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В работе впервые для Монголии дана детальная минералого-петрографическая 
характеристика кайнозойских отложений (от  палеоцена до нижнечетвертичных 
отложений включительно) с использованием новейших методов исследований. 
Среди кайнозойоких отложений выделены различные генетические типы, подроб
но описан вещественный состав пород и восстановлены палеогеографические 
условия формирования осадков. В работе показано изменение характера осадко- 
накопления кайнозойских отложений в пространстве и во времени.
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* Литология включает в себя учение о 
фациях и формациях, характеризующее 
условия образования осадков, а также 
петрографию осадочных пород..., изучаю
щую их состав и структуры . .  . Познание 
литологии невозможно б е з  стратиграфии, 
которая выявляет историческую последо
вательность образования осадочных по
род. В свою очередь литология помогает 
уточнить стратиграфические схемы, вскры
вая закономерности сочетания осадочных 
пород*.

( Р у х и н ,  1 9 6 9 )

ВВЕДЕНИЕ

Кайнозойские отложения широко распространены на территории Монголии.
Они выполняют крупные и мелкие межгорные и внутригорные впадины, образуя 
прекрасные обнажения в их прибортовых частях. Естественные выходы кайно
зойских отложений нередко достигают сотен метров мощности и протягиваются 
непрерывной полосой на десятки километров. Отличная обнаженность, обогащен- 
ность отложений различными фаунистическими остатками вызывают огромный 
интерес исследователей к изучению этих образований, а яркие окраски (крас
ные, бурые, серые, белые) отложений производят неизгладимое впечатление.

Кайнозойские отложения Монголии представлены различными континенталь
ными образованиями. Как известно, для континентальных отложений характер
ны большое разнообразие генетических типов, сравнительно малые мощности 
и быстрая фациальная изменчивость пород на площади. Не являются исключе
нием и кайнозойские континентальные отложения Монголии.

Литологические особенности этих отложений до настоящего времени практи
чески не изучались. В литературе встречаются лишь единичные публикации, 
касающиеся данного вопроса. Все предыдущие исследования и довольно боль
шая литература, которая появилась за последние 10 лет, относятся к изуче
нию стратиграфии отложений (Маринов, 1966 ; Ерофеев, Маринов, 1 9 7 0 ).
В стратиграфических работах авторы, описывая кайнозойские образования, 
обычно называют породу (галечники, пески, глины) и ничего или почти ничего 
не упоминают о ее составе. Существует много работ по описанию фаунистиче- 
ских остатков, захороненных в кайнозойских отложениях, но и в них практиче
ски отсутствует литологическая характеристика вмещающих фауну осадков.
Все это и вызвало появление настоящей монографии, которой мы попытались 
до некоторой степени восполнить получившийся пробел в изучении веществен
ного состава пород и условий осадконакопления в кайнозое.

В работе приводится описание палеогеновых, неогеновых и нижнеантропоге- 
новых отложений. В основу работы положены материалы, собранные нами в 
течение ряда полевых сезонов, проводившихся на территории Монгольской На
родной Республики (с  1965 по 1 9 7 4  г . )  в составе совместной Советско- 
Монгольской научно-исследовательской геологической экспедиции АН СССР 
и АН МНР (рис. 1 ).

При полевых исследованиях кайнозойской группой экспедиции изучены все 
основные разрезы (около 100 ) молодых отложений, в результате чего произ
ведено их стратиграфическое расчленение, выявлена фациальная принадлежность 
и изучен вещественный состав. При лабораторных исследованиях, выполнявших
ся в лаборатории геологии и истории четвертичного периода Геологического 
института АН СССР, проводилось детальное изучение вещественного состава.
На базе этих исследований восстановлены характер осадконакопления и клима-





Рис. 1. Схема расположения изученных районов кайнозойских отложений на 
территории Монголии

I -  осадочные, II -  эффузивные образования. Изученные районы: 1 -  район 
р. Кобдо; 2 ,3  -  северная часть Котловины Больших Озер -  район оз. Хир- 
гис-Нур; 4 -  центральная часть Котловины Больших Озер -  район сомона 
Дзабхан; 5 -  южная часть Котловины Больших Озер -  район протоки Чоно- 
Хариах; 6 -  Дзергенская впадина -  район местонахождений Ошин и Алтан- 
Тээли; 7 -  Бурун-Ху райская впадина -  район сомона Булган, рек Уйенчи, 
Боданчи, урочища Хясса; 8 ,9  -  Шаргаинская впадина; 10 -  Бэгэрская впа
дина; 11 ,12 -  Заалтайская Гоби -  район горы Хатон-Хаирхан-Ула и южный 
борт Монгольского Алтая -  район колодца Хох-Усу-Худук; 13 ,21  -  Долина 
Озер -  район рек Туин-Гол, Тацин-Гол и хребтов Душу-Шара-Ула и Их-Арга- 
ланту-Нуру; 14 -  Заалтайская Гоби -  районы Наран-Булак, Цаган-Хушу и Хайч; 
15 -  Юго-Восточная Гоби -  район обрывов Эргилийн-Дзо; 16 ,2 0  -  долина 
р. Орхон; 17 -  северная часть Дархатской впадины; 18 -  Тэрхин-Цаган- 
Нурская впадина; 19 -  долина р. Хануй; 22 -  р. Дзабхан -  район сомона 
Цаган-Олом

тическая обстановка, существовавшая в разные отрезки кайнозойского време
ни на большей части территории Монголии.

Работа проводилась в тесном контакте с советскими и монгольскими спе
циалистами -  сотрудниками кайнозойской группы геологической экспедиции 
Е. В. Девяткиным, В.С. Зажигиным, В.Э. Мурзаевой и сотрудниками совместной 
Советско-Монгольской палеонтологической экспедиции АН СССР и АН МНР, 
изучающими фаунистические остатки, захороненные в кайнозойских отложениях,- 
В.И. Жегалло, Е. Л. Дмитриевой, М.Г. Борисоглебской, Д. Дашзэвэгом.

Многочисленные советы товарищей оказали большую помощь в работе,, за 
что приносим им свою искреннюю благодарность.



О ЛИТОЛОГИЧЕСКИХ МЕТОДАХ, ИСПОЛЬЗОВАННЫХ  
В РАБОТЕ ПРИ ИЗУЧЕНИИ  

КАЙНОЗОЙСКИХ ОТЛОЖЕНИЙ МОНГОЛИИ

^Основным методом литологии -  учения об осадочных породах как геоло 
гических образованиях -  является изучение осадочных пород в поле, дополнен
ное всесторонними лабораторными исследованиями* (Рухин, 1953, с .7 ).

Общеизвестно, что для правильного понимания происхождения отложений 
необходимы тщательные полевые наблюдения, так как только в обнажениях 
можно видеть характер текстур и структур пород, которые используются для 
восстановления условий седиментации. Так, например, слоистость пород, раз
мер, степень окатанности и сортировки обломочного материала субаквальных 
отложений являются прямым следствием характера гидродинамического режи
ма потока или бассейна. В обнажениях, помимо текстур, структур и состава 
обломочного материала, тщательно исследовались особенности изменения плас
та по простиранию и по разрезу.

Послойное изучение всех опорных разрезов с описанием цвета пород, их 
зернистости, сортированности и окатанности терригенных обломков, а также 
их состава, характера цементации и состава цемента, формы и состава кон
креций дало возможность представить себе условия осадконакопления, сущест
вовавшие в разные отрезки кайнозойского времени. Камеральная обработка собран
ного материала позволила уточнить состав пород и процессы седименТогенеза.

Кайнозойские отложения Монголии представлены в основном различными 
обломочными породами, и только небольшая часть их относится к хемогенным 
и вулканогенным образованиям. Исследовались все разновидности пород -  конг
ломераты, брекчии, щебни, галечники, пески и песчаники, алевриты, глины, 
мергели, известняки, базальты. Минеральный состав пород изучался разными 
методами. В шлифах и иммерсионных препаратах просмотрены все собранные 
образцы из стратотипических и опорных разрезов кайнозоя.

Для всех образцов из этих разрезов, за исключением вулканогенных пород, 
был проведен гранулометрический анализ с предварительным определением 
карбонатности пород путем обработки их 2%-ной НС1 и последующей проверкой 
на полноту удаления карбонатов. Собственно гранулометрический состав опре
делялся водно-ситовым анализом: отмывкой глинистой части пород и последую
щим рассеиванием образцов на фракции с вычислением их процентного состава. 
Нужно сказать, что гранулометрический состав грубых отложений (конгломе
ратов, галечников, щебней) проводился не для породы в целом, а для ее за
полнителя. Поэтому в этих случаях мы получали несколько искаженные дан
ные, но так как материал брался всегда равноценный, можно говорить, с той 
или иной степенью точности, и о характере изменения гранулометрического 
состава пород. Все фракции просматривались в проходящем свете под лупой 
при 1 6 - и 32-кратном увеличении. Фракция 0 ,1 -0 ,0 1  мм разделялась на тя
желую и легкую части бромоформом с удельным весом 2 ,9 5 . Тяжелая часть 
всех образцов исследовалась под микроскопом в иммерсионных жидкостях. 
Определение состава легкой фракции проводилось выборочно для отложений 
разных генетических типов, всех разновидностей пород, всех свит.

Помимо гранулометрических анализов, рыхлые образцы подвергались от
мывке на микрофауну. Эта методика широко применяется в работах Н .В .Рен- 
гартен. Порода под слабой струей воды без механического растирания отмыва-



ется от глинистой составляющей, затем высушивается, рассеивается на фрак
ции, которые просматриваются под бинокулярной лупой. Такое исследование 
образцов, помимо обнаружения в них микрофауны, дает возможность устано
вить присутствие в породе хрупких аутигенных образований (всевозможные 
карбонатные трубочки, корочки, зерна; бобовины и корки минералов марганца 
и железа, кристаллы гипса и др.), которые при проведении гранулометрическо
го анализа либо легко растворяются благодаря обработке образцов соляной 
кислотой, либо истираются за счет механического воздействия на них. Изуче
нию же аутигенных образований уделялось особое внимание, так как именно 
они являются основными показателями среды осадкообразования. К ним отно
сятся прежде всего карбонаты, причем важен как состав, так и сам факт их 
присутствия; немалую роль играет и состав глинистого вещества, а также 
содержание железа в породах, в первую очередь его легкоподвижных форм.

Количество железа определялось аналитически по методике, предложенной
H. М. Страховым и Э.С. Залманзон (1 9 5 5 ).  Показателем среды осадконакопле- 
ния является реакционноспособное железо, или, как его еще называют, легко
подвижное. Поскольку реакционноспособное железо извлекается из породы
I ,  5%-ной НСЬ в него попадает небольшая часть железа, входящего в решет
ку таких силикатных минералов, как хлорит, монтмориллонит и гидрослюда. 
Примесь этого силикатного железа, несомненно, искажает реальное соотноше
ние форм реакционноспособного железа в породе. Однако при сравнении отложе
ний, имеющих одну и ту же область сноса, эта примесь должна быть практиче
ски постоянной величиной. Поэтому соотношение форм реакционноспособного 
железа, определенное по данной методике, использовалось в работе для каче
ственной оценки окислительно-восстановительных условий среды осадконакоп- 
ления (Лискун, 1 9 7 5 ). Для всех образцов, в которых анализировалось коли
чество железа, определялось и содержание остаточного органического углеро
да, что находится в прямой связи с соотношением форм железа и позволяет 
судить о климатических условиях осадконакопления в прошлом.

Для определения состава глинистой составляющей пород применялись хими
ческий, рентгеноструктурный, термический, в меньшей степени электронно-мик
роскопический методы. Иногда использовался и метод окрашивания. Глинистая 
часть пород собиралась путем отмучивания тонких фракций. Почти всегда ана
лизировалась фракция < 0 ,0 01  мм. Присутствие в породах значительных коли
честв кальцита потребовало предварительной обработки их 2%-ной НС1, кото
рая частично воздействовала и на сами глинистые минералы, но, так как кар
бонаты могли изменить результаты анализов, необходимо было от них изба
виться. В то же время это не могло сильно изменить состав глинистого ве
щества, поскольку специальные исследования, проведенные Э.С. Залманзон, 
показали, что при обработке пород слабой соляной кислотой действие., ее на 
глинистую составляющую весьма незначительно и практически не влияет на 
аналитические результаты (Залманзон, Шишова, 1 9 5 0 ).

Состав карбонатов определялся с помощью химического и термического 
анализов, окрашивания открытых шлифов и при шлифовок; проводилось также 
определение их в прозрачных шлифах и иммерсионных препаратах.

Весь аналитический материал, приведенный в работе, является плодами тру
дов соответствующих лабораторий Геологического института АН СССР. Всем 
сотрудникам, принимавшим участие в выполнении анализов, мы выражаем глу
бокую признательность.

Литологическая и минералогическая обработка материала, равно как и на
писание соответствующих разделов {заботы, были распределены между автора
ми следующим образом. И.Г. Лискун занималась изучением и описанием отло
жений антропогена, плиоцена, миоцена, олигоцена и эоцена. Ею написаны так
же общие разделы работы и заключительная глава о палеогеографических ус
ловиях формирования кайнозойских отложений. Д.Бадамгарав изучены палеоце
новые отложения, развитые в районе Гашато и Заалтайской Гоби. Кроме того, 
ею описан и обработан весь разрез кайнозойских образований Заалтайской 
Гоби (см. рис. 1, район 14 ).



ФАЦИАЛЬНО-МИНЕРАЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ  
КАЙНОЗОЙСКИХ ОТЛОЖЕНИЙ МОНГОЛИИ

Фациально-минералогический анализ открывает перед исследователем боль- 
шие возможности ; • он позволяет выявить закономерности в изменении состава 
отложений, установить минеральные и литологические коррелятивы для расчле
нения и сопоставления разрезов, определить источники сноса обломочного ма
териала, характер и длительность его транспортировки, установить условия 
накопления осадков. При выделении тех или иных генетических типов отложе
ний и их фаций в работе используются понятия, определенные Е.В. Шанцером, . 
который считает, что генетический тип отложений -  это комплекс осадков, 
родственных по общим законам строения и истории их формирования, а фа
ция -  пространственно обособленная часть одновозрастных отложений, отли
чающихся комплексом литологических и палеонтологических признаков от со
седних частей (Шанцер, 1948, 1950, 1951, 1 9 6 6 ).

Континентальные кайнозойские отложения Монголии представлены как суб- 
аэральными, так и субаквальными образованиями, причем наблюдается доволь
но четкое временное распределение этих групп отложений: в нижних частях 
разреза кайнозоя господствующее значение имеют субаквальные отложения, 
вверх постепенно увеличивается роль субаэральных образований. Для обеих 
групп осадков условия и ход диагенеза, а также характер аутигенного мине- 
ралообразования имеют свои специфические особенности. Как справедливо ука
зывает Н.В. Ренгартен (1 9 7 1 ) ,  субаэральные отложения (делювиальные, про
лювиальные) практически никогда не выходят из зоны активного воздействия 
кислорода, и поэтому гипергенные процессы играют ведущую роль при мине
ральных преобразованиях этих осадков, а в субаквальных (озерных и аллюви
альных) отложениях возможны условия, обеспечивающие разнообразные процес
сы возникновения аутигенных минералов в процессе диагенеза. Среди кайно
зойских образований Монголии выделено несколько генетических групп отложе
ний: озерные, аллювиальные, пролювиальные, аллювиально-пролювиальные, ал
лювиально-озерные, делювиально-пролювиально-озерные и элювиальные (поч
вы ). В каждой группе отложений выделяются разнообразные осадочные 
породы.

Основными объектами изучения кайнозойских отложенцй служили естествен
ные обнажения, расположенные в межгорных и внутригорных впадинах, приуро
ченных к разным районам Монголии. Интересующие нас отложения в основном 
вскрываются в прибортовых частях впадин. Однако и в их центральных частях 
по долинам рек и сухим сайрам удается наблюдать прекрасные обнажения кай
нозойских отложений. Нередко именно в них и описаны стратотипические раз
резы тех или иных свит.

Характеристика вещественного состава и литологических особенностей от
ложений приводится в возрастной последовательности от более древних к бо
лее молодым образованиям, с подробным описанием стратотипических и опор
ных разрезов кайнозоя. Детальное изучение отдельных разрезов позволило 
проследить изменение характера отложений на площади -  иными словами, поз
волило выявить фациальную изменчивость отложений, которая выражается пре
жде всего в изменении литологического состава и отражает смену условий 
осадконакопления. Проведенное литологическое изучение послужило базой как



Таблица 1
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П р и м е ч а н и е .  Объем и номенклатура 
стратиграфических подразделений, употреб
ляются в соответствии с унифицирован
ной стратиграфической шкалой МСК, за 
исключением плиоцена и антропогена, рас
членение которых дается по К.В. Никифо
ровой (Краснов, Никифорова, 1973). Вер
тикальный масштаб схемы отражает пред
ставления о длительности отдельных стра
тиграфических подразделений.



для решения ряда стратиграфических задач (выяснение некоторых признаков, 
позволяющих правильно сопоставлять одновозрастные образования)» так и для 
выяснения условий формирования отложений.

В работе практически не затрагиваются вопросы стратиграфического расч
ленения кайнозойских отложений Монголии. По этой проблеме сейчас имеется 
целый ряд новых публикаций в трудах Советско-Монгольской геологической 
(вып. 2, 3 и 7 ),  Советско-Монгольской палеонтологической экспедиций (вып. 1 
и 2 ), в '"Геологии Монгольской Народной Республики* (1 9 7 3 ) и других изда
ниях. Поэтому для удобства восприятия материала читателями мы ограничи
лись лишь приведением стратиграфической схемы кайнозоя, составленной при 
участии многих геологов и палеонтологов, работавших на территории Монго
лии . Следует отметить, что наибольший вклад в разработку стратиграфии кай
нозоя Монголии сделан Е.В. Девяткиным. В приведенной стратиграфической 
схеме возрастные границы свит проведены С помощью В.И.Жегалло, за что 
авторы ему глубоко признательны (табл. 1).

Необходимо также отметить, что в работе не дается исторического обзо 
ра, касающегося времени выделения той или иной свиты; как правило, не пе
речислены и авторы, выделявшие их. Ответы на эти вопросы опубликованы в 
работах Н.А. Маринова (1 9 6 6 ; Ерофеев, Маринов, 197 0 ), в которых разби
рается вся литература, касающаяся разных вопросов геологии Монголии, и 
в трудах Советско-Монгольских геологической и палеонтологической экспедиций. 
В связи с этим мы считаем нецелесообразным перечисление давно известных 
и много раз опубликованных материалов.

Ниже приводится описание стратотипических и опорных разрезов каждой 
свиты, дается характеристика вещественного состава слагающих их пород и 
высказывается мнение об условиях осадконакопления, существовавших на тер
ритории Монголии в разные отрезки кайнозойского времени.

П АЛЕОГЕН

Палеогеновые отложения широко распространены на территории Монголии. 
Они встречены практически во всех крупных и мелких межгорных впадинах.
В то же время отдельные отделы палеогена имеют крайне неодинаковое раз
витие. Наименее развиты палеоценовые отложения, представленные двумя 
свитами -  Гашато и Наран-Булак. Первая характерна для восточной части 
Долины Озер, вторая -  для Заалтайской Гоби. Довольно широко распростране
ны отложения эоцена -  свита Холболджи (Долина Озер) и свита Хайч (Заал
тайская Гоби). Шире всего распространены отложения олигоцена -  свиты Эр- 
гилийн-Дзо и Хан-Тайшири нижнего олигоцена и свиты Шанд-Гол и Бэгэр 
верхнего олигоцена (рис. 2 ) .

ПАЛЕОЦЕН  

Свита Гашато

Стратотип свиты Гашато описан американскими исследователями в цент
ральном сайре сухого русла Да л-Гол под названием формации Гашато (Berkey, 
Morris, 1 9 2 7 ). Здесь на отложениях свиты Баян-Дзаг (формация Джадохта) 
верхнего мела, представленной хорошо отсортированными красноцветными, 
уплотненными кварцевыми песками с четким размывом, залегают породы сви
ты Гашато, состоящей из двух пачек (рис. 3 ).

Р и с .  2. Схема распространения кайнозойских отложений Монголии
1 -  палеоцен; 2 эоцен; 3 -  олигоцен; 4 -  миоцен; 5 -  плиоцен; 6 -нижний 

плейстоцен
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Р ис .  3. Восточная часть Долины Озер, северный борт Улан-Ну рекой впадины, 
разрез Гашато

Условные обозначения к рис. 3, 8 , 11, 12, 16, 17, 18, 27 , 2 8 , 31, 34, 
37 , 47 , 4 8 , 51 , 58. Л и т о л о г и ч е с к и й  с о с т а в :  1 -  глины; 2 -  алеври
ты, 3 -  пески; 4 -  гравелиты; 5 -  галечники; 6 -  щебеночники; 7 -  извест
няки; 8 -  мергели; 9 -  песчаники; 10 -  базальты; 11 -  туфопесчаники;
12 -  ветвистые карбонатные стяжения; 13 -  карбонатные конкреции; 14 -  же-

Па ч к а  I Мощность, м

2. Конгломераты слабо сцементированные, полимиктового состава.
Гальки представлены песчаниками, эффузивами, кремнистыми по
родами, гранитами, кварцем, сланцами. Обычно обломки имеют 
угловато-окатанную или округлую форму. Размеры их колеблют
ся от 2 -5  до 10 -1 5  см. В конгломератах наблюдается косая 
разнонаправленная слоистость, обусловленная переслаиванием 
галечников, гравийников и песков. Вверх по слою гальки ста
новятся выветрелыми, некоторые эффузивные гальки легко ре
жутся лопатой. Как правило, гальки различных по составу п о 
род окрашены в желтовато-бурые тона, а некоторые имеют кир
пично-красную окраску.................................... ................................  8,0

3. Алевриты ярко-красные, плохо отсортированные, включают совер
шенно выветрелые гальки, сохраняющиеся в слое в виде пятен 
ржавого цвета...........................................................................................  3 ,0

4. Известняки мергелистые, комковатые, розовато-белые, вверх по 
слою распадаются на отдельные куски, а на границе с вышеле
жащим слоем эти куски имеют правильную шарообразную форму.
Диаметр таких 'окатышей* колеблется от 2 до 5 см. В них 
включены отдельные мелкие терригенные зерна. В верху слоя 
местами наблюдаются прослои алевритов ярко-красных, сильно 
разрыхленных, плохо сортированных, мощностью 0 ,3 -0 ,5  м . . . 2,0
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лезистые конкреции и стяжения; 15 -  баритовые конкреции; 16 -  фауна круп
ных и мелких млекопитающих; 17 -  рыбы; 18 -  моллюски; 19 -  косая сло
истость; 20 -  карбонатность. Ф р а к ц и и  (м м ): 21 -  > 1 ,0 ; 22 -  1,0- 0 ,1; 
2 3  -  0 ,1 -0 ,0 1 ; 24  - <  0 ,0 1 . Г е н е з и с :  25 -  прибрежно-озерный; 26  -  
глубоководно-озерный; 27 -  аллювиальный; 28 -  пролювиальный; 29 -  аллю
виально-пролювиальный; 30 -г аллювиально-озерный; 31 -  делювиально-про- 
лювиально-озерный; 32 -  элювиальный (почвы)

П а ч к а  Н Мощность, м

Породы второй пачки с размывом залегают на породах первой 
пачки.
5. Переслаивание розовато-серых песков и ярко-красных глин.

В нижней части слоя наблюдается тонкая горизонтальная и косая 
слоистость. Пески розовато-серые, мелкозернистые, полимикто- 
вые, с марганцовистыми стяжениями. В подошве слоя эти пески 
сцементированы карбонатом до песчаника. Местами песчаники 
замещаются гравийниками, в которых встречаются остатки мле
копитающих. В песчаниках можно наблюдать карбонатные окаты
ши из нижележащих карбонатных пород. Глины красновато-розо
вые, плохо сортированные, трещиноватые. По трещинам наблюда
ются налеты окислов марганца.......................................... * .............. 6,0

6 . Глины пестроцветные, в подошве слоя преобладает красный цвет,
вверх глины становятся пятнистыми -  зелеными, зеленовато
малиновыми, малиновыми, коричневато-зелеными. Глины осколь
чатые, трещиноватые, содержат отдельные карбонатные конкре
ции и гравийные зерна, по трещинам наблюдаются марганцови
стые децдриты .................................................... ......................... ... 10,0

Вопрос о возрасте первой пачки до сих пор спорный. Р . Барсболд, Е.В .Де- 
вяткин и В.Ю. Решетов (1 9 7 4 ) считают, что отложения первой пачки целесо-



образнее условно отнести к свите Нэмэгт верхнего мела. В. И. Жегалло после 
детального фациального анализа, проведенного в 197 3 г., и на основании фау
ны, найденной ниже карбонатного горизонта, полагает, что отложения первой 
пачки правильнее относить к палеоцену. Основной костеносный горизонт при
урочен к слою 5. Литологические исследования, проведенные нами, также привели 
нас к выводу о палеоценовом возрасте этих отложений. Общая мощность отложе
ний свиты Гашато в разных разрезах этого района колеблется от 24  до 29 м.

Р и с .  4. Термограммы глинистого вещества (фракции < 0 ,0 0 1  мм ), выделен
ного из цемента свежих конгломератов свиты Гашато 

1 -  обр. 7/1; 2 -  7/4 ; 3 -  7/5; 4 -  7/6

Р и с .  5. Термограмма глинистого вещества (фракция < 0 ,0 0 1  м м ), выделен
ного из цемента выветрелых конгломератов свиты Гашато. Обр. Х 7 2 -2

Конгломераты, слагающие основную часть разреза нижней пачки, имеют 
полимиктовый состав: нижняя часть конгломератов свежая, верхняя -  вывет- 
релая.

Цемент конгломератов песчано-*глинистый. Показатели преломления глини
стого вещества, выделенного из цемента свежих^ конгломератов, изменяются 
в следующих пределах: Ng = 1 ,564-1^565 ; Np = 1 ,5 4 2 -1 ,5 4 5 ; Ng — Np = 
= 0 ,0 2 2 -0 ,0 2 0 . Термограммы глинистого вещества (фракция < 0 ,0 0 1 м м ) име
ют три эндотермические остановки при температуре 1 3 0 -1 5 0 , 5 7 0 -6 1 0  и 
8 5 0 -9 4 0 °  (рис. 4 ) .  Показатели преломления и характер кривых нагревания 
глинистого вещества говорят о его гидрослюдистом составе (возможно, с 
примесью монтмориллонита).

Глинистое вещество цемента выветрелых конгломератов представлено низко- 
интерферирующим чешуйчатым или колломорфным веществом. Судя по харак-

Т а б л и ц а  2
Содержание (в %) железа в отложениях свиты Гашато

Порода, образец ^ евал ^е обл Fe+2
е НС1

с +3 
Fe НС1

Алевриты красные, 4 6 /г 2 ,9 0 1,56 Нет 1 ,34
Гравийники с песчаным за 1,67 0 ,89 0 ,06 0,72
полнителем, серовато-бурого
цвета, 43/г
Алевриты зеленые, 40/г 3,37 1,68 Нет 1,67
Алевриты красные, 37/г 0 ,55 0 ,3 3 и 0,22
Глины красные, 32/г 4 ,2 4 2,68 и 1,56
Конгломераты, 48/г 4 ,35 2 ,4 6 т 1,89



теру кривых нагревания (эндотермический эффект при температуре 5 7 5 °  и эк
зотермический эффект при температуре 1000° )  и по данным химического сос
тава (обр. Х72/2, в %: Si02 -  4 5 ,6 5 ; ТЮ 2-  0 ,21 ; А1203 -  3 0 ,28 ; Fe203 -  
4 ,8 5 ; FeO -  0 ,3 5 ; CaO -  2 ,2 7 ; Na20 -  0 ,19 ; K20 -  0 ,6 7 ; H20+ -  12 ,13 ; 
Н20 ~ -  3 ,2 1 ; С -  0 ,0 7 ; Р2О5 -  0 ,4 1 ; сумма -  1 0 0 ,3 0 ), можно говорить о 
каолинитовом составе глинистого цемента выветрелых конгломератов (рис.5 ).

Породы первой пачки равномерно пропитаны гидроокислами железа. Вало
вое содержание железа в породах колеблется в пределах 0 ,5 5  -  4,35%. Реак
ционноспособное железо составляет 36 ,8  -  43,4%  от общего содержания же
леза в породе, и почти все реакционноспособное железо принадлежит железу 
трехвалентному ( табл. 2 ) .

Карбонат в глинистой массе первой пачки распределен более или менее 
равномерно, а содержание его не превышает 3%. В конгломератах он присут
ствует в качестве цемента; карбонатность увеличивается до 10%. Особый ин
терес представляет слой известковистых песчаников, где содержание карбона
та достигает 65%. Здесь наблюдается такая закономерность: в нижней части 
слоя карбонаты плотные, массивные, вверх по слою они распадаются на от
дельные куски, которые выше приобретают овальную форму. Интересно отме
тить, что химический айализ, проведенный из каждой разновидности карбона
тов, показал, что вверх по разрезу несколько увеличивается роль MgC03 
(табл. 3 ) .  Однако во всех образцах в химическом составе карбонатной части 
пород главную роль играет кальцит. В шлифах видно, что разнозернистый каль
цит слагает основную массу породы и содержит незначительную примесь об
ломочных зерен, представленных преимущественно кварцем.

В первой пачке количество тяжелых минералов, выделенных из алевритовой 
фракции пород, не превышает 1%. В составе тяжелой фракции присутствуют: 
рудные минералы (магнетит 40-70% , а в некоторых образцах 90% ), обломки 
ожелезненных пород (20% ), пироксены (15% ), минералы группы эпидота (5% ), 
циркон (3% ). Спорадически по разрезу встречаются титановые минералы, тур
малин и гранат. В составе легкой фракции господствующим минералом являет
ся кварц.

В строении второй пачки основную роль играют глины и глинистые алев
риты, в подчиненном количестве присутствуют пески и конгломераты.

Глины плотные, неслоистые, карбонатные, окрашены в красновато-бурые то
на или имеют пятнистую (на красном фоне зеленые, иногда малиновые непра
вильные пятна) окраску, часто трещиноватые, по трещинам наблюдаются мар - 
ганцовистые примазки. Встречаются прослои зеленых глин.

Гранулометрический анализ образцов из глинистых пород второй пачки сви
ты Гашато показал, что около 85% их состоит из глинистой фракции (< 0 ,0 0 1  м м ),

р +2Fe
сульф

Fe реакдаонноспо- 
собное, % OTFeBajl

0) Fe+3
НС1

Fe+2
сульф

% от Fe реакционноспособного

Нет 46 ,2 Нет 100 Нет
9 46,7 7,7 92 ,3 9

0,02 50 ,1 Нет 98 ,8 1,2
Нет 4 0 ,0 9 100 Нет

и 36,8 9 100 9
9 4 3 ,4 9 100 9

2 1721



а остальная часть представлена зернами кварца, реже полевых шпатов песча
ной и алевритовой размерности. Обломочные зерна остроугольные, плохо ока
танные, изредка встречаются зерна со сглаженными углами. В шлифах наблю
даются сильно политизированные зерна полевых шпатов.

Глинистые частицы представлены тонкими удлиненными пластинками, беспо
рядочно расположенными, со спутанно-волокнистой текстурой. Показатели пре
ломления, определенные в ориентированных препаратах, составляют: Ng “ 
=1*662 -1 ,568 ; Np ' ~  1 ,539 -1 ,550 ; N g ^ N p  = 0 ,023 -0 ,018 . Термограммы 
глинистого-вещества (фракция < 0 ,001 мм) имеют три эндотермических эф
фекта при температурах 130 -150, 5 7 5 -6 7 5  и 8 7 0 -8 8 0 ° (рис. 6 и 7 ). Фор
ма глинистых частиц, двупреломление, показатели преломления глинистого 
вещества, характер кривых нагревания позволяют говорить о преобладающей 
роли в составе глинистого вещества гидрослюды (вероятно, с примесью монт
мориллонита). Химический анализ глинистых пород второй пачки свиты Гаша- 
то (в % : Si02 -  51,92 ; ТЮо -  1.11; AU03 -  17,14; Fe203 -  9,40;
FeO - 0,18; CaO- i,80; MgO -  1,99; MnO -  0,07; Na20 -  0,06; K20 -  
0,88; ^ 0 *  -  5,74; H20“̂ 9,66; P20g -  0,09; сумма -  100,04) еще раз 
подтверждает превалирующую роль гцдрослюды.

Пески светло-серые, среднеэернистые, с волнистой косой слоистостью.
Серии косых слойков с вогнутыми поверхностями срезают друг друга под раз
ными углами. Размеры серий сантиметровые, а слойков от 0,5 до 1,5 мм.
В составе песков преобладают зерна кварца. Второстепенное значение 
имеют зерна полевых шпатов. Обломочные зерна в разной степени 
окатаны.

Конгломераты во второй пачке образуют небольшой прослой. Гальки конг
ломератов хорошо окатаны (шаровидные), невыветрелые, размер их не превы
шает 3 см, состав полимактовый (кварц, кварциты, аффузивы, граниты). Конг
ломераты плотно сцементированные. Цемент карбонатно-глинистый.

Породы второй пачки так же, кай и первой, пропитаны гидроокислами же
леза. Валовое содержание железа в гравийниках 1,67, а в алевритах -  3,37%. 
Если в породах первой пачки реакционноспособное железо составляло 39-44% 
от общего содержания железа, то в породах второй -  содержание его увели-

Т аб л и ц а  3

Химический состав (в %) карбонатной части пород свиты Гашато

Компоненты Мергель глини- 
стый, обр. Х72/4.

Известняк, образцы

Х72/4^а Х72/46

Минеральный нераство 48,02 20,98 15,40
римый остаток

0,76 0,94 0,24

СаО 25,78 38,08 42,78

MgO 0,63 1,47 2,32

со2 20,25 32,65 36,02

Сум м а 95,47 94,72 96,79

СаСОд 46,02 69,04 76,36

MgC03 Нет 3,08 4,64

Избыток С02 т 0,68 Нет

Избыток MgO 0,03 Нет 0,10
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Ри с . 7 .  Термограмма глинистого вещества 
(фракция < 0,001  мм ), выделенного из 
малиновых глин пачки II свиты Гашато. 
Обр. Х 72 -6

чивается до 46-50% . Практически все реакционноспособное железо -  трехваг- 
лентное независимо от гранулометрического состава пород.

Содержание карбонатов в породах второй пачки в среднем достигает 10%. 
Карбонаты второй пачки либо равномерно пропитывают породу, либо играют 
роль цемента, либо же присутствуют в виде конкреций и представлены пре
имущественно кальцитом.

Количество тяжелых минералов, выделенных из алевритовой фракции пород 
второй пачки, составляет доли процента. В составе тяжелой фракции присутст
вуют: магнетит (5 0 —95% ), циркон (до 2 0%), пироксены и минералы группы 
эпидота (3%) ,  обломки ожелезненных пород (8 -1 0 % ). В составе легкой фрак
ции, как и в первой пачке, преобладает кварц.

Особенности строения пород первой пачки свиты Гашато позволяют гово
рить об их аллювиальном происхождении, а второй -  об озерном происхождении 
этих отложений, формирование которых происходило в условиях теплого и пе
риодически влажного климата.

Отложения свиты Наран-Булак распространены в Заалтайской Гоби в Нэмэ- 
гэтинской котловине в местности Цаган—Хушу, Наран—Булак, Агуй—Дац и Унэ— 
ген-Хонгил, в Бугин-Цавской впадине в местности Хайчин-Ула и Хурэ-Цав.

Стратотипический разрез свиты описан Н.А. Новожиловым (1 9 5 4 ) в обры
ве Цаган-Хушу в Нэмэгэтинской котловине. В 1969 г. этот район изучался 
нами вместе с Е.В. Девяткиным и В.И. Жега'лло, а в 1971  г. -  с М.А.Шиш
киным. Отложения свиты Наран-Булак делятся на три пачки : нижнюю -  крас
ную, среднюю -  белую, верхнюю -  красную.

Отложения этой свиты широко распространены от местонахождения Цаган- 
Хушу до колодца Дац-Худук (на протяжении около 25  км) по южному и север
ному бортам сухого русла Наран-Гол. Восточнее Дац-Худука местами обнажа
ется только верхняя пачка, протягивающаяся до Оедол-Худука. Эти отложения 
залегают с размывом на породах верхнего мела и полого падают на юг (5 -  
10° ) ,  образуя моноклиналь, рассеченную руслами сухих поперечных 
сайров.

Стратогипический разрез (рис. 8 , см. вкладку) этой свиты н ах спится в 12 км 
к западу от родника Наран-Булак по восточному борту обрыва Цаган-Хушу. Здесь 
верхнепалеоценовые отложения с размывом залегают на толще верхнего мела, 
представленного красными и серыми глинами с гипсом, с прослоями тонкозер
нистых белых песков и алевритов, содержащих обломки и целые створки рако
вин моллюсков рода Buginella} характерных для Нэмэгэтинской свиты (Бар- 
сбодд, 1 9 6 9 ).

Свита Наран-Булак



Палеоценовые отложения в данном разрезе представлены: 

Ни жн я я  к р а с н а я  пачка

1. Конгломераты мелкогалечные, плотные, серые. Обломочный
материал хорошо и средне окатан, размеры галек 2 -5  см. Сос
тав их полимиктовый, встречается много глинистых галек ка
ту иного типа. Гальки конгломератов взвешены (плавают) в пес
чано-карбонатном цем ен те.................................................................

2 . Пески розовато-красные, тонкозернистые, неслоистые, с боль
шой примесью глинистого материала. В основании слоя содер
жат песчано-карбонатные конкреции. Вверх по разрезу пески 
постепенно сменяются песчанистыми и глинистыми алевритами

3. Конгломераты белые, плотные, неслоистые. Гальки конгломе
ратов представлены карбонатно-песчаными округлыми и непра
вильной фор&ы. стяжениями, вероятно, вымытыми из нижележа
щего слоя. Размеры их 5 -1 0  и даже 15 см. В обломочном 
материале конгломератов изредка встречаются гальки палеозой
ских пород ............................................................................................

4. Пески красные, тонкозернистые, по простиранию переходящие в
глинистые пески, с послойно распределенными карбонатными 
конкрециями плоско-округлой формы, размерами от долей санти
метра до 5 -1 0  см. В песках присутствуют отдельные карбонат
ные журавчики, имеющие округлую и удлиненную форму и пред
ставляющие собой остатки жизнедеятельности и лоедов .............

5. Песчаники светло-серые, слабо уплотненные, с карбонатным
цем ентом .............................................................................................

6 . Пески красные, горизонтальнослоистые, с прослоями светло-
красных глинистых алевритов и темно-красных плотных карбо
натных глин. В верхней части слоя алеЬриты содержат редкие 
карбонатные конкреции. В глинах наблюдаются по трещинам 
налеты марганца.................................................................................

7. Пески красные, слабо уплотненные, полимиктовые, с линзами
щебня и плохо окатанной га л ь к и ....................................................

Общая мощность нижней красной пачки (слои 1 -7 ) составляет 
2 8 -2 9  м.

С р е д н я я  б е л а я  па чка

Отложения средней пачки залегают на нижней пачке с размывом.
8 . Глины зеленые, плотные, неслоистые, сильнотрещиноватые, ком

коватые, по трещинам ожелезненные (ярко-красные и 
бурые)....................................... „ ...................................................

9. Глины зеленовато-серые, алевритистые, с примесью песчаных 
зерен. В глинах по трещинам наблюдаются дендриты марганца

10. Галечники рыхлые, полимиктовые, мелкообломочные, с цесчано-
алевритистым заполнителем ..............................................................

11. Пески белые, мелко- и среднезернистые, с прослоями мелкого
гравия и гальки, косослоистые, встречаются остатки ожелеэ- 
ненной рыхлой древесины и лимонитовые корочки. Из этого слоя 
произведены основные сборы фауны млекопитающих, рыб и чере
пах. Отдельные прослои песков содержат мелкие (1 -2  см ) ок
руглые карбонатные стяж ения..........................................................

12. Пески того же состава и текстуры, сильно ожелезненные и
пятнисто-окрашенные...........................................................................

13. Пачка горизонтальнослоистых пород, состоящая из чередования
прослоев зеленых глин, алевритов (до 2,0  м ) и линз белых 
глинистых мергелей (до 0 ,5  м ). Отмечаются два прослоя яр
ко-красных глин (до 1,5 м ) ............................................................
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14. Пачка преимущественно зеленых глин. В нижней части глины 
содержат прослои тонкогоризонтальнослоистых розовых песков.
В отложениях встречаются щитки панцирей черепах.................... 7 ,0

15. Пески крупно- и среднезернистые, косослоистые, ожелезненные,
с мелкой галькой и гравием. В верху слоя имеется один про
слой мергелистых глин (до 0,7 м ) .............................................. 5 ,0

Общая мощность средней белой пачки составляет 39 м. Верхняя красная 
пачка ложится на белую с постепенным переходом.

В е р х н я я  к р а с н а я  пачка  Мощность, м

16. Глины неслоистые, в низах кремовые, в верхней части крао- 
ные, комковатые, карбонатные, с налетами окислов марганца, 
содержащие редкие обломки панцирей черепах..........................  12,0

Сходный по составу разрез палеоценовых отложений наблюдается у родни
ка Наран-Булак, где обнажены только нижние две пачки (красная и белая), 
а в 2 км южнее основного обрыва Наран-Сайр выходит верхняя красная пач
ка. Нами описан разрез около родника Наран-Булак. Здесь на размытую по
верхность пестроцветных песчаников с карбонатным цементом, относящихся к 
отложениям свиты Нэмэгт верхнего мела, залегают отложения свиты Наран- 
Булак.

Нижняя  к р а с н а я  пачка  Мощность, м

1. Конгломераты с прослоями песков и песчаников серовато-желто
го  цвета. Грубый материал состоит из карбонатных конкреций 
разнообразной формы и величины; изредка встречаются гальки 
осадочных и изверженных пород ............. .............................................  2 ,5

2. Песчанистые алевриты с примесью глины и щебней красно-буро
го  цвета, четкогоризонтальнослоистые, слоистость подчеркивает
ся наличием песчано-щебнистых п рослоев .......................................  16 ,0

С р е д н я я  б е л а я  пачка

3. Пески и песчаники светло-серые, раэнозернистые, преимущест
венно кварцевого состава, в подошве слоя преобладают гравийни- 
ки крупнозернистые, местами хорошо сцементированные. На по
верхности напластования песчаников наблюдаются знаки ряби.
Пески вверх по слою становятся более тонкозернистыми и пере
ходят в песчаные алевриты ...........................................................  . 4,2

4. Пески крупнозернистые, рыжевато-бурые, с ожелезненными кон
крециями. Присутствует большое количество ожелезненных остат
ков древесины. Выше по слою появляются тонкие пески 
светло-серого цвета, с прослоями алевритистых зеленых глин . . 3 ,3

5. Глины зеленые, оскольчатые, карбонатные, очень плотные, с зер
калами скольжения, в верхней части слоя наблюдается прослой 
ярко-красных глин (до 0 ,25  м ). В этих глинах присутствуют 
кристаллики гипса и карбонатов, по трещинам наблюдаются нале
ты и примазки окислов марганца............. ..........................................  2,0

6 . Глины карбонатные, зеленые, тонкогоризонтальнослоистые, пере
слаивающиеся с мергелями и известняками. Всего наблюдается 
пять карбонатных прослоев, самый мощный -  нижний -  0 ,2 5 ;
верхние -  по 0 ,1 -0 ,1 5  м .................................................................  5 ,5

7. Песчаники тонкозернистые, прочно сцементированные, горизон
тальнослоистые, розовато-серые. Состав терригенных частиц 
кварцево-слюдистый. В верхней части слоя песчаники более рых
лые, тон к и е ....................................................................... ......................  2,0

8 . Глины зеленовато-серые, карбонатные, оскольчатые, плотные 0 ,3



На размытую поверхность глин ложатся щебнистые отложениячетвертичного (? )  
возраста, мощность второй пачки в этом обнажении достигает 18 м, а 
мощность первой -  15 м.

О возрасте отложений свиты Наран-Булак у исследователей .разные мнения 
(Громова, 1952; Трофимов, 1952; Флеров, 1952 , 1957; Дашзэвэг, 1968 , 
1971 ; Gradzinski а. ом 1 9 6 8 ). Основные находки фауны приурочены к средней 
белой пачке, В этой пачке, помимо млекопитающих, обнаружены остатки покры
тосеменных и хвойных растений (линзы глин из слоя 4 У, крышки гастропод 
(слои 5 -8 )  и харофиты (слои 6- 8 ). Авторы данной работы придерживаются 
мнения о позднепалеоценовом возрасте свиты Наран-Булак.

На восток от Наран-Булака постепенно уменьшается мощность нижней крас
ной пачки, а в 6,5 км от него средняя белая пачка с размывом ло
жится на верхнемеловые отложения. Здесь обнажается следующий разрез (сни
зу  вверх):

Мощность, м

1. Пески желтовато^бурые, среднезернистые, неслоистые, ожелеэ-
ненные, вверх по слою эти пески становятся более тонкозерни
стыми и содержат отдельные линзы песчаников.............................  1,5

2. Переслаивание песков и песчаников. Пески светло-серые, тонко
зернистые, косослоистые. Песчаники грубозернистые, содержат 
отдельные мелкие гальки эффузивных и метаморфических пород.
В песчаниках наблюдаются карбонатные окатыши. Цемент песча
ников песчано-глинистый, в некоторых случаях карбонатный . . 3 ,0
Слои 1 и 2 относятся к свите Нэмэгт верхнего мела.
На этих породах с резким размывом залегают отложения 
слоя 3.

3. Пески светло-серые, грубозернистые, косослоистые, преимущест
венно кварцевого состава. В подошве слоя эти пески сцементи
рованы железистым цементом .............................................................. 4 ,0

Третий, наиболее полный разрез обнажается по восточному борту обрыва 
Агуй-Дац, в 9 км от родника Наран-Булак. Нижняя часть разреза выходит в
1,5 км севернее родника Агуй-Дац. Здесь разрез представлен (снизу вверх):

Мощность, м
1. Переслаивание песков и песчаников. Пески желтовато-рыжие, 

тонкозернистые, косослоистые, слабо уплотненные, слюдистые, 
в нижней части слоя пески хорошо отсортированные, иногда на
блюдаются линзы алевритов и глин, вверх пески становятся пло
хо отсортированными, разнозернистыми и розовато-бурыми. Мощ
ность песков 0 ,3 -2  м. Песчаники плотные, в нижней части 
слоя тонкозернистые, а в верхней крупнозернистые, с примесью 
плохо окатанной гальки. Мощность песчаников 0 ,1  -  0 ,4  м. По 
простиранию пески переходят в конгломераты мощностью до
1,5 м. В кровле слоя в песчаниках встречаются карбонатные 
окатыши................................................................................................. 9,0

Из линз алевритов и глин слоя 1 были собраны остракоды родов С у pride а, 
Talicypridea, Paleosytheridea, Clinocypris!. По данным Е. Ханд, эти роды харак
терны для свиты Нэмэгт верхнего мела.

Выше с размывом залегают породы слоя 2.

Ни жн я я  к р а с н а я  п а ч к а  Мощность, м

2. Алевриты ярко-красные, неслоистые, песчанистые, с тонкими
прослоями щ ебенки.................................................................  . . . 3 ,0



Средняя пачка ложится с размывом на породы слоя 2.
3. Пачка, состоящая из ритмично повторяющихся пород: гравий ни

ков, гравелистых песков, песков, алевритов и глин* Гравийники 
светло-серые, в нижней части ритма более грубые, преимущест
венно кварцевого состава, местами сильно ожелезненные, мощ
ность не больше 0,5 м. Пески светло-серые, косослоистые, тон
кие, слюдистые, мощностью 1 -4 ,5  м. Алевриты зеленовато-се
рые, тонкие, гориэонтальносДоистые, мощностью до 2 м. Глины 
темно-зеленые, тонкие, залегают в виде линзГ в песках и алев
ритах* Мощность их не превышает 0,5 м ..................................... 25 ,0

4* Переслаивание глин и песчаников. Глины зеленовато-серые, тон
кие, плотные, оскольчатые, по трещинам наблюдаются марганцо
вистые примазки, мощность 0 ,3 -1 ,5  м* Песчаники светло-се
рые, гравелистые, вверх по слою становятся более тонкими, 
сильнокарбонатными, мощность их не превышает 0,2 м. Эти 
глины и песчаники в разрезе образуют тонкую горизонтальную 
слоистость.................................................................................................  15,0

В ерхн яя  к р асн ая  пачка

5. Переслаивание песков и песчаников. Пески рыжевато-бурые, тон
кие, косослоистые, вверх по слою становятся алевритистыми, 
сильнослюдистыми; мощность их 1-2 м. Песчаники рыжевато
серые, от крупно- до среднезернистых; мощность их не превы
шает 0,5 м ...............................................................................................  5 ,0

6* Глины ярко-красные, тонкие, сильно уплотненные, оскольчатые, 
по трещинам наблюдаются марганцовистые примазки* Вверх по 
слою глины становятся более алеврит истыми и появляются от
дельные зеленые пятна на красном фоне* В верхней части слоя 
наблюдаются редкие карбонатные конкреции........................................ 9 ,0

В подошве слоя 3 в гравелистых песках были найдены остатки костей ди- 
ноцератов и пантодонтов. В верхней части средней белой пачки во всех опор
ных разрезах свиты Нарав-Булак (как в районе Цаган-Хушу, так и в Наран- 
Булаке, Агуй-Даце) весьма широко распространены остракоды. Последние бы
ли изучены Е.Ханд. По ее данным, остракоды представлены видами, характер
ными для позднего палеоцена.

В 30 км южнее западного окончания главного хребта Нэмэгт расположены 
обрывы, которые носят название Унэген-Хонхил. Здесь в 1973 г. Р. Барсбол- 
дом было обнаружено новое верхнепалеоценовое местонахождение. Летом 
1974 г. этот разрез детально изучен совместно с Е.Ханд.

Здесь вскрываются (снизу вверх):

Мощность, м

1. Переслаивание зеленых и красных глин с отдельными прослоями 
песчаников. Глины зеленые, плотные, алевритистые, с редкими 
красными пятнами, мощностью до 1,5 м. Глины красные, плохо 
сортированные, плотные, вверх по слою цвет становится бордо
вым, в самой верхней части слоя появляются зеленые пятна.
Мощность красных глин 1-3  м. Песчаники буровато-серые, тон
козернистые, слюдистые, горизонтальнослоистые, в подошве слоя 
содержат отдельные зерна гравия; мощность их не превышает
0,5 м ...................................................................................................  11,0

2. Гравий ник и светло-серые, с отдельными рыжими прослоями пес
ков, косослоистые, преимущественно кварцевые. Цемент песчано
глинистый. Наблюдаются ходы илоедов...........................................  0,7



3 Пески светло-серые, грубозернистые, косослоистые, вверх по 
слою становятся более тонкозернистыми, хорошо отсорти
рованными ......................................................................................... 0,8

В песчаниках и глинах слоя 1 Е.Ханд были найдены и описаны остракоды 
и отдельные зубы пантодонтов. Эти находки позволяют датировать вмещающие 
их отложения верхним палеоценом.

Таким образом, в пределах Нэмэгэтинской котловины отложения свиты На- 
ран-Булак повсеместно представлены тремя литологически различными пачка
ми и хорошо сопоставляются между собой. Следует отметить, что эти разрезы 
также хорошо сопоставляются и по фауне, особенно по остракодам.

Второй район распространения отложений свиты Наран-Булак находится в 
северо-восточной части Бугин-Цавской впадины. Здесь в 2 км юго-западнее 
от горы Хайчин-Ула на протяжении 16 -17  км на восток протягивается обрыв 
с выходами отложений свиты Наран-Булак. Отдельные местонахождения этого 
района получили названия Хайч- I, IA, II, III, IV. Непосредственный контакт 
свиты Наран-Булак с нижележащими породами наблюдается в местонахождении 

Хайч- I. Мощность, м

1,2 ,3. Пачка переслаивания песков и глин. Пески зеленовато-серые, 
неслоистые, с примесью гравия. Глины красновато-бурые, с не
значительной примесью песчаных зерен, по слою переходящие в 
хорошо отсортированные среднезернистые красновато-бурые пес
ки с несколькими прослоями песчаников того же цвета. В этой 
толще найдены остатки скорлупы яиц и отдельные обломки кос
тей динозавров, а также моллюсков рода Buginella (Барсболд, 1 9 6 9 ). 12,5

Слабый размыв.
4. Пески желтовато-серые, неслоистые, алевритистые, слабо уплот

ненные, с ожелезненными песчаными конкрециями..........................  2 0 ,5
Палеоценовые отложения залегают с резким размывом на породах 
верхнего мела.

5. Алевриты глинистые с примесью песчаного материала, желтова
то-бурые, с карбонатными конкрециями..........................................  5 ,0

6 . Гравийники светло-серые, с редкими гальками, косослоистые, 
преимущественно кварцевые. Вверх по слою переходят в тонкие
пески, содержащие отдельные линзы алевритистых г л и н .............  8,0

Мощность отложений данного слоя по простиранию увеличивается и достигает
14 ,5  м между местонахождениями Хайч—I и Хайч—II. Здесь отложения пред
ставлены пачками ритмично переслаивающихся пород гравийников, песков, алев
ритов и алевритистых глин. Гравийники светло-серые, косослоистые, разнозер- 
нистые, с песчаным заполнителем, преимущественно кварцевого состава. Пес
ки тонкозернистые, слабо уплотненные, преимущественно кварцевые; в тонких 
разностях песков наблюдаются многочисленные ходы илоедов. Алевритистые 
глины и алевриты уплотненные, буровато-коричневые, иногда с рыжими и зе
леными пятнами. В глинах встречаются карбонатные конкреции. Мощность гра— 
вийников 2 -4  м, песков 1 -1 ,5  м, а алевритистых глин и глин до 1,5 м. 
Описанные отложения перекрываются с небольшим размывом отложениями сред
него -  верхнего эоцена.

По данным фациально-литологического анализа, эта часть разреза соответ
ствует средней белой пачке свиты Наран-Булак.

Отложения свиты Наран-Булак обнажаются также в 2 км западнее колодца 
Бамбу-Худук в обрыве Хурэ-Цав. Здесь они представлены (снизу вверх):

Мощность, м

1. Глины красные, плохо отсортированные, неслоистые, по трещинам
наблюдаются марганцовистые налеты .................................................  9,0



Мощность, м
2. Галечники светло-серые, косослоистые, вверх по слою переходя

щие в гравийники, далее в пески. Состав галек -  кварц, квар
циты, эффузивные породы.................................................................  4 ,0

В глинах слоя 2 найдены остракоды, характерные для отложений свиты 
Наран-Булак.

Приведенное описание по конкретным разрезам показало, что в строении 
свиты Наран-Булак господствующая роль принадлежит глинам и глинистым 
алевритам, подчиненное значение имеют пески и щебни.

Глины нижней и верхней толщ ярко-красные, неслоистые, трещиноватые, 
оскольчатые, карбонатные. Гранулометрический анализ образцов из разреза 
Цаган-Хушу показывает, что 90-95%  верхней толщи и 60% нижней, а в рао- 
резе Наран-Булак 45-50%  нижней толщи состоит из глинистой фракции 
(<0,001 мм ), остальная часть представлена обломочными зернами песчаной 
и алевритовой размерности (см . рис.8 ) .  Обломочный материал плохо окатан, 
представлен зернами кварца и полевых шпатов.

