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К ВОПРОСУ О ГЕНЕЗИСЕ АНАДОЛЬСКОГО 
РЕДКОЗЕМЕЛЬНОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ (УКРАИНА)

В настоящее время имеется определенное количество публикаций по минералогии Анадольского редкоземель-

ного месторождения Восточного Приазовья. Но в них нет достаточно аргументированной точки зрения на его 

генезис. Новые данные по геохимическим и петрологическим особенностям месторождения дают возможность 

предложить новую, на наш взгляд, гипотезу о его происхождении. Существенно цериевый состав редкоземель-

ных элементов, отчетливая анизотропия ортита, кристаллическое состояние бритолита, а также существенно 

углекислый состав флюидов наиболее удовлетворительно объясняет гипотеза о связи Анадольского месторожде-

ния со щелочными породами и, наиболее вероятно, со щелочно-ультраосновным (карбонатитовым) комплексом 

(черниговского типа). Происхождение Анадольского рудопроявления, скорее всего, связано с глубинными ман-

тийными флюидами щелочного характера, следствием которых стало образование Азовского редкоземельного, 

Мазуровского редкометалльно-редкоземельного месторождений и всех редкометалльно-редкоземельных рудо-

проявлений Восточного Приазовья, а также широкое развитие в регионе фенитизированных пород. Анадольское 

ортитовое рудопроявление — первое вскрытое рудопроявление в серии выявленных зон щелочных метасомати-

тов в пределах Восточного Приазовья. 

Ключевые слова: щелочные метасоматиты, редкометалльно-редкоземельные, геохимия, Восточное Приазовье, 

Анадольское ортитовое рудопроявление. 
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Введение. Относительно происхождения Ана-

дольского редкоземельного месторождения 

Восточного Приазовья Украинского щита 

(УЩ) до настоящего времени нет достаточно 

аргументированной точки зрения, несмотря 

на имеющиеся публикации. В статье приведе-

ны новые данные о петрологических и геохи-

мических особенностях формирования место-

рождения, которые дали возможность сделать 

выводы о его генезисе. 

Объект и методы исследований. Объектом 

исследования было Анадольское редкоземель-

ное месторождение Восточного Приазовья 

УЩ — одно из перспективных и инвестицион-

но привлекательных месторождений для до-

бычи редкоземельных элементов. Геологиче-

ские, петрографические, петро-, геохимиче-

ские исследования пород и руд месторождения, 

анализ и сопоставление его с аналогами, из-

вестными по литературным источникам, дали 

возможность обосновать приведенную в статье 

точку зрения на происхождение Анадольского 

месторождения. 

Цель исследований заключалась в рассмот-

рении петрологических и геохимических ас-

пектов формирования месторождения, чтобы 

на основе его генезиса сделать вывод о воз-

можном открытии подобного типа рудопрояв-

лений в Восточном Приазовье. 

Результаты исследований и их обсуждение. 
Анадольское редкоземельное месторождение 
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изучали многие ученые [2, 3, 5, 7—13]. Оно 

приурочено к Криворожско-Павловской зоне 

разломов и залегает среди гранитов и мигма-

титов анадольского комплекса (рис. 1) с мно-

гочисленными ксенолитами диорито-гнейсов, 

плагиоклазовых теневых мигматитов токмак-

ского комплекса и биотитовых, биотит-ам фи-

боловых, пироксен-амфиболовых гнейсов и 

кристаллосланцев темрюкской свиты. Послед-

ние иногда образуют линзы и полосы мощно-

стью 50—250 м и протяженностью 350—1500 м. 

Кроме того, в некоторых шлифах встречаются 

существенно кварцевые породы (кварциты?) с 

амфиболом, повышенным содержанием маг-

нетита и редкими, довольно крупными, зерна-

ми сфалерита. 

Все ксенолиты более или менее гранитизи-

рованы: рассечены жилами гранитов анадоль-

ского комплекса. Выявлены также полосчатые 

и порфиробластические мигматиты. 

