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Впервые приводится характеристика водорослевого сообщества из нижнепермских (приураль-
ских) отложений шихана Куштау. Водоросли изучены по шлифам из образцов скважины, про-
буренной в седловине шихана, вскрывшей ассельский и сакмарский ярусы. В нижнепермских 
отложениях Стерлитамакских шиханов наиболее многочисленны тубифитесы, условно относимые 
к семейству сине-зелёных водорослей Girvanellaceae. Тубифитесы известны также из шиханов 
Шахтау, Торатау и Юрактау, где являются породообразующими. Приводится краткая история 
их изучения и первоописания, сделанные Д. М. Раузер-Черноусовой в 1950 г. и В. П. Масловым 
в 1956 г. Сифоновые известковые водоросли, изученные по материалу скважины 30 Куштау, вклю-
чают представителей семейств зелёных водорослей: Dasycladaceae (Kützing, 1843) Stizenberger, 
1860, Cyclocrinaceae Maslov, 1956, Anchicodiaceae Shuysky in Chuvashov et al., 1987. Из зелёных 
водорослей доминируют представители рода Pseudoepimastopora, многочисленны Atractyliopsis, 
Globuliferoporella, Neoanchicodium. Всего в отложениях Куштау определен 21 вид водорослей, 
которые ранее были известны из пород шихана Шахтау. Наиболее обильны водоросли в сакмар-
ском ярусе, где они встречены на четырех уровнях. В ассельском ярусе водоросли встречены 
на одном уровне.
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The data on the algal assemblage of the Lower Permian (Cisuralian) deposits of the Kushtau Shikhan is 
considered for the first time. The algae were studied in thin sections made from core of borehole drilled 
in the saddle of the Kushtau Shikhan. The drilled interval included Asselian-Sakmarian deposits. In the 
Lower Permian deposits of the Bashkirian (Sterlitamak) shikhans, tubiphytes are the most numerous, 
conditionally attributed to the family of blue-green algae Girvanellaceae. Tubiphytes are also known 
on the Shakhtau, Toratau and Yuraktau shikhans, where they are rock-forming. The calcareous siphon 
algae studied from the material of borehole 30 Kushtau include species of the green algae families: 
Dasycladaceae (Kützing, 1843) Stizenberger, 1860, Cyclocrinaceae Maslov, 1956, Anchicodiaceae 
Shuysky in Chuvashov et al., 1987. Among dominating green algae the representatives of the genus 
Pseudoepimastopora, Atractyliopsis, Globuliferoporella, Neoanchicodium are numerous. A total number 
of species (21), previously known from the Shakhtau Shikhan, have been identified in the borehole 30 
in Kushtau.
Keywords: Southern Urals, algae, Permian system, Cisuralian Series
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Введение

Информация о водорослях шиханов Торатау, 
Шахтау, Куштау и Юрактау по большей части 
связана со сведениями о тубифитесах. Эти инте-
ресные организмы, относимые отечественными па-
леонтологами к сине-зелёным водорослям, играли 
значительную роль в формировании органогенных 
построек. Сведения о них имеются в ряде работ 
[Раузер-Черноусова, 1950; Маслов, 1956; Чувашов, 
Дюпина, 1973; Королюк, 1985; Чувашов и др., 
1987; Chuvashov et al., 1993; Иванова Р. М., 2013; 
Чувашов, Гареев, 2014].

Сифоновые известковые водоросли мас-
сива Шахтау известны по работе Е. Л. Кулик 
[1978], в которой описано 23 вида, включая 9 
новых. Е. Л. Кулик, И. К. Королюк и Д. М. Раузер-
Черноусова [1978] дали характеристику водоросле-
вых фаций и распространения 35 видов водорослей 
Шахтау по горизонтам ассельского и сакмарско-
го ярусов с привязкой к фузулинидовым зонам, 
а также показали фациальную приуроченность 
водорослевых сообществ.

В настоящей статье приводятся первые ре-
зультаты изучения сифоновых водорослей массива 
Куштау. Из известняков массива Куштау до сих пор 
была известна только крупная кодиевая водоросль 
из семейства Codiaceae (скв. 21) [Горожанина, 
Горожанин, 2019].

В основу положен керновый материал сква-
жины 30 Куштау, пробуренной в седловине цен-
тральной части массива. Отбор образцов проведен 
Е. Н. Горожаниной и Е. И. Кулагиной в 2017 г.

