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Более 40 лет не возникало сомнений в фор-
мировании ореола рудных валунов Талнахско-Ок-
тябрьского месторождения в результате движения 
в Норильском районе зырянского верхнечетвер-
тичного горно-долинного ледника, пока в 2001 г. 
В. Г. Чувардинский [4] в монографии «Разрывная 
тектоника и новые поисковые методики» не изло-
жил представления об их тектонической природе. 
В 2012 г. он вновь коснулся этого вопроса в моно-
графии «Четвертичный период. Новая геологиче-
ская концепция» [5]. Не занимаясь этим ореолом 
непосредственно, В. Г. Чувардинский, естественно, 
не может в полной мере оценить механизм его 
формирования. Нельзя исключить, что на каких-то 
участках земной поверхности имеются признаки по-
явления рудных обломков по зонам разломов, но 
для подобной интерпретации ореола валунов Тал-
нахско-Октябрьского месторождения желательно 
проанализировать конкретные его геолого-геомор-
фологические характеристики [1, 2].

Некоторое удивление вызывает то, что В. Г. Чу-
вардинский, работая прежде всего в Балтийском 
регионе, пришел к выводу, что ледники не захва-

тывают при движении обломки ложа и не переме-
щают их на огромные расстояния, нередко преодо-
левая значительные поднятия коренного рельефа. 
Это еще в 1918 г. отмечал Ф. Энквист, рассматривая 
перемещение через главную водораздельную ли-
нию Скандинавии валунов пород, коренное залега-
ние которых имело абсолютные отметки на 1200 м 
ниже водораздела. При этом речь шла не о рудных 
обломках, а о петрографически редких породах, 
развитых только существенно севернее их совре-
менных находок южнее главной водораздельной 
линии Скандинавии. Движение льда вверх по до-
лине отмечал и У. Хольтедаль в 1958 г. во II томе 
«Геологии Норвегии».

Возвращаясь к району, которым В. Г. Чувардин-
ский непосредственно не занимался, необходимо 
отметить особенности состава и строения типичных 
ледниковых и межледниковых отложений средне- 
и позднечетвертичного времени, вскрытых скв. С-11 
и С-12 на западе Норильского района (рис. 1). Как 
хорошо видно, типичная морена самаровского 
(Q2

2sm), тазовского (Q2
2tz) и зырянского (Q2

3zr) оле-
денений представлена суглинками, супесями и гли-
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нами, в которых рассеяны крупные валуны. Еще 
более наглядно строение сартанской (позднечет-
вертичной) морены с валунами различной формы 
и размеров на рис. 2, отражающем строение над-
пойменной террасы р. Аякли к востоку от Талнахско-
Октябрьского месторождения. Валунные суглинки 
зырянской морены хорошо видны на рис. 3 в над-
пойменной террасе р. Хараелах над Талнахско-Ок-
тябрьским месторождением. О размерах и форме 
валунов в позднечетвертичных моренах Норильско-
го района можно судить по приведенным фотогра-
фиям (рис. 4, 5).

Для решения вопроса о переносе валунов 
ледником в Норильском районе весьма интересны 
результаты анализа следов максимального (сама-
ровского) оледенения. В восточной (горной) части 
Норильского района установление морены макси-
мального оледенения представляет значительные 
трудности: в большинстве случаев материал сама-
ровской морены переработан последующей речной 
и ледниковой эрозией. 

Многие исследователи считали остатками мо-
рены максимального оледенения валуны гранито-
идов и известняков, обнаруженные на поверхно-
сти лавовых плато Норильского, Хараелах, а иногда 
и гораздо восточнее, на восточном берегу оз. Кета. 
В результате проведения валунных поисков на пла-
то Хараелах и маршрутных исследований автора на 
озерах Хантайское и Кета появилась возможность 
более точного ответа на вопрос о происхождении 
указанных валунов.

Рассмотрим сначала валуны гранитоидов. 
В 1957 г. Н. Н. Урванцев [3] писал: «Что касается на-
правления движения льдов с севера на юг, то это 
подтверждается не только наличием в Норильском 
районе эрратических валунов, но и ростом их числа 
и размеров с юга на север. На широте Норильска 
они еще встречаются единицами, а размеры их не 
превышают в поперечнике 5–10 см, редко более, 
тогда как в 70 км севернее, по северному берегу 
Пясинского озера, в истоках р. Пясина и по север-
ной окраине нагорья у р. Икона количество валунов 
кислых пород достигает уже 1–2 % всего валунного 
материала, а размеры превышают 20 см».

Приведенный в этом высказывании фактиче-
ский материал имеет определенную ценность для 
решения вопроса о гранитоидах, однако сделанных 
выводов он не обосновал, так как неясно, почему 
Таймырский ледник в 650–700 км от центра имеет 
такую разницу в насыщении обломочным матери-
алом на расстоянии всего 70 км. Подобные выво-
ды можно было бы сделать при удалении Таймыр-
ского центра оледенения от Норильска порядка на 
70–100 км.

