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Ордовикские отложения в пределах хребта Сет-
те-Дабан имеют широкое распространение. Они
протягиваются полосой субмеридионального про-
стирания от р. Менкюле на севере до левобережья
р. Юдомы на юге (рис. 1).

Первая палеонтологически обоснованная схема
расчленения ордовикских отложений хребта Сетте-
Дабан была разработана в 1957 году Ю.М. Пуща-
ровским [11]. В 1960 году В.А. Ян Жин-шин разрабо-
тал детальную стратиграфическую схему. В нижнем
отделе была выделена саккырырская свита, в сред-
нем отделе – лабыстахская, которая была разделена
на три подсвиты, и кулонская свиты, а в верхнем от-
деле – тасканская свита [18]. Эта схема широко ис-
пользовалась при геологическом картировании в
хр. Сетте-Дабан. В последующие годы она подвер-
галась незначительным изменениям [1, 3, 10, 13]. На
2-ом Межведомственном стратиграфическом сове-
щании в г. Магадане [12] вышеуказанная схема была
принята с незначительными изменениями. В Решени-
ях совещания приводится структурно-фациальное
районирование ордовикских отложений, согласно
которому хребет Сетте-Дабан был выделен в отдель-
ную подзону в Верхояно-Колымской зоне. Она ха-
рактеризуется преимущественно карбонатным со-
ставом ордовикских отложений при незначительном
участии терригенных пород на двух уровнях – самые
низы (атырбахская свита) и средняя часть (саккы-
рырская свита) нижнего отдела. Спорадическое раз-
витие граптолитовых фаций не позволяет провести
детальное сопоставление региональных подразделе-
ний с ярусами ОСШ и ордовикскими отложениями
других регионов – Верхояно-Колымской зоны, Си-
бирской платформы, Казахстана, Северной Амери-
ки и др. [8, 13, 17]. В последующие годы К.Б. Хайзни-
ковой была разработана зональная шкала по табу-

лятам. На территории хр. Сетте-Дабан были выделе-
ны новые горизонты [16]. В настоящее время деталь-
но фаунистически охарактеризованы средний и верх-
ний отделы ордовикской системы; из нижнего отдела
известны только редкие находки фауны, по которым
затруднительно обоснование возраста даже на уров-
не отдела. Это обусловило проведение специализи-
рованных стратиграфо-палеонтологических работ в
хребте Сетте-Дабан и изучение ортостратиграфичес-
кой группы – конодонтов. Ранее конодонты из ордо-
викских отложений хребта Сетте-Дабан не изуча-
лись.

Изучение конодонтов, послойно отобранных
по разрезам ордовикских отложений в хр. Сетте-Да-
бан, позволило установить ряд последовательно сме-
няющих друг друга комплексов, которые, несмотря
на провинциальные различия, прослеживаются как
внутри региона, так и за его пределами. Стратигра-
фические подразделения, охарактеризованные этими
комплексами, соответствуют по рангу региональ-
ным биостратиграфическим зонам. Отсутствие не-
прерывных разрезов самых низов ордовика, нерав-
номерное распределение в них конодонтов затрудня-
ют выделение непрерывных зональных последова-
тельностей. Однако наличие характерных ассоциа-
ций позволяет проследить содержащие их подразде-
ления, но рассматривая их в ранге слоев.

