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Куэньлуня. Таким образом орошение Ц. А. зависит преим. от избытка влаги, выпадающей на ее горное окаймление; да С., где горы ниже, вечные снега и ледники имеются в Ю. Алтае, Сайлюгеме, кое-где в Вост. Саяне (Мунку-сардык) и в одном месте Хангая, но осадков много в виде дождя. Монг. Алтай несет большие ледники только в Зап. части, как равно и Вост.

Тяныпань; вост, части этих’цепей, глубоко внедренные в Ц. А., имеют снега и ледники лишь кое-где, т. к. осадков здесь мало. В Наньшане осадками богаче вост, половина, но снегов и ледников больше в западной, более высокой. Средний и западный Куэньлунь, несмотря на высоту, не очень богаты оледенением.

В хребте Алашанском,, Иншане и Большом Хингане ледников нет.

Геологическое строение Ц. А. известно только в общих чертах. Гнейсы, крист, сланцы и известняки архея развиты в Хангае, Монг. Алтае, Зап. Куэньлуне и Наньшане, но выступают местами й в низких кряжах Вост, и Центр. Монголии и Бэйшаня. Метаморфические сланцы, граувакки и известняки т. н. Хангейской свиты, относимой к докамбрию, распространены в Кентее, южной части Хангая, в хребте Алашанском и Наньшане. Нижний палеозой (кембрий и силур) обнаружен в Хангае и хребтах Кобдинского округа в виде туфов и известняков с археоциатами кембрия; красных и зеленых песчаников и сланцев с фауной нижнего силура; вероятно найдется также в Наньшане, В ост. Тяныпане и Куэньлуне. Девон представлен мощной свитой песчаников, сланцев и известняков; последние преобладают в ср. части и дали фауну среднего девона. Свита известна в Джунгарии, Вост.

Тяныпане, Куэньлуне и Наньшане, кое-где в Хангае; она трансгрессирует па более древних отложениях. Нижний карбон из темных известняков, грубых песчаников и сланцев имеет большое развитие в Джунгарии, рост. Тяньшане, Монг. Алтае, Алашане, Иншане, Наньшане и Куэньлуне, в отдельных кряжах Вост, и Центр. Монголии.

Верхний карбон в Вост. Тяныпане содержит еще морскую фауну, а на В. является уже континентальным из песчаников и сланцев с пластами угля. Пермские отложения с морской фауцой найдены в Джудгарской Гоби, в нескольких местах вост, половины Внутр. Монголии — между концом Монг. Алтая и Б. Хинганом и в хребте Куруктаг к В. от нового Лоб-нора; где пермская свита подстилается ледниковыми и морскими отложениями верхне-каменноугольного возраста, доказывающими сильное оледенение соседней части Таримского бассейна. Пермскими песчаниками, конгломератами, сланцами и известняками в Ц. А. заканчивается серия морских отложений палеозоя и вообще морского покрытия почти всей страны, т. к. все более молодые осадки мезозоя и кайнозоя являются уже континентальными. Только в хребте Южно-Кукунорском и Семенова (к Ю. от оз. Куку-нор) найден морской триас и в зап. конце Таримского бассейна — морской эоцен.

Эти более молодые континентальные осадки представлены грубыми конгломератами, песчаниками и глинами верхне-триасового до средне-юрского возраста, местами достигающими до 3.000 м мощности, местами содержащими флору и пласты угля; эта свита, называемая «ангарской», встречена в разных частях Ц. А. от Синьцзяна до Б. Хингана. Она принимала еще участие в более сильных складчатых дислокациях; между тем все упомянутые выше слои нарушены слабо и представляют осадки мелких и крупных озер, а также дельтовые, речные и эоловые образования в виде песчаников, конгломератов, глин и мергелей ярких цветов (красных, желтых, бурых, белых), залегающих гл. обр. на дне обширных впадин и долин и вдоль подножия горных цепей. Местами они содержат богатую фауну позвоночных, открытую американской экспедицией 1922—25 и позволившую установить возраст ряда свит: веихняя юра, или нижняя меловая, верхняя меловая, палеоцен, эоцен, олигоцен, миоцен, плиоцен, постплиоцен. До этих находок серия этих отложений объединялась под названием ханхайской или гобийской свиты.

Изверженные породы в*Ц. А. имеют большое распространение и разнообразие. Кроме наиболее древних глубинных пород (гранитов, сиенитов, диоритов, габбро), подчиненных кристаллической и метаморфической свитам докембрия, известны подобные же породы девонского, карбонового и пермского возраста, а также эффузивы в виде порфиров, порфиритов с их туфами и брекчиями, подчиненные разным свитам палеозоя; ангарскую свиту местами также прорывают порфиры и гранит-порфиры.