Глинистые частицы имеют вид тонких удлиненных чешуек, беспорядочно 
расположенных или имеющих спутанноволокнистую текстуру. Показатели пре
ломления красных глин из нижней толщи, определенные в ориентированных 
препаратах, изменяются в пределах: Ng = 1 ,5 3 9 -1 ,5 4 3 ; Np -  1 ,5 2 0 -1 ,5 2 7 ; 
Ng -  Np = 0 ,0 1 9 -0 ,0 1 6 . Термограмма глинистого вещества (фракция 
<0,001 мм) из глин средней пачки имеет три эндотермических эффекта при 
температуре 280 , 6 4 5 , 800 °С , свойственных монтмориллониту (рис. 9 ).  Хи
мический состав пелитовой фракции характерен для гидрослюдисто-монтморил- 
лонитового состава глин (табл. 4 ) .

Пески красной пачки неслоистые, разнозернистые, зерна слабо окатаны, в 
составе преобладают кварц и полевые шпаты, изредка встречаются зерна эф
фузивных и гранитных пород (табл. 1,1 ).

Пески белой пачки косослоистые, большей частью равномернозернистые. 
Терригенные зерна, как правило, хорошо окатаны. Состав песков преимущест
венно кварцевый, встречаются редкие зерна полевых шпатов и обломки эффу- 
зивов (табл. I, 2 ).

Щебни в нижней красной пачке образуют отдельные прослои (в  нижней час
ти мощностью до 0 ,5  м, а в верхней -  до 1,5 м) и линзы протяженностью 
10 -1 1  м, мощностью 2 ,5 -3  м. Размеры обломков в среднем составляют око
ло 5 -7  см, в редких случаях -  в разрезе Цаган-Хушу -  достигают 2 0  см. 
Состав щебней полимиктовый -  эффузивы, кварциты, граниты и гранодиориты. 
Заполнитель щебней песчано-глинистый.

Гравийники, встречающиеся в виде прослоев и линз в средней белой пачке, 
косослоистые, среднеокатанные. Гравийники сцементированы и образуют в раз
резе четкий карниз. Цемент карбонатно-песчаный, в некоторых случаях желе- 
зисто-песчаный.

В средней белой пачке, как было выше отмечено, очень хорошо видны 
различные слоистые текстуры, которые были детально изучены и отнесены к 
определенному типу слоистости согласно классификации Л.Н. Ботвинкиной 
(1 9 6 2 ).  В породах средней белой пачки выделяются два типа слоистости -  
косая и горизонтальная.

Косая слоистость разделяется на два подтипа: крупную и мелкую. Крупная косая 
слоистость в свою очередь разделяется на три разновидности: а ) параллельную од
нонаправленную прямолинейную (табл. II, 1 );  серии косо- и однонаправленных ело ft-  
ков, этажно расположенных друг над другом с параллельным серийным 
швом, между сериями контакт четкий; б) перекрестную однонаправленную 
со сходящимися слойками (табл. II, 2 ) ;  преимущественно однонаправленные 
серии сходящихся слойков с перекрестным и криволинейным швом; в) пе
рекрестную разнонаправленную прямолинейную (табл. II, 3 ).  Серии разно
направленных слойков срезают друг друга под разными углами. Слойки 
в одной серии параллельны. Слоевые швы слегка вогнутые. В мелкой косой



Р и с .  9. Термограмма глинистого ве
щества (фракция < 0,001  м м ), выделен
ного из зеленых глин второй пачки сви
ты Наран-Булак. Обр. 928/17

280
слоистости выделена параллельная однонаправленная прямолинейная слоистость, 
состоящая из однонаправленных параллельных слойков с прямолинейным серий
ным швом. Наблюдается послойное расположение слюдистых частиц и расти
тельных остатков. Такая слоистость встречается в верхней части средней бе
лой пачки.

Горизонтальная слоистость проявляется в чередовании прослоев алеврити- 
стых песков, глин и карбонатных пород с различной толщиной слойков (от 
0 ,1  см до 1 м ). Плоскость раскола ровная. Такая горизонтальная слоистость 
наблюдается в верхней части средней белой толщи (табл. II, 4 ) .  Общий вид 
средней качки свиты Наран-Булак с характерной для нее слоистостью показан 
на рис. 10. Нужно отметить, что в косослоистых, грубых песках свиты содер
жатся основные находки млекопитающих. Кроме того, эти отложения обога
щены ожелезненными остатками древесины. В тонких горизонтальнослоистых 
глинистых породах присутствуют конхостраки, отпечатки флоры, остракоды, 
гастроподы. В отложениях с параллельной однонаправленной прямолинейной 
слоистостью (алевритах, тонких песках) встречены остатки рыб и черепах.

Т а б л и ц а  4

Химический состав (в %) глинистой фракции (< 0 ,0 0 1  мм), выделенной из 
отложений свиты Наран-Булак

Компоненты Образцы

928/8 | 9 28 /15 928/17

Si02 5 0 ,6 6 5 1 ,8 3 5 0 ,9 8

т ю 2 0 ,7 6 0 ,9 4 0 ,85

ai2o3 17 ,82 16 ,13 17 ,99

Р е2°3
7 ,6 3 8 ,3 0 7 ,5 4

FeO 0,20 0,17 0 ,61

МпО 0,11 0 ,0 5 0 ,0 4

СаО 2 ,0 5 2 ,1 8 3 ,08

MgO 3 ,5 4 3 ,11 2 ,3 8

Na20 0,12 0 ,31 0,37

к2о 1,97 2 ,2 4 0 ,9 8

н2о+ 6 ,8 2 6 ,0 4 5,7 3

н2о" 8 ,7 2 9 ,2 3 9 ,7 9

Р2°5 0 ,1 4 0 ,06 0 ,05

С у м м а 1 0 0 ,5 4 1 0 0 ,5 9 1 0 0 ,3 9



Рис .  10. Общий вид строе
ния белой пачки свиты На- 
ран-Булак

Породы свиты Наран-Бу- 
лак пропитаны гидроокислами 
железа. Количество железа в 
породах различное, в зависи
мости от гранулометрического 
состава -  в глинах и алев
ритах 1 ,1 1 -4 ,8%, а в песках 
0 ,9 6  -2 ,6 7% . В нижней крас
ной пачке количество реакци
онноспособного железа сос
тавляет 27-39% , в средней 
белой толще -  17-59% , а в 
верхней красной п ач к е-3 7 - 
38%. В реакционноспособном 
железе господствует трех
валентное железо во всех пач
ках (табл. 5 ).

Породы свиты Наран-Бу- 
лак в разной степени карбо- 
натны: от 5 -7  до 40% и бо
лее. Карбонат имеет двоякое 
происхождение: биогенное и хе- 
могенное, причем последний иг
рает господствующую роль. Био
генный карбонат представлен 
большим количеством створок остракод (табл. 1 ,3 ). Хемогенный карбонат в 
породах присутствует в виде тонкораспыленной примеси, конкреций и цемента.
В песках кальцит цементирует, а иногда и корродирует обломочные зерна’ 
(табл. I, 4 ).  Карбонат представлен кальцитом (табл. 6 ).

Общее содержание тяжелых минералов во фракции 0 ,1 -0 ,0 1  мм пород 
не превышает 1% (в разрезе Цаган-Хушу), изменяясь от слоя к слою в зави
симости от грубости породы. В средней белой толще разреза Наран-Булак на
блюдается несколько повышенное содержание тяжелых минералов в грубой 
разности пород (до 2 -3 % ). В составе тяжелой части алевритовой фракции 
всех разновидностей пород преобладают рудные минералы, представленные 
магнетитом и гидроокислами железа. Среди прозрачных минералов основную 
роль играет группа эпидота -  15-20%  и пироксены 5-15% . В несколько мень
шем количестве присутствуют циркон, гранат. Встречены единичные зерна ам
фиболов, биотита, титановых минералов и турмалина.

Итак, для пород свиты Наран-Булак характерны: для нижней пачки -  пло
хая сортировка, плохая окатанность обломочных зерен, наличие многочислен
ных прослоев и линз щебнистых пород с песчано-глинистым заполнителем, что 
говорит о накоплении материала временными потоками; для средней пачки -  
грубозернистость толщи, довольно хорошая окатанность обломочных зерен, 
четко выраженная косая слоистость, свидетельствующие об аллювиальном про
исхождении пород. Верхняя часть средней пачки имеет тонкий состав, четкую 
горизонтальную слоистость, прослои карбонатных пород, что позволяет отно
сить верхнюю часть средней белой пачки к озерным отложениям. Присутствие 
остатков пресноводных черепах, костей рыб, створок остракод в этих отложе
ниях еще раз говорит об их субаквальном происхождении. Отложения верхней 
красней пачки следует относить к озерно-пролювиальным. Накопление отложе
ний свиты Наран-Булак происходило в условиях теплого и довольно влажного 
климата.



Т а б л и ц а  5

Содержание (в  %) различных форм железа в отложениях свиты Наран-Булак

Порода, образец Feевал Fe обл Fe+2НС1

Нижняя красн£ 3 а 1

Глины красные, 928/3 2 .4 5 1,77 0 ,09
Пески глинистые, розовато- 0 ,96 0 ,58 0,11
красные, 928/5
Глины алёвритистые, крас- 1.11 0,69 0,10
ные, 928/7 .
Глины красные, '928/8 1.92 1,40 0 ,15
Глины красные, алевритистые 3,52 2 ,3 4 0,11
9 28 /10

Средняя белая толща

Песчаники рыжевато-бурые, 2 ,67 1,09 0 ,13
928/13
Пески светло-серые, 92 8 /1 4 1,55 0 ,99 0,11
Глины зеленые, алеврити 2,22 1,72 0,13
стые, 928/15
Глины зеленые, 928/17 4,86 3 ,9 0 0 ,1 5
Алевриты зеленые, 928/2 1 1,84 1,15 0,22
Глины зеленые, алеврити 1,11 0 ,92 0,12
стые, 928/22
Глины зеленые, 928/23 2,11 1,57 0,07
Пески светло-серые, 928/25 2 ,0 9 1,49 0 ,28

Верхняя красная толща

Глины алевритистые, 928/2.6 3,52 2,21 0,16
Глины красные, 9 2 8 / 2 7 - 3 ,62 2 ,2 5 0,20

Т а б л и ц а  6

Химический состав (в  %) карбонатной части пород свиты Наран-Булак

Компоненты
М ергель глинистый

J Компоненты
Мергель глинистый

обр.928/1б|обр.928/19Ц ’ обр.928/16 |обр.928/19

Минеральный
нерастворимый
остаток

61 ,9 2 6 0 ,1 8 СаС03 3 3 ,1 0 2 0 ,9 4

R2°3
1,54 5 ,7 0 MrC 03 1,03 0 ,2 5

СаО 18,52 11,72 Избыток COj* Нет 1,35

MrO 0 ,59 1,47 Избыток MgO 0,10 Нет

<N
Ои

15 ,12 9 ,35

С у м м а 9 7 ,6 9 8 8 ,4 2



Fe*3 
® НС1

Fe+2
сульф

Fe реакционно
способное,
% от F BajI

Fe+2
НС1

Fe+3
НС1

р  +2 
е сульф

% от Fe реакционноспособного

Нижняя краснс1я толща

0,57 0,02 27 ,7 13,2 8 3 ,8 3 ,0
0 ,26 0,01 39 ,5 2 8 ,9 6 8 ,4 2,7

0 ,32 Нет 37 ,8 23 ,8 7 6 ,1 Нет

0,36 0,01 2 7 ,1 28 ,8 60 ,2 2,00
1,00 0 ,07 33 ,5 9,3 84 ,7 6,00

Средняя белая толща

1,45 Нет 59 ,6 8,2 91 ,8 Нет

0 ,4 4 0,01 36 ,1 19,6 7 8 ,5 1,9
0 ,31 0 ,06 19,8 29 ,5 7 0 ,4 0,1

0 ,8 0 0,01 19,7 15,6 8 3 ,3 1,1
0 ,45 0,02 37 ,5 31 ,8 65 ,2 3 ,0
0 ,06 0,01 17,1 63 ,1 31 ,5 5 ,4

0 ,47 Нет 2 5 ,5 12,9 8 7 ,1 Нет
0 ,3 0 0,02 2 8 ,6 46,6 5 0 ,0 3 ,4

Верхняя красная толща

1,05 0,10 37 ,5 12,2 8 0 ,1 7,7
1,07 0,10 38 ,8 14,5 7 8 ,8 7 ,4

ЭОЦЕН

Эоценовые отложения широко распространены в Центральной Монголии, в 
Долин оозерской депрессии и в За алтайской Гоби (см . рис. 2 ). В районе Гаша- 
то развиты наиболее древние эоценовые отложения, к которым следует отно
сить пачку III разреза Гашато (Ж егалло, Шевырева, 1 9 7 4 ). Непосредственных 
контактов этих образований с осадками вышележащих свит Холболджи (Долина 
Озер) и Хайч (Заалтайская Гоби) мы нигде не наблюдали. Скорее всего, между 
ними существует перерыв, охватывающий нижнюю часть среднего эоцена (см. 
табл. 1). Накопление свит Холболджи и Хайч происходило в верхней части 
среднего эоцена и в позднем эоцене.

Свята Холболджи

Отложения свиты Холболджи изучались нами в целом ряде обнажений, рас
положенных в Долин оозерской депрессии Центральной Монголии. Наиболее полно 
они представлены в обрывах правого берега р. Тацин-Гол (разрез 9 2 6 ), в рай
оне горы Душу-Шара-Ула (разрез 7 0 4 2 ), по южному склону хребта Их-Арга-



л ан ту -Hyp у (разрез 7040 ), в районе сомона Богдо по обоим берегам р. Туин- 
Гол (обн. 22/71 и 23/71) и в урочище Мэнхэн-Тэг (разрез 7141 ).

Отложения свиты Холболджи в перечисленных разрезах либо слагают самые 
низы обнажений (926 , 7141 ), либо залегают на палеозое (7040 , 22/71, 
23/71 ), либо на нижнемеловых отложениях (7 0 4 2 ).

В разрезе 7042 с размывом на нижнемеловые отложения ложится довольно 
мощная толща сероцветных рыхлых осадков (до 96,8 м), представленных преи
мущественно песчано-галечными образованиями, которые перекрываются крас
ноцветными породами свиты Шанд-Гол. Разрез описан в 0,5 км к западу от 
горы Душу-Шара-Ула (рис. 11, см. вкладку):

Мощность, м

1. Переслаивание песков и глин. Пески белые, кварцевые, граве
листые с галькой, горизонтальноелоистые. Слоистость подчер
кивается горизонтальным расположением гальки (мощность 
1 ,5 -2 ,0 м). Глины розовато-красные, алеврито-песчанистые, 
горизонтальнослоистые, слабокарбонатные (мощность 0 ,5 -
1,0 м ) ............................................................................................  7,5

2. Глины красные, песчанистые, с редкими гальками и гравием, 
горизонтальнослоистые. В нижней трети слоя присутствует 
прослой гравелистых песков, слабо скрепленных карбонатным 
цементом (мощность 0,3 м ) .......................................................  10,5 ч

3. Переслаивание глин и песков. Глины красные, слабокарбонат
ные, горизонтальнослоистые, с примесью песчаных и алеври
товых зерен. Глины образуют три прослоя мощностью 0 ,5 -  
0,8 м. Пески кварцевые, гравелистые, с примесью кварцевой 
гальки, особенно в нижнем прослое, карбонатные, слабо уплот
ненные .................................................................. ...........................  7,8

4. Галечники хорошо окатанные, мелко- и среднезернистые (1 -3 ,
редко до 8 см), с массой выветрелой гранитной гальки. . . .  0,5

5. Пески белые и буровато-серые, кварцевые, гравелистые, го
ризонтальнослоистые, с примесью кварцевой гальки...............  11,0

6. Галечники серые и желтовато-серые, крупные (средний размер 
20 см), хорошо окатанные; заполнитель песчано-гравийный.
В составе обломков преобладают кварц и кварциты, в то же 
время присутствует много гранитной гальки, обычно сильно 
выветрелой......................................................................................  2,0

7. Песчаники грубозернистые, плотные, кавернозные, с примесью
хорошо окатанной гальки и гравия, преимущественно кварце
вого состава. Цемент карбонатный.............................................  1,0

8. Переслаивание глин, песков, гравийников. Глины песчанистые, 
красновато-бурые, зеленовато-серые, неслоистые, с редкой 
галькой и гравием (мощность прослоев 2 ,0 -2 ,5  м). Пески 
кварцевые, белые, грубозернистые, с галькой кварца. Слоис
тость косая и горизонтальная (1 ,5 -2 ,0 м). Гравий ники с при
месью гальки; состав в основном кварцевый; заполнитель пес
чаный, хорошо промытый. Встречается выветрелая галька гра
нитов (3 ,0 -4 ,0 м ) .............................................. ...........................  23,5

9. Пески гравелистые, кварцевые, с нечеткой горизонтальной 
слоистостью, с прослоями и линзами серых гравийных галеч
ников и зеленых и розовато-серых глинистых алевритов (до 1м ) 15,0

10. Галечники разнозернистые (средний размер галек 3 -4  см, 
максимальный -  20 см ), хорошо окатанные. В составе пре
обладает кварц. Встречаются выветрелые гальки сланцев, 
гранитов, песчаников ....................................................................... 4,0

11. Пески белые, гравелистые, кварцевые, косослоистые, содержат 
прослои серого мелкого галечника (по 0 ,5 -0 ,6  м) и зелено-



вато-бурых плохо сортированных песчанистых глин (до 0 ,3-  
0 ,5  м ). Нередко пески сцементированы карбонатом до плотных 
песчаников..............................................................................................  14 ,0

Выше залегают красноцветные породы свиты Шанд-Гол.
Нужно сказать, что в данном разрезе описанная сероцветная пачка пород 

фаунистически не охарактеризована и, по всей вероятности, включает свиту Хол— 
болджи и перекрывающие ее отложения нижнего олигоцена, имеющие близкий 
внешний облик.

В крайнем восточном разрезе Долины Озер, изученном нами у подножия 
хребта Их-Аргаланту-Нуру, отложения среднего -  верхнего эоцена (свита Х ол- 
болджи) и перекрывающие их образования нижнего олигоцена также описаны в 
виде единой толщи. Состав пород аналогичен составу to  в разрезе Душу-Шара- 
Ула. Общая видимая мощность порядка 8 0 -9 0  м, но значительная часть раз
реза не обнажена -  покрыта осыпью или задернована. Эта толща залегает на 
палеозойских породах, а перекрывается красноцветными отложениями свиты 
Шанд-Гол. Граница со свитой Шанд-Гол, как и везде, резкая — наблюдается не 
только смена характера пород (хорошо промытые и отсортированные галечники 
и пески сменяются плохо отсортированными глинами), но и смена окраски по
род -  сероцветы замещаются красноцветами.

В настоящее время известен лишь один разрез, в котором между отложения
ми свиты Холболджи и породами нижнего олигоцена удается наблюдать размыв 
и, следовательно, более или менее уверенно разделить их на две свиты. Этот 
разрез (7 1 4 1 ) описан в долине Хунук, в районе горы Мэнхэн-Тэг, на север
ном борту сая Гун-Худуктын-Ам в 2 км юго-восточнее колодца Гун-Худук.Здесь 
отложения свиты Холболджи представлены двумя пачками (рис. 12, см. вкладку):

П а ч к а  I Мощность, м

1. Пшны алевритистые, с карбонатными конкрециями, переслаиваю
щиеся со светло-серыми тонкозернистыми пескам и....................... 4 ,5

2. Пески глинистые, светло-серые, тонкозернистые, преимущественно
кварцевые, с большим количеством пластинок слюды. Наблюдаются 
отдельные ожелезненные неправильные пятна. Пески светло-серые 
переслаиваются с песками рыжевато-бурыми, слабо уплотненными, 
того же состава, что и серые. Встречаются линзы розовато-бурых 
слабокарбонатных глинистых алевритов.............................................. 4 ,0

3. Глины зеленые, плотные, оскольчатые, с зеркалами скольжения, 
карбонатные, с дендритами окислов марганца, с белыми карбо
натными глазками и редкими гравийными зернами кварца. Ме
стами встречаются ожелезненные пятна. По всему слою присут
ствуют кремнисто-карбонатные стяжения неправильной формы.
В центральной части слоя и его кровле присутствуют прослои 
зеленовато-серого тонкозернистого глинистого песка, пятнами 
окрашенного гидроокислами железа в различные тона. Мощность 
прослоя в центре 1 м, у кровли -  0 ,3  м.......................................  5 ,0

4. Пески светло-серые, разнозернистые, преимущественно кварце
вые, пятнами окрашены- в красновато-бурые и зеленые цвета.
Содержат прослои и линзы гравийников и галечников, рыхлых, 
желтовато-серых, полимиктового состава; гальки хорошо оката
ны, заполнитель песчаный. Среди обломочного материала встре
чаются окатыши глин красновато-бурого цвета................................. 1 ,5

5. Глины, аналогичные слою 3, с прослоем песка в центральной
части (около 0,8 м ) ..............................................................................  2,0

6. Пески серые, разнозернистые, рыхлые, с отдельными уплотнен
ными комочками, преимущественно кварцевые, с линзами косо
слоистых кварцевых гравийников. В верхней части слоя наблю-



дается прослой пятнистых глин: красных, буровато-желтых и
зеленых с налетами окислов марганца.............................................. 3 ,5

7. Пэавийники и галечники разнозернистые, плохо отсортированные, 
полимиктового состава, размером 1 -2 2  см. Заполнитель песча
ный, разнозернистый, преимущественно кварцевый. Окатанность 
обломочного материала очень хорошая, преобладают плоские, 
овальные формы. Гальки затронуты выветриванием; степень вы
ветривания разная: одни гальки покрыты выветрелой каемкой, 
другие -  рыхлые и разваливаются в руках на остроугольную 
щебенку, третьи -  полностью замещены глинистым веществом
и только в вертикальной стенке разреза сохраняют форму гальки. Ко
личество выветрелого материала вверх по слою увеличивается.............  0 ,2

П а ч к а  II

8. Пески светло-серые и желтовато-бурые, крупнозернистые. В
ожелезненных (желтовато-бурых) песках присутствуют линзы 
и прослои гравийников, а в светло-серых -  встречаются от
дельные гальки и гравийные зерна. Наблюдается разнонаправ
ленная косая слои стость ....................................................................  1 ,5

9. Алевриты пестроцветные (зеленые, красновато-бурые), неслоис
тые, слабокарбонатные, оскольчатые, по трещинам налеты окис
лов марганца: вверх по слою увеличивается карбонатность и цвет 
алевритов становится преимущественно красноватым. В средней 
части слоя в алевритах присутствуют карбонатные конкреции, 
плотные, белые, тяжелые, округлые или бесформенные. В алев
ритах наблюдаются три прослоя красных карбонатных уплотнен
ных плитчатых глин, в которых изредка появляются слабо за
метные неправильные зеленоватые пятна. В глинах по трещинам 
всюду присутствуют налеты окирлов марганца. В верхней части 
слоя глины обогащены песчаными и гравийными зернами и при
обретают зеленоватую окраску. Мощность прослоев глин 1 -2  м 12 ,5

Отложения свиты Холболджи перекрываются с размьюом породами нижнего- 
среднего олигоцена. Костные остатки в отложениях этой свиты встрече
ны только во второй пачке.

Стратотип свиты Холболджи был описан американскими исследователями на 
левом берегу р. Туин-Гол, в 3 км восточнее сомона Богдо, в местности Цаган- 
Хутэл. Нами этот разрез (2 2 / 7 1 ) изучался в 197 1  г. Отложения этой свиты 
залегают здесь на палеозойских породах. Они представлены песчано-глинистой 
толщей, падающей под небольшими углами (1 0 - 1 5 ° )  на север. Аналогичный 
разрез (2 3 / 7 1 ) находится на правом берегу р. Туин-Гол в местности Барун- 
Хуцын-Цав. На палеозойских эффузивах, местами сильно выветрелых, залегает 
песчано-глинистая пачка пород мощностью до 2 0 -2 5  м. В нижней части раз
реза преобладают красновато-бурые глины, вверху -  косослоистые и горизон
таль нослоистые пески и алевриты, содержащие остатки костей млекопитающих, 
позволяющих установить возраст включающих их отложений.

Как видно из приведенного описания конкретных разрезов, свита Холболджи 
сложена главным образом галечниками, гравийниками, песками, в меньшей 
степени алевритами и глинами. Для нее характерна серая, зеленовато-серая, 
реже бурая и красноватая окраска и грубая линзовидно-горизонтальная и косая 
слоистость, обусловленная переслаиванием обломочных пород разного грануло
метрического состава.

Галечники рыхлые, разнозернистые (размеры обломков в разных прослоях ко
леблются от 1 -8  до 20 см ), гальки обычно хорошо окатаны. В составе обломков 
преобладают кварц и кварциты, в то же время присутствует много гальки раз
нообразных гранитов, слюдистых сланцев и песчаников. Среди гранитов чаще 
всего встречаются серые крупнозернистые биотитовые разности. Гранитные и



сланцевые гальки нередко затронуты процессами выветривания -  рыхлые, тем
ноцветные компоненты ожелезнены, гальки приобретают пятнистую бурую окрас
ку. В некоторых прослоях (разрез 7141 , слой 7) выветрелые гальки почти 
полностью замещены глинистым веществом.

Выветривание происходило после накопления толщи. Вместе с тем в прине
сенном терригенном материале, бесспорно, уже были выветрелые обломки.
Об этом свидетельствует присутствие и свежих, и выветрелых гранитов в дру
гих слоях почти всех изученных разрезов. Выветрелый материал приносился та
ким из областей сноса. Однако присутствие полностью выветрелых галек гово
рит о процессах выветривания, происходивших и после накопления толщи, так как 
для этого необходим достаточно длительный перерыв в осадконакоплении. Запол
нитель галечников песчано-гравийный, количество глинистых частиц в заполни
теле обычно не превышает 10-12% . Состав обломков в заполнителе галечников 
отвечает составу песчаников, песков и песчано-алевритовой примеси в глинах.

Пески гравелистые, разнозернистые, белые, светло-серые, местами с непра
вильными бурыми пятнами, горизонтально-, очень редко косослоистые. Зерна 
песчаной размерности представлены в основном кварцем, калиевыми полевыми 
шпатами, нередко имеющими решетчатое строение, плагиоклазами, обломками 
кварцитов. Содержание тяжелых минералов в породах колеблется в пределах 
1%, редко больше. Господствующую роль играют рудные минералы (магнетит 
30-50% , иногда до 70% ); минералы группы эпидота и пироксены составляют 
по 10-15%  от общего количества минералов тяжелой фракции; в большом 
количестве присутствуют обломки ожелезненных пород (до 15% ), циркон (5 -  
10%) и гранат (около 5%). Некоторые образцы содержат до 5% пластинок 
биотита. В небольших количествах (до 2-3% ) встречаются или полностью от
сутствуют амфиболы. В шлифах и легкой фракции хорошо видно, что зерна 
полевых шпатов одного и того же образца могут быть как совершенно свежи
ми (прозрачные с четкими двойниковыми полосками), так и в разной степени 
выветрелыми (трещиноватые, побуревшие, пелитизированные). Темноцветные 
компоненты, особенно биотит, также нередко разложены -  пластинки бурые, 
контуры их в шлифах нерезкие, края обесцвечены, а сами пластинки сильно 
деформированы. Присутствие во фракциях свежих и измененных зерен одного 
и того же состава и размера подтверждает привнос уже выветрелого материа
ла из областей питания. Заполнитель песков и цемент песчаников глинистый, 
реже карбонатный.

Глинистое вещество заполнителя представлено удлиненными частицами се
рых или желтовато-розовых тонов, с нечеткими расплывчатыми очертаниями. 
Нередко можно наблюдать, что глинистые частицы имеют одинаковую оптичес
кую ориентировку и слагают волнисто-гаснущую каемку вокруг обломочных 
зерен. Такие глинистые агрегаты в песках и песчаниках образуют пленочный 
(табл. I, 5 ) или поровый цемент. Наличие в породах крупных псевдокристал
лов глинистого вещества говорит о процессах перераспределения, если не из
менения глинистых минералов, для чего требуются довольно теплые и сравни
тельно влажные климатические условия. В тех случаях, когда количество гли
нистого вещества в песках достигает 30% и более, мы имеем цемент базаль
ного типа (табл. I, 6 ) ;  обычно в таких песках глинистые частицы также 
расплывчатых очертаний, но расположены они беспорядочно, хаотически, и лишь 
изредка вокруг отдельных обломочных зерен наблюдается тоненькая волнисто- 
гаснушая каемка. Аналогичное строение имеют глинистые частицы в прослоях 
глин (табл. 1 7 ) .  Глины зеленовато-серые, редко красно-бурые, неслоистые 
или горизонтальнослоистые, слабо уплотненные. Как видно на рис. 11 и 12, 
глины свиты Холболджи содержат примесь гравийных, песчаных и алевритовых 
частиц (1 0 -2 5 % ). Изучение глинистого вещества пород свиты Холболджи про
водилось с помощью химических анализов (табл. 7 ), определения показателей 
преломления ( Nq ' =  1 ,5 7 7 -1 ,5 6 5 ; N p ' =  1 ,5 4 9 -1 ,5 4 5 ; Nq'—N p '  = 0 ,0 2 8 -  
0 ,0 2 0 ) и кривых нагревания (рис. 1 3 ).

Все полученные данные свидетельствуют о смешанном его составе. Однако 
можно уверенно говорить о преобладании гидрослюды в составе глинистого 
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Химический состав (в  %) глинистой фракции « 0 , 0 0 1  мм ), выделенной из 
и в районе Душу-Шара-Ула

Компоненты
Образцы

7042/16 j 926/22 | 7042/18] 926/18 | 
1

Si02
т

40,91 51,73
1 ' Г

50,92 59,29

тю 2 1,29 0,76 0,85 0,93

А1203 20,16 20,04 18,48 18,84

Fe203 9,01 7,64 6,36 7,98

FeO 0,14 0,15 0,14 0,17

MnO 0,04 0,10 0,14 0,04
CaO 1,54 1,15 1,64 1,26
MgO 2,57 2,10 4,23 1,30

Na20 0,37 0,22 0,37 0,15

k2o 2,01 2,56 1,76 1,99

h2o+ 6,85 7,03 7,12 7,45

h2o- 6,62 6,05 7,15 6,45

co2 0,10 Нет 0,17 Нет

c Нет » 0,18 0,11

P 2°5 0,08 0,13 0,08 0,13

С у м м а 100,69 99,66 99,57 99,59

Р и с .  13. Термограммы глинистого вещества (фракция < 0 ,0 0 1  м м ), выделен
ного из отложений свиты Холболджи

1 -  обр. 704 2 /1 8 ; 2 -  7 0 4 2 / 1 6 ; 3 -  7 1 4 1 / 1 9 ; 4 -  714 1 /2 2

Р и с .  14. Термограмма глинистого вещества (фракция < 0 ,0 0 1  м м ), выделен
ного из глин свиты Холболджи в разрезе Мэнхэн-Тэг. Обр. 7 14 1/18



отложений свиты Холбодджи в разрезах по правому берегу р. Тацин-Гол

Образцы

| 7141/32 | 7141/18 | 7141/31 | 
1 1

7141/24 | 7141/35
1 1

50,05 51,67 50,58 50,93 50,25

1,14 1,04 0,69 1,38 0,66

17,67 17,91 20,04 18,06 19,42

9,68 7,75 9,10 8,91 10,51
0,09 0,08 0,12 0,12 0,05
0,05 0,04 0.05 0,04 0,12
1,06 1,03 0,64 1,38 0,19

2,85 2,56 2,75 2,15 3,14

0,15 0,10 0,37 0,39 0,06

2,33 1,50 2,00 1,90 2,44

9,25 9,80 6,89 8,68 7,56

6,26 6,85 6,11 6,53 6,06

Нет Нет 0,24 Нет Нет
» 9 0,06 9 9

0,01 0,01 0,06 0,03 0,11

100,59 100,34 99,70 100,50 100,37

Т а б л и ц а  8

Химический состав (в  %) карбонатной части пород свиты Холболджи

Компоненты
r J-------------------------- i ................... *-----------------------------Образцы

7141/17 | 926/22 | 7141/33

Минеральный нерас 19,36 57,42 22,54
творимый остаток

2,10 2,86 2,0
СаО 41,93 19,24 40,23
MgO Нет 0,43 Нет

п О
ю 33,15 15,45 31,70

Сумма 96,54 92,40 96,47
СаС03 74,85 34,34 71,81

MgC03 Нет 0,67 Нет

Избыток MgO 9 0,11 9

Избыток С02 0,24 Нет 0,12



Содержание (в  %) железа е отложениях свиты Холболджи

Порода, образец
^евал

«»
^ е обл Fe+2

НС1

Пгана зеленовато-серая, 2 ,58 1 ,9 5 Нет
926 /18
Песок серый, 9 2 6 /1 9 0 ,8 0 0 ,5 6 *

Пгана розовато-зеленая, 2 ,46 1 ,78 т

926/21
Песчаник серый, 926/22 2 ,1 4 1 ,5 7 я

Песок светло-серый, 1 ,55 1 Д 4 0 ,0 4
7 1 4 1 / 1 4
Песок рыжевато-бурый, 3,41 2 ,1 2 0 ,0 7
7 1 4 1 /1 5
Алеврит глинистый, бурый 3 ,9 7 2 ,03 0 ,0 4
7 14 1/16
Пгана зеленая, 7141/18 3 ,3 6 2 ,1 3 0 ,0 4
Песок глинистый, сер ый, 2 ,8 4 1 ,70 0 ,0 4
7141/19
Пэавийник желтовато-серый, 3 ,35 1 ,6 0 0 ,2 0
7 1 4 1 / 2 0
Песок светло-серый, 2,36 1 ,55 0 ,0 7
7141/21
Глина зеленая, 7141/22 4 ,72 2 ,8 2 0 ,0 4
Песок серый, 7141/23 0 ,75 0 ,4 9 0 ,0 9
ГЛина красновато-бурая, 3 ,49 2 ,2 3 0 ,0 4
7 1 4 1 / 2 4
Пгана бурая, 714 1/27 2 ,5 0 1 ,7 3 0 ,1 8
Песок светло-серый, 1 ,2 4 0 ,9 6 0 ,0 9
7141/28
Песок желтовато-бурый, 3 ,16 2,11 0 ,2 0
7 1 4 1/29
Алеврит пестроцветный, 3 ,4 7 2,21 0,11
7 1 4 1 / 3 0
Пшна зеленая, 714 1/32 4 ,2 4 2,61 0,11
Алеврит красно-бурый, 3 ,68 2 ,2 3 0 ,0 6
714 1/31
Алеврит красный, 7 1 4 1 / 3 4  3 ,2 9 1 ,9 5 0 ,2 2
Алеврит бурый, 7141/33 3 ,9 4 2 ,4 7 0,11
Пгана зеленая, 714 1/35 4 ,5 4 3 ,0 4 0 ,0 6
Пгана песчанистая, зеленая 2 ,87 2,01 0,11
7141/36

вещества; немалую роль, по-видимому, играет и монтмориллонит (рис. 14 ;
см. также рис. 13, кривые З и 4 ) , н е  исключено также и присутствие каолинита.

Как уже говорилось, некоторые прослои песчаников имеют карбонатный 
цемент (табл. 8 ), представленный крупными прозрачными кристаллами каль
цита (табл. 8 ). Последние обладают довольно высоким рельефом и характерной 
шагреневой поверхностью. Цемент поровый, реже базальный, коррозионный. 
Кристаллы кальцита разъедают зерна кварца и кварцитов. Нужно сказать, что 
общий процент карбонатности пород свиты Холболджи очень небольшой -  обыч-



F НС1 Fe+2 Асульф

Fe реакцион
носпособного,
% Ревал

Fe+2
НС1

Fe+3
НС1

Fe+2
сульф

% от Fe реакционноспособного

0,61 0,02 24,4 Нет 96,8 3,2

0,22 0,02 30,0 ш 91,0 9,0
0,67 0,01 27,6 » 95,5 4,5

0,55 0,02 26,6 * 96,5 3,5
0,96 0,01 26,4 4,0 95,0 1,0

1,21 0,01 30,4 5,4 93,0 1,6

1,89 0,01 48,3 2,0 97,4 0,6

1,18 0,01 36,6 3,2 96,0 0,8
1.09 0,01 40,0 3,5 95,6 0,9

1,54 0,01 52,0 11.4 88,0 0,6

0,73 0,01 34,2 8,5 90,1 1,4

1,85 0,01 40,0 2,1 97,3 0,6
0,16 0,01 34,4 34,5 61,5 4,0
1.2 0,01 36,0 3,2 95,2 1.6

0,58 0,01 30,0 23,4 75,3 1.3
0,18 0,01 22,5 32,1 64,2 3.7

0,84 0,01 33,2 19,0 80,0 1.0

1,10 0,05 32,8 8,7 87,3 4,0

1,50 0,02 38,4 6,8 92,0 1,2
1,38 0,01 39,0 4,1 95,1 0.8

1,06 0,06 37,0 16,3 80,5 6,2
1,35 0,01 37,3 7,5 91,8 0,7
1,40 0,06 33,3 3,3 93,4 3.3
0,67 0,08 30,0 12,0 77,9 9,4

но это первые проценты, и только в некоторых прослоях карбонатность 
возрастает. Dm кистью прослои содержат белые карбонатные 'глазки* -  журав- 
чики. Кривые нагревания карбонатного вещества свидетельствуют об их каль- 
цитовом составе. В некоторых разрезах (22/71, 23/71) в основании грубых 
прослоев наблюдаются слитные светло-серые или белые карбонатные горизонты. 
Все перечисленные формы выделения карбонатов являются постседиментацион- 
ными образованиями, возникшими в разные стадии диагенеза или даже эпиге
неза.



Валовое содержание железа в породах свиты Холболджи изменяется от 0 ,75  
до 4,5%, большая часть его падает на долю обломочного (табл. 9 ). Реакцион
носпособное железо составляет в среднем около 30-35%  от валового; в реакцион
носпособном железе господствующая роль принадлежит трехвалентному железу.

Отложения свиты Холболджи, судя по характеру строения и составу толщ, 
накапливались в обширном пресноводном озерном водоеме, который являлся 
конечным приемником обломочного материала, приносимого крупными реками, 
имевшими хорошо выработанные долины. Степень обработки обломочного мате
риала, цвет (преобладание серых и зеленых тонов) и состав (слабая карбонат- 
ность, четко выраженная олигомиктовость, наличие выветрелых горизонтов, 
присутствие в тяжелой фракции преимущественно устойчивых минералов) пород 
однозначно говорят о существовании достаточно влажных условий в среднем 
палеогене в период формирования осадков свиты Холболджи.

Свита Хайч

Аналогом свиты Холболджи в Заалтайской Гоби является свита Хайч, отло
жения которой обнажаются в одноименном обрыве, по южному борту Бугин- 
Цавской котловины на протяжении 1 5 -1 6  км. Общая мощность отложений этой 
свиты 4 0 -4 5  м (рис. 1 5 ). В свите выделены два фаунистических горизонта -  
хайчинский и гурильский. Для хайчинского горизонта стратотип находится в 
районе местонахождения Хайч-II, а для гурильского -  Х ай ч-III. Отложения сви
ты Хайч залегают с размывом на породах свиты Наран-Булак.

П е р в а я  п а ч к а  -  х а й ч и н с к и й  г о р и з о н т  Мощность, м

7. Гравий ники светло-серые, с песчаным заполнителем, у основа
ния слоя довольно хорошо сцементированы, вверх по слою по
степенно замещаются тонкозернистым песком. Встречаются
линзы и прослои г л и н ...........................................................................  12 ,5

8. Песчаники серые, тонкозернистые, довольно хорошо отсортиро
ванные, с прослоями карбонатных глин и карбонатными окаты
шами. Песчаники пронизаны ожелезненными прожилками . . . .  8 ,5
Общая мощность первой пачки 21 м.

Рис. 15. Общий вид разреза свиты Хайч в Бугин-Цавской впадине



В т о р а я  п а ч к а  -  г у р и л ь с к и й  г о р и з о н т  Мощность, м

9. Алевриты и глины зеленовато-серые четкогоризонтальнослоистые,
содержащие прослои светло-серых известковиетых песчаников.
Отмечаются тонкие (1 -5  см ) прослои в виде корочек и почко
видные железистые конкреции темно-бурого ц в е т а .......................  7 ,5

10. Пески светло-зеленые (оливковые), тонкозернистые, тонкогори
зонтальнослоистые, с примесью алевритистых и глинистых час
тиц .............................................................................................................  1,5

11. Переслаивание светло-серых песков, песчаников и алевритистых 
зеленых глин. Пески тонкозернистые, часто косослоистые, хо
рошо выражены смятия слоев, связанные с подводными ополза
ниями. Песчаники тонкозернистые, тонкогоризонтальнослоистые.
Глины алевритистые, тонкогоризонтальнослоистые, уплотненные. 
Чередование этих пород в разрезе дает четкую горизонтальную 
слои стость ..............................................................................................  18 ,0

Общая мощность второй пачки составляет 27 ,0  м.
В результате полевых исследований 1 9 7 3  г. в 16 км южнее местонахожде

ния Хайч-Ш установлено, что по разлому в основании разреза обнажаются по
роды свиты Нэмэгт. На ней залегают породы, тождественные отложениям свит 
Наран-Булак и Хайч. На отложениях свиты Хайч залегают пески -  светло-се
рые, косослоистые, слабо уплотненные, с многочисленными остатками фауны 
бронтотериидов. В низах слоя пески гравелистые и ожелезненные. Состав тер-

Т а б л и ц а  1 0

Химический состав (в  %) глинистой фракции (<0 ,0 01  мм), выделенной из 
глинистых пород свиты Хайч

Компоненты
Образцы

Х -У -2 5 | Х -У -2 7 | Х -У -2 8  | Х -У -2 9 | Х - У - 3 1

Si02 4 9 ,1 2 49 ,1 6 48 ,2 3 4 9 ,3 8 4 8 ,8 6

т ю 2 0 ,7 4 0 ,8 0 0 ,7 9 1 ,1 9 0 ,9 5

ai2o3 16 ,51 1 8 ,6 5 1 8 ,2 7 2 0 ,0 7 2 0 ,0 0

Ре2°3 7 ,62 8 ,5 2 9 ,5 5 7 ,2 5 7,42

FeO 0 ,1 2 0 ,1 7 0 ,20 0 ,6 5 0 ,1 5

MgO 1 ,7 7 1 ,3 6 1 ,23 1 ,18 1 ,08

CaO 2,72 2 ,6 3 2,55 2 ,6 5 2 ,1 4

MnO 0 ,0 5 0 ,0 4 0 ,03 0 ,0 3 0 ,0 3

Na20 0 ,3 0 0 ,3 4 0,21 0 ,3 0 0 ,3 0

к2о 2 ,4 4 2 ,4 4 1 ,9 8 2 ,4 4 2,11

H20+ 7 ,16 7 ,48 7 ,23 7 ,99 8 ,5 2

H20" 8 ,9 7 7,91 9,21 7 ,1 0 8 ,0 0

c 0 ,1 3 0 ,01 Нет 0 ,1 5 0 ,2 0

P 2°5 0 ,0 2 0,01 0 ,0 4 0 ,0 4 0 ,0 3

С ум м a 9 9 ,6 7 9 9 ,5 2 9 9 ,5 2 1 0 0 ,4 2 9 9 ,7 9
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Содержание (в  %) железа в отложениях свиты Хайч

Порода, образец Fe
вал

Feобл Fe+2НС1 Fe+3ГеНС1

Песок розовый, Х -У -2 5 1 ,29 0 ,61 0,11 0 ,49
Песок красный, Х -У -2 6 1 ,27 0 ,5 4 0 ,05 0 ,6 2
Алеврит красный, Х -У -2 7 2,02 1,21 0,11 0 ,6 7
Алеврит зеленый» Х -У -2 8 5,81 3 ,8 3 0 ,22 1 ,7
Алеврит красный, Х -У -2 9 4 ,3 7 3 ,2 3 0,11 0 ,95
Песок серый, Х -У -3 0 0 ,47 0 ,16 0 ,05 0 ,23
Глина зеленая, Х -У -3 1 4 ,31 2,56 0,11 1,56

ригенного материала: кварц, кварциты, эффузивы, яшмы, халцедон. Общая мощ
ность этого слоя 8 м. По мнению В.Ю. Решетова, предварительное определе
ние фауны указывает на позднеэоценовый возраст, т.е., возможно, чуть моложе 
свиты Хайч.

Птины, слагающие значительную часть разреза, серовато-зеленые, зеленые, 4 
оскольчатые, слабокарбонатные, трещиноватые, по трещинкам наблюдаются мар
ганцовистые примазки. Гранулометрический анализ пород свиты показал, что 
до 60% их состоит из глинистой фракции, а остальная часть сложена алеврито
вой и песчаной фракциями.

Глинистые частицы представлены тонкими удлиненными, беспорядочно рас
положенными чешуйками желтовато-серого цвета. В некоторых случаях наблю
дается параллельное расположение удлиненных чешуек. Показатели преломле
ния, определенные в ориентированных препаратах, изменяются в пределах:
Мд = 1 ,5 7 3 -1 ,5 7 9 ; N p '  = 1 ,5 6 0 -1 ,5 6 3 ; двупреломление колеблется от 0 %013  
до 0 ,0 1 6 . Судя по оптическим данным, можно предположить, что состав гли
нистых минералов свиты Хайч гидрослюдисто-монтмориллонитовый. Об этом же 
говорит химический состав глинистых фракций < 0 ,001 мм (табл. 1 0 ).

Пески светло-серые, в нижней части свиты гравелистые, а в верхней -  тон
кие, преимущественно кварцевые, зерна хорошо и средне окатаны. В некоторых 
прослоях пески уплотнены до песчаника. Для песков характерна волнистая ко
сая слоистость. На поверхностях напластования тонких песчаников наблюдаются 
знаки ряби. Гребни знаков ряби выпуклые, сглаженные, расстояния между греб
нями не превышают 1 0 -1 5  см. Образование волнистой косой слоистости и зна
ков ряби, по-видимому, связано с поступательно-возвратными движениями во
ды у берегов озерного бассейна. В песчаниках наблюдаются мелкие и непра
вильные складки мощностью до 0 ,5 -1  м.Залегают они в виде линз, подстилаются 
и перекрываются горизонтально лежащими породами (табл. II, 5 ). Образование 
таких деформаций, по-видимому, связано с подводными оползаниями еще не 
затвердевших осадков.

Породы свиты Хайч неравномерно пропитаны гидроокислами железа. В пес
ках реакционноспособное железо составляет 52-66%  железа валового, в алев
ритах и глинах -  26-40% . В реакционноспособном железе преобладает трех
валентное железо (в  песках 72-84% , в алевритах и глинах 82 -89% ) (табл .1 1 ). 
Нужно отметить, что в разрезе наблюдаются отдельные прослои, состоящие из 
плотных железистых корочек мощностью 0 ,1  м и мелких округлых бо- 
бовин.

Отложения свиты Хайч слабокарбонатны (в  среднем 3 -5% ). Однако в 'отдель
ных прослоях карбонатность увеличивается до 10—25%, что связано с наличи
ем карбонатного цемента или карбонатных стяжений. Карбонатные стяжения в 
глинах расположены беспорядочно, имеют неправильную форму и, вероятно, свя-



Fe+2сульф
Fe реакционноспо
собное, % от FeBajl

Fe+2 Ге НС1 Fe+3НС1
F +2 Fe ,сульф

% от Fe реакционноспособного

0 ,08 52 ,7 16 ,2 72,1 11 ,7
0 ,06 5 7 ,5 6,8 8 4 ,9 8 ,3
0 ,03 40,1 13 ,6 8 2 ,7 3 ,7
0 ,06 34,1 11.1 85 ,9 3 ,0
0 ,0 8 26,1 5 ,6 8 9 ,6 4 ,9
0 ,0 3 66 ,0 16,1 74,2 .9 ,7
0 ,0 8 40,6 6 ,2 89,1 4 ,7

заны с древними горизонтами выветривания. Химический анализ карбонатных 
стяжений показывает, что в их составе главную роль играет кальцит 
(табл. 1 2 ).

В отложениях свиты Хайч в алевритистых карбонатных Песках наблюдается 
выдержанный прослой гипса мощностью 5 -8  см. Этот гипс, по-видимому, отла
гался в момент осадконакопления. Выход тяжелых минералов во фракции 0 ,1 -  
0,01 мм составляет доли процента, лишь в гравелистых песках доходит до 
1,5%. В составе тяжелой фракции преобладают рудные минералы, представленные 
гематитом (4 0 % ), пироксены (20% ) и минералы группы эпидота (15% ) .До 
10% составляют циркон, гранат и биотит. В виде небольшой примеси встре
чаются турмалин, титановые минералы, амфиболы. Легкая фракция состоит из 
кварца и полевых шпатов.

Характер строения толщи (отчетливая тонкая горизонтальная и косоволнистая 
слоистость, знаки ряби, следы подводного оползания), преобладание тонких гли
нистых пород, хорошая окатанность терригенных зерен, присутствие тонких слю
дистых частиц, расположенных согласно слоистости, позволяют говорить об 
озерном происхождении отложений свиты Хайч. Климат времени накопления 
был теплым и достаточно влажным.

Т а б л и ц а  12

Химический состав (в  %) карбонатных стяжений из отложений свиты Хайч

Компоненты
Образцы

J  1 К  П Х / Т Т Г и т с и т т  «
Образцы

Х -У -З а | Х -У -З б
I \ u i v i i i u n t f  Н Т Ы

Х -У -З а | Х -У -З б

Минеральныйt .18,77 2 0 ,55 CaCOg 7 4 ,5 7 73 ,90
нераствори
мый оста

MgC03 1 ,76 1 ,4 4

ток Избыток MgO 0 ,0 5 0,19
r2o3 1 ,4 2 1 ,1 5

СаО 4 1 ,7 8 4 1 ,4 0
М*0 0 ,8 4 0 ,6 9
С02 3 3 ,65 3 3 ,0 5

С у м м а 9 6 ,4 6 9 6 ,8 4



Опигоценовые отложения Монголии представлены четырьмя свитами: Эрги- 
лийн-Дэо, Хан-Тайшири, Шанд-Гол и Бэгэр. Первые две свиты являются воз
растными аналогами и относятся к нижнему и низам верхнего олигоцена. Они 
описаны в разных районах Монголии. Свита Эргилийн-Дзо выделена на востоке 
страны, Хан-Тайшири -  на западе. Такая же картина наблюдается и для верх
них двух свит, которые относятся к верхнему олигоцену. Красноцветные отло
жения свиты Шанд-Гол имеют повсеместное развитие на востоке и в цент^- 
ральной части страны (Долина Озер). Для западных районов эти отложения 
известны под названием свиты Бэгэр (см . рис. 2 ).

Свита Эргилийн-Дзо

Свита Эргилийн-Дзо описана в Юго-Восточной Гоби в районе обрывов Эрги- 
лийн-Дзо, представляющих собой широтно вытянутый бэдлэнд, протягивающийся 
с востока на запад более чем на 50 км. Д.Дашзэвэгом (1 9 6 6 , 1 9 6 8 ) здесь 
были выделены три свиты: Хубсугул, Эргилийн-Дзо и Хэцу-Цав. В настоя
щей работе они объединены в свиту Эргилийн-Дзо, в которой выделены: слои 
Хубсугул, пачка А свиты Эргилийн-Дзо, пачка Б свиты Эргилийн-Дзо и слои 
Хэцу-Цав.

Под свитой Хубсугул понималась маломощная толща красноцветных глин, 
слагающих основание разрезов. Фаунистических находок из этой толщи неиз
вестно. Возраст ее определялся поздним эоценом на основании фауны, собран
ной в 2 ,5  км севернее обрьюа Эргиль-Обо в 'холмах Новожилова'. 'Холмы 
Новожилова' сложены литологически совершенно иными породами -  белыми 
кварцевыми песками с галькой, содержащими линзы зеленоватых и розоватых 
глин и алевритов. Геологическое строение района обрывов Эргилийн-Дзо де
тально изучалось Е.В. Девяткиным, И.Г. Лискун, В.И. Жегалло и Е.Н. Куроч
киным в 1 9 7 0  г. Эти исследования показали, что обрывы Эргилийн-Дзо явля
ются тектоническим краем платообразной возвышенности, поверхность которой 
полого падает на юг. О наличии разлома вдоль обрывов Эргилийн-Дзо гово
рят: прямолинейный характер уступа, многочисленные родники вдоль его под
ножия, падение пород в обрывах, согласное с падением поверхности возвышен
ности. Кроме того, наблюдается целый ряд мелких разломов такого же широт
ного простирания, как и основной обрыв, около которых породы имеют крутые 
углы падения (до 3 5 ° ).  Фаунистические остатки, собранные в 'холмах Ново
жилова' и обрывах Эргилийн-Дзо, в собственно свите Эргилийн-Дзо (по 
Д.Дашзэвэгу) не позволяют разделить эти отложения на две разновозрастные 
толщи; разное же гипсометрическое положение 'холмов Новожилова' и обры
вов Эргилийн-Дзо легко объясняется наличием здесь разлома. Поэтому 'холмы 
Новожилова' и свита Эргилийн-Дзо в обрывах представляют собой одно геоло
гическое тело. Наличие маломощной красноцветной толщи в основании свиты 
бесспорно, возраст же ее неясен.

В настоящее время нет объективных данных, позволяющих относить 
эти отложения к верхнему эоцену; не исключена возможность того, 
что они могут соответствовать верхам свиты Холболджи, развитой 
в Долине Озер в разрезе Мэнхэн-Тэг (вторая пачка). В данной же работе они 
отнесены к свите Эргилийн-Дзо и описаны как слои Хубсугул в ее основании.

Слои Хубсугул

Слои Хубсугул описаны в трех разрезах обрывов Эргилийн-Дзо: в крайней 
восточной части обрывов в разрезе Эргиль-Обо (разрез 7 0 2 5 ), в центральной 
части обрывов (разрез 7 0 2 9  около 'ю рты ') и в  3 ,5  км западнее колодца Сэв- 
хуль (разрез 7 0 3 0 ). Мощность слоев Хубсугул не превышает 15  м; подсти
лающие отложения не вскрыты. Прослеживаются эти отложения в основании 
обрывов на выположенной равнинной части впадины отдельными участками на



протяжении почти 20 км. В разрезе Эргиль-Обо ( рис. 16, разрез 7 02 5, см. вкладку) 
эти отложения представлены (снизу вверх):

Мощность, м

1. Глины массивные, неслоистые, тонкоотмученные, плотные, карбо
натные. В нижней части имеют пятнистую (зеленовато-красную) 
окраску, в средней -  прослой зеленых глин (до 1 м ), тонкого
ризонтальнослоистых, в верхней -  опять пятнистые глины с чер
ными марганцово-железистыми неправильными пятнами................. 15 ,0

Выше с размывом залегают отложения пачки А свиты Эргилийн-Дзо. В раз
резе 7 0 2 9  в районе 'юрты* (останец глинистых красноцветных пород очень 
напоминает по форме юрту, поэтому для лучшей ориентировки мы так и назва
ли этот разрез) нижняя часть обрывов закрыта современными эоловыми пес
ками; в глубь впадины к северу от обрывов (примерно в 2 -2 ,5  км) обнажает
ся пачка красных глин с прослоями и пятнами зеленых глин. Местами на них 
ложатся песчано-алевритовые отложения серовато-белого цвета, относящиеся, 
вероятно, к пачке А свиты Эргилийн-Дзо. В разрезе отложения слоев Хубсугул 
представлены (рис. 17, см.вкладку)!

