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УПРАВЛЕНИЕ И ЭКОНОМИКА
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Турамуратов И.Б. (ГП «Институт повышения квалифи-

кации» Госкомгеологии РУз), Ежков Ю.Б., Халилов А.А. 

(ГП «Институт минеральных ресурсов» Госгомгеологии 

РУз)

К СТРАТЕГИИ СОЗДАНИЯ МИНЕРАЛЬНО-СЫРЬЕ-

ВОЙ БАЗЫ РЕДКОЗЕМЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ 

РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

В последние годы неуклонно растет добыча и потребле-
ние редкоземельных элементов (РЗЭ) в мире, связанных с 
резко возросшими потребностями высокотехнологичных 
отраслей промышленности. В статье обосновывается 
возможность создания собственной минерально-сырьевой 
базы РЗЭ. В Узбекистане известны проявления редкозе-
мельной минерализации, однако месторождений не выявле-
но. Изучен характер распределения РЗЭ в различных геоло-
гических формациях мира и Узбекистана в сравнительном 
аспекте, выделены геологические позиции для дальнейшего 
изучения и разработана стратегия создания МСБ РЗЭ в 
Узбекистане. Ключевые слова: редкоземельные элементы, 
минерально-сырьевая база, стратегия развития, генети-
ческие типы, рудная формация, экспертная оценка.

Turamuratov I.B. (GP «Institute of Skills Development» of Gos-

komgeologiya of RUz), Yezhkov Yu.B., Khalilov A.A. 

(GP «Institute of Mineral Resources» Gosgomgeology RUz)

TO THE STRATEGY OF CREATION OF MINERAL AND 

RAW MATERIAL BASE OF RARE-EARTH ELEMENTS OF 

THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN

In recent years, the production and consumption of rare earth 
elements (REE) in the world has been steadily growing due 

to the sharply increased needs of high-tech industries. This 

article substantiates the possibility of creating its own mineral 

resource base of REE. In Uzbekistan, manifestations of rare 

earth mineralization are known, but no deposits have been 

identified. The nature of the distribution of REE in various 

geological formations of the world and Uzbekistan in a com-

parative aspect has been studied, geological positions have 

been identified for further study and a strategy has been devel-

oped for creating a mineral resource base of REE in Uzbeki-

stan. Keywords: rare earth elements, mineral resource base, 

development strategy, genetic types, ore formation, expert as-

sessment.

В Республике Узбекистан редкоземельные эле-

менты (лантаноиды), к которым по близости фи-

зико-химических свойств относится и иттрий, на 

сегодня являются нетрадиционным, промышленно 

невостребованным видом сырья. Однако уже многие 

годы известен факт нахождения весьма повышенных 

содержаний лантана — до 0,58 %, церия — до 1,49 %, 

иттрия — 0,47–1,34 % среди уран-ванадатовых руд 

месторождений в углеродисто-кремнистых образова-

ниях нижнего палеозоя в южной части Центральных 

Кызылкумов. На этом основании многие исследо-

ватели считают возможным отнести руды подобных 

месторождений к комплексным уран-ванадий-ред-

коземельным. Имеются и другие примеры установ-

ления повышенных концентраций элементов Y-Ce 

редкоземельной группы, например, в фосфоритовых 

рудах Кызылкумского региона, в сидеритах каолино-

вой коры выветривания в подугольной толще Ангрен-

ского буроугольного месторождения, в глинисто-го-

рючесланцевой металлонасыщенной субстанции эо-

ценового возраста в различных регионах республики, 

в альбититах и лейкогранитах, пегматитах щелочных 

интрузивов Чаткало-Кураминского региона, в рудах 

месторождений благородных металлов и др.
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Тем не менее, собственных месторождений редко-

земельных элементов в Узбекистане пока не выявле-

но, их ресурсная база только начинает складываться. 

Причина такого положения, как представляется, — 

в вялотекущем характере проводимых геологических 

исследований по редкоземельной тематике и отсутст-

вии системного подхода в организации и проведении 

научно-исследовательских, тематических и поиско-

во-разведочных работ с целью целостной оценки по-

тенциала территории республики на редкоземельное 

оруденение. 

В настоящей статье рассматриваются проблемы и 

решения создания собственной минерально-сырье-

вой базы редкоземельных элементов на основе новой 

стратегии, включающей проведение эффективных, 

целенаправленных научно-исследовательских, тема-

тических и полевых геологоразведочных работ (ГРР) 

с решением на современном этапе и в долгосрочном 

периоде задач создания сырьевой базы редкоземель-

ных элементов в объемах, необходимых для удовлет-

ворения потребностей экономики страны, с созда-

нием в республике производства, ориентированного 

на выпуск высокотехнологичной и высоколиквидной 

продукции.

До конца 1970-х годов мировое потребление и со-

ответствующий спрос на редкоземельные элементы 

оставались незначительными и задача создания их ми-

нерально-сырьевой базы (МСБ) для промышленного 

производства перед геологами активно не ставилась. 

Отношение к редкоземельным металлам резко изме-

нилось после научно-технических прорывов в микро-

электронной технике, черной и цветной металлургии, 

радиоэлектронике, светотехнике, создании мощных 

магнитов, композитных материалов и др. (рис. 1). 

Считается [4], что во второй половине 1960-х годов 

в развитых странах мира отмечалось начало процес-

са концентрирования научных исследований в при-

знанных приоритетными на-

правлениях промышленного 

освоения месторождений и 

широкого технологическо-

го использования полезных 

свойств редкоземельных 

металлов и иттрия. Так, во 

Франции в эти годы создается 

Редкоземельный Институт, 

в Англии — Редкоземельная 

Корпорация, в США — спе-

циальный информационный 

центр (RIC) по редкоземель-

ным элементам. Справед-

ливости ради отметим, что 

уже в середине 1950-х годов 

(1956 г.) в России создается 

единственный до сих пор в 

мире НИИ редких элементов 

(ИМГРЭ, Москва), в трудах 

которого редкоземельному 

направлению постоянно от-

водится достойное место.

Практически в это же время (1957 г.) в Ташкенте 

создается Среднеазиатский НИИ геологии и мине-

рального сырья (САИГИМС), преемник которого — 

ГП «ИМР» — отметит в этом году свое 63-летие. Ред-

коземельная тематика в деятельности САИГИМСа не 

была профилирующей, однако ей уделялось внимание 

при изучении интрузивных образований и масштаб-

ной проблемы редкометалльного пегматитообразо-

вания в Центральной Азии. В настоящее время ред-

коземельной тематикой занимаются в ГП «Институт 

минеральных ресурсов», ГП «Институт геологии и гео-

физики им. Х.М.Абдуллаева» и в производственных 

подразделениях Госкомгеологии РУз.

На рис. 2 выделены горно-рудные районы мира, 

объединяющие месторождения редкоземельных эле-

ментов, размещающиеся на континентах и в их бли-

жайшем обрамлении. В границах этих районов оказа-

лись все известные в мире геолого-генетические типы 

месторождений — от эндогенных до гипергенно-оса-

дочных, россыпных до ионно-сорбционных [14]. 

Весьма интересно долевое участие (распространен-

ность) различных типов месторождений в редкозе-

мельном потенциале мира (рис. 3), из чего можно сде-

лать вывод о том, что россыпные месторождения, осо-

бенно прибрежно-морские, наиболее многочисленны 

и остаются главным источником редкоземельного 

монацита, хотя и выделяющегося при этом высокой 

концентрацией тория, создающего соответствующий 

радиоактивный фон [14]. 

Обращает на себя внимание и резко возросшие по 

сравнению с концом прошлого века численность и 

вклад в мировую добычу редкоземельных месторожде-

ний ионно-сорбирующих глин Южного Китая (Хунви, 

Лонгнан и др.), которые по этому показателю (рис. 3) 

вплотную приблизились к отдельным типам эндоген-

ных карбонатитов, на их суммарную долю приходится 

Рис. 1. Области применения редкоземельных элементов
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около 80 % всей массы РЗЭ, поступающей на мировой 

рынок. 

Сложившееся положение за последние 10–15 лет 

в производстве редкоземельной металлопродукции 

значительно опережает на нее спрос, сопровождается 

при этом ростом рыночных цен на РЗЭ как в их сум-

ме, так и на отдельные оксиды и 

является уникальным событием 

в мировой экономике.

В настоящее время добы-

чу редкоземельных элементов 

осуществляют главным обра-

зом из эндогенных, магмато-

генно-гидротермальных руд, 

продуктов их гипергенного 

корового преобразования — 

ионно-адсорбционных глин, 

морских, аллювиальных и па-

леороссыпей. Основная часть 

промышленных запасов эн-

догенных редкоземельных ме-

сторождений мира заключена 

в бастнезитовых рудах (около 

90 %), тогда как на долю мона-

цитовых россыпей приходит-

ся около 9 %, около 1 % — на 

ксенотим, апатит, гадолинит и 

другие минералы.