Месторождение расположено в шести кило-

метрах к востоку от Октябрьского массива не-

фелиновых сиенитов с Мазуровским редко-

металльно-редкоземельным месторождением, 

со об щение о котором впервые появилось в 

1991 году [10]. Форма главного рудного тела — 

жильная (его еще называют "ортитовой дай-

кой"). Выделяется ряд более мелких жил и зон 

подобной минерализации [5]. Вблизи зоны 

дробления, катаклаза и милонитизации мощ-

ностью от 30 м до 400 м прослежено рудное 

тело в северо-западном направлении на 1000 м 

и на глубину 400 м при мощности от 0,7 до 3,0 м. 

Представляется, что рудная зона приурочена к 

маломощной (1—10 м) полосе трещиновато-

сти, "залеченной" телом "ортититов" и мелки-

ми прерывистыми жилками аналогичного со-

става. Оруденелая зона трещиноватости пере-

секает зону милонитизации и расположенные 

в ней дайки камптонитов. Контакты рудного 

тела четкие, слабо извилистые; вмещающие 

породы изменены от полевошпатовых метасо-

матитов, метасоматически измененных пла-

гиомигматитов и калишпатовых гранитов в 

висячем крыле до катаклазитов (тонкорас-

сланцованных пород микроклинового и кварц-

микроклинового состава) в лежачем крыле. 

Мощность измененных пород — 0,5—4,0 м. 

Вмещающие оруденение породы анадоль-

ского комплекса, по результатам картировоч-

ного бурения Приазовской КГРЭ, представле-

ны теневыми плагиомигматитами и плагио-

гранитогнейсами (скв. 304, см. рис. 1). В скв. 

305 (рис. 1) они представлены полосчатыми, 

линзовидно-полосчатыми, гнейсовидыми, 

очень часто порфировидными теневыми миг-

матитами в разной степени гранитизирован-

ными и калишпатизированными. В отдельных 

интервалах нео- и палеосомы в мигматитах об-

разуют полосы от первых сантиметров до ме-

тров. Значительные интервалы гнейсовидных 

порфировидных гранитов с содержанием тем-

ноцветных до 10—15 % (среднее) прорваны 

жилами массивных розовато-серых среднезер-

нистых лейкократовых калишпатовых грани-

тов. В других интервалах преобладают жилы 

среднезернистых или пегматоидных лейкокра-

товых гранитов. Иногда среднезернистые лей-

кократовые граниты имеют "тени" субстрата. 

В скв. 306 (рис. 1) обнаружены среднезерни-

стые теневые мигматиты, переходящие места-

ми в граниты, часто с теневой гнейсовидно-

стью, от лейко- до меланократовых с весьма 

неравномерным распределением минералов в 

породе. Состав, %: полевые шпаты — 45—60, 

кварц — 25—35, темноцветные — 15—20. По 

трещинам развиты хлоритизация и эпидотиза-

ция. В скв. 325 на гл. 192,5 м зафиксирована 

мелкозернистая щебенка от темно-зеленого до 

черного цвета (предположительно дайка кам-

птонита). На глубине 117 м подсечена мелкая 

щебенка рудных пород (ортититов). 

Состав пород, по данным описания шли-

фов, таков, %: плагиомигматит: плагиоклаз — 

65—70, кварц — 10, микроклин-микропертит — 

5—7, биотит — 10—12; акцессорные: сфен — 

1—2, монацит, рудный — 0,5; вторичные: ок-

сиды железа — 2, хлорит-серицит — 2, рудная 

пыль, мирмекиты. Граниты биотитовые со сле-

дами катаклаза, состав, %: микроклин — 20—

40, плагиоклаз — 25—55, кварц — 25, биотит — 

5—10; акцессорные: апатит, циркон рудный; 

вторичные: землистый эпидот-хлоритовый 

материал — продукт разложения биотита, се-

рицит в виде пелитоморфного агрегата по пла-

гиоклазам, хлорит, оксиды железа, карбонаты. 

