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Рассматриваются перспективы выявления редкометалльно-ред- 
ко земельного оруденения в мезозойских толщах гор Кульджуктау. Ос-
новными концентраторами редкоземельных элементов в мезозойских 
толщах служат каолиновые глины, графитовые коры выветривания и  
горизонты ожелезнённых песчаников. В результате систематизации 
аналитических данных выделено более 40 перспективных участков с 
повышенным суммарным содержанием редкоземельных элементов. В 
большинстве случаев в обогащённых участках преобладает цериевая 
специализация редких земель.

Ключевые слова: каолиновые глины, коры выветривания, редкозе-
мельные элементы, церий.

Одно из важных достижений геологической отрасли Респуб
лики Узбекистан за 27 лет независимости – коренное изменение 
политики собственного обеспечения редкометалльным и редко
земельным сырьём, в том числе для создания государственного  
резерва редких металлов и их внутреннего рынка [1]. Известны  
более ста областей применения редкоземельных элементов, и  
количество их неуклонно растёт. Традиционные и наибо лее ём
кие сферы использования – катализ и крекинг нефти, металлур
гическая, стекольная, керамическая и атомная промышленность. 
В металлургии редкие земли, обычно в виде мишметалла, вос
требованы в качестве десульфураторов, раскислителей, дегаза
торов в производстве высокопрочного чугуна, стали и сплавов, 
а также в качестве пирофорных материалов.

Повышение эффективности поисков редкоземельных элемен 
тов возможно благодаря применению современных методик и 
технологий проведения геологоразведочных работ с помощью 
высокотехнологичной горнобуровой техники, высокоточной ана 
литической аппаратуры. Очевидно, что освоить и реализовать  
всё это способна только современная энергичная кадровая струк 
ту ра, обладающая соответствующей профессиональной подго
товкой. Таким образом, жизненно необходимо активное комп
лексное государственное регулирование проблемы обеспече
ния редкоземельными металлами (РЗМ) как основы постановки 
масштабных исследований для определения ресурсного потен
циала РЗМ, его последовательного увеличения и освоения.

На сегодняшний день в стране редкоземельные элементы яв 
ляются нетрадиционным, промышленно невостребованным ви 
дом сырья, хотя содержания и запасы иттрия (месторождение Руд 
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ное) достойны внимания. Тем не менее, известны и 
начинают изучаться перспективные позиции воз 
можного редкоземельного рудоконцентрирова
ния. Для оценки генетических особенностей это
го процесса и перевода перспективных позиций 
в разряд реально рудоносных, а также исходя из 
слабой изученно сти геохимического потенциала  
мезозойских осадочных пород, поставлены иссле 
дования по определению перспектив выявления 
комплексного редкометалльноредкоземельного 
оруденения и других рудных полезных ископае
мых в мезозойских толщах Центральных Кызыл
кумов [3].

До недавнего времени в Узбекистане при поис 
ках редкометалльного (в том числе редкоземель
ного) оруденения основное внимание уделялось 
магматическим породам (карбонатитам, гранитои 
дам, интрузивным образованиям щелочного со
става, пегматитам и др.), хотя в сводной работе по  
редкоземельным элементам [2] приводятся дан
ные о повышенных концентрациях РЗМ в хемоген
ноорганогенных осадочных формациях (в обога
щённых фосфором прослоях до 0,48%).

В 2012–2015 гг. в ходе научноисследователь
ских работ по комплексному изучению чёрных, 
цветных и благородных металлов на территории 
Узбекистана в пробах, отобранных из обогащён
ных железом осадочных меловых пород на юге  
хр. Кульджуктау, массспектрометрическим мето 
 дом установлены повышенные концентрации ред 
коземельных элементов. Были обследованы раз
резы меловых отложений на склонах хребта на 
участках АякГужумды, Шурук, Джаманьяр, Джен
гельды, АктостыШайдораз, Западный Кынгыртау 
и ЮгоЗападный Бельтау. В результате система ти 
зации данных спектрального полуколиче ст венно 
го и оптикоэмиссионного анализов, полученных к  
настоящему периоду, выявлены закономерности 
распределения повышенных концентраций ред
коземельных элементов в различных типах оса
дочных пород раннемелового возраста.

