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Силурийские брахиоподы хребта Сетте-Дабан (Южное Верхоянье) 
и их палеогеографические связи

Впервые проведен анализ силурийских брахиопод, собранных в различные годы из 10 обна-
жений Сетте-Дабана. Однообразный комплекс таяхской свиты (нижний силур), представлен-
ный пентамеридами, атрипидами и ринхонеллидами, характеризуется смешанным систематиче-
ским составом, сходным с комплексами, изученными из одновозрастных отложений Сибирской 
платформы, Таймыра и Северо-Востока России, что подтверждает палеогеографические связи 
силурийских бассейнов в раннесилурийский период.
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Silurian brachiopods of the Sette-Daban Ridge (South Verkhoyansk area) 
and their paleogeographic ties

Silurian brachiopods collected over the years from 10 outcrops of the Sette-Daban were  
first analyzed. The monotonous assemblage of the Tayakhsky Formation (Lower Silurian) 
represented by pentamerids, atrypids, rhynchonellids is characterized by mixed systematic 
composition similar to assemblages studied from sediments of the same age in the Siberian platform, 
Taimyr and North-East of Russia that confirms paleogeographic relations of the Silurian basins 
in the Early Silurian.
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В середине 70–80-х годах прошлого сто-
летия во ВСЕГЕИ проводились тематиче-
ские работы в Южном Верхоянье (хр. Сет-
те-Дабан), возглавляемые Э. И. Кутыревым, 
А. П. Кропачевым, Г. А. Гурьевым. Резуль-
таты этих работы были использованы при 
составлении объяснительной записки к ком-
плектам карт м-ба 1 : 500 000. Единая верх-
неордовикско-силурийская карбонатная тол-
ща, вскрытая в данном регионе, представляла 
больший практический интерес на предмет 
выявленных рудопроявлений свинца, цинка, 
флюорита. Ее детальным комплексным ли-
тологическим и биостратиграфическим изу-
чением занималась Г. А. Русецкая, с кото-
рой в 1981 г. работал автор на разрезе по 
руч. Бастионный.

Карбонатная толща широко распростране-
на в пределах севера Сетте-Дабана, особен-
но в междуречье Менкюле – Тыры (рис. 1). 
В южных его частях она перекрыта мощ-
ными толщами более молодых отложений 
и вскрывается только вдоль восточной гра-
ницы региона в линейных блоках. В запад-
ной и центральной его частях отложения 
либо полностью размыты, либо сохранились 

пятнами среди среднеордовикских или более 
древних отложений.

За почти двадцатилетний период работ на 
Сетте-Дабане при послойном описании раз-
резов был собран большой фактический мате-
риал, содержащий различные группы фауны, 
среди которой наиболее многочисленными 
являлись кишечнополостные (строматопоры, 
табуляты, ругозы) и в меньшей степени бра-
хиоподы. По результатам изучения фауны 
были значительно детализированы местные 
и регио нальные стратиграфические схемы, 
впервые предложенные в 60-х годах Ю. М. Пу-
щаровским и В. А. Ян-Жин-Шином.

В схеме выделялись следующие местные 
стратиграфические подразделения: нижний 
силур – таяхская свита, соответствующая 
лландоверийскому и нижней части венлок-
ского отделам (шейнвудский ярус), оронская 
свита, залегающая на таяхской и сопостав-
ляемая с верхней частью венлока (гомерский 
ярус) и всего лудлова, и пржидольская – ху-
ратская свита, не содержащая фауны. К ре-
гиональным подразделениям были отнесены 
куранахский горизонт, отвечающий по объе-
му нижней и средней подсвитам таяхской 



32

Региональная геология и металлогения   № 78/2019

свиты, и хандыгский горизонт, объединяю-
щий верхнюю подсвиту таяхской и нижнюю 
часть оронской свит [3]. В дальнейшем эти 
горизонты не были приняты. Схема вошла 
в Унифицированную стратиграфическую 
схему силурийских отложений Северо-Вос-
тока в виде двух местных стратиграфических 
разрезов (реки Восточная Хандыга, Таскан 
и басс. р. Аллах-Юнь) в пределах Сетте-Да-
банской области [9] (рис. 2).