Оруденелый катаклазированный метасоматит 

(по мигматиту биотитовому?), состав, %: ми-

кроклин-пертит — 40—45, альбит-олигоклаз — 

20, розетки хлорит-актинолита — 25—30, эпи-

дот-ортитовый агрегат — до 10; акцессорные: 

сфен, апатит, циркон в темноцветных минера-

лах, рудный; вторичные: хлорит, эпидот, кар-

бонат, гидроксиды железа, пелит и т. д., зем-

листый агрегат (лейкоксен?) по вмещающим 

породам. 
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Главный минерал рудного тела — ортит (ал-

ланит). Этот наиболее распространенный ред-

коземельный силикат метасоматитов (10—100 % 

от объема рудной породы) представлен не-

сколькими генерациями. Он содержится как в 

массивных, так и в полосчатых разностях ме-

тасоматитов. Апатит, флюорит и кварц в по-

лосчатых разностях образуют тонкие моно-

минеральные прослои (0,3—0,8 см), которые 

чередуются с прослоями ортита. В перекри-

сталлизованных массивных метасоматитах эти 

минералы составляют мономинеральные ско-

пления в виде линзочек и коротких прожилков 

мощностью от первых миллиметров до первых 

сантиметров. 

Согласно проведенным исследованиям [10], 

гнезда, линзы и жильные выделения ортита 

размером 10—15 см и более встречаются с па-

ризитом, бастнезитом и церитом. 

В других работах [5, 10, 11] отмечено также 

наличие флюорит-апатит-ортитовых и амфи-

бол-апатит-ортитовых метасоматитов. По име-

Рис. 1. Схематическая гео-

логическая карта Ана-

дольского рудопроявле-

ния: 1 — граниты проте-

розойского анадольского 

комплекса, 2 — плагио-

миг матиты архейского 

ток макского комплекса, 

3 — гнейсы и кристаллос-

ланцы темрюкской свиты 

архейского возраста, 4 — 

тектониты нерасчленен-

ные (зоны милонитиза-

ции, дробления, катакла-

за), 5 — разрывные на -

рушения, установленные 

по комплексу геофизиче-

ских данных, 6 — предпо-

лагаемые разрывные на-

рушения, 7 — геологичес-

кие границы стратифи-

ци рованных подразделе-

ний, 8 — установленные 

контуры рудного тела, 9 — 

контуры рудного тела, 

предполагаемые по гео-

химическим данным, 10 — 

канава и ее номер, 11 — 

скважина и ее номер

Fig. 1. Schematic geologic 

map of the Anadol ore oc-

currence: 1 — granites of the 

Proterozoic Anadol comp-

lex, 2 — plagio gra nite of 

Archean Tokmak complex, 

3 — gneisses and crystalline 

slates of Archean Temryuk 

suite, 4 — undifferentiated 

tecto nites (zones of myloni-

tization, crushing, catac la sis), 5 — rupture dislo ca tions, established according to the geophysical data, 6 — rupture 

dislocations, 7 — geological boundaries of stratified units, 8 — the established outlines of the ore body, 9 — outlines of the 

ore body, supposed as based on the geochemical data, 10 — ditch and its number, 11 — borehole and its number
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ю щимся данным [10]. среди редкоземельных 

элементов в ортите преобладают оксиды церия 

(53,57 %), лантана (20,87 %), празеодима (16,9 %) 

и неодима (14,63 %) практически при отсут-

ствии урана и тория. По данным Б.С. Панова 

[11], Анадольское месторождение даст возмож-

ность удовлетворить потребность Украины в 

редкоземельном минеральном сырье более, 

чем на 30 лет. 

Исследованные образцы руд представлены 

среднезернистыми (участками до крупнозер-

нистых) массивными породами, в которых 

ортит (алланит) и флюорит выглядят как идио- 

и субидиоморфные минералы, а ксеноморф-

ный кварц выполняет интерстиции между их 

кристаллами. При этом флюорит имеет даже 

более идиоморфные, чем ортит (алланит), 

очертания, его кристаллы часто включены в 

последний. Редко наблюдаются также мелкие 

включения ортита во флюорите. 

Кроме ортита встречены редкоземельные 

ми нералы — бритолит и фтор-карбонат [12]. 

