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Сезымская свита ассельско-сакмарского возраста 
имеет важное значение для геологических палеоре-
конструкций позднего палеозоя на северо-востоке 
Европейской платформы. Она со стратиграфиче-
ским перерывом залегает на мелководных биокла-
стовых известняках среднего карбона Косью-Рогов-
ской и Каратаихинской впадин Предуральского 
краевого прогиба и согласно перекрывается глубо-
ководными артинскими терригенными отложени-
ями гусиной свиты. Свиту слагают мергели и гли-
нистые известняки, реже отмечены аргиллиты 
и алевролиты, а на юго-западе Пай-Хоя в единичных 
разрезах встречены известняковые конглобрекчии 
с мергелистым цементом [2]. Характерный веще-
ственный состав и цвет пород, контрастирующих 
с ниже- и вышезалегающими отложениями, а также 
малая мощность (8–40 м) делают свиту легко узна-
ваемой, и поэтому она используется в качестве мар-
кирующего горизонта при геолого-съёмочных ра-
ботах. В настоящее время сложилось представление, 
что сезымская свита однообразна по составу, стро-
ению и образована в суббатиальных условиях де-
прессии зарождающегося краевого прогиба [3, 5]. 
Ранее все исследования сезымской свиты были на-
правлены на выяснение её возраста [2].

В данной работе впервые приводятся данные 
о литологическом составе и строении сезымской 
свиты. Установлено широкое разнообразие типов 
пород, распределение которых в разрезе и на пло-

щади позволило выявить изменчивость условий 
образования нижнепермских отложений изученного 
района. На основании находок конодонтов в осно-
вании свиты доказано разное время начала форми-
рования свиты.

Фактический материал получен из 7 есте-
ственных и 2 искусственных разрезов на территории 
Косью-Роговской впадины (рис. 1Е): рек Уса (Уса-1, 
Уса-3), Воркута (В-10, В-16) и Лек-Елец (ЛЕ), ру-
чьям Кеч-Шор (КШ, басс. р. Уса,) и Тангепче (ТГ, 
басс. р. Лемва), а также в карьерах “Правобережье” 
Цементного завода (ЦЗ) на правом берегу р. Воркута 
и “Георесурс” (ГР) на водоразделе рек Уса и Юньяга. 
Различными методами изучено более 300 образцов. 
Кроме оптико-микроскопических исследований 
были использованы результаты химических 
(n = 175), рентгеновского дифракционного (n = 75) 
и электронного микрозондового анализов. Уста-
новлены следующие группы осадочных пород: кар-
бонатолиты, объединяющие различные типы из-
вестняков (биокластовые, пелоидные, пелитоморф-
ные) и глинисто-алевритисто (алевритово)-карбо-
натные породы, микстолиты (породы смешанного 
глинисто-карбонатно-алевритового состава), кла-
столиты (алевролиты и тонкозернистые песчаники), 
силициты (радиоляриты, радиоляриевые спонго-
литы и вторичные кремни), фосфориты и пелито-
литы (а именно глинистые породы). Согласно клас-
сическому определению [4] к мергелю нельзя от-
нести ни одну из диагностированных пород сезым-
ской свиты, так как в нерастворимом остатке пре-
обладают кварц и полевой шпат, а не глинистые 
минералы.
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На основе палеонтологических находок и лито-
логических признаков удалось впервые расчленить 
разрезы на пачки и провести корреляцию отдельных 
выходов. Выделены три типа разрезов: силицито-
алеврито-микстолито-карбонатолитовый (цементно-
заводской), микстолито-карбонатолитовый (усин-
ский) и карбонатолитовый (лекелецкий), рис. 1. 
Во всех изученных разрезах на границе с москов-
скими известняками наблюдаются эрозионные кар-
маны, подчёркнутые глинистыми прослоями мощ-
ностью 1–2 см, и лишь в разрезе ЦЗ отмечается слой 
до 40 см.

Цементно-заводской тип разрезов объединяет 
выходы сезымской свиты в карьерах “Правобере-
жье” и “Георесурс”, на р. Воркута и на руч. Тангепче. 
Строение разреза расчленяется на три пачки: ниж-
нюю, среднюю и верхнюю. Нижняя пачка (8 м) сло-
жена радиоляритами и радиоляриевыми спонголи-
тами, кремнистыми известняками и микстолитами 
с единичными фосфоритовыми конкрециями. Сред-
няя пачка (9 м) состоит преимущественно из гли-
нистых алевролитов, а также пелитоморфно-микро-
зернистых известняков и микстолитов. Отсюда 
определены конодонты Gondolelloides сanadensis 
Henderson et Orchard, Adetognathus cf. latus Gunnell, 
Streptognathodus cf. grandis Chernykh, Streptognathodus 
sp., отвечающие низам ассельского яруса (зона 
glenisteri, определения А. В. Журавлева). Микстолиты 
и алевролиты в кровле пачки включают глауконит 
(5–7%). Верхняя пачка (6 м) сложена пелоидными 
известняками и датируется находками аммоноидей 
Prostacheoceras sp. позднеассельского облика (опре-
деление М. Ф. Богословской из сборов В. А. Салдина) 
и фораминиферами Nodosinelloides longa (Lipina), 
Pseudoagathammina regularis (Lipina), характерными 
для ассельских отложений (определения Т. Ф. Фи-
лимоновой). На р. Воркута в пелоидных известняках 
встречены сакмарские (?) аммоноидеи Synuraloceras 
carinatum Ruzh. (определение М. Ф. Богословской). 
Нижняя часть разрезов цементно-заводского типа 
на руч. Тангепче и карьера “Георесурс” сложена пе-
лоидными известняками и коррелируется с верхней 
пачкой карьера “Правобережье”. Пелоидные из-
вестняки мощностью 4,7 м на руч. Тангепче охарак-
теризованы среднеассельскими конодонтами Strep-
tognathodus longissimus Chern. еt Resh., Adetognathus 
cf. lautus Gunnell, S. cf. sigmoidalis Chern. еt Ritter, 
S. aff. Barskovi Kozur, S. longissimus sub. sp. nov., Me-
sogondolella dentiseparata Chern., Gondolelloides 
сanadensis Henderson et Orchard (определения 
В. В. Черныха). Верхнюю часть (10 м) разреза слагают 
преимущественно микстолиты. Пелоидные извест-
няки (5,2 м) карьера “Георесурс” охарактеризованы 