Наряду с мнениями о приносе гранитоидов 
Таймырским ледником существуют и другие. Так, 
например, появление единичного валуна гра-
нита на р. Тембенчи (приток р. Нижняя Тунгуска) 
Г. Г. Моор, а вслед за ним В. Н. Сакс объясняют раз-

Рис. 1. Схема сопоставления четвертичных отложений по 
скв. С-11, С-12 (сост. В. С. Старосельцев)
1 – песок, гравий; 2 – супесь; 3 – суглинок; 4 – глина; 5 – 
галька; щебень; 6 – валуны; 7 – лед; 8 – почва
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мывом пермских конгломератов или агломератовых 
туфов. На это указывали и некоторые другие иссле-
дователи. Г. Д. Маслов, обнаруживший на Нориль-
ском плато выход туффитового горизонта (середина 
туфолавового комплекса) со значительным содер-
жанием полуокатанных, а иногда и окатанных, ва-
лунов гранитоидов и других пород, нехарактерных 
для Норильского района, стал связывать находки 
гранитоидов не с Таймырским центром оледенения, 
а с размывом подобных образований триаса.

Решение вопроса о гранитоидах в четвер-
тичных отложениях Норильского района имеет 
большое значение для палеогеографических по-
строений. Поэтому гранитоиды и были подвергну-
ты тщательному изучению при валунных поисках. 
Выяснилось, что встречаются валуны гранитоидов 
двух морфометрических (если можно употребить 
этот термин) типов. Валуны I типа в поперечнике 
достигают 5–15 см, редко 20 см, изометричны и хо-
рошо окатаны. Валуны II типа имеют вытянутую или 
несколько уплощенную форму, меньшую степень 
окатанности и размеры 0,3–0,5 м, иногда 1–1,2 м. 
Единичные находки валунов I типа известны почти 
на всей территории Норильского района, а II типа – 
на плато Хараелах, в северной части Норильско-
го плато и на берегах оз. Пясино. При этом есте-
ственной границей их распространения в южном 
направлении является линия водораздела (с абс. 
отм. 600–1000 м), проходящая через Хараелахские 
и Норильские горы параллельно северо-западной 
границе Среднесибирского плоскогорья. В поле раз-
вития гранитных валунов II типа наблюдается та за-
кономерность количественного увеличения их в се-
верном направлении, которая в свое время была 
отмечена Н. Н. Урванцевым.

Приведенные данные позволяют нам предпо-
лагать, что гранитные валуны II типа действитель-
но были принесены в пределы Среднесибирского 
плоскогорья ледниками с Таймыра в среднечетвер-
тичное время. Позднее среднечетвертичные отло-

жения были вовлечены в длительный процесс во-
дной и ледниковой эрозии и аккумуляции. Решаю-
щую роль в перераспределении гранитных валунов 
II типа сыграло зырянское оледенение. Именно ха-
рактер распространения зырянских ледников опре-
делил увеличение концентрации интересующих нас 
валунов в северном направлении. 

Коренным источником гранитных валунов 
I типа являются, скорее всего, пермские конгломе-
раты или туфоагломераты перми и триаса. Кроме 
того, образование валунов I типа на территории рас-
пространения гранитных валунов II типа возможно 
за счет разрушения последних.

Рис. 2. Строение надпойменной террасы р. Аякли
1 – почвенный слой; 2 – современный аллювий; 3 – сар-
танская морена; 4 – конгломерат с железисто-карбонат-
ным цементом; 5 – водно-ледниковые отложения

Рис. 3. Надпойменная терраса р. Хараелах (среднее те-
чение). Зырянская морена сложена валунным суглинком

Рис. 4. Валуны такого размера нередки в зырянской мо-
рене

Рис. 5. Утюгообразный валун на поверхности сартанской 
морены (оз. Мелкое)
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Большой интерес для палеогеографических 
реконструкций представляют также валуны извест-
няков и других осадочных пород, найденные на по-
верхности лавовых плато. Некоторые исследователи 
связывали появление известняковых валунов с Тай-
мырским центром оледенения. Позднее В. Н. Сакс 
и другие специалисты объясняли это разрушением 
местных пород и последующей транспортировкой 
их обломков среднечетвертичными ледниками.

При проведении исследований в районе пла-
то Хараелах, озер Хантайское и Кета автор пришел 
к следующим выводам. Валуны известняков и дру-
гих осадочных пород на поверхности базальтовых 
плато нельзя связывать только с распространени-
ем льдов самарского оледенения. На поверхности 
и в сквозных долинах плато Хараелах и Норильского 
до абс. отм. 400–450 м широко распространены зы-
рянские ледниковые и водно-ледниковые отложе-
ния. При этом во фракции 1 см содержится до 20 % 
обломков известняков (с фауной палеозоя), доло-
митов и других осадочных пород. В поперечнике эти 
обломки нередко достигают 1–1,5 м. Названные по-
роды затронуты процессами выветривания на глу-
бину 1–2 см, редко глубже.