Бритолитоподобный минерал в шлифах бес-

цветный, иногда он имеет изометрические ше-

стигранные очертания, почти полностью ме-

тамиктен или проявляет слабую анизотропию, 

чаще всего образует включения в ортите. Воз-

можно, ортит развивался частично по брито-

литу. Содержание предполагаемого бритолита 

не превышает 10—20 % от объема породы. О 

наличии бритолита могут свидетельствовать 

слабо проявленные, но характерные для этого 

минерала линии на рентгенограммах. 

Редкоземельные фтор-карбонаты образуют 

мельчайшую вкрапленность (с высоким дву-

преломлением) в бритолите и ортите, изредка 

во флюорите. Возможно, они образовались при 

изменении бритолита. 

Главный породообразующий и рудный ми-

нерал ортит образует удлиненно-призмати чес-

Рис. 2. Химический состав 

метасоматически изме-

ненных пород Анадоль-

ского рудопроявления и 

сравниваемых с ними гра-

нитов анадольского и хле-

бодаровского комплексов 

Приазовья на диаграмме 

SiO
2
/(Na

2
O + K

2
O), по [4]: 

1 — породы Анадольского 

рудопроявления; 2 — гра-

ниты Володарского мас-

сива юж нокальчикского 

комплекса и Кальмиус-

ского массива хлебода-

ровского комплекса; 3 — 

граниты салтычанского 

ком плекса

Fig. 2. Chemical compo si-

tions of metasomatic altered 

rocks of the Anadol ore oc-

currence and compared with 

them granites of the Anadol 

and Khlebodarovka comple-

xes of the Azov region on the 

diagram SiO
2 
/(Na

2
O + K

2
O), 

in [4]: 1 — rocks of the 

Anadol ore occurrence; 2 — 

granites of the Volodarsk mas-

sif of South Kalchik complex 

and Kalmius massif of Khle-

bodarovka complex; 3 — gra -

nites of Saltychia complex
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кие кристаллы размером до 1—6 мм и более, 

нередко сдвойникован и всегда проявляет от-

четливый плеохроизм — от почти бесцветно-

го до буровато-коричневого и желтовато- или 

зеленовато-коричневого цвета разной интен-

сивности. Обычна зональность кристаллов. 

В весьма незначительном количестве по-

падаются желтоватые слюдистые и эпидото-

подобные минералы в виде мелких включений 

во флюорите. Установлен акцессорный гале-

нит, что подтверждается повышенным со-

держанием (до 0,5 %, в отдельных пробах до 

1,0 %) свин ца в породе (данные спектраль-

ного анализа). 

Петрографическое описание пород, отоб-

ранных из разведочных канав по рудам орти-

титов, приводится ниже. 

При изучении шлифов из экзоконтактовых 

ореолов этой существенно ортитовой жилы 

можно сделать вывод: вмещающие гранитои-

ды преобразованы в альбит (олигоклаз)-ми-

кроклиновые метасоматиты с эпидотом, амфи-

болом (типа актинолита или роговой обманки) 

и ортитом. Содержание последнего в таких ме-

тасоматитах достигает первых процентов. На 

некоторых участках в единичных шлифах на-

блюдаются щелочные метасоматиты или пер-

вые признаки преобразования пород типа 

фенитизации. Похоже, что щелочные метасо-

матиты развиваются по лейкократовым (апли-

тоидным) гранитам и состоят преимуществен-

но из альбита и микроклина с редкой вкрап-

ленностью эгирина и щелочного амфибола 

ти па рибекита (сине-зеленая окраска, прямое 

погасание и низкое двупреломление). Иногда 

амфибол и эгирин образуют розеткоподобные 

срастания. В более меланократовых породах 

(гнейсах, кристаллосланцах с кварцем) изред-

ка наблюдаются изменения минерального со-

става — на границе кварца и исходной роговой 

обманки образуется промежуточная кайма си-

не-зеленого (субщелочного?) амфибола. По-

добные преобразования наблюдались в ти-

пичных щелочных метасоматитах (фенитах) 

Восточного Приазовья, в районах нижнего те-

чения р. Кальмиус, балки Вали Тарама, Дмит-

ровского карьера. 

Однако нет полной уверенности в том, что 

эти щелочные метасоматиты непосредственно 

связаны с формированием ортитовой жилы. 