Проблематичные тубифитесы

В биогермных фациях всех Башкирских 
(Стерлитамакских) шиханов имеют широкое рас-
пространение проблематичные организмы, которые 
условно были отнесены к сине-зелёным водорослям. 
Микроорганизмы, объединённые под названием 
«сине-зелёные водоросли», или «цианобактерии», 
насчитывают свыше 1600 видов разнообразных 
одноклеточных, колониальных, нитчатых форм, 
характеризующихся микроскопическими разме-
рами, способностью осуществлять фотосинтез 
с выделением кислорода, отсутствием оформлен-
ного ядра и особенностями структуры клетки, 
а также рядом других свойств [Чувашов и др., 
1987].Отечественные палеонтологи рассматривали 
тубифитесы в семействе сине-зелёных водорослей 
Girvanellaceae [Чувашов и др., 1987].

Тубифитесы впервые были описаны 
Д. М. Раузер-Черноусовой [1950] под названием 
Shamovella в честь Дмитрия Федоровича Шамова, 
известного геолога, изучавшего раннепермские 
рифы Башкирии.

Описание водоросли Shamovella приведено 
Д. М. Раузер-Черноусовой в примечании [1950, 
с. 17, табл. III, фиг. 1, 2]: «Shamovella gen. nov. 
названа нами известковая водоросль трубчатой 
формы, неправильно изгибающаяся, с полостью 
(возможно иногда след обрастания): с поверхно-
сти трубки белые, фарфоровидные, в прозрачных 
сечениях — тёмно-серые, тонкозернистые, много-
слойные или однородные, с каналами и с нитчатой 
структурой». Но поскольку типовой вид не был 
определен, считается, что род описан не по пра-
вилам. Поэтому от этого названия пришлось от-
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казаться и принять название Tubiphytes, данное 
В. П. Масловым [1956], которым был определен 
типовой вид рода Tubiphytes obscurus. В. П. Маслов 
[1956] дал следующее описание: «Tubiphytes — 
обволакивающий организм, образующий наросты 
из микрозернистого кальцита вокруг других ор-
ганизмов. Описываемая водоросль обычно имеет 
вид извивающихся червеобразных неправиль-
ных цилиндров, образовавшихся в результате 
обрастания каких-то исчезнувших стеблей, след 
от которых остается в виде трубки, заполненной 
вторичным кальцитом. Слои такого рода нароста 
бывают различной толщины, достигающей один 
и более миллиметров». Подобные известняки 
можно наблюдать на южном склоне г. Юрактау 
в небольшом известняковом карьере (рис. 1).

Б. И. Чувашов [Чувашов, Дюпина, 1973] пред-
ложил считать тубифитесы микробиальными обра-
зованиями с подразделением на две экологические 
группы. Позже эти группы Tubiphytes obsсurus были 
отнесены к двум подвидам: Tubiphytes  obsсurus 
shamovella Rauser-Chernousova, 1950 и Tubiphytes 
obsсurus obscurus Maslov, 1956 [Chuvashov et al., 1993]. 
Разделение подвидов основано на морфологии роста: 
T. obscurus shamovella характеризует цилиндрические 
формы, а Т. obscurus obscurus — сегментированные 

агрегаты в виде лепешковидных тел с выростами 
[Chuvashov et al., 1993]. Под микроскопом в шлифах 
эти образования имеют темный цвет, так как состо-
ят из плотного тонкозернистого кальцита (рис. 2).

Б. Сенобари-Дарьян [Senowbari-Daryan, 2013] 
показал, что разные авторы в разное время относи-
ли эти организмы и к водорослям, и к обволакива-
ющим фораминиферам, и к гидроидным, а также 
к продуктам жизнедеятельности одновременно 
водорослей и фораминифер (т. е. продуктам сим-
биоза). В результате проведенных исследований 
он отнёс тубифитесы к неопределенным отряду 
и классу (uncertain), семейству Nigriporellidae. 
Нигрипореллиды известны из позднепалеозойских 
и триасовых рифовых фаций Словении, Австрии, 
Греции, Ирана, Техаса [Senowbari-Daryan, 2013]. 
Б. И. Чувашов [Чувашов, Гареев, 2014; Чувашов, 
2016] относил их к проблематичным организмам.