позднеассельскими аммоноидеями Eoasianites sub-
hanieli Ruzh. и Neoglaphyrite ssatrus (Max.) (опреде-
ления М. Ф. Богословской). Верхняя часть разреза 
(2,9 м) сложена преимущественно биокластовыми 
и пелитоморфно-микрозернистыми известняками 
и в меньшей степени микстолитами. Из этой части 
разреза определены фораминиферы Protonodosaria 
proceraformis Gerke. и Protonodosaria praecursor 
(Rauser), характерные для артинских отложений 
(определение Т. Ф. Филимоновой).

Общая мощность отложений сводного разреза 
цементно-заводского типа около 34 м.

Усинский тип разреза распространён на р. Уса 
и руч. Кечшор. Он сложен преимущественно пели-
томорфными и биокластовыми известняками и гли-
нисто-алевритисто (алевритово)-карбонатными 
породами, в меньшей степени микстолитами и алев-
ролитами. Следует отметить, что в породах верхней 
части разрезов установлено повышенное содержание 
доломита (до 18%), а в карбонатолитах нижней части 
разреза Уса-3 развиты кремнистые стяжения. 
Из средней части разреза руч. Кеч-Шор был опре-
делён комплекс фораминифер Tetrataxis hemisphaerica 
Morozova, Mesolasiodiscus grandis (Lipina), M. costiferus 
(Lipina), Tolypammina fraudulenta tenuiseptata Lipina, 
T. fraudulenta Lipina, указывающий на ассельские 
отложения (определения Т. Ф. Филимоновой). Мак-
симальная мощность отложений разрезов усинского 
типа 14 м.

Лекелецкий тип обнаружен в одном обнажении 
в самой восточной части района (относительно про-
стирания слоёв) р. Лек-Елец. Он сложен исключи-
тельно карбонатолитами, а именно биокластовыми 
и в меньшей степени пелитоморфно-микрозерни-
стыми известняками, иногда с кремнистыми стяже-
ниями. Мощность свиты 9 м. Особенностью разреза 
является присутствие среди сезымских отложений 
органогенной постройки мощностью до 20 м [1]. 
Нижняя и средняя части разреза сезымских отло-
жений охарактеризованы среднеассельскими коно-
донтами Streptognathodus longissimus Chern. et Reshet-
kova и Adetognathus cf. paralautus Orchard et Forster 
(определения В. В. Черныха). Тектонический контакт 
с перекрывающими глинистыми породами гусиной 
свиты не позволяет судить о самой верхней части 
данного разреза.

Выделенные типы разрезов свидетельствуют о за-
метной изменчивости строения сезымской свиты 
даже в пределах Косью-Роговской впадины, а пале-
онтологические находки указывают на разное время 
начала формирования свиты. Важно отметить, что 
самое раннее образование сезымских отложений 
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установлено на западе в разрезах цементно-завод-
ского типа. В сводном разрезе этого типа фиксиру-
ется сначала смена относительно глубоководных 
силицитов через нижнеассельские микстолиты 
на относительно мелководные среднеассельско-
сакмарские (?) пелоидные известняки. Последние 
вновь по разрезу переходят в микстолиты, перекры-
вающиеся глинистыми породами артинской фли-
шевой формации, что, вероятно, свидетельствует 
о начале углубления бассейна. Отложения самого 
восточного разреза (лекелецкий тип) накапливались 
со среднеассельского времени в условиях открытого 
моря вблизи органогенной постройки.

Состав пород и строение разрезов усинского типа 
несут черты переходного характера. Распростране-
ние терригенных пород и микстолитов показывает 
сходство с разрезами цементно-заводского типа, 
но преобладание карбонатолитов приближает к ле-
келецкому типу.

Можно предположить, что сезымские отложения 
образовались в депрессиях на шельфе, где на от-
дельных приподнятых участках развивались орга-
ногенные постройки.

Полученные данные не подтверждают устояв-
шейся версии об образовании сезымской свиты 
во впадине в суббатиальных условиях закладываю-
щегося Предуральского краевого прогиба. Они до-
казывают, что её формирование происходило до воз-
никновения краевого прогиба в условиях резкого 
и разновременного опускания восточной части 

шельфовой окраины, поднятой и эродированной 
в предассельское время.

Источники финансирования. Работа проводилась 
в рамках государственной программы ГР № АААА–
А17–117121270034–3 и частичной финансовой под-
держки Программы фундаментальных исследований 
УрО РАН (проект № 18–5–5–31).
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The article for the first time presents data on the material composition and structure of the Sezym Formation of 
the lower Permian of the Western slope of the Polar Urals, which lies with stratigraphic disagreement on shallow 
medium-Carboniferous limestone and according to the overlapping deep-sea Artinian terrigenous deposits. New 
data are important for paleogeography and geodynamic reconstruction of the North-East of the European plat-
form in the late Paleozoic.
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