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ПРЕДИСЛОВИЕ

Монгольская Народная Республика расположена в центральной части 
Азиатского материка. Ее площадь достигает почти 1,6 млн. км 2. На протя
жении более чем 2700 км  она граничит на севере, востоке и западе с Совет
ским Союзом, складчатые структуры которого из смежных с Монголией 
районов Забайкалья и Прибайкалья, Саяно-Алтайской области и Восточно
го Казахстана уходят в ее пределы.

В географическом и геологическом отношении территория Монголии 
чрезвычайно специфична и *разнообразна. Этому она, по-видимому, обяза
на не только своим положением в области так называемой высокой Азии, 
но и расположением между древнейшими и крупнейшими геоструктурны- 
ми элементами Азии — Сибирской платформой на севере и Северо-Китай
ской и Таримской платформами — на юге, обусловившими сложное разви
тие, сочетание и взаимоотношение разновозрастных складчатых поясов и 
систем, занимающих всю площадь Монголии.

Горные сооружения Монголии богаты .рудными и нерудными полезны
ми ископаемыми. Все это уже давно стало привлекать внимание исследова
телей.

Географо-геологическое изучение Монголии началось около 100 лет на
зад — с последней четверти прошлого века. Оно связано прежде всего с 
именами русских путешественников — географов и геологов. Именно рус
ские исследователи, во главе которых на первых этапах изучения стоял 
академик В. А. Обручев, внесли наибольший вклад в дело познания геоло
гического строения Монголии. Однако до 20-х годов текущего столетия, 
т. е. до прихода в страну в 1921 г. народной власти, территория Монголии 
в геологическом отношении оставалась чрезвычайно слабо изученной. 
В 20-х годах много новых данных о геологии Монголии принесли экспеди
ционные исследования, организованные Академией наук СССР, произво
дившиеся под руководством И. П. Рачковского. Результаты их опублико
ваны в 30-х годах в серии выпусков трудов Монгольской комиссии Акаде
мии наук СССР и Комитета наук МНР.

С 30-х же годов на территории Монголии стали проводиться более си
стематические геологоразведочные работы, осуществлявшиеся советскими 
организациями при активном участии монгольских специалистов; были 
сделаны важные научные обобщения и решен ряд практических задач, 
связанных с выявлением некоторых закономерностей пространственного 
размещения полезных ископаемых. За эти годы опубликованы многочис
ленные статьи, очерки и ряд монографий по стратиграфии, тектонике, 
истории геологического развития, магматизму, закономерностям формиро
вания и распространения подземных вод и главнейших полезных ископае
мых, изданы первые сводные геологические карты страны масштаба 
1 : 2 500 000 и 1 : 1 500 000, составленные большим коллективом советских 
и монгольских геологов.

Особенно большая роль в работе по обобщению накопленных материа
лов в последние годы принадлежит крупным исследователям Монголии —



Н. А. Маринову и Р. А. Хасину. Ими же в соавторстве с другими геологами 
написана и сводная работа «Современное представление о геологическом 
строении и некоторых закономерностях размещения полезных ископаемых 
Монголии», помещенная в книге Н. А. Маринова «Геологические исследо
вания Монгольской Народной Республики». В этой работе обобщены и 
подведены итоги всех геологических исследований, проведенных до 1964 г. 
включительно.

В настоящее время в Монголии на базе всех ранее проведенных иссле
дований и выросших национальных кадров геологов создана национальная 
геологическая служба, осуществляющая все геологоразведочные работы в 
стране при активной помощи геологических организаций Советского Сою
за, а в последние годы и некоторых других социалистических стран.

Однако проведенные работы все же далеко не достаточны для решения 
целого ряда как общетеоретических научных проблем, так и практических 
вопросов, непосредственно связанных с нуждами народного хозяйства МНР.

Достаточно указать, что геологическая изученность территории Монго
лии весьма неравномерна и в целом во многом еще очень несовершенна. 
Среди общегеологических и теоретических проблем, требующих дальней
шей разработки, на первом месте стоят вопросы тектонического райониро
вания, возникновения и истории развития структур в целом, вопросы но
вейшей тектоники и формирование современного рельефа, вопросы разра
ботки стратиграфии ряда геохронологических подразделений, а особенно 
докембрия и раннего палеозоя, вулканических толщ верхнего палеозоя и 
нижнего мезозоя, континентальных образований мезозоя и кайнозоя с их 
богатейшими местонахождениями уникальной фауны позвоночных, вопро
сы интрузивного магматизма разного возраста и его связей со структура
ми, вопросы геохимии и металлогении магматических образований, вопро
сы пространственных и временных закономерностей размещения полез
ных ископаемых и многие другие.

В целях разработки и решения данных проблем между Академиями 
наук СССР и МНР в начале 1967 г. были заключены соглашения, в соответ
ствии с которыми при Геологическом институте Академии наук СССР в 
этом же году была организована многолетняя совместная Советско-Мон
гольская научно-исследовательская геологическая экспедиция. Ее общей 
задачей является проведение на территории Монголии комплексных науч
но-исследовательских геологических работ, направленных на решение ука
занных выше проблем и особенно на выяснение условий формирования и 
пространственных закономерностей размещения главнейших полезных ис
копаемых, а также оказание помощи в подготовке квалифицированных 
научных кадров для Геологического института Академии наук МНР.

За два года исследований (1967—1968 гг.) экспедицией собран по раз
личным геологическим проблемам достаточно большой новый фактический 
материал, расширяющий наши представления о геологическом строении 
Монголии и позволяющий решать с учетом всего накопленного ранее неко
торые общетеоретические вопросы.

Все полученные данные и вытекающие из них обобщения экспедиция в 
соответствии с соглашениями будет публиковать как в периодической пе
чати в виде отдельных статей, так и в трудах совместной Советско-Мон
гольской геологической экспедиции.

В настоящее время подготовлены к печати первые четыре выпуска тру
дов экспедиции. Все они являются тематическими сборниками. Первые два 
из них — настоящий сборник «Стратиграфия и тектоника Монгольской На
родной Республики» и «Геология мезозоя и кайнозоя Западной Монго
лии» — написаны группой авторов еще на основе материалов «доэкспеди- 
ционных» исследований последних лет; новые материалы, полученные в 
результате работ Советско-Монгольской экспедиции, учтены в них лишь 
частично.



Выпуски третий и четвертый, посвященные стратиграфии и фауне ме
зозойских и кайнозойских отложений Западной Монголии, обобщают уже 
преимущественно материалы работ экспедиции.

В первом выпуске помещено семь статей. Первая из них, написанная 
большой группой авторов, является обобщающей по стратиграфии палео
зоя и самой верхней части докембрия (венда?) всей Монголии. Описание 
в ней дается в соответствии с принятым авторами структурным райони
рованием, изображенным на тектонической схеме, которая развивает и 
уточняет тектонические схемы, опубликованные теми же авторами в упо
мянутой выше книге Н. А. Маринова. Не все в этой схеме совершенно 
(особенно в отношении терминологии и проведении границ между различ
ными складчатыми системами), но и в таком виде она представляет даль
нейший шаг вперед в наших взглядах на тектонику Монголии. В статье 
приводится схема стратиграфии палеозоя страны, в значительной своей 
части обоснованная органическими остатками и отражающая уровень 
современных знаний. Статья сопровождается новыми биостратиграфиче- 
сними данными, таблицами корреляции отложений различных структур
ных зон и литолого-фациальными схемами осадконакопления.

В статье О. Д. Суетенко дается более подробное описание докембрий- 
ских и палеозойских отложений Юго-Восточной Монголии, а в статье 
Б. Лувсанданзана — палеозойских отложений Монгольского Алтая. Авто
рами приводится характеристика формационно-литологических особенно
стей всех выделяемых стратиграфических подразделений, а их возраст 
обоснован обширным палеонтологическим материалом, главным образом 
из последних сборов.

Новые данные по стратиграфии среднедевонских отложений Северо- 
Западного Хангая и нижнекарбоновых Юго-Западной Монголии приведе
ны в статьях В. А. Благонравова и Б. Лувсанданзана.

Статья Л. П. Зоненшайна, М. В. Дуранте, Н. Г. Марковой, И. Б. Фи
липповой и М. В. Чехович посвящена описанию геологического строения 
и развития сопредельных частей Монгольского и Гобийского Алтая. На 
основании выполненного формационного анализа авторы показывают, что 
эти складчатые сооружения принадлежат ранневарисцийской Южно-Мон
гольской системе и состоят из ряда зон поднятий и прогибов, а по типу 
своего развития отвечают типичным эвгеосинклиналям.

Особенности тектонического строения Северной Гоби описаны в статье
А. А. Храпова. В ней рассматриваются разновозрастные и разнотипные 
структурные комплексы, принимающие участие в строении Северо-Го
бийского антиклинория, и устанавливается, что основные черты этой 
структуры сформированы в каледонский этап.

Помещенные в сборнике статьи представляют ценный вклад в даль
нейшее познание геологии Монголии.

В дальнейшем в трудах экспедиции будут публиковаться законченные 
монографические работы по различным проблемным вопросам. В настоя
щее время можно лишь указать, что ближайший выпуск трудов будет 
посвящен мезозойским редкометальным гранитоидам Монголии и связан
ной с ними минерализации.

Хочется надеяться, что эти труды экспедиции принесут пользу не 
только для познания геологического строения и условий формирования 
некоторых полезных ископаемых МНР и смежных территорий СССР, но 
и для разработки некоторых общетеоретических вопросов, связанных с 
развитием геологических структур Евразии и, может быть, более обшир
ных территорий.

Я. С. З а й ц ев



В. А, А мантов, В. А. Благонравов, Ю. А. Борзаковский,
М. В . Дуранте, Л. П. Зоненшайн, Б. Лувсанданзан, П. С. Матросову 

О. Д . СуетенкОу И. Б . Филипповау Р. А. Хасин

ОСНОВНЫЕ ЧЕРТЫ СТРАТИГРАФИИ ПАЛЕОЗОЯ 
МОНГОЛЬСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

На протяжении палеозойской эры на территории Монголии разверну
лись главнейшие события ее геологической истории: развитие разнообраз
ных геосинклинальных прогибов, их замыкание и складчатость, форми
рование структур орогенного этапа. В связи с этим решение многих клю
чевых проблем тектоники, магматизма и металлогении Монголии так или 
иначе связано с прогрессом в познании стратиграфии палеозойских от
ложений. Интерес к изучению стратиграфии палеозоя объясняется еще 
и тем, что территория страны занимает узловое положение в структуре 
Центрально-Азиатского складчатого пояса, представляя собой связующее 
звено между складчатыми системами Центрального Казахстана, Тянь- 
Шаня, Алтае-Саянской области, Забайкалья, Северо-Западного и Северо- 
Восточного Китая. На востоке Монголии палеозойские складчатые соору
жения служили тем основанием, на котором возникли широко распрост
раненные в Восточной Азии структуры, связанные с мезозойской активи
зацией.

В разработке стратиграфии палеозоя различных областей страны в раз
ное время участвовали С. Н. Алексейчик, В. В. Беззубцев, В. А. Бобров,.
A. Г. Вологдин, В. И. Гольденберг, Б. И. Данилов, В. В. Дельнов, Ю. С. Же- 
лубовский, А. X. Иванов, А. В. Ильин, Б. М. Казаков, 3. А. Лебедева,
B. А. Макаров, Н. А. Маринов, М. Ф. Нейбург, В. А. Обручев, Ю. Я. Пет
рович, И. П. Банковский, Э. Рутковский, П. П. Сизова, В. М. Синицын,
М. А. Усов, Н. Н. Херасков, А. А. Храпов, Г. И. Хубульдиков, Б. Б. и 
Н. Е. Чернышевы, авторы настоящей статьи и многие другие исследовате
ли. Изучением органических остатков занимались Г. Г. Астрова, 
М. А. Болховитинова, Н. П. Вербицкая, Е. В. Владимирская, Ю. И. Во
ронин, В. Н. Дубатолов, Р. С. Елтышева, И. Т. Журавлева, 3. А. Журавле
ва, О. П. Ковалевский, Т. Н. Корень, И. К. Королюк, Г. П. Котляр,
О. Ф. Лазуткина, 3. А. Максимова, Е. А. Модзалевская, И. П. Морозова,
C. В. Мейен, Е. Е. Павлова, Н. М. Петросян, Г. П. Радченко, М. Н. Соловь
ева, С. И. Стрельников, Н. Я. Спасский, Л. М. Улитина, В. Д. Чехович, 
Т. Т. Шаркова, Н. А. Шишова, А. Л. Юрина и др.

Накопленный за все годы обильный фактический материал сведен в 
монографиях Н. А. Маринова (1957), В. Г. Васильева и др. (1959). Мно
гочисленные новые данные, полученные в последнее десятилетие, лишь 
частично опубликованы в работе В. А. Амантова и др. (1967).

Палеозойские отложения Монголии отличаются большим разнообра
зием. Их состав и строение резко меняются в зависимости от структурной 
обстановки. Поэтому рассмотрение стратиграфии палеозоя на современ
ном уровне может быть сделано лишь с привязкой к определенным тек
тоническим зонам и складчатым системам. На территории Монголии вы
деляется семь таких систем: Северо-Монгольская, Монго л ьско-Ал тайская, 
Монголо-Амурская, Центрально-Монгольская, Южно-Монгольская, Южно- 
Гобийская и Внутренне-Монгольская (рис. 1).

С ев ер о -М он го л ьск а я  система — непосредственное продолжение ран
них палеозоид Алтае-Саянской и Селенгино-Яблоновой областей юга Си



бири. Крайнюю ее северную часть составляет Тувино-Монгольский мас
сив, образованный преимущественно позднепротерозойским структурным 
комплексом, на котором сформировался Прихубсугульский венд-нижне- 
кембрийский прогиб. К югу от Хангайского и Аргыингольского глубинных 
разломов располагаются венд-нижнекембрийские Озерная, Идэрская, Джи- 
динская, Цаганоломская и Тарято-Селенгинская структурные зоны, за
кончившие свое геосинклинальное развитие в середине кембрия. На этом 
складчатом основании располагаются наложенные структуры ордовикско
го, силурийского, девонского (юго-запад Тувинского прогиба), каменно
угольного (Орхонский прогиб) и пермского возраста (Селенгинский вул
канический пояс).

На крайнем западе страны располагается М онгольско-А лт айская си 
стема, продолжающая к юго-востоку структуры Горного Алтая и Запад
ного Саяна. Ее отличительная особенность состоит в широком развитии 
мощных, сложноскладчатых терригенных толщ, охватывающих средний и 
верхний кембрий, ордовик, а местами и силур. Эта система расчленяется 
на две зоны: Хархиринскую и Монгольско-Алтайскую.

В девоне на позднескладчатом основании сформировался Делюно-Саг- 
сайский прогиб, смыкающийся на севере с Юстыдским прогибом Горно
го Алтая.

В Центральную и Северо-Восточную Монголию проникают структур
ные элементы М он гол о -А м у р ско й  системы, выклинивающейся в Хангае. 
Отложения этой системы расчленяются на два комплекса: позднедокемб- 
рийско-нижнепалеозойский, выступающий в краевых и поперечных под
нятиях (Северо- и Южно-Хэнтэйском, Западно- и Восточно-Хангайском), 
и средне-верхнепалеозойский, выполняющий внутренние прогибы (Хэн- 
тэйский, Хангайский, Агинский).

Ц ент рально-М онгольская складчатая система обрамляет с юга Монго
ло-Амурскую. Она характеризуется многоярусным строением. Ее цоколь 
образован докембрийскими и раннепалеозойскими комплексами, анало
гичными соответствующим комплексам Северо-Монгольской системы. 
Этот цоколь распадается на ряд блоков (Байдарикский, Средне-Гобий
ский, Южно- и Северо-Керуленский) и серию узких шовных прогибов 
(Баянхонгорский, Ихэ-Богдинский, Керуленский и др.). В среднем пале
озое система обладала устойчивой геоантиклинальной тенденцией разви
тия. Лишь локально и преимущественно в девоне формировались наложен
ные (регенерированные) прогибы, территориально сочетавшиеся с ти
пично орогенными структурами. К числу таких прогибов относятся При- 
керуленский и ряд более мелких.

Верхнепалеозойский орогенный комплекс принимает участие в строе
нии Предхэнтэйского межгорного прогиба, а также составляет нижний 
ярус Восточно-Монгольского вулканического пояса, закончившего свое 
развитие в мезозое.

Ю ж н о-М он гол ьск а я  складчатая система, дугообразно окаймляющая 
с юга все перечисленные структурные элементы, является связующим 
звеном между среднепалеозойскими структурами Большого Хингана на 
востоке и Обь-Зайсанской и Джунгаро-Балхашской областями на западе. 
Герцинский геосинклинальный комплекс системы обнимает отложения 
от ордовика до девона или нижнего карбона включительно. По формаци
онным особенностям различаются внешняя (северная) — Гоби-Алтайско- 
Сухэ-Баторская и внутренняя — Гобийско-Хинганская зоны, разделяющи
еся на ряд частных прогибов и поднятий. Верхний палеозой представлен 
типичным орогенным комплексом.

На крайнем юге страны размещается Солонкерская зона Внут ренне- 
М он гол ьск ой  системы, большая часть которой находится на смежной тер
ритории Китая. Характерная особенность этой системы состоит в том, что 
в ее пределах развиты нижне-среднепалеозойские и преимущественно...





верхнепалеозойские геосинклинальные комплексы. Формирование пос
леднего началось в нижнем карбоне и закончилось в начале триаса.

Южно- и Внутренне-Монгольская системы разделены Ю ж н о-Г о би й 
с к о й  сист емой, в пределах которой широкое распространение получили 
нижнепалеозойские и отчасти силурийские геосинклинальные отложения. 
Пограничное положение системы обусловило ее интенсивную средне- и

Рис. 1. Схема тектонического районирования Монгольской Народной Республики 

1 — Д о к е м б р и й с к и е  ( д о в е н д с к и  е) с т р у к т у р н ы е  к о м п л е к с ы  в пределах 
древних массивов, геоантиклинальных систем и выступов основания в палеозойских геосин- 
клинальных системах. К а л е д о н с к и е  (2— 7) с т р у к т у р н ы е  к о м п л е к с ы  (в том 
числе частично переработанные герцинскими движениями в пределах геоантиклинальных 
систем). Раннекаледонские вулканогенные геосинклинальные зоны (2—5): 2 — относительно 
устойчивые зоны преимущественно с карбонатным осадконакоплением, 3 — то же, с андезит- 
дацитовым подводным вулканизмом, 4 — относительно подвижные зоны с основным подвод
ным вулканизмом, 5 — офиолитовые (шовные) зоны; 6, 7 — позднекаледонские вулканогенные 
геосинклинальные зоны: 6 — вулканогенные, 7 — терригенные; 8 — наиболее крупные эпика- 
ледонские орогенные структуры. Г е р ц и н с к и е  (9— 13) с т р у к т у р н ы е  к о м п л е к с ы .  
Раннегерцинские вулканогенные геосинклинальные зоны (9— 10): 9 — относительно устойчи
вые, с преимущественно карбонатно-терригенным осадконакоплением в девоне, 10 — относи
тельно подвижные с интенсивным подводным вулканизмом основного состава в девоне. 
Нозднегерцинские геосинклинальные зоны (11—12): 11 — вулканогенные, 12 — терригенные;
13 — раннепалеозойские структуры поднятий, обрамляющие нозднегерцинские терригенные 
геосинклинальные зоны. Регенерированные прогибы в пределах геосинклинальных систем и 
более древних складчатых сооружений (14— 17): 14 — силурийско-девонские, 15 — девонские, 
16 — девонско-каменноугольные, 17 — верхнепалеозойские; 18 — наиболее крупные эпигерцин- 
ские орогенные структуры, 19 — в том числе субсеквентные вулканиты. Н а и б о л е е  к р у п 
н ые  с т р у к т у р ы  м е з о з о й с к о й  а к т и в и з а ц и и  (20— 23): 20 — триасовые, 21 —  
юрские, 22 — вулканогенные пояса, позднепалеозойские и позднепалеозойско-раннемезозой- 
окне, 23 — площади развития позднемезозойских вулканитов; 24 — позднемезозойско-кайнО- 
зойские впадины платформенного типа; 25 — кайнозойское вулканическое плато Дариганга; 
26  — основные разломы; 27 — западная граница ареала мезозойских интрузий. Ц и ф р ы  в 
к р у ж к а х  на к а р т е :  1 — Тувино-Монгольский массив; 2—4 — в ы с т у п ы  д о к е м -  
б р и й с к о г о  о с н о в а н и я :  2 — Сонгинский, 3 — Тарбагатайский, 4 — Бутилин-нуринский. 
С т р у к т у р н о - ф о р м а ц и о н н ы е  зоны.  5— 11 — С е в е р о - М о н г о л ь с к о й  си
с т е м ы :  5 — Цаганоломская, 6 — Тарято-Селенгинская, 7 — Озерная, 8 — Идэрская, 9 —  
Джидинская, 10 — Прихубсугульская, 11 — Ханхухэйская; 12, 13 — М о н г о л ь с к о - А л т а й 
с к о й  с и с т е м ы :  12 —  Хархиринская, 13 — Монгольско-Алтайская; 14ь—21 — Це н 
т р а л ь н о - М о н г о л ь с к о й  с и с т е м ы :  14 — Байдарикская, 15 —  Средне-Гобийская, 
16 — Южно-Керуленская, 17 — Северо-Керуленская, 18 — Баянхонгорская, 19 —  Ихэбогдинская, 
20 — Ундуршилинская, 21 — Керуленская; 22—28 — М о н г о л о - А м у р с к о й  с и с т е м ы :  
22 — Западно-Хангайская, 23 — Восточно-Хангайская, 24 — Северо-Хэнтэйская, 25 — Южно- 
Хэнтэйская, 26 — Хангайская, 27 —  Хэнтэйская, 28 — Агинская; 29—34 —  Ю ж н о - М о н 
г о л ь с к о й  с и с т е м ы :  29 — Гоби-Алтайская; 29а — Булганская, 30 — Сухэ-Баторская,
31 — Барунхурайская, 32 — Эдэргэнинуринская, 32а — Джунгарская, 33 — Гурбансайханская, 
34 — Халхин-Гольская; 35—39 — Ю ж н о - Г о б и й с к о й  с и с т е м ы :  35 — Гоби-Тяньшань- 
ская, 36 — Уланульская, 37 — Барунцохинская, 38 — Тотошаньская, 39 — Нукутдабанская; 
В н у т р е н н е - М о н г о л ь с к о й  с и с т е м ы :  40 — Солонкерская; 41—50 — регенерирован
ные прогибы: 41 — Делюно-Сагсайский, 42 — Прикеруленский, 43 — Хардзаныйский, 44 —  
Баяндунгский, 45 — Шарахадинский, 46 — Тэбшинширинский, 47 — Орхонский, 48 — Дзамын- 
хурэнский, 49 — Лугингольский, 50 — Байримбобинский; 51, 52 —  межгорные прогибы: 51 —  
Тувинский (юго-западная часть), 52 — Предхэнтэйский; 53, 54 — вулканические пояса: 58 —  
Селенгинский, 54 — Восточно-Монгольский; 55— 57 — мульды: 55 — Буцаганская, 56 — Ноян- 
сомонская, 57 — Баянобинская; 58— 71 —  межгорные впадины: 58 — Абзогская, 59 — Цагано- 
бинская, 60 — Убсунурская, 61 — Больших Озер, 62 — Долиноозерская, 63 — Нилгинская, 64 —  
Чойбалсанская, 65 — Тамцагская, 66 — Восточно-Гобийская, 67 — Унэгэтинская, 68 — Дзунба- 
инская, 69 — Холойская, 70 — Нэмэгетинская, 71 —  Южно-Гобийская; 72, 73 — грабены: 72 —  
Хубсугульский, 73 —  Ононский. Ц и ф р ы  у р а з л о м о в :  I — Арыингольский, 2 —  Желту- 
ринский, 3 —  Хангайский, 4 — Баянгольский, 5 —  Иругольский, 6 — Южно-Хэнтэйский, 7 —  
Орхонский, 8 — Ульдзинский, 9 — Ононский, 10 — Северо-Гобийский, 11 — Баянхонгорский, 
12 — Керуленский, 13 —  Дэлгирский, 14 — Ундуршилинский, 15 — Ыарынхидский, 16 — Сай- 
хандуланский, 17 —  Манлайский, 18 —  Гурбансайханский, 19 —  Модонобинский, 20 — Дзолен- 
ский, 21 — Уланбадархинский, 22 —  Солонкерский, 23 —  Элигэнульский, 24 —  Дзабханский, 
25 — Ихэбогдинский, 26 — Цаганшибэтинский, 27 — Кобдинский, 28 — Толбонурский, 29 —  
Тургэнгольский, 30 —  Булганский, 31 —  Заалтайский, 32 —  Эдэргииннуринский, 33 —  Гоби-Тянь-

шаньский
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верхнепалеозойскую активизацию, выразившуюся в формировании наря
ду с бесспорно орогенными структурами также ряда регенерированных 
прогибов (Лугингольского, Дзамынхурэнского и др.). Ортогональными 
расколами она разбита на ряд автономно построенных блоков (зон): Го- 
би-Тянь-Шаньский, Уланульский, Нукутдабанский, Тото-Шаньский и др.

Ряд исследователей (Амантов и др., 1968) группируют перечисленные 
складчатые системы в два мегаблока: Северный и Южный, разделенные 
Главным Монгольским глубинным разломом (Ихэ-Богдинско-Ундурши- 
линским), проходящим вдоль северной границы Южно-Монгольской си
стемы. Северный мегаблок характеризуется широким развитием поздне
протерозойских и раннепалеозойских геосинклинальных отложений, пре
обладанием восходящих движений в среднем и верхнем палеозое и мо
заично-блоковым сочетанием структурных элементов. Южному мегабло- 
ку свойствен линейно-блоковый структурный рисунок и широкое разви
тие средне- и верхнепалеозойских геосинклинальных комплексов.

На территории Монголии известны стратифицированные образования 
всех систем палеозоя, а также отложения венда, тесно связанные с ниж
некембрийскими осадками. Возраст выделяемых подразделений в боль
шинстве случаев обоснован биостратиграфически. Однако ряд толщ лишен 
органических остатков и возраст их определяется условно, иногда в весьма 
широком интервале. Кроме того, хотя последовательность напластований 
в каждой из намеченных складчатых систем устанавливается достаточно 
определенно, корреляция разрезов между ними крайне затруднительна, 
в первую очередь из-за плохой изученности палеозойской фауны и флоры* 
которая, к тому же, нередко эндемична.

ВЕНД И КЕМБРИЙ

В составе венда и кембрия в Монголии палеонтологически обоснованы 
только нижнекембрийские и менее надежно вендские отложения, состав
ляющие единый непрерывный комплекс. Средне- и верхнекембрийские 
образования фаунистически не доказаны и рассматриваются в составе 
нерасчлененного нижнего палеозоя.

Венд-нижнекембрийские отложения широко распространены в Север
ном мегаблоке, где образуют один из основных элементов стратиграфиче
ского разреза Северо-Монгольской системы. Они установлены также в 
Центрально-Монгольской системе. Предполагается, что отложения этого 
возраста присутствуют и в других системах, в том числе в Южном мега
блоке.

Венд и нижний кембрий представлены мощным морским полифациаль- 
ным комплексом, в состав которого входят карбонатные, терригенные и 
вулканогенные породы. От подстилающих протерозойских отложений он,, 
как правило, отделен перерывом, а в некоторых местах и несогласием. 
В настоящее время известно достаточно много пунктов сбора нижнекемб
рийских и вендских органических остатков. Однако имеющийся палеон
тологический материал не позволяет отграничить венд от нижнего кемб
рия и тем более провести погоризонтное или ярусное деление последнего. 
Можно лишь говорить о том, что выявленные комплексы археоциат соот
ветствуют камешковскому и базаихскому, реже санаштыкгольскому го
ризонтам. Только около сомона Идэр обнаружены археоциаты, принадле
жащие, может быть, кенядинскому горизонту Сибирской платформы. Из- 
за недостаточной палеонтологической характеристики невозможно также 
унифицировать свиты, выделенные в различных зонах по литологическим 
особенностям.

Наиболее полно венд-нижнекембрийские отложения развиты в Пр и- 
хубсугульском прогибе. Здесь они четко подразделяются на две



-свиты (снизу вверх): эффузивно-терригенную — сархойскую и карбонат
ную — боксонскую. Нижняя свита на большой части прогиба сложена 
почти исключительно терригенными породами: аргиллитами, рассланцо- 
ванными алевролитами, полимиктовыми кварцевыми песчаниками, в мень
шей мере конгломератами, известняками, доломитами. На северо-западе 
Прихубсугулья эта свита целиком вулканогенная, образованная пестрыми 
по окраске андезитовыми и дацитовыми порфиритами, липаритовыми и 
дацит-липаритовыми порфирами при подчиненной роли основных эффу- 
зивов. Промежуточный, вулканогенно-терригенный характер нижняя сви
та имеет в зоне перехода между указанными разрезами на правобережье 
р. Шишхид-Гол, в нижнем течении рек Арасан-Гол и Хотон-Гол. Общая 
мощность нижней свиты достигает 3000 м. Органические остатки в ней 
не известны.

Выше располагается значительно более мощная (5000—5500 м ) сви
та (серия), в которой примерно в равных количествах присутствуют из
вестняки и доломиты, содержащие прослои и пачки алевролитов, песча
ников, реже кремней и конгломератов. Терригенные породы особенно ха
рактерны для верхов разреза, где нередко несколько преобладают над 
карбонатными осадками. Весьма примечательны фосфориты, тяготеющие 
к низам этой свиты. В нижней половине существенно карбонатной 
свиты на разных уровнях известны многочисленные остатки вендских 
(юдомских) онколитов: V esicu la rites  b oth ry dioform is (Krasnop.), V . соп с-  
retus (Z. Zhur.), V. en orm is (Z. Zhur.), A m b ig o la m e lla tu s  horridus (Z. 
Zhur), O sagia acu lea ta  (Z. Zhur.), O. cu lu m n a ta  (Reitl.), а также формы из 
групп Asterosphaeroides (Reitl.), Radiosus (Z. Zhur.).

В верхах толщи вблизи кровли и примерно в 1000 м  от нее установлено 
богатое сообщество нижнекембрийских археоциат: A ja c ic y a th u s  sp era n sk ii  
(Vol.), A . ex gr. sa leb rosu s (Vol.), A . k h e m tsc h ik e n s is  (Vol.). R o b u sto cy a - 
th u h  cf. p ly sep ta tu s  (Vol.), R . ex. gr. tom icu s (Vol). R . cf. m o n ok en sis  
(Vol.), R . robu stu s (Vol.), N o ch o ro icy a th u s cf. m a riin sk ii Zhur., P rotop ha -  

retra bipartita  (Vol.), C o scin o cy a th u s e lon g a tu s Born., C . d ia n ih u s  Born., 
S z e c y a th u s  cy lin d ricu s (Vol.), E th m o p h y llu m  cf. caveaguadratum  (Vol.), 
P o ro cy a th u s m ira bilis (Zhur.), B ic y a th u s  er ta sch k en sis  (Vol.),D icty o c y a th u s  
sa la iricu s (Vol.), C a p su lo cy a th u s su b ca llo su s (Zhur.), L o c u lic y a th u s  
m em b ra n iu estites  (Vol.), L ep to so cy a tu s  cu rv isep ta tu s (Vol.).

Близкий разрез венд-нижнекембрийских отложений наблюдается в 
Цаганоломской зоне (бассейн р. Дзабхан). Здесь также выде
ляются примерно такие же по мощности эффузивная (дзабханская) 
и карбонатная толщи. Последняя в верхах нередко содержит довольно 
многочисленные горизонты терригенных пород и некоторыми исследо
вателями (Беззубцев, 1963) подразделяется на две свиты — цаганолом- 
скую и баянгольскую. Карбонатные отложения Цаганоломской зоны 
охарактеризованы в нижней части разреза (вендскими онколитами: V e sic u 
la rites lo b a tu s (Heite), V. con ta siosu s (Z. Zhur.), в верхней — следующим 
комплексом нижнекембрийских археоциат: P rotop h a retra  defarm is Vol., 
Р . b ifurcata  (Vol.), A ja c ic y a th u s  artecavea tus (Vol.), A .p o ly se p ta tu s  (Vol.),
A . le v ig a tu s  (Vol.), L o c u lic y a th u s  m in u tu s (Vol.), L . tu lercu licy a th u s  
(Vol.), A rc h a eo fu n g ia  n a leto v i (Vol.), A rc h a eo cy a th u s yaw orskii (Vol.) 
и др. Определения археоциат из более ранних сборов приведены в работе 
А. Г. Вологдина (1940). Суммарная мощность всего разреза достига
ет 7000 м.

В других зонах венд-нижнекембрийские отложения существенно 
отличаются от рассмотренных и представлены чаще всего мощными вул
каногенными образованиями подводного происхождения, которые имеют 
отличный состав в разных районах. Так, на западе Северо-Монгольской 
системы, в Озерной зоне, венд и нижний кембрий образованы мно
гокилометровой вулканогенной серией, которая согласно существующим



описаниям (Амантов, 1963) распадается на две примерно равноценные 
по мощности (3000—4000 м ) части. Нижняя сложена почти исключи
тельно зеленокаменно-измененными эффузивами основного состава, при 
крайне ограниченной роли порфиритов андезитового ряда, туфогенных 
пород и кремнистых сланцев. Изредка, преимущественно в верхах, при
сутствуют рифы известняков с остатками археоциат: A ja c ic y a th u s  le v ig a 
te s  (Vol.), A . k h e m tsc h ik e n sis . (Vol.), A . a m p lus var. tu va en sis  (Krasnop.), 
L o cu licy a th u s  m in u te s  (Vol.), A rc h a e o fu n g ia  n a leto vi (Vol.), L e p to c y a th u s  
reg u la ris (Vol.), A r c k a e o ly n th u s  tu b e z te r n u s  (Vol.), A . u n im u ru s  
(Vol.), O rb icy a th u s m o n g o licu s (Vol.), T u v a cy a th u s m o llim u ru s (Vol.), 
lu b ic y a th u s  sm olia n in ova e  (Vol.), T ersia  longa  (Vol.) и др. Известны 
здесь и водоросли: R a c k o v sk y a  sp., R e n a lc is  sp., E p ip h y io n  sp. В верхней 
части серии большее значение приобретают андезитовые порфириты и осо
бенно туфогенные породы, местами полностью вытесняющие лавы. Появ
ляются нередко содержащие туфогенную примесь алевролиты, аргилли
ты, песчаники, которые совместно с отдельными горизонтами известняков, 
в самых верхах иногда обособляются в самостоятельную толщу мощ
ностью до 1000 м. Верхняя половина рассматриваемого типа разреза 
также охарактеризована комплексом археоциат: A ja c ic y a th u s  a m p lus var. 
tu v a en sis  (Krasnop). A . k h e m tsc h ik e n s is  (Vol.), A . n eib u rg ia n u s (Vol.), 
A . le v ig a te s  (Vol.), L o c u lic y a tu s  con g ruen sis (Vol.), T u m u lo cy a th u s p u stu -  
litu s  (Vol.), A rc h a eo fu n g ia  n a leto vi (Vol.), E th m o p h y llu m  o b ru tsch ev i  
(Vol.), E . p seu d o tich u s  (Vol.) и водорослями: E p ip h y to n  sp., R e n a lc is  sp.

Геологи польской экспедиции (Э. Рутковский и др.) в окрестностях 
оз. Хара-Ус-Нур карбонатно-терригенную толщу верхов разреза на осно
вании находки обломков трилобита E lth e r ia  sp. считают среднекембрий
ской.

Такой же состав венд-нижнекембрийских вулканитов свойствен Хан- 
хухэйской, Ихэ-Богдинской, Баянхонгорской и другим шовным зонам 
а также Монгольско-Алтайской системе, где они выходят на поверхность 
в отдельных блоках *. Правда, в ряде шовных зон вулканиты на разных 
уровнях чередуются с пачками, а иногда и с мощными толщами карбо
натных и терригенных отложений. В карбонатных горизонтах Баянхон- 
горского прогиба известны O sagia la m ella ta  (Korol.), О. ten u ila m ella ta  
(Reitl.), в Ундуршилинском — O sagia  sp.

В И дэрской зоне наиболее распространены вулканогенные обра
зования, которые, однако, в отличие от отложений Озерной зоны характе
ризуются смешанным (средним и кислым) составом. Типичны здесь анде- 
зито-дацитовые лавы и постоянно ассоциирующие с ними эффузивы ли- 
паритового ряда. Широко развиты разнообразные пирокластические 
1)бразования, нередко преобладающие над лавами. Резко подчиненную 
роль играют основные эффузивы, терригенные и карбонатные отложения. 
Породы обладают пестрой, но преимущественно зеленовато-серой окра
ской и образуют фациально неустойчивые толщи с максимальной мощно
стью до 3000 м. Интересно отметить, что в долине р. Идэр-Гол вулканоген
ные образования несогласно залегают на протерозое и в самых нижних го
ризонтах содержат известняки с нижнекембрийскими археоциатами: 
P rotopharetra  bipartita (Vol.), N o ch o ro icy a th u s d issep im en ta lis  (Zhur.), 
C o scy n o cy a th u s e lo n g a tes  (Born.), A ja c ic y a th u s  sp., L o c u lic y a tu s  sp., L e p to - 
so cy a th u s sp. и др.

В ряде изолированных участков (в окрестностях сомонов Идэр и Тэл- 
мин) разрез венд-нижнекембрийских отложений Идэрской зоны представ-

1 В последнее время появились сведения о принадлежности зеленокаменных эффу- 
зивов в некоторых блоках Монгольско-Алтайской системы к ордовику.



лен другим вулканогенно-карбонатным типом. В видимой его части 
мощностью 2000—2500 м  он сложен известняками, песчаниками, алевроли
тами, постоянно чередующимися с горизонтами средних и кислых вулкано
генных пород. Комплекс археоциат здесь представлен следующими вида
ми: A ja c ic y a th u s  k h e m tsc h ik e n s is  (Vol.), A . a rtein terv a llu m  (Vol.). 
A . sp era n sk ii (Vol.), L ep to so cy a tu s regula ris (Vol.), P rotop h a reta  bipartita  
(Vol.), R o b u sto cy a tu s  sf. m o n o k en n is  (Vol.), R . ro b u stu s  (Vol.), E th m o p h y l-  

lu m  verm icu la tu m  (Vol.), P a ra n y cy a th u s  sp., C  or d on icy  a th u s sp., C em b ro cy -  
a th u s tsch u rn icu s  (Zhur.), A rc h a eo cy a th u s  sp., P ic ty a c y a th u s  sp., L o c u lic y - 
a th u s tu b e rcu la tu s  (Vol.),£. m in u tu s  (Vol.) идр.

В Джидинской зоне венд-нижнекембрийский разрез имеет дву
членное строение. Его нижняя, существенно вулканогенная часть в целом 
достаточно близка эффузивно-туфогенной толще, развитой в Идэрской зо
не, хотя и отличается от нее большим количеством основных вулканитов. 
Мощность ее достигает 3000 м . В восточной части Джидинского прогиба, 
уже на территории СССР, в горизонтах известняков, расположенных сре
ди эффузивов и туфов в низах разреза, обнаружены археоциаты: A ja c i-  
cy a th u s sp., C o scin o cy a th u s sp. n., A rc h a e o ly n th u s  sp. и водоросли E p ip h y - 
ton  fa sc icu la tu m  Charm. Вышележащие отложения представлены песчани
ками, гравелитами, конгломератами, алевролитами, глинистыми сланцами, 
кварцитами с горизонтами известняков. Мощность их 2000—2500 м. Орга
нические остатки не известны.

Тарято- Селенгинской зоне свойствен вулканогенно-карбо
натный тип разреза со смешанным составом продуктов вулканической де
ятельности. Карбонатные породы здесь часто обособляются в самостоя
тельные толщи мощностью до 2000 м . Почти повсеместно присутствуют 
горизонты песчаников и алевролитов. Суммарная мощность разреза оце
нивается в 5000—6000 м . Из органических остатков известны лишь еди
ничные строматолиты— T u n g u ssia  sem ich a tou ii (Korol.).

На востоке Монголии фаунистически доказанные нижнекембрийские 
отложения в Южно- Керуленском блоке установлены только в 
среднем течении р. Керулен. Они резко несогласно с базальными конгло
мератами в основании залегают на верхнем протерозое и представлены ма
ломощной (до 1000 м) толщей разнозернистых песчаников и. известняков, 
изобилующих остатками археоциат: A ja c ic y a th u s  ex gr. im m anis (Vol.), 
C o scin o cy a th u s  ex gr. reteta b u la e  (Vol.), A rc h a e o ly n th u s  sp., C a p sy locy a th u s  
sp. и др. Несколько севернее, уже в Керуленской шовной зоне нижний 
кембрий (?) образован чередующимися пачками зеленокаменно-изменен- 
ных основных и средних эффузивов, граувакками, известняками и микро
кварцитами и имеет мощность около 3000 м .

Таким образом, венд-нижнекембрийские отложения весьма разнооб
разны по составу и, как правило, существенно отличаются в различных зо
нах. Намечается несколько типов разреза, из которых наиболее распрост
ранены карбонатный, вулканогенный (подразделяющийся в свою очередь 
по составу на два подтипа) и вулканогенно-карбонатный. Существенно 
карбонатный тип свойствен Прихубсутульскому прогибу и Цаганоломской 
зоне, вулканогенный — Озерной, Идэрской и ряду шовных зон, вулкано
генно-карбонатный — Тарято-Селенгинской и некоторым районам Идэр
ской зоны. Сопоставление венд-нижнекембрийских отложений приведено 
в табл. 1.

Приведенный материал несомненно позволяет говорить о существова
нии в пределах Северного мегаблока Монголии морского бассейна, явля
ющегося частью обширной раннекаледонской геосинклинальной области, 
охватывающей территорию Восточного Казахстана, Алтая, Саяна и Забай
калья. Распределение всех типов разреза свидетельствует об очень слож
ном режиме осадконакопления, обусловленном неодинаковой мобиль
ностью внутригеосинклинальных зон и блоковой их природой. Наиболее
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Схема сопоставления венд-нижнекембрийских отложений Монголии

С к л а д ч а т а я  с и с т е м а

Северо- Монгол ьская Центрально-Монгольская

С т р у к т у р н а я  з о н а

Прихубсугульский
прогиб Цаганоломская Озерная Идэрская Джидинская Тарято-

Селенгинская
Баяхонгор-

ская
Южно-

Керулен-
ская

Б о к с о н с к а я  с в и т а  
( с е р и я ) .  Известняки, 
доломиты, пачки 
алевролитов, песча
ников, особенно в 
верхах.
Пласты фосфоритов. 
В нижней части — 
онколиты, в верх
ней — археоциаты.
5000—5500 м

Б а я н г о л ь с п ь я  с в и т а .  
Песчаники, алевро
литы, известняки с 
археоциатами. 1500— 
2000 м
Ц а г а н о л о м с к а я  с в и 
т а .  Известняки, до
ломиты. В низах — 
онколиты, в более 
верхних горизонтах- 
археоциаты. 2000 м

Б у р г у с у т а й с к а я  
( и ч и т у и н с к а я  и  б а й -  
ц а т у и н с к а я )  с в и т а .  
Андезитовые порфи
риты и их туфы, 
песчаники, алевро
литы, известняки с 
археоциатами. 
3000—4000 м

Сочетание 
эффузивов и 
туфов сред
него и кис
лого состава. 

Отдельные 
рифы извест

няков с 
археоциата
ми. 3000 м

На юго-востоке 
известняки, пес
чаники, горизон
ты средних и 
кислых вулкано
генных пород. 
Археоциаты. 
2000—2500 м

Б у р г э л т и н с к а я  с в и 
т а .  Песчаники, гра
велиты, алевролиты, 
сланцы, известняки.
2000—2500 м

Б а й д а р ы й н г о л ь с к а я  
с в и т а .  Эффузивы и 
туфы среднего, кис
лого и основного 
состава. Горизонты 
известняков с архе

Известняки, 
песчаники, 
горизонты 
средних и 

кислых вул
каногенных 
пород. Стро
матолиты. 

5000—6000 м

Эффузивы 
основного и 

среднего 
состава, 

песчаники, 
алевролиты, 
известняки с 
он колитами.

5000 м

Песчани
ки, из

вестняки с 
археоциа
тами; до 

1000 м

С а р х о й с к а я  с в и т а  
( с е р и я ) .  Аргиллиты, 
алевролиты, песча
ники, конгломераты, 
известняки, андези
товые порфириты и 
их туфы, липарито- 
вые порфиры и их 
туфы. 3000 м

Д з а б х а н с к а я  с в и т а .  
Сочетание эффузи- 
вов и туфов средне
го и кислого состава 
при подчиненной ро
ли основных эффу- 
зивов. 3000 м

Х а н х у х э й с к а я  ( ц о л ь -  
у л и н е к а я )  с в и т а .  Ба
зальтовые и андези
товые порфириты, 
диабазы. В верхах — 
рифы известняков с 
археоциатами. 3000— 
4000 м

оциатами. 2000-3000 м



интенсивные подводные излияния основных и средних лав, сопровождав
шиеся выбросами пирокластического материала на фоне интенсивного 
прогибания, происходили на западе страны и в узких приразломных тро
гах в более восточных районах. В пределах менее подвижных зон, типа 
внутригеосинклинальных поднятий, формировались значительно меньшие 
по мощности вулканогенные толщи кислого и среднего состава. В осталь
ных районах с относительно спокойным тектоническим режимом накап
ливались карбонатные или карбонатно-терригенные осадки, процесс седи
ментации которых местами осложнялся появлением лав и пирокластичес
ких образований (рис. 2).

Палеогеографическая обстановка, существовавшая на территории Юж
ного мегаблока, не ясна. Очевидно, и здесь можно предполагать наличие 
морского бассейна.

ОРДОВИК

Фаунистически охарактеризованные ордовикские отложения известны 
в Монголии только в немногочисленных, удаленных друг от друга районах 
в разных частях страны; в Монгольском Алтае, Баянхонгорской зоне и на 
востоке Монголии в Сухэ-Баторской зоне. В других областях к ордовику 
относятся немые, нередко сильно метаморфизованные толщи, которые боль
шей частью залегают ниже слоев с силурийской фауной. Присутствие ордо
викских отложений допускается в составе нижнего палеозоя Монголо- 
Амурской системы. Степень изученности ордовика в настоящее время яв
но недостаточна. Имеющийся очень скудный палеонтологический мате
риал позволяет в лучшем случае говорить только о наличии в отдель
ных районах страны нерасчлененных среднего и верхнего отделов ордо
вика.

В М онгольско-А лт а йской системе отложения ордовика занимают об
ширные площади и являются основным элементом стратиграфического 
разреза геосинклинального комплекса. Важную роль здесь играют олиго- 
миктовые и полимиктовые песчаники и алевролиты, часто известковистые. 
Иногда присутствуют прослои гравелитов и конгломератов, не имеющие 
строгой стратиграфической приуроченности. Известны также немногочис
ленные горизонты кремнистых и глинистых сланцев, известняков, основ
ных и средних лав, излившихся в подводных условиях. Породы обладают 
зеленой и серо-зеленой окраской, четкой слоистостью; преобладающие 
разности характеризуются флишеподобным чередованием. Местами раз
резы имеют двучленное строение — нижняя их часть образована песчани
ками и алевролитами, в верхней наряду с ними часто встречаются извест
няки. Суммарная мощность ордовика составляет не менее 3000 м. В ряде 
пунктов различными исследователями собраны средне-верхнеордовикские 
окаменелости. Среди них определены брахиоподы — C a m arotoechia  bairi- 
m ica  Tchern., O rthis cf. calligram m a  Dalni., H esp erorth is sp., Strop h om en a  
sp.; мшанки — N ich o lso n e lla  adum brata  Modz., D ip lo try p a  aff. catenula ta  
Coryell., M o n ticu lip o ra; корал,1Гы — S ib ir io lite s  s ib ir icu s  (Sok)., H e lio lite s  
ex gr. d ecip ic u s  (Me. Coy), C y a th o p h y llo id es  cf. a k ta ch a n b icu s  Smelovskaja, 
C a ten ipora robusta  (Wilson), S te llip o r e lla  ex gr. p a ru iste lla  (Roem.), C y r- 
to p h y llu m  cf. la xu m  (Sok.), P rop ora  cf. ca n cella ta  (Linds.), H a ly sites  sp., 
P ro h e lio lite s  sp., P a ch y fa u o sites  sp. и др.; трилобиты — I lla e n a s  sp. Следу
ет отметить, что в Монгольско-Ал тайской системе, помимо средне-верхне- 
ордовикских отложений, очевидно, имеются и нижнеордовикские, содер
жащиеся в составе терригенных толщ нерасчлененного нижнего па
леозоя.

В С еверо-М онгоЛ ъской системе ордовик известен только в Озерной зоне 
в районе оз. Хара-Ус-Нур. Он представлен чередующимися розовато-се
рыми и зеленовато-серыми полимиктовыми и туфогенными песчаниками и
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Рис. 2. Литолого-фациальная схема венда — нижнего кембрия 

1 -  области размыва; 2 - 7  -  области морского режима:

рыё ^^даиЩ?С— п^счано-^л^рот^вы^^Г^р'емн^стые4 ма^и^рея»!3 Ж№Ы освд^'ого^ос^ыц6™ — фосфориты; Р -  границы: о -м о р я  и — . б фаций; 
рые и̂ адп , г i0 _  мерта раходок: а — ощфлитов, б — археоциат



конгломератами, содержащими редкие прослои известняков, рассланцо- 
ванных алевролитов и аргиллитов. Возрастное положение этих отложений, 
имеющих мощность около 500 м, определяется их залеганием между вул
каногенной толщей нижнего кембрия и породами нижнего силура.

В Ц ент рально-М онгольской системе ордовик выходит в небольших тек
тонических клиньях в Баянхонгорской шовной зоне. К нему относятся из- 
вестковистые филлиты и песчаники общей мощностью примерно 1000 ле, 
содержащие линзы тонкозернистых известняков со средне-верхнеордовик
скими брахиоподами: R a fin e sg u in a  sp., L yg osp ira  sp., P lecta try p a  sp., C a ta- 
zy ga  sp.

В Южном мегаблоке предполагается широкое развитие ордовик
ских отложений, однако достоверно они датированы лишь на востоке 
Южно-Монгольской системы, в Сухэ-Баторской зоне. Здесь ордовикские 
органические остатки встречаются в двух литологически различных тол
щах, слагающих разобщенные участки. На северо-востоке Сухэ-Баторской 
зоны к ордовику относится мощная (до 5000 м ) толща, в которой неза
кономерно переслаиваются спилиты, кремнистые и филлитизированные 
глинистые сланцы. В подчиненном количестве присутствуют го
ризонты альбитизированных эффузивов липарит-дацитового ряда, 
полимиктовые песчаники, изредка песчанистые известняки. В последних 
южнее оз. Боро-Дабаста-Нур найдены среднеордовикские микрофоссилии: 
H y strich o sp h a erid iu m  lo n g isp in o su m  Eisenak, L o n o sp h a erd iu m  acerbum  
Andr., L eio a ra ch n itu m  v ittu m  Andr. На северном краю Сухэ-Баторской зо
ны (в районе гор Гон-Обо и Магнай-Обо) ордовик представлен преимуще
ственно пестроокрашенными разнозернистыми песчаниками, гравелитами, 
реже конгломератами, содержащими прослои известняков и филлитизи- 
рованных глинистых сланцев. Специфической особенностью ордовика 
данного района является присутствие покровов кислых эффузивов, иногда 
превращенных в порфироиды. Общая мощность отложений составляет 
1000—1500 м. В известняках собраны средне-верхнеордовикские кораллы 
следующих родов: P r o h e lio lite s , K arag enia, C y th o p h y llu m , N y ctopora, 
S a ffo rd o p h y llu m , F o e r ste p h y llu m , L io p o ra , F a v is te lla .

В остальных районах Южной Монголии ордовикские нерасчлененные 
отложения выделяются условно. Они выходят на сравнительно ограничен
ных площадях в основном в пределах поднятых блоков Южно-Гобийской 
я Внутренне-Монгольской систем. Среди них различаются два типа раз
реза: терригенный и вулканогенно-терригенный. Для первого характерно 
развитие серо-зеленых и темно-серых филлитов, филлитизированных гли
нистых сланцев, метаморфизованных песчаников и алевролитов, образу
ющих флишоидные ритмы или обособляющихся в самостоятельные гори
зонты мощностью до 200 м. Суммарная мощность отложений этого типа 
составляет 3000 м. Второй тип разреза отличается появлением ^различ
ных стратиграфических уровнях среди песчано-сланцевых тод̂ ц отдель
ных, местами значительных по мощности (до 800 м) покровов ^ленока- 
менно-измененных основных и средних эффузивов, иногда в ассоциации 
с яшмоидами и кремнистыми сланцами. Ему свойственна более значитель
ная мощность, достигающая 5000 м .

Сопоставление ордовикских отложений Монголии дано в табл. 2.
Характер отложений и их пространственное распределение свидетель

ствуют о том, что на территории Монголии, во всяком случае в средне- и 
позднеордовикскую эпоху, существовал обширный морской бассейн. Море 
этого времени охватывало северо-западную и южную части страны, захо
дя отдельными заливами в более северные районы. По-видимому, и в ран
нем ордовике геосинклинальный морской бассейн располагался в преде
лах Монгольско-Алтайской системы, куда он проникал из Горного Алтая, 
а также на юге страны, откуда, очевидно, распространялся в районы Се
верного Китая. По северной периферии ордовикского бассейна в прибреж-



Рис. 3. Литолого-фациальная схема ордовика
1 — области размыва; 2— 6 — области морского режима: 2 — прибрежные пестроцветные песчаные, реже грубообломочные осадки, 3 — сероцветные песчаные 

и глинистые осадки, 4 — кремнистые осадки, 5 — подводные лавы основного и среднего состава, 6 — преимущественно подводные лавы кислого состава;
7 — границы: а — моря и континента, б — фаций; 8 — места находок органических остатков
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но-морских условиях накапливались средне- и грубообломочные терриген
ные, иногда карбонатные осадки, сопровождавшиеся местами кислыми ла
вами. В остальной части этого бассейна формировались типично морские, 
существенно тонкообломочные террригенные толщи. В наиболее мобиль
ных и интенсивнее прогибающихся участках, главным образом на востоке 
и юго-востоке, терригенное осадконакопление часто прерывалось излия
нием основных и средних лав (рис. 3).

- НИЖНИЙ ПАЛЕОЗОЙ НЕРАСЧЛЕНЕННЫЙ

В качестве нижнепалеозойских отложений в Монголии выделяются 
преимущественно песчаниково-сланцевые толщи, широко развитые в Мон
гольско-Алтайской и Монголо-Амурской складчатых системах. Более ло
кально как терригенные, так и вулканогенные образования ближе неоп
ределенного нижнего палеозоя выделяются в Центрально-Монгольской си
стеме. Возрастной диапазон их в перечисленных системах, по-видимому, 
неодинаков.

В М онгольско-А лт айской системе к нижнему палеозою относятся силь
но метаморфизованные терригенные толщи, слагающие основание разре
за геосинклинального комплекса. В их строении участвуют зеленые мета
морфические сланцы, образовавшиеся по песчаникам и алевролитам, силь- 
ноплойчатые, насыщенные мелкими кварцевыми прожилками. Кроме тер- 
ригенных пород, в разрезе изредка встречаются мраморизованные изве
стняки и кварциты. Мощность отложений оценивается примерно в 4000— 
5000 м . К нижнему палеозою эта толща относится на основании того, что 
она несогласно перекрывается фаунистически охарактеризован
ными отложениями среднего — верхнего ордовика, в то же время



в составе ее обломочного материала в изобилии встречаются эффузивы, 
похожие на нижнекембрийские.

В М он гол о -А м у р ско й  системе нижнепалеозойские отложения представ
лены мощными (5000—6000 м) песчано-сланцевой и вулканогенно-терри- 
генной толщами, слагающими краевые и внутренние поднятия. Эти обра
зования выделены на западе системы в качестве дзагинской, на востоке — 
харинской серий. Первая из них состоит из метаморфизованных и расслан- 
цованных песчаников, алевролитов, филлитовидных глинистых сланцев, 
окрашенных в тусклые зеленовато-серые, серые, реже лилово-серые тона. 
Ведущие компоненты либо находятся в частом флишоидном переслаива
нии, либо обособляются в мощные монотонные песчаниковые и сланцевые 
пачки. На отдельных уровнях разреза появляются горизонты внутрифор- 
мационных конгломератов, особенно сгущающиеся в верхней пестроцвет
ной пачке серии. Встречаются также единичные линзы известняков, про
слои порфиритоидов, порфироидов и яшмоидов. Вблизи западного окон
чания Монголо-Амурской системы, в Западно-Хангайском поднятии, от
ложения дзагинской серии согласно перекрывают вулканогенно-терриген- 
ный комплекс пород, близкий венд-нижнекембрийским отложениям Баян- 
хонгорской зоны. Этим намечается нижняя возрастная граница указанной 
серии. Верхний возрастной предел ее определяется несогласным залега
нием на ней девонских отложений. По своему составу, строению и положе
нию в разрезе дзагинская серия напоминает нижнепалеозойскую сланце
вую толщу Монгольского Алтая. В то же время она литологически близка 
фаунистически охарактеризованным отложениям среднего — верхнего ор
довика, известным непосредственно южнее основного поля ее развития в 
Баянхонгорской зоне глубинных разломов.

Харинская серия в средней и верхней частях разреза во многом анало
гична дзагинской, снизу же она надстраивается существенно вулканоген- 
но-терригенной толщей, содержащей прослои кварцитов, зеленокаменно- 
измененных эффузивов и иногда кристаллических известняков. Таким 
образом, в целом возрастной диапазон нижнепалеозойского песчаниково
сланцевого комплекса Монголо-Амурской системы, по-видимому, значи
тельно шире, чем сланцевой толщи Монгольского Алтая, и отвечает интер
валу времени от кембрия (возможно, частью позднего докембрия) до 
ордовика включительно.

В Ц ент рально-М онгольской системе нижнепалеозойскими считаются 
терригенно-вулканогенные образования, слагающие отдельные небольшие 
поля на левобережье р. Керулен, севернее и западнее г. Ундэр-Хан. Ба
зальные слои этого комплекса, представленные кварцевыми песчаниками 
и пуддинговыми конгломератами, залегают с несогласием на кристалли
ческих сланцах протерозоя. Верхняя граница комплекса определяется тем, 
что на нем с несогласием залегают фаунистически охарактеризованные 
отложения силура.

В одних полях нижний палеозой представлен исключительно метамор- 
физованными вулканитами, среди которых доминируют светлоокрашенные 
порфироиды липаритового, липарит-дацитового состава, местами замеща
ющиеся по простиранию либо чередующиеся в разрезе с порфиритоидами 
среднего состава. На других участках к нижнему палеозою относится пес
чаниково-сланцевая толща, которая состоит из часто чередующихся сильно 
рассланцованных песчаников, алевролитов и филлитов зеленовато-серой 
окраски. Присутствуют редкие прослои светло-серых кварцитов и кварцито- 
видных песчаников, местами появляются порфироиды. В междуречье Ульд- 
зы и Онона, в районе г. Баильзит, в толще конгломератов, песчаников и 
эффузивов среднего и кислого состава, относимых к нижнему палеозою, 
встречены среднекембрийские споры: Z on osp a erid ium  crim batum  Andr. 
Мощность нижнего палеозоя Центрально-Монгольской системы состав
ляет 1600—2000 м.