Еще более молодые андезиты, риолиты, трахиты и в особенности базальты встречаются то чаще то реже на всем пространстве Ц. А., образуя купола, потоки, покрбвы среди меловых и третичных отложений; в Хангае и вост. Монголии часть их является четвертичными и’-йредставляет ясные остатки вулканов.

Полезные ископаемые Ц. А. мало изучены.

Золото известно в Кентее, Хангае, Монг. Алтае, Нань 486

шане, Зап. Куэньлуне и Джунгарии, б. ч. в виде россыпей, и добывалось издавна. Каменный и бурый уголь в свитах верхнего карбона, перми и юры имеется и добывается во многих местах гл. обр. оседлым населением. Кустарная добыча нефти производится в Джунгарии у подножия Джаира и Вост. Тяньшаня близ гг. Шихо и Урумчи; в Джаире и низовьях р. Дям есть асфальт. Самосадочная соль в виде озер имеется в разных местах, а каменная соль — на юж. склоне хребта Танну-ола к С. от оз. Убса. Графит найден в горах у оз. Косогол, драгоценные камни — в Кентее, в верховьях р. Толы. Судя по сложному и разнообразному геологическому строению, ископаемые богатства Ц. А. должны быть гораздо больше тех, к-рые уже известны; нужны систематические исследования и поиски.

Историю развития Ц. А. в общих чертах можно обрисовать так. До конца палеозоя страна периодически затоплялась морем, в к-ром отлагались толщи разных осадков. Морское покрытие прерывалось эпохами дислокаций, во время которых создавались складчатые горные цепи, происходили интрузии и эффузии. Затем эти хребты сносились эрозией, море снова покрывало обширные площади, отлагая новую серию осадков до следующей фазы диастрофизма. Верхнекарбоновое море покрывало только запад Ц. А., а пермское вообще было очень мелкое. Последняя фаза варисцийской складчатости окончательно осушила страну и создала высокие горы, к-рые размывались в течение триаса и юры. Продукты их размыва заполнили обширные долины и равнины между ними. Климат был жаркий и влажный. Во многих местах были леса ц болота, давшие пласты угля. В конце юры снова были дислокации, но иного типа. Ц. А. в это время представляла уже мозаику из глыб разного возраста и состава, пронизанных изверженными породами и не поддававшихся плавной складчатости. Давление в земной коре отразилось выпячиванием одних глыб вверх, опусканием других. Ангарская свита при этом местами была смята в грубые складки, но чаще только наклонена в ту или другую сторону и разбита сбросами, При этих движениях в нее кое-где внедрились жилы изверженных пород. Но это были последние крупные движения. В меловой и третичный периоды происходили только медленные поднятия отдельных глыб — остатков размытых хребтов, — оживлявшие размыв, продукты к-рого накоплялись во впадинах.

Климат, был жаркий, но довольно сухой, судя по цвету и составу осадков, лишенных пластов угля. Обилие остатков животных, в мелу — пресмыкающихся, в третичных толщах — млекопитающих, указывает на достаточно обильную растительность. В конце третичного периода нужно предполагать значит, поднятие старых глыб; оно создало современный рельеф Ц. А., обусловило кое-где небольшие надвиги более древних пород на третичные и повлекло за собой уже в четвертичное время оледенение высоких окраинных и внутр, хребтов, заметно превышающее соврем, развитие снегов и льдов. В эпохи оледенения, невидимому двукратного, Ц. А. имела крайне сухой и холодный климат, и пустыня завоевала обширные площади.

Физцческое выветривание разрушало горы, и ветры выносили мелкую пыль на окраины и за окраины, создавая из нее толщи лесса (особенно развитые в Сев. Китае), тогда как более грубая пыль скоплялась в виде сыпучих песков внутри страны, но ближе к окраинам, особенно южным. До оледенения, в междуледниковую эпоху и после оледенения климат был влажнее, работа ветра ослабевала, но не прекращалась, как и в наст, время. Современный рельеф Ц. А. существенно зависит от вертикальных движений — медленных поднятий мезозойской и третичной эр — и от выноса продуктов размыва и выветривания по воздуху. С начала мезозоя большая часть Ц. А. не имела уже стока вод в океан, и продукты размыва ее возвышенностей накоплялись, заполняя долины и впадины толщами осадков. Но теперь, несмотря на отсутствие стока, эти толщи разрезаны глубокими долинами и оврагами; значит, массы их исчезли (во многих местах даже па дне долин); на обширных равнинах обнажены подстилающие более древние породы палеозоя и докембрия, а граниты слагают большие площади и сами источены и изъедены процессами выветривания. Все эти исчезнувшие массы горных пород могли быть удалены из Ц. А. только силой ветра, вынесены в виде пыли за ее пределы, частью превращены в моря сыпучих песков Алашаня, Ордоса, Такла-макана, Джунгарии. — О населении и экономике Ц. А. см. Питай, Монголия Внутренняя. Монгольская народная республика.
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