Тубифитесовые известняки образуют мощные 
толщи в ассельском ярусе и тастубском горизонте 
сакмарского яруса. По данным И. К. Королюк [1985], 
изучавшей шихан Шахтау, они слагают крупные 
тела неправильной формы размером в десятки 
и сотни метров, линзы и прослои среди мшанковых 
биогермных и реже — среди слоистых детритовых 
пород. Нами тубифитесовые биогермы и прослои 
тубифитесовых известняков встречены на шихане 
Юрактау, в шлифах из кернов скважин Куштау.

Сифоновые водоросли

Общая характеристика

Сифоновые водоросли, как и большинство 
других слоевцовых, сохраняются в осадках благо-
даря прижизненному обызвествлению. Мы можем 
реконструировать живую водоросль только на ос-
новании обызвествлённого слоевища в зависимо-
сти от степени его сохранности. Обызвествление 
не бывает полным и равномерным. Обычно ми-
нерализуются оболочки сифонов, периферических 
ответвлений, спорангиев, а также пространство 
между этими морфологическими элементами 
[Чувашов и др., 1987]. В основу их классифика-
ции положены такие морфологические призна-
ки, как количество сифонов в медулярной зоне 
и поперечные перегородки, разделяющие осевую 
трубку на сегменты [Иванова, 2013]. Dasycladales 
или мутовчатые сифонеи имеют один центральный 
сифон, от которого более или менее закономерно 
к периферии отходят ответвления [Маслов, 1973]. 
Схемы строения некоторых водорослей порядка 

Рис.  1. Тубифитесовый известняк, шихан Юрактау, 
южный склон, нижний уступ карьера

Fig. 1. Tubiphytes limestone, Yuraktau Shikhan, southern 
slope, lower ledge of the quarry 
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Рис. 2. Проблематичные тубифитесы Башкирских шиханов
1, 2. Tubiphytes obscurus shamovella Rauser-Chernousova, 1950, поперечные сечения, 1 — экземпляр (далее — экз.). 125K-1, 2 — экз. 
125K-2, Юрактау, южный склон, образец (обр.) Б2а, шлиф (далее — шл.) 1, сакмарский ярус. 3, 4, 5. Tubiphytes obscurus оbscurus 
Maslov, 1956, Куштау, скважина (далее — скв.). 30, сакмарский ярус: 3 — экз. 125K-3, 4 — экз. 125K-4, оба с глубины (гл.) 76.3 м, 
шл. 1; 5 — экз. 125K-5, гл. 93.5, шл. 1.

Fig. 2. Problematic tubiphytes of the Bashkirian shikhans
1, 2. Tubiphytes obscurus shamovella Rauser-Chernousova, 1950, transverse sections: 1 — No 125K-1, 2 — No 125K-2, Yuraktau, southern 
slope, sample No. B2a, Sakmarian Stage. 3, 4, 5-Tubiphytes obscurus obscurus Maslov, 1956, borehole 30 Kushtau, Sakmarian Stage: 
3 — No 125K-3, 4 — No 125K-4, both from the depth 76.3 m; 5 — No 125K-5, depth 93.5 m.
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Dasycladales показаны на рисунках 3 и 4 (Чувашов, 
1974; Чувашов и др., 1987).

Местонахождение

Скважиной 30 Куштау вскрыты отложения 
ассельского и сакмарского возраста. Глубина сква-
жины 175 м. Водоросли встречены на пяти уровнях. 
Коллекция № 125K хранится в Институте геоло-
гии Уфимского федерального исследовательского 
центра РАН.

Ассельский ярус сложен известняками ми-
критовыми, водорослевыми, фораминиферовы-
ми (часто фузулинидовыми) и тубифитесовыми. 
Возраст обоснован Т. Н. Исаковой по фузули-
нидам: выделяются верхняя часть холоднолож-
ского горизонта, включающая зону Schwagerina 

moelleri — Globifusulina fecunda и шиханский го-
ризонт, соответствующий зоне Sphaeroschwagerina 
sphaerica — Globifusulina firma. Мощность более 
100 м. В ассельском ярусе водоросли встречены 
на глубине 146.5 м в биокластовом криноидно-фо-
раминиферовом грейнстоуне. Из фораминифер 
многочисленны представители отрядов Staffellida, 
Schwagerinida, Palaeotulariida.