Динамика мировой добычи редкоземельных ме-

таллов до 2010 г. росла до 110 тыс. т. 2011–2018 гг. 

(табл. 1) также характеризуются неуклонным ростом 

(более чем в 1,5 раза). Увеличение массы добытых 

РЗЭ за обозримый период (1955–2019 гг.) сопрово-

ждалось довольно резкими флюктуациями. Однако 

Рис. 2. Схема размещения горнорудных районов мира с месторождениями редкоземельных элементов

Рис. 3. Удельная распространенность различных типов месторождений редкозе-

мельных металлов в редкоземельном потенциале мира
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начало периода роста рыночной стоимости РЗЭ по-

сле существенного увеличения добычи приходится 

на середину 1990-х годов, когда ценовая политика по 

отношению к РЗЭ отличалась, по мнению экспертов, 

«стабильной вялотекучестью». Интересно, что если 

увеличить на несколько десятилетий ретроспективу 

изменения мировой ценовой политики (табл. 2), то 

можно утверждать, что цены на редкоземельную про-

дукцию за более чем полувековой период снизились 

(с 1955 г.) на отдельные РЗЭ (диспрозий, иттрий, тер-

бий) в десятки и сотни раз. 

Очевидно, что в середине ХХ в. причиной ано-

мально высоких цен на РЗЭ стали как минимальный 

промышленный спрос на них, а отсюда и неактивное 

предложение, так и невысокий уровень технологиче-

ских решений при извлечении РЗЭ из руд. 2011 г. отли-

чают максимумы цен на редкоземельную продукцию, 

а период 2012–2019 гг. характеризуется стабилизаци-

ей динамики: наблюдаем относительно равномерный 

рост добычи и равномерное 

снижение цен. 

Результаты многолет-

него изучения месторо-

ждений редкоземельных 

элементов по всему миру 

обобщены и опублико-

ваны в многочисленных 

трудах [3, 4, 6, 9, 10, 12, 

15 и др.]. Согласно этим 

исследованиям, боль-

шая часть месторождений 

мира, несущих редкозе-

мельную минерализацию, 

относится к комплексным 

редкометалльным и только 

несколько — к собственно 

редкоземельным место-

рождениям. К наиболее 

значимым собственно 

редкоземельным относят-

ся три месторождения: 

Баян Обо в КНР, Маун-

тин Пасс в США, Кутес-

сай в Киргизии. Из них 

два первых, существенно 

цериево-земельные, пред-

ставлены карбонатитами, 

генетически связанными 

с щелочными сиенитами, 

а третье — существенно 

иттриево-земельное — с 

метасоматитами щелочных 

гранитов. Все остальные 

известные типы месторо-

ждений комплексные, где 

редкоземельные элементы 

представляют попутный 

компонент, значимость 

которого изменяется в за-

висимости от конъюнктуры рынка. 

Изучение информационных ресурсов показыва-

ет, что существуют множество типов классификаций 

месторождений редкоземельных элементов. Один из 

них, составленный на генетическо-формационной 

основе (сокращенный), приведен в табл. 3. Данная 

классификация наиболее популярна, основана на из-

учении более чем 800 проявлений и месторождений, 

используется повсеместно, но одновременно весь-

ма условна. Остальные классификации основаны на 

других принципах, в частности, на рудно-формаци-

онных, генетических, в связи с определенными груп-

пами пород и т.д. Часто эти классификации не согла-

суются между собой. Более того, те или иные место-

рождения в них могут относиться разными авторами 

к различным генетическим (геолого-промышленным) 

типам (например, Маунтин-Пасс).

Н.А.Солодов и др. [12] детально рассмотрели 

различные типы месторождений РЗЭ, выделили их 

Таблица 1 

Динамика мировой добычи редкоземельных элементов 2011–2018 гг. (тыс. т по 

содержанию РЗЭ)

Страна 2011 2012 2013 2014 2016 2018 % Запасы

США — 800 5500 5400 4100 15130 8,9 1400000

Австралия 2200 3200 2000 8000 14000 20060 11,8 3400000

Бразилия 250 140 330 — 1100 1020 0,6 22000000

Китай 105000 100000 95000 105000 105000 120700 71,0 44000000

Индия 2800 2900 2900 0 1700 1819 1,07 6900000

Малайзия 280 100 180 240 500 204 0,12 30000

Россия — 2400 2500 2500 3000 2618 1,54 18000000

Тайланд — 800 2100 800 1003 0,59 2000000

Вьетнам — 220 220 — 300 408 0,24 20000000

Другие — — — — — 7028 4,14 24270000

Всего 110530 109760 109430 123240 126000 170000 100,0 120000000

Таблица 2

Динамика цен на редкоземельные оксиды 1955–2019 гг. (долл. кг, чистота 99 % 

содержанию РЗЭ)

Окисел
Годы

19551 20072 20092 20112 20153 20173 20194

Лантана 20–400 3,4 4,9 104,1 6,0 2,0 2,0

Церия 150–200 3,0 3,9 102,0 6,0 2,0 2,0

Неодима 110–160 30,2 19,1 234,4 69,0 42,0 46,0

Празеодима 500–750 29,0 18,0 197,3 134,0 52,0 59,0

Самария 1000–2000 3,6 3,4 103,4 30,0 7,0 2,1

Диспрозия 30000–50000 89,1 115,7 1449,8 525,0 230,0 178,0

Европия 100000–200000 323,9 492,9 2842,9 1100,0 150,0 43,0

Тербия 60000–500000 590,4 361,7 2334,2 950,0 400,0 435,0

Иттрия 500–2000 5,0 5,0 5,0 20,0 6,0 33,0

Примечание. А.И. Гинзбург и др., 1953 г.(1); Компания Lynas Corporation Ltd, Австралия(2); Metalre-
search, Россия(3); http://www.infogeo.ru/metalls/worldprice/(4).
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 парагенетические типы и, как практический подход 

к выявлению месторождений, привели для них про-

гнозные и поисково-оценочные критерии. По нашему 

мнению, эта детализованная, основанная на выделе-

нии парагенетических ассоциаций, классификация 

более подходит для поисковых целей. 

В задачу настоящей статьи не входит детальный 

разбор известных классификаций месторождений 

Таблица 3

Генетическая классификация редкоземельных месторождений

Тип

месторождений
Характеристика Кол-во

Крупность месторождений и со-

держание РЗЭ в рудах
Месторождения

Коренные месторождения

Связанные 
с карбонатитами

Месторождения, связанные 
с карбонатитами – бога-
тые вулканические породы, 
относящиеся к щелочным 
магматическим провинциям и 
зонам обширных разрывных 
залеганий пород

107

От нескольких десятков тыс. т до 
нескольких сотен млн т 0,1–10 % 
РЗО, например, м-ние Баян-Обо: 
750 млн т при содержании 4,1 % 
РЗЭ

Mountain Pass, США; 
Bayan-Obo, Китай; Okorusu, 
Намибия; Amba Dorgar, 
Индия; Barra do Itapirapua, 
Бразилия

Связанные с ще-
лочными вулкани-
ческими породами 

Месторождения, связанные 
с вулканическими породами, 
характеризующиеся часто 
встречающимися щелочными 
минералами и обогащением 
HFSE*

122

Обычно <100 млн т (Lovozero 
>1000 млн т), содержание пе-
ременное, обычно <5 % РЗО, 
например, Thor Lake: 64,2 млн т 
при содержании 1,96 % РЗЭ 

IIimaussaq, Гренландия; 
Khibina and Lovozero, 
Россия; Thor Lake, Канада: 
Weishan, Китай; Brockman, 
Австралия

Железорудно-
редкометалльные 
м-ния (железо-
оксидные Cu-Au 
м-ния)

Медно-золоторудные 
месторождения богатые окси-
дами железа и различные по 
типу и классу

4

Например, Olympic Dam: 
2000 млн т при содержании 
0,3295 % РЗЭ

Olympic Dam, Австралия; 
Pea Ridge, США

Гидротермальные 
м-ния (не относя-
щиеся к щелочным 
вулканическим 
породам)

Обычно кварц, плавиковый 
шпат, полиметаллические 
рудные жилы и пегматиты раз-
личного происхождения

63

Обычно <1 млн т, редко более 
50 млн т, содержание переменное, 
обычно <0,5–4,0, изредка до 
12 % РЗЭ, например, Lemhi Pass: 
39 млн т при содержании 0,51 % 
РЗЭ