Нижний ордовик. Нижняя граница системы в
пределах северной части хребта Сетте-Дабан прово-
дится в основании атырбахской свиты [14]. Отсут-
ствие непрерывных разрезов, слабая насыщенность
его органическими остатками осложняют решение
вопроса о нижней границе ордовика. В южной части
хребта она условно установлена в основании нюлет-
ской свиты, которая с несогласием перекрывает кем-
брийские отложения.
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Рис. 1A. Распространение видов конодонтов в ордовикских отложениях хребта Cетте-Дабан .
Цифровые обозначения видов: 1 – Cordylodus cf.proavus Mul.; 2 – “Paltodus” bassleri Furn.; 3  – Polycostatus oneotensis Furn.;
4 – Drepanoistodus forceps (Lind.); 5  – Scolopodus rex Lind.; 6 – Scolopodus cornutiformis Br.et M.; 7  – Scandodus warendensis
(Dr.et Jon.); 8 – Glyptoconus quadraplicatus (Br.et M.); 9 – Lenodus bifida (Abaimova); 10  – Protopanderodus rectus (Lind.); 11  –
Phragmodus(?)primus Tar.;  12  – Acodus deltatus Lind.; 13  – Histiodella serrata Har.; 14  – Histiodella sinuosa (Gr.et Ell.); 15 –
Oulodus ex gr. primus (Stauf.); 16  – Ptyloconus longidentatus Mosk.; 17  – Phragmodus borealis Tar.; 18  – Acanthocordylodus tyllari
Tar.; 19  – Erismodus deltatus Mosk.; 20  – Neocoelodus dutchtownensis Young. et Cull.; 21  – Complexodus angarensis (Mosk.); 22  –
Tetraprioniodus mekhanoshini Tar.;  23  – Phragmodus flexuosus Mosk.; 24  – Ansella jamtlandica (Lofg.); 25  – Drepanodistacodus
vistrix (Mosk.); 26 – Drepanoistodus suberectus (Br.et M.); 27  – Phragmodus inflexus Stauf.; 28  – Cahabagnathus sweeti (Berg.); 29 –
Oistodus petaloideus Mosk.; 30  – Panderodus gracilis Br.et M.; 31  – Phragmodus undatus Br.et M.; 32  – Tetraprioniodus elegans
Mosk.; 33 – Acanthodina regalis Mosk.; 34  – Acanthocordylodus fidelis Mosk.; 35  – Belodina compressa (Br.et M.); 36 – Dolborodina
sp. indet., Mosk.(in coll.); 37 – Ozarkodina(?) dolboricus (Mosk.); 38 – Pseudobelodina(?)dispansa (Br.et M.); 39  – «Scolopodus»
consimilis Mosk.; 40  – Acanthodina nobilis Mosk.; 41  – Belodina diminitiva (Br.et M.); 42  – Aphelognathus pyramidalis (M.et Br.);
43  – Phragmodus(?)tunguskaensis Mosk.; 44  – Pseudooneotodus mitratus (Mosk.); 45 – Wallisirodus sp. A; 46  – Ozarkodina sp. A;
47 – Oulodus sp. A; 48 – Belodina confluens (Sweet).
Cокращения. Районы: св – северосеттедабанский; ю – южносеттедабанский; свиты: at – атырбахская; sk – саккырырская; lb –
лабыстахская;  k l –  кулонская ; gč– гичинская;  br –  баранинская;  nl – нюлетская;  k t –  кеатанская ; ot –  отворотнинская ; под-
свиты: н – нижняя; с – средняя; в – верхняя; л – лачугский горизонт.
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В нижнем ордовике на изучаемой территории
Решением 2-го Межведомственного стратиграфичес-
кого совещания в Магадане [12] условно выделяются
инаньинский (тремадок) и хитинский (арениг) гори-
зонты.

В составе инаньинского горизонта по конодон-
там выделяются слои с Cordylodus cf. proavus и слои с
Polycostatus oneotensis. Следует отметить, что в юж-
ной части хребта в этом возрастном интервале орга-
нические остатки не найдены.

Слои с Cordylodus cf. proavus. Впервые выделе-
ны в средней части секдекунской свиты в хр. Селен-
няхский [15]. В хр. Сетте-Дабан слои установлены в
разрезе по руч. Консай в нижней части атырбахской
(?) свиты, представленой серыми и темно-серыми
глинистыми известняками и известково-глинистыми
алевролитами с редкими граптолитами и трилобита-
ми, и  по руч. Скромница (правый приток р. Ната-
льи) в нижней части саккырырской свиты, сложен-
ной чередованием серых и зеленовато-серых извест-
няков и известково-глинистых сланцев.

Нижняя граница проводится по появлению
вида Cordylodus cf. proavus Mul. Мощность слоев
свыше 309 м.

Комплекс конодонтов беден, представлен Cor-
dylodus cf. proavus Mul., “Paltodus” bassleri Furn.

Известные стратиграфические интервалы рас-
пространения конодонтов [15] комплекса позволяют
установить возраст слоев как тремадокский, об этом
же свидетельствуют находки граптолитов Dictyone-
ma sp., трилобитов Erdolia sp. и др. (Зубков и др.,
1986 г.).

Слои с Polycostatus oneotensis. Аналогичные
слои выделяются в верхней части секдекунской сви-
ты в хр. Селенняхский [15]. На исследуемой террито-
рии они установлены в разрезе по руч. Лопатин и по
руч. Сланцевый в средней части саккырырской сви-
ты, сложенной чередованием серых и зеленовато-се-
рых известняков и глинистых известняков с прослоя-
ми известково-глинистых сланцев.

Нижняя граница установлена по появлению
комплекса конодонтов с Polycostatus oneotensis Furn.
В составе комплекса определены, кроме вида-индек-

са, Drepanoistоdus forceps (Lind.), “Paltodus” bassleri
Furn., Scolopodus rex Lind. и др.