Стратиграфическое расчленение силурий-
ских отложений хр. Сетте-Дабан и их био-
стратиграфическая характеристика. К наи-
более полным разрезам, вскрывшим ордо-
викско-силурийские карбонатные толщи, 
относятся разрезы по рекам Курпанджа, Чу-
гучан, Бараний и район оз. Таба. В каче-
стве опорного для силурийских отложений, 
где наиболее полно обнажена таяхская свита 
и большая часть оронской, выбран разрез по 

гребню водораздела руч. Бараний (прав. при-
ток р. Таскан в басс. р. Саккырыр). Верхняя 
часть оронской и низы вышележащей хурат-
ской свит верхнего силура хорошо обнаже-
ны на 0,5 км ниже устья руч. Бараний по 
руч. Орон, также впадающему в р. Таскан, 
и по его левому притоку.

Таяхская свита Сетте-Дабана, сопостав-
ленная с большей частью лландоверийско-
го отдела нижнего силура, представлена из-
вестняками и доломитами и содержит раз-
нообразную бентосную фауну. Собранным 
из десяти разрезов и малочисленным как по 
систематическому составу, так и количеству 
экземпляров брахиоподам на фоне многочис-
ленных кораллов, образующих биостромные 
и биогермные постройки, не было уделено 
должного внимания. Кроме того, сохранность 
материала не всегда обеспечивала всесторон-
нее изучение внешней морфологии и внут-
реннего строения раковин, в результате чего 
родовая принадлежность в ряде случаев оста-
валась условной. Однако экземпляры, опреде-
ленные до вида, дают основание оценить их 
существенную роль не только для датировки 
вмещающих отложений, но и установления 
конкретных связей морского Сетте-Дабан-
ского бассейна как с соседними, так и более 
отдаленными акваториями.

Брахиоподы приурочены в основном 
к четырем стратиграфическим уровням. Для 
нижней подсвиты таяхской свиты характер-
но распространение пентамеровых прослоев, 
которые получили широкое развитие в из-
вестняках и доломитах. В разрезах руч. Бара-
ний, Як, Бастионный, а также по р. Саккы-
рыр и в басс. рек Менкюле – Курпанджа они 
образуют своеобразные банки, прибрежные 
накаты, в то время как в северном и юж-
ном направлениях подобные образования не 
встречаются. В них часто наблюдаются мно-
гочисленные прослои, слои и даже пачки 
с несколькими горизонтами, обогащенными 
брахиоподами (басс. р. Тыры), среди кото-
рых определены брахиоподы Virgiana barrandei 
(Billings) (таблица, фиг. 24) и Borealis borealis 
schmidti (Lebedev) (таблица, фиг. 18–21). Оба 
вида относятся к таксономически разно-
образному подотряду Pentameridina. Круп-
ные по размерам (до 20 см) двояковыпуклые 
удли ненные гладкие или ребристые раковины 
с утолщенным раковинным веществом в при-
макушечных частях и характерными попереч-
ными сколами по септе створки часто хоро-
шо сохраняются в известняках, но не всегда 
легко диагностируются.

Сообщество Virgiana, известное в руддан-
ском и аэронском веках лландовери, широко 
распространено в разрезах Восточной Хан-
дыги, Курпанджа и руч. Як (рис. 2). Часто 
встречаемые в силурийских отложениях Нор-
вегии и Швеции гладкие пентамериды рода 
Borealis в Северной Эстонии (горизонт Юуру) 