Karonge, Бурунди; Naboom-
spruit and Streenkampskraal, 
Южная Африка; Lemhi Pass, 
Snowbird and Bear Lodge, 
США; Hoidas Lake, Канада 

Россыпные месторождения

Морские россыпи Месторождения, не подвер-
гающиеся выветриванию, 
тяжелые металлы (породы), 
обогащенные прибрежными 
процессами и встречаемые 
вдоль или около существую-
щей береговой линии

264

Изменчивая масса в т обычно в 
порядке от десятков до 1–6 сотен 
млн т, в основном <0,1 % монаци-
та. Например, Jangardup: 30 млн т 
при содержании 0,046 % монацита

Eneabb, Jabgardup, Capel 
WIM 150, Австралия; Green 
Cove Springs, США; Richards 
Bay, Южная Африка; Cha-
vara, Индия

Аллювиальные 
россыпи

Скопление устойчивых, тяже-
лых минералов в руслах рек

78

От десятков до <200 млн т обычно 
<0,1 % монацита. Например, Horse 
Creek: 19 млн т при содержании 
0,041 % монацита

Perak, Малайзия; Chavara, 
Индия; монацитовый пояс 
в Каролине и Horse Creek, 
США; Гуандун, Китай

Палеороссыпи Древние россыпные отло-
жения, обычно образующие 
уплотненные, сцементирован-
ные породы 

13

От десятков млн т до млн т, обычно 
(<0,1 % РЗЭ) 

Elliot Lake, Канада; Bald 
Mountain, США

Коры выветрива-
ния (латериты)

Элювиальные поверхностные 
отложения, образованные 
интенсивным химическим 
выветриванием вулканических 
пород, обогащенных РЗЭ

42

От нескольких десятков тыс. т 
до нескольких сотен млн т, 
0,1–10 % РЗО. Например, Mt Weld: 
12.24 млн т при содержании 9,7 % 
РЗО (до 40 % РЗЭ)

Mount Weld, Австралия; 
Araxa, Бразилия; Kan-
gankunde, Малави

Ионно-адсорбиру-
ющие глины

Месторождения остаточной 
глины, образованные из выве-
тривания гранитов, обогащен-
ных РЗЭ

>100

Наибольшее количество <10000 т,
с низким содержанием 
(0,03–0,35 % РЗЭ)

Longnan, Xunwu, Китай

* элементы, характеризующиеся размерами ионного радиуса в диапазоне 0,64–1,08 A, высоким зарядом (валентность 3 и более) и во мно-
гих случаях ограниченной подвижностью при эпигенетических процессах. Типичными представителями являются Sc, Ti, Zr, Nb, Hf, Ta, Th, U, 
а также РЗЭ, включая Y. 
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редкоземельных элементов, тем более проведение их 

оценки с точки зрения всеобъемлемости, но вместе с 

тем при необходимости прибегнем к рассмотрению 

отдельных деталей различных классификаций РЗЭ. 

Известно, что редкоземельная индустрия — это вы-

сокотехнологическое производство, которое требует 

применения современных методов, техники и техно-

логий, начиная с этапа геологических исследований 

при проведении геологоразведочных работ до этапа 

добычи, переработки и выпуска конечной продукции. 

То обстоятельство, что создание сырьевой базы редко-

земельных элементов в Республике Узбекистан может 

дать толчок к появлению новых отраслей промышлен-

ности и созданию высокотехнологичных, наукоемких 

производств по переработке и выпуску высоколик-

видной продукции, по нашему мнению, в настоящее 

время является весьма своевременной и актуальной 

задачей для геологической отрасли страны. 

Главный национальный интерес в области экономи-

ки Узбекистана — обеспечение ее способности функ-

ционировать в режиме расширенного воспроизводства 

при максимальной независимости от внешнего воздей-

ствия. Защита этого национального интереса возможна 

на основе устойчиво функционирующего высокотех-

нологического производства, способного обеспечить 

ведущие отрасли экономики качественным сырьем и 

оборудованием. Сказанное всецело касается минераль-

но-сырьевого сектора, так как в валовом национальном 

продукте республики доля горно-добывающего и пе-

рерабатывающего комплекса составляет около одной 

трети. Так, создание минерально-сырьевой базы новых 

видов сырья стоит в одном ряду с воспроизводством 

имеющихся и разрабатываемых сырьевых баз, в част-

ности, это касается рассматриваемой здесь проблемы 

создания минерально-сырьевой базы редких земель.

В настоящее время в республике отсутствует прин-

цип детально проработанной концепции, подхода, 

а точнее, новой стратегии создания МСБ редкозе-

мельных элементов (далее Стратегия) в обозримый 

предстоящий период, что и предопределило одну из 

основных задач настоящей статьи. 

Цель новой Стратегии — формирование кон-

курентоспособной сырьевой базы редкоземельных 

элементов, вследствие проведения эффективных це-

ленаправленных научно-исследовательских, темати-

ческих, и полевых ГРР, эффективного решения на 

современном этапе и в долгосрочном периоде задач 

создания минерально-сырьевой базы редкоземельных 

элементов в объемах, необходимых для удовлетворе-

ния потребностей экономики страны в данном сырье, 

с созданием в республике высокотехнологического 

производства, ориентированного на выпуск высоко-

ликвидной продукции на экспорт.

Этот подход основывается на базовых подходах 

третьего приоритета — «Приоритетные направления 

развития и либерализации экономики» Стратегии дей-

ствий по пяти приоритетным направлениям развития 

Республики Узбекистан в 2017–2021 гг. в части повы-

шения конкурентоспособности национальной эконо-

мики за счет углубления структурных преобразований, 

модернизации и диверсификации ее ведущих отраслей: 

— дальнейшая модернизация и диверсификация 

промышленности путем перевода ее на качественно 

новый уровень, направленный на опережающее раз-

витие высокотехнологичных обрабатывающих отра-

слей, прежде всего по производству готовой продук-

ции, с высокой добавленной стоимостью, на базе глу-

бокой переработки местных сырьевых ресурсов;

— освоение выпуска принципиально новых видов 

продукции и технологий, обеспечение на этой осно-

ве конкурентоспособности отечественных товаров на 

внешних и внутренних рынках.

Отметим, что в настоящее время остро назревший 

вопрос создания минерально-сырьевой базы редко-

земельных элементов в республике находится под 

влиянием определенных сдерживающих факторов, 

основные из них: 

— отсутствие научно-обоснованной программы 

изучения генетических типов месторождений редкозе-

мельных руд, их структурно-морфологических, техно-

логических особенностей, горно-технических условий 

размещения и экономических аспектов;

— сравнительно небольшой объем работ — затраты 

на поиски редких и редкоземельных элементов состав-

ляют менее 1 % от общего объема затрат, что сдержи-

вает проведение широкомасштабных исследований.

Изучение информационных ресурсов показывает, 

что каких-либо методических указаний по стратегии 

создания МСБ РЗЭ, которые без существенных кор-

ректировок можно было бы использовать для условий 

Узбекистана практически нет, а имеющиеся немно-

гие материалы [13 и др.] использованы авторами как 

ориен тиры. 

Выделим основные составляющие компоненты новой 
Стратегии:

Научное обеспечение. Главные функции научной 

составляющей геологии в рамках создания сырьевой 

базы — это предсказать открытие месторождений на 

ранних этапах изучения перспективных территорий, 

обосновать их закономерности размещения, обеспе-

чить высокую результативность ГРР и значительные 

приросты прогнозных ресурсов и запасов, адекватные 

финансовым затратам. Ведущее значение при этом 

имеет аналитически осмысленное и обоснованное 

предсказание, или точнее, научный прогноз будущих 

открытий. Суть его — обосновать, какие новые место-

рождения по величине запасов и по качеству, где и в 

каких горно-технических условиях будут выявлены ме-

сторождения редкометалльно-редкоземельного сырья. 

Ресурсное обеспечение минерально-сырьевой базы. 

Основу ресурсного обеспечения в стратегическом 

плане составляет величина и структура потенциаль-

ных ресурсов (запасов кат. В1+С1 и прогнозных ресур-

сов кат. P1 и P2), а также величина нелокализованных 

ресурсов (металлогенический потенциал) и перера-

батывающие мощности. Они призваны определить 

георесурсные элементы развития МСБ РЗЭ. Но, как 

видим из вышеприведенного — их еще необходимо 
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создать. Оценка металлогенического потенциала РЗЭ 

ни по регионам, ни по республике не проведена. Для 

проведения такой оценки необходимы сбор, анализ и 

обработка большого объема геологического матери-

ала как по зарубежным месторождениям РЗЭ, так и 

по их проявлениям, выявленным ранее на территории 

республики. Кроме того, необходимо выявить все воз-

можные источники РЗЭ (комплексные и техногенные 

месторождения, попутные компоненты и др.).