Присутствие вида Polycostatus oneotensis, стра-
тиграфический интервал распространения которого
за пределами района ограничен аналогами тремадо-
ка, позволяет определить тремадокский возраст сло-
ев [9, 27]. Эти отложения сопоставляются с “Фауной
С” Северной Америки [23] и няйским горизонтом
Сибирской платформы [9].

Слои со Scolopodus cornutiformis. Нижняя грани-
ца проводится по появлению Scolopodus cornutiformis
Br. et M. На Северо-Востоке Азии слои описаны в
хребте Селенняхский [15]. В хр. Сетте-Дабан они ус-
тановлены в разрезах по руч. Лопатин и руч. Скром-
ница в средней части саккырырской свиты, сложен-
ной серыми с зеленоватым оттенком и серыми извес-
тняками, с прослоями известково-глинистых сланцев
и алевролитов. Комплекс конодонтов представлен
видами – Drepanoistodus forceps (Lind.), “Paltodus”
bassleri Furn., Scandodus warendensis (Dr. et Jon.),
Scolopodus cornutiformis Br. et M. Наличие последних
двух видов, которые за пределами исследуемого ре-
гиона известны только из аренигских отложений и
их аналогов, свидетельствуют об аренигском возрас-
те слоёв [9, 23, 24]. Слои со Scolopodus cornutiformis
сопоставляются с “Фауной С и D” Северной Амери-
ки [23], угорским горизонтом Сибирской платформы
[9].

Зона Glyptoconus quadraplicatus. Зона выделена
М.К. Моунтом в Северной Америке [29].

Нижняя граница зоны фиксируется  первым по-
явлением вида-индекса. На исследуемой территории
зона установлена в разрезах по руч. Лопатин, р. Ты-
ры и руч. Прямой, в верхней части саккырырской
свиты, представленной серыми, иногда тёмно-серы-
ми, глинистыми и алевритистыми известняками. В
них найдены Lenocodus bifida Abaimova, Drepanoisto-
dus forceps (Lind.), Protopanderodus rectus (Lind.),
Scandodus warendensis (Dr.et Jon.), Glyptoconus
quadraplicatus Br. et M. Мощность зоны 194–245 м.
Вид-индекс имеет узкий стратиграфический интер-
вал распространения. Он известен в составе “фауны
D” [23] Северной Америки [21, 31, 32], в кимайском
горизонте Сибирской платформы [9] и в других реги-

Рис. 1Б. Схема расположения  разрезов.
1 – месторасположение и номер разреза;  2 – граница между стратиграфическими районами: С –  северосеттедабанским; Ю –
(aллах-юньский )  южносеттедабанским .
Номера  и  местонахождение разрезов :  1  –  водораздел двух  составляющих  руч .  Консай  (обн .  92261); 2  –  р .  Бурхала  (обн .
93365); 3  –  руч . Саккырыр  (обн . 91238); 4 – водораздел ручьёв  Леда и Байагантай  (обн.  94374); 5 – руч.Сланцевый (обн .
91234); 6 – руч. Скромница (обн. 92266); 7 – руч. Прямой (обн.93267); 8 – руч. Лопатин и лев. водораздел руч. Роман (обн.
92247, 92249); 9  –  руч . Олег и верховья  р . Конуга (обн.  92251, 92253); 10  – правый борт  р.  Тыры (обн.  91246); 11 – руч.
Ожидание (обн. 91215); 12  – руч. Водопадный  и р . Сухая Речка (обн . 91219); 13 –  правый водораздел руч . Ожидание (обн.
91217); 14 – р . Таскан (обн. 91230); 15  – руч .Бараний (обн. 91225); 16 –  руч.Отворот  (обн.94372); 17  – р. Саккырыр (обн.
95521); 18 –  водораздел руч.  Кеатан  и Анка; 19 – р.Юдома (вблизи  устья  руч.Нюлет).
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онах. Lenocodus bifidus Abaimova известен только из
кимайского горизонта Сибирской платформы, где
занимает очень узкий стратиграфический интервал.
Это позволяет датировать зону аренигом. Она сопо-
ставляется с зонами O. evae и T. tangshanensis [15].

Средний ордовик. Среднеордовикские отложе-
ния представлены карбонатными породами с много-
численной и разнообразной бентосной фауной. Ниж-
няя граница проводится по появлению вида
Phragmodus (?) primus Tar. [15], верхняя ранее условно
проводилась в основании гичинской свиты на осно-
вании находок брахиопод Camarotoechia ramosa
Nikif. [10]. В настоящее время граница между сред-
ним и верхним отделами установлена в основании
бараньинской свиты по появлению конодонтов зоны
Tetraprioniodus elegans.