Рис. 1. Схематическая кар-
та Северо-Востока России
а – прямоугольником пока-
зан район работ и б – схе-
мы расположения изучен-
ных разрезов Сетте-Дабана
1 – Менкюле – Курпанджа; 
2 – руч. Як; 3 – р. Восточ-
ная Хандыга; 4 – руч. Б. Ку-
ранах; 5 – руч. Бараний; 
6 – руч. Бастионный; 7 – 
руч. Яркий; 8 – руч. По-
путный; 9 – руч. Габбро; 
10 – руч. Ворчун
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образуют протяженные (до 200 км при мощ-
ности до 4–15 м) органогенные бореалисовые 
банки. Данный род, хорошо известный на 
восточной и северной окраинах Восточно-
Европейской платформы, на Северо-Востоке 
России имеет гораздо более узкое страти-
графическое распространение, чем Virgiana. 
На Сетте-Дабане Borealis совмеcтно с Virgiana 
также присутствует в разрезе на руч. Паут, 
истоках руч. Сегенях по его левому водо-
разделу до перевала в руч. Як и разрезах на 
руч. Попутный, Жёлтый и Яркий (рис. 1). 
Найденные на руч. Попутный на этом же 
уровне раковины Coolinia относятся к кос-
мополитному роду, характерному для силура.

К средней подсвите таяхской свиты от-
носится второй уровень более разнообраз-
ных в систематическом отношении брахио-
под, среди которых продолжают встречаться 
пентамериды родов Borealis, редкие Harpidium 
(таблица, фиг. 15) и строфомениды рода 
Pentlandina лландоверийского облика. Пред-
ставители Harpidium также характеризуют-
ся крупными раковинами, но, в отличие от 
Borealis, имеют бόльшую толщину, что делает 
их форму округлой. Они найдены в разрезе 
руч. Бараний в виде ядер с хорошо видимой 
утолщенной септой на брюшной створке, что 
отличает их от лудловских видов, изучен-
ных на Восточном склоне Урала (исовской 
горизонт) и Северо-Востоке России (бизон-
ская свита). В лландоверийских отложениях 
(аэронский ярус) Harpidium известен в Грен-
ландии [11] и ундинской пачке аникинского 
горизонта Северо-Востока России, сопостав-
ленной с теличским ярусом. Alispira aff. gracilis 
(Nikif.) (таблица, фиг. 1–2) с руч. Як типич-
ны для аэронских отложений Cеверной Аме-
рики и Сибирской платформы (хаастырский 
горизонт), Юуру Эстонии, а также некоторые 
таксоны известны в водопадной и андреев-
ской свитах Северной Земли и Таймыра [5].

Для верхней подсвиты таяхской свиты 
характерно исчезновение брахиопод группы 
Borealis borealis. В южных разрезах, особенно 
в верхних ее частях, наблюдается преоблада-
ние строматопор и водорослей над кораллами. 
В ее средней части появляется отличный от 
нижележащих отложений комплекс брахио-
под с ринхонеллидами и атрипидами, эво-
люционно продолжающий развиваться в по-
следующее время. Среди них следует отметить 
в одном из разрезов руч. Курпанджа Lissatrypa 
jucunda Orad. (таблица, фиг. 14), впервые изу-
ченную в разрезах басс. р. Колыма (ани-
кинский горизонт), Dubaria tenera (Nikif. et 
T. Modz.) (таблица, фиг. 7–8) и Stegerhynchus 
decemplicatus duplex (Nikif. et T. Modz.) (таб-
лица, фиг. 9) из разрезов по рекам Восточ-
ная Хандыга и Ворчун. Если Dubaria tenera 
(Nikif. et T. Modz.) характерна для теличско-
го яруса в разрезах басс. р. Омнутах на Си-
бирской платформе (агидыйский горизонт) 

