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РЕДКОМЕТАЛЛЬНЫЕ РОССЫПИ ЛОВОЗЕРСКОГО 

МАССИВА

Редкие металлы (в число которых входят и редкоземель-

ные) являются важным сырьем, определяющим научно-

технический уровень развития промышленности, и в 

первую очередь ее инновационных технологий. Важным 

источником редких металлов может служить группа 

уникальных по генезису и минеральному составу лопари-

товых россыпей, связанных с Ловозерским массивом не-

фелиновых сиенитов. Ключевые слова: редкие металлы, 

россыпи, Ловозерский массив.
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RARE METAL PLACER DEPOSITS OF LOVOZERO 

MASSIF

Rare metals (including rare earth metals) are significant raw 
materials which determine technical and scientific level of de-
velopment of the industry; first of all — innovative technolo-
gies. An important source of rare metals can be a group of 
unique in genesis and mineral composition of loparite placers 
associated with the Lovozero massif of nepheline syenites. 
Keywords: rare metals, placers, Lovozero massif.

Редкие металлы (РМ) находят широкое применение 

в современных высокотехнологичных отраслях про-

мышленности — электронике, оптике, энергетике, 

производстве высоколегированных сплавов и т.д. Об-

ласть их применения постоянно расширяется. Пер-

спективный прогнозируемый мировой рост потребле-

ния РМ составляет около 10 % в год. В настоящее вре-

мя единственным действующим источником 

редкоземельных металлов (и значительной части РМ) 

в России является Ловозерский ГОК, но добыча ведет-

ся в сложных горно-геологических условиях при низ-

кой рентабельности существующих разрезов, причем 

по мере выработки доступных ресурсов сложность 

горных работ и себестоимость продукции увеличива-

ется. В этой связи возникает насущная потребность в 

диверсификации сырьевых источников комбината: 

разработка новых технологических схем переработки 

традиционных руд, вовлечение в переработку новых 

видов сырья (эвдиалитового и апатит-лопаритового), 

переход к добыче руд открытым карьером.

Одним из возможных источников производства 

продукции комбината могут служить уникальные по 

своему составу и генезису россыпи лопарита, располо-

женные по периферии Ловозерского массива. Наибо-

лее перспективным является Ревдинское россыпное 

месторождение (Шомиокский, Ревдинкский и Серге-

ваньский участки), приуроченное к северным предго-

рьям массива. Оно в первую очередь и является пред-

метом настоящего исследования. 

Геологическое строение и рудоносность Ловозерского 
массива

Ловозерский массив относится к позднедевонскому 

комплексу щелочных и нефелиновых сиенитов. Вме-

щающими являются докембрийские гранито-гнейсы. 

По данным геофизических исследований массив име-

ет крутое падение, причем щелочные породы просле-

живаются на глубину более 7 км [8].

Основными фазами в составе массива являются 

дифференцированный комплекс лопаритоносных лу-

явритов-фойялитов-уртитов и комплекс эвдиалито-

вых луявритов, слагающих верхнюю часть массива. 

Слои (горизонты) нефелиновых сиенитов залегают 

согласно, почти горизонтально, падение их к центру 

массива под углами не более 10–15°. Лопаритовое 

оруденение приурочено к верхней и нижней зонам 

дифференцированного комплекса. В верхней зоне 
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находится горизонт малиньитового состава, мощ-

ностью около 20 см, содержащий до 25 % лопарита. 

В нижней — имеется несколько рудных горизонтов 

уртитов и реже луявритов, содержащих промышлен-

ные концентрации лопарита. Потенциально рудонос-

ный комплекс эвдиалитовых луявритов представлен 

пласто образной интрузией, прорывающей и перекры-

вающей породы дифференцированного комплекса. 

На заключительном этапе становления массива появ-

ляется комплекс даек щелочных лампрофиров [1].

Строение и состав толщи рыхлых отложений и про-
дуктивного пласта

Лопаритовые россыпи в пределах Ловозерского мас-

сива и на его флангах расположены по северной перифе-

рии плутона (Шомиокский, Сергеваньский и Ревдин-

ский участки), на его южном склоне (Райяврская) и у 

восточного подножья (участки Губы Мотка и Прибреж-

ный), а также на востоке центральной котловины на пе-

ремычке между озерами Сейдозеро и Ловозеро (рис. 1). 