Площадь Аяк-Гужумды. Первоочередное изу 
че ние площади обусловлено тем, что в процессе  
съёмки мба 1:50 000 в пределах хр. Кульджук тау  
попутными поисковыми работами в палеозойских  
породах были обнаружены аномальные концен
трации редкоземельных элементов – лантана, це
рия, иттрия и др. (Я.Б.Айсанов и др., 1984 г.) Площадь  
расположена в северной и северозападной час 
тях южного мелового обрамления палеозойских 

пород, слагающих хребет. На севере площа ди от 
ме чаются крупные коренные выходы интенсивно 
графитизированных известняков и линзы чистого  
рыхлого тонкодисперсного переотложенного гра 
фита, в правом борту малого сая пересечённые  
дайкой. Южнее на протяжении 200–250 м по обо
им бортам мелкого меридионального сая обнажа 
ются коренные выходы песчаноглинистых, гли
нистых отложений раннемелового возраста. В се
верной части площади в линзе лимонитовых охр 
выявлены близкие к промышленным суммарные 
содержания редкоземельных элементов (∑TR) – 
323,62 г/т. Кроме того, здесь же в рыхлых графито 
вых меловых корах выветривания мощностью от  
2,5 до 3 м в коренном обнажении отобраны ещё  
три пробы с повышенными ∑TR, г/т – 415,58 (из них  
Y 215), 350,09 (из них Y 122), 323,62 (из них Y 176).

Таким образом, на данной площади наиболее  
высокие концентрации редкоземельных элемен 
тов отмечаются в переотложенных линзах чисто го 
графита, возможно, за счёт его ионносорбцион  
ных свойств. Общая площадь участков с повышен
ными концентрациями редкоземельных элемен
тов составляет 2 км2.

Площадь Шурук. ЮгоЗападный участок площа  
ди находится в 8,5 км к югу от станции Ботаника и  
в 0,5–1 км к югозападу от пос. Шурук. На участке в  
нескольких крупных и мелких саях обнажаются ко 
ренные породы. По обоим бортам крупного Катта 
сая обследованы и опробованы нижнемеловые от 
ложения. Нижние подстилающие горизонты сло
жены в основном рыхлыми, в различной степени 
ожелезнёнными песчаноглинистыми отложения
ми с редкими конкрециями бурых железняков, 
линзами и прослоями плотных слабо ожелезнён
ных песчаников и линзами переотложенного гра
фита. Средние горизонты разрезов – в различной 
степени ожелезнённые, слабо запесоченные гли
ны с мелкими редкими линзами чёрных плотных 
бурожелезняковых песчаников. Перекрывающие 
горизонты представлены рыхлыми песчаниками  
с примесью глинистого материала. В нижних гори 
зонтах отложений из прослоев каолиновых глин 
мощностью 0,3–0,5 м, протяжённостью по прости 
ранию в коренных выходах 35–40 м отобраны пять 
проб с ∑TR от 442,49 до 701,3 г/т (Ce 143–312 г/т).

Западный участок расположен в 5 км к югоза
паду от ст. Ботаника и в 10–12 км к западу от пос. Шу 
рук. На севере он граничит с южным окончанием  
площади АякГужумды. На площади Шурук деталь 
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но обследованы небольшие возвышенности, сло  
женные довольно однообразными нижнемеловы
ми осадочными породами. В разрезе нижнемело 
вых отложений на протяжении 1,5 км с юга на север  
развита маломощная монотонная толща ожелез 
нённых песчаноглинистых пород от желтоватого  
до бордового цвета, рыхлых, без видимой слоис 
тости с линзами каолиновых глин от голубовато 
серого до белого цвета. Мощность толщи 1,5–3 м,  
протяжённость по простиранию 60 м, по падению  
в коренных выходах 15–18 м. Повышенные концен 
трации редкоземельных элементов установлены в  
четырёх пробах (∑TR от 344,38 до 457,19 г/т). Необ 
ходимо подчеркнуть, что в отличие от предыдущей  
площади, характеризующейся иттриевой специа 
лизацией редкоземельных элементов, на Западном  
участке отмечается цериевая специали за ция, а со
держания иттрия не превышают 38 г/т. Все пробы 
с повышенными содержаниями редкоземельных 
элементов отобраны из каолинитовых глин.

На Восточном участке площади обследованы и  
опробованы нижнемеловые отложения в восточ
ной и северовосточной его частях. Они слагают 
протяжённые возвышенности с коренными выхо 
дами, представлены мощной (10–15 м) толщей рых 
лых песчаноглинистых отложений белёсого цвета  
с редкими линзами белых каолиновых глин, места 
ми в различной степени ожелезнённых, а также  
плотных, грубоплитчатых, реже гравийных песча
ников мощностью от 0,5 до 1–1,5 м. Между гори
зонтами песчаников имеются линзовидные про 
слои интенсивно ожелезнённых песчаноглинис
тых пород, реже каолинсодержащих глин. В ре
зультате опробования этих горизонтов выявлены 
повышенные концентрации ряда элементов, г/т: 
Ba до 3970, Be до 13,3, Co до 510, Cr до 112, Cs до 16, 
Cu до 1350, Ga до 65, Li до 617, Nb до 19, Ni до 775, 
Sc до 18,7, Sr 2060, Th до 28, Zn до 1810, Zr до 153.