Зона Phragmodus (?) primus. Зона выделена в
хр. Селенняхском. Стратотипом зоны является
разрез тарынгюряхской свиты по руч. Унга в бас-
сейне р. Тарынг-Юрях [15].

В северной части хр. Сетте-Дабан зона установ-
лена в разрезах по р. Тыры, ручьям Ожидание и Пря-
мой в нижней части лабыстахской свиты, сложенной
серыми и тёмно-серыми алевритистыми, глинисты-
ми, органогенными, органогенно-обломочными из-
вестняками с прослоями известково-глинистых слан-
цев и алевролитов с обильной бентосной фауной. В
южной части хребта эта зона установлена в разрезе
по водоразделу ручьев Кеатан и Анка в нижней час-
ти кеатанской свиты, сложенной тонким линзовид-
ным переслаиванием известняков и известковистых
сланцев. Нижняя граница маркируется появлением
вида-индекса. Мощность зоны на юге до 200 м, на се-
вере – 414–541 м.

Зональный комплекс включает Acodus deltatus
Lind., Drepanoistodus forceps (Lind.), Histiodella serrata
Harris, H.sinuosa (Gr. et El.). Oulodus ex gr. primus
(Stauf.), Phragmodus ? primus Tar., Ptiloconus longi-
dentatus Mosk. и др.

Первые два вида и Ptiloconus longidentatus Mosk.
широко распространены в вихоревском и муктэйс-
ком горизонтах Сибирской платформы, которые
коррелируются с лланвирнским ярусом [4]. Histio-
della serrata Harris известен из аналогов лланвирнс-
кого яруса Северной Америки [20, 24, 31, 32], а также
Балтийско-Скандинавского региона [22] и Австра-
лии [26]. Аналогичный комплекс найден в отложени-
ях тарынгюряхской свиты хр. Селенняхский [15]. Из
приведённых данных следует, что возраст зоны
лланвирнский.

Зона Phragmodus borealis. Стратотип зоны уста-
новлен в разрезе по руч. Унга (бассейн р. Тарынг-
Юрях, хр. Селенняхский). В стратотипе зона разделе-
на на две подзоны [15], в хребте Сетте-Дабан из-за
очень плохой сохранности конодонтов выделение

подзон невозможно. Нижняя граница установлена
на уровне появления Phragmodus borealis Tar., Acan-
thocordylodus tyllari Tar., Tetraprioniodus mekhonoshini
Tar.

В северной части хребта Сетте-Дабан в разрезах
по ручьям Ожидание, Роман, Лопатин, Водопадный
и по р. Тыры  зона зафиксирована в средней части
лабыстахской свиты, представленной чередованием
серых, реже тёмно-серых, иногда с зеленоватым от-
тенком глинистых, алевритистых, органогенно-об-
ломочных, онколитовых известняков и известковис-
тых алевролитов, реже – известково-глинистыми
сланцами с остракодами, брахиоподами, трилобита-
ми и другими органическими остатками. В южной
части хребта зона выделена в разрезе по водоразделу
ручьев Кеатан и Анка на правобережье р. Юдомы в
средней части кеатанской свиты, представленной до-
ломитизированными и органогенными известняка-
ми с прослоями известковистых алевролитов и слан-
цев, в нижней части – тонким линзовидным пересла-
иванием известняков и известковистых сланцев.
Мощность зоны на юге хребта до 200, в северной ча-
сти – до 750 м.

Зональный комплекс – Acanthocordylodus tyllari
Tar., Acodus deltatus Lind., Drepanoistodus forceps
(Lind.), Erismodus deltatus (Br. et M.), Histiodella ser-
rata Harris, Neocoelodus duchtownensis Young. et Gull.,
Phragmodus borealis Tar., P.? primus Tar., Complexodus
angarense (Mosk.), Tetraprioniodus mekhonoshini Tar.

Большинство видов, кроме эндемичных –
Acanthocordylodus tyllari Tar., Phragmodus borealis
Tar. и Tetraprioniodus mekhonoshini Tar., широко рас-
пространены в вихоревском и муктэйском (ллан-
вирн) горизонтах Сибирской платформы [6, 7], ком-
плекс имеет большое видовое сходство с “Фауна 5”
Северной Америки [31, 32] и аналогичным комплек-
сом из хр.Селенняхский [15], что позволяет датиро-
вать зону лланвирном.

Зона Phragmodus flexuosus. Зона выделена
Т.А. Москаленко на Сибирской платформе, страто-
тип её расположен на р. Лене, вид-индекс – Phragmo-
dus flexuosus Mosk.[6].