Сакмарский ярус представлен тастубским 
и стерлитамакским горизонтами. Сложен извест-
няками фузулинидовыми, криноидными, мшан-
ковыми, палеоаплизиновыми, водорослевыми. 
Встречаются многочисленные брахиоподы и ко-
раллы. Тастубский горизонт представлен фузу-
линидовой зоной Sakmarella moelleri. Мощность 
яруса 120 м. Водоросли встречены на глубинах 
63.5, 66.6, 76.3, 93.5 м в основном в биокластовых 

Рис.  3. Строение  водорослей  порядка Dasycladales 
[Чувашов и др., 1987, рис. III. 4]
а — строение слоевища: 1 — апикальная часть слоевиша, 
2 — ветви 1–3 порядков, 3-дистальная часть ветви, 4 — прок-
сималъная часть ветви, 5 — центральная ось, 6 — базальная 
часть слоевища; б — строение таллита: 1 — цeнтральная трубка, 
2 — периферические ответвления, 3 — коровый слой утрикул.

Fig. 3. The  structure of algae of  the order Dasycladales 
[Chuvashov et al., 1987, fig. III. 4]
а — structure of the thallus: 1 — apical part of the thallus, 2 — 
branches of 1–3 orders, 3 — distal part of the branch, 4 — proximal 
part of the branch, 5 — central axis; 6 — basal part of the thallus; б — 
the structure of the tallit: 1 — the central tube, 2 — peripheral 
branches, 3 — utricula crustal layer.

Рис. 4. Схема строения ветвей некоторых родов зеленых 
водорослей по [Чувашов, 1974, рис. 4]
1 — Pseudoepimastopora: ветви расширяются в средней части 
известковой оболочки; 2 — Epimastopora, одинаковый диаметр 
ветвей в пределах известковой оболочки; 3 — Gyroporella, ветви 
образуют характерные булавовидные утолщения на апикальных 
концах; 4 — Globuliferoporella, ветви имеют вид гантелей; 
a — c — облик ветвей в зависимости от направления сечения.

Fig. 4. Scheme of  the  structure of  the branches of  some 
genera of green algae according to [Chuvashov, 1974, fig. 4]
1 — Pseudoepimastopora: branches expand in the middle part of 
the calcareous shell; 2 — Epimastopora, the same diameter of the 
branches within the calcareous shell; 3 — Gyroporella, branches 
form characteristic club-shaped thickenings at the apical ends; 
4 — Globuliferoporella, branches look like dumbbells; a — c — 
appearance of branches depending on the direction of the section.
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грейнстоунах. Образец с глубины 63.5 м представ-
лен фораминиферово-криноидным вакстоуном 
с фрагментами мшанок и единичных брахиопод. 
Наиболее обильные водоросли встречены на глу-
бине 66.6 м в водорослевом грейнстоуне (рис. 5), 
в котором определены 15 видов девяти родов во-
дорослей. На глубине 93.5 м водоросли встречены 
в фораминиферовом грейнстоуне.

Таксономический состав

В биоценозах рифогенных массивов и, в част-
ности, в шлифах скв. 30 Куштау, кроме преобла-
дающих по количеству тубифитесов, встречены 
представители трёх семейств зелёных водорослей: 
Dasycladaceae (Kützing, 1843) Stizenberger, 1860, 
Cyclocrinaceae Maslov, 1956 и Anchicodiaceae 
Shuysky in Chuvashov et al., 1987. Первое се-
мейство представлено таксонами Gyroporella 
dissecta Tchuvashov, G.  clavatа Tchuvashov, G. ex 

gr. nipponica Endo et Hashimoto, Macroporella sp., 
Globuliferoporella symmetrica (Johnson), G. angulata 
Tchuvashov, Atractyliopsis carnica E. Flügel, Mizzia 
sp. (ex gr. cornuta Kochansky et Herak) (рис. 6, рис. 7, 
фиг. 14, 15); второе — Epimastopora  seleukensis 
Kulik, E.  alpinа Kochansky et Herak, E.  f lügeli 
Kulik, Pseudoepimastopora  likana  (Kochansky et 
Herak) H. Flügel, Ps. shachtauensis Kulik (см. рис.  7, 
фиг. 1–13). Семейство Anchicodiaceae представ-
лено видами Neoanchicodium  shichanense Kulik, 
Neoanchicodium sp., Eugonophyllum johnsoni Konishii 
et Wray, E.  konishii Kulik, Eugonophyllum  sp., 
Anchicodium  sindbadi Elliott (рис. 8). Из зелёных 
водорослей доминантами являются представи-
тели родов Pseudoepimastopor, многочисленные 
Atractyliopsis, Gyroporella,  Globuliferoporella, 
Neoanchicodium. Основной знаток пермской ми-
крофлоры Б. И. Чувашов обозначил ассельско-сак-
марскую стадию развития зелёных известковых 
водорослей как Globuliferoporella — Gyroporella 