Местоположение россыпей контролируется участ-

ками максимального вскрытия лопаритоносных пород 

дифференцированного комп лекса (ледниковыми кара-

ми и долинами, поставлявшими фрагментированный 

обломочный материал в зону предгорий) и элемента-

ми рельефа, благоприятными для накопления лопари-

та: локальные депрессии коренного ложа по северно-

му и южному обрамлению массива, обработанная лед-

ником и впоследствии занятая подпрудным озером 

центральная Сейдозерская котловина, береговая зона 

оз. Ловозеро [7].

В разрезе рыхлых отложе-

ний северного обрамления 

массива выделяются три ос-

новных комплекса, соответ-

ствующие основным этапам 

развития региона в кайно-

зое: доледниковые элюви-

ально-склоновые ме зозой-кайнозойские отложения 

e-d MZ-N (?), флювио гляциальные fgQIII
1–2 и моренные 

gQIII
1–2 отложения местного горного оледенения и пе-

рекрывающая морена покровного оледенения gQIII
3

–IV
1. 

Эти основные комплексы, в свою очередь, подразделя-

ются на более дробные разности. В доледниковом ком-

плексе выделяются элювий, развитый на гнейсовом 

субстрате, включающем локально проявленные пер-

вичные каолины, и доледниковый склоновый ком-

плекс, в котором выделяются образования преимуще-

ственно гнейсового и нефелинового составов. 

В толще местного горного оледенения прослежены 

флювиогляциальные отложения и перекрывающая их 

морена, в которой преобладает обломочный материал 

щелочных пород местного происхождения. Флювио-

гляциальные отложения преобладают во внешней (по 

отношению к массиву) части россыпи; ближе к склону 

Ловозерского массива и на возвышенностях преоблада-

ет морена. Флювиогляциальные отложения характери-

зуются валунно-галечно-гравийно-песчаным составом 

и повышенной по отношению к морене сортированно-

стью отложений. Обломочный материал — средней 

окатанности. Состав морены — валунно-галечный с 

супесью и суглинком. Мощность отложений горного 

оледенения достигает 40–50 м.

Верхняя часть разреза рыхлых отложений сложена 

мореной покровного оледенения мощностью от 0,5 до 

25 м, увеличение мощности происходит по мере уда-

ления от склонов массива и с запада на восток. Отло-

жения представлены валунно-галечным суглинком с 

линзами сортированных и промытых песчано-гравий-

ных осадков флювиогляциального генезиса (табл. 1).

Валунистость продуктивных отложений уменьшает-

ся от 12–30 % в южной части россыпи до 0–13 % 

(среднее 5 %) в северной части участка. В разрезе наи-

более валунистой является верхняя часть пласта. 

Строение россыпи 
Продуктивный пласт россыпи приурочен к отложе-

ниям склонового комплекса, содержащим обломоч-

ный материал местных щелочных пород, флювиогля-

циальным отложениям и морене местного горного 

оледенения. Отложения элювиально-склонового ком-

плекса, развитые по гранитогнейсовым породам и от-

ложения покровного оледенения слабо металлоносны, 

содержание в них лопарита редко превышает 1 кг/м3.

Наибольшие содержания приурочены к нижней 

 части продуктивного пласта — склоновым отложе-

ниям с галькой щелочных пород: среднее содержание 

лопарита в этом комплексе 18,8 кг/м3. Этот тип делю-

вия является наиболее богатой стратиграфической и 

генетической разностью рыхлых отложений, включа-

Рис. 1. Схематическая геологическая карта Ловозерского 

массива со снятыми четвертичными отложениями: 1 — эвди-
алитовые луявриты нерасчлененные; 2 — дифференцированный 
комплекс лопаритоносных луявритов-фойялитов-уртитов; 3 — вме-
щающий докембрийский гранитогнейсовый комплекс; 4 — рудные 
горизонты; 5 — редкометалльные россыпи: 1–3 — Ревдинская рос-
сыпь, участки: 1 — Шомиокский, 2 — Ревдинский, 3 — Сергевань-
ский; 4 — Сейдозерская, 5 — Райяврская (по материалам [4])

Таблица 1

Гранулярный состав отложений Шомиокской россыпи (по материалам [4]) 

Горизонт
Распределение классов, % (классы в мм)

>400 мм 400–200 200–100 100–50 50–20 20–5 5–2 2–1 1–0,1 <0,1 мм

Торфа 6,0 8,4 2,1 6,5 9,0 6,8 6,3 4,7 26,1 23,8

Пески 2,9 6,1 1,7 7,6 11,4 4,7 10,2 6,8 25,9 22,7
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емой в состав продук тивного пласта россыпи. В струк-

туре запасов этот комплекс составляет около 5 %. 