В северной части хребта Сетте-Дабан зона вы-
делена  в разрезах по ручьям Водопадный, Лопа-
тин,Ожидание и по р. Тыры в верхней части лабыс-
тахской свиты, сложенной темно-серыми с зеленова-
тым оттенком, зеленовато-серыми известково-гли-
нистыми сланцами и алевролитами с прослоями
глинистых, алевритистых, органогенно-обломочных
известняков с обильной фауной. В южной части
хребта зона установлена в разрезах по правобере-
жью р. Юдомы (Сухоруков и др.,1983) в верхней по-
ловине кеатанской свиты, представленной доломи-
тизированными известняками с прослоями глинис-
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тых известняков и известковистых алевролитов с
редкими трилобитами и табулятами.

Нижняя граница установлена на уровне перво-
го появления Phragmodus flexuosus Mosk. Мощность
зоны на юге хребта – до 110, на севере – 310–470 м.

Зональный комплекс – Ansella jаmtlantica (Lofg.),
Drepanodistacodus vistrix Mosk., Drepanoistodus sube-
rectus (Br. et M.), Phragmodus flexuosus Mosk. и др.

Вид-индекс широко распространён в волгинс-
ком горизонте (лландейло) Сибирской платформы
[6, 7], в стратотипе комплексов “Фауна 6 и 7” в Се-
верной Америке [31, 32], известен из аналогов ллан-
дейльских отложений Арктической Канады [20]. Вы-
шеуказанное позволяет считать возраст зоны ллан-
дейльским.

Зона Phragmodus inflexus–Cahabagnathus sweeti.
Впервые выделена Т.А. Москаленко на Сибирской
платформе, стратотипом зоны является разрез чер-
товского горизонта на р. Лене [6].

В пределах северной части хр. Сетте-Дабан зона
установлена в разрезах по руч.Водопадный, по пра-
вому водоразделу руч. Ожидание в нижней части ку-
лонской свиты, сложенной тёмно-серыми и серыми
известковистыми, глинистыми, органогенными до-
ломитами с прослоями песчанистых, доломитистых,
органогенных, органогенно-обломочных известня-
ков с многочисленными и разнообразными строма-
топоратами, табулятами, гастроподами, криноидея-
ми и др. Нижняя граница проводится по первому по-
явлению Phragmodus inflexus Stauf., Cahabagnathus
sweeti (Berg.), Oistodus petaloides Mosk. В статотипе
верхняя граница проводится по первому появлению
Phragmodus undatus. На исследуемой территории
этот вид не найден, граница условно проводится в
средней части кулонской свиты. Мощность зоны
110–124 м. В южной части хр. Сетте-Дабан конодон-
ты зоны inflexus–sweeti не найдены.

Зональный комплекс – Cahabagnathus sweeti
(Berg.), Drepanoistodus suberectus (Br.et M.), Oistodus
petaloideus Mosk., Panderodus sp., Phragmodus inflexus
Stauff.

Этот комплекс является типичным для чертовс-
кого горизонта Сибирской платформы [6], который
сопоставляется с граптолитовой зоной Nemagraptus
gracilis [21], что в ОСШ соответствует верхней части
лландейльского и нижней части карадокского яру-
сов. Наличие вида Cahabagnathus sweeti (Berg.), изве-
стного из узкого стратиграфического интервала, со-
поставляемого с верхней частью конодонтовой зоны
Pygodus anserinus [20], указывает на лландейльский
возраст зоны.

Интерзона. В верхней части кулонской свиты и
гичинской свите, сложенных доломитами, пестро-

цветными мергелями и доломитизированными изве-
стняками, конодонты пока не найдены.

Верхний ордовик. Отложения верхнего отдела
представлены карбонатными породами с разнооб-
разной и многочисленной биотой.

Нижняя граница отдела проводится по первому
появлению Tetraprioniodus elegans Mosk., Acanthodina
regalis (Mosk.), верхняя – по появлению Ozarkodina
cf. hassi (Pollock, Rexroad et Nicoll). Верхняя граница
детально изучена по руч. Бараний и другим разрезам
[2, 16], проходит в кровле бараньинской свиты и со-
впадает с границей системы, отдела и яруса, установ-
ленной по табулятам [16].