Рис. 5. Фораминиферово-водорослевый грейнстоун, скв. 30 Куштау, глубина 66.6 м, шлиф 1
A — Anchicodium  sindbadi Elliott, B — Globuliferoporella  angulata Tchuvashov, C — Atractyliopsis cf. carnica E. Flügel, D — 
Eugonophyllum konishii Kulik, E — Neoanchicodium sp., F — Gyroporella clavata Tchuvashov, Н — раковина фузулиниды.

Fig. 5. Foraminiferal-algal grainstone, borehole 30 Kushtau, depth 66.6 m, thin section 1
A — Anchicodium  sindbadi Elliott, B — Globuliferoporella  angulata Tchuvashov., C — Atractyliopsis  cf. carnica E. Flügel, D — 
Eugonophyllum konishii Kulik, E — Neoanchicodium sp., F — Gyroporella clavata Tchuvashov, Н — fusulinid shell.
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Рис. 6. Представители семейства Dasycladaceae, скв. 30 Куштау
Все изображения в одном увеличении. Фиг. 6 — из аcсельского яруса, остальные из сакмарского яруса.
1, 5. Globuliferoporella cf. angulata Tchuvashov, 1974, продольно-тангенциальные сечения, 1 — экз. 125K-6, гл. 66.6 м, 5 — экз. 
125K-7, оба из шл. 2. 2. Gyroporella dissecta Тсhuvashov, 1974, поперечное сечение, экз. 125K-8, гл. 66.6 м, шл. 2. 3, 4, 7. Gyroporella 
clavata Tchuvashov, 1974: 3 — поперечное сечение, экз. 125K-9, 4, 7 — продольные сечения стенки, 4 — экз. 125K-10, 7 — экз. 125K-
11, гл. 66.6 м, шл. 2. 6. Globuliferoporella sp., поперечное сечение, экз. 125K-12, гл. 146.5 м, шл. 1. 8, 9. Globuliferoporella angulata 
Tchuvashov, 1974, продольные сечения стенки, гл. 66.6 м: 8 — экз. 125K-13, шл. 1, 9 — экз. 125K-14, шл. 2. 10, 11. Atractyliopsis 
cf. carnica E. Flügel, 1966, гл. 66.6 м: 10 — тангенциальное сечение, экз. 125K-15, 11 — продольное сечение стенки, экз. 125K-16, 
шл. 1. 12. Gyroporella? sp., поперечное сечение, экз. 125K-17, гл. 66.6 м, шл. 2. 13. Macroporella sp., фрагмент сечения, близкого 
к поперечному, экз. 125K-18, гл. 66.6 м, шл. 2.