Методическая составляющая. Здесь мы сталкива-

емся с полным отсутствием каких-либо утвержденных 

инструктивных и методических документов по геоло-

гическому изучению, поискам и разведке месторожде-

ний редкоземельного сырья. Необходимо подготовить 

и утвердить временную ведомственную инструкцию 

и методические рекомендации по геологическому из-

учению проявлений и месторождений редкоземель-

ных элементов. 

Производственно-техническая база. Модерниза-

ция и техническое перевооружение предприятий Гос-

комгеологии Республики Узбекистан, проведенные в 

последние годы, коренным образом улучшили их тех-

нические возможности и сегодня позволяют решать 

геологические задачи любой сложности на современ-

ном уровне. Достаточность технического обеспечения 

поставленной задачи, особенно новая инновационная 

техника, приборы и оборудование, гарантируют каче-

ственное и своевременное выполнение планируемых 

исследований. 

Инновационно-технологическая составляющая. 

В этом разделе Стратегии мы касаемся только вопро-

сов переработки редкоземельных руд (извлечение из 

руд, разделение и выпуск продукции, глубина пере-

дела и т.д.), если они будут выявлены по результатам 

ГРР. Для геологов Узбекистана это сложный вопрос. 

Информация о сколь-нибудь значимых технологиче-

ских исследованиях в этом направлении основыва-

ется только на разработках ГП «Институт минераль-

ных ресурсов» по переработке золы горючих сланцев 

с успешным получением из них ряда металлов, в т.ч. 

редких и редкоземельных элементов в лабораторных 

условиях. Решение этой задачи — вопрос будущего.

Экономическая составляющая. С одной стороны, 

она предполагает выбор экономического подхода к 

выработке Стратегии. Мы, исходя из наших отправ-

ных положений, выбираем подход минимизирован-

ных затрат и диверсифицированного роста. Такой 

подход (стратегия) реализуется в том случае, когда нет 

возможности далее развиваться в этом направлении с 

имеющимся подходом и результатами в данной отра-

сли. С другой стороны, экономическая составляющая 

связана с финансированием ее реализации и вопро-

сом: что мы получим взамен в качестве продукции с 

признаками товара, конкурентную стоимость которо-

го можно рассчитать, в крайнем случае — прогнози-

ровать. Эти вопросы должны найти свое отражение в 

Стратегии.

Кадровый аспект. Успех реализации поставленной 

задачи в рамках отдельно взятого предприятия или 

отрасли в целом в значительной степени зависит от 

интеллекта и профессионализма кадров, работающих 

в этом направлении. Достижение целей (в т.ч. кадро-

вого аспекта) в ходе выполнения Стратегии должно 

характеризоваться набором количественных целе-

вых показателей, которые необходимо определить и 

периодически контролировать их выполнение. Оче-

видно, что освоить и реализовать все поставленные 

задачи способна только современная энергичная кад-

ровая структура, обладающая соответствующей под-

готовкой. 

В сложившихся условиях для создания новой Стра-

тегии целесообразно принять комплексный подход, 

включающий:

— сбор, систематизацию, анализ и обобщение 

материалов о состоянии ГРР по изучению месторо-

ждений РЗЭ, обзор генетических типов, проблемы 

производства и потребления, спроса и предложения, 

области применения, типовые месторождения, состо-

яние МСБ РЗЭ в мире, изученность их проявлений 

в Узбекистане и другие источники (комплексные и 

техногенные месторождения, попутные компоненты 

и др.);

— анализ благоприятных факторов редкоземель-

ной рудолокализации в Узбекистане с прогнозом воз-

можных перспективных позиций для выявления кон-

центраций РЗЭ;

— составление карты размещения проявлений 

редкоземельных элементов на территории республики 

с прогнозом возможных рудоперспективных таксонов 

(СВК, районы, узлы, пояса, рудные поля и др.);

— на основе анализа информации по зарубежным 

литературным источникам — определение поисковых 

критериев, признаков поисков редкоземельных руд, 

необходимый комплекс методических подходов, гео-

физических, геохимических и других геологических 

изысканий для комплексной оценки имеющихся и 

выявление новых проявлений РЗЭ, другими слова-

ми  — создание «поискового инструмента»; 

— разработку технологии переработки редко-

земельных руд;

— основные геологические, технико-экономиче-

ские показатели, используемые при экономической 

оценки рудопроявлений и месторождений.

Анализ и обобщение данных по редкометалльной 

металлогении Узбекистана позволили составить пред-

ставление о том, какой геологический материал может 

быть использован для прогнозных построений. С этой 

целью приведем краткую характеристику известных 

рудопроявлений и геологических позиций, а также 

возможных дополнительных источников извлечения 

редкоземельных элементов. 

1. Лейкократовые высокофтористые граниты и 
аляскиты Чаткало-Кураминского региона — Чар-

касарский, Арашанский, Саргардонский, Каракыз-

Анаульганский, Баркрак-Ойгаингский интрузивные 

массивы с флюоритом, фергусонитом, монацитом, 

ксенотимом, РЗ-ортитом и сфеном, ильменорутилом, 

ильменитом, торитом, оранжитом, цирконом [2]. 
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В связи с щелочными (гастингситовыми) гранитами 

в северо-восточной части Арашанского массива из-

вестны псевдожильные тела кварцевых альбититов с 

рутилом, редкоземельными титанатами, ниобатами и 

уран-ториевой минерализацией (Келенчек).

2. Карбонатиты. В Узбекистане такого типа по-

роды установлены в Чагатайском трахит-карбона-

титовом комплексе, образующим компактный рой 

сближенных даек и вулканические трубки взрыва, 

развитые на северных склонах Южного Нуратау [5]. 

Характерны высокие содержания фтора (от 0,06 до 

3,4 %). Cодержания редких земель относительно ти-

пичных карбонатитовых массивов центрального типа 

более пониженные и чаще всего соответствуют щелоч-

ным базальтоидам Восточно-Африканских рифтов. 

3. Вулканоплутоногенные эксплозивно-интрузивные 
и вулканогенно-осадочные образования с горизонтами 

углеродисто-карбонатно-кремнистых алевролитов и 

алевропелитов (Шавазсай), а также экструзивно-ин-

трузивные (Ерташсай) образования туфов, трахидо-

леритов, сиенит-порфиров, трахитов с редкометалло-

носными некками щелочных онгориолитов (Шаваз-

сай, Ерташсай и др.) с редкими землями, флюоритом, 

Nb, Ta, Zr, U, Th [8]. Высокие концентрации флюори-

та, как высокотемпературного акцессория в лейкогра-

нитах Чаткало-Курамы и в качестве гидротермальной 

минерализации в объектах так называемой полосы 

Арашан-Кумбельских разломов, сопровождаемые 

среди зон развития плавикового шпата иттрийсодер-

жащими и цериевыми (флюоцерит) минеральными 

обособлениями, позволяют оценить зоны как потен-

циально перспективные в отношении продуктивности 

на группу редких земель.

4. Лейко- и мезократовые гранитные интрузивы 

Западного Узбекистана: Актауский, Сартакчинский, 

Каратауский, Кошрабадский, Алтынтауский с орти-

том, монацитом, эвксенитом, колумбитом, циртоли-

том (с Nb, Th, U), ортитом, ксенотимом. В гранитах 

Алтынтау также определены ураноносные фосфаты 

торбернит и отенит из группы урановых слюдок, лепи-

долит и бертрандит. В турмалинах Каратауского инт-

рузива концентрация редких земель в сумме достигает 

2000 г/т. Особый интерес вызывают эндо- и экзокон-

тактовые зоны гранитов Алтынтау, где располагают-

ся шлихи с гранатом, монацитом, колумбитом, шее-

литом, касситеритом, золотом и тантало-ниобатами. 

Здесь исследователи гранитных пород прямо говорят 

о необходимости детального изучения как третичных, 

так и меловых отложений, образовавшихся за счет раз-

мыва масштабных кор выветривания на гранитах Ал-

тынтау — потенциального магматического источника 

россыпей тантала, ниобия, редких земель (монацита) 

вместе с шеелитом и касситеритом [6]. 

5. Штоки дайкообразных тел нефелиновых (гастинг-
ситовых) сиенитов такситовой текстуры (фойяиты), 

вытянутых в северо-восточном почти широтном на-

правлении (1,5 км2) в южной и юго-восточной частях 

Тосбулакского (55 км2) гранитоидного интрузива в го-

рах Кульджуктау. Интерес к нефелиновым сиенитам 

вызван не только их чрезвычайной редкостью среди 

интрузивных магматитов Узбекистана, но прежде все-

го тем, что с ними в щелочных массивах различных 

регионов мира, а часто и в сочетании с ультраоснов-

ными магмами, связаны крупнейшие месторождения 

редкоземельных элементов (c Nb, Ta, Zr, Y) [6]. 