Объяснение к таблице. Коллекция брахиопод хранится 
в ЦНИГР музее Санкт-Петербурга за № 13342
1–2. Alispira cf. gracilis (Nikif.). 1 – брюшная створка, 
×3; 2 – спинная створка, ×5. Сборы А. П. Кропачева, 
1980 г., руч. Як, разрез 6К, сл. 9, таяхская свита.
3–5. Hyattidina sp. 3 – ядро брюшной створки с зуб-
ными пластинами, ×4; 4 – брюшная створка, ×4; 5 – 
умбональная часть брюшной створки с зубными плас-
тинами, ×5. Сборы Г. А. Русецкой, 1980 г., руч. Орон, 
обр. Ор-82-80, оронская свита.
6. Dihelictera lepidota (Nikif. et T. Modz.). Целая раковина: 
6a – брюшная створка, ×3, 6б – спинная створка, ×3. 
Сборы Г. А. Русецкой, 1980 г., руч. Як, обр. 29-3-80, 
таяхская свита.
7–8. Dubaria tenera (Nikif. et T. Modz.). Целые раковины 
7, ×3, 8, ×2: 7а, 8а – брюшная створка, 7б, 8б – спинная 
створка, 7в, 8в – вид сбоку, 7г, 8г – вид с переднего 
края. Сборы Г. А. Русецкой, 1980 г., руч. Курпанджа, 
обр. К-3-2-80, таяхская свита.
9. Stegerhynchus decemplicatus duplex (Nikif. et T. Modz.). 
Целая раковина, ×3: 9а – брюшная створка, 9б – спин-
ная створка. Сборы Г. А. Русецкой, 1985 г., руч. Ворчун, 
обр. В-1184-85, таяхская свита.
10–11. Stegerhynchus pseudonucula (Nikif.). Целая рако-
вина, ×3: 10а, 11а – брюшная створка, 10б, 11б – 
спинная створка, 10в, 11в – вид сбоку, 10г, 11г – вид 
с переднего края. Сборы Г. А. Русецкой, 1980 г., р. Як, 
обр. Як-29-3-80, таяхская свита.
12–13. Anabaria rara (Nikif.). Целая раковина, ×2: 12а, 
13а – брюшная створка, 12б, 13б – спинная створка, 
12в, 13в – вид сбоку. Сборы Г. А. Русецкой, 1980 г., 
р. Як, обр. Як-29-3-80, таяхская свита.
14. Lissatrypa jucunda Oradovskaya. Брюшная створка, 
в нат. велич. Сборы Г. А. Русецкой, 1980 г., руч. Кур-
панджа, обр. К-3-2-80, таяхская свита.
15. Harpidium sp. Целая раковина, в нат. велич.: брюш-
ная створка. Сборы Г. А. Русецкой, 1980 г., руч. Ба-
раний, обр. Б-53-2-80, таяхская свита.
16. Virgianella cf. vaigatschensis Nikiforova. Целая обло-
манная раковина, в нат. велич.: 16а – брюшная створ-
ка, 16б – вид сбоку. Сборы Г. А. Русецкой, 1980 г., 
руч. Курпанджа, обр. К-5-1-80, таяхская свита.
17. Eostropheodonta lineatoporosa Oradovskaya. Брюшная 
створка, ×2. Сборы Ю. М. Пущаровского, 1953 г., 
р. Восточная Хандыга, обн. 72, обр. 282, таяхская свита.
18–21. Borealis borealis schmidti (Lebedev). 18, 19 – вну-
треннее строение брюшной створки, спондилий, ×1,5. 
Сборы Г. А. Русецкой, руч. Курпанджа, обр. К-24-80, 
таяхская свита. 20 – брюшная створка, в нат. велич. 
Сборы А. П. Кропачева, 1980 г., истоки руч. Сегенях по 
его лев. водоразделу до перевала в руч. Як, обр. 7713а, 
таяхская свита. 21 – брюшная створка, в нат. велич.: 
21а – вид снаружи, 21б – вид сбоку. Сборы Г. А. Ру-
сецкой, 1980 г., руч. Курпанджа, обр. К-24-80, таяхская 
свита.
22. Borealis sp. Внутреннее строение брюшной створки, 
спондилий, ×2. Сборы Г. А. Русецкой, 1984 г., руч. Яр-
кий, обр. 1209/1984, таяхская свита.
23. Pseudoconchidium kozhimicum (Nikif.). Брюшная створ-
ка, в нат. велич. Сборы А. П. Кропачева, 1980 г., 
руч. Як, обр. 7660б, таяхская свита.
24. Virgiana barrandei (Billings). Целая раковина, в нат. 
велич. 24а – брюшная створка, 24б – спинная створка. 
Сборы Б. С. Абрамова, 1958 г., р. Восточная Хандыга, 
обр. 804, таяхская свита.
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и Северной Земле (водопадная и голомянная 
свиты), то Stegerhynchus decemplicatus duplex 
(Nikif. et T. Modz.) известен с раннехаастыр-
ского времени (средний аэрон) [10].