Fig. 6. Representatives of the Dasycladaceae family, borehole 30 Kushtau
All figures are one magnification. All images are from the Sakmarian Stage except image 6, which is from the Asselian Stage. 1, 5. 
Globuliferoporella cf. angulata Tchuvashov, 1974, longitudinal-tangential sections, 1 — No 125K-6, 5 — No 125K-7, 66.6 m, both from 
the thin section 2. 2. Gyroporella dissecta Тсhuvashov, 1974, transverse section, N 125K-8, 66.6 m, thin section 2. 3, 4, 7. Gyroporella 
clavata Tchuvashov, 1974: 3 — transverse section, No 125K-9; 4, 7 — longitudinal sections, 4 — No 125K-10, 7 — No 125K-11, 66.6 
m, thin section 2. 6. Globuliferoporella sp., transverse section, No 125K-12, 146.5 m, thin section 1. 8, 9. Globuliferoporella angulata 
Tchuvashov, 1974, longitudinal sections, 66. 6 m: 8 — No. 125K-13, thin section 1, 9 — No 125K-14 thin section 2. 10, 11. Atractyliopsis 
cf. carnica E. Flügel, 1966, 66.6 m: 10 — tangential section, No 125K-15, 11 — longitudinal section, No 125K-16, thin section 1. 12. 
Gyroporella? sp., transverse section, No 125K-17, 66.6 m, thin section 2. 13. Macroporella sp., fragment of section close to transverse, 
No 125K-18, 66.6 m, thin section 2. All figures are one magnification. All images are from the Sakmarian Stage except image 6, which 
is from the Asselian Stage.
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Рис. 7. Водоросли семейств Cyclocrinaceae (фиг. 1–12) и Dasycladaceae (фиг. 14, 15) скв. 30 Куштау
Все изображения в одном увеличении.
1, 2. Epimastopora alpina Kochansky et Herak, 1960: 1 — продольное сечение стенки, экз. 125K-19, 2 — тангенциальное сечение, экз. 
125K-20, гл. 66.6 м, шл. 2, сакмарский ярус. 3, 4. Epimastopora seleukensis Kulik, 1978, продольные сечения стенки, 3 — экз. 125K-
21, 4 — экз. 125K-22, гл. 146.5 м, шл. 1, ассельский ярус. 5–9. Pseudoepimastopora likana (Kochansky et Herak) H. Flügel, 1963, гл. 
66.6 м: 5, 6, 7 — поперечные сечения, 6 — экз. 125K-24, шл. 1, 7 — экз. 125K-25, шл. 2; 5 — экз. 125K-23, шл. 3; 8, 9 — продольные 
сечения стенки, 8 — экз. 125K-26, 9 — экз. 125K-27, шл. 1, сакмарский ярус. 10–12. Pseudoepimastopora shachtauensis Kulik, 1978, 
гл. 66.6 м: 10 — продольно-тангенциальное сечение, экз. 125K-28; 11,12 — тангенциальные сечения стенки, 11 — экз. 125K-29, 
12 — экз. 125K-30, оба из шл. 1, сакмарский ярус. 13. Epimastopora flügeli Kulik, 1978, продольное сечение стенки, экз. 125K-31, 
гл. 66.6 м, шл. 1, сакмарский ярус. 14. Mizzia sp. (ex gr. cornuta Kochansky et Herak, 1960), экз. 125K-32, гл. 146.5 м, шл. 1, асельский 
ярус. 15. Gyroporella ex gr. nipponica Endo et Hashimoto, 1955, поперечное сечение, экз. 125K-33, гл. 66.6 м, шл. 2, сакмарский ярус.

Fig. 7. Algae of the families Cyclocrinaceae (figs. 1–12) and Dasycladaceae (figs. 14, 15), borehole 30 Kushtau
All images are at the same magnification.
1, 2. Epimastopora alpina Kochansky et Herak, 1960: 1 — longitudinal section, No 125K-29, 2 — tangential section, No 125K-30, 66.6 
m, thin section2, Sakmarian Stage. 3, 4. Epimastopora seleukensis Kulik, 1978, longitudinal sections, 3 — No 125K-21, 4 — No 125K-
22, 146.5 m, thin section 1, Asselian Stage. 5–9. Pseudoepimastopora likana (Kochansky et Herak) H. Flügel, 1963, 66.6 m, Sakmarian 
Stage: 5, 6, 7 — transverse sections, 6 — No 125K-24, thin section 1; 7 — No 125K-25, thin section 2; 5 — No 125K-23, thin section 3; 
8, 9 — longitudinal sections, 8 — No 125K-26, 9 — No 125K-27, thin section 1. 10–12. Pseudoepimastopora shachtauensis Kulik, 1978, 
11 — No 125K-29, 12 — No 125K-30, 66.6 m, Sakmarian Stage: 10 — longitudinal-tangential section, No 125K-28; 11,12 — tangential 
sections; thin section 1. 13. Epimastopora flügeli Kulik, 1978, longitudinal section, No 125K-31, 66.6 m, thin section 1, Sakmarian Stage.
14. Mizzia sp. (M. ex gr. cornuta Kochansky et Herak, 1960), No 125K-32, 146.5 m, thin section 1, Asselian Stage. 15. Gyroporella ex gr. 
nipponica Endo et Hashimoto, 1955, No 125K-33, 66.6 m, thin section 2, Sakmarian Stage.
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[Чувашов, Шуйский, 1988], что нашло отражение 
не только в изучаемых Cтерлитамакских шиханах, 
но и в рифогенных раннепермских отложениях 
Канады (Мamet et al., 1979).

