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Систематические площадные съемки, проведенные за последние годы 
на территории Тувинской автономной области, восполнили пробел в изу
чении Западного Саяна, дав материал о геологическом строении его 
южных хребтов, остававшихся до самого последнего времени почти 
совершенно не исследованными. Некоторые данные, полученные при 
этом, могут способствовать прояснению таких существенных для геоло
гии Западного Саяна вопросов, как вопрос о присутствии ордовичских 
отложений в серии метаморфических саянских сланцев, вопрос о составе 
этих пород и взаимоотношении их с подстилающими кембрийскими.

При упомянутых выше работах автору этих строк привелось прово
дить исследования по северной окраине Центрально-Тувинской межгор
ной депрессии и в примыкающих к ней цепях Западного Саяна, главным 
образом южных склонах хребта Куртушибинского и в его отрогах. По
лученные при этом данные показывают, что Центрально-Тувинская де
прессия и горные хребты Западного Саяна представляют собой две 
крупные глубинные структуры (в понимании А. В. Пейве). В настоя
щем сообщении мы кратко изложим лишь некоторые данные, касаю
щиеся только южных хребтов Западного Саяна, т. е., в нашем понима
нии, саянской глубинной структуры.

В хребте Уюкском, разделяющем бассейны рр. Улуг-Хема и Уюка, 
мы наблюдали трансгрессивное налегание мощной песчано-сланцевой 
толщи на породы нижнего и, может быть, частично среднего кембрия, 
обнажающиеся в ядрах антиклинальных складок мегантиклинали хребта 
Уюкского.

Кембрий представлен здесь эффузивно-карбонатной фацией. Породы 
в значительной степени метаморфизованы и довольно интенсивно рас- 
сланцеваны. Рассланцевание обычно совпадает со слоистостью, показы
вающей простирание складок, близкое широтным или ВСВ направле
ниям. В мраморизованных известняках, залегающих в свите линзами 
(иногда до 0,5—0,6 км мощности при протяженности в несколько кило
метров), несмотря на значительную их перекристаллизацию, удалось 
обнаружить водоросли и фауну археоциат, показывающих возраст вме
щающих слоев в пределах: верхи нижнего кембрия — низы среднего. 
Свита кембрия прорвана небольшими телами серпентинизированных 
пироксенитов и метагаббро, переходящих в краевых частях в плагио- 
гранит-порфиры.

Песчано-сланцевая толща ложится на разные горизонты кембрийских 
пород через базальный конгломерат, имеющий мощность 250—300 и 
более метров. Конгломерат имеет очень крепкую цементацию, раскалы
ваясь изотропно, вместе с галькой. Галька прекрасно окатанд, но не
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сортирована; преобладает размер 6—8 см в поперечнике. Гапьга г,™,, 
сто сплюснута, иногда до лепешковидной формы В составе 'ее ппи

сутствуют все разности подстилающих пород, а также биойтовые X 
гиограни и рассланцеванные и СНЛЬНОР вмененные гр ан йпощ^ 
В составе гальки того же конгломерата в более западных районах

' ’ Митропольский (3) указывает серпентиниты и метагаббро Цемент 
йльТГ В ОПИСЫВаемом районе имеет тот Йе
алька, но, кроме того, в нем обнаружены обломочки серпентинитов 

Вверх по разрезу конгломераты, становясь все' более мейк™
; сменяются гравелитистыми песчаниками и затем тонкозерни- 

р™ полимиктовыми песчаниками и алевролитами с кварцево-слюди 
сто-полевошпатовым и карбонатно-глинистым цементом Пороли обпя 

ранию горизонты глинистого известняка.
Одновременно с увеличением мощностей с В на 3 и еще больше 

Инт^йно™4™™ РассланИевание и степень метаморфизма пород 
Интенсивно рассланцеванные, заметно эпидотизированные и XX

песчаниками, нередко иирХированньмГ'*™*"''