Мощность, м
1. Глины плотные, карбонатные, местами слоистые, местами ком

коватые, красные с белыми карбонатными глазками, с прослоями 
глинистых алевритов серовато-зеленого цвета. Нижняя и верхняя 
части глин имеют зеленую окраску, а средняя представлена крас
ными глинами с баритовыми конкрециями..........................................  10 ,5

В обнажении 7 0 3 0  (рис. 1 8 ) слои Хубсугул представлены:

Мощность, м \

1. Пшны красные, неслоистые, карбонатные, оскольчатые, комкова
тые, с зеркалами скольжения, по трещинам имеют налеты окислов 
марганца. Местами наблюдается чередование зеленых, красных 
и пятнистых прослоев. В глинах присутствуют разнообразной 
формы и величины баритовые конкреции............................................ 14 ,4

Из приведенных разрезов видно, что отложения, отнесенные к слоям Хубсу
гул, представлены тонкими глинистыми породами. Глины массивные, местами 
слоистые, плотные, карбонатные, имеют различной интенсивности бурова
то-красную или пятнистую (на красном фоне зеленые неправильные пятна) 
окраску, содержат примесь терригенных зерен. В зависимости от количества 
примеси выделяются: глины, алевритистые глины и, реже, глинистые алевриты. 
Породы очень часто обладают комковатой текстурой, разбиты многочисленными 
неправильными трещинами, по которым всюду присутствуют окислы марганца, 
образующие своеобразные ветвящиеся дендриты. Гранулометрический анализ 
образцов, отобранных из пород слоев Хубсугул, показал, что основная часть 
пород состоит из глинистой фракции (<  0 ,01 мм), содержание которой дости
гает 90% и более. Остальная часть представлена зернами кварца и реже по
левых шпатов песчаной и алевритовой размерности. Обломочные зерна остро
угольные или слабо окатаны (табл. Ill, 1 ). Глинистые частицы представлены 
тонкими удлиненными или изометричными пластинками, беспорядочно располо
женными и имеющими довольно яркие интерференционные окраски. Показатели 
преломления, определенные в ориентированных препаратах, изменяются в пре
делах: Nq= 1 ,5 7 6 -1 ,5 8 4 ; Np'=  1 ,5 5 6 -1 ,5 6 3 ; Nq' — N p '  = 0 ,0 2 0 -0 ,0 2 1 . Тер
мограммы глинистого вещества (фракция < 0 ,001 мм) имеют три эндотерми
ческие остановки при 9 0 -1 1 0 , 5 4 0 -5 6 0  и 8 50 °С  (рис. 1 9 ) .  Высокие пока
затели преломления глинистого вещества, форма глинистых частиц и их окрас
ка, характер кривых нагревания пелитовой фракции позволяют говорить о пре
обладающей роли гидрослюдистого материала в составе глинистого вещества.



Рис .  18. Юго-Восточная Гоби, обрывы Эргилийн-Дзо, в 3,5 км западнее ко
лодца Сэвкуль, разрез 7 0 3 0

Условные обозначения см. на рис. 3

Рентгеновские исследования тонкой фракции ряда образцов подтвердили преоб
ладающую роль гидрослюды. Характерные для нее базальные рефлексы, кратные 
10  А, не изменялись ни при насыщении глицерином, ни при прокаливании до 
5 5 0 °. В то же время дифрактометрические кривые показали довольно сложный 
состав глинистого вещества. Помимо гидрослюды, здесь присутствуют каолинит 
(базальный рефлекс 7,2 А пр*фодного образца сохраняется после обработки 
его 10%-ной НС1) * смешанослойная фаза монтмориллонит-гидрослюда, возмож
но также наличие следов хлорита в смешанослойной фазе (рис. 2 0 ).

Глинистое вещество пропитано гидроокислами железа и пелитоморфным 
карбонатом. Гидроокислы железа либо тонко распылены и равномерно окраши
вают глинистую массу в бурые тона, либо присутствуют в виде обособленных 
микроскопических бобовин. Изредка в глинах наблюдаются кубики пирита.

Валовое содержание железа в породах составляет 3 ,0 -3 ,5% . Основная часть 
реакционноспособного железа принадлежит трехвалентному, которое образует 
разнообразные водные окислы (табл. 1 3 ). Пятнистая окраска глин обусловле
на процессами восстановления трехвалентного железа в стадию диагенеза.



Карбонат, присутствующий в отложениях слоев Хубсугул, равномерно рас
пределен в глинистой массе или обогащает отдельные участки породы, обра
зуя светло-розовые неправильные пятна. Под микроскопом в таких участках 
породы видно, что карбонат образует скопления крупных кристаллов кальцита.
В большинстве образцов карбонатность пород не превышает 15%, местами под
нимается до 20% и падает до 7-8%. Карбонат представлен кальцитом.

Количество тяжелых минералов, выделенных из алевритовой фракции пород, 
не превышает одного и чаще составляет доли процента. В составе тяжелой 
фракции присутствуют гранат (среднее содержание его достигает 45-50% , а 
в некоторых образцах более 60% ), циркон (около 5%), рутил (2 -8 % ), рудные 
минералы (магнетит 25 -8 0 % ). Полностью отсутствуют амфиболы; содержание 
минералов группы эпидота и пироксенов колеблется от 7 -8  до 10%. Таким 
образом, в составе тяжелой фракции преобладают минералы, устойчивые к про
цессам выветривания. То же можно сказать и о легкой фракции, где господ
ствующим минералом (а в некоторых случаях и единственным) является 
кварц.



Р и с .  19. Термограммы глинистого 
вещества (фракция < 0 ,0 0 1  мм) ,  вы
деленного из глин 'слоев Хубсугул 

1 -  обр. 7 0 2 9 / 9 ; 2 -  7 0 2 9 / 1 2 ; 
3 -  702 5/31

Р и с .  20. Дифрактометрические кри
вые глинистого вещества (фракция 
<0,0 0 1 м м ), выделенного из отложе
ний слоев Хубсугул. Обр. 7 02 9/9  

а -  природный; б -  прокаленный 
при 5 5 0 °С ; в -  насыщенный глице
рином; г  -  обработанный 10%-ной

Характерной особенностью пород описываемой толщи является присутствие 
в них баритовых конкреций. Конкреции в большинстве случаев округлой или 
лепешковидной формы, размеры разные -  от 5 до 15  см и более, очень плот
ные, тяжелые, розовато-белые, приурочены к красноцветным глинам. Химичес
кий анализ конкреций показал, что они содержат 58,7%  ВаО и 34,3% SOg, 
что составляет 89,18%  BaSO^, иными словами, они почти нацело сложены 
баритом и только 10-11%  приходится на долю глинистого вещества.

Характер пород и особенности их состава позволяют говорить об озерном 
происхождении этих отложений. Наличие красноцветной окраски пород, обилие 
пелитоморфного карбоната, присутствие баритовых конкреций свидетельствуют 
о том, что озерный водоем был неглубоким (хорошая аэрация осадков) и в 
нем господствовала щелочная среда. В то же время обилие в красноцветных 
глинах вторичных зеленых пятен разной величины и формы, а также кристал
лов пирита говорит о довольно активных процессах восстановления гидроокиси 
железа в стадию диагенеза, что возможно лишь в достаточно влажных клима
тических, условиях, способных создавать необходимую восстановительную среду 
в осадках благодаря присутствию органического вещества.



Порода, образец Fe вал р е+2
ГеНС1 Fe НС1

Р +2 
е сульф

Fe реакцион
носпособного, 
% от Feвал

Глина красная с зелеными 
пятнами, 702 5 /2 8

' 2 ,9 4 0 ,2 2 1 ,1 2 0 ,0 9 4 8 ,0 7

То же, 702 5 /2 9 3 ,3 9 0 ,2 2 1,51 0 ,0 4 5 3 ,0
Пгана зеленая, 702 5/30 3 ,09 0 ,1 7 1,11 0 ,0 2 42 ,0
Глина красная, 7025/31 3,41 0,11 1 ,3 4 0 ,0 6 45 ,0

Т а б л и ц а  13 (окончание)

Порода, образец Fe * обл
Fe+2

НС1 Fe43НС1
Fe+2

сульф

% от Fe реакционноспособного

Глина красная с зелеными 
пятнами, 7 0 2 5 / 2 8

1 ,51 1 5 ,0 77 ,0 8 ,0

То же, 7 0 2 5 / 2 9 1 ,6 2 1 2 .0 7 9 ,0 9 ,0
Глина зеленая, 702 5/30 1 ,79 13 ,0 8 5 ,0 1 ,6
Глина красная, 7025/31 1 ,9 0 7,2 88 ,8 4 ,0

Пачка А свиты Эргилийн-Дзо

Отложения пачки А свиты Эргилийн-Дзо описаны во всех изученных разре
зах одноименных обрывов (разрезы 7 0 2 5 -7 0 3 1 ).  Эта пачка представлена 
обычно тонкозернистыми породами, которые перекрывают красноцветные гли
ны слоев Хубсугул, местами подошва их не видна и они слагают основание 
обрывов. В крайнем восточном разрезе Эргиль-Обо к пачке А отнесена гори
зонтальная и линз о б и д н о - горизонтальная толща мощностью до 9 м. Она со
стоит из переслаивания белых и розовато-белых тонкогоризонтальнослоистых 
мергелистых глин и мергелей (мощность слоев по 1 -1 ,5  м ) и слабо скреплен
ных разнозернистых песчаников и рыхлых песков, преимущественно кварцевого 
состава, белого или светло-серого цвета (см. рис. 16, разрез 7 0 2 5 , слой 2). 
Пески пронизаны ветвящимися карбонатными трубочками, которые начинаются 
обычно в мергелях и мергелистых глинах и проходят в пески и песчаники; 
протяженность таких трубочек до 1 ,5 -2  м. Они имеют концентрическое строе
ние -  внутренняя часть выполнена кальцитом (белым, непрозрачным), наруж
ная -  известковистым песчаником. Диаметр трубочек, как правило, не превы
шает 2 -3  см (рис. 2 1 ).  Вероятно, они представляют собой следы жизнедея
тельности }кивых организмов или развиваются по корням растений. Нижняя 
^асть пачки А обогащена мелкой кварцевой галькой и гравием; присутствуют 
также окатыши карбонатных глин, образованные за счет перемыва пород 
подстилающего слоя. По всей толще встречены обломки костей млекопитаю
щих.

К западу, в районе колодца Сэвхуль (разрез 7 0 2 6 ) ,  пачка А достигает 
10 м мощности и также представлена переслаиванием песков, алевритов и 
глин. Пески белые или светло-серые, преимущественно кварцевые, косослоис
тые, содержат линзы песчаников того же состава, сцементированных карбо-



Р и с .  21. Ветвистые карбонатные стяжения в отложениях свиты Эргилийн- 
Дзо. Пачка А (фото Е.В. Девяткина)

натом. Глины карбонатные, светло-розовые, в верхней части слоя краснова
тые, плотные, горизонтальнослоистые. Несколько большую мощность (до 
15 м ) имеет толща пород, пачки А в разрезе 7 0 3 0 , расположенном в 3 ,5  км 
западнее колодца Сэвхуль. Здесь эта толща представлена переслаиванием пло
хо отсортированных глинисто-песчаных алевритов с мелкими карбонатными 
окатышами, хорошо отмученных глин и разнозернистых песков. Цвет песков 
белый или светло-серый, алевритов зеленовато-серый, а глины имеют пре
имущественно зеленую и зеленовато-бурую окраску. В то же время встреча
ются прослои красновато-бурого цвета. Глинистые прослои почти всегда со
держат карбонатные конкреции (см . рис. 18, слой 2 ) .

В следующем к западу обнажении, в районе колодца Аман-Ус, пачка А 
имеет несколько иное строение, резко возрастает роль глинистых пород, которые 
образуют крупные линзы в песчаной толще. Здесь обнажаются (снизу вверх):

Мощность, м

1. Глины красные, неслоистые, комковато-оскольчатые, слабокар
бонатные, п лотны е........................................................................... видимая 12 ,0

2. Глины зеленовато-серые, тонкослоистые, вверх переходящие в
зеленовато-серые глинистые алевриты. Переход от слоя 1 к 
слою 2 постепенный, через тонкое переслаивание зеленых и крас
ных глин . . .................................... . ................................................ ; ^ ,8

3. Пески глинистые, белые, кварцевые, тонкозернистые, с прослоя
ми серовато-белых слабокарбонатных алевритов, с обломками
сильно ожелезненной древесины.........................................................  2 ,2

4. Глины плотные, серо-зеленые, тонкогоризонтальнослоистые . . 0 ,2
5. Глины карбонатные, красновато-розовые, с отдельными темно

бурыми пятнами, нечеткогоризонтальнослоистые, с обилием же
лезистых конкреций .  ........................................................................ 2 ,0

6. Песчаники серые, цемент карбонатный, очень слабый; по слою всюду 
встречаются прочно сцементированные песчанистые конкреции



Мощность, м
неправильной формы; кроме того, весь слой пронизан удлинен
ными карбонатными плотными трубочками....................................  . 1 , 4

7. Пески белые, кварцевые, гравелистые, неслоистые . . . . . . . .  3, 0

Выше с размывом залегают пески пачки Б. Сходное строение пачка А име
ет и в следующем разрезе 7 0 2 8 . Западнее (разрез 70 2  9, см. рис.17, слой2 )  
вновь возрастает роль песков и наблюдается выклинивание глинистой линзы. 
Основная масса толщи представлена песками и алевритами с прослоями силь
нокарбонатных глин, местами мергелей со скорлуповатой отдельностью. Пески 
рыхлые, кварцевые, светло-серые, местами по трещинам ожелезнены. Нередко 
присутствуют маломощные прослои песчаников, прочно сцементированных кар
бонатным цементом, которые образуют в разрезе выступающие карнизы и обыч
но окрашены в слабо-буроватые тона. Алевриты слегка уплотненные, зелено
вато-серые, тонкогоризонтальнослоистые. Мощность отложений пачки А в этом 
разрезе 15 м.

В самой западной части обрывов Эргилийн-Дзо (район Баян-Цав, разрез 
7 0 3 1 ) отложения пачки А достигают максимальной мощности (3 0  м ). Они 
представлены (снизу вверх):

Мощность, м

1. Переслаивание горизонтальнослоистых белых кварцевых песков 
и зеленых глин (мощности прослоев разные: от 0 ,3 -0 ,5  м до 
1 -1 ,5  м ).  Присутствуют редкие прослои мергелистых глин бу
рого цвета и косослоистых песков, в которых основная масса 
песчаных зерен представлена глинистыми окатышами. По всей 
толще встречаются железистые стяжения, обычно округлой, ре
же неправильной формы..........................................................................  25 ,0

2. Пески алевритистые, тонкозернистые; рыхлые, неслоистые, ро
зоватого и зеленоватого цвета, в низах слоя присутствуют мно
гочисленные нитевидные карбонатные стяжения. • • • • • • • •  2 ,0

3. Глины карбонатные (местами мергелистые), песчанистые, в верху 
слоя розоватые (до 1 м ) ,  в низу -  зеленоватые, пронизанные
белыми нитевидными конкреционными стяжениями.............................. 3 ,0

Из приведенного описания конкретных обнажений, вскрытых в обрывах Эр
гилийн-Дзо, видно, что пачка А представлена переслаиванием тонкообломоч
ных пород (песков, алевритов) и глин. Толща горизонтально- и линзовидно- 
горизонтальнослоистая; в некоторых прослоях песков отмечается косая 
слоистость (табл. IV, 1). Цвет пород серый, зеленовато-серый, по трещинам 
они нередко ожелезнены. Глинистые прослои иногда имеют бурую окраску.

Глины обычно хорошо отмучены (фракция < 0 ,01  мм составляет более 
90% породы). Глинистые частицы представлены удлиненными чешуйками се
рого, светло-желтого или красноватого цвета, контуры нерезкие, расплывча
тые, часто наблюдаются довольно крупные псевдокристаллы с одинаковой оп
тической ориентировкой глинистых чешуек. Структура глин разная. В одних 
случаях глинистые чешуйки обнаруживают спутанноволокнистое строение, а в 
других -  мелкие глинистые частицы не видны под микроскопом, так как они 
сливаются в крупные глинистые агрегаты, обнаруживающие однородное строе
ние (табл. III, 2 ) .

Кривые нагревания пелитовой фракции (< 0 ,0 0 1  мм ) характерны для гли
нистого вещества гидрослюцистого состава, они соде£жат три четких эндотер
мических эффекта при 8 0 -9 0 , 5 4 0 -5 6 0  и 8 1 0 -8 6 0  . Показатели преломления: 
Nq = 1 ,5 6 9 -1 ,5 8 4 ; Np '= 1 ,5 4 8 -1 ,5 6 7 ; Nq -  N p f = 0 ,0 2 1 -0 ,0 1 7 . Дифракто- 
метрический анализ, проведенный для пелитовой фракции пород из разных раз
резов, показал, что глинистое вещество имеет смешанный состав. Помимо 
гидрослюды, присутствующей во всех исследованных образцах и нередко со
ставляющей основную массу глинистого вещества, большое значение имеют
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Порода, образец Feвал Fe обл Fe+2
НС1

Fe+3
НС1

Песчаник с карбонатным це
ментом, 702 5 /2 4

1,25 0 ,7 8 0 ,1 1 0 ,3 2

Песок светло-серый, 7 0 2 5 /2 5 1 ,73 0 ,8 4 0 ,1 1 0 ,7 3
Песок белый, 7 0 2 5/27 0 ,6 8 0 ,3 8 0 ,1 1 0 ,1 7
Глина розоватая, 703 1/6 3 ,0 8 1 ,8 4 0 ,1 1 1 ,01
Глина зеленоватая, 7 03 1/7 2 ,1 9 1 ,2 9 0 ,1 1 0 ,3 9
Песок белый, 703 1/8 4 ,07 2 ,9 4 0 ,1 1 1 ,06

смешанослойные минералы монтмориллонит -  гидрослюца, гидрослюда -  монт
мориллонит, монтмориллонит -  гидрослюда -  хлорит; кроме того, в составе 
пелитовой фракции принимают участие каолинит, хлорит и изредка монтморил
лонитоподобный минерал (рис. 2 2 ) .

Глинистые породы пачки А содержат небольшую примесь терригенных зерен 
песчаной и алевритовой размерности; состав их отвечает составу песков и 
алевритов. Это главным образом зерна кварца. Однако в строении пород не
малую роль играют полевые шпаты, как совершенно свежие, так и в разной 
степени пелитизированные, пластинки слюд, редко присутствуют обломки по
род -  песчаников (в основном кварцитовидных), алевролитов и сланцев. Тер- 
ригенные обломки имеют неправильную форму, остроугольные, очень редко 
встречаются округлые зерна. Пластинки слюд вытянуты, края зазубрены. Вы
деленные из алевритовой фракции (0 ,1 -0 ,0 1  м м ) тяжелые минералы состав-

Рис .  22. Дифрактометрические кривые глинистого вещества (фракциж 0 ,0 0 1 м м ), 
выделенного из отложений свиты Эргилийн-Дзо. Пачка А, обр. 7 0 2 5 / 2 5  

а -  природный; б -  прокаленный при 5 5 0 °С ; в -  насыщенный глицерином; 
г  -  обработанный 10%-ной НС1



Fe+2сульф

Fe реакционно- 
способное, % от 
Feвал

г. +2ге
НС1

Fe+3
НС1

р +2г е
сульф

% от Fe 1реакционн оспос обн ого

0 ,0 4 37 ,6 2 3 ,4 6 8 ,9 7 ,7

0 ,0 5 51 ,4 12 ,3 80 ,0 7 ,7
0 ,02 45,2 36 ,6 56 «6 6 ,8
0 ,1 2 40 ,2 8,8 81 ,3 9,9
0 ,10 27 ,3 18,3 6 5 ,0 16,7
0 ,16 32,6 8,2 8 0 ,0 11,8

ля ют 1-8% фракции. В составе их преобладают устойчивые минералы: гранат 
(5 0 -5 5 % ), рудные минералы, представленные магнетитом, титаномагнетитом 
(30% ), циркон (2 -8 % ), рутил (до 5%) ; минералы группы эпидота и пирок- 
сены не превышают 7-8%; спорадически присутствуют турмалин и титановые, 
хотя в некоторых разрезах (Баян-Цав, 7 0 3 1 ) они постоянно распространены и со
держатся в количестве до 2,5%. Только в этом разрезе присутствуют амфиболы.

Цемент пород карбонатно-глинистый или карбонатный. В целом карбонат- 
ность пород свиты Эргилийн-Дзо (пачки А ) небольшая и не превышает 10%; 
в отдельных прослоях она возрастает до 25%, где карбонат образует цемент 
базального типа (табл. IHf 3 ) .  По взаимоотношению между обломочными зер
нами и цементирующим карбонатным материалом цемент относится к коррози
онному типу: наблюдается характерное разъедание обломочных зерен и заме
щение их карбонатным материалом, при этом нередко встречается крустифи- 
кационная разновидность цемента -  обломочные зерна окружены крустифика- 
ционными каемками прозрачного кальцита, а промежутки выполнены 
тонкозернистым, почти непрозрачным кальцитом, загрязненным глинистым ве
ществом. Химический анализ карбонатного цемента песчаника показал, что 
карбонат представлен кальцитом с незначительной примесью магнезита 
(обр. 702 5/26 , в %: минеральный нерастворимый остаток -  3 8 ,4 2 ; ^2^3”  
1,32; СаО -  3 1 ,0 2 ; MgO -  0 ,6 1 ; С02 -  2 5 ,6 0 ; сумма- 9 6 ,9 7 ; СаС03-
55 ,3 7 ; МяС03 -  1 ,28 ; избыток С02 -  0 ,6 8 ).  В карбонатно-глинистом це
менте кальцит либо пропитывает глинистое вещество в вице пелитоморфной 
примеси, либо образует довольно крупные прозрачные кристаллы, неравномер
но распределенные в глинистой массе породы. Возможно, последние образо
вались за счет перекристаллизации пелитоморфного карбоната и являются 
постседиментационными образованиями. Для песчаников и песков свиты Эрги
лийн-Дзо характерно присутствие ветвящихся карбонатных конкреционных 
образований, которые пронизывают толщу песков; образовались они, вероятно, 
по корневым остаткам, так как некоторые такие карбонатные "трубочки" или 
"палочки" имеют концентрическое строение; не исключено также, что они яв
ляются следами жизнедеятельности организмов. Для однозначного решения 
вопроса о происхождении этих карбонатных образований необходимы специаль
ные исследования.

Содержание железа в породах пачки А определялось по двум разрезам: 
крайнему восточному -  в районе Эргиль-Обо ( 7 0 2 5 )  и крайнему западному-  
в районе Баян-Цав (7 0 3 1 ) .  Всегда количество обломочного железа превос
ходит количество реакционноспособного, а в последнем преобладает железо 
окисное (табл. 1 4 ).  Нужно сказать, что количество железа в породах запад
ного разреза больше соответствует составу пород пачки А, которая имеет 
преимущественно полевошпат-кварцевый состав по всему обрыву Эргилийн-Дзо.



Более высокое содержание валового железа отмечается в районе Баян-Цав, 
где для пород свиты характерен и более пестрый состав, как уже отмечалось 
при описании тяжелых минералов алевритовой фракции. Общее содержание же
леза в породах повышается за счет обломочного железа. Железосодержащие 
минералы реакционноспособного железа пропитывают глинистую массу пород, 
окрашивая ее пятнами в рыжеватые теша, или образуют ветвящиеся темно- 
бурыё выделения в глинистом цементе (табл. III, 4 ); в таких дендритообразных 
выделениях гидроокислы железа, вероятно, ассоциируют с окислами марганца.

Отложения пачки А относятся к субаквальным образованиям. Накопление 
тонких глинистых пород, обладающих горизонтальной слоистостью и образую
щих выдержанные по простиранию пачки, происходило в озерном бассейне; 
горизонтальнослоистые и косослоистые пачки тонкозернистых песков накап
ливались либо в прибрежных частях озерного водоема, либо в дельтовой час
ти (а возможно, подводной дельте) рек и отнесены к озерно-аллювиальным 
образованиям.

Преобладающий серый и зеленовато-серый цвет отложений, состав глинис
того вещества и терригенного материала, большой процент двухвалентного ре
акционноспособного железа, небольшая карбонатность пород говорят о срав
нительно влажных условиях, существовавших во время накопления пород пач
ки А свиты Эргилийн-Дзо.

Пачка Б свиты Эргилийн-Дао

Огложетия пачки Б свиты Эргилийн-Дзо описаны в тех же разрезах, что 
и пачки А. Обычно они представлены более грубыми породами и имеют ббпь- 
шую мощность. Породы пачки Б везде залегают с размывом на подстилающих 
отложениях. Ниже приведено описание разрезов в том же порядке, как и 
описание отложений пачки А , -  с востока на запад по обрыву Эргилийн-Дзо. 

Разрез 7 0 2 5 , обрыв Эргиль-Обо. В отложения пачки Б входят (см .рис.16 ):

Мощность, м

3. Пески серые, желтовато-серые, разнозернистые, с редкой галь
кой и гравием, преимущественно кварцевые, косо- и горизон
тальнослоистые, с линзами песчаников, "катунных* конгломера
тов и тонкогоризонтальнослоистых, хорошо отмученных, очень 
плотных карбонатных зеленовато-серых глин. В песках наблю
даются карбонатные трубочки, аналогичные таковым в слое 2.
Встречаются кости млекопитающих..............................................  16 ,0

4 . Конгломераты *катунныег , мелкие, состоящие из окатышей
карбонатных глин размером 3 -4  см в диаметре. По прости
ранию этот горизонт не выдержан, он то выклинивается, то вновь 
появляется, образуя линзы протяженностью до нескольких метров 0 ,5

5 . Пески разнозернистые, рыхлые, серые, розовато-серые, послой
но ожелезненные (мощность ожелезненных прослоев до 0 ,3  м ), 
с линзами гравия и мелкой галькой. Местами пески скреплены 
карбонатным цементом в рыхлые песчаники. Много костных
остатков крупных млекопитающих....................................................  8 ,0

6. Пески тонкозернистые, горизонтальнослоистые, кварцевые, цвет
черный и темно-серый за счет обогащения окислами железа и мар
ганца. Слой четко прослеживается по всему обнажению (рис.2 3 ) 0 ,6

7. Пески тонкозернистые, белые, хорошо промытые, горизонтально
слоистые в верхней части слоя и косослоистые в нижней. По
всему слою встречаются тонкие ожелезненные (бурые) прослойки 2 ,8

8. Пески и рыхлые песчаники, разнозернистые, белые, кварцевые,
с ожелезненными прослойками и отдельными линзами мергелис
тых глин. Пески и песчаники пронизаны ветвящимися карбонат
ными трубочками...................................................................................  4 ,0



Рис .  23. Деталь строения пачки Б 
свиты Эргилийн-Дзо в разрезе 7 0 2 5  

а-прослой темно-серого песка с 
марганцовисто-железистым заполни
телем

Выше с размывом залегают от
ложения слоев Хэцу-Цав.

В следующем разрезе у колодца 
Севхуль (7 0 2 6 ) отложения пачки Б 
представлены толщей кварцевых се
рых и желтовато-серых песков, сос
тоящей из переслаивания песчаных 
линз с косой слоистостью, разных 
размеров. Обычно эти линзы мало
мощные (в разрезе-до 1 м ) и до
довольно длинные (до 10 -1 2  м ) . Каждая такая линза состоит из более мелких 
косых серий линз. В основании косых серий обычно залегает базальный прослой, 
состоящий из 'катунных' конгломератов, представленных мергелистыми конкре
циями, окатышами красных и зеленых глин. Мощность таких базальных конгломе
ратов колеблется от 5 -1 0  до 50  см (табл. IV, 2 ) .  Толща песков пронизана кар
бонатными трубочками, которые начинаются в нижней части слоев катунных 
конгломератов и проникают в нижележащие пески. Глубина проникновения до
1-1 ,5  м, диаметр их до 2 -3  см. В верхней части они наиболее толстые, ни
же постепенно становятся сначала ровными, а затем выклиниваются (см.рис.21 ). 
В поперечном разрезе они имеют концентрическую форму, центральная часть 
сложена почти чистым кальцитом, периферическая -  более песчанистая.

В этом 'разрезе в толще песков, так же как и в разрезе 7 0 2 5 , наблюда
ется прослой темно-серого, местами черного кварцевого песка (см . рис. 2 3 ).  
Каждое кварцевое зерно окутано рыхлой сажистой пленкой, , состоящей из окис
лов железа и марганца. Этот прослой в данном обнажении достигает 1 м; из
меняясь в мощности, он прослеживается почти во всех разрезах обрывов Эр
гилийн-Дзо и является, таким образом, четким маркирующим горизонтом для 
отложений пачки Б. Толща песков заканчивается слоем погребенной почвы, 
состоящей из трех горизонтов: а) плотной карбонатной корки (0 ,5  м ); б ) крас
ных песчанистых глин, обогащенных желваками белесых карбонатных конкреций 
неправильной формы (1 ,2  м ), и в ) обеленного горизонта песчаников с распылен
ным карбонатом (1 ,8  м ).  Почвенный горизонт присутствует во всех разрезах 
обрывов Эргилийн-Дзо, но мощность его не выдержана, местами он сильно 
размыт и не превышает 2 0 -3 0  см. Нижняя граница тоже неровная. Общая 
мощность отложений пачки Б в этом разрезе достигает 36 м.

Аналогичное строение, только несколько меньшей мощности (2 0 ,2  м ) пач
ка Б имеет в следующем разрезе (см . рис. 18, слои 3 - 5 ) .  И здесь в верх
ней части пачки четко выражен почвенный горизонт, но он сильно размыт, и 
мощность его не превышает 1 м.

В районе Аман-Ус (разрез 7 0 2 7 ) к отложениям пачки Б относятся слои 
8 и 9:

Мощность, м

8. Пески косослоистые, с гравийными прослоями и редкими глинис
тыми линзами. Терригенные обломки представлены кварцем и 
глинистыми окатышами. Содержится много обломков панцирей
черепах................................................................. ...................................  2 0 ,0

9. Глины красно-бурые, плотные, неслоистые, комковато-оскольча
тые, с пятнами белесой и зеленоватой окраски. В кровле слоя 
наблюдается сильно карбонатизированный прослой (до 30 см ); 
структура карбонатных глин (мергелей) скорлуповатая. Глины



разбиты системой неправильных трещин, имеют многочисленные 
мелкие 'зеркала скольжения', на поверхностях которых развиты 
денцриты марганца. Глины переполнены баритовыми конкреция
ми разнообразной формы и разных разм еров ................................. 6 ,0

В этом разрезе в верхней части свиты наблюдается резкое увеличение роли 
глин в составе пачки Б, причем глины сильнокарбонатные, имеют красновато
бурую окраску и содержат баритовые конкреции. Такие же конкреции описаны

Р и с .  24. Линза красноцветных глин 
в толще пачки Б свиты Эргилийн-Дзо 

1 -  пески Хэцу-Цав; 2 -  почвен
ный горизонт, развитый по отложе
ниям пачки Б; 3 -  линза красноцвет
ных глин в толще песков

--------------- ----------------------------

в более восточных разрезах* в отложениях свиты Хубсугул. Эти глины образу
ют крупную линзу в центральной части обрывов Эргилийн-Дзо (рис. 2 4 ) в 
районе разрезов 7 0 2 8 , 7 0 2 9 , 7 0 3 0 . В разрезе 7 0 2 8  пачка Б свиты Эрги
лийн-Дзо имеет следующее строение (снизу вверх):

Мощность, м

1. Пески белые, кварцевые, тонкозернистые, очень хорошо промыв
т ы е ............................................................................................................ 2 ,0

2. Пески белые, кварцевые, мелкозернистые, с мелкими карбонат
ными конкрециями неправильной формы (1 -3  с м ) .......................  2 ,0

3. Глины зеленоватые и буровато-зеленые, тонкослоистые, карбо
натные. По слою распространены карбонатные стяжения (до 
0 ,1 -0 ,2  м в диаметре). Вверх по слою увеличивается примесь
алевритовых и песчаных зерен -  глины становятся плохо отсор
тированными, изменяется и окраска глин на красновато-бурую, 
однако и в верхней части слоя присутствуют прослои зеленых 
мергелистых глин (до 0 ,3 -0 ,5  м ), что придает толще четкую 
слоистость. В верхней части слоя в красных глинах при
сутствуют многочисленные шарообразные конкреции ба
рита ............. .............................................................................................. 12 ,0

4. Глины мергелистые, пятнистые (бурые и зеленоватые пятна),
с карбонатными желваками..............................................................  2 ,0

5. Пески серые, косослоистые, с прослоями гравия, состоящие из
обломков палеозойских пород и реже окатышей красных и зеле
ных глин. Отдельные прослои скреплены кальцитом до песчани
ков, образующих выступающие карнизы. Обычно в плотных про
слоях встречаются кости млекопитающих и обломки панцирей 
черепах. Изредка в пачке отмечаются ярко-рыжие (ожелезнен- 
ные) прослои ...........................................................................................

6 . Глины красные, с карбонатной (мергелистой) коркой в верху
(0 ,3  м ) слоя (редуцированная почва).............................................. 1,2
Выше с размывом залегают слои Хэцу-Цав.

В разрезе 7 0 2 9  пачка Б очень хорошо обнажена; лишь низы разре
за присыпаны современными эоловыми песками, и здесь основную роль 
в разрезе играют глины. К пачке Б относятся (снизу вверх, см. 
рис. 17) :



3. Глины комковатые, карбонатные, красные, с прослоями и пятнами 
зеленых глин, с баритовыми стяжениями (конкрециями). В осно
вании слоя белые кварцевые пески небольшой мощности, которые
с размывом ложатся на алевриты пачки А .......................................  12,0

4. Песчано-гравийные косослоистые отложения серовато-желтого
цвета. Состав обломочного материала преимущественно кварце
вый. Кроме того, присутствует масса глинистых окатышей. В 
верхней части слоя отмечается горизонт сильнокарбонатных глин, 
имеющих скорлуповатое строение (не более 0 ,2 5  м ) ..................  5 ,5

Пески с размывом перекрываются конгломератами и галечниками слоев 
Хэцу-Цав.

В крайнем западном обнажении (7 0 3 1 ) пачка Б вновь приобретает свой 
обычный вид и сложена (снизу вверх) преимущественно песчано-галечными 
отложениями:

Мощность, м

4. С размывом на глины пачки А ложатся пески ярко-бурые, косо- 
слоистые и горизонтальнослоистые. Местами пески сцементиро
ваны до плотных песчаников. Цемент карбонатный, в основании 
линз и слоев прослеживаются горизонты катунных конгломера
тов, состоящие из мергелистых конкреций, окатышей красных 
и зеленых глин. В песках встречаются обломки костей крупных
млекопитающих....................... ................................................................. 7 ,0

5. Глины бурые, песчанистые, карбонатные, неслоистые, с карбо
натными конкрециями; в основании слоя нитевидные ветвящиеся 
карбонатные стяж ения................................................................. ... 3 ,0

6. Переслаивание песков, катунных конгломератов и глин. Пески
и конгломераты косослоистые; конгломераты обычно расположе
ны в низах косых серий песков. Глины, как правило, тонкогори
зонтальнослоистые, карбонатные, розоватого цвета. В песчаных 
и конгломератовых прослоях много остатков костей млекопитаю
щих и чер еп ах ........................................................................................ 6 ,0

7. Пески тонкозернистые, розоватые, косослоистые, в низах косых 
серий присутствуют прослои, обогащенные гравием (в основном 
кварца) и карбонатно-глинистыми*окатышами (размером 3 -5  см ).
Местами в верхней части слоя наблюдается невыдержанный про
слой почвы ..............................................................................................  5 ,0

Из приведенного послойного описания отдельных разрезов видно, что среди 
пород пачки Б преобладают пески, в меньшей степени развиты галечники и 
гравийники, подчиненную роль играют глины и алевриты. Пески обычно косо
слоистые, отдельные прослои различаются по тонам окраски, размерам об
ломков, наличию или отсутствию примесей гравия и гальки. Пески образуют 
выклинивающиеся серии линз разной мощности. Косая слоистость песков раз
ного типа: однонаправленная с различными углами падения в разных линзах 
или разнонаправленная. Галечники и гравийники, как правило, слагают нижние 
части песчаных пачек (линз) и обладают такой же косой слоистостью. Алев
риты и глины обычно образую! маломощные прослои и линзы. Однако в запад
ных разрезах обрывов Эргилийн-Дзо (7 0 2 8 , 7 0 2 9  и 7 0 3 0 ) роль глин и гли
нистых алевритов в строении толщи резко возрастает, появляются крупные 
линзы мощностью до 8 -6  м и протяженностью до нескольких десятков метров, 
очень напоминающие глины слоев Хубсугул по цвету, текстуре, карбонатности 
и даже по присутствию в них баритовых конкреций. Все это позволяет гово
рить о близких условиях формирования глинистых отложений, существовавших 
во время накопления пород слоев Хубсугул и пачки Б. В верхней части



пачки Б, на контакте с вышележащими отложениями слоев Хэцу—Цав, развит бе
лесый горизонт, имеющий непостоянную мощность, а местами выклинивающий
ся. Он представлен скорлуповатыми, беловато-розовыми мергелистыми глина
ми с белыми карбонатными стяжениями разнообразной формы и различных 
размеров. Этот горизонт, вероятно, представляет собой остатки древней поч
вы, свидетельствующей о существовании перерыва в осадконакоплении между 
отложениями пачки Б свиты Эргилийн-Дзо и слоями Хэцу-Цав.

Состав пород пачки Б тождествен составу пород пачки А описываемой сви
ты. Крупные терригенные обломки представлены главным образом кварцем и 
кварцитами. В то же время в составе грубообломочных пород немалую роль 
играют катуны размерами до 3 -5  см в диаметре, сложенные красными и зе
леными карбонатными глинами. Катуны образовались в результате перемыва 
нижележащих глинистых пород слоев Хубсугул и пачки А свиты Эргилийн-Дзо.
В незначительном количестве терригенные частицы песков сложены решетча
тыми полевыми шпатами и кислыми плагиоклазами с четким двойниковым 
строением зерен.. Полевые шпаты встречаются и совершенно свежие, и в раз
ной степени разложенные, побуревшие, политизированные. Обломочные зерна 
в тонкозернистых песках, алевритах и алевритистых глинах имеют неправиль^- 
ную остроугольную форму. Иная картина наблюдается в грубо- и крупнозер
нистых песках, гравелитах и галечниках. Здесь все терригенные обломки хо
рошо окатаны и нередко имеют округлую форму. Тяжелые минералы 
(см. рис. 1 6 -1 8 ) представлены устойчивым комплексом. Количество тяже
лых минералов во фракции 0 ,1 -0 ,0 1  мм пород пачки Б несколько большее, 
чем в породах пачки А, что связано с большей грубостью осадков -  тяжелые 
минералы с большим удельным весом оседают раньше, чем такого же разме
ра легкие минералы, отсюда и больший процент их в грубых отложениях.
Так, в отдельных образцах количество тяжелых минералов достигает 10 и 
даже 26%. Среднее же содержание изЬ около 5-7% . В составе тяжелых ми
нералов преобладают гранат (среднее содержание 5 0 -5 5 % ), магнетит (3 0 -  
35% ), циркон и рутил (около 5% каждый); постоянно и выдержанно содержа
ние минералов группы эпидота и пироксенов (не более 10% каждый), спора
дически по разрезам в количестве не более 1-2% присутствуют турмалин, 
титановые минералы и амфиболы. Нужно сказать, что незначительным и, глав
ное, непостоянным содержанием турмалина, титановых минералов и амфиболов 
отложения пачки Б отличаются от пород пачки А.

Породы пачки Б обычно рыхлые или слабо уплотнены, значительно реже 
встречаются прочно сцементированные разности. Заполнитель, или цемент, 
глинистый, карбонатный и карбонатно-глинистый. Глинистое вещество запол
нителя грубых отложений и основной массы глин и глинистых алевритов име
ет тонкочешуйчатое строение. Глинистые частицы удлиненной формы, с яркой 
интерференционной окраской'. В заполнителе песков оно образует тонкие пленки 
вокруг обломочных зерен, нередко имеющие волнистое угасание. В основной 
массе тонких пород глинистые частицы либо беспорядочно ориентированы, ли
бо вытянуты согласно напластованию и своим расположением обусловливают 
горизонтальную микрослоистость пород. Контуры глинистых частиц в большин
стве случаев расплывчатые, края чешуек обычно серые, неясные, а централь
ные части их обладают более высоким рельефом и яркими окрасками. В гли
нистых разностях присутствует примесь пелитовых зерен кварца, полевых 
шпатов, тяжелых минералов, а в некоторых прослоях -  и масса слюдистых 
пластинок. Последние, как и другие терригенные обломки, нередко достигают 
алевритовой и даже тешкопесчаной размерности. Одни пластинки слюд имеют 
яркую интерференционную окраску и четкие контуры, другие -  ожелезнены и 
окрашены в бурые тона, третьи -  деформированы и расщеплены на отдельные 
тонкие листочки, что очень хорошо видно в их поперечных срезах. Многие 
слюды совсем обесцвечены и почти полностью замещены новообразованным 
глинистым веществом.

Состав тонких фракций пород изучался с помощью термического и дифрак- 
тометрического анализов. На кривых нагревания пелитовой фракции, выделен-



ной из образцов, взятых из пяти разрезов, везде видны три эндотермических 
эффекта, характерные для гидрослюд. Присутствие гидрослюды устанавливает- 
ся и на дифрактометрических кривых; базальные рефлексы гидрослюды обна
ружены как в природном, так и в прокаленном до 5 5 0  и насыщенном пре
паратах (рис. 2 5 ) .  Рентгеновские исследования показали также, что во всех 
образцах присутствуют смешанослойные фазы монтмориллонит -  гидрослюда 
и гидрослюда -  монтмориллонит, которые составляют значительную долю гли
нистой части пород. В качестве примеси присутствуют коалинит и хлорит.

Р и с .2 5 . Дифрактометрические кривые глинистого вещества (фракция<0 ,001  мм), 
выделенного из отложений пачки Б свиты Эргилийн-Дзо. Обр. 702 6/2

а -  природный; б -  прокаленный при 5 50 °С ; в -  насыщенный глицерином; 
г  -  обработанный 10%-ной НС1

Глинистые породы восточных разрезов обрывов Эргилийн-Дзо имеют в осно
вном зеленовато-серую окраску, значительно реже встречаются красновато
бурые тона. Глины же западных разрезов в основном красноцветные. Все они, 
как правило, плотные, карбонатные, неслоистые, комковато-оскольчатые, раз
биты многочисленными трещинками с зеркалами скольжения, на плоскостях 
которых всюду присутствуют дендриты марганца.

Средняя карбонатность пород пачки Б примерно такая же, как и карбонат- 
ность пород пачки А свиты Эргилийн-Дзо, и составляет 10-12% , лишь в 
отдельных прослоях иногда достигает 30%. Карбонат имеет разнообразную 
форму и различный состав; последнее весьма не характерно для всех кайно
зойских отложений Монголии. В глинистых красноцветных породах карбонат 
присутствует в виде тонкой пелитоморфной примеси или образует мелкокрис
таллические скопления, пятнами обогащая породы карбонатным веществом. 
Размеры таких пятен очень разные -  от микроскопических до 1 5 -2 0  см и 
более. Крупные пятна обычно имеют розовато-белую и розовато-бурую окрас
ку и хорошо видны в обнажениях. Химический анализ пелитоморфного карбо
ната красноцветных глин показал, что карбонаты представлены кальцитом 
(глина карбонатная, обр. 702 9/6 , в %: минеральный нерастворимый оста
ток -  2 5 ,8 6 ; R20 3 -  1 ,80; СаО -  3 9 ,2 0 ; С02 -  3 1 ,2 5 ; сумма -  98 ,21 ;

СаСО^ -  6 9 ,9 7 ; избыток С02 *-  0 ,5 8 ).  В зеленоцветных глинах карбонат 
образует хорошо ограненные прозрачные кристаллы кальцита, группами или 
по одному неравномерно разбросанные в основной массе породы.



Содержание (в %) железа в отложениях пачки Б свиты Эргилийн—Д зо

Порода, образец Feвал Fe * обл
I

Fe+2 ге НС1

Песчаник тонкозернистый 
карбонатный, 702 5/11

1 ,58
1

0 ,5 6
1

0 ,1 1

Песок ожелезненный, с гли
нистым заполнителем, 
7 0 2 5 /1 2

1,10 0 ,6 1 0 ,11

Песчаник ожелезненный, 
7 0 2 5 / 1 4

0 ,8 9 Нет 0 ,1 1

Песок, 702 5 /1 6 1,56 0 ,1 1 0 ,11
Песок с марганцовистым 
заполнителем, 7 0 2 5/17

0 ,3 1 0 ,1 1 0 ,0 2

То же, 7 02 5/18 1,12 0 ,1 7 0 ,1 1
Песок с марганцовисто
железистым заполнителем, 
7 0 2 5 / 1 9

0 ,4 3 0 ,1 7 0 ,1 1

Конгломераты катунные, 
7 0 2 5 / 2 0

1,20 0 ,5 6 0 ,1 1

Глина зеленая, 7 0 2 5 / 2 2 2 ,5 6 1 ,0 6 0 ,2 8
Песок розоватый, 7 0 3 1 /3 0 ,8 4 0 ,2 8 0 ,1 1

В грубообломочных породах карбонат играет роль цемента и встречается 
в виде стяжений, имеющих ветвящуюся форму. Выделяется базальный, поро- 
вый и пленочный цемент, По строению различается тонкозернистый и крупно
зернистый, по характеру взаимодействия с обломочными зернами -  инкруста- 
ционный и коррозионный и, наконец, по составу -  калыштовый, сидеритовый 
и смешанный. Последний включает две разновидности -  глинисто-кальцитовый 
и сидеритовый с гидрбокислами железа. Кальцит овый и глинисто-кальцитовый 
цемент широко распространен в кайнозойских отложениях Монголии. Значи
тельно больший интерес представляет сидеритовый цемент, впервые встре
ченный в изученных отложениях. Примерно в средней части пачки Б во 
многих обнажениях хорошо выделяется черным цветом прослой слабо скреп
ленных песков. Приготовленные из этих песков шлифы показали, что песчаные 
зерна кварца, кварцита и, реже, полевых шпатов скреплены пленочным и поро- 
во-пленочным цементом, причем в разных участках одного и того же шлифа 
цемент различный (табл. III, 5 ) .  В одних участках цемент пленочный и пред
ставлен слабо окисленным сидеритом, который в виде тонкой каемки обраста
ет обломочные зерна, а поры между ними полые; в других -  цемент смешан
ный -  порово-пленочный, пленки сложены окисленным сидеритом, а поры меж
ду зернами заполнены гидроокислами железа; в третьих -  цемент поровый и 
весь представлен гидроокислами железа. Вероятно, для этого прослоя песков 
первичным является цемент сидеритовый, а гидроокислы железа образовались 
за счет окисления сидерита. Сидерит, как известно, легко разлагается с об
разованием бикарбоната железа, который переходит в гидроокислы железа в 
зоне, богатой кислородом, при наличии хотя бы незначительных количеств 
влаги. А так как описываемые отложения давно выведены на земную поверх
ность и обладают хорошей проницаемостью, для процессов окисления сидерита 
существовали и существуют благоприятные условия.

Содержание различных форм железа в породах пачки Б (табл. 1 5 ) свиде
тельствует о том, что в отличие от пород пачки А здесь возрастает роль его



р.+З 
Fe НС1 Fe+2 жсульф

F е реакцион
носпособное,
% от Feвал

Fe+2
НС1

Fe+3
НС1

+2
Fe сульф

% от Fe реакционноспособного

0 ,8 4 0 ,0 7 64 ,5 10,8 8 2 ,3 6 ,9

0 ,3 4 0 ,0 4 3 0 ,0 22,7 7 0 ,0 7 ,3

0 ,7 3 0 ,0 5 1 0 0 ,0 12,3 8 0 ,0 7 ,7

1 ,23 0 ,11 93 ,0 7 ,6 8 4 ,8 7 ,6

0 ,1 7 0 ,0 1 64 ,5 1.3 7 5 ,0 8.7

0 ,7 8 0 ,0 6 8 5 ,0 11 ,6 8 2 ,0 6 ,4

0 ,7 7 0 ,0 4 60 ,5 45 ,5 4 5 ,6 0 ,9

0 ,4 5 0 ,0 8 5 3 ,3 17,2 7 0 ,3 12,5

1 ,17 0 ,0 5 60 ,0 19 ,0 7 8 ,0 3,0
0 ,3 4 0 ,1 1 66 ,6 20 ,0 60 ,0 20 ,0

реакционноспособных форм. Содержание реакционноспособного железа для боль
шинства образцов больше 60%, а в некоторых образцах достигает 8 5 -9 0  и 
даже 100%. Двухвалентное реакционноспособное железо входит в состав си
дерита и пирита, которые, судя по аналитическим данным, присутствуют во 
всех разностях пород. В некоторых шлифах из глинистых прослоев пачки Б 
встречаются многочисленные мелкие кристаллики ярозита, имеющие нередко 
правильные квадратные сечения и обладающие охристо-желтой окраской с чет
ко выраженным плеохроизмом (табл. III, 6 ) .  Известно, что ярозит, представ
ляющий собой основной сульфат, образуется за счет окисления пирита в усло
виях сухого полупустынного климата; в более влажных условиях он встречает
ся редко, так как сульфиды железа, разлагаясь, переходят непосредственно в 
гидроокислы железа. Процесс замещения ярозита гидроокислами железа уда
ется наблюдать и в шлифах пород пачки Б.

Породы пачки Б, так же как и пачки А, относятся к субаквальным обра
зованиям. Эго преимущественно отложения речных потоков; бесспорно, часть 
из них принадлежит также дельтовым (подводным дельтам) и озерным обра
зованиям. Перечисленные выше минеральные особенности отложений (присут
ствие пирита, сидерита, переработка слюдистого материала) наряду с их тек
стурными особенностями позволяют предположить, что в "момент* накопления 
пород пачки Б климат был теплым и достаточно влажным; существовали круп
ные реки и довольно обширные озерные водоемы.

Слои Хэцу-Цав

Слои Хэцу-Цав, как и отложения свиты Эргилийн-Дзо, описаны в Юго- 
ВостоЧной Монголии в районе обрывов Эргилийн-Дзо. Во всех обнажениях 
эти отложения венчают разрез (см . рис. 1 6 -1 8 ).  Всегда слои Хэцу-Цав ло
жатся на размытую поверхность пород (часто почвенного горизонта) пачки Б



Химический состав (в %) карбонатной части цемента песчаников из слоев 
Хэцу-Цав

Компоненты Песчаник,
обр.7025/4

Гравелит,
обр .7025/9

Компоненты Песчаник,
обр.7025/4

Гравелит
обр.7025/9

Минеральный 
нерастворим ый 
остаток

6 9 ,7 6 6 5 ,5 0 с о 2

С у м м а

12 ,45

98 ,2 4

13 ,25

96 ,87

R2°3 0 ,8 0 0 ,6 4 CaCOj 2 7 ,1 8 3 0 ,1 3

СаО

М*0

15 ,23

Нет

17 ,48

Нет

Избыток С 02 0 ,5 0 0 ,6 0

свиты Эргилийн-Дзо. Мощность слоев не более 15 м. Они представлены гру
быми терригенными породами: галечниками, конгломератами, гравийниками, 
гравелитами. В виде прослоев и линз присутствуют пески, реже алевриты. 
Цвет всех пород желтый, оранжево-желтый, коричневато-желтый. Породы 
обладают косой слоистостью и образуют серии срезающих друг друга линз, 
аналогичные пачке Б свиты Эргилийн-Дзо (рис. 2 6 ) .  Обломочный материал 
(особенно крупный) имеет более разнообразный состав по сравнению с под
стилающими отложениями. Наряду с кварцем и кварцитами, которым и тут 
принадлежит господствующая роль, присутствуют граниты, песчаники, алевро
литы, сланцы, эффузивы и другие породы. Встречаются также и глинистые 
окатыши из подстилающих пород. Крупные обломки обычно очень хорошо ока
таны, размеры их не превышают 1 5 -2 0  см. Заполнитель галечников и гравий- 
ников глинисто-песчаный, конгломератов и гравелитов -  песчано-карбонатный.

Пески и песчаники слоев Хэцу-Цав среднезернистые, как правило, содержат 
примесь гравия и гальки, окатанность обломочных зерен хорошая (табл. II I ,7 ) .  
Состав песчаных зерен как в самих песках, так и в заполнителе галечни
ков существенно кварцевый, хотя присутствуют и обломки мелкозернистых

Т  а б л и  ца 17

Содержание (в %) железа в отложениях слоев Хэцу-Цав

Порода, образец Fe вал Fe * обл
Fe+2

НС1
Fe+3

НС1

Песок с гравием, 7 0 2 5 / 9 0 ,7 1 0 ,4 5 0 ,1 1 0 ,1 1
Песчаник серый, 7 02 5/3 0 ,6 1 0 ,2 2 0 ,1 1 0 ,2 3
Глинистый окатыш, 7 02 5/7 1,16 0 ,7 3 0 ,1 1 0 ,2 8
Песок серый, 7025/6 0 ,9 5 0 ,4 4 0 ,1 1 0 ,3 4
Песчаник рыжеватый, 0 ,9 7 0 ,3 4 0 ,0 6 0 ,4 4
702 5/5
Песчаник серый, 702 5/4 0 ,95 0 ,5 0 0 ,0 6 0 ,2 8
Железистые корочки по 5 ,1 8 3 ,1 8 0 ,1 1 1 ,81
слоистости, 7025/2
Песчаник, 7025/1 2 ,5 8 0 ,7 8 0 ,1 1 1,57



Р ис .  26. Характер слоистости галеч
ников слоев Хэцу-Цав

пород, и зерна полевых шпатов свежих 
и политизированных (табл. III, 8 ). Пески 
неравномерно ожелезнены, в результате 
чего на общем желтом фоне пород наб
людаются пятна и полосы ярко-рыжего 
цвета. По составу тяжелые минералы 
алевритовой фракции пород слоев Хэцу- 
Цав ничем не отличаются от тяже
лых минералов пачки Б свиты Эрги- 
лийн-Дзо. Для этих пород характер
но лишь еще большее количество 
тяжелых минералов во фракции 0 ,1 -  
0 ,0 1  мм (см. рис. 16, 17, 1 8 ).

Заполнитель и цемент песков и пес
чаников глинистый, карбонатный и железистый. Глинистый заполнитель 
песков или слабо скрепленных песчаников представлен удлиненными гли
нистыми чешуйками, нередко слившимися в глинистые агрегаты, кото
рые -образуют волнисго-гаснущие каемки вокруг обломочных зерен (пле
ночный цемент, табл. V , l ) .  Глинистые агрегаты окрашены гидроокис
лами железа в желтые и бурые тона. В карбонатно-глинистом це
менте конгломератов и гравелитов глинистые частицы представлены мелкими, 
беспорядочно ориентированными чешуйками, пронизанными пелитоморфным кар
бонатом и гидроокислами железа.