6. Альбититы, вмещающие редкометалльное и ред-

коземельное оруденение. Наиболее яркий представи-

тель — Келенчек-Ташсайская площадь, локализован-

ная в юго-западной части Арашанского гранитоидно-

го интрузива. Здесь редкометалльно-редкоземельная 

минерализация накладывается на существенно аль-

битизированные рудоносные породы (альбититы) и 

обусловливает их практически значимую редкометал-

льность и редкоземельность. В оруденелых породах 

характерны выделения самарскита, иттротанталита, 

пирохлора, поликраза, фергюсонита, рутила, гадоли-

нита, торит-оранжита, перрьерита и др. [6, 14]. Со-

держание суммы редких земель варьирует от 0,11 до 

0,20 %.

7. Онгониты, онгориолиты и редкометалльные лей-
кограниты установлены и изучены в пределах Кара-

кушхана-Башкызылсайской, Четсу-Шавкатлинской, 

Ерташсайской, Келенчек-Ташсайской перспективных 

редкометаллоносных площадей Ангренского рудного 

района. Выявлены новые типы пород — щелочные 

(эгириновые) онгориолиты и определена их рудонос-

ность на редкие металлы (W, Sn, Zr, Hf, Y, Nb, U, Th, 

РЗЭ). Представляется, что с глубиной (~500 м) эти по-

роды могут перейти в «рудные породы» — эгириновые 

редкометалльные граниты — аналоги пород месторо-

ждений Nb, Ta, РЗЭ и др. Колумбии, Нигерии, Мада-

гаскара, Сибири и Казахстана [8]. 

8. Палеозойские углеродисто-кремнистые сланцы 
Центральных Кызылкумов. В Республике Узбекистан 

в подобном типе пород выявлена вся группа редко-

земельных элементов плюс скандий и иттрий. Так, 

кроме гидрогенных урановых объектов в Централь-

ных Кызылкумах известна полигенная группа место-

рождений урана в углеродисто-кремнистых сланцах 

палеозоя (16,6 % от общего баланса урана РУз). Ору-

денение многокомплексное (V, Mo, Re, Sc, Se, РЗЭ, 

Y, Au, Ag, W), приуроченное в основном к зонам че-

шуйчато-надвигового скучивания пород. Основными 

минеральными рудообразователями этих месторо-

ждений являются урано-ванадаты. По стволу шахты 

месторождения Рудное отмечаются содержания, %: 

лантана — 0,18–0,58, церия — 0,32–1,49, иттербия — 

0,064–0,076, иттрия — 0,47–1,34. При этом ни мине-

ралы-концентраторы, ни минералы-носители редких 

земель не исследованы [14]. 

9. Гидрогенные (экзогенные пластово-инфильтра-

ционные) месторождения урана. Как правило, сопут-

ствующими компонентами урана в гидрогенных ме-

сторождениях «песчаникового типа» являются селен, 

ванадий, молибден (0,01–0,1 %), рений (0,8–2,0 г/т), 

скандий (0,05–0,35 %), а также иттрий и лантаноиды, 

которые, как попутные компоненты урана, установле-

ны в рудах тех месторождений и тех рудовмещающих 
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горизонтов, которые содержат скандий. В Узбекиста-

не более 30 лет извлекаются попутные компоненты из 

урановых руд, например, рений. При этом серьезная 

проработка извлечения редкоземельных элементов 

пока остается не реализованной. Этой тематикой в по-

следнее время в связи с повышением интереса к РЗЭ 

успешно занимаются многие исследовательские цент-

ры мира, свободно извлекая их из растворов, содер-

жащих 25–30 мг/дм3 редкоземельных элементов [14]. 

10. Ионно-адсорбционные глины. Анализ недавних 

геохимических данных производственных подразде-

лений Госкомгеологии РУз, а также информация, 

приведенная в работе [1], показывают, что ряд проб 

из мезозойских и кайнозойских глин в обрамлениях 

Кульджуктау характеризуются повышенными концен-

трациями, г/т: Yb — до 10,0, La — до 50,6, Ce — до 

364,7, Рr — до 29,9, Nd — до 110,0, Sm — до 27,9, Eu — 

до 3,17, Gd — 28,4, Dy — 24,0, Но — 3,69, Еr — до 10,0 

и Y — до 110. Систематизация аналитических данных 

свидетельствует о том, что основные концентраторы 

редкоземельных элементов на изученных площадях — 

каолиновые и каолинсодержащие глины в нижних 

подстилающих горизонтах нижнемеловых отложений. 

В этом ракурсе, учитывая высокую ионно-сорбцион-

ную способность глинистых толщ и коренных пород, 

имеющих повышенные содержания РЗЭ в областях их 

сноса, могут возникнуть новые вопросы в связи с воз-

можным присутствием «ионных» иттриево-земельных 

руд (подобие так называемых ионно-сорбирующих 

глин Китая), являющихся основным мировым источ-

ником наиболее дефицитных тяжелых РЗЭ — страте-

гических металлов минерального сырья, поставку ко-

торого на мировой рынок Китай обещает прекратить.

11. Фосфоритовые руды Кызылкумского регио-

на содержат повышенные концентрации элементов 

Y-Ce редкоземельной группы. В Узбекистане выявле-

ны фосфориты зернистого и микрозернистого типа, 

пологозалегающие, небольшой мощности (до 1,2 м) 

в отложениях палеогена. В зернистых фосфоритах 

Кызыл кумского бассейна концентрация РЗЭ церие-

вой группы достигает 0,024–0,055 % (ср. 0,04 %), что в 

целом соответствует среднему значению их в морских 

фосфоритах. 

12. Кора выветривания гранитоидов. Проявление 

редкоземельных элементов расположено в северной 

части угольного разреза Ангренский. Приурочено к 

юрской подугольной коре выветривания, развитой 

по пермским липаритам Бабайтагского субвулкана и 

представленной кремнисто-карбонат-каолинитовыми 

образованиями, содержащими в среднем на глубину 

около 41 м, 0,1 % и более суммы 15 РЗЭ. Наличие в 

гранит-липарит-порфирах редкоземельных акцессо-

риев, обломков липаритов в коре, содержащих повы-

шенные концентрации РЗЭ, г/т: Се — 1290, Тb — 126, 

Sm — 92, Еu — 10, ликвационное расслоение липари-

тового субвулкана и его флюидонасыщенность (Н2О, 

высокоактивные F, Cl) способствовали концентрации 

рудного вещества в зонах его выветривания и развитию 

новообразованных редкоземельных минералов [7].

13. Горючие углеродсодержащие металлоносные 
сланцы и угольные месторождения. Вопрос о возмож-

ной утилизации (извлечении) в Узбекистане редких 

земель, как и остальных элементов (V, Mo, Re, Ni, 

Zn, возможно, уран) из сланцево-монтмориллони-

то-глинистой массы, возникает после ее термиче-

ской переработки (пиролиз) с образованием твердых 

отходов (кокс и др.) после удаления углеводородной 

субстанции (смолы, газовые погоны), остается акту-

альным. Содержание РЗЭ в угольных пластах варьи-

рует от 0,025–0,1 до 1,5 %. Такие содержания, учи-

тывая в основном иттриево-земельный состав руд, 

сопоставимы с концентрациями этих металлов в от-

рабатываемых сегодня известных месторождениях: 

РЗЭ-содержащие коры выветривания Южного Китая 

(0,05–0,2 %) или в гидротермальных рудах месторо-

ждения Кутессай II в Киргизии (0,25 %). На неко-

торых угольных месторождениях установлены кар-

бонатная и (или) ионная легко извлекаемые формы 

нахождения РЗЭ, что еще больше повышает качество 

этого сырья [6, 26].

14. Твердые отходы фосфоритового производства — 
фосфогипс. Переработка фтор-стронций-уран-ред-

коземельного фосфоритового сырья в Узбекистане 

(ОАО «Аммофос-Максам» и др.) осуществляется, как 

правило, по серно-кислотной технологии с образо-

ванием фосфогипса (CaSО4  nН2О), который при 

длительном производстве накапливается в объемах до 

сотен тысяч тонн. Основные доли в извлекаемой цен-

ности фосфогипса еще предстоит определить, однако, 

как установлено в других регионах мира, — это строн-

ций, фтор, уран и редкоземельные элементы. Техно-

генный фосфогипс — потенциально ценный источник 

редкоземельного, а, возможно, и другого ликвидного 

минерального сырья, передел которого с помощью 

безотходных технологий будет иметь и другую благо-

приятную перспективу — экологическую [14]. 