Силурийские отложения известны в большинстве складчатых систем 
Монголии, кроме Монголо-Амурской, где осадки этого возраста или отсут
ствуют, или не отчленены пока от более высоких горизонтов среднего па
леозоя. Наиболее широко силур развит в Южном мегаблоке, где он пред
ставлен осадками геосинклинального ряда. В Северном мегаблоке силурий
ские отложения входят в состав как геосинклинального, так и орогенного 
комплексов, в связи с чем наблюдается большая пестрота осадков — от зе
леносланцевых пород до пестроцветных моласс.

Несмотря на слабую изученность биостратиграфии силура Монголии, 
почти повсюду отложения этой системы удается разделить на два отдела, 
а в Монгольском Алтае провести более дробное, близкое к ярусному чле
нение.

Выделяются три области развития силурийских отложений: северо- 
западная (Монгольский Алтай и Котловина Больших Озер), северо-вос
точная (междуречье Керулена и Онона) и южная, охватывающая склад
чатые системы Южной Монголии.

В  север о-за п а дн ой  области отчетливо устанавливаются три типа раз
резов силурийских отложений, последовательно сменяющих друг друга 
в направлении с северо-северо-востока на юго-юго-запад.

По краю Северо-Монгольской и на северо-востоке Монгольско-Алтай
ской систем (хребты Тохтогийн-Шиль, Хан-Хухэй, Хархира, Чигиртай- 
Угуртай) силур представлен пестроцветной, местами красноцветной молас- 
совой толщей, состоящей из чередующихся гравелитов, косослоистых квар
цевых и полимиктовых песчаников и бурых песчанистых известняков-ра- 
кушняков. Местами отмечаются редкие покровы лав среднего и кислого 
состава. Мощность пестроцветов варьирует от 200 до 1500 м; они резко не
согласно ложатся на нижнекембрийские образования и, судя по обиль

ному брахиоподовому (тувелловому) фаунистическому комплексу, отвеча
ют венлоку — низам лудлова, являясь аналогом известной чергакской сви
ты Тувы (Амантов, 1961).

К юго-юго-западу, в Хархиринской зоне Монгольско-Алтайской системы 
в окрестностях г. Кобдо (хребты Прикобдинский, Батыр-Хайрхан, Хаджи- 
гин-Нуру) наблюдается второй, сероцветный карбонатно-терригенный тип 
разреза, в котором, помимо грубообломочных пород венлока — нижнего 
лудлова, появляются и более низкие горизонты, отвечающие лландоверий- 
скому ярусу. В низах разреза лландовери, отделенного резким несогласием 
от нижнего палеозоя, господствуют песчаники, а характерной особенно
стью более высоких уровней этого яруса является присутствие мощной 
(до 900 м) толщи черных граптолитовых сланцев с остатками Sp irograptus  
tu rr icu la tu s  (Barr.), R e tio lite s  a n g u slid en s  Elies et Wood, R . g e in e tzia n u s  
(Barr.), M onograptus m arri Perner, M . ex gr. priodon  (Bronn.), M on oclim a -  
cis aff. lin n a rson i (lullb.) и др. Развитая в этих же районах молассоидная 
толща венлока — низов лудлова отличается от своих вышеописанных воз
растных аналогов отсутствием красноцветов, появлением тонкообломочных 
терригенных пород, пелитоморфных известняков и большими (1500— 
2000 м) мощностями.

Наконец, на юге Монголо-Алтайской системы появляется мощная (не 
менее 3000 м ) толща мелкозернистых песчаников, алевролитов и хлорит- 
серицитовых сланцев, часто находящихся в ритмичном чередовании между 
собой (третий, сланцево-флишоидный тип разреза). Это толща в значитель
ной степени условно относится к нижнему силуру.

Н а северо-вост оке М о н гол и и  локальные выходы нижнесилурийских 
(венлок-нижнелудловских) отложений недавно установлены в ряде пунк
тов в междуречье Керулена и Онона. В основании силура повсеместно 
отмечается размыв и несогласие; в наиболее полных (до 1300 м) разрезах



(горы Баильзит и Байсын-Обо) серые аркозовые и полимиктовые пес
чаники чередуются с пачками зеленых и серых алевролитов, глинистых и 
кремнисто-глинистых сланцев. Местами разрез насыщается прослоями 
песчанистых известняков. В этой толще содержится обильный брахиоподо- 
вый комплекс фауны: T u v a ella  giga ntea  Tchern., Т . ra ck o v sk ii Tchern., 
L ep to stro p h ia  filosa  var. e leg estica  Tchern., L e v e n e a  m a rk ov sk ii Tchern., 
C a m arotoechia  u b su en sis Tchern., T a n n u sp irifer  cf. p ed a sch en k o i Tchern., 
E o sp ir ife r  tu va en sis Tchern., N y m p h ostrop h ia  nym pha  var. bairim ica  
Tchern., S te g e r h y n c h e lla  a n g a cien sis (Tchern.).

В  ю ж ной области силур представлен сложным полифациальным гео- 
синклинальным комплексом, в котором на западе широко развиты глубоко
водные кремнисто-сланцевые накопления и ассоциирующиеся с ними под
водные лавы (зеленокаменный тип разреза), а на востоке преобладают 
карбонатные и чисто терригенные осадки (карбонатно-терригенный тип 
разреза).

Наиболее полные разрезы силура изучены в северо-восточной части 
Гоби-Алтайской зоны (районы сомонов Баян-Лэг, Баян-Гоби, Мандал- 
Обо). Нижнему силуру здесь принадлежит толща зеленых сланцев и зе
ленокаменных основных эффузивов с горизонтами рифогенных известня
ков с табулятами лландовери-венлока: P a la efa u o sites  fo rb esifo rm is Sok., 
Р . sch m id ti Sok., F a v o site s  cf. fo rb esi var. corea n icu s (Ozaki), F . cf. anti-  
qu u s Sok., F . cf. a la sh en sis  Tchern., M eso fa u o sites o b liq u u s  Sok. Мощность 
ее местами достигает 3000 м. Верхний силур представлен фациально из
менчивой вулканогенно-кремнисто-карбонатной толщей, разрезы которой 
варьируют от кремнисто-сланцевых (с покровами основных лав) ло су
щественно карбонатных. Известняки переслаиваются со спилитами, диа
базами, песчаниками и алевролитами или замещаются ими по простира
нию. В районе Мандал-Обо в этой толще собраны лудловские мшанки — 
S e m ico sc in iu m  aff. fra g ilis  Astrova; ругозы — C y rca p h y llu m  ex gr. sam su-  
g en sis  Smith, et Thrembert, N eom p hy m a  sp.; табуляты — T a xopora  sp. 
(Суетенко, 1967). Мощность верхнесилурийской толщи возрастает в юж
ном направлении от 1500 до 3000 м.

Зеленокаменные вулканогенно-кремнистые фации характеризуют так
же силур Гобийского Тянь-Шаня. На западе этого района велика роль 
яшмовидных пород и кремнистых сланцев иногда с остатками тентакули- 
тов (Синицын, 1956). В крайних юго-восточных отрогах Гобийского 
Тянь-Шаня (хребты Борун-Цохе-Нуру, Цохе-Шиль-Нуру) появляются 
сходные с Гобийским Алтаем вулканогенно-терригенные образования 
с характерной спилит-рифовой ассоциацией в нижнем силуре. Более 
высокие части разреза представлены преимущественно песчаниками, гли
нистыми сланцами, алевролитами.

В восточной части описываемрй области зеленокаменные породы си
лурийского возраста строго приурочены только к внутренней зоне Юж
но-Монгольской системы — к Гобийско-Хинганскому прогибу. В боль
шинстве случаев они отвечают верхам силура и не отделяются от 
вышележащих девонских отложений. Лишь в единичных линейных горст- 
антиклиналях, возможно, обнажаются , нижнесилурийские отложения, 
сходные с одновозрастными толщами Гобийского Алтая.

В составе силурийских отложений восточной части южной области 
преобладают известняки, в том числе рифогенные, песчаники, алевро
литы, известково-глинистые и глинистые сланцы, местами с пачками 
кислых эффузивов. Пространственно их выходы приурочены к Сухэ-Ба- 
торской и Уланульской зонам, развивавшихся в силуре в значительной 
степени как поднятия. Для Сухэ-Баторского района показательно (по 
сравнению с более западными районами Гобийского Алтая) появление 
перерывов внутри разреза и уменьшение как видимых мощностей силу
рийского комплекса, так и его стратиграфического объема. В низах раз-
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реза здесь известна терригенно-карбонатная, местами пестроцветная 
с кислыми вулканитами толща, охарактеризованная в районе сомона 
Дельгир тувелловым комцлексом брахиопод (T u v a e lla  ra ck o v skii Tchern., 
D a lm a n e lla  cf. u n ita le n sis  B. Tchern., L ep to stro p h ia  filo sa  var. eleg estica
B. Tchern.). Юго-восточнее Бурун-Урта она надстраивается залегающей 
с размывом, но сходной по литологическому составу верхнесилурийской — 
нижнедевонской толщей с табулятами лудлова (F a v o site s  step a n o vi Kowal., 
Taxopora  cf. crassa Schark., P a la eo fa v o sites  osper Orb. var. b a lticus Rukh.), 
тивера (F a v o sites  cf. la zu tk in i Tchern., F . d iffo rm is  Chekh., F . terra-hovae  
Tchern.) и жедина (F a v o site s  cf. p o rfir ie v i Tchern.). Близкий литолого- 
фациальйый состав имеют силурийские отложения в горах Табун-Хира-



1 — области размыва. О б л а с т и  м о р с к о г о  р е ж и м а  (2—10). 2— 6 — зона прибрежного мелководья: 2 — красноцветные и пестроцветные песчано-галечные 
осадки, 3 — сероцветные песчаные осадки, 4 — сероцветные и пестроцветные песчаные и карбонатные осадки, лавы кислого состава, 5 — сероцветные карбо* 
натные и песчаные осадки, 6 — наземные, реже подводные лавы преимущественно кислого состава, 7 , 8  — мелководная зона: 7 — сероцветные песчано-глини
стые и карбонатные осадки, 8 — сероцветные глинисто-алевритовые и песчаные осадки; 9, 10 — относительно глубоководная зона: 9 — подводные лавы основ
ного состава, песчано-глинистые осадки осевой части прогиба, 10 — подводные лавы основного состава, карбонатные осадки (рифы) краевой части прогиба;

1 1 — границы: а — моря и континента, б — фаций; 12 — места находок: а — кораллов, б — мшанок, в — брахиопод, е — граптолитов, д — тентакулитов



l ,  2 — области континентального режима: 1 —  районы преимущественного размыва, 2 — районы предполагаемого континентального осадконакопления. О б л а с т и  
м о р с к о г о  р е ж и м а  (3— 7). 3— 5 — мелководная зона: 3 — сероцветные карбонатные и песчано-алевритовые осадки, 4 — сероцветные песчано-алевритовые 
осадки, 5 — сероцветные и пестроцветные песчаные и карбонатные осадки, лавы кислого состава, 6, 7 — относительно глубоководная зона: 6 — кремнистые и 
глинистые, реже алевритовые осадки, подводные лавы основного состава осевой части прогиба, 7 — песчано-глинистые и карбонатные осадки (в том числе ри
фы), подводные лавы основного состава краевой части прогиба; 8 — границы: а — моря и континента, б — фаций; 9 — места находок: а — кораллов, б — мша

нок, в — брахиопод, г  — криноидей; в — тентакулитов



Обо и Шокша-Ула (Уланульская зона). Сопоставление отложений си
лура Монголии приводится в табл. 3.

В течение силурийского периода в Монголии отчетливо противопостав
лялись Северный мегаблок, являвшийся областью преимущественного 
размыва, но на крайнем западном и восточном флангах периодически 
вовлекавшийся в прогибание, и Южный мегаблок — область морского 
осадконакопления (рис. 4, 5). В районе Монгольского Алтая и Прикеру- 
ленья силурийская трансгрессия шла с юга; максимум ее по всей стране 
приходится на венлок.

Литолого-фациальные особенности силурийских осадков позволяют 
наметить границы и различные зоны силурийского бассейна. На севере 
находилась область размыва; южнее через всю страну выпуклой на юг 
дугой протягивалась прибрежная мелководная зона с господством грубо
обломочных осадков и характерной брахиоподовой тувелловой фауной. 
Возможно, связь между крайними частями этой дуги осуществлялась 
также и через районы Хангая и Хэнтэя. Наиболее широкой эта зона была 
в Монгольском Алтае; в южном направлении она сменялась зоной накоп
ления илов с граптолитами. Переход от мелководья к более глубоким 
частям бассейна на западе цроисходил постепенно, на большом расстоя
нии, так что в течение всего нижнего силура северо-запад Монголии был 
занят обширным мелководным бассейном, отступившим к началу верх
него силура на юг.

На юго-западе Монголии (Гобийский Алтай, Гобийский Тянь-Шань) на 
протяжении всего силурийского периода располагалась относительно глу
боководная, интенсивно прогибавшаяся зона, в которой происходили под
водные излияния основных лав. С севера она окаймлялась цепью вулка
нических и рифовых островов, приуроченных к границе относительно 
глубоководной и мелководной зоны. В районе Гобийского Алтая эта гра
ница была выражена в виде резкого тектонического уступа, а ширина 
зоны мелководья здесь, в отличие от северо-запада Монголии, сильно со
кратилась. Относительно глубоководные условия осадконакопления ха
рактеризовали преимущественно западные районы Южного мегаблока, 
в то время как в восточных районах в течение всего силура господствовал 
мелководный открытый морской бассейн с терригенно-карбонатным харак
тером осадконакопления, рассеченный узкими вулканогенными трогами 
Гобийско-Хинганской зоны. Многочисленные отмели, расположенные как 
вблизи, так и в удалении от берега, благоприятствовали появлению тепло
любивых рифостроящих организмов (мшанки, кораллы), особенно ин
тенсивно распространившихся в конце силура. В заключение надо отме
тить, что центральное положение силурийского бассейна Монголии обус
ловило его обширные палеогеографические связи: на севере — с Тувой 
и Забайкальем, на юге — с морями Внутренней Монголии и Тянь-Шаня.

ДЕВОН

По своему разнообразию, широкому распространению, богатой насы
щенности органическими остатками девонские отложения Монголии 
представляют собой благодатный объект для изучения. Они известны во 
всех складчатых системах страны и характеризуются специфическим 
составом и обликом. Мощные наземные вулканические и молассовые 
накопления одной зоны сменяются при переходе в другую зону терри- 
генными, песчаниково-сланцевыми сериями, обширными известняковыми 
массивами или продуктами подводных вулканических извержений. В од
них районах в основании девона наблюдается перерыв и резкое несогла
сие, в других же существуют постепенные переходы с подстилающими 
силурийскими слоями.



В Монголии выделяются все три отдела девона, в составе которых 
иногда удается установить и некоторые ярусы. Особенно надежно обос
нован эйфельский ярус, местами живетский. Сравнительно хорошо дати
руются по палеонтологическим данным нижнедевонские отложения, зна
чительно хуже — верхнедевонские образования.

В М онгольско-А лт а йской системе девонские отложения повсюду лежат 
с несогласием на позднекаледонском складчатом основании. Они выпол
няют здесь наложенный Делюно-Сагсайский прогиб и, кроме того, из
вестны в разобщенных полях на северо-востоке Монгольского Алтая. 
В их составе выделяются три толщи, разделенные поверхностями несог
ласия.

Нижняя сероцветная терригенная толща тяготеет в основном к севе
ро-восточному» борту Делюно-Сагсайского прогиба. Она образована часто 
чередующимися табачно-зелеными, зеленовато-серыми песчаниками, 
.алевролитами с редкими прослоями буроватых органогенных известняков; 
в основании толщи залегают базальные конгломераты. Ее мощность 700 м. 
Толща охарактеризована богатым фаунистическим комплексом брахио- 
под — S p ir ife r  h iste r icu s  m in o r  Dahmer., S c h u c h e r ie lla  w oolw orthana  Hall., 
L e v e n e a  su bca rin a ta  Hall., C h o n e te s  je rse y e n sis  Weller., L e p ta e n e lla  b on ei 
(Barr.), R o tu n d o stro p h ia  rotun data  (Khalf.), L ep to stro p h ia  exp la n a ta  var. 
kha rk ra ica  Tchern., L ep ta e n a  rh om b oid a lis (Wilck.) и др., трилобитов — 
O d o n to ch ile  aff. u lr ic h i Delo., P h a co p s  ex gr. cristata  Hall., P h a co p s  cf. f e - 
c u n d u s  Barr., P ro b o liu m  a lta icu m  (Khalf.) и табулят — Parastriatopora  ex 
gr. rzo n sn izk a ja  Dubat., уверенно датирующих нижнедевонский возраст. 
На крайнем востоке Монгольского Алтая сероцветные терригенные отло
жения нижнего девона замещаются вулканогенной толщей, залегающей 
несогласно на отложениях силура и перекрытой также несоглас
но красноцветными осадками Эйфеля. В ее строении участвуют лавы и 
пирокласты среднего состава с горизонтами туфогенно-осадочных пород. 
По облику они близки к вулканогенным образованиям девона смежной 
территории Северо-Монгольской системы.

Средняя осадочно-вулканогенная толща локализована в основном 
в Делюно-Сагсайском прогибе. В низах ее развиты субаэральные лавы и 
пирокласты кислого, реже среднего состава, замещающие друг друга по 
простиранию. В верхах вулканогенной пачки местами появляются мало
мощные линзы серых рифогенных известняков. Верхняя часть толщи 
пестроцветная, карбонатно-терригенная, с небольшим размывом, но без 
несогласия залегает на подстилающих вулканитах. Она состоит из неза
кономерно чередующихся пестроцветных разнозернистых песчаников, 
алевролитов, известняков с отдельными покровами порфиритов и кислых 
эффузивов. Мощность средней толщи достигает 1600—2000 м .

На северо-востоке Монгольского Алтая осадочно-вулканогенная толща, 
слагающая отдельные небольшие поля, характеризуется обилием красно
цветных грубообломочных пород и сокращенной мощностью (900— 
1000 м ). Содержащаяся в средней толще фауна необычайно разнообразна. 
На эйфельский возраст вмещающих отложений указывают кораллы — 
F a v o sites  ex gr. s ib ir icu s  Poetz., F . ex gr. su b la tu s  Dub., F . sp in o su s Lee., 
P a ch y fa u o site s  m a rk ov sk ii Sok., A c a n th o p h y llu m  h e ie ro p h y llu m  E. H., S y - 
ringopora d u b ia  Sok., S . e ife lie n s is  Schlut.; брахиоподы L a m e lle sp ir ife r  ex 
gr. m u cron a tu s (Conr.), E u ry sp ir ife r  cf. an da cu l (Conr.), A cro sp ir ife r  ch e-  
c h ie l (Kon.), A . aff. m u rch iso n i (Cast.), E o sp ir ife r  cf. sib ir icu s  (Tchern.); 
мшанки — F e n e s te lla  cf. g eom etrica  Nekh., R etep o rin a  ex gr. ab en sis Nekh., 
R ete p o rin a  cf. coa lecen s  Hall., H em itry p ella  ex gr. tu b u lo sa  Nekh., H em it-  
rypa cf. d evo n ica  Nekh., S c m ic o sc in iu m  cf. ra ck o v sk ii Nekh., H em itry p a  ex 
gr. b u g u su n ica  Nekh. Однако некоторые формы встречаются в верхней 
части нижнего девона, местами в низах живета.

Верхняя толща, существенно черносланцевая, флишоидная, приуро



чена к осевой части ДелюнснСагсайского прогиба и пользуется ограни
ченным распространением на северо-востоке Монгольского Алтая. Начи
нается она 150-метровой песчано-гравийно-конгломератовой пачкой, выше 
которой следует тонкое чередование темно-серых и черных глинистых 
сланцев, алевролитов, серых мелкозернистых песчаников, редких про
слоев черных известняков. Мощность толщи 1500—2000 м. Комплекс 
флоры — T a eniocrada d ech en ia n a  (Goepp.) Kraus, et. Weyl., P se u d o u ra lia  
sib ir ica  Petr., B a rra n d ein op sis sp., P ro to cep h a llo p ter is  sp., A n e u ro p h y to n  c L  
germ a n icu m  Kraus et Weyl., брахиопод — M ic r o sp in fe r  m esa co sta lis (Hall.), 
A cro sp ir ifer  cf. dioden aris Hall., A . grega rius Clapp., E u ry sp ir ife r  c h e c h ie l  
var. m esoloba  (Kon.), M ea io sp ir ifer  m u eron a tu s (Cop.), A th y r is  con cen trica  
Buch. и мшанок — F e n e s te lla  vera Ulr., H em itry p a  d evo n ica  Nekh., H . bu- 
g u su n ica  Nekh., S e m ic o sc in iu m  stria tum  Nekh. устанавливает живетский 
возраст черносланцевой толщи, а появление M u c ro sp ir ifer  m esa co sta lis* 
(Hall.) может говорить о том, что в составе толщи присутствуют отложе
ния низов верхнего девона.

Северо-восточнее, уже в пределах юго-западного окончания Тувин
ского прогиба (на севере Убсунурской котловины) известны пестроцвет
ные карбонатно-терригенные и галогенные отложения с живетскими бра- 
хиоподами: A c r o sp ir ife r  gregaris Clapp., A tr y p a  cf. aspera  Schloth.

В С ев ер о -М он го л ьск ой  системе наиболее полный разрез девона наблю
дается на ее западе. Здесь выделяются два разновозрастных, литологи
чески различных комплекса, залегающих несогласно на раннекаледонском 
складчатом основании и отделенных друг от друга перерывом и несогла
сием.

Нижний вулканогенный комплекс сложен наземными пестроцветными, 
красноцветными эффузивами и пирокластами среднего и кислого соста
ва. В верхах его присутствуют прослои грубообломочных красноцветных: 
пород. В районе р. Дзабхан и западнее оз. Убсу-Нур верхняя часть ком
плекса целиком представлена красноцветной молассой. В восточных 
предгорьях Монгольского Алтая верхняя часть вулканогенного комплек
са замещается пестроцветной эффузивно-осадочной толщей с фауной 
эйфельского яруса. Мощность комплекса 4000—5000 м. Возраст его оп
ределяется условно в интервале нижний девон — низы среднего девона 
по сопоставлению с разрезом нижнего девона — Эйфеля северо-восточной 
части Монгольского Алтая и по аналогии с соответствующими образова
ниями Тувинского прогиба.

Верхний комплекс развит локально и представляет собой типичную 
молассу, образованную сероцветными и красноцветными конгломератами, 
песчаниками, алевролитами с единичными покровами андезитовых порфи- 
ритов, липаритовых порфиров и их туфов. На левобережье р. Идэр-Гол, 
в 25 км восточнее сомона Тосон-Цэнгэл, в песчаниках верхнего ком
плекса обнаружена флора: P roto p ter id iu m  cf. h o stim en se  Krejc-i, T a en io c
rada cf. d ech en ia n a  (Goepp.) Kraus, et Weyl., A p h y llo p te r is  sp,. имеющая 
среднедевонский возраст. На юге Северо-Монгольской системы, в север
ных предгорьях Монгольского Алтая, верхний комплекс представлен из
вестняками и песчаниками с растительными остатками живетского яруса: 
P ro to cep h a llo p ter is  p ra eco x  Hoeg., A n e u r o p h y to n  g erm a n icu m  Kraus, et 
Weyl., B a rra n d ein op sis b elia k o v i Krysht., Ta eniocra da orien ta lis Radcz., 
A p h y llo p te r is  sp. Мощность верхнего комплекса варьирует от 1500 до 
3000 м.

В М он гол о -А м у р ско й  системе выделяются два резко различных разре
за девона. Во внутренних прогибах этой системы с девона начинает фор
мироваться мощная кремнисто-терригенная серия, известная под назва
нием хангайской (или хэнтэйской) *. По возрасту она обнимает девон,,

1 Соответствует граувакковой серии М. А. Усова. 
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карбон и нижнюю пермь. Хангайская серия представляет собой мощный 
(10—12 км ) однообразный комплекс незакономерно чередующихся вул- 
каномиктовых, полимиктовых, реже граувакковых песчаников, алевро- 
песчаников, алевролитов, аргиллитов с линзами гравелитов и конгломе
ратов, окрашенных в грязно-зеленые, темно-серые, голубовато-серые тона. 
Характерно присутствие линзовидных горизонтов сургучно-красных яшм 
и яшмо-кварцитов. На отдельных уровнях разреза локально появляются 
вулканогенные породы основного, среднего и кислого состава. Типичен 
массивный неслоистый облик большинства терригенных пород. Но наряду 
с ними нередко присутствуют ритмичнослоистые, полосчатые пачки, при
дающие отдельным толщам флишоидный облик.

К девону принадлежит нижняя часть упомянутой серии мощностью 
в 3000—3500 м. Она образована в основном песчаниками с изредка появ
ляющимися зеленокаменными эффузивами основного и среднего состава 
во внутренних частях прогибов и кислыми лавами и пирокластами по 
периферии этих прогибов (в частности, по северному борту Хангайского 
прогиба). Возрастная принадлежность этой толщи к девону устанавлива
ется находками фауны и флоры. Из нижней трети разреза севернее Убур- 
Хангая определены криноидеи и кораллы— 7ham nopora  aff. d u n b eien sis  
Tchern., C ra ssia lv e o lites  ex gr. cra ssus (Lee.), C o e n iie s  sp., типичные для 
эйфельского яруса. В верхах толщи обнаружен отпечаток L ep id o d en d ro p- 
sis sp. по облику живетского возраста. Учитывая согласное перекрытие 
кремнисто-песчаниковой толщи слоями с органическими остатками ниж
него карбона, можно предположить, что время накопления ее отвечает, 
по-видимому, всему девону.

В краевых поднятиях Монголо-Амурской системы девонские отложе
ния отличаются большим своеобразием. Они залегают резко несогласно 
на нижнепалеозойских толщах. Лучше всего девонские образования изу
чены по северному краю Хангайского синклинория, в районе оз. Терхин- 
Цаган-Нур (сомон Таряту), где они представлены мощной, существенно 
вулканической серией, содержащей в средней части терригенные породы 
с морской фауной. По возрасту эта серия отвечает, по-видимому, всему 
девону. Она подразделяется на три свиты: наринскую эффузивно-пиро
кластическую, преимущественно среднего состава (1500—2000 м ), тарят- 
скую темноцветную песчано-алевролитовую с мощными конгломератами 
в основании и морской фауной в верхах (1500 м ) и верхнюю хунейскую, 
образованную вулканитами среднего и кислого состава (2500 м ). Из алев
ролитов тарятской свиты определены типичные нижнедевонские брахио- 
поды: R h y tistro p h ia  b e ck ii (Hall.), L ep ta en a  cf. le b e d e v i (Tchern.), P a rea- 
ton ia  cf. sin u a ta  (Hall.), L e v e n e a  subca rinata  Hall., S c h u c h e r te lla  cf. w ool- 
w orthana (Hall.).

Две нижние свиты принадлежат нижнему девону, верхняя толща, за
ключенная между слоями с нижнедевонской и нижнекаменноугольной 
фауной, относится скорее всего к среднему — верхнему девону.

В Ц ент рально-М онгольской системе девонские отложения распростра
нены главным образом на северо-востоке ее, но локально развиты и на 
западе. Как правило, они слагают разобщенные поля, характеризуются 
большим разнообразием и отличны по стратиграфическому объему. В их 
основании повсюду устанавливается резкое несогласие.

На северо-востоке выделяются четыре района развития девонских 
отложений: левобережье р. Керулен в ее среднем течении, правобережье 
р. Керулен (район гор Буйе-Ул и Тумен-Цогто), водораздельное про
странство между Ононом, Ульдзой и Керуленом (район пос. Хардзаный), 
междуречье Ульдзы и Керулена, северо-западнее г. Чойбалсан (окре
стности горы Гад-Зар).

На левобережье р. Керулен девон представлен мощной (до 4000 м) 
морской черносланцевой керуленской серией, залегающей несогласно на



вулканогенных образованиях нижнего палеозоя и приуроченной к Керу- 
ленскому регенерированному прогибу. Она состоит из часто, нередко 
флишоидно чередующихся черных, темно-серых и грязно-зеленых гли
нистых сланцев, алевролитов, песчаников, среди которых обособляются 
гравийно-песчаниковые горизонты с линзами конгломератов. Характерно 
присутствие кремнистых пород и единичных покровов зеленокаменных 
эффузивов среднего состава. В нижней части разреза содержатся брахио- 
поды тивера — нижнего жедина — L ep to stro p h ia  carinata  Bor., L ep ta e n a  (?) 
rh om b oid a lis  Wilk., A n a stro p h ia  aff. b edrovi Nil., Strop h eo d on ta  aff. carru- 
gata p seu d o fa scicu la  Rukav., A n o p lia  u n d u rch a n en sis  Modz., H e w e le lla  aff. 
m e rcu rii Goss и силурийско-нижнедевонские криноидеи — P en ta g o n o cy c-  
l ic u s  ka p lu n a e  Yelt., M ed in e crin u s  aff. ra dia lis (Yelt.).

Из верхних горизонтов известны нижнедевонские брахиоподы — 
L ep to stro p h ia  carin ata  Bor., A cr o sp ir ife r  sp.; трилобиты — P h a co p s  cf. uru- 
sh e n s is  Z. Max., D a lm a n ites  cf. u rk a n esis Z. Max.; криноидеи — P en ta g o n o -  
c y c lic u s  ra dia lis, P . cf. o b lo id es  Yelt. et Dubat. На юго-западе Керуленского 
прогиба, в большой излучине р. Керулен, низы керуленской серии заме
щаются карбонатно-терригенной толщей с аналогичной фауной тивера — 
нижнего жедина (Амантов, Модзалевская, 1966).

На правобережье р. Керулен, в окрестностях горы Буйе-Ул, к девону 
относится сероцветная песчаниково-алевролитовая толща с крупными 
линзами биогермных кораллово-мшанковых известняков в низах разреза. 
Основание толщи не вскрыто. Мощность примерно 2000 м. Из самых 
низов видимого разреза определены брахиоподы — L ep ta e n a  rh om b oid olis  
Wilck., M eg a strop hia  cf. h em isp h a erica  (Hall.), S p in a try p a  cf. su b sp in osa  
(Laz.), D esg u a m a tia  aff. v ija ica  Khod., A c r o sp ir ife r  arenosus (Hall.), указы
вающие на верхи нижнего — низы среднего девона. В биогермных изве
стняках установлены эйфельские формы кораллов — P a ch y fa v o site s  ex gr. 
m a rco vsky i Sok., C o e n ite s  cf. d ecliv is  Weiss, и среднедевонские брахиопо
ды — C h o n e tes  aff. sc itu lu s  Hall., C h . aff. m a ry lon d icu s Pross., C h . corona- 
tu s Conrad., A try p a  ex gr. reticu la ris Laz., M u cro sp ir ifer  (?) aff. m acrus  
(Hall.). Среди криноидей, собранных из более высоких уровней разреза, 
определены K u zb a sso crin u s b in id ig ita tu s Yelt. скорее всего эйфельского 
возраста, H e x a cr in ite s  b icon ca vu s Yelt. et Dubat, H . m a m illa tu s Yelt. et Du
bat., H . d en ta tu s ca rin a tu s Yelt. et Dubat., P e n ta g o n o cy clicu s  cf. in celeb ra -  
tu s Yelt. et Dubat., P . va stus Yelt. et Dubat., указывающие на живетский 
возраст.

Комплекс фауны в целом свидетельствует о среднедевонском (вероят
но, эйфельском) возрасте толщи с элементами верхов нижнего девона.

В окрестностях гор Тумен-Цогто и Шара-Хада сходные по составу кар- 
бонатно-терригенные, но сравнительно грубообломочные отложения 
(200 м) принадлежат к более высоким уровням среднего девона и к верх
нему девону. Здесь среди мшанок среднедевонского возраста — L io c le m a  
cf. coy n ich a  Nekh., F e n e s te lla  vera g u a ir a ta  Krasn., S e m ic o sc in iu m  aff. 
a lta icu m  Nekh. присутствуют и франские: E o fistu lip o ra  sp. n. Табуляты A l 
v e o litis  aff. la m n iscu s  Le’Maitre, P la co co e n ite s  m ed iu s (Lee.) известны в 
эйфельских и живетских слоях.

Иной разрез девона наблюдается в районе пос. Хардзаный. Он пред
ставлен континентальной кремнисто-терригенной хардзаныйской серией 
мощностью до 2500 м , которая имеет трехчленное строение. Она начина
ется базальными конгломератами, выше которых располагается толща 
тонкого чередования темно-серых кремнистых алевролитов, аргиллитов, 
туффитов с флорой H o stim e lla  sp., T a en iocra da d ech en ia n a  (Goop.) Kraus, 
et Weyl. (формы, проходящие из нижнего девона в средний). Средняя 
толща пестроцветная, грубообломочная, с отдельными прослоями и пач
ками кремнистых тонкообломочных пород охарактеризована растительны
ми остатками живетского возраста: P seu d o sp o ro ch n u s  sp., Barsasopteri



cf. nativa  Step., P ro to lep id o d en d ro n  scharia num  Rrejci. Верхняя толща 
близка по составу средней, но содержит покровы кислых эффузивов. По 
флористическим остаткам время накопления хардзаныйской серии отве
чает преимущественно среднему девону, хотя ее верхние немые горизон
ты, возможно, принадлежат верхнему девону. В ряде мест хардзаныйская 
серия согласно подстилается красноцветной, преимущественно пирокла
стической толщей кислого состава мощностью свыше 1000 м, которая услов
но отнесена к нижнему — среднему девону.

В окрестностях горы Гад-Зар девонские отложения состоят из двух 
согласно пластующихся толщ. Нижняя существенно карбонатная толща 
с отдельными прослоями терригенных пород, мощностью до 1000 м, со
держит фауну нижнего девона — Эйфеля. В ней встречаются брахиопо- 
ды — E ly th y n a  cf. sa la irica  var. a n g u lo sip lica ta  Rzon., M u crosp ir ifer  (?) sp., 
L ep to stro p h ia  sp., S ch izo p h o ria  str ia te lla  (Schloth.), L io r h y n ch u s  sp.; три
лобиты— C a ly m en e  sp., O d o n to ch ile  (?) sp.; мшанки — P oly p ora  belgeba -  
sc h e n s is  Nekh., R etep o rin a  sp.; криноидеи — D e ca rin u s orien ta lis Yelt,, H e-  
x a crin ite s  m a m illa tu s Yelt. et Dubat. В верхах толщи установлены эйфель- 
ские формы кораллов: P a c h y fa v o site s  ex gr. polym orphous (Goldf.), Tam no-  
pora b elia k o v i Dubat. var. d u b rov en sis  Dubat. и др,

Верхняя кремнисто-терригенная толща напоминает хардзаныйскую се
рию, по содержит местами линзы рифогенных известняков. Мощность ее 
1000—1200 м. В известняках содержатся мшанки — F e n e s te lla  sp., близкие 
к F . vera Ulrich., H em itry p a  sp. n., близкие к H . m u ltifo rm is  Moroz., S e m ico s-  
cin iu m  a ltsch e  datum  Nekh., S e m ico sc in iu m  sp. n., близкие к S . k y s ilsc h in i-  
cum  Nekh., S u lcoretep ora  sp. n.,— характерные для верхов среднего — осно
вания верхнего девона; нижне-среднедевонские брахиоподы — L ep ta en a  
rhom b oid a lis Wilch., A c r o sp ir ife r  sp.; кораллы — P h illip sa stra e a  sp., указы
вающие на верхний девон — верхи среднего девона. В кремнистых породах 
встречаются отпечатки живетских псилофитов— A p h y llo p te r is  ten u is  
Petros.

Основная тенденция фациальных изменений в девонских отложениях 
заключается в резкой смене на коротких расстояниях типично морских 
осадков прибрежно-морскими и континентальными. Морской черносланце
вой и карбонатно-терригенной толщам нижнего девона — эйфеля района 
Прикеруленья и горы Гад-Зар отвечают наземные излияния и эксплозии 
кислого состава в районе пос. Хардзаный. Карбонатно-терригенные осадки 
среднего — верхнего девона первых двух районов замещаются кремнисто- 
терригенными лагунно-континентальными образованиями хардзаныйской 
серии.

На западе Центрально-Монгольской системы девонские отложения сла
гают три небольших поля.

В Баянхонгорской зоне разломов, в бассейне среднего течения р. Туин- 
Гол выделяется темноцветная песчаниково-алевролитовая толща мощно
стью 1000 м с комплексом брахиопод и трилобитов — R ip id o m e lla  (?) sp., 
P h a co p s  sp., Sy n p h o ro id es  (?) sp., характерным для нижнего девона, воз
можно, кобленцского яруса. Эта толща близка к верхам разреза керулен- 
ской серии.

В Северной Гоби, в 190 км  юго-западнее г. Улан-Батор, в развитой здесь 
туфогенно-осадочной толще обнаружены живетские брахиоподы: M u crosp i
rifer m ucronatus (Hall). E u ry sp ir ife r  cf. m edia lis (Hall.), P a ra sp irifer  aff. 
a cu m in a tu s  (Conr.), S p in o cy g tia  granulosa  (Conr.), S p . aff. cu ry te in es  
(Owen.)

На правобережье p. Онгиин-Гол, в 125 км  на юго-юго-восток ст г. Убур- 
Хангай, обнажена толща (мощностью 700 м ) песчаников и алевролитов с 
горизонтами базальтовых и андезитовых порфиритов. Эта толща содержит 
флору (C o rtex  sp.), пыльцу и споры (H y m en o zo n o triletes va riabilis Naum., 
Н . ra d ia iu s Naum., A rc h a eo zo n o tr ile tes  regula ris Naum.), датирующие 
франский ярус верхнего девона.
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В Ю ж н о-М он гол ьской  системе девонские отложения составляют глав
ную часть герцинского геосинклинального комплекса. Повсеместно они свя
заны постепенными переходами с силурийскими; местами проведение гра
ницы между силуром и девоном весьма затруднительно в связи с литологи
ческим сходством пограничных толщ и присутствием смешанного комплек
са фауны. Необычайно сильная фациальная изменчивость, смена подвод
ных вулканитов карбонатными, кремнистыми и терригенными толщами, 
интенсивная дислоцированность и часто значительный метаморфизм состав
ляют характерные черты девона Южно-Монгольской системы. Здесь расп
ространены два основных типа разреза: терригенно-карбонатный, свойст
венный северной окраине этой системы, и зеленокаменно-вулканогенно- 
кремнистый, прослеживающийся в ее южной осевой части.

Для терригенно-карбонатного типа разреза характер
ны известняки, часто органогенные, алевролиты, глинистые сланцы, ре
же граувакки. Наиболее выдержанными по площади, практически мар
кирующими являются рифовые известняки эйфельского яруса, прослежи
вающиеся с перерывами на огромном расстоянии.

Один из лучших разрезов данного типа наблюдался на южных склонах 
Гобийского Алтая, к югу от сомона Баян-Гоби. В низах его выделяется 
1500-метровая нижнедевонская толща глинистых сланцев, алевролитов и, 
реже, органогенных известняков с жединскими табулятами — Stria topora ре-  
cozi Dubat., S . cf. s e c ss i Bern., S . sen si Penec., L eco m p tia  ram osa Miron, и 
гелиолитоидеями — B o g im b a ilite s  sp. и P a ch y ca n a licu la  sp. Выше согласно 
залегает 400—700-метровая толща маркирующих рифовых известняков 
эйфеля с табулятами: E m m o n sia  em m on si (Roming), T ham nop ora proba Du
bat., Caliopora p rim itiva  Yanet. A lv e o lite lla  aff. ka rm a k en sis (Tchern.), E g o -  
s ie lla  inuenta  Tchud. Наконец, верхняя, самая мощная (до 3000 м) толща 
образована туфопесчаниками, граувакками, глинистыми сланцами с пок
ровами основных и средних эффузивов. По стратиграфическому положению 
в. едином разрезе между фаунистически доказанными эйфельскими и ниж
некаменноугольными отложениями эта толща относится к живету — верх
нему девону.

На северных склонах Гобийского Алтая нижнедевонская сланцевая 
толща, по-видимому, замещается известняками, постепенно переходящи
ми вверх по разрезу в эйфельскую карбонатную толщу; граувакковая тол
ща переходит в песчано-сланцевую с остатками флоры (H o stim ella  sp.).

Примерно те же толщи (карбонатные и черносланцевые, исключая гра- 
увакковую) характерны и для Сухэ-Баторской зоны. Здесь наиболее пока
зателен разрез, наблюдавшийся в горах Хабтагай и Мурэн-Ула. В основа
нии его прослеживается 700-метровая отчетливо слоистая толща известня
ков, часто доломитизированных, с брахиоподами нижнего девона — A cro s-  
p ir ife r  aff. in ie rm ed iu s (Hall.), Эйфеля — A try p a  sch a n d ien sis  Rzon., S p in a t-  
rypa aff. ta ska n en sis (Nal.), C y p rid u la  globosa  (Schnur.) и эйфельскими та
булятами— F a v o site s  ex gr. reg u la rissim u s Janet. Толща слоистых извест
няков надстраивается сравнительно маломощными (до 100—150 м) рифо
выми известняками с живетскими табулятами: N a la llo p h y llu m  g iv eticu m  
Rad., Tham nopora cervicorn is (Blain.), var. o b tu sisp in o sa  Dubat., A lv e o lite s  
aff. le m n iscu s  Le Maitre.

Рифовые известняки живета местами по простиранию замещаются зеле
нокаменными андезитовыми и андезит-дацитовыми порфиритами. Выше 
согласно, но с резким контактом залегает 1000—1500-метровая толща тем
но-серых и табачно-зеленых глинистых сланцев и алевролитов с линзами 
пелитоморфных и органогенно-детритусовых известняков с брахиоподами 
C y rtosp ir ifer  sp., R e ticu la ria  sp., гастропод}амй E u p h e m e te s  sp. и мшанками. 
С размывом сланцево-алевролитовая толща перекрывается известняками 
нижнего карбона.

Примечательно, что в южном направлении карбонатно-терригенные об-



разования сменяются монотонной черносланцевой, местами флишоидной 
толщей большой (свыше 4000 м ) мощности, условно относимой к нижне
му — среднему девону.

Восточнее, вдоль северной окраины Южно-Монгольской складчатой си
стемы локально развиты рифовые массивы нижнего девона — Эйфеля, на
блюдавшиеся в окрестностях оз. Орок-Нур, горах Шабдал-Обо и Шара-Обо 
южнее г. Бурун-Урт. В последнем участке в разных частях одного и того же 
рифа известны как жедин-зигенские табуляты— E m m o n sia  em m o n sii  
(Rom.), S q u a m e o fa v o sites  b o h em icu s  Pocta P la c o c o e n ite s  m ediu s (Lee), так 

и эйфельские — Tham nop ora  cf. yan eta  Dubat., Stria top ora  aff. j i jin a  Dubat., 
A lv e o lite s  aff. acrosquam utus Dubat.

Южнее нижний — средний девон характеризуется переходным (от чи
сто карбонатного к чисто терригенному) типом разреза, стратотип которо
го известен севернее сомона Халдзан (Сайн-Шандын-худук). Здесь фауни- 
стических охарактеризованные карбонатные отложения верхов силура — 
самых низов девона перекрываются 1500-метровой толщей тлинистыху 
глинисто-кремнистых сланцев и мелкозернистых песчаников с редкими лин
зами органогенных известняков, содержащих в верхах разреза табуляты 
среднего девона: P a ch y fa v o site s  abnorm is Dubat., F a v o site s  cf. m term ed iu s  
Stew., T ham nop ora reticu la ta  (Blain.). Аналогичные нижнедевонские — 
эйфельские разрезы переходного типа развиты юго-западнее (Суджин-Ца- 
ган-Обо, Барун-Дзерде и Угомор-Обо).

Зеленокаменный вулканогенный кремнистый тип 
разреза девона наблюдается в осевых частях Южно-Монгольской складча
той системы — в Барун-Хурае, Заалтайской Гоби, в хр. Гурбан-Сайхан и 
других районах, где в обилии появляются подводные эффузивы, кремни
стые породы, яшмы и граувакки. Однако роль вулканогенных пород, их 
состав и соотношение с осадочными образованиями изменяются по про
стиранию Гобийско-Хинганской зоны. В ее центральном отрезке (Заал- 
тайская Гоби, хребты Эдэргэни-Нуру, Гурбан-Сайхан) по литологическим 
особенностям могут быть выделены две толщи. Нижняя, зеленокаменно
сланцевая, состоящая из основных эффузивов, хлорит-эпидотовых и крем
нистых сланцев и яшм, достигает мощности 2500—3000 м . Верхняя, крем- 
нисто-граувакковая толща (3000—3500 м) отличается крайне резкой фа
циальной изменчивостью и характерным чередованием относительно мощ
ных (до 200—300 м ), но быстро выклинивающихся по простиранию 
пачек пестроокрашенных яшмовидных пород и кремнистых алевролитов, 
туффитов, граувакк и кирпично-красных яшм, ассоциирующих с лавами 
основного и среднего состава. Особенностью девонских образований подоб
ного типа является их исключительная бедность органическими остатка
ми, так что датировка возраста двух вышеуказанных толщ основывается 
на их залегании в согласном разрезе под отложениями карбона (хр. Гур
бан-Сайхан, южные склоны Гобийского Алтая), а также на достаточно 
далеких сопоставлениях. С известной долей условности принято, что зе- 
ленокаменно-сланцевая толща отвечает нижнему — среднему девону (хо
тя местами она, вероятно, начала накапливаться еще в верхнем силуре), 
а кремнисто-граувакковая относится к среднему — верхнему девону.

Специфика девонского комплекса на западе Гобийско-Хинганской зоны, 
в частности в Барун-Хурае, заключается в обилии стратиграфических несо
гласий в разрезе (предживетское, предфаменское и др.), что позволяет вы
делять ряд локально развитых местных свит. Однако в целом здесь, как и в 
более восточных районах, выявляются два крупных ритма девонского осад- 
конакопления. В нижне-среднедевонских отложениях очень велика роль 
вулканитов различного состава: спилитов, диабазовых и андезитовых пор- 
фиритов, липаритовых и дацитовых порфиров, образующих мощный вулка
ногенный комплекс. Лавы и туфы чередуются с туффитами, туфопесчани- 
ками, кремнистыми и глинисто-кремнистыми сланцами. Местами появляют-
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ся пелитоморфные и органогенные известняки. Из наиболее представитель
ных разрезов вулканогенного комплекса в первую очередь надо отметить 
разрез на северном склоне хр. Байтак (родник Ичкесу и р. Улясутай-Гол), 
где в нижней части обособляется 1500-метровая толща диабазовых и андези
товых порфиритов, реже — туфоконгломератов и известняков с брахиопо- 
дами: P a ra sp irifer  ex gr. cu ltr iju g a tu s  Roem., S ch izo p h o ria  aff. stria tu la  
Schloth., U n cin u lu s  sp., L ep to stro p h ia  sp. В верхней части (около 800 м) гос
подствуют кварцевые порфиры, туфогенные песчаники с прослоями пели 
томорфных окремненных известняков и кремнистых сланцев с мшанками: 
F en estellci cf. g eom etrica  Nekh., R etep o rin a  ex gr. u b en sis  Nekh., S e m ic o s c in i- 
um  cf. u b en sis Nekh. В целом органические остатки из этого разреза при
надлежат верхам кобленцского — низам эйфельского ярусов. Очень велика 
(до 6000 м) мощность вулканогенного комплекса восточнее, в хр. Тахин- 
Шара-Нуру, где в его составе выделяется нижняя (барлагангольская) сви
та туфов и туффитов с редкими линзами известняков с остатками мшанок, 
кораллов и брахионод широкого возрастного диапазона. Залегающая выше, 
местами с размывом тайганхудукская свита образована преимущественно 
кремнистыми сланцами, туфами кислого и среднего состава. В большинстве 
случаев верхняя возрастная граница вулканогенного комплекса цроходиг 
внутри среднего девона, но иногда — но подошве верхнего.

Своеобразны по составу верхи девона в Барунхурайском прогибе, пред
ставленные двумя различными типами разрезов. На западе хр. Вага-Хаб- 
так-Ула развита 1000—1500-метровая толща полимиктовых и вулканомик- 
товых разнозернистых песчаников, туфов, туффитов, эффузивов среднего 
состава с фауной брахиопод верхнего девона: S ch u ch e rte lta  ex gr. um bracu-  
lu m  (Schl.), L a m e llis p ir ife r e x g r .m u c r o n a tu s  (Conr.), L . posterns Hall.,C y r -  
tosp irifer  cf. m a rk ov sk ii Nal., S ch izo p h o ria  im pressa  Hall., P lic o c h o n e te s  na
n u s  (Vern.), P lic a tife ra  m eisteri (Reetz.), C y rto sp ir ifer  su lc ife r  Hall., S p i-  
rifer  b ip lica tu s (Hall.). Однако главное место в верхнедевонских отложени
ях Барунх>трайской зоны занимает специфическая, не имеющая аналогов 
в других районах Южной Монголии кремнисго-терригенная серия, мощ
ность которой превышает 3500 м. В нижней части она представлена преи
мущественно песчаниками, кремнистыми и кремнисто-глинистыми сланца
ми, окремненными известняками, которые часто переслаиваются между со
бой. В верхней части разреза, отделенной от нижней размывом (то более, 
то менее резким), широко развиты песчаники, местами при значительной 
роли внутриформационных конгломератов и углистых сланцев. Конгломера- 
то̂ песчаниковые пачки часто обладают косой слоистостью дельтового типа.

Низы кремнисто-терригенной серии большей частью отвечают живету, а 
верхи захватывают нижние горизонты карбона. Нижняя часть серии содер
жит фауну живета — верхнего девона, известную в горах Добоин-Обони- 
Нуру и на северных склонах хр. Бага-Хабтак-Ула. В первом из названных 
пунктов определены брахиоподы: L a m e llisp ir ife r  cf. m ucrona tus D’Orb., Ca- 
m a rotoechia  fo lo n ie n s is  D'Orb., S trop h eo d o n ta  aff. n o b ilis  M’Coy. В хр. Бага- 
Хабтак-Ула установлены брахиоподы — A try p a  spinosa  Hall. var. ch itra len -  
s is  Reed., S ch izo p h o ria  stria tula  (Schl.), S c h e llw ie n e lla  cf. um bracula  (Schl.), 
P lic o c h o n e te s  n a n u s Vern., S p in u lic o s ta e x g r .c o s ta tu la  (Hall.), C y rto sp ir ifer  
d is ju n ctu s  (Sow.); мшанки — F e n e s te lla  lo k te v sk e n sis  Nekh., F . bu ra tin en sis  
Krasnop.,̂ . eloigata  Krasnop., F . sep top oroid es Sch.-Nest., H em itry p a  deuoni-  
ca  Nekh., S e m ic o sc in iu m  ra ck o v ski Nekh., L io c le m a  cf. ram osa Nekh. и др. 
В верхах кремнисто-терригенной серии в северных предгорьях хр. Бага- 
Байтак (район родника Ичкесу) известна турнейская флора.

На востоке Гобийско-Хингайской зоны, несмотря на фрагментарность и 
небольшие площади выходов, отчетливо выявляется тенденция к некоторой 
редуцированности девонского комплекса. Это выражается как в выпадении 
из разреза (при движении на восток) отложений среднего — верхнего де
вона, так и в исчезновении мощных кремнисто-сланцевых толщ нижнего —



среднего девона, замещающихся сначала порфиритовой, а затем карбонат- 
но-терригенной толщами.

Порфиритовая толща нижнего — среднего девона известна в окрестно
стях сомона Мантах и в урочище Ундур-Удэ (восточнее г. Сайн-Шанд), где 
ее мощность достигает 2000 м. Она сложена слабо зеленокаменно-изменен- 
ными андезитовыми и андезит-дацитовыми порфиритами, их туфами, пере
слаивающимися с разнозернистыми плохо отсортированными туфопесчани- 
ками и песчанистыми известняками, содержащими нижнедевонские брахи- 
оподы — D e lth y r is  n im iu s  Кар., D . aff. p erla m ello su s  (Hall.), A cro sp ir ife r  
aff. m u rch iso n i (Cast.), L ep ta e n a  boue (Barr.), C h o n e te s  aff. cren u la tu s  
Schnur., L ep tostrop h ia  aff. rotunda  Bubl. (урочище Ундур-Удэ) и ругозы — 
L in d stro m ia  m inim a  Spassky, E n tero la sm a  ex gr. ib ericu m  Kullman, B a r-  
ra n d eo p h y llu m  can tabricum  Kullman. (юго-юго-западнее Сайн-Шанда).

На крайнем востоке, в Халхингольском прогибе (бассейн р. Халхин-Гол) 
нижнему — среднему девону отвечает 2000-метровая толща глинистых 
сланцев и песчаников с мощными (до 200 м) известняковыми горизонтами 
в кровле; в низах разреза она содержит брахиоподы — P a ra sp irifer  (?) aff. 
g u r je v sk e n s is  Rzon., M u cro sp ir ifer  (?) aff. cu m b erla n d ie  (Hall.). E o sp ir ife r  
aff. p seu d o tog a tu s Khalf., P le th o r h y n c h ta  cf. sp eciosa  var. ram sai Hall., от
носящиеся к верхам нижнего — низам верхнего девона.

В Ю ж н о-Г о би й ско й  системе девонские отложения развиты ограничен
но. На востоке в Уланульском поднятии (Цаган-Субурга, Уланульский 
район) известна вулканогенная толща нижнего (?) девона мощностью до 
1000 м, литологически очень близкая к порфиритовому комплексу Мантах- 
ского и Сайн-Шандинского районов, но отличающаяся от него полным от
сутствием осадочных пород и, возможно, субаэральными условиями фор
мирования. Очень интересен вопрос о девонских отложениях запада Юж
но-Гобийской системы (хр. Гобийский Тянь-Шань), где этому уровню, 
возможно, отвечает вулканогенно-кремнистая толща мощностью 1000— 
2000 м, близкая к таковым осевой части Южно-Монгольской системы 
(хр. Эдэргэни-Нуру).

Своеобразны девонские отложения юга хр. Тото-Шань, в составе кото
рых липаритовые порфиры и их туфы переслаиваются с известково-глини
стыми сланцами, песчаниками и криноидными известняками с H exa crin ites  
sp. Сопоставление отложений девона различных районов Монголии дано в 
табл. 4.

Распределение основных литолого-фациальных типов разрезов девон
ских отложений для двух временных интервалов (раннего девона — Эйфеля 
и живета — позднего девона) отражено на литолого-фациальных схемах 
(рис. 6 и 7).

На севере Монголии, на территории Северо-Монгольской и частично 
Монгольско-Алтайской систем существовал обширный континент с интен
сивно проявленным вулканизмом липарит-андезитового состава и грубооб
ломочным молассовым осадконакоплением в межгорных впадинах. Поля 
развития континентального девона обрамляются с юга площадями распро
странения морских девонских отложений, которые на фоне большого фаци
ального разнообразия группируются в четыре фациальные зоны.

Наиболее северная из них, Монголо-Амурская, характеризовалась су
щественно терригенным осадконакоплением с локальным подводным вул
канизмом в виде лавовых излияний и яшм, концентрической сменой фаций 
от прибрежно-морских до морских в направлении к центру прогиба, отчет
ливой зоной наземного вулканизма по западному обрамлению морского 
прогиба.