Не исключено, что последняя приурочена к 

той же тектонической зоне, что и широко рас-

пространенные щелочные метасоматиты Вос-

точного Приазовья. Экзоконтактовые микро-

клин-альбитовые метасоматиты с амфиболом, 

эпидотом и ортитом, несомненно, связаны с 

формированием ортитовой жилы. 

Результаты химического анализа свидетель-

ствуют о содержании в них SiO
2
 в пределах 

35—58 % и 60—64 %, т. е. здесь представлен 

весь спектр вмещающих оруденение пород. 

Рис. 3. Распределение значений среднего содержания 

Li, Rb, Zr, Nb, Y в гранитоидах Приазовья (2—5 при-

ведены, по [17]): 1 — вмещающие ортит породы Ана-

дольского месторождения; 2 — граниты салтычанско-

го комплекса; 3 — гранитоиды анадольского комплек-

са; 4 — гранитоиды хлебодаровского комплекса; 5 —

граниты, граносиениты и сиениты южнокальчикско -

го комплекса

Fig. 3. The distribution of average content values of Li, Rb, 

Zr, Nb, Y in granitoids in the Azov region (2—5 are given, 

by [17]): 1 — country rocks of the Anadol ore occurrence; 

2 — granites of the Saltychia complex; 3 — granitoids of 

the Anadol complex; 4 — granitoids of the Khlebodarovka 

complex; 5 — granites, granosyenites and syenites of the 

South Kalchik complex
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Фемические компоненты, часть кальция и 

алюминия были рассчитаны на нормативные 

пироксены и анортитовый минал, а натрий и 

калий — на альбит и ортоклаз соответствен-

но. Таким образом, модальный эпидот, а также 

часть алюминия и кальция, ортита рассчита-

ны как нормативные анортитовые и пирок-

сеновые миналы. При этом был введен услов-

ный бритолитовый минал (до 29 %) — к TR
2
O

3
 

добавлено по 20 % SiO
2
 и CaO. Как видно из 

этих расчетов, в наиболее меланократовых 

породах рассчитывается содержание пирок-

сенов и значительное количество магнетита, а 

в более глиноземистых содержание анорти-

тового минала достигает 40 %. Кроме того, в 

богатых редкоземельными элементами по-

родах рассчитывается корундовый минал (до 

7,0 %). 

На диаграмме химического состава Na
2
O + 

+ K
2
O/SiO

2
, по [4], (рис. 2) точки состава по-

род Анадольского рудопроявления располо-

жились в полях от ультраосновных до кислых 

пород диаграммы, в основном в поле субще-

лочных образований, часть — на границе поля 

известково-щелочных пород. Какого-либо тя-

готения рассматриваемых образований к обла-

стям распространения составов сравниваемых 

гранитоидов комплексов Приазовья не наблю-

дается. Нет и тождественности с химическим 

составом пород анадольского комплекса, вме-

щающих породы оруденения (по данным При-

азовской КГРЭ). 

По данным бурения, как видно из петрогра-

фического описания пород, вмещающими по-

родами служат гнейсы, плагиомигматиты и 

мигматиты. В них (химический состав приве-

ден в табл. 1) и локализовано ортитовое оруде-

нение явно наложенного характера. 

В табл. 2 приведено содержание редких и 

редкоземельных элементов в породах Ана-

дольского рудопроявления и в гранитоидах 

комплексов Приазовья. 

По ряду элементов рассматриваемые поро-

ды Анадольского рудопроявления сравнива-

ются с гранитоидами Приазовья на диаграм-

ме рис. 3. 