15. Бокситы. В Узбекистане в результате ранее про-

веденных ГРР выявлены десятки рудопроявлений бок-

ситов. Известны бокситопроявления палеозойского и 

мезозойского возраста. Палеозойские бокситы выяв-

лены в Кызылкумском, Нуратинском и Южно-Фер-

ганском районах. Наиболее значительное — Актауское 

в горах Тамдытау. В Нуратинском районе — карстовые 

рудопроявления (Меришкорское, Кызылбулакское) и 

прибрежно-морские бокситы (Койташское, Нарван-

ское, Каратауское). В Гиссарском районе известны 

более 70 рудопроявлений, из них к разряду месторо-

ждений приближаются Кайрак в горах Байсунтау и 

Кандаджуаз в горах Мечетли и др. В предыдущих ис-

следованиях нет достаточных данных о редких землях, 

вместе с тем в бокситах минералогически определен 

апатит, содержание которого в бокситах достигает 

1,5–2 %. Именно в фосфатах бокситов накапливают-

ся, наряду с другими элементами, редкие земли. 

16. Другие дополнительные источники извлечения по-
путных редкоземельных элементов. В последнее время 

растет интерес к высокосульфидным рудам месторо-

ждений благородных, цветных металлов (Au, Ag,V, Zn, 
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Cu-Ni, Cr, Pt), в которых в отдельных случаях совмест-

но с рудообразующими минералами установлены ми-

нералы, содержащие редкие земли — паризит, синхи-

зит, бастнезит РЗЭ-ксенотим и др. Содержание РЗЭ в 

сульфидных рудах достигает 350–500 г/т и более. Кро-

ме того, повышенные содержания РЗЭ — в отдельных 

генерациях сульфидных минералов. Золотоносные и 

золото-сереброносные руды месторождений Цент-

ральных Кызылкумов: Мурунтау, Мютенбай, Бесапан, 

Триада, Косманачи содержат редкоземельные метал-

лы — от 97 (Бесапан) до 532 г/т (Триада) [11]. 

Отметим, что подобное изучение проведено крайне 

фрагментарно. При всей тщательности изучения осо-

бенностей рудогенеза золота в черносланцевых толщах 

редкоземельные элементы и платиноиды оказались 

практически вне поля зрения, несмотря на постоян-

ное стремление к максимально полному выявлению 

полезных компонентов в рудах, к комплексному их 

извлечению. Кроме того, пристальное внимание сле-

дует уделить известным и неразрабатываемым гидро-

термальным, грейзеновым месторождениям флюорита 

(CaF2), олова, а также разным флюоритсодержащим 

образованиям, которые, как оказалось, содержат зна-

чительные концентрации редкоземельных элементов. 

В Узбекистане выявлены 2 основных типа флюори-

товых месторождений и рудопроявлений: кварц-суль-

фидно-флюоритовый тип (Агата-Чибаргата, Науги-

скен, Суппаташ и др.) и флюорит-берилл-редкоме-

талльные (Шабрез и др.), содержание РЗЭ в которых 

составляет порядка n*0,1 %. Целенаправленные рабо-

ты по оценке их перспектив на редкоземельное сырье 

не производились. 

17. Урановые месторождения «типа несогласия» с 
редкоземельной минерализацией. К этому типу, как пра-

вило, относят месторождения урана, локализующиеся 

вблизи поверхности несогласия между ранне-средне-

протерозойскими метаморфическими комплексами и 

перекрывающими их субгоризонтально залегающими, 

слабо метаморфизованными осадками верхнего про-

терозоя, согласно генерализованной геологической 

позиции, выявленной в районе Атабаска в Канаде и 

Арнемленд в Австралии. Высококачественные руды и 

их огромные запасы делают месторождения привле-

кательными. Характерно, что в последнее время такие 

объекты были выявлены в других районах мира (Карку 

в России, Фалеа в Мали, в Африке). В печати появля-

ются отдельные сведения, указывающие на примеры 

аналогов Канадских месторождений, размещенных в 

значительно более молодых отложениях фанерозоя. 

Такая информация сильно сузила представления об 

исключительной приуроченности этого типа месторо-

ждений к определенной геологической провинции и 

определенному возрасту (PR1–2 и Rf-V) рудолокали-

зации.

В связи с этим, было бы целесообразно оценить 

перспективы территорий Узбекистана на выявление 

уранового оруденения типа «несогласия», особо обра-

тив внимание на взаимоотношения пород фундамен-

та — поверхностей несогласия докембрийских (PR), 

среднепалеозойских (S-D) и верхнепалеозойских 

(С-P) образований (вулканогенно-терригенных чер-

носланцевых и карбонатных пород). Вопрос требует 

серьезной проработки.

На завершающей стадии исследований авторами 

проведено изучение широкого комплекса геологи-

ческих условий размещения месторождений редко-

земельных элементов в мире и сопоставление их с 

условиями размещения выявленных к настоящему 

времени аналогичных проявлений в Узбекистане. 

Результаты этой работы сведены в таблицу EXEL. 

Таблица состоит из 1175 клеток (блочков) системати-

зированной информации о 17 типах месторождений 

редкоземельного сырья, 52 рудно-формационных ти-

пах месторождений. Показать эту таблицу в оригина-

ле в рамках этой статьи нет физической возможности 

(в читаемом формате 22 м), поэтому она представле-

на здесь в сильно урезанном виде в табл. 4. 

Таблица в оригинале состоит из 4 блоков: первый 

блок таблицы (столбцы 1–10) представляет сопостав-

ление характеристик наиболее распространенных и 

значимых рудно-формационных типов месторожде-

ний редкоземельного сырья (в т. ч. содержащихся по-

путно) в мире и подобных рудопроявлений, выявлен-

ных в Узбекистане; второй блок (11–12) представляет 

поисковые признаки и различные специальные мето-

ды изучения, применяемые при поисках и разведке со-

ответствующего типа месторождения в мире; третий 

блок (13–20) отражает применимость различных ме-

тодов геологического изучения и их результативность 

относительно различных типов месторождений и ру-

допроявлений; в четвертом блоке (21–26) — инфор-

мация о формах, размерах рудных тел и залежей, ми-

нералогии, полезных компонентах и промышленной 

значимости данного типа месторождений в мировой 

сырьевой базе редкоземельных элементов. 

Сопоставление показывает (табл. 4), что из 17 ге-

нетических типов месторождений, представленных 52 

наиболее продуктивными рудными и рудоносными 

формациями в мире, на территории Узбекистана к на-

стоящему времени выявлены рудопроявления только 

13 (76 %) генетических типов месторождений и пока 

только 22 вида (42 %) рудных и рудоносных формаций, 

которые требуют дальнейшего геологического изуче-

ния и экономической оценки. 

Основные выводы и рекомендации
1. Дальнейшее изучение состояния проводимых 

исследований по редкоземельной тематике в Узбекис-

тане требует решения двух важных задач: 

— разработать программу последовательного и 

широкого проведения научно-исследовательских, те-

матических и поисковых работ на основе анализа и 

обобщения геологической информации по ранее вы-

явленным проявлениям редкоземельных элементов и 

их возможным нетрадиционным источникам в респу-

блике, систематизировать имеющуюся информацию 

об условиях образования рудно-парагенетических ас-

социаций и закономерностях их размещения, качест-

венной и количественной характеристиках проявлений 
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Таблица 4

Сопоставление рудных и рудоносных формаций, типов месторождений редкоземельных элементов в мире и ана-

логичных объектов в Узбекистане

Номер

Тип 

место-

рождения

Коли-

чество

Подтипы место-

рождений (фор-

мация, рудная, 

рудовмещающая)

Название и ме-

стоположение 

типовых место-

рождений

Название аналогич-

ного месторождения 

или рудопроявления 

в Узбекистане

Полезные 

компоненты

Промышленная 

значимость

1 2 3 4 5 6 8 9

1
Связанные 
с карбона-

титами
111

Магматические
Amba Dorgan: 

Индия; Okorusu, 
Намибия

Нет данных
Lnce, LnY, Nb, 

U, Zr
REE комплексные 
месторождения

Пирохлоровые 
карбонатиты

Ока, Канада; 
Тапира, Араша, 

Бразилия
Нет данных

Nb, Y, Lnce, Ta, 
U, Th, P

Крупные месторо-
ждения Nb и P (РЗЭ)