Зона Tetraprioniodus elegans. Стратотип зоны
описан автором по разрезу верхней части молоховс-
кой и нижней половины сакынджинской свит по ру-
чью Ус (бассейн р. Сакынджа хр. Селенняхский) [15].
В хр. Сетте-Дабан зона установлена в нижних частях
бараньинской (в северной части хребта) и отворот-
нинской (в южной части хребта) свит. Первая свита
в разрезах по ручьям Бараний, Таскан и р. Саккы-
рыр сложена тёмно-серыми и чёрными глинистыми,
органогенно-обломочными, органогенными извест-
няками, иногда доломитистыми, с брахиоподами,
остракодами, криноидеями, гастроподами и др. Вто-
рая отличается от первой наличием прослоев окрем-
ненных известняков и повышенной доломитистос-
тью, описана по руч. Отворот. Нижняя граница
зоны фиксируется первым появлением вида-индекса.
Мощность зоны на юге хребта 28 м, а на севере дос-
тигает 270–325 м.

Зональный комплекс конодонтов – Acanthodina
nobilis Mosk., A. regalis Mosk., Acanthocordylodus
fidelis Mosk., Belodina compressa (Br.et M.),
B.diminitiva (Br.et M.), Drepanoistodus suberectus (Br.et
M.), Dolborodina gen.nov. Mosk. (in coll.), Ozarkodina?
dolborodina (Mosk.), Panderodus sp., Pseudobelodina
dispansa (Br.et M.), Tetraprioniodus elegans Mosk.,
“Scolopodus” consimilis Mosk. – по составу очень бли-
зок комплексу, встреченному в долборском и нирун-
динском горизонтах Сибирской платформы [6, 7],
которые сопоставляются с комплексами “Фауна 9–
10” [31, 32] Северной Америки и датируется ашгил-
лом.

Зона Aphelognathus pyramidalis. Стратотипом
зоны является разрез по руч. Ниж. Чунку на Сибирс-
кой платформе [6, 7]. В хр. Сетте-Дабан зона уста-
новлена в разрезах по ручьям Бараний,Таскан и по
р.Саккырыр в верхней части бараньинской свиты,
сложенной темно-серыми, реже чёрными органоген-
ными, органогенно-обломочными доломитизиро-
ванными известняками, с прослоями алевритистых,
доломитистых известняков с разнообразными и мно-
гочисленными табулятами, строматопоратами, ру-
гозами и др. В южной части изучаемого региона
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Рис. 2 . Схема сопоставления зональных схем ордовикских отложений .
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Фиг. 1. Lenodus bifida (Abaimova). Экз. 92247-11/1-10, (×60), хр. Сетте-Дабан, бассейн р. Кемюс-Юрях, руч. Лопатин, саккырырс-
кая свита, зона G. quadraplicatus. Фиг. 2. Scolopodus cornutiformis Branson et Mehl. Экз. 91234-36/1-1 (×100), хр. Сетте-Дабан,
бассейн р. Саккырыр, руч. Сланцевый, саккырырская свита, слои с S. сornutiformis. Фиг. 3. Glyptoconus quadraplicatus (Branson et
Mehl). Экз. 93367-1/2-4 (×100), хр. Сетте-Дабан, бассейн р. Буркала, руч. Прямой, саккырырская свита, зона G. quadraplicatus.
Фиг. 4. Cordylodus cf. proavus Muller. Экз. 92261-9/2-1 (×100), хр. Сетте-Дабан, бассейн р. Качелкуан, руч. Консай, атырбахская (?)
свита, слои с C. cf. proavus. Фиг. 5. Scolopodus rex Lindstrom. Экз. 91266-29/2-1 (×100), хр. Сетте-Дабан, бассейн р. Наталья, руч.
Скромница, саккырырская свита, зона S. cornutiformis. Фиг. 6. Polycostatuus oneotensis Furnish. Экз. 91234-1 (×100), бассейн р.Сак-
кырыр, руч. Сланцевый, саккырырская свита, слои с Р. oneotensis. Фиг. 7, 8. Phragmodus borealis Tarabukin: 7 – экз.90213-1-5, вид
сбоку, Sb -элемент (×38), хребет Селенняхский, р. Уяндина, волчинская свита, зона P. borealis; 8 – экз.8847-18/5-4, вид сбоку, Sb-
элемент (×70), хребет Селенняхский, бассейн р. Тарынг-Юрях, руч.Унга, волчинская свита, зонаP. borealis. Фиг. 9. Histiodella
serratus Harris. Экз. 92248-6/3-1 (×100), хребет Сетте-Дабан, бассейн р. Кемюс-Юрях, руч. Лопатин, саккырырская свита, зона P.
(?) primus. Фиг. 10. Oneotensis gracilis Furnish. Экз. 1465-4-3 (×100), хр. Сетте-Дабан, р. Качелкуан, нижнеордовикские отложе-
ния. Фиг. 11. Acanthocordylodus tyllari Tarabukin. Экз.8847-18/6-7 (×30), хребет Селенняхский, бассейн р. Тарынг-Юрях, руч. Ун-
га, тарынгюряхская свита, зона Р. borealis. Фиг. 12. Phragmodus flexuosus Moskalenko. Экз. 91219-9/3-10 (×100), хр. Сетте-Дабан,
бассейн р. Вост. Хандыга, руч. Водопадный, кулонская свита, зона P. flexuosus. Фиг. 13, 18, 19. Phragmodus (?) primus Tarabukin:
13 – экз . 91249-4/1-1 (×75), Sb-элемент; 18 – экз . 91249-5/1-6 (×100), M-элемент , хр.  Сетте-Дабан,  бассейн  р.  Кемюс-Юрях,
руч.  Лопатин, лабыстахская свита, зона P. (?) primus; 19 – экз. 91215-3-18 (×80), Sc-элемент, хр. Сетте-Дабан, бассейн р. Вост.
Хандыга, руч. Ожидание, лабыстахская свита, зона P. borealis. Фиг. 14. Tetraprioniodus mekhanoshini Tarabukin. Экз. 91215-3-18
(×100), хр. Сетте-Дабан, бассейн р. Вост. Хандыга, руч. Ожидание, лабыстахская свита, зона P. borealis. Фиг. 15. Oistodus petaloideus
Moskalenko. Экз . 91219-20/4-3  (×80), хр.  Сетте-Дабан,  бассейн  р.  Вост .  Хандыга , руч . Водопадный,  кулонская свита ,  зона
P. inflexus–C. sweeti. Фиг. 16. Cahabagnathus sweeti (Bergstrom). Экз. 91217-3/2-1 (×100), бассейн р. Вост. Хандыга, правый водо-
раздел руч. Ожидание, кулонская свита, зона Phragmodus inflexus–Cahabagnathus sweeti. Фиг. 17. Protopanderodus rectus Lindstrom.
Экз. 7414-1 (×80), хр. Сетте-Дабан, бассейн р. Восточная Хандыга, 140 км трассы Хандыга-Магадан, лабыстахская свита, зона P.
(?) primus. Фиг. 20. Polyplacognathus angarensis Tarabukin. Экз. 91215-3-18, Sb-элемент, хр. Сетте-Дабан, бассейн р. Вост. Ханды-
га, руч. Ожидание, лабыстахская свита, зона P. borealis. Фиг. 21. Phragmodus inflexus Stauffer. Экз. 91217-3/2-7 (×100), бассейн
р. Вост. Хандыга, правый водораздел руч. Ожидание, кулонская свита, зона Phragmodus inflexus –Cahabagnathus sweeti.