Определенное подобие по содержанию ли-

тия и циркония существует между рассматри-

ваемыми породами и гранитами салтычанско-

го комплекса. Но сравниваемые ортитоносные 

породы по отношению к салтычанским грани-

там обладают резко повышенным содержани-

ем иттрия при весьма высокой концентрации 

легких лантаноидов. Пробы с резко повышен-

ным содержанием суммы редкоземельных эле-

ментов, по данным химического анализа (сум-

ма их колеблется от 0,21 до 5,6 %, а в наиболее 

богатых рудах составляет 19,3 % (табл. 1); по 

данным Приазовской КГРЭ среднее содержа-

ние Σ T R
2
О

3
 из 105 проб составляет 1,5 % (при 

колебаниях от 0,2 до 15—20 %) имеют содер-

жание иттрия от 300 до 800 г/т (табл. 2), в то 

время как в гранитах салтычанского комплек-

са с акцессорным ортитом сумма TR не превы-

шает 500 г/т, по данным [17]. Сравнение спек-

тра редкоземельных элементов, нормирован-

ных по хондриту, в ортитах Анадольского 

ру до про явления с результатом анализа орти -

та салтычанского комплекса, выполненное 

В.Н. Бельским [2], свидетельствует об их су-

щест венном различии. Глубокий европиевый 

минимум, характерный для ортита салтычан-

ских гранитов, обычно объясняется перерас-

пределением TR между ортитами и полевы -

ми шпатами (полевошпатовое фракциониро-

вание). Этот эффект, очевидно, не проявлялся 

в процессе формирования Анадольского ру-

допроявления. 

Флюорит-кварц-ортитовые породы — это 

высокотемпературные образования, т. к. иссле-

дование расплавных включений в ортите из 

вмещающих ортит пород Анадольского рудо-

проявления показало, что, согласно [3], тем-

пература кристаллизации материнского флю-

ида изменялась от >850 °С (температура диссо-

циации ранней генерации алланита) до менее 

400 °С (поздняя генерация) и до 170—140 ºC 

(кварц). Давление по газово-жидким включе-

ниям в кварце составляло <<30 МПа. Темпера-

тура включений — 140—170 °С. 

Согласно [12], характерная черта Анадоль-

ского рудопроявления — близкое соседство 

минеральных парагенезисов от реститов наи-

более ранних силикатов РЗЭ — бритолита и 

церита — до криптокристаллических продук-

тов их разложения (гетита, кремнезема и баст-

незита), что говорит о локальном характере 

воздействия флюидов, циркуляция которых 

осуществлялась по сети микротрещин. Устой-

чивая ассоциация гателита и торнебомита с 

выделениями пористых масс бастнезита и 

флюрита указывает на фтор-карбонатный ха-

рактер позднего флюида. 

В настоящее время авторам не известны ге-

нетические аналоги Анадольского (Тавловско-

го) редкоземельного проявления. 
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сторождения со щелочными породами и, ве-

роятнее всего, со щелочно-ультраосновным 

(карбонатитовым) комплексом (черниговско-

го типа). В исследуемых существенно церие-

вых рудах этого месторождения хондритнор-

мированный спектр подобный таковым в кар-

бонатитах и сопровождающих их породах. 

Редкоземельные элементы Анадольского ме-

сторождения отличаются существенно мень-

шим содержанием HREE и Y от состава редко-

земельных элементов Азовского и Мазуров-

ского месторождений [15, 16]. В Кальмиусской 

зоне разломов, где находится рудопроявление, 

на глубине предполагается наличие штока ще-

лочных пород, на что указывает широкое рас-

пространение здесь фенитизированных обра-

зований [14]. 

По мнению [12], происхождение Анадоль-

ского рудопроявления, скорее всего, связано с 

глубинными мантийными расплавами и со-

провождающими их флюидами щелочного ха-

рактера, следствием которых стало образова-

ние Азовского, Мазуровского месторождений 

и всех редкометалльно-редкоземельных рудо-

проявлений Восточного Приазовья, а также 

широкое развитие в регионе фенитизирован-

ных пород. 

Анадольское ортитовое рудопроявление — 

это первое вскрытое рудопроявление в серии 

выявленных зон щелочных метасоматитов 

Восточного Приазовья. 

В какой-то мере Анадольское рудопрояв-

ление напоминает редкометалльные эпидот-

квар цевые метасоматиты массива Халдзан-

Бурэтэг в Монголии [1], но для последних ха-

рактерна ассоциация TR с ниобием (фер гусо-

нит) и цирконием. Главные рудные минералы 

этих метасоматитов — ортит, фергусонит и 

чев кинит. Анадольские существенно ортито-

вые породы имеют также некоторое сходство с 

богатыми ортитом (до 20—30 %), существенно 

пироксеновыми или амфиболовыми порода-

ми, нередко присутствующими среди фенитов 

или сиенитов черниговского карбонатитового 

комплекса [6]. Однако последние образуют ма-

ло мощные тела и не представляют практиче-

ского интереса. 