Карбонатный цемент представлен кальцитом (табл. 1 6 ) и имеет разное 
строение. Тип цемента чаще всего поровый, но присутствует и базальный це
мент. В поровом цементе кальцит обычно крупнокристаллический, обладает 
невысоким рельефом и характерными перламутровыми цветами интерференции 
(табл. III, 7 ) .  В цементе такого рода кальцит нередко корродирует обломоч
ные зерна. Карбонатный цемент базального типа имеет неоднородное строе
ние. Вокруг зерен наблюдается тонкая каемка пелитоморфного, полупрозрач
ного кальцита с примесью глинистого вещества (в шлифе темно-серого цве
та) ;  промежутки между зернами выполнены мелкозернистым кальцитом, в пус-

р, +2Fe
сульф

Fe реакционно- 
способное, %

от Р евал

Fe+2НС1 Fe НС1 F +2 г е
сульф

% от Fe реакционноспособного

0 ,0 4 3 6 ,6 42 ,3 42 ,3 15,4
0 ,0 5 6 4 ,0 28 ,2 6 0 ,0 11,8
0 ,0 4 37 ,0 25,5 65 ,1 9,4
0 ,0 6 90 ,9 21,5 6 6 ,6 11 ,9
0 ,1 3 64 ,0 9,5 7 0 ,0 20,5

0 ,1 1 47 ,0 13,4 62 ,2 24 ,4
0 ,0 8 4 0 ,0 5,5 91,5 4 ,0

0 ,1 2 69 ,0 6,1 87 ,2 6 ,7



тогах обычно присутствуют друзы более крупнозернистого, прозрачного 
кальцита. Такое строение кальцит базального цемента получил уже в стадии 
диагенеза и эпигенеза в результате процессов перекристаллизации (табл. III, 8 ).

Железистый цемент пород слоев Хэцу-Цав представлен гидроокислами же
леза. Обычно такие прослои образуют сливные песчаники, с трудом разбиваю
щиеся молотком. Обломочные зерна скреплены темно-бурой, а под микроско
пом -  черной массой гидроокислов железа. Тип цемента поровый. Возможно, 
что и здесь, как и в песчаниках пачки Б свиты Эргилийн-Дзо, образование 
такого рода цемента связано с процессами эпигенеза и продолжается до на
стоящего времени. В шлифах местами удается наблюдать остатки цемента 
сидеритового состава. Наличие сидерита подтверждается также большим ко
личеством реакционноспособного двухвалентного железа. Приведенные анали
тические данные показывают очень большой разброс цифр в соотношении меж
ду обломочным и реакционноспособным железом (оно колеблется для разных 
прослоев от 37 до 90% ). В то же время в реакционноспособном железе, как 
и в нижележащих отложениях, значительная доля принадлежит (за  исключением 
лимонитовых корочек) двухвалентному железу (табл. 1 7 ) .

Из приведенной характеристики пород слоев Хэцу-Цав видно, что они имеют 
целый ряд общих черт как по текстурно-структурным особенностям, так и по 
минеральному (особенно аутигенному) составу с породами пачки Б свиты Эр
гилийн-Дзо, хотя и представлены более грубыми аллювиальными отложениями. 
Это позволяет считать примерно одинаковыми и условия их образования. Ка
жущееся резкое различие в окраске пород (нижние -  преимущественно серые, 
верхние -  желтые) скорее всего связано с процессами эпигенеза и не отве
чает условиям осадконакопления.

Свита Хан-Тайпшри

Отложения свиты Хан-Тайшири являются возрастным аналогом свиты Эр
гилийн-Дзо, широко развитой на востоке МНР. Они изучены И.Г. Лис кун и 
Е.В. Девяткиным в Бэгэрской впадине в 1965  г. Стратотип этой свиты нахо
дится на северном борту Бэгэрской впадины, северо-восточнее сомона Бэгэр. 
Здесь отложения свиты Хан-Тайшири достигают 80 м мощности (рис. 2 7 ) .

Мощность, м

1. Конгломераты рыхлые, бурые, полимиктовые. Много выветре- 
лых галек биотитовых и биотит-мусковитовых гранитов и хло
ритовых с л а н ц е в .................................................................................. 20 ,0

2. Глины красные, карбонатные, с отдельными кварцевыми галь
ками и гравием, разбиты трещинами, н еслоисты е.......................  10 ,0

3. Конгломераты рыхлые, мелкообломочные (2 -5  см ), неслоис
тые, преимущественно кварцевые, цемент светло-серый, пес- 
чано-известковистый...........................................................................  4 ,0

4. Глины песчанистые, карбонатные, бледно-розовые, плотные,
тонкогоризонтальнослоистые ..............................................................  15 ,0

5. Пески тонкозернистые, белые, неслоистые, хорошо отмытые, 
кварцевые, с прослоями белых плотных тонко- или массивно
слоистых мергелей с многочисленными марганцовистыми нале
тами по трещинам.................................................................................. 7 ,0

6. Глины светло-бурые, песчанистые, местами с тонкой горизон
тальной слоистостью с линзами хорошо окатанных гравийников,
в которых содержатся остатки костей млекопитающих................... 5 ,0

7. Мергели розовато-белые, плотные, неслоистые, оскольчатые,
с прослоями горизонтальнослоистых крепких известняков белого
ц в е т а ............................................................. ........................................... 5 ,0

8. Пески светло-бурые, рыхлые, разнозернистые, преимущественно 
кварцевые, с примесью гравия и мелкой кварцевой гальки.
Содержат обломки костей млекопитающих......................................  8 ,0



9. Мергели белые, плитчатые, плотные, звенящие, переходящие
вверх по слою в красноцветные карбонатные глины, песчанистые, 
неслоистые, п лотн ы е..............................................................................  6 ,0

Аналогичные отложения описаны и по южному борту впадины (разрез 1/65, 
Б эгэр -1 ), где они слагают основание обрыва. Эти отложения представлены 
галечниками олигомиктовыми, светло-серого цвета, плохо окатанными, не- . 
крупными (до 2 -3  см),  с линзами гравелитов того же состава. Вверх по 
слою галечники сменяются гравийниками, которые содержат многочисленные 
прослои и линзы красных песчанистых глин, светло-желтых кварцевых песков, 
зеленовато-серых, светло-серых и зеленых карбонатных глин, мергелей и из
вестняков. Мощность до 2 0 -2 5  м (рис. 28, см. вкладку).

Довольно мощный разрез отложений свиты Хан-Тайшири описан в районе 
сомона Халюн у родника Шинэ-Ус, в 1,5 км к северу от горы Етмень-Хайран. 
Здесь обнажаются галечники и пески кварцевого состава, неслоистые или ко
сослоистые. В верхней части разреза породы слабо сцементированы в гравели
ты и песчаники; цемент карбонатный. Западнее известно еще несколько разре
зов отложений этой свиты во впадине Шаргаин-Гоби, где она также представ
лена маломощной пачкой олигомиктовых светло-серых галечников и песков с 
прослоями алевритов и глин. По составу и внешнему облику отложения одно
типны во всех изученных разрезах. Верхние горизонты свиты нередко выветре- 
лые. Местами измененная зона достигает значительной мощности -  1 5 -2 0  м 
(Черняховский, Хосбаяр, 197 3 ). Отмечаются интенсивная каолинизация пес
чано-гравийного материала и новообразования красных гидроокислов железа. 
Зона изменения свидетельствует о довольно длительном перерыве в осадко- 
накоплении, который привел к смене характера дальнейшего седиментогенеза. 
Грубые сероцветные отложения свиты Хан-Тайшири перекрываются красноцвет
ными глинами верхнего олигоцена.

Как уже было сказано при описании отложений свиты Холболджи, верхне- 
олигоценовые отложения широко развиты и в Долине Озер. Во многих разре
зах эти отложения описаны как единая толща со свитой Холболджи. В то же 
время в наиболее полном разрезе кайнозойских отложений Долины Озер (район 
Мэнхэн—Т эг ) они имеют четкое стратиграфическое положение и выделены в 
отдельную пачку. Здесь отложения свиты Хан-Тайшири (пачка III) с размывом 
залегают на пачке II свиты Холболджи (см. рис. 12, разрез 71 4 1 , слои 1 0 -1 5 ).

Мощность, м

10. Галечники олигомиктовые, свежие, обломочный материал хоро
шо окатан и имеет размеры от 1 до 20 см. Состав обломков: 
кварц, кварциты, средние и основные эффузивы. Заполнитель 
галечников представлен песками и гравийниками преимущест
венно кварцевого состава. Цвет пород светло-серый. Встре
чаются линзы ожелезненных галечников, в которых гальки 
имеют бурые оболочки, а заполнитель представлен бурыми (оже-
лезненными) грубозернистыми песками..............................................  2 ,0

11. Пески зеленовато-серые, рыхлые, неслоистые, тонкозернистые,
с примесью глинистых части ц ..............................................................  1,5

12. Алевриты глинистые, с примесью песчаных зерен, карбонатные,
зеленовато-серые, с отдельными красными пятнами. В централь
ной части слоя отмечается прослой грубозернистого песка с
примесью гравийных з е р е н .................................................................  2 ,5

13. Глины неслоисгые, плотные, оскольчатые, преимущественно крас
новато-бурые с отдельными зелеными пятнами, с дендритами 
марганца. Содержат карбонатные конкреции неправильной формы 1,5

14. Глины неотсортированные, гравелистые, красновато-бурые, очень
слабо карбонатные, содержат прослои тонких карбонатных глин 
зеленоватого и красноватого цвета .................................................  5 ,5



15. Гравийники разнозернистые, серые, преимущественно кварце
вые, с песчано-глинистым заполнителем. Гравийники в верхней 
части слоя уплотнены и образуют прослои слабо сцементирован
ных гравелитов. Цемент представлен глинисто-карбонатным ма
териалом. Гравийники переслаиваются с алевритами и глинисты
ми алевритами зеленовато-желтого цвета и красноватыми, пло
хо отсортированными глинами. Верхний прослой глинистых алев
ритов имеет зеленую окраску, а на контакте с вышележащей 
красной пачкой наблюдаются всевозможные ожелезненные пят
на. Мощность прослоев гравелитов 1 -1 ,5  м, мощность прослоев 
алевритов и глин 1 ,5 -2  м ................................................................  11,8

Р и с . 27. Северный борт Бэгэрской впадины, район Бэгэр-3, разрез 7/65 
Условные обозначения см. на рис. 3



Из описания приведенных разрезов видно, что крупнообломочные породы 
свиты Хан-Тайшири (галечники, конгломераты, гравийники, пески) имеют су
щественно кварцевый состав, хотя присутствуют и нередко в довольно боль
ших количествах (слой 1 разреза 7 / 6 5 ) обломки гранитов (серых двуслю
дяных и биотитовых), хлоритовых сланцев, эффузивов и разнообразных (пестро- 
цветных) песчаников. В песках, кроме зерен кварца, составляющих основную 
массу породы, присутствуют обломки тонких кремнистых пород, сланцев, зер
на полевых шпатов, пластинки слюд. Многие крупные обломки (гальки) вы- 
ветрелые -  разрыхлены, ожелезнены. Терригенные обломки галечников и 
гравийников хорошо окатаны, песков -  хуже, но все же углы  основной массы 
обломков сглажены, округлены. Размеры галек сильно варьируют не только от 
слоя к слою, но и внутри слоя. Средние размеры -  1 0 -1 5  см. Почти все

5 1721



15. Гравийники разноэернисгые, серые, преимущественно кварце
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ми алевритами зеленовато-желтого цвета и красноватыми, пло
хо отсортированными глинами. Верхний прослой глинистых алев
ритов имеет зеленую окраску, а на контакте с вышележащей 
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на. Мощность прослоев гравелитов 1 -1 ,5  м, мощность прослоев 
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Р и с . 27. Северный борт Бэгэрской впадины, район Бэгэр-3, разрез 7/65 
Условные обозначения см. на рис. 3



Из описания приведенных разрезов видно, что крупнообломочные породы 
свиты Хан-Тайишри (галечники, конгломераты, гравийники, пески) имеют су
щественно кварцевый состав, хотя присутствуют и нередко в довольно боль
ших количествах (слой 1 разреза 7 / 6 5 ) обломки гранитов (серых двуслю
дяных и биотитовых), хлоритовых сланцев, эффузивов и разнообразных (пестро
цветных) песчаников. В песках, кроме зерен кварца, составляющих основную 
массу породы, присутствуют обломки тонких кремнистых пород, сланцев, зер
на полевых шпатов, пластинки слюд. Многие крупные обломки (гальки) вы- 
ветрелые -  разрыхлены, ожелезнены. Терригенные обломки галечников и 
гравийников хорошо окатаны, песков -  хуже, но все же углы основной массы 
обломков сглажены, округлены. Размеры галек сильно варьируют не только от 
слоя к слою, но и внутри слоя. Средние размеры -  1 0 -1 5  см. Почти все
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Компоненты
Конкреции из 
красных глин, 
обр. 7 1 4 1 /4 4

Известняк глинис
тый, розовато-бе
лый, обр. 7/9

Конкреции из 
зеленых глин, 
обр. 1/24

Минеральный 19 ,08 31 ,32 2 7 ,7 0
нерастворимый остаток

R2°3
2 ,6 8 1,78 4 ,4 2

СаО 42 ,5 0 35 ,52 33 ,34

м*0 Нет 0 ,3 2 0 ,1 1

с о 2 3 8 ,8 5 2 7 ,5 0 2 6 ,0 5

С у м м а 9 7 ,1 1 9 7 ,6 9 9 1 ,6 2

СаСО^ 74 ,7 1 6 3 ,4 0 5 9 ,51

М кС03 - 0 ,67 0 ,11

Избыток СО2 0 ,64

Избыток MgO 0,27 0 ,1 4

прослои и линзы песков содержат примесь гальки и гравия. Разные размеры 
обломков,и нередко их послойное расположение придают горизонтальную слоис
тость толще грубообломочных пород свиты Хан-Тайшири. Глинистые разности 
пород этой свиты в том или ином количестве содержат примесь песчаных и 
алевритовых зерен, по составу аналогичных пескам.

Тяжелая часть алевритовой фракции пород во всех изученных разрезах обыч
но составляет 1-2% от фракции. В ее составе немалая роль принадлежит об-

Т а б ли ц а  19

Химический состав (в %) глинистой фракции, выделенной из отложений 
свиты Хан-Тайшири

Компоненты
Образцы Образцы

712 /1 712/2
Компоненты

712/1 712/2

S i02 5 1 ,3 4 51 ,4 5 к 2о 2 ,09 2 ,0 5

ТЮ 2 1,02 1,02 н 2о + 7 ,4 8 6,39

А12о 3 1 9 ,35 19 ,03 н 2о " 6 ,96 7 ,6 7

Re2®3 8 ,1 1 6 ,7 8 р 2о 5 0 ,0 4 0 ,01

F eO 0 ,2 9 0 ,22 с о 2 Нет 1,10

MnO 0 ,0 3 0 ,0 4 с и 0 ,0 6

СаО 1,05 1,41 Су м м а 1 00 ,55 1 0 0 ,4 6

Мк0 2,48 2,76

Na2 ° 0 ,3 1 0 ,37



ломкам ожелезненных пород и сильно из
мененным минералом (в среднем около 
20% ), а также рудным минералам (г е 
матит, магнетит и гидроокислы железа), 
количество которых достигает 40%. Сред
нее содержание минералов группы эпидо- 
та и пироксенов составляет около 10% 
для каждой группы. Содержание осталь
ных минералов довольно резко изменяет
ся от разреза к разрезу. Так, наиболь
шее количество амфиболов отмечается 
в резрезе 7/65 (в среднем 10% ,в от
дельных образцах до 30% ), очень мало 
в разрезе Мэнхэн-Тэг и практически 
отсутствуют амфиболы в районе сомона 
Халюн (разрез 7 1 2 ). Гранат и циркон 
(2 -2 ,5 % ) широко распространены в До
лине Озер и встречены в разрезах по 
южному и северному бортам Бэгэрской 
впадины; турмалин (2 -8 % ) -  в разрезах 
Шинэ-Ус (7 1 2 )  и Бэгэр-1 (1 / 6 5 ); 
титайовые минералы (2 -2 ,5 % ) в основа
нии разреза 7/65, расположенного у под
ножия Хан-Тайшири.

Такое колебание в составе минералов, 
бесспорно, связано с изменением соста
ва пород областей сноса. Для отложений 
этой свиты характерен довольно пестрый 
состав тяжелых минералов, который обус
ловлен размывом метаморфических и 
изверженных пород в областях питания; 
устойчивые к выветриванию минералы 
(гранат, циркон) составляют лишь не
большую примесь, и только в разрезах 
Долины Озер их содержание достигает 
10% и более, возможно, за сче® пере- 
мыва отложений свиты Холболджи, где 
они широко распространены.

Цемент конгломератов и песчаников, 
заполнитель галечников и песков состо
ит из глинисто-карбонатного материала. 
Карбонагность грубообломочных пород 
свиты Хан-Тайшири обычно составляет 
12-15% , тонкообломочные породы зна
чительно более карбонатны -  20-25% , 
а в прослоях карбонатных глин и глинис
тых мергелей (разрезы 7/65 , 1/65 ) 
карбонатность достигает 3 5 -4 0  и даже 
50%. В заполнителе грубообломочных 
пород карбонат встречается либо в виде 
крупных чистых кристаллов, плотно при
легающих один к другому и прочно 
скрепляющих крупные обломки, либо 
в виде пелитоморфной примеси в 
глинистом веществе (табл. V, 2 ) .
В обоих случаях он слагает це
мент базального типа. В глинистых

Р и с . 29. Термограммы глинистого 
вещества (фракция < 0 ,0 0 1  мм ), 
выделенного из глин (1 - 5 ) ,  га
лечников и песков (6 -8 )  свиты 
Хан-Тайшири

1 -  обр. 7/7; 2 -  7/8; 3 -7 / 9 ; 
4 -  7/19; 5 -  1/24 ; 6 -  7/6;
7 -  7/18 ; 8 -  1/26

Р и с . 30. Термограммы глинистого 
вещества (фракция < 0 ,0 01  м м ), 
выделенного из глин свиты Хан- 
Тайшири, разрез Бэгэр-1

1 -  обр. 11/25 ; 2 -  11/2 4 -6 4



Порода, образец Fe вал  ̂е обл Fe+2
НС1 F e+3 r e  НС1

Глины зеленые, 1/2 3 2,59 1 ,96 Нет 0 ,6 2
Заполнитель галечников,
1/25

1,20 0 ,7 6 0 ,0 9 0 ,2 4

Известняк глинистый, ро
зовато-белый, 7/9

2 ,15 1 ,56 0 ,0 8 0 ,4 9

Заполнитель серых галеч
ников, 7 1 4 1 / 3 8

0,52 0 ,1 1 0 ,11 0 ,2 2

То же, 7144/40. 1,31 0 ,9 9 0 ,1 1 0 ,17
Пески зеленовато-серые, 
71 4 1 /4 1

1,98 1,57 0 ,1 1 0 ,3 3

Алевриты бурые, 7 1 4 1 /4 2 2 ,9 6 2 ,1 1 0 ,11 0,67
Глины красновато-бурые, 
7 1 4 1 / 4 3

2 ,88 2 ,3 8 0 ,1 1 0 ,3 4

Глины зеленые, 7 1 4 1 / 4 5 1 ,20 0 ,9 4 0 ,1 1 0 ,1 1
Глины красные, 7 1 4 1 / 4 6 3,57 2,45 0 ,0 6 1,05
Глины бу рые, 7141/47 1 ,93 1,38 0 ,0 6 0 ,4 4
Глины зеленые, 7 1 4 1 /4 8 1,39 1,01 0 ,17 0 ,1 6
Заполнитель серых гравий- 
ников, 7 1 4 1 /5 0

0 ,5 3 0 ,4 0 0 ,0 6 0 ,0 5

Алеврит глинистый, зеле
новато-желтый , 714 1 /5 1

2,84* 2 ,1 3 0 ,2 2 0 ,4 4

Алеврит глинистый красный, 
7 1 4 1 / 5 2

4 ,09 2 ,4 6 Нет 1 ,56

То же, 7141/54 2,11 1 ,46 0 ,0 6 0 ,55
Глина красная, 714 1 /5 5 5,39 3 ,2 9 Нет 2 ,0 1

породах карбонат образует главных образом пелцтоморфную примесь или встречает
ся в виде конкреционных стяжений размером до 5 -6  см, в которых имеет тонкокрис
таллическое строение, или в виде отдельных крупных кристаллов, неравномерно 
распределенных в глинистой массе пород (табл. V, 3 ) .  В мергелистых прослоях кар
бонат, как и в конкрециях, имеет тонкокристаллическое строение. Химический состав 
карбонатного материала приведен в табл. 18. Во всех образцах основным составляю
щим компонентом является СаС03, и только в некоторых из них отмечается нич
тожная примесь MgC03. Кривые нагревания карбонатных конкреций также 
показали их кальцитовый состав.

Глинистое вещество цемента грубообломочных пород, судя по показателям 
преломления (Nq* = 1 ,5 5 9 -1 ,5 5 5 ; Np '  = 1 ,5 3 9 -1 ,5 2 4 ; Nq' -  N p -  0 ,0 2 0 -  
0 ,0 3 1 ) и характеру кривых нагревания пелитовой фракции (рис. 29 , кривые 
6, 7 и 8 ) ,  имеет смешанный состав и представлено монтмориллонитом с при
месью гидрослюды. Глинистое вещество тонких разностей, где оно составляет 
основную массу пород, представлено удлиненными или изометричными глинис
тыми частицами и имеет спутанноволокнистое строение. Показатели прелом
ления глинистого вещества тонких пород (Nq'  = 1 ,5 6 2 ; Np ' = 1 ,5 42 ;
Nq - N p ' = 0 ,0 2 0 ) и характер кривых нагревания его (рис. 29, кривые 1 -5 ),  
высокое содержание 1^0 (табл. 1 9 ) свидетельствуют о гидрослюдисто-монт- 
мориллонитовом составе глин. В то же время в отдельных прослоях глин гли
нистые минералы сложены, вероятно, почти чистым монтмориллонитом 
(рис. 3 0 ).



+2
сульф

Fe реакционноспо
собное, % OTFe

вал

Fe+2 
г е  НС1

р е+3 
Ге НС1 F +2Ге сульф

% от Fe реакционноспособного

0,01 24 ,3 Нет 98 ,4 1,6
0 ,01 28 ,3 26 ,5 7 0 ,6 2,9

0,02 27,4 13,5 8 1 ,4 1 5 Д

0,08 79 ,0 2 6 ,8 53,7 19,5

0 ,0 3 24 ,4 33,3 5 4 ,5 11,2
0 ,07 20,7 21 ,5 64,7 13,8

0,07 28,7 13,0 7 8 ,8 8,2
0 ,05 17,3 22 ,0 68 ,0 10,0

0 ,04 30,0 4 2 ,3 4 2 ,3 15,4
0 ,0 1 31 ,3 5 ,3 9 3 ,7 1,0
0 ,0 5 28,4 10,9 8 0 ,0 9,1
0 ,05 20,1 4 4 ,6 4 2 ,1 13,3
0 ,0 2 24 ,5 46 ,1 38 ,4 15,5

0 ,05 24 ,6 31 ,0 6 2 ,0 7,0

0,07 40 ,0 Нет 9 5 ,8 4 ,2

0 ,0 4 30,8 9,2 84 ,5 6,3
0 ,09 38,9 Нет 9 6 ,0 4 ,0

Определение содержания железа в породах свиты Хан-Тайшири показало, 
что основную массу валового железа составляет обломочное (табл. 2 0 ).
На долю реакционноспособного железа, за небольшим исключением, приходит
ся не более 30%. Соотношение различных форм железа в реакционноспособ
ном железе весьма непостоянно. В основной массе проанализированных образ
цов преобладает трехвалентное железо. В то же время большой процент па
дает на долю двухвалентного и пиритного железа, что свидетельствует о 
довольно активных процессах перераспределения железа в стадию диаге
неза.

Характер строения толщ свиты Хан-Тайшири позволяет говорить об озер
ном и аллювиальном происхождении их. Грубообломочные породы следует от
носить к речным ц прибрежно-озерным отложениям. Образование горизонталь
нослоистых алевритов, глин, карбонатных глин и мергелей связано с озер
ными водоемами.

Наличие пестрых и красноватых окрасок пород в некоторых прослоях, на
ряду с преобладанием серых и зеленовато-серых цветов, сравнительно неболь
шой процент карбонатноети основной массы пород и присутствие отдельных 
сильнокарбонатных прослоев (в которых карбонат представлен пелитоморфным 
кальцитом) говорят о существовании довольно теплого и, вероятно, пере
менного влажного климата в период накопления отложений свиты Хан- 
Тайшири.



Свита Шанд-Гол

Отложения свиты Шанд-Гол позднео лигоценово го возраста широко рас
пространены на территории Монголии (Berkey, Morris, 1927 ; Гоби-Алтайское 
землетрясение, 1963; Девяткин, Лискун, 1966 , 1 96 7 ; Mellet, 1968 ; Нико
лаева, Шувалов, 1969; Дашзэвэг, 1970; Девяткин, 1970 ; Девяткин и др., 
1973 ; Бадамгарав и др., 197 5 ; и др.). Стратотип этой свиты описан в До
лине Озёр, где она имеет повсеместное развитие. Во всех разрезах отложе
ния свиты Шанд-Гол представлены красноцветными, нередко плохо отсорти
рованными глинами с прослоями алевритов, песков, гравийников и щебней. Для 
этой свиты характерно присутствие внутри красноцветных глин одного или двух 
прослоев базальтов. Мощность отложений резко изменяется от разреза к раз
резу. Обычно она не превышает 2 0 -4 0  м. Максимальная мощность свиты 
Шан;>-Гол достигает 120  м. Почти во всех разрезах эти отложения хорошо 
фаунистически охарактеризованы, что вместе с широким распространением и 
довольно однотипным составом пород делает эту свиту опорным маркирующим 
горизонтом в разрезе кайнозоя Монголии.

Свита Шанд— Гол обследовалась нами практически во всех известных об
нажениях. Подробно эти отложения изучены в следующих разрезах Долины 
Озер (с  запада на восток): по обоим берегам р. Тацин-Гол .(разрезы 926, 
9 2 5 ), в районе урочища Мэнхэн-Тэг (разрез 7 1 4 1 ), в сайре Татал-Гол 
(7 0 3 6 ) ,  в районе колодца Лу-Усу-Худук (2 3 -2 4 / 6 5  и 7 0 3 5 ), у горы Ду- 
шу-Шара-Ула (7 0 4 2 ),  у подножия хребта Их-Аргаланту-Нуру (7 0 4 0 ) и в 
ряде других мест. Ниже описаны некоторые из этих разрезов, по которым про
водились детальные минералогические исследования.

Разрез 925 расположен на левом берегу р. Тацин-Гол, в 2 ,5 км выше го
ры Цаган-Обо. Верхнеолигоценовые отложения свиты Шанд-Гол сложены крас
ноцветными, плохо отсортированными карбонатными плотными неслоистыми 
глинами с одним прослоем (до 20 м) базальтов. Базальты представлены од
ним потоком. Нижняя часть потока -  черные, массивные, плотные базальты; 
верхняя -  серые пористые, с включениями кальцита. Общая мощность свиты 
Шанд-Гол 5 0 -5 5  м. Аналогичный разрез отложений свиты Шанд-Гол распо
ложен на правом берегу р. Тацин-Гол.

В районе урочища М энхэн-Тэг к отложениям свиты Шанд-Гол относится 

пачка IV (см. рис. 1 2 ).  Переход с пачкой III постепенный:

Мощность, м

16. Гравийно-глинистые несортированные отложения краснова
то-вишневого цвета, сцементированные карбонатным материа
лом; количество глинистых частиц заметно увеличивается 
вверх по слою. Состав терригенного материала преимущест^- 
венно кварцевый, хотя и присутствует достаточное коЛичес'г- 
во обломков основных и средних палеозойских пород. Харак
терно наличие вертикальных ветвящихся полос зеленого цве
та, очень напоминающих древнюю корневую систему. Цент
ральные части таких ветвящихся полос выполнены красными 
несортированными глинами . . ....................................................  4 ,5

17. Глины сильнокарбонатные, плотно сцементированные, с боль
шой примесью гравийных и песчаных зерен. Этот слой обра
зует  в обнажении четкий уступ, который бронирует нижеле
жащие слабо сцементированные породы. Степень карбонаъ- 
ности настолько высока, что, возможно, их следует называть 
глинистыми известняками с примесью грубого терригенно
го материала. На поверхности выветривания нередко удает*-
ся наблюдать скорлуповатую шаровидную отдельность . . . .  1,0

18. Глины алевритистые, с примесью песчаного и гравийного 
материала, темно-красные, с вишневым оттенком, плотные, 
карбонатные, оскольчатые, с марганцовистыми примазками



Мощность, м
по трещинам. Вверх по слою отчетливо наблюдается умень
шение песчаного и гравийного материала......................................  6 ,0

19. Глины темно-красные с вишневым оттенком, плотные, карбо
натные, хорошо отсортированные, неслоистые; вверх по слою 
наблюдается увеличение карбонатности глин. В кровле слоя 
развит почвенный горизонт. Мощность почвенного слоя дос
тигает 2 ,5  м ................................................................................. ... 12 ,5

Следующий разрез (7 0 3 6 ) расположен по леврму борту сайра Татал-Гол, 
в 1 км к юго-западу от колодца Татал-Худук. В основании разреза выходят 
белые разнозернистые кварцевые пески (мощность 3 ,0 -4 ,0  м ), по-видимому, 
имеющие раннеолигоценовый возраст. На них лежат отложения свиты Шанд- 
Гол:

Мощность, м

1. Глины красноцветные, карбонатные, неслоистые, с дендритами
марганца. Вверх по слою наблюдается погрубение осадков -  в 
глинах появляется примесь алевритовых и песчаных зерен. По 
трещинам встречаются кристаллы вторичного гипса . . . . . . . .  4 ,0

2. Базальты тек^но-серые, почти черные, плотные, с многочислен
ными мелкими вкрапленниками кальцита и гидроокислов железа.
Верхняя часть базальтов пористая, с обилием пустот -  полых 
или заполненных кальцитом. Базальты образуют один поток не
постоянной мощности, которая падает от гор к центру впадины 4 ,0

3. Глины песчано-алевритистые, красно-бурые, темно-красные, 
вишневые, местами пятнистые (на темно-красном фоне светло- 
бурые пятна), неслоистые, с дендритами марганца и кристал
лами гипса. В толще глин встречаются прослои и линзы песков 
и песчаников, среднезернистых, преимущественно кварцевых.
Цемент песчаников карбонатный. Глины в нижней части слоя 
песчанистые, в верхней -  чистые. В основании слоя наблюда
ется маломощный прослой (0 ,5  м ) сильнокарбонатных глин 
(мергелей), тонкоотмученных, плотных, с четкой горизонталь- 
ной слоистостью. Изредка в толще красноцветных глин ветре*
чаются маломощные линзы зеленовато-серых г л и н .......................  11,0

Восточнее Татал-Гола, в районе колодца Лу-Усу-Худук, описано два раз
реза: 2 3 -2 4 / 6 5  и 70 3 5 . В разрезе 2 3 -2 4 / 6 5  к свите Шанд-Гол относятся 
слои 1 и 2, которые слагают низы обнажения. Слой 1 представлен красно
цветными, оскольчатыми карбонатными глинами с многочисленными карбо
натными стяжениями неправильной формы, белого или розовато-белого цвета, 
мощностью до 10 м. Слой 2 -  базальты, темно-серые и черные, пористые, 
с кальцитом, достигающие здесь 3 м мощности (рис. 3 1 ).

В разрезе 70 3 5 , блйсанном несколько южнее, видно, что красноцветные 
глины свиты Шанд-Гол ложатся на серые косослоистые кварцевые пески ран- 
неолигоценового возраста и перекрываются серыми и желтовато-серыми пес
ками и зелеными глинами свиты Ло. Глины свиты Шанд-Гол песчано-але&- 
ритистые, с гравийными зернами, плохо отсортированные, красные, темно
красные, местами пятнистые. В глинах присутствуют линзы слабо сцементи
рованных бурых кварцевых песчаников мощностью до 20 см и прослои, а мес
тами желваки белесых сильнокарбонатных глин (мергелей ). По всей мощности 
в глинах присутствуют дендриты марганца. Мощность красноцветных глин 8 м.

Почти вся площадь между Татал-Голом и Лу-Усу-Худуком покрыта палео
геновыми базальтами, которые ложатся на красноцветные плохо отсортиро
ванные глины (разрез 2 5 / 6 5 ). Мощность базальтов 2 -3  м; представлены они 
одним потоком, нижняя часть которого состоит из плотных тонкокристалли
ческих черных базальтов, а верхняя -  из пористых буровато-серых шлаковид-



Р и с . 31. Долина Озер, район Лу-Усу-Худук, разрез 2 3 -2 4 / 6 5  
Условные обозначения см. на рис. 3

ных базальтов с многочисленными кальцитовыми включениями. Контакт ба
зальтов с глинами активный -  кровля глин обожжена и имеет кирпично-крас
ный цвет. Мощность измененной глины до 2 0 -2 5  см. Общая видимая мощность 
красноцветных глин 5 -8  м.

В районе горы Душу-Шара-Ула (см. рис. 11 ) к свите Шанд-Гол относятся 
слои 12, 13, 14:

Мощность, м

12. Глины красноцветные, карбонатные, очень плотные, неслоис
тые, внизу песчанистые, вверху тонкоотмученные. В верхней 
части слоя присутствуют раковины наземных моллюсков (При- 
сяжнюк и др., 1 9 7 5 ) ........................................................................ 8 ,0

13. Туфогенно-осадочные песчаники бурого цвета, тонкогоризон
тальнослоистые (слоистость за счет изменения оттенков ок
раски и плотности прослоев) ...........................................................  3 ,0

14. Базальты, образующие несколько потоков, нижняя часть ко
торых представлена темно-серыми и черными плотными раз
ностями с массивной глыбовой отдельностью, а верхняя -  по
ристыми серыми и буроватыми шлаковидными разностями. По
ры пустые или заполнены кальцитом. По простиранию базаль
тов нередко между потоками встречаются маломощные (до 1 0 - 
15 см) прослои карбонатных красноцветных глин. Верхний кон
такт глин с базальтами активный; глины обожжены -  спек
шиеся и приобретают кирпичную окраску....................................  3 0 ,0

Нужно сказать, что отложения свиты Шанд-Гол обнажаются по разлому, 
протягивающемуся вдоль северного борта Долины Озер. Во многих местах 
вдоль этого разлома удается проследить присутствие туфогенно-осадочного



прослоя, аналогичного слою 13 разреза Душу-Шара-Ула. Так, например, юж
нее района Буйлясутун-Худук под базальтами залегают туфопесчаники мощ
ностью до 1 м, с друзочками аутигенных цеолитов, монтмориллонита и каль
цита. До наших исследований на территории Монголии не отмечалось туфо- 
генно-осадочных образований в кайнозое, а были описаны лишь лавы (базаль
ты), занимающие обширные площади не только в Долине Озер, но и на всей 
территории Монголии.

Самый восточный разрез, в котором обнажаются отложения свиты Шанд- 
Гол, описан у подножия хребта Их-Аргаланту-Нуру. Здесь нет базальтов и 
вся толща представлена красноцветными карбонатными глинами, четкогори
зонтальнослоистыми, с обилием остатков фауны цилиндродонтов, реже хищ
ников. Слоистость толщи обусловлена разной окраской отдельных прослоев, 
изменяющейся в связи с различной карбонатностью и неодинаковым количест
вом примеси терригенного материала в глинах.

Отложения свиты Шанд-Гол практически во всех разрезах содержат мно
гочисленные остатки костей грызунов, хищников, реже других млекопитающих. 
В разрезе Душу-Шара-Ула найдены раковины наземных моллюсков. Фаунис- 
тические остатки известны из всей толщи красноцветных глин, хотя необхо
димо отметить, что основные захоронения обнаружены пока в подбазальто
вой части глин.

Приведенное описание конкретных разрезов наглядно показывает однород
ность отложений свиты Шанд-Гол. Действительно, везде она представлена 
глинистыми осадками с маломощными линзами и прослоями песков и гра- 
вийников.

Красноцветные глинистые отложения свиты Шанд-Гол представлены в той 
или иной степени плохо отсортированными карбонатными разностями. Глины 
обычно неслоистые, трещиноватые, оскольчатые, с многочисленными дендри-



тами марганца и кристаллами вторичного гипса. Как правило, глинистые от
ложения содержат примесь не только алевритовых и тонкопесчаных частиц, 
но и крупнопесчаные зерна и даже ' гравий, гальку и щебень. В различных 
прослоях количество терригенного материала неодинаково, отчасти в связи 
с этим изменяется интенсивность красноцветной окраски пород, что придает 
толще в целом четко выраженную горизонтальную слоистость. Интенсивность 
окраски глин определяется также и степенью карбонатности их -  менее кар
бонатные разности имеют темно-красный, красный или буровато-красный цвет, 
с увеличением карбонатности пород окраска их становится розовато-красной 
или даже розовато-белой (в  прослоях мергелей).

Р и с . 32. Термограмма глинисто
го вещества (фракция < 0 ,0 0 1  м м ), 
выделенного из отложений свиты 
Шанд-Гол. Обр. 7 1 4 1 / 6

Терригенная составляющая глинистых пород представлена неправильными, 
остроугольными зернами кварца, пластинками обычно сильно ожелезненных 
слюд, реже зернами полевых шпатов и рудных минералов. Основная глинис
тая масса пород состоит из тонких чешуек, имеющих, как правило, беспоря
дочную ориентировку. Глинистые породы всегда пронизаны неправильной сис
темой многочисленных микротрещин. В слабокарбонатных разностях глин вдоль 
этих трещин очень часто присутствуют крупные агрегаты глинистого вещества, 
имеющие одинаковую оптическую ориентировку и обладающие волнистым уга
санием (табл. V, 4). В карбонатных глинах наряду с пелитоморфным карбона
том, довольно равномерно распределенным по всей массе породы, наблюдают
ся или четкие единичные кристаллы кальцита, значительно больших размеров, 
чем основная масса породы, или неправильные светлые карбонатные пятна на 
общем буровато-желтом фоне породы. Пелитоморфный карбонат, как и глинис
тые частицы, несомненно, является образованием, сингенетичным времени на
копления осадков, а перераспределение карбонатного материала с образованием 
кристаллов и карбонатных стяжений, вероятнее всего, происходило в стадию 
диагенеза, частично, возможно, даже и в стадию эпигенеза. Средняя карбо- 
натность пород свиты Шанд-Гол составляет 20-30% , однако в некоторых про
слоях карбонатность настолько увеличивается, что породы уже следует от
носить не к терригенным, а к хемогенным образованиям. Так, в разрезах Лу- 
Усу-Худук (7 0 3 5 ) и Татал-Гол (7 0 3 6 ) наблюдается несколько прослоев мер
гелей и даже известняков, в которых Карбонатность составляет 70-90% . Та
кие прослои обычно сложены тонкозернистым слабопрозрачным карбонатом, 
нередко отмечаются микротрещины, выполненные крупнокристаллическим^кар
бонатом. Химический анализ растворимой части пород показал, что карбонат
ная составляющая их представлена кальцитом, с очень небольшой примесью 
магнезита (табл. 2 1 ). Глинистое вещество тонких пород свиты Шанд-Гол, су
дя по оптическим данным ( Nq = 1 ,5 9 0 -1 ,5 8 5 ; Npi =» 1 ,5 6 8 -1 ,5 6 2 ; N q ' - N p ' =  
= 0 ,0 2 2 -0 ,0 2 3 ),  его химическому составу (высокое содержание К «0 ) и ха
рактеру кривых нагревания, представлено в основном гидрослюдой (табл. 22, 
рис. 3 2 ) .

Заканчивая характеристику глинистого вещества свиты Шанд-Гол, необ
ходимо остановиться на строении одного из глинистых прослоев разреза Т а - 
тал-Гол. Основная масса породы представлена тонкокристаллическим кальци
том, местами содержащим примесь тонкочешуйчатого глинистого вещества.
В эту карбонатную массу погружены (взвешены в ней) глинистые ооиды раз
нообразной величины (от  5 -6  мм до долей миллиметра) и округлой, реже 
овальной формы. Каждый такой ооид состоит из мельчайших глинистых че
шуек с небольшой примесью пелитовых зернышек кварца (табл. V, 5 ).  Гли
нистое вещество ооидов имеет рыжевато-желтую окраску за счет пигмен
тации его гидроокислами железа. Даже в куске породы на общем розовато-



Та  б л и ц а  21

Химический состав (в %) карбонатной части пород свиты Шанд-Гол

Компоненты

Известко- 
вистые кон
креции ро
зовато-бе
лого цвета, 
обр. 24/3

Мергель,
обр.
7 03 6/4

Мергель,
обр.
7035/7

Глина крас
ная, карбо
натная, 
обр.
7 1 4 1 /4

Мергель,
обр.
714 1/8

Минеральный 37 ,9 2 3 8 ,1 2 3 4 ,9 4 5 5 ,1 0 2 1 ,5 8
нерастворимый
остаток

Н2°з 1,90 2 ,20 1 ,98 3 ,4 0 2 ,62

СаО 3 0 ,4 9 3 0 ,7 9 3 4 ,3 4 2 0 ,9 6 4 0 ,2 3

MgO 0,43 1 ,06 0 ,1 0 0 ,2 0 0 ,4 1

О О to 2 4 ,7 0 2 5 ,2 0 27 ,15 16 ,8 0 3 2 ,1 5

С у м м а 9 5 ,44 9 7 ,37 98 ,51 9 6 ,4 6 9 6 ,9 9

СаС03 5 4 ,4 2 5 4 ,9 6 6 1 ,2 9 3 7 ,4 1 71 ,81

м*со3 0 ,9 0 1,97 0 ,21 0 ,4 2 0 ,8 6

Избыток СО2 - - - 0 ,1 3 0 ,1 2

Избыток MgO 0 ,3 0 0 ,1 2 0 ,0 9 — —

Т а б л и ц а  22

Химический состав (в %) глинистой фракции < 0 ,0 0 1  мм, выделенной из 
отложений свиты Шанд-Гол

Компоненты

Красноцветная глина, 
образцы

Компоненты

Красноцветная глина, 
образцы

926/3 714 1/4 926/3 7141/4

Si02 4 9 ,2 2 4 8 ,7 9 к2о 5 ,0 8 4 ,40

т ю 2 0 ,8 5 0 ,85 н2о + 6 ,6 3 4 ,9 1

А120 3 1 9 ,2 9 17 ,73 н20 ‘ 3 ,8 6 2,93

Ре2°3 8,00 6 ,56 с о 2 Нет 3 ,6 8

FeO 0 ,3 7 0 ,2 9 с 0 ,0 7 0,12

МпО 0 ,1 4 0,13 Р2°5 0 ,1 3 0 ,23

СаО 1 ,38 5 ,0 7
С у м м а 99 ,5 1 100 ,70

м*о 4 ,0 4 4 ,3 8

Na20 0 ,4 5 0 ,6 3



Порода, образец Feвал Р е обл
17 +2Fe

НС1

Глина светло-красная, 926/12 3 ,2 6 1,48 Нет
Глина сильнокарбонатная, 926/11 0 ,5 3 0 ,2 0 «г

розовато-белая,
Песчаник с глинисто 926/10 4 ,1 4 1,65 V

карбонатным цеЫейтом
Глина красно-бурая, 926/9 4 ,7 0 2 ,57 V

Глина красная, 926/3 10,95 6 ,30 0 ,0 6
Глина темно-бурая, 714 1/56 6 ,67 2,01 Нет
Гравийник бурый, 7141/2 1 ,2 6 0 ,8 9 0 ,0 7
Глина с гравием, бурая, 7141/3 2,31 1,37 0 ,0 4
Глина зеленая, 7141/За 1,68 0 ,8 9 0 ,0 4
Глина красная, 7141/36 2 ,0 6 1,56 0 ,0 4
Глина буровато-красная, 714 1/4 1,25 1 ,04 0 ,0 4
Глина буровато-красная, 714 1/57 2 ,04 2,01 Нет
Глина алевритистая, темно 7141/5 3 ,3 4 1,76 0 ,1 6
красная
То же 7141/ 6 3 ,9 2 1,75 0 ,2 2
Глина темно-красная, 7141/7 4 ,3 6 2 ,5 4 0 ,07

сером фоне видны эти точечные рыжеватые рыхлые глинистые шарики. Обна
ружено, что часть ооидов имеет концентрическое строение, часть лишена сло
истости и глинистые частицы располагаются хаотически, а часть из них внут
ри полая и глинистое вещество слагает только внешнюю оболочку. Образова
ние такой своеобразной породы, по-видимому, связано с делювиальным прив- 
носом глинистого вещества в прибрежную зону озерного бассейна. Гли
нистые шарики, очевидно, возникали при скатывании дождевых капель 
по пылеватому глинистому склону в периоды кратковременных дождей 
и затем цементировались при хемогенном осаждении карбоната в озе
ре.

Грубые разности пород (пески, гравийники, галечники) образуют прослои 
и линзы в глинистой пачке свиты Шанд-Гол Терригенные обломки обычно сла
бо окатаны и в основной своей массе представлены зернами кварца. В то же 
время в составе обломочных пород немалую роль играют эффузивы, сланцы, 
граниты, зерна плагиоклазов и калиевых полевых шпатов.

Тяжелые минералы алевритовой части пород тоже имеют разнообразный 
состав. Количество тяжелых минералов в отложениях этой свиты обычно сос
тавляет доли процента. Резко преобладают обломки ожелезненных пород и ми
нералов, а также рудные минералы (магнетит, гематит, гидроокислы), кото
рые составляют до 60% фракции. Около 15% приходится на долю минералов 
группы эпидота и пироксенов. Амфиболы распространены в разрезах спора
дически, и количество их не превышает первых процентов.

Около 2-2 ,5%  составляет циркон, а в резрезе М энтэх-Тэг содержание цир
кона увеличивается до 10% и более; до 5, местами 10% содержится грана
та, до 2% -  титановых минералов и турмалина. Всюду присутствуют (правда, 
в разных количествах) пластинки слюд. Последние очень часто изменены -  
деформированы, расщеплены, ожелезнены.



Fe реак- Fe+2 Fe+̂ Fe+2

Fet?Cl
Fe+2 ционноспо- НС1 НС1 сульф

сульф собного, %
от Feевал

% от Fe реакционноспособного

1 ,78 Нет 57 ,6 Нет 100 ,0 Нет
0 ,33 Следы 62 ,2 ш 100 ,0 т

2 ,4 8 0,01 60 ,1 г 99 ,6 0 ,4

2 ,12 0 ,01 4 9 ,5 т 99 ,6 0 ,4
4 ,5 8 0 ,01 42 ,5 0,6 99 ,3 0,1
4 ,5 8 0 ,0 8 7 0 ,0 Нет 98 ,2 1,8
0 ,2 9 0 ,0 1 3 0 ,0 18,0 80 ,0 2,0
0 ,8 9 0 ,01 4 0 ,7 4 ,2 94,6 1,2
0 ,7 4 0,01 4 7 ,0 5 ,0 93,6 1 ,4
0 ,45 0 ,01 2 5 ,0 8,0 9 0 ,0 2 ,0
0 ,16 0 ,0 1 16 ,8 19,0 7 6 ,0 5 ,0
0 ,5 8 0 ,03 3 0 ,0 Нет 95 ,0 5 ,0
1.41 0 ,01 4 7 ,3 10, 1 89 ,2 0,7

1,94 0 ,0 1 55 ,3 10,1 89 ,4 0 ,5
1,74 0 ,01 4 1 ,7 3 ,8 95,5 0 ,7

Терригенные обломки в крупных разностях пород скреплены глинисто-кар
бонатным или карбонатным цементом в рыхлые песчаники, гравелиты и конг
ломераты. Цемент чаще всего поровый -  крупнокристаллический однородный 
или разнородный -  вокруг обломочных зерен развита каемка пелитоморфного 
карбоната с 1римесью глинистого вещества, а промежутки выполнены крупно
кристаллическим кальцитом. В некоторых прослоях песчаников-карбонатный 
цемент базального типа представлен мелкозернистым кальцитом, который съе
дает (корродирует) обломочные зерна кварца (табл. V ,6 ).

Как уже отмечалось в начале описания свиты Шанд-Гол, все осадочные по
роды этой свиты обладают красноцветной окраской, которая обусловлена при
сутствием гидроокислов железа, пигментирующих глинистое вещество. Коли
чество реакционноспособного железа весьма непостоянно (табл. 2 3 ).  Почти 
все реакционноспособное железо представлено окис ной формой, в то же время 
в разрезе М энхэн-Тэг в некоторых образцах до 10-20%  приходится на долю 
двухвалентного железа, что, вероятно, связано с процессами перераспределения 
вещества в стадию диагенеза.

Базальты, входящие в состав свиты Шанд-Гол, представлены плотными 
темно-серыми до черных, а иногда бурыми пористыми шлаковидными разнос
тями. Наиболее распространены оливиновые базальты, оливиновые трахидоле- 
риты. Структура от долеритовой до гиалопилитовой. Порода состоит из оли
вина, основного и среднего плагиоклаза (лабрадор и андезин), пироксена (ча
ще всего авгита), магнетита, ильменита и основного вулканического стекла. 
Нередко встречаются гиалобазальты, в которых вкрапленники тонких лейсто
видных фенокристаллов плагиоклаза погружены в основную массу породы, 
представленную аморфным, не действующим на поляризованный свет темно
бурым основным вулканическим стеклом. Палеогеновые базальты относятся 
к щелочно-известковому и щелочному типам (табл. 2 4 ).



Порода, образец Feвал Р еобл
17 +2Fe

НС1

Глина светло-красная, 926/12 3 ,2 6 1 ,48 Нет
Глина сильнокарбонатная, 926/11 0 ,53 0 ,2 0 г

розовато-белая,
Песчаник с глинисто 926/10 4 ,1 4 1,65 V

карбонатным цементом
Глина красно-бурая, 926/9 4 ,7 0 2 ,57 V

Глина красная, 926/3 10,95 6 ,30 0 ,0 6
Глина темно-бурая, 714 1/56 6 ,67 2,01 Нет
Гравийник бурый, 7141/2 1 ,2 6 0 ,8 9 0 ,0 7
Глина с гравием, бурая, 7141/3 2,31 1,37 0 ,0 4
Глина зеленая, 7 1 4 1 / За 1 ,68 0 ,8 9 0 ,0 4
Глина красная, 7141/36 2 ,0 6 1,56 0 ,0 4
Глина буровато-красная, 7141/4 1,25 1,04 0 ,0 4
Глина буровато-красная, 714 1/57 2 ,04 2 ,01 Нет
Глина алевритистая, темно 7141/5 3 ,3 4 1,76 0 ,1 6
красная
То же 7141/ 6 3 ,9 2 1,75 0 ,2 2
Глина темно-красная, 7141/7 4 ,3 6 2 ,5 4 0 ,07

сером фоне видны эти точечные рыжеватые рыхлые глинистые шарики. Обна
ружено, что часть ооидов имеет концентрическое строение, часть лишена сло
истости и глинистые частицы располагаются хаотически, а часть из них внут^- 
ри полая и глинистое вещество слагает только внешнюю оболочку. Образова
ние такой своеобразной породы, по-видимому, связано с делювиальным прив- 
носом глинистого вещества в прибрежную зону озерного бассейна. Гли
нистые шарики, очевидно, возникали при скатывании дождевых капель 
по пылеватому глинистому склону в периоды кратковременных дождей 
и затем цементировались при хемогенном осаждении карбоната в озе
ре.

Грубые разности пород (пески, гравийники, галечники) образуют прослои 
и линзы в глинистой пачке свиты Шанд-Гол Терригеннью обломки обычно сла
бо окатаны и в основной своей массе представлены зернами кварца. В то же 
время в составе обломочных пород немалую роль играют эффузивы, сланцы, 
граниты, зерна плагиоклазов и калиевых полевых шпатов.

Тяжелые минералы алевритовой части пород тоже имеют разнообразный 
состав. Количество тяжелых минералов в отложениях этой свиты обычно сос
тавляет доли процента. Резко преобладают обломки ожелезненных пород и ми
нералов, а также рудные минералы (магнетит, гематит, гидроокислы), кото
рые составляют до 60% фракции. Около 15% приходится на долю минералов 
группы эпидота и пироксенов. Амфиболы распространены в разрезах спора
дически, и количество их не превышает первых процентов.

Около 2-2 ,5%  составляет циркон, а в резрезе Мэнтэх^-Тэг содержание цир
кона увеличивается до 10% и более; до 5, местами 10% содержится грана
та, до 2% -  титановых минералов и турмалина. Всюду присутствуют (правда, 
в разных количествах) пластинки слюд. Последние очень часто изменены -  
деформированы, расщеплены, ожелезнены.



Fe+r ih
Fe+2

сульф

Fe реак-
ционноспо-
собного, %
от Fe 1 евал

Fe+2
НС1

р е+3
е НС1

Fe+2
сульф

% от Fe реакционноспособного

1 ,78 Нет 57 ,6 Нет 10 0 ,0 Нет
0,33 Следы 62 ,2 г 100 ,0 г

2 ,4 8 0 ,01 60 ,1 г 99 ,6 0 ,4

2 ,12 0 ,01 4 9 ,5 9 99 ,6 0 ,4
4 ,5 8 0 ,01 42 ,5 0,6 99,3 0,1
4 ,5 8 0 ,0 8 7 0 ,0 Кет 98 ,2 1,8
0 ,2 9 0 ,0 1 3 0 ,0 18,0 80 ,0 2 ,0
0 ,8 9 0 ,01 4 0 ,7 4 ,2 94 ,6 1,2
0 ,7 4 0 ,01 4 7 ,0 5 ,0 93,6 1 ,4
0 ,45 0 ,01 2 5 ,0 8,0 90 ,0 2 ,0
0 ,16 0 ,0 1 16 ,8 19,0 7 6 ,0 5 ,0
0 ,5 8 0 ,03 3 0 ,0 Нет 95 ,0 5 ,0
1.41 0 ,01 4 7 ,3 10, 1 89 ,2 0,7

1,94 0 ,0 1 55 ,3 10,1 89 ,4 0 ,5
1,74 0 ,01 4 1 ,7 3 ,8 95,5 0 ,7

Терригенные обломки в крупных разностях пород скреплены глинисто-кар
бонатным или карбонатным цементом в рыхлые песчаники, гравелиты и конг
ломераты» Цемент чаще всего поровый -  крупнокристаллический однородный 
или разнородный -  вокруг обломочных зерен развита каемка пелитоморфного 
карбоната с тримесыо глинистого вещества, а промежутки выполнены крупно
кристаллическим кальцитом. В некоторых прослоях песчаников-карбонатный 
цемент базального типа представлен мелкозернистым кальцитом, который съе
дает (корродирует) обломочные зерна кварца (табл. V ,6 ).

Как уже отмечалось в начале описания свиты Шанд-Гол, все осадочные по
роды этой свиты обладают красноцветной окраской, которая обусловлена при
сутствием гидроокислов железа, пигментирующих глинистое вещество. Коли
чество реакционноспособного железа весьма непостоянно (табл. 2 3 ).  Почти 
все реакционноспособное железо представлено окис ной формой, в то же время 
в разрезе М энхэн-Тэг в некоторых образцах до 10-20%  приходится на долю 
двухвалентного железа, что, вероятно, связано с процессами перераспределения 
вещества в стадию диагенеза.