Своеобразной фациальной зоной была Центрально-Монгольская систе
ма. Девонские отложения формировались здесь в разобщенных прогибах, 
они отличаются сильной изменчивостью, выражающейся в быстрой смене 
мелководных морских (глинисто-алевролитовой и карбонатно-терригенной)



Нйжнйй Средний Отделw
00 Верх

ний

Эйфельский Живетский

Песчаники, алевролиты, известняки. 
Брахиоподы. 700 м

Эффузивы кислого и среднего состава, 
песчаники, алевролиты, известняки. 
Кораллы, брахиоподы, мшанки. 1600— 
2000 м  на северо-западе, 900—1000 м  на 
северо-востоке

Глинистые сланцы, алевролиты,

Эффузивы и туфы преимущественно 
среднего состава

песчаники, редко известняки. 
Флора, мшанки. 1500—2000 м

Эффузивы и туфы кислого и среднего состава, местами красноцветные грубооб
ломочные породы. 4050—5000 м

Конгломераты, песчаники, алев
ролиты. Флора. 1500—3000 м

Ярус

ScоЯм
д

Нижняя часть Хангайской (хэнтейской) серии. Песчаники, конгломераты, алевролиты, яшмы, 
Основные и средние эффузивы. Крикоидеи, кораллы, флора. 3000—3500 м

изредка зелечокаменные
я и« к 
о2 Я н
О» ф
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Т а р я т с к а я  с в и т а .  Алевролиты, сланцы, 
песчаники, конгломераты. Брахиоподы.
1500 м
Н а р и н с к а я  с ж т а .  Эффузивы и туфы 
преимущественно среднего состава. 
1500—2000 м

Х у н е й с к а я  с т т а .  Эффузивы и туфы кислого и среднего состава. 2500 м

К
раевы

е
п

одн
яти

я

Н е р у л е н с к а я  с е р и я .  Глинистые сланцы, 
алевролиты, песчаники, конгломераты, 
редко известняки. Брахиоподы, кринои- 
деи. 4000 м

Кремнистые песчаники, алевролиты, лин
зы органогенных известняков. Брахиопо
ды, кораллы, криноидеи. 2000 м

Грубозернистые песчаники, известняки. 
Кораллы, мшанки. 200 м

Б
ассей

н
 

р. К
еру- 

лен

Кислые эффузивы, преимущественно туфы кислого состава. Больше 1000 м
Х о р д з а н ы й с к а я  с е р и я .  Кремнистые алев
ролиты, туффиты, конгломераты. Флора. 
2500 м
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Х
ордза-
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й
'

Известняки, песчаники. Брахиоподы, мшанки, криноидеи, кораллы. 1000 м
Кремнистые алевролиты, песчаники, 
известняки. Брахиоподы, кораллы, 
мшанки. 1000—1200 м
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Глинистые сланцы, алевролиты, песча
ники, местами рифогенные известняки. 
Кораллы. 1500 м

Рифогенные известняки, глинистые слан
цы, алевролиты. Брахиоподы, кораллы. 
400—700 At

Глинистые сланцы, песчаники, алевроли
ты, реже рифогенные известняки, грау- 
вакки, лавы средгего состава. На западе— 
флора, на востоке — кораллы, мшанки, 
брахиоподы. 1500— 3000 At

Гоби
-А

лтай
- 

ская, С
ухэ- 

Б
аторская

Диабазовые, андезитовые порфириты, липаритовые порфиры, кремнистые сланцы, 
туфы, редко органогенные известняки. Брахиоподы, мшанки. 2300—6000 м

Кремнистые и кремнисто-глинистые слан
цы, песчаники, окремнелые известняки; 
местами — песчаники, туффиты, лавы 
среднего и основгого состава. Брахиопо
ды, мшанки. 1000—3500 At

Б
арун

-
Х

урай
ская

Кремнистые и хлориг-эпидоговые сланцы, алевролиты, зелелокаменные основные 
эффузивы. Криноидеи. 2500—3000 м

Кремнистые алевролиты, туффиты, яш
мы, граувакки, зеленокаменные основные 
и средние эффузивы. 3000—3500 At
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-
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Андезитовые и андезито-дацитовые порфириты, туфогенные песчаники, песчанистые известняки. Брахиоподы, кораллы.
2000 м

С
ай

н-
Ш

анди
н-

ская

Глинистые сланцы, песчаники, известняки, редко основные эффузивы. Брахиоподы, 2000 м

Х
алхи

н
-

гольская

Эффузивы основного и среднего состава, кремнистые алевролиты, песчаники, 1000—2000 м

Гоби
-

Т
ян

ь-
Ш

аньская

Андезитовые, андезит-дацитовые, реже диабазовые порфириты, 1000 м

У
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Песчаники, алевролиты, известняки, кислые эффузивы. Криноидеи, 2500 At
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Plic. 6. Литолого-фациальная схема раннедевонской эпохи — эйфельского века
1 3 области континентального режима: 1 — районы преимущественного размыва, 2 — наземные лавы и пиюокласты кигттого и „
цветные песчано-галечные осадки межгорных впадин: 4 — области неустойчивого континентального и мооского  ̂ Р Д 0 состава>  ̂— пестро
го и среднего состава, пестроцветные песчаные, реже галечные и i m p c Z a ^ b ^  м о р с к о  Го Ге >к(и м Г ^ / Д 6””0 »аземные лавы «исло-
ной зоны. 5 -  преимущественно песчаные, 6 -  песчаные, реже карбонатные, 7 - глинисто-алевритовые режепесчаный 8 аДКИ М/ ЛК0В0Д"

т?ТН0СИТеЛЬН0 глУбоков°Дная зона (глинистые и кремнистые осадки, местами подводные лавы основного состава)- 70 — ^п^п^н^Н11^п̂ арб0НаТНЫе 
ю  состава, реже песчано-алевритовые осадки; 11 —  песчано-алевритовые и кремнистые осадки, местами подводные лавы основного ^ ^ ^п н !^ЛаВЫ смеша?но- 
лйвы среднего состава; 13 -  границы: а -м о р я  и континента, б -  фаци| Д^места^находок:’



Рис. 7. Литолого-фациальная схема живетского века — позднедевонской эпохи
1, 2 — области континентального режима: 1 — районы преимущественного размыва, 2 — наземные лавы и пирокласты кислого и сцепнего состава- а 4 — nfi 
ласти неустойчивого континентального и морского режима, зона прибрежных лагун: 3 — песчано-галечные и алевритовые осадки 4 — коасноНветные капбл 
натные, песчаные и галогенные осадки. О б л а с т и  м о р с к о г о  р е ж и м а  (5— Ю): 5, 6 — зона прибрежного мелководья: 5 — глинисто-алевпитовые и пес
чаные осадки, 6 — карбонатные, реже песчаные осадки, 7—9 — осадки мелководной зоны: 7 — преимущественно песчаные 8 — песчано-алевюитовые пеже кар
бонатные, 9 — песчано-алевритовые осадки, лавы кислого состава, 10 — карбонатные осадки и лавы преимущественно среднего состава* 11 — песчано алевпи 
Трвые и кремнистые осадки, местами подводные зффузивы основного и среднего состава; 12 — лавы среднего состава* 13 — границы- а — моюя и континента

б — фаций; 14 — места находок: a — кораллов, б — брахиопод, в — мшанок, г — криноидей, д — флоры ' *



фаций прибрежно-морскими и континентальными грубообломочными, крем- 
нисто-терригенными и вулканогенными образованиями.

Сходная фациальная обстановка обнаруживается в девоне Монгольско
го Алтая, где кратковременно существовавшие прогибы изменчивой конфи
гурации выполнялись черносланцевыми, пестроцветными карбонатно-тер- 
ригенными и вулканогенными образованиями прибрежно-морского и кон
тинентального генезиса.

Иные условия седиментации были свойственны Южно-Монгольской гео- 
синклинальной системе. Здесь, наряду с карбонатными и тонкообломочны
ми терригенными фациями мелководной зоны, широко представлены про
дукты подводных излияний основного и среднего состава и парагенетйче- 
ски связанные с ними глинисто-кремнистые и граувакковые толщи. Тесная 
связь девонских отложений с морскими силурийскими образованиями сви
детельствует о постоянном морском режиме, существовавшем в этой части 
страны на протяжении обоих периодов. Внутри самой системы обнаружива
ется резкая смена с севера на юг осадков мелкого моря фациями относи
тельно глубоководной зоны. Во вторую половину девонского периода на 
фоне сохраняющейся латеральной зональности фаций происходило общее 
обмеление бассейна. Площадь относительно глубоководных впадин резко 
сократилась, одновременно возникли внутренние Кордильеры.

Может быть, еще одна область континентального осадконакопления су
ществовала на юге Монголии, в восточной половине Южно-Гобийской си
стемы, однако фациальная принадлежность развитых здесь вулканитов 
пока не ясна. В западной же части этой системы условия осадконакопле
ния, видимо, были сходны с таковыми в смежных районах Южно-Мон
гольской системы.

КАРБОН

Каменноугольные отложения на территории Монголии пользуются 
столь же широким распространением, как и девонские, присутствуя почти 
во всех структурно-формационных зонах. Они распадаются на два есте
ственных комплекса, по которым ниже и будет произведено их описание. 
Нижний комплекс, отвечающий нижнему карбону, развит наиболее широко 
и представлен преимущественно разнообразными морскими осадками. Верх
ний комплекс (средний — верхний карбон) на большей части территории 
образован наземными обломочными и эффузивно-пирокласгическими обра
зованиями. Граница между этими комплексами проходит на различных 
стратиграфических уровнях в пределах намюра — низов среднего карбона.

Нижний карбон достаточно надежно охарактеризован морской фауной, 
часто являясь опорным горизонтом палеозойских разрезов Монголии. Ниж
некаменноугольная фауна относится к числу наиболее изученных, в связи 
с чем в ряде районов удается выделить турнейский и визейский ярусы, а 
иногда и подъярусы. Ограниченно развиты континентальные осадки ниж
него карбона, охарактеризованные растительными остатками. В кровле 
нижнего комплекса в некоторых районах выделяются слои, содержащие 
брахиоподы гутайского горизонта Забайкалья (намюр-башкирский ярус). 
На большей части территории этот стратиграфический уровень охарактери
зован сообществами флор, аналогичных комплексу острогской свиты Куз
басса, возраст которой последнее время все более уверенно считается на
мюрским (Мейен, 1968).

Более верхние горизонты карбона, обнимающие по существу весь сред
ний и верхний карбон, доказаны еще очень слабо. Охарактеризованы они 
главным образом растительными сообществами; только на крайнем юге 
страны и в одном пункте на северо-востоке Монголии известны находки 
средне- и верхнекаменноугольных фораминифер.



Нижний карбон

Нижнекаменноугольные отложения рассматриваются по следующим ос
новным районам (с севера на юг): Орхонский прогиб, Монголо-Амурская, 
Центрально-Монгольская, Южно-Монгольская, Южно-Гобийская и Внут
ренне-Монгольская системы. Отдельно характеризуются локальные выходы 
нижнего карбона, развитые на севере и северо-западе страны, на площади 
Северо-Монгольской и Монгольско-Алтайской систем.

В Орхонском прогибе каменноугольные отложения представлены серо
цветной терригенной толщей с базальными конгломератами в основании, за
легающей резко несогласно на различных более древних образованиях. Наи
более полный разрез наблюдался А. А. Моссаковским (Грецкая, Моссаков- 
ский, 1969) в междуречье Орхона и Толы. Комплекс каменноугольных от
ложений состоит из трех согласно пластующихся толщ. Нижняя толща кон
гломерато-песчаниковая достигает мощности 100—600 м. Средняя алевро- 
литовая толща (1500—2000 м) сложена темно-серыми и грязно-зелеными 
алевролитами с подчиненными прослоями и пачками песчаников. В средней 
части толщи присутствуют верхнетурнейские — нижневизейские брахиопо- 
ды: P u n cto sp ir ife r  ex gr. en isse ie n sis  Lap., V erk h o to m ia  sp., S p ir ife r  ex gr. 
a tte n u a tu s  Sow. В кровле толщи содержится комплекс брахиопод — C h o n e -  
tes  isch im icu s k u sb a ssic u s  Sok., P lic a tife ra  cf. p lic a tilis  (Sow.), O rulga n ia  
v erk h o to m ica  g u k h in ia n a  Kotl., N e o sp irifer  p ro fa scig er  Masl., T o ry n ifer  
p seu d o lin ea tu s  a sia ticu s Besn. и пелеципод — S treb lo ch o n d ria  o b ien sis  Mur., 
P seu d a m u ssiu m  e llip tic u m  (Phill.), известных в острогской свите Кузбас
са. Они указывают на намюрский, возможно, среднекаменноугольный воз
раст вмещающих пород.

Верхняя песчаниковая толща (1000—1100 м) сложена грязно-зелеными 
пуддинговыми песчаниками с тонкими прослоями черных и оливково-зеле
ных алевролитов и охарактеризована флорой — C a rd iop terid iu m  sp., A ste ro -  
ca la m ites sp., C a u lop teris sp., K o r e tro p h y llite s  (?) sp., C lia ca ssop teris con cin -  
na Radcz. визе-намюрского возраста. Таким образом, терригенный комп
лекс охватывает в возрастном отношении весь нижний карбон, а возмож
но, в верхней своей части и низы среднего карбона.

К западу от р. Орхон на северных склонах Хангайского хребта (в бас
сейне р. Сумэин-Гол) отложения турне из разреза выпадают. Здесь из осно
вания песчано-алевролитовой толщи нижнего карбона известны лишь ви- 
зейские брахиоподы: O rth o tetes  ex gr. k a sk a sk ie n sis  (Me Chesney), C ley o t-  
h y rid in a  c i.e x p a n s a  (Phillips), D iela sm a  cf. ch o u tea u en sis  Weller, S c h e llw ie -  
n ella  cf. rotunda  Thomas, C oa m a rotoechia  cf. p leu rod o n  (Phillips) и др.

Восточнее p. Орхон нижнекаменноугольные отложения давно уже изве
стны в районе горы Урмуктей, где они были описаны В. А. Обручевым 
(1900), а затем II. П. Сизовой (1935). Богатый комплекс фауны из этого ме
стонахождения характеризует верхи турне.

Таким образом, песчано-алевролитовая толща Орхонского прогиба в це
лом отвечает всем ярусам нижнего карбона (кроме, может быть, нижней 
половины турне), а ее верхние горизонты, возможно, принадлежат башкир
скому ярусу. Ю. Я. Петрович (1963) справедливо отмечал, что полнота раз
реза нижнего карбона уменьшается с востока на запад (по простиранию 
прогиба) в основном за счет выпадения нижних горизонтов.

В М он гол о -А м у р ско й  системе в Хангайском и Хэнтэйском прогибах 
нижнекаменноугольные отложения входят в состав хангайской (хэнтэй- 
ской) серии. С подстилающими отложениями девона и перекрывающими 
образованиями условно среднего — верхнего карбона они связаны посте
пенными переходами. К нижнему карбону относится флишоидная песчано- 
алевролитовая толща, состоящая из часто перемежающихся алевролитов, 
аргиллитов, песчаников, изредка гравелитов и конгломератов, окрашенных 
в темно-серые и голубовато-серые тона. Характерно широкое развитие рит



мичнослоистых пачек. Мощность толщи 1500—1700 м. В окрестностях 
г. Улан-Батор из нижних горизонтов флишоидной толщи определены 
визейские брахиоподы S p ir ife r  d u p lic ico stu s  Mart. В верхах тол
щи установлены мшанки — F e n e s te lla  in vu lg a ta  Shishova, F . fa b a lis  Shisho
va, L y rocla d ia  m ariae Shishova, S u lcoretep ora  m erg en sis Nekh., N ik ifo ro v el-  
la va chram eevi Nekh., тождественные формам из верхов урмугтейского 
разреза Орхонского прогиба. В верхних пограничных слоях содержатся 
намюрские лепидофиты: A n g a rod en d ron  o b ru tch eu ii Zal., T om iod en d ron  
cf. b a tcha ticu m  (Chachl.) Radcz., C h a ca sso p teris con cin n a  Radcz.

В пределах Западно-Хангайского краевого поднятия, в районе сомона 
Гурбан-Булак, нижний карбон представлен сероцветными терригенными 
грубообломочными образованиями мощностью 1000—1500 м, несогласно за
легающими на нижнем палеозое и девоне. Они охарактеризованы турнейски- 
ми и нижневизейскими брахиоподами: S c h u c h e r te lla  cf. len s fWhite), S p ir i
fer  tersien sis  Rotai и др.

В Ц ент рально-М онгольской системе нижнекаменноугольные отложения 
распространены преимущественно в западной ее части и повсеместно отде
лены несогласием от подстилающих пород. В грабенах Баян-Хонгорской 
зоны (по рекам Байдарагин-Гол и Туин-Гол) к ним относится сероцветная 
песчано-алевролитовая толща с прослоями вулканогенных пород в верхней 
части, содержащая морскую фауну. Комплекс брахиопод — S p ir ife r  a tte n u 
a t e  Sow., T o ry n ifer  aff. evagarafus Besn., S iry n g o th y r is  cf. sib irica  (Sok.), 
O rulga nia  aff. p lin o id es  (Sok.), T ory n ifer  cf. g a sim u ren sis (Fred.), иелеци- 
под — A v ic u lo p e c te n  cf. w aleidoren sis Kon., L ith o p h a g a  lin g u a lis  Hindu фло
ры— H a rtu n g ia  altern ans (Schm.) Radcz., L o p h io d en d ro n  tyrg a n en se Zal., 
A n g a rod en d ron  o b ru tch e v i Zal. характеризует главным образом турней- 
ский и низы визейского яруса.

Западнее, в пределах Буцаганской мульды, наблюдается существенно 
грубообломочный разрез карбона, обильно насыщенный конгломератами и 
гравелитами в основании и в верхней части. Мощность его 2000 м. Из ниж
ней части разреза определены брахиоподы визейского, возможно, намюр
ского возраста — B u x to n ia  sca bricu la  Mart., R eticu la ria  sa lem en sis  Well., 
S trep to rh y n ch u s rug inosum  (Hall et Clarke), а из верхних горизонтов — 
мшанки Strebla scop ora  sp., известные только в башкирском ярусе сред
него карбона. Возраст отложений Буцаганской мульды, таким образом, 
заключен в интервале: верхи нижнего — низы среднего карбона, т. е. 
более молодой, чем в грабенах.

На востоке Центрально-Монгольской системы слои с нижнекаменно
угольной фауной и флорой известны в двух пунктах. На юго-восточных 
склонах Хангая, в окрестностях сомона Юсун-Цзутил, в песчано-алевроли- 
товых отложениях, аналогичных терригенной толще южного борта Орхон
ского прогиба, обильно представлены P o lid e v c ia  s tilla  (Me Coy.), P . tom i-  
en sis Murom., типичные для низов карбона. Восточнее, в районе станции 
Хара-Айрак, к нижнему карбону относится континентальная моласса 
с флорой L ep id o d en d ro n  h irm eri Lutz, L . va ndergra chti Jongm., начавшая 
формироваться, ио-видимому, с позднего девона.

На севере и северо-западе Монголии нижний карбон выделяется в еди
ничных мелких полях. На юго-востоке Монгольского Алтая (хр. Батыр- 
Хайрхан) и по западному обрамлению Убсунурской котловины он пред
ставлен маломощными (до 600 м) континентальными грубообломочными 
терригенными образованиями с горизонтами туфов, иногда углей и с фло
рой турнейского и визейского возраста: L ep id o d en d rop sis  con cin n a  Radcz., 
P roto so la n u s elon g a tu m  Radcz., P . toren ticu m  (Chachl.) Radcz., U rsodend- 
ron m e le sch te n k o i Radcz., U. ch a ca ssicu m  Radcz.

На северо-западе Монгольского Алтая (бассейн р. Джанысай) распрост
ранены карбонатно-терригенные отложения мощностью до 900 лс, охарак
теризованные брахиоподами — C y to sp irifer  cf. ju l l i  Dehee, A v ic u lo p e c te n



g ra cilis Jan. и мшанками — H em itry p a  prounata  Ulr., F e n e ste lla  cf. m ilti-  
sp in o sa  Ulr., F . ex gr. ru d is Ulr., F . ex gr. longa  Nekh., F . cf. nododorsalis  
Ulr., P oly p ora  cf. b u k h ta rm en sifo rm is  Nekh. того же возраста, что и флора.

Ю ж н о-М он гол ьск а я  система характеризуется широким развитием гео- 
синклинальных отложений нижнего карбона. Локализуются они главным 
образом в ее южной, Гобийско-Хинганской зоне, где отличаются большой 
мощностью (до 3000 м ) и резкой фациальной изменчивостью как по разре
зу, так и по площади. Для нижнекаменноугольных отложений здесь харак
терны разрезы двух типов: существенно вулканогенные и терригенные.

Наиболее типичен для этой зоны вулканогенный тип разреза, представ
ленный толщей средних, реже кислых эффузивов, их туфов и туфобрек- 
чий, переслаивающихся с туфогенными песчаниками, алевролитами, яшмо- 
идами, известковистыми песчаниками и известняками. Он развит преиму
щественно во внутренних частях зоны. Эффузивы местами равномерно рас
пределены по разрезу, но чаще тяготеют к его низам, тогда как в верхах 
обособляется толща тонкообломочных пород с линзами известняков. Среди 
существенно вулканогенных накоплений на западе хр. Эдэргэни-Нуру и на 
южном склоне Монгольского Алтая обнаружены турнейские брахиоподы: 
B u x to n ia  a n tig u issim a  (Liss.), S y rin g o th y ris  sk in d e ri Sok., C h o n e tes  aff. bur- 
lin g to n en sis  Well., T o ry n ifer  cf. g a sim u ren sis (Fred.), C a m arotoechia  aff. ele-  
g a n tu la  Rowley, и др. Песчано-алевролитовые отложения, венчающие раз
рез, также охарактеризованы комплексом верхнетурнейских — нижневи- 
зейских брахиопод и мшанок: H em itryp a  cf. h ib ern ica  Me Coy var. n o n n u la  
Nekh., P in n a top ora  sp., S u lcoretep ora  sp. и др. В хр. Арца-Богдо (запад Ба- 
рунхурайской зоны) вулканогенная толща перекрыта толщей известняков, 
содержащих богатую фауну визейских брахиопод и мшанок (Синицын, 
1956). Местами широкое развитие получили туфогенно-осадочные отложе
ния, сложенные туфопесчаниками, алевролитами и гравелитами с прослоя
ми туфов и горизонтами и линзами порфиритов и известняков, среди кото
рых восточнее сомона Цогту-Цэцэй установлены визейские брахиоподы: 
C h o n e te s  a n n u la tus Plotn. et Jan., P lica tife ra  p lic a tilis  (Sow.), N e o sp ir ifer  cf. 
d erja w in i (Jan.) и др.

В периферических частях Гобийско-Хинганской зоны нижнекаменно
угольные отложения приобретают песчано-сланцевый («черносланцевый») 
или существенно песчаниковый состав. В черносланцевой толще южного 
склона Гобийского Алтая и в хр. Гурбан-Сайхан установлены брахиоподы 
и криноидеи низов нижнего карбона: R u g o so ch o n etes  aff. va ughani Muir- 
Wood, T o ry n ifer  cf. g a sim u ren sis  (Fred.), P e n ta g o n o cy clicu s  u n ifo rm is Stuk., 
A n th in o c r in u s  p u lc h e r  Jelt. и др. В районе г. Сайн-Шанда, близ сомонов 
Манлай и Мантах в песчаниковой толще обнаружены турнейские и визей
ские мшанки и брахиоподы — F e n e s te lla  p seu d o irreg u la ris Nekh., S c h u c h e r-  
te lla  le n s  (White), T y lo th y ris  c la rk su ilen sis  (Winchell), S p ir ife r  p le n u s  
Hall., iS', a k k u d u k i Simorin, C h o n e te s  a n n u la tu s Ploth. et Jan. и др., а также 
остатки нижнекаменноугольных лепидофитов. На юге Барун-Хурая (хреб
ты Байтак и Хабтак) и в Джунгарии нижнекаменноугольные отложения 
представлены паралической толщей хорошо слоистых песчаников, алевро
литов и углисто-глинистых сланцев с прослоями конгломератов, углей и 
известняков. Наряду с остатками турнейских брахиопод и лепидофитов 
(Синицын, 1956) отсюда известны визейские формы: L ep id o d en d rop sis  

m a rtjan ow ii Radcz., H a rtu n g ia  altern ans (Schm.), Radcz., S u b lep id od en d ro n  
su b fa lla x  Nath.

Местами в верхах разреза нижнего карбона появляются толщи назем
ных эффузивно-пирокластических образований. На юге Гобийского Алтая 
в них обнаружены визе-намюрские A n g a ro p ter id iu m  и C a rdiopterid ium , а 
восточнее г. Сайн-Шанда — намюрский S ib erio d en d ro n  elon g atum  Radcz.

Повсеместно нижнекаменноугольные отложения тесно связаны с под
стилающими девонскими осадками, в связи с чем иногда выделяются пе-
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реходные верхнедевонско-нижнекаменноугольные слои. Местами же в ос
новании нижнего карбона фиксируется размыв и слабое несогласие.

В Гоби-Алтайско-Сухэ-Баторской зоне известны только единичные вы
ходы нижнекаменноугольных отложений. Они представлены известняками, 
гравелитами, алевролитами и песчаниками с брахиоподовой фауной (Сизо
ва, 1935). Мощность отложений составляет 100—300 м.

В Ю ж н о-Г о би й ско й  системе нижнекаменноугольные отложения поль
зуются ограниченным распространением и повсеместно резко несогласно за 
легают на более древних комплексах. На востоке территории они представ
лены переслаивающимися песчаниками, гравелитами и конгломератами 
с горизонтами известняков. Мощность отложений 500—800 м. В Улануль- 
ском блоке и на крайнем юге территории отложения содержат турнейские 
и визейские брахиопод̂ ы и кораллы: S p ir ife r  m isso u rien sis Swall., S . m onto- 
na nus Mill., A v o n ia  m in im a  (Tolm.), P se u d o sy r in x  p le n u s  (Hall.), L ith o stro -  
ih io n  rossicu m  Stuck., D ip h y p h y llu m  co n cin n u m  Lonsd. и др.

На западе Гоби-Тянь-Шаньской зоны нижнекаменноугольные отложе
ния представлены сероцветной песчано-алевролитовой толщей с остатками 
визейской флоры (Синицын, 1956), а в районе сомонов Ноян и Оботу — эф
фузивно-пирокластическими образованиями среднего, реже кислого соста
ва с горизонтами туфогенно-осадочных пород, в которых собрана визейская 
флора: L ep id o d en d rop sis ob lon g a tu s Radcz., K n o rria  a cicu la ris Sternb. и др.

Во В нут ренне-М онгольской  системе нижнекаменноугольные отложе
ния слагают низы верхнепалеозойского геосинклинального комплекса. Они 
представлены в низах маломощной пачкой пестроцветных аркозовых и 
кварцевых песчаников и гравелитов с редкими горизонтами кислых эффузи- 
вов. Выше залегает сероцветная толща разнозернистых песчаников с про-



угольных отложений Монголии
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слоями рифогенных известняков, содержащих визе-намюрские форамини- 
феры: A siero a cra eo d iscu s ru g osu s Raus., A . b a sch k iricu s  Krest. et Theod.r 
E o sta fe lla  m o squ en sis Viss., E . b ig em m icu la  Raus. и др. Мощность отложений 
1000—1500 м. Сопоставление нижнекаменноугольных отложений Монголии 
показано в табл. 5.

Средний — верхний карбон

Средне-верхнекаменноугольные отложения распространены менее ши
роко, чем нижнекаменноугольные, однако они участвуют в строении разре
зов практически всех складчатых систем. В Монголо-Амурской и Внутрен
не-Монгольской системах эти отложения входят в состав геосинклинальных 
серий, в пределах большей части страны (Центрально-Монгольская, Южно- 
Монгольская и Южно-Гобийская системы) они представлены преимущест
венно вулканогенными, реже терригенными молассами, на северо-западе 
слагаются угленосными обломочными осадками, выполняющими локальные 
разобщенные прогибы.

В М о н го л е-А м у р ск о й  системе средне-верхнекаменноугольные отложе
ния входят в состав терригенной хангайской серии. В Хангайском синкли- 
нории к ним относится мощная (3000—3500 м) толща массивных несло
истых песчаников, содержащих прослои яшм и яшмо-кварцитов (джарга- 
лантинская свита). Возраст толщи предположительно определяется по ее 
стратиграфическому положению между палеонтологически охарактеризо
ванным нижним карбоном и условной нижней пермью.

В пределах Ц ент рально-М онгольской системы флористически охарак
теризованные средне-верхнекаменноугольные отложения известны в одном

I



пункте — в районе горы Салхит в междуречье средних течений Ульдзы и 
Керулена. Здесь они представлены песчано-конгломератовой толщей 
(350 м ), с размывом перекрывающей средне-верхнедевонские образования. 
В основании толщи присутствуют R u flo r ia  th eod orii (Tschirk. et Zal.) S. Me- 
yen, R . su b a n g u sta  (Zal.) S. Meyen, C a rdioneura to p k ien sis  Zal., P a ra ca la m i- 
ie s  sp., характерные для среднего — верхнего карбона (нижнебалахонской 
подсерии Кузбасса). Несколько северо-восточнее в районе сомона Баяндун- 
га известны единичные находки фораминифер (O za w a in ella  an gusta  Raus.) 
московского яруса, однако эти данные нуждаются в уточнении.

В ряде районов Центрально-Монгольской системы к среднему—верх
нему карбону относятся толщи наземных вулканитов. Принадлежность их 
к этому уровню палеонтологически не доказана, однако в ряде мест (Бу- 
цаганская мульда, Хараайракская мульда) эффузивы связаны постепен
ными переходами с палеонтологически надежно документированным 
нижним карбоном.

В Ю ж н о-М он гол ьской  и Ю ж н о-Г о би й ско й  системах отложения средне
го— верхнего отделов устанавливаются в пределах Сайн-Шандинской зоны 
(районы сомонов Манлай, Мантах и Сайхан-Дулан), в Уланульском и Тото- 
Шаньском поднятиях. Они представлены здесь континентальными эффу
зивными, эффузивно-осадочными, туфогенно-осадочными образованиями 
(мощностью до 1000 м ), в единичных случаях содержащими прослои мор

ских осадков. В Южно-Гобийской системе средне-верхнекаменноугольные 
отложения, по-видимому, согласно перекрывают фаунистически охаракте-' 
ризованный нижний карбон (район горы Цаган-Субурга); не исклю
чено, что здесь они иногда подстилаются аналогичными по составу эффу- 
зивами нижнего карбона (район колодца Сайн-Шанд-Худук).

Комплексы растительных остатков, собранных из немногих точек, опре
деляют возраст вмещающих отложений как верхи намюра — средний — 
верхний карбон. Наиболее полные сборы известны из окрестностей сомона 
Сайхан-Дулан — L ep id o d en d ro n  v a siu -h itsch ev ii Neub., A n g a ro p ter id iu m  
cardiopteroides (Schm.) Zal., A . te leu tiu m  Radcz., горного массива Гурбан- 
Хорад-Ула (север Улаыульского поднятия) — A n g a rop terid iu m  cardiopteroi
d es (Schm.) Zal., A . g ra n d ifo lio la tu m  Zal., A . a sk y sen se  Radcz., A . so lo u jeu ii  
Radcz., M esoca la m ites  sp. и на севере Тото-Шаньского поднятия (Суетен- 
ко, 1968).

По-видимому, более молодой флористический комплекс — R u flo r ia  ex 
gr. theodorii (Ischirk. et Zal) S. Meyen, A n g a rop ter id iu m  sp., характерный 
для среднего—верхнего карбона и самых низов нижней перми, приурочен 
к песчано-алевролитовым осадкам Сайн-Шандинской зоны (район сомона 
Манлай).

Морская фауна отмечается в районе горы Цаган-Субурга (неопредели
мые брахиоподы, мшанки) и в 34 км к юго-востоку от сомона Цогту-Цэцэй 
(пелециподы, характерные для верхов среднего карбона Донбасса; Амантов 
идр., 1968).

Выделявшиеся ранее в Южно-Гобийском поднятии (хр. Хашатын-Ца- 
ган-Дэль) карбонатно-терригенные «верхнекаменноугольные» образова
ния, по данным В. И. Устрицкого, содержат комплекс верхнепермских бра- 
хпопод. Однако не исключено, что в этом же районе (район горы Нухин- 
Ула) присутствуют отложения верхов карбона.

Во Г н у т ренне-М онголъской  системе средне-верхнекаменноугольные об
разования (до 1000 м) составляют среднюю часть вулканогенно-граувакко- 
вой геосинклинальной солонкерской серии, залегая между слоями, содер
жащими комплексы фораминифер визе — намюра и швагеринового гори
зонта. Они представлены перемежающимися горизонтами граувакковых и 
туфогенных песчаников, глинистых и глинисто-кремнистых сланцев, покро
вами зеленокаменно-измененных средних и основных эффузивов. В верхах 
разреза присутствуют линзовидные тела известняков, местами содержа-



щих комплекс фораминифер верхнего карбона: G lom osp era  ex gr. m ilio id es  
Jones, H em ig o rd iu s  ex gr. d isco id e s  Brachn. et Pot., O za w a in ella  sp., Q u a si- 
fu su lin a  sp. и др. (Суетенко, 1968).

В  М  о т о  льско-А лт айской системе среднекаменноугольные образова
ния представлены песчано-конгломератовыми, песчано-алевролитовыми, 
часто угленосными толщами мощностью до 500—800 м. Фациально они 
сходны с нижнекаменноугольными отложениями и часто залегают с ними 
в едином разрезе. Основные поля развития среднего — верхнего карбо- 
на районы оз. Ачиту-Нур на северо-западе Озерной зоны и хр. Батыр- 
Хаирхан на юге Хархиринской зоны. Комплекс растительных остатков, 
собранный в описываемых образованиях, характерен для среднего — верх
него карбона Северной Евразии и включает A n g a rop ter id iu m  ca diopteroides  
(Schm.) Zal., A . tyrgan icum  Zal., A . abaeanum  Zal., A . obla n ceola ta  Radcz., 

A b a ca n id iu m  an om a lum  Kovb., «N o eg g era th io p sis» th eod ori Tschirk. et Zal., 
«А.» su b a n g u sta  Zal., G a ussia  crista ta  Neub., Sa m a rop sis p a u x illa  Zal. Сопо
ставление средне-верхнекаменноутольных отложений дано в табл. 6.

Т а б л и ц а  6

Схема сопоставления средне-верхнекаменноугольных отложений Монголии

С к л а д ч а т а я  с и с т е м а

Монгол ьско-А л- 
тайская, включая 

Озерную зону
Монголо-
Амурская Центрально-Монгольская Южно-Монгольская 

и Южно-Гобийская
Внутренне-

Монгольская

Песчаники, 
конгломера
ты, алевроли
ты. Прослои 
углей. Флора. 
500—800 м

Д ж аргалан - 
тинская 
сзит а. Песча
ники, массив
ные прослои 
яшм. 3000— 
3500 м

Конгломера
ты и песча
ники с фло
рой. 350 м

Эффузивы и 
пирокласты 
среднего и 
кислого сос
тава. Мощ
ность неясна

Наземные эффузивы 
и пирокласты сред
него и кислого сос
тава, туфопесчани- 
ки, песчаники, ялев- 
р о литы. Флора, 
единичные горизон
ты с пелециподами.

-1000 м

Солонкерска  
серия. Грау- 
вакковые 
песчаники, 
кремнистые 
сланцы, 
известняки. 
Форамини- 

феры.—1000 м

Останавливаясь на основных чертах палеогеографии каменноугольного 
времени, следует отметить, что распределение области суши и моря в ниж
нем карбоне в целом было унаследовано от девонского периода (рис. 8). 
Сушей, в значительной степени выровненной, являлась территория Северо- 
Монгольской и Монгольско-Алтайской систем, а также значительная часть 
Центрально-Монгольской системы. В их пределах в изолированных неболь
ших межгорных котловинах накапливались озерные и аллювиальные обло
мочные осадки, на западе иногда угленосные.

Среди областей морского осадконакопления выделяются Северный и 
Южный бассейны, почти повсеместно мелководные. Северный бассейн, ох
ватывавший Монголо-Амурскую систему и прилегающие части Северо- 
Монгольской и Центрально-Монгольской систем, характеризовался господ
ством терригенных осадков, состав которых менялся от песчано-галечного 
в прибрежной полосе до глинисто-алевритового и кремнистого в централь
ной части бассейна. Так же как и для девонского периода, наблюдается 
близкое к концентрическому размещение отдельных фациальных зон.

Южный бассейн располагался к югу от Центрально-Монгольской сис
темы. Терригенное осадконакопление в нем сопровождалось мощными, 
преимущественно подводными излияниями лав среднего состава. Уста
навливается, что вулканизм был приурочен в основном к зоне Гобийско- 
Хинганского прогиба. Севернее, в краевых частях Южно-Монгольской сис
темы, преобладали песчаные, глинистые и алевритовые осадки прибреж
ного мелководья. Для ландшафта Южного морского бассейна в нижнем
4 Заказ № 253 49



2> 2  — области континентального режима: 1 — районы преимущественного размыва, 2 — песчано-галечные осадки межгорных впадин; 3 , 4  — области неустой
чивого континентального и морского режима: 3 — районы преимущественного размыва (острова), 4 — преимущественно наземные лавы и пирокласты средне
го, реже кислого состава. О б л а с т и  м о р с к о г о  р е ж и м а  (5—11)\ 5, 6 — осадки зоны прибрежного мелководья: 5 — песчано-галечные, реже алевритовые, 
6 — песчано-алевритовые, 7— 9 — осадки мелководной зоны: 7 — глинисто-алевритовые и песчаные флишоидные, 8 — песчано-алевритовые, реже карбонатные, 

9- подводные, реже наземные лавы и пирокласты преимущественно среднегосостава, песчаные с туфогенной примесью, реже карбонатные, 10 — существенно 
карбонатные осадки, и  — зоны угленакопления; 12 — границы: а — моря иконтинента, б — фаций; 13 —  места находок: а — кораллов, б — мшанок,

в — брахиопод, г  — криноидей, д — фораминифер, е — флоры



Рис. 9. Литолого-фациальная схема позднего карбона
2—з  — области континентального режима: 1 — районы преимущественного размыва, 2 — песчаные, галечные, алевритовые осадки, местами угленосные, 
3 — наземные лавы, пирокласты среднего и кислого состава; 4 — области неустойчивого континентального и морского режима (песчаные, алевритовые осадки, 
наземные лавы, пирокласты среднего и кислого состава; 5—S — осадки области морского режима: 5 — песчаные, 6 — песчано-галечные и карбонатные, подвод
ные лавы среднего состава, 7 — песчано-алевритовые осадки с примесью туфогенного и кремнистого материала, подводные лавы преимущественно основного 

состава, 8 — карбонатные рифы; 9 — границы: а — моря и континента, б — фаций; 10 — места находок: а — фораминифер, б — мшанок, в — брахиопод,
в — гастропод и пелеципод, д — флоры



карбоне характерно обилие островов, в том числе вулканического проис
хождения, периодически погружавшихся под уровень моря. Особенно 
крупная цепь островов, вытянутая в широтном направлении, реконстру
ируется на месте Южно-Гобийской системы.

Зоогеографическая зональность в морских бассейнах нижнего карбона 
выражена слабо. Почти повсеместно распространена однообразная, глав
ным образом брахиоподовая фауна, близкая к комплексам Казахстано-Си
бирской провинции. Лишь на юге появляются фораминиферы и ругозы, 
свидетельствующие о появлении различий между северным и южным мо
рями, ставшими особенно четкими во второй половине перми.

На рубеже нижнего и среднего карбона почти повсеместно произошло 
резкое изменение седиментационной обстановки, выразившееся в значи
тельном сокращении площадей морского осадконакопления и в проявлении 
интенсивного наземного вулканизма преимущественно кислого состава 
(рис. 9).

Северный морской бассейн распался на изолированные впадины, посте
пенно утратившие связь с открытым морем Восточного Забайкалья и пре
вратившиеся в лимнические бассейны. Большие территории вышли из-под 
уровня моря на юге страны, и на возникших обширных континентальных 
возвышенностях происходили извержения кислых и средних лав, а ме
стами накапливались грубообломочные толщи. На крайнем юге в Солон- 
керской зоне сохраняются морские условия, причем режим мелкого эпи- 
континентального моря сменяется в позднем карбоне интенсивным проги
банием и формированием типично геосинклинальных кремнисто-граувак- 
ковых и спилит-диабазовых серий.

ПЕРМЬ

Монголия — одна из немногих территорий, где пермские отложения 
представлены так широко и разнообразно. Континентальные и морские, 
вулканические и осадочные, геосинклинальные и орогенные образования 
перми тесно ассоциируют между собой по площади и воссоздают тем са
мым весьма сложную картину геологической истории территории страны 
в конце палеозоя.

Пермские отложения распространены преимущественно в центральных 
и восточных районах. На западе они крайне редки, представлены мало
мощными молассовыми осадками и по возрасту не выходят за пределы 
нижнего отдела. К основным районам развития перми относятся Селен- 
гинский вулканический пояс, Монголо-Амурская система, Центрально- 
Монгольская система и в особенности располагающийся в ее пределах 
Предхэнтэйский прогиб, Южно-Монгольская и Южно-Гобийская системы, 
Солонкерский прогиб Внутренне-Монгольской системы с примыкающими 
к нему с севера краевыми поднятиями.

В С ел ен ги н ско м  в у л ка н и ч еск ом  п о я се  развиты субаэральные эффузивы 
смешанного состава, их туфы и туфобрекчии и подчиненные им зелено
цветные туфогенно-обломочные и обломочные породы мощностью до 
3500 м. В наиболее полном разрезе этих образований, находящемся в вер
ховьях р. Селенги, выделяются две вулканогенные толщи, разделенные 
туфогенно-осадочной, так называемой туфитовой толщей. В последней 
известны два сравнительно бедных и несколько разновозрастных комплек
са растительных остатков. Первый включает нижнепермские формы — 
P a ra ca la m ites v ic in a lis Radcz., C ordaites typ. sin g u la ris  (Neub.) S. Meyen., 
второй — E q u ise tite s  sp., R u flo r ia  sp., C ord a ites sp. и скорее относится 
к низам верхней перми.

В более западных районах (бассейны рек Тэсин-Гол и Идэр) в разрезе 
обособляются две толщи: нижняя, вулканогенная и верхняя, грубообломоч



ная. Верхняя часть вулканогенной и грубообломочная толщи охарактери
зованы примерно однотипным комплексом растений, отвечающим верхам 
кузнецкой свиты — ильинской подсерии Кузбасса и пеляткинской свите 
Тунгусского бассейна (нижняя половина верхней перми): C ord a ites cf. 
g ra cilen ta  (Gorel.) S. Meyen, C . cf led ra n ii S. Meyen, R u flo r ia  cf. b revifo lia  
(Gorel.) S. Meyen, R . cf. m in u ta  (Radcz.) S. Meyen. Таким образом, воз
растной объем вулканогенного комплекса Селенгинского пояса, по-види
мому, отвечает нижней перми — нижней половине верхней перми.

На севере этого пояса (район г. Мурэн) в неясных соотношениях с эф- 
фузивами появляются угленосные образования (мощность 600 м) верхне- 
пермского, ближе не уточненного возраста, возможно, отвечающие самым 
верхним уровням пермской системы.. Следовательно, не исключено, что 
в Селингинском поясе присутствует вся пермская система.

В пределах М о н го л о -А м у р ск о й  системы основные поля перми приуро
чены к осевой части Хангайского синклинория. Объем нижней перми по
нимается здесь по-разному. И. Б. Филиппова (1969) относит к ней песча- 
никово-алевролитовую байдарагинскую свиту, венчающую разрез хангай- 
ской серии и содержащую в верхах пачку субаэральных эффузивов кис
лого и среднего состава. По представлениям А. А. Моссаковского 
и других (Зайцев и др., 1969), к нижнему отделу следует относить лишь 
упомянутые эффузивы, не являющиеся, по его мнению, принадлежностью 
хангайской серии и залегающие на ней несогласно. Основанием для отне
сения байдарагинекой свиты к нижней перми служат находки в ее основа
нии комплекса мшанок, характерного для интервала средний карбон — 
сакмарский ярус (F e n e s te lla  sp. nov., S u lco retep o ra  sp. ind., gen nov 
A r th o fty lid a e ) , единичных криноидей (P o ter io c r in ite s  sp.) и растительных 
остатков плохой сохранности (cf. R u flo r ia  sp., P a ra ca la m ites sp.), которые, 
по заключению С. В. Мейена, вероятнее всего, принадлежат пермскому 
возрасту.

Разрез перми Хангайского синклинория завершается сероцветной пес- 
чано-конгломератовой толщей мощностью до 2000 м . Из нижних горизон
тов толщи в разобщенных мульдах известны разновозрастные флористин- 
ские комплексы. Н. С. Зайцевым, А. А. Моссаковским и др. (1969) по 
правобережью р. Урида-Тамир-Гол указываются C ord a ites sin g u la ris  
(Neub.) S. Meyen, C ord a ites sp., P h y llo p ity s  h e e r i (Schm.) Zal., N ep h ro p sis  
sp., Z a m io p ter is sp., которые в целом характерны для нижнепермской 
верхнебалахонской подсерии Кузбасса (без ее нижних горизонтов) и мо
гут заходить в самые низы верхнепермской кузнецкой свиты. По левобе
режью р. Урида-Тамир-Гол и другим участкам, также в нижних горизон
тах, И. Б. Филипповой (1969) собран комплекс кордаитов ильинского 
типа (C ord a ites g ra cilen tu s (Gorel.) S. Meyen и др.), более молодой, чем 
первый, но не выходящий за пределы нижней половины верхней перми.

Верхняя часть разреза (примерно 800 м ) охарактеризована кордаита- 
ми C ord a ites adleri (Radcz.) S. Meyen, C. c lerc ii Zal., C . cf. in sig n is (Radcz.) 
S. Meyen, C . o b lo n g ifo liu s  (Radcz.) S. Meyen., свойственными, по данным
С. В. Мейена, верхней половине поздней перми (верхи ильинской — еруна- 
ковская подсерия Кузбасса и дегалинская свита Тунгусского бассейна).

Самые верхние горизонты перми описаны В. А. Амантовым и Г. П. Рад
ченко (1959) на востоке Хангайского синклинория в бассейне р. Орхон 
(р. Билюту). Здесь из толщи, содержащей верхнепермский спорово-пыль
цевой комплекс и брахиоподы пермского же облика, Г. П. Радченко опре
делен смешанный комплекс растительных остатков, содержащий как 
верхнепермские, так и средне-верхнетриасовые формы. Присутствие пос
ледних требует подтверждения.

Появление в континентальных верхнепермских образованиях горизон
тов с морской фауной показывает намечающуюся в восточном направле
нии смену континентальных фаций морскими.



В Ц ент рально-М онгольской системе пермские отложения распадаются 
на два комплекса: нижний, существенно вулканогенный, континенталь
ный и верхний, обломочный, преимущественно морской. Органическими 
остатками охарактеризованы все уровни разреза перми, поэтому именно 
этот разрез может быть опорным для разработки местной стратиграфиче
ской шкалы.

Образования нижнего комплекса отличаются большой изменчивостью, 
быстрой сменой наземных вулканических накоплений обломочными, 
молассоидными толщами. В наиболее общем виде обломочный тип разреза 
тяготеет к северной окраине Центрально-Монгольской системы (к северу 
от р. Керулен), тогда как вулканогенные толщи слагают обширные поля 
в южной ее части, где они входят в состав Восточно-Монгольского вулка
нического пояса. Стратиграфическое расчленение нижнего комплекса луч
ше всего разработано для северо-востока, т. е. для района преобладаю
щего развития обломочных толщ. Здесь удается выделить три разновоз
растных уровня.

Наиболее древние горизонты известны в одном пункте — в районе 
горы Салхит на междуречье Керулена и Ульдзы. Они представлены здесь 
сероцветной песчано-конгломератовой харачолунской толщей, залегающей 
выше салхитской толщи среднего — верхнего карбона. Мощность ее около 
300 м. В харачолунской толще содержатся нижнепермские кордаиты — 
R u flo r ia  derzavinii. (Neub.) S. Meyen, C o rd a ites sin g u la ris (Neub.) S. Meyen 
и семена B a rdoca rpus tu n g u sk a en sis Verb., встречающиеся в нижней поло
вине нижней перми. Значительно шире развита здесь ундурханская свита, 
сложенная песчаниками, алевролитами, нередко углистыми, с подчинен
ными покровами липаритовых порфиров на юго-западе (бассейн р. Царь- 
гыйн-Гол) и андезитовых порфиритов на северо-востоке (район сомона 
Баяндунг). Видимая мощность свиты 500—600 м. Свита полно охаракте- 
риэована растительными остатками, основные местонахождения которых 
расположены в ее опорном разрезе (район колодца Номто-Худук по право
бережью р. Царьгыйн-Гол — левого притока р. Керулен) и в верховье 
урочища Шалдза, в 35 км  к востоку от сомона Норбулин. В целом комп
лекс растений, включающий A n n u la r ia  aff. u n d u la ta  Neub., R u flo r ia  derza
v in ii (Neub.) S. Meyen, R . aff. theod orii (Tschirk. et Zal.) S. Meyen, R . aff. 
ra sska sovae S. Meyen, C o rd a ites la tifo liu s  (Neub.) S. Meyen, C . s in g u la ris  
(Neub.) S. Meyen, Z a m io p ter is  lo n g ifo lia  Schved..C ra ssin erv ia  k u zn e tsk ia n u s  
Neub., C. o b lo n g ifo lia  Radcz., C. cf. tu n g u sca n a  Neub., P e co p te r is  sp., V o j-  
n o v sk ia  m in im a  (Chad, et Poliak) Neub., характерен для верхнебалахон- 
ской подсерии Кузбасса (исключая промежуточную свиту), т. е. для ниж
ней перми без самых ее низов.

Ундурханская свита, по-видимому, надстраивает харачолунскую тол
щу, хотя не исключено, что низы первой одновозрастны верхам второй.

Разрез нижнего комплекса в данном районе заканчивается гадзарской 
свитой (1500—2000 м ) субаэральных эффузивов смешанного состава и их 
туфов. Гадзарская свита местами согласно залегает на ундурханской 
(район сомона Баяндунг), местами с несогласием перекрывает различные 
более древние образования. В опорном разрезе у горы Бага-Гадзар 
и в других пунктах свита охарактеризована небогатым комплексом расти
тельных остатков, сопоставляющимся с комплексом нижней половины куз
нецкой свиты (низы верхней перми) Кузбасса, среди которых установле
ны C ordaites cf. k u zn e tsk ia n u s  (Gorel.) S. Meyen., C. ex, gr. g ra cilen tu s  
(Gorel.) S. Meyen, C ra ssin ervia  aff. k u zn etsk ia n a  Neub., R u flo r ia  sp. Близ 
сомона Баян-Ула в поле эффузивов гадзарской свиты обнаружены извест
няки, содержащие немногочисленные пермские брахиоподы и комплекс 
мшанок верхней перми.

В более южных районах Центрально-Монгольской системы, выделяю
щихся в качестве Восточно-Монгольского вулканического пояса, нижний



комплекс образован вулканическими породами смешанного состава. Среди 
них преобладают кислые и субщелочные разности, которые сопровож
даются туфолавами и игнимбритами; спорадически встречаются прослои 
и линзы осадочных и туфогенно-осадочных пород. Их мощность измеря
ется, по-видимому, первыми тысячами метров.

Вулканогенные образования охарактеризованы флорой, аналогичной 
комплексу растительных остатков ундурханской свиты более северных 
районов. На западе Восточно-Монгольского пояса к югу от г. Арбай-Хэрз 
(район сомона Гучин) известны R u flo r ia  cf. d erza v in ii (Neub.) S. Meyen,
R . aff. th eod orii (Tschirk. et Zal.) S. Meyen, R u flo r ia  sp., C rassinervia  cf. 
k u zn etsk ia n a  Neub., на востоке, в районе Бурэн-Цогто встречены C ord a ites  
cf. su lca tu s  (Neub.) S. Meyen, N ep h rop sis  cf. rbom boidea  Neub., C rassinervia  
cf. k u zn e tsk ia n a  Neub.

На юге Центрально-Монгольской системы ( к северу от сомона Сай- 
хан-Дулан) среди вулканитов обнаружены верхнепермские P ry n a d a eop -  
th eris  a n th riscifo lia  (Goepp.) Badcz., P a ra sch izon eu ra  sp.

Большой интерес представляют находки морской фауны к югу от 
г. Улан-Батор (район сомона Адациг). Она приурочена к пачке известко- 
вистых песчаников, перекрывающейся серией покровов андезитовых пор- 
фиритов. Из брахиопод определены H etero losia  cf. irw in en sis Coleman., 
L in o p ro d u ctu s  cf. a n g u stu s King, Ja k u top rod u ctu s verch oy a n icu s (Fred.), 
K ita k a m ith y r is  sp., P u rd o n ella  aff. n ik itin i (Tschern.). Среди криноидей — 
C a m p to crin u s p erm ien sis  Jakovl., P la ty crin u s p erm ien sis Jakovl.

В целом фаунистический комплекс имеет заведомо нижнепермский 
возраст, а присутствие J a k u top rod u ctu s verch oy a n icu s (Fred.) свидетельст
вует о его бореальном типе. Морская фауна также присутствует в районе 
отмеченного выше местонахождения флоры в районе сомона Гучин.

Верхний обломочный комплекс, представляющий собой по существу 
молассу, выполняет Предхэнтэйский прогиб, состоящий из трех разобщен
ных полей (с запада на восток): Центрально-Монгольского к югу и юго- 
западу от г. Улан-Батор, Цэнхиргольского в бассейне р. Цэнхир-Гол (ле
вый приток р. Керулен) и Ульдзинского в бассейне среднего течения 
р. Ульдзы. Повсеместно обломочные образования залегают с несогласием 
на нижнем комплексе, а также непосредственно на более древних отложе
ниях. Их разрез образован чередующимися серыми и темно-серыми песча
никами и алевролитами. На разных уровнях, но преимущественно в ни
зах разреза, появляются грубообломочные гравелит-конгломератовые 
пачки. Преобладают на площади морские фации, но местами (Цэнхир- 
гольское поле) появляются континентальные, иногда угленосные толщи. 
Мощность терригенных пород варьирует от 1500—2000 до 3000—3500 м.

Лучше всего обломочный комплекс изучен в Ульдзинском поле, где 
выделяется в качестве ульдзинской свиты, подразделяющейся на две под
свиты. Нижняя из них полно охарактеризована морской фауной (брахио- 
поды, мшанки, гастроподы, пелециподы). Среди брахиопод наиболее ха
рактерны C a n crin e llo id es  o b ru tsch ew i (Lich.), S te p a n o v ie lla  sp., L ich a rew ia  
stu k e n b e rg i (Netsch.), L . s c h r e n k ii (Netsch.), P erm o sp ir ifer  k e ise r lin g i  
(Netsch.), N e o sp ir ifer  su b fa sc ig e r  Lich., N . n itie n sis  Dien., B ra ch y th ir i-  
din a sib irica  Tschernjak, C le ia th ir id in a  cf. p ectin itera  Sow., широко распро
страненные в отложениях нижнего подотдела верхней перми Восточно- 
Арктической провинции бореального бассейна. Верхнюю подсвиту, содер
жащую редкие брахиоподы (C a n crin ello id es  sp.), мшанки (F e n e s te lla  sp., 
P o lip o ra  sp.), криноидеи (K a sa k h sta n o crin u s  cf. b orsien sis Yelt.), единич
ные трилобиты (P erm op roctu s sp.), Г. В. Котляр и E. E. Павлова относят 
к забайкальскому горизонту (верхний подотдел верхней перми) Забай
калья (Котляр, 1967).

В континентальных отложениях Цэнхиргольского поля, по-видимому, 
отвечающих верхам нижней подсвиты ульдзинской свиты, содержится



богатый комплекс флоры также верхнепермского возраста (аналог верхов 
кузнецкой свиты и ильинской подсерии Кузбасса): A n n u la r ia  sp., P e c o p te- 
ris sp., R u flo r ia  b rev ifo lia  (Gorel.) S. Meyen, C o rd a ites g ra cilen tu s (Gorel.)
S. Meyen, чешуевидные листья, G lo tto p h y llu m  typ. ka rp ovii Radcz., C la d os-  
trob u s lu tu g in ii Zal.

Нижняя подсвита ульдзинской свиты, чрезвычайно полно охарактери
зованная как морской фауной, так и растительными остатками, может 
быть выделена в качестве опорного биостратиграфического горизонта ме
стной шкалы в пределах верхней перми.

Для большей части Ю ж н о-М он гол ьск ой  и Ю ж н о-Г о би й ско й  систем 
характерно то же двучленное строение перми, что и для Центрально-Мон
гольской системы с обособлением нижнего комплекса субаэральных эффу- 
зивов и верхнего обломочного молассового комплекса. Пермские отложе
ния выполняют здесь небольшие разобщенные грабены в основном в отро
гах Гобийского Алтая (район сомона Джинсэт) и Гобийского Тянь-Шаня 
(район г. Далан-Дзадагад и сомона Ноян).

Вулканогенные образования нижнего комплекса в ряде пунктов оха
рактеризованы нижнепермской флорой. Наиболее значительны сборы 
ее из двух местонахождений — к востоку от сомона Мантах (горы Арга- 
линту), где определены: P a ra ca la m ites sib ir icu s  Zal., Р . p la n ico sta tu s  
Verb., «N o eg g era th io p sis» d erza v in ii Neub., «N.» sib irica  Radcz., Sam aro-  
p sis  typ. a rty ch ev e n sis  Zal., C ordaicarpus sp. n., Z a m io p ter is  ex gr. g lossop -  
tero id is Neub. и в районе сомона Джинсэт, где найдены R u flo r ia  derzavi
n ii (Neub.) S. Meyen, C ord a ites sin g u la ris (Neub.) S. Meyen, C . cf. la tifo- 
lia  (Neub.) S. Meyen.

По времени нижнему комплексу, по-видимому, соответствуют обло
мочные и вулканогенно-обломочные накопления Южно-Гобийской си
стемы, содержащие морскую фауну. Эпизодически среди обломочных 
отложений присутствуют известняки. Морская фауна в крайних западных 
выходах (Забайкальская Гоби), по данным В. М. Синицына (1956), пред
ставлена пелециподами; в районах городов Далан-Дзадагада и Сайн- 
Шанда — мшанками (H exa g o n ella  sp., G o n io cla d ia  sp., D iploporaria  sp.) и 
ругозами (C y a th a xon ia  sp., L o p h o p h illid iu m  sp.), в крайних северо-восточ
ных выходах (гора Унетын-Субурга, к востоку от г. Барун-Урт) — бра- 
хиоподами (S trep to rh y n ch u s  sp., U n c in u n e llin a  tim oren sis (Beyr.), Ste~  
n o scism a  sp.).

Верхний обломочный комплекс принадлежит верхней перми, но в от
личие от Центрально-Монгольской системы представлен только отложе
ниями континентальных фаций. Он развит на ограниченных площадях 
в центральной части Гобийского Алтая (район сомона Джинсэт) в запад
ных отрогах Гобийского Тянь-Шаня (район сомона Ноян) и в пределах 
Табун-Тологойской мульды (восточнее г. Далан-Дзадагад). В первом из 
названных пунктов обломочный комплекс образован сероцветной песча
никовой толщей мощностью примерно 2000 м. В нижних горизонтах 
толщи присутствуют «N o eg g era th io p sis» cf. ra d czen ko i Gorel., «TV»., aff. 
k u zn e tzk ia n u s  Gorel., «TV.» cf. th eod orii Zal. et Tschirk., «TV.» d erza v in ii 
Neub., P a ra ca la m ites a n gustata  Radcz. Приведенные формы указывают на 
принадлежность низов толщи к самым верхам верхнебалханской подсе
рии — низам кузнецкой свиты. В верхних горизонтах разреза обнаруже
ны характерные формы верхней перми: C a llip te r is  altaica  Zal., P a ra ca la m i
tes cf. a n g u stu s Such, и др.

В окрестностях сомона Ноян верхний комплекс (мощность 3500 м) 
имеет грубообломочный состав, для него характерно появление красно
цветных горизонтов. В средней части разреза содержатся C a llip te r is  z e il- 
le r i Zal., C. aff. je ru n a k o v e n s is  Gorel., несколько видов P e c o p te r is, G lo s-  
so p h y llu m  cf. elon g a tu m  Radcz., «N o eg g era th io p sis» m itin a en sis Gorel., 
«TV.» cf. c le rc ii (Zal.) Radcz., «N.» in sig n is Radcz., «N.» ch a ch lo v ii Gorel.,



t<N.» ca n d a lep en sis Zal., G in k g o ites . Этот комплекс флоры, по данным 
Н. Г. Вербицкой, указывает на верхние горизонты верхней перми (аналог 
ерунаковской свиты Кузбасса). В последнем из названных пунктов — 
в Табун-Тологойской мульде — развита сероцветная песчанико-сланцевая 
толща мощностью 1500 м , содержащая промышленные пласты углей. 
Отсюда известен богатый и своеобразный комплекс растительных остат
ков, описанный ранее в литературе (Бобров, Нейбург, 1957). М. Ф. Ней- 
бург сопоставляла его с верхнепермской «сицинской» флорой Приморья 
и с самыми верхними горизонтами перми Кузбасса. В последнее время 
столь высокое положение в разрезе как «сицинского», так и табун-то ло- 
гойского флористических комплексов ставится под сомнение С. В. Мейе- 
ном и В. И. Бураго. Вопрос о возрасте табун-тологойской флоры, как и 
о ее взаимоотношениях с ноянсомонской, остается открытым.

Во В н ут рен н е-М он гольской  системе наблюдается принципиально 
иной разрез перми. К нижней перми относится верхняя часть вулкано- 
генно-граувакковой солонкерской серии, начавшей формироваться с ниж
него карбона. Подводные вулканиты основного состава, граувакки, крем
нистые сланцы и известняки составляют характерные черты и нижней 
перми. Среди морских организмов наиболее примечательны форамини- 
феры (Суетенко, 1968), представленные типичным комплексом форм 
швагеринового горизонта (S h w a g erin a  ex gr. m o eller i Raus. и др.). Дан
ные по другим группам фауны (кораллам и мшанкам) также подтверж
дают нижнепермский возраст этих отложений.