В разрезе Восточной Хандыги вместе 
с Dubaria tenera (Nikif. et T. Modz.) встре-
чена Eostropheodonta lineatoporosa Oradovskaya 
(таблица, фиг. 17), характерная для хекан-
динской свиты сандуганского горизонта 
басс. р. Колыма [7]. Наряду с ними следует от-
метить также единичные экземпляры Alispira? 
deplanata Orad., характеризующие аникинский 
горизонт (теличский ярус) Северо-Востока 
России. На Сетте-Дабане виды встречены 
в разрезе руч. Курпанджа и Попутный со-
вместно с остракодами Sibiritia kotelnyensis 
(Toll.) (определения А. Ф. Абушик).

Непосредственно выше данный комплекс 
сменяется брахиоподами, близкими по родо-
вому составу и типичными для хакомского 
горизонта, изученными в разрезе р. Левый 
Омнутах (басс. р. Рыбная) на Сибирской 
платформе [10]. К ним относятся Stegerhynchus 
pseudonucula (Nikif.) (таблица, фиг. 10–11), 
Anabaria rara (Nikif.) (таблица, фиг. 12–13) 
и Dihelictera lepidota (Nikif et T. Modz.) (таб-
лица, фиг. 6), найденные в разрезе руч. Як. 
Его венлокский (шейнвудский) возраст под-
тверждается находками других групп бентос-
ной фауны (табуляты, остракоды) и грапто-
литов Pristiograptus dubius (Suess) [10]. Однако 
в Имангдинской скважине (ИМ-22) Нориль-
ского района Сибирской платформы встре-
ченные с аналогичным комплексом брахио-
под остракоды Sibiritia kotelniensis указывают 
на еще позднелландоверийский (теличский) 
возраст вмещающих отложений, так как вид 
входит в комплекс остракодовой зоны, сопо-
ставленной с агидыйским горизонтом [1]. 
Эти данные подтверждаются указанием на 
появление Stegerhynchus pseudonucula (Nikif.) 
в раннехаастырское время (средний аэрон), 
Anabaria rara (Nikif.) и Dihelictera lepidota (Ni-
kif et T. Modz.) в позднеагидыйское время 
(теличский ярус) [10], вид ограничен распро-
странением в северо-западной части Сибир-
ской платформы. На о-ве Пионер (Северная 
Земля) в водопадной и голомянной свитах (аэ-
рон – телич) и на Салаире Dihelictera lepidota 
(Ni kif et T. Modz.) встречается только в верх-
нем лландовери (свита горы Гладень) [4].

Таким образом, обосновать положение 
границы лландовери – венлока на Сетте-Да-
бане по бентосной фауне не представляется 
возможным.

В настоящее время верхняя часть верх-
ней подсвиты таяхской свиты на Сетте-Да-
бане относится к сандуганскому горизонту 
(венлокский отдел), что подтверждается на-
ходками в разрезе р. Менкюле вблизи устья 
р. Курпанжда монокомплекса граптоли-
та Pristiograptus dubius (Suess) (определение 
А. А. Суярковой), характеризующего возраст 

отложений, вероятнее всего, как поздний 
венлок (гомерский ярус) [9].

По вещественному составу пород наблю-
дается постепенный переход от таяхской 
свиты к оронской. Самая верхняя часть 
верхней таяхской подсвиты в разрезе по 
руч. Як обычно представлена органогенными 
массивного сложения доломитизированными 
и окремненными известняками с обильны-
ми органическими остатками. Характер рас-
пределения органических остатков показал, 
что в северном, северо-западном, а также 
южных направлениях от разреза на руч. Ба-
раний в оронской свите преобладают водо-
росли и строматопоры.