В этих же отложениях установлены стабильно 
повышенные концентрации редкоземельных эле
ментов, при этом в одной пробе из ожелезнённых 
плотных песчаников определены повышенные, до  
промышленно значимых, концентрации РЗМ лёг
кой (цериевой) группы (проба 311 – ∑TR 383,77 г/т, в  
том числе Се 131 г/т, проба 26 – ∑TR 486,3, Се 221, 
проба 324 – ∑TR 1073,3, Се 459) и иттриевой группы  
(проба 339 – ∑TR 945,7, Се 131, проба 340 – ∑TR 790, 
Се 140). В линзовидном горизонте каолиновых, сла 
бо запесоченных глин ∑TR составляет 295,33 г/т, 
Ce – 97,1 г/т. 

ЮгоВосточный участок расположен в 18–23 км  
к юговостоку от пос. Шурук. На 1,5 км с юга на се
вер протягивается возвышенность с коренными 
выходами нижнемеловых отложений. Подстилаю
щие горизонты повсеместно сложены линзовид
ными слоями каолиновых глин, перекрывающие –  
слабо ожелезнёнными песчаниками, плотными, 
грубослоистыми, разлинзованными. В результате 
обследования и опробования горизонтов нижне
меловых отложений выявлены повышенные кон
центрации, г/т: Ag до 1,58, Ba до 618, Cu до 105 (в 
пробах с Au), Ga до 35, Li до 107, Nb до 19,1, Ni до 63,  
Rb до 682, Sc до 27,2, Sr 555, Th до 27,3, V до 156, Zn 
до 161, Zr до 128.

Следует подчеркнуть, что на этом участке поч 
ти во всех пробах отмечаются слабые (1–1,5 г/т) кон 
центрации серебра. Кроме того, в проанализиро
ванных оптикоэмиссионным методом пробах по 
вышены концентрации редкоземельных элемен 
тов, однако они ниже, чем на двух вышеописанных  
участках. В одной пробе, отобранной из рыхлых 
каолиновых глин, ∑TR составляет 631 г/т, в осталь
ных – колеблется от 34 до 442,8 г/т [4].

Площадь Джаманъяр (размером 3,5 км2) нахо
дится в 39 км к западу от пос. Дженгельды. Здесь  
широко распространены разнообразные коренные  
выходы нижнемеловых горизонтов различного со 
става. Так, в западной её части верхние горизонты  
сложены рыхлыми слабо ожелезнёнными песчано 
глинистыми отложениями мощностью от 5–7 до  
15–20 м. Такие же горизонты фиксируются по все 
му северному борту площади. Средние горизонты  
мощностью 0,5–2 м представлены линзовидными 
прослоями каолиновых глин, иногда перекрытыми  
маломощными (0,2–0,3 м) линзами бурожелез ня ко 
вых песчаников чёрного цвета. Подстилающие го 
ризонты на северозападе площади сложены плот 
ными, грубоплитчатыми песчаниками светлосеро 
го цвета мощностью до 1,5–2 м. В север ной части 
Джаманъярской площади в трёх пробах, отобран
ных из бурожелезняковых песчаников конкреци
онного типа, обнаружены повышенные концентра 
ции РЗМ (∑TR 361,51, 502,29 и 262,3 г/т).

Площадь Дженгельды расположена в 45–50 км  
к западу от ст. Ботаника. Здесь нижнемеловые от 
ложения образуют отдельные невысокие возвы
шенности протяжённостью от 300 до 500 м, сло 
женные в западной части рыхлыми глинистопес
чанистыми горизонтами, маломощными линзовид 
ными прослоями слабо ожелезнённых песча ни ков.  
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В левом южном борту сая на всём его протяжении  
обследованы коренные выходы горизонтов плот
ных, ожелезнённых песчаников, грубослоистых бу 
роватокоричневых с мелкими вкрапленниками 
чёрного цвета (возможно, графита). На север ном  
окончании возвышенности в интенсивно оже лез  
нённых песчаниках мощностью 0,4 м выявлены 
редкие земли со средним содержанием 282 г/т. В 
толще рыхлых песчаноглинистых пород ∑TR со
ставляет 775 (Се 373 г/т).

Площадь Актосты-Шайдораз размещается в  
28–30 км к западу от ст. Ботаника. На участке от 
мечаются невысокие возвышенности с коренны 
ми выходами нижне и верхнемеловых отложений.  
Обследованы коренные выходы по обоим бортам 
сая в направлении с северовостока на югозапад  
на протяжении 1,5–2 км. Проведён комплекс поле 
вых работ с отбором геохимических проб из всех 
разновидностей пород, слагающих коры вывет 
ривания палеозойских магматических и терриген
нокарбонатных пород, а также из нижнемеловых  
осадочных толщ, состоящих из переотложенных 
продуктов предмеловых кор выветривания. Коры 
выветривания палеозойских сланцев сложены рых 
лым интенсивно ожелезнённым глинистым, слабо 
запесоченным материалом коричневатобордово 
го цвета. 