Аналогичный комплекс фораминифер встречен в толще (мощностью 
около 2500 м) андезитовых порфиритов, разнозернистых песчаников и 
известняков, обнажающейся на севере Тото-Шаньского поднятия (район 
станции Дзамын-Удэ).

В верхнепермских отложениях, повсеместно залегающих с размывом 
на подстилающих образованиях, во Внутренне-Монгольской системе и 
прилегающих к ней частях Южно-Гобийской выделяются три типа раз
резов: 1) вулканогенно-осадочный с широким развитием пирокластов 
среднего и кислого состава, 2) песчанико-сланцевый в краевых зонах и 
3) известняково-лесчано-конгломератовый в пределах Байримобинского 
прогиба, наложенного на структуры северной части Тотошаньского под
нятия. Видимая мощность верхнепермских отложений в первом и треть
ем типах разрезов составляет около 1500 м; во втором — примерно 4500 м.

Среди фаунистических остатков в верхнепермских отложениях пре
обладают брахиоподы и мшанки, представленные на всех уровнях раз
реза достаточно единообразными комплексами. В базальных слоях отме
чаются редкие фораминиферы (N odosaria  sp. и G ein itz in a  sp.); среди 
мшанок наиболее характерны Strebla scop ora  co n fu sa  Morozova, R h a b d o -  
m eson  co n sim ile  (Bassler), F e n e s te lla  k u n g u re n sis Stuk., M a jc h e lla  tu b er- 
cu la ta  Morosova, H ex a g o n ella  fa ceta  Morosova, D y s c r ite lla  sp in ig era  (Bas
sler). Комплекс мшанок близок чандалазскому горизонту Приморья и гва- 
делупскому ярусу Закавказья. Брахиоподы (J a k o v lev ia  m am m atiform is  
Fred., S p ir ife r e lla  litha var. restricta  Lich., S . sa ran aeform is Fred., A n d ia n ti- 
tes u ssu ricu s  (Fred.), W a a g en o con cha  n a liu k in i (Fred.), M a rg in ifera  g o b ie n- 
sis  Chao и др.) характеризуют нижнюю половину верхней перми Кавказ- 
ско-Синийской провинции и близки к соответствующим комплексам При
морья.

Как видно из изложенного, в Монголии обнаруживаются все подраз
деления пермской системы. Однако наиболее полно здесь представлены 
средние и верхние горизонты нижней перми и нижняя половина верх
ней перми (аналоги верхнебалахонской подсерии без самых ее низов, 
кузнецкой свиты и Ильинской подсерии Кузбасса). На этом интервале 
отчетливо выделяются два опорных биостратиграфических горизонта — 
нижний — ундурханский, отвечающий отмеченным частям верхнебал-



хонской подсерии и охарактеризованный растительными остатками, и 
верхний — нижнеульдзинский, сопоставляющийся по брахиоподам с со- 
сучейским горизонтом Забайкалья и содержащий также комплекс расти
тельных остатков верхов кузнецкой свиты — ильинской подсерии Куз
басса (табл. 7).

.Ундурханский горизонт присутствует практически во всех структур
но-фациальных зонах (кроме Южно-Гобийской и Внутренне-Монголь
ской, где континентальные нижнепермские отложения отсутствуют). 
Напротив, нижнеульдзинский горизонт в своем распространении ограни
чивается северными районами страны, не прослеживаясь к югу от глав
ных районов своего развития (север Центрально-Монгольской системы). 
В Южно-Монгольской системе ему, по-видимому, соответствуют слои с 
C a llip te r is  altaica. Соотношения нижнеульдзинского горизонта с верхне
пермскими флористическими комплексами более южных районов — но- 
янсомонским и табун-тологойским — неясны ввиду заметного отличия 
последних от типично ангарских.

Столь сильные различия верхнепермских флористических комплек
сов на территории страны свидетельствуют о существовании в это время 
значительной климатической дифференциации.

Напомним, что морские бассейны юга и севера Монголии принадле
жат разным палеозоогеографическим провинциям: южный — Уссурий
ской провинции Тетиса, северный — Забайкальской провинции бореаль- 
ного бассейна.

Останавливаясь на литолого-фациальном районировании, следует 
отметить, что для пермской эпохи на территории Монголии характерно че
редование крупных и протяженных областей наземного вулканизма 
с областями преимущественно терригенного, морского и континенталь
ного осадконакопления (рис. 10, 11), причем на крайнем юго-юго-воетоке 
страны располагался резко отличный от северных бассейнов сложно диф
ференцированный Солонкерский геосинклинальный прогиб.

Максимум наземной вулканической деятельности в пределах вулка
нических поясов приходится на раннепермское время. Затухание вулка
нической активности происходило неодновременно, начиная с конца ран
ней перми и, возможно, до середины поздней (табл. 7).

В конце перми вулканические пояса выступают как области устойчи
вых поднятий, в пределах которых формируются единичные мульды, 
выполненные угленосными и грубообломочными молассами.

В противоположность вулканогенным поясам области преимущест
венно терригенного осадконакопления испытывали в течение перми устой
чивое прогибание. Северная из них располагалась между Селенгинским и 
Восточно-Монгольским поясами. В раннепермскую эпоху она включала 
реликтовый морской бассейн, приуроченный, по-видимому, к осевой ча
сти Монголо-Амурской системы и в отдельных участках (на востоке и 
юге) выходящий за ее пределы. К юго-востоку от морского бассейна 
располагалась область накопления континентальных, существенно обло
мочных осадков. В поздней перми в эту область вторгся морской бас
сейн. Монголо-Амурская система в это время почти полностью осуши
лась, а в восточной ее части накапливались преимущественно молассы.

Южная область преобладающего терригенного осадконакопления ох
ватывает Южно-Гобийскую и, частично, восточную часть Южно-Мон
гольской системы. В раннепермскую эпоху она была покрыта водами 
эпиконтинентального морского бассейна, который в поздней перми резко 
отступил на юг, уступив место обширным аллювиальным равнинам.

Солонкерская зона, несмотря на значительный перерыв в осадко- 
накоплении, в течение всей перми развивалась как унаследованный 
геосинклинальный прогиб.
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1—3 — области континентального режима: 1 — районы преимущественного размыва, 2 — наземные лавы и пирокласты кислого и среднего состава, песчаные 
осадки с туфогенной примесью, 3 — песчано-галечные, песчано-алевритовые, часто угленосные осадки озерно-аллювиальных равнин; 4 — области неустойчивого 
континентального и морского режима, преимущественно наземные лавы и пирокласты — песчано-галечные, реже карбонатные осадки. О б л а с т и  м о р с к о г о  
р е ж и м а  (5—9 ): 5—8 — осадки мелководной зоны: 5 — преимущественно песчаные, 6 — глинисто-алевритовые и песчаные флишоидные, 7 — песчано-галечные 
и карбонатные, подводные, реже наземные лавы среднего состава, 8 — карбонатные (рифы), 9 — относительно глубоководная зона — песчано-алевритовые осад
ки с кремнистой и туфогенной примесью, подводные лавы преимущественно основного состава; 10 — границы: а — моря и континента, б — фаций; 11 — места 

находок: а — кораллов, б — мшанок, в — брахиопод, г  — гастропод н пелецннод, д — фораминифер, е — флоры



Рис. 11. Литолого-фациальная схема поздней перми
,У“ '3ц“ 0бтт'"аСТИ континентального режима: 1 -  районы преимущественного размыва, г -  песчаные, галечные, алевритовые, иногда угленосные осадки, 3 — на- 
Ги Г ™  Г '  ПИр0класты cPe«Haro и кислого состава; 4, S -области неустойчивого континентального и морского режимов: 4 -  песчаные, алевритовые осад- 

I ™  “  алевритовые и песчаные осадки с туфогенной примесью; 6 - 8 -осадки области морского режима: 6 -  песчаные, галечные, алевритовые, 7 -  пес- 
чэно алевритовые, часто флшпоидные, 8 песчаные осадки с туфогенной при месью, подводные лавы основного и среднего состава; 9 — границы:

моря и континента, б фаций, 10 зоны угленакопления; 11 — места находок: а — мшанок, б — брахиопод, в — гастропод и пелеЦипод, г — флоры



Из краткого обзора стратиграфии палеозоя Монголии видно, что тер
ритория этой страны весьма благоприятна для решения целого ряда 
принципиальных вопросов стратиграфии Центрально-Азиатского склад
чатого пояса. Следует обратить внимание на некоторые из них.

1. В Монголии, вероятно, может быть решен вопрос о стратиграфи
ческих соотношениях между палеозоем и допалеозоем в геосинклиналь- 
ных областях, в частности, выяснен объем слоев, относимых к вендскому 
комплексу (аналогу юдомского комплекса эокембрия). Разрез вендско- 
нижнекембрийских отложений Прихубсугульского района Северной Мон
голии как самый полный и хорошо обнаженный прежде всего должен 
быть рекомендован для этих целей.

2. Детальное изучение того же Прихубсугульского разреза несомнен
но даст материал для разработки более детальной биостратиграфии ниж
него кембрия, поскольку здесь в непрерывной последовательности венд
ские отложения сменяются нижнекембрийскими.

3. Большие возможности существуют в Монголии для разработки 
эталонной стратиграфии девонских отложений. В этом отношении наи
более благоприятны разрезы девона Южно-Монгольской системы, в осо
бенности южных склонов Гобийского Алтая, находящиеся к югу от со- 
мона Баян-Гоби, а также на западе Сухэ-Баторской зоны в окрестно
стях гор Хабтагай и Мурэн-Ула, где девон представлен в полном объеме 
и хорошо охарактеризован фауной. В той же Южно-Монгольской систе
ме, по-видимому, может быть собран необходимый материал для биостра- 
тиграфического обоснования границы между силуром и девоном, так 
как в ряде мест, особенно на востоке Сухэ-Баторской зоны в районе 
г. Барун-Урт, морские силурийские и девонские отложения связаны 
между собой постепенными переходами.

4. Изучение территории Монголии имеет важное значение для вы
яснения общей схемы стратиграфии пермской системы. Особо следует 
указать на возможности получения здесь новых данных для корреляции 
континентальных флороносных комплексов с морскими.

Районы Восточной и Южной Монголии, где наблюдается тесная ас
социация морских и континентальных толщ, очевидно, в этом отноше
нии представляют наибольший интерес.

5. На многих стратиграфических уровнях (в силуре, девоне, карбо
не, перми) на площади Монголии в непосредственное соприкосновение 
приходят две (иногда три) различные биогеографические провинции 
(например, фаунистические бореальная и тетисная в перми). Именно 
здесь представляется возможным выяснить соотношения между комп
лексами органических остатков различных провинций, а следовательно, 
и установить надежные стратиграфические корреляции между ними.

Все эти вопросы, как и многие другие, по существу лишь поставлены, 
но пока еще очень далеки от своего разрешения. Это объясняется не 
только слабой изученностью геологии, но и полным отсутствием новей
ших монографических исследований палеозойских фаун и флор Монго
лии. Без исследований такого рода трудно представить себе дальнейший 
прогресс знаний по самым различным аспектам геологии Монголии.
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ОСНОВНЫЕ ЧЕРТЫ СТРАТИГРАФИИ 
ДОКЕМБРИЙСКИХ И ПАЛЕОЗОЙСКИХ ОТЛОЖЕНИЙ 

ЮГО-ВОСТОЧНОЙ МОНГОЛИИ

Вопросы стратиграфии докембрийских и палеозойских отложений 
Юго-Восточной Монголии в разное время разрабатывались М. А. Анпило
вым, С. Н. Алексейчиком (1947; Алексейчик, Стефаненко, 1947), В. А. Боб
ровым (Бобров, Нейбург, 1957), В. С. Волхониным, Б. И. Даниловым, 
Б. М. Казаковым, 3. А. Лебедевой (1934), Н. А. Мариновым (1957; Ва
сильев и др., 1959), К. Б. Мокшанцевым, Н. Е. Невзоровым, А. Н. Рассказ- 
чиковым, А. А. Храповым, Г. И. Хубльдиковым и другими исследователя
ми. Однако в отдельных публикациях рассматривались лишь некоторые 
проблемы стратиграфии сравнительно небольших участков описываемой 
территории, а в сводных работах монографического характера (Маринов, 
1957; Васильев и др., 1959) интересующий нас круг вопросов освещался 
весьма схематично.

Автор в течение 1963—1967 гг. занималась изучением стратиграфии 
и тектоники докембрия и палеозоя Юго-Восточной Монголии, что позво
лило ей впервые произвести сопоставление различных стратиграфических 
подразделений всего рассматриваемого района в целом. Материалы этих 
исследований, дополненные результатами предыдущих работ, и положены 
в основу настоящей статьи.

Территория Юго-Восточной Монголии в тектоническом отношении 
крайне неоднородна (рис. 1). В соответствии с новейшей схемой геотекто
нического районирования Монголии, составленной В. А. Амантовым, 
Ю. А. Борзаковским, автором и другими под руководством Р. А. Хасина, 
северная часть ее принадлежит Центрально-Монгольскому раннекаледон
скому геоантиклинальному поднятию, разделенному системой Хараайрак- 
ских поперечных разломов на западный Средне-Гобийский и восточный 
Южно-Керуленский блоки. Южнее располагаются субширотные раннегер- 
цинские структуры Южно-Монгольской складчатой системы, на юге гра
ничащие с Внутренне-Монгольской позднепалеозойско-раннемезозойской 
складчатой системой К Центральная, осевая часть Южно-Монгольской 
складчатой системы занята Гобийско-Хинганской геосинклинальной зо
ной, а по периферии обособляется ряд краевых геоантиклинальных подня
тий (Гоби-Алтайское и Сухэ-Баторское на севере, Гоби-Тянь-Шаньское, 
Уланульское и Нукутдабанское на юге). В пределах Внутренне-Монголь
ской складчатой системы также выделяется северная геоантиклинальная 
зона, в которую входят Южнр-Гобийское и Тото-Шаньское поднятия, 
а южнее последних протягивается Солонкерский внутригеосинклиналь- 
ный прогиб. Выделенные тектонические единицы отличаются специфиче
скими разрезами, в связи с чем отдельные стратиграфические подразделе
ния будут характеризоваться по структурным зонам.

В пределах рассматриваемой территории установлены докембрийские 
метаморфические образования, отнесенные к протерозою, и палеонтоло
гически охарактеризованные отложения всех систем палеозоя.

1 Эти две складчатые системы совместно ниже будут упоминаться как герциниды, в 
отличие от каледонского массива Центральной Монголии.



Рис. 1. Схема тектонического районирования Юго-Восточной Монголии 
1, 2 — раннекаледонские структуры: 1 — Центрально-Монгольское геоантиклинальное поднятие, 
2 — шовные прогибы; з , 4 — раннегерцинские структуры Южно-Монгольской складчатой си
стемы: 3 — геоантиклинальные поднятия, 4 — геосинклинальные прогибы; 5, 6 — позднепалео- 
зойско-раннемезозойские структуры Внутренне-Монгольской складчатой системы: 5 — геоан
тиклинальные поднятия, 6 — геосинклинальные прогибы; 7 — меловые и кайнозойские депрес

сии; 8 — главнейшие региональные разломы
Ц и ф р ы  на с х е ме :  1 — Средне-Гобийский блок, 2 — Южно-Керуленский блок, 3 — Керу- 
ленский прогиб, 4 — Ундуршилинский прогиб, 5 — Гоби-Алтайское поднятие, 6 — Сухэ-батор- 

ское поднятие, 7 — Гобийско-Хинганский прогиб, 8 — Гоби-Тяныпаньское поднятие,
5 — Уланульское поднятие, 10 — Нукутдабанское поднятие, 11 — Южно-Гобийское поднятие, 

12 — Тото-Шаньское поднятие, 13 — Солонкерский прогиб

Протерозой

Наиболее древними образованиями, условно рассматриваемыми как 
нижнепротерозойские, являются гнейсы, гранито-гнейсы и кристалличе
ские сланцы, выходы которых известны в каледонидах Центральной Мон
голии (сомон Алтан-Ширэ, Топулин-Хид), а также в геоантиклинальных 
поднятиях герцинид (Дариганга, хребты Тото-Шань, Уголцзыин-Эрэн, 
Хундусин-Борун-Ундур). Для этого комплекса наиболее характерны раз
личные по минералогическому составу гнейсы, переслаивающиеся с ам
фиболитами и кристаллическими сланцами, а также многочисленные тела 
гранито-гнейсов и послойные инъекции кварц-полевошпатовых пород.

Среднепротерозойские образования в структурном отношении связаны 
с вышеописанным комплексом пород, но отличаются от него значительно 
меньшей степенью метаморфизма (фация зеленых сланцев). Преобла
дающим в их разрезе сланцам, песчаникам и кварцитам, в том числе желе
зистым, подчинены горизонты вулканитов, на севере (бассейн р. Керулев, 
сомон Улдзуйту) преимущественно основного, а на юге (хребты Тото- 
Шань и Баргин-Обо) — кислого состава.

К верхнему протерозою отнесена карбонатная толща, состоящая поч
ти исключительно из мраморизованных, часто окремнелых известняков, 
с редкими горизонтами кварцитов и кислых эффузивов. Наиболее широко 
она распространена в каледонидах (Хара-Айрак, сомон Холод) и в геоан
тиклинальных поднятиях Внутренне-Монгольской складчатой системы 
(осевая часть хребтов Тото-Шань и Цаган-Ула). К низам толщи местами 
(район Баргин-Обо в Уланульском поднятии) приурочивается 50-метро-

5 Заказ № 253 65



вый горизонт аркозовых гравелитистых кварцитов и мелкогалечных 
конгломератов. На северо-востоке описываемой территории (Южно-Ке- 
руленский блок) карбонатная толща замещается кристаллическими слан
цами с прослоями метаморфизованных эффузивов и мраморов.

Принятое членение и особенно датировка протерозойских вулканоген
но-осадочных образований в значительной степени условны. Ранее они 
частично относились к нерасчлененному протерозою, а частично к нижне
му (или даже среднему) палеозою. К изложенной выше точке зрения наи
более близки взгляды Г. И. Хубльдикова. Этот исследователь выделил 
карбонатную толщу юга Монголии в цаганульскую свиту, сопоставляя ее 
с верхним протерозоем (синием) Китайской платформы, а гнейсовые 
и сланцевые образования считал более древними. В настоящее время воз
растное положение карбонатной толщи определяется достаточно точно нг. 
основании находок в ней строматолитов и онколитов. Среди них из сборов 
А. А. Храпова в районе Хара-Айрака И. К. Королюк определила характер
ную верхнепротерозойскую форму O sagia la m ella ta  Korol. Кроме того, по 
наблюдениям А. Н. Ефимова, Н. Ф. Николаева, Б. И. Данилова, А. А. Хра
пова и автора, карбонатная толща залегает несогласно на вулканогенно- 
осадочной и содержит в основании горизонт грубообломочных псаммитов, 
что позволяет говорить о перерыве в осадконакоплении между этими дву
мя толщами и предполагать более древний, условно среднепротерозойский 
возраст последней. Нижний, гнейсовый комплекс пород на основании вы
сокой степени регионального метаморфизма и широкого развития процес
сов гранитизации условно датируется нижним протерозоем.

Кембрий

Кембрийские отложения представлены лишь нижним отделом и при
урочены к шовным прогибам, окаймляющим с севера и юга Центрально- 
Монгольский массив. На востоке Монголии нижнекембрийские образова
ния впервые были выделены в 1964 г. В. А. Амантовым (1966) в бассейне 
р. Керулен, а позднее, в 1965 г., установлены автором совместно с 
Ю. А. Борзаковским и по юго-восточному фасу Центрально-Монгольского 
поднятия в Ундуршилинском прогибе. В последнем районе нижний кемб
рий обнажается в низкогорных массивах между Олдаху-Хид на западе 
и сомоном Дельгир на востоке, где наблюдается толща темно-зеленых 
и фиолетовых до темно-серых эффузивов преимущественно среднего, 
в меньшей степени основного состава, их туфолав с выклинивающимися 
горизонтами известняков, грубозернистых туфогенных песчаников и крем
нистых сланцев. В районе горы Шара-Дзэг автором собраны водоросли 
O sa g ia , близкие к нижнекембрийским формам Прибайкалья, и образова
ния, сходные с нижнекембрийскими губками (по определению И. К. Ко
ролюк) ; к юго-западу от сомона Дельгир (гора Чандомань-Обо) порфири- 
товая толща, по-видимому, залегает под фаунистически охарактеризован
ными отложениями среднего-верхнего ордовика. Следует отметить, что 
описываемые образования располагаются на непосредственном продолже
нии к востоку нижнекембрийских вулканогенных толщ хр. Ихэ-Богдо 
и литологически очень сходны с ними.

Помимо Ундурпшлинского шва, наличие кембрийских толщ вполне ве
роятно и в герцинидах Южной Монголии, в частности в массиве Баргин- 
Обо.

Ордовик

Ордовикские отложения обнажаются главным образом в геоантикли- 
нальных поднятиях герцинид (окрестности сомона Матат, Байшинту-Сумэ, 
хр. Нукут-Дабан, юг хр. Тото-Шань, горные массивы Табун-Хира-Обо,



Дзурумтай, Элиген-Обо и др.). Почти повсеместно они представлены до
вольно однообразным, существенно терригенным комплексом, сложенным 
флишоидно-переслаивающимися или обособляющимися в самостоятель
ные пачки филлитами и мелкозернистыми слюдистыми песчаниками 
зелено-фиолетового, реже темно-серого цвета. В ряде районов (Табун- 
Хира-Обо, Нукут-Дабан и др.) среди терригенных пород появляются мощ
ные (до 800 м) эффузивы основного, реже среднего состава, тяготеющие 
к низам разреза. Надо отметить, что вулканиты по площади обнаружива
ют довольно четкую приуроченность к осевой части герцинид Юго-Во
сточной Монголии (север Гоби-Тянь-Шаньского, Уланульского и Нукут- 
дабанского поднятий), вероятно, фиксируя зоны максимального прогиба
ния в ордовикский период. В то же время севернее (северный фас 
хр. Арца-Богдо) и южнее (массив Элиген-Обо, юг хр. Тото-Шань) в разре
зе ордовика появляются достаточно мощные горизонты мраморизованных 
тонконолосчатых, вероятно, хемогенных известняков. Повсеместно ордо
викские отложения характеризуются большими (до 4000—5000 м) мощ
ностями и преобладанием тонкообломочных пород в разрезе.

Близ южного фаса Центрально-Монгольского поднятия фации ордови
ка меняются в сторону появления пестроцветных (желтых, светло-розо
вых, зеленовато-серых) грубых псаммитов, песчанистых известняков и ки
слых эффузивов, а их мощность сокращается до 1000 м. Подобные пестро
цветные карбонатно-терригенные отложения ордовика известны, в частно
сти по данным А. Н. Рассказчикова, в районе сомона Алтан-Ширэ, где они 
содержат фауну кораллов среднего и верхнего ордовика: K arag enia, N ie to- 

р ога, ProhelioliteSy S a ffo rd o p h y llu m  и др. (определение О. Б. Бондаренко).
Существенно терригенные «зелено-фиолетовые» толщи биостратигра

фически охарактеризованы очень скудно. Лишь на северо-востоке Сухэ- 
Баторского поднятия в районе горы Бухатын-Барун-Обо автор обнаружи
ла линзу песчанистых известняков с микрофоссилиями среднего ордови
ка: Z o n o sp h a erid iu m  acerbum  Andr., H y strich o sp h a erid iu m  lo n g isp in o su m  
Eisenack, L eio a ra ch n itu m  vitta b u m  Andr. (определение E. M. Андреевой 
и Г. M. Романовской). В массиве горы Табун-Хира-Обо аналогичные об
разования несогласно перекрываются фаунистически охарактеризован
ными отложениями силура, резко отличаясь от них как степенью метамор
физма, так и формационным составом.

Описанные выше «пестроцветная» и «зелено-фиолетовая» толщи име
ют свои аналоги в хр. Большой Хинган, куда продолжаются раннегерцин- 
ские структуры Юго-Восточной Монголии. Вулканогенно-терригенная «зе
лено-фиолетовая» толща сходна с нижнеордрвикской (?) свитой халхинхэ, 
а «пестроцветная» средне-верхнеордовикская толща сомона Алтан-Ширэ 
литологически близка свите сухухэ, отнесенной Нин Ци-шенем и др. 
(1959) к нижнему— среднему ордовику. Однако недостаток фактическо
го материала не позволяет в настоящее время решить вопрос о взаимо
отношениях этих двух толщ на рассматриваемой территории. Возможно, 
что первая из них отвечает полному объему ордовика, лишь по перифе
рии Южно-Монгольской системы частично (в объеме среднего — верхнего 
ордовика) замещаясь пестроцветными образованиями, фиксирующими 
зону шельфа. Но не исключено, что «зелено-фиолетовые» толщи повсеме
стно, как это предполагают китайские геологи, отвечают раннему ордови
ку (а может быть, в какой-то части и кембрию), сменяясь вверх по разре
зу локально распространенной пестроцветной толщей среднего — верхне
го ордовика.

Силур
Силурийские отложения пользуются сравнительно широким развити

ем в герцинидах Юго-Восточной Монголии, локализуясь главным образом 
в геоантиклинальных поднятиях. Наиболее полный и мощный (более
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5000 м) разрез силура, отвечающий лландоверийскому, венлокскому 
и лудловскому ярусам, был установлен автором в Гоби-Алтайском подня
тии (Суетенко, 1967). Силурийские образования отличаются здесь отсут
ствием внутриформационных перерывов и общим «зеленокаменным» ти
пом разреза, обусловленным большим количеством основных эффузивов.

Нижнесилурийские отложения восточной части Гоби-Алтайского под
нятия развиты по южному фасу хр. Арца-Богдо и в низкогорном массиве 
района бывшего сомона Мандал-Обо, где представлены глинистыми 
и глинисто-кремнистыми сланцами и песчаниками с мощными горизонта
ми известняков и местами (Батал-Худук, Догшиху-Ула) эффузивов спи- 
лит-диабазового ряда в верхах разреза. В известняках в ряде пунктов со
держится фауна кораллов лландовери-венлока (Буетенко, 1967). Отло
жения нижнего отдела связаны постепенными переходами с верхнеси
лурийскими, представленными алевролитами и песчаниками, иногда фли- 
шоидно-переслаиваюЩимися, яшмовидными породами с подчиненными 
горизонтами основных эффузивов и известняков. Роль эффузивов и яшмо
видных пород резко возрастает к западу, в хр. Арца-Богдо, где они состав
ляют большую часть верхнесилурийского разреза. Фауна мшанок и корал
лов, обнаруженная в данной толще в окрестностях сомона Мандал-Обо, 
отвечает верхнему силуру (Суетенко, 1967).

Восточнее, в Сухэ-Баторском поднятии, сведения об элементах верхне
го силура в составе нерасчлененного верхнесилурийского — девонского 
комплекса были получены еще в 1944—1945 гг. С. Н. Алексейчиком, 
А . Я. Стефаненко и Н. Е. Невзоровым. В последние годы автором, 
Ю. А. Борзаковским, А. Ф. Кургузкиным и другими здесь были установ
лены и фаунистически охарактеризованы нижнесилурийские отложе
ния. По сравнению с Гобийским Алтаем фации силурийских отложений 
довольно резко меняются в сторону преобладания карбонатных осадков при 
подчиненной роли терригенных пород и кислых эффузивов, причем в пос
леднем случае толща становится пестроцветной. Кроме того, площади 
развития силурийских образований, их мощности и стратиграфический 
объем сокращаются, а местами наблюдаются внутриформационные пере
рывы. В основании разреза силура в Сухэ-Баторском поднятии залегает 
толща известняков, кремнисто-карбонатных и кремнисто-глинистых слан
цев, местами (окрестности сомона Улцзуйту) с частыми горизонтами кис
лых эффузивов. Довольно скудные органические остатки, обнаруженные 
в районе сомонов Улцзуйту, Дельгир и Асхат, позволяют датировать эту 
толщу как венлок (Суетенко, 1967). Верхнесилурийские отложения 
в Сухэ-Баторском поднятии слагают низы нерасчлененного комплекса 
верхнего силура — нижнего девона и будут описаны ниже.

В южных геоантиклинальных поднятиях ранних гертщнид локально 
распространены только нерасчлененные силурийские отложения, которые 
закономерно (как и в рассмотренной выше северной геоаптиклинальной 
зоне) меняются от зеленокаменных кремнисто-сланцевых на западе регио
на (Гоби-Тянь-Шаньское поднятие) до пестроцветных карбонатно-терри- 
генных на востоке (Уланульское поднятие). В Гоби-Тянь-Шаньском под
нятии к силуру условно (по сопоставлению с более западными района
ми) отнесены глинисто-кремнистые сланцы, переслаивающиеся с расслан- 
цованными основными (?) эффузивами, наблюдавшиеся, в частности, юж
нее сомона Ноян.

Восточнее, в Уланульском поднятии базальными горизонтами силурий
ского комплекса, видимо, можно считать пачку крупногалечных до валун
ных конгломератов, обнажающихся в районе гор Тахят-Ула и Дзубчус- 
Обо. Конгломераты интенсивно метаморфизованы, галька уплощена и раз
вальцована, а цемент представлен слюдистыми песчаниками, мусковито- 
выми и кварц-хлоритовыми сланцами, местами образующими маломощные 
линзовидные прослои. В составе гальки преобладают огнейсованные лей-



кократовые граниты, кислые эффузивы и кварциты. В окрестностях горы 
Дзубчус-Обо конгломераты перекрываются толщей, сходной с фаунисти- 
чески охарактеризованными силурийскими отложениями этого района. 
Выходы последних наблюдаются к югу от горы Табун-Хира-Обо, где они 
представлены кислыми эффузивами, их туфами, рассланцованными разно
зернистыми, часто гравелитистыми песчаниками, известково-кремнисты
ми сланцами и известняками преимущественно розового и желтого цвета. 
Суммарная мощность их по разрезу достигает 1500 м. Эта толща охарак
теризована мшанками, среди которых Н. А. Шишовой и Г. Г. Астровой 
определена среднеордовикская M onotrypa  aff. cu m u la ta  (Ulr.), D ip lo trip a  
sp., известная преимущественно в ордовике и реже встречающаяся в ниж
нем силуре. В то же время среди присутствующих здесь табулят 
Т. Т. Шарковой описаны R ip h a e o lite s  sp., P la c o c o e n ite s  sp., F a u o sites  sp., 
указывающие скорее на верхнесилурийский — нижнедевонский возраст 
вмещающих их пород. Подобная разница в определениях не позволяет 
установить возраст этих отложений ближе, чем силурийский. В сходных 
фациях силурийские образования выделяются и на западе Нукут-Дабана 
(40 км  к западу от сомона Дариганга).

Наконец, на крайнем юге страны силурийские отложения распростра
нены главным образом в Южно-Гобийском поднятии Внутренне-Монголь
ской складчатой системы (хребты Борун-Цохэ-Нуру, Цаган-Ула, Хара- 
Шивэ и др.), где они впервые были установлены в 1958 г. Г. И. Хубль- 
диковым. По данным этого исследователя и автора, в составе силурийских 
отложений здесь обособляются две толщи — нижняя, представленная эффу
зивами спилит-диабазового, реже андезитового ряда, песчаниками и гли
нисто-кремнистыми сланцами с выдержанными по простиранию на не
сколько километров горизонтами известняков, и верхняя, состоящая глав
ным образом из глинистых сланцев и песчаников, иногда флишоидно 
переслаивающихся, и содержащая местами карбонатные линзы. Фауна 
кораллов, известная из нижней толщи, позволяет, хотя и с некоторой 
степенью условности, относить эту толщу к нижнему силуру, параллели- 
зуя верхнюю, терригерную толщу с образованиями верхнего отдела силу
ра. Локальные выходы существенно терригенных отложений нижнего 
силура наблюдались автором также на западе хр. Тото-Шань (Суетенко, 
1967).

Для большей части Южно-Монгольской складчатой системы, а именно 
для ее северных геоантиклинальных поднятий и Гобийско-Хинганской 
геосинклинальной зоны, устанавливается тесная связь между силурий
скими и девонскими отложениями. Но если в Гоби-Алтайском поднятии, 
несмотря на согласный контакт, граница между силуром и девоном, по дан
ным А. К. Уфлянда, Л. П. Зоненшайна и других исследователей, доста
точно отчетливо фиксируется благодаря появлению в низах разреза дево
на мощных горизонтов известняков, то для более восточных и южных райо
нов (Сухэ-Баторское поднятие, Гобийско-Хинганский прогиб) характерны 
переходные толщи, отвечающие по возрасту верхам силура — низам дево
на, расчленение которых в настоящее время не представляется возмож
ным.

Верхнесилурийские — нижнедевонские фации в пределах рассматри
ваемой территории резко меняются от терригенно-карбонатных в северной 
геоантиклинальной зоне ранних герцинид до зеленокаменных вулкано- 
генно-терригенных в осевой геосинклинальной зоне. В Сухэ-Баторском 
поднятии верхнесилурийские — нижнедевонские отложения, представлен
ные преимущественно известняками с подчиненными пачками алевроли
тов и глинистых сланцев, вероятно, отделены от подстилающих отложе
ний венлокского яруса стратиграфическим и небольшим угловым несогла
сием. В пользу этого свидетельствует отмеченное автором в 1 км северо- 
восточнее горы Шара-Обо несогласное залегание фаунистически охарак-



теризованных эйфельских отложений (залегающих в 2 км  севернее этой 
горы в согласном разрезе с верхнесилурийскими — нижнедевонскими об
разованиями) на известняках венлока. Наиболее полные разрезы верхне
го силура — нижнего девона известны здесь в районе Бурун-Урта, нового 
сомона Асхатэ, Тэбшин-Ширэ и др.

Южнее в Гобийско-Хинганской геосинклинальной зоне описываемый 
комплекс залегает в основании разреза среднего палеозоя и выходит 
в хребтах Дзолен, Гурбан-Сайхан, в окрестностях Хара-Нояный-Хида 
и Нарын-Хида и в бассейне р. Нумургин-Гол. Для него типична ассоциа
ция глинисто-кремнистых сланцев, яшмовидпых пород и эффузивов спи- 
лит-диабазового ряда, на фоне которых встречаются редкие линзы извест
няков. Местами (Нарын-Хид) в разрезе преобладают основные и средние 
эффузивы и их туфы, фациально замещающиеся разнозернистыми 
вулканомиктовыми песчаниками и кремнистыми алевролитами. По пери
ферии Гобийско-Хинганского прогиба близ границы с северной геоан- 
тиклинальной зоной (колодец Удд-Худук, северо-восточнее г. Сайн-Шан- 
да) состав эффузивов довольно резко меняется в сторону покисления, 
здесь преобладают андезитовые порфириты, ассоциирующиеся с яшмовид
ными породами и кремнистыми алевролитами; роль известняков возраста
ет, и они слагают до половины разреза.

Близкими по составу к верхнесилурийским — нижнедевонским обра
зованиям Сухэ-Баторского поднятия считаются их возрастные аналоги, 
локально развитые в каледонидах Южно-Керуленского поднятия в райо
не пос. Барун-Цогто.

Руководящей фаунистической группой в верхнесилурийско-нижне- 
девонеком комплексе являются табуляты, изученные Т. Т. Шарковой. 
Наиболее полно описываемые отложения охарактеризованы палеонтоло
гически в Сухэ-Баторском поднятии. Как показало изучение фауны, 
наиболее низкие горизонты, вероятно, отвечающие нижнему лудлову и со
держащие табуляты 1 (P a la eo fa v o sites  asper Orb. var. ba lticu s Rukh., 
P . fo rb esifo rm is Sok. var. porosa  Sok., T a xopora  cf. crassa Spassk., F a v o sites  
step a n o vi Koval.), выходят восточнее Сальхитын-Обо. Более распростра
нен тиверский фаунистический комплекс, известный из района горы Уне- 
тын-Субурга, северо-западнее Хатобчин-Хида, юго-восточнее сомона Тэб
шин-Ширэ и на других участках. Он цредставлен преимущественно тивер- 
скими табулятами — F a v o sites  d ifform is Chekh., F . terranovae Tchern., 
F . pa ctu m  Chekh., F . cf. p o rfir iev i Tchern., iSq u a m eofa v osites g u r je v sk ie n sis  
Mir., ассоциирующимися с верхнесилурийскими мшанками: C y p hotry p a  aff. 
exp anda  Bassler, L io c le m a  aff. tenuiram a  Bassler (определение H. А. Ши- 
шовой). Но помимо верхнесилурийских, здесь иногда встречаются и же- 
динские формы S q u a m eo  fa v o sites  b o h em icu s  (Pocta).

В Гобийско-Хинганском прогибе органические остатки содержатся в 
описываемых отложениях сравнительно редко (Нарын-Хид, Удд:Худук. 
р. Нумургин-Гол) и представлены в основном видами, встречающимися 
как в верхах силура, так и в низах девона (табуляты F a v o site s  gasim uri-  
cus, Ruch., криноидеи P a n d o crin u s  ex gr. pa n d us Stuk., мшанки L io c lem a  
afL tenuira m a  Bassler, H allop ora  aff. via trix  Astr., M onotrypa  sp. и другие, 
брахиоподы E o sp ir ife r  aff. tu va en sis Tschern.). Надо отметить, что часть 
этих форм в районе Нарын-Хида встречена вместе с ругозами (B ra ch y la s- 
та ( ? )  sp., A x o la sm a  sp., O n y ch o p h y llu m  sp.), которые С. И. Стрельниког 
склонен считать скорее нижнесилурийскими.

Наконец, из района Барун-Цогто определены силур-девонские мшанки 
и табуляты: F is tu lira m u s  sp. indet., Ceram opora  sp., S e m ico sc in iu m  sp.. 
Sq u a m eo  fa v o sites sp., C ladopora  sp. 1

1 Здесь и ниже, за исключением специально оговоренных случаев, использованы оп
ределения фауны и флоры из коллекции автора и Ю, А. Борзаковского.



Девон
В основе стратиграфической схемы девонских отложений большей ча

сти рассматриваемой территории лежит расчленение их на две толщи — 
нижнюю, отвечающую верхам нижнего девона — эйфелю, и верхнюю, ох
ватывающую интервал времени от живета до верхнего девона включитель
но. Наиболее полно эти две толщи представлены в Сухэ-Баторском под
нятии и в Гобийско-Хинганском прогибе Южно-Монгольской складчатой 
системы.

Отложения нижнего девона — Эйфеля в этих структурах теснейшим об
разом как по разрезу, так и по площади связаны с верхнесилурийским — 
нижнедевонским комплексом. Толща подобного возрастного интервала вы
деляется в описываемом регионе впервые, но фаунистически охарактери
зованные нижнедевонские отложения были ранее откартированы 
Н. Г. Гражданцевым (Хасин, 1963) и А. А. Храповым, а нижнедевонская 
фауна была собрана С. Н. Алексейчиком и другими в районах Мунху-Хана 
и Байшинту-Сумэ в нерасчлененном силурийско-девонском комплексе 
(Алексейчик, Стефаненко, 1947).

Нижнедевонские — эйфельские отложения наиболее распространены в 
Сухэ-Баторском поднятии, где они обнажаются в горах Мурэн-Ула, Хабта- 
гай, в окрестностях сомонов Сайхан-Дулан, Халдзан и др. На юге под
нятия они очень однообразны по литологическому составу — преобладают 
темно-серые глинистые сланцы, глинистые алевролиты и мелкозернистые 
песчаники, часто образующие пачки тонкого, близкого к флишоидному пе
реслаивания. К северу' терригенные образования нижнего девона — Э й ф е 
ля в значительной степени замещаются известняками, часто рифогенны- 
ми, большая часть которых приурочена к верхам толщи (эйфель).

Нижнедевонские-эйфельские отложения Гобийско-Хинганского про
гиба характеризуются тем, что на фоне терригенных пород появляются го
ризонты зеленокаменных основных эффузивов и кремнистых пород 
(хр. Гурбан-Сайхан, гора Нарангиин-Ихирыйн, р. Нумургин-Гол). К юго- 
западу и юго-востоцу от Сайн-Шанды и в районе сомона Мантах отложе
ния нижнего девона — Эйфеля представлены в основном андезитовыми, да- 
цитовыми, реже диабазовыми порфиритами с подчиненными прослоями 
разнозернистых туфопесчаников, гравелитов, алевролитов с линзами пес
чанистых известняков 1. Надо отметить, что вулканиты здесь подверглись 
значительно меньшим зеленокаменным изменениям, чем основные эффу- 
зивы того же возраста в хр. Гурбан-Сайхан и в бассейне р. Нумургин-Гол.

Мощности описываемого комплекса меняются в зависимости от его 
литолого-фациальных особенностей. Наибольшие мощности, достигающие 
3000 м, отмечаются для кремнисто-терригенных толщ осевой части Гобий
ско-Хинганского прогиба и черносланцевых образований южного фаса Су- 
хэ-Баторского поднятия. Порфиритовый комплекс Присайншандинского 
района (Гобийско-Хинганский прогиб) и терригенно-карбонатные образо
вания севера Сухэ-Баторского поднятия характеризуются сокращением 
мощностей до 1000 м.

Наиболее полную фаунистическую характеристику описываемые отло
жения получили в Сухэ-Баторском поднятии, где в целом ряде пунктов 
в них собрана коллекция кораллов (преимущественно табулят) и брахио- 
под, определенная Т. Т. Шарковой, Л. И. Улитиной и Е. А. Модзалевской.

В низах толщи (Шабдал-Обо, Дзун-Хабтагай-Обо* юго-западнее Барун- 
Дзерде, восточнее Шарага-Дурбульджин) наблюдается смешанный комп
лекс органических остатков, содержащий наряду с преобладающими ниж
недевонскими видами S q u a m e o fa v o sites  o b tu sisp in o su s  Dubat., S . d u b a to- 
lo v i Mir., Cladopora  cf. re ctilin ea ta  Simp., P a c h y fa v o site s  cf. n in ella  Winch., 
Tham n op ora  cf. eleg a n tu la  Tchud. также и формы, переходящие в эйфель,
4 Порфиритовая толща района сомона Мантах впервые выделена А. А. Храповым в 

1961 г. как условно девонская.



и редко чисто эйфельекие: P a ch y fa u o sites  aff, m a rk ov sk ii Sok., S q u a m e o -  
fa v o sites  o b liq u esp in u s  (Tchern.), P seu d op etra ria  d evo n ica  Sok.

Верхи разреза (Мурэн-Ула, Шара-Обо, Цаган-Обоный-Дзун-Сэрбэ и др.) 
охарактеризованы богатым комплексом эфельской фауны — A try p a  schpa -  
en d ien sis  Rzchon., S p in a trip a  aff. ta ska n en sis  (Nal.), Tham nop ora reticu la ta  
(Blain), T. cf. ja n eta  Dubat., Stria topora  aff. j i j in a  Dubat., P a ch y fa u o site s  
obn orm is Dubat., F a v o site s  cf. in ierm ed iu s Stev., A lv e o lite s  aff. acrosguam a- 
tu s  Dubat.

В Гобийско-Хинганском прогибе органические остатки обнаружены 
в порфиритовом комплексе Присайншандинского района, откуда известны 
кобленцские (по определению Н. Я. Спасского) ругозы — L in d stro m ia  m i
n im a  Spass., O rth o p a tero p h y llu m  (E n te r o la sm a ) ex gr. ib ericu m  Kullm., B a r- 
ra n d eo p h y llu m  ca n ta b ricu m  Kullm., Z a p h ren to id es  (H a p sip h y llu m ) sp. (ко
лодец Хацабчи-Худук) и раннедевонские (по определению Н. А. Шишовой 
и Е. А. Модзалевский) брахиоподы и мшанки — D e lth y r is  m in iu s (Вагг.)г
D . aff. p erla p h ella tu s  (Hall.), L a p ta en a  (?) rh om b oid a lis Wilck., L ep ta e n o -  
p h y x is  bouei (Barr.), S e m ic o sc in iu m  aff. d istin cta  Nekh. и др. (урочище- 
Ундур-Удэ).

Восточнее одновозрастные образования получили фаунистическую 
характеристику в Модонобинском районе и на левобережье р. Нумургин- 
Гол, откуда Е. А. Модзалевской определены брахиоподы — E o sp ir ife r  aff* 
p seu d o tog a tu s Khalf., P le th o r h y n ch a  cf. sp ecio sa  var. ram sai (Hall.), M u cro sp i- 
r ife r  (?) cu m b erla n d ie  (Hall.), P a ra sp irifer  (?) aff. g u r je v sk ie n sis  Rzchon.r 
свидетельствующие о том, что вмещающие их отложения относятся к вер
хам нижнего — низам среднего девона. Кроме того, обширная коллекция 
брахиопод нижнего девона была собрана В. С. Соловьевым и Н. Г. Граж- 
данцевым в верховьях р. Нарин-Гол (Хасин, 1963).

Карбонатно-терригенные отложения раннего девона, помимо Южно- 
Монгольской складчатой системы, локально известны и в раннекаледонских 
структурах на правобережье р. Керулен (Аманатов, Модзалевская, 1966).

Вверх по разрезу толща нижнего девона — Эйфеля сменяется средне
верхнедевонским комплексом, развитым преимущественно в Гобийско-Хин
ганском прогибе, где наблюдаются наиболее полные разрезы и максималь
ные (до 3000 м) мощности отложений этого возраста. В этой зоне к позд
нему девону отнесена граувакково-кремнистая толща, стратотипические 
разрезы которой изучены в хр. Гурбан-Сайхан. Толща живета — верхнего 
девона сложена здесь незакономерно, часто линзовидно чередующимися го
ризонтами серовато-зеленых, ярко-зеленых и темно-серых кремнистых 
алевролитов, яшмовидных пород, граувакковых и вулканомиктовых пес
чаников. Очень характерны достаточно мощные (до 200 м ) , но быстро вы
клинивающиеся по простиранию покровы афанитовых спилитов и андезито
вых порфиритов, ассоциирующихся с сургучными яшмами. Пачки флишо- 
идного переслаивания рассланцованных глинистых и массивных кремни
стых алевролитов встречаются реже, хотя они и достаточно типичны. Кар
бонатные породы по всему разрезу практически отсутствуют. Основание 
средне-верхнедевонского комплекса не вскрыто, но в хр. Гурбан-Сайхан на
блюдалось залегание граувакково-кремнистой толщи на крыльях горст-ан
тиклинали, в ядре которой выходит сланцевая толща нижнего девона — 
Эйфеля. Несколько различный характер складчатости (по сравнению с 
нижнедевонскими — эйфельскими отложениями) и отмеченный В. М. Си
ницыным (1956) и В. А. Федоровским западнее рассматриваемого района,, 
в Заалтайской Гоби размыв на границе Эйфеля и живета позволяют пред
положить стратиграфическое и незначительное угловое несогласие между" 
этими двумя девонскими толщами.

Севернее, в Сухэ-Баторском поднятии, фации живетско-верхнедевон- 
ских отложений быстро меняются, а мощности их, как и площади развития,, 
резко сокращаются. Отложения этого возраста были впервые установлены.



здесь А. А. Храповым, а позднее выявлены автором и Ю. А. Борзаковским 
восточнее сомона Алтан-Ширэ, юго-западнее горы Шабдал-Обо и на дру
гих участках. К низам разреза позднего девона приурочена пачка извест
няков с фауной живетских (по определению Т. Т. Шарковой) табулят — 
N a ta llo p h y llu m  g iveticu m  Rad., Tham nopora servicorn n is (Blain), var. o b tu si-  
sp in o sa  Dubat., A lv e o lite s  aff. le m n iscu s  Le Maitre, Tham nop ora re ticu la ta  
re ticu la ta  (Blain.), F a v o sites  ovatiporus Jones и мшанок — L io c lem a  ce le-  
bratum  Morozova, F istu lip o ra  sp. indet и др. (определение H. А. Шишовой).

Стратиграфически выше в составе толщи преобладают рыхлые глини
стые сланцы с подчиненными горизонтами песчаников и песчанистых из
вестняков, в которых в 40 км  к запад-юго-заладу от сомона Баян-Добо 
присутствуют брахиоподы — C y rtosp ir ifer  sp., R e ticu la r ia  sp. и гастропо- 
ды — E u p h e n ite s  sp., свидетельствующие, по мнению Е. А. Модзалевской,. 
скорее всего о верхнедевонском возрасте вмещающих их отложений, хотя 
не исключены и элементы нижнего карбона.

Одновозрастные образования Гобийско-Хинганского прогиба не содер
жат органических остатков и датируются по сопоставлению с районами 
Заалтайской Гоби, где занимающая аналогичное стратиграфическое поло
жение толща охарактеризована брахиоподами живетского и франскога 
ярусов (Синицын, 1956).

В пределах Внутренне-Монгольской системы нижне-среднедевонские* 
отложения неизвестны, а фаунистически охарактеризованные средне-верх
недевонские образования установлены главным образом в южной части 
Тото-Шаньского поднятия, где они сложены чередующимися мощными (до 
100—200 м) пачками терригенных пород (глинистых алевролитов и песча
ников) и рассланцованных кислых эффузивов и их туфов. Вулканогенно- 
терригенным пачкам подчинены выклинивающиеся горизонты известия* 
ков, часто криноидных, количество которых резко увеличивается в восточ
ном направлении, так что в районе Цаган-Гэрыин-Хурала они составляют 
до половины разреза. Общая мощность описываемого комплекса достигает 
2500 л*. В известняках северо-западнее Цаган-Гэрыин-Хурала и южнее За- 
мын-Шанда-Худука присутствуют криноидеи H ex a cr in ites  sp., распростра
ненные от среднего девона до низов карбона. В Южно-Гобийском поднятии 
к среднему — верхнему девону отнесены глинистые сланцы, выходящие 
юго-юго-восточнее хр. Ара-Хундус-Ула и содержащие криноидеи P en ta g o -  
n o cy clicu s  ex gr. u n ifo rm is  Stuk., которые распространены, как указывает 
Г. А. Стукалина, с верхнего девона до нижнего карбона. Учитывая, что 
в Южной Гоби фаунистически охарактеризованные нижнекаменноуголь
ные отложения литологически резко отличаются от описываемого ком
плекса, возраст последнего можно принять в интервале среднего — верх
него девона, хотя не исключено, что формирование его продолжалось и 
в самом начале карбона.

В южной геоантиклинальной зоне ранних герцинид и в примыкающих 
к ней с юга поднятиях Внутренне-Монгольской системы достаточно широко
развита порфиритовая толща условно девонского возраста, выделенная 
впервые Г. И. Хубльдиковым в хр. Борун-Цохе-Нуру. Она представлена 
сравнительно слабо измененными порфиритами различного состава, кото
рым местами подчинены туфопесчаники и редкие линзы известняков, 
(район сомона Хубсугул). Мощность этого комплекса составляет 500— 
1500 м. Возраст его определяется только по стратиграфическому положению- 
в разрезе. В хр. Борун-Цохе-Нуру, как показали работы Г. И. Хубльдико- 
ва, вулканиты подобного типа залегают на фаунистически охарактеризо
ванных силурийских отложениях, а южнее горы Боро-Шандын-Обо они, 
по наблюдениям автора и Ю. А. Борзаковского, с размывом и базальными 
конгломератами в основании перекрываются алевролито-песчаниковой тол
щей с богатой фауной нижнего карбона. Интересно отметить, что по сос
таву, степени диагенеза и частично по своему стратиграфическому положе



нию эти вулканиты близки к нижнедевонско-эйфельским эффузивам При- 
сайншандинского района (см. выше).

Нерасчлененные отложения верхнего девона — нижнего карбона выде
ляются только на территории Центрально-Монгольского поднятия, где 
они впервые были установлены А. А. Храповым и Г. И. Хубльдиковым 
в районе станции Хара-Айрак (Маринов и др., 1959). По своему литолого
формационному составу и характеру образуемых структур — это типичная 
континентальная терригенная, реже вулканогенная моласса. Вероятно, 
к низам данного комплекса можно с известной долей условности отнести 
эффузивно-терригенную толщу мощностью свыше 500 м , наблюдавшуюся 
автором на правобережье р. Онгыин-Гол (гора Ахариин-Ула) и представ
ленную разногалечными до валунных конгломератами, песчаниками 
(около 100 м ), реже алевролитами с горизонтами базальтовых и андезито
вых порфиритов. Эта толща охарактеризована комплексом спор и пыльцы, 
характерным, по мнению М. А. Андреевой, для франского яруса верхнего 
девона (H y m en o zo n o tr ile tes  va riabilis Naum., Н . radiatus Naum., A rch a ezo -  
n o triletes regularis Naum.). Восточнее в районе станции Хара-Айрак, веро
ятно, выходят более высокие горизонты верхнедевонского — нижнекамен- 
ноугольного комплекса, образованные преимущественно аркозовыми и квар
цевыми псаммитами с горизонтами липаритовых и дацитовых порфиров 
в верхах. Собранная здесь флора определяется или как верхнедевонская 
(Маринов и др., 1959), или как нижнекаменноугольная (Грайзер, 1963), а 
спорово-пыльцевой комплекс отсюда же, по мнению Е. А. Андреевой, ниж
некаменноугольный. Подобные разноречивые определения скорее всего 
объясняются недостаточной изученностью флоры Монголии, а не присутст
вием разновозрастных (верхнедевонских и нижнекаменноугольных) отло
жений в едином разрезе.

Карбон

Нижнекаменноугольные отложения в пределах рассматриваемой тер
ритории развиты только к югу от каледонского массива Центральной 
Монголии. Фаунистически охарактеризованные осадки нижнего карбона 
известны здесь давно по работам П. П. Сизовой (1935), С. Н. Алексейчика 
и А. Я. Стефаненко (1947), В. С. Волхонина, Б. И. Данилова, Б. М. Каза
кова и А. А. Кулеша. В последнее время нижнекаменноугольные отложе
ния изучались А. А. Храповым (1966) в Средней Гоби.

Осадки нижнего карбона отличаются большим фациальным разнооб
разием и полнотой разрезов. Среди них отчетливо выделяются два форма
ционных типа — карбонатно-терригенный, молассоидный с мощностями 
первые сотни метров, характерный для геоантиклинальных зон, и вулка- 
ногенно-терригенный, свойственный геосинклинальным прогибам. Послед
ний тип пользуется наибольшим развитием и отличается сравнительно 
большими мощностями.

Рассмотрим нижнекаменноугольные отложения геоантиклинального ря
да. В Сухэ-Баторском поднятии нижнекарбоновые осадки развиты крайне 
локально (сомон Баян-Добо, Абораху-Хид, сомон Матат) и представлены 
преимущественно известняками мощностью в первые сотни метров, за
легающими на средне-верхнедевонских отложениях, по-видимому, со скры
тым несогласием.

Значительно шире развиты отложения нижнего карбона в Уланульском 
поднятии, где они с размывом и угловым несогласием залегают на отложе
ниях силура и девона, перекрываясь (скорее всего согласно) субаэральны- 
ми вулканитами позднего карбона. В наиболее типичных разрезах нижне
каменноугольных отложений (Цаган-Субурга, Боро-Шандын-Обо) песча- 
но-конгломератовые горизонты чередуются с горизонтами глинистых слан
цев, алевролитов и известняков-ракушняков. Характерная для этой толщи



брахиоподовая фауна, известная из районов Цаган-Субурги, Хурэн-Хайр- 
хан-Обо, Боро-Шандын-Обо и других, уверенно относится Г. В. Котляр 
к верхам турнейского — визейского ярусов: R h ip id o m e lla  b u rlin g to n en sis  
Hall., M argin atia  cf. b u rlin g to n en sis  Hall., C a m a rotoechia  cf. kon d t.m en sis  
(Tolm.), T y lo th y ris  la m in osu s M'Coy, P se u d o sy r in x  p len u s  (Hall), F u s e l- 
la ex. gr. torn acen sis (Kon.), S p ir ife r  m issou rien sis Svval., D i' itjo d o stu s  cf. 
d e ru p tu s  (Rom)., P lic a tife r a  n a liv k in i Sim., S c h u c h e r te lla  aff. platium bon ata  
k o n d o m e n sis  Sok.

В геоантиклинальных поднятиях Внутренне-Монгольской складчатой 
системы нижнекаменноугольные отложения известны в горах Ихэ-Хон- 
горджи (Южно-Гобийское поднятие) и Чжирэм-Ула (Тото-Шаньское под
нятие). В их составе, так же как и в описанных выше районах, преобла
дают грубообломочные псаммиты, чередующиеся с известняками и алевро
литами. Общая мощность толщи не превышает 500 м, а в возрастном от
ношении она, судя по фауне ругоз из сборов Б. А. Шевелева и Б. М. Ка
закова, отвечает визейскому ярусу. Из числа специфических литологиче
ских особенностей нижнего карбона этого района надо отметить пестро- 
цветность разреза (розовые, коричневые, серые, фиолетовые тона) и по
явление местами (гора Чжирэм-Ула) кислых эффузивов и олигомиктовых 
песчаников. В последнем случае нижнекаменноугольная чолща приобрета
ет черты сходства с верхнедевонскими — нижнекаменноугольными отло
жениями района станции Хара-Айрак.

В Гобийско-Хинганском прогибе Южно-Монгольской складчатой си
стемы широким развитием пользуется нижнекаменноугольный вулкано- 
генно-терригенный комплекс, характеризующийся большой фациальной 
изменчивостью как по площади, так и по разрезу. Местами в его составе 
четко обособляются две толщи: терригенно-порфиритовая и песчано- 
алевролитовая, общей мощностью более 3000 м. Терригенно-порфиритовая 
толща, развитая в хребтах Бур-Ула, Ихэ-Номогон-Ула, в окрестностях 
сомонов Манлай, Мантах и Сайхан-Дулан, представлена зеленовато-се
рыми и темно-серыми туфопесчаниками, туфогравелитами и кремнистыми 
алевролитами с редкими линзами известняков, чередующимися с темно-зе
леными и вишневыми андезитовыми, реже дацитовыми порфиритами и их 
туфами. Мощность осадочных и вулканогенных горизонтов колеблется от 
5—10 до 50—60 м. Песчано-алевролитовая толща выходит на западе гор
ного массива Гурбан-Сайхан (хр. Баян-Боро-Нуру), в грядах Ихэ-Номогон- 
Ула и Улцзэйту-Ула, южнее сомона Сайхан-Дулан и в районе Сайн-Шанды. 
Она отличается общим темно-серым тоном пород и сложена глинистыми 
сланцами и алевролитами, переслаивающимися с гравелито-песчаниковыми 
пачками; часто встречаются мелкие линзочки известняков.

Стратиграфический объем и взаимоотношения двух вышеописанных 
толщ, вероятно, неодинаковы в различных участках. На западе песчано- 
алевролитовая толща надстраивает терригенно-порфиритовую вверх по 
разрезу, судя по наблюдениям автора в горах Ихэ-Номогон-Ула и Улцзэй
ту-Ула. В то же время восточнее в окрестностях сомона Манлай эти две 
толщи представляют фациальные аналоги, поскольку в осевой части 
Гобийско-Хинганского прогиба развиты порфирито-терригенные образо
вания, а при движении на север по направлению к Сухэ-Баторскому под
нятию эффузивы исчезают и разрез нижнего карбона приобретает молас- 
соидный характер, свойственный геоантиклинальным зонам.