Отложения нижней части флювиогляциальных отло-

жений и морены местных ледников несут в себе повы-

шенную концентрацию лопарита и содержат основную 

часть промышленных запасов Ревдинской россыпи. 

При этом максимальные мощности пласта флювиогля-

циальных галечников и мак-

симальные содержания ло-

парита (до 35 кг/м3) отмеча-

ются в депрессиях коренного 

рельефа. В верхней части 

комплекса содержания ло-

парита уменьшаются и коле-

блются от 0,5 до 8,5 кг/м3. 

Часть верхней толщи вклю-

чается в состав промышлен-

ного пласта, при этом про-

исходит значительное разубоживание содержания в 

нем лопарита.

Россыпное месторождение охватывает почти всю 

территорию развития шлейфа отложений местных 

ледников в северных предгорьях Ловозерского масси-

ва. В плане россыпь была оконтурена по минимально-

промышленному содержанию 3,9 кг/м3 для Шомиок-

ского участка и 2,77 кг/м3 для Сергеваньского и Рев-

динского при коэффициенте вскрыши 0,5 (табл. 2). 

В районе меридионально-ориентированного подня-

тия коренного ложа между Ревдинским и Сергевань-

ским участками наблюдается падение содержаний ло-

парита, уменьшение мощности продуктивного пласта 

и разрыв контура. В разрезе россыпь представляет со-

бой полого залегающее тело (уклон 0,08–0,04) мощно-

стью от 2,0 до 34,2 м (рис. 2). Она выполняет корыто-

образную впадину в рельефе плотика. Южной грани-

цей россыпи является склон массива, западной и 

северной — возвышенности в рельефе кристалличе-

ских пород, на востоке граница ныряет под чехол 

 покровной морены и ограничена по разведочным дан-

ным из-за увеличенной мощности торфов. Верхняя и 

нижняя границы пласта определяются по данным опро-

бования, при этом нижняя граница часто совпадает с 

геологическим контактом ледниковых отложений и де-

лювия с обломками щелочных пород с кристаллически-

ми породами, элювием и делювием гнейсового состава. 

Рельеф плотика ровный с общим уклоном на север.

Наличие обломочного материала местных щелоч-

ных пород является очень хорошим индикатором про-

дуктивных отложений: корреляция гальки нефелино-

Таблица 2 

Сводная таблица параметров россыпей (участков) Ревдинского месторождения

Участок

Бортовое 
содержание 

лопарита, 
кг/м3

Минимально-
промышленное 

содержание 
лопарита, кг/м3

Мощность, м Среднее 
содержание 

лопарита, 
кг/м3

Категория 
запасовторфов песков

Шомиокский 2,5 3,9 8,1 17,1 4,5 А+В+С1+С2

Сергеваньский 2,0 2,77 11,8 22,65 3,9 С1+С2

Ревдинский 2,0 2,77 19,25 26,85 3,3 С2

Итого 11,5 20,7 3,9

Рис. 2. Обобщенный разрез рыхлых отложений северного 

склона и предгорий Ловозерского массива: 1 — морена по-
кровного оледенения gQIII

3
–IV

1; 2 — морена горного оледенения с 
обломками местных щелочных пород gQIII

1–2; 3 — флювиогляциаль-
ные отложения горного оледенения fgQIII

1–2; 4 — склоновые отложе-
ния кайнозоя (неогена ?) с обломками местных щелочных пород 
(dN (?)); 5 — элювиально-склоновые отложения мезозоя-кайнозоя 
(?), развитые по породам гранитогнейсового комплекса (e-d MZ-N 
(?)); 6 — палеозойские щелочные породы (PZ); 7 — породы грани-
тогнейсового архейского комплекса (AR); 8 — россыпь лопарита 

Таблица 3

Минеральный состав песчаной фракции различных генетических типов рыхлых отложений Шомиокского участка (по ма-

териалам [4])

Комплекс*

Состав песчаной фракции 1–0,1 мм, вес. %

Минералы нефелиновых сиенитов Минералы нефелиновых сиенитов и гнейсов МГГК**

Эгирин Нефелин Лопарит Рамзаит Ильменит Циркон Апатит Сфен л.ф. т.ф.