Далее при обследовании площади Актосты 
Шайдораз на протяжении 400 м прослеживаются 
нижнемеловые осадочные отложения, представ
ленные переотложенными продуктами предмело  
вых кор выветривания – в основном запесоченны 
ми глинами в разной степени ожелезнёнными и  
каолинизированными с прослоями песчаников на  
железистом цементе. Как в остаточных корах вы
ветривания палеозойских пород, так и в нижне
меловых породах отмечаются повышенные кон 
центрации, г/т: Ba до 512, Be до 13,4, Cr до 315, Cs до  
11, Cu до 418, Ga до 51, Li до 203, Nb до 11, Rb до 1130,  
Sc до 18, Sr до 2970, V до 139, Zr до 275. В результате  
опробования всех разновидностей пород в севе
ровосточной части площади из горизонта запе 
соченных, ожелезнённых каолиновых глин ото
брана одна проба с ∑TR 345 г/т (Се 136 г/т) [4].

Площадь Кынгыртау расположена в 35 км к во 
стоку от ст. Ботаника и в 30 км от пос. Шурук. На ней  
обследовано несколько участков. На юговосточ
ном участке в 800 м к северовостоку от колодца 
Кынгыр в правом борту сухого мелкого сая обна 
жаются коренные выходы разреза нижнемеловых  

отложений. Их верхние горизонты мощностью до 
2–5 м сложены рыхлыми слабо ожелезнёнными 
песчаниками с линзами более плотных, местами 
сильно ожелезнённых, грубоплитчатых песчани
ков и образуют ряд возвышенностей. Подстилаю  
щий горизонт мощностью 1,5–2 м и протяжённос 
тью 23–25 м представлен смесью белых каолино
вых глин и глин бордового цвета. В двух пробах, 
взятых из эти глин, ∑TR составляет 320,49 г/т (Се 
158 г/т) и 447,27 г/т (Се 118 г/т).

На СевероВосточном участке площади в 850 м  
к северовостоку от ЮгоВосточного участка ниж 
немеловые отложения образуют холмистые воз
вышенности. Верхние их горизонты мощностью от  
1,5–2 до 10–15 м сложены рыхлыми песчаногли
нистыми отложениями с редкими линзами плот
ных песчаников. В подстилающем горизонте мощ 
ностью от 0,1 до 0,5–0,8 м практически во всех ко 
ренных выходах встречается слой плотных тонко
слоистых глин от светлого до тёмносерого цвета, 
местами ожелезнённых. В пробе, отобранной из 
этого горизонта, выявлены высокие концентрации  
редкоземельных элементов – ∑TR 1363,02 г/т (Се 
461 г/т).

Поскольку в процессе предыдущих исследова 
ний (Я.Б.Айсанов и др., 1984 г.) в палеозойских по 
родах южного обрамления хр. Кульджуктау были 
выделены и изучены проявления высоких концен 
траций редкоземельных элементов, источником 
их повышенных концентраций в переотложенных 
продуктах кор выветривания могли быть грейзе 
низированные граниты. Что касается форм нахож 
дения рудного вещества, то минералогические ис 
следования на данном этапе изученности не про 
водились.

На основании проведённых исследований и 
полученных лабораторных данных можно сделать 
вывод, что повышенные концентрации редкозе
мельных элементов отмечаются в основном в цен
тральной и юговосточной частях района работ в  
каолиновых глинах, тонкодисперсном, пылевид
ном графите, реже в бурожелезняковых песча ни  
ках. Окончательная систематизация аналити че
ских данных позволит решить вопрос о распреде
лении повышенных концентраций редкоземель
ных элементов на площадях.

В заключение стоит отметить, что выявление  
редкоземельной геохимической специализации в  
мело вых осадочных толщах стало возможным 
благода ря применению оптикоэмиссионного ме 
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тода анали за геохимических проб. Систематиза
ция анали ти ческих данных показала, что основ 
ные концентра торы редкоземельных элементов  
на изученных площадях – каолиновые и каолин
содержа щие глины в нижних подстилающих гори
зонтах нижнемеловых отложений. Реже высокие 
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концентрации редкоземельных элементов фикси
руются в графитовых корах выветривания и го  
ризонтах ожелезнённых песчаников. В большин
стве случаев в обогащённых участках преоблада
ет цериевая специализация редкоземельных эле
ментов.
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