Хя т й П0Длежа1Дие метаморфизованные кембрийские й’ройы 
ского хребта! в бйййне р^Ющунй в верЙвКХ’з™ К^рту™бин~ 
но” TXZ
пенно ослабевает и облик попои бит я ™ Р' ^юка’ метаморфизм посте- 
хребта Уюкского, хотя он BCeZe более\л^ок“™ таГ0™0® 'аС™

ЭТ0Й "«’ано-сланиевой толщи
севере восточному ZZZx „яХ Z"’ ИН0ГДа С °™««"ем к 
дополнительной мелкой ™ладча?осЙю Х° осложнены напряженной 
клинальной. Для aana^^TS^X’anXTx0 чХТй^ 
TepLXSX^ Тл™атоХасйеРва™

мламй и “MK“" -»™”о "вХ'

прости-

— очень харак-

толща
аналог —II отдел мета-

описываемой толще без труда узнаются красноцветная 
Саян и ее более глубоко метаморфизованный
морфической толщи Саян, выделенные в свое время И К Баженовым
(>)• Верхние, существенно песчаниковые части топш/'п.» 
ZZZZrn “ же
красноцветная толща ZZ^Z^cZT г"сГ°



посредственно как в пунктах распространения ее указанных И К 
женовым (верховья р. Золотой), так ив пунктах указанных А Г гГ

Саян И К ™ecWPBncKoro возраста красноцветной толщиБаженова- «ли Кемтерекской формации А. Г Сивова 
выдержанных Топи^^ обнаРУжена в Упоминавшихся выше не-

ЫХ гоРизонтах известняка, залегающих в нижней части с тян 
ZZXZobX*^ ХРебТа КУРтУшиб™ско™ в левом борту 

веРховии р. Уюка. В этом месте известняк представляет собой 
хРиопоЛННУЮ П0Р0ДЛ’ сложенную остатками водорослей, мшанок бра 
хиопод, криноидеи. Известковистый материал, слагавший эти организмы нацело перекристаллизован. Кроме того, в породеХсутс^ 
ЮТ об°п количество обломочного материала, среди которого преоблада- 

обломки лав, зерна кварца и серицитизированного плагиоклаза Об 
ломки угловаты и имеют величину от 0,05 до 0,2 Z В меХ скопле' 
ния обломочного материала выделяются окислы железа растекающиеся

Т₽еЩ"НКаМ-

Е03РаСТ
рен^В^В Меннеоом JTa сохРанности- была бегло просмот- 
Рея-Чор^^^

°СТЭТКИ брахиопод были переданы для изучения О. И. Никифоро- иГкак ПЛ0ХУ‘° сохРанновть материала, определила
их как Angarella (?) sp., напоминающие ядро спинной ствопки 
Angarella jaworowski Asat., описанных Б. П. Асаткиньш из нижХ 
лурииских отложении р. Ангары и р. Подкаменной Тунгуски.

Кроме этого пункта, по южному склону западной части хребта Уюк- 
обЫЫокеЫГ^ карбонатно-хлоритовых сланцах, нами
Lingda 1р отпечатки Раковин, определенные О. И. Никифоровой, как

ДаННЫе подтверждают уже давно кембпп В” А’ ОбРУчевым О предположение о наиболее вероятном 
толши СаяТ^ ИЛИ нижнесилУРийском возрасте красноцветной 
И К Баженов (=) ПрйХ0ДИТ’ как Уже брилось, и

..В?аКТЧеНИе необх°Димо отметить еще, что, несмотря на наличие 
конгломерата в основании нижнесилурийской сви

ней н ГДе Не обнаРУживается ясно видимого углового несогласия между 
ней и подстилающими породами кембрия. Мы в состоянии отметить только небольшое (в пределах 10—15“) различие в простирания”™
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складок, наблюдавшееся только в 2—3 пунктах. Несомненно, что обе 
свиты дислоцированы совместно, в связи с чем можно думать,’ что роль 
салаирской складчатости в Западном Саяне не имеет такого большого 
значения, которое ей придается некоторыми исследователями.

Поступило
19 V 1949
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