Имеющийся биостатиграфический материал показывает, что как тер
ригенно-порфиритовая, так и песчано-алевролитовая толщи отвечают 
скорее всего турнейскому и визейскому ярусам нижнего карбона. По дан
ным автора, в песчано-алевролитовой толще в хр. Ихэ-Номогон-Ула при
сутствуют верхнетурнейские-нижневизейские мшанки: H em itry p a  cf. 
h ib ern ica  M’Coy var. n o n n u la  Nekh., P in n a top ora  sp., Su lcoretep ora  sp., 
P o lip o ra  sp, и др. (определение О. Ф. Лазуткиной), а в хр. Баян-Боро-



Нуру — нижнекаменноугольные криноидеи : A n th in o c r in u s  p u lc h e r  Yelt.y 
P en ta g o n o cy clicu s  u n ifo rm is Stuk., H e x a cr in ite s  (?) circu m va la tu s Yelt.v 
P la ticr in u s  sp. (определение Г. А. Стукалиной). Кроме того, юго-западнее 
Сайн-Шанды в верхах толщи М. И. Грайзером (1963) обнаружена флора 
турне — визе. Терригенно-порфиритовая толща охарактеризована фауни- 
стически несколько хуже. На западе района (хр. Ихэ-Номогон-Ула) она 
содержит криноидеи нижнего карбона A n th in o c r in u s  sp., а в районе сомо- 
на Манлай, по данным А. А. Храпова (1966), известны нижнекаменно
угольные брахиоподы.

Если в западной и центральной частях Гобийско-Хинганского прогиба' 
нижнекаменноугольные отложения (в объеме турнейского и визейского 
ярусов) развиты очень широко, то восточнее Сайн-Шанды площадь рас
пространения отложений этого возраста сокращается, но здесь появляют
ся намюрские образования. Выходы последних наблюдались около колод
ца Шадарин-Худук, где они представлены незакономерно чередующими
ся пачками конгломератов и песчаников, реже горизонтами эффузивов' 
среднего состава и аргиллитов с флорой намюра Sib erio d en d ro n  e le g a n tu m  
Radcz. По своим особенностям эта толща занимает переходное положение 
между геосинклинальным терригенно-порфиритовым комплексом турне — 
визе и верхнепалеозойской вулканогенной молассой.

Нижнекаменноугольные отложения локально развиты также и в Со- 
лонкерском внутригеосинклинальном прогибе Внутренне-Монгольской 
складчатой системы, где они согласно перекрываются мощным верхне- 
палеозойским карбонатно-вулканогенно-терригенным комплексом и лито- 
логически сходны с ним (преобладают граувакковые песчаники с линзами 
известняков и основных эффузивов). Фауна, собранная севернее развалин 
Агуй-Сумэ-Хида, представлена фораминиферами — A rc h a e d isc u s  baschkU  
r icu s  Krest. et Theod., M ed io cris  ev o lu tu s  Ros., E o sta fe lla  m o sq u en sis Viss.„
E . b ig em m icu la  Jge, E . p risca  ovoidea  (Raus.) и ругозами — L o n sd a le ia  aft.. 
arctica  Gorsk. (определения M. H. Соловьевой и T. Г. Ильиной), указываю
щими на то, что вмещающие отложения относятся к визейскому — намюр
скому ярусам, но возможно, частично и к низам башкирского яруса.

Верхний палеозой

В пределах описываемой территории наблюдаются два принципиальна 
отличных типа верхнепалеозойских отложений. В каледонском массива 
Центральной Монголии и в ранних герцинидах Южно-Монгольской склад
чатой системы широко развиты континентальные образования, в то время 
как во Внутренне-Монгольской складчатой системе повсеместно распро
странены морские осадки.

Среди континентальных верхнепалеозойских образований в Юго-Во
сточной Монголии давно известны два различных комплекса: верхнепалео
зойские вулканиты и верхнепермская осадо̂ гная угленосная толща (Боб
ров, Нейбург, 1957; Васильев и др., 1959). Но если возраст последней 
определялся однозначно (см. ниже), то стратиграфический объем вулка
ногенного комплекса трактовался различно (верхнепалеозойским, перм
ским, верхнепермским). А. А. Храпов в 1961—1962 гг. расчленил этот 
комплекс на образование среднего — верхнего карбона и нижней перми; 
правильность такого расчленения подтвердилась биостратиграфическим 
материалом, полученным автором и Ю. А. Борзаковским.

Отложения среднего — верхнего карбона пользуются наибольшим рас
пространением в южной геоантиклинальной зоне ранних герцинид, сла
гая большие поля в Гоби-Тянь-Шаньском (гора Атагар-Ула) и особенно* 
в Уланульском поднятиях (урочище Аджилыйн-Тала, сомон Хан-Богдо,. 
гора Цаган-Субурга), а также в каледонидах Центрально-Монгольского 
поднятия. Значительно менее распространены средне-верхнекаменно



угольные вулканиты в Сухэ-Баторском поднятии (Бурун-Урт) и в Гобий- 
ско-Хинганском прогибе (сомоны Мантах, Сайхан-Дулан). С подстилаю
щими отложениями их взаимоотношения различны. В Гобийско-Хинган- 
-ском прогибе средне-верхнекаменноугольные эффузивы залегает на всех 
более древних образованиях с отчетливым угловым несогласием; в то же 
время в геоантиклинальных зонах несогласие выражено значительно сла
бее, а местами существует даже согласный переход (Цаган-Субурга). 
Описываемый комплекс представлен преимущественно андезитовыми, ан- 
дезит-дацитовыми порфиритами и липаритовыми порфирами и их туфами; 
чисто вулканогенные пачки местами (особенно часто в Гобийско-Хинган- 
ском прогибе) замещаются пачками незакономерно переслаивающихся 
туфопесчаников, аргиллитов, конгломератов и различных эффузивов. 
Мощность рассматриваемых образований варьирует от 500 до 2000 м. В 
туфогенно-осадочных пачках в ряде пунктов (в 20 км  к юго-востоку от 
сомона Сайхан-Дулан, северо-восточнее Улугей-Хида, в районе Цохиоту- 
ин-Хида и других местах) собрана флора, позволяющая, по мнению Г. П. 
Радченко и Н. П. Вербицкой, датировать вмещающие отложения в интер
вале от низов среднего карбона (возможно, местами с верхов намюра) до 
верхнего карбона включительно (A n g a rop terid iu m  cardiopteroides (Schm.) 
Zal., A . g ra n d ifo lia tu m  Zal., A . tirga nicum  Zal., S te n o p te r is  izy len sis  Zal., 

S .  in term ed ia  Neub., N o eg g era th io p sis  tsch irk ov a e  Zal., N . tom ien sis Radcz., 
G in k g o p h y llu m  u sso vi Radcz. Кроме того, юго-восточнее сомона Цогт-Цэ- 
цэй в туфопесчаниках из низов вулканогенной толщи обнаружены пелеци- 
поды среднего карбона: P h e s tia  k u m p a n i (Ped.), P o lid e v c ia  a tten u ata  
(Flem.) Schulga, P seu d o ed m o n d ia  obtusa  Tchern., E d m o n d ie lla  Sim ula  
Tchern.

Если средне-верхнекаменноугольные образования в общем довольно 
однотипны, то для нижней перми намечается существенная дифференци
ация в характере осадков. На большей части территории, охватывающей 
центр Гобийско-Хинганской зоны, Уланульское и, частично, Сухэ-Батор- 
ское поднятия и каледониды Центральной Монголии, продолжалось обра
зование вулканогенных толщ преимущественно кислого состава, с подчи
ненными им горизонтами туфогенных псаммитов и аргиллитов. Они оха
рактеризованы флорой нижней перми, известной из района оз. Могой- 
туин-Нур и горы Аргалинту-Ула (P a ra ca la m ites s ib ir icu s  Zal., Р . p la n icos-  
ta tu s  Verb., N o eg g erth io p sis  d erza v in i Neub., N . sib ir ica  Radcz. и др.).

В то же время значительные пространства Южно-Монгольской склад
чатой системы в нижнепермское время были заняты мелководным мор
ским бассейном сложной конфигурации, связанным с одновозрастными 
прогибами Внутренне-Монгольской системы. Морские осадки нижней пер
ми установлены в этом регионе впервые автором совместно с 
Ю, А. Борзаковским и Р. А. Хасиным, а в самое последнее время также 
и А. Ф. Кургузкиным. Они представлены в низах конгломератами, а вы
ше — преимущественно разнозернистыми табачно-зелеными песчаниками 
с подчиненными пачками глинистых сланцев, конгломератов и линзами 
известняков, общей мощностью до 1000 м . В аналогичных образованиях в 
районе горы Дзурумтай собраны верхнепалеозойские (но скорее всего 
пермские) мшанки и ругозы: H ex a g o n ella  sp. n., C y a ta xo n ia  sp., L o p h o p h y l- 
lid iu m  sp. (определения T. Г. Ильиной, H. А. Шишовой). В Сухэ-Батор
ском поднятии морские нижнепермские отложения состоят главным об
разом из известняков и охарактеризованы брахиоподами — S trep to rh y n - 
c h u s  sp., U n cin u n e llin a  tim o ren sis (Beyr.), S te n o sc ism a  sp. (район горы 
Унетын-Субурга, определение Г. А. Безносовой) и мшанками — D ip lo p o -  
ra  sp., G o n iocla dia  sp., H ex a g o n e lla  sp. (сборы А. Ф. Кургузкина из райо
на сомона Дельгир, определение Н. А. Шишовой). Хотя этот палеонтоло
гический материал не позволяет определить возраст рассматриваемого 
к̂омплекса с точностью до отдела, однако резкое отличие (как по литоло



гии, так и по характеру дислокаций) от заведомо верхнепермских отложе
ний позволяет датировать его как нижнепермский.

Верхнепермские континентальные осадочные отложения впервые вы
делены в Юго-Восточной Монголии В. С. Волхониным и Е. С. Волхониной 
в районе сомонов Оботу и Ноян, а затем в 1954 г . П. Л. Шкляевым,
В. А. Бобровым, Б. А. Шевелевым на угольном месторождении Табун- 
Тологой. В последнем случае верхнепермские отложения были охаракте
ризованы представительным комплексом спор, пыльцы и флоры (Бобров, 
Нейбург, 1957; Бородяев и др., 1966). Кроме того, аналогичные образова
ния выходят в предгорьях хр. Дзолен-Ула и в районе бывшего сомона 
Баян-Обо. В их распространении по площади отражена отчетливая при
уроченность к геоантиклинальным зонам Южно-Монгольской системы 
(особенно к Гоби-Тянь-Шаньскому поднятию). От всех нижележащих 
комплексов верхнепермские образования отделены четким угловым и 
стратиграфическим несогласием и представлены главным образом конгло
мератами и песчаниками с горизонтами аргиллитов и алевролитов, часто 
с углями. Мощность верхнепермских отложений иногда (сомон Ноян) до
стигает 2000—3000 м. Вулканогенные образования этого же возраста (се
вернее сомона Сайхан-Дулан) встречаются скорее как исключение.

Помимо района Табун-Тологойского угольного месторождения, рас
сматриваемые отложения получили флористическую характеристику око
ло сомона Ноян, где автором и Ю. А. Борзаковским собран богатый комп
лекс флоры— P ecop teris le n in sk ie n sis  (Chachl.) Radcz., P . ju lh i i  R a dcz., C a l-  
lip te r is  ze ile r i Zal., N oeg g era th iop sis m itin a en sis Gorel., N . in sig u is Radcz.,
N . ca n d a lep en sis Zal., C a llip te r is  aft. je ru n a k o v e n s is  Gorel., C ra ssin ervia  si-  
birica  Gorel., L e p e o p h y llu m  k ostom a n ovi Gorel., L . h a sta tum  Chachl., L . ro- 
tu n d a tu m  Radcz., сопоставляющийся Г. П. Радченко и Н. П. Вербицкой 
с флорой ерунаковской свиты верхней перми Кузбасса. Верхнепермская 
сЬлора — P ry n a d a eo p teris a n triscifo lia  (Goepp.) Radcz., N  o eg g era th io p sis  
ilj in s k ie n s is  elongata  Radcz., C ra ssin ervia  sp.— известна также и среди эф- 
фузивов севернее сомона Сайхан-Дулан.

Морская верхнепермская моласса, широко развитая в каледонидах 
Восточной Монголии, неоднократно описана в ряде работ и поэтому здесь 
рассматриваться не будет (Васильев и др., 1959; Маринов, Хасин, 1947; 
Бобров, Логинов, 1966).

Переходя к характеристике верхнего палеозоя Внутренне-Монгольской 
складчатой системы, надо отметить, что наиболее полный и практически 
непрерывный разрез морских верхнепалеозойских образований наблюда
ется только в Солонкерском внутригеосинклинальном прогибе. Здесь в ни
зах разреза верхнего палеозоя, по данным автора и КХ А. Борзаковского, 
залегает толща среднего карбона — нижней перми, связанная постепен
ным переходом с подстилающими визе-намюрскими отложениями (см. 
выше). Она выходит вдоль южной границы МНР от района гор Далан- 
Ула, Сэлимин-Ула на западе до Ханга-Обо на востоке и представлена в 
низах преимущественно граувакковыми и туфогенными песчаниками, 
ассоциирующимися с кремнистыми алевролитами и туфами смешанного со
става; выше по разрезу появляются многочисленные горизонты спилитов 
и андезитовых порфиритов, тесно связанных с яшмовидными породами, 
реже с яшмами. Главным образом в верхах разреза среди эффузивно-оса
дочных образований залегают выдержанные по простиранию на 5—15 км  
горизонты известняков, из которых в ряде пунктов (горы Хэцу-Ула, Бо- 
роин-Суль-Обо, Барун-Мандай, Ихэ-Шара-Хада, Ушиги и др.) собрана 
большая коллекция фораминифер — Q u a sifu su lin a  ca e y x i (Depart), S c h u -  
b ertella  k in g i Dunbar et Skin., S . sp ha erica  Sol., R u g o so fu su lin a  ex gr. sta b i- 
Us Raus., 7?. ex gr. p risca  (Schellw.), S ch w a g erin a  ex gr. m o lleri Raus., P s e -  
u doschw agerin a  sp., T r ic itite s  ex gr. p lu m m e ri Dunb. et Condra и др., поз
воляющая, по мнению М. Н. Соловьевой, сопоставлять вмещающие отло-



женин с ассельским ярусом (основание нижней перми) Русской плат* 
формы.

Толща среднего карбона — нижней перми с нечетким стратиграфиче
ским несогласием и конгломератами в основании перекрывается верхне- 
пермскими вулканогенно-терригенными образованиями, выделенными 
впервые Б. М. Казаковым и А. А. Кулешом в районе хромитового место
рождения Солонкер. Они характеризуются резкой фациальной изменчи
востью, проявляющейся в быстром выклинивании пачек андезитовых и 
андезит-дацитовых порфиритов, замещающихся туфогенными песчаника
ми, кремнистыми алевролитами и глинисто-кремнистыми сланцами. 
В базальных горизонтах верхнепермской толщи в биогермных известня
ках среди конгломератов к юго-западу от Ханга-0*бо обнаружены верхне- 
пермские мшанки: R h a b d o m eso n  aff. con sim ile  Bassler, Streblascopora co n - 
fu sa  Morozova, G irtypora  sp., S te n o d isc u s  sp. n. и др. • (определения H. А. 
Шишовой и И. П. Морозовой). Более верхние горизонты толщи охаракте
ризованы фауной брахиопод из района горы Табунмодоный-Ула (Хасин, 
Храпов, 1965).

Венчается разрез верхнего палеозоя Солонкерского прогиба молассоид- 
ной терригенной, существенно песчаниковой толщей условно верхнеперм
ского — триасового возраста, выходящей на крайнем юго-востоке Тото- 
Шаня (район колодца Ара-Билютыин-Худук и горы Бумбатуин-Обо) и 
имеющей мощность свыше 1500 м. Непосредственных контактов этой тол
щи с отложениями верхней перми не наблюдалось, но в какой-то степени 
основанием для отнесения ее к пермо-триасу может служить наличие боль
шого количества известняков с пермскими фораминиферами и андезитов, 
аналогичных верхнепермским, в гальке внутриформационных конгломера
тов. Кроме того, литологически эта толща близка морским терригенным 
осадкам, которые на сопредельной территории Китая (район Манитемяо) 
также условно относятся к триасу (Основы тектоники Китая, 1962).

Верхнепалеозойский комплекс геоантиклинальных поднятий Внутрен
не-Монгольской системы характеризуется рядом специфических особен
ностей по сравнению с одновозрастными отложениями Солонкерского про
гиба. Прежде всего, наряду с морскими отложениями, значительную роль 
здесь играют и континентальные образования, представленные преиму
щественно субаэральными эффузивами. Фации одновозрастных морских 
отложений меняются или в сторону исчезновения эффузивов из разреза 
(в верхней перми), или же в сторону раскисления состава вулканитов 
(средний карбон — нижняя пермь). Значительно сильнее выражен внутри- 
пермский перерыв, который сопровождается и угловым несогласием.

В основании разреза верхнего палеозоя в геоантиклинальных поднятиях 
залегает толща субаэральных вулканитов среднего — низов верхнего кар
бона, совершенно аналогичная одновозрастным образованиям Южно-Мон
гольской системы и содержащая в окрестностях Талайтын-Хорово-Обо 
флору позднего карбона: S p h en o p te r is  izy len sis  Zal., S . interm edia  Neub., 
N oeg g era th iop sis tsch irk o v a e  Zal., N . to m ien sis  Radcz., N . theodori Zal. et 
Tschirk., G in k g o p h y llu m  u sso u i Radcz., C ordaicarpus tom ien sis Radcz., A n - 
ga rop terid ium  cardiopteroides (Schm.) Zal. На вулканогенной толще позд
него карбона с неясным контактом залегают верхнекаменноугольно-ниж- 
непермские образования. К их низам отнесена 800-метровая толща конгло
мератов, органогенных известняков, реже кислых эффузивов, охарактери
зованная брахиоподами и пелециподами верхнего карбона. Впервые она 
была выделена Г. И. Хубльдиковым (Маринов, Хубльдиков, 1957) се
веро-восточнее и северо-западнее хр. Цаган-Ула (Гоби-Тянь-Шаньское 
поднятие). Впоследствии отложения этого возраста были установлены 
автором к юго-западу от горы Нухиин-Ула и в хр. Ихэ-Ула. Но наиболее 
мощный (свыше 2000 м) разрез отложений верхнего карбона — нижней 
перми установлен автором и Ю. А. Борзаковским в 30 км  западнее станции
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г v - Дзамын-Удэ. Большая часть разре
за формируется здесь эффузивами 
андезитового ряда и их туфами, ас
социирующими с туфогенными раз
нозернистыми песчаниками, пуд- 
динговыми гравелитами и органо
генными известняками; в верхах 
разреза появляются глинистые слан
цы. Среди коллекции фауны, со
бранной в районе безымянных зем
лянок, М. А. Соловьевой и Н. А. Ши
товой определены фораминиферы, 
аналогичные ассельским формам 
Солонкерского прогиба — P se u d o -  
schw ag erina  aff. u d d en i Beede et 
TCniker, P . ex gr. b eed i (?) Dunb. et 
Skinner, P se u d o fu su lin a  aff. ferg a -  
n en sis Dutk., P . aff. lu tu g in ifo rm is  
var. p o in te li Raus. и комплекс мша
нок, отвечающий низам нижней пер
ми — F e n e s te lla  aff. subvirgosa  Sch.- 
Nest., F . aff. n itid a  Trizna, F . aff. cy -  
clotrian gu la ta  Sch.-Nest., F . aff. trU  
bifurcata  Jang et Zoo, P a ra fen estra lia  
sp. n., P en n ire tep o ra  sp. n., A ca n ta -  
cladia  sp. n., S y n o cla d ia  sp. n., H ex a -  
g o n ella  sp. ind., K a lu a rie lla  sp. n.

Переходя к характеристике верх
непермских отложений геоантикли- 
нальных поднятий, надо указать, что 
пермский возраст этих образований 
впервые был установлен М. А. Анпи-

Рис. 2. Схема корреляции разрезов до- 
кембрийских и палеозойских отложений 

Юго-Восточной Монголии
I  — Центрально-Монгольское раннекаледонское 
поднятие (южная часть); I I  — Южно-Монголь
ская раннегерцинская складчатая система: 
1 — Гоби-Алтайское и Сухэ-Баторское подня
тия (северная геосинклинальная зона), 2 —  
Гобийско-Хинганский прогиб, 3 —  Гоби-Тянь- 
шаньское, Уланульское и Кукутдабанское под
нятия (южная геоантиклинальная зона); I I I  —  
Внутренне-Монгольская позднепалеозойско-ран- 
немезозойская складчатая система: 1 —  Южно
гобийское и Тото-Шанское поднятия, 2 — Со- 

лонкерский прогиб
а  —  г н е й с ы ,  а м ф и б о л и т ы ,  г р а н и т о - г н е й с ы ;  б —  

к в а р ц и т ы ;  в —  ж е л е з и с т ы е  к в а р ц и т ы ;  г  —  к р и 

с т а л л и ч е с к и е  с л а н ц ы ;  д —  ф и л л и т ы ;  е —  г л и 

н и с т ы е  с л а н ц ы ,  а л е в р о л и т ы ,  а р г и л л и т ы ,  ж  —  

я ш м о в и д н ы е  п о р о д ы ,  г л и н и с т о - к р е м н и с т ы е  

с л а н ц ы :  з  —  и з в е с т н я к и ,  м р а м о р ы ;  и  —  п е с 

ч а н и к и ;  к  —  к о н г л о м е р а т ы ,  г р а в е л и т ы ;  л  —  

я ш м ы ;  м  —  о с н о в н ы е  э ф ф у з и в ы ,  к  —  с р е д н и е  

э ф ф у з и в ы ;  о  —  к и с л ы е  э ф ф у з и в ы ;  п  —  у г л и  и  

у г л и с т ы е  с л а н ц ы ;  р — к о м п л е к с ы ,  о х а р а к т е р и 

з о в а н н ы е :  а — ф а у н о й ,  б — ф л о р о й ,  в — с п о р а 

м и  и  п ы л ь ц о й
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ловым, О. Н. Черняевой и Т. А. Удаловой для районов Гобийского Тянь- 
Шаня, а М. Б. Першуткиным, В. С. Волхониным, Б. М. Казаковым и 
В. А. Бобровым для Тото-Шаня (окрестности сомона Хубсугул и горы 
Чжирэм-Ула). Однако принадлежность их к нижнему или верхнему отде
лам перми оставалась неясной. М. А. Болховитинова и Д. Л. Степанова 
относили рассматриваемые отложения к нижней перми, а В. А. Устриц- 
кий, определявший коллекции Б. М. Казакова и В. А. Боброва,— к верх
ней перми. Проведенное в последнее время Г. В. Котляр, Н. А. Шишовой 
и И. П. Морозовой изучение наших коллекций подтвердило последнюю 
точку зрения.

В распределении фаций верхней перми в геоантиклиналях наблюдает
ся отчетливая зональность. В южной части поднятий, примыкающей к Со- 
лонкерскому прогибу, верхнепермские отложения представлены однооб
разной песчано-сланцевой толщей мощностью более 3000 м, широко раз
витой в юго-западной части хр. Тото-Шань (р. Лугин-Гол). В Южно-Го
бийском поднятии, в урочище Дзамиин-Хурэн, рассматриваемая толща 
ложится с резким угловым несогласием на все более древние комплексы 
и сложена флишоидно-переслаивающимися или обособляющимися в само
стоятельные пачки песчано-глинистыми и глинистыми сланцами, расслан- 
цованными песчаниками и алевролитами с мощными (более 500 м) конгло
мератами в низах толщи.

Из коллекции фауны, собранной автором в песчано-сланцевой толще в 
бассейне р. Лугин-Гол (20 км  к юго-востоку от горы Тумэн-Улдзей-Ула,' 
3—4 км к северо-западу от горы Чжирэм-Ула), определены такие харак
терные верхнепермские брахиоподы, как Y a k o v lev ia  m a m m atiform is Fred., 
N e o sp irifer  cf. m o o sa k h eile n sis  (Dav.), M a rg in ifera  cf. g o b ien sis  Chao, S p i-  
r ife re lla  lith a  var. restricta  Lich., S . cf. sa ran aeform is Fred., A n id a n th u s  us-  
su ricu s (Fred.), W a a g en o con ch a  m a lia v k in i Fred, и др., мшанки— M a jc h e l-  
la  tu bercula ta  Morozova, H in g a n ella  sp. n., F e n e s te lla  aff. k u n g u re n sis  
Stuck., также аналогичные верхнепермским видам Приморья, Закав
казья и о-ва Тимор.

В северной части поднятий песчано-сланцевые образования верхней 
перми замещаются типичной морской молассой умеренной (до 1300 м) 
мощности, выходящей лишь в районе сомона Хубсугул и сложенной грубы
ми псаммитами и конгломератами с горизонтами алевролитов и линзами 
биогермных известняков с фауной брахиопод верхней перми (данные 
Б. М. Казакова, М. Б. Першуткина и В. С. Волхонина).

* *  *

Вышеизложенный, в большей части новый стратиграфический мате
риал позволяет сделать некоторые выводы относительно истории развития 
тектонических структур Юго-Восточной Монголии. Особенности простран
ственной локализации и формационный состав докембрийских и палео
зойских отложений показывают, что в пределах рассматриваемой террито
рии отчетливо обособляются два крупных мегаблока: северный, которому 
отвечает Центрально-Монгольское поднятие, и южный, охватывающий 
герцинские и раннемезозойские структуры Южно-Монгольской и Внутрен
не-Монгольской складчатых систем (рис. 2). Северный мегаблок характе
ризуется сравнительно широким распространением мощных толщ докем
брия и резко сокращенным разрезом палеозоя, подавляющая часть кото
рого приходится на долю верхнепалеозойских вулканитов. Вероятно, в 
нижнем и среднем палеозое северный мегаблок был преимущественно об
ластью поднятия и размыва. Спецификой южного мегаблока является ин
тенсивное, но дифференцированное прогибание в течение большей части 
нижнего и среднего, а в южных дугах и верхнего палеозоя. Неравномер
ность и стадийность прогибания и поднятия получили отражение в фор
мировании двух основных типов тектонических структур со своими спе



цифическими разрезами: геоантиклинальных поднятий и геосинклиналь- 
ных прогибов.

О раннепалеозойских (ордовик-силурийских) стадиях развития южно
го мегаблока мы можем судить по разрезам геоантиклинальных зон. Мощ
ности и фации ордовика, представленного преимущественно песчано-слан
цевой и зеленокаменной вулканогенно-терригенной формациями, пример
но одинаковы на всей площади южного мегаблока, что позволяет пред
положить здесь существование в ордовике единого геосинклинального 
прогиба. Формационный состав силурийских образований указывает на 
начавшуюся его дифференциацию, первыми проявлениями которой можно 
считать обособление, вероятно, в начале силура, на юго-востоке Монголии 
некоторых геоантиклинальных поднятий (Сухэ-Баторское, Уланульское, 
возможно, Тото-Шаньское). Силурийские формации этих поднятий — кар- 
бонатно-терригенная, иногда пестроцветная, морская липаритовая и неко
торые другие — свидетельствуют о частичной стабилизации этой террито
рии. Они и по составу, и по мощностям резко отличны от силурийских об
разований западных поднятий (Гоби-Алтайское, Гоби-Тянь-Шаньское, 
Южно-Гобийское), представленных формациями, характерными в основ
ном для ранних стадий развития эвгеосинклинальных прогибов: зелено
каменной вулканогенно-терригенной, кремнисто-сланцевой, спилит-диаба- 
зовой, рифовой, песчано-сланцевой и др. Заложение западных поднятий 
произошло, вероятно, в конце силура — начале девона, и примерно к это
му же времени относятся наиболее древние (на современном эрозионном 
срезе) осадки Гобийско-Хинганского раннегерцинского эвгеосинклиналь- 
ного прогиба.

В девонскую эпоху наиболее четко проявились все основные структур
ные элементы южного мегаблока; и именно разнообразие фаций девонских 
отложений, особенно его поздних уровней, свидетельствует о наиболее 
контрастном тектоническом режиме эпохи. Девонские отложения в геоан— 
тиклинальных поднятиях представлены карбонатной, песчано-сланцевой 
(в том числе флишоидной), морской липаритовой (кварц-кератофировой) 

и кератофиро-карбонатной формациями; в южных поднятиях локально 
развита порфиритовая формация неясного (континентального или мор
ского) генезиса. Одновозрастные образования Гобийско-Хинганского про
гиба представлены формациями, сходными с силурийскими формациями 
западных геоантиклинальных поднятий: зеленокаменной кремнисто-слан
цевой, спилито-диабазовой и др. Для девонских отложений этой зоны, по- 
видимому, специфична лишь позднедевонская кремнисто-граувакковая 
формация, местами переходящая в яшмовую.

В нижнем карбоне осадконакоиление в геоантиклинальных поднятиях 
было редуцировано, а там, где оно имело место, образовывались преиму
щественно терригенные молассоидные формации, к наиболее ярким пред
ставителям которых можно отнести отложения нижнего карбона Улануль- 
ского и Южно-Гобийского поднятий. Одновременно в Гобийско-Хинган- 
ском геосинклинальном прогибе в условиях продолжавшегося унаследо
ванного прогибания формировались субаквальные эффузивы преимущест
венно андезитового ряда.

В верхнем палеозое южный мегаблок окончательно расчленился на две 
крупные субширотные зоны: северную (выделяемую сейчас как раннегер- 
цинскую) и южную (позднепалеозойско-мезозойскую). Северная зона в 
нижнем — среднем карбоне вступила в стадию орогенного развития, и в 
позднем карбоне — нижней перми была ареной интенсивного наземного 
вулканизма кислого и среднего состава (порфировая формация), сменив
шегося в верхней перми образованием грубых континентальных моласс. 
Однако, хотя здесь в верхнем палеозое и господствовали континентальные 
условия, отдельные остаточные мелководные бассейны сохранялись на 
этой территории вплоть до нижней перми включительно.



Ю|жнее, в районах, пограничных с Китаем, в конце нижнего — начале 
среднего карбона начал активно развиваться Солонкерский прогиб, в ко
тором в позднем карбоне — перми накопились геосинклинальные форма
ции: граувакковая, морская порфиритовая, местами переходящая в спи- 
лит-диабазовую, карбонатная и др. В погружение были частично вовлече
ны также и периферические районы Южно-Гобийского и Тото-Шаньского 
поднятий, окаймляющих Солонкерский прогиб с севера. Основные ороге- 
нические движения, приведшие к стабилизации данного региона, прошли 
в перми — начале триаса.

Таким образом, крайне гетерогенная территория Юго-Восточной Мон
голии в большей части была областью длительного и унаследованного гео- 
синклинального развития при общей тенденции к миграции геосинкли- 
нальных прогибов с севера на юг.
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Б. Лувсандапаап

СТРАТИГРАФИЯ ПАЛЕОЗОЯ МОНГОЛЬСКОГО АЛТАЯ

Рассматриваемая территория охватывает Хархиринское нагорье и 
хр. Монгольский Алтай и представляет собой позднекаледонское складча
то-глыбовое сооружение. Последнее на востоке по Цаган-Шибэтинскому 
глубинному разлому граничит с раннекаледонской структурой Озерного 
прогиба, а на юге по Булганскому глубинному разлому сочленяется с гер- 
цинидами Заалтайской Гоби. Ранние этапы истории геологических иссле
дований этой части МНР связаны с маршрутными исследованиями 
И. П. Рачковского (1928, 1932, 1936), 3. А. Лебедевой (1926), М. Ф. Ней- 
бург (1929), А. X. Иванова (1953), И. Е. Турищева, П. П. Сизовой и др. 
Данные этих исследователей обобщены в сводных работах по геологии 
МНР (Маринов, 1957; Васильев и др., 1959).

Исследования, проведенные с 1959—1960 гг. К. Л. Волочковичем 
(1961), В. А. Амантовым (1961, 1963а, б), В. А. Амантовым, Б. Лувсан- 
данзаном и П. С. Матросовым (1962), Буточи Данзаном и П. С. Матросо
вым (1959), В. В. Беззубцевым, Б. Лувсанданзаном и В. А. Федоровским 
(1963), Э. Рутковским и другими, дали большое количество новых мате
риалов по стратиграфии этого региона. Обобщение всего накопленного 
материала и произведенные в 1964—1965 гг. автором совместно с П. С. 
Матросовым и И. И. Волчком увязочно-рекогносцировочные маршруты 
позволили уточнить прежние представления, а также получить новые дан
ные по стратиграфии Монгольского Алтая.

На схеме тектонического районирования МНР (рис. 1) в пределах 
поздних каледонид Западной Монголии в нижнем структурном этаже вы
деляются Хархиринское геоантиклинальное поднятие и Монгольско-Ал
тайский геосинклинальный прогиб, а в верхнем — внутренние прогибы 
различного порядка.

В Хархиринском поднятии, граничащем с Монгольско-Алтайским про
гибом по Кобдинскому глубинному разлому, геосинклинальный этап раз
вития закончился в раннем силуре перед венлоком. В Монгольско-Алтай
ском прогибе собственно геосинклинальное развитие продолжалось до кон
ца силура, в его юго-восточной части оно захватывало также ранний девон 
(возможно, Эйфель).

Стратифицированные палеозойские образования Монгольского Алтая, 
по новейшим данным, подразделяются на следующие комплексы: ранне
кембрийский, позднекембрийско-нижнеордовикский, средне-верхнеордо
викский, силурийский, девонский, нижнекаменноугольный, верхнепалео
зойский (рис. 2).

Нижний кембрий

Отложения нижнекембрийского комплекса ограниченно распростране
ны в пределах описываемой территории и тяготеют в основном к зоне со
членения позднекаледонского геосинклинального прогиба Монгольского 
Алтая с Озерным прогибом ранних каледонид. Они обнажаются в тектони
ческих блоках вдоль Цаган-Шибэтинского, Кобдинского и Толбонурского



Рис. 1. Схема тектонического районирования 
Западной Монголии (по И. И. Волчку, Б. Лув- 

санданзану и П. С. Матросову)
1 — ранние каледониды Северо-Западной Монго
лии; 2 —  поздние каледониды Монгольского Ал
тая: а —  Хархиринское поднятие, б — Монгольско- 
Алтайский прогиб; 3 — герциниды Юго-Западной 
Монголии; 4 — глубинные разломы: I — Цаган-Ши- 
бэтинский, I I  — Кобдинский, I I I  — Толбо-Нурский, 

I V  — Булганский

глубинных разломов. Этот комплекс 
представлен главным образом вулкано
генными и в меньшей степени осадоч
ными образованиями. Пространственно 
с ними тесно ассоциируют гипербази- 
товые тела. Сравнительно полный раз
рез нижнекембрийских отложений изу
чен К. Л. Волочковичем (1961) и 
В. А. Амантовым (19636) в восточной 
части Хархиринского нагорья. Низы 
его мощностью до 2000 м (бургасутин- 
ская порфиритовая свита, по К. Л. Во- 

лочковичу, цольулпнекая свита, по В. А. Амантову) представлены пор- 
фиритами, содержащими в средних и верхних горизонтах прослои и пач
ки кремнистых пород. В верхах его появляются линзы (мощностью 
200—250 м) биогермных водорослево-археоциатовых известняков. Выше 
залегает толща, сложенная в нижней части преимущественно пирокласти
ческими и туфогенными образованиями с линзами археоциатовых изве
стняков, мощностью до 1200 ле, а в верхах (атугольская свита, по К. Л. Во- 
лочковичу) — кремнисто-глинистыми сланцами, алевролитами, песчани
ками и конгломератами мощностью более 100 м.

Неполная мощность нижнего кембрия на восточных склонах хребтов 
Цаган-Шибэту и Тургэни-Ула составляет 4500 м. Комплекс археоциат из 
сборов И. П. Рачковского (1928, 1932) и К. Л. Волочковича (1961) в бас
сейне р. Бургастайн-Гол и В. А. Амантова (19636) на восточных склонах 
хр. Цаган-Шибэту позволяет относить вмещающие отложения к нижнему 
отделу кембрия (ленский ярус) и частично, возможно, к среднему кемб
рию.

В более западных районах Хархиринского поднятия и прилегающей к 
нему части Монгольско-Алтайского прогиба нижнекембрийские отложе
ния фаунистически не охарактеризованы.

В фрагментарных разрезах, наблюдающихся в зоне северо-западного 
окончания Кобдинского и Толбонурского глубинных разломов, нижний 
кембрий представлен наряду с зеленокаменными вулканическими поро
дами среднего и основного состава кремнисто-хлоритовыми сланцами, из
вестняками, серицит-хлоритовыми сланцами, песчаниками с прослоями 
конгломератов. Неполная мощность нижнекембрийской толщи в тектони
ческих блоках севернее оз. Толбо-Нур и в низовьях р. Цага-Нурин-Гол 
составляет соответственно 1000 и 3500 м.

Нижнекембрийские отложения Монгольского Алтая по литологиче
ским, формационным особенностям и комплексу фауны сопоставляются 
с аналогичными образованиями Озерного прогиба Северо-Монгольской 
складчатой системы (В. А. Амантов, 19636) и сопредельных частей Алтае- 
Саянской области — Западной Тувы (Зайцев, 1960; Владимирский, 1959), 
Чулышманской зоны (Дергунов, 1965) и Западного Саяна (Зонен- 
шайн, 1963).



Верхний кембрий — нижний ордовик

Главное место в геологическом строении каледонид Монгольского Ал
тая занимает монотонная зеленосланцевая (песчано-сланцевая) серия, 
превращенная в зонах прогрессивного метаморфизма в кристаллические 
сланцы, реже в гнейсы. Эта серия по составу, степени метаморфизма и 
дислокаций нами подразделяется на два комплекса: верхнекембрийско- 
нижнеордовикский и средне-верхнеордовикский.

Нижний верхнекембрийско-нижнеордовикский комплекс включает от
ложения тойтогушской и алтайской свит в том объеме, в каком они были 
выделены В. А. Амантовым, П. С. Матросовым и автором в северо-запад
ной части Монгольско-Алтайского прогиба. Стратиграфические аналоги 
этих отложений выделены в последние годы во многих районах как в Хар- 
хпринском поднятии, так и в Монгольско-Алтайском прогибе. Кристал
лические сланцы, гнейсы и другие высокометаморфизованные породы 
зоны смятия большей частью относятся нами также к этому комплексу.

В составе данного комплекса основную роль играют хлоритизирован- 
ные, преимущественно мелко- и среднезернистые песчаники и зеленые 
сланцы, образовавшиеся по тонкозернистым терригенным осадкам. Дру
гие породы — конгломераты, гравелиты, известняки — присутствуют в 
резко подчиненном количестве в виде редких прослоев и линз. Для рас
сматриваемого комплекса характерны частое ритмичное чередование пес
чаников и сланцев, обусловливающее слоистость флишоидного типа, мел
кая складчатость, гофрировка, плойчатость пород и насыщенность их 
кварцевыми прожилками, преобладание зеленой, зеленовато-серой окрас
ки и более сильная степень метаморфизма и дислоцированности по срав
нению с вышележащим комплексом отложений среднего — верхнего 
ордовика.

Выходы пород рассматриваемого комплекса приурочены к сводам горст- 
антиклинальных структур. В северо-западной части Монгольско-Алтай
ского прогиба в составе комплекса выделяются две толщи, связанные по
степенными переходами. Нижняя из них (тойтогушская свита, по 
В. А. Амантову и др.), мощностью 3000 м, в основании сложена различ
ными кристаллическими сланцами (возможно, частично образовавшими
ся по эффузивам) с редкими линзами мраморизованных известняков. 
В верхах толщи они постепенно переходят в зеленые сланцы, переслаи
вающиеся с кварцитовидными песчаниками.

Верхняя толща (алтайская свита, по В. А. Амантову и др.) сложена 
ритмично чередующимися пачками полимиктовых и кварцевых песчани
ков, хлоритовых, хлорит-серицитовых, кремнисто-глинистых сланцев. 
К верхам толщи приурочены прослои лиловых алевролитов и филлито
видных сланцев, более характерных уже для средне-верхнеордовикского 
комплекса. Мощность верхней толщи составляет примерно 4000—4500 м.

В других районах рассматриваемой территории в состав верхнекемб- 
рийско-нижнеордовикского комплекса входят толщи однообразных, часто 
плойчатых серо-зеленых хлоритизированных песчано-сланцевых пород. 
В верхних горизонтах местами появляются прослои и пачки лиловых и 
фиолетовых песчаников и сланцев, обнаруживающих переходы к зеленым 
разностям. В зоне глубинных разломов плойчатые песчано-сланцевые по
роды переходят в хлорит-биотитовые темно-серые сланцы, реже в полос
чатые гнейсы. Такие переходы наблюдались, в частности, в долине 
р. Хонго в зоне Кобдинского разлома и в окрестностях оз. Толбо-Нур в зо
не Толбонурского глубинного разлома.

Возраст зеленосланцевой серии, из состава которой нами выделены 
отложения данного комплекса, различными исследователями трактовался 
по-разному. Так, И. П. Рачковский (1936) и М. Ф. Нейбург (1926) тол
щу в различной степени метаморфизованных зеленосланцевых пород



Рис. 2. Схематическая геологическая карта Монгольского Алтая 
(по П. С. Матросову, И. И. Волчку и Б. Лувсанданзану)

1 — четвертичные отложения; 2 — палеоген-неогеновые и мезозойские красноцветные отло
жения; 3 — верхний палеозой (средний и верхний карбон, нижняя пермь): конгломераты, 
гравелиты, песчаники, глинистые и углисто-глинистые сланцы с углями; 4 — нижний карбон 
(пестроцветные и туфогенные песчаники, кремнистые алевролиты, кислые эффузивы и их 
туфы); 5 — живетский ярус, черносланцевая толща (песчаники, алевролиты, глинистые и 
глинисто-кремнистые сланцы); 6 — эйфельский ярус, осадочно-вулканогенная толща (кис
лые, средние эффузивы и их пирокласты, конгломераты, песчаники, кремнистые алевролиты 
и известняки); 7 — нижний девон: а — конгломераты, песчаники, кремнистые алевролиты, 
прослои песчанистых известняков, б — эффузивы среднего и основного состава, туфы и ту- 
фопесчаники; 8 — верхний силур — нижний девон (песчаники, алевролиты, филлиты, кремни
стые сланцы, известняки); 9 — нижний силур, терригенная флишоидная толща (песчаники, 
алевролиты, хлоритовые и серицит-хлоритовые сланцы, реже конгломераты, гравелиты и из
вестняки); 10 — венлокский ярус (конгломераты, песчаники, часто пестроцветные, алевроли
ты, известняки, местами кислые эффузивы и их туфы); 11 — лландоверийский ярус, черно
сланцевая толща (песчаники, алевролиты, песчано-глинистые и глинистые сланцы, известня
ки); 12 — средний и верхний ордовик, терригенная флишоидная и карбонатно-терригенная



в Хархиринском нагорье, в Прикобдинском районе, в горных массивах 
Батыр-Хайрхан и в других местах относили к нижнему палеозою. 
А. X. Иванов (1953), К. Л. Волочкович (1961), В. В. Беззубцев, Б. Лув- 
санданзан, В. А. Федоровский (1963) рассматривали прогрессивно мета- 
морфизованные породы в зоне Кобдинского, Толбонурского и других глу
бинных разломов как докембрийские образования. Верхнекембрийско-ниж- 
неордовикский возраст отложений данного комплеска из-за отсутствия 
фаунистических находок определяется нами условно, исходя из его стра
тиграфического положения в разрезе. С нижнекембрийскими вулканоген
ными образованиями отложения комплекса контактируют по разлому и 
резко отличаются от них по составу, а также по отсутствию гибербазито- 
вых интрузий. Верхняя возрастная граница комплекса четко устанавли
вается по несогласному залеганию на нем отложений среднего — верхне
го ордовика.

Возрастными и формационными аналогами комплекса в сопредельных 
районах Алтае-Саянской области служат горноалтайская серия в Горном 
Алтае (Нехорошев, 1958), башкауская, артлашская, кумурлинская тол
щи в Чулышманской зоне (Дергунов, 1965), сютхольская, ишкинская, 
аласугская свиты в Западном Саяне и в Западной Туве (Зонен- 
гаайн, 1963).

Средний — верхний ордовик

Средне- и верхнеордовикские отложения пользуются широким рас
пространением в пределах Монгольского Алтая. Они представлены толща
ми несколько различного фациального состава, свидетельствующими о 
начавшейся в это время дифференциации условий осадконакопления. В 
пределах Хархиринского поднятия в составе этих отложений развиты кар- 
бонатно-терригенные, местами вулканогенно-терригенные образования, не
согласно залегающие на зеленосланцевом комплексе верхнего кембрия — 
нижнего ордовика. В северо-западной части Монгольско-Алтайского про
гиба в это время формировалась мощная терригенная толща флишоидно- 
го типа, составляющая вместе с верхнекембрийско-нижнеордовикским 
комплексом, по-видимому, единый структурный этаж.

В северо-западной части Хархиринского поднятия, в хребтах Цаган- 
Шибэту, Байрим и Сайлюгем, эти отложения изучались К. Л. Волочкови- 
чем (1961), который расчленил их на три свиты (снизу вверх): базальную 
(300—350 м ), состоящую преимущественно из конгломератов, песчанико
во-сланцевую (3000 м) с эффузивами и горизонтами известняков и слан
цево-песчаниковую (1400 м ). В разрезе, изучавшемся нами северо-запад
нее горы Баян-Улэгэй, в основании толщи залегают зеленовато-серые, 
лиловатые мелко- и среднезернистые песчаники, переслаивающиеся с конг
ломератами. Мощность этой пачки 400 м. Выше по разрезу обнажается 
мощная (не менее 700 м ) толща зеленых мелко- и среднезернистых хло- 
ритизированных песчаников с редкими маломощными прослоями гравели
тов и конгломератов. Верхи разреза (более 2000 м ) представлены зелены
ми, лилбватыми кварцитовидными песчаниками, филлитовиднымп

толща (песчаники, алевролиты, конгломераты, гравелиты, хлоритовые и серицит-хлоритовые 
сланцы, известняки, местами основные эффузивы); 13 — верхний кембрий — нижний ордовик, 
аеленосланцевая толща (кварц-хлоритовые, серицит-хлоритовые, хлорит-биотитовые сланцы, 
песчаники кварцитовидные); 14 — нижний кембрий, зеленокаменная вулканогенная толща 
(андезитовые и диабазовые порфириты, их пирокласты, известняки, хлоритовые и кремнистые 
сланцы, песчаники). И н т р у з и в н ы е  п о р о д ы:  15 — девонский (урюкнурский) комплекс 
габброидов и диоритов; 16 — верхнедевонские (алтайский, оргуйский) комплексы гранитои- 
дов; 17 — среднедевонские (толбонурский, хархиринский) комплексы гранитоидов; 18 — си

лурийский (прикобдинский) и ордовикский комплексы гранитоидов; 19 — зоны разломов



сланцами с прослоями (10—15 м) такого же цвета конгломератов. В этой 
части разреза встречаются горизонты светло-серых известняков.

Для средне-верхнеордовикского комплекса Хархиринской зоны в це
лом характерно резкое преобладание в ее составе полимиктовых, кварце
вых песчаников, наличие горизонтов известняков, зеленовато-серая, зеле
но-фиолетовая окраска, большей частью отсутствие плойчатости, мень
шая степень метаморфизма пород по сравнению с верхнекембрийско- 
нижнеордовикским комплексом.

Возраст рассматриваемых отложений в пределах Хархиринского подня
тия устанавливается по их стратиграфическому положению, а также по 
фауне, редкие находки которой были сделаны в последние годы. Так, на 
южном берегу оз. Урэг-Нур, согласно наблюдениям П. С. Матросова, 
И. И. Волчка и автора, средне-верхнеордовикская песчанико-алевролито- 
вая толща по разлому контактирует с зеленосланцевой формацией верх
него кембрия — нижнего ордовика и в свою очередь трансгрессивно пере
крывается фаунистически охарактеризованной пестроцветной молассой 
венлока. В хр. Хаджингин-Нуру, в восточном горном обрамлении котло
вины оз. Цэцэг-Нур, средне-верхнеордовикские отложения перекрывают
ся, по-видимому, с размывом черносланцевой толщей лландоверского яру
са. Среди богатой фауны кораллов, собранной здесь В. А. Федоровским 
и повторно нами в прослоях брекчиевидных серых известняков из верхов 
разреза, Н. Я. Спасский, О. Б. Бондаренко и С. И. Стрельников определи
ли следующие виды: C y rth o p h y llu m  cf. la xu m  Sok., S ib ir io lite s  s ib ir icu s  
Sok., S . sp. n., C a ten ip ora robusta  Wilson, P la sm o p o rella  k ia eri Sok., S tr e p - 
tela sm a  (G re w in g k ia ) cf. buceras (Eichw.), C y a th o p h y llo id es  cf. a k ta h o u b- 
den s Smelovskaja, K ia e r o p h y llu m  kia eri Wedekind, P ro h e lio lite s  sp., P ro ta - 
raeidae gen. indet., H e lio lite s  sp., Propora  sp., L iop ora  sp., C a tenipora  sp., 
указывающие на средне-верхнеордовикский возраст вмещающих пород.

В Монгольско-Алтайском прогибе, в бассейнах рек Цаган-Гол, Кобдо 
и Сагсай средне-верхнеордовикские отложения, ранее нами условно отно
сившиеся к силуру, представлены терригенными отложениями флишоид- 
ного типа: зелеными, зеленовато-серыми полимиктовыми песчаниками, 
алевролитами, филлитовидными сланцами, реже гравелитами и мелкога
лечными конгломератами. Частые прослои и пачки фиолетовых, малино
вых и красно-бурых разностей обусловливают характерную пеструю окра
ску толщи. Прослои и горизонты внутриформационных конгломератов 
приурочены к нижним, реже верхним частям разреза. Общая мощность 
ордовика в этой части Монгольского Алтая составляет около 3000—3500 м.

Описываемые отложения залегают на нижележащей толще верхнего 
кембрия — нижнего ордовика, по-видимому, с небольшим угловым несог
ласием и в свою очередь резко несогласно, с размывом перекрываются 
фаунистически охарактеризованными породами венлока (долина р. Саг
сай, южнее сомона Буянт).

Песчаниково-сланцевые толщи среднего — верхнего ордовика до пос
леднего времени оставались фаунистически о̂характеризованными. 
В 1965 г. автор совместно с П. С. Матросовым и И. И. Волчком в горизон
тах известняков, обнажающихся в устье ущелья Бодхон и на юго-запад
ном борту котловины оз. Хулумун-Нур, собрала фауну кораллов и мша
нок. В составе кораллов С. И. Синельниковым, В. Д. Чеховичем и О. Ф. Ла
зуткиной определены Columnariidae, P rop ora  (?) sp., P r o h e lio lite s  (?) sp., 
H a ly site s  sp., D ip lotry p a  sp., позволяющие датировать возраст вмещающих 
ее пород в диапазоне от верхнего ордовика до нижнего силура. Однако 
распространенные в этих же районах нижнесилурийские (лландоверские и 
венлокские) отложения, как мы увидим ниже, по формационному составу 
резко отличаются от описываемой толщи ордовика. Учитывая приурочен
ность перечисленной фауны кораллов к верхам разреза, возраст толщи мы 
принимаем как средне-верхнеордовикский.



Силур

Силурийские отложения в Монгольском Алтае имеют ограниченное 
распространение, за исключением его юго-восточной части, где они сла
гают довольно крупные поля. В различных тектонических структурах они 
обнаруживают разный формационный состав. В Хархиринском поднятии 
и на северо-западе Монгольско-Алтайского прогиба силур представлен сво
им нижним отделом, хотя здесь, возможно, присутствуют местами и отло
жения низов лудлова. В юго-восточной части того же прогиба выделяются 
ближе нерасчлененные отложения нижнего силура и верхнего силура — 
нижнего девона.

Нижнесилурийские отложения в Хархиринском поднятии разделяются 
на отложения лландоверского и венлокского ярусов. Отложения лландо- 
верского яруса достоверно установлены только в юго-восточной части Хар- 
хиринского поднятия в хребтах Батыр-Хайрхан, Хаджигин-Нуру 
и в Прикобдинском (р. Хойту-Цэнхэр-Гол), где они залегают среди более 
древних отложений в небольших тектонических блоках. В низах разреза 
преобладают песчаники с прослоями гравелитов, мелкогалечных конгло
мератов, темных песчано-глинистых и глинистых сланцев общей мощ
ностью от 200 до 1000 м. Верхи разреза представлены черными тонко
плитчатыми песчано-глинистыми и глинистыми сланцами с прослоями 
песчаников, а местами с горизонтами известняков общей мощностью до 
600 м. Суммарная мощность лландоверских отложений в указанных рай
онах достигает 1000—1400 м.

По данным Э. Рутковского, в Прикобдинском хребте в верховье 
р. Улан-Гол, описываемые отложения слагают небольшие разрозненные 
выходы. В песчаниках нижней части разреза им собрана фауна: 
C a m a rotoechia  c-f. n u cu la  Sow., S c e n id iu m  sp., F e n e s te lla  sp., B e y r ic h ia  sp., 
T e n ta c u lite s  sp., Iso rth is  sp., а из глинисто-кремнистых сланцев верхов раз
реза указываются граптолиты: M on ogra ptus ex. gr. testis  (Barr.), M . ex gr. 
«fle m in g i», M . cf. priodon  Bronn., M . g u lte llu s  (Tornquist.), M . marri (Per- 
ner), S p irog ra p tu s sp ira lis Gein., Stom a tograp tu s sp., S . grandis (Suess.), 
M o n o clim a cis  ex gr. «cren u la ta », C yrtograp tus ex gr. «rig itu s», R a strites  
lin n e i (Barr.).

В разрезе, изученном нами в хр. Хаджигин-Нуру, в 25 км  юго-восточ
нее сомона Цэцэг, граница между круто дислоцированными лландовер- 
скими и средне-верхнеордовикскими отложениями проводится условно 
в основании, видимо, базальной пачки грубозернистых песчаников и граве
литов. Из сборов автора в черных глинистых сланцах верхов разреза
Т. Н. Корень определены гралтолиты: R e tio lite s  a n g u stid e n s  Elies et Wood, 
R . g e in itz ia n u s  (Barr.), M on og ra p tu s m arri Pemer, M . ex gr. priodon  
(Bronn.), M o n o clim a cis  aff. lin n a rsson i (Tulb.), M . sp. indet., S p iro g 
ra ptus tu rricu la tu s (Barr.), характерные, по его заключению, для позднего 
лландовери зоны «Spirograptus tu rr icu la tu s» и «G lobosog ra p tus crispus».

Отложения венлокского яруса развиты преимущественно в Хархирин
ском поднятии, где они тяготеют большей частью к зоне Цаган-Шибэтин- 
ского и Кобдинского глубинных разломов. В 1965 г. автором установлены 
венлокские отложения на северо-западе Монгольско-Алтайского прогиба. 
По периферии Хархиринского нагорья и Прикобдинского хребта рассмат
риваемые отложения, согласно данным И. П. Рачковского (1928), 3. А. Ле
бедевой (1926), М. Ф. Нейбург (1926), К. Л. Волочковича (1961), 
В. А. Амантова (1961), Э. Рутковского и других, представлены прибреж
но-морскими пестроцветными породами, состоящими из песчаников, гра
велитов, конгломератов с прослоями алевролитов, песчанистых известня
ков-ракушечников, местами с пластовыми залежами кислых и средних 
эффузивов. Мощность пестроцветов достигает 1000—1500 м. Богатый, но 
идентичный комплекс тувелловой фауны брахиопод и трилобитов из сбо



ров указанных авторов по рекам Бургастуин-Гол, Байрин-Гол, по южно
му борту котловины оз. Хара-Ус-Нур и из других мест изучался Б. Б. Чер
нышевым (1937а, б), Н. Е. Чернышевой (1937), Е. В. Владимирской, 
Н. В. Литвинович.

В более западных частях Хархиринского поднятия, в зоне Кобдинского 
глубинного разлома, в составе описываемых отложений существенную 
роль играют серые алевролиты, известково-глинистые сланцы, известняки. 
Гак, в долине р. Буянту-Гол, юго-западнее г. Кобдо силурийские отложе
ния слагают узкий грабен.

По наблюдению автора, в основании их местами залегают базальные 
зеленовато-серые конгломераты, переходящие в песчаники. Мощность их 
около 150 м . Выше располагаются серые, розоватые кислые эффузивы и их 
туфы мощностью до 1000 м. Верхняя часть толщи представлена песчанико
во-алевритовой пачкой (мощностью более 1000 м ) с прослоями извест- 
ковистых песчаников, пелитоморфных известняков, содержащих фауну 
брахиопод, мшанок, криноидей и трилобитов. В этой пачке, обнажающейся 
в мелкосопочнике на левой стороне р. Буянту-Гол, П. П. Сизовой была соб
рана фауна брахиопод и трилобитов, изученная Б. Б. Чернышевым (1937а) 
и Н. Е. Чернышевой (1937). Ранее определенная фауна брахиопод и три
лобитов подтверждена новыми сборами, произведенными нами в этом же 
пункте. Суммарная мощность силурийской толщи на левом борту 
р. Буянту-Гол составляет около 2000 м. По простиранию в обе стороны 
в низах толщи резко возрастает количество грубообломочных образований, 
а в ее верхах появляются довольно мощные (30—40 м) горизонты из
вестняков.

На правом склоне долины р. Буянту-Гол в низах видимого разреза, 
оборванного разломом, присутствуют прослои и пачки светло-серых квар
цевых песчаников, гравелитов и конгломератов. В тонких прослоях песча
нистых и глинистых известняков-ракушечников из низов толщи автором 
собраны брахиоподы, среди которых Е. В. Владимирской определены: 
S te g o r h y n ch e lla  a n g eien sis  В. Tchern., Stro p h eo d o n ta  filo sa  var. eleg estica  
B. Tchern., S p ir ife r  (?) cf. tap saen sis B. Tchern., D a lm a n e lla  sp., S tro p h o- 
m ena  sp.

В северо-западной части Монгольско-Алтайского прогиба отложения 
венлока представлены морской сероцветной песчано-алевролитовой тол
щей. В разрезе, описанном автором в междуречье Сагсай и Чигиртай, юж
нее сомона Буянт, базальная песчаниково-конгломератовая пачка мощ
ностью 120 м залегает резко трансгрессивно на круто дислоцированной 
толще ордовика (?). Выше располагаются тонко переслаивающиеся веле- 
новато-серые песчаники, алевролиты, глинистые сланцы общей мощностью 
450—500 м. Среди брахиоподовой фауны, собранной непосредственно над 
базальной пачкой, Е. В. Владимирской определены: T u v a ella  g iga n tea  
В. Tchern., Т. ra ck o v sk ii В. Tchern., L ep to stro p h ia  filo sa  var. e leg estica  
B. Tchern., D a lm a n e lla  sp., R h ip id o m e lla  sp., C a m arotoechia  cf. n a liv k in i  
B. Tchern., C . sp.

Нижнесилурийские отложения в данном районе перекрываются вулка
ногенной толщей девона.