Дайки и 
протяженные жилы

Kangakunde Hill, 
Malawi

Трубки взрыва Чага-
тайского комплекса

Lnce, Th, Nb, 
Zr

Крупные  место-
рождения РЗЭ 

цериевой группы

Карбонатные 
породы замещения

Bayan Obo, Китай Нет данных
Lnce, Th, Nb, 

Zr
Крупные  место-
рождения РЗЭ

Метосоматические 
фениты

Magnet Cove, 
США; Kovdor, 

Russia
Нет данных Lnce, LnY, Nb

Крупные  место-
рождения РЗЭ 

цериевой группы

2 Скарны Скарны
Saima, China; 
Леми-Каунти, 

США

Фазильман, Устук, 
Гатча

U, Th, Lnce 
(Nb, Ta, Zr, V)

Средние место-
рождения 

U-РЗЭ типа

3

Связанные 
с ще-

лочными 
породами

123

Магматические 
(щелочные)

Lovozero, Россия; 
IIimaussaq,

 Гренландия

Четоу-Шавкатли, Ка-
рошохо, Кошмансай

Lnce, LnY, Nb
Источник россыпей 

РЗЭ

Пегматиты 
(щелочные)

Khibina Massif, 
Kontozero, Россия Пегматитовые поля 

Узбекистана
ПШ, слюда, U, 

Y, LnY, LnSm

Комплекс РЗЭ и 
редкие металлыПегматиты 

(субщелочные)
Motzfeldt, 

Гренландия

Редкоземельные 
альбититы

Арыскан, Вос-
точный Саян, 

Казахстан 
Келинчек-Ташсай

Lnce, Zr, Ti, Nb, 
U, Y

Значение зависит 
от масштаба

Вулканические
Brockman, 
Австралия

Шавазсай, 
Иерташсай

Nb, Ta; РЗЭ, 
U, Th 

Средние место-
рождения Та и РЗЭ 

Метосоматические
Кутессай II, 
Кыргызстан

Нет данных
LnY, LnSm, Nb, 

U, Th, CaF2

Важный промыш-
ленный тип РЗЭ(Y)

4
Fe-

оксидные + 
(Cu+Au)

4

Магнетит-
апатитовые 

Eagle Mountain, 
Алгома, США

Нет данных
Fe, Co, редкие 

земли
Крупные место-

рождения Fe и РЗЭ

Гематит 
магнетитовые 

Olimpic Dam, 
Австралия

Нет данных
Fe, Lnce, Th, 

Nb, CaF2

Крупные место-
рождения Fe, 

РЗЭ и CaF2

5

Гидротер-
мальные 
месторо-
ждения

65

Касситерит-
вольфрамитовые

Тигриное, Иуль-
тин, Верхний, 
Каменистый, 

Россия

Лопао, Карнаб, 
Чангаллы, Курча и др.

Sn, W, LnY, 
Mo, Nb

Sn-W 
месторождения 

c РЗЭ

Барит-карбонатные 
тела

Mountain Pass, 
США

Нет данных Lnce, Th, Ba
Крупнейшие место-

рождения РЗЭ, 
Th и Ba

Флюорит-барит-
сидеритовые

Gallinas Mountain, 
США

Наугарзан, Шабрез, 
Суппаташ и др.

Fe, CaF2, Ba, 
TR, Y, U

Крупные место-
рождения РЗЭ, Fe, 

Y, CaF2, Ba

Флюорит-барит-
карбонатные

Иультин, Светлое 
(Чукотка)

Саргардон, Баркрак, 
ЧКР

Y, Th, Lnce, LnY
Крупные место-
рождения РЗЭ

Магнетит-
хлоритовые

Хапчеранга, 
Россия

Нет данных
Sn, LnSm, LnY, 

Mo, CaF2

Мелкие Sn-W место-
рождения c РЗЭ

Кварц-серицитовые Lemhi Pass, США Нет данных
Th, Pb, Zn, LnY, 

Sn, Mo
Крупные место рож-

дения Pb-Zn РЗЭ
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1 2 3 4 5 6 8 9

Грейзены 
с монацитом

Калгутинское, 
Туртек, Россия

Нет данных
LnY, Be, W, Mo, 

Li, U, Bi
W-Mo бериллиевые 

c РЗЭ

Кварц-монацитовые 
жилы

Steenkampskraal, 
Карагос, ЮАР

Нет данных РЗЭ, Th
Крупные место-
рождения РЗЭ

Вулкано-
плутонические U

Стрельцовское, 
Аргуньское, 

Россия

Чаули, Алатаньга, 
Чоркесар и др.

U, Mo, РЗЭ, Th
Cредние 

месторождения U 
c РЗЭ

Черносланцевые 
с U-V

Шмирхау, Бе-
ервальде и др., 

Тюрингия

Джантуар, Косчека, 
Рудное и др.

U, V, РЗЭ, Th
Cредние 

месторождения U 
c РЗЭ

6 Пегматиты >50

Мусковитовые Spruse Pine, США
Кахралисай, Уйшун, 

Кетменчи и др.
Ta, Nb, U, Th, 

Be, РЗЭ
ПШ, мусковита 

(РЗЭ)

Ловчоррит-
ринколитовые

Лавозеро, 
Хибины, Россия

Нет данных Lnce, LnSm, Th
Богатые место-
рождения РЗЭ 

и тория

Алланит-
монацитовые

South Platte 
(Colorado), США

Нет данных
ПШ, слюда, 

Th, Lnce

Источник для РЗЭ 
россыпей

Пирохлор 
циркониевые

Октябрьское 
(Мазуровское), 

Украина
Нет данных

Nb, Ta, Zr, Lnce, 
Ti

Мелкие место-
рождения ПШ, 

Nb и РЗЭ

REE-
гадолинитовые

Ytterby, Sweden; 
Ивеленд, 
Норвегия Нет данных

LnSm, LnY, Y, 
Be,

Мелкие место-
рождения Y и РЗЭ

REE-гадолинит-
фергюсонитовые

Wasau complex, 
Wiskonsin, США

LnY, LnSm, Nb, 
U, Th, CaF2

Важный промыш-
ленный тип РЗЭ

7
Мо-порфи-

ровые
13 «Climax type»

Climax, Henderson 
и Urad, Questa и 

Victorio, США
Нет данных

Mo, U, W, Pb, 
Sn, F, РЗЭ

Mo-W-Pb-Zn руды 
с РЗЭ

Метамор-
физо-

ванные

2
Магматизиро-
ванные гнейсы

Muzic Valley 
(California), США

Нет данных РЗЭ
Важный тип место-

рождений РЗЭ

8
4

Россыпи 
с монацитом

Витватерсранд, 
ЮАР

Нет данных Lnce, Th
Значение этого 

типа велико

1
Ураноносные 
конгломераты

Mary Kathlen 
(Queensland), 

Австралия
Нет данных

U, Y, LnY, Th, 
Au, Ti

Крупнейшие U 
месторождения 

(РЗЭ-Au)

9
Страти-

формные 
фосфаты

2
Платформенные, 

метаморфизо-
ванные и осадочные

Southeastdaho, 
США Чулак-Тау, 

Тьесай (PR), 
Меловое (Mz-Kz) 

Казахстан

Ташкура, Караката 
Джерой-Сардара, 

Жетымтау, Аяккудук 

P, Lnce 

(особенно Er, 
Tm, Yb, Sm) Th

При переработке 
фосфоритовых руд 
возможно извлече-
ние редких земель

1
Бокситы Fe-Th 
с фосфатами

Pocos de Caldes, 
Brazil

Нет данных Fe, Al, Th, РЗЭ
РЗЭ извлекается 

попутно

2
Карстовые бокситы 

с фосфатами
Красная шапочка, 

Россия
Карсовые бокситы 

Кара-Киясай
Al, Fe, P, U, Mn, 

Cu, РЗЭ
РЗЭ извлекается 

попутно

10
Гидроген-

ные
24

Зона пластового 
окисления

Вайоминг, 
Техас, США;
 Чу-Сарысуй

Учкудук, Сугралы, 
Тохумбет и др.

U, V, Re 
(Se, РЗЭ)

РЗЭ извлекается 
попутно

11

Россыпи, 
аллюви-
альные, 
морские 

береговые

264 Морские россыпи

Eneabba, 
Jangardup, Capel, 

WIM 150, 
Австралия

Шорбулакская 
(монацит) и др.