Оронская свита подразделяется на ниж-
нюю и верхнюю подсвиты. Четвертый узна-
ваемый уровень с брахиоподами приурочен 
к нижней подсвите. Здесь в разрезах по ру-
чьям Як и Яркий найдены пентамеридины 
видов Pseudoconchidium kozhimicum (Nikif.) 
(таб лица, фиг. 23) и Virgianella cf. vaigatschensis 
Nikif. (таблица, фиг. 16). В этих разрезах 
они приурочены к рифогенным толщам. 
Virgianella, характеризуясь гладкой ракови-
ной и массивной брюшной макушкой, име-
ет более ограниченное распространение по 
сравнению с Pseudoconchidium не только на 
Сетте-Дабане (руч. Курпанджа), но и всей 
территории Северо-Востока России (Омулев-
ские горы, верховья р. Инанья). Причем ее 
раковины на Восточном Таймыре (андреев-
ская свита) и в басс. р. Колыма (чалмакский 
горизонт) найдены в рудданских и аэронских 
отложениях, т. е. раньше, чем в разрезе на 
Сетте-Дабане. Тонкоребристые крупные ра-
ковины Pseudoconchidium kozhimicum (Nikif.) 
чаще встречаются на Сетте-Дабане в разрезах 
р. Восточная Хандыга и ручьях Як и Яркий, 
в разрезе басс. р. Ясачная. На Северо-Востоке 
России они занимают более высокий стра-
тиграфический уровень, сопоставимый с те-
личским ярусом (аникинский горизонт) [7]. 
Впервые данные виды были изучены из по-
граничных отложений лландовери и венлока 
(предположительно, уровень граптолитовой 
зоны Oktavites spiralis) в разрезах по рекам 
Кожим и Унья на Приполярном и Северном 
Урале. Первоначально брахиоподы рассма-
тривались в качестве «строго провинциаль-
ных таксонов» [2], но вскоре были найдены 
в Южном Китае [12], а также на о-ве Ко-
тельный (Новосибирские острова) (мурунта-
уская свита) [6]. Можно предположить, что 
данный брахиоподовый уровень указывает на 
лландоверийско-венлокский возраст нижней 
подсвиты оронской свиты. Характерным ви-
дом для венлокских отложений считаются 
представители рода Trimerella. На Сетте-Да-
бане его находки плохой сохранности зафик-
сированы в разрезах по ручьям Бастионный 
и Жёлтый. На о-ве Средний (Северная Земля) 
пачки серого известняка охарактеризованы 
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ракушняком с ядрами Trimerella sp. Сходного 
облика раковины, но более крупных размеров 
известны также в омнутахской и могоктин-
ской свитах Сибирской платформы. Кроме 
них можно отметить ребристые раковины 
Lenatoechia sp.?, близкие к виду L. elegans 
Nikif., низы биозоны которого совпадают со 
средним аэроном.

Верхнюю оронскую подсвиту характеризует 
единственное известное сообщество брахио-
под – Нyattidina (таблица, фиг. 3–5). Много-
численные плохой сохранности небольшие 
ядра раковин пятиугольного очертания без 
складок на обеих створках и с хорошо вид-
ными тонкими и короткими зубными пласти-
нами сохранились на плоскостях напласто-
вания тонко- и микрослоистых светло-серых 
доломитов, слагающих подсвиту. Такого об-
лика раковины (H.? acutisummitatus Nikif. et 
T. Modz.) широко распространены в верхах 
хакомского – низах тукальского горизонтов 
Сибирской платформы.

Палеогеографические связи Сетте-Дабанско-
го силурийского бассейна. Анализ брахиопод 
позволил установить палеобиогеографические 
связи Сетте-Дабанского силурийского бассей-
на. Брахиоподовая фауна была сходна с фау-
ной многих регионов не только Евразии, что 
связано с широкой лландоверийской транс-
грессией, наступившей в начале силура в ре-
зультате таконского орогенеза и охва тившей 
большие участки платформенных и складча-
тых областей. В этот процесс была вовлече-
на бентосная фауна, свойственная областям 
с карбонатным осадконакоплением [8].

Сетте-Дабанский бассейн в это время, по 
всей вероятности, представлял собой про-
лив, соединяющийся на севере с Таймыр-
ским и Верхоянским бассейнами и на юге 
с морями, занимающими территорию Даль-
него Востока (рис. 3).