1 12,2 9,49 0,22 0,01 0,04 0,03 0,08 0,59 75,3 1,00

2 25,5 10,09 1,81 0,13 0,01 0,04 0,17 0,30 60,9 0,72

3 11,1 4,32 0,30 0,18 0,13 0,09 0,03 0,07 80,7 2,48

4 3,6 1,27 0,05 0,00 1,14 0,09 0,01 0,03 92,9 1,54

*Комплексы отожений: 1 — морена покровного оледенения QIII
3–QIV

1 (торфа) (10 проб); 2 — морена, флювиогляциальные отложения 
местного горного оледенения QIII

1–2 и доледниковый делювий с материалом нефелиновых сиенитов — dl N (пром. пласт) (44 пробы); 
3 — доледниковый делювий с обломочным материалом гнейсового состава и переотложенные каолины dN (пром. пласт) (15 проб); 
4 — доледниковый элювий на гнейсовом субстрате и первичные каолины eN–МZ (?) — плотик (5 проб).
**МГГК — минералы гранитогнейсового комплекса (л.ф. — легкая фракция — кварц, слюда, полевой шпат, обломки пород; т.ф. — 
тяжелая фр акция — амфиболы, эпидот, магнетит, гранат, полевой шпат.
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вых сиенитов и других пород Ловозерского массива с 

содержанием лопарита равна 0,46 (предельное значе-

ние для 70 определений при доверительной вероятно-

сти 0,99 равно 0,302). 

Минеральный состав продуктивных отложений
В составе россыпевмещающей толщи выделяются 

специфические минералы нефелиновых сиенитов, ми-

нералы гранитогнейсового комплекса и сквозные ми-

нералы, встречающиеся во всех типах пород (табл. 3). 

Отчетливо прослеживается отрицательная корреляция 

содержаний лопарита и минералов гранитогнейсового 

комплекса. Основным полезным компонентом лово-

зерских россыпей является лопарит, представленный 

преимущественно свободными зернами, преобладаю-

щий размер от 0,05 до 0,8 мм. Распределение лопарита 

по классам крупности песка приведено в табл. 4. 

Лопарит — высококомплексное редкометалльное 

сырье. В лопарите ловозерских россыпей содержит-

ся (%): Nb2O5 — 8,3; Ta2O5 — 0,67; TiO2 — 39,8; 

TR2O3 — 34,9, что весьма близко к составу лопарита 

коренных руд (табл. 5).

В процессе полевых работ 2018 г. на Ревдинской 

россыпи были опробованы отложения торфов и верх-

ней части песков Шомиокского и Сергеваньского 

участков с поверхности на глубину до 0,5–1 м. Пробы 

начальным весом 8–10 кг были промыты на лотке до 

черного шлиха весом 20–46 г. Содержание минералов 

в шлихах по данным лаборатории ИГЕМ РАН (мине-

ралог А.В. Григорьева) приведено в табл. 6. 

Ряд минералов был исследован в лаборатории ИГЕМ 

РАН на сканирующем электронном микроскопе JSM-

5610LV (Япония), оснащенном энергодисперсионным 

спектрометром INCA Energy-450 (Великобритания) 

(оператор Л.О. Магазина).

Минералы РЗЭ в пробах содержатся, как 

правило, в виде включений в других мине-

ралах. В свободном состоянии был обнару-

жен только лопарит, который присутствует 

в пробах в количестве менее 1 об. % в виде 

хорошо образованных сдвойникованных 

кристаллов, причем, размеры зерен дости-

гают 0,8 мм. Цвет кристаллов черный с вы-

соким блеском, по поверхности отмечены 

присыпки глинистых минералов и слюди-

стых агрегатов (рис. 3).

Преобладающими минералами в изучен-

ных пробах являются моноклинные пироксе-

ны, которые по химическому составу отве-

чают ряду эгирин-авгита и эгирина. Кроме 

того, около 5 об. % от общего количества 

пироксенов составляет минерал черного 

цвета, который в сколе темно-коричневый 

с красноватыми отблесками. По химиче-

скому составу этот минерал соответствует 

эгирину, но в значительной степени обога-

щен титаном, содержание которого дости-

гает 10 масс. %. В этой разновидности часто 

концентрируются минералы редких земель, 

преимущественно их оксиды (рис. 4).