На поверхности тех же плато, выше границы 
распространения типичных ледниковых и водно-
ледниковых отложений до абс. отм. 800–1000 м, 
встречаются единичные валуны известняков (ино-
гда с фауной палеозоя) поперечником не более 
0,5–0,6 м. Выветриванием обычно затронуты даже 
центральные зоны валунов. Изложенные обстоя-
тельства позволяют связывать появление этих ва-
лунов на поверхности плато с более ранним, чем 
зырянское, оледенением.

Находки валунов осадочных пород на плато 
Хараелах и Норильском вполне согласуются с на-
правлением движения ледников максимального 
и зырянского оледенений, которые, пройдя через 
Хантайско-Рыбнинскую долину, где выходят на по-
верхность осадочные породы палеозоя, перева-
лили через Хараелахские и Норильские горы. Но 
кроме этих участков единичные валуны известня-
ков были обнаружены также на восточном берегу 
оз. Кета, что очень трудно объяснить при существу-
ющем расположении пород палеозоя и движении 
льдов Среднесибирского (Путоранского) центра 
оледенений. При тщательном изучении валунно-
го материала в районе указанных озер автор дей-
ствительно обнаружил несколько валунов серого 
среднезернистого известняка. Валуны имели в по-
перечнике 10–30 см и различную степень окатан-
ности. Процессами выветривания была затронута 
лишь их поверхность на глубину (макроскопически) 
нескольких миллиметров. Ни в одном из валунов 
фауна не найдена. Однако вблизи них имеются 
аналогичные известняки в коренном залегании. 
В средней части туфолавового комплекса доволь-
но часто можно встретить в туффитовых горизонтах 
прослои и линзы этих известняков мощностью до 

0,5 м и более. Следовательно, валуны известняка 
(без фауны) в районе оз. Кета и других участках ла-
вового поля являются местными и не могут оказать 
существенной помощи при палеогеографических 
построениях.

Крупные валуны (до 1,0–1,5 м в поперечни-
ке) известняков с фауной венлока на поверхности 
массива Иссете среди рудных валунов Талнахско-
Октябрьского месторождения имеют особое зна-
чение. Их появление на поверхности этого массива 
в результате (согласно В. Г. Чувардинскому) подъема 
из рудоносной интрузии по зонам дробления вдоль 
разломов  трудно объяснить. Представить, что в эти 
зоны были вовлечены венлокские известняки до 
1,5 м в поперечнике, залегающие на сотни метров 
глубже рудоносного хонолита, очень трудно. На от-
носительно пониженный (до 400 м) по сравнению 
с остальной частью Хараелахских гор (с абс. отм. 
свыше 600–650 м) массив Иссете валуны известня-
ков с фауной венлока вполне могли быть занесены 
ледником из долины р. Норилка, где они залегают 
на абс. отм. 10–15 м на территории Южно-Пясин-
ского поднятия.

Следует пояснить, почему ледник из Нориль-
ской долины повернул на север к относительно 
пониженному массиву Иссете. Это происходило 
по принципу поиска наименьшего сопротивления 
движению ледяного потока по долине будущей 
р. Норилка. Поток действительно двигался на се-
веро-запад от ледникового массива на обширных 
просторах долины оз. Мелкое. Но после долины 
р. Норилка ему оказывал непреодолимое сопро-
тивление еще больший по массе и более обшир-
ный ледяной массив, чем в котловине оз. Мел-
кое, – в котловине оз. Пясино. Пологие южные 
склоны массива Иссете позволяли льду продви-
гаться более легко после узкой Норильской доли-
ны, на северном борту которой ледник под напо-
ром из котловины оз. Мелкое срезал водоразделы 
ручьев с более высоких участков плато Хараелах, 
образовав типичные для долины ледников «фа-
сетки».

Захватив на дне Норильской долины облом-
ки известняков венлока, а затем последовательно 
сверху вниз дифференциаты Талнахской части ме-
сторождения сульфидных руд, зырянский ледник 
вынес их на массив Иссете, где и образовал усечен-
ный на юге и раскрывающийся на север типичный 
конус. В его пределах на юге оказались валуны ниж-
них дифференциатов интрузивного хонолита, кото-
рые разрушались последними, а далее на север, по 
мере расширения ледникового конуса, исчезали 
валуны его нижних дифференциатов и появлялись 
обломки средних, а затем и верхних, наименее ос-
новных дифференциатов интрузии. Кстати, конфигу-
рация конуса валунов рудоносной интрузии не кон-
тролируется закартированной системой разломов.

Таким образом, совокупность имеющихся гео-
лого-геоморфологических материалов по террито-
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рии исследования доказывает определяющую роль 
зырянского (верхнечетвертичного) горно-долинно-
го ледника (в образовании ореола распростране-
ния рудных валунов на юго-западе Хараелахских 
гор).
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