Базальты, входящие в состав свиты Шанд-Гол, представлены плотными 
темно-серыми до черных, а иногда бурыми пористыми шлаковидными разнос
тями. Наиболее распространены оливиновые базальты, оливиновые трахидоле- 
риты. Структура от долеритовой до гиалопилитовой. Порода состоит из оли
вина, основного и среднего плагиоклаза (лабрадор и андезин), пироксена (ча
ще всего авгита), магнетита, ильменита и основного вулканического стекла. 
Нередко встречаются гиалобазальты, в которых вкрапленники тонких лейсто
видных фенокристаллов плагиоклаза погружены в основную массу породы, 
представленную аморфным, не действующим на поляризованный свет темно
бурым основным вулканическим стеклом. Палеогеновые базальты относятся 
к щелочно-известковому и щелочному типам (табл. 2 4 ).



Т а б л и ц а  2 4

Химический состав (в %) палеогеновых базальтов Долины Озер

Компоненты

Образцы

7 0 4 3 / 4 7 2 5 1 / 1 6 9 2 5 / 4

S i02 4 1 ,6 2 4 4 ,2 4 4 6 ,6 2

T i0 2 2 ,2 9 2 ,6 4 2 ,4 8

a i2o 3 1 2 ,2 6 1 2 ,1 0 1 4 ,2 8

Fe2°3 9 ,2 9 8 ,7 8 7 ,2 9

F eO 3 ,4 4 3 ,6 3 4 ,3 1

MnO 0 ,4 0 0 ,2 7 0 ,2 6

MgO 9 ,3 4 7 ,2 5 6 ,5 0

CaO 1 1 ,3 9 1 0 ,0 3 7 ,7 9

N a20 2 ,6 0 4 ,5 7 2 ,3 9

K20 2 ,1 1 1 ,1 9 3 ,5 6

h2o+ 2 ,4 9 1 ,9 6 0 ,7 0

H2CT 2 ,2 3 1 ,9 1 2,<э9

c o 2 0 ,2 4 0 ,3 2 -

P2°5 0 ,9 2 0 ,9 2 0 ,7 1

С у м м а 1 0 0 ,5 2 9 9 ,8 1 9 9 ,5 8

Для восстановления палеоклиматических условий осадконакопления отложе
ний свиты Шанд-Гол использовались наиболее характерные литологические и 
минералогические признаки осадочных пород, слагающих эту свиту. Красно- 
цветность пород наряду с их довольно высокой карбонатностью, глинистый сос
тав основной массы пород, плохая сортировка, сравнительно разнообразный 
состав обломочного материала, присутствие ожелезненных темноцветных ми
нералов и пластинок слюд позволяют считать, что накопление осадков проис
ходило в резко окислительной обстановке в условиях щелочной среды. Озер
ные водоемы скорее всего были некрупными и неглубокими, а обломочный 
материал в них приносился делювиально-пролювиальным путем. Все это сви
детельствует о том, что в период накопления пород этой свиты существовал 
теплый и довольно сухой климат с периодами кратковременных увлажнений.

Свита Бэгэр

Beрхнеолигоценовые отложения, синхронные отложениям свиты Шанд-Гол 
Центральной и Восточной Монголии, для Западной Монголии известны в ли
тературе под названием свиты Бэгэр (Девяткин, Лискун, 1966, 1 9 6 7 ). Они 
развиты в Бэгэрской и Алакнурской впадинах, в прибортовых частях Шаргаин- 
Гоби, в Дзергенской впадине и ряде районов Заалтайской Гоби.

Страто типи чес кий разрез этой свиты описан по южному борту Бэгэрской 
впадины, у северного подножия хребта Бухун—Ула, где в крутом обрыве, про—



тягивающемся почти на 20 км при общей высоте порядка 3 0 0  м, вскрывается 
разрез рыхлых кайнозойских отложений от эоцена до плейстоцена включитель
но (рис. 3 3 ).  Мощность свиты Бэгэр в этом разрезе достигает 115 м, по
роды дислоцированы, имеют углы падения до 2 5 -3 0 ° , азимут падения 1 8 0 - 
200° .

Свита Бэгэр представлена здесь толщей красноцветных отложений, в ко
торой четко выделяются четыре пачки, обозначенные при описании разреза 
слоями 2, 3, 4, 5 (см. рис.2 8 ):

Мощность, м

2. Глины кирпично-красные, тонкие, плотные, карбонатные, с ред
кими известковистыми стяжениями и линзами щебнисто-галеч
ных отложений .....................................................................................  25 ,0

3. Глины и глинистые алевриты, буровато-красные, плотные, кар
бонатные, с прослоями мелких косослоистых галечников, преи
мущественно кварцевого состава ................................................. . 4 0 ,0

4. Глины красные, оскольчатые, плотные, однородные, карбонат
ные, с многочисленными налетами окислов марганца по тре
щинам. Местами наблюдаются маломощные прослои, обогащен
ные песком и гальк ой ................................ ...................* ................... 20 ,0

5. Глины темно-красные, 'мусорные* (плохо отсортированные),
с примесью песка, гравия, гальки и щебня, карбонатные. Со
держат невыдержанные прослои и линзы песков и галечников, 
нередко сцементированные в плотные песчаники и конгломера- 
то-брекчии ...........................................................................................  3 0 ,0

Характерно, что все пачки залегают одна на другой с размывом.
Следующий разрез описан в центральной части Бэгэрской впадины, у ее за

падной окраины, южнее дороги, соединяющей сомон ы Наран и Бэгэр. .Здесь 
отложения свиты Бэгэр слагают основания обрывов целого ряда небольших 
холмов.

К свите Бэгэр относится толща красноцветных (красных, кирпично-крас
ных, бурых) глин и глинистых алевритов, плохо отсортированных, с примесью 
гравия и щебня и с отдельными прослоями щебней и гравийных песков. В об
нажении заметна нечетко выраженная горизонтально-линзовидная слоистость.
В низах толщи встречаются маломощные линзы зеленоватых глин и мергелей, 
которые, вероятно, следует относить к нижележащей свите Хан-Тай шири. Мощ
ность отложений свиты Бэгэр в этом разрезе порядка 60 м.

В Алакнурской впадине описан разрез.в северной части ее у дороги между 
сомонами Алтай и Тугурик. Мощность отложений около 40  м. Представлены 
они типичными ярко-красными, коричневато-красными и буровато-красными 
плохо отсортированными щебнистыми и песчанистыми глинами с прослоями 
песчаников, гравелитов и щебней. Принадлежность этих отложений к верхне
му олигоцену, помимо типичного литологического состава, подтверждается 
присутствием характерных для этого возраста фаунистических остатков.

На южном склоне Монгольского Алтая в районе колодца Хох-Усу-Худук 
(5 / 6 5 ), северо-восточнее сомона Захой отложения свиты Бэгэр имеют не
большую мощность (до 20 м ), представлены красными, карбонатными, пес
чанистыми, неслоистыми глинами с карбонатными стяжениями. Глины зале
гают на светло-серых хорошо окатанных галечниках, линзовидно-слоистых, с 
редкими обломками костей млекопитающих. Вероятнее всего, эти галечники 
следует сопоставлять с отложениями свиты Хан-Тайшири и, следовательно, 
относить к раннеолигоценовому возрасту. Галечники ложатся на размытую 
поверхность коры выветривания, развитой по палеозойским породам.

Еще один разрез отложений свиты Бэгэр, мощностью около 3 0  м, изучен 
в Заалтайской Гоби у северного склона горы Хатон-Хаирхан-Ула (обн. 4 / 6 5 ), 
Свита Бэгэр сложена здесь буровато-красными песчанистыми глинами, с поос— 
лоями глин,обогащенных мелкой щебенкой и галькой. Глины содержат карбо-



Рис .  33. Общий вид выходов кайнозойских отложений по южному борту Бэ- 
гэрской впадины (фото Е.В. Девяткина)

натные стяжения разнообразной формы и размеров, обычно имеющих розова
то-белую окраску. Глины перекрываются молодыми четвертичными галечниками.

Аналогичные обнажения свиты Бег эр широко развиты на западе МНР в 
ряде районов Бурун-Хурайской впадины, в которой, помимо глин, в разрезе 
присутствуют базальты, очень характерные для свиты Шанд-Гол Долины Озер.

В районе сомона Халюн (восточное окончание Шаргаин-Гобийской впадины) 
описан разрез в 1,5 км к северу от горы Ентмень-Хаирхан, в сайре Шинэ- 
Ус (разрез 7 1 2 ). Здесь с размывом на выветрелую поверхность свиты Хан- 
Тайшири ложится пачка пород, состоящая из переслаивания глин, алевритов 
и песков. Глины красные, плохо отсортированные, плотные, неслоистые, ос
кольчатые. Алевриты и пески полимиктового состава, желтовато-бурые, мес
тами зеленовато-бурые; первые -  горизонтально-, вторые -  косослоистые. В 
песках присутствует примесь гравия. Алевриты и глины карбонатные, в песках 
лишь изредка встречаются отдельные уплотненные комочки в рыхлой толще.
В верхней части толщи встречаются мелкие обломки ожелезненной древесины.

Западнее свита Бэгэр изучена в Дзергенской впадине. По северному борту 
впадины, у подножия хребта Бумбукту-Хаирхан-Ула, обнажается мощная толща 
кайнозойских отложений, которые с размывом залегают на сильно дислоци
рованных породах мела. Кайнозойские породы образуют серию моноклинально 
падающих на юг слоев под углами до 4 0 °  вблизи гор и постепенно выло на
живающихся к центру впадины (рис. 34, см. вкладку). В этом разрезе к свите 
Бэгэр относятся слои 4 -8 :

Мощность, м

4. Конгломераты и галечники буровато-серые, обладающие доволь
но хорошо выраженной горизонтальной слоистостью за счет по
слойного расположения галек и разных их размеров в отдель
ных слоях. Максимальные размеры галек достигают 2 5 -3 0  см, 
средние -  5 -1 0  см. Гальки все хорошо окатаны. До 50% их 
представлено кварцем и кварцитовидными породами. Остальная 
часть -  граниты серые и розовые, крупно- и среднезернистые, 
песчаники от темно-серых до черных, алевролиты, слюдистые 
сланцы, реже эффузивы. Гальки обычно выветрены -  покрыты



Мощность, м

бурой каемкой или полностью замещены глинистым веществом.
Заполнитель щебнисто-песчано-глинистый, буровато-серого цве
та. Конгломераты и галечники имеют два-три прослоя (линзы) 
серых плотных крупнозернистых горизонтальнослоистых песча
ников мощностью не более 40 с м ....................................................  5 ,0

5. Глины ярко-красные, плотные, оскольчатые, с белесыми кар
бонатными глазками, неслоистые, с многочисленными зер
калами скольжения. Содержат редкие, но довольно крупные 
(до 1 0 -1 5  см в диаметре) шарообразной формы конкреции, 
плотные, тяжелые; в центре их обычно находятся зерна кварца 
или обломки кварцитов. Внутренняя часть конкреции черного 
цвета, внешняя (до 3 см ) -  ярко-красная (цвета вмещающих 
глин). Контакт глин с нижележащим слоем галечников очень
резкий ............. .......................................................................................  5 ,0

6. Глины кирпично-красные, с примесью щебня и гальки, плот
ные, неслоистые, карбонатные........................................................  4 ,0

7. Щебни серые, мелкообломочные, полимйктовые, с буровато-серым
песчано-глинистым заполнителем, местами скрепленным карбо
натным цем ентом .................................................................................. 4 ,0

8. Глины щебнистые, белесовато-красные, плотные (выступают в
обнажении в виде острых гривок), сильно карбонатные, содержат 
маломощный (0 ,4 -0 ,3  м) прослой тонкослоистого, розовато
серого, плотного известняка.........................................................  2 ,0

Возможно, галечники слоя 4 этого разреза следует относить не к верх
нему, а к нижнему олигоцену (к свите Хан-Тайшири), так как фаунистических 
остатков в них не найдено, а литологический облик галечников несколько от
личается от типичных отложений свиты Бэгэр. Следовательно, необходимо об
ратить на это внимание при дальнейших исследованиях кайнозойских отложе
ний Дзергенской впадины.

Отложения свиты Бэгэр развиты и на западной окраине Дзергенской впа
дины, в 70км к западу -  северо-западу от описанного разреза; в ю го-за- 
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Рис .  35. Термограммы глинистого 
вещества (фракция < О vOO 1 м м ), 
выделенного из отложений свиты 
Бэгэр

1 -  обр. 1 1 / 2 1 -6 4 ; 2 - 1 1 / 1 9 -  
64 ; 3 -  1 1 / 1 5 -6 4

ладных отрогах хребта Дзун-Джиргаланту-Нуру, в грядах Ошин-Боро-Удзюр- 
Ула, известных в литературе под названием местонахождения Оши. Это место
нахождение протягивается с запада на восток почти на 20 км. К отложениям 
свиты Бэгэр в этом районе отнесена пачка пород, залегающая с размывом 
на мезозойских образованиях. Эта пачка представлена в основном грубооб
ломочными породами, имеет непостоянную мощность (1 0 -2 0  м ), а местами 
выклинивается. Во "второй гряде" местонахождения Оши к свите Бэгэр отне
сены (Девяткин, 1 9 7 0 ):

Мощность, м

1. Конгломераты серые, мелкогалечные и гравийные, плотные
(размеры обломков 1 -3 , максимум 10 с м ) ................................. 5 ,0

2. Алевриты светло-бурые, с галькой и гравием ................. 4 ,0
3 . Галечники с мелким щебнем, светло-бурые, с прослоями серых

песчаников и валунами подстилающих юрских пород ....................  10 ,0

Позднеолигоценовый возраст этой пачки условный, вполне вероятно, что ее 
следует относить к вышележащим отложениям свиты Ошин.

Необходимо отметить общность строения отдельных разрезов свиты Бэгэр 
и однородность состава пород. Свита сложена красноцветными карбонатными 
глинами, всегда содержащими примесь алевритового, песчаного, гравийного и 
щебнистого материала. Толща пород обладает четкой грубой слоистостью, ко
торая обусловлена чередованием прослоев красноцветных глин с разным ко
личеством те рр иге иных обломков. Для этой свиты характерно присутствие не
сортированных щебнисто-песчано-алеврито-глинистых пачек. Тем не менее 
для отложений свиты Бэгэр наиболее типичным представителем являются тон
кие осадки, а гравелистые и щебнисто-галечные отложения с небольшим ко
личеством заполнителя присутствуют лишь в виде маломощных прослоев и ко
ротких линз (см. рис. 28  и 3 4 ) .

Во всех разрезах терригеиная часть пород представлена в основном квар
цем и кварцитами, которые составляют до 50% обломков. Состав остальных 
50% довольно пестрый и изменяется от разреза к разрезу. Так, например, в 
стратотипическом разрезе Бэгэрской впадины они представлены в основном 
кристаллическими сланцами слюдисто-кварцевого и хлорит-кварцевого состава, 
в меньшей степени эффузивами и алевролитами. В Дзергенской впадине, в раз
резе Алтан-Тээли, преобладают разнообразные граниты (серые, розовые, круп
но- и среднезернистые биотитовые и роговообманково-биотитовые), меньшую 
роль играют пестроцветные песчаники, слюдистые сланцы и эффузивы.

Состав тяжелой части алевритовой фракции пород пестрый (см. рис. 28  
и 3 4 ).  Содержание тяжелой фракции довольно большое -  2 -8 , а в некоторых 
прослоях достигает 15-20% . Основная роль принадлежит обломкам изменен
ных пород и рудным минералам. В несколько меньшем количестве наблюда
ются минералы группы эпидота и пироксенов. Всегда присутствуют гранат и 
циркон (до 2-8% ), спорадически встречаются турмалин, титановые, амфибо
лы и слюды (до 3% ). Для многих крупнообломочных прослоев (особенно в 
основании разреза Алтан-Тээли) характерна толстая выветрелая каемка на
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Химический состав (в %) глинистой фракции, выделенной из отложений свиты 

Бэгэр

Компоненты

Образцы

Компоненты

Образцы

712 /12 712 /4 7 1 2 /1 2 712 /4

Si02 48 ,1 5 4 8 ,9 8 Na20 0 ,5 2 0 ,4 2

т ю 2 1,03 1,02 к 2о 4 ,0 4 3 ,8 6

А120 3 2 1 ,2 3 1 9 ,4 9 н2о+ 6 ,4 0 6 ,35

Ре20 3 8 ,83 8 ,01 н2(Г 4 ,2 8 4 ,7 3

F eO 0 ,43 0,72 Р2Р 5
0 ,1 4 0 ,0 8

МпО 0 ,1 1 0 ,1 3 со 2 Нет 0 ,1 6

СаО 2,51 1,65 С 0 ,0 3 0 ,11

MgO 2 ,95 4 ,6 7 Су м ма 100 ,67 1 0 0 ,3 8

терригенных обломках, а также присутствие ожелезненных рыхлых галек гра
нита. Крупные обломки в разной степени окатаны и имеют разнообразную ве
личину. Наиболее крупные обломки диаметром до 30  см описаны в Дзерген- 
ской впадине, в Бэгэрской -  они, как правило, не превышают 1 5 -2 0  см. За
полнитель грубообломочных пород представлен глинистым веществом. Глинис
тая масса пород имеет тонко чешуйчатое строение, с беспорядочным располо
жением отдельных чешуек. Судя по оптическим свойствам и термограммам 
пелитовой ( < 0 ,0 0 1  мм) фракции, глинистое вещество характеризуется сме
шанным гидрослюдисто-монтмориллонитовым составом. В одних прослоях пре
обладает монтмориллонит (рис. 3 5 ),  хотя показатели, преломления глинистых 
агрегатов довольно высокие (Nq'  = 1 , 5 6 9 - 1 , 5 6 5 1 , 5 5 9 - 1 , 5 4 6 ;N q ' -N p ' =  
= 0 ,0 1 0 -0 ,0 1 9 ),  в других -  состав глинистого вещества существенно гид
рослюдистый ( N q 1 ,5 9 7 -1 ,5 9 1 ; N p '  ■ 1 ,5 7 7 -1 ,5 6 9 ;N q ' - N p ' = 0 90 2 0 - 
0 ,0 2 2 ). Некоторые колебания в составе глинистого вещества в разных про
слоях проявляются и в силикатном анализе пелитовой фракции пород (табл.2 5 ).

Определение содержания различных форм железа в породах свиты Бэгэр 
(табл. 2 6 ) показало, что примерно половина валового железа приходится на 
долю реакционноспособного, в котором господствует (9 0 -9 9 % ) окисное же
лезо. Гйдроокислы железа обычно неравномерно пропитывают глинистое ве
щество, хотя и не образуют обособленных выделений.

Тонкая глинистая составляющая пород всегда обогащена пелитоморфным 
карбонатом. Процент карбонатности пород свиты Бэгэр изменяется в довольно 
больших пределах. Средняя карбонатность основной массы пород свиты Бэгэр 
около 10-15% . В то же время присутствуют маломощные трослои известня
ков (карбонатность до 90%), имеющих тонкокристаллическое строение, с мик
ротрещинами, заполненными крупнокристаллическим кальцитом. В глинах, по
мимо пелитоморфного карбоната, присутствуют гнезда крупнозернистого каль
цита (табл. V, 7 ) и мелкие (до 2 -3  мм) белые, округлые, мучнистые, рых
лые журавчики-'глазки', неравномерно рассеянные в толще глин. Термичес
кий анализ карбонатного вещества из таких журавчиков показал их кальцито— 
вый состав. В прослоях и линзах песчаников и галечников карбонат вместе 
с глинистым веществом или самостоятельно слагает цемент пород. В породах 
с глинисто-карбонатным заполнителем базального или порового типа нередко
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Содержание (в %) железа в отложениях свиты Бегэр

Порода, образец Fe1 евал Fe * обл
Fe+2НС1

Fe+3
НС1

Глина щебнистая, белесовато 2 ,3 6 1,0 0 ,1 4 1,21
красная, 20/10
Глина' щебнистая, кирпично 4 ,1 5 1 ,64 Нет 2 ,5 0
красная, 2 0 /8
Глина ярко-красная, 20/6 4 ,7 0 2 ,51 » 2 ,1 8
Заполнитель галечно-щеб 3 ,2 6 1,45 » 1 ,79
нистых отложений, 20/4
Глина красно-бурая, 1/22 3 ,5 2 1,57 0.1 1 ,84

наблюдаются процессы вторичного перераспределения в цементирующем ма
териале. Хорошо видно, что в одних случаях глинистое вещество образует ка
емки вокруг обломочных зерен (темные в шлифе), а кристаллы карбоната вы
полняют промежутки между зернами, в других -  перекристаллизация затро
нула только небольшую часть карбонатно-глинистого материала: лишь неко
торые зерна окутаны глинистой пленкой, за которой следует вторая каемка, 
сложенная зернистым карбонатом, а основная заполняющая масса представ
лена глинистым веществом с пелитоморфным карбонатом. Редко встречаю
щиеся в толще линзы хорошо промытых песчаников имеют крупнокристалли
ческий поровый карбонатный цемент коррозионного типа (табл. V, 8 ).  Как по
казал химический анализ растворимой части песчаников и карбонатной глины, 
и в них карбонат представлен кальцитом (табл. 2 7 ).
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Химический состав (в  %) карбонатной части пород свиты Бэгэр

Компоненты Песчаник, 
обр. 23/1

Глина карбо
натная, обр. 
23/4

Компоненты Песчаник, 
обр. 23/1

Глина кар
бонатная, 
обр. 23/4

Минеральный 61 ,13 4 0 ,0 8 СаС03 3 3 ,5 2 5 0 ,3 9
нераствори
мый остаток

MgCOg Нет Нет

2 ,10 3 ,3 6
Избыток СаО 0 ,3 2 0 ,3 5

СаО 19,03 28 ,23 Избыток МрО Нет 0 ,6 6

МрО Нет 0 ,66

со2 14 ,75 22 ,50

С у м м а 97 ,0 0 94 ,83



р +2
6 сульф

Fe реакционно- 
способное, % от 
Feвал

Fe+2 Ге НС1 Fe+3НС1
Fe+2сульф

% от Fe реакционноспособного

0 ,0 1 57 ,3 10,3 8 9 ,0 0 ,7

0 ,01 60,5 Нет 99 ,6 0 ,4

0 ,01 46 ,6 т 99 ,0 0 ,1
Нет 55 ,0 т 100 ,0 Нет

0,01 50 ,0 0 ,6 98 ,8 0 ,6

Некоторые глинистые прослои содержат светлые известковистые стяжения 
размером от долей до нескольких сантиметров. Термический анализ таких 
стяжений свидетельствует об их кальцитовом составе. Из приведенного опи
сания различных форм выделения карбоната следует, что основная масса его 
является сингенетичной. И лишь небольшая часть карбоната, слагающая жу- 
равчики, стяжения, выполняющая микротрещины в породах и образующая мес
тами коррозионный цемент, говорит о процессах перераспределения вещества 
в осадках в стадии диагенеза и эпигенеза.

Из всего сказанного выше видно, что для отложений свиты Бэгэр харак
терны: плохая сортировка пород, их красноцветность и карбонатноеть, по- 
лимиктовость терригенных обломков и гидрослюдисто-монтмориллонитовый сос
тав глин. Все это наряду с линзовидно-горизонтальным строением толщи 
позволяет говорить о преимущественно пролювиальном генезисе пород, накап
ливавшихся в условиях достаточно сухого и теплого климата. Центральные 
части впадин, вероятно, были заняты периодически исчезающими, неглубокими 
и небольшими озерцами, в которых отлагались прослои тонких карбонатных 
глин, мергелей и известняков, встречающихся в разрезах в виде линз и не
выдержанных прослоев.

Весь приведенный фактический материал наглядно показывает однообра
зие состава пород свиты Бэгэр во всех исследованных районах Западной Мон
голии. При сравнении с описанной выше свитой Шаш*-Гол поражает сходство 
ее отложений с отложениями свиты Бэгэр. Широкое развитие обеих свит на 
всей территории Монголии свидетельствует о близких условиях осадконакоп- 
ления, существовавших практически во всех крупных межгорных и мелких 
внутригорных депрессионных структурах в позднем олигоцене.

НЕОГЕН

МИОЦЕН

Наиболее широко миоценовые отложения распространены в Западной Мон
голии -  Котловине Больших Озер, Дзер гене кой и Бэгэрской впадинах и в Цент
ральной Монголии -  Долине Озер (см. рис. 2 ).  Миоцен представлен отложе
ниями двух свит -  Ло и Ошин. Ранее считалось, что свита Ло, выделенная в



Долине Озер, одновозрастна свите Ошин, описанной в Западной Монголии (Де
вяткин, Лискун, 1 9 6 6 ). Позднее отложениям свиты Ло придавался раннемио
ценовый, а свите Ошин -  средне- позднемиоценовый возраст (Девяткин, Лис
кун, 1967; Девяткин, 1970 ; и др.). Исследования последних лет показали, 
что отложения свиты Ло относятся к нижнему -  среднему миоцену, а свиту 
Ошин следует разделять на две подсвиты: нижнюю -  одновозрастную свите Ло 
и верхнюю -  средне- позднемиоценового возраста (Жегалло, Девяткин, 1974 ; 
Бадамгаров и др., 1 9 7 5 ).

Свита Ло

Отложения свиты Ло были установлены работами американской экспеди
ции в районе Лу-Усу-Худук и выделены под названием формации Лоо. Нами 
эти отложения описаны в нескольких разрезах, находящихся в разных частях 
Долины Озер.

Стратотип свиты расположен в 1,5 км западнее колодца Лу-Усу-Худук 
(разрезы 2 3 -2 4 / 6 5 , 7 0 3 5 ). Здесь на красноцветных карбонатных глинах
или на перекрывающих их базальтах свиты Шанд-Гол залегают (см. рис. 3 1 ):

Мощность, м

3. Пески белые, кварцевые, неслоистые, с большой примесью гра
вия. Местами пески прочно сцементированы карбонатом в пес
чаники. Встречаются обломки костей крупных млекопитающих. . 4 ,0

4. Глины зеленовато-серые, мелкокомковатые, с признаками не
ясной горизонтальной слоистости. Содержат округлые желе
зо-марганцовистые стяжения ( " картечины^) размером до 0 ,5 см
в диаметре..............................................................................................  5,0

5. Пески серые, буровато-серые, преимущественно кварцевые,
косослоистые, с выделениями окислов марганца (черные сажи
стые п я т н а )...........................................................................................  1,2

6. Глины коричневато-бурые, горизонтальнослоистые, в низах слоя
тонкие, выше по слою песчанистые. Всюду встречаются округ
лые железо-марганцовистые конкреции............................................. 5 ,0

7. Глины коричневато-зеленые, нечеткогоризонтальнослоистые, 
слабопесчанистые, содержат многочисленные, разнообразной
величины белые и беловато-розовые стяжения карбонатов . . . .  2, 5

Эти отложения с размывом перекрываются галечниками, хорошо окатан
ными, с линзами песков и гравия, полимиктовыми, с линзовидно-гориэонталь- 
ной слоистостью. Фаунистических остатков галечники не содержат, в связи 
с чем возраст их неясен, скорее всего их следует относить к отложениям 
свиты Туин-Гол позднеплиоценового возраста, но не исключено, что это еще 
более молодые отложения свиты Гошу.

Мощность свиты Ло в этом разрезе не превышает 20 м.
Северо-восточнее описанного обнажения по левому борту Андай-сайра рас

положен другой разрез миоценовых отложений, более мощный и, как выяс
нилось, охарактеризованный довольно представителДОым списком фауны. Так 
как этот разрез, известный в литературе как разрез Улан-Тологой, обладает 
значительно большей мощностью и гораздо богаче фаунистическими остатками, 
по-видимому, его следует считать парастратотипом свиты Ло. Здесь с раз
мывом на красноцветные палеогеновые глины ложатся:

Мощность, м

1. Пески гравелистые, ржаво-бурые, преимущественно кварцевые;
заполнителя мало, каждое зерно покрыто рыхлыми гидроокисла
ми железа. Пески тонкогоризонтальнослоистые.............................  1,5

2. Пески гравелистые, кварцевые, серые, плотные, образуют от^ 
весный обрыв в обнажении. Пески хорошо промытые, практи-



Мощность, м
чески без заполнителя, неслоистые, песчаные зерна хорошо ока
таны ........................................................................................................  1,5

3. Глины зеленые, плотные, карбонатные, неслоистые, с примесью пес
ка и гравия. Характерно наличие неправильных бурых пятен, имею
щих часто вид вытянутых ветвящихся прожилков. Глины содержат
массу карбонатных стяжений, особенно в верхней части слоя . . .  3,5

4. Гравелиты кварцевые, с глинистым заполнителем зеленого и
бурого цвета; отмечается несколько глинистых прослоев, к ко
торым обычно приурочены железо-марганцовистые стяжения 
(конкреции), имеющие округлую форму, размеры их до 1 см, 
реже больше. В отдельных прослоях гравелиты прочно сцемен
тированы железо-марганцовистым цементом и образуют очень 
крепкую темно-серую или даже черную породу с сизоватым ме
таллическим отливом ...........................................................................  0 ,5

5. Глины зеленовато-серые, с бурыми пятнами, плотные, массив
ные, карбонатные, разбиты многочисленными трещинами, по ко
торым наблюдаются зеркала скольжения. Вверх по разрезу гли
ны становятся еще более трещиноватыми, мелкооскольчатыми, 
содержат много железо-марганцовистых и карбонатных конкре
ций. Первые -  обычно не превышают 1 -1 ,5  см и имеют округ
лую форму, вторые -  неправильной, реже округлой формы, и, как
правило, крупнее железо-марганцовистых, размер их до 3 -4  см 4 ,5

6. Песчаники глинистые, кварц-полевошпатовые, серые с бурыми
пятнами, карбонатные........................................................... ................ 0 ,7

7. Глины тонкооскольчатые, карбонатные,по трещинам с налетами 
окислов марганца, с многочисленными белыми карбонатными 
конкрециями, которые с поверхности покрыты марганцовистым
черным н алетом .............................................................. ......................  1,0

8. Песчаники гравелистые, с галькой, в обнажении образуют резко 
выступающий карниз. Состав кварц-полевошпатовый. Песчаники 
линзовидно-горизонтальнослоистые, внутри линз -  косослоистые,
косая слоистость разнонаправленная .................................................  1,5

9. Глины бурые, песчанистые, горизонтальнослоистые, ложатся с 
размывом на песчаники слоя 8. Глины очень легкие, сильнопо
ристые, с многочисленными карбонатными прожилками, с денд- 
ритами марганца. Эти глины можно разделить на две пачки: 
нижнюю -  буровато-зеленовато-розовую, состоящую преимущест
венно из тонких глин с несколькими маломощными прослоями
и линзами гравелитов, и верхнюю -  бурую, представленную пес
чанистыми глинами с карбонатными 'глазками* и дендритами
окислов марганца.....................................................................................  8 ,0

10. Глины песчанистые, гравийные, очень плохо отсортированные, 
карбонатные, четкогоризонтальнослоистые. Слоистость обуслов
лена разной интенсивностью бурой окраски отдельных прослоев 
и разной степенью сортировки. Присутствуют железо-марган
цовистые и карбонатные конкреции.................................................  10 ,0

Бурые глины с размывом перекрываются песчано-галечными отложениями 
полимиктового состава, обладающими буроватой и буровато-серой окраской и 
линзовидно-горизонтальной слоистостью и относящимися, вероятно, к четвер
тичным образованиям.

В разрезе Улан-Тологой,помимо богатого комплекса фауны млекопитающих, 
нами впервые в миоцене Монголии была обнаружена костеносная линза (в 
средней части разреза) с большим количеством остатков мелких млекопитающих.

Кроме описанных разрезов, миоценовые отложения достаточно широко рас
пространены по северному борту Долины Озер. На левом берегу р.Тацин-Гол, 
в 3 -4  км выше горы Цаган-Обо, нами описан следующий разрез:



1. Глины зеленые и светло-бурые, чередующиеся с прослоями бе
лых кварцевых песков. Отмечаются отдельные тонкие линзоч
ки темноокрашенных гумусированных алевритов..........................  1,5

2. Пески белые, кварцевые, с гравием и галькой в основании слоя 2 ,0
3. Глины алевритистые, известковистые, зеленые, плотные . . . .  2 ,5
4. Пески белые, грубозернистые, кварцевые, с прослоями и лин

зами гравия и хорошо окатанной га льк и .......................... • • • • 8 ,0
5 . Глины алевритистые, зеленовато- и светло-серые • • • • • • • •  1,2
6. Глины песчанистые, красные, с гравием и мелкой галькой * . . 1 ,0
7. Пески белые, преимущественно кварцевые, с прослоями гравий-

ников. Один прослой песков сильно обогащен черными сажис
тыми выделениями окислов марганца.................................... . • . 10,0

8. Глины бурые, с включениями выветрелых гравийных зерен и
мелкой гальки . ........................     0 ,7

9. Пачка белых* грубозернистых косослоистых песков с прослоями
гравийников и мелких галечников......................................................1 0 ,0 -1 2 ,0

10. Глины бурые, песчанистые, в самых верхах (1 0 -1 5  см ) крас
ные, обожженные.................................................................................  8 ,0 -1 0 ,0

Т а б л и ц а  28

Химический состав (в %) карбонатной части пород свиты Ло

Карбонатная глина Карбонатная глина

Компоненты
Обр. 23/5 Обр. 23/2

Компоненты
Обр. 23/5 Обр. 23/2

Минеральный 70 ,4 6 5 4 ,7 6 С у м м а 9 5 ,10 93 ,42
нераствори
мый ос

СаСОз 19 ,03 3 2 ,0 4

таток MgC03 0 ,4 8 Нет

В2°5
4 ,0 8 5 ,40 Избыток MgO 1,05 1,26

СаО 10,66 17 ,95 Избыток СаО Нет 0 ,0 5

MgO 1 ,28 1,26

со2 8 ,62 14 ,05

Т а б л и ц а  29

Содержание (в %) железа в отложениях свиты Ло

Порода, образец Feвал ^еобл Fe+2НС1 Fe+3НС1

Песок светло-серый, 23/1 2,68 1,12 0 ,3 2 1,22
Глина зеленоватая, 23/2 2 ,53 0 ,9 4 0 ,1 1 1 ,46
Песок буровато-серый, 23/3 2 ,5 9 1,11 0 ,1 6 1,30
Глина коричневато-бурая, 23/4 4 ,7 0 1,95 0 ,11 2 ,63



Миоценовые отложения перекрываются покровом базальтов средне-поздне
плиоценового возраста, В отдельное прослоях песков в этом разрезе имеются 
обломки костей крупных млекопитающих.

В междуречье Тацин-Гола и Туан-Гола миоценовые отложения развиты по 
правому борту долины Хунук, где они перекрывают миоценовые базальты, а 
местами с размывом залегают прямо на красноцветных отложениях свиты 
Шанд-Гол (Девяткин и др., 1 9 7 3 ). Их состав примерно такой же, как и в при
веденных выше разрезах, а мощности не превышают 25—3 0  м. Отдельные на
ходки костей млекопитающих из этой толщи неогеновых осадков не позволяют 
датировать их достаточно определенно, но положение их в разрезе выше ба
зальтов с абсолютным возрастом около 20  млн. лет позволяет считать их 
аналогами свиты Ло.

Приведенное описание разрезов свиты Ло показывает, что она представлена 
пачкой пород, состоящей главным образом из глин зеленых, зеленовато-серых 
и коричневато-бурых, с прослоями глинистых песков, песков и галечников.

Глины горизонтальнослоистые, мелкокомковатые. Всюду в них присутствуют 
железо-марганцовистые стяжения ('картечины ') размером до 1,5 см в диа
метре и масса белых и беловато—розовых из вес тковистых конкреций.

Пески и галечники белые, серые, буровато-серые, рыжие, кварцевые или 
кварц-по лево шпатовые, в отдельных прослоях имеют четкую косую слоистость; 
местами сцементированы карбонатом в песчаники. Пески мелко- и средне
зернистые, как правило, хорошо отсортированные. Грубозернистые прослои при
сутствуют в резко подчиненном количестве. В составе обломочной части преоб
ладает аркозовый материал.

Цемент глинистый, карбонатно-глинистый, базальный или поровый. В сос
таве глин терригенные обломки также представлены аркозовым материалом.
Это угловатые и угловато-округлые обломки кварца с значительной примесью 
калиевых полевых шпатов и плагиоклазов. Встречаются мусковит, сильно из
мененный биотит и роговые обманки.

Основная глинистая масса в тонких породах и в заполнителе грубых пород 
состоит из тонко чешуйчато го высоко интерферирующего глинистого вещества. 
Оптические свойства глинистого вещества ( N q '  «  1 ,573 ; N p 'm 1 ,550 ; Nq -N p '=  
»  0 ,0 2 3 ) и характер кривых нагревания (рис. 3 6 ) позволяют говорить о его 
преимущественно гидрослюдистом составе.

Породы свиты Ло слабокарбонатны (как правило, не более 10% ). В гли
нах карбонат присутствует как тонко распыленный, гак и в виде конкреций и 
причудливой формы и разной величины стяжений.

В грубых разностях карбонат образует цемент поровый, крупнокристалли
ческий, нередко коррозионного типа, разъедая терригенные зерна кварца, ам
фиболов и других минералов. Состав карбонатов кальцитовый (табл. 2 8 ).

Соде ржание железа в отложениях свиты Ло соответствует кларкам пород 
(табл. 2 9 ).  На долю реакционноспособного приходится около 60%, в последнем 
в достаточно большом количестве присутствует железо двухвалентное, хотя 
господствующая tflo 80-9С%) роль принадлежит трехвалентному. Это, вероят-

Fe+2сульф

Fе реакционно- 
способное, %

р е+2ГеНС1 he НС1 Fe+2сульф
от Feвал % ОТ Fe реакционноспособного

0 ,0 2 58 ,2 20 ,5 78 ,2 1,3
0 ,0 2 63 ,2 6 ,9 91 ,8 1,3
0 ,0 2 57 ,1 10,8 87 ,8 1,3
0 ,01 5 8 ,5 4 ,0 95 ,6 0 ,4



но, связано с перераспределением железа в процессе диагенеза, благодаря че
му в породах всюду присутствуют как микроскопические, так и макроскопи
ческие выделения гидроокислов железа в виде разнообразных округлых кон
креций.

Р ис .  36. Термограммы гли
нистого вещества (фракция 
< 0 ,0 0 1мм), выделенного из 
отложений свиты Ло

1 -  обр. 23/2 ; 2 - 2 3 / 5

Генетически толщу пород свиты Ло следует относить к озерным, озерно- 
аллювиальным и частично пролювиальным образованиям, которые накаплива
лись в условиях теплого и периодически влажного климата, благодаря чему 
в разрезах мы наблюдаем смену зеленых и бурых окрасок, чередование пачек 
хорошо промытых и отсортированных с практически несортированными поро
дами, наличие карбонатных и некарбонатных прослоев.

Свита *0шин

Породы свиты Ошин широко распространены в Западной Монголии. Не стра
тотипический разрез находится в Дэергенской впадине (8 / 6 5 ). Эти отложе
ния известны также в разрезе Хиргис-Нур (1 3 / 6 5 ) Котловины Больших 
Озер, в разрезе Алтан-Тээли (2 0 / 6 5 ) Дэергенской впадины, в районе 
сомона Халюн (7 1 2 ) восточной части Шаргаин-Гоби и в Бэгэрской впа
дине (1 / 6 5 , 2 / 6 5 ).

Стратотип свиты Ошин описан в юго-западных предгорьях хребта Дзун-i 
Джиргаланту-Нуру в грядах Ошин-Боро-Удзюр-Ула. В литературе этот район 
известен как местонахождение Оши. Оно изучалось в течение многих лет 
начиная с 1926  г. Палеонтологические материалы обрабатывались рядом спе
циалистов Палеонтологического института (Беляева, 1 93 7 , 197 1 ; Рождест
венский, 1954 ; Година, 1 9 7 1 ; Дмитриева, 1 9 7 1 ; Жегалло, 1 9 7 1 ). Геоло
гическое строение этого интереснейшего района наиболее полно отражено в 
работах Е.В. Девяткина (1 9 7 0 ) ,  которым составлена геологическая схема 
местонахождения и проведено послойное описание разрезов. Нами этот район 
изучался в 1 9 6 5 -1 9 6 8  гт. Однако сложное строение района потребовало де
тальных исследований, которые были сделаны в 1 9 7 0 -1 9 7 1  гг . Е.В. Де
вяткиным и В. И. Жегалло. В результате этих работ 'было детально исследо
вано строение кайнозойских отложений в пределах 'Первой гряды", ранее 
слабо изученной, и уточнено строение 'В торой ' и 'Восточной' гряд, прослеже
ны фациальные изменения в свите Ошин' (Девяткин, Жегалло, 1 97 4 , с. 3 4 1 ). 
Эти работы внесли ряд существенных изменений и уточнений в существовав
шие представления о строении свиты Ошин, поэтому мы считаем необходимым 
привести описание свиты в районе Ошин-Боро-Удзюр-Ула по новым данным, 
собранным В.И. Жегалло и Е.В. Девяткиным. Благодаря их работам отложе
ния свиты Ошин в стратотипическом разрезе были разделены на две под свиты, 
залегающие одна на другой с угловым несогласием.

Наиболее полный разрез расположен в 'Первой гряде'. Здесь отложения 
свиты Ошин с размывом ложатся на красноцветные, карбонатные, плохо от
сортированные глины свиты Бэгэр. Они представлены (снизу вверх):

Мощность, м

2. Пачка глинисто-алевритовых пород с прослоями песков, гравия, 
гальки, щебней. Цвет пачки белесовато-серый. Породы карбонат
ные. Карбонат присутствует в виде мергелистых прослоев, це-



мента грубых разностей и многочисленных, разнообразной ве
личины и формы известковистых конкреций.................................... 2 5 ,0

3. Валунно-галечные отложения с прослоями и линзами разнозер
нистых песков, реже щебней. Толща желтого, желто-серого и 
ржаво—желтого цвета. Местами породы прочно сцементированы 
гидроокислами ж е л е за ................................................................. ... . 4 0 ,0

4. Алевриты песчанисто-щебнистые, щебнистые галечники с крас
но-бурым алеврито-глинистым заполнителем. Толща линзоввд- 
но-гориэонтальная.............................................................................. 2 2 ,0

Слои 2, 3 и 4 представляют нижнюю под свиту свиты Ошин. Несколько 
пересечений 'Первой гряды ', сделанных В.И. Жегалло и Е.В. Девяткиным, 
показали, что на площади наблюдается выклинивание или сокращение в мощ
ности этих слоев. Характер строения приведенных пачек позволяет считать, 
что слой 2 следует относить к прибрежно-озерным отложениям с небольшой 
примесью пролювиальных фаций. Слой 3 -  аллювиальные (русловые) отложе
ния; отложения слоя 4 скорее всего имеют пролювиальное происхождение.
С размывом на нижнюю подсвиту ложатся породы верхней подсвиты Ошин, 
к которой отнесены отложения слоя 5, подразделенные на три пачки:

Мощность, м
5А. Гравийно-галечные косослоистые конгломераты с линзами

грубозернистого песка .................................................................  2 0 ,0
5 Б. Пески и песчаники грубо- и среднезернистые, с редкими

прослоями мелкогалечных конгломератов, состоящие из се
рии срезающих друг друга косослоистых л и н з .......................... 33 ,0

5 В. Пески мелко- и среднезернистые, переходящие вверх по слою 
в алевриты и глины с прослоями песка. Слоистость гори
зонтальная и линзовидная.............................................................. 18 ,0

Как указывают эти авторы (Девяткин, Жегалло, 1 9 7 4 ), пачка 5 А хо
рошо выдерживается по простиранию и прослеживается по всей 'Первой гряде', 
а также в 'Восточной' и 'Второй грядах*. Слои 5 Б и 5 В по простиранию 
связаны фациальными переходами. Максимальная мощность верхней подсвиты 
наблюдалась в 'Восточной гряде', где она достигает 150 м. Непостоянная 
мощность этой под свиты связана с тем, что кровля ее размыта и на нее 
резко трансгрессивно ложатся отложения свиты Алтан-Тээли. Основную часть 
отложений верхней подсвиты составляют озёрные образования.

В Дзергенской впадине известен еще один разрез отложений свиты Ошин, 
расположенный в местонахождении Алтан-Тээли (см. рис. 34 , слои 9 -1 8 ),  
где мощность их составляет 65 м. И здесь они ложатся на размытую поверх
ность красноцветных карбонатных глин свиты Бэгэр:

Мощность, м

9. Галечники средние (самые крупные 15 см ), полимиктовые, 
горизонтальнослоистые, с песчано-гравийным заполнителем 
желтого цвета. Обломочный материал свежий, изредка встре
чаются гальки с выветрелой каемкой, возможно, перемытые 
из нижележащих отложений (слой 4 ) .  Галечники содержат 
прослои песчаников, песков и алевритов мощностью не более 
1 м, обычно они горизонтальнослоистые, пески серые, алев
риты желтые. В толще присутствуют редкие прослои песча
нистых глин, буровато-красных, тонкослоистых, карбонатных,
плотны х..............................................................................................  2 0 ,0

10. Пески крупнозернистые, гравийные, желтовато-серые, гори- 
зонтальнослоистые. Обломочный материал плохо окатан и



состоит из зерен кварца, полевых шпатов, пластинок слюд 
и темноцветных минералов. В значительно меньших количест
вах присутствуют обломки темно-серых алевролитов и пес
чаников ..............................................................................................  7 f5

11. Глины зеленовато-серые, комковатые, плотные, неслоистые,
карбонатные. Кальцит пропитывает глинистую массу и обра
зует мелкие 'глазки*. Местами глины имеют пятнистую ок
раску (бурые пятна на зеленом фоне). По трещинам много
численные дендриты м арганца.......................................................  2 ,5

12. Пески крупнозернистые, гравийные, аналогичные слою 10 . . 4 ,0
13. Глины зеленовато-серые, комковатые, плотные, с примесью 

песчаного и гравийного материала. Похожи на глины слоя 11,
но более карбонатные и хуже отмученные . . . . . . . . . . .  7 ,0

14. Гравийно-галечные отложения, рыхлые, горизонтально- и 
косослоистые; состав обломочного материала полимиктовый; 
обломки довольно хорошо окатаны. Заполнитель песчаный,
с примесью алевритовых и глинистых частиц. Местами отдель
ные участки скреплены карбонатом кальция.............................  12 ,0

15. Гравийники горизонтальнослоистые, рыхлые, состоят из мелких
обломков гранита ....................................................................................  4*0

16. Тлины плотные, оскольчатые, неслоистые, с большой примесью
гравийных зерен (преимущественно кварца); разбиты много
численными трещинами, содержат округлые железо-марган
цовистые стяж ения........................................................................... 2 ,0

17. Глины коричневато-серые, сильнокарбонатные, плотные, го
ризонтальнослоистые, с отдельными мергелистыми прослоями, 
образующими резко выступающие в рельефе гривки ......................  5 ,0

18. Глины бурые, неясногоризонтальнослоистые, однородные,
карбонатные..............................................................................................  8 ,0
На глины свиты Ошин с  размывом ложатся галечники свиты 
Алтан-Т ээли.

Отложения свиты Ошин известны также в западной части Дзергенской впа
дины в среднем течении р. Цаган-Бургасу-Гол. Здесь они представлены раз- • 
нозернистыми песками с  прослоями и линзами галечников, гравийников и 
щебней.

На северном берегу оз. Хиргис-Нур, в Котловине Больших Озер, располо
жен разрез Хиргис-Нур. У подножия хребта Хан-Хухэй по разлому обнажают
ся кайнозойские отложения, образующие серию бэдлэндов, основания которых 
сложены породами* свиты Ошин (рис. 37, слои 1, 2, см. вкладку):

Мощность, м

1. Пески желтые, среднезернистые, косослоистые, хорошо про
мытые, преимущественно кварцевые, с прослоями и линзами 
(до 1 -1 ,5  м ) зеленоватых или пятнистых (зеленовато-красных) 
мергелистых глин. Последние содержат многочисленные карбо
натные конкреции в виде желваков разнообразной, нередко при
чудливой формы........................................................................................ 25 ,0

2. Глины светло-бурые, красноватые, пятнистые, тонкоотмученные, 
оскольчатые, очень редко тонкослоистые, содержат прослои,
а чаще линзы желтых и серых хорошо промытых косослоистых 
песков и горизонтальноелоистых зеленовато-серых, реже буро
ватых алевритов. В песчаных прослоях найдены окаменелые 
обломки стволов деревьев, эмаль зубов носорогов и обломки 
костей крупных млекопитающих . . . * ..........................................  2 0 ,0



Р и с . 38 . Бронирующие пласты кавернозных песчаников в свите Ошин 
а и б -  разные участки разреза Хиргис-Нур-Н

Приведенный разрез описан в восточной части бэдлэндов. Такое разделение 
свиты Ошин на слои очень условное, ибо обнажается она на довольно большой 
площади, имеет линзовидное строение, в связи с чем меняется и характер 
осадков в отдельных пересечениях вкрест простирания. В целом свита Ошин 
в этом районе представлена толщей глинистых пород с прослоями и линзами 
галечников, гравийников, песков и песчаников. Последние обычно залегают 
на глинах, имеют железисто-карбонатный цемент, бурую и буровато-серую 
окраску.

В современном рельефе песчаники образуют бронирующие пласты 
(до 1 -1 ,5  м ), имеющие нередко кавернозное строение, вследствие 
чего обладают весьма причудливой формой (рис. 3 8 ). В песках, гравийниках 
и песчаниках отчетливо видна косая разнонаправленная слоистость, обуслов
ленная разнозернистым составом отдельных прослоев. Косослоистые породы 
образуют серии линз, срезающих друг друга под разными углами. Глинистые 
породы представлены обычно тонкими, хорошо отмученными глинами, неслоис
тыми или, редко, тонкослоистыми, трещиноватыми, плотными, карбонатными. 
Для глинистой толщи характерна крупная горизонтальная слоистость, связан
ная с различной окраской отдельных глинистых пластов и разной карбонат- 
ностью их. От степени карбонатности глин зависит современный рельеф в 
бэдлэндах. Карбонатные глины образуют жесткие гривки9 некарбонатные -  
мягкие пологие холмы с сильно замытыми склонами. Окраска глин 
пестрая -  от светло-желтовато-оеленых до вишнево-красных. Орнако почти 
всегда на зеленом фоне присутствуют рыжие и красные пятна, а на красном -  
зеленые. Пятнистая окраска связана с наложенными процессами, причем в 
одних прослоях они имели восстановительный, а в других окислительный харак
тер. Процессы восстановления обусловлены изменениями, происходящими в 
осадке в стадию диагенеза (появление зеленых ветвящихся полос и пятен в 
толще красных глин); процессы окисления, вероятно, связаны с перерывами 
в осадконакоплении, существовавшими в период формирования свиты Ошин.



В толще глин, помимо многочисленных линз и прослоев песков и песчаников, 
примерно в основании верхней трети свиты прослеживается пласт (до 4 м ) 
гравийников, вверх переходящий в песчаники, который в рельефе образует 
жесткую гряду и является маркирующим горизонтом для этой свиты (рис. 3 9 ). 
Верхняя часть свиты Ошин этого разреза сложена глинами, сильно выветрелы- 
ми, карбонатными, вишнево-красными, в которых зафиксирован, по всей ве
роятности, довольно длительный перерыв в осадконакоплении, существовавший 
перед отложением свиты Хиргио-Нур (рис. 4 0 ).

Формирование отложений свиты Ошин разреза Хиргис-Нур происходило в 
довольно обширном и теплом озерном водоеме. Судя по составу пород, глу
бина бассейна не была постоянной, происходили периодические обмеления его, 
что и привело к накоплению то более глубоководных, то мелководных осадков. 
Изменялась.не только глубина, но и размеры бассейна, о чем свидетельству
ют местные перерывы в осадконакоплении, неоднократно наблюдающиеся в 
разрезе этой свить!.

Небольшой мощности отложения свиты Ошин описаны в районе сомона Х а- 
люн и родника Шинэ-Ус, где они представлены толщей песков и гравийников 
(до 13 м ),  желтовато-серых, косослоистых, рыхлых, полимиктового состава, 
переслаивающихся с бурыми песчанистыми горизонтальнослоистыми глинами 
и алевритами. На контакте с нижележащей толщей гравийные пески содержат 
окатыши из красноцветной карбонатной глины свиты Бэгэр. В основании сви
ты Ошин найдены обломки костей крупных млекопитающих. Породы свиты 
Ошин с размывом перекрываются отложениями свиты Алтан-Тээли.

Восточнее сомона Халюн свита Ошин описана в Бэгэрской впадине -  по 
южному ее борту, в разрезе 1/65, и в центральной части, в разрезе 2/65.
В первом разрезе она ложится с размывом и угловым несогласием на отло
жения свиты Бэгэр (см. рис. 2 8 ):

Мощность, м

6. Песчаники, глинистые песчаники и пески желтовато-бурые, мас
сивногоризонтальнослоистые (за  счет разной гранулометрии от
дельных слоев и интенсивности бурой окраски). По всему слою 
наблюдается примесь гальки. Кроме того, встречаются прослои 
галечников буровато-серого цвета. Состав пород полимиктовый.
Цемент карбонатно-глинистый........................................................... 15 ,0

7 . Переслаивание глин, глинистых алевритов, песков, песчаников.
Глины коричневато-бурые, горизонтальнослоистые, плотные, 
карбонатные, с зеркалами скольжения по трещинам. Глинистые 
алевриты буровато-серые, плотные, карбонатные, по трещинам 
содержат девдриты марганца. Пески и песчаники обычно сла
гают невыдержанные по простиранию прослои и линзы, хорошо 
промыты, обладают четкой косой слоистостью. Состав обломков 
полиминеральный, хотя господствуют зерна кварца. Цемент пес
чаников карбонатный.............................................................' .............. 60 ,0

Генетически эта толща представляет собой аллювиальные, прибрежно-озер
ные и, вероятно, пролювиальные отложения.

В центральной части Бэгэрской впадины (разрез 2/65 ) отложения свиты 
Ошин также с размывом ложатся на красноцветные глины свиты Бэгэр. Эти 
отложения представлены разнозернистыми песками светло-серого или светло- 
желтого цвета, преимущественно кварцевого состава, содержат примесь гра
вия и мелкой гальки и обладают косой и диагональной слоистостью. В толще песков 
присутствуют песчано-известковистые конкреции округлой или уплощенно-овальной 
формы. Конкреции расположены согласно напластованию пород. Они являются постсе- 
диментанионными образованиями -  в обнажениях видно,что слоистость песков просле
живается и в конкрециях. Обычно к конкрециям приурочены ост а тки костей Млекопитаю
щих. Такие же конкреции с костями наблюдаются в свите Олин и в Дзергенской впади
не , и в Котловине Больших Озер.