Силурийские отложения в юго-восточной части Монгольско-Алтайско
го прогиба, в водораздельной части Монгольского Алтая и по его южным 
склонам представлены морскими геосинклинальными осадками большой 
мощности. В их составе выделяются нижнесилурийская и верхнесилурий- 
ско-нижнедевонская толщи. Разрезы этих толщ нами изучены на южном 
склоне Монгольского Алтая.

Нижнесилурийская флишоидная терригенная толща представлена 
однообразными, окрашенными в различные оттенки зеленого цвета пес- 
чано-алевролитовыми породами, превращенными в зонах разломов в хло
ритовые, серицит-хлоритовые, а местами в хлорит-биотитовые и биотито-



вые кристаллические сланцы. В низах видимого разреза встречаются 
прослои и пачки гравийных песчаников и мелкогалечных конгломератов, 
а в верхах — редкие прослои кремнистых и известковистых сланцев, ме
стами (верховье р. Барлагин-Гол) — горизонты мраморизованных извест
няков и внутриформационных конгломератов. Мощность толщи не менее 
3500—4000 м. Выше по разрезу (р. Уэйнчи) без видимого углового несог
ласия и перерыва в осадконакоплении залегает верхняя карбонатно-терри- 
генная толща верхнего силура — нижнего девона, которая сложена пере
межающимися пачками зеленовато-серых, серых мелко-и среднезернистых 
песчаников, черных листоватых филлитов и, реже, кремнистых сланцев 
с горизонтами криноидных и коралловых известняков. В верхних гори
зонтах отмечаются редкие прослои буровато-серых кварцевых песчаников, 
гравелитов и конгломератов. Среди фауны, собранной нами в известняках 
по долине р. Уйэнчи, Г. А. Стукалиной определены верхнесилурийско- 
нижнедевонские криноидеи: C rota locrin ites (?) sp., P a n d o crin u s (?) ex gr. 
p a n d us Stuk. (в 6 км  ниже впадения р. Нюцугуни-Гол), В. Н. Дубатоло- 
вым — нижнедевонские (возможно, эйфельские) кораллы: T ham nopora  sp. 
indet., F a v o site s  sp. indet., F a v o site s  (D ic ty o fa v o s ite s) sp., P a ch y fa v o sites  
cf. p o ly m o rfu s  (Goldfuss), P . sp., Stria topora  sp. indet., C o e n ite s  sp., S q u a -  
m eo fa v o sites  sp. indet. (в 1 км  выше впадения р. Хутний-Гол). Граница 
между нижней и верхней толщами проводится условно по появлению чер
ных филлитовидных сланцев.

В водораздельной части Монгольского Алтая силурийские отложения 
образуют ряд разобщенных выходов среди прорывающих их гранитоидов. 
В районе западнее сомона Монх-Хайрхан и к северу от перевала Бага- 
Улан-Даба верхняя песчано-сланцевая толща по составу и облику внешне 
напоминает средне-верхнеордовикские отложения северо-западных районов 
Монгольского Алтая. Среди кораллов, собранных И. И. Волчком в прослое 
известняков по левой стороне р. Утин-Сайр-Гол, С. И. Стрельников и 
В. Н. Дубатолов ук^зыв^ют n d iP h o lid o p h y llu m sp ., P a ch y fa v o site s  sp., T h a m 
nopora cf., k u zn e tsk e n sis  (Tchern.), C ra ssia lv eo lites?  sp., Pachyporidae, опре
деляющие возраст отложений в интервале силур — нижний девон (воз
можно, Эйфель).

В наиболее северо-западных выходах, в верховье р. Думда-Цэнхэр-Гол. 
в составе верхней толщи преобладают темно-серые кремнистые и глини
сто-кремнистые сланцы. В основании видимого разреза залегают песчани
ки с маломощными прослоями гравелитов и конгломератов. В последних 
встречаются обломки криноидных известняков. Собранная А. А. Храповым 
по левому борту р. Думда-Цэнхэр-Гол фауна трилобитов (P h a co p s  sp., оп
ределение В. А. Максимовой) и брахиопод (L issa try p a  sp., определение 
Н. В. Литвинович) не позволяет определить возраст вмещающих отложе
ний ближе, чем силур-девонский.

Нижняя возрастная граница рассматриваемых отложений неясна вви
ду отсутствия данных о взаимоотношениях с ордовикскими образованиями. 
Верхняя граница устанавливается по несогласному перекрыванию их вул
каногенными образованиями Эйфеля (?) и флористически охарактеризован
ной черносланцевой толщей живета в верховьях бассейна р. Уйэнчи (устье 
р. Худжиртин-Гол и исток р. Ихэ-Нарин-Гол).

Касаясь силурийских отложений Монгольского Алтая в целом, следует 
отметить следующее.

В Хархиринском поднятии отложения лландоверского яруса представ
лены геосинклинальной карбонатно-терригенной (черносланцевой) форма
цией и тесно связаны с ордовикскими отложениями, вместе с которыми 
они дислоцированы в едином плане.

Венлокские отложения представлены уже в основном пестроцветной 
молассой и формируют простые брахиформные структуры типа наложен
ных мульд. По мере удаления от раннекаледонских структур осадки ста



новятся все более сероцветными и, наконец, в северо-западной части Мон
гольско-Алтайского прогиба венлокские отложения образованы сероцвет
ной терригенной толщей.

В юго-восточной части Монгольско-Алтайского прогиба весь объем си
лура, а также нижний девон представлены геосинклинальными флишоид- 
ной терригенной и карбонатно-терригенной формациями.

Девон

Отложения девона в поздних каледонидах распространены широко и 
выполняют различных размеров внутренние впадины и прогибы (Ачит- 
Нурский, Цаган-Нурский, Делюно-Сагсайский, Хулмун-Нурский и др.). 
В их составе преимущественно развиты грубообломочные и псаммитовые 
осадки, ассоциирующиеся с вулканогенными образованиями. Они резко 
трансгрессивно залегают на сложно дислоцированных толщах кембрия, 
ордовика и местами на породах силура. В составе девонского комплекса 
выделяются отложения нерасчлененного нижнего отдела, а также эйфель- 
ского и живетского (вероятно, местами включающего также осадки верх
него девона) ярусов.

Нерасчлененные нижнедевонские отложения развиты в Хархиринскбм 
поднятиии, где они представлены терригенно-осадочной и вулканогенной 
толщами. Терригенная сероцветная толща, сложенная мелководными мор
скими осадками, образует нижнюю часть разреза Ачит-Нурского прогиба. 
Вулканогенная толща среднего и основного состава тяготеет к зоне Ца- 
ган-Шибэтинского глубинного разлома и оперяющих его крупных разрыв
ных структур, составляя одно целое с вулканогенными нижнедевонскими 
образованиями западной периферии Озерной зоны ранних каледонид (тей- 
линская свита, по В. А. Амантову, 1963а) и юго-западной части Тувинско
го прогиба.

Нижнедевонские отложения в северной части Хархиринского поднятия 
и в хр. Вайрам были известны со времени маршрутных исследований 
И. П. Рачковского. Собранная им богатая коллекция фауны севернее кот
ловины оз. Олон-Нур, по р. Джиберту-Гол и в холмах по правому берегу 
р. Хубин-Гол изучалась Н. Е. Чернышевой. В последние годы нижнеде- 
вонские отложения выделялись К. Л. Волочковичем (1961) в хр. Вайрам 
в яматугольскую свиту1, а Э. Рутковским в районе оз. Хуну-Нур.

Сравнительно полный разрез терригенной толщи описан автором на 
южном склоне хр. Вайрам по правобережью р. Бпйрин-Хэбин-Булак. Ба
зальные слои толщи, залегающие несогласно на породах ордовика, пред
ставлены зеленовато-серыми, буроватыми грубозернистыми песчаниками 
и конгломератами мощностью 60 м. Выше залегают перемежающиеся пач
ки зеленовато-серого цвета мелко- и среднезернистых песчаников и крем
нистых алевролитов общей мощностью около 650 м. В них часто встреча
ются фрагментарные остатки брахиопод, криноидей и растительный детрит. 
В средних горизонтах толщи отмечены тонкие прослои известняков с фау
ной брахиопод, в составе которых Е. А. Модзалевской определены D a lm a -  
n ella  sp., L ep ta e n e lla  b ou ei (Barr.), B ra ch y p rio n ?  sp., M eg a strop h ia  sp., P le -  
torhy n ch a  sp.. S c h u c h e rte lla ?  sp., L ep to stro p h ia  sp., L e v e n e a  sp., C a m arotoe-  
chia  sp. Среди фауны, собранной в кремнистых алевритах из верхов разреза 
(восточный склон горы Баян-Ошиги), Е. А. Модзалевская установила бра- 
хиоподы: D a lm a n ella  sp., L e v e n e a  su bca rin a ta  Hall., R o tu n d o strop h ia  rotu n- 
data (Khalf.), D o u v illin a  sp., S tro p h o n ella ?  sp., S c h u c h e r te lla  w oolw orthana  
Hall., C oelosp ira  aff. con cava  Hall., 3. А. Максимова — трилобиты: O don to-  
c h ile  aff. u lr ich i Delo, P h a co p s  ex gr. cristata  Hall. Ругозы, по В. H. Дуба- 
толову, представлены Parastriatopora sp. n. и P . ex gr. rzo n sn ick a ja e  D u b a t.

1 Из состава этой свиты нами выделены отложения живетского яруса. 
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Нижнедевонские отложения в нижнем течении р. Бийрин-Хэбин-Булак 
перекрываются пестроцветной толщей нижнего карбона. Мощность ниж
него девона в этом разрезе составляет около 700 м. Из наших сборов на 
других участках этого же нижнедевонского поля 3. А. Максимова опреде
лила, кроме того, трилобиты P h a co p s  cf. m o n g o licu m  Z. Max. (sp. n.), 
Г. А. Стукалина — криноидеи H ex a cr in ites  ex gr. tu b ero su s  южнее p. Шан- 
га-Булак).

В полосе выходов песчаниково-алевролитовой толщи по восточному бор
ту оз. Ачиту-Нур, ранее отнесенной К. Л. Волочковичем (1961) к силуру, 
нами собрана фауна табулят, ругоз (гора Хайрхан-Ула) и мшанок (гора 
Гашгуурт-Ула), в составе которой В. Н. Дубатолов определил A lv e o lite  sp., 
B a rra n d eop hy llu m  sp., а О. Ф. Лазуткина — C y p h oiry p a  sp. Из сборов Э. Рут- 
ковского в районе оз. Хуху-Нор Г. Томчик указывает H o w e lle lla  la ev ip lica ta  
Kozl., W a rb u rg ella  cf. ru g u lo su s  (Alth.,) D e lth y r is  m a gn us Kozl., W ilso n e lla  
tarda (Barr.), C a m a rotoechia  n u cu la  (Sow.), C h o n e te s  sp., R h y n ch o sp ir in a  sp. 
Вулканогенная толща предположительно нижнедевонского возраста сложе
на главным образом основными эффузивами с прослоями лавобрекчий, 
туфов и пепловых туфов. Она сопоставляется с нижнедевонскими отложе
ниями смежных районов Озерной зоны (тейлинская свита, по В. А. Аман- 
тову, 1963а). Общая мощность вулканогенной толщи в котловине оз. Урэг- 
Нур составляет не менее 1000 м.

Эйфельские отложения имеют наиболее широкое распространение среди 
девонских образований. В северных районах рассматриваемой территории, 
на южных склонах хребтов Сайлюгем, Чихаева, Цаган-Шибэту отложения 
эйфеля описывались К. Л. Волочковичем (1961) в'составе среднего (улубу- 
атская свита) и нерасчлененного среднего — верхнего девона (цаганнур- 
ская и баршингольская свиты). В бассейнах рек Ойгурын-Гол и Сагсай эти 
отложения Буточи Данзан и П. С. Матросов (1959) расчленили на ойгу- 
ринскую и сагсайскую свиты. В пределах юго-восточной части Делюно-Саг- 
сайского прогиба — в Делюнской, Толбонурской и Талнурской котлови
нах — эйфельские образования включались А. X. Ивановым (1953) в не- 
расчлененный комплекс девона — карбона.

Эйфельские отложения почти повсеместно имеют двучленный харак
тер разреза.

Нижняя, существенно вулканогенная толща мощностью от нескольких 
сотен до 1000 м  (северо-западная часть Делюно-Сагсайского прогиба) сло
жена в одних районах почти исключительно кислыми породами, а в дру
гих — порфиритами. Спорадически встречающиеся в разрезе толщи линзы 
известняков приурочены чаще к ее верхам. Собранная в последних фауна 
кораллов, мшанок (Буточи Данзан, Матросов, 1959) и брахиопод (Волоч- 
кович, 1961), согласно заключению В. П. Нехорошева, Н. Я. Спасского и 
М. С. Потаповой, позволяет датировать возраст толщи в объеме верхов 
нижнего девона — эйфеля или эйфеля.

Верхняя карбонатно-терригенная красноцветная толща представлена 
преимущественно грубообломочными породами с горизонтами известня
ков, а местами пластовыми залежами эффузивов в низах. Она залегает 
с размывом, но согласно на нижней толще и резко несогласно перекрывает 
все более древние породы. Мощность ее в различных районах варьирует 
от 350 до 700 м. Верхняя толща охарактеризована во многих районах бо
гатым комплексом фауны кораллов, мшанок, брахиопод и криноидей, при
веденных отчасти в опубликованных работах вышеупомянутых авторов, 
а также в монографиях Б, Б. Чернышева (1937а, б), Н. Е. Чернышевой 
(1937), Н. А. Маринова (1957), В. Г. Васильева и др. (1959).

В последние годы автором совместно с П. С. Матросовым и И. И. Волч
ком была собрана фауна из разреза верхней толщи эйфеля. В частности, 
в котловине оз. Хулмун-Нур по северному склону горы Агач-Ула выше 
кислых вулканитов залегает осадочная толща мощностью 350—400 м, 
которая в низах сложена серыми слюдистыми песчаниками и гравелитами,

95



а в верхах — серыми и серовато-зелеными песчаниками, кремнистыми 
алевролитами с 60-метровым горизонтом серых известняков. Последние 
содержат обильную фауну табулят, мшанок и трилобитов. Среди них 
В. Н. Дубатолов определил табуляты: C o e n ite s  aft. c liv is  Wein., P a c h y - 
fa v o sites  sp., C ra ssia lv e o lites sp., C ladopora  cf. m icro cellu la ris  Dubat., P la co -  
co e n ite s  sp., T ham nop ora  sp., T h . cf. cervicorn is (Blain.), а С. И. Стрельни
ков — ругозы: F a s c ip h y llu m ?  sp. Несколько северо-западнее на южном 
склоне горы Яматуин-Хара в горизонте известняков В. А. Федоровский 
собрал кораллы: P ism a to p h y llu m  n exa g o n u m  Yoh., Z m ein o g o rsk ia  sagsaisa  
Spass., S p o n g o p h y llu m  aff. h a ly sito id es  Ether., M in u s sie lla  b elia k o v i Bulv., 
S te n o p h y llu m  d ev o n icu m  Bulv., C ry p o p h y llu m  ex gr. stria tum  Soshk., T h a m 
nopora sp., K e r io p h y llo id e s  m a ssivu m  Vag. (определения H. Я. Спасского). 
Из наших повторных сборов в этом же горизонте установлены, кроме 
того: A lv e o lite s  sp., A lv e o lite lla  sp., S q u a m e o fa v o sites  d iv issim u s  Dubat., 
T h a m n o p h y llu m  ta b u la tu m  Bulv., H e lio lite s  ex gr. vulgaris Tchern., H elio -  
lite s  sp. (определения И. И. Чудиновой, Л. М. Улитиной, О. Б. Бондарен
ко) .

В юго-восточной части Делюно-Сагсайского прогиба в районе перева
ла Хара-Гобийн-Даба красноцветные отложения Эйфеля трансгрессивно 
залегают на породах верхнего кембрия — нижнего ордовика (?) и пере
крываются черносланцевой толщей живета. Они представлены лиловыми 
и бордовыми песчаниками и алевролитами с горизонтами мергелистых 
известняков и с редкими пластовыми залежами кислых эффузивов в ни
зах разреза. Мощность их не превышает 300 м. Среди фауны в извест
няках из верхов разреза О. Ф. Лазуткиной указываются мшанки: H em it-  
rypa cf. devon ica  Nekh., S e m ico sc in iu m  aff. a n h e r lik i Nekh., S . cf. a ltsch e-  
d a ticu m  Nekh., R ete p o rin a  aff. clathrata  Hall., E. А. Модзалевской — бра- 
хиоподы: D a lm a n e lla  sp., S ch izo p h o ria  sp., A try p a  sp., C a m arotoechia? sp., 
M u cro sp ir ifer  ex. gr. m u cron a tu s (Conr.), Г. А. Стукалиной — криноидеи: 
H e x a cr in ite s  sp., H .? ex gr. tu b erosu s Yelt.

Анализ фаций и мощностей эйфельских отложений показывает, что 
в направлении с юго-востока (котловина оз. Хулмун-Нур) на север и севе
ро-запад происходит смена мелководных сероцветных морских отложений 
пестроцветными прибрежно-морскими, а местами красноцветными, воз
можно континентальными (хр. Цаган-Шибэту), осадками. При этом в Де- 
люн-Сагсайском прогибе мощность пестроцветного осадочно-вулкано
генного комплекса Эйфеля увеличивается в северо-западном направлении 
от 800—1000 м  в районе оз. Чигиртай-Нур и перевала Хара-Гобийн-Даба 
до 1600—2000 м в бассейне р. Сагсай и далее на южных склонах хр. Сай- 
люгем.

В отношении стратиграфического объема рассматриваемых отложений 
следует отметить, что эйфельский возраст их хорошо обосновывается по 
кораллам. Мшанки и брахиоподы из ряда районов характеризуют возраст 
этих отложений как верхи нижнего девона — Эйфель. Верхняя возрастная 
граница описываемых отложений статиграфически достаточно четко уста
навливается благодаря тому, что они перекрываются толщей живетского 
яруса. Однако не исключено, что в низах их разреза местами присутствуют 
элементы верхов нижнего девона.

Отложения живета по площади распространения мало уступают 
эйфельским и выделяются нами впервые. Ранее они описывались 
К. Л. Волочковичем (1961) в составе средне-верхнедевонской цаганнур- 
ской свиты в хр. Хара-Ланху, в районе пос. Цаган-Нур и в нижнедевонской 
яматутольской свите на севере Хархиринского нагорья. В Делюнской впа
дине эти отложения А. X. Ивановым (1953) включались в перасчлененный 
комплекс девона — карбона.

Живетские отложения отличаются от нижнедевонских и эйфельских 
характерным черносланцевым обликом и довольно однообразным вы-



держанным составом. Разрезы этих отложений представлены почти повсе
местно монотонными, нередко тонко (флишоидно) чередующимися серы
ми мелкозернистыми песчаниками, темно-серыми и черными алевролита
ми, глинистыми и глинисто-кремнистыми сланцами. Лишь изредка в ос
новании их залегают горизонты конгломератов и гравелитов. На породах 
Эйфеля живетские отложения залегают в общем согласно, но местами 
с размывом.

Рассматриваемые отложения слагают ряд пологих структур, располо
женных вдоль северо-восточного борта Делюно-Сагсайского прогиба. При 
этом в направлении на северо-запад мощность их возрастает от 300—400 м  
в бассейне р. Уйэнчи и в Делюнской впадине до 1000 м  в районе горы 
Баян-Улэгэй и более 2000 м в районе пос. Цаган-Нур. Довольно крупное 
поле выходов этих отложений выделено на севере Хархиринского нагорья 
в верхнем течении р. Ямату-Гол, где мощность их составляет не менее 
1500 м.

Живетские отложения содержат богатые флористические, а местами 
и фаунистические остатки. Из наших сборов по правому борту р. Ямату- 
Гол Н. М. Петросян определены: T a eniocrada d ech en ia n a  Kraus, et Weyl., 
B a rra n d ein op sis sp., A p h y llo p te r is  sp., P seu d o u ra lia  sib ir ica  Petr., U ralia  cf. 
ca m d jia len sis  Petr., U ralia  sp.

Среди флоры, собранной в разных частях разреза в бассейне р. Уйэнчи, 
у истока ее правого притока Ихэ-Нарин-Гол, в районе горы Джайльк по 
дороге в сомон Толбо-Нур-Делюн, в бассейне р. Кату-Гол к юго-востоку от 
горы Баян-Улэгэй, по левой стороне р. Хара-Магнай к северу от пос. Ца
ган-Нур, Н. М. Петросян установлены идентичные формы: P seu d ou ra lia  
sib ir ica  Petr., P ro to cep h a llo p ter is sp., B a rra n d ein op sis b elia k o v ii Krysht., 
P terid o ra ch is  sp.

Фауна брахиопод, присутствующая в средних горизонтах несчано-але- 
вролитовой толщи в районе горы Онгоцин-Ула, северо-западнее горы Баян- 
Улэгэй, по определению Е. А. Модзалевской, представлена лишь многочис
ленным M u crosp irifer m esa co sta lis (Hall.). Здесь же встречается флора, сре
ди которой, помимо некоторых выше названных форм, присутствуют 
A n e u ro p h y to n  cf. g erm a n icum  Kraus, et Weyl.

В целом приведенный комплекс фауны и флоры, по мнению Е. А. Мод
залевской и Н. М. Петросян, достаточно убедительно доказывает живет- 
ский возраст рассматриваемых отложений, что подтверждается и их стра
тиграфическим положением. В то же время присутствие такой формы, как 
M u cro sp ir ifer  m esa co sta lis, дает основание Е. А. Модзалевской предпола
гать, что в составе данных отложений местами встречаются элементы ни
зов верхнего девона. Последние вполне вероятны в северо-западной части 
Делюно-Сагсайского прогиба, на непосредственном продолжении которого 
в Юстыдском прогибе (на территории Советского Союза) выделяются 
верхнедевонские отложения (Дергунов, 1965).

Нижний карбон

Отложения нижнего карбона в Монгольском Алтае известны в немно
гих местах. Везде они слагают небольшие мульды или сохранились в узких 
тектонических клиньях в зоне региональных разломов.

В Хархиринской зоне нижний карбон по биостратиграфическим данным 
установлен нами на южных склонах хребтов Вайрам, Батар-Хайрхан и по 
восточному борту котловины оз. Цэцэг. Во всех этих районах рассматри
ваемые отложения представлены пестроцветными тонкослоистыми, звеня
щими при ударе песчаниками серыми, табачно-зелеными кремнистыми 
(возможно, туфогенными) алевролитами, иногда с редкими маломощными 
прослоями конгломератов. Мощность их не превышает нескольких сотен 
метров. На подстилающих толщах нижнего силура (по южным склонам
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хр. Батар-Хайрхан), нижнего и среднего девона (хр. Вайрам) они залега
ют несогласно и перекрываются также несогласно и с размывом угленос
ными осадками верхнего палеозоя. В составе флоры, собранной в кремни
стых песчаниках, залегающих под базальными конгломератами верхнего 
карбона по левому борту р. Шанга-Булак и хр. Байрам, Г. П. Радченко 
и Н. М. Вербицкой определены L ep id o d en d ro p sis  litz ii Radcz., L . m a rtja- 
n o w ii Radcz., L . p a rv ip u lv in a ta  Radcz., H a rtu n g ia  volkm a n n ia n a  Radcz., 
T om iod en d ro n  a n g u stu m  Radcz., T. le p id o d en d roid es Radcz., P ro lep id o d en - 
dron ig risch en se  (Anan.) Radcz., P rota so la n u s elon g a tu m  Radcz., P . toren ti-  
cu m  (Chachl.) Radcz., P terid o ra ch is  sp., позволяющие датировать возраст 
вмещающих пород как нижневизейский. На такой же возраст указывает, 
по их заключению, флора из верховьев р. Элиэтуйн-Гол, на южном склоне 
хр. Батар-Хайрхан, представленная T om iod en d ron  d issitu m  Radcz., P ro ta 
so la n u s toren ticu m  (Chachl.) Radcz., U rsodendron ch a ca ssicu m  Radcz., K n o r-  
ria sp. Собранная в толще кремнистых песчаников и але<вролитов по севе
ро-восточному склону горы Дзайсан-Ула (котловина оз. Цэцэг) флора 
(A rch a eo sig illa ria  v a n u x em ii (Goepp.) Kidst., U rsodendron  cf. ch a ca ssicu m  
Radcz.), согласно заключению этих же палеоботаников, может датировать 
возраст вмещающих ее пород как нижнекарбоновый, скорее нижневизей
ский.

По данным В. А. Федоровского, в разрезе нижнего карбона в районе 
верхнего течения р. Батурин-Гол (юго-западный склон хр. Батар-Хайрхан) 
наряду с терригенными породами значительное место занимают туфоген
ные образования. Собранная им отсюда флора — L ep id o d en d rop sis th eo d o rii 
(Zal.) Jongm., L . m on g olica  Radcz., Z a lessk io d en d ro n  m in u tu m  Radcz. ука
зывает на турнейский возраст этих отложений.

В Монголо-Алтайской зоне нижнекаменноугольные отложения извест
ны только в ее крайней северо-западной части — в Джанысайоком грабене 
в долине р. Урты-Булак, где они представлены прибрежно-морскими 
пестроцветными терригенными осадками мощностью в несколько сотен 
метров. Нижнекаменноугольный возраст их устанавливается по фауне 
брахиопод и мшанок, среди которой Л. Л. Халфин и М. И. Болховитинова 
указывают виды: S tr ia tifera  sp.. S p ir ife r  (C y rto sp ir ife r)  cf. ju l i i  Dehee, 
S ch izo p h o ria  sp., C h o n e tes  cf. u ashan ensis Sok., M eg a ch o n etes  sp., B r a ch y -  
Ih yrin a  sp., S y rin g o th y r is  cf. h a n n ib a len sis (Swallow), P u n c to sp ir ife r  cf. 
m a le v k en sis  Sok., F e n e s te lla  cf. m u ltisp in osa  Ulr., F . ex gr. riidis Ulr.,/\ ex 
gr. lon g a  Nekh., F . cf. n ododorsalis Ulr., P o ly p o ra  cf. lukhtarm ensiforrrtis  
Nekh., P . ex gr. va rsavien sis Prout., Intrapora  aff. ten ticu la ta  Nekh., H e m i- 
try pa prounata  Ulr.

Верхний палеозой
Верхнепалеозойские отложенйя известны только в Хархиринском под

нятии, в пределах которого локализуются в основном на его восточном 
фланге. Они представлены угленосными осадками, слагающими мелкие 
наложенные мульды и тектонические блоки. На более древних образовани
ях, в том числе на породах нижнего карбона, эти отложения залегают не
согласно с базальными конгломератами в основании.

В составе верхнего палеозоя, главным образом по флоре, выделяются 
средне-верхнекаменноугольные и нижнепермские образования.

Средне-верхнекаменноугольные отложения ранее описывались 
М. Ф. Нейбург (1929) на юго-западных склонах хр. Батар-Хайрхан в со
ставе карбона — перми, а К. Л. Волочковичем (1961) в Хархиринском на
горье выделялись в улясутайскую свиту. В основании их залегают базаль
ные конгломераты, гравелиты и песчаники мощностью от 70 до 300 м . 
Выше располагается угленосная пачка, представленная перемежающими
ся слоями песчаников, алевролитов, аргиллитов, глинистых и углистых 
сланцев с прослоями углей, общей мощностью более 400—500 м. В Хархи-



ринском нагорье К. Л. Волочкович (1961) указывает также кислые эффу- 
зивы и туфы, залегающие стратиграфически ниже продуктивной пачки. 
Разрезы заканчиваются песчаниково-конгломератовой пачкой мощностью 
до 100 м. Общая мощность среднего — верхнего карбона в отдельных муль
дах варьирует от 300—400 до 700—800 м.

Согласно определению Г. П. Радченко и Н. М. Вербицкой, в составе 
флоры, собранной нами в угленосных отложениях на южном склоне 
хр. Вайрам (месторождение угля Нурстийн-Хотгор и западная оконеч
ность горы Гашгурта), присутствуют N o eg g era thiop sis cf. suba n gusta  Zal., 
N . cf. theod ori Zal. et Tschirk., N. tom ien sis Radcz., S p h en o p h y llu m  sp., 
C ra ssin eru ia  sp. n., G a ussia  cristata  Neub., Sa m a rop sis sp., а в хр. Батар- 
Хайрхан (перевал Хонгор-Тологой) — A n g a ro p ter id iu m  abacanium  Zal., 
A . ob la n ceola ta  Radcz., A . tu rg a n icu m  Zal., A b a ca n id iu m  anom alum  Kovb., 
N o eg g era th iop sis  sp.

Из сборов В. А. Федоровского в районе верхнего течения р. Батурин- 
Гол Г. П. Радченко и Н. М. Петросян определили флору (P ara calam ites cf. 
a sk y sen sis  Kovb., A n g a ro p ter id iu m  cf. vescum  Zal., N o eg g era thiop sis turg an i- 
ca Radcz., C ordaicarpus sp., Sam a rop sis p a u x illa  Zal.), характерную для 
среднего и верхнего карбона.

Флористически охарактеризованные нижнепермские отложения извест
ны только в бассейне р. Хушотуин-Гол на северо-западном склоне горы 
Цаст-Богдо. По описанию В. А. Федоровского, в основании разреза залега
ют конгломераты и гравелиты мощностью около 80 м , а выше следует пере
слаивание песчаников, алевролитов, аргиллитов, глинистых и углистых 
сланцев с прослоями углей общей мощностью до 600 м. Возраст обосновы
вается флорой: N o eg g era th iop sis theodori Zal. et Tschirk., N. v itta efo lia  
Radcz. (определение Г. П. Радченко, Н. М. Петросян). Однако взаимо
отношение этих отложений со средне-верхнекаменноугольными осталось 
неясным.

* * *

Изложенные материалы по стратиграфии палеозоя Монгольского Алтая 
позволяют сделать следующие выводы.

Вопрос о выходах докембрийских образований в Монгольско-Алтай
ской складчатой системе является спорным. Толщи различных кристалли
ческих сланцев, мраморов, амфиболитов, реже гнейсов, которые относи
лись ранее А. X. Ивановым (1953) в Прикобдинском районе, а В. М. Сини
цыным (1956) на южном склоне Монгольского Алтая к докембрию, 
согласно полученным нами за последние годы новым данным представля
ют собой скорее всего продукты наложенного метаморфизма, происшедше
го после отложения палеозойских пород в зоне глубинных разломов.

Нижнекембрийские отложения — типично геосинклинальные осадочно
вулканогенные образования. В их разрезах основную роль играют зелено- 
каменно-измененные вулканиты среднего и основного состава (андезито
базальтовая формация), и только в верхах появляются терригенные осад
ки. Обращает на себя внимание приуроченность нижнекембрийских отло
жений к зонам глубинных разломов и локализация в них гипербазитовых 
массивов.

В верхнем кембрии заложился обширный миогеосинклинальный про* 
гиб, в котором в течение верхнего кембрия и ордовика происходило накоп
ление преимущественно терригенных осадков (зеленосланцевая, терриген- 
ная флишоидная формация) огромной мощности (около 10 000 м ). Они 
обычно дислоцированы в широкие складки, осложненные линейными 
и изоклинальными складками вплоть до мелкой гофрировки.

Однообразие состава верхнекембрийско-ордовикских терригенных об
разований, обусловленное в значительной степени процессами региональ
ного метаморфизма (фация зеленых сланцев), и слабая изученность раз-



резов еще не позволяют расчленить их на свиты. По возрасту и форма
ционному составу эти отложения могут быть сопоставлены с зелено
сланцевыми породами сопредельных районов Алтае-Саянской области — 
с сериями горноалтайской (в Горном Алтае) и устьишкинской (в Запад
ном Саяне и Западной Туве).

В конце геосинклинального этапа развития, в верхнем ордовике и ча
стично в нижнем силуре (в лландовери) в Хархиринском поднятии фор
мировались сероцветные карбонатно-терригенные, местами существенно 
черносланцевые толщи общей мощностью до 3000—4000 м.

Процессы замыкания геосинклинального режима не были единовремен
ными на всей территории Монгольского Алтая. Так, на севере и северо- 
западе нижний силур (венлок) представлен типичными, нередко пестро
цветными молассами, которые слагают отдельные мульды. Мощность этих 
прибрежно-морских, преимущественно терригенных отложений, охаракте
ризованных богатым комплексом фауны брахиопод, криноидей и трилоби
тов, составляет 1000—1500 м. В направлении к югу и юго-востоку (бассей
ны рек Баянту, Сагсай) они замещаются морскими сероцветными осадка 
ми, в составе которых существенную роль играют кремнистые, известняко- 
вистые песчаники, алевролиты, известково-глинистые и глинистые сланцы 
с горизонтами известняков. Мощность их достигает 2000—2500 м. На под
стилающих породах кембрия и ордовика они залегают резко несогласно.

Еще южнее, в пределах юго-восточной части Монгольско-Алтайского 
прогиба, весь силур и нижний девон представлены геосинклинальным 
комплексом. Это терригенные песчаниково-сланцевые и карбонатно-терри
генные отложения большой мощности, которые собраны в напряженные 
складки и прорваны крупными гранитоидными интрузиями.

В девоне в пределах Монгольско-Алтайской складчатой системы фор
мировались внутренние прогибы различных размеров: Ачит-Нурский, Ца- 
ган-Нурский, Делюно-Сагсайский, Хулмун-Нурский и др. Эти прогибы 
выполнены вулканогенно-осадочными и осадочными образованиями ниж
него девона, Эйфеля, живета, а местами, вероятно, также верхнего девона. 
Суммарная мощность отложений девона в некоторых прогибах, в частно
сти в Ачит-Нурском и Цаган-Нурском, составляет несколько тысяч мет
ров.

По формационному составу пород, их мощностям и характеру склад
чатых дислокаций наиболее крупные прогибы — Ачит-Нурский, Цаган- 
Нурский, Делюно-Сагсайский — могут быть объединены в один внешний 
(пригеосинклиналъный) прогиб в понимании И. И. Белостоцкого и др. 
(1959), Э. Н. Янова (1963) и Л. П. Зоненшайна (1963).

Пестроцветные терригенные, терригенно-туфогенные отложения ниж
него карбона и угленосные молассы среднего — верхнего карбона и нижней 
перми выполняют небольшие коробчатые мульды или узкие грабены. 
Мощность этих отложений не превышает 1000 м.
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О СРЕДНЕДЕВОНСКИХ ОТЛОЖЕНИЯХ 
ЮЖНОГО СКЛОНА ХРЕБТА БОЛНАЙ 

(СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ХАНГАЙ)

Северо-западная часть Хангайского нагорья до последнего времени 
оставалась слабо изученной территорией Монголии, описание геологиче
ского строения которой основывалось лишь на данных немногочисленных 
рекогносцировочных маршрутных пересечений. Согласно существовавшим 
данным предполагалось, что здесь господствуют гранитоиды, а страти
фицированные толщи представлены в основном вулканогенными породами, 
которые относились к среднему или верхнему палеозою (Маринов, 1957; 
Беззубцев и др., 1963). Проведенные в 1964—1965 гг. мелкомасштабные 
геологосъемочные работы в пределах северо-западной части Хангайского 
нагорья показали, что на этой территории действительно широко развиты 
глубоко эродированные гранитоидные интрузии. Однако выяснилось, что 
кроме гранитоидов здесь присутствуют весьма разнообразные по составу 
толщи, принадлежащие различным элементам стратиграфического разреза, 
причем возраст нижнекембрийских, среднедевонских, верхнепермских и 
юрских вулканогенных или терригенных толщ удалось обосновать наход
ками органических остатков.

Полученные новые данные имеют важное значение для расшифровки 
геологического строения исследованной и сопредельной с нею территории. 
В частности, большой интерес в этом отношении представляет обнаруже
ние на южном склоне Болнайского хребта среднедевонских терригенных 
отложений, содержащих остатки флоры и фауны. Следует отметить, что 
до этого фаунистически охарактеризованные девонские образования бы
ли известны на весьма значительном расстоянии от этих мест — в цент
ральной части Хангайского нагорья у сомона Таряту и далеко на западе 
Монголии в районе Улангома (Маринов, 1957).

Среднедевонские отложения на южном склоне хр. Болнай были обна
ружены на левобережье р. Идэрин-Гол ниже Тосын-Цэнгэла (см. рис.) 
в трех пунктах: 1) в 5 км  ниже р. Дод-Харганаин-Гол, 2) в верховье 
р. Худжиртуин-ам, следующего вниз по течению левого притока р. Идэ
рин-Гол, и 3) на правобережье р. Хуяхтуин-Гол, в 8 км  западнее и юго- 
западнее сомона Хуяхтуин-Хурэ. Во всех этих пунктах среднедевонские 
отложения, залегая с размывом и несогласием на докембрийских образо
ваниях или на нижне- и среднепалеозойских гранитоидах, сохранились 
в очень ограниченных по площади (первые квадратные километры) син
клиналеподобных структурах, в пределах которых породы собраны в про
стые пологие складки с углами падения слоев 10—15, реже 30°.

Основную роль среди отложений среднего девона играют разногалечные 
до валунных конгломераты, состоящие из обломочного материала мест
ных пород. Конгломератам резко подчинены тонкообломочные породы: пес
чаники и алевролиты. Местами присутствуют андезитовые порфириты.

Лучше всего ореднедевонские отложения обнажены в 5 км  ниже р. Дод- 
Харганаин-Гол, где они несогласно залегают на сложно дислоцированных 
докембрийских породах. В основании разреза здесь наблюдается переслаи
вание черных мелко-и среднезернистых полимиктовых песчаников с тонко
слоистыми темно-серыми алевролитами. В отдельных прослоях алевроли
тов собраны мелкие ребристые остатки раковин C a m arotoechia  sp. (опреде-



Схема расположения районов работ в Западной Монголии 
1 — территория, охваченная мелкомасштабными геологосъемочными работами в 1964— 1965 гг.; 

2 — площадь развития среднедевонских отложений на южном склоне хребта Болнай

ления Е. Е. Павловой), а также многочисленные обломки листьев и стеб
лей. А. Л. Юриной из остатков флоры определены: P ro to p terid iu m  cf. 
h o stim e n se  Rrejci, T a en iocra d a  cf. d ech en ia n a  (Goepp.) Kraus, et Weyl. 
и A p h y llo p te r is  sp. Мощность этой пачки измеряется первыми метрами. 
Выше располагаются серые разногалечные, плохо сортированные конгло
мераты, сцементированные песчаным или алевритовым материалом. Галь
ка весьма обильная, хорошо окатанная. Она распределена неравномерно 
как по горизонтали, так и по вертикали. Размер гальки варьирует от 3—5 
до 15—20 см. Изредка встречаются очень крупные валуны. Среди гальки 
преобладают вулканогенные породы кислого состава. Интрузивная галька 
составляет примерно 25—30% от общего количества. По размеру она обыч
но более крупная, чем эффузивная. Интрузивная галька представлена блед
но-розовыми и розовыми, различными по зернистости, иногда порфировид
ными нормальными и субщелочными гранитами. Встречаются и гипабис
сальные разности. Многие из этих гранитов очень похожи, а некоторые 
(например, субщелочные граниты) неотличимы от гранитов, свойствен
ных нижне-среднедевонскому комплексу. Мощность конгломератов около 
100 м. Выше, после перерыва, согласно с конгломератами залегают андези
товые порфириты, мощность которых менее 100 м. Суммарная мощность 
отложений на этом участке около 200 м.



В верховье р. Худжиртуин-ам в условиях плохой обнаженности встре
чено несколько выходов крупногалечных конгломератов, сцементирован
ных песчаным материалом, образовавшимся в результате разрушения под
стилающих диоритов нижнепалеозойского интрузивного комплекса. Галь
ка в конгломератах хорошо окатана и представлена в основном интрузив
ными породами, многие из которых похожи на гранитоиды нижнепалео
зойского и девонского комплексов. Видимая мощность конгломератов на 
этом участке измеряется первыми десятками метров.

На правобережье р. Хуяхтуин-Гол рассматриваемые отложения, за
легая на нижне- и среднепалеозойских гранитоидах, по характеру разре
за и набору пород 1 весьма близки к описанным на первом участке. В ос
новании разреза здесь собрана флора, хуже сохранившаяся и поэтому не
определимая. Мощность отложений на этом участке — 300 м.

Таким образом, рассматриваемые отложения на всех участках доста
точно близки друг другу. Особенно показательны в этом отношении 
конгломераты, обломочный материал которых представлен главным обра
зом нижне-среднедевонскими гранитоидами и вулканогенными породами.

Возраст этих существенно терригенных отложений определяется на 
основании обнаруженных в них органических остатков. Согласно заклю
чению А. Л. Юриной, комплекс растений позволяет достаточно уверенно 
относить их к среднему девону. Особенно представителен в этом отноше
нии вид P roto p ter id iu m  cf. h o stim en se  (из папоротникового типа Pteropsi- 
da), известный только в среднедевонских отложениях.

Фактический материал позволяет сделать следующие выводы.
По характеру обломочного материала, типу пород, условиям осадко- 

накопления и другим особенностям описываемые среднедевонские от
ложения принадлежат типично орогенной молассовой формации, образо
вание которой происходило в отдельных, видимо небольших по размеру 
межгорных котловинах или прогибах, наложенных на уже сформирован
ные раннекаледонские структуры. Обломочный материал, заполнявший 
эти депрессии, имел местное происхождение и доставлялся в них с близ 
расположенных горных сооружений. Несмотря на незначительное рас
пространение и небольшую мощность, молассовые образования могут с уве
ренностью параллелизоваться с широко развитыми и более мощными сред
недевонскими молассами Тувы, Западного Саяна, Минусинских впадин.

Среднедевонские породы, развитые в северо-западной части Хангай- 
ского нагорья и содержащие морскую фауну, свидетельствуют о более 
широком, чем предполагалось ранее, распространении среднедевонского 
морского бассейна. Этот бассейн, располагаясь в основном в герцинской 
области, переживающей в это время главный этап геосинклинального 
развития, частично охватывал и прилегающую к ней с севера область 
раннекаледонской складчатости, вступившей уже в орогенный (заключи
тельный) этап геосинклинального развития. Залегание охарактеризован
ных среднедевонскими остатками отложений на гранитах, прорывающих 
поблизости вулканогенную нижнедевонскую толщу, и присутствие в них 
обломков этих гранитов свидетельствуют о среднедевонском верхнем воз
растном пределе субщелочных и нормальных гранитоидных интрузий, ши
роко развитых в этой части монгольских каледонид.
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1 Андезитовые порфириты здесь не были встречены.



НИЖНЕКАМЕННОУГОЛЬНЫЕ ОТЛОЖЕНИЯ 
ЮГО-ЗАПАДНОЙ МОНГОЛИИ

Палеонтологически обоснованные фаменско-турнейские и визейские 
осадки в Юго-Западной Монголии впервые были установлены В. М. Си
ницыным (1956), проводившим в 1951 г. рекогносцировочные исследова
ния в Заалтайский Гоби. За истекшие годы, в результате выполненных 
большим коллективом геологов с участием автора съемочных и тематиче
ских работ в названном регионе получено много новых интересных данных 
по его геологическому строению. В частности, этими исследованиями выяв
лено более широкое распространение нижнекаменноугольных отложений 
по сравнению с ранее выделявшимися полями их развития и значитель
ные фациальные отличия этих осадков в различных частях Юго-Западной 
Монголии (рис. 1).

В настоящее время в составе этих отложений, помимо нерасчлененных 
нижнекарбоновых образований, выделяются фаунистически охарактери
зованные отложения турнейского и визейского ярусов.

Турнейский ярус

Фаунистически охарактеризованные осадочно-вулканогенные отложе
ния турнейского яруса установлены в западной части Заалтайской Гоби — 
в хребтах Байтаг-БогДо, Бага-Хавтаг, Барангийн-Нуру, Нарийн-Хар-Нуру, 
в урочище Бор-Хабцал и в других местах. В составе их выделяются две 
толщи: нижняя, вулканогенная, и верхняя, терригенно-кремнистая 
(рис. 2).

Вулканогенная толща сложена преимущественно порфиритами, их пи- 
рокластами при подчиненном значении основных и кислых пород. Про
слои и пачки туфогенно-кремнистых пород встречаются по всему разрезу, 
но особенно часто — в верхах толщи. При этом в хребтах Байтаг-Богдо, 
Барангийн-Нуру, в районе горы Дамджигии-Хурэн-Ула и в других местах 
западной части Заалтайской Гоби вулканогенная толща представлена 
андезитовыми, рэговообманковыми, пироксеновыми порфиритами и их ту
фами с редкими горизонтами кремнистых пород.

В низовьях р. Барлагин-Гол, в северных предгорьях хр. Тахин-Шара- 
Нуру, по юго-западным склонам хр. Адж-Богдо в составе толщи значи
тельную роль играют туфы смешанного состава, появляются горизонты 
кислых эффузивов и известняков. Так, в разрезе, изученном В. А. Федо
ровским и автором в урочище Бор-Хабцал, находящемся северо-восточ
нее хр. Тахин-Шара-Нуру, в низах залегают пестроокрашенные грубооб
ломочные туфы, туфобрекчии, лавобрекчии кислого состава с горизонтами 
фельзит-порфиров общей мощностью более 300 м . Среди этих грубокла- 
стических туфов отмечаются отдельные прослои туфогенно-кремнистых 
пород и линзы криноидных известняков. Выше по разрезу обнажаются 
туфы, туфобрекчии смешанного состава, реже туфы порфиритов с покро
вами пироксеновых и андезитовых порфиритов мощностью до 450 м. В 
средней части разреза толщи располагаются альбитофиры и их туфы
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Рис. 1. Схема распространения отложений нижнего карбона 
1 — морские вулканогенные, терригенно-кремнистые (C\t) и прибрежно-морские терригенные, 
местами угленосные (C,v) отложения; 2 — морские преимущественно вулканогенные (С,*) и 
туфогенно-карбонатные (С {v) отложения; 3 — прибрежно-морские терригенные отложения; 

4 — морские карбонатно-терригенные отложения; 5 — морские, преимущественно вулканоген
ные отложения; 6 — субаэральные вулканогенные отложения; 7 — местоположение разрезов

мощностью 150 м. Верхи разреза сложены переслаивающимися покровами 
андезитовых, пироксеновых, реже диабазовых порфиритов и их туфов, ту- 
фобрекчий общей мощностью до 700 м. Суммарная видимая мощность 
вулканогенной толщи в районе урочища Бор-Хабцал достигает 1600 м. 
Она здесь с размывом и несогласно перекрывается отложениями визей- 
ского яруса.

По данным А. В. Пекурова, сходный состав имеет вулканогенная тол
ща и в районе горы Аргаланту-Ула, в низовьях р. Барлагин-Гол, где в ее 
разрезе преобладают грубые пирокластические образования среднего и 
смешанного состава. В подчиненном количестве присутствуют покровы 
андезитовых и пироксеновых порфиритов, пачки туфопесчаников и туфо- 
конгломератов. Вся мощность толщи в этом районе составляет бо
лее 2000 м.

Возраст вулканогенной толщи различными исследователями тракто
вался по-разному. В. М. Синицын (1956) описывал ее под названием 
порфиритовой свиты верхнего девона, П. С. Матросов (I960) относил к 
байтакской свите нижнего — среднего девона. Наблюдения автора в 
хребтах Байтаг-Богдо, Барангиин-Нуру и в районе к югу от горы Дам- 
джигин-Хурэн-Ула показали непрерывность разреза и единый план дисло
кации вулканогенной толщи с вышележащими терригенно-кремнистыми 
отложениями, охарактеризованными фауной турнейского яруса. Редкие 
фаунистические находки, в частности S p ir ife r  sp. (из сборов В. А. Федо
ровского на северных склонах хр. Тахин-Шара-Нуру в окрестности горы 
Гох-Ула), C h o n e tes  sp., S c h u c h e r te lla  sp. (из сборов А. В. Пекурова в 
районе горы Аргаланту-Ула), согласно заключению М. А. Ржонсницкой 
и А. Н. Сокольской, позволяют датировать возраст вулканогенной толщи 
в диапазоне от верхнего девона до нижнего карбона.

Верхняя терригенно-кремнистая толща в указанных выше районах со
вершенно согласно залегает на подстилающих вулканогенных породах. 
Последние в верхних горизонтах содержат прослои и пачки кремнистых 
пород. Терригенно-кремнистая толща сложена монотонными серыми, зе
леновато-серыми кремнистыми алевролитами, песчаниками и яшмовид-
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Рис. 2. Схема сопоставления нижнекаменноугольных отложений Юго-Западной Монголии
I  — западная часть Заалтайского Гоби: 1 — северный склон хребта Байтаг, 2 — южный склон хребта Барангиин, 3 — урочище Бар-Хабцал, 4 — район г. Бурин- 
Хяр; I I — восточная часть Заалтайского Гоби: 5 — район колодца Тыврых-Худук к западу от горы Цаган-Богдо-Ула, 6 — хребет Тост-Туру, 7 — гора Ямату-Ху-

рэн, 8 — хребет Сомон-Хайрхан, хребет Эбрэнгийн-Нуру, 9 — гора Цаган-Холгин-Цахир-Ула 
1 а  — конгломераты; 1 б  — туфоконгломераты; 2 а  — песчаники; 2 6  — туфолесчаники; З а  — алевролиты; 3 6  — туфоалевролиты; 4 — кремнистые породы; 5  —  яшмо
видные породы; 6 — глинистые сланцы; 7 — эффузивы кислого состава: а  — лавы, б — пирокластические породы; 8 — эффузивы смешанного состава; 9 — эффу- 

зивы среднего состава: а  — лавы; б — пирокластические породы; 10  — андезито- базальты; 1 1  — туфы основного состава; 1 2  — вулканические брекчии;
13 — известняки



ными кремнистыми породами с пластовыми залежами эффузивов среднего 
состава. В них отмечаются редкие тонкие прослои известковисто-крем- 
нистых пород, обычно с морской фауной, изредка горизонты известняков 
и линзы углей. Мощность толщи составляет 500—700 м. Турнейский 
возраст ее фаунистически впервые был обоснован В. М. Синицыным 
(1956) на юго-восточном окончании хр. Байтаг-Богдо, в окрестностях 
родника Олон-Булак, где она имеет мощность 700 м.

Собранная нами фауна брахиопод — P lic o c h o n e te s  ex gr. Р . eleg a n s  
(Коп.) (в районе южнее горы Дамджигин-Хурэн-Ула), M u cro sp ir ifer  sp. 
(в долине р. Худжирт-Гол на северном склоне хр. Байтаг-Богдо), 
L e p ta e n e lla  sp., Strophomenida и мшанок — P oly p ora  sp. (южный склон 
хр. Барангиин-Нуру) согласно заключению А. Н. Сокольской и Н. А. Ши- 
шовой, определяет возраст терригенно-кремнистой толщи в объеме тур- 
нейскогО яруса. Турнейский возраст имеет терригенно-кремнистая толща, 
развитая по северным склонам хр. Тахин-Шара-Нуру. В составе фауны 
брахиопод, собранной В. А. Федоровским и автором в горизонте извест
няков в верхах разреза этой толщи (окрестность колодца Царгин), 
М. А. Смирновой и Л. В. Нехорошевой установлены виды: Strophomeni- 
dae gen. et sp. indet., C h o n e tes  cf. an n u la ta  Plotn. et Jan., C h . cf. d ju n -  
ga rica  Plotn. et Jan., P lica tife ra  sp., D ic ty o c lo s tu s  cra w ford sv illen sis  
(Well.)., D . cf. v im in a lis  (White), D . aff. b u rlin g to n en sis  (Hall.), W e lle - 
ria subtrig ona  (Meek et Worthen), S p ir ife r  cf. ta id on en sis Tolm., S . cf. 
baian i Nal., S . ex gr. g rim esi Hall., S . fo rb esi Norw. et Pratten., S • ex gr. 
a tten u a tu s Sow., B r a ch y th y ris  su b o rb icu la ris Hall., S y rin g o th y ris  sp., Т у - 
lo th y ris  lam inosa  (M’Coy), указывающие на турнейский возраст данной 
толщи.

На севере Барун-Хурайской котловины, в районе горы Мэргэн-Ула, 
по наблюдениям автора, терригенно-кремнистая толща несогласно пере
крывается песчаниково-сланцевой толщей визейского яруса. Последнюю 
П. С. Матросов (1960) выделил в мергенскую свиту и по возрасту отнес 
к верхнему девону — турнейскому ярусу. Приведенная П. С. Матросо
вым для обоснования ее возраста фауна, по-видимому, была собрана в 
породах подстилающей терригенно-кремнистой толщи.

В более восточной части Заалтайской Гоби турнейские терригенно- 
кремнистые отложения известны в районе горы Бурин-Хяр и в мелкосо- 
почниках Сайрын-Шанданы — Хар-Ула, где они выделялись еще 
В. М. Синицыным, но оставались фаунистически не охарактеризован
ными. В указанных районах рассматриваемые отложения представлены 
серыми, зеленоватыми кремнистыми песчаниками, алевролитами, собран
ными в мелкие пологие складки. Общая мощность их не превышает 500— 
600 м. С подстилающими зеленокаменными вулканогенными образования
ми нижнего — среднего девона (?) они контактируют по разлому и 
перекрываются кислыми вулканитами среднего — верхнего карбона (?). 
Собранная нами в районе к северу от горы Бурин-Хяр фауна брахио
под — C h o n e tes sp., P ro d u ctu s  sp. ind., C a m arotoechia? row leyi Well., T y-  
lo th y ris  cf. la m inosa  M’Coy., гастропод — M ou rlon ia  carinata (Sow.), 
M . cf. carinata (Sow.), — по мнению E. В. Владимирской, Г. В. Котляра 
и И. П. Бутусовой, указывают на нижнекаменноугольный, скорее всего 
на турнейский возраст этих отложений.

Визейский ярус

Отложения визейского яруса развиты в основном в тех же районах, 
что и турнейские. На последних они залегают с отчетливым несогласием 
и слагают пологие синклинальные структуры. В северных предгорьях 
хребтов Байтаг-Богдо и Хавтаг отложения визейского яруса представле
ны прибрежно-морскими фациями. Низы разреза сложены серыми, зеле



новато-серыми конгломератами, гравелитами, песчаниками и алевролита
ми мощностью около 250—300 м. Из наших сборов в устье ущелья 
Нарин-Карагайт-Гол, на северных склонах хр. Байтаг-Богдо Е. Е. Павло
ва определила визейские брахиоподы ( R u g o so ch o n etes  aff. vaughani Muir- 
Wood), а Г. П. Радченко и Н. Г. Вербицкая — флору (A n g a rop terid iu m  
sp., A ctero ca la m ites  sp., M eso ca la m ites  sp.), позволяющую относить вме
щающие породы к визейскому ярусу.

В верхней части толщи преобладают серые, темно-серые кремнистые 
песчаники, алевролиты с прослоями глинисто-кремнистых и углисто
глинистых сланцев с углями, а местами (хр. Бага-Хавтаг) с горизонта
ми известняков общей мощностью до 500—600 м. Среди флоры, собран
ной нами в разрезе по долине р. Будун-Карагайт-Гол в окрестности горы 
Тэкеле-Давадорж, Г. П. Радченко и Н. Г. Вербицкая установили нижне- 
визейские формы: L ep id o d en d ro p sis  m artjanow i Radcz., H artung ia  a lter-  
na ns (Schm.) Radcz., S u b lep id o d en d ro n  su b fa lla x  Nath., T om ioden dron  
p rom ien tis Radcz., 7. 'angustum  Radcz., T. le p id o d en d roid es Radcz-

В хр. Нарийн-Хар-Нуру (горы Цаган-Тологой) и на южных склонах 
хр. Барангиин-Нуру (район горы Мэргэн-Ула) отложения визейского 
яруса представлены песчаниково-сланцевой толщей мощностью до 
1000 м. В основании ее залегают серые грубозернистые песчаники и гра
велиты мощностью 40—50 м. Выше располагается мощная (до 800 м) 
пачка переслаивания серых, буровато-серых разнозернистых полимикто- 
вых песчаников и темно-серых и черных тонколистоватых глинистых 
сланцев. Мощность отдельных слоев сланцев и песчаников варьирует от 
0,5—1 до 10—15 м , причем сланцы преобладают в верхах разреза.

В районе горы Мэргэн-Ула песчаниково-сланцевую толщу, как уже 
отмечалось выше, П. С. Матросов (1960) выделил в мергенскую свиту. 
Собранная им из верхов разреза этой толщи флора, по мнению Г. П. Рад
ченко, свидетельствует скорее всего о ее ранневизейском возрасте.

В юго-восточной части Барун-Хурайской котловины, на участке меж
ду хребтами Тахин-Шдра-Нуру и Хубчин-Нуру, в составе визейских от
ложений существенную роль играют известняки и туфогенно-терригенные 
породы.

Наиболее полный разрез визейских отложений изучен В. А. Федоров
ским и автором в верховьях сухого русла Бор-Хабцал к северо-востоку 
от хр. Тахин-Шара-Нуру, где они несогласно, с размывом залегают на 
вулканогенной толще турне и слагают пологую синклиналь. Базальные 
слои мощностью 150 м представлены зеленовато-серыми туфопесчаника- 
ми и туфоконгломератами с маломощными прослоями туфов. Выше залега
ют серые, светло-серые известняки мощностью до 850 м, с богатой фауной 
брахиопод, криноидей, мшанок и кораллов визейского возраста. Из наших 
сборов среди мшанок О. Ф. Лазуткиной и В. П. Нехорошевым установлены 
F istu lip o ra  sp., Ta bulip ora  sp. n., F e n e s te lla  ex gr. b u k h ta rm en sis Nekh.,
F . aff. com pressa  Ulr., F . ex. gr. com pressa  Ulr., F . sp. indet.., F . ex. gr. tran- 
gularis Nekh., P oly p ora  aff. roriopora Nekh., P . cf. biseria ta  Ulr. P . sp. indet., 
Sep top ora  sp., S treb lo try p ella  sp. В составе брахиоподовой фауны Г. Е. Чер
няком определены D ic ty o c lo s tu s  sp., S p ir ife r  ex gr. cin ctu s  Keys., M a rtin ia  
sp., а из кораллов присутствуют M ich e lin ia  m egastom a  Phill. В известняках, 
особенно в их нижних горизонтах, встречаются прослои и пачки туфоген
ных пород и пепловых туфов.

Верхняя часть разреза визейской толщи в данном районе сложена 
монотонными темно-серыми, зеленовато-серыми туфоалевролитами пепло
выми туфами и туффитами мощностью до 350 м. Среди собранной нами 
фауны из этой части разреза В. П. Нехорошев определил мшанки: 
F e n e s te lla  sp. indet., P oly p ora  b u k h ta rm en sis Nekh., P oly p ora  sp. indet., 
P in n a top ora  sp., Su lco retep o ra  sp. indet., S . ex gr. altaica  Nekh., Г. E. Чер
няк — брахиоподы: D ic h ty o c lo stu s  sp., D . karaga n den sis Sim., B u x to n ia  cf.



sca b ricu lo id es (Paeck.), Tetracam era  aff. subrig on a  Weller., S p ir ife r  cf. 
ten u ico sta tu s  Hall., S . ex gr. b isu lca tu s Sow., S . aff. fo rb esi N. P., S y rin g o th y -  
ris sp., S p ir ifer in a  sp., S c h u c h e r te lla  m agna Tolm., T o ry n ifer  sp., R o ta ia  su b- 
trigona  (Meek et Worthen), S ch izop h o ria  ex gr. resupinata  (Mart.), C h o n e-  
tes sp., C h. ish im icu s Nal., A v o n ia  aff. bloiri (Mill.)., R h y n ch op ora  coop eren- 
sis (Shum.), D e lth y r is  nova m exica n a  (Mill.)., P se u d o sy r in x  sp., P . aff. gigas  
Well., A th y r is  ex gr., exp a n sa  (Phill.), D iela sm a  sp., а И. П. Бутусовой — 
гастроподы: R h in eo d erm a  radula (Koninck.), M ou rilen ia  striata  (Sowerby).