С началом силурийской трансгрессии на 
территории Сетте-Дабана существовал нор-
мально-морской мелководный бассейн, бла-
гоприятный для развития брахиопод. Их со-
став имеет смешенный характер, включающий 
как космополитные евро-североамериканские 
элементы, так и таймырско-сибирские, кото-
рые преобладают.

В пределах северной части этого пролива 
происходило интенсивное накопление чистых 
карбонатных илов, в верхней части разре-
за которых существенную роль играли био-
стромы и биогермы с многочисленными ко-
раллами и брахиоподами, а в низах разреза 
обширные брахиоподовые банки пентамерид. 
Они могли формироваться ниже волново-
го базиса в тиховодной нормально-морской 
обстановке и гумидного теплого климата на 
отмели открытого мелкого шельфа. В это же 
время в южной части бассейна продолжа-
ли накапливаться отложения полузакрытого 

мелкого шельфа с повышенным содержанием 
терригенного материала и получили бóльшее 
развитие кораллово-строматопоровые и стро-
матопоровые известняки и доломиты.

Популяция Virgianа в начале лландоверий-
ской эпохи была одной из самых больших 
на Северо-Американском континенте. Она 
занимала более 90 % площадей с карбонат-
ным осадконакоплением. Судя по морфо-
логическому сходству и одинаковому стра-
тиграфическому положению, популяция, ве-
роятно, занимала на Сетте-Дабане такой же 
тип биотопа на открытом мелководном шель-
фе, характеризующийся нормально-морской 
и теплой обстановкой, способствующей ис-
пользованию большого количества кальцита 
из морской воды для формирования утолщен-
ных стенок раковин пeнтамерид [2]. В это же 
время сообщество Borealis, распространенное 
во всех восточных краевых бассейнах Бал-
тийского палеоконтинента Российской Арк-
тики, через таймырский бассейн было связа-
но с верхоянским бассейном (в разрезах на 
Северной Земле раковины Borealis найдены 
не были). Существование Сетте-Дабанского 
пролива продолжалось в среднем лландове-
ри, но было более ограниченным. К этому 
же времени приурочено первое появление 
Harpidium, известного в это время во многих 
регионах Северной Атлантической палеогео-
графической области.

В начале позднелландоверийской эпохи 
(верхняя таяхская подсвита), по-видимому, 
имело место некоторое усиление трансгрес-
сии. На севере в пределах Сетте-Дабанского 
пролива происходило интенсивное накоп-
ление комковатых глинистых известняков 
с многочисленной и разнообразной бентос-
ной фауной, найденной в разрезах Курпан-
джа, Бастионный и Як. К этому времени 
относится установление стабильной связи 
с северными районами Сибири (Норильский, 
Игарский, Мойеронский) и Таймыром.

Начавшаяся в конце позднелландоверий-
ской эпохи регрессия продолжалась в ран-
невенлокскую эпоху, что обусловило из-
менение конфигурации морского бассейна 
в северо-восточном направлении. В полуза-
крытом мелководном шельфе начали фор-
мироваться в разной степени глинистые до-
ломиты и мелкокомковатые известняки непо-
стоянной мощности, содержащие конкреции 
кремня. Существующая в это время брахио-
подовая фауна указывает на бòльшую связь 
с мелководным шельфом североземельского 
бассейна на севере и на юге – с Китаем. 
После исчезнувших пентамерид (Virgianella 
и Pseudoconchidium) снова возрастает роль 
строматопор и водорослей.

Регрессия в Сетте-Дабанском проливе уси-
ливается с формированием в оронское время 
закрытого мелкого шельфа и накоплением 
известково-доломитовых мергелей с линзами 
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известняков и кремней, аутигенных брекчий 
и т. п., в которых еще встречаются угнетен-
ные формы гладких брахиопод (Hyattidina), 
захороненных на плоскостях напластования. 
Постепенное нарастание регрессии привело 
в конце оронского времени к полной утрате 
связи с верхоянским бассейном и превраще-
нию пролива в лагуну.
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