых трубок. 

В итоге можно сказать, что в пользу отнесения данной ГГА к трубке взрыва свидетельствуют 
целый ряд фактов: 1) округлая форма структуры и наличие над ней мульдообразного прогиба;  
2) крупные нарушения в залегании вмещающих пород, имеющие отчетливый кольцевой рисунок;  
3) сильная трещиноватость и тектоническая брекчированность пород, часть из которых превращена 
в дресву; 4) приуроченность структуры к региональной проницаемой тектонической зоне, выражен-
ной в виде флексуры глубинного заложения; 5) наличие над объектом контрастной округлой грави-
тационной и магнитной аномалии; 6) присутствие в центральной части структуры магматогенных 
флюидных брекчий имеющих аномально высокое содержание As, Pt, Sb, Ag; 7) присутствие в пре-
делах структуры остроугольных фрагментов и шариков вулканического стекла, облик которого 
имеет много сходного со стеклами из вулканических структур и кимберлитовых трубок. 
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Платинометалльное направление во все времена являлось приоритетом для геологоразведоч-

ной отрасли, однако в конце XX века – в начале XXI века интерес и активность в данном секторе 
многократно возросли, в том числе в субъектах Северо-Западного федерального округа РФ (пре-
имущественно в Мурманской области и Республике Карелия), а также на территории сопредельных 
районов Финляндии. Этот интерес отражает объективные тенденции развития рынка металлов пла-
тиновой группы (МПГ), которые в свою очередь обусловлены первостепенной ролью платиноидов 
в экологии, энергетике, эффективном синтезе простых и сложных органических и комплексных со-
единений. Без этих веществ современная жизнь немыслима, а технический прогресс невозможен. 
Если же учесть, что палладий и платина рассматриваются в качестве ключевых и практически без-
альтернативных конструкционных материалов для новой водородной энергетики, то их роль стано-
вится неоценимой.  

Все эти предпосылки, наряду с драгоценным статусом металлов, являются чрезвычайно при-
влекательными факторами для инвестирования в геологоразведку и освоение платинометалльных 
месторождений. Однако на деле, особенно в отношении новых крупных проектов, существует го-
раздо больше сдерживающих факторов, чем благоприятных возможностей. Поэтому в принятии ре-
шений инвесторы и заинтересованные в развитии сырьевой базы МПГ лица должны руководство-
ваться четкими и аргументированными ответами на ряд важнейших вопросов, основными из кото-
рых являются: 

– какова структура потребления МПГ, динамика ее изменения и есть ли вероятность вытесне-
ния альтернативными материалами и технологиями; 

– каковы основные векторы и тенденции развития рынка МПГ на средне-долгосрочный гори-
зонт планирования с учетом их вовлечения в оборот новыми перспективными отраслями, включая 
водородную энергетику; 

– на какие ресурсы (первичные и вторичные) могут опираться потребляющие технологии и 
индустрии в расчете на среднесрочный горизонт планирования; 