Максимальная мощность визейских отложений в бассейне верхнего 
течения русла р. Бор-Хабцал составляет 1300 м. По направлению к западу 
мощность этих отложений резко уменьшается за счет выпадения верхних 
туфогенно-терригенных горизонтов. Так, в районе родника Тодагин-Ус 
визейские известняки, содержащие аналогичный с вышеперечисленным 
богатый комплекс фауны мшанок, брахиопод и кораллов, достигают мощ
ности не более 250 м . Здесь они с размывом перекрываются вулканоген
ной толщей среднего — верхнего карбона (?). В прилегающих с востока 
районах (горы Эрдэни-Чулутуин-Ула, родник Ногон-Добоин-Ус) визей
ские отложения, представленные в основном известняками с богатой фау
ной брахиопод и мшанок, описывались ранее В. М. Синицыным (1956).

К юго-востоку от русла р. Бор-Хабцал, в районе мелкосопочников Ца- 
хирин-Торэ, отложения визейского яруса слагают пологую синклиналь. 
В низах видимого разреза залегают андезитовые порфириты и их туфы, 
сменяющиеся выше пачкой (250—300 м) туфопесчаников и алевролитов 
с прослоями известняков. В верхах располагаются горизонты криноидных 
и брахиоподовых известняков мощностью в несколько сотен метров.

Еще восточнее, в пределах юго-восточных отрогов хр. Адж-Богдо — 
в котловине Хара-Сайрин-Хундэй, в горах Дзун-Дзангату, Сэрбэнг-Хайр- 
хан и Элэсуту — визейские отложения представлены преимущественно 
терригенными породами. На подстилающих породах девона и турнейского 
яруса они залегают несогласно с базальными конгломератами (до 50 м ) 
в основании. Выше располагаются серые, зеленовато-серые грубозернистые 
песчаники с прослоями гравелитов и конгломератов мощностью от 70 до 
300 м. Верхи разреза сложены перемежающимися мелко- и среднезерни
стыми песчаниками и темно-серыми и черными алевролитами. Суммарная 
мощность визейских отложений в этих районах не превышает 1000 м. Ви- 
зейский возраст их устанавливается в основном по флоре. Так, в составе 
флоры, собранной нами в песчаниках и углистых прослоях южнее горы 
Бурин-Хяр, Г. П. Радченко и Н. Г. Вербицкая определили M esoca la m ites  
m ra ssien sis Radcz., A ste ro ca la m ites  sp., K n orria  sp., встречающиеся в верхах 
острогской свиты Кузбасса.

Нижний карбон нерасчлененный
Ближе нерасчлененные отложения нижнего карбона за последние годы 

стали известны во многих районах восточной части Заалтайской Гоби — 
на юге в системе Гобийского Тянь-Шаня, на севере в хребтах Эдрэнгийн- 
Нуру, Сомон-Хайрхан-Ула и Даян-Нуру, а также в Гобийском Алтае (рай
он к югу от хр. Их-Богдо). В указанных районах нижний карбон пред
ставлен осадочными и вулканогенными образованиями, обнаруживающи
ми значительные фациальные изменения. В их состав, судя по имеющимся 
органическим остаткам, входят отложения турнейского, визейского и на
мюрского ярусов. Однако недостаточное количество данных по стратигра
фии этих отложений енте не позволяет их расчленить.

В Гобийском Тянь-Шане, в его западной части — в хреЬтах Атас-Бог- 
до, Хатан-Судлын-Хяр и в районе западнее горы Цаган-Богдо — нижне
каменноугольные прибрежно-морские отложения представлены черпыми 
кремнистыми, кремнисто-глинистыми сланцами, алевролитами, серыми



полимиктовыми песчаниками, реже гравелитами и конгломератами. Не
полная мощность этих отложений в отдельных разобщенных и частично 
ассимилированных гранитными интрузиями выходах варьирует от не
скольких сотен метров до 1000—1500 м .

Возраст этих отложений В. М. Синицын (1956) считал визейским, 
основываясь на флоре C a ta m ites sp., R h a ch io p ter ia  sp., собранной им 
в районе высоты Индыр, западнее горы Цаган-Богдо. По нашим наблю
дениям, в этом же районе, к югу от колодца Тыврых-Худук, обнажаются 
черные тонкоплитчатые алевролиты с маломощными прослоями серых 
песчаников, глинистых и углисто-глинистых сланцев общей мощностью не 
менее 800 м . Среди флоры, собранной в 1 км южнее колодца Сухайту-Ху- 
дук, Г. А. Радченко определены R a ch io p teris  p u n cta tu s  Badcz., P teridora -  
ch is  sp., характерные для низов турнейского яруса. В верхах видимого 
разреза залегают перемежающиеся серые песчаники, гравелиты и конгло
мераты с прослоями и пачками черных алевролитов мощностью до 500 м.

Восточнее в горах Цаган-Богдо, в хребтах Тост и Поен терригенные 
осадки сменяются наземными вулканогенными образованиями мощностью 
более 2000 м. В разрезе к югу от колодца Улан-Тологойн-Худук, на восточ
ном окончании хр. Тост в низах вулканогенной толщи преобладают лило- 
ватые, буроватые андезито-базальтовые порфириты, которые вверх по раз
резу замещаются покровами андезитовых и дацитовых порфиритов с го
ризонтами липаритовых порфиров. В них встречаются прослои и пачки 
пестроокрашенных туфов, туфобрекчии, реже лавобрекчии среднего и кис
лого состава. В составе флоры, собранной нами в прослое пепловых туфов 
в окрестностях колодца Алак-Худук, северо-западнее горы Хашяту-Ула, 
Г. П. Радченко и Н. Г. Вербицкая определили L ep id o d en d rop sis  ob len g a tu s  
Rodcz., H artu n g ia  aff. volkm a n n ia n a  (Schm.) Radcz., K n orria  a cicu lla ris  
Stornb., позволяющие датировать возраст вулканогенной толщи как визей- 
ский. Вулканогенная толща в данном районе залегает стратиграфически 
выше кремнисто-вулканогенных отложений силура (?) и несогласно пере
крывается континентальной угленосной молассой верхней перми.

Существенно вулканогенный состав имеет нижний карбон в хребтах 
Эдрэнгийн-Нуру и Сомон-Хайрхан-Ула, где доминируют андезитовые, ро- 
говообманковые, реже андезито-базальтовые порфириты и их пирокласты. 
Подчиненную роль играют липаритовые и дацитовые порфиры, приуро
ченные обычно к верхним горизонтам разреза. Суммарная мощность этих 
пород в указанных хребтах составляет более 2000 м. Флористические 
остатки, собранные Н. Г. Марковой в хр. Сомон-Хайрхан-Ула в 10 км  к 
северо-востоку от колодца Боны-Худук и принадлежащие, по определе
нию С. В. Мейена, к родам A n g a rop ter id iu m  и C a rd iop terid iu m , свидетель
ствуют о каменноугольном, вероятнее визейско-намюрском возрасте вме
щающих вулканогенных пород.

Западнее, в хр. Даян-Нуру, согласно данным В. В. Беззубцева, туфо- 
генно-теригенные отложения нижнего карбона залегают несогласно (с ба
зальными горизонтами в основании) на зеленокаменных породах нижнего 
среднего девона. Нижняя часть разреза в горах Табун-Обо-Сэрбэнг, Ямату- 
Хурэн сложена в основном туфоконгломератами, туфопесчаниками с 
прослоями туфов и лавовых покровов среднего, изредка кислого состава. 
Выше разрез наращивается песчаниками, алевролитами, туфогенно-крем- 
нистыми сланцами с редкими линзами известняков, содержащих богатую 
фауну брахионод, кораллов, криноидей. Местами в верхах разреза появ
ляются пачки туфоконгломератов, туфов и туфобрекчий кислого состава. 
Общая мощность этих отложений достигает 1800—2000 м. Из сборов 
В. В. Беззубцева в окрестностях горы Тасархай-Хара-Ула Т. Г. Сарычева 
и А. Н. Сокольская определили брахиоподы: L in o p ro d u ctu s  sp., M artinia  
sp., M . ex gr. glabra (Mart.), C h o n e te s  aff. b u rlin g lo n en sis  Well., B u x to n ia  
a n tiq u issim a  (Liss.), D icty o c lo s tu s  cf. cra w ford sv illen sis (Well.), S p ir ife r  ex



sca b ricu lo id es (Paeck.), Tetracam era  aff. subrig ona  Weller., S p ir ife r  cf. 
ten u ico sta tu s  Hall., S . ex gr. b isu lca tu s Sow., S . aff. fo rb esi N. P., S y rin g o th y -  
ris sp., S p ir ifer in a  sp., S c h u c h e r te lla  m agna Tolm., T o ry n ifer  sp., R o ta ia  su b -  
trigona (Meek et Worthen), S ch izop h o ria  ex gr. resupinata  (Mart.), C h o n e-  
te s  sp., C h. ish im icu s  Nal., A v o n ia  aff. bloiri (Mill.)., R h y n ch o p o ra  cooperen-  
s is  (Shum.), D e lth y r is  n ova m exica n a  (Mill.)., P se u d o sy r in x  sp., P . ай. gigas  
Well., A th y r is  ex gr., exp a n sa  (Phill.), D iela sm a  sp., а И. П. Бутусовой — 
гастроподы: R h in eo d erm a  radula (Koninck.), M ou rilen ia  striata  (Sowerby).

Максимальная мощность визейских отложений в бассейне верхнего 
течения русла р. Бор-Хабцал составляет 1300 м. По направлению к западу 
мощность этих отложений резко уменьшается за счет выпадения верхних 
туфогенно-терригенных горизонтов. Так, в районе родника Тодагин-Ус 
визейские известняки, содержащие аналогичный с вышеперечисленным 
богатый комплекс фауны мшанок, брахиопод и кораллов, достигают мощ
ности не более 250 м. Здесь они с размывом перекрываются вулканоген
ной толщей среднего — верхнего карбона (?). В прилегающих с востока 
районах (горы Эрдэни-Чулутуин-Ула, родник Ногон-Добоин-Ус) визей
ские отложения, представленные в основном известняками с богатой фау
ной брахиопод и мшанок, описывались ранее В. М. Синицыным (1956).

К юго-востоку от русла р. Бор-Хабцал, в районе мелкосопочников Ца- 
хирин-Торэ, отложения визейского яруса слагают пологую синклиналь. 
В низах видимого разреза залегают андезитовые порфириты и их туфы, 
сменяющиеся выше пачкой (250—300 м) туфопесчаников и алевролитов 
с прослоями известняков. В верхах располагаются горизонты криноидных 
и брахиоподовых известняков мощностью в несколько сотен метров.

Еще восточнее, в пределах юго-восточных отрогов хр. Адж-Богдо — 
в котловине Хара-Сайрин-Хундэй, в горах Дзун-Дзангату, Сэрбэнг-Хайр- 
хан и Элэсуту — визейские отложения представлены преимущественно 
терригенными породами. На подстилающих породах девона и турнейского 
яруса они залегают несогласно с базальными конгломератами (до 50 м) 
в основании. Выше располагаются серые, зеленовато-серые грубозернистые 
песчаники с прослоями гравелитов и конгломератов мощностью от 70 до 
300 м. Верхи разреза сложены перемежающимися мелко- и среднезерни
стыми песчаниками и темно-серыми и черными алевролитами. Суммарная 
мощность визейских отложений в этих районах не превышает 1000 м. Ви- 
зейский возраст их устанавливается в основном по флоре. Так, в составе 
флоры, собранной нами в песчаниках и углистых прослоях южнее горы 
Бурин-Хяр, Г. П. Радченко и Н. Г. Вербицкая определили M esoca la m ites  
m ra ssien sis Radcz., A ste ro ca la m ites  sp., K n orria  sp., встречающиеся в верхах 
острогской свиты Кузбасса.

Нижний карбон нерасчлененный
Ближе нерасчлененные отложения нижнего карбона за последние годы 

стали известны во многих районах восточной части Заалтайской Гоби — 
на юге в системе Гобийского Тянь-Шаня, на севере в хребтах Эдрэнгийн- 
Нуру, Сомон-Хайрхан-Ула и Даян-Нуру, а также в Гобийском Алтае (рай
он к югу от хр. Их-Богдо). В указанных районах нижний карбон пред
ставлен осадочными и вулканогенными образованиями, обнаруживающи
ми значительные фациальные изменения. В их состав, судя по имеющимся 
органическим остаткам, входят отложения турнейского, визейского и на
мюрского ярусов. Однако недостаточное количество данных по стратигра
фии этих отложений епте не позволяет их расчленить.

В Гобийском Тянь-Шане, в его западной частп — в хреЬтах Атас-Бог- 
до, Хатан-Судлын-Хяр и в районе западнее горы Цаган-Богдо — нижне
каменноугольные прибрежно-морские отложения представлены черпыми 
кремнистыми, кремнисто-глинистыми сланцами, алевролитами, серыми



полимиктовыми песчаниками, реже гравелитами и конгломератами. Не
полная мощность этих отложений в отдельных разобщенных и частично 
ассимилированных гранитными интрузиями выходах варьирует от не
скольких сотен метров до 1000—1500 м.

Возраст этих отложений В. М. Синицын (1956) считал визейским, 
основываясь на флоре — C a la m ites  sp., R h a ch io p ter ia  sp., собранной им 
в районе высоты Индыр, западнее горы Цаган-Богдо. По нашим наблю
дениям, в этом же районе, к югу от колодца Тыврых-Худук, обнажаются 
черные тонкоплитчатые алевролиты с маломощными прослоями серых 
песчаников, глинистых и углисто-глинистых сланцев общей мощностью не 
менее 800 м . Среди флоры, собранной в 1 км южнее колодца Сухайту-Ху- 
дук, Г. А. Радченко определены R a ch io p teris  p u n cta tu s  Badcz., P teridora -  
ch is  sp., характерные для низов турнейского яруса. В верхах видимого 
разреза залегают перемежающиеся серые песчаники, гравелиты и конгло
мераты с прослоями и пачками черных алевролитов мощностью до 500 м.

Восточнее в горах Цаган-Богдо, в хребтах Тост и Поен терригенные 
осадки сменяются наземными вулканогенными образованиями мощностью 
более 2000 м. В разрезе к югу от колодца Улан-Тологойн-Худук, на восточ
ном окончании хр. Тост в низах вулканогенной толщи преобладают лило- 
ватые, буроватые андезито-базальтовые порфириты, которые вверх по раз
резу замещаются покровами андезитовых и дацитовых порфиритов с го
ризонтами липаритовых порфиров. В них встречаются прослои и пачки 
пестроокрашенных туфов, туфобрекчии, реже лавобрекчии среднего и кис
лого состава. В составе флоры, собранной нами в прослое пепловых туфов 
в окрестностях колодца Алак-Худук, северо-западнее горы Хашяту-Ула, 
Г. П. Радченко и Н. Г. Вербицкая определили L ep id o d en d rop sis ob len g a tu s  
Bodcz., H artu n g ia  aff. vo lkm a n n ia n a  (Schm.) Radcz., K n orria  a cicu lla ris  
Stornb., позволяющие датировать возраст вулканогенной толщи как визей- 
ский. Вулканогенная толща в данном районе залегает стратиграфически 
выше кремнисто-вулканогенных отложений силура (?) и несогласно пере
крывается континентальной угленосной молассой верхней перми.

Существенно вулканогенный состав имеет нижний карбон в хребтах 
Эдрэнгийн-Нуру и Сомон-Хайрхан-Ула, где доминируют андезитовые, ро- 
говообманковые, реже андезито-базальтовые порфириты и их пирокласты. 
Подчиненную роль играют липаритовые и дацитовые порфиры, приуро
ченные обычно к верхним горизонтам разреза. Суммарная мощность этих 
пород в указанных хребтах составляет более 2000 м. Флористические 
остатки, собранные Н. Г. Марковой в хр. Сомон-Хайрхан-Ула в 10 км  к 
северо-востоку от колодца Боны-Худук и принадлежащие, по определе
нию С. В. Мейена, к родам A n g a rop terid iu m  и C a rd iop terid iu m , свидетель
ствуют о каменноугольном, вероятнее визейско-намюрском возрасте вме
щающих вулканогенных пород.

Западнее, в хр. Даян-Нуру, согласно данным В. В. Беззубцева, туфо- 
генно-теригенные отложения нижнего карбона залегают несогласно (с ба
зальными горизонтами в основании) на зеленокаменных породах нижнего 
среднего девона. Нижняя часть разреза в горах Табун-Обо-Сэрбэнг, Ямату- 
Хурэн сложена в основном туфоконгломератами, туфопесчаниками с 
прослоями туфов и лавовых покровов среднего, изредка кислого состава. 
Выше разрез наращивается песчаниками, алевролитами, туфогенно-крем- 
нистыми сланцами с редкими линзами известняков, содержащих богатую 
фауну брахиоиод, кораллов, криноидей. Местами в верхах разреза появ
ляются пачки туфоконгломератов, туфов и туфобрекчий кислого состава. 
Общая мощность этих отложений достигает 1800—2000 м. Из сборов 
В. В. Беззубцева в окрестностях горы Тасархай-Хара-Ула Т. Г. Сарычева 
и А. Н. Сокольская определили брахиоподы: L in o p ro d u ctu s  sp., M artinia  
sp., M . ex gr. glabra (Mart.), C h o n e tes  aff. b u rlin g lo n en sis  Well., B u x to n ia  
a n tiq u issim a  (Liss.), D icty o c lo s tu s  cf. cra w ford sv illen sis (Well.), S p ir ife r  ex



gr. cin ctu s Keys, а В. А. Иванова — остракоды: P a ra p a rch ites o k e n t  
(Miinst.), M ic r o c h e ilin e lla  su b co rb u lo id es (?) (Jones et Kirkby), B a irdia  

pLebeia Reuss, B . grqndis Jones et Kirkby. Комплекс перечисленных форм 
позволяет определить возраст вмещающих ее отложений в объеме нижнего 
карбона, скорее всего турнейского яруса (по остракодам).

В пределах южной части Гобийского Алтая — в районе гор Цаган-Хал- 
гин-Цахир-Ула и Их-Баян-Ула отложения нижнего карбона образуют не
большие разобщенные поля и тектонические блоки и представлены мор
скими карбонатно-терригенными, местами терригенно-вулканогенными 
образованиями. По данным Л. П. Зоненшайна и А. К. Уфлянда, в окрест
ностях колодца Баян-Сайрин-Худук, восточнее горы Цаган-Халгин-Цахир- 
Ула рассматриваемые отложения без видимого несогласия перекрывают 
кремнисто-вулканогенную толщу среднего — верхнего девона. В основа
нии их залегает горизонт светло-серых криноидных известняков мощ
ностью 150 м. Выше обнажаются преимущественно темно-серые и черные 
алевролиты, алевропесчаники, чередующиеся местами с серыми извест- 
ковистыми песчаниками. В нижних и средних горизонтах разреза отме
чаются покровы альбитофиров, андезитовых порфиритов, дацитовых и ли- 
паритовых порфиров мощностью 100—250 м, а также редкие линзы 
и прослои известняков с фауной брахиопод, пелеципод, криноидей. Из 
брахиопод Е. Е. Павлова определила нижнекаменноугольные формы: 
R u g o so ch o n etes  aff. va ughan i Muir-Wood., T o ry n ifer  cf. g a sim u ren sis (Fred.), 
C a m arotoechia  aff. ek g a n tu la  Rowley, S y rin g o th y r is  sk in d eri Sok., M artin ia  
sp., N eo sp irifer  sp., M a rg in irug u s sp., C h o n e tes  sp., S c h u c h e rte lla  sp.

Общая мощность нижнего карбона в данном районе превышает 2000 м .
Несколько восточнее — в районе русла Шара-Сала и колодцев Тэмэн- 

Худзу-Худук, Алак-Ус-Худук из разреза выпадают вулканогенные обра
зования, и нижний карбон представлен часто перемежающимися темно-се
рыми до черных алевролитами, аргиллитами и песчаниками с линзами 
и прослоями ракушников. В составе фауны, наряду с брахиоподами и пе- 
лециподами, присутствуют нижнекарбоновые мшанки: F e n e s te lla  sp. md., 
F e n e s te lla  sp. n., P o ly p o ra  sp., A rb oro cla d ia  sp., T o ry n ifer  cf. g a sim u ren sis  
(Frad.) (определение H, А. Шишовой). И, наконец, в районе горы Их- 
Баян-Ула, к югу от сомона Баян-Лэг весь разрез нижнего карбона, по 
Л. II. Зоненшайну и А. К. Уфлянду, сложен темно-серыми глинистыми, 
известковисто-глинистыми сланцами, алевролитами с частыми прослоя
ми мелкозернистых песчаников и редкими линзами известняков суммар
ной мощностью до 2500 м. В составе фауны, собранной в линзах известня
ков восточнее горы Бага-Баян-Ула, Р. С. Елтышева указывает кринои- 
деи — P la ty crin ite s  cf. la ev is Miller, A n th in o c r in u s  cf. carbon icus Yelt., 
P en ta g o n o cy clicu s  c irou m va lla tu s Yelt., C y c lo c y c lic u s  k u a n g tu n g icu s  J. Du- 
bat., H. А. Шишова — мшанки — F e n e s te lla  sp., P oly p ora  sp., S u lcoretep ora  
sp. ind.

Охарактеризованные отложения нижнего карбона в Гобийском Алтае 
без видимого несогласия залегают на кремнисто-вулканогенной толще 
среднего — верхнего девона и перекрываются вулканогенными образова
ниями среднего — верхнего карбона (?). Возраст их по перечисленной 
фауне брахиопод и криноидей может быть определен как нижнекаменно- 
утольный, скорее всего в объеме турнейского и визейского ярусов.

Основываясь ца изложенном выше фактическом материале, можно 
говорить, что нижнекаменноугольные отложения в пределах Юго-Запад
ной Монголии представлены почти исключительно морскими образования
ми, обнаруживающими значительные фациальные изменения как в раз
резе, так и на площади. В турнейское время на большей части рассматри
ваемой территории, охватывающей Барун-Хурайскую котловину, хребты 
Байтаг-Богдо, Хавтаг, Барангийн-Нуру, а на востоке — систему хребтов 
Адж-Богдо, Эдрэнгийн-Нуру, формировались вулканогенные (порфирито-



вая формация) и терригенно-кремнистые отложения. Эти образования 
фиксируют наиболее мобильные осевые части прогиба и достигают мощно
сти свыше 2500 м. В более краевых частях прогиба (в предгорьях Мон
гольского и Гобийского Алтая, в Гобийском Тянь-Шане) в это время в ус
ловиях прибрежного мелководья отлагались преимущественно терригенные 
и туфогенно-терригенные осадки, содержащие наряду с морской фауной 
флористические остатки.

После фазы складчатости в конце турнейского века, в визейское и, оче
видно, также в намюрское время Юго-Западная Монголия представляла 
собой область резко дифференцированного прогибания с широким разви
тием шельфовых фаций неглубоких эпиконтинентальных морей на западе 
и с архипелагом вулканических островов в более восточной ее части. Так, 
в пределах Барун-Хурайской котловины и северных склонов хребта Бай- 
таг-Богдо, Бага-Хавтаг в визейское время в условиях частой миграции бе
реговой линии отлагались терригенные, преимущественно грубообломоч
ные породы, содержащие местами прослои углисто-глинистых сланцев 
и линзы паралических углей (хр. Байтаг-Богдо). Аналогичные условия 
осадконакопления существовали в западной части Гобийского Тянь- 
Шаня и в прилегающих к нему с севера районах котловины Хара-Сай- 
рин-Хундэй. Мощность этих терригекных отложений, содержащих наря
ду с морской фауной богатые флористические (лепидодендроновые) 
остатки, составляет 1000 м.

На участке к северу от хр. Тахин-Шара-Нуру и в мелкогорьях Цахи- 
рин-Торз в удалении от береговой линии, в более стабильных условиях 
происходило формирование мощных (около 1000 м ) толщ визейских из
вестняков, ассоциирующихся местами с вулканогенными и туфогенно- 
торригенными образованиями. В этих породах наблюдается обилие остат
ков фауны (преимущественно брахиоподы, мшанки). Сходная фациальная 
обстановка существовала в пределах южных склонов Гобийского Алтая 
(к югу от хр. Их-Богдо), где в течение нижнего карбона накапливались 
тонкообломочные терригенные породы — алевролиты, глинистые сланцы, 
известковистые песчаники, перемежающиеся местами с крупными лин
зами известняков и вулканогенными породами.

В области, лежащей к югу от Гобийского Алтая и охватывающей хреб
ты Сомон-Хайрхан-Ула, Эдрэнгийн-Нуру и восточную часть Гобийского 
Тянь-Шаня, по-видимому, в течение всего нижнего карбона имела место 
интенсивная вулканическая деятельность, в результате которой здесь 
образовалась мощная вулканогенная толща (андезито-липаритовая фор
мация) .

Тектонические движения, происходившие на рубеже нижнего и сред- 
пего карбона, обусловили сильное сокращение площадей морского осадко
накопления, и в течение среднего — верхнего карбона территория Юго- 
Западной Монголии представляла собой арену континентального вулка 
низма.
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ОСНОВНЫЕ ЧЕРТЫ ГЕОЛОГИЧЕСКОГО СТРОЕНИЯ 
И РАЗВИТИЯ СОПРЕДЕЛЬНЫХ ЧАСТЕЙ 
МОНГОЛЬСКОГО И ГОБИЙСКОГО АЛТАЯ

Южные варисские дуги Монголии до сего времени остаются крайне 
слабо изученными. Не случайно в различных, сравнительно немногочис
ленных схемах тектонического районирования (Васильев и др., 1959; Си
ницын, 1956; Амантов, Матросов, 1961) конфигурация отдельных варис- 
ских зон, их соотношения между собой и с прилежащими с севера кале
донскими складчатыми сооружениями рисуются по-разному. Еще менее 
ясным представляется внутреннее строение этих зон, возрастной объем 
и литологический состав слагающих их формаций. Понятно в связи с 
этим, что каждое новое исследование приносит часто совершенно неожи
данные открытия. За последние два-три года стали появляться подобные 
новые исследования, из которых следует упомянуть работы Р. А. Хасина 
и А. А. Храпова (1965), П. С. Матросова, И. И. Волчка, Б. Лувсанданзана,
О. Д. Суетенко, 10. А. Борзаковского.

В настоящей статье рассматриваются геологическое строение и исто
рия развития одного из районов варисских дуг Южной Монголии (рис. 1). 
В ее основу положены результаты геологосъемочных работ, проведенных 
А. К. Уфляндом, И. Б. Филипповой, Л. Г1. Зоненшайпом, М. В. Дуранте, 
М. В. Чехович и другими, и тематических исследований, осуществленных 
Л. П. Зоненшайном и Н. Г. Марковой.

Описываемый район располагается на стыке горных систем Монголь
ского и Гобийского Алтая. По своей тектонической позиции он занимает 
центральное положение среди варисцид Южно-Монгольской зоны, нахо
дясь между сравнительно лучше изученными варисскими сооружениями 
юго-западной (Барун-Хурайская котловина) и юго-восточной Монголии. 
С севера к нему примыкает зона развития древних докембрийских и кале
донских структур, скрытых под мезо-кайнозойскими отложениями Долины 
Больших озер, но выходящих на поверхность на северных склонах Мон
гольского Алтая, в хр. Хан-Тайшири-Нуру и на южных склонах Хангайско- 
го нагорья. В пределах последнего прослеживается другая варисская гео- 
синклинальная зона, составляющая крайнюю западную часть Хангай-Хэн- 
тэйского прогиба. На юге Южно-Монгольская зона вблизи монголо-ки
тайской границы сменяется более древней в своей основе, по-видимому, 
каледонской складчатой зоной, совпадающей с системой Гобийского 
Тянь-Шаня. Обе эти зоны развития более древних структур с равным ус
пехом можно рассматривать и как зоны каледонской складчатости, пере
работанные варисскими движениями, и как геоантиклинальные зоны ва
рисцид.

Описываемый район до исследований, проведенных авторами в 1965 г., 
на геологических картах представлял собой по существу «белое пятно». 
На известной схеме В. А. Амантова и П. С. Матросова он был неверно 
отнесен, как увидим ниже, к Алтайской зоне каледонид, переработанных 
варисской складчатостью. Предполагалось, что в его пределах широко 
развиты метаморфизованные ордовикские и другие нижнепалеозойские 
отложения, а также и докембрийские кристаллические сланцы, хотя в 
Монгольском Алтае давно уже были известны, но почему-то должным об-



Рис. 1. Схема геологического строения смежных частей Гобийского и Монгольского
Алтая

1 — мезозой-кайнозой; 2 — пермь, осадочно-вулканогенный комплекс; 3 — нижний карбон, 
верхняя вулканогенная толща; 4 — нижний карбон, нижняя терригенная толща; 5 — сред
ний — верхний девон; 6 — нижний — средний девон, карбонатная толща; 7  — нижний — сред
ний девон, сланцевая толща; 8  — эйфельский ярус, карбонатная толща; 9 — нижний девон; 
10 — верхний силур; 11 — нижний силур; 12 — кембрий (? ) ;  13 —  пермские гранитоиды; 14 —  
верхнекаменноугольные гранитоиды; 15 — среднекаменноугольные гранитоиды; 16 — девон
ские гранитоиды; 17 — девонские гипербазиты; 18 — кембрийские (? ) гипербазиты; 19 — глу

бинные и региональные разломы

разом не учитывались известняки с нижне-среднедевонской фауной, най
денные Э. Н. Разумовской. В действительности в строении района прини
мает участие мощный комплекс средне-» и верхнепалеозойских отложений, 
начиная с низов силура и кончая верхней пермью. Нижнепалеозойские 
образования выделяются здесь весьма условно и развиты крайне ограни
ченно. Средне-верхнепалеозойский комплекс выходит в крупных линей
ных глыбовых поднятиях, выступающих в виде хребтов различной высо
ты и протяженности среди обширных межгорных понижений, выполнен
ных мезокайнозойскими осадками, которые залегают на палеозое резко 
несогласно и образуют эпипалеозойский платформенный чехол. Мезо-кай- 
нозойские отложения в данной статье не рассматриваются.

В целом для структуры района характерна система узких линейно вы
тянутых и протяженных тектонических клиньев, внутри которых заклю
чены сильно сжатые складки. В связи с этим редко удается непосред
ственно проследить последовательность напластования более или менее 
крупных стратиграфических серий. Обычно внутри клиньев вскрываются 
породы сравнительно ограниченного стратиграфического диапазона. По
этому выяснение стратиграфической последовательности в основном опи
рается на результаты палеонтологических определений органических 
остатков. С этой точки зрения район благоприятен для изучения, посколь
ку подавляющее большинство стратиграфических подразделений содержит 
органические остатки.

По мере движения с севера на юг, от хр. Гурбан-Богдо к Заалтайской 
Гоби, наблюлается последовательное ступенчатое погружение структуры.
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Сам хр. Гурбан-Богдо сложен предположительно кеморийскими офиоли- 
товыми образованиями, слагающими Ихэ-Богдинский офиолитовый пояс, 
протягивающийся далее на северо-запад к горе Эрдэни-Ула. К югу от это
го пояса прослеживается постепенно выклинивающаяся полоса развития 
нижнесилурийских отложений, которая еще южнее сменяется полем рас- 
пространешш верхнесилурийских и девонских пород. В совокупности эти 
площади развития силура и девона образуют Баян-Лэгскую структурно
фациальную зону.

В осевой части Гобийского Алтая и на его южных склонах распрост
ранены только девонские и нижнекаменноугольные отложения. Эта по
лоса рассматривается как структурно-фациальная зона. Наконец, южнее 
Гобийского и Монгольского Алтая протягивается полоса развития также 
девонских и нижнекаменноугольных образований, отличающихся по со
ставу от одповозрастных пород зоны Гобийского Алтая. Эта южная по
лоса выделяется в качестве Заалтайской структурно-фациальной зоны. 
Структурно-фациальные зоны разделяются системами глубинных разло
мов: Добунгин-Нуринской и Гоби-Алтайской.

Кембрий

Условно к кембрию отнесена толща зеленокаменно-измененных лав 
и карбонатных пород, развитых в хр. Гурбан-Богдо и на горе Эрдэни- 
Ула. Она представлена диабазами, пироксеновыми порфиритами, испы
тавшими почти полное зеленокаменное перерождение, а также их туфами, 
кремнистыми туффитами и яшмами. В низах этой толщи обособляются 
мощные пачки белых и серых слоистых кристаллических известняков и из- 
вестковистых сланцев. Суммарная мощность толщи достигает 1500 м. 
Какие-либо органические остатки не обнаружены. Кембрийский возраст 
толщи предполагается лишь на основании сопоставления ее со сходными 
по составу образованиями хр. Хан-Тайшири-Нуру, в которых известны ри
фовые археоциатовые известняки.

Вулканогенно-карбонатная толща хр. Гурбан-Богдо и горы Эрдэни-Ула 
включает многочисленные тела гипербазитов и связанных с ними габбро, 
образуя в совокупности упомянутый выше офиолитовый пояс. Под воздей
ствием более поздних, по-видимому средне-верхнепалеозойских, гранитных 
интрузий кембрийские (?) отложения местами испытали сильное метамор
фическое изменение и превращены в оерицит-кварц-хлоритовые сланцы. 
Следует заметить, что эти кристаллические сланцы некоторыми исследова
телями (И. И. Волчок, В. В. Беззубцев) относились к докембрию.

Силур

Силурийские отложения выходят только в пределах Баян-Лэгской 
структурно-фациальной зоны. В ней установлено присутствие обоих от
делов силура. Подошва силура нигде не вскрыта. Известны две полосы 
развития ниж него силура  (в районе сомонов Боян-ГобииЭрдэни). И в той 
и в другой преобладающее значение имеют различные сланцы по терриген- 
ным породам: кварц-хлоритовые, кварц-серицит-хлоритовые и др. В мень
шей мере развиты метаморфизованные кварц-полевошпатовые песчаники 
незакономерно появляются гравелиты и конгломераты. Для всех терригеш 
ных пород характерна интенсивная рассланцованность, тусклая зеленая и 
зелено-серая окраска. Отдельные разности терригенных пород незакономер
но чередуются между собой, часто прослеживаются в виде достаточно мощ
ных (первые сотни метров) пачек. Вулканогенные породы представлены 
зеленокаменно-измененными основными эффузивами: диабазами, порфири
тами, реже их туфами. Эффузивные покровы в том или ином количестве 
встречаются по всему разрезу, но в основном сконцентрированы в его ниж-



ней половине. В целом количество вулканогенных пород возрастает по мере 
движения с запада на восток. По всему разрезу в разных количествах на
блюдаются линзы и протяженные, но выклинивающиеся прослои известня
ков. Некоторые из них содержат обильные, но плохой сохранности органи
ческие остатки: кораллы (табуляты и ругозы), мшанки, криноидеи, брахи- 
оподы. Местами по преобладанию отдельных разностей нижнесилурийские 
отложения распадаются на две толщи: нижнюю — существенно вулкано
генную, и верхнюю — карбонатно-песчаниково-сланцевую. Общая мощность 
нижнего силура колеблется от 2500 до 4000 м.

К югу от главной полосы развития нижнего силура среди поля распро
странения верхнесилурийских пород условно к нижнему силуру относятся 
зеленые метаморфические сланцы серицит-хлорит-кварцевого состава, вы
ходящие в ядрах антиклинальных складок.

Возраст описанных образований устанавливается на основании опреде
лений упомянутой выше фауны. Из пунктов сборов фауны два имеют наи
большее значение: 1) в 3 км  северо-западнее горы Улан-Хан-Ула, 2) в 7 км  
восточнее колодца Адагин-Цабгирангын-Худук. В обоих пунктах собраны 
табуляты. В 3 км  северо-западнее горы Улан-Хан-Ула обнаружены мшан
ки. Среди табулят определены P a la eo fa v o sites  fo rb esifo rm is  Sok., Р . sch m id - 
ti Sok., F a v o site s  cf. a n tiq u u s  Sok., свидетельствующие, по заключению изу
чавшей их T. Т. Шарковой, о ландоверийском возрасте, и F a v o sites  cf. /ог- 
besi var. corea n icu s (Ozaki), встречающийся также в венлоке. Мшанки 
представлены F istu lip o ra  sp. in d ., E rid otry  pa sp. (близкаякE . so lid a  (Hall.), 
T repostom ata, Orthidae (определение H. А. Шишовой), из которых первые 
две формы — нижнесилурийского облика. Криноидеи, по заключению
Р. С. Елтышевой, также близки к силурийским. Все эти данные позволяют 
уверенно говорить о принадлежности всей рассмотренной толщи к нижнему 
отделу силурийской системы, причем надежно устанавливается присутст
вие ландоверийского яруса, в меньшей мере — венлокского.

К в ер хн ем у  си л у р у  принадлежит сложный полифациальный карбонат
но-сланцево-вулканогенный комплекс. В его строении участвуют зеленока
менные эффузивы основного состава, лавы и пирокласты кислого ряда, ме- 
таморфизованные песчаники, различные сланцы по вулканогенным и 
терригенным породам. Особенно широко распространены тонкоплитчатые 
кремнистые, часто полосчатые сланцы. Характерны также известняки, 
обычно криноидные, либо встречающиеся в виде тонких пропластков и линз 
среди кремнисто-сланцевых пород, либо образующие крупные тела, заме
щающие зеленокаменные эффузивы по простиранию. Следует отметить, 
что, несмотря на все многообразие слагающих толщу литологических 
разностей пород, ведущих компонентов насчитывается всего три-четыре: 
известняки, зеленокаменные эффузивы диабазового состава, кремнистые 
сланцы и метаморфизованные вулканогенные образования липарито-да- 
цитового ряда.

В одном пункте, в 16 км  к юго-западу от сомона Баян-Лэг, можно ви
деть, как в ядре антиклинальной складки из-под верхнесилурийских из
вестняков обнажается толща темно-серых метаморфизованных песчаников 
и филлитов, неотличимых от аналогичных пород нижнего силура. Извест
няки с терригенными породами залегают совершенно согласно. На этом ос
новании предполагаются согласные взаимоотношения между верхним и 
нижним силуром.

Наблюдаются четыре типа разреза верхнесилурийских отложений. В се
верной час̂ и полосы развития силурийских отложений непосредственно 
южнее сомона Баян-Гоби и у оз. Ноган-Нур в составе верхнего силура пре
обладают рассланцованные и метаморфизованные эффузивы липарито-да- 
цитового ряда, их туфы, туфобрекчии, мощностью не более 1600—1800 м.

В центральной части полосы развития силурийских отложений, протя
гивающейся от сомона Баян-Лэг до района сомона Чиндамани, обособляют



ся два взаимосвязанных между собой тина разреза: существенно карбонат
ный и сланцево-вулканогенный. Последний представлен зеленокаменными 
диабазами, опилитами, туфами основного состава с подчиненными песча
никово-сланцевыми породами, кремнистыми сланцами и известняками. 
Мощность карбонатного типа разреза составляет 2000 м, а сланцево-вул
каногенного — 2500—3000 м.

Четвертый тип разреза — вулканогенно-кремнисто-сланцевый — ло
кализуется в южной части полосы развития силура. Он характеризуется 
преобладающим развитием кремнистых сланцев, метаморфизованных пес
чаников, филлитов; спорадически среди них развиты метаморфизованные 
эффузивы основного, реже кислого состава и тонкие прерывистые прослои 
известняков. Мощность — 3500 м. Образования этого типа местами (в юж
ной части Монгольского Алтая к западу и востоку от сомона Баян-Ундур) 
испытали интенсивный метаморфизм и превратились в различные кри
сталлические сланцы и амфиболиты с линзами мраморизованных известня
ков. Эти метаморфические породы ранее относились к докембрию, однако 
находки криноидей в известняках этой толщи (в 8 км  к западу от колодца 
Шут-Худук), а также наблюдения над непосредственными переходами 
неизмененных разностей в сильно метаморфизованные породы позволяют 
уверенно относить их к палеозою.

Верхнесилурийские отложения палеонтологически охарактеризованы 
слабо. Их возраст устанавливается на основании единичных находок 
F a v o rites  sp. (сборы И. И. Волчка) и стратиграфического положения меж
ду фаунистически охарактеризованными отложениями нижнего силура и 
нижнего девона — эйфеля.

Девон
Девонские отложения весьма разнообразны по составу и строению. Они 

представлены всеми тремя отделами, но разрезы их, в зависимости от при
надлежности к той или иной структурно-фациальной зоне, резко отлича
ются друг от друга.

В Баян-Лэгской структуршьфациальной зоне девонские отложения 
четко распадаются на две толщи: нижнюю, карбонатную и карбонатно
сланцевую, и верхнюю, терригенную.

Карбонатная толща лежит согласно на подстилающих вулканогенно
карбонатных образованиях верхнего силура. Граница между ними прово
дится по появлению мощных пачек массивных известняков. В составе кар
бонатной толщи отмечаются почти только одни известняки с подчиненными 
прослоями сланцев. Известняки массивные, редко тонкослоистые, светло-се
рой, кремовой окраски, часто органогенные, рифовые. Мощности толщи 
600—700 м. Карбонатная толща венчается пачкой 300-метровой мощности, 
состоящей из грязно-зелено-серых обызвествленных туфов, туфо- и лаво- 
брекчий и редких покровов миндалекаменных порфиритов, содержащих 
отдельные линзы известняков с криноидеями.

Табуляты, собранные в верхах карбонатной толщи в районе колодна 
Яган-Амаин-Худук, представлены E m m o n sia  cf. ta ltie n sis  Yanet., E m m o n sia  
sp., Caliapora  cf. idonea  Yanet., T ham nop ora  sp., Stria topora sp.> S q u a m e- 
o fa vosites sp. Они, по заключению определявшей их T. Т. Шарковой, явля
ются скорее всего эйфельскими, но не исключена возможность и несколько 
более древнего их возраста. Также в верхах карбонатной толщи, в 12 км  
к северу от сомона Эрдэни, найдены табуляты, плохой сохранности брахи- 
оподы и строматопоры. Из табулят Т. Т. Шаркова определила T ham nop ora  
ex gr. ra dugin i Dubat., A lv e o lite s  ex gr. le n is  Tchern., P la co co e n ite s  ersch a- 
ro id es (Stein.), Sco liop o ra  aft. in term ixtu s  (Les.), F a v o sites  sp., A lv e o lite lla  
sp., C o en ites sp. Общий комплекс табулят свидетельствует о среднедевон
ском возрасте отложений, скорее всего эйфельском.



Не противоречат этому и определения брахиопод, сделанные Г. А. Уша- 
тинекой. Здесь встречены C o n c h id ie lla  sp. из среднего девона (эйфельского 
яруса), L e v e n e a  sp., L . taen io la ta  Khalfin. из нижнего девона Горного Ал
тая и Spiriferidae девонского облика.

Наконец, строматопора G erronostrom a co n cen tr icu m  Yavorsk. (определе
ние Л. Большаковой) известна из нижнего девона Кузбасса и среднего де
вона Колымы. Криноидеи из средней части карбонатной толщи представле
ны D e ca cr in u s d ecem lo b a tu s Yelt., D eca crin u s  cf. o rien ta lis  Yelt., P en ta g on o -  
c y c lic u s  o cc u ltu s  I. Dubat., P . cf. te x tu s  I. Dubat., P . cf. p e r sim ilis, I. Dubat. 
(определения P. С. Елтышевой); в целом они указывают на нижнедевон
ский возраст.

Таким образом, возраст карбонатной толщи определяется как нижний 
девон — Эйфель. По-видимому, данная карбонатная толща отвечает изве
стнякам с эйфельской фауной, обнаруженным Э. Н. Разумовской в пред
горьях Монгольского Алтая, близ дороги Бэгэр-Цогту.

Верхняя терригенная толща залегает согласно на карбонатной. В тех 
местах, где наблюдаются их стратиграфические взаимоотношения, повсю
ду между толщами прослеживается упомянутая туфогенная пачка. На ней 
с постепенным переходом располагаются темно-серые и черные песчаники 
терригенной толщи. Эта последняя представлена глинистыми сланцами, 
алевролитами, песчаниками серого, темно-серого, реже зеленовато-серого 
цвета. В резко подчиненных количествах присутствуют кремнистые поро
ды, известняки и покровы эффузивов среднего и кислого состава. Очень ха
рактерна частая перемежаемость отдельных литологических разностей 
между собой в сочетании с тонкой горизонтальной слоистостью, благодаря 
чему толща имеет в обнажениях флишеподобный облик. В противополож
ность карбонатной толще фауна в терригенной толще полностью отсутству
ет, однако повсеместно присутствует растительный детрит. Мощность 
толщи 2000 м.

Из верхов толщи известны остатки псилофитовидных растений H o sti- 
m e lla  sp., по мнению определявшей их А. Л. Юриной нижне-среднедевон
ского облика. Учитывая, что терригенная толща залегает выше слоев с эй
фельской фауной, возраст ее определяется как живетский, однако ввиду 
большой мощности толщи допускается присутствие и верхнего отдела 
девона.

В структурно-фациальной зоне Гобийского Алтая наиболее полный раз
рез девонских отложений прослеживается по южному склону Гобийского 
Алтая в узком тектоническом клине, в пределах которого девонские отло
жения представлены тремя толщами: сланцевой, карбонатной и туфоген- 
но-граувакковой.

Сланцевая толща состоит из глинистых и известково-глинистых слан
цев с подчиненными прослоями песчаников и редкими линзами известня
ков; местами отмечаются маломощные покровы зеленокаменных основных 
эффузивов. Сланцам присущи серые, реже зеленые и лиловые тона окра
ски. Видимая мощность 1500 м. По-видимому, к этой сланцевой толще при
надлежат известняки горы Бургасту-Нуру-Ула, откуда собраны табуля- 
ты — Stria topora p e tz i Dubat. S . cf. su essi Horn.* L eco m p tia  ram osa Miron., 
L e co m p tia  sp., A lv e o lite lla  sp., по заключению T. T. Шарковой относящиеся 
к жединскому ярусу нижнего девона, мшанки — F is tu lip e ra  sp., S e m ico sc i-  
nium  sp., L io c lem a  sp. широкого возрастного диапазона (определение 
Н. А. Шишовой) и гелиолитоидеи — Heliolitidae gen. n., P a ch y ca n a licu la  
sp., B o g im b a lite s  sp. (определение О. Б. Бондаренко), из которых род 
B o g im b a lite s  известен только из нижнего девона. В известняках нижней 
части толщи, кроме того, обнаружены криноидеи C rota locrin ites, Sy n d eto-  
crin u s (определение Р. С. Елтышевой), возможно силурийского облика. 
Учитывая наиболее полный и разнообразный комплекс табулят и гелио- 
литоидей, а также согласное залегание сланцевой толщи ниже слоев с эй-



фельской фауной, можно считать, что эта толща по возрасту относится 
к нижнему девону.

Карбонатная толща представлена известняками с горизонтами извест- 
ковистых сланцев. На подстилающей ее сланцевой толще она залегает со
гласно. В основании толщи располагаются крупногалечные известняковые 
конгломераты и переходные пачки известняково-сланцевого состава. Выше 
залегают массивные серые и белые, часто рифогенные известняки, в сред
ней части которых прослеживаются тонкие покровы кислых эффузивов. 
Мощность карбонатной толщи 800—1000 м. В верхней половине карбонат
ной толщи содержится богатая ископаемая фауна: табуляты, гелиолито- 
ды, ругозы, мшанки, криноидеи, брахиоподы. Наиболее точно возраст толщи 
датируется по табулятам. Среди них Т. Т. Шаркова определила E m m o n sia  
em m o n sii (Roming.), Tham nop ora proba Dubat., T a ou zia  sp.. C aliapora pri- 
m itiv a  Yanet., A lv e o lite lla  aff. k a rm a k en sis  (Tchern.), E g o sie lla  in ven ta  
Tchud., Striatopora  sp.

В составе перечисленной фауны, по мнению Т. Т. Шарковой, преобла
дают руководящие эйфельские формы. Таким образом, карбонатная толща 
принадлежит эйфелъскому ярусу. Этому не противоречат и данные по дру
гим группам фауны.

Комплекс мшанок, представленный N eotrem atopora  sp. (близкая к N . ty- 
p ica  Morozova), S e m ic o sc in iu m  sp., S . ra ck o v sk ii Nekh., F istu lip o ra  sp. 
(близкая к F . m ish a n en sis  Jang.), F e n e s te lla  sp. (близкая к F . vera Ulr.), 
P oly p ora  sp. nov (близкая к P . ka raga n den sis Nekh.) (по определению 
H. А. Шиловой), свидетельствует о среднедевонском возрасте толщи. Ге- 
лиолитоидеи и криноидеи имеют девонский облик.

Туфогенно-граувакковая толща представлена чередующимися и разны
ми по мощности пачками граувакковых песчаников, гравелитов, туфокон- 
гломератов, туффитов, зеленокаменно-измененных туфов, туфобрекчий ос
новного состава; подчиненное место занимают покровы спилитов и кис
лых эффузивов. В осевой части Гобийского Алтая в составе толщи резко 
возрастает роль зеленокаменно-измененных вулканогенных образований ос
новного и кислого состава. Мощность колеблется от 1600 до 2500 м. Орга
нические остатки в толще не найдены, но возраст ее, от живетского яруса 
среднего девона до верхнего девона включительно, определяется достаточ
но точно на основании положения толщи между фаунистически охаракте
ризованными эйфельскими и нижнекаменноугольными отложениями.

В Заалтайской структурно-фациальной зоне девонские отложения име
ют совсем иной состав. Здесь они разделяются на две толщи: вулканоген
но-кремнисто-сланцевую и преимущественно песчаниковую.

Первая толща сложена монотонно чередующимися темно-серыми и чер
ными глинисто-кремнистыми, кремнистыми сланцами, аргиллитами, алев
ролитами, массивными кремнистыми породами с перекристаллизованными 
радиоляриями. С кремнистыми породами ассоциируются зелено
каменные эффузивы основного состава, кварциты и сургучно-красные 
яшмы. Ограниченно развиты песчаники, конгломераты, изредка известня
ки. В более южных районах зоны (хр. Эдэрэнгин-Нуру) в составе толщи 
резко возрастает количество зеленокаменных основных эффузивов. Мощ
ность не менее 3000 м . Возраст принимается условно как нижний — сред
ний девон на основании сопоставлений с фаунистически охарактеризован
ными сходными по составу нижне-среднедевонскими отложениями Барун- 
Хурайской депрессии (Матросов, 1960).

Песчаниковая толща образована однообразными полимиктовыми и вул- 
каномиктовыми песчаниками серого и серо-зеленого цвета. В подчиненном 
количестве присутствуют глинистые сланцы и алевролиты, изредка линзы 
криноидных известняков и сургучно-красных яшм. Мощность 2000— 
2500 м. Эта толща условно датируется средним — верхним девоном на ос
новании сопоставлений со сходными отложениями Барун-Хурайской деп
рессии.



Заканчивая рассмотрение девонских отложений, следует еще раз под
черкнуть крайнее разнообразие их разрезов. Однако для Баян-Лэгской 
зоны и зоны Гобийского Алтая отчетливо выявляется единый по фауне и 
литологическому составу стратиграфический уровень, отвечающий эй- 
фельскому ярусу. В обеих зонах он представлен известняками, которые 
являются важным маркирующим горизонтом.

Карбон

Каменноугольные отложения представлены нижним отделом и под
разделяются по составу на две толщи: нижнюю, существенно терриген- 
ную, и верхнюю, вулканогенную.

В описываемом районе нижняя толща известна только в зоне Гобий
ского Алтая, хотя по данным других исследователей (В. М. Синицына, 
И. И. Волчка, Б. Лувсанданзана) они широко распространены также и в 
Заалтайской зоне. В южной части зоны Гобийского Алтая нижняя толща 
представлена тонко чередующимися темно-серыми и черными алевроли
тами, аргиллитами, песчаниками с более или менее частыми прослоями 
и линзами ракупгняков. Спорадически присутствуют покровы эффузивов 
среднего, реже кислого ряда. В основании толщи залегает повсеместно 
выдержанный 150-метровый горизонт известняков с нижнекаменноуголь
ными криноидеями и мшанками. Известняки совершенно согласно поко
ятся на подстилающей туфогенно-граувакковой толще. Мощность нижней 
толщи 2200—2600 м. Среди фаунистических остатков в породах нижней 
толщи наиболее широко распространены брахиоподы и мшанки. Брахио- 
поды представлены R u g o so ch o n etes  aff. va ughani Muir-Wood, T o ry n ifer  cf. 
g a sim u ren sis (Fred.), C a m a rotoechia  aff. ek g a n tu la  Rowley, S y rin g o th y ris  
sk in d e r i S o k o lsk a jy a , M ortin ia  sp., M u cro sp ir ifer  sp., M arg in irug u s sp., 
C h o n e tes  sp., N e o sp irifer  sp., S c h u c h e r te lla  sp., По заключению определяв
шей их Е. Е. Павловой, присутствие родов S y rin g o th y r is, M a rg in iru g u s, 
R u g o so ch a n etes  свидетельствует о нижнекаменноугольном возрасте тол
щи, a R u g o so ch o n etes  позволяет отнести ее к нижней половине нижнего 
карбона (скорее всего к турнейскому ярусу). Этому не противоречит и 
комплекс мшанок (F e n e s te lla  sp., P o ly  рога sp., R etep o rid ia  (?) sp. ind., 
R h a b d o m eso n  (?) sp. ind., Su lcoretep ora  sp. ind.), которые, по мнению 
H. А. Шишовой, имеют широкое распространение от карбона до перми.

В северной части зоны Гобийского Алтая описываемые отложения 
также согласно залегают на средне-верхнедевонских образованиях и со
стоят из однообразных глинистых, известково-глинистых сланцев, рас- 
сланцованных алевролитов и мелкозернистых песчаников, окрашенных в 
темно-серые и черные тона. Мощность их 2500—3000 м. В нижней поло
вине толщи содержатся единичные линзы известняков, в одной из кото
рых обнаружены: обломок ругозы из сем. Streptelasmatina каменноуголь
ного облика (определение Л. А. Улитиной); мшанки F e n e s te lla  — предста
вители сем. Goniocladiidae, неизвестные ниже нижнего карбона (заклю
чение Н. А. Шишовой); криноидеи — P la ty c r in ite s  cf. la ev is  Miller, A n t- 
h in o crin u s cf. carbon icus Yelt., C y c lo c y c lic u s  k u a n g tu n g icu s  I. Dubat., P e n -  
ta g o n o cy clicu s c ircu m va lla tu s Yelt., широко распространенные в нижнем 
карбоне (определение Р. С. Елтышевой).

Вулканогенная толща развита в зоне Гобийского Алтая и в Заалтай
ской структурно-фациальной зоне. Она согласно залегает на нижней тол
ще и связана с ней постепенными переходами. В ее составе преобладают 
субаэральные лавы и пирокласты среднего и кислого ряда. Средние эф- 
фузивы представлены андезитовыми, андезито-базальтовыми порфирита- 
ми, реже дацитовыми порфиритами серого, лилового и зеленовато-серого 
цвета. Среди кислых эффузивов преобладают лавы, туфолавы, лавобрек- 
чии липаритовых порфиров, окрашенные в пестрые розовато-серые и си



реневые тона. Мощность их 2000—2500 м. В низах вулканогенной толщи 
в горизонтах туфогенно-осадочных пород в 12 км  к северо-востоку от ко
лодца Боны-Худук собраны остатки растений, представленные A n g a ro p ter i- 
d iu m  и C a rd io p teroid es, которые, по заключению С. В. Мейена, уверенно 
свидетельствуют о каменноугольном, по-видимому визе-намюрском, возра
сте отложений. Этот вывод подтверждается согласным залеганием вулкано
генной толщи на подстилающей терригенной толще низов нижнего кар
бона. Следует заметить, что ранее аналогичные вулканогенные образова
ния относились условно к среднему — верхнему карбону, присутствие ко
торого в районе пока не установлено.

Пермь

Пермские отложения отделяются от подстилающих пород крупным 
перерывом и располагаются с резким несогласием на самых различных 
по возрасту образованиях. Они выполняют узкие наложенные грабены и 
грабен-синклинали и в своем распространении не считаются с зонально
стью предшествующих периодов. Отложения перми представлены конти
нентальными вулканогенно-обломочными толщами, в которых по флори
стическим остаткам выделяются оба отдела системы, причем нижнеперм
ские отложения имеют вулканогенно-обломочный состав, а верхнеперм
ские — обломочный.

В составе н и ж н ей  пер м и  наибольшим распространением пользуются 
андезитовые, андезито-базальтовые порфириты, их туфы и туфобрекчии, 
как правило незакономерно чередующиеся с туффитами, туфопесчаника- 
ми, туфоалевролитами и конгломератами. Реже встречаются липаритовые 
и трахилипаритовые порфиры, развитые локально и обособляющиеся в 
самостоятельные толщи. Средним эффузивам свойственны темно-серые, 
серо-зеленые и лиловые цвета, кислые эффузивы имеют более светлые то
на, осадочные породы окрашены в серые, темно-серые и зеленовато-серые 
тона, изредка отмечаются красноцветные горизонты. Мощность нижней 
перми равна 2000—2800 м. Строение нижнепермских отложений крайне 
невыдержанно на площади. Наблюдаются быстрые переходы от существен
но осадочных разрезов к преимущественно вулканогенным. Подмечено, 
что средние эффузивы тяготеют к узким, сравнительно подвижным зонам 
разломов, тогда как кислые эффузивы приурочены к более стабильному 
участку в районе сомона Джинсэт, заключенному между крупными зона
ми разрывных нарушений. Интересно отметить, что этот участок стал 
ареной внедрения крупных тел нижнепермских гранитоидов субвулкани
ческого облика, которые, по-видимому, комагматичны кислым эффузивам. 
Возраст рассматриваемой толщи устанавливается на основании находок 
ископаемой флоры — N o eg g era th iop sis (R u flo r ia )  d erza v in ii Neub., N . 
(C o rd a ite s)  sin g u la ris Neub., N . (C o rd a ite s) cf. la tifo lia  Neub., N o eg g era t

h io p sis  sp., R u flo r ia  ra sska sovae S. Meyen, Z a m io p ter is  sp., P a ra ca la m ites  
sp., которая по заключению С. В. Мейена, является несомненно нижне
пермской.