Можно предположить, что ортитовые поро-

ды Анадольского рудопроявления генетически 

связаны со субщелочными и щелочными по-

родами протерозойского южнокальчикского 

комплекса. Их ортит (обычно анизотропный и 

ярко плеохроирующий) похож на одноимен-

ный минерал из пород Черниговского массива 

(фениты, сиениты, твейтозиты, карбонатиты), 

а также Южно-Кальчикского массива и Азов-

ского месторождения. Однако, существенно 

цериевый состав TR, отчетливая анизотропия 

ортита, кристаллическое состояние бритоли-

та, а также существенно углекислый состав 

флюидов наиболее удовлетворительно объяс-

няются гипотезой о связи Анадольского ме-
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ДО ПИТАННЯ ЩОДО ГЕНЕЗИСУ АНАДОЛЬСЬКОГО 

РІДКІСНОЗЕМЕЛЬНОГО РОДОВИЩА (УКРАЇНА)

Натепер є певна кількість публікацій щодо мінералогії Анадольського рідкоземельного родовища Анадольсь-

ко го рідкісноземельного родовища Східного Приазов’я Українського щита, де відсутня достатньо аргументо -

вана точка зору на його генезис. У цій статті викладено нові дані щодо петрологічних і геохімічних особливостей 

формування цього родовища, що дають змогу запропонувати нову, на наш погляд, гіпотезу стосовно його ге-

незису. Істотно церієвий склад рідкісноземельних елементів, виразна анізотропія ортиту, кристалічний стан 

бритоліту, а також істотно вуглекислий склад флюїдів найбільш задовільно пояснює гіпотеза про зв’язок Ана-

дольського родовища з лужними породами і, найімовірніше, з лужно-ультраосновним (карбонатитовим) ком-

плексом (чернігівського типу). Походження Анадольського рудопрояву, швидше за все, пов’язане з глибинни -

ми мантійними флюїдами лужного характеру, наслідком яких є формування Азовського рідкісноземельного, 

Мазурівського редкіснометалево-рідкісноземельного родовищ і всіх рідкіснометалево-рідкісноземельних рудо-

проявів Східного Приазов’я, а також широке розповсюдження у регіоні фенітизованих порід. Анадольський 

ортитовий рудопрояв є першим розкритим рудопроявом у серії виявлених зон лужних метасоматитів Східно -

го Приазов’я.

Ключові слова: лужні метасоматити, редкіснометалево-рідкісноземельні, хімічний склад, Східне Приазов’я, Ана-

дольський ортитовий рудопрояв.
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ON GENESIS OF RARE-EARTH ANADOL 

ORE OCCURRENCE (UKRAINE)

In spite of the great number of publications concerning mineralogy of the Anadol rare-earth deposit of East Azov region of 

the Ukrainian Shield, there is no a well-reasoned point of view as to its genesis. This article contains new information as to 

petrology and geochemical features of forming deposits, which allows making the following conclusion about its genesis. 

Substantially cerium composition of rare-earth elements, distinct anisotropy of orthite, crystalline state of britholite, and 

also substantially of CO
2
-rich fluids most satisfactorily explained a hypothesis about connection of Anadol deposit with 

alkaline rocks and, probably, with alkaline-ultrabasic rocks (carbonatites) complex (Chernihivka type). The origin of the 

Anadol ore occurrence is probably related to deep fluids of the mantle of alkaline character; that resulted in formation of the 

Azov rare-earth elements and Mazurivka rare and rare-earth elements of the deposit and all occurrences of rare and rare-

earth element ores within the limits of the East Azov region, and also wide distribution of fenitised rocks. The Anadol orthite 

ore occurrence is the first exposed one in the series of discovered zones in alkaline metasomatites within the limits of the East 

Azov region of the Ukrainian Shield. 

Keywords: alkaline metasomatic rocks, rare-metal–rare-earth, chemical composition, East Azov region, Anadol orthite ore 

occurrence. 