Lnce, Th, Ti, Zr
Важнейший тип 

для РЗЭ и 
(Th, Ti и Zr)

78

морские россыпи
Perak, Малайзия; 
Каролина и Horse 

Creek, США

Lnce, LnY, Y, Th, 
Nb, Ta

Небольшие, 
богатые место-
рождения РЗЭ 

оловянные россыпи
Россыпные мега-
провинции Аме-
рики, Австралии

Lnce, LnY, Y, Sn, 
Th, Au, Ti, Zr

Важнейший про-
мышленный тип

Продолжение табл. 4
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РЗЭ элементов и возможных дополнительных источ-

ников редкоземельного сырья, определить основные 

факторы — основы для прогнозных построений для 

выделения первоочередных геологических позиций; 

— составить карту размещения проявлений ред-

коземельных элементов на территории республики с 

прогнозом возможных рудоперспективных таксонов 

(СВК, районы, узлы, пояса, рудные поля и др.), дать 

предварительную характеристику для каждого выде-

ляемого перспективного таксона или геологической 

позиции, обозначить ожидаемый тип месторождения, 

рудопроявления, рудной или рудоносной формации, 

виды, объемы, методы и сроки выполнения исследо-

ваний. 

2. Прогнозирование перспективных геологических 

позиций размещения редкоземельного оруденения по 

территории Узбекистана весьма затруднено вследствие 

недостаточности и неравномерности информации. По 

этой причине затруднительно и применение формали-

зованных (компьютеризированных) методов прогноза. 

В этих условиях необходимо прибегнуть к мето-

ду экспертной оценки, выделив основные факторы, 

положенные в основу прогноза: наличие геологиче-

ской среды — вещественного комплекса, такого как 

щелочные, субщелочные разновидности гранитных 

массивов (изучены более 120 магматических образо-

ваний), особенности их залегания, наличие их што-

ков и даек, их лейкократовые разности и эффузивные 

аналоги, наличие даек аплитов, пегматитов, альбити-

тов, контактовых изменений и скарнирования, грей-

зенизации, калишпатизации (микроклинизация), се-

рицитизации, прямые признаки наличия минералов, 

несущих редкие земли (монацит, ксенотим, фергусо-

нит, ортит, гадолинит, апатит, торит и др.), наличие 

известных рудных формаций и вышекларковых значе-

ний редких и редкоземельных элементов в породных 

образованиях, информация о попутных компонентах 

(РЗЭ) разрабатываемых и резервных месторождений и 

других, имеющих непосредственное отношение к ред-

коземельному рудообразованию. 

Таким образом, в основу экспертной оценки взя-

ты более 20 прямых и косвенных факторов, по нали-

чию или отсутствию которых проведены выделение 

и разбраковка геологических позиций. Этот метод 

1 2 3 4 5 6 8 9

12
Палео-

россыпи

—
Аллювиально-

пролювиальные

Россыпные мега-
провинции Аме-
рики, Австралии

Чоркесарский, 
Алтынтауский и др.

Lnce, LnY, Y, Sn, 
Th, Ti, Zr

Значения имеют 
крупные образо-

вания

13

Метаморфизные 
с U+РЗЭ

Elliot Lake, 
Блайнд-Ривер, 

Канада
Нет данных

U, Y, LnY, Th, 
Au, Ti

Крупнейшие U 
место рождения 

с РЗЭ

Метаморфизные 
с Au-U-РЗЭ

Witwatersrand, 
ЮАР

Нет данных
U, Au, Y, РЗЭ, 

Th
Используются 

богатые участки:

13
Коры выве-

тривания 
(латериты)

43

Каолиновые по 
гранитоидам

Kangankunde, 
Малави; Цзянци, 

Вай-Ан
Ангренское Lnce

РЗЭ извлекается 
попутно

По карбонатитам
Mount Weld, 
Австралия;

 Томтор, Россия
Нет данных Nb, P, Lnce, Y

Крупные  место-
рождения РЗЭ

По субщелочным 
гранитам

Хоггар, Адрар, 
Ифорассов в 

Нигерии

Чоркесарский 
и Алтынтауский

Lnce, LnY, Y
Значение имеют 

при высвоком 
содержании

По нефелиновым 
сиенитам

Хибины, Чуктукон, 
Белозиминское

Нет данных
Lnce, Ta, Fe, P, 

Mn, Sc

Труднообогатимые, 
но богатые руды 

с РЗЭ

14

Ионно-
адсорб-
ционные 

глины

>100
Реголиты кор выве-
тривания гранитов

Longnan, Xunwu, 
Китай

Halls Creek, США

Коры выветривания 
в Кульд-Жуктау 

(Шурук, Дженгельди)
LnY, редко Lnce

Легко обогатимые 
руды. Основной 

источник добычи 
тяжелых РЗЭ

15
Каусто-
биолиты

5
Кустобиолиты 

с РЗЭ

Mulga rock, 
Австралия; 
Приморье

Ангренское, Шаргунь, 
Байсун и др.

С, углеводо-
роды (TR) 

Попутное извлече-
ние РЗЭ из золы

16
Био- 

осадочные
4

Рабдофанит-
черчитовые пески

Корнуэллб 
Виргинии (США)

Нет сведений
Lnce, Y, Sc, 

Th, U

Комплексное ис-
пользование на U, 

TR, Th

17 Бокситы 5 Бокситы с РЗЭ
Амангельда, 

Аркалык 
(Казахстан)

Кундаджуаз, Кайрак, 
Гулиоб и др.

Al (Y, Ln)
Извлечение РЗЭ 

попуцтно

Окончание табл. 4
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относится к региональному прогнозированию с ис-

пользованием метода аналогии с простой экспертной 

оценкой значимости выделенных геологических по-

зиций. В результате выделены 37 первоочередных гео-

логических позиций (площадей), перспективных на 

выявление редкоземельных месторождений, которые 

представлены 18 рудными и рудоносными формаци-

ями, 12 — дополнительными геологическими пози-

циями комплексных месторождений и техногенных 

источников, где редкие земли являются попутными 

компонентами. Результаты сведены в табличную 

форму, а перспективные геологические позиции ви-

зуализированы на схематической геологической карте 

Узбе кистана (рис. 4).

Из 37 геологических позиций выделены: 12 — в Чат-

кало-Кураминском регионе (Баркрак, Майданталь, 

Чавата, Саргардон, Келенчек, Арашан,  Иерташ, Чет-

су-Шавкатли, Чоркесар, Алмалык; аляскиты и лейко-

граниты северного склона Курамы и трубки взрыва, 

1 в Султанувайсе (Кызылсай-Кохралысайская), 6 — 

в Центральных Кызылкумах (Алтынтау, Кокпатас, 

Тамды, Южно-Ауминзатау, Караката и трубки взры-

ва), 4 — в Кульджуктау (Бельтау, Тозбулак, Актости-

Шайдараз и Кынгыртау), 5 — в горах Нуратау (Гатча, 

Устук, Кошрабад, Актау и трубки взрыва), 4 в Зирабу-

лак-Зиаэтдинских горах (Гуджак, Акмазар, Кетменчи 

и Зирабулак), а также 5 — в Южном Узбекистане (Ка-

ратюбе, Туполанг-Малянд, Хурсандтаг и Среднеурю-

кли-Верхнекызылсай). 

3. 12 дополнительно выделенных источников, со-

держащих попутно редкие земли, представлены: ме-

сторождениями и рудопроявлениями урана черно-

сланцевого типа (20 объектов), гидротермальными 

месторождениями урана (10 объектов), гидротермаль-

ными месторождениями флюорита и олова (12 объ-

ектов), урановыми месторождениями гидрогенного 

типа (более 40 объектов), рудопроявлениями ионно-

адсорбционного типа (7 объектов), корами выветри-

вания, россыпными месторождениями, техногенными 

отвалами и рудами благородных металлов, отходами 

производства фосфорных удобрений, переработки 

горючих сланцев и угольных теплоэнергетических 

станций, а также геологическими позициями урано-

вых месторождений типа «несогласия», некоторые из 

которых отражены на карте. 

4. Для всех выделенных перспективных геологиче-

ских позиций тщательно определены виды, объемы и 

сроки выполнения тематических, научно-исследова-

тельских и стадийных ГРР, минералого-петрографи-

ческих, технологических (в т.ч. лабораторно-техноло-

гических) исследований; уточнено, каким комплексом 

геологических, геохимических, геофизических (в т.ч. 

аэрогеофизических, аэрогамма-спектрометрических) 

исследований рекомендуется проводить полевые ра-

боты.

5. Обозначенные перспективные позиции на ком-

плекс РЗЭ, определяющие на сегодня в республике 

направленность геологических исследований по ред-

коземельной тематике, — это только самый первый 

(предварительный) перечень площадей, обладающих 

комплексом благоприятных признаков для РЗЭ рудо-

концентрирования, составленный на основе инфор-

мации, накопленной ранее при проведении научно-

исследовательских и полевых ГРР. 

Нет никаких сомнений в том, что в процессе 

дальнейших исследований данный перечень будет 

неуклонно пополняться как за счет расширения 

перспектив объектов известных рудно-формацион-

ных типов РЗЭ, так и обнаруже ния нетрадиционно 

новых.
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