В е р х н я я  перм ь развита ограниченно, только в районе сомона Джинсэт. 
К ней относится толща темно-серых, изредка зеленовато-серых алевро
литов, аргиллитов и песчаников с линзами гравелитов, мелкогалечных 
конгломератов, иногда известняков. Местами она согласно сменяет под
стилающие нижнепермские образования, хотя отделена от них горизон
том конгломератов. В других случаях верхнепермские отложения распо
лагаются с размывом непосредственно на силурийских и девонских поро
дах. Мощность верхней перми достигает 2000 м. Возраст определяется со
держащейся в толще ископаемой флорой: C a llip te r is  a ltaica  Zal., P a ra ca la 
m ites  cf. a n g u stu s Suchov, P a ra ca la m ites sp., P h y llo th e c a  sp., Z a m iop ter is?



sp., N o eg g era th iop sis  (C o r d a ite s)  sp., R u flo r ia ?  sp., Sa m a rop sis sp.
С. В. Мейен указывает на ее несомненно верхнепермский возраст.

И нт рузивная деятельность была весьма многообразной. Наиболее древ
ние ультраосновные интрузии Ихэ-Богдинского гипербазитового пояса ус
ловно относятся к кембрию.

Внутри самой варисской геосинклинальной зоны интрузивная деятель
ность также начинается гипербазитами, образующими серию сравнитель
но мелких тел, вытянутых согласно с вмещающей структурой вдоль До- 
бунгин-Нуринской системы разломов. Они представляют, вероятно, про
должение Гобийского гипербазитового пояса, описанного недавно 
Р. А. Хасиным и А. А. Храповым (1965). Пространственно они тяготеют к 
полю развития верхнесилурийских зеленокаменных вулканогенных и 
кремнистых толщ, но местами заходят в нижний силур, а также в ниж
ний девон (район Эрдэни). Соответственно время внедрения их было по- 
слеверхнесилурийским или, скорее всего, более молодым — раннедевонским. 
Вслед за гипербазитами, по-видимому в девоне или начале карбона, фор
мировались небольшие лентообразные конкордантные массивы гнейсовид
ных гранитов, приуроченных к той же Добунгин-Нуринской системе раз
ломов. Этим гранитам свойственно широкое проявление калиевого и 
натриевого метасоматоза. По-видимому, в какой-то степени образова
ние гранитов связано с общими процессами метаморфизма, приведшими к 
глубокому изменению силурийских толщ в Добунгин-Нуринской системе 
разломов.

Следующий крупный интрузивный комплекс образован породами габ- 
бро-диорит-гранодиоритовой формации, Он локализован в Баян-Лэгской 
зоне, где образует резко удлиненные массивы трещинного типа. Форми
рование этого комплекса происходило в три фазы: 1) внедрение габбро- и 
габбро-диоритов, 2) внедрение гранодиоритов и 3) внедрение гранитов. 
Породы комплекса имеют интрузивные контакты с нижним карбоном и со
держатся в гальке конгломератов нижней перми. Возраст их может рас
сматриваться как ореднекаменноугольный.

Более молодой интрузивный комплекс представлен крупными дискор- 
дантными батолитообразными гранитными телами. Он образован двумя 
фазами: тоналит-гранодиоритовой и гранитной. Пространственно он тя
готеет к Заалтайской зоне. Для него характерна высокая степень реак
ционного взаимодействия с вмещающими породами, превращенными в ро
говики. Возраст комплекса несколько условно определяется как верхнека
менноугольный, поскольку он прорывает нижний карбон и среднекамен
ноугольные интрузии, а сходные с ним по составу породы отмечаются в 
гальке пермских конгломератов.

Интрузивная деятельность завершилась внедрением гранит-грано- 
сиенитового комплекса, имеющего часто субвулканическую природу. Мас
сивы этого комплекса распространены во всех структурно-фациальных 
зонах. Они большей частью приурочены к зонам долгоживущих разрыв
ных нарушений и обладают вытянутой вдоль этих нарушений формой. 
Имеются данные, что описываемые гранитоиды комагматичны с нижне
пермскими эффузивами. Для них характерно резкое изменение структур 
от крупнозернистых до порфировых со скрытокристаллической основной 
массой. Гранитоиды прорывают нижнепермские вулканогенные образова
ния, по-видимому, являются нижнепермскими, если учесть их комагма- 
тичность с вулканогенными образованиями.

* * *

Рассмотрение геологического строения территории позволяет сделать 
некоторые выводы об общем характере ее тектонического развития.

Если исключить из обзора условно кембрийские отложения, слагаю
щие Ихэ-Богдинский офиолитовый пояс и принадлежащие, по-видимому,



к зоне геоантиклинального поднятия, которое ограничивает Южно-Мон
гольскую геосинклинальную зону с севера, то в разрезе палеозойских от
ложений последней четко обосабливаются два комплекса, различные по 
структуре и геологическим формациям. Нижний из них образован силу
рийскими, девонскими и нижнекаменноугольными отложениями, отли
чающимися обильным проявлением подводного вулканизма и напряжен
ной складчатой структурой. Этот комплекс отвечает собственно геосип- 
клинальному этапу развития территории. К верхнему комплексу принад
лежат пермские отложения, которые в узких наложенных грабенах с рез
ким несогласием залегают на подстилающем более древнем палеозойском 
субстрате и представлены континентальными вулканогенно-обломочными 
толщами. Верхний комплекс характеризует орогенный этап развития 
района. Эпоха главной складчатости, т. е. время смены собственно гео- 
синклинального этапа развития орогенным, приходится на интервал от 
конца раннего карбона до конца позднего карбона, очевидно, на границу 
раннего и среднего карбона, судя по исчезновению собственно геосинкли- 
нальных формаций в это время. Тем самым эпоха главной складчатости 
в данном районе близко совпадает с эпохой главной складчатости в клас
сических варисцидах Западной Европы.

Для собственно геосинклинального комплекса характерны следующие 
геологические формации.

Нижнесилурийские отложения, представленные тесной ассоциацией 
рассланцованных зеленок̂ менных основных эффузивов и различных 
сланцев, выделяются в качестве зеленокаменной сланцевой формации.

Верхнесилурийские отложения, характеризующиеся четырьмя основ
ными типами разреза, образованы карбонатной, спилито-диабазовой, крем
нисто-сланцевой и кварц-кератофировой формациями.

Среди девонских отложений выделяются формации: карбонатная 
(Di_2 — в Баян-Лэгской зоне, D2 — в зоне Гобийского Алтая), сланцевая 
(Di - b зоне Гобийского Алтая), вулканогенно-кремнисто-сланцевая 
(Di_2 — в Заалтайской зоне), черносланцевая (D2-3 — в Баян-Лэгской 
зоне), туфогенно-граувакковая и спилито-диабазовая (D2-3 — в зоне Го
бийского Алтая) и песчаниковая (D2-3 — в Заалтайской зоне). Нижнека
менноугольные отложения представлены черносланцевой и липарито-анде
зитовой формациями. Ниже показан общий ряд геологических формаций.

Ряд геологических формаций 
геосинклинального этапа и стадии его развития

Стадии геосин Баян-Лэгская Зона Гобийс Заалтайская
клинального
этапа

зона кого Алтая зона
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Т t
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Рис. 2. Схема размещения формаций верхнесилурийского возраста 
1 — геоантиклинальная зона; площадь отсутствия верхнесилурийских образований; 2, 8 —  
внутригеосинклинальное поднятие, сложенное: 2 — карбонатной формацией, 3 — кварц-кера- 

тофировой формацией; 4, 5 — внутригеосинклинальные прогибы, сложенные: 4 — спилито- 
диабазовой формацией, 5 — кремнисто-слайцевой формацией

Из приведенного материала видно, что одни и те же или сходные фор
мации встречаются в разных структурно-фациальных зонах на разных 
стратиграфических уровнях и, наоборот, к одному стратиграфическому 
уровню приурочены различные формации. Ниже последовательно по эта
пам прослеживается история геологического развития территории.

В нижнесилурийскую эпоху на месте, соответствующем главной поло
се развития нижнего силура, в Баян-Лэгской зоне несомненно существо
вал геосинклинальный прогиб с мощным начальным вулканизмом и после
дующим накоплением тонкообломочных терригенных толщ. Эти послед
ние образовывались в основном за счет привноса обломочного материала 
с севера, где в это время уже оформилось, по-видимому, Ихэ-Богдинское 
геоантиклинальное поднятие. Южный борт геосинклиналъного прогиба 
неизвестен, так как неизвестно, насколько далеко к югу продолжаются 
нижнесилурийские отложения. Учитывая полное отсутствие этих отло
жений к югу от Баян-Лэгской зоны, можно предположить, что осевая 
часть геосинклинального прогиба примерно совпадала с главной полосой 
развития нижнего силура.

Реконструкция тектонической обстановки в верхнесилурийскую эпо
ху возможна также главным образом для Баян-Лэгской зоны, так как 
в других зонах верхний силур на поверхность не выведен. Анализ геоло
гических формаций верхнего силура позволяет утверждать, что геосин- 
клинальная зона в верхнем силуре была сильно дифференцирована. 
В ней обособились внутригеосинклинальные прогибы и поднятия, первым 
из которых отвечают поля развития карбонатной и кварц-кератофировой 
формаций, а вторым — спилито-диабазовой и кремнисто-оланцевой форма
ций (рис. 2) На востоке (район Баян-Гоби) внутригеосинклинальное под
нятие занимает внешнюю, северную часть Баян-Лэгской зоны, тогда как 
осевая часть внутригеосинклинального прогиба смещена к югу, во внут
ренние части геосинклинальной зоны. При движении на северо-запад 
(к району Эрдэни) структура области несколько усложняется — появля
ются дополнительные прогибы и поднятия. Тем не менее и здесь, при 
движении к югу, судя по смене формаций, мы вступаем в наиболее про



гнутую часть геосинклинальной зоны, значительная часть которой, воз
можно, скрыта под вышележащими отложениями Гобийской и Заалтай- 
ской зон.

Сравнение верхнесилурийской тектонической обстановки с нижнесилу
рийской показывает, что она значительно усложнилась: 1) геосинклиналь- 
ная зона распалась на частные поднятия и прогибы, 2) осевая часть гео
синклинальной зоны (внутригеосинклинальный прогиб) сместилась к югу 
(в верхнем силуре она располагалась вдоль южного края Баян-Лэгской 
зоны), 3) на месте нижнесилурийского внутригеосинклинального прогиба 
в верхнесилурийскую эпоху, напротив, сформировалось внутригеосинкли- 
нальное поднятие.

Еще более сложной была тектоническая обстановка в девонский период. 
Для начала девонского периода четко фиксируется существование всех 
трех структурно-фациальных зон: Баян-Лэгской, Гобийского Алтая и Заал- 
тайской, которые разделялись существовавшими уже в это время систе
мами глубинных разломов: Добунгин-Нуринской и Гоби-Алтайской. Исто
рию развития района в девонский период удобно рассмотреть по двум эта
пам: более раннему, отвечающему нижнему девону и эйфельскому веку 
среднего девона, и более позднему, охватывающему живетский век сред
него девона и верхний девон.

В более ранний этап геосинклинальный режим отчетливо реконструиру
ется на всей рассматриваемой территории. Даже в пределах Ихэ-Богдин- 
ского геоантиклинального поднятия в отдельных узких грабенообразных 
прогибах накапливались терригенные, сравнительно грубообломочные 
осадки. На территории геосинклинальных зон произошла дальнейшая диф
ференциация тектонической обстановки. Вся Баян-Лэгская зона, очевидно, 
представляла собой внутригеосинклинальное поднятие с накоплением 
рифовых известняков. Соответственно зоны Гобийского Алтая и Заалтай- 
ская в целом в раннем девоне отвечали области внутригеосинклинального 
прогиба. Однако этот прогиб не был единым. Уже с самого начала девона 
на месте южной части зоны Гобийского Алтая обособились участки пре
имущественно терригенного осадконакопления, которые могут быть проти
вопоставлены Заалтайской зоне с присущим ей накоплением вулканогенно- 
кремнисто-сланцевых толщ. Очевидно, зона Гобийского Алтая была при
поднята относительно Заалтайской, на месте которой располагалась, по- 
видимому, осевая часть геосинклинального прогиба. В эйфельский век на 
месте зоны Гобийского Алтая образовалось внутригеосинклинальное подня
тие, обусловившее накопление рифовых известняков. Вполне вероятно, что 
это новое поднятие в тот же эйфельский век соединялось с поднятием 
Баян-Лэгской зоны (рис. 3). Интенсивное геосинклинальное прогибание 
непрерывно продолжалось только в Заалтайской зоне.

Видимо, к раннему девону относятся первые проявления интрузивной 
деятельности в варисской геосинклинальной области. В это время про
изошло внедрение гипербазитов и несколько позднее — мелких лентообраз
ных гранитных тел.

В более поздний этап девона происходило дальнейшее обособление 
структурно-фациальных зон (рис. 4). Ихэ-Богдинская геоантиклинальная 
зона в это время выступает в виде четко оформившегося поднятия, в ко
торое были, по-видимому, вовлечены и краевые части Баян-Лэгской гео
синклинальной зоны, сложенные нижнесилурийскими отложениями. 
Остальная часть последней также представляла собой поднятие, но в его 
пределах существовали остаточные геосинклинальные прогибы, в кото
рых накапливались прибрежно-морские песчано-алевритовые осадки.

В зоне Гобийского Алтая геосинклинальный режим сохраняется, однако 
наблюдается дальнейшее усложнение тектонической обстановки. В южной 
части зоны Гобийского Алтая окончательно оформляется внутригеосин
клинальное поднятие, фиксируемое развитием грубообломочных образова-



Рис. 3. Схема размещения формаций нижне-среднедевонского
возраста

1, 2 — внутригеосинклинальные поднятия, сложенные: 1 — карбо
натной формацией, 2 — карбонатной и сланцевой формациями;
3, 4 — внутригеосинклинальные прогибы, сложенные: 3 — кремни
сто-сланцевой формацией, 4 — вулканогенно-сланцевой формацией

Рис. 4. Схема размещения формаций средне-верхнедевонского
возраста

1 — геоантиклинальная зона; площадь отсутствия средне-верхнеде
вонских образований. Г е о с и н к л и н а л ь н а я  зона:  2 — оста
точные прогибы в пределах внутригеосинклинального поднятия, 
сложенные черносланцевой формацией; 3, 4 — внутригеосинкли
нальные прогибы, сложенные: 3 — песчаниковой формацией, 4 — 
спилито-диабазовой и кремнисто-сланцевой формациями; 5 — вну
тренняя Кордильера, приуроченная к Гоби-Алтайской зоне глубин

ных разломов; 6 — глубинные разломы



ний граувакковой формации. Не исключено, что в это время существовала 
Кордильера, обозначенная цепью островов и подводных гряд. К северу от 
нее, в пределах северной части зоны Гобийского Алтая формировался глу
бокий внутригеосинклинальный прогиб, заполнявшийся кремнистыми 
и вулканогенными толщами. К югу, на месте Заалтайской зоны продолжал 
существовать внутригеосинклинальный прогиб, унаследованный от более 
раннего этапа. Однако характер осадконакопления в нем изменился. Он 
выполнялся туфогенными и вулканомиктовыми песчаными осадками. 
Судя по характеру геологических формаций, осевая часть геосинклиналь- 
ного прогиба в среднем — верхнем девоне была приурочена к северной по
ловине зоны Гобийского Алтая.

Таким образом, по сравнению с тектонической обстановкой верхнеси
лурийской эпохи в тектонической обстановке девона наметились следую
щие изменения. Во-первых, устанавливается общее расширение площади 
поднятий. К Ихэ-Богдинскому геоантиклинальному поднятию причле- 
няются краевые части геосинклинальной зоны, возникают новые внутри- 
геосинклинальные поднятия и расширяются старые. Во-вторых, вся слож
но дифференцированная верхнесилурийская Баян-Лэгская зона в девоне 
превращается в поднятие, в пределах которого некоторую тенденцию 
к прогибанию сохраняют лишь остаточные прогибы. В-третьих, внутри- 
геосинклинальные прогибы смещаются к югу, причем области максималь
ных прогибаний в раннем этапе девона локализуются в Заалтайской зоне, 
а в более позднем они перемещаются на север, в зону Гобийского Алтая. 
В-четвертых, впервые в девонский период отмечается накопление мощных 
терригенных толщ, приходящих на смену вулканогенным и вулканогенно
кремнистым образованиям силура.

В нижнем карбоне геосинклинальное прогибание в пределах данной 
территории сохраняется лишь в зоне Гобийского Алтая (рис. 5). Судя по 
материалам по смежным территориям, Заалтайская зона также продолжа
ла прогибаться. В зоне Гобийского Алтая полностью наследуется струк
турный план предшествующей эпохи. Вырисовываются те же структур
ные элементы: внутригеосинклинальное поднятие, приуроченное к юж
ной части зоны, и внутригеосинклинальный прогиб в ее северной половине. 
На северном склоне внутригеосинклинального поднятия, а возможно, и на 
нем самом накапливались мелководные песчано-алевролитовые осадки 
с богатой бентонной фауной. Внутригеосинклинальный прогиб выполнялся 
пелитовыми, более глубоководными отложениями. Вся остальная северная 
часть района — Ихэ-Богдинская геосинклинальная зона и Баян-Лэгская 
зона — в это время представляли собой единое поднятие. На поверхность 
были выведены не только девонские, но и более древние силурийские по
роды, которые размывались, и продукты их разрушения поступали в гео- 
синклинальный прогиб.

Завершающей стадии геосинклинального развития территории отве
чает время накопления субаэральных вулканогенных образований кислого 
и среднего состава условно нижнекаменноугольного возраста. Эта вулка
ническая деятельность проявилась почти во всем районе, за исключением 
Ихэ-Богдинской геоантиклинальной зоны. В зоне Гобийского Алтая, там, 
где имеются нижнекаменноугольные прогибы, вулканическая деятель
ность сменяет совершенно постепенно терригенное осадконакопление, 
наследуя в своем распространении указанные прогибы. По-видимому, та 
же картина существует и в Заалтайской зоне, поскольку в сопредельных 
районах нижнекаменноугольные терригенные толщи находятся в тесной 
связи с аналогичными накоплениями. В северной части территории, 
в Баян-Лэгской зоне описываемые эффузивы развиты ограниченно и за
легают в узких грабенах. Думается, что северные области к этому времени 
были стабилизированы, и рассматриваемые в них эффузивные толщи мо
гут представлять собоц уже наложенные образования.



Рис. 5. Схема размещения формаций нижнекаменноугольного
возраста

1 — геоантиклинальная зона; предполагаемая область отсутствия 
осадков; 2 — внутригеосинклинальное поднятие, сложенное песча- 
но-алевролитовой формацией с обильной фауной; 3 — внутригео- 
синклинальный прогиб, выполненный черносланцевой формацией

На этом заканчивается собственнно геосинклинальный этап развития 
территории. Сразу после формирования эффузивных толщ нижнего карбо
на вся рассматриваемая область была охвачена интенсивными складко
образовательными движениями и превращена в складчатое сооружение. 
Одновременно со складчатостью произошла активизация зон глубинных 
разломов, по которым внедрялись синорогенные интрузии габбро-грано- 
диорит-гранитного состава. По-видимому, к тому же времени следует от
нести и формирование зоны метаморфических пород вдоль Добунгин-Ну- 
ринской системы разломов.

Анализ формаций геосинклинального этапа описываемой территории 
позволяет сделать следующие выводы относительно развития этой части 
Южно-Монгольской геосинклинальной зоны.

1. Широкое распространение на данном этапе вулканогенных форма
ций — зеленокаменнонсланцевой, спилито-диабазовой, кремнисто-сланце
вой, туфогенно-граувакковой и других — указывает на то, что здесь имела 
место весьма подвижная, интенсивно прогибавшаяся геосинклинальная 
область, характеризовавшаяся напряженным магматизмом, т. е. типичная 
эвгеосинклиналь.

2. В течение рассматриваемого этапа могут быть выделены три стадии 
развития этой эвгеосинклинали: первая, которой свойственно широкое 
развитие формаций так называемого начального вулканизма и кремни
стых осадков, вторая, характеризующаяся терригенным осадконакоплени- 
ем, и третья, отличающаяся субаэральным вулканизмом. Последователь
ность появления формаций в пределах разных структурно-фациальных 
зон, изображенная на таблице, указывает на то, что лишь третья стадия 
на всей территории наступила одновременно (конец нижнего карбона); 
первая же и вторая стадии в разных зонах проявились в различное 
время. При этом накоплению в ранних зонах консолидации формаций вто
рой стадии соответствовало образование формаций первой стадии 
в зоне более поздней консолидации. Особенно ясно это проявилось в де
вонском периоде.



Таким образом, намечается четкая стадийность и эволюция развития 
рассмотренной геосинклинальной области во времени.

3. Общая направленность геосинклинального развития выразилась 
в дифференциации единого геосинклинального трога на внутригеосинкли- 
нальные поднятия и прогибы. При этом происходило последовательное 
усложнение тектонической структуры геосинклинальной зоны. Основные 
тенденции геосинклинального развития состояли, с одной стороны, в по
степенном развитии поднятий и, с другой, в миграции прогибов с севе
ра на юг, во внутреннюю часть геосинклинальной зоны. Консолидация 
также осуществлялась последовательно. Зоны, бывшие внутригеосинкли- 
нальными прогибами в более ранние эпохи, консолидировались раньше 
зон, которые обособились как прогибы в более позднее время.

Последующая палеозойская история развития района относится к оро- 
генному этапу. В среднем — верхнем карбоне происходила дальнейшая 
консолидация территории. В конце карбона она была усилена внедрени
ем крупных батолитообразных гранитных тел, которые приспосаблива
лись к существующему структурному плану. На всей площади устанавли
вается континентальный режим, возникают горные сооружения. В начале 
перми резко активизировались глыбовые движения, обновились старые 
и возникли новые разломы. В результате оформилась сложная глыбовая 
структура, состоящая из серии параллельных узких грабенов и горстов, 
вытянутых в субширотном направлении. Эти глыбовые подвижки сопро
вождались наземной вулканической деятельностью, продукты которой 
сохранялись в грабенах. Вулканические излияния по своей формационной 
характеристике принадлежат к андезитовой и липаритовой формациям 
орогенного ряда. Вулканическая деятельность сопровождалась накопле
нием в изолированных мелких бассейнах продуктов разрушения смежных 
горных поднятий и самих лав. В ту же раннепермскую эпоху произошло 
внедрение комагматичных с эффузивами гранитоидов субвулканического 
облика. Подводящими каналами для магмы служили все те же зоны глу
бинных разломов.

В позднепермскую эпоху вулканическая деятельность прекращается. 
В отдельных небольших впадинах озерного типа в центре района накап
ливались преимущественно тонкообломочные осадки. Видимо, эти водое
мы были богаты органическим веществом, о чем свидетельствуют темные 
тона окраски пород и многочисленные остатки флоры. Конец палеозоя 
вновь ознаменовался оживлением тектонических движений, в результате 
которых были дислоцированы пермские отложения и окончательно оформ
лена палеозойская складчатая структура района.

Такова история геологического развития описываемой территории. 
Судя по имеющимся материалам по другим районам юга Монголии, зако
номерности тектонического строения и развития, выявленные для сопре
дельных частей Гобийского и Монгольского Алтая, могут быть с достаточ
ной уверенностью распространены на значительную часть Южно-Мон
гольской геосинклинальной области. Эта обширная область представляла 
собой типичную варисскую эвгеосинклинальную зону с характерны
ми чертами, свойственными и другим аналогичным геосинклипальным 
зонам.

Вместе с тем хотелось бы отметить некоторые особенности этой обла
сти. Прежде всего обращает на себя внимание ее структурное положение. 
Южно-Монгольская геосинклинальная зона — обширная дуга субши
ротной ориентировки, протягивающаяся через всю Южную Монголию 
и находящая свое продолжение в варисских структурах северо-западного 
Китая и Обь-Зайсанской зоны Восточного Казахстана. Характерно, что 
ею как бы срезаются расположенные севернее как каледонские, так и ва- 
рисские палеозойские структуры Монголии, имеющие северо-западные 
и северо-восточные простирания. Единство структурного плана этой дуги



в противовес северным позволяет в известной мере противопоставлять ее 
этим последним.

Кроме того, отличие рассматриваемой Южно-Монгольской геосинкли- 
нальной области от более северных районов заключается также в особен
ностях магматических проявлений. При всем их многообразии этой зоне 
присуще мощное развитие как эффузивных, так и интрузивных пород ос
новного ряда. В известной мере они могут быть противопоставлены обшир
ным гранитоидным полям северной части Монголии. Очевидно, это явле
ние не случайное и дает основание говорить об ином глубинном строении 
этого участка земной коры в период геосинклинального развития. Вполне 
вероятно, что Южно-Монгольская геосинклинальная область заложилась 
и развивалась непосредственно на участках коры «океанического» типа.
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ОСОБЕННОСТИ ТЕКТОНИЧЕСКОГО СТРОЕНИЯ 
СЕВЕРНОЙ ГОБИ

Описываемая территория является составной частью Восточной Мон
голии (рис.). Она характеризуется слабо пересеченным равнинным релье
фом, нередко усложненным высокими грядами и плоскими холмами, пере
межающимися с неглубокими котловинами. Абсолютные высоты составля
ют от 900 до 1200 м. Полное отсутствие гидрографической сети и 
своеобразие растительного и почвенного покрова придают ей типичный 
полупустынный облик.

Сложное геологическое строение Монголии, обусловленное проявлени
ем многочисленных и различных по интенсивности фаз тектогенеза, за
трудняет расшифровку ее тектонических структур. Эта расшифровка 
усложняется также неравноценной и в целом слабой изученностью отдель
ных ее частей, недостаточной разработанностью вопросов стратиграфии 
и магматизма.

Имеющиеся тектонические схемы В. А. Обручева (1954), А. X. Ивано
ва (Васильев и др., 1959), В. М. Синицына (1956), В. А. Боброва (1962), 
В. А. Амантова и П. С. Матросова (1961), Р. А. Хасина и Ю. А. Борза
ковского (1966; Хасин, 1966) резко отличаются друг от друга не только 
характером выделенных структур, но и принципиально разной трактов
кой истории их формирования.

Кратко коснемся существа взглядов на тектоническое строение Восточ
ной Монголии. Первая наиболее интересная схема тектоники была пред
ложена В. А. Обручевым, выделившим три обособленных района «трех 
дуг Центральной Азии», представляющих собой продольные части одной 
огромной геосинклинали.

В 1956 г. В. М. Синицын предложил схему тектоники Гоби, основан
ную главным образом на новейших литературных данных и многолетних 
личных наблюдениях. Им была убедительно доказана исключительная 
роль глубинных разломов в структуре названного региона. Три взаимо- 
пересекающиеся системы региональных разломов определили многооб- 
бразие направлений разновозрастных дислокаций. Разломы северо-запад
ного направления он называл алтайскими, широтные — тянь-шаньскими 
и северо-восточные — забайкальскими. Северо-Гобийский район по его схе
ме входит в область развития среднепалеозойских структур.

В 1957 г. Г. И. Хубльдиковым и автором, учитывающим полученные 
в последние годы новые материалы, была сделана попытка рассмотреть 
тектоническую структуру Восточной Монголии с несколько иных пози
ций. Ими были выделены три структурно-тектонические зоны, отличаю
щиеся друг от друга условиями осадконакопления, магматизма, тектоники 
и металлогении (Хэйтэйская, Гобийская, Иныпаньская зоны). Гобийская 
структурно-фациальная зона, куда входит Северная Гоби, отделена от 
других крупными зонами глубинных разломов, заложенных, по всей ве
роятности, в нижнем палеозое. С верхнедевонского времени зона стала 
жестким срединным массивом.

В 1958 г. В. А. Бобров провел тектоническое районирование Восточ-



ной Монголии несколько иначе. Он выделил в пределах этой территории 
следующие структурные элементы: Хэнтэйское сводовое поднятие, Эрен- 
дабанскую зону глубинных разломов, Восточно-Монгольский межгорный 
прогиб, Центральное антиклинальное поднятие, Нукут-Дабан-Тото- 
Шаньское краевое поднятие. Северная Гоби по этой схеме входит в зону 
развития герцинид (Шара-Хадзарский антиклинорий).

В 1959 г. А. X. Иванов опубликовал первую подробную тектоническую 
карту Монголии. По его представлениям, большая часть Монголии, в том 
числе и Северная Гоби, относится к области варисской складчатости.

В 1961 г. геоструктурное районирование Монголии было выполнено 
В. А. Амантовым и П. С. Матросовым. Они значительно расширили об
ласть развития каледонид, а на юге страны выделили самостоятельную 
Южно-Монгольскую складчатую область — крупную региональную струк
туру* связанную с Обь-Зайсанской геосинклиналью и геосинклинальными 
прогибами среднего палеозоя юга Большого Хингана. От структур северо- 
восточной Монголии, относящихся к Монголо-Амурской складчатой обла
сти, она отделена узким протерозойско-синийским жестким выступом Во
сточно-Монгольского геоантиклинального поднятия. Согласно схеме 
Амантова и Матросова, Северная Гоби входит в пределы Восточно-Гобий
ской зоны.

В 1965 г. Р. А. Хасин сделал попытку рассмотреть структурное райо
нирование Монголии в свете новых материалов. На территории Монголии 
он выделил три разновозрастные складчатые области: 1) Северо-Монголь
скую область байкальской и каледонской складчатостей, 2) Южно-Мон
гольскую область герцинской складчатости и 3) юго-западную ветвь позд
них герцинид Монголо-Охотской складчатой области. Границами 
складчатых областей, по его мнению, служат глубинные разломы, часто 
трассирующиеся полосами гипербазитовых интрузий. П. А. Хасин указал 
на различие в типе стратифицированных комплексов в пределах отдель
ных зон вдоль их простирания, в частности на различие фаций позднего 
докембрия к востоку и западу от Хараайракского поперечного разлома. 
Он подчеркнул также омоложение возраста и изменение характера эффу
зивного и интрузивного магматизма, в особенности мезозойского цикла по 
мере движения с запада на восток, и резкое увеличение мощности конти
нентальных мезо-кайнозойских образований в этом же направлении. 
В 1966 г. Р. А. Хасин и Ю. А. Борзаковский несколько уточнили эту схе
му структурно-тектонического районирования, дополнительно выделив 
офиолитовые пояса и ряд геоантиклинальных зон.

Приведенные тектонические схемы в преобладающем большинстве 
подчеркивают трехчленность геоструктурного деления Восточной Монго
лии. Однако полное описание отдельных тектонических зон было практи
чески невозможно осуществить ввиду отсутствия детальных геологиче
ских исследований.

Геологические материалы, полученные автором в период с 1955 по 
1965 гг. при проведении (совместно с С. В. Алехиным, М. С. Аргуновым, 
В. П. Эчкенко, В. И. Бондаренко, Б. И. Васильевым, Г. И. Хубльдиковым 
и др.) геологосъемочных работ, позволяют полнее охарактеризовать струк
турные особенности Северной Гоби.

Полученные геологические материалы дают возможность выделить 
здесь пять структурных комплексов (этажей): допалеозойский, нижне-, 
средне-, верхнепалеозойский и мезозойско-кайнозойский. Каждый выделен
ный структурный комплекс отличается один от другого своеобразием 
пликативных и дизъюнктивных дислокаций и магматизмом. Помимо того, 
в некоторых структурных комплексах могут быть дополнительно выделе
ны подэтажи.

Указанные структурные комплексы образуют крупную геоантикли- 
нальную структуру, названную нами Северо-Гобийским антиклинорием.
О Заказ М» 253 133





Основные черты этой структуры сформированы в каледонский цикл 
и в настоящее время сильно затушеваны в результате проявления много
фазных глыбово-блоковых перемещений отдельных его частей, главным 
образом в мезозойско-кайнозойский этап развития. В результате этого струк
тура резко переработана, разбита на систему горстов и грабенов, кото
рые в одних случаях развивались как горст-антиклинали, в других — 
как грабен-синклинали. В конечном итоге это определило крайнюю ге
терогенность структуры изученной территории.

Допалеозойский структурный комплекс

В строении допалеозойского структурного комплекса выделяются два 
подэтажа. Первый подэтаж, представленный метаморфизованными тер- 
ригенно-карбонатными породами северогобийской серии, играет наибо
лее значительную роль. Второй подэтаж, образованный карбонатной 
формацией (хухуоботинская свита), менее распространен. Основное раз
витие допалеозойские породы получили в ядре Северо-Гобийского анти- 
клинория. Однако из-за сильной разобщенности их выходов, вызванной 
перемещениями тектонических блоков и внедрением интрузий нижне
палеозойских гранитоидов, практически трудно наметить особенности их 
внутренней структуры. Площади распространения допалеозойских пород 
весьма незначительны. Анализ общего структурного плана позволяет 
установить только фрагменты складчатых форм, свойственных допалео- 
зойскому комплексу. По-видимому, ему были присущи сравнительно про
стые структуры, приближавшиеся к брахискладкам.

В более или менее ненарушенных тектонических блоках отмечаются 
куполовидные структуры, которые довольно легко картируются благодаря 
неоднородному составу пород северогобийской серии. Такие куполовидные

Схема тектонического строения Северной Гоби 
В ы с т у п ы  д о п а л е о з о й с к о г о  с к л а д ч а т о г о  ф у н д а м е н т а :  1 — области раз
вития терригенно-карбонатной и карбонатной формаций (северр-гобийская серия; хухуоботин
ская — орцогская свита); 2 — гранитоиды. Н и ж н е п а л е о з о й с к и й  с т р у к т у р н ы й
э т а ж:  3 — карбонатно-вулканогенные образования; 4  — хараайракский интрузивный ком
плекс, габброиды; 5 — то же, гранитоиды; в — породы дзеринхуральской свиты. С р е д н е 
п а л е о з о й с к и й  с т р у к т у р н ы й  э т а ж:  7  — гранитоиды алтанширинского комплек
са, 8 — хараайракская свита, туфогенно-осадочные породы, 9 — то же, туфогенно-эффузивные 
породы. В е р х н е п а л е о з о й с к и й  с т р у к т у р н ы й  э т а ж:  1 0  — эффузивные и терри- 
генные образования верхнего палеозоя. М е з о з о й с к и й  с т р у к т у р н ы й  э т а ж:  11 — 
юрские туфогенно-осадочные образования, 1 2  — то же, средние и основные эффузивы, 1 3  — 
то же, кислые эффузивы; 1 4  — нижнемеловые основные эффузивы, 1 5  — то же, терригенные 
образования; 1 6  — верхнемеловые терригенные образования; 1 7  — верхнемеловые — палеоге
новые терригенные образования; 1 8  — условно палеогеновые терригенные образования; 1 9  —  

антиклинали; 20 — с̂инклинали; 21 —  глубинные и региональные разломы; 22 — разрывные на
рушения: а — установленные, б — скрытые под чехлом рыхлого покрова; 2 3  — субвулканы и 
вулканы; 2 4 — верхнепалеозойские комплексы гранитов; 2 5  — мезозойские комплексы грани

тов
Ц и ф р ы  на с х е ме .  Г о р с т ы:  1 — Баянжаргалантский, 2 — Эрэнобинский, 3 — Дар1цаг- 
таихэхонгорский, 4 — Хараайракский, 5 — Ихэнаратинский, 6 — Ихэжаргалантский, 7 — Беру- 
худукский, 8 — Барунуланундурский, 9 — Сультологойский, 10 — Бутэринобинский; 11 — Бага- 
эренский, 12 — Сырхатский, 13 — Алтанширинский. Г р а б е н ы  и г р а б е н - с и н к л и н а 
ли: 14 — Чойренский, 15 — Северо-Хараайракский, 16 — Южно-Хараайракский, 17 — Багана- 
ратинский, 18 — Сайн-Добский, 19— Ундуршилинская,, 20 — Нудунгинхуральский, 21 — Эрдэ- 
ницогтин-Гобийский, 22 — Нудэнгиннурский, 23 — Холбогинхидская, 24 — Восточно-Гобийская. 
Р е г и о н а л ь н ы е  р а з л о м ы:  25 — Эрэнобинский, 26 — Чойренский, 27 — Баинцогтин- 
ский, 28 — Халдзанобинский, 29 —  Ихэнаратинский, 30 — Аятскихонгорский, 31 — Замский, 
32 — Даланжаргалантский, 33 — Хухучулуобинский, 34 — Барунуланундурский, 35 — Южпо- 
Хараайракский, 36 — Нудунгинхуральский, 37 — Уланхадынхошунский, 38 — Алтанширин
ский, 89 — Ширинчулинский, 40 — Арсухдукекий, 41 — Бумбутынуланундурский. Г л у б и н 

ные  р а з л о м ы :  I  — Северо-Гобийский



структуры установлены нами в Ихэнаратинском горсте в районе урочи
ща Ульдзуйту-Барун-Хэц. Размеры их колеблются от 0,7 до 5 км. Купо
ловидные структуры, по-видимому, вообще весьма характерны для допа- 
леозойского комплекса, если учесть, что породы северогобийской серии 
имеют очень много общих черт с подобными образованиями Хангая, 
Хэнтэя и Гобийского Алтая. Представляется, что узкие линейные склад
ки в принципе не характерны для этого комплекса, а если и встречаются, 
то в большинстве случаев являются наложенными (вторичными) струк
турными элементами, формирование которых протекало в начальный этап 
становления каледонской геосинклинали. В этих случаях возможно и по
явление опрокинутых и даже сильно суженных структур, особенно 
вблизи крупных разломов, претерпевших сбросо-сдвиговые перемещения 
значительной амплитуды.

Допалеозойские структурные элементы были консолидированы про
терозойскими гранитоидами, внедрение которых, по-видимому, протекало 
в заключительный этап позднебайкальского цикла развития региона. По
следующие тектоно-магматические фазы привели к сильной раздроблен 
ности и разобщенности структур этого комплекса. Породы северогобий
ской серии сильно метаморфизованы и часто инъецированы жильными 
породами. Зоны повышенной трещиноватости претерпели интенсивное 
окнарцевание.

Нижнепалеозойский структурный комплекс

В строении этого структурного этажа принимают участие условно кемб
рийские и ордовикские. образования. На территории Северной Гоби струк
туры нижнепалеозойского комплекса сохранились в немногих местах. Ос
новная масса их тяготеет к южному крылу Северо-Гобийского антикли- 
нория, где развиты простые линейные складки с размахом крыльев от 
3 до 5 км. Большая часть складок ундулирует в юго-западном направле
нии. Их простирание варьирует от субширотного до северо-восточного, 
что вызвано скорее всего позднейшей переработкой структур. Более 
сложный характер складчатости отмечается вблизи крупных зон разло
мов, где, как правило, были созданы благоприятные условия для сохране
ния обширных полей кембрийских и ордовикских пород. Выявленные 
в этих местах структуры отличаются общей линейностью, резкой сужен- 
ностью, порой дисгармоничностью. Последнее очень хорошо видно на 
примере дзеринхуральской свиты, породы которой собраны в систему 
сложных складок, часто запрокинутых в юго-восточном направлении. 
Здесь встречены сложные системы изоклинальных складок с размахом 
крыльев от 1,5—2 до 20—100 м. Формирование их было обусловлено зна
чительными по масштабу блоковыми перемещениями допалеозойских 
пород.

К концу нижнепалеозойского этапа, по-видимому, произошло окон
чательное обособление Северо-Гобийского антиклинория, ширина кото
рого в современном структурном плане достигает 70—80 км, а протя
женность — более 350 км. Становление и консолидация этой структуры, 
по-видимому, были связаны с внедрением хараайракского интрузивного 
комплекса. Северо-Гобийский антиклинорий отделяется от примыкаю
щей с юга синклинальной структуры Гобийским глубинным разломом, 
хорошо трассирующимся поясом ультраосновных и основных пород. 
Мощность зоны Гобийского разлома превышает 50 км.

Среднепалеозойский структурный комплекс
В пределах Северо-Гобийского антиклинория складчатые сооружения 

среднепалеозойского структурного комплекса имеют резко наложенный 
характер. Они обусловлены блоково-глыбовыми движениями, широко про



явившимися с девонского времени. Этими движениями вызвано образова
ние межгорных впадин (Чойренской, Хараайракской, Хонгоробинской), 
в которых формировались туфогенно-осадочные и эффузивные толщи, 
а в ряде мест — гипабиссальные интрузивные тела. Структуры этого 
комплекса, отличающиеся простыми формами и пологими углами паде
ния крыльев складок, сохранились в очень немногих местах. Складки, как 
правило, имеют характер брахиструктур с нечеткими ограничениями, раз
мером от 1,5 до 5—6 км  в поперечнике с углами падения крыльев от 10— 
15 до 20—30°, возрастающими до 50—60° вблизи зон разломов (Хонгоро- 
бинская впадина). Простирание структур подчинено простиранию основ
ных региональных разломов. Преобладают субширотные и северо-восточ
ные направления осей складок.

В зоне Гобийского глубинного разлома, непосредственно к югу от Ал- 
танширинского горста, развит очень сложный складчатый комплекс, фор
мирование которого было унаследовано от нижнепалеозойского этапа. 
Структуры здесь резко отличаются своей линейной северо-восточной 
направленностью, крутыми (до 60°) углами падения крыльев. Нередки 
запрокинутые складки. Часто структуры осложнены широтными и севе
ро-восточными зонами разломов, разбивающими породы на мелкие блоки 
и обусловливающими их повышенную трещиноватость. Преобладают 
трещины с простиранием СВ 70—80° и углами падения 30—90°.

Верхнепалеозойский структурный комплекс
В строении верхнепалеозойского структурного комплекса принимают 

участие средне-верхнекаменноугольные эффузивные образования и тер- 
ригенные формации перми. Эти породы характеризуются сравнительно 
небольшой мощностью и пологими формами дислокаций типа брахиструк- 
тур, ориентировка которых полностью подчинена простиранию грабенов 
и грабенообразных понижений или отдельным региональным разломам. 
Примером может служить Баянжаргалантский горст, в восточном борту 
которого сохранилось пологое крыло крупной брахисинклинальной струк
туры, сложенной средне-верхнекаменноугольными эффузивами.

Структуры в значительной степени изменены в результате наложе
ния последующих фаз тектогенеза. Они, так же как и породы средне
палеозойского структурного комплекса, разбиты многочисленными раз
рывными нарушениями. Среди них преобладают северо-восточные, суб- 
гаиротные и северо-западные разломы.

Верхнепалеозойский структурный комплекс залегает несогласно на 
нижележащих. В завершающий этап формирования этого комплекса 
произошло внедрение гранитоидных масс по наиболее ослабленным 
зонам.

Мезозойско-кайнозойский структурный комплекс
Структуры мезозойско-кайнозойского комплекса имеют широкое разви

тие. Они часто очень сходны со средне- и верхнепалеозойскими, отличаясь 
от них еще более простыми мягкими формами.

В Северной Гоби достаточно хорошо обособляются структуры 
юрского, мелового и кайнозойского времени.

Ю р с к и е  структуры

Юрские структуры наследуют структурные элементы средне- и верхне
палеозойского структурных комплексов. Большинство из них образова
лось вблизи глубинных и региональных разломов, по которым происхо
дили крупные блоковые перемещения, несколько видоизменившие ранее 
образованные структуры.



Структуры юрского возраста представлены отдельными горстовыми 
поднятиями и неглубокими впадинами, в которых формировались преи
мущественно вулканогенно-осадочные породы. Резко дифференцирован
ные движения вызвали в дальнейшем сложные сочетания отдельных 
блоков, что в конечном итоге привело к сложным комбинациям юрских 
складчатых структур. Примером может быть Северо-Хараайракская впа
дина в Северо-Гобийской зоне глубинного разлома, где имели место зна
чительные перемещения, приведшие к довольно сложным соотношениям 
складчатых форм. Как правило, брахискладки с пологими крыльями пе
ресекаются горстами.

М ел о в ы е и  ка й н озой ск ие структуры

Основными меловыми и кайнозойскими тектоническими элементами в 
Восточной Монголии являются межгорные грабенообразные впадины и 
горстовые поднятия, формирование которых обусловлено крупными глы
бово-блоковыми перемещениями земной коры, главным образом по ранее 
существовавшим разломам, в основном сбросо-сдвигового характера при 
преобладающих левосторонних движениях масс.

Среди грабенов в районе отмечены: Чойренский, Северо-Хараайрак- 
ский, Южно-Хараайракский, Баганаратинский, Сайн-Добский, Нудэнгин- 
нурский, Эрдэницогтингобийский. Среди горстов следует отметить наибо
лее крупные: Баянжаргалантский, Эренобинский, Ихэнаратинский, Дар- 
цагтаихэховгорский, Ихэжаргалантский, Барунуланундурский, Хухуун- 
дурский, Бутэринобинский, СультолоГгойский, Алтанширинский и Багаэ- 
ренский.

Учитывая значительное развитие меловых образований в пределах Се
верной Гоби и слабую изученность ее структурных форм, необходимо под
робнее рассмотреть наиболее крупные грабены.

Ч о й р ен ск и й  грабен  расположен в северо-западной части территории. 
По диагонали он сечет Северо-Гобийский антиклинорий, будучи ориенти
рованным в северо-восточном направлении. Грабен ограничен системой 
субпараллельных разломов с амплитудой вертикальных перемещений свы
ше 500 м. Ширина грабена в этой части изменяется от 6 до 13 км , его про
тяженность 55 км.

В районе оз. Джаргаланта-Нур грабен приобретает меридиональное 
простирание, заметно расширяется (до 30 км ) и затем уходит далеко за 
пределы описываемой площади, где, сочленяясь с Нилгинским грабеном, 
образует обширную, но довольно сложную систему понижений и поднятий. 
В этих местах его направление определяется системой меридиональных 
разломов. Однако влияние северо-восточных разломов сказывается на мор
фологии днища грабена. Вызванные ими расколы обусловливают сложное 
строение депрессии, особенно в месте сочленения разнонаправленных раз
рывов, по которым тектонические подвижки происходили и в кайнозой
ский этап развития, что создало сложный рельеф в пределах грабена и 
треугольную конфигурацию береговой зоны оз. Джаргаланта-Нур.

В результате тектонических блоковых движений меловые отложения 
заметно дислоцированы, особенно в прибортовых частях грабена. В цент
ральной зоне грабена степень дислокаций незначительна, за исключением 
отдельных блоков, испытавших по отношению к другим блокам несколь
ко большие по амплитуде опускания. В результате этого в меловых отло
жениях образовались очень пологие брахискладки. Примером служит суб
широтная брахисинклиналь Ихэ-Улан-Нур, в которой нами установлены 
мощные залежи бурых углей. Эта структура вытянута в субширотном на
правлении на 6 км, имеет ширину примерно 3,5—4 км.

К востоку от горы Баян-Цогто от Чойренского грабена отходит система 
сложно построенных мелких грабенов, ориентированных в меридиональ



ном направлении. Они образованы системой меридиональных, северо-за
падных и северо-восточных разломов, по которым произошли крупные 
сбросо-сдвиги. В результате этого в районе оз. Могойто-Нур образовалась 
обширная область опускания, выполненная нижнемеловыми основными 
эффузивами. Излияния были как трещинного* так и центрального типа. 
Отдельные вулканические центры достаточно хорошо фиксируются купо
ловидными возвышенностями, иногда довольно расплывчатых очертаний.

Следует указать, что тектоническая природа мелких депрессий устанав
ливается без особых затруднений по изменению режима подземных вод. 
В ряде случаев крупные зоны разломов сопровождаются не только дробле
нием и ожелезнением, но и выходами подземных вод в виде цепочки род
ников и зон увлажнения (северо-западный борт Чойренской депрессии), 
в других случаях они контролируют образование грязевых микровулканов 
и выходы минеральных источников (родник Халдзан-Обо и др.).

Чойренский грабен — это унаследованная структура, время заложе
ния и примерные очертания которой были сформированы еще в доверхне- 
девонское — нижнекаменноугольное время.

С ев ер о -Х а р а а й р а к ски й  грабен  расположен восточнее Чойренского гра
бена на северном крыле Северо-Гобийского антиклинория. Он приурочен 
к зоне Северо-Гобийского глубинного разлома, имеет очень сложное стро
ение и резко выраженную асимметрию. Его размеры — 25X70 км. Юж
ный борт грабена прямолинейный, обусловлен субширотной зоной 
Алтайско-Ихэхонгорского разлома, амплитуда перемещения по которому 
составляет несколько сот метров. Северный борт грабена также опреде
ляется тектоническим нарушением регионального характера. Здесь мело
вые отложения грабена полого погружаются в южном направлении. По
следнее особенно хорошо устанавливается при анализе аэрофотоснимков 
и по данным буровых скважин.

Днище грабена изобилует неровностями, обусловленными субпарал
лельными разломами, по которым происходили дифференцированные под
вижки отдельных блоков. В кайнозойский этап по наиболее крупным из 
них произошли достаточно сильные вертикальные движения.

Ю ж н о-Х а р а а й р а кски й  грабен  расположен в центральной части района. 
Он так же, как Чойренский грабен, обусловлен системой северо-восточных 
и меридиональных разломов. Его длина 70 км, ширина от 5 до 12 км. Тек
тоническая природа грабена ярко выражена. Система крупных разломов 
северо-восточного простирания обусловливает блоковый мозаичный харак
тер северного борта грабена, тектонические подвижки по которому наибо
лее интенсивны. Амплитуда вертикальных перемещений превышает 500— 
600 м . Последние обусловили резкую асимметрию грабена. Северная часть 
грабена опущена в значительно большей степени, чем южная. Все это ска
залось и на характере дислокаций нижнемеловых пород. Вблизи северно
го борта грабена, в 4 км восточнее развалин сомона Хара-Айраг устанав
ливается брахиантиклиналь (ее размеры 5,5 X 1,5 км ) с довольно крутыми 
углами падения крыльев.

В северо-восточном направлении грабен смыкается с Восточно-Гобий
ской депрессией, а в юго-западном направлении, сужаясь, переходит в се
веро-западную ветвь Ундуршилинской впадины.

На юго-западном продолжении Замского регионального разлома, опре
деляющего направление значительной части Южно-Хараайракского грабе
на, находится асимметричный Баганаратинский грабен. Он вытянут вдоль 
разлома в северо-восточном направлении, имеет длину 35 км, ширину 6— 
7 км. Северный борт его крутой, прямолинейный. В северной части днище 
грабена более опущено, чем в южной.

На юго-западе с Баганаратинским грабеном сочленяются два грабена 
северо-западного простирания — Хонгоробинский и Сайн-Добский, кото
рые контролируются в основном северо-западными разломами. Последние



четко выражены мощными зонами дробления и ожелезнения, а также пря
молинейными уступами. По некоторым из них фиксируются молодые текто
нические подвижки сдвигового характера (южный борт Сайн-Добской впа
дины), вызывающие смещение сухих русел на расстоянии до 100 м.

Прежде чем перейти к краткому описанию северной ветви Восточно- 
Гобийской депрессии, необходимо остановиться на рассмотрении грабенов, 
расположенных в северо-восточной части описываемого района.

В самом северо-восточном углу площади расположен Эрдэницогтинго- 
бийский грабен, имеющий северо-восточное простирание. Грабен начина
ется севернее сомона Алтан-Ширэ, где он резко сужен. Его длина 70 км , 
ширина до 25—30 к м . Северный и южный борта грабена ограничены сбро
сами. Наиболее четко они выражены в северном борту в районе колодцев 
Бульжгин-Худук, Удзын-Худук, Дабхорын-Худук и Буянтын-Булак. В 
плане они представляют собой сложное сочетание разнонаправленных раз
ломов (субширотных и северо-восточных, иногда близких к меридиональ
ным). Южный борт грабена ограничен также разломами, морфологически 
хорошо выраженными в современном рельефе. Строение собственно гра
бена довольно сложное. В центральной его части четко выражены тектони
ческие уступы, определяющие ступенчато-блоковую структуру днища. Ам
плитуда перемещения отдельных блоков остается невыясненной из-за сла
бой изученности выполняющих грабен осадков.

В северо-восточной части грабен срезается одной из ветвей Северо-Го
бийского глубинного разлома, проходящего южнее горы Улан-Ундур-Обо, 
в створе колодцев Дзусалангин-Худук и Улан-Модо-Худук. В районе со
мона Буянтын и горы Дзун-Харулын-Обо строение грабена сильно услож
няется, он по сути дела замыкается, разбиваясь на серию мелких (5— 
10 к м 2) остро очерченных и различно ориентированных тектонических 
блоков, испытавших дифференцированные подвижки.

Д зоды н ц а га н об и н ск а я  впадина (гр а б ен ), отделяющаяся от вышеопи
санной группы грабенов крупным северо-восточным разломом, проходя
щим севернее оз. Гобинулан-Нур, располагается западнее. Впадина име
ет изометричную форму, определенную субмеридиональными и северо- 
восточными разломами, отграничивающими ее от горстовых поднятий. Ее 
размеры 25X20 км. Тектоническая природа бортов достаточно четкая. За
падный борт прямолинейный, проходит от горы Бага-Эрэн через группу 
колодцев Хатонос-Худук. С севера грабен ограничен узким субширотным 
горстом горы Даргэт-Обо. Здесь устанавливается система тектонических 
нарушений в створе колодцев Цотой-Худук и родника Даргэт-Булак.

Днище грабена также имеет сложное строение; в северной части преоб
ладают узкие, до 1,5—2 км  тектонические блоки меридионального, а в юж
ной — северо-восточного простирания. Образование этих блоков было обус
ловлено тектоническими подвижками по разломам, нашедшим морфологи
ческое выражение в рельефе. В центральной части впадины, к востоку от 
колодца Хатанос-Худук, проходит зона широтного разлома.

Юго-западнее описываемого грабена, отделяясь узким горстовым под
нятием гор Бага̂ Эрен, располагается грабен Нудэнгиннурский. Он имеет 
длину 27 км, ширину от 1 до 8 км, вытянут в северо-восточном направле
нии. Его борта тектонические, обусловленные сбросо-сдвигами значитель
ной амплитуды. Один из наиболее протяженных разломов проходит в ство
ре родников Чихын-Ундур и Харнудэнгин-Худук. Этот разлом наиболее 
выражен, по нему образуется крутой прямолинейный и довольно высо
кий борт грабена.

Собственно Восточно-Гобийская депрессия входит в описываемый район 
своей северной ветвью. Как и вышеописанные грабены и впадины, она ха
рактеризуется четкими тектоническими ограничениями. Строение впадины 
весьма сложное. Она состоит из целого ряда самостоятельных впадин и под
нятий, обусловленных блоковыми педвижками различного знака. Наибо



лее опущена ее центральная часть — впадина урочища Тель-Улан-Шаль- 
ча, где палеозойский фундамент скрыт на глубине свыше 2500 м  (данные 
геофизических работ). Морфологическая особенность этой наиболее по
груженной части депрессии четко определена кулисообразными субши
ротными разломами, являющимися ветвью Северо-Гобийского глубин
ного разлома. Они определяют ориентировку современных широтных впа
дин урочищ Боро-Хубурин-Гоби, Дзагиы-Гоби и Барун-Талыйн-Холой.

В современном рельефе эта зона разломов четко фиксируется текто
ническими уступами, обусловившими поднятие горных сооружений Та- 
рача-Ула и Тель-Улан-Шальча, между которыми возникла впадина ши
риной 20 км. Тектонические подвижки в этом блоке создали ряд брахи- 
структур типа пологих (3—6°) асимметричных брахиантиклиналей. Пер
вая из них находится в районе горы Тарача-Ула и имеет субширотное 
простирание. Ее размеры — 20X5 км. Складка имеет пологое северо-за
падное крыло и более крутое юго-восточное. Вторая находится на продол
жении Тарачинской брахиантиклинали и расположена в районе гор Маг- 
най и Гарата. Это структура сходного типа, но с еще более пологими 
крыльями. На южном крыле ее наблюдается серия мелких, очень слабо 
выраженных брахискладок.

Севернее впадины Тель-Улан-Шальча в Восточно-Гобийской депрес
сии устанавливается целая система разноориентированных блоков, об
условленных не эрозионными процессами, как считал М. Б. Першуткин, 
а глыбово-блоковыми подвижками отдельных частей фундамента. Здесь 
следует отметить систему узких или изометричных, нередко треугольных 
тектонических блоков в районе урочища Басатынтала, оз. Онхон-Улан- 
Нур, урочищ Хотон-Хочон, Хойтэхся, Сумын-Булгин-Хунды, Будуни- 
Одок и Боро-Хубурин Гоби. Все указанные блоки испытывали диффе
ренцированные подвижки, амплитуда которых иногда достигает 0,40— 
1,5 км  (блоки урочищ Дзагин-Гоби и Боро-Хубурин-Гоби). Эти подвиж
ки происходили и в кайнозойский этап, в результате чего образовались 
разрывы и уступы, довольно хорошо улавливаемые в рельефе на аэрофото
снимках. В условиях слабой обнаженности меловых пород в Восточно- 
Гобийской депрессии практически невозможно выявить тот или иной раз
рыв наземными исследованиями. Только дешифрирование аэрофотосним
ков и геофизические работы позволяют выявить то или иное разрывное 
нарушение, определяющее в ряде случаев сложное мозаичное строение дна 
грабена. Амплитуда перемещения отдельных блоков устанавливается гео
физическими работами.

Заканчивая описание грабенов, необходимо оговориться, что глыбово
блоковые подвижки характерны в такой же степени и для горстов. Их на
правленность, а порой и морфология, обусловливается разноориентиро
ванными разломами, иногда создающими целые системы ступенчатых 
блоков. Наиболее четко это выражено в южной части Алтанширинского 
горста, северо-восточнее урочища Гашуный-Хабдагай.

Основные тектонические элементы этого структурного комплекса бы
ли образованы в результате сбросо-сдвиговых перемещений по разнона
правленным разломам, многократное подновление которых обусловило 
мозаично-блоковое строение региона, а в ряде случаев и проникновение 
гранитной и базальтовой магмы. Крупные центры излияния эффузивов, 
как правило, располагаются в местах пересечения региональных разло
мов, корни которых глубоко проникают в толщу земной коры. Характер
ны следующие направления разломов: северо-восточные, северо-западные, 
субширотные и субмеридиональные.

Отмечается исключительно важная роль крупных региональных раз
ломов в формировании мезозойских гранитоидов и их рудоконтролирую
щее значение. Так, например, Ихэнаратинский гранитный массив сфор
мирован в месте пересечения трех разломов: Чойрёнского меридиональ



ного, Замского — северо-восточного и Аятайско-Ихэхонгорского — суб
широтного. Все известные многочисленные крупные проявления плавико
вого шпата локализуются в местах пересечения региональных разломов.

В кайнозойский этап роль разрывных нарушений была также велика. 
Блоково-глыбовые перемещения происходили хотя и менее интенсивно, 
но достаточно широко, используя уже существовавшие разломы.

Резюмируя все изложенное, необходимо отметить, что тектонические 
элементы Северной Гоби, так же как и Восточной Монголии, являются в 
преобладающем большинстве своем унаследованными от более древних. 
Наиболее ярко унаследованность структурного плана начинает прояв
ляться со среднепалеозойского времени, когда происходит существенная 
перестройка структур и обособление отдельных зон. В последующем пре
обладают сбросо- сдвиговые перемещения, обусловившие в целом мозаич
ное блоковое строение региона, которое на отдельных этапах развития пе
риодически усложнялось.
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