Таблица 4

Распределение лопарита Шомиокской россыпи в песчаном классе по 

крупности (по материалам [4])

Параметры
Классы крупности песка, мм

>0,56 0,56-0,28 0,28–0,14 <0,14

Выход класса, % 30,39 35,41 24,31 9,89

Содержание лопарита, % 0,56 1,21 1,23 4,43

Распределение лопарита, % 16,45 37,51 26,83 19,20

Таблица 5

Содержание полезных компонентов в россыпных и коренных месторо-

ждениях Ловозерских тундр (по материалам [4]) 

Объект Содержание окислов, % вес.

Nb2O5 Ta2O5 Сумма TR2O3 ThO2 TiO2 SrO

Россыпи

Шомиокская 8,67 0,62 33,3 0,53 39,9 2,23

Сергеваньская 8,86 0,63 32,6 0,57 40,5 2,83

Ловозерское месторождение, верхний рудный горизонт

малиньиты 9,14 0,67 32,2 0,72 40,2 2,90

уртиты 8,99 0,62 32,6 0,65 40,7 2,51

Ловозерское месторождение, нижние рудные горизонты

6,69 0,59 35,8 0,49 41,3 0,56

Таблица 6 

Содержание минералов в шлихах торфов Ревдинского ме-

сторождения

Минералы

Содержание минералов 
в шлихе, %

Шомиокский 
уч-к

Сергеваньский 
уч-к

Магнетит+титаномагнетит 6,29 5,47

Ильменит+Mn-ильменит 6,55 5,11

Гр. пироксенов 34,14 40,60

Гр. амфиболов 7,62 8,08

Гранат 15,73 14,54

Сфен 8,38 4,73

Эпидот 3,83 6,11

Апатит 2,48 1,59

Монацит зн зн

Циркон+метамикт.циркон 0,94 зн

Кианит 1,27 зн — 1,99

Оливин зн —

Гр. цеолитов зн — 1,12* —

Хромшпинелиды зн —

Турмалин зн —

Биотит+флогопит зн — 0,37 —

Слюдистые агрегаты 0,35 0,06

Хлорит 0,31 0,10

Нефелин 0,23 —

Ставролит 0,44 —

Минералы Ta-Nb и REE** зн — 0,82 зн

* от «знаков» до 1,12 %
**лопарит, оксиды и фосфаты РЗЭ, тантало-ниобаты
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Апатит содержится в пробах в 

количестве 1–3 об. %. Преобла-

дающей разновидностью является 

фтор апатит. Он присутствует в виде 

прозрачных или матовых слабо ока-

танных призматических кристаллов 

и их обломков, в которых, как пра-

вило, содержатся в виде микро-

включений самостоятельные фазы 

минералов РЗЭ (рис. 5).

Ильменит в пробах содержится в 

количестве 5–10 об. % и представ-

лен Mn-ильменитом с содержани-

ем Mn до 16 масс. %. Часто в нем 

присутствуют микровключения 

Ta-Nb фаз. Размеры этих включе-

ний находятся в пределах 2–10 мкм 

(рис. 6).

Таким образом, помимо лопа-

рита редкие металлы присутствуют 

в породообразующих минералах, 

поступающих в россыпь из щелоч-

ного массива [5]. В последующих 

исследованиях предполагается 

продолжить изучение минералов-

концентраторов РМ Ловозерских 

россыпей.

Значение россыпей Ловозерского 
массива в мине рально-сырьевой базе

Редкометалльные россыпи Ло-

возерского массива были открыты 

в 1960-х годах. В 1970-е годы была 

 проведена их разведка и 

 по становка на баланс, но 

в последствии в 1977 г. 

ГИРЕД МЕТ дал заключе-

ние о нерентабельности ме-

сторождения и нецелесо-

образности проведения 

дальнейших поисково-раз-

ведочных работ. Вероятно, 

пришло время провести на 

объекте ревизионные рабо-

ты и оценить его перспек-

тивы в современных техно-

лого-экономических усло-

виях.

Разрабатываемое Лово-

зерским ГОКом месторо-

ждение лопаритовых руд на 

сегодняшний день является 

единственным источником 

редкоземельного сырья в 

России. Перспектива нача-

ла реальной отработки дру-

гих объектов неопределен-

ная, а для ряда широко раз-

Рис. 3. Сдвойникованный кристалл лопарита

Рис. 4. Выделения оксида РЗЭ в эгирин-авгите

Рис. 5. Кристалл апатита (а) с включениями ксенотима (б, в). Шомиокская россыпь 

Рис. 6. Манганоильменит (а) с кристаллическим включением пирохлора (б)
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рекламированных месторождений крайне невысокая. 