Р и с . 39. Маркирующий пласт гравийников в верхней трети свиты 
Ошин, разрез Хиргис-Нур-Н

Р и с . 40 . Выветрелые карбонатные глины в кровле свиты Ошин, 
разрез Хиргис-Нур-Ц



Т а б л и ц а  30

Химический состав (в %) карбонатной части пород свиты Ошин

Компоненты

Глина кар
бонатная, 
обр.
13/31

Глина пес
чанистая 
карбонат- 
ная, обр. 
23/9

Глина кар
бонатная, 
обр.
23/13

Мергель,
обр.
20/22

Глина кар
бонатная, 
обр.
20/17

Карбонат
ные стяже
ния, обр. 
11/9

Минера ль- 27 ,40 4 3 ,2 8 2 1 ,0 6 16 ,52 4 4 ,12 36 ,72
ный нераст-
воримый -
остаток

R2°3 0 ,9 2 3 ,2 0 1,74 0 ,7 0 1,68 1 Д 2

СаО 3 6 ,83 2 7 ,0 1 3 9 ,9 0 4 4 ,3 8 27 ,1 7 3 2 ,0 0

М*0 0 ,8 9 Нет 1,99 1,95 1 ,30 0 ,87

с о 2 2 9 ,6 5 2 1 ,3 5 32 ,6 5 3 4 ,8 0 2 0 ,6 0 2 4 ,5 5

С у м м а 9 5 ,6 9 9 4 ,8 4 97 ,3 4 9 8 ,0 5 94 ,87 9 5 ,2 6

СаС03 65 ,82 4 8 ,2 1 71 ,22 7 9 ,3 1 4 8 ,5 5 5 7 ,1 8

МкС03 1,26 Нет 2 ,55 Нет Нет Нет

Избыток MgO 0 ,2 9 г 0,77 1 ,9 5 1,30 0 ,87

Избыток СаО Нет 0 ,2 4 Нет 0,47 0 ,9 5 0 ,7 6

В верхней части свиты Ошин, в разрезе центральной части Бэгэрской впа
дины, породы становятся более мелкозернистыми и появляются прослои свет
ло-зеленых песчано-глинистых алевритов, уплотненных, карбонатных, с тонкой 
горизонтальной слоистостью. Мощность свиты Ошин здесь достигает 4 5 —50 м. 
Это типичные прибрежно-озерные отложения.

Приведенное описание отложений свиты Ошин показало, что она представ
лена в равной степени как грубо-, так и тонкообломочными отложениями.

Т а б л и ц а  31

Содержание (в %) железа в отложениях свиты Ошин

Порода, образец Fe вал
Fe

об л Fe+2
НС1

Песчаник буровато-серый, 13/26 2 ,4 9 1,01 0 ,1 7
Глина красно-бурая, 13/27 6 ,16 2 ,9 6 0 ,0 6

0 бу ровато-ко ричневая, 20/20 4 ,5 9 2 ,12 0 ,2 8
* бурая, 20/23 4 ,9 8 2 ,2 9 0 ,1 7

Заполнитель галечников, 20/14 2 ,8 3 1,34 0 ,39
Глина красная, 20/13 5 ,27 2 ,63 0 ,17

0 зеленовато-серая, 20/16 2,5 3 0 ,8 4 0 ,1 1
* коричневато-бурая, 11/12 4 ,8 1 1,95 0 ,1 1
* бурая, 11/6 4 ,82 1,79 0 ,2 8

Алеврит светло-бурый, 11/7 2 ,7 0 1,12 0 ,39



Р и с . 41. Термограммы глинистого ве
щества (фракция < 0 ,0 0 1  м м ), выделен
ного из отложений свиты Ошин

1 -о бр . 1/16; 2 -  1 1 /2 2 -6 4 ; 3 -  
2 3 / 1 2 -6 4 ; 4 -  11/7; 5 -  2 3 / 8 -
64

Окраска пород пестрая, степень карбо- 
натности различная. Все это легко объяс
няется тем, что в одних разрезах прева- * 
лируют аллювиальные отложения, в других-  
озерные (причем озерные бассейны, ве
роятно, имели и разные размеры, и 
различную глубину, что не могло не 
отразиться на характере пород). Неред
ко встречаются пролювиальные образова
ния, которые вносят свой колорит в состав и 
строение толщи. Грубые отложения -
галечники, гравийники, пески, песчаники, алевриты -  присутствуют в озерных, аллю
виальных и пролювиальных образованиях свиты Ошин. Обломочный материал, как 
правило, хорошо окатан, отсортирован и промыт. Грубость материала изменя
ется от разреза к разрезу. Так, в разрезе Хиргис-Нур наиболее крупные 
обломки достигают 8 -9  см, в разрезе А лтан -Тээли - 1 0 -1 5  см, а в западной 
части гряды Ошин-Боро-Удзюр-Ула встречаются глыбы до 3 0 -4 0  см. Породы 
обычно рыхлые или слабо скреплены карбонатным цементом. Состав обломочно
го материала разнообразный, хотя во всех разрезах господствуют кварц, 
кварциты, кремнистые сланцы. В зависимости от состава пород области пи
тания изменяется и состав примеси к основной кварцево-кремнистой состав
ляющей. Так, в разрезе Алтан-Тээли присутствуют граниты, обломки эпидо- 
тизированных и хлоритизИрованных пород, в разрезе Хиргис-Нур -  кислые 
эффузивы и песчаники, в районе Ошин -  обломки гранитов, кварцевых порфи- 
ров, базальтов и эпидотизированных пород. Во всех разрезах отмечаются 
зерна плагиоклазов и калиевых полевых шпатов, пироксенов, амфиболов, ми
нералов группы эпидота и титановых, содержание которых изменяется от раз
реза к разрезу. Гальки многих малоустойчивых пород разрушены, разрыхле
ны. В тонких разностях состав обломочного материала также определяется

с +3 
Fe НС1 Fe+2

сульф

F e реакционно- 
способное, %
от Ревал

F e +2 6 НС1
F +3 
Fe HCl

F +2 ге сульф

% от Fe реакционноспособного

1,28 0,03 59,4 11,4 86,5 2,1
3,12 0,02 51,9 1,9 97,5 0,6
2,18 0,01 5 3,7 11,3 98,2 0,5
2,51 0,01 54,0 6,3 92,5 1,2
1,06 0,04 52,6 26,1 71,1 2,8
2,45 0,02 50,0 6,6 92,8 0,6
1,56 0,02 63,8 6,4 92,3 1,3
2,74 0,01 59,3 3,8 95,8 0,4
2,73 0,02 62,9 9,2 90,2 0,6
1,22 0,02 58,5 21,5 77,2 1,3



характером пород областей сноса, но всюду наблюдаются в большом количест
ве неустойчивые терригенные компоненты.

Цемент пород глинистый или карбонатно-глинистый. Глинистая составляю
щая цемента грубых пород и основная часть тонких пород представлены буро
вато-коричневым глинистым веществом. Состав глин гид рос людис то-мо нтморил- 
лонитовый. Показатели преломления глинистого вещества обычно несколько 
изменяются от слоя к слою и в разных разрезах. В Бэгэрекой впадине пока
затели преломления изменяются в следующих пределах: Nq = 1 ,5 7 9 -1 ,5 7 7 ; 
Np ' =  1 ,5 5 7 -1 ,5 5 5\Nq^- Np  = 0 ,0 2 2 ; во впадине Хиргис-Нур -  Nq '  = 1 ,5 6 6 ; 
N p '  -  1 ,5 4 4 ; Nq -  Np = 0 ,0 2 2 . Кривые нагревания глинистого вещества, вы
деленного из отложений свиты Ошин, имеют разный облик. Основная масса 
кривых характерна для глин гидрослюдистого состава в отдельных глинистых 
прослоях разрезов Б эгэр -1  и Алтан-Тээли, пелитовая фракция (<  0 ,0 0 1  мм) 
имеет типичный вид монтмориллонитовых кривых (рис. 4 1 ).

Кроме тонкочешуйчатого глинистого вещества, в прослоях карбонатных 
глин удавалось наблюдать крупные псевдомонокристаллы, выполняющие мно
гочисленные неправильные трещины в породе (табл. VI, 1 ).

В глинистой массе пород всегда присутствуют тонко распыленный пелито- 
морфный карбонат и мелкие карбонатные стяжения. В грубых породах карбо
нат вместе с глинистым веществом или самостоятельно играет роль цемента.
Во всех случаях карбонат представлен кальцитом (табл. 3 0 ).

Для песчано-галечных прослоев свиты Ошин характерно обилие карбонат
ных стяжений типа караваев. Все они имеют постседиментационное происхож
дение, что подтверждается наличием косой слоистости в этих стяжениях, ко
торая является продолжением слоистости пород, включающих конкреции.

Содержание железа в породах варьирует в довольно широких пределах. Не
постоянно и содержание реакционноспособного железа, которое изменяется от 
50  до 60%. Везде в нем господствует трехвалентная форма. В то же время 
в некоторых образцах содержание двухвалентного железа достигает 26%
(табл. 3 1 ).  Все это говорит о довольно активных процессах перераспреде
ления железа в стадии диагенеза и эпигенеза. Об этом же свидетельствует 
и присутствие мелких, четко обособленных выделений гидроокислов железа, 
хорошо видимых при микроскопическом исследовании толщ (табл. VI, 2 ).

Вещественный состав пород свиты Ошин и их генезис свидетельствуют о 
том, что климат времени ее формирования был теплым и переменно влажным.

ПЛИОЦЕН

Плиоценовые отложения наиболее полно развиты в Западной Монголии (см. 
рис. 2 ) .  Они известны и в крупных депрессионных структурах -  таких, как 
Котловина Больших Озер и Долина Озер, и в довольно небольших впадинах -  
Ачитнурской, Дзергенской и Бэгэрской. Начиная с 1964  г. отложения этого 
возраста, как и весь кайнозой Монголии, детально исследовались во всех 
перечисленных районах (Девяткин, Лискун, 1 9 6 6 , 196 7 ; Девяткин, 19 7 0 ; 
Лискун, 1 9 7 0 ). Вещественный состав отложений и условия их образования 
подробно рассмотрены в работе И.Г. Лискун (1 9 7 5 ) ,  в которой использо
ваны материалы, собранные до 1968  г. Исследования последующих лет (1 9 6 9 -  
1974  г г . )  позволили несколько углубить наши познания в области осадкона- 
копления плиоценовых отложений и уточнить стратиграфическое положение вы
деленных ранее свит. Поэтому, возвращаясь еще раз к плиоценовым образо
ваниям Монголии, в предлагаемой работе мы постарались учесть все мате
риалы, собранные к настоящему времени.

В плиоцене Монголии выделены отложения свит: Алтан-Тээли, Хиргис-Нур, 
Туин-Гол и Шамар. Свиты Алтан-Тээли и Хиргис-Нур имеют один возрастной 
объем -  от верхов нижнего плиоцена до низов верхнего плиоцена. Отложения 
Туин-Гол и Шамар отнесены к верхнему плиоцену (см. табл. 1 ). Свиты Ал
тан-Тээли и Хиргис-Нур представлены литологически различными толщами и



характеризуют два типа разрезов. Свита Алтан-Тээли развита в узких и глу
боких впадинах Монгольского Алтая, где в плиоцене происходили накопления 
мощных толщ грубообломочных буроцветных осадков, преимущественно суб- 
аэрального генезиса. А для свиты Хиргис-Нур, известной в крупных депрес- 
сионных структурах, характерны зеленовато-желтые тонкообломочные и даже 
хемогенные толщи, имеющие субаквальное происхождение. Верхнеплиоценовые 
отложения свиты Туин-Гол представлены в основном грубообломочными бу
рыми породами аллювиального и пролювиального генезиса, а Шамар -  толщей 
красноцветных неотсортированных пролювиальных щебнисто-глинистых отло
жений.

Свита Алтан-Тээли

Отложения свиты Алтан-Тээли широко распространены в Дзергенской, Бэ- 
гэрской и других впадинах Монгольского Алтая. Стратотип свиты Алтан-Тээ
ли изучен нами в 1 96 5  г. Он описан в 1949 г. Палеонтологической экспе
дицией АН СССР. С тех пор неоднократно обследовался геологами и палеон
тологами. Разрез находится на северном борту Дзергенской впадины, у под
ножия хребта Бумбукту-Хаирхан-Ула, в местности Алтан-Тээли. Здесь в юж
ном крыле антиклинальной складки, ядро которой сложено сильно дислоциро
ванными песчано-глинистыми отложениями нижнего мела, залегает толща 
кайнозойских отложений, представленная породами палеогена, неогена и плейс
тоцена (Лискун, 1 9 7 5 ).

Отложения свиты Алтан-Тээли с размывом и угловым несогласием залега
ют на глинах свиты Ошин. Списание разреза приводится по третьему (от вос
точного края впадины) сайру, прорезающему кайнозойские отложения (см. 
рис. 3 4 ): Мощность, м

19. Галечники среднеэернистые, полимиктовые. Обломочный ма
териал хорошо окатан и состоит из разнообразных гранитов, 
пестроцветных песчаников и алевролитов, зеленых сланцев и 
белого кварца. Нередко присутствуют выветрелые рыхлые 
гальки. Заполнитель галечников песчано-гравийный, с небольшой 
примесью глинистых частиц. Местами галечники скреплены 
карбонатом в прочный конгломерат. В верхней части слоя они 
содержат прослои разнозернистых песков. Пачка галечников 
имеет четкую горизонтальную слоистость, которая обусловле
на наличием прослоев разного гранулометрического состава и
их окраской, изменяющейся от серой до ярко-рыжей................  25 ,0

20. Пески разнозернистые, рыжевато-серые, с редкой галькой, 
хорошо промытые, косослоистые, рыхлые (местами сцементи
рованы в прочные песчаники). Содержат кости крупных млеко
питающих .................................................................................................  5 ,0

21. Переслаивание серых среднезернистых песков и галечников, не
редко прочно скрепленных карбонатным цементом. Обломки га
лечников плохо окатаны. Значительную долю обломков состав
ляет серый гр ан и т ................................................. ............................  10 ,0

22. Галечно-щебнистые отложения бурого цвета, с линзами (3 -5  м )
светло-бурого плотного комковатого песчанистого алеврита 
с остатками фауны млекопитающих. Местами алевриты 
переполнены обломками костей и черепов крупных млекопитающих 12 ,0

23. Переслаивание светло-бурых грубозернистых песков и коричне
вато-серых глинистых алевритов. Те и другие обогащены ще
бенкой и дресвой светло-серых роговообманково-биотитовых 
гранитов. Местами пески сцементированы и образуют прослои 
песчаников...........................................................................................  2 5 ,0

Выше лежит толща щебнисто-галечных отложений свиты Гошу. В приведен
ном разрезе свита Алтан-Тээли представлена толщей грубых отложений мощ-



ностью около 80 м. Снизу вверх по разрезу выделяются две литологическ** 
различные пачки пород. Первая пачка представлена отложениями рек и состо
ит преимущественно из конгломератов и галечников, содержащих прослои и 
линзы песков и глинистых карбонатных песчаников; вторая -  пролювиальная -  
галечно-щебнистая, с прослоями глин и песков.

К первой пачке приурочено захоронение плиоценовой фауны, являющееся 
одним из самых крупных местонахождений в межгорных впадинах Монголии.
В связи с этим в 1 9 7 0 -1 9 7 1  гг. В.И. Жегалло и Е.В. Девяткиным было 
проведено детальное изучение условий захоронения и распределения остатков 
позвоночных в толще отложений свиты Алтан-Тээли. Эти работы позволили 
установить, что между отложением свит Ошин и Алтан-Тээли существовал 
перерыв в осад конакоп лен ии, во время которого происходило изменение -  
выветривание кровли свиты Ошин. Благодаря последующему врезу выветре- 
лые породы свиты Ошин на юго-востоке местонахождения были размыты и 
сохранились Только в его юго-западной части. В пределах первой (аллю
виальной) пачки В. И. Жегалло и Е.В. Девяткин выделяют две части: нижнюю-  
базальную, сложенную в основном русловыми фациями (строение пород этой 
пачки свидетельствует о крутых уклонах русла и быстром течении потока), 
и верхнюю -  костеносную, более пеструю по фациальному составу, в которой 
присутствуют как аллювиальные (русловые, пойменные, старичные отложения), 
так и пролювиальные образования (Девяткин, Жегалло, 1 9 7 4 ).

Западнее стратотипического разреза в Дэергенской впадине свита Алтан- 
Тээли обнажена в районе Ошин-Боро-Удзюр-Ула (Лискун, 1 97 5 , с. 1 2 9 ).
В восточной гряде она с размывом залегает на отложениях свиты Ошин и состо
ит из переслаивания раэнозернистых гравийных глинистых песков с прослоями 
гравелитов и конгломератов; здесь обнажаются (снизу вверх):

Мощность, м

1. Пески разнозернистые, глинистые, с гравием, горизонтально- и
косослоистые, вверх переходящие в глинистые алевриты ...............  5 ,0

2. Конгломераты мелкие, с глинисто-песчаным известковистым
цементом; верхняя часть слоя представлена рыхлыми галечни
ками ...........................................................................................................  2 ,5

3. Пески глинистые, с редкой галькой и гравием, слабо уплот
ненные, бурые; количество глинистого материала увеличивается
вверх по разрезу, а гравийники и галечники образуют прослои 22 ,5

4 . Песчаники разнозернистые, с гравием и галькой; в верхней
части слоя -  рыхлые п еск и .................................................................  7 ,5

5. Глины песчанистые, с га льк о й ........................................................... 6 ,0
6. Песчаники раэнозернистые, горизонтальнослоистые....................... 5 ,0
7 . Переслаивание грубозернистых песков, глинистых песков и конг

ломератов .................................................................................................   11 ,5

На размытую поверхность свиты Алтан-Тээли ложится пачка галечно-щеб
нистых отложений плейстоцена мощностью до 5 м.

Как видно из описания, в грядах Ошин по сравнению со стратотипом от
ложения становятся менее грубыми, основную роль играют пески и песчаники. 
Однако и в этом разрезе удается выделить две пачки: нижнюю -  преимущест
венно аллювиальную и верхнюю -  пролювиально-озерную.

В Бэгэрской впадине описано два разреза -  первый в ее южной части и 
второй -  в северной, у подножия хребта Хан-Тайшири.

В обнажении, расположенном вдоль южного борта впадины, отложения свиты 
Алтан-Тээли несогласно перекрывают породы свиты Ошин. Свита Алтан-Тээли 
представлена толщей бурых и буровато-серых горизонтальнослоистых щебни
сто-глинистых отложений мощностью около 4 0  м. Горизонтальная /слоистость 
толщи обусловлена наличием линз и прослоев тонкого или, наоборот, грубого 
материала на общем фоне неотсортированных образований. Обломочный мате
риал плохо окатан -  это в основном дресва и мелкий щебень. Размеры облом-



ков, как правило, не превышают 10 см. Состав обломочного материала разно
образный, значительная роль принадлежит обломкам сланцев, песчаников, алев
ролитов, эффузивов и пироксенитов. Крупные обломки нередко с нижней сторо
ны покрыты карбонатной коркой. Окраска пород в целом буровато-серая, но в 
зависимости от грубости породы меняются ее оттенки -  более глинистые про
слои обычно окрашены в яркие красновато-бурые тона. Генетически ага толща 
относится к пролювиальным (скорее всего, селевым) образованиям (см. рис.2 в 
и 3 3 ).

В северной части Бэгэрской впадины нами описан разрез у подножия хреб
та Хан-Тайшири, северо-восточнее сомона Бэгэр (разрез 7 / 6 5 ). Здесь осадки 
свиты Алтан-Тээли несогласно залегают на красноцветных глинах свиты Хан- 
Тайшири (см. рис.2 7 ) .  Они состоят из красновато-бурых глин и песчанистых 
алевритов, переслаивающихся с серыми и коричневато-серыми конгломерато- 
брекчиями и щебнисто-галечными отложениями. Терригенные обломки представ
лены разнообразными гранитами, кварцем и эффузивами. В рыхлых прослоях 
многие обломки покрыты коркой тонкозернистого карбоната. Некоторые про
слои сильно обогащены гидроокислами железа, и породы окрашены в ярко-ры
жие тона. Общая мощность свиты Алтан-Тээли в этом разрезе не превышает 
4 0  м. Отложения ее перекрываются маломощной (до 4 м ) пачкой плейстоце
новых конгломератов.

В районе сомона Халюн (разрез 7 1 2 ) к свите Алган- T ээли отнесена про
лювиальная пачка пород мощностью около 8 ,5  м, состоящая из переслаивания 
плохо окатанных буровато-серых галечников и гравий ников, рыхлых или слабо 
уплотненных, с бурыми песчанистыми неслоистыми алевритами, содержащими 
мелкие белесые известковистые стяжения.

Для пород свиты Алтан-Тээли характерны: плохая сортировка терригенного 
материала, незначительная окатанность обломков, слабо выраженная слоистость 
грубых пачек и наличие линз глинистых песков и алевритистых глин с редкими 
гальками и щебнем. Грубые пачки, создающие общую слоистость толщи, состо
ят из прослоев, отличающихся не столько размерами обломков, сколько коли
чеством песчано-глинистого заполнителя (цемента), скрепляющего эти облом
ки. Чередование таких прослоев, а также присутствие линз тонкого материала 
объясняются непостоянной силой и мощностью потоков, которыми обусловлено 
образование толщи. Для характеристики гранулометрического состава проана
лизированы образцы всех разновидностей пород из разрезов Бэгэрской, Дзер- 
генской впадин и района сомона Халюн (см.рис. 27, 28  и 3 4 ).  Результаты 
анализов показывают сравнительно однородное строение толщи по разрезу и 
подчеркивают наличие алеврито-глинистых прослоев на общем фоне грубообло
мочных отложений. Все приведенные разрезы наглядно иллюстрируют обилие 
в толще пелитовых частиц. Наряду со значительной глинистостью осадков од
ной из характерных черт отложений этой свиты является их карбонатность. 
Карбонатный материал либо цементирует грубые прослои, либо образует рас
пыленную вкрапленность в глинистых разностях пород. В Бэгэрской впадине 
карбонатность пород сравнительно равномерная (около 10-12% ) по всему 
разрезу, а в Дзергенской -  резко выделяются прослои прочных конгломератов. 
Содержание карбоната не превышает 25% и не падает ниже 5-6% .

В терригенной части отложений свиты Алтан-Тээли наиболее распростране
ны обломки пород, состав которых в разрезах разных впадин несколько разли
чается. Для Дзергенской впадины наиболее характерны роговообманково-био- 
титовые серые граниты, хотя немалую роль в сложении толщи играют и разно
образные сланцы ( кварц-роговообманковые с магнетитом, глинистые, слюди
стые), песчаники, реже эффузивы. В Бэгэрской впадине на первое место высту
пают обломки сланцев (кварц-хлоритовых, глинистых и слюдистых) и эффузи
вов; кроме того, присутствуют песчаники, алевролиты и карбонатные породы. 
Роль гранитоидов по сравнению с разрезом Алтан-Тээли Дзергенской впадины 
резко падает. Форма обломков разнообразная и в значительной степени связа
на с составом пород. Граниты, эффузивы и грубозернистые песчаники обычно 
образуют обломки неправильной формы, а тонкослоистые сланцы и алевролиты-



плоские вытянутые обломки, нередко с острыми режущими краями. Все разно
видности пород встречаются как совершенно свежие, так и сильно измененные. 
Изменение их выражается в разной степени ожелезнения. Содержание ожелеэ- 
ненных обломков в алевритовой фракции крупнозернистых пород значительно 
больше (до 4 0 -5 0 % ), чем в тонких прослоях и линзах (до 2 0 -2 5 % ). Кварц 
присутствует во всех разрезах примерно в одинаковых количествах, составляя 
основной компонент легкой фракции. Полевые шпаты образуют вытянутые приз
матические зерна. Они обладают белой или светло-желтоватой окраской, во
дяно-прозрачные или слабомутноватые. Прозрачные зерна свежие, с четкими 
двойниками, мутные -  обычно в разной степени пелитизированы. Полевые шпа
ты, как свежие, так и измененные, не только отмечаются в виде отдельных

Р и с . 42 . Термограммы глинисто
го вещества (фракция < 0 ,0 0 1  м м ), 
выделенного из отложений свиты 
Алтан-Тээли

1 -  обр. 2 3/1 5 ; 2 -  23/18 ;
3 -  20/27

зерен в терригенных породах, но присутствуют и в обломках гранитных пород, 
которые являются их поставщиками. В единичных зернах в легкой фракции 
встречено вулканическое стекло в разрезе южного борта Бэгэрской впадины 
(Лискун, 1 9 7 5 ).

Состав тяжелых минералов крайне однообразен во всех разрезах, однако 
содержание их в разных районах существенно изменяется: от 1 до 20-25% . 
Рудные минералы в тяжелой части алевритовой фракции составляют значитель
ный процент (2  0-40%  и более). Основным рудным минералом является магне
тит; содержание его в разных разрезах различно. Если в Дзе рте некой впадине 
рудные минералы представлены почти исключительно магнетитом, то в Бэгэр
ской впадине на его долю приходится половина рудных зерен, а остальная 
часть состоит из зерен гематита и лей коксе низирова иного ильменита. Эпидот 
постоянно присутствует в тяжелой фракции. В Бэгэрской впадине количество 
его не превышает 15%. Здесь он более или менее равномерно распределен по 
всему разрезу. В разрезах Дзергенской впадины содержание его изменяется от 
слоя к слою от 5 до 12%. Всюду присутствует цоизит (до 1 -2% ). Среди пи- 
роксенов встречаются как ромбические, так и моноклинные (авгит, диопсид, 
гиперстен и, реже, эгирин). Амфиболы являются наиболее распространенными 
минералами в составе тяжелой части алевритовой фракции в разрезе Дзергенс
кой впадины, где содержание их не ниже 25%, а в основной массе пород дос
тигает 40%. Значительно меньшую роль играют амфиболы в породах Бэгэр
ской впадины. Здесь содержание их обычно не превышает 20%. Они образуют 
вытянутые зерна зеленого и буровато-зеленого цвета. Биотит, присутствукь» 
щий в тяжелой фракции пород, образует изогнутые и перемятые пластинки 
темно-бурого цвета (табл. IV, 3 ). В незначительных количествах присутствуют 
циркон, гранат и титановые минералы (до 4% ). Спорадически по разрезам 
встречаются турмалин, апатит, ставролит и дистен.

Из приведенного описания терригенных компонентов видно, что породы име- 
ют полимиктовый состав. Вариации процентных отношений минералов в разных 
впадинах легко объясняются характером пород в областях сноса -  большое 
содержание роговой обманки в Дзергенской впадине, несомненно, связано с 
обилием гранитов, а увеличение роли эпидота и пироксенов в Бэгэрской впа
дине обусловлено наличием эффузивов и метаморфических сланцев в окружающих 
эту впадину хребтах.

В строении отложений свиты Айтан-Тээли большую роль играют глинистые 
минералы, которые, наряду с другими терригенными компонентами, слагают 
пелитовую фракцию всех пород. Под микроскопом в большинстве случаев они



обнаруживают тонкочешуйчатое строение и обладают довольно яркой интерфе
ренционной окраской. Значительно реже наблюдаются колломорфные выделения 
(затеки) глинистого вещества, заполняющие свободные промежутки между 
обломочными зернами. Кривые нагревания глинистой фракции < 0 ,0 0 1  мм раз
личных образцов обнаруживают очень сходное строение. Для них характерно 
проявление на термограммах четырех эндотермических эффектов при темпера
турах 9 0 -1 0 0 , 180, 5 3 0 -5 5 0  и 8 0 0 -8 5 0 ° . Характер кривых нагревания 
позволяет говорить о смешанном гцдрослюдисто-монтмориллонитовом составе 
глин, возможно, с преобладанием монтмориллонита (рис. 4 2 ).  Электронно
микроскопическое исследование глинистой фракции показало присутствие в со
ставе глинистого вещества незначительных количеств магнезиальных силика
тов. Показатели преломления глин, по^видимому, несколько завышены из-за 
присутствия гидроокислов железа (Nq = 1 ,570; N p =  1 ,5 51 ; Nq - N p  =
=0, 0 1 9 ). Необходимо отметить сходство химического состава (табл. 3 2 ) глин, 
выделенных из образцов с колломорфным и тонкочешуйчатым строением гли
нистого вещества. Вероятно, возникновение колломорфных выделений глинисто
го вещества связано с вмыванием (коллоидных растворов) в периоды увлаж
нений (Лискун, 1 9 7 0 ). Агрегаты глинистых минералов пропитаны гидроокио- 
лами железа, которые окрашивают глинистое вещество в буроватые тона. Со
держание валового железа не превышает 5,6%, причем большая часть его при
ходится на долю окисного реакционноспособного железа. В то же время срав
нительно высокое содержание двухвалентного реакционноспособного железа
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Химический состав глинистой фракции <0 ,001 мм, выделенной 
из отложений свиты Алтан-Тээли

Глинистый алеврит ( глини-
стое вещество сколломорф- 

Компоненты ной структурой)1 о б р .ц / е

Глинистый алеврит (гли
нистое вещество с тонко
чешуйчатой структурой), 
обр. 11/9

Si02 46 ,5 7 4 6 ,2 6

тю 2 0 ,8 5 0 ,91

1 8 ,5 0 18,91

Р е2°3
9 ,4 4 9 ,4 3

FeO 1,11 0,86

МпО 0 ,1 4 0 ,1 4

СаО 1 ,84 1,99

М«0 3 ,8 4 3 ,69

Na20 0 ,3 6 0 ,41

к2о 2 ,4 0 2 ,5 9

Р2°5 0 ,0 9 0 ,0 9

н2о+ 8 ,7 9 7 ,8 9

н2о- 6 ,0 4 6 ,1 3

со2 0 ,2 0 0 ,2 0

С у м м а 100 ,17 9 9 ,5 0
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Содержание (в  %) железа в отложениях свиты Алтан-Тээли

Порода, образец

Песчано-глинистый заполнитель 
галечников серовато-бурого 
цвета, 2 0 / 2 4
Т о  же, коричневато-бурого цве
та, 20/27
Заполнитель галечно-щебнистых 
отложений, 20/29 
Заполнитель щебнйсто-галечных 
отложений, 11/3 
Глина песчанистая, бурая, 11/5 
Алеврит глинисто^песчаный, с 
гравием, желтовато-бурый, 1/1 
Алеврит песчано-глинистый, 
светло-серый, 1/3 
Заполнитель галечно-щебнистых 
отложений, 1/2 
Т о  же, 1/4 

'  1/5

Feвал Feобл
Fe+2

НС1

4,50 2,12 0,39

3,87 1,23 0,45

5,61 2,9 0,50

4,49 2,63 0,73

3,82 1,90 0,45
3,50 1,75 0,19

5,51 3,45 0,25

4,97 1,79 0,21

3,80 0,99 0,29
4,25 2,39 0,22

свидетельствует о наличии в осадках минералов закисного железа, скорее все
го  сидерита ( та бл. 3 3 ).

Как уже отмечалось, все породы свиты Алтан-Тээли в той или иной сте
пени карбонатны. Как правило, карбонат образует криптокристаллические вы
деления, пропитывающие глинистую массу. Мельчайшие кристаллики карбоната 
либо равномерно распределены в породе, либо образуют неправильные, причуд
ливой формы участки, обогащенные непрозрачным карбонатным веществом.
В грубых разностях пород карбонат вместе с глинистыми частицами, а иногда 
и самостоятельно выполняет промежутки между крупными обломками, входя в 
состав заполнителя щебнисто-галечных отложений или образуя карбонатный 
цемент. Нередко в заполнителе наблюдается перекристаллизация карбоната.
При этом отмечается коррозия обломочных зерен кварца и реже полевых шпа
тов карбонатом (табл.V I, 4 ) .

Из целого ряда образцов определялись содержание углекислого газа и кар- 
бонатность отложений, а из образцов, содержащих наибольший процент угле
кислого газа, анализировался химический состав карбонатов. Результаты 
этих анализов и микроскопическое изучение образцов позволяют считать, что 
карбонаты представлены кальцитом (табл. 3 4 ).  Следует отметить, что в галеч
никах описанной свиты (низы разреза Алтан-Тээли) сцементированные прослои 
перемежаются с рыхлыми пачками. Возникновение кальцитового цемента в 
этих прослоях, по-видимому, связано с периодическим пересыханием реки, во 
время которого в ее русле сохранялся лишь близповерхностный подземный 
водоток. В эти периоды кальцит мог выпадать из раствора в самой верхней 
части подобных водотоков, фильтрующихся сквозь слой нагретых солнцем га
лечников (Лискун, 1 9 7 5 ).

Вещественный состав пород свиты Алтан-Тээли ( полимиктовость, высокая 
карбонатность, буро цветность, плохая сортировка), равно как и характер строе
ния толщ (мощные пачки грубых отложений, обладающих линзовидно-гориэон- 
тальной слоистостью), свидетельствуют о накоплении отложений пролювиаль
ным и аллювиальным путем в условиях теплого, достаточно сухого климата.



Fe+3
НС1

Fe +2 
сульф

Fe реакционно- 
способное, % от 
Feвал

Fe+2 е НС1 Fe+3НС1
17 +2Fe

сульф

% от Fe реакционноспособного

1,96 0 ,0 3 52 ,9 16,7 8 2 ,0 1,3

2 ,17 0 ,0 2 68 ,2 17,2 8 2 ,0 0 ,8

2 ,1 8 0 ,0 3 4 8 ,3 18,4 8 0 ,4 1,2

1,61 0,02 52 ,1 31,1 6 8 ,1 0,8

1,45 0,02 50 ,2 2 3 ,4 7 5 ,6 1,0
1 ,54 0,02 5 0 ,0 10,9 8 8 ,0 1,1

1,78 0 ,0 3 37 ,4 12,2 8 6 ,4 1,4

2 ,96 0 ,01 6 4 ,0 6,6 9 3 ,0 0,6

2 ,5 0 0,02 73 ,9 10 ,0 8 9 ,0 1,0
1,62 0 ,02 4 3 ,0 11,8 8 7 ,1 1.1
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Химический состав (в  %) карбонатной части пород свиты Алтан-Тээли

Компоненты

Заполнитель щебни
сто-галечных отложе
ний

Песчаник, 
обр .23/21

Цемент бу
рых конгло
мератов, 
обр. 11/18

Цемент се
рых конгло
мератов, 
обр. 2 0/26обр.23/25 обр. 20/23

Минеральный 7 2 ,6 0 7 3 ,5 4 6 6 ,9 4 5 4 ,9 0 50 ,96
нерастворимый
остаток

R2°3 3,42 4 ,18 1,08 1 ,2 4 0,62

СаО 11,05 11,66 16,88 2 2 ,9 4 26 ,2 7

MrO Нет Нет Нет 0 ,6 5 0 ,43

со2 7 ,35 7 ,9 5 12 ,95 17 ,18 19 ,60

С у м м а 94 ,42 9 7 ,3 3 9 6 ,8 5 9 7 ,4 9 97 ,88

CaCOj 16,71 18 ,08 30 ,1 3 4 0 ,9 9 4 6 ,9 4

Избыток СаО 1,69 1 ,53 Нет 0 ,2 9 1,33

Избыток MgO Нет Нет » 0 ,5 6 0 ,43



Свита Хиргис-Нур

Стратотип свиты Хиргио-Нур описан в Котловине Больших Озер, на север
ном берегу оз.Хиргио-Нур, у подножия хребта Хан-Хухэй в нескольких кило
метрах западнее родника Могу-Булак. Эта свита распространена в Котловине 
Больших Озер почти повсеместно. Она изучена нами вокруг всего оз.Хиргио- 
Нур, .в долине р.Дзабхан, в урочище Таталы, в районе Сангин-Далай-Нура, на 
протоке Чоно-Хариах, около озер Хара-Нур и Хара-Ус-Нур. Отложения свиты 
Хиргио-Нур также исследовались нами в Ачитнурской впадине, расположенной 
к западу от Котловины Больших Озер, по долине р. Кобдо и далеко на восток 
от этих мест в Долине Озер. Лучшим обнажением Долины Озер является раз
рез Хунг-Куре, у подножия Гобийского Алтая, где американскими исследовате
лями (Berkey, Morris, 1 9 2 7 ) была выделена формация Хунг^-Куре, которую мы 
отождествляем со свитой Хиргис-Нур.

Свита Хиргио-Нур практически по всей мощности содержит остатки всевоз
можной фауны. Отсюда известны богатые захоронения крупных и мелких м ле-

Р и с . 43. Контакт свиты Ошин (а ) и пролювиальной пачки свиты 
Хиргис-Нур (б ),  разрез Хиргис-Нур^Ц

Р и с . 44. Схематический профиль, построенный через отложения 
свиты Ошин (Б ) и низы свиты Хиргис-Нур (А ) ,  разрез Хиргис- 
Я ур -Н



кошггающих, скопления раковин унионид, гастропод, остракод, оогонии харовьгх 
водорослей, многочисленные разрозненные кости и целые скелеты рыб. Все 
это вызывает особый интерес к отложениям свиты Хиргис-Нур, так как де
тальное изучение столь разнообразных фаунистических остатков позволит пра
вильно сопоставлять их с плиоценовыми отложениями других территорий.

В стратотипическом разрезе отложения свиты Хиргио-Нур раньше разделя
лись на две пачки: нижнюю -  прибрежно-озерную и аллювиальную, состоящую 
из разнообразных терригенных пород, и верхнюю -  глубоководно-озерную, пред
ставленную преимущественно тонкими, хемогенными породами (Девяткин, Лис- 
кун, 1966, 1967; Девяткин, 1970; Лискун, 1970; Девяткин и др., 1968, 
1971, 1972). Исследования, проведенные в 1971 г. В.И. Жегалло в районе 
стратотипа свиты, показали, что в ее пределах следует выделять еще одну 
пачку, представленную пролювиальными образованиями и слагающую самые 
низы разреза (Девяткин, Жегалло, 1974). В 1973 г. эта пачка была изуче
на нами. Таким образом, в настоящее время в стратотипическом разрезе сви
ты Хиргис-Нур выделены три пачки, различающиеся по мощности, составу и 
происхождению пород и по заключенным в них фаунистическим остаткам. Ниже 
приводится сводный разрез, описание пород в котором дается снизу вверх 
(см.рис. 37, разрез Хиргио-Нур-II):

Мощность, м

3. На размытую и выветрелую поверхность глин свиты Ошин с 
небольшим угловым несогласием (рис. 43  и 4 4 ) ложится пач
ка пород, состоящая из серии косослоистых линз плохо отсорти
рованных щебнисто-глинисто-алевритовых отложений, сильнокар
бонатных, белесовато-розовато-серого цвета, которые перекры
ваются пачкой буровато-серых щебнистых алевритов с плохо 
выраженной горизонтальной слоистостью. В породах содержат
ся богатые захоронения остатков крупных млекопитающих.
Эти породы относятся к первой пролювиальной пачке свиты 
Х иргис-Н ур................ ...................... ................................... 10 ,0

4. Выше с размывом на пролювиальной пачке залегают пески жел
товато-серые, разнозернистые, в основном (до 5 0 -6 0 % ) квар
цевые, косо- и горизонтальнослоистые, очень хорошо промы
тые, почти не содержащие глинистой примеси. По всему слою 
присутствует примесь кварцевой гальки, хорошо окатанной, раз
мером не более 5 см. Однако количество гальки вверх по слою 
значительно уменьшается. Пески включают обломки зубов носо
рогов, трубчатые неопределимые обломки костей млекопитаю
щих, многочисленные кости и чешую р ы б .......................................  4 ,0

5. Алевриты серые, зеленовато-серые, серовато-зеленые и желто
вато-серые, слабо уплотненные, тонкогоризонтальнослоистые 3 ,5

6. Пески серовато-желтые, алеврито-глинистые, с гравием и ред
кой галькой, горизонтально- и косослоистые, с раковинами тол
стостенных унионид и обломками костей млекопитающих и рыб 10 ,0

7. Глины алевритистые, известковистые, зеленовато-серые, комко
ватые, неслоистые, местами ожелезненные (пятна красно-буро
го  цвета); по трещинам присутствуют налеты окислов марган
ца. Глины переслаиваются с серыми среднезернистыми гори
зонтальнослоистыми песчаниками (до 0 ,3 м ). Цемент песчаников 
карбонатный. В глинистых прослоях встречены редкие ракови
ны двустворчатых моллюсков . . ....................................................  2 ,0

8. Алевриты песчанистые, светлогсерые, горизонтальнослоистые, 
сильнослюдистые. Отдельные прослои (чаще всего их верхняя 
часть) сцементированы черным железистым цементом в плот
ные породы, при этом образуются своеобразные причудливые
корки .......................................... .............................................................  13 ,0



Мощность, м
9 . Переслаивание тонкогоризонтальнослоистых зеленовато-серых 

алеврит истых глин и разнозернистых серых песков, пятнами 
ожелезненных. Породы пронизаны неправильной сетью черных 
прожилков ( гидроокислы железа и окислы марганца). Встреча
ются остатки костей млекопитающих..............................................

10. Алевриты глинистые, зеленовато-серые, сильнослюдистые, не
ясногоризонтальнослоистые, с ожелезненными прожилками, со 
держащими раковины тонкостенных двустворчатых моллюсков, 
обломки костей мелких и крупных млекопитающих....................

11. Пески разнозернистые, желтовато-серые, с гравием и галькой,
в основном кварцевого состава, хорошо окатанной, некрупной 
(5 - 4  см ). Пески содержат много костей мелких млекопитаю
щих и рыб. Встречаются и остатки костей крупных млекопитаю
щих . . . . - .............................................................................................

Слои 4 -1 1  отнесены нами к пачке А свиты Хиргио-Нур. С размывом и не
большим угловым несогласием на отложения пачки А ложатся породы пачки 
Б, которые представлены преимущественно хемогенными озерными образовани- 
ями (рис. 45 , пачки А и Б ): Мощность, м

12. Алевриты песчанистые, желтовато-бурые, горизонтальнослоис
тые, с гравием и прослоями ракушняка, с редкими костями
мелких и крупных млекопитающих....................................................  10 ,0

13. Мергели тонкогоризонтальнослоистые, очень плотные (звеня
щие), с раковистым изломом. Местами обогащены зернами квар
ца и костями рыб. По слоистости нередко даже простым глазом 
видны раковины остракод. В низах толщи по трещинам наблю
даются кристаллы серого гипса (мелкие розочки). Окраска 
мергелей постепенно изменяется от серой в нижней части раз
реза до зеленовато-белой в верхней. В этом же направлении 
наблюдается изменение характера слоистости пород от тонко
плитчатой до массивнослоистой. В центральной части разреза 
(пачки мергелей) присутствуют маломощные прослои чистого
белого, очень плотного известняка .................................................  2 5 ,0

Отложения свиты Хиргио-Нур с размывом и угловым несогласием перекры
ваются породами свиты Туин-Гол. На границе этих свит происходит резкая 
смена характера осадконакопления, проявившаяся в смене тонких озерных об
разований грубыми пролювиальными толщами.

В отложениях свиты Хиргио-Нур присутствуют многочисленные и разнооб
разные по цвету, форме и составу конкреционные стяжения. Для пачки Б ха
рактерны округлые стяжения карбонатов. В пачке А многие слои, содержащие 
конкреции, выдержаны по простиранию и служат хорошими маркирующими гори
зонтами. Так, крупные караваеподобные железисто-карбонатно-песчаные конк
реции (под обр. 13/14) прослеживаются по всему разрезу. На уровне образца 
13/16 на всем протяжении в алевритах присутствуют ожелезненные остатки 
древесины с сохранившимся строением растительной ткани. Местами внутрен
няя часть стяжений рыхлая, ржавая -  сложена ярозитом, а наружная -  плот
ная, темно-коричневая -  состоит из гидроокислов железа. В алевритах образ
ца 13/18 присутствуют лепешковидные конкреции гидроокислов железа, а в 
районе взятия образца 13/22 наблюдается бронирующая песчанистая корка 
бурого цвета, предохраняющая прослой алевритов от размыва. В низах пачки 
А (обр. 13/2 3 ) в карбонатных песчанистых алевритах развиты мелкие округ
лые лепешковидные мергелистые конкреции. Для пачки А, кроме разнообразных 
конкреций, характерны и трещины усыхания, прослеженные на нескольких уров
нях и свидетельствующие о неоднократном изменении уровня озерного бассейна.

15 ,0

10,0

14 ,0



Р и с . 45 . Контакт пачек А 
и Б свиты Хиргис-Нур в 
разрезе Хиргис-Нур- II

а -  обнажение; б -  зари
совка.

А -  нижняя пачка, угол 
падения пород 2 ° ; Б -  верх
няя пачка, угол падения по- 

FJ ород до 5

В последние годы поро
ды свиты Хиргис-Нур были 
описаны восточнее стратоти
пического разреза, в районе 
родника Могу-Булак. Эти 
выходы названы нами Хир- 
гис-Нур- III* Они образуют 
несколько бэдлэндов, в ко
торых обнажаются отложе
ния пачек А и Б свиты Хир
гис-Нур. Пачка А имеет мощ
ность не более 10 м и 
представлена горизонтально 
переслаивающейся толщей 
глинистых и песчанистых 
алевритов с линзами разно
зернистых песков, реже гра-* 
вийников и галечников. В 
этих отложениях содержатся 
разрозненные, но довольно 
часто встречающиеся кости 
крупных млекопитающих.
Без видимого размыва и не
согласия алевритовые отло
жения пачки А перекрывают
ся толщей массивнослоистых 
и тонкогоризонтальнослоис
тых мергелей и мергелистых 
глин зеленовато-серого, белого и серого цвета. Мощность их 2 0 -2 5  м. Вероятно, 
эта пачка соответствует пачке Б стратотипического разреза. По простиранию 
от разреза Хиргио-Нур-II к разрезу Хиргио-Нур-HI отчетливо видны фациаль
ные изменения, так как в толще мергелей и мергелистых глин присутствуют 
прослои песков, алевритов и галечников, окрашенных в буроватые и буровато
розовые тона. Мощность прослоев 10 -2  0 см. В крайних восточных бэдлэндах 
мощность грубых прослоев достигает уже 1 м и более. Вверх по разрезу зе
леновато-белая окраска пород постепенно сменяется розовато-бурой. Породы 
становятся более грубыми (алевриты, тонкозернистые пески), хотя и остают
ся сильнокарбонатными и тонкогоризонтальнослоистыми. В основании бурой 
пачки нами найдены остатки скелетов носорогов, мастодонтов, гиппарионов. 
В.С. Зажигиным был найден полный скелет зайца. Последующая обработка соб
ранных остатков фауны и новые сборы, по-видимому, позволят сказать, следу
ет ли эту толщу относить к вышележащей свите Туин-Гол или она еще принад
лежит к пачке Б свиты Хиргио-Нур.

На западном берегу оз. Хиргио-Нур наблюдаются гряды или отдельные вы
ходы, сложенные зеленовато-серовато-белыми мергелистыми алевритами и



Р и с . 46. Котловина Больших Озер, протока Чоно-Хариах, разрез Чоно-Ха- 
риах-1

мергелями (мощность 1 0 -1 5  м), относящимися к пачке Б свиты Хиргио-Нур. 
Эта пачка обнажается в ряде пунктов, расположенных и по южному берегу 
озера. Однако здесь в толще мергелей и мергелистых глин по всему разрезу 
присутствуют прослои и линзы косослоистых бурых гравий ников и гравийных 
песков. Таким образом, в отличие от стратотипа, где пачка Б представлена 
довольно глубоководными озерными отложениями, здесь мы наблюдаем пере
слаивание озерных отложений с аллювиальными или, вернее, аллювиально-дель
товыми образованиями.

Южнее оз. Хиргио-Нур, в Котловине Больших Озер, отложения этой свиты 
обнажаются в долине р.Дзабхан. По левому берегу ее (местонахождение Явор) 
наблюдается несколько бэдлэндов, в обрывах которых, четко выделяются две 
пачки: нижняя -  ржаво-зеленовато-серая и верхняя-красновато-бурая. К свите 
Хиргис-Нур относится, вероятно, только нижняя пачка. Верхняя скорее всего 
принадлежит к свите Туин-Гол. Однако в настоящее время она фаунистически 
не охарактеризована и окончательно судить о ее возрасте преждевременно.
В нижней пачке обнажаются: ржавые грубозернистые гравийные косослоистые 
пески, образующие серии срезающих друг друга линз; тонкие алевритистые 
пески, сильнослюдистые, горизонтальнослоистые, тонкоплитчатые, содержащие 
многочисленные мелкие плотные железистые конкреции; зеленоватые тонко
горизонтальнослоистые алевритистые сильнокарбонатные глины. Вся эта тол
ща насыщена костями разнообразных крупных и мелких млекопитающих. Мощ
ность пачки 1 5 -2 0  м.

Южнее, в районе Сангин-Далай-Н ура и урочища Та талы, обнажается песча
но-алеврито-мергелистая толща свиты Хиргио-Нур. По-видимому, здесь при
сутствуют обе ее пачки (А  и Б ). Обнажения небольшой мощности очень напо
минают южный берег оз.Хиргио-Нур.

Наиболее интересны выходы свиты Хиргио-Нур в районе протоки Чоно-Ха- 
риах (рис. 4 6 ) .  Местонахождение Чоно-Хариах известно в литературе давно.
В последние годы благодаря инструментальным исследованиям В.И. Жегалло, 
в которых принимали участие и авторы этой работы, детально изучены строе
ние местонахождения, состав и происхождение пород, характер захоронения 
костных остатков. Мы считаем, что после завершения лабораторной обработки 
собранной коллекции фауны и образцов можно будет внести целый ряд уточне

но



ний в известные к настоящему моменту материалы по столь интересному райо
ну. Здесь отметим лишь, что обнажающиеся на Чоно-Хариахе отложения свиты 
Хиргис-Нур следует, вероятно, относить к верхам пачки А, а не к пачке Б, 
как это делалось ранее (Девяткин, 1 9 7 0 ).

Следующий район развития отложений свиты Хиргис-Нур -  Ачитнурская 
впадина. Здесь нами изучено два разреза по долине р. Кобдо. Первый разрез 
(8 2 1 ) находится по левому берегу реки, в 1,5 км от выхода ее из ущелья.
В нем обнажаются неогеновые и четвертичные отложения, залегающие на па
леозойских породах. Выходы протягиваются на 2 0 0 -2 5 0  м. Кайнозойские 
отложения разбиты на отдельные блоки с разными амплитудами смещения.
В одном из блоков обнажаются (рис. 4 7 ):

Мощность, м

1. Галечники и гравий ники серые, неслоистые, рыхлые, преимущест
венно кварцевые, с остатками костей млекопитающих.............. ... 2 ,0

2. Глинистые алевриты, серые и зеленовато-серые, карбонатные,
тонкогоризонтальнослоистые, с редкими бобовниками гидроокис
лов железа (1 -2  мм), с прослоями и линзами белых плотных 
оскольчатых мергелей (2 -3  м ). Верхняя часть алевритистой пач
ки (3 - 4  м ) обогащена щ ебнем ...........................................................  10 ,0

Отложения свиты Хиргис-Нур с размывом перекрываются породами свиты 
Туин-Гол.

Ниже по течению на этом же берегу р.Кобдо, напротив пос. Цаган-Тухум 
в основании 15-16-метровой террасы обнажаются светло-серые мергелистые 
глины и алевриты свиты Хиргис-Нур и бурые аллювиальные галечники свиты 
Туин-Гол, слагающие цоколь террасы. Собственно аллювиальные отложения 
террасы представлены серыми галечниками, которые мы относим к свите Го
шу. Несколько выше по течению видно, что галечники свиты Гошу ложатся на 
коренные палеозойские породы. Отложения свиты Хиргис—Нур не превы
шают 3 м.

В Дрлине Озер свита Хиргио-Нур известна в нескольких районах. Обычно 
эта маломощная пачка алевритов и песков с линзами мергелистых глин и га -



Р и с . 4 7 . Ачитнурская впадина, левый берег р. Кобдо, разрез 821  
Условные обозначения см. на рис. 3



в 1721



Р и с . 4 8 . Долина Озер, разрез 22/65 
Условные обозначения см. на рис. 3

ленников плохо обнажена и не содержит фаунистических остатков. Наиболее 
полный разрез находится у подножия хребта Бого-Богдо-Ула в районе Хунг- 
Куре, восточнее оз.Цаган—Нур. В этом разрезе отчетливо выделяются три тол— 
щи: нижняя -  песчано-гравийная, серого и светло-желтого цвета, средняя -  
алеврито-глинисто-мергелистая, светло-серого и белого цвета и верхняя -  
щебнисто-галечная, буровато-серого цвета. Две нижние относятся к свите Хир- 
гис-Нур (пачки А и Б ), верхняя -  к свите Гошу. Описание разреза приводит
ся снизу вверх (рис. 48 и 4 9 ):

Мощность, м
1.

2.

3.

4.

Пески светло-бурые, гравелистые, неслоистые, хорошо промы
тые; основание слоя не обнажено....................................................
Алевриты глинистые и песчанистые, горизонтальнослоистые, 
серые и светло-желтые, иногда с карбонатными конкреционны
ми стяжениями.................................................................
Пески грубозернистые, гравелистые, косослоистые; содержат 
мелкую среднеокатанную гальку (до 3 -5  см ), обломки костей 
млекопитающих.......................................................
Переслаивание песков, алевритов и глин. Пески гравелистые, 
светло-серые, косослоистые, с карбонатными конкреционными 
стяжениями. Глины и алевриты песчанистые, буровато-серые,

видимая 10 ,0

3,0

15,0



Мощность, м

горизонтальнослоистые, сильнослюдистые. В песках остатки кос
тей млекопитающих . . ....................................................... ................  2 5 ,0
Слои 1 -4  относятся к пачке А свиты Хиргис-Нур, выше (слой 5 ) 
с размывом и угловым несогласием залегает пачка Б.

5. Переслаивание карбонатных глин, мергелей, песков и песчаников.
Глины песчанистые, комковатые, неслоистые, зеленовато-серые.
Мощность прослоев 0 ,3 -2 ,0  м. Мергели глинистые, зеленова
то-серые и серовато-белесые, оскольчатые. Одни прослои тонко
горизонтальнослоистые, другие -  массивнослоистые. Мергели 
содержат остатки костей рыб, редкие створки остракод и гаст— 
ропод. Мощности прослоев мергелей 0 ,5 -1 ,5  м. Пески разно
зернистые, нередко с примесью зерен гравия, преимущественно 
кварцевые, хорошо промытые, обычно светло-серые, реже буро
ватые. Мощность 1 ,2 -1 ,6  м. Иногда пески скреплены карбона
том в прочные песчаники....................................................................  2 2 ,0

Выше с размывом и угловым несогласием залегают щебнисто-галечные 
отложения свиты Гошу. Пачка А свиты Хиргис-Нур богата остатками костей 
крупных млекопитающих. В пачке Б встречаются кости рыб, раковины остра
код и гастропод.



Р и с . 49 . Долина Озер, район Хунг-Куре, разрез 22/65

На юге-западе Монголии, в Бурун-Хурайской впадине, в междуречье Уйен- 
чи и Боданчи нами описан ряд разрезов сбиты Хиргио-Нур, аналогичных боль
шинству разрезов Котловины Больших Озер. Мощность отложений здесь, как 
правило, не превышает 2 0 -2 5  м. Фаунистические остатки редки.

Из приведенного описания разрезов видно, что терригенные породы свиты 
ХиргИо-Нур представлены тонкими алеврито-глинистыми разностями с прослоя
ми и линзами разнозернистых песков, гравелитов и мелких галечников. Для 
толщи характерно частое переслаивание пород, что создает четкую горизон
тальную слоистость (табл. IV, 3, 4 ). Внутри прослоев алевритов и глин неред
ко ясно выражена тонкая горизонтальная слоистость, наблюдаемая не только 
в разрезе, но и под микроскопом. Она обусловлена определенным расположе
нием слюдистых алевритовых и пелотовых частиц. Пески, гравелиты и галеч
ники почти всегда имеют сложную косую слоистость, которая подчеркивается 
различным гранулометрическим составом (табл. IV, 5 ). Среди песков изредка 
встречаются прослои, окрашенные в серовато-желтые и даже ярко-рыжие тона. 
Эти прослои резко выделяются на общем зеленовато-сером фоне отложений.