Таблица 1.
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Фиг . 1, 8 . Tetraprioniodus elegans Moskalenko: 1 – экз . 94372-4-1  (×100), хр.  Сетте-Дабан, бассейн  р. Аллах-Юнь, руч. Отво-
рот ,  отворотнинская свита,  зона T. е legans ;  8  – экз .  91225-7/4-1  (×80), хр . Сетте-Дабан , бассейн  р .  Таскан,  руч .  Бараний ,
баранинская свита, зона  T. elegans. Фиг.  2. Acanthodina regalis  Moskalenko. Экз.  91225-11/4-9 (×100); хр.  Сетте-Дабан,  бас-
сейн  р. Таскан, руч. Бараний , баранинская свита, зона T. elegans. Фиг. 3–5. Dolborodina gen.indet., Moskalenko (in coll.): 3 –
экз. 91225-13-2 (×100), 4 – экз. 91225-13-1 (×100); 5 – экз. 91225-13-3 (×100), хр. Сетте-Дабан, бассейн р. Саккырыр, руч. Ба-
раний , баранинская  свита,  зона Aphelognathus pyramidalis .  Фиг .  6 . Pseudoneotodus mitratus Moskalenko. Экз .  91225-17/5-6
(×100), местонахождение и возраст те же. Фиг. 7. Belodina compressa Branson et Mehl. Экз. 91225-17/4-25 (×100), местонахож-
дение и возраст те же. Фиг. 9, 14. Acanthodina nobilis Moskalenko: 9 – экз. 91225-7/4-1 (×80), хр. Сетте-Дабан, бассейн р. Тас-
кан,  руч . Бараний , бараньинская свита , зона  T. e legans ; 14  –  экз . 94372-4-2 (×80), хр.  Сетте-Дабан , бассейн р.  Аллах-Юнь,
руч. Отворот, отворотнинская свита. Фиг. 10. Panderodus sp. Экз. 91225-17/4-49 (×100); хр. Сетте-Дабан, бассейн р. Таскан,  руч. Ба-
раний,  баранинская  свита, зона  Aphelognathus pyramidalis. Фиг . 11. Acanthocordylodus fidelis  Moskalenko. Экз . 91225-8/2-3
(×100);  хр.  Сетте-Дабан,  бассейн р.  Таскан,  руч. Бараний,  баранинская свита,  зона  Tetraprioniodus elegans. Фиг. 12, 17–19.
Aphelognathus pyramidalis (Branson, Mehl et Branson): 12 – экз. 91225-16/3-17 (×100); Sb-элемент, 17 – экз. 91225-16/3-15 (×100), Sb-
элемент, 18 – экз . 91225-17/3-5 (×100), 19 – экз. 91225-16/3-6 (×100), Pb-элемент; хр. Сетте-Дабан, бассейн р. Таскан, руч. Ба-
раний, баранинская свита, зона A. pyramidalis. Фиг. 13. Belodina diminutiva (Branson et Mehl). Экз. 91230-9/3-7, хр. Сетте-Дабан,
р. Таскан, баранинская свита, зона T. elegans. Фиг. 15, 16. Pseudobelodina dispansa (Branson et Mehl): 15 – экз. 91230-9/3-7 (×100),
16 – экз. 91230-11/4-18 (×100), хр. Сетте-Дабан, руч. Таскан, баранинская свита, зона T. elegans. Фиг. 19. Ozarkodina sp. A. Экз.
91225-17/4-3  (×100), хр.  Сетте-Дабан ,  бассейн  р . Таскан ,  руч .  Бараний ,  баранинская  свита,  зона  A. pyramidalis .  Фиг .  21 .
Phragmodus (?) tunguskiensis Moskalenko. Экз.  91230-13/1-17 (×100), хр.  Сетте-Дабан,  р.  Таскан , баранинская  свита , зона
Tetraprioniodus elegans.

Таблица 2.
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зона присутствует в верхней части отворотнинской
свиты, которая сложена темно-серыми и черными
доломитизированными известняками, с прослоями
органогенных, органогенно-обломочных, окремнен-
ных разновидностей известняков и доломитов, с
обильной фауной, среди которой доминируют табу-
ляты и строматопораты. Нижняя граница установле-
на на уровне первого появления Aphelognathus
pyramidalis (Br., M. et Br.), верхняя – проводится по
появлению cилурийских Ozarkodina cf. hassi (Pollock,
Rexroad et Nicoll). Мощность изменяется от 81 м в
южной части территории до 196–224 м на севере.

Зональный комплекс конодонтов – Acanthodina
regalis Mosk., Acanthocordylodus fidelis Mosk.,
Aphelognathus pyramidalis (Br.,M.et Br.), Belodina
compressa (Br.et M.), Belodina confluens Sweet, Dolbo-
rodina gen. nov. Mosk. (in coll.), Panderodus sp., Phrag-
modus (?) tunguskiensis Mosk., Ozarkodina sp. A, Oulo-
dus sp. A, Pseudooneotodus mitratus Mosk., Tetraprio-
niodus elegans Mosk., Walliserodus sp.

Вид-индекс является основой комплекса коно-
донтов бурского горизонта (ашгилл) Сибирской
платформы [6, 7], который сопоставляется с “Фауна
12” Северной Америки [23, 30–32], одновозрастными
отложениями Тимана [5]. Возраст зоны определён
как ашгилльский.

Разработанная по конодонтам зональная схема
позволяет сопоставлять ордовикские отложения
хребта Сетте-Дабан с одновозрастными отложения-
ми Сибири, Тимана, Северного Китая, Северной
Америки и ОСШ (рис. 2). Изученные конодонты
изображены на таблицах 1 и 2.

Работа выполнена при финансовой поддержке
РФФИ (грант 01-05-65485). Автор благодарит за по-
лезные советы и помощь в проведении полевых ра-
бот коллег из ГУПГГП “Восточно-Якутское”
В.Ф. Мехоношина, А.И. Старникова и А.В. Фила-
товa, ИГАБМ СО РАН А.В. Прокопьева.
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V.P Tarabukin

Ordovician conodont biostratigraphy of the Sette-Daban Range, northeast Asia

This paper presents characteristics of Ordovician conodont zones in the Sette-Daban Range. Grounds are given to
the range and boundaries of these biostratigraphical units, their assignment to the main regional subdivisions
(horizons) in the regional stratigraphic scale. Geographical distribution of zones in the region and significant levels
for correlation and paleoecology are also reported.