Но и Ловозерский ГОК испытывает трудности гор-

но-технологического характера по ряду позиций, и, 

таким образом, проблемы и перспективы Ловозер-

ского ГОКа имеют не локальное, а общероссийское 

значение.

В этой связи настоятельной является проблема ди-

версификации источников рудного сырья и поиск 

экономически оптимальной стратегии развития как 

комбината, так и производства редкометалльной про-

дукции России. 

Доля россыпей в балансе добычи превышает (иног-

да в 2–3 раза) долю в балансе запасов. Это относится 

как к россыпям в целом, так и к редкометалльным 

россыпям в частности [3]. Объясняется это относи-

тельной технологической простотой извлечения по-

лезных компонентов из россыпных руд, повышенной 

рентабельностью месторождений и быстрой окупае-

мостью вложений, что делает россыпи первоочеред-

ными объектами при освоении новых или реанимации 

старых рудно-россыпных площадей.

Разведанные запасы Ревдинской россыпи по объе-

му сопоставимы с запасами разрабатываемого Лово-

зерским ГОКом месторождения Карнасут или состав-

ляют порядка 15 % общих запасов и ресурсов всего 

массива (месторождения Карнасут, Умбозеро, Аллу-

айв и Чинглусуай) [8]. Содержание лопарита в россы-

пях (3,9 кг/м3 или приблизительно 0,2 %) на порядок 

меньше плановых показателей по коренным рудам 

комбината, но и затраты на добычу и обогащение рос-

сыпных руд также значительно меньше. Коэффициент 

вскрышы в среднем по Ревдинской россыпи составля-

ет около 0,5 (табл. 2), в некоторых местах промышлен-

ный пласт выходит на поверхность. В схеме обогаще-

ния россыпей отсутствует операция дробления, на 

которую затрачивается около 50 % потребляемой 

энергии. 

Потенциально перспективным объектом являются 

техногенные отвалы — хвосты обогащения Ловозер-

ского ГОКа. По данным обогатительной фабрики 

ГОКа объем текущих хвостов хвостохранилища Кар-

насут-2 за период 1989–2018 гг. (извлечение полезного 

компонента из руды 79,5–80 %) составляет около 

8,5 млн м3. Учитывая содержание полезных компонен-

тов в отрабатываемых рудах и извлечение лопарита в 

концентрат на уровне 80 % [6], можно предположить 

содержание в отвалах Nb2O5 — 0,07 %, Ta2O5 — 0,005 %, 

TR2O3 — 0,27 %. Хвостохранилище Карнасут-1, куда 

сбрасывались хвосты до 1989 г., сопоставимо по объе-

му с Карнасут-2, при этом в силу более высоких содер-

жаний в начальный период отработки месторождения 

(3,5 %) и извлечении 78 %, содержание лопарита в хво-

стах предполагается выше современных. 

Заключение
Редкометалльные россыпи Ловозерского массива 

являются уникальными объектами, особенности кото-

рых определяются составом коренных проявлений 

редкометалльной минерализации, мобилизацией ве-

щества в условиях местного горно-долинного оледе-

нения и отложением его в динамически и геоморфо-

логически благоприятных условиях горного обрамле-

ния Ловозерского массива. 

В настоящее время основные перспективы разви-

тия минерально-сырьевой базы направлены, как пра-

вило, на коренные объекты; тем не менее, россыпные 

месторождения обладают значимым потенциалом и 

по ряду позиций могут в короткие сроки (что особен-

но важно в сложившейся международной обстанов-

ке) в значительной мере обеспечивать потребности 

России. 

Это в полной мере относится к ловозерским редко-

металльным россыпям и в первую очередь к Ревдин-

ской группе. Россыпи южного и восточного флангов 

массива (Райяврская, Сейдозерская и уч. Прибреж-

ный) уступают россыпям Ревдинской группы как по 

запасам, так и по содержаниям, которые в силу своей 

легкой доступности и хорошей обогатимости могут 

рассматриваться как важный резерв обеспечения сы-

рьевой базы Ловозерского ГОКа [2]. Поэтому в насто-

ящий момент было бы важно провести исследование 

целесобразности разработки редкометалльных рос-

сыпных объектов Ловозерского массива.
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