Образ жизни и условия обитания

Зеленые водоросли обитают в пресных, солоно-
ватоводных и морских водоёмах, реже в наземных 

и почвенных обстановках [Иванова, 2013]. Наиболее 
благоприятными условиями для их произраста-
ния в морях были участки вблизи рифогенных 
поселений, характеризующиеся хорошей аэрацией 
воды, притоком биогенных элементов, глубинами 
10–20 м [Кулик и др., 1978] и температурой воды 
20 и более градусов [Маслов, 1963]. Селились 
известковые зелёные водоросли на рифовом плато 
и на верхней части склонов биогермов.

Таблица 1 Распространение водорослей в Башкирских шиханах. Данные по Шахтау приведены по Кулик 
и др. [1978]; данные по Торатау — по Чувашову, Гарееву [2014].

Table 1 Distribution of algae in the Bashkirian shikhans. Data for Shakhtau are given according to Kulik et al. 
[1978]; data for Toratau — after Chuvashov and Gareev [2014].

Таксоны Торатау Куштау Юрактау Шахтау
Girvanellaceae ©
Girvanella mexicana Cooper et al., 1952 +
G. cf. ducii kasakhiensis Maslov, 1949 +
Tubiphytes obscurus obscurus Maslov, 1956 + + + +
T. obsсurus shamovella Rauser-Chernousova, 1950 + + + +
Dasycladaceae
Atractyliopsis carnica Flügel, 1966 + +
Gyroporella cf. clavata Tchuvashov, 1974 +
G. dissecta Tchuvashov, 1974 +
G. ex gr. nipponica Endo et Hashimoto, 1955 +
Globuliferoporella symetrica Johnson, 1951 + +
Gl. cf. angulata Tchuvashov, 1974 +
Macroporella sp. + +
Mizzia sp. (ex gr. cornuta Kochansky et Herak, 1960) +
Mizzia velebitana Schubert, 1908 +
M. cornuta Kochansky et Herak, 1960 +
M. pseudocornuta Kulik, 1978 +
Cyclocrinaceae
Epimastopora alpina Kochansky et Herak, 1960 + +
E. flügeli Kulik, 1978 + +
E. bashkirica Kulik, 1978 +
E. seleukensis Kulik, 1978 + +
Pseudoepimastopora likana (Kochansky et Herak) H. Flugel, 1963 + +
Ps. shachtauensis Kulik, 1978 + +
Anchicodiaceae
Anchicodium sindbadi Elliott, 1970 +
Eugonophyllum johnsoni Konishi et Wray, 1961 + +
Е. mulderi Rácz, 1966 +
Е. konishii Kulik, 1978 + +
Neoanchicodium sp. +
N. catenoides Endo, 1954 +
N. shichanense Kulik, 1978 + +
N. pseudoarticulatum Kulik, 1978 +
N. paradoxa Kulik, 1978 +
Ortonella cf. morikawai Endo, 1954 +
Garwoodia sp. +
Anthracoporella spectabilis Pia, 1920 +
Codiaceae
Calcipatera sp. +
Coactilum sp. +
Всего родов / видов 1 12 / 21 1 22 / 34
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Рис. 8. Водоросли семейства Anchicodiaceae, скв. 30 Куштау
Все изображения в одном увеличении. Фигуры 1, 12 — из асcельского яруса, остальные из сакмарского яруса.
1. Neoanchicodium shichanense Kulik, 1978, продольное сечение, экз. 125K-34, гл. 146.5 м, шл. 7. 2–7, 13a. Neoanchicodium sp., гл. 
66.6 м: 2–4, 5, 7, 9b — продольные сечения, 6 — продольное и два поперечных сечения: 2 — экз. 125K-35, 3 — экз. 125K-36, шл. 
3; 4 — экз. 125K-37, 5 — экз. 125K-38, 6 — экз. 125K-39, 13а — экз. 125K-40, шл. 2; 7 — экз. 125K-41, шл. 1. 8, 9. Eugonophyllum sp., 
продольные сечения, 8 — экз. 125K-42, 9 — экз. 125K-43, гл. 66.6 м, шл. 2. 10. Eugonophyllum johnsoni Konishi et Wray, 1961, попе-
речное сечение, экз. 125K-44, гл. 66.6 м, шл. 1. 11b, 12, 13b, 14. Eugonophyllum johnsoni Konishi et Wray, 1961, продольные сечения: 
11b — экз. 125K-45, гл. 66.6 м, 11b — экз. 125K-46, шл. 1, 12 — экз. 125K-48, гл. 146.5 м, шл. 7; 13b — экз. 125K-48, гл. 66.6 м, шл. 2, 
14 — экз. 125K-48, гл. 66.6 м, шл. 1. 11a, 15. Eugonophyllum konishii Kulik, 1978, продольные сечения, гл. 66.6 м: 11a — экз. 125K-49, 
шл. 1, 15 — экз. 125K-50, шл. 2. 16, 17, 18. Anchicodium sindbadi Elliott, 1970, продольные сечения, гл. 66.6 м: 16 — экз. 125K-51, шл. 
1, 17 — экз. 125K-52, 18 — экз. 125K-53 шл. 2. 19. Anchicodium sp., продольное сечение, экз. 125K-53, гл. 66,6, экз. 125K-54, шл. 2.