Результаты гранулометрического анализа наглядно иллюстрируют тонкозер
нистый состав осадков. Карбонатность нижней части свиты Хиргио-Нур (про
лювиальная пачка и пачка А ) небольшая и колеблется в пределах 1 -  11%, 
иногда увеличиваясь до 25%. Микроскопическое изучение образцов показало, 
что породы нижней части разреза почти не содержат хемогенного карбоната, 
а увеличение карбонатности в отдельных прослоях до 11-20%  связано с при
сутствием многочисленных обломков крупных раковин моллюсков, створок ост- 
ракод и оогоний харовых водорослей. В то же время и в стратотипическом 
разрезе по северному берегу оз. Хиргио-Нур, и в разрезе Хунг-Куре Долины 
Озер изредка присутствуют прослои карбонатных песчаников (табл. IV, 5 ) и 
даже песчанистых известняков.

Верхняя часть свиты Хиргио-Нур (пачка Б) в стратотипе состоит из мер
гелей с прослоями известняков и мергелистых глин. В обнажении эта часть 
свиты образует отвесные стенки, сложенные мощной массивнослоистой пачкой 
ярко-белых пород. На границе с нижней частью свиты наблюдается прослой 
алеврита, почти ракушняка, переполненного раковинами остракод, гастропод, 
харовыми водорослями и костями рыб. Карбонатность пород очень высокая -  
4 0 -5 0 , а в отдельных прослоях до 80%.

Исследование минерального состава песчано-алевритовых пород показало, 
что основными породообразующими минералами являются кварц и полевые шпа
ты. Обломки пород имеют второстепенное значение. Состав обломков весьма



однообразен: пестроцветные аргиллиты, тонкочешуйчатые хлоритовые сланцы 
и мелкозернистые кварциты. Слюды являются весьма характерным минералом 
изученных пород -  порой крупные фракции (1 -0 ,5 ; 0 ,5 -0 ,2 5  мм) песчанистых 
алевритов сложены только пластинками мусковита и биотита. Мусковит всегда 
свежий, прозрачный, обладает яркими поляризационными окрасками; биотит же, 
как правило, ожелезнен, расщеплен^ центральные части тонких пластинок ок
рашены ярче краевых. Вероятно, большая часть зерен биотита попадала в оса
док уже в какой-то степени измененной, однако высвобождение железа из ре
шетки биотита частично происходило и в самом осадке, о чем свидетельствуют 
выделения гидроокист.ов железа, находящиеся рядом с пластинками биотита.

Отложения свиты Хиргио-Нур содержат небольшой процент тяжелых минера
лов в алевритовой фракции пород. В тонких глинистых и хемогенных осадках 
они составляют всего доли процента, в алевритах и алеврит истых глинах со
держание их поднимаетря до 4-6%  и только в песках достигает 8-10% . Тя
желая фракция характеризуется высокими содержаниями роговой обманки и 
магнетита. В несколько меньшем количестве присутствуют минералы группы 
эпидота и пироксены. Содержание эпидота обычно достигает 9-11% . Зерна 
эпидота неправильной формы, с округлыми краями, мутные, буроватые; редко 
встречаются свежие оскольчатые эпидоты бутылочно-зеленого цвета. Повсеме
стным спутником эпидота является цоизит, но количество его, как правило, 
невелико. Срецнее содержание пироксенов в разрезах составляет 7-8% , 
в верхней части свиты количество их обычно возрастает до 10, реже 12%. 
Среди пироксенов отмечены гипёрстен, диопсид, авгит и эгирин. Циркон явля
ется весьма характерным минералом; количество его изменяется по разрезу 
от 1 до 5%. Гранат и титановые минералы встречаются спорадически. Титано
вые минералы представлены брукитом, анатазом и рутилом. Турмалин (до 2%) 
прослежен во всех изученных образцах; он образует призматические удлинен
ные зерна с низким рельефом, сиреневатого и желтовато-коричневого цвета.
Все зерна обладают отчетливым плеохроизмом. Часть из них содержит много
численные включения. Среди "прочих* в виде единичных зерен присутствуют 
ставролит, апатит, дистен и силлиманит.

Глинистые минералы, играющие в составе отложений свиты Хиргио-Нур боль
шую роль, образуют прослои глин, принимают участие в строении алевритов, 
составляя основную массу породы, в которую погружены алевритовые частицы 
терригенных зерен, а также в виде мельчайших волокон присутствуют в мерге
листых отложениях. Окраска глинистых пород серая с зеленоватым или желто
ватым оттенком. Структура глин преимущественно алевропелитовая или микро- 
пелитовая. Глинистые частицы обычно беспорядочно расположены в породе 
и образуют спутанноволокнистые агрегаты, однако в некоторых хорошо отму
ченных прослоях глин можно наблюдать их микрогоризонтальнослоистое строе
ние. Тёрмограммы пелитовой фракции (< 0 ,0 0 1  мм) имеют очень пологий ха
рактер с двумя четкими и сравнительно одинаковыми эндотермическими эффек
тами при температурах 9 0 -1 2 0  и 5 4 0 -5 9 0 ° ; кроме того, наблюдается не
значительная экзотермическая остановка при 8 6 0 -9 0 0 ° . Показатели прелом- 
ления равны: Nq ' =  1 ,6 0 0 -1 ,5 8 8  и Np '=  1 ,5 8 0 -1 ,5 6 1 . Характер кривых 
нагревания, высокие показатели преломления свойственны для гидрослюдистого 
состава глин (рис. 5 0 ).  Однако силикатный анализ пелитовых фракций наряду

Р и с . 50. Термограммы глинистого ве
щества (фракция < 0 ,0 0 1  мм), выделен
ного из отложений свиты Хиргис-Нур 

1 -  обр. 13/11 ; 2 -  13/19: 3 -
13/21; 4 -  49/64



Химический состав (в  %) глинистой фракции < 0 ,0 0 1  мм, выделенной из отложений 
свиты Хиргис-Нур

Ком по
ненты

Глинистый
м ергель ,
обр.
8 2 3 а / 1 .

Глини
стый 
алеврит, 
обр. 16/2

Алеврит, 
обр. 1 6 / 4

Зеленовато
серый гли 
нистый 
алеврит, 
обр. 1 3 / 2 0

Ж елтова
то-серы й 
глинистый 
алеврит, 
обр. 4 2 / 8

З елен ов ато  
серый гли 
нистый 
алеврит, 
обр. 4 2 / 4

Глина э е -  
леновато- 
серая с  
бурыми 
пятнами, 
обр. 1 3 / 1 9

SiC>2 4 6 ,6 0 4 7 ,4 0 4 7 ,3 2 5 0 ,8 5 0 ,7 8 5 0 ,6 8 5 0 ,0 7
тю2 Q ,63 ' 0 ,8 2 0 ,8 9 . 0 ,8 1 0 ,9 9 1 ,0 3 0 ,7 6
А120 3 9 ,1 2  ^ .1 8 ,2 3 1 8 ,0 0 1 9 ,6 3 1 9 ,5 9 2 0 ,0 6 1 9 ,7 7
F e 20 3 7 ,9 7 8 ,3 1 1 1 ,2 8 8 ,3 9 5 ,5 2 5 ,3 7 9 ,5 2
FeO 1 ,4 2 2 ,0 1 0 ,1 1 1 ,0 0 2 ,4 8 3 ,1 4 0 ,7 1
CaO 2 ,7 4 1 ,6 8 1 ,6 6 1 ,0 3 1 ,5 4 1 ,4 7 0 ,9 2
MgO 4 ,4 3 4 ,8 6 3 ,6 2 3 ,1 0 3 ,1 3 3 ,3 3 2 ,5 3
MnO 0 ,0 8 0 ,1 4 0 ,9 9 0 ,0 7 0 ,0 7 0 ,0 8 0 ,0 4
Na20 0 ,5 5 0 ,8 0 0 ,7 4 0 ,6 8 1 ,3 1 1 ,4 0 0 ,5 3
k 2o 3 ,8 4 2 ,9 9 2 ,9 9 3 ,4 2 3 ,9 2 4 ,0 3 3 ,1 0
h 2o + 6 ,5 9 4 ,1 3 6 ,8 6 6 ,5 2 7 ,0 1 6 ,0 6 6 ,6 1
H 20 “ 4 ,0 5 7 ,7 0 4 ,3 3 4 ,3 0 3 ,5 0 2 ,7 7 5 ,6 6
C Q , 1 ,2 0 Нет 0 ,2 8 Нет Нет Нет Нет
c 0 ,0 8 0 ,3 0 0 ,1 2 0 ,1 4 0 ,1 9 г 0 ,1 0
p 20 5 0 ,3 0 0 ,0 9 0 ,3 4 0 ,0 7 0 ,1 6 0 ,0 9 0 ,0 5
C l 0 ,0 4 0 ,0 7 0 ,0 7 0 ,0 7 - - -

С у м м а 9 9 ,7 4 9 9 ,5 3 9 9 ,6 0 9 9 ,9 1 1 0 0 ,1 4 9 9 ,5 1 1 0 0 ,3 7

с высоким содержанием К2О (около 4%), характерным для гидрослюд, пока
зал высокое молекулярное отношение A l20^ :S i02=  4, что типично для монт- 
мориллонитовых. глин. Поэтому надо полагать, что глинистое вещество изучен
ных отложений имеет смешанный монтмориллонит-гидрослюд истый состав с 
преобладанием гидрослюдистого материала (табл. 3 5 ).

Карбонатное вещество пород свиты Хиргис-Нур имеет хемогенное и биоген
ное происхождение. В породах свиты биогенный кальцит состоит из обломков 
и целых раковин гастропод, унионид, остракод и оогоний харовых водорослей. 
Хемогенный кальцит либо слагает основную массу в породе (известняки и 
мергели), либо образует тонкую распыленную вкрапленность (глины, алеври
ты ), либо скрепляет терригенные зерна песков. В первом случае породы свет
ло-серые, почти белые, очень крепкие, массивного сложения, имеют шершавый 
раковистый излом, под микроскопом обнаруживают тонкокриеталлическое строе
ние. Мельчайшие кристйллики кальцита, слагающие основную массу породы, 
местами настолько малы, что плохо действуют на поляризованный свет, а 
местами обладают высокой интерференционной окраской. В породах нередко 
встречаются микропоры, выполненные более крупными кристаллами прозрачно
го  кальцита. Отмечается незначительная примесь терригенных зерен различных 
минералов, обломков створок остракод, редких костей рыб; по трещинам -  
кристаллы гипса и выделения гидроокислов железа. В глинах и алевритах хе
могенный карбонат образует редкую точечную вкрапленность, а высокий про-



Химический состав (в  %) карбонатной части пород свиты Хиргис-Н ур

Компо
ненты

Глина 
алеврити- 
стая кар
бонатная, 
обр.
8 2 3 а / 2

М ер гель

Глинистый 
м ергель, 
обр Л  3 / 1 0

И звест
няк, обр. 
1 3 / 10а

Песчаник, 
обр. 4 2 / 3

обр. 13а/ 1 
- 6 7

обр. 13/8

Минеральный 6 2 ,5 8 2 4 ,3 2 3 3 ,8 4 5 9 ,9 2 2 7 ,4 0 7 3 ,5 4

нераствори-
мый остаток

К 2 °3
3 ,7 4 7 ,0 0 1 ,0 6 0 ,5 4 0 ,9 2 4 ,1 8

СаО 1 5 ,3 5 3 5 ,9 6 3 3 ,2 1 1 6 ,6 0 3 6 ,8 3 1 1 ,6 6

MgO 1 ,0 6 0 ,5 6 0 ,6 5 2 ,5 0 0 ,8 9 Нет

со2 1 2 ,0 0 2 7 ,9 0 2 6 ,4 5 1 4 ,3 5 2 9 ,6 5 7 ,9 5

С у м м а 9 4 ,7 3 9 5 ,7 4 9 5 ,2 1 9 0 ,9 1 9 5 ,6 9 9 7 ,3 3

СаСО^ 2 7 ,2 9 6 5 ,5 0 5 9 ,3 5 2 9 ,6 6 6 5 ,8 2 1 8 ,0 8

M gC 03 Нет Нет 0 ,5 9 2 ,4 9 1 ,2 6 Нет

Избыток СаО 0 ,0 6 0 ,3 6 Нет Нет Нет 1 ,5 3

Избыток MgO 1 ,0 6 0 ,5 6 0 ,3 7 1 ,3 1 0 ,2 9 Нет

цент карбонатности в некоторых прослоях таких пород связан с наличием био
генного кальцита. В песках карбонат нередко заполняет промежутки между 
терригенными зернами, образуя крупнокристаллический поровый цемент. Сос
тав карбонатов кальцитовый (табл. 3 6 ).

В породах преобладает реакционноспособное железо, в котором значитель
ная доля принадлежит трехвалентному. В то же время в отдельных образцах 
количество двухвалентного железа составляет около 30% (табл. 3 7 ). Основная 
масса гидроокислов железа в отложениях свиты Хиргис-Нур образует разно
образные плотные корки, нередко прослеживающиеся в виде тонких прослоев, 
и причудливой формы агрегаты (длиной до 5 -7  см ), состоящие из округлых 
стяжений; кроме того, гидроокислы железа тонко распылены в глинистой мас
се пород и окрашивают их в желтоватые тона. Валовое содержание железа и 
соотношение форм его в отложениях свиты Хиргио-Нур выражаются цифрами 
того же порядка, что и в отложениях свиты Алтан-Тээли. Но в последней 
гидроокислы железа образуют тонкораспыленный пигмент, а в осадках свиты 
Хиргис-Нур широко развиты разнообразные железистые стяжения. Это свиде
тельствует о более активных диагенетических процессах, протекавших в отло
жениях свиты Хиргис-Нур. С гидроокислами железа всегда ассоциируют окис
лы марганца, содержание которого иногда достигает 0,33%.

В отложениях свиты Хиргис-Нур, особенно в пачке Б, присутствуют куби
ки пирита, неравномерно рассеянные в породе. Нередко пирит замещен гидро
окислами железа, которые образуют псевдоморфозы и окрашивают окружающие 
участки породы в ярко-рыжие тона. Здесь же обычно находятся мелкие'розоч
ки гипса, образование которого, безусловно, связано с процессами эпигенеза. 
Необходимый для образования гипса сульфатный ион возникал при разложении 
пирита, а кальций был заимствован из окружающей породы. Выделившееся из 
пирита железо вместе с гипсом осело в виде гидроокислов. Таким обра
зом, совместное нахождение гипса и гидроокислов железа в пустотах и тре
щинах подтверждает наличие в породах пирита. Термический анализ отобран
ных кристаллов показал типичную для гипса кривую нагревания с весьма ха-



Т а б л и ц а  37
Содержание (в %) железа в отложениях свиты Хиргио-Нур

Порода, образец ^ ева л ^ собл
Fe+2

НС1

Глина зеленовато-серая, 13/12 
Песок грубозернистый, бурова
то-серый, 13/14 
Алеврит глинистый, желтовато- 
бурый, 13/16
Глина желтовато-серая, 13/19 
Песок мелкозернистый, серый 
с черными прожилками, 13/16а 
Алеврит желтовато-серый, 13/22 
Песок буровато-серый, 16/6 
Алеврит глинистый, серый, 16/7 
Алеврит песчанистый, серый с 
рыжими пятнами, 16/9 
Конкреция, 16/7 
Алеврит белесовато-серый. 
22/10
Глина зеленая, 22/12 
Глина зеленая с бурыми пятна
ми, 22/15
Мергель светло-зеленый, 22/17 
Железистая корка на поверхно
сти песчаного прослоя, 13/16 
Железистая корка на поверхно
сти песчаного прослоя, 13/18 
Песок серовато-желтый, пачка 
Б, 13/23
Мергель глинистый, 13а/1-67  
Заполнитель щебнисто-галечных 
отложений, 16/2 
Алеврит серый, 16/3 
Алеврит глинистый, коричне
вый, 16/4
Алеврит серовато-коричневый, 
16/5

4 ,8 3 1,96 0 ,8 4
2 ,0 9 0,67 0 ,39

5 ,0 4 1,68 0,45

6 ,6 1 3 ,08 0 ,28
1,69 0 ,78 Нет

2,97 1,23 0 ,3 4
3 ,71 0 ,67 0,45
3 ,0 3 1 .11 0 ,3 4
3 ,93 1,01 0 ,39

24 ,92 1,29 0 ,11
2 ,3 0 0 ,5 0 0,56

4 ,8 8 1,23 0,78
4 ,81 0 ,8 9 0,45

3,7 0 1,06 0 ,56
3 7 ,62 5 ,3 6 Нет

11 ,44 0 ,1 1 »

2 ,18 0 ,22 »

2,07 0 ,56 0 ,33
3 ,6 0 1,06 0,56

1,72 0 ,67 0,17
3,97 1,17 0,11

4,27 1,17 0 ,11

рактерными эндотермическими (при 160 и 1 9 0 ° ) и экзотермическими (при 
3 8 0 ° ) эффектами (Лискун, 1 9 7 5 ).

Основную роль в строении свиты Хиргис-Нур играют обломочные и хемо
ген но-обломочные озерные отложения, слагающие породы пачки Б и большую 
часть пачки А. Накопление этих пачек происходило в разных частях озерного 
водоема. Так, образование пачки А, по-видимому, связано с прибрежными и 
неглубокими частями озера. Об этом свидетельствуют прослои косослоистых 
песков, гравелитов и галечников, отложение которых происходило, вероятно, 
в дельтах рек, впадающих в озеро, наличие многочисленных трещин усыхания 
в некоторых алевритовых прослоях и обилие биогенного раковинного кальцита. 
Пачка Б свиты Хиргио-Нур, несомненно, образовалась в более глубоких час
тях озера, которые являлись наиболее благоприятными местами для накопле
ния тонких карбонатных пород. Небольшую роль в строении свиты играют про-



F e+3 , 
НС1

F e+2
сул>ф

Fe реакционно- 
способное, %
°т  ^ евал

F e +2
НС1

F e+3
НС1

Р е+2
сульф

% от Fe реакционноспособного

1,95 0 ,0 8 5 9 ,0 2 8 ,0 68 ,7 3,3
1,00 0 ,0 3 6 8 ,0 2 8 ,4 7 1 ,0 0 ,6

2 ,9 0 0 ,01 6 6 ,6 13,3 8 6 ,0 0,7

3 ,29 0 ,02 53 ,5 7 ,8 91,6 0,6
0 ,8 9 0 ,02 5 4 ,0 Нет 97 ,7 2 ,3

1,33 0,07 58 ,6 19 ,4 8 0 ,0
2 ,56 0 ,0 3 8 2 ,0 14,8 84 ,2 1.0
1,56 0 ,02 6 3 ,4 17,7 8 1 ,3 1,0
2 ,5 1 0,02 7 5 ,0 13,4 8 6 ,3 0 ,3

2 2 ,4 5 0,07 90 ,8 0,5 9 9 ,3 0,2
1,23 0 ,01 8 0 ,0 31,1 67 ,7 1,2

2 ,7 9 0 ,0 8 7 5 ,0 21 ,3 7 6 ,4 2 ,3
3,46 0,01 8 1 ,4 11,5 85 ,6 2 ,9

2 ,0 6 0,02 70 ,6 21,2 7 8 ,0 0,8
32 ,16 0 ,1 0 8 5 ,0 Нет 99,7 0,3

11,27 0,06 . 99 ,0 я 98 ,6 1.4

1,90 0 ,06 9 0 ,4 я 9 7 ,4 2,6

1,12 0,06 7 3 ,0 21,8 7 4 ,1 4,1
1,95 0 ,0 3 7 0 ,0 2 2 ,0 76 ,8 1,2

0 ,83 0,05 6 1 ,0 16,2 7 9 ,0 4,8
2 ,6 3 0 ,0 6 70 ,8 4 ,0 9 4 ,0 2 ,0

2 ,9 6 0 ,03 7 3 ,0 3,5 95 ,5 1,0

лювиальные образования, выделенные в последние годы в основании ее раз
реза. Особенности вещественного состава осадков позволяют говорить о на
коплении их в условиях климата теплого, но, вероятно, менее влажного, чем в 
период накопления отложений свиты Ошин.

Свита Туин-Гол
Отложения свиты Туин-Гол развиты в ряде разрезов Котловины Больших Озер, 

Ачитнурской и Бурун-Хурайской впадин и в Долине Озер (разрезы 13 и 136,
821, 82 3 и 82 3а, 837 , 9 2 7 ). Они обнажаются в прибортовых частях впадин и 
по долинам рек в цоколях нижнечетвертичных террас или слагают высокие (до 
110 м ) плиоценовые террасы. Стратотип свиты Туин-Гол описан в Долине Озер 
по левому берегу р.Туин-Грл, в 5 км выше сомона Богдо (рис. 51 , разрез 9 2 7 ):



Р и с . 51. Долина Озер, левый берег р. Туин-Гол, разрез 92 7  
Условные обозначения см. на рис. 3

Мощность, м

1. Пески серые, полимиктовые, с примесью мелкой гальки, коли
чество которой вверх по слою уменьшается. Галька полимик-
товая, хотя значительная часть сложена кварцем .................... 2,5

2. Галечники серые, неслоистые, полимиктовые, с песчаным, хо
рошо промытым заполнителем ........................................................... 0 ,5

3. Пески серые, полимиктовые, мелкозернистые, с примесью ред
кой мелкой гальки. В центральной части слоя прослой (1 0 -
15 см ) бурого п еск а ..........................................................................  1,5

4. Глины алевритистые, карбонатные, тонкогоризонтальнослоистые,
ж елтовато-зелены е..............................................................  0 ,5

5. Пески желтые, разнозернистые, с крупным гравием и отдель
ной мелкой галькой, количество которой уменьшается вверх по 
слою. В песках заметна слабо выраженная горизонтальная 
слоистость ............................................................................................... 3 ,2

6. Алевриты, глинистые, зеленовато-серые, горизонтальнослоистые,
слюдистые . . *........................................................................................ 0 ,4

7. Пески тонкозернистые, серые, неслоисты е....................................  0 ,2
8 . Г^авийники, полимиктовые. Обломки хорошо окатаны; заполни

тель -  песок, хорошо промытый. Некоторые обломки сильно 
ож елезнены ............................................................................................  0 ,3

9. Алеврит зеленый, пятнами ожелезненный, слабокарбонатный,
местами уплотненный, нечеткогоризонтальнослоистый.................... 1 ,0

10. Алеврит зеленовато-серый, с маломощными (5 - 1 0  см ) прослоя
ми тонкозернистого песка; контакты прослоев неровные, ожелез- 
ненные, уплотненные ............................................................................... 1 ,0

11 . Песок алевритистый, рыхлый, тонкозернистый, желтовато-серый,
горизонтальнослоистый...........................................................................  0 ,5



слоем галечника в нижней части с л о я .............................................. 1 ,0
13. Галечники бурые, довольно мелкие (3 -5  см ), с песчано-гравий

но-глинистым заполнителем, горизонтально- и косослоистые. От
дельные прослои ожелезнены. Гальки хорошо окатаны, состав их 
полимиктовый. В нижней части слоя прослой разнозернистого 
полимиктового желтовато-серого п еск а .............................................. 4 ,0

14. Пески бурые, разнозернистые, полимиктовые, хорошо промытые . . 0 ,4
15. Пэавийники бурые, полимиктовые, с песчано-глинистым заполни

телем ..................................................................   0 ,5

В данном разрезе многие слои не выдержаны по простиранию и являются 
маломощными и короткими линзами, что весьма характерно для аллювиальных 
образований, к которым относятся эти отложения. Довольно широкое развитие 
буроцветных галечников в долинах рек и даже в долинах мелких, ныне почти 
безводных речушек, стекающих с Южно-Хангайского плато, свидетельствует о 
том, что обводнение территории во время формирования отложений свиты Туин- 
Гол было значительно ббльшим, чем в настоящее время. Непосредственные стра
тиграфические соотношения отложений свиты Хиргис-Нур (формация Хунг-Куре) 
и свиты Туин-Гол в Долине Озер не установлены. Однако геологические и гео 
морфологические данные позволяют предположить их последовательное накопление, 

В Котловине Больших Озер, в районе Хиргис-Нур-II (разрез 13/65 и 
136/68, см. рис. 37), к свите Туин-Гол нами отнесена лачка аллювиально
пролювиальных отложений мощностью 16 м (слой 14). Эти щебнисто-галечные 
отложения с размывом залегают на мергелистой пачке свиты Хиргис-Нур 
(рис. 5 2 ). Они обладают отчетливо выраженной линзовидно-горизонтальной 
слоистостью. Заполнитель щебнисто-галечных отложений песчано-карбонатно- 
глинистый, розовато- или красновато-бурый. По всей мощности пачки присут
ствуют прослои и линзы (10-30 см ) глинистых сильнокарбонатных гравийных



Р и с . 52 . Котловина Больших Озер, район оз. Хиргис-Нур, раз
рез Хиргис-Нур-II. Контакт свит Хиргис-Нур (а ) и Туин-Гол (б )

песков серовато-желтого цвета, с обломками и раковинами остракод. Состав 
отложений полимиктовый. В описанном разрезе никаких фаунистических остат
ков, позволяющих установить позднеплиоценовый возраст отложений, не найде
но. Отнесены они нами к свите Туин-Гол по своему стратиграфическому поло
жению. Как уже указывалось, недавно открытое местонахождение Хиргис-Нур-Ш, 
возможно, поможет определить возраст этих толщ.

В Ачитнурской впадине отложения свиты Туин-Гол обнажаются в ряде раз
резов долины р. Кобдо. На левом берегу реки, против поселка Цаган-Тухум, в 
цоколе 15-16-метровой террасы вскрывается пачка галечников светло-бурого 
цвета, рыхлых, некрупных (средние размеры -  8 -1 0  см, максимальные -  2 0 - 
25 см ). Гальки хорошо окатаны, состав их полимиктовый. OieHb часто встре
чаются выветрелые гальки. Степень выветривания различная: одни гальки име
ют выветрелые каемки, другие рассыпаются при легком ударе в дресву. Запол
нитель галечников песчано-глинистый и песчаный. Присутствуют многочислен
ные линзы песков, алевритов и глин протяженностью до 3 -4  м, мощностью до 
1 м. Общая мощность свиты Туин-Гол в этом разрезе 10 м. Образование от
ложений связано с деятельностью рек. Несколько выше по течению на этом 
же берегу р. Кобдо (см. рис. 47, разрез 8 2 1 ) отложения свиты Туин-Гол за
легают с размывом на породах свиты Хиргис-Нур и состоят из глинистых алев
ритов желтого цвета, горизонтальнослоистых, карбонатных, уплотненных, с при
месью песчаного и гравийного материала. Глинистые алевриты по всему слою 
содержат прослои и линзы (0 ,1 5 -0 ,3  м) разно- и сред не зернистых песков й 
песчаников полимиктового состава. Цемент песчаников карбонатный. Реже при
сутствуют линзы и прослои (0 ,1 -0 ,2  м) мергелей и мергелистых глин, розова
то-желтых, плотных, оскольчатых, неслоистых. Мощность свиты Туин-Гол по
рядка 15 м.

На крайнем юго-западе Монголии, в районе Бурун-Хурайской впадины, от
ложения свиты Туин-Гол описаны нами по правому берегу р. Уйенчи, в 2 км 
выше пос. Уйенчи. Здесь в обрыве 90-метровой террасы, нижняя часть которо
го покрыта мощной осыпью, отложения свиты Туин-Гол представлены толщей 
(видимая мощность около 35  м) галечников бурых, среднезернистых, довольно 
хорошо промытых, с небольшим количеством глинисто-песчаного .заполнителя. 
Состав обломочного материала полимиктовый; преобладают гранитные гальки 
(мелко- и крупнозернистые роговообманково-биотитовые серые и розовые гра-



350 880Р и с . 5 3. Термограммы глинистого ве
щества (фракция< 0 ,0 0 1  м м ), выделен
ного из отложений свиты Туин-Гол 

1 -  обр. 496/5; 2 -  496/6; 3 -  
136/21;. 4  -  136/19; 5 -  136/22;
6 -  823/2; 7 -  8 3 7 / 1 3 ; 8 - 8 3 7 / 9 ;
9 -  92 7 /1 8

ниты). В нижней части разреза много 
белой кварцевой гальки. По всей толще 
присутствует выветрелая галька, особен
но крупнозернистых гранитов. Сланцевые 
и песчаные обломки имеют обычно вывет- 
релую каемку. Вверх по слою наблюдает
ся погрубение материала и уменьшается 
количество прослоев и линз песков и алев
ритов. В Бурун-Хурайской впадине в от
ложениях, отнесенных нами к свите Туин- 
Гол, фаунистических остатков не найдено.
Их поэднеплиоценовый возраст определяет
ся по стратиграфическому положению и 
геоморфологическим данным.

Из приведенных разрезов видно, что 
отложения свиты Туин-Гол представлены 
в основном грубообломочными породами -  
галечниками и щебнисто-галечными обра
зованиями. Тонкообломочные породы -  
пески, алевриты и алевритистые глины -  
играют весьма подчиненную роль в строе
нии свиты, слагая обычно прослои и линзы 
в грубообломочной толще. Для свиты Туин- 
Гол характерна грубая линэовидно-гори- 
зонтальная слоистость, обусловленная че
редованием пород разного гранулометрического состава. Щебнисто-галечные отложе
ния плохо промыты, обломки слабо окатаны. Галечники хорошо отсортированы, 
хорошц промыты и хорошо окатаны. Осраска пород серовато-бурая в грубых 
отложениях и зеленовато-желтая в тонких разностях. Состав пород полимикто- 
вый и несколько отличается в разных разрезах за счет разнообразия пород в 
областях питания. Обломочный материал не крупный, многие обломки сильно 
выветрю л ые. Заполнитель песчаный и песчано-глинистый, с примесью гравий
ных зерен, в основном рыхлый и только местами скрепляет породы в конгло- 
мерато-брекчию или конгломерат. В заполнителе, так же как и среди крупного 
материала, обломочные частицы в разной степени разрушены -  зерна плагио
клазов преимущественно свежие; слюды и темноцветные компоненты (роговые 
обманки, пироксены) -  как совершенно свежие, так и сильно ожелезненные. 
Форма обломочных зерен в заполнителе, как правило, остроугольная. Глинистое 
вещество заполнителя представлено беспорядочно ориентированными гидрослю
дистыми частицами, с высокими показателями преломления ( Nq = 1 ,5 7 6 ;
Np = 1 ,55  6; N<7 _  Np = 0 ,0 2 0 ) и характерными кривыми нагревания (рис.5 3 ). 
Рентгеноструктурный анализ глинистого вещества показал, что наряду с гидро
слюдой в тонкой фракции пород присутствуют хлорит, небольшие количества 
смешан ос лойного минерала (монтмориллонит^-гидрослюда) и, возможно, каолини
та. Примесь каолинита иногда бывает видна и на кривых нагревания глинисто
го вещества (см . рис. 53, кривые 8 и 7 ) .  О смешанном составе глин говорят 
и многочисленные химические анализы пелитовой фракции, выделенной из отло
жений этой свиты (табл. 3 8 ).



Химический состав (в  %) глинистой фракции < 0 ,0 0 1  м м , выделенной из отложений 
свиты  Т уи н -Гол

Компо
ненты

Заполнитель 
галечников, 
обр. 8 3 7 / 1 0

Ц емент 
конгломе
ратов, 
обр. 1 3 / 7

Песок,
обр,927/3

Песок,
о б р .9 2 7 / 8

Алеврит, 
обр. 9 2 7 / 9

Песок, 
обр .927/6

Алеврит, 
обр 9 2 7 / 1 0

S i0 2 45,92

ТЮ 2 0,65

А12о 3 22,10

ре2°3 9,86

F eO 0,50

CaO 1,30

MrO 3,29

MnO 0,24

N a20 0,37

k 2o 2,56

h 2o + 7,92

n2o ‘ 4,48

c o 2 0,16

C 0,14

P2°5 0,14

Cl 0 ,0 6

С у м м а 9 9 ,6 9

5 6 ,8 3 5 2 ,1 1

1 ,0 5 0 ,9 4

1 6 ,7 9 1 8 ,9 7

6 ,0 5 8 ,3 6

1 ,5 7 0 ,1 4

1 ,9 1 1 ,1 5

2 ,5 7 2 ,0 5

0 ,0 6 0 ,0 3

2 ,2 3 0 ,3 8

3 ,4 2 1 ,5 1

2 ,2 6 7 ,4 3

4 ,8 5 6 ,3 8

Нет Н ет

0 ,1 1 »

0 ,0 6 0 ,1 4

0 ,0 6 Нет

9 9 ,8 6 9 9 ,5 9

5 0 ,4 6 5 2 ,5 1

1 ,0 2 0 ,8 5

1 8 ,4 0 1 6 ,4 2

1 0 ,7 3 6 ,6 9

0 ,1 9 0 ,1 7

1 ,1 5 1 ,9 6

1 ,7 9 3 ,7 0

0 ,0 3 0 ,0 4

0 ,3 8 0 ,6 0

1 ,7 2 1 ,5 7

7 ,4 5 6 ,8 9

6 ,0 5 7 ,8 7

Нет Нет
» 0 ,2 9

0 ,1 4 0 ,1 3

• Нет Нет

9 9 ,5 1 9 9 ,6 9

5 1 ,5 8 4 9 ,5 0

1 ,0 2 1 ,0 2

1 8 ,2 9 1 8 ,3 7

7 ,9 5 8 ,7 3

0 ,1 9 0 ,5 6

1 ,8 4 1 ,7 3

2 ,4 5 2 ,9 6

0 ,0 4 0 ,0 4

0 ,2 2 0 ,6 8

1 ,7 0 3 ,1 3

7 ,5 6 8 ,0 7

0 ,6 8 5 ,1 6

0 ,1 4 Нет

Нет 0 ,2 4

0 ,1 6 0 ,2 1

Нет Нет

9 9 ,8 2 9 9 ,9 7

Тонкообломочные породы -  пески, алевриты и алевритистые глины -  в раз
ной степени отсортированы; для них характерна отчетливая горизонтальная ма
кро- и микрослоистость. Обломочные зерна в разной степени окатаны; они 
представлены кварцем, кислыми и средними свежими или слабо пелитизирован- 
ными плагиоклазами, кварцитами, метаморфическими сланцами, обычно ожелез- 
неиными, и слюдами. Слюды имеют форму удлиненных пластинок, вытянутых 
согласно слоистости пород. По размерам эти пластинки почти всегда превыша
ют другие обломочные зерна, которыми сложена порода.

В тяжелой части алевритовой фракции всюду преобладают рудные минералы, 
среди которых немалая роль принадлежит гидроокислам железа. Обломки оже- 
лезненных пород, пироксены, амфиболы, минералы группы элидота присутствуют 
примерно в равных количествах. Содержание турмалина, циркона, граната и ти
тановых минералов колеблется от 1 до 4%. Местами встречаются единичные 
зерна ставролита, рутила и сфена.

Глинистое вещество тонкообломочных пород имеет алевропелитовую струк
туру с беспорядочным спутан но волокнистым или ориентированным расположением 
отдельных чешуек. Изредка удается наблюдать крупные псевдокристаллы, вы
полняющие неправильные пустоты и трещины в породах. Состав глин аналогичен 
составу их в крупнообломочных породах.

Количество карбоната в породах свиты Туин-Гол сильно варьирует и от раз
реза к разрезу, и от слоя к слою в одном разрезе. Средняя карбонатность 
порядка 10-15% . Карбонат представлен кальцитом, иногда с примесью магне
зита (табл. 3 9 ). В глинистом веществе кальцит образует тонкодисперсную при
месь, неравномерно рассеянную в породе. Наряду с хемогенным кальцитом из-



редка присутствуют обломки раковин остракод. В прослоях конгломератов и 
песчаников карбонат прочно скрепляет обломочные зерна, образуя поровый це
мент или цемент базального типа. Встречается крустификационный и коррози
онный цемент.

Валовое содержание железа в породах не более 5% (глинистые разности). 
Реакционноспособное железо от валового составляет не менее 40% (табл. 4 0 ).  
В нем преобладает трехвалентное железо, которое в виде гидроокислов про
питывает глинистое вещество, окрашивая его в бурые тона. Под микроскопом, 
помимо тонкорассеянных, наблюдаются и обособленные стяжения гидроокислов 
железа, образующие непрозрачные неправильные пятна или округлые глобу
лярные выделения (табл. VI, 7).

Среди отложений свиты Туин-Гол выделены озерные, аллювиальные и пролю
виальные образования, накопление которых происходило в условиях теплого, 
семиаридного климата.

К верхнеплиоценовым образованиям относятся также отложения, развитые 
на севере Монголии, в районе пос. Шамар на р. Орхон. Они были впервые об
наружены в 1 9 6 9  г. Н.А.Кориной, Н.Т. Кузнецовым и В.П. Чичаговым. Затем 
неоднократно исследовались этими же геологами, а также Е.В. Девяткиным и 
В.С. Зажигиным. Наиболее детально, с проведением раскопочных работ и сбо
ром палеонтологического и геологического материала, они изучались В.И. Ж е- 
галло. В 1 9 7 3  г. два местонахождения были посещены нами и собран боль
шой материал для литолого-мин ера логического анализа. Лабораторная обработ
ка этого материала еще не закончена, поэтому ниже приведено лишь геоло
гическое описание разрезов и высказано мнение об условиях накопления этих 
отложений.

Первый разрез находится на правом берегу р. Q d x o h , в  2  км западнее 
горы Бурал-Обо, в старом кирпичном карьере (рис. 5 4 ). Верхнеплиоценовые 
отложения залегают на красновато-бурых неслоистых вязких глинах, содержа
щих большое количество гравия и щебня палеозойских пород. Эти глины, по- 
видимому относятся к миоцену или же имеют еще более древний возраст. Они 
выходят в основании стенки карьера и, судя по ряду шурфов в дне карьера, 
имеют мощность 1 2 -1 5  м. Верхняя часть глин содержит карбонатные желва
ки, имеет более яркий красный цвет и, возможно, представляет собой остат
ки древнего почвенного горизонта. С размывом на нем залегает толща пород, 
состоящая из трех пачек, которую относят сейчас к позднеплиоценовому воз
расту. Границы между пачками нечеткие. Нижняя пачка представлена песчанис
тыми алевритами серовато-бурого цвета, нижняя часть ее более красноватая, 
вероятно, за счет перемыва подстилающих красноцветных глин. Граница размы
ва выражена четко, хорошо виден ряд 'карманов*, уходящих в красноцветные 
глины и заполненных серовато-бурыми алевритами. В алевритах обнаружены 
отдельные скопления остатков мелких млекопитающих. Мощность алевритов 
3 -3 ,5  м. Выше лежат бурые глинистые алевриты (вторая пачка) с двумя про
слоями карбонатных песчанистых алевритов белесовато-серой и белесовато
розовой окраски. Границы очень нечеткие, смазанные. Общая мощность 3 -3 ,5м. 
Во второй пачке также присутствуют кости мелких млекопитающих. Третья 
пачка залегает опять по нечеткой границе и представлена серыми песчанис
тыми алевритами со слабо выраженной косой слоистостью. В верхней ее части 
наблюдаются кротовины. В алевритах найдено много костей лягушек и редкие 
кости грызунов. Мощность пачки 1 ,8 -2  м. На третью пачку по четкой грани
це с размывом ложится толща тонких песков среднего -  верхнего плейстоцена 
с несколькими горизонтами погребенных почв, остатками костей млекопитаю
щих и обломками керамической посуды. Общая мощность всей песчаной толщи 
до 25 м.

Второе обнажение верхнеплиоценовых отложений в районе пос. Шамар нахо
дится на левом берегу р. Орхон, у моста через реку, на северном склоне 
останца Их-Бургэ. Здесь в искусственной выемке снизу вверх вскрывается 
следующий разрез (рис. 5 5 ). От уреза реки обнажаются гранодиориты, неред-



Компоненты

Цемент щеб
нисто-галеч
ных отложе
ний, обр. 13а/9

Цемент песча
ника, обр. 13а/10

/
Цемент кон
гломерата, 
обр. 13/7

Цемент кон
гломерата, 
обр. 927/6

Минеральный
нерастворимый
остаток

72 ,42 6 3 ,4 8 3 9 ,8 6 5 9 ,0 0

Р 2^3 2 ,5 4 2 ,4 0 0 ,8 2 1 ,78

СаО 1 3 ,3 7 1 7 ,5 2 3 2 ,0 0 1 6 ,1 2
МК0 Нет 0,21 0 ,4 3 0 ,8 4

с о 2 9 ,1 5 1 3 ,1 0 2 5 ,65 1 3 ,5 9

Р2°5 0,07 Нет 0 ,1 4 Нет

С ум  м а 97 ,55 96 ,7 1 9 8 ,9 0 91 ,33

СаСО^ 20,81 2 9 ,7 9 5 7 ,1 8 28,81

МкС03 Нет Нет 0 ,9 0 1 ,7 6

Са3(Р04)2 0 ,1 5 Нет Нет

Избыток СаО 1 ,63 0 ,8 3 » »

Избыток MgO Нет 0,21 » *

Избыток Р 20 5 » Нет 0 ,1 4 т

ко рассланцованные и раздробленные на отдельные глыбы. На них по неровной 
границе залегают выветрелые разрыхленные уранодиориты с сохранившейся 
структурой пород, которые карманами (до 1 ,5 -2  м) внедряются в коренные не- 
выветрелые породы. Выше по неровной границе ложится слой щебенки, в ко
тором основная часть обломков состоит из тальково-хлоритовых сланцев. Встре
чаются обломки кварца и гранитоидов. Еще выше залегает сильно 
ожелезненный щебень, состоящий из гранодиоритов и тальково-хлорито
вых сланцев.

Описанный разрез хорошо виден в юго-восточной части обнажения» которая 
расположена ближе к дороге. В северо-западной части карьера в основании 
обнажения опять выходят гранодиориты, только более рассланцованные и с 
большим количеством слюды. Сильно выветрелого горизонта не видно. На гра- 
нодиоритах лежит толща, вероятно, представляющая собой искусственную осыпь, 
сделанную бульдозером при вскрытии карьера. Выше обнажается сланцевая 
щебенка, а возможно, и коренной выход сланцев (разрез очень плохо обнажен), 
так как верхняя часть очень выветрелая и превращена в глину. Видимо, здесь 
и по гранитам, и по сланцам развивалась кора выветривания, остатки которой 
мы наблюдаем в разрезе. Над измененными сланцами залегает небольшая 
линза песков с костями крупных и мелких млекопитающих,протяженностью 1 -
1 .5  м и мощностью 0 ,2 -0 ,3  м. Пески перекрываются щебнем, который в ю го- 
восточной части обнажения ложится на прослой сильно ожелезненного щебня. 
Обломочный материал в основном гранодиоритовый, заполнитель -  песок. Щеб
ни залегают в виде линзы протяженностью 3 -4  м, мощностью в раздуве до
1 .5  м, содержат кости крупных и мелких млекопитающих. Выше по неровной



Заполнитель га
лечника, обр. 496/6

Заполнитель щеб
нисто-галечных 
отложений, 
обр.837/4

Цемент конгломе
ратов,
обр. 821/18

Заполнитель щебнис
то-галечных отложе
ний, обр. 8 2 1 / 1 9

I
6 9 ,0 6 70 ,12 4 4 ,7 4 6 5 ,46

5,88 1 ,78 1 ,6 6 1 ,32

8 ,8 6 1 4 ,7 6 2 7 ,76 1 5 ,9 4

3 ,1 8 0,21 0 ,53 0 ,42

7,85 11 ,55 2 1 ,2 5 1 2 ,1 0

Нет Нет Нет Нет

94 ,8 3 9 8 ,4 2 9 5 ,9 4 9 5 ,2 4

15,81 2 6 ,2 7 49 ,55 2 7 ,52

1 ,72 Нет Нет Нет

Нет 9 9 9

9 0 ,0 4 0 ,68 0 ,5 2

2 ,3 6 0,21 0 ,53 0 ,4 2

Нет Нет Нет Нет

границе лежит иная толща, представленная бурыми глинами и глинистыми алев
ритами, также содержащими костные остатки. В нижней части слоя глины 
вязкие, тонкие, неслоистые, с редкой мелкой щебенкой. В верхней части на
блюдается переслаивание светло-бурых, белесоватых и бурых глин; мощность 
прослоев не более 3 -5  см. Светлые разности слабокарбонатные. Общая мощ
ность глин до 2 м. Разрез верхнеплиоценовых отложений заканчивается слоем 
глин, для которого характерно переслаивание 
темно-серых и красновато-бурых прослоев мощ
ностью 20—30 см. В верхней части глин присут
ствуют короткие (до 1 м) и маломощные (до 0 ,3  м) 
линзы щебня. Общая мощность глин около 3—3,5 м.
Верхнеплиоценовые отложения перекрываются по 
размытой поверхности серыми полимиктовыми пес
ками средне—позднеплейстоценового возраста.

Р и с . 54. Район пос. Шамар, разрез кирпичного 
карьера у горы Бурал-Обо

а -  миоценовые красноцветные глины; б -  
верхнеплиоценовые глинистые алевриты; в -  
средне-верхнеплейстоценовые косослоистые 
пески; г  -  верхнеплейстоценовые пески с 
несколькими горизонтами погребенных почв



4 ,18 0 ,6 7 0 ,5 6Заполнитель щебнисто-галеч
ных отложений, 13/8-6  7 
Заполнитель брекчий,
1 3 / 9 -6 7
Песчаник, 1 3 / 1 0 -6 7  
Заполнитель щебнисто-галечных 
отложений, 136/18 
Песчаник глинистЫй,13б/20 
Заполнитель щебнисто-галечных 
отложений, 136/22 
Алеврит глинистый, 823/2  
Т о  же, 82 За/7 
Глина, 823а/4  
Песок, 823а/3 
Алеврит глинистый, 8 37 /12  
Алевритистая глина, 8 3 7 / 1 0  
Алеврит, 496/6 
Песок глинистый, 927/1 
Заполнитель галечников, 927 /4  
Песок, 927/8
Алеврит песчанистый, 927/9 
Песок, 927/11 

г 92 7 /1 2  
Айеврит, 927/13  
Песок, 92 7 /2 2

3 ,5 3 0 ,8 8 0 ,5 6

2 ,0 9 0 ,56 0 ,3 3
4 ,2 4 5 2,32 0 ,2 2

3 ,93 2 ,1 0 0 ,4 2
3 ,5 75 2 ,0 7 0 ,2 2

3 ,3 4 1,11 0 ,3 3
4 ,05 1 ,3 4 0 ,36
4 ,9 2 1 ,56 0 ,45
2 ,065 0 ,99 0 ,3 3
4 ,08 2,11 0 ,2 0
4 ,7 0 4 2 ,1 4 0 ,3 3
3 ,9 1 2 1 ,6 8 0 ,5 8
1 ,58 0 ,91 0 ,2 7
2,01 1 ,1 6 0 ,2 7
1 ,2 0 1 ,3 0 0 ,2 0
2 ,8 9 1,43 0 ,2 2
1 ,86 0 ,8 9 0 ,1 8
1 ,5 9 0 ,96 0 ,1 8
2,46 1 ,3 4 0,11
1 ,1 2 0,46 0 ,13

т  м

Р и с . 55. Район пос. Шамар, левый берег р. Орхон, северный склон останца 
Их-Бурге (по данным В. И. Жегалло

1 -  коренные породы; 2 -  выветрелые коренные породы; 3 -  щебень;
4  — сильно ожелезненный щебень; 5 — песок с фауной; 6 — щебень с фау
ной; 7 -  глины и глинистые алевриты; 8 -  щебень; 9 -  песок



Fe+3
НС1

Fe+2
сульф

Fе реакцион
носпособное,
% ° *  Р евал

Fe+2
НС1

Fe+3 ' 
НС1

Fe+2
сульф

% от Fe реакционноспособного

2 ,90 0 ,0 6 8 4 ,2 15 ,9 8 2 ,5 1,6

2,01 0 ,0 8 75,1 21,1 75 ,9 3 ,0

1 ,12 0 ,08 73,2 21,5 73 ,3 5 ,2
1 ,7 0 0 ,0 0 5 45,1 11 ,4 86 ,1 2 ,5

1 ,3 9 0 ,0 2 46 ,5 22,9 76 ,0 1,1
1 ,2 8 0 ,0 0 5 42,1 14 ,5 82,1 3 ,3

1 ,7 9 0,01 6 3 ,4 15 ,5 8 4 ,0 0,5
2 ,32 0 ,03 66 ,9 13,2 85 ,8 1,1
2 ,9 0 0,01 68 ,3 1 3 ,4 8 6 ,3 0,3
0 ,73 0 ,0 15 5 2 ,0 30 ,6 68,6 0,7
1 ,76 0,01 48 ,2 10,1 8 8 ,9 1 ,0
2 ,22 0,01 5 4 ,4 12 ,8 8 6 ,8 0 ,4
1 ,65 0 ,0 0 2 5 7 ,0 26,0. 73,8 0,2
0,38 0 ,0 2 4 2 ,4 40 ,3 56 ,8 2,9
0 ,58 0,01 4 2 ,7 31 ,4 67 ,5 1,1
0 ,6 9 0,01 75 ,0 22,2 7 6 ,7 1,1
1 ,16 0 ,0 8 50 ,5 15,1 7 9 ,4 5f 5
0 ,78 0,01 52,1 18 ,5 8 0 ,5 1 ,0
0 ,4 4 0,01 4 0 ,0 28 ,4 7 0 ,2 1 ,4
1 ,0 0 0,01 45 ,5 9,8 8 9 ,3 0,9
0 ,4 2 0,01 5 0 ,0 23,2 75 ,0 1,8

Собранные из этих разрезов костные остатки позволили считать, что вклю
чающие их отложения могут быть отнесены к верхнему плиоцену (Девяткин, За- 
жигин, 1974 ; Дмитриева, 1974 ; Корина и др., 1 9 7 4 ). Описанные отложения 
имеют делювиально-пролювиальное происхождение, и накопление их происход|що 
в условиях сухого и теплого климата с отдельными периодами увлажнений.

АНТРОПОГЕН  

ЭОПЛЕЙСТОЦЕН  

Свита Гошу

Отложения свиты Гошу обнажаются во всех исследованных впадинах9 пере
крывая образования верхнего плиоцена. Они представлены монотонной буро
вато—серой щебнисто-галечниковой толщей, содержащей маломощные прослои 
и линзы глинистых песков и песчанистых глин. Мощность отложений в раз
ных разрезах весьма непостоянна и изменяется от нескольких метров в Кот- 
ловине Больших Озер до 100 м в Бэгэрской и Дзергенской впадинах.

В Котловине Больших Озер в разрезе Хиргис—Hyp— II свита Гошу (см. 
рис. 37 , слой 15 ) представлена щебнисто-галечными образованиями, анало
гичными по составу, характеру слоистости и степени обработки обломочного 
материала нижележащей пачке свиты Туин—Гол (слой 1 4 ). Однако в обнажении 
рни хорошо различаются по окраске пород. В отложениях свиты Гошу преобладав



юг буровато-серые окраски. Мощность ее 10 см. Свита Гошу перекрывается 
среднечетвертичными песками, которые несут следы мерзлотных процессов.

В Ачитнурской впадине свита Гошу изучена в двух разрезах по долине 
р. Коб до. В первом отложения свиты Гошу с размывом ложатся на породы сви
ты Туин-Гол (см. рис. 47, разрез 8 2 1 ). Они представлены горизонтально
слоистой и линзовидно-горизонтальнослоистой пачкой пород, состоящей из 
переслаивания щебнисто-галечных отложений, плохо отсортированных песков и 
сильнокарбонатных алевритистых глин. Цвет пород буровато-серый. Состав 
обломочного материала лолимиктовый. Окатанноеть обломков довольно плохая, 
сортировка материала в грубых разностях низкая. Мощность слоя 8 м. Шеб- 
нисто-галечные отложения с размывом перекрываются среднеплейстоценовыми 
галечниками.

Ниже по течению р. Кобдо в разрезе 15-16-метровой террасы отложения 
свиты Гошу также залегают с размывом на галечниках свиты Туин-Гол. Свита 
Гошу представлена здесь галечниками серыми, грубыми (средний размер 2 0 -  
25 см, валуны до 0 ,5  м ). Гальки хорошо окатаны, состав лолимиктовый, мес
тами видна их черепитчатая укладка. В верхней части слоя (до 1,0 м ) га
лечники выветрелые, цвет их становится бурым, появляется много рыхлой галь
ки, нередко измененной до глинистого вещества. Нижняя выветрелая граница 
слоя неровная. Выветрелая часть галечников представляет собой древнюю почву 
(Градусов и др., 1 9 7 4 ). Мощность галечников свиты Гошу в этом разрезе 6 м.

На юго-западе Монголии в Бурун-Хурайской впадине в долине р. Уйенчи, 
около поселка Уйенчи описано два разреза свиты Гошу, которая представ
лена здесь толщей грубых, серых, хорошо окатанных, полимиктовых, гори
зонтальнослоистых галечников. Заполнитель галечников песчано-глинистый. 
Верхняя часть слоя (около 1 м )  затронута процессами выветривания -  за
полнитель бурый, многие гальки сильно выветрелые, рассыпаются в дресву.
В верхней части галечников присутствует шестоватый светло-розовый гипс и 
некоторые гальки снизу покрыты коркой кальцита. Нижняя граница выветре- 
лых галечников неровная, вверх по разрезу степень выветривания увеличива
ется. Размеры галек 2 0 -2 5  см. Наиболее выветрены гальки гранитного сос
тава. Мощность свиты Гошу около 5 м.

В Дзер гене кой впадине галечно-щебнистые отложения свиты Гошу дости
гают 60 м мощности (см. рис. 34 , слой 2 4 ).  Обломочный материал имеет 
лолимиктовый состав. Многочисленные линзы песчанистых глин, песков и гра- 
вийников придают толще линзовидно-горизонтальную слоистость. Щебень и галь
ка состоят из пестроцветных (серых, коричневых, вишневых) песчаников и 
алевролитов, серых гранитов и почти черных эффузивов; количество последних 
увеличивается вверх по разрезу. Средние размеры обломков 1 0 -1 5  см. За
полнитель дресвяно-песчаный, с обилием глинистых частиц. Отложения свиты 
Гошу с размывом перекрываются валунно-галечными образованиями среднего 
плейстоцена.

В Бэгэрской впадине мощная толща отложений свиты Гошу вскрывается 
по ее южному борту (см. рис. 28, слой 9 ).  Здесь она ложится с размывом 
и угловым несогласием на отложения свиты Алтан-Тээли. Свита Гошу пред
ставлена галечно-щебнистыми образованиями с прослоями и линзами песчано- 
алевритистых глин, что создает ей нечетко выраженную горизонтальную сло
истость. Одни слои состоят из плотно сгруженных обломков с небольшим ко
личеством заполнителя, в других -  заполнителя много. Терригенный материал 
представлен зелеными сланцами, кварцитами, известняками, эффузивами и гра
нитами. Окраска пород буровато-серая. Размеры обломков обычно не превы
шают 1 0 -1 5  см. Изредка встречаются глыбы до 4 0 -5 0  см. Общая мощность 
свиты Гошу порядка 70  м. На размытую поверхность свиты Гошу с угловым 
несогласием ложится толща среднеплейстоценовых серых грубых галечников 
с мощными линзами тонких красных и палево-серых глин.

В Долине Озер свита Гошу описана в районе Хунг-Куре. Здесь она была 
выделена американскими исследователями как формация Гошу (Berkey, Morris, 
1 9 2 7 ). Породы свиты Гошу с размывом и несогласием залегают на пачхе Б



свиты Хиргис-Нур (см . рис. 4 8  и 4 9 ) .  Свита Гошу представлена толщей щеб
нистых отложений, обладающих линзовидно-горизонтальной слоистостью. Ще
бень некрупный (до 3 -5  см ), полимиктовый. Заполнитель песчано-алеврито
глинистый. Характерно присутствие маломощных линз известковистых песча
ников. Общая мощность свиты Гошу 2 5 -3 0  м.

Ни в одном из описанных разрезов не было найдено фаунистических остат
ков, подтверждающих их раннеантропогеновый возраст. В тонких прослоях и 
линзах были встречены лишь раковины остракод моллюсков и обломки скеле
тов рыб (табл. VI, 8 ),  которые имеют широкий стратиграфический диапазон, 
но помогают судить об условиях осадконакопления. Возраст свиты Гошу ус
танавливается по положению в разрезах и по данным палеомагнитного анализа 
(Девяткин, Лискун, Певзнер, 1 9 7 1 ).

Изучение отложений свиты Гошу показало, что для нее характерны поли
миктовый состав и плохая окатанность терригенного материала. Прослои тон
ких пород придают толще невыдержанную линзовидную слоистость. Породы 
очень плохо отсортированы. Характер заполнителя в отдельных пачках, а так
же количество его, размеры и расположение крупных обломков обусловливают 
слабо заметную горизонтальную слоистость всей толщи свиты Гошу. Средняя 
карбонатноеть пород около 15%, а в некоторых грубых прослоях она увели
чивается до 25%. В таких случаях крупные обломки скреплены в прочные 
конгломерато-брекчии, весьма характерные для описьюаемой толщи. Особен
ности строения свиты Гошу в изученных разрезах позволяют относить ее к 
пролювиальным образованиям, слагающим мощные предгорные шлейфы. Необ
ходимо отметить, что в линзах тонких пород в разрезе по северному берегу 
оз. Хиргис-Нур обнаружены обломки раковин крупных моллюсков, створки 
остракод и редкие кости рыб. Присутствие этих органических остатков в поро
дах свиты Гошу, вероятно, связано с существованием в центральных частях 
крупных котловин озерных водоемов, куда временные потоки периодически 
доставляли грубый обломочный материал, который накапливался в их прибор- 
товых частях.

Состав терригенной части отложений свиты Гошу несколько изменяется от 
разреза к разрезу и в каждом случае отвечает составу пород близлежащих 
хребтов, с которых происходил снос материала. Так, например, по южному 
борту Бэгэрской впадины в отложениях преобладают слюдистые и хлоритовые 
сланцы, песчаники и эффузивы; в Дзергенской впадине первостепенное значе
ние имеют кварц-роговообманковые, хлоритовые сланцы и граниты; а в раз
резе Хиргис-Нур Котловины Больших Озер -  всевозможные граниты и сланцы. 
Многие обломки пород сильно ожелезнены. Особенно много ожелезненных об
ломков присутствует в разрезе Бэгэрской впадины.

Обломки ожелезненных пород составляют здесь до 60% общего содержания 
тяжелых минералов. Тяжелые минералы во всех разрезах составляют большой 
процент алевритовой фракции -  около 20-25% . Основная роль В составе проз
рачных минералов принадлежит амфиболам (2 0 -4 0 % ), минералам группы эпи- 
дота (1 0 -1 5 % ) и пироксенам (около 5% ); циркон, гранат, титановые, турма
лин и слюды присутствуют повсеместно в количестве от долей процента до
2-3%. Наблюдаются единичные зерна ставролита, дистена и апатита. Рудные 
минералы, составляющие около 20% тяжелой фракции, представлены магнети
том и значительно реже гематитом и ильменитом. В составе легкой фракции 
всех образцов преобладает кварц. Он образует неправильные угловатые мо
лочно-белые, розоватые или бесцветные зерна. Полевые шпаты также широко 
распространены в отложениях свиты Гошу. Зерна их розовые или белые, под 
микроскопом многие проявляют двойниковое строение, а в крупных фракциях 
под лупой видна характерная поперечная трещиноватость. Мусковит и биотит 
в толстых пластинках имеют вспученные, искореженные края. В шлифах слюды 
сильно ожелезнены и окрашены в темно-бурые тона.

Глинистые минералы присутствуют во всех разностях пород в составе их 
тонких фракций. Они обволакивают терригенные зерна, придавая породам бу
роватые оттенки. Под микроскопом видно, что глинистое вещество состоит из



Р и с . 56. Термограммы глинистого 
вещества (фракция < 0 ,0 0 1  м м ), 
вьщ елейного из отложений свиты 
Гошу

1 -  обр. 20/32 ; 2 -  23/30 ;
3 -  837/3 ; 4 -  8 38 /2 ; 5 -  
838/8 ; 6 -  136/16

удлиненных чешуек с довольно яркой ин
терференционной окраской. Эти чешуйки 
расположены беспорядочно или, что 
значительно реже, образуют тонкие 
каемки вокруг обломочных зерен, в 
которых длинные стороны чешуек па
раллельны краям зерна, в результате 
чего получаются ориентированные 
каемочки, но с четко выраженным че
шуйчатым строением. Кривые нагре
вания глинистой фракции имеют ясные 
эндотермические остановки при 8 0 -  
120, 5 6 0  и 8 2 0 -8 7 0 ° .  Кроме того, 
на термограммах четко выражен 

один экзотермический эффект при 
температуре 3 2 0 -3 5 0 °  (рис. 5 6 ).  
Показатели светопреломления изме

няются: N q ' =  1 ,5 7 8 -1 ,5 7 5 ; N *>=1 ,55 8 -1 ,55 6 ; Ng-N*/=0,02 ,0-0 ,019. Все дан
ные говорят о том, что глинистое вещество имеет смешанный монтмориллонит^ 
гидрослюдистый состав, в некоторых образцах, вероятно, с примесью каоли
нита и хлорита. Такой состав глинистого вещества подтверждается химичес
ким анализом пе лито вой фракции (табл. 4 1 ) и характером дифрактометричес- 
ких кривых (рис. 5 7 ).

Т а б л и ц а  41
Химический состав (в %) глинистой фракции < 0 ,0 0 1  мм, выделенной из 
отложений свиты Гошу

Компо
ненты

.заполнитель 
щебнисто-га
лечных отло
жений, обр. 
136/16

Глинистый 
песок, обр. 
496/8

Компо
ненты

Заполнитель 
щебнисто-га
лечных отло
жений, обр. 
136/16

Глинистый 
песок, обр. 
496/8

Si02 4 7 ,2 4 4 6 ,3 7 к2° 3 ,8 8 3 ,7 0

тю 2 0*76 0 ,7 0 н2о+ 8,23 7 ,3 2

ai2o3 19 ,60 2 2 ,4 8 н2о- 4 ,0 2 2 ,23

Р 2°3 8 ,13 8 ,9 7 с о 2 0 ,1 0 0 ,1 0

FeO 1.21 2 ,01 с 0 ,3 3 Нет
МпО 0 ,1 7 0 ,1 7 Р2^5 0 ,23 0 ,1 4
СаО 1 ,95 0 ,6 5 С у м м а 100 ,07 1 0 0 ,5 6
М*0 3 ,6 2 5 ,1 0

Na20 0 ,6 0 0 ,6 2



Т а б л и ц а  42  Химический состав (в %) карбонатной части пород свиты Гошу

Компоненты

Цемент щебнисто-галеч
ных отложений

Компоненты

Цемент щебнисто-галеч
ных отложений

обр.
13/2 -67

обр.
13/3 -6 7

обр.
13/2 -67

обр.
13/3-67

Минеральный 7 9 ,0 6 5 8 ,2 8 0 ,0 6 0 ,1 6
нераствори

С у м м а 9 7 ,5 7 96 ,15
мый остаток

СаСОз 13 ,87 34 ,91
R90o 2 ,8 2 2 ,8 2L о
СаО 8,6 1 19 ,9 0

Са3(Р 0 4)2 0 ,1 3 0 ,3 5

Избыток СаО 0 ,8 0 0 ,1 5
MrO Нет Нет

со2 6 ,1 0 15 ,35



Т а б л и ц а  43
Содержание (в %) железа в отложениях свиты Гошу

Порода, образец Feсвал ^ еобл Fe+2 
е НС1

Глинистый заполнитель га
лечников, 136/17

5 ,1 4 9 3 ,3 5 0 ,3 3

Глина алевритистая, 13/2 -67 2 ,05 0 ,6 7 0 ,33
Песчаник с г линис то-карбона 
ным цементом, 13/3-67

2 ,71 0 ,6 7 0 ,2 2

Ти же," 13/5-67. 4 ,7 0 1,13 0 ,5 6
'  _  13/6 -67 4 ,0 8 1,11 0 ,5 6

Глина алевритистая, 1 3 /7 -67 3 ,53 1 ,4 4 0 ,4 5
Алеврит глинистый, 838/2 3 ,3 4 5 1 ,88 0 ,3 3
То же, 852/10 4 ,0 2 5 2 ,3 9 0 ,6 2
Песок, 821/14 2 ,8 7 5 1,90 0 ,1 8
Песок глинистый, 821/15 2,81 1,52 0 ,3 8
Алеврит песчаный, 20/33 5 ,3 9 2 ,6 8 0 ,5 6
То же, 11/2 5 ,3 7 2 ,6 2 0 ,7 8
Глина песчано-алевритистая, 11/1 4 ,8 2 2 ,01 0 ,8 4

Карбонаты всегда присутствуют в отложениях свиты Гошу в виде пелито- 
морфной примеси или скрепляют крупные обломки, выполняя роль цемента. В 
цементе карбонат имеет разное строение. В одних случаях он слагает мель
чайшие, почти непрозрачные кристаллики, плотно прилегающие один к друго
му, в других случаях карбонат образует цемент, состоящий из крупных проз
рачных, хорошо ограненных кристаллов. Иногда вокруг обломочных зерен наб
людается каемка тонкокристаллического карбоната, а промежутки выполнены 
крупными кристаллами его. Все приведенные примеры выделения карбонатов 
тождественны его выделениям в пролювиальных отложениях свит Алтан-Тээли 
и Туин-Гол. Химический анализ растворимой части цемента щебнисто-галечных 
отложений из разреза Хиргис-Нур показал, что карбонаты представлены каль
цитом (табл. 4 2 ).

Гидроокислы железа равномерно пропитывают глинистую массу пород или 
образуют неправильные микроскопические стяжения. Содержание валового же
леза изменяется от 2 до 5%. Из этого количества большая часть падает на 
долю растворимого железа, причем в последнем окисного железа обычно в
3 -4  раза больше закисного (табл. 4 3 ).  В то же время присутствие довольно 
больших количеств двухвалентного реакционноспособного железа (до 30%) 
свидетельствует об интенсивных процессах редукции железа.

В отложениях свиты Гошу в верхних горизонтах разрезов Бурун-Хурайской 
впадины присутствуют кристаллы белого или слабо-розового гипса, образую
щего корочки вокруг обломочных зерен или рыхлый 'пухлы й ' заполнитель. 
Этот гипс имеет вторичное происхождение и не характеризует условий осад- 
конакопления, существовавших в ранне четвертичное время.

Особенности вешэственного состава отложений свиты Гошу и характер 
строения толщи позволяют считать, что в ранне четвертичное время на терри
тории Монголии существовал теплый и умеренно сухой климат с кратковре
менными периодами дождей.



Fe+3
HC1

p  +2Fe
сульф

Fe реаюшон- 
неспособное,
%  О Т  Р в в а л

и  +2
F e  НС1

Fe+3
HCI

+2
Feе сульф

% о т  F e реакционноспособного

1 ,4 6 0 ,0 0 9
1 1

3 5 ,0 1 8 ,3 8 1 ,1 0 ,6

0 ,9 5 0 ,1 1 6 8 ,0 2 3 ,6 6 9 ,2 7 ,2
1 ,6 8 0 ,1 4 4 0 ,0 1 0 ,8 8 2 ,3 6 ,9

2 ,8 9 0 ,1 2 7 6 ,0 1 5 ,7 8 0 ,0 4 ,3

2 ,3 5 0 ,0 6 7 2 ,0 1 8 ,9 7 9 ,1 2 ,0

1 ,5 6 0 ,0 8 5 6 ,0 2 5 ,0 7 4 ,6 0 ,4

1 .1 2 0 ,0 1 5 4 3 ,8 2 2 ,0 7 6 ,5 1 ,5

1 ,0 1 0 ,0 0 5 4 0 ,4 3 7 ,9 6 1 ,1 1 .0
0 ,7 8 0 ,0 1 5 3 3 ,6 1 8 ,4 8 0 ,0 1,6

0 ,8 9 0 ,0 2 4 2 ,0 2 9 ,9 6 8 ,1 2 ,0

2 ,1 2 0 ,0 3 5 0 ,2 2 0 ,6 7 8 ,2 1 ,2
1 ,9 6 0 ,0 1 5 1 ,0 2 8 ,4 7 1 ,0 0 ,6
1 ,9 5 0 ,0 2 5 8 ,5 3 0 ,0 6 9 ,4 0 ,6



аАЛЕОГЕОГРАФИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ОБРАЗОВАНИЯ  
КАЙНОЗОЙСКИХ ОТЛОЖЕНИИ МОНГОЛИИ

Изложенный выше материал, освещающий состав.и строение кайнозойских 
отложений, позволил восстановить как общие черты условий их образования, 
так и конкретные-обстановки осадконакопления в разных районах Монголии 
в разные отрезки кайнозойского времени. В целом состав и строение толщ 
свидетельствуют о существовании в кайнозое аридного типа литогенеза, для 
которого характерны гчетыре особенности, отличающие этот тип литогенеза 
от гумидного: 1 ) распадение на два подтипа: автохтонный, совершающийся за 
счет собственных водных ресурсов и материала аридной зоны, и аллохтонный, 
питаемый материалом соседних горизонтальных и вертикальных гумидных зон; 
2 ) полнота осаждения осадочного материала и вовлечение в седиментацию не 
только обломочных и труднорастворимых компонентов, но также и легкораство
римых солей; 3 ) сочетание резко развитой стадийности в развитии аридной 
коры выветривания; 4 ) очень слабое влияние биоса на процессы осаждения 
веществ из растворов и вытеснение биогенных процессов хемогенными* (Стра
хов, 196 2 , с. 3 ) .  Породам аридных областей присущи большая карбонатность, 
полимиктовость состава, гидрослюдисто-монтмориллонитовый состав глинис
того вещества и их пестроцветная окраска. Перечисленные особенности пород 
аридных областей ярко проявились в кайнозойских отложениях Монголии.

Богатство рассмотренных осадков хемогенным карбонатом является одним 
из важнейших признаков, позволяющих восстановить условия их образования, 
так как известно, что на континентах карбонатообразование происходит пре
имущественно в условиях теплого и засушливого или полу засушливого кли
мата, где испарение преобладает над количеством атмосферных осадков (Са
пожников, 1942 , 1 9 5 1а,б; Страхов, 1947, 1954 , 19 6 0 , 1962 ; Соколов, 
1 9 6 2 ; и др.). Химический анализ и микроскопическое изучение пород показали, 
что независимо от литологического состава и фациальной принадлежности по
род подавляющая часть карбонатов представлена карбонатом кальция; карбо
наты железа и магния встречаются в ничтожных количествах. Кальцит присут
ствует в виде выделений самой разнообразной формы. Чаще всего наблюдается 
пелитоморфный кальцит, реже кристаллический (разной размерности), слагаю
щий прослои известняков i или цемент песчаников и конгломератов. Кроме того, 
в отложениях присутствуют неправильной формы трубочки, имеющие зональное 
строение, причудливые стяжения, обогащающие отдельные участки породы, и, 
наконец, многочисленные корочки, расположенные на нижней стороне терри- 
генных обломков. Все эти формы выделения кальцита являются хемогенными 
образованиями. Кроме того, некоторые прослои пород (обычно в озерных фа
циях) содержат кальцит биогенного происхождения.

Глинистое вещество изученных отложений имеет смешанный минеральный 
состав. Однако самым распространенным глинистым компонентом является 
гидрослюда, которая присутствует во всех исследованных образцах и почти 
всегда преобладает в ассоциации глинистых минералов. В некоторых разрезах 
Бэгэрской и Дзергенской впадин (особенно в отложениях палеогена) в составе 
глинистого вещества резко возрастает роль монтмориллонита и порой он ста
новится господствующим компонентом. В качестве примеси присутствуют хло
рит, каолинит, минералы смешан ос л ойн ой фазы: гидрослюда-монтмориллонит и 
монтмориллонит -  гидрослюда. В некоторых разрезах верхнего плиоцена (про-



лювиальные отложения) электронно-микроскопическим анализом обнаружены 
магнезиальные силикаты (Лискун, 1 9 7 5 ).  Количественное соотношение между 
глинистыми составляющими несколько изменяется в разных свитах от района 
к району и даже в пределах одного района. Эго, по-видимому, связано, с одной 
стороны, с различной примесью глинистого вещества, поступающего в кайно
зойские отложения при размыве подстилающих их более древних образований, 
а с другой -  с изменением влажности климата во время формирования отло
жений разных свит кайнозоя. Однако в целом гидрослюдисто-монтмориллони- 
товый состав глинистого вещества подтверждает существование в кайнозое 
Монголии аридного типа литогенеза.

Пестро-' и красыоцветность отложений кайнозоя Монголии обусловлена при
сутствием свободных гидроокислов железа (Страхов, 194 8 , 19 6 2 ; Hauten, 
1 9 5 3 ; Перельман, 1954 ; Чухров, 1 9 5 5 ; Разумова, 1 9 6 0 ; Сауков, 1961 , 
19 6 6 ; Clark, 1 9 6 2 ).  Большая часть гидроокислов железа, вероятно, образо
валась при разрушении кристаллических пород, развитых в окружающих впа
дины горах, а некоторая доля их поступала в области осадконакопления за 
счет размыва мезозойских красноцветов, в той или иной мере распространен
ных на всей исследованной территории. В любом случае для сохранения крас
ноцветной окраски необходимо господство окислительной обстановки, так как 
в восстановительной обстановке окисное железо переходит в закисное.
Поэтому соотношение форм реакционноспособного железа позволяет судить о 
характере седиментогенеэа (Лискун, 1 9 7 5 ).

Процент реакционноспособного железа от железа валового весьма различен 
и связан с окраской пород. Серые отложения, как правило, содержат меньшее 
количество реакционноспособного железа, нежели красноцветные. В отложениях 
всех свит в реакционноспособном железе доминирует окисное железо, местами 
содержание его достигает 97-98% . Резкое преобладание в породах окисных 
форм реакционноспособного железа свидетельствует о тем, что образование их 
происходило в условиях хорошей аэрации. Наиболее распространена в изучен
ных породах тонкодисперсная форма выделения гидроокислов железа, что гово
рит о слабом развитии процессов перераспределения железа в осадках. В то 
же время в отложениях присутствует некоторое количество обособленных 
скоплений гидроокислов железа!, к которым относится единичные конкреции 
округлой или неправильной формы и разных размеров (от долей миллиметра до 
нескольких сантиметров), ожелезненные остатки древесины, мельчайшие гло
булярные выделения, образующие вытянутые цепочки или неправильные хлопье
видные сгустки, хорошо видимые вкдылифах. Наибольшее количество конкреций 
наблюдается в озерных отложенюпС. Местами встречаются скопления гид
роокислов, выполняющие неправильные трещины и пустоты в породах, содер
жащих редкие кубики пирита. Эти образования, несомненно, являются вторич
ными, возникшими в результате окисления пирита.

Во всех отложениях с гидроокислами железа ассоциируют окислы и гидро
окислы марганца. Обычно содержание марганца в породах составляет сотые, 
реже десятые (0 ,1 -0 ,2 ) доли процента (Лискун, 1 9 7 5 ).

В результате изучения карбонатности пород и состава карбонатов, со
держания железа и соотношения различных форм его, количества остаточного 
органического углерода в породах и состава глинистого вещества удалось 
установить, что на фоне общего аридного типа литогенеза в кайнозое Монго
лии происходили значительные изменения условий осадконакопления, которые 
привели к формированию толщ, различающихся между собой как по составу 
пород, так и по их генезису. Наиболее характерные величины перечисленных 
выше показателей для различных свит показаны на рис. 58  (см . вкладку)

Как известно, каждый генетический тип отложений в той или иной степени 
характеризует определенные климатические условия. Районы с широким раз
витием аллювиальных осадков, отложенных постоянными водными артериями, 
обычно имеют достаточно влажный климат, который способен обеспечить более 
или менее постоянный водный режим рек. Пролювиальные и делювиальные от*- 
ложения в противоположность аллювиальным свойственны районам с достаточ—



но сухим климатом, но с периодами увлажнений (семиаридным климатом). 
Оаерные отложения, формирующиеся в озерных водоемах, играющих роль про
межуточных или конечных приемников переносимого аллювиальным или пролю
виальным путем материала, накапливаются в районах и с влажным, и с сухим 
климатом, Правда, характер осадков в обоих случаях резко различен. В част
ности, карбонатонакопление в озерах происходит почти исключительно в райо
нах с теплым и засушливым или полу засушливым климатом. Во влажных тро
пических или субтропических озерах осадки бескарбонатны или очень слабо- 
карбонатны. Таким образом, в случае развития озерных образований можно 
установить климатические особенности времени накопления изучаемой толщи 
по данным вещественного состава отложений.

Среди кайнозойских образований выделены озерные, аллювиальные, про
лювиальные, аллювиально-озерные, делювиальные и делювиально-пролювиальные.

Под озерными понимаются типичные субаквальные отложения, для которых 
характерны: хорошая сортировка материала, в связи с чем наблюдается чет
кая дифференциация пород по гранулометрическому составу, выдержанность 
слоев по простиранию, наличие тонкой горизонтальной макро- и микрослоисто
сти в глинистых и алевритистых разностях пород, а также -  косой слоистости 
в песчаных, гравийных и галечниковых прослоях, обусловленной колебатель
ными движениями воды в прибрежных частях водоемов, хорошая окатанность 
терригенных обломков.

К аллювиальным (речным) образованиям отнесены песчаные, гравийные и 
галечные отложения, обломочный материал которых хорошо окатан. Породы в 
разной степени промыты и обычно образуют косослоистые пачки с разными 
углами наклона, которые определяются скоростью течения потока.

Отложения временных потоков (пролювиальные) четко выделяются в раз
резе кайнозоя грубым составом, плохой сортировкой материала, плохой ока- 
танностью терригенных обломков, за исключением русловых фаций пролювия, 
быстрой изменчивостью как по простиранию, так и по разрезу, линзовидно
горизонтальной слоистостью. Все перечисленные особенности пролювиальных 
отложений, как известно, связаны с непостоянным режимом стока, а порой 
и с полуселевым или селевым режимом бурных паводков временных горных 
ручьев и рек. Перенос обломочного материала временными потоками и посто
янными речными артериями принципиально одинаков; отличие заключается в 
длительности и масштабах переработки его, что и создает столь резкое различие 
в характере строения аллювиальных и пролювиальных толщ (Шанцер, 1 9 6 6 ).

Делювиальные отложения, обязанные своим образованием плоскостному 
смыву, характеризуются плохой сортировкой, довольно тонким алеврито-гли
нистым составом (хотя всюду присутствует примесь обломков песчаных и 
гравийных размеров), красноцветностью и большой карбонатностью пород. 
Необходимым условием для образования делювиальных отложений является 
наличие дождевых вод и отсутствие на склонах сплошного растительного по
крова, препятствующего плоскостному смыву (Шанцер, 1 9 6 6 ).  Отсюда сле
дует, что развитие делювиальных отложений характерно для районов с семи
аридным климатом -  сухих степей, саванн, полупустынь. Не всегда кайнозой
ские отложения Монголии удавалось отнести к той или иной группе образова
ний, в связи с чем местами выделены смешанные аллювиально-пролювиальные, 
аллювиально-озерные й делювиально-пролювиальные отложения.

Древние -  палеоценовые, эоценовые и олигоценовые -  отложения наиболее 
широко распространены в Центральной и Восточной Монголии. Образования 
миоцена и плиоцена приурочены в основном к Западной Монголии (см.рис. 2 ).  
Субаэральные и субаквальные образования имеют довольно четкое временное 
распространение. На территории Монголии в течение всего кайнозоя существо
вали озерные бассейны, о чем свидетельствует широкое развитие озерных 
отложений. В то же время озерные образования, накапливавшиеся в разные 
отрезки кайнозойского времени, резко различаются между собой по составу 
пород и строению толщ, что связано с разной конфигурацией, размерами и глу
биной палеоозер. Наряду с широким площадным развитием озерных отложений



роль субаквальных образований вверх по разрезу несколько уменьшается, а на
чиная с верхнего плиоцена господствующее значение принадлежит уже субаэ- 
ральным -  пролювиальным и делювиальным образованиям.

В палеоцене Монголии выделены две свиты: Гашато и Наран-Булак. Пер
вая описана в восточной части Долины Озер, вторая -  в Заалтайской Гоби.

Свита Гашато подразделяется на две пачки: нижнюю -  конгломераты и га
лечники аллювиального типа и верхнюю -  преимущественно глины озерного 
происхождения. Между формированием этих пачек, вероятно, существовал до
вольно большой перерыв в осадконакоплении, который привел к образованию 
выветрелого горизонта по кровле галечников. Однако не исключено, что вы- 
ветрелый материал является продуктом ближнего переотложения коры вывет
ривания (Жегалло, Шевырева, 1 9 7 4 ). Породы свиты Гашато окрашены в раз
личной интенсивности бурые и красные тона. Количество реащшонноспособного 
железа около 40%, основная часть его принадлежит трехвалентному железу. 
Карбонатность пород изменяется в отдельных прослоях от 5 до 40%. Терри- 
генные зерна представлены главным образом устойчивыми минералами. Гли
нистое вещество -  гидрослюда, монтмориллонит, каолинит. Особенности строе
ния и состава пород свиты Гашато говорят о формирований их в условиях теп
лого и периодически влажного климата.

Отложения овиты Наран-Булак представлены тремя пачками. Само выде
ление в одной свите трех литологически различных пачек свидетельствует о 
разных условиях осадконакопления в период их формирования. Нижняя пачка -  
красноцветные, карбонатные, плохо отсортированные щебнисто-глинистые от
ложения пролювиального типа. Средняя пачка -  сероцветная, бурые и красные 
породы встречаются в виде редких прослоев. Нижняя часть средней пачки име
ет аллювиальное происхождение, верхняя -  озерное. Верхняя пачка свиты На
ран-Булак по составу и характеру напоминает нижнюю пачку -  это красно
цветные, плохо отсортирбвавные карбонатные глины, которые, вероятнее всего, 
следует относить к озерно-пролювиальным образованиям. В целом во время 
формирования отложений свиты Наран-Булак существовал теплый климат. Наи
большая влажность его падает на накопление средней пачки, наибольшая арид- 
ность отмечается в начале образования свиты (нижняя красная пачка).

Эоцен Монголии представлен отложениями двух свит: Холболджи и Хайч. 
Свита Холболджи описана в центральной части страны, в Долине Озер. Она 
представлена грубозернистыми породами -  серыми галечниками и песками оли- 
гомиктового состава, с редкими прослоями глин и алевритов бурого цвета. 
Содержание железа в породах не превышает кларков, реакционноспособного 
мало (2 5 -3 0 % ); в последнем почти все железо представлено окисной фор
мой. Породы слабокарбонатны (5 -7 % ). Карбонат — кальцит аутигенный, в 
основном постседиментационный -  образует конкреции и цементирует породы.
В минеральном составе преобладают устойчивые компоненты -  кварц, гранат, 
циркон, магнетит. В тяжелой части алевритовой фракции содержание устой
чивых минералов достигает 70%. Глинистое вещество полиминеральное -  ос
новная масса его состоит из гидрослюды, присутствуют также монтморил
лонит и каолинит. Свита Холболджи представлена главным образом озер
ными образованиями, которые накапливались в обширных озерных водоемах. 
Обломочный материал доставлялся в них крупнь*ми реками с хорошо вырабо
танными долинами, о чем говорит обилие аллювиальных отложений. Таким об
разом, как состав пород, так и генезис отложений свидетельствуют о сущест
вовании теплого и достаточно влажного климата в среднем палеогене в период 
формирования свиты Холболджи.

Свита Хайч развита в Бугин-Цавской впадине Заалтайской Гоби. Она сло
жена слабокарбонатаыми серовато-оелеными гидрослюдисто-монтмориллони- 
товыми глинами с прослоями светло-серых гравелистых кварцевых песков, 
накапливавшихся в обширном озерном водоеме. Отложения свит Холболджи и 
Хайч близки как по составу, так и по строению, что позволяет говорить о 
сходных климатических условиях, существовавших в разных районах Монго
лии в эоценовое время.



В раннем олигоцене происходило накопление отложений свиты Эргилийн-Дзо, 
которая описана на востоке страны, и свиты Хан-Тайшири-на западе Монголии.

В свите Эргилийн-Дзо выделяются: слои Хубсугул, пачки А и Б свиты Эр
ги лийн-Дзо и слои Хэцу-Цав.

Слои Хубсугул -  красноцветные карбонатные глины. Карбонат представлен 
кальцитом, который образует пелитоморфную примесь и конкреции. Железо 
не превышает кларковых содержаний, в реакционноспособном преобладает трех
валентное железо. Глины содержат железо-марганцовистые и баритовые кон
креции. Глинистое вещество преимущественно гидрослюдистое, присутствуют 
также каолинит, смешанослойные минералы типа монтмориллонит^-гидрослюда 
и хлорит. В минеральном составе терригенной примеси до 60% принадлежит 
устойчивым минералам. Слои Хубсугул накаНлйвались в неглубоких озерных 
водоемах, существовавших в условиях теплого климата, но, вероятно, более 
сухого, чем в период формирования свиты Холболджи.

Пачки А свиты Эргилийн-Дзо -  глины, алевриты, тонкозернистые пески, 
пачка Б -  пески, галечники. Окраска пород серая, зеленая, редко бурая. Же
леза валового содержится 1,5 -  2%; реакционноспособного в нижней пачке 
40%, в верхней -  80%; соответственно в реакционноспособном увеличивается 
и роль двухвалентного железа от 25 до 45%. Средняя карбонатность пород 
10-12% , это цемент, карбонатные неправильные ветвящиеся стяжения. Для 
свиты характерно присутствие разнообразных конкреций кальцита, железо-мар
ганцовистых стяжений и барита. Глины полиминеральные, наряду с гидрослю
дой большую роль играют смешанослойные минералы типа гидрослюда-монт
мориллонит, присутствуют также монтмориллонит, каолинит и хлорит. В ми
неральном составе преобладают устойчивые компоненты (до 85% ). Генезис 
аллювиальный, аллювиально-озерный и озерный. Климат теплый и более влаж
ный, чем во время накопления свиты Холболджи, причем наибольшая влаж
ность климата падает на время накопления верхов пачки А, низов пачки Б.

Слои Хэцу-Цав -  галечники и пески, полимиктовые, бурые. Содержание ва
лового железа 1-1 ,5% ;в нем в среднем до 60% железа реакционноспособного, 
в последнем много (до 30% ) двухвалентного за счет аутогенного сидерита, 
который цементирует галечники. Карбонатность составляет 25%. Характерны 
конкреции кальцита и железо-марганцовистые стяжения. Глинистое вещество 
состоит из гидрослюды со следами монтмориллонита. Много неустойчивых ком
понентов (6 0 % ). Породы аллювиального типа. Климат теплый, но более сухой, 
чем в период накопления отложений пачек А и Б свиты Эргилийн-Дзо.

Свита Хан-Тайшири -  галечники, пески с редкими прослоями тонких пород. 
Состав пород существенно кварцевый. В тяжелой части алевритовой фракции 
количество устойчивых минералов, как правило, не превышает 10%. Средняя 
карбонатность около 15%. Карбонат, представленный кальцитом, образует раз
личные формы выделения -  крупнозернистый цемент, пелитоморфный (в основ
ной массе пород) и конкреции. Глинистое вещество -  монтмориллонит и гид
рослюда. Основная масса валового железа принадлежит железу обломочному, 
на долю реакционноспособного железа, как правило, приходится не более 30%.
В последнем господствует трехвалентная форма. Характер строения толщ сви
ты Хан-Тайшири позволяет говорить об их озерном и аллювиальном происхож
дении. Пестроцветность пород, наряду с преобладанием серых и зеленовато
серых цветов, сравнительно небольшой процент карбонатности основной массы 
пород и присутствие отдельных сильнокарбонатных прослоев свидетельствуют 
о существовании в то время на западе Монголии довольно теплого и, вероят
но, переменно влажного климата.

В позднем олигоцене (свита Шанд— Гол — на востоке, свита Бегэр — на за
паде Монголии) на всей территории страны происходило накопление плохо от
сортированных красноцветных глин с прослоями щебней, реже галечников. Ва
ловое содержание железа около 5%, реакционноспособного -  до 60%, причем 
практически все (до 99%) трехвалентное. Породы всегда карбонатны, а от- 
дельные прослои относятся даже к хемогенным образованиям -  мергелям и 
известнякам. Карбонат -  кальцит, основная масса представлена пелитоморф-



ной формой* В то же время присутствуют разнообразные его стяжения. Для 
свиты характерны мелкие железо-марганцовистые конкреции* Глинистое ве
щество состоит из гидрослюды и монтмориллонита с небольшой примесью каолинита. 
Состав терригенной части полиминеральный -  до 80% неустойчивых минералов.

Изменение характера осадков в позднем олигоцене обусловлено изменением 
климата в сторону увеличения его сухости и, возможно, повышения темпе
ратуры. Резко сменился и фациальный состав отложений -  Господствующую 
роль приобретают делювиально-пролювиальные образования* Центральные части 
впадин и в это время были заполнены озерами или, вернее, серией изолиро
ванных небольших и неглубоких озер, вероятно, соединявшихся между собой в 
периоды кратковременных увлажнений (возможно, сезонных)*

Нижне-среднемиоценовые отложения свиты Ло описаны в Долине Озер* Они 
представлены глинами с прослоями разнообразных песков, алевритов и галеч
ников* Цвет пород в основном серый, зеленый, отдельные прослои бурые* Сред
нее содержание валового железа 2,5-3% , из него реакционноспособного до 
60%, в последнем до 10% двухвалентного железа* Карбонатность не более 10%. 
Карбонат пелитоморфный и в виде карбонатных конкреций* Много мелких же
лезо-марганцовистых округлых стяжений* Глина гидрослюдистая* Неустойчивых 
компонентов в минеральном составе до 80%. Отложения озерные, аллювиаль
но-озерные и аллювиальные* Климат теплый, влажнее, чем во время накопле
ния пород свиты Шанд-Гол, но более сухой, чем в период формирования свит 
Холболджи и Эргилийн-Дзо.

Миоценовые отложения, развитые на западе страны, известны под наз
ванием свиты Ошин. Эта свита подразделяется на две подсвиты: нижнюю -  од
новозрастную свите Ло и верхнюю -  средне-позднемиоценового возраста. В 
состав свиты входят галечники, пески, глины. Окраска пород серая, зеленая, 
нередко красная и бурая* Содержание железа 5% и более; реакционноспособ
ного около 50%, везде в нем господствует трехвалентная форма. Средняя 
карбонатность 20%. Карбонат пелитоморфный и в виде разнообразных кон
креционных стяжений* В породах присутствуют железо-марганцовистые стя
жения* Состав глин гидрослюдисто-монтмориллонитовый. В минеральном сос
таве терригенного материала преобладают неустойчивые компоненты (до 80% ). 
Отложения аллювиальные, озерные и частично пролювиальные. Климат теплый, 
довольно влажный, но с несколькими более сухими периодами*

Новое изменение обстановки осадконакопления, обусловленное увеличением 
аридности климата, зафиксировано в отложениях плиоцена* В крупных котло
винах продолжали существовать озерные водоемы, в которых происходило на
копление отложений свиты Хиргис-Нур. Осадки этой свиты описаны в Кот
ловине Больших Озер, в Ачитнурской впадине, в Долине Озер. Всюду они пред
ставлены двумя толщами: первой (нижней) -  преимущественно обломочной и 
второй (верхней) -  преимущественно хемогенной. Состав пород первой толщи 
полимиктовый, цвет в основном бурый разных оттенков, с серыми и зеле
ными прослоями; второй -  серый, белый. Содержание железа в обеих толщах 
отвечает кларковым величинам. Реакционноспособного железа 60-65% ; в 
последнем двухвалентного 20% в нижней толще и 30% -  в верхней. Нижняя 
толща слабокарбонатная (в среднем 5 -7 % ), верхняя сильнокарбонатная (в 
среднем 60% ). В обеих толщах содержатся мелкие железо-марганцовистые 
конкреции, в нижней -  довольно много железистых корок на поверхностях 
напластования. Глина гидрослюдистая с примесью монтмориллонита. Состав 
терригенной части полимиктовый (неустойчивых компонентов до 80% ). Нижняя 
толща озерная, аллювиально-озерная и пролювиальная, верхняя -  озерная. Для 
озерных отложений нижней толщи характерны прибрежные фации, верхней -  глу
боководные. Климат теплый семиаридный, возможно, вверх по разрезу проис
ходит некоторое увеличение влажности климата, так как в разрезе мы наб
людаем смену пролювиальных отложений сначала прибрежными образованиями 
пачки А, а затем и более глубоководными породами пачки Б. В то же'время 
не исключена вбзможность, что накопление тонких карбонатных отложений в 
верхней части свиты Хиргис-Нур связано не столько с увеличением в лаж-



ности климата, сколько с изменением конфигурации озерного водоема, обус
ловленной перемещением водных масс благодаря движению отдельных блоковых 
структур Котловины Больших Озер, Увеличение влажности климата должно 
было бы привести к увеличению сноса обломочного материала, а следователь
но, и к погрубению осадков. Накопление же тонких карбонатных пород у са
мого подножия уже тогда существовавшего хребта Хан-Хухэй, скорее свиде
тельствует о спокойном осадконакоплении и отсутствии сноса терригенного ма
териала. Поэтому нельзя с уверенностью говорить о каком-либо заметном уве
личении влажности климата от нижнего-среднего к верхнему плиоцену.

Иная обстановка осадконакопления существовала в плиоцене в мелких впа
динах Монгольского Алтая, в которых формировались отложения свиты А л- 
тан-Тээли, представленной грубообломочными, полимиктовыми, плохо отсор
тированными буроцветными породами. Средняя карбонатноеть пород 17-20% ; 
карбонат представлен преимущественно пелитоморфным кальцитом. В тонких 
породах, образующих рёдкие прослои, присутствуют мелкие неправильные же
лезо-марганцовистые стяжения. Среднее валовое содержание железа около 
4%. На долю реакционноспособного приходится до 70%. В последнем преоб
ладает трехвалентное железо. Глинистое вещество -  гидрослюда и монтмо
риллонит. Генетически эта свита представлена пролювиальными, реже аллю
виальными отложениями. Таким образом, в плиоцене во внутригорных впадинах 
наиболее четко аридизация климата проявилась в смене озерных и аллювиаль
ных осадков свиты Ошин пролювиальными образованиями свиты Алтан-Тээли.

Верхнеплиоценовые отложения свиты Туин-Гол обычно представлены буры
ми, в разной степени карбонатными галечниками, щебнями и песками с мало
мощными прослоями плохо отсортированных глин. Карбонат -  кальцит, изред
ка с примесью магнезита. Содержание железа в породах соответствует клер
кам, половина его и больше принадлежит реакционноспособному, а в послед
нем от 10 до 40% двухвалентного. Состав глин полиминеральный. Главенст
вующая роль принадлежит гидрослюде. В небольших количествах присутствуют 
хлорит, каолинит и с мешанослойные минералы. В составе терригенных облом
ков преобладают неустойчивые минералы. Осадки аллювиальные, пролювиаль
ные, частично озерные. Климат теплый, достаточно сухой.

Свита Гошу -  грубые обломочные полимиктовые породы буровато-серого 
цвета. Валовое содержание железа такое же, как и в свите Туин-Гол. Реак
ционноспособного железа до 70%, в нем двухвалентного железа в целом боль
ше, чем в отложениях свиты Туин-Гол. Средняя карбонатность пород такая же, 
как и в породах свиты Туин-Гол, Карбонат в глинистых породах пелитоморф- 
ный, в грубых -  слагает кристаллический цемент. Изредка в тонких прослом 
наблюдаются карбонатные стяжения и железо-марганцовистые бобовины. Гли
нистое вещество полиминеральное -  преобладает гидрослюда, присутствуют 
также монтмориллонит, каолинит и хлорит. Количество неустойчивых минера
лов в тяжелой части алевритовой фракции достигает 85%. Генетически свита 
Гошу представлена главным образом пролювиальными образованиями. Климат 
времени накопления этой толщи теплый и достаточно сухой.

Отложения плиоцена и нижнего плейстоцена (во всяком случае, во внутри- 
горных впадинах Монгольского Алтая) имеют целый ряд общих черт и, веро
ятно, накапливались в сходных климатических условиях. В то же время при 
переходе от свиты Алтан-Тээли к свитам Туин-Гол и Гошу наблюдаются не
которые изменения в составе пород, а именно: несколько уменьшается степень 
карбонатности, увеличивается содержание двухвалентного реакционноспособно
го железа, увеличивается соответственно и содержание остаточного органи
ческого вещества. Это позволяет считать, что, несмотря на то, что климат 
времени их накопления был очень сходным, все же происходило некоторое уве
личение влажности его, которое и отразилось на вещественном составе осадков.

Приведенные выше данные свидетельствуют о существовании в Монголии 
в течение всего кайнозоя аридного типа литогенеза, на фоне, которого про
исходили как длительные, так и кратковременные изменения основных параметров 
климата (влажности и температуры), что нашло свое отражение в составе пород 
и строении отдельных свит.



ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ

Настоящая монография представляет собой первое описание вещественного 
состава и строения толщ кайнбзойских отложений Монголии. В связи с этим 
при дальнейших исследованиях, вероятно, ряд положений будет уточнен и, воз
можно, получит дальнейшее развитие. Однако на данном этапе наших знаний 
эта работа уже сейчас позволяет ликвидировать некоторые пробелы в гроб- 
леме изучения кайнозоя Центральной Азии.

Наиболее важные, на наш взгляд, результаты исследований, изложенные в 
работе, сводятся к следующему.

1. Детальное изучение разреза кайнозоя, базирующееся на целом ряде ме
тодов исследования (гранулометрический, петрографический, минералогический, 
химический, термический, дифрактометрический и др»), позволило установить, 
что в кайнозое Монголии существовал аридный тип литогенеза.

2. Проведенные исследования дали возможность не только выявить общие 
черты осадконакопления, но и сделать вывод об изменениях основных па
раметров климата (влажности и температуры), происходивших на территории 
Монголии в кайнозое на фоне аридного климата.

3. Характер изменения условий осадконакопления, а следовательно, и ха
рактер изменения климата восстанавливаются на основе изучения изменений 
главных показателей аридного типа литогенеза: карбонатности пород, содер
жания различных форм железа и количества остаточного органического уг
лерода, глинистой составляющей пород и состава терригенной части отложе
ний. Эти параметры взяты в основу изучения кайнозойских отложений Мо№- 
голии, так как именно они являются производными климата, чутко реагирую
щими на окислительно-восстановительный потенциал, щелочность среды и со
держание углекислоты в растворах.

4. Восстановление условий осадконакопления базировалось на данных как 
по вещественному составу, так и по происхождению и фациальной изменчи
вости толщ, ибо те и другие тесно связаны с климатической обстановкой, су
ществовавшей во время формирования той или иной свиты.

5. Фактический материал, собранный по отдельным свитам, позволяет счи
тать, что в целом снизу вверх по разрезу кайнозоя происходит увеличение 
аридности климата. В то же время кривая изменения влажности климата 
наглядно показывает, что в течение кайнозоя зафиксированы много
численные длительные и кратковременные то более влажные, то более сухие 
периоды.

6. Известные в литературе данные по палеогеографии (в частности, по па
леоландшафтам), восстановленные по условиям обитания фауны, остатки ко
торой в изобилии присутствуют в отложениях разных свит, согласуются с на
шими представлениями, основанными на ли то лого-фациальном анализе.

7. Проведенный лито лого-фациальный анализ помог восстановить не только 
характер осадконакопления, но и выявить историческую последовательность 
образования осадочных пород в кайнозое на территории Монголии.
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ТАБЛИЦЫ И ОБЪЯСНЕНИЯ К НИМ

Т а б л и ц а  I

Свиты  Н а р а н -Б у л а к  (1 + .4 )  и Х олб олд ж и  ( 5 - 8 )

1 . Нижняя к расн ая  пачка. П есо к  р азн озерн и сты й  полимиктовы й. О бр . 9 2 9 / 8 ,  ув ел . 2 0 С  
с  ан али зато р ом .

2 . С ред н яя  б е л а я  пачка. П е с о к  крупнозернисты й  полим иктовы й. О бр . 3 2 ,  у в е л . 2 0 0 ,  с  

а н ал и за т о р о м .
3 . М е р г е л ь  с  раковинам и  остракод . О бр . 9 3 0 / 9 ,  у в е л . 5 0 0 ,  б е з  а н ал и за т о р а .
4 . П есчан и к  с  коррозионны м  карбон атн ы м  цем ентом . О бр . 9 2 8 / 4 ,  у в е л . 2 0 0 ,  с  ан али 

затором .

5 . П е с о к  полевош пат^кварц евы й  с  гли н и сты м  зап о лн и т елем  п лен о ч н о го  типа. Обр. 7 0 4 2 / 9 ,  

ув ел . 5 0 ,  с  ан али зато ром .
6 . П есчан и к  с  гли н и сты м  ц ем ен том  б а з а л ь н о г о  типа. О бр. 7 0 4 0 / 5 ,  у в ел . 5 0 ,  с  ана

ли зат о ро м .
7 . Глина а лев р и т и стая . О бр . 7 0 4 2 / 1 0 ,  у в е л . 5 0 ,  с  ан али зато р ом .
8 . П есчан и к  с  круп н окри сталли чески м  к арбонатны м  цем ентом . О бр . 9 2 6 / 2 2 ,  у в ел . 5 0 ,  

с  а н али зато р о м

Т а б л и ц а  Ц

С р ед н яя  пачка  свиты  Н а р а н -Б у л а к  ( 1 - 4 )  и с в и т а  Х ай ч  ( 5 )

1 . П а р а л л е л ь н а я  однонаправленная  п рям олинейная  сло и ст о ст ь  в гр у б о зер н и ст ы х  п еск ах .
2 . П е р ек р ес т н ая  однон ап равлен н ая  с ло и с т о с т ь  с о  сходящ им ися слой к ам и .
3 . П е р ек р ес т н ая  разн он ап р ав лен н ая  п рям олинейная  сло и ст о ст ь .
4 . Г ори зон тальн ая  сло и с т о с т ь  в а ле в р и т ах  и гли н ах .
5 . Д еф орм ации в песчан и ках  (р а з р е з  Х а й ч -Ш  )

Т а б л и ц а  III

1.  С л о и  Х у б с у г у л . А лев р и т и ст ая  гли н а . О бр . 7 0 2 5 / 3 0 ,  у в е л . 1 2 0 ,  с  ан али зато р ом .
2 . С в и т а  Э р ги л и й н -Д з о , пачка  А .Г ли н а . О бр . 7 0 3 0 / 9 ,  у в е л  1 2 0 ,  с  ан али зато р ом .
3 .  С ви та  Э р ги л и й н -Д з о , пачка  А . П есчан и к  с  карбонатны м  ц ем ен том  б а з а л ь н о г о  типа. 

О бр . 7 0 3 0 / 1 0 ,  ув ел . 1 2 0 ,  с  ан али зато р о м .
4 . С в и т а  Э р ги л и й н -Д зо , п ачка  А . С к о п лен и я  ги д роо к и сло в  ж е л е з а  в к ар б о н ат н о -гли н и с 

том  ц ем ен те  песчаников . О бр. 7 0 3 0 / 7 ,  у в ел . 1 2 0 ,  с  а н ал и за т о р о м .
5 . С в и т а  Э р ги л и й н -Д з о , п ачка  Б . К варц евы й  песчаник  с  пленочны м  сидеритовы м  цем ен 

том . О бр . 7 0 2 5 / 1 8 ,  у в ел . 1 2 0 ,  с  ан али зато р о м .
6 . С в и т а  Э р ги л и й н -Д з о , пачка Б . Г ли н и сто -п есчан ы й  алев р и т  с  м елк и м и  к ри ст аллам и  

я рози та . О бр . 7 0 2 5 / 2 1 ,  у в ел . 1 2 0 ,  б е з  ан али зато р а .
7 . С ло и  Х э ц у -Ц а в . П есч ан и к  с  карбон атн ы м  цем ен том  п ор о в о го  типа. О бр. 7 0 2 7 / 1 ,  

у в ел . 1 2 0 ,  с  ан али зато р ом .
8 . С л о и  Х э ц у -Ц а в . П есчан и к  с  к арбон атн ы м  ц ем ентом  б а з а л ь н о г о  типа. О бр . 7 0 2 5 / 4 ,  

ув ел . 1 2 0 ,  с  ан али зато р о м

Т а б л и ц а  IV

1 . С л о и с т о с т ь  п еск ов  пачки А  свиты  Э р ги л и й н -Д з о .
2 . Л и нзовидная  с л о и с т о с т ь  в п ородах  пачки  Б  свиты  Э р ги л и й н -Д з о .
3 . Гори зон тальн ая  с л о и с т о с т ь  пород свиты  Х и р г и с -Н у р  в р а з р е з е  Х и р г и о -Ц .
4 . Гори зон тальн ая  с л о и с т о с т ь  пород свиты  Х и р г и с -Н у р  в р а з р е з е  Ч о н о -Х а р и а х -1 .
5 . К о сая  с л о и с т о с т ь  пород свиты  Х и р г и с -Н у р  в р а з р е з е  Х и р г и с -Н .

10 1721 1 4 9



1. С л о и  Х э ц у -Ц а в . П есчан и к  с  пленочны м  гли н и сты м  за п о лн и т елем . О бр . 7 0 2 5 / 5 ,  

у в ел . 1 2 0 ,  с  ан али зато р ом .

2 . С в и т а  Х ан -Т а й ш и р и . П есч ан и к  с  г ли н и с т о -к ар б о н а т н ы м  цем ен том . О бр. 1 / 2 6 ,  у в е л .1 2 0 ,  

с  ан али зато р ом .
3 . С в и т а  Х ан -Т а й ш и р и . Глина к арбо н атн ая . О бр . 7 / 7 - 6 5 ,  у в е л . 1 2 0 ,  б е з  а н али зато р а .
4 . С в и т а  Ш ан д -Г о л . К рупны е п сев д о к ри сталлы  г л и н и с т о го  вещ ества , вы полняю щ ие м икро

трещ ины  в гли н ах . Обр. 7 0 3 5 / 4 ,  у в ел . 1 2 0 ,  б е з  а н ал и за т о р а .
5 .  С в и т а  Ш ан д -Г о л . Ооиды г ли н и с т о го  в ещ еств а  в р о з о в а т о -с е р ы х  карбон атн ы х г ли н а х .  

О бр. 7 0 3 6 / 2 ,  у в ел . 5 0 ,  б е з  ан али зато р а .

6 . С в и т а  Ш ан д -Г ол . П есчан и к  с  коррозионны м  карбонатны м  цем ен том . О бр . 9 2 6 / 1 0 ,  

у в е л . 1 2 0 ,  с  ан али зато р ом .
7. С в и т а  Б э г э р .  Глина к ар бо н ат н ая  с  гн езд а м и  к р у п н ок р и ст алли ч еск о го  к альц и та .

О бр . 1 / 2 0 ,  у в е л . 5 0 ,  б е з  а н ал и за т о р а .
8 .  С в и т а  Б э г э р .  П есчан и к  с  коррозионны м  к арбонатны м  цем ен том . О бр. 2 0 / 5 ,  у в е л .5 0 ,  

с  а н ал и за т о р о м

Т а б л и ц а  V I

1 . С в и т а  Ош ин. К арб он атн ая  гли н а , п о  трещ инам  крупны е п сев д о м он о кри сталлы  гли н и ст о 
г о  в ещ еств а . Обр. 2 0 / 2 3 ,  у в ё л . 5 0 ,  с  ан али зато р о м .

2 . С в и т а  Ошин. Глина алеври тов ая  с  обособлен н ы м и  вы делениям и  ги дрооки слов  ж е л е з а .
О бр . 2 0 / 2 2 ,  у в ел . 5 0 ,  с  а н али зато р о м .

3 .  С в и т а  А л т а н -Т э э л и . А л ев р и т  гли н и сты й  с  изм ененны м и и деф орм ированны м и слю дам и. 
О бр . 2 3 / 2 2 ,  у в ел . 5 0 ,  с  а н али зато р о м .

4 . С в и т а  А л т а н -Т э э л и .  П есчан и к  кварц -п олевош п атов ы й  с  крустиф икационны м карбонатны м  

ц ем ен том . Обр. 1 / 2 ,  у в ел . 2 0 0 ,  с  ан али зато ром .
5 .  С в и т а  Х и р г и с -Н у р . П есчан и к  полим иктовы й с  карбон атн ы м  цем ен том . О бр. 2 2 / 6 ,  

у в е л . 1 2 0 ,  с  ан али зато р о м .
6 .  С в и т а  Х и р г и с -Н у р . С тяж ен и я  ги д р оо к и сло в  ж е л е з а  в гли н и сты х  а лев р и т ах . О бр . 1 3 / 2 0 ,  

ув ел . 2 0 0 ,  б е з  ан ал и за т о р а .
7 . С в и т а  Т у и н -Г о л . С тяж ен и я  ги д р оо к и сло в  ж е л е з а  в гли н ах . О бр . 1 3 / 3 ,  у в ел . 2 0 0 ,  

б е з  а н ал и за т о р а .

8 .  С в и т а  Гош у. П е с о к  полим иктовы й с  облом кам и  костей  ры б. О бр . 1 3 6 / 1 7 ,  у в е л . 4 0 ,  
с  ан али зато р о м
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Р и с . 8. Западный борт Нэмэгэтинской котловины, разрез Цаган-Хушу 
Условные обозначения см. на р и с . 3



Р и с .  58. Общая литологическая характеристика сводного разреза кайнозоя 
Монголии

С о д е р ж а н и е  р а з л и ч н ы х  форм ж е л е з а  (в % ): 1 -  Fe ; 2 -  % Fe 
реакционноспособного от Fe ^ 3 -  % Fe+2 от Fe реакшюнноаюсобного;
4 -  % Fe+  ̂ от Fe реакционноспособного. Г л и н и с т о е  в е щ е с т в о  (состав 
и количество): I -  гид рос люд а; II -  монтмориллонит; III -  каолинит; ГУ -  
хлорит; V — смешанослойные; 5 — много; 6* — прииесь; 7 — гьеон€*ч игольная 
примесь; 8 -  следы. Остальные условные обозначения см. на рис. 3



Р и с . 11. Долина Озер, район Душу-Ш ара-Ула, разрез 7 0 4 2  
Условные обозначения см. на рис. 3



Рис .  34. Дзергенская впадина, подножие хребта Бумбукту-Хаир- 
хан-Ула, разрез 20/65

Условные обозначения см. на рис. 3

Р и с .  37. Котловина Больших Озер. Южный склон хребта Хан-Хухэй* 
разрез 13/65 -  136/68

Условные обозначения см. на рис. 3



Рис .  28. Разрез кайнозойских отложений по южному борту Бэгэрекой впадины 
(обн* 11/64, 1/65 , 3/65, Б эгэр -1 )

Условные обозначения см. на рис. 3



Р и с . 16. Юго-Восточная Гоби, обрывы Эргшшйн-Дзо, район Эргипь- 
Обо, разрез 7 0 2 5

Условные обозначения см. на. рис, 3

Р и с .  17. Юго-Восточная Гоби, обрывы Эргилийн-Дзо* район 'ю рты ', 
разрез 7029

Условные обозначения см. на рис. 3