Fig. 8. Algae of the family Anchicodiaceae, of the borehole 30 Kushtau
All images are at the same magnification.
Figures 1, 12 are from the Asselian Stage, the rest are from the Sakmarian Stage. 1. Neoanchicodium shichanense Kulik, 1978, longitudinal 
section, 146.5 m, No 125K-34, thin section 7. 2–7, 13a. Neoanchicodium sp., 66.6 m: thin sections 2–4, 5, 7, 9b — longitudinal sections, 
6 — longitudinal and two cross sections: 2 — No 125K-35, 3 — No 125K-36, 3–2 — No 125K-37, 3 — экз. 125K-36, thin section 3; 4, 
5, 6, 13a — thin section 2; 7-thin section 1. 8, 9. Eugonophyllum sp., longitudinal sections, 8 — No 125K-42, 9 — No 125K-43, 66.6 m, 
thin section 2. 10. Eugonophyllum johnsoni Konishi et Wray, 1961, cross section, No 125K-44, 9 — No 125K-45, 66.6 m, thin section 1.
11b, 12, 13b, 14. Eugonophyllum johnsoni Konishi et Wray, 1961, longitudinal sections: 11b — No 125K-46, 12 — No 125K-47, 146.5 m, 
thin section 7; 13b — No 125K-48, 66.6 m, thin section 2, 14 — No 125K-49, 66.6 m, thin section 1. 11a, 15. Eugonophyllum konishii 
Kulik, 1978, longitudinal sections, 66.6 m: 11a — No 125K-50 thin section 1, 15 — No 125K-51, thin section 2. 16, 17, 18. Anchicodium 
sindbadi Elliott, 1970, longitudinal sections, 66.6 m: 16 — No 125K-52, thin section 1, 17 — No 125K-52, 18 — No 125K-53, thin section. 
2. 19. Anchicodium sp., longitudinal section, No 125K-54, 66.6, thin section 2.
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Наиболее богатые сообщества дазикладие-
вых водорослей характерны вблизи коралловых 
поселений. Сильная раздробленность водоро-
слевых остатков по предположению Кулик и др. 
[1978] связана с высоким гидродинамическим 
режимом или с активной растительноядной де-
ятельностью обитателей кораллового биогерма. 
Альгосообщества массива Куштау не содержат 
красных (багряных) водорослей, что свидетель-
ствует об отсутствии тиховодных обстановок 
при формировании рифа.

Выводы

В керне скважины 30 Куштау найдены остатки 
микроскопических проблематичных организмов, 
относимых к сине-зелёным водорослям, и остат-
ки зелёных водорослей порядков Dasycladales 
и Siphonales из класса сифоновых, принадлежащим 
21 виду 12 родов.

Количественно преобладали проблематичные 
породообразующие Tubiphytes и дазикладовые 
семейства Сyclocrinaceae рода Pseudoepimastopora 
(P. likana и P. shachtauensis).

Водорослевые сообщества шиханов Куштау 
и Шахтау очень близки по составу, но не полностью 
идентичны в виду того, что изучение водорослей 
из скважин массива Куштау только начато. По ана-
логии с ранее разработанным шиханом Шахтау 
мы можем предполагать, что находки водорослей 
со временем будут увеличены, поскольку с Шахтау 
известно более 30 видов известковых водорослей 
[Кулик и др., 1978; Королюк